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СЛОВАРЬ



в
1. В. 1. Третья буква русской азбуки, 

обозначающая согласный звук в. Строчная 
буква в употребляется как условное сокра
щение слова «век» после цифры (напр.: 
XX в.). Прописная буква В употребляется 
как условное сокращение местоимения «Ваш» 
(напр.: В/письмо, В/совет и т. п.) и назва
ния страны света «Восток» (напр.: Ю.-В.— 
юго-восток). При перечислениях в порядке 
алфавита В, в (иногда в удвоенном виде) 
имеет значение: третий. Группа В, Пункт 
«ев» раздела «б». При цифровой нумера
ции буква в употребляется в качестве до
полнительного числового обозначения, когда 
ряд предметов отмечен одним и тем же номе
ром. Пункт Зв. Дом № 2в. Название буквы в 
(вѳ) употребляется как существительное сред
него рода. Прописное В. Строчное в. 2. Звон
кий губно-зубной согласный звук, обозначае
мый на письме указанной буквой; имеет твер
дое и мягкое произношение: ваза — вязкий, 
выше — вишня, вол—вёл; переходит в соот
ветствующий глухой в конце слова и перед 
глухим согласным: ро$ (пишется рое), ла^ка 
(пишется лавка). Название звука в употре
бляется как существительное среднего, а 
иногда мужского рода. Звонкое в. Звонкий в. 
В литературном языке в некоторых словах 
утвердилось приставное в перед о: вобла, 
восемь, вот, вотчим, вотчина. В просторечии: 
воспа, вострый, вохра (вм. оспа, острый, охра). 
Эти формы встречаются и в литературном 
языке у авторов XIX в.: Карамзина, Турге
нева, Достоевского и др. о В просторечии 
имеем вставное в перед о и а в личных име
нах: Левонтий, Родивон, Увар (вм. Леонтий, 
Родион, Уар); в литературном языке— Иван 
(из Иоанн), о Во многих говорах мягкое в 
в конце слов часто получает твердое произ
ношение: внов (вновь), крое (кровь), любое 
(любовь); изредка в литературном произно
шении— с переходом в в ф: вно$>, кро$, 
любо$. Этим объясняются рифмы: любовь — 
слов (Жуковский), праотцов—любовь (Ба
тюшков), вручив — вкривь (Пушкин), и т. п.

2. В, ВО. Предлог, употребляющийся с ви
нительным (А) и предложным (Б) падежами.

А. G винительным падежом употребляется 
для обозначения: направления движения 
(I), сходства и соизмеримости (II), спо

1*

соба действия (Ш), цели действия (IV), 
времени (V). I. Употребляется для обозначе
ния направления действия, движения. Отве
чает на вопрос: куда? или во что? и указы
вает на предмет или пространство, внутрь 
которого направлено движение (1), на кол
лектив или категорию (лиц, предметов), в со
став которых вступает кто, что (2), на вид 
деятельности или состояние, в которое при
ходит, вступает кто, что (3), на предмет, 
в сторону которого направлено действие (4).
1. Указывает на предмет или пространство, 
внутрь которого направлено движение. Не
сколько ягод упало в траву. Кавер. Два 
капит., ч. ѴШ, гл. 9. [Николай] осторожно 
снял фрак, спрятал в сундук и опятъ лег. 
Чех. Мужики, VI. Дня через четыре приез
жает Азамат в крепость. Лерм. Бэла. Спу
стя несколько лет Троекуров, отставной гене
рал-аншеф, приехал в свое поместие. Пушк. 
Дубровский, I. о При названиях учреждений, 
предприятий и т. п. Когда я поступлю в гимг- 
назию, — говорил он [Алеша], — мама мне ку
пит часы. Чех. Жит. мел. Из шестого класса 
взял меня [Ивана Матвеевича] отец и опре
делил в правление. Гонч. Обломов, ч. III; 
гл. 9. ♦ Ставится при глаголах, сложенных 
с приставкой в, а также при некоторых 
других (напр. одевать, рядить и т. п.). 
Малышка., вошла в хату: там было пусто. 
Симон. Малышка. По земле покатились 
круглые сверкающие капли, заворачиваясь в се
рый порошок пыли. Катаев, Бел. пар. один., 
гл. 1. Ребенок тут, подле маменьки: он вгля
дывается- в странные окружающие его лица, 
вслушивается в их сонный и вялый разговор. 
Гонч. Обломов, ч. I, гл. 9. Я опустил цы
новку, закутался в шубу и задремал. Пушк: 
Кап. дочка, II. [Фамусов:] Да, разные дела 
на память в книгу вносим. Гриб. Горе от ума, 
д. II, явл. 2. [Еремеевна:] Чутъ-было в во
лоски ему не вцепился. Фонвиз. Недоросль, 
д. II, явл. 4. о Обычно соответствует по зна
чению предлогам: сквозь (что), через (что). 
Обыкновенно Аксинья сидела в Васькиной ком
нате у окна и смотрела в него на крыши, 
покрытые снегом. М. Горький, Васька Крас
ный. — Вам больше чаю не угодно? — промол
вила Феничка, просунув голову в дверь. Тург. 
Отцы и дети, X. о Надевать в рукава. [Ака-
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кий Акакиевич] хотел попробовать [надеть 
шинель] в рукава; Петрович помог надеть 
и в рукава—вышло, что и в рукава была 
хороша. Гог. Шинель. ♦ Обычно соответствует 
по значению предлогу между. Все бока его 
[рыбы-кит] изрыты, Частоколы в ребра 
вбиты.. Ерш. Конек-горб., ч. III. Идут- 
идут к ее постели; В подушки прячется 
княжна. Пушк. Руслан и Люди., II.
2. Указывает па коллектив или категорию 
лиц, в состав которых вступает кто (употр. 
чаще прп множественном числе названий 
должностей, профессий и т. п.). Вчера брали 
согласие у меня [Городцова].* в председатели 
[колхоза] • выдвигать хотят. Павленко, 
Счастье, ч. I, гл. 4. Весовщикова на фаб
рику не приняли, он поступил в работ
ники к торговцу лесом. М. Горький, Мать, 
ч. I, гл. 21. В кучера-то я попал при Сергее 
Сергеиче, а прежде поваром был. Тург. 
Льгов. Я был записан в Семеновский полк 
сержантом. Пушк. Кап. дочка, I. [Фамусов:] 
Ты, Филька, ты прямой чурбан! В швейцары 
произвел ленивую тетерю. Гриб. Горе от ума, 
д. IV, явл. 14. о В выражениях. Итти, ехать, 
«обираться и т. п. в гости. — Где это видано, 
чтоб ночью в гости ходили?.. Чех. Невид. 
миру слезы. Есаул Горобецъ празднует свадьбу 
своего сына. Наехало много людей к есаулу 
в гости. Гог. Страшная месть, I. о В поосто- 
речии. Брать, отдавать кого в жены. — Отдай 
мне дочку в жены! М. Горький, Макар 
Чудра. о Выйти, выбраться и т. и. в люди, 
в чины. — Уехал сюда, думал как-нибудь 
с политической экономией выйду в люди... 
А мне сказали, что науки пригодятся мне 
со временем, разве под старость, а прежде 
надо выйти в чины. Гонч. Обломов, ч. III, 
гл. 9. [Фамусов:] В чины выводит кто? и пен
сии дает? Максим Петрович! Да. Гриб. 
Горе от ума, д. II, явл. 2. 3. Указывает на вид 
деятельности или состояние, в которое при
ходит, вступает кто (при глаголах, обозна
чающих движение и употребляемых в пере
носном значении). Погружаться, углубляться 
« работу, в занятия; приводить в движение; 
приходить в ужас, падать в обморок, бросать 
в жар, в холод и т. п. С появлением Звенягина 
на командном мостике все пришло в движение. 
Первенц. Огн. земля, гл. 13. От мысли, 
что он [Стрижин] отравился, его бросило и в 
холод, и в жар. Чех. Неосторожность, о В 
устойчивых сочетаниях при глаголах, обо
значающих начало действия. Пускаться в раз
говоры, споры; пускаться в путь, дорогу; 
удариться в слезы и т. п. Мать в слезы, 
а отец ничего, еще смеется. Гонч. Обломов, 
ч. II, гл. 1. Гости князю поклонились, Вы
шли вон и в путъ пустились. Пушк. Ск. 
о царе Салт. 4. Указывает на предмет, в сто
рону которого направлено действие, или на 
предмет, являющийся конечным пунктом дви
жения; может соответствовать по значению 
обороту: по направлению к чему. Весенний 
ветер дует ей [Наденьке] прямо в бледное, 
унылое лицо... Чех. Шуточка. Цель ей в лоб. 
Левее... выше. Пушк. Воевода, о В устойчи
вых сочетаниях. Бросаться, попадаться в глаза 
и т. п. Фамилии часто бывают будто при
паяны к людям, — клещами не оторвешь; так 

кто-то припаял предку Леонтия фамилию 
живописную и попал в точку. Серг.-Ценск. 
Гвардеец Коренной. Изба была тесная, ма
ленькая, но чистая, — это сразу бросалось 
в глаза. М. Горький, Мать, ч. II, гл. 17. Не 
худо нам знать его [Дубровского] приметы, 
авось в глаза попадется, так не вывернется. 
Пушк. Дубровский, IX. о Говорить, смеяться 
в лицо, в глаза кому. Плут [Пономарев], од
нако ж, ужасный. Я ему в глаза это говорил. 
Гог. Мертв, души, т. I, гл. 4. Дамы 
в глаза хвалят мой выбор, а заочно жалеют 
о моей невесте. Пушк. Участь моя решена., 
о Устар. В некоторых сочетаниях, употре
бительных в настоящее время с предлогом 
на. Он мало-по-малу развеселился, велел при
вести извозчика и поехал в Морскую. Гонч. 
Обломов, ч. III, гл. 3. Велите привести 
сюда прочих [русских], желающих с товари
щами идти в родину. Гриб. Пут. зап., VI. 
♦ При глаголах, выражающих соприкосно
вение, столкновение и т. п. Солдатам было 
холодно. Они.. били каблуками в землю, 
терли уши. М. Горький, 9-е января. [Аркадий] 
звонко поцеловал его в щеку. Тург. Отцы 
и дети, III. Лейла бубен свой берет; В него 
перстами ударяя, Лезгинку пляшет и поет. 
Лерм. Хаджи Абрек. ♦ В составе приимен
ного дополнения и обстоятельства. С галлереи 
видно было море, с другой стороны — дорога 
в город. Гонч. Обломов, ч. IV, гл. 8. Дверь 
в столовую хрипела басом. Гог. Старо св. 
пом. о В сочетаниях типа: окнами во двор, 
носом в угол и т. п. Петр лежал в постели, 
закинув руки под голову, бородою в потолок. 
М. Горький, Дело Артам. (XX, 107). ♦ В со
ставе наречных выражений: в сторону, в бок, 
в гору и т. п.; в ширину, в толщину, в глубь 
и т. п. Четыре ракеты выползли, шипя, из гущи 
бенгальского дыма и с трудом полезли в гору. 
Катаев, Бел. пар. один., гл. 1. * Белые совер
шенно не ожидали нападения с этого края. 
Они шарахнулись в сторону, рассыпались 
по берегу. Фурм. Красный дес. Иван Ники
форович немного ниже, но за то распростра
няется в толщину. Гог. Пов. о том, как 
поссор.., I. (Ср. развившиеся из подобного 
употребления наречия: вверх, вниз, 
вперёд, влево, вследит. п., а также 
предлоги: вглубь, вокруг чего). 
П. Употребляется для обозначения отношений 
сходства, совпадения, соизмеримости. Ука
зывает на предмет или явление, с которым 
наблюдается сходство (1), на единицу изме
рения чего-либо (2), на признак предмета (3), 
на предел возможного распространения дей
ствия (4). 1. Указывает на предмет или явле
ние, с которым наблюдается сходство, совпа
дение или к которому приравнивается что- 
либо. о Быть, выйти, уродиться и т. п. 
в кого, во что. Сестра его, крепкая дивчина, 
лицом в брата, угощала гостя чаем. Н. Остр. 
Как зак. сталь, ч. II, гл. 3. [Агния] была 
толстая и белая, вся в матъ. Мам.-Сиб. Хлеб, 
ч. I, гл. 3. о Считать что во что, вменять 
что в о что, (быть) кому в о что и т. п. 
[Фома:] Мы на своем рубилися веку, За новыми 
не гонимся рубцами; Ну, а ему [Чермному] 
в диковинку. А. К. Толст. Посадник (II, 435). 
Если ты и после этого будешь сидеть вот 
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тут.., то совсем пропадешь, станешь в тя
гость даже себе. Гонч. Обломов, ч. II, гл. 4. 
[Мамзель Мими] была добрая девушка, и ни
когда во зло не употребляла влияния, которое 
видимо имела над Кирилом Петровичем. 
Пушк. Дубровский, VIII.* В наречных соче
таниях типа: в дугу, в рог (согнуть), в лепеш
ку (раздавить), в скобку, в кружок (стричь), 
в струнку (вытягиваться), в ногу (итти) 
и т. п. Тяжело ударяя башмаками, шли в линию 
преображенцы и семеновцы . . А. Н. Толст. 
Петр I, кн. III, гл. 2. Вон гуси выступают 
в ногу С гусиной важностью. Некр. Несчаст
ные, 1. [Грунпов:] Пристяжную новую 
покупает [барчонок].. Показывал, в кольцо 
вьется. А. Остр. Труд, хлеб, д. I, явл. 4. 
Так иногда лукавый кот.. За мышью 
крадется с лежанки: Украдкой медленно 
идет, Полузажмурясь подступает, Свер
нется в ком, хвостом играет. Пушк. 
Гр. Нулин, о В выражениях. В конец из
вести, измучить кого; в обрез быть, хватать 
(неперех.), давать что и т. п. Так как у нее 
[Ольги Ивановны] и Дымова денег было 
очень немного, в обрез, то, чтобы часто по
являться в новых платьях и поражать 
своими нарядами, ей и ее портнихе приходи
лось пускаться на хитрости. Чех. Попры
гунья. Кто приголубит старуху безродную? 
Вся обнищала в конец! Некр. В деревне, II. 
о В первую голову (делать что-либо, пригла
сить кого-либо и т. п.) — прежде всего, в чи
сле первых и т. п. Выл приглашен [на но
воселье] в первую голову писарь Замараев. 
Мам.-Сиб. Хлеб, ч. I, гл. 12. о В сочета
ниях типа: слово в слово, точь-в-точь, ду
ша в душу, или с отрицанием: радость 
не в радость, жизнь не в жизнь, и т. п. 
— Ну, вот и Мин Афанасьич пришел! — 
весело сказала Катерина Петровна, — а то 
без старого весельчака и праздник не в праз
дник, Златовр. Устои, ч. III, гл. III, 3. 
В воротах показались кони, трчъ-в-точъ, 
как лепят илъ рисуют их на триумфальных 
воротах: морда направо, морда налево, морда 
посередине. Гог. Мертв, души, т. II, гл. 1 
(испр. ред.). Голос песен грузинских приятен; 
мне перевели одну из них слово в слово. Пушк. 
Пут. в Арзр.., II. * Может соответствовать 
по значению обороту: в качестве чего, о Да
вать, посылать в залог, в задаток, в замену, 
в приданое и т. п. «Здравствуй на много, лет, 
любезная Анна Ивановна, мы знаем, что ты 
даешь деньги в рост, дай нам хотъ сто рублей, 
а хотелось бы двести). А. Н. Толст. Петр I, 
кн. III, гл. 1. Прислали ананас в подарок. 
Гонч. Обломов, ч. II, гл. 4. Ей в приданое дано 
Было зеркальце одно. Пушк. Ск. о мертвой 
цар.. (Ср. развившиеся из данного упо
требления наречия: взамен, взаймы, 
впрок и др.). 2. Указывает на предмет 
или понятие, являющееся единицей или образ7 
пом измерения чего-либо. Упала утром бомба, 
весом в тонну. Инбер, Пулк. мер., гл. I. 
С востока наплывала синяя, в полнеба, туча. 
Березко, Ночь полков., V. Горница была 
обита морской парусиной. В углу стоял — 
в полроста человека — медный фонарь, при
везенный для маячной мачты Петропавловской 
крепости. А. Н. Толст. Петр I, кн. III, гл. 2.

Дверь в комнату урядника почти закрыта, 
оставалась лишь неширокая, в ладонь, щель. 
Шишк. Краля, VI. [Епиходов:] Сейчас ут
ренник, мороз в три градуса. Чех. Впшп. 
сад, д. I. — Женщина в двадцать лет много 
знает, много чувствовала, — продолжала Ли
завета Васильевна. Писем. Тюфяк, IV. По не
большой лощине между им [берегом] и прото
ком рос высокий тростник, почти в вышину 
человека. Гог. Тарас Бульба, V. о Во сколько 
хватает, хватило и т. п. чего-либо. [Пес] от
вечал на объятия и поцелуи княгини тем, что 
прокусил ей плечо во сколько хватило ,зубов. 
Дост. Нет. Незв., V. о В выражениях. Во что 
бы то ни стало — непременно, обязательно. Са
молет летел завтра утром, и первый мате
риал об Одессе надо было дать во что бы mb 
ни стало. Симон. Из воен, дневн., 2. 
В осажд. Одессе. Я всегда ставлю самое харак^ • 
терное слово в конец строки и достаю к нему 
рифму во что бы то ни стало'. Маяк. Как 
дел. стихи, II. [Альбер:] Во что бы то нй 
стало, на турнире Явлюсь я. Пушк. Скупой 
рыцарь, сц. I. о Станет (стало) в копейку, 
копеечку — обойдется дорого, очень дорого. 
Эта послуга обошлась уж родным моим 
«в копеечку). Повитушке, вместо красной, 
дали беленькую деньгами. Салт. Пошех. 
стар., II. [Кулигин:] Я, говорит, потрачусь, 
да уж и ему станет в копейку. А. Остр: 
Гроза, д. I, явл. 3. оставить ни во что; 
(ни) в грош — не считаться с кем-лйбо. 
Он в грош не ставил старика и на волос егі 
не боялся. Григор. Рыбаки, XIX. о Пр£ 
сравнительной степени в оборотах типа: 
во столько-то раз (крат) лучше, больше 
и т. п. А ты, сделай милость, молчи... Во сто 
тысяч раз лучше это будет. ГЛ. У си. Раст, 
типы.., III. — Порядочный химик в двадцать 
раз полезнее всякого поэта, — перебил База
ров. Тург. Отцы и дети, VI. (Ср. развившиеся 
из этого употребления наречия: вполо
вину, в д в 6 е, в т р 6 е, вчетверо 
и т. п.). 3. Указывает на количественный при
знак предмета. Дом в два этажа. ° Я имею 
стадо в пять рогатых голов. Вс. Иван. 
Встреча. [Слуга] провел меня через длинную, 
в четыре окна, залу. Салт. Пошех. стар., X.
4. Указывает на предел возможного распро
странения или силы действия; чаще в оборо
тах с местоимением весь. Незаметно слипались 
веки у него, гнулись колени, мешающие стоять 
во весь рост, падая, покачивалась утомленная 
голова. Невер. Гуси-леб., ч. I, гл. 13. Во всю 
ширину раскрытых окон шевелились и лепе
тали молодые, свежие листья плакучих берез. 
Тург. Гамлет Щигр. у. [Фамусов:] По городу 
всему наделаю хлопот, И оглашу во весь народ. 
Гриб. Горе от ума, д. IV, явл. 14. о В устой
чивых сочетаниях. В о всю прыть, в о всю 
мочь, в о весь опор и т. п. Множество 
шлюпок и яликов неслось за нами на всех пару
сах или во весь мах весел. Григор. Кор. 
«Ретв.», I. И вдруг, поворотив коня, Во весь 
опор назад он [Рогдай] скачет. Пушк. Русл, й 
Лю дм., II. о В о все лопатки, в о все горло, 
во все глаза (ср. ниже: смотреть в оба) и т. п. 
Я начинаю читать. . С первой же главы все 
захвачены книгой. Петрович смотрит на меня 
во все глаза. Тарас. Отец, X. [Данилов] си
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дел завороженный, смотрел во все глаза, слу
шал во все уши и только тогда ушел, когда 
она [Фаина] прямо сказала, что пора ухо
дитъ. Панова, Спутники, гл. 8. — Назад! — 
кричу я во все горло, так, что у меня звенит 
в ушах.. В. Некр. В окоп. Сталинграда, ч. I, 
гл. 19. Показался всадник, который мчался 
к нему [Юрию] во все лопатки. Лерм. Вадим, 
XIX. Ворона каркнула во все воронье горло. 
Крыл. Ворона и Лис.^В наречных выражениях: 
в меру, в (свою) волю и т. п. Он хорошо пьян, 
как раз в меру, — удали много, а на ногах 
крепок. М. Горький, Ералаш. Парубки шалили 
и бесились в волю. Гог. Ночь перед Рожд. 
К вечеру пришли мы в долину, окруженную 
густым лесом, и наконец мог я выспаться 
в волю, проскакав в эти два дня более восьми
десяти верст. Пушк. Пут. в Арзр., 4. 
Ш. Употребляется для обозначения способа 
действия. Указывает на орудие действия (1), 
на один из приемов или моментов, на которые 
может быть разложено действие (2), на дей
ствие, сопутствующее другому действию (3). 
1. Указывает на орудие действия, о В сочета
ниях. Трубить в трубу, палить в пушки и т. п. 
Горнисты и барабанщики играли «поход», 
унтер-офицеры протяжной трелью свистали 
в дудки. Нов.-Прибой, Цусима, кн. I, ч.І. Тут 
поднялся шум такой, Что проснулся царь мор
ской: В пушки медные палили, В трубы 
кованы трубили. Ершов, Конек-горб., III. 
о Ударить во что-либо. Дружно ударили 

е косы. Уж и правда, — налегли! Верес. 
В юные годы (XI, 192). Лодка была готова. 
Я сел в нее с двумя гребцами. — Они отчалили 
ы ударили в весла. Пушк. Кап. дочка, Проп. 
гл. Ударили в смычки — дерут, а толку нет. 
Крыл. Квартет, о Принять кого в штыки, 
в палки п т. п. — Фролка! где ты, пес? — 
загремел страшный голос. — Зажигай со всех 
концов — да в топоры их, белоручек! Тург. 
Призраки, XVI. Суконщики приняли было их 
[башкирцев] в рычаги, в копья и сабли; но их 
пушку разорвало с первого выстрела и убило 
канонера. Пушк. Ист. Пуг., ч. I, гл. 7.

Устар. Держать, вести лошадь в поводья 
(ср. в поводу). Оглянулся; вижу: из крепости 
скачет казак, держа башкирскую лошадь 
в поводья и делая издали мне знаки. Пушк. 
Кап. дочка, IX. о Играть в шашки, в шахматы, 
в карты и т. п. [Шагаев] давно уже при
вязался к Мирону и часто приходил к нему 
играть в шахматы. Гладк. Энергия, VI. 
Офицеры играли в кают-компании в карты. 
Паустов. Сев. нов., ч. II. Сережка и Валя 
в одном мест: даже завязались играть 
е снежки и далеко оставили позади своих 
товарищей, перегоняя один другого. Фадеев, 
Мол. гв., гл. 50. И старый барин здесь 
живал; Со мной, бывало, в воскресенье, Здесь 
под окном, надев очки, Играть изволил 
в дурачки. Пушк. Е. О., VII, 18. о Играть 
в лошаДки, в жмурки, в пятнашки и т. п. 
У него уже было слишком много здравого 
смысла и слишком мало силы воображения, 
чтобы вполне наслаждаться игрою в Робин
зона. Л. Толст. Детство, VIII. о Устар. Играть 
в деньги и т. п. — расплачиваясь за проиг
рыш деньгами или чем другим. — Скажи, 
что тебе родители крепко на крепко заказали 

не играть, окроме как в орехи... Пушк. Кап. 
дочка, I. — Вздор! возразил, сдавая, Зеленый; 
Мы играем не в деньги, а даром; садись, 
не упрямься. Жук. Красный карб. В оборо
тах с числительными и близкими к ним по 
значению именами для указания количества 
участвующих в действии предметов. На кухне 
стучат в пятеро ножей. Гонч. Обломов, 
ч. II. гл. 4. Тупым кием вооруженный, Он 
на бильярде в два шара Играет с самого утра. 
Пушк. Е. О., IV, 44. Слезает с козел он, 
И лошадей, мучитель, С лакеем в два кнута 
тиранит с двух сторон. Крыл. Муха и дор. 
о В выражениях. Смотреть в оба (глаза) — 
внимательно (ср. выше: в о все глаза). Он 
глядел в оба на стоявшего перед ним квар
тального .. Гог. Hoc, II. о В одиночку—без 
товарищей, без помощников. Народ не трус
ливый, каждый в одиночку на медведя ходит. 
Пушк. Дубровский, IX. 2. В оборотах с чис
лительными указывает на один из приемов 
или моментов, на которые может быть разло
жено действие. Выпить в три глотка. ° Заяц 
не только не остановился, а еще пуще ходу 
прибавил. Вот волк в три прыжка его поймал. 
Салт. Самоотв. заяц, о В выражении. В три 
погибели (гнуть, согнуться). Сначала бабы 
[огородницы], согнувшись в три погибели и пол
зая между гряд, пели жалобную песню. 
М. Горький, Тимка. 3. Указывает на дей
ствие, выраженное существительным, сопут
ствующее другому действию, выраженному 
глаголом. Война идет кровавым, дымным сле
дом, И клич страны от моря и до гор: — 
За Сталина! За Сталиным — победа! За Ро
дину! Рази врага в упор! Прокоф. К ору
жию., о В сочетаниях типа: плясать в при
сядку, курить в затяжку, петь в разброд 
и т. п. Птицы замолчат, прислушаются 
да потом и сами в перебой петь начнут. 
М. Горький, Исповедь (IX, 12). И родню 
свою длинно-бородую Не гоняешь с порога 
в толчки. Некр. Соврем, ода. (Ср. развив
шиеся из этого употребления наречия: вза
пуски, взасбс, вплавь, впро
голодь, вповалку ит. п.). IV. Упо
требляется для обозначения цели (1) и ре
зультата (2) действия. 1. Указывает на цель 
действия, выраженного глаголом; может соот
ветствовать по значению предлогам: для, 
ради (чего) или обороту: для того, чтобы. 
Спектакль в пользу детей-сирот, а [Молча
лив:] И вот любовника я принимаю вид 
В угодность дочери такого человека... Гриб. 
Горе от ума, д. IV, явл. 12. о В выраже
ниях. Не в службу, а в дружбу и т. п. 
Не печалься; рада службу Оказать тебе 
я в дружбу. Пушк. Ск. о царе Салт. о Не 
во гнев, не в обиду (будь сказано). Ты, 
говорят, не во гнев будь сказано.., при
ходишься немного сродни чорту. Гог. Ночь 
перед Рожд. (Ср. развившиеся из этого упо
требления наречия: внаймы, вслух, 
невдомёк и др.). 2. Указывает на ре
зультат действия (при глаголах, выражаю
щих переход из одного состояния в другое).

і о Оборачивать(ся), превращаться) и т. п. 
в кого, во что. Так едва началась война 1914 
года, как она уже переросла в мировую, кото
рой суждено было всего только через четверть 
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•века [получить [название «Первой». Серг.- 
Ценск. Пушки выдв., гл. VIII, 8. Вагоны 
скорых поездов Тифлис—Москва на десять 
минут превращаются в каюты кораблей. Па- 
устов. Карабугаз (Избр., 70). Уличные акро
баты в ярком трико сгибались в кольцо, пры
гали, перевертывались в воздухе. Скиталец, 
Сквозь строй, II. Была у сапожника одна 
шуба с женой, да и та износилась в лохмотья. 
Л. Толст. Чем люди живы, I. Внезапно чер
ный дым навел густую тень, И в ночь ужасную 
переменился день. Ломон. Письмо о пользе 
отекла, о О волшебном превращении (в сказ
ках). И серый волк Сказал: теперь в коня 
золотогрива Я превращусь. Жук. Ск. о Ив. 
цар.. В муху князь оборотился. Пушк. Ск. 
о царе Салт. о В выражениях. В прах, в пух 
и в прах разбить, проиграться, разрядиться 
(шутл.) и т. п. — до последнего предела, 
до крайней степени. [Приятельница] неслась, 
разряженная в пух и в прах, в розовом платье 
с открытым лифом под расстегнутою белою 
атласною собольею шубкою. Черныш. Пролог 
(т. X, ч. I, 98). [Глов:] Меня обыграли в пух, 
рубашки не оставили. Гог. Игроки, явл. 25. 
[Пушкин:] Ну вот о чем жалеет? Об лошади! 
когда все наше войско Побито в прах! Пушк. 
Бор. Год. Лес. V. Употребляется для обо
значения времени. Указывает на момент 
или период, в который что-либо происхо
дит (1), на явление, совпадающее по времени 
с действием, выраженным в глаголе (2), 
на меру длительности какого-либо события (3).
1. Указывает на момент, период, в кото
рый что-либо происходит (происходило, будет 
происходить). [Доктору] следовало бы раскла
няться. . и итти в ночь искать заблудив
шийся трамвай или такси. Горбат. Мы и рад. 
Вовнич, 6. В тот век почты были очень 
дурны. Лерм. Вадим, IX. — Ты к ним на той 
неделе зван. — Я? — Да, Татьяны именины 
В субботу. Пушк. Е. О., IV, 48. о В соче
таниях, имеющих наречный характер: в пору 
ит. п, — Как же, дело известное, — сказал 
Яков, — об этой недели с Петром Алексееви
чем мы поспорили; я говорю: бастион низок, 
в волну будет пушки заливать, надо его воз
высить на двадцать вершков. А. Н. Толст. 
Петр I, кн. Ill, гл. 2. [Чацкий:] Там моську 
во время погладит [Молчалин]/ Тут в пору 
карточку вотрет! Гриб. Горе от ума, д. III, 
явл. 13. о В первый, в последний и т. п. 
раз. Неужели же море встретит Петю в по
следний раз так же холодно и равнодушно? 
Катаев, Бел. пар. один., гл. I. [Чикилев] дал 
ей [сестре Матвея] денег, дал и во второй, 
и в третий раз. Леон. Вор, ч. II, гл. 22. 
Еще. раз прозвенел над нами звонкий голос 
пеночки; где-то печально прокричала иволга, 
соловей щелкнул в первый раз. Тург. Ерм. 
и мельн. о В выражении. В кои (кои-то) 
веки — наконец-то. В кои-то веки дождался 
я Аркаши. Тург. Отцы и дети, V. 2. Ука
зывает на явление, совпадающее по вре
мени с действием, выраженным в глаголе. 
Ты помнишь, что от тебя уехал я в самую 
бурю. Пушк. Письмо Н. Н. Пушкиной, 
20 авг. 1833. о В наречных сочетаниях (употр. 
в знач. предлога): во врѳлмя, в течение, 
в продолжение чего-либо. На террасе в тече

ние нескольких мгновений господствовало мол
чание. Тург. Отцы и дети, V. В продолжение 
Варлаамовой речи, первый пристав значи
тельно всматривается в Мисаила. Пушк. 
Бор. Год. Корчма на Лит. гран. 3. Ука
зывает на меру длительности какого-либо 
события (часто в сочетаниях со словами: весь, 
целый). Затем во весь учебный сезон не было 
никаких особенных событий. Чех. Учит, 
слов., II. Первую часть его [рассказа] надеюсь 
написать в месяц. Черныш. Письмо Пыпину, 
7 ноября 1883. И хоть бы слово во весь день 
сказала суровая мачиха. Гог. Майская ночь, I. 
Что из мясного ни достанет, В минуту 
стянет. Крыл. Собака.

Б. С предложным падежом употребляется 
для обозначения: местонахождения (I), со
стояния (II), меры расстояния и стоимости 
(Ш), времени (IV). I. Употребляется для 
обозначения местонахождения чего-либо. От
вечает на вопрос: где? или в чем? и указы
вает на предмет или пространство, внутри, 
в пределах которого что-либо находится, 
происходит (1), на предмет или явление, 
в котором утверждается какое-либо свойство, 
качество (2), на предмет, охватывающий, 
покрывающий что-либо (3), на обстоятель
ство или условие, в которых протекает дей
ствие (4), на категорию лиц или предметов, 
к числу которых относится кто-, что-либо (5), 
на область применения или проявления ка
кого-либо действия, явления, свойства (6). 
1. Указывает на предмет или пространство, 
внутри, в пределах которого что-либо нахо
дится, происходит. Б аймаков а озабоченно 
роется в большом, кованном сундуке, стоя 
на коленях пред ним. М. Горький, Дело Артам. 
(XX, 24). Какая-то большая птица внезапно 
затрепыхалась в верхушке дерева над его голо
вою. Тург. Конец Чертопх., XV. ♦ О месте 
учения, службы, работы и т. п. Все шестьде
сят лет своей сознательной жизни я провела 
в стенах моего родного театра, с которым 
была связана с самого детства. Мич.-Сам. 
Шестьд. лет в иск., с. 14. [Аянов] имел две
надцатилет дочъ, воспитывавшуюся на казен
ный счете институте. Гонч. Обрыв,ч. I, гл. 1. 
♦ При словах, выражающих отношения по 
месту: в стороне, в соседстве, в отдалении и т. п. 
Корова подошла к двери, шумно дохнула раза 
два,. . лошадь где-то в близости стала жевать 
сено и фыркать... Тург. Хорь и Калиныч. 
Евгений мой, Отшельник праздный и унылый, 
Еще недавно жил зимой В соседстве Тани 
молодой, Моей мечтательницы милой. Пушк. 
Е. О., VII, 5. о В виду (кого, у кого-либо) — 
в пределах видимости, на видном месте. 
В виду стояла хижина бабки Ганны. Дажечн. 
Поел. Новик, ч. III, гл. 4. Татары., поста
вили шатры свои против Златых врат, 
в виду. Карамз. И. Г. Р., т. III, гл. 8. Соот
ветствует по значению предлогам: между 
(чем), среди (чего). [Марья Ивановна] встре
тила меня в дверях и вручила мне шпагу. 
Пушк. Кап. дочка, VI. о Может соответство
вать по значению предлогу перед (чем), о В 
выражении. В глазах (у кого) — на глазах. 
[Фамусов:] Не надобно иного образца, Когда 
в глазах пример отца. Гриб. Горе от ума, 
д. I, явл. 4. Устар. В сочетаниях, упо
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требительных с предлогом на. На другой день 
в заводе суматоха. Шутка ли, во всех печах 
козлы. Бажов, Две ящерки (Мал. шкат., 171). 
2.. Указывает на предмет или явление, в кото
ром утверждается (или отрицается) какое- 
либо свойство, качество и т. п. Старая сол
датская фуражка сидела боком на голове 
у него, в угловатой фигуре чувствовалось скры
тое раздраженье. Невер. Гуси-леб., ч. I, 
гл. 9. Во всей их [старичков] услужливости 
не было никакой приторности. Гог. Старосв. 
пом. [Царь:] Да, жалок тот, в ком совесть 
нечиста. Пушк. Бор. Год. Царск. палаты.
3. Указывает на предмет, охватывающий, по
крывающий что-либо. Сад, степь, двор — все 
было в холодной тени. Катаев, Бел. пар. один., 
гл. I. Гулко бьют волны в борта, мотая судно 
во все стороны; в табачном дыму странно 
дергаются человеческие фигуры . . Нов.-При
бой, Море зовет, VIII. Взглянешь на небо —. 
небо все в тучах: видно, надолго зарядило 
ненастье. Салт. Брусин (XII, 533). Все лицо 
его было невелико, худо, в веснушках. Тург. 
Бежин луг. А конь, весь в пене и пыли, Почуя 
волю, дико мчался. Пушк. Полтава, III. 
♦ Употребляется при описании внешности, 

одежды (часто в составе приименного допол
нения). Профессор в очках смотрел на него 
и сквозь очки, и через очки, и без очков. 
Л. Толст. Юность, X. о Устар. В бороде, 
в усах и т. п. — с бородой, с усами и т. п. 
На председательском месте сидел незнакомый 
молодой человек, в особом кресте на шее. 
Л. Толст. Война и мир, т. II, ч. I, гл. 4. 
У крыльца толпились кучера в ливрее и в усах, 
скороходы, блистающие мишурою, в перьях 
и с булавами. Пушк. Арап Петра В., III. 
о В устойчивых сочетаниях. Стоять и т. п. 

в ружье (устар.). Мы пошли на вал.. Там 
уже толпились все жители крепости. Гарни
зон стоял в ружье. Пушк. Кап. дочка, VII. 
о Держать, вести и т. п. лошадь в поводу. 
Возвращались из ночного мужики и ребята. 
Некоторые были на одной, у некоторых были 
лошади в поводу и позади бежали стригуны 
и двухлетки. Л. Толст. Ягоды. 4. Указывает 
на обстоятельство или условие, в которых 
протекает действие или находится кто-либо. 
[Мать] стала рассказывать о своей жизни 
в обидах и терпеливом страдании, рассказы
вала беззлобно. М. Горький, Мать, ч. II, гл. 3. 
[Сальери:] Я стал творить; но в тишине, 
но в тайне, Не смея помышлять еще о славе. 
Пушк. Моц. и Сальери, сц. I. 5. Указывает 
на категорию лиц, к числу которых относится 
кто-либо (при формах мн. числа). Шил я 
в приказчиках у одного купца, лесом он тор
говал. М. Горький, Ем. Пиляй. [Простакова:] 
Ведь, мой батюшка, пока Митрофанушка 
еще в недорослях, пота [до тех пор] его и поне
жить. Фонвиз. Недоросль, д. I, явл. 6. 
о В выражениях. В живых, в гостях, в дура
ках (быть, оставаться) и т. п. В кабинете 
Карпинского я познакомился с другим его 
помощником, главным бухгалтером Толкаче
вым,, Раза два я был у него в гостях. М.
Павл. Воспом. металлурга, ч. I, гл. 5, VI. 
[Колязин] обыкновенно оставался в дураках, 
и всякий несколько опытный чиновник садился 
на него верхом. Тург. Отцы и дети, XII. Ты 
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не лебедь ведь избавил, Девицу в живых оста
вил. Пушк. Ск. о царе Салт. о В летах, в го
дах, в чинах. Незнакомец, которого Мартемья
нов назвал Сарлом, был уже в годах, но еще да
леко не стар. Фадеев, Поел, из удэге, ч. I, гл. 2. 
Иной, например, даже человек в чинах, с бла
городною наружностью.., смотришь, тут же,, 
пред вашими глазами, и нагадит вам. Гог. 
Мертв, души, т. I, гл. 4. Я был признателен 
за благосклонность, оказываемую мне. челове
ком в летах. Вяз. Адольф (X, 65). 6. Указы
вает на область применения или проявления 
какого-либо действия, свойства и т. п. Вы 
можете мне помочь в моих агрономических 

.работах. Тург. Отцы и дети, VI. [Правдин:]
В грамматике он силен. Фонвцз. Недоросль, 
д. IV, явл. 8. о При именах, уточняющих 
качество или свойство. Он [Ребер] был сред
него роста, широкий в плечах и еще более' 
широкий в тазу. Купр. В цирке, V. За
писка Плюшкина отличалась краткостью 
в слоге. Гог. Мертв, души, т. I, гл. 7. о При 
существительных: нужда, недостаток, необ
ходимость и т. п. в ком, в чем. Народу [на 
балу] было пропасть, и в кавалерах не было 
недостатка. Тург. Отцы и дети, XIV. В ком 
нужда, уж того мы знаем, как зовут. Крыл. 
Отк. и Сап. о Разбираться, знать толк в чем; 
убеждать, обвинять, подозревать в чем; со
глашаться, упражняться, участвовать в чем 
ит. п. — Вчера Саша, ты помнишь, упрекнул 
меня в том, что я ничего не делаю, — сказал 
он [Андрей Андреич Наде], помолчав немного. 
Чех. Невеста, III. По утрам я читал, упраж
нялся в переводах, а иногда и в сочинении 
стихов. Пушк. Кап. дочка, IV. о Рассыпаться 
в похвалах, теряться в догадках, путаться 
в словах и т. п. Покамест дошел городничий 
к навесу, Иван Иванович имел довольно времени 
теряться в догадках, отчего городничий так 
скоро размахивал руками. Гог. Пов. о том, как 
поссор.., V. ♦ В наречных выражениях, упо
требляемых для уточнения, подтверждения 
высказанной мысли: в действительности, в са
мом деле, в сущности, в особенности, в общем, 
и т. п. Ну, а в общем не ошиблась Клавдия, 
придя со своими самыми сокровенными мыс
лями к секретарю комсомольской организа
ции, Лаптев, Заря, гл. 21. [Гаев:] Я думаю, 
напрягаю мозги, у меня много средств, очень 
много и, значит, в сущности, ни одного. Чех. 
Вишн. сад, д. I. Ольга, в строгом смысле,, 
не была красавица. Гонч. Обломов, ч. II, 
гл. 5. Тут в самом деле послышался какой-то 
неясный звук, весьма похожий на хрюканье 
свиньи. Гог. Сор. ярм., VII. (Ср. развившееся 
из данного употребления предлога наречие 
вообще). П. Употребляется для обозначе
ния пребывания кого, чего в каком-либо со
стоянии. Указывает на состояние, временно* 
или постоянно присущее кому-, чему-либо (1), 
на вид деятельности, которой занят, зани
мается кто-либо (2), на форму предмета (3) или 
форму проявления действия (4). 1. Указывает 
на состояние, временно или постоянно прису
щее кому-, чему-либо. Она росла: носила корм 
скотине, Влезала на соломенный омет, Без па
мяти лежала в скарлатине, Проваливалась 
с ведрами под лед. Щипач. Девочка. На подо
коннике у нее стоял бальзамин в цвету
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М. Горький, Хозяин (XII, 207). [Михайлов] 
делал рисунок для фигуры человека, находяще
гося в припадке гнева. Л. Толст. Анна Карен.,
ч. V, гл. 10. И в радости князь посылает раба, 
Торопит его в нетерпенъи. А. К. Толст. Вас. 
Шиб. Река во всей красоте и величии, как цель
ное стекло, раскинулась перед ними. Гог. Сор. 
ярм., I. о Быть, находиться в сомнении, 
в состоянии, во власти, в силах и т. п.; в це
лости, в исправности, в порядке и т. п. 
В то же время никаких новых указаний он 
[начальник дивизии] не получал, — значит, 
прежние оставили в силе. Серг.-Ценск. Брус, 
прор., ч. I, гл. V, 2. Сучок., даже в крайности 
не решался хвататься за полу моего сюртука. 
Тург. Льгов. [Попович] поднялся скоро на пле
тень и долго стоял на нем в недоумении,. . из
меримая оком, куда бы лучше спрыгнуть. Гог. 
Сор. ярм., VI. о В качестве, в роли, в долж
ности, кого-, чего-либо и т. п. Те месяцы 
войны, которые я описываю в своих дневниках, 
я почти беспрерывно провел на фронте в ка
честве военного корреспондента. Симон. Из 
воен, дневн. От автора. В качестве охот
ника посещая Жиздринский уезд, сошелся 
я в поле и познакомился с одним калужским 
мелким помещиком, Полутыкиным. Тург. 
Хорь и Калиныч. о Во множестве, в изоби
лии, в' значительной степени и т. п. [Весною 
рыба] идет против воды, сначала около бере
гов: тут ловят ее во множестве саками. 
С. Акс. Зап. об уж. рыбы (V, 55). о Быть 
в ъытъце, в барыше, в накладе и т. п. — Ну, 
как делишки? — В барыше, — С улыбкой от
вечает [Наум]. Некр. Горе стар. Наума, V. 
[Старуха-трактирщица] была не в убытке, 
потому что запросила вчетверо против 
того, что стоила водка. Гог. Мертв, души, 
т. I, гл. 4. о О разного рода отноше
ниях. Быть с кем в дружбе, в переписке, 
в ссоре; быть у кого в чести, в моде, в загоне, 
в пегіе; быть переднем в ответе, у кого в зави
симости и т. п. [Мать Нади] жила в полной за
висимости от своей свекрови. Чех. Невеста, II. 
[Чапкий:] А милый, для кого забыт и преж
ний друг, и женский страх и стыд: За двери 
прячется, боится быть в ответе. Гриб. 
Горе от ума, д. IV, явл. 13. о В выражениях. 
Как ни в чем не бывало — спокойно, не сму
щаясь. [Казак] летел, как птица, к Киевской 
заставе, а сзади, отставая, скакала погоня. 
На утро, как ни в чем не бывало, он забот
ливо чистил своего скакуна. Корол. Ист. 
моего совр., ч. I, гл. 12. о В черном теле 
(держать, воспитывать и т. п.)—в суровых 
условиях, в бедности. С ранней молодости ее 
[Татьяну] держали в черном теле: работала 
она за двоих, а ласки никакой никогда не ви
дала; одевали ее плохо; жалованье она полу
чала самое маленькое. Тург. Муму. 2. Указы
вает на вид деятельности, которой занят, 
занимается кто-либо. Жить, проводить время 
в чтении, в работе и т. п. С утра до вечера все 
в работе находишься: утюги таскаешь, воду 
носишь, Салт. Мел. жизни, ч. II, III. Довольно 
долго — три или четыре дня— проведя в от
дыхе, теперь, по обыкновению, занимаюсь своим 
делом. Черныш. Письмо родным, 21 дек. 
1855. о Быть, находиться в заботах, в хлопо
тах, в розысках и т. п. [Раевский] говорил.., 

вдумываясь в каждую фразу в поисках самого 
простого, ясного выражения своих мыслей. 
Н. Остр. Рожд. бурей, кн. I, гл. 8. [Дядюшка} 
человек весьма прозаический, вечно в делах,, 
в расчетах. Гонч. Об. ист., ч. I, гл. 2. Я пишу, 
я в хлопотах, никого не вижу— и привезу 
тебе пропасть всякой всячины. Пушк. Письмо- 
H. Н. Пушкиной, 11 окт. 1833. о Устар. На
ходиться в службе. [Грузилов] находился в бы
лые времена в военной службе. Салт. Сат. 
в прозе, I. 3. Указывает на вид, форму пред
мета. [Глинкин:] Наследство— в деньгах или 
в земле? [Лузгин:] В земле, в земле! И — 
в деньгах, да! да! И в деньгах. М. Горький,. 
Фальш, мон., сц. II. Мне мил и виноград 
на лозах, В кистях созревший под горой. 
Пушк. Виноград. Древнее оружие Славянское- 
состояло в мечах, дротиках, стрелах, нама
занных ядом, и в большихі весьма тяжелых 
щитах. Карамз. И. Г. Р., т. I, гл. 3. «о В ка
ком-либо роде, виде, стиле, вкусе и т. п. 
На нем был изящный утренний в английском 
вкусе костюм. Тург. Отцы и дети, V. [Стулья} 
были все с высокими выточенными спинками 
в натуральном виде, без всякого лака и краски.. 
Гог. Старосв. пом. о В грамматической тер
минологии. Существительное в именительном 
падеже. Глагол в третьем лице. Указывает 
на форму проявления действия. Три крейсера 
держались позади в строе клина. Нов.-Прибой.^ 
Цусима, кн. I, ч. II. Какой-то господин, прожи
вавший в том городе целую зиму, отзывался 
о нем [городе]., в самых лестных выражениях. 
Писем. Тюфяк, IV. [Хлестаков:] Ну, да что, 
зачем? говори в коротких словах. Гог. Ревизор,, 
д. IV, явл. И.оВ оборотах типа: дело, затруд
нение и т. п. состоит, заключается в том, что... 
Главное препятствие прислать Вам что- 
нибудь в настоящую минуту заключается 
в том, что я навлек на себя подозрительность 
и ненависть петербургской цензуры. Салт. 
Письмо Друж., 18 окт. 1859. ПІ. Употре
бляется для обозначения меры расстояния1 
и стоимости. В версте, в трех саженях, 
в двух дня£ пути. Сзади матери был огород, 
впереди кладбище, а направо, саженях в де
сяти, тюрьма. М. Горький, Мать, ч. II,. 
гл. 23. Уже вечерело; солнце скрылось за не
большую осиновую рощу, лежавшую в пол— 
версте от сада. Тург. Отцы и дети, XI. 
В пяти верстах от Красногорья, Деревни 
Ленского, живет.. Зарецкий, некогда буян, 
Картежной шайки атаман. Пушк. Е. О.,. 
VI, 4. о Закладывать, итти и т. п. в какой- 
либо сумме, оценивать в рублях и т. п. 
(устар.) — определять в какой-либо сумме. 
Результат оказался таков, что лет черев' 
десять Порфирия считали уж в двух стах 
тысячах. Салт. Губ. оч., II. Порф. Петр.— Души 
идут в ста рублях! — Зачем же? Довольно, 
если пойдут в пятидесяти. Гог. Мертв, души, 
т. I, гл. 4. IV. Употребляется для обозначе
ния времени. Указывает на момент или период, 
в который что-либо происходит. Немногочис
ленные дачники, испуганные событиями, стали 
разъезжаться в середине лета. Катаев, Бел., 
пар. один., гл. 1. Согласно брякнули мунд
штуки, шумно скрипнули седла и, колыхаясь. 
в ночи, как огромная в омуте рыба, густая 
вереница людей поплыла туда, где., езды— 
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мался рассвет. Фад. Разгром, VIII. Долгая 
зимняя ночь прошла незаметно; сели ужинать 
в пятом часу утра. Пушк. Пик. дама, I.

— Др.-русск.: въ.
3. В..., ВО..., ВЪ... Приставка, обо

значающая направленность действия внутрь 
чего-либо: вбивать, вбирать,
вгибать, врываться, всматри
ваться; также служащая для образова
ния наречий: вдоволь, вдруг, вза
перти, вкось, в п лавь, вдвое, 
вдвоём, вдвойне и т. п. В форме 
во... употребляется вместо старой при
ставки въ... перед группами согласных 
корня, образовавшимися после исчезновения 
глухого: вогнать (из въгънати), в о- 
брать (из въбьрати), ворваться (из 
въръватися) и т. п.; также в словах 
книжного происхождения: воодуше
влять, вооружать, вовлекать, 
водружать, воплощать, водво
рять и т. п. В форме въ... упо
требляемся перед йотированными гласны
ми е, я: въезжать, въедаться, 
въявь.

Ва&л, а, м. Название языческого божества 
почв и плодородия у древних семитов; много
численные служители его культа оставили 
по себе славу недобросовестных стяжателей. 
(Употр. в истории и поэзии). ♦ Переносно. 
В выражении. Служить Ваалу — стре
миться к материальным благам, гнаться за 
наживой. Конечно, служить Ваалу нехорошо, 
но ведь не я, так найдутся другие.. Поло
жим, что это плохое оправдание и даже 
очень гнусное, но только сколочу себе некото
рый куш, и тогда шабаш. Мам.-Сиб. Бурный 
поток, ч. II, гл. 4.

— Ср.-русск. (XVI в.): Ваалъ. — Греч. ВаіХ из 
др.-евр. Ыаі — грсподин, сильный.

Ва-банк. Выражение, употребляемое 
в значении наречия. В азартных карточных 
играх обозначает ставку, равную полной 
сумме банка (во 2-м знач.). [Глов:] Ва-банк, 
чорт побери, ва-банк! [Утешительный:] Нет, 
брат, стой! Ты уже просадил двести тысяч. 
Прежде заплати, без этого нельзя начинать 
новой игры. Гог. Игроки, явл. 16. о Итти, 
играть ва-банк. [Епифанов:] Жалко, 
проигрался вчера. Надо бы уйти дураку, 
а я ва-банк пошел. Невѳр. Смех и горе, д. III.

Переносно. О крайне рискованном пред
приятии. Итти, пойти ва-банк — дей
ствовать с безумной смелостью, без рас
чета, рискуя всем. — Почему артурская 
эскадра в последний момент не пошла ва-банк 
и не дала генерального сражения? Нов .-При
бой, Цусима, кн. I, ч. III.

— Энц. слов. Березина 1874: ва-банк. — Из 
Франц, ѵа banque — идет на весь банк. — Ср.: 
банк. ,

Взбить, ваблю, вабишь; несов., 
перех. Охотн. Подманивать, манить птицу 
или зверя подражанием их голосу. Ястреба 
надобно на что-нибудь посадить,., и куском 
мяса., поматывать, а самому почмокивать 
и посвистывать (что называется вабить, 
то-есть звать, манить). С. Акс. Расск. 
и восп. охотн. Охота с ястребом.. Вабильщик, 
а, м. Охотник, подманивающий птицу по

дражанием ее голосу. ВДбик, а, м. Дудочка 
или трещотка для подманивания на охоте 
перепелов и других птиц.

— Др.-русск.: вакнтн; Поликарпов, Леке. 1704:
влклени, кЛклю, вакникъ, кікъ; Нордстет, Слов. 
1780: вабило, вйба, вабильщик, ваби
тель; Слов. Акад. 1789: вабка; Слов. Акад. 
1806: вабило; Соколов, Слов. 1834: в а б л и- 
вать; Слов. Акад. 1847: вабелыцик, ваби
тель, вабление; Даль, Слов.: в а б н ы й, 
вйбик. _ гг „

ВавИЛбНСКИИ, а я, о е. Истор, Отно
сящийся к Вавилону, о В выражениях, 
отражающих, с одной стороны, библейские 
сказания, с другой — более поздние визан
тийские легенды о Вавилоне. оВавилбн- 
с к а я башня — о каком-либо высоком зда
нии. В сравнении. Живет Василий не
важно.. Этаж высокий, — идешь, идешь, 
словно на башню вавилонскую. Поган. Блуд
ный сын, І.оВавилбнское столпо
творение— бестолочь, суматоха, путаница. 
(Иногда в сочетании: вавилонское 
столпотворение и смешение языков). Я уверен 
в чрезвычайном движении, которое должно 
произвести исполнение «Каменного Гостя». 
То-то будет столпотворение вавилонское и 
смешение языков! Мусорг. Письмо Римск.- 
Корс., 23 июля 1870. Посмотрим,, что -в те
традях [журнала «Памятник искусств»]. 
Боже мой! да это хаос, вавилонское столпо
творение! Бел. Пам. иск. (VII, 506). <> Ва
вилонская блудница — о женщине лег
кого поведения. ° Фолькл. Вавилон
ское царство — легендарное царство, упо
минаемое в ряде народно-литературных про
изведений.

— Др.-русск.: клкнлонсхъін; Нордстет, Слов. 
1780: вавилонский. — Греч. Ва&иХсоѵ из 
ассир. ЬйЬ-іІапі — «врата бога».

Вавиловы, о в, мн. (в а в и л 6 н, ед., 
малоупотр.). В просторечии. Извилины, кри
вые или ломаные линии; вычурный узор. Иско
лесивши вавилонами верст пять по поемному 
берегу, мы останавливаемся наконец у пере
воза. Салт. Благонам. речи, VIII. Терентий 
Тихоныч задумался и чертил ложкой по ска
терти вавилоны. Лейк. Зараза, о В выраже
ниях. Выводить, писать вавилоны, ва
вилонами — колесить, двигаться не по 
прямой линии (о неровной походке). Селиван 
повернулся, плюнул и двинулся широкими вави
лонами прочь от конторы. Голубов, Сотвор. 
века, ч. II, гл. 5. о Наставить, развести 
вавилоны, говорить с вавилона
ми — говорить обиняками, затемняя суть 
дела. — Ты к чему это ведешь-то? — спро
сила буйная мать Секлетея. — Пусть они 
удалятся в мире, — отвечал отец Еремей,.. 
а мы побеседуем... — А! Так бы и говорил, 
а то все с вавилонами! Что ни слово — то 
вавилон! М. Вовчок, Зап. прич., ч. I, отр. II, 
гл. 5.

— Слов. Акад. 1847: вавилоны; Даль, Слов., 
Слов. Акад. 1891: вавилон истый. .

ВавилбнЯНѲ, ян, мн. (ед. вавилоня
нин, а, м.; в а в и л б н я н к а, и, ж.). 
Истор. Жители Вавилонии, одного из древ
них государств (V—I тысячелетия до н. э.) 
Передней Азии.
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— Нордстет, Слов. 1780: вавилбнец; Энц. 
леке. 1887: вавилоняне.

Вага, и, ж. 1. Большие весы для взвеши
вания громоздких предметов. 2.Толстая жердь, 
употребляемая в качестве рычага при подни
мании тяжестей. Только она — эта богаты
рева рукавица — людям не вподъем. Вагами 
да ломами ее отворачивать примутся. Бажов, 
Богат, рукав. ♦ Поперечный брус, прикре
пляемый к передку экипажа при дышловой 
упряжке. [Семен Иванович] заметил Гри
горию, что вага у дормеза не хорошо при
вязана., Герцен, Кто вин.? ч. II, гл. 6.
3. Вага, и; вага, й, ж. Устар, и 
обл. Тяжесть, вес. о В поговорке. Хомут да 
дуга, и вся (конская) вага.

— Др.-русск.: кагд — вес; Поликарпов, Леке. 
1704: вігд; Слов. Акад. 1879: в й ж н и к, в а ж ня, 
в й ж и т ь. — Ср.: укр. в а г 4 — вес, весы, тяжесть; 
др.-верхне-нем. waga — рычаг. — Ср.: важный.

Вагбн, а, м. 1. Специально оборудованное 
помещение прочной конструкции, передвигае
мое по рельсам паровой, электрической или 
конной тягой и служащее для перевозки 
людей или грузов. Вагон трамвая, а Рит
мично татакали колеса, вагон качался, волнуе
мый рывками паровоза, где-то в соседнем 
купе. вполголоса пели. Шолох. Тихий Дон,
4. III, гл. 14. Вот наконец и Васильевский 
остров, и бесконечные линии., и вагон конно- 
железной дороги, набитый публикой. Мам.- 
Сиб. Бурный поток, ч. II, гл. 6. Каждый 
обоз состоял из паровоза, тендера с дровами 
и водою.., двух берлинов, двух дилижансов, 
двух ваггонов, двух шарабанков, и из по
возки.., назначенной для строевого леса. 
Сев.~ Пчела, 29 янв. 1837. о Пассажир
ский, товарный, моторный, прицепной в а
г о н; жесткий, мягкий и т. п. вагон. На 
станции стояли вагоны, товарные и пасса
жирские, но не было паровоза. Бахмет. У по
рога, XV. Иван, как только поезд подошел 
к платформе, по знаку начальника дал первый 
звонок.. — бросился в багажный вагон и стал 
вытаскивать багаж высаживающихся здесь 
пассажиров. Сераф. Стрелочник, IV. о В сло
жении. Вагон -ресторан, вагон -ледник, 
вагон -цистерна и т. п. Два блестящих 
вагона международного сообщения стояли 
у первого перрона вокзала. Салон-вагон с ши
рокими окнами был ярко освещен. Н. Остр. 
Как закал, сталь, 3. До шести утра мы ждали 
на станции; поезд маневрировал, для нас 
прицепили вагон-теплушку. Верес. На япон. 
войне, VI. 2. Количество груза, вмещающееся 
в товарный вагон. Вагон угля. Вагон дров.
а Знатный каменщик столицы Строит школы 

и больницы И дома для москвичей. Он выкла
дывает стену, Он укладывает в смену Три 
вагона кирпичей. А. Барто, Про новый дом. 
Вагончик, уменьш. Кварц был доставлен в руч
ном вагончике и засыпан в толчею. Мам.-Сио. 
Золото, ч. I, гл. 7. Вагонный, прил. Вагонная 
мастерская, а Без гиапки, со слипшимися от 
вагонной жары волосами я бросился за ним на 
платформу. Пришв. Ох. за счастьем. В полу
освещенных вагонных окнах замелькали сонные 
лица, шляпки, плечи... Чех. Дачники. Ваго- 
яётка, и, ж. Техн. Небольшой вагон или 
платформа, приспособленные для перевозки 

грузов. Само разгружающиеся вагонетки. ° Ра
бочие насыпали камень в вагонетки и по узко
колейке гнали к бухте. Горбат. Карпухин 
с Полыньи. Рабочие, находившиеся на самой 
верхушке печи, продолжали без отдыха забра
сывать в нее руду и каменный уголь, которые 
то и дело подымались наверх в железных 
вагонетках. Купр. Молох, VII. Вагоновожа
тый, ого, м. Рабочий, управляющий мотор
ным вагоном трамвая или электрической 
железной дороги. Красногвардейцы-трамвай
щики через кондукторов и вагоновожатых 
сообщили в один из трамвайных парков, что 
так как штурм дворца задерживается, необ
ходимо прислать продовольствие. Ист. гражд. 
войны, т. II, гл. IV, 7.

— С иным (устар.) написанием: в а г г о н 
(пример см. выше). — Энц. слов. Березина 1874: 
вагон; Слов. Акад. 1891: вагончик, ва
г б н н ы й; Энц. слов. Брокг. и Ефр.: вагоне т. — 
Франц, vagon из англ, wagon.

Вагоно... Первая часть сложных слов, 
указывающая принадлежность или отношение 
к вагону, вагонам: вагонооборот, ва
гоноремонтный, вагонострои
тельный ит. п.

Вагранка, и, ж. Техн. Небольшая чугуно
плавильная печь с вертикальной осью. Я со
ставил два отчета.. Там было указано, какое 
литье изготовляется на Путиловском заводе, 
как это проделывается, какая шихта засы
пается в вагранки и т. д. М. Павл. Воспом. 
металлурга, ч. I, гл. 14, V. Ваграночный, 
вагранковый, прил. Вагранщик, а, м. Рабо
чий, обслуживающий вагранку.

— Энц. леке. 1837: вагранка; Даль, Слов.:
вагранковый, вагранный, вагра
ночный. _ тт_______Вадемекум, а, м. Устар. Название, 
даваемое иногда путеводителям, справоч
никам карманного формата, содержащим 
сведения общего или профессионального 
характера.

— Энц. леке. 1837: в а д е м е ку м. — Лат. 
XVI в. vade mecum — иди со мной, руководство.

Важи, е й, мн. (ед. в а ж, а, м.). 
Большие чемоданы, прикреплявшиеся к крыше 
возка или кареты. В сорока шагах от него [Ле
вина]. . ехала четверней карета с важами. 
Л. Голст. Анна Карен., ч. 111, гл. 12.

— Слов. Акад. 1891: важ и в й ж а. — Франц, 
vache — чемодан из (коровьей) кожи.

1. ВАживать. См. Водить.
14. В А живать. См. Возить.
Важный, а я, о е; жен, ж и а, о; мн. 

важны и в а ж н ьі. 1. Имеющий боль
шое значение; серьезный; ценный в каком- 
либо отношении. Важные услуги. Важные 
сведения. Важное сообщение, а Высшим выра
жением руководящей роли партии, например, 
у нас, в Советском Союзе, в стране диктатуры 
пролетариата, следует признать тот факт, 
что ни один важный политический или орга
низационный вопрос не решается у нас нашими 
советскими и другими массовыми организа
циями без руководящих указаний партии. 
Сталин, К вонр. ленинизма (VIII, 37). 
Годы 1908—1911 были не просто годами про
живания [Ленина] за границей, они были го
дами напряженной борьбы на важнейшем 



23 Важный — Важный 24

фронте — на фронте идеологической борьбы, 
Крупская, Воспом. о Левине, ІЗІ.оВйж- 
н ый кому-, для кого-либо. Автор сам чув
ствовал справедливость оного [замечания], но 
решился выпустит ь эту главу по причинам важ
ным для него, а не для публики. Пушк. Е. О 
Отр. из пут. Онег. [Предисл.]. Тебе [богине] 
и то в нем очень важно, Что он [дурак] у знат
ных по утрам В прихожих стены трет от
важно, Развозит вести по домам. Крыл. К сча
стью. о В выражении. Важные материи — 
о предметах отвлеченных (часто ирон.). Ах, 
уж этот г. Тихомиров! Любит же он, как 
видно, потолковать о материях важных! 
Плехан. Наши разногласия, гл. I, 4. [Репе- 
тилов:] Я сам, как схватятся о камерах, 
присяжных, О Бейроне, ну, о матеръях важ
ных, Частенько слушаю, не разжимая губ. 
Гриб. Горе от ума, д. IV, явл. 4. с В знач. 
сказ, [Аркадий Сергею:]Пожалуй, ты прав — 
война меняет человека, заставляет понять, 
что в жизни важно, а что мелочь. Симон. 
Парень из нашего города, карт. IX. В а ж- 
н о е, ого, в знач. сущ., ср. Сир, я совсем 
сошла с ума, — торопливо сказала графиня, 
облизывая пальчики, после того как расправи
лась с отлично зажаренным бекасом, — Я 
забыла сообщить самое важное, . А. Н. Толст. 
Петр I, кн. IJ1, гл. 3. Партины, думы и рас
сказы, Для вас я вновь перемешал, Смешное 
с важным сочетал. Пушк. Поев. «Гаврии- 
лиады». ♦ Связанный с значительной властью, 
ответственностью ит. п. Важная долж
ность, важное место. [Зверков] занимал 
довольно важное место, слыл человеком знаю
щим и дельным. Тург. Ерм. и мельн. о О че
ловеке. Влиятельный, имекший вес, играю
щий крупную роль в чем-либо. Важное 
лицо, важный чиновник и т. п. Ман- 
жула. , нашел для своего командира комнатку 
у тихих хозяев-старичков. При появлении 
у них такого важного, по их мнению, квар
тиранта, они еще больше притихли, ходили 
бесшумно. . Первенц. Огн. земля, гл. 10. 
О! этот голова важное лицо на селе.. Все 
село, завидевши его, берется за шапки. Гог. 
Майск. ночь, II. о В выражениях. Важная 
персона, особа. В просторечии. Важная 
птица — отзыв о ком-либо (часто пренебре
жительно). [Лука Лукич:] Прибежали как 
сумасшедшие из трактира: «Приехал, приехал 
и денег не платит...» Нашли важную птицу! 
Гог. Ревизор, д. V, явл. 8. ♦ Устар. Значи
тельный по пене. Захар норовит усчитать 
у барина, при какой-нибудь издержке, гривен
ник, и непременно присвоить себе лежащую на 
столе медную гривну или пятак.. Важнее сумм 
он не крал. Гонч. Обломов, ч. I, гл. 7. 2. Вели
чавый, гордый; напыщенный, надменный. Если 
бы Виктор Семенович был постарше, он мог бы 
сойти и за губернатора, — так он был 
важен. Федин, Первые радости, 28. Бабушка, 
важная, пышная в своем шелковом платье, 
надменная, какою она всегда казалась при 
гостях, — сидела у самовара. Чех. Невеста, 
III. [Фамусов:] А в те поры все важны! 
в сорок пуд... Раскланяйся, тупеем не кив
нут. Гриб. Горе от ума, д. II, явл. 2. Мно
гозначительный, внушительный. Важный 
вид, жест, важная поза и т. п.; делать 

что-нибудь с важным видом и т. п. 
Вечером, возвращаясь домой, Илья входил 
на двор с важным видом человека, который 
хорошо поработал, желает отдохнуть и со
всем не имеет времени заниматься пустяками. 
М. Горький, Трое (IV, 45). И вот с осанкой 
важной, Куплетом мучимый давно, Трике 
встает. Пушк. Е. О., V, 33. Устар. 
Строгий, не допускающий вольных оборо
тов (о языке, стиле и т. п.). Речь бывает, 
по выбору слов, в нее входящих. 1. Важная 
или благородная, называемая также книжным 
языком. Вост. Русск. грамм., § 8. 3. В просто
речии и обл. Хороший, отличный. [Астров:] 
А меня гроза разбудила. Важный дождик. 
Который теперь час? Чех. Дядя Ваня, д. II. 
[Гневышев:] Валентина Васильевна взяла вот 
эту дачу. Дача так себе, не из важных. 
А. Остр. Бог. нев., д. I, явл. 6. [Осип:] Ей 
богу, поедем, Иван Александрович.. Так бы,, 
право, закатили славно! А лошадей бы важ
ных здесь дали. Гог. Ревизор, д. IV, явл. 9. 
Вйжно, нареч. 1. Необходимо, ценно в каком- 
либо отношении. За месяц вперед А. И. 
Мерзляков был командирован в город Вла
дивосток за покупкой мулов для экспедиции ~ 
Важно было приобрести животных некован- 
ных, с крепкими копытами. Арсен. Дереу 
У зала, гл. 1.2. С важным видом, внушительно; 
надменно. [Тарас] любил в воскресенье, после 
получки, приходитъ сюда [на базар] с женой 
и важно шествовать вдоль рядов.. Он все мог 
купить.. Горбат. Непокорен., ч. I, гл. 6. 
Овсяников важно и медленно выпивал чашку 
за чашкою. Тург. Однодв. Овс. Через плеча 
глядя спесиво И важно подбочась, Фарлаф 
Надувшись ехал за Русланом. Пушк. Руслан 
и Людм., I. Величаво, гордо. Проснувшиеся 
лебеди важно выплывали из-под кустов, осе
няющих берег, Пушк. Кап. дочка, XIV. КакТ 
милый петушок, поешь ты громко, важно. 
Крыл. Кук. и Петух. Важность, и, ж. 1. Зна
чительность, большое значение. Гарнизон 
был силен и чувствовал важность своего дела. 
Запорожцы жарко было полезли на вал, на 
были встречены сильною картечью. Гог. Тарас 
Бульба, V. о Решение, вопрос, дело исключи
тельной, особой, чрезвычайной и т. п. важ
ности. Второе, и последнее, заседание съезда 
Советов открылось в 9 часов вечера 26 октября. 
На нем были приняты решения огромной 
исторической важности.. — об отмене вос
становленной Керенским смертной казни на 
фронте и о немедленном освобождении всех 
арестованных солдат' и офицеров-револю
ционеров. Ист. гражд. войны, т. II, гл. V, 2‘. 
Охота была при нем [царе Алексее Михай
ловиче] делом высокой важности, делом госу
дарственным. Доброл. Первые годы царств. 
Петра В. (II, 61). о Придавать важность 
чему, полагать важность в чем-либо» 
Шушерин придавал репетициям большую важ
ность и не пускал на них посторонних зри
телей. С. Акс. Я. Е. Шуш. (III, 119). В то 
время я так мало полагал важности в пре
ступной моей проказе^ что, отъехав от церкви, 
заснул, и проснулся на другой день поутру, 
на третьей уже станции. Пушк. Метель.
2. Величественность, напыщенность; торже
ственность. Японцы, подобрав халаты, вабы® 
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важность, пустились за нами, вприпрыжку, 
бегом, теряя туфли, чтоб поспеть к дому 
прежде нас. Гонч. Фрѳг. Палл.» т. II, гл. 3. 
Цари [мозкозские], принимая чужестранных 
министров, нарочно окружали себя людьми 
дородными, чтобы тем придать более важ
ности своим аудиенциям. Карамз. Русск. стар. 
о Делать что-либо для (большей, пущей, 
и т. п.) важности. Когда, Оранский, 
мямля для важности, с расстановкой читал, 
что за оскорбление величества и августейшей 
фамилии следует то и то, Соколовский ему 
заметил: «ну, фамилии-mo я никогда не 
оскорблялъ. Герцен, Былое и думы (XII, 235).
3. Устар. Что-либо, заслуживающее внима
ния, имеющее значение; ценность, ценная 
вещь (устар.). [Снегурочка:] На что тебе 
цветочек? А нужен он, и сам сорвешь. [Лель:] 
Цветок не важность есть, а дорог мне пода
рок Снегурочки. А. Остр. Снегурочка, д. I, 
явл. 3. о В разговорном языке употребляется 
в выражениях (с пренебрежительным оттен
ком): велика важность, чго за важ
ность ит. п. — Он подумает, что я немой, 
проворчал Афанасий Матвеич. — Велика важ
ность! Пусть думает. Дост. Дяд. сон, X. 
(Яичница:] Вот большая важность—мор
ской офицер! Что-ж тут за невидаль? Гог. 
Женихи, д. I, явл. 10. Важнецкий, а я, о е. 
В просторечии и обл. Очень хороший, пре
восходный. — Хорош ли? — спросил Самоква- 
сов у Груздка, когда тот выпил стаканчик 
рому. — Важнецкий! — с довольством ответил 
караульщик. Печер. В Лесах, ч. IV, гл. 16. — 
Кто тебя научил этой песне? — А что, 
песня важнецкая! наш учитель приходский 
только и делает, что мурлычит ее. Салт. 
Губ. оч., V. Елка. Важничать, а ю, аешь, 
несов., неперех. Принимать внушительный 
вид; гордиться, чваниться, держаться высо
комерно. Я видел, что когда шел губернатор 
или какой-нибудь председатель — народ сто
ронился,.. я видел, что эти люди важничали, 
гордо говорили с людьми ниже их положением 
в обществе. Рѳшетн. Между людьми, I. [Захар] 
важничал в дворне, не давал себе труда ни 
поставить самовар, ни подмести полов. Гонч. 
Обломов, ч. I, гл. 7. Надулся мой осел; стал 
важничать, гордиться.. И думает: теперь боль
шой он барин стал. Крыл. Осел, о Образно. 
[Зорина:] Представляется мне Твердова вер
стовым столбом — как поставили, так и 
стоит. И важничает — я, мол, столб вер
стовой. . Заплутаетесь, мол, без меня. 
Н. Вирта, Хлеб наш нас., II. Важничанье, 
я, ср. Здесь [в обществе почтовых чиновни
ков] важничанье развито в высшей степени. 
Жена контролера терпеть не может жену 
старшего, говоря:— «мой муж чиновник, а это 
что! Сегодня служит, а завтра в солдаты 
уйдетъ; сортировщица говорит, что она 
не пара какой-нибудь почтальонке. Решетн. 
Макея.

— Др.-русск.: кажкнын, кажкностк; Росс. Целла
риус 1771, с. 39: в й ж но, важность, важ
ный; Слов. Акад. 1789: важничать, 
важничанье. — Ср.: в & г а (в 3-м знач.); 
заважничать, .неважный, отваж
ный, поважничать, разважни
чаться.

Вбза, ы, ж. Сосуд изящной формы, пред
назначенный для цветов, фруктов, жидкостей 
ит. п. или служащий декоративным целям. 
Кончив петь, дама подошла к столу, взяла 
из вазы яблоко. М. Горький, Жизнь Кл. Самг., 
I, 225. Цветы стояли в тяжелых, старинных 
вазах, точно надгробных урнах. Гонч. Обрыв,
ч. I, гл. 2. По сторонам горы — террасы, 
вазами с цветами украшенные. Ломон. Надп. 
на день кор. имп. Елиз. Прим, и вар. Ва
зочка, уменьш. [Катя] ставила свежие цветы 
в синюю вазочку. Казакев. Звезда, гл. 4. 
На окне стояла хрустальная вазочка с цве
тами.. Тург. Новь, гл. 28. В&зовый, прил. 
Вазовая картина всегда должна быть объ
ясняема в связи с формою сосуда, который 
она украшает. Жебелев, Введ. в археоло
гию, ч. II, с. 144. Вазон, а, м. Цветоч
ный горшок. [Казачки] степенно выносили, 
под насмешки мужчин, вазоны с разлапи
стыми фикусами. Павленко, Счастье, ч. I, 
гл. 1.

— Яновский, Нов. словотолк. 1803: ваза; 
Слов. Акад. 1806: ваз (м. р.); Слов. Акад. 1847: 
вазочка. — Франц, vase от лат. ѵаз — сосуд.

ВазелйН, а, м. Очищенное нефтяное 
масло, употребляемое в виде мази в медицине, 
в технике. Борный вазелин. Вазелиновый, 
прил. Вазелиновое мыло.

— Слов. Акад. 1891: вазелин, вазелйно- 
в ы й. — Франц, vaseline.

В&ИЯ и ваЙЯ, и, ж. Лист пальмы, о Бот. 
Лист папоротников, саговников и пальм, 
обычно перисто или иначе расчлененный, 
иногда цельный. В стороне мелькнули папо
ротники с вайями, весьма похожими на 
страусовые перья. Арсен. В горах Сихотэ- 
Алиня, гл. 2.

— В иной Форме: в а я, и. — Церк.-сл. и др.- 
русск.: Ване; Поликарпов, Леке. 1704: каіа: Норд
стет, Слов. 1780: вайный (вайная неделя),

. ... . „ _ . ____ ,Ваиделбты, о в, мн. (ед. ваидѳлот, 
а, м.\ в а й д е л 6 т к а, и, ж.). Истор. 
Сословие жрецов в эпоху язычества у литов
цев и пруссов.

— Энц. леке. 1837: вайделоты, вайде- 
лотки.

Вакансия, и, ж. 1. Свободная, неза
мещенная должность. С началом Крымской 
войны отец был вновь призван, на военную 
службу и определен во вторую легкую бата
рею 13-й артиллерийской бригады, на вакан
сию, оставшуюся свободной после Л. Н. Тол
стого.. А. Н. Крылов, Мои воспом. с. 44. 
Вакансия на должность писца имеется в кан
целярии г. Податного Инспектора, на 
жалованье 250 руб. в год. Чех. Персона. 
В 1818-м году Загоскин оставил службу при 
театре и был перемещен на штатную вакан- 
цию помощника библиотекаря с жалованьем. 
С. Акс. Биогр. Загоск. (III, 261). [Скалозуб:] 
Довольно счастлив я в товарищах моих, Вакан
сии как раз открыты, То старших выключат 
иных, Другие, смотришь, перебиты. Гриб. 
Горе от ума, д. П, явл. 5. ♦ Свободное место 
в учебном заведении, пансионе и т. п. с уста
новленным числом мест или принимаемых 
лиц. Но тут же, почти рядом, помещался 
Технологический институт.. Тут показалось 
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нам вольготнее: объявлено 125 вакансий, а кон
курентов 471, Конкурс суровый, но все-таки 
не такой, как в Горном институте. М. Павл. 
В осп ом. металлурга, ч. I, гл. 31. С Макси
мом Дмитричем Княжевичем мы переписы
вались из деревни; заранее знали, что есть 
казенная вакансия в гимназии, и заранее при
готовили все бумаги, нужные для моего опре
деления. С. Акс. Воспом. (II, 155). Письмо ваше 
с сыном вашим получил и сердечно рад ста
раться записать его в морской корпус; но 
к несчастию все наполнены ваканции и поме
стить на оные не можно. Держ. Письмо 
В. Н. Загоск., 24 февр. 1793. 2. Устар. 
То же, что вакация. Самое торжественное 
для семинарии событие было — вакансии: 
время с июня месяца, когда обыкновенно бурса 
распускалась по домам. Гог. Вий. Вакантный, 
а я, о е; тен, тна, о. Не занятый кем-, 
чем-либо. Через несколько минут опять вхо
дит Дмитриев:.. — хотите занять место 
инженера, заведующего судостроительным це
хом? Сейчас оно вакантное. . А. Н. Крыл. 
Мои воспом., с. 334. Через несколько времени 
Чичиков сам сел повытчиком на одно открыв- 
гиееся вакантное место. Гог. Мертв, души, 
ч. I, гл. 11. Павел Алексеевич, зять мой, 
хочет взять место директора в Вологодской 
гимназии, которое скоро будет вакантно или 
уже и есть.. Баткин к. Письмо Гнедичу, 
23 мая 1810. ♦ Свободный от занятий (о вре
мени). В пребывании моем во втором пансионе, 
пользовался я большою и чрезмерною свободою 
в вакантные дни. Вяз. Автобиогр. введ. 
(т. I, с. XXVII). о В образной речи (шутл.). 
В письме просили его продирижировать 
«Фауста». Дирижер Н. внезапно заболел, 
и дирижерская палочка вакантна. Чех. Два 
ска ид.

— В ивой (устар.) Форме: вакапция (при
меры см. выше). — Нордстет, Слов. 1780: в а к а н- 
ц и я, вакантный; Даль, Слов.: вакансия; 
Письма и бум. Петра В., III, 131: вакан- 
ция.— От Франц, ѵасапсе — свободное место, 
пост; см. лат. ѵасаге — пустовать.

ВакбЦИИ, и й, мн. (ед. вакация, 
и, ж.). Устар. Свободное от занятий время, 
предоставляющееся зимой и летом учащимся 
для отдыха; каникулы; перерыв в занятиях 
учреждений. Я в это время учился в Москве, 
но на зимнюю вакацию меня выпросили в Забо
лотье. Салт. Пошех. старина, VII. Вака
ционный, прил. Я согласился, получил отпуск 
на вакационное время в Морской академии 
и, примерно, через неделю был уже в Париже.. 
А. Н. Крыл. Мои воспом., с. 99. Лет двена
дцати меня отправили в семинарию. Два года 
я не был дома, на третий я приехал провести 
вакационное время к отцу. Герцен, Из соч. 
докт. Круп. (V, 61).

— Гейм, Слов. 1799: вакация; Соколов, 
Слов. 1834: вакационный. — Польск. waka- 
eja, от лат. vacatio — освобождение.

Вбкса, ы, ж. Мазь, изготовленная 
из сажи, сала и воска; применяется для 
чистки кожаной обуви. [Подколесин:] А ваксу 
купил? [Степан:] Купил.. [Подколесин:] Ты 
пробовал ею чистить сапоги? [Степан:] Пробо
вал. Гог. Женитьба, д. I, явл. 4. о В сравне
нии. Судя по тому, что они [следы грузовиков] 

были свежие, черные, как вакса, грузовики про
езжали здесь совсем недавно. Катаев, Сын 
полка, гл. 14. Ваксить, вакшу, вак
сишь, несов., перех. Натирать ваксой 
обувь при чистке. Камердинер., был уже на 
ногах, в настоящую минуту он занимался 
тем, что ваксил сапоги его превосходитель
ства. Григор. Два генерала, XVI. о О долж
ности лакея. Не торговал мой дед блинами, 
Не ваксил царских сапогов, Не пел с при
дворными дьячками, В князья не прыгал из 
хохлов. Пушк. Моя родосл. Вакситься, 
ваксится, несов. 1. Впитывать ваксу.
2. Страд.

— Леке. 1762: вакс, вакса; Слов. Акад. 
1789: ваксить; Даль, Слов.: ваксовый, 
вакситься; Слов. Акад. 1891: вйксен- 
н ы й. — Нем. Wachs — воск. — Ср.: навак
сить.

ВакубЛЬ и вакубЛЯ, и, ж. Виол. 
Небольшая полость в протоплазме раститель
ных и животных клеток, содержащая клеточ
ный сок и различные растворенные в нем 
вещества. Пищеварительные вакуоли. Пульси
рующие вакуоли, а Вследствие химических 
изменений белкового вещества протоплазмы 
в ней появляются вещества, более жадно 
притягивающие к себе воду; в клеточке по
являются капли водянистого сока — так на
зываемые вакуоли. Тимир. Жизнь раст., VII, 
216.

— В иной (латинизированной) Форме: ва
ксол а. — Энц. слов. Брокг. и ЕФр.: вакуоля; 
БМЭ: вакуоль. — От лат. vacuola — полость; 
Франц, vacuole.

Вакуум, а, м. Техн., физ. Разреженное 
состояние воздуха или газа в каком-либо- 
приборе или сосуде, о Держать, обрабатывать 
и т. п. под вак'уу мом. Вйкуумный, 
прил. Вакуумный прибор. Вакуумная уста
новка. Вйкуумщик, а, м.', вакуумщица, ы, ж. 
Специалист, специалистка, работающие на 
вакуумных аппаратах.

—- Энц. слов. Гранат: вакуум; Ушак. Толк, 
слов. 1134: вакуум. — Лат. vacuum — пу
стота.

ВйкууМо.. и вакуум-. Первая нескло
няемая часть сложных названий приборов и 
действий, относящихся к технике примене
ния вакуума в различных отраслях науки 
и промышленности; по значению соответствует 
слову вакуумный: вакуум-аппарат, в а- 
к у у м-насос и т. п.

Вакханалия, и, мн. вакханалии, 
и й, ж. Истор. В древней Греции и Риме — 
празднество в честь Вакха или Диониса как 
олицетворения жизненной силы, сопрово
ждавшееся попойкой и шумным весельем. 
Тимпан и звуки флейт и пляски вакханалий 
Молчанье дальних гор и рощей потрясали. 
А. Майк. Вакханка, о-Переносно. О неудер
жимом веселье, безудержном своеволии, 
о не стесняющихся в поведении людях. 
Людоеды Гитлера ворвались в дома соседей, 
перешли все границы и начали кровавую 
вакханалию. Н. Тихон. О нем. садизме. 
Всевозможные сатурналии и вакханалии Фе
миды, во всей наготе, во всем бесчинстве своем 
раскрываются тут на сцене [в «Ябеде» Кап
ниста]. Вяз. «Ревизор» Гог. (II, 272). Вакха- 
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нйльный, прил. [Языков] ограничился иг мно
жества предметов, представляющихся его 
уму, тем, что выбрал какое-то удалое и пьяное 
буйство, какую-то будто-бы вакханальную, 
но в сущности прескромную и преневинную 
любовь. Бел. Русск. лит. в 1844 г. (IX, 110). 
Вакханка, и, ж. В древней Греции и Риме — 
жрица бога Вакха; участница празднества 
в честь Вакха. ♦ О сладострастной женщине. 
Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем, 
Восторгом чувственным, безумством, иссту
пленьем, Стенаньем, криками вакханки моло
дой. Пушк. Нет, я не дорожу . . Вакхйче- 
скпй, а я, о е. Относящийся к Вакху или 
к празднеству в честь Вакха. Вакхическая 
песнь. + Свойственный вакханкам; неудер
жимо страстный. Вакхический восторг. Вак
хальный, а я, о е. То же, что вакхический. 
Что смолкнул веселия глас? Раздайтесь вак- 
хальны припевы! Пушк. Вакх, песня.

— Поликарпов, Леке. 1704: Бак\-ъ, вХкртын; 
Яновский, Нов. словотолк. 1803: вакханалии, 
вакханка; Энц. леке. 1837: вакхант, 
вакхический; Слов. Акад. 1891: вакхаль
ный, вакханалия, в а к х 6 н о ч к а. — Лат. 
Bacchanalia от имени Bacchus — Вакх. — Ср.: 
Б 4 х у с и производные.

Вакцйна, ы, ж. Мед. Искусственно 
ослабленная культура возбудителей инфек
ционной болезни, вводимая в организм чело
века или животного с целью выработать 
в нем сопротивляемость к этой болезни. 
Противотифозная, противочумная вакцина. 
Вакцйнпый, прил. Вакцинйровать, р у ю, 
р у е ш ь, несов., перех. Делать кому-либо 
предохранительные прививки путем введения 
вакцины. Вакцинация, и, ж. Введение вак
цины в организм человека или живот
ного.

— Толль, Слов. 1863: вакцинация; Слов. 
Акад. 1891: вакцйна, вакцинйтор.— 
Ново-лат. (variola) vaccina — (коровья) оспа; ср. 
Франц, vaccine. г

1. Вал, а, предл. овале, на валу, 
мн. валы, м. 1. Всякая более или менее 
значительная по высоте и протяжению на
сыпь, гряда земли и т. п., созданная для 
защитных или хозяйственных целей. Дорога. . 
тянулась к лесу, у поредевшей опушки кото
рого возвышался рыжий вал железнодорожной 
насыпи. Карав. Огни, гл. 1. Тотчас за забором 
была межевая канава с валом, а дальше было 
поле. Чех. У знакомых. Теркин должен был 
вскарабкаться на вал, шедший вдоль двора, 
чтобы попасть к наружной террасе дома. 
Бобор. Вас. Теркин, ч. II, гл. 17.-о-Земля
ная насыпь для предохранения местности 
от наводнения, затопления. [В зоне Колхид
ской низменности] закончено и построено 
свыше 150 километров оградительных валов, 
предохраняющих от затопления во время 
паводков площадь в 29 тыс. га. Берия, Речь 
на II сессии Верх. Сов. СССР (Стеногр. оіч., ч 
729). о Земляной, крепостной и т. п. вал — 
для защиты в военное время. Было это [обра
зование пригородного поселка Лозищи] егце 
в те времена, когда на валах виднелись пушки, 
а пушкари у них постоянно сменялись. Корол. 
Без языка, I. Этот вал, кой-где разрытый, 
Был твердыней земляною В оны дни, когда 

рязанцы Бились с дикою ордою.. Полон. 
Письма к музе. Вдруг на городском валу 
мелькнул огонь, закурился дым, и ядра поле
тели к Ton-Дагу. Пушк. Пут. в Арзр., IV. 
Везде — блуждающие взоры Встречают сакли 
и заборы, Плетни и валы; каждый дом — 
Бойница с насыпью и рвом. Полеж. Эрпели. 
♦ Название в Москве и других древних 

городах улиц на месте бывших земляных 
валов. На четвертый день пожары начались 
на Зубовском валу. Л. Толст. Война и мир, 
ч. I, гл. 9.-о О сугробе снега. Изредка только 
попадались путникам. . покрытые белою бах
ромою елки, вокруг которых наметала вьюга 
целые валы снега. Златовр. Крест.-прис., 
гл. I, 3. -о Большая гряда скошенной травы. 
В темневших сумерках они [Борька и Исанка] 
доверху заполнили террасу душистым сеном.. 
Потом скопнили по саду лежавшее в валах 
сено. Верес. Исанка, ч. II (XI, 27). 2. Боль
шая волна на море, реке и т. п. Корабли 
еще не вышли из Таманского залива, все же 
сравнительно защищенного от северо-восточного 
ветра. С угрюмой последовательностью ка
тились гривастые валы. Первенц. Огн. земля, 
гл. 24. Я всю ночь просидел на уступе 
скалы, И знакомый мне ропот я слышал у ног; 
То Эгейское море катило валы И плескало 
на рыхлый песок. Полон. Наяды. Нева шумела. 
Бился вал о пристань набережной стройной. 
Пушк. Родосл. моего героя (вар.), о Образно. 
Огневой, артиллерийский вал. Вслед за 
артиллерийским валом ринулись в атаку 
пехотинцы. В. Саян. В боях за Ленингр., 
ч. VI. Шлиссельб. записи. Огневой вал нашей 
артиллерии не только расчищал для нашей 
пехоты путь через вражеские укрепления, 
но и прикрывал наши войска во время атаки 
неприятельских позиций. Правда 17 янв. 
1945. Передовая, о Итти, двигаться и т. п. 
валом — непрерывной массой. Тысячная 
толпа темным валом катится к речке, гото
вая запрудить ее, лезет на паром, толкаясь 
и шумя. М. Горький, Ералаш. ° В а л ом, 
в а л б м валить. См. Валить. Девятый 
вал. См. Девятый. Валик, а, м. 1. Не
большая земляная насыпь в форме гряды. 
Делаю из земли небольшой валик в сторону 
немцев. Теперь можно и кругом и назад 
посмотреть—меня не увидят. В. Некр. 
В окоп. Сталинграда, ч. II, гл. 24. Подпоручик 
взобрался на небольшой земляной валик. Купр. 
Поединок, XVI. 2. Продолговатая, цилиндри
ческой формы подушка на диване, тахте 
и т. п. [Виктория] пересела на диван, обло
котилась на валик и, усмехнувшись уголками 
губ и глазами, начала говорить. Первенц. 
Испытание, гл. 18. 3. Продолговатая волося
ная подкладка, придакшая форму женской 
прическе; особый вид укладки волос в жен
ской прическе. [Лиза] нашла места, на кото
рых сидела последний раз в театре— с Кирил
лом. Там белелись круглые валики причесок двух 
седых дам. Федин. Первые радости, 28. о Анат. 
Вообще всякое продолговатое округленной 
формы поверхностное возвышение небольших 
размеров; узкая продолговатая выпуклость. 
Валик надбровной дуги, о Лесов. Возвышение- 
в виде удлиненного цилиндра на коре дерева. 
Валок, л к а, м. Ряд скошенной травы или 
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хлебных растений. Что значит не заскир
довать хлеб во-время? Это значит подвергнутъ 
'его опасности порчи от дождей, опасности 
осыпания в валках и копнах. Правда 19 авг. 
1944. Передовая.

— С иным (устар.), ударением, вйлы (при
мер см. выше). — Др.-русск.: калъ (в 1-м и 2-м 
-знач.); Поликарпов, Леке. 1704: вілъ, валовый; 
Нордстет, Слов. 1780: вал, в а л и к (в 1-м 
знач.), в а л б в ы й (к 1-му знач. сл. вал); 
-Слов. Акад. 1847: валище; Слов. Акад. 
1891: валик (во 2-м знач.). — Ср.: валить, 
валять.

2. Вал, а, предл. о вале; мн. валы, 
м. Техн. Деревянный или металлический 
цилиндр, вращающийся вокруг своей оси 
(в составе какой-либо машины); служит прес
сом, передатчиком энергии, катком и т. п. 
'Саше нравятся блестящие валы, рельсы,., 
разнообразный стук металла и вообще вся 
повадка и механизм огромного завода. Вс. 
Иван. Пархоменко, кн. I, гл. 2. Колеса 
[заброшенной мельницы] давно уже не вер
телись, валы обросли мхом, и сквозь старые 
шлюзы просачивалась вода. Корол. Слепой 
муз., V. о В а л мельничный, гребной, колен
чатый и т. п. Машины установлены внутри 
•корабля и, работая, вращают гребной вал, 
проходящий сквозь борт корабля. Воен, тех
ника, 234. Лес-mo какой! Сосняк! Любое 
•дерево на мельничный вал продавай. Салт. 
Пошех. стар., XXVII. Вйлик, а, м. Техн. 
Цилиндр, вращающийся вокруг своей оси 
и входящий в состав какого-либо механизма. 
Валик пишущей машины. ° Огромный брусок 
раскаленного металла проходил через целый 
ряд станков, катясь от одного к другому 
по валикам, которые вращались под полом, 
•виднеясь на его поверхности только самой 
верхней своей частью. Купр. Молох, VII. 
о Полигр. Цилиндр для накладывания краски 
на печатную форму. У них уже были плоская 
кисточка и валик для прокатки, а вместо 
типографской краски отец Шоры.. приготовил, 
как он сказал, «оригинальную смесь». Фадеев, 
Мол. гв., XXXVI. Валок, л к а, м. Техн. 
Чугунный короткий вращающийся вокруг 
своей оси цилиндр в прокатном и плющиль
ном станах. Пропуститъ болванку между 
•валков, о Гуляев на захолустном уральском 
заводе в семидесятых годах установил произ
водство валков с закаленной поверхностью, 
и не только гладких для прокатки кровель
ного железа, но и ручьевых мелкосортных. 
М. Павл. Воспом. металлурга, ч. I, гл. 5, 
XIII. Валковый, прил.

— Поликарпов, Леке. 1704: в<ілъ, вілнкъ («то, 
чем точат»); Слов. Акад. 1847: валёк.

Вал ай МО В, а, о. В выражении. Валаа
мова ослица (заговорила). О покорном, 
молчаливом человеке, неожиданно выразив
шем свое мнение или протест против чего- 
нибудь (ирон.). Зачем обижать меня, папаша? 
Ведь видите вы — одна я! всегда одна! Ведь 
понятно вам, как тяжело мне житъ — 
•а никогда вы слова ласкового не скажете 
мне.. — Вот и Валаамова ослица загово
рила,— усмехнувшись сказал старик. М. Горь
кий, Фома Горд., X.

— Выражение возникло на почве библейской 
легенды об ослице прорицателя Валаама, неожи
данно запротестовавшей человеческим языком 
против побоев. ,

Валандаться, а ю с ь, а ешься, 
несов. В просторечии и обл. 1* Мешкать, терять 
время. Да ну, пошевеливай ногами-то, поше
веливай, полно валандаться! Григор. Пересе
ленцы, ч. II, гл. 7. о В а л андаться 
с кем- или с чем-нибудь — возиться. 2. Ша
таться без определенной цели.

— Слов. Акад. 1789: валандаться.—Ср.: 
зав ал 4 н дат ь с я, проваландаться.

Валансьенский, а я, о в. Валан
сьенские кружева — кружева особого 
плетения. Валансьен. В знач. неизменяе
мого прил. Кружево валансьен.

— Энц. леке. 1837: валансьенские кру
жева. — Франц. Valenciennes — от названия Фран
цузского города, где развито производство кр.ужев.

Валгйлла, ы, ж. Мифол. В скандинавских 
мифах — место загробного пребывания вои
нов, павших в сражении, представляемое 
в виде роскошного дворца, окруженного 
деревьями с золотыми листьями.

— Яновский, Нов. словотолк. 1803: Валгал
ла. — Нем. Walhalla из ис.і. valholl.

Валёжник. См. 2. Валить.
ВалѳК, л ь к а, м. 1. Короткий круглый 

брусок с зарубками на концах для надевания 
постромок, употребляемый при парной или 
многоконной упряжке. Как-то у подъезда 
сеченовского дома садились в дрожки Филатовы 
с гостями, и вот пристяжная зашалила, 
постромка свалилась с валька. А. Н. Крыл. Мои 
воен., с. 33. Дворовый ямщик., положил ее [ло
шади] постромки на вальки.. Писем. Тыс. душ, 
ч. III, гл. 1. 2. Техн. Круглый деревянный 
или металлический стержень, употребляемый 
в качестве оси, катка и т. п. Передвигать 
шкаф на вальках, а Вследствие своей тяже
сти лодка быстро покатилась по валькам 
к воде. Арсен. В горах Сихотэ-Алиня, гл. 6.
з. Морск. Утолщенная часть весла, ближай
шая к рукоятке, противоположная лопасти. 
[Матросы] опершись о вальки весел, глядели 
на воду. Марл. Лейт. Велоз., гл. 9. о Весла 
на валёк — команда поднять весла лопа
стями вверх вертикально (для отдания поче
стей). 4. Толстая изогнутая лопатка с руко
яткой, употребляемая для выколачивания 
белья при его полоскании. У пруда на плоту, 
старая баба в клетчатой паневе колотила 
вальком скрученное белье. Тург. Степной кор. 
Лир, гл. 6. ♦ Изогнутая длинная и толстая 
лопатка с зарубками на выпуклой стороне, 
употребляемая для катания белья, при валя
нии шерсти и других работах. Валькб- 
вый, прил.

— Поликарпов, Леке. 1704: валекъ (во 2-м 
знач.); Нордстет, Слов. 1780: в а л ё к (в 4-м знач.); 
Слов. Акад. 1806: валёк (в 1-м и 4-м знач.); 
Даль, Слов.: валёк (в 3-м знач.), в а л ь- 
к 6 в ы й.

Вйленки, нок и нков, мн. (ед. 
валенок, нка, м. и вёлѳнка,
и, ж.). Валяные из шерсти теплые сапоги. 
Никита надел короткий полушубок, валенки, 
шапку, засунул башлык под комод, чтобы 
не нашли, и выбежал на крыльцо. А. Н. Толст. 
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Детство Ник. (I, 314). Валеночек, ч к а, 
.и. Уменьш. и ласк. Валенцы, е в, мн. 
{ед. валенец, нца, м.). Обл. То же, 
что валенки.

— Слов. Акад. 1789: валенок; Слов. Акад. 
180S: валеночек; Слов. Акад. 1847: 4 л е
н е ц; Даль, Слов.: в й л е н к а. — Ср.: валять.

ВалёНТНОСТЬ, и, ж. Хим. Способность 
химического элемента связывать определен
ное число атомов водорода, а) Число, пока
зывающее, сколько атомов водорода заме
щает данный элемент в химических соедине
ниях. б) Число, показывающее, сколько 
атомов водорода может связать данная 
группа.

— Б. энц. Южакова: валентность. — От 
лат. valens, ntis — имеющий силу.

... валёнтный, а я, о е; ... валентен, 
т н а, о. Хим. Вторая часть сложных слов, 
обозначающих: обладающий способностью 
соединяться с атомами другого элемента 
в пропорции, определяемой по отношению 
к водороду: одновалентный, по
ливалентный; двухвалентен, 
поливалентен.

Вйленый. См. 1. Валять.
Валериана и валерьйна, ы, ж. 1. Вот. 

Многолетнее травянистое растение сем. вале
риановых, корневище которого имеет специ
фический запах и применяется в медицине 
как возбудительное и успокаивающее сред
ство, регулирующее деятельность сердца и 
центральной нервной системы. 2. То же, 
что валериановые капли. Валериановый и 
валерьяновый, а я, о е. 1. Относящийся 
к валериане или валерьяне. Валерьяновые 
корни. 2. Сделанный из валерианы. Валериа
новая настойка. п Чехов пошел лечить своего 
любимца Артема [артиста Худ. т.] и прописал 
ему валерьяновых капель. Станисл. Моя жизнь 
в иск. (изд. 3, с. 337). [Сорин:] Вот история, 
я опасно болен, а между тем мне не дают 
никаких лекарств. [Дорн:] А чего вы хотите? 
Валериановых капель? Соды? Хины? Чех. 
Чайка, д. IV. Валерианка и валерьйнка, 
и, ж. В просторечии. Валериановые капли. 
В широком коридоре больницы пахло валериан
кой и мятой. Верес. На повороте, II.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 52: валериан а; 
Толль, Слов. 1863: валериановый; Ушак. 
Толк. слов. 1934: валерьяна, валерья
новый, в а л е р ь я и к а. — Лат. (radix) Vale
riana — (корень) валерианы, от ѵаіеге — быть силь
ным.

Валёт, а, м. 1. В игральных кар
тах — одна из фигурных карт, изображаю
щая оруженосца (старое и обл. название: 
хлап). [Иван Петрович:] Я уже мигаю Лукь
яну Федосеевичу, чтоб он козырял— нет. 
А ведь тут только козырни — валет мой 
пик и берет. Гог. Утро дел. чел., II. о В вы
ражении. Червонный валёт — плут, прой
доха. Червонный валет . . смотрит на своего 
собеседника, как на «фофана». И вдруг •— 
мысль! Продатъ этому «фофану» казен
ные присутственные места. Салт. Дети 
Москвы, III. 2. Устар. Слуга. Я переоделся, 
Заждался, пока мой валет уйдет в свою ком
нату. Бел. Письмо М. В. Орловой, 14 сект. 
1843.

2 Словарь русск. лит. яз., II

— Яновский, Нов словотолк. 1803: валет; 
Слов. Акад. 1847: валёт; Сумар., IX, 245: 
валет. — Франц, valet — на игр. картах — моло
дой дворянин от ст. Франц, vaslet (из галло-лат. 
vassus — мужчина, слуга).

Валёц. См. Вальц ы.
1. Валивать. См. 2. Валить.
2. Валивать. См. 1. Валять.
Валик. См. 1. и 2. Вал.
1. ВалЙТЬ, лит и валит (1-е и 2-е л. 

пеупотр.), несов., неперех. 1. Итти, двигаться 
в большом количестве, непрерывно. Город 
флагами украшен — Моряки вернулись наши, 
Прямо в порт валит народ Посмотреть на 
пароход. Михалк. Миша Корольков. Мокрая 
толпа валила по мостовой. Впереди бежали 
мальчишки. Паустов. Колхида. Дикая кошка. 
Густая черная толпа с веселыми криками 
и смехом валит ему навстречу. Купр. Свадьба, 
III. [Лиза:] Смотрите на часы, взгляните-ка 
в окно; Валит народ по улицам давно. Гриб. 
Горе от ума, д. I, явл. 3. оВалйть тол
пой, стеной и т. п. [Биркин:] Всегда толпою 
За ним народ валит, все шепчут что-то 
И по ночам сбираются к нему. А. Остр. К. 3.. 
Минин, д. I, явл. 5. о О движении, потоке 
сплошной массы чего-либо. Дым, пар, снег, 
пот пт. п. вёлит, валит, валил. 
Серой клубящейся горой валил к небу дым, 
сливался вверху с тучей и, колеблемый ветром, 
разбрасывался по поднебесью сизыми, подру
мяненными облаками. Шишк. Тайга, XXXIII. 
Лунев оглянулся: в лавке было тихо и пусто, 
а за дверью, на улице, валил густой снег. 
М. Горький, Трое (IV, 126). Черный тулуп 
его был расстегнут; шапку держал он в руке; 
пот валил с него градом. Гог. Майская ночь, 
V. о В выражениях. Валить валом (ва
лом) — в усилительном значении. ~ а) Итти 
стремительно, неудержимой толпой, массой. 
Толпа валила валом к Исаакиевской площади, 
разливалась- по ней. А. Н. Толст. Сестры, 
•гл. 14. Слава об этом ученом докторе 
гремела на всю столицу. Женщины к нему 
валом валили. Нов.-Прибой, Капит. 1-го 
ранга, ч. I, -IX. б) Снег, дым и т. п. ва
лом валит. Орут пласты угля, машины 
и сырье, и пар из всех котлов свистит и валит 
валом. Маяк. Вредитель. В те поры плохо 
было только видно: снег валом-валил, да 
и время было пасмурное. Григор. Смед. дол. 
♦ Медленно и тяжело продвигаться (о ком 
или о чем-либо огромном, грузном). Кряхтя, 
валит медведь несносный. Пушк. Е. О., V, 13. 
Не возик и не воз, возище то валит. Хемниц. 
Обоз, о В а л й, валите и т. п. В про
сторечии и обл. — отправляйся, пойдем. Вали 
скорей до дому, до дому вали: там у нас та
кое — не разбери-поймешь, ей-богу.. Фадеев, 
Разгром, ч. I, гл. 9. Теперь мой совет— как 
получите деньги — сейчас же валите назад .. 
вместо поправки здоровья, только неприят
ности, лучше здесь отдохнете. Бородин, 
Письмо Клейнеке, 23 июня 1863. 2. Морск. 
Устар. Ехать, двигаться (о корабле, паро
ходе). Закоптев неба свод, вот валит пароход. 
Вяз. Босфор. Вальн^ть, ну, н ё ш ь, однокр. 
Валиться, несов. 1. В просторечии и обл. 
Итти, двигаться; падать массой. — Ну, 
вот что, братцы, — сказал он [мичман] 
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решительно: — Валитесь все на палубу. 
Собол. Кап. рем., IV. Только видит: вьется 
вьюга, Снег валится на поля. . Пушк. Ск. 
о мертвой цар. 2. Держать направление 
(при движении по воде). Паром начинает 
как-то вздрагивать. . — Вались на перевал, 
Иванко, вали-йсь на перевал! — быстро, 
сдавленным голосом командует Тюлин. . 
Иванко, упираясь ногами, тянет руль на 
себя. Паром делает оборот. Корол. Река 
играет, 5. Валка, и, ж. Обл. Обоз. Казаки 
верховых станиц Донецкого округа шли домой 
земляческими валками, Шолох. Тихий Дон, 
кн. II, ч. V, гл. 1.

— Слов. Акад. 1789: снег вали т; корабль, 
барка валит; валиться; Даль, Слов.: в а л ь- 
н у т ь, в й л к а. — Укр. валка (обоз).

2. Валйть, валю, валишь и ва
лишь, несов., перех. и неперех. 1. Перех. 
Заставлять падать, опрокидывать; силой при
водить в лежачее положение. Толпа, валя 
повозки, давя друг друга, отчаянно крича и 
теснясь, расчистила мост. Л. Толст. Война 
и мир, т. III, ч. III, гл. 21. Вижу — ведут 
его под руки. Совсем малый без чувств. . 
Подкатила телега, стали они его, словно 
куль с мукой, туда валить. Гл. Усп. На пост, 
дворе, II. о Образно. В просторечии. Болезнь, 
сон валит и безл. валит, валило. 
Отчего бы это сон сильный такой был? 
Так и валит, так и валит... Левит. Сладкое 
житье, I. Барин его отчаянно болен горячкою, 
которою заразился, ухаживая за больными 
в деревне, где валит эта болезнь старого 
и малого. Лажечн. Внучка панц. бояр.,
ч. III, гл. 4. о В выражениях. Валйть 
с ног. Налетел вихрь, — валил с ног, рвало 
епанчи и шапки, сено с телег. А. Н. Толст. 
Петр I, кн. I, гл. IV, 3. ♦ Переносно. Вдруг 
прошел слух, что Галактион самостоятельно 
закупил где-то в Семипалатинской области 
миллионную партию хлеба, закупил в свою 
голову и даже не подумал о компаньонах. 
Новость была ошеломляющая, которая валила 
с ног все расчеты. Мам.-Сиб. Хлеб, Эпилог, 
ѴІ.о В а л йть лес — рубить. На месте 
будущего аэродрома кончали валить лес. Шур
шали лучковые пилы в опытных руках пиль
щиков, со свистом падали ели, поднимая 
снежную пылъ. Первенц. Испытание, гл. 33. 
Наш пекарь сильно и сердито шаркнул лопа
той о шесток печи и вдруг насмешливо 
сказал: — Не великой силой валят елочки, а ты 
сосну повали.. М. Горький, Двадц. шесть и 
одна, о В а л й т ь зверя — убивать. ° В а
лит, валило, безл. — о сильном на
клоне (крене) или об отклонении с пути 
в сторону (дрейфе) в морском плавании. Нас 
валило целую ночь к SW. Слов. Акад. 1847. 
Пересядь, любезный, на эту сторону [лодки], 
а то очень уж валит вправо-то,— ска
зал он [Мустафа] Михайле. Писем. Взбал. 
море, ч. IV, гл. 24. 2. Перех. Что-либо не
брежно бросать, складывать, накладывать 
в одно место в большом количестве. Опять 
нахальные коки с греческих пароходов раз
винтились и валят за борт всякий кухонный 
мусор. Паустов. Колхида (Избр., 215). Двор
ник.. с ужасным громом валил на пол охапку 
дров. Максим. Леей, глушь, II, 217. [Дядя 

Никон:] У меня лошадь важная: сто пудов 
вали на нее, свезет—верно. Писем. Горькая 
судьб., д. I, явл. 2. о В выражениях. Ва
лить в (одну) кучу — путать, смешивать, 
не различать разнородных предметов, явле
нной т. п. Даже опытные рыбаки, век свеко
вавшие на своем море, ничего не знают о эюизни 
сельди, в одну кучу валят совершенно различ
ные породы. Сок.-Микит. Ленкорань, 129. 
□ Валом, валом валйть — в усили
тельном значении. Вали валом, после разберем. 
Погов. о В а л й ть (как) через пень колоду — 
делать что-нибудь медленно, неповоротлиго, 
неумело или с большими усилиями. Да уж 
вы как ни делайте, он коли лентяй, так все 
будет через пень колоду валить. Л. Толст. 
Анна Карен., ч. III, гл. 30. По-французски 
[Митенька] болтает бойко, а русскую грамоту 
читает— через пень колоду валит, пишет ка
ракулями. Писем. Фанфарон, II. О себе тебе 
скажу, что я работаю лениво, через пень ко
лоду валю. Все эти дни голова болела, хандра 
грызла меня. Пушк. Письмо Н. Н. Пушкиной, 
21 окт. 1833. 3. Перех. и неперех. В про
сторечии. Слагать, перелагать на кого-либо 
как на главного виновника вину, подозре
ние и т. п. Не бойся, — с досадой сказал он, — 
тебя обыскивать не придут. А ежели придут, 
вали на меня: Аниканов мол на сохранение 
дал . . . Ляшко, Расск. о канд., X. о В выра
жении. Валйть с больной головы на 
здоровую — перекладывать свою вину на дру
гого, непричастного к ней. о В а л й, ва
ляй! В просторечии и обл. Возглас или при
глашение, выражающие одобрение действия 
или побуждение к действию. Говори, расска
зывай все, не стесняясь. Рассказывать Про 
деда, молодцы? —Вали всю подноготную! Некр. 
Кому на Руси.., ч. II, гл. 2. Валпвать, вали
вал, многокр. Вальн^ть, ну, нёш ь, 
однокр. Валйться, несов. 1. Падать, свали
ваться. [Деревья] медленно валились набок. 
Вот одно упало, вот второе.. Горбат. Непо- 
кор., ч. I, гл. 8. [Бойцы] усаживают раненого 
напротйв на другой койке. Он, как неживой, 
валится на нее. В. Некр. В окоп. Сталинграда, 
ч. II, гл. 7. Вон, потолок, кажется, и не про
чен: штукатурка совсем отстала—а все 
не валится. Гонч. Обломов, ч. I, гл. 2. А как 
весело ссадитъ косача метким выстрелом 
с самой вершины огромного дерева и смотреть, 
как он, медленно падая, считая сучки, как 
говорят, то-естъ валясь с сучка на сучок, 
рухнет наконец на землю! С. Акс. Зап. руж. 
ox. (VI, 285). о Валйться на землю, 
на лавку и т. п. — бессильно падать, не
брежно опускаться. Пел он [слесарь Власов] 
до поры, пока в бутылке была водка, а потом 
валился боком на лавку или опускал голову 
на стол и так спал до гудка. М. Горькийг 
Мать, ч. I, гл. 2. И то правда, — согласился 
Шпак, спокойно валясь на землю. Купр. 
Конокрады, IV. Вздохнули вы; рука на стол 
валится, И голова с плеча на грудъ катится, 
Вы дремлете! Пушк. Сон. оВалйться 
с ног—приходить в полное изнеможение, 
падать (от усталости, болезни и т. п.). Слу
чалось, что некоторые [матросы] не выдержи
вали непосильного труда и тропического зноя 
и валились с ног, как мертвые. Нов.-Прибой, 
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Цусима, кн. І,ч. II. ❖ Валиться в ноги — 
кланяться в ноги, униженно прося о чем-либо. 
Гаврила не стал валиться в ноги, как бы, 
кажется, полагалось ему варварским обычаем, 
но по всему французскому политесу ударил 
перед собой левой ногой и низко помахал 
шляпой, закрываясь куделями вороного парика, 
А. Н. Толст. Петр I, кн. III, гл. 2. Струсил 
и валится в ноги мужик. Некр. Псовая ох. 
о В выражениях. Что-либо валится из 
рук у кого — не держится, падает (вследствие 
усталости, слабости, нервозности и т. п.). 
Но ходят пересуды Все громче меж подруг, — 
И за столом посуда Валится из рук. Щипач. 
Слезы. Аграфена, насупясь, суетилась по 
хозяйству. У ней горе выражалось по- 
своему... Кофе у ней перекипел, сливки под
горели, чашки валились из рук. Гонч. Об. 
ист., ч. I, гл. 1. ♦ Переносно. Я изнывал 
в отсутствии Зинаиды: ничего мне на ум 
не шло, все из рук валилось, я по целым дням 
напряженно думал о ней. Тург. Первая 
люб., IX. о Не валится с неба, с по
толка что-либо—требует усилий, добы
вается с трудом. Переносно. Дело, работа, 
и т. п. валится на кого-, к кому- 
либо — в изобилии достается кому-либо. Кор
чагин отпускал свою братву на отдых. Они 
уезжали. . Их работа валилась на его плечи, 
и он вывозил ее, как добрая лошадь вывозит 
телегу на подъем. Н. Остр. Как зак. сталь, 
ч. II, гл. 6. Другим, к примеру, удается: 
Казна валится, точно клад. Никит. Кулак, 
III. ♦ Разрушаться, разваливаться. [Мига- 
чева:] Какие мои доходы, сами знаете: один 
дом, да и тот валится. А. Остр. Не было ни 
гроша.., д. I, явл. 3. ♦ Переносно. В просто
речии. Умирать, погибать. Не видывал я птицы 
нежней, чем красный гусь-фламинго. Сколько 
ни лавливали, редкий-редкий, бывало, выжи
вет. День-другой поживет и валится. Сок.- 
Микит. Ленкорань, 42. 2. Нагибаться, на
клоняться. ❖ Валиться корпусом вперед, 
назад. [Селифантьев:] Раз... два... раз... 
два... раз... два... носки хорошенько вытяги
вать, ваше благородие. Корпусом не валиться 
назад. Писем. Вет. и новобр., явл. 5.
3. Страд. Валка, и, ж. 1. Опрокидывание, 
разрушение чего-либо. Трудно было решить, 
откуда начать валку [дома]. Леон. Сотъ, 
III, 3. ♦ Рубка леса. Все лесорубы сняты 
с валки леса. Шишк. Угрюм-река, т. II,
4. VI, гл. 17. 2. Устар, и оол. Драка, свалка. 
[Курюков:] Захватишь что попало, Что 
бог послал, рогатину-ль, топор ли, Бежишь 
на площадь, ан уж там и валка; Одни горла
нят: Телепня Овчину! Другие: Шуйских! 
и пошла катать! А. К. Толст. Царь Федор 
Иоанн., д. II. Царск. пал‘. Валкий, а я, о е; 
л о к, л к а и л к а, о. Неустойчивый, легко 
опрокидывающийся, наклоняющийся набок. 
Лодка у него плохая была, маленькая и вал
кая, повернулся он в ней резко, зачерпнула 
она бортом, — и очутились мы оба в воде. 
М. Горький, Исповедь (IX, 19). Карета 
была валкая и раскатывалась то и дело с од
ной стороны улицы на другую. Бобор. Пере
вал, ч. II, гл. 17. ♦ Раскачивающийся • из 
стороны в сторону (о походке). [Лошадь] 
пошла вдоль березовой аллеи. , . . пошла ров
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ным, не валким шагом, словно понимая, что 
несет на себе хрупкую ношу. Федин, Братья 
(IV, 81). Вйлко, нареч. Найденов двигался 
с непривычной для Макара быстротой, валко, 
по-утиному покачиваясь. Шолох. Поди, цел., 
кн. I, гл. 25. о В поговорке. Ни шатко,'ни 
валко (ни на сторону) — что-либо (жизнь, 
дело) идет ровно, без особенного успеха, 
посредственно. Отец крестьянствовал ни 
шатко, ни валко, жил— беспечно, как трава ра
стет.. А. Н. Толст. Расск. И.Судар., Ночью.. 
Дело продолжало идти, как говорится, ни 
шатко, ни валко, ни на сторону. Салт. Помп, 
и помпад., IX. Валкость, и, ж. Неустойчи
вость. Валкость корабля. Валежник и валеж
ник, а и у, м. Поваленные ветром засохшие 
деревья и упавшие сучья. Обгонять им воза 
трудно: дорога узкая, а у дороги пни, валеж
ник, весенняя трава. Вс. Иван. Гиб. Жел., V. 
Березовая роща и еловый лес снабжают 
обитателей деревами и валежником на по
строение и отопку жилищ. Пушк. Ист. 
с. Гор. Дрова для винокуренного завода ста
раться запасать из валежника, . . чем из 
стоячего лесу, чтоб крестьян не отяготить. 
Держ. Письмо Перфильеву, март 1792. Ва
лежина, ы, ж. Дерево, вывороченное и нова- 
ленное бурей. Шли прямиком. Попадались 
огромные скатившиеся с гор обломки скал 
ив три обхвата валежины. Шишк. Алые 
сугробы, VII.

— Др-“РУсск-: калити; ср.-русск. (XVI в.): 
8ЛЛКА (война); Поликарпов, Леке. 1704: калнтсд 
что; Нордстет,Слов. 1780: валить, валиться, 
в Li к а (толпа; падение), валёжник; Слов. 
Акад. 1789: валом валить, в&дкий, 
вйлко; Слов. Акад. 1806: валивать, вал
кость; Даль, Слов.: в а л ё ж и на; Письма 
и бум. Петра В., 1, 735: валкий (о судах: 
неустойчивый); I, 357: валкость (о судах: 
неустойчивость). — Ср.: вал, валять, валун, 
повальный, вваливать, взваливать,
1. вываливать, заваливать, навали
вать, обваливать, отваливать, пере
валивать, повалить, подваливать, 
приваливать, проваливать, развали
вать, сваливать, увалить.

3. ВалйТЬ. См. 2. Валять.
1. Вйлка. См. 1. и 2. Валить.
2. Валка. См. 1. Валять.
Валкйрия. См. Валькйрия.
Валовбй, а я, бе. Д. Нѳрасчлененный, 

оптовый, общий - Если брать общее валовое 
выражение, то по физическому объему про
дукции мы заняли первое место в мире. Киров, 
Статьи и речи 1934, 42. о Экон. Валовой 
доход, сбор и т. п.— общий, без вычета рас
хода на средства производства. По техниче
ским культурам — обеспечить валовой сбор 
сахарной свёклы в размере 26 млн тонн при 
урожайности 190 центнеров с гектара. . 
Закон о пятилетн. плане восст. и пазв. н. х. 
СССР на 1946—1950 гг., II, п. 23. С Коршем. . 
условие уже подписано: я беру 5% с валового 
сбора, т. е. по 2^ с акта. Чех. Письмо 
Ал. П. Чех., 24 окт. 1887. ^Валовая 
продукция — общее количество выработан
ных готовых изделий. Быстрый рост инду
стриализации привел к тому, что в валовой 
продукции всего народного хозяйства продук
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ция промыгиленности заняла главенствующее 
место. Сталин, Отч. докл. XVII съезду 
партии (Вопр. лен., 441). 2. Повсеместный, 
-сплошной, массовый. Весна настала оконча
тельная , валовая. Везде ревут степные овраги, 
столько известные и страшные путникам по 
Украине «балки», мгновенно наполняемые сне
говою и дождевою водой. Данил. Чет. врем, 
года.., П. Именно в такое-то сумрачное время 
наступает валовой, повсеместный пролет и 
даже прилет птицы, не только по ночам, 
зорям утренним и вечерним, но и в продол
жение целого дня. С. Акс. Зап. руж. ох. 
(VI, 29).

— С иным удар.: валовый.—Ср.-русск. 
(XVI в.): калокон; Слов. Акад. 1789: вало
в б й.

Валтбрна, ы, ж. Муз. Медный духовой 
инструмент, кольцеобразно изогнутый, с ши
роким раструбом. [Карачаев велел] играть 
что-нибудь русское. — Стой! кричал он поми
нутно [оркестру] стой!... шт!... валторна 
высоко взяла!... Григор. Просел, дороги, I, 
гл. 16. Там бубнов гром, Там стон валторн 
Созвучно в воздух ударяет,. Держ. Люб. худ. 
Валторнист, а, м. Музыкант, играющий на 
валторне. На валторне он [Глазунов] даже 
брал уроки у Франке — первого валторниста 
оперного оркестра. Римск.-Корс. Летой, моей 
муз. жизни, XIX.

— С иным (устар.) написанием: во л то р п а, 
волторнист. — Леке. 1762: валторна, 
валторнист; Нордстет, Слов. 1780: валторн 
(м. р.), валторнист; Слов. Акад. 1789: вал
торна; Слов. Акад. 1806: валторны й; Слов. 
Акад. 1847: валтбрня; Даль, Слов.: валтбр- 
н о в ы й; Моск. Вед. 1719, II, 324: в а л д г о р н а; 
Походные юрналы, 1722, III, 82: валтор
нист. — Нем. Waldhorn — охотничий рог.

Валуй, я, м. Род гриба со слизистой шляп
кой. Между поганками есть грибы, которые 
в иных местах России считают вредными, 
а в иных местах употребляют в пищу, напр.: 
свинухи или коровьи уши, валуи, мочелки, 
чернухи и проч. С. Акс. Зап. ох. брать грибы 
(V, 303).

— С иным написанием: в о л у й. — Нордстет, 
Слов. 1780: вал^й; Слов. Акад. 1891: валуек 
и валуек.

Валун, а, м. Несколько обточенный или 
окатанный действием воды или ледников 
крупный камень, обломок горной породы. 
Река врезалась в горный отрог, покрылась 
пеной и запестрела мшистыми валунами. 
Фадеев, Поел, из удэге, кн. IIГ, гл. 7. Море 
ленивыми волнами разбивается о прибрежные 
валуны. Гарш. Пет. письма, II. Прибой свер
кал и пенился между грядами валунов. Марл. 
Наезды, IX. Валенный, а я, о ѳ. Относя
щийся к валуну. Бастионы, выступавшие 
полукружьями, сложены из валунного камня, 
столь крепкого, что чугунное ядро разлетается 
о него, как орех. А. Н. Толст. Петр 1, кн. II, 
гл. IV, 3. о Геол. Содержащий валуны, состоя
щий из валунов. Валунные скопления. Валун
ная глина.

— Слов. Акад. 1789: валу н; Б. энц. Южа
кова: валунный. — Ср.: валить, валять.

Вйлух. а и валух, а, м. Кастри
рованный баран (обл.). Валушбк, ш к а, 

уменьш. Барашек. Возле моста бомбой не
сколько штук побило, ну, я, конечно, одного 
валушка прирезал. . Шолох. Они сраж. за 
род., с. 73.

— Даль, Слов.: валух и валух.
Вальдшнеп, а, м. Птица из сем. Кули

ковых, самый крупный из европейских ви
дов куликов; лесной бекас. Я услыхал легкий, 
с голубиным гульканьем, взлет птицы и бро
сился к собаке проверить — правда ли, что 
это прилетели вальдшнепы. Пришв. Времена 
года. Весна. Осенью вальдшнепы часто дер
жатся в старинных липовых садах. Тург. 
Мой сосед Рад. [В лесу] токуют глухие 
и простые тетерева, пищат рябчики, хри
пят на тягах вальдшнепы, воркуют, каждая 
по своему, все породы диких голубей. С. Акс. 
Зап. руж. ox. (VI, 253).

— С иным (устар.) ударением: вальдшнеп 
(Слов. Акад. 1891). — Энц. леке. 1837: вальд
шнеп. — Нем. Waldschnepfe.

Валькйрия, ии, ж. Валькирии, 
мн. — в скандинавской мифологии: воин
ственные девы, дочери Одина, вооруженные 
всадницы, определяющие, кому из воинов 
пасть в битве, и уносящие павших в вал- 
га ллу. Сняв с сонного [воина] шлем, он [Си
гурд] увидел черты женского лица. То была 
валкирия Брингильда. Гран. Песни Эдды 
о Нифл. (I, 413). о Образно. Тридцатый 
месяц, в нашем мире Война взметает 
алый прах, И кони черные валькирий Бес
сменно мчатся в облаках! Брюс. Тридц. 
месяц.

— С иным произношением и написанием: 
в а л к й р и я (пример см. выше). — Энц. леке. 
1837: валькирии. — Др.-сканд. valkyria — 
собств. избирающая из павших в бою.

1. Вильнуть. См. 1. и 2. Валить.
2. Вильнуть. См. 1. Валять.
Вальпургиева НОЧЬ. Дикое, шумное 

сборище.
— Энц. леке. 1837: Вальпурги (ночь); 

Толль, Слов. 1863: вальпургиева (ночь). — 
Валь п у р г и е в а ночь — ночь с 30 апреля на 
1 мая, в течение которой, по пережиточному 
в средние века в Германии языческому пред
ставлению, происходит сборище ведьм на высо
кой горе Брокен в Гарце.

Вальс, а, nt. 1. Плавный танец, испол
няемый под музыку, в такт 3/4. Уля в 
каком-то мгновенном озарении увидела эту 
девушку кружащейся в вальсе. Фадеев, Мол. 
гв., гл. 2. Наташа смотрела на них и 
готова была плакать, что это не она тан
цует этот первый тур вальса. Л. Толст. 
Война и мир, т. II, ч. III, гл. 16. [Нина:] 
Нак новый вальс хорош! в каком-то упоеньи 
Кружилась я быстрей, и чудное стремленье 
Меня и мысль мою невольно мчало вдаль. 
Лерм. Маскарад, д. III, сц. II, вых. 1. 
Однообразный и безумный, Как вихоръ жизни 
молодой, Кружится вальса вихорь шум
ный; Чета мелькает за четой. Пушк. 
Е. О., V, 41. 2. Музыкальное произведение, 
написанное размером в 3/4 такта, предназна
ченное для танца или для концертного испол
нения. Гармонист заиграл вальс, и молодежь 
закружилась, заполнив всю хату. Бабаев. 
Кавалер Зол. Зв., кн. II, гл. 19. Старинный 
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салъс «Осенний сон» Играет гармонист. 
Вздыхают, жалуясь, басы, И, словно в за
бытьи, Сидят и слушают бойцы — Товарищи 
мои. Исаков. В лесу прифронтовом. Вдруг 
донеслись до меня звуки музыки: я прислу
шался. В городе Л. играли вальс; контрбас 
гудел отрывисто, скрипка неясно заливалась, 
флейта свистала бойко. Тург. Ася, I. о Соба
чий вальс — шуточная пьеса, исполняемая 
в две или в четыре руки. За роялем Г реве и 
Веткин, дурачась, играли в четыре руки соба
чий вальс. Солол. Кап. рем., VI. Вальсировать, 
р у ю, р у е ш ь и вальсировать, р у ю, р у- 
е ш ь, несов. и сов., неперех. Танцевать вальс, 
кружиться в вальсе. [Вронский] покраснел и 
поспешно пригласил [Кити] вальсировать, но 
только что он обнял ее тонкую талию и сде
лал первый шаг, как вдруг музыка останови
лась. Л. Толст. Анна Карен., ч. I, гл. 22. В л toe 
время женщины хвалили Вертера, который 
сказал, что жена его никогда не будет валь
сировать. Карамз. О легкой од. модных 
крас.

— Яновский, Нов. словотолк. 1803: вальц, 
в а ль ц и р овать; Энц. леке. 1837: вальс; 
Слов. Акад. 1847: вальсировать; Слов. 
Акад. 1891: в а л ь с о в ы й. — Франц, valse, нем. 
Walzer.

Вальцы, о в, мн. (ед. валец 
и вальц, л ь ц а, м.). Техн. Основная 
часть дробильных, мукомольных, штампо
вальных и других машин, представляющая 
собой пресс в виде двух или нескольких 
вращающихся в различных направлениях 
цилиндров, валиков или конусов. Вальцо
вый, а я, о е. Оборудованный вальцами. 
Впрочем, и теперь можно поправить дело. — 
Именно? — Вальцовую мельницу выстроить. 
Ведь для одной такой мельницы нужно мил
лион пудов пшеницы. Мам.-Сиб. Хлеб, 
ч. II, гл. 7. ♦ Производимый при помощи 
вальцов. Вальцовый помол. Вальцевать, 
ц у ю, ц у е ш ь, несов., перех. Прокаты
вать между вальцами, дробить, плющить 
на вальцах. Вальцеваться, страд. Валь
цевание, ь е, я, ср. Вальцйвка, и, ж.
1. Пропускание в дробильный, плющильный 
и другие станы какого-либо материала. Валь
цовка кожи, листового железа, болванок.
2. Машина, оборудованная вальцами, -о Паро
вая мельница, мелющая муку на вальцах.
3. Помещение, цех, в котором происходит 
вальцевание. Вальцовочный, прил. Вальцов
щик, а, м.', вальцовщица, ы, ж. Рабо
чий, работница, обслуживающие валыювый 
станок.

— Слов. • Акад. 1847: вілец (цилиндр для 
намазывания краски на типографский набор); 
Даль, Слов.: вальц (каток), вальцовйть, 
вальцеваться, вальцеванье, в а л ь- 
цбвка; Слов. Акад. 1891: вальцовый; Энц. 
слов. Брокг. и Ефр.: вальцы. — Нем. Walze — 
каток. и

Вальяжный, а я, о е; жен, ж н а, о. 
В просторечии. 1. Дородный, величавый. 
Это была рыхлая и вальяжная молодая особа 
с очень круглыми чертами лица, с чувствен
ным выражением в больших серых глазах 
на выкате, . . с толстым носом, пухлыми 
губами, высокой грудью и роскошной косой. 

Салт. ’ Благонам. речи, XIII. о В а л ь я ж- 
н ы й вид — полный достоинства. В ид валъ- 

і яжной имела такой [жена ямщика], Хотъ бы 
барыне, слышь ты, природной. Некр. В дороге.

I 2. Устар. Массивный, тяжелый (обычно укра- 
і шенный резьбою). У стены, против входа, 
; стоял вальяжный красного дерева диван, оби- 
I тый синим штофом, с вырезными ручками.

Салт. В среде умер. . (X, 179). Вальйжпо, 
нареч. Степенно, важно. Вальяжность, и, ж. 
[Алина] выработала певучую речь, размаши
стые, но мягкие и уверенные жесты, ту сво- 

' боду движений, которая в купеческом круге 
I именуется вальяжностью. М. Горький, 

Жизнь Кл. Самг., I, 228.
— Ср.-русск.: колкачнын — украшенный резь

бой; Слов. Акад. 1847: вальяжны й, вал ь я ж- 
і постъ, вальяжно.

Валюта, ы, ж. Экон. Финанс. 1. Денежная 
і единица, положенная законом в основу де- 
1 ножной системы какой-либо страны; сово

купность всех денежных знаков. ♦ Метал
лические деньги (золотые или серебряные), 
служащие платежным средством при между
народных расчетах и являющиеся обеспече
нием имеющих хождение внутри страны бу
мажных денег. Золотая, серебряная валюта.

о Мы бьём врага и нашим советским руб
лём, нашей отечественной валютой, мобили
зующей огромные силы и средства советского 
народа. Правда 12 мая 1944. Передовая. 
Здесь была валюта многих стран света — 
американские доллары и английские шиллинги, 
франки французские и бельгийские, кроны 
австрийские, чешские, норвежские, румынские 
леи, итальянские лиры. Фадеев, Мол. гв., гл. 31.
2. Стоимость чего-либо. В а л ib т а век
селя — сумма, на которую выдан вексель. 
Валютный, прил. В ал іЬ’тиый курс — 
отношение между номинальной стоимостью 
обязательств и их фактической стоимостью 
в золоте; отношение стоимости данной ва
люты к валютам других стран. Валютный 
закон, металл. Валютные операции. Валют
чик, а, м. В просторечии. Занимающий
ся противозаконными валютными опера
циями.

— Яновский, Нов. словотолк. 1803: валюта 
векселя; Слов. Дкад. 1891: валюта; Ушак. 
Толк. слов. 1934: валютный, в а л ют ч и к. — 
Итал. valuta —• цена, стоимость, от лат. 
ѵаіеге.

1. Валять, я ю, я е ш ь, несов., перех. 
и неперех. 1. Перех. Поворачивать с боку 
на бок; ворочать, ворошить. Валять 
сено— ворошить, шевелить, о В а л я е т, ва
ляло, безл. — о качке па судне или в авто
мобиле. Орудие, прицепленное вместе со 
своим передком к грузовику, моталось и под
скакивало, как игрушечное. Солдат на повороте 
валяло. Они стукались шлемами, хватались 
друг за друга руками. Катаев, Сын полка, 
гл. 24. Пароход валяло с носа на корму и с боку 
на бок. Купр. Морск. бол., IV. По пути 
из Гонг-Конга до Сингапура нас страшно 
валяло; груза не было, и думали, что пустой 
пароход опрокинется. Чех. Письмо Средину, 
14 февр. 1895. -о Ронять, оставлять на полу, 
на земле (при небрежном обраідееции). 
[Домна Пантелеевна:] Ты подушци-то по
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осторожнее, там по полу не валяйпіе их! 
А. Остр. Тал. и покл., д. IV, явл. 5. 2. Перех. 
Катая и разминая, сбивать что-нибудь в плот
ную массу. Валять шерсть, пух и т. п. 
(техн.). В глубине едва видны при горевшей 
лучине четыре мужика — босые, в одних 
рубахах,— валявшие баранью шерсть. А. Н. 
Толст. Петр I, кн. II, гл. I, 3. ♦ Изго
товлять, выделывать что-либо путем ка
танья и сбивания в плотную массу. В а
л ять сукно, валенки и т. п. Семеро слобо
жан работало на войлочном заводе Сухобаева, 
девять человек валяло сапоги. М. Горький, 
Гор. Ок. (XI, 12). Позовет ли его опекун 
посмотреть, как молотят рожь, или как 
валяют сукно на фабрике . . он увертывался 
и забирался на бельведер смотреть оттуда 
в лес. Гонч. Обрыв, ч. I, гл. 6. ° В а л я п ы й 
и в а л е н ы й, а я, о е, прич. прош. страд. 
в знач. прил. Изготовленный из шерсти 
или пуха путем ’валянья. Валеные сапоги. 
Валяная обувъ. ° Дядя Митя, поблескивая 
очками в самодельной опрцре, обшивал кожей 
восьмую пару валеных пимов. Шипік. Про
кормим! I. Это был человек лет тридцати, 
в стоптанных валеных калошах. Корол. Чер
кес, II. На ногах [у варнака] сибирские бродни, 
за плечами небольшая котомка, на голове 
валяная шляпа. Мам.-Сиб. Варнак, II. Встре
тила нас тетенька Марья Порфиръевна, 
укутанная в толстый ваточный капот, 
в капоре и в валеных сапогах. Салт. Пошех. 
стар., VII. о В а л я т ь тесто (кулин.) — 
разминать, делать его вязким: Повар 
в белом, как снег, фартуке и колпаке, 
суетится; поставит одну кастрюлю, сни
мет другую, там помешает, тут начнет 
валятъ тесто, там выплеснет воду. Гонч. 
Обломов, ч. II, гл. 4. 3. Перех. и непе
рех. В просторечии. Может служить заме
ной любого глагола (переходного и непере
ходного), выражая безостановочность, интен
сивность и небрежность действия. ♦ В знач. 
играть (на музыкальном инструменте). 
Когда же. . один заезжий артист с испитым 
лицом. . сел за рояль и, ударив с размаху ру
ками по клавишам, а ногой по педали, начал 
валять фантазию Листа на вагнеровские 
темы—Аратов не выдержал и улизнул. 
Тург. Клара Милич, II. ♦ В знач. писать 
(сочинять). Какой же бы я был писателъ, 
если бы я так и валял, все, что в голову придет. 
Слепц. Трудное время, VIII. *В знач. коло
тить, бить. Выпил ли чересчур Петр Филипыч, 
азарт ли такой нагиел на него, только как 
кинется он на князя, цап за горло, под себя, 
да и ну валятъ на обе корки. Печер. Стар, 
годы, V. ♦ В знач. играть (на сцене). Иногда 
целый акт проходил очень хорошо; но . . 
если зрители похлопают—все пропало! 
Возьмет [Плавильщиков] целой октавой выше, 
хватит себя кулаком в грудъ, заорет, закусит 
удила и валяет так до конца пьесы. С. Акс. 
Я. Е. Шуш. (Ill, 100). ♦ Валяй, валя й- 
т е — побуждение к действию. В переднем 
углу трактира . . сидел только один человек. 
Ванюшка подошел к нему. — Можно при
сесть?— Валяй! М. Горький, Злодеи. I. 
[Городничий:] Всем объяви, чтобы все знали. 
Кричи во весь народ, валяй в колокола, чорт 

возьми! Уж когда торжество,так торжество. 
Гог. Ревизор, д. V, явл. 1. о В выражениях. 
Валять во-всю, во всю ивановскую, что 
есть мочи, во все лопатки и т. п.; валять 
на авось, напропалую. Ковалев сел в дрожки и 
только покрикивал извозчику: «Валяй во всю 
ивановскую!». Гог. Hoc, II. о В просторечии. 
Валять дурака, валять Ваньку ит. п.— 
притворяться глупым, непонимающим; быть 
одураченным. — Скажи своему хозяину, чтоб 
он Ваньку не валял, — хмуро сказал Валъко 
Рейбанду. — Он же понимает, что я. знаю 
только то, что мне этот гражданин сам 
сказал. Фадеев, Мол. гв., гл. 30. Если подъедут 
или подойдут жандармы, бей булыжником 
в крайнее окно и убегай . . Если попадешься, 
притворись пьяным и валяй дурака. Ляшко, 
Мин. смерть, XIV. Харитина вышла из себя 
и обрушилась на него целым градом попрекоа.— 
И это ты мне говоришь, Галактион? . . 
А кто сейчас дурака валял с Бубнихой? . . 
Ведъ она тебя нарочно затащила в клуб, 
чтобы показать Мышникову, будто ты уха
живаешь за ней. Мам.-Сиб. Хлеб, ч. II, 
гл. 10. 4. Перех. В просторечии. Заставлять 
падать, валить что-нибудь, ронять. [Григо
рия] догнали у самых дверей, валяя назад, 
зажимали ему ладонью рот. Шолох. Тихий 
Дон, кн. I, ч. III, гл. 2. Это был огромный 
полосатый барс, или тигр, который валял 
в один прыжок, лучше всякого коновала, самую 
крупную скотину. Даль, Майна. Ручей из 
берегов бьет мутною водой, Кипит, ревет, 
крутит нечисту пену в клубы, Столетние 
валяет дубы: Лишь трески слышны вдалеке. 
Крыл. Ручей. Выливать, валивал, 
многокр. Вальн/ть, н f, п ешь, однокр. 
В просторечии. Качнуть, перекинуть из сто
роны в сторону. [Ананий Яковлев:] Теперь 
чугунка народу тысячи по три за раз везет, 
и словно птица летит.. Сидишь, словно 
в комнате, не тряхнет, не валънет. Писем. 
Горькая судьб., д. I. явл. 2. Валйться, несов.
1. Долго лежать, проводить время в лежапье. 
Днем мы бродили по берегу, .. а по вечерам 
валялись на расстеленных по полу оленьих 
шкурах, курили, играли в кости, зевали. 
Горбат. Возвращ. Сатанау. Обыкновенно она 
вставала поздно, любила валяться в постели. 
Бобор. Вас. Теркин, ч. II, гл. 11. [Жмигу- 
лииа:] Вставай! Что валяешься целый день! 
Все утро лежала и теперь лежишь. А. Остр. 
Грех да беда.., д. III, явл. 1. [Хлестаков 
Осипу:] А, опятъ валялся на кровати? [Осип:] 
Да зачем же бы мне валяться? Не видал я 
разве кровати, что ли? Гог. Ревизор, д. II, 
явл. 2. 2. Лежа, переворачиваться, пере
катываться с боку на бок. Бедная лошадь 
шарахнулась в сторону, взвилась на дыбы, 
отскочила шагов на десять и вдруг грузно 
рухнула и захрипела, судорожно валяясь по 
земле. Тург. Конец Чертопх., XV. Стали 
медвежата промеж собой играть, По му
равушке валятися, обниматися. кувырка
тися. Пушк. Как весенней теплою порою..
о В выражениях. Валяться со смеху — 
сильно, неудержимо смеяться. Бесчислен
ными опытами убедился я, что повторение 
Гоголевых слов, от которых слушатели валя
лись со смеху, когда он сам их произносил, 
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не производило ни малейшего эффекта, когда 
говорил их я или кто-нибудь другой. С. Акс. 
Знак, с Гог. (III, 326). о В а л я т ь с я 
в ногах, у пог — униженно просить о чем- 
нибудь. Он на коленях ползал перед нею по 
полу [Иван Иваныч перед Надеждой Никола
евной]. А она неподвижно стояла у стены.. 
Что она чувствовала при виде этого человека, 
валявшегося у нее в ногах и просившего у нее 
любви? Жалость, презрение? Гарпі. Проис
шествие, III. [Городничий:] Вот ты теперь 
валяешься у ног моих. Отчего? — оттого, что 
мое взяло. Гог. Ревизор, д. V, явл. 2. 3. Ле
жать в беспорядке, не на месте. — А по
чему это валяется? — спросил почтальон, вну
шительно показывая на книги и ноты, рас
сыпанные по полу. Федин, Сапат. Арктур. 
Мы денег уже в нем [конверте] не нашли, 
он был пустой и валялся на полу, у кровати 
за ширмами. Дост. Бр. Кар., кн. IX, гл. 6. 
На нем [казачьем полковнике] были широкие, 
синие с серебром шаровары. Верхнее платье 
небрежно валялось на полу. Гог. Отр. из нач. 
пов., II, 4. В прихожей на полу, В углу, 
Пустой мешок валялся. Крыл. Мешок, о В вы
ражениях. Что-нибудь па полу, на ул пне 
и т. п. не валяется — не достается 
даром. Какая ваша будет цена, милостивый 
государь? — На одну восьмую копейки с пуда 
больше, чем на рынке... Это... это составит 
за пять тысяч пудов ровно 6 рублей 25 копеек.. 
Ведь деньги не валяются на дороге. Мам.-Сиб. 
Хлеб, ч. II, гл. 1. Валйние, ь е, я, ср. 
Валка9 и, ж. Валяние, валка шерсти, вале
нок. Валйльня, и, ж. Мастерская или фаб
рика, в которой валяют шерсть, пух и т. п. 
Валяльный, а я, о е. Относящийся к валя
нию. Валяльное производство. ♦Применяе
мый в процессе валяния шерсти. Валяльная 
глина. Валйлыцик, а, м.\ валйлыцица, ы, ж. 
Рабочий, работница, занятые валяньем.

— Др.-русск.: валАтн, кдлатнса, калдн; Поли
карпов, Лекс.ч 1704: кллнтса что, калАіо, калАютсд 
ятнцъі къ іисцЛ; вдлАніе; Лскс. 1762: вал я л ь іц и к; 
Росс. Целлариус 1771, с. 39: в а л я л ь н я, в а
л я л ь н ы й, валяные чулки; Нордстет, Слов. 
1780: валка; Слов. Акад. 1806: в 4 л и в а т ь; 
Слов. Акад. 1891: валяльщица. — Ср.: вал, 
валенки, валить, валун; 2. вывали
вать, завалйть, навалять, обвалять, 
отвалять, перевалять, повалять, сва
лять, Увалень.

2. Валять, я ю, я е ш ь и валйть, л ю, 
лишь, несов., перех. Обл. Ветер. Холостить, 
кастрировать. Валятъ бычка (Д.).

— Поликарпов, Леке. 1704: віаанын кфык; Даль, 
Слов.: валять.

Вампйр, а, м. Мифол. В германских 
и славянских поверьях — мертвец, встаю
щий по ночам из могилы для того, чтобы 
сосать кровь спящих людей, о В сравнении. 
[Вадим] похож был в это мгновенье на 
вампира, глядящего на издыхающую жертву. 
Лерм. Вадим, VIII. о Образно. О жесто
ком человеке, экспл оптирующем чужой 
труд, вымогающем у другого последнее 
достояние. По крайней мере, что касается 
до меня, то хотя я и понимал довольно 
отчетливо, что Дерунов своего рода вам
пир, но наружное его добродушие всегда 

как-то подкупало меня. Салт. Благонам. 
речи, VI. о В сложении. Царь-вампир из 
тебя [рабочего] тянет жилы, Царь-вампир 
пьет народную кровь! Рабочая марсельеза.
о Зоол. Вампиры — род крупных лету

чих мышей сем. листоносов.
— Яновский, Нов. словото.тк. 1803: вам

пир; Соколов, Слов. 1834: вампйр (зоол.); 
Слов. Акад. 1891: вампйр (мифол.). — Ср.: 
нем. Vampir, франц, vampire из слав, упырь. — 
Ср.: упырь.

Вампука, и, э/с. Бездарная, шаблонная 
театральная постановка.

— Ушак. Толк. слов. 1934: вампука. — От 
названия оперы-пародии В. Г. Эренбурга. (1908 г.), 
осмеивавшей ходульность и трафаретность опер
ных постановок.

Ванадий, я, м. Хим. Химический элемент, 
принадлежащий к группе фосфора. Металл. 
Твердый металл, имеющцй применение при 
изготовлении высокосортной стали. Ванадие
вый, прил. Ванадиевая сталъ.

— Слов. Акад. 1847*. в а іН д и й, в а н й д и е
в ы и. —Нем. Vanadium и Vanadin (от Vanadis — 
одно из имен богини Фрейи).

Вандал, а, .и. 1. Человек, разрушающий 
культурные ценности; варвар. Наивные пола
гали, что против нас идут люди. Но против 
нас шли изверги, избравшие своей эмблемой 
череп, молодые и беззастенчивые грабители, 
вандалы, жаждавшие уничтожитъ все 
на своем пути. Эренб. Война 1941—42 гг. 
О ненависти. А что там под бумагой-то? 
Придется все [коллекцию насекомых] разло
мать. . А как тут ломать? Скажут: ван
далы, науки не уважаете! Иоворусский, 
Зап. шлиссельб., ч. I, гл. V, 7. ♦ Невежест
венный, некультурный человек. [Репетилов:] 
Зови меня вандалом, Я это имя заслужил. 
Гриб. Горе от ума, Д. IV, явл. 4. 2. Истор. 
Вандалы — народ германского проис
хождения, подчинивший себе в половине 
V в. н. э. западную часть Римской империи 
и подвергший беспощадному разрушению и 
разграблению Рим. Вот шлем того, кото
рый был Для готфов, вандалов грозою. Мерзл. 
Велизарий. Вандализм, а, м. Беспощадное 
разрушение и 'уничтожение памятников искус
ства и культуры. Фашизм, не разбираясь, 
бьет направо и налево, проявляет невероят
ный вандализм по отношению к культурным 
ценностям, театрально демонстрирует свою 
связь с первобытной дикостью.. Калинин, 
Статьи и речи 1919—1935, 405.

— С иным (устар.) ударением: вйндал 
(пример см. выше). — Ср.-русск. (XVII в.): кан
далы; Энц. леке. 1837: вандалы, ванда
л и с м; Толль, Слов. 1863: вандализм; 
Даль, Слов.: вандал, в а н д а л й с м; Слов. 
Акад. 1891: вйндал, вандалйзм.—Лат. 
vandali.

Вандея, и, ж. Переносно. Контр
революционная область; контрреволюционное 
восстание (во время гражданской войны).

— Название дано по имени департамента (Ven
dee) в приморской области Западной Франции, 
к югу от Луары, в котором во время буржуаз
ной революции XVIII в. происходили контр
революционные выступления крестьян под руко
водством духовенства и дворянства.
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ВанЙЛЬ, и, эю. 1. Подвергнутые обработке 
незрелые стручки одного вида американской 
тропической орхидеи, употребляемые как вку
совое и ароматическое вещество в кулинарии 
и парфюмерии. Хотелось завернуть под 
крышу рынка, откуда сладко пахло гвоздикой, 
ванилью и другими дарами тропиков. Нов.- 
Прибой, Цусима, кн. I, ч. III. На столе уже 
стоят две бутылки с наливкой и несколько 
тарелок и вазочек с домашними превкусными 
сластями: смоква, орехи в меду,., и густое 
варенье из розовых лепестков, где есть апель
синная.. корка и ваниль. Бобор. Вас. Теркин,
ч. III, гл. 5. 2. Ползучее американское 
тропическое растение из сем. орхидных, 
дающее ваниль. Вот что мне представля
лось’. ночь, луна, свет от луны белый и 
нежный, запах. . . ты думаешь, лимона? 
нет, ванили. Тург. Фауст, VI. Ванйль- 
пый, прил. Ванильный стручок, запах. Вани
лин, а, м. Ароматическое вещество с запа
хом ванили, добываемое химическим путем 
и употребляемое как суррогат ванили. Вани- 
ЛЙНОВЫИ, прил. '

— Слов. Акад. 1806: ваниль, ванильный; 
Энц. слов. Брокг. и ЕФр.: ванн л и н; Слов. Акад. 
1891: ванилин; Ушак. Толк. слов. 1934: в а н й- 
л е в ы и. — Исп. vainilla — стручок.

ВЙННа, ы, эю. 1. Большой открытый, 
обычно продолговатый сосуд, предназначен
ный для купанья; делается из цинка, меди, 
мрамора и других материалов. [Ромашов] 
был в теплой голубой пижаме, должно 
быть только что из ванны, и еще не успел 
причесаться — мокрые желтые волосы сви
сали на лоб. Кавер. Два капит., ч. VI, 
гл. 2. С одной стороны находился боль
шой умывальный мраморный стол . . , даль
ше, блистали белизною две ванны с мед
ными кранами. Григор. Гуттап. мальчик, 
IV. а В специальной терминологии. Мед. 
Ножная, ручная и т. и. ванна — со
суд, приспособленный для обмывания или 
согревания ног, рук и т. д. ° Техн. Сосуд 
различной формы и размера, используемый 
как вместилище жидкости, в которую погру
жают обрабатываемый предмет. Ванна кра
сильная, фотографическая. 2. Ванны, 
ванн, мн. — специальное помещение, в ко
тором принимают лечебные ванны. Из Геор
гиевска я заехал на Горячие воды. Здесь нашел 
большую перемену . . Ключи обделаны, выло- 
эюены камнем, на стенах ванн прибиты 
предписания от полиции. Пушк. Пут. в 
Арзр., I. 3. Обмывание в ванне; поль
зование ванной в гигиенических и лечебных 
целях. Вольному назначены ножные ванны.

о В выражениях. Брать, взять, принимать 
ванну. Сорокин отдыхал. Он принял 
ванну и был в шелковой кавказской рубахе, 
подтянутой узким пояском с золотым набо
ром. Первенц. Кочубей, гл. 7. Но как хорошо 
каждый день поутру брать ванну; сначала 
вода самая теплая, потом теплый кран завер
тывается, открывается кран, по которому сте
кает вода, а кран с холодной водою остается 
открыт, и вода в ванне незаметно, незаметно 
свежеет, свежеет, как это хорошо! Черныш. 
Что делать? гл. 4, XII. ♦ Распространительно. 
О лечении путем воздействия на тело чело

века морской воды, воздуха, солнечных лу
чей, грязей п т. п. Воздушные ванны. ° 
Яркий солнечный день. На пляэюе обычное 
оживление.. Я не купаюсь, но беру солнечные 
ванны, т. е. должен бродитъ по солнцепеку. 
Мам.-Сиб. Царь прир., I. Здоровье мое давно 
требовало морских ванн, я насилу уломал 
Инзова, чтоб он отпустил меня в Одессу. 
Пушк. Письмо Л. С. Пушк., 25 авг. 1823. 
Вйнночка, уменьш. Ванный, прил. Дверь в 
ванную комнату была приоткрыта, я [Катя 
Татаринова] заглянула и увидела, что он 
[Ромашов] стоит, наклонившись над ванной. 
Кавер. Два каппт., ч. VI, гл. 2. о Ванная, 
о й, в знач. сущ. эю. Но больше всего мне 
понравилось — это., это — ванная. Вода в 
кране — холодная крайне. Кран другой не 
тронешь рукой. Можешь холодной мытъ 
хохол, горячей — пот пор. На кране одном 
написано: «Хол.», на кране другом — «Гор.». 
Маяк. Расск. литейщ. Ив. Козырева.. Андрей 
Андреич привел ее [Надю] в ванную и здесь 
дотронулся до крана, вделанного в стену, и 
вдруг потекла вода. Чех. Невеста, III.

— Ср.-русск.: кдннл, каинат (дубовая, липо
вая); Нордстет, Слов. 1780: ванна; Слов- 
Акад. 1891: ванночка, ванный.—Нем. 
Wanne. г

ванты, вант, мн. (ед. ванта, ы. 
эю.). Морск. Стальные или пеньковые ка
наты, соединенные поперечными перемыч
ками, служащие для укрепления мачт, а 
также для подъема на них; называются соот
ветственно мачтам, которые они укрепляют: 
брам- ванты, грот- ванты и т. п. Как 
гимнаст он [адмирал] сам бегом поднимался 
по вантам на марс и салинг, если замечал 
что-нибудь неладное.. Нов.-Прибой, Кап. 1-го 
ранга, ч. II, гл. 4. Раздались командные 
слова, многие матросы поползли вверх по 
вантам, как мухи облепили реи, и судно 
окрылилось парусами. Гонч. Фрег. Цалл., т. 1, 
гл. І.о В выражении. По вантам! — 
взбежать по вантам (команда).

— Яновский, Нов. словотолк. 1803: ванты- 
Даль, Слов.: ванта; Генер. сигналы, надзи- 
раемые во Флоте, 1714 г., с. 26: вант (м. р.).— 
Голл. want — сеть, снасть.

Ванька, и, м. Устар. Легковой извоз
чик на плохонькой лошаденке и с плохой 
упряжкой, преимущественно крестьянин, при
езжавший в город на заработки. У вокзала 
только одни лихачи стоят. Ни одного ваньки! 
Купр. Черный туман. Потребностям москов
ских пешеходов удовлетворяют почти один
надцать тысяч эюивейных извощиков; из этого 
числа не более трех тысяч постоянно живут 
здесь, а прочие—все ваньки. Кокор. Изв.- 
лих. и Ваньки. Изредка тянулся Ванька 
на тощей кляче своей, высматривая запозда
лого ездока. Пушк. Пик. дама, III. о Распро
странительно. Об извозчике вообще. — На 
нашем дворе стоит Ванька, Талицкой он 
прозывается. — Лихач? — Лихач, ваше сия
тельство! Горб. С легкой руки.

— Даль, Слов.: ванька. — Пренебрежитель
нее от собств. имени Ваня (уменыи.-ласк. от 
Иван).

Ейнька-встанька, ваньки-встань
ки, м. Детская игрушка, куколка, за-
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кругленный низ которой наполнен свин
цом, вследствие чего она, будучи выве
дена из вертикального положения, всегда 
к нему возвращается, о В сравнении. Когда 
он ее [Ваня стреляную гильзу] нес, всю очень 
тонкую и очень легкую, но с толстым и тя
желым дном— как ванька-встанька, — ему 
казалось, что в его руках она еще продол
жала тонко звенеть от выстрела. Катаев, 
Сын полка, гл. 20.

— Даль, Слов.: Ванька-встанька.
Вар, а, м. 1. Смола, сгущенная варкой, 

употребляемая в ремесленном и строительном 
деле. На пристани, у коренного причала, 
слегка покачивались ошвартованные борт о 
борт баржи. Пахло рыбой и варом. Пер
венц. Огн. земля, гл. 4. о Сапожный 
вар — состав из смолы, воска, сала и т. п., 
употребляемый для натирания сапожной 
дратвы. На пороге сидит жилец—каторж
ный с ремешком на волосах и шьет чирки; 
пахнет кожей и сапожным варом. Чех. 
О-в Сах., III. ♦ Вар садовый — липкая 
мазь из смолы, воска, жира, служащая для 
замазывания ранений дерева при его обрез
ке. 2. В просторечии и обл. Крутой кипя
ток, о В сравнении. Словно (будто и т.п.) 
варом обдать. [Насте] не по себе что-то 
было: то развеселая по горницам бегает, 
песни поет, суетится, ехать торопится, 
то ровно варом ее обдаст, помутится вся 
из лица, сядет у окна грустная такая, 
печальная . . . Печер. В Лесах, ч. II, гл. 11.
3. Устар, и обл. Сильный солнечный пли 
иной жар. о В а р о м варить — см. В а
р й т ь (в 3-м знач.).

— Др--русск.: каръ; Поликарпов, Леке. 1704: в4ръ 
(во 2-м и в 3-м знач.), корный; Росс. Целлариус 
1771, с. 41: вар (в 1-м знач.). — Ср.: варить.

...вар, а, м. Вторая частъ сложных слов, 
©©означающих лицо, занятое приготовлением 
посредством варки веществ или предметов, 
названных в первой части сложения: мыло
вар, пивовар, сталевар, стек
ловар и т. п. ...варение, я, ср. Вторая 
часть сложных слов, обозначающих названия 
производств тех продуктов, которые указаны 
в первой части сложения: м ы л о в а р ё- 
ние, пивоварение, сахарова
рение и т. п. ...варня, и, мс. Вторая 
часть сложных слов, обозначающих пред
приятие заводского или кустарного типа 
и вырабатывающих то, на что указывает 
первая часть сложения: квасоварня, 
солеварня, сыроварня и т. п.

Варакушка, и, ж. Зоол. Небольшая пев
чая птица сем. дроздовых; обладает яркой 
окраской перьев и способностью подражать 
юл осу других птиц. По-прежнему населился 
наш сад всякими певчими птичками, зорь
ками и малиновками.., опять запели соловьи, 
и опять стали передразнивать их варакушки. 
С. Акс. Восп. (II, 215).

— Нордстет, Слов. 1780: варакушка; Слов. 
Акад. 1789: в а р & к у іи к а.

Варвар, а, м. 1. Некультурный, неве
жественный человек. [Войницкий:] Надо быть 
безрассудным варваром (показывает на де
ревья) , чтобы жечь в своей печке эту красоту, 
разрушать то, чего мы не можем создать. 

Чех. Леший, д. 1, явл. 7. ° Истор. Вар
вары— название народов, не причастных 
к греко-римской цивилизации и стоявших 
на более низкой ступени культурного раз
вития. Потоки варваров, нахлынувших из 
Азии в Европу, вместо того чтобы подавить 
жизнь, воскресили ее, обновили дряхлеюгций 
мир; из гнилого трупа Римской Империи 
возникли мощные народы. Бел. Литер, мечт. 
(I, 320). В истории Старого материка речь 

\ идет не о дикарях, а о варварах, т. е. племе
нах, у которых есть уже зародыши образо
ванности. Грап. О физиол. призн. (I, 51). 
Греки и римляне считали себя первыми наро
дами, а всех других варварами. Карамз. 
О любви к отеч.. 2. Свирепый, жестокий чело
век. Фашистские варвары, вознамерившиеся 
надеть ярмо раба на все народы, . . 
сжечь на кострах книги великих мыслителей, 
заменить философов немецкими фельдфебе
лями, — эти варвары двадцатого столетия 
впервые встретили сокрушающий отпор на 
нашей земле, со стороны нашего народа. 
Правда 21 апр. 1945. Передовая. [Крутиц- 
кии:] Я возил деньги домой, каждый день 
возил; а сколько я взял, с кого я взял — никто 
не знал. Я злодей был для просителей, у меня 
жалости нет, я варвар был. А. Остр. Не было 
пи гроша.., д. I, явл. 4. [Зенида:] Достоин ли 
моим ты сердцем овладеть, Немилосердый 
тигр, злой варвар и мучитель! Сумар. Выше- 
слав, д. III, явл. 1. Варварка, и, ж. В про
сторечии. Жестокая, злая, грубая женщина. 
[Анфису Порфирьевну] не любили и назы
вали варваркой.. Говорили, например, что 
она, еще будучи в девушках, защипала до 
смерти данную ей в услужение девчонку. 
Салт. Пошех. стар., VIII. о В бранном упо
треблении. [Аграфена Кондратьевна Ли
почке:] Долго ль же мне бегать-то за тобой 
на старости лет! Ух, замучила, варварка! 
А. Остр. Свои люди.., д. I, явл. 2. [Порт
ной] уже минуты с три продевал нитку 
в иглиное ухо, не попадал и потому очень 
сердился на темноту и даже на самую нитку, 
ворча вполголоса: — Не лезет, варварка! Уела 
ты меня, шельма этакая! Гог. Шинель. 
Вйрварство, а, ср. 1. Низкая ступень куль
турного развития; некультурность, неве
жество, проявляемые в разрушении предметов, 
созданных искусством, наукой, высокой тех
никой и т. п. В этой войне СССР не только 
отстоял свою свободу и независимость,— он 
спас цивилизацию Европы от фашистских 
погромщиков. Советский Союз идет в аван
гарде цивилизованных государств, борющихся 
с фашистским варварством. Правда 13 апр. 
1945. Передовая. Умные и даровитые люди 
рождались конечно и в те века, которые 
считаются эпохой самого глубокого неве
жества и варварства. Писар. Истор. идеи 
О. Конта (V, 413). Варварство средних веков, 
наступившее после Греческого и Римского 
просвещения..,не послужило ли в целом к даль
нейшему распространению света наук? Ка
рамз. Фил. к Мел. □ Истор. Определенная 
ступень в развитии человеческой культуры, 
переходная от дикости к цивилизации. Вар
варство — период введения скотоводства 
и земледелия, период, когда обучаются спосо- 
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бал*, как с помощью человеческой деятельности 
увеличитъ производство продуктов природы. 
Энгельс, Происх. семьи, части, собств. игосу- 

. дарства (Маркс и Энгельс, т. XVI. ч. I, 14).
Гелленисм [эллинизм] и варварство утра
тили для Александра свое племенное значе
ние; он смотрел на них только как на две 
различные степени образованности. Гран. Чте
ния Ниб. о др. ист. (II, 105). 2. Жестокость, 
бесчеловечность, грубость; поведение, по
ступки варвара (во 2-м знач.). Филипп Пре
красный (но только не душею), и Папа Кли
мент V, по доносу двух злодеев, осудили всех 
главных рыцарей на казнъ и сожжение. Вар
варство, достойное 14 века! Их мучили, тер
зали, заставляли виниться в ужасных нелепо
стях. Карамз. Письма русск. пут. (IV, 274). 
Варварский, а я, о е. 1. Относящийся 
к варварству, свойственный варварам (истор.). 
В самом грубом быте дикарей проявляется 
уже способность изменять форму материи, 
но эти зародыши ремесленной деятельности 
относятся к высшим видам развитой про
мышленности точно так-же, как начатки 
варварского земледелия к подвигам научной 
агрономии. Писар. Зарожд. культ. (II, 580). 
Святослав никогда не хотел нападать неча
янно, но всегда наперед объявлял войну (что, 
в тогдашние варварские времена, было бес
примерно) . Карамз. О случ. и хар.. ♦ Некуль
турный, невежественный, дикий. Но вкус я 
варварский гоню и ненавижу. В душе своей 
ношу к изящному любовь. В. Пушк. К В. А. 
Жук. ♦ Неправильный, .не отвечающий раз
витому вкусу (о стиле, способе выражения); 
переполненный иностранными словами (о 
языке). Я много читывал ему из его ненапеча
танных сочинений, и в том числе огромную 
трагедию, в три тысячи варварских стихов.. 
Сочинитель сам посмеивался над своим тво
рением. С. Акс. Литер, п театр, восп. (IV, 
41). Этот князь варварским русским языком, 
испещренным галицизмами, кричит на ямщи
ков и лакеев и каждому сулит по пятисот 
палок. Бел. «Тарантас» Соллогуба (IX, 334).
2. Жестокий, грубый. Начать с того, что цар
ская Россия была очагом всякого рода гнета — 
и капиталистического, и колониального, и 
военного,— взятого в его наиболее бесчеловеч
ной и варварской форме. Сталин, Об основах 
ленинизма (VI. 74). Варварски, нареч. 
Жестоко, беспощадно. Давида, за столом, ты 
грубо, неделикатно, варварски оскорбил меня.. 
Бел. Письмо Боткину, конец лета 1839. 
♦ Очень, необыкновенно, чрезвычайно. Меня 
заинтересовала эта работа: загрузка чугуна 
в печи, помешивание его, накатка криц, 
выдача и обжатие криц под молотом. Это — 
варварски тяжелая и малопроизводительная 
работа. М. Павл. Воспом. металлурга, ч. I, 
гл. 4, VI. [Владимир Андреич] сел молод
цовато на дрожки. Сердитая пристяжная 
варварски согнулась, а коренная с места же 
пошла крупной рысью. Писем. Тюфяк, X.

— Др--РУсск-: влр’нвлр’к, каръкаркскъін; Поликар
пов, Леке. 1704: вХркаръ, варварскій, варварстве, кХр- 
варствБк»: Нордстет, Слов. 1780: вйрварка, вар
варски. — Греч, ftapfrxpoc; — не грек, чужеземец.

Варварйзм, а, м. Лингв. Слово или выра
жение, заимствованные из другого языка или 

построенные по образцу этого языка. Посвя
щенный объяснению непонятных слов, будут ли 
то варваризмы, или архаизмы, он [Азбуков
ник] вращается, конечно, более в области пере
водной, нежели оригинальной славяно-русской 
литературы. Пыпип, Ист. русск. лит., I, 273.

— Поликарпов, Леке. 1704: варварйзмъ. —Франц, 
barbarisme, греч. рарЗарісгр-ос;.

ВаргаНИТЬ, н ю, нишь. несов., перех. 
В просторечии. Делать что-либо наскоро, кое- 
как. [Старик] буйно радовался каждому его 
[Фомы] приходу:— Вот хорошо-то! Варганьте 
самоваришко, я сейчас, — и бежал в лавку. 
Ляшко, Мин. смерть, IX. Варган, а, м. Обл. 
Род губной гармоники.

— Ср.-русск. (XVI в.): варганъ (музыкальный 
инструмент, орган); Слов. Акад. 1789: варган, 
варганить. — Ср.: сварганить.

Варево. См. Варить.
ВЗрежки, же к, мн. (ед. варежка, 

и, ж.). Теплые, вязанные нз шерсти или шитые 
рукавицы. [Гвоздев] сам однажды перепи
сывался с незнакомкой, ласковую записку ко
торой он нашел в большом пальце шерстяных 
варежек, доставшихся ему в праздничном 
подарке. Б. Полев. Пов. о наст, чел., ч. II, 
7. На льду реки Путаницы начались бои: 
каждый праздник, после обеда, из слободки., 
выкатывались мальчишки.. На них сестрины и 
мамины кофты., у большинства нет ни варе- 
жск, ни рукавиц. М. Горький, Жизнь М. Кож ем. 
(XI, 205). Демка закутывал свою физиономию 
воротником тулупа, придерживая его одной 
рукой в зеленой, замшевой варешке. Бобор. 
В путь-дорогу!.., т. II, кн. III, гл. 37.

— С иным, неправ, написанием: в а р е ш к и 
(пример см. выше).—Ср.-русск. (XVI в.): варега; 
Росс. Целлариус 1771, с. 41: вйреги; 
Слов. Акад. 1806: в 4 р е г а, варежка, ва
режный.

ВаренёЦ, вареники, варбнье. См. В а
р й т ь.

Вариант, а, м. 1. Одна из нескольких 
редакций какого-либо произведения (литера
турного, музыкального и т. п.); видоизмене
ние отдельной части произведения. 2. Видо
изменение, разновидность чего-либо. [Двор
ник] уже несколько раз успел рассказать 
происшествие. С каждым новым вариантом 
назидательная речь приобретала новые рито
рические красоты. Корол. Прохор и студ., 
III. 3. В шахматной игре — ряд ходов, 
логически между собой связанных; одна из 
возможных при данном положении комбина
ций ходов.

— В иной Фор^е: варьянт. — Энц. леке. 
1837: вариант; Слов. Акад 1847: варианта, 
ж:, Слов. Акад. 1891: вариант; Ушак. Толк, 
слов. 1934: варьянт. — Франц, variante, от лат. 
varians, ntis — изменяющийся.

Вариация и (реже) варьяция, и, ж.
1. Видоизменение второстепенных элементов 
какого-либо произведения, сооружения, плана 
и т. п. при сохранении основного замысла, 
содержания. [Треплев:] Когда в тысяче вариа
ций мне подносят все одно и то же, — то я 
бегу и бегу, как Мопассан бежал от Эйфелевой 
башни, которая давила ему мозг своею пош
лостью. Чех. Чайка, д. I. ♦ О близком подра
жании. В прежних его [Никитина] стихотво-
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в Шлиссельбурге несколько варьировалось в за
висимости от тех индивидуальных инструк
ций, которые были даны из департамента 
полиции добавочно. Новорусский, Зап. шлис- 
сельб., ч. I, гл. II, 3. 2. Страд. Варьиро
вание, я, ср.

— Яновский, Нов. словотолк. 1803: в а р и а- 
ц и я; Соколов, Слов. 1834: вариация; Энц. 
леке. 1837: вариационны й; Слов. Акад. 
1847: варийровать, вариация, в а р и я- 
ц и б н н ы й; Энц. слов. Брокг. и Ефр.: вари и
р о в а н и е; Штурм, Архитектура воинская, 
1709, с. 153: вариация (перемена). — 
Франц, variation, от лат. variatio, onis.

ВарйТЬ, варю, вбрпшь и варишь, 
несов., перех. и неперех. 1. Перех. Готовить 
горячую пищу кипячением; кипятить в воде 
или иной жидкости. Мы [Катя и Саня].. 
стали варить кофе. Саня всегда возил с со
бой кофейник и спиртовку. Кавер. Два 
капит., ч. VI, гл. 10. о В а р й т ь мясо, 
картофель, рыбу и т. п. В громадном чугунё 
варил пельмени Сократ Пузырьков, постоя
лого двора. хозяин. Вс. Иван. Хабу. Путе
шественники, остановивгиись среди полей... 
раскладывали огонь и ставили на него котел, 
в котором варили себе кулиш. Гог. Тарас 
Бульба, II. о В а р й т ь суп, уху, щи и т. п. 
Мы с Разимом варили уху из только-что 
наловленной рыбы. М. Горький, Песня о Сок. 
[Вступл.]. ♦ Распространительно. Варить 
пищу, обед и т. п. Разведи огонь. Мы будем 
сегодня варить обед. Корол. В дурном об-ве, 
VII. Остров малый На взморье виден. Иногда 
Причалит с неводом туда Рыбак на ловле 
запоздалый И бедный ужин свой варит. 
Пушк. Медн. всадник, II. о Варить 
варенье. [Васильков Лидии:] У меня в де
ревне маменька.., вы поступите к ней под 
начальство — она вас выучит: грибы солить, 
наливки делать, варенье варить. А. Остр. 
Беш. деньги, д. V, явл. 7.оВарйть 
квас, пиво, брагу и т. п. — готовить квас, 
пиво, брагу и т. п. из солода, ячменя и дру
гих продуктов. Слушай же, Аксинья.. Все 
чтоб было сготовлено хорошо и всего было бы 
вдосталь.. С завтрашнего дня брагу варить 
да сыченые квасы ставить. Печер. В Лесах, 
ч. I, гл. 5. Зовите жениха на пир; Пеките 
хлебы на весь мир, На славу мед варите, 
Пушк. Жених, о В специальной терминоло
гии. Варйть клей, смолу, мыло и т. п. — 
приготовлять при помощи нагревания на 
огне для технического применения. Везде 
валялись бревна, сложенные в желтые квад
раты, свежий тес., и платформы спущен
ных в гавань барок. Несколько огней, около 
которых варили смолу для барок, допол
няли картину. Мам.-Сиб. Бойцы, І.о.Ва
рйть сталь — изготовлять сталь из чу
гуна, изменяя состав металла в расплавлен
ном состоянии. Мариупольские металлурги 
варили чудесную броневую сталь, которая 
шла на производство танков. Галин, В одном 
насел, пункте, IX. Сталевар Нечипорук рас
сказал, как он «сталь полюбил» и какое это 
замечательное искусство теперь, в дни войны, 

I варить танковую сталь. Карав. Разбег, 
ч. I, гл. 3. 2. Перех. и неперех. Перева- 

, ривать пищу (о желудке). Желудок его варил

рениях можно было много насчитать таких, 
которые составляют просто вариации на 
такое-то стихотворение известного поэта. 
Доброл. Стих. И. Никит. (IV, 158). ♦ Изме
нение музыкальной темы в мелодическом, 
метрическом, ритмическом или гармониче
ском отношении при обязательном сохране
нии связи с основной темой (муз.). Вскоре 
различили они [Глеб с товарищем) посреди 
гама, криков и песней, плаксивые звуки 
скрипки, которая наигрывала камаринскую, 
с какими-то особенными вариациями. Григор. 
Рыбаки, XVIII. ♦ Вариации — музы
кальное произведение, написанное как ряд 
пьес, связанных общею темой, но различаю
щихся в мелодическом, гармоническом, метри
ческом и т. п. отношениях. [Ефимов] веял 
скрипку и начал играть свои вариации на рус
ские песни. В. говорил, что эти вариации— его 
первая и лучшая пьеса на скрипке. Дост. 
Нет. Незв.. I. 2. Виол. Отклонение орга
низма от типа данного вида животных или 
растений под влиянием естественных или 
искусственных условий. Вариация наслед
ственная. З.Матем. Изменение вида функций 
величин. Вариационный, а я, о е. Матем. 
Вариационное исчисление — отдел 
анализа бесконечно малых, основным мето
дом которого является непрерывное измене
ние формы функции при тех же значениях 
независимых переменных. Варьировать, р у ю, 
р у е ш ь, несов., перех. и неперех. 1. Перех. 
Видоизменять, изображать что-либо по-раз
ному, делать или говорить одно и то же 
в разных видах. Каждый простейший мотив 
он мог варьировать бесконечно, за каждый 
мог по нескольку раз приниматься сызнова, 
разрабатывая всякий раз на новый манер. 
Салт. Госп. Гол., VI. —И это по вашему 
смешно?.. — Да как же не смешно? Говорить 
одно и то же каждой женщине! Можно-бы, 
кажется, немножко варьировать! Загоск. 
К. П. Мир., XXII. 2. Перех. и неперех. Муз. 
Видоизменять какое-либо музыкальное про
изведение или части его в мелодическом, 
гармоническом, метрическом и т. п. отноше
ниях при сохранении основной темы. Под 
конец трепак значительно ускоряется и тут 
тема его варьирована довольно страстными 
завываниями скрипок. Римск.-Корс. Письмо 
Мусорг., 8 окт. 1867. Она даже прихотливо 
варьировала окончание каждого куплета, тогда 
как в однообразии окончания, в одном и том же 
меланхолическом припеве романса заключалось 
что-то говорящее про одну и,ту же мысль.
Друж. Пол. Сакс. Пролог, І.*В естест
венно-научной терминологии. Видоизме
няться. Детальное, систематическое изучение.. 
[слюнной] железы показало, что . . количество 
слюны и ее качество чрезвычайно варьируют 
соответственно тому, что попадает в рот. 
И. Павлов, Двадцатил. опыт.., 281. Варьиро
ваться, несов. 1. Видоизменяться. Я не знаю, 
где должна звучать музыка во время спек
такля: быть может, в зрительном зале, 
быть может. в фойе, быть может, 

, со сцены. Это может варьироваться в за
висимости от пьесы, от общего характера 
спектакля. Мич.-Самойл. Шестьдесят лет 
в иск. Опыт. Положение каждого из нас
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исправно, охотно принимая в себя все, 
что ни попадется. Пот ап. Над. и упов. У него 
как-то странно немела левая нога и почему-то 
совсем не варил желудок. Чех. Беда; ♦ Пе
реносно. В выражении. Голова не варит, 
не варит, голова ничего не варит — 
плохо соображает. [ІПлиппенбах] решительно 
объявил, что голова его ничего не варит при 
тощем желудке. Лажечн. Поел. Новик, ч. II, 
гл. Ю.о Шутл. Котелок варит, не варит — 
голова соображает, не соображает. У фаши
стов сплошного фронта нет, — они наступают, 
очертя головы, узкими клиньями, и, если у тебя 
котелок варит, всегдаможно проскочить. А. Н. 
Толст. Родина, 29. 3. Охотн. В выражении. 
Варом или варом варит, варили 
и т. п. О дружном гоне собак, с лаем насти
гающих зверя. Варом-варйт закипевшая стая, 
Внемлет помещик, восторженно тая. Некр. 
Псовая ох. о Распространительно. [Ребята] на 
улицу, а на ней жизнь варом-варит: стадо 
входит, в бабки играют, скачут, прыгают.. 
Златовр. Расск. зав. хлопца, II. Варивать, 
варивал, многокр. Лето придет — зе
мляники наберем, продаем малины, брус
ники.. Варенье., пудами варивали. Гл. Усп. 
Скуч. публ., I. Варйться, несов. Кипятиться 
в воде, приготовляться кипячением. Сере
женька, ты опятъ уезжаешь? — удивилась 
Ниловна.. — Ты хотъ к обеду возвращайся. 
У меня варится борщ с курятиной. Бабаев. 
Кавалер Зол. Зв., кн. I, гл. 21. Какие 
меды, какие квасы варились, какие пироги 
пеклись в Обломовке! Гонч. Обломов, ч. I, 
гл. 9. ♦ Образно и переносно. Странная 
просьба Чичикова прервала вдруг все его [Ма
нилова] мечтания. Мысль о ней как-то осо
бенно не варилась в его голове: как ни перево
рачивал он ее, но никак не мог изъяснить 
себе. Гог. Мертв, души, т. I, гл. 2. о В вы
ражении. Варйться в собственном 
соку — работать без обмена опытом,^ вне 
связи с общественной жизнью. Вареный, 
а я, о е. Приготовленный путем кипячения 
в воде, молоке и т. п. (о пище). Букреев 
подсел к столу, снял фуражку и перевернул 
ее донышком кверху. Баштовой подвинул ему 
миску с вареной картошкой, отрезал кусок 
хлеба. Первенц. Огн. земля, гл. 18. 
И зверей, и птиц мы знали только в со
леном, вареном и жареном виде. Салт. Пош. 
стар., III. □ В специальной терминологпп. 
Вареное масло, вареная патока, вареный 
алебастр. ^Вареное и вареное, 
о г о, в знач. сущ., ср. [Татьяна Ивановна] 
платила [Агафье] за содержание ребенка 
по десяти рублей в месяц и кроме того снаб
жала ее разным тряпьем, жареным и варе
ным. Мам.-Сиб. Не мама, III. Варение, я, 
ср. Приготовление пищи кипячением. Хозяй
ство Пульхерии Ивановны состояло в бес
престанном отпирании и запирании кладо
вой, в солении, сушении, варении бесчислен
ного множества фруктов и растений. Гог. 
Старосв. пом. Варенье, я, ср. 1. Ягоды, 
фрукты и т. п., сваренные в сахарном сиропе, 
в меду или в патоке. Варенье клубничное, 
вишневое. а Варенье было вкусное, вишни та
кие, какие он любил с детства — без косточек. 
Симон. Дни и ночи, гл. XVIII. Теперь ва

рилась малина при всех, и Агафья Михай
ловна должна была быть приведена к убежде
нию, что и без воды варенье выйдет хорошим. 
Л. Толст. Анна Карен., ч. VI, гл. II. Какие 
запасы были там [в Обломовке] варений, соле
ний, печений! Гонч. Обломов, ч. I, гл. 9.
2. То же, что варение. А чтоб меньше иметь 
хлопот с вареньем и приуготовленъем себе ужи
нов и обедов, то наварили [мы] однажды себе 
добрых вкусных и хороших щей и наморо
зили их целую кадочку. Болот. Записки, II, 
580. Вареньице, ласк. — У родного дяди 
живешь! И поесть, и чайку попитъ, и вареньи
цем полакомиться — всего вдоволь есть! Салт. 
Госп. Гол., IV. Варка, п, ж. То же, что варе
ние. Повара уж так и не ходили на работу, 
и вся должность их состояла в печении хле
ба и варке щей. Дост. Зап. из Мертв, дома,
ч. I, гл. 5. ♦ В специальной терминологии. 
Процесс приготовления или получения чего- 
либо жидкого (или приведенного в жидкое 

I состояние) путем кипячения, нагревания или 
выпаривания. Варка клея, стекла, соли, о В 
тот день в печи № 1 у Александра Нечи
порука шла обычная варка стали. Он сварил 
ее уже не одну тысячу тонн.. Карав. Разбег, 
ч. I, гл. 2. Вйрочный, прил. Варочный 
котел. Варочный аппарат — открытый 
сосуд, различной формы и устройства, упо
требляемый в разных областях техники для 
варки или выпаривания. Варкий, а я, де. 
1. В просторечии. Дающий достаточно жару; 
пригодный для варки. Варкая печь, варкие 
дрова. 2. В просторечии. Легко развариваю
щийся. Варкая говядина. З.Охотн. О собаках, 
горячо преследующих зверя. Но в детстве — 
лет шестнадцати — меня брали на псовую 
охоту.. Крики зайцев мутили мне душу; 
но картина угонки борзых, хор варкой стаи 
к острову привлекали меня. Бобор. Псарня, 
Вступл. Варильщик, а, м. Рабочий, занимаю
щийся варкой (асфальта, красок и т. п.). 
Вареники, о в, мн. (ед. вареник, а, 
м.). Род пирожков с ягодной, творожной или 
иной начинкой, отваренных в крутом кипятке. 
Сергей ел молча, ждал, что скажет отец. — 
Что же молчишь? — спросил Тимофей Ильич, 
когда, на стол были поданы вареники с виш
нями. Бабаев. Кавалер Зол. Зв., кн. 1, 
гл. 20. Тут же в темном тесном углу 
его [жильца] жена., делает на маленьком 
столике вареники с голубикой. Чех. О-в Сах., 
III. Как не зайти к Солохе, не поесть 
жирных с сметаною вареников? Гог. Ночь 
перед Рожд. Варенец, и ц а, Топленое 
цельное молоко, заквашенное сметаной. — 
Да зовите мальчиков к ужину, где они? 
Котлеты подавайте, варенец, сливки с по
греба... Верес. Без дороги (I, 78). Вйрево, 
а, ср. В просторечии. 1. Вареная, жидкая 
нища. Дверь в конце коридора была открыта', 
виден был угол русской печи; тянуло запахом

1 всяческого варева и жаренья. Фадеев, Поел, 
из удэге, ч. II, гл. 25. Варились эти снеткц 

‘ то с гороховой мукой, то с овсяной, причаль 
в варево клали лук и свиное сало. Гл. Усп.

j Пришло на нам., III. 2. То же, что варение, 
' варка. Суетятся казачки. Пригнали откуда- 

то из степи спрятанных коров; привезли
I птицу, идет и варево и жарево. Сераф.
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— Ушак. Толк. слов. 1934: Варшавянка. — 
Польск. Warszawiaaka — от названия города 
Варшава.

Варьйровать. См. Вариация.
Варьянт. См. Вариант.
Варяги, о в, мн. (ед. варяг, а, м.). 

Истор. Выходцы из Скандинавии — нор
манны, объединявшиеся в вооруженные дру
жины и производившие в IX в. набеги на тер
риторию восточных славян. В IX веке 
в Европе и в частности на территории 
восточных славян действовали норманны, или 
варяги (веранги), как их звали византийцы 
и славяне. Они появились в Восточной Европе 
в качестве разбойников и торговцев. Греков, 
Киевское Госуд. до серед. XI в. (Ист. СССР, 
т. I, разд. Б, гл. VII). Варяжский, прил.

— Др.-русск.: карАгъ, варАжкскын; Энц. леке. 
1837: в а р я г и. — Греч. Рараууо», сканд. ѵае- 
ringjar. — букв. связанные присягой (войны).

Василёк, л ь к а, м. Однолетнее сорное 
растение сем. сложноцветных с красивыми 
темноголубыми или светлосиними цветками, 
растущее преимущественно во ржи; цветок 
(соцветие) этого растения (бот.). Идет Ши
роков по степи — свежа трава дорожная: 
на васильки не наступи, с горошком осторож
нее! Недогои. Флаг над сельсоветом, гл. 15. 
о В сравнении. То была хорошенькая девочка 
лет восьми, с голубыми, как васильки, глазами, 
румяными щечками и красными, смеющи
мися губками. Григор. Рыбаки, VIII. Василё
чек, чка, м. Уменьш. [Снегурочка:] 
Завял венок — наутро надо новый Сплести 
себе из тонких зыбких веток; Вплету туда 
цветочки, василечки. А. Остр. Снегурочка, 
д. III, явл. 3. Васильковый, а я, о е. 
Состоящий из васильков. Не на ваших ли 
ланитах Усмехаются лилеи, И на челах, 
льном блестящих, Васильковые веночки. Держ. 
К Грациям. ♦ Светлдсиний, цвета василька. 
Васильковый цвет, а Я хотел бы теперь 
хорошую Видеть девушку под окном, Чтоб 
с глазами она васильковыми Только мне — 
Не кому-нибудь — И словами и чувствами 
новыми Успокоила сердце и грудь. Есен. 
Листья падают..

— Ср.-русск. (XVII в.): каенлкн, ваенлковын; 
Вейсманнов Леке. 1731, л. 343: василек; Норд- 
стет, Слов. 1780: василёк, ва силковый; 
Слов. Акад. 1789: василькбвый; Слов. Акад' 
1806: василёчек.

ВаеилйСК, а, м. 1. Зоол. Род южноамери
канских ящериц сем. игуан. 2. Мифол. 
У древних народов и в средние века — ска
зочное животное, змей, способный уничто
жать все живое взглядом и дыханием, 
о В сравнении и образно. Желчь просту
пала у него на лице, когда он видел про
изведение, носившее печать таланта. Он скре
жетал зубами и пожирал его взором васи
лиска. Гог. Портрет, I.

— Церк.-сл. и др.-русск.: василискъ; Поликар
пов, Леке. 1704: вас*іл(скъ.—Греч. [ЗаспХпгхос.

Васисдас, а, м. Устар. Форточка, оконце 
в двери или в окне. И когда милая немочка 
отдернула белую занавеску окна, Германн 
не явился у своего васисдаса и не привет
ствовал ее обычной улыбкою. Пушк. Пик. 

і дама, II (Первонач. наброски).

7Кел. поток, VI. Варница, ы, а/с. 1. Завод і 
для выварки соли из рассола озер, источни- і. 
ков и т. и.; солеварня. Соляные варницы I 
Громова были в версте отсюда, меж двух озер. ; 
Шишк. Угрюм-река, т. II, ч. V, гл. 22. 
Строгонов в 1564 году устроил первый соляной ! 
промысел на правой стороне Камы.. Здесь 
завел он одну варницу и поселил людей для 
работы. Печер. Дор. зап., IV. 2. Котел, 
в котором выпаривают соль. Варнйчный, 
а я, о е. Относящийся к варницам, содер
жащий варницы. Варничная соль. \

— С иным (устар.) произношением: вар- 
н й ц а. — Др.-русск.: варити, варенніе, вариво, варк- • 
ннца; ср.-русск. (XVII в.): варомъ варнтк, варнтксА, ' 
варивать; Поликарпов, Леке. 1704: вареніе, вареный, 
кіриво, варнтедный, вірннкъ (повар), вірннца (по
варня), варіо; Леке. 1762: варенец; Нордстет, 
Слов. 1780: варево, вйрка, варимый, 
вариться; Слов. Акад. 1789: варенье, в а- ! 
р ё н и к и, варенуха; Слов. Акад. 1847: 
в а р и в а т ь с я, вареньице; Даль, Слов.: 
варкий.—Ср.: вар, взваривать, выва
ривать, доваривать, заваривать, 
наваривать, обваривать, отвари
вать, переваривать, поварить, при
варивать, приваривать, развари
вать, сваривать, уваривать.

Варн&К, а, м. Доревол. В просторечии 
и обл. Беглый или отбывший наказание 
каторжник. Ямщик оборачивает ко мне 
лицо.. — Варнаки мы, барин.. Каторга, зна
чит, была... Оставили ее, каторгу-то, когда, 
значит, волю дали. Ну, а мы-то остались, 
как и были, варнаками. Мам.-Сиб. Разбой
ники, ч. Ill, 1. ♦ Грабитель, разбойник из 
среды беглых или отбывших срок каторж
ников. На несколько станков ниже Батамая 
оголодавшие бродяги ограбили было проез
жего купца. Согнали народ и устроили об
лаву: варнаки отсиживались в пещере, от
стреливаясь камнями, но, в конце-концов, ; 
сдались. Корол. «Госуд. ямщ.», IV. Мы сами ; 
несколько раз встречались с варнаками — так 
называются беглые ссыльные, разбойничаюгцие [ 
по сибирской дороге — и раз чуть не были 
обобраны и убиты.. Некр. и Станицкий, 
Три страны света, ч. ѴПІ, гл. 1. ♦ Злой, 
опасный человек.

— Энц. леке. 1837: варнак; Слов. Акад. 
1847: варнак; Даль, Слов.: варнйчка.

ВарФОломёевский, а я, о е. В а р ф о- 
ломёевская ночь (истор.) — один из 
кровавых эпизодов религиозно-политической 

• войны католиков и гугенотов во Франции, 
происшедший в канун дня св. Варфоломея 
(в ночь на 24 августа 1572 г.), когда было убито 
в одном Париже свыше двух тысяч гугенотов? 
о Распространительно. О массовых убий- 

-ствах; о жестокой расправе с противником.
— Энц. леке. 1837: Варфоломеевская 

ночь.
Варшавянка, и, ж. 1. Польская револю

ционная песня «Вихри враждебные», широко 
распространенная в русских революционных 
кругах в начале XX в. В середине колонны 
[демонстрации] загремели слова «Варшавян
ки»: В бой роковой мы вступили с врагами.. 
Сокол. Искры, ч. IV, гл. 11, 3. 2. Польский 
танец, полька.
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— Слов. Акад. 1891: в а с и с д А с. — Нем. was 
ist das (доел.: что это такое), Франц, vasistas.

Вассал, а, м. 1. Истор. Феодал, лично 
зависимый от другого, более крупного фео
дала, которому он был обязан военной служ
бой, взамен чего получал от него земельные 
участки и покровительство. Благодаря чуже
земному вмешательству, отдельные князья 
становятся, по вестфальскому миру, совер
шенно самостоятельными, из непокорных вас
салов делаются независимыми от императора 
государями. Черныш. Лессинг.. (III, 593). 
Уже он на коне, И гремит трубой военной, 
И вассалов собирает, И войной идет на бра
тьев. Жук. Сид, стр. 1. о Распространи
тельно. О государствах, организациях и т. п., 
зависимых в своей политике от какой-либо 
крупной капиталистической страны. На со
ветско-германском фронте был нанесен жесто
чайший удар не только германским, но и луч
шим армиям гитлеровских вассалов — италь
янским, венгерским и румынским. Правда 
9 сент. 1943. Передовая. 2. Устар. Крепост
ной крестьянин (обычно ирон.). [Тетушка] 
била ленивых вассалов своею страшною рукою. 
Гог. И. Ф. Шпонька.., III. В то время, когда 
я имел собственных крепостных подданных, 
у меня всего на все было два мужеского пола 
вассала. Жук. Письмо неизв. лицу, март 
1849. ВасвДяьный, прил. Князья стремились 
поставить своих удельных в отношения как 
будто вассальной зависимости. Ключ. Курс 
русск. ист., л. XX (1,451). оВассАльное 
государство — государство, ограниченное в 
своих верховных правах другим более сильным 
государством, зависимое от него в своей внеш
ней политике. ВассАльскпй, прил. (устар.).

— Нордстет, Слов. 1780: ваза л, Базель
ский; Яновский, Нов. словотолк. 1803: вассал; 
Слов. Кирил. 1845: вассальный; Слов. 
Акад. 1847: в а с с £ л, вассальство, вас
сальский; Слов. Акад. 1891: вассальный; 
Различная речения иностранная, 1730 г.:
в аселы — знатные подданные. — Нем. Vasall, 
франц, vassal, галло-лат. vassalus, гальск. 
vassos — мужчина.

Васька, п,лг. Кличка домашних животных, 
преимущественно котов. У кучеров любимая 
их лошадь называется всегда Ваською, даже 
вопреки желанию господ, наделяющих ее 
громкими именами Ахила, Гектора. Лерм. 
Кн. Лиг., I. А Васька-Кот в узлу, Припав 
за уксусным боченком, Мурлыча и ворча, 
трудится над курченком.— Ах, ты, обжора! 
ах, злодей! — Тут Ваську Повар укоряет. 
Крыл. Кот и Повар.

— Даль, Слов.: В А с ь к а (кличка козлов 
и котов). — От собственного имени Василий.

В&та, ы, ж. Рыхлый пушистый материал, 
получаемый из хлопка и других волокнистых 
веществ, применяемый в быту, медицине и тех
нике. Шерстяная вата. ° Все стулья и диван 
были завалены огромными свертками ваты и 
кусками материи защитного цвета. Панова, 
Спутники, гл. 7. [Глафира:] Закутайтесь пле
дом, заткните уши ватой, а то сыро стало! 
А. Остр. Волки и овцы, д. III, явл. 8. Старики 
проснулись и вышли в гостиную, Гаврила Гаври
лович в колпаке и байковой куртке, Прасковья 
Петровна в шлафроке на вате. Пушк. Метель. 

о В сравнепип. Неколючий, светло-синий, 
По ветвям развешан иней.. Словно кто-то 
тароватый Свежей, белой, пухлой ватой Все 
убрал кусты. Фет, Мама, глянь-ка. . о Гиг
роскопическая вата — вата обезжиренная, 
способная поглощать влагу. ° Техн. Вата 
асбестовая, стеклянная, шлаковая и т. п. — 
напоминающая хлопчатобумажную вату рых
лая масса, состоящая из естественных мине
ральных или искусственных (стеклянных, 
шлаковых) волокон, применяемая в хими
ческих производствах и в технике (напр. при 
изоляционных работах). Ватка, и, ж. 
Уменьш. Сестра сделала укол в левую 
руку. Богдан прижимал на месте укола 
влажную ватку. Первенц. Испытание, 
гл. 34, Ватный, а я, о е. 1. Сделанным 
на вате, подбитый ватой. Из раскрытых окон 
были высунуты для проветривания детские 
матрасики, подушки и ватные одеяла. А. Н. 
Толст. Расск. о кап. Гаттерасе. Несмотря на 
июль месяц, он [Воскресенский] был в теплом 
ватном пальто и резиновых калошах. Григор. 
Акроб. благотв., I. ♦ Состоящий из ваты. 
Глубокая воронка раны то-и-дело заливалась 
кровью, которую сестра милосердия быстро 
вытирала ватным шариком. Верес. Зан. 
врача, VI. ♦ Образно. Похожий на вату. 
Плывут они [самолеты] в золотистом осеннем 
небе, среди ватных разрывов зенитных снаря- ' 
дов. В. Некр. В окоп. Сталинграда, ч. II, гл. 1. 
2. Относящийся к вате. Ватное производ
ство. ♦ Вырабатывающий, производящий ва
ту. Ватная машина. ВАточный, а я, о о.
1. То же, что ватный в 1-м знач. Петр Гри
горьевич взглянул на кровать с двумя парами 
подушек, накрытую ваточным цветным одея
лом. И. Усп. Саша, X. По Вознесенской шел 
один молодой чиновник, . . на нем был картуз 
неопределенной формы и синяя ваточная ши
нель с старым бобровым воротником. Лерм. 
Кн. Лиг., I. 2. Устар. То же, что ватный 
во 2-м знач. Ваточная фабрика. ВАтниь\ 
а, м. Полупальто или куртка, стеганная на 
вате. Он немного распахнул стеганный ват
ник, похожий на кофту. . Под ватником 
надета была белая рубашка с косым воротом ~ 
Федин, Пох. Евр., кн. II, гл. 2. Ватйн, а, м. 
Рыхлая толстая шерстяная трикотажная 
ткань с длинным ворсом; слой ваты, укре
пленный на сетке или на марле (употр. на 
подкладку верхнего теплого платья). 
Пальто на ватине.

— Слов. Акад. 1789: в А та; Слов. Акад. 1847: 
вАточный; Даль, Слов.: ватный; Ушак. 
Толк. слов. 1934: в Ат к а, ватйн. — Нем. 
Watte.

Ватага, и, ж. 1. Большое собранно 
людей, толпа; группа, компания. Из ближ
него села Учиться в школу, в пятый класс, 
Друзей ватага шла. Шли десять маль
чиков. С. Миха лк. Граница. — Да тут их 
целая ватага! — кричала Ганна, вырываясь из 
толпы парубков, наперерыв спешивших обни
мать ее. Гог. Майская ночь, I. [Я] решился 
сделать им [межевщику и Пестову] компа
нию и ехать с ними. . Отправились мы 
во град Серпухов превеликою ватагою, и 
ехать нам было очень не скучно. Болот. 
Записки, II, 1025. о Распространительно.
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Что же пользы иному, когда я запруся В чу
лан; для мертвых друзей живущих лишуся? 
Когда все содружество, вся моя ватага Будет 
чернило, перо, песок да бумага? Кантем. Сати
ры, I. -о Об организованной, вооруженной 
группе. Вольница не унималась; атаманы ее 
разгуливали по Волге и по Каспийскому 
морю, . . и царского приказа не слушались. 
Число ватаг все росло и росло. Майк. Расск. 
из русск. ист. 2. Устар. Воен. Глубокий 
строй казачьих отрядов в походном движе
нии. 3. Обл. Артель на рыболовном, соляном 
и т. п. промысле. Там [в грамоте] сказано, 
что в силу договора, заключенного Андреем, 
с Новымгородом, он может посылать три 
ватаги для ловли на море. Карамз. И. Г. Р., 
т. IV, гл. 6. Рабочие па рыбном промысле; 
место, на котором сосредоточен такой про- 

• мысел. [Яков] нанялся на ватаги по пят
надцать рублей в месяц, уже несколько раз 
ездил на ловлю рыбы. М. Горький, Мальва. На 
берегу Куры, или вернее у берега Куры, над 
водою, построены огромные сараи-ватаги, где 
рыбу потрошат, солят, приготовляют ба
лыки,.. икру, рыбий клей. Гл. Узп. Оч. перех. 
вр. (III, 137). 4. Стадо овец или иного мел
кого рогатого скота; стая птиц. Мы от Элеян 
добычу богатую с поля погнали: Овчих ватаг 
пятьдесят, и столько же гуртов воловых, 
Столько оісе стад и свиных, и бесчисленных 
козьих. Гнедич, Илиада, XI, 676—678. За
каркав отлетела Ватага черная ворон, Лишь 
только к ним подъехал он. Пушк. Альфонс 
садится на коня. . Ватажка, и,’эя?.; ватажбк, 
ж к а, м. Уменъш. Вот он [Васютка] и сбил 
из своих' ровесников ватажку копейщиков, 
с саженными, значит, палками Бажов, Ермак, 
лебеди. [Наумов] шел через Киевщину по на
шим следам. Аревичи стали притягательным 
местом для многих отрядов и партизанских 
ватажков. Вершигора, Люди с чистой сов., 
ч. II, гл. 34. Ватйяшый, прил^ Ватажный 
атаман. Ватажник, а, м. Член ватаги (по 
1-му и 3-му знач.). На двух высоченных соснах 
ватажники устроили дозор: двое парней, 
словно птицы, прилепились к стволам. Костыл.
Ив. Грозный, кн. I, ч. I, гл. 5.

— Др.-русск.: ватага; Поликарпов, Леке. 1704: 
ватага, ватаженъ, ватЛж<сд, катіжнш; Слов. Акад. 
1789: ватбжник, ватажный; Даль, Слов.: 
ватйжистый, ваНжить, ватйжни- 
чать, ватажбк (предводитель артели, шайки, 
игры).

Вйтер... и вйтер-. Первая часть слож
ных слов, означающих отношение к воде: 
ватерлиния, вате р-п 6 л о, в а
т е р п р у ф.

— От англ, water—вода.
Ватер-клозёт, а, м. Уборная с механи

чески очищаемым водой судном. В&тер, а, м. 
Сокращенное название ватер-клозета. Ва
тер-клозетный, прил. f

— Слов. Акад. 1847: ватер-кдозёт; 
Слов. Акад. 1891: ватерклозёт, ватеркло- 
з ётн ы й. — Англ, water-closet, от water — вода 
и closet — чулан.

Ватѳрлйния, и, ж. Линия на наружном 
борту судна, обозначающая границу погру
жения судна при нормальной нагрузке. 
Осмотр его [парохода] показал, что по раз

мерам он подходягц.., но имел поврежденное 
днище., и избитый множеством выбоин 
наружный борт между ватерлиниями в по
рожнем состоянии и в полном грузу. А. Н. 
Крыл. Мои воспом., с. 298. Плеск моря доно
сился снаружи, бежали с ре котом вдоль 
ватерлинии разбиваемые грудію парохода 
волны. Корол. Соколинец, Ill.

— Яновский, Нов. словотолк. 1803: ватер
линия; Слов. Акад. 1847: ватерлиния, 
в а т е р л и н ё й н ы й; Письма и бум. Петра В.г 
Ѵ,221: ватарлиния; П. С. 3. 1764, № 12066:. 
ватерлиния. — Голл. water-linie, от water — 
вода и Ііпіе — линия.

Ватер-машйна,ы, ж. и ватер, а, мн. в а
т е р а, ле. Техн. Прядильная машина, про
изводящая последовательно процессы вытя
гивания, крученыя пряжи и наматывания ее 
на шпули. Ватерный, прил. Ватерная 
пряжа. Ватерный цех. о Ватерная 
машина — то же. что ватер-машина. 
В&терщик, а, м.\ ватерщица, ы, ж. Рабо
чий, работница текстильного предприя
тия, работающие на ватер-машине.

— Англ, water-machine, от water — вода и 
machine — механизм (по названию первых пря
дильных машин, работавших на водяном дви
гателе).

Ватерпас, а, ле. Техн. Прибор для провер
ки горизонтального положения линии, пло
скости; уровень.

— Нордстет, Слов. 1780: вйтерпас; Слов. 
Акад. 1806: ватерпас; Слов. Акад. 1847: 
ватерпасный; Письма и бум. Петра В., П, 
343: ватарпас. — Голл. Waterpas — водяной 
прибор, от water — вода и pas— шаг, проход.

Ватер-ПбЛО, нескл., ср. Спорт. Игра в мяч 
на воде между двумя командами. Ватер
польный, прил. Ватерпольный мяч.

— Англ, water-polo, от water — вода и polo 
(от тибетск. pulu — шар).

Ватерпрі Ф, а,м. Непромокаемое женское 
пальто. [Аграфена Петровна] в шляпе и ва
тер пруфе с ласковым достоинством издалека 
конфузливо поклонилась Нехлюдову. Л. Толст. 
Воскресение, ч. II, гл. 39.

— Слов. Акад. 1891: ватерпру ф. — Англ., 
waterproof — непроницаемый для воды, от water — 
вода и proof — выдерживающий испытание.

Ватин. См. Вата.
Ватманский, а я, о е и (устар.) в&тма- 

новский, а я,. ое. Ватманская* бу
мага — высокий сорт плотной тряпичной бу
маги, употребляемый для черчения и рисо
вания. На столе у лампы лежал большой 
лист шероховатой ватманской бумаги, на 
нем цветными карандашами была нанесена 
схема нашей обороны. Бек, Волокол. шоссе,
1. Ген. И. В. Панфилов. Ватман, а, ле. Ват
манская бумага. [Анна Львовна] помнила их 
[газгольдеров] изображения на толстых ли
стах ватмана, когда делала проект. Крымов, 
Инженер, гл. I. Весна, 4.

— Слов. Акад. 1891: вбтманская бумага. — 
По имени владельца английской бумажной Фаб
рики Whatman.

ВЙТНИК. См. В Ата.
Ватрушка, и, ж. Лепешка с загнутыми 

кверху краями, покрытая творогом, вареньем, 
ягодами и т. п. Позавтракать Мужьям 

о
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хозяйки вынесли: Ватрушки с творогом, гуся
тину. Некр. Кому на Руси.., ч. IV, гл. 3. 
Степанида Власовна пекла ячневые вотругики 
и пирог с грибами. Решетя. Где лучше? VI. 
Ватр/шечка, уменъш. и ласк. — Разве не мог 
ты матери откровенно объяснить? Маменька, 
мол, душенька, прикажите печеночки или там 
ватрушечки изготовить — неужто матъ в 
куске-mo отказала бы тебе? Салт. Госп. 
Гол., 1. Ватрушечный, прил. ВатрУха к 
ватрУга, и, ж. В просторечии и обл. То же, 
что ватрушка.

— С иным (устар.) написанием и произноше
нием: вотрУшка, вотруха (пример см. вы
ше). — Слов. Акад. 1789: в а т р у ш к а; Слов. Акад. 
1806: ватрушечка; Слов. Акад. 1847: в а т- 
р у ш с ч и ы й, ватрух а. — Ср. иб.и (северн.) 
в а т р у г а.

Ватт, а, м. Физ. Международная единица 
измерения работы электрического тока силой 
в 1 ампер при напряжении тока в 1 вольт 
(обозначается w или вт). Лампочка в сорок 
ватт. Ваттный, прил. Ваттное сопротивле
ние. Ваттные потери. Ватт-секунда, ы, ж. 
Международная электрическая единица ра
боты, равная работе, совершаемой в 1 се
кунду током мощностью в 1 ватт. Ватт-час, 
а, м. Международная электрическая единица 
работы, равная 3600 ватт-секундам (обозна
чается wn или вт-ч). ’

— Англ, watt, по имени Физика J. Watt 
(1736—1819).

. . . Ватт. Вторая часть сложных слов, 
обозначающих мощность, количество которой 
выражено в первой части этих слов: к и л о- 
в а т т, гектоват т.

ВЙФЛЯ, и, род. мн. в а ф е л ь, ж. Легкое 
сухое печенье с клетчатым оттиском на по
верхности. Ковалёв берет вафлю. Мороженое 
тает в руке. Горбат. Мое покол., гл. 7, 3. 
Вот в сливках сахаром облиты С ванилью 
пухлые бисквиты; Из печи прямо, на щип
цах, Несут эфирных вафель — клетки. Фили
мон. Обед, V, 26. Шампанским вафли запи
ваю И все на свете забываю Средь вин, сла
стей и аромат. Держ. Фелида. Вафельный, 
а я, о е. Относящийся к вафлям. Вафельное 
производство. Предназначенный для вафель. 
Вафельное тесто. ♦ Похожий на вафли по 
рисунку. [Парикмахер] развернул вафельное 
полотенце, где у него были завернуты ин
струменты, и в большом порядке разложил 
их на пустой койке.. Катаев, Сын полка, 
гл. 17. Вафельница, ы, ж. Металлическая 
форма, в которой пекут вафлп. ° Сел.-хо;:. 
Прибор для изготовления искусственной во
щины. Вафельщик, а, л/.; вафелыіщца, ы, 
ж. Работник, работница кондитерского про
изводства, изготовляющие вафли; продавец, 
продавщица вафель.

— Нордстет, Слов. 1780: в а ф л ь, вафель
ный, ваФельщик; Слов. Акад. 1806: 
вафля, ваФельник, вафельница.— 
Нем. Waffel.

1. Вахлак, а, м.\ вахлачка, и, ж. 
В просторечии. Несообразительный, непо
воротливый человек (часто в бранном употр.). 
Начнешь с ним говорить — слова в ответ не. 
получишь. И при работах догадки у него нет. 
Смотрит прямо, а что по сторонам де

лается — не видит. Сущий вахлак, никакой 
самостоятельности от него не жди. Салт. 
Пошех. стар., XXV. Парень был Ванюха ра
жий, Рослый человек, — Не поддайся силе 
вражей, Жил бы долгий век. Полусонный по 
природе, Знай зевал в кулак, И прозвание 
в народе Получил: вахлак! Некр. Извозчик. 
Вахлацкий, прил. Вахлатчппа и вахлйчина, 
ы, ж. Собир. Угнетаемое в условиях кре
постничества малокультурное крестьянство. 

; Влас был душа добрейшая, Болел за всю вах- 
лачину, Не за одну семью. Некр. Кому на 
Русл.., ч. IV, Вступи. Вахлять, я ю, я е ш ь. 
несов., перех. В просторечип. Делать что- 
либо кое-как, небрежно.

I — Слов. Акад. 1789: вахлять; Слов. Акад. 
• 1847: вахлак, вахлачка; Бел. VIII, 349: 
I вахлацкий.

2. Вахл^К, а, м. Б просторечии и обл. 
Шишка, нарост или опухоль.

— Слов. Акад. 1789: вахлак, вахлачбк.
Вахмистр, а, м. Воен. Устар. В царской 

армии унтер-офицер кавалерии. В ночь на 
27-е [июля 1914 г.] есаул Попов вызвал к себе 
вахмистра и казака Астахова. Шолох. Тихий 
Дон, кн. 1, ч. III, гл. 8. Петр Кузьмич служил 
так удачно, что через три года попал в кап
тенармусы, а через шесть махнул за отличие 
прямо в старшие вахмистры. Загоск. Кап. 
дочка, XIII. ♦ Об офицере германской армии. 
Майстер Брюкнер был, собственно, не май
стер, а вахтмайстер, то есть жандармский 
вахмистр. Фадеев, Мол. гв., гл. 24. Вахмистр
ский и вахмистерский, прил. Вахмистерская 
должность.

— Ср.-русск. (XVII в.): вахмистръ; Нордстет, Слов. 
1780: в а х т м ё й с т е р, в а х т м ё й с т е р с к и й; 
Слов. Акад. 1789: вахмистр, вахмистр
ски й; Лексикон вокабулам новым: в а х т м ё й- 
стер.— Польск. wachtmistr из нем. Wachtmeister 
от Wacht — стража и Meister — мастер, старший.

1. Вахта, ы, ж. Морск. 1. Дежурство, 
урочная работа па корабле, пароходе, само
лете и т. п. о В ах ту нести, держать, стоять 
и т. п. Андрюша Акинфиев нес очередную 
вахту. А. Степан. Порт-Артур, ч. 1, гл. 3. 
Каждый день, кончив вахту, он [Яков] вы

: лезал из люка кочегарки, босой, потный, вы- 
і мазанный нефтью. М. Горький, В людях, 
I XI. — Завтра на вахту рано вставать, — 
і говорит он [П. А. Т—в]. Гонч. Фрег. Палл., 
I т. 1, гл. !.♦ Распространительно. Боевой 

пост. Артиллеристы хранят подступы к ве- 
I дикому городу Ленина, и ни на одну минуту 

нс покидают они своей боевой вахты. В. Саян. 
В боях за Ленингр., ч. V. Бог войны. Стой, 
ленинградец, на посту, Смотри в ночную 
высоту, Ищи врага на небосклоне. С тобой на 
вахте боевой Стоит великий город твой И дни 
и ночи в обороне! Н. Тихон. Наш город. ♦ Ра
бочее место, о Стахановская в а х т а. О труде 
с повышенною производительностью, с рабо
тою по-стахановски. Вслед за кузнецами ин
струментальщики, литейщики, фрезеровщики 
становятся на стахановскую вахту. Правда 
28 ноября 1945. Передовая. О времени. Про
стоять целую вахту под дождем. О дежур
стве вообще. В 9 часов меня разбудили на 
вахту летчика. Валериан, мастерски совер
шив взлет и отсидев 8 часов за рулем, устал.



•65 Вахта — Bain 66

Байдуков, Наш полет в Амер.. 12. о О почет
ном дежурстве и усиленной добровольной 
работе кого-либо пли чего-либо. Ленинская 
вахта. Сталинская вахта. 2. Часть экипажа, 
несущая одновременно посменное дежурство 
на судне. У нас на «Орле» команда дели
лась на две вахты, вахта — на два отде
ления. Каждое такое отделение представляло 
собою роту. Нов.-Прибой, Цусима, кн. II, 
ч. II. Вахтенный, прил. Торжественно ша
гал сигнальщик [корабля], неся в руках. . 
исторический и вахтенный журналы, морские 
карты и сигнальные книги. Нов.-Прибой, Цу
сима, кн. II, ч. II. Вахтенный офицер, в ко
жаном пальто и клеенчатой фуражке, зорко 
глядел вокруг. Гонч. Фрег. Палл., т. I, гл. 1.

□ Вахтенный, ого, в знач. сущ., м. Де
журный, караульный. Корабль плавно пока
чивался, равномерно вздрагивая от работы 
машины. Один из вахтенных закрывал ставни 
штурманской рубки. Ефремов, Белый рог. 
Атолл Факаофо.

— Ср.-русск. (XVII в.): вахта; Нордстет. Слов. 
1780: вАхта; Яновский, Нов. словотолк. 1808: 
вахтенный; Слов. Акад. 1847: вахте н
я ы іі. — Нем. Wacht — стража. — Ср.: вах
тер.

2. Вахта, ы, ж. Вот. Травянистое 
растение с тройчатыми листьями, похожими 
на лист клевера, встречающееся по берегам 
озер, в болотах и т. п. Иначе: водяной три
листник. Вахтбвнпк, а, м., собир. Кувшин
чик белый, балаболка.

— Нордстет, Слов. 1780: вахта; Слов. Акад. 
1847: вахтбвнпк; Лепехин, Дневные зап. 
цутеш., ч. III, 68: вахта.

Вахтер, а, мн. вахтеры и (просторен.) 
вахтера, м. Старший сторож; дежурный 
сторож. Дубенко посигналил у ворот. Вахтер, 
отлично знавший своего главного инженера, 
все же тщательно проверил пропуска. Пер
венц. Испытание, гл. 2. ♦ Устар. Воен, и 
морск. Лицо, наблюдающее за сохранностью 
военного и судового имущества. Вахтерский, 
прил.

— Слов. Акад. 1847: вахтер, вахтер
ски й. — Нем. Wachter — сторож. — Ср.: в 4 х т а.

Ваш, е г о, м\ в£ша, е й, ж.; ваше, его, 
ср.', мн. ваши, и х. Притяжательное место
имение (к местоимению 2-го л. мн. ч. в ы). 
Принадлежащий вам, находящийся у вас 
в пользовании; находящийся с вамп в род
ственных, дружеских и т. п. отношениях. 
Около станции пустынно и нет других 
лошадей, кроме ваших. Вы садитесь в ко
ляску. . и катите по степной дороге. Чех. 
В родном углу, I. Пишу к вам у вас, в ва
шей комнате, на вашем бюро; а прежде чем 
взялся за перо, прождал вас слишком два часа 
с половиною. Дост. Ром. в дев. письмах, 
IV. Ваш дед портной, ваш дядя повар, А вы, 
вы модный господин. Пушк. Жалоба, о В вы
ражениях. Ваше дело — ваш долг, обязан
ность, право. Не ваше дело— вас не 
касается, вы не должны. — Не ваше дело, — 
говорит [генерал], — вмешиваться в чужие 
семейные дела! Чех. Женское счастье. — Ме
ня одно только беспокоит,.. как она? — Да, 
но это уж не ваше дело. Писем. Бояр
щина, ч. II, гл. 6. ♦ Находящийся у вас в рас-

3 Словарь русск. лит. яз., П 

поряжении. Ваш покорный слуга (в заключении 
старинных писем), о [Бальзаминова:] Так я вас 
жду. [Красавина:] Уж теперь ваша гостья.
А. Остр. Свои соб. грыз.., к. I, явл. 5. о Весь 
ваш, ваш (вм. устар.: ваш покорный 
слуга)— готов помочь, оказать услугу (вежли
вая форма окончания письма, разговора и 
т. п.). [Губернатор:] Запечатлев в душе на 
век Признательность к нему [отцу], К услу
гам дочери его Готов я... весь я ваш... Некр. 
Русск. женщ., ч. II. [Лепорелло:] А вы, сеньор 
Диэго, вы себе Других друзей ищите; На меня 
Вы боле не надейтесь. Ваш слуга! А. К. Толст. 
Дон-Жуан, ч. I. о Устар. Ваш (покор
ный) слуга — я. В нем. [адмиральском ка
тере], кроме самого адмирала, помещались 
командиры со всех четырех судов и ваш покор
нейший слуга. Гонч. Фрег. Палл., т. II, гл. 3. 
-> Относящийся к той же среде, как п вы, 
близкий вам по убеждениям, взглядам. 
[Казарин:] Дай руку, милый друг, Ты наги. 
[Арбенин:] Я ваш! былого нет и тени. Лерм. 
Маскарад, д. II., сц. IV, вых. І.оВ выра
жении. Ваш брат, ваша сестра. То-то 
чужими руками жар загребать любишь. 
Знаем мы вашего брата. Тург. Хорь и Кали- 
ныч. Находящийся под вашим покрови
тельством; касающийся вас, приятный, угод
ный вам. — Привозите же завтра вашего 
Бельтова, — сказала Любовь Александров
на. — Нам до того наговорили об нем, что 
и мне захотелось его видеть. Герцен, Кто 
вин.? ч. II, гл. 2. [Княгиня:] Я думаю, он 
просто якобинец, Ваш Чацкий!!! Гриб. Горе 
от ума, д. IV, явл. 7. Свойственный вам. 
Впрочем, с вашей энергией надеюсь, что вы 
выпутаетесь из тех тяжелых условий, в ко
торые вы сами поставили себя. Л. Толст. 
Письмо Лебединскому, 2 авг. 1900. Ваша 
родительская любовь и нежность.. побу
ждает меня приняться за перо, чтобы изъ
явить вам свою благодарность. Гог. Письмо 
к матери, 1 окт. 1824. о Доревол. Ваше 
благородие, ваше превосходительство и 
т. п. — в титулах или формах почтительного 
обращения к чиновным лицам. — Странный, 
ваше превосходительство, мне нынче сон при
снился, — сказал один генерал. Салт. Пов. 
о том, как один мужик... Я никогда не давала 
вашему сиятельству права бытъ дерзким, 
и потому прошу вас — удалиться. Тург. 
Первая люб., XVI. о В а ш е степенство, 
ваше здоровье, ваша милость. Устар. 
и в просторечии. [Дикой:] Да что ты ко 
мне лезешь со всяким вздором? [Кулигин:] Кабы 
я со своим делом лез, ну, тогда, был бы я ви
новат. А то я для общей пользы, ваше сте
пенство. А. Остр. Гроза, д. IV, явл. 2. 
Здесь крестьяне величают господ титлом 
ваше здоровье: титло завидное, без коего все 
прочие ничего незначат. Пушк. Письмо Вя
земскому, 5 ноября 1830. а В а ш е, его, 
в знач. сугц., ср. — то, что принадлежит 
вам. о В сочетании с сравнит, степ. Меньше 
вашего, лучше вашего и т. п. — 
меньше, лучше, чем вы, чем у вас. — Ия, — 
сказал молодой повеса, который хвалился, 
что побил 700 человек, — не меньше вашего 
надеюсь получить награждение. Крыл. Почта 
духов, XXVI. ♦Ваши — родственники, 
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близкие люди; земляки, единомышленники, 
о В выражении. И нашим и вашим — 
о поведении лиц, старающихся угодить двум 
сторонаім, разделенным противоположностью 
мнений, интересов и т. п. Степанов хотел 
угодить и нашим и вашим, т. е. получать 
прибылъ от журнала, и не лишить типо
графии других работ, дававших ему верную 
выгоду, — и погубил то и другое. Бел. Письмо 
Станк., 29 сент. — 8 окт. 1839. ° Ваша, 
е й, в знач. сущ., ж. В выражении. Ваша 
взяла — вы победили, одержали верх. [Фоме 
Гордееву] развязали ноги, но руки оставили 
связанными. Когда он поднялся, то посмотрел 
на всех и с жалкой улыбкой сказал тихонь
ко: — Ваша взяла... М. Горький, Фома Горд., 
XIII. о По-вашему, в знач. нареч.’. 
а) Так, как вы думаете, как вы считаете 
нужным. — Ну так как же по вашему? 
Всем надо пахать приниматься? — с беско- 
нечнейшей ирониею спрашивали меня неко
торые из моих читателей. Гл. Усп. Скуч. 
публ., V, 1. — А чем ты кроешь, земляк? — 
Как — чем? Козырями! — Может-бытъ, по- 
вашему, это и козыри, только по-нашему — 
нет! Гог. Проп. грам. б) В просторечии. 
На языке собеседника. — Юлай, спроси-ка 
у него по вашему, кто его подослал в нашу 
крепость? — Юлай повторил на татарском 
языке вопрос Ивана Кузьмича. Пушк. Кап. 
дочка, VI. Вашество, а, ср. В просторечии. 
Устар. Общее обращение к высшим чиновни
кам, военным и статским. [Начальник города] 
очень удивился. — Кто распорядился? Стер- 
венко тут как тут! — Я, вашество! М. Горь
кий, Русские ск., IX.

— Др.-русск.: кашк; Росс. Целлариус 1771, 
с. 42: ваш, по вашему; Нордстет, Слов. 
1780: ваша, ваше.

Вйшгерд,а,ле. Лоток для промывки пород,, 
содержащих золото. Площадка и грохот со
ставляли весь нехитрый прибор, на котором 
производилась промывка золотоносных песков; 
на ученом языке горных инженеров этот при
бор называется в.ашгердом. Мам.-Сиб. Золо
туха, II.

— Энц. леке. 1837: вашгерд; Слов. Акад. 
1847: вашгерд. — Нем. Waschherd, от wa- 
schen — мыть и Herd — очаг, верстак.

Ваяние, я, ср. 1. Вид изобразительного 
искусства, к которому относятся работы по 
высеканию, вырезыванию и лепке художе
ственных изображений; скульптура. Поступил 
в Училище живописи, ваяния и зодчества. 
Маяк. Я сам (Автобиография). Эпическую 
поэзию можно сравнить с образовательными 
искусствами— архитектурою, ваянием и 
живописью. Бел. Разд, поэзии на роды 
и виды (VI, 66). ♦ Изготовление путем 
лепки, вырезывания, высекания объемных 
или выпуклых на плоскости фигур (ста
туй, бюстов, барельефов и т. п.). 2. Устар. 
Скульптурное изображение чего-либо; из
ваяние. о В сравнении. Там, как ваянья 
гробовые, Одевшись в белый свой покров, 
И неподвижно, и без слов Сидят тур
чанки молодые. Вяз. Очарование. Вайть, 
я ю, я ешь, несов., перех. 1. Создавать 
художественные объемные изображения из 
камня, кости, дерева и т. и.; высекать, ре

зать. 2. Отливать из металла объемные- 
(скульптурные) изображения. Вайтель, я, м. 
Художник, занимающийся ваянием; скульп
тор. Не сердитесь на меня, что я так при
стально на вас гляжу. Я по ремеслу моему' 
ваятель, и предвижу, что в скором времени 
попрошу у вас позволение слепить вашу голову. 
Тург. Накануне, XI. Грустен и весел вхожу, 
ваятель, в твою мастерскую: Гипсу ты мысли 
даешь, мрамор послушен тебе. Пушк. Худож
нику. ♦ Переносно. Об актере. Мунэ-Сюлли,. 
этот изумительный ваятель художествен
ных образов, страдал сильнейшим косоглазием. 
Мич.-Самойл. Шестьд. лет в иск., стр. 86. Ва- 
йльный, а я, о е. Устар. Относящийся к вая
нию, употребляемый при ваянии. Ваяльное 
искусство. Ваяльное орудие. Вайтельный, а я,, 
о е. Относящийся к ваянию; свойственный 
ваянию. Сей монумент ваятельного искус
ства [памятник Ришельё] есть один из луч
ших в Париже. Карамз. Письма русск. пут. 
(V, 30).

— С иным (устар.) ударением: веянье. — 
Др.-русск.: катанию, катати, катаный, кагатель; Поли
карпов, Леке. 1704: каа'ло, кааніе, ваятель, ваХтЕлнынг 
каЛю; калніе, каАтелк. каАю, калло, каЛтелстко; Норд
стет; Слов. 1780: ваянный; Слов. Акад. 1806: 
ваяльный. — Ср.: изваяние.

Вбегать, а ю, аешь, несов.; вбежать, 
бегу, бежишь, сов., неперех. Входить 
куда-либо бегом, очень быстро. Олени весело 
вбежали в большое село над сонной рекой. 
Горбат. Торговец Лобас, гл. 5. [Мозгляков] 
действительно не вошел, а вбежал, бледный 
от волнения. Дост. Дяд. сон, IX. Он [Евге
ний] поскорей звонит, вбегает К нему 
слуга француз Гильо. Пушк. Е. О., VI, 25. 
о В б еж а т ь, вбегать во что, внутрь 
чего-либо. Вбегать в комнату. ° [Проценко] 
разбудил вбежавший в комнату командир 
учебного батальона капитан Маркушев. Си
мон. Зрелость. ♦ Переносно. С шумом легкий 
корабль вбежал в глубодонную пристань. Гне- 
дич, Илиада, I, 432. о Образно. Вижу ясно, 
ясно до галлюцинации. До того, что, кажет
ся — вот только с этой рифмой развяжись, и 
вбежишь по строчке в изумительную жизнь. 
Маяк. Про это. ♦ Вм. взбегать, взбе
жать. Вбежать на что, на поверх
ность чего-либо. Баштовой, запыхавшись, 
почти вбежал на крыльцо и постучал. Пер- 
венц. Огн. земля, гл. 6. [Катерина] вбе
жала на вал, которым был окружен парк. 
Крест, (псевд.), Большая Мед., IX. [Собака] 
уж раза три вбежала на вершину и возвра
тилась к нам. Гонч. Фрег. Палл., т. II, гл. 7. 
Дрожки остановились перед трехэтажным 
домом, и гусар вбежал на крыльцо. Пушк. 
Станц. смотр. ♦ Переносно. На пляж одна за 
другой вбегают кудрявые волны. М. Горький, 
Ск. об Италии, XII.

— Др.-русск.: къкігоу; Поликарпов, Леке. 
1704: кк’кг^ю; Росс. Целлариус 1771, с. 36: вбе
жать, вбежание; Нордстет, Слов. 1780: 
вбегйние, вбёгивание.— Ср.: бежйть.

Вбивйть, а ю, аешь, несов.; вбить, 
вобью, вобьёшь, сов., перех. 1. Ударяя, 
заставлять что-либо войти внутрь, вкола
чивать, втискивать. Посредине блиндажа 
стоял крепкий обеденный стол, вбитый в 
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землю. Катаев, Сын полка, гл. 6. Вокруг 
столб а, вбитого в самую середку гумна, запря
женные в ряд и образуя один длинный, радиус, 
бегали двенадцать лошадей. Чех. Красавицы, I. 
[Марианна] развесила платье на гвоздики, 
которые нашла в ящике стола и вбила соб
ственноручно в стену оборотной стороною 
щетки. Тург. Новь, XXVIII. А сквозь ветви 
те глядят, Ружья наземъ опустили, По 
патрону откусили, Вбили шомполом заряд. 
Пушк. Воевода. 2. Переносно и образно. 
о В выражениях. Вбить клин между кем- 
либо — расколоть, разобщить кого-либо (наир, 
части армии). Предприняв второе, ноябрь
ское, наступление на Москву, противник 
вбивал клин в том же направлении, где опять- 
таки дрались панфиловцы. Бек, Волокол. 
шоссе, I. Чел., у кот. нет фамилии, 3. ♦ Пере
носно. Июльские дни вбили клин между вер
хами и низами соглашательских партий: в то 
время как верхи скатились в лагерь буржуазии, 
низы круто повернули в сторону пролетариата. 
Ист. гражд. войны в СССР, I, 295. о В сравне
нии. Человек — не клин, в оюизнь его не 
вобьешь: он сам должен создать себе свое 
место. Гладков, Энергия, XXI. о В б и т ь 
(осиновый) кол (в могилу) — окончательно 
избавиться от кого-, чего-либо; обезвредить. 
оВбивать, вбить в голову — по
средством частого повторения заставлять 
усвоить, запомнить что-либо; внушать что- 
либо. — Ма... матушка!— пробормотал запу
ганный супруг.. — Сколько раз я вбивала 
в твою ослиную голову, что я тебе вовсе не 
матушка? Дост. Дяд. сон, X. Учитель бился 
с ними [генеральскими детьми] как с край
ними невежами. Он принужден был всякую 
вещицу им раза по три и по четыре перетол
ковывать и насильно вбивать в голову. Болот. 
Записки, I, 185. о В б и т ь себе в голову — 
убедить себя в правильности какого-либо 
мнения, упорно держаться его. Вбпвйться, 
вбйться, 1. Упорством, силой внедряться, 
проникать куда-либо. 2. Страд. Вбивание, 
ь е, я, ср.

— Др.-русск.: въбнвлтн, въвнтн; Поликарпов, 
Леке. 1704: вбнвію и вбіДю; Нордстет, Слов. 1780: 
вбивйние, вбить, вбиванный, вби
ваться, вбйться; Слов. Акад. 1789: 
в б и в й ю в голову; Слов. Акад. 1847: вбйвка. — 
Ср.: бить.

Вбирйть, а ю, а е ш ь, несов.; вобрать, 
в б ѳ р вберёшь, сов., перех. Втяги
вать внутрь, впитывать. [Ярославцев] открыл 
рот, глубоко вздохнул и, вобрав в себя 
страшно много пахучего воздуха комнаты, 
напряг грудь, чтобы крикнуть. М. Горький, 
Ошибка. Тихо подувала Авдотья на блюдечко 
и губы ее вбирали чай с легким присвистом. 
Бобор. Ходок, ч. II, гл. 19. Есть особого 
рода вазы из красной американской глины, 
которые с водою ставят в комнаты для про
хлаждения ее. Они удивительно вбирают 
в себя теплоту, и комната скоро охлаждается.
В. Боткин, Письма об Исп., 33. о Вобрать 
голову в плечи. В стариковском кресле поко
илась, как старик, Оленька; вытянула бес
помощно ноги, вобрала стриженую голову 
в острые плечи. Федин, Анна Тимофеевна, VII. 
оВбиратьв себя — вмещать. Вокзал не 

широк, народу вбирает в себя мало. Фурм. 
Чапаев, гл. I. ♦ Включать, принимать в свой 
состав; объединять. Ее [партии пролета
риата] сила заключается в том, что она 
вбирает в себя всех лучших людей пролета
риата из всех его массовых организаций. 
Сталин, К вопр. ленинизма (VIII, 34). ♦ Об
разно и переносно. Диктатуру может осу
ществлять только тот авангард, который 
вобрал в себя революционную энергию класса. 
Ленин, О проф. союзах (XXVI, 64). Вби
раться, вобраться. 1. Проникать внутрь 
чего-либо; впитываться, втягиваться, вса
сываться; вмещаться. И так, береговой лов 
наметкою продолжается весною только до 
тех пор, покуда река не вышла из берегов, и 
повторяется тогда, когда начнет вода вби
раться в берега. С. Акс. Зап. об уж. рыбы 
(V, 142). ♦ Вселяться куда-нибудь; поме
щаться в чем-либо. Поехали в Центральную 
гостиницу.. Осмотрелись, закрепили за собой 
номерок — так вчетвером в одну комнату 
и вобрались: не хотелось дружкам разби
ваться. Фурм. Чапаев, III. Я вот свой достроил 
сими днями [дом]; Хозяева в него еще не 
вобрались, А уж сверчки давно в нем завелись. 
Крыл. Вельм. и Фил. 2. Страд.

— Ср.-русск. (XVII в.): B«RpdThcA; Росс. Целла
риус 1771, с. 9: вбирать, вобрйть; Норд
стет, Слов. 1780: вбирание; Слов. Акад. 1789: 
вбирйться; Письма и бум. Петра В., VII, 
275; вбираться, — Ср.: брать.

ВбИТЬ. См. Вбивать.
Вблизи, нареч. На малом расстоянии, не

вдалеке. Вблизи стены города оказались да
леко не такими внушительными и прочными, 
как выглядели издали. Степан. Порт-Артур,, 
ч. I, гл. 8. Издали все ведь кажется или хуже, 
или лучше, но во всяком случае иначе, нежели 
вблизи. Гонч. Фрег. Палл., т. II, гіі. 7. Даль 
темнеет; все как-то тонет в тумане, а вблизи 
так все резко обточено, словно резцом обре
зано — лодка, берег, острова. Дост. Бедные 
люди (I, 90). О нет! не может быть для 
дружбы расстоянья! Вдали, как и вблизи, 
Я буду вам родной. Жук. Прощание. ♦ В знач. 
предлога — около. Амагу течет сначала на 
северо-восток, потоу принимает широтное на
правление' и только вблизи моря немного 
склоняется к югу. Арсен. Дереу У зала, гл. 12. 
У конюшни стояла крытая ямская повозка; 
вблизи нее, на лужку, ходили три спутанные 
лошади. Салт. Благонам. речи, V. В неждан
ной встрече сын Гасуба Рукой завистника 
убит Вблизи развалин Татартуба. Пушк. 
Тазит. о В б л и в й от чего-либо. Вблизи 
от нашей усадьбы было устроено два сте
клянных завода. Салт. Пошех. стар., I. 
Вблизь, нареч. Устар. То же, что вблизи; 
близко. [Вздыхатели] в Душеньку уж боле 
не влюблялись И к ней не подходили вблизь, 
А только издали ей низко поклонялись. Богд.
Душенька, I. '

— Ср.-русск.: вблизи; Поликарпов, Леке. 1704: 
вблизи; Нордстет, Слов. 1780: вблизи; Слов. 
Акад. 1806: вблизй.

ВбОК, нареч. В сторону; вправо или влево. 
Удивленная, разгневанная, Звезда [кобыла] ша
рахнулась вбок, замотала головой, взбрыкнула, 
присела, взвилась на дыбы и во весь мах по

3*
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скакала вдоль табуна. А. Н. Толст. Детство 
Никиты. Клопик. Ромашов угрюмо смотрел 
вбок, и ему казалось, что никакая сила в мире 
не может заставить его перевести глаза. 
Купр. Поединок, VII. Тут пошевни [сани] 
заехали в такую чащу, что ни в бок, ни вперед. 
Печер. В Лесах, ч. I, гл. 15.

— С иным, раздельным написанием: в бок
(пример см. выше). — Ушак. Толк. слов. 1934: 
вбок. — Ср.: бок. г

Вбрасывать, а ю, аешь, несов.-, вбро
сить, вбрбшу, вбросишь, сов., перех. 
Бросать, бросить внутрь чего-либо. Вбросить 
мяч в окно. ♦ Быстро, шумно вложить, всунуть. 
Бек-Агамалов резко, со стуком вбросил шашку 
в ножны. Купр. Поединок, XVIII. Вбра
сываться, вброситься. 1. Стремительно бро
саться, кидаться. 2. Страд. Вбросать, а ю, 
аешь, сов., перех. В просторечии. Вбро
сить в несколько приемов.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 130: в б р о сы
на т и; Леке. 1762: вбросить; Росс. Целлариус 
1771, с. 26: вбрасывать, вбросить, 
вбрасывание; Нордстет, Слов. 1780: вбра
сываться, вброситься. — Ср.: бросать.

Вброд, нареч. По дну неглубокой реки, 
озера и т. п. (употр. при глаголах и т т й, 
переходить, переезжать, пе
реправляться). Там, где долина 
суживается, приходится карабкаться по 
скалам и даже итти вброд по воде. Арсен. 
Дереу Узала, гл. 8. Следующую речку Павел 
решился переехать вброд; лошадь немножко 
заартачилась. Павел смело нукает ее; лошадь 
осторожно входит в воду. Писем. Люди сорок, 
годов, ч. I, гл. 2. [Торговле] способствует 
река Сивка, через которую весною переправ
ляются они [жители с. Горюхина] на челно
ках. . , а прочее время года переходят в брод, 
предварительно засучив портки до колен. 
Пушк. Ист. с. Гор.

— В ином, раздельном написании: в брод 
(пример см. выше). — Ср.-русск.: вкродъ; Росс. 
Целлариус 1771, с. 25: в брод; Ушак. Толк, 
слов. 1934: вброд. — Ср.: брод.

Вбросйть, вбросить. См. Вбрасывать.
Вбухать, а ю, аешь; вбухнуть, н у, 

и е ш ь, сов., перех. В просторечии. Сразу 
в большом количестве всыпать, влить, вва
лить во что-либо, о В образном выражении. 
При всей его [солдата] изобретательности, 
он не мог долго протянуть эти отвлекающие 
от цели эволюции и, воскликнув с горестью: — 
^Эх, в какую вбухали историю!.. Эх, куда 
всадили! ъ... должен был идти. Гл. Усп. 
Прогулка. Вбухаться, сов. Упасть всей тя
жестью во что-либо, ввалиться куда-либо. 
♦ Переносно. Попасть в неприятное поло

жение.
— Даль, Слов.: вбухать, вбухнуть, вбу

хаться.— Ср.: бухать.
Вваливать, а ю, а е ш ь, несов.', ввалйть, 

ввалю, ввалишь и ввалйшь, сов., 
перех. и неперех. В просторечии. 1. Перех. 
Бросать, класть нечто громоздкое, грузное 
или рыхлое внутрь чего-либо. Оба рыбака, 
не без труда, общими силами вытащили 
страшно огромную рыбу и ввалили ее в лодку.
С. Акс. Зап. об уж. рыбы (V, 154). Дай сей 
вырытой земле полежать на воздухе день 

или два, потом ввали ее в ту же яму и утопчи. 
Радищ. Опис. моего влад. (II, 376). -о- Пере
носно. Расходовать что-либо неэкономно, из
держать слишком много чего-либо; вложить, 
уплатить крупную сумму. Отец-то много 
потратил денег [на судебный процесс]. Од
ному судье, сказывают, ввалил пятъ тысяч. 
Решетн. Оч. обозн. жизни. 2. Неперех. То же. 
что вваливаться в 3-м знач. Вскоре громых
нула дверь дальнего корридора, послышалось 
звяканье оружия, шаги многочисленной толпы. 
Ближе и ближе. Толпа ввалила в наш кор- 
ридор. Корол. Яшка, VI. Вваливаться, вва- 
лйться. 1. Падать, опускаться, вмещаться 
во что-либо (в реку, в яму и т. п.). Пролетка 
то и дело вваливалась в ухабы и в лужи. Леоп. 
Вор, ч. IV, гл. 3. [Подрядчик] решительно 
сунул Батееву руку., и, не дожидаясь при
глашения, тяжело ввалился в кресло. Эр- 
тель, Зап. степи., XIX. 2. Оседать, впа
дать вглубь. Дальше опять домишки и три 
под ряд голые, кирпичные корпуса без орна
ментов, с редкими ввалившимися окнами 
Л. Андр. Губернатор, II. о Глаза, щеки и 
т. п. ввалились. На лице у него [учи
теля] явились бурые пятна, худая, ввалив
шаяся грудь вздымалась высоко и нервно. 
М. Горький, Тоска. Страшно бледный, 
с ввалившимися щеками, с глубоко ушедшими 
внутрь глазных впадин горящими глазами, 
он [больной] продолжал свою бешеную ходь
бу. Гарш. Красный цветок, V. Бедняжка 
[Нелли] очень похудела в эти четыре дня 
болезни: глаза ввалились; жар все еще не 
проходил. Дост. Ун. и оск., ч. IV, гл. 2. 
Комната была полна мертвецами. Луна сквозь 
окна освещала их желтые и синие лица, вва
лившиеся рты, мутные, полузакрытые глаза 
и высунувшиеся носы... Пушк. Гробовщик, 
о Бока ввалились (у животного). Тайга 
на всем пространстве покрыта мохом и лишай
ником, бока у лошади от бескормицы ввали
лись. Шишк. Алые сугробы, VII. 3. Входить 
куда-либо грузно, с шумом. В арестант
скую ввалилась толпа австрийских солдат 
всех родов оружия. Н. Остр. Рожд. бурей, 
кн. I, гл. 2. Двери отворились, и Антон 
Пафнутьич Спицын, толстый мужчина, лет 
50.., ввалился в столовую. Пушк. Дубров
ский, IX.

— Др.-русск.: къкалнтн; къкалнтнсА; Росс. Цел
лариус 1771, с 40: вваливать, ввалйть. 
ввал, в в £ л к а, ввйливание; Слов. Акад. 
1789: вваливаться, ввадёние. — Ср.: ва
лить.

Введение. См. Вводить. 
Ввезтй. См. Ввозить.
Ввек, нареч. 1. Никогда (при глаголах 

с отрицанием). Что мы пережили, расскажет 
историк, Был сон наш тревожен, и хлеб наш 
был горек, Да что там! Сравнения ввек не 
найти, Чтоб путь описать, где пришлось нам 
пройти! Саян. Что мы пережили.. Я посмот
рел на него, потом на Ольгу... В век мне 
не забыть выражения ее лица. Тург. Мой 
сосед Рад. Онегин никогда со мною Не хвастал 
дружбой почтовою, А я, счастливый человек. 
Не переписывался ввек Ни с кем. Пушк. Е. О., 
Отр. из пут. Онег. (вар.). [Азбукин:] Хорошо, 
племянничек, ты со мною спроказил! Я бы



73 Ввек — Ввертывать 74

в-век не въезжал в город, а 
рости меня заманил. Крыл.
д. I, явл. 7. 2. В течение ,
всегда (устар.). Артемий Петрович стал 
пред нею на колена, уверял.., что ее одну 
любит, что ее одну ввек будет любить. 
Лажечн. Лед. дом, ч. IV, гл. 3. С отцом 
и матерью родною Теперь увиделся я вновь, 
Чтоб ввек меж ними и тобою Делить сынов
нюю любовь. А. О доев. Я разлучился с колы
бели. . ♦ На вечные времена, навеки (устар.). 
Вот зеркало мое — прими его, Киприда! 
Богиня красоты прекрасна будет ввек, Седого 
времени не страшна ей обида: Она — не 
смертный человек. Пушк. Лаиса Венере. . 
Князь Курбский, кровию и пылью покровен, 
Вещал: да будет ввек сей день благословен! 
Хераск. Россияда, XII.

— С иным, раздельным и деоисным написа
нием: ввек и в-век (примеры см. выше). — 
Ср.-русск.: ввѣкъ, къ вѣкъ; Соколов, Слов. 1834: 
в век; Слов. Акад. 1891: ввек. — Ср.: вовек.

аешь, несов.', ввёрг-
. сов., перех. 1. Устар. 

силой бросать куда-либо. 
страд, прич. прош.

Я видел твой корабль

ты на ста- 
Проказники, 

всей жизни;

Ввергать, а ю, 
путь, ну, п еш ь, 
Вкидывать, с ( "
□ Ввёрженный, 

чр. — ввергнутый. Г л
игралищем валов И якорь, вверженный близ 
диких берегов, Пушк. К Овидию. Богами 
ввержены во пропасти бездонны, Ужасный 
Энкелад и Тифий преогромный Питает 
жадных птиц утробою своей, Батюшк. Элегия 
из Тиб. о В устар, выражении. Ввер
гать в темницу — заключать. Я искал убе
жища в земле друга, а друг встретил меня 
как' неприятеля и ввергнул в темницу, 
Карамз. И. Г. Р., т. VI, гл. 6. 2. Втягивать, 
вовлекать кого-либо во что-либо (в войну, 
в неблагоприятное положение, обстановку, 
среду и т. п.). Советские люди дали всем наро
дам, ввергнутым в пучину войны с гитлеров
ской Германией, пример непревзойденной стой
кости, бесстрашия.. Правда 16 авг. 1943. 
Передовая. Ввергнутый в вписки всеобщего 
кризиса, «процветающий» капитализм в пои
сках спасения от настигающей его бури готов 
позаимствовать у нас кое-что от побеждаю
щей системы планирования. Куйбышев, 
Статьи и речи 1930—1935, 69. Какой человек 
с талантом, вкусив их [творческих дарова
ний] сладость, и после вверженный в шум
ную, деятельную праздность света, среди 
всех блестящих забав его не жалел о плени
тельных минутах вдохновения? Карамз. 
О Богд. и его соч. (VIII, 245). ♦ Переносно. 
Ввергать в отчаянье, в замешатель
ство и т. п. — приводить в отчаянье, заме
шательство. Замешательство, в которое ввер
гала его [Федора Иваныча] пропажа денег, от
няло у него остаток разума. Григор. Пересе
ленцы, ч. V, гл. 1. Но самое сие запрещение и 
правило, чтоб не оглядываться никак назад, 
ввергнуло меня еще в пущий страх и боязнь. Бо
лот. Записки, I, 288. Ввергаться, ввергнуться. 
I. С силой, с напором падать, впадать куда- 
либо (о текущей воде). В самой вершине 
залива прозрачно ввергается в море Ключ, 
из пещеры бегущий под сению тополей черных. 
Жук. Одиссея, IX, 140—141. 2. Врываться, 
вторгаться. В эту минуту правое колесо 

ввергнулось в лужу и обрызгало Доломанову. 
Леон. Вор, IV, 3. С исковерканными зло
бою лицами, давя и толкая друг друга и сами 
не замечая этого, в хату стремительно 
ввергались, теснимые сзади, десятки поте
рявших рассудок людей. Купр. Конокрады, 
IV. ♦ Вовлекаться; погружаться. [Штольцу] 
удавалось вытаскивать его в люди; но Штольц 
часто отлучался из Петербурга.. — и без 
него Обломов опять ввергался весь по-уши 
в свое одиночество. Гонч. Обломов, ч. I, гл. 5. 
Ввёрзить, ввёржу, ввёрзишь, сов., 
перех. Устар, п обл. То же, что ввёргнуть 
в 1-м знач. Яма будет с нашу камеру, на дне 
вода. Мне бы его [труп] вверзить туда, да 
бока-то у ямы не ровные. Мелыпин, В мире 
отв., I, 288. Ввёрзиться, сов. В просторечии 
и фолъкл. Упасть, погрузиться. Тогда Чури- 
лушка Пленкович Приправил своего добра коня. 
Добра коня через Пучай-реку: О полу-реки 
Чурила в воду вверзился. Гильф. Он. был., II, 
498. Ввержёние, я, ср.

— Др.-русск.: къккрісу’ (в 1-м знач.), въкьрг- 
нсутнсга; Поликарпов, Леке. 1704: ввергаю, 
ввергАтель, ввержаііе, ввержнын; Росс. Целлариус 
1771, с. 44: ввергание, ввёргнуть; Норд
стет, Слов. 1780: вверженный: Слов. Акад. 
1789: вве ргати с я, ввёргнутися, ввёр- 
жен ны іі; Соколов, Слов. 1834; ввёргнутый.

Ввёрить. См. Вверять.
Ввернуть. См. Ввёртывать.
Вверстывать, а ю, аешь, несов.; ввер

стать, а ю, аешь, сов., перех. Типогр. 
Сделать вставку (нового набора или клише) 
в сделанный набор или верстку.

— Ср.: верстать.
Ввертывать, а ю, аешь, несов.', ввер- 

тёть, в в е р ч j, ввёртишь и ввернуть, 
ну, н ё ш ь, сов., перех. 1. Вводить что- 
либо верчением; ввинчивать. Ввертывать, 
ввернуть электрическую лампочку. ° Отвертка 
быстро ввертывала в стену шуруп. Н. Остр. 
Как зак. сталь, ч. II, гл. 3. Дыбою называ- 
лося устроенное бревно, чрез которое вздер
гивали наверх человека, у коего руки были при
вязаны позади спины веревками, а ноги к ввер
нутому в пол кольцу.. Держ. Объяснения.. 
(III, 629). о В сравнении. [Хохол] изо
гнулся и, прежде чем Павел успел остановить 
его, ввернул в толпу, как штопор в пробку, 
свое длинное, гибкое тело. М. Горький, Мать, 
ч. I, гл. 27. 2. В ставить »в чью-либо речь слово, 
замечание и т. п. о В выражениях. Ввёр
тывать, ввернуть в речь свое слово, 
замечание и т. п. Нам было много о чем го
ворить с Наташей, но я все-таки ввернул 
словечко о Нелли и рассказал все, что случи
лось. Дост. Униж. и оскорбл., IV, 4. Мы 
[с Софьей Николаевной] начали толко
вать — право, не помню о чем, о город
ских слухах, о делах. Лидия часто вверты
вала свое словечко и лукаво на меня посматри
вала. Тург. Яков. Пас., III. Бегушев же., 
подарит ей [Домне Осиповне] дачу — сейчас 
подарит, но при этом, пожалуй, ввернет 
такую ядовитую фразу, что и не прогло
тишь ее. Писем. Мещане, ч. II, гл. 4. 
— Вот этак, вы видите, — сказал ~ . 
усмехаясь, Чичикову: — вот этак . мы всегда 
с ней [Улинькой] спорим.. — Здесь Чичи-

генерал,
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ков почел долгом ввернуть и от себя слово. 
Гог. Мертв, души, т. II, гл. 2 (испр. ред.). 
Ввёртываться, ввернуться. 1. Ввинчиваться, 
внедряться во что-либо. Винты ввертываются. 
♦ Переносно. Быстро и ловко проникать куда- 

либо, появляться где-нибудь и т. п. Павел 
подошел к двери и, толкнув ее рукой, спро
сил: — Кто там? — В дверь странно быстро 
ввернулась высокая, серая фигура, га ней дру
гая. М. Горький, Мать, ч. I, гл. 10. о Об
разно. — Подари ж ты мне девицу, Шама
ханскую царицу... — Крайне царь был изу
млен. — Что ты? — старцу молвил он. — 
Или бес в тебя ввернулся, Или'ты с ума рех
нулся. Что ты в голову забрал? Пушк. Ск. 
о зол. пет. 2. Страд. Ввёртывание, я, ср. 
Вверчивать, а ю, а е ш ь, несов., перех. 
В просторечии. То же, что ввёртывать в 1-м 
знач. Вверчиваться, несов. То же, что ввёр
тываться в 1-м знач.

— Поликарпов, Леке. 1704: вверчаю. вверченын; 
Росс. Целлариус 1771, с. 45: ввёртывать, 
ввертеть, ввернуть, ввёртка; Норд- 
стет, Слов. 1780: ввёртывание, ввёрче- 
ние, ввёрчивание, ввёрчиваю; Слов. 
Акад. 1789: ввёртываться, ввернуться, 
ввёртной; Слов. Акад. 1806: ввёрчивать- 
с я; Соколов, Слов. 1834: ввертёние; Слов. 
Акад. 1891: ввёрнутый. — Ср.: в е р'т ё т ь.

Вверх, нареч. 1. В высоту, ввысь, по на
правлению к верху (противополагается вниз). 
Гора была крутая. Раза два мы садились 
и отдыхали, потом опять лезли вверх. Арсен. 
По Уссур. тайге, гл. 3. Тихонько я обошел 
куст и стал против Ярика, чтобы птицы 
не улетели за куст невидимо, а поднялись 
вверх. Пришв. Собаки (I, 75). Удивительно 
приятное занятие лежать на спине в лесу и 
глядеть вверх! Тург. Касьян с Крас. Мечи. 
С Пиладом мой Орест грызутся, Л ишь только 
клочья вверх летят. Крыл. Соб. дружба, 
о В в е р х-вниз, в в е р х и вниз. Берет Ага- 
пий на руки ребеночка, кидает, подкидывает 
вверх-вниз. Леон. Гиб. Егор., VI. о Руки 
вверх — требование к кому-либо поднять 
руки с целью лишить его возможности оказать 
сопротивление. Врывается исправник, а за 
ним полицейский пристав и казачий офицер. 
С револьвером в руке пристав кричит: «руки 
вверх, будем стрелять!». Куйбышев, Эпиз. из 
моей жизни, 25. о Снизу вверх. К Терки
ну вышла старушка., снизу вверх оглядела его 
слезливыми слабыми глазами. Бобор. Вас. 
Теркин, ч. II, гл. 38. ♦ Переносно. В выра
жении. Смотреть, глядеть снизу вверх — 
угодливо, подобострастно. ♦ В сочетании 
с творительным падежом. Торчком поднялась 
корма корабля, огонъ округлился, напомнив 
жирный восклицательный знак, перевернутый 
вверх ногами, и погас. Первенц. Огн. земля, 
ч. II, гл. 25. На дубовом, некрашенном столе 
лежала раскрытая и повернутая корешком 
вверх книга, в пергаментном переплете. 
Писем. Тыс. душ, ч. I, гл. 4. Там обшивали 
досками челн; там, переворотивши его вверх 
дном, конопатили и смолили. Гог. Тарас 
Бульба, IV. ♦ Переносно. В выражениях. 
Перевернуть, поставить и т. п. что-либо 
вверх 'дном, вверх ногами, вверх 
тормашками (в просторечии) — нарушить при

вычный порядок; заставить всех беспокоиться, 
суетиться, хлопотать. Подай-ко ему [Илье Ива
новичу] не скоро носовой платок, он накричит 
о беспорядках и поставит вверх дном весь дом. 
Гонч. Обломов, ч. I, гл. 9. ♦ Наружу, кверху 
мехом, шерстью (о шкуре, о меховой одежде). 
— Нет, ты не ускользнешь от меня! — кри 
чал голова, таща за руку человека в выворо
ченном шерстью вверх овчинном черном тулупе. 
Гог. Майская ночь, IV. ♦ По направлению 
к верхней части чего-либо, в верхнюю часть 
чего-либо — дома, горы и т. п. (иногда в со
четании с предлогом по). Отвели они девицу 
Вверх во светлую светлицу, И оставили одну 
Отходящую ко сну. Пушк. Ск. о мертв, цар.. 
В легкую лодку епископ садится; К башне 
причалил, дверь запер, и мчится Вверх по 
гранитным, крутым ступеням. Жук. Суд 
божий над еписк. ♦ Переносно. Итти, под
ниматься вверх — переходить к лучшей 
жизни; занимать более высокое положение, 
выдвигаться. Отводило меня в сторону от 
Башкина и Трусова, но все-таки— нравились 
мне они.. Оскорбленная надежда подняться 
вверх, начать учиться — тоже толкала меня 
к ним. М. Горький, Мои универе. (XVIII, 
14). Одни начинают поприще свое снизу и 
постепенно идут вверх, другие начинают 
сверху и постепенно съезжают вниз. Некр. 
и Станицкий, Три страны света, ч. II, гл. 5. 
2. По направлению к истокам реки, верховьям 
реки, против течения реки. На приста
нях Царицына, Черного Яра, Камышина, 
Балашова грузили на баржи скот, рыбу, 
хлеб и гнали вверх на Нижний-Новгород 
А. Н. Толст. Хлеб, XII. 8.Летописцы говорят 
с удивлением о хитром вымысле Изяслава: 
ладии сего Князя, сделанные о двух рулях, 
могли не обращаясь итти вверх и вниз. 
Карамз. И. Г. Р., т. II, гл. 12. о В в е р х 
по реке, по течению и т. и. Здесь тропы пер 
вый раз разделились: одна пошла вверх по 
реке, другая куда-то вправо. Арсен. Дереу 
Узала, гл. 7. Токарев сторговал лодку, они 
сели и поплыли вверх по течению. Верес 
На повороте, VIII. Так вверх по Днепру, 
по широкой реке, Плывут их ладей вереницы 
А. К. Толст. Песня о пох. Влад. . Вверху, 
нареч. В высоте, в небе, в воздухе; на вы
соте. Далеко вверху ударяет молодой весен
ний гром. Невер. Гуси-леб., ч. II, гл. 7. 
Ему почудилось, что вздохи и шепот раз
даются где-то вверху, точно над деревьями. 
Данил. Воля, ч. I, гл. 1. Вверху чуть видны 
небеса; Природы мрачная краса Везде являет 
дикость ту же. Хвала тебе, седой Кавказ. 
Пушк. Е. О. Отр. из пут. Онег. (вар.). ♦ В верх
ней части чего-либо (дома, горы и т.п.). Я жил 
вверху в светелке, под крышей, куда подымался 
по чрезвычайно крутой и скрипучей лесенке. 
Дост. Подросток, ч. I, гл. VI, 1. Там воз 
с сеном проползет, закрыв всю телегу и ло
шадь; вверху, из кучи, торчит шапка мужика 
с цветами, да детская головка. Гонч. Обло
мов, ч. II, гл. 4. ♦ В знач. предл. Наконец, 
Гаврила Романович взял читанную мною 
трагедию и на первом мягком листе, вверху 
названия трагедии, написал четыре стиха. 
С. Акс. Знак, с Держ. (III, 229). о Устар. 
В выражении. Вверху стола — па переднем.
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-почетном месте. Вверху стола сидел старик 
Корчагин, рядом с ним, с левой стороны, 
доктор, с другой стороны — гостъ, Иван 
Иванович Колосов, бывший губернский пред
водитель., Л. Толст. Воскресение, I, гл. 25.

— Ср.-русск. (XV—XVII вв.): вверхъ, въ верри 
KBtpx‘8; въкірх$; Нордстет, Слов. 1780: вверх; 
Слов. Акад. 1789: в верх, в верх^; 'Слов. 
Акад. 1806: вверь х, вверьху; Соколов, 
Слов. 1834: вверху. — Ср.: верх.

Ввёрчивать. См. Ввёртыва т ь.
Вверйть, я ю, я е ш ь, несов.; ввёрпть, 

вверю, вверишь, сов., перех. Основы
ваясь на доверии, поручать заботам, попе
чению кого-либо, отдавать в чье-либо управ
ление, распоряжение. Осип Иванович Пят
ницкий, как и должно ему было согласно при
сяге, зорко примечал все то новое, что за 
последний год быстро возникло во вверенном 

•ему Арабынъском округе. Либедин. Горы и 
люди, ч. VI, гл. 21. Не все педагоги 
настолько проницательны, чтобы угадать 
природу ребенка, вверенного их воспитанию. 
Салт. Пошех. стар., VI. [Артемий Филиппович 
Хлестакову:] Имел честь сопровождать вас 
и принимать лично во вверенных моему смо
трению богоугодных заведениях. Гог. Ревизор, 
д. IV, явл. 6. Как тебе вверить корабль? 
ты лодкой не правил. Кантом. Сатиры, II. 
оВвсрять судьбу, счастье и т. п. 
В суровые дни Отечественной войны встре
чают народы нашей страны день 1 Мая. 
Они вверили свою судьбу Красной Армии 
и не ошиблись в своих надеждах. Приказ 
Верх. Главн. 1 мая 1943 г. № 195 (Сталин, 
О Великой Отеч. войне Сов. Союза, 97). 
Своей Красной армии вверила она [Советская 
Россия] судьбы всех трудящихся и в своих 
надеждах не обманулась. Фрунзе, Приказ 
войскам 4-й армии № 76/30 (Избр. пропзв., 
513). [Александр Степаныч] со слезами на 
глазах выслушал мое предложение; обнял 
меня [Адуева] и сказал, что теперь он 
может умереть спокойно: что он знает, 
кому вверяет счастье дочери... Гонч. Об. 
ист., Эпилог. ♦ Сообщать, поверять что-либо 
(о тайне, мыслях и т. п). Иван Кузьмич, 
хоть и очень уважал свою супругу, но ни за 
что на свете не открыл бы ей тайны, вверен
ной ему по службе. Пушк. Кап. дочка, 
VI. о Образно. В груди кипят рыдающие 
звуки, Пора, пора им вверить мысль мою! 
Твою любовь, твои святые муки, Твою 
борьбу— подвижница, пою!.. Некр. Из 
поэмы «Мать», I. В часы забав иль праздной 
скуки, Бывало, лире я моей Вверял изнежен
ные звуки Безумства, лени и страстей. 
Пушк. В часы забав.. Вверйться, ввериться.
1. .Оказывать доверие кому-либо, всецело 
полагаться на кого-, что-либо. Дядя чрез
вычайно легко вверялся другим и в этом случае 
был далеко не без ошибок. Дост. Село Степ.., 
ч. I, гл. 1. Между порогов скользила ладья 
рыболова; отважный, он вверялся родной реке 
и спокойно; закидывал сети между клокочущими 
безднами. В. Одоев. Саламандра (II, 144). 
Хозяин книг., так наконец в меня вверился, 
•что не опасался присылать ко мне и по це
лому десятку вдруг. Болот. Записки, I, 824. 
о Вверяться судьбе. — Разъедемся, по

ра: — сказали, — Безвестной вверимся судь
бе. — И каждый конъ, не чуя стали, По 
воле, путъ избрал себе. Пушк. Руслан и 
Людм., I. 2. Страд.

— Др.-русск.: къкѣргатн, въкѣрнтн, къкѣритнсА. 
кък’крнтнсА; Поликарпов, Леке. 1704; вкѣрЛю, ввѣ- 
Раюса, ввѣрены»; Нордстет, Слов. 1780: ввере
ние, в в е р ё н н ы іі, в в ё р и т ь, вверяю- 
щ и й; Слов. Акад. 1806: ввёритель; Слов. Акад. 
1847: ввёрительница; Даль, Слов.: вверй- 
т е л ь, вверительница. — Ср.: в ё р и т ь.

Ввестй. См. В в о д й т ь.
Ввечеру, нареч. Устар, и в просторечии. 

В вечернее время, вечером, с наступлением 
вечера. Вчера ввечеру собрались мы последний 
раз и до глубокой ночи сидели вместе: это • 
была прощальная дружеская беседа. Фурм. 
Мятеж . (II, 11). В вечеру подавался на стол 
очень щегольской подсвечник из темной 
бронзы. Гог. Мертв, души, т. I, гл. 2. Он 
[равнодушный гость] уезжает со двора, Спо
койно дома засыпает, И сам не знает поутру, 
Буда поедет ввечеру. Пушк. Е. О., IV-, 10.

— С иным (устар.) раздельным написанием: 
в вечеру (пример см. выше). — Поликарпов, 
Леке. 1704: вввчеръ. ввечср£, Слов. Акад. 1891: 
ввечер^. — Ср.: вёче р.

ВВИВЙТЬ, а ю, аешь, несов.-, ввйть, 
вовью, вовьёшь, сов., перех. Впле
тать что-либо в прядь, в нити и т..п. круче
нием, витьём. Ввить в веревку проволоку. 
Ввить ленту в косу. Ввиваться, ввйться.
1. Вплетаться, вкручиваться. О, как пойдут 
И виноград тебе, и тиса цвет, и плюща цвет, 
когда вовьются в локон! Анненский, Фамира 
Кифарэд, сц. 17. [При свивании цельной 
лесы] волосы употребляются разной длины 
и всучиваются или ввиваются один за дру
гим. С. Акс. Зап. об уж. рыбы (V, 7). 2. Страд. 
Ввивание, я, ср.

— Поликарпов, Леке. 1704: rrhrJr. rrhbJeoca. 
RRlmle; Росс. Целлариус 1771, с. 78: ввить, 
ввйвка; Нордстет, Слов. 1780: в в й т ь е, в в й- 
тый; Слов. Акад. 1789: ввйться; Слов. 
Акад. 1806: ввивйие, ввивнёй, ввй- 
вочный, ввйвок. — Ср.: вить.

Ввиду, в знач. предлога (требует род. 
пад.). Принимая во внимание что-либо, ис
ходя из чего-либо; по причине, вследствие. 
Какой-то катер пошел со специальным зада
нием, и ввиду бурной погоды за него беспоко
ились. Симон. Из воен, дневн., 4. Ввиду не
достатка в продовольствии, сокращение пути 
теперь было особенно важно. Арсен. По 
Уссур. тайге, гл. 28. [Нюхин:] Впрочем (по
глядев на часы), ввиду недостатка времени, 
не станем отклоняться от предмета лекции. 
Чех. О вреде таб.

— С иным, раздельным написанием: в в и д j.— 
Ушак. Толк. слов. 1934: ввид^.— Ср.: вид.

Ввйнчивать, а ю, аешь, несов.; ввин- 
тйть, ввинч^, ввинтйшь, сов., перех. 
Вводить внутрь чего-нибудь вращательным 
движением, ввертывать. Яркий электрический 
свет давала лампа, ввинченная в плафон 
у потолка. Первенц. Огн. земля, гл. 3. 
Проголодавшегося медведя запрут, бывало, 
в пустой комнате, привязав его веревкою за 
кольцо, ввинченное в стену. Пушк. Дубров
ский, VIII. Ввинчиваться,ввинтйться. 1. Про
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никать внутрь чего-либо вращательным движе
нием. ♦ Переносно. [Отец Даши], как старый 
пес, все равно никуда не ушел бы с аэродрома, .. 
только б, глядеть, как ввинчиваются в тугой 
воздух машины.. Горбат. Даша, о Образно. 
Холод становится меньше, боль в спине и 
руке выносима. Какие-то буравчики ввинчи
ваются еще в лопатку, прутья давят на 
плечи. Но уже можно дышать, спокойно, 
тихо дышать, — даже тише обычного. Фе
дин, Братья. Одна ночь, гл. 4. 2. Страд. Ввин
чивание, ь е, я, ср.

— Росс. Целлариус 1771, с. 53: ввинчи
вать, ввинтить, ввинчивание; Слов. 
Акад. 1847: ввинчиваться, ввинтиться, 
ввинченный. — Ср.: винтить.

ВВИТЬ. См. Ввивать.
ВВОДЙТЬ, ввожу, вводишь, несов.\ 

ввестй, в е д У, ведёшь, прош. в е л, 
ла, л б, прич. ведший, сов., перех.
1. Приводить куда-либо, указывая путь, за
ставлять войти. Дверь распахивается. Сол
даты вводят в темный угол комнаты неизвест
ного. Симон. Парень из нашего гор., карт. V. 
Ахилла ввел на двор своих лошадей. Леек. 
Соборяне, ч. IV, гл. 1. — Пожалуйте в ком
нату, сказала старуха, воротясь, ввела Обло
мова, через маленькую переднюю, в довольно 
просторную комнату и попросила подождать. 
Гонч. Обломов, ч. III, гл. 2. о В в о д й т ь, 
ввестй в бой — увеличивать сражаю
щиеся части армии новыми силами. Красная 
Армия, опираясь на всенародную поддержку, 
бесперебойно получала боевое снаряжение, об
рушивала на врага миллионы бомб, мин и 
снарядов, вводила в бой тысячи танков и само
летов. Сталин, 26-ая годовщ. Великой Окт. 
Соц. Рев. Доклад.. 6 ноября 1943 г. (О Вели
кой Отеч. войне Сов. Союза, 116). о Распро
странительно. Дверь, крыльцо вводит, 
в в е л б и т. п. Дверь с оторванной створкой 
ввела их [Рогова и Клавдию] на лестницу 
из черных влажных каменных плит. Федин, 
Пох. Евр., кн. II, гл. 9. Небольшое высокинъ- 
кое и тесом покрытое крылечко вводило в сени. 
Болот. Зап., II, 514. о В выражениях. В в о
д й т ь во владение, в наследство (юрид.) — 
утверждать в правах владения, наследства; 
осуществлять передачу этих нрав. Сей по
купщик, как из учиненной на той купчей 
надписи видно, был в том же году *** зем
ским судом введен во владение. Пушк. Дуб
ровский, II. В специальном употреблении. 
Мед. Вкладывать, вставлять внутрь чего- 
либо. [Иван Семенович] набрал в гутта
перчевый баллон теплой воды и, введя 
наконечник между зубами больного, про- 
спринцевал ему рот. Верес. Зап. врача, 
IV. о В в о д й т ь в кровь, в вены — впу
скать, вливать что-либо в полости или ткани 
организма. Чудодейственно восстанавливает 
силы глюкоза, введенная в вену или просто 
проглоченная. Инбер, Почти три года, 7 янв. 
1942. Может быть, старик все равно бы 
умер, но могу ли я поручиться, что смерть 
вызвана не тем чудовищным количеством 
сильно действующей наперстянки, которое 
я ввел в его кровь? Верес. Зап. врача, VII. 
❖ Вводить в почву — вносить, прибав

лять что-либо і« составу почвы и т. и. Опыт. 

показывает, что можно приготовить искус
ственную почву из песка, из толченой пемзы., 
и, введя в нее необходимые питательные ве
щества, получать совершенно плодородную 
почву. Тимир. Жизнь раст., 132. 2. При
соединять, включать (в состав организации, 
общества, семьи и т. п.). Ввести в пре
зидиум. о Олег думал: «Б об рок! Небось Дми
трий без него шагу не сумел бы ступить! 
Не зря к себе привязал, в родство ввел, на 
сестре женил!..». Бород. Дм. Донской, ч. I, 
гл. 16. [Вишневская:] В пустом, мелочном 
кругу его знакомых, в который он ввел меня, 
во мне заглохли все лучшие душевные качества. 
А. Остр. Дох. место, д. V, явл. 1. — Да как 
же ты венчалась, няня?.. — Я горько плакала 
со страха; Мне с плачем косу расплели, Да 
с пеньем в церковь повели. И вот ввели в 
семью чужую... Пушк. Е. 0., III, 18—19.
♦ Знакомить с основами чего-либо, посвя

щать в какое-либо дело. Я никогда не вводил 
маменьку ни в какие литературные мои 
отношения и не говорил с нею никогда о по
добных делах. Гог. Письмо С. Т. Акс.. 
18 марта 1843. оВводйть в курс дела 
Они меня тогда и не вводили в свои дела. 
Бобор. Перевал, ч. I, гл. 2. 3. Устанавли
вать, внедрять что-либо. Либих ввел препо
давание практическое, допустил и начал по
ощрять студентов к самостоятельному заня
тию химическими операциями [опытами}. 
Черныш. Опис. зам. лаб.. (I, 240). [Фаму
сов:] А наши старички?.. Не то, чтоб но
визны вводили,— никогда, Спаси нас боже!.. 
Гриб. Горе от ума, д. II, явл. 5. о В в о
д й т ь в употребление, в действие, в экспло- 
атацию, в строй—делать употребительным, 
пускать в ход. За годы пятилетки развер
нуто производство тракторов на «Красном 
путиловце», Сталинградском и Харьковском 
тракторных заводах, введен в эксплоатацию 
Челябинский тракторный завод. Итоги 
выполн. Перв. пятил, плана.., 17. Солиман 
Ага, Турецкий Посланник при Дворе Лудо- 
вика XIV в 1669 году, первый ввел в употреб
ление кофе. Карамз. Письма русск. пут. (IV, 
293). оВводйть, ввестй в про
грамму. Зоология была введена в программу 
Горного института для того, чтобы подго
товить студентов к изучению палеонтоло
гии.. М. Павл. Восп. металлурга, ч. I, гл. 3, 
III. 4. Вовлекать, втягивать во что-либо, 
склонять к чему-либо. Зачем же людей в 
грех вводить? Купр. Олеся, XII. о В в о
д й т ь в расход, в убыток. В субботу извоз
чики будут братъ о рубля. Чтобы не вводитъ 
тебя в такой расход, мы решили выслать 
тебе на станцию мелиховского мужика за 
76 коп. Чех. Письмо М. П. Чеховой, р апр. 
1892. 5. Приводить в какое-либо состояние, 
чувство. Чуть ветерочек какой, так уж вы 
и хвораете. Так остерегаться нужно., и 
друзей своих в горе и уныние не вводить. Дост. 
Бедные люди (I, 13). — Ты говоришь вздор 
и меня только вводишь в смущение. Писем. 
Люди сорок, годов, ч. II, гл. И. Мартышку 
это в зависть вводит: Хвалы приманчивы — 
как их не пожелать! Крыл. Обязьяна.
❖ Вводить в заблуждение. Я [Николай» 
Антонович] не могу говорить г тобой., о том. 
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что вы оба [Катя и Саня] были введены в за
блуждение, поверив больному старику, лишь 
недавно выпущенному из психиатрической 
больницы. Кавер. Два капит., ч. VI, гл. 6. Вво
диться, ввестйсь. 1. Вноситься, вкладываться, 
вставляться; включаться. Сейчас не время 
заниматься внутренними делами. Все поста
райся утрясти на ходу. Твой корпус не
медленно вводится в бой. А. Калин. На юге,
1, 19. 2. Устанавливаться, делаться употре
бительным. Ему [мастеру] сказали, что для 
учеников [мастерской-школы на заводе] вво
дятся общеобразовательные предметы. Гор
бат. Мое поколение, гл. 10, 1. В то время, 
как вводилась рекрутская повинность, Канте
мир изощрялся над неслужащими; когда учре
ждалась табель о рангах, он поражал боярскую 
спесь и местничество. Доброл.. Русск. сат. ввек 
Екат. (III, 641). Теперь ввелись на балах долгие 
танцы, например котильон. Вяз. Стар. зап. кн. 
(VIII, 216). ^Вводиться в строй, в 
эксплоатацию. Только за один нынешний год 
вводится в эксплоатацию 632 километра 
ѳлектрифицированных путей. Калинин, 
Статьи и речи от VII к VIII съезду Советов 
СССР, 265. Введение, я, ср. 1. Впускание, 
вкладывание; содействие входу, проникно
вению. Однажды, раскрыв рану, мы увидели, 
что часть трахеи омертвела.. Лишенная 
опоры трубочка теперь, при введении в раз
рез, упиралась просветом в переднюю стенку 
трахеи. Верес. Зап. врача, VI. Яд, который 
вводится в организм каждой папиросой, ничто
жен количеством, но зато введение его про
должительно. Чех. Цветы зап., II. ♦ Вклю
чение в состав чего-либо. Петр Великий 
принял первые меры для введения яицких 
казаков в общую систему государственного 
управления. Пушк. Ист. Пуг., ч. I, гл. 1.
2. Установление, внедрение. Введениевсеобгцего 
обучения. 3. Вступительная глава; вступле
ние. 1-ая песнь [Евгения Онегина] просто 
быстрое введение и я им доволен (что редко 
со мною случается). Пушк. Письмо Бесту
жеву, 24 марта 1825. Отдел науки, изла
гающий предварительные сведения и основ
ные понятия данной науки. Введение в языко
ведение. Введение в философию, о Распростра
нительно. Математика есть лучшее и даже 
единственное возможное введение к изучению 
природы. Писар. Школа и жизнь (IV, 546). 
Ввод, а, м. 1. Содействие входу, проникно
вению куда-либо; включение, впуск. Про
ценко застал Шаповалова в момент, когда 
тот готовился отдать приказание о вводе., 
в бой частей тридцать пятого полка. Симон. 
Зрелость. Надо было излагать в рапорте 
историю плавания до Англии и причины 
ввода фрегата в док. Гонч. Фрег. Палл. Через 
двадц. лет, III. о В в о д во владение (юрид.). 
Передача недвижимого имущества новому 
владельцу на основании судебного решения. 
Так как я желаю в сем деле., должный поря
док и законность соблюсти, то покорнейше 
прошу вашего сыночка, Дмитрия Семено
вича.. при совершении формального акта 
и ввода во владение моих двух дочерей., при
сутствовать. Тург. Степной кор. Лир, X.

Установление, внедрение чего-либо; пуск 
в действие, эксплоатацию и т. и. Съезд утвер

ждает ввод в эксплоатацию новых и рекон
струированных предприятий за второе пяти
летие общей стоимостью в 132 млрд руб. 
против 38,6 'млрд руб. в первой пятилетке.. 
Резол, и постан. XVII Съезда ВКП(б) (Стен, 
отч., 665). 2. Техн. Специальный канал 
в стене здания для введения через него про
водов, газовых или водопроводных труб и 
т. п. Кабельный, электрический ввод. Ввод
ный, а я, о е. 1. Служащий для ввода, 
а В специальной терминологии. Юрид. Ввод
ный лист — акт, составляемый судебным 
порядком при вводе во владение. — Егор! 
У тебя вводный лист и план на дом есть? — 
торопливо спросил Кувалда. М. Горький, Быв
шие люди, I. о Муз. Вводный тон — 
звук, непосредственно предшествующий основ
ному тону звукоряда. 2. Служащий введе
нием; вступительный. Вводная статья. Ввод
ная глава. 3. Вставленный, помещенный 
внутрь чего-либо; случайный, вставной. 
— Сегодня на вокзале вы произвели фурор. 
Анатолий Петрович! — сказала Наташа.. — 
Скорее вы, чем я, — ответил он: — Я только 
вводное, эпизодическое лицо. Потап. Любовь, 
ч. I, гл. 2. В статьях моих, вообще во всем, 
что пишу, встречается много вводных по
дробностей, отступлений от прямого текста. 
Вяз. Автобиогр. введ. (т. I, с. LVII). ° Лингв. 
Вводные слова, предложения — обособ
ленные слова или предложения, вставлен
ные в другие предложения, но не связанные 
с ними грамматически. Замечательно искусно 
владел [Гарин-Михайловский] вводными пред
ложениями. М. Горький, О Гарине-Михай
ловском (XXII, 178). Иногда стоят рядом, 
или же одно в другом, без всякой видимой 
грамматической связи, такие два предложе
ния, которые, по смыслу своему, должны бы 
быть соединены по способу подчинения. Такие 
предложения наз. вводными. Бусл. Истор. 
грамм., § 133.

— Др.-русск.: къкоднтн, въвестн, въведенню 
(в 1-м знач.), въводъ; ср.-русск.: ввфднтнса? 
ввістнса; Поликарпов, Леке. 1704; ввежд§, ввод
ный, вводитель, ввожденіе; Росс. Целлариус 1771. 
с. 57: вводйть, ввести, введение: 
Нордстет, Слов. 1780: введённый, ввод; 
Слов. Акад. 1806: вводиться, ввестйся. — 
Ср.: в е с т іі, водить.

ВвозйТЬ, ввожу, ввозишь, несов.; 
ввезтй, з У, з ё ш ь, сов., перех. Доставлять 
что-либо путем перевозки внутрь чего-либо. 
Ввезти дрова во двор, ° Экон. Доставлять при 
помощи транспорта товары в страну из-за 
границы; импортировать. Спрашивается, не 
даром ли уже отдают капиталисты свои 
продукты иностранцам или не бросают ли 
они их в море? Продают — значит получают 
эквивалент; вывозят одни продукты — значит 
ввозят другие. Ленин, К характеристике 
эконом, романтизма (II, 143). Заграничные 
земли, из которых можно ввозить хлеб,, 
не обнимают всего земного шара: они ограни
чиваются почти только теми частями его, 
которые лежат на берегах моря или судоход
ных рек. Черныш. «Основ, полит, экон.» 
Милля (VII, 241). о В в е з т й сани, коляску 
в сарай и т. п. — продвинуть человеческой» 
силой. Ввозйться, несов., страд. Сельско
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хозяйственные машины, ввозившиеся до этого 
времени [до 1885 г.] беспошлинно, облагаются 
в этом году пошлиной (50 к. золотом с пуда), 
-Ленин, Рйзв. капитализма в'России (III, 
184). Ввоз, а, м, 1. Доставка куда-либо путем 
перевозки, о Экон. Доставка при помощи 
транспорта товаров в страну из-за границы; 
импорт. Высокая пошлина [на сел.-хоз. ма
шины] понижает в громадных размерах ввоз 
машин, причем и внутреннее производство 
развивается медленно под влиянием сельско
хозяйственного кризиса, начало которого от
носится именно к этому периоду [с 1885 г. 
до начала 90-х гг.]. Ленин, Разв. капита
лизма в России (III, 184). Предметы вывоза 
из Греции далеко не равнялись ценою с пред
метами ввоза. Гран. Чтения Ниб. о др. 
ист. (II, 57). 2. Экон. Собир. Общее коли
чество или общая стоимость доставленных 
в страну товаров. Чем сильнее вывоз переве
шивает ввоз, тем радостнее бьются патрио
тические сердца экономистов. Писар. Зарожд. 
культ. (II, 576). Ввозка, и, ж. То же, что 
ввоз в 1-м знач. Ввозный, прил. По 1-му 
знач. (экон.). Ввозное сырье, о Ввозные 
пошлины — сборы, взимаемые с иностран
ных товаров при ввозе их из-за границы. 
□ Ввбзное, ого, в знач. сугц., ср. 

-Устар. То же, что ввозная пошлина.
— Др.-русск.: къкознт , въкезтн; ср.-русск. 

(XVI в.): KKJ3THCA, квознад грамота; Росс. Целла
риус 1771, с. 62: ввезёние, ввозйть, 
ввезти, ввозка, ввоз, ввбзное (сущ.); 
Слов. Акад. 1789: ввбзный; Соколов, 
'Слов. 1834: ввозиться. — Ср.: в е з т й, во
з й т ь.

Вволакивать, а ю, аешь, несов.*, 
вволочь, вволок 5Г, вволочёшь, вве
ло к у т; прош. вволок, к ла, л 6, сов., 
перех. Втаскивать, втягивать, волоча что- 
либо куда. Вволочь бревна в сарай, о Воз
вращаются саперы. Вволакивают что-то 
внутрь — тяжелое и неуклюжее. В. Некр. 
В окоп. Сталинграда, ч. II, гл. 7. Вволаки
ваться, страд. Вволакивание, ь е, я, ср.

— Др.-русск.: въволочнтн; cp.-pycck. (XVII в.): 
вволакивать; Росс. Целлариус 1771, с. 65: ввола
кивать, вволочйть; Нордстет, Слов. 
1780: вволакивание, вволбчь, вволо- 
чёние, вволбчка; Слов. Акад. 1847: вво
лакиваться, вволбченный; вво
лбчь с я. — Ср.: волочйть.

Ввблю, нареч. В просторечии. Сколько 
угодно, вдоволь, сколько хочется. Началь
ник приказал открыть бочку с мясом и накор
мить людей.. В первый раз в своей жизни 
Таян поел вволю. Горбат. Таян-начальник. 
Находившись вволю, он [Иван Викторович] бро
сился на диван и задумался. Невеж. Исключен
ный, IV. Поживешь и попразднуешь вволю, Бу
дет жизнь и полна, и легка... Некр. Тройка. 
о В в 6 л ю чего-либо (о предметах употре

бления) — много. Каждый сыт и здоров, 
вволю хлеба и дров! Маяк. Неделя сан. очистки. 
Огурцов и капусты было вволю: ешь добро
вольно, сколько душа хочет. Чех. Мужики. 
Что ты ржешь, мой конь ретивый.. Али 
.я тебя не холю? Али ешь овса не вволю? Али 
'Сбруя не красн'а? Пушк. Конь. Вволюшку, 
•нареч., ласк. То же, что вволю.

— Даль, Слов.: ввблю, вволюшку. —*Ср.: 
вил я, в вблю.

Вворачивать, а ю, аешь, несов.*, вво- 
ротйть, вворочу, вворотишь, сов. 
перех. 1. Вкатывать, втаскивать что-либо 
тяжелое. 2. Устар, и обл. Вращательным дви
жением вставлять, укрепляя что в чем-либо. 
Вворотить рычагом столб в гнездо. (Даль, 
Слов.). Вворачиваться, несов. 1. Втаскиваться.
2. Устар, и обл. Вставляться, укрепляться 
в чем-либо. 3. Страд. Вворачивание, ь е, 
я, ср. 1. Втаскивание чего-либо тяжелого.
2. Устар, и обл. Укрепление чего в чем- 
либо при помощи вращения.

— Росс. Целлариус 1771. с. 70: вворачи
вать, вворотйть (в 1-м знач.); Нордстет. 
Слов. 1780: вворачивать, вворотйть 
(во 2-м знач.), вворачивание, вворбчен- 
н ы й; Слов. Акад. 1847: вворачиваться.— 
Ср.: ворбчать, воротйть.

ВвббЬМѲрО,нареч. В восемь раз; в восемь 
частей, долей, слоев и т. п. о Свернуть, 
сложить ввосьмеро. [Потемкин] сложил 
ее [бумагу] вдвое, вчетверо, ввосьмеро, стре
мясь к какой-то последней; уже неделимой 
дроби... Леон. Соть, IV. 2. о В в б с ь- 
м е р о больше, меньше, дороже, дешевле, 
старше, моложе и т. п. (при сравн. степени). 
+ В восемь раз больше. При глаголах, озна

чающих увеличение: выиграть, нажить, при
обрести и т. п.; также при обозначении рас
хода: отдать, уплатить и т. п. Отдать ввось
меро. В восемь раз меньше. При глаголах, 
означающих уменьшение: понизить, сокра
тить, удешевить и т. п. Ввосьмером, нареч. 
В количестве восьми человек (или очелове
ченных животных— в баснях, сказках). Гу
лять ввосьмером. Ввосьмером поднять груз.

— Даль, Слов.: ввосьмеро; Слов. Акад. 1891: 
в в о с ь м е р б м. — Ср.: восемь.

В-ВОСЬМЫХ, нареч. В восьмой раз по 
счету (употр. в знач. вводного слова).

— Ушак. Толк. слов. 1934: в-восьмьіх.— 
Ср.: вбсемь.

ВВЫСЬ, нареч. Вверх, кверху, в высоту. 
Решив, очевидно, что у Кукушкина испорти
лось радио, или что он растерялся, он [коман
дир полка] пошел к нему, покачал крыльями, 
сигналя — делай, что я, — и стал уходить 
в сторону, забирая ввысь. Б. Полев. Пов. 
о наст, чел., ч. I, гл. 19. Все росли и ширились 
крепкие клены и ясени, все больше ввысь 
взносились березы большой аллеи, все гуще 
делались заросли сирени и желтой акации 
вдоль заборов. Верес. В юные годы (XI, 16). 
♦ Переносно. О возвышенных стремлениях 
человека. — На что же вы решились? — Да 
просто — идти общим, торным путем. Не за
глядываясь по сторонам, не паря ввысь, не 
думая о широких задачах... Салт. Прикл. 
с Крам.

— Слов. Акад. 1891: в высь. — Ср.: высь.
Ввязйть. См. Ввязывать.
Ввязнуть, ну, н е ш ь; прош. ввяз, 

ла, л о и в в я з и у л, ла, л о, сов., 
неперех. В просторечии. Погрузиться во что- 
либо вязкое; завязнуть, увязнуть. Осетры 
тут приплывают И без крика поднимают 
Крепко ввязнувший в песок С перстнем крас
ный сундучок. Ерш. Конек-горб., III. ♦ Пе-
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реносно. Впутаться, вмешаться во что-либо 
неприятное; оказаться в затруднительном 
л сложении.

— Леке. 1762: ввязнуть. — Ср.: вязнуть.
Ввязывать,аю, аешь, несов.\ ввязать, 

•в вяжу, ввяжешь, сов., перех. 1. Впле
тать, соединять одно с другим посредством 
вязания или плетения. Ввязать ленту в косу. 
Ввязать в чулок пятку. ° Елена распустила ей 
[Пашеньке] волосы, разделила их на равные 
делянки и начала заплетать широкую русую 
косу.. Боярыня ввязала в кончик треугольный 
косник и насадила на него дорогие перстни. 
А. К. Толст. Кн. Серебр., V. 2. Переносно. 
Вовлекать кого-либо в неприятность, поста
вить в затруднительное положение, впуты
вать, вмешивать в посторонние дела. 3. В про
сторечии. Вкладывая, завязывать, закуты
вать кого-, что-либо во что-нибудь. Ввязы
ваться, ввязаться. 1. Ввязываться, 
ів вязаться в бой, драку, в разговор, 
спор и т. п. — вступать, включаться. Дзот 
переносит главный огонь по орудию и ввязы
вается в борьбу с ним. Симон. Третье лето. 
Хотя ине с руки было Ивану Ильичу ввязывать
ся в драку, но — пришлось. А. Н. Толст. Хожд. 
по мукам, II, 10. -о Вмешиваться, впутываться 
во что-либо намеренно или помимо своего 
желания. Ты ввязался в глупую историю, 
заступался за человека доброго и совсем не под
лого, но решительно пустого, слабого и ни
чтожного, обвинял человека правого. Бел. 
Письмо Иванову, 7 авг. 1837. Весьма мне 
не хотелось ввязываться в чужие дела и хло
поты. Болот. Записки, II, 869. ♦ Браться, 
навязываться что-либ’о делать. У околицы, не
сколько баб ввязались было провожать те
лежку, но скоро отстали за недосугом. Гри
гор. Чет. врем, года, VII. 2. Страд, (по 
1-му и 3-му знач.). Ввязывание, ь е, я, ср.
I. Вплетение, соединение одного с другим 
посредством вязания или плетения. 2. Завя
зывание, закутывание во что-нибудь. Ввйзка, 
и, ж. 1. То же, что ввязывание в 1-м и 2-м 
знач. 2. То, что ввязано, вплетено. ВвЯ- 
зочка, уменьги. (по 2-му знач. сл. ввязка).

— Др.-русск.: къказатн (утвердить); ср.-русск. 
(XVII в.): квазкд (во 2-м знач.); Поли
карпов, Леке. 1704: кказі»ю? вказ^юса, вваз^ни, 
квЖзанъ; Вейсманнов Леке. 1731, л. 138: ввя.зы- 
вати; л. 301: ввязатися; Нордстет, -Слов. 
1780: ввязанный, в в я з Ять, ввязы
ваться, ввязывание; Даль, Слов.:, ввя
з о ч к а. — Ср.: в я з Я т ь.

ВгибЯть, а ю, аешь, несов.; вогнуть, 
г н н ё ш ь, сов., перех. Гнуть что-либо 
внутрь, вдавливать. ° Вогнутый, а я, 
о е, прич. прош. страд, в знач. прил. Имею
щий вдавленную поверхность; углубленный, 
вдавленный — в противоположность выпук
лому. На его [слесаря Егорыча] столе, среди 
стального и железного хлама, всегда можно 
•было увидеть гармонику с отломанным кла
паном, или трубу с вогнутыми боками. 
Чех. Стар. дом. Дугою выдалась она [река] 
По глади вогнутого дна, Песком усыпанной 
сребристым. Язык. Тригорское. В море спра
ва два камня, как башни, между ними утес 
вогнутою дугою, слева скалы. Гриб. Пут. 
зап., XI. ° Физ. В 6 г н у т о е зеркало — 

зеркало, отражающая поверхность которо
го вдавлена внутрь. Вгибаться, вогнуться. 
1. Вдавливаться внутрь. Вдоль стены у окна 
стояла узенькая, низкая, вся вогнувшаяся 
дугой кровать. Купр. Поединок, V. ♦ Пере
носно. Изгибаться внутрь чего-либо; состав
лять изогнутую линию. Передний ряд [толпы] 
вогнулся, но отодвинуться далеко не мог, так 
как сзади напирали. Н. Остр. Рожденные 
бурей, кн. I, гл. VI. 2. Страд. Вгибание, 
ь е, я, ср. Вдавливание внутрь. Вгиб, а, 
м. Вогнутое место, изгиб, углубление. В6- 
гнутость, и, ж. То же, что вгиб.

— Ср.-русск.: всгн8тн, всгнБтнса; Поликарпов. 
Леке. 1704: вгнк<(ю; Росс. Целлариус 1771, с. 90: 
вогнать, вгиб; Нордстет, Слов. 1780: в г й б- 
ка, вогнутье, вогнутый, вгибЯние: 
Слов. Акад. 1806: вогнутый; Соколов, Слов. 
1834: вог н f то сть; Слов. Акад. 1847: вги
баться; Даль, Слов.: вогнутость.—Ср.: 
гнуть.

Вгладь, нареч. Устар, и в просторечии. 
Гладко, вровень, без неровностей, шерохо
ватостей. Подчистку сучьев должно произ
водить совершенно вгладь, чтобы не остава
лось никаких выдающихся частей срезанного 
сучка. Тр. Ком. по иссл. куст, пром., выл. X, 
3046. Как просто и мило коса, заплетенная 
венком, возникала над ее [Надины] светлору
сыми волосами, причесанными вгладь, а конец 
этой косы рассыпался гроздом кудрей. Марл. 
Месть.

— Даль, Слов.: вгладь. — Ср.: гладь.
Вглубь, нареч. и предлог. 1. Нареч. Б'глу

бину, внутрь. [Кутузов:] Чем дальше вглубь 
зайдет Наполеон, Тем меньше войска приве
дет он следом, Там надо по пути оставить 
гарнизон, Там обеспечить тыл... Л тыл 
ему неведом. Вл. Солов. Фельдм. Кутузов, 
карт. III, сц. 7. На горизонте синела, грива 
леса, влево, бесконечно далеко вглубь, расстила
лись засеянные поля. М. Горький, Товарищи, I. 
У Фроман-Мёриса одна только изящная 
вегць, это ваза из горного хрусталя, в которой 
рисунок врезан вглубь, обложен тонким золо
том и потом залит сквозною цветною эмалью. 
Григор. Худ. обр.. ♦ Переносно. Система 
капитализма переживает величайший кри
зис, который распространяется' вширь и 
вглубь. Киров, Ленингр. большевики.., 217. 
Одна беда, чем больше идет зима вглубь, 
тем меньше становится запас продуктов, 
назначенных на продажу. Салт. Пошех. стар., 
XXVIII. 2. Предлог (употр. с род. пад.). 
Указывает направление в глубину, внутрь 
чего-либо. Серая полоса дороги уходила от 
реки вглубь степи. М. Горький, Дед Архип 
и Ленька. Симцов опять отодвинулся вглубь 
кареты и полузакрыл глаза. Бобор. Изменник, I.

— Даль, Слов.: вглубь (в 1-м знач.). — Ср.: 
глубь.

Вглухую, нареч. Сплошь, наглухо, без 
просветов. Одно [окно] забито вглухую.. 
Леон. Нашествие, д. III.

— Ср.: глухой.
Вглядываться, аю с ь, а ѳ пі ь с я, не

сов.', вглядеться, г.л я ж у с ь, гляди- 
ш ь с я, сов. Смотреть на кого, что-либо 
с особым вниманием, напряженно, при
стально; всматриваться. Он [Ленинград] все 
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такой же, как и до войны, Он очень мало 
изменился внешне. Но вглядываясь, видишь: 
он не прежний, Не все дома попрежнему 
стройны. Инбер, Пулк. мер., гл. 4. Смычкову 
показалось, что впереди его., идут две чело
веческие фигуры. Вглядевшись пристальней, 
он убедился, что это не оптический обман: 
фигуры, действительно, шли и даже несли 
в руках какие-то узлы. Чех. Ром. с контраб. 
Вронский остановился, вгляделся, узнал и, 
сделав несколько шагов навстречу Сергею Ива
новичу , крепко-крепко пожал его руку. Л.Толст. 
Анна Карен., ч. VIII, гл. 5. — Все это, дядя, 
так, племянник отвечал: — Да в олухи то, я 
не знаю, кто попал; Вглядись-ко; ты ведь взял 
фальшивую бумажку. Крыл. Купец, о В г л я- 
дываться в кого или во что-либо. 
Никита попробовал вглядеться в мелькавшие 
мимо его лица. Федин, Братья. Одна ночь, 
гл. 4. [Цербер] задумчиво вытягивал острую 
морду, настораживая чуткие уши, внима
тельно вглядывался в беспросветно-серую 
мглу. Корол. Соколинец, I. ♦ Наблюдать за 
кем-либо, к кому-либо присматриваться. 
Марк погрузился в себя и не занимался больше 
Райским, а Райский, напротив, вглядывался 
в него, изучал выражение лица, следил за дви
жениями. Гонч. Обрыв, ч. II, гл. 14. Вглйды- 
вание, ь е, я, ср. Шитъ ей [фальцовщице] 
было трудно: руки одеревянели от работы, 
глаза болели от постоянного вглядывания 
в номера страниц при фальцовке. Верес. 
Два конца, ч. II, гл. 2. ♦ Пристальное наблю
дение. Вглядывание в общий вид нового берега 
или всякой новой местности, освоение глаз 
с нею, изучение подробностей — это приви
легия путешественника. Гонч. Фрег. Палл., 
т. II, гл. 7.

— Слов. Акад. 1806: вглядываться, 
вглядеться; Слов. Акад. 1891: вгляды
вание. — Ср.: глядеть.

Вгнездйться, гнезжусь, гнез
дишься (несов. вид малоупотр.), сов. 
Устар. Поселиться, укорениться где, в чем- 
либо. Приди, о Истинна, и поселись меж 
нами.. Приди, искорени вгнездившийся порок.
H. И. Тург. Дневник, 10 июня 1807.

— Др.-русск.: въгн'кзднтнси; Слов. Акад. 1847: 
вгнездиться. — Ср.: гнездиться.

ВГОНЯТЬ, я ю, я е ш ь, несов.\ вогнать, 
вгоню, вгонишь, сов., перех. 1. За
ставлять кого-либо вбежать, войти куда- 
либо. Мы вогили в деревню в ту самую минуту, 
как в околицу вгоняли стадо. Григор. Пахарь, 
XXVII. Я не забыл, как проклятые сорванцы 
вогнали в огород стадо свиней, переевших 
мою капусту и огурцы. Гог. Майская ночь, 
[V. о Образно. [Лепорелло:] Дон-Жуан гова
ривал не раз: «.. Не влезешь силой в совесть 
никому И никого не вгонишь в рай дубиной». 
А. К. Толст. Дон-Жуан. Свящ. трибуна л. о Рас
пространительно. С утра до вечера можно 
застать ее [Маланью Степановну] в огороде, 
только дождь вгонял ее в баню или в чулан. 
Решетн. Глумовы, VIII. Меня утренняя заря 
выгоняла из квартиры, а вечерняя или самая 
ночь вгоняли опять в .оную. Болот. Записки,
I, 750. ♦ Вводить по неосторожности в узкое 
место (о сплавном лесе). Вогнал плот в затон. 
Слов. Акад. 1789. а Типогр. Вгонять, 

вогнать слово, строку и т. п. — путем 
сокращения пробелов между словами, вме
стить излишек набора в меньшее число 
строк. 2. Переносно. Вгонять в слезы, 
в краску и т. п. — довести кого-либо до слез, 
заставить кого-либо покраснеть и т. п. Когда 
он [Анатолий] встречался с Улей,., он так 
терялся, что даже не успевал поздороваться, 
а если здоровался, краснел так, что любую 
девочку вгонял в краску. Фадеев, Мол. гв., гл. 3. 
Вот видите! Вогнали меня в слезы... Да
вайте лучше о другом о чем-нибудь погово
рим. М. Горький, Светло-серое с голубым. 
Колыбель жалобно скрипит, сама Варька 
мурлычет — и все это сливается в ночную, 
убаюкивающую музыку.. Эта музыка только 
раздражает и гнетет, потому что она вго
няет в дремоту, а спать нельзя. Чех. Спать 
хоч. — Что ты, Степан Тимофеич, все о 
смерти, о кончине говоришь, — сказал он 
[работник] веселым тоном: — себя растра
вляешь, да и других всех в тоску вогнал. 
Златовр. Скиталец (II, 149). о В простореч
ных выражениях. Вгонять в гроб, 
в чахотку — жестоким обращением довести 
кого-либо до смерти, до болезни. Ее выдали 
из бедной купеческой семьи замуж за местного 
миллионера — лесопромышленника Щербаче- 
ва, вдовца.., про которого говорили, что он 
побоями вогнал в гроб двух своих первых жен. 
Купр. Мирное житие, о .0 болезни. Болезнь 
сия вгонит его в гроб. Слов. Акад. 1790.
3. С силой вбивать, вколачивать, вонзать 
что во что-либо. Вогнать гвоздь в стену. 
а Дюжий размах [козака Гуски] вогнал ему 
[полковнику] в самый живот гибельную пику. 
Гог. Тарас Бульба, IX. ♦ Переносно. В про
сторечии. Вгонять расходы в известную 
сумму, товары в определенную цену и т. п. — 
довести расходы, цену товара до определен
ного, повышенного или пониженного, уровня. 
На Севере ананас стоит пять, десять рублей, 
здесь [в Сингапуре] — грош:4 задача циви
лизации — быстро переносить его на Север 
и вогнать в пятак, чтоб вы и я лакомились 
им. Гонч. Фрег. Палл., т. I, гл. 6. о В просто
речии. Вгонять болезнь внутрь — пу
тем лечения прекратить внешнее проявление 
болезни. Вгоняться, погнаться, страд. Вгон, 
а, м. и вгонка, и, ж. В сумерках, после ско- 
тинного вгона, они [Антошка с дьячком} 
вместе с толпами крестьян двинулись 
к Апросъкину дому. Н. Усп. Змей.

— Др.-русск.: въгъндтн, къгоннтн; Поликарпов. 
Леке. 1704: кгснаю; Росс. Целлариус 1771, с. 102: 
в о г н а т ь; Нордстет, Слов. 1780: в г о н ё н и е. 
в г онять; Слов. Акад. 1806: вгон; Соколов. 
Слов. 1834: вгонка; Слов. Акад. 1847: вго
няться, вогнаться. — Ср.: гнать, го
нять.

Вгорячах, нареч. В состоянии горячно
сти, в волнении, в раздражении. А ну-ка, пово
рачивайся... довольно тебе отдыхать. — Вго
рячах Степан Яковлевич голой рукой ухватился 
за станок и тут же пронзительно вскрикнул: 
на ладони сразу выступил кровавый след.. 
Панфер. Борьба за мир, кн. 1, ч. I, гл. 5. 
Случилось гораздо большее, чем Алпатов пред
ставлял себе, когда вгорячах отвечал Несгово- 
рову, но он это не сразу понял и уснул в кресле „ 



89 Вгорячах — Вдавливать 90

как-будгЛо ничего не случилось. Пришв. Каще
ева цепь, зв. 7. Нов. год. Но никогда еще игра 
наша не была так весела, как в этот раз. 
Во-первых, Глумов в-горячах пролил на сукно 
стакан чаю; во-вторых, он, имея на руках 
три туза, получил маленький шлем. Салт. 
Соврем, идиллия, I (XI, 18).

— С иным, дефисным написанием: в-горя
чах (пример см. выше). — Слов. Акад. 1790, 
с. 263: в горячих. — Ср.: горячий.

Вгрызаться, аюсь, а ешься, несов.', 
вгрйзться, вгрызись, з ё ш ь с я, сов. 
Глубоко закусывать, вцепляться зубами, въе
даться, грызя. И уэюе растворил он огромный 
Зев, чтоб зубами стиснутъ меня; но в это 
мгновенье В чрево его, чешуей непокрытое, 
вгрызлись собаки. Жук. Сраж. с змеем, 
о Образно. В ходе упорных боёв наши 

войска настойчиво вгрызались в оборону нем
цев, расчленяя их позиции на отдельные 
изолированные друг от друга участки. 
Правда 14 септ. 1944. Совинформбюро. Идею 
нельзя навязать другому, и никто не призо
вет ее к себе, но она сама является к человеку, 
нежданная и незванная, и вгрызается в него, 
живет в нем. Бел. Письмо Боткину, 4 окт. 
1840. о Распространительно. В четырех с по
ловиной километрах от станции яростно 
вгрызались в землю лопаты. Люди резали 
косогор, ставший на их пути. Н. Остр. Как 
зак. сталь, ч. II, гл. 2. Цепь из кузницы 
Вулкана В члены мощного Титана Вгрыз
лась; резкое кольцо Сводит выгнутые руки. 
Венед. Прометей.

— Др--русск.: къгрызенню; ср. русск. (XVI в.): 
«грызтнсд; Даль, Слов.: вгрызйть, вгрызть, 
вгрызаться, вгрызться, вгрызанье, 
вгрызание, вгрыз, вгрызка. — Ср.: 
грызть.

Вгустую, нареч. В просторечии. Не жидко; 
круто, вкрутую. Сварить кашу вгустую. 
♦ Густо, сплошь. Река под горой казалась 
голубовато-желтой, по ней вгустую шел 
сплавляемый лес. Чапыг. Белый Скит, 
я. I, гл. 5.

— С иным, раздельным написанием: в гу
стую. — Даль, Слов.: в г у с т j ю.—Ср.: г у с т 6 й.

Вдаваться, вдаюсь, вдаёшься, 
несов.', вдаться, вдамся, вдашься, 
•вдастся, вдадимся, пов. накл. в д а й- 
с я, прош. вдался, лась, лось 
и вдался, лась, лось, сов. 
I. Врезаться во что-либо, заходить вглубь 
чего-либо, вклиниваться. Далеко в залив 
вдается * массивный горбатый мыс Ефранов 
Камень. Горбат. Большая вода. Напротив 
(колодца] зеленела лужайка, вдававшаяся рез
ким клином в дубовую рощицу. Бобор. Ран
ние выв., XXI. На скате скалы, заросшей 
кустарником и глубоко вдавшейся в простран
ное озеро, стояла хижина. Жук. Вадим 
Новг. 2. Прогибаться, вдавливаться. Дно 
чайника вдалось внутрь. ♦ Переносно. В вы
ражениях. а) Предаваться какому-либо чув
ству, впадать в какое-либо состояние. 
(Ольга] не вдалась в мечтательность, не поко
рилась внезапному трепету листьев, ночным 
видениям, таинственному шопоту. Гонч. 
Обломов, ч. II, гл. 9. Глядит он [пан 
Данило] на молодую жену свою. «Что, моя 

молодая жена, моя золотая Катерина, 
вдалася в печаль?». Гог. Страшная месть, II. 
б) Углубляться во что-либо, отдаваться ка
кой-либо деятельности, специальности и т. п.; 
увлекаться. Будь другом, ничего не спраши
вай, не вдавайся в подробности... дай револь
вера! Умоляю! Чех. Один из многих. Многие 
были не без образования: председатель палаты 
знал наизусть «Людмилу» Жуковского.. Почт
мейстер вдался более в философию и читал 
весьма прилежно, даже по ночам, Юнговы 
«Ночи». Гог. Мертв, души, т. I, гл. 8. Вда
ваться в роскошь, в игру. Слов. Акад. 1790. 
♦ Устар. Вдаваться в бег — пу
скаться бегом. Вдается в бег побитый Швед, 
Бежит Российской конник в след. Ломон. 
Первые трофеи Иоанна III.., стр. 15. В види
мую опасность без нужды вдаваться не 
должно. Слов. Акад. 1790. ♦ Устар. Вда
ваться кому или чему-либо — дове
ряться, предавать, вверять себя чьей-либо 
воле. Мои надежды., не выполнились. Хо
рошо же, что я не вдавался уверительно им; 
хорошо, что я имею достаточный запас 
сомнения во всем, могущем случиться. Гог. 
Письмо матери, 22 мая 1829.

— Др.-русск.: въддвдтнсА, въдатнсд; Слов. Акад. 
1790: вдаваться, вдйтьс я.— Ср.: д а в 4 т ь.

Вдавливать, а ю, аешь, несов.; 
вдавйть, давлю, давишь, сов., пе
рех. Втискивать, вжимать что-либо внутрь 
чего. Игорь встает, каблуком вдавливает в 
землю окурок. В. Некр. В окоп. Сталинграда,
ч. I, гл. 7. [Саша] присел на корточки, 
разгреб руками кучу листьев, — обнаружился 
толстый корень и около него два кирпича, 
глубоко вдавленные в землю. М. Горький, 
В людях, 1. [Я] превратился весь в смущенье 
и тревогу, Когда красавица, прорвав кристаль
ный плащ, Вдавила в гладь песка младенческую 
ногу. Фет, Купальщица. Дно у котла внутрь 
вдавило. Слов. Акад. 1790. о Образно. Исто
рия Рыцарских Орденов очень занимательна, 
только мне кажется, что ты хочешь вдавить 
ее в слишком тесные рамы. В виде француз
ского Resume она потеряет весь драмати
ческий интерес свой. Гран. Письмо Невер., 
15 марта 1837. о Вдавленный, а я, 
о е; лен, лена, о, прич. прош. страд. 
в знач. прил. Это была крошечная, тщедуш
ная старушонка, с вдавленною грудью. Гри
гор. Прохожий, VII. Вдавливаться, вда- 
вйться. 1. Втискиваться внутрь, углубляться. 
В дверях неожиданно появился Петр. На 
разрумяненных щеках вдавились ямочки, рот 
поджат, но темные глаза смеялись. А. Н. 
•Толст. Петр I, кн. I, гл. V, 2. И не было 
в глазах [Ольги Степановны] ни гнева, ни 
горя, — они были немы и молчали тяжело, 
упорно, как и все тучное, бессильное тело, 
вдавившееся в перину. Л. Андр. Молчание, I. 
В плечо кулаком Одиссея ударил Ир. Одиссей 
же его по затылку близ уха: вдавилась Кость 
сокрушенная внутрь, и багровая кровь поли- 
лася Ртом. Жук. Одиссея, XVIII, 95—98. 
2. Страд. Вдавливание, ь е, я, ср. Вжи
мание, втискивание внутрь. Вдавление, я, 
ср. 1. То же, что вдавливание. 2. Углубле
ние, впадина. В трех шагах от порога перед
ней, в полу, найдено вдавление от другой пули. 
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которая рикошетом, ударилась от пола 
в стену. Кони, Суд. речи, 106. Вдавлина, 
ы, ж. [Сухов и Прянишников] сели в машину 
и, проехав вдоль опушки рощи, на самом краю 
ее увидели несколько сожженных немецких 
танков. Один из них был «тигр».. На танке 
виднелись вдавлины от нескольких попавших 
туда и не пробивших его снарядов. Симон. 
Третье лето.

— Поликарпов, Леке. 1704: кдавлдю: Вейсман
нов Леке. 1731, л. 49: вдавити; Росс. Цел
лариус 1771, с. 119: вдавливать, вдавлять, 
вдавить, вдавка; Нордстет, Слов. 1780: 
вдавление; Слов. Акад. 1790: вдавли
ваться, вдавиться, вдавление, вдав
ливание, вдавленный. — Ср.: давить.

Вдалбливать, а ю, аешь, несов.*, 
вдолбйть, долблю, долбишь, сов., 
перех. 1. В столярных и плотничьих работах— 
вбивать, вколачивать что-либо в, специально 
сделанное углубление. 2. Переносно. В про
сторечии. о В выражениях. Вдалбли
вать, вдолбйть кому что-либо в го
лову, в мозги, в память и т. п. — стараться 
довести что-либо повторениями или разъяс
нениями до сознания кого или закрепить 
что в чьей-либо памяти; втолковывать. Дья
чок, видя успехи своего ученика в иностранных 
языках, решился посвятить его и в латынь, 
т. е. вдолбитъ во что бы то ни стало в голову 
ученика несколько латинских слов. Помял; 
Вукол. [Цыфиркин:] Я его благородию до
кладывал, что в иного пня в десять лет не 
вдолбишь того, что другой ловит на полете. 
Фонвиз. Недоросль, д. II, явл. 5. Вдалбли
ваться, вдолбйться. 1. Проникать внутрь 
твердого тела путем долбления. 2. Страд. 
Вдалбливание, ь е, я, ср.

— Ср.-русск. (XVII в.): кдфлбнтн (вколотить); 
Поликарпов, Леке. 1704: кдолблаю, вдолклнна, 
кдфлклбный; Нордстет, Слов. Ъ780: вдолблён и е, 
вдолбйть, вдолблённый,вдйлбливать 
(в 1-м знач.); Слов. Акад. 1790: вдалблива
ние; Слов. Акад. 1847: вдалбливаться, 
вдолбйться. — Ср.: д о л б й т ь.

Вдалекё. См. Вдаль.
Вдаль, нареч. На далекое расстояние, 

в далекое пространство; далеко вперед. Шах 
долго смотрел вдаль, на просыпающийся огром
ный город, затянутый дымом, поднимавшимся 
над плоскими домиками. Ян, Чингиз-Хан, кн. 
I, ч. II, 42. Беда лишь, под носом глаза Кро
товы зорки, Да вдаль не видят ничего. Крыл. 
В осп. Льва, о Двигаться, устремляться, уходить 
и т. п.. в д а л ь. В образной речи. Высокие, 
стройные сосны обступали нас с обеих сторон, 
образуя гигантский уходящий вдаль коридор. 
Купр. Олеся, X. Дорога узенькою снеговой 
лентой бежала все вдаль и вдаль. Салт. Нев. 
расск., IX. Вдалй, нареч. На далеком, зна
чительном расстоянии, издали. Заторопи
лись офицеры вдруг: Неясные вдали мелькали 
тени. То партизаны, замыкая круг, Шли 
на врага. Щипач. Ленин. Тусклый ночник 
светит вдали у дверей яркой точкой. Дост. 
Зап. из Мертв, дома, ч. II, гл. 3. Господ
ский дом, уединенный, Горой от ветра огра
жденный, Стоял над речкою. Вдали Пред 
ним пестрели и цвели Луга и нивы золотые. 
Пушк. Е. О., II, 1. Вдали начнет синеться • 

лес, Туманов море разольется. Держ? Ключ.. 
о В д а л й от кого, чего-либо — в стороне^ 
в отдалении. Наша дивизия была довольно* 
глухая, стоявшая вдали и от Петербурга 
и от Москвы. Гарш. Из восп. ряд. Ив., V. 
Вордсворт его [сонет] орудием избрал, Когда 
вдали от суетного света Природы он рисует 
идеал. Пушк. Сонет. Жил некто человек 
безродный, одинокой, Вдали от города,, 
в глуши. Крыл. Пуст, и Медв. ♦ Переносно. 
Далеко впереди (о времени). [Тарантьевуі; 
вдали улыбалась только одна последняя на
дежда: перейти служить по винным отку
пам. Гонч. Облохмов, ч. I, гл. 3. ♦ В знач. 
предлога с род. пад. (устар.),. Умру вдали 
брегов желанных; Мне будет гробом эта 
степь. Пушк. Кавк, пленник, II. Вдалекё, 
нареч. (чаще употр. с отрицанием «не»: н е- 
вдалекё). На далеком или на несколько* 
отдаленном расстоянии, издали. Всего два 
строения виднелись вдалеке: на тучной скале' 
возвышался двухэтажный отель, и пониже,, 
в ее подножии, прикорнул павильон ресторана. 
Федин, Сан. Арктур. Лишь лодка, веслами ма
хая, Плыла по дремлющей реке: И нас пленяли 
вдалеке Рожок и песня удалая... Пушк. Е. О.г
1, 48. Ручей из берегов бьет мутною водой, 
Кипит, ревет, крутит нечисту пену в клубы, 
Столетние валяет дубы: Лишь трески слышны 
вдалеке. Крыл. Ручей. оВдалеке от чего- 
либо. [Хутор] лежал вдалеке от железной 
дороги. Эртель, Зап. степи., XVIII. И в ти
шине святой Философом ленивым, От шуми 
вдалеке, Живу я в городке, Безвестностью* 
счастливом. Пушк. Городок.

— С иным, раздельным написанием: в д а л ь.— 
Росс. Целлариус 1771, с. 120: вдаль; Слон. 
Акад. 1790: в дал и; Слов. Акад. 1806: вдали. 
Слов. Акад. 1847: вдалекё. — Ср.: даль, не
вдалеке.

Вд&ться. См. Вдаваться.
Вдвигать, а ю, аешь, несов.*, вдви

нуть, ну, н е ш ь, . сов., перех. Двигая,, 
вставлять что внутрь чего-либо. В комнате,, 
куда они [Андрей с'Куртом] вошли, вдвинутый 
в нишу сырой стены, стоял оцинкованный 
большой сундук. Федин, Гор. и годы. Глава 
о девятьсот четырн. Вдвинь же убийствен
ный меч свой в ножны и спокойся. Жук. 
Отр. из Ил. (IV, 412). ♦ Ввозить, вкатывать. 
Ванька и кучер вкатывали его коляску в сарай 
и никак не могли этого сделать.. [Симонов] 
уставил несколько наискось дышло, уперся 
в него грудью, велел другим переть в вагу, — 
и сразу вдвинули. Писем. Люди сорок., годов, 
ч. I, гл. 7. Вдвигаться, вдвйнуться, 1. Вста
вляться, вмещаться внутрь чего-либо путем 
двигания. В носовом [трюме] выложена в ба
лансе глубокая ниша. Металлический гроб 
вдвигается в нишу. Федин, Пох. Евр., кн. II, 
гл. 24. о Распространительно. — А где ж 
именинник.., где же новорожденный? прого
ворил Кондей Иванович, вдвигаясь с семей
ством своим в залу. Григор. Просел, дор., 
ч. I, гл. 6. Вдруг дверь тихо скрипнула, и 
осторожно вдвинулась в комнату головка хо
зяйской дочери. Тург. Накануне, XXV.
2. Выставляться, вклиниваться во что-либо. 
Виден там гладкий утес, восходящий над 
влагой соленой, В темное море вдвигаясь. 
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на крайних пределах Гортины.. Жук. Одис
сея, Ш, 293—294. 3. Страд. Вдвигание, ь е, 
я, ср. Вдвижной, а я, бе. Вставляющийся 
во что-либо путем вдвигания. Вдвижной 
ящик.

— Поликарпов, Леке. 1704: вдвнзію; Леке. 
1762: вдвигать; Цордстет, Слов. 1780: 
вдвинуть, вдвижный, вдвижёние, 
в движка; Слов. Акад. 1790: вдвигать, 
вдвигаться, вдвинуться, вдвигание, 
вдвйгивать, вдвйгиваться, вдвйги- 
вание, вдвйнутие, вдвинутый; Слов. 
Акад. 1806: в д в и ж н б й; Соколов, Слов. 1834: 
вдвйгать, вдвигаться. — Ср.: д в й г а т ь.

Вдвбе, нареч. В два раза; в два слоя, ряда 
и т. п., пополам. Длинные, прямые, черные, 
как смоль, волосы [удэхейцев], заплетенные 
в две коротких косы, были сложены вдвое.. 
Арсен. Дереу Узала, гл. 17. Сложив это 
письмо вдвое, он спрятал его в карман запис
ной книжки. Чех. Нен. поб., III. Райский 
успел разглядеть большие и темно-серые глаза, 
кругленькие здоровые щеки, белые тесные 
зубы, светлорусую, вдвое сложенную на голове 
косу. Гонч. Обрыв, ч. II, гл. 1. о В д в б е 
больше, меньше, дороже, дешевле, старше,. 
моложе и т. п. (при сравнит, степ.). Трофей
ное весило 36 килограммов, а наше вдвое 
легче. Это было большим преимуществом. 
Теперь волновало главное — боевые качества 
нашего ружья. Дегтярев, Моя жизнь, ч. III 
(с. 126). Жизнь моей матери в самом начале 
оказалась связанной с человеком старше ее 
больше чем вдвое. Корол. Ист. моего совр., 
ч. I, гл. 3. Время на железной дороге кажется 
всегда вдвое длиннее, чем дома. Мам.-Сиб. 
Настоящий, I. В имении, которое дали за 
мною [Полиной Александровной], сделал он 
[муж] такие перемены, что* получать с него 
мы будем вдвое меньше, чем оно прежде при
носило. Друж. Пол. Сакс, Пролог, II. 
<*■ В два раза больше; вдвойне. При глаголах, 
означающих увеличение: выиграть, нажить, 

• приобрести и т. п.; также при обозначении 
расхода: отдать, уплатить и т. п. Отдать 
вдвое. & Уже в 1948 году основные фонды 
молдавской промышленности возросли по срав
нению с 1940 годом вдвое, а объем продукции 
такой отрасли промышленности, как пище
вая, почти вдвое превысил довоенныщуровенъ. 
Правда 12 окт. 1949. Передовая. Червонец был 
запачкан и в пыли; Однакож пятаков пригорш
ни трои Червонца на обмен крестьянину дают. 
«Постой же», думает мужик: «дадут мне 
вдвое: Придумал кой-что я такое, Что у меня 
его с руками оторвут». Крыл. Червонец. 
♦ В два раза меньше. При глаголах, означаю
щих уменьшение: понизить, сократить, удеше
вить и т. п. о В обобщающем значении. Значи
тельно, гораздо, во много раз (больше, меньше). 
С ней [m-ше М*] приключилось чудо, невозмож
ное дело: она вдвое похорошела. Дост. Мал. 
герой. Выть сильным хорошо, быть умным 
лучше вдвое. Крыл. Лев и Чел. [София Заго- 
рецкому:] Благодарю вас за билет, А за ста
ранье вдвое. Гриб. Горе от ума, д. III, явл. 9. 
о В сложении. В д в б е-втрое. В год, в два 
дерево [на Кавказе] вытягивается в росте 
вдвое-втрое против того же дерева в средней 
или северной России. Гл. Усп. Письма с дор.,

I, 2. Вдвоём, нареч. В количестве двух чело
век (или очеловеченных животных — в бас
нях, сказках). Старая мать приедет к Нему 
[Павлику], так и будут они жить вдвоем. 
Горбат. Мое покол., гл. 3. Иудушка и Ан- 
нинька сидели вдвоем в столовой. Салт. Госп. 
Гол., VII. о Вдвоём с кем-нибудь (о двоих). 
Мы с приятелем вдвоем Замечательно живем! 
Михалк. Мы с приятелем.. Вынимаю из бу
мажника карточку. Мы сняты с Люсей вдвоем. 
В. Некр. В окоп. Сталинграда, ч. I, гл. 11. Раз 
как-то пришлось мне ехать с ним [Зверковым] 
вдвоем в карете за-город. Тург. Ерм. и мельн. 
[Саблин Звездовой:] Кстати, что вы с ума 
сошли с мужем вдвоем? Гриб, и Катен. Сту
дент, д. II, явл. 2. ♦ Устар. По два, вдвойне. 
Но что я вижу все вдвоем? Двоится штоф 
с араком, Вся комната пошла кругом, По
крылись очи мраком. Пушк. Пир. студ. 
Вдвойне, нареч. В два раза, в двух отноше
ниях больше. О, возраст осени! Он мне Дороже 
юности и лета. Ты стала нравиться вдвойне 
Воображению поэта. Есен. Пускай ты вып. 
другим. Вы весь искренность! но вы заблу
ждаетесь, и к тому же сердитесь — следо
вательно вы вдвойне не правы. Гонч. Литер, 
вечер, II. Ваш образ теперь вдвойне для 
меня дорог — вместе с ним возникает передо 
мною образ моей родины. Тург. Переписка 
(VII, 122). В просторечии. Два раза, 
дважды. Ошибочно записать что-нибудь 
вдвойне.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 262: вдвое; 
Росс. Целлариус 1771, с. 123: вдвбе; Слов. 
Акад. 1790: в двбе, в двоём; Слов. Акад. 
1806: вдвоём, вдвойнё. — Ср.: два.

ВдевбТЬ, а ю, аешь, несов.; вдеть, 
вдену, вденешь, сов., перех. Вставлять 
в узкое отверстие, продевать. Старуха вде
вает нити в иглу. Блок, Она веселой неве
стой.. И ты срываешь стебель зыбкой, В пет
лицу бережной рукой Вдеваешь, с медленной 
улыбкой, Цветок, погубленный тобой. Тург. 
Цветок. Сам узнаешь, будет время, Вранное 
житье; Смело вденешь ногу в стремя И возь
мешь ружье. Лерм. Каз. кол. песня. Сам 
ей вдел он [Яныш Елице] серьги золотые, Навя
зал на шею ожерелье. Пушк. Яныш-кор. 
♦ Надевать. На нем была довольно опрятная, 
суконная чуйка, вдетая на один рукав. Тург. 
Певцы. Вдевйться, вдеться. 1. Вставляться 
в узкое отверстие, продеваться. Толстая 
нитка не вдевается в тонкую иглу. 2. Страд. 
Вдев&ние, ь е, я, ср. Вдевйльный, а я, о е. 
Предназначенный для вдевания, о В де
ва л ь н а я игла — игла для продергива
ния шнурка или тесемки. Вдёжка, и, ж. 
В просторечии и устар. 1. То же, что вде
вальная игла. 2. Продернутый шнурок или 
тесемка.

— Др.-русск.: въдітн; ср.-русск. (XVI в.): 
кдѣватн; Росс. Целлариус 1771, с. 147: в девять, 
вдеть, вдевёние; Нордстет,Слов. 1780: вдё- 
ванный, вдётый; Слов. Акад. 1790: вде
ваться, вдёться, вдётие; Соколов, Слов. 
1834: вд евйьв ы й; Слов. Акад. 1847: вд ёж- 
ка (в 1-м знач.); Слов. Акад. 1891: вдёжка.

ВдёВЯТѲро, нареч. В девять раз; в девять 
частей, долей, слоев и т. п. о Свернуть, 
сложить вдевятеро (об отрезке ткани. 
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о бумаге и т. п.). оВдевятеро больше, 
меньше, дороже, дешевле, старше, моложе 
и т. п. (при сравнит, степ.). -о- В девять 
раз больше. При глаголах, означающих 
увеличение: выиграть, нажить, приобрести 
и т. п.; также при обозначении расхода: от
дать, уплатить и т. п. Заплатить вдевятеро. 
— В девять раз меньше. При глаголах, 
означающих уменьшение: понизить, сокра
тить, удешевить и т. п. Вдевятером, нареч. 
В количестве девяти человек (или очелове
ченных животных — в баснях, сказках). За
строил немец фабрику, Велел колодец рыть. 
Вдевятером копали мы. Некр. Кому на 
Руси..., ч. II, гл. 3.

— Слов. Акад. 1891: вдевятеро, вде
вятером. — Ср.: девять.

В-девятых, нареч. В девятый раз по 
счету (употр. в знач. вводного слова).

— Ушак. Толк. слов. 1934: в-девятых.— 
Ср.: девять.

Вдёлывать, а ю, а е ш ь, несов.; вде
лать, а ю, а е ш ь, сов., перех. В техни
ческих работах. Вставлять что во что-либо, 
укреплять. На золотой рамочке, в которую был 
вделан портрет, было вырезано: «Тереза Гей- 
леншталь любит тебя». Чех. Нен. поб., VII. 
Вместо мебели, в стены [горниц] вделаны 
лавки.. Салт. Губ. оч., III, Госп. Музовк. 
Вделываться, вделаться, страд. Вделыва
ние, ь е, я, ср. Закрепление чего, вста
вленного во что-либо. Вделка, и, ж. 1. То же, 
что вделывание. 2. Вделанная вещь, вставка. 
Смотреть, чтоб у кораблей доски, которые 
под водою, были кладены самые здоровые 
и крепкие и вделок изнутри толще полдюйма 
не вделывать. П. С. 3., 1765, № 12459. Вдёлоч- 
'яый, прил.

— Ср.-русск.: кдѣлывлтн, вдѣлати; Росс. Цел
лариус 1771, с. 148: вделка, вделывать, 
вдёлать; Слов. Акад. 1790: вделывание, 
в д ё л а н и е; Слов. Акад. 1847: вд ё л ы в а т ь с я, 
вдёл,аться, вдёлочный. — Ср.: дёлать.

Вдергивать, а ю, а е ш ь, несов.; вдёр
нуть, ну, н е ш ь, сов., перех. Продевать 
что-либо в узкое отверстие; вдевать. Вдер
гивать нитку. ♦ В просторечии. Рывком вта
скивать что куда-либо; вдвигать. Вдернуть 
сани, карету в сарай. Слов. Акад. 1790. 
Вдёргиваться, вдёрнуться, страд. Вдёрги
вание, ь е, я, ср. Продевание' чего-либо 
в узкое отверстие, вдевание. Вдёржка, и, 
ж. 1. То же, что вдергивание. 2. То, чем 
вдергивают, вдевальная игла.

— Др.-русс.: къдкргнкатн, къдерноути; Росс. 
Целлариус 1771, с. 128: вдёргивание, вдёр
гивать, вдёргать, вдёрнуть; Слов.Акад. 
1806: вдёргиваться, вдёрнуться; Соко
лов, Слов. 1834: вдёрнутый; Даль, Слов.: 
вдёржка. — Ср.: дёргать.

Вдёсятеро, нареч. В десять раз; в десять 
частей, долей, слоев и т. п. Сложить бумагу 
вдесятеро. ° [Катон] внес в списки ценза важ
нейшие предметы роскоши по оценке, вдеся
теро превышавшей настоящую. Гран. Истор. 
лит. во Франции и Герм. (II, 230). Я увидел 
войско мятежников с высоты городской стены. 
Мне показалось, что число их вдесятеро 
увеличилось со времени последнего приступа, 
коему был я свидетель. Пушк. Кап. дочка, X. 

о Вдёсятеро больше, меньше, доро
же, дешевле, старше, моложе и т. п. (при 
сравнит, степ.). Задумывается ребенок и все 
смотрит вокруг: видит он, как Антип по
ехал за водой, а по земле, рядом с ним, шел дру-> 
гой Антип [тень], вдесятеро больше настоя
щего. Гонч. Обломов, ч. I, гл. 9. Себе 
ты можешь взять [яблок] Противу моего 
хоть вдесятеро боле. Крыл. Мальчик и 
Червяк. «о В десять раз больше. При гла
голах, означающих увеличение: выиграть, 
нажить, приобрести и т. п.; также при обо
значении расхода: отдать, уплатить и т. п. 
Высшее начальство *и полиция распоряжались 
раздачею оставшегося после французов добра. . 
Бранили полицию; подкупали ее; писали 
вдесятеро сметы на погоревшие казенные 
вещи; требовали вспомоществований. Л. Толст. 
Война и мир, т. IV, ч. IV, гл. 14. Женясь, я 
думал издерживать втрое против прежнего, 
вышло вдесятеро. Пушк. Письмо Нащокину. 
7 окт. 1831. -о В десять раз меньше. При гла
голах, означающих уменьшение: понизить, 
сократить, удешевить и т. п. Алегико уже 
наперед угадал все дело Исмаила Боташева 
и мог вдесятеро сократить весь его рассказ. 
Либедин. Горы и люди, ч. I, гл. 1. В уси
лительном значении. Значительно, гораздо, 
во много раз (больше, меньше). Если уж 
сейчас отступаем и бьем, то при наступле
нии вдесятеро больнее бить будем! Шолох. 
Они сраж. за род., стр. 33. Дон-Кихот из
бавляет мальчика от побоев его хозяина, 
который тотчас же после удаления избави
теля вдесятеро сильнее наказывает бедняка. 
Тург. Гамлет и Дон-Кихот. Не надо было 
грубиянить, избегать его [соперника] и де
лать ему гримасы, а, напротив, отвечать 
на его любезность вдвое, втрое, вдесятеро.. 
Гонч. Об. ист., ч. I, гл. 6. Вдесятером, 
нареч. В количестве десяти человек (или 
очеловеченных животных — в баснях, сказ
ках). [Сыщики] вдесятером пришли в Гам- 
бринус и заняли два стола. Купр. Гамбри- 
нус, VIII.

— С иным, раздельным написанием: в д ё с я- 
теро (Герцен, Былое и думы, т. I, стр. 261). — 
Росс. Целлариус 1771, с. 132: вдесятеро 
больше; Слов. Акад. 1847: вдёсятеро; Слов. 
Акад. 1891: вдесятербм. — Ср.: дёсять.

В-деейтых, нареч. В десятый раз по 
счету (употр. в знач. вводного слова).

— Ушак. Толк. слов. 1934: в-десятых.— 
Ср.: дёсять.

Вдеть. См. Вдевать.
Вдобавок, нареч. В добавление, в дополне

ние к чему-либо; притом, кроме того. [Фома] 
явился в шлафроке, правда, иностранного 
покроя, но все-таки шлафроке, и, вдобавок, 
в туфлях. Дост. Село Степ.., ч. I, гл. 7. Глеб 
был человек нрава непреклонного, твердого 
как кремень и вдобавок еще горячего и вспыль
чивого. Григор. Рыбаки, V. Я там [в Тамани] 
чуть-чуть не умер с голода, да еще вдобавок 
меня хотели утопить. Лерм. Тамань.

— Слов. Акад. 1891: вдобйвок.— Ср.: до- 
б а в л я т ь.

Вдова, ьі, мн. вдовы, в д о в, ж. Жен
щина, живущая безбрачно после смерти мужа. 
В этом дворе живут две вдовь\. жены геройски 
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погибших воинов.. Бабаев. Свет над землей, 
кн. I, ч. II, гл. 10. Кто она? Бедная вдова- 
солдатка, у которой убили мужа в германскую 
войну. Невер. Гуси-леб., ч. II, гл. 5. [Импера
тор] Домициан убил своего родственника Саби
на и женился на его вдове Юлии. Писар. Ап. 
Тианский (II, 153). о В выражении. Соломен
ная вдова — о не живущей или разлу
ченной с мужем женщине (обычно шутл.). 
До войны она [Марийка] два раза выходила 
■замуж, оба мужа оказались неудачными, и она 
с ними разошлась. Потому-то ее и дразнили 
соломенной вдовой. Панова, Кружилиха, гл. 3. 
Я просто соломенная вдова, то-есть ушла от 
мужа. Мам.-Сиб. Неотпр. письма, V, 1. 
Вдовий, ь я, ь е. Принадлежащий, свой
ственный вдове. Высватали Перевезенцеву Ан
тонину, вдовью дочь. Катаев, Встреча, II, 
IV. «Право», отвечала помещица: «мое такое 
неопытное вдовье дело!», Гог. Мертв, души, 
т. I, гл. 3. [Дон-Гуан о Доне-Анне:] Ее 
совсем не видно Под этим вдовьим черным 
покрывалом.. Пушк. Кам. гость, сц. !.♦ Пе
реносно. Вдовий цвет — траурный, 
не светлый. Из тучи на поля,., на всю одетую 
вдовьим цветом предосеннюю землю— косой,., 
благодатный дождь. Шолох. Тихий Дон, 
ч. IV, 13. Предназначенный для вдов; 
выдаваемый вдовам. Вдовья пенсия, о Анну 
-вызвали однажды в казармы, объявили, что 
муж убит, и выдали ей вдовий паспорт. 
Григор. Гуттап. мальчик, II. [Ветвищева 
сыну:] А если перестану быть вам полезной, 
то не стану тягостью и окончу мои дни во 
едовъем доме, или богадельне. Невеж. Неуго
монная, д. I, явл. 2. По-вдовьи, нареч.' Хо
дила Феклиста в темных ситцевых сарафа
нах.., а голову по-вдовьи прикрывала темным 
платочком с белыми горошинами. Мам.-Сиб. 
Лётные, V. Вдовушка, уменьш. и ласк. На 
балу в провинциальном городке граф знако
мится с хорошенькой вдовушкой и влюбляется 
в нее. Верес. Да здравств. весь мир, IV, 
[Тромпетин:] Теснее с музами в союз 
хотим вступить. [Трусим:] Кто? Девушки 
они, илъ вдовушки, скажите? Изволь, посва
таю, чтоб вас на них женить. Княжн. Чу
даки, д. V, явл. 11. Вдовушкин, а, о. При
надлежащий, свойственный вдовушке. Вдо
вица, ы, ж. Устар. То же, что вдова. Вели
кое горе вдовицы И матери малых сирот 
Подслушали вольные птицы, Но выдать не 
смели в народ... Некр. Мороз, Красный нос, 
II, 17. о В образной речи. [Царь:] Что Ксе
ния? что милая моя? В невестах уж печаль
ная вдовица! Все плачешь ты о мертвом же

. нихе. Пушк. Бор. Год. Царск. пал. Вдовй- 
цын, а, о. Принадлежащий, свойственный 
вдовице. Вдовец, в ц а, м. Мужчина, живу
щий безбрачно после смерти жены. Вам, Вла
димир Сергеич, вероятно, не безызвестно, что 
я вдовец, лишился жены. Тург. Затишье, 
II. [Я] стал одинокий, бедный вдовец; сконча
лась старушка Жонка моя.. Жук. Ундина, XIII. 
<• Соломенный вдовец — о временно оста
вленном, а также о покинутом женой муже 
(обычно шутл.). Да, разойдись.. Сколько нынче 
таких соломенных вдов и соломенных вдовцов! 
Мам.-Сиб. Любовь, II. Вдовый, а я, о е; 
вдов. Не состоящий в браке после смерти
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жены. Дьякон Ахилла был вдов и бездетен. 
Леек. Соборяне, ч. I, гл. 2. Вдовый, чадолю
бивый отец говорил о заботах, которые при
лагает к воспитанию дочери своей. Вяз. 
Стар. зап. книжка (VIII, 216). [Фамусов:] 
Свободен, вдов, себе я господин... Монашеским 
известен поведеньем!.. Гриб. Горе от ума, 
д. I, явл. 4. ° В д 6 в ы е, ы х, мн., в знач. 
сущ., собир. — вдовы, вдовцы. [Фурначев:] 
Это наш долг, Леонид Сергеич, отирать 
слезы вдовых и сирот. Салт. Нев. расск., 
IV, 9. Вдовство, а, ср. Безбрачное состояние 
одного из супругов после смерти другого. 
Старичку сему наскучило как-то наконец житъ 
в прежнем вдовстве своем, и вздумалось при 
старости жениться.. Болот. Записки, II, 309. 
о Соломенное вдовство — о пребывании 
в неофициальном разводе (обычно шутл.).[На
дежд а Петровна] шестнадцати лет выскочила 
замуж за русского немца Шмидта, с которым 
и прожила пятъ лет, а потом бросила его.. 
Отец был против ее брака, а теперь был 
против соломенного вдовства. Мам.-Сиб. Лю
бовь, V. Вдоветь, ею, ё е ш ь, несов., 
неперех. Жить безбрачно после смерти одного 
из супругов. [Красавин©.] Она честным мане
ром вдовеет пятый год, теперь замуж итти 
хочет. А. Остр. За чем пойдешь... к. II, 
явл. 7. Но бедная жена, к ногам его [власти
теля] упав, «Помилуй, — молвила, — ты, 
мужа мне отдав, Не отымай опять., не будь 
неумолим, Твоя рука меня соединила с ним! 
Ужели для того так долго я вдовела?». Пушк. 
Анджело, III, 7. Вдовствовать, с т в у ю, 
с т в у е ш ь, несов., неперех. То же, что вдоветь. 
Михаил Макарович хотя и вдовствовал, но жил 
семейно, имея при себе свою давно уже овдовев
шую дочь. Дост. Бр. Кар., кн. IX, гл. 2. 
Дама эта была уже старуха и с незапа
мятных годов вдовствовала в своей усадьбе, 
поправляя всю жизнь расстроенное покойным 
супругом состояние. Писем. Тюфяк, XVIII.
оВдбвствующий, ая, ее, прич. 

наст, действ, в знач. прил. Аким случайно 
Как-то встретился с одинокой, вдовствую
щей солдаткой. Григор. Рыбаки, I.

— Др.-русск.: въдсва, къдокнца, въдокъін, въдовк- 
ство, въдовьствоватн; ср.-русск.: кдекнн, вдевнцынъ, 
кдовЕцк, вдоваи (вдова), вдовѣти; Поликарпов, 
Текс. 1704: вдові, вдовгцъ или вдовый, вдовствѣ, 
вдовствую, вдовствованіе; Росс. Целлариус 1771, 
с. 42: вдовство, вдоветь, вдовица; 
Нордстет, Слов. 1780: в д о в й ч и й, вдёвий, 
вдовски, вдбвекий, вдовствование; 
Слов. Акад. 1789: вдовье (сущ.)', Слов. Акад. 
1847: вдовин, вдовицын, вдбвичий, 
в д 6 в с т в е н н ы й, вдовцев. — Ср.: о в д о- 

I в ё т ь.
ВДОВОЛЬ, нареч. Довольно, в достаточной 

степени, до полного удовлетворения. Каждый 
из нас хочет, чтобы всего было вдоволь и 
хорошего качества. Калинин, О коммун, 
воспит. Докл.. 2 окт. 1940 (О коммун, воспит., 
с. 77). Иногда Ермоша остается ночевать. 
Наговорившись вдоволь, старики затихают. 
Тарас. Охотн. Аверьян, ч. II, гл. 7. — Не кру
чинься, Алексей, отвечал другой путешествен
ник: — завтра мы отдохнем вдоволь. Загоск. 
Юр. Милосл., ч. I, гл. 1. Когда ж, совершив 

I возлиянье, вином насладились Вдоволь они, все 
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пошли по домам, чтоб предаться покою. Жук. 
Одиссея, XVIII, 427—428. ♦ В изобилии, 
много, в большом количестве. Аринин убил 
сивуча, а Захаров — нерпу. Таким образом 
у нас получился значительный запас кожи 
и вдоволь мяса. Арсен. Дереу У зал а, гл. 18. 
[Анна Павловна] любит пить чай одна, 
потому что кладет сахару вдоволь. Салт. 
Пошех. стар., IV. О столовых припасах нечего 
и говорить: поеный шестинедельный теленок, 
до уродства откормленная свинья и всякая 
домашняя птица, жирные бараны—всего 
было припасено вдоволь. С. Акс. Сем. хр. 
(I, 170). — Поедемте-ка в Льгов,— сказал 
мне однажды.. Ермолай: мы там уток на
стреляем вдоволъ. Тург. Льгов.

— Ср.-русск. (XVII в.): вдоволь; Слов. Акад. 
1789: в доводъ; Соколов, Слов. 1834: вдо
воль. — Ср.: д о в 6 л ь н о.

ВДОГЙД, нареч. В просторечии, обл. и устар. 
Ясно, понятно (обычно в сложении с «не» 
при слитном написании). Вот и не впопад, 
да людям вдогад. Поел, о В д о г а д пришло — 
в ум, на мысль пришло.

— Слов. Акад. 1790: в д о rd д, не в д о г 4 д; 
Слов. Акад. 1847: вдогад, не вдогад.—Ср.: 
невдогад

Вдогбнку, нареч. Вслед; стараясь настичь, 
догнать. Распрощавшись с Енджеевским, Зво
нарев направился вдогонку за своим отрядом, 
который быстро двигался вперед. Степан. 
Порт-Артур, ч. I, гл. 10. [Андрей] вскочил 
на лошадь. Он ударил ее по бокам и исчез 
в облаке пыли; за ним с двух сторон отчаянно 
бросились вдогонку три дворняжки и залились 
лаем. Гонч. Обломов, ч. II, гл. 1. о Крик
нуть вдогонку — вслед, в направлении 
удаляющегося. [Мельник] больно хлестнул 
вожжами Лукича [лошадь], сразу подхва
тившего тележку в бойкую рысь. Учитель 
что-то кричал вдогонку. М. Горький, Тоска 
(I, 228). Она вдогонку ему [Аглая Федоровна 
сыну] крикнула, чтобы он был прилежный. 
Купр. На переломе, IV. Вдогон, нареч. 
В просторечии. То же, что вдогонку. Кос
ные отряды, пренебрегая добычей, кинулись 
вдогон за врагом. С. Бород. . Дм. Дон
ской, ч. I, гл. 14. — Вдогон! Мы их [нем
цев] нагоним на второй пост! — скомандо
вал Астахов. Шолох. Тих. Дон, кн. I, ч. III, 
гл. 8. Вдогонъ. Обл. То же, чю вдогон. 
Собака погналась.. вдогонъ за кошкой. 
Есен. Яр.

— Слов. Акад. 1790: в догбнку, в до
г 6 н, в догоню; Слов. Акад. 1891: в д о- 
гбнку, вдогон. — Ср.: догонят ь.

Вдолбѳжку и (реже) вдолбяжку, нареч. 
Устар. В языке школьников. Учить, за
учивать вдолбёжку — учить наизусть, 
слово в слово, не стараясь понять смысл, 
содержание;' заучивать, запоминать механи
чески. Читая неправильно и без толку, Вукол 
заучивал одни слова, — редко он понимал и 
усваивал смысл урока. Это называется учить 
в долбяжку. Помял. Вукол.

— С иным, раздельным написанием: в д о л- 
бяжку (пример см. выше). — Даль, Слов.: 
в долбёшку. вдолбяшку; Слов. Акад. 
1891: в д о л б я ж к у. — Ср.: долбить.

ВдолбЙТЬ. См. Вдалбливать.

' ВДОЛЬ, нареч. и предлог. В длину, по длине,
I по прямому направлению. 1. Наречие. За плу

гом плуг проходит вслед, Вдоль — из конца
і в конец. Твард. Страна Муравия, гл. IV. 
і Вырезки из газет были наклеены [в тетрадп) 

вдоль, во всю длину столбцами, но кое-где 
и поперек.. Кавер. Два капит., ч. VI, гл. 3. 
Впоследок, едучи путем и вдоль и вкруг, 
К одной горе они [Душенька со свитой] 
лишь только подступили, Тут сами лошади 
остановились вдруг. Богд. Душенька, I. 
о В сочетании с предлогом по. Вдоль 
по чему-либо. Мы с Дереу прошли вдоль 
по хребту. Арсен. Дереу У зала, гл. 7. [Ва
силий Петрович] пошел вдоль по бульвару. 
Гарш. Встреча. Вдоль по лощине едет князь, 
За ним черкесы цепью длинной. Лерм. Измаил- 
Бей, III, 17. о В д о л ь и поперек — в двух 
направлениях, в длину и в ширину, или в раз
ных направлениях. По сравнению с Рос
сией Швеция показалась мне такой маленькой 
страной,что я просто удивлялся тому, как 
мало времени нужно, чтобы проехать па 
ней вдоль и поперек. М. Павлов, Воспом. 
металлурга, ч. I, гл. 7. Нет конца полю,, 
не уйдешь от него никуда! Исходил его Коняга 
с сохой вдоль и поперек, и все-таки ему конца- 
краю нет. Салт. Коняга. [Минский] раз
вернул два листа [письма], вдоль и поперек 
исписанные самым мелким женским почер
ком. Пушк. Гости съезжались.., II. Во всех 
направлениях, везде. [Арбенин Слуге:] Ка
рету обыщи ты вдоль и поперек: Потерян 
там браслет... Лерм. Маскарад, д. I, сц. III, 
вых. 4. ♦ Переносно. Вдоль и поперек 
знать, известно и т. д. — до мельчайших 
подробностей, очень хорошо. Бессознательно- 
вышел я на крыльцо и пошел в глубину сада . . 
Я знал этот сад вдоль и поперек и не боялся 
заблудиться. Дост. Село Степ.., ч. I, гл. 12. 
Хотя Евсеич знал меня вдоль и поперек, как 
говорится, но безумный мой восторг смутил 
его. С. Акс. Воспоминания (II, 340). 2. Пред
лог (употр. с род. пад.). Бойцы расположились 
на отдых вдоль дороги, на примятой траве.. 
В. Некр. В окоп. Сталинграда, ч. I, гл. 16. 
Пыль мчалась вдоль улицы легкими клубами 
и, поднимаясь выше, алела. Тург. Поездка 
в Пол., I. Вдоль стены, на лавке, сидели трое 
приезжих. Загоск. Юр. Милосл., ч. I, гл. 2. 
Люблю зимы твоей жестокой Недвижный 
воздух и мороз, Бег санок вдоль Невы широкой, 
Девичьи лица ярче роз. Пушк. Медный всад
ник, Вету пл.

— Ср.-русск.: к доль, вдоль; Леке. 1762: 
вдоль. ,

ВДОМѲК, нареч. В просторечии и устар. • 
(Употребляется большей частью в сочетании 
с отрицательной частицей «не» в слитном 
написании). Кому в д о м ё к — кому при
дет в голову, подумается. [Наталья Якову:] 
Скрывайся здесь пока, Ходи тишком, В моей 
девичьей спальне Кому вдомек искать тебя? 
А. Остр. Комик XVII ст., д. I, явл. 4. Кому 
вдомёк, что где-то, в какой-то лишенной 
света и воздуха литературной норе, еже- 
мгновенно совершается жертвоприношение..? 
Салт. Похороны. Да не в домек Последышу, 
Что уж давно не барская, А наша полоса! 
Некр. Кому на Руси.., ч. III, гл. 2.



101 Вдйілек — Вдохновлять 102

— С иным, раздельным (усчпар.) написанием: 
не в домен (пример’ см. выше). — Слов. Акад. 
1847: вдомёк, не вдомёк.—Ср.: невдо- 
м е к.

ВдбСТИЛЬ, нареч. 1. Вволю, вдоволь, 
в достаточной степени. Тяжело преклони
лась к земле вдосталь напоенная влагою 
трава. М. Горький, Лето (X, 49). [Гость 
и хозяин] возвратились поздно к обеду, 
наговорившись вдосталь обо всем. Данил. 
Нов. места, ч. I, гл. 3. ♦ Много, в из
бытке. Теперь приедем мы домой, земли у нас 
вдосталь, какую хочешь, такую и бери. 
Федин, Гор. и годы (II, 295). Пуще всего жаль 
было Герасиму малых детей, а их было вдо
сталь и не для такой скудости, в какой 
жил его брат: семеро на ногах, восьмой 
в зыбке. Печер. На Горах, ч. II, гл. 13.
2. Устар. Без остатка, окончательно, совсем, 
до конца. [Дмитрий Шуйский:] Василий, 
брат, за что же ты остаток Широкого 
и славного потомства Василия Кирдяпы вдо
сталь губишь! А. Остр. Дм. Самозв., д. I, 
сп. 1. — Негодные! — кричит [мельник]: — 
хохлатки, дуры! Я и без вас воды не знаю, 
где достать, А вы пришли ее здесь вдосталь 
допивать. Крыл. Мельник.

— Ср.-русск. (XVII в.): вдосталь (во 2-м знач.); 
Росс. Целлариус 1771, с. 485: в досталъ; Слов. 
Акад. 1847: вдосталь (во 2-м знач.); Даль, 
Слов.: вдосталь (в 1-м знач.).

ВДОХ. См. Вдыхать.
Вдохновлять, л я ю, л я е ш ь, несов.', 

вдохновить, вдохновлю, вдохи о- 
вй’шь, сов. перех. Приводить кого-либо 
в состояние творческого умственного подъема; 
побуждать к каким-либо действиям, по
ступкам; воодушевлять. Нас вырастил 
Сталин — на верность народу, На труд и 
на подвиги нас вдохновил. Гимн Советского 
Союза. Победы, одержанные нами, блестящие 
итоги наших работ вдохновляют на борьбу 
рабочих всех стран. Киров, Статьи и речи 
1934, 84. Организатором он [Чапаев] был 
лишь в том смысле, что' самим собою — 
любимой и высокоавторитетной личностью — 
он связывал, сливал воедино свою дивизию, 
вдохновлял ее героическим духом и страстным 
рвением вперед, вдохновлял ее на победы, раз
вивал и укреплял среди бойцов героические 
традиции. Фурм. Чапаев, гл. 11. ° В д о х- 
нов ленный и вдохновенный, 
а я, о е; влён и вен, влённа и 
в ё н н а, прич. страд. оВдохновлён- 
ный, вдохновенный кем, чем. Павел., 
пошел на сцену без всякой подготовки, вдохно
вленный той артистической атмосферой, 
которая окружала его с детства в доме отца. 
Мич.-Самойл. Шестьд. лет в иск., 29. Не 
слава предо мною, Но дружбою одною Я ныне 
вдохновен. Пушк. Городок. С вершин Парнасса 
Тасс внимал, Когда, самим им вдохновенный, 
Его ты песни повторял.. Канн. Поел. Батюшк. 
Вдохновляться, вдохновиться. 1. Приходить 
в состояние вдохновения, воодушевления, 
испытывать приток творческих сил (о поэтах). 
Наша современность кишит поэтами, кото
рые . . становятся благородны и чисты, когда 
вдохновляются. Бел. Ст. о Пушк. (XI, 401). 
2. Страд. Вдохновение, ь е, я, ср. Творче

ский подъем, настроение, пыл; воодушевление. 
К тебе слетело вдохновенье — Его исчерпай все 
за-раз, Покуда творческий восторг твой не 
погас, И полон ты и сил и дерзновенья! 
А. Майк. Художнику. Вдохновение не есть 
исключительная принадлежность художника: 
без него недалеко уйдет и ученый, без него 
немного сделает даже и ремесленник, потому 
что оно везде, во всяком деле, во всяком труде. 
Бел. «Уголино» Полевого (III, 355). Привет
ствую тебя, пустынный уголок,Приют спокой
ствия, трудов и вдохновенья.. Пушк. Де
ревня. оВдохновёние на что — вб- 
одушевление. В великой освободительной борь
бе за правое дело, за честь своей родины черпаем 
мы вдохновение на подвиги. Правда 2 окт. 1942. 
Передовая, о Распространительно (ирон.) На 
писаря [при виде утопленника] находит вдох
новение. Он засучивает рукава, потирает 
ладонями бока и делает массу мелких тело
движений. Чех. Скорая пом. У вас слишком 
много поэтических вдохновений, вы женщина- 
поэт. У вас беспрерывно проекты. Невозмож
ность и вздорность их вас не останавливает. 
Дост. Дяд. сон, V. Вдохновенный, а я, 
о е, прил. Исполненный, проникнутый 
вдохновением, воодушевленный; страстный. 
оВ дохновённый труд. В нашей стране 
коммунизм воодушевляет к вдохновенному 
труду, к героической борьбе за Родину, к вы
сокому идейному творчеству. Молотов, Трид
цатилетие Вел. Окт. соц. револ., III, 29. 
оВдохповённая речь, вдохновен
ное слово и т. п. Блестящий оратор, глу
боко начитанный, Киров обладал исключи
тельной способностью подбирать живые об
разы и примеры. Его вдохновенные, полные 
глубокой веры в победу революции речи бук
вально зажигали аудиторию. Ист. гражд. 
войны, т. II, гл. 10. Как профессор он [На
деждин] был нам дорог своим вдохновенным, 
горячим словом, которым вводил нас в таин
ственную даль древнего мира. Гонч. Воспом.,
і.ф Вдохновенная душа, мысль и 
т. п. Живет нетленно то, что создано вдох
новенной душой, — вечна и неувядаема челове
ческая правда и красота. Гладк. Мать. Князь 
по полю едет на верном коне. Из темного 
леса навстречу ему Идет вдохновенный кудес
ник.. Пушк. Песнь о вещ. Олеге. ♦ В образной 
речи. Поэт на лире вдохновенной Рукой рас
сеянной бряцал. Пушк. Поэт и толпа. ♦ Выра
жающий вдохновение. [На проекте памятника] 
Пушкин был изображен шагающим по набе
режной Невы, против ветра, в развевающейся 
шинели, с упрямым вдохновенным лицом. 
Кавер. Два капит., ч. VI, гл. 8. — Вы уви
дите, ты [Ольга] и Андрей, — продолжал 
он [Обломов], озираясь вдохновенными гла
зами: — до какой высоты поднимает человека 
любовь такой женщины, как ты. Гонч. Об
ломов, ч. III, гл. 7. Вдохновенно, нареч. 
С воодушевлением, с пылом, оживленно. 
Рассказ лился за рассказом. Няня повествовала 
с пылом, живописно, с увлечением, местами 
вдохновенно, потому что сама вполовину верила 
рассказам. Гонч. Обломов, ч. I, гл. 9. Ты 
всегда хороша несравненно, Но когда я уныл 
и угрюм, Оживляется так вдохновенно Твой 
веселый, насмешливый ум. Некр. Ты всегда 
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хороша.. Вдохновитель, я, м.\ вдохновитель
ница, ы, ж. Человек, который вдохновляет, 
воодушевляет. Верный продолжатель дела 
Ленина — товарищ Сталин стал подлинным 
вдохновителем и вождем социалистического 
соревнования, высшей ступенью которого 
является стахановское движение. Молотов, 
Речь на I Всесоюзн. совещ. стахан. (Стен, 
отч., 283). о Распространительно. Да здрав
ствует великая партия большевиков, партия 
Ленина—Сталина, закаленный в боях авангард 
советского народа, вдохновитель и организатор 
наших побед! Призывы ЦК ВКП(б) к 32 го- 
довщ. Великой Окт. социалист, револю
ции, 55. В дни Отечественной войны партия 
предстала перед нами, как вдохновитель и 
организатор всенародной борьбы против фа
шистских захватчиков. Сталин, 26-я годовщ. 
Великой Окт. социал, револ. Доклад.. 6 ноя
бря 1943 г. (О Великой Отеч. войне Сов. 
Союза, 119). ♦ Зачинщик, инициатор. —Брат
цы! Айда за яблоками?! — предлагает [маль
чикам] Ежов, вдохновитель всех игр и похож
дений. М. Горький, Фома Горд., III. Вдохнови
тельным, а я, о е; л е н, л ь н а, о. Воз
буждающий вдохновение, вдохновляющий. 
Мы скажем: будь нам путеводной, Будь 
вдохновительной звездой — Свети в наш сум
рак роковой, Дух целомудренно-свободный. 
Тютч. На юбилей Карамз, И все дремало в ти
шине При вдохновительной луне. Пушк.
Е. О., III, 20. Вдохновительно, нареч.

— Церк.-сл. и др.-русск.: въдъхнокеннн? (ду
ховное внушение; наитие), въдъхнокенын; Поли
карпов, Леке. 1704: вдохновеніе, вдохновенный, 
вдохновЕннш;Даль,Слов.: вдохновлять, вдох
новить, вдохновляться, вдохно
виться, вдохновитель, вдохнови
тельница, вдохновительный.

Вдохнуть. См. Вдыхать.
Вдрёбезги, нареч. На мелкие куски, на 

части. Разбиться, разлететься и т. п. 
вдребезги (обычно о ломких, бью
щихся изделиях, напр. посуде). Со звоном 
разлетелся стакан вдребезги. — Десять ко- 
пеек-с!.. — подлетел половой, 'собирая осколки. 
Сераф. Гор. в степи, X. Старушка побледнела, 
затряслась, и две заветные фаянсовые тарелки 
выскользнули из ее рук, ударились об пол, 
зазвенели и разбились вдребезги. Леек. Собо
ряне, ч. I, гл. 15.о Распространительно. 
Ударили орудия.. Немецкий танк был разне
сен вдребезги. Выскочивший за ним., второй 
танк был поражён тоже почти мгновенно. 
Н. Тихон. Рождение гвардии. И вот, я думал, 
сна [лодка] ударится с розмаха об берег 
и разлетится вдребезги.. Лерм. Тамань. 
♦ Переносно. В просторечии. Совсем, окон
чательно, вконец. Отпаявшаяся втулка крана 
уныло опустилась, крышка съехала набекрень, 
из-под ручек стекали капли олова, — лило
вато-синий самовар казался вдребезги пьяным. 
М. Горький, В людях, IX. [Гладпмов:] 
Я пойду на заседание и разобью их вдребезги. 
Невеж. Непогрешимый, д. I, явл. 2.

— Слов. Акад. 1790: в дребезги; Слов. 
Ака<д. 1891: вдрёбезги. — Ср.: дребез
жать.

Вдруг, нареч. 1. Внезапно, неожиданно. 
Вдруг светом, нестерпимо белым,, ярким 

Хлестнуло по глазам до слепоты. Щипач. 
Передн. край. Капитан мешком повалился 
на землю с вдруг рванувшейся лошади. Верес. 
На япон. войне, VIII. Холм, на котором 
я находился, спускался вдруг почти отвесным 
обрывом. Тург. Бежйн луг. То нежно 
он ослабевал, И томной вдалеке сви
релью отдавался, То мелкой дробью вдруг 
по роще рассыпался. Крыл. Осел и Сол. 
о В сочетаниях, означающих усиление мо

мента неожиданности, внезапности действия. 
Вдруг неожиданно, как вдруг — совсем 
неожиданно. Долго жил Евстигней Закивакин 
в тихой скромности, в робкой зависти и 
вдруг неожиданно прославился. М. Горький, 
Русск. сказки, III. Я велел было поскорее закла
дывать лошадей, как вдруг поднялась ужасная 
метель, и смотритель и ямщики советовали 
мне переждать. Пушк. Метель, о В д р у г 
ии с того, ни с сего—неожиданно, без 
всякого видимого повода. При последнем за
мечании князя [Афанасий Матвеич] не утерпел 
и вдруг, ни с того, ни с сего, самым глупейшим 
образом, прыснул от смеха. Дост. Дяд. сон, 
XIII. ♦ Для выражения предположения упо
требляется в значении: если, а если, а что 
если и т. п. (часто встречается в сочетании: 
а вдруг). Страшно: вдруг доктора ошиб
лись? Вдруг он [сержант Пифонов] не будет 
владеть руками как следует? Панова, Спут
ники, гл. VI. Трус оброс бумаг корою. «Где 
решать?! Другие пусть. Вдруг не выйдет? 
вдруг покроют? вдруг возьму и ошибусь?». 
Маяк. Трус. 2. Немедленно, скоро, разом. 
Не вдруг говори, подумай и скажи мне все, 
что ты думаешь. Л. Толст. Сем. счастье, 
ч. II, гл. 1. Пистолетов пара, Две пули — 
больше ничего — Вдруг разрешат судьбу его. 
Пушк. Е. О., V, 45. о В сочетании. Всё 
вдруг. Деревенское начальство сидело те
перь в кухне у Аннушки в ожидании, как бы 
не спросил их Александр Иваныч. У него 
ведь все вдруг. Мам.-Сиб. Иск. о. Спир., V.
3. Одновременно, вместе; разом (об одновре- 

■ менных и совместных действиях или явлениях). 
I Говорили все вдруг, говорили громко, стараясь 
• перекричать друг друга. Салт. Благонам. 
I речи, IX. — Нет,— сказал Чичиков [Нозд- 

реву], вставши из-за стола, — с тобой нет 
I никакой возможности играть. Этак не хо- 
I дят — по три шашки вдруг! Гог. Мертв.

души, т. I, гл. 4. [Царь Феодору:] Как с обла
ков ты можешь обозреть Всё царство вдруг: 
границы, грады, реки. Пушк. Бор. Год. 
Царск. пал. о Морск. Поворот «все вдруг» — 
одновременный поворот нескольких кораблей 
на один и тот же угол.

— Ср.-русск.: вдругъ, въ дрЬТъ; Леке. 1762:
._____ „Вдругбрядь, нареч. Устар, и в просто

речии. В другой раз, вторично. [Петр] сел 
на лавку.., сказал так: — Иван, был я раз 
у тебя сватом. Вдругорядь быть хочу. А. Н.

і Толст. Петр I, кн. II, гл. II, 6. Прощай, 
I братец! Заходи и вдругорядь! Чех. Коррес- 
1 ноидент. [Фамусов о Максиме Петровиче:] 

Хотел отдать поклон, Упал вдругорядь — уж 
нарочно. Гриб. Горе от ума, д. II, явл. 2.

— Ср.-русск.: вдрЬТорАдь, въ дрЬ’горАдь.; Норд
стет, Слов. 1780: вдругоряд; Слов. Акад.
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I ного. Леек. Обойденные, ч. III, гл. 7. ВдУм- 
I чивый, а я, ое: ч и в, чи в а, о.
I Способный углубленно думать, сосредото- 
I ченный, глубокий в мыслях (о человеке).

Человек он [Горький] хороший, умный, думаю
щий и вдумчивый. Чех. Письмо Батюшк., 
24 янв. 1900. Принадлежащий, свойствен
ный человеку, способному глубоко, сосредото
ченно думать. Царь Иван [Грозный] родился 
в 1530 году. От природы он получил ум бойкий 
и гибкий, вдумчивый и немного насмешливый. 
Ключ. Курс русск. ист., лекц. XXX (II, 240). 

-<► Продуманный, глубокий по содержанию. 
Тщательная и вдумчивая работа, о Слог Ваших 
писем совершенный Ваш разговор: вдумчивый, 
отрывистый, малофразистый. Дост. Письмо 
С. А. Ивановой, 6 февр. 1869. В просторе
чии. Сосредоточенный, задумчивый, серьез
ный. И Гордей Евстратыч все ходит, как-то 
сам не свой, такой вдумчивый да пасмурный. 
Мам.-Сиб. Дикое счастье, XIV. о Вдум
чивые глаза, вдумчивый взгляд и 
т. п. — отражающие способность серьезно 
думать. [Ленька] зашевелился и поднял на него 
[деда] голубые глаза, большие, глубокие, не 
по-детски вдумчивые и казавшиеся еще боль
ше на его худом, изрытом оспой личике. 
М. Горький, Дед Архип и Ленька. Глаза у него 
были большие, на выкате, и выражение 
лица серьезное, вдумчивое, как у греческого 
философа. Чех. Расск. неизв. чел., III. 
Вдумчиво, нареч. Продуманно, серьезно, вни
кая в смысл. [Павел] замолчал, точно при
слушиваясь к чему-то в себе, потом негромко 
и вдумчиво сказал: — Вот как дышит правда! 
М. Горький, Мать, ч. I, гл. 4. Говорил он 
[учитель] медленно, вдумчиво и свободно. 
Урок, очевидно, не был заучен: слова рождались, 
выплавлялись тут же и летели к нам, еще 
не остывшие. Корол. Ист. моего совр., ч. I, 
гл. 27. Внимательно, сосредоточенно. Ра
зим лежит грудью на песке, головой к морю, 
и вдумчиво смотрит в мутную даль, опер
шись локтями и положив голову на ладони. 
М. Горький, Песня о Сок. [Вступл.]. Он 
шел не спеша, слегка приподняв голову и вдум
чиво глядя на розоватые облачка, каприз
ными узорами застилавшие запад. Потап. 
Искушение, I. Вдумчивость, и, ж. Способ
ность, склонность сосредоточенно, . углуб
ленно думать. Юные шалости его [Мити], 
обычные следствия резвости, у него опреде
лялись недетской вдумчивостью. Леон. Вор,
ч. I, гл. 10. ♦ В просторечии. Сосредоточен
ность, задумчивость. [Полина] слушала меня,, 
но видимо не слыхала того, что я ей говорил. 
Какая-то забота и вдумчивость явилась 
в лице ее. Дост. Игрок, XV.

— Даль, Слов.: вдумываться, в д У м а т ь- 
с я, вдумчивый, вдумчивость; Слов. 
Акад. 1891: в д у м ы в а и и е. — Ср.: думать.

Вдунуть, вдуть. См. Вдувать.
Вдыхать, а ю, аешь, несов.; вдох

' нУть, ну, нёшь, сов., перех. 1. Дыша, 
вбирать, втягивать в себя (воздух, газ, пар 
и т. п.). [Челкаш] чувствовал себя великолепно, 
посвистывал сквозь зубы, глубоко вдыхал влаж
ный воздух моря, оглядывался кругом и добро
душно улыбался. М. Горький, Челкйш. [Вол
ков] вынул тончайший батистовый платок.

] 790: вдругорядь; Ушак. Толк. слов. 1940 
(Доп.): вдругбря л.

Вдрызг, нареч. В просторечии. Совсем, 
окончательно, до потери возможности вла
деть собою (о состоянии опьянения). Яшка-то 
напился вдрызг, да отцу и бухнул прямо 
в глаза—вор! М. Горький, Трое (IV, 160). 
о Распространительно. Благородный отец и 
простак Щипцов., «вдрызг» поругался во время 
спектакля с антрепренером. Чех. Акт. гиб. 
♦ Вдребезги. Гляди! Вот крепкая телега. 
В ней драгоценный груз лежит. Но вдруг, 
среди лихого бега, Нолеса вдрызг— и груз 
разбит. Безым. Об осп.

— С иным, раздельным (устар.) написанием: 
в д р ы з г. — Ушак. Толк. слов. 1934: 
вдрызг. — Ср.: дрызгать.

ВДУВАТЬ, а ю, аешь, несов.; вдуть, 
дую, д у е ш ь и вдунуть, ну, н е ш ь, 
сов.. перех. Дуя, пропускать, вгонять что- 
либо (воздух, порошок и т. п.) в какую- 
либо полость. Григорий Иванович, наклонясь 
к Сашиному рту, старался вдунуть в нее 
воздух, руками раздвигал за плечи ее грудь. 
А. II. Толст. Хромой барин. Водоворот, IV. 
о Образно. Ночь, казалось мне, вдунула в меня 
множество великолепных мыслей. Вс. Иван. 
Пох. факира, ч. II, іл. 20. Вдувйться, страд. 
Вдувание, я, ср. Впускание, введение струи 
воздуха внутрь чего-либо, о Мед. Введение 
воздуха или лекарства (в газообразном или 
порошкообразном виде) во внутренние по
лости тела, чаще всего в верхние дыхатель
ные органы,, а Техн. Подача воздуха или 
газа куда-либо. Вдуватель, я, м. Мед. 
Особый аппарат имеющий вид шарообраз
ного сосуда с трубкой и предназначенный 
для введения воздуха, лекарств в полости 
тела; иначе: инсуфлятор. Вдувной, а я, 
б е, вдувательный и вдувальный, а я, о е. 
Служащий, предназначенный для вдувания, 

о Техн. Вдувная вентиляция, иначе: 
нагнетательная — приспособление, служа
щее для подачи воздуха в закрытое помеще
ние. Вдувные вентиляторы — то же, 
что вдувная вентиляция. Освежая воздух, 
гудели около борта вдувные и вытяжные 
вентиляторы, гудели настойчиво и моно
тонно, словно шмели. Нов.-Прибой, Цусима, 
кн. II, ч. I.

—1 Др.-русск.: въдоуноути; Поликарпов, Леке. 
1704: вдуваю; Леке. 1762: вдуть, вдувание; 
Слов. Акад. 1789: в д у и у т ь, в д у н о в ё н и е; Со
колов, Слов. 1834: вдувйться, вдувальный; 
Да. ь, Слов.: вдувательный. — Ср.: дуть.

Вдумываться, аюсь, ае ш ь с я, несов.; 
вдуматься, аюсь, а е ш ь с я, сов. Серь
езно, углубленно думать, вникать мыслью, 
умом во что-либо; обдумывать, разбираться, 
осмысливать. [Раевский] говорил, не повышая 
голоса, как всегда сдержанно, четко выгова
ривая слова, вдумываясь в каждую фразу, 
в поисках самого простого, ясного выражения 
своих мыслей. Н. Остр. Рожд. бурей, кн. I, 
гл. 8. [Петр] брал в руки различные предметы, 
ощупывал их с небывалою внимательностью 
и потом, отложив их в сторону, старался 
вдумываться в изученные формы. Корол. Сле
пой муз., VI, 6. Вдумайся хорошенько, и ты 
увидишь, что я не говорю ничего несообраз-
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вдохнул ароматы Востока, потом небрежно 
провел им по лицу. Гонч. Обломов, ч. I, гл. 2. 
Я вдыхал всеми легкими свежий воздух начи
нающейся зимы. Салт. Благонам. речи, IX. 
о В образной речи. Мне было весело вдох
нутъ В мою измученную грудъ Ночную све
жесть тех лесов.. Лерм. Мцыри, стр. 9.
2. Переносно. Внушать, передавать, вселять 
что в кого- или что-либо. оВдохнуть 
что-либо кому—внушить, сообшить что- 
либо кому, вдохновить. Героизм русского 
народа во время войны вдохнул в меня новую 
жизнь, — я не чувствую своих лет, мне ка
жется, что я только начинаю житъ и что 
мне нужно сделать очень и очень многое. Мич.- 
Самойл. Шестьд. лет в иск. Введ. Ольга 
поняла, что она сильнее того человека, кото
рого любит, и решилась возвысить его, вдох
нуть ему энергию, дать ему силы к жизни. 
Гіисар. «Обломов» Гонч. (I, 190). И неестест
венным стремленьем Весь мир в мою тес
нился грудь; Картиной, звуком, выраженьем, 
Во все я жизнь хотел вдохнутъ. Жук. Мечты. 
[Дафнис:] Ты, Муза, мне вдохни, что ныне 
петь пристойно, Что слуху вашего, и что 
сих дней достойно. Ты, Нимфа, ласковым 
мне взглядом силу дай. Л омон. Полидор. 
Вдыхаться, вдохнуться, страд, о Образно. Ее 
любовь, как тонкий аромат ландыша, вдыха
лась мною из ее улыбки, из мерцанья глаз. 
Верес. В юные годы (XI, 214). Вдыхание, 
я, ср. 1. Вбирание, втягивание в себя воз
духа, газа, пара и т. п. [Григорий] с насла
ждением нюхал его [эфир], заметив, что вды
хание эфира действует почти так же при
ятно, как добрая рюмка водки. М. Горький, 
Супр. Орл. 2. То же, что вдох. Но вскоре 
врачи заявили, что положение больного — 
не бессознательное состояние, а глубокий 
сон. В этом убеждали их удары пульса и ко
личество вдыханий в минуту. Невеж. Исклю
ченный, VI. Другой [юноша] был худ и желто
ват телом. Ребра слабо виднелись при каждом 
вдыхании. Тург. Два брата. Вдох, а, м. 
Каждый отдельный впуск воздуха в легкие 
при дыхании, чередующийся с выдохом. 
Произвести вдох. Вдыхательный, а я, о е. 
Служащий для вдыхания. ° Воен-хим. 
Вдыхательный клапан протиго- 
газа—клапан, открывающийся при вды
хании воздуха и закрывающийся при выды
хании. ВдбшниКп а, м. Техн. Клапап, за
творка в насосах для втягивания воздуха 
или воды.

— ДР-"РУССК’: кълтф^утк, къдых'атн, къдыхмтеса; 
Поликарпов, Леке. 1704: вдыхаю; Леке. 1762: 
в дых й л и е; Нордстет, Слов. 1780: вдыхать, 
вдохнуть; Слов. Акад. 1847: вдыхаться, 
вдохнуться: Слов. Акад. 1806: в дых аль
ни к, вдыхй льница: Слов. Акад. 1847: 
в д ы х а л ыг ы й; Даль, Слов.: в д ы х, в д ы х а- 
тельный, вдбшник; Слов. Акад. 1891: 
в д о х. — Ср.: д ы ш а т ь.

Вегетарианство, а, ср. Систематическое 
употребление человеком растительной и мо
лочной пищи, исключающее употребление 
пищи животной. Без мяса не проживешь, 
и нечего кокетничать вегетарианством, — 
поэтому в самом центре [Чикаго] кровавое 
сердце — бойни. Маяк. Мое откр. Амер.

(VII, 369). Вегетарианец, н ц а, м.', веге
тарианка, и, ж. Сторонник, сторонница 
вегетарианства: человек, употребляющий 
лишь растительную и молочную пищу.
— А ветчинки что ж? — спросил Жмухин.
— Благодарю, не ем, — ответил гость. — Я 
вообще не ем мяса. — Почему так? — Я 
вегетарианец. Убивать животных, это — 
противно моим убеждениям. Чех. Печенег. 
Вегетарианский, а я, о е. Принадлежа
щий, свойственный вегетарианству, вегета
рианцам. Вегетарианская столовая.

— С иным произношением и написанием: 
в е г е т а р ь я п с т в о, вегетарьяпец, ве
г е т а р ь я и с к и й. — Слов. Акад. 1891: веге
тарианство, вегетарианец, вегета
рианка, в е г е т а р и а н й з м. — Нем. Vege- 
tarianismus, Vegetarianer, от пово-.іат. vegetarius — 
растительный.

ВегетЙЦИЯ, и, ж. Биол. Жизнедеятель
ность растения с момента распускания почек 
до листопада (для многолетних) и с момента 
прорастания семян до полною созревания 
(для однолетних), о Мед. Термин, приня
тый для обозначения разрастания слоев, 
возвышающихся над уровнем кожи. Веге
тационный, а я, о е. Относящийся к веге
тации, служащий для вегетации. ° Сел.- 
хоз. Вегетационный период — время 
от начала жизни растения до достижения 
им спелости. Вегетационный период почти 
что кончился. Большинство цветковых 
растений завяло.. Арсен. Дереу У зала, 
гл. 12. Вегетационный домик — 
небольшая экспериментальная оранжерея. 
♦ Способствующий вегетации. Вегетацион
ный полив хлопчатника. Вегетатйвный, 
а я, о е. Бот., зоол. Относящийся к росту 
и питанию животных и растительных орга
низмов. Вегетативное размножение 
(бот.)—способ размножения растений, бес
полый, путем отводков, черенков и т. п. 
Вегетатйвный период (бот.) — 
время от начала развития растения до его 
зрелости, в течение которого растение разви
вается, по не плодоносит. ° Анат. Веге
тативная нервная система — часть 
общей нервной системы организма, управ
ляющая процессами растительной жизни 
(дыханием, пищеварением, обменом веществ 
и т. п.). ° Мед. Вегетатйвный нев
роз — функциональное расстройство вегета
тивной нервной системы.

— Энц. слов. Березина 1873: вегетация; 
Энц. слов. Брокг. и ЕФр.: вегетативный: 
Ушак. Толк. слов. 1934: вегетация, веге
тационный, вегетативны й. — Лат. vege- 
tatio — оживление, живительное движение; произ- 

I растание.
...вед, а, м. Вторая часть сложных слов, 

обозначающих специалиста в определенной 
области знания: востоковед, краевед, 
литературовед, почвовед, язы
ковед и т. и. ...ведение, я, ср. Вторая 
часть сложных слов, обозначающих назва
ния наук и их отраслей: востокове
дение, краеведение, литера- 
туровёдение, машиноведение, 
обществоведение, товарове
дение, языковедение и т. п. 



109 Вед — Ведать 110

«..Бедный и ...ведческпй, а я, о е. Вто
рые части сложных прилагательных, обозна
чающих: относящийся к научной специаль
ности, предмет которой указан в первой 
части сложения: востоковедный, 
краеведный; востоковедче
ский, краеведческий, литера
туроведческий ит. п.

Ведать, а ю, аешь, несов., перех.
1. Знать что, иметь понятие, сведение о чем- 
либо (употр. с оттенком торжественности 
в поэт, языке, в старом и областном, чаще 
с отрицанием н е). Она [бригадир Матрена] 
■с крыльца спускается, текущих тем ка
сается: — Ну" бабы, все здоровы ли? К врачу 
на запись нету ли? С телятами, с коровами 
Забот-хлопот не ведали? Грибач. Колхоз 
«Большевик», гл. 1. Не ведал он [Обломов] 
хорошенько ни дохода, ни расхода своего, 
не составлял никогда бюджета— ничего. 
Гонч. Обломов, ч. I, гл. 6. Ведал он 
[Измаил], Что быть не мог ее супругом, 
Что разделял их наш закон. Лерм. Измаил- 
Бей, II, 25. — Постой-ка, Волк сказал: сперва 
мне ведать надо, Каков пастух у стада? 
Крыл. Волк и Волч. о В образной речи. 
Не ведает горный источник, когда Потоком 
он в степи стремится, И бьет и кипит его, 
пенясь, вода, Придут ли к нему пастухи 
и стада Струями его освежиться. А. К. 
Тотст. Слепой, о В просторечии. В соче
таниях с глаг. знать. Знать да ведать, 
іи с отрицанием: не знаю, не ведаю, знать 
не знаю, ведать не ведаю ит. п. 
Кабы знала я, кабы ведала, Не смотрела бы 
из окошечка Я на молодца разудалого, Как он 
охал по нашей улице.. А. К. Толст. Кабы 
знала я.. — Знать ничего не знаю и ведать 
ничего не ведаю! — ответила спокойно Пере- 
боченская на новый расспрос о деньгах. Данил. 
Воля, ч. I, гл. 6. о В выражениях. Аллах, 
бог, чорт, кто... его ведает, со зна
чением: неизвестно, непонятно. Карантины 
мне помешали. Таким образом бог ведает, 
когда и где судьба сведет нас опять. Пушк. 
Письмо Н. И. Кривцову, 10 февр. 1831. 
♦ Иметь познания, быть осведомленным в 

чем-либо. [Потасов:] Чтобы судить об этом, 
надобно знать обгцие законы юриспруденции, 
а вы их не ведаете. Писем. Сем. омут, д. I, 
явл. 2. Еще Европа [в XIII в.] не ведала 
искусства огнестрельного, и неравенство в 
числе воинов было тем решительнее. Карамз. 
И. Г. Р., т. IV, гл. Устар. Обла
дать даром предвидения, прозорливости; 
знать, отгадывать (о так наз. колдунах, 
знахарях, гадалках и т. п.). И тогда под
нялся птицеведатель зоркий, Старец Калъ- 
хас Фесторид, из вещателей самый пре
мудрый: Ведал он все настоящее: ведал, 
что было, что будет.. Жук. Отр. из 
Илиады, 1. 2. Испытывать, ощущать, чув
ствовать. [Машурина] не ведала колебаний; 
она не сомневалась в том, что ей нужно 
было делать. Тург. Новь, XI. Он стар, 
Он удручен годами, Войной, заботами, тру
дами: Но чувства в нем кипят, и вновь 
Мазепа ведает любовь. Пушк. Полтава, I. 
Ни днем, ни ночью я не ведаю покою: Днем 
стадо под моим надзором на лугу. А ночью 

і дом я стерегу. Крыл. Соб. и Лош. 3. Управ
лять, заведывать, распоряжаться чем-либо. 
Когда Воропаев начал говоритъ, вошла.. 
Катя Муравьева, ведавшая избой-читальней, 
руководившая кружком Осоавиахима и Крас
ного Креста. Павленко, Счастье, ч. I, гл. 7. 
Декорационной частью театра ведал тогда 
художник А. А. Роллер, который поражал 
изощренностью сценических эффектов — «чи
стыми переменами», полетами, превраще
ниями. Мич.-Самойл. Шестьд. лет в иск., с. 20. 
Кузьма Васильевич почти до девяноста лет 
жил и до смертного часа сам делами ведал. 
Печер. Балахонцовы. о Устар. Вбдать 
кого-, что-либо — иметь в своем распоря
жении, управлении или присмотре. [Воро
тынский Шуйскому:] Наряжены мы вместе 
город ведать, Но, кажется, нам не за 
кем смотреть: Москва пуста. Пушк. Бор. 
Год. Кремл. палаты. Весть. Третье лицо 
глаг. в ед. числе (по архаическому спряже
нию). о В сочетаниях. Бог весть, не бог 
весть, не весть кто, не весть что. 
Правда, это оказалась не бог сесть какая 
земля, а всего только клочок арктической 
суши. Кавер. Два капит., ч. VI, гл. 7. 
Он [Карл] слеп, упрям, нетерпелив, И легко
мыслен, и кичлив, .Бог вестъ какому счастью 
верит. Пушк. Полтава, III. [Софья:] Как 
думаешь? чем заняты? [Лиза:] Бог вестъ, 
Сударыня! мое-ли это дело? Гриб. Горе от 
ума, д. I. явл. 5. Ведывать, многокр. В про
сторечии. При отрицании. На селе своем жил 
молодец, Ничего не знал, не ведывал. Со друзь
ями гулял, бражничал, По всему селу роскош
ничал. Кольц. Дер. беда. Ведаться, несов.
1. Иметь дело, общаться, знаться с кем- 
либо или между собою. [Струнин:] Вам всего 
лучше уехать в провинцию. [Гриднев:] Куда 
угодно, лишь бы хорошо платили и ведаться 
пришлось бы с людьми порядочными. Невеж. 
Друзья детства, д. II, явл. 8. Лично с кресть
янами [помещик Калломейцев] дела никогда 
не имел.., а ведался с ними через приказчика. 
Тург. Новь, XXIII. 2. Страд, (по 3-му знач.).

□ іОрид. Устар. Ведаться судом — 
разрешать спорные дела при помощи суда. 
В Новегороде отведены были особенные дворы 
Немецким и Готландским купцам, где они 
пользовались совершенною независимостию и 
ведались собственным судом, избирая для 
того Старейшин.. Карамз. И. Г. Р., т. III, 
гл. 7. Ведение, ь е, я, ср. 1. Управление, 
наблюдение, распоряжение. Министерские 
Канцелярии и Департаменты могут иметь 
некоторое число молодых людей сверх штата 
для приобучения их к делам по разным частям 
ведения Министерства и Департаментов. 
Свод зак. Росс, имп., т. I, ч. II, кн. V, ст. 
28. о Быть, находиться, состоять и т. и. 
в ведении пли под ведением кого-, 
чего-либо, подлежать чьему-либо веде
нию — находиться в чьем-либо управле
нии пли распоряжении, под наблюдением 
кого-, чего-либо. В ведении Боброва [эконома] 
было как продовольствие, так и одежда 
всех кадет и всей прислуги без исключения. 
Леек. Кад. мои., X. Город***, куда отправи
лись наши приятели, состоял в ведении губер
натора из молодых, прогрессиста и деспота.
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Тург. Отцы и дети, XII. Вывшие под ведением 
его [Яхонтова] гошпитали были исправнее 
и несравненно дешевле стоили содержания, 
нежели прочие. Держ. Письмо В. С. Попову, 
27 дек. 1807. о Входить в круг ведения 
кого-, чего-либо—входить в круг занятий, 
подлежать чьему-либо наблюдению пли уп
равлению. Под вещественными памятниками, 
входящими в круг ведения археологической 
науки, должно разуметь все памятники 
исторического прошлого. Жебелев, Введ. в 
археол., II, 4. 2. Устар. Знание, сведение, 
осведомленность. — Вы [Софья] — прекрас
ная пленница в светском серале и прозябаете 
в своем неведении. — И не хочу менять этого 
неведения на ваше опасное ведение. Гонч. 
Обрыв, ч. I, гл. 14. При выходе из школы 
человек вступает в деятельный обмен, в ряд 
деловых отношений; тут он прикладывает, 
поверяет свои теории, заимствует новые и, 
действуя, расширяет круг своего ведения. 
Герцен, Амер, и Сиб. (VI, 214). о В сочета
ниях. Без чьего- или с чьего-либо веде
ния— без осведомления, приведения в из
вестность кого-либо. [Я:] Я подметные 
письма ваших чиновников имею при себе. 
[Наиб-султан:] Это не тайна; это было 
сделано по моему приказанию. [Я:] Очень 
жаль. Я думал, что так было делано без 
вашего ведения. Гриб. Пут. зап., VI. Вёда- 
ние, ь е, я, ср. То же, что ведение (мало- 
употр.). Ведь ты тоже—жена началь
ника, а какая ты начальница?.. Вареная, 
вяленая бабенка выходишь! Эх! кабы во время-то 
знатье, да веданье. Словут. Читальщица, III. 
Ведомый, а я, о е; ведом, дома, о, 
прич. наст, страд, в знач. прил. 1. Устар. 
Известный, знакомый. Морю издревле ведомы 
и рабы, строившие пирамиды в пустыне, 
и рабы Ксеркса, смешного человека, который 
думал наказать море тремя стами ударов. 
М. Горький, Коновалов. Нет, это хоть и горе 
ей, да горе жданное, ведомое, напредки знаемое. 
Печер. На Горах, ч. I, гл. 9. [Басманов о Шуй
ском:] Он лжет перед собором, Бесстыдно 
лжет! Он ведомый обманщик! А. Остр. Дм. 
Самозв.., д. I, сц. 4. 2. Устар. Находящийся 
под чьим-либо управлением; подведомствен
ный, подчиненный, о В выражениях. Без в ё- 
дома, с в ё дом а (кого-, чьего-либо.) — без 
разрешения, без согласия, с разрешения, со
гласия кого-либо. Приглашение же тетушки 
приехать немедленно совершилось без моего ве
дома и без моей инициативы. Бородин, Пись
мо Е. С. Бородиной, 4 марта 1870. Видно ли 
было в этой любви сколько-нибудь героизма 
и самоотвержения? Нет, она [Надинька] все 
почти делала с ведома матери! Гонч. Об. 
ист., ч. II, гл. І.о Устар. Для ведома — 
для сведения. [Подьячий:] А если плутов
ство во мне какое зрите, Так впред, для ве
дома, в Управе заявите. Судовщ. Опыт иск., 
явл. 6. Для ведома в Военную Коллегию по
слать из Сената копии при указах. П. С. 3., 
1743,8715. Вёдомо, нареч. Известно, понятно. 
В знач. сказ. Азуйское место всякому здеш
нему хотъ маленько ведомо. Там главная 
приманка — аквамаринчики да аметистишки: 
Бажов, Орл. перо. Всякому ведомо, что я в 
жизнь никого не обидел. Салт. Губ. оч., VIII.

Посещ. первое. Кто из казаков осмелился гу
лять в челне, в то время, когда рассердился 
старый Днепр? Видно, ему не ведомо, что он 
глотает людей, как мух. Гог. Страшная 
месть, X. о В знач. вводного слова. И приговор 
лисы вот, от слова до слова: «Не принимать 
никак резонов от овцы: Понеже хоронить концы 
Все плуты, ведомо, искусны». Крыл. Крест, и 
Овца, о Устар, и в просторечии. В выраже
ниях. Вёдомо, и вёдомо, и ведомо- 
так и т. п., как подтверждение сказанного, 
значит: подлинно, верно, конечно. [Глафира:] 
Ты очень жениха своего любишь? [Даша:] 
И ведомо; как же не любить? Долгорук. 
Люб. волш., д. III, явл. 8. Вёдовство, а, 
ср. Устар. По суеверным представлениям — 
сверхъестественные знания, ворожба. Царь 
[Борис] хоть и боялся ведовства, но в самом 
деле не столько, сколько показывал, а при
крывал этою боязнью надежду посредством 
розысков напасть на след Дмитрия. Костом. 
Смутное время.., I, 52. Ворожила тетка 
Егориха, и на корни шептала, и на травы 
наговаривала, с уголька умывала, переполох 
выливала, а нималой пользы не вышло из 
того... Не сильна была ведовством. Печер. 
В Лесах, ч. III, гл. 14. Вед^н, а, м.', веденья, 
и, ж. В просторечии. Знахарь, колдун; 
знахарка, колдунья. [Власьевна] рассказы
вала, как ведуны вырезывают человеческий 
след и наговорами на нем сушат кровъ 
человека.. М. Горький, Жизнь М. Кожем.. 
ч. I (XI, 121). [Дубровин:] Известный 
плут [Мизгирь]: слывет за ведуна У глупого 
народа. Он не мало Людей изводит порчей, 
а другого Не смыслит чародейства. А. Остр. 
Воевода, д. I, сц. II, явл. 3. Вёдовскии и 
ведовской, прил. Устар. Старые архивы 
богаты актами по части ведовских дел. За
белин, Русск. народ, его обычаи.., 230.

— Др.-русск.: вѣдати, вѢдлтнса, кѣданню, кѣдѣ- 
нню, кѣдомын, вѣдомо, вѣдо/нъ, вѣдомство, вѣсть 
(бог весть); ср.-русск.: вѣдункм, вѣдоккскнй; Поли
карпов, Леке. 1701: вѣдаю, видомъ ,вѣдолиѵ, в4дый; 
к'кжда, вѣдѣніе, вѣжество, вѣдѣтелный; Росс. Цел
лариус 1771, с. 79: вёдающи іі; Нордстет, Слов. 
1780: ведение, ведомый, ведущий; Слов. 
Акад. 1789: ведун, ведаться, вёдетн,. 
вёдатель; Слов. Акад. 1806: вёдец, вёдо- 
мец, вёдство, вёдун; Слов. Акад. 1847: 
вёдовский, вёдовство ведунство, 
ведунья; Даль, Слов.: вёдовство, вёды- 
вать.—Ведомый, вѣдомо, вѣсть, 
вѣдѣние — происходят от вышедших из 
упозребления глаголов вѣдѣти и вѣсти — 
Ср.: вестймо, 1. весть; вывёдыватьг 
завёдывать, извёдывать; навёды- 
вать, отвёдывать, перевёдать, пове
дать, провёдывать, развёдывать, 
свёдать, увёдать.

Ведение. См. В ё д а т ь.
Ведение. См. Вести.
Ведерный. См. Ведро.
ВёДИ, нескл.,мн. Устар. Название третьей 

буквы («В») в церковно-славянской и старой 
русской азбуке. — Аз, буки, веди, глаголь,, 
добро, — медленно произносил- Чертопханов 
и вдруг неистово воскликнул: — есть! есть! 
есть!.. Тург. Чертопх. и Недоп.

— Др.-русск.: вѣдѣ; Слов. Акад. 1806: вёди.
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Ведовство, ведомо. См. Ведать.
ВЕДОМОСТЬ, и, сис. 1. Список статистиче

ских сведений, данных, расположенных в си
стематическом порядке; отчет, сводка. Залого
датель обязан вести по каждой залоговой опе
рации особую книгу или ведомость, в которую 
должны быть записаны все операции по зало
женному товару.. Гражд. кодекс РСФСР, 
ст. 105-д. Миша без устали работает, пи
шет.. По статистике составляет тоже 
ведомости. Бобор. Вас. Теркин, ч. II, гл. 38. 
— Куда же ты девал ведомости об имении, 
что я посылала тебе?.. — Какие ведомости, 
бабушка, ей-богу, не знаю. — Ведомости 
о крестьянах, об оброке, о продаже хлеба, 
об отдаче огородов... Гонч. Обрыв, ч. II, 
гл. 2. Милостивый государь, Николай Ивано
вич, Вы желаете знать что такое состояние 
батюшки: посылаю Вам о том ведомость. 
В селе Болдине душ по 7-й ревизии 664. В 
сельце Кистеневе (Тимашеве тож) 476. Пушк. 
Письмо Н. И. Павлищеву, 3 июня 1835. ♦ В 
канцелярском, бухгалтерском деле и т. п.— 
деловой документ, предназначенный для про
изводства или учета каких-либо платежей, 
поступления и расхода денег, расчетов и т. п. 
Ведомость на получение зарплаты, о В ё до
моет ь чему-либо (устар.). Составить ведо
мость годичному приходу и расходу. 2. Устар. 
Всякое письменное или устное известие, 
весть, сообщение. Ведомость пришла, что 
прусский король подымается, надо войне 
быть. Печер. Стар, годы, VII. Вдруг он 
[Гаттон] чудесную ведомость слышит: «Наша 
округа мышами полна, В житницах съеден 
весь хлеб J)o зерна». Жук. Суд божий над 
еписк. Ведомости, ей, мн. Газета. Устар. 
и в просторечии. [Миныч] любил почитать, 
особенно «ведомости», как он называл газету. 
Мам.-Сиб. Белое зол., VIII. Показывал мне 
прошлою зимою Филофей Павлыч в ведомо
стях объявление, что книга твоя продается. 
Салт. Благонам, речи, XIII. ♦ Одно из об
щих названий газет в дореволюционной Рос
сии. В руках у меня старый нумер «Губерн
ских Ведомостей», так как никакой иной 
газеты в гостинице не оказалось. Гл. Усп. 
Невидимки, II, 1. о Истор. Ведомости, 
или Петровские В ёдомости — первая 
в России газета, основанная по указу Петра I 
в 1703 г. По его [Петра I] указу с января 
1703 г. стало выходить в Москве периодиче
ское издание «Ведомости». Ключ. Курс русск. 
ист., л. XIX (IV, 304). Ведомостйчка, 
уменьш. (по 1-му знач. — в канцелярском 
языке). Только такого штейгера вам не найти, 
как я... Я всегда писал, что все [рабочие] 
исправны, и по моим ведомостичкам выда
вали вам деньги сполна... Решетн. Глумовы, 
XXI.

— Др.-русск.: вѣдол^стк (во 2-м знач.); Росс. 
Целлариус 1771, с. 79: ведомость, ведо
мости; Нордстет, Слов. 1780: вёдомост- 
ный; Слов. Акад. 1789: вёдомость (в 1-м 
и во 2-м знач.), ведомостцй, ведомост- 
нё й.

ВЕДОМСТВО, а, ср. Отрасль государствен
ного управления и система обслуживающих 
ее учреждений. Военное, морское ведомство. 
а Основные организационные вопросы внут

реннего строительства освещены и вырешены ~ 
Это открывает для военного ведомства 
возможность вплотную подойти к вопро
сам улучшения военной техники и расшире
ния военной промышленности. Фрунзе,. 
Итоги о перспект. военн. строительства > 
192.5 (Избр. произв., 190). Попечитель реши
тельно не имеет предубеждения против 
меня, и я могу надеяться служить у нега 
в ведомстве. Н. Черныш. Дневник, I, 366. 
♦ Управление, ведение какого-либо офици
ального органа или лица; круг ведения. 
Петр Великий принял первые меры для введе
ния яицких казаков в общую систему государ
ственного управления. В 1720 году Яицкое 
войско отдано было в ведомство военной кол
легии. Пушк. Ист. Пуг., I, гл. І.о Нахо
диться, состоять ит. п. в вёдомстве 
или под вёдомством кого- , чего- 
либо — быть в чьем-либо официальном уп
равлении, распоряжении, ведении. Ведом
ственный, а я, о ѳ. Принадлежащий, имею
щий отношение к определенному ведомству. 
Ведомственные архивы. Ведомственные из
дания. а Возложить на Министерство выс
шего образования СССР научно-методическое 
руководство всеми высшими учебными заведе
ниями СССР независимо от их ведомствен
ного подчинения. Указ Презид. Верх. Совета 
СССР от 10 апреля 1946 г. (Сб. Законов СССР 
и Указов.. 1945—1946 гг., 23).

— Ср.-русск. (XVII в.): ведомстве — известие^ 
Нордстет, Слов. 1780: вёдомство; Даль, Слов.: 
ведомственный.

ВёДОМЫЙ. См. В ё д а т ь.
Ведомый. См. Вести.
Ведренёть, ведреный. См. Вёдро. 
Ведрб, а; мн. вёдра, вёдер, ср.

1. Металлический, деревянный и т. п. сосуд 
цилиндрической или конической формы с 
дужкой, предназначенный преимущественно* 
для переноски или хранения воды и других 
жидкостей. Из казарм высыпали люди. Они 
умывались тут же во дворе, поливая водой 
друг друга прямо из ведер. Первенц. Огн. 
земля, гл. 9. [Минин:] И девка с вед
рами на коромысле, Идя домой извилистой 
тропинкой, Оглянется с горы и станет слу
шать [песню]. А. Остр. К. 3. Минин.., д. II, 
сц. 1, явл. 3. Рыбаки вытащили уже не
сколько тоней: рыбы попало пропасть; она 
трепетала и блистала своей чешуей и в вед
рах, и в сети, и на лугу береговом. Писем. 
Люди сорок, годов, ч. I, гл. 5. о В сравнении. 
Лить, хлынуть и т. п. как из ведрё — 
о сильном дожде, потоке. Я проснулся от 
сильного шума. Не надо было выходить из 
фанзы, чтобы понять, в чем дело. Дождь 
лил, как из ведра. Арсен. Дереу У зал а, гл. 5. 
А течь день-ото-дня сильнее становится: 
Вода так бьет, как из ведра. Крыл. Мельник.
2. Устар. Мера жидкостей, единица измере
ния, равная ]/4о части бочки или 20 бутыл
кам — около 12.3 литров. Средь поля шатер 
раскинут, возле шатра боченок с водкой, 
ведер в десять. Печер. Стар, годы, V. ♦ О» 
большом количестве какой-либо жидкости 
вообще. — Татьяна Васильевна попрежнему 
любит чай? — спросил его Бегушев. — Целые: 
ведра его выпивает с своими монахами, — 
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отвечал генерал, махнув, рукой.. Писем. Ме
щане, ч. II, гл. 9. Ведёрко, а, ср. (в про
сторечии и обл.'. ведерка, и, а/с.); 
ведёрце, а. ср. Ведро небольших размеров. 
Три мужика цедили квас в деревянные ведерки 
и разносили по косцам. Мам.-Сиб. Хлеб, ч. III, 
гл. 1. [Щемилов:] Там, в тележке, ведерка 
очищенной... Невеж. Старое по нов.., д. I, 
явл. 4. Кто няньчит сестренку двухлетнюю 
Глашку, Кто тащит на пожню ведерко квас
ку.. Некр. Крест, дети. Ведерочко, ведёрышко 
и вёдрышко, уменьш. сл. ведёрко и ве
дёрце. Дам водки по ведерочку, Поутру дам 
огурчиков, А в полдень квасу кислого, А вече
ром чайку! Некр. Кому на Руси.., Пролог. 
Она [Пашинька] растворит квашонку на до
нышке, Что на донышке, во ведерышке.. Чулков, 
Собр. песен, I, 157. Ведерный, а я, о е. 
1. Принадлежащий, относящийся к ведру. 
Ведерное дно. 2. Вместимостью в одно ведро. 
Ведерный боченок. ° [Молчун] черпал столо
вой ложкой мед из ведерного жестяного бака 
и ел. Шолох. Поди, цел., кн. I, гл. 7. Как 
утка переваливаясь, толстая работница Ма
трена втащила ведерный самовар и поставила 
'его на прибранный Настей и Парашей стол. 
Печер. В Лесах, ч. I, гл. 2.о В сложении 
с числительными: двухведёрный, 
трехведёрный, сорокаведёр
ный ит. п.— вместимостью в два, три 
и т. п. ведра. ° В е д ё р н а я, ой, в 
знач. сущ., ж. (устар.). 1. Мастерская, где 
делают ведра. 2. Устар. Лавочка, в кото
рой производилась продажа спиртных напит
ков ведрами.

— В иной (устар. и обл.) Форме им. ми.: 
ве дры и иной (устар.) Форме род. мн.: в е д р. — 
Др.-русск.: вѣдро и ведро; ср.-русск. (XVI— 
XVII вв.): ведерко, ведерце, ведерный; Поликарпов, 
Леке. 1704: ведро; Росс. Целлариус 1771, с. 42: 
ведёрка, ведёрочка, ведёрный, ве- 
дёрня; Нордстет, Слов. 1780: ведёрко, 
ведёрочко, ведёрцо, ведрище; Слов. 
Акад. 1789: ведёрник, ведёрная (сущ.) — 
питейный дом; Даль, Слов.: вёдрышко; Слов. 
Акад. 1891: ведёрный и ведерный.

Ведро, а, ср. (иногда употр. во мн. 
вёдра). Ясная, солнечная весенняя или 
летняя погода. Часоз в восемь утра вдруг 
все петухи разом запели. —Погода раз
гуляется, будет ведро..—говорили казаки 
между собой. Арсен. По Уссур. тайге, 
гл. 9. — С чего бы, кажись, батюшка, быть 
ныне недороду? простодушно вымолвил па
рень,— ишь какие стоят вёдра! За прошлую 
весну, помнится, об эту пору дождику 
переводу не было. Григор. Чет. врем, года, I. 
Серые дымки, пророча долгое вёдро, медленно 
поднимались над чуть видными посёлками. 
Данил. Черный год, ч. II, гл. 16. о В образ
ной речи. Сумрак и ясность, ненастье и 
ведро, сменяются теперь в душе моей, подобно 
как в непостоянном апреле. Карамз. Письма 
русск. пут. (IV, 39). Вёдрышко, а, ср., ласк. 
О хорошей ясной погоде или о солнце. Хо
роший день будет завтра, вёдреный; косить 
уж около дворов начали — работа в вёдрышко 
спорее пойдет. Салт. Пошех. стар., X. Жму
рясь и щурясь, силятся они [ребятишки] 
двоими глазенками прямо смотреть на сол- 

I нышко и, резво прыгая, поют ему весеннюю 
\ песню: Солнышко, ведрышко, Выглянь в око

шечко. Печер. В Лесах, ч. II, гл. 7. Вёдре
ный и ведряный, а я, ое; р е н и р я и, 
рена и р я н а, о. Ясный, солнечный, 
сухой. Денек разыгрался хороший. Небо синее, 
ведряное. Невер. По-повому, III. Лето стояло 
ведреное и знойное. Корол. Смиренные, II. 
Наступающие после долгого ненастья ведря
ные дни бывают как-то особенно хороши: 
воздух, еще несколько влажный, мягок и свеж.., 
по голубому небу весело бегут белые облака. 
Златовр. Зол. сердца, IX. Ведрено и вед
ряно, в знач. сказ. Дождь, словно занавесь, 
постепенно закрывает предметы и близится 
к нам, наконец сечет нас. Прячемся.. Опять 
ведренно, выхожу из засады. Гриб. Пут. 
зап., XI. Ведренеть, не ет; вёдреть, г и т, 
безл., несов., неперех. Становиться ведреным, 
ясным; проясняться, устанавливаться (о по
годе). Вёдрпться, р и т с я, безл., несов. 
То же, что ведренеть. На дворе ведренеет, 
ведрится. Ведреность и ведряность, и, ж. 
Ясность, сухость погоды.

— Др.-русск.: кедре; ср.-русск. (XV—XVI вв.): 
ведрАнын, кедршын, кедреннын; Поликарпов, Леке. 
1704: кгдро, ведрфстк, ведротА, кедрБю, вгдрсткБю, 
кгдрю, вЕДрАнын; Нордстет, Слов. 1780: вёдре- 
пос т ь, вёдреный; Соколов, Слов. 1834: в ё д- 
рпть, вёдрпться; Слов. Акад. 1847: вёд
реть; Даль, Слов.: ведрснёть.

Ведущий. См. Вести.
ВёДЫ, вед, мн. (ед. веда, ы, ж.). 

Древнейшие памятники ведической литера
туры на древне-индийском (ведическом) языке.

— Яновский, Нов. словотолк. 1803: веда; 
Слов. Акад. 189]: веды, веда.—Др-инд. 
Veda — знание.

Вёдывать. См. Ведать.
Ведъ, союз. (Произносится без ударения, 

примыкая к ближайшему ударяемому слову; 
употребляется в разговорной речи как ввод
ное слово). 1. Имеет значение союзов: впро
чем, однако; но, же. Ну что ты 
словно оправдываешься! — воскликнул Рогов. 
Я ведь ничего не сказал. Федин, Похищ. 
Европы, II, 9. — Я, ведь, тебя [Татьяну Ильи
ничну] знаю: ты, ведь, сердобольная такая.. 
Тург. Однодв. Овеян. — Ведь нас [соловьев] 
не с тем поймали, чтобы скушать. Крыл. 
Соловьи. ♦ В сочетании с союзами а, и, 
да, но имеет значение: впрочем, однако, 
всё-таки, хотя и под. (по значению первых 
союзов и текста). [Кулигин:] Сгорел только 
один квартал, а ведь был ветер.. Чех. Три 
сестры, д. III. Хотя она [больная] сама, мо
жет быть, в этом отношении ошиблась, да 
ведь положение ее было какое, вы сами рассуди
те... Тург. Уездный лек. А, ведь, признайся, 
есть Из кумушек моих таких кривляк пять— 
шестъ.. Крыл. Зерк. и Обез. 2. Присоеди
няет предложение, служащее обоснованием 
или подкреплением мысли, высказанной в 
предшествующем предложении; имеет зна
чение: знайте, известно; потому что, так 
как. Тут его [Мересьева] осенила мысль: 
партизаны должны быть где-то здесь, побли
зости! Ведъ это их ногами истоптан жухлый 
снег в кустах и вокруг деревьев. Б. Полов. 
Пов. о наст, чел., ч. I, 9. Ничего, 
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не тревожьтесь. . . сядьте там. . . Не под
ходите ко мне: ведь моя болезнь заразитель
ная. Тург. Отцы и дети, XXVII. Обаяние 
обломовской атмосферы, образа жизни и при
вычек простиралось и на Верхлево; ведь оно 
тоже было некогда Обломовкой.. Гонч. Обло
мов, ч. I, гл. 9. Хоть век его [дуба] не будь, 
ничуть не пожалею; Лишь были б жолуди: 
ведь я от них жирею. Крыл. Свинья под 
дубом. 3. После условного предложения озна
чает: тогда, то, наверное, в таком случае. 
Спой, светик, не стыдись! Что, ежели, се
стрица, при красоте такой, и петь ты 
мастерица, ведь ты б у нас была царь-птица! 
Крыл. Вор. и Лис. ♦ В уступительных пред
ложениях соответствует союзам: хотя, не
смотря на то, что. Видал я-с иных [горцев] 
в деле, например: ведь весь исколот, как 
решето, штыками, а все махает шашкой. 
Лерм. Бэла. ♦ В смысле предположительном 
означает: если, в случае. Ну что, Ариша,., 
как ты мекаешь? Ведь не позволим [жениться], 
так нам не видать Алексея, как ушей своих: 
или умрет с тоски, или на войну уйдет.. 
С. Акс. Сем. хр. (I, 91). 4. При утвержде
ниях, отрицаниях, вопросах, восклицаниях 
усиливает их значение; близко к глаголам: 
знай (знайте), согласись, сознайся, признай, 
пойми. — Так, ведь, и я тебя тоже люблю, — 
за то и болъ принял, за любовь! М. Горький, 
Детство, гл. 2. [Ольга:] Ведь ты его [барона] 
уважаешь, высоко ценишь... Чех. Три 
сестры, д. III. — Ведь есть, право, этакие 
люди, у которых на роду написано, что с ними 
должны случаться разные необыкновенные 
вещи! Лерм. Бэла. — Останься дома, милый 
мой! Ну, нам ведь весело с тобой! Крыл. Два 
голубя. ♦ В последовательном изложении пря
мой речи служит средством привлечь внима
ние к тому, что будет говориться дальше. 
Имеет то же значение, что: знай, знайте, имей, 
имейте в виду. [Андрей:] Отчего же ты при
шел так не рано? Ведъ девятый час уже. 
Чех. Три сестры, Д. II. — Пощадите меня, 
Александра Андреевна, да и себя пощадите, 
говорю. — «К чему», говорит, «чего жалеть? 
Ведъ должна же я умереть»... Тург. 
Уездный лек. «Ребята», говорит: «вы знаете 
Фому', Ведъ, в нынешний набор забреют лоб 
ему». Крыл. Три мужика.-о- В начале чужой 
речи или разговора имеет значение приступа 
к изложению, близко к глаголам: знай 
(знайте), посмотрите;' знаю, что; пойми, что... 
Бабушка., подойдет к постели, а я при
творюсь, что крепко уснул.— Ведь, врешь, 
поди, разбойник, не спишь? М. Горький, 
Детство, гл. 4. [Ирина:] Александр Игнатье
вич, вы из Москвы... Вот неожиданность! 
[Ольга:] Ведъ мы туда переезжаем. Чех. Три 
сестры, д. I. Лакей., уверил Максима Мак- 
симыча, что он исполнит его поручение. — 
Ведъ сейчас прибежит!.. сказал мне Максим | 
Максимыч с торжествующим видом. Лерм. 
Максим Максимыч. о Нередко близко к гла
голам: знай (знайте), помни, пойми, имей 
в виду с ослабленным или утраченным зна- | 
чением. [Ферапонт:] Андрей Сергеич, бумаги- 
то, ведь, не мои, а казенные. Не я их выдумал. 
Чех. Три сестры. Д. IV. — У меня, ведь, 
есть палка! Гл. Усп. Очерки перех. вр.

Остановка в дороге, гл. Ь. — Утешься, брат! 
Ведъ не с одним с тобою Случаются невзгоды.. 
Язык. Странный случай, гл. 2. Ведъ мы играем 
не для денег, А только б вечность проводить. 
Пушк. «Что козырь?».. 5. Имеет .начение на
речий: конечно, несомненно; известно, что... 
А между тем ничего ведь не может быть 
легче, как переоценить свои силы. Серг.-Ценск. 
Пушки выдв., гл. III, 2. [Филипп] вдруг 
с возмущением начинает отыскивать виіюв- 
ников гибели Франса. Ведь голых случайностей 
на свете не бывает. Федпн, Похищ. Европы, 
ч. II, гл. 24. Но вы, признайтесь,— вам ведь 
жалъ Души прошедшую печаль. Огарев, 
К Е. В. Салнас. ♦ Со значением вероятности 
пли утверждения при местоимении это. — 
Ведь, это у нас огонь? — Так точно-с. . 
Л. Толст. Война и мир, ч. I, гл. 1. — Да, чу! 
и ворон прокричал: Ведь это, верно, к худу. 
Крыл. Два Гол. Смотритель.., когда коляска 
уехала, обратился к жене с восклицанием: 
Пахомовна, знаешь ли ты что? ведь это был 
Дубровский. Пушк. Дубр., гл. XI. ♦Имеет 
значение наречий времени: уже, уж, еще. 
Теперь у них ведь все спят. Ведъ солнце 
не взошло, а он уж поехал в поле работать.
° [Фамусов:] Кому сюда придти? Ведъ 

Софья спит? Гриб. Горе от ума, д. I явл. 2.
♦ Иногда. усилительно при подобных словах. 
Но не прикажете ли водки? ведь уж обед 
на столе. Тург. Мой сос. Радил. Нет, лучше 
подождать—ведь спит еще народ. Крыл. 
Лиса. ♦ Усилительно при наречиях места: 
вон, вот, там, здесь и т. и.; близко к глаго
лам: смотри (смотрите), гляди; обрати вни
мание. Я [Инсаров] гляжу на это море, 
и мне кажется, что отсюда ближе до моей 
родины. Ведъ она там, — прибавил он, про
тянув руку на восток. Тург. Накануне, 
VI. — Ведь вот, сударь, какое этому помпа
дуру счастье! Салт. Помпадуры.. Старая 
помпадурша, 1. 6. Часто в виде утратившей 
значение частицы, примыкающей к ближай
шему слову п отличающей разговорную речь 
и просторечие. — А скажите-ка, Лука Петро
вич, правду, — сказал я, между прочим: — 
ведь прежде, в ваше-то время лучше было? 
Тург. Однодв. Овеян. [Плюшкин] подумал 
про себя: «Ведь чорт его знает; может 
бытъ, он [Чичиков], просто хвастун, как все 
эти мотишки..». Гог. Мертв, души, гл. 6.
♦ Иногда первоначальное значение: знай, 
имей в виду. — еще довольно ясно выражается 
в текстах и прямо может заменять сл. ведь.
— Ведь она в воскресенье не была здесь... 
М. Горький. Мальва. — Дай еще денег! — 
сказал Тарантьев. — Ведъ у тебя останется 
сдача от красненькой. Гонч. Обломов, ч. I, 
гл. 4. — Ведь вашего дедушки собака всех 
обскакала. Тург. Однодв. Овеян. — Я правду 
всю скажу: ведь в ремесле твоем Ни на волос 
добра не видно. Крыл. Крест, и Лис. ♦ Также 
иногда очевидны значения: гляди, смотри.
— Ведь как он [котенок] растет быстро! 
М. Горький, Зазубрина.

— У старых авторов с правописанием по 
произношению: вить. — Др.-русск.: в’кдк (XV в.); 
Соколов, Слов. 1834: ведь.

ВёДЬМа, ы, ж. В мифологических пред
ставлениях— женщина, имеющая общение 
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с нечистой силой; колдунья, чародейка. 
В Обломовке верили всему: и оборотням, и 
мертвецам.. Пропустит ли кто-нибудь 
слух, что вот это не баран, а что-то 
другое, или, что такая-то Марфа или 
Степанида — ведьма, они будут бояться 
и барана, и Марфы, Гонч. Обломов, ч. I, 
гл. 9. Тут через трубу одной хаты клубами 
повалил дым и пошел тучею по небу, и, вместе 
с дымом, поднялась ведьма верхом на метле. 
Гог. Ночь перед Рожд. ♦ В просторечии. 
Бранно. О злой, сварливой или безобразной 
женщине. Семья-то Адамки строгая, , Одна 
старуха Агафья чего стоит, значит, мать 
Адамки. Злю-ущая старуха! Настоящая 
ведьма! Мам -Сиб. Ок. господ. VI. Муж на
зывал жену «ведьмою» и «чортом», жена назы
вала мужа — «ветряною мельницей» и «бес
струнной балалайкой». Салт. Госп. Гол., I. 
о Старая ведьма, киевская ведь
ма. — Все это гадкая Феоктиста Саввишна,— 
продолжала блондинка. — Конечно она, урод 
проклятый!— подхватила Юлия. — ..Киевская 
ведьма! — Чорт с хвостом! Писем. Тюфяк, VIII. 
Старуха не отвечала ни слова. Германн 
встал.— Старая ведьма!— сказал он, стиснув 
зубы: так я ж заставлю тебя отвечать... 
Пушк. Пик. дама, III. Ведьмин, а, о. При
писываемый, свойственный ведьмеч Ведьмины 
чары, о В ботанической терминологии. 
Ведьмино зелье (Сігсаеа lutetiana) — не
большое многолетнее травянистое растение 
из сем. онагриковых с мелкими в кистях 
белыми или розоватыми цветами; иначе: 
колдуница, колдун-трава. Ведьмины 
кольца — своеобразное развитие подземной 
грибницы, при котором плодовые тела грибов 
развиваются кольцами. В ёдьмина мет
ла — своеобразное заболевание некоторых де
ревьев и кустарников, выражающееся в утол
щении ствола и сильном разрастании ветвей 
и листьев в пораженном месте, вызываемое 
особым грибком. Ведьмовский и ведьмовский, 
прил. Ведьмак, а, м. Устар, и обл. Знахарь, 
колдун; оборотень. На пне сидит ведьмак, 
звезды считает когтем—раз, два, три, 
четыре... Голова у ведьмака собачья, и хвост 
здоровенный, голый. А. Н. Толст. Ведьмак 
(I, 302).

— Ср.-русск.: вѣдьма; Росс. Целлариус 1771,
с. 79: вёдьма; Нордстет, Слов. 1780: вёдма; 
Даль, Слов.: ведьмин, ведьмовский, 
ведьмйк, ведьмовйть; Ушак. Толк. слов. 
1934: ведьмовской.

Вёер, а; мн. веера, о в, м. Род 
небольшого, обычно складного опахала для 
навевания прохлады; в раскрытом виде при
нимает форму полукружия. Наши матросы 
покупали у туземцев фрукты, потом разные 
вещи, ящички, вееры, простые материи и
т. п. Гонч. Фрег. Палл., т. I, гл. 6. В Петро
поль едет он теперь С запасом фраков и 
жилетов, Шляп, вееров, плащей, корсетов. 
Пушк. Граф Нулин. Когда. б владел я це
лым миром, Хотел бы веером сим быть: 
Всех прохлаждал бы я зефиром И был бы 
всей вселенной щит. Держ. Веер, о Образно 
и в сравнении. И снова зарокотал, затрещал 
выстрелами холм, снова изуродованные его 
склоны изрыгнули на врага вееры пуль.

I Б. Полев. Горсть земли. Я забыла о расти
тельности, которая так обильна в Риме. 
Веера пиний, черно-зеленые пирамидальные 
кипарисы, виноград и плюгц объединяют ста
рое и молодое в одно прекрасное целое. Остр,- 
Лебед. Автобиогр. зап., т. II, гл. 3. Вышли 
в поле. Встречу поднималось солнце. Еще не 
видимое глазом, оно раскинуло по небу прозрач
ный веер розовых лучей.. М. Горький, Мать, 
ч. II, гл. 6. [Бурмистр] был роста неболыиого, 
плечист, сед и плотен, с красным носом, ма
ленькими голубыми глазами и бородой в виде 
веера. Тург. Бурмистр. «Веером, в знач. 
нареч. Подобно вееру, о Лежать, распола
гаться, расходиться и т. п. веером — полу
кружием. Поодаль, вокруг огня, веером растя
нулись бойцы. Н. Остр. Как зак. сталь, ч. I, 
гл. 8. [Глухарь] весь поворачивался на суку, 
опускал вниз крылья и с шумом разворачивал 
веером хвост. Купр. На глухарей. Веерок, 
р к а, м., уменьш. [Воробьи] лежали не
движно, вытянув шейки, изредка трепыхая 
крохотными веерками распущенных крылышек. 
Шолох. Поди, цел., кн. I, гл. 33. Веерочек, 
ч к а, м., ласк. Веерный, а я. о е. 1. Изго
товляющий веера, занимающийся производ
ством вееров. Веерная мастерская. 2. Подоб
ный вееру, имеющий форму веера. Один 
из пожарных быстро повернул шланг, и горя
чий дождь веерной струи ошпарил людей. 
Гладков, Энергия, ч. II, гл. II, 2. [Деревья] 
на правой стороне с веерными листьями, 
а на левой — с фестонными листьями. Стасов, 
Катакомба с фреск.. (т. I, отд. 1, 251). 
□ Бот. В ё е р н а я пальма— общее название 
пальм, имеющих листья в виде веера, в отли
чие от пальм с перистыми листьями; реже — 
дикорастущая на юге Европы приземистая 
пальма с листьями в виде веера (хамеропс). 
Лес [иа о-вах Бонин-Сима] состоял из зон
тичной или веерной пальмы, которой каждая 
ветвь похожа на распущенный веер. Гонч. 
Фрег. Палл., т. I, гл. 8. Расположенный 
в виде веера. « Шел.-дор. В ё е р н ы е 
пути — группы тупиковых путей, укладывае
мые на сортировочных станциях для группи
ровки вагонов в географическом порядке 
станций. .

— В иной Форме: им. мн.: вееры (прим. см. 
выше). — Вейсманнов Леке. 1731, л. 731: веер; 
Нордстет, Слов. 178 : в ё е р; Слов. Акад. 1847: 
в ё е р н ы й; Даль, Слов.: в ё е р щ и к, в ё е р- 
щпца. —Ср. чешек, vejir и нем. Facher.

Вёеро... Первая составная часть слож
ных слов, соответствующая по значению 
сл. веер; вееровидный, веерооб
разный ит. п. На отдельном маленьком 
столике, на веерообразной подставке множе
ство фотографий артистов. Купр. Пам. 
Чех., III. Вместо лампы или свечи, горел яркий 
веерообразный огонек. Чех. Каштанка, VII

— Даль, Слов.: вееровидный, вееро
образный.

Вёжа, и, ж. Стар. Шатер, палатка. 
Эти мирные инородцы [печенеги] вели полу
кочевой образ жизни: летом они бродили 
по соседним степям со своими стадами и ве
жами (шатрами или кибитками), а зимой., 
укрывались в свои укрепленные становища. 
Ключ. Курс русск. ист., л. XVI (1,345). Окол& 
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сего времени гили Угры мимо Киева, чрез 
место, что ныне называется Угорское. При 
Днепре стояли вежами. Ломон. Др. росс, 
ист., ч. II, гл. 2.

— Др.-русск.: вежа и вѣжа (шатер, кибитка; 
башня); Слов. Акад., 1789: вежа.

В^ЖДЫ, вежд, мн. (ед. вежда, 
ы, ж.). Устар. В поэтической речи. Глазные 
веки. Он весь сиял, как будто от луны.. 
И томно так приподымались вежды, И так 
глаза казалися полны Любви и слёз, и грусти 
и надежды. А. К. Толст. Портрет, стр. 64. 
Но под иными небесами Он и погиб, и погребен; 
А я — в темнице! Из-за стен Напрасно 
рвуся я мечтами: Они меня не унесут, 
И капли слез с горячей вежды К нему на дерн 
не упадут. А. Одоев. Эл. на смерть Гриб. 
♦ Переносно. Глаза, взор. Поэт идет: 

открыты вежды, Но он не видит никого. 
Пушк. Егип. ночи, Вар. В девять часов 
полосатые высокие пуховики уже принимали 
в свои рыхлые объятия утучненные тела 
Фомушки и Фимушки — и безмятежный 
сон не медлил спуститься на их вежды. 
Тург. Новь, XIX.

— Церк.-сл.: кѣждн, дв. ч.; др.-русск.: вѣжа, 
ед. ч.; Поликарпов, Леке. 1704: вѣжда omhJa; Норд
стет, Слов. 1780: в ёж ди; Слов. Акад. 1891: 
вежды.

Вежеталь, я, м. Косметическое сред
ство, жидкость для смачивания волос. За 
маленьким столом посредине комнаты си
дели: Лиэа Сухаръко.., долговязый юноша 
о аккуратненьком черном пиджаке, с при
лизанными ,• блестящими от вежеталя во
лосами. Н. Остр. Как зак. сталь, ч. I, 
гл. 5.

— Ушак. Толк. слов. 1934: вежеталь. — 
4>ранц. veg6tal растительный.

ВёЖЛИВЫЙ, а я, ое; лив, лива, о. 
Учтивый, соблюдающий приличие (в словах 
и поступках), проявляющий воспитанность. 
Среди бойцов были и степенные, и мальчишки, 
вежливые узбеки, бойкие ярославцы, рыбаки, 
лесорубы, строители. . Эренб. Буря, ч. IV, 
гл. 4. Первым делом мы [Николаи Степано
вич с товарищем] стараемся показать друг 
другу, что мы оба необыкновенно вежливы 
и очень рады видеть друг друга. Я уса
живаю его в кресло, а он усаживает меня, 
при этом мы осторожно поглаживаем друг 
друга по талиям. Чех. Скучная ист., 
II. [Барон] был вежлив до утонченности, 
никогда не курил при дамах, не клал одну 
ногу на другую и строго порицал моло
дых людей, которые позволяют себе в обще
стве опрокидываться в кресле и поднимать 
коленку и сапоги наравне с носом. Гонч. Обло
мов, ч. II, гл. 8. о Распространительно. 
Вежливый голос, в вежливой 
форме и т. п. За буфетом стоял Терентий. 
В уши Илье лез его вежливый, робкий голос: — 
Вам за три или за пять копеек?.. Икорки? 
Икорка вся вышла... М. Горький, Трое (IV, 
163). [Нач. Главсевморпути] спросил низким, 
вежливым голосом: «Чем могу служить?».. 
Кавер. Два канит., ч. VI, гл. 5. а Охотн. 
О собаке. Выдрессированная, выученная. 
Только в стрельбе с подъезда к птице 
крупной и сторожкой.. собака мешает, 

потому что птица боится ее; но если собака 
вежлива, то она, во время самого подъезда, 
будет идти пед дрожками или под телегой, 
так что ее и не увидишь. С. Акс. Зап. руж. 
ox. (VI, 18). Вежливо, нареч. Учтиво, лю
безно. — Пожалуйста, зайдите.. — Боюсь, 
это не совсем удобно, — вежливо сказал он 
[Ромашов]; — у вас, кажется, гости? Кавер. 
Два капит., ч. VI, гл. 4. Аобращенье какое! 
Дотронется до шляпы двумя пальцами Моисей 
и вежливо-вежливо скажет каждому человеку, 
которого знает:—Здравствуйте, мое по
чтенье! Невер. Яшк. скука, II. [Сережа] про
водил гостей до экипажа и, когда они тро
нулись, вежливо с ними раскланялся. Писем. 
Люди сорок, годов, ч. I, гл. 1. Вежливенько, 
нареч. (иногда с ирон, оттенком). [Алексей] 
кидал во все стороны косенькие свои глазки, 
вежливенько улыбался, бил ладонями комаров. 
М. Горький, Жизнь М. Кожем. (XI, 298). 
Со смехом рассказывали, как Надаров [гене
рал], переодевшись в штатское платье, поехал 
было инкогнито в Россию, но его узнали на 
одной из станций и вежливенько привезли 
назад в Харбин. Верес. На япон. войне, XII. 
Вежливость, и, ж. Учтивость, любезность. 
Юноша отвечал ему [Полканову] кратко, за
ботясь, очевидно, только о соблюдении вежли
вости и не проявляя никакого интереса к со
беседнику. М. Горький, Вар. Ол., II. Отец 
мой сидел возле нее [Зинаиды] во время обеда 
и со свойственной ему изящной и спокойной 
вежливостью занимал свою соседку. Тург. 
Первая люб., VI. о Изысканная, утончен
ная, показная и т. п. вежливость. 
[Суанцай] не поклонилась и ничего не сказала 
ему [Сарлу], у народа удэ не существовало 
знаков показной вежливости. Фадеев, Поел, 
из удэге, ч. II, гл. 6. Рыцарство отжило 
свой век; но рыцарские нравы жили в обще
стве до XVIII столетия. Они породили., 
утонченную вежливость. Писар. Первые 
литер, on. (I, 175). о Делать что-либо из 
вежливости. [Над. Никол, с зна
комым] поворачивают направо и налево, 
входят в калитку; сначала она, потом он: 
почти всегда из какой-то странной вежли
вости он дает ей дорогу. Гарш. Происше
ствие, II. Муромский., предложил им [гостям] 
осмотреть перед обедом сад и зверинец, 
и повел по дорожкам, тщательно выметенным 
и усыпанным песком. Старый Берестов вну
тренно жалел о потерянном труде и времени 
на столь бесполезные прихоти, но молчал 
из вежливости. Пушк. Бар.-крест, а Охотн. 
Выдрессированность. Главное удовольствие 
в охоте доставляет резвость, ловчив ость 
ястреба и доброе чутье и вежливость легавой 
собаки. С. Акс. Расск. и восп. ox.. (V, 222). 
о В ё ж л и в о с т и, мн., устар. — любезные 
слова, поступки; выражения учтивости. 
Письмо точно было написано неловко, без вся
ких вежливостей и любезностей, необходимых 
в подобных обстоятельствах. С. Акс. Сем. 
хр. (I, 106).

— Др.-русск.: вѣжьлнвъ (знающий, сведущий); 
ср.-русск. (XVI в.): вежливый (обходительный); 
Поликарпов, Леке. 1704: вежливый; Вейсманнов 
Леке. 1731, л. 309: вежливость (обходитель- 
ство), вежливый (обходительный); Росс. Цел- 
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лариус 1771, с» 79: вежливо, вежли
вость.

Вездё, нареч. Повсеместно, во всех 
местах. Ослепительно сверкало солнце везде, 
куда ни кинешь взгляд. Кавер. Два капит., 
ч. VII, гл. 15. Будем, будем везде. В свете 
частей пять. Пятиконечной звезде — во 
всех пяти сиять. Маяк. Бараб. песня. 
Я [Печорин] всегда и везде следую ваше
му [Елизаветы Николаевны] примеру. 
Лерм. Кн. Лиговская, IX. + На всех по
прищах службы и деятельности. Моло
дым— везде у нас [в СССР] дорога, Стари
кам— везде у нас почет. Леб.-Кум. Песпя 
о Родине, о В сочетаниях. Как везде — 
как повсюду. Природа в Люсоне не
изменна, как везде, и богата, как нигде. 
Гонч. Фрег. Палл., т. II, гл. 5. о В ѳ з д ё и 
всюду (усилительное). Сейчас все кипит, все 
бурлит в капиталистическом мире. Капита
листические правительства боятся революции. 
Это чувствуется везде и всюду. Киров, Статьи 
и речи 1934, 84.

— Др.-русск.: вкскде; Поликарпов, Декс. 1704: 
кездъ.

Вездесущий, а я, ее: сущ, ща, е. 
Всюду присутствующий, везде пребывающий 
(по религиозным представлениям). Сначала 
Матвей боялся бога, силы невидимой, вездесу- 
гцей и всезнающей, но, постепенно и незаметно, 
привык не думать о боге. М. Горький, Жизнь 
М. Кожем. (XI, 120). ♦ Распространительно. 
О человеке, людях. Везде встречающийся, 
всюду поспевающий, везде принимающий уча
стие (иногда шутл.) У костра крутился 
Петро Семиглаз.. Самый веселый, разговорчи
вый и — видно было — смекалистый и везде
сущий, он все время хлопотал: ломал под ногой 
валежник, подживлял огонь, возился с котел
ками на тагане. Бубен. Бел. береза, ч. III, 
гл. 15. [Соломин] вдруг вспомнил, что не взял 
с собой перчаток; крикнул «вездесущего» 
Павла — и тот принёс ему пару только что 
вымытых замшевых белых перчаток. Тург. 
Новь, XXIII. оВездесущий, его, 
в знач. сущ., м. Переносно. О боге. В армии 
существовало целое ведомство «военных сооб
щений», но где теперь находились представи
тели этого ведомства, что они делали, — 
знал только один Вездесущий. Верес. На япон. 
войне, IX. Вездесущие, я, ср. (редкое). Пре
бывание, появление повсюду в одно время. 
Хозяева, обольщенные приятными манерами 
и услужливостью братьев [Тамерланцевых], 
сначала тоже были вне себя: когда же потом 
начинали изыскивать способы, каким бы 
образом избавиться от их вездесущия, 
то было уже поздно. Салт. Госп. Ташк., 
IV, 4.

— Ср.-русск.: вездесЬ'фІн; Слов. Акад. 1806: 
вездесущий; Слов. Акад. 1847: везде
сущие.

ВѳзДѲХбд, а, м. Нов. Автомобиль, гру
зового или легкового типа, снабженный 
гусеничным или полугусеничным ходом, 
дающим ему возможность преодолеть пу
тевые затруднения (неровности пути, снег 
и т. п.). За броневиком шел маленький 
открытый вездеход. Кто-то в высоковер
хой фуражке, уткнувшись носом в бурый 

меховой воротник, сидел рядом с шофе
ром.. Б. Полев. Пов. о паст, чел., ч. I. 
гл. 6.

— Ушак. Толк. слов. 1934: вездехбд.
Везти, з у, зёшь, прош. вёз, ла, 

л б, несов., перех. и неперех. 1. Перех. Пере
мещать, передвигать, отправлять кого-, что- 
либо в повозке, по железной дороге, на 
судне и т. п. Спешат на фронт гру
зовики, Военный груз везут. Михалк. Моя 
улица. Они ехали большой дорогой. . Сытая 
лошадка везла очень бодро, несмотря на то, 
что, в придачу к товару, на возу сидели 
дедушка Василий и мальчик. Григор. Пересе
ленцы, ч. V, гл. 5. Однажды Лебедь, Рак 
да Щука Везти с поклажей воз взялись 
И вместе трое все в него впряглись. Крыл. 
Леб., Щука и Рак. 2. Неперех. Кому-либо 
везёт — об удаче. Везет человеку, даже 
меня завидки берут: столько писем сразу! 
Б. Полев. Пов. о наст, чел., ч. II, 5. 
[Пап Чижевский:] Имея счастье на при
мете, Век целый возится народ, Везде возня 
на этом свете: Кто возит, а кому везет! 
Гриб, и Вяз. Кто брат, кто сестра, явл. 18. 
о В е з ё т кому счастье. Мещанину Иванову 
положительно везло какое-то слепое счастье. 
Мам.-Сиб. Суд идет, I. о В е з ё т кому в чем. 
[Глинкин:] Ну, идемте играть! Дуняша — 
в преферанс хотите? [Дуня:] Очень. Мне 
в картах— везет. М. Горький, Фальш, мои., 
сц. II. Везтйсь, несов. 1. Перевозиться. Сухой 
яичный белок и шоколад [для членов экспеди
ции] везлись как неприкосновенный запас в осо
бых цинковых коробках. Арсен.*По Уссур. 
тайге, гл. 7. 2. В просторечии. Волочиться 
ио земле, по полу (о длинном платье). Везе
ние, я, ср. (по 2-му знач.) [Купавин:] 
Партия не раз ставила перед коммуни
стами такие задачи, которые казались 
выше человеческих сил. Но выполнение этих 
задач необходимо, товарищ Красавин, и 
они выполнялись. И так получалось не 
благодаря везению, так получалось благо
даря страстной целеустремленности людей. 
Суров, Далеко от Сталингр., д. IV, 
к. 7.

— Др.-русск.: везти, везтнсд (переправляться): 
Нордстет, Слов. 1780: везение, везти, вез
ти с я. — Ср.: возить.

Вейка, и, м. и ж. Доревол. Извозчик- 
финн, промышлявший в Петербурге во время 
масленичных гуляний, о Распространительно. 
На финских вейках переехали мы из Швеции 
в Финляндию [в 1917 г.]. Крупская, Воспом. 
о Ленине, 267.

— Ушак. Толк. слов. 1934: вейка. — Финск. 
veikka — брат.

Вейсманизм, а, м. Реакционное бур
жуазное направление в биологической науке 
начала XX века, именовавшее себя «неодар
винизмом», а по существу направленное 
против материалистических основ учения 
Ч. Дарвина. Вейсманизмом (а это и есть 
идеализм в биологии) является любое предста
вление о наследственности, признающее раз
деление живого тела на две принципиально 
разные сущности: на обычное живое тело, 
якобы не обладающее наследственностью, н& 
подверженное изменениям и превращениям? 
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т. е, развитию, и на специфическое наслед
ственное вещество, якобы не зависимое от жи
вого тела и не подверженное развитию в связи 
с условиями жизни обычного тела, именуе
мого сомой. Лысенко, О полож. в бпол. науке. 
Закл. слово (Стеногр. отчет Сессии ВАСХНИЛ, 
512). Вейсманйст, а, м. Сторонник, последо
ватель вейсманизма. Вёйсмановский, вейс
манистский, прил.

— От имени немецкого биолога Августа Вейс
мана (1834—1914). г

Век, а и у, предл. о в ё к е (прошлом) 
и на (своем) веку; мн. веки и века, 
веков, м. 1. Промежуток времени в сто 
лет; столетие. Восемнадцатый век дал России 
первое высшее учебное заведение по горно
заводскому делу. Это — Горный институт 
в Петербурге. Указ об его открытии подписан 
в 1773 г. В. Данпл. Русск. техника. Русск. 
металл, гл. 8. Столетие называлось веком, 
то есть, жизнию человеческою, во свидетель
ство, сколь предки наши обыкновенно долго
денствовали, одаренные крепким сложением 
и здравые физическою деятельностию. Карамз. 
И. Г. Р., т. I, гл. 3. о В образной речи. Давно 
отверженный блуждал В пустыне мира 
без приюта. Во след за веком век бежал, 
Как за минутою минута, Однообразной чере
дой. Лерм. Демон, I, 2. о Средние века 
(истор ) — эпоха в европейской истории, 
характеризующаяся феодальным обществен
ным строем. Средние века заменили рабство 
крепостничеством и феодальными поряд
ками. Ф. Энгельс, Поел, слово Италии 
(К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVI, 
ч. 2, 432). 2. Время, период времени; 
современное (кому-либо) общество. Мы жи
вем в такой век, когда все дороги ведут 
к коммунизму. Молотов, Тридцатилетие Вел. 
Окт. соц. рев., III, 31. К чему бесплодно 
спорить с веком? Обычай деспот меж людей. 
Пушк. Е. О., I, 25. о Наш век—наше 
время; условия и требования современной 
жизни. Наш век есть век блестящего триумфа 
идей ленинизма, мировоззрения марксистско
ленинской партии. Правда 12 мая 1949. 
Передовая, о В выражениях. Итти наравне 
с веком, отставать от в ё к а и т. п. 
— Я слышала, в вашем обществе все барышни 
курят?—Точно так-с, — отвечал сухо Не
жданов..— А я вот не курю,— продол
жала она [Сипягина].. — Отстала от века. 
Тург. Новь, VII. Ищу, вознаградить в объя
тиях свободы Мятежной младостью утра
ченные годы И в просвещении стать с веком 
наравне. Пушк. Чаадаеву (I, 287). ♦ Пе
риод времени в развитии природы и об
щества; эпоха. Великая Октябрьская со
циалистическая революция раскрыла глаза 
народам, что век капитализма приходит 
к концу и что открыты надежные пути 
ко всеобщему миру и к великому прогрессу 
народов. Молотов, Вел. Окт. соц. револ., 
III, 31. В блестящий век Италии, когда она 
имела Данте, Ариосто и Тассо, также 
не литература была основным началом жизни, 
а борьба политических партий и экономиче
ские отношения. Черныш. Лессинг.. (III, 
586). Век анализа и разрушений, начавшийся 
реформациею, окончился революциею. Герцен, 

Письмо Огареву, 31 авг. 1833. о Золотой 
век — в представлении народов античного 
мира ранние счастливые времена существова
ния человечества. Стихотворцы разделяют 
времена на четыре века, а именно: на золотой, 
серебряный, медный и железный, и говорят, 
что в златом веке люди все одной только 
добродетели прилежали, отдалялся всяких 
злостей. Кантем. Прим, к сат. I, ст. 160. 
о В образной речи. В его-то [генерала С-ва] 
почтенном семействе., провел я приятнейшие 
часы, кажется, утаенные от золотого века. 
Марл. Поездка в Рев. (VI, 31). о Распространи
тельно. Об эпохе расцвета чего-либо в исто
рии развития культуры народов. Золотой век 
болгарской литературы. = Археол. Каменный, 
бронзовый, медный, железный век — 
названия ступеней человеческой культуры, 
в соответствии с материалом, употребляв
шимся человеком на изготовление орудий.

о Геол. Термин, обозначающий промежуток 
времени неопределенной длительности, кото
рый соответствует геологическому ярусу. 
♦ Веки, века, мн., род. веков 

(устар, и в выражениях) — очень отдален
ные времена, далекое прошлое. Обитателей 
ее [деревни Курши] зовут в окрестностях 
Куршой-Головастой и Литвой-некрещеной. 
Смысл последнего прозвища затерялся в веках, 
но остался его живой памятник, в виде стоя
щей в центре деревни дряхлой католической 
часовенки. Купр. Мелюзга, I. Мой Езерский 
Происходил от тех вождей, Чей в древни 
веки парус дерзкий Поработил брега морей. 
Путин Родосл. моего героя, о В сочетаниях. 
От вёка, от века веков, испокон 
(спокон) века — с незапамятных времен. 
Наша порода вся у Могельницких спокон века 
на лакейском положении. Отец — дворецкий, 
брат — лакей, жена моя — горничная. 
Н. Остр. Рожд. бурей, кн. I, гл. 2. От века 
веков море идет своим ходом, от века встают 
и падают волны, от века поет море свою соб
ственную песню. Корол. Без языка, III. Нет, 
не черкешенка она, Но в долы Грузии от века 
Такая дева не сошла С высот угрюмого Каз
бека. Пуптк, Ответ Ф. Т. 3. Время, продол
жительность жизни человека. [Андриян:] А я 
тоже весь век старался. И в войну за трех 
работал.. Н. Вирта, Хлеб наш насущ., II. 
Наш помещик Пантелеев Век играл, мотал 
и пил, А крестьянин Федосеев Век трудился 
и копил. Некр. Осторожность, III. о Распро
странительно. О растении. Но отшумел 
в степи июнь — Недолгий век цветка. Щипач. 
Пчела круж. над цветком, о В выражениях. 
Прожить, отжить, доживать, скоротать и т. п. 
свой век — прожить, провести зрелую пору 
своей жизни, пору трудоспособности. Нам 
скоротает век работа, Мне — молоток, 
тебе— игла. Блок, Хол. день. Вероятно она 
[Савелова] прожила бы весь свой век без увле
чений, если бы не попала в общество, где 
слишком много блеска и пустоты, праздности 
и скуки, пронырств и волокитства. Черныш. 
Пролог (т. X, ч. I, 15). [Поль Прежневой:] 
Ваши дела! Какие у вас дела? Отец, вон, едва 
дышит, вы тоже уж отжили свой век. 
А. Остр. Не сошл. хар., к. I, явл. 2. ♦ Пере
носно. Утратить значение, влияние. <> Что 
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либо видеть, изведать и т. п. на своем веку. 
Мы не боимся испытаний войны, мы много 
видели на своем веку, нас не согнешь. Тихон. 
Мы русские! Немало, говорил [Семен], я горя 
на своем веку принял, а веку моего не бог весть 
сколько. Гарш. Сигнал. — Чай, и ты, старина, 
немало видал на своем веку? — спросил я. Салт. 
Губ. оч., III. Отст. солд. Пименов, о Порабо
тать, потрудиться и т. и. на своем веку. На 
своем веку [инженер-строитель] смонтировал 
столько конструкций, с таким огромным ко
личеством железа имел дело, что в строитель
ном мире его прозвали «железным прорабом».

■ Б. Галин, Точка опоры, І.оВ просторечии. 
Заедать чей-либо век — притеснять кого- 
либо, причинять страдания (в семейной жиз
ни— в отношении старших к зависимым членам 
семьи). [Афимья Петру о Даше, его жене:] 
Ты на нее-то посмотри! Видишь, плачет, уби
рается. Заел ты чужой век, заел! А. Остр. 
Не так живи, как хоч., д. I, явл. 5. ♦ Устар. 
Погубить себя. [Кашей Исабелле:] Мне жаль 
тебя, чтобы ты не посадила урода себе на шею 
и не заела бы своего века. Сумар. Лихоимец, 
д. II, явл. 1. оВ просторечии. Жить в чужой 
век — жить чрезмерно долго. Митр ев на 
принадлежала к тому типу совсем изжив
шихся старушонок, которые, по народной 
пословице, в чужой век живут. Мам.-Сиб. 
Золотуха, X. 4. Неопределенно долгое время. 
Века прошли, дорогой мой, что не видел я Вас 
и не беседовал с Вами. Мусорг. Письмо Ста
сову, 10 авг. 1871. И буду, может быть, еще 
я веки течь, Когда уже тебя не будет и в-по- 
.мине, И о тебе совсем исчезнет речь. Крыл. 
Пруд и Река, о В выражениях. Прожить 
аредовы (аридовы) веки — очень долго. 
Жил был пискарь. И отец, и мать у него 
были умные; помаленьку да полегоньку аридовы 
веки в реке прожили, и ни в уху, ни к щуке 
в хайло не попали. Салт. Прем. писк, о В 
кои-то веки — очень редко (после большого 
промежутка времени). Все-то вы одни да одни! 
Хоть бы к нам почаще заходили, а то жи
вете через улицу, в кои-то веки заглянете. 
Салт. Пошех. стар., XXIX. [Дудукин:] В кои- 
то веки дождались такого счастья, что видим 
вас в нашем обществе. А. Остр. Без вины 
вин., д. IV, явл. 10. а Веками, в знач. 
нареч. Происходящие сейчас события будут 
изучаться веками. Будущие поколения будут 
изумляться фактам героизма, подчинения 
личного общественному целому современни
ками этих событий. Калинин, Речь на пар
тийном активе г. Калинина (Сб. «Все для 
войны..», 89—90). Веками шел русский народ 
к своему счастливому дню, веками боролся за 
каждый свой шаг к свету. Н. Тихон. Сила Рос
сии (Сб. «Ленинград принимает бой», 8). Века
ми пустыня лежала нетронутая. Веками она 
копила богатства. Теперь мы их отнимаем. 
Пауст. Карабугаз. 5. В знач. нареч. Вечно, 
постоянно, всегда. — Я не ломал, — отвечал 
Захар: — она [спинка у дивана] сама изло
малась: не век же ей бытъ: надо когда-ни
будь изломаться. Гонч. Обломов, ч. I, гл. 1. 
Я вас люблю (к чему лукавить?), но я 
другому отдана; Я буду век ему верна. 
Пушк. Е. О., VIII, 47. Тебя, мой куманек, 
*век слушать я готова. Крыл. Кук. и Петух. 

[Простакова Митрофану:]. Век живи, век 
учись, друг мой сердешный! Такое дело. Фон- 
виз. Недоросль, д. II, явл. 6; о В сочетаниях. 
Вёки-вёчные, во- веки, во- веки 
веков и т. п. — всегда, постоянно. Но 
больше всего, на веки вечные запомнил я [Олег], 
как нежно гладили они, руки твои [матери], 
чуть шершавые и такие теплые и прохлад
ные, как они гладили мои волосы и шею, и 
грудь, когда я в полусознании лежал в постели. 
Фадеев, Мол. гв., гл. 4. Мы переживаем сейчас 
подлинно великие дни. История золотыми 
буквами впишет их на свои скрижали, и 
во веки веков будет сиять слава великой 
страны, которая приняла на свою широкую 
грудь бешеные удары фашистского зверя. По
темкин, Речь 7 февр. 1943. Враги друг дру
гу— сытый и голодный, веки вечные они суком 
в глазу друг у друга будут. М. Горький, 
Дед Архип и Ленька. У нас [на хуторах].. 
такой обычай: как дадут кому люди какое 
прозвище, то и во веки веков останется оно. 
Гог. Веч. на хут., ч. I. Предисл.о Жить в 
веках— безгранично долго, всегда. Будем 
вечно тобою гордиться, Будет жить твоя 
слава в веках, Дорогая моя столица! Золо
тая моя Москва! М. Лисян. и С. Агранян, 
Моя Москва, о На век, на в е к а, на 
веки веков, на веки вечные — 
навсегда. Из камня высекут — и на века 
Останется с гранатою рука. Щипач. Поеди
нок. Ваше светлое имя, уже занесенное в 
летописи искусства, блестит теперь на веки- 
веков, в этих летописях достойным, сердечным 
признанием. Мусорг. Письмо Шестаковой, 
27 апр. 1876. С нынешнего дня мы [Инсаров 
и Елена] соединены на век! Тург. Накануне, 
XXIII. о Из века в век—постоянно, 
в течение длительного срока. Из века в 
век цепенеет грозная неподвижная громада 
полей, словно силу сказочную в плену у себя 
сторожит. Салт. Коняга. Вековой, а я, 
бе. 1. Живущий, существующий, продол
жающийся сто лет или столетия; очень древ
ний, чрезвычайно старый. Моряки подводных 
лодок, надводных кораблей, морские летчики, 
артиллеристы и пехотинцы восприняли и раз
вили все ценное из вековых традиций русского 
флота. Приказ Верх. Главноком.., № 371, 
22 июля 1945 г. (Сталин, О Великой Отеч. 
войне Сов. Союза, 200). Народы, разобщенные 
вековыми несправедливостями, соединились под 
одним знаменем в общей борьбе! Тихон. Голоса 
победы. Открытия натуралистов рассеяли 
вековые и вредные предрассудки, затмевавшие 
взгляд человека на природу. Гран. О соврем, 
сост. . всеобщ, ист. (I, 24). о Вековой 
дуб, бук и т. п.: вековой лес, бор — 
многолетние. Огромные тополи, насчитываю
щие себе около трехсот лет, казалось, спо
рили в силе и мощности с вековыми дубами. 
Арсен. По Уссур. тайге, гл. 20. 2. Знаме; 
нательный, живущий в веках, создающий 
эпоху. И вот Все Гении земного мира, 
И все, кому послушна лира, Мой храм на
полнили толпой; Гомера, Данте и Шекспира 
Я слышу голос вековой. Полон. К демону. 
Прошло несколько лет, в продолжение 
которых совершились вековые достопамятные 
события 1812-го года. С. Акс. Восп. о
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Д. Б. Мертваго (III, 250). Вечный, а я, 
о е; ч е н, чна, о. 1. Бесконечный во вре
мени, не имеющий ни начала, вп конца. 
Таким образом, современное мировоззрение 
было готово в его основных чертах: все твер
дое было разложено, все неизменное улетучи
лось, все признававшееся вечным стало счи
таться преходящим, вся природа предстала 
находящейся в вечном потоке и круговороте, 
Энгельс, Диалектика природы (Маркс и 
Энгельс, Соч., т. XIV, 484). о В ёчна я исти
на — по представлению идеалистической фило
софии истина, которая является неизменной 
и верной для всех времен и эпох. <> Ирон, 
Вот крупной солью светской злости Стал 
оживляться разговор. Перед хозяйкой легкий 
вздор Сверкал без глупого жеманства, И пре
рывал его меж тем Разумный толк без пош
лых тем, Вез вечных истин, без педантства, 
Пушк. Е. О., VIII, 23. □ В ёчн о е, ого, 
в знач. сущ,, ср, 2. Не преходящий, не пере
стающий существовать; не ограниченный ка
кими-либо сроками. В деревне окончательно 
укрепился колхозный строй. Этому сильно 
содействовали Устав сельскохозяйственной ар
тели, принятый на II съезде колхозников- 
ударников в феврале 1935 года, и закрепление 
за колхозами всех обрабатываемых ими земель 
на вечное пользование. Ист. ВКП(б), Кр. курс, 
325. И пусть у гробового входа Младая 
будет жизнь играть, И равнодушная при
рода Красою вечною сиять, Пушк. Брожу 
ли я., о В ёчный снег, лед (на горных 
вершинах или на крайнем севере) — не таю
щий до конца. Дорога все выше, круче, 
глубже в горы, . И чем выше мы идем, тем 
чаще они начинают встречаться, белого
ловые холмы, предвестники вечных горных 
снегов. Фурм. Мятеж (II, 124). Обработан
ный край; куда не кинешь глазом, все де
ревни; яркая зелень у подошвы вечных снегов 
Арарата, Гриб. Пут. зап., XII. о Заснуть, 
почить вечным сном, погрузиться в в ё ч- 
н ы й сон — умереть. В последние пять лет,. 
ив нескольких сот душ не умер [в Обломовке] 
никто,, А если кто от старости, или 
от какой-нибудь застарелой болезни и почил 
вечным сном, то там долго после того не могли 
надивиться такому необыкновенному случаю, 
Гонч. Обломов, ч. I, гл. 9. Перед ним [царе
вичем Елисеем], во мгле печальной, Гроб 
качается хрустальный, И в хрустальном 
гробе том Спит царевна вечным сном, 
Пушк. Ск. о мертвой цар. Родитель лишь 
ево в последний раз дохнул, И вечным сном 
заснул, Скончался, Трутень 1770, лист 11. 
о В ёчн а я слава. Вечная слава героям, 

павшим в боях за честь и победу нашей 
Родины! Приказ Верховн. Главнокоманд. 
3 севт. 1945 г. (Сталин, О Вел. Отеч. войне 
Сов. Союза, стр. 207). о В ё ч н а я память — 
а) память на бесконечные времена. Ленин, 
большой, настоящий человек мира сего — 
умер,, И не было человека, который так, 
как этот, действительно заслужил в мире 
вечную память, М. Горький, В. И. Ленин. 
Толпою тесною художник поместил Сюда 
начальников народных наших сил, Покрытых 
славою чудесного похода И вечной памятью 
двенадцатого года. Пушк. Полководец.

5 Словарь русск. лит. яз., П 

б) Церк. Заключительное песнопение заупо
койных служб. Пропеть вечную память. 
о В ё ч н ы й студент (доревол.) — студент. 
задерживающийся на каждом курсе по не
скольку лет или переходящий из одного 
высшего учебного заведения в другое, 
с одного факультета на другой. Своим чело
веком у Лаптевых был также Киш, прозван
ный вечным студентом. Он три года был на 
медицинском факультете, потом перешел на 
математический и сидел здесь на каждом 
курсе по два года. Чех. Три года, X. а Лите- 
рат, В ё ч н ы й жид — средневековый ле
гендарный образ еврея Агасфера, обречен
ного на вечные скитания. ♦ Пожизненный, 
бессрочный. [Ротенфельд:] Мы его не пове
сим — но запрем его в тюрьму, и,, он до тех 
пор из нее не выйдет, пока стены замка моего 
не подымутся на воздух и не разлетятся, 
[Франц:] Как, вечное заключение! Да по мне 
лучше умереть. Пушк. Сц. из рыц. времен, 
о О человеке, присужденном к пожизнен
ному заключению. Был [в остроге] еще один 
особый разряд страшных преступников.. Они 
сами считали себя вечными и срока работ 
своих не знали. Дост. Зап. из Мертв, дома, 
ч. I, гл. 1. <► Весьма продолжительный, долго
временный; постоянный (о любви, дружбе, 
одиночестве и т. п.). Внезапно она [Вера 
Львовна] почувствовала такую глубокую вну
треннюю тоску, такое щемящее сознание 
своего вечного одиночества, что ей захотелось 
плакатъ. Купр. Одиночество. Он [Алеша] 
два года назад, прощаясь, говорил, что никогда 
не забудет, что мы вечные друзья, вечные, 
вечные! И вот он вдруг меня теперь боится, 
я его съем, что-ли? Дост. Бр. Кар., кн. II, 
гл. 4. Любовь — чувство прекрасное , . Я 
[дядя] внутренне убежден, что чувство 
должно бытъ постоянно, вечно. Гонч. Оо. 
ист., ч. II, гл. 4. о В образной речи. Тучки 
небесные, вечные странники! Степью лазур
ною, цепью жемчужною Мчитесь вы, будто 
как я же, изгнанники, С милого севера в сто
рону южную. Лерм. .Тучи. 3. Часто повто
ряющийся; постоянно возникающий, всегдаш
ний (о заботах, ссорах и т. п.). [Мать] стояла 
в белом переднике, с навернутыми рукавами, 
очевидно, только что оторванная от вечных 
забот по хозяйству. Корол. Парадокс, III. 
Между супругами началась самая беспорядоч
ная жизнь и вечные сцены, Дост. Бр. Кар., 
кн. I, гл. І. + Ирон. Служащие постоянным 
образцом в чем-либо (о представителях какой- 
либо народности, в форме мн. ч.). [Чацкий:] 
А все Кузнецкий мост, и вечные французы, 
Откуда моды к нам, и авторы, и музы. Гриб. 
Горе от ума, д. I, явл. 4. Вечно, нареч. 1. Бес
конечно во времени. 2. Постоянно, беспре
станно, всегда. Есть в дикой роще, у оврага 
Зеленый холм. Там вечно тень. Блок, Есть 
в дикой роще.. [Ордынов] одичал, не заме
чая того; ему покамест и в голову не при
ходило, что есть другая жизнь — шумная, 
гремящая, вечно волнующаяся, вечно меняющая
ся, вечно зовущая и всегда., неизбежная, Дост. 
Хозяйка, ч. I, гл. 1. [Фамусов:] Петрушка, 
вечно ты с обновкой, С разодранным локтем. 
Гриб. Горе от ума, д. II, явл. 1. ♦ Пожиз
ненно, бессрочно. Слушая эти куранты.
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Нехлюдов невольно вспомнил. . , как отзывается 
эта ежечасно повторяющаяся сладкая музыка 
в душе вечно заключенных. Л. Толст. Воскре
сение, ч. II, гл. 19. ♦ На всю жизнь, на
всегда. Олъгерд устрашился, и требовал мира; 
уверяя, что., желает бытъ вечно нашим 
другом, и в залог искренности вызвался отдать 
дочъ свою, Елену, за Князя Владимира Андрее
вича. Карамз. И. Г. Р., т. V, гл. 1. [Клара:] 
А других дочерей он вечно в девках засадил. 
Сумар. Лихоимец, д. III, явл. 2. о В сложе
нии. Слава вечно-юной, прекрасной, неисчер
паемой жизни! Купр. Тост. Нет, вам наску
чили нивы бесплодные... Чужды вам страсти 
и чужды страдания; Вечно-холодные, вечно
свободные, Нет у вас родины, нет вам изгна
ния. Лерм. Тучи. ° В специальной термино
логии. Бот. Вечнозелёные расте
ния — древесные и кустарниковые растения, 
не имеющие правильного листопада и остаю
щиеся зелеными в течение целого года (ель, 
лавр и т. п.). Вечность, и, ж. Филос. Беско
нечное существование во времени, как одна 
из основных форм бытия материи. Вечность 
во времени, бесконечность в пространстве уже 
по самому смыслу слов означают просто то, 
что нет конца ни в какую сторону, ни вперед, 
ни назад, ни вверх, ни вниз, ни вправо, ни влево. 
Энгельс, Анти-Дюринг (Маркс и Энгельс 
Соч., т. XIV, 50). о В образной речи. Море 
грозит и ласкает, оно играет всеми красками, 
говорит всеми голосами; оно отражает небо, 
от которого тоже веет вечностью. Тург. 
Поездка в Пол., І.оВ выражениях. Кануть 
в вечность — подвергнуться полному 
забвению, бесследно исчезнуть, о Отойти, пе
реселиться ит. п. в вечность — уме
реть. В сем страдании препроводил он не более 
одних суток, и, наконец, 26 сентября был 
тот несчастный для нас день, в который 
затворил он на веки свои очи и переселился 
в вечность. Болот. Записки, I, 123. «о В образ
ной речи. Время, тянущееся утомительно долго, 
без конца (при нетерпеливом ожидании). 
о Казаться, показаться вечностью, 

целой вечностью. Десять минут ожи
дания [доктора] показались Бачулъской целой 
вечностью. Мам.-Сиб. Пад. звезды, XLI. 
Ермолай не возвращался более часу. Этот час 
нам показался вечностью. Тург. Льгов, о Это — 
вечность, целая вечность — очень 
долгое время. [Райский] нашел у себя на столе 
записку, в которой было сказано: «Навести 
меня, милый Борис: я умираю»!.. — На
таша!— закричал он не своим голосом..— 
Две недели не был, две недели —■ это вечность! 
Гонч. Обрыв, ч. I, гл. 15. Вековечный, а я, 
о ѳ; ч ѳ н, чна, о. 1. Идущий из веков, 
непреходящий, нескончаемый, не перестаю
щий существовать. От века поет море свою 
собственную песню., от века в глубине идет 
своя собственная жизнь.. И вот теперь в эту 
вековечную гармонию вмешался дерзкий и пра
вильный ход корабля. Корол. Без языка, III. 
Но церковь, на крутой вершине.., Видна 
меж туч еще поныне. И у ворот ее стоят 
На страже черные граниты, Плащами снеж
ными покрыты; И на груди их вместо лат 
Льды вековечные горят. Лерм. Демон, II, 16.
♦ Многовековой, многолетний; очень старый. 

Вот что значит тайга! Это безбрежное 
зеленое море, вековечный лес. Шишк. Щедрая 
жертва. Печально и ласково ворковал дикий 
голубь. Листья осины принимались шелестеть, 
вертясь на стеблях, и затихали. Все было 
здесь древнее, вековечное. А. Н. Толст. Хромой 
барин. Донос, II. Из лесу, с разных сторон., 
раздался, гулко и звонко, стук топоров о веко
вечные сосны. Златовр. Устои, ч. III, гл. II, 1. 
2. Всегдашний, постоянный. Мой дядька 
Василий, по прозвищу Гусыня, в вековечном 
своем казакине из синей дерюги, сидит и играет 
в свои-козыри с кучером Потапом. Тург* Дн. 
лишн. чел., 21 марта. ВековАть, векую, 
векуешь, несов., неперех. Проводить 
жизнь, жить свой век, существовать. Рябинин 
помолчал..—Бобылем вековать придется,— 
снова заговорил он.. В молодости остерегался 
семьей обзаводиться.. А потом вижу — 
опоздал. Бѳрезко, Ночь полков., XV. Горько 
жить и с добрым да немилым человеком, 
посудите ж, каково было вековать с эдаким 
зверем по нраву и по виду. Марл. Замок 
Эйзен. [Чацкий:] Как истинно в Москве 
всему своя печать. Есть добродетели, кото
рые хоть стары, А продолжают вековать, 
Преодолев и моды и пожары. Гриб. Горе от 
ума, Муз. автограф, акт II, сц. 5. о В со
четании. Век вековать — проводить 
жизнь. Так и осталась Алена одна век^веко- 
ватъ. Бажов, Ерм. леб. Ну, брат,— сказал 
Костоломов,— квартирка у тебя, конечно, 
не завидная, да ведь тебе не век здесь вековать. 
Загоск. К. П. Мир., XXIX. Вековуха и веко
вуша, и, ж. В просторечии и обл. Старая 
дева. [Марию Михайловну] звали «векову
шей»— весь свой век она коротала одна, 
без мужа, бег детей. Паустов. Мещор. 
стор.

— Др.-русск.: вѣкъ, вѣчьнын; ср.-русск.: вѣко
вой, вѣковѣчный: Поликарпов, Леке. 1704: вѣкъ, 
кѣчн(Ѵ, вѣк^ю, вѣчный, вѣчность; Нордстет,Слов. 1870: 
вековйть; Слов. Акад. 1789: вековой, ве- 
ковйние; Слов. Акад. 1806: вековечный, 
вёчник; Слов. Акад. 1847: вековёчно, 
вековёчность; Слов. Акад. 1891: веко
вуша, вековушка; Даль, Слов.: векову
ха. — Ср.: ввек, вовёк. z

ВёКИ, век, мн. (ед. веко, а, ср.). 
Подвижные складки кожи от краев глазницы, 
закрывающие сверху и снизу глазное яблоко. 
Верхнее, нижнее веко, а Глаз раненого напол
нился влагой, и, когда он прикрыл веко, на 
щеку скользнула капля. Первенц. Огн. земля, 
гл. 27. Глаза его [профессора] были красны, 
веки и нос вспухли, как это бывает при 
сильном насморке. . Б. Полев. Пов. о наст, 
чел., ч. II, гл. 8. Павел Васильевич сделал 
усилие, чтобы разомкнутъ напряженные, сли
пающиеся веки. Чех. Драма (V, 346). [Кра
савица] потупила свои очи; прекрасными снеж
ными полукружьями надвинулись на них 
веки, окраенные длинными, как стрелы, рес
ницами. Гог. Тарас Бульба, VI.

— Др.-русск.: вѣко; Поликарпов, Леке. 1704: 
кѣкс; Слов. Акад. 1891: вёка и вёко.

Вековбй. См. Век:
Вёксель, я; мн. векселя, м. 

Финанс. Денежный документ, содержащий 
обязательство уплатить определенную сумму
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денег обычно в установленный срок. В общем, 
вексель — это была расписка в получении денег 
с обязательством вернуть ихвуказанный срок. 
Но эта расписка писалась на государственной 
бумаге, очень плотной, с водяными знаками 
и имела роскошный, убедительный вид. 
Кавер. Два канит., ч. V, гл. 78. И хотъ бы 
деньги с него [Харина] просили, а то векселя. 
Ну, дал бы, а потом еще бабушка на-двое 
сказала, какова бы по векселям-mo получка 
была! Салт. Благонам. речи, I. Сегодня имел 
честь получитъ другой рескрипт от 3 февраля 
и при нем вексель на 2 тысячи рублей. Кан- 
тем. Извл. из депеш . . (II, 124). о Перевод
ной в ё к с е л ь4— поручение должника дру
гому лицу об уплате кредитору взятой долж
ником суммы денег, о Простои в ё к с ѳ л ь— 
обязательство должника самому уплатить 
кредитору взятую сумму денег, о Протест 
в ёкселя — принудительное взыскание сле
дуемой по векселю суммы, о Платить, полу
чать, взыскивать и т. п. по в ё к с е л ю. 
Хитрый шинкарь и вместе ростовщик раз 
ухитрился взыскать с простодушного Луки 
двойные деньги по векселю. Корол. Наши 
на Дунае, IV. о Брать, давать и т. п. в ё к
с е л ь. Я [Данила Евгеньевич] возьму 
только деньги на время и даже могу выдать 
тебе [тете Жене] вексель. Мам.-Сиб. Да, вино
вен..., I. Назначенные [при взятии Берлина] 
в подарок войску деньги, также полмиллиона 
контрибуции, были тотчас заплачены, а в мил
лионе взят со всего купечества вексель. Болот. 
Записки, II, 22. о Учесть, оплатить, пога
сить, протестовать и т. п. вёксѳль. 
Тысячу раз вспоминала она [княгиня] о купце 
Фурове, который протестовал их вексель. Чех. 
Цветы эапозд., I. Я [Данила Евгеньевич] буду 
краток: необходимо внести известную сумму, 
чтобы погасить один проклятый вексель... 
Мам.-Сиб. Да, виновен..., I. Переносно. 
Выдать, оплатить вёксѳль — дать, вы
полнить какое-либо обязательство, обещание. 
На этом съезде нами выданы многомиллион
ному читателю и правительству большие 
векселя, и, разумеется, теперь мы обязаны 
оплатитъ векселя честной, добротной рабо
той. М. Горький, Заключ. слово на I Все- 
союзн. съезде сов. пис. Вексельный, а я, 
о е. Относящийся к векселю. Ее [княгини] 
вексельные дела шли плохо, и она уже имела 
два объяснения с квартальным. Тург. Пер
вая люб., IX. о Юрид. Вёксѳльное 
обязательство— обязательство, данное в фор
ме векселя. ♦ Предназначенный для векселя. 
В чемодане Николая Николаевича оказалась 
вексельная бумага, — возил он ее с собой 
на случай. А. Н. Толст. Чудаки, XV. Век
селедатель, я, м. Лицо, дающее вексель; 
должник. Векселедержатель, я, м. Лицо, 
имеющее право на получение денег по век
селю; кредитор.

— В иной (устар.) Форме им. мп.: вёк- 
сели. — Вейсманнов Леке. 1731, л. 739: век
сель, вексельный; Росс. Целлариус 1771, 
с. 616: вёксель, вёксельный, вексело- 
дёвец, векселодйвица; Нордстет, Слов. 
1780: векседедйвец, вексельный; Слов. 
Акад. 1847: векселедатель; Даль, Слов.: 
векселедержатель; Лексикон вокабулам 

новым: вексель — обмен денег через пись
ма.— Нем. Wechsel — обмен.

ВёКТОр, а, м. Матем. Величина, имею
щая определенное направление (напр. ско
рость, ускорение, сила). ♦ Графическое изо
бражение этой величины в виде линии, имею
щей определенное направление. Векторный 
и векториальный, прил. Векторное исчисле
ние. оВекториёльная величина — 
то же, что вектор.

— Ушак. Толк. слов. 1940 (Доп.): вёктор, 
векториальный, векторный. — Лат. vec
tor — везущий, несущий.

Вёкша, и; род. мн. векш. І.Обл. Белка. 
Векша прыгала по деревьям, цепляясь за тон
кие прутья и покачиваясь на самой верхушке 
высокого дерева. Максим. Лесная глушь, II, 
308. о В сравнении. Как векша, вскарабки
вался я нередко на один любимый утес мой, 
выдавшийся в море. Лажечн. Поел. Новик, 
ч. I, гл. 6. 2. Истор. Мелкая разменная 
единица др.-русск. денег из кожи. Здесь 
в первый раз мы упоминаем о векшах или мел
ких кожаных монетах: сколько их было 
в куне, не знаю, но не более десяти, как думаю. 
Карамз. И. Г. Р., т. II, Примеч. 104.

— Др.-pycqK.: в-ккша; Росс. Целлариус 1771, 
с. 42: векшё; Нордстет, Слов. 1780: вёкша.

Велегласный, велелёпный. См. Б ё л и й. 
Велёневый, а я, о ѳ. В е л ён е в а я 

бумага — высокосортная плотная и гладкая 
бумага. Была у Демчинского типография, 
взял он заказ от какой-то фирмы отпеча
тать 100 000 карточек., на веленевом полу
картоне. А. Н. Крыл. Мои восп., с. 264. 
На небольшом клочке веленевой бумажки 
стояли следующие., слова: «Приходите се
годня вечером в семъ часов ко мне на одну 
минуту». Тург. Дым, XVIII.В е л ёне- 
в ы й экземпляр — напечатанный на велене
вой бумаге. Повесть моя подвигается вперед. . 
Анне Ивановне поднесу веленевый экземпляр 
для чтения в купальне. Чех. Письма, т. .111, 
с. 183.

— Энц. леке. 1837: веленевая бумага: 
Слов. Акад. 1847: велёневая бумага. — Франц, 
ѵеііп — пергамент из телячьей (ѵеііп) кожи.

Велеречйвый. См. В ё л и й.
Велёть, велй, лишь, несов. и сов., 

неперех. Приказывать, давать распоряжение. 
Назаров ударил рукою, по столу. — Делай, 
что велят! М. Горький, Три дня, I. Велели 
вы—хоть, может быть, и в шутку.— 
Я исполняю ваш приказ. Тютч. Велели вы . . 
[Офицер] явился ко мне в полной форме и объя
вил, что ему велено остаться у меня в кре
пости. Лерм. Бэла, о В образной речи. Вели
кая Москва в языке толь нежна, Что А про
износить за О велит она. Ломон. Иск. пев
цы.. -о В просторечии. Просить, поручать 
что-либо сделать. — Ну, что соседки? Что 
Татьяна?..— Вся семья здорова—кла
няться велели.л Пушк. Е. О., IV, 48. о В вы
ражении. Велёл (велёла) кому-либо 
долго жить (в просторечии) — умер (умерла). 
Царь-Девица тут встает, Знак к молчанью 
подает, Покрывало поднимает И к прислуж
никам вещает: — Царь велел вам долго жить! 
Я хочу царицей быть. Ерш. Конек-Горб., 
III. Велёние, ь е, я, ср. Приказание, распо

5
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ряжение; требование. Трудиться напряженно, 
с~ умноженной энергией, трудиться, не жалея 
ни времени, ни сил— таково веление родины. 
Правда 15 ноября 1942. Передовая. [Бори
слав:] Нигде их нет! нигде! они здесь вместе 
были, Веление мое и долг свой преступили. 
Хераск. Борислав, д. II, явл. 5. о В выра
жении. По щучьему (щучью) веленью 
(из фольклора) — чудесным образом, как бы 
само собой. Та из плена сторона Не по 
щучьему веленью Вновь сполна возвращена■ , 
По веленью нашей силы, Русской, собствен
ной своей. Твард. Вас. Теркин. Про сол
дата-сироту. Работа на мысу закипела, 
как по щучьему веленью. Мам.-Сиб. Хлеб, 
ч. IV, гл. 9. Не родись богатым, А ро
дись кудрявым: По щучью веленью Все 
тебе готово. Кольц. Первая песня Лих. 
Кудр. -о О просьбе, поручении. Послушный 
твоему велению, я нанял [квартиру в Ялте] 
без стола. Чех. Письмо Коробову, 4 марта 
1899.

— Др.-русск.: велѣти, келѢнне; Поликарпов, Декс. 
1704: веліо, велѣніе, велйтель; Нордстет, Слов. 1780: 
велёние, велеть, ведённый. — Ср.: по
вел ё н и е.

ВёЛИЙ, и я, и е. Устар, и церк. 
То же, что великий (употр. в стилизованной 
речи и ирон.) А попу и от смерти радость 
велия—и доходы и веселия. Маяк. Кому 
и на кой ляд., о В выражении. Вопить 
гласом в ели им. Дважды порывался я 
к Вам, но карантины опять отбрасывали 
меня на мой несносный островок, откуда 
простираю к Вам руки и вопию гласом велиим. 
Пушк. Письмо Погодину, первая пол. ноября 
1830. Велегласный, а я, о е; сен, с н а, о. 
Устар, и церк. Имеющий громкий голос. 
Велегласно, нареч. Громогласно, громким 
голосом. Велелёпный, а я, о е; пен, п и а, 
о и велелёпый, а я, о е. Устар, и церк. 
Великолепный. [Лютов, купеческий сын] по
краснев, кричал:— Пожелайте мне ни пуха, 
ни пера и выпьем за здоровье велелепой девицы 
Алины Марковны! М. Горький, Жизнь Кл. 
Самг., I, 218. Скоро тогда сопостаты разру
шат наш град велелепный! Гнедич, Илиада, 
V, 489. За наилучшие, велелепнейшие и к сочи
нению легчайшие.. оные стихи почитаю, 
которые из Анапестов и Хореев состоят. 
Ломон. Письмо о прав. Росс, стихотв. Веле- 
лёпие, я, ср. Устар, п церк. Великолепие. 
[Солнце] является во всем велелепии на конце 
озера, позлащенного внезапу румяными лучами. 
Батюшк. Отр. из писем русск. оф. Велемудрый, 
а я, о е; м у д р, м^дра, о. Устар, 
я церк. Исполненный большой мудрости. 
Меж тем Одиссей велемудрый Хризы веселой 
достиг с гекатомбой священною Фебу. Гнедич, 
Илиада, I, 430—431. Велеречивый, а я, о е; 
ч й в, чйва, о. Устар, и церк. Многослов
ный, красноречивый. Это был велеречивый 
говорун; его речь лилась, как плавный поток, 
имела в себе что-то книжное и высокопарное. 
С. Акс. Наташа (III, 13). И вот сосед велере
чивый Привез торжественный ответ. Пушк. 
Е. О., VI, 12. Ирон. Высокопарный. При
вычка заставляет нас, наученных горькими 
опытами, не ожидать от «торжественных 
речей» ничего другого, кроме пышных и пустых 

фраз, кроме велеречивого многословия, кроме без
жизненных общих мест. Черныш. О некот. 
условиях.. (II, 502). Велеречиво, нареч.Красно
речиво. Татьяну все воображая Еще ребенком, 
няня ей Сулит веселье, истощая Риторику 
хвалы своей. Вотще она велеречиво Москву опи
сывает живо. Пушк. Е. О., Вар. (III, 424). 
Велерёчие, я, ср. Устар. Красноречие, много
словие. Летопись сия, приобретенная мною 
за четверть овса, отличается глубокомыслием 
и велеречием необыкновенным. Пушк. Ист. 
с. Гор. Велерёчить, чу, ч и ш ь, несов., 
неперех. Устар. Говорить красноречиво, мно
гословно. Имени наших царей не вращай ты 
в устах велереча! Гнедич, Илиада, II, 250. 
С обеих сторон около двух месяцев [москов
ские бояре и литовские послы] велеречили 
о выгодах тесного Христианского союза всех 
Держав Европейских. Карамз. И. Г. Р., т. X, 
гл. 2.

— Церк.-сл. л др.-русск.: пелин, велкгллснъін, 
велклѢпкнъін, велклѢпъін, вЕльлѣпше; церк.-сл.: кель- 
мждръш и др.-русск.: велЕлюу’др’ын, вЕлерѣчнвъіи, 
млкрѣчню: Поликарпов, Декс. 1704: вілій, велеглХсГе, 
велегласный, веледушіе, веледушный, ВЕЛЕлѢпІв, велелѣ
пота, ВЕЛЕлѢпНЫЙ, ВЕЛЕрѢч’ІЕ, ВЕЛЕрѢчИвѢ, КЕЛЕрѢчН- 
ВЫН, КЕЛЕрѢчБ, ВЕЛЕ^пХлСТВО, ВЕЛЕ)(ВЛЛІОСА; Слов. 
Акад. 1789: велемУдрие, велемудрство
вать, велемудрый, велеречиво, веле
речивость, велеречивый, велер ё- 
чпть, велеумный, велехвальный; Со
колов, Слов. 1834: в е л е г л аг о л а н и е, веле
глаголивый, велеречиво, ве.іерёчи- 
в о с т ь; Слов. Акад. 1847: велел ёпка (расте
ние), велемудренно, велемудренный, 
в е л е л ё п пышный (растение). — Ср.: великий.

Великан, а, м. Человек необыкновенно 
высокого роста. Жил высокий гражданин, 
По прозванью «Каланча», По фамилии Сте
панов И по имени Степан, Из районных 
великанов Самый главный великан, Михалк. 
Дядя Степа. Кругом телеги стояло чело
век шесть молодых великанов, очень похожих 
друг на друга. Тург. Хорь и Калипыч. Я был 
на Гамлете в Ііитере, и вот мое мнение: 
Каратыгин человек с большим талантом, 
прекрасно образован, чудесно дерется на рапи
рах, великан собою. Кольц. Письмо Бел. 
14 февр. 1838. о Распространительно. О де
ревьях. Особенно сильно доставалось деревьям. 
Это была настоящая борьба лесных вели
канов с обезумевшей воздушной стихией. 
Ветер налетал порывами. Арсен. Дереу 
Узала, гл. 22. ♦ Переносно. На наших зна
менах написаны слова Победы — и всегда 
победа приходила к славе земли, гордости 
и любви народа, к подлинному великану 
истории, к нашему героическому советскому 
солдату. Саян. Сердце солдата (Кр. звезда 
23 февр. 1948). ° В знач. приложения. 
И надо всем, в красе румяной, Как всей 
семьи глава, Как мать народа-великана — 
Могучая Москва. Тихон. 7 ноября 1941 г. 
Кудрявые кроны великанов-кедров давали 
густую тень. Шишк. Таежный волк, IV. 
Шли маленькие люди, между больших де
ревьев и в грозном шуме молний, шли они, 
и качаясь великаны-деревья скрипели и гу
дели сердитые песни. М. Горький, Старуха 
Изѳргиль. ♦ Фолькл. В сказках и других 
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произведениях народного творчества — су
щество, наделенное, кроме исполинского ро
ста, необычайной физической силой; гигант. 
Разломала она [царская сестра] свой гребенъ 
на части, и из каждого зубца вышел великан 
с- луком и стрелами. В. Одоев. Саламандра 
(II, 150). В свете есть иное диво: Море вздуется 
бурливо.. Хлынет на берег пустой.. И Очу
тятся на бреге, В чешуе, как жар горя, 
Тридцать три богатыря, Все красавцы уда
лые, Великаны молодые. Пушк. Ск. о царе 
Салт. . о Образно. Ужасна ты, гора Шайтан, 
Пустыни старый великан. Лерм. Измаил- 
Бей, II, 16. ♦ Переносно. О человеке, обла
дающем огромною силою ума, литературного 
или художественного таланта и т. п. Разве 
знатоки не отвергли «Руслана и Людмилу», 
встретив дикими воплями этот первый опыт 
великана-поэта; и разве не толпа приняла его 
радостными кликами? Бел. «Турлуру» Поль- 
де-Кока (III, 430). Великанша, и, ж. Жен
щина-великан. Там [в «Россиаде»], между 
прочим, действует одна мужественная та
тарка, великанша-героиня. Тург. Пунин и 
Баб., I. Великанский, а я, о е. Свойствен
ный великану; необыкновенно большой, вели
чественный. Леса были обгороженные; попада
лись скотные дворы, тоже не без причины 
обстроенные, завидно содержимые; хлебные 
клади росту великанского. Гог. Мертвые души, 
т. II, гл. 3 (первой, ред.). Я сидел на корме 
на коронаде, и любовался великанскими ва
лами, которые как будто наперерыв гонялись 
за фрегатом, достигали его и с журчанием, 
с плеском о него разбивались. Марл. Ночь 
на кор.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 360: великан; 
Нордстет, Слов. 1780: великйн; Слов. Акад. 
1806: в е л и к й н с к и й; Слов. Акад. 1847: вели
канша.

ВѲЛИКИИ, а я, ое; л и к, лика 
и лика, о и о; мн. велики и ве
лики; величайший, ая, ее. 1. Очень 
большой, крупный по размерам; обширный. 
Огнев обвел рукой выше своей головы. — Вы 
смотрите, — леса-то какие! Лесище великий! 
Карав. Лесозавод, ч. I. Он [актовый зал] 
был слишком велик — мне казалось, что 
конец его даже исчезал из глаз, как бы 
в тумане. Кавер. Два капит., ч. VIII, гл. 12. 
Остров этот очень велик; от северной его око
нечности до Маниллы считают слишком три
ста миль, а еще сколько от Маниллы до южной 
оконечности! Гонч. Фрег. Палл., т. II, гл. 5. Две 
тысячи пятьсот рублей в то время была великая 
сумма. С. Акс. Сем. хр. (1,^8). Слух обо мне 
пройдет по всей Руси великой, И назовет меня 
всяк сущий в ней язык. Пушк. Я памятник 
себе.. Великая толпа народа обоего пола 
следовала за их каретами, и восклицаниями 
своими желали всякого благополучия счастли
вым супругам.. Крыл. Почта духов, XXXV. 
❖ Велик, а, о (только в краткой форме). 
Большего размера, чем нужно, чем требуется. 
Ботинки ему [Валеге] непомерно велики — 
носки загнулись кверху.. В. Некр. В окоп. 
Сталинграда, ч. I, гл. 4. Нам с сестрой эта 
квартира велика: одна комната остается 
лишняя. Гарш. Трус. ° В специальной тер
минологии. Геогр. Великий (или Тихий) 

океан — название самого большого океана, 
по площади превышающего всю сушу зем
ного шара, а Истор. Великое переселе
ние народов — ряд крупных передвижений 
племен на территории Европы в первые 
века н. э. Великая Русь, вели
кая Россия — название Московского госу
дарства, возникшее в XVI в. и позднее утвер
дившееся за восточной половиной государ
ства в отличие от «Белой Руси» и «Малой 
Руси». Великий Новгород — название 
Новгорода в дрѳвпей Руси. Среди равнины 
полудикой Он видит Новгород-великий. Сми
рились площади— средь них Мятежный коло
кол утих. Пушк. Е. О., Отр. из пут. Он. 
(вар.), о О русском народе. Союз нерушимый 
республик свободных Сплотила навеки Вели
кая Русъ. Да здравствует созданный волей 
народов, Единый, могучий Советский Союз! 
Гимн Сов. Союза. ° Полит. В е л йк п е 
державы — политический термин, означаю
щий государства с наибольшими материаль
ными средствами и наибольшим международ
ным влиянием. Русь отбивалась от ханов, 
отбивалась от немцев, крепла, росла, хоро
шела. Великая держава вышла к двум океанам, 
к Черному и к Белому морям. Эренб. Война 
1942—43 гг. Россия. Судьба России, о В вы
ражениях. От мала до в ѳ л й к а, от в е
л й к а до мала — все без различия воз
раста. В приятном семействе все члены, 
от мала до велика, наделены какими-нибудь 
талантами. Салт. Губ. оч., II. Приятн. сем. 
2. Превосходящий, превышающий обычную 
меру в .каком-либо отношении (по вели
чине, силе, качеству). Мы дети великой, 
Мы дети могучей Советской земли.. Сурк. 
Пионерская Сталинская. Ты [Россия] стала 
навеки свободной, S грядущее смело глядишь, 
Правдой великой, силой народной Все побе
дила, все победишь. Щипач. Пою Россию, 
о О народе, языке. Создание СССР означало 
крупную победу ленинско-сталинской нацио
нальной политики. Советский Союз был^ со
здан на непоколебимом фундаменте доверия 
ранее угнетенных царизмом народов^ к вели
кому русскому народу, на прочной основе 
дружбы народов Советской страны. Краткая 
биография И. В. Сталина, VII, 90. Во дни 
сомнений, во дни тягостных раздумий о судь
бах моей родины — ты один мне поддержка и 
опора , о великий, могучий, правдивый и свобод
ный русский язык! Тург. Русск. яз. Повели
тель многих языков язык Российский не токмо 
обширностию мест, где он господствует, но 
купно и собственным своим пространством 
и довольствием велик перед всеми в Европе. 
Ломон. Росс. Грамм. (IV, 9). о О душевных 
переживаниях. Койку Степана Ивановича, 
к его великой радости, установили у самого 
окна. Б. Полев. Пов. о наст, чел., ч. II, гл. 3. 
Воображение направлялось в другую сторону: 
теперь в нем являлись другие образы, более 
спокойные и доставлявшие Васе величайшее 
наслаждение. Корол. Ночью, IV. В глазах 
и в улыбке ее [Аграфены] выражалась вели
чайшая радость. Гонч. Об. ист., ч. II, гл. 6. 
Велика сердцу скорбь лишиться чтенья; Скуч
нее вечной тьмы, тяжелее вериг! Ломон. 
Письмо Ое пользе стекла, о Усилительно.
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В еликое множество. За эти дни нарвского 
похода,— как и всегда, впрочем,— накопи
лось великое множество неотложных дел. 
А. Н. Толст. Петр I, кн. III, гл. 4. о В соче
таниях. С великим (величайшим) 
удовольствием, усердием, к великой до
саде и т. п. — Вы любили вашего батюшку? — 
проговорил я, и вдруг, к великой моей досаде, 
почувствовал, что краснею. Тург. Ася, IX. 
Въехали мы во Францию. . и были встречены 
осмотрщиками, которые с величайшею учти
востью сказали, что им должно видеть наши 
вещи. Карамз. Письма русск. пут. (IV, 45). 
оВеличайшеѳ событие. Величайшее собы
тие в жизни Ленинграда: полное освобождение 
его от блокады. Инбер, Почти три года, 27 янв. 
1944 г. ^Великое спасибо. — Спасибо вам 
великое, родной мой, — сказал он [генерал] дро
жащим голосом. Купр. Поединок, лѴ. Спа
сибо, великое спасибо Гоголю за его Коляску, 
в ней Альманах далеко может уехать. Пушк. 
Письмо Плетневу, первая пол. окт. 1835. 
о В выражениях. Велика, великѣ 
важность, велика, в ѳ л и к б беда (с вос
клицательной интонацией) — не важно, нет 
большой беды. [Полина:] Он [Жадов], пожа
луй, рассердится. [Юлинька:] Велика важ
ность! Что на него смотретъ-то! А. Остр. Дох. 
место, д. IV, явл. 2. Иван Игнатьич выслушал 
меня со вниманием. — Помилуйте, Петр 
Андреич! Что это вы затеяли! Вы с Але
ксеем Иванычем побранились? Велика беда! 
Брань на вороту не виснет. Пушк. Кап. 
дочка, IV. ♦ Имеющий большое, выдающееся 
историческое и политическое значение. Ве
ликая Отечественная война Советского 
Союза, о Войну с фашистской Германией 
нельзя считать войной обычной. Она яв
ляется не только войной между двумя 
армиями. Она является вместе с тем 
великой войной всего советского народа про
тив немецко-фашистских войск. Сталин, 
Выступл. по радио 3 июля 1941 г. 
(О Великой Отеч. войне Сов. Союза, 16). 
оВелйкая Октябрьская социалистиче
ская революция, Великая пролетар
ская революция. Одно за другим заслушивал 
съезд Советов все новые и новые сообщения 
о победах Великой пролетарской революции, 
о переходе все новых частей- на сторону народа. 
Ист. гражд. войны, т. II, гл. V, 1. Наша 
революция именно потому есть великая рос
сийская революция, что она подняла к уча
стию в историческом творчестве гигантские 
народные массы. Ленин, «Не кверху нужно 
глядеть, а книзу» (X, 470). о О произведе
ниях науки, литературы и искусства. Тем 
и велики, и бессмертны обе комедии [«Горе 
от ума» и «Ревизор»], что они создали формы, 
в которые отливаются типы целых поколений. 
Гонч. Воспоминания, II, 5. В 1830 г. кончен 
«Онегинъ и издан «Борис Годуновъ, ото вели
чайшее драматическое произведение русской 
литературы. Доброл. А. С. Пушк. (I, 293).
аВѳлйкое, ого, в знач. оущ., ср. 

[Сальери:] Быть может, новый Гайден сотво
рит Великое—и наслажуся им... Пушк. 
Моц. и Сальери, сц. I. Гениальный, необык
новенно одаренный. Великий Сталин вёл 
и ведёт наш народ по славному пути комму-- 

низма. Молотов, Тридцатилетие Вел. Окт. 
соц. револ., III, 31. Владимир Ленин умер. 
Даже некоторые из стана врагов его честно 
признают: в лице Ленина мир потерял чело
века, «который среди всех современных ему 
великих людей наиболее ярко воплощал в себе 
гениальность». М. Горький, В. И. Ленин. 
Всякий великий поэт потому велик, что корни 
его страдания и блаженства глубоко вросли 
в почву общественности и истории. Бел. Соч. 
Держ. (VIII, 65). о Истор. Постоянный эпитет 
некоторых выдающихся по значению и истори
ческой роли лиц. Петр Великий. -о Искусный, 
выдающийся. Надобно отдать ей честь: гото
вить многие кушанья была она великая масте
рица. Писем. Тыс. душ, ч. I, гл. 1. о В выра
жении. Великие мира сего — о людях, 
занимающих высокое общественцоѳ положе
ние (иногда ирон.). Вы, я знаю, привыкли 
к роскоши, к удовольствиям, но и великие 
мира сего не гнушаются провести короткое 
время под кровом хижины. Тург. Отцы и дети, 
XXI. 3. Истор. Постоянный эпитет главней
шего княжества в феодальной Руси и Литве. 
Под влиянием начал, на которых был построен 
удельный порядок владения, и Владимирское 
великое княжество утратило свой прежний 
родовой характер. Ключ. Курс русск. ист., 
л. XXII (II, 43). «► Составная часть титула 
старших удельных князей древней Руси. 
Довольный смирением гордого соперника, Ди
митрий [Московский князь] оставил ему 
[Тверскому князю Михаилу] все права Князя 
независимого и название Великого. Карамз. 
И. Г. Р., т. V, гл. 1. ♦ Составная часть титула 
князей (княгинь, княжен) императорского 
дома. Я получил все экземпляры вчера из П. Б. 
и не знаю как доставить экземпляры] сле
дующие Великим Князьям и Жуковскому. 
Пушк. Письмо Погодину, конец июня 1831. 
о Церк. Великий пост — самый продол
жительный пост в году перед праздником 
пасхи. На колокольне церкви за магазином 
каждый день уныло звонят— великий пост. 
М. Горький, В людях, I. Великоватый, а я, 
о е; (обычно в краткой форме) ват, в 4т а, 
о. Несколько превышающий обычную меру, 
объем и т. п. Воротничок великоват. Велико
нек. В разговорной речи. — Приходи на 
Андрюшу взглянуть.. — Приду, как не придти 
взглянуть на Андрея Ильича? Чай великонек 
стал! Гонч. Обломов, ч. IV, гл. 11. [Елѳся:] 
Уж и сертучок!.. Великонек немножко, да не 
перешивать же! Авось выросту. А. Остр. 
Не было ни гроша.., д. II, явл. 7. Велй- 
кость, и, ж. Устар. Важность, значитель
ность, большое значение. Как ни много почет
ного и блестящего в титуле «основатель 
плодотворнейшего направления и самостоя
тельности в литературе» — но этими сло
вами еще не определяется вся великость зна
чения Гоголя для нашего общества и литера
туры. Черныш. Оч. гог. пер. (II, 14). Я думаю, 
ты ужаснулся великости своего подвига, тебе 
показалось, что ты сдвинул с места огромную 
гору, думая откатить камушек. Бел. Письмо 
К. С. Акс., 14 авг. 1837. У стар Вели
чие. При блеске возвышенных мыслей я зрел 
Яснее великость творенья; Я верил, что путь 
мой лежит по земле К прекрасной, возвышен
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ной цели. Жук. Теон и Эсхин. Покоя раб
ского под сенью Плодов златых не возра
стет; Где все ума претит стремленью, Ве
ликость там не прозябет. Радищ. Воль
ность, стр. 11..

— Др.-русск.: келнкын; ср.-русск. (XVII в.): 
великонекъ; Поликарпов, Леке. 1704: великость, 
великій, величайшій; Леке. 1762: великоватый; 
Росс. Целлариус 1771, с. 43: великий (боль
шой), великоватый, великоньки й, ве
ликость; Нордстет, Слов. 1780: величай
ший; Слов. Акад. 1789: велико («ар.), 
великбнек. — Ср.: величие, вели
чинѣ, вёлий.

ВелйКО... Первая часть сложных слов, 
соответствующая по значению сл. большой: 
велйковбзрастный, вѳ лй кодер- 
жавный, великодушный, вели
колепный И т. п ,

Вѳлйков6зрастныио и великовозраст
ный, а я, о ѳ. Вышедший из определенного 
школьного возраста. Был у нас ученик Дома- 
невич, великовозрастный молодой человек, заси
девшийся в гимназии и казавшийся среди 
мелюзги совсем взрослым, Корол. Ист. моего 
соврем., ч. I, гл. 27. Великовозрастие, я, ср. 
Превышение предельного школьного возраста. 
{Леонид:] Ну, а из училища тебя выгнали? 
[Неглигентов:] Не выгнали; но исключили 
за великовозрастие, А. Остр. Воспитанница, 
д. II, явл. 4.

— Др-“РУсск-: келнкФкъздрлстьнъін; Слов. Акад. 
1891: ведиковёзр&стный и велико
возрастный, великовозрастие.

ВелЙКОДѲржАвный, а я, о ѳ. 1. Отно
сящийся к великой державе; свойственный 
ей. 2. Заносчиво-повелительный, не уважаю
щий права малых народов. Великодержав
ный тон. а Сталин призвал партию [на 
X съезде партии] к борьбе с • великодержав
ным, великорусским шовинизмом, как главной 
опасностью, и к борьбе с местным национа
лизмом. Краткая биография И. В. Сталина, 
VII, 87—88. •

— Ср.-русск. (XV в.): квлнкодержлкнъін; Слов. 
Акад. 1790: великодержавный.

Великодушный, а я, оѳ; шен, 
шна, о. Обладающий высокими душевными 
качествами, возвышенными чувствами; весьма 
доброжелательный, очень снисходительный. 
По-моему, ты добр до тряпичности, велико
душен, не эгоист. Чех. Письмо Н. П. Чех., 
1886. Петр праздновал Полтаву, как велико
душный победитель, усадил за свой победный 
стол пленных шведских генералов, пил за их 
здоровье. Ключ. Курс русск. ист., л. LXI (IV, 
70). [Кн. Платон:] Вы поступили со мной, 
как великодушный враг. Я крови и смерти 
вашей искал, а вы хотели спасти мне жизнь.,. 
Писем.Самоуправцы, д. V, явл. 15. ♦Жертву
ющий своими личными интересами ради 
других; самоотверженный. С чудною женскою 
стремительностью, на какую бывает только 
способна одна безрасчетно великодушная жен
щина, созданная на прекрасное сердечное дви
жение, кинулась она к нему [дочь воеводы 
к Андрию] на шею. Гог. Тарас Бульба, VI. 
♦ Внушенный великодушием. Недавно (17 ноя
бря 1858 г.) угасла его [Р. Овэна] жизнь, полная 
смелых предприятий и великодушных по

жертвований на пользу человечества, и никто, 
даже из врагов его идей, не отказался помя
нуть его добрым словом. Доброл. Роб. Овэн.. 
(II, 746). Великодушно, нареч. Проявляя, 
обнаруживая великодушие. В правах, кото
рые вы мне [Лизавета Александровна Але
ксандру Адуеву] так великодушно дали над ва
шим сердцем, заключается для меня залог., мо
жет быть, счастья всей моей жизни. Гонч. Об. 
ист., ч. II, гл. 6. Эраст со слезами бросался 
иногда в объятия к верному другу, чтобы 
жаловаться ему на милых обманщиц. Леонид 
в таких случаях поступал великодушно: уте
шал его и не думал смеяться над бедным 
страдальцем. Карамз. Чувств, и хол. о Об
разно. Как ты хороша подчас, далекая, дале
кая дорога! Сколько раз, как погибающий 
и-тонущий, я хватался за тебя, и ты всякий 
раз меня великодушно выносила и спасала! 
Гог. Мертв, души, т. I, гл. 11. о В соче
тании. Простить, извинить велико
душно. — Пиво садись с нами пить.. 
Вот пива не могу-с, простите великодушно.. 
Работать надо! — тихонько отклонил Маню- 
кин. Леон. Bdp, ч. I, гл. 3. Соболезнуя 
положению., вероятно ты извинишь меня 
великодушно. Пуппе. Письмо Нащокину, 
20 янв. 1835. ♦ Устар. Терпеливо, безро
потно; стойко. Вот все мое препровождение 
времени. Оно весьма скучно, да чтож делать, 
я ето сношу великодушно. Трутень 4769, 
лист 31. Великодушие, я, ср. Возвышенность, 
доброта чувств, снисходительность к личным 
обидам. Вам было странно.., что я не тре
бовал удовлетворения от этого пьяного сума
сброда.. я мог бы приписать умеренность 
мою одному великодушию, но не хочу лгать. 
Пушк. Выстрел, I. <> Движимый, побуждае
мый великодушием. Господин Быков, 
друг и короткий знакомый Анны Федоровны, 
движимый великодушием, дал за невестой 
пять тысяч рублей приданого. Дост. Бедные 
люди (I, 27). ♦ Готовность жертвовать своими 
личными интересами ради других; самоотвер
женность. В этакие горестные минуты общего 
бедствия среда народная выдвигает из себя 
героев великодушия, людей бесстрашных и са
моотверженных. Леек. Неем. Гол., V. Кто 
из нас не старался иногда придать оттенок 
героизма, великодушия или тонкого соображе
ния самому простому своему поступку, сде
ланному иногда совершенно случайно? Доброл. 
Орг. разв. чел.. (I, 908). ♦ Устар. Терпели
вость в чем-либо; твердость, стойкость. Сие 
[любовь родных] много помогло ему [Еремею 
Гавриловичу] перенесть с великодушием 
печаль, которую имел он о потерянии жены 
и обеих дочерей своих. Болот. Зап., I, 20. 
ВелшюдУпшичать, а ю, аешь, несов., 
неперех. Проявлять, показывать велико
душие. Madame Фатеева знала жизнь 
и людей: она очень хорошо видела, что 
она для Вихрова — ничто, и что он только 
великодушничал с ней. Писем. Люди сорок, 
годов, ч. II, гл. 18. ВеликодУшничание, 
ь е, я, ср. Пора бы им [поощрителям] 
заметить, что все в их деятельности огра
ничивается великодушничанъем и благотво
рительностью. Стасов, Зам. о худ. выст.. 
(т. I, отд. II, 239). Великодушествовать, 
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ствую, ствуешь, несов., неперех. 
Устар. Проявлять терпение, стойкость. 
Нельзя не признаться, что сколь я ни велико
душествовал, но не мог избавиться от неко
торых смущающих меня мыслей. Болот. Зап. 
III, 180.

— Др.-русск.: великодушию; ср.-русск. (XVI в.): 
великодушенъ; Поликарпов, Леке. 1704: велико
душіе, великодушна, велнкодушетвую; Полетика, 
Слов. 1768, с. 162: великодушие, ве
ликодушный; Нордстет, Слов. 1780: ве
ликодушествовать, великодушный; 
Слов. Акад. 1891: великодушничать, ве
ли кодУшничанье.

Великокняжеский, а я, о е. Истор. 
Относящийся к великому князю; принадле
жащий, свойственный великому князю, вели
кому княжению. Он [Дмитрии] стоял в пол
ном своем великокняжеском наряде, алая ман
тия покрывала его кольчугу и стальной ви
зантийский нагрудник. С. Бород. Дм. Дон
ской, ч. III, гл. 47. Сей князь [Суздальский], 
видя слабость свою, дал знать Димитрию 
Московскому, что предпочитает его дружбу 
милости [хана] Азиса и навеки отказывается 
от достоинства Великокняжеского. Карамз. 
И. Г. Р., т. V, гл. 1.

— Слов. Акад. 1792: великокняжеский.
Великолепный, а я, ое;пен, пн а, о.

1. Необыкновенно красивый, роскошный 
(обычно о предметах искусства, роскоши, 
о картинах природы). Я вошла в Кремлев
ский дворец. Он был великолепен в своем 
убранстве. Я осторожно ходила по валам 
дворца и с волнением смотрела на высокие 
своды, на люстры, которые, казалось, сверкали 
всеми цветами, какие существуют на свете. 
Ангелина, Люди колхоз, полей, 3. Начиная 
с вершины горы, по скату ее и до самой реки, 
простирался великолепный сад, с множеством 
плодовых деревьев и с огромными вековыми дуба
ми. Никитенко, Зап. и дн., 1,16. Он жил уже не 
в прежнем своем скромном домике на Фурштат
ской улице, а в великолепной казенной квартире 
против дворца. С. Акс. Восп. об А. G. Шипік. 
(I, 212). о В образной речи. Под голубыми 
небесами Великолепными коврами, Блестя 
на солнце, снег лежит. Пушк. Зимнее утро, 
о Распространительно. Прекрасный, очаро
вательный. Но актеры, актеры!.. Что сде
лает великолепная Семенова, окруженная так, 
как она окружена! Пушк. Письмо Л. С. Пушк.
4 сент. 1822.-0- Величественный; торжествен
ный. В окно смотрит степъ, очарованная 
молчанием, и небо, важное в своем велико
лепном спокойствии. М. Горький, Скуки ради. 
И, без примеси чуждых вод Поя златые 
в нивах бреги, Великолепный свой ты ход 
Вливаешь в светлый сонм Онеги. Держ. Водо
пад. 2. В значении высшего качества. Отлич
ный, замечательный. [Стручков] летел на 
великолепной советской машине — из тех, 
какими начала тогда переоснащаться истреби
тельная авиация. Б. Полев. Пов. о наст, чел., 
ч. II, гл. 11. Денъ великолепен, честно работает 
солнце, отлично пахнет цветущая липа, в 
жарком воздухе— тихая музыка: гудят пчелы. 
М. Горький, Знахарка. В Сосновке было около 
тысячи душ крестьян и тысяч десять или 

двенадцать десятин великолепнейшего черно
зема. Терпиг. Оскудение, ч. II, гл. II, 3. 
о О людях. — Ребята у вас молодые и креп
кие. Я сегодня глянул на них. Ну, батенька 
мой, один к одному.. — Да, ребята у меня 
великолепные. Надежное войско. А главное, 
отлично подготовленное. Первенц. Огн. 
земля, гл. 17. Великолепно, нареч. 1. Не
обыкновенно красиво, роскошно. Бросалось 
в глаза, что все неприятельские корабли 
были выкрашены в серо-оливковый цвет и 
потому великолепно сливались с поверхностью 
моря. Нов.-Прибой, Цусима, кн. II, ч. I. 
[Вишневский жене:] Не для вас ли я 
купил и отделал великолепно этот дом? 
А. Остр. Дох. место, д. I, явл. 1. Величе
ственно, торжественно. Вдруг ему [Лаврец
кому] почудилось, что в воздухе, над его голо
вою, разлились какие-то дивные, торжествую
щие звуки; он остановился: звуки загремели 
еще великолепней. Тург. Двор, гнездо, 
XXXIV. Туча удалялась вперед от нас, 
а сзади великолепно блистало солнце. Гонч. 
Воспоминания, II, 1. 2. Отлично, превос
ходно. Мы вели и ведем твердую политику 
мира, но все вы великолепно понимаете, что, 
проводя эту политику, мы должны бытъ ■ 
в полной готовности к обороне нашей страны 
и притом не только к обороне, а к обороне 
от противника, вооруженного и снабженного 
по всем правилам современной военной тех
ники. Киров, Ленингр. большевики.., 316. 
В повестях и романах Тургенева много вели
колепно отделанных женских характеров. 
Писар. Женские типы.. (I, 502). Устар. 
С оттенком усилительности (при прилагатель
ных): очень, весьма, чрезвычайно. Первый 
зимний путь, если снег выпал ровно,., бывает 
у нас на Руси великолепно хорош. С. Акс. 
Детские годы Багр. внука (II, 116). Велико
лепие, я, ср. Роскошь, красота, пышность. 
В приемных покоях англичане были еще 
более поражены великолепием палаты и 
ослепительным блеском тронного места. Царь 
в золотом кресле, перед ним на атласных 
подушках осыпанные самоцветами три коро
ны. Костыл. Ив. Грозный, кн. II, ч. II, гл. 1. 
Что за великолепие тебя окружает: бархат, 
золото, блеск! Полевой, Мечты и жизнь, III, 
163. Естьли бы он [Карл V] Российскому 
язйку был искусен; то., нашел бы в нем вели
колепие Ишпанского, живость Французского., 
краткость Греческого и Латинского явъ'іка. 
Ломон. Росс. Грамм. (IV, 10). о Ирон. После 
долгого странствия, наши супруги въехали 
в Петербург, который представился им во всем 
великолепии: в дожде, слякоти, изморози — 
это было 1-е мая. В. Одоев. Черная перч.

Величественность, торжественность. Ма
трена в первый раз в жизни устыдилась своей 
разбитой скулы, узрев мундир Сержа и в осо
бенности великолепие Жюли: такой важной 
дамы она еще никогда не видывала лицом 
к лицу. Черныш. Что делать? (IX, 21). Вчера 
происходило здесь с великолепием посвящение 
монумента [Петра I]. Радищ. Письмо 
к другу.. (I, 69).

— Церк.-сл. и Др.-русск.: ведиколѣпню, келн- 
колѣпъін, велнкол’кпкныи; Поликарпов, Леке. 1704: 
великолѣпіе, великолѣпный, великолѣпна*; Нордстет,
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Слов. 1780: великолёпность, велико- 
лёпствовать.

Великомученик, а, м.; великому
ченица, ы, эгс. Церк. Название, присвоен
ное церковью последователям христианского 
учения, по преданию переносившим тяже
лые мучения за принадлежность к христи
анству. Меня увлекали Жития святых.. Все 
великомученики почему-то напоминали мне 
«Хорошее дело» [прозвище соседа], великому
ченицы — бабушку. М. Горький, В людях, 
IX. Переносно. Еду я по сибирскому тракту 
на вольных.. Проехал уже 715 верст. Обра
тился в великомученика с головы до пяток. 
Чех. Письмо Киселевой, 7 мая 1890. Велико
мученический, прил.

— Церк.-сл. и ср.-русск. (XV—XVI вв.): 
келнколгёчеынкъ, велнколѵЬчЕМнца; Слов. Акад. 1806: 
великомученик, великомученица, 
великомученический.

Великопбстный, а я, о е. Церк. Относя
щийся к великому посту; свойственный вели
кому посту. Великопостные дни., ничем не 
отличались в нашем доме от обыкновенных 
дней, кроме того, что господа кушали «гриб
ное». Салт. Пошех. стар., V. ♦ В про
сторечии. Унылый; тощий. Великопостное 
лицо.

— Слов. Акад. 1789: великопостный.
Великорбдныи, а я, о е. Устар. Про

исходящий из знатного рода. [Курбский:] 
Мой отец в Волынии провел остаток жизни, 
В поместиях, дарованных ему Баторием. 
[Самозванец:] Я радуюсь, великородный ви
тязь, Что кровь его с отечеством мирится. 
Вины отцов не должно вспоминать. Пушк. 
Бор. Год. Краков. Дом Вишнев.

— Ср.-русск. “(XVI в.): аелнкорддінъ; Нордстет, 
Слов. 1780: великородный.

Великорбслый,а я, о е. Высокий ростом. 
Самое устройство брички немного на-бок, 
то-есть так, что правая сторона ее была 
гораздо выше левой, ей [тетушке] очень нра
вилось, потому что с одной стороны может, 
как она говорила, влезать малорослый, с дру
гой — великорослый. Гог. И. Ф. Шпонька.., V.

— Нордстет, Слов. 1780: великорбслый; 
Проток. Верх. Тайн. Сов., 1726 г., I, 101—102: 
великорослый.

Великорусы, о в, мн. (ед. великорус, 
а, м.) и великороссы, о в, мн. (ед. в ѳ- 
л и к о р 6 с с, а, м.). Самый многочислен
ный из трех восточно-славянских наро
дов, говорящий на русском языке; то же, 
что русские. В России роль объединителя 
национальностей взяли на себя великороссы, 
имевшие во главе исторически сложившуюся 
сильную и организованную дворянскую воен
ную бюрократию. Сталин, Марксизм и нац. 
вопрос, II (II, 304). Мы гордимся тем, что 
эти насилия [царизма] вызывали отпор из 
нашей среды, из среды великоруссов, что эта 
среда выдвинула Радищева, декабристов, ре
волюционеров-разночинцев 70-х годов, что ве
ликорусский рабочий класс создал в 1905 
году могучую революционную партию масс, 
что великорусский мужик начал в то же 
время становиться демократом, начал свер
гать попа и помещика. Ленин, О нац. гор
дости великороссов (XXI, 85). Великорус

ский, прил. Русский. [Колчанова] могла 
бы купить имение на крайнем юге или 
в благословенной пшеничной полосе велико
русских окраин, где-нибудь в Воронежской, 
Тамбовской, Орловской губернии. Бобор. 
Ходок, ч. II, гл. І.оВѳлико русские 
говоры —северно-русские, окающие, и южно
русские, акающие говоры. Великороссий
ский, а я, о е. Устар. То же, что велико
русский. Малоземелие, недоимки, огромные 
арендные платы, все эти недуги нашего вели
короссийского крестьянина, тысячами иду
щего в переселение, все это ничто, в сравнении 
с теми новоявленными недугами, которые 
разъедают жизнь южно-русских деревень. Гл. 
Усп. Оч. перех. вр. (III, 241). Славенский 
язык от Великороссийского ничем столько не 
разнится, как окончениями речений. Ломок. 
Об ок. прил. имен во мн. ч.

— С иным написанием: великоруссы 
(пример см. выше). — Ср.-русск. (XVII в.): келнкф- 
росінскій; Энц. леке. 1837: великоруссы, 
великорусский; Слов. Акад. 1891: вели
коросс, великорусе, великороссия- 
нин, великорусский, великорос
сийский; Ушак. Толк. слов. 1934: велико
русы.

Великосвётекий, ая, о е. Доревол. При
надлежащий или относящийся к привиле
гированной, аристократической верхушке 
дворянства, к так наз. «большому свету»; 
свойственный ему. Чикилев подремывал над 
книжкой великосветских анекдотов. Леон. 
Вор, II, 22. Дядюшка рассказывал в сотый раз 
свои выдумки про своих великосветских зна
комых. Л. Толст. Дьявол, XVI. [У Соллогуба]. 
описываются и великосветские балы, и ма
скарадные интриги, и студентские пирушки 
и семейное счастие. Доброл. Соч. В. Сол
логуба (I, 329).

— Даль, Слов.: вели косвётский.
Велич&ВЫЙ. См. Величие.
Велйчиѳ, ь е, я, ср. 1. Мощность, гран

диозность. Мы показали миру величье совет
ского человека. За родину все отдали и все 
отдадим: лишь бы она жила! Эренб. Война 
1941—42 гг., с. 370. Лефорт удивился роскоши 
и величию реки [Волги] — без конца и без 
краю. А. Н. Толст. Петр I, кн. I, гл. VI, 1. 
Душа твоя — она горит алмазом, Разд роб- 
ленным на тысячи крупиц В величьи дел, 
неуловимых глав ом. Некр. Из поэмы: «Мать», 
III. Победы, завоевание и величие государ
ственное, возвысив дух народа Российского, 
имели счастливое действие и на самый язык 
его. Карамз. И. Г. Р., т. I, гл. 3. Торже
ственность, красота. . Испуганный молчали
вым величием ночи, я иду по сонной деревне. 
Утренний холод, так ощутительный в поле,, 
сменился запахом жилья. Левит. Степная 
дорога днем. Но та же степь своим пустын
ным величием и тишиною навевала грусть 
на душу поэта. Доброл. А. В. Кольцов (IV, 
204). о В выражениях. Являться, откры
ваться и т. п. во всем своем величии — 
во всей красоте, во всей силе. Лес, оконча
тельно стряхнувший с себя остатки ночного 
мрака, вставал во всем своем зеленом величии. 
Б. Полев. Пов. о наст, чел., ч. I, гл. 1. Тут 
Сережа являет себя перед невежественным 
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Матвеем во всем величии своего таланта. Чех. 
Художество. Бешеная Балка также явилась 
мне во всем своем величии: овраг, наполнив
шийся дождевыми водами, превосходил в своей 
свирепости самый Терек, тут-же грозно ре
вевший. Пушк. Путеш. в Арзр., V. ♦ Гордели
вость, важность во внешности и обращении 
человека. От всей ее фигуры так и веяло 
воистину герцогским величием. Чех. Ненуж
ная победа, III. Масленников снисходил до 
него [Нехлюдова], считал себя очень ваоюным 
человеком и думал если не польстить, то 
показать, что он все-таки не слишком гор
дится своим величием, называя себя его това
рищем. Л. Толст. Воскресение, ч. I, гл. 58. 
Вы знаете его [Иоанна III] величие: гордым 
взором и повелительным движением руки он 
требовал от меня знаков рабского унижения... 
Карамз. Марфа Пос., кн. 3 (VI, 352). 
о Шутл. Величию и славе Домны Осиповны, 

в продолжение всего наступившего лета, пре
делов не было. Писем. Мещане, ч. III, гл. 3. 
о В выражениях. Смотреть что-либо, делать 
что-либо с высоты своего величия, нахо
диться, быть в упоении своим величием 
и т. п. — о важности, гордости (употр. иногда 
ирон.). [Долбежников] поглядел на меня., 
узнал, слегка кивнул с высоты величия (ясно 
начертанного на всем его ликовавшем лице) 
и тотчас присоединился к веселой компании, 
которая шумно расселась вокруг круглого 
стола. Гл. Усп. Нов. времена.., VI, 1. 
Видишь-ли этих двух господчиков? Это лавоч
ники из одного французского магазина. По
смотри, как важно они поглядывают на всех 
с высоты своего величия... Загоск. Рославлев, 
ч. I, гл. 1. 2. Великое значение кого-либо, 
высокая политическая, общественная, куль
турно-историческая значимость чего-либо (об 
исторических лицах, крупных общественных 
явлениях и т. п.). Величие Советского Союза 
создано благодаря социалистической револю
ции и ныне признано народами всего мира. 
Молотов, Тридцатилетие Вел. Окт. соц. 
рев., I, 14. Тов. Сталин — это образец 
большевика в полном смысле и значении этого 
слова. Не случайно поэтому враги направляют 
свои стрелы прежде всего в т. Сталина, 
воплощающего в себе непобедимость и величие 
большевистской партии. Киров, Ленингр. 
большевики, 356. Женщина Ленинграда! Най
дутся ли когда-нибудь слова, способные пере
дать все величие твоего труда, твою предан
ность родине, городу, армии, труду, семье, 
твою безмерную отвагу? Фадеев, Ленинград 
в дни блокады, 85. Для нас., все величие грече
ской жизни — в ее простоте, скрывающей глу
бокое понимание жизни. Герцен, Письма об 
изуч. прир., III. о В елйчия, мн. — о ве
ликих делах, подвигах. Теперь узнай: ты 
сын Рустема; Ты дедов знаменитых внук; 
И нет земных величий, Которых бы отец 
твой не затмил Сияньем дел своих великих. 
Жук. Рустем и Зораб, II, 2. о Высокая 
одаренность, гениальность. Величие Шекс
пира и Гете заключается в их всеобъемлющей 
многосторонности. Бел. «Оч. р. лит.» Поле
вого (V, 108). ° Мед. Мания в е л й ч и я— 
болезненное психическое состояние, при ко
тором человек считает себя обладающим 

какими-либо высокими достоинствами, 
властью, богатством и т. п. Зачем, зачем вы 
меня лечили?.. Я сходил с ума, у меня была 
мания величия, но зато я был весел, бодр. 
Чех. Черный монах, VIII. <* Распространи
тельно. О человеке, склонном преувеличи
вать свои достоинства, свое значение. Велй- 
чественный,^ а я, о е; в е н, в е н н а, о. 
Исполненный величия (в 1-м знач.);, гран
диозный, торжественно-прекрасный. В часы 
усталости духа., силою моего воображения, 
я вызываю перед собой величественный образ 
Человека. М. Горький, Человек, I. Темно
голубые небеса становились час-от-часу про
зрачнее и белее; величественная Волга подер
нулась туманом; восток запылал. Загоск. Юр. 
Милосл., ч. II, гл. 4. Вид здания [Дворца 
Тюльери] не величествен, но приятен: поло
жение очень хорошо. Карамз. Письма русск. 
пут. (IV, 223). о В образной речи. Хочу сиять 
заставить заново величественнейшее слово 
«Партия». Маяк. В. И. Ленин, 2. о Шутл. 
Дня через три величественные чемоданы были 
отправлены на станцию. Чех. Тайный сов. 
♦ Исполненный достоинства, важности. Вы

сокая, стройная, грациозная и величественная, 
именно величественная, держалась она [Ва
ренька] всегда необыкновенно прямо., и это 
давало ей, с ее красотой и высоким ростом 
какой-то царственный вид. Л. Толст. Пцрле 
бала, I. Речь молодого Дубровского, его звучный 
голос и величественный вид произвели желан
ное действие. Пушк. Дубровский, V. Велйче- 
ственно, нареч. Торжественно-прекрасно, 
грандиозно. Спокойно и величественно проте
кала трудовая жизнь в мирное время в огром
ном Ленинградском порту.. Тихон. Люди 
города-фронта. Огромный огненный месяц вели
чественно стал., вырезываться ив земли. Еще 
половина его была под землею, а уже весь 
мир исполнился какого-то торжественного 
света. Гог. Майская ночь, I. ♦ С высоко
мерием, важно (нередко ирон.). И каждый 
вечер из флигеля в глубине двора величественно 
являлась Мария Романовна. М. Горький, 
Жизнь Кл. Самг., I, 14. Благородные гуси 
величественно барахтались пред их главами. 
Пушк. Письмо А. И. Тург., вторая пол. 
июля 1821. Велйчественность, и, ж. Гран
диозность, мощность, внушающие преклоне
ние. ♦ Горделивость, важность во внешности и 
обращении человека. Исправник., принял вели
чественную, полуудивленную позу, но, вероят
но, заметив неуместность ее в кругу близких 
людей, тотчас же значительно затушевал 
величественность выражения на своем лице. 
Златовр. Зол. сердца, VII. Велйчество, а, 
ср. 1. Доревол. Титул монархов и монархинь; • 
употреблялся в соединении с местоимениями: 
ваше, его, ее. Офицеры его величества 
[английского короля] бежали от выстрелов, 
берег вычистя. Маяк. Хорошо, X. [Фамусов:] 
Его величество король был прусский здесь. 
Гриб. Горе от умд, Д. II, явл. 5. 2. Устар. 
То же, что величие в 1-м знач. В виду — вели
чество природы, Твердыни вечных гор кругом. 
Вяз. Кладбище. Г. Модрю хвалит его [рус
ского языка] богатство, величество, силу, гар
монию. Карамз. О русск. грамм, франц. Мод
рю. ♦ У стар. То же, что величина; обшир
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ность, очень большое количество чего-либо. 
Звездозаконие. Обыкновеннее у нас называется 
астрономия, наука, через которую познаем 
величество, расстояния и течение звезд и 
прочих небесных тел ее. Кантем. Разг, о 
множ, миров J1I, 407). Величавый, а я, 
о е; ча в, чава, о. 1. Великий, гран
диозный, внушающий преклонение, уваже
ние своими делами, видом. Ленин с нами, 
бессмертен и величав. По всей вселенной 
ширится шествие — мыслей, слов и дел 
Ильича. Маяк. Ленинцы. Но не забыли мы 
своей недавней славы! — Еще не прожил сил 
великий наш народ; И так же грозный он, 
и так же величавый, Как буря зашумит и 
двинется вперед. Никит. Нов. борьба. ♦ Вели
чественный. Стоит наш Союз, как утес велича
вый, В спокойствии грозном своем. Леб.-Кум. 
Песня о столице. [Мересьев] шел один по 
набережной величавой, закованной в гранит 
реки, которая сверкала на солнце чешуей 
мелкой ряби. Б. По лев. Пов. о наст, чел.,
ч. III, гл. 1. Выла тишина, та торжествен
ная и величавая тишина тундры, в которой 
столько затаенных шорохов. Горбат. Мы и 
радист Вовнич, гл. 4. Устар. Большой. 
Все вещи в малолетстве кажутся нам как-то 
крупнее и величавее, нежели каковы они в 
самом деле. Болот. Зап., II, 308. ♦ Серьезно
торжественный. Потекли другие звуки 
[скрипки], величавые, торжественные; от 
-этих звуков спина слушателя выпрямлялась, 
голова поднималась, нос вздергивался- выше: 
они пробуждали в сердце гордость, рождали 
мечты о славе. Гонч. Об. ист., ч. II, гл. 5. 
[Григорий о Пимене:] Ни на челе высоком, 
ни во взорах Нельзя прочесть его сокрытых 
’дум; Всё тот же вид смиренный, величавый. 
Пушк. Бор. Год. Келья в Чуд. мон.
2. Важный, гордый. В этот день он [ученик] 
явился в класс с видом особенно величавым 
•и надменным. С небрежностью, сквозь кото
рую, однако, просвечивало самодовольство, 
он рассказал, что он с новым учителем 
уже «приятели». Корол. Ист. моего соврем., 
ч. I, гл. 27. К тому ж они [женщины 
большого света] так непорочны, Так вели
чавы, так умны, Так благочестия полны, 
Так осмотрительны, так точны, Так непри
ступны для мужчин, Что вид их уж рождает 
сплин. Пушк. Е. О., I, 42. [Яковлев] приняв 
с величавою осанкою у меня из рук [пакет], 
раздернул пополам конверт и бросил на пол. 
Болот. Записки, I, 315. Распространительно. 
Слуг человек сорок, из которых иные, пообедав 
прежде господ, лениво отмахивают мух вет
вями, а друзой, задремав, покроет ветвью 
лысую голову барина или величавый чепец 
барыни. Гонч. Обрыв, ч. 1, гл. 11. Величаво, 
нареч. Величественно, торжественно. Вели
чаво простерлась широкогрудая река; бес
шумно, торжественно и неторопливо текут 
ее воды. М. Горький, Фома Горд., II. Месяц 
величаво поднялся на небо посветить добрым 
людям и всему миру. Гог. Ночь перед Рожд.

Гордо, важно. Граф сначала принял меня 
чрезвычайно величаво, совсем свысока, даже 
совсем как будто забыл, что я вырос в его 
доме. Дост. Ун. и оск., ч. II, гл. 1. Гувер
нантки, бледные мисс и розовые мадмуазели, 

идут величаво позади своих легеньких, верт
лявых девченок. Гог. Невский просп. Вели
чавость, «и, ж. Величие. Утес [Степана 
Разина] поражал своею мрачною величаво
стью... Он был отвесный, возвышался прямо 
из воды и казался крепостью, сложенной 
гигантами из громадных камней. Скиталец, 
Сквозь строй, II. ♦ Важность, надменность. 
На лице [гетмана] изображалась какая-то 
надменная величавость. Гог. Ночь перед 
Рожд. Величать, а ю, аешь, несов., 
перех. 1. Почтительно называть кого- или 
что-либо важным, значительным именем. Годы 
шли, в волосах Чого заблестели серебряные 
нити, и с тех пор его начали величать 
Иваном Михайловичем Б ив анка. Арсен. В го
рах Сихотэ-Алиня, гл. 5. Дурень! вскричал 
князь, — не смей станичников царскими людь
ми величать! А. К .Толст. Кн. Серебр., I. Коль 
старушка, будь нам матъ, Так и станем вели
чать. Пушк. Ск. о мертвой цар.. о Распростра
нительно. Байкал удивителен, и не даром 
сибиряки величают его не озером, а морем. Чех. 
Письмо Лейк., 20 июня 1890. Иронически 
называть кого-либо пренебрежительным име
нем, прозвищем. [Боцман] величал себя «ста
рой матросской шкурой, просоленной в семи 
морях и четырех океанах». Горбат. Боцман 
с «Громобоя». Меня здесь величают оригина
лом, т. е. величают те, которым случайным 
образом, между прочей дребеденью, придет и 
мое имя на язык. Тург. Гамлет Щигр. у. [Гра
финя-внучка:] Меня модисткою изволил вели
чать! Гриб. Горе от ума, д. III, явл. 21. 
♦ В просторечии и обл. Называть по отчеству. 
[Бобова:] А вы, Наталья, — уж не знаю, как 
вас величать по батюшке.. М. Горький, 
Фальш, мон., III. Л тебя как зовут? — спро
сил я. — Был Яков... Яковом звали. —Вели
чают как? Родом откуда? Корол. Яшка, II. 
Он начал говорить с крестьянином по 
нынешнему:— Слыщишъ, дядя! — Ну» — Как 
те зовут? — Зовут меня Митрий. —А вели
чают? — Величают Егорыч. Решетн. Став
ленник. II. 2. Устар. Прославлять, пре
возносить похвалами. Мой Чиж замолк. — 
Ты что ж, — Спросил его с насмешкой Еж: — 
Приятель, не поёшь? — За тем, Что голоса 
такого не имею, Чтоб Феба я достойно вели
чал. Крыл. Чиж и Еж. 3. Обл. Чествовать 
«величальными» песнями или припевами в 
свадебных или праздничных обрядах (эт- 
ногр.). Раздалась веселая песня под окнами. 
Пели «авсень», величая хозяйских дочерей. 
Печер. В Лесах, ч. I, гл. 2. Величаться.
1. В просторечии. Называться по отчеству. 
Аркадий... Николаич? так, кажется, вы изво
лите величаться? Тург. Отцы и дети, XX.
2. В просторечии. Хвалиться, превозноситься, 
важничать. [Татьяна Никоновна:] Да с чего 
вы [Пульхерия Андр.] взяли нам свою важ- 
ностъ-тпо показывать! Кому она нужна! Что 
вы величаетесь-то передними! А. Остр. Стар, 
друг.., д.III, явл. 4. Но здесь и без тебя [Орла] 
умею я держаться; И так передо мной прошу 
не величаться. Крыл. Орел и Паук, о В об
разной речи. Горделиво раскинув свои пыш
ные ветви, они [кедры] будто величались 
красотой своей пред окружающими их пира
мидальными, тонкими елями. Печер. Дор. . 
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зап., V. Недавно дуб над высотой В красе 
надменной величался... Пушк. Аквилон.
3. Называться, прославляться. Кажутся древ
ними.. старинные припевы Русских, в коих 
величаются имена богов языческих и реки 
Дуная. Карамз. И. Г. Р., т. 1, гл. 3. 4. Страд. 
Велич&ние, ь е, я, ср. 1. Превозношение, 
почтительное называние кого-, чего-либо более 
важным именем. 2. Народный обряд, состоя
щий в восхвалении чествуемого лица или 
праздника особыми песнями (зтцогр.). Вокруг 
него [кавалера] девицы в шелковых кофтах 
и с зонтиками чинно ходят с песней и вели
чанием. Корол. Смиренные, I. о Песня, в ко
торой чествуют, величают кого-либо (фолъкл.) 
о Распространительно. О всякой торжествен
ной песне, речи, выражающей похвалу. 
Здесь были цветы, вино, песни и даже было 
сочинено наскоро величанье «покровителю ху
дожников». Леек. Чорт, куклы, VIII. а Церк. 
Песнопение в честь праздника. Величальным, 
а я, о е. Фолькл. Содержащий величание. 
Величальная песня.

— Др.-русск.: келичиів, величество, велнчлкъін, Ѣелн- 
чдтн, велнчлтнса, еелнчдпню; ср.-русск. (XVI в.): 
велнчестееннъін; Поликарпов, Леке. 1704: величавый, 
ВЕЛИЧІЮ, КЕЛНЧЛЮСА, ВЕЛИЧІНІЕ, ВЕЛИЧЕСТВО, ВЕЛИЧІЕ; 

Росс. Целлариус 1771, с. 43: величаво, вели
чество, величественно, величе
ственный; Нордстет, Слов. 1780; велича
вей, величавость, велйчествие, велй- 
чить; Слов. Акад. 1789: величательный, 
величественность, велйчиться; Даль, 
Слов.: величальный, величатель, в е- 
личательиица, — Ср.: в ё л и й, великий, 
величинѣ; возвеличивать, преувели
чивать, увеличивать.

Величинѣ, ы; МН. в е л и ч й н ы, ж.
1. Размер, объем, протяжение чего-либо. 
Я сравнивал Ленинград с большими городами 
и я имел полное право это сделать, потому 
что Ленинград не просто большой город, он — 
мировой город, который стоит на 7-м месте 
по величине среди городов-гигантов всего мира. 
Киров, Ленингр. большевики.., 161. Камень 
брали в пойме Кубани. Он лежал по берегу 
серой полосой — один в один, величиной не 
больше арбуза. Бабаев. Кавалер Зол. Зв., 
кн. II, гл. 5. Потом он [профессор] взял 
булавку, величина которой должна бытъ 
соразмерна величине бабочки, и проколол ей 
спинку сверху вниз. С. Акс. Собир. бабочек 
(II, 314). о Большой, средней, незначитель
ной и т. п. величины. Это пароход мор
ского типа средней величины. Чех. О-в Сах., I. 
Пошли смотреть пруд, в котором, по словам 
Ноздрева, водилась рыба такой величины, что 
два человека с трудом вытаскивали штуку. 
Гог. Мертв, души, т. I, гл. 4.оВеличи- 
нбй (величиною) с (с вин. п.), 
величиной (величиною) в (с вин. п.). 
Иволги, красивые оранжево-желтые птицы, 
величиной с голубя, сидели на высоких де
ревьях. Арсен. По Уссур. тайге, гл. 10. 
Град был столь крупен, что почти весь 
в орех величиною, а многие градины более 
грецкого ореха были. Болот. Зап., I, 362. 
о Астрон. Звезда первой, второй, третьей 
ит. п. величины. Комета показалась 
сперва как звезда второй величины, свет ее 

и видимая величина прибыла. Ломон. Опис. 
кометы.. (VII, 507). 2. Матем. Все, что 
можно измерить или исчислить. Равные вели
чины. Способы измерения величин. Пере
носно., Крупная, мировая и т. п. вели
чина — о человеке, имеющем большое об
щественное значение, выдающемся в каком- 
либо отношении. Леонид Иванович Луту- 
гин — мировая геологическая величина, зна
менитый следопыт и разведчик угля,., про
славленный исследователь Донецкого бассейна. 
Бек, Курако, гл. 2, 1 (Доменщики, с. 12).

— С иным удар.: им. мн. величины.— 
Ср.-русск. (ХѴП в.): величина; Росс. Целлариус 
1771, с. 43: величинѣ. — Ср.: в ё л и й, вели
кий, величие.

Вело... Первая часть сокращенно-слож
ных слов, соответствующая по значению слову 
велосипедный: велогонки, , вело
дром (площадка для езды на велосипедах), 
велосёкция ит. п.

Велосипед, а, м. Род самоката на двух, 
иногда на трех колесах, приводимых в дви
жение силой ног ездока.' Из колхоза «Пути 
к победе» от него в Дубровку, в дом, скачет на 
велосипеде сам районный агроном. Недогон. 
Флаг над сельсов., ч. II. Идем и вдруг, мо
жете себе представить, катит на велосипеде

І Коваленко, а за ним Варенька тоже на вело
сипеде, красная, заморенная, но веселая. Чех. 
Чел. в футл. Велосипедный, прил. Велоси
педный завод. ° Внизу, с улицы подымается 
вечерний говорок возвращающихся с фабрики 
рабочих. Слышно, как шуршат по мостовой 
велосипедные шины. Федин, Гор. и годы (1, 
104). Велосипедист, а, м.\ велосипедйстка, 
и, ж. Человек, ездящий, едущий на вело
сипеде. Улицы пустели; изредка проезжал 
извозчик, или, как тень, проносился велоси
педист, давая на поворотах резкие, короткие 
звонки. Верес. Прекр. Ел. <> Человек, зани
мающийся велосипедным спортом.

— Слов. Акад. 1891: велосипед, велоси
педный, велосипедист. — Франц, veloci
pede, от лат. ѵеіох — быстрый и pes, pedis — 
нога.

, Вельбот, а, м. Морск. Гребная быстро- 
I ходная шлюпка, имеющая одинаково острые 
• нос и корму и применяемая обычно при мор

ских промыслах, для спасательных целей 
и т. п. На палубе и срезах, чтобы свободнее 
было стрелять, убрали вельботы, свалили 
шлюмбалки. Нов.-Прибоп, Цусима, кн. I, ч. I. 
Вельботный, прил. f

— Яновский, Нов. словотолк. 1803: -в е л б о т; 
Энц. леке. 1837: вельбот; Даль, Слов.: вель
бот. — Англ, whale-boat — китобойный бот, от 
whale — кит и boat — лодка.

Вельвёт, а, м. Хлопчатобумажная ткань 
с густым стоячим ворсом, род бархата. Вель
ветовый, а я, о е. Сшитый из вельвета. 
[Агния:] Я хочу платье вельветовое сделать, 
с гипюровым воротничком. Леон. Упти- 
ловск, д. III, явл. 8.

— Энц. леке. 1837: вельвет; Ушак. Толк, 
слов. 1934: в е л ь в ё т. — Англ. velvet—бархат.

Вельзевул, а, м. В иудейской и христи
анской религиозной литературе — название 
злого духа, властителя ада; бес. Что вам 
сказать о ней? Говоря вообще, это — ад! 
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*Сам бес, вельзевул, кажется, вселился в это 
седое существо! Гл. Усп. Малые реб., IX.

— Церк.-сл. п др.-русск.: Еельзѣко&ѵь, Еелк- 
з«о$лъ.— Греч. BeeAqe{}ouX, из евр. (название 
злого духа); Слов. Акад. 1891: Вель
зевул. '

ВѲЛЬМЙ, нареч. Устар, и церк. Очень, 
весьма (употр. шутл. или ирон.). Вдруг — 
трах! являются два жандарма и говорят — 
пожалуйте! Я — пожаловал. Некто, седой 
и вельми свирепый, спрашивает меня: вы, 
говорит, для девицы такой-то паспорт доста
вали? М. Горький, Проходимец. Когда я 
прочел твое письмо, то вельми возрадовался.. 
В твоем письме нет ненавистной для меня 

• философии (т. е. резонерства), но зато есть 
человечность. Бел. Письмо Бакунину, 1840.

— Церк.-сл. и др.-русск.: кельлін; Поликарпов, 
Леке. 1704: келліи; Нордстет,Слов. 1789: ведьмй.

Вельмбжа, и; род. мн. в е л ь м 6 ж, м. 
Устар. Знатный и богатый сановник. Госу
дарь поднялся со своего места. Поднялись, 
как один, и все московские вельмооюи, шурша 
шелком'и парчей одежд. Костыл. Ив. Грозный, 
кн. II, ч. 11, гл. 1. Все [в доме Ильина] обли
чало большой недостаток состояния, и в то же 
время ярко и каррикатурно прикрывалось вели
колепием обращения. По важности приемов и 
тона можно было принятъ Ильина за богатого 
вельможу. С. Акс. Литер, и театр, воен. 
(IV, 15). И Меньшиков оладьями торговал, 
и ІІІафиров в лавке сидел, и Разумовский на 
клиросе пел, однакож какими вельможами 

*стали... Печер. Баб. jpoccK., I. Вельмбж- 
яый, а я, о е. Свойственный вельможе. 
Балахнов принял ту величаво-вельможную 
осанку, которая так отличала его всегда 
в обществе мелких соседей. Григор. Просел, 
дор., ч. II, гл. 15. о Принадлежащий к 
числу вельмож; знатный, родовитый. Да, 
я-было и забыл, что Волховский свое колено 
от Рюрика ведет. С этими вельможными 
князьями управиться не легко. А. К. Толст. 
Кн. Серебр., XL. + Истор. Старинный почет
ный эпитет украинского гетмана. Один раз, 
задумалось вельможному гетману послать за 
чем-то к царице грамоту. Гог. Проп. грам. 
Вельможеский, а я, о е. У стар. Относя
щийся к вельможе, принадлежащий ему. 
Помещик наш особенный, Богатство непо
мерное, Чин важный, род вельможеский, 
Весь век чудил, дурил. Некр. Кому на Руси..,
ч. III, гл. 2. Вельможество, а, ср., 1. Устар. 
Собир. Вельможи, знать, аристократия. 
В царствование Екатерины >II.. только один 
класс общества был причастен европейскому 
просвещению и образованности: это — выс
шее дворянство, имевшее доступ ко двору, или, 
лучше сказать, вельможество. Бел. Соч. 
Держ. (VIII, 140.) 2. Устар. Звание, поло
жение вельможи. [Клариса:] Величаются 
только те, которые кроме вельможества 
ничем повеличаться не могут. Сумар. Нар
цисс, д. I, явл. 20.

— Церк.-сл. и др.-русск.: кіаьможл, вблкліежь- 
сткс; ср.-русск.:^ келклюжнмй, вельможеский; Поли
карпов, Декс. 1704: вілміжа, келм&кность; Норд- 
стет, Слов. 1780: вельможа, вельможе
ский, вельможность, вельможный; 
Слов. Акад. 1789: вельможно, вельмбж- 

ство; Соколов, Слов. 1834: вельмбжество; 
Слов. Акад. 1847: вельможески.

Вѳлйэр, а, м. (мн. нет). 1. Высший сорт 
бархата, плюша, драпа. 2. Плотная кожа, 
имеющая вид замши.

— Ушак. Толк. слов. 1940 (Доп.): велюр.— 
Франц, velours — бархат.

Велйрный, а я, о е. 1. Лингв, а) Произно
симый с особой артикуляцией — движением 
задней части спинки языка к мягкому нёбу 
(напр. при произнесении гласных у и о). 
Велярное л, б) То же, что заднеязычный 
(напр. к, г, х). 2. Анат. Относящийся к мяг
кому нёбу. Веляризация, и, ж. Особая до
полнительная артикуляция при произнесении 
звука — поднятие задней части спинки языка 
по направлению к заднему (мягкому) нёбу. 
Веляризация звуков.

— Ушак. Толк. слов. 1940 (Доп.): велярный, 
веляризация. — Лат. velaris — нёбный 
от velum — мягкое нёбо.

Вёна, ы, ж. Анат. Кровеносный сосуд, 
несущий кровь от периферии к сердцу (в про
тивоположность артерии). Чудодейственно вос
станавливает силы глюкоза, введенная в вену 
или просто проглоченная. Инбер, Почти три 
года, 7 янв. 1942 г. Волосы [у Веры] темные, 
с каштановым отливом, густой массой лежали 
на лбу и на висках ослепительной белизны 
с тонкими, синими венами. Гонч. Обрыв, 
ч. II, гл. 16. Кровь обращается в артериях 
и венах, имея началом сердце. Радищ. О чело
веке.. (II, 152). Венозный, прил. Венозная 
кровь,

— Яновский, Нов. словотолк. 1803: вена; 
Даль, Слов.: вена, венный, в е н 6 з н ы й. — 
Лат. vena, venosus.

Вёнгры, о в и вѳнгёрцы, е в, мн. (ед. 
венгр, аи венгерец, рц а, ле.). Народ, 
живущий в нынешней Венгрии и на приле
гающих территориях, принадлежащий по 
языку к угорской группе угро-финских 
языков. В мороз, в буран седой Шел 
с русскими бок о бок Венгерец молодой... 
Щипач. Сыновья. Венгерский, а я,~ о е. От
носящийся к Венгрии, венграм; свойственный 
им. Венгерский язык. ° Идут каменные цепи 
в Валахию и в Седмиградскую область, и 
громадою стали, в виде подковы, между 
галичским и венгерским народом. Гог. Страш
ная месть, XII. q В енгер ск о е, ого, 
в знач. сущ., ср. Сорт крепкого, виноградного 
вина. Заискрилось шампанское в стаканах, 
Венгерское густое полилось. Гриб. Письмо из 
Бреста-Литовска (III, 7). Венгерка, и, ж.
1. Уроженка Венгрии. 2. Куртка с высокой 
талией, шнурами по швам и поперечными 
шнурами (для застегивания). На Букрееве 
была удобная для верховой езды венгерка, 
подпоясанная широким ремнем, с пистолетом 
в обношенной кобуре, плотно прилегавшей 
к бедру. Первенц. Огн. земля, гл. 1. На 
нем [Аристархе Федор.] была голубая, не
бесного цвета венгерка, обшитая по всем 
швам черными шнурками. Григор. Просел, дор. 
ч. I, гл. 6. 3» Танец. 4. Сорт слив. В пер
вой группе будем рассматривать сливы 
с овальными продолговатыми плодами, из
вестными под названием Венгерок. Мичурин, 
Вывед. новых культ, сортов (I, 134).
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— Ср.-русск. (XVII в.): венгры,, венгерскій; Поли
карпов, Леке. 1704: венгеръ, венгерскал ^ел\лд; Леке. 
1762: венгерец, венгерка (в 1-м знач.); 
Нордстет, Слов. 1780: венгёрец, венгер
ский; Слов. Акад. 1891: в ё н г р ы, в е н- 
г ё р к а (в 1-м и во 2-м знач.); Ушак. Толк. слов. 
1934: венгр, венгёрка (в 3-м знач.). — От 
геогр. названия Венгрия.

Вендётта, ы, ж. Обычай кровной мести 
за убийство родственника (у корсиканцев).

— Толль, Слов. 1863: вендётта; Ушак. 
Толк. слов. 1934: вендётта. — Итал. ven
detta — мщение.

Венёра, ы,эл?. 1. Мифол. У древних рим
лян — богиня любви и красоты, о Образно. 
О женщине, обладающей классической кра
сотой. Ни Фидий, ни Пракситель не 
нашли бы здесь [в Петербурге] Венер для 
своего резца. Гонч. Об. ист., Эпилог. Амур 
дитя, Амур на вас похож — В мои лета 
вы будете Венерой. Пушк. К бар. М. А. 
Дельвиг. 2. Астрон. Планета, обращаю
щаяся вокруг Солнца между Меркурием и 
Землей.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 258: Венера; 
Росс. Целлариус 1771, с. 44: В е н ё р а (в 1-м 
знач.); Слов. Акад. 1847: В е н ё р а (во 2-м знач.). — 
От лат. Venus, eris — Венера.

Венерический, а я, о е. Мед. Вене
рические болезни — общее название 
трех заразных половых заболеваний: сифи
лиса, гонорреи и мягкого шанкра, о В е н е- 
рйческий больной — страдающий вене
рической болезнью. Скоро Ивана Дмитрича 
отправили в больницу и положили его там 
в палате для венерических больных. Чех. 
Палата № 6, гл. III. Венерик, а, м. Мед. 
То же, что венерический больной. Венероло
гия, и, ж. Мед. Отрасль медицины, отно
сящаяся к изучению и лечению венерических 
болезней. Венеролог, а, м. Специалист по 
венерологии. Врач по венерическим болез
ням.

— Яновский, Нов. словотолк. 1803: венери
ческий; Слов. Акад. 1847: венерический; 
Ушак. Толк. слов. 1934: венёрик, венеро
логия, венеролог; Флоринова Экономия, 
1738 г., с. 267: венерическая болезнь 
(у скота).

Венёты, о в, мн. Истор. Обитавшие на 
среднем течении р. Вислы славяне, упоми
наемые Плинием и Тацитом как восточные 
соседи германцев.

— В иной Форме: в е н ё д ы. — Энц. леке. 
1837: венеты, венеды; Ломон. V, 184: 
венеты.

Вѳнёц9 нца, м. 1. Устар. Головное 
украшение в виде металлического венка или 
короны, надеваемое при совершении обряда 
венчания на царство. Голову [царя] украшал 
золотой, осыпанный драгоценными каменьями 
венец. Костыл. Ив. Грозный, кн. I, ч. III, гл. 2. 
Не сияет на небе солнце красное, Не любуются 
им тучки синие: То за трапезой сидит во 
златом венце, Сидит грозный царь Иван 
Васильевич. «Лерм. Песня про купца Кал., I. 
о Образно. О царской власти. [Василий 
Шуйский:] Умом, обманом, даже престу
пленьем Добьюсь венца. А. Остр. Дм. Самозв.., 
д. I, сц. 1. ♦ Переносно. Высший предел 

чего-либо; верх совершенства. Битва за 
Сталинград — венец военного искусства, она 
явила новый пример совершенства передовой 
советской военной науки. Краткая биогра
фия И. В. Сталина, гл. XI (с. 202—203). 
Народ — венец земного цвета, Краса и 
радость в^сем цветам. Блок, В голодной 
и больной неволе.. Драматическая поэзия 
есть высшая ступень развития поэзии и 
венец искусства, а трагедия есть высшая 
ступень и венец драматической поэзии. Бел. 
Разд, поэзии на роды и виды (VI, 108). 
♦ Об успешном завершении, удачном окон
чании чего-либо. Конец делу венец. Поел.
2. Устар, и обл. Головной убор девиц. 
Наталья выпрыгнула из кареты, стащила 
с головы тяжелый, жемчужный, рогатый

! венец, с плеч сбросила парчевый летник, — 
надевала она старомосковское платье только 
для выезда. А. Н. Толст. Петр I, кн. III, 
гл. 1. ♦ Головное украшение из зелени и цве
тов; то же, что венок. В поэтической и образ
ной речи. Свивайте венцы ив колосьев златых; 
Цианы лазурные в них заплетайте. Жук. 
Элевз. праздник, о Образно. Там кустарник 
окудрявил голову горы; здесь обвил ее венцом, 
или смело вполз в нее в разных кривизнах. 
Лажечн. Поел. Новик, ч. I, гл. 2. о В со
четаниях. Терновый венец — символ стра
даний. И прежний сняв венок — они венец 
терновый, Увитый лаврами, надели на него; 
Но иглы тайные сурово Язвили славное чело. 
Лерм. Смерть поэта, о Лавровый в е н ё ц — 
символ славы. Ему ль оспоривать тот лав
ровый венец, В котором возблистал бессмерт
ный наш певец..? Пушк. К Жуковскому, 
о Устар. В выражении. Приять мучени
ческий венец — пострадать, умереть в тя
желых мучениях. Многие потерпели в правде, 
многие прияли венец мученический, Никита 
Романыч! А. К. Толст. Кн. Серебр., VI.
3. Церк. Корона, возлагаемая на жениха и 
невесту при совершении церковного обряда 
бракосочетания. Для венчания богатых свадеб 
были венцы серебряные вызолоченные с бриль
янтами, жемчугом и драгоценными камнями. 
Печер. Оч. поп., ч. I, гл. 10. Изволь, я готов 
тебе помогать. Так и быть: подержу венец 
тебе, коляска и переменные лошади будут мои. 
Гог. Мертв, души, т. I, гл. 10. о Распро
странительно. О браке, венчании. За то 
завидных женихов Ей шлет Украйна и Рос
сия; Но от венца, как от оков, Бежит пуг
ливая Мария. Пушк. Полтава, І.оВ просто
речии и обл. В сочетаниях. Под в е н ц б м— 
во время венчания; из-под венца — тотчас 
после венчания. Когда Асенкова заболела и 
была при смерти, Надежда Васильевна бывала 
у нее и даже, по ее просьбе, прямо из-под 
венца приехала навестить свою умирающую 
подругу. Мич.-Самойл. Шестьд. лет в иск., с. 25.
4. Церк. На иконах — ободок вокруг головы; 
ореол, нимб. Филипп остановился перед боль
шим «спасом». Он был писан по холсту, кле
еному на доске.' Венец окружала, словно золо
тая, охра. Федин, Пох. Евр., кн. II, гл. 11.
5. Светлое, радужное кольцо, наблюдаемое 
вокруг солнца, луны и др. небесных светил, 
иначе — корона. Вокруг солнца появились 
«венцы»; они суживались все более и более и 
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наконец слились в одно матовое пятно. Арсен. 
Дереу У зала, гл. 16. Тогда кругом луны венец 
Сквозь завес снежного тумана Сиял на мут
ных небесах. Жук. Подр. отчет о луне. 6. Ряд 
бревен в срубе, лежащих горизонтально по 
всему обводу стен и связанных в углах при 
помощи врубок. Мы подошли к большому, 
двухэтажному темному дому. Мрачное ста
рое здание село передними подгнившими вен
цами. Корол. Павл, оч., Заключ. Венечный, 
а я, о е. 1. Относящийся к венцу. 2. Ан ат. 
Термин, происходящий от перевода лат. 
coronalis, употребляемый в различных ана
томических обозначениях. оВѳнёчные 
артерии — две артерии, разветвляющиеся в 
стенках самого сердца в виде венца и снаб
жающие сердечные мышцы кровью. оВе
н ё ч н а я вена — венозный сосуд, в который 
впадает большая часть вен сердца. Венчик,
а, л. 1. Бот. Частъ цветка, состоящая из 
сросшихся между собой или свободных ле
пестков, иногда ярко окрашенных. Лесная 
лужайка вся насыщена холодной росой, 
насекомые спят, многие цветы еще не 
раскрывали венчиков. Пришв. Врем, года, 
Лето. 2. Уменьш. (от сл. венец в 4-м 
и 5-м знач.). Алексей оглядел перрон, людей, 
неторопливо собрался и вышел. Воздух был 
густой, мглистый. Вокруг огней дрожали 
радужные венчики. Ляшко, У моря, I. 3. Церк. 
Бумажная или атласная лента с религиоз
ными изображениями и текстом, наклады
ваемая на лоб покойника при совершении 
погребения по церковному обряду. 4. Ободок 
на верхнем краю сосуда. Витой венчик 
(У кубка, чаши и т. п.). 5. Анат. Верхняя, 
не покрытая, десной, часть зуба; коронка.
б. Техн. Гайка, кольцо, ободок у разных 
машин и приборов. Вёнчиковый, прил. Вен
ценосец, с ц а, м. Устар. Монарх (в тор
жественной речи). Венценбсный, а я, о ѳ. 
Устар. Торжественный эпитет монархов. Вен
чать, ёю, ёешь, несов. перех. 1. Укра
шать венком, листьями и т. п.; увенчивать, 
обвивать голову (употр. в поэтической и 
образной речи). И я пришел, плющом вен
чанный, Как в юности, — к истокам рек. 
Блок, Так. Неизменно все.. И вдруг явилась 
мне, прекрасна и светла, Богиня, что меня 
пророком избрала. Чело зеленый мирт вен
чал листами ей, И падал по плечам златистый 
шелк кудрей. Плещ. Сон. о Образно. Не мог 
я сразу не приметить Веселых, ясных женских 
глав И, цвета золота и меди, Волос, как бы 
венчавших вас. Щипач. Не мог я (фазу не 
приметить.. 2. Возлагать на кого-либо венец 
или венок в знак присвоения ему высокого зва
ния или в знак почетной награды за~ заслуги 
(употр. в поэтической и образной речи). 
Мирские забывай печали, Играй: тебя младой 
Назон, Эрот и Грации венчали, А лиру строил 
Аполлон. Пушк. К Батюшкову. ♦ Переносно. 
Присуждать награду за поэтическое произ
ведение; прославлять (в поэтической и образ
ной речи). [Книгопродавец:] И впрямь зави
ден ваш удел: Поѳт казнит, поэт венчает; 
Злодеев громом вечных стрел В потомстве 
дальнем поражает. Пушк. Разг, книгопр. 
с поэтом. Про Хераскова трагедию ты гово
ришь, что академия ее венчала. Батюшк.

Письмо Гнедичу, 6 сент. 1809. 3..Заканчи
вать что-либо, находиться наверху чего- 
нибудь. Его [Никиты] длинное, неуклюжее 
туловище поддерживали очень короткие кри
вые ноги, а всю фигуру венчала голова... Гарш. 
Денщик и оф. Дорога, по которой я шел, 
венчала своей левою стороной, как карнизом, 
высокую каменную гору над Доном. Левит. 
Степная дор. днем. Множество глав венчали 
здание.. Золото, серебро, цветные изразцы, 
как блестящая чешуя, покрывали дворец 
с верху до низу. А. К. Толст. Кн. Серебр., 
VII. о В выражении. Конец венчает 
дело. 4. Церк. Совершать брак по церковному 
обряду с возложением венца на голову же
ниха и невесты. И слышал я, что будто ста
рый поп, Одной ногой уже вступивший в гроб, 
Двух молодых венчал перед налоем. Пушк. 
Монах, I. оВёнчанный, а я, о е; чан, 
чана, о, прич. прош. страд, в знач. прил. 
(Устар). Из них [жителей о. Сахалина] семейно 
живут только 9, и нет ни одной венчан
ной пары. Чех. О-в Сах., XIII. 5. Вен
чать на царство — совершать коронование 
в пышном церковном церемониале. Следуя 
завещанному Гугоном Капотом обычаю, Пу
довик признал еще в 1129 году соправителем 
и венчал на царство старшего сына своего 
Филиппа. Гран. Аббат Суг. (I, 298). а Вен
чанный, а я, о е; чан, чана, о, 
прич. прош. страд, в знач. прил. Ни пред 
венчанными царями, Ни пред судилищем 
молвы, Он не торгуется словами, Не клонит 
рабски головы. А. К. Толст. Пусть тот, чья 
честь.. Венчйться. 1» Несов. и сов. Церк^ 
Вступать в брак по церковному обряду.
— Нет — сказала девушка, опустив голову.
— Нет! Нам не надо говорить о любви. —• По
чему? — Ты станешь венчаться в церкви? — 
тихо спросила она. — Нет! М. Горький, Ск. 
об Ит., VIII. Да умилосердись, — продолжал я 
его спрашивать: — скажи-ж ты мне, где же 
жених и невеста, и когда они будут вен
чаться и происходить у них свадебная церемо
ния? Болот. Записки, I, 831. 2. Несов. Истор. 
Короноваться. Венчаться на царство. 3. Не
сов. Украшаться зеленью, листьями и т. п. 
(в поэтической и образной речи). Дерева 
едва венчались Первой зеленью весны. Блок, 
В тихий вечер мы.. Была пора: наш праздник 
молодой Сиял, шумел и розами венчался. 
Пушк. Была пора.. ♦ Не сов. Переносно. Про
славляться, награждаться похвалами. Там 
вывел колкий Шаховской Своих комедий шум
ный рой: Там и Дидло венчался славой. Пушк. 
Е. О., I, 18. 4. Несов. Заканчиваться чем- 
либо, завершаться. Труды и заботы Анны 
Михайловны венчались полным успехом: мага
зин ее приобретал день ото дня лучшую репу
тацию. Леек. Обойденные, ч. I, гл. 2.
5. Страд. Венчание* ь е, я, ср. 1. Церк. 
Бракосочетание, совершение церковного об
ряда бракосочетания. Лишь только обедня 
отошла, Прохор Кондратьич, при помощи 
дьячка, порастолкал кой-как народ, и обряд 
венчанья начался. Загоск. К. П. Мир., VIII.
2. Доревол. Совершение церкдвной обрядовой 
церемонии с возложением на голову венца 
при возведении на престол монархов; короно
вание. Венчйльный, а я, о е. Относящийся 
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« венчанию (в 1-м знач.). Венчальный об
ряд. а Наступили сроки осенних свадеб, и 
над теплым пеплом Рязани в глухих и 
темных землянках закипели свадебные каши, 
загудели венчальные пиры. С. Бород. Дм. 
Донской, ч. II, гл. 29. о Употребляемый 
при венчании. Насыпав холмик, она [старуха 
Джокич] развернула свой черный вдовий пла
ток и достала большую восковую свечу, одну 
из двух венчальных свечей, сорок пять лет 
хранившихся у нее со дня свадьбы. Симон. 
Свеча.

— Др.-русск.: вѣнкцк, вѣнкЦЕИоскЦк, вѣнкЦЕноск- 
нъін, кѣнкчдтн, вѣнкчатисА, вѣнкчднніб, вѣнкчалкнъш; 
ср.-русск.: вѣнчикъ, вѣнечный; Поликарпов, Леке. 
1704: вѣнецъ, вѣнценосецъ, вѣнценопіЫе, вѣнчХніс, 
вѣнч^ный, вѣнч^телк, вѣнчАю, вѣнчикъ, вѢнчіюса; 
Нордстет, Слов. 1780: венёц, ве.нёчныіі; 
Слов.Акад. 1789: венечник, венёчница, 
венценосный; Слов. Акад. 1847: в е н ц 6- 
вый, венценбсица, венчйльный, вен
чанный и вёнчанный, венчйтель- 
ный, венчательство; Даль, Слов.: вен- 
чбтель, венчйельница. — Ср.: венок, 
обвенчать, повенчать, подвенёч- 
ный, развёнчивать, увенчивать.

Венецианский, а я, о е. Венециан
ское окно — большое, широкое окно, 
обычно закругленное наверху, состоящее из 
трех пролетов — обыкновенного окна посре
дине и двух полуокон по бокам. Одну стену 
занимало фальшивое венецианское окно, при
крытое занавеской. Первенц. Огн. земля, 
гл. 41. [Комнаты[ давным давно пришли 
в ветхость, за исключением громадной залы 
с паркетным полом, венецианскими окнами.. 
Купр. На покое, I.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 661: венец и^а н
с к и й; Слов. Акад. 1891: венецианский. — 
йтал. veneziano — венецианский. — От геогр. на
звания: Венеция. ,

Вёизель, я; мн. вензеля, ей, м. 
Начальные буквы (инициалы) собственных 
имен, перевитые или связанные между собою 
в общий рисунок. Кремовая карета с не
определенным вензелем на дверце в третий 
раз за день приняла в свое пружинно
бархатное лоно Лизу. Федин, Нерв, радости, 
гл. 28. [Вава] смотрела на луну и вспо
мин ала о какой-нибудь из обожаемых подруг 
и твердо верила, что и та теперь вспомнит 
об ней: она вырезывала вензеля их на деревьях. 
Герцен, Кто вин.? ч. II, гл. 3. Татьяна пред 
окном стояла, На стекла хладные дыша, 
Задумавшись, моя душа, Прелестным паль
чиком писала На отуманенном стекле Завет
ный вензель О да Е. Пушк. Е. О., III, 37. 
о В ирон, выражении. Писать, выделывать 
вензеля — итти неровной, заплетающейся 
походкой (о пьяном). Ив боковой аллеи., шли 
под ручку Пружинкин и Ханов. Последний 
был сильно пьян и выделывал ногами вензеля. 
Мам.-Сиб. Именинник, XIV. [Полист:] Я сам 
сударь, всегда бывал тому свидетель, Как он 
по улицам чиннехонько идет, Как прямо он 
себя, как вежливо ведет, Ногами никогда он 
вензелей не пишет. Княжн. Хвастун, д. I, 
явл. 2. Вензелёк, л ь к а, м. Уменьш. 
Вензелевый, прил. На дворе против окошек 
ставили транспарант, на котором было 

нарисовано вензелевое имя Елпидифора Пер- 
фильевича. Печер. Имен. Елп. Перф.

— Ср.-русск. (XVII в.): вензелв; Росс. Целла
риус 1771, с. 616: в ё н з е л ь; Нордстет, Слов. 
1780: вёнзловый; Слов. Акад. 1847: вен- 
з е л 6 в ы й; Даль, Слов.: в е н з е л е в б й; Слов. 
Акад. 1891: в ё н з е л е в ы и; Болот. Записки, I, 
422: вензеловый. — Польск. w$zel — узел.

Вёник, а, м. Связка стеблей или веток 
с листвой, употребляемая для того, чтобы 
подметать полы, париться в бане, чистить 
платье и т. п. Дом. Крылечко. Веник — 
ноги обметай. Твард. Вас. Теркин, Отдых 
Теркина. Мускулистые бойцы., выскочили из 
блиндажа-бани, изрядно, видно, напарив
шись, все еще хлеща друг друга свежими 
березовыми вениками и весело гогоча. Фадеев. 
Ленинград в дни блокады, с. 125. В так на
зываемой холодной избе., уже возились две дру
гие бабы; они выносили оттуда всякую дрянь, 
пустые жбаны, одеревенелые тулупы.., подме
тали банными вениками сор. Тург. Бурмистр, 
о В сравнении. [Липочка:] А сама-то я 

нынче вся как веник растрепана. А. Остр. 
Свои люди.., д. I, явл. б.о Не забыть, по
мнить до свежих, новых в ё н и к о в — об 
угрозе наказанием, которое долго не забу
дется. Смирный и послушный парень' Be
rn рунька вдруг забунтовал: подавай ему са
поги — и конец делу! Да еще сапоги непре
менно с набором. .—Я тебе покажу такие 
сапоги с набором, что до свежих веников не 
забудешь! — орал рассвирепевший Гаврила Ер
молаев. Мам.-Сиб. На чужой стор., X. Вени
чек, ч к а, м. Ласк. День в поле прорабо
таешь^ рязна домой воротишься, А банька-то 
на что? Спасибо жаркой баенке, Березовому 
веничку, Студеному ключу. Некр. Кому на 
Руси.., ч. II, гл. 1. Уменьш. (в применении 
к чистке платья; иногда как особое изделие 
для этой цели из жестких стеблей травяни
стых растений). Веничком одежу чистить со
храннее, нео/сели щеткою. Даль, Слов. [Анисья] 
сказала, что в неделю раз надо непременно 
встряхнуть и почиститъ платье. — Дай я 
выколочу веничком, — ласково заключила она. 
Он [Захар] вырвал у ней веничек и фрак, 
который было она взяла, и положил на преж
нее место. Гонч. Обломов, ч. II, гл. 7. о Об
разно. [Годовалые кобылки] чинно едят 
траву, выгибая свои лебединые стриженые 
шейки, и, как будто у них тоже есть хвосты, 
помахивают своими веничками. Л. Толст. 
Холстомер, III.

— Др.-русск.: вѣникъ; ср.-русск. (ХѴП в.): 
вѣничекъ; Поликарпов, Леке. 1704: вѣникъ; Росс. 
Целлариус 1771, с. 81: веничёк, вёниш- 
н и к; Нордстет, Слов. 1780: в ё н и ч е к, в ё н и ш- 
ница, вёнишный; Даль, Слов.: в ё н и- 
к о в ы й.

ВёНО, а, ср. Истор. Термин древне-рус
ского брачного права, обозначавший выкуп 
за невесту, уплачиваемый женихом, а также 
приданое, даваемое за невестою. Вражда 
между родами, вызывавшаяся умычкою чуже
родных невест, устранялась веном, отступ
ным, выкупом похищенной невесты у ее род
ственников. С течением времени вено превра
тилось в прямую продажу невесты жениху 
ее родственниками по взаимному соглашению
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родни обеих сторон. Ключ. Кѵрс русск. ист., 
л. VIII (I, 141). ”

— Др.-русск.: кѣно; Поликарпов, Леке. 1704: 
к-кно; Слов. Акад. 1789: вёнити; Слов. Акад. 
1847: в е новы й; Даль, Слов.: ве новы й. — 
Среднев. лат. venum — продажа.

Венок, ика, м. Плетеный кружок из 
цветов, листьев, веток. Сплетают девочки 
босые Из желтых лютиков венки. Саян. 
Онего, 4. Девки, все в ярких весенних на
рядах.. свивали из (^кукушкиных слез» голу
бые венки, надевали их на свои русые головы. 
Скиталец, Атаман. Та в лужу забилась, 
а эта с обновой: Сплела себе славный венок, 
Все беленькой, желтенькой, бледно-лиловой 
Да изредка красный цветок. Некр. Крест, 
дети. При громе рукоплесканий Дидло подали. 
из оркестра два больших венка и один малень
кий. Одна из солисток возложила его на голову 
Дидло. А. Панаева, Воспоминания, І.о Об
разно. Пусть ночь. Пускай еще не видим черт 
мы Лица победы. Но ее венка Лучи уже вос
ходят перед нами. Инбер, Пулк. мерид., 
гл. 3. Самые драгоценные алмазы его [Пуш
кина] поэтического венка, без сомнения, суть 
Евгений Онегин и Борис Годунов. Бел. Литер, 
мечт. (I, 363). о Лавровый венок — как 
высшая награда поэту, художнику и т. п. 
♦ Переносно. Признание таланта, заслуг 
поэта, художника и т. п.; слава. В образной 
речи. [Поэма «Сугубое блаженство»] не сде
лала очень сильного впечатления в публике. 
Лавровой венок уже сплетался для Автора, 
но егце невидимо. Карамз. О Богд. и его соч. 
(VIII, 242). ♦ Украшение, сделанное пз ме
талла, стружки и т. и. или же сплетенное из 
цветов, веток, возлагаемое на гроб, могилу, 
памятник. На крышке гроба венки, ленты 
с надписями золотыми буквами и цветы. 
М. Горький, Тоска, I. Мать и сестра ка
ждую весну приносили на могилу венки из 
цветов. Корол. Ист. моего соврем., ч. I, гл. 25. 
Бывало, ранний ветерок Над этой урною 
смиренной Качал таинственный венок. Пушк. 
Е. О., VII, 7. ♦ Этногр. Заплетать, зави
вать венки — связанный с обрядовыми 
пережитками обычай плести венки из веток 
березы и бросать их в воду с целью гадания, 
сопровождая названные обряды песнями и 
хороводами. Празднование Семика, и народ
ный обычай завивать в сей день венки в рощах 
суть также остаток древнего суеверия. 
Карамз. И. Г. Р., т. I, гл. 3. о Венком, 
в знач. нареч. В виде венка, кругом. Увидев 
Марийку совсем близко перед собой, Лозне- 
вой неожиданно подумал, что все в ней ему 
знакомо: и черные тугие косы, уложенные 
венком на гордой голове,., и темные, поблески
вающие от счастья глаза. Бубенн. Бел. бе
реза, ч. I, гл. 2. Вокруг него [певца] венком 
стоят товарищи... М. Горький, В людях, 
VII. Веночек, чка, м. Уменьш. Венок был 
металлический, с пучком стеклянных эдель
вейсов, недорогой, но и не очень дешевый, 
собственно, даже не венок, а веночек, без 
всяких надписей, и, может, быть, потому 
трогательный. Федин, Санат. Арктур. Веноч
ный, прил.

— Ср.-русск. (XV в.): Ванекъ; Леке. 1762: ве
но ч и к; Росс. Целлариус 1771, с. 81: вен6к,
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в е н б ч и к; Нордстет, Слов. 1780: венбшница; 
Слов. Акад. 1789: венбчек; Даль. Слов.: ве
но ч н ы й, в е н к б в ы й. — Ср.: венец.

ВёНСКИЙ, а я, о е. Венская мебель 
(венские стулья, венские кресла 
и т. п.) — вид легкой и прочной мебели из 
гнутого дерева, главным образом из буковой 
древесины. У вас какая мебель в гостиной? 
Не модерн? — У меня гнутая венская, — ска
зал Виктор Семенович. Федин, Перв. радости, 
гл. 21. Большая комната с голыми сте
нами, оклеенными белыми обоями, с венскими 
стульями по бокам, с тюлевыми занавесками 
на окнах, казалась особенно пустой. Купр. 
Поединок, VIII. о В ё н с к и й каблук — 
высокий каблук у дамской обуви (несколько 
ниже французского).о Венская булочка— 
булочка из сдобного слоеного теста. □ Мед. 
Венское питье — род слабительного. 
♦ Устар. Венская коляска — род легкого 

четырехместного экипажа. Мне кажется, ваше 
превосходительство, заметил полковник, нет 
лучше коляски, как венская. Гог. - Коляска. 
Кареты были тогда еще очень, очень редки., 
а езжали все наши братья дворяне в четыре- 
местных и так называемых венских колясках. 
Болот. Записки, II, 511.

— Ушак. Толк. слов. 1934: венский. — От 
геогр. названия: Вена.

Вёнтерь, я, м. Обл. (южн.). Рыболовный 
снаряд, имеющий вид верши на обручах, 
суживающихся книзу.—Леща зацапал фун
тов на пять, едва выволок.. Да еще не всё — 
в вентерях, поди, есть что-нибудь. М. Горь
кий, Три дня, IV. Вентерный, а я, о е, 
прил. Вентерщик, а, м. Рыбак, ловящий 
рыбу вентерем. Казаки-вентерщики., видели 
не раз и лебедей, отдыхавших где-либо в за
щищенном лесом плёсе. Шолох. Тихий Дон, 
V, 22.

— Даль, Слов.: вёнтер, вёнтель, вён- 
терщик; Миртов, Дон. слов.: вёнтерь. — Лат. 
venter — желудок.

ВёНТИЛЬ, я, м. Техн. 1. Приспособление, 
служащее для включения и выключения 
потока жидкости, пара или газа (в трубо
проводах, аппаратах и т. п.) при помощи 
клапана. 2. Муз. Род клапанов в духовых 
инструментах для изменения высоты звука.

— Энц. леке. 1837: вентиль; Ушак. Толк, 
слов. 1934: вентиль; Флоринова Экономия, 
1738, с. 74: вентиль (в 1-м знач.). — Нем. 
Ventil — клапан, от лат. ventilare — продувать.

Вентилйтор, а, м. Прибор с вращающи
мися крыльями или лопастями, служащий для 
смены п освежения воздуха или усиления 
его потока в закрытом помещении. На подо
коннике стояла новинка — электрический 
вентилятор. Он звонко жужжал и гнал 
прохладу. Панфер. Борьба за мир, кн. I, 
гл. I, І Отдушина (обычно в стене) для 
проветривания помещения; душник. Вен
тиляция, и, ж. 1. Проветривание закры
тых помещений для освежения воздуха. 
2. Совокупность приспособлений для освеже
ния воздуха в закрытых помещениях. Вентиля
ционный, прил. Рядом была учебная [ком
ната]; дальше спальня, окна которой всегда 
были закрыты занавесами, приподнимавши
мися там только, где вертелась вентиляцион
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ная звезда, очищавшая воздух. Грпгор. Густап, 
мальчик, IV. Вентилйровать, р у ю, р у- 
е ш ь, несов., перех. Подвергать вентиляции, 
проветривать, освежать воздух где-либо. 
Меня поместили в бельэтаже громадного 
. оспитального здания, в просторной, светлой 
и хорошо вентилированной комнате. Пирогов, 
Вопр. жизни, XV. ♦ Переносно. Подробно 
обсуждать, выяснять. Вентилировать во
просы. Вентилироваться. 1. Проветриваться. 
Двор [кожевенного завода] лежит между 
деревянными флигелями, длинный и узкий; 
вдоль его, слева, тянутся кладовые., высятся
высокие крыши, с поместительными и сво
бодно вентилирующимися чердаками. Зла- 
товр. Крест.-прис., III, 3. 2. Страд. Поме
щение холодное и вентилируется деревянными 
трубами. Чех. О-в. Сах., V.

— Яновский, Нов. словотолк. 1803: ве нт л- 
л а т о р; Даль, Слов.: вентилятор: Слов. 
Акад. 1891: вентиляция; Ушак. Толк. слов. 
1934: вентилйровать, вентилировать
ся, ве н.тил яци6иный. — Англ, ventilator 
из лат. ventilator — веяльщик, от ventilare —
махать, качать.

Вёнуть. См. Веять.
Венценбсный, венчать, венчик. См. 

В е н ё ц.
Вепрь, я, м. Дикий кабан. Сергей по

стоял около стола, разглядывая безделушки. 
На черном пьедестале темный бронзовый 
конъ взвился над опрокинутым вепрем. Сераф. 
Гор. в степи, X. Тут хитрая лиса., крадется 
ползком к беззаботной кукушечке; там чер
ный вепрь роет землю вокруг дуба и точит об 
толстый пень его белые клыки свои. Загоск. 
Аскольд, могила, ч. II, гл. 2. И в тот же 
день он во дворец явился И притащил убитого 
вепря С собой. Яз. Ск. о паст, и диком вепре.

— С иным удар.: род. ед. вепря (прим. см. 
выше). — Др.-русск.: кепрк; Поликарпов, Леке. 
1704: вспрк, кспрнца, віпрствЬ'ю, кепр^клА іретина, 
віпрнкъ, веприна, вепрДрнд; Полетика, Слов. 1763, 
с. 60: вепрь, с. 116: мясо веприное, ка
банье; Нордстет, Слов. 1780: вёприна, 
веприный, веприще.

ВёЛСЫ, о в, мн. (ед. в е и с, а, л*.). Одна 
из народностей СССР, принадлежащая по 
языку к зап.-финской языковой группе, жи
вущая в Карело-Финской ССР (Приопежье). 
Термин Veps а как самоназвание вышел из 
употребления. Ныне его — как самоназвание — 
помнят только на крайнем юге заселенной 
вепсами территории в виде Beps. Д. В. Буб- 
рих, Происх. карел, народа, с. 30. *

. — Энц. слов. Гранат, 1891: вепсы.
Вёра, ы, ж. 1. Уверенность, убежденность 

в чем-либо, в наступлении чего-либо (осно
ванная на знании, на опыте), о В ё р а во 
что. В среде трудящихся теперь велика вера 
в то, что от проведения в жизнь решений 
партии, решений советской власти зависит 
осуществление их стремлений к счастливой 
жизни. Молотов, Статьи и речи 1935—1936, 
194. Самодержавие ослаблено. В революцию 
начинают верить самые неверующие. Все
общая вера в революцию есть уже начало 
революции. Ленин, Падение Порт-Артура (VIII, 
39).♦ Уверенность в исполнении надежд, ожи
даний, возлагаемых на кого-, что-либо. Все, 

1 
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время, даже в самые черные для Ленинграда 
дни [дни блокады], была вера; громадная 
вера, что мы победим, что Ленинград из 
этих испытаний выйдет с честью, сумеет 
залечить нанесенные ему раны, как бы страш
ны и огромны они ни были, и станет ёгце 
более прекрасен, чем раньше. Мич.-Самойл. 
Шестьд. лет в иск., 13. В толпе людской и 
средь пустынь безлюдных В нем тихий пла
менъ чувства не угас: Он сохранил и блеск 
лазурных глаз, И звонкий детский смех, и речь 
живую, И веру гордую в людей и жизнь иную. 
Лерм. Пам. А. И. Одоев. о В ё р а в себя,, 
в свои силы — уверенность в своих способ
ностях, силах. У них, у капиталистов, 
растерянность и перспектива даль
нейшего ухудшения положения. У нас,. 

і в СССР, вера в свои силы и перспек
тива дальнейшего улучшения поло
жения. Сталин, Политотчет ЦК XVI Съезду 
ВКП(б), II, 8 (XII, 318). Великим свой
ством души советского бойца и офицера 
оказалась вера в свои силы. Симон. От Чери, 
до Бар. моря, кн. 3, с. 18. Изо всей прежней 
«гордости и надменности».. замечалась 
[в Катерине Ивановне] теперь лишь одна 
смелая, благородная энергия и какая-то ясная, 
могучая вера в себя. Дост. Бр. Кар., кн. III, 
гл. 10. 2. Твердое убеждение в чьей-либо, 
честности, твердости, добрых намерениях и 
т. п.; доверие. [Митя:] Я такую в вас веру, 
Пелагея Егоровна, взял, что все равно, как 
матушке своей родной откроюсь. А. Остр. 
Бедн. не порок, д. III, явл. 5. о В выраже
ниях. Принять на веру — принять бе.т 
рассуждений и доказательств; отдать на 
в ё р у — положиться на честность, на со
весть кого-либо; доверять, о В просторечии. 
Жить, служить на в ё р у — положившиеы 
на совесть, на волю нанимателя. — А что. 
разве купцы жалованья больше назначают?.. 
— Да он тебя в шею прогонит, коли ты у 
него жалованья запросишь. Нет-, ты у купца 
живи на веру, да на страх. Тург. Контора, 
о Не давать в ё р ы — не доверять. Ка
кой-то человек., говорил людям: А вы слу
хам веры не давайте. Сталинград как стоял,, 
так и стоит, и стоять будет. Горбат. 
Н ено кор., ч. II, гл. 5. [Шуйский народу:]» 
И вам велит великий государь тому расстриге 
веррі не давать. А. К. Толст. Царь Борис. 
Красн. площ. с Лобн. местом, о Дать, при
дать в ё р у (известию, сообщению нт. п.) — 
поверить, о В ё р о й и правдой, по в ё р е 
и правде (жить, служить)—честно, преданно. 
Боцман Саем попробовал снискать себе со
чувствие среди команды: — Ведь это что же 
такое! Сколько лет служил верой и правдой, 
а теперь сдают меня в плен. Нов.-Прибой, 
Цусима, кн. II, ч. ІІ. [Борис боярам:] Кляни
тесь мне, что будете служить Феодору по 
вере и по правде! А. К. Толст. Царь Борис. 
Стол. пал. ♦ У стар, и в просторечии. 
Убеждение, мнение. Я. всегда был той веры, 
что с одним начальником злодеем, каков бы 
он ни был, гораздо легче поладить, чем с де
сятью подвластными злодеями. Нарежн. Бур
сак, ч. I, гл. 15. 3. Убеждение в истинности 
чего-либо, усвоенное традиционно на основа
нии доверия к мнениям* других людей, при
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нимаемое без доказательств и научной кри
тики; убеждение в реальном существовании 
чего-либо сверхъестественного, фантастиче
ского и т. п. Бессилие эксплуатируемых клас
сов в борьбе с эксплуататорами так же 
неизбежно порождает веру в лучшую загроб
ную ыдизнь, как бессилие дикаря в борьбе 
с природой порождает веру в богов, чертей, 
в чудеса и т. п. Ленпн, Социализм и рели
гия (X, 65). ♦ Религия, вероисповедание. 
Мать его [Штольца] была русская: веру он 
исповедывал православную. Гонч. Обломов, 
ч. 11, г.і. 1. Но европейца все вниманье Народ 
сей чудный привлекал. Меж горцев пленник 
наблюдал Их веру, нравы, воспитанье. Пушк. 
Кавк, пленник, I. Владимир мог также — 
увидев наконец, подобно великой бабке своей, 
заблуждение язычества — искать истины в 
разных верах. Карамз. И. Г. Р., т. 1, гл. 9. 
Веровать, р у ю, р у е ш ь, несов., неперех. 
I. Быть уверенным в ком-либо, убежденным 
в чем-либо. ^Веровать во что. Влади
мир Семеныч искренне веровал в свое право 
писать и в свою программу, не знал никаких 
сомнений. Чех. Хор. люди. В свое погибель
ное счастье 7'ы дерзкой веровал душой, Тебя 
пленяло самовластье Разочарованной красой.
Пушк. Наполеон, о В просторечии. В ё р о- ‘ 
в а т ь в кого — безгранично доверять. Ма- | 
менька в него [Маслобоева] верует, как не 
знаю во что. Она думает, что он до того 
все это знает (ну, там законы и все это) , что 
всякое дело может обделать. Дост. Ун. и 
оск., Эпилог. 2. Устар. Держаться какого- 
либо мнения; думать, полагать. о В ё р о в а т ь, 
что..., не в ё р о в а т ь, чтобы... [Дедушка] 
проснулся часу в пятом по полудни, и, после 
студеной бражки, не смотря на палящий 
зной, скоро захотел накушаться чаю, веруя, 
что горячее питье уменьшает тягость жара. 
<3. Акс. Сем. хр. (I, 29). 3. Быть убежденным 
в реальном существовании чего-либо сверхъ
естественного, фантастического и т. п.оВё- 
р о в а т ь в кого, во что. В их бога он [Гаджи- 
Мирза] не веровал, и в какого веровал, неизвест
но. Гриб. Пут. зап., IV. Быть религиозным, 
держаться какого-.либо вероисповедания.
4. Устар. Относиться с доверием, доверять 
кому-либо. Веровать кому, чему, в чем. 
Но муж любил ее сердечно, В ее затеи не 
входил, Во всем ей веровал беспечно. Пушк.

, Е. О., II, 34. о В ё р у іо Щ и й, а я, ее, 
прич. наст, действ, в знач. прил. — имею
щий веру во что-либо; религиозный. Между 
верующими простонародными женщинами, 
приходившими поклониться старцу, была 
одна городская старушка, Прохоровна, унтер- 
офицерская вдова. Дост. Бр. Кар., кп. IV, 
гл. 1. о В ё р у ю щ и й, его, прич. наст, 
действ, в знач. сущ.,м. — религиозный чело
век. В Теркине в последние годы совсем за-

■ глохли призывы веруюгцего. Больше пяти лет 
он нс бывал у исповеди. Его чувство отвора
чивалось от всего церковного. Бобор. Вас. 
Теркин, ч. 1, гл. 36. Верование, ь е, я, 
ср. 1. Вёроваппя и в ё р о в а н ь я, 
и и и, мн. — взгляды, мнения, убеждения, 
направляющие деятельность человека. Не 
было у него [Теркина] довольно досуга, чтобы 
путем чтения или бесед с «умственным» на

родом выработать себе кодекс взглядов или 
верований, Бобор. Вас. Теркин, ч. I, гл. 36. 
Если Вы точно чувствуете ко мне дружбу, 
если Вы точно меня не забыли, Вы должны 
помочь мне — Вы должны рассеять мои со
мненья, подкрепить мои верованья... Тург. 
Переписка, IX (VII, 111). Религиозные убе
ждения. Суеверие, неподвижный остаток 
каких-то отдаленных, быть может, когда- 
то живых верований, в моем понимании всегда 
унижало человека. Пришв. Жень-Шень, VI. 
2. Устар. Религия, вероисповедание. Одна уже 
мысль Владимира послать послов во все земли 
для узнания чужих вер достаточно указывает 
на отсутствие всякого своего верования. Бел. 
«Др. росс, стих.» (VI, 360). Вёропсповёдание, 
я, ср. Разновидность какого-либо вероуче
ния в соединении со свойственною ему обряд
ностью; официальная принадлежность к ка
кой-либо религии,’ церкви. Вероисповедание 
православное, католическое, лютеранское.
о Ни один гражданин России, без различия 

пола и вероисповедания, не может быть огра
ничен в политических и вообще каких бы то 
ни было правах на основании его происхожде
ния или принадлежности к какой бы то 
ни было национальности. Ленин, Законо
проект о нац. равноправии (XX, 154). 
Я старался узнать от язида правду о. их 
вероисповедании. На мои вопросы отвечал 
он., что они веруют в единого бога. Пушк. 
Пут. в Арзр., III. Вероотступник, а, м., 
вероотступница, ы, ж. Истор. Человек, 
который отрекся, отошел от веры или веро
исповедания. Низовая Русь приветствовала 
разгром Новгорода при Иване III. Здесь на нов
городцев привыкли смотреть, как на крамоль
ников и вероотступников. Ключ. Курс русск. 
ист., л. XXIV (II, 126). Вероотступничество, 
а, ср. Устар. Полное или частичное отре
чение от веры. Вероотступнический, прил. 
Веротерпимость, и, ж. Допущение свобод
------ ------------------------ ”’зоой религии; тер-; кого вероисповедания любой религии; тер

; пимоѳ отношение к лицам, исповедующим 
I Другую религию. К числу самых благодетелъ
' ных следствий возрастающего просвещения 
! бесспорно принадлежит практическое при- 
I ложение к отношениям лиц и народов начал 
| веротерпимости. Гран. Судьбы евр. нар.

(I, 148). Веротерпимый, а я, о е; пйм, 
! п й м а, о. Предоставляющий всем вероиспо- 
і веданиям право свободного отправления 
! культа; терпимо, одинаково относящийся к 

лицам всех исповеданий. Вероучение, я, ср. 
Изложение основных положений религии.

; — Церк.-слав. и др.-русск.: rk(u, вѣровати, вѣро-
; канне (принятие веры); Поликарпов, Леке. 1704: 
I irfcpa, вірБю; Слов. Акад. 1789: вероотступ- 
I пик, вероотступнический, веро- 
і отступный; Слов. Акад. 1806: в ё р о в а- 
I н и е, вёрователь, вёроватися, в е р о- 
I отступница, веротерпимость; Слов.

; вёдание, вёроисповёдник, вероиспо- 
‘ вёдница, вероотступничество; Слов. 

Акад. 1891: вероисповёдный, веротер
пимый, вероучёние, вероучитель, ве
рующий.— Ср.: вёрить, вёрный, веро
ломный, вероподобный, вероподббие, 

! безвёрие, увёровать.

, Акад. 1847: вёровательница, вероиспо- 
! в ёкани е, вёроисповёпнмк по ппн епп.
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Веранда, ы, э/с. Крытый балкон вокруг 
дома или вдоль одной стены. Тростниковая 
крыша, будучи значительно шире стен, опи
ралась на тонкие столбики, образуя вокруг 
домика навес или веранду. Нов.-Прибой, Цу
сима, кн. I, ч. III. Перед окнами маленького 
домика пестрел на солнце большой цветник, 
из которого вела дверь во двор, а другая, сте
клянная дверь, с большим балконом, в роде 
веранды, в деревянный жилой дом. Гонч. 
Обрыв, ч. I, гл. 7.

— Толль, Слов. 1863: веранда; Слов. Акад. 
1891: веранда. — Англ, или Франц, ve
randa (слово индийского происхождения) — 
балкон.

Верба, ы, ж. 1. Дерево из рода ивы, расту
щее обычно по берегам рек и сырым местам 
(бот.}. Клавдия Михайловна принесла 
несколько веток вербы, неведомо как и откуда 
попавших в суровую, военную, перегороженную 
баррикадами Москву. Б. Полев. Пов. о наст, 
чел., ч. II, гл. 6. На берегу стояло несколько 
верб, но тень от них падала не на землю, 
а на воду. Чех. Степь, V. Уж верба вся пу
шистая Раскинулась кругом: Опятъ весна 
душистая Повеяла крылом. Фет, Уж верба., 
о Верба, в знач. собир. Вдоль реки, не 

видной отсюда из-за кудрявившейся по ее 
берегу вербы, простирался крутой и высокий 
хребет. Фадеев, Поел, из удэге, ч. II, гл. 23. 
Софья Николаевна., села у одного из раство
ренных окон, обращенных к реке, густо оброс
шей вербой и тальником. С. Акс. Сем. хр. 
(I, 138). ♦Вербы, мн. Ветки вербы, 
которые раздаются в христианском богослуже
нии в вербную субботу (церк.). 2. Вербы, 
мн. Устар, в просторечии — то же, что верб
ный базар. Вербочка, уменьш. Там в саду 
у нас... вербочка. Она так разрослась, и я 
думаю... что ее необходимо... срубитъ. 
Гл. Усп. Нравы Раст, ул., III. Вербный, 
а я, о е. Относящийся к вербе, о В просто
речии. Вербная неделя, вербное 
воскресенье — воскресенье перед праздником 
пасхи и предшествующая этому воскресенью 
неделя, о В ё р б н ы й базар, торг (устар.) — 
торг на вербной неделе различными игрушка
ми, лакомствами и т. п. товарами. Я, дядя мой 
Орест Маркович Ватяжков и еще двое наших 
общих знакомых только что вернулись с верб
ного базара. Леек. Смех и горе, І.о Верб
ный чёртик, херувим и т. п. — род игру
шек, продававшихся на вербных базарах. 
Вдруг раздался пискливый, пронзительный, 
ду^рацки-неестественный голос: — Уйди-уйди- 
уйди-уйди-уйди!.. Исанка, смеясь, держала 
в руке зеленого вербного чертика. Верес. 
Исанка, III. о В сравнении. В дверях другой 
диктатор бальный Стоял картинкою жур
нальной, Румян, как вербный херувим, За
тянут, нем и недвижим. Пушк. Е. О., VIII, 
26. Вербнйк, а, м., собир. Кусты вербы или 
вербовые заросли. Вербовый, а я, о е. От
носящийся к вербе (по 1-му знач.). Вербовые 
кусты. ° На вербовой ветке серебрятся пуши
стые барашки! Купр. Поединок, II. -о Сде
ланный из вербы. Палками не битъі — един
ственный раз сурово, сквозь стиснутые зубы, 
бормотнул Давыдов и выхватил из рук ка
кой-то бабенки сухой вербовый колышек, хряп

нул его об колено. Шолох. Поди, цел., кн. I, 
гл. 33.

— С иным, южнорусск. удар.: верба 
(Даль).—Др.-русск/. BKpsa, вкрккнын, кЕрккоктин; 
Поликарпов, Леке. 1704: верка, веркнна, керковый, 
веркнад недѣдА,- Нордстет, Слов. І 780: в ё р б и ш, е, 
в ё р б к а, вербный, в ё р б о в и н а, вФ р б о в- 
н и к, вербочка; Слов. Акад. 1789: в бро
ни ц а; Даль, Слов.: вербняк.

Вербальный, а я, о е. Словесный (термин, 
употребляемый в дипломатических сноше
ниях правительств). ^Вербальная но
та — письменное сообщение, делаемое дипло
матическим представителем в третьем лице 
без подписи и равнозначное устному заявле
нию.

— Ушак. Толк. слов. 1934: вербальный.— 
Лат. verbalis — словесный.

Вербёна, ы, ж. Род травянистых или 
полукустарниковых растений сем. вербено
вых, с бледнолиловыми, пурпуровыми или 
белыми цветами. У высоких заброшенных 
стен.. Там кусты притаились вербен, Ярко
красных, кровавых вербен. Блок, Голоса 
(IV, 175). Вербеновый, прил. Вербеновое 
масло. пВербёновые. ы х, мн., в знач. 
сущ., бот. — название одного из семейств 
двудольных растений.

— Энц. слов. Березина 1875: вербена, вер
беновый; Слов. Акад. 1891: вербена.- 
Ново-лат. verbena.

Верблюд, а, м. Крупное вьючное животное 
из породы жвачных с одним или двумя гор
бами на спине, отличающееся большой вынос
ливостью. Нескончаемым и странным кара
ваном мерно ступают друг за дружкой, взры
вая пыль, верблюды, запряженные в двуколки. 
Сераф. Гор. в степи, VI. И шел, колыхаясь, 
как в море челнок, Верблюд за верблюдом, 
взрывая песок. Лерм. Три пальмы, о В сравне
нии. Все жили [на даче] одинаково: мужья 
утром уезжали на службу, жены заказывали 
обед и потом целый день ждали возвращения 
мужей, нагруженных городскими покупками, 
как верблюды. Мам.-Сиб. В услужении, IV. 
Верблюдица, ы, ж. Самка верблюда. Вер
блюжонок, н к а, м. Детеныш верблюда. 
Откуда-то доносилось докучное блеяние вер
блюженка и в ответ ему слышались тре
скучие крики старого верблюда. Леек. Гора, 
XXI. Верблюжий, ь я, ь е. 1. Относя
щийся к верблюду, свойственный, принад
лежащий ему. Ровный бег машины, рокот 
мотора, сосредоточенное молчание Исахана, 
шофера-казаха, недавно поменявшего верблю
жий недоуздок на штурвал руля, располагали 
к размышлениям. Л. Сооол. Моря и океаны, III. 
На охотнике была высокая белая баранья 
шапка с голубым языком, черкеска из вер
блюжьей шерсти с бархатной оторочкой. 
Тург. Новь, XIX. Петин явился в самом обор
ванном вицмундире; Замин — в каком-то вер
блюжьего цвета пальто. Писем. Люди сорок, 
годов, ч. II, гл. 16. 2. Сделанный из вер
блюжьей шерсти или пуха. ^Верблюжье 
сукно, верблюжий башлык, вер
блюжий халат и т. п. В столовой, в при
двинутом к круглому столу огромном кожа
ном кресле, сидел отец, Василий Никитьевич, 
одетый в мягкий верблюжий халат, обутый 
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в чесаные валенки. А. Н. Толст. Детство Ник. 
(I, 364). [Пугачев] был в верблюжьем армяке, 
в голубой калмыцкой шапке и вооружен вин
товкою. Пушк. Ист. Пуг., ч. I, гл. 2. По- 
верблюжьи, нареч. Верблюжина, ы, ж.
1. Верблюжье мясо. 2. Шкура верблюда.

— Др.-русск.: велкклоудъ, керклюдъ, вслкклоужнн: 
ср.-русск. (XVI в.): керклюжіи; Поликарпов, Леке. 
1704: велкдюдъ, кгрклюдъ, келкл^дъ, келклюдннкъ, 
верклюдннкъ, велкл$дннкъ, келклюжін, верклюжін, вел- 
кл^жін; Нордстет, Слов. 1780: верблюде ц, 
в е р б л ю д и к, верблйдица, верблюди- 
ще, верблй дни ч и й, вербліЬдный; 
Слов. Акад. 1806: ве л б л юж е но к; Соколов, 
Слов. 1834: верблюдка; там же, доп.: в е р- 
б л ю ж ё н о к, в е р б л к) ж и н а; Слов. Акад. 1847: 
верблюдина; Слов. /Ікад. 1891: верблю
жонок.

Вербовать, вербую, б у е ш ь, несов., 
перех. Набирать людей на работу, привле
кать кого-либо к добровольному участию 
в какой-либо организации, в каком-либо 
деле и т. и. оВербовать кого; вер
бовать кого во что; вербовать 
кого для чего. Наша промышленность — на 
большом подъеме. Между тем, входят в 
строй сотни новых мощных предприятий, 
оснащенных первоклассной техникой, получив
ших отныне возможность вербовать свои 
кадры из большого количества подросших на 
производстве и вчера еще новых в индустрии 
людей. Молотов, Статьи и речи 1935—1936, 
242. о Распространительно. [Вера Андреевна] 
не довольствуясь тем, что вдоме ее находились 
уж гости,., отправилась тотчас после обеда 
вербовать еще кой-кого из ближайших сосе
дей. Григор. Просел, дор., ч. II, гл. 13. о Воен. 
Набирать или нанимать людей для несения 
военной службы. Мысленно он [Федякпн] 
уже готовил поход, вербовал добровольцев, 
чтобы бить набатом по тихим степным 
деревням.. Невер. Гуси-лебеди, I, 19. Не так 
ли опытный гусар, Вербуя рекрута, подносит 
Ему веселый Вакха дар..? Пушк. Ответ Катен. 
Вербоваться, несов. 1. Набираться, состав
ляться. Укрепленные пункты заселялись бое
выми людьми, «мужами лучшими», по выра
жению летописи, которые вербовались из 
разных племен, славянских и финских, насе
лявших русскую равнину. Ключ. Курс русск. 
ист., л. X (I, 192). 2. Страд. Вербование, 
я, ср. Устар, воен. Набор людей,для несения 
военной службы. [Храповицкий] отряжен 
был в Москву для вербования улан. Давыд. Дн. 
партиз. действий 1812 г. (II, 49). Вербовка, 
и, ж. Привлечение кого-либо к доброволь
ному участию в какой-либо организации, 
деле и т. и. На базе социалистического пере
устройства сельского хозяйства, ликвидации 
нищеты и пауперизма деревни выросла новая 
форма организованного набора рабочей силы— 
вербовка рабочих на основе договоров промыш- I 
ленных предприятий с колхозами. Итоги 
выполи, перв. пятил, плана.., 174. ♦ Устар, 
воен. То же, что вербование. Вербовочный, 
прил. Вербовочное бюро, о Посланы уже вер
бовочные бригады в колхозы для планомерного 
набора рабочих на договорных началах. Глад
ков, Энергия, ч. II, гл. XI, 3. Вербовщик, 
а, м.\ вербовщица, ы, ж. Человек, занимаю

щийся вербовкой. На собраниях всегда был 
кто-нибудь из сельсовета, даже из района: 
уполномоченные по скупке кожевенного сырья, 
учителя, вербовщики рабочей силы на желез
ную дорогу. Тарас. Отец, гл. VIII. ♦ Устар, 
воен. Вербовщик, а, м. Человек, наби
равший солдат для пополнения войсковых 
частей.

С иным (устар.) ударением: вербов
щик. — Нордстет, Слов. 1780: вербованный, 
вербовать, вербован и е; Соколов, Слов. 
1834 (доп.): вербовщик; Энц. леке. 1837: 
вербовка; Слов. Акад. 1847: верббвка; 
Даль, Слов.: вербоваться; Письма и бум. 
Петра В., III, 509: вербовать; III, 510: вер
бование. — Польск. werbowad — вербовать, из 
нем. werben — искать, домогаться. — Ср.: завер
бовать, навербовать.

Вервь, и, ж. 1. Устар. Льняная, пенько
вая и т. п. крепко витая снасть; веревка. 
Прекрасен вечер, и попутный ветр Звучит 
меж вервей; корабль надежный быстро Бе
жит, шумя, меж волн. Пушк. Медок. Судно 
бежит. Вдруг ветер шатнул неподвижные 
верви. Жук. Цеикс и Гальц. 2. Истор. Тер
мин древнерусского права, обозначающий 
общину, члены которой были связаны круго
вой порукой; территориальный округ. Из 
«Русской Правды» мы внаем, что., соседская 
община (вервь, мир) несомненно существовала 
на Руси IX—XII вв. Греков, Крестьяне на 
Руси, ч. III, гл. 3. ♦ Устар. Участок, мера 
земли. Вервие, я\ ср. 1. Устар. То же, что 
веревка в 1-м знач. (употр. обычно в стили
зованной речи.) Был он [отец Ферапонт] 
в своей грубой рясе, подпоясанный вервием. 
Дост. Бр. Кар., кн. VII, гл. 1. Белая, как 
снег, борода и тонкие, почти воздушные во
лосы такого же серебристого цвета рассы
пались картинно по груди и по складкам 
его [отшельника] черной рясы и падали до 
самого вервия, которым опоясывалась его убо
гая монашеская одежда. Гог. Портрет, II. 
Ученый все свое несет: — А это что такое?..— 
Веревка! — Вервие простое! Хемниц. Мета
физик. 2. Стар. Землемерная цепь.

— Др.-русск.: ккрвк; Поликарпов, Леке. 1704: 
веркк, верводѣдд; Нордстет, Слов. 1780: вервя- 
ный; Слов. Акад. 1789: вервие, вервина, 
вёрвица, вервй (у сапожн.), в ё р в н ы й: 
Слов. Акад. 1806: вервина; Даль, Слов.; 
в е р в я н б й. — Ср.: верёвка.

Вердикт, а, м. Юрид. Решение, приговор 
суда (обычно о суде присяжных). Обвини
тельный, оправдательный вердикт, о Воен
ный суд вынес оправдательный вердикт,но 
университетская карьера Богдановича была 
прервана, так как административно он все 
же был выслан из Киева и несколько лет жил 
под надзором полиции в Нижнем Новгороде. 
Корол. А. И. Богд. Я за тобой, — сказал он 
[Хвостиков Бегушеву].- — Тюменев и Елиза
вета Николаевна стоят у подъезда, они едут 
в суд: поедем и ты с нами: сегодня присяж
ные выносят вердикт. Писем. Мещане, ч. II, 
гл. 8. Распространительно. Мнение, сужде
ние о чем-либо. Я очень рад, что мои «Мощи» 
тебе понравились; будем надеяться, что и 
публика оправдает твой вердикт.. Тург. 
Письмо Полон., 5 февр. 1874.
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— Толль, Слов. 1863: вердикт; Слов. Акад. 
1891: вердикт. — Англ, или франц, verdict, 
от ст.-франц. veirdict — истинно сказанное.

Веревка, и, ж. 1. Шнур, бечевка, скру
ченные из волокон пеньки, льна пли каких- 
либо других волокнистых материалов. Извоз
чик перекидывал через гору погруженного 
скарба веревку и натягивал ее, продев конец 
под грядку телеги и упершись ногой в колесо. 
Федин, Перв. радости, гл. 31. Чемодан, перевя
занный веревкой, стоял на полу. Тург. Нака
нуне, XXXII. В кухне у нас на веревках всегда 
белье висит старое. Дост. Бедные люди 
(I, 13). Турки сняли оковы с ног невольника, 
связали ему руки веревкою, и с ним отправи
лись из города в степь. Пушк. Кирджали 
(IV, 221). о В выражениях. Вить из кого- 
либо верёвки — порабощать чью-либо 
волю, помыкать кем-лиоо. Да мы разве не 
уважаем тебя? — сказал старик [крестьянин 
Нехлюдову]. — Нам тебя нельзя не уважать, 
потому мы у тебя в руках, ты из нас веревки 
вьешь. Л. Толст. Воскресение, ч. II, гл. 2. 
Тесть из зятя только веревок не вил, был 
у него Василий Борисыч во всей власти и на 
всей его воле. Печер. На Горах, ч. III, гл. 8. 
о В поговорке. Из него хоть верёвки 
вей — о безвольном, неспособном к сопроти
влению человеке. оПривести кого-либо на 
верёвке — заставить прийти вопреки его 
желанию’. 2. В просторечии. Веревкой, 
в знач. нареч. — подобно веревке; длинным 
рядом, цепью, вереницей. Когда бабы и девки 
пришли на гумно, ток был расчищен., и 
овсяные снопы были разостланы в два ряда., 
длинной веревкой по чистому току. Л. Толст. 
Хаджи Мурат, VIII. [Утки] вскричали, встре
пенулись, Взвились — и за леса веревкой потя
нулись. Крыл. Охотник. 3. Устар. То же, 
что веревочка во 2-м знач. Не оставили мы 
ни одной почти игры, в которую-б не играли 
и не резвились: и в мяч-mo, и в городки, и 
в килку, и в веревку, и в стрякотки-блякотки, 
и в ладышки и во вся и вся! Болот. Записки, 
I, 244. Верёвочка, и,ж. 1 .Уменьш. В хорошем 
хозяйстве каждая веревочка пригодится,— 
сказал Баштовой. Первенц. Огн. земля, 
гл. 24. На веревочке, протянутой около 
печи, сушились детские одеяльца, пеленки 
и проч. Гл. Усп. Раст, типы.., IV, 1. <> В дет
ской игре, состоящей в перепрыгивании через 
находящуюся в руках веревочку, шнурок 
и т. п. После обеда мне позволяли в большой 
зале играть час в мячик, прыгать через 
веревочку. Гонч. Обрыв, ч. I, гл. 14. о В вы
ражениях, пословицах, поговорках и т. п. 
Завить, развить и т. п. горе верёвоч
кой — забыть о горе, не думать о нем. 
[Дуня:] Что это я, как дура, расплакалась, 
в самом, деле! О! махнем рукой, Паша, завьем 
горе веревочкой, к. Остр. Бедная нев., д. V, 
явл. 9. ♦ Быть бычку на верёвочке — 
быть пойманным, наказанным. 2. Игра, со
стоящая в том, что участники, став в кружок 
и держась за длинную, связанную концами 
веревочку, все время двигают ее руками, 
не давая стоящему внутри круга ударить 
их по руке. Мы стали играть в веревочку. 
Боже мой! какой я почувствовал восторг, 
когда, зазевавшись, получил от нее [Зинаиды] 

сильный и резкий удар по пальцам. Тург. 
Первая люб., VII. Верёвочный, а я, о е.
1. Относящийся к веревке, веревкам. Вере
вочный промысел. 2. Сделанный пз веревки, 
веревок. Челкаш вздохнул и полез вверх по 
узкой веревочной лестнице. М. Горький, Чел- 
каш, III. Издали тащилась еще колясчонка. 
пустая, влекомая какой-то длинношерстной 
четверней с изорванными хомутами и веревоч
ной упряжью. Гог. Мертв, души, т. I, гл. 4. 
Верёвочник, а, .«. Ремесленник, рабочий, 
изготовляющий веревки.

— Ср.-русск. (XVI в.): кергкка, керекочка, кере- 
кочнъін, веревочникъ: Поликарпов, Леке. 1704: ве
ревка, веревочка, веревочникъ,- Росс. Целлариус 1771, 
с. 44: верёвочны й: Нордстет, Слов. 1780: 
верёвчище: Слов. Акад. 1789: верёвча- 
т ы й. — Ср.: вервь.

Вёред, а, м. В просторечии и обл. Нарыв; 
чирей. [Иван Петрович] хныкал и жало
вался, когда у него вскакивал веред. Тург. 
Двор, гнездо, XI. Вы посудите, Иван Гри
горьевич: пятый десяток живу, ни разу не 
был болен; хоть бы горло заболело, веред или 
чирей выскочил... Гог. Мертв, души, т. 1, 
гл. 7. Вередить, вережу, вередишь, 
несов., перех. Причинять боль, трогая пли 
задевая больное место, рану; бередить, о Об
разно. Все это [неприятные разговоры сосе
дей] вередило раны сердца Михаила Иваныча, 
доводило его тоску до последней степени. 
Гл. Усп. Разоренье (I, 329).

— Росс. Целлариус 1771, с. 45: веред; Норд
стет, Слов. 1780: в е р е д о в а т ы й, в е р е д ё т ь; 
Слов. Акад. 1789: вередливый, вередить; 
Слов. Акад. 1891: верёдливый, верёдча- 
т ы й. — Ср.: вред.

Верезжать, ж У, ж ишь, несов., неперех. 
В просторечии. Пронзительно кричать, пла
кать с визгом. Слышит Кешка сквозь сон: 
вережжит где-то бегучий бабий голос. 
Шишк. Тайга, XXIII. Послушали бы, что 
в лесу-mo делается, — говорил он [волк].’ — 
нет той минуты, чтобы там убийства не 
было, чтоб какая-нибудь зверюга не верезжа
ла, с жизнью расставаясь. Салт. Бедный 
волк.о В сочетании. Верезгом верезжать 
(в усилительном знач.). А у Ивана жена в не
топленой избе голосом голосит, у Ивана малые 
дети верезгом верезжат. Салт. Сат. в прозе. 
К чит. Верезжание, ь е, я, ср. Верезг, а, м. 
Пронзительный крик, визг. Стая куропаток, 
вспорхнувшая со свистом и верезгом из-под 
ног моих, испугала меня до того, что я после 
смеялся сам над собою, как над дураком. 
Даль, Небыв. в былом.., VII. Верезглйвый, 
а я, о е; лив, лива, о. Визгливый, 
крикливый (обычно о детях).

— Слов. Акад. ]789: верезжать, верез
жание, верезглйвый, верезга; Даль, 
Слов.: верезг и верезг. — Ср.: верещать, 
заверезжать.

Веренйца, ы, ж. Ряд живых существ или 
предметов, движущихся один за другим. Из 
ворот гавани с грохотом выезжала вереница 
нагруженных телег. М. Горький, Челкаш, I. 
Осень была уже на носу, чему ясным дока
зательством служили., дикие гуси, верени
цами перелетавшие каждый день Оку. Григор. 
Рыбаки, VII. С утра еще тянулись нескон
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чаемою вереницею чумаки с солью и рыбою. 
Гог. Сороч. ярм., I. о Образно. И нежданно 
встрепенулась Вереница давних грез... А ка
залось, что навеки Эти грезы рок унес. Плещ. 
Запах розы и жасмина..

— Слов. Акад. 1789: вереница.
Вёрес, а, м. Обл. Широко распростра

ненное во всей северной полосе СССР назва
ние можжевельника.

— Ср.-русск. (XVII в.): вересъ; Слов. Акад. 1789: 
верес; Слов. Акад. 1806: вересовый.

Вереек, а, м. Вечнозеленый кустарничек 
с очень мелкими листьями п мелкими белыми 
или лилово-розовыми цветками (бот.). В голове 
>того пруда засел густой лозняк; дальше вверх, 
по обоим бокам косогора^ гили сплошные кусты 
орешника, бузины, жимолости, тёрна, про
росшие снизу вереском и зорей. Тург. Пунин 
и Баб., I. Вересковый, прил. Лесные про
светы [сада] чередовались с настоягцей зеле
ной гущей, вересковыми зарослями и лесной 
чащей. Мам.-Сиб. Из ур. стар., II. ^Бот. 
Вересковые, ы х, мн., в знач. сущ. — 
семейство двудольных растений, к кото
рому, кроме вереска, принадлежат брусника, 
черника, и т. п. Верещатник, а, м. За
росли вереска.

— Нордстет, Слов. 1780: вереск: Слов. Акад. 
1847: вересковый.

Веретенйца,ы, ж. Род безногой, похожей 
па змею ящерицы; медяница (зоол.). Нет, 
признаться, я боюсь на сене спать: говорят, 
в нем бывают разные веретеницы и казюльки 
всякие. Н. Усп. Старуха. О, сколъ разно
образный вид Красы, движенья и блистанья 
Являл сейкрай очарованья, С эфирной зримый 
высоты!.. Старинны храмы и гробницы; 
Веселые веретеницы, На яркой стен их бе
лизне В багряном вечера огне Сияющие че
шу ями. Жук. Пери и ангел.

— Слов. Акад. 1789: в е р е т ё н и ц а; Гейм, 
Слов. 1799: веретеница.

Веретенб, а; мн. веретён а, ср. 1. Про
стейшее прядильное орудие, представляющее 
длинную тонкую палочку с заостренными 
концами и утолщением посредине. Кое-где 
на задворках еще белеются холсты. Они 
напоминают о длинных вечерах, жужжаньи 
веретена, страшных рассказах, девичьих шо- 
потах.. Тарас. Возвр. Ильи. На дворе стояла 
еще темная ночь, а Анна уже встала. . 
зажгла огонъ в маленькой лампочке, и под ее 
босой ногой проворно застучала прялка, в про
ворных руках запело веретено. . . Гл. Усп. Кой- 
про-что, VIII, 2. о В сравнении. И пустится 
[запорожец плясать]/ Да ведь как пустится: 
ноги отплясывают словно веретено в бабьих 
руках. Гог. Проп. грам. а Техн. В текстиль
ном производстве — основная часть прядиль
ных машин, при помощи которой производится 
закручивание и наматывание нити. 2. Стер
жень, служащий осью вращения частей раз
личных механизмов (техн.).+ Ось, на кото
рую надето коромысло весов. ♦ В мукомоль
ной промышленности — вертикальный вал, 
приводящий в движение, вращающий ка
мень жернового постава. □ Морск. Вере
тено якоря — основной стержень якоря. 
Веретёнце и веретёнце, уменьш. (по 1-му 
янач.). Веретённый, а я, о ѳ. Относящийся 

к веретену, веретенам (в 1-м знач.). = Техн. 
Веретённое масло — смазочное мине
ральное масло для быстро вращающихся 
механизмов (веретен и т. п.). Веретенщик, 
а, м. Ремесленник, рабочий, изготовляющий 
веретена. Веретенообразный, а я, о е. По
хожий формой на веретено.

— Др.-русск.: веретено; ср.-русск.: веретенце, вере
тенный; Поликарпов, Леке. 1704: веретено; Росс. 
Целлариус, 1771, с. 45: веретёнцо; Нордстет, 
Слов. 1780: в^ретёный; Слов. Акад. 17S9: 
веретёнщик; Слов. Акад. 1806: веретён- 
ны й; Даль, Слов.: веретенообразный, 
веретеновйдный; Слов. Акад. 1891: вере- 
т ё нч аты й.

Веретье, я, ср. В просторечии и обл. Гру
бая ткань, изготовляемая из оческов льна 
и пеньки и употребляемая в качестве под
стилки, полога и т. п. Из провеянных ворохов 
двенадцать четвертей овса были насыпаны 
на веретья в трое саней, и веретья акку
ратно зашпилены деревянными шпильками. 
Л. Толст. Хаджи Мурат, VIII. Нередко начи
нали уже попадаться тучные, укутанные 
веретьями возы с мукою, рожью, огурцами, 
горшками и разными другими хозяйствен
ными принадлежностями. Григор. Антон- 
Горем. III. ♦ Род мешка из грубого 
холста.

— Ср.-русск. (XVII в.): веретке; Слов. Акад. 
1806: в е р ё т ь е (род мешка). — Ср.: вре
тище.

Верещать, Щ У, щ й ш ь, несов., неперех. 
В просторечии. То же, что верезжать. [Че- 
пурной:] И всё кажется мне: идет по реке 
лед, а на льдине поросенок сидит, такой 
маленький, рыжий порося, и верещит, вере
щит! М. Горький, Дети солнца, д. II. 
Дьячок отделывал [сек лозой] своего сынка; сы
нок верещал и вопил на все лады. Помял. Дани- 
лушка. То он [скворец] пищал, то он хрипел, 
То верещал козленком, То не путем Мяукал 
он котенком. Крыл. Скворец. Верещйние, 
ь е, я, ср. Внезапно упала такая темнота, 
что, казалось, невозможно было выйти из 
этой вязкой черни в ясную звездную ночь, 
ощутитъ степъ, напоенную легкими запа
хами, веселую степъ с верещаньем кузнечиков 
и криками засыпающих птиц. Первѳнц. Огн. 
земля, гл. 19.

— Др.-русск.: верещати; Нордстет, Слов. 1780: 
верещйние, верещать. — Ср.: верез
жать, заверещать.

1. Верея, й, ж. Верей, ё й, мн. — 
столбы, на которые навешиваются створки, 
полотнища ворот. Она [Вера Никандровна] 
болъгие тут не живет, — весело ответила 
Аночка, — она теперь в другом училище, 
далеко-далеко! Лиза отступила, прислонив
шись спиной к верее ворот. Федин, Перв. 
радости, гл. 33. Старик., отворил ворота, 
прижавшись к верее, чтобы пропустить 
тройку. Л. Толст. Анна Карен., ч. III, 
гл. 25. [1-й бирюч:] Идите в красные ворота 
На красный царский двор! Вереи точены, 
Ворота золочены. А. Остр. Снегурочка, д. II, 
явл. 3. ♦ Навесной крюк и петля на воро
тах, Дверях и т. п. Когда утихал ветер, 
тогда слышался гул порогов; тряслись 
стены старой избушки, дверь, скрипя,
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поворачивалась на вереях. В. Одоев. Сала
мандра (II,.145). Верейный, прил. Верейный 
крюк.

— Др.-русск.: керега; Поликарпов, Леке. 1704: 
керіл; Росс. Целлариус 1771, с. 45: верея; Норд
стет, Слов. 1780: верёя; Слов. Акад. 1789: 
верейный.

2. Верея, й, ж. Морск. Быстроходная 
парусная шлюпка с острым носом и 
кормою, предназначенная для перевозки 
пассажиров. Верейка, и, ж. То же, что 
верея. Третьего дня отправились две шлюп
ки и остались в порте — так задуло. 
Изредка только английская верейка, как 
коза, проскачет по валам к Вайту, или 
от Вайта в Портсмут. Гонч. Фрег. Палл., 
т. I, гл. 1.

— Нордстет, Слов. 1780: верейка; Соколов, 
Слов. 1834: верея; Письма и бум. Петра В., 
IV, 402: верил; Походные юрналы 1714 г., II, 
144: верейка. — Англ, wherry.

Верзйла, ы, м. В просторечии. Высокий, 
неуклюжий человек. И мнение всех выразил 
один новобранец, огромного роста и могу
чего телосложения. Почесав стриженый за
тылок, верзила мрачно пробасил. . Нов.- 
Прибой, Капит. 1-го ранга, ч. I. Я подумал, 
что Степан Осипович несколько неосто
рожно злоупотребляет преимуществом своего 
положения над этим верзилой, который мо
жет расплющить его одним движением своей 
жилистой лапы... Корол. Феодалы, IV. Вот 
вам сцена: идет Коваленко по улице, высокий, 
здоровый верзила, в вышитой сорочке, чуб 
из-под фуражки падает на лоб. Чех. Чел. 
в футл.

— Ср.-русск. (XVII в.): Верзило (прозвище); 
Слов. Акад. 1806: верзило, верзилище; 
Даль, Слов.: верзйла.

Верйги, рйг, мн. Разного рода железные 
оковы, цепи из железных полос, колец и т. п., 
носившиеся религиозными фанатиками (юро
дивыми, странниками и др.) в целях аскети
ческого самоистязания, для «умерщвления 
плоти»; цепи, кандалы. [Твердова:] Такие, 
как я, в старинные времена в монастыри 
уходили, вериги носили чугунные. . Н. Вирта, 
Хлеб наш нас., IV. [Юродивый] на теле 
носил вериги. Вериги состояли из цепей, 
кольца которых были величиной и толщиной 
в обыкновенную баранку; цепи эти опоясывали 
его стан, крест-накрест пересекали грудь 
и спину. Гл. Усп. Раст. типы. . , IV, 1. ♦ Об
разно и переносно. Влача любви счастливые 
вериги, Познав блаженство, муку и тоску, 
Я счастлив буду,если в этой книге Прибавлю 
хоть одну строку. Щипач. Есть книга вечная 
любви. Время печатать по-русски вне Рос
сии, кажется нам, пришло.. Я первый сни
маю с себя вериги чужого языка и снова при
нимаюсь за родную речь. Герцен, Братьям I 
на Руси (VII, 186). [Онегин] Отрядом книг I 
уставил полку, Читал, читал — а все без I 
толку: Там скука, там обман и бред; ~ 
В том совести, в том смысла нет; На всех 
различные вериги. Пушк. Е. О., I, 44. '

□ Верига (вм. верйги). Ходит с об
разом и с книгою, Сам с собой все говорит, ! 
И железною веригою Тихо на ходу звенит. 
Некр, Влас.

— Др.-русск.: кернгл — цепь; Поликарпов, Леке. 
1704: верйги, кернгл; Нордстет, Слов. 1780: в е
р й ж н ы іі.

Верйтельный, а я, о е. Свидетель
ствующий о поручении кому чего-либо. 
оВерйтельная грамота — грамота, 
выдаваемая послу или дипломатическому пред
ставителю для вручения главе государства, 
при котором он аккредитован. Президиум 
Верховного Совета СССР., принимает вери
тельные и отзывные грамоты аккредитован
ных при нем дипломатических представите
лей иностранных государств. Конституция 
СССР, ст. 49. о В е р й т е л ь н о е письмо — 
письмо банка своему корреспонденту с тре
бованием уплатить определенную сумму лицу, 
указанному в письме. Веритель, я, м.', верй- 
тельнпца, ы, ж. Устар. Липо, поручаю
щее кому-либо вести свое дело; доверитель.

— Поликарпов, Леке. 1704: к’крнтелныч; Слов. 
Акад. 1806: веритель, вер и те л ь н и ца; 
Даль, Слов.: верйтель, вер йте л ьница; 
верйтельный.

Вёрить, рю, р и ш ь, несов., неперех. 
1. Иметь уверенность, быть уверенным в 
чем-либо. Но, во-первых, моральное состояние 
нашей армии выше, чем немецкой, ибо она 
защищает свою родину от чужеземных за
хватчиков и верит в правоту своего дела, тогда 
как немецкая армия ведет захватническую 
войну и грабит чужую страну, не имея 
возможности поверить хотя бы на минуту 
в правоту своего гнусного дела. Сталин, 24-ая 
годовщ. Великой Окт. соц. револ. (О Вели
кой Отеч. войне Сов. Союза, 20). Алексей 
перестал ощущать себя в самолете неумелым, 
слабым всадником, сидящим на горячем и бы
стром коне. Он снова верил в свое мастерство. 
Б. Полев. Пов. о наст, чел., ч. III, гл. 10. 
[Мастаков:] Мне просто до боли жалко людей, 
которые не видят в эюизни хорошего, краси
вого, не верят в завтрашний день. М. Горь
кий, Чудаки, д. II. Во мне другой недостаток, 
противоположный недостатку Белинского: я 
слишком верю в (Гемейное счастие., Стан к. 
Письмо Невер., 21 сент. 1836. о В ё р и т ь, 
что, чтобы..., вёрить в то, что... Непо
колебимо и твердо верит наш народ в то, 
что под руководством товарища Сталина 
будет осуществлена величайшая цель челове
чества — построение коммунистического об
щества. Правда 25 апр. 1949. Передовая. 
Не хочу верить., чтобы женщина могла 
любитъ, а мужчина уважатъ труса. Марл. 
Фрег. Над. (VII, 70). [Германн] верил, что 
мертвая графиня могла иметь вредное влия
ние на его жизнь. Пушк. Пик. дама, V. 
2. Быть уверенным в ком-либо, считать 
кого-либо способным оправдать ожидания, 
надежды. [Дорн:] А я верю в Константина 
Гаврилыча. Что-то есть! Что-то есть! 
Он мыслит образами, рассказы его кра
сочны, ярки, и я их сильно чувствую. Чех. 
Чайка, д. IV. 3. Полагаться на кого-, 
что-либо, соглашаться с чем-либо; дове
рять. о В ё р и т ь кому, чему, в чем. Моряки 
верят ему [своему командиру] безгранично. 
Фадеев, Ленинград в дни блокады, 92. Не 
верьте ему, Иван Федорович! — сказал Гри
горий Григорьевич, не вслушавшись хоро-
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шенъко, — все врет. Гог. И. Ф. Шпонь- I
ка. . , IV. о В выражениях. Верить на 
слово. Как можно верить на слово Антону 
Пафнутьичу, трусу и лгуну: ему пригре
зилось, что учитель хотел ограбить его. 
Пушк. Дубровский, XII.о Верить, не 
верить своим глазам, ушам. Я ушам не 
верю. . . Думал, что уже два или три 
часа, а тут еще двенадцати нет. В. Некр. 
В окоп. Сталинграда, ч. II, гл. 24. [Гремин] 
едва верил глазам своим, чтобы это была та 
самая Ольга, которую он так любил, как 
дитя, которую покинул, когда она едва ста
новилась девушкою, и которая теперь пред
стала ему во всем блеске. Марл. Испытание, 
ѴІІ.^> Оказывать кому-либо кредит.^ Вер ить 
в долг. Я сходил за лекарством и вместе 
с тем в знакомый трактир, в котором я 
иногда обедал и где мне верили в долг. Дост. 
Ун. и оск., ч. II, гл. 8. 4. Иметь веру, быть 
убежденным в существовании чего-либо 
сверхъестественного, фантастического и т. п. 
оВёрить в кого, во что. + Принимать за 
истину народные легенды, поверья, не со
мневаться в исполнении суеверных народных 
примет. Если б он [Таян] и сейчас верил в 
злых духов, он сказал бы, что Семенчук — 
злой дух, принявший образ умилека. Горбат. 
Таян-начальник, 6. В Обломовке верили всему: 
и оборотням, и мертвецам. Расскажут ли
им, что копна сена разгуливала по полю — 
они не задумаются и поверят. Гонч. Обло
мов, ч. I, гл. 9. Татьяна верила преданьям 
Простонародной старины, И снам, и кар
точным гаданьям, И предсказаниям луны. 
Пушк. Е. О., V. ♦ Иметь религиозные убежде
ния, исповедывать какую-либо веру. Ну что, 
думаю; я всю жизнь верила — умру и вдруг 
ничего нет, и только «вырастет лопух на 
могиле», как прочитала я у одного писателя. . 
Впрочем, я верила лишь, когда была малень
ким ребенком, механически, ни о чем не 
думая. Дост. Бр. Кар., кн. II, гл. 4. Вериться, 
р и т с я, безл. Казаться истинным, вызы
вать уверенность в истинности чего-либо 
(употр. большей частью с отрицанием). По 
ту сторону реки стеной стоял безмолвный 
лес, озаренный луной. Как-то даже не вери
лось, что в природе может быть так тихо. 
Арсен. В горах Сихотэ-Алиня, гл. 13. Мне 
самому в тот день что-то не верилось в успех 
охоты. Тург. Смерть. [Чацкий:] Свежо пре
дание, а верится с трудом. Гриб. Горе от 
ума, д. II, явл. 2.о Верится, по ве
рит с я, что, чтобы. Неприятно, что эти 
мутные глаза видят меня, и не верится, 
что они видят. М. Горький, В людях, I.

— Др.-русск.: к'крнтн, гкрнтнси; Поликарпов, 
Леке. 1704: кірю; Нордстет, Слов. 1780: верить, 
верящий; Слов. Акад. 1789: вер и тис я. — 
Ср.: вера, вёрный, вверять, выверять, 
доверять, заверять, извериться, по
верять, сверять, уверять.

Вёрки, о в, мн. Устар, воен. Оборони
тельные постройки и укрепления (брустверы, 
форты и т. п.) в крепостях. С верков крепости 
отрывались клубы дыма, свирепо в осенней 
сырости рявкали пушки. А. Н. Толст. Петр I, 
кн. II, гл. IV, 3. Но удивительнее всего — 
внутренность ближайших бастионов и вер

ков, которую зритель видит сверху форта 
Иссй. Стасов, Нын. иск. . (т. I, отд. II, 439).

— Тучков, Слов. 1818: верки; Слов. Акад. 
1847: вёрки; Ку гори, Новое крепостное строе
ние. ., 1709 г., с. 48: верк и. — Нем. Werk — 
строение, укрепление.

Вермишёль, и,ж. 1. Род тонкой круглой 
лапши из пресного теста фабричного произ
водства. Невдалеке.. обедал, или, точнее 
сказать, хлебал бульон с вермишелью русский 
купец. Писем. Взбал. море, ч. VI, гл. 2.
2. Переносно. В просторечии. О большом 
количестве каких-лпбо разнообразных мел
ких дел. Вермишельный и (реже) вермише
левый, прил. Вермишельный суп.

— Энц. леке. 1837: вермишель; Слов. Акад. 
1847: в е р м и ш ё л ь, в е р м и ш ё л ь п и к, в е р- 
мишёльный. — Итал. vermicelli — вермп шель, 
от vermicello — червячок.

Вёрмут, а, м. 1. Род ликера или 
виноградного вина, настоянного на полыни 
и других растениях, содержащих аромати
ческие и тонические вещества. 2. Бот. Расте
ние сем. сложноцветных; полынь.

— Энц. слов. Березина 1875: вермут 
(в 1-м знач.). — Нем. Wermut.

Верниссаж, а, м. 1. Закрытый просмотр 
выставки картин приглашенными специали
стами или почетными гостями. Первый день 
открытия выставки (главным образом худо
жественной). 2. Покрытие картин лаком.

— Больш. энц. Южакова: верниссаж; 
Ушак. Толк.слов. 1934: верниссаж. — Франц, 
vernissage — лакировка.

Верноподданный, ая, ое. Доревол^ Со
блюдающий верность монарху; преданный мо
нархическому строю. = Верноподдан
ный, ого, м.\ верноподданная, 
ой, ж., в знач. сугц. Указом 15 февраля 
1786 года, Екатерина повелела не подписы
ваться на прошениях к ней рабом, но верно
подданным. Понятно, что это было дело про
стой формальности и не давало русскому 
народу никаких особенных прав. Доброл. 
Русск. сат. в век Екат. (III, 696). Верноподдан
ность, и, ж. Верность, преданность правив
шему монарху, монархическому строю. Вер
ноподданство, а, ср. Об отношении вернопод
данного к монарху. Верноподданнический, 
а я, о е. Доревол. Свойственный вернопод
данному, характерный для него. Реакция 
после 14 Декабря была страшная, все при
смирело и оцепенело, запуганное большинство 
предалось личным интересам., и удовлетво
рению своего чиновнического самолюбия, за
маскированного верноподданническими чувства
ми. И. Панаев, Литер, восп., ч. II, гл. 1. 
Вернопбдданннчески, нареч,

— Нордстет, Слов. 1780: верноподдан
ный; Гейм, Слов. 1799: верноподдани
ческий; Слов. Акад. 1806*. вернопбддан- 
н и ч е с к и й, вернопбдданннчески; Слов. 
Акад. 1847: верноподданство; Слов. Акад. 
1891: верноподданность, вернопод
данная.

Вернуть, ну, н е ш ь, сов., перех. и не
перех. 1. Перех. Возвратить, отдать взятое 
обратно.Этим крестьянские комитеты должны 
иметь право не только обсудитъ и принятъ 
всякие меры для уничтожения барщины, для 
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уничтожения остатков крепостного права, 
но они должны также иметь право отобрать 
отрезные земли и вернуть их крестьянам, 
Ленин, К деревенской бедноте (VI, 377). 
оВерн^ть свободу — освободить. Ни

звергнуто трехлетнее фашистское иго на вре
менно захваченных немцами землях наших 
братских советских республик. Красная Ар
мия вернула свободу десяткам миллионов 
советских людей. Приказ Верх. Главн. 7 но
ября 1944 г. № 220 (Сталин, О Великой Отеч. 
войне Сов. Союза, 171). о Образно. Эй, кто 
живая душа? — крикнул я. Но лесное эхо 
вернуло мертвое подобие моего оклика, да 
осинки на берегу залопотали что-то совсем 
непонятное. Корол. В пуст, местах, VIII. 
♦ Возвратить себе, получить обратно. Вер

нутъ убытки, о Срок придет — назад вер
немся, Что отдали — все вернем. Твард. 
Вас. Теркин. Перед боем. 2.Дерех. Заставить, 
попросить, убедить кого возвратиться куда, 
к кому-либо. Отдав еще и еще разные при
казания, он [Ростов-отец] вышел было отдох
нуть к графинюшке, но вспомнил еще нуж
ное, вернулся сам, вернул повара и эконома 
и опять стал приказывать. Л. Толст. Война 
и мир, т. II, ч. I, гл. 2. Показались несколько 
жителей деревни, из которых, однако, мно
гие бросились назад, увидав меня. Много 
усилий и крику стоило моим спутникам вер
нутъ их. Микл.-Маклай, Путешествия, 236. 
о Распространительно. О настроениях, мыс
лях и т. п. Коврину припомнились восторги 
прошлого лета.. Чтобы вернутъ прошлогод
нее настроение, он быстро пошел к себе в каби
нет, закурил крепкую сигару и приказал лакею 
принести вина. Чех. Черный монах, VIII.
3. В просторечии. Перех. и неперех. Вильнуть 
(в знач. глагола однокр. вида). Вернуть хвос
том. к. Неперех. В просторечии и обл. Повер
нуть, вернуться (в 1-м знач.). Давно пора бы 
каждому Вернуть своей дорогою — Они рядком 
идут! Некр. Кому на Руси.., ч. II, Пролог.
Вернуться, сов. 1. Возвратиться куда-либо, 
притти или приехать обратно. Вернуться 
домой. Вернуться на родину, с Демобилизо
ванные солдаты и офицеры, вернувшись на 
Родину, взялись с еще большим жаром укре
плять колхозы, развивать социалистическое 
соревнование на фабриках и заводах, встав 
в передовых рядах советских патриотов. Моло
тов, Тридцатилетие Вел. Окт. соц. револ., 
III, 29. На дороге французский часовой оста
новил его и велел воротиться. Пьер вернулся, 
но не к костру, к товарищам, а к отпряжен
ной повозке, у которой никого не было. 
Л. Толст. Воина и мир, т. IV, ч. II, гл. 14. 
Марианна, вернувшись к себе в комнату, 
нашла на столике небольшую записку. Тург. 
Новь, XXV. И вереницею тянулись Они 
[всадники] по узкому пути: Там, если б два 
коня столкнулись, Назад бы оба не верну
лись И не могли б вперед итти. Лерм. Из
маил-Бей, III, стр. ІІ.о Распространительно. 
О настроениях, мыслях и т. п. [Оленин] 
думал, что всё это пройдет, и он вернется 
к старой жизни. Но старая жизнь не вер
нулась. Л. Толст. Казаки, XXVI. 2. Опять 
приняться за что-нибудь, возвратиться к 
чему-нибудь прерванному. 'І'еперь у него 

[Мѳресьева] была цель жизни: вернуться 
к профессии истребителя. Б. Полев. Пов. 
о наст, чел., ч. II, гл. 10. Да, я видел картины. 
Они мне не очень понравились, — вернулся 
Левин к начатому ею разговору. Л. Толст. 
Анна Карен., ч. VII, гл. 10. Все дело в мере... 
Впрочем, от предмета Отвлекся я — вернусь 
к нему опять. А. К. Толст. Портрет, стр. 31.

— Нордстет, Слов. 1780: вернуть; Слов. Акад. 
1789: вернуться. — Ср.: возвращать.

Вёрный, а я, о е; рен, р н а, о. 1. Про
являющий постоянство в своих отношениях, 
взглядах, чувствах, привычках и т. п.; неиз
менный, преданный. Ленин был и остается 
самым верным и последовательным учеником 
Маркса и Энгельса, целиком и полностью 
опирающимся на принципы марксизма. Сталин. 
Беседа с первой амер, рабочей делегацией 
(X, 92). На этом полушарии мы с вами 
несем вперед это победное знамя, и мы 
безусловно победим, если будем верны заветам 
Ленина, если будем следовать указаниям на- 
гиего любимого Сталина. Киров, Статьи и 
речи 1934, 136. о В е р н ы й сын своей ро- 
дпны. Всегда и везде, прежде всего и после 
всего, ты должен бытъ верным сыном своей 
матери-родины и верным сыном лучшего сына 
.той родины, великого человека — Сталина. 
В. Катаев, Сын полка, гл. 27. о В ё р н а я 
жена, верный муж; верный друг, 
товарищ. [Колхозница Матрена] в работе — 
беспокойная, в политкружке — примерная. 
ребятам — матъ достойная, подруга мужу 
верная. Грибач. Колхоз «Большевик». Я 
[Катя] почувствовала себя среди настоящих, 
верных, на всю жизнь друзей. Кавер. Два 
капит., ч. VII, гл. 16. Души неопытной вол
ненья Смирив со временем (как знать?), По 
сердцу я. нашла бы друга, Выла бы верная су
пруга И добродетельная мать. Пушк. Е. О., Ш, 
ЗІ.оВёрный кому, чему. Верный самому 
себе, характеру, привычкам и т. п. — последо
вательный в проведении своих взглядов, в про
явлении своего характера, привычек. Перед 
тем как снарядить нас к своим водолазам, 
[командир], верный обычаям, флотского го
степриимства, дает нам ужин. Фадеев, Ле
нинград в дни блок., 113. [Шакро] умел быть 
верным самому себе. Это возбуждало^во мне 
уважение к нему. М. Горький, Мой спут
ник, II. Верный почти общему свойству долго 
зажившихся стариков — находить все про
шедшее хорошим, а все настоящее дурным, 
Шумский утверждал, что нынешний театр 
в подметки не годится прежнему. С. Акс. 
Я. Е. Шуш.. (III, 113).о Верный своему 
слову — не нарушающий данного слова, обе
щания. Тетушка Анна, всегда точная, вер
ная своему слову, не сдержала, однакож, 
своего обещания. Григор. Рыбаки, XXIX. 
♦ Привязанный к своему хозяину. Засту
пись, О па нас, мой верный слуга! Я ж тебя 
любил,как родного сына. Корол. Лес шумит, II. 
Под чуткий лай верной собаки мы заснули 
покойно. Гл. Усп. Разоренье (I, 364). 2. За
служивающий полного доверия; вполне на
дежный. Самым верным средством обеспечить 
мир является укрепление мощи Красной ар
мии. Фрунзе, Докл. на совещ. ком. и комисс. 
состава войск Украины.. (Избр. произв., 59).
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Разве вы не имеете во мне советника, всегда 
готового разрешить все ваши недоумения? 
разве вы не имеете во мне всегда верную и 
надежную опору? Салт. Помп, п помпад., VI. 
[Беркутов:] Лес Купавиной стоит пол
миллиона. Через десять дней вы услышите, 
что здесь пройдет железная дорога. Это из 
верных источников ’ А. Остр. Волки и овцы, 
д. IV, явл. 3. Во дни веселий и желаний Я 
был от балов без ума: Верней нет места для 
признаний И для вручения письма. Пушк. 
Е. О., I, 29. о Образно. Лети-ж, корабль 
крылатый мой, Лети в безбережном просторе, 
А ты, под верною кормой, Шуми, шуми и 
пенься, море! А. К. Толст. Алхимик. Благо
слови мой долгий труд, О ты, эпическая 
Муза! И верный посох мне вручив, Не дай 
блуждать мне вкось и вкривь. Пушк. Е. О., 
VII, 55. ♦ Уверенный, твердый (о походке, 
шагах и т. п.). [Доктор] быстро, уже верною 
походкой пошел к своему кабинету. Чех. 
Враги. Я притаился у забора, и он [слепой] 
верной, но осторожной поступью прошел мимо 
меня. Лерм. Тамань. 3. Не вызывающий 
сомнений, безусловный. По-моему, вы идете 
на верный проигрыш. Вы один из всех делаете 
большие ставки, и ваш риск не покрывается 
риском других. Верес. На отдыхе. ♦ Неизбеж
ный, неминуемый. За пятьдесят метров 
лезть на пулемет — верная смерть. В. Некр. 
В окоп. Сталинграда, ч. II, гл. 24. На верную
смерть ты пускаешься в путь, Твой тесть 
погубить тебя хочет. А. К. Толст. Канут. 
Лишь объятого горем великим меня надоумил 
Вовремя он корабля остроносого мачту руками 
В бурной тревоге схватить, чтоб погибели 
верной избегнуть. Жук. Одиссея, XIV, 310— 
312. 4. Согласный с действительностью, со
ответствующий ей. Товарищ Сталин говорил, 
что нет таких крепостей, которых бы не 
взяли большевики, — это абсолютно верно для 
всех областей нашей работы, чего бы мы ни 
коснулись. Киров, Статьи и речи 1934, 22. 
Изображу ль в картине верной Уединен
ный кабинет, Где мод воспитанник пример
ный Одет, раздет и вновь одет? Пушк. 
Е. О., I, 23. о В ё р н ы й чему-либо — соот
ветствующий чему-либо. Когда расходились на 
просторе «романтики», то все догадались, 
что стих Пушкина благороден, изящно прост, 
национально верен духу языка. Бел. Руѣск. лит. 
в 1842 г. (VIII, 10). Песни малороссийские., 
не отрываются ни на миг от жизни и всегда 
верны тогдашней минуте и тогдашнему 
состоянию чувств. Гог. О малор. песнях.
♦ Согласный с подлинником, точно соответ

ствующий ему (о рукописях, документах и 
т. п.). ♦ Правильный, точный, безошибочный. 
Верные часы. ° Гидрологи отмечают повыше
ние температуры и падение солености воды 
в заливе — верные приметы надвигающейся 
весны. Горбат. Большая вода. Уже давно про- . , _ . . .
шел тот срок, когда по самым верным расче- люди со мной. В. Некр. В окоп. Сталинграда, 
там людей, знающих эти дела, Кити должна ч. II, гл. 20. Вернёхонько, нареч. В просто- 
была родить. Л. Толст. Анна Карен., ч. VII, речии. Совершенно верно. А мужики гуськом 
гл. 1. Тут Чичиков вспомнил, что если прия- ; К дороге потянулися- Искать столба три
телъ приглашает к себе в деревню за пятнад- | дцатого. Нашли! — Молчком идут Пряме- 
цатъ верст, то значит, что к ней есть вер- хонъко, вернехонько По лесу, по дремучему, 
ных тридцать. Гог. Мертв, души, т. I, ' Считают каждый шаг. Некр. Кому на Руси.., 
гл. 2. [Печорин] не размахивал руками — Пролог. Верность, и, ж. 1. Постоянство

верный признак некоторой скрытности ха
рактера. Лерм. Максим Макс, о В сравне
нии. Домашний порядок, доселе верный как 
часы, совсем потерял черед под ее надзором. 
Марл. Лейт. Бел., VI.о Верный глаз, 
верная рука и т. п. [Райский] снял хол
стину с портрета Марфиньки.. и зажег 
свечу. — Да, похож! — сказал Марк.. — 
Очень хорошо бы... да... голова велика, плечи 
немного широки... «У него верен глаз!» поду
мал Райский. Гонч. Обрыв, ч. II, гл. 15. 
Хотя нельзя оспаривать, что для уменья 
хорошо стрелять нужны: острый, верный 
глаз, твердая рука и проворство в движе
ниях, но эти качества необходимы только 
при стрельбе пулею из винтовки или шту
цера. С. Акс. Зап. руж. ox. (VI, 23). □ В знач. 
сказ. Он [Алеша] снова и снова перечитывает 
эту строчку. Все верно, ни одной граммати
ческой ошибки. Горбат. Мое покол., гл. 3, 2. 
Верно, нареч. 1. Правильно, в соответствии с 
действительностью. Мне кажется, никто еще 
не описал верно любви и едва ли можно опи
сать это нежное, радостное, мучительное 
чувство. Чех. Ионыч, III. Он рассуждал 
о страстях верно, но не признавал над собой 

' их власти. Гонч. Об. ист., ч. II, гл. 1. [Пер
; вый гость:] Клянусь тебе, Лаура, никогда 

С таким ты совершенством не играла. Как 
роль свою ты верно поняла! Пушк. Кам. гость, 

I сн. II. ♦ Точно, безошибочно. Сосчитать
верно. Часы идут верно, о Каждый И чув
ствовал, и думал не однажды: Чтобы вернее 
сокрушить врага, Я все отдам, и даже бытие, 
О Ленинград, сокровище мое! Инбер, Пулк. 
мерид., гл. 4. Он [Мазепа], думой думу раз
вивая, Верней готовит свой удар: В нем не 
слабеет воля злая, Неутомим преступный 
жар. Пушк. Полтава, I. ♦Усилительно (при 
подтверждении чужих слов), о Совершенно 
верно. — Совершенно верно, Иван Ивано
вич,— мягко согласился Лукин, — «Кроме 
уверенности должно быть знание». Панфер. 
Борьба за мир, кн. I, ч. I, гл. 5. 2. Преданно. 
[Мать Алексашки] была., простая, здравая, 
трезвомысленная русская женщина, с отвагой 
в душе и с нежною способностью любить 
горячо и верно. Леек. Однодум, I. В темнице 
там царевна тужит, А бурый волк ей верно 
служит. Пушк. Руслан и Людм., I. 3. В 
знач. вводного слова. Должно быть, вероят
но; наверно. [Мери] говорит,что у тебя [Груш
ницкого] наглый взгляд, что ты верно о себе 
самого высокого мнения. Лерм. Кн. Мери. 
Постойте ж, я сыскал секрет,—Кричит 
осел: — мы, верно, уж поладим, Коль рядом 
сядем. Крыл. Квартет. □ В ер н ё е, вер
ней, сравн. степ. С знач. поправки, уточ
нения сказанного. Лучше сказать; точнее. 
Был путь по нефтепромыслам недолог, Вер
ней, казалось так. Щипач. В Суруханах. — Я 
вообще туго схожусь с людьми. Или, вернее, 
люди со мной. В. Некр. В окоп. Сталинграда, 

речии. Совершенно верно. А мужики гуськом
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в убеждениях, взглядах, отношениях и т. п.; 
преданность. Сила советского патриотизма 
состоит в том, что он имеет своей основой 
не расовые или националистические предрас
судки, а глубокую преданность и верность 
народа своей советской Родине, братское со
дружество трудящихся всех наций нашей 
страны. Сталин, 27-ая годовщ. Великой 
Окт. соц. револ. Доклад. . 6 ноября 1944 г. 
(О Великой Отеч. войне Сов. Союза, 160). 
Чтобы вести последовательную и выдержан
ную борьбу, партия пролетариата не может 
определять своей тактики от случая к слу
чаю. Она должна в своих тактических реше
ниях соединять верность принципам мар
ксизма с верным учетом передовых задач рево
люционного класса. Ленин, Революция учит 
(IX, 132). Нет ли у вас с собою кого-нибудь, 
на чью верность вы можете надеяться? Лерм. 
Вадим, XVI. ♦ Супружеская верность. Вер
ность тебе сохраняя, в жилище твоем Пене
лопа Ждет твоего возвращенья с тоскою ве
ликой. Жук. Одиссея, XVІ, 37—38. 2. Пра
вильность, полное сходство или соответствие 
чему-либо. Некоторые критики возлагают на 
обязанность артистов исполнятъ и истори
ческую верность лиц, с колоритом времени во 
всех деталях, даже до костюмов, т. е. до 
фасона платьев, причесок включительно. 
Гонч. Мильон терз. (XI, 151). Изображая 
отношения между влюбленными, наши ро
манисты большей частью рисовали нам сцены, 
созданные воображением, — сцены, за вер
ность которых не поручится ни сам автор, 
ни внутреннее чутье читателя. Писар. Пер
вые литер, on. (I, 241). Исторические произ
ведения Пушкина сильны общею психологи
ческою верностью характеров. Черныш. Соч. 
Пушк. (I, 289). о О переводах, копиях, пере
сказах и т. п. Г. Верг мало заботился о точ
ности перевода: кроме того, за верность мно
гих переводов он не может ручаться, потому 
что они сделаны не прямо с подлинника. 
Черныш. «Песни разных нар.»> Берга (I, 54). 
♦ Точность, безошибочность. Софья Алексе

евна играла на фортепиано с изумительною 
верностию; пухлые ее пальчики быстро бегали 
по клавишам и никогда не ошибались. Григор. 
Два ген., VIII. Мне должно было стрелять 
первому: но волнение злобы во мне было столъ 
сильно, что я не понадеялся на верность руки 
и, чтобы дать себе время остыть, уступал 
ему первый выстрел; противник мой не согла
шался. Пушк. Выстрел, І.оВ выражении. 
Для верности — для большей точности, 
безошибочности. [Филипп] осмотрительно по
дымает ноги и, балансируя, шествует дальше, 
для верности опираясь двумя пальцами об 
рейки. Федин, Пох. Евр., кн. II, гл. 7. Худо 
ли, хорошо ли мы ехали, можешь судить по 
маршруту, но, для верности, на каждый 
переход прикладывай верст по пяти. Гриб. 
Пут. зап., II. 3. Надежность, честное выпол- і 
нение. Верность аварского слова в горах ; 
обратилась в пословицу. Марл. Аммалат- і 
Бек, Ш. „

_ Др.-русск.: вѣркнъіи; Поликарпов, Леке. 1704: I 
верность, верный, вѣрнШ; Слов. Акад. 1891: в е р- j 
нёхонек. — Ср.: вёра, верить, невёр- 
н ы й, п р а В о в ё р н ы й. і

Вероломный, а я, о е; м е н, м н а, о. 
Нарушающий или склонный нарушать клятву, 
обещание, данное слово; коварный, измен
нический. Нельзя считать случайностью 
тот общеизвестный факт, что после времен
ного отхода, вызванного вероломным нападе
нием немецких империалистов, Красная 
Армия добилась перелома в ходе войны и пере
шла от активной обороны к успешному на
ступлению на вражеские войска. Сталин, 
Приказ НКО Імая 1942 (О Вел. Отеч. войне 
Сов. Союза, с. 51). Но ты, держащий гром и 
молнию в руках, Будь мирному певцу Тибуллу 
благосклонен! Ни словом, ни душой я не был 
вероломен. Батюшк. Элегия из Тиб. о В об
разной речи. Я не пойду туда, где камень 
вероломный, Скользя из-под пяты, с отвесных 
берегов Летит на хрящ морской. Фет, По
стой— здесь хорошо!.. [Чичиков] уподобил 
жизнь свою судну посреди морей, гонимому 
отовсюду вероломными ветрами. Гог. Мертв, 
души, т. II, гл. 1 (испр. ред.). ♦ Свойствен
ный вероломному человеку; изменнический, 
предательский. Вероломный поступок. ° Под
лое, вероломное нападение гитлеровской Гер
мании на Советский Союз прервало наше мир
ное строительство. Правда 1 ноября 1942. 
Передовая. Молю: улыбкой вероломной Не 
растравляй заснувших ран. Вяз. Желание. 
И каждый лестью вероломной Привлечь меня 
мечтал... Но в их толпе Эдвин был скром
ной: Эдвин, любя, молчал. Жук. Пустынник. 
Вероломно, нареч. Коварно. В то утро, 
двадцать второго июня, Николай Кораблев 
знал одно, что немцы вероломно напали на 
его родину. . Панфер. Борьба за мир, кн. I,
ч. I, гл. 2. Слушай, какую она вероломно при
думала хитрость. Жук. Одиссея, XXIV, 
126. аВеролбмный, о г о, м.; в е р о- 
л 6 м н а я, ой, ж., в знач. сущ. Веролом
ность, и, ж. Склонность к вероломству; 
коварство. Вероломство, а, ср. Нарушение 
клятвы, честного слова; вероломное поведе
ние. Пророческие слова Грибоедова сбылись. 
Он погиб под кинжалами персиян, жертвой 
невежества и вероломства. Пушк. Пу теш. 
в Арзр., гл. 2. О ком ты говоришь 
в посланье? О глупых судиях, которых 
толкованье Лишь косо потому, что их рас
судок кос. Где ж вероломство тут? Оно 
лишь там бывает, Где на доверенность 
прекрасныя души Предательством злодей 
коварный отвечает. Жук. Письма к Вяз. 
(I, 426). ° В е р о л б м с т в а, мн. {устар.) — 
вероломные поступки. Глас общий цену 
даст делам: Изобличатся вероломства 
[Бирона] — И на проклятие векам Пре
дастся раб сей от потомства. Рылеев,. 
Волынский. Вероломец, м ц а, м. Устар. 
Человек, нарушивший клятву, обещание, 
данное слово. Злой конец — началу злому. 
Право правящий Кронид Вероломцу страш
но мстит И семье его и дому. Тютч. 
Поминки.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 425: в е р о л о м
н ы й, л. 115: вероломство; Росс. Целлариус- 
1771, с. 82: вероломный, веролёмно. 
вероломство; Нордстет, Слов. 1780: веро- 
лбмен, в е р о л 6 м н о с т ь, вероломств о- 
вать. — Ср : вёра.
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Веронал, а, м. Белый кристаллический 
порошок, применяемый в качестве снотвор
ного средства (мед.). Когда ей [Лене] от бес
сонницы давали порошки веронала, она, сама 
не зная почему, складывала их в коробочку, 
Фадеев, Поел, из удэге, ч. I, гл. 22.

— Нов. эиц. слов. Брокг. и ЕФр.: веро
нал; Ушак. Толк. слов. 1934: веронйл. — 
Нов. лат. veronalпш.

Вероника, и, ж. Бот. Растение с мелкими 
голубыми цветками сем. норичниковых. 
В тех местах, куда проникали солнечные 
лучи, произрастала сибирская вероника 
с шестью сидячими (розеткой) продолговато
ланцетовидными листъямии бледнофиолетово
синими цветами, вроде остроконечных султан
чиков. Арсен. В горах Сихотэ-Алиня, гл. 2.

— Ср.-русск. (XVII в.): вероника; Нордстет, 
Слов. 1780: вероника. — Поздн. лат. veronica.

Вёролодббный, а я, о е; бен, б н а, о. 
Устар. Похожий на истину, правдоподобный. 
Очень возможно, что разговор этот был 
несколько прикрашен.., но в применении 
к Бурмакину он представлялся настолько 
вероподобным, что обошел всю округу и со
ставил предмет* обгцего увеселения. Салт. 
Пош. стар., XXIX. Давно уже ходил слух, 
будто Кази Мулла., вторгся в Кизляр.. 
Сначала вестъ эту считали несбыточною, но 
невероятное обратилось скоро в вероподобное, 
и наконец подтвердилось официально. Марл. 
Письма из Даг. (VI, 213). Вероподобие, я, 
ср. Устар. Сходство с истиной, правдоподо
бие, достаточное основание. Можно заклю
читъ с вероподобием, что пресечение торга на 
Кяхте на звериные промыслы не имело действия 
худого. Радищ. Письмо о кит. торге (II, 81).

* Слов. Акад. 1789: вероподобие, ве po
ll о д 6 б н ы й. г

Вероятный, а я, о е; тен, т н а, о. 
Возможный, представляющийся осуществи
мым. Рост противоречий внутри мировой 
системы финансового угнетения и неизбеж
ность военных столкновений ведут к тому, 
что мировой фронт империализма стано
вится легко уязвимым со стороны револю
ции, а прорыв этого фронта со стороны от
дельных стран — вероятным. Сталин, Окт. 
революция и тактика русск. коммунистов 
(VI, 370). О себе я не заботился. . 
И участь родителей моих не столько ужа
сала меня, как судьба Марьи Ивановны. I 
Я знал, что матушка была обожаема кре- I 
стьянами и дворовыми... Тут пощада была 
вероятна. Пушк. Кап. дочка, Проп. гл. ’ 
Другое же менее вероятное предание славит 
не мужество, а хитрость воеводы Чулкова. 
Карамз. И. Г. Р., т. X, гл. !.♦ Предпола
гаемый, возможный. «..Пиши мне на Север
ный флот, Полярное,. Это лишь вероятный 
адрес, но другого у меня пока нет». Кавер. 
Два капит., ч. VIII, гл. 17. Вероятно, нареч. 
(употр. в знач. вводного слова). Возможно, 
повидимому, наверно. Пока Букреев натя
гивал влажные сапоги, Батраков рассказывал 
о том, что, вероятно, Звенягин уже поднял 
корабли по тревоге; по огонькам заметно дви
жение. Первенц. Огн. земля, ч. I, гл. 12. Я 
взглянул на Катю., все, лицо ее и уши сплошь 
были залиты краской, вероятно вследствие 

сильного внутреннего волнения. Златовр. Зол. 
сердца, V. Ибрагим в рассеянии отвечал, что, 
вероятно, государь работает теперь на кора
бельной верфи. Пушк. Арап Петра В., III. 
оВероятнее, ср. ст. Д^ерь в дворниц
кую была притворена, но не на замке, стало- 
бытъ, вероятнее всего было, что дворник дома. 
Дост. Преет, и нак., ч. I, гл. 7. Из П. Б. 
[Петербурга] поеду или в чужие края, т. е. 
в Европу, или во свояси, т. е. во Псков, но 
вероятнее — в Грузию, не для твоих прекрасных 
глаз, а для Раевского. Пушк. Письмо Л. С. 
Пушк., 18 мая 1827. Вероятность, и, ж.
1. Данные для осуществления, достижения 
чего-либо; возможность, некоторая надежда. 
— Как ты думаешь? будет ли брат счастлив 
с Натальей?—Как тебе сказать... вероят
ности все есть... Тург. Рудин, XII. [Василь
ков Телятеву:] Позвольте просить вас по
знакомитъ меня с Чебоксаровыми. Хотя я 
имею мало вероятности понравиться, но 
надежда, знаете ли, никогда не покидает 
человека. А. Остр. Беш. деньги, д. I, явл. 1. 
о В выражениях. По всей вероятно
сти, по всем вероятностям (употр. 
в знач. вводного слова). Весьма возможно, 
повидимому. Вдруг Лайба поджала хвост 
и бросилась в глубину фанзы, — по всей веро
ятности, где-нибудь очень близко тигр прохо
дил, а может бытъ, и прямо залег в камнях, 
рассчитывая Лайбу схватить. Пришв. Жень
Шень, IV. По всей вероятности, художник 
здесь изобразил особенно прилежных детей, 
ибо все они ходили с книжками. Гл. Усп. 
Оч. перех. вр. (III, 13). Муж, которого она 
по всем вероятностям очень любила, умер 
очень рано. Леек. Кол. муж, VIII. ° Машем. 
Теория веро ятностп — отдел матема
тики, занимающийся изучением закономер
ностей в массовых явлениях, из которых 
каждое в отдельности представляется слу
чайным. 2. Устар. Предположение, гипо
теза. Историк не должен предлагать вероят
ностей за истину, доказываемую только яс
ными свидетельствами современников. Карамз. 
И. Г. Р., т. I, гл. 2. ВероЯтие, я, ср. Устар. 
То же, что вероятность в 1-м знач. Ужасно 
хочется узнать об Алеше: что он? как он? 
когда есть вероятие вас увидеть в Москве? 
Бородин, Письмо Е. С. Бородиной, 3 июля 
1866. о В выражениях. По всему веро
ятию, по всем вероятиям — то же, 
что по всей вероятности (употр. в знач. ввод
ного слова). Волокита [Владимир]., должно 
бытъ, был страшный и, по всем вероятиям, 
успевал. Тург. Льгов. По всему вероятию и 
должна была вся служба моя тогда кончиться 
либо тем, что меня на сражении где-нибудь 
убьют., или, по меньшей мере, должен 
буду служить до старости и дряхлости. 
Болот. Записки, II, 67 . о Сверх всякого в е
р о я т и я — вопреки всему возможному и 
ожидаемому. ♦ Допущение или предпо
ложение возможности чего-либо; правдо
подобие. Аппетит у ней [Веры Антоновны] 
превышал всякое вероятие. Ела она почти 
каждую минуту и все находила, что ото
щала. Некр. и Станицкий, Три страны света, 
Пролог. Говорят, человек, превосходящий меру 
всякого вероятия: десять миллионов, говорят, 
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нажил. — Какое десять! перевалило за сорок. 
Гог. Мертв, души, т. II. гл. 3 (первой, ред.). 
♦ Устар. Доверие. Сказывал мне один 

достойный вероятия человек, что в Америке 
родился уродливый ребенок. Писем. Тыс. душ, 
ч. I, гл. 4.

— Др.-русск.: гкрогаткнъін—достойный доверия; 
ср.-русск. (XVII в.): к-ЬроАтне: Вейсманнов Леке. 
1731, л. 735: вероятность; Росс. Целла
риус 1771, с. 82: вероятие, вероятность, 
вероятный, вероятно. — Ср.: неверо
ятный.

ВерСИФИК&ЦИЯ, и, ж. Литер. 1. 
Стихосложение. Русская версификация в сти
хах Дмитриева сделала значительный шаг 
вперед: в свое время они считались чрезвы
чайно гладкими и гармоническими. Бел. Русск. 
лит. в 1841 г. (VII, 17). 2. Составление 
стихов. Версификатор, а, м. Поэт, стихотво
рец, искусно владеющий техникой стиха. 
Вез сомнения, изменения г. Мея не вынуждены 
были условиями стихотворного размера: он 
весьма искусный версификатор. Доброл. Стих. 
Л. Мея (I, 547). о О стихотворце, стихи кото
рого малосодержательны. Версификаторский, 
прил.

— Эиц. леке. 1837: в е р с и ф и к а ц и я; Слов. 
Акад 1891: версификатор, версифи
каторский; Ломон., I, 35: версііФика- 
ц и я. — Лат. versificatio — писание стихов, 
стихосложение.

Вёрсия.и, ж. Одно из нескольких, отлич
ных друг от друга изложений или толкова
ний какоію-либо события. По другой версии, 
город был основан одним из московских вели
ких князей-собирателей. Мам.-Сиб. Мать- 
мач.. V.

— Слов. Акад. 1891: в ё р с и я. — Франц, ver
sion — перевод, от среднев. лат. versio — оборот.

Версій, ьт; мн. вёрсты, род. вере т, 
ж. 1. Русская мера длины, употреблявшаяся 
до введения метрической систехмы и равная 
500 саженям; более древняя верста—750 
или 1000 сажен. В поле вьюга— завируха, 
В трех верстах гудит война. Твард. Вас. Тер
кин, Два солдата. С версту пройдем—бу
дет на дороге деревня, а в ней—чайная, вот 
вы зашли бы, да попили чаю, и нам тоже поз
вольте. А так — ни вам, ни нам с лишком 
тридцать верст не одолеть! М. Горький, 
Лето (X, 105). В четырех верстах от меня 
находилось богатое поместье, принадлежащее 
графине В***. Пушк. Выстрел, II. о За 
версту, на версту — па расстоянии 
версты или вообше на далеком расстоянии. 
Уважали дядю Степу За такую высоту. 
Шел с работы дядя Степа — Видно было за 
версту. Михалк. Дядя Степа. Я писал вам.., 
как мы жадно бросились к берегу погреться 
горячим дыханием земли, как упивались за 
версту повеявшим с берега благоуханием 
цветов. Гонч. Фрег. Палл., т. I, гл. 1. Кроме 
немногих ракит., да двух-трех тощих 
берез, деревца на версту кругом не уви
дишь. Тург. Хорь и Калиныч. Увидя, что 
мужик, трудяся над дугами, Их прибыльно 
сбывает с рук.. Медведь задумал жить 
такими же трудами. Пошел по лесу треск 
и стук, И слышно за версту проказу. Крыл. 
Труцол. Медведь. 2. Устар. То же, что вор- )

; стовой столб. Проехавши пятнадцатую версту, 
он вспомнил, что здесь, по словам Манилова.

I должна быть его деревня, но и шестнадцатая 
верста пролетела мимо, а деревни все не было 
видно. Гог. Мертв, души, т. I, гл. 2. Ни огня, 
ни черной хаты... Глушь и снег... Нав
стречу мне Только версты полосаты Попа
даются од не. Пушк. Зимняя дор. о В сравне
нии. В жизни графа случаи блестящей карь
еры искусно были расставлены, как версты 
по шоссейной дороге. Григор. Гуттап. маль
чик, V. ♦ Переносно. О человеке высокого 
роста. [Анна Павл.:] Или ты за него [Каре
нина] замуж собиралась? [Саша:] Я?! За эту 
версту?! Да я скорее не знаю за кого выйду, 
но не за него. Л. Толст. Живой труп, д. II, 
к. 1, явл. 4. о Коломенская верста или 
с коломенскую версту — об очень высо
ком человеке (от очень высоких верстовых 
столбов, расставленных по дороге в село
Коломенское). 3. В языке каменщиков—ва- 
ружный ряд кирпичей или камней, по которым 

I равняют кладку. Верстовой, прил. В е р с т о- 
в ьі е столбы— придорожные столбы, расста
вленные с промежутком в одну версту и ука
зывающие расстояние до определенных пунк
тов. В это время навстречу путникам мелькнул 
полусгнивший верстовой столб, на котором 
едва можно было прочитать: «От Москвы 18, 
от станции Рудаки 3 версты». Салт. Путем- 
дор. Не весело ехать, целые сутки ехать 
по зеленоватому морю больших дорог, или, 
чего боже сохрани, загрязнуть на несколько 
часов перед пестрым верстовым столбом с циф)- 
рами: 22 на одной стороне и 23 на другой. 
Тург. Лебедянь. Вёрстный, а я, о е. Устар.

і Мерою в версту. Верстное расстояние, Версто- 
I мёр, а, .ч. Автоматический прибор, измеряю

щий пройденное экипажем расстояние в вер
стах по числу оборотов колеса.

I — Др.-русск.: ккрста; Поликарпов, Леке. 1704; 
BfpcTa: Нордстет, Слов. 1780: верстовый: 
Даль, Слов.: верстовой, вёрстный, вер-

I стокер; Слов. Акад. 1891: вёрстный, 
в е р с т у ш к а. — Ср.: повёрстный.

. ВерсіЙК,а, м. 1. Станок в виде прочного 
длинного стола с разными приспособлениями 
для неподвижного закрепления обрабатывае
мых частей пли предметов, употребляющийся 
в столярном, слесарном и других производ
ствах. Наклонившись над верстаком, Павлик 
обмеривал кронциркулем гипонку. Горбат. Мое 
покол., гл. 8. В довольно просторной избе он 
[Ванька] увидел пожилого, но еще молодцева
того солдата.., который, с рубанком в руках, 
стоял около столярного верстака по колено 
в наст руганных им стружках. Писем. Люди 
сорок, годов, ч. I, гл. 7. о В выражении. По
садить за верстак — обучить какому-либо 
рвхмеглу. А через год — посадили за верстак, и 
из него [Гришки] образовался уже настоящий 
портной. Салт. Мел. жизни (V, 292). 2. Техн. 
Деревянный помост около рабочей части 
стеклоплавильной печп, па котором произво
дится выдувание стекольных изделий. ♦Устар. 
Горн. Прибор для промывки руд; вашгерд. 
Верстачок, ч к а, м., уменьш. Василий 
Алексеевич работал мастером в модельном 
цехе, но и дома у него стоял верстачок, на ко
тором он постоянно что-то- строгал, вырезал
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выпиливал. Кавер. Откр. книга, гл. 35. Вер- 
стачвый, прил. Верстачная доска. Верстачные 
тиски.

— Вейсманнов Декс. 1731, л. 307: верстак; 
Росс. Целлариус 1771, с. 45: в е р с т й к; Слов. 
Акад. 1806: верстачёк; Слов. Акад. 1847: 
верстачный. — Нем. Werkstatt — мастерская.

1. Верстать, аю, аешь, несов., 
перех. Полиграф. Соединять отдельные части 
набора и разбивать их на равные полосы 
(страницы) определенного формата в той 
последовательности, в какой они должны 
быть даны в книге, газете,- журнале. 
— Василий Иванович, я тут не причем, в этом 
деле...— заговорил метранпаж..— Я вер
стаю набор и никак не могу знать, что мне 
дежурный сунет. М. Горький, Озорник. 
Верстйться, страд. Верстание, я, ср. Устар. 
То же, что верстка в 1-м знач. Посылаю., 
вместе с сим страховым письмом программу 
балета. Сделайте одолжение, сообразите его 
построже, и продержите сами корректуру, 
чтобы при верстании как-нибудь не наврали. 
Салт. Письмо Некрасову, 25 дек. 1867. 
Вёрстка, и, ж. 1. Заключительная стадия 
наборного процесса, состоящая в придании 
определенного размера полосам набора в гран
ках, имеющим произвольное число строк.
2. Сверстанный набор. Верстальщик, а, м. 
Наборщик, занимающийся версткой. Вер- 
стйтка, и, ж. Прибор для производства 
ручного типографского набора. [Наборщик] 
показал, мне, как держать в руке верстатку, 
потом — как заделывать строку. Горбат. Мое 
покол., гл. 3, 2.

Слов. Акад. 1789: верстёть, верста
ние; верстать (сущ.)\ Слов. Акад. 1806: 
верстать; Слов. Акад. 1847: в е р с т йт о чк а; 
Даль, Слов.: верстаться,.вёрстка; Толль, 
Слов. 1863 (доп.): верстатка; Слов. Акад. 
1891: вёрстка, верстатка, версталь
щик. — Ср.: ввёрстывать, довёрсты- 
вать, перевёрстывать, сверстать.

2. Верет^ТЬ, а ю, аешь, несов., 
перех. Истор. 1. Брать на военную службу 
(собственно: распределять сообразно с воен
ными нуждами). В смутное время правитель
ство крайне нуждалось в служилых людях, 
оно само приказывало разыскивать недорослей 
и верстать их. Сергеевич, Русск. юр. древн., I, 
7.<>Верстать в солдаты, в казаки. 
Не раз проносилась грозная весть, что всех 
безместных [бурсаков] будут верстать в сол
даты. Помял. Оч. бурсы, I. 2. Наделять, 
награждать за военную службу (сообразно 
с происхождением и заслугами). Верстапѵь 
поместьем, окладом. ° Евгалычев заявил при 
всем станичном сходе: — Великий государь 
Иван Васильевич не за бедность верстает 
дворян землею, а за доблесть в государствен
ной службе. Костыл. Ив. Грозный, кн. I, 
ч. I, гл. 12. 3. Устар, и обл. Урав
нивать, сравнивать, ставить в один ряд. 
Верстйться, несов. Истор. 1. Зачисляться 
на военную службу, набираться. 2. Награ
ждаться, наделяться поместьем за военную 
службу. 3. Устар, и обл. Равняться с кем- 
либо. Сам увлеку я награду твою, чтобы ясно 
ты понял, Сколько я властию выше тебя, 
и чтоб каждый страшился, Равным себя мне 

считать и надменно верстаться со мною! 
Гнедич, Илиада, I, 185—187.

— Ср.-русск. (XVI в.): верстати, верстатке а: 
Поликарпов, Леке. 1704: верст!» (в 3-м знач.): 
Росс. Целлариус 1771, с. 45: верстать 
в службу; Нордстет, Слов. 1780: верст&ние: 
Слов. Акад. 1789: верстйть, верстаться. — 
Ср.: навёрстывать, перевёрстывать, 
повёрстывать, подвёрстывать, раз
вёрстка, развёрстывать, свёрсты
вать.,

...Вёрстный и-верстный, а я, о е. 
Вторая часть сложных прилагательных, кото
рые в сложении с числительными указывают 
количество верст в чем-либо: трехвёрст
ный, пятидесятивёрстный, много
вёрстный ит. п. Тарантас, сильно по
страдавший от 4000-верстного пути по 
осенней дороге, был оставлен Чернышевским 
в Оренбурге. Черныш. Зап. по пов. пут. изд., 
(Литер, наследие, III, 17) ... вёрстка, и, ж. 
Вторая часть сложного слова, в сложении 
с числительным обозначающая географиче
скую карту с принятым в ней масштабом. 
Карта- трёхвёрстка, десятивёр
стка и т. п. — карта с масштабом 3, 10 
и т. д. верст в дюйме.

Вёртел, а, м.\ мн. вертела, б в.
1. Прут, на котором жарят мясо, поворачи
вая его над огнем. Когда он [Захар Абрамо
вич] женит кого-нибудь из своих внуков или 
выдает замуж внучку, то у него бывает пир 
на весь мир: жарят сотни гусей в печах, целых 
баранов и быков на вертелах. Гл. Усп. Письма 
с дор., X, 3. Голову снявши с быка и его рас
пластавши, на части Мясо они разрубили, и 
части, взоткнув их на вертел, Начали жаритъ. 
Жук. Одиссея, XIX, 421—423. 2. Анатп. 
То же, что вертлюг в 1-м знач. Вертельный. 
прил.

— Др.-русск.: ккртълъ; ср.-русск. (XVII в.): 
кіртелкнкін; Вейсманнов Леке. 1731, л. 107: вер
телъ; Росс. Целлариус 1771, с. 45: вёртель: 
Слов. Акад. 1806: вёртел, вёртельный.

Вертеп, а, м. 1. Устар. Пещера. 
Когда-то, в старину, Лев с Барсом вел пре
долгую войну За спорные леса, за дебри, за 
вертепы. Крыл. Лев и Барс. Христианское 
общество вначале было смиренно, кротко, 
скрывалося в пустынях и вертепах. Радищ. 
Пут. из Пет. в Москву (I, 189). ♦ Устар., 
в просторечии и обл. Овраг. — Где ж ты 
это был-mo? а? .. словно леший какой выпач
кался, право! .. — Расшибся... ох! .. в вер
теп упал, расшибся. . . Григор. Переселенцы, 
ч. I, гл. 10. Езда была все горами, с горы 
на гору, и мы то въезжали на высочайшие 
места.., то опускались в глубокие вертепы 
и долины. Болот. Зап., II, 991. 2. Притон, 
убежище продажных женщин, преступников. 
[Редозу бов:] Будь свидетелем, Павлин... 
давеча сына сманили... напоили... теперь 
дочь. Здесь—вертеп, да! М. Горький, Вар
вары, д. II. Все в доме [ОбломовыхJ и в де
ревне, начиная от барина, жены его и до дю
жего кузнеца Тараса — все трепещут чего-то 
в темный вечер: всякое дерево превращается 
тогда в великана, всякий куст—в вертеп 
разбойников. Гонч. Обломов, ч. I, гл. 9.
3. Устар. Ящик с кукольным театром для
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представления сцен церковно-библейского со
держания. В торжественные дни и праздники 
семинаристы и бурсаки отправлялись по домам 
с вертепами. Гог. Вий. Представление, ра
зыгрываемое в указанном кукольном театре. 
Вертепный, прил. Вертепник а, м.; вертеп
ница, ы, ж. Устар. Обитатель, обитатель
ница вертепа; отшельник, отшельница.

— Церк.-сл. п др.-русск.: вркткпъ (сад в 1-ы 
знач.), вркть.пкнъін; др.-русск.: вкртьпъ, вкртвпныи; 
Поликарпов, Леке. 1704: вертепъ, вертепный, верте
пистый, вертепецъ; Нордстет, Слов. 1780: вер- 
тёп ч и к; Слов. Акад. 1789: вертепник; 
Слов. Акад. 1806: вертепница.

Вертеть, верчу, вертишь и вер
тишь, несов., перех. и неперех. 1. Перех. 
Приводить в круговое движение; вращать. 
Другая работа, на которую я посылался,— 
в мастерской вертеть точильное колесо. 
Дост. Зап. из Мертв, дома, ч. I, гл. 7. 
[Хозяйка] опять заботливо принялась вер
теть ручку кофейной мельницы, и локоть 
ее так проворно описывал круги, что у Обло
мова рябило в глазах. Гонч. Обломов, ч. III, 
гл. 4. [Ананий Яковлев:] Поставят, спокой
ным манером, машину в нутро корабля; она 
вертит колеса. Писем. Горькая судьб., д. I, 
явл. 2. ♦ Кружить (в танцах). Я [Яков 
Бровкин], брат, отпетый. На дуре какой- 
нибудь неграмотной не женюсь, мне с та
кой разговаривать не о чем. А с белыми 
ручками боярышня, которую вертишь на 
ассамблее,., сама за меня не пойдет. А. Н. 
Толст. Петр I, кн. III, гл. 2. Или ты 
полагаешь, что мы [женщины] рождены для 
того только, чтоб нас на бале вертели в эко
сезах, а дома заставляли вышивать по канве 
собачек? Пушк. Рославлев. 2. Перех. и непе
рех. Двигать, поворачивать в разные сто
роны. Иван Кузьмич вертел в руках шесте
ренку с такой осторожностью, как будто 
она была из тончайшего хрусталя. Панфер. 
Борьба за мир, кн. I, ч. I, гл. 1. Мальчик чи
тал, вертя в руке и стараясь оторвать чуть 
державшуюся пуговицу курточки. Л. Толст. 
Анна Карен., ч. I, гл. 19. Вот за ларец при
нялся он; Вертит его со всех сторон И голову 
свою ломает. Крыл. Ларчик, о Образно. [Гон
чаров] не поражается одной стороною пред- ( д д . ,
мета, одним моментом события, а вертит . действительно добрались до выселков, 
предмет со всех сторон, выжидает совершения 1 " —
всех моментов явления, и тогда уже присту
пает к их художественной переработке. 
Доброл. Что такое облом.? (III, 159). о В вы- 
раж. Как ни верти — как бы ни было, 
все-таки. Видите, Мересьев, я не хочу гово
ритъ вам комплимент, но, как там ни верти, 
ведь вы единственный в мире человек, без ног 
управляющий истребителем. Б. Полев. Пов.
о наст, чел., ч. III, гл. 10. о В е р т ё т ь чем- , х ж , .... ________
либо. [Фома] вертел головой, чтобы сдвинуть блещет Озарена роскошным зимним днем; 
воротник под подбородок, и— не мог сделать Замерзших окон стекла серебрятся; В лучах 
этого. М. Горький, Фома Горд., XIII. Очков пылинки светлые вертятся. Лерм. Сашка, I, 
с полдюжины себе она [Мартышка] достала; ; стр. 123. о В выражениях. Вертеться 
Вертит Очками так и сяк: То к темю их "
прижмет, то их на хвост нанижет, То их 
понюхает, то их полижет. Крыл. Март, и 
Очки, о В выражениях. В е р т ё т ь хвостом — 
вилять хвостом (о собаках). Собаки с преуве
личенной быстротой вертели хвостами в ожи-

дании овсянки. Тург. Льгов. ♦ Переносно (о че
ловеке). В просторечии. Лукавить, действо
вать с увертками; заискивать. [Подхалюзин:] 
Только, Сысой Псоич, уж хвостом не вертеть 
туда и сюда, а ходи в аккурате: попал на эту 
точку— и вертись на этой линии. А. Остр. 
Свои люди.., д. II, явл. 5. о В просторечии. 
Вертеть языком — много говорить, бол
тать, говорить лишнее. 3. Неперех. В про
сторечии. Распоряжаться кем или чем-либо 
по своему усмотрению; командовать.— Муж 
тебе, баба, не игрушка, вертеть им тоже 
нечего.. Коли муж, уваженье к нему надо 
иметь. Горбат. Большая вода. Я [Юлочка] 
не прежняя беззащитная девочка, которою 
вы [Долинский] могли вертеть, как хотели. 
Леек. Обойденные, ч. III, гл. 1. У нас часто 
встречаются бабы, которые вертят и хозяй
ством, и мужем, любо смотреть, как распо
ряжаются! Григор. В ожид. парома, о В вы
ражении. Вертеть делами. [Верхолеті] 
Где служит он [Честон]? и чем? [Чванкина:] 
Делами там вертит как-будто бы мячем. 
Такой учтивец он! Такой ко всем при- 
ветник И в городе у нас коллеэісский он 
советник. Княжн. Хвастун, д. III, явл. 6. 
4. Перех. Сверлить, провертывать (об отвер
стиях). Вертеть отверстие шилом, бура
вом. ° — Это ты стало-бытъ теперь на 
охоту за мужиком едешь? Обмеривать, обве
шивать? Под весы колушки подставлять? 
в мерках дырки вертеть? Гл. Усп. Из пут. 
зам., I, І.оВертёть папиросу, цыгарку 
и т. п. — свёртывать, скручивать. [Емельян 
Пиляй] замолчал и медленно стал вертеть 
папироску. М. Горький, Ем. Пиляй. Народ 
да и вообще все Испанцы всегда сами вертят 
себе сигаретки, и с удивительным искусством. 
В. Боткин, Письма об Исп., 83. Верть, отглаг. 
междом. Обозначает быстрый поворот дви
жения; употребляется в знач. сказуемого: 
быстро повернул. Мужик потолокся на месте 
и верть назад. Тург. Степной кор. Лир, 
XXVI. Вертеться, несов. 1. Находиться в кру
говом движении; вращаться, кружиться. На 

I фабрике идут шум и стук. . , там вверху 
1 неустанно, неутомимо, неугомонно вертится 
I какое-то маленькое колесцо, вертится ужасно 
I проворно. Гл. Усп. Один на один, II. Мы 
\ ___ " \ , хотя
правое переднее колесо едва держалось и не
обыкновенно странно вертелось. Тург. Касьян 
с Крас. Мечи, о О крыльях мельницы, стрел
ках часов и т. п. Переехали мост через 
Яузу, где на крутом берегу вертелись сотни 
небольших мельниц. А. Н. Толст. Петр I, 
кн. I, гл. I, 5. о О пыли, песчинках и т. п. 
В одну минуту стало темнее; пыль, вертясь, 
поднялась столбом кверху. Некр. и Стаииц- 
кий, Три страны света, ч. I, гл. 3. Светелка

_ Вертеться
вьюном, юлою, волчком — быстро вертеться. 
[Мужики] принялись трепать и гладитъ пса. 
Он вьюном вертелся от благодарности. Федин, 
Пох. Евр., кн. II, гл. 10. Первый раз он 
[кн. Андрей] испытал это чувство [страха 
смерти] тогда, когда граната волчком вер-
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спелась перед ним, и он смотрел на жнивье, 
на кусты, на небо, и знал, что перед ним 
была смерть. Л. Толст. Война и мир, т. IV,
ч. I, гл. 16. ♦ Кружиться в танце, танце
вать. Мне грезился какой-то бал. . Танцую
щие пары вертелись у меня перед глазами 
и постоянно закрывали собой огонъ. Арсен. 
В горах Сихотэ-Алиня, гл. 3. В зале, которая, 

.казалось, вся дрожала от оглушительных 
звуков вальса, вертелись две пары. Купр. 
Поединок, IX. о В выражениях. Вертеться 
как белка в колесе—об усиленной, непре
рывной, обычно бесплодной работе. Пружин- 
кин в пылу усердия не замечал, что, исполняя 
поручения генеральши, он без отдыха вер
тится, как белка в колесе. Мам.-Сиб. Име
нинник, XII. о Что-либо вертится в го
лове, на уме — что-либо неотступно приходит 
в голову, на ум. Вертелся в голове сумбурный 
сон, который ночью несколько раз обрывался 
пробуждениями, чтобы снова тянуться в тя
желом забытьи. Федин, Первые радости, гл. 27. 
•С неотразимой навязчивостью вертелась в го
лове [Клима Самгина] мысль, что Макаров 
[товарищ] живет с Лидией. М. Горький, 
Жизнь К. Самгина, т. I, с. 201. Дорогою 
из Дрездена в Карлсбад доделал я куплеты, 
которые уже давно вертелись в голове моей. 
Вяз. Стар. зап. книжка (X, 46). о Вер
те т ь с я в голове, на языке — о чем-либо 
знакомом, хорошо известном, но забытом 
в данный момент. [Бахмутов] сидел и старался 
припомнитъ, как ее фамилия.. Фамилия 
вертелась у него на языке, как это иногда 
случается, но он не мог ее назвать. Мам.-Сиб. 
Темная вода, II. Кажется, что так легко 
припомнитъ [какие это звуки], так и вер
тится в голове, мучительно близко вертится, 
а что именно — не знаю. Никак не схва
титъ... Гаршин, Художники, VIII. о Разго
вор вертелся около, вокруг чего, на 
чем-либо — относился к определенной теме. 
Разговор., вертелся вокруг событий последних 
дней. Шолох. Тихий Дон, IV, II. Разговор 
вертелся на той современной сплетне из выс
шего управления, в которой большинство 
людей видит обыкновенно самый важный инте
рес внутренней политики. Л. Толст. Война 
и мир, Эпилог, ч. I, гл. 14. Раздался продол
жительный звонок по коридору. Арестанты 
уже разговаривали. Разговоры вертелись около 
острожной жизни и воспоминаний прошлого. 
Рѳшетн. Где лучше? XII. ♦ Переносно. Быть 
основанным на чем-либо. Как современная 
наша драма, так и комедия и водевилъ вер
тятся на эффектах, конечно, весьма незатей
ливых и невинных, но тем не менее пустых 
.и ничтожных. Бел. Алекс, театр (IX, 274). 
Между мастерскими чертами этой пре
лестной комедии — недоверчивость Чацкого 
е любви Софии к Молчалину прелестна! — и 
как натурально! Вот на чем должна была 
вертеться вся комедия. Пушк. Письмо Бесту
жеву [после 25 янв. 1825]. 2. Поворачиваться 
в разные стороны, из стороны в сторону. 
После Понтеббе стали быстро спускаться. 
Поезд вертелся, как угорелый, проскакивал 
бесчисленные тоннели, опятъ вылетал наружу 
м мчался по краям обрывов. Остроум.-Лебед. 
Автобиография, Зап., т. II, гл. 3. Пловцы

7 Словарь русск. лит. яз., II 

с шестами в руках, вертясь на своих плотах, 
стремительно вынеслись из-за поворота речки 
и неслись к мосту. Гл. Усп. Кой-про-что, IX, 
3. о Вертеться перед зеркалом, трюмо 
и т. п. — охорашиваться; наблюдать за своей 
внешностью. Параша [горничная графини], 
окончив свою должность при туалете, вышла; 
но графиня все вертелась еще перед трюмо 
в прелестном утреннем платье. Марл. Испы
тание, IV. Беспокойно сидеть, стоять, пово
рачиваясь в разные стороны. Любочка и Ка
тенька беспрестанно подмигивали нам, вер
телись на своих стульях и вообще изъявляли 
сильное беспокойство. Л. Толст. Детство, V. 
[Земский ярыжка] беспрестанно вертелся на 
скамье, потирал руки и казался отменно 
довольным. Загоск. Юр. Милосл., ч. I, гл. 2. 
3. Постоянно переменяя место, находиться, 
проводить время где-нибудь вблизи, около 
кого-, чего-либо. Старший, Коля, все больше 
вертелся около матери. Панфер. Борьба 
за мир, кн. I, ч. II, гл. И. Целый день она 
[девушка] вертелась около моей квартиры: 
пенье и прыганье не прекращались ни на 
минуту. Лерм. Тамань. Когда встали из-за 
стола, Антон Пафнутъич стал вертеться 
около молодого француза, покрякивая и от
кашливаясь, и наконец обратился к нему 
с изъяснением. Пушк. Дубровский, X. о В ер- 
т ё т ь с я на глазах, на виду и т. п. у кого- 
либо. Пока седлали лошадь, Левин опять 
подозвал вертевшегося на виду приказчика, 
чтобы помириться с ним. Л. Толст. Анна 
Карен., ч. II, гл. 13. Даже рискуя надоесть 
матери, он [Порфиша] постоянно вертелся 
у нее на глазах. Салт. Госп. Гол., I. Вра
щаться в какой-либо среде. Человеку, как 
Авенир Михайлович, который с самого дет
ства, можно сказать, вертелся между одними 
князьями да графами, согласитесь сами, не 
совсем прилично мешаться во всякую компа
нию. Григор. Зимний вечер, V. 4. В про
сторечии. Прибегать к уловкам; скрывать, 
хитрить. [Тит Титыч:] Барышня, выдавай 
Андрюшку! Да не вертись, видищъ я сам 
за ним пришел; я шутить не люблю, у меня 
слово—закон. А. Остр. В чужом пиру.., 
д. I, явл. 7. о Как ни вертись. А еще 
вот что, Лойко: все равно, как ты ни вер
тись, я тебя одолею, моим будешь. М. Горь
кий, Макар Чудра. ♦ Выпутываться, искать 
выхода из затруднительного положения, изво
рачиваться. [Лиза: ] Сюда ваш батюшка зашел, 
я обмерла, Вертелась перед ним, не помню 
что врала. Гриб. Горе от ума, д. I, явл. 3.
5. Страд. Верчение, ь е и (устар.) вертё- 
ние, я, ср. Замок сей был очень курьёзен. 
На колесах оного, вертящихся кругом, изобра
жены были литеры и из оных можно было 
чрез вертение набирать до 4000 разных слов 
и имен. Болот. Записки, II, 747. Верченый, 
а я, о е. 1. В просторечии. Ветреный, легко
мысленный, непоседливый. — Где ж Марфа 
Васильевна?.. я побегу... — Погоди, имей 
терпение!.. они у меня не такие верченые! — 
сказала бабушка. Гонч. Обрыв, ч. III, гл. 18.
2. В просторечии. Крученый (о самодельных 
папиросах). [Рыбак] с хвастливой небреж
ностью раскуривает верченую папиросу. Купр» 
Листригоны, IV. 3. Устар. Жареный на вер
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теле. [Субочевы] ели все старинные кушанья: 
сырники, пигусы, солянки, рассольники, сала
маты, кокурки, кисели, взвары, верченую 
курятину с шафраном, оладьи с медом. Тург. 
Новь, XIX. Вертельный, а я, о е. Служа
щий для сверления отверстий в чем-либо 
(техн.). Вертельный станок. Вертин, а, м. 
В просторечии. 1. Неспокойный человек, 
непоседа. Учитель пожурил:—Что ж ты, 
братец, а?.. Смелее надо...— Ты бы погля
дел, какой он дома вертун, — опятъ не утер
пел Калеба. Вольнов, Пов. о днях моей 
жизни, кн. I, гл. 7. — Экой же ты вертун! 
захихикал Порфирий, — да с вами, батюшка, 
и не сладишь. Дост. Преет, и нак., ч. IV, гл. 5.
2. Голубь особой породы, который во время 
полета перевертывается через голову или 
крыло; турман. На двух концах двора стояли 
две голубятни: в одной водились чустые, в дру
гой вертуны или турманы. Даль, В. С. Чай
кин, XI. 3. В просторечии. Вращающееся 
приспособление для регулирования притока 
наружного воздуха; вентилятор. [Павел 
Маков] прижался к стеклу лицом и начал, 
как всегда делал это, часто и дробно бараба
нитъ пальцами по жестяной трубе форточки, 
вертун в ней был выломан. М. Горький, Мор
довка. ♦ Вращающееся украшение верхушек 
мачт, крыш и т. п., которое показывает направ
ление ветра; флюгер.—На иных [судах] паруса 
кумачом оторочены, мачты-дерева вертунами 
золочеными украшены: где — стрела, где — 
петух, где — рука с мечом, это — чтобы 
ветер показывать, а больше — для красы. 
М. Горький, Жизнь М. Кожем. (XI, 122). 
4. Круговое движение воды в реках на боль
шой глубине; водоворот. [В Шексне] везде 
омута, вертуны... Мы и купатъся-то бо
имся... Гл. Усп. Оч. перех. вр. (III, 254). 
Вертунья, и, ж. Очень подвижная женщина, 
девушка. Вертушка, и, ж, 1. Название раз
ного рода вертящихся предметов и инстру
ментов (в просторечии). Широкоплечий гость 
долго и хитросплетенно объяснял устройство 
вертушки, инструмента весьма похожего на 
рулетку. Гл. Усп. Кой-про-что, VIII, 2. 
♦ Детская игрушка, похожая на мельничное 
крыло и вертящаяся на оси от ветра. ♦ Аппа
рат автоматического телефона. 2. В е р- 
т ушка, ж. и м. В просторечии. Ветреный, 
легкомысленный, непостоянный человек 
(обычно о женщине). Старуха враждебно 
молчала. Не нравилась ей тоненькая вертушка 
[Тоня].' чай пила она не с блюдечка, а прямо 
из чашки маленькими гло?пками.., дрыгала 
ногой под столом, насмешливо оглядывала и ее, 
старуху, и старую мужицкую избу. Невер. 
Полька-маз., II. Татьяна Марковна просто 
не любила [Крицкую], считала пустой вер
тушкой. Гонч. Обрыв, ч. I, гл. 11. 3. В про
сторечии. Самодельная папироса. Мужчины., 
гакурили самодельные вертушки из дешевого 
табаку и надымили до того, что Пружин- 
кин закашлялся, как попавший в овин теленок. 
Мам.-Сиб. Именинник, ѴШ. Вертячка, и, ж.
1. В просторечии. Легкомысленная, ветреная 
женщина. Она баба славная, еертячкатолько!.. 
М. Горький, Мальва. 2. Тяжелое заболева
ние животных, преимущественно овец, внешне 
выражающееся в верчении заболевшего жи- 

! вотного на одном месте до полного изнемо
жения и смерти. 3. Вертячки, мн. — 
семейства мелких водяных жуков, близких 
к плавунцам. Вертихвостка, и, эю. 1. В про
сторечии. Очень бойкая, подвижная, ветре
ная женщина. Какой надо быть, прости гос
поди, вертихвосткой, чтобы написать такое 
письмо незнакомому, да еще женатому чело
веку! Чех. На даче. 2. Зоол. Ящерица сем. 
агам.

— Др.-русск.: ккрт’ктн, ккртѣтнел, ккртіаін^; 
Поликарпов, Леке. 1704: керч$-, вертѣніе, верчінй; 
Росс. Целлариус 1771, с. 45: вернуть, в е р- 
т ё т ь с я, вёрченпый, вертушка (во 2-м 
знач.); Нордстет, Слов. 1780: вертушка 
(игрушка), вертепный, верчение, вер- 
ч ё и тг ы й; Слов. Акад. 1789: верчен ы й, 
в е р т я ч и й; Слов. Акад. 1847: вертун 
(во 2-м знач.); Даль, Слов.: в е р т ё л ь и ы й, вер
тунья, вер т я ч к а; Ушак. Толк. слив. 1934г 
в е р т ь, вертихвостка.— Ср.: верткий., 
в е.р т л ю г, в е р т л я в ы й, в е р т о л ё т, в е р т о
прАх; ввёртывать, вывёртывать, 
довёртывать, завертёть, завёрты
вать, и з в ё р т ы в а ть с я, навертёть, 
навёртывать, наверчивать, надвёр
тывать, обвёртывать, отвёртывать, 
перевёртывать, переверчивать, по
вёртывать, подвёртывать, привёр
тывать, провёртывать, развёрт ы.- 
вать, разверчивать, свёртывать, 
увёртывать.

Вертикйлъ, И, ж. Прямая, направле
ние которой совпадает с направлением отвеса; 
иначе: вертикальная, или отвесная, липияі 
(противополагается горизонтали). [Мересьев] 
бросил свою машину по вертикали вниз и при
бавил- газу. Самолет, увлекаемый собственной 
тяжестью, помноженной на инерцию и на 
полную мощь мотора, ..канул камнем... 
Б. Полев. Пов. о наст, чел., ч. IV, гл. 5. Вер
тикальный, а я, о е. Отвесный, перпендику
лярный к горизонтальной плоскости (проти
вополагается горизонтальному). Берег у воды 
плоский, песчаный. Дальше—высокий, почти 
вертикальный обрыв. В. Некр. В окоп. Сталин
града, ч. I, гл. 19. Ужасно было переходить 
горячую, открытую равнину, под вертикаль
ными, полуденными лучами солнца. Гонч. 
Фрег. Палл., т. I, гл. 4. ♦ Идущий кверху (или 
сверху вниз), отвесно. Между бровями на лбу 
появилась [у Грушеньки] небольшая верти
кальная морщинка, придававшая милому лицу 
ее вид сосредоточенной в себе задумчивости,, 
почти даже суровой на первый взгляд. Дост. 
Бр. Кар., кн. XI, гл. 1. о В специальной: 
терминологии. Астрон. Вертикальный 
круг — всякий круг небесной сферы, прове
денный через зенит перпендикулярно к гори
зонту. ° Геодез. Вертикальный круг — 
прибор для определения углов, лежащих 
в вертикальной плоскости (употребляется 
при геодезической съемке), о Матем. В е р^ 
т и к а л ь и ы е углы — противоположные- 
углы, у которых вершина общая, а стороны 
одного являются продолжением сторон дру
гого. Вертикальная линия отвес
ная линия, вертикаль. Вертикал ь н а я 
плоскость— плоскость, проходящая через вер
тикальную линию данного места, о Техн~
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В е р т и к а л ь н ы й двигатель — двигатель Слов. Акад. 1806: в е р т л у ж н ы й; Ку горн, 
с вертикально расположенными цилиндрами, j Новое крепостное строение. . 1709, с. 13: 
Вертикально, нареч. В блиндаже горел един- ■ вертлу жок. —Ср.: вертеть.

_____________ м -____ _____________~ ____________ _____ ____ ТЭл-пттгатзитт/ п ст л о • тт .1 т> тг л п Я Г»ственный электрический фонарик. Свет его 
был вертикально устремлен вверх. Березко, 
Ночь полков., XI. Вертикальность, и, ж. 
Вертикал, а, м. 1. Астрон. Большой круг 
небесной сферы, проходящий через точку 
зенита. 2. Астрон. Инструмент для измере
ния высоты светил; вертикальный круг.
3. Устар. То же, что вертикаль.

— Нордстет, Слов. 1780: в е р т и к іі л ь п о, 
вертикальны іі; Энц. леке. 1837: в е р т и- 
к а л; Слов. Акад. 1847: ’в е р т и к а л ь н о с т і», 
в с р т и к й л; Арифметика Магницкого 1703, е. 
223: вертикальный. — Лат. verticals, от ver
tex — вершина, макушка.

Верткий, а я, о е; т ок, т к а, о. 
В просторечии. 1. Проворный, ловкий, изво
ротливый. [Мересьев] разглядел врага. Это 
были истребители-гиту рмовики.. «фокке- 
вульф-190», сильные, вёрткие машины.. Б. По- 
лев. Пов. о наст, чел., ч. IV, гл. 3. Он человек 
верткий, вывернется. Даль. Слов. ♦ Извили
стый (о реке). Из университетского сада плы
вут легкие ароматы цветущих деревьев, снизу, 
от шумливой, верткой речонки тянет холод
ком и влагой. Федин, Гор. и годы (II, 82).
2. Неустойчивый, валкий (о судне, лодке). 
На верткой лодке под парусом не пускайся. 
Даль, Слов. Вёрткость, и, ж. Вертоватый, 
а я, ое; ват, вата, о. Ловкий, уверт
ливый; бойкий, свободный в речах. Не верив
ший ни одному слову вертоватого солдата, 
старик на время как будто отмякал и оэіси- 
влялся. Мам.-Сиб. Три конца, ч. VI, гл. 3.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 194: верткий: 
Росс. Целлариус 1771, с. 45: вёрткий: Слов. 
Акад. 1789: в ё р т к о с т ь. — Ср.: вертеть.

ВертЛЮГ и (устар.) вертлуг. а, м.
1. У позвоночных животных п у человека 
бугор в верхней части бедренной кости, слу
жащий для прикрепления мышц бедра. 
Если бы вместо его [камердинера] бледной 
и сухопарой фигуры внезапно предстали перед 
вами изумительно-широкие скулы и неверо
ятно-тупой нос молодого дюжего парня, 
только-что взятого барином от сохи.., 
вы., охотно бы подверглись опасности ли
шиться вместе с сапогом и собственной вашей 
ноги вплоть до самого вертлюга... Тург. 
Бурмистр. 2. Техн. Соединение двух предме
тов или частей механизма, путем особою 
приспособления, которое в одном предмете 
укрепляется неподвижно, а в другой вхо
дит и служит осью для' вращения; поворот
ная часть или ось у колес и других вращаю
щихся механизмов или предметов. Метала, 
бомбы прислуга бронепоезда, и пулеметы 
злобно врагцалисъ на вертлюгах. Первенц. 
Кочубей, гл. 28. ♦ Вращающаяся скоба в 
якорном канате или другой цепи, которая 
не дает цепи перекручиваться. Вертлюжок 
и (устар.) вертлужбк, ж к а, м., уменьш. 
Вефтлібжный и (устар.) вертлужный, прил.

— Ср.-русск. (XVI—XVII вв.): кертлБгъ и верт
люгъ, кертл&кнъін; Росс. Целлариус 1771, с. 45: 
вертлюг (бурав), вертлюжок; Нордстет. 
Слов. 1780: вертлуг (бедро), вертлюг 
(бурав); Гейм, Слов. 1799: в е р т л ю ж п ы й:

Вертлявый, а я, ое; л я в, л я в а, о. 
Быстрый в движениях, слишком подвижной. 
[Пекарь Пашка Цыган] поджарый и вертля
вый, напоминает трактирного танцора, и 
жалко видеть на его стройных ногах тяже
лые, точно из чугуна литые опорки. М. Горь
кий, Хозяин (XII, 153). Когда экипаж въехал 
на двор, господин был встречен трактирным 
слугою, или половым, как их называют в рус
ских трактирах, живым и вертлявым до такой 
степени, что даже нельзя было рассмотреть, 
какое у него было лицо. Гог. Мертв, души, 
т. I, гл. 1. о Образно. На тихий звук свирели 
В уютный домик мой Вертлявою толпой 
Утехи налетели И весело обсели В нем все 
углы, мой друг. Рылеев, Пустыня. ♦ Неустой
чивый (о лодке, челноке). Стоя на палубе 
вертлявого челночка и управляясь одним вес
лом, он [Гришка] как вьюн вилял между узень
кими промежутками быстро несущихся рас
шив, всех удивляя своею смелостью и удалью. 
Григор. Рыбаки, VIII. Охота [с острогою] 
производится на лодке небольшой, но и не ма
ленькой: лодка должна быть легка, ходка, но 
не качка и не вертлява и довольно глубока. 
С. Акс. Зап. об уж. рыбы (V, 149). +0 живой, 
игривой девушке. Через дворы поминутно пере
бегают вертлявые горничные с утюгами, шеми
зетками, юбками и крахмалом, взятым в лав
чонке. Григор. Просел, дор., ч. II, гл. 17. 
Девушки простые, невинные, чистосердеч
ные..— вот, кажется, ее роли. Зато верт
лявую плутовку Машу она [г-жа Златополь
ская] не могла представить с таким успехом. 
С. Акс. «Модная лавка» Крыл. (IV, 397). 
Вертлявость, и» э/с. В ег0 [Яковлева] дви
жениях замечается вертлявость, доходящая 
до того, что он не прочь и пофиглярничать. 
Решетн. Свой хлеб, II. В приемах его [капи
тана] не было модной вертлявости; в нем 
заметна была даже какая-то крутость, ка
кая-то дикость. Марл. Фрег. Над. (VII, 21).

— Др.-русск.: кірктлнкъ; Нордстет, Слов. 1780: 
вертлявость, вертливый; Слов. Акад. 
1789: вертляность, вертляный; Слов. 
Акад. 1847: вертлявость, вертлявый.— 
Ср.: вертеть.

Вертоград, а, м. Устар, (из церк.). 
Сад. Посмотри в свой вертоград: В нем нар
цисс уэіс распустился; Зелен кедр; вокруг 
обвился Ранний, цепкий виноград; Яблонь 
в цвете благовонном, Будто в свежем серебре. 
А. Майк. Вертоград. [Капиллана:] Прекрас
ный я себе предвозвещала день, и Вертоград 
уж мой бросал прохладну тень. Держ. Ата- 
бал ибо, Д. I, явл. 5. о Образно. Катерина 
Дементьевна с юношеских лет посвятила свою 
особу возделыванию вертограда добродетелей, 
к которым, как дама, оскорбленная судьбой, 
питала чрезмерную склонность. Салт. Губ. 
оч. (1, 198). Вертоградный, прил.. Вертогра- 
дарь, я. м. Сторож, охраняющий сад; садов
ник. Можно было подумать, что он рвал 
плоды и оглядывался, боясь, как бы его не пой
мали вертоградари. Леек. Прекр. Аза.

— Церк.-сл. и др.-русск.: крктогрлдъ; др.-русск.: 
ккртсградъ, вьртстрлдлрк; ср.-русск.: ксртсграднъін; 

7*
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Поликарпов, Леке. 1704: вертоградъ, вертоградецъ, 
вертсгрДарк, вертсградный; Нордстет, Слов. ]7Ь0: 
вертоградище, вертогрйдарный.

Вертолет, а, м. Нов. То же, что авто
жир (авиац.).

— Ушак. Толк. слов. 1934: вертолёт. — Ср.: 
вертеть.

Вертопрах, а, м. В просторечии. 
Легкомысленный, ветреный, непостоянный 
человек (вообще о неделовых молодых 
людях). [Чиновник Яновский] одевался по 
моде, ходил с тросточкой, от него посто
янно пахло одеколоном. Андрей Иваныч счи
тал его вертопрахом, т. е. пустым челове
ком. Решетн. Свой хлеб, X. [Городничий:] 
Ну что было в этом вертопрахе похожего 
на ревизора? Ничего не было! Гог. Ревизор, 
д. V, явл. 8. Вертопрашка, и, Устар. 
и в просторечии. Легкомысленная, пустая, 
кокетливая женщина. Модные вертопрашки, 
истощив все свое искусство в щегольских наря
дах и протвердив заранее перед зеркалом все 
новоизобретенные ими ужимки и коверканье, 
съезжались туда с тем намерением, чтобы 
весь свет воздвигал жертвенники подделанным 
их прелестям. Крыл. Почта духов, XXXII. 
Вертопрашный, ая, ое; шен, шна, о. 
Устар. Легкомысленный, ветреный. И под
линно, что Царь на диво им был дан: Не 
суетлив, не вертопрашен, Степенен, молчалив 
и важен. Крыл. Ляг., прос. царя. Не упускал 
он [генерал-адъютант] примечать за ними 
[офицерами], кто из них был богомольнее 
и смиреннее и кто вертопрашнее прочих. 
Болот. Записки, 1, 318. Вертопрйшно, нареч. 
Вертопрашничать, а ю, аешь и вертопра- 
шить, ш у, ш и ш ь, несов., неперех. В про
сторечии. Вести себя легкомысленно, ветрено. 
Будет она любить меня, или просто будет 
чувствовать только некоторую благодарность 
мне за мою привязанность, но вертопрашни
чать она не будет. Черныш. Дневник, II, 
170. Вертопрашество, а, ср. Устар. Легко
мыслие. Но бог с ними, с повесами! Они тоже 
[били меня] не со зла, а так, от праздности 
и вертопрашества! Гонч. Обрыв, ч. I, гл. 16. 
♦ Легкомысленный, ветреный поступок. Че

мезов был один из тех странных людей, кото
рые, доживая до седых волос, остаются спо
собными на какое угодно вертопрашество. 
Терпиг. Оскудение, ч. I, гл. 9.

— Нордстет, Слов. 1780: вертопрах, 
вертопрашка, вертопрашный, вер- 
топр&шеский, вертопрйшески, вер
топрашество; Слов. Акад. 1789: верто
прашничать, вертопрйшить.

Вертун, вертушка. См. Вертеть.
ВерФь, и, ж. Производственное пред

приятие для постройки и ремонта судов; спе
циально приспособленная площадка того же 
назначения. Прилегавшая к Синопу местность 
была лесиста, и оттуда вывозился лес. Здесь 
была и верфь для постройки небольших судов. 
Сѳрг.-Ценск. Йин. бой, III, 4. Ни на одной 
военной верфи не строят больших парусных 
судов; даже старые переделываются на паро
вые. Гонч. Фрег. Палл., т. I, гл. 1. Государь 
работает теперь на корабельной верфи. Пушк. 
Арап Петра В., III. Вёрфный, верфяной 
и верфяный, прил.

— Нордстет, Слов. 1780: верфь; Слов. Акад. 
1806: верфный; Соколов, Слов. 1834: вёр- 
фя ны й: Письма и бум. Петра В., III, 90: 
верфь. — Гол л. Werf.

Верх, верха и верху; мн. вер
хи и (в просторечии) верха, б в. м.
I. Самая высокая оконечность или верхняя 
часть чего-либо; верхушка (противопол. низу). 
Шест поставили, а на самый верх шеста 
Ушаков поднял знамя, алое и горячее, как 
кровь. Горбат. Таян-начальник, 5. Шумят 
верхи древесные Высоко надо мной, И птицы 
лишь небесные Беседуют со мной. Тютч. Так 
в жизни. . Жалею, что [ты] не всходил со мною 
на острый верх пятихолмного Бешту, Ма- 
шука, Железной горы, Каменной и Змеиной. 
Пушк. Письмо Л. С. Пушк.. 24 сент. 1820. 
-о Устар. О крыше, куполе. Бурхан торже
ственно стоял, глядя на острые верха тере
мов. Бород. Дм. Дон., ч. I, гл. 3. У ног 
сверкала Рона, В ней месяц трепетал, И на 
златых верхах Лиона Луч солнца догорал. 
Батюшк. Пленный. Как с корнем древеса, 
верхи с домов срывая, Над градом туча вдруг 
восходит громовая. Хераск. Россияда, 111.
♦ О верхней части шапки, сшитой из другого 

материала. Черные верхи бескозырок затяги
вали чехлами хаки, чтобы днем при палубной 
перевозке не демаскировать корабли. Пер- 
венц. Огн. земля, гл. 13. Впереди скакал 
чернобородый детина в красном кафтане, 
в рысьей шапке с парчевым верхом. А. К. 
Толст. Кн. Серебр., I. Виден в толпе красный 
верх казацкой шапки пана Данила. Гог. 
Страшная месть, IX. о На верху — на 
верхней части, на поверхности. [Нора] балан
сирует, едва переводя дух, на самом верху 
«живой пирамиды» из шестерых людей. Купр. 
Allez! о В выражениях. С низу до верху, 
с верху до низу. Небольшое сельцо Коло
товка.. лежит на скате голого холма, с верху 
до низу рассеченного страшным оврагом. Тург. 
Певцы. Так говорил Кошкарев, отворяя дверь 
в книгохранилище. Это был огромный зал, 
снизу до верху уставленный книгами. Гог. 
Мертв, души, т. II, гл. 3 (первой, ред.). 
о Насыпать, нагрузить, налить п т. п. до 
верху; сыпать, лить, течь через верх 
и т. п. — до краев (стакана, сосуда и т. п.). 
Одни подводы направлялись к поезду порожня
ком, другие вереницей возвращались оттуда, 
нагруженные до верху. Купр. Молох, I. 
[Матушка] разливала чай; одной рукой она 
придерживала чайник, другою— кран само
вара, из которого, вода текла через верх 
чайника на поднос. Л. Толст. Детство,
II. ♦ В переносных выражениях. Хватать 
верхи, скользить по верхам, нахва
таться верхбв пт. п. — изучать, узнать 
что-либо поверхностно, не основательно. По
койный И. И. Панаев, человек добродушный, 
но крайне легкомысленный и способный схва
тывать одни лишь верхи верхушек, уцепился 
за некоторые смешные выражения «Деревни» 
[Григоровича], и., стал поднимать на смех 
всю повесть. Тург. Литер, и жит. восп., II. 
Так нельзя, господа, готовиться в высшее 
учебное заведение;.. верхов нахватаетесь и 
думаете, что вы можете быть студентами; 
нет, господа, надо основательно изучатъ 



201 Верх — Верх 202

предмет. Л. Толст. Юность, XII. ♦ Верхняя 
часть дома, помещения и т. п.; верхний этаж. 
Все эти купеческие дома [Заполья] строились 
по одному плану: верх составлял, парадную 
половину,., а нижний этаж-делился на две 
половины, из которых в одной помещался 
мучной лабаз, а в другой ютилась вся купе
ческая семья. Мам.-Сиб. Хлеб, ч. I, гл. 5. 
□ Морск. В выражении. Все на верх! — 
команда всему экипажу судна выйти на па
лубу. Устар. Господский, барский дом. 
Верх, как всем известно, значит барский дом, 
хотя бы он был и внизу. Л. Толст. Полпкушка,
III. о Истор. Приемные и жилые покои 
в царском дворце XVI—XVII вв., помещав
шиеся в верхнем этаже и служившие местом 
для заседания боярской думы. Ходить с до
кладами в думу [боярскую], значило «всхо
дить с делами в верх перед бояръ. Приемные и 
жилые покои дворца вообще назывались верхом. 
Ключ. Курс русск. ист., л. XXXVIII (II, 449). 
♦ Подъемная крышка экипажа, служащая 

для защиты от дождя, солнца и т. п. Ночная 
пучина ударяла по городу злою, снежною 
пылью. Извозчики подымали верха пролеток. 
Леон. Вор, ч.Ш, гл. 13. Изредка, вдалеке,вспы
хивает молния. . Василий приподымается с ко
зел и поднимает верх брички. Л. Толст. Отро
чество, II. Над проезжей таратайкой Спущен 
верх, перед закрыт. Некр. Перед дождем.
2. Переносно. Преимущество, превосхддство 
над кем-либо (в борьбе, споре и т.п.); победа. 
Вот человек был Гарибальди! — с восхищением 
произнес Павел. — Вот герой! Это я пони
маю. Сколько ему приходилось биться с вра
гами, а всегда его верх был. Н. Остр. Как зак. 
сталь, ч. I, гл. 3. Верх был на моей стороне, 
потому что на моей стороне была правда. 
Бел. Письмо. Н. В. Станк., 29 сент. — 8 окт. 
1839. о В выражениях. Взять, брать, одер
жать верх над кем-, чем-либо — одолеть, 
победить. Однако, справедливость требует 
сказать, что, при всех колебаниях Герцена 
между демократизмом и либерализмом, демо
крат все же брал в нем верх. Ленин, Памяти 
Герцена (XVIII, 12). Лекарство ли, или своя 
железная сила взяла верх, только он [Тарас] 
через полтора месяца стал на ноги. Гог. 
Тарас Бульба, X. о В просторечии. Забирать 
верх — заставлять подчиняться, захваты
вать власть где-либо (преимущественно 
о семье, домашнем хозяйстве). Зубастая 
да хитрая оказалась Марья, не то, что Феня, 
и даже по маленъку стала забирать верх 
в доме. Мам.-Сиб. Золою, ч. IV, гл. 2. 3. Выс
шая степень чего-либо (употр. в сочетании 
с сущ. в род. пад.): верх искусства, 
верх блаженства, верх торжества и 
т. и. Показаться смешным в* чьих бы то ни 
было глазах для Куваева было верхом несча
стия. Мам.-Сиб. Нужно поощр. иск., XIX. 
Для повести содержание Пиковой дамы слиш
ком исключительно и случайно. Но рассказ — 
повторяем—верх мастерства. Бел. Ст. о 
Пушк. (XII, 216). 4. Наиболее влиятельная 
или руководящая часть общества, класса, 
организации и т. п. Июльские дни [1917 г.] 
вбили клин между верхами и низами согла
шательских партий: в то время как верхи 
скатились в лагерь буржуазии, низы круто 

повернули в сторону пролетариата. Ист. 
гражд. войны в СССР, I, 295. Тогда [в 1610 г.] 
всюду обнаруживалось резкое социальное разъ
единение, всякий значительный город стал 
ареной борьбы между низом и верхом обще
ства. Ключ. Курс русск. ист., л. XLI1 (III, 
57). 5. Основной материал (сукно, кожа, мех 
и т. п.), из которого шьется верхнее платье 
(противопол. подкладке). Шуба с каракуле
вым верхом. ♦ Лицевая сторона материи (про
тивопол. изнанке). У сатина глянцевитый 
верх. 6. Начало, исток, верховье реки, ручья; 
место, лежащее у истоков реки, о И тли, 
плыть на пароходе, лодке и т. п. в верх, 
к верху — направляться против течения 
реки. Мимо- подлип овцев прошел пароход 
с двумя баржами и оглушительно просвистел.. 
Их забавляли колеса, дым, свисток и то, что 
он бежит к верху. Репістн. Подлиповцы, II.

Обл. Овраг, лощина. В лесу терялась 
и речка Каменка, и те овраги—верхи, по 
нашему, — где протекала она. Бунин, Сухо
дол, IV. 7. Муз. Высокие ноты, звуки. 
Тогда как драматическое сопрано должно 
иметь чрезвычайно мощное звучание низа, 
середины и верха, лирическое сопрано обычно . 
имеет очень звучный верх и певучие, мягкие 
середину и низ. Держинская, Речь па совещ., 
деятелей сов. музыки в ЦК ВКП(б) (Стеногр. 
отчет, 25). Певчие запели с большим усер
дием, и один из причетников., давал им тон, 
забираясь беспрестанно на верхи. Бобор. 
Перевал, ч. I, гл. 22. 8. Устар. Высота. 
Сокола старого и умного., спускают с руки 
сейчас по выезде в поле; он возьмет умеренный 
верх и идет им впереди охотников, сам высма
тривает добычу. С. Акс. Поясн. зам. к<<Ург 
сок. пути»(Ѵ, 314). о В выражениях. Летать, 
разлетаться и т. п. по верхам — на боль
шой высоте. Ты, жавронок, чем по верхам 
Тебе кувыркаться, кружиться, Ты б корму 
поискал по нивам, по лугам, Чтоб с сиротами 
поделиться. Крыл. Добрая Лис. 9. Устар. 
Только в выражениях. Давать, отдавать 
и т. п. коня под верх — под верховую 
езду, для верховой езды. Коня ему дал вое
вода самого лучшего под верх. Гог. Тарас 
Бульба, VII. Персидского дам ему под верх 
коня: Весь белый он с черною гривой. Катен. 
Стар. быль, о Итти под верхом — под 
седлом (о лошади). Верхом, в знач. нареч.
1. По верху, по верхней части (местности, 
реки и т. п.). Сверху дождем сыпался мелкий, 
серый пепел.., посерела трава и широко 
распростертые лапы сосен покрылись как бы 
пенькою. Это был верный, признак, что пожар 
идет верхом. М. Горький, Пожары. Куда же 
вы? Хотите верхом идти? Нет, идите через 
сад, низом — здесь ближе. Чех. Поцелуй. 
И из гнезда, прикрытого карнизом, Касатки 
вылетают, верхом, низом, Кружатся, вьются, 
чуждые людей. Лерм. Сашка, I, стр. 8.
2. Выше краев. По пыльной дороге, ведущей 
к садам, тянулись скрипучие арбы, верхом 
наложенные черным виноградом. Л. Толст. 
Казаки, XXIX. Верхом, нареч. Ехать, ездить, 
скакать и т. п., сидя на спине лошади или 
другого животного, спустя ноги по бокам 
его. Вначале мы ехали верхом, причем не 
напрямик, а по холмистым проселкам, потом
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' одежда. = В полутемной и низенькой перед
ней. . целая стена была увешана верхним

, носильным платьем. Мам.-Сиб. Именинник, 
III. 3. Находящийся близко к началу, исто-

I кам реки. ^Верхнее течение реки — 
і то же, что верховье. 4. Муз. Высокий.
I Верхние ноты — наиболее высокие звуки
• какого-либо инструмента, голоса и т. п. 
! Я была подготовлена к этому — говорила она

[Полкапова] спокойным контральто, и ее 
; голос красиво вибрировал на верхних нотах. 
I М. Горький, Вар. Олесова, I. Голос у него 

[рядчика] был довольно приятный и слад
кий..; он играл и вилял этим голосом, как 
юлой, беспрестанно заливался и переливался 
сверху вниз и беспрестанно возвращался к верх
ним нотам, которые выдерживал и вытягивал 
с особенным стараньем. Тург. Певцы. [Фаму
сов:] Французские романсы вам поют И верх

; ние выводят нотки. Гриб. Горе от ума, д. II, 
I явл. 5. Верховье, я; мн. верховья, ьев 
! и и й, ср. Начало, исток, верхняя часть реки.
I Кое-где на взрябленном плесе реки [Риона] за
! кручивались ленивые водовороты, плыла щепа, 

сброшенная в верховьях лесотесами, неслись 
похожие на толстый камыш стебли бам
бука. . Первенц. Огн. земля, гл. 1. Не-

I большая речонка Костянка вливалась в Чу- 
[ совую с правой стороны; в ее верховьях лет
• сто тому назад вода была запружена и по
! строен небольшой железоделательный Верх- 
I Костянский завод. Мам.-Сиб. Читатель, 1.

По Волге, от верховья до моря, на всей вере
нице влекущихся барок заливаются бурлацкие 
песни. Гог. Петерб. зап., II. ♦ Местность, рас
положенная в верхнем течении реки. Отвсюду 
поднялись казаки: от Чигирина, от Перея
слава, от Батурина, от Глухова, от низовой 
стороны Днепровской и от всех его верховий 
и островов. Гог. Тарас Бульба, XII. Верхо
вой, а я, бе и верховый, а я, о е. 1. Отно
сящийся к верховьям реки. Верховой, 
верховый ветер — ветер, дующий с вер
ховьев реки или из верхних слоев атмосферы. 
Был сентябрь, дул верховый ветер, по серой 
реке сердито прыгали волны, ветер, бешено 
срывая их гребни, кропил реку холодным 
дождем. М. Горький, Мои упив. (XVIII, 22). 
Играючи расходится Вдруг ветер верховой: 
Качнет кусты ольховые, Подымет пыль цве
точную. . Некр. Зел. шум. ♦ Находящийся, 
расположенный по верхнему течению реки, 
недалеко от ее верховьев (о городах, селах 
и т. п.). Лет тридцать тому назад, в одном 
из приволжских городов славились купцы 
Балахонцовы.. Не один десяток расшив ходил 
у них с пшеницей и с рыбой в города верховые. 
Печер. Балахонцовы. ♦ Проживающий в ме
стности, расположенной в верховьях реки. 
[Самозванец:] Ты кто? [Карела:] Казак. 
К тебе я с Дона послан От вольных войск, 
от храбрых атаманов, От казаков верховых 
и низовых. Пушк. Бор. Год. Краков. Дом 
Вшпнев. о О птицах, животных и т. п. Коро
стель— птица вольная, лесная. И не он один: 
много ее, всякой лесной твари, и полевой и 
речной твари, и болотной и луговой, и верхо
вой и низовой. Тург. Касьян с Крас. Мечи.
2. Верховой, а я, бе. Относящийся к 
вере движению верхом. Букреев обучал Батра- 

свернули вправо, прямо в степь, оставили 
коновода с лошадьми у одинокой копны сена 
и пошли пешком. Закруткин, Кавк. зап. Горь
кая дорога. Я был верхом; он [Гвидо] сле
довал пешой. А. К. Толст. Дракон, стр. 27. 
На другой день к обеду прискакал верхом 
гонец с письмом от Шатова. С. Акс. Наташа 
(III, 41). Возвратясь домой, я сел верхом 
и поскакал в степь. Лерм. Кн. Мери, о Езда, 
прогулка и т. п. верхом.* Переносно. 
В выражении. Ездить верхом на ком- 
либо — подчинять кого-либо своей воле, 
заставляя исполнять свои капризы, жела
ния и т. п. (в просторечии). [Сабуров] по
пался тогда в превеликую беду и напасть, 
не гнал, что делать и говорить. Одним 
словом, он сделался пред ним [Пашковым] бес
словесен, а сей, приметив его трусость, сел 
на нем. так сказать, верхом и поехал. Болот. 
Записки, III, 302. о Сидеть, ехать верхом 
на каком-либо предмете — сидеть как на 
лошади. Телефонисты бегут, разматывая 
на бегу катушки, офицеры связи проносятся 
верхом на граненых броневиках.. В. Катаев, 
Сын полка, гл. 16. [Никита] опустил ска- 
•мейку на снег, сел на нее верхом, крепко взялся 
за веревку, оттолкнулся ногами раза два, 
и скамейка сама пошла с горы. А. Н. Толст. 
Детство Ник. (I, 315). о В детской игре. 
По траве, в рубашках белых, Скачут босиком 
Два мальчишка загорелых На прутах верхом. 
Никит. Утро ла бер. оз. Верхами, нареч.
То же, что верхом (о нескольких всадни- . 
ках). Весельчаков верхом на лошади ехал ' 
впереди батальона. Командиры рот, тоже 
верхами, следовали во главе своих поредевших 
подразделений. Казакев. Весна на Одере, ч. II, 
гл. 3. На другой стороне поля, между сосно
вым лесом, появилась большая кавалькада дам 
и мужчин, верхами и в экипажах. Полевой, 
Мечты и жизнь, III, 266. Верхами юные 
'чеченцы В пыли неслись во весь опор. Пушк. 
Тазит. Верхний, я я, ее. 1. Находящийся 
сверху или вверху (противопол. нижнему). 
Если подняться на верхний этаж высокого 
дома, то в бинокль можно видеть в синева
той дымке немецкие передовые линии. Тихон. 
Ленинград в мае 1942 г. Каюта досталась 
[Возницыну] отличная — большая и светлая, 
с двумя диванами, стоявшими под прямым 
углом, и без верхних мест над ними. 
Купр. Леночка. Там, где стена должна 
идти по наклону, верхние и прочие ряды 
плит идут уступами. Марл. Кавк, стена, 
о В названиях правительственных учреж
дений. Верхняя палата (парламента), 
о Истор. Верхний земский суд. о Охотн. 
Верхнее чутье — способность некото
рых собак выслеживать дичь не по следу, 
а по запаху ее в воздухе. Собака още
тинилась, подняла нос и, втягивая сырой 
воздух, осторожно пошла верхним чутьем 
на смолкший голос. Шпшк. Угрюм-река, 
т. I, ч. I, гл. 2. Добрая собака, с долгим и 
верхним чутьем, весьма полезна для отыски
ванья стрепетов, которые.. так плотно 
и крепко таятся в траве или молодом хлебе, 
что охотник проедет мимо и не увидит их. 
С. Акс. Зап. руж. ох..^ (VI, 202). 2. Наде
ваемый поверх платья, белья и т. п. Верхняя
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кова верховой езде, прививая ему, бывшему 
ленинградскому рабочему, любовь к коню, 
Первенц. Оги. земля, ч. I, гл. 4. В вер
ховой езде удивительное наслаждение: какая- і 
то сила сознается в человеке, когда он I 
обуздывает этого большого зверя и застав- ! 
ляет его исполнять желание свое, даже 
каприз. Герцен, Письмо Захарьиной, 11 июня 
1836. Я долго изучал горскую посадку; ничем 
нельзя так польстить моему самолюбию, как 
признавая мое искусство в верховой езде 
на кавказский лад. Лерм. Кн. Мери. ♦ Слу
жащий, предназначенный для езды верхом. | 
Ночью молчаливый слуга вывел Махмуд-Яле а- 
ча из загородного дворца, где остановились 
монгольские послы. Верховые кони ждали I 
под старым платаном. Ян, Чингиз-хан, | 
кн. I, ч. IV. Ночи. бес. У меня была верховая I 
лошадка. Я сам ее седлал и уезжал один куда- | 
нибудь подальше, пускался вскачь и воображал 
•себя рыцарем на турнире. Тург. Первая люб.,
1. ♦ Едущий верхом (о человеке). Верхо
вой человек, с плетью в руках и с сумкой через 
плечо, проскакал мимо нас. Гл. Усп. Малые 
реб., VII. о В е р х о в 6 й, ого и редко 
верховый, ого, в знач. сугц., м. Всад
ник, гонец, едущий верхом. Теперь уже ясно 
•виден был верховой.. Он проскакал мимо : 
•съехавшего со шляха Петра так близко, что I 
•слышен был гулкий хрип коня. Шолох. Тихий I 
Дон, кн. I, ч. Ш, гл. 3. Кто поздний верхо- і 
вый под ветром ночным? То едет отец с ма- < 
люткой своим. Фет, Лесной царь. 3. То же, ' 
что верхний в 1-м знач. По бокам прииска • 
тянутся грядой громадные свалки из верховых 
пластов, не содержащих золота. Мам.-Сиб. ; 
Золотуха, I. 4. Истор. Верховый, а я, 
ое. Верховые люди — в XVI—XVII вв. 
придворные бояре, боярыни, слуги и др., 
находившиеся при царе и его семье. [Татьяна:] 
•Сильна рука у плута. Подслужился Боярину ; 
Лопухину и нашим Боярыням верховым, каз
начеям. А. Остр. Комик XVII ст., д. III, ; 
явл. 1. ♦ Устар. Верховая девушка — 
крепостная девушка, взятая в господский дом 
для услуг. Дверь, висевшая на одной петле, 
откинулась, и в угол вошла верховая девушка, 
не вторая, а третья, маленькая, которую дер
жали для посылок. Л. Толст. Поликушка, III. 
Вершник, а, л/. 1. Устар. В просторечии и обл. 
Верховой, всадник. Еще затемно по напра
влению к Ключикам выехала из Кургатского 
завода настоящая охота: восемь вершников 
с Евграфом Павлычем во главе. Мам.-Сиб.
Из ур. стар., VIII. Вот, князь Владимир j 
Павлович едет в своем четвероместном рыд- • 
ване: впереди скачут вершники, на запятках ' 
стоят гусары. Загоск. К. Рощин, I. 2. Техн. І 
Поперечный брус в ткацком станке. Верхо- 
-т^ра, ы, ж. В просторечии. Верхняя часть ! 
чего-либо; верхний этаж. Выдержав экзамен, 
Гвоздиков сел на конку и за шесть копеек 
(он ездил всегда на «верхотуре») доехал до за
ставы. Чех. Свлд. хотя и сост.. j

--- Др.-руССК.: ККрХ'Ъ, ВКр^ЪННН, BKppRK,6j СР’" 
русск. (XVI в.): верткой, вершникъ (в 1-м знач.); 
Поликарпов, Леке. 1704: верхъ, верхній, верхомъ; 
Pobc. Целлариус 1771, с. 47: в е р ь х, ве рьхо м, 
верьхний, верьховый, в ё р ш и и к; Норд- 
<стет, Слов. 1780: верховый (верховйя

езда, верховая лошадь), верхом; Слов. 
Акад. 1789: верховой (в знач. сущ.), в е р- 
хбвье, верхом; Даль, Слов.: верхи, вер
хами, верховый.

Вёрхне... Первая часть сложных слов, 
означающая: 1) Находящийся в верхней 
части страны, местности и т. п. Наш эки
паж весело катился по верхнеуральскому 
тракту. Направо высились отроги южного 
Урала. Мам.-Сиб. Юммя. I. ° Лингв. Верх
нелужицкий язык — один из группы 
славянских языков, на котором говорят 
сербо-лужичане, живущие в Верхней Лужице 
в Саксонии. Верхненемецкий язык — 
современный немецкий литературный язык, 
в основу которого легли диалекты Верх
ней Германии. 2) Находящийся в верховьях 
реки. Верхневолжская равнина. .

Верховный, а я, о е. Высший, глав
ный. оВерхбвпый Совет СССР — выс
ший орган государственной власти СССР, 
избираемый гражданами СССР сроком на че
тыре года на основе всеобщего, прямого 
и равного избирательного права при тайном 
голосовании; состоит из двух равноправных 
палат,— Совета Союза и Совета Националь
ностей. Верховный Совет Союзной республики 
является единственным законодательным ор
ганом республики. Констптуцпя СССР, ст. 59. 
❖ Верховное Главнокомандование, Вер
ховный Главнокомандующий. 8 мая пред
ставители немецкого главнокомандования в 
присутствии представителей Верховного Ко
мандования союзных войск и Верховного Глав
нокомандования советских войск подписали 
в Берлине окончательный акт капитуляции, 
исполнение которого началось с 24 часов 8 мая. 
Сталин, Обращение к народу 9 мая 1945 г. (О 
Великой Отсч. войне Сов. Союза, 155). о Вер
хов н ы й суд СССР. Верховный Суд СССР 
является высшим судебным органом. На Вер
ховный Суд СССР возлагается надзор за судеб
ной деятельностью всех судебных органов 
СССР и союзных республик. Конституция 
СССР, ст. 104. ❖Верховная власть. 
[Советники Иоанна Грозного] пеклись не о том, 
чтобы сделать верховную власть благотвор
ною, но чтобы утвердить ее в руках собствен
ных. Карамз. И. Г. Р., т. VIII, гл. 3. □ Истор. 
Верховный Тайный Совет —орган вер
ховной власти в России, учрежденный 
в 1726 г. и уничтоженный императрицей 
Анной Ивановной в 1730 г. ♦ Стоящий во 
главе чего-либо; главный, главенствующий 
(о людях). Из станицы заметили [Потапова 
и Клычкова] и решили, что два эти всадника 
никак не рядовые, а кто-нибудь из верховного 
начальства. Фурм. Чапаев, VI. п Истор. 
Верховный воевода — главный воевода. 
[Годунов:] Боярин князь Мстиславский! Я 
муэю совета, ты же муж войны! Отныне 
будь верховным воеводой— За честь Руси, как 
вождь, веди нас в бой. А. К. Толст. Царь 
Федор Иоанн., д. V. Верховный боя
рин— член Верховного тайного совета, вер- 
ховник. С семью верховными боярами и 
с фаворитом князь Заборовский заодно нахо
дился и каждый божий день во дворец 

больному царю езжал. Печер. Стар, годы, 
VI. ♦ Устар. Высший, совершенный. В об-
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разном употреблении. У Брюлова является 
человек для того, чтобы показать всю красоту 
свою, все верховное изящество своей природы. 
Гог. Поел, день Помпеи. Роза белая являла 
Чистоты верховный вид; Дева юная сияла 
Алой краскою ланит. Бенед. Роза и дева. 
Верховность, и, оіс. Верховник, а, м. Истор. 
Член Верховного тайного совета (1726—1730). 
Верховенство и верховенство, а, ср. Началь
ствование, господство. В противовес дворянско
династической внешней политике и самовла
стию абсолютных монархов победившая бур
жуазия выдвинула принцип верховенства на
ций. Ист. дипл., IV, введ. (т. I, с. 296). Со вре
мени Болотовского договора всякие притяза
ния Новгорода на верховенство над Псковом 
прекратились сами собою. Беляев, Расск. 
из ист., III, 259. Верховенствовать, с т в у ю, 
с т в у е ш ь, несов., неперех. Главенствовать, 
господствовать.

— Др.-русск.: ккррккннн> ккр^оккннкъ — глава, 
начальник; Нордстет, Слов. 1780: верхов
ность, верховный; Гейм, Слов. 1799: 
верховенство; Соколов, Слов. 1834: в е р- 
х 6 вник; Слов. Акад. 1891: верховенство: 
О войнах Цезаря.., 1711 г., с. 222: верхов
ность. — Ср.: верх.

Вѳрховбд, а, м. В просторечии. Руко
водитель, лицо, пользующееся большим влия
нием среди окружающих. Возле колокольни 
соорудили помост со ступеньками. Все наши 
значу щие стояли на нем, а также верховоды, 
в том числе и я. Остальные же и прочая 
публика помещались внизу. Леон. Зап. 
некот. эпиз.. (I, 322) Верховодец, д ц а, 
м. Устар. То же, что верховод. Верховодка, 
и, ж. В просторечии. То же, что верховод 
(о женщине). Верховодить, вожу, во
дишь, несов., неперех. Управлять, распоря
жаться, руководить чем-либо где-либо. Стар
ший ее [девушки] братишка Грицко, крас
ный партизан, при советах верховодил в ком
беде. Н. Остр. Как зак. сталь, ч. I, гл. 6. 
Семья-то Адамки строгая.. Прежде-mo все 
у них дедушка Андроныч верховодил, ну, 
а теперь, значит, Агафья силу забрала. Мам.- 
Сиб. Ок. господ, VI.о Верховодить 
кем-либо. [Жена слесаря] была бойка и норо
виста, крикливо верховодила мужем, — а он — 
громадный, нескладно сильный — всегда под
чинялся ей. Федин, Братья. Inferno, гл. 3. о 
Верховодить над кем-либо. . — В де
ревню я не пойду... буду тут зимовать...— 
говорил Яков [отцу].. Здесь легче... Там ты бы 
надо мной верховодил, как хотел. М. Горький, 
Мальва.

— Даль, Слов.: верховод, верховбдка, 
верховодить, верховодя и к, верхо
вод ч и ц а; Слов. Акад. 1891: верховбдец. — 
Ср.: верх.

1. Вѳрховбдка, и, ж. Геол. Подземные 
воды, расположенные настолько близко к зем
ной поверхности, что могут испаряться.

2. Вѳрховбдка. См. Верховод. 
Верховбй, вѳрхбвье. См. Верх.
Вѳрхоглйд, а, м.\ верхоглядка, 

и, ж. Человек, неспособный к серьезному 
пониманию, изучению чего-либо; не основа
тельный, поверхностный наблюдатель. Люди, 
которым не дано способности углубляться 

в сущность вещей, разделяются на старо
веров и на верхоглядов. Бел. Ст. о Пушк. 
(XII, 1). ♦ Невнимательный человек, зевака.
о Зоол. Верхогляд, а, м. Рыба из 

сем. карповых. В нижнем течении реки' 
[Анюя] обитают калуга, осетр, верхогляд,., 
щука, угорь и сазан. Арсен. Сквозь тайгу,, 
гл. 9. Верхоглйдничать, аю, аешь, несов.,. 
неперех. Заниматься, интересоваться чем- 
либо поверхностно, неглубоко. ♦ Смотреть по 
сторонам, зевать. Термосесов не верхоглядни- 

' чал, не озирался и не корчил из себя первое 
' лицо, а шел тихо и спокойно у левого плеча 
' Борноволокова. Леек. Соборяне, ч. II, гл. 7. 
I Верхоглядство, а. ср. Несерьезное, поверхно- 
I стное, неглубокое отношение к чему-либо. 
I Быстро перелетая из города в город, не оста

навливаясь нигде надолго, он [Андрюша] при
' обрел дурную привычку к невнимательности. 
; и верхоглядству. Помял. А. Ф. Чебанов.

— Нордстет, Слов. 1780: верхогляд; Слов. 
Акад. 1789: верхогляд»а; Слов. Акад. 1806:. 
верхогйядничание, верхоглядни
чать; Слов. Акад. 1891: верхоглядство.

Верхушка, и, ж. 1. Самая высокая,, 
верхняя часть чего-либо-; вершина. Высокий 

1 минарет, точно свеча, вознесенная к небу,. 
! засветился на самой верхушке розовым лучом, 

выглянувшего из-за далеких гор солнца. Ян,.
I Чингиз-хан, кн. I, ч. II, 41. Три буксирных 
і парохода занимали позиции. Дым их работав
: ших топок буря слизывала у самых верхушек 
\ чумазых труб. Федин, Похищ. Европы, II, 10. 
; Трава недавно была скошена и от убранных^ 
- стогов, подымавших свои острые верхушки, 
: долетал запах свежего сена. Григор. Город1 
' и дер., 1,7. Алый свет вечерней зари медленно 
■ скользит по корням и стволам деревьев, под- 
і нимается все выше и выше, переходит от ниж

них., веток, к неподвижным, засыпающим 
верхушкам... Тург. Ерм. и мельн. Щебнем' ” 
и разбитым кирпичем усеяна была верхушка 
утеса, готовая всякую минуту сорваться- 
и- слететь вниз. Гог. Тарас Бульба, XII. 
о Образно. Воображение его [Райского] вспы

хивало, и он путем сверкнувшей догадки схва-
I тывал тень, верхушку истины, дорисовывал, 

остальное. Гонч. Обрыв, ч. I, гл. 6. ° Мед. 
Самая верхняя часть какого-либо органа, 
(легких, сердца и т. п.). У Васи следы плев-

і puma и поражена верхушка левого легкого. 
Чех. Набр., У Зелен. При выслушивании сердца, 
мы не слыхали у его верхушки 1-го тона. 
С. Боткин, Курс клин, внутр, бол., I, 18.
2. То же, что верх в 4-м знач. Избиратель
ный закон 3 июня 1907 года «строил» государ- 

і ственную систему управления — да и не- 
і одного только управления — на блоке крепост- 
. ников-помещиков с верхушками буржуазии,.

причем первый социальный элемент сохранял 
в этом блоке гигантский перевес, а над обо и
м и элементами стояла фактически неурезан
ная старая власть. Ленищ Итоги выборов 
(XVIII, 463). о О рабочей аристократии. Импе
риалистическая буржуазия за счет своих при- 

• былей от колоний, от эксплуатации отсталых- 
стран систематически подкупала путем болев9 

: высокой заработной платы и других подачек 
і верхушку квалифицированных рабочих, так» 

называемую рабочую аристократию. Ист..
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ВКП(б), Кр. курс, 159. 3. Верхушки, 
мн.— начатки науки; поверхностные, неглу
бокие знания. Попробуй он [Собакевич] слегка 
верхушек какой-нибудь науки, даст он знать 
потом, занявши место повиднее, всем тем, 
которые в самом деле узнали какую-нибудь 
науку! Гог. Мертв, души, т. I, гл. 5. [Сын 
и внук князя] продол жали все еще кой-чему, 
по манеру и обычаю знатных господ, учиться, 
или прямее сказать, схватывать одни только 
верхушки из науки. Болот. Записки, III, 485. 
Верхушечка, уменьш. и ласк, (по 1-му 
знач.). Верхушечный, прил. к сл. верхушка.
1. По 1-му знач. В нем [листе] начало всей эко
номии живой природы. Это он ловит солнеч
ную энергию, он распределяет ее от верхушеч
ной почки до конца корневых мочек. Корол. 
С двух сторон, ч. II, гл. 6. ° Мед. Верху
шечный процесс — туберкулезный про
цесс в верхушках легких. Теперь я дома, 
чувствую себя хорошо и, несмотря на верху
шечный процесс (притупление и хрипы), 
кашляю только по утрам. Чех. Письмо Линтва- 
ревой, 1 мая 1897. 2. По 2-му знач. Октябрь
ская революция, совершенная рабочими, кре
стьянами и солдатами, без сомнения — социа
листическая. Против нее поднялись все силы 
буржуазии и верхушечных слоев служащих, 
которые привыкли к старым порядкам и не 
могут уяснить себе, что эта революция пере
делает весь старый строй. Ленин, Речь 
на Чрезв. Всероес. съезде железнодор. рабо
чих. . (XXVI, 345).

— Ср.-русск. (XVII в.): керешка; Росс. Целла
риус 1771, с. 47: верьхушка; Нордстет, 
Слов. 1780: верхушка; Слов. Акад. 1789: 
верхушечка; Даль, Слов.: верхушеч- 
ц ы й. — Ср.: верх.

Верчёние. См. Вертеть.
Вёрша, и, ж. Рыболовная снасть 

в виде конической плетенки из тонких пру
тьев, ставящаяся в неглубоких местах. Они- 
сим плетет верши. На полу вороха прутьев. 
Тарас. О хоти. Аверьян, ч. II, гл. 7. 
Два мужика, в мокрых штанах и рубахах, 
доставали из воды верши и вытряхивали 
на дно лодки мелкую, сверкавшую рыбу. Гл. 
Усп. Разоренье (I, 340). <>В поговорке. Попал 
как сом в вершу, о Ставить, кинуть, забро
сить вершу. Из соседней речки Пишковки 
заходит туда [в овраг] рыба.. Заботливый 
хозяин пользуется этим даровым прибытком 
и ставит верши. Салт. Мел. жизни, ч. I, 
г л. 1, 1.

— Др.-русск.: кьрша; Поликарпов, Леке. 1704: 
керша.

Вершатъ, а ю, аешь и вершить, 
вершу, вершишь, несов., перех. 1. Ре
шать, разрешать; заканчивать что-либо. 
Коммунизм предполагает советскую власть, 
как политический орган, дающий возмож
ность массе угнетенных вершить все дела, — 
без этого коммунизм немыслим. Ленин, Речь 
на Моск. губ. парт, конфер.. (XXV, 491). 
Старому Тарасу любо было видеть, как оба 
сына его были одни из первых [в бою]. Остапу, 
казалось, был на роду написан битвенный 
путь и трудное знанье вершить ратные дела. 
Гог. Тарас Бульба, V. о Образно. За окнами 
вершило дневной поход солнце. Шолох. Тихий 

Дон, кн. II, ч. V, гл. 10. ♦ Устар. Совершать, 
выполнять что-либо. [Иоанн Годунову:] Тебя 
же, знай, держу лишь для того, Что ты мою 
вершишь исправно волю. А. К. Толст. Смерть. 
Иоапна Грозн., д. II. 2. Обл. Делать, сво
дить верх скирда, стога сена. Петр опасливо 
поглядел на отца, вершившего копну, махнул 
рукой. Шолох. Тихий Дон, кн. I, ч. III, 
гл. 3. На гумне стояло уже несколько новых 
высоких ржаных кладей. Когда мы приехали, 
то вершили одну пшеничную кладь и только 
заложили другую, полбенную. С. Акс. Детск. 
годы Багр. вн. (I, 413). Вершиться, вер
шиться. 1. Совершаться, выполняться, про
исходить. Великая плодотворящая работа 
вершилась в степи: буйно росли травы, под
нимались птицы и звери. Шолох. Подн. цел., 
кн. I, гл. 34. 2. Страд. Вершение, ь е, яг 
ср. Устар. Вершитель, я, м.\ вершйтельница,, 
ы, ж. Лицо, имеющее решающее влияние, 
в делах; распорядитель, о В ершите л ь. 
дел. Вершитель судеб. Сила Октябрь
ской революции состоит, между прочим, в том, 
что она, в отличие от революций Запада, 
сплотила вокруг русского пролетариата мно
гомиллионную мелкую буржуазию и, прежде 
всего, наиболее мощные и многочисленные ее 
слои — крестьянство. Тем самым русская 
буржуазия была изолирована, оставлена без 
армии, а русский пролетариат превращен 
в вершителя судеб страны. Сталин, Окт. рев? 
и нац. политика русск. коммунистов (V, ИЗ).

— Др.-русск.: вкршнтн, ккршенні; ср.-русск.. 
(XVI в.): кершнтисА; Поликарпов, Леке. 1704: 
к*рш$, кЕрипніе, вершнтЕлк; Слов. Акад. 1806: вер
шиться; Слов. Акад. 1847: вершитель- 
н и ц а; Даль, Слов.: вершатъ, вершить
ся. — Ср.: довершать, завершать, со
вершать, свершать.

Вершйна, ы, ж. 1. Наиболее высокая, 
верхняя часть чего-либо. Солнце уже было 
низко, и вершины тополей зарделись легким 
румянцем. М. Горький, Дед Архип и Ленька. 
Горные вершины Спят во тьме ночной; Тихие 
долины полны свежей мглой. Лерм. Из Гете. 
С тропинки сбилась я; в глуши Не слышно
было ни души, И сосны лишь да ели Верши
нами шумели. Пушк. Жених. □ Матем. 
Вершйна угла — точка пересечения его* 
сторон. оВершйна треугольника — вер
шина угла, противолежащего основанию. 
Вершйна пирамиды— точка пересече
ния треугольников, составляющих боковые- 
грани пирамиды. ♦ Переносно. Высшая точка 
чего-либо, апогей. Вершины знания, искус
ства, техники. а Величайшей вершиной науки1 
является учение Маркса, Ленина, Сталина. 
Вавилов, Совет, наука на службе Родине, 15. 
Когда этот сын судьбы и случая [Хаким] 
был на вершине славы своей и весь мир., 
громко пел о подвигах его меча и тихо> 
говорил о злодействах его, — тогда Хаким 
Мокайма послал гонцов по всему Туркестану. 
М. Горький, Рассказы (XIV', 207). 2. То же, 
что верховье (реки). Михельсон решился 
углубиться в Уральские горы, надеясь сое
диниться с Фрейманом около вершины Яика. 
Пушк. Ист. Пуг., ч. I, гл. 6. [Иоанн ІѴІ 
дал им [Строгановым] жалованные грамоты 
на пустые места, лежащие вниз по Каме*
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I Вяз. Письма из Пар., II. Вершочек, ч к а, м. 
Уменьш. (по 1-му знач.). о Образно. Они

I оба, и муж и жена, привели ветерана почти 
: в исступление; понемногу, по вершочку, они 
: завладели им, его волей, его мыслями. Гл. Усп.

Из дер. дн., III, 4. Вершкбвый, а я, о е. 
! Величиной, толщиной, длиной в вершок. 
; Вершковый тес. Вершковые гвозди.

— Ср.-русск. (XVI в.): вершокъ и кершекъ 
(во 2-м знач.), вершечекъ (по 2-му знач. сл. вершок):

I Поликарпов, Леке. 1704: вершокъ аршина; Норд- 
стет, Слов. 1780: вершкбвый; Слов. Акад. 
1806: верш.ечек; Соколов, Слов. 1834: ве р- 
гпбчек: Слов. Акад. 1891: вершки.

Вес, веса и весу (мн. веса — 
в научной терминологии), м. 1. Тяжесть 

‘ какого-либо тела, определяемая при помощи 
I взвешивания. Исключительно большим до- 
I стижением является выведение новой высоко

продуктивной костромской породы крупного 
рогатого скота, отличающейся большим жи
вым весом, высокой молочностью и высоким 
содержанием жира в молоке. Правда 10 февр.

* 1945. Передовая. Да ведь тут [в картине 
; «Полтавская баталия»] весу пудов в триста. 
і Шіпик. Емел. Пугачев, ч. II, гл. III, 2. 
I Количество всей крови, находящейся в теле 
! взрослого человека, заключает в себе по весу

около 13 фунтов. Писар. Физиол. карт. (II, 
345). Судаки вырастают до огромной вели
чины: вес их простирается до полупуда и 
более. С. Акс. Зап. об уж. рыбы (V, 119). 
♦ Переносно. Влияние, значение, сила, о При
давать, приобретать, получать и т. п. вес.

, Говорил он с остановочкой, с вида даже не- 
і хотя, но от. этого словно прибывало веса в его 

речи. Федин, Пох. Евр., кн. II, гл. 21. «Чтобы
і такое сказать?» подумал Чичиков и, после 
минутного размышления, объявил, что мерт

, вые души нужны ему для приобретения весу 
I в обществе. Гог. Мертв, души, т. I, гл. 4. 
і Богатство, знатный род и связи [Троекурова] 

давали ему большой вес в губерниях, где нахо-
і дилось его имение. Пушк. Дубровский, I. 

о Человек с весом — о человеке влия
тельном, пользующемся авторитетом. Литви
нов попал на пикник молодых генералов, особ 
высгиего общества и с значительным весом. 
Тург. Дым, X. о Чистый вес — вес чего- 
либо без упаковки, посуды и т. п. (нетто), 
о В выражениях. Прибавить, убавить вес, 
в весе (в просторечии). Больная разоча
рована: доктор прописал ей сбавить вес, а 
она прибавляет. Федин, Пох. Евр., кн. II, 
гл. 17. Здесь, на кумысе, вес мой увеличился 
на 10 фунтов. Чех. Письмо Собол., 23 июня 
1901. ° На вес, в знач. нареч. о В выраже
ниях. Продавать, покупать на вес — про
давать, покупать, исходя при расчетах из 
стоимости весовой единицы. Всего разошлось 
экземпляров семьдесят, а остальные [книги] 
сгнили в кладовых у Ширяева или проданы на

I вес для изделий из папье-маше. С. Акс. Литер, 
и театр, восп. (IV, 22). о На вес золота — 
очень дорого. Наступила страда. Травы уро
дились хорошие, погода стояла ведреная, и 
всякая рабочая рука ценилась на вес золота.

• Мам.-Сиб. Лётные, VIII. — Эти книги те- 
I перь очень редки, — заметила Марья Ива- 
1 новна. — Иные можно купить разве на вес

от Земли Пермской до реки Сылвы, и берега 
Чусовой до ее вершины. Карамз. И. Г. Р., 
т. IX, гл. 6. Вершйнка, уменьш. Геолог, взбе
жав на последнюю маленькую вершинку, высо
чайшую в этой местности, победно остано
вился. Шагин. Гидроцентраль, IX, 5. Вершин
ник, а, м. Собир. Верхние ветви деревьев. 
Вершинный, прил. Вот. Вершинные 
побеги—побеги, образующиеся в лето вто
рого года жизни дерева из верхушечной 
почки.

— Ср.-русск. (XVI — XVII вв.): кершннл, кер- 
шинка, к«ршннннкъ; Росс. Целлариус 1771, с. 47: 
вершина; Нордстет, Слов. 1780: вершинка: 
Слов. Акад. 1847: вершинник, верш й п- 
ный; Изъявления прибыточные.. Ф. Салтыкова, 
1714 г., с. 35: Вершинин й. — Ср.: верх.

. . . вершЙННЫЙ, а я, о е. Вторая 
часть сложных прилагательных, относящихся 

деревьям, горам и т. и. и обозначающих 
форму, состояние их верхней части (вер
шины) : островершинный, сухо
вершинный и т. п.

.. • вершкбвый, а я, о е. Вторая часть 
сложных прилагательных, которые в сложе
нии с числительными указывают количество 
вершков в чем-либо: двухвершкбвый, 
трехвершкбвый ит. п.

Вершник. См. Верх.
. ВершбК, шка, м. 1. Устар. Русская 
мера длины, равная ]/16 аршина, применяв
шаяся до введения метрической системы 
(приблизительно равна 4.44 см). — Сейчас 
девушка придет: будем кофты кроить, — 
сказала она [Вера]. — Тут на столе разло
жим полотно и «унесемся» с ней в расчеты 
аршин и вершков. Гонч. Обрыв, ч. II, гл. 21. 
Петр Андреич ранен был под правое плечо, 
в грудь, под самую косточку, в глубину на пол
тора вершка. Пушк. Кап. дочка, V. о О росте 
человека, животных: стольких-то вершков, 
во столько-то вершков (сверх двух аршин). 
[Сейоло] мужчина лет тридцати, высокого 
роста, вершков четырнадцати, атлетического 
сложения, стройный, темно-коричневого, ма
тового цвета. Гонч. Фрег. Палл., т. I, гл. 4. 
Князь, ласково потрепав его по загривку, велел 
подать мерку, и оказалось, что жеребец был 
шести с половиною вершков. Писем. Тыс. душ, ( 
ч. II, гл. 4. Он [старик] ростом был двенадца- • 
ти вершков, С домашними был строг неумо- ; 
лимо. Лерм. Ск. для детей, стр. 16. ♦ Об очень : 
маленькой незначительной величине. Ни одной I 
пяди чужой земли не хотим. Но и своей земли, : 
ни одного вершка своей земли не отдадим і 
никому. Сталин, Политотчет ЦК XVI съезду 
ВКП(б) (XII, 261). о Образно. Яков Иванович | 
был на вершок от гибели и с какой-то кроткой, \ 
геройской грустью, самоотверженно ждал ! 
страшного удара, — удар прошел мимо головы 

>его. Герцен, Кто вин.? ч. I, гл. 3. 2. Верх
няя часть чего-нибудь. □ В е р ш к й, 6 в, мн. 
о В выражениях. Хватать, схватывать ! 
вершки, нахвататься вершков и 
т. п. — поверхностно, несерьезно, неглубоко 
заниматься чем-либо. Как же не видать, что 
слезливость некоторых стихотворных плакс 
не есть романтизм?.. Неужели на одной 
элегии вертится весь романтизм? Вот что 

.называется, по-вашему, вершки схватывать!
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золота, а пожалуй и дороже. Печер. На ( 
Горах, ч. II, гл. 21. оВёсом, с предл. !

в знач. меры тяжести. [Старатели-золото- і 
искатели] промывали пески, речные наносы, | 
добывая крупинки золота, мечтая, конечно, , 
нарваться на самородок, рассказывая вновь 1 
прибывшим о том, как в этой долине когда-то і 
был найден кусок золота весом в два пуда. | 
Панфер. Борьба за мир, кн. I, ч. 1, гл. 2. 
Оба они — и сотский, и Та лимон — стре
ляют из таких ружей, каких я более нигде 
не встречал: фунтов по пятнадцати весом, 
■около вершка калибром. Купр. Лесная глушь.

о В научном терминологии. Физ. Сила при
тяжения тела к центру земли. Удельный 
вес — отношение веса тела прц темпера
туре 0° С к весу равного объема воды при 
температуре 4° С. Последовательно продолжая 
отмучивать глину и выбирать крупный пе
сок, он [Кишкин] встряхивал ковш, чтобы 
крупинки золота, в силу своего удельного веса, 
осаждались на самое дно, вместе с блестящим 
черным песочком. Мам.-Сиб. Золото, ч. IV, 
гл. 1. ♦ Переносно. Об относительном коли
честве пли значении кого, чего-либо. Из 
общей суммы вложений, направленных за 
пятилетку в промышленность, большая часть 
была направлена на строительство новых 
предприятий, среди которых подавляющий ' 
удельный вес составляют особо крупные і 
•стройки, являющиеся образцами современной 
техники. Итоги вьгполн. нерв, пятил, плана... 
42. = Хим. Атомный вес (атомные веса) 
— число, показывающее, во сколько раз масса 
атома данного вещества больше массы атома 
водорода. ♦ Измерение веса, взвешивание. 
Матушка во всех отраслях хозяйства ввела 
меру, вес и счет. Салт. Пошех. стар., VII. 
2. Система мер, служащая для измерения тя
жести; весовая единица, гиря. Аптекарский 
вес. Вес торговый, о На вес у, в знач. , 
нареч. В выражении. Держать" что-либо на ’ 
весу — держать в висячем положении без 
«опоры снизу. [Фельдшер] развернул карту 
и держал ее на весу перед глазами полковника. 
Симон. Зрелость. Огромный австриец с моло
дым, детским лицом стоял на костылях, 
бережно держа на весу раненую ногу в по- ; 
вязке. Верес. Марья Петр. И с плеча ружье і 
•двуствольное Снял — и держит на весу. Некр. 
Коробейники, VI. Весй, б в, мн. Прибор 
для измерения тяжестп (веса). Весы пружин
ные, десятичные, а Кто привык взвешиваться 
на медицинских весах, знает уверенный жест, 
с каким опытная рука фельдшера или се
стрицы. . находит верный момент, чтоб 
прищелкнутъ затвор и остановить качанье, 
чтоб доложитъ вам о вашем весе. Шагин. 
Гидроцентраль, XV, 2. о Образно. Вес ь'і 
чего-либо. Рассуждай, вникай в начала и при
чины всего, испытывай, сравнивай, взвешивай ' 
все на весах рассудка. Бел. Отр. из письма 
к бр. Константину, 29 сеит. 1831. Для нрав
ственного, добросовестного исследования предо
судительности моих писем должно бы. . 
■взвесить на весах беспристрастия те мнения 
и выражения, которые могут бытъ признаны 
за обвинительные, и те, которые могут бытъ 
ходатаями за меня. Вяз. Моя исп. (II, 102).

Переносно. В выражении. Бросить, поло-

I жить и т. и. на вес ьі. В решительные минуты 
I боя, во время всяких неожиданностей. . [Про- 
I цепко] всегда имел под рукою что-то, что 
I в последнюю минуту можно было бросить 
, на весы военного счастья. Симоп. Зрелость.
о Аптекарские весы — весы, служащие для 

і развески малых количеств лекарственных ве- 
I ществ. [Помощница ветеринарного фельдшера] 

развешивала на роговых аптекарских весах 
порошки. Лидин, Соловей. ° Хим. Аналити
ческие весы, а Геол. Крутильные весы. 
Вескй, о в, мн. Небольшие весы. Первое 
дело, велики у тебя весы. . А ты купи ма
ленькие вески. Нельзя же с безменом ходить по 
промыслам. Мам.-Сиб. Золото, ч. III, гл. 3. 
[Обиралов:] Мне надобно купитъ вески, 
только самые верные. Щепетильник, явл. 14. 
(Росс. Феатр, ч. XXXV, 320). Весочки, о в, 
мн. Уменъш. Весок, ска, м. Техн. Про
стейший прибор в виде гирьки со шнурком, 
служащий для определения вертикального 
направления; отвес. Весовой, а я, бе.
1. Относящийся к весу. Весовое количество ве- 
гцества. ° Одна весовая единица женьшеня 
ценится в 250 раз дороже такого же коли
чества серебра. Арсен. Искат. женьшеня 
в Уссур. крае, гл. 1. ♦ Продаваемый, поку
паемый на вес. [Лубков] коснулся пальцем 

I о белый весовой хлеб и сказал: — Ну-кося, за
; махнись на три фунтика! Гл. Усп. Нравы 

Раст, ул., III. 2. Относящийся к весам или 
взвешиванию. Весовая стрелка. Весовой сбор. 
□ Кое-где валялись немецкие гранаты, похожій 
на весовые гирьки. Первенц. Огн. земля, ч. II, 
гл. 18. а В е с о в 6 е, 6 г о, в знач. сущ., ср. 
Устар. Плата за взвешивание иа весах. 
Платитъ весовое, п В е с о в ьі е, ы х, мн., 
в знач. сущ. Плата за отправку посылки, 
письма, пакета, устанавливаемая соответ
ственно их весу. Денежное письмо каждому 

, крестьянину обходилось очень дорого: за бу
' магу он заплатит 2 коп., за сочинение письма

20 коп., ..страховых и весовых за один лот 
с одним рублем 14 к. Решетн. Между людь
ми, I. Весить, вешу, весишь, несов., 
перех. и неперех. 1. Неперех. Иметь опреде
ленный вес, тяжесть. Капитан Петр Федо- 

! рович Жаворонков весил восемьдесят семь кило. 
j Кожевн. Март—апрель. Если впрочем они 

[вырезки бумаги] весят не больше двух лотов, 
то пришли их прямо в заказном письме, не 
переписывая. Чех. Письмо М. П. Чеховой, 
17 дек. 1897. оВёсит, весило, безл. 
В гцуке весило около трех фунтов и сетка 
оказалась перегрызенною. С. Акс. Зап. об уж. 
рыбы (V, 159). ♦ Переносно. Иметь значение, 
влияние. «Ревновать — значит унижать и 
себя и ее», говорил он [Каренин] себе., но рас
суждение это, прежде имевшее такой вес 
для него, теперь ничего не весило и не зна
чило. Л. Толст. Анна Карен., ч. II, гл. 8. [Об
ломов] никогда не вникал ясно в то, как много 
весит слово добра, правды, чистоты, брошен
ное в поток людских речей, какой глубокий 
извив прорывает оно. Гонч. Обломов, ч. II, 
гл. И. 2. Перех. Определять вес чего-либо; 
взвешивать. В три, четыре недели он [Чичи
ков] уже так набил руку в таможенном 
деле, что знал решительно все: даже не весил, 
не мерял., взявши в руку сверток, он мог
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сказать вдруг, сколько в нем фунтов. Гог. 
Мертв, душп, т. I, гл. 11. [Математика] 
дозволяет нам считать, мерить и весить. 
В. Одоев. Русск. ночи, II. ♦ Переносно. Устар. 
Весить слова, поступки и т. п. — обду
мывать, оценивать. Слова он весил осторожно, 
И опрометчив был в делах. Лерм. Монго.
3. Перех. В просторечии. То же, что вешать 
в 1-м знач. Данилка молча весит ее [шапку] 
на гвоздь. Помял. Данилушка. 4. Перех. 
Фолькл. В выраженип. Весить голову — 
приходить в уныние; печалиться. [Мамка:] 
Дитя мое милое, Что сидишь невесело, Го
лову повесила? Ты не весь головушку, Не печаль 
меня старую, Свою няню любимую. Пушк. 
Русалка, Вар. (III, 472). Вёситься, несов. 
1. Взвешиваться. 2. Страд. Веска, и, ж. 
1. Тоже, что взвешивание. 2. Небольшая гиря. 
Весовщйк, а, м.\ весовщица, ы, ж. Лицо, 
на обязанности которого лежит взвешивание 
или наблюдение за взвешиванием чего-либо. 
Раза три весовщик добавляет гирьки, пока 
рычаг не балансирует на восьмидесяти восьми , 
килограммах. Федин, Пох. Евр., кн. II, гл. 17. 
Весомый, а я, о е; в е с б м, а, о. Имею
щий вес, обладающий весом. Самгин, сквозь 
стекло в двери кареты, смотрел во тьму 
и она казалась материальной, весомой. 
М. Горький, Жизнь Кл. Самг., II, 466. Весо
мость, и, ж. Весомо, нареч.

— Др.-русск.: вѣсъ, вѣсы, вѣсити; ср.-русск. 
(XVI—XVII вв.): вѣски, вѣсочки, вѣсовой, вѣсовог, 
вѢснткса (висеть, виснуть; страд.)', Поликарпов, 
Леке. 1704: в4съ; Росс. Целлариус 1771, с. 82: 
весить; с. 83: весы, вески, весовым, 
весовщйк; Нордстет, Слов. 1780: весочки, 
весить, весучий; Слов. Акад. 1789: вес
ны й, весовое (в знач. сущ.), весило (весы), 
весом (нареч.)', Слов. Акад. 1847: вёситься, 
вес истый, весок, в е с б м ы й; Даль, Слов.: 
весомость, веска (в 1-м знач.); Устав ратн. 
дел О. Михайлова 1777, I, 204: весок —Ср.: 
веский, вешать, невесомый.

Весёлый, а я, о е; вёсел, ла, о. 
1. Находящийся в радостном настроении; пол
ный радости (о человеке и его характере). 
Максим был его старшим братом, отцом, 
а в редкие минуты передышки — и веселым 
товарищем-забавник ом: как лихо он играл 
на старенькой, заплатанной гармошке, как 
насвистывал вальсы и песни, как плясал!.. 
Карав. Разбег, ч. I, гл. 2. Кто привык за по
беду бороться, С нами вместе пускай запоет: 
«Кто весел — тот смеется, Кто хочет — 
тот добьется, Кто ищет — тот всегда най
дет!». Леб.-Кум. Спой нам, ветер.. [Наташа] 
очень люоила общество, любила разговоры лю
дей веселых и живых, любила шутки и смех, 
любила, чтоб ее заставляли хохотать, а не 
задумываться. С. Акс. Наташа (III, 29). Всегда 
скромна, всегда послушна, Всегда как утро 
весела, Как жизнь поэта простодушна, Как 
поцелуй любви мила. Пушк. Е. О., II, 23. 
о В образной речи. Веселые, живые языки пла
мени играли, обнимаясь, желтые и красные 
вздымались кверху, сея искры. М. Горький, 
Мать, ч. II, гл. б.о Весёлый нрав, харак
тер, темперамент и т. и. Я замечаю, что вы 
должны бытъ человек веселого нрава и любите 
в обществе пошутитъ. Гог. Hoc, I. ♦ Про-

I являющий хорошее настроение духа. — Отчего 
I ты [Катенька] такая скучна я?—Не всегда же 

веселой быть. Л. Толст. Отрочество, III. Разу
меется, первое дело согласие твоего отца. Я его 
знаю, он больно крут, но разумен: поговори 
с ним, когда он будет весел. С. Акс. Сем. хр. (1. 
81). о Переносно. В выраженпи. Под весе 
лую руку—в состоянии опьянения, в ра
достном настроении. Господин Голядкин, под 
веселую руку, любил иногда рассказать что- 
нибудь интересное. Дост. Двойник, VII.

Иносказательно, в выражении. Девица 
весёлой жизни — девица легкого пове
дения. Пошел к чорту!—кгичит из окна 
моя соседка, девица веселой жизни, малень
кая, с подведенными глазами и румянцем от. 
ушей до зубов. М. Горький, Светло-серое 
с голубым (XIII, 234). 2. Проявляющий^ 
выражающий радостное настроение, веселье. 
Лица, секунду назад освещенные заносчивыми г 
озорными, веселыми улыбками, стали непри
ступно строги и суровы. Федин, Похищ. Евр., 
II, 19. Молодайка с ребенком. . нагнула 
голову, и из-под платка. блеснули знакомые, 
улыбающиеся веселые глаза. Л. Толст. Дьявол, 
VI. [Бальдер:] Дитя, в.цветах играя, Смеет
ся, слышен крик его веселый. Жук. Норм, 
обычаи. ♦ Содержащий радость, вызывающий 
в ком-либо радостное настроение. В наряды 
пышные весна Сады оденет в ярком цвете; 
Играть и бегать по садам С веселой песней 
будут дети. Суриков, .И вот опять. . 
Меж тем вдали то грустный, то веселый 
Раздался звук обычной баркаролы. Лерм. Ве
неция. о Образно и в сравнении. За розо
веющим, веселым, как девичья улыбка, облач
ком маячил в небе тоненький-тоненький крае
шек месяца. Шолох. Тих. Дон, кн. I, ч. II, 
гл. 8. Денъ был прекрасный, светлый и не 
слишком жаркий: веселый свежий ветер гулял 
над землею и в меру шумел и играл, все шевеля 
и ничего не тревожа. Тург. Первая люб., 
XIV. Поведай, песня наша, На весь на 
русский край, Что месяцев всех краше 
Веселый месяц май! А. К. Толст. Сватов
ство. 3. Приятный на взгляд, светлый (ча
ще о раскраске картин, тканей и т. и.). 
Иногда я делала небо более светлым, как 
будто сейчас проберется солнце, и стволы 
деревьев печатала темнее, и получался более 
веселый, бодрый пейзаж. Остроум.-Лебедева, 
Автобиогр. зап., т. II, гл. 2. И хорош... 
ситчик видела цветочками и крестиками, да 
больно весел, а с черным букетом взять тоже 
что-то неохота, будто еще на свете пожитъ 
хочется. Гл. Усп. Кой-про-что, VIII, 2. ° В е- 
сёлое, ого, в знач. сущ., ср. Без кон
трастов и неожиданных переходов от худого' 
к хорошему, от мрачного к веселому и об
ратно, не только романы и повести, но и 
самая жизнь была бы однообразна и следо
вательно невыносимо скучна. Григор. Пах. и 
барх., XXX. Весело, нареч. С весельем; 
радостно, оживленно. Он [Чумак] весело хо
хочет, запрокинув голову. В. Некр. В окоп. 
Сталинграда, ч. II, гл. И. Молодой здоро
венный сын, с полным ртом каши, что-то 
рассказывал смешное, и все хохотали, и в осо
бенности весело баба в калошках, подливав
шая щи в чашку. Л. Толст. Анна Кар., ч. IIІ„ 
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гл. 25. [Гусар] расположился у смотрителя, 
начал весело разговаривать с ним и с его до
черью. Пушк. Станц. смотр, о Образно. Ко
стер горел весело, и его огонъ казался большим 
букетом красных и оіеелтых цветов. М. Горь
кий, Мой спутник, III. Ветер весело шумит, 
Судно весело бежит Мимо острова Буяна, 
К царству славного Салтана. Пушк. Ск. 
о царе Салт. а В знач. сказ. Мне тоже всегда 
становилось немного веселее, когда я слышал 
их [детей] смех. . Грин, Ветер с юга, V. За 
обедом было очень весело: лица всех смотрели 
как-то благоприятно и одобрительно. Салт. 
Пев. расск., VII. Весело видеть семью посе
лян, В землю бросающих горсти семян. Некр. 
Саша, II. Весёленький, а я, о е; весе
ленек, н ь к а, о, ласк. 1. То же, что 
весёлый в 1-м знач. Я еще и в должность 
не собирался, а вы, уж подлинно как птагика 
весенняя, из комнаты и по двору прошли 
такая веселенькая. Дост. Бедные люди (I, 5).
2. То же, что весёлый в 3-м знач. Клим чув
ствовал себя не плохо у забавных и новых для 
него людей, в комнате, оклеенной веселень
кими, светлыми обоями. М. Горький, Жизнь 
Кл. Самг., I, 89.—Какой веселенький си
тец! — воскликнула, во всех отношениях при
ятная дама, глядя на платье просто прият
ной дамы. Гог. Мертв, души, т. I, гл. 9. 
Веселенько, нареч. Довольно весело, ра
достно. Веселенько у вас поживают в Заполье, 
слыхивал я. Мам.-Сиб. Хлеб, ч. I, гл. 4. Ве
селёхонек, н ь к а, о. В просторечии и обл. 
Очень весел. Вон, моя Лизавета веселе
хонька, умница, и мне легче, а- вот ты 
плачешь, а маменька пуще тоскует. Жа- 
довская, В стор. от болып. света, ч. I, 
гл. 7. о В сложении. С усилительным знач. 
Всю ночь видел он [купец] во сне дочерей 
своих. . старшую и середнюю, что они 
-веселым-веселехонъки, а печальна одна, дочь 
меньшая, любимая. С. Акс. Ал. цвет. (II, 128). 
Веселёшенек, н ь к а, о. В просторечии. 
То же, что веселёхонек. Вдруг слезы побе
жали по ее бледному лицу.. — Пошла, пошла, 
пошла, — сказал Кирила Петрович [Маше], — 
осуши свои слезы, и воротись к нам веселешень
ка. Пушк. Дубровский, XIV. Весёлость, и, ж.
1. Жизнерадостность, веселое, радостное на
строение. Лида любила Зою за ее неиссякае
мый задор, веселость и доверяла ей свои сокро
венные тайны. Козлов, В крымск. подполье, 
гл. 8. Юношей, он инстинктивно берег све
жесть сил своих, потом стал рано уже откры
вать, что ста свежесть рождает бодрость и 
веселость. Гонч. Обломов, ч. IV, гл. 8. Мы 
сели за стол: хозяин был чрезвычайно в духе, 
и скоро веселость его сделалась общею: пробки 
хлопали поминутно, стаканы пенились и 
шипели беспрестанно. Пушк. Выстрел, L. 
Веселость, резвости, как будто ускользнули. 
Там волоска два-три седые проглянули. Крыл. 
Разб. нев. о [Гоголь] принадлежит к числу 
необыкновенных талантов. Кому неизвестны 
его Вечера на хуторе близь Диканьки? Сколько 
в них остроумия, веселости, поэзии и народ
ности! Бел. Литер, мечт. (I, 390). 2. Устар. 
Весёлости, мн. — развлечения, увесе
ления. Захолустье гудело раздольем. От со
седей переезжали к соседям, пили, ели, пля

сали до поздних петухов. . Во всех этих весе
лостях Бурмакины приняли деятельное уча
стие. Салт. Пошех. стар., XXIX. Встав из-за 
стола, спешу я как наискорее заняться дру
гими веселостями: лечу на бал, иногда бегу 
в театр, после в маскерад. Крыл. Почта 
духов, VIII. Веселье, я, ср. Радостное настрое
ние, жизнерадостность. За последние месяц- 
полтора Ламычев поправился, округлился и 
сильно повеселел. Веселье это нахлынуло еще 
в Таганроге, когда он получил письмо с Дона 
о том, что односельчане выдвинули его депу
татом в областной совет. Вс. Иван. Пархо
менко, ч. IV, гл. 6. [Райский] вносил веселье, 
смех и анекдоты в ту комнату, где сидел. Около 
него всегда куча народу. Гонч. Обрыв, ч. I, 
гл. 6. И улыбается она [Тамара] Веселья 
детского полна.. Лерм. Демон. ♦ У стар. 
Отрада, утешение. Добрая жена веселье, 
а худая, злое зелье (Даль, 'Слов.). ♦ Раз
влечение, забава, увеселение. Корсаков не 
мог участвовать в общем веселии. Дама, им 
выбранная, по повелению отца своего, Гаврилы 
Афанасьевича, подошла к Ибрагиму и, потупя 
голубые глаза, робко подала ему руку. Пушк. 
Арап Петра В., III. °Весёлья и ве
селия, мн. Всякий день ей готовы наряды 
новые, богатые..; всякий день угощенья и 
веселья новые, отменные: катанье, гулянье 
с музыкой на колесницах без коней и упряжи, 
по темным- лесам. С. Акс. Ал. цвет. (II, 
136). Россияне, по старинному обыкновению, 
любили веселья, игрища, музыку, пляску. 
Карамз. И. Г. Р., т. III, гл. 7. Веселеть, 
ею, ё е ш ь, несов., неперех. Становиться 
веселым. Шатанье по лесу всегда оживляло 
Рубцова, и он точно встряхивался, веселел 
и без конца декламировал разные стихи. 
Мам.-Сиб. Первые студ., VII. Приемыш, по 
мере того, как исчезало вино, делался более 
и более сумрачным, тогда как Захар веселел 
с каждой минутой. Григор. Рыбаки, XXVIII. 
Веселйть, л й>, лишь, несов., перех. Делать 
кого-либо веселым, вызывать веселье; радо
вать. Людей веселило само сознание своего пре
восходства над врагом, недавно еще грозным, 
а вчера бежавшим от них. Березко, Ночь 
полков., XVI. о Забавлять, развлекать. Что 
же до гитабс-капитана, то появление в 
его квартире детей, приходивших веселитъ 
Илюгиу, наполнило душу его с самого на
чала восторженною радостью и даже на
деждой, что Илюша перестанет теперь 
тосковать и, может быть, от того скорее 
выздоровеет. Дост. Бр. Кар., кн. X, гл. 5. 
С небрежной леностью нанизывал куплеты, 
Игругикою себя невинной веселил. Пушк. Шиш
кову. о Веселящий, ая, ее, прич. 
наст, действ, в знач. прил. Хим. и мед. В е- 
селящий газ — закись азота, бесцветный 
газ слабого приятного запаха, действующий 
на человека опьяняюще. Веселиться, люсь, 
й ш ь с я, несов. 1. Весело проводить время, 
развлекаться, забавляться. Звенела гитара, 
Макаров поогцрял [плясавшего] Якова приба
утками и криками: — Эх, кто умеет весе
литься, того горе боится! М. Горький, 
Жизнь ненужн. челов. (IX, 266). [Лель:]Оче.и 
тоскуешь ты? Девицы веселятся, Во всем лесу 
веселый гул идет, То песенки,то звонкий смех.
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сказать свое веское слово. Мам.-Сиб. Над. 
звезды, XXXI. [Лухмачев:] Вас ничто не 
оградит. Факты, собранные уже мною, и 
медицинский осмотр представят веский ма
териал. Невеж. Неум. суд, д. III, явл. 2. 
Веско, нареч. Тяжело, с шумом, громко. 
Шульц взял и поклонился Мане в ноги, веско 
ударив лбом о пол. Леек. Островитяне, VI. 
Сердце усиленно и веско билось — я слышал 
каждый удар. Дост. Подросток, ч. III,гл. VI, 2. 
♦ Переносно. Значительно, убедительно, ав
торитетно. [Трактирщик] помолчал, хмуро 
поглядел в окно. . и веско, не допуская возра
жений, проговорил: — На сотню — пять цел
ковых в месяц. Сераф. Гор. в степи, II. 
Вескость, и, ж. Ребята, конечно, не знали 
вескости золотых камней. Бажов, Голубая 
змейка. ♦ Переносно. Важность, значитель
ность, убедительность. Гоголь говорил много, 
с оживлением, размеренно отталкивая и 
отчеканивая каждое слово — что не только 
не казалось неестественным, но, напротив, 
придавало его речи какую-то приятную вес
кость и впечатлительность. Тург. Литер, 
и жит. восп., III.

— Слов. Акад. 1789: веский; Даль, Слов.: 
веское т ь. — Ср.: в е с.

Весло, а; мн. вёсла, вёсел, ср. 
1. Длинный деревянный шест с лопастью на 
одном конце, при помощи которого приводят 
в движение гребное судно и управляют им. 
Гребное весло. Кормовое весло, о [Челкаш] 
принялся грести, далеко назад забрасывая 
весла своими длинными руками. М. Горький, 
Челкаш, II. На дне лодки я нашел половину 
старого весла, и кое-как, после долгих усилий, 
причалил к пристани. Лерм. Тамань. Нас 
было много на челне; Иные парус напрягали, 
Другие, дружно упирали В глубь мощны 
всслы. Пушк. Арион, о Образно. Птицы 
стрункой, как низаные, направляли к 
дальнему краю широкие весла крыл. Леон. 
Гиб. Егор., XIII. о В выражениях. Плыть 
на вёслах, взяться за вес л а (вес л д)> 
и под. От причала сразу же отвалили 
м но г ове сельные шлюпки и связанный из бревен 
плот. . На веслах и на шестах работали 
моряки, радостно кричавшие еще издали. Пер
венц. Огн. земля, ч. II, гл. 15. Привычными 
руками взялся он [Финн] за весло, — видно 
было, что ему не впервые проводитъ свою 
лодку между опасными порогами. В. Одоев. 
Саламандра (II, 159). о Ударить, сесть в в ё
с л а — начать грести. — Садись, тюлень, 
в весла! — кратко скомандовал Челкаш. 
М. Горький, Челкаш, II. Лодка была готова. 
Я сел в нее с двумя гребцами. — Они отча
лили и ударили в весла. Пушк. Кап. дочка, 
Прой. гл. 2. Мешалка, в впде лопатки, кото
рой размешивают тесто в квашне, растворы 
в больших сосудах п т. п. [Варвара] приня
лась приготовлять все нужное для печения 
хлеба: квашню, муку, весло. . Поздно вечером 
из рабочей избы еще доносились звуки весла, 
стукающего в дно кадки. Гл. Усп. Пришло па 
пам., V. Весельце, уменъш. (по 1-му знач.). 
[Костюха] выпучив от натуги свои серые 
большие глаза, только помахивал весельцами, 
вместе с которыми он выхватывал- из реки 
тысячи светлых капель, рассыпавшихся пе>

то шопот Воркующий, то робости и счастья | 
Короткий вздох, отрывистый. А. Остр. Снегу
рочка, д. III, явл. 2. II вы, читатели благо- t 
склонный В своей коляске выписной, Оставьте 
град неугомонный, Где веселились вы зимой. { 
Пушк. Е. 0., VII, 5. Звездясь, янтарный мед • 
шипит, И ходит чаша круговая. Все веселятся... 
но грустит Одна Рогнеда молодая. Рылеев, 
Рогнеда, о В выражении. Веселиться і 
до упаду — до потери сил, до изпеможепия. | 
Нашел здесь все общество в волнении удиви
тельном. Веселятся до упаду и в стойку, т. е. ! 
на раутах, которые входят здесь в больгиую ~ 
моду. Пушк. Письмо Вяз., первая пол. янв. 
1829. 2. Устар.' Веселиться чем — j 
радоваться чему-либо. Сажая деревцо, и тем 
я веселюсь, Что если от него сам тени не ’ 
дождусь, То внук мой некогда сей тенью 
на сладится. Крыл. Старик и трое мол. Ве
сельчак, а,лг. Веселый, жизнерадостный чело
век, любитель повеселиться. По существу он 
[Макар Рукавишников] был очень приятный 
человек, даже весельчак за столом и хороший 
работник. Панфер. Борьба за мир, ки. I,
ч. I, гл. 5. [Иван Ногтев] остряк такой, 
знаете ли, весельчак, душа человек! Чех. Скв. 
ист. Я был весельчак. . , любил выпорожнить 
лишнюю бутылку с товарищем, болтать 
вздор с смазливенькими девчонками. Гог. Пор
трет, II.

— В иной Форме: веселие (пример см. 
выше).—Др,-русск.: веселъін, веселию, кеселитн, 
кеселнтнса; Поликарпов, Леке. 1704: веселіе, 
кеселСѴ, веселю, кеселюсл, веселый, веселость; Росс. 
Целлариус 1771, с. 47: вёсел, с. 48: весё
ленький, вёсел о; Нордстет, Слов. 1780: j 
весельчак, веселящийся; Слов. Акад. | 
1789: весёлье, веселёнек; Соколов, Слов, j 
1834: веселёнько, веселёхонек, весе- > 
л ёше не к; Даль, Слов.: веселеть. —• Ср.: ' 
возвеселять, навеселе, повеселить, 
р а. з в е с е л я т ь, у в е с е л я т ь. , ;

Весельный. См. Весло.
... Вёсельный, а я, о е. Вторая часть 

сложных прилагательных, которая в сложе
нии с числительными указывает количество 
весел (в шлюпке, лодке и т. п.): одно
вёсельный, шестивёсельный 
и т. п. Я нанял морскую 12-ти весельную 
шлюпку и отправился на С... Радищ. Пут. 
из Пет. в Москву (I, 152).

Весенний. См. Весна.
Вёсить. См. Вес.
ВёСКИЙ, а я, о е; весок, ска, о. 

Тяжелый, имеющий значительный вес в ма- ' 
лом количестве или в малом объеме. Золото 
веский металл, п Эвкалипт — лучшее дерево 
для осушки болот. Его очень тяжелая, веская 
листва испаряет громадное количество влаги. 
Паустов. Колхида. Так не один свершал 
он поворот, Иль крылья вдруг подоюав, как 
камень веский, Бросался вниз. А. К. Толст. 
Дракой, стр. 143. + Распространительно. 
Колокол получился в 227 пудов.. Его звон был 
веский и далекий. Леон. Зап. некот. эпиз.. 
(I, 321). ♦ Переносно. Значительный, убеди
тельный, ценный (о словах, поступках и т. п.) 
Веское возраоісение. ° Мне, вообще, хотелось 
бы прочитать эту статью именно Вам... 
Вы можете. оценить ее беспристрастно и ‘
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обе стороны лодки. Левит. Сел. уч., IV. 
Веселка, и, ж. Деревянная лопатка в виде 
весла, применяемая для размешивания чего- 
либо (растворов, теста п т. п.); то же, что 
весло во 2-м знач. В яме с известкой два 
парня без толку болтали весёлками, работа 
не спорилась, известка сваривалась в комья. 
Печер. Медв. угол. Весёльпый, а я, о е. 
Относящийся к веслу, к вёслам, о Весель
ная шлюпка — шлюпка, приводимая в дви
жение при помощи весла (вёсел). ♦ Произ
водимый веслом. Весёльнпк, а, м. Устар. 
и обл. Гребец. Веслоногий, а я, о е. Вес
лоногие, и х, мн., в знач. сущ» Зоол.
1. Отряд плавающих птиц, пальцы которых 
соединены плавательной перепонкой, облег
чающей им плавание. 2. Отряд низших рако
образных (мелкие рачки), конечности кото
рых снабжены щетинками, придающими им 
подобие весел.

— В иной устар. Форме им. мн.: вес л ы 
(пример см. выше). — Др.-русск.: кссло; ср.-русск. 
(ХѴП в.): весельникъ; Поликарпов, Леке. 1704: весл*: 
Вейсманнов Леке. 1731, л. 511: в е с е л н ы й; Росс. 
Целлариус 1771, с. 48: весельцо; Нордстет, 
Слов. 1780: весельцо, весле ц б, вёсель
ный, в ё с л е н и к, веслище, в е с л б в ы й; 
Слов. Акад. 1789: весёльпы іі; Соколов, 
Слов. 1834: весёлка, в е с ё л о ч к а, весляр
ня, вес л я р; Толль, Слов. 1863: весло
ноги и.

Весна, ы, вин. в есн j п весну; мн. 
вёсны, весен, дат. вёснам, ж.
1. Время года, сменяющее зиму и предше
ствующее лету, характеризуемое удлинением 
дня, наступлением тепла, появлением пере
летных птиц и т. и. Шла весна в могучей 
силе, По ночам крошила снег. Разлились по 
всей России Воды всех морей и рек. Твард. 
Страна Муравия, гл. VI. Весна чудо как хо
роша: балконную дверь уже выставили, до
рожка к оранжерее, четыре дня тому назад, 
была совершенно суха, персики во всем цвету, 
кой-где только остался снег, ласточки 
прилетели, и нынче Любочка принесла мне 
первые весенние цветы. Л. Толст. Детство. 
XXV. Возвратилася весна; Холм на солнце зеле
неет; Лед разрушила волна; Распустившийся 
дымится Благовониями лес. . Все цветет. Жук. 
Жал. Цереры, о В сравнении. Она [песня] 
как река в половодье сильна, Как росная ночь 
благотворна, Тепла как душистая в мае 
весна, Как солнце приветна, как буря грозна. 
А. К. Толст. Слепой. Весна красна цветами, 
а осень снопами. Поел. Од на ласточка не де
лает весны. Поел. ♦ Переносно. Год. Дверь 
распахнулась со скрипом, и девушка, на пороге 
семнадцатой весны, обвитая сумерками, пере
ступила через порог. Гог. Майская ночь, I.
° Пов е с н ё, о весне, в знач. нареч. — 

весной. Еду в Вологду на неделю, стану при
нимать хину, и еслц вылечусь, то отправ
ляюсь в Москву, а по весне на кавказские 
воды. Батюшк. Письмо Гиедичу, дек. 1809.
2. Переносно. Молодость (обычно в поэти
ческой речи). Прошла моя весна, и лето мино
вало, И на лугу моем засохли все цветы. Су
рик. Я отворил окно.. Куда, куда вы удали
лись, Весны моей златые дни? Пушк. Е. О., 
VI, 21. ♦ Переносно. И я, как весну человече- 

і ства, рожденную в трудах и в бою, пою мое 
отечество, республику мою! Маяк. Хорошо, 17. 
Весной и весною, нареч. А весной, когда 
на деревьях набухали почки и над посинев- 
гиими крупичатыми снегами на лесных про
талинах начинали токовать глухари, он 
[Матвей]., уходил на далекое лесное озеро. 
Б. Полев. Поел, день Матвея Кузьмина.

' Весною степь зеленая Цветами вся разубрана, 
' Вся птичками летучими, Певучими полным- 

полна. Кольц. Пора любви. Во ржи был
; василек прекрасный, Он взрос весною, летом 
I цвел И, наконец, увял в дни осени ненастной.
I Пушк. Общая судьба. Весенний, а я, ее. Отно- 
і сящийся к весне, появляющийся, происходя- 

щий весною. В теплом весеннем воздухе стоял-
I неумолкаемый гомон. Арсен. По Уссур. тайге, 
j гл. 7. В один из весенних вечеров, в конце 
j марта, когда уже на земле не было снега и в 
і больничном саду пели скворцы, доктор вышел 

проводить до ворот своего приятеля почтмей- 
. стера. Чех. Пал. № 6, гл. IX. Весенняя трава 
І пробивалась острыми язычками сквозь ровный 

слой прошлогодней темнопалевой листвы. 
Тург. Новь, IX. о В е с ённий гром, в е-

I с ё и н я я гроза, весенняя вода и т. п. 
Весенний дождь хлестал кусты, И над землян

! кой ветер злился. Щипач. Весенний дождь 
I хлестал.. Люблю грозу в начале мая, Когда ее- 

сенний первый гром, Как бы резвяся и играя,
■ Грохочет в небе голубом. Тютч. Люблю грозу., 

о Весенняя пора, весеннее время 
и т. п. [Купава:] Время весеннее, Праздники

І частые, Бродишь гуляючи, По лугу, по лесу,
• Долго-ли встретиться, Долго-ль знакомиться 
і Девушке с парнями? А. Остр. Снегурочка,

д. ІІ, явл. 3. Как весенней теплою порою,.
I Из-под утренней белой зорюшки Что из лесу, 
; из лесу из дремучего, Выходила чернобура.ч 
I медведиха. Пушк. Как весенней теплою
• порою. . ♦ Переносно. Относящийся к мо- 
і лодости. Самая неразрывная дружба есть та,

которая начинается в юности.. Она сливается
■ в чувствительной системе нашей со всеми 

пленительными воспоминаниями весенних лет,
_ сего красного утра жизни. Карамз. Фил. к Ме- 
і лодору. По-весённему, нареч. Небо по-весен- 
I нему безоблачно, и ослепительно блестит 
1 степь. Сераф. Гор. в степи, VIII. Я вер

нусь, когда раскинет ветви По-весеннему наш 
белый сад. Есеи. Письмо мат. Вешний, 
я я, ее. То же, что весенний. Прогиел вдоль 
моря вешний гром По хвойным перелескам.

. Твард. Дом у дороги, гл. VIII. Вешние воды 
прогили буйно, так что в начале апреля уже

■ шумели скворцы и летали в саду желтые 
бабочки. Чех. Моя жизнь, X. Погода была тогда 
самая приятная, вегиняя. Болот. Записки, 
I, 287. Веснйнка, и, ж. 1. Этногр. Весен
няя народная обрядовая песня. [Мороз:] 
Кануны править Да бражничать, веснянки 
петь, кругами Ходить всю ночь с зари и до 
зари — Одна у них забота. А. Остр. Снегу
рочка, Пролог, явл. 2. 2. Обл. Лихорадка.
3. Зоол. Веснянки, мн. — семейство насе
комых из отряда ложносетчатокрылых; 
иначе — пер лиды. Вешнйк, а, м. В просто
речии и обл. 1. Окольная дорога, проклады
ваемая весной на время половодья. 2. Рез
кий весенний ветер. 3. Водяная мельница..
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работающая только весной во время разлива 
реки. 4. Запор или шлюз в мельничной пло
тине для спуска вешних вод. 5. Скотина 
весеннего приплода.

— Др.-русск.: кесна, кескннн, кеіпкнин, кешкникъ 
(в 1-м знач.); Поликарпов, Леке. 1704: весна, 
весненный, весенннцы, весною; Вейсманнов Леке. 1731: 
л. 211: весенний; Нордстет, Слов. 1780: 
весенний, весноватъ, вешний; Слов. 
Акад. 1789: вешняк; Энц. Леке. 1837: 
веснянка (в 1-м знач.); Даль, Слов.: вес
нянка (в 1-м знач.), весновбдье, вес
ко в 6 й.

Веснушка, и, э/с. Веснушки, мн. 
Мелкие коричневые пигментные пятна, встре
чающиеся обычно у людей со светлой кожей, 
на лице и руках, особенно заметные весной 
и летом. Едва наступала весна, как на круг
лых Васиных щеках появлялись веснушки. Они 
покрывали его белую кожу редкой осыпью 
.желтоватых пятнышек, похожих на брызги 
нежнозолотой краски. Карав. Разбег, ч. I, 
гл. 10. Голова у него была очень мала, лице 
в веснушках. Купр. Как я был акт., IV. Около 
носа и на щеках [Уленьки] роились веснушки 
и не совсем пропадали даже зимою. Гонч. 
Обрыв, ч. II, гл. 6. Веснушечка, уменьш. и 
ласк. Веснушчатый, а я, о е; чат, чата,’ 
‘О. Покрытый веснушками. Давыдов в зеркале 
видел излучины улыбки у ее [Лушки] вспых
нувших глаз, негуст ой румянец на веснушчатых 
щеках. Шолох. Поди, цел., кн. I, гл. 13. Терен
тий Бочкин, — парень лет двадцати восьми, 
веснущатый, рыжеватый — оглянулся на 
шутки добрым ласковым взором. Фурм. Ча

. паев, I. Весновйтый, а я, ое; ват, вата, о. 
То же, что веснушчатый. За ним с пестрым 
зонтичком шла его [Балбинского] жена Нас
тасья Львовна, маленькая, весноватая блон
динка. Чех. Стража под стражей.

— С иным написанием: веснущатый 
(пример см. выше). — Леке. 1762: веснухи, 
весноватый; Росс. Целлариус 1771, с. 48: 
Веснины, веснушки; Слов. Акад. 1789: 
весновйтый; Слов. Акад. 1806: веснушеч
ка, веснусчатый; Соколов, Слов. 1834: 
веснушчатый; Слов. Акад. 1847: веснуха.

Веснйнка. См. Весна.
Весовой, весовщйк, весомый. См. Вес.
Вёслер, а, м. Вечерняя звезда (о планете 

Венере, видимой невооруженным глазом после 
заката на западной стороне неба). В старом 
поэтическом языке. Близ мест, где царствует 
Венеция златая, Один ночной гребец, гондо
лой управляя, При свете Веспера по взморию 
плывет. Пушк. Близ мест, где царствует . . 
IДругой поэт] Луну, веспёра, голубков, Бара
нов, кошек и котов Воспел в стихах своих 
унылых Йа всякий лад для женщин милых. 
Батюшк. Вид. на бер. Леты.

— С иным ударением: в е с п ё.р (пример см. 
выше).—Энц. леке. 1837: веспер; Слов. Акад. 
1891: Веспер. — Лат. Vesper — вечерняя звезда.

Вест, а, м. 1. Морск. Запад, западное 
направление, о Взять, держать и т. п. курс 
на вест, к весту. Ветер немного засве
жел и начал отходить от нашего курса к весту. 
Нов.-Прибой, Цусима, кн. I, ч. II. 2. Метеор. 
и морск. Западный ветер, о В сочетаниях. 
Лорд- вест — северо-западный ветер, з ю д- 

в е с т — юго-западный ветер и т. п. Вдруг 
подул сильный норд-вест и повеял таким холо
дом и так быстро сменил зной, что я едва 
успел надеть сюртук. Гонч. Фрег. Палл., т. II, 
гл. 6.

— Яновский, Нов. словотолк. 1803: вест: 
Слов. Акад. 1847: вест, вестовый; Походные 
юрналы, 1714 г., с. 43: вест. — Нем. West, англ, 
west — запад.

Вест- и вест... Первая часть сложных 
слов в географических и исторических назва
ниях, соответствующая по значению сл. за
падный: Вест-Индия, вестготы.

Весталка,и,эя!. Истор. У древних римлян 
жрица Весты, богини домашнего очага, при
нявшая обет вечного безбрачия и обязанная 
поддерживать неугасимый священный огонь 
в храме богини. Не спит во тьме ночной 
весталка молодая. Увы! ночник ее погас... 
Без факела идет Секстилия во храм. Как 
жрица Весты, там, она огонь священный 
Должна блюсти. Полон. Весталка. В Малой 
Азии было получено известие, что Домициан 
очистил храм Весты и казнил трех весталок, 
нарушивших обет девственности. Писар. Ап. 
Тианский (II, 153). о Ирон. О немолодой 
незамужней девице.

— Яновский, Нов. словотолк. 1803: ве
сталка; Слов. Акад. 1891: весталка. — Лат. 
(virgo) vestalis (девственница), посвященная Вес
те— богине домашнего очага и целомудрия в 
древпем Риме.

Вестй, веду, ведёшь, прош. вёл, 
ла, л о, прич. прош. в 6 д ш и й, несов., 
перех. и неперех. 1. Перех. Направлять чье- 
либо движение, показывать путь; помогать 
итти, заставлять итти с собой. Это бабушка... 
которую Саня почтительно ведет под руку, 
оберегая от шумной толпы. Кавер. Два 
капит., ч. VII, гл. ,1. Алферов, уже знакомый 
с расположением театра, вел меня за руку. 
Купр. К славе. Каждую лошадь берут 
человека четыре, начинают вести с горы 
и ведут, пока лошади и сами смирно идут, 
а когда начинается самое крутое место, они 
все рассыпаются и лошади мчатся до тех пор, 
пока захотят остановиться. Гонч. Фр. Палл., 
т. II, гл. 9. [Царица] наказывает ей, Сенной 
девушке своей, Весть царевну в глушь лесную 
И, связав ее, живую Под сосной оставить 
там На съедение волкам. Пушк. Ск. о мертвой 
цар..о Образно. Воспоминание, рисуй передо 
мной Волшебные места, где я живу душой.. 
Веди, веди меня под липовые сени, Всегда 
любезные моей свободной лени. Пушк. Царское 
Село. * Переносно. Воспитывать (о детях). 
Ухватясь за мысль, что видит перед собой 
хозяйского сына, он [Термосесов] развивал 
ей [хозяйке], к чему его готовить и как его 
вести. Леек. Соборяне, ч. II, гл. 8. о В е с т й 
себя — держать себя, поступать каким-либо 
образом. Майор Тузин сдавал батальон. 
Хотя с Букреевым они были давние сослужив
цы, Тузин вел себя подчеркнуто официально. 
Первеиц. Огн. земля, ч. I, гл. 7. Яков 
вел себя степенно: он никогда ни с кем 
не дрался, даже кричал редко. М. Горький, 
Трое (IV, 41). У меня был приятель, а у этого 
приятеля был тоже приятель, который спер
ва вел себя как следует порядочному человеку. 
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л потом запил. Тург. Накануне, IX. 2. Пе
рех. Итти во главе, предводительствовать, 
командовать. За ним [женихом] верблюдов 
длинный ряд Дорогой тянется, мелькая: Их 
колокольчики звенят. Он сам, властитель 
Синодала, Ведет богатый караван. Лерм. 
Демон/ I, 10. — Медлить нечего! скорее! 
Люди на конъ! Эй, живее! — Царь к востоку 
войско шлет. Старший сын его ведет. Пушк. 
Ск. о зол. пет. о В е ст й в атаку, в бой, в 
наступление и т. п. о Образно. Вела в атаку 
армии Советская страна. А. Сурк. Красно- 
знам. застава. Руководить, идейно, поли
тически направлять. Великий Сталин вел 
и ведет наш народ по славному пути ком
мунизма. Молотов, Тридцатилетие Вел. Окт. 
соц. револ., 111, 31. Только партия, овла
девшая марксистско-ленинской теорией, мо
жет двигаться вперед уверенно и вести рабо
чий класс вперед. Ист. ВКП(б), Кр. курс, 
339. Сила милльонов восстанием била — но 
тех, кто умел вестъ, борьбой закаленных, 
этих было — 26. Маяк. Гулом восстаний. . , 
III.-о- Образно. Знамя советское, знамя народ- ■ 
ное Пусть от победы к победе ведет! Гос. 
гимн Советского Союза, о В ест й школу, 
кружок, семинар и т. п. (об учебно-педаго
гических занятиях). Я [Соня] у них в учи
лище музыкальный и библиотечный кружки 
вела! Карав. Разбег, ч. I, гл. 10. о В е с т й 
газету, журнал и т. п. — давать направление, 
стоять во главе редакции газеты, журнала.

Управлять движущимся механически пред
метом, направлять его движение. Вести поезд, 
корабль, самолет, о Пусть танкист красив 

. собой И горяч в работе, А ведешь машину в 
бой — Поклонись пехоте. Твард. Вас. Теркин, 
О любви. 3. Перех. и (чаще) неперех. Иметь 
направление, простираться куда-либо, о В е
с т й к чему, за что, куда. Крутая дорожка 
вела зигзагами вниз. Катаев, Бел. пар. один., 
гл. 2. Аллея стриженных елок вела к подъ
езду. Тург. Отцы и дети, XVI. В скале наруб
лены ступени; они от башни угловой Ведут 
к реке. Лерм. Демон, I, 4. Чуть по росе при
метный след Ведет за дальные курганы: Не
терпеливо он идет, Куда зловещий след ведет. 
Пушк. Цыганы. о В образном выраж. Путь 
Ленина ведет к свободе и счастью народов, 
к свободе и счастью человечества. Молотов, 
Тридцатилетие Вел. Окт. соц. револ., III, 
31. ♦ Переносно. Иметь последствием, по
влечь за собой что-либо, приблизить к чему- 
либо. Всякая искусственность ведет к холод
ности и приторности. Черныш. Соч. 
Пушк. (I,* 274). Ни злато, ни чины ко счастью 
не ведут. Вяз. Поел, к*** в дер. Учитесь 
властвовать собою, Не всякий вас, как я, 
поймет—К беде неопытность ведет. Пушк. 
Е. О., IV, 16. о В просторечии. В выражении. 
В е с т й к чему (речь, разговор) — клонить 
к чему-либо, иметь что-либо в виду. — Я что- 
то не пойму хорошенько тебя сегодня — про
говорил Василий Назарыч. —К чему ты это 
ведешь? — А вот к чему, папа... Мам.-Сиб. 
Прив. милл., ч. IV, гл. 6. 4. Перех. Постоянно 
или длительно заниматься чем-либо, выпол
нять что-либо. (Употр. с существительными, 
обозначающими действие, образуя с ними 
устойчивые сочетания). Вести борьбу,

8 Словарь русск. лит. яз.. II 

войну, бой и т. п. — бороться, биться, вое
вать. Доктор понял, что корабль ведет бой 
и люди там, наверху, не потеряли присут
ствия духа. Первенц. Огн. земля, ч. II, 
гл. 14. Навсегда остались в памяти ленин
градцев та осень и те битвы, что вела Крас
ная Армия за честь и свободу родного города. 
Тихон. 1919—1924 гг. Мы должны быть на 
страже генеральной линии нашей партии, 
вести беспощадную борьбу против всех раз
новидностей оппортунизма. Киров, Статьи и 
речи 1934, 49.о Вести огонь, пристрелку — 
стрелять из артиллерийских орудий. Им [бой
цам] было приказано, устроившись поудобнее, 
ровно в час открыть по деревне частый 
огонъ и вести его, постоянно меняя позиции. 
Б. Полев. Рождение эпоса (Мы — совет, люди, 
95). Два ручных пулемета и один немец
кий станковый выставили наружу, чтобы 
вести огонъ, если немцы попытаются выле
зать из ходов сообщений. Кожевн. Лейт. 
Колобухин. Успешно вели огонъ советские 
артиллеристы, уничтожившие много танков 
и живой силы противника. Правда 7 июня 
1944. Совинформбюро, о В е с т й дискуссию, 
спор, разговор и т. п. — обсуждать, выяс
нять спорные вопросы путем прений; спо
рить, разговаривать. Мы прислушивались 
к разговору, который вел комиссар дивизии 
с белокурым красивым парнем в куртке, 
перепоясанной ремнем. Симон, Из военных 
дпевн., I. Июль сорок перв. В учитель
ской он [физик] вел страстную полемику 
с священником, протпивупоставляя геологиче
ские периоды шести дням творения. Корол. 
Ист. моего совр., ч. I, гл. 20. Шли два прия
теля вечернею порой И дельный разговор вели 
между собой. Крыл. Пр ох. и Соб. о В ѳ с т й 
собрание, заседание и т. п. — быть на нем 
председателем. Совещание вел Павел Василь
евич. В самый разгар прений ему вдруг 
позвонили по телефону из Свердловска и ска
зали, чтобы он внимательно слушал. Галин, 
Начало битвы, IV (Галин, В Донбассе, 45). 
о В е с т й торговлю, хозяйство и т. п. — тор
говать, хозяйничать. На крупных заводах, 
ведущих торговлю металлом с заграницей, в 
конторах всегда имелись служащие, говорящие 
на нескольких языках. М. Павл. Восп. метал
лурга, ч. I, гл. 7, IV. Чай разливала Лидия 
Павловна, мать И санки. Она была вдова 
врача и жила у брата, вела у него хозяйство. 
Верес. Исанка, II. Я хотел было заку
пать у вас хозяйственные продукты разные, 
потому что я и казенные подряды тоже 
веду... Гог. Мертв, души, т. I, гл. 3. Чем вы, 
гости, торг ведете, И куда теперь плывете?
Пушк. Ск. о царе Салт.. о Вести счет 
чему-либо, в е с т й приходы и расходы — 
записывать, учитывать что-либо. Разведчики 
дежурили по очереди: одни спали, другие 
вместе с Травкиным вели счет проходящей 
мимо них немецкой силе. Казакев. Звезда, 
гл. 8. Она [Ларина] езжала по работам, 
Солила на зиму грибы, Вела расходы, Брила 
лбы.. Пушк. Е. О., III, 32. о Образно. 
Месть шла за ним [предателем] по пятам, 
днем и ночью, по дежурствам и облавам, 
она наблюдала за ним через окно, .. месть 
знала каждое его преступление и вела им 
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счет. Фадеев, Мол. гвардия, гл. 36. о В ѳстй 
протокол, журнал, книги и т. п. — запи
сывать, производить записи в журнале, кни
гах и т. п. (о секретарских, бухгалтер
ских и т. п. работах); вести дневник — 
записывать события своей личной жизни. 
Клычков — этот вел исправно дневник. В лю
бой обстановке и при любых условиях излов
чался и записывал самое важное. Фурм. Ча
паев, III. [Григорий:] Как я люблю его спо
койный вид, Когда, душой в минувшем погру
женный, Он летопись свою ведет; и часто Я 
угадать хотел, о чем он пишет..? Пушк. Бор. 
Год. Ночь. Келья в Чуд. мои. о В е с т й 
мелодию, песню, роль, сцену и т. п. — 
исполнять. Вскоре входит Негина с буке
том и ценным подарком в руках. Ермо
лова вела эту сцену утомленной, усталой. 
Юрьев, Зап., I, 146. Степан ласково ведет 
песню, то снижая голос до шопота, то 
вскидывая до металлического звона. Шолох. 
Тихий Дон, кн. I, ч. I, гл. 5.о В ест и зна
комство, компанию и т. п. [Франц:] Сейчас 
отец грозился меня выгнать и лишить наслед
ства. [Бертольд:] За что это? [Франц:] За то, 
что я знакомство веду с рыцарями. Пушк. 
Сц. из рыц. времен, о В е с т й веселую, 
уединенную, беззаботную и т. и. жизнь — 
жить весело, уединенно и т. п. Дикая Кошка 
ведет одиночный образ жизни. . Арсен. Дереу 
Узала, гл. 4. Жизнь Иван Макарыч вел без
заботную и веселую. Салт. Нев. расск., XII,
2. Отец Лизин был довольно зажиточный 
поселянин, потому что он любил работу, 
пахал хорошо землю и вел всегда трезвую 
жизнь. Карамз. Бедная Лиза. Сооружать, 
строить что-либо протяженное, длинное. 
оВ ест й железную дорогу, подкопы и т. п. 
[Телятев:] Поехал [Васильков] за границу, 
посмотрел, как ведут желегные дороги. 
А. Остр. Беш. деньги, д. V, явл. 4. [Мятеж
ники] осадили крепость., в избах, подвержен
ных выстрелам, поделали двойные стены, 
засыпав промежуток землею, и начали в€сти 
подкопы. Пушк. Ист. Пуг., ч. I, гл. 4. В вы
ражениях. Вести свой род,свое начало нт. п.ш 
откуда-либо—считать свой род существующим 
с определенного времени или от определен
ных лиц. Сергей Платонович Мохов издалека 
ведет свою родословную. Шолох. Тихий Дон, 
кн. I, ч. II, гл. 1. [Иван Маркович] не имеет 
чести принадлежать к роду Усковых, но 
отлично знает, что этот знаменитый род 
ведет свое начало с XIII века. Чех. Задача. 
Ондрей, по прозвищу Езерский, Родил Ивана 
да Илью И в лавре схимился Печерской. 
Отсель фамилию свою Ведут Егерские. Пушк. 
Родосл. моего героя. 5. Неперех. Дви
гать чем-либо в определенном направлении 
(по поверхности). Вести указкой по карте, 
о В просторечии. В выражениях. Ухом, 
усом не в е д ё т, не вёл — не слушает, 
не обращает внимания. У ворот и по лугу 
бегали женщины, крича кого-то,—должно 
быть, искали мальчика. Но он, сердито сидя 
за лопухами, и ухом не вел. А. И. Толст. 
Петр I, кн. I, гл. II, 2. Вот потухла и заря, 
а витязь пьет да потешается. . Подул ветер 
е полуночи, завыл, а витязь и усом не ведет. 
Загоск. Аск. мог., ч. II, гл. 2. 6. Нерех.

В просторечии. Коробить (о дереве, дере
вянных изделиях, безл.). ♦ Переносно. Кор
чить, сводить. Под глазом быстро задергало 
судорогой, и рот [старика] странно стало ■ 
вести на сторону. Сераф. Гор. в степи, X. 
Ноет спинушка, жилы ведет! Некр. 
О погоде. Вестйсь, несов. 1. Совершаться, 
происходить, итти. В конце 80-х годов 
антрацит проникал до Златоустовского 
округа и до Вятского горного округа, где 
на нем велась переплавка чугуна в вагранках, 
а на Сулинском заводе она велась все время, 
с тех пор как был основан этот завод. 
М. Павл. Восп. металлурга, ч. II, гл. 2, V. 
Дело еще не кончено, но переговоры ведутся 
настойчиво. Чех. Письмо И. П. Чех., 18 янв. 
1899. У нас в полку велась крупная игра. 
Был один капитан Шлепков — так отшле
пывал в банк, что иногда все деньги из полка 
соберутся у него. Гонч. Воспоминания, II, 8. 
Глубокий сон во стане шведа, Лишь под 
палаткою одной Ведется топотом беседа. 
Пушк. Полтава, III. + Быть в обычае, соблю
даться. Велось, ведётся (чаще безл.). 
Корсет носила [Ларина] очень узкий И рус
ский Н, как N французский Произносить 
умела в нос (Так между модников велось), 
Пушк. Е. О., II, 33 (Вар.). [Фамусов:] 
Вот, например, у нас уж исстари ведется, 
Что по отцу и сыну честь. Гриб. Горе от 
ума, д. II, явл. 5. 2. Иметься, находиться, 
быть в достаточном количестве. Пока велся 
запас [пищи], то я мало заботился о будущем. 
Нарежн. Бурсак, ч. I, гл. 17. Встречаться, 
попадаться. [Новгородский жемчуг] ведется 
в реках близ Новгорода и в Двинской земле. 
Карамз. И. Г. Р., т. X, гл. 4. 3. Плодиться, 
размножаться (о животных). В нашем боло
тистом низменном крае Впятеро больше бы 
дичи велось, Кабы сетями ее не ловили. . 
Некр. Дед. Мазай и зайцы. Русских голубей, 
без сомнения, пере родившихся из диких, мно
гие домохозяева кормят хлебными зернами, 
ставят им полки для гнезд, и всякий хозяин 
считает благоприятным знаком, если голуби 
хорошо ведутся у него на дворе. С. Акс. Зап. 
руж. ox.. (VI, 293). о Расти, выращиваться 
(о растениях). 4. Страд, (по 1-му, 2-му, 
3-му и 4-му знач.). Ведение, ь е, я, ср. 
Ведение занятий в кружке. Вед.ение хозяй
ства. Ведение протокола. ° Итак, присту
пим! Давайте изберем президиум для ведения 
собрания. Горбат. Мое поколение, гл. 4, 3. 
Ведомый, а я, о е, прич. наст, страд. Вер
ная ленинским заветам, ведомая великим ' 
Сталиным, большевистская партия является 
организатором и вдохновителем всенародного 
соревнования, его живой душой. Правда 8 янв. 
1948. Передовая. Ночью старый учебный само
лет, ведомый юношей с крепкими нервами и 
с горячим сердцем, полным ненависти, был 
хозяином темноты над немецкими окопами. 
Собол. «2-У-2». а В знач. сущ. На утро назна
чен их первый боевой полет — в паре с Петро
вым. Он, Мере съев, ~ ведущий, Петров — ведо
мый. Б. Полев. Пов. о наст, чел., ч. IV, гл. 2. 
Ведущий, а я, ее, прич. наст.действ, в знач. 
прил. 1. Идущий впереди, головной. Каждый 
из ведущих броненосцев больше всего осыпался, 
неприятельскими снарядами. Нов.-Прибой,.
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Цусима, кн. 11, ч. 11. ♦ Переносно. Передовой, 
главный, важнейший. Ведущие отрасли про
мышленности. □ Диктатура пролетариата, 
обеспечивающая ведущую роль пролетариата 
в перестройке всей общественной ткани, вот 
что интересовало особенно Владимира Ильича 
во второй половине 1916 года. Крупская, Вос- 
пом. о Ленине, 256. ° В знач. сущ. За те 
немногие минуты, что они провели в воз
духе, Петров сумел оценить уверенную и по
истине мастерскую манеру полета своего 
ведущего [Мересьева]. Б. Полев. Пов. о наст, 
чел., ч. IV, гл. 3. 2. Техн. Приводимый в дви
жение двигателем и передающий движение 
другим частям механизма. Ведущие колеса. 
Ведущая ось.

— В иной (просторечной) Форме: весть (при
меры см. выше). — Др.-русск.: вістн, кістнса; 
Вейсманнов Леке. 1731, л. 212: ведение; 
Росс. Целлариус 1771, с. 57: вести, ведён
ный, ведём ый; Нордстет, Слов. 1780: веде
ние; Слов. Акад. 1789: ведшем. — Ср.: во- 
лить. _____ _ „ _ _Вестибюль, я, м. Просторная перед
няя общественного здания или большого 
жилого дома. Подчиняясь внезапному по
рыву, она [Наталья Степановна], будто 
вспомнив о чем-то важном, торопливо воз
вратилась к парадной двери и вошла в обшир
ный вестибюль с колоннами и матовыми 
лампионами. Гладк. Мать. У подъезда ярко 
освещенного палаццо Могельницких непрерыв
ное движение — прибывали приглашенные. 
В вестибюле лакеи снимали с них верхнее 
платье. И. Остр. Рожд. бурей, кп. I, гл. 3. 
Внизу, в вестибюле, висело несколько накидок 
и пальто. Потаи. Псп. орган, VI. Вестибюль
ный, прил. В вестибюльной комнате поку
шался было утвердиться на время запах слу
жителя П етрушки, но Петрушка скоро 
перемещен был на кухню, как оно и следовало. 
Гог. Мертв, души, т. II, гл. 1 (первой, ред.).

— Энц. слов. Березина 1875: в е с т и б ю л ь, 
в е с т и б у л ь; Ушак. Толк. слов. 1934: вест и- 
бю л ь. — Лат. vtstibulum — преддверие, портик 
перед входом в дом.

ВестЙМО, нареч. Обл. Конечно, известно, 
разумеется (употр. в утвердительном ответе). 
— Откуда дровиіики? — Из лесу, вестимо: 
Отец, слышишь, рубит, а я отвожу. Некр. 
Крест, дети. [Князь:] Ето ждал меня? [Ста
рик:] Кто ждал? вестимо, дочь. Пушк. 
Русалка. Днепр. Ночь. Вестимый, а я, о о. 
Устар, и обл. Подлинный, известный. ♦ В со
четании . Вестимое дело — то же, что 
вестимо.

— Слов. Акад. 1789: вестимо, вести
мый.— Ср-: весть, известить и под.

1. Весть, и, ж. Известие, сообщение; 
слух. Каждый день приносит вести о новых 
победах советского народа в борьбе за досроч
ное выполнение плана послевоенной пятилетки. 
Правда 14 марта 1948. Передовая. Неожи
данно приходят вести о подвигах, совершен
ных близкими, и тогда люди радуются 
шумно; прибывают вести о смертях, —тогда 
выходят в соседнюю комнату, чтобы гость 
не видел затуманенных глаз. Тихсн. Ленин
град в ноябре 1942 г. [Борис:] С ума ты, 
что-ль, сошел? [Семен Годунов:] И сам бы рад 

Так думать, Царь; но с разных к нам сторон 
Все та же весть приходит: жив Димитрий! 
А. К. Толст. Царь Борис. Покой во дворце. 
Как на площади народ собирается, За
унывный гудит, воет колокол, Разглашает 
всюду весть недобрую. Лерм. Песня про купца 
Кал., Ill. -о- В выражении. Пропасть без 
вести, без вести (о человеке) — неиз
вестно где находиться; не давать о себе ни
каких известий. Лиля Иванихина, пропав
шая без вести на фронте, вернулась под род
ной кров. Фадеев, Мол. гв., гл. 26. Николай 
Глумов пропал без вести, так что никто 
больше не слыхал о нем... Решетн. Глумовы, 
XXVIII. Поведай, Садко. Уходил ты куда? 
На чудскую Емь, аль на Балты? Где бросил 
свои расшивные суда? И без вести где пропадал 
ты? А. К. Толст. Садко. *> Устар, и обл. 
Быть па вестях — быть осведомленным, 
звать что-либо по сообщениям. С других 
приисков народ заходил, и вся Мутяшка 
была на вестях: у кого какое золото идет, 
где новые работы ставят и т. п. Мам.-Сиб. 
Золото, ч. III, гл. 3. = Воен. Быть на в е
с т я х у кого — находиться при ком для 
передачи донесений, распоряжений и т. п.; 
служить вестовым. [Евграф:] Кто служил 
в гвардии солдатом, в пехоте полковым адъю
тантом и был два года бессменно на вестях 
у самого беспокойного и брюзгливого генерала, 
а теперь служит капитаном драгунским, 
тот не боится никаких беспокойств на свете. 
Лукин, Harp, пост., д. I, явл. 1. ♦ В ё с т и, 
ё й, мн. Сплетни. Не охотница я переносить 
вести... А болтают, разное болтают. Мам.; 
Сиб. Злой дух, X. Вёсточка, уменьш. и ласк. 
Юлдаш уже третий месяц не знает, что 
делается дома в многочисленной семье, от 
которой он не получил ни одной весточки. 
Б. Полев. Друзья. (Мы—совет, люди, 69). 
Пятая неделя Вот к концу идет, Муж, 
что в воду канул, Весточки не шлет. 
Никит. Жена ямщ. Вёстка, уменьш. Обл. 
Запылись ты, путь-дороженька; Дай мне 
вестку, моя пташечка! Кольц. Расступитесь, 
леса темные.. Вестник, а, м. 1. Человек, 
посланный с вестью; приносящий известие. 
Вестники восстания—делегаты II съезда 
Советов — разъехались по местам. Из Смоль
ного института, где помещался штаб рево
люции, потянулись нити во все уголки страны. 
Ист. гражд. войны, т. II, гл. IX, 1. Денница 
занялась — Вдруг запечатанный приказ при
носит вестник Начальнику тюрьмы. Пушк.

I Анджело, ІИ, 4. В поту, в пыли прискакал 
■ вестник — царь встречает его на половине 

крыльца, и дрожащею рукою развертывает 
письмо военачальников... Карамз. Нат. бояр
ская дочь (VI, 214). ♦ Провозвестник, гла
шатай (в образной речи). Да, был Чацкий — 
Г рибоедов: а много ли их было, этих вестников 
нового миросозерцания, новой жизни? Гонч.

I Воспоминания, II, 5. 2. Литер. Традици- 
он ное лицо классической трагедии, сооб- 
щаіещее зрителям о событиях, происходящих 

; за сценой. Набожно хранили они [драма
турги] * трагедии право триединства: до-

1 пускали в нее только царей и героев с их 
I наперсниками, а из простого народа позво- 
I ляли появляться на сцене одним «вестни

8*
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кам». Бел. Ст. о Пушк. (XI, 195). 3. Со
брание сообщений, сведений и т. д. В на
звании некоторых периодических изда
ний. Вестник знания. Вестник иностранной 
литературы. Вестник Европы. -о Информа
ционный бюллетень. Вестник Ленсовета. 
Вестница, ы, ж. То же, что вестник в 1-м 
знач. (о женщине). Запечатав сию записочку, 
я выбежал за ворота, и отдал маленькой 
вестнице, для доставления Неонилле. Нарежн. 
Бурсак, ч. I, гл. 9. Вестовой, а я, бе. 
Служащий для подачи вестей, условных зна
ков; сигнальный. Громко ударила вестовая 
пушка, и весь лагерь пришел в движение. 
Піишк. Ем. Пуг., ч. I, гл. I, 5. Говорят, 
что башня эта [на земляном валу] была 
когда-то сторожевою и на ней зажигались 
вестовые огни, предостерегавшие поселян и 
собиравшие ратников на защиту. Левит. 
Типы и сцены сел. ярм., I. □Вестовой, 
б г о, в знач. сущ., м. 1. Воен. Военнослу
жащий, состоящий при военном учреждении 
(штаб, канцелярия и т. п.) для посылок, 
поручений; конный посыльный. Позади капи
тана ехал вестовой — узбек Хайдар. Первенц. 
Огн. земля, ч. I, гл. 1. Нарушилась связь 
между наступающими колоннами, — весто
вые напрасно метались в снежных вихрях, 
разыскивая генералов и короля. А. Н. Толст. 
Петр I, кн. II, гл. IV, 3. Доревол. Солдат, 
исполняющий обязанности денщика при офи
церах и военных чиновниках некоторых 
войсковых частей (в кавалерии, во флоте). 
Поздней ночью вошел вестовой.. Он подошел 

. к Бестужеву и доложил, что его дожи
дается в прихожей неизвестная девица. 
Паустов. Северн, повесть, I. К Ромагиеву 
подскочил один из вестовых, наряженных на 
дежурство. Купр. Поединок, VIII. Михайла 
[матрос] состоит при мне в должности 
камердинера, или денщика, вестового, как 
принято называть у нас нижних чинов, 
исправляющих лакейскую должность. Григор. 
Кор. «Ретв.», II. 2. Устар. Караульный, 
дозорный. [Трембинский:] А что музыканты 
стоят у крыльца? [Егор:] Какже, у крыльца. 
Дождик накрапывать стал — так они было 
в официантскую забрались. Да я их, при
знаться, выгнал. Ну не равно вестовой про
зевает — господа вдруг пожалуют. Тург. На
хлебник, д. I. Вестовщик, а, м.', вестовщйца, 
ы, ж. 1. Устар. То же, что вестник в 1-м 
знач. Слова Настасьи Филипповны ударили 
в него [Евгения Павловича] как громом; 
услыхав о смерти дяди, он побледнел, как 
платок, и повернулся к вестовщице. Дост. 
Идиот, ч. III, гл. 2. Некоторые из заключен
ных над этим смеялись, а один из них передал 
слова супругов [Фал ал ея и Тении] доимщику 
Тивурию, который дал за это вестовщику 
монету. Леек. Аск. злодей, VII. 2. В про
сторечии. Сплетник, сплетница. Одну из род
ных племянниц Арины Васильевны, петую 
дуру, смертную вестовщицу и пьяницу, Флену 
Ивановну Лупеневскую, научили приехать как 
будто в гости в Багрово и, между прочими 
россказнями, рассказать про любовь Алексея 
Степаныча. С. Акс. Сем. хр. (I, 84).

— Др.-русск.: к’кеть, кѣсткникъ; ср.-русск. 
(XVI в.): вѣстовой, вѣстовцжкъ; Поликарпов, 

Леке. 1704: вѣсть, вѣстникъ, вѣстница; Росс. Цел
лариус 1771, с. 84: вестник, вестовый, 
вёстн и ч и й; Нордстет, Слов. 1780: вестов
щик, вестовщица, вестенбсец, весте
нос и ц а; Слов. Акад. 1789: в ё с т н и ч е с к и й, 
вёстный, вёстно, вестовбй (в знач. 
сущ.), вёсточка. — Ср.: вёдать, безвёст- 
ны іі, и зв ё ст и е.

2. Весть. См. Ведать.
3. Весть. См. Вести.
Весы. См. Вес.
1. Весь, и, ж. Устар. Селение. Сначала 

мир явил мне дивный сад; Везде искусств, 
обилия приметы: Близ веси — весь и подле 
града — град; Везде дворцы, театры, водо
меты. Барат. Поел, смерть. <> В выраже
нии. По градам п весям (ездить, ходить 
пт. п.) — по городам, селам, деревням.

— Церк.-сл. и др.-русск.: * кксь; Поликарпов, 
Леке. 1704: весь, ве'снцл.

2. Весь, всего; вся, всей; всё, 
всего; мн. все, всех. Местоимение 
определительное. 1. Определяет что-либо 
как нечто нераздельное, взятое в полном 
объеме; может соответствовать по значению 
словам целый, полный. Солнечным и самым 
светлым краем Стала вся советская земля. 
Сурк. Песня о Сталине. В тени молодых 
березок был разостлан ковер и на ковре круж
ком сидело всё общество. Л. Толст. Детство, 
VIII. [София:] Возьмет он руку, к сердцу 
жмет, Из глубины души вздохнет, Ни слова 
вольного, и так вся ночь проходит. Гриб. 
Горе от ума, д. I, явл. 5. Слух обомне прой
дет по всей Руси великой.. Пушк. Я памятник 
себе., о В устойчивых сочетаниях. Весь 
свет — все люди, все знакомые, близкие, 
окружающие. Варвара Михайловна не согла
силась и утверждала, что гто всему свету 
известно, что никто,кроме Василья Петро
вича, не скажет, будто одинокий же них хуже 
семейного. С. Акс. Наташа (III, 21). [Чац
кий:] Кого вы любите? [София:] Ах( боже 
мой! весь свет. Гриб. Горе от ума, д. III. 
явл. 1. Когда боится трус кого, То думает, 
что на того Весь свет глядит его глазами. 
Врыл. Мышь и Крыса, о В с ѳ м сердцем, 
всей душой, от всего сердца и т. п. 
(благодарить, извинять, радоваться) — ис
кренно, с полным расположением, с большой 
готовностью. За хорошее твое — спасибо тебе 
от всего сердца, а дурное я помнить не буду. 
М. Горький, Трое (IV, 170). [Хлестаков:] 
Прощайте, Антон Антонович! Очень обязан 
за ваше гостеприимство. Я признаюсь от 
всего сердца: мне нигде не было такого хоро
шего приема. Гог. Ревизор, д. IV, явл. 16. 
[Фортуна] тронувшись их бедностью боль
шою, Им помогать решилась всей душою. 
Крыл. Форт, в гостях, о В с ё время, в знач. 
нареч. — беспрерывно, постоянно. [Крестьяне] 
все время оглядывались назад — не идет ли 
бронепоезд. Вс. Иван. Бронепоезд.., XXIV. 
Это проснувшееся материнское горе точно 
было заслонено все время заботами о живых 
детях. Мам.-Сиб. Хлеб, ч. II, гл. 9. ♦ Уси
лительно. В сочетании с предлогами: при, 
со, соответствующем по значению обороту: 
несмотря на. При всем своем усердии, 
таланте, остроумии и т. п., при всем том. 
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со всем тем. При всей своей полноте, она 
[Рымова], скачками, пробежала сени, двор 
и отворила калитку. Писем. Комик, VI. 
У Михалевича гроша за душою не было. Лав
рецкий уже накануне с сожаленьем заме
тил в нем все признаки и привычки застаре
лой бедности.. Со всем тем, Михалевич 
не унывал и жил-себе — циником, идеалистом, 
поэтом. Тург. Двор, гнездо, XXV. о В нареч
ных сочетаниях. Со всем вниманием, со 
всем усердием, со всё ю силою и т. п. 
делать что-либо — очень внимательно, с боль
шим вниманием и т. и. Со всею силою юности 
и жаром ученика, гордого знаниями, свято 
верующего в их истину, он [Павел] говорил 
о том, что было ясно для него. . М. Горький, 
Мать, ч. I, гл. 4. о В выражении. Весь 
в кого-либо (вышел, пошел, удался и т. п.) — 
о полном сходстве с кем-либо. — Не дочъ ли 
Бадина, кузнеца?—Он черный! — Характе
ром вся в отца! Лукой. Рабочий день. [Ста
руха] погладила ее [княжну] по плечу и, прого
воря: вВся в бабугику пошла!» — заплакала. 
Писем. Тыс. Душ, ч. II, гл. 5. Ты, кажется, 
идешь по моим следам. . Да, Адуевы делают 
свое дело! Ты весь в меня. Гонч. Об. ист., Эпи
лог. о В ес ь ваш (в заключительной формуле 
письма) — выражение полной преданности, 
готовности к услугам. У меня чисто, ничего 
не осталось после здегиней альманашной 
жатвы, а писать еще некогда. Весь ваш А. П. 
Пушк. Письмо Погодину, окт. —ноябрь 1827. 
о В ѳ с ь (вся, всё), все с глаго
лом «выйти» или с пропуском его — кон
читься, израсходоваться. Сахар весь вышел.
а У вас зеленые и красные ракеты есть?

— Должны быть. Ну-ка, посмотри, Шарапов, 
есть ракеты? — Нет, товарищ полковник, 
ракеты все. Симон. Дни и ночи, ХѴ11І.
— У кого работа на исходе? —спрашивает он 
[мастер]. — У меня вся, — отзывается Але
ксандра Михайловна. Верес. Два конца, II, 5. 
о В просторечии. Шутливый ответ. О человеке, 
исчезнувшем, пропавшем без вести, ушедшем 
далеко пт. п. — Окся здесь? — строго спра
шивал Мыльников. — Была твоя Окся, да вся 
вышла.. — Оксю потерял, Родион Потапыч... 
Была в дудке [штольне], а тут как сквозь 
землю провалилась. Мам.-Сиб. Золото, ч. IV, 
гл. 4. ♦ В сочетаниях с числительным коли
чественным употребляется для обозначения 
полной меры чего-либо; соответствует по зна
чению оборотам: полностью, ровно столько-то. 
До родного села железной дорогой было верст 
сорок, а проселками — все шестьдесят, а то 
и больше. Вс. Ивап. Ночь. На вид ей [Марьяне 
Панкр.] можно было дать все сорок, тогда 
как в действительности ей было на целых 
пять лет меньше. Потап. Шестеро, II. ° В сё, 
в знач. сказ. Подчеркивает исключительное 
значение предмета или понятия, выраженного 
подлежащим. Ночной бой — самый сложный 
вид боя. Это бой одиночек. Боец здесь всё. 
Власть его неограниченна. В. Некр. В окоп. 
Сталинграда, ч. II, гл. 10. о В применении 
к имени автора выражает полное исполь
зование его трудов, произведений и т. п. 
—Я много читал без вас, — начал он [Ярослав 
Ильич] робким, немного вкрадчивым голо
сом. — Я прочел всего Пушкина... Дост.

Хозяйка, ч. I, гл. 3. Удивляться надобно 
здешнему репертуару! — весь Н. И. Ильин 
на сцене. С. Акс. 2-е письмо из Пет. . (IV, 
433). о В выражениях. Вот (тебе, вам) и 
весь сказ, разговор и т. п. — выражает 
нежелание говорящего продолжать разговор 
(ср. ниже: и в с ё, вот и всё). — Мытоже 
поняли, какой это момент переживает вся 
страна. Надо, значит, итти [на фронт] — 
вот вам и весь сказ! Фурм. Чапаев, I. 
[Никита:] Садись чай пить, вот и разговор 
весь. Л. Толст. Власть тьмы, д. III, явл. 15.
2. С усилительным значением. В сочетании 
с глаголом указывает на высшую степень раз
вития или предельное распространение дей
ствия (состояния) или качества (свойства). 
Может соответствовать по значению наре
чиям: крайне, чрезвычайно, целиком и т. п. 
Перелесок был густ, весь изрыт ямами, по
крыт маленькими прудами. Гайдар, Школа, 
гл. 4. Замыкающий сонные нивы, Лес сквозит, 
весь усыпан листвой. Некр. Рыц. па час. [Я] 
перебрался через сухой ручей, весь заросший 
лозняками, поднялся в гору и въехал в лес. 
Тург. Бирюк. [Катерина] тихо рыдала.. Долго 
еще она не могла говорить и вся дрожала, как 
будто в испуге. Дост. Хозяйка, ч. II, гл. 1. 
[Наталья Дмитриевна:] Ах! мой дружочек! 
Здесь так свежо, что мочи нет: Ты распах
нулся весь и расстегнул жилет. Гриб. Горе 
от ума, д. III, явл. 6. о В сочетании с при
лагательным. [Катерина] вынула из шкафа 
старинный, прадедовский, весь серебряный 
поставец. Дост. Хозяйка, ч. II, гл. 2. о В со
четаниях с существительным с предлогом. 
Митенька, весь в огне, показывал уже при
знаки горячечного состояния. Салт. Помп, 
п помпад., VI. Конъ, весь в пене и пыли, Почуя 
волю, дико мчался. Пушк. Полтава, III. 
Первая от Петербургского предместья и 
лучшая улица, Тверская, представлялась мне 
вся в развалинах. И. Дмитр. Взгляд на -мою 
жизнь, ч. III, кн. 8.* Употребляется при 
описании внешности, одежды и т. п., соответ
ствуя по значению выражению: с головы до 
пог. Старушка-княжна одевалась вся в чер
ное, всегда в платье из простой шерстяной 
материи. Дост. Нет. Незв., IV. Одет он . 
был по-летнему, весь в парусине: даже кар
туз.. и тот был ив парусины. Григор. Два 
ген., I. ♦ В наречных сочетаниях. Во всю 
мочь, во весь дух, во весь опор, со 
в с е г 6 размаху и т. п. Велел [помещик] 
кучеру гнать вскачь во весь опор и действи
тельно маханул, но только не через овраг, 
а в овраг.. А. Н. Крыл. Мои воспом., с. 24. 
Экстренный поезд., на всем ходу лихо под
летел к платформе. Сераф. Гор. в степи, V. 
Хлебная уборка была во всем разгаре. 
Л. Толст. Детство, VII. А уж какой был 
головорез, проворный на что хочешь: шапку 
ли поднять на всем скаку, из ружья ли стре
лять. Лерм. Бэла. С своей волчихою голодной 
Выходит на дорогу волк; Его почуя, конъ 
дорожный Храпит — и путник осторожный 
Несется в гору во весь дух. Пушк. Е. О., 
IV, 41. о Во всю ширину, во всю длину, 
во весь рост и т. п. [Катя] была снята 
во весь рост, в беличьей шубке.. Кавер. 
Два капит., ч. VIII, гл. 18. А там даль- 
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те, в полях, лоснится рооісъ, и овес уж 
пошел в трубочку, й ширится во всю ши
рину свою каждый лист на каждом 
дереве, каждая травка на своем стебле. 
Тург. Двор. гнездо, XX. [Репетилов:] 
Хвать, об порог задел ногою, И растя
нулся во весь рост. Гриб. Горе от ума, 
д. IV, явл. 4. о В выражениях. Во все 
глаза, во всё горло, со всех ног и т. п. 
Назад! — кричу я во все горло, так, 
что у меня звенит в ушах. В. Некр. 
В окоп. Сталинграда, ч. I, гл. 19. Мо
лодец тоже был удивлен и во все глаза 
смотрел то на хозяина, то на приказчика. 
Мам.-Сиб. Хлеб, ч. I, гл. 5. Анисья по
ставила горшок наземь, подобрала юбки и 
пустилась со всех ног на заднее крыльцо. 
Григор. Просел, дор., ч. I, гл. 10. И тут я 
очень важно пересказал ей [девушке] все, что 
видел, думая смутитъ ее: нимало! Она захохо
тала во все горло. Лерм. Тамань, о Во всю 
(делать что-либо) — с предельной силой, 
усердием и т. п. В судомойне шла работа 
во-всю: гора тарелок, вилок, ножей высилась 
на столе, и несколько женщин перетирали их 
перекинутыми черев плечо полотенцами. 
Н. Остр. Как зак. сталь, ч. I, гл. 1. о Во в с ю 
ивановскую — громко. Кричатъ во всю ива
новскую.а Вот-с, сижу я однажды ночью, 
один опятъ, возле больной. Девка тут тоже 
сидит и храпит во всю ивановскую. . . Тург. 
Уездный лек. 3. Во множественном числе 
указывает на исчерпывающий охват отдель
ных лиц, предметов, понятий. В данном упо
треблении может выдвигать: 1) пли понятие 
совокупности (соответствуя по значению сло
вам: без изъятия, без исключения); 2) или 
понятие отдельных единиц (соответствуя по 
значению словам: каждый, каждый из). Ра
зом заработали моторы. Все двенадцать кораб
лей почти одновременно отвалили от пирса. 
Первенц. Огн. земля, ч. I, гл. 13. Перед 
вечером все трое — и хозяева и их гостъ — 
пили в саду чай. Купр. Без заглавия, III. 
Я глядел во все стороны, надеясь увидеть хотъ 
признак жилья или дороги, но ничего не мог 
различитъ. Пушк. Кап. дочка, II. В про
стых уборах и нарядных, И в равных платьях 
маскарадных, Во всех ты, Душенька, наря
дах хороша. Богд. Душенька, II. ° В знач. 
сущ. Все напряжённо смотрели вперед и на 
лицах всех можно было прочитать одно же
лание — бытъ там скорее, на твердой земле, 
скорее помочь товарищам. Первенц. Огп. 
земля, ч. II, гл. 24. о В устойчивых соче
таниях. Все до одного и под. Стекла 
выбиты все до одного. В. Некр. В окоп. 
Сталинграда, ч. I, гл. 13. [Рогов:] Нам 
нужно, чтобы все колхозы,., все до еди
ного были бы лабораторией величайших 
научных опытов — всего, что изобрел на
родный гений, гений и опыт ученого.
Н. Вирта, Хлеб наш нас., д. I. Будь я три
жды проклят, если я не перережу всех этих 
Могелъницких! Ворвусь в усадьбу и всех до 
одного под коренъ. Кровь за кровь! — страстно 
кричал Андрей. Н. Остр. Рожд. бурей, кн. I, 
гл. 11. Никто не хотел умереть голодною 
смертью. Решились все до одного (кроме 
совершенно изнеможенных) итти на послед

нюю вылазку. Пушк. Ист. Пуг., ч. I, гл. 5. 
о В с е х и каждого, всем и каждому. 

Беспрестанно по комнатам [отеля] проходят 
испанцы, американцы.. Французы, по обы
кновению, кланяются всем и каждому. Гонч. 
Фрег. Палл., т. II, гл. 5. о В выражениях. 
На все четыре стороны (итти, отправляться 
л т. п.) — в любую сторону, куда угодно. 
[Краснова:] Очень я понимаю, что женой 
быть ему не могу и что я в их семье лишняя, 
ну, и отпустили бы меня на все четыре сто
роны. А. Остр. Грех да беда.., д. IV, сц. I, 
явл. 3. о На все руки (мастер) — о чело
веке искусном, ловком, умеющем исполнять 
всякое дело. [Кароль] был мастер на все 
руки: слесарь, столяр, плотник и даже ме
ханик. Корол. Нет. моего соврем., ч. I, 
гл. 24.о Распространительно. [Шурочка] был 
мастер на все руки, когда дело шло о ве
селье: играл на рояле и на баяне, танцевал 
все старинные и модные танцы, придумывал 
игры и шарады, произносил остроумные 
застольные речи. Карав. Разбег, ч. I, гл. 13. 
о Во в с я, во в с я тяжкая пускаться 
(из церковно-книжной формулы, определяю
щей случаи, когда следует звонить «во вся 
тяжкая», т. е. в большие колокола) — 
прилагать к чему все свои силы, все свое 
уменье. Для оживления журнала будем 
сочинять открытые письма, вопросы, за
гадки, конкурсы... и все это во вся тяжкая. 
Чех. Письмо Лейк., 5 янв. 1886. Молодых 
мужчин, могущих танцовать контра-танцы 
и, как говорится, пускаться во вся тяж
кая, кроме их, так мало, что они [дири
жеры бала] не могли набирать иногда шести и 
семи пар. Болот. Записки, I, 841. о Пуститься 
во все нелегкие, во все тяжкие — на
чать вестп себя очень вольно, ничем пе стес
няясь.— Госпожа эта [Настенька],—воз
разил князь с усмешкою, — пустилась теперь 
во все тяжкие. Писем. Тыс. душ, ч. Ill, 
гл. И. 4. В знач. сущ. В единственном числе 
употребляется лишь в среднем роде. Обозна
чает множество, совокупность предметов, по
нятий, явлений. {(Электричество все может. 
Возьмите любую самую трудную работу, ко
торую выполняют люди, и ее с успехом можно 
выполнять электричеством...» Бабаев. Кава
лер Зол. Зв., кн. I, гл. 9. Капитану каза
лось, что тот, второй, с кем он беседовал, 
очень неплохой паренъ, все понимает, добрый, 
душевный. Кожевп. Март—апрель. Она тща
тельнее обыкновенного привела всё у себя в по
рядок. Тург. Двор, гнездо, XLV. Вокруг меня 
простирались печальные пустыни, пересеченные 
холмами и оврагами. Всё покрыто было сне
гом. Пушк. Кап. дочка, II. о О совокупности 
лиц. С появлением Звенягина на командном 
мостике всё пришло в движение. Его прика
зания, отданные резким голосом, были повто
рены по всему дивизиону. Первенц. Огн. земля, 
ч. I, гл. 13. Один отчаянный, испуганный 
крик первого увидавгиего казаков француза, 
и всё, что было в лагере, неодетое, с просонков 
бросило пушки, ружья, лошадей, и побежало 
куда попало. Л. Толст. Война и мир, т. IV, 
ч. II, гл. 6. [Дефорж] выстрелил. Медведь 
повалился. Всё сбежалось — двери отвори
лись— Кирила Петрович вошел, изумлен- 
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ньѵй развязкою своей шутки. Пушк. Дубров
ский, VIII. о Во множественном числе упо
требляется только в применении к лицам. 
Предложение было слишком лестно, чтобы 
отказаться. Все вызывались ехать, все сове
товали попытаться. Л. Толст. Война п мир, 
т. IV, ч. II, гл. 6. И в голос все решили так: 
Что он опаснейший чудак. Пушк. Е. О., 
II, 4.*Все, всё. Ставится в качестве 
обобщающего слова при перечислении. Ах, 
как трудно всё на свете: Служба, жизнь, 
зима, война. Твард. Вас. Теркин. Отдых 
Теркппа. Прикащица, ее мать и дочери, 
работник с работницей — все были в хлопо
тах. 11. Усп. Работница. И плетни, и белев
шая на дворах скотина, и крыши домов, и 
стройные раины, — всё, казалось, спало здо
ровым, тихим, трудовым сном. Л. Толст. 
Казаки, XV. [Фамусов:] Тут все есть, коли 
нет обмана: И черти, и любовь, и страхи, 
и цветы. Гриб. Горе от ума, Д. I, явл. 4. 
Все искали его знакомства: и старые и моло
дые, и мужчины и женщины—одним словом, 
умный карла вогиел в превеликую моду. Карамз. 
Прекр. царевна., о В устойчивых сочетаниях 
(с усилительным знач.). Всеивсё, всех 
и *в с я (из церк.), всё и вся, вся 
и всё пт. п. Старшие офицеры знают всех 
и вся' на корабле, и их все знают, поэтому 
было бы рациональнее им и поручить коман
дование кораблём в бою, раз заболел командир. 
Степан. Порт-Артур, ч. IV, гл. 5. Весенний 
сплав — очень серьезная и трудная опера
ция.. Немудрено, что в дни сплава железа 
все и вся на заводах приходит в волнение. 
М. Павл. Воспом. металлурга, ч. I, гл. 7, 1. 
Снег уже осел.., дорога почернела, в воз
духе пахло обновляющей вся и все силой. Мам.- 
Сиб. Дпкое счастье, XXI1. Озлобленный про
тиву всего и всех — особенно против жен
щин — он [Пигасов] бранился с утра до 
вечера, иногда очень метко, иногда довольно 
тупо, но всегда с наслаждением. Тург. Рудин, 
11. о На всё про всё, за всё про 
всё п т. п. Обыкновенно в таких случаях 
[отъезд матери] отцу оставлялась сторубле
вая ассигнация, на всё про всё. Салт. Пошех. 
стар., II. На укоризну мы Фортуне тароваты: 
Кто не в чинах, кто не богат, За все про все 
ее бранят. Крыл. Форт, в гостях. [Андрей:] 
Служи барам верой и правдой, а все ни в честь, 
ни в славу: за всии про всио то палки, то 
плети. И. С. Суд. имен., д. I, явл. 1. (Росс. 
Феатр, ч. XXXV, 7). ♦ В родительном па
деже единственного и множественного числа 
в сочетании со сравнительной степенью при
лагательного или наречия употребляется в 
значении превосходной степени. Володя стар
ше меня; а я меньше всех: оттого он меня 
и мучит, Л. Толст. Детство, I. [Чацкий:] 
Ну, постоянный вкус в мужьях всего дороже. 
Гриб. Горе от ума, д. Ill, явл. 6. [Эраст 
и Лиза] всякий вечер виделись., или на берегу 
реки, или в березовой роще, но всего чагце под 
тению столетних дубов. Карамз. Бедная 
Лиза, о В выражениях. Всё на свете — 
обозначает совокупность лиц, предіметов, 
явлений. И газеты, и руки, и, казалось, все 
на свете было покрыто тончайшей сухой 
пылью. А. Н. Толст. Хлеб, X, 4. Замечатель

нейшим свойством Балетки [собаки] было 
его непостижимое равнодушие ко всему на 
свете... Тург. Ерм. и мельн. Остались в го
стиной графиня, ее муж да Ибрагим. Не
счастный отдал бы все на свете, чтобы только 
остаться с нею наедине. Пушк. Арап Петра 
В., II. о Вот и всё — после перечисления 
указывает на полную его исчерпанность. 
В одном углу её [комнаты] — кровать Павла, 
в переднем — стол и две лавки. Несколько 
стульев, комод для белья, на нем маленькое 
зеркало, сундук с платьем, часы на стене 
и две иконы в углу— вот и всё. М. Горький, 
Мать, ч. 1, гл. 3. о И всё (тут), вот и 
всё, только и всего, вот и весь 
разговор — выражает нежелание говорящего 
пли отсутствие чего-либо, что можно при
бавить к сказанному; соответствует по зна
чению словам: больше не о чем говорить, 
нечего сказать, ничего нет. Молодая, а уже 
захотела стать хозяйкой. «Будем строитъ 
свою хату»,— вот и весь ее разговор., [мать — 
Сергею об Анфисе]. Бабаев. Кавалер Зол. 
Зв., кн. II, гл. 8. Вы не плачьте, голубчик, 
не бойтесь... Доктор — славный человек, он 
вас осмотрит и выдаст бумагу такую... 
только и всего! М. Горький, Трое (IV, 222). 
Что хотите со мною делайте. Не вино
вата я, и всё. Л. Толст. Воскресение, ч. I, 
гл. И. Меня [Куприяпа] отпусти на 
волю—я с голоду не умру, я не пропаду.. 
А вы что? Пропадете, пропадете, словно мухи, 
сот и всё! Тург. Контора, о И всё и всё 
такое, и в с е такое прочее, и в с ё там и т. п. 
(в просторечии) — служит выражением недо
сказанной, но ясной по себе мысли. А вишь 
по закону — как мертвого перережут, поезд- 
то останавливается. Чтоб протокол соста
вить... свидетельство и все там!, Вс. Иван. 
Бронепоезд, XXIV. о Всего — только 
(в знач. малого количества пли недолгого вре
мени). Сперва с Овечек сняли шерсть, А там, 
по жеребью, с них шкурки полетели, А*'там 
осталося всего Овец пять-шесть. Крыл. Овцы 
и Соб. о С усилительным значением. В с е г д 
на все, всего на всего. [Горча- 
ловский] получал жалованье, следовательно 
служил не безвозмездно, да и служил-mo всего- 
на-всего у княгини., только один год. Кони, 
Суд. речи, 49. Отыскивал я сокровища в горах., 
в местах, где покоятся усопшие.. Всего на все 
разрыл- я собственными руками в полночные 
часы 11 могил. Лажечн. Поел. Новик, ч. I, гл. 2. 
[Люди Дубровского] всего-на-все разграбили 
у меня один амбар. Пушк. Дубровский, IX. 
о В с его! — пожелание при расставании. 
В просторечии — вместо: всего хорошего, всего 
наилучшего. — А как мне вас вызвать, если 
вы мне понадобитесь? — Сильно когда поже
лаете, сейчас же явлюсь!.. Всего! Верес. Соб. 
ул. о В просторечии. Не все дома (у кого- 
либо) — об умственном расстройстве, слабой 
сообразительности кого-либо. Посмотрев вслед 
Павлу Семеновичу.. [Петр Петрович] покачал 
головой и, помотав пальцем около своего лба, 
сказал:—Всегда был чудак... А теперь, 
кажется, не все дома. Корол. Не страшное, 
IX. с В сё, в знач. сущ., ср. (в качестве 
односоставного предложения) — выражает 
полную исчерпанность действия. Андрей 
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вспрыгнул на лошадь.. —Ну/ — сказал отец.— 
Ну! — сказал сын. — Все? — спросил отец. — 
Все/ — отвечал сын. Гонч. Обломов, ч. II, 
гл. 1. ♦ В с ё равно (в просторечии: всё 
одно, всё едино). — 1) Соответствует по 
значению наречию: безразлично, одинаково; 
неизбежно. Употребляется в значении сказуе
мого; иногда ставится с дательным падежом. 
[Тарасу] было все равно, что есть — бураки, 
лесную ягоду, грибы, кору с деревьев. Б. Горбат. 
Непокор., ч. II, гл. 5. — Не перевезти ли ее 
[больную крестьянку] ко мне в больницу? — 
Нет! зачем в больницу! все одно помиратъ-то. 
Тург. Рудип, I. [Петрушке] было совершенно 
все равно, похождение ли влюбленного героя, 
просто букварь, или молитвенник, — он все 
читал с равным вниманием. Гог. Мертв, 
души, т. I, гл. 2. 2) В сочетании с союзами: 
что, как—выражает сравнение с чем-либо. 
Здесь обрыв высоко над волнами, и на горку 
идти — все равно, что быть мишенью. Фурм. 
Чапаев, XV. Оставаться дома Александра 
Васильевна после всего случившегося не могла 
ни в коем случае: она все равно что умерла 
для этого дома. Мам.-Сиб. Солом, дев., III. 
3) Употребляется для выражения причины. 
Соответствует по значению словам: потому 
что, так как. Филипп оставил гвоздику в ком
нате Клавдии. Все равно нельзя было бы носить 
цветка с собою: траур. Федин, Пох. Евр., 
кн. II, гл. 24. [Осип:] Да нет, я и ходить не 
хочу. [Хлестаков:] Как ты смеешь, дурак? 
[Осип:] Да так; все равно, хоть и пойду, 
ничего из этого не будет. Хозяин сказал, что 
больше не даст обедать. Гог. Ревизор, Д. II, 
явл. 2. ♦ Может соответствовать по зна
чению словам: тем не менее, все-таки. Все 
это говорилось, собственно, иными словами, 
не так просто и не так прямо. Но даже 
если бы применялись самые точные слова, 
все равно речь велась бы не о том, о чем 
партнеры думали. Федин, Пох. Евр., 
кн. IP, гл. 20.

— Др.-русск.: ккск; Поликарпов, Леке. 1704: 
dch, Росс. Целлариус 1771, с. 48: весь, 
вся, все. — Ср.: 2. в с ё, в с ё - т а к и, в с е г 6, 
все...

Весыий, нареч. 1. Очень, чрезвычайно, 
крайне (употр. обычно при качественных при
лагательных и наречиях). Известный и отваж
нейший наш путешественник—Карелин — 
дал мне о Кара-Бугазе весьма нелестную пись
менную аттестацию и предостерегал от 
углубления в залив. Паустов. Кара-Бу газ 
(Избр., 10). Еще более призадумался Обло
мов, когда замелькали у него в глазах паке
ты, с надписью нужное и весьма нужное. 
Гонч. Обломов, ч. I, гл. 5. Выло весьма холод
но.., я сидел в зале в шинели, которую надел 
в первый раз. Черныш. Дневник, I, 217. 
— Ну, что-ж, обед был хороший?— Очень... 
да, весьма, тетушкаі Гог. И. Ф. Шпонька.., V. 
Веема старается об общей пользе. Слов. 
Акад. 1789. о С повторением в усилитель
ном значении. Я весьма, весьма благодарен 
тебе. Это — и дружеская, и родственная 
услуга! Гонч. Об. ист., ч. И, гл. 3. 2. Устар. 
Совсем, совершенно. Непослушание чинов
ников предписаниям высшего начальства и 
даже царским указам стало при Петре 

настоящей язвой управления.. Не помогали 
ни штрафы, ни угрозы лишитъ чина и 
«весьма отставить», ни даже сослать на 
каторгу. Ключ. Курс русск. ист., л. LXVU 
(IV, 224). о В е с ь м а удовлетворительно — 
балл, оценка повышенных знаний в учеб
ных заведениях: вполне удовлетворительно

— Др.-русск.: KhchAu, пескам, весам; Поликар
пов, Леке. 1704: кеслы: Росс. Целлариус 1771. 
с. 48: весьм4; Слов. Акад. 1806: весьма и 
веема.

Вет... Первая часть сокращенно-сложных 
слов, соответствующая по значению сл. вете
ринарный: ветпбмощь, ветврач, 
ветам булатбрия и т. п.

Ветвь, т в п; мн. ветви, ей, ж.
1. Отросток дерева, идущий от его сучка 
или от стебля кустарника, имеющий на себе 
листья, цветы и плоды. И березы старые — 
столетние Опустили ветви до земли. Твард. 
Страна Муравия, гл. XI. Горделиво раски
нув свои пышные ветви, они [кедры] будто 
величались красотой своей пред окружающими 
их пирамидальными, тонкими елями. Печер. 
Дор. зап., V. Теперь в ветвях березы Поют 
и соловьи, В лугах поют стрекозы, В полях 
поют ручьи. А. К. Толст. Сватовство. Там 
чудеса: там леший бродит, Русалка на ветвях 
сидит. Пушк. Руслан и Людм., I. Отросток 
виноградной лозы с плодами, о Образно. 
Органическая химия, геология, палеонтология, 
сравнительная анатомия распустились в наш 
век из небольших почек в огромные ветви, 
принесли плоды, превзошедшие самые смелы? 
надежды. Герцен, Письма об изуч. прир. 
(IV, 3). 2. Линия родства. Охотник был и? 
племени орочей, немногих тех кочевников, 
которых осталось от некогда могучей манч
журской ветви несколько сот человек. Лидин. 
Олень. Каждый из нас., положил про себя 
без справок, что наш Рахметов из какой- 
нибудь захиревшей и обеспоместившейся 
ветви Рахметовых. Черныш. Что делать^ 
(IX, 183). [Юрий Ярославович], происходя 
от старшей ветви Княжеского Дому, имел 
право на самую область Киевскую. Карамз. 
И. Г. Р., т. II, гл. 15. 3. Ответвление от 
чего-либо главного, основного.о О жел.-дор. 
линии, рукаве реки и т. п^ От Никитовки 
начинается ветвь Донецкой дороги. Чех. 
Перек.-поле. о Геогр. В ё т в и горного кря
жа — отроги. Мы на одной из ветвей ураль
ских гор, в тридцати верстах от Осинов- 
ского железоделательного.. завода. Решетн. 
Горнорабочие, I. Горы вти [восточно-сибир
ские]— все ветви Станового хребта, к кото
рому принадлежит и Джукджур. Гонч. Фрег. 
Палл., т. II, гл. 7. о Отдел науки, искусства 
и т. п.; отрасль. Все большее и большее значе
ние приобретает учение о влажности почвы, 
образуя новую ветвь гидрологии—«агро
гидрологию». Советов, Общая гидрол., 66. 
Ветка, и, ж. 1. То же, что ветвь в 1-м 
знач.’, небольшая ветвь. Дед корзину ив 
молодых веток плел, Антон сидел возле 
него и чинил шапку. Шишк. Тайга, VIII. 
Рву мокрые ветви распустившейся чере
мухи, бью себя ими по лицу и упиваюсь их 
чудным запахом. Л. Толст. Отрочество, II. 
[Ольга] молчала, сорвала ветку сирени и ню-
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хала ее, закрыв лицо и нос. Гонч. Обломов, 
ч. II, гл. б.о Образно и в сравнении. Перед 
вами человек [Иван Горюнов], внутренний 
мир которого, как траву, как тонкую ветку, 
колеблют внешние дуновения, дыхание чуждых 
ему, со стороны идущих влияний. Гл. Усп. 
Не случись, о Отросток виноградной лозы, 
гроздь, кисть ягод. 2. То же, что ветвь во 
2-м знач. 3. То же, что ветвь в 3-м знач. 
о Ж ел.-дор. Небольшой длины железнодо
рожная линия, отклоняющаяся в сторону 
от главного пути, обслуживающая один или 
несколько пунктов. На Окладную улицу 
пришли землекопы и начали делать насыпь 
для железнодорожной ветки, которая должна 
была соединить город с лесом. Впрта, Законо
мерность, ч. III, гл. IV, 10. Николай Георгие
вич строил ветку железной дороги от Самары 
на Сергиевские серные воды. М. Горькпй, 
О Га рипе-Ми хайл. Веточка, и, ж. Уменьш. 
и ласк, (по 1-му зпач.). Веточка в ве
точку. О сходстве ветвей дерева и симмет
рическом их расположении. [Падчерица:] 
Уж такая красивая елочка, веточка в веточку! 
Маршак, Двеи. мес., д. I, карт. 1. Гроздь, 
кисть ягод. Веточка барбариса. Ветвистый, 
а я, о ѳ; вист, виста, о. Имеющий 
много ветвей; развесистый или густой. Ви
ноградные лозы были разные: мелкие, смор
щенные, ветвистые; как рога оленя, или 
строгие и стройные, как семисвечия. Пав
ленко, Счастье, ч. I, гл. 2. Несколько 
в стороне от малинника, около ветвистой 
яблони.. Петр Дмитрич косил траву. Чех. 
Именины, II. 8 лет не видел я Горю- 
хина. Березки, которые при мне посажены 
были около забора, выросли и стали теперь 
высокими, ветвистыми деревьями. Пушк. Ист. 
с. Гор. ♦ Имеющий вид ветвей, разветвлений. 
Олень с ветвистыми рогами, Между высо
кими цветами, Одетый хмелем и плющем, 
Лежит полуобъятый сном. Лерм. Измаил- 
Бей, II, 16. о Об узоре, рисунке, почерке 
и т. п. [Акишин], вызвав председателя комис
сии.., вручил ему синюю тетрадку, полную 
ветвистых каракуль. Леон. Соть, V, 6.
а В научной терминологии. Бот. В видовых 

названиях растений. Ветвистая пше
ница. Ветвистый подорожник. Вет
вистая бегония и т. п. а Зоол. Вет
вистые лучи у рыб (в грудных и брюш
ных плавниках). Ветвяной, б я, оѳ и 
ветвяный, а я, о е. Сделанный, составлен
ный из ветвей. За мельницей над дорогой 
висел ветвяной свод. Ляшко, Никон из заимки, 
VII. Вдоль горы, поросшей лесом, Есть уют
ный уголок: Он под ветвяным навесом Тих 
и свеж, и одинок. Вяз. Вдоль горы.. Вет
виться, несов. Образовывать ветви, отростки 
сучьев или стеблей; разветвляться. Я лежал 
на спине и смотрел сквозь ветви на потем
невшее небо. Гигантские, в шестъ обхватов 
стволы уходили вверх, ветвились, переплета
лись. Гарш. Боевые карт., III. о В образной 
речи. [Маццини] покрыл Италию сетью тай
ных обществ, связанных между собой и шед
ших к одной цели. Общества ѳти ветвились 
неуловимыми артериями, дробились, мель
чали и исчезали в Апеннинах и в Альпах. 
Герцен, Былое и думы (ХШ, 335). Ветвление, 

я, ср. Большая пушистость конца главного 
побега, его толщина, граненостъ, наклон
ность к меньшему ветвлению — должно счи
тать лучшим признаком культурности. 
Мичурин, О признаках культурности.. (I, 
514).

— Др.-русск.: R*kTRk; ср.-русск. (XVI в.): н-кткд; 
Поликарпов, Леке. 1704: нѣтвь, r^tka, к^ткіннъіч: 
Вейсманнов Леке. 1731, л. 41: ветвисты й: 
Росс. Целлариус 1771, с. 82: в ё т о ч к а; Нордстет, 
Слов. 1780: вётвие, ветвённыи, ветви
сты іі; Слов. Акад. 1789: в ё т в е я я ы й, ветвя- 
н ы іі; Слов. Акад. 1806: в ё т в я я ы й; Слов. Акад. 
1847: ветви на; Даль, Слов.: ветвяный, 
в ё т в и я а. — Ср.: ответвляться, раз
ветвляться.

Вётер, ветра и вётру, предл. 
о ветре, на ветр£; мн. в 6 т р ы, 
в е т р б и (реже) ветры, род. в ё т- 
р о в и (реже) ветров, м. 1. Естествен
ное горизонтальное движение слоев воз
духа в определенном направлении; движу
щийся поток, струя воздуха. Тихий ветер. 
Порывистый ветер. «=> Резкий ветер летел 
вокруг нее [матери], раздувал платье, бился 
о мерзлую землю, раскачивал ветхий забор 
огорода. М. Горький, Мать, ч. II, гл. 23. 
Бури нет, а есть свежие и крепкие ветра, 
штормы и. ураганы. Гонч. Письмо Майко
вым, 25 мая 1853. Когда б, укрытое в лесу, 
ты [деревцо] возрастало, Тебе б вредитъ- 
ни зной, ни ветры не могли. Крыл. Дерево, 
о В образной речи. Ветер носился по саду, 
шарил в кустах, перебирал крупный песок 
на дорожках, играл ветками, шипел и сви
стел в кронах сосен. Павленко, Счастье, 
ч. I, гл. 5. Ветер на море гуляет И ко
раблик подгоняет; Он бежит себе в вол
нах На раздутых парусах. Пушк. Ск. о царе 
Салт.. о В сравнении. Мой Карагёз ле
тит, развевая хвост, вольный как ветер. 
Лерм. Бэла, о Южный, северный, мор
ской и т. п. вётер — дующий с юга, 
с севера, со стороны моря; попутный в ё- 
т е р — дующий в ту сторону, куда направ
ляется парусное судно. Между тем, на 
дворе все белело и кружилось в какой-то тем
ной бездонной пучине, выл северный ветер, 
хлопьями пушило окна и разрисовывало их 
своенравными узорами. В. Одоев. Русск. ночи,
I. Слуга извещает нас, что попутный ветер- 
позволяет судам выходить из гавани. Ба- 
тюшк. Письмо Северину, 19 июня 1814. 
о В вётер — во время ветра. Моряки 
катаются непременно на парусах, стало- 
бцть, в ветер.., да еще в свежий ветер, т. е. 
когда шлюпка лежит на боку и когда белоголо
вые волны скачут выше борта, а иногда и 
за борт. Гонч. Фрег. Палл., т. II, гл. 1. 
о Ъ ётер поднялся — начался; вётер 
улёгся—стих,, прекратился.о В образном 
выражении. Вётер свистит, свистел в кар
манах — нет денег. Мы сидели на бульваре, 
на дворе был март, в наших карманах свистел 
ветер. Помнишь погребок на Тверской?.. 
там остались все наши деньги. Горбат. 
Суд над Стеф. Грохотом, о Стоять, нахо
диться и т. п. на ветр^. По станице 
тополи Гнутся на ветру. Пулеметы хлопали 
В степи поутру. Сурков, Арм. запевки. 
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Буквально целый день он пробыл на ветру 
и дожде в своей демикотоновой шинели, 
осматривая сараи, конюшни, погреба. Гл. 
Усп. Нов. врем.., VIII, 4. о Итти, плыть 
и т. п. против ветра — итти, плыть и т. п. 
в сторону, противоположную дующему ветру. 
[Петр], угнав, что оно [судно] ходит на пару
сах против ветра, удивился и пожелал по
смотреть, как это происходит такая стран
ность. Доброл. Первые годы царств. Петра В. 
(II, 44). о По ветру и (реже) по в е т р у— 
в направлении дующего ветра. По ветру тя
нется дымок. Твард. Страна Муравил, гл. I. 
Осень! Обсыпается весь наш бедный сад, 
Листья пожелтелые пд-ветру летят. А. К. 
Толст. Осень! Обсыпается.. Помчались кони, 
вдаль пустились, По ветру гривы распусти
лись, Несутся в снежной глубине. Пушк. 
Поел, к Юдину, о Переносно. В выражениях. 
Держать нос по ветру — беспринципно 
менять свои убеждения, поведение, приме
няясь к обстоятельствам. Газета «Новое 
время»—давно известный флюгер. Ее способ
ность держать нос по ветру и прислужи
ваться к начальству доказана в течение 
десятков лет. Леппп, О совр. полит, полож. 
(X, 451). о Под ветер — в направлении 
ветра, к ветру— против направления 
ветра. Лишенный хода корабль тяжело 
качался с борта на борт, уваливался под 
ветер, рывком бросался к ветру и опять про
должал свое неравномерное вращение. Ефрем. 
Белый рог. о Знать, наблюдать и т. п. 
куда, откуда ветер дует (и сообразно 
с этим располагать свои действия). Об об
стоятельствах, благоприятствующих или не 
благоприятствующих лпчным выгодам кого- 
либо. Плывут по течению два разряда людей. 
Одни пронюхивают, откуда дует ветер, и, сооб
ражаясь с своими личными выгодами, рас
ставляют свои паруса и меняют убеждения. 
Другие совершенно бескорыстно, как зеркало, 
отражают в себе то, что проходит мимо 
них. Писар. Стоячая вода (I, 404). о В ё- 
т е р занес, ветром занесло кого-, что- 
либо— о неизвестной причине появления, 
о неожиданном прибытии и т. п. кого-либо. 
Кто был Бучинский сам по себе, какими вет
рами занесло его на Урал, как он попал на 
приисковую службу — покрыто мраком неиз
вестности. Мам.-Сиб. Золотуха, I.— А вас 
какой счастливый ветер занес к нам так рано, 
Николай Алексеич? — спросила она [Нина Мар
ковна], протягивая руку Скворцову. Станюк. 
В море! VIII . о Бросать, кидать на вётер 
и (реже) на ветер слова, деньги и т. п. — 
легкомысленно, необдуманно говорить; бес
полезно, безрассудно тратить. [Софья Львовна] 
думала: по счету в ресторане уплачено сто 
двадцать и цыганам—сто, и завтра она, 
если захочет, может бросить на ветер хоть 
тысячу рублей. Чех. Володя большой. . 
— Я и не хотел вас дарить, — возразил Опен- 
кин-сын:— а желал только удостоверить 
вас9 что мои слова не на ветер пущены. Ла- 
жечн. Немн. лет назад, ч. III, гл. І.о Все 
пошло на ветер или на ветер — 
о промотанных, бесцельно истраченных день
гах, состоянии, о Говорить, болтать на в ё- 
г е р и (реже) нё ветер, с вётра 

или с вётру ит. п. — говорить без осно
вания, пе подумав. Я знал, что перейдя 
в шестой класс, обязательно буду зарабаты
вать. Поэтому, когда я заявил Знаменскому, 
что заплачу ему долг, это не были слова на 
ветер. М. Павл. Воспом. металлурга, ч. I, 
гл. 2, IV. [Кириак] ведь старик основатель
ный,— на ветер болтать не станет. Леек. 
На краю света, N. Я не с ветру говорю, а на
стоящее дело докладываю. Салт. Благонам. 
речи, XII.о Словно ветром сдунуло — 
о ком-, чем-либо пропавшем неожиданно 
или бесследно. [Ахов:] Был, да и след простыл, 
словно тебя ветром сдунуло с лица земли. 
А. Остр. Не все коту масл.., сц. I, явл. 6. 
о Ищи, догоняй ветра в поле— о бес
полезных поисках, преследовании. Фамилии 
своей она нам не сказывала. Марья Петровна — 
вот и все. А Омск, тоже сказать, город боль
шой, не найдешь ее там. Ищи ветра в поле! 
Чех. По Сибири, 111. Выкрали бегунца-то 
у башкир.. Не умели ухранить лошадку, 
а теперь догоняй ветра в поле. Мам.-Сиб. 
Худой чел., IV. о Собака лает, вётер 
носит— о несерьезных, неосновательных уп
реках, порицании, брани, па которые пе сле
дует обращать внимания. [Цыфиркин:] За что 
разгневаться, ваше благородие! У нас рос
сийская пословица: собака лает, ветер носит. 
Фонвиз. Недоросль, д. III, явл. 7. Пере
носно. О легкомысленном человеке. Я-то 
забыла, понадеялась на нее, а она [дочка] 
у меня ветер. Гонч. Об. ист., ч. I, гл. 5. 
[Франтоватый чиновник:] Оболонский действи
тельно даровит, но ветер. А Терхазин чело
век серьезный: знает, когда смолчать, и где 
что сказать. Писем. Бойцы и выжидат., 
д. IV, явл. 2.о В выражениях. Вётер 
в голове, па уме и т. п. — о легкомысленном 
поведении, несерьезном отношении к делу, 
обязанностям. Четверть века бить в одну 
доску и потом сдрейфить, по доброй воле, — 
это показывает, что в голове всегда был сквоз
ной ветер. Бобор. Перевал, ч. III, гл. 30. 
[Иван Петрович:] Все еще ветер ходит в го
лове! Порядочный молодой человек, недавно 
из университета, но вот тут (показывая 
на лоб) нет. Гог. Утро дел. чел., IV. [Фаму
сов:] Скромна, а ничего кроме Проказ и ветру 
на уме. Гриб. Горе от ума, Д. I» явл. 2. о В ё т- 
р о м подбитый — о верхней одежде, слиш
ком легкой пли холодной, не соответствующей 
погоде. [Головнин] теперь еще раз припомнил 
подбитую ветром шубейку Парасковьи Ва
сильевны, ее красные от холоду маленькие 
ручки, испуганное и заплаканное личико. 
Мам.-Сиб. Друг арт., II. 2. Мед. 
Ветры — большое скопление газов в ки
шечнике и выделение их; метеоризм. Вете
рок, р к а, м. Уменьш. (по 1-му знач.). 
Поднимается легкий ветерок. Приятно шеве
лит волосы, забирается через воротник под 
гимнастерку, к самому телу. В. Некр. 
В окоп. Сталинграда, ч. II, гл. И. Затихли 
ветерки, Замолкли птичек хоры, И при
легли стада. Крыл. Осел и Сол. о В образ
ном выражении. Все-таки я человек серьез
ный, а ты, не в обиду тебе будь сказано, 
с ветерком в голове. Шолох. Опп сраж. за 
род., 46. Ветерочек, ч к а, м. Уменьш. и ласк.
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Вы пишете стишки, Увидеть их нельзя ли? 
Вы в них изображали, Конечно, ручейки, 
Конечно, василечек, Иль тихий ветерочек, 
И рощи, и цветки... Пушк. К Дельвигу. 
Ветрйіце, а, м. Увелич. В просторечии. 
Сильный ветер. Ветреный, а я, о е; рен, 
р е н а, о. 1. Сопровождаемый ветром, вет
рами. На утро день был чистый, чуть ветре
ный. Вс. Иван. Партизаны, IV. Ночь была 
ветреная; оголенные деревья стучали сучьями, 
между которыми свистал ветер. Гл. Усп. 
Будка, IV. ♦ Подверженный действию ветров. 
Приходишь домой в этом грустном и ветре
ном городе [Женеве] —грустный и чуть не 
сумасшедший. Доот. Письмо Майк., 21 апр. 
1868. 2. Переносно. Легкомысленный, непо
стоянный, несерьезный (о человеке). [Коршу
нов:] А то вот еще что бывает с молодым-то 
мужем да с хорошим-то: ведь, .они народ 
ветреный, глядишь, и приволокнется за кем- 
нибудь на стороне. А. Остр. Бедн. не 
порок, д. III, явл. 7. [Арбенин:] Я стран
ствовал, играл, был ветрен и трудился, 
Постиг друзей, коварную любовь, Чинов я 
не хотел, а славы не добился. Лерм. Маска
рад, Д. I, сц. Ill, вых. 5. Мы непостоянных 
людей остренными называть обыкли. Каитем. 
Письма Гор., кн. I, письмо 8. о Распростра
нительно (о действиях, погтупках п т. п.). 
Бывало, я любовию страдал И, с бурною, пы
лающей душой, Я в ветреных стихах изобра
жал Таинственных видений милый рой. Лерм. 
Поел, сын вольн. Когда же няня собирала 
Для Ольги, на широкий луг, Всех маленьких 
ее подруг, Она [Татьяна] в горелки не играла, 
Ей скучен был и звонкий смех, И шум их 
ветреных утех. Пушк. Е. О., II, 27. Ветрено, 
нареч. 1. В знач. сказ. Имеется, есть ветер. 
В детской темно. На дворе ветрено, шумно, 
словно мальчики играют в жмурки. Леон. 
Вал. кукла, V. 2. Переносно. Легкомысленно, 
необдуманно. [Князь:] Я счастлив был, 
безумец!., и я мог Так ветрено от счастья 
отказаться. Пушк. Русалка. Берег. [София:] 
Я очень ветрено, быть-может, поступила, 
И знаю, и винюсь. Гриб. Горе от ума, д. I, 
явл. 5. Ветреность, и, эю. Легкомыслие, 
непостоянство, несерьезность. Одна остава
лась ему надежда: Дуня по ветренности 
молодых лет вздумала, может быть, прока
титься до следующей станции, где жила 
ее крестная мать. Пушк. Стапц. смотр. Ве- 
тренность, непостоянство и чудной характер 
сего человека не подавал охоты ввязываться 
в его дела и сплетни. Болот. Записки, III, 100. 
Ветреник, а, м. Легкомысленный, непостоян
ный, несерьезный человек. Пожалуйста, не 
оправдывайтесь! мы все очень хорошо знаем, 
что вы ветренник, за всеми ухаживаете, 
и потому я вам не верю. Писем. Бог. жених, 
ч. I, гл. 2. о Образно. Девственные чащи 
черемух и черешен., изредка лепечут листьями, 
будто сердясь и негодуя, когда прекрасный 
ветреник — ночной ветер, подкравшись 
мгновенно, целует их. Гог. Майская ночь, II. 
Ветреница, ы. 1. Ж. р. от сл. ветреник. 
Между множеством кокеток, довольно боль
шим количеством искренних ветренниц, в 
большом свете есть, хотъ и немногие, молодые 
дамы, верные мужьям. Черныш. Пролог 

(т. X, ч. I, 25). Изображал ли я тех ветрениц 
опасных, Которые тобой быв страстны по
утру, Не могут уж терпеть тебя же вве
черу? С. Акс. 10-я сат. Буало (IV, 178).
2. Бот. Ветреница желтая, ветре
ница лесная и т. п. — травянистое ра
стение сем. лютиковых; иначе—анемона. 
Йётреничать, а ю, аешь, несов., неперех. 
Вести себя легкомысленно, поступать необ
думанно. [Полюбин:] Я надеюсь, что ты хотъ 
этот раз сделаешь дело и поговоришь благо
разумнее обыкновенного; полно тебе ветрен- 
ничатъ. Гриб, и Катен. Студент, д. II, явл. 1. 
Ветреть, е е т, несов., неперех. В просто
речии. Сохнуть, просушиваться на ветру. Сено 
на солнце ветреет. Ветреть, ё е т, несов., 
неперех. Безл. Становиться ветреным (о погоде). 
К ночи ветреет. Ветренеть, ёет, безл., несов., 
неперех. В просторечии. То же, что ветреть. 
На дворе ветренеет. Ветровой, а я, беи (реже) 
ветровый, а я, о е. 1. Относящийся к ветру, 
ветрам. Пасмурный день тот гудел. Трепались 
в ветровом потоке голые сучья, оседал снег. 
Леон. Барсуки, ч. II, гл. 2. Играло в полях, 
Встряхивало глухо во тьме, ухало тупым 
громом ветровых порывов. Мело. Шмелев, 
Патока, VII. 2. Противодействующий силе 
ветра, удерживающий его. Ветровые стекла.
3. Обл. То же, что ветреный в 1-м знач. 
В ветровые дни море синело до черноты, дул 
уже яростный, по-зимнему, северяк. Карав. 
Огонь на мачте. 4. Обл. Подвергнутый дей
ствию ветра; вяленый па ветру. Ветровый 
судак. Ветряный, а я, о е и ветряной, 
а я, бе. 1. Действующий, работающий 
при помощи ветра. Большие ветряные мель
ницы плавно и медленно шевелили гигант
скими крыльями. Скиталец, Кандалы, II. 
Мы осмотрели гумно, ригу, овины, сараи, 
ветряную мельницу, скотный двор, зеленя, 
коноплянники; все было действительно в от
личном порядке. Тург. Бурмистр. ♦ Пере
носно. В выражении. Сражаться с вет
ряными мельницами— бесполезно тратить 
силы в борьбе с воображаемыми врагами, 
мнимой опасностью (по роману Сервантеса, 
герой которого Дон-Кихот сражался^с вет
ряными мельницами, полагая, что борется 
с великанами). Говорить об искусстве и 
слоге, рассматривая такие книги, в которых 
нет и следов искусства и слога, значило бы 
сражаться с ветреными мельницами. Жук. 
О критике. ° Техн. Ветряные двига
тели— двигатели, приводимые в движение 
силой ветра, давящего ,на крылья. 2. Мед. 
Ветряная оспа — инфекционное забо
левание, сопровождаемое красной сыпью (при
суще преимущественно детскому возрасту). 
Ветрйнка, и, ж. В просторечии. 1. Ветря
ная оспа. 2. Ветряная мельница. Роща стано
вилась реже, в конце ее, на холмике, высилась 
ветрянка, почти неприметно ворочая расще
пленными своими крыльями. Федин, Старик. 
Вётряница, ы, ж. В просторечии и обл. 1. 
Специальное место для сушки белья, вяле
ния рыбы и т. и.; сушильня. 2. То же, что 
ветрянка в 1-м знач. Ветряк, б, м. В про
сторечии и обл. То же, что ветрянка во 2-м 
знач. Громадный черный ветряк поднял над 
нами крылья, терявшиеся где-то высоко в 
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облаках; за ним по бокам, назади — видне
лись другие. Казалось, все поле усеяно мель
ничными крыльями. Корол. Птицы неб., 
VI. Ветрйло, а, ср. Устар, и в поэтической 
речи. Парус у мореходного судна, лодки. 
Уже надутое ветрило Наш челн уносит в но
вый край. А. К. Толст. Нас не преследовал^ 
злоба... Тревога на судах: слышны свистки 
начальников, командные слова, крики матро
сов; снимаются с якоря, поднимают паруса.. 
Кажется, самые стихии в заговоре с неприя
телем; мокрые ветрила едва шевелятся. 
Лажечн.Посл. Новик, ч. IV, гл. 3. о Образно. 
На воздушном океане, Без руля и без ветрил, 
Тихо плавают в тумане Хоры стройные 
светил. Лерм. Демон, I, 15. ♦ Переносно. 
В выражении. Без руля и без ветрил — 
без руководства, управления, стихийно.

— С иным написанием: ветреный (к сл. 
ветряный), ветренный, ветренность, 
ветренник, ветренница, ветре пн и- 
ч а т ь. — Др.-русск.: гктръ, рЛтрьнъін, кѣтрыіикъ, 
к±тркннца (опахало; раздувальный мех), пѣтркло; 
ср.-русск. (XV в.): к’ктрАнъіи; Поликарпов, Лскс. 
1704: катренный, ветрило; Вейсманнов Леке. 1731, 
д. 216: ветры (во 2-м знач.), л. 390: вете
рок, л. 628: ветреница (в 1-м знач.); Росс. 
Целлариус 1771, с. 86: в е т е р б к, ветреный, 
вётре но, вётренпость; Нордстет, Слов. 
1780: вётрилный, вё трен и к, вётре ви
ца; Слов. Акад. 1789: вётер, ветерочек, 
ветренёнек, ветренёнько, вётре пи- 
чат ь, вётреть, ветренёть, вётре- 
н е е т (fe.w.); Слов. Акад. 1806: вётрельпик 
(флюгер), в ё т р е л ь п ы й; Соколов, Слов. 1834: 
в ё т р е ц (небольшой ветер), в ё т р и л ь ц о; Слов. 
Акад. 1847: ветрёвый, вётреть, ветряк; 
Даль, Слов.: ветровой, в ё т р и т ь, в ё т- 
риться, ветрячок, ветрянка (во 2-м 
знач.), вётряница (в 1-м знач.), вётрило 
и ветрйло; Слов. Акад. 1892: ветровый и 
ветрёвый, вётряный; Походные юрнялы, 
1714 г., с. 137: вет е р. — Ср.: ветр, безвёт- 
рие, вывётривать, завётреть, завёт- 
ренный, обвётривать, повётрие, под- 
вётреяный, проветривать.

Ветеран, а,лс. Опытный, бывалый, испы
танный в боях воин. В Севастополе., все, 
начиная с босоногого мальчика до старого 
ветерана пятого года, в крови носят ча
стицу славы своего гордого города.. Тихон. 
Города-бойцы. [Федор] разыгрывал чуть ли 
не старого ветерана, закоптелого в поро
ховом дыму. Фурм. Чапаев, VI. Близ 
котелка, в котором варился картофель, 
стоял высокий, костлявый, в старой 
шинели, седой ветеран. Был он дряхл, но 
держался все еще выправки бравой и строгой. 
Златовр. Устои, ч. IV, гл. III, !.<► Образпо. 
Старый экипаж походил на старого чело
века: кожа фордека порыжела, облупилась 
и сморщилась, колеса хлябали, деревянная 
обшивка расщелялась, при каждом движении 
этот ветеран точно жаловался каждой гай
кой. Мам.-Сиб. Под липой, III. о В сравнении. 
Дома, как старые ветераны, несли на себе следы 
то больших, то меньших ранений. Фадеев, 
Ленинград в дни блокады, 17. «► Переносно. 
Старый, заслуженный работник (деятель) в 
какой-либо области. Ветеран труда. ° Да, 

говорю я, ушла великая актриса [Савина). 
оставив по себе память не только в воспоми
наниях театралов, но создав себе своеобраз
ный памятник в виде Дома ветеранов сцены. 
Дома, который, как говорила она, дает верный 
покой старому бездомному актеру, своими нер
вами и своим трепетным трудом заработавше
му себе право на этот покой. Мич.-Самойл.. 
Шестьд. лет в искусстве, 64. Этот Миша — 
теперь наш знаменитый артист, ветеран 
театрального искусства, честь и гордость 
русской сцены, Михаил Семенович Щепкин. 
С. Акс. Неск. слов, о М. С. Щепк. Ветеран
ство, а, ср. Устар. Многолетняя служба 
в армии или работа в какой-либо области 
труда.

— Яновский, Нов. словотолк. 1803: ветеран; 
Слов. Акад. 1847: ветеран; Даль, Слов.: 
встерёнство, ветеранский. — Лат. vete- 
mnus — в древнем Риме звание воинов, прослу
живших под знаменами продолжительное время: 
от vetiis — старый.

Ветеринария, п, ж. Наука, изучающая 
болезни домашних животных, их анатомию 
и физиологию, о Лечение п предупреждение 
заболеваний домашних животных. Ветери
нарный, прил. Ветеринарный институт. 
Ветеринарная амбулатория. Ветеринар, а. 
м. Специалист по ветеринарии; врач, леча
щий животных.

— С иным ударением: ветеринарія,— 
Слов. Акад. 1847: ветеринар, ветерина
рия, в е т е р и я й р н ы й. — Лат. veterinarius 
(от vetrrmum — вьючное животное)— относящийся 
к скоту; ветерин.ірный врач.

Вётка. См. В е т в ь. •
Ветлй, ы; мн. в ё т л ы, т е л, ж. Видовое 

название дерева из сем. ивовых (бот.). [Гав
рилу] охватила волна воспоминаний о своей 
деревеньке, сбегавшей по крутой горе вниз, 
к речке, скрытой в роще берез, ветел, рябин, 
черемухи. М. Горький, Чел каш, II. Из окна 
было видно небольшое квадратное озеро, окру
женное, точно рамкой, косматыми ветлами, 
с их низкими, голыми стволами и серой зе
ленью. Купр. Молох, I. — Родимый, лесной 
царь созвал дочерей: Мне, вижу, кивают из 
темных ветвей. — О нет, все спокойно в ноч
ной глубине: То ветлы седые стоят в стороне. 
Жук. Лесной царь. Ветловый, а я, о е.
1. Принадлежащий ветле. Ветловая кора.
2. Сделанный из ветлы. Ветловая дуга.

— Ср.-русск. (XV в.): ветла; Нордстет, Слов. 
1780: ветлй, ветловый; Письма и бум. 
Петра В., III, 27: ветл овы й.

Вёто, нескл. ср.\, В государственном праве 
буржуазных стран—право верховной власти 
(монарха или президента) запрещать или 
приостанавливать приведение в действие ка
кого-либо постановления законодательного уч
реждения. 2. Право запрещения. В чем смысл 
кампании против вето, то-еепгь против права 
любой из пяти великих держав не допуститъ 
принятия решения в Совете Безопасности, 
которое она считает нежелательным с точки 
зрения интересов защиты мира и между
народной безопасности? Речь В. М. Молотова 
на засед. Гѳнер. Ассамблеи Оргапиз. Оиъедин. 
наций, 29 окт. (Правда 31 окт. 1946). 3. За
прещение. Наложить вето.
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— Эяц. деке. 1837: вето; Слов. Акад. 1891: 
вето. —Лат. veto — запрещаю; Формула, которой 
римские народные трибуны объявляли недействи
тельным постановление сената.

Вѳтёшка, ветошь. См. В ѳ т х и й.
Ветр, а, м. Устар, и в поэтической речи. 

То же, что ветер в 1-м знач. Последний пурпур 
догорал, Последний ветр вздохнул глубоко. 
Блок, Последний пурпур.. Вдруг мчится 
е северных сторон И с градом, и с дождем 
шумящий аквилон.. Бушует ветр, удвоил 
силы он. Крыл. Дуб и Трость.

— Церк.-сл. и др.-русск.: вѣтръ; Поликарпов, 
-Іекс. 1704: вѣтръ. — Ср.: вётер.

ВетренёТЬ, ветреник, ветрило. См. 
Ветер.

Вѳтро... Первая часть сложных слов, соот
ветствующая по значению сл. ветер: вѳтро- 
улавливатель, ветроупорность, 
в ѳ т роу с т 6 й ч и вост ь ит. п. Ветровал, 
а, м. Обл. Поваленный ветром лес (вырван
ный бурею с корнем). Лет пятьдесят тому 
бешеный ураган... проложил себе раздоль
ную дорогу. Древние непомерной толщины 
деревья., сразу легли, как трава.., образовав 
непроходимый ветровал. ІІІишк. Угрюм- 
река, т. I, ч. IV, гл. 10. Ветрогон, а, м.\ 
ветрогонка, п, ж. 1. Легкомысленный, непо
стоянный человек; ветреник,, ветреница. И 
прислугу он [Семен Алекса пдрыч] нанял по
жилую женщину, не ветрогонку и добрую. 
Салт. Мел. жизни (V, 126). [Арист:] Я прелест
нице поеду, А ты покуда здесь останься, пропо
ведуй! [Сафир:] Поди, сударь, к жене. — Вот 
сущий ветрогон! Гриб. Мол. супр., явл. 4.
2. Техн. Вѳтрогбн — вращающийся спа- 
ряд с лопастями; ветряпой двигатель. Ветро
гонный, а я, о ѳ. 1. Принадлежащий, свой
ственный. ветрогону, ветрогонам. 2. Мед. 
Вѳтрогбн п ые средства — средства, спо
собствующие устранению кишечных газов (вет
ров). Ветролом, а, м. То же, что ветровал. 
Просвет в лесу в большинстве случаев означает 
болото или место пожарища, ветролома. 
Арсен. По Уссур. тайге, гл. 9. Ветро
мер, а, м. Метеор. Прибор для измерения 
силы ветра; анемометр. Ветросиловой, а я, 
о ѳ. Техн. Действующим силою ветра. Ветро
силовые установки. Вётростйнция, и, ж. 
Учреждение, управляющее производством, 
использующим силу ветра. Обеспечить мас
совое строительство в сельских местностях 
небольших гидроэлектростанций, ветростан
ций и тепловых электростанций с локомо
бильными и газогенераторными двигателями. 
Закон о пятил, плане., на 1946—1950 гг., 
II, 10. Ветрочёт, а, м. Авиац. Прибор для 
определения направления ветра, углов сно
сов и скорости движения самолета.

— Нордстет, Слов. 1780: ветромёр; Слов. 
Акад. 1789: ветрогён (в 1-м знач.); Слов. 
Акад. 1806: ветрогбнка; Слов. Акад. 1847: 
ветрогённый, ветролём, ветролём- 
ный; Даль, Слов.: ветровал.

Вётхий, а я, о ѳ; в е т х, вѳтха, 
о. 1. Старый, близкий к разрушению (о ме

бели, строениях и т. п.). Двор был тесный; 
всюду, наваливаясь друг на друга, торчали 
вкривь и вкось ветхие службы. М. Горький, 
Хозяин (XII, 152). По ветхим скрипучим 
ступеням я поднялся на террасу и вошел 
в дом. Чех. О-в Сах., XII. Дом был до того • 
ветх, что ежеминутно грозил развалиться. 
Салт. Пош. стар.,* XXIX. Крайне изно
шенный, разрушившийся от времени, истлев
ший (об одежде, бумаге и т. п.). [Александр] 
вытащил какой-то ветхий, почти развалив
шийся и пожелтевший листок бумаги. 
Гопч. Об. ист., Эпилог. В комнате, убран
ной низкими диванами и ветхими ков
рами, сидела старуха. Пушк. Пут. в Арзр., II. 
В настоящем употреблении ветхим назы
вается то, что от старости истлело или 
обвалилось. Фонвиз. Опыт Росс. Сосл. ♦ Дрях
лый, обессилевший от старости (о человеке). 
Явился ветхий и сгорбленный старец с измо
жденным лицом и белеющей бородою. Эртель, 
Зап. степи., XVIII. Одна из ближайших его 
[князя] родственниц, чрезвычайно ветхая ста
руха, проживавшая постоянно в Париже, 
умерла. Дост. Дяд. сон, II. 2. Устар. Древ
ний, существующий с давних времен. Я не 
мог надивиться, с каким искусством прода
вец по ветхому, а купец по новому законам 
друг друга обманывали. Трутень 1769, лист 10. 
♦ Перепоено. Устарелый, отживший, являю

щийся пережитком прошлого. Необходимо 
было проверить весь арсенал II Интернацио
нала, выкинутъ все заржавленное и ветхое, 
выковать новые роды оружия. Без такой 
предварительной работы нечего было и от
правляться на войну с капитализмом. Сталин, 
Об основах ленинизма (VI, 81). Может 
быть, тебе даже странными покажутся 
слова мои и в них послышится какое- 
нибудь ветхое нравоучение. Гог. Письмо 
Данил., 26 февр. 1843. о В ё т х и й завет — 
начальная, дохристианская часть Библии. 
У нас теперь одно лишь чувство—месть. 
Но мы иначе понимаем это. Мы отошли от 
Ветхого завета, Где смерть за смерть. Ин- 
бер, Пулк. мерид., гл. І.оВ выражениях. 
Умертвить в себе ветхого Адама, вет
хого человека, стряхнуть с себя вет
хого Адама и т. п. (устар.) — освобо
диться от устарелых, привычных взглядов; 
стать человеком современной идеологии и но
вых привычек. Надо покончитъ с небоевыми 
темпами в работе, стряхнутъ с себя ветхого 
Адама и начать работать так, как рабо
тали Маркс, Энгельс, Ленин, как работает 
Сталин. Жданов, Выступл. на дискуссии 
24 июня 1947 г. (Большевик, 1947, № 16, 
с. 23.). Поэзия мрачная, богатырская, силь
ная, Байроническая — твой истинный удел; 
Умертви в себе ветхого человека— не убивай 
вдохновенного поэта. Пушк. Письмо Дельв., 
23 марта 1821. Вётхенький, а я, о ѳ и 
ветхонький, а я, о е; х ё н ѳ к, х 6 н ь- 
к а, о. Уменьш. и ласк. Под самой под 
Москвой иду я пролеском, проселок этакий 
неезженный и мостик ветхенький, через^ов- 
ражек-та. Гл. Усп. Растер, типы, IV, 3. 
Ветхость, и, ж. Какую-то особенную вет
хость заметил он [Чичиков] на всех дере
венских строениях: бревно на избах было 
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темно и старо; многие крыши сквозили, 
как решето; на иных оставался только конек 
вверху, да жерди по сторонам в виде ребр. 
Гог. Мертв, души, т. I, гл. 6. И вдруг сидит 
передо мной Старушка дряхлая, седая, Гла
зами впалыми сверкая, С горбом, с трясучей 
головой, Печальной ветхости картина. Пушк. 
Руслан и Людм., I. о Приходить, прийти 
в ветхость; по ветхости, за 
ветхостью. Многого он [Евсей] не ура
зумел по ветхости разума, но, видимо, учуял 
необычность происходившей распри. Леон. 
Сотъ, I, 4. Прежний староста, за ветхостью 
своих лет, отказывается от должности.
H. Усп. Федор Петр., IV. Плетень, окружав
ший усадьбу Пантелея Еремеича, давно 
пришел в ветхость и во многих местах накре
нился и приникал к земле. Тург. Конец Чер- 
топх., VII. Ветошь, и, ж. Отдельная ветхая 
вещь; ветхое изношенное платье. Греются 
старухи на угольках, кутаются в ветоши. 
Федин, Анна Тим., III. На гиее у Петровича 
[портного] висел моток шелку и ниток; а на 
коленях была какая-то ветошь. Гог. Шипель.
♦ Собир. Ветхие вещи; тряпье. Очень быстро 
расхватали и хлеб, и жареную рыбу, и 
тогда-то она [Даша] развязала свой узел 
чистой ветоши, чтобы перевязывать раненых. 
Серг.-Ценск. Первая русская сестра, 218. 
На полу домотканные половики из ветоши, 
стены оклеены дешевенькими обоями. Мам.- 
Сиб. Золою, ч. I, гл. З.о Образно. Сейчас 
отдать я рада Всю эту ветошь маскарада, 
Весь этот блеск, и шум, и чад За полку 
книг, за дикий сад.. Пушк. Е. О., VIII, 46.
♦ Ветхий лоскут, тряпка. Ветошка/ и, ж.
I. Лоскут ветхой одежды, белья; старая 
тряпка. [Наводчик Ковалев] похлопал пушку 
по стволу, словно это была лошадь, затем 
посмотрел на ладонь и, заметив, что она 
запачкалась, вынул из кармана чистую сухую 
ветошку и любовно обтер пушку. В. Катаев, 
Сын полка, гл. 21. В окнах недоставало не
скольких стекол; их заменяли какие-то грязные 
ветошки, выпиравшиеся горбом наружу. Купр. 
Олеся, III. о В сравнении. [Цыганка Груня 
сестре Стеше:] Набалуется [корнет К репицын] 
и кинет как ветошку. Вертопрах-барчонок, 
голова соломенная. Лавреи. Кинжал, акт II. 
Позволить же затереть себя, как ветошку, об 
которую грязные сапоги обтирают, господин 
Голядкин не мог. Дост. Двойник, VIII. о Ирон. 
О нарядах. [Ихарев:] Ну, что из того, что 
у него [Глова] будет двести тысяч? Ведь это 
все так пойдет, на покупку каких-нибудь тря
пок, ветошек. Гог. Игроки, явл. 13. 2. Вид 
подкладочной ткани. Ветошный, прил. Устар. 
Ветошный ряд — ряд лавок, торгующих 
поношенным платьем и всяким тряпьем. Ве
тошник, а, м.\ ветйшница, ы, ж. Устар. 
Сборщик или скупщик,сборщица или скупщица 
тряпья, бумаги, костей и т. п. для продажи; 
тряпичник, тряпичница. Я тоже начал за
рабатывать деньги: по праздникам, рано 
утром, брал мешок и отправлялся по дворам, 
по улицам собирать говяжьи кости, тряпки, 
бумагу, гвозди. Пуд тряпок и бумаги ветош
ники покупали по двугривенному. М. Горький, 
Детство, XIII. Ветошничество, а, ср. Устар. 
Промысел, занятия ветошника, ветошницы. 

— Ты чем занимался дома? — спрашивает хо
зяин..— Я рассказываю, он качает круглой го
ловой.. и обидно говорит:—Ветошничество — 
это хуже нищенства, хуже воровства. М. Горь
кий, В людях, I. Ветшать, а ю, а е ш ь, 
несов., неперех. Стареть, близиться к разру
шению (о строениях, мебели и т. п.). Толпа 
строений, — людских, амбаров, погребов,— 
видимо ветшавших, наполняла двор. Гог. 
Мертв, душп, т. I, гл. 6. ♦ Приходить 
в негодность; дряхлеть, слабеть. Здоровье 
мое ветшает беспрестанно: ни солнце,9 ни 
воды минеральные, ни самая строгая диэта, 
ничто его не может исправить. Батюшк. 
Письмо Жук., 1 авг. 1819. + Переносно. 
Устаревать, отживать, терять былое значе
ние. Ветхозаветный, а я, о е. Относящийся 
к «Ветхому завету», о В образной речи. Ста
рик-чебан, оборванный и босой, в теплой 
шапке, с грязным мешком у бедра и с крюч
ком на длинной палке — совсем ветхозавет
ная фигура — унял собак и, снявши шапку, 
подошел к бричке. Чех. Степь, I. ♦ Старин
ный, старомодный. Вак ни привык Стабров- 
ский к купеческой обстановке, но и он только 
съежил плечи, оглядывая ветхозаветные гор
ницы. Мам.-Сиб. Хлеб, ч. II, гл. 8.

— Др.-русск.: петъ\-ъін, кетъшк (ветхость), кетъ- 
шдтн; ср.-русск. (XV—XVII вв.): кет^стк, кетошк 
(старье, тряпье), ветешка, ветешнъін, ветошникъ; 
Поликарпов, Леке. 1704: вепри, встреть, ветшію, 
ветшделгыч, ветшь’, ветшіншій, ветшаніе; Нордстет, 
Слов. 1780: ветошка, ветошник, в е т 6 ш
ни ца, в е т 6 ш н и ч а т ь, ветошный, ве
тошь, ветшать, ветшалость, ветша
л ы й; Слов. Акад 1789: ветошье, в ет 6 ш е ч- 
ка, ветошник, ветошница, ветошйть, 
ветошничать, ветхозаветный; Слов. 
Акад. 1806: в е т о ш ё и и е, в е т 6 ш е я н ы й, 
ветшание, ветошье; Слов. Акад. 1847: ве
то ш е н и е, ветбшить; Даль, Слов.: в е т 6 ш- 
н ячество. — Ср.: изветшйть, обвет
шать.

Ветчина, ы, ж. Просоленное, копченое 
мясо окороков свиной туши. На столе кур, 
гусей Много жареных, Пирогов, ветчины Блюда 
полные. Кольц. Крест, пир. Захожу завтра
кать в пирожные лавки, где прекрасная вет
чина, свежее масло, славные пироги и конфек- 
ты. Карамз. Письма русск. пут. (V, 195). Пара 
гусей тотчас была зажарена и окорок ветчины 
сварен. Болот. Записки, I, 514. Ветчинка, 
ласк. Скажи ты мне, любишь ты ветчинку 
хорошенькую, копчененькую? Гл. Усп. Бегл, 
наброски. Сон под Новый год, II. Ветчинным, 
прил. Ветчинное сало. Ветчинные изделия. 
а Если приедете, то привезите 3 ф. хорошей 
ветчинной колбасы, самой дорогой. Чех. Письмо 
Щеглову, 3 мая 1888.

— Ср.-русск. (XVI—XVII вв.): ветчина, ветчинка; 
ветчинный; Поликарпов, Леке. 1704: ветшнна, ветчина; 
Нордстет, Слов. 1780: ветчина, ветчинный; 
Слов. Акад. 1847: ветчинка; Слов. Акад. 1892: 
в я д ч и н 4. -

Еёха, и, ж. 1. Шест, жердь, ветка (чаще 
с каким-либо значком) и т. п., указывающие 

I пу'іь куда-либо, направление, границы и т. п. 
j чего-либо. Я лечу над Ладожским озером.. 
і Вехи стоят здесь и там, намечая «дорогу 
і жизни».. Кавер. Два канит., ч. VII, гл. 16. Мы 
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быстро скакали по гладкой [зимней] дороге. 
Ночь была месячная, светлая; толстые вехи, 
а иногда деревья быстро мелькали. G. ’ Акс. 
Детск. годы Багр. вп. (I, 361). о В срав
нении. Дверь отворилась, и в ней показался 
хозяин, за ним солдат, длинный и прямой, 
как веха. Златовр. Крест.-прис., II, 4. ♦ Дере
вянный шест или другой знак, служащий 
для измерений при планировке местности 
(геодез.). Приехали землемеры, поставили вехи 
и приборы свои по линиям Зинкина луга, 
стали записывать. Леон. Барсуки, ч. II, 
гл. 3. [Городничий:] Да разметать наскоро 
старый забор, что возле сапожника, и поста
вить соломенную веху, чтоб было похоже на 
планировку. Гог. Ревизор, д. I, явл. 5. 
а Морск. Вертикальный поплавок в форме 
шеста, снабженный опознавательными зна
ками (метелками из прутьев, перекладинами 
н т. п.), указывающий фарватер или преду
преждающий об опасности. Это были протра
ленные фарватеры, и по ним, строго придер
живаясь вех, опасаясь уклониться хоть на пол
кабельтова, шел наш эсминец. Собол. Моря и 
океаны, III. Косым углом торчат над морем 
вехи, Метелками фарватер оградив. Блок, 
В сев. море. 2. Переносно. Вехи, мн.— 
основные, ориентирующие моменты в развитии 
чего-либо. Исторические вехи, о Три года 
войны.. Исполинскими вехами на этом пути 
стоят военные победы, одержанные советскими 
войсками. Правда 25 июня 1944. Передовая. 
Петя умело и привычно развертывает перед 
нами [рабочими] общественную структуру, 
намечает пути и вехи освобождения трудя
щейся массы. СераФ. Гор. в степи, IV. Вешка и 
обл. вёшка, уменьш. [Аверьян] накидывает по
лушубок и выходит на крыльцо. Метель.. Он 
с трудом нащупывает дорогу и медленно дви
гается от вешки к вешке. Тарас. Охотн. 
Аверьян, ч. II, гл. VII.— Какие это вешки, 
Карп? — Л это ставят, чтоб ночью не заблу
дились... бывает иной раз метель. Н. Усп. 
Саша, XI. Вешйть, вешу, вешишь и 
вешу, вешйшь, несов., перех. Ставить 
вехп на дороге, при геодезических работах, 
по фарватеру реки и т. п. —‘ намечать линию, 
указывающую путь движения, границу и т. п. 
Удивился я, что он [Рыбин] постаешь веху и 
стал вешить линию прямо степью. Болот. 
Записки, III, 255. Вешёние, я, ср.

— Ср.-русск. (XVI в.): K*kxd> Нордстет, Слов. 
1780: веха; Энц. леке. 1838: вешение; Слов. 
Акад. 1847: веховать; Даль, Слов.: веха, 
вешйть дорогу, линию, вешёние, вешка 
(действие), в ё х а р ь; Слов. Акад. 1892: в е х о в а- 
ние, вешка и вешка (уменьш. сл. веха), 
вёха и вех4. — Польское wieclia — жердь, кол, 
аал к а.

Вече, а, ср. Истор. В древней Руси— со
брание горожан для решения общественных 
и государственных дел. Деятельность вече 
особенно проявилась в Новгороде, где всеми 
делами заправляли бояре, богатые купцы и 
епископ. Созывали жителей Новгорода на 
общее собрание — вече, обычно власти Нов
города; дела решались так, как хотели 
богатые и сильные бояре. Кр. курс ист. 
СССР, 21. Народ криком своим заглу
шает звон колокола и требует открытия 

Веча. Карамз. Марфа Пос. (VI, 267). ♦Пере
носно. Товарищи! сегодня праздник наш*. 
Заветный срок! Сегодня там, далече, На пир 
любви, на сладостное вече, Стеклися вы при 
звоне мирных чаш. Пушк. 19 окт., Вар. 
о Ирон. О собрании. Горюхино платило 

малую данъ и управлялось старшинами, 
избираемыми народом на вече, мирскою- 
сходкою называемом. Пушк. Ист. с. Гор. Вече
вой, прил. Вечевой колокол. ° По мере роста 
городов, усиления городских вечевых собраний, 
инициаторами народных движений делаются 
массы городского населения, за которыми идет 
и деревня. Греков, Крестьяне на Русп.., ч. II. 
гл. 4. — Ямгцик, где площадь вечевая?— Вот 
площадь. Видишь шесть столбов; По сказкам 
наших стариков, На сих столбах висел 
когда-то Огромный колокол: но он Давно от
сюда увезен. Венев. Новгород.

— Др.-русск.: кі’іі; ср.-русск. (XVI в.): в'кчеиен; 
Слов. Акад. 1789: вёче, вёчье, вёчник, 
в е ч е в ы й.

Вёчер, а, м. 1. Часть суток, наступающая 
с окончанием дня и предшествующая на
ступлению ночи; состояние природы в эта 
время. Тихо и ласково подходил свежий весен
ний вечер, смягчая звуки и краски, в небе 
пылала заря.. М. Горький, Жизнь ненужн. 
чел. Был тот особенный вечер, какой бывает 
только на Кавказе. Солнце зашло за горы, 
но было еще светло. Л. Толст. Казаки, V. После 
светлого летнего дня наступил ясный и тихий 
вечер: заря пылала; до половины облитый ее 
багрянцем, широкий пруд стоял неподвиж
ным зеркалом. Тург. Затишье, II. Впредь 
утро похвалю, как вечер уж наступит. 
И. Дмитр. Чижик и Зябл. Утро вечера муд
ренее. Поел, о Добрый вёчер! — вечер
нее приветствие при встрече, о Весь, целый 
вёчер, проводить вечера и т. п. 
— Куда? Уэю эти мне поэты!’— Прогцай, 
Онегин, мне пора. — Я не держу тебя; не 
где ты Свои проводишь вечера? Пушк. Е. О., 
Ill, 1. Часто проводили мы вместе длинные 
зимние вечера в чтении Поэтов. Карамз. 
Письма русск. пут. (Ill, 117). о В наречных 
выражениях. К вёчер у, с вёчер а, 
с утра до вёчер а, по вечерам, 
под вечер и т. п. Как-то раз он [Коно
валов] ушел с вечера и не пришел ни ночью 
к работе, ни на другой день. М. Горький, 
Коновалов. Мы подходили к островам [Ли- 
кейским] около вечера. Гонч. Фрег. Палл., 
Через двадц. лет, IV. Под-вечер, остановив 
ее в дверях, я завел с нею., разговор. Лерм. 
Тамань, о Вечерами, в знач. нареч. На 
западе виднелся совхоз Чумандрина, с домами 
пониже шоссе, как один обращенными к югу. 
Вечерами, на закате стекла горели слепым 
золотисто-огненным блеском. Павленко, Сча
стье, ч. I, гл. 4. Вечерами не бывает сырости, 
ночи теплые... Чех. Письмо Лейк., 11 мая 1888. 
♦ Образно и переносно. Вёчер жизни, вё
чер лет и т. п.— о старости. Под вечер лет, 
с немым вниманьем В былое смутно погружен, 
Я буду эюить воспоминаньем.. Блок, Под 
вечер лет... Я видел вечер твой. Он был 
прекрасен! В последний раз прощался с тобой, 
Я любовался им: и тих и ясен, И весь насквозь, 
проникнут теплотой... Тютч. Памяти В. А.
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Жук. 2. Общественное вечернее собрание, 
посвященное какому-либо событию, памятной 
дате, писателю и т. п. о Первомайский в ё- 
ч ѳ р, выпускной вечер ит. п. Вечер 
памяти Станиславского, о Вечернее публич
ное собрание с литературной, музыкальной, 
вокальной и т. п. программой. Вечер песен 
народов СССР, а Сережка сказал, что он был 
в их школе один раз года два назад, на литера
турном вечере. Фадеев, Мол. гв., гл. 28. ♦ Ве
чернее собрание родных, друзей, знакомых. Се
мейный вечер, а Денъ, начавшийся так торже
ственно, продолжался в том же духе и закон
чился детским костюмированным вечером с му
зыкой и фейерверком. Катаев, Бел. пар. один., 
гл. I. Гостиная и зала понемногу наполня
лись гостями; в числе их, как и всегда бывает 
на детских вечерах, было несколько больших 
детей, которые не хотели пропустить слу
чая повеселиться и потанцовать. Л. Толст. 
Детство, XX. Ты там [в Москве] на шум
ных вечерах Увидишь важное безделье, Жеман
ство в тонких кружевах, И глупость в золо
тых очках, И тучной знатности похмелье, 
И скуку с картами в руках. Пушк. Всеволож
скому. о Званый вечер— вечернее со
брание гостей по особым приглашениям, о В 
выражениях. Давать вечера, вывозить 
на вечера; бывать на вечерах 
и т. п. Вечеров давать жена моя не хочет, 
на обеды никого не приглашает.. Чех. О вреде 
табака. Я не стану распространяться о том, 
как устраивала свое городское, житье моя 
матъ, как она взяла к себе своих сестер, по
знакомилась с лучшим казанским обществом.., 
вывозила своих сестер на вечера и на балы, 
давала у себя небольшие вечера и обеды. С. Акс. 
Воспоминания (II, 303). Вечером, нареч. 
В течение вечера, с наступлением вечера. 
Мы пришли в Керчь поздно вечером и прину
ждены были ночевать под мостками с паро
ходной пристани на берег. М. Горький, Мой 
спутник, III. Поздно вечером, т.е. часов в один
надцать, я пошел гулять по липовой аллее 
бульвара. Лерм. Кн. Мери. Так, если лебеди, 
на лоне тихих вод Плескаясь вечером, окличут 
твой приход, Иль солнце яркое зайдет в пе
чальны тучи, Знай: завтра сонных дев 
разбудит дождь ревучий. Пушк. Приметы. 
Вечор, нареч. Устар, и в просторечии. 
Вчера вечером. Но здесь опять Минувшее 
меня объемлет живо, И, кажется, вечор 
еще бродил Я в этих рощах. Пушк. Вновь 
я посетил.. Вечерок, р к а, м. Умении, 
а ласк. [Манюкин:] Вот вечерок устраиваем 
в честь вашего будущего зятя. Леон. Унти- 
ловск, д. I, явл. 9. Я помню маленький лужок 
Среди березовой дубравы, Я помню темный 
вечерок, Я помню Лиды сон лукавый... Пушк. 
Руслан и Людм., V. Вечерком, нареч. Три 
девицы под окном Пряли поздно вечерком. 
Пушк. Ск. о царе Салт.. [Чацкий:] Посмот
ришь, вечерком Он чувствует себя здесь ма
леньким царьком. Гриб. Горе от ума, д. III, 
явл. 22. Вечерочек, чка, м. Умении. 
и ласк. Весной соловьев ловлю.. По вечерочкам 
замечаю, по утренничкам выслушиваю, по 
зарям обсыпаю сеткой кусты. Тург. Касьян 
с Крас. Мечи. Вечерний, я я, ее. Отно
сящийся к вечеру (в 1-м знач.). Вечером был 

салют.. И великолепная вечерняя Москва от
крылась передо мной.. Кавер. Два капит., 
ч. X, гл. 6. Тихий вечерний ветер качал серые 
былинки. М. Горький, В людях, VII. о В е- 
ч ё р н я я заря, вечернее освещение, 
вечёрний луч и т. п. В поле, за клад
бищем, рдеет вечерняя заря. М. Горький, 
В людях, Н.о Образно. Александра Нико
лаевна, несмотря на свои сорок пять лет и 
шестерых детей, была еще красива той вечер
ней или осенней красотою сильной женщины 
перед закатом женской жизни. Л. Толст. Нет 
в мире вин., 1 вар., V. Пропсходящий, бы
вающий в вечернее время; действующий, 
выходящий по вечерам и т. п. Вечерние курсы. 
Вечерняя газета. о Петя приехал вечерним 
поездом, озабоченный, усталый.. Кавер. Два 
капит., ч. VII, гл. 3. Погасло дневное светило; 
На море синее вечерний пал туман. Пушк. 
Погасло ди. свет. ° По- вечёрнему. 
нареч. За окном уже по-вечернему лиловело 
небо, и пыль на мостовой синела сумерками. 
Гладк. Энергия, ч. I, гл. IX, 2. Вечерня 
(из вечерняя), и, ж. Вечерняя церков
ная служба. По времени надо бы к вечерне 
звонить, а колокола не слышно, город облегла 
жуткая тишина, только ветер вздыхал и 
свистел.. М. Горький, Гор. Окуров (XI, 67). 
Я скажу тебе диво дивное: Что к вечерни по
шла Алена Дмитриевна;.. А по-сю-пору твоя 
хозяюшка Из приходской церкви не вернулася. 
Лерм. Песня про купца Кал., II. Вечереть, 
ё е т, несов., неперех. Приближаться к вечеру 
к сумеркам. Но день багряный вечерел.. 
Зари последний луч горел Над ярко-позлащен
ным бором. Пушк. Руслан и Людм., IV. 
о Образно. Мой отдыхает ум и сердце 

вечереет И тени смертные снисходят на меня. 
Вяз. Ты светлая звезда. ° Вечерёѳт, ве
че р ё л о, безл. Уже вечерело: тени сгуща
лись и лиловели, по кустам разносилось пред
сумрачное оживление птиц. Фадеев, Поел, из 
удэге, ч. II, гл. 17. Вечеринка, и, ж. Домаш
нее вечернее увеселительное собрание. По 
средам бывали вечеринки [у Ольги Ивановны]. 
Артист читал, художники рисовали, виолон
челист играл, певец пел. Чех. Попрыгунья, VI. 
Уже более недели приезжий господин жил 
в городе, разъезжая по вечеринкам и обедам. 
Гог. Мертв, души, т. I, гл. 2. Вечёрка, и, ж. 
В просторечии. 1. То же, что вечеринка. Они 
напомнили ей [Дубов и его товарищи Варе] 
те молодые дни, когда она красивой и наивной 
девчонкой., танцовала на вечорках. Фадеев. 
Разгром, XVI. 2. Вечерняя газета. Вечёрннк, 
а, м. Нов. Работник вечерней смены; ученик, 
студент, занимающийся на вечерних курсах, 
в вечерней школе и т. п. Вечерница, ы, ж. 
1. Работница в вечерней смене; ученица, сту
дентка вечерней школы и т. д. 2. В специаль
ной терминологии. Бот. Растение сем. орхид
ных. ° Зоол. Род крупных летучих мышей 
сем. гладконосых. Вечерницы, йц, мн. Осен
ние и зимние вечерние увеселительные со
брания молодежи на Украине; посиделки. 
Уже наверно где-нибудь в конце улицы брез
жит огонек, смех и песни слышатся издалече, 
бренчит балалайка, а подчас и скрипка, 
еовор, шум. . . Это у нас вечерницы! Гог. 
Веч. на хут.., ч. I. Предисл. Вечеря (из
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церк.) и вечеря (из укр.),' и, э/с. Ужин. 
А вот и Сергей, — сказал Тимофей Ильич. — 
Подоспел как раз к вечере. Сели ужинать. 
Сергей ел молча. Бабаев. Кавалер Зол. Зв., 
кн. I, гл. 20. [Ерема] работал, как вол,., и 
нарабатывал гигантский аппетит, так что 
во время обеда или вечери уже не разбирал, 
что было в миске, и истреблял все, что ни 
давали ему. Потап. Дерев, ром., ч. I, гл. 2. 
Весь этот ученый народ, — как семинария, 
так и бурса,., был чрезвычайно беден на 
средства к прокормлению, и притом необык
новенно прожорлив, так что сосчитать, 
сколько каждый из них уписывал за вечерею 
еалушек, было бы совершенно невозможное 
дело. Гог. Вий. /Кены Белую сеют муку для 
сладостной вечери жнущим. Гнедич, Илиада, 
XVIII, 559—560. Вечерйть, я ю, я е ш ь, и 
вечерять, я ю, я ешь, несов., неперех. Обл. 
Ужинать. Возле костра на раскинутом ряд- 
нище собрали вечерять. В полевом задымлен
ном котле перекипала каша. Шолох. Тихий 
Дон, кн. I, ч. I, гл. 9. В кущах они закололи 
тельцов, вечерять собирались. Гнедич, Или
ада, VII, 466.

— Др.-русск.: вечеръ, кечеркннн, вечеркнА (вечерк- 
«аи), вечери, кечерАтн; ср.-русск.: вечерамъ, вечоръ, 
вечерница (во 2-м знач.),* Поликарпов, Леке. 1704: 
вечеръ, вечерній, вечер інккд, вечернд, вечерница, 
вечерА, вечерлю, вечерѣетъ; Вейсманнов Леке. 1731, 
л. 769: вечеринка; Росс. Целлариус 1771, 
с. 49: в е ч ё р (нареч.), вечеринка; Нордстет, 
Слов. 1780: вечербк, вечёрница (вечерняя 
звезда), вечеряет (смеркается); Слов. Акад. 
1789: вечербчек, вёчером, вечерком, 
вечерёть, вёчерица, вечерять (ужи
нать); Слов. Акад. 1806: вечерйны, вечеря- 
н и е; Слов. Акад. 1847: в е ч ё р о ш н ы п, 
вечерушка; Толль, Слов. 1863: в е- 
черницы (посиделки); Даль, Слов.: вече
ри на, вечёрять, вечёрка (в 1-м знач.); 
Слов. Акад. 1891: в е ч ё р н и к (мотылек), 
вечерница. — Ср.: завечерёть, пове- 
ч е р ё т ь.

ВёЧНЫЙ, вечность. См. Be к.
Вёшать, а ю, аешь, несов., перех.

1. Придавать чему-либо висячее положение, 
прикрепляя к чему-либо. Карнаухов устает, 
или ему просто надоедает петь. Вешает ги
тару на гвоздь. В. Некр. В окоп. Сталинграда, 
ч. II, гл. 19. Никита и Аркадий Иванович 
устраивали Никитину комнату, — расста
вляли мебель и книги, вешали занавески. 
А. Н. Толст. Детство Ник. (I, 404). Черкес 
на корни вековые, На ветви вешает кругом 
Свои доспехи боевые, Щит, бурку, панцырь 
и шелом. Пушк. Кавк, пленник, I. о В выра
жениях. В просторечии. Вешать собак 
на кого, на шею кому—порицать кого- 
либо, взваливать вину на кого-либо. ° (Хоть) 
топор вешай — о тяжелом, спертом воз
духе в помещении. В сводчатых палатах 
Дворцового приказа — жара, духота, — топор 
вешай, низенькие окошки заклеваны мухами. 
А. Н. Толст. Петр I, кн. I, гл. II, 9. о Be
rn а т ь голову — опускать. Лошадь часто 
останавливалась, вешала голову. Невер. Дал. 
путь, V. ♦ Переносно. Вешать голову, 
вешать нос (на квинту) — приходить в 
уныние, предаваться печали. — Милый друг
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ты мой, не стыдись, не вешай голову... Н-ну?— 
сказал Олег, понимая все, что творится 
в Сережкиной душе. Фадеев, Мол. гв., гл. 50. 
Как бы то ни было, одного-двух неудачных 
представлений совсем недостаточно, чтобы 
вешать нос на квинту и не спать всю ночь. 
Чех. Письмо Книппер, 30 сент. 1899. Не 
тужи.. Вудъ спокоен.. Подожди, придет 
лето: бежим и окрутим тебя с Настей.. 
Не вешай головы, молодец, наше от нас не 
уйдет. Печер. В Лесах, ч. I, гл. 5. ♦ В ёша ть 
трубку (при разговоре по телефону) — пре
кращать разговор. Какой вам номер нужен? — 
мучился Лапшин. ?Кенщина пугалась, вешала 
трубку. Герман, Две повести. Лапшин, II. 
о Строить подвесные сооружения. В пусты
нях учреждаются станции, отели, — черев 
бездонные пропасти вешают мосты. Гонч. 
Фрег. Палл., т. I, гл. I. 2. Лишать кого-либо 
жизни, предавать смертной казни через по
вешение. [К бригаде присоединился] учитель 
в высокой шляпе и с длинными волосами, 
уверявший, что его вешали петлюровцы и что 
он полчаса висел в петле. На шее у него., был 
большой кровавый круг. Вс. Иван. Гиб. Же
лезной, XX. Едет царь на коне, в зипуне 
из парчи, А кругом с топорами идут палачи! 
Его милость сбираются тешить: Там ко
го-то рубить или вешать. А. К. Толст. 
Песня о Пот. бог. [Пугачев] велел было ве
шать и его [Башарина]. Но взятые в плен 
солдаты стали за него просить. — Коли 
он был до вас добр, сказал самозванец, то я 
его прощаю. Пушк. Ист. Пуг.’, ч. 1, гл. 4.
3. Измерять тяжесть, определять вес, взвеши
вать. Домовница ходила по чистому двору.. Ве
шала Топтухе [корове] корм, безмен дрожал 
в руке Карав. Двор, 115. Что касается до сена.., 
то мне не было нужды ego вешать: все оно 
было перевязано в пуки, по десяти фунтов. 
Болот. Записки, I, 642. Вешаться, несов. 
1. Ухватившись за что-либо руками, прини
мать висячее положение; подвешиваться. Один 
за другим вешались состязающиеся [гимна
сты] на двух перекладинах, и кувыркались, 
и вытягивали ноги к облакам. Доброл. Страх 
врагам (VIII, 529). о В выражении. Ве
шаться на шею кому — обнимать, выра
жать свою симпатию, любовь. Вспомни, что 
полтора года ты вешался всем на шею от ра- 

I дости, не знал куда деваться от счастья! 
і Гонч. Об. ист., ч. I, гл. 6. ♦ Переносно. 
! Навязываться кому-либо, добиваться распо

ложения. Я догадывался, что она [Лена] 
меня любит, но любит скромно, по-своему, 
не любезничает, не вешается на шею, и 
за это я полюбил ее еще больше. Решетн. 
Между людьми, II. [Марья Дмитриевна об 
Агриппине Львовне:] Заметил-ли ты, мой 
друг, как эта франтиха жеманится перед 
Владимиром Ивановичем? Глазки ему делает, 
улыбки отпускает, — ну так и вешается 
ему на шею. Загоск. К. П. Мир. 2. Кончать 
жизнь самоубийством через повешение. Пошли 
утром закладывать, а он в конюшне на 
гвозде. Сбрую с гвоздя снял, возле положил — 
веревку прицепил.. И что этому за причина, 
чтобы извозчик повесился? Как можно это, 
чтобы извозчику вешаться! Гарш. Ночь, II.
3. В просторечии. Взвешиваться. 4. 'Страд. 
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Вешание, ь е, я, ср. 1. Придавание чему- 
либо висячего положения; подвешивание, при
вешивание. Едва кончилось вешанье штор, 
как ив темных кладовых полезла на свет 
божий всякая другая галантерейщина, на 
стенах появились картины за картинами. . 
Леек. Соборяне, ч. II, гл. 11. 2. То же, что 
повешение. 3. Измерение тяжести, опреде
ление веса чего-либо при помощи весов или 
безмена. Вешалка, и, ж. 1. Стойка или 
доска, прикрепляемая к стене, снабженная 
крючками или колышками для вешанья 
одежды, головных уборов и т. п. Алексей Ве
ниаминович, скорей одевайтесь, пойдем в рай
ком, — требовательно сказала она [Лена], ни
чего не объясняя, И стала торопливо снимать 
его шинель с вешалки. Павленко, Счастье, ч. I, 
гл. 6. На вешалке было военное пальто. Л. Толст. 
Анна Карен., ч. IV, гл. 17. ♦ Распялка 
(плечики), на которую надевается одежда для 
хранения или чистки. [Петрушка] вынес 
на коридор панталоны и фрак брусничного 
цвета с искрой, который, растопыривши 
на деревянную вешалку, начал бить хлыстом 
и щеткой, напустивши пыли на весь коридор. 
Гог. Мертв, души, т. I, гл. 7. о В сравнении. 
Висеть, болтаться, сидеть и т. п., как на 
вешалке — о слишком просторном платье. 
Отец в висевшей на нем, как на вешалке, серой 
пиджачной тройке с необыкновенно ярким 
галстуком сидел на краешке бархатного 
кресла и разговаривал с Софьей Михайловной. 
Фадеев, Поел, из удэге, ч. I, гл. 19. 2. Петля 
из шнурка, ремешка, цепочки и т. п., приши
ваемая с внутренней стороны к верхнему 
платью.для вешанья. Кожаная вешалка. При
шить вешалку, о [Андрей] из усердия оборвал 
даже вешалку у ее ротонды. Мам.-Сиб. Пад. 
звезды, 298. 3. В просторечии. В обществен
ных зданиях помещение для хранения верх
него платья, о Уплатить за вешалку — 
уплатить за хранение платья. 4. Техн. Спе
циальное орудие, к которому прикрепляют 
резину, детали и т. п. для их просушки. 
Вешалочный, прил. Вешалочный крючок. Ве
шальщик, а, м.', вёшальщица, ы, ж. 1. Ра
ботник, работница, обслуживающие вешалку 
в общественных местах (в театре, музее, 
клубе и т. п.). 2. То же, что весовщик. Ве
шатель, я, м. Вешающий людей. Жандармы- 
вешатели (Слов. Акад. 1892). Муравьев-веша
тель (истор.). а Бароны Остен-Сакены, фон 
Фредериксы, фон Розены, фон Ренненкампфы, 
Меллер-3 акомельские прославились как кро- 

. еавые палачи, вешатели, душители свободы 
народных масс. Ист. гражд. войны, т. II, 
гл. II, 12.

— Др.-русск.: кѣшлтн; ср.-русск. (ХѴП в.): 
вѢшлтнса;, Поликарпов, Леке. 1704: в4имю, в4- 
шаюсА, вѣшатель, в4шлже; Нордстет, Слов. 1780: 
в ё пі е н и е, вешенный; Слов. Акад. 1789: 
в ё ш а л к а; Даль, Слов.: вёшалыцик, вё
шальщица; Слов. Акад. 1892: вёшал оч
ный. — Ср.: вес, в з в ё ш и в а т ь, вывёши
вать, завёшивать, навёшивать, обве
шивать, отвешивать, подвёшивать, 
перевёшивать, чривёшивать, разве
шивать, свёшиваться.

ВешЙТЬ, вёшка. См. В ёха.
ВёШНИЙ. См. В е с п ё.

Вещать, ёю, аешь, несов., перех. 
1. Устар. (Употр. в торжественной речи 
и некоторых традиционных оборотах, частью 
связанных с суеверными понятиями). Пред
сказывать, прорицать. На гладях бесконеч
ных вод, Закатом в пурпур облеченных, Она 
вещает и поет. . Вещает иго злых татар, 
Вещает казней ряд кровавых. Блок, Гамаюн, 
птица вещая. Идол был пустой, и саживались 
в нем Жрецы вещать мирянам. Крыл. Ора
кул. Обещать, предсказывать. Утро было 
легкое и пушистое, как хмель. Глубокое, 
словно омут, небо вещало жару. Вс. Иван. 
На покой. [Невеста:]• Крик, хохот, песни, 
шум и звон. Разгульное похмелье... [Жених:] 
А чем же худ, скажи, твой сон? Вещает он 
веселье. Пушк. Жених. 2. Устар, и в поэти
ческой речи. Торжественно говорить, вдохно
венно произносить. Все готово; весь убран 
цветами Жертвенник. Хоры поют. Но в на
чале трапезы, о други, Должно творить 
возлиянья, вещать благовещие речи. Пушк. 
Подр. древним, I. Древляне дань сполна 
внесли; Но Игорь недовольной Стал вновь 
налоги брать с 'земли С дружиной своеволь
ной. — О, князь! — народ к нему вещал, 
Чего еще желаешь?.. От нас последнее ты 
взял — И нас же угнетаешь! Рылеев, Ольга 
при мог. Иг. о В е щ а т ь устами кого- 
либо. [Старик] говорил основательно, убе
жденно, с непререкаемой силой, точно его1 
устами вещала сама природа. Гладк. Энер
гия, ч. I, гл. X, 1/Пришел Ликург, и Спар
танцы приняли его как друга богов и челове
ков, которого устами вещала истина и муд
рость. Карамз. Нечто о науках.. Вещёпие? 
ь е, я, ср. 1. Нов. Сообщение по радио, 
радиовещание. Вещание по проводам как 
средство массовой радиофикации впервые по
явилось в СССР. о Громкоговоритель обес
печивает высококачественным вещанием боль
шие открытые площади. Лен. правда 
8 авг. 1934. о Телевизибнпое вещание. 
См. Телевизионный.* Устар. Ска
зывание, проповедывание. 2. Предсказыва
ние, прорицание. Что Кассандре дар ве
щанья В сем жилище скромных чад Без
мятежного незнанья..? Ах! почто она 
предвидит То, чего не отвратить? . . 
Жук. Кассандра. 3. Предсказание, то, что- 
предсказано. Вещётель, я, м.\ вещательница? 
ы, ж. Устар. Человек, который вещает. 
[Премысл:] Погибни навсегда, вещатель гнус
ной лести! Никол ев, Сор. и Замир, д. IV, 
явл. 2. Вещ.Ѵ'н, а, м. Устар, и ирон. Пред
сказатель, гадальщик. Конь Ростислава, раз
вязав путы, подошел к юрте хозяина., и за
ржал..— Это он тебе встречу наржал,— 
произнес Евграф, прикрывая глаза.— Брось 
ворожить, вещун!—захохотал Ростислав. 
Федин, Братья. Караваны, II. о В поговорке. 
Сердце— вещ^н. [Кабанова:] Мать чего- 
глазами не увидит, так у нее сердце — вещун, 
она сердцем может почувствовать. А. Остр. 
Гроза, д. I, явл. 5. о Обл. и в просторечии. 
Знахарь, колдун. Вещанья, и, ж.; род. 
мн. вещаний. Предсказательница, про- 
?ючица. о О птицах, предвещающих что-либо» 
по старым народным поверьям)—вброне, 

ворбне, сороке, филине и др. Ворона с кровлю



261 Вещать — Вещий 262

тут на всю эту тревогу Спокойно, чистя нос, 
глядит.— А ты что ж, кумушка, в дорогу? 
Ей с возу Курица кричит . . — Мне что 
до этого за дело? — Вещунья ей в ответ. 
Крыл. Вор. и Кур. Обл. и в просторе
чии. Знахарка, колдунья. Вот что, старик. 
Нет ли у тебя сонника? — Ого! До сонника 
докатился! Заело! — хохотал Мефодий. — 
Сонника нет. А к одной старушке-вещунье 
могу свести. -Федин, Первые радости, 27. Ве- 
щ^ныш, а, о. Принадлежащий вещунье. 
Вещуньина с похвал вскружилась голова, От 
радости в зобу дыханье сперло — И на привет
ливы Лисицыны слова Ворона каркнула во все 
воронье горло. Крыл. Вор. и Лис.

— Церк.-сл. и др.-русск.: вѣщати, вѣщанню; 
ср.-русск. (XVI—XVII вв.): вѣщатнсд, вѣщатель; 
Поликарпов, Леке. 1704: вѣщаніе, кѣщію; Росс. 
Целлариус, 1771, с. 84: в е щ j н; Нордстет, 
Слов. 1780: вещённый, вещатель, ве
щательница, вещйь, вещунья; Слов. 
Акад. 1847: вещуньин. — Ср.: вещий, 
возвещать, завещать, извещать, 
оповещать, навещать, предвещать, 
увещевать. ,

Вещество, а, ср. Филос. То же, что мате
рия, т. е. объективная реальность, сущест
вующая вне нас независимо от нашего созна
ния и отражающаяся в нем. Физ. То, 
из чего состоит физическое тело; материя 
с принадлежащими ей свойствами. Естество
знание не задумывается над тем, что веще
ство, которое им исследуется, существует 
не иначе, как в пространстве с 3-мя измере
ниями, а следовательно, и частицы этого веще
ства, хотя бы они были так мелки, что ви
деть мы их не можем, «обязательно» суще
ствуют в том же пространстве с 3-мя из
мерениями. Ленин, Материализм и эмпи- 
риокр. (XIV, 168). Вещества, принимаемые 
корнем и листом, совершенно различны и 
в то же время одинаково необходимы для 
растения. Тимир. Жизнь раст., стр. 173. 
о Аморфные вещества. Взрывчатые в е- 
щ е с т в й. Органические вещества и 
т. п. См. под соответствующими прилагатель
ными. Обмен веществ. См. О б м ё н. 
Вещественный, .а я, Qe. 1. Состоящий 
из вещества; материальный. Производится ли 
какой-либо продукт как товар или не как 
товар, он всегда является вещественной фор
мой богатства, потребительной стоимостью, 
предназначенной для личного или производи
тельного потребления. Маркс, Капитал, т. II, 
гл. 6 (XVIII, 138). 2. Относящийся к ве
щам, представленный вещью, предметом. Под 
вещественными памятниками принято разу
меть все произведения, исполненные челове
ческою рукою ив более или менее прочного 
материала, посколъку в этих памятниках 
нашла свое выражение человеческая мысль.. 
В ученом обиходе вещественные памятники 
противополагаются обыкновенно письменным 
памятникам. Жебѳлев, Введ. в археол., ч. II, 
с. 3. а Юрид. Вещественные доказа
тельства — вещи, сохраняющие на себе следы 
преступления, вообще все предметы и доку
менты, связанные с преступлением и дающие 
возможность его раскрытия, доказательства. 
После допроса поодиночке свидетелей и экс

9*

перта.. председатель предложил присяжным 
осмотреть вещественные доказательства, со
стоявшие* из кольца огромных размеров, с ро
зеткой из брильянтов., и фильтра, в котором 
был исследован яд. Вещи эти были запеча
таны, и на них были ярлычки. Л. Толст. 
Воскресение, ч. I, гл. 20. Ему [Мите Кара
мазову] внушили, что платье его, как запач
канное кровью, должно «примкнуть к собра
нию вещественных доказательств». Дост. 
Бр. Карам., кн. IX, гл. 6. Вещественность, 
и, ж.

— Церк.-сл. и др.-русск.: вещество, вещественный; 
Поликарпов, Леке. 1704: вещество, вещественный; 
Нордстет, Слов. 1780: вещественность. — 
Ср.: вещь.

ВёЩИЙ, а я, ее. Устар, и обл. В по
этической и образной речи. Предвидящий, 
предсказывающий будущее; проникающий в 
тайны жизни, природы. Одни уважают в нем 
[Бакланове] человека справедливого, верного, 
искателя правды, другие, в особенности жен
щины, чтут его, как вещего старца, колдуна. 
Шишк. Таежный волк. [Гражданин:] А ты, 
поэт! избранник неба, Глашатай истин 
вековых, Не верь, что неимущий хлеба Не стоит 
вещих струн твоих! Некр. Поэт и гражд. 
Отверзлись вещие зеницы, Как у испуганной ор
лицы. Пушк. Пророк, о В ёщи й сон— якобы 
открывающий, предсказывающий чье-либо по
ложение, судьбу (на основании старых, на
родных примет и верований). И снится вещий 
сон герою: Он видит, будто бы княжна Над 
страшной бездны глубиною Стоит недвижна 
и бледна. Пушк. Руслан и Людм., Ѵ.оВё- 
щ и ѳ птицы (в народных приметах и по
верьях) — птицы, якобы предвещающие не
счастье и т. п. (ворона, кукушка, сорока* 
и др.). Он почему-то с первого раза вознена
видел эту проклятую кукушку, как пред
вестницу всяких зол и несчастий. Кажется, 
она отнесена в народном представлении 
к числу вещих птиц. Мам.-Сиб. Без ос. прав, I. 
Путник видит, как порой Птицы вещие 
садятся Вдоль по нити вестовой. Вот с по
ляны ворон черный Прилетел и сел на ней, 
Сел и каркнул. Тютч. Вот от моря.. ° В ё- 
щ е ѳ, его, в знач. сущ., ср. В просторе
чии. О сердце, предчувствующем болезнь, 
горе, неприятности (по старой народной 
примете). Слышало, слышало вещее мое все 
эти речи еще за месяц! Гог. Веч. на хут..,
ч. I. Предисл. о Мудрый, проницательный, 
вдохновенный. Будет, будет бандурист, с се
дою по грудь бородою, а может, еще полный 
зрелого мужества, но белоголовый старец, 
вещий духом, и скажет он про них [павших 
в бою запорожцев] свое густое, могучее слово. 
Гог. Тарас Бульба, VIII. Как ныне сбирается 
вещий Олег Отмстить неразумным хазарам. 
Пушк. Песнь о вещ. Олеге. И Нестор, Муж 
сладковещий восстал, громогласный вития Ии- 
лоский: Речи', из уст его вещих, сладчайшие 
меда, лилися. Гнедич, Илиада, I, 247—249.

Переносно. Но слишком рано твой ударил 
час И вещее перо из рук упало. Какой светиль
ник разума угас! Какое сердце биться пере
стало! Некр. Памяти Добролюбова, 1864ч

— Др.-русск.: вѣщнн; Слов. Акад. 1789: вё- 
щ и й. — Ср.: вещать.
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Вещь, и, ж.; род. мн. вещей. 1. Всякий 
неодушевленный предмет, обычно являю
щийся изделием человека. Маленькая квар
тира, заставленная вещами, походила на 
комиссионный магазин. Семен Иванович с гор
достью показал гостям и радиолу, и кровати 
из красного дерева, и кушетку.., и бронзо
вые часы. Эренб. Буря, ч. I, гл. 20. 
Иная вещь, подсвечник, лампа, транспа
рант, пресспапье, стоит года три, четыре 
на месте — ничего; чуть он [Захар] возь
мет ее, смотришь—сломалась. Гонч. Обло
мов, ч. I, гл. 7. о В сравнении. [Карандышев:] 
Хороши ваши приятели!.. Они не смотрят на 
вас, как на женщину, как на человека., они 
смотрят на вас, как на вещь. А. Остр. Беспри
данница, д. IV, явл. 11. 2. В бщи, мн. — по
житки, упакованные для перевозки; багаж. 
Чемоданы положили на непрерывно поднимаю
щуюся ленту с планками, чтобы вещи не ска
тывались. Вещи побежали на второй этаж. 
Маяк. Мое откр. Амер. (VII, 379). [Ирина:] 
Сейчас приедет подвода за вещами... Чех. 
Три сестры, д. IV. ♦ Предметы личного поль
зования кого-либо: платье, белье и т. п. 
«Ты [Ленушка] выедешь вместе с детьми 
в Геленджик и займешь мою комнату, где 
я оставляю кое-какие вещи у хороших старич
ков-хозяев». Первенц. Огн. земля, ч. I, гл. 13. 
Я вытащил из чемодана восковой огарок и, 
засветив его, стал раскладывать вещи. Лерм. 
Тамань. 3. Произведение литературы, искус
ства, науки. [Карышев:] Сыграй мне одну 
вещь. [Сергей:] Какую именно? [Карышев:] 
Именно ту, что ты больше всего любишь. 
[Сергей:] А таких у меня много. Тренев. 
Навстречу, д. 1. И хотя иные вещи В годы 
мира у певца Выйдут, может-бытъ, 
похлеще Этой книги про бойца, — Мне она 
всех прочих боле Дорога, родна до слез.. 
Твард. Вас. Теркин, От автора. Странно, 
что «Съезд» не пропускают, а «Скрежет 
зубовный» пропустили, хотя последняя вещь 
гораздо сильнее и резче. Салт. Письмо 
Друж., 13 февр. 1860. [Моцарт:] Да! Бо
марше ведь был тебе приятель; Ты для него 
Та papa сочинил, Вещь славную. Там есть один 
мотив... Я все твержу его, когда я счастлив... 
Пушк. Моц. и Сальери, сц. II. ♦ О мыслях, 
суждениях, разговорах и т. п. по поводу 
чего-либо. Мы., свами ехали на пароходе, я 
вам разные вещи говорила, у меня тогда такое 
настроение было все рассказать.. Симон. 
Дни и ночи, VII. Настроение для художника — 
великая вещь! Мусорг. Письмо Ц. А. Кюи, 
15 авг. 1868. Его слова врезались у меня в па
мяти, потому что в первый раз я слышал 
такие вещи от 25-ти летнего человека. Лерм. 
Бэла. 4. Дело, занятие, поступок. [Корнев] 
часто делал вещи, которые., ему, комиссару 
дивизии, делать было не нужно. Симон. 
Третий адъютант. Всякой вещи время. Даль, 
Слов. Велика вещь возить или пахать! Об 
удальстве твоем другого не слыхать. Крыл. 
Соб. и Лош. ♦ Явление, случай, приклю
чение. День неожиданностей, видимо, только 
что начинался, суля впереди необыкновен
ные вещи. Березко, Ночь полков., XIV. 
Мы четверо шли по лесу сзади других и 
прозевали чудесную вещь: они [впереди иду

щие спутники] вдруг увидали в мутной 
речке крокодила. Гонч. Письмо Майковым, 
25 мая 1853. ♦ Состояние, положение. У 
одного [раненого] столбняк. Это страшная 
вещь. Он умирает на моих глазах. В. Некр. 
В окоп. Сталинграда, ч. II, гл. 14. о В выра
жениях. Существующий порядок вещей — 
имеющиеся в данное время определенные 
политические и общественные отношения. По
нимая, что оно [движение умов на Западе] 
могло произвести гибельные последствия в от
ношении к существующему порядку вещей, 
она [Екатерина II] старалась всеми силами 
противодействовать распространению его в 
России. Доброл. Собес. Люб. Росс. Сл. (I, 
132). о В порядке вещей (в знач. сказ.) — 
обычное, нормальное явление. Бывают ми
нуты хорошие, бывают и горькие— это 
в порядке вещей. Салт. Госп. Гол., IV. Они 
не поверили тебе, потому что тебя не знают: 
это в порядке вещей. Пушк. Письмо Нащо
кину, 7 окт. 1831.0 Называть вещи их 
настоящими, своими именами — давать со
вершенно открытую, прямую оценку или 
определение чего-либо. 5. В ё щ и, мн. Фи- 
лос. Объективный мир (предметы, явления), 
существующие вне нашего сознания и дейст
вующие на него. Для материалиста «успех» 
человеческой практики доказывает соответст
вие наших представлений с объективной при
родой вещей, которые мы воспринимаем. 
Ленин, Материализм и эмпириокр. (XIV, 127). 
о «В е щ ь в себе». В идеалистической фи

лософии Канта — то, что существует незави
симо от сознания и является абсолютно непо
знаваемым. Всякая таинственная, мудреная, 
хитроумная разница между явлением и вещью 
в себе есть сплошной философский вздор. 
На деле каждый человек миллионы раз наблю
дал простое и очевидное превращение «вещи 
в себе» в явление, «вещь для нас». Это превра
щение и есть познание. Ленин, Материализм 
и эмпириокр. (XIV, 107). Вещйца, ы, ж. 
Уменьш. 1. По 1-му знач. Масса мелочей 
заполняла комнату, стены были покрыты 
картинами, полочками, красивые и яркие 
вещицы отовсюду лезли в глаза. М. Горький, 
Фома Горд., VI. [Молчалин:] Есть у меня 
вещицы три: Есть туалет, прехитрая, ра
бота.. Подушечка, из бисера узор, И перла
мутровый прибор. Гриб. Горе от ума, д. II, 
явл. 12. 2. По 3-му знач. — Я тоже попи
сываю,— сказал он. . Может ты поправишь, 
я тут закончил вещицу. Федин, Пох. Евр., 
кн. II, гл. 23. 3. По 4-му знач. И посудите, 
вот какие иногда приключаются вещицы: 
кажется, ничего, а больно. Тург. Уездный 
лек. 4. Редкий, необыкновенный предмет. 
Один из обломков привлек наше общее внима
ние. В нем было больше отверстий, чем дре
весины. Я узнал ажурную работу древоточца. 
Это была красивая и оригинальная вещица, 
достойная быть помещенной в музей. Арсен. 
В горах Сихотэ-Алиня, гл. 6. Вещичка, 
уменьш. и ласк. Одинокая среди ночной ти
шины, Наталья Степановна рыдала, уронив 
голову на милые вещички Сони и надолго 
застывала, замирая от отчаяния. Гладк. 
Мать. Шкатулочка чайная... сам собствен
ными глазами еще при папеньке в Го
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ловлеве ее видел! а вещичка-то хорошенькая! 
Салт. Госп. Гол., VI. Вещный, а я, о е. 
Относящийся к вещи или вещам; веществен
ный. Бутылка вина стояла на столе. И это 
особенно нравилось девушкам, так как было 
вещным знаком их независимости и воль
ности. Березко, Ночь полков., IV. о Юрид. 
Вещное право — право на вещь, вещи. 
Вещный иск — иск, в силу которого 
истец может истребовать вещь, вещи у непра
вомочного пх владельца. Вещевой, а я, о е. 
Относящийся к вещам (в 1-м и 2-м знач.). 
Вещевая лотерея. Вещевой склад. ^Воен. В е- 
щ е в б е довольствие — снабжение служа
щих армии обмундированием, обувью, 
бельем и т. п. Вещевой мешок — мешок 
для хранения и ношения необходимых в по
ходе и т. п. вещей. Из мешка из вещевого 
Теркин шапку достает. Твард. Вас. Теркин, 
О потере. На дворе придорожной фанзы суе
тились бледные пехотинцы, дрожащими ру
ками поспешно надевали вещевые мешки и при
цепляли котелки. Верес. На япон. войне, 
VII.

— Церк.-сл. и др.-русск.: веірк, внрыгын; Поли
карпов, Леке. 1704: кецік, варнца (в 3-м знач.); 
Нордстет, Слов. 1780: вё щи (драгоценные вещи); 
Слов. Акад. 1847: вещевый, вещичка, 
вёщны й; Слов. Акад. 1891: вещность. — 
Ср.: веществ 6.

ВёЯТЬ, в ё ю, веешь, несов., неперех. 
и перех. 1. Неперех. Дуть (о легком ветре, 
о слабом движении воздуха). Ветер, воздух 
веет. Их стол стоял у открытого окна, 
с улицы на них веял теплый ветер, густой 
от смешанных запахов. М. Горький, Тоска, II. 
Молодая ночь давно уже обнимала землю, 
а чистый девственный воздух, разносивший 
дыхание весны, веял сильнее. Гог. Неск. гл. 
из неок. пов., I. И вестник утра, ветер 
веет, И всходит постепенно день. Пушк. 
Е. О., II, 28.Переносно и образно. Над 
страной весенний ветер веет, С каждым днем 
все радостнее жить.. Леб .-Кум. Песня о ро
дине. Свежесть утра веяла над пробудивши
мися Сорочинцами. Гог. Сор. ярм., X. о Рас
пространительно. Зимой, когда кругом и снег 
и вьюга веет, Там все или цветет, иль зреет. 
Крыл. Роща и Огонь. ♦ Обдавать потоком воз
духа, запахом и т. п.оВ ёя л о чем (безл^). 
Небо было чисто, с поля веяло в окна запахом 
сырой травы и земли. М. Горький, Супр. 
Орл. Сквозь открытые окна из саду веяло осен
ней свежестью и запахом яблоков. Тург. 
Мой сосед Рад. ♦ Переносно и образно. 
[Инесса Арманд] много рассказывала мне 
в этот приезд о своей жизни, о своих детях, 
показывала их письма, и каким-то теплом 
веяло от ее рассказов. Крупская, Воспом. 
о Ленине, 207. На дворе давно уже кончились 
сумерки и наступил настоящий вечер. От реки 
веяло тихим, непробудным сном. Чех. Волк. 
Тем же античным духом веет и в антологи
ческих пьесах Пушкина, писанных гекзамет
ром. Бел. Ст. о Пушк. (XI, 382). о О при
ближении, наступлении чего-нибудь. Грудь 
дышала свободно, навстречу веяло уже югом, 
манили голубые небеса и воды. Гонч. Фрег. 
Палл., т. I, гл. 1. 2. Неперех. Махать, приводя 
воздух в движение. Голубей сонных всех спуг

нули, и долго они, горемычные, кругом меня 
в тьме-тьмущей этой летали, крыльями, мне 
в лицо веяли. Данил. Воля, ч. I, гл. 1.
3. Неперех. Колыхаться на ветру, развеваться. 
Веют белые султаны, Как степной ковыль, 
Мчатся пестрые уланы, Подымая пыль. Лерм. 
Спор, о Распространительно. В роще зеленой,

I над тихой рекой Веет и вьется дымок голу
бой И, от костра подымаясь столбом, Тихо 
плывет над соседним кустом. Над сон, В роще 
зеленой . . о Образно. Тишина, усталость, 
болезнь и близкая смерть веяли в этот без
молвный вечерний час над его склоненной 
головой. Купр. Пам. Богд. 4. Перех. Отде
лять, очищать зерно от мякины и сора на 
вотру. [Онисим] ездит с молодыми ребятами 
убирать снопы, вяжет метлы, веет зерно. 
Тарас. Крупный зверь, гл. II. Надругомтоку 
двое крестьян веяли ворох обмолоченной гречи; 
ветерок далеко относил всякую дрянь и тощие 
легкие зёрна,— а полные и тяжелые косым 
дождем падали на землю. С. Акс. Детск. 
годы Багр. вн. (I, 412). Веяться, несов.
1. Развеваться, колыхаться. Все они 
[избы] были с одним красным окном. . , с 
трубами и высокими коньками, на которых 
или веялись флаги, или вертелись суда и 
круги, искусно вырезанные. Лажечн. Поел. 
Новик, ч. IV, гл. I. 2. Слышаться, разда
ваться. По ветру веялись грустные, как 
запах чеборца, степные песни. Шолох. Тихий 
Дон, ч. VI, гл. 46. 3. Страд, (по 4-му 
знач.). Веяние, ь ѳ, я, ср. 1. Движение 
воздуха, дуновение (о ветре). Взметенная 
дневной суетой, оседала пылъ, и уже жадней 
хватала Сенина грудъ веянья холодеющего 
воздуха. Леон. Барсуки, ч. I, гл. 7. Небо было 
ясно и чисто; легкий ветерок веянием своим 
прохлаждал радостных гребцов. Карамз. 
Письма русск. пут. (III, 147). ♦ Приближение, 
признак наступления чего-либо. В воздухе 
чувствовались первые веяния осени. . На клум
бах садовники заменяли ранние цветы более 
поздними. С деревьев кое-где срывались рано 
пожелтевшие листья. Корол. С двух сторон,
4. I, гл. 3. Слышалось уже веяние близкой 
неминуемой войны. Кругом занимался пожар— 
и никто не мог предвидеть, куда он пойдет, 
где остановится. Тург. Накануне, XIII.
2. Переносно. Об изменении общественных 
мнении, настроений, вкусов и т. п. Веяние 
времени. а Отчаянно стараясь стать выше 
времени. . , недоверчиво встречая всякое новое 
веяние, я обрекал себя на мертвую неподвиж
ность. Верес. Без дор. (I, 77). Веяние совре
менного образования коснулось и Обломова: 
он уже читал по выбору, сознательно. Доброл. 
Что такое облом.? (III, 171). 3. Очистка 
зерна от мякины и сора. [Матушка] самолично 
простаивала целые дни при молотьбе и веянии 
и заставляла при себе мерять вывеянное, 
зерно и при себе же мерою ссыпать в амбары. 
Салт. Пош. стар., VII. Веялка, и, ж. Машина 
для очистки зерна от мякины и сора. Руч
ные веялки, поставленные в ряд на брезентах 
у элеватора и сараев, разноголосо стучали, 
вихрили пылью.. Первенц. Кочубей, гл. 27. 
По возвращении в деревню, бурмистр повел 
нас посмотреть веялку, недавно выписанную 
им из Москвы. Тург. Бурмистр. Вёяльщик, 
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м.; веяльщица, ы, Работник, который 
веет, зерно. Веятель, я, м. Устар. Тоже, 
что веяльщик. Вёнуть, ну, н е ш ь, однокр. 
Обл., фолькл. и в просторечии. Дунуть, пах
нуть (о ветре). Кабы ты жила со мной, писал 
старик между прочим, я бы не дал на тебя 
ветру венутъ и порошинке сесть. С. Акс. 
Сем. хр. (I, 186).

— Др.-русск.: кѣгатн; вѣинню; ср.-русск. (XV в.): 
нѣдтель; Поликарпов, Леке. 1704: вію, вѣдніе, 
в^Атель, в-Іало (сущ.)-, Нордстет, Слов. 1780: веять, 
веяло, веялщик, веяние, веятель; 
Слов. Акад. 1789: вёятися, веяный; Соко
лов, Слов. 1834: вёятельный, венуть; Слов. 
Акад. 1847: вёяльница, вёяльный, 
в ё я л ь н я, вёятельница, вёнуть; Даль, 
Слов.:вёялка, веяльщик, веяльщица. — 
Ср.: взвевать, вывевйть, довёивать, 
завёять, извёять, навевать, обве
вать, овёять, отвевать, перевевать, 
перевеивать, повевать, провеивать, 
развёивать, свёять.

Вжать. См. В ж им а т ь.
ВЖИВАТЬСЯ, а ю с ь, аешься, несов.; 

вжйться, в у с ь, вёшься, сов. Посте
пенно привыкать к чему-либо, осваиваться 
с чем-либо. ^Вживаться во что. [Сам
гин] был доволен своим местом среди людей, 
уже привык вращаться в определенной атмо
сфере, вжился в нее. М. Горький, Жизнь Кл. 
Самг., II, 301. Оленин так вжился в станич
ную жизнь, что прошедшее показалось ему 
чем-то совершенно чуждым, а будущее, осо
бенно вне того мира, в котором он жил, 
вовсе не занимало его. Л. Толст. Казаки, 
XXVI.

— Др.-русск.: къжнтнса — пожить; Даль, Слов.: 
вживаться, вживйть.

Вжйве, нареч. 1. При жизни; заживо. 
[Иван Гора:] Мы сами желаем своими руками 
потрогать социализм,., социализм хотим ви
деть вживе. А. Н. Толст. Хлеб, гл. I. Увы! 
и красный божий мир, И жизнь ему постылы. 
Он в людстве дик, в семействе сир; Он вживе 
снедь могилы. Жук. Громобой. Друз или 
приятельница прилежно стараются ей 
[вдове] представить, что она еще в таких 
летах, в которых не должно быть вживе 
погребенною. Крыл. Почта духов, XV. 2. В 
просторечии. В живых. Апросъки теперича 
вживе нет: она скончалась давно. Н. Усп. 
Змей. В другом месте наезжал я лошадей, 
совсем уже издохших и самих повозчиков едва 
вживе, стужа и мокрота их совсем пере
ломила. Болот. Записки, I, 599. о В образной 
речи. Но в наше время ничему Нельзя нару
шить тишину: Что может падать, то упало, 
Что живо, то бессмертно стало, И время 
вживе удержало Воспоминание одно. Лерм. 
Демон, Ранние ред., IV.

— Ср.-русск. (XVI в.): въ жнеѣ; Даль, Слов.: 
вжйве.

Вжимать, а ю, аешь, несов.; вжать, 
вожму, вожмёшь, сов., перех. Вдавли
вать, втискивать внутрь. Слеза замутила 
глаз старику Горну, он сердито согнал ее 
и вжал медный окуляр в глазницу. А. Н. Толст. 
Петр I, кн. III, гл. 4. Вжиматься, вжйться.

Втискиваться, вдавливаться. Встречный 
ветер горстями бросает в лицо острую 

снежную крупку, заставляет глубже вжи
маться в сиденье и наклоняться под защиту 
стекла. Б. Полев. Свои (Мы — совет, люди, 
260). Осторожно ступая по половицам, ко
торые подымались с одного конца, [Ерошка] 
подошел к окну, поднял и своей широкой 
спиной, в которую вжималась его голова, 
загородил все окно. Л. Толст. Казаки, Вар. 
(VI, 159). 2. Страд. Вжимйние, я, ср. Вжй- 
тие, я, ср.

— Нордстет, Слов. 1780: вжимать, вжать, 
вжимание, вжймка; Слов. Акад. 1806: 
вжиматься, вжаться, вжйтие. — Ср.: 
1. Жать.

Вжйться. См. Вживаться.
Вз .. . См. Воз...
Взад, нареч. Назад, обратно (употр. при 

глаголах движения). <> В выражениях. Взад 
и вперед. Мать ходила взад и вперед и смо
трела на сына. М. Горький, Мать, ч. I, 
гл. 22. При сих словах Сильвио встал, бросил 
об пол свою фуражку и стал ходить взад 
и вперед по комнате, как тигр в своей клетке. 
Пушк. Выстрел, І.о Ни в з а д, ни вперед — 
ни с места; ни туда, ни сюда. [Матвей] 
возбужденно махал руками над толпой, про
бовал пролезть на крыльцо, но живая сомкну
тая стенка не пускала ни взад, ни вперед. 
Невер. Гуси-леб., ч. I, гл. 10. И Гребень 
отыскался, Да только в голове ни взад он, ни 
вперед, Лишь волосы до слез дерет. Крыл. Гре
бень. ♦ Устар. Обратно, назад. Справа, 
слева, сторонами, Горы, долы и поля — 
Взад летит всё; под ногами Конскими бежит 
земля. Катен. Ольга. ♦ Устар. Сзади, с 
задней стороны, со спины. Слышит 
[Василий] опять беглый скрип, все ближе 
и ближе, яснее и громче. За несколько минут 
он видел русалок взад; теперь они бегут, 
обратясь к нему лицом. Лажечн. Лед. дом,
ч. II, гл. 5.

— С иным, раздельным (устар.) написанием: 
в зад.—Вейсманнов Леке. 1731, л. 469: взад; 
л. 304: взад; Слов. Акад. 1847: взад.

Взаем. См. Взаймы.
Взаймный, а я, о е; мен, м н а, о. 

Оказываемый друг другу; обоюдный, сов
местный. Взаимная помощь. Взаимные обя
зательства. Взаимное уважение, а И мы 
закрываем исторический съезд Советов под 
знаком все растущей мировой революции, 
и недалеко то время, когда трудящиеся 
всех стран сольются в одно всечеловеческое 
государство, чтобы взаимными усилиями 
строить новое социалистическое здание. 
Ленин, III Всеросс. съезд Советов (XXVI, 
437). Слова Марьи Ивановны открыли мне 
глаза и объяснили мне многое. Я понял 
упорное злоречие, которым Швабрин ее пре
следовал. Вероятно, замечал он нашу взаимную 
склонность и старался отвлечь нас друг от 
друга. Пушк. Кап. дочка, IV. а Лингв. 
Взаимный залог — залог, означающий 
взаимное действие двух или нескольких лиц 
и предметов; иначе: взаимно-возвратный. 
Приложением местоимения ся к залогу дейст
вительному, на вопрос с кем? составляется 
залог взаимный, показывающий действие, 
происходящее между двумя или многими 
предметами, взаимно друг на друга дей
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ствующими. Напр. знаться с людьми, 
сражаться с неприятелем, делиться с ближ
ним. Вост. Русск. грамм., § 56. Взаимно, нареч. 
Учить — значит взаимно делиться опытом. 
М. Горький, Речь на I Всесоюзн. съезде 
сов. пис. (Стен, отч., 225). Оба эти человека 
очень серьезно взаимно считают себя против
никами. Салт. Благ, речи, XIV. Взаимность, 
и, эю. Обоюдное или ответное чувство любви, 
дружбы и т. п. И эта дружба крепла все 
больше, отличаясь полною взаимностью. Ко
рол. Слепой муз., IV, 5. Сила любви никак 
не зависит ни от взаимности, ни от достоин
ства любимого предмета. Писем. Люди сор. 
годов, ч. I, гл. 18. Взаимствепный, а я, 
о е. Устар. То же, что взаимный. [Русим:] 
В заимственная страсть горячность умно
жает, И нежностью сердца удобно заражает. 
Сумар. Яроп. и Дим., д. II, явл. 2. Взайм- 
ственно, нареч. Взаймство, а, ср. Устар. 
1. То же, чю взаимность. [Замир:] Исчез вза
имства долг: нет к блиэюнему любви.. Уставы 
естества тиранами презренны: Здесь тигры 
царствуют, а люди униэісенны. Никол ев, 
Сор. и Замир, д. IV, явл. 7. 2. Взаимная 
связь, зависимость. Нужда привела людей 
к сообществу и коммерции, взаимству друг 
от друга. Кантем. Письма о прир. и чел., 
III.

— Ср.-русск.: взаимным; Поликарпов, Леке. 
1704: кзаемнын; Росс. Целлариус 1771, с. 155: 
взаимный, взаимность, взайыство- 
вание, взаимствовать; Нордстет, Слов. 
1780: взаймственно, взаимствепный; 
Соколов, Слов. 1834: взаймство (заем); Письма 
и бум. Петра В., VII, 421: взаимность; Мат. 
ист. А. Н. 1727 г., I, 278: взаимствен- 
н ы й. — Ср.: в з а и м о..., взаймодёйст- 
вие, взаймообрйзный, взаймоотно- 
шёние, взаймопбмощь, взаймосвязь, 
взаймы.

ВзаЙМО... Первая часть сложных слов, 
соответствующая по значению слову взаим
ный : взаймодѳйствиѳ, взаимо
доверие, в з а й м о з а в й с и м о с т ь, 
взаймопони мание и др. Взаимодо
верие, я, ср. Доверие одного другому (между 
организациями или отдельными лицами). 
Сближая рабочих и крестьян, еще больше 
укрепляя их взаимодоверие и поднимая тем 
самым авторитет рабочего класса и коммуни
стической партии как руководящей силы всего 
нашего строительства. — замена неравных вы
боров равными гигантски двигает вперед 
все дело строительства социализма в нашей 
стране. Молотов, Статьи и речи 1935—1936, 
84. Взаймозавйсимый, а я, о ѳ. Каждый 
из двух или нескольких, зависимых друг 
от друга, связанных друг с другом. Взаймо
завйсимость, и, ж. Зависимость друг от друга, 
взаимная зависимость между организациями, 
отдельными людьми, явлениями и т. п. Вза
имозависимость между отдельными произво
дителями была совершенно ничтожна при 
патриархальном хозяйстве; теперь она ста
новится все больше. Труд становится все более 
общественным, предприятия все менее «част
ными», оставаясь все же почти всецело 
в руках частных лиц. Ленин, Из экон, жизни 
России (VI, 77—78). Взаймоисключйющпй, а я, 

е е. Каждый из двух, исключающих друг 
друга; противоречивый. Взаимопроверка, и, 
ж. Проверка друг друга, взаимная про
верка.

Взаймодёйствие, я, ср. Действие, влия
ние друг на друга; взаимная связь предметов, 
явлений, понятий, согласованность дейст
вий. В наступательных боях проявилось чет
кое взаимодействие всех родов войск, высокое 
искусство маневра. Приказ Верх. Главн. 
7 ноября .1944 г. № 220 (Сталин, О Вел. 
Отеч. войне Сов. Союза, с. 138). Но мы не 
только опираемся на массы, а мы двигаем их 
вперед, толкаем и сами получаем от них силу, 
мощь, размах. Вот какое происходит взаимо
действие между массами, советской властью 
и коммунистической партией. Калинин, 
Статьи и речи 1919—1935, 274. Шаг за шагом, 
ясно, отчетливо, осязательно он [профессор] 
изобразил все фазы мирового процесса, в ко
тором совершается взаимодействие животного 
и растительного царств. Корол. С двух 
сторон, II, 6. Взаимодействовать, ствую, 
с т в у е ш ь, несов., неперех. Оказывать взаи
модействие, быть во взаимодействии. Напра
вление раздражения определяется относитель
ной силой тех центров, которые взаимо
действуют друг на друга. И. Павл. Двадцатил. 
опыт.., 129.

— Слов. Акад. 1891: взаймодёйствие, 
взаимодёйствовать.

ВзайМООбрАзныи, а я, о е. Данный 
в займы, в долг (устар.). Взаймообразно, 
нареч. Взаймы, в долг.

ВзайМООТНОШёНИѲ, я, ср. 1. Отношение, 
создавшееся в результате взаимодействия двух 
или нескольких сил, явлений и т. п. Харак
терно, что во введении, где излагаются основ
ные установки книг, автор ни словом не упо
минает о взаимоотношении философии и 
естествознания. Жданов, Выступл. на дис
куссии 24 июня 1947 г. (Большевик, 1947, 
№ 16, 16). 2. Взаимные отношения между 
кем-либо (организациями, государствами, 
классами и т. п.). Дружественные взаимо
отношения СССР с миролюбивыми держа
вами. а В поисках выхода из кризиса мировой 
империализм усиливает нажим на колонии 
и полуколонии, вызывая дальнейшее обострение 
взаимоотношений с ними и нарастание рево
люционного движения. Киров, Лѳнингр. боль
шевики, 20. Дисциплина и организованность 
в труде, в быту, в учебе, во взаимоотно
шениях между собой, в поведении на улице, 
в общественных местах, на отдыхе — везде 
и всюду дисциплина и организованность. 
Они нам нужны, как воздух. Ворошилов, 
Письмо VII Всесоюзн. конфер. ВЛКСМ (Во
рошилов и Фрунзе, О молодежи, 59).

— Ушак. Толк. слов. 1934: взаимоотно- 
ш ё н и е.

Взаймоп6мощь5и, ж. Помощь друг дру
гу, взаимная помощь. Договор о дружбе, взаи
мопомощи и мирном сотрудничестве. ° Взаи
мопомощь в Чапаевской дивизии была развита 
до высокой степени, и каждая часть настой
чиво и быстро помогала другой части, попавшей 
в трудное положение. Фурм., Чапаев, XII. 
о Касса взаймопбмощи — доброволь
ная организация рабочих и служащих, ставя
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щая своей целью оказание материальной 
помощи своим членам.

— Ушак. Толк. слов. 1934: взаимо
помощь.

Взаимопонимание, я, ср. Взаимное по
нимание, согласие. Мы достигли полного 
взаимопонимания в дружной совместной ра
боте.

Взаимосвязь, и, ж. Взаимная связь; 
связь между двумя или многими лицами, 
организациями, предметами или явлениями. 
Дружбе народов, их культурной взаимосвязи 
в большой мере способствовала прекрасная 
работа таких переводчиков, как Петренко, 
Бажан, давших художественные переводы 
великого Руставели на русский и украинский 
языки. Правда 3 февр. 1939. Передовая. 
В дальнейшем нашем изложении нам много
кратно придется убеждаться, какая дей
ствительно тесная и неразрывная взаимо
связь существует между почвой и окру
жающей ее средой и обратно. Кравк. 
Почвовед., 8.

Взаймы, нареч. В долг, заимообразно. 
Нельзя ли взять у кого-нибудь в Москве ты
сячу рублей взаймы до декабря? Чех. Письмо 
В. А. Гольпеву, 15 сент. 1899. Прасковья 
попросила Машу снести в соседний хутор 
вязку льна, который брала взаймы. Григор. 
Переселенцы, ч. IV, гл. 4. [Городничий:] 
Если вы, точно, имеете нужду в деньгах 
или в чем другом, то я готов служить сию 
минуту . . [Хлестаков:] Дайте, дайте мне 
взаймы! Я сейчас же расплачусь с трактир
щиком. Гог. Ревизор, д. II, явл. 8. Взаём, 
нареч. В просторечии и обл. То же, что взаймы. 
Сальную свечу Взаем на красной горке взяли, 
И до сих пор не отдавали [о Лукиче]... Никит. 
Кулак, X.

— Др.-русск.: въ заеліъ; ср.-русск. (XVI в.): 
къ зайл\ы и кзлнмъі, взаемъ, кзанлѵъ; Поликарпов, 
Леке. 1704: взанлгъ даю, кзанлгъ елілю; Слов. Акад. 
1790: взаймы; Слов. Акад. 1806: взаём, 
взайм; Слов. Акад. 1891: взаймы.
л Взалкать, аю, аешь и алчу, 
алчешь, сов., неперех. Устар. 1. Сильно 
захотеть есть, почувствовать голод. [Рас- 
плюев:] Доложу вам— желудок мой особой 
конструкции: не то что волк, а волкан, т. е. 
три волка. Он каши-то меру просит, а ему 
подают наперсток; — вот я и взалкал. Сух.- 
Кобыл. Смерть Тар., д. III, явл. 2. <> Об
разно. В знойный, душный день вдруг зачер
неет все небо и гроза разольется дождем 
и огнем на взалкавшую землю. Дост. Хозяйка, 
ч. I, гл. 1. 2в Переносно. Сильно, страстно 
захотеть чего-нибудь (употр. преимущест
венно в поэтической речи). Иль погубил тебя 
презренный, Но соблазнительный металл? 
Дитя корысти современной Добра чужого 
ты взалкал, И в доме издавна знакомом, Когда 
все погрузились в сон, Ты совершил грабеж 
со взломом И пойман был и уличен? Некр. 
Еще тройка. Желания мои лишь счастия 
взалкали, Уж некий тайный глас в груди 
моей вещал, Любовником тебя, супругом 
называл! Держ. Письмо к еупр.. В заикание, 
ь е, я, ср. I

— Церк.-сл. и др.-русск.: възадъкатн; Норд- • 
стет, Слов. 1780: взалкАние; Слов. Акад. [ 

1789: взалкати; Слов. Акад. 1806: в з ал
ка т ь с я. — Ср.: Алчны й.

ВзамёН, предлоги нареч. 1. Предлог, упо
требляющийся с родительным падежом. 
Вместо. Взамен этого потерянного счастья я 
могу вам датъ другое счастье! Чех. Живой 
товар, I. [Арбенин:] Ее душа бессильна и 
черства, Мольбой не тронется—боится 
лишь угрозы, Взамен любви у ней слова, Вза
мен печали слезы. Лерм. Арбенин, д. V, явл. 6.
2. Нареч. Вместо этого, в обмен. Я [Людмила! 
была близким другом ему [Егору], я многим 
обязана его сердцу, он дал мне всё, что мог, 
от своего ума, и одинокий, усталый никогда 
не просил взамен ни ласки, ни внимания. 
М. Горький, Мать, ч. II, гл. 10. [Демон:} 
Оставь же прежние желанья И жалкий свет 
его судьбе: Пучину гордого познанья Взамен 
открою я тебе. Лерм. Демон, II, 10. Взамену. 
Устар, и в просторечии. Предлог с родитель
ным и дательным падежами. Вместо, в обмен. 
Простите ж мне мое незнанье — Ему вза- 
мену есть старанье. Полеж. Эрпелй, VI. 
Взамену шпор, подобрав немного поводья 
у своего черкесского коня.., он [Мурзенко} 
полетел прямо на овраг. Лажечн. Поел. 
Новик, ч. II, гл. 5.

— С иным, раздельным (устар.) написанием: 
в замен. — Даль, Слов.: взамен, взамёну.

Взапертй, нареч. 1. В заключении, под 
замком. [Ермолай] подвергался самым разно
образным приключениям: ночевал в болотах, 
на деревьях, на крышах, под мостами, сижи
вал не раз взаперти на чердаках, в погребах 
и сараях. Тург. Ерм. и мельн. По распоряже
нию Хлопуши, караульный отвел меня в при
казную избу, где я нашел и Савельича и где 
меня оставили с ним взаперти. Пушк. Кап. 
дочка, XI. 2. Не выходя из помещения, не 
выезжая за пределы чего-либо; в уединении,, 
без общения с другими л юдьми.о Жить, сидеть, 
ит. и. в з а и ер тй. В конце января насту
пила такая погода, что и охотиться стало 
невозможно.. Сидя взаперти и прислушиваясь 
к вою ветра, я тосковал страшно. Купр. 
Олеся, I. [Арист Эльмире:] Скажи, ужли 
опять Ты не намерена сегодня выезжать? 
Как взаперти пробыть весь день — не пони
маю. Гриб. Мол. супр., явл. 2.

— Ср.-русск. (XVII в.): взапвртѣ; Слов. Акад. 
1793: в з а п е р т й; Слов. Акад. 1806: взаперти.

Взаправду, нареч. В просторечии. В са
мом деле, действительно. Только ты не говори 
[отцу], что иятоже пойду,— со мной, пожа
луй, и взаправду не пустит... М. Горький, Фома 
Горд., III. Сказавши, что он хочет спать, 
Санин желал только отделаться от своих 
товарищей, но оставшись один, он взаправду 
почувствовал значительную усталость во всех 
членах. Тург. Вешние воды, XXII. — Да 
коли хочешь, я тотчас выучу тебя грамоте. 
— А взаправду, — сказала Лиза — не попы
таться ли и в самом деле? Пушк. Бар.-крест. 
♦ Серьёзно, не шутя. [Антипа:] Значит, 

решили, идем? [Шохин:] Что же, коли вы 
взаправду—я ничем не связан. М. Горький, 
Зыковы, д. IV. Взаправдашний, прил. [Давы
дов:] Смотрю — где крепости я строил и& 
песка, Редут взаправдашний построен. Вл. 
Солов. Фельдм. Кутузов, карт. III, сц. 4.
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— Даль, Слов.: взаправду.
Взапуски, нареч. Наперегонки, стараясь 

обогнать кого-либо в беге. [Давыдов:] Здесь, 
помню, взапуски я бегал по полям С дворовой 
девочкою Настей.,, Ух, резвая была,,. Вл. 
Солов. Фельдм. Кутузов, карт. III, сц. 4. 
Около самого пруда мысом выдавалась зеленая 
лужайка, на которой теперь кувыркались 
и бегали взапуски человек десять мальчишек, 
Мам.-Сиб. Нужно поощр. иск., XXVII. 
Тут повар на беду из кухни кинул кость. 
Вот новые друзья к ней взапуски несутся. 
Крыл. Соб. дружба. ♦ Переносно. Стараясь 
превзойти друг друга в чем-либо. Соловьи 
взапуски громко щелкали из рощи. Гог. Мертв, 
души, т. II, гл. 3 (испр. ред.).о Шутл. 
Здесь [в Ялте] зимы нет; конец октября, а 
розы и прочие цветы цветут взапуски, 
деревья зелены и тепло. Чех. Письмо М. П. 
Чех., 26 окт. 1898.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 511: взапуски; 
Слов. Акад. 1793: в запуски; Слов. Акад. 1806: 
взапуски.

Взйриться, р ю с ь, р и ш ь с я, сов. В 
просторечии. Пристально смотреть; начать 
всматриваться, вглядываться. Но вот вдали 
за широкой песчаной отмелью, из-за угла 
выдавшейся в реку и стоящей красно-бурой 
стеной горы, задымился еще пароход, Алексе
евы соседи тотчас на него взарилисъ. Печер. 
В Лесах, ч. III, гл. 4.

— Даль, Слов.: взёриться. — Ср.: взи
рать, взор, вбзриться»

Взасбс, нареч. В просторечии. Очень 
сильно, длительно. Я [Глотов] подхожу к 
окну, заглядываю в мир, на восток, в сторону 
заревых стеклянных громад, и жадно, взасос, 
вдыхаю в себя свежесть ясного московского 
утра. Бахмѳт. У порога, XIX. о В выра
жениях. Целовать(ся) взасос — Толстые 
его [Ефремова] губы заблаговременно склады
вались подушечкой, приготовляясь к сочным 
поцелуям; он целовал обыкновенно в-засос, 
крепко нажимая в обе щеки, неизбежно влеп
лял всегда три поцелуя. Григор. Нед. счастье, I. 
о Курить взасбс — сильно затягиваясь. 
Сидел [Сергей] на крылечке и курил взасос до 
того, что противно стало. Карав. Медве- 
жатное (III, 247).

— С иным, дсфисным написанием: в-засос 
(пример см. выше). — Даль, Слов.: взасос. — 
Ср.: засасывать.

Взатйжку, нареч. В выражении. Курить 
взатяжку — затягиваясь, вдыхая табач
ный дым.

— Слов. Акад. 1794: в затяжку; Даль, Слов.: 
взатяжку. — Ср.: затягивать.

Вз^хатьея, аюсь, а ешься, сов. В 
просторечии и обл. Начать усиленно ахать; 
ахать, сожалея о чем-либо. — Лошадей! — 
кричит,— лошадей! Стал я его [Порфир. Ка
пит. Василия Вас.] уговаривать, так куда! 
Так и взахался. — Не останусь, кричит, ни 
минуты! Тург. Собака (VIII, 6).

— Слов. Акад. 1891: взахаться. — Ср.: 
4 х а т ь.

Взачѳт, в знач. предлога. Устар. В счет 
чего-либо, в уплату чего-нибудь. Не видно 
[в приемной Бирона] ни бедной вдовы с прось
бою о пенсии по смерти мужа, или о приня- | 

тии сироты в учебное заведение, ни старика- 
крестьянина с жалобою, что все молодое- 
семейство распродано по-одиночке, или от
дано в рекруты, взачет будущих наборов. 
Лажечн. Лед. дом, ч. II, гл. 6.

— Слов. Акад. 1794: в зачёт; Даль, Слов.1 
взачет.

Взашей, взашей, взашёи, нареч. 
В просторечии. Толкая в шею, выталкивая 
откуда-либо, о В выражениях. Гнать, толкать, 
взашей, взашей, взашёи—выгонять, 
выталкивать откуда-либо, выпроваживать» 
употребляя физическую силу. Стал растал
кивать народ, чтоб расходились по домам, 
приказал сотскому гнать в-зашей. Чех. Ун
тер Пришиб. [Грачиха- Филиппу:] Вон сту
пай! Одно слово: вон! Чтоб духа твоего здесь, 
не было!., гоните его, братцы! взашей его, про
клятого. Григор. Переселенцы, ч. II, гл. 7. 
[Городничии:] Только увидите, что идет кто- 
нибудь с просьбою, хоть и не с просьбою,, 
да похож на такого человека, что хочет 
подать на меня просьбу, в-зашей так пряма* 
его и толкайте. Гог. Ревизор, д. III». 
явл. 11. Подбежали бояре и дворяне, Ста
рика взашей затолкали. Пушк. Ск. о рыб. 
и рыбке.

— С иным, раздельным и дсфисным (устар.)
написанием: в зашей, в-зашей (примеры см. 
выше). — Ср.-русск. (XVII в.): взашей, взашей;. 
Слов. Акад. 1847: взёшей; Слов. Акад. 1891: 
взёшеи. ________

Взбадривать, а ю, а е ш ь, несов.', взбод
рить, рй), р й ш ь, сов., перех, 1. В про
сторечии. Придавать кому-нибудь силу, бод
рость, поднимать настроение. Прохор взбад
ривал себя коньяком, холодными душами, бух
галтер— табачищем, вином. Шишк. Уг- 
рюм-река, т. II, ч. VI, гл. 8. Вон он* 
лежит—кажется, и духу-mo в нем ни
сколько не осталось, — а взбодри его хоро
шенько кнутом, он и опять ногами вывер
тывать пошел. Салт. Коняга. 2. В просто
речии и обл. Взбодрить. Быстро, энер
гично сделать что-либо. — Поставь нам само
варчик, Степан, и взбодри яишенъку, — при
казал Жмакин. Купр. Болото. ♦ Построить. 
Так, значит, твое теперь намерение — взбод
рить такую- громадную фабрику, чтобы 
всем другим—гроб и крышка? М. Горький. 
Фома Горд., XI. Думал-было он [Разуваев}” 
на порожнем участке новый дом взбодрить, но* 
рассчитал, что за грош нового заведенья никак 
устроитъ нельзя. Салт.Убѳж. Монр., III. ♦ Об
рабатывать землю вспашкой или копанием, 
делая рыхлой, возвышая. Я, ребята, людей 
этих, китайцев, японцев, близко видел—и ко
торые воюют, и которые землю пашут.. Ну, как 
они землю свою взбадривают!.. М. Горький» 
Лето (X, 107). ♦Взбодрить уши (о жи
вотном)— поднять уши^ чутко прислуши
ваясь. Встал [заяц] на задние ножки, ушкъ 
на макушку взбодрил, передними лапкамъ 
штуки-фигуры выделывает. Салт. Здрав, 
заяц. Взбадриваться, взбодриться. 1. В про
сторечии. Придавать себе бодрости, взбадри
вать себя. 2. Страд.

— Ушак. Толк. слов. 1934: взбадривать», 
взбодрить, взбадриваться, взбо
дриться.— Ср.: бодрить.
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Взбаламутить, мучу,мутишь, сов., 
перех. В просторечии. 1. Взмутить воду, жид
кость; привести в сильное волнение. Взбала
мученная рыбаками вода подернулась малень
кими волнами. А. Эртель, .Зап, степняка, 
т. I, с. 116. 2. Переносно. Встревожить, взвол
новать кого-нибудь. — Хоть бы разочек за
шли,— говорит тихо Пелагея. — Зачем? — 
ездыхает Егор.. — Нет никакой надобности. 
■Зайти на час-другой—канитель одна, только 
тебя взбаламутишь, а постоянно жить 
■е деревне — душа не терпит. Чех. Егерь. 
Ежели же нечаянно налетит на стадо 
■голубей ястреб, то Антошка сам не свой 
бывает: и помелом тычет вверх, и кричит, 
•и бегает, — весь народ взбаламутит. Н. Усп. 
Змей. ^Взбаламученный, а я, ое, 
прич. прош. страд, в знач. прил. Взба
ламученное море, о Взбаламученные голоса 
ревели оглушительным криком. Трудно было 
•говорить, ' чтобы услыхали другие. Невер. 
Гуси-леб., ч. I, гл. 18. Взбаламутиться, 
сов. В просторечии. 1. Взмутиться, взволно
ваться. Река взбаламутилась. 2. Страд.

— Слов. Акад. 1847: взбаломУтить, 
взбаломУтиться; Даль, Слов.: взбаламу
тить, взбаламутиться. — Ср.: баламут.

Взбалмошный, а я, о е; ше н,ш н а, о. 
Неуравновешенный, сумасбродный,несдержан
ный. Знаете, моя жена нервная, взбалмошная, 
нельзя судить строго... Чех. Переполох. 
Моя красавица была самая веселая из всех 
красавиц в мире, самая взбалмошная хохо
тунья, резвая, как ребенок. Дост. Мал. герой. 
'Смотри за ней [Лидией], как за ребенком, 
не давай ей тратить много денег, отводи 

<ee от ссоры с мужем, — она взбалмошна, 
ты знаешь. В О доев. Кн. Зизи (II, 372). 
Взбалмошно, нареч.

— Слов. Акад. 1806: в з б й л м о ч н ы й; Соко
лов, Слов. 1834: взбалмошный.

Взбалтывать, а ю , аешь, несов.; 
взболтать, а ю, аешь, сов., перех. 1. При
водить жидкость в движение, встряхивая 
содержащую ее посуду; взбивать слегка 
жидкость ложкой, мешалкой и т. п. Позва
нивала посуда и плескалась взбалтываемая 
^ода. Березко, Ночь полков., XV. Это 
[кушанье] не больше не меньше как взболтан
ная с мукой и вскипяченная вода. Железн. 
Уральцы, I, 288. о Перед употреблением 
•взбалтывать (надпись на этикетке не
которых микстур). 2. В просторечии. Толкать, 
качать в разные стороны. Проснулся. Холодно. 
Пальто открывать не хочется, но мне ка
жется, что телега стоит. Да. Ее не взбал
тывает на разные манеры, лошади стучат 
копытами. Решетн. Оч. обозн. жизни. Взболт
ать, ну, н ё ш ь, однокр. Взбалтываться, 
^взболтаться. 1. Приходить в волнение, му
титься. 2. Страд. Взбалтывание, ь е, я, 
ср. Температура воды возвышается даже 
от взмешивания и взбалтывания. Писар. 
физиол. карт. (II, 356).

— Росс. Целлариус 1771, с. 19: взболтать; 
взбалтывать; Нордстет, Слов. 1780: взббл- 
тывать, взбблтывание; Слов. Акад. 1789: 
•взбалтываться, взболтаться, взбал
тывание; Даль, Слов.: взболтнуть. — Ср.: 
б о л т й т ь.

Взбарйхтаться, а ю с ь, а е ш ь с я, сов. 
Цепляясь, ползком взобраться, подняться 
куда-либо.

— Даль, Слов.: взбарйхтаться. — Ср.: б а- 
рахтаться.

Взбегйть, аю, аешь, несов.; взбежйть, 
г у, ж й ш ь, г У т, сов., неперех. Быстро, 
бегом подниматься на какое-либо возвыше
ние. [Уланов] взбежал на пологий бугор так, 
словно взмыл на крыльях. Березко, Ночь 
полков., VI. Семен Васильевич не помнил, 
как взбежал к себе в третий этаж, как по
звонил, как снял шубу. Мам.-Сиб. Мать-мач., 
VII. [Ребенку] страсть хочется взбежать 
на огибавшую весь дом висячую галлерею, 
чтоб посмотреть оттуда на речку. Гонч. 
Обломов, ч. I, гл. 9. ❖Взбегать, взбе- 

’жать по чему-либо (по лестнице, по сту- 
1 пеням и т. п.). Юлька быстро и шумно взбе- 
і гала по широкой лестнице. Горбат. Мое 
і покол., гл. 4, 1. Германн взбежал по лест

нице, отворил двери в переднюю и увидел 
слугу, спящего под лампою, в старинных, 
запачканных креслах. Пушк. Пик. дама, III. 
о Образно. Волны шуршали, взбегая на песок, 
сливаясь с ним и снова взбегая. Пена шипела, 
и брызги воды летели по воздуху. М. Горький, 
Челкаш. ♦ Тянуться вверх, извивайсь; вы
соко подниматься (о растениях). Помню я, 
как бродили стада, И зеленою плетью вились, 
То взбегая, то падая вниз, По руинам живые 
листы Повилики. Полон. Статуя. Хмель, 
глушивший внизу кусты бузины, рябины и 
лесного орешника и пробежавший потом 
по верхушке всего частокола, взбегал, наконец, 
вверх и обвивал до половины сломленную бе
резу. Гог. Мертв, души, т. I, гл. 6. о Об
разно. Какая прелесть в этих видах: В велико
лепии картин, В густых ветвистых пира
мидах, Венчающих главы вершин; В живой 
стене, крутом утесе И в молодом красивом 
лесе, Который по ступеням скал С отважной 
легкостью взбежал. Вяз. Саловка. Взбегйние, 
ь е, я, ср. и устар, взбег, а и у, м. Японец 
был в припадке той острой смертной уста
лости, которая не раз в эту войну наблюда
лась при быстром взбегании на высокие 
горы. Верес. Враги.

— Др.-русск.: къзк’Ьгдтн; ср.-русск. (XVII в.): 
кзк'кжатн; Леке. 1762: взбегание; Росс. 
Целлариус 1771, с. 86: в з б е г & т ь, взбег, 
взбег&ние; Нордстет,Слов. 1780: взбежать.

Взбеленйться, ню сь, нйшься, сов. 
Притти в крайнее раздражение, чрезвычайно 
рассердиться; взбеситься. Карикатуру по
слали ему [графу] по почте. Эх, и взбеленился 
он, когда распечатал конверт. Сейчас же к 
командиру с жалобой. Нов.-Прибой, Капит. 
1-го ранга, ч. I, гл.. 14. Ольга Андреевна до 
того взбеленилась, что у нее изо рта искус
ственный зуб выпал. Чех. У предводительши. 
[Шаховской] ведь пребешеный, и когда взбе
ленится, то сам не помнит, что говорит, 
а злобы у него никакой нет, и он предобрый. 
С. Акс. Литер, и театр, восп. (IV, 64). 
Взбеленйть, ню, нйшь, сов., перех. Чрез
вычайно рассердить кого-либо, вывести из 
себя. Холостая жизнь хоть кого взбеленит! 
Все один да один; вздуришься и пошел чер-

I шить. Салт. Брусин (XII. 548).
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— Слов. Акад. 1847: взбелениться, 
взбеленить. — Ср.: белена.

ВзбесйтЬэ б еш|, бёсишь, сов., 
перех. Привести в сильное раздражение, 
гнев, исступление. [Лаврецкий] не застал 
дома ни жены, ни дочери; от людей он узнал, 
что она отправилась с ней к Калитиным. 
Это известие и поразило его и взбесило. Тург. 
Двор, гнездо, XLII. Приятно дерзкой эпи
граммой Взбесить оплошного врага. Пушк. 
Е. О., VI, 33. о В безл. обороте. Взбе
сит, взбесило. Согласись, что твои 
новости никак не могли мне быть по сердцу, 
а притом меня взбесило, что их читали те, 
кому бы вовсе не следовало про это знать. 
Гриб. Письмо Катен., 19 окт. 1817. а Взбе
шенный и взбешённый, а я, ое, 
прич. прош. страд, в знач. прил. Григорий 
вышел, дрожа улыбкой, с взбешенными глазами. 
Шолох. Тихий Дон, кн. I, ч. III, гл. 23. 
.о Образно. Фома посмотрел на широкие по
лосы взбешенных волн за кормой парохода и 
ощутил в себе дикое желание ломать, рвать 
что-нибудь. М. Горький, Фома Горд., III. 
Взбеситься. 1. Заболеть бешенством, водо
боязнью (о человеке и животных). Его [Ника
нора] три месяца назад укусила бешеная соба
ка. Лежал в больнице, потом его отправили 
в Москву для прививок. И вот, все-таки взбе
сился! Верес. На повороте, VIII. А она, как 
крикнет вдруг [Нимф. Семеновна Порфирию 
Капит.].* уйдите^ уйдите сейчас с вашей против
ной собакой! . . Удались,— говорит,— разбой
ник, и на глаза мне не смей никогда показы
ваться. Ты сам можешь взбеситься! Тург. Со
бака (VIII, 13). Сойти сума, приттив состоя
ние буйного помешательства. Но как он час 
от часу более бурлитъ и барабошить стал, и 
с хватя палку, за людьми гоняться, то начал я 
уже и потрушивать и иного не заключал, что 
он с ума сошел и взбесился. Болот. Записки, I, 
245. о В сравнении и образно. Невдалеке мель
ница точно взбесилась. Вода ревела и бурлила 
в открытые шлюзы. Корол. Птицы неб., VI. 
2. Притти в сильный гнев, в крайне раздра
женное состояние; сильно рассердиться. От его 
[Давыдова] спокойного тенорка Андрей взбе
сился, заикаясь, в волнении закричал. Шолох. 
Подн. цел., кн. I, гл. 9. [Захар Якову:] Надя 
совсем взбесилась. . . наговорила мне и Полине 
дерзостей, назвала Клеопатру щукой, а теперь 
валяется у меня на диване и ревет. М. Горь
кий, Враги, д. III. Извини: у нас была весна, 
оттепель — и я ни слова от тебя не получал 
около двух месяцев— по неволе взбесишься. 
Пушк. Письмо Дельв., 2 марта 1827. ♦ По
нести, перестать повиноваться (о лошадях). 
Раймонд бросился наперерез взбесившимся 
лошадям и в тот же миг понял, что ему 
не остановить ослепших от испуга животных. 
Н. Остр. Рожд. бурей, кн. I, гл. 2.

— Др.-русск.: къзбѢснтн; ср.-русск. (XVI в.): 
«ъзк’Ьснтнса; Нордстет, Слов. 1780: взбесйть, 
взбеситься, взбёшиваться, взбе
шен ыЙ; Слов. Акад. 1891: взбешённый. — 
Ср.: бесить.

Взбивать, 4 ю, аешь, несов.*, взбйть, 
взобью, взобьёшь, сов., перех. 1. Под
нимать, вздымать ударами, делая пуши
стым, мягким (о подушках, перинах и т. п.). 

Тут [в комнате] все было прибрано, да еще, 
как нарочно, высоко взбита постель, а по
душки покрыты кружевными накидками. Пан
фер. Борьба за мир, кн. I, ч. I, гл. 1. Как 
сладко ему [Меркулову] будет сейчас вытя
нуться усталым телом на высоко взбитой охап
ке соломы. Купр. Ночная смена. [Чичиков] не 
без удовольствия взглянул на свою постель, 
которая была почти до потолка. Фетинъя, как 
видно, была мастерица взбивать перины. Гог. 
Мертв, души, т. I, гл. 3. оВзбивать, 
взбить волосы, кудри, локоны и т. п. — 
делать пышную прическу. Над узким лбом кра
сиво вились черные волосы, и она [Татьяна 
Власьевна] часто взбивала их быстрым же
стом маленькой и тонкой руки. М. Горький, 
Трое (IV, 162). Потом, покорствуя природе, 
Дружатся с ней [Таней], к себе ведут, Це
луют, нежно руки жмут, Взбивают кудри 
ей по моде. Пушк. Е. О., VII, 46. ♦ Взъеро
шивать, приводить в беспорядок .(о волосах). 
2. Вспенивать что-либо (вращением, ударами 
и т. п.). Взбивать сливки, а Лодка, покачи
ваясь на волнах, взбитых колесами парохода, 
приближалась к корме. Бобор. В путь-до
рогу! . ., т. II, кн. IV, гл. 28. Какая пена, 
взбитая волной, Сравнится с млечной белиз-- 
ной Ее роскошных плеч и шеи? Полон. Свежее 
пред., IV. «о» В сравнении. Прекрасная полу
чилась у Анны Тимофеевны шляпа — пышная, 
кружевная, взбитая, как яичный белок, и 
ленты лиловые падают с примятых полей 
на плечи, точно кольчатые змеи. Федин, Анна 
Тим., XII. оВзбйтый, а я, оѳ, прич. 
прош. страд, в знач. прил. (по 1-му и 2-му 
знач.). Взбитые волосы. Взбитые белки. Взби
ваться, взбиться. 1. Подниматься, вздыматься 
от ударов, делаясь мягким, пушистым. ♦ Взъе
рошиваться, в беспорядке подниматься вверх. 
[Лизавета Зиновьевна] оправила на сестре 
взбившийся кисейный рукав. Печер. На Горах, 
ч. I, гл. 10. [Софи] лежала в постели с лицом 
пылающим, вся разметавшаяся и со взбивши
мися волосами. Писем. Взбал. море, ч. VI, 5.
2. Вспениваться. Взбивание, я, ср. Взбивка, 
и, ж.

— ДР’"РУССК*: къзкнмтн, къзкнтн; Росс. Целла
риус 1771, с. 33: взбивать; Нордстет, Слов. 
1780: взбивание, взбить, взбитый; 
Слов. Акад. 1789: взбиваться, взбиться; 
Даль, Слов.: взбивка. — Су.: бить.

Взбираться, ёюсь, аѳшься, несов.; 
взобраться, в з б ер У с ь, взберёшь- 
с я, прош. взобрался, бралась 
и бралась, сов. Преодолевая неко
торые трудности, делая усилия, всходить, 
подниматься вверх, на высоту, о В вби
раться на что-либо. Стадо коз, позванивая 
колокольчиками, миновав домик, взбиралось 
на насыпь. Первенц. Огн. земля, ч. I, гл. 1. 
[Мальчики] бродили среди разрушенных стен 
громадного здания. Там было очень хорошо, 
всюду навалены груды камней, на которые 
с трудом можно взобраться. Л. Андр. Петька 
на даче. Фрегат взберется на голову волны, 
дрогнет там на гребне, потом упадет на бок 
и начинает скользить с горы, спустившись 
на дно между двух бугров. Гонч. Фрег. Палл., 
т. I, гл. 2. Осетин-извозчик неутомимо пого
нял лошадей, чтоб успеть до ночи взобраться 
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на Койшаурскую гору. Лерм. Бэла, о В з би
рать с я по лестнице и т. п. Меркурий 
Авдеевич взбирался по ступенькам ночлежного 
дома, ревизующим оком изучая обветшалую 
лестницу. Федин, Первые радости, 30. [Те
теньки] взбираются по крутой и темной 
лестнице наверх в мезонин. Салт. Пошех. 
стар., VII ♦ Переносно. [Еврейское клад
бище] находилось за чертой города и взбира
лось на гору, обнесенное низкой белой стеной,
тихое и таинственное. Купр. Поединок, XVI. 
♦ В выражении. Взбираться, взо
браться в гору — добиваться высокого 
положения в обществе (о человеке). [Салты
ков Голицыну:] А Сицкий-то был прав. Ведъ 
Годунов Так и глядит, как бы взобраться 
в гору! А. К. Толст. Смерть Иоанна Грозн., 
Д. I.

— Соколов, Слов. 1834: взбираться, взо
браться; Походи. юрналы 1704, с. 82: 
взобраться.

Взблёскивать, аю, аешь, несов., 
неперех. Издавать блеск; блестя, появляться 
время от времени. Волнение чуть-чуть содро
гало его [Исмаила] лицо, взблескивали карие 
глаза, вспыхивал и погасал румянец, вздраги
вали ноздри. Либедин. Горы и люди, ч. I, 
гл. 1. Взблёскивание, я, ср. Дымки разрывов 
расплывались в небе, похожие на летящие 
семена одуванчиков. Но видно ничего не было, 
кроме редкого взблескивания крыльев истреби
телей. Б. Полев. Пов. о наст, чел., ч. I, гл. 19. 
Взблеснуть, однокр. Взблеснула далекая мол
ния за бором и вздрагивающим, перемежаю
щимся светом осветила Исанку. Верес. 
Исанка, II. Взблеск, а, м. Вспышка света, 
молнии и т. п. На юге росли черно-синие тучи. 
С трепетом перебегали красноватые взблески. 
Верес. К жизни (VI, 226).

— Ср.: блеск. z
Взбодрйть. См. Взбадривать. 
Взболтать. См. Взбалтывать.
1. Взболтнуть, ну, н ёш ь, однокр., 

перех. Сказать что-нибудь необдуманно, нена
меренно; сболтнуть. — Это л так... взболт
нул,— забормотал он [Лютов], глядя в угол. 
М. Горький, Жизнь Кл. Сам г., II, 385. [Чичи
ков] подумал: «Экая оказия! как генералы 
пришлись кстати! а ведь язык взболтнул 
сдуру». Гог. Мертв, души, т. II, гл. 2. *

2. Взболтнуть. См. Взбалтывать.
Взбороздйть, зжу, здйшь, сов., 

перех. Провести, прорезать борозды. Взбороз
дитъ землю, о В образной речи. Вез слова 
мысль, волненье без названья, Какой ты шлешь 
мне знак, Вдруг взбороздив мгновенной молньей 
знанья Глухой декабрьский мрак? Блок, Без 
слова мысль..

— Слов. Акад. 1847: взбороздйть.
ВзборОНЙТЬ, н ю, н й ш ь, сов., 

перех. Разрыхлить, обработать бороною 
пашню. За оградой садовой чернеет Полоса 
взбороненной земли, И покрытые соснами 
горы Поднимаются к небу вдали. Плещ. 
Весна. Вспахав и взборонив последний раз 
под яровое, засевают ниву. Радищ. Опис. 
моего вл ад. (II, 383).

— Слов. Акад. 1847: взборонить; Кн. 
земледел. 1705, с. 20: взборонить. — Ср. 
др.-русск.: възБФрФннзнию. — Ср.: боронйть.

Взбрасывать, а ю, аешь, несов.‘, 
взбросить, брошу, бросишь, сов,, 
перех. и неперех. 1. Перех. Бросать вверх; 
подбрасывать, вскидывать. Взбросил [солдат] 
ружье на плечо и твердыми шагами пошел 
вокруг костра. М. Горький, Солдаты (VII, 
107). Облако серебристой пыли подымается 
от взбрасываемого лошадиными копытами 
снега. Салт. Губ. оч. (I, 670). Иные охотники 
кормили соколов, посвистывая и взбрасывая их
на воздух при каждом кусочке. Марл. Наезды, 
І.оВзбрасывать шляпу, пенсне и т. п. 
Человек, за которым он [Климков] следил, 
остановился у крыльца, ткнул пальцем кнопку 
звонка, снял шляпу, помахал ею в лицо себе 
и снова взбросил на голову. М. Горький, Жизнь 
ненужн. чел., IX. Репетитор сердито взбра
сывает на нос пенснэ и, слегка приподняв
голову, чтобы оно не свалилось, начинает 
ходить большими шагами по комнате. Сераф. 
Гор. в степи, Х.оВ безл. обороте. Как 
щепку взбросило ялик на бурун и стремглав 
ударило его на камень. Марл. Лейт. Бело
зор, II. 2. Неперех. Взбрасывать 
руками, ногами. Вечером в казарме все шло 
своим чередом. Петька играл на гармонике, 
кто-то плясал босиком, взбрасывая кверху 
руками. Мам.-Сиб. На чужой стор., V. Взбро
сить, а ю, аешь, сов., перех. и неперех. 
В просторечии. Вбросать что-либо вверх. 
Взбросать сено на телегу. Взбрасываться, 
взбрбситься. 1. Бросаться вверх, подбрасы
ваться, вскидываться. Рыба, играя, взбрасы
вается за мошкой. Даль, Слов. 2. Страд. 
Взбрасывание, ь е, я, ср. Взброс, а, м. 
Бросание вверх, вскидывание. &Геол. Пере
мещение, поднятие одного участка пластов 
земной коры на другой вследствие сжатия 
земной коры.

— Ср.-русск. (XVII в.): взБроситн; Росс. Цел
лариус 1771, с. 26: в з б р й с ы в а т ь; Нордстет, 
Слов. 1780: взбрасывание, взбрбсить; 
Слов. Акад. 1789: взбрасываться, взбро
сит ь с я; Слов. Акад. 1847: взбросйть; 
Даль, Слов.: взброс; Разг, у адм. с капитаном... 
1724 г., с. 21: взброситися.

Взбредать, а ю, аешь, несов.; 
взбрести, д у, дёшь, прош. взбрёл, 
ла, л 6, сов., неперех. (обычно употр. в сов. 
виде). 1. Медленно и с трудом всходить 

! на что-нибудь. Взбрести на гору. 2. Пере- 
I носно. В просторечных выражениях. Что-либо 
(взбредает, взбредёт, взбрело 
. в голову, на ум, на язык— случайно, вне- 
і запно приходить в голову, вздуматься (чаше 
j в безл. обороте). Если белым взбредет прой- 
I тисъ, как гили на Москву когда-то, — в нашем 

театре каждый артист за коммуну встанет 
солдатом. Маяк. Лоз. к спект. «Баня».. 
Древние жрецы смело лгали и выдавали за 
истину то, что им взбредало в голову. Л. Толст. 
Не-делание. — Ах, ты леший! — вскричал 
князь: — да как это тебе на ум взбрело? 
А. К. Толст. Кн. Серебр., III. Что же бы 
такое рассказать вам? Вдруг не взбредет 
на ум... Гог. Проп. грам. Взбрестйсь, 
взбредёт с я. В выражениях. В з бре
дёт с я в голову, на ум и т. п. — случайно 
придет в голову, вздумается. Сначала Адам 
стеснялся зря болтать, а потом привык
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и рассказывал, что взбредется в башку. Мам.- і 
Сиб. Ок. господ, XV. На меня смотрели, 
как., на безумца, который врет, что ему | 
взбредется в праздную голову. Бел. Письмо 
И. И. Панаеву, 19 авг. 1839. |

— Ср.-русск. (XVII в.): кзкрестн; Даль, Слов.: ! 
взбрести.

Взбрбсить. См. Взбрасывать.
ВзбрйЗГИВать. а ю, аешь,’ несов.', 

взбрызнуть, ну, нешь, сов., перех. Раз
бивать в брызги, поднимать в виде брызг, ! 
окатывать брызгами, вспрыскивать. И на . 
лавки порядком Сели гребцы, и канат отвязав I 
от причального камня, Разом ударили в весла 
и взбрызнули темную влагу. Жук. Одиссея, | 
XIII, 76—79. Мать его [Ивана-царевича] | 
достала мертвую и живую воду, нашла Огнен
ного Царя, подкатила его голову к туловищу и I 
давай взбрызгивать. Афан. Нар. русск. ск., II, | 
224. Взбрызгиваться, взбрйзнуться, страд. 
Взбрйзгпвание, ь е, я, ср.

— Росс. Целлариус 1771, с. 26: взбрызги
вать; Нордстет, Слов. 1780: взбрызнуть, 
взбрызгание, взбрызгивание; Слов 
Акад. 1847: взбрьізгиваться, взбрыз
ну т ь с я, взбрызгать, взбрызгаться. I

Взбрыкивать, а ю, аешь, несов.; 
взбрыкнуть, ну, нешь, однокр., неперех. В 
просторечии и обл. Порывисто брыкать, вски
дывать задние ноги вверх при беге (о жи
вотных). Удивленная, разгневанная [кобыла] 
Звезда шарахнулась вбок, замотала головой, 
взбрыкнула, присела, взвилась на дыбы и во весь 
мах поскакала вдоль табуна. А. Н. Толст. 
Детство Ник. Клопик. Пегий сытый стригун 
сзади взбрыкивал то в ту, то в другую сторону 
белыми в чулках ногами. Л. Толст. Ягоды. 
о О резвом ребенке. Василек, упершись 

головой в подушку и задрав вверх ноги, выде
лывал ими всевозможные кренделя. Когда он 
терял равновесие и падал на кровать, то 
тотчас же, словно жеребенок, взбрыкивал 
ногами и опять принимал вертикальное поло
жение. Н. Остр. Рожд. бурей, кн. I, гл. V.

— Даль, Слов.: взбрыкивать, взбрык
нуть, — Ср.: брыкать.

ВзбугрЙТЬ, р й), р й ш ь, сов., перех. 
Поднять буграми, придать вид бугров. Взбуг
рить землю, о Льды, кой-где взбугренные, бе
лой равниной уходили к горизонту и тонули 
в сизой туманной мгле. Шишк. Пурга, гл. 4. 
о Образно. Молния наискось распахала взбу

гренную черноземно-черную тучу. Шолох. Ти
хий Дон, кн. Ill, ч. VI, гл. 3. Взбугриться. 
Подняться, покрыться буграми.

— Слов. Акад. 1847: в з б у г р й т ь с я; Даль, 
•Слов.: взбугрить. — Ср.: бугор, б у г р й т ь.

Взбудйть, бужу, будишь, сов., 
перех. 1. В просторечии и обл. Разбудить. 
[Аксенов] проснулся среди ночи и, чтобы 
легче холодком было ехать, взбудил ямщика 
и велел запрягать. Л. Толст., Бог правду 
видит.. Но кто там стонет? Что за звон? 
Что ворона взбудило? Жук. Ленора. ♦ Охотн. 
Поднять зверя с логовища. Рано утром., 
можно нечаянно наткнуться и взбудить 
чернохвостого русака. С. Акс. Зап. руж. ох. 
<ѴІ, 26). 2. Переносно. Возбуждать, вызы
вать. Песнь родного края, Протяжная, 
унылая, простая, Тоски и слез и горестей 

полна, Как много дум в зб уд ила вдруг она.. 
Хомяк. Две песни.

— Др.-русск.: къзкуднтн; Слов. Акад. 1847: 
взбудйть. — Ср.: б у д й т ь.

Взбудораживать, а ю, а е ш ь, несов.; 
взбудоражить, ж у, ж и ш ь, сов., перех.
1. Обеспокоить, встревожить. Я так обласкан 
и взбудоражен Вами, что, кажется, не лист, 
а целую стопу написал бы Вам. Чех. Письмо 
Григор., 28 марта 1886. Арина Петровна со
всем растерялась при одной мысли о тех не
взгодах, которые грозят взбудоражить ее мир
ное существование. Салт. Госп. Гол., I. ° Распро
странительно. Грозный вид имел взбудоражен
ный океан. Огромные волны с ревом бросались 
на берег. Арсен. В горах Сихотэ-Алиня, гл. 6. 
оВзбудора живать кровь, сердце и т. п. 
Всю кровь взбудоражил во мне своими расска
зами молодой бродяга. Корол. Соколинец, VIII. 
[Курбатский:] И меня тянет к ней [Глафире], 
влечет... она опять взбудоражила мое сердце. 
Невеж. Друзья детства, д. IV, явл. 5. 2. При
водить в беспорядок, разворашивать (об уло
женных, поставленных на свое место вещах, 
о материалах, которые можно измять, ском
кать и т. п.). Что станешь с ними делать, 
с бабами-mo? подхватил он [торгаш], потря
хивая головою над грудами взбудораженного 
товара. Григор. Переселенцы, ч. I, гл. 1. 
Взбудораживаться, взбудоражиться. 1. Встре
вожиться, взволноваться. Ветер был сильный 
и совершенно противный. Мы шли медленно, 
пароход скрипел во всю мочь, но качка была 
сносна. Нервы мои сначала несколько взбудо
ражились, но вскоре угомонились, и все обо
шлось благополучно. Вяз. Стар. зап. книжка 
(IX, 295). 2. Страд, о В образной речи. 
Завязывалась и назревала одна из тех провин
циальных историй, какими время от времени 
взбудораживается дремлющая поверхность 
провинциального болота. Мам.-Сиб. Нужно 
поощр. иск.. XXV.

— Слов. Акад. 1806: взбу д а р а ж ить; Даль, 
Слов.: взбудоражить, взбудоражить
ся; Слов. Акад. 1891: взбудораживать, 
взб у д орй ж иватьс я.—Ср.: будоражить.

Взбунтовать, тую, т у е ш ь, сов., 
перех. и неперех. 1. Устар. Возмутить, под
нять против кого-, чего-лпбо; склонить к вос
станию. Макомо старался взбунтовать гот
тентотских поселенцев против европейцев и 
был, в 1833 году, оттеснен с своим племенем 
за реку. Гонч. Фрег. Палл., т. I, гл. 4. ♦ Пере
носно и образно. Твои письма еще более взбун
товали против него [Бакунина] всю мою на
туру. Бел. Письмо Боткину, 24 февр.— 1 марта 
1840. Под ношей бытия не устает И не хла
деет гордая душа; Судьба ее так скоро не 
убьет, А лишь взбунтует. Лерм. 1831-го июня 
И дня, XV. о Образно. [Мартезия:] Взбун
туйте ветры все, восколебайся море! Хераск. 
Март, и Фал., д. V, явл. 4. 2. Перех. Об
разно. Привести в волнение, заставить ко
лебаться. (О воде реки, моря). Костюха 
уж тут, на самом дне обрыва, о края кото
рого гневно ударялись волны взбунтованной 
половодьем реки. Левит. Сол. уч., IV. ♦ При
вести в тревожное, беспокойное состояние. 
Город был решительно взбунтован; все пришло 
в брожение, и хотъ бы. кто-нибудь мое что- 
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либо понять. Гог. Мертв, души, т. I, гл. 9. 
Взбунтоваться, сов. Поднять бунт. Если-б ей 
[Арине Петровне] сказали, что Степан Вла
димирович кого-нибудь убил, что головлевские 
мужики взбунтовались и отказываются итти 
на барщину, или что крепостное право 
рушилось — и тут она не была бы до та
кой степени поражена. Салт. Госп. Гол., I. 
Мы приближались к берегам Волги; полк 
наш вступил в деревню** и остановился 
в ней ночевать.. Староста объявил мне, что 
на той стороне все деревни взбунтовались. 
Пушк. Кап. дочка, Проп. гл.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 47: взбун
товати, взбунтоватися; Росс. Целлариус 
1771, с. 30: взбунтоваться; Нордстет, Слов. 
]870: взбунтовать. — Ср.: бунтовать.

Взбуравить, равлю, равишь 
и взбурбвить, рбвлю, рбвишь, сов., 
перех. Взрыть воронкой; взволновать. Вот 
налетел круговой вихрь, с визгом взбуравил 
снежную пелену— и, кажется, словно где-то 
застонало. Салт. Благонам. речи, XII. Так 
он сказал и, великие тучи поднявши, трезуб
цем Воды взбуровил и бурю воздвиг, отовсюду 
прикликав Ветры противные. Жук. Одиссея, 
V, 291—293.

— Даль, Слов.: взбурбвить.
Взбутетёнивать, а ю, аешь, несов. \ 

взбутетенить, ню, н и ш ь, сов., перех. 
В просторечии. Сильно избить, отколотить 
кого-нибудь. Сам он — Мирон Петрович — 
узнает всякую собаку своего околодка и., 
может во всякую секунду или приласкать ее, 
или взбутетенить. Левит. Счастл. люди, I. 
Долго преследовал парень побитой Барина 
бранью своей ядовитой: Мы-ста тебя взбуте
теним дубьем Вместе с горластым твоим 
холуем! Некр. Псовая ох. ♦ Строго наказы
вать, бранить. Взбутетёнивание, ь е, я, ср. 
Суровое начальническое распекание; наказа
ние, резкий выговор. В губернию назначен 
был новый генерал-губернатор, — событие, как 
известно, приводящее чиновников в тревожное 
состояние; пойдут переборки, распеканья, 
взбутетениванья и всякие должностные по
хлебки, которыми угощает начальник своих 
подчиненных. Гог. Мертв, души, т. I, гл. 9.

— Даль, Слов.: взбутетёнить; Слов. Акад. 
1891: взбутетёнивать, взбутетёни- 
в а н ь е.

Взбухать, <ю, аешь,. несов.', взбух
нуть, ну, нешь, сов., неперех. Вздуваться, 
разбухать, вспучиваться. Земля, не принимая 
больше влаги, взбухла и стала оползать на не
ровностях дорожек и клумб. А. Н. Толст. 
Чудаки, XV. о В образной речи. [Аксенов 
оо ополчении:] Ваши сёла И города, что 
мелкие ручьи, Воды прикопят, — взбухнет, 
пополнеет, И вдруг широким половодьем хлы
нет. А. Остр. К. 3. Минин.., Эпилог, явл. 1. 
Взбухание, ь е, я, ср.

— У так. Толк. слов. 1934: взбухёть, 
взбухнуть.

Взбучить, чу, чишь, сов., перех. 
В просторечии. 1. Действием сырости увели
чить в объеме, вспучить что-либо. 2. Сильно 
поколотить, побить. Взбучка, и, ж. Нанесе
ние побоев. ♦ Переносно. Строгий выговор, 
нагоняй. Задать взбучку.

— Даль, Слов.: взбучить, взбучка.
Взбушеваться, ш у ю с ь, ш у ешься, 

сов. Вдруг начать бушевать (о сильном ветре, 
море и т. п.). [Гребцы поют:] Вниз по матушке 
по Волге, По широкой, славной, долгой. 
Взбушевалася погода, Немалая, волновая.
A. Остр. Воевода, д. III, явл. 3. Взбушевйть, 
ш У ю, ш у е ш ь, сов., перех. Тоже, что 
взбушеваться. Король сидел на берегу., 
и приказывал скалам подыматься из моря, 
но скалы не слушались; король рассердился, 
море пуще взбушевало; как вдруг расступи
лось, и из воды вышел царь Вейнелейсов.
B. Одоев. Саламандра (II, 149).

— Ушак. Толк. слов. 1934: взбушевйь, 
взбушеваться. — Ср.: бушевать.

Взвйливать, а ю? аешь, несов.', 
взвалить, в а л ю, валишь, сов., перех.
1. Поднимая, класть тяжелые или громоздкие 
вещи, предметы и т. и. на что-либо, куда- 
нибудь. Павел Филиппович работал. Перевя
зав раненого, он взваливал его на спину и тащил 
на перевязочный пункт. Кожевн. Павел Фи
липп. Смычков надел цилиндр, взвалил на спину 
контрабас и поплелся к кустарнику. Чех. 
Ром. с контр. [Осетин] взвалил себе на плечи 
мой чемодан. Лерм. Бэла. Бочку [с устри
цами] взвалили в кибитку; поворотя оглобли, 
курьер уже опять скачет. Радищ. Пут. 
из Пет. в Москву. Спдсск. Полесть. ♦ Набра
сывать (сено, солому и т. п.) на верх 
чего-нибудь. На конюшне и сараях солома 
взвалена была ворохом, стогом, чтоб как- 
нибудь прикрыть течъ. Даль, Небыв. 
в былом.., VII. 2. Перепоено. Заставлять 
кого-либо выполнять какую-либо трудную 
работу. Но уехать теперь же нельзя, есть 
кое-какие дела, которые не хотелось бы взва
ливать на других. Чех. Письмо М. Горькому, 
27 июня 1899. Надеюсь, между прочим, что 
твои опасения на счет твоего зрения преуве
личены; во всяком случае, ты не должен, 
по добродушию своему допускать, чтобы 
на тебя взвалили непосильную работу. Тург. 
Письмо Полон.,18 дек. 1871. Пришли, пожа
луйста, лекции хоть в корректуре. Мне они 
очень нужны, — тем более, что на меня 
взвалили теперь и древнюю историю. Гог. 
Письмо к Погодину, 14 дек. 1834. 3. Пере
носно. Несправедливо обвинять в чем-либо, 
приписывать кому что-нибудь порочное, по
зорное. Взвалить чужую вину на кого-либо.

о Нет, на него поклепом не греши И двое
душья ты не взваливай напрасно. Вяз. Замет
ки (XII, 167). Взваливаться, взвалиться- 
1. Тяжело ложиться, садиться на что-нибудь. 
Когда Биркины съехали со двора, а за ними, 
взвалившись на потную лошадь, ускакал вер
ховой,— женщина исчезла, М. Горький, 
Губин. Староста отвел из приличья лошадь- 
в сторону, взвалился на нее и пустился рысцой 
за коляской, держа шапку в руке. Тург. Бур
мистр. В просторечии. Свалиться, упасть. 
Сила у извозчика была непомерная: воз ежели 
взвалился на косогоре, взял, ухватил и поднял. 
Н. Усп. Обоз. 2. Страд. Взваливание, ь ѳ, 
я, ср.

— Др.-русск.: възкалнтн; Веіісманнов Леке. 
1731, л. 91: взвалити с я; Росс. Целлариус 
1771, с. 40: взваливать; Нордстет, Слов.
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1780:- взвалить, взваливание; Слов. 
Акад. 1789: взваливаться.

Взваривать, а ю, аешь, несов.; 
взварйть, варіЬ, варишь и варишь, 
сое., перех. Доводить варкой до кипения. 
Взвариваться, взвариться, страд. Взвар, а, at.
1. Отвар из сушеных фруктов и ягод. 
Уже в полночь разбудил [Половцев] хозяйку: 
— Взвар есть, хозяюшка? Зачерпни напиться. 
Шолох. Подн. цел., кн. I, гл. 12. ♦ Род ком
пота, приготовленного из сушеных фруктов 
и ягод. 2. Техн. Период наибольшего огня 
в обжигательных печах. Взварец, р ц а, лс 
Напиток из пива, впна и меда, сваренный 
с пряными кореньями. Горячее вынесут, 
подают, что кому на потребу: пунш, взварцы, 
глинтвейн. Печер. Баб. росск. — Ну, доро
гие гости, — продолжал боярин, — теперь 
милости просим повеселиться. Гей, наливайте 
кубки! подносите взварец да песенников — 
живо!.. Загоск. Юр. Милосл., ч. I, гл. 10. 
о- Род компота. Вместо супа подавали «взва

рецъ из сушеных груш, чернослива и изюма. 
Салт. Пошех. стар., XXXI. Взварпвание, я, 
ср.

— Др.-русск.: къзкарнтн (заварить); ср.-русск. 
(XVI—XVII вв.): взкарнкдть, взваръ; Росс. Цел
лариус 1771, с. 41: взваривать, взварить, 
взвар, взварка; Нордстет, Слов. 1780: 
взварёние, взв&ривание; Слов. Акад. 
1789: в з в 4 р е ц; Слов. Акад. 1847: взвари
ваться, взвариться, — Ср.: варить.

Взвев&ть, а ю, аешь, несов.; взвеять, 
вёю,' в ё е ш ь, сов., перех. Дуновением 
поднимать вверх, колебать что-либо в воз
духе. Погода переменилась; было сухо, но 
подымался скверный, петербургский ветер, 
язвительный и острый. . и взвевал кругом 
пыль и песок. Дост. Подросток, ч. I, гл. 4, 3. 
Белый, как снег, голубь с быстротою мол
нии пронесся так близко подле Надежды, 
что тихий ветерок от его крыльев взвеял 
кверху ее русые локоны. Загоск. Аск. мог.,
ч. II, гл. 7. Взвевйться, взвеяться. 1. Дуно
вением подниматься вверх. о В образной речи. 
И твой, взвеваясь, сонный локон Играл с не
зримою мечтой. Тютч. Вчера, в мечтах. .
2. Страд. Взвевйние, я, ср.

— Др.-русск.: къзкѣмтн; Слов. Акад. 1789: 
взвевйние; Слов. Акад. 1806: взвевбть; 
Слов. Акад. 1847: взвеваться, взвёяться.

Взведение. См. Взводить. 
Взвѳзтй. См. Взвозить. 
Взвеселйть, я ю, яешь, несов.; 

взвеселйть, л ю, лишь, сов., перех. Устар. 
и обл. Приводить в веселое настроение. 
Как худых думок в голове держать не станешь, 
так и все у тебя ладно пойдет, гладко пока
тится. И белый день взвеселит, и темна 
ноченька приголубит.. Бажов, Синюшк. 
колодец. Взвеселйться, взвеселйться. 1. Раз
веселяться. 2. Страд.

— Др.-русск.: къзкеселнтнса; Даль, Слов.: 
взвеселять, взвеселить, взвесе
ляться.

Взвеетй. См. Взводить.
Взвёшивать, а ю, аешь, несов.; 

взвесить, вёшу, весишь, сов., перех. 
Определять вес посредством весов. Вуду 
стараться много есть и ^ежедневно взвеши

вать себя на весах. Чех. Письма, т. V, с. 33. 
4 апр. 1897. Берешь билет [на поезд], поспешно 
с ношей Бежишь, чтоб взвесили ее. Вяз. Вичен
ца. о В з в ё шивать, взвесить на 
глаз, взвесить на руке — определять на 
глазомер или взяв в руку приблизительный 
вес. Митька на-глазок взвесил сазана. Шолох. 
Тихий Дон, кн. I, ч. I, гл. 2. Старый штей
гер собрал промытое золото на железную ло
паточку, взвесил на руке и заметил: — Золот
ник с четью [четвертью] будет. Мам.-Сиб. 
Золото, ч. I, гл. 2. ♦ Переносно. Обду
мывать, оценивать. [Ответственный секретарь 
губкома] быстро, сосредоточенно начал взве
шивать создавшуюся обстановку. Панфер. 

! Бруски, кн. I, зв. V, 4. Мы изучили Онегина, 
I его время и его среду, взвесили, определили 
! значение этого типа. Гонч. Мильон терз. 
* (XI, 118). о В зв вшивать каждое слово.

Фома чувствовал себя хорошо, видя, что- 
Ежов слушает его слова внимательно и точно 
взвешивает каждое слово, сказанное им. 
М. Горький, Фома Горд., X. [Паншин] заго
ворил с Варварой Павловной, дипломатически 
взвешивая и отчеканивая каждое слово, почти
тельно выслушивай ее ответы до конца. Тург. 
Двор, гнездо, Х.оВзвёсить в все за 
и против. Взвесив все за и против, мы решили 
тогда итти прямо к морю и продолжать 
путь по намывной полосе прибоя. Арсен.

1 В горах Сихотэ-Алиня, гл. 6. Взвешиваться, 
взвеситься. 1. Определять посредством весов 
свой вес. — Пожалуйте взвеситься, — сказал 
фельдшер, трогая его [больного] за плечо. 
Гарпь Красн. цветок, III. 2. Страд. Взвеши
вание, ь е, я, ср. Определение веса кого-, 
чего-либо посредством весов. Взвешивание 
грузов. Переносно. Обдумывание,* оценка 
чего-либо. Как Вы меня радуете этим стро
гим взвешиванием и обработкой содержания, 
раньше всего музыкального, чему я примеров 
вовсе не знаю в музыке. Стасов, Письмо* 
Мусорг., 15 авг. 1873. Взвесь, и, ж. Хим. 
Взвешенное вещество.

— Ср.-русск. (XVI в.): взвѣсити; Росс. Цел
лариус 1771, с. 83: взвёшивать, взвёсить^ 
Нордстет, Слов. 1780: взвёшенный, взвё- 
ш и в а я и е; Соколов, Слов. 1834: в з в ё ши- 
ват ь с я; Слов. Акад. 1847: взвёситься^ 
взвес, взвёшение; Даль, Слов.: в з в ё- 
шанье, взвёска. — Ср.: вес.

Взвёять. См. Взвѳвйть.
Взвивйть, а ю, б е ш ь, несов.; взвить,, 

взовью, взовьёшь, сов., перех. Под
нимать быстро, сильно вверх что-либо лег
кое, кружа вздымать что-либо. Сотни грабель, 
взвивают и складывают в копны душистый 
чай наших степей, мягкое и нежное зеленое 
сено. Данил. Беглые в Новор., ч. I, гл. 5. 
Взвивая к небу прах летучий, По трупам 
вражеским летят [полки]. Батюшк. Пер. 
через Рейн. Взвиваться, взвиться. 1. Стреми
тельно подниматься, взлететь ввысь. Желтое, 
красное с синим переливом пламя взвивается 
вверх, когда Пиля сует в костер целую лесину. 
Шишк. Черный час, I. Над окопами взви
лась красная ракета. Шолох. Тихий Дон. 
кн. II, ч. IV, гл. 3. Ветер шумел и качал 
деревья; по селу пастухи знали скотину 
На дороге взвивалась клубами пылъ. Н. Усп..
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Ужин. Слепень взвился и полетел, С сорокой 
вместе сел. В. Майк. Крест., медв., сорока 
и слеп, о Образно. Земля, под ногами дрожи. 

-За все рубежи слова— взвивайтесь кружить. 
Ленин—жил. Ленин—жив. Ленин — 
«будет жить. Маяк. Комсомольская. Взвейся, 
песня, соколом нежданным, Взвейся в небо 
высоко! Сурк. Матросск. партиз. о О лошади. 
Взвиваться, взвиться (на дыбы) — 

'Подняться на задние ноги. Мотоцикл выныр
нул перед самой коляской, и от оглушитель
ной трескотни его мотора лошади рванулись 
в сторону. Жеребец взвился на дыбы, затре
щало дышло. Н. Остр. Рожд. бурей, кн. I, 
гл. 2. Кучер Карениной., с трудом удержи
вал прозябшего левого серого, взвивавшегося 
у подъезда. Л. Толст. Анна Карен., ч. II, гл. 7. 
о О флагах, занавесях и т. и., быстро под

нимаемых вверх. С подъемом кормового флага 
'взвились на всех судах и стеньговые флаги. Нов- 
Прибой, Цусима, кн. I, ч. III. Театр уж полон: 
ложи блещут, Партер и кресла, все кипит; 
Л райке нетерпеливо плещут И, взвившись, 
занавес шумит. Пушк. Е. О., I, 22. о Образно. 
Знамя нашей победы взвилось над повержен
ным Берлином. Правда 25* мая 1945. Пере- 

.довая. 2. Страд. Взвивание, я, ср.
— Ср.-русск. (XVI в.): взвнтнса; Поликарпов, 

Леке. 1704: r3rhrJk>; Росс. Целлариус 1771, 
с. 78: взвиваться, взвиться; Слов. Акад. 
1806: взвивйн и е; Даль, Слов.: взвивать, 
взвить. . f __ _

ВзвЙДѲТЬ, вижу, видишь, coe.t 
перех. Устар. Увидеть, приметить. Дорогой 
взвидела ли моя Мариуленька пригожий цве
ток на лугу и манила его к себе ручками — 
ътой табор за цветком. Лажечн. Лед. дом, 
ч. III, ‘гл. 3. о Обычно в прош. времени 
с отрицанием и в выражениях. Но едва Вла
димир выехал за околицу в поле, как поднялся 
ветер, и сделалась такая метель, что он 
ничего не взвидел. Пушк. Метель, о В выра
жениях. Не взвидеть света, дня, земли 
и т. п. — об ошеломляющем впечатлении 

'От удара, боли, испуга, неожиданное!и. Катя 
свету не взвидела, так и кинулась к нему 
{Даниле]... с дерева-mol Бажов, Горн, мастер. 
Он [Акбулат] невзвидел дня: Нет ни жены, 
ни лучшего коня! Лерм. Аул Бастунджи, гл. II, 
XXI. Дал он [Корж] ему легонькою рукою 
стусана в затылок [подзатыльник], так что 
Петрусь, не взвидя земли, полетел стремглав. 
Гог. Вечер нак. Ив. Куп. Вот, пуще той беды, 
беда над головой! Отколь не взялся ястреб 
злой; Невзвидел света Голубь мой! От ястреба 
из сил последних машет. Крыл. Два гол.

— С иным, слитным написанием: невзви
деть (пример см. выше).—Ср.-русск. (XV в.): 
кзкнд4ггы<Слов. Акад. 1847: взвидеть.

Взвйзгивать, а ю, аешь, несов.; 
взвйзгнуть, ну, нѳшь, сов., неперех. 
Испускать или издавать отрывистый, резкий 
выкрик; вскрикивать пронзительным голо
сом. Щенок тихо взвизгивал, неуверенно пере
бирал серыми лапками по полу, по серому 
одеялу. Вс. Иван. Бронепоезд, XX. Разыг
равшаяся сестрица Марья даже расцеловала 
размякшего старичка, а потом взвизгнула 
по-девичьи и стрелой унеслась в сени. Мам.- 

•<3иб., Золото, ч. IV, гл. 4. о Распространи-

тельно. 3 открытую форточку слышно, как 
\ взвизгивает железо полозьев, попадая на ого
, ленный камень мостовой. М. Горький, Хозяин 

(XII, 212). Сплошные тучи молочного цвета 
і покрывали все небо; ветер быстро гнал их, 
! свистя и взвизгивая. Тург. Рудин, IX. Взвиз- 
! гивание, ь е, я, ср. Легкое визжание, лег-
■ кий визг, происходящий время от времени. 
• У Джеммы был особенно милый, непрестан-
■ ный, тихий смех с маленькими презабавными 
I взвизгиваньями. Тург. Вешн. воды, XIII.
! о В образной речи. Толпа особенно сильно 

напирала к промежутку между двумя избами, 
где слышался бой барабана, взвизгивание 
скрипки и рев медведя. Григор. Переселенцы, 
ч. III, гл. 7. Взвизг, а, м. Внезапный, отры
вистый визг. Прислушавшись, начинаешь 
различать., жалобы, охи, девичьи взвизги и 
тоненький плач ребятишек... Невер. На вок
зале. о В образной речи. В мало российских 
песнях она [музыка] слилась с жизнью.. 
Взвизги ее иногда так похожи на крик сердца, 
что оно вдруг и внезапно вздрагивает, как- 
будто бы коснулось к нему острое железо. 
Гог. О малор. песнях.

— Слов.Акад. 1789: взвизгивать, взвизг
нуть, взвизжАть; Слов. Акад. 1806: 
взвизгивание; Слов. Акад. 1847: в з в и з г.— 
Ср.: визг.

Взвйнчивать, а ю, аешь, несов.-, 
взвпнтйть, чу, тишь, сов., перех. 1. Подни
мать винтообразно вверх*, скручивать что-либо, 
поднимая вверх и т. и. [Лёнька] самодовольно 
взвинтил свой левый ус вверх. Купр. Штабс- 
кап. Рыбн. VI. о Переносно. В выражении. 
Взвйнчивать цены— последовательно, 
через короткие промежутки времени, подни
мать цены на изделия, товары, увеличивать 
пошлины и т. п. (при капиталистической 
системе хозяйства). 2. Усиленно возбуждать, 
напрягать (о возбужденных нервах, повышен
ном настроении и т. п.). а Взвинченный, 
а я, о е, прич. прош. страд, в знач. прил. 
Вообще у всех в лодке настроение было припод
нятое, взвинченное, какое-то чересчур радост
ное. Катаев, Белеет парус.., XLIV, Маевка. 
Вот только погода не соответствовала этому 
взвинченному настроению нашего героя и наво
дила невольную грусть. Мам.-Сиб. Чел. 
с прошлым, X. Взвинчиваться, взвинтиться. 
1. Приходить, прийти в возбужденное состоя
ние. Нина вся взвинтилась и, сверкнув гла
зами, грохнула чайной чашкой об пол. Шишк. 
Угрюм-река, V, 12. 2. Страд. Взвйнчивание, 
ь е, я, ср. Взвинченность, и, ж. Усиленное 
напряжение нервов, волнение, возбуждение. 
Волнение, которое было только что пережито 
всеми, сказалось в общей нервной, беспорядоч
ной взвинченности. Купр. Поединок, XIX.

— Слов. Акад. 1891: взвйнчивать, 
в 3 в и нтйть.

Взвить. См. Взвивать.
1. Взвйхрить, рю, р и ш ь, и 

взвихрить, рю, р й ш ь, сов., перех. Поднять 
вихрем, закружить, завертеть. Поднявшийся 
ветер взвихрил серую пыль. Шолох. Тихий 
Дон, кн. II, ч. IV, гл. 12. Ветер взвихрил 
снега. Закатился серп луны. Блок, На зов 
мет. Взвйхриться и взвихрйться, сов. Под
няться, закружиться вихрем. Земля и пыль 



289 Взвихрить — Взволакивать 290

взвихрилась над поляной. Голубов, Багратион, 
гл. 40.

— Слов. Акад. 1891: взвихрить, взви
хриться; Ушак. Толк. слов. 1934: взвих
рить, взвихриться. — Ср.: в и х р ь.

2. ВзвихрЙТЬ, рю, р й ш ь и взвйх- 
рпть, вихрю, ви-хришь, сов., перех. 
Поднять вихрами, растрепать что-либо (во
лосы, шерсть и т. п.). Пафос мне не свойствен 
по природе. Буря жестов. Взвихренные 
волосы. У меня, по-моему, выходит Лучше то, 
что говорю вполголоса. В. Инбер, Вполголоса. 
Взвихриться, сов. Подняться вихрами, взлох
матиться.

— Слов. Акад. 1891: взвихрить; Ушак. 
Толк. слов. 1934: взвихрить, взвихрить
ся. — Ср.: вихор.

1. ВЗВОД,' а, м. Воен. Строевое и адми
нистративное подразделение роты, эскадрона 
или батареи; небольшой отряд бойцов, сол
дат, составляющих такое подразделение. Он 
[лейтенант] примет взвод, а может роту. 
Он не гоститъ приедет в полк: Он с ним 
пройдет, огонъ и воду.. Щипач. Лейтенант. 
Не было никого исправнее Ивана Федоровича 
в полку, и взводом своим он так командовал, 
что ротный командир всегда ставил его 
в образец. Гог. Ив. Фед. Шпопька.., I. Полки 
строились; офицеры становились у своих 
взводов. Пушк. Пут. в Арзр., III. Взводный, 
прил. Взводный командир — командир 
взвода. Вызванные из строя ротные и взвод
ные командиры отдалились от своих ше
ренг, подошли, откозыряли. Первенц. Огн. 
земля, ч. I, гл. 13. о Взводный, ого, 
в знач. сущ. м. Взводный командир. По
шлите ко мне взводного. Верес. На япон. 
войне, II.

— Слов. Акад. 1789: взвод; Слов. Акад. 1847: 
в з в ё д н ы й.

2. Взвод. См. Взводить.
ВЗВОДИТЬ, вожу, водишь, несов., 

перех.', взвестй, веду, ведёшь, прош. 
взвёл, ла, л 6, прич. прош. в з в ё д- 
ш и й, сов., перех. 1. Помогать всхо
дить, вести наверх, в гору. По сходням сол
даты взводили волнующихся лошадей. Верес. 
На япон. войне, II. ♦ Устар. Водить, напра
влять суда, баржи и т. п. вверх, против 
течения реки. Взводитъ суда. 2. Поднимать. 
О В з в о д й т ь, взвестй курок (перед 
выстрелом из ружья, пистолета и т. п.). 
Он выхватил из-за пазухи о ржавевший, запы
лившийся пистолет и принужден был взво
дить курок усилиями обеих рук. Б. Пол ев. 
Пов. о наст, чел., ч. I, гл. 13. Лихач— и 
с Ванькой— наутек... Еще разок! Взводи 
курок! Блок, Двенадцать, VI. [Вулич] взвел 
опять курок, прицелился в фуражку, висев
шую над окном. Лерм. Фаталист, о У стар. 
Взводйть, взвестй глаза — смот
реть, посмотреть; поднимать, поднять глаза 
на кого-, что-либо. [Авенир Васильевич] то 
скрещивал на груди руки, то взводил умоляю
щие глаза к потолку, то силился схватить 
женину руку. Григор. Школа гостепр., VI.
3. Строить, сооружать. На средине плавильного 
сарая взводят долгую и высокую кирпичную 
стену, вышиною в две сажени, толщиною 
в полтретья фута, а длиною по числу печей.

10 Словарь русск. лит. яз., II

Ломон. Первые осн. металлургии, § 128.
4. Переносно. Переносить на кого-либо вину, 
несправедливо приписывать что-либо предо
судительное. [Мирович:] Что это за страсть 
у тебя, Куницын, разные мерзости на себя 
взводить..! Писем. Ваал, д. II, явл. 1. Кре
стьянин позвал в суд Овцу: Он уголовное взвел 
на бедняжку дело. Крыл. Крест, и Овца. 
Взводиться, взвестись. Подниматься кверху, 
направляться вверх. Взведёиие, я, ср. 
Поднимание чего-либо вверх. Взвод, а, 
м. 1. То же, что взведение. Взвод курка.
2. Воен, и охотн. Вырезы в замке огнестрель
ного оружия, служащие упором поднятого 
курка и удерживающие его в «боевом» или 
«предохранительном» положении. Держать 
наган на взводе, о Поднять курок на первый, 
второй взвод— поднять его на первую, 
вторую установку. ♦ Переносно. Быть на пер
вом, на втором взводе— быть навеселе, 
быть в известной степени опьянения. [Пору
чик] был пьян, но не как стелька, а так, 
чуть-чуть, на первом взводе. Чех. Скв. ист. 
Когда подали десерт и еще две бутылки 
шампанского, Василий Иванович и Карл Кар
лович были, что называется, «на втором взводе». 
Станюк. Вас. Ив., X. Пирушка происходила 
в небольшой деревенской избе; на шампанское 
не скупились; к тому же пирушка была не 
первая, и головы у всех., были, как говорится, 
на втором взводе. О доев. Свидетель (III, 13).
3. Устар. Подъем судов против течения реки; 
подъем судов на шлюзах. Подъемом ики 
взводом приходят суда в Тверь, во все продол
жение навигации, из всех пристаней, лежащих 
между Тверью и Рыбинском. А. Остр. Пут. 
по Волге.., II. Взводной, прил. (по 2-му 
знач.). Взводная пружина.

— Др.-русск.: къзкфднтн, къзкістн, къзкестнсА, 
взводъ — подъем, свод; ср.-русск.: възвіденню, 
козкоднъпі — подъемный; Поликарпов, Леке. 1704: 
взвождб, взводъ; Росс. Целлариус 1771, C.J57: 
взводйть, взвестй; Нордстет, Слов. 1780: 
взведение, взведённый; Слов. Акад. 
1789: взвод (в 1-м и 2-м знач.); Слов. Акад. 
1847: взводиться, взвбдка, взвестйся, 
в з в ё д н ы й (взводное судно). — Ср.: вести, 
возводйть.

ВЗВОЗЙТЬ, вожу, возишь, несов.', 
взвезти, з у, з ё ш ь, прош. взвёз, ла, 
л о, сов., перех. Ввозить кого-, что-либо 
вверх. Я заснул—просыпаюсь утром — 
что же? не отъехал я и пяти верст. Гора — 
лошади не взвезут., наконец взъехали мы, 
и я воротился в Симбирск. Пушк. Письмо 
Н. Н. Пушкиной, 14 сент. 1833. Взвозиться, 
взвезтйсь, страд. Взвоз, а, м. 1. Ввоз наверх. 
Взвоз бревен на гору. 2. Дорога в гору; въезд, 
подъем. Думал [Родион], что взвозы круты 
и тяжелы для подъема, что в ростепели 
потоки воды буйно мчатся по взвозам в реку. 
Федин, Братья, На взвозах, II. »

— Др.-русск.: еъзкозъ (во 2-м знач.); ср.-русск. 
(XVI в.): къзкезтн; Слов. Акад. 1789: взвозить, 
взвезти, взвезёние, взвоз; Слов. Акад. 
1847: взвозйться, взвезтйся.—-Ср.: 
в е з т й.

Взволакивать, а ю, а ѳ ш ь, несов.; 
взволочь, л о к у, ч ё ш ь, к У т, сов., перех. 
Тащить волоком наверх; встаскивать. Взво- 
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лочъ сети на берег. Взволакиваться, несов.\ 
взволбчься, сое. 1. С трудом всходить, под
ниматься. 2. Страд. Взвод А кивание, я, ср. 
Взволок, а, м. В просторечии. Отлогий подъем 
на гору.

— Др.-русск.: възвфмчнтн — распускать, наде
вать; Слов. Акад. 1789: взволакивать, 
взволочь; Слов. Акад. 1806: взволаки
вал и е; Слов. Акад. 1847: взволакиваться, 
в зволбчься; Даль, Слов.: взволок, взво
де ч ё нье, взволочить. — Ср.: волок, 
волочить.

ВЗВОЛНОВАТЬ, н у ю, пуешь, сов., 
перех. 1. Привести в движение поверхность 
воды, всколебать. Река лежала у ног их 
и, взволнованная лодкой, тихо плескалась 
о берег. М. Горький, Вар. Ол., II. Сам Неп
тун, вышед из терпения, хотел взволновать 
все море и разнятъ воюющих. Крыл. Почта 
духов, XLI. 2. Привести кого-либо в тревож
ное, нервное состояние, в беспокойство, 
в смятение. Катеньку взволновала пьеса, где 
каждое слово было написано о ее прошлом. 
А. Н. Толст. Хромой барин (II, 118). 
о Образно. Разговоры о разбойниках взволно
вали его воображение. Пушк. Дубровский, X.

□ Взволнованный, а я, ое; ван, 
вана, о, прич. прош. страд, в знач. прил. 
Море взволновано. п Буря и взволнованное раз
литие реки сорвали и разорвали на щепки 
мосты. Вяз. Совр. темы или канва для журн. 
ст., XVI. ♦ Переносно. Встревоженный, не
спокойный. [Розенберг:] Доктор, может 
бытъ, вы выпьете чаю со мною, а? Вы взволно
ваны. Симон. Русск. люди, к. IV. Нивельзин 
был так взволнован, что не заметил ловкости, 
с какой увернулся Волгин. Черныш. Пролог 
(т. X, ч. I, 21). ♦ Выражающий волнение. 
Взволнованная речь. Взволнованно, нареч. 
В палатку торопливо зашел Кошелев и взвол
нованно стал рассказывать, что приказано 
минировать все батареи и саперы уже начали 
закладывать мины. А. Степан. Порт-Артур,
ч. I, гл. 8. Взволноваться, сов. 1. При
ходить в колебательное движение (о водной 
поверхности), покрыться волнами. Между 
тем погода опять испортилась: юго-восточ
ный ветер принес туман, и море снова взвол
новалось. Арсен. В горах Сихотэ-Алиня, гл. 4. 
В ночь погода зашумела. Взволновалася река. 
Пушк. Утопленник. 2. Приходить в тревож
ное, нервное состояние, в беспокойство. 
3. Страд. Взволнованность, и, ж. Встре- 
воженность, волнение, возбужденность. Букреев 
догадался и о причине взволнованности Батра
кова — ведь он проводил занятия, и вот 
сразу, при новом командире, блин получился 
комом. Первенц. Огн. земля, ч. I, гл. 7.

— Ср.-русск.: възколноклтнса; Слов. Акад. 1806: 
взволновать; Слов. Акад. 1847: взволно
ваться, взволнование, взволнован
ный. — Ср.: волновать.

ВЗВОЛОЧЬ» См. Взволакивать.
Взвор^чивать, а ю, аешь, несов.', 

взворотйть, р о ч у, рбтишь, сов., перех. 
1. Поднимать, приподнимать с усилием вверх, 
взваливать (о чем-либо грузном, тяжелом). 
Петр Петрович взворошил на верстак огром
ный конец доски и начал стругать. Златовр. 
Зол. сердца, VII. ♦ Вспахивать. За хутором 

призывно чернела освобожденная от снега 
зябъ. В ввороченные лемехами пласты тучного 
чернозема курились на сугреве паром. Шолох. 
Подн. цел., кн. I, гл. 26. 2. Ворочая, не
брежно перекладывая, приводить в беспоря
док. [Наталья] оглядывала взвороченный в сун
дуке ворох нарядов. Шолох. Тихий Дон, кн. I,
ч. II, гл. 18.

— Ср.-русск.: къзкоротнтн — свалить; Росс. Цел
лариус 1771, с. 70: в з в о р & ч и в а т ь; Нордстет, 
Слов. 1780: взворачивание; Даль, Слов.: 
взворбчать. — Ср.: ворочать.

Взворошйть, ш У, Ш Й Ш Ь, сов., 
перех. Поднять ворохом; переворошить. Взво
рошитъ уложенное в корзине белье.

— Даль, Слов.: взворошить. — Ср.: в о р о
Ш Й Т Ь. f а

ВЗВЫВАТЬ, аю, аешь, несов.\ взвыть, 
взвою, взвоешь, сов., неперех. Изда
вать пронзительные, протяжные звуки; завы
вать, начать выть (о животных). В чрево 
его [змея], чешуей непокрытое, взгрызлись 
собаки; Взвыл он от боли, и бешено начал 
кидаться... Жук. Сраж. с змеем, о О гром
ком плаче, вопле человека. Шакро, все время 
судорожно рыдавший, взвыл и упал на землю. 
М. Горький, Мой спутн., V. Взвыл Феодор: 
«Горе мне, убийце! Я сгубил Елену пона
прасну». Пушк. Феодор и Ел. о О ветре, буре, 
моторе, и т. п. За окном., пронзительно взвы
вал ветер. Павленко, Счастье, ч. I, гл. 2. Он 
[Сергей] нажал кнопку стартера, мотор 
сердито взвыл, но вскоре успокоился. Бабаев. 
Кавалер Зол. Зв., кн. I, гл. 29. Взвывание, 
я, ср. Как морская сирена, выла круглая пила 
и, перепилив доску, взметывала в воздух высо
кий певучий звон, не успевавший растаять 
до нового басистого взвывания пилы. Федин, 
Санат. Арктур, XIV.

— Др.-русск.: възкытн; Росс. Целлариус 1771, 
с. 74: взвыть; Даль, Слов.: взвывать. — Ср.: 
выть.

Взгйдывать; а ю, аешь, несов.\ взга
дать, а ю, аешь, сов., неперех. В про
сторечии. Представлять себе в мыслях, во
ображать, припоминать. Скучно с жизнью 
старческой, Скучно, други, в мире жить; 
Грустно, среди пиршества, О могиле взгады- 
вать. Кольц. Совет старца, о В просторечном 
выражении (из сказок). Ни вздумать, ни 
взгадбть, ни пером написать — о боль
шой трудности или невозможности предста
вить, вообразить себе кого-, что-либо, о чем- 
либо.

— Слов. Акад. 1790: взгадйть; Даль, Слов.: 
в з г а д ы в а т ь. — Ср.: г а д й т ь.

ВЗГЛЯД, а, м. 1 .Устремленность, направлен
ность зрения на кого-, что-либо; взор. Роты 
без взаимного сговора подтянулись, выравня
лись в четверках, «взяли ногу». Они шли под 
взглядами людей другой воинской части — 
солдат, знавших, что такое настоягций шаг 
и «выправка» каждого взвода. Первенц. Огн. 
земля, ч. І, гл. ІЗ.о Быстрый, неподвижный, 
пристальный, серьёзный и под. взгляд. 

' Я чувствовала на себе его [Ивана Иван.] по
стоянный и пристальный взгляд и чувство- 

I вала, что краснею. Гарш. Происшествие, IV. 
Строгий вид ее [Грушеньки), прямой и 
серьезный взгляд и спокойная манера произ-
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вели весьма благоприятное впечатление на 
всех. Дост. Бр. Карам., кн. IX, гл. 8. Непо
движный взгляд старика [на портрете] был 
нестерпим. Гог. Портрет, I. Черная оклади
стая борода, высокий лоб, покрытый морщи
нами, а более всего орлиный, быстрый взгляд, 
отличали его от других. Загоск. Юр. Милосл., 
ч. I, гл. 2. о В сочетаниях. Бросить, кинуть, 
остановить и т. п. взгляд; обвести, 
охватить взглядом; обменяться, сме
рить и т. п. взглядом. [Степан Ильич] 
очнулся, открыл глаза, обвел взглядом 
комнату, увидел Дашу. Горбат. Даша. 
Алегиа остановил свой взгляд на чучеле 
птицы и задумался. Чех. Жит. мел. Груш
ницкий бросил на меня недовольный взгляд. 
Лерм. Кн. Мери, о На взгляд — судя 
по виду, по внешности. На взгляд он [Манилов] 
был человек видный; черты лица его были не
лишены приятности, но в эту приятность, 
казалось, чересчур было передано сахару. Гог. 
Мертв, души, т. I, гл. 2. А видел ли слона? 
Каков собой на взгляд? Я чай, подумал ты, 
что гору встретил? Крыл. Любопытный. 
о С первого взгляда, на первый 
взгляд — по первому впечатлению; сразу. 
На первый взгляд не было ничего особенного, 
а тем более странного в том, что брат при
шел в гости к брату и разговаривает с ним 
о своих делах. Катаев, Белеет парус.., XXIII. 
Дядя Гаврик. Комната, где лежал Илья 
Ильич, с первого взгляда казалась прекрасно 
убранною. Гонч. Обломов, ч. I, гл. 1. Это 
был Калиныч. Его добродушное смуглое лицо, 
кое-где отмеченное рябинами, мне понрави
лось с первого взгляда. Тург. Хорь и Кали- 
ньгч. Пугачев узнал меня с первого взгляду. 
Пушк. Кап. дочка, гл. XI. ♦ Выражение глаз, 
манера смотреть. Взгляд Дмитрия тих и спо
коен, как небо голубое. Герцен, Кто впн.? ч. II, 
гл. 5. Подобных Маше очень мало, И в мире 
равных не бывало: Лицо, движенья, речь и 
взгляд Стальное сердце распалят. Кольц. 
Вы милы всем.. 2. Точка зрения, мнение, 
убеждение. Самое замечательное в соревно
вании состоит в том, что оно производит 
коренной переворот во взглядах людей на 
труд, ибо оно превращает труд из зазорного 
и тяжелого бремени, каким он считался 
раньше, в дело че с ти, в дело славы, в дело 
0 о б ле сти и геройства. Сталин, 
Политотчет ЦК XVI съезду ВКП(б) (XII, 315). 
Общие вопросы о сущности, значении, 
влиянии поэзии, литературы, искусства, дол
жны иметь огромный интерес, потому что 
от разрешения их зависит взгляд наш на 
предмет; а именно для того, чтоб образовался 
ясный и правильный взгляд, нужны факты. 
Черныш. «О поэзии», соч. Аристотеля (I, 28). 
♦ Убеждение, суждение. Философские взгляды 

греков были настолько тесно переплетены 
с их естественно-научными, политическими 
взглядами, что мы не должны и не имеем 
права переносить на греческую науку наше, 
позже возникшее разделение наук, их класси
фикацию. Жданов, Выступл. на дискуссии 
24 июня 1947 г., 10. Взглйдывать, а ю, аешь, 
несов.', взглянуть, ну, н ѳ ш ь, однокр., 
неперех. Устремлять глаза, взор; бросать 
на кого-либо взгляд; посмотреть. Когда Чел- 

каш., взглянул ему [Гавриле] в лицо и заме
тил, что он шатается на дрожащих ногах, 
ему стало еще больше жаль парня. М. Горь
кий, Челкаш, II. Пока он [Нежданов] 
говорил, Марианна взглядывала то на него, 
то на портрет. Тург. Новь, XXVIII. Друг 
другу тетушки мигнули, И локтем Таню 
враз толкнули, И каждая шепнула ей: 
«Взгляни налево поскорей». Пушк. Е. О., 
VII, 54. -^Взглянуть. Переносно. Обратить 
внимание. Взглянем прежде всего на состав 
редакции и на сотрудников журнала [«Собе
седник»]. Один перечень их имен покажет, что 
сюда принадлежало все лучшее, что только 
действовало тогда на литературном попри- 
гце. Доброл. Собес. Люб. Росс. Сл. (I, 21). 
Взглйдываться. Пристально глядеть, при
сматриваться. Брусилов стоял у перил лест
ницы, взглядываясь в проходивший народ, 
Н. Усп. Брусилов. Взглянуться, взгля
нется, безл. В просторечном выражении. 
Как в з г л я нется кому-либо — как 
вздумается, заблагорассудится; понравится. 
♦ В просторечии. Обмениваться взаимно 
взглядами, переглядываться. Крестьяне лишь 
его [свое добро] глазами проводили; Потом 
взглянулисъ меж собой, И, покачавши головой, 
Пошли домой. Крыл. Крест, и Река.

— В иной Форме род. ед.: взгляду (пример 
см. выше). — В иной (устар. и обл.) Форме: 
взглянь. — Др.-русск.: къзъгдадатн; Поликар
пов, Леке. 1704: кзгаадъ; Вейсманнов Леке. 1731, 
л. 91: взглядывати, л. 573: взглянути; 
Росс. Целлариус 1771, с. 95: взглядывать, 
взглянуть; Нордстет, Слов. 1780: взгля
дывание; Слов. Акад. 1790: взглян^тьс я— 
полюбиться, понравиться; Слов. Акад. 1806: 
взглядываться; Слов. хАкад. 1847: взгляд- 
н ы й. — Ср.: глядеть. *

Взгнездйтьея, гнезжусь, гнез
дишься и взгпёздиться, ж у с ь, д и ш ь с я. 
Высоко свить себе гнездо (о птицах). ♦ В про
сторечии. Вообще высоко взобраться; 
устроиться на высоте.

— Слов. Акад. 1790: возгнёздитися 
и возгнездитися (занять чужое гнездо); 
Даль, Слов.: взгнездйтьея. — Ср.: гнез
диться.

ВзгОВОрЙТЬ, рю, р й ш ь, сов., перех. 
Фолькл. и в поэтической речи. То же, что* 
возговорить. А русалка-то как взговорит ему 
[Гавриле]: — не креститься бы тебе, — го
ворит, — человече, жить бы тебе со мной 
на веселии до конца дней. Тург. Бежин луг.

— Ср.-русск. (XV в.): къзгокорнтн — нагово
рить, донести; Слов. Акад. 1847: в з г о в о р й т ь; 
Даль, Слов.: взговаривать, взгово
рйть с я. — Ср.: говорить.

ВЗГОМОЗЙТЬ, гоможу, гомозишь, 
сов., перех. В просторечии и обл. Встрево
жить, поднять на ноги, заставить хлопотать, 
суетиться.Чтож вышло? Все так громко выли, 
Что все соседство взгомозили. Жук. Плач 
о Пинд. Взгомозиться, сов. Встревожиться; 
потрудиться, побеспокоиться. Если бы ты, 
Николай, взгомозился зайти по дороге за мною; 
Вместе б пошли мы, дорогой вещая крыла
тые речи друг другу. Жук. Шут. зап.

— Даль, Слов.: взгомозить, взгомо- 
з й т ь с я.

10°
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Взгомовйть, п ю, пйшь, сов., перех. 
Устар. Привести в волнение, в движение; 
всполошить. Взгомонйться, сов. Поднять шум, 
возню; забеспокоиться. Но лягушки-квакушки 
отчего-то вдруг проснулись, взгомонились и 
заглушили лягушек-турлушек. Пришв. Кащ. 
цепь (V, 34). Пароход отправился в полночь, 
а он [А. И. Тургенев] уже в десятом [часу] 
■взгомонился. Вяз. Стар. зап. книжка (IX, 172).

— Даль, Слов.: взгомонить, взгомо
ниться.-— Ср.: угомониться.

ВЗГОНЯТЬ, я ю, я е ш ь, несов.', взогнать, 
изгоню, взгбнишь, сов., перех. 
Устар, и в просторечии. Гнать наверх, кверху. 
Взогнать стадо на пригорок. ♦ Охотн. Заста
влять подняться, взлететь; вспугнуть. Тут 
у вас болотце есть, возле осиновой рощи. 
Я взогнал штук пятъ бекасов; ты можешь 
убитъ их, Аркадий. Тург. Отцы и дети, VI. 
Взгонйться, страд.

— Др.-русск.: възгонитн; ср.-русск. (XVII в.): 
взогнать; Нордстет, Слов. 1780: взгонять, 
взогнйть, взгонёние; Слов. Акад, 1806: 
взгон; Слов. Акад. 1847: взгёнка, вз го
няться.— Ср.: гонять, гнать.

ВзгбрбИТЬ, г о р б л ю, горбишь, сов., 
перех. Изогнуть горбом, поднять кверху. 
Здесь когда-то подземные огненные силы взду
мали пошутитъ и взгорбили океанское дно 
на огромнейшем пространстве. Нов.-Прибой, 
Цусима, кн. I, ч. III. Взгорбиться, сов. Изо
гнуться горбом, подняться вверх. Недалеко от 
станции угрюмо взгорбился каменный остов 
здания. Н. Остр. Как зак. сталь, ч. II, гл. 2.

— Ср.: горб, горбить.
Взгброк, рка, м. и взгбрье, я, ср. 

В просторечии. Небольшая горка, возвышение, 
пригорок. Шитик шел медленно. Река текла 
с ленивой негой, словно еще не пробудилась от 
зеленых грез. Стали попадаться взгорки. 
Шишк. Угрюм-река, т. I, ч. I, гл. 7. За рекою, 
на взгорье, празднично высветлилось богатое 
село. М. Горький, Ералаш. Взгорочек, ч к а, 
уменьш. Посредине место пониже. . А с бо
ков взгорочки, а на них сосна жаровая. Ба
жов, Синюшк. колодец.

— Ср.-русск.: взгоріе, взгорокъ; Слов. Акад. 
1790: взгорок, взгорочек; Слов. Акад, 
1847: взгбрье.

Взгребать, аю, аешь, несов.', взгрестй, 
гребу, б ё ш ь, прош. в з г р ё б, б л ё, 
л б, сов., перех. и неперех. 1. Перех. Грести 
наверх, сгребать что-либо в высокую кучу. 
Взгребать сено. Взгребатъ снег. 2. Неперех. 
Грести веслами вверх, против течения.

—- Др.-русск.: възгрсвдтн; Даль, Слов.: взгре
стй. — Ср.: грести.

Взгревать, а ю, аешь, несов.', взгреть, 
ею, ёешь, сов., перех. Разогревать. ♦ Пе
реносно. В просторечии. Строго наказать, 
отколотить, побить. ♦ Сделать кому-нибудь 
строгий выговор, обругать.' —Опять сверла 
послали скверные, надо взгреть кого следует! — 
сказала она,.. Карав. Разбег, ч. I, гл. IV.

— Ср.-русск. (XVI в.): къзгр’Ьтк — согреть; 
Слов. Акад. 1790: взогр евать. — Ср.: греть.

Взгреметь, млю, мйшь, сов., неперех. 
Начать греметь, загреметь неожиданно. Тут 
звук, более страшный, чем при паденьи отцов
ского лома, взгремев над головой, обрушился 

на Никиту. Леон. Месть, о Образно. 
И наконец, во дни величия и мира, Взгремела 
и твоя торжественная лира, Наш холмогор
ский великан. Полеж. Венок на гроб Пушк.

— Др.-русск.: къзгрьлгктн; Слов. Акад. 1790: 
возгремёть; Даль, Слов.: взгремёть.— 
Ср.: гремёть. .

Взгрестй. См. Взгребать.
Взгрёть. См. Взгревать.
Взгромождать, аю, аешь, несов.’, взгро

моздить, громозжу, громоздишь, 
сов., перех. С усилием накладывать, наваливать 
кучей, горой вверх что-лпбо. Какая рази
тельная картина разрушения!.. Одни 
взгроможденные массы камней [развалин древ
них замков] говорят нам, что и здесь были 
люди. А. И. Тург. Геттинг. дн., 1 марта 
1803. о В образной речи. Из зыбкого песка 
подъятые твердыни Их ветер взгромоздил — 
и ветер их несет. Вяз. На жел. дор. Взгро
мождаться, взгромоздиться. Подниматься 
вверх с усилием; устраиваться, усаживаться 
наверху с усилием. Бойцы лежат вдоль 
стены сарая. Кто-то. . . взгромоздился на 
стропила. Некр. В окоп. Сталингр., ч. I, гл. 6. 
Картина висела очень высоко, мы вдвоем при
несли стул, потом приладили на него ска
мейку и, взгромоздившись на нее, наконец, 
после долгих трудов, сняли. Дост. Нет. Незв., 
III. На ель Ворона взгромоздясь, Позавтра- 
катъ-было совсем уж собралась, Да позаду- 
малась. Крыл. Вор. и Лис.

— Слов. Акад. 1790: взгромоздиться; 
Слов. Акад. 1806: взгромаздйть, взгро- 
маздйться; Соколов, Слов. 1834: взгро- 
маз живать, взгромёзживаться; Слов. 
Акад. 1847: взгроыёзживание, взгро- 
м о ж д ё н и е; Даль, Слов.: взгромождать, 
взгромождаться. — Ср.: громоздить, 
нагромождать.

Взгрустйть, грущу, грустишь; 
взгрустнуть, ну, н ё ш ь, сов., неперех. 
Почувствовать грусть, тоску. Бывало неделю- 
другую приятель мой только и дела, что бла
годетельствует, а потом вдруг, ни с того 
ни с сего, взгрустнет. Салт. Сат. в прозе, IV. 
о Образно. Мы уходим спозаранку С пес
нями в поход. Только вечером тальянка О селе 
взгрустнет. Сурк. Письмо. Взгрустнуться, 
н ё т с я. безл. Взгрустнулось как-то мне 
в степи однообразной. Кольц. Наяда. [Снегу
рочка:] Бывало я, прижавшись за кустами 
Колючими, гляжу не нагляжуся на девичьи 
забавы. Одинокой Взгрустнется мне, и плачу. 
А. Остр. Снегурочка, Пролог, явл. 3.

— Даль, Слов.: взгрустйть, взгруст
нуть, взгрустнуться. — Ср.: грустить.

Вздваивать, а ю, аеш ь, несов.', вздво- 
йть, двою, двбишь, сов., перех. 1. Де
лать вдвойне, повторять. °Воен. и физкулып. 
Вздваивать, вздвоить ряды — 
перестроить каждый ряд в строю в два ряда. 
Сердобский полк начал торопливо строиться, 
вздвоил ряды. Шолох. Тихий дон, кн. III, 
ч. VI, гл. 49. 2. Сел.-хоз. Вторично вспахи
вать. От рыхлой пашни, только-что засеян
ной просом или вздвоенной под гречиху.., от 
осиновых кустов.., от далеких сел и дере
вень, — от всего этого безмятежного при
волья веет какой-то мужественной и здоровой 
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свежестью. Эртѳль, Зап. стѳпн., V. а Охотн. 
Возвращаться на свой след. Вздваиваться, 
вздвойться. 1. Повторяться, удваиваться. 
Приходько шагает, уже не ждет вздваиваю
щихся выстрелов; слипаются глаза; чуть 
начинают угадываться неровные края гор. 
Сераф. Жел. поток, IV. 2. Страд. Вздваива* 
нпе, я, ср. Перестраивание каждого ряда 
в строю в два ряда. Вздваивание рядов взвода 
на месте при положении двухшере ножного 
строя на первую шеренгу производится по 
команде «Взвод, ряды — вздвой». Стр. устав 
Вооруж. Сил СССР, § 131. После ружейных 
приемов по разделениям шли приемы без раз
делений, потом повороты, вздваивание рядов. 
Купр. Поединок, XI. Вздвоенный, прич. 
Вздвбенно, нареч. Вдвойне. Когда поезд вхо
дил в тоннель — окна закрывали. Стекла, 
превращенные темнотой в каменноугольные 
зеркала, вздвоенно отразили загоревшееся 
электричество. Катаев, Время, вперед! 111.

— Слов.Акад. 180G: вздваивать, вздвёить 
(в 1-м знач.), вздваивание; Соколов, Слов. 
1834: вздваиваться, вздвбиться.

ВЗДВИГЙТЬ, d ю, аешь, несов.; вздвй- 
нуть, ну, н е ш ь, сов., перех. Двигать что- 
нибудь снизу вверх; поднимать. Снова силился 
вздвинуть тяжесть он [Сизпф], мышцы на
прягши, Тело в поту, голова вся покрытая 
черною пылью. Жук. Одиссея, XI, 599—600.

— Др.-русск.: къздкнгатн, къздкнгнфутн — дви
нуть; поднять; Даль, Слов.: вздвигбть, 
вздвинуть, в з д в и г 4 т ь с я, вздвй-
нуться, в з д в и г б п и е. — Ср.: д в й г а т ь.

Вздевать, а ю, аешь, несов.; вздеть, 
дёну, денешь, сов., перех. В про
сторечии. 1. Надевать одежду, обувь, го
ловной убор и т. п. [Боярин] Борис Ива
нович, вздев на нос очки, чаще всего сидел 
в своей «крестовой», читал «Златоструй», 
«Смарагд» или же Четьи-Минеи. Чапыг. 
Гул. люди, 1, 102. В глазах Серебряного еще 
рябило, мысли его еще не совсем прояснились 
и он готов был вздеть летник, принимая его 
за опашень. А. К. Толст. Кн. Серебр., 
XXVII. Какой-то Рыцарь в старину, Заду
мавши искать великих приключений, Со
брался на войну.. Вздел латы и велел к крыльцу 
подвесть коня. Крыл. Рыцарь. 2. Втыкать на 
острие, нанизывать. После работ все проголо
дались и не хотели ждать, пока галушки про
стынут. Вздевши их на длинные деревянные 
спички, начали есть. Гог. Майская ночь, IV. 
Там с сыновьями и Нестор сидел; их друзья, 
учреждая Пир, суетились, вздевали ца вер
тели, жарили мясо. Жук. Одиссея, III, 
32—33. Вздеваться, вздеться. 1. В просторе
чии. Одеваться. [Нянька:] Да он [Черваков] 
уже убежал, взделся в рукава и убежал. Леон. 
Уятиловск, д. 1, явл. 5. 2. Страд. Вздева- 
нпе, я, ср. 1. Надевание одежды, обуви и т. п.
2. Нанизывание чего-либо на острие. Вздевка 
и вздёвка, п, ж. 1. То же, что вздеваниѳ. 
2. Шнурок, на котором собрано полотнище. 
Вздёжка, и, ж. Обл. Широкоухая, тупая 
продѳвальная игла.

— Др.-русск.: възд’Ькатн, въздѣтн; Поликарпов, 
Леке. 1704: іцд’квХю; Росс. Целлариус 1771, с. 47: 
вздевать, вздеть, вздевбиие; Нордсіет, 
Слов. 1780: вздевка, вздётый;Соколов,Слов. 

1834: в з д евйть с я; Слов. Акад. 1847: вздеть- 
ся; Даль, Слов.: вздёжка. — Ср.: надевать.

Вздергивать, а ю, аешь, несов.; вздер
нуть, ну, н е ш ь, сов., перех. 1. Порывисто 
или быстро поднимать на более высокое 
место, вверх. Черноусый кавалерист запро
кинулся назад, остановил лошадь на скаку, 
так, что она вздернула оскаленную морду 
в небо. М. Горький, Жизнь Кл. Самг., II, 
456. [Возница-киргиз] высоко., вздернул кну
товище и., ударил по лошадям. Фурм. Мя
теж, I. [Маланья] причалила к берегу. Лодка 
ее была нагружена березками; сама она, кое- 
как вздернувши лодку на берег, ушла домой. 
Решетн. Шилохвостов. «^Вздёрнутый, 
а я, оѳ; нут, нута, о, прич. проги, страд. 
в знач. прил. Вздёрнутый нос — при
поднятый. У него [Печорина] был немного 
вздернутый нос, зубы ослепительной белизны 
и карие глаза. Лерм. Максим Макс. ♦ Быстро 
надеть что-либо на себя. Глумов вскочил, 
вздернул сапоги, накинул халат и пошел 
к Пелагее Вавиловне. Решетн. Глумовы, 
XXIII. о В выражении. Вздёргивать, 
вздёрнуть нос — обращаться с другими 
свысока, возгордиться, зазнаться. Мальчик 
хоть и смотрел на всех свысока, вздернув но
сик, но товарищем был хорошим и не превоз
носился. Дост. Бр. Карам., кн. X, гл. 1.—Вы 
смотрите у меня, — кричал он [отчим], вва
ливаясь без спросу., в мою комнату. —Я ведь 
ничего такого не потерплю! Носу у меня 
не вздергивать! Меня вам не провести, а 
спесь я вашу сшибу! Тург. Несчастная, XVII. 
2. В просторечии. Лишать жизни через пове
шение. Вздёргиваться, вздёрнуться. 1. Под
ниматься вверх. На лице соседки не остава
лось уже тени печали, нос ее весело вздерги
вался, рот улыбался, а глаза приятно заигры
вали. Григор. Стол, родств., II. 2. Страд. 
Вздёргивание, ь е, я, ср. Поднимание вверх. 
Вздёржка, и, ж. 1. То же, что вздергивание. 
2. Тесьма, шнур, на котором собрано, вздер
нуто что-нибудь. Платье, штора на вздержке.

— С иным произношением: вздёржка (от 
глаг. держать). — Др.-русск.: къздьрглтн; Вейс
маннов Леке. 1731, л. 218: вздернути; Слов. 
Акад. 1790: вздёргивать, вздёрги
ваться, вздёрнуться, вздёргивание, 
вздёрнутый; Даль, Слов.: вздёржка.

Вздеть. См. Вздевйть.
Вздешевбть, ею, ё е ш ь, сов., неперех. 

В просторечии. Подешеветь, снизиться в цене.
— Слов. Акад. 1790: вздешевёть. — Ср.: 

дешевёть.
Вздир&ть, а ю, аешь, несов.; взодрать, 

вздеру, вздерёшь, сов., перех. В про
сторечии. 1. Поднимать с усилием кверху. 
Поехали. Я с Зайцем сел рядом; Лукьяныч 
спустился корпусом в тележный рыдван, 
а ноги взодрал на ободок. Салт. Благонам. 
речи, V. 2. Вспахивать твердую землю или 
новь. В ту же осень двадцать тягол отпра
вились в Бугурусланский уезд, взяв с собою 
сохи, бороны и семянной ржи: на любых 
местах взодрали они девственную почву. 
С. Акс. Сем. хр. (I, 8). 3. Устар. О телесном 
наказании. Вздираться, взодраться. 1. С 
трудом подниматься, взбираться кверху. 
2. Страд. .
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— Ср.-русск.: кзодрдтьсА — взобраться; забрать
ся; Слов. Акад. 1790: вздирйть, взодрать, 
вздирйться, взодрйться.

Ездор, а,л«. Пустяк, что-либо несерьезное, 
необдуманное; бессмыслица, нелепость, 
чепуха. Что касается до Богдановича, то 
он был, кажется, присяжным участником 
журнала и до последней книжки помещал 
в нем всевозможный вздор. Доброл. Собес. 
Люб. Росс. Сл. (I, 101). о Говорить, молоть, 
нести, пороть и т. п. вздор. [Зинаида 
Федоровна] говорила милый вздор и смеялась 
над собой. Чех. Расск. неизв. чбл., IV. [Офи
церы] без малейшего зазрения совести врали 
и мололи такой гнусный вздор, которого разум
ному человеку без отвращения слышать было не 
можно. Болот. Записки, I, 690.' ° В з до ры, 
о в, мн. Устар. За ужином, Колосов рас
сказывал разные вздоры. Тург. Андрей Кол.
♦ Вздор и вздоры. Устар. Ненуж

ные, ничтожные вещи; хлам, отбросы. 
[Здравомысл:] Хотя на разные для Машеньки 
уборы, На шляпки, кружева и на другие вздоры 
Довольно денежек выходит у меня, Что ж 
делать? С. Акс. «Школа мужей» Мольера 
(IV, 259). Во многих местах лежали целые 
горы и бугры щеп, мусора, половинок кирпича, 
щебня, камня и прочего всякого вздора. Болот. 
Записки, II, 191. Вздорный, а я, о еj реп, 
р н а, о. 1. Бессмысленный, нелепый, неос
новательный. Положим, сия претензия совер
шенно вздорная, ибо все установленные сроки 
истекли. Мам.-Сиб. Чел. с прошлым, XIV.
♦ Сварливый, склонный к ссорам; беспо
койный. оВздбрный характер, нрав и 
т. п. [Кукушкина] в эскадрилье не любят за 
вздорный нрав* Б. Полев. Пов. о наст, чел., 
ч. І,гл. №. Каторжные смеялись над ним [Аки
мом Акимовичем], но некоторые даже боялись 
с ним связываться за придирчивый, взыска
тельный и вздорный его характер. Дост. 
Зап. из Мертв, дома, ч. I, гл. 2. 2. Незначи
тельный, малый, ничтожный. Есть и неудоб
ства [с квартирой], но вздорные: 1-е. Контракт 
на два года. 2-ое. Плата вперед за 2 месяца. 
Дост. Письмо А. Г. Достоевской, 20 авг. 
1873. Вздорно, нареч. Вздорность, и, ж. 
Неосновательность, ничтожность, нелепость. 
Тут [в стихотворениях Александрова] вну
тренняя ничтожность и вздорность ничем 
не прикрыты: ни звучным стихом, ни бле
стящими современными фразами. Доброл. 
«Лучи и тени» фон-Лизандера (III, 510). 
Вздорить, рю, р и ш ь; вздорничать, а ю, 
аешь, несов., неперех. (в просторечии). 
Ссориться, браниться, прекословить. Спи
ридоновна от души жалела Степана и угова
ривала его не вздорить с отцом. Мам.-Сиб. 
На чужой стор., \\.Говори, да не спорь, а 
хотъ и спорь, да не вздорь. Поел.

— Ср.-русск.: кздеръ, вздернын; Росс. Целлариус 
1771, с. 131: здорить, здор, здорщик, 
з д 6 р ч и в ы й, з д 6 р л и в ы й, з д 6 р н ы й; Норд- 
стет, Слов. 1780: вздорливый, вздорно, 
вздорный, вздор; Слов. Акад. 1790: вздо
рить, вздбрничать; Соколов, Слов. 1834: 
вздорливость; Даль, Слов.: вздорность, 
вздорчивый. — Ср.: повздорить.

Вздорожать, б ю, аешь, сов., неперех. 
Сделаться дороже, подняться в цене. С окон

чанием войны я разделял нетерпеливые ожида
ния многих, чтобы скорее начинала дешеветь 
страшно вздорожавшая провизия. Леек. Ше- 
рамур, XIX. Вздорожание, я, ср.

— Др.-русск.: къздорежнтн (поднять цену); 
ср.-русск.: вздорожать; Росс. Целлариус 1771, с. 138: 
вздорожать; Слов. Акад. 1806: вздоро
жить; Соколов, Слов. 1834: вздорожалый; 
Слов. Акад. 1847: вздорожание.

ВЗДОХ, вздохнуть. См. Вздыхать.
Вздрагивать, аю, аешь, несов.'. вздрог

нуть, ну, нешь, сов., неперех. Начинать 
дрожать, содрогнуться всем телом (от хо
лода, испуга и т. п.). — Да-а, — протянула 
девушка, вздрагивая.—Иззябла я... ух, как! 
М. Горький, Мать, ч. I, гл. 5. Ставнем стук
нет, он [Печорин] вздрогнет и побледнеет: 
а при мне ходил на кабана один-на-один. 
Лерм. Бэла. Чу! в лесу потрясся лист. Чу! 
в глуши раздался свист. Черный ворон встре
пенулся; Вздрогнул конъ и отшатнулся. Жук. 
Людмила, о Образно. Творю поспешно закли
нанья, Зову духов — ив тьме лесной Стрела 
промчалась громовая, Волшебный вихоръ под
нял вой, земля вздрогнула под ногой. Пушк. 
Руслан п Людм., I. ♦ Время от времени, 
моментами дрожать, сотрясаться (о предме
тах). Послышался звон. Вагон вынырнул на 
свет из тени деревьев и, вздрагивая, позвани
вая, гудя, как ночной жук, пробежал мимо. 
Корол. Без языка, XX. Фрегат шел, накре
нясь на левую сторону, и от напряжения 
слегка судорожно вздрагивал. Гонч. Фрег. Палл., 
т. II, гл. 2. о Образно. [Рыбин] был весь 
налит кипящей злобой, и в голосе его вздраги
вали звуки, пугавшие мать. М. Горький, Мать, 
ч. II, гл. 5. Колебаться (о пламени, огне). 
В отдаленьи, посреди черной улицы, вздраги
вало кое-где пламя факелов. Григор. Просел, 
дор., ч. II, гл. 12. Вздрагивание, я, ср.

— С иным (устар.) ударением: вздрогнуть 
(пример, см. выше). — Ср.-русск.: вздрегнЗть. 
Росс. Целлариус 1771, с. 140: вздрагивать: 
вздрожать, вздрогнуть, вздрагива
ние; Слов. Акад. 180G: вздрогнуть; Даль, 
Слов.: вздрагиваться.— Ср.: дрожать, 
задрожать.

Вздремать, дремлю, дремлешь, 
сов. и несов. (устар.); вздремнуть, н у, 
нешь, соЪ., неперех. Предаться легкому 
сну на короткое время, забыться сном, во 
сне. [Харитонов:] А я прилег вздремнуть 
в беседке.. Вдруг слышу голоса., открыл глаза, 
гляжу на часы, а уж около полуночи! М. Горь 
кий, Старик, д. IV. Возница возжи ослабляет. 
Смиренством коней убедясь, Вздремал. Держ. 
Колесница, о Образно. Все спит под кровом 
майской нощи, Едва ли водопад шумит, 
Безмолвен дол, вздремали рощи, В которых 
луч луны скользит. Батюшк. Письмо Гне- 
дичу, 1 июня 1808. Вздремнуться, н ё т с я, 
безл. О невольно охватывающей легкой дре
моте, сне. Мне вздремнулось.

— Др.-русск.: въздрѣштн, къздрѣлитисА; Слов. 
Акад. 1790: вздремать, вз дрематься; 
Соколов, Слов. 1834: вздремнуть; Даль, 
Слов.: вздремнуться. — Ср.: д ре мать.

Вздрбгнуть. См. Вздрагивать.
Вздувать, й ю, аешь, несов.; вздуть, 

д V ю, дуешь, сов., перех. 1. Дуновеньем 



301 Вздувать — Вздыбливать 302

воздуха поднимать что-либо вверх. Вблизи 
полыхали два больших костра. Налетавшие 
со стороны Москвы-реки вихри пригибали 
пламя к земле, вздували тучи искр. К остыл. 
Ив. Грозный, кн. I, ч. II, гл. 2. Изредка - 
перепадали крупные капли дождя; ветер 
вздувал по степи пыльные столбы, и телега 
моя неслась будто на перегонку с ними. Марл. 
Вечер на Кавк, водах.. (VIII, 8). ♦ Разду
вать, расширять, наполнять воздухом. Ветер 
треплет его [нищего] лохмотья, вздувает 
пазуху, бьет его пылью по рою а в ой гцеке, по 
уху. М. Горький, Светло-серое с гол. Мы 
отошли и стали у кормила, Где мимо гили 
сребристые струи. И наблюдали вздутое 
ветрило, И вечер дня, и линии твои. Блок, 
Мы отошли., о Вздутый, а я, ое; дут, 
дута, о, прич. проги, страд, в знач. прил. 
Распухший, увеличенный в объеме. Гнедко, 
привезя вечернюю бочку, упал и издох в не
сколько минут.. Он лежал мертвый, со взду
тым брюхом. Дост. Зап. из Мертв, дома, 
ч. II, гл. 6. 2. В просторечии. Разжигать, 
зажигать, раздувать (огонь). Да в доме том 
проклятый был петух: Лишь он вспоет, — 
старуха встала, Накинет на себя шубейку 
и треух, У печки огонек вздувает. Крыл. 
Госп. и две Служ. о В з д у т ь свечу — 
зажечь свечу. Сидорыч тихонько встал, вздул 
свечу и принес Райскому из класса книгу. 
Гонч. Обрыв, ч. I, гл. 6. о В з д у т ь само
вар. А я сейчас самоварчик вздую. — Не надо, 
Иван Матвеевич, я... я на минутку. Сераф. 
Гор. в степи, VI. 3. Переносно. В просторе
чии. Сильно поднимать, возвышать (о ценах 
на товары, тарифах и т. п.). 4. Вздуть. 
В просторечии. Сильно побить. Очень я на 
тебя давеча рассердился, и ежели бы ты не 
упал, вздул был тебя, брат, за твою дер
зость. М. Горький, В степи. Вздуваться, 
вздуться. 1. Вспухать, раздуваться. От 
спанья на полу на шее его [Корчагина] взду
лись два огромных карбункула. Н. Остр. Как 
зак. сталь, ч. II, гл. 2. У меня жестоко болели 
зубы, я не спал напролет две ночи, у меня 
вздулся флюс, было лихорадочное состояние. 
Бородин, Письмо Е. А. Протопоповой.., 
2 июня 1866. + Взбухать, подниматься горбом. 
Потолок был оклеен когда-то белой бумагой, она 
вздулась пузырями, полопалась, отстала и ви
села грязными клочьями. М. Горький, Фома 
Горд., X. Лед на воде вздулся, того и гляди, что 
тронется. Решети. Свой хлеб, XXXI. Видит, 
на море черная буря: Так и вздулись сердитые 
волны, Так и ходят, так воем и воют. Пушк. 
Ск. о рыб. и рыбке. ♦ Наполняться воздухом. 
Паруса вздулись. 2. Разжигаться, зажигаться. 
Над станцией голубовато вздулось зарево. Се
раф. Гор. в степи, VII. 3. Переносно. Сильно 
подниматься, повышаться (о ценах на товары, 
тарифах и т. п.). Вздувание, я, ср. Распухание, 
взбухание. о Переносно. Вздувание цен. Взду
тие, я, ср. 1. То же, что вздувание. Вздутие 
живота. 2. Выпуклость, бугор, холм. Взду
тия на поверхности дерева, на равнине.

— Др.-русск.: къздоутн; Росс. Целлариус 1771, 
с. 145: вздувать, вздуть, вздувание, 
вздутие; Слов. Акад. 1790: вздуваться, 
вздуться; Слов. Акад. 1806: вздутый; Даль, 
Слов.: в з ду в £л ыд и к. — Ср.: дуть.

Вздумать, а ю, аешь, сов., неперех. 
Вдруг замыслить, выдумать, придумать. 
Одну частъ лета Федька и другие мальчики 
жили со мною. Накупавшись, наигравшись, 
они вздумали позаняться. Л. Толст. Кому 
у кого уч. . — Здесь [на даче] и зимой будет 
хорошо: останемтесь. — Вот что еще взду
мала! Гонч. Об. ист., ч. II, гл. 4. Вздумала 
Кота она просить, Чтоб взял ее с собой он 
на охоту, Мышей в анбаре половить. Крыл. 
Щука и Кот. ♦ Пожелать, захотеть, счесть 
за нужное. Адмирал любил ее [дочь] самой 
нежной любовью, выполняя все ее капризы, 
разрешая ей делать все, что она вздумает. 
Нов.-Прибой, Цусима, кн. I, ч. IV. Это 
платье очень к тебе идет; ты его всегда наде
вай, когда вздумаешь кому понравиться. Тург. 
Накануне, XVII. Благодарю и Одоевского за его 
типографические хлопоты. Скажи ему, чтоб 
он печатал, как вздумает — порядок ничего не 
значит. Пушк. Письмо Н. Н. Пушкиной, 
11 мая 1836. о В выражении. Не вздумай, 
не в з д у м а й т е (с инфинитивом) — строгое 
запрещение что-либо сделать. Не вздумай ку
рить в сарае. Вздуматься, а е т с я, безл. 
Прийти на мысль. Человек должен делать не 
все, что вздумается, а только то, что хорошо 
и справедливо. Доброл. «Пут. по Сев.-Ам. 
Штатам..» Лакиера (III, 13). Мне вздумалось 
завернуть под навес, где стояли наши лошади. 
Лерм. Бэла. Однажды вздумалось друзьям 
В день жаркий побродить по рощам, по 
лугам. Крыл. Пуст, и Медв. ♦ Захотеть 
чего-либо, пожелать. Мачиха делает все, что 
ей ни вздумается: разве и я не могу делать 
того, что мне вздумается? Упрямства-то 
у меня достанет. Гог. Сор. ярм., XIII. [Прав
дин Простаковой:] А вы считаете себя в праве 
драться тогда, когда вам вздумается? Фон- 
виз. Недоросль, д. V, явл. 4.

— Др.-русск.: въздеудѵггн; Росс. Целлариус 
1771, с. 142: взд^мывать, вздумать; 
Слов. Акад. 1790: вздуматься. — Ср.: выду
мать, придумать.

Вздурйться, р ю с ь, р и Ш ьс я.и В 
просторечии. Одуреть; разгневаться, прийти 
в ярость. А ведь, как хотите, холостая жизнь 
хоть кого взбеленит! Все один да один; взду
ришься и пошел чертитъ. Салт. Брусин 
(XII, 548). Пуще прежнего старуха вздури
лась, Не дает старику мне покою. Пушк. Ск. 
о рыб. и рыбке. Вздурился Лев, Престраш
ный поднял рев, Скрежещет в ярости зу
бами, И землю он дерет когтями. Крыл. 
Лев и Комар.

— Ср.-русск. (XVI в.): взд8рнтнсА; Слов. Акад. 
1790: вздурить, вздурйться, вздура- 
чить, вздурйчиться; Даль, Слов.: взду
реть.

Вздуть. См. Вздувать.
Вздыбливать, а ю, аешь, несов.', взды

бить, дыблю, дыбишь, сов., перех. и 
неперех. Перех. Поднимать, подниматься на 
дыбы (о лошади). [Ординарец Морозка] на
творил большого переполоху — ворвался из 
тайги с визгом и гиком, вздыбливая жеребца 
и крича что-то несуразное. Фадеев, Разгром, 
ч. I, гл. 8.о Образно. Окопы были разворо
чены, ходы сообщения в десятках мест пре
рваны прямыми попаданиями бомб и снарядов, 
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многие блиндажи выломлены и вздыблены. 
Симон. Дни и ночи, с. 163. ♦ Неперех. Под
няться на дыбы. Попала в конскую грудь 
горячая пуля—вздыбил бешеный конь, гря
нулся о землю и задавил под собою всадника. 
Гог. Тарас Бульба, IX. Вздыбливаться, взды
биться. Подняться вверх, стать на дыбы. Ло
шадь вздыбилась, о Образно. Волна, земля 
вздыбилась, волосы вздыбились 
и под. Поднятая взрывом волна вздыбилась на 
высоту до пятидесяти футов и рухнула на ко
рабль. Нов .-Прибой, Цусима, кн. ІІ,ч. I. Мака
ров, сняв фуражку, дважды больно ударил ко
зырьком ее по колену Клима. Двуцветные, вихра
стые волосы его вздыбились и придали горбоно
сому лицу незнакомое Климу, почти хищное 
выражение. М. Горький, Жизнь Кл. Самг., I, 94.

— Даль, Слов.: в з д ы б л и в а т ь, в з д ы б и т ь, 
вздыбливаться, вздьібйться. — Ср.: 
дыб ьі.

ВЗДЫМАТЬ, а ю, аешь, несов., перех. 
В просторечии. Поднимать кверху. Громов- 
ские рабочие зашевелились на плоту, вздымали 
на спины сундуки, мешки, инструменты, со
скакивали в воду, лезли на берег. Шишк. 
Угрюм-река, т. II, ч. VII, гл. 17. о Взды
мать волны, снег, пыль и т. п. С моря 
набегал славный свежий ветерок, опахивал 
прохладой и летел в степъ, вздымая маленькие 
вихри песчаной пыли. М. Горький, Ем. Пиляй. 
В воздухе стояла невыносимая духота от зноя 
и пыли, вздымаемой копытами лошадей. Салт. 
Пошех. стар., VIII. Вздымая волны, над зали
вом Шла к ночи буря, — гром гудел... Полон. 
Орел и Гол. ♦ Раздувать, расширять. Ло
шади, вздымая бока и фыркая, пугливо коси
лись на скрытые туманом пропасти. Фадеев, 
Поел, из удэге, ч. II, гл. 3. Вздыматься, 
несов. 1. Подниматься кверху. [Голуби] 
плавно, описывая широкие круги, вздымаются 
вверх, в голубую глубину неба. М. Горький, 
Фома Горд., III. Иртыш кипел в крутых 
брегах, Вздымалися седые волны, И рассыпа
лись с ревом в прах. Рылеев, Смерть Ерм. 
о В образной речи. В их [бойцов] сердцах 

вздымалась теплая волна любви к родине . . 
Тихон. Ленинград слушает Сталина (Сб. 
«Ленингр. приним. бой», 24). о В з ды
ма т ь с я на дыбы. Бросился Борис [Году
нов] к коновязи.., вскочил в седло; только 
видим мы, бьется под ним конь, вздымается 
на дыбы. А. К. Толст. Кн. Серебр., VIII 
♦ Раздуваясь, увеличиваясь в объеме, подни
маться. [Погостов] был бледен, тяжело ды
шал, дрожал. Глаза его беспорядочно блу
ждали, грудь вздымалась... Чех. Страшная 
ночь. 2. Возвышаться над чем-либо. Влево, на
сколько хватал глаз, то вздымаясь буграми, 
то спадая в яры, раскинулось ржаное поле. 
Н. Остр. Как зак. сталь, ч. II, гл. 4. Надо 
мною вздымались плитные своды, как в могиль
ном погребе. Марл. Замок Нейг., V. Вздыма
ние, я, ср. Подъем, поднятие. По вздыманиям 
кверху и размахиваниям их [девиц] рук заметно 
было, что они шьют. Решети. Свой хлеб, XX.

— Ср.-русск.: воздымати и вздымати; Слов. Акад. 
1806: вздымать, вздыматься; Соколов, 
Слов. 1834: в з .л ьі м 4 н и е.

ВЗДЫХЙТЬ, а ю, аешь, несов.; вздох
нуть, н У, нёшь, сов., неперех. 1. Уси

ленно дышать; испускать вздохи. Не мог 
понять Тарас, . . что скрывается за ее [дочки] 
молчаніСем. . . «Ох-хо-хо, — вздыхал он, — по
сматривать за ней [дочкой] надо, посматри
вать». Горбат. Непокоренные, ч. I, гл. 5. 
Обмакнув перо, он [Павел Сергеич] вздохнул 
и начал писать. Чех. Заказ. Евсей сидел молча 
и сильно вздыхал. Аграфена, насупясь, суети
лась по хозяйству. Гонч. Об. ист., ч. I, гл. 1. 
Татьяна то вздохнет, то охнет; Письмо 
дрожит в ее руке. Пушк. Е. О., III, 32. 
оВздохнуть тяжело, вольно, свободно, 
полной грудью и т. п. И подошел он [Сокол], 
расправил крылья, вздохнул всей грудью, сверк
нул очами и—вниз скатился. М. Горький, 
Песня о Сок., I. ♦ Переносно. Тужить, горе
вать, сожалеть о ком-, о чем-либо, о В з д ы- 
хать, вздохнуть о ком, о чем. О чем, 
ровесник молодой, горюешь и вздыхаешь? Кольц. 
Ровеснику, о Образно. Теперь от вас, мои 
друзья, Вопрос нередко слышу я: «О ком твоя 
вздыхает лира? Кому, в толпе ревнивых дев, 
Ты посвятил, ее напев?». Пушк. Е. О., I, 57. 
оВздыхать о ком, по ком—быть 
влюбленным, питать нежные чувства. Воз
можно ли? Эта мумия—Лукерья, первая 
красавица во всей нашей дворне.., умница 
Лукерья, за которою ухаживали все наши 
молодые парни, по которой я сам втайне 
вздыхал, я, — шестнадцатилетний мальчик! 
Тург. Живые мощи. 2. Вздохнуть— 
немного отдохнуть, передохнуть, перевести 
дух. Надо было дать вздохнуть лошадям. Их 
расседлали и пустили на подножный корм. 
Арсен. По Уссур. тайге, гл. 9. Проходя мимо 
кислосерного источника, я остановился у кры
той галлереи, чтобы вздохнуть под ее тенью. 
Лерм. Кн. Мери. Вздыхаться, а е т с я; вздох- 
н^ться, н ё т с я, безл. Вздох, а, м. Усилен
ное вдыхание и выдыхание воздуха. Короткие, 
тяжелые вздохи с влажным хрипом вырывались 
из груди Егора, лицо его было покрыто мелким 
потом. М. Горький, Мать, ч. II, гл. 10. о О 
выражении скорби, грусти, страстного 
желания и т. д. — Как бы мне хоте
лось его видеть/ — сказала Лиза со вздохом. 
Пушк. Бар.-крест, о В выражении. Испу
стить последний вздох — умереть. Болезнь 
старого рыбака — если считать с того дня, 
когда он в последний раз занимался промыслом, 
до той минуты, когда испустил последний 
вздох — продолжалась три недели. Григор. 
Рыбаки, XXIV. о Устар. Принять послед
ний вздох — находиться при ком-либо в мо
мент его смерти, при кончине кого-либо. 
[Камоэнс:] Последняя минута Камоэнса — 
И никого, чтоб вздох его принять/ Жук. 
Камоэнс, о До последнего вздоха — до 
смерти; при последнем вздохе — при 
смерти. То, что добыто народной кровью и 
потом, не отдадим врагу. Это все надо защи
щать до последнего вздоха. Тихон. Гор. в броне, 
о В просторечии. Ирон. Охи да вздохи — 
постоянные жалобы, сетования. Вздыхание, 
ь е, я, ср. То же, что вздох. ♦ Вздыха
ния, мн. — любовные томления. Вздыха
тель, я, м. В просторечии. Влюбленный, обо
жатель. Я вижу, вкруг тебя толпятся Взды
хатели — шумливый рой/ Батюшк. Отъезд.

I Вздыхательница, ы, ж.
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— Др.-русск.: въздыхАТН, въздъхноутн, въздъі^л- 
нік; Росс. Целлариус 1771, с. 143: вздыхать, 
вздёхнуть, вздыхёние, вздох; Слов. 
Акад. 1790: вздохнуть; Слов. Акад. 1806: 
вздыхатель, вздыхательница; Даль, 
Слов.: вздыхаться, вздохн^ться, 
в з д ы х, в з д ы ш к а. ,

Взимать, а ю, аешь, несов., перех. 
Получать, собирать что-либо (плату, налог, 
пошлины, судебные издержки и т. п.). В спе
циальных выражениях. Взимать пошлины 
с товаров. Взимать налоги. Взиматься, 
ается, страд. Взимание, я, ср.

— Др.-русск.: възнлитн, възнлмтнса — сни
маться, подниматься; ср.-русск. (XVI в.): взн- 
ман'й; Поликарпов, Леке. 1704: взимаю; Нордстет, 
Слов. 1780: взимать; Слов. Акад. 1790: взи
мание, в з и ма т и с я.

Взирйть, а ю, а е ш ь, .несов.\ воззреть, 
зрю, зришь, сов., неперех. Устрем
лять взор; смотреть, глядеть. Валентина 
Михайловна особенно светло и ласково взи
рала на своего мужа и жалась к нему. Тург. 
Новь, VI. Владимир остановился, сел на холод
ный дерн.. Долго сидел он неподвижно на 
том же месте, взирая на тихое течение ручья. 
Пушк. Дубровский, V. [Изабелла:] О ты, 
прижавший меч во длани, Склонивший ниц 
ревнивый взор, Воззри окрест и будь судья: Кто 
брату красотой подобен? Батюшк. Отр. из 
Шилл. траг. о В образной речи. Давно ль 
Херсон, тобой украшен, Цветущ на бреге 
быстрых вод, Взирал с своих высоких башен 
На твой со славою приход? И. Дмитр. Смерть 
кн. Погемк. о В современном яз. употр. только 
в некоторых выражениях: взирать с на
деждою, не взирая ни на что и т. п. 
Друзья наши, угнетенные классы во всех стра
нах, взирают с надеждой, жадно ловят каж
дую весть о малейшем успехе в строительстве 
социализма, ибо они понимают, что эти 
успехи являются их кровными успехами. 
Калинин, Статьи и речи 1919—1935, 369. 
о В выражениях. Не взирая на что- 

либо — не обращая внимания, несмотря. 
Мы весь день проводили, не взирая ни на 
какую погоду, на воздухе.. Корол. Ист. моего 
совр., ч. I, гл. 3. Не взирая на старость и 
болезнь, он [Ярослав] все еще занимался госу
дарственными делами. Карамз. И. Г. Р., т. II, 
гл. 2. о Не взирая на лица — беспри
страстно, не сообразуясь с общественным, 
служебным и иным положением кого-либо. 
Взир&ние, я, ср. Устар. Сердце во мне ровно 
как поднималось и прыгало при взирании на все 
сии военные ополчения. Болот. Записки, I, 410.

— Церк.-сл. и др.-русск.: възнрлтн, възьрѣтн, 
възнрднню; Росс. Целлариус 1771, с. 182: взи
рать, взирёние, взирётель; Нордстет, 
Слов. 1780: воззрёть. — Ср.: взор, воззре
ние, воззриться.

Взлагать, а ю, аешь, несов.; взложйть, 
ложу, л б ж и ш ь, сов., перех. Устар. 
Налагать, накладывать поверх чего-либо, 
о В образной речи. Давай мне мысль, какую 

хочешь: Ее с конца я заострю, Летучей риф
мой оперю, Изложу на тетиву тугую, По
слушный лук согну в дугу. Пушк. Проз, и поэт.

— Др.-русск.: къзлагати, възложнтн; Слов. 
Ак.ід. 1847: взлагать, взложйть, взла-

гаться, вал ожить с я. — Ср.: возла
гать. '

Взлаивать, аю, аешь, несов.', взлаять, 
а ю, аешь, сов., перех. Издавать отрыви
стый и короткий лай. Песец кувырнулся, 
а два других скакнули из-за камней, хищно 
взлаяли и, поджав хвосты, бросились бежать. 
Шишк. Пурга, гл. 12. В ту же ночь,, мы 
с Дарьиным мимо Николаевска тихонько 
шмыгнули. Одна только собака на ближай
шей заимке взлаяла. Корол. Соколинец, VII. 
Тут [у лисьих нор] я наслушался, какими 
разными голосами, похожими на сиплый лай 
и завыванье собак, манит лиса своих лисят, 
и как они, в ответ ей, также скулят и слегка 
взлаивают. С. Акс. Расск. и восп. ox.. (V, 
254). ♦ В просторечии. Обругать, выругать. 
Взлаяться, сов. В просторечии. Вдруг наки
нуться на кого-либо с бранью.

— Даль, Слов.: взлаивать, взлйять, 
взлёяться. — Ср.: лаять.

Взламывать, а ю, а е ш ь, несов.*, взло
мать, аю, аешь, сов., перех. Ломать, 
разворачивая; разбивать, открывать что-либо 
запертое. С кровати., полусидя и странно 
скорчившись, Алексей неподвижно смотрел 
в просвет взломанной двери. Верес. К жизни 
(VI, 129). На реках [рыбак] расчищает снег, 
высматривает спящую, прижавшуюся ко льду 
Щуку, «глушит» ее обухом, взламывает лед 
и тащит свою добычу. Григор. Рыбаки, 
VIII. Или взломав свой синий лед, Нева к мо
рям его несет, И, чуя вешни дни, ликует. 
Пушк. Медн. всадник, Вступл. ° В безл. 
обороте. Лед разом взломало на протяжении 
четырех верст. Шолох. Тихий Дон, кн. 1, 
ч. II, гл. 16. о Воен. Взламывать, 
взломать укрепление, оборону и т. п. 
Воины Красной Армии умело взламывали 
укрепленные полосы противника, стреми
тельно преследовали, окружали и уничтожали 
врага. Приказ № 220 Верх. Главн. 7 ноября 
1944 г. (Сталин, О Великой Отеч. войне Сов. 
Союза, 172). Взломать, ломлю, ломишь, 
сов., перех. В просторечии. То тке, что взло
мать. Взламываться, ается; взломаться, 
ается. 1. Ломаться усилиями человека, 
животного или силою природы. Над Енисеем— 
рев. С треско'м взламывается лед, льдины стал
киваются, со скрежетом переворачиваются... 
Горбат. Вольт, вода. 2. Страд. Взламывание, 
я, ср. Взлом, а, м. Поломка запора с целью 
проникнуть в закрытое помещение. Кража со 
взломом. Взломщик, а, м. Взламывающий что- 
либо с целью кражи.

— Др.-русск.: къзлолѵнтн; ср.-русск.: взломать; 
Росс. Целлариус 1771, с. 276: взламывать, 
взломйть, взломйть, взломанный, 
в з л ё м к а; Нордстет, Слов. 1780: взломание, 
взломлёние; Слов. Акад. 1792: взламы
вание, взлом; Слов. Акад. 1806: взламы
ваться, взломаться; Слов. Акад. 1847: 
в з л ё м л е н н ы й; Даль, Слов.: взлёмщик. - 
Ср.: ломать.

ВЗЛЙЯТЬ. См. Взлаивать.
Взлез&ть, а ю, аешь; взлезть, з у, 

з е ш ь, сов., неперех. Залезать наверх, под
ниматься. Рудин вынес свой чемоданчик, взлез 
на телегу, сел, понурился попрежнему. Тург. 
Рудин, XII. Взлез&нне, я, ср.
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♦ Быстро, стремительно взбежать, въехать 
наверх, на возвышение. Лошади птицами 
взлетели на пригорок, спустились, опять 
взлетели и, врезавшись в улицу села, понес
лись по гладкой, словно выстланной дороге. 
Шишк. Краля, I. Селифан только помахи
вал да покрикивал: «Эх! эх! эх!» плавно 
подскакивая на козлах, по мере того, как 
тройка то взлетала на пригорок, то неслась 
духом с пригорка. Гог. Мертв, души, т. I, 
гл. 11. Вот наш герой подъехал к сеням; Швей
цара мимо, он стрелой Взлетел по мрамор
ным ступеням. Пушк. Е. О., I, XXVIII.

Стремительно вскакивать, вспрыгивать. 
Но меч его Сагрун уже в руках имел; Смутился 
Асталон, и на коня взлетел. Хераск. Рос- 
сияда, IX. ♦ Быстро подниматься. Фран
циска засмотрелась на парня, рубившего 
дрова... И в том, как легко взлетал топор, 
чувствовалась уверенность и молодая сила. 
Н. Остр., Рожд. бурей, кн. I, гл. II. Взлета
ние, я, ср. Взлётывать, взлетывал, 
многокр. Быстро подниматься вверх несколько 
раз. Утки взлётывали попарно — и странно 
было видеть этих водяных птиц, быстро 
мелькающих между соснами. Тург. Поездка 
в Пол., I. Взлёт, а, м. Собравшиеся на берегу 
командиры хвалили взлеты и посадки Полины. 
А для летчика правильно взлететь и правильно 
посадитъ машину— это больше половины дела. 
Раскова, Зап. штурмана (Знамя, 1939, № 2, 67). 
Даже самое суровое сердце смягчилось бы при 
виде буйного цветенья и этих солнечных пятен 
вперемежку с тенями, и этих взлетов и паде
ний насекомых над колышущимися цветами. Фе
дин, Похищ. Евр., кн. II, гл. 13. Хлопотунья- 
куропатка своим порывистым взлетом веселит 
и пугает стрелка и собаку. Тург. Хорь и Ка- 
линыч. о Образно. В происходящих боях Крас
ная Армия демонстрирует всему миру торже
ство сталинского военного искусства, творче
ский взлет советской военной мысли, умение 
бить противника наверняка. Правда 1 марта 
1945. Передовая. Под каждым взлетом древ
ней фантазии легко открыть ее возбудителя, 
а этот возбудитель всегда — стремление лю
дей облегчать свой труд. М. Горький, Докл. на 
I Всесоюзном съезде сов. пис. (Стеногр. отч., 6). 
Взлётный, прил. оАвиац. Взлётная пло
щадка, дорожка — площадка (на аэродроме или 
на палубе авианосца), дорожка (на аэродроме), 
предназначенные для взлета аэропланов.

— Др.-русск.: възлетѣти, къзл’ктанню; ср.-русск.: 
кзлетыкать; Вейсманнов Леке. 1731, л. 659: взле
та т и; Росс. Целлариус 1771, с. 287: взлетать, 
взлететь, взлет, взлетание; Нордстет, 
Слов. 1780: взлет; Слов. Акад. 1806: взлетё- 
н и е; Даль, Слов.: взлёты ват ь, взлетать- 
с я, взлётный; Ушак. Толк. слов. 1940 (доп.): 
взлётный (авиац.). — Ср.: летать, л е т ё т ь.

Взлиза, ы, ж. Голое, безволосое место, 
лысина по обеим сторонам лба от висков 
к верху. Лоб у старика — высокий, со взли
зами лысины, восходившей от висков, обнажая 
большие, заросшие шерстью, звериные уши. 
М. Горький, Три дня, I. Взлизистый, а я, 
о е. Имеющий взлизы. Росту был он (Мат
вей Никитич} среднего; собою худощав, лицо 
имел продолговатое, волосы русые и лоб взли
зистый. Болот. Зап., III, 132.

— Др.-русск.: вт^зл-кэтн; Вейсманнов Декс. 1731, 
л. 336: в з л е з а т и; Росс. Целлариус 1771, с. 284: 
взлезать, взлесть; Нордстет, Слов. 1780: 
взлезание, взлез к а. — Ср.: залезать, 
лезть.

ВзЛѲЛёять, ею, ё е ш ь, сов., перех. Вос
питать, взрастить заботливо, бережно, с ла
ской и нежностью, о В образной речи. [Але
ксандра Михайловна] была мне матъ, сестра, 
друг, заменила мне все на свете и взлелеяла мою 
юность. Дост. Нет. Незв., VI. И то сказать: 
в Полтаве нет Красавицы, Марии равной. Она 
свежа, как вешний цвет, Взлелеянный в тени 
дубрав но й. Пушк. Полтава,!, о В образной речи. 
Советский народ гордится, что он вырастил, 
взлелеял такую блестящую плеяду новаторов 
науки и техники. Правда 24 марта 1943. 
Передовая.

— Др.-русск.: възделіитн; Слов. Акад. 1847: 
взлелеять, взлелеян и е, взлелеянный; 
Даль, Слов.: взлелёивать. — Ср.: лелеять.

Взлетать, а ю, а е ш ь, несов.; взлететь, 
лечу, летишь, сов., неперех. Быстро 
подниматься, полететь вверх, в воздух, 
о О птицах, крылатых насекомых и т. п.

Из-за темных башен к белым июльским обла
кам взлетела, кружась, белая голубиная стая. 
Бород. Дм. Донской, ч. II, гл. 33. Взлетели ! 
к югу журавли Протяжно плачущей стани- | 
цей. Блок, Последний пурпур догорал., о О са- ; 
монетах, дирижаблях и т. п. Для нас само
леты Взлетают за тучи, И в море плывут 
корабли; Мы дети великой, Мы дети могу
чей Советской земли. Сурк. Пионерская Ста
линская. Взлетает ракета. Освещает баки, 
сарай, каменную стенку. В. Некр. В окоп. 
Сталинграда, ч. I, гл. 19. о О паре, дыме, 
осколках при взрыве и т. п. Из-за большой 
свалки так и взлетали кверху клубы белого 
пара. Мам.-Сиб. Чел. с прошлым, III. 
о О брошенных кверху, раскачиваемых пред

метах. Качели взлетают то влево, то 
вправо.. А. Барто, Качели. Мяч взлетел 
на крышу. Даль, Слов, о Образно. О звуке, 
крике, громком, высоком голосе певца. 
[В ответ на крик, доносившийся из окна] 
чей-то пронзительный голос, почти визг, 
взлетел под крышу цитадели: — Что там 
случилось, товарищ? Федин, Гор. и годы. 
Побег. Чей-то высокий и страстный тенор., 
трепетно взлетал над головами людей.. Нов.- 
Прибой, Цусима, кн. I, ч. IV. оВзлѳтёть 
на воздух— быстро, с силою подняться вверх 
от взрыва. Сведения Горшкова оказались точ
ные. Один за другим немецкие склады взлетали 
на воздух. ' А.. Н. Толст. Расск. И. Судар. 
Странн. ист. [Гонец:] Бой великий Там заки
пел; в котлы пороховые Успели наши броситъ 
огнь — и разом Взлетели с ляхами на воз
дух. А. К. Толст. Смерть Иоанна Грози., 
д. I. о Переносно. Погибнуть, бесследно 
исчезнуть (о мечтах, планах и т. п.). Какое-то 
искание не переставало тревожить людей и 
вот какая-нибудь пустая случайность, ни
чтожное столкновение, — и все взволновано, 
и идеал непрерывной тишины взлетел прахом 
на воздух. Доброл. Заб. люди (IV, 889). 
Самые сладкие надежды, кои веселили меня, 
взлетели на воздух. А. И. Тург. Письмо 
Кайсарову (Арх. бр. Тург., вып. II, 339).



309 Взлиза — Взмахивать 310

— Ср.-русск.: взлызы; Вейсманнов Леке. 1731, 
л. 472: взлиз; Росс. Целлариус 1771, с. 269: 
взлйзывать, взлизйть, взлиз4ние, 
взлизы; Нордстет, Слов. 1780: в з л й з к а; Слов. 
Акад. 1792: в з л й з а, взлизистый; Соколов, 
Слов. 1834: взлизина, взлизинка; Слов. 
Акад. 1847: в з л и з а с т ы й; Даль, Слов.: взлиз- 
нуть; Слов. Акад. 1891: взлизина.

Взлобок, б к а, м. В просторечии и обл. 
Косогор, небольшой пригорок, холмик. Беа 
мундира, без знаков отличия, простоволосый, 
в одной пропотевшей дотемна рубахе он 
[главнокомандующий русской армией Сал
тыков] поскакал со своим штабом на другой 
высокий взлобок. Шишк. Ем. Пугачев, ч. I, 
гл. III, 2. Ну, что-ж ты теперь думаешь 
делать? — На взлобок сейчас поднимемся; мо
жет деревня близко. И. Усп. Саша, XI. 
♦ Верхушка холма, горы. Трава поблекла, 

потемнела и прилегла к земле, крутые взлобки 
гор стали еще круче и голее. С. Акс. Детск. 
годы Багр. вн. (I, 411).

— Слов. Акад. 1847: взлобок, взл обочек; 
Даль, Слов.: в з л 6 б и н а.

ВЗЛОЖЙТЬ. См. В з л а г а т ь.
ВЗЛОМ, взломать. См. Взламывать. 
Взлохмачивать, а ю, аешь, несов.; 

взлохматить, лохмачу, лохматишь, 
сов., перех. Делать лохматым; взбивая, рас
трепать, привести в беспорядок. Был Ду
наев растрепан, и волосы на голове и курчавая 
борода—взлохмачены. М. Горький, Жизнь 
Кл. Самг., II, 184. ° Взлохмачен
ный, а я, о е, прич. прош. страд, в знач. 
прил. [Тоня] смеясь, взяла с туалета гребе
шок и быстрыми движениями причесала его 
[Павла] взлохмаченные кудри. Н. Остр. Как 
зак. сталь, ч. I, гл. 3. Денисов был малень
кий человечек с красным лицом, блестящими, 
черными глазами, черными взлохмаченными 
усами и волосами. Л. Толст. Война и мир, 
г. I, ч. II, гл. 4. Взлохмачиваться, взлохма
титься. 1. Сделаться лохматым. 2. Страд. 
Взлохмачивание, я, ср.

— Слов. Акад. 1891: взлохматить. — Ср.: 
лохматить.

ВЗЛУПЙТЬ, луплю, лупишь, сов., 
перех. В просторечии. Побить, отколотить. 
Я не вынослив был на побои, взлупят меня, 
я—бежать! М. Горький, Жизнь М. Кож. 
(XI, 122). Взлупцевать, д у ю, дуешь, 
сов., перех. В просторечии. То же, что взлу- 
пить.

— Ср.-русск.: възлЬпнтн; Ушак. Толк. слов. 1934: 
взлупцевать, взлупцовйть, взлупцб- 
ванный. — Ср.: л у п й т ь.

ВзлюбЙТЬ, л ю б л ю, лйбишь, сов., 
перех. (обычно только с отрицанием^ «не»). 
Не в з л ю б й т ь — почувствовать к кому, 
чему-нибудь сильное нерасположение, не
приязнь. Клим, видя, что все недовольны, еще 
более не взлюбил Сомову.. М. Горький, Жизнь 
Кл. Самг., I, 34. Алеша заметил, что брат 
Иван как-то резко начал от него отдаляться 
и даже как бы не взлюбил его, так что потом 
и сам он уже перестал ходить к нему. Дост. 
Бр. Карам., кн. XI, гл. 6. Лев пестрых не 
излюбил овец. Крыл. Пестрые овцы.

— Др.-русск.: възлюкнтн; Даль, Слов.: в з л ю- 
<бйть, взлюбйться.

ВзлЙГИВать, аю, аешь, несов.; взляг
нуть, н У, нёшь, сов., перех., однокр. 
Лягать иногда, поднимая ноги кверху (обычно 
при ускоренном беге лошадей). Разгульный 
Роман Воронцов, сбросив кафтан, затеял 
борьбу с Нарышкиным, он свалил Нарыш
кина, и оба они, взлягивая ногами и пыхтя, 
впереверт катались, орали, превращая цве
тущую куртину в грязь. Шишк. Ем. 
Пугачев, ч. I, гл. XI, 4. Взлйгивание, • ь е, 
я, ср.

— Слов. Акад. 1792: взлягивать, взляг
нуть; Слов. Акад. 1806: взлягивание. — Ср.: 
лягать.

Взманивать, а ю, аешь, несов.; взма
нить, ню, н й ш ь, сов., перех. Завлекать, 
возбуждать желание к чему-либо. Кто взма
нил меня на путь знакомый, Усмехнулся 
мне в окно тюрьмы? Блок, Осен. воля. [Пре
красная Елена:] Ты дивишься, Что в поздний 
час одна в лесу блуждаю, Пригожий Лель? 
Меня взманило пенье Певца весны. А. Остр. 
Снегурочка, д. III, явл. 4. Вот прямо одол
жили, Друзья! Вы и меня стихи писать 
взманили. Жук. Письма к Вяз.., II. Взма
ниваться, взманйться, страд.

— Др.-русск.: къзлиноБтн; Вейсманнов Леке. 
1731, л. 234: взманить; Росс. Целлариус, 
1771, с. 294: взманивать, взманйть; 
Нордстет, Слов. 1780: взман, взманчивый; 
Слов. Акад. 1793: взманёние; Слов. Акад. 1806: 
в з м а н и в а н и е, взманиваться, взма
нйться, взманчивость.— Ср.: манйть.

Взматывать, а ю, а е ш ь, несов.; взмо- 
тйть, а ю, аешь, сов., перех. и неперех.
1. Перех. Наматывать, мотать на что-либо. 
[Рыболов] начинает свой шнур взматывать 
на шпулю и притаскивает щуку к самому чел
ноку. Болот. Записки, 1,222. 2. Неперех. Встря
хивать, мотать головой. Началась осенняя 
слякоть.. Взматывая головой, Лысанка с хлю
панием выдирала копыта из липкого месива. 
А. Бек, Волокол. шоссе. Один час с Пан
фил., 1. ВзмотнУть, ну, н ё ш ь, однокр. 
Кобыла взмотнула головой, вздыбилась, вы
рвалась из рук и, прижимая уши, поскакала 
по двору. Панфер. Бруски, кн. I, зв. II, 6. 
Взметываться, несов. Наматываться на что- 
либо ручным или машинным способом. 
Нитки взматываются.

— Ср.-русск.: взметать; Даль, Слов.: взметы
вать, взметываться, взмотйться; 
Письма и бум. Петра В., VII, 79—80: взматы
вать с я. — Ср.: мотать.

Взмахивать, а ю, а е ш ь, несов.; взмах
нуть, ну, н ё ш ь, сов., неперех. Порывисто 
махать, размахивать чем-нибудь, направляя 
кверху. Взмахнув плетью, Листницкий выпу
стил коня. Шолох. Тихий Дон, IV, 12. 
Она догадывается, что отец взмахивает 
платком: на один миг возникает над его 
головою белое пятно и потом тотчас погло
щается откуда-то взявшимся дымом. Федин, 
Пох. Евр., кн. II, гл. 24. [Бабочка] изредка 
взмахивала крылышками и прижималась к 
цветку. Л. Толст. Детство, VII. о В з м а- 
хивать, взмахнуть руками, головой 
и т. п. [Наташа], взмахивая головою и пони
зив голос, говорила что-то от себя, не глядя 
в книгу. М. Горький, Мать, ч. I, гл. 6.



311 Взмахивать — Взмолить 312

Сипягина приподнялась и, красиво взмахнув 
снизу вверх своими чудесными ресницами, 
сперва улыбнулась ему [Соломину] — добро
душно — как знакомому, потом протянула 
ему свою ручку, Тург. Новь, XXIII.
❖ Взмахивать, взмахнуть что- 

либо. Пловцы уж рядами взмахнули Весла, 
прижав их к могучим грудям, и согласным . 
ударом Вспенили влагу. Жук. Цеикс и Гальц.
♦ Замахнуться чем-либо. Лев дрогнул и взмах
нул хвостом на трубача. Крыл. Лев и Комар. 
Взмйхиваться, несов. 1. Стремительно подни
маться вверх. Здорово, брат! раздавался 
звучный голос краснощекдго франта в белой

9 фуражке. — Здорово! Руки взмахивалисъ во 
всю свою длину и громко хлопали. Н. Усп. 
Брусилов. 2. Страд. Взмах, а, м. Быстрое 
движение вверх; движение крыльев у летя
щей кверху птицы, поднимающихся рук и 
т. п. Низко пролетела какая-то ночная птица, 
пропала в темноте, но взмахи ее крыльев еще 
слышались. Первенц. Огн. земля, ч. II, гл. 17. 
Из травы подымалась мерными взмахами 
чайка и роскошно купалась в синих волнах 
воздуха. Гог. Тарас Бульба, II. В высокой 
густой ржи виднелись кое-где, на выжа
той полосе, согнутая спина жницы, взмах 
колосьев, когда она перекладывала их между 
пальцев.. Л. Толст. Детство, VII. о Образно. 
Эта картина [в рассказе Л. Н. Толстою 
«Три смерти»] возникла от одного взмаха 
пера, в ней нет отчетливости описания, 
нет отдельных подробностей, но есть уди
вительная яркость целого. Писар. Первые 
литер, on. (I, 218). Взмахивание, я, ср.

— Ср.-русск/. взмахнути,- кзлы^нватксА (замахи
ваться); Росс. Целлариус 1771, с. 297: взма
хивать, взмахнуть; Нордстет, Слов. 1780: 
взмахивание, взмашка; Слов. Акад. 1793: 
взмах; Слов. Акад. 1847: взмахйи и е, взма
хУ т ь. — Ср.: махать.

Взмучивать, аю, аешь, несов.', взмо
чить, мочу, мочишь, сов., перех. Раз
мачивать; покрывать жидкостью сверху, сма
чивать. Взмачивать холст, лен. Взмачиваться, 
взмочйться, страд. Взмачивание, я, ср.

— Слов. Акад. 1847: вз мУчивать, взмо
чить, взмачиваться, взмочйться, 
взмучивание. — Ср.: мочить.

Взметывать, а ю, а е ш ь, несов.', взме
тать, аю, аешь, несов. и сов., и взмечу, 
мечешь, сов., перех. Быстро поднимать 
(поднять), вскидывать, взбрасывать вверх ч.о- 
либо. Ветер, взметывая листья, бросал их под 
ноги людей. М. Горький, Мать, ч. II, гл. 12. 
Чуть-чуть отстав от них, скакала лошадь 
Вез седока, взметая стремена. Блок, О смер
ти.— Скорее бы весна,— повторяла Нина, 
взметывая Юрку к потолку. Мам.-Сиб. Не 
то.., XII. Как весел грохот летних бурь, 
Когда, взметая прах летучий, Гроза нахлы
нувшею тучей Смутит небесную лазурь. 
Тютч. Как весел грохот., о Образно. Партией 
стройки в небо взмечем, держа и вздымая 
друг друга. Маяк. В. И. Ленин, 2. ° Сел.-хоз. 
Взметывать пар — распахиваю землю 
под пар. Взметнуть, ну, н$шь, однокр. [Де
вушка] изумленно взметнула брови. Шолох. 
Тихий Дон, кн. I, ч. I, гл. 2. Мы землю вновь 
вспоим трудом, Меч вражий будет вновь рас

колот: Не даром мы, блестя серпом, взметну
ли дружно мощный молот. Брюс. Серп 
и молот. Взмётываться, взметаться. Быстро 
подниматься кверху. И в этот самый мо
мент недалеко от железнодорожного полотна 
взорвалась одна, потом вторая бомба... 
Взметывались черные, блестящие, будто про
питанные дегтем, столбы земли. Панфер. 
Борьба за мир, кн. II, ч. II, гл. 1. ♦ Начать 
суетиться, метаться. Из-под конских копыт 
вырывались тяжелые комья снега, взметались 
с деревьев вспуганные стаи ворон.. С. Бород. 
Дм. Донской, ч. II, гл. 23. Псы завыли 
и взметались до потери всякого повиновения. 
Леек. Зверь, XII. Взметнуться, п у с ь, 
н е ш ь с я, однокр. Вдруг все — и двор стана, 
и лошадей, и людей озарили прожекторы. Они 
взметнулись откуда-то из-за дома, яркий свет 
ослепил и раздвинул толпу. Бабаев. Кавалер 
Зол. Зв., ки. I, гл. И. [Ветер] взметнувшись, 
наконец, яростным шипящим вихрем, ударял 
в тощую грудь осинника. Григор. Антон- 
Горем., І.оО флаге, знамени. Здесь, в этом 
городе, взметнулось ввысь красное знамя на
шей победы. И город-победитель навеки укра
сил себя великим именем Ленина. Тпхон. 
Паш город. Взмёт, а, м. 1. Быстрое движе
ние чего-либо вверх. Мирон смотрел на 
взметы пламени и взрывы дыма, на огненные 
дома, на оранжевое яблоко в вышине, которое 
тяжело и зловеще росло. Гладк. Энергия, 
кн. I. Пожар. 2. Сел.-хоз. Первая вспашка 
парового поля*, подъем. Взмет зяби. Взмет 
паров, о Начался взмет земли, и все пошли 
на пашню. Вс. Иван. Поле. Взмётывание, 
ь е, я, ср.

— Др.-русск.: къзлитатн; ср.-русск.: кзлѵк- 
TkiRdTH, взметъ; Росс. Целлариус 1771, с. 301: 
взмётывать, взметёт ь, взметчивый: 
Слов. Акад. 1793: взметнуть, взмё
тываться, взметнуться, взмётыва
ние, взметчивость, в з м ё т ч и к; Слов. 
Акад. 180G: взметУться; Слов. Акад. 1847: 
взмет.

Взмокать, а ю, аешь, несов. и взмбк- 
нуть, ну, нешь, прош. взмок, мокла, 
л о, сов., неперех. Становиться мокрым, 
намокать. [Пантелей Прокофьевич] зарозовел 
от смущения и сразу взмок потом. Шолох. 
Тих. Дон, кн. II, ч. V, гл. 13. На дворе непре
рывно сеял мелкий дождь; земля взмокла. 
Салт. Госп. Гол., VI.

— С.іОв. Акад. 1847: взмокнуть; Даль, 
Слов.: взмокУть. — Ср.: мокнуть, намо
кать.

Езмолйть, м о л й, м 6 л иш ь, сов., не
перех. Просить усиленно, жалостливо упра
шивать. — Коля, друг любезный, ты нас 
замучил, — заплетающимся языком взмолил 
другой играющий. Нов.-Прибой, Цусима, кн. I, 
ч. 111. Взмолиться, сов. Начать упрашивать, 
ухѵолячь кою усиленно, жалостливо. Дедушка!. 
прости!..— придвигаясь к нему, взмолился 
Ленька. М. Горький, Дед Архип и Ленька. 
Как взмолится золотая рыбка, Голосом мол
вит человечьим: «Отпусти ты, старче, 
меня в море, Дорогой за себя дам откуп». . 
Пушк. Ск. о рыб. и рыбке.

— Др.-русск.: възл.фаитнса; Слов. Акад. 1847: 
взмолиться. — Ср.: молить.
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Взмбрье, я, ср. Близкая к берегу часть 
моря. Вот, если взглянутъ прямо через канал, 
то видно взморье и на горизонте на просторе 
солнце рябит по воде так ярко, что больно 
смотреть. Чех. Расск. непзв. чел., XV. Лодка 
поплыла по взморью, по тихой зыби едва замет
ных струек. Черныш. Пролог (т. X, ч. I, 47). 
Остров малый На взморье виден. Иногда 
Причалит с неводом туда Рыбак, на ловле 
запоздалый. Пушк. Медн. всадник, II.

Морское побережье. Я прошел бульвар, 
с тощими, жалкими деревьями, и пошел по 
взморью. Гонч. Фрег. Палл., т. I, гл. 7.

— Ср.-русск. (XVII в.): кзморм; Слов. Акад. 
1793: взморье.

ВЗМОСТЙТЬСЯ,мощу сь,м остйшься, 
сов. Взобравшись на что, поместиться, устро
иться где-либо. Гаврюшка взмостился на пе
редке, рядом с кучером. Мам.-Сиб. Чел. с про
шлым, XIII. Коля побежал к матери и взмо
стился к ней на колени. Писем. В водовороте, 
ч. III, гл. 9. Взмостить, мощу, мос
тишь, сов., перех. В просторечии. При
строить, взгромоздить что па верху чего- 
либо.

— Слов. Акад. 1793: взмоститься, взмо
стить; Слов. Акад. 1806: в з м й іц и в а н и е, 
взмащивать, взмащиваться, взмо
щен и е.

Взмотать, взмотнуть. См. Взметы
вать.

Взмочить. См. Взмачивать.
Взмучивать, а ю, аешь, несов.', взму- 

тйть, мучу, метишь и мутишь, 
сов., перех. 1. Делать мутным; взбалтывать. 
Григорий жадно всматривался в взмученную 
воду. Шолох. Тихий Дон, III, 5. Этот 
нерастворимый белый осадок мы взмучиваем 
в жидкости так, чтобы он попадал на по
верхность корней. Тимир. Жизнь раст., 135. 
Иногда набежит туча с грозой и с силь
ным вихрем, с частым и крупным дождем, 
который забьет ваши наплавки под траву, 
в шумные брызги и пузыри изрубит гладкую 
поверхность воды, взмутит ее, если она не 
глубока. С. Акс. Зап. об уж. рыбы (V, 35).
2. Переносно. Взмутить (в просторе
чии)— вывести из состояния покоя; встре
вожить, взволновать (о человеке). Безл. 
— Прости: как вспомню, что всегда мы с тобою 
вместе были, а тут оставил я тебя одного, 
так и взмутит меня, и вскинет ровно в 
петле! — вскричал Санька. Леон. Вор, ч. II, 
гл. 24. Взмучиваться, взмутиться. 1. Де
латься мутным. 2. Страд. Взмучивание, я, 
ср. Взмущать, а ю, аешь, несов., перех. 
Устар. То же, что взмучивать, делать мут
ным; взволновать. Источник быстрый Кало- 
моны, Бегущий к дальним берегам, Я зрю, 
твои взмущенны волны Потоком мутным по 
скалам При блеске звезд ночных сверкают 
Сквозь дремлющий пустынный лес. Пушк. 
Кольна.

— Церк.-сл.: възмжіратн, възмжтнтн, къзмлѵгн- 
тнса; др.-русск.: къзмоуцмтн, къзмоутнтн, възмоу- 
титнса; Росс. Целлариус 1771, с. 323: взму
щать, взмутить, взмущённый; Нордстет, 
Слов.’ 1780: взмущйться, взмутиться, 
в з му щ ё н и е; Даль, Слов.: взмучйть, взму
чиванье, взмучёние. — Ср.: мутить.

ВЗМЫВАТЬ, а ю, ёешь, несов.', взмыть, 
м дю, м д е ш ь, сов., неперех. и перех. 
Быстро, плавно взлетать, подниматься вверх 
(о птицах, самолетах и т. п.). Аэропланы 
взмывали в немыслимую высоту. Шолох. Тих. 
Дон, кн. II, ч. V, гл. 26. Между тучами и 
морем гордо реет Буревестник, черной молнии 
подобный. То крылом волны касаясь, то стре
лой взмывая к тучам, он кричит, и— тучи 
слышат радость в смелом крике птицы. 
М. Горький, Песня о ’ Бурев. Высоко надо 
мной., пролетел осторожный ворон, повернул 
голову, посмотрел на меня сбоку, взмыл и, 
отрывисто каркая, скрылся за лесом. Тург. 
Свидание, о О вихре, туче. [Ветер] с шумом 
падал с моста, кружился по снежной глади 
реки и снова взмывал вверх. Л. Андр. В под
вале, II. К черной туче, которою заслонен 
весь восток, снизу взмывали клубами меньшие 
тучки. Леек. Соборяне, ч. III, гл. 17. Мы 
отчалили от пристани. Между тем черная 
туча взмывала на западе и мало-по-малу 
охватывала край горизонта. С. Акс. Воспо
минания (II, 238). ♦ Переносно. О звуках, 
голосах и т. п. По аудиториям шум голосов 
взмывал, замирал и сникал полосой. Асеев, 
Чернышевский. Потом взмыл опьяняющий, 
дикий вой женгцин, полные ужаса возгласы 
мужчин, и все фигуры на плоту замерли, 
кто как стоял. М. Горький, Фома Горд., 
VIII. о Безл. Не жутко и не боязно Вдруг 
стало, — словно радостью Так и взмывало 
грудь... Некр. Кому на Руси.., ч. II, гл. 7.
♦ Приливаться, приподниматься (о воде, вол

нах). Разрезанная им [катером] вода взмы
вала к самым бортам. Купр. Корь, III. 
Взмыв, а, м. Внезапный подъем, взлет. За
хлестывали взмывы волн, бурлили от борта 
к борту. Нов.-Прибой, «Коммунист» в по
ходе, 194.

— Соколов, Слов. 1834: взмывйть; Слов. 
Акад. 1847: взмыть, взмывёться. 
взмыться. .

Взмьікивать, а ю, а е ш ь, несов., непе
рех. В просторечии. Издавать короткие 
звуки мычания. Взмыкивали, прижимаясь 
к возам, быки... Шолох. Тихий Дон, кн. I, 
ч. II, гл. 5. о Распространительно (о чело
веке, издающем нечленораздельные звуки). 
— Петр Данилыч, да вставайте же... — 
тормошил Илья хозяина. Тот взмыкивал, хра
пел. Шишк. Угрюм-река, т. I, ч. III, гл. 20.

— Ср.: м ы ч й т ь.
Взмыливать, а ю, а е ш ь, несов.; взмй- 

лить, лю, лишь, сов., перех. 1. Делать 
мыльным, намыливать; покрывать мыльной 
пеной. Николай Степаныч выбрил уже левую 
щеку и приступал к правой, которая, вплоть 
до самого глаза, исчезала под слоем густо взмы
ленной пены. Григор. Стол, родств., IV.
♦ Переносно. В выражении. В змылить 
голову кому-либо — сделать строгий выговор. 
2. Доводить до сильной испарины; заставить 
вспотеть, покрыться пеной (о лошадях). 
Андрей на взмыленном коне прискакал под 
вечер в хутор. Шолох. Поди, цел., кн. I, 
гл. 5. В этот момент под окнами загремел 
колокольчик, и остановилась взмыленная 
тройка. Мам.-Сиб. Золото, ч. V, гл. 4. <> Об
разно. В сравнении. Как коня быстрый бег 
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и усталъ кроют седым мылом, так и Осипа 
взмылило время сединой. Шолох. Подн. цел., 
кн. I, гл. 22. ♦ Переносно. Преувеличи
вать, искусственно раздувать значение чего-, 
кого-либо. Павлищев как умный человек, 
смеявшийся в глубине души и над проповедью 
обскурантизма и презиравший самого пропо
ведника, добродетели которого ему казались 
более чем сомнительными и патриотизм 
взмыленным, — тем не менее искал в нем под
держки. Станюк. Откровенные, ч. I, гл. 7. 
Взмыливаться, взмь'ілиться. 1. Покрываться 
мыльной пеной, намыливаться. 2. Покры
ваться пеной от сильной испарины (о ло
шадях). Лошади стали взмыливаться, люди 
раскраснелись. Л. Толст. Война и мир, т. III, 
ч. I, гл. 14. 3. Поднять, повысить уровень 
воды в сосуде за счет мыльной пены.

— Даль, Слов.: взмыливать, взмылить, 
взмыливаться, взмылиться, взмыли
в а н и е.

ВЗМЫТЬ. См. Взмывать.
Взненавйдеть, в й ж у, в гі д и ш ь, сов., 

перех. Устар. То же, что возненавидеть. 
[Кофейница:] То и в подлипну увидят, 
Сколъ опасно вороватъ, И порок сей взнена- 
видят, Колъ лень в поле побывать. Крыл. 
Кофейница, д. II, явл. 4. [Борислав:] Зло
дейка! ты свое упрямство взненавидишъ, Ты 
мертва пред собой любовника увидишь, И бу
дешь век над нам слез токи проливать. Хе- 
раск. Борислав, д. III, явл. 1.

— Др.-русск.: къзненакнд’ктн. — Ср.: возне
навидеть.

ВЗНОСЙТЬ, ношу, носишь, несов.*, 
взнести, су, с е ш ь, сов., перех. 1. В про
сторечии. Уплачивать что-либо, делать взнос. 
Завтра мне нужно взносить плату за уче
ние. Чех. Репетитор. Сын-mo у меня перед 
смертью с год хворал, так и за себя оброку 
не взнес.. Тург. Мал. вода. ♦ Устар. Предста
влять на рассмотрение высшего органа, выс
шей инстанции (дело, доклад и т. п.). Все, 
так называемые, казусные дела, взносимые из 
частных департаментов и' лежавшие с дав
него времени без разрешения, были пущены 
в ход. И. Дмитр. Взгляд на мою жизнь, ч. Ill, 
кн. 7. 2. Переносить наверх (устар.). Рас
положив сим образом, где чему бытъ, и велели 
мы тотчас разбираться и взноситъ все, куда 
что следовало. Болот. Записки, III, 431. -о Вво
зить наверх. Миновав благополучно шаткую 
плотину, пегашка взнесла воз на противопо
ложный берег, поднялась на косогор и приоста
новилась. Григор. Антон-Горем., Пере
носно. Поднимать ввысь, возвеличивать 
(в поэтической и образной речи). Вооружись 
небесными громами! Наш падший дух взнеси 
на высоту, Чтоб человек не мертвыми очами 
Мог созерцать добро и красоту... Некр. 
Поэту. Взносйться, взнестйсь. Подниматься 
вверх, ввысь. Опять над горизонтом взнес
лись ракеты. А. Бек, Волоколам. шоссе, II. 
Мы здесь! Все росли и ширились крепкие ! 
клены и ясени, все больше ввысь взносились 
березы большой аллеи, все гугце делались за
росли сирени и желтой акации вдоль заборов. 
Верес. В юные годы (XI, 16). о В образной 
речи I fl улъга, возвысив голос, запел. . . гіалъко 
низко подхватил. Все новые голоса, сначала

ближние, потом все более дальние присоединя
лись к ним, и медленные волны «Интернацио
нала» взнеслись из-под земли к темному, туча
ми несущемуся над миром небу. Фадеев, Мол. 
гвардия, 31. Л ты, брат наших ты сердец, Ге
рой, столъ рано охладелый, Взносись в небесные 
пределы: Завиден, славен твой конец. Рылеев, 

•На смерть Черн. Взнос, а, м. 1. Выплата, 
внесение денег за что-либо. Приходили 
[в кредитное товарищество] и уходили заем
щики, являвшиеся за отсрочкой своих долгов 
и для взноса процентов. Гл. Усп. Из дер. 
дн., VII, 3. У них [обломовцев], как и у всех 
людей, были и заботы, и слабости, взнос по
дати или оброка, ленъ и сон. Гонч. Обломов, 
ч. I, гл. 9. 2. Деньги, причитающиеся к упла
те, внесенные на что-либо. Членом партии 
считается всякий, признаюгций программу 
партии, работающий в одной из ее организа
ций, подчиняющийся постановлениям партии 
и уплачиваюгций членские взносы. Устав 
ВКП(б), 1,1. Денежные средства комсомола 
составляются из членских взносов и других по
ступлений. Устав ВЛКСМ, X. 49. Чтоб союз 
аккуратно работу нес, вноси аккуратно член
ский взнос. Маяк. Профплакат. ♦ Пожертво
вание. Была своя [студенческая] столовая 
и своя касса, пополнявшаяся товарищеским са
мообложением, сочувственными взносами из об
щества, спектаклями. Корол. С. Н. Южаков.

— Др.-русск.: къзноснтн, къзнестн, къзн0сіітнса;. 
къзнсстнса; ср.-русск.: взносъ (муз. взнос конеч
ный, взнос с перехватом); Росс. Целлариус 
1771, с. 343: взносить, взнесённый, 
в з н 6 с к а; Нордстет, Слов. 1780: взнести,, 
взнесёние, взнос; Слов. Акад. 1793: 
в з н б с н ы и; Соколов, Слов. 1834: взносйться, 
взнестйся, взношёние.

Взнуздывать, аю, а еш ь, несов.*, взнуз
дать, а ю, а е ш ь, сов., перех. 1. Вкла
дывать удила в рот лошади. Ты должен 
выучиться чистить лошадь, взнуздывать, сед
лать и после езды—вываживать... А. Н. 
Толст. Детство Ник. (I, 385). [Я] кинулся 
в конюшню, взнуздал лошадей наших и вывел 
их на задний двор. Лерм. Бэла. 2. Переносно. 
Подчинить себе, сделать покорным; обуз
дать, сдерживать. [Праводум:] Не ошибаюсь: 
а точно вижу, что етот плут тебя взнуздал 
и ездит на тебе безданно и пошлинно. Зло
умный, д. I, явл. 1 (Росс. Феатр, ч. XXIII, 72). 
Взнуздываться, страд. Взнуздывание, я, ср.

— Поликарпов, Леке. 1794: взнЬ'здЛк»; Леке. 
1762: взнуздывать; Росс. Целлариус 1771, 
с. 547: взнуздывать, взнуздать, взнуз
данный; Нордстет, Слов. 1780: взнузды
вание; Слов. Акад. 1806: взнуздёние, 
в з н у з д ы в а т ь с я, в з н у з д а т ь с я.

ВЗНЫТЬ, ною, ноешь, сов., неперех. 
В просторечии. 1. Внезапно заныть, почув
ствовать ноющую боль (о ранах, членах тела 
и т. п.). Это не шуточка — неделю без смены 
тесто набивать, — косточки-то взноют! 
М. Горький, Хозяин (XII, 157). 2. Издать 
ноющий звук, о Образно. Самгин не почув
ствовал страха, когда над головой его свист
нула пуля, взныла другая. М. Горький, Жизнь 
Кл. Самг., II, 447. ‘

— Слов. Акад. 1847: взныть; Даль, Слов.;
в з н ы в 4 т ь. — Ср.: н ы т ь»
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Взо... См. В з. г
Взобраться. См. Взбираться. 
ВЗОГНЙТЬ. См. В 8 гонять. 
Взодрать. См. Вздирать.
Взойтй. См. Всходить.
Взопреть, ею, ёешь, сов., неперех. 

1. В просторечии. Покрыться потом, сильно 
вспотеть. По стародавней привычке, попахав 
вдосталь, собирались мужики на межах по
толковать и покурить, покуда обсушивал 
ветер взопревших лошадей. Леон. .Барсуки, 
ч. II, гл. 2. [Андрей Титыч:] Летел к вам 
скоропалительно, инда взопрел-с. А. Остр. 
В чужом пиру.., д. I, явл. 4. 2. Свариться, 
сжариться, упреть (о кутанье). Раздавалось 
только'. — Да поджарь, да дай взопреть 
хорошенько! — А повар приговаривал тонень
кой фистулой: — Слушаю-с. Гог. Мертв, 
души, т. II, гл. 3 (первой, ред.).

— Соколов, Слов. 1834: взопреть, взопрё- 
л ы й; Даль, Слов.: взопревйть. — Ср.: преть.

Взор, а, м. 1. Устремление глаз на кого-, 
что-либо; взгляд. Когда она [Илька] вошла в 
партер, взоры публики обратились к ней. Чех. 
Ненужная победа, VI. Татьяна любопытным 
взором На воск потопленый глядит. Он чудно
вылитым узором Ей что-то чудное гласит. 
Пушк. Е. О., V, 8. о Вперить, направить, 
устремить и т. п. взор, взоры. Коман
диры объяснили им [красноармейцам]., Где уж 
тут было спать, глаза сами ширятся, и 
взоры вперяются в безответную тьму. Фурм., 
Красн. десант. Через час завидел он [Алекс. 
Адуев] обетованный уголок [дом Наденьки], 
встал в лодке, и устремил взоры в даль. Гонч. 
Об. ист., ч. I, гл. 4. ♦ Переносно. Приковать 
взоры к чему, обратить взоры на 
кого, что—о пристальном внимании, о 
большом интересе к кому-, чему-либо. [Лер
монтов] действовал на литературном поприще 
не более каких-нибудь четырех лет, а между- 
тем в это короткое время успел обратить 
на свой талант удивленные взоры целой 
России. Бел. Стих. Лерм. (IX, 41). о Оки
дывать, окинуть взором. Образно. Оки
дывая мысленным взором происходящее, мы 
слышим голоса славы, сливающиеся в друж
ный хор победы. Тихон. Голоса победы. 
+ Выражение глаз. Алеша был в то время 

статный, краснощекий, с светлым взором, пы- 
шащий здоровьем девятнадцатилетний под
росток. Дост. Бр. Карам., кн. I, гл. 5. 
Костя, мальчик лет десяти, возбуждал мое 
любопытство своим задумчивым и печальным 
взором. Тург. Бежин луг. 2. Переносно. 
О глазах (в поэтической и образной речи). 
И вот она, одной рукой Кружа его [бубен] 
над головой, То вдруг помчится легче пти
цы, То остановится, — глядит — И влажный 
взор ее блестит Из-под завистливой ресницы. 
Лерм. Демон, I, 6. Неподвижные взоры 
Рогнеды горели каким-то диким огнем; ее 
посиневшие губы дрожали, грудь сильно 
волновалась. Загоск. Аск. мог., ч. III, 
гл. 7. Меня смущала строгая краса Ее 
чела, спокойных уст и взоров, И полные свя
тыни словеса. Пушк. В начале жизни.. 
о Потупить взор, в з 6 р ы — опустить 
глаза. Гирей сидел потупя взор; Янтарь 
в устах его дымился. Пушк. Бахч. фонтан.

♦ Устар. Зрение. [Солдат:] Все в пылъ 
Смешалось; ничего не различишь. [Иоанна:] 
Когда б мой взор имел он, иль на башне 
Стояла я — ничто б не ускользнуло От зор
кости моей. Жук. Орл. дева, д. V, явл. 11.

— Церк.-сл. и др.-русск.: възоръ; Росс. Цел
лариус 1771, с. 182: вз6 р. — Ср.: взирйть.

Взорвать, См. 1. Взрывать.
Взрастать, взрастй, взрастйть. См. 

Взращивать.
Взрачный, а я, о е; ч е н, ч н а, о. 

У стар, и в просторечии. Видный, красивый. 
После Крещенья нанял Патап Максимы* 
работника — токаря.. Парень молодой, взрач
ный такой из себя, Алексеем зовут. Печер. В- 
Лесах, ч. II, гл. 5. Я выбрал себе, батюшка, 
лошадку не так чтоб очень взрачную собою — 
а уж лошадь!.. Боярин купил ее на Дону; 
первая лошадь во всем косяке была. Загоск. 
Брынск. лес, ч. I, гл. 8. После, узрев Одис
сея, Приам вопрошает Елену: — Ныне об 
этом поведай, дитя мое: кто сей Данаец? 
Менее целой главой, чем великий Атрид- 
Агамемнон, Но плечами он шире и персями 
с вида взрачнее. Гнедич, Илиада, III, 191—194. 
Взрйчность, и, ж. Устар. Между такими 
чиновниками не мог не быть замечен и отли
чен Чичиков, представляя во всем совершен
ную противоположность и взрачностью лица, 
и приветливостью голоса. Гог. Мертв, души,, 
т. I, гл. И. Необыкновенная его [Димитрия 
Донского] взрачность, дородство, густые чер
ные волосы и борода, глаза светлые, огненные, 
изображая внутреннюю крепость сложения,, 
ручались за долголетие. Карамз. И. Г. Р., 
т. V, гл. 1.

— Церк.-сл. и др.-русск.: възрдчкнъ; Слов. 
Акад. 1792: взр&чный, взрйчеи, взрач
ное т ь. — Ср.: невзрачный.

Взращивать, аю, аешь, несов.', взра
стйть, ращу, растишь, сов., перех. Ра
стить, помогать росту,выращивать. [Пологий:] 
Я, так сказать, человек маленький, жизнь у 
меня мелкая, но каждый огурец взращен мною 
собственноручно. М. Горький, Враги, д. I. 
Вьюгой избенку его [крестьянина] заметало, 
Градом на нивах его побивало Колос, взра
щенный трудом... Надсон, Похороны, о Об
разно. Наталья работала у свекра и жила,, 
взращивая бессознательную надежду на воз
вращение мужа. Шолох. Тихий Дон, кн. I,. 
ч. III, гл. 1. Вскармливать, воспитывать. 
Молодой казаченок Кирка был человек бедный 
и сирота. Он еще ребенком 5 лет остался 
у матери после смерти отца. Старуха в бед
ности взростила его и собрала в казаки. 
Л. Толст. Казаки, Вар. (VI, 202). о В образ
ной речи. Поколения советских героев взра
щены и воспитаны на всепобеждаюгцих идеях- 
Ленина, проникнуты его великим духом. Крат
кий очерк жизни и деятельности В. И. Ленина, 
гл. 13. Взроіценный в сечах на коне, Он 
[казак] дышет смертью на войне! Полеж. 
Чир-Юрт, I. Взращиваться, страд. Взращи
вание, я, ср. Взрастйть, а ю, аешь, несов.', 
взрастй, т тёшь; прош. в зр 6с, 
ла, л б, сов., неперех. Вырастать. Скоро 
уже девочка взростет. Я спрашивала., зна
комых кухарок и других баб — нет ли места 
где для девочки? М. Горький, Трое (IV, 103) _
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•Остров малый На взморье виден.. Не взросло 
Там ни былинки. Пушк. Медн. всадник, II. 
♦ Воспитываться. Да и тебе, Иван Петрович, 

стыдно; кажется, в нашем доме взрос и 
‘Отеческие ласки от всех у нас видел. Дост. 
Униж. и оск., ч. I, гл. 12.

— С иным (устар.) написанием: взро
ет й т ь, взростй (примеры см. выше). — 
Церк.-сл. и др.-русск/. къзрастатн, възраститн, 
възрастн; ср.-русск/. кзростнть, взростй; Росс. Цел
лариус 1771, с. 424: взрастывать, взро
стй; Слов. Акад. 1794: в з р о ст ь; Соколов, 
Слов. 1834: взрастать, взрастить; Слов. 
Акад. 1847: взрастание, взрастйться, 
в з р а щ А т ь, взращйться, взращён и е; 
Даль, Слов/. взращивать, взращи
ваться. — Ср.: взрослый, возрастать.

Взрввёть, в у, в ё ш ь, сов., неперех. 
Внезапно издать рев, зареветь (о звере, 
животном). Адам бросился на медведя и всадил 
ему рогатину в бок. Зверь страшно взревел 
и бросился на него, стараясь вырвать рога
тину. Мам.-Сиб. Ок. господ, XVIII. Гря
нули оттуда [со стороны города] картечью 

■в козацкие кучи; но мало кого достали: пули 
хватили по быкам козацким, дико глядевшим 
на битву. Взревели испуганные быки. Гог. 
Тарас Бульба, VII. Медведь взревел, и замер
тво упал. Крыл. Крест, и Раб. ♦ Вскричать 
диким голосом (о человеке). Ямщик вскочил, 
взревел и набросился на Архипа. Чех. Верба. 
о Образно. О шуме вод, бури. Покрылся 
быстрый Днепр ладьями, В брегах крутых 
■взревел И под отважными рулями, Напенясь 
закипел. Рылеев, Олег вещий. И все взревело., 
дождь рекой; Гром страшный, треск за тре
ском; И шум воды, и вихря вой, И поминутным 
блеском Воспламеняющийся лес. Жук. Вадим, 
о О шуме моторов, орудий, танков и т. п. 
Прилетел самолет. Его моторы взревели над 
самым селением. Горбат. Таян-начальник, 5. 
И он увидел: взорван мост, Черна в реке 
водица, И танк взревел и в воду врос, Как 
будто шел напиться. Тихон. Танкисты. Взрё- 
вывать, многокр. Иногда и в самом селе, и 
мимо него, и совсем в стороне взревывали 
мотоциклы— один, несколько, а то, казалось, 
целый отряд движется. Фадеев, Мол. гвардия, 
ч. I, гл. 25.

— Ср.-русск.: къзрекѣтн; Слов. Акад. 1847: 
взреветь, — Ср.: воз реветь, реветь.

Взревновать, ную, н^ешь, сов., 
неперех. Устар. Проявить к чему-либо рве
ние, начать ревновать, обнаружить ревность. 
Глупое мог убедиться только в том, что 
Зубатов вскипел и взревновал бесконечно. 
Вследствие этой ревности самая наружность 
Глупова внезапно изменилась: на улицах засно
вали экипажи; в канцеляриях усиленно заскри
пели перьями. Салт. Сат. в прозе, VIII. Но 
алчные враги взаимно взревновали, Восставши 
нас терзать, друг на друга восстали, Ведя 
о жертве спор, лишились сами сил. Гнедич, 
Танкред.

— Др.-русск.: къзрввнокатн. — Ср.: возрев
новать, ревность.

Взрёзывать, а ю, аешь и взрезйть, 
а ю, аешь, несов.’, взрезать, р ё ж у, 
р ё ж е ш ь, сов., перех. Делая надрез, 

.обнажать внутренние части чего-либо, содер
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жимое какой-либо оболочки. Взрезать ар
буз, взрезать пакет, конверт. ° [Полозов] 

.взрезал ананас серебряным ножом. Тург.
Вешние воды, XXXVIII. Но этого Скупому 
мало: Ему на мысли в спало, Что, взрезав 
Курицу, Он в ней достанет клад. Крыл. 
Скупой и Кур. Делать операцию, вскрытие 
(мед.).На лекции физиологии взрезали теленка. 
Несчастное четвероногое умильно мотало хво
стом, а бурши держали его за ноги. Бобор. 
В путь-дорогу 1.., т. III, кн. VI, гл. 8. [Рас- 
плюев:] Нет сомнения. Копылов умер., взре
зан и в землю зарыт!!. Сух.-Коб. Смерть 
Тар., д. II, явл. 7. ^Взрезывать, 
взрезать землю, грудь земли и т. п. — 
вспахивать землю и т. п. На плуг знакомый 
налегли Все, кем владеет труд упорный: 
Опять сухую грудъ земли Взрезает конь и вол 
покорный. Фет, Ф. И. Тютчеву. Весело было 
смотреть на него [Герасима], когда он., 
пахал и, налегая огромными ладонями на соху, 
казалось, один, без помощи лошаденки, взре
зывал упругую грудь земли. Тург. Муму. 
оВзрёзывать, взрезать водную 

поверхность, воду и т. п. Шалунов умело 
сочетал ход с направлением ветра, с длиной 
волн. Корабль не ломало, круто не кренило 
и не сшибало боковой волной. Если приходи
лось окунаться, то корабль свободно взрезал 
гребень волны и выносил свою носовую часть, 
отбрасывая устремившуюся к палубе воду. 
Первенц. Огн. земля, ч. II, гл. 25. Взрезы
ваться, взрезаться, страд. Взрезывание, я, 
ср. Взрез, а, м. 1. Разрезывание, вскрытие. 
2. Место разреза; прорез.

— Ср.-русск/ взрѣзати, взрѣзъ; Росс. Целла
риус 1771, с. 441: взрёзывать, взрезать, 
взрёзание; Слов. Акад. 1794: взрёзы- 
ваться, взрёзаться, взрёзываяие; 
Слов. Акад. 1847: взрез, взрёзка; Даль, 
Слов/, взрезйть, взрезаться, взрезё- 
п и е.

Взрезь, нареч. В просторечии. Наравне 
с чем-либо. Учитель подвигался тихо, 
в-розвал, и нес свою ношу осторожно, как0 
будто это была не доска, укладенная иссох
шими костями, а драгоценный и хрупкий 
сосуд, взрезь с краями полный еще более много
ценною жидкостью. Леек. Соборяне, ч. I, 
гл. 16.

— Соколов, Слов. 1834: взрезь.
ВзрбСЛЫЙ, а я, о е. Достигший зре

лости, вышедший из детских или отроческих 
лет. В эту весну Алексей входил взрослым 
парнем. Его руки уже знали тяжесть труда. 
Горбат. Мое покол., гл. 7, 3. У Прошки 
была семья, состоявшая из старика-отца, 
взрослой сестры и двух малолетков — сестрен
ки и брата. Корол. Прохор и студ., I. [Фаму
сов:] Что за комиссия, создатель, Выть 
взрослой дочери отцом! Гриб. Горе от ума, 
д. I, явл. 10. [Детей] было у него трое: два 
сына и дочь, — из коих первые были уже 
взрослые, а последняя выходившая только 
из лет детских. Болот. Зап., II, 341.о В знач. 
сущ. Взрослый, ого, м.\ взрослая, 
ой, ж. Человек, достигший зрелого возраста. 
Софья казалась ей [матери] подростком, ко
торый торопится выдать себя за взрослого. 
М. Горький, Мать, ч. II, гл. 7. У княжны
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я, ср. Взрыв, а, м. 1. Разрыв разрушающего 
снаряда, являющийся результатом действия 
особых химических веществ. Страшной силы 
взрыв потряс домик. Задребезжали стекла. 
Посыпалась штукатурка с потолка. Горбат. 
Непокоренные, ч. II, гл. 9. В одно и то же 
.зремя послышался взрыв [гранаты], свист 
осколков как бы разбитой рамы, душный 
запах пороха, и князь Андрей рванулся в сто
рону и, подняв кверху руку, упал на грудь. 
Л. Толст. Война и мир, т. III, ч. II, гл. 36. 
Из Дариала отправились мы к Казбеку. Мы 
увидели Троицкие ворота (арка, образованная 
в скале взрывом пороха),— под ними шла 
некогда дорога, а ныне протекает Терек, 
часто меняющий свое русло. Пушк. Пут. 
в Арзр., I. ♦ Химическая реакция, сопрово
ждаемая мгновенным расширением образо
вавшихся газов и производящая разрушитель
ные действия. Смесь водорода и кислорода 
воспламеняется электрической искрой и полу
чается взрыв, — говорил он [профессор Су
шин]. М. Павлов, Восп. металлурга, ч. 1, 
гл. 3, VI. 2. Мгновенный, скачкообразный 
переход какого-либо явления от старого его 
качества к новому. Ленин был рожден для 
революции. Он был поистине гением револю
ционных взрывов и величайшим мастером рево
люционного руководства. Сталин, О Ленине 
(VI, 61). Марксизм считает, что переход 
языка от старого качества к новому происхо
дит не путем взрыва, не путем уничтожения 
существующего языка и создания нового, 
а путем постепенного накопления элемен
тов нового качества, следовательно, путем 
постепенного отмирания элементов ста
рого качества. Сталин, Относит, марксизма 
в языкознании. 3. Переносно. Бурное, вне
запное проявление чего-либо (чувства, 
действия и т. п.). Ему стало стыдно перед 
собой за то, что он поддался взрыву 
чувства, стыд уступил место раздражению 
против девушки. М. Горький, Вар. Ол., I. 
Следующим моментом явился взрыв негодо
вания. Мам.-Сиб. Чел. с прошлым, XVIII. 
Чувства мои обладают какою-то необъясни
мою растяжимостью, если можно так вы
разиться; моя натура терпелива до по
следней степени, так что взрыв, внезапное 
проявление чувств бывает только уж в край
ности. Дост. Нет. Незв., V. о В з р ы в 
хохота, смеха и т. п. Каждый куплет частуш
ки вызывал рев одобрений, взрывы хохота. 
М. Горький, Трое (IV, 68). Внезапный шум 
поднялся на улице. Слышны жалобные стоны, 
ярые ругательства, взрывы злорадного смеха. 
Тург. Корреспондент, о О внезапных резких 
звуках, голосах, криках и т. п. Под взрыв 
одобрительных криков мужичок спрыгнул 
с ящика. На его место моментально нашелся 
новый оратор. Фурм. Мятеж (II, 55). [Княжна 
Марья], видимо сама того не зная, с гневною 
поспешностью и взрывами голоса, начала кри
чатъ на француженку. Л. Толст. Война 
и мир, т. II, ч. V, гл. 2. о В з р ы в руко
плесканий, аплодисментов. Не успел предсе
датель [II Съезда Советов] назвать это 
прогремевшее на весь мир имя [Ленина], 
как зал дрогнул от взрыва неслыханных апло
дисментов. Ист. гражд. войны, т. II, гл. V, 2.

Анны Львовны был детский бал, в котором, 
однакож, взрослые принимали гораздо боль
шее участие, нежели дети. Салт. Губ. оч. 
(I, 434). Смотрит ребенок и наблюдает 
острым и переимчивым взглядом, как и что 
делают взрослые, чему посвящают они утро. 
Гонч. Обломов, ч. I, гл. 9. ° Зоол. Взрос
лые насекомые — вышедшие из личиноч
ной стадии. Взрослеть, ею, ее ш ь, несов., 
неперех. Становиться взрослыми. В обычное 
время люди растут, взрослеют, стареют, 
подчиняясь ритму годов.. Эренб. Буря, 
ч. V, гл. 19.

— Вейсыаннов Ленс. 1731, л. 44: взрослый; 
Росс. Целлариус 1771, с. 424: взрослый, 
взрослость. — Ср.: взращивать.

1. Взрывать, а ю, аешь, несов.; 
взорвать, рву, рвёшь, сов., перех.
1. Разрушать что-нибудь взрывом, произво
дить взрыв чего-либо. Толстый секретарь 
снял шапку и по протокольному сказал мужи
кам: — Это штаб постановил — через Мук
ле нку мост наши взорвали. Вс. Иван. Бро
непоезд, XXII. Военный совет решил: взо
рвать подкоп, и как скоро обрушится крепо
стная стена, занять пролом ближайшими 
войсками. Доброл. Первые годы царств. 
Петра В. (II, 101). Сакля, оставленная нами 
тому четверть часа, взорвана была на воздух: 
в ней находился пороховой запас. Пушк. Пут. 
в Арзр., III. ♦ Переносно. В то время как 
под Пулковом и на улицах Москвы силой ору
жия решались судьбы революции, эсеро-менъ- 
шевики пытались взорвать революцию из
нутри. Ист. гражд. войны, т. II, гл. IX, 1. 
❖ Взорвать чем. Взорвать порохом, 
динамитом. = В зор вё т, взорвало, 
безл. Если будешь в Мелихове, то из аптеки, 
что в сенях во флигеле, достань все лекарства, 
которые замерзли, и перенеси их в тепло., С эфи
ром осторожнее, а то взорвет. Чех. Письмо 
М. П. Чеховой, 9 янв. 1899. Весь порох заго
релся, и мельницу взорвало вместе со всеми сол
датами. Болот. Записки, II, 24. 2. Переносно. 
Взорвать— привести в крайнее, нескры
ваемое раздражение, внезапно сильно рассер
дить. Эта жестокость., эта несправедливость 
его [Вронского], с которой он обвинял ее 
[Анну] в притворстве, в ненатуральности, 
взорвали ее. Л. Толст. Анна Карен., ч. VII, 
гл. 23. Тентетникову показалось, что., гене
рал стал к нему как-то холоднее, почти 
не замечал его и обращался как с лицом бес
словесным.. Он говорил ему то братец, то 
любезнейший, и один раз сказал ему даже ты. 
Андрея Ивановича взорвало. Гог. Мертв, 
души, т. II, гл. 1 (первой, рѳд.). Взорванный 
гневом, стремлюсь на защиту Приамова дома, 
Ратных усилить и бодрого духа придать 
побежденным. Жук. Разр. Трои. Взрываться, 
взорваться. 1. Разрушаться от взрыва; раз
рываться, распадаться на части (о снарядах). 
Упала утром бомба, весом в тонну. Упала, 
не взорвавшись. Инбер, Пулк. мер., гл. I.
2. Взорвать себя вместе со своим судном, 
укреплением и т. п. Капитан поговаривал 
о том, что, в случае одоления превосходными 
неприятельскими силами, необходимо-де под
жечь пороховую камеру и взорваться. Гонч. 
Фрег. Палл. Через двадц. лет, V. Взрывание, |

11 Словарь русск. лит. яз., II
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[Хохлевский:] <На этом месте [пьесы].. 
взрыв аплодисментов будет. Писем. Бойцы 
и выжидат., д. II, явл. 4. Взрыв громкого 

. рукоплескания потряс театр, и многие закри
чали браво. С. Акс. Я. Е. Шуш. (III, 66).
4. Лингв. Мгновенный выход струи воздуха 
при размыкании сомкнутых органов речи 
(при произношении звуков). Взрывной, а я, 
бе и взрывныя, а я, о е. 1. Взрыв
ной— служащий для производства взрыва, 
для взрывания; производимый посредством 
взрыва. Взрывные работы, о Разорвавшаяся 
неподалеку бомба взрывной волной выдавила 
стекла огромных итальянских окон [в воен
ном госпитале], и их пришлось забить фа
нерой. Б. Полев. Повесть о наст, челов., 
ч. II, гл. 1. 2. Лингв. Взрывные 
согласные— согласные (п, б, т, д, 
к, г), образующиеся при помощи взрыва 
(в 4-м знач.); иначе: смычные, затворные, 
мгновенные. Взрйвчатый, а я, ое; (редко) 
чат, чата, о. Хим., техн. Производя
щий взрыв; способный взрываться. Взрывча
тые вещества, о Горючие газы, как известно, 
в некоторых пропорциях с воздухом дают 
взрывчатые смеси. Сераф. На заводе, III. 
о Образно. Глубоко взволнованный, начинен
ный взрывчатой радостью, ехал из донской 
столицы Пантелей Прокофьевич. Шолох. 
Тихий Дон, кн. III, ч. VI, гл. 1. Слово его 
[Растопчина] было более бойко, едко и взрыв
чато, чем у самого Фон-Визина. Вяз. Зам. 
и восп. о Раст., 1. Взрывчатка, и, ж. Взрыв
чатое вещество. Зенитный огонъ и взрывы 
бомб, начинённых какой-то сильной взрывчат
кой, казалось, шатали дома от фундамента 
до крыши. Первенц. Испытание, гл. IX. 
Взрывчатость, и, ж. Взрывщик, а, м. 
В« горном деле—рабочий, производящий 
взрывные работы. Взрыватель, я, м. Взрыв
ная часть мины. Саперы, осторожно действуя 
руками в темноте, отвинтили взрыва
тели с нескольких мин. Казакев. Звезда, 
гл. VII.

— Ср.-русск.: къзоркатн; Росс. Целлариус 
1771, с. 426: взрывать; Нордстет, Слов. 
1780: взорвать; Слов. Акад. 1794: взры
в й н и е, в з о р в й, н и е, взорванный; Со- 
it олов, Слов. 1834: взорваться, взры
ваться, взрыв; Даль, Слов.: взрывным, 
взрывной, в з р ьі в ч и в ы й, взрывчатый, 
взрыватель, взр ывательниц а, взры
ве чный; Письма и бум. Петра В., I, 588: 
взор ваться. — Ср.: рвать.

2. Взрывать, а ю, аешь, несов.', 
взрыть, рою, роешь, сое., перех. Вска
пывать, взрыхлять, рыть, поднимая вверх. 
Струился запах созревших анисовых яблок, 
укропа и взрытой земли. М. Горький, Жизнь 
М. Кож. (XI, 138). Свободные поля взрывал 
уж ранний плуг. Пушк. К Овидию. Мужик 
ретивый был работник, И дюж, и свеж 
на взгляд; Под огурцы одни он взрыл с пол
сотни гряд. Крыл. Огор. и Фил. о Образно. 
Мари окинула взглядом очередь серых шине
лей. Угрюмые, взрытые морщинами лица 
безучастно колыхались в газовом свете. Федин, 
Гор. и годы (II, 181). Подрывая, вскиды
вать. Встает метелъ, идет метелъ, Взры
вает снежную по стелъ о Блок, Возмездие, Вар. 

(V, 106). Пристяжные лошади, взрывая копы
тами снег, одевают экипажи серебристым 
облаком пыли. Салт. Нев. расск., III, 6. 
Одно ядро взрыло землю в двух шагах от Пьера. 
Л. Толст. Война п мир, т. III, ч. II, гл. 31. 
Ветер, по временам пробегая по крыше бани* 
взрывал гнилую солому и гудел в пустой трубе. 
Лерм. Вадим, XVII* Взрываться, страд. 
Взрывание, я, ср.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 692: взрыти; 
Росс. Целлариус 1771, с. 434: взрывать, 
взрыть; Нордстет, Слов. 1780: в з р ьі- 
тый, взрытье; Слов. Акад. 1794: взры
ваться, взрывание; Слов. Акад. 1*47: 
взрытье я. — Ср.: рыть.

Взрыдать, а ю, аешь, сов., неперех. 
Устар. Вдруг зарыдать. Страшно глядела она 
[пушка] широкою пастью, и тысяча смертей 
глядело оттуда.. Не по одному козаку взрыдает 
старая мать.., не одна останется вдова в Глу
хове. Гог. Тарас Бульба, IX. Тут, сняв колы/о 
с своей руки, Она кольцо поцеловала И, бросив 
в глубину реки, Лицо закрыла и взрыдала. Ры
леев, Н. Долгорукова. Взрйдывать, многокр. 
Взрыд, а, м. 1. Устар, и в просторечии. 
О прерывистом, истерическом смехе. Она 
хохотала с каким-то особенным взрыдом, 
точно ее перепиливали сахарной пилой. Леон. 
Соть, гл. II, 5. 2. Взрыд, нареч. Громко 
рыдая, всхлипывая; навзрыд. Она заплакала 
взрыд и Бертальду в эту минуту узнали 
Гулъбранд и Ундина. Жук. Ундина, XII.

— Др.-русск.: къзрыдатн; Слов. Акад. 1806: 
взрыд, взрыдом; Слов. Акад. 1847: взры
дать; Даль, Слов.: взрыдйться. — Ср.: 
навзрыд, р ы д й т ь.

Взрыть. См. 2. В з рыв а т ь.
Взрыхлять, я ю, яешь, несов.', 

взрыхлйть, л іо, лишь, сов., перех. Делать 
рыхлым; разрыхляя, поднимать. О распа
ханной, взбороненной земле. Земля около 
них любовно взрыхлена и расчищена. Тарас. 
Отец, гл. V. Взрыхленную почву [на при
ствольных кругах под деревьями] полезно 
покрытъ вершковым слоем годовалого жирного 
навоза. . Мичурин, Вывед. нов. культ, 
сортов.. (I, 171). Поля., сверкают чернова
тыми полосами толъко-что взрыхленной земли. 
Салт. Сат. в прозе, IV. о Образно. Чтоб 
душой был каждый прям и молод, Мы взрых
лили жизни чернозем. Шелком вышитые серп 
и молот Мы на нашем знамени несем. Щипач. 
Славен труд.. [Ветерок] гнул вершины верб 
и тополей, взрыхлял Дон. Шолох. Тих. Дон, 
кн. II, ч. IV, гл. 5. ♦ Переворачивать, пере
рывать. Рыскали [погромщики] по комнатуш
кам, бегло шарили по углам и уходили навью
ченные, оставив сзади взрыхленные груды 
тряпья и пуха, распоротых подушек и перин. 
Н. Остр. Как зак. сталь, ч. I, гл. 4. Взрых
ляться, страд. Взрыхление, я, ср.

— Соколов, Слов. 1834: взрыхлить; Слов. 
Акад. 1847: взрыхлять, взрыхляться, 
взрьіхление; взрыхленный, взрых
лить с я; Даль, Слов.: взрыхление; Ушак. 
Толк. слов. 1934: взрыхлйть. — Ср.: р ы х- 
ли _ВзрябЙТЬ, бит, сов., перех. Покрыть, 
подернуть легким волнением (рябью) воду. 
Рион катился, облизывая дымные камни. Кое-
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сущ. (пошлина); Даль, Слов.: в з ъ ё з ж и и; Слов» 
Акад. 1891; взъезжая, в знач. сугц. (постоя
лый двор). — Ср.: въезжать, въезд, ехать.

ВзъѳМ, а, м. В просторечии и обл. Всход, 
подъем по возвышенному месту пли горе, 
♦ Возвышенное, приподнятое место. Мы 

пошли кривыми переулками и взъемами и скоро 
вышли в поле, на какую-то гору. Корол. 
Павл, оч., Закл.

— Ср.-русск.: кзъелшын; Соколов, Слов. 1834: 
в з ъ е м.

Взъерепениться, н ю с ь, н и ш ь с я, 
сов. В просторечии. С раздражением заупря
миться; рассердиться, возмутиться. [Ника
нор] прислал записку, что ему нездоровится. 
Первым взъерепенился дедушка Лизунов. — 
A-а!.. Нездоровится? Неверов, Гуси-лебеди, 
I, 20. Взъерепенить, ню, н й ш ь, сов., 
перех. В просторечии. Вызвать раздражение, 
причиняя сильную боль (в грубой игре). 
После двадцати щипчиков [щипков] рука 
[Гороблагодатского] сильно покраснела..— 
Любо ли?— спрашивает Тавля, заглядывая 
ему в глаза. Противник молчит.. — Взъере
пень, взъерепень его! — говорят окружающие. 
Помял. Оч. бурсы, I.

— Даль, Слов.; взъерепениться, взъс- 
р е п ё н н т ь. — Ср.: ерепениться.

Взъербшивать, а ю, аешь, несов.', 
взъерёшпть, ш у, ш и ш ь, сов., перех. 
Всклочивать, лохматить (обычно о волосах). 
Стало жарко и тревожно в радиорубке. 
Яшка взъерошил волосы и припал к бумаге. 
Горбат. Мы и радист Вовнич, гл. I. [Ростов] 
сел подле жены, облокотив молодецки
руки на колена и взъерошивая седые волосы. 
Л. Толст. Война и мир, т. I, ч. I, 
гл. 17.оВзъ ерошить шерсть — под
нять кверху. Увидев Каштанку, . он [кот] 
вскочил, выгнул спину в дугу, задрал хвост, 
взъерошил шерсть и тоже зашипел. Чех. 
Каштанка’, III. о Образно. Губернатор, 
между тем, устремил грустный взор на вид
невшуюся перед ним реку, тоже как-то 
мрачно взъерошенную осенним ветром. Писем. 
Боярщина, ч. II, гл. 10. <=> В з ъ е р б ш е н- 
ный, а я, о е, прич. прош. страд, в знач. 
прил. [Рогов] покраснел, взъерошенные волосы 

, бахромой свисали на лоб. Федин, Пох. Евр., 
кн. II, гл. 23. Но вдруг сугроб зашевелился, И 
кто ж из-под него явился? Большой взъерошен
ный медведь. Пушк. Е. О., V, 12. о Образно. 
Небо светлело, но тем резче выделялись на нем 

! крупные, тяжелые и будто взъерошенные 
і облака. Точно кто-то пролетел по небу, все 

раскидал, все перерыл, и теперь так трудно 
привести все в порядок до наступления утра. 
Корол. Ночью, VIII.— Здравствуйте, сухо 

I проговорил секретарь; и, порывшись в груде 
і взъерошенных бумаг, подал ему [Чемезову] РУ~ 
’ копись, прибавив:— редактор поручил- передать 

обратно... Григор. Нед. счастье, III. Взъе
рошиваться, взъерёшиться. 1. Лохматиться, 
всклочиваться, подниматься вверх. Волосы 

• взъерошились. 2. Переносно. Сердиться, 
возмущаться. — Ах, эти казенные фразы, 
которых я слышать не могу! — кричал 
Бегушев, зажимая даже уши себе. ■— Стало 
быть, ты в торговле отрицаешь цивилизи- 
рующую силу, — взъерошился немного в свою

где на взрябленном плесе реки закручивались 
ленивые водовороты, плыла гцепа, сброшенная 
в верховьях лесотесами, неслись похожие 
на толстый камыш стебли бамбука и пожух
шие листья лапины. Первенц. Огн. земля, 
ч. I, гл. 1. Взрябйться, возвр. Покрыться 
рябью. оОбразно. Все лицо его вдруг взрябилось 
гримасой безудержной радости... Шишк. 
Угрюм-река, VIII, 1.

— Ср.: рябить, рябь. г
Взъедаться, а ю с ь, аешься, несов.\ 

взъесться, емся, ешься, прош. взъе
дался, взъелся, л а с ь, лось, сов. 
В просторечии. Рассердившись, накидываться 
на кого-либо с бранью, укорами; преследо
вать, притеснять. Сергей был ошеломлен. Он 
помолчал, широко открыв рот, держа в руке 
свою трубку, подумал, оглянулся кругом и ска
зал густым, угрюмым голосом. — Ишь как 
взъелся.. Злой тоже. М. Горький, На плотах 
(I, 177). Носила я Демидушку По пожен- 
кам... лелеяла... Да взъелася свекровь, Как 
зыкнула, как рыкнула: «Оставь его у дедушки, 
Немного с ним нажнешь! ъ Некр. Кому 
па Руси.., ч. II. гл. 4. Житья не было 
от прикащика: взъелся на меня за то, что я 
не снял шапки перед его писарем, и ну 
придираться! Загоск. Юр. Мплосл., ч. II, 
гл. 3.

— Соколов, Слов. 1834: взъедаться; Слов. 
Акад. 1847; взъесться; Собол. В. Н. 11., 
II, 228; взъедаться. — Ср.: 1. Есть.

Взъезжать, а іо, аешь, несов.', 
взъехать, еду, едешь, сов., неперех. 
Въезжать иа высокое место, наверх, по 
подъему. Оленин взъехал на бугор, с которого 
ему было всё видно. Л. Толст. Казаки, XLI. 
Обоз по дороге пробитой идет: То взъедет 
он тихо на длинную гору, То в темной логцине 
из глаз пропадет. Никит. Ночлег изв. Вла
димир очутился в поле и напрасно хотел 
снова попасть на дорогу; лошадь ступала 
наудачу и поминутно то взъезжала на сугроб, 
то проваливалась в яму. Пушк. Метель. 
Взъезд, а, м. Въезд, езда по подъему, вверх. 
♦ Место подъема, въезда иа более возвышен

ное место. Тарантас, хрипя рессорами, вспры
гивает и ныряет в последнем ухабе, на взъезде 
в село. Леон. Барсуки, ч. I, гл. 1. Однако 
дорога проложена была везде по местам хоро- 
гиим, и взъезды и съезды были отлогие и спокой
ные. Болот. Записки, II, 991. Взъёзжші, прил. 
В просторечии, о В з ъ ё з ж и й двор, дом 
и т. п. — постоялый двор, помещение для 
приезжающих. В Москве всяких в въезжих і 
домов и трактиров довольно; только в одних | 
карману накладно, а другие далеко от города. 
Загоск. К. П. Мир., XXVIII. ° В з ъ ё з- 
ж а я, ж е й, в знач. сущ., ж. Постоя- | 
лый двор; квартира, где останавливаются і 
приезжие должностные лица. У Сергея Пла- ’ 
тоновича всегда останавливалось начальство, 
минуя взъезжую. Шолох. Тихий Дон, кн. I, 
ч. II, гл. 6. Взъезжую Саша сдала, и все 
время теперь отдавала мужу. А. Н. Толст. • 
Хромой барин (II, 81).

— Др.-русск.: къзъѣ^атн; ср.-русск.: взъѣзжатті, 
взъѣздъ, кзъѣзжнн; Слов. Акад. 1806: взъезд, 
взъезжать, взъехать; Соколов, Слов. 1834: 
в зъ е зж а ни е; Слов. Акад. 1847: взъёзжее,

И*
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очередь Тюменев. Писем. Мещане, ч. I, гл. 3. 
3. Страд,

— Росс. Целлариус 1771, с. 159: взъерб- 
шивать, взъерошивание; Слов. Акад. 
1790: взъерошить, взъербшиваться, 
в з ъ е р 6 ш е н н ы и; Слов. Акад. 1806: взъе- 
решение; Соколов, Слов. 1834: взъеро
шиться. — Ср.: взъершить ерошить.

ВзъершЙТЬ, ту, ш й ш ь, сов., перех. 
То же, что взъерошить. Ермил взъершил хохо
лок, первым приходит на лекцию [агронома]. ; 
Маяк. Одна голова всегда бедна.. Взъершйть- ■ 
ея, ш у с ь, шиться, сов. В просторечии. ! 
Рассердиться, вспылить. — Позвольте, граж
данин, — неуверенно взъершился Пирман, 
непостижимо бледнея. Леон. Вор, ч. II,

і

і
і
і

гл. 19.
— Нордстет, Слов. 1780: взъёршивание, 

взъерши ват ь, взъершйть. — Ср.: в з ъ е- 
рёшивать, ербшить.

Взъесться. См. Взъедаться. 
Взъехать. См. Взъезжать. 
ВзъярЙТЬСЯ, рюсь, рйшься, сов. 

Устар, и в просторечии. Внезапно вспылить, 
рассвирепеть, разъяриться. — Кому... мне, 
не даст? — взъярился Митька, устремляясь 
к двери Пирманова магазина. — А ну, попро
буем... Леон. Вор, ч. II, гл. 19. ° Взъя
ренный, а я, о е. Рассвирепевший, разъя
ренный. Взъяренный, на заседание вры
ваюсь лавиной. Маяк. Прозаседавшиеся.

— Др.-русск.: възъгарнтнсА; Даль, Слов.: взъя
риться. — Ср.: ярость.

Взывать, а ю, аешь, несов., неперех. 
Громко кричать, окликать, звать. [Щукарь], 
как на зло, запутался в чрезмерно длинных 
полах своей шубы, упал, дико взывая: — 
Ка-ра-а-ул, люди добрые! Убивают! Шолох. 
Поди, цел., кн. I, гл. 8. — Кирюшка, Ерёмка, 
Матрёшка! Куда это все спрятались? — взы
вала бабушка, стоя посреди двора. — ..Выдь- 
те сюда кто-нибудь! Гонч. Обрыв, ч. I, гл. 8. 
Лишь изредка рыбарь к товарищам взывает,
Лишь эхо глас его протяжно повторяет 
В безмолвии ночном. Батюшк. На разв. замка 
в Швеции. ♦ Обращаться к кому с просьбой, 
мольбой и т. п.; звать, призывать к чему- 
либо. Известно мне: доступен Гений Для 
гласа искренних сердец. К тебе, возвышенный 
певец, Взываю с жаром песнопений. Венев. 
К Пушкину, о Образно. Стены зданий, за
боры, киоски, витрины взывали к ленин
градцам десятками и сотнями воззваний, 
плакатов, обращений. Фадеев, Ленинград 
в дни блок., 17. Елисей, не унывая, К ветру 
кинулся, взывая: — Ветер, ветер! ты могуч, 
Ты гоняешь стаи туч, Ты волнуешь сине 
море. . Не видал ли где на свете Ты ца
ревны молодой? Пушк. Ск. о мертв, цар.. 
Взывание, ь е, я, ср. Устар. Всё ново бу
дет мне: простая сень шатра, Огни врагов, 
их чуждое взыванье, Вечерний барабан, гром 
пушки, визг ядра И смерти грозной ожи
данье. Пушк. Война.

— Др«"РУсск‘* къзыкатн; ср.-русск.: кзыванше; 
Росс. Целлариус 1771, с. 180: взывАть; 
Нордстет, Слов. 1780: в з ы в А н и е. — Ср.: воз
звание, звать, зов.

Взыгрйть, А ю, аешь, сов., неперех. 
Прийти в радостное, игривое настрое- 

ниѳ; разыграться, развеселиться. Жеребец 
Раевского неожиданно взыграл» Генерал 
ударил его рукояткой хлыста по лбу и 
тотчас же погладил по переносью, давая 
повод. Голубов, Багратион, гл. И. [Жена] 
дулась и чахла.. Иногда ей самой видимо 
хотелось встрепенуться, взыграть на све
жем воздухе, на солнце да на воле. Тург. 
Гамлет Щигр. у. о Образно. [Голицын:] Пора 
взыграть и солнышку над нами! А. Остр. 
Дм. Самозв., д. I, сц. 2. о В выражениях. 
Взыграла душа, взыграло сердце 
и т. п. — о сильной радости.— Ах, го
сподин, господин! — обратился он [бро
дяга-поселенец] вдруг ко мне как-то стра
стно,— поверишь ты: как завидел я твой
огонек, сердце во мне взыграло,— право, 
не лгу! Корол. Соколинец, I. Я лежал лицом 
к стене и вдруг в углу увидел яркое светлое 
пятно., и вот, помню, вся душа моя как бы
взыграла и как бы новый свет проник в мое 
сердце. Дост. Подросток, ч. III, гл. I, 3. 
Царь глядит— и узнает... В нем. взыграло 
ретивое! — Что я вижу? что такое? Как! — 
и дух в нем занялся... Пушк. Ск. о царе 
Салт.. Бывало, в жилах кровь взыграет, 
И страха, радости полна, С усильем тяжким 
грудъ вздыхает; И сердце шепчет: вот она! 
Хомяк. Признание. Переносно. Прийти 
в неспокойное состояние, сделаться бурным, 
резвым. Эх, море-то, море-то, как жало
стно, да сердито взыграло! Корол. Соко
линец, IV. Шум, звон и грохот длились 
около минуты. . . Как стая громадных птиц, 
помчался прочь взыгравший вихорь. . . Тург.

1 Вешние воды, XX. Почуя смерть, взыграли 
кони, Пошли стучать мечи о брони; Со сви-

I стом туча стрел взвилась, Равнина кровью 
' залилась. Пушк. Руслан и Людм., VI. о О ве- 
і сеннем половодье, разливе рек. Ветлуга, 
э очевидно, взыграла. Несколько дней назад шли 

сильные дожди. . и вот река вздулась, заливая 
свои веселые зеленые берега. Резвые струи
бежали, толкались, кружились, свертыва
лись воронками, развивались опять и опять 
бежали дальше. Корол. Река игр., II. Поси
нели от воды, надулись овраги, взыграли 
и сошли. С. Акс. Зап. руж. ox. (VI, 28). 
2. Устар. Заиграть, начать играть. Настрой
ка, Пузин, брат, аккорды, Возьми гитару 

, и взыграй, Взыграй чувствительнее барда. 
; Полеж. Сашка, I, 35. Пастушки, я позабы

ваю Часы, как я грустил стеня, Опять в сви
рель свою взыграю, Опять в своих кругах 
увидите меня. Сумар. Идиллии, II. Взы
граться, сов. То же, что взыграть в 1-м 
знач. о Река взыгралась — разлилась. 
— Перевозу, сударь, нет, сказал кучер. — Как 
так? — Паром унесло. . больно от дождей 
река взыгралась. . . Григор. Школа гостепр., 
VII. о В выражении. Взыграться 
духом — прийти в бодрое, радостное настрое
ние. [Карась] решился показать себя молод
цом и уже взыгрался духом, намереваясь 
заявить среди новых товарищей свой харак
тер, вполне достойный бурсака. Помял. Оч. 
бурсы, IV.

— Др.-русск.: възнгратн, възнгратнед, къзъігра
нив — веселье; Нордстет, Слов. 1780: взйгры- 
ватьс я, взыгрАться, в з ы гр Ани е; Слов.
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Акад. 1792: взыграть; Даль, Слов.: в зйгры- 
в а т ь. — Ср.: играть.

Взыскивать, а ю, аешь, несов.', взы
скать, взыщу, взыщешь, сов., перех.
1. Получать, требовать плату, долг и т. п.; за
ставлять платить. [Телятев:] Кредиторы мои 
давно получили с меня втрое, а взыскивают, 
только чтоб форму соблюсти. А. Остр. Беш. 
деньги, д. V, явл. 3. 2. Налагать наказание; 
подвергать наказанию за что-либо; высказы
вать неодобрение, осуждать. Ведъ человек не 
совершил ничего предосудительного, за что же 
с него взыскивать? Федин, Братья. Караваны, 
гл. 6. Родитель [Обломова] и не вздумает 
никогда поверить, сколько копен скошено или 
сжато, и взыскать за упущение, а подай-ко 
ему не скоро носовой платок, он накричит 
о беспорядках и поставит вверх дном весь 
дом. Гонч. Обломов, ч. I, гл. 9. [Дубровский] 
мало занимался воспитанием маленького Саши, 
давал ему полную свободу повесничать, и 
не строго взыскивал за уроки, задаваемые 
только для формы — зато с большим приле
жанием следовал за музыкальными успехами 
своей ученицы. Пушк. Дубровский, XI. 
о В просторечии. В выражении. Не в з ыщ й, 
не в з ы щ й т е — не обижайтесь, не осу
дите, извините. «Ночуй, желанный,— ска
зала она [старуха] нараспев.— Ночуй, будь 
гостем дорогим. Только тесно у нас, не 
взыщи — придется на полу постелить». 
Паустов. Кол. сахар. Я, брат, простыня- 
человек; есть у меня деньги — бери; нет 
— не взыщи. Салт. Потех, стар., XXVII. 
[Звездов:] Пойду, немножко прилягу. Не 
взыщите, пожалуйте, я человек старый, во 
всякое другое время вы мой гость, и я буду 
вам очень рад. Гриб, и Катен. Студент, д. I, 
явл. 12. 3. Устар. Награждать, удостаи
вать кого (чем-либо). Дед мой, гвардии 
сержант Порфирий Затрапезный, был одним 
из взысканных фортуною и владел значитель
ными поместьями. Салт. Пошех. стар., Введ. 
[Захарьевна Морозову:] От самой колыбельки 
Ты рос и вырос на руках моих. За то сам 
взыскивал меня добром: То черевичками дарил, 
то чолкой. Лажечн. Опричник, д. I. 4. Устар. 
Страстно желать, искать чего, стремиться 
к чему-либо (обычно в форме причастия 
и деепричастия: взыскующий, взы- 
с к у я). Вышеописанная ■ мыза. . благодаря 
своей необитаемости. . привлекает людей ори
гинальных, полюбивших уединение, насмотрев
шихся на разные места, словом—людей 
любопытствующих, взыскующих чего-то. Гл. 
Усп. Непорв. связи, Ш, 4. о В переносном 
выражении. Взыскующий, взыскал 
вышнего, неведомого града (из церк.) — 
стремящийся к чему-то новому, ищущий 
новых форм жизни. Мне делается жаль. . 
Петра Васильевича: у него уж седой волос 
пробивается, а он все еще остается взыскую
щим неведомого града. Мам.-Сиб. Ос. листья, 
VII. В то время ходили слухи о секте «бегу
нов», которая переходила из деревни в деревню, 
взыску я вышнего града и скрываясь от пресле
дования властей в овинах и подпольях кре
стьянских домов. Салт. Пошех. стар., XXIII. 
Взыскиваться, взыскаться. 1. Устар, и 
в просторечии. Взыскаться — усердно 

искать кого-, чего-либо. За два дня до 
і свадьбы, где Любаша,— и след простыл! . .

Мы с Дулебом взыскались ее по всему Киеву, 
і обегали все улицы. Загоск. Аск. мог., ч. I, 

гл. 1. — Что, батька, так рано поднялся, 
Чего ты взыскался? — Поп ему [Балде] в от
вет: — Нужен мне работник: Повар, конюх 
и плотник. Пушк. Ск. о попе.. 2. Взьіски- 
ваться, страд. За безбилетный проезд взы- 

• скивается штраф. Взыскивание я, ср. Взы
скивание недоимок. Взыскание, ь е, я, ср. 

' 1. Получение платы, долга, штрафа и т. п. 
I принудительным путем. Иногда Подъуголъни- 

ков накупит у мужиков, во время взыскания 
податей и недоимок, телят, коров, гусей, 
уток, откормит все это, порежет и свезет 
на продажу в город или на базар. Терпит. 
Оскудение, ч. I, гл. 3. о Подать, пред
ставить ко взысканию — потребовать 
уплаты долга и т. п. через суд. О векселе. 
Кредиторы зашевелились. Только немногие 
согласились переписать заемные обязатель
ства, а главная масса прямо подала ко взы
сканию. Салт. Пошех. стар., XXVII. [Досу- 
жев ] С нее требуют по векселю деньги да еще 
стращают, хотят представить ко взыска
нию. А. Остр. Тяж. дни, д. I, явл. 2. ♦То, 
что взыскивается; долг, пеня, штраф и т. п.
♦ Письменное заявление о взыскании чего- 

либо. Па Ганецкого, занимавшего деньги на 
короткие сроки, поступило взыскание, и он, 
боясь личного задержания, принужден был 
скрываться от заимодавцев. Печер. Кн. Тар., 
XXV. 2. Наказание за невыполнение или 
нарушение чего-либо. Административное 
взыскание. Дисциплинарное взыскание. ° На 
ротных ученьях командир, разругав Никиту, 
распекал взводного унтер-офицера, а взводный 
взыскивал с того же Никиты. Взыскание 
состояло в назначении на дневальство не в оче
редь. Гарш. Денщик и оф. о Накладывать, 
наложить взыскание. Я [замполит 
Капустин] сегодня собираюсь на инструктора 
вашей группы взыскание накладывать.. Соб
ственно мне ‘надо бы и на себя взыскание нало
жить за то, что я до сих пор с вами не потол
ковал. Б. Полев. Пов. о наст, челов., ч. III, 
гл. 10. Взыск, а, м. В просторечии. 1. То же, 
что взыскание в 1-м знач. — Осторожней 
с огнем-то. . . вы!—кричали из глубины 
двора. . — Сожжете, — с вас взыски-то ка
кие! Златовр. Крест.-прис., I, 2. 2. То же, 
что взыскание во 2-м знач. За три года войны 
[Митька] подвергался бесчисленным наказа
ниям и взыскам. Шолох. Тихий Дон, кн. II, 
ч. IV, гл. 6. Взыскйтельный, а я, о е; лен, 
льна, о. Предъявляющий строгие требо
вания, требовательный. Это был требова
тельный и взыскательный инженер, к голосу 
которого все инженеры «Стальконструкции» 
с уважением прислушивались. Б. Галин, Точка 
опоры, 111. [Старушка] тут же положила 
В Москву отправиться зимой — И Таня слы
шит новость ѳту. На суд взыскательному 
свету Представить ясные черты Провинциаль
ной простоты, И запоздалые наряды, И запо
здалый склад речей. Пушк. Е. О., VII, 27. 
о Образно. Момент символических намеков, 
знаменательных улыбок, сиреневых веток про
шел невозвратно. Любовь делалась строже, 
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взыскательнее, стала превращаться в какую- 
то обязанность', явились взаимные права. Гонч. 
Обломов, ч. II, гл. 9. Взыскательно, нареч. Он 
дерзю а л себя с дочерью строго и взыскательно. 
Мам.-Сиб. Мать-мач., VI. Взыскательность, 
и, ж. В двадцать восемь лет он [Влахов] 
сохранил наивность и взыскательность отро- | 
чества. Эренб. Буря, ч. I, гл. 1. [Кокошкин ; 
и Писарев] приписывали удачную игру Моча- 1 
лова отсутствию князя Шаховского, который ; 
своим постоянным наблюдением и взыскатель- | 
ностию за каждое неверно сказанное слово | 
приводил в смущение молодого актера. С. Акс. I 
Литер, и театр, восп. (IV, 62).

— Др.-русск.*. къзнскатн, къзнскатнсА, възнска- 
іінге; ср.-русск.*. кзыскнкатн, взыскъ — следствие; 
Росс. Целлариус 1771, с. 190—191: взыски
вать, взыскать, взыск, взыскива
ние, взыскание, в з ы с к а н и ы й, в з ы- 
с к ат ель; Слов. Акад. 1792: взыскаться, 
в з ы с к а и е ц, взыскательница, взы
скательный; Слов. Акад. 1806: взыски
ваться, взысканица; Соколов, Слов. 
1834: взыскательность. — Ср.: н е в з ы- 
с к :і те л ьны іі.

Взятие. См. Взять.
Взятка, и, ж. 1. Подарок, вознагра

ждение должностному лнцу с целью заста
вить его сделать ” что-либо в интересах 
дающего; подкуп; вынужденные поборы с за
висимых и подчиненных представителями 
власти. Николай Антонович не отдал своего 
состояния, напротив, — он его удвоил. Он при
нял, например, гнилую одежду для экспеди
ции, получив от поставщика взятку. Кавер. 
Два капит., ч. V, гл. 6. Становые брали 
взятки, подрядчики надували и обирали казну. 
Салт. Благонам. речи, XV. Чтобы получать 
взятки и благодарности, надо кривить душою 
в делах, при этом необходимо награждать не
годяев и теснить честных людей, и т. д. Доб
рол. Благонам. и деят. (IV, 240). [Аммос Фе
дорович:] Я говорю всем открыто, что беру 
взятки, но чем взятки? Борзыми щенками. 
Это совсем иное дело. Гог. Ревизор, д. I, 
явл. 1. о В просторечном выражении. С меня, 
с него и т. п. взятки гладки — нечего 
взять, ничего не получишь, не добьешься. 
Кондуктора зорко следят на станциях за при
ближающимся косарем. . , но раз он уж очу
тился в вагоне, на него машут рукою и, без 
всяких тасканий к начальству, просто выса
живают на следующей станции: все равно, 
взятки с него гладки. Верес. В степи, I.
2. В карточной игре— карта, карты, взятые 
старшей мастью или козырем. Он [Занус] 
положил козырного туза и улыбнулся: — 
Тридцать три очка одна взятка. Предел 
славы. Вс. Иван. Голубые пески, III. У него 
[Масленникова] было на руках двенадцать взя
ток: трефи и черви от туза до десятки и 
бубновый туз с королем. Л. Андр. Большой 
шлем. Когда сели играть в большую игру, 
полицеймейстер и прокурор чрезвычайно вни
мательно рассматривали его [Ноздрева] взят
ки и следили почти за всякою картою, с кото
рой он ходил. Гог. Мертв, души, т. I, гл. 1.
3. То же, что взяток в 1-м знач. Все в одном 
направлении, туда в лес на цветущую липу 
и назад к ульям, пролетали рабочие пчелы 

с взяткой и за взяткой. Л. Толст. Апиа Кар.,
ч. VIII, гл. 14, Взйточник, а, ле.; взяточница, 
ы, ж. Лицо вымогающее и принимающее 
взятки (начальник, чиновник, служащий и 
т. п.) Камердинер у него [губернатора] был 
с напускной важностью, наглый с просите
лями, плут и взяточник. Гонч. Воспоминания, 
II, 7. От купцов на праздники и к экзамену 
родители явятся с гостинцами — я [Леонтий] 
вон гоню отсюда, а она [жена] их примет от
туда со двора. Взяточница! Гонч. Обрыв, 
ч. II, гл. 7. Приехал толстый Пустяков; . . 
Мой брат двоюродный, Буянов.. И отставной 
советник Флянов, Тяжелый сплетник, старый 
плут, Обжора, взяточник и шут. Пушк. 
Е. О., V, 26. Взйточпичество, а, ср. Получе
ние взяток должностным лицом. Во время 
службы за ним водились: и взяточничество, 
и вымогательство, и превышение власти, 
и другие поступки. Купр. Как я был акт., 
XII. Реакция после 14 декабря была страш
ная, все присмирело и оцепенело, запуганное 
большинство предалось личным интересам — 
взяточничеству, грабежу и удовлетворению 
своего чиновнического самолюбия, замаскиро
ванного верноподданническими чувствами. Па
наев, Литер, восп., ч. II, гл. 1. Взяточни
ческий, а я, о е. Относящийся к взяточнику 
и взяточничеству. Взйточнпчать, а ю, аешь, 
несов., неперех. Брать взятки, заниматься 
взяточничеством. Взяток, т к а, м. 1. В пчело
водном деле—добыча, собираемая пчелами 
с цветов, за один раз или за определенный 
промежуток времени. А в лесу настоящая 
пчела летит за последним взятком, будто 
молотилка вдали гудит. Пришв. Кащ. цепь 
(VI, 229). Собранный в улье мед за извест
ный период времени. 2. Устар. То же, что 
взятка. Рассказывали, что в то время, когда 
лежал он [воевода] уже при самой смерти 
болен, принесли к нему подписывать одну 
квитанцию, и он, не в состоянии уже будучи 
говорить, давал знак руками, что он без 
взятка подписать не велит, и до тех пор 
сего не сделал, покуда не положили ему на 
грудь рубля. Болот. Записки, II, 726.

— С иным ударением: взяток. — Ср.-русск.: 
кзаткд — то, что должно быть взято, кзатокъ — 
приданое; Росс. Целлариус 1771, с. 154: взятк и; 
Слов. Акад. 1790: взятка (во 2-м знач.); 
Слов. Акад. 1806: взяточник, взято ч- 
н п ц а; Соколов, Слов. 1834: взяточка; 
Слов. Акад. 1847: взяток (приданое), в з я т о ч- 
н ы й; Даль, Слов.: в з я т к о в ы й, взяточни
чество, взяточничать; Слов. Акад. 1891: 
взяточнический.

ВЗЯТЬ, возьму, возьмёшь; прош. 
взял, ла, л о, сов. (к сл. брать), перех. 
и неперех. 1. Перех. и неперех. Захватить, 
забрать рукой, руками; принять в руки, 
о В з я т ь что. Марья Кондратъевна взяла 
со стола раскрытую недочитанную книгу, 
подошла к окну. Невер. Гуси-леб., ч. I, гл. 14. 
Взяв мою руку, Валек повел меня по какому-то 
узкому, сырому коридору, и, круто повернув 
вправо, мы вдруг вошли в просторное подзе
мелье. Корол. В дурном общ., VI. [Кучер] 
помог барышне и ее девушке усесться. . взял 
возжи, и лошади полетели. Пушк. Метель. 

. о В з я т ь что-либо в руки, руками. Поздо- 
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ровавшисъ со мною, татап взяла обеими 
руками мою голову и откинула ее назад. 
Л. Толст. Детство, II. Подождать она хотела 
До обеда, не стерпела, В руки яблочко взяла, 
К алым губкам поднесла, Потихоньку проку
сила, И кусочек проглотила. Пушк. Ск. 
о мертвой цар. . о В з я т ь за что (за руку, 
за подбородок пт. п.). Дядька, взяв Павлика 
за руку, пошел с ним через зал. Горбат. Мое 
покол., гл. 7, 1. Молодые в ноги. Не допустил 
снохе князь в землю пасть, одной рукой обнял 
ее, другой за подбородок взял. Печер. Стар, 
годы, VII. Юлия, видя, что он [Александр] 
молчит, взяла его за руку. Гонч. Об. ист., 
ч. II, гл. 3. По прочтении просьбы, судья 
приблизился к Ивану Ивановичу, взял его 
за пуговицу и начал говорить ему. Гог. Пов. 
о том, как поссор. ., IV. о В з я т ь за горло 
кого-либо — у хватать, схватить за горло 
с целью насилия; душить. ♦ Переносно. В 
выражениях. Взять за горло — настой
чиво требовать, вымогать. Взять за 
сердце, за душу и т. п. — взволновать, 
произвести сильное впечатление. Мы начали 
читать удивительную сказку «Соловей» — 
она сразу взяла за сердце. М. Горький, Дет
ство, ХІІ. Даже тогда, когда рассказ в са
мом деле возьмет меня за душу, я стараюсь 
охолодить себя и говоритъ по прежнему. 
Гран. Письмо Станк., 25 ноября 1839. 
О В 3 я т ь под руку, под руки кого-нибудь— 
поддержать, подхватить. Анатолий Петрович 
осторожно взял Наташу под руку и посадил 
ее в пролетку. Потап. Любовь, ч. I, гл. 2. 
[Пугачеву] подвели белого коня, украшенного 
богатой сбруей. Два казака взяли его под руки 
и посадили на седло. Пушк. Кап. дочка, VII. 
о В зять на руки, на колени—поднять 

на руки, посадить на руки, на колени, о В вы
ражениях. Взять аккорд, несколько ак
кордов — ударяя по клавишам (нажимая 
клавиши) или захватывая пальцами струны, 
заставить звучать аккорд, несколько аккор
дов. — Есть! Настроил! — крикнул Птаха 
и взял первый аккорд. Минуту -спустя пальцы 
заметались по грифу, и мандолина запела 
в его руках. Н. Остр. Рожд. бурей, кн. I, 
гл. 12. Глаза италиянца засверкали— он взял 
несколько аккордов — гордо поднял голову, 
и пылкие строфы, выражение мгновенного 
чувства, стройно излетели из уст его. Пушк. 
Егип. ночи, II. о В зять ноту— произвести 
тот или иной звук на музыкальном инстру
менте или голосом. Наташа взяла первую 
ноту, горло ее расширилось, грудь выпрями
лась, глаза приняли серьезное выражение. . 
и из в улыбку сложенного рта полились звуки. 
Л. Толст. Война и мир, т. II, ч. I, гл. 15. 
о В з я т ь высоко, низко (в пении, музыке).
о В выражениях. Взять кого, что в пере- I 
плет; взять в оборот, в переделку — при
няться за кого, что, оказать воздействие 
на кого-, что-либо, о В з я т ь врасплох — 
застигнуть внезапно, неожиданно. Он не отли
чался находчивостью и был взят врасплох. 
Леек. Чорт, куклы, XVII. ♦ Отправляясь 
куда-либо, захватить кого или что с собой. 
— Клавдия Андреевна с Филиппом уехали гу
лять, — доложили ему. — Шофера взяли? — 
Взяли. Федин, Пох. Евр., кн. II, гл. 22. Жаль 

мне, что я тебя с собою не взял. Что у нас 
за погода! Вот уж три дня, как я только 
что гуляю, то пешком, то веръхом. Пушк. 
Письмо Н. Н. Пушкиной, 14 сент. 1835.
♦ Перех. и неперех. Выиграть (в картах, 

биллиарде и т. п.). Резцов решительно подсел 
к столу, поставил на карту и взял; еще раз 
поставил—опятъ взял. Верес. На отдыхе.
♦ Неперех. Пойти на удочку, попасть на ры

боловный крючок. От хорошего удилища 
зависит иногда количество выуженной рыбы, 
но верх его достоинства узнается только 
тогда, когда на тонкую лесу возьмет крупная 
рыба. С. Акс. Зап. об уж. рыбы (V, 4). ♦ Не
перех. Взять с места — сдвинуться, тро
нуться, сойти с места (о лошади, паровозе 
и т. п.). Лошади взяли с места, и тарантас 
покатился между рядами берез. Корол. 
В обл. день, VII. о В з я т ь галопом, 
взять с места в карьер — сразу, рывком 
двинуться, рвануться, поскакать. [Всадник] 
рванул поводья и, взяв с места в карьер, по
мчался к сосновой опушке. Н. Остр. Как зак. 
сталь, ч. I. гл. 2. 2. Перех. Задержать, аре
стовать кого-либо. — Взятъ их! — рявкнул 
старик, топнув о землю ногой. Несколько 
солдат выскочили вперед. М. Горький, Мать, 
ч. I, гл. 28. Последние происшествия обратили 
уже не на шутку внимание правительства 
на дерзновенные разбои Дубровского. . Отпра
влена была рота солдат, дабы взятъ его — 
мертвого или живого. Пушк. Дубровский, 
XIX. о В выражениях. Взять в плен. 
2 мая к 21 часу нашими войсками взято в плен 
в городе Берлине более 70 000 немецких солдат 
и офицеров. Приказ Верх. Главнокоманд. 
2 мая 1945, № 359. В соседней избе находился 
взятый в плен французский полковник. Л. Толст. 
Война и мир, т. I, ч. II, гл. 21. о В зять (кого- 
либо) под караул, под стражу. На другой 
день Меллин вошел в Саранск, взял под караул 
прапорщика Шахмаметева. Пушк. Ист. Пуг., 
ч. I, гл. 8. о Устар. Взять в оковы, 
в цепи и т. п. Взяли их [Козаков] по рукам 
и ногам в железные цепи. Гог. Тарас Бульба, 
IX. ° Охотн. Взять живьем (о звере). 
Пойманного в капкан волка, особенно без цепи 
и якоря, иногда бывает трудно убить и еще 
труднее взятъ живьем; отчаянное положение 
волка приводит его в бешенство, и тогда он 
делается опасным. С. Акс. Расск. и восп. 
ох. . (V, 266). ♦Овладеть, охватить (о душев
ных переживаниях). Взял страх кого-либо 
(о сильно испугавшемся). Взяло любопытство.
а Но когда он возвращался с кладбища, его 

взяла сильная тоска. Чех. Скрипка Ротш. 
Сидеть все одной, от раннего утра до позд
них су мерок, ведь этак и одурь возьмет, — 
день-деньской за веретеном. . . Загоск. Аск. 
мог., ч. I, гл. 3. Зло взяло Комара: обиды 
не стерпев, Собрался, поднялся Комар на Льва 
войною. Крыл. Лев и Комар. 3. Перех. При
звать. Взять в армию. Взять на военный 
сбор. 4. Перех. и неперех. Завладеть чем-либо, 
завоевать, покорить, захватить что-либо си
лой. Белград был взят, и стрелковый диви
зион должен был на утро, не задерживаясь, 
итти дальше, за Дунай, на север. К. Симон. 
Ночь над Белградом. Главное, отрадное убе
ждение, которое вы вынесли, это— убеждение 
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в невозможности ваять Севастополь и не 
только взять Севастополь, но поколебать где 
бы то ни было силу русского народа, Л. Толст. 
Севаст. в дек. . [Олег], поручив Смоленск 
своему Боярину, вступил в облаетъ Северян и 
взял Любечъ, древний город на Днепре. Карамз. 
И. Г. Р., т. I, гл. 5. о В образной речи. Если 
большевики расставят силы так, как учит 
нас товарищ Сталин, не может быть таких 
крепостей, которых они не могли бы взять. 
Киров, Статьи и речи 1934, 89. о В з я т ь 
с бою, приступом и т. п. В ночь с 25 на 26 ок
тября [1917 г.] революционные рабочие, сол
даты и матросы штурмом взяли Зимний 
дворец и арестовали Временное правитель
ство. Ист. ВКП(б), Кр. курс, 199. о В выра
жениях. Взять власть в свои руки — 
принять власть, захватить силой, завоевать. 
Советская власть уже завоевала себе призна
ние рабочих всего мира; везде надежды возла
гаются только на устройство Советов, на
дежду видят только в том, что рабочие 
возьмут власть в свои руки. Ленин, Успехи 
и трудности сов. власти (XXIV, 68). 
о В з я т ь власть над кем-либо — подчи
нить своему влиянию. Они расстались, и 
Алексей, оставшись наедине, не мог понятъ, 
каким образом простая деревенская девочка 
в два свидания успела взятъ над ним истин
ную власть. Пушк. Бар.-крест. о В зят ь себя 
в руки—овладеть собою. Когда он [Рогов] 
приближался к редакции, он чувствовал необ
ходимость подтянуться. . И вот он шел туда 
опятъ, в безотчетном стремлении найти рав
новесие и взять себя в руки. Федин, Пох. Евр., 
кн. II, гл. 14. -о Превозмочь, одолеть, преодо
леть препятствия. Конь с разбегу взял насыпъ. 
Павел натянул поводья. Н. Остр. Как зак. 
сталь, ч. I, гл. 8. о В выражениях. Взять 
свое, взять силу — одолеть, оказаться 
сильнее. Его [Пустовалова] лечили лучгиие 
доктора, но болезнь взяла свое, и он умер, 
проболев четыре месяца. Чех. Душечка. Смо
лоду ему [Василию Ивановичу] трудно было 
победить науку, но он победил ее; хворал 
от бессонных ночей, но все-таки взял свое, 
веря в истину, что терпение и усидчивость 
все преодолевают, что в терпении гений. 
Помял. Мещ. счастье (I, 59). Лисицы мнение 
в совете силу взяло, И так удачно в ход пошло, 
что, наконец, Не только пестрых там овец — 
И гладких стало мало. Крыл. Пестрые овцы, 
о Взять верх над кем, чем — превзойти, 
победить. Фельдшер считал себя неотразимо 
занимательным рассказчиком и никак не мог 
допуститъ, чтобы в каком-нибудь обществе 
другой рассказчик взял над ним верх. Потап. 
Крыл, сл., III. Лекарство ли, или своя желез
ная сила взяла верх, только он через полтора 
месяца стал на ноги. Гог. Тарас Бульба, X.
5. Неперех. Получить преобладание, добиться 
цели какими-либо средствами. о В з я т ь чем- 
либо. Взять хитростью, смелостью и 
т. п. Половину станицы заняли мамонтовцы, 
другую половину — казаки. . Тогда решили 
выйти вон, обложитъ наглухо, взять измором. 
фурм. Мятеж (II, 130). Варин, не имеющий 
никакого действительного достоинства, ста
рается взять суровостью и грубостью перед 
лакеем. . Доброл. Темное царство (III, 390). 
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И, милой, да на что ж догадка! Где силой 
взять нельзя, там надобна ухватка. Крыл. 
Два Мальч. о В просторечии. Всем взял, 
взяла — имеет все достоинства, преимуще
ства. [Мамка:] Полно, не греши: Да на кого 
тебя он променяет? Ты всем взяла: красою не
наглядной, Обычаем и разумом. Пушк. Ру
салка. Светлица, о Чья взяла, в оз ьм $ т?, 
наша взяла, возьмёт ит. п. — побе
дила, одолела (победит, одолеет); одержала 
верх (одержит верх). Улица из-за переулка 
шумно зачернелась людьми, и наполнилась гово
ром, голосами и смехом: — Уррра-а! Наша 
взяла! . . Сераф, Гор. в степи, Х.о Что 
взял, взяла? (с оттенком иронии и 
торжества). — Что взял? Вот буду так ува
ляться [на земле], покуда хозяева не увидят. 
М. Горький, В людях, I. [Я] остановился 
перед портретом Ельцовой. «Что взяла, — по
думал я с тайным чувством насмешливого тор
жества, — ведь вот же, прочел твоей дочери 
запрещенную книгу!» Тург. Фауст, IV. 
о О ком-либо очень здоровом, благополучном 
и т. п., о чем-либо твердом, неприступном и 
т. п. Его ничто не возьмёт — ему ничего 
не делается. 6. Перех. Получить что-нибудь 
в свое обладание, пользование, достать. [Тру
бецкой] терпел, терпел целый месяц — а как 
стало невтерпеж, пристал ко мне внезапно: 
давай денег— а где их взятъ? Пушк. Письмо 
Соболевскому, май—июнь, 1828. о В образ
ной речи. И вот уже трещат морозы И се
ребрятся средь полей. . . (Читатель ждет 
уж рифмы: розы. На, вот возьми ее скорей!). 
Пушк. Е. О., IV, 42. о О плате. [Досужев:] 
Кабы я для тебя хлопотал, так я бы с тебя 
взял денег много. Ну, много не много, а взял бы, 
сколько следует. А. Остр. Тяж. дни, д. Ill, 
явл. 7. Лошади были запряжены. Я распла
тился с хозяином, который взял с нас такую 
умеренную плату, что даже Савельич с ним 
не заспорил и не стал торговаться по своему 
обыкновению. Пушк. Кап. дочка, II. о Взять 
в долг, взаймы и т. п. — занять, о Взыскать 
(о штрафах, пошлине, дани и т. п.). о О же
нитьбе. Взять кого за себя. Вдовой уже 
взял ее [Мармеладов Катерину Ивановну] 
с троими детьми, мал-мала меньше. Дост. 
Преет, и нак., ч. I, гл. 2. [Ниса:] Возь
мешь ли ты меня за себя? [Егер:] Я готов 
раз пятъ обвенчаться с тобою. Сумар. Рого
носец. . , д. II, явл. 7.0 Взять жену, 
девицу и т. п. Где-то в дальней деревне он 
[Яков Лунев] взял красавицу-сироту, а для 
того, чтобы сыграть свадьбу, продал отцов 
пчельник. М. Горький, Трое (IV, 34). Взятъ 
жену без состояния— я в состоянии, но 
входитъ в долги для ее тряпок я не в состоянии. 
Пушк. Письмо Плетневу, февр. 1831. 
о В з я т ь что (за кем) — о приданом. 
Мне, старику, видно уж в здешней стороне 
помирать, потому что за женой дом у меня 
взят. Корол. Соколинец, VII. Он взял за же
ною своей, а моей матерью, небольшую дерев
нишку, или, прямее сказать, один только 
дворе Че риском уезде в приданое.. Болот. За
писки, I, 27 ♦ В выражениях. Взять урок, 
несколько уроков—научиться чему у кою- 
либо, получить от кого-либо знания. Взятъ 
урок музыки, о Образно. Вы взяли урок: 
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теперь настала пора пользоваться им. Начи
нается жизнь: отдайте мне ваше будущее 
и не думайте ни о чем— я ручаюсь за все. 
Гонч. Обломов, ч. IV, гл. 4. о В з я т ь 
расчет, отпуск и т. п. — получить расчет 
(обычно при увольнении), отпуск и т. п. 
А если бы и ты могла взятъ отпуск и при
ехать хоть на неделю, то для меня это была бы 
большая радость. Чех. Письмо М. П. Чехо
вой, 14 окт. 1898. Через неделю Алексей Сте
паныч взял отпуск, раскланялся с Софьей 
Николае ной,., уехал в деревню к отцу и ма
тери. С. Акс. Сем. хр. (I, 81). о Устар. 
Взять отставку — выйти в отставку. Я 
взял отставку и вот приехал сюда. Верес. 
Без дороги (I, 78). Съезжу в полк, возьму 
отставку и возвращусь опять к тебе. Лерм. 
Вадим, XIII.о В зять место, должность 
и т. п. — получить место, должность и т. п. 
[Иван:] Любовь должна работать, сказал я, 
пусть она возьмет место учительницы 'где- 
нибудь в селе. Дома ей нечего делать. М. Горь
кий, Последние, д. II. [Николай] взял в Москве 
место по статской части. Л. Толст. Война 
и мир, Эпилог, ч. I, гл. 5. о В з я т ь адрес — 
записать (адрес) для памяти. Чарский ласково 
расстался с импровизатором, взяв себе его 
адрес. Пушк. Егип. ночи, ЕоВзять слово — 
получить слово для выступления. Ковпак, не 
дожидаясь конца, взял слово. Это была не 
речь, не выступление, а какой-то особый раз
говор по душам, разговор страстный и силь
ный. Вершигора, Люди с чистой сов., ч. I, 
гл. 8. о Взять слово, клятву и т. п. с кого- 
либо— обязать кого-нибудь словом, получить 
от кого-либо обещание. У ней [Ольги], в ум
ненькой, хорошенькой головке, развился уже 
подробный план, как она отучит Обломова 
спать после обеда, да не только спать, она не 
позволит ему даже прилечь на диване днем: 
возьмет с него слово. Гонч. Обломов, ч. II, 
гл. 6. Наконец, мы собрались совсем, и хозяйка 
согласилась отпустить нас, взяв честное слово 
с моего отца и матери, что мы непременно 
приедем в исходе лета и проживем всю осень. 
С. Акс. Детск. годы Багр. внука (II, 22). 
Предчувствуя близкую смерть, он [Мстислав] 
поручил сыновей брату Ярославу, взял с него 
клятву не касаться их Уделов, и преставился 
в Владимире с именем Властителя умного, 
бодрого. Карамз. И. Г. Р., т. III, гл. 1. 
о В з я т ь назад, обратно данное слово, 
предложение и т. п. — отказаться, отречься 
от сказанного, от своего предложения. [Лепо- 
релло Дон-Жуану:] Досель вы изменяли, это 
правда, Но не были ничьим вы женихом 
И слова никому вы не давали; А слово — вещь 
святая. Выть не может, Чтоб вы хотели 
взять его назад? А. К. Толст. Дон-Жуан. Дво
рец Дон.-Ж. о Откуда, с чего взять? — о 
выдумке, неосновательном предположении. — 
С чего он взял? — сказала Лизавета Алек
сандровна:— я здорова, я ничего не чувствую.
Гонч. Об. ист., Эпилог.—Не тратъ своих 
речей, — Боярин отвечал с улыбкой: — все 
знаю; Да только ведать я желаю: С чего ты 
взял, что я охотник до Лещей? Крыл. Лещи. 
7. Перех. В просторечии и обл. Купить. 
Канцелярист и волостной писарь третьего 
года взяли синей китайки по шести гривен 

аршин. Гог. Ночь перед Рожд. ♦ Нанять; 
снять (дачу, комнату и т. п.). — Мы опятъ 
ту же дачу возьмем? — скажет тетка ни во
просительно, ни утвердительно, а так, как 
будто рассуждает сама с собой и не решается. 
Гонч. Обломов, ч. II, гл. 8. [Арина Пантелей
моновна:] Где Иван Кузьмич, ты не видала? 
[Дуняша:] Да они-с выпрыгнули в окошко.,, 
а потом как выскочили, взяли извозчика и 
уехали. Гог. Женитьба, д. II, явл. 25. ♦При
гласить, избрать кого-либо, о В з я т ь в ра
ботники, в секретари и т. п. Только не подра
жайте изданию Батюшкова — исключайте, 
марайте с плеча. . Но для сего труда возьмите 
себе в помощники Жуковского — не во гнев 
Булгарину, и Гнедича— не во гнев Грибое
дову. Пушк. Письмо Л. С. Пушк. и П. А. 
Плетневу, 15 марта 1825. ♦ Выбрать, пригла
сить кого-либо на танцы, игры. Вот-те и 
винт! Уж не взыщите, другого партнера возь
мем.., сказал его [Шварца] игривый взгляд. 
Л. Толст. Смерть Ив. Ильича, I. [Артамон 
Ильич] видел как кавалер, взявший Олимпиаду 
на польку, подмигивал соседу и старался полов
чее обхватить талию своей дамы. Гл. Усп. 
Нравы Раст, ул., VIII. 8. Перех. Принять 
к себе.—Вот дочку к себе возьму, заживем 
вместе,— смеясь сказал отец. Горбат. Даша. 
Девочка не могла рассказать, откуда они 
убежали, и ее взял кто-то в приемыши. 
Данил. Беглые в Новор. — Ну, что, Жу- 
жутка, как эісивешь С тех пор, как гос
пода тебя в хоромы взяли? Крыл. Две Соб. 
о В выражениях. Взять под свою за
щиту, под свое покровительство, под охрану, 
под свое попечение и т. п. Наши крейсеры 
с миноносцами и транспортами., оказались 
впереди нас. Наступил момент, когда они 
должны были бы приблизиться к броненосцам 
и взятъ их под свою защиту от минных атак. 
Нов.-Прибой, Цусима, кн. II, ч. II. Не без драки 
Мальчишки разогнали псов, Взяв барышню под 
свой покров. Пушк. Е. О., VII, 16. о В з я т ь 
кого на свои руки (устар.)— принять, при
ютить. Царевна София Алексеевна, с малолет
ства подруга твоей матери, взяла тебя 
на свои руки, когда тебе минуло десяток лет.
Лажечн. Поел. Новик, ч. III, гл. 5. о В з я т ь. 
под сомнение кого, что — считать сомнитель
ным, не заслуживающим доверия.о Шутливо. 
[Любим Торцов:] Стой! Что за человек? 
По какому виду? За каким делом? Взять его 
под сомнение! А. Остр. Бедн. не порок, Д. I, 
явл. 2. о В з я т ь на учет — взять под госу
дарственный, общественный контроль. Сталин 

, предложил прежде всего взять на учет ору
жие. Комиссары полков, арсенала, военных 
заводов сообщали о наличии винтовок и пуле
метов. Ист. гражд. войны, т. II, гл. VI, 2. 
о В з я т ь на свой счет — принять на себя 
оплату чего-либо, принять на свое иждивение, 
о В з я т ь за образец кого-либо — следо
вать, подражать кому-либо. [Юлия] взяла себе- 
за образец Татьяну. Гонч. Об. ист., ч. II, 
гл.З.оВзять с кого-либо пример; взять 
кого-, что-либо в пример и т. п. — поступить 
по примеру другого, принять за образец. 
А она, старушка, каждый день, как только 
мы поссоримся с сестрою, говорит:—Вы, 
детки, живете между собою, как собаки.
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Хотъ бы вы ваяли пример с Ивана Ивано
вича и Ивана Никифоровича: вот уже 
друзья, так друзья! Гог. Пов. о том, как 
поссор.., IV. о В з я т ь что-либо во вни
мание, в соображение, в расчет и т. п. — 
принять во внимание, в расчет; учесть. 
Князь, взяв в соображение феноменальную 
прожорливость Фриксы, предложил назвать 
бульдога Фальстафом. Дост. Нет. Незв., V. 
о В з я т ь в толк, в понятие — понять, 

уразуметь (обычно с отрицанием). И не знал 
Кешка, за кем итти, кого слушать, не мог 
в толк взять, что именно требовал от него 
Устин, Шишк. Тайга, XXIII. Я, ваше 
благородие, долго бился.. Мальчонка башко
ватый, а никак не мог взять в толк, как его 
зовут. Станюк. Максимка, VII. Публика 
Александрынского-Театра, благодаря Щеп
кину, наконец взяла в толк, что «Женитьба» 
Гоголя—не грубый фарс, а исполненная 
истины и художественно-воспроизведенная 
картина нравов петербургского общества сред
ней руки. Бел. Русск. театр в Пет. (IX, 39). 
о В з ят ь на себя что-либо (труд, обязан

ности и т. п.)—принять на себя. Присмо
тревшись к жизни Лунева, он [Терентий] 
взял на себя обязанности Гаврика, — ставил 
самовары, убирал магазин и комнату, ходил 
в трактир за обедом. М. Горький, Трое (IV, 
245). Между тем возьмите на себя труд 
сказать мое сердечное почтение Александре 
Николаевне. Жук. Письмо Е. Г. Пушкиной, 
13 мая 1825. о В з я т ь на себя вину, ответ
ственность и т. и. [Елена:] И мне казалось, 
что он, этот убийца, взял на себя чужую 
вину... что он был только камнем, который 
брошен чужою силой. М. Горький, Мещане, 
д. Ш.фВзять грех на свою душу, со
весть. Германн стал на колени.. — Поду
майте, вы стары: жить вам уж недолго, — 
я готов взятъ грех ваш на свою душу. Откроите 
мне только вашу тайну. Пушк. Пик. дама, 
III. о В з я т ь на себя какой-либо вид, топ 
и т. п. [Анна] взяла на себя тот поверхност
ный, равнодушный тон, при котором как 
будто дверь в тот отдел, где находились ее 
чувства и задушевные мысли, была заперта. 
Л. Толст. Анна Карей., ч. VI, гл. 19. Я хотел 
казаться развязным, но чем больше старался 
взятъ на себя вид непринужденности, тем 
более чувствовал себя неловким. Пушк. Вы
стрел, II. о В з я т ь на себя чей-либо вид — 
принять образ, подобие кого-либо. Тут Море, 
на себя взяв Амфитриды вид. Пловцу явяся, 
говорит. Крыл. Пловец и Море, о В з я т ь 
моду, привычку и т. и. — усвоить, о Устар. 
Взять участие в чем-либо, в судьбе кого- 
либо — проявить заботу о ком-, чем-либо. 
Нетерпеливо желаю узнать горесть твою, 
чтобы взять в ней сердечное участие. Карамз. 
Письмо И. И. Дмитр., 6 сент. 1794. о Устар. 
Взять участие в чем-либо — участвовать 
совместно с другими в каком-либо деле. 
В сем случае Новгородцы поступили как 
истинные, добрые сыны отечества: не хотев 
взять участия в междоусобии, они прислали 
своего Посадника Мирослава, и наконец Епи
скопа Нифонта, обезоружить Князей словами 
благоразумия. Карамз. И. Г. Р., т. II, гл. 9.

В з я т ь на себя смелость сделать что- 

либо — осмелиться, решиться что-либо сде
лать. [Ипполит:] Конечно, я не в том звании 
родился, нас с малолетства геройству не обу
чают, а ежели взять на себя смелость... 
А. Остр. Не все коту масл.., сц. I, явл. 4. 
о Устар. Взять терпение— молча, тер
пеливо ждать. [Красавина:] Постой, погоди! 
Ты не шуми! Ты возьми терпение, выслушай! 
А. Остр. За чем пойдешь.., к. I, явл. 5. 
о В з я т ь меры, предосторожность и т. п.— 
прппять меры с целью предотвращения или 
достижения чего-либо. Евсеич с отцом взяли 
свои меры, чтобы щуки не отгрызали крюч
ков: они навязали их на поводки из проволоки 
или струны, которых гцуки не могли переку
сить, несмотря на свои острые зубы. G. Акс. 
Детские годы Багр. внука (II, 48). о В з я т ь 
чью-либо сторону — стать на чью-либо сто
рону, заступиться за кого. Мопертюи, пре
зидент Берлинской Академии, поссорился 
с профессором Кенигом. Король взял сторону 
своего президента; Вольтер заступился за 
профессора. Пушк. Вольтер, о Дело взяло 
какой-либо оборот — дело приняло оборот, 
обернулось в ту или иную сторону. Видишь, 
какой оборот взяло дело; я нужен не для 
государства, а к случаю!.. Лажечп. Лед. 
дом, ч. IV, гл. 8. о Сколько душа возь
мёт — сколько захочется. — С полем! — 
крикнет князь Алексей Юрьич, сядет верхом 
на боченок, нацедит ковш, выпьет, сколько 
душа возьмет, да из того-ж ковша и других 
почнет угощать, а сам все на боченке верхом. 
Печер. Стар, годы, V. ♦ Перех. Извлечь, 
выбрать что откуда-нибудь; заимствовать. 
Взять цитату из произведений Пушкина, о 
Вы выразили желание в одном из Ваших 
писем, чтобы я прислал интернациональный 
рассказ, взявши сюжетом что-нибудь из мест
ной жизни. Чех. Письмо Батюшк., 15 дек. 
1897. Есть ли исторический характер изобра
жен разительно на полотне или мраморе, 
то., мы любопытствуем узнать источник, 
из которого художник взял свою идею. Карамз. 
О случ. и хар. . о В зя т ы й в общем виде, 
в какой-либо форме, под таким-то углом 
зрения и т. п. Поговорки, которые наполняли 
его [Каратаева] речь.., были те народные 
изречения, которые кажутся столь незначи
тельными взятые отдельно, и которые полу
чают вдруг значение глубокой мудрости, 
когда они сказаны кстати. Л. Толст. Война 
и мир, т. IV, ч. I, гл. 13. а В специальной 
терминологии. Медиц. Взять (у боль
ного) кровь, мазок (гноя, слизи) и т. и. — 
извлечь для производства лабораторного 
исследования. 9. Перех. и неперех. Отнять, 
отобрать. [Юродивый:] А у меня копеечка 
есть. [Мальчишка:] Неправда! ну, покажи. 
(Вырывает копеечку и убегает). [Юродивый 
(плачет):] Взяли мою копеечку; обижают Ни
колку! Пушк. Бор. Год. Площадь перед собор, 
в Москве В образной речи. Ночь была чудес
ная, такая, которая способна взять у человека 
все его невзгоды и заботы, усмирить тревогу 
в душе. Корол. Смиренные, V. о В з я т ь 
жизнь, душу, рассудок у кого-либо — лишить 
жизни, воли, сознания. Вдоль прохладной до
роги, меж лилий Однозвучно запели ручьи, 
Сладкой песнью меня оглушили, Взяли душу 
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мою соловьи. Блок. Сол. сад, IV. Он с горем вос
кликнул: Нет! не по силам мне лук Одиссеев; 
другой попытайся Крепость его одолеть! но 
у многих мужей знаменитых Душу и жизнь 
он возьмет. Жук. Одиссея, XXI, 151—154. 
о- Переносно. Увлечь, убрать вон кого-, что- 
либо, о В з я т ь кого-, что-либо прочь — 
увести, удалить. [Марфа, увидев Волохову:] 
Она! Она! Прочь, прочь ее возьмите! Возьмите 
прочь! Л. К. Толст. Царь Борис, д. IV. 
Покой во дворце, о Чорт бы его, ее, их 
взял — выражение, употребляемое в виде 
недоброго пожелания по отношению к кому- 
либо при возмущении, досаде и т. и. о Чорт 
в о з ь м й! — выражение, придающее усили
тельное значение действию, качеству и т. и. 
Чорт возьми! Взяли все-таки сопку! И не так 
это сложно оказалось. В. Некр. В окоп. 
Сталинграда, ч. II, гл. И. И пускай надо 
мной кружит мой ястреб.. Мы еще повоюем, 
чорт возьми! Тург. Мы еще повоюем! °В спе
циальной терминологии. Матем. Взять 
за скобки—вынести за скобки. 10. Перех. 
Потребовать, отнять у кого-либо (много, 
мало времени, средств, сил, внимания и т. и.), 
занять (много, мало места, времени и т. п.). 
Волосы она [Серафима] наскоро заправила под 
яркую фуляровую наколку, которая к ней 
очень шла; но все-таки туалет взял больше 
получаса. Бобор. Вас. Теркин, ч. II, гл. 13. 
о В выражении. IIп дать, пи взять — 

точь в точь, точно так же (о сходстве). Охот
ник Владимир говорил, ни дать, ни взять,■ 
как провинциальный молодой актер, занимаю
щий роли первых любовников. Тург. Льгов. 
11. Перех. и неперех. Избрать направление; 
нацелиться, навести куда-либо (о ружье, ору
дии и т. п.). Павел нарисовал ему у овина 
цель углем. Братец Сашенька выстрелил, но 
не попал: взял выше. *Писем. Люди сорок, 
годов, ч. I, гл. 2. о В выражениях. Взять 
па прицел кого-, что-либо — поставить под 
выстрел, прицелиться в кого-, что-либо. 
Адмирал Рожественский сигналом приказал 
навести орудия., на «Идзуми». Но тем только 
и ограничились, что взяли его на прицел. Нов.- 
Прибой, Цусима, кн. II, ч. I. о Перепоено. Сде
лать предметом критики, о В з я т ь курс, 
направление и т. п. — избрать какое-либо 
направление, отправиться, отплыіь в опреде
ленном направлении. От Тамани с сухим 
треском маломощного мотора летел само
лет. Он взял курс на поселок. Первенц. Огн. 
земля, ч. III, гл. 32. «Иародейка» снялась 
с якоря. Слегка накренившись, с поставленным 
и верхними и нижними парусами, она понес
лась. . в океан, взявши курс к югу. Станюк. 
Письмо, VI. О В з ят ь дорогу, путь и т. п. — 
пойти, поехать в каком-либо направлении, 
избрать какое-либо направление. [Раскольни
ков] схватил шляпу и вышел. . Путь же взял 
он по направлению к Васильевскому острову. 
Дост. Преет, и пак., ч. I, гл. 3. Стецько, не 
зевай, смотри в оба глаза, куда возьмет дорогу 
пан отец. Гог. Страши, месть, IV. ♦ Неперех. 
В сочетаниях. Взять влево, правей, назад 
и т. п. — свернуть куда-либо в сторону, ново 
ротить при езде, ходьбе; направиться. Молда
ван, свернув на бесколесную, совсем почти за
росшую дорогу к хутору, проехал рысью версты 

четыре, потом дорога взяла в гору, и лошадь 
пошла шагом. Фадеев, Поел, из удэге, ч. II, 
гл. 3. Наконец он увидел, что едет не в ту 
сторону. Владимир остановился: начал ду
мать, припоминать, соображать и уверился, 
что должно было взять ему вправо. Пушк. 
Метель. 12. Употребляется в сочетании с сою
зами «да», «и», «да и» и следующим глаголом 
в значении вспомогательного глагола для 
выражения внезапного или неожиданного 
действия. Приставил крыло и колеса да вместе 
с домом взял и понесся. Маяк. Лет. пролет., II. 
Ему бы в сторону броситься, а он возьми, 
да прямо и побеги... заробел, знать. Тург. 
Смерть. [Пульхерия Андреевна:] Она [Чепчу- 
гова] какую же штуку придумала: взяла до 
мужу вареньем и лицо, и бороду вымазала. 
А. Остр. Стар. Друг.., д. I, явл. 3. Взяться, 
возьмусь, возьмёшься, прош. 
взялся и взялся, л ас ь, лось, 
сов. (к сл. браться). 1. То же, что взять 
в 1-м знач.; ухватиться за что-либо, прикос
нуться к чему-либо. оВзяться за кого-, 
что-либо. Раскольников встал с места и 
взял фуражку. Порфирий Петрович тоже 
встал.— Прогуляться собираетесь?.. Он тоже 
взялся за фуражку. Дост. IIреет, и нак., ч. VI, 
гл. 2. Но чай несут—девицы чинно Едва 
за блюдечки взялись, — Вдруг из-за двери 
в зале длинной Фагот и флейта раздались. 
Пушк. Е. О., V, 37. о В з я т ь с я за руки. 
Мы с Саней, взявшись за руки, бежим вниз 
по косогору.. Кавер. Два капит., ч. VII, гл. 2. 
Девушки, между тем, дружно взявшись за 
руки, полетели, как вихорь, с санками по 
скрипучему снегу. Гог. Ночь перед Рожд.
2. Приняться за какое-либо дело; начать что- 
либо. Демобилизованные солдаты и офицеры, 
вернувшись на Родину, взялись с еще боль
шим жаром укреплять колхозы, развивать 
социалистическое соревнование на фабриках и 
заводах, встав в передовых рядах советских 
патриотов. Молотов, Тридцатилетие Вел. 
Окт. соц. револ., III, 29. Такую машину 
[чтоб все делала] придумать можно, — рас
суждал он [Павлик]. — Вот время будет, 
возьмусь, сделаю...» Горбат. Мое поколение, 
гл. 7, 1. о В з я т ь с я за что-либо: за дело, 
за труд, за строительство и т. п. Встав во 
главе Советского правительства, Ленин со 
всей энергией взялся за строительство и 
укрепление советского государства, за строи
тельство социализма. Краткий очерк жизни 
и деятельности В. И. Ленина, гл. 10. Окончи
лась война. Мы получили возможность взяться 
за мирный труд. Молотов, 31 год. Великой Окт. 
соц. революции (Правда 7 ноября 1948 г.). 
Случается нередко нам И труд, и мудрость 
видеть там, Где стоит только догадаться, 
За дело просто взяться. Крыл. Ларчик. 
оВзяться за книгу, за перо и т. п. — 
начать читать, писать и т. п. [Ларион] меня 
в школу свел.. Учиться понравилось мне, 
взялся я за книжки горячо. М. Горький, Испо
ведь (IX, 18). Отступник бурных наслажде
ний, Онегин дома заперся, Зевая, за перо 
взялся, Хотел писать — но труд упорный 
Ему был тошен. Пушк. Е. О., I, 43. о Согла
ситься принять на себя какое-либо дело, 
поручение и т. п. Гребцы взялись меня доста- 
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витъ на островок сверху, прямо над водопа
дами. Пришв. Отцы и дети, III. На вопрос: 
точно ли Чичиков имел намерение увезти гу
бернаторскую дочку, и правда ли, что он саль 
взялся помогать и участвовать в этом деле? 
Ноздрев отвечал, что помогал, и что если бы 
не он, то не вышло бы ничего. Гог. Мертв, 
души, т. I, гл. 10. Возьмется что-нибудь для 
нас делать [генерал] — хорошо, а не возьмется, 
так мы и поклон ему, и станем искать уже дру
гой какой дороги!.. Болот. Записки, II, 245.
♦ Переносно. В выражении. Взяться за 
ум — образумиться, начать делать все обду
манно, осторожно. [Савлуков:] Переславцы 
Взялись за ум, в измене повинились И в Ту
шино отправили гонца С повинною. А. Остр. 
Тушино, сц. VII. У ней [Лисы] был мужичок, 
приятель, сват и кум; Они вдвоем взялись за 
ум: Меж тем как с бережку Лисица рядит, 
судит, — Кум рыбку удит. Крыл. Рыбьи 
пляски. ♦ В просторечии. Взяться за 
кого-либо — предпринять решительные или не
обходимые меры, действия в отношении кого- 
либо. Рассказал и объяснил ей подробно 
[Ив. Петрович Анне Андреевне].., что отец 
Алеши. . строго взялся за Алешу. Дост. 
Униж. и оск., ч. I, гл. 12. Я был резв, 
ленив и вспыльчив, но чувствителен и често
любив, и ласкою от меня можно было добиться 
всего; к несчастию, всякой вмешивался в мое 
воспитание, и никто не умел за меня взяться. 
Пушк. Русск. Пелам. ♦ Приняться, начать 
расти (о растениях). У Вареникова, по его 
словам, клевер хорошо взялся. Чех. Письмо 
Мизиновой, 13 авг. 1893. Кучились грозовые 
майские облака. Гаврилу Ермолаева охватило 
радостное чувство: в самый бы раз прохва
тить дождичком взявгииеся зелени. Мам.-Сиб. 
На чужой стороне, I. о Образно. Снежок как 
будто моросит.. Весна не может взяться 
по-настоящему. Мам.-Сиб. Аннушка, I.
♦ Взяться с места — сдвинуться, пойти. 

Лошадь-кляча и притом хромая. Еле взялась 
с места. Гл. Усп. Ум. за «направление».
3. Появиться, обнаружиться. Вдруг совершен
но неожиданно откуда-то взялись две козули. 
Арсен. По Уссур. тайге, гл. 5. Я всегда знала 
Ііолину скромной и молчаливой и не понимала, 
откуда взялась у ней такая смелость. Пушк. 
Рославлев. Да откуда взялся у него [Кирши] 
гнедой конъ? Кажись, он покупал пегую ло
шадь... Загоск. Юр. Милосл., ч. I, гл. 5. 
о В выражениях. Взяться как из-под 
земли— появиться вдруг, неожиданно. Перед 
ним, как бы взявшись из-под земли, стояли Фе
дор Щекутин и Василий Васильевич Панама- 
Толстый. Леон. Вор, ч. II, гл. 19. о Неоткуда 
в 3 я т ь с я. Никто ничего не знал. Гово
рили, что впереди казаки. Только казакам 
неоткуда взяться, — громады гор давно от
городили их. Сераф. Ж ел. поток, XXI. 
о Откуда что в з я л б с ь — о неожидан
ном проявлении чего-либо. [Наталья Пе
тровна:] Давно-ли, кажется, все было так 
тихо, так покойно в этом доме... и вдруг... 
откуда что взялось! Право, мы все с ума 
сошли. Тург. Месяц в дер., д. III. о Откуда 
ноги взялись, откуда прыть взя
лась — о стремительном движении, о не
ожиданном проявлении энергии. Свежий ве

тер так и режет ему лицо, за уши щиплет 
мороз, в рот и горло пахнуло холодом, а грудъ 
охватило радостью — он мчится, откуда ноги 
взялись, сам и визжит, и хохочет. Гонч. 
Обломов, ч. I, гл. 9. Пустился [водяной 
царь] на выверт пятами месить, Закидывать 
ногу за ногу. Откуда взялася, подуліаешъ, 
прыть? Глядеть индо страшно, ей богу! 
А. К. Толст. Садко, о Откуда (отколе) ни 
возьмись — внезапно, неожиданно. За
были об опасности. А тут вдруг, откуда 
ни возьмись, адмирал Нельсон появился с эскад
рой. Нов.-Прибой, Цусима, кн. I, ч. III. Павел 
Александрович вышел в переднюю и надевал 
уже шубу, как вдруг, откуда ни возьмись, 
Настасья Петровна. Дост. Дяд. сон, VII.
4. В просторечии. Пропитаться ’ чем-либо 
насквозь; покрыться, подернуться. Ишь ты, 
борщок-то так весь жиролі и взялся, бара
нинка-то первый сорт. Сераф. Гор. в степи, I. 
Снег таял, с крыш падали днем капели, 
а лед на реках посинел и взялся водой. Леек. 
Чел. на часах, II. Взйтие, я, ср. 1. Овладе
ние, завоевание; захват. Взятие Измаила. с 
Взятие власти есть дело восстания; его поли
тическая цель выяснится после взятия. Ленин, 
Письмо членам ЦК (XXVI, 204).о В зятие 
в плен. Что-то неясное, запутанное, чего он 
[Ростов] никак не мог объяснить себе, откры
лось ему взятием в плен этого офицера и тем 
ударом, который он нанес ему. Л. Толст. 
Война и мир, т. III, ч. I, гл. 15. 2. Задержа
ние, арест. Взятие под стражу Кожевникова 
и казаков, замешанных в его [Пугачева] пока
зании, ускорило ход происшествия. Пушк. 
Ист. Пуг., ч. I, гл. 2. 3. Получение чего-либо 
в свое обладание, пользование. Покупка. 
приобретение чего-либо. В случае, если мне 
нельзя мешкать, то я вам пошлю денег на взя
тие места на штеттинском пароходе ранее 
21-го июля. Тург. Письмо Колбасину, 21 мая 
1856.

— В иной (устар.) Форме: взятье. — Др.- 
русск.: къзатн, къзАтнсга, въздтніе; Росс. Цел
лариус 1771, с. 154: взять, взятье; Норд
стет, Слов. 1789: взятье; Слов. Акад. 1796: 
взяться. — Ср.: брать.

Виадук, а, м. Архит. Мостовое соору
жение над оврагом, ущельем, дорогой 
ит. п. (но не над водным пространством). 
[Богдан] пролетел железнодорожный виадук, 
мост через реку и тогда поднял глаза. Пер
венц., Испытание, гл. IX. Через большой 
дощатый виадук бодро пошел Павлик; . Денизу 
бился под парами паровоз. Горбат. Мое поко
ление, гл. III, 1.

— Толль, Слов. 1863: виадук; Слов. Акад. 
1891: в и а д У к т, виадук. — Франц, viaduc, 
нем. Viadukt, англ, viaduct, от лат. via — дорога, 
путь и duco — веду.

Виандбт, а, м. В и а н д 6 т ы, мн.— 
американская порода домашних кур средней 
величины и разнообразного оперения.

— Энц. слов. Брокг. и ЕФр.: виандотт. — 
Англ. Wyandotte.

Вибрация, и, ж. Колебательное дви
жение упругого тела; ритмические колебанияг 
дрожание (физ.). Мотор работает безотказно  г 
но погнувшийся винт дает большую вибрацию,, 
самолет трясет. Посадка прошла благопо
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лучно. А. Н. Толст. Родина, с. 35. о В и б р а- 
ция струны, голосовых связок—колеба
тельные движения, производящие звук. 
оВибрация звука, голоса и т. п. — 
колебания в высоте звука музыкального 
инструмента, голоса и- т. п. Наконец, его 
[слепого мальчика] рука попала на гладкие 
клавиши [пианино]. Тихий звук струны не
уверенно дрогнул в воздухе. Мальчик долго 
прислушивался., к вибрациям. Корол. Слеп, 
муз., II, 10. Я заучил каждый жест, каждое 
движение ее, вслушался в каждую вибрацию 
густого, серебристого, но несколько заглушен
ного голоса. Дост. Мал. герой. Вибрационный, 
прил. о Физ. Вибрационный микро 
скоп — микроскоп, служащий для экспери
ментального изучения колебаний струн. 
Вибрйровать, рую, руешь, несов., неперех. 
Находиться в колебательном состоянии, испы
тывать дрожание (об упругих телах). Само
лет иногда сильно подбрасывает, и он жалобно 
вибрирует своими длинными крыльями. Бай
дуков, Наш полет в Амер. Только из глубины 
броненосца доносился гул напряженно рабо
тающих машин, отчего под ногами железная 
палуба, покрытая линолеумом, слегка вибриро
вала. Нов.-Прибой, Цусима, кн. I, ч. IV. Когда 
колокол дрожит, части его вибрируют вместе 
с целым. Л омой. О должн. журн.. -<► О ко
лебаниях в высоте звука, голоса. Сотни сна
рядов, которых не видишь, но полеты кото
рых огцущаешъ всем своим существом, с вибри
рующим гулом пронизывали воздух. Нов.- 
Прибой, Цусима, кн. II, ч. I. Голос Коновалова 
вибрировал, плакал и стонал, — было до слез 
оюалко видеть этого славного парня поюгцим 
свою грустную песню. М. Горький, Коновалов. 
Вибрирование, я, ср. Вибратор, а, м. При
бор, с помошыо которого образуются ко
лебания (напр. электрические волны) и 
посылаются в пространство. Вибраторный, 
прил.

— Энц. деке. 1837: вибрация (муз.); Энц. 
слов. Березина 1875: вибрационный; Слов. 
Акад. 1891: вибрйция; Ушак. Толк. слов. 
1934: вибратор, вибрйровать. — Ново- 
лат. vibratio — колебание, от лат. ѵіЪгаге — дро
жать, колебаться, заставлять колебаться.

Вибрион, а, м. Микробиол. Бактерия, 
имеющая форму спирально изогнутой палочки 
или запятой. Проникнув в кишки, коховский 
вибрион выделяет в них свой яд; последний 
всасывается, повидимому, не поврежденной 
слизистой оболочкой и вызывает молниеносное 
заболевание чисто токсического характера. 
Мечн. Невосприимчивость.. , 5.

— Ушак. Толк. слов. 1934: вибрибн.— 
4»ранц. vibrion, от лат. vibrare.

Вибрйровать. См. Вибрация.
Виват и вйват. В знач. междом. Во

склицание, выражающее радостное привет
ствие, пожелание: «да здравствует». Да здрав
ствует Нарва! . . — закричал один из них 
[ганзейских и датских людей], оглушив всех 
своим зычным, неистовым басом. Виват 
Москва! Костыл. Ив. Грозный, кн. II, ч. II, 
гл. 4. о В знач. сущ,, м. Полней стаканы, 
пейте в лад! Перед вином благоговенье: Ему 
торжественный виват. Язык. Песня (Стих., 
123).

— Яновский, Нов. словотолк. 1803: виват; 
Лексикон вокабулам новым: вйват; Слов. 
Акад. 1891: вивйт; Ушак. Толк. слов. 1934: 
вйват ививйт. — Франц, vivat (XVII в.), лат. 
vivat — пусть живет, от ѵіѵеге — жить.

Вивёр, а, м. Устар. Человек с изыскан
ным вкусом, с утонченными потребностями 
в отношении к материальной стороне жизни, 
вообще любящий пожить в свое удоволь
ствие. — Я вивер, Аркаша, я рожден был 
вивером! — кричал Вася, хохоча. Дост. Слабое 
сердце. [Плюшар] олицетворял тип обеднев
шего вивера, жуира:., не владея далеко преж
ними средствами, он продолжал посещать 
театры, занимая всегда место в первом ряду 
кресел, обедал в лучших ресторанах и одевался 
франтом с иголочки. Григор. Литер, восп., V. 
Виверство, а, ср. Устар. Поведение, качества 
вивера. ”

— Энц. слов. Березина 1875: вивёр. — 
Франц, ѵіѵепг (XIX в.), от ѵіѵге — жить.

Вивёрра, ы, ж. Хищное животное 
сем. хорьковых; имеет особые железы, выра
батывающие пахучее вещество—цибет; во
дится в Африке и южной Азии.

— Даль, Слов.: вивёр а; Слов. Акад. 1891: 
вивёрра. — Исп. ѵіѵегго.

ВивианЙТ, а, м. Минер. Минерал, 
изменяющий цвет от бесцветного до синего 
и зеленого, принадлежащий к группе водных 
фосфатов и представляющий водную фосфор
нокислую закись железа; иначе: синяя желез
ная руда; употребляется иногда как краска. 
Вивианитовый, прил.

— Энц. леке. 1837: вивианит; Слов. Акад. 
1891: вивианйт. — От Фамилии англ, мине
ралога Vivian.

Вивисёкция, и, ж. Анат. Вскрытие 
и другие операции, производимые с научной 
целью над живыми животными. ♦ Переносно. 
Жестокое насилие над кем-либо (обычно 
ирон.). Вивисекционный, прил. Вивисекцион
ный метод. Вивисектор, а, м. Специалист, 
производящий вивисекции.

— Толль, Слов. 1866: вивисекции; Энц. 
слов. Березина 1875: вивисекция; Слов. 
Акад. 1891; вивисёкция. — Франц, vivisec
tion, от лат. vivus — живой и sectio — рассе
кание.

Вигвам, а, м. Овальная куполообразная 
хижина индейцев Сев. Америки с крышей 
и стенами из коры или кож. о Распространи
тельно. На платформах между станками 
наскоро сбивали из теса шалаши, обшивали 
толем. Черные конусы торчали из-за зеленых 
ветвей. Это были вигвамы новых кочевников. 
Пѳрвенц. Испытание, гл. 16.

— Ушак. Толк. слов. 1934: вигвйм.
ВЙГИ, о в, мн. (ед. виг, а, м). Истор. 

Английская политическая партия, возник
шая в конце XVII в., преобразованная в пер
вой четверти XIX в. в современную партию 
либералов (противополагается тори). Прения 
верхней и нижней палаты, виды английской 
политики, подробности касательно борьбы 
вигов и тори.. — все это занимало Ипатова. 
Григор. Пах. и барх., XXXII.

— Яновский, Нов. словотолк. 1803: виг; Энц. 
леке. 1837: виги; Ушак. Толк. слов. 1934: 
виги. — Англ. whig.
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Вигбнь, и, э/с. 1. Зоол. Южноамерикан
ское жвачное животное, рода лам, сем. вер
блюдовых, с тонкой и мягкой шерстью. 
2. Ценная шерсть этого животного, мягкая, 
длинная, красновато-бурого цвета. ♦ Пряжа 
низкого качества из смеси хлопка с грубой 
шерстью (коз, верблюдов, овец). 3. Техн. 
Тонкая, мягкая ткань из шерсти вигони или 
ее имитация. В креслах с пюпитром и длин
ным продолжением для ног сидела она [Павла 
Захаровна], полулежа, целые дни, в старомод
ном казакине из бурой вигони и люстриновой 
юбке. Бобор. Вас. Теркин, ч. III, гл. 3. Виго
невый, а я, о е. 1. Относящийся к вигони. 
2. Сделанный из вигони. Вигоневые носки. 
а [Граф] был в вигоневом темного цвета 

сюртуке, с отложным воротником. Загоск. 
К. П. Мир., XXXII.

— В иной (устар.) Форме: в и г о и ь, я, м. 
(Адрес-календарь Москвы 1846, с. 791). — Энц. 
леке. 1837: вигонь; Слов. Акад. 1847: ви
гбнь, вигоневый; Ушак. Толк. слов. 1934: 
вигоньевый; Моск. Вед 1794, № 21: ви
гонь (ткань). — Франц, vigogne, из йен. ѵісийа 
(из языка kerya huicufia — вид ламы).

1. Вид, а, м. 1. Внешность, наружность. 
О предмете. Красивый вид имеют густые 
ели, украшенные белоснежными капюшонами. 
Арсен. В горах Сихотэ-Алиня, гл. 13. Вид 
кабинета, если осмотреть там все повнима
тельнее, поражал господствующею в нем запу
щенностью и небрежностью. Гонч. Обломов, 
ч. I, гл. 1. Люблю тебя, Петра творенье, 
Люблю твой строгий, стройный вид. Пушк. 
Медн. всадник, Вступл. Внешнее очерта
ние, контур; форма. Черные трубы фабрик 
упирались в небо, оно имело вид застывшей 
тучи грязно рыжего дыма. М. Горький, 
Жизнь Кл. Самг., II, 429. Не все зеркала 
отражают предмет в его полном размере 
и истинном виде. Черныш. «Высш, курс 
русск. грамм.» Стоюнина (I, 405). о О чело
веке. Таня запомнила вид Матвея, сразу воз
мужавшего, сосредоточенного и региителъ- 
ного, как и его товарищи, комсомольцы, при
званные на войну. Первенц. Огн. земля, 
ч. II, гл. 14. Молодой, хорошо одетый чело
век, приятного вида, встретился ей [Лизе] 
на улице. Карамз. Бедн. Лиза, о Внешний, 
наружный вид. Баштовой как бы сбли
жает Куникова с этими простыми людьми, 
описывая его внешний вид. Первенц. Огн. 
земля, ч. I, гл. 7. о С виду, на вид, по 
виду. По внешнему виду он [Батраков] от
личался от любого бойца батальона. Даже 
в костюме его была допущена вольность: во
преки полевым условиям и службе в морской 
части он носил цветную армейскую фуражку, 
неловко сидевшую на голове. Первенц. Огн. 
земля, ч. I, гл. 7. На вид я мог дать этой 
даме не больше двадцати пяти лет. Чех. 
Расск. неизв. чел. о Под видом кого-, 
чего-либо. Позже туда я приду с свинопасом 
Эвмеем под видом Старого нищего в рубище 
бедном. Жук. Одиссея, XVI, 272—273. 

-<► Очертание лица, лицо. И неотвязчивый лор
нет Он обращает поминутно На ту, чей 
вид напомнил смутно Ему забытые черты. 
Пушк. Е. О., VIII, 17. Я мнил, что со вре
менем, мужеской силы достигнув, Будет

' подобно отцу он [Телемак] прекрасен и видом 
I и станом. Жук. Одиссея, XIV, 176—177. 
I о В выражениях. В уменьшенном, увелпчен- 
і ном и т. п. в й де. С высоты Гуд-горы 

открывается Кайшаурская долина с ее оби
таемыми скалами, с ее садами, с ее светлой 
Арагвой, извивающейся, как серебряная лен
та,— и всё это в уменьшенном виде, на дне 
трехверстной пропасти, по которой идет

• опасная дорога. Пушк. Пут. в Арзр., I. 
о В в й д е чего-либо: а) В форме чего, на

подобие чего. Рассуждение, изложено в виде 
разговора между двумя лицами. «=> Аллеи, за
саженные сиренями и липами, вязами и то
полями, вели к деревянной эстраде, построен-

і ной в виде раковины. Федин, Перв. рад., 9. 
Я вынул из чемодана и показал золотой ме
дальон в виде сердечка. Кавер. Два капит.. 
ч. X, гл. 6. В иных местах Терек подмывает 
самую подошву скал, и на дороге, в виде 
плотины, навалены каменья. Пушк. Пут. 
в Арзр., I. б) В качестве чего. Слово «поэзия» 
вам смешно, вы употребляете его в виде на
смешливого упрека. Л. Толст. Из зап. кн. 
Нехл. Но когда на учителя находили игривые 
минуты, и он, в виде забавы, выдумывал, 
а не из книги говорил свои задачи.., — скорее 
всех., доходил до результата Райский. Гонч. 
Обрыв, ч. I, гл. 6. о Ни под каким ви
дом — ни за что, пи в коем случае, ни при 
каких условиях (в просторечии). Швейцару 
дан был строжайший приказ не принимать 
ни в какое время и ни под каким видом Чичи
кова. Гог. Мертв, душп, т. I, гл. 9. 2. Внеш-

I ний облик, выражение лица, голоса и т. и. 
I как проявление особого состояния, настрое

ния. Еще издали я заметил, что они ходили 
не даром. У Чжан-Бао и Ноздрина был 
веселый вид; у ног их лежали кабарга и 
росомаха. Арсен. В горах Сихотэ-Алиня, 
гл. 10. Мне стан твой понравился тонкий 
И весь твой задумчивый вид. А. К. Толст. 
Средь шумного бала.. Преждевременно- 
поседевшие усы не соответствовали его [Мак
сима Максимыча] твердой походке и бодрому 
виду. Лерм. Бэла. В любви считаясь инва
лидом, Онегин слушал с важным видом, Нак, 
сердца исповедь любя, Поэт высказывал себя. 
Пушк. Е. О., II, 19. о Принимать, напу
скать, брать (па себя) какой-либо вид, 
вид кого-либо — показывать себя с извест
ной стороны; выдавать себя за кого-либо. 
Являясь к ней [закройщице], я надевал

■ чистую рубаху, причесывался, всячески ста- 
і раясь принять благообразный вид. М. Горь- 
І кий, В людях, IX. Я взял на себя, вид равно
; душный, и обратясь к Савельичу., приказал 
1 отдать мальчику сто рублей. Пушк. Кап.

дочка, I. Приняв на себя вид знатного путе- 
і шественника, познакомился я со многими 

здешними жителями. Крыл. Почта духов, 
XIII.о Придавать кому какой-либо вид. 
С левого виска его вились кверху русые вихры. 
Красиво оттеняя ухо, они лежали на око

. лыше фуражки, придавая Гвоздеву ухарский 
вид молодчины мастерового. М. Горький, 
Озорник. Жиденькая клочковатая бороденка

І придавала ему встрепанный вид, как у чело
века, который второпях вскочил с постели.

I Мам.-Сиб. Золото, ч. II, гл. І.о В выраже-



349 Вид —Вид 350

ниях. Показывать, подавать вид — давать' 
заметить, понять что-либо. [Мигун] идет 
за мной, тренькает, а я виду не показываю, 
что тяжело мне, шагаю не спеша и будто 
не слышу ничего. М. Горький, Исповедь (IX, 
25). о Делать, сделать вид, что... — по
казывать что-либо, притворяться. Оба они,

* и Петров и Костиевич, сделали сид, что 
впервые видят друг друга. Фадеев, Мол. 
гвардия, гл. 33. Лиса отпрянула назад и сде
лала вид, что вот-вот сейчас бросится на 
зайца и съест. Салт. Здравом, заяц. Захар 
неопрятен. Он бреется редко и хотя моет 
руки и лицо, но, кажется, больше делает 
вид, что моет. Гопч. Обломов, ч. I, гл. 7. 
о Под видом чего-либо — под предло
гом. [Плюшкин] заглянул в кухню, где, под 
видом того, чтобы попробовать, хорошо ли 
едят люди, наелся препорядочно щей с кашею. 
Гог. Мертв, души, т. I, гл. 6. Известно, что 
сочинители иногда, под видом требования 
советов, ищут благосклонного слушателя. 
Пушк. Кап. дочка, IV. ♦ Состояние чего-, 
кого-либо, о В каком-либо в й д е. а) О не
одушевленных предметах. Я посылал Вам 
свои рассказы в неисправленном виде., в рас- 
счете, что Вы непременно пришлете мне 
корректуру. Чех. Письмо Черткову, 20 янв. 
1893. Из Георгиевска я заехал на Горячие 
воды.. Источники, большею частию в перво
бытном своем виде, били, дымились и стекали 
с гор по разным направлениям. Пушк. Пут. 
в Арзр., I. б) О человеке и животных. 
Ермаков был человек крепчайшего сложения 
и повидимому большая сила из числа тех, 
которые в трезвом виде не убьют и мухи; 
но в пьяном виде он был страшен. Гл. Усп. 
Разоренье (I, 346). о В просторечии. В своем 
виде — в трезвом состоянии. — Не вернись 
от своих знакомых пьяным! — строго приба
вила она. — Зачем пьяным? Я в своем виде 
вернусь, барыня! Станюк. Нянька, X. о В луч
шем виде. — Если разрешите, и на вашей 
свадьбе казачка спляшу в лучшем виде!... Серг.- 
Ценск. Севастои. страда, III, ч. 7, гл. 1; 3. 
— Что? как ты его находишь? — В лучшем 
виде-с, — проговорил старик. Тург. Отцы и 
дети, IV. 3. То, что открывается взору; на
хождение, появление чего-либо в поле зре
ния. Плачевный тут представился нам вид: 
Сорвавшийся с поводьев, устрашенный, Пред
смертной пеной белою покрыт, Наш конь 
скакал, спасаясь от дракона. А. К. Толст. 
Дракон, стр. 93. о При виде кого-, чего- 
либо — видя, увидев кого-, что-либо. — Ба, 
ба, ба! — вскричал он [Ноздрев] вдруг, рас
ставив обе руки при виде Чичикова. — Какими 
судьбами? Гог. Мертв, души, т. I, гл. 4. [Гер
манн] вынул из кармана пистолет. При виде 
пистолета графиня во второй раз оказала 
сильное чувство. Пушк. Пик. дама, III. 
о Быть, находиться и т. и. на в и д у у кого- 

либо — в поле зрения, на глазах. Жизнь 
в районе имеет свои особенности — вы всегда 
как бы на виду у всех. И это относится не 
только к общественной жизни, но и к личной. 
Б. Галин, В одном насел, пункте, II. [Саша] 
всегда держался на виду у взрослых, со всеми 
ласковый, готовый всем и всячески услужить. 
М. Горький, Детство, II. И много у него 

добра, Мехов, атласа, серебра И на виду и 
под замками. Пушк. Полтава, I. -о Переносно. 
Устар. Быть на виду — обращать на себя 
внимание влиятельных людей. [Иван Ивано
вич] объяснил мне, кто у них в департаменте 
на виду. Гарш. Происшествие, I. о Скрыться, 
исчезнуть, выпускать и т. п. из вид у, 
вида. Из-под машины стелилась узкая до
рога.. Редкие пешеходы, встречавшиеся на ней, 
быстро отставали, терялись из вида на пово
ротах. Березко, Ночь полков., XVI. Я слежу 
за нею [Надеждой Николаевной] с другой сто
роны улицы, стараясь не терять ее из виду. 
Гарш. Происшествие, II. [Урядник] поскакал 
назад, дерэюась одной рукою за пазуху, и через 
минуту скрылся из виду. Пушк. Кап. дочка, 
IX. ♦ Переносно. Упускать, выпускать из 
вида, виду— не принимать во внимание, 
забывать. Проповедники планирования в капи
талистическом обществе упускают из виду 
одно: наши успехи в области планирования — 
это результат всей нашей социалистической 
системы, это дело рабочего класса. Куйбышев, 
Статьи и речи 1930—1935, 69. Я совсем выпу
стила из вида, что ты его не знаешь. Потаи. 
Любовь, ч. II, гл. 1. о Иметь в виду кого-, 
что-либо, а) Подразумевать кого-, что-либо. 
Жуковский, — продолжает автор, — напеча
тал в прошедшем году., отрывки из Илиады. 
Здесь в первый раз увидели мы в Гомере такое 
качество, которого не находили в других 
переводах. . — Автор имел в виду Кострова. 
Пушк. Денница, б) Принимать во внимание, 
учитывать; не забывать. Говоря об обновлении 
наших старых заводов, нужно всегда иметь 
в виду качественную сторону этого обновле
ния, потому что новые станки, которыми 
мы заменяем прежние станки, ничего общего 
со старыми станками не имеют. Киров, 
Статьи и речи 1934, 64. в) Иметь намерение. 
Воропаев старался убедить Софью Ивановну, 
что он, беря в аренду дом, никогда не имел 
в виду., жить с его доходов, а хотел только 
одного — иметь свой угол. Павленко, Счастье, 
ч. I, гл. 6. о Устар. В виду чего-либо — 
на расстоянии, доступном взору. К вечеру 
в виду Головлева показалась кибитка, запря- 
эісенная парой крестьянских лошадей. Салт. 
Госп. Гол., I. Простоять в виду берега, не 
имея возможности съехать на него, гораздо 
скучнее, нежели пробыть месяц в море, не 
видя берегов. Гонч. Фрег. Палл., т. I, гл. 1. 
о В в и д у — в ожидании, на примете. [Коп

ров:] У меня в виду выгодное дело. А. Остр. 
Труд, хлеб, д. III, явл. 6. о Для виду, 
вида — для видимости, для создания впе
чатления. [Антрыгина:] Да, может быть, я и 
была весела; но только для виду. А. Остр. Свои 
соб. грыз.., к. II, явл. 2. Трактиров нет. 
В избе холодной Высокопарный, но голодный 
Для виду прейскурант висит И тщетный 
дразнит аппетит. Пушк. Е. О., VII, 34. 
[Простакова:] Пока он [Стародум] отдыхает, 
друг мой, ты хоть для виду поучись, чтоб 
дошло до ушей его, как ты трудишься, 
Митрофанушка. Фонвиз. Недоросль, д. III, 
явл. 7. о В выражениях. Ставить, поставить 
на вид — сделать замечание, выговор. 
— Строевых занятий не ведете, господа офи
церы!— скрипучим голосом говорил Ланговой^
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неравнодушно слуіиает влюбленные восклица
ния своего приятеля. Пушк. Пик. дама, IV. 
о В просторечии. В видах чего-либо — 

с целью. На Керчь мы шли уже не берегом, 
а степью, в видах сокрагцения пути. М. Горь
кий, Мой спутник, III. [Контрабасист] в видах 
экономии завел у себя керосиновую кухню 
и стал готовить на ней себе обеды. Чех/ 
Контрабас и флейта. 6. Документ, удостове
ряющий личность и дающий право прожи
вать где-лпбо; иначе: вид на жительство, 
паспорт. За перегородкой на кровати лежала 
жена Попова Софья Саввишна, приехавшая 
к мужу из Мценска просить отдельного вида 
на жительство. Чех. Жит. невзг. [Оленин] 
переложил с Ванюшей сам узлы и чемоданы 
и уселся между ними благоразумно, прямо 
и аккуратно, зная, где что у него нахо
дится, где деньги и сколько их, где вид 
и подорожная и шоссейная расписка. Л. Толст. 
Казаки, II. Видовой, а я, бе. Относящийся 
к виду (в 4-м знач.); содержащий в себе 
виды. Видовой фильм, видовая 
картина — кинокартина, специально снятая 
для показа видов какой-либо страны, мест- 

і ности.
— Др.-русск.: видъ; Поликарпов, Леке. 1704: 

видъ; Росс. Целлариус 1771, с. 50: под видом; 
Соколов, Слов. 1834: видовый. — Ср.: видеть, 
видимый, видный, видоизменять.

2. Вид, а, м. 1. Понятие, обнимающее, 
по сходству признаков ряд предметов или 
явлений и входящее в состав другого более 
общего понятия — рода (филос.) Литература, 
в обширном значении, обнимает собою и науку, 
и потому говорится: «литература истории, 
литература химии, литература медицины» 
и т. д. Таким образом, в этом смысле, сама 
наука относится к литературе, как вид 
к роду, как частъ к целому. Бел. «Опыт ист. 
русск. лит.» Никитенко (IX, 416). ♦ Разновид
ность, тип, подразделение. Промышленность 
обрабатывающая отделяется от добывающей, 
и каждая из них подразделяется на мелкие 
виды и подвиды, производящие в форме товара 
особые продукты и обменивающие их со всеми 
другими производствами. Ленин, Разв. капи
тализма в России (III, 15). о В и д чего-либо. 
Стремительная тактика современной войны 
породила новый вид войскового подразделения — 
штурмовые группы. Кожевн. Лейтѳн. Коло
бу хин. По траншеям разбежались связные с 
приказом комиссара: «Открытъ огонь изо всех 
видов оружия только по сигналу зеленой раке
ты». Первенц. Огн. земля, ч. II, гл. 28. Дед 
настойчиво, несмотря на неудачи, продолжал 
воспитывать меня по-казачьи, учил всем видам 
охоты. М. Павл. Воспом. металлурга, ч. I, 
гл. I, 1. о Во всех видах. На ставро
польском базаре., молочные продукты зани
мают уже не один ряд, а несколько. В этих 
рядах имеется молоко во всех видах и формах — 
от сметаны и ряжанки до пышного ноздре
ватого творога и сливок.. Бабаев. Кавалер 
Зол. Зв., кн. I, гл. 16. 2. Биол. Совокуп
ность особей, объединяющихся определенными 
признаками (вместе с более общим понятием 
рода и общим происхождением служит осно
вой классификации животных и растений). 
Легче и удачнее всего производится скрещи-

— Ставлю на вид командирам батальонов. 
Фадеев, Поел, из удэге, ч. III, гл. 21. В конце 
концов опоздания ему [Корчагину] поставили 
на вид, и он понял, что это начало самого 
страшного в его жизни — выхода из строя. 
Н. Остр. Как зак. сталь, ч. II, гл. 7. о В про
сторечии. Видать виды—много видеть, 
испытать в течение своей жизни. [Сосипатра:] 
Вы человек пожилой, бывалый, видали виды. 
А. Остр. Крас.-мужч., д. I, явл. 2. Он стал 
крутить свой длинный ус И начал: — Мол
витъ без обиды, Ты, хлопец, может бытъ, 
не трус, Да глуп, а мы видали виды. Пушк. 
Гусар, о Образно. Переплет [записной 
книжки] был сильно потерт; книжка видала 
виды. Корол. У казаков, V. о В й д о м (не) 
видать, слыхом (не) слыхать — см. при слове 
Видать. 4. Местность, которую можно 
охватить взором; перспектива. Вот какой 
был вид из них [из окошек].- прямо под окнами 
дорога., за дорогой—стриженая липовая 
аллея. Л. Толст. Детство. I. А с лесистой 
горы открытый вид кругом, верст на пятнад
цать. М. Дмитр. Мел. из зап. моей пам., 69. 
о В и д чего-либо. С батареи открывался 
вид почти всего расположения русских войск ' 
и большей части неприятеля. Л. Толст. 
Война и мир, т. I, ч. II, гл. 16. Взошли 
на вышку. В окна бельведера во все стороны 
открывался нескончаемый вид полей, холмов 
и каменистых бугров. Данил. Воля, ч. I, 
гл. 2. Видом моря любоваться Собралась 
толпа гостей. Язык. Морск. тоня, о Картина 
природы. Чем дальше, тем интереснее ста
новилась долина. С каждым поворотом от
крывались все новые и новые виды. Арсен. 
По Уссур. тайге, гл. 21. С каждым шагом 
вниз виды менялись: то новая цепь гор от
кроется, то небольшое озеро внизу, то едешь 
берегом пропасти, то роскошной лужайкой. 
Герцен, Письма из Франции и Ит. (VI, 6). 
♦ Картина природы в живописном изобра
жении, в рисунке ит. п.; пейзаж, ланд
шафт. На картинах, написанных масляными 
краскаму, в золотых рамах, были виды 
Крыма, бурное море с корабликом. Чех. 
Случай из практ. И какой славный у вас 
кабинет! Вот этот пейзаж я знаю: это 
вид швейцарский. Дъѵх. Идиот, ч. I, гл. 3. 
5. Виды, мн. — планы, предположения, 
намерения. Мы ходим с дядей по зале.. 
Он рассказывает мне о видах на урожай, 
о начавшемся покосе. Верес. Без дороги 
(I, 78). В конце письма «вельможа»., указы
вает, что новое назначение открывает ему 
[чиновнику] широкие виды на будущее. Корол. 
Ист. моего совр., ч. I, гл. 2. [Рославлев:] 
Однажды навсегда прошу мне объявитъ, 
С какими видами так часто, постоянно Сюда 
вы ездите? Гриб. Притв. нев., явл. 8. о Иметь 
виды, иметь виды на кого-, что-либо — 
рассчитывать на кого, что, иметь целью. 
Относительно же сердечной доброты Ваиіей 
я имею следующие] виды: во-первых, пере
дать Некрасову, что я не желаю никаких 
перемен в статье моей., и во-вторых, наблю
сти, чтоб это условие было действительно 
исполнено. Салт. Письмо Анненк.,29 дек. 1859. 
Я даже полагаю, что Германн сам имеет на 
яас [Лизу] виды, по крайней мере он очень
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встречающийся, обычный, о В йданное ли 
дело? (о чем-либо необычном). А это на что 
похоже, что вчера только восемь ф>унтов 
пшена отпустила, опять спрашивают. . Ну 
виданное ли это дело — восемь фунтов? 
Л. Толст. Детство, ХХѴІІІ.—Да куда мы, 
заехали — прибавил Михеич шопотом: — ви
данное ли это дело, чтобы среди царского 
двора медведей с цепей спускали? А. К. Толст. 
Кн. Серебр., VII. 2. То же, что видеть 
в 1-м знач. (употр. обычно с отрицанием). 
Ее [сопку] никто не видал: всегда она в 
тумане, всегда в облаках.. Диков. Сказка 
о партиз. Савушке. [Круциферский] смотрел 
на часы, подносил их к уху и, не видавши, 
который час, клал их опять. Герцен, Кто 
вин.? ч. II, гл. 5.о Не видать в глаза, 
и во сне пе видать и т. п. — никогда 
не видать, не знать, не иметь представления 
о ком-, чем-либо. Хорошо, видно, планы 
да сметы сделал Николай Фомич, награда 
вышла ему. . . А мухинцы ни водопровода, 
ни чана с водой до сих пор и во сне не видали. . . 
Печер. Медв. угол. Успехи его [Леона] во . 
Французском языке были еще удивительнее; 
не видав в глаза скучной Грамматики, он 
через три месяца. . знал совершенно все тон
кости ласковых выражений. Карамз. Рыц. 
наш. вр., XII. о Глаза б мои не видали — 
неприятно, тяжело, противно смотреть на 
кого-, что-либо, о Не видать, безл. Ве
роятно, что нам уже никогда не видать друг 
друга. Карамз. Письма русск. пут. (II, 80). 
о Не видать (кого, что-либо) как ушей 
своих — никогда не видать. [Пасквии Со-

I страте:] Валерий пришел, сударыня, к тебе. 
і [Чужехват:] Напрасно он суетится: не ви

дать ево ей мужем, как ушей своих. Сумар.
I Опекун, д. I, явл. 5. 3. Иметь, получить. 
I В просторечии. Господин милостивый! дайте 
что-нибудь.. на пропитание. . Две маленькие

I сестры целые сутки не видали во рту макова 
зерна! Лажечн. Поел. Новик, ч. ІІ, гл. 8. 
о Не видать, безл. И боец запевает в 
городе песнь: Мы не будем о песнях гадать — 
Мы родились, любили, работали здесь — 
Этот город врагу не видать. Тихон. Народи, 
ополченцы. Петр I говаривал:—Несчастия 
бояться, — счастья не видать. Пушк. Анек
доты, IX. [Оснельда:] Астрада! мне уже 
свободы не видать, я здесь осуждена под стра
жею страдать. Сумар. Хорев, д. I, явл. 1. 
4. В просторечии. Замечать. Видал? в и- 

і дали? — понял, понимаешь? (употр. 
с пелыо обратить чье-либо внимание на нечто 
необыкновенное, удивительное и т. п.). Ви
дали? Сына выбили из ряда — матъ на его 
место встала! М. Горький, Матъ, ч. 11, гл. 1. 
Видйться, несов. Сходиться друг с другом, 
встречаться, бывать вместе; видеться. Почти 
нигде не бываю и ни с кем из газетчиков не ви
даюсь. Чех. Письмо Лейк., 19 янв. 1886. 
С самых тех пор, как Борис в 1805 году из 
Москвы уехал в армию, он не видался с Росто
выми. Л. Толст. Война и мир, т. II, ч. Ill, 
гл. 12. Наши любовники были в переписке 
и всякий день видались наедине в сосновой 
роще или у старой часовни. Пушк. Метель.

— Др.-русск.: кнлатн; ср.-руссіс. (XVI в.): 
I вндлтнега; Росс. Целлариус 1771, с. 49: видйть,

вание двух разновидностей одного и того же 
вида растений, например, двух различных 
сортов яблонь или двух сортов груш, вишен, 
слив, малины и т. п. Мичурин, Выведение 
нов. культ, сортов.. (I, 165). Самую тесную 
группу, образованную существами наиболее 
между собой сходными, — группу, составляю
щую как бы собирательную единицу, из кото
рой слагаются другие группы, Линней назвал 
видом. Из видов слагаются роды, из родов 
семейства и т. д. Тимир. Жизнь раст., 286. 
Видовой, прил. Видовое понятие. Видовые 
признаки. Видообразов&нпе, я, ср. Процесс 
образования видов растений и животных.

— Др.-русск.*. видъ; ср.-русск. (XVI в.): видо
вый; Поликарпов, Леке. 1704: видъ; Соколов, Слов. 
1834: в и д 6 в ы й; Даль, Слов.: в и д о в о й.

3- Вид, а м. Лингв. Грамматическая 
категория в некоторых языках, наир, славян
ских, обозначающая характер протекания 
глагольного действия. Вид совершенный, несо
вершенный , многократный, однократный, о Не
совершенный вид глаголов отнять, под
нять, снять имеет две формы: отни
мать, поднимать, снимать и по
дымать, отымать, сымать. Такого 
рода фюрмы употребляются и в совершенном 
виде: подыму, подыми.. Сымать и 
отымать, однако, теперь не допускаются. 
В. Черныш. Правильность и чистота русск. 
речи, § 34. Видовой, прил. Видовые разли
чия глаголов.

— ДР’-РУСск.’ видъ: Слов. Акад. 1891: вид; 
Ушак. Толк. слов. 1934: видовой.

1. Видать, а ю, аешь, несов., мно- 
гокр., перех. 1. Неоднократно, много раз 
видеть, встречать кого-, что-либо. — Сколько 
прожито, сколько видано! тихонько бормо
тал дед. М. Горький, Детство, V. Иногда 
«коренные» друзья, прогуливаясь с Филипом 
Филипычем по Невскому, видали, как какая- 
нибудь высокопоставленная дама друже
любно кивала Каширину из коляски, и он, 
почтительно отдавая поклон, краснел. Салт. 
Старч. горе. [Патриарх:] В младых летах, 
сказал он [пастух], я ослеп. . Вот наконец 
утратил я надежду, И к тьме своей при
вык, и даже сны Мне виданных вегцей уж 
не являли, А снилися мне только звуки. Пушк. 
Бор. Год. Царск. дума. ♦ Переносно. Пережи
вать, испытывать. Эх, приятель, и ты, видно, 
горе видал, Коли плачешь от песни веселой! 
Никит. Бурлак. Слушай, Эвмей благородный, 
скажи иноземцу, что я [Пенелопа] с ним 
Здесь повидаться желаю, чтоб знать от него, 
не слыхал ли Он о супруге моем и ему нс слу
чилось ли где с ним Встретиться: кажется 
мне человеком он много видавшим. Жук. 
Одиссея, XVII, 508—511.0 Где (это) ви да
н о? (о чем-либо необычном). Где это видано, 
чтоб ночью в гости ходили? . . Чех. Нев. 
миру слезы. Где это видано завтракать 
перед самым обедом? Гонч. Обломов, ч. I, 
гл. 8. о Видом не в й д а н о, слыхом не 
слыхано (из сказок). И царь и царица При
няли их [Ивана царевича с Марьей царев
ной] с весельем таким, что такого веселья 
Видом не видано, слыхом не слыхано. Жук. 
Ск. о царе Бер. . “Виданный, а я, 
о е, прич. прош. страд, в знач. прил. Часто

12 Словарь русск. лит. яа., II
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видеться; Слов. Акад. 1789: виданный, 
ви д 4 л ь щи на. — Ср.: видеть.

2. ВИДЕТЬ. В просторечии. То же, что 
видно. 1. Б знач. безл. сказ, (обычно употр. 
с отрицанием). Можно видеть, можно рассмо
треть; видно. Ой, вьюга, ой, вьюга! Не видать 
совсем друг друга За четыре за шага! Блок, 
Двенадцать, 10. — Что, виден поезд?— спросил 
у меня Урманов. У вас глаза хорошие. — 
Нет, не видать. Корол. С двух сторон, ч. I, 
гл. 7. Прошло еще около десяти минут: рогци 
всё было не видать. Пушк. Метель, о В выра
жениях. [Ни] зги не видать — так темно, 
что ничего не видно. Вьюга усиливается-, 
в поле зги не видать. Н. Усп. Декалов, V. 
9-го [июля] встаем в глубокую полночь; ни зги 
не видать. Гриб. Пут. зап., III. о Конца 
не видйть — о чем-либо длящемся долгое 
время, окончание чего не предвидится в ско
ром времени. Таяние [снега] слабое, вялое, 
дорога лютая и конца не видать распутице. 
Чех. Письмо М. П. Чеховой, И марта 1893. 
— Вот. уж именно, если начнутся несчастия, 
так уж им и конца не видать! — бешено 
крикнул Лутовицын. Григор. Школа гостепр., 
VII. о От земли не видать — о малень
ком ребенке или о взрослом человеке очень 
маленького роста. Другие ребятишки мал- 
мала-менъше, от земли не видать! Григор. 
Просел, дороги, ч. I, гл. 7,<> Ви дать, что 
и т. п. (в просторечии и обл.) — видно, 
о В просторечии. Видом не видать, 
слыхом (слухом) не слыхать — не видано, 
не слыхано; совсем неизвестно. — И слухом 
не слыхал, и видом не видал, родимые!— сказал 
он [мельник]:—и не знаю, про какого коня, 
про какую боярыню говорите! А. К. Толст. Кн. 
Серебр., XVII. [Мавруша:] Не знаю, батюшка, 
нс знаю, я это так сказала, —я никого видом 
не видала и слыхом не слыхала. Сух.-Коб. 
Смерть Тар., д. 1, явл. 14. о В и д а т ь орла 
(сокола) по полету — можно у значь человека 
по его поведению и обращению. 2. В знач. 
вводного слова (обл. и в просторечии). Долж
но быть, повидимому, очевидно. — К ночи, ви
дать, опять туман сядет, — сказала Евфро- 
синья. С. Бородин, Дм. Донской, ч. I, гл. 16.

— Ср.-русск.: видать. (в 1-м знач.); Даль, Слов.: 
видать (в 1-м знач.); Слов. Акад. 1891: в и- 
дйть (во 2-м знач.).

ВЙДѲТЬ, вижу, видишь, несов., 
перех. 1. Воспринимать зрением, наблюдать, 
замечать глазами. А бывает в лесах при 
стремительной весне такой жаркий час, 
когда весь лес шевелится, — глазами видишь, 
как лес встаёт. Пришв. Времена года. 
Весна. [Вера] добежала до знакомого оврага 
и спряталась там в терновнике, чтобы 
никого не видеть и ее бы не видели. Чех. 
В родном углу, III. Отец, отец, оставь 
угрозы, Свою Тамару не брани; Я плачу: 
видишь эти слезы. . . Уже не первые они. 
Лерм. Демон, II, 1. Видит око, да зуб ней- 
мет. Поел, о Образно. — Мы оба сели 
у окна, — угрюмо продолжал слесарь, — сели 
так, чтобы нас не видело солнце. М. Горький, 
Ск. об Ит., XIV. [Двор] осенен с полуденной 
стороны несколькими . . претолстыми дубами, 
видевшими еще самых прадедов наших. Болот. 
Записки, II, 320. о В й д е т ь своими, собствен

ными глазами. [Круглова:] Я своими глазами 
видела, как он тебя [Ипполит Агиию] поцело
вал! А. Остр. Невсекоту масл. . , сц. I, явл. 5. 
—Ну, и что-ж из того, что вы видели собствен
ными глазами?.. Все-таки в этом случае вы 
передаете ваши личные впечатления, никак не 
более! Писем. Люди сорок, годов, ч. V, гл. 17. 
о В выражениях. Не видеть света — не 
иметь покоя, страдать от чего-либо. От зубной 
скорби мучусь, как угорелая: из стены в стену, 
из угла в угол, ночи не сплю, света не вижу, 
из сил выбилась. Хмельницкий, Русск. Фауст, 
Пролог, о Только его (ее, их) и видели — 
о ком-либо внезапно, бесследно исчезнувшем. 
Вскочил Ермак, стал биться. . Татары 
за ним. Он в реку,—только его и видели. 
Л. Толст.’ Ермак (IV, 448). о В й д ѳ т ь 
пе могу (не может и т. п.)—ненавижу, 
не переношу. — Видеть я ее не могу! — зло 
прошептал Павел. Илья укоризненно взглянул 
на его искаженное лицо и сказал: — Ну, это 
ты ерунду порешь! . . М. Горький, Трое (IV, 
165). о Что вижу! — употребляется при 
выражении удивления, радости, гнева и 
т. п. — Ну, плохо ж! Но авось тебя укроет 
Клим! — Ох, Вася, у него зарезал я теленка! — 
Что вижу, кум! Ты всем в деревне насолил! 
Крыл. Волк и Кот. о Вот видишь (в й- 
д и т е)! — говорится в подтверждение пра
вильности, основательности чьих-либо слов, 
доводов и т. п.; употребляется при выражении 
упрека, иронии и т. п. о Не видеть — 
не обращать внимания, не замечать. В одно 
собранье Он едет. Лишь вошел, ему Она на
встречу— как сурова! Его не видят, с ним 
ни слова. Пушк. Е. О., VIII, 33. После работы 
отдыхаем, играем с детьми, и не видим, как 
проходит день. Карамз. Нежн. дружбы. . 
(VII, 74). о Видеть в розовом свете — 
видеть в чем-либо только желательное, поло
жительное; не замечать дурных, отрицатель
ных сторон чего-либо. ♦ Иметь свидание, 
встречаться, посещать.— Что вам угодно? 
спросил лакей . . — Мне хотелось бы видеть 
господина редактора. . . — Дома нет! отре
зал лакей. Григор. Нед. счастье, III. Соседей 
около меня мало, я знаком, только с одним 
семейством, и то вижу его довольно редко. 
Пушк. Письмо Д. М. Шварцу, нач. дек. 1824. 
о Рад видеть (вас) — учтивая форма 
приветствия при встрече с знакомыми и при 
приглашении в гости, о Могу я видеть 
(кого-либо)? — учтивая просьба допустить 
к кому-либо. ♦ Наблюдать, иметь представле
ние о ком-, о чем-либо. [Агнпя:] Чтб-ж, 
богатой купчихой будете. Чего егце приятнее? 
[Круглова:] Видела я, дочка, видела эту 
приятность-то. А. Остр. Не все коту масл., 
сц. I, явл. 3. о Видеть людей, жизнь, 
свет и т. п. — знать, наблюдать. Я стал 
с нею разговаривать, она отвечала мне безо 
всякой робости, как девушка, видевшая свет. 
Пушк. Станц. смотр, о Какого (каких) не 
в й д е л свет — подобного которому (кото
рым) еще не было (о чем-либо необычайном, 
невиданном). Отставку Белке дали, И, точно, 
целый воз орехов ей прислали. Орехи славные, 
каких не видел свет. Крыл. Белка. ♦ Мыс
ленно себе представлять, воображать. У По
крова Стояла их смиренная лачужка За самой 
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будкой. Вижу как теперь Светёлку, три 
окна, крыльцо и дверь. Пушк. Домик в Кол., 
стр. 9. В й деть сои, во сне и т. п. — 
грезить, представлять себе что-либо в снови
дении. Спал Алеша крепко, видел хорошие 
сны. Горбат. Мое поколение, гл. 6, 1. Дверь 
отворилась. Ольга к ней [Татьяне], Авроры 
северной алей И легче ласточки, влетает — 
«Нуъ, говорит, «скажи ж ты мне, Кого ты 
видела во сне?* Пушк. Е. О., V, 21. о В выра
жении. Спать и видеть — о сильном, 
страстном желании чего-либо. — Бывший бес
призорник, — сказал [о мальчике-рабочем] 
инженер . . — Отлично учится. Спит и 
видит, как бы стать за станок. Федин, Пох. 
Евр., кн. II, гл. 19. Я и сплю и вижу, чтобы 
завестись внучатами. Пора — шестой деся
ток доживаю. Загоск. Юр. Милосл., ч. II, 
гл. 1. а В идеи ное, ого, прич. прош. 
страд, в знач. сущ., ср. Было бы желательно 
скорее повидаться и поговорить о виденном 
и слышанном. Чех. Письмо И. 11. Чехову, 
28 а пр. 1891. 2. Неперех. Обладать чувством 
зрения; иметь зрение. Я хочу видеть — пони
маешь? хочу видеть и не могу освободиться 
от этого желания. Корол. Слепой муз., VI, 6. 
♦ Обладать зрением в той пли иной сте

пени. [Катенька] уверяет, что она близорука, 
тогда как я очень хорошо знаю, что она пре
красно видит. Л. Толст. Отрочество» XXI. 
Я. . увидел старика с сумою. . Ему около 
ста лет; но он едва начинает седеть, и тверд 
на ногах, как человек лет в 50; только худо 
видит. Карамз. Истор. восп. (IX, 277).
3. Сознавать, понимать, чувствовать что- 
либо. — Постой, постой маленько, Яким Про- 
хорыч,—молвила Аксинья Захаровна, подавая 
Стук олову чашку чая. — Вижу, о чем твоя 
беседа будет. Печер. В Лесах, ч. I, гл. 11. 
[Иоанн:] Старик, я вижу, что сказать ты 
хочешь! Чтд-б я ни сделал, все не по тебе! 
А. К. Толст. Смерть Иоанна Грози., д. 111. 
Покои царицы.. [Кий Хореву:] Твою я вижу 
мысль, и что в уме твоем, О чем ты сету
ешь в смятении своем: Ты хочешь, чтоб 
княжна свободу восприяла. Сумар. Хорев, 
д. II, явл. 2. о В выражении. Видеть 
насквозь (кого-либо) — хорошо знать кого- 
либо, его намерения, действия и т. п. Юльке 
казалось, что он [Кружан] видит ее на
сквозь, что ему известно даже то, о чем 
сама Юлька смутно думает. Горбат. Мое 
поколение, гл. 9, 1. Хорь насквозь видел 
г-на Полутыкина. Тург. Хорь и Калиныч. 
о В просторечии. В й д и ш ь, видите, изво
лите видеть и т. п. — понми(те), за
метите) и т. п. [Стогов:] Тут, видите ли, 
случилось так. . . М, Горький, Фальш, мои., 
он. 11. Лукерья Фоминична влюбилась, из
вольте видеть, в одного приезжего из столицы, 
который, как на зло, в это самое время же
нился‘На одной богатой вдове. Григор. Просел, 
дороги, ч. II, гл. 13. Дома лишь осталась Мав- 
руша; видите ль: у ней всю ночь Болели зубы; 
чуть жива таскалась. Пушк. Домик в Кол., 
стр. 33. ♦ Находить, усматривать. Старый 
он человек, твой отец, а первым пришел 
на шахту восстанавливать ее, и в этом он 
видел смысл своей жизни. Б. Галин, В одном 
насел, пункте, XII. Во всем, что пугало, 
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тревожило Никанора, не видела она [Валерия] 
ни страшного, ни пугающего. Невер. Гуси- 
леб., ч. I, гл. 4. Евгений, тяжбы ненавидя, . . 
Наследство предоставил им [заимодавцам], 
Большой потери в том не видя. Пушк. Е. О., 
I, 51. о В й ж у (видит и т. п.) по гла
зам, по улыбке и т. п. [Дон-Жуан Лепорел- 
ло:] Я по твоим глазам, мошенник, вижу, 
Что ты болтал; но мне то все равно. Чем 
кончился допрос твой? А. К. Толст. Дон
Жуан, ч. I. Комн, во дворце Дон-Ж. 4. Счи
тать, признавать кого-либо кем-либо, прини
мать за кого-либо. [Ирина Ольге:] Ты при
выкла видеть меня девочкой, и тебе странно, 
когда у меня серьезное лицо. Чех. Три сестры, 

і д. I. о Видеть в ком-, чём-либо кого-, что- 
либо. И горькой складкой те года Легли 
на сердце мне. И друга В тебе не вижу, как 
тогда. Блок, Вяч. Ив. Чаще всего меня видят 
в Обломове, любезно упрекая за мою автор
скую лень и говоря, что я это лицо писал 
с себя. Гонч. Лучше поздно, чем ник. (I, 30). 
[Рославлев:] Лишившись родителя своего в ре* 
бячестве, видел я в брате другого отца; вы
росши, вижу в нем лучшего своего друга. 
Грпб. и Вяз. Кто брат, кто сестра, явл. 4.
5. В просторечии. Иметь, получать, о В й- 
деть что от кого-либо. Заверяю вас, что от 
вашего Николая Петровича я, кроме этой бра
слеты и колечка, ничего не видела. Чех. Хори
стка. [Круглова:]Каков он парень-то?[Феона:] 
Один за всех дело делает, покою не знает, а 
кроме брани себе ничего не видит. А. Остр. Не 
все коту масл. . , сц. 2, явл. 1. Видывать, 
многокр. Здороваясь с сыном, он [Тимофей 
Ильич] погладил усы и добродушно усмех
нулся.. — Ну, сказывай, где бывал и что виды
вал? Бабаев. Кавалер Зол. Зв., кн. I, гл. 9. 
Действительно, Кирка — один из самых кра
сивых людей, которых я когда-либо видывал. 
Л. Толст. Казаки, Вар. (VI, 193). Никто его 
[эхо] не видывал, А слышать всякий слыхи
вал, Без тела — а живет оно, Без языка — 
кричит! Некр. Кому на Руси.. Мне взятки 
брать? да разве я взбешуся! Ну, видывал ли ты, 
я на тебя пошлю ея, Чтоб этому была при
частна я греху? Крыл. Лис. и Сурок. Вй- 
деться, несов. 1. Встречаться, иметь свидание 
с кем-либо. Выезжая из дому, я так боялся, 
что не застану тебя, что ты уже уехал, — 
ведь мы не виделись целое лето. Фадеев, Мол. 
гвардия, гл. 52. — Беликов жил в том же 
доме, где и я, — продолжал Буркин, — в том 
же этаже, дверь против двери, мычасто виде
лись, и я знал его домашнюю жизнь. Чех. 
Чел. в футл. [Аннинька] виделась с дядей 
только во время обеда и за вечерним чаем. 
Салт. Госп. Гол., VII. 2. Восприниматься зре
нием. Наступало уже весеннее мутное утро. 
Свет скорее чувствовался, чем виделся, а солнце 
напоминало воспаленный глаз, полуприкрытый 
облаком-веком. Мам.-Сиб. Враг, XIX. Тогда 
пустой, почти был тёмен г ал, Но беглый 
сеет горящего камина На потолке расписан
ном дрожал И на стене, где виделась кар
тина. А. К. Толст. Портрет, стр. 34. Стою 
печален на кладбигце. .Кой-где чуть видятся 
кусты. Немые камни и могилы И деревянные 
кресты Однообразны и унылы. Пушк. Стою 
печален. . ° В знач. безл. сказ. Всюду, куда
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углу смерть стоит. Салт. Пош. стар., XXIII. 
[Горынов:] Где бы я ни был, при мне неот
лучно тень Геннадия с его предсмертным, 
тусклым взглядом,. Он смотрит на меня из 
каждого угла. . Мне хочется отделаться от 
этого видения, забыться. Невеж. Неум. суд, 
д. IV, явл. 6. Возникающий в сознании 
образ, воображаемый предмет. Вверху все ды
шит; все дивно, все торжественно. А на 
душе и необъятно, и чудно, и толпы серебря
ных видений стройно возникают в ее глубине. 
Гог. Майская ночь, II. -о Сновидение. [Авилов] 
заснул крепким здоровым сном, без всяких 
видений. Купр. Ночлег. На рассвете она 
[Маша] задремала, но тонкий сон ее был естре- 
вожен печальными видениями, и лучи восхо
дящего солнца уже разбудили ее. Пушк. 
Дубровский, XVI. о В сравнении. Я помню 
чудное мгновенье: Передо мной явилась ты, 
Как мимолетное виденье, Как гений чистой 
красоты. Пушк. К А. П. Керн. ♦ Грёза, 
мечта. [Райский] не разобрал и двух страниц 
данных профессором хроник, а писал русскую 
жизнь, как она снилась ему в поэтических 
видениях. Гонч. Обрыв, ч. I, гл. 12. Тише. . . 
звуки замирают, Сны на душу низлетают, 
И видения толпою, Окрыленные мечтою, При
летают в чудных видах, И сияют в светлых 
ризах. Огар. Andante. Иль только сон вообра
женья В пустынной мгле нарисовал Свои 
минутные виденья, Души неясный идеал? 
Пушк. Фонт. Бахч. дворца. 2. Устар. То, 
что воспринимается зрением; зрелище. Тако
вое видение его [генерала Штоффеля] сперва 
остановило и принудило несколько назад 
отступить. Болот. Записки, I, ІТб.Увидя Ду
шенька прекрасно божество, На место аспида, 
которого боялась, Видение сие почла за кол
довство, Иль сон, или призрак, и долго изум
лялась. Богд. Душенька, II.

— Др.-русск/. видѣти, вндоватн, вндѢтнса, 
кндѣннге; Поликарпов, Леке. 1704: видѣть, внднтса 
мнѣ, видѣніе, внжд8, внждЬ'са; Нордстет, Слов. 1780: 
виденный; Слов. Акад. 1789: видеться; 
Слов. Акад. 1806: виденный; Даль, Слов.: 
видывать, в й д ы в ать с я; Ушак. Толк. слов. 
1934: видение. — Ср.: вид, видать, вид и- 
мый, видный, видоизменять; взви
деть, завидеть, невидаль, ч певйди- 
м ы й, ненавидеть, повидать, пре д- 
видеть, привидение, привидеться, 
провидеть, свидеться, сновидение, 
телевидение, увидеть.

ВЙДИМЫЙ, а я, о е; видим, а, о. 
1. Воспринимаемый взором, доступный зре
нию. Склоны хребта стали видимы сквозь 
сизую мглу ночи, от. каменистых гребней и 
деревьев пала густая тень. Шишк. Алые 
сугробы, VIII. В синеватой дали, где послед
ний видимый холм сливался с туманом, ничто 
не шевелилось. Чех. Счастье. На всем видимом 
протяжении Дона клубилось какое-то*седое, 
неопределенное облако. Левит. Степная дор. 
ночью, 2. 2. Очевидный, явный, заметный. 
Женьшень — растение реликтовое и потому 
чрезвычайно капризное. Иногда без всякого 
видимого повода корень вдруг как бы замирает 
и в течение многих лет подряд не дает ростка. 
Арсен. Искат. женьшеня в Уссур. крае, 
гл. 1. Полковник с видимой досадой начал.

ни обращался их взгляд, тянулись леса, за
глушая своим ровным гулом всякую жизнь. 
Да и не виделось кругом никаких знаков 
человеческой жизни. С. Бород. Дм. Донской,
ч. III, гл. 45. о Не виделось ни 
зги — то же, что ни зги не видно (не видать). 
Здесь, в 'тени, не виделось ни зги. Блок, 
Сгущался мрак. . о Замечаться, обнаружи
ваться, наблюдаться. Наконец явился казна
чей, а вслед за ним приплелся и старичек. 
Не похож был он на того, который при
ходил раньгие: не кротость, не бессилие виде
лись в нем, в его лице: напротив, он был ожив
лен, держался крепче. Гл. Усп. Из дёр. дн., 
VII, 3. ♦ Мысленно представляться, гре
зиться; казаться. Илье Ильичу ясно видится 
и домашний быт его, и житье у Штольца. 
Он толъко-что проснется у себя дома, как 
у постели его уже стоит Захарка, впослед
ствии знаменитый камердинер его Захар 
Трофимыч. Гонч. Обломов, ч. I, гл. 9. В луне, 
в туманной выси гор, Везде мне видится твой 
взор, Везде мне слышится твой голос. Л. Одоев. 
Как недвижимы волны. . Мне видится мое 
селенье, Мое Захарово; оно С заборами, в реке 
волнистой С мостом и рощею тенист ой Зер
цалом вод отражено. Пушк. Поел, к Юдину. 
о Видится сон, видеться во сне 
и т. п. Вот неделя — моя радость не являет ся, 
Засыпаю — мне во сне он, сокол, видится, 
Просыпаюсь — мне походка его чудится. Ни
кит. Пошутила я . . о В й д и т с я, виде
лось, безл. Перед изумленными глазами 
моими возник фантастический образ гиганта.. 
Мне виделось даже, как в ночном тумане 
колебалась его белая, мохнатая шапка. Левит. 
Степная дор. днем. Председатель палаты 
знал наизусть «Людмилу* Жуковского. . и 
мастерски читал многие места, особенно: — 
Бор заснул, долина спит — . . так, что 
в самом, деле виделось, как будто долина спит. 
Гог. Мертв, души, т. І,гл.7. 3. Сознаваться, 
чувствоваться. Фон-Ърезе отвел Толпенникова 
немного в сторону, хотя в этом не виделось 
надобности. Л. Андр. Первый гонорар, II.
4. В просторечии. Видится, как в н- 
д и т с я, в знач. вводного слова — должно 
быть, очевидно, как видно. Парень он [Мер
кулов], кажется, простой, нетертый, в пере
делах, видится, еще не бывал, кажись бы, 
можно его обойти. Печер. На Горах, ч. II, 
гл. 2. Вйдение, ь е, я, ср. Способность 
видеть; возможность видеть. о Физ. В и д с- 
н и е на расстояние — передача по прово
дам или по радио изображений лиц и пред
метов в виде цельных световых образов; 
телевидение. Видение, ь е, я, ср. 1. Явле
ние (во сне, в воображении, при психических 
расстройствах) образов из мира фантазии, I 
картин прошлого и т. п., представляющееся 
сверхъестественным, чудесным; привидение, 
галлюцинация. [Мересьеву] показалось, будто 
за светлым полукружьем своего винта он 
видит. . два напряженно смотрящих на него 
человеческих глаза. Только глаза, горящие 
неистовой ненавистью. Это было видение, 
вызванное нервным напряжением. Б. Пол ев. 
Пов. о наст, чел., ч. IV, гл. 7. Тяжко мне. . . 
видения вижу! Намеднись встал я [дворовый 
Сатир] ночью с ларя. . Смотрю, а вон в том
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постукивать ногою. Писем. Люди сорок, год., 
ч. I, гл. 1. За день до кончины он [Б.] 
был совершенно здоров, и. . скоропостижная 
смерть прервала жизнь его без всякой види
мой причины. В. Одоев. Русск. ночи, IV. о В 
просторечии. В й д и м о е дело. [Аграфена 
Платоновна:] Да что спрашивать-т о? Дело 
видимое. А. Остр. В чужом пиру.., д. 1, явл. 6. 
Видимо, нареч. 1. Явно, заметно. Александра 
Михайловна выслушала меня с глубоким внима
нием; но в лице ее видимо отражалась недовер
чивость. Дост. Нет. Незв., VII. Она [англи
чанка] подала мне свою руку, холодную, слабую 
и дрожащую: грудъ видимо подымалась и опу
скалась. Карамз. Письма русск. нут. (V, 157). 
2. В знач. вводного слова. Очевидно, пови
димому. Даже дед был, видимо, доволен мною, 
всё ухмылялся. М. Горький, В людях, II. 
Иван Матвеич Руднев был в большом загоне. 
Обстоятельства, видимо, переменились и сама 
судьба смеялась над ним. Гл. Усп. Оч. перех. вр. 
(Ill, 29). Выражался он [Владимир] необыкно
венно изящной видимо щеголял своими манера
ми. Тург. Льгов. Видимо-невидимо, нареч. В 
просторечии. Очепь много, бесчисленное мно
жество. Куда больше наги лес, и в лесу этом 
зверья всякого видимо-невидимо: волк, медведь, 
рысь, всякая всячина. Пришв. Матр. в карт. 
Народу видимо-невидимо вокруг двора; пушкой 
не прошибегиь. Н. Усп. Змей. Видимость, и,ж. 
1.Возможность видеть далеко отстоящие пред
меты. Видимость из кабины пилота сейчас на
столько велика, что, кажется, одновременно 
видишь полмира. Байдуков, Наш полет в 
Амер., 18. Тумана не было. Широко раздвинулся 
горизонт, прозрачный, с хорошей видимостью. 
Нов.-Прибой, Цусима, кн. II, ч. II. 2. То, что 
доступно зрению; внешний вид. Для. меня кра
сота и вообще видимость имеет второстепен
ную роль, потому что, сами знаете, с лица 
воды не пить и с красивой женой весьма много 
хлопот. Чех. Хор. конец. Минеич имел самый 
жалкий вид: ввалившаяся грудъ. ., сгорблен
ная спина и вытянутая тонкая шея являлись 
во всей своей непривлекательной видимости. 
Мам.-Сиб. В камнях, III. О чем-либо не 
соответствующем действительности, произво
дящем обманчивое впечатление. [Софья Мар
ковна:] Вы меня удивляете! Вы — такой 
спокойный, уверенный в себе человек. . . [Маста
ков:] Это — видимость. Я человек несча
стный. . . М. Горький, Старик, д. І.о Для 

. в й ди мости — для виду, для создания 
обманчивого впечатления. Все их [офицеров] 
жалобы, стоны, слезы, истерические выкрики 
против сдачи были только длэ видимости, 
а некоторых пугало то, что карьера их погу
блена. Нов.-Прибой, Цусима, 396. о Б просто
речии. По (всей) видимости, по всем 
в й д и м о с т я м — повидимому (в знач. 
вводного слова). [Поэт шуту:] Не раз замечал 
я, что вы удите рыбу в здешних водах. По всей 
видимости, вы — бедный рыбак? .Блок, 
О любви, поэзии. . У него [Билибина], по 
всем видимостям, был мышечный ревматизм. 
Чех. Письмо Лейк., 4 ноября 1887.

— Др.-русск.: внднлгын; Поликарпов, Декс. 1704: 
кнднлшн, внднмш; Слов.Акад. 1789: видимость; 
Соколов, Слов. 1834: видимо не видимо.— 
Ср.: вид, видеть, повидимому.

ВиднёТЬ, виднеться. См. Видный. 
ВЙДНЫЙ, а я, о е; виден, видна, 

в й^д по, видны и видны. 1. Доступ
ный зрению, видимый; заметный. Далеко 
над городом — не видным мне — становилось 
светлее. М. Горький, В людях, II. [Долохов] 
не носил усов, как и все пехотные офицеры, 
и рот его, самая поразительная черта его 
лица, был весь виден. Линии этого рта были 
замечательно тонко изогнуты. Л. Толст. 
Война и мир, т. I, ч. I, гл. 6. Светлеет воз
дух, видней дорога, яснеет небо, белеют 
тучки, зеленеют, поля. Тург. Лес и степь. 
Дорога наша сделалась живописна. Горы тя
нулись над нами. На их вершинах ползали 
чуть видные стада и казались насекомыми. 
Пушк. Пут. в Арзр., I. о На видном 
месте — на заметном, бросающемся в глаза 
место. Веретъев сидел на самом видном 
месте; . . он первенствовал в собраньях мо
лодежи. Тург. Затишье, V. Где это вы 
достали такую хорошенькую гераньку? Я ее 
посредине окна поставила, на самом видном 
месте. Дост. Бедн. люди (I, 7). о Вам (тебе) 
это виднее — это вы знаете лучше. 
[Воевода:] Вам это дело [сбор денег] 
ближе, Виднее. А. Остр. К. 3. Минин. . , 
д. III, сц. II, явл. 3. О В й д н о. 1) В 
знач. безл. сказ. Можно видеть. По небу 
ползли тучи, и на дворе не было видно ни 
зги. Корол. Ист. моего совр., ч. I, гл. 10. 
Между толпами народа видно и конторщи
ка, идущего бодро и важно с выпущенными 
из-под жилетки длинными концами гиейного 
платка. Н. Усп. Сц. из сел. ираздн., III. 
Хоть убей, следа не видно; Сбились мы. Что 
делать нам! Пушк. Бесы, о Там, дальше 
п т. п. видно будет — посмотрим (о неопре
деленном будущем). — Ведь всё равно же
нюсь. — Ладно, — сказала Марьяна,.— там 
видно будет. Л. Толст. Казаки, XXXVIII.

□ Видно, что. . . По лицу его видно было, 
что он хотел говорить и ждал для этого 
удобной минуты. Чех. Доктор. Страницы, 
на которых развернуты были книги, покры
лись пылью и пожелтели; видно, что их бро
сили давно. Гонч. Обломов, ч. I, гл. 1. 
2) В знач. вводного слова. Должно быть, 
повидимому. Легкий дымок над избой да 
стук топора. Видно, Трофимов хозяйни
чает. Горбат. Болып. вода. Видно, еще 
письмо не дошло по адресу! Лерм. Кн. Лиг., II. 
— Так, видно, она [Дуня] замужем? — 
сказал я. Пушк. Станц. смотр, о Как видно. 
Неизвестный [вскочивший в дилижанс], как 
видно, был смущен своим внезапным вторже
нием не менее самих пассажиров... он без
звучно зашевелил губами, как бы желая не то 
поздороваться, не то извиниться. Катаев, 
Белеет парус один., гл. 5. Обед, как видно, 
не составлял у Ноздрева главного в жизни; 
блюда не играли большой роли: кое-что и 
пригорело, кое-что и вовсе не сварилось. Гог. 
Мертв, души, т. Т, гл. 4. Зимою огонек под 
Рощей тлился; Как видно, тут он был 
дорожными забыт. Крыл. Роща и Огонь. 
2. Значительный, важный (о положении, 
должности и т. п.). (Только в полной форме). 
Отец ее [Лидии Волчаниновой] когда-то 
занимал видное место в Москве и умер ѳ 
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чине тайного советника. Чех. Дом с мез., I. 
Когда., попадалось ему [Тентетникову] в пе
чати знакомое имя прежнего товарища, 
уже преуспевавшего на видном поприще госу
дарственной службы,.. тайная тихая грусть 
подступала ему под сердце. Гог. Мертв, души, 
т. II, гл. 1 (испр. ред.). + Выдающийся, изве
стный (о человеке). Крупнейшие ученые Со
ветского Союза, виднейшие военные специа
листы Красной армии подают заявления 
о вступлении в коммунистическую партию. 
Киров, Ленингр. большевики. . , 46. В Ле
нинграде проживал видный изобретатель 
инженер-механик Федор Павлович Кирюшин. 
Шишк. Любой, случай. 3. Заметный, при
влекательный. Оно [зерно] не столь хоть 
видно, да сытно. Крыл. Петух и жемч. зерно. 
♦ Осанистый, статный, представительный 
(обычно в полной форме). [Трегуляев] счи
тался в своем полку самым удалым, исправ
ным и видным солдатом. Был высок ростом, 
силен и ловок. Голубов, Багратион, гл. 15. Фле- 
гонт Александрия Тропачёв. . Высокого роста, 
виден собою, говорит громко, рисуется. Тург. 
Нахлебник. Действ, лица, о В й д н ы й рост, 
в й дн а я фигура. С прошлого лета Захар 
Лукьянович начал полнеть, но не казался 
толстым при его очень видном росте и широ
ких плечах. Бобор. Перевал, ч. I, гл. 6. 
[Данков] не любил сюртуков и носил всегда 
просторный пальто, которого покрой ловко 
обозначал его еидную фигуру. Некр. и Ста- 
нипкий, Три страны света, ч. Ill, гл. 3. 
Виднеть, ё е т, безл., несов., неперех. Устар. 
Тоже, что виднеться. Лу на серебряной лампа
дой Виднеет в небе голубом. Пол еж. Э риели, I. 
Плакучих ив печальный лес Бад урной мра
морной шумит, Вблизи ее седой гранит Едва 
виднеет меж цветов. Дельв. Отрывки. Вид
неться, несов. Быть видимым, видным, быть 
доступным взору. Через окно виднелись Ураль
ские горы. Панфер. Борьба за мир, кн. I, 
ч. II, гл. 11,1. Там и сям виднелась амурская 
сиренъ, растущая кустарником. Арсен. В го
рах Сихотэ-Алиня, гл. 2. Горница разделена 
перегородкой, за которой виднелась кровать. 
Салт. Губ. оч. (I, 597). Народа, особенно ле
том, всегда мало виднеется в будни по улицам 
станицы. Л. Толст. Казаки, IV. Виднёхонек, 
н ь к а, о и виднёшенек, и ь к а, о. В про
сторечии. Совершенно, отчетливо, ясно виден. 
Туман густой, да низом стоит, а над головой 
звезды виднешенъки. Л. Толст. Кавк, плен
ник, V. Виднйм-виднёшенько, нареч. Месяц 
в ту пору вышел- и светит к ней в избу — 
словно днем, — видным-виднешенъко. Григор. 
Деревня, III.

— Др.-русск.: вндкнъін (в 1-м знач.); Росс. Целла
риус 1771, с. 50: видный, видно, в й д н о с т ь; 
Слов. Акад. 1806: виднёхонько; Соколов, 
Слов. 1834: виднеться; Даль, Слов.: вид
неть, виднёхонек; виднешенек. — Ср.: 
вид; вйдеть; ...видный, благовидный, 
дальновидный, м и л о в й д н ы іі.

,. .ВЙДНЫЙ, а я, о е. Вторая часть слож
ных прилагательных со значением: имеющий 
вид, форму того предмета, который назван 
в первой части: грушев йдный,ните
видный, стекловидный, яйце
видный и т. и.

Видо... Первая составная часть сложных 
слов, соответствующая по значению сло
ву вид (в 3-м и 4-м знач.), напр.: в и
д он с кате л ь, вид о на че ртани е, 
видоположёние и т. п. Видоискй- 
тель, я, м. Фотогр. Прикрепляемый к фото
камере прибор для наводки объектива на фо
тографируемый предмет; визир. ♦ Прибор, 
в виде рамки на рукоятке, применяемый 
художниками для ограничения поля зрения 
при зарисовке видов с натуры.

I Видоизменять, я ю, я е ш ь, несов.', ви
' доизменііть, меню, м е н й ш ь, сов., пе

рех. Производить изменения вида, формы,
I содержания чего-либо, преобразовывать. По-
■ куда пункт насчет возвращения отрезков 
' оставался моим личным мнением, я не спешил

защищать его, ибо для меня гораздо важнее 
; была общая постановка вопроса о нашей 

аграрной политике, чем этот отдельный 
пункт, который мог еще бытъ отвергнутым 
или существенно видоизмененным в нашем 
общем проекте. Ленин, Агр. прогр. русск. 
соц.-дем. (VI, 93). Видоизменяться, видоиз
мениться. 1. Изменяться, приобретать или 
терять особенности, признаки, изменяющие

■ характер, вид чего-либо. В результате раз- 
I вития нашей советской, мичуринского напра

вления, агробиологической науки, . дарвинизм 
не только очищается от недостатков и оши
бок, нс только поднимается на более высокую 
ступень, но и в значительной степени, в ряде 
своих положений, видоизменяется. Из науки,

’ преимущественно объясняющей прошлую исто
рию органического мира, дарвинизм стано- 

; вится творческим, действенным средством по 
j планомерному овладению, под углом зрения 

практики, живой природой. Лысенко, О по- 
ложедии в биолог, науке (Стеногр. отчет,

I стр. 38). Действие глагола на предлог так 
! сильно, что смотря по различным глаголам, 

предлог видоизменяется не только в своем 
направлении, но и в самом значении. Бусл. 
Истор. грамм., § 248. 2. Страд. Впдоизме-

I некие, я, ср. 1. Изменение, перемена вида 
чего-либо. Видоизменения в постройке, в ма
шине. 2. Разновидность чего-либо. Следо
вательно, стебелъ и корень, как два приспо-

I соблеиных к условиям существования видо
изменения одного органа — оси, и придаток 
этой оси, лист с его многочисленными видо

! изменениями, чешуйками, лепестками,тычин- 
I ками и пр., — вот те основные внешние 
і органы, которые производят в течение своей 
! жизни совершенное растение. Тимир. Жизнь 

раст., 82. Различные видоизменения войны и 
различные проявления рабства наполняют 
собой все страницы всемирной истории.

1 Писар. Зар. культ. (II, 503). Видоизменя
емость, и, ж. Способность к видоизменениям.

— Слов. Акад. 1847: видо изменён и е; 
, Даль, Слов.: видоизменяться; Слов. Акад, 
і 1891: видоизменять, видоизменить; 
: Ушак. Толк. слов. 1934: видоизмениться, 
I видоизменяемость.

Вйдывать. См. В й д ѳ т ь.
Вйза, ы, ж. Отмечаемое на паспорте раз

решение соответствующего правитѳльствен-
I ного органа на въезд какого-нибудь лица 
1 в пределы данного государства, области,
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9города, выезд или на проезд через них. 

Въездная виза. Транзитная виза. ° Комиссия 
сперва недели на три задержалась в Ревеле, 
пока получались визы на въезд в Германию, 
которые выдавались после виз на въезд в Ан
глию. А. Н. Крыл. Мои воспом., с. 277. о Рас- 
пиостранительно. О визированном паспорте. 
М'.жду Террачино и Неаполем неаполитан
ский карабинер четыре раза подходил к ди
лижансу, всякий раз требуя наши визы. Я по
казал ему неаполитанскую визу. Герцен, 
Былое и думы (XIII, 284). ♦ Отметка на 
документе, удостоверяющая предъявление его 
представителю государственной власти или 
должностному лицу с целью контроля, ре
гистрации и т. п. Визировать, р у ю, 
р у е ш ь, несов. и сов., перех. 1. Засвиде
тельствовать подписью, ставить визу па до
кументе. Визировать паспорт. ♦ Проверять 
(о документах, билетах на проезд и т. п.). 
Вошел кондуктор визировать билеты, увидал 
у супругов не те билеты, заговорил что-то 
по-немецки и, наконец, возвыся голос, раскри
чался. Лейк. Наши за гран., V. 2. Давать 
на засвидетельствование, получать визу. Ви
зироваться, страд. Все договоры и соглаше
ния, заключаемые учреждениями, организа
циями и предприятиями на отпуск товаро
материальных ценностей., должны визиро
ваться главным (старгиим) бухгалтером. 
Собр. пост, и распор. Сон. Мин. СССР № 8, 
25 окт. 1947 г., 156. Визирование, я, ср. 
Когда Кельсиев опасался сам идти для 
визирования своего паспорта, то Бенни 
взял всю эту рискованную процедуру на 
себя и благополучно получил визу на фаль
шивый паспорт Кельсиева. Леек. Заг. чел., 
XXX.

— Даль, Слов.: визировать; Голль, Слов. 
1863: виз а; Слов. Акад. 1891: в й за, визй
рование, визировка. — Лат. visa — ви
денное; Франц, viscr, нем. visieren.

Визавй. 1. Нареч.Напротив,лицом к лицу. 
Визави с ним [Купдашевым], тоже у окна, 
помещалась девушка или дама лет двадцати 
пяти. Терпиг. Оскудение, ч. II, гл. 3. — Вы 
танцуете, monsieur Вихров? — начала она 
(Юлия]. — Танцую-с, — отвечал он и понял, 
что ему сейчас следует пригласитъ ее на кад
рилъ, что он и сделал. Кергель стал ему ви
зави. Писем. Люди сорок, годов, ч. III, гл. 11. 
2. Нескл. м. и ж . Стоящее или сидящее на
против лицо. Скрипки и контрабасы в перед
ней заиграли первую фигуру кадрили. Мы 
поднялись и двинулись навстречу нашим ви
зави. Верес. В юные годы (XI, 176). Усев
шись напротив Татьяны Ивановны, он [Егор 
Ильич] стал точно сам не свой. . Наконец, 
Татьяна Ивановна, заметив необыкновенное 
состояние души своего визави, стала при
стально в него всматриваться. Дост. Село 
Степ. ., ч. II, гл. 1. 3. Устар. Двухместный 
экипаж, в котором сиденья расположены одно 
против другого. [Продается] карета визави 
Аглинекая старая за дешевую цену. Моск. 
Ведом. 1794, № 80.

— Яновский, Нов. словотолк. 1803: визави 
(в 3-м знач.); Даль, Слов.: визавй (во 2-м 
и 8-м знач.). — Франц. ѵія-й.-ѵія - - липом к лицу, 
друг против друга.

ВизантЙЙСКИЙ, а я, о е. Относящийся 
к Византии (Восточно-римской империи IV— 
XV вв.), свойственный Византии. Византий
ская литература. Византийское искусство. 
Византийский стиль. Византиноведение, я, 
ср. Отдел исторической науки, изучающий 
историю и культуру Византии. Византйец, 
й й ц а, м. Подданный Византии. Визан- 
тпнйст, а, м. й византолог, а, м. Специалист 
в области византиноведения. Византинизм, 
а, м. Особенности строя и быта Византий
ской империи.

— Ср.-русск.: внзантннскнн. — Ушак. Толк. слов. 
1934: в и занти н й ст, ви зантиновё дение.

ВИЗГ, а, м. Пронзительный крик или рез
кий, высокий звук (о звуках, издаваемых 
животными или человеком). Вдруг в кустах 
недалеко от нас послышался визг собаки. Арсен. 
В горах Сихотэ-Алиня, гл. 7. Один раз, сидя 
на окошке,., услышал я какой-то жалобный 
визг в саду; . . мать послала девушку и та, 
через несколько минут, принесла в своих 
пригоршнях крошечного, еще слепого, щеночка. 
С. Акс. Сем. хр. (I, 241). Сильвио стал в меня 
прицеливаться. Вдруг двери отворились, 
Маша вбегает и с визгом кидается мне на 
шею. Пушк. Выстрел, II. ♦ Высокий, резкий 
и неприятный звук, тягучий скрип, издава
емый металлическими или деревянными пред
метами при трении. С грохотом и визгом по
шла тяжелая артиллерия — тракторы. Гор
бат. Торговец Лобас, гл. 6. Шелестели листья 
сада, где-то скрипел аист, слышалось хлопанье 
крыльев и крик как будто внезапно о чем-то 
вспомнившего петуха, легкий визг «журавля» 
над колодцем. Корол. Слепой муз., VI, 2. Все 
затихло в Москве. Редко, редко где слышится 
визг колес по зимней улице. Л. Толст. Казаки, I. 
Дверь захлопнулась и только слышно было, 
как с визгом задвинулся железный засов. Гог. 
Майская ночь, I. ♦ О звуке летящего ядра, 
пули, о звуках завывающего ветра и т. п. 
К ревущему вою мотора немецкого самолета 
присоединился короткий нарастающий визг 
бомбы. Шолох. Они сраж. за род., 65. Рез
кий своеобразный визг ветра прорезал в это 
время слух ваш. Задержанный на секунду 
вашим, экипажем, полет степной бури, оглу
шивший вас, умчался дальше. Левит. Блажен
ненькая, I. Друзья! коней!.. Вы не слыхали... 
Удары, топот, визг ядра, И крик, и треск 
разбитой стали?.. Лерм. Измаил-Бей, III, 
15. о Ирон. О резких звуках, издаваемых 
музыкальными инструментами. Визг скрипки. 

-<► О плохой музыке на высоких нотах, о 
крикливом пении. Визгливый, а я, о ѳ. 
Пронзительно-крикливый, сопровождаемый 
визгом. Младший Повойников первый начи
нает выкладывать свои обиды. Говорит он 
визгливым, бабьим голосом. Горбат. Болып. 
вода. В слободке зажигались огни... В одной 
избе стоял шум, слышались визгливые звуки 
гармоники, нестройный галдеж и песни. 
Корол. Феодалы, VI. Кучер берет вдоль за
бора налево и, при визгливом и сиплом лае 
трех престарелых шавок, въезжает в настежь 
раскрытые ворота. Тург. Тат. Бор.. ♦ Изда
ющий визг; визжащий. Визглйво, нареч. 
С визгом. Неудержимый, несмолкаемый смех

I поднялся у них.. Первый, визгливо, как бе- 
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вумный, валился Шубин, ва ним горохом 
забарабанил Берсенев. Тург. Накануне, XV. 
Визглйвость, и, ж. Визжать, яс у, жить, 
несов.', визгнуть, и у, н е ш ь, сов., неперех. 
и перех. 1. Неперех. Издавать визг, визгливо 
кричать. Неистово визжит где-то поросенок. 
В. Некр. В окоп. Сталинграда, ч. I, гл. 7. 
Около Гаврилова тихо ласкалась и визжала 
маленькая собачка. Корол. Искушение, VIII. 
о Образно. На дворе раздраженно визжала 
шарманка, выбрасывая лохмотья какой-то 
мелодии. М. Горький, «Страсти-МорДасти». 
Трсйка мчится, тройка скачет, Вьется пылъ 
из-под копыт; Колокольчик звонко плачет 
И хохочет, и визжит. Вяз. Тройка. + Про
изводить визг, тягучий скрип (при треиии). 
о В и з ж й т дверь, пила, полоз саней и 

т. п. На лесном складе визжали пилы кла
няющихся на высоких козлах пильщиков. 
Сераф. Гор. в степи, VIII. Попав в вереницу 
карет, медленно визжа колесами по снегу, 
карета ■ Ростовых подъехала к театру. 
Л. Толст. Война и мир, т. II, ч. V, гл. 8. 
Шли долго, долго... Наконец, Дверь визг
нула, — и вдруг Пред нею он... живой мер
твец... Пред нею — бедный друг! Некр. Русск. 
женщ. (II, 273). о В и з ж 6 т ветер, картечь, 
пуля и т. п. (при быстром движении). Бывало 
идешь на позицию — пули визжат, шрап
нель, гранаты. Купр. Шт.-кап. Рыбн., III. 
Свирепый ветер пронзительно визжал в мач
тах и реях, обдавал вздрагивающую палубу 
шипящею пеной и грозил поминутно сорвать 
паруса. Некр. и Станицкий, Три страны света, 
ч. III, гл. 4. Звучал булат, картечь визжала. 
Лерм. Бородино. 2. Перех. В просторечии. 
Визжать песни — петь песни визгливым 
голосом. Был девятый час вечера и темно,) 
движение на улицах совершенно почти пре
кратилось, только лаяли собаки. . да звон
кими голосами визжали песню две мещанки, 
идя вдоль улицы. Гл. Усп. Разоренье (I, 392). 
ВизжДпие, ь е, я, ср. Воза шли теперь 
по плотине, под огромным сводом снежных 
ветел, и уже был слышен хруст снега, виз
жание полозьев и дыхание лошадей. А. Н. 
Толст. Детство Ник. (I, 338). Народ не по
кидал . . промежутка между двумя избами, 
там, где плясал медведь; оттуда все еще 
слышались бой барабана, бряцанье цепи и 
судорожное визжанье скрипки. Григор. Пе
реселенцы, ч. III, гл. 8. Визготнй, й, ж. 
В просторечии. Продолжительный, много
голосный визг. У церкви горели костры. 
Парни заставляли скакать через огонь моло
диц и девок, скакали сами. Визготня, смех, 
крик. Шшик. Угрюм-река, т. I, ч. II, гл. 8. 
Из двора бабья визготня целый божий 
день звенит, точно паровик на фабрике. Гл. 
Усп. Через пень кол., IV, 2. ВизгУн, а, 
м.', визгунья, и, ж. В просторечии. Человек, 
который много визжит. — Ты что же, 
нянька, смотришь,—видимо строго спросил 
человек в пальто, — посинел младенец-то, на
дорвется. — Нет, — ответила девочка, — он 
визгун, мой братик. Он, как мама разроди
лась, так они визжит. Федин, Перв. рад., I.

««*► Человек с визгливым голосом.
— Ср.-русск.: кнзгъ, визжати; Росс. Целлариус 

1771, с. 49: вижжйть, визг, визгун; 

. Нордстет, Слов. 1780: в и ж ж а н и е; Слов. Акад. 
I 1789: в и з ж й т ь, в и з г л й в ы й, в и з ж 4 н и е, 
визгунья; Слов. Акад. 1806: визгливо, 

I визготня; Соколов, Слов. 1834: визгнуть;
Слов. Акад. 1847: визгливость; Даль, Слов.: 
визг Уш а, визгливый. — Ср.: взвизги
вать, завизжать.

Визйга. См. Вязйга.
Визйр, а, м. 1. Фотогр. Приспособление 

в фотоаппарате, дающее возможность на
правлять объектив на фотографируемый пред
мет; видоискатель. 2. Геодез. Щель или про
рез в геодезическом инструменте для наведе
ния его на объекты работы. 3. Авиац. При
бор для измерения углов сноса самолета. 
На левом борту — оптический визир, с по- 
могцью которого я могла измерять углы сноса.

і Раскова, Зап. штурмана (Знамя, 1939, 
І № 2, 102). Визирный, прил. Геодез. В и

з й р н а я линия — линия зрения, идущая 
от глаза наблюдателя к наблюдаемому пред
мету. оВизйрные приборы — приборы 
для определения положения одной точки 
местности относительно другой. Визировать, 
р у ю, р у е ш ь, несов. и сов., перех. Гео
дез. Направлять линию зрения па какой- 
нибудь предмет. Визироваться,, страд. Ви
зирование, я, ср. Визировка, и, ж.

— Слов. Акад. 1847: визир ски й; Даль, 
Слов.: визйр, визирок, визировать; 
Энц. слов. Березина 1875: визйрование; 
Слои. Акад, 1891: в и з и р 6 в к а, — Лат. ѵізеге — 
рассматривать.

1. Визйровать. См. Виза.
2. Визйровать. См. Визир.
Визйрь, я, м. Титул высших сановникон, 

государственных советников (у арабов во 
время халифата и у турок до новейших вре
мен). [Суворову] надо было., соединиться 
с Каменским и вместе итти к Шумле, где 
со своей армией стоял визирь. Раковский, 
Генералисс. Суворов, ч. I, гл. V, 1. Ответ 
был Визирю до слова пересказан. И. Дмитр. 
Калиф, о Великий (верховный) визирь — 
государственный канцлер в дореформенной 
Турции. Совершенное разбитие турецкого 
флоте в последней битве и близкая опасность, 
угрожавшая Константинополю, так устра
шили султана, что немедленно послано было 
приказание верховному визирю возобновить 
переговоры о мире. Черныш. «Жизнь адм. 
Ушакова» Скаловского (II, 372).

— С иным (устар.) написанием и произно
шением: визир и везир. — Ср.-русск.
(XVII в.): кезнрк; Нордстет, Слов. 1780: визйр; 
Гейм, Слов. 1799: в и з й р ь. — Араб, vazir.

Визит, а, м. 1. Кратковременное посеще
ние кого-либо (преимущественно официаль
ное). [Аркадий Сафонову:] Ну, навестили — 
и поезжайте. Товарища' майора волнуют 
визиты, особенно если с визитом приезжают 
на машине. Симон. Парень из наш. гор., 

; карт. VIII. [Юлия Захаревская Вихрову:] 
Мы надеемся, что вы не по визитам только 
будете знакомы с нами, а посетите нас 
когда-нибудь и запросто, вечерком. Писем. 
Люди сорок, годов, ч. III, гл. 11. о С ви
зитом (быть, прийти и т. п.). На-завтра 
Алексей Петрович приехал к Мордвинским 
с визитом. А. Н. Толст. Хромой барин (II,
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29). о Сделать, отдать и т. п. визит. ; 
Любопытство мое насчет Грановского было 
возбуждено сильно, и я на другой же день 
отправился к> нему, не застал его дома и ' 
оставил карточку. Г рановский отплатил мне 
визит в тот же день. И. Панаев, Литер, 
восп., я. II, гл. 5. 2. Посещение врачом боль
ного. «Верите ли», сказал доктор., «что я 
никогда из корысти не лечу .. Правда, я беру 
за визиты, но единственно с тем только, 
чтобы не обидеть моим отказом». Гог. Нос, 
II. [Лекарь] пощупал пульс больного, погово
рил с ним по-немецки, и по-русски объявил, 
что дня через два ему моею но будет отпра
виться в дорогу. Гусар вручил ему двадцать 
пять рублей за визит, пригласил его отобе
дать. Пушк. Станц. смотр. Визитный, а я, 
о е. Относящийся к визитам; предназначен
ный, служащий для визита. Визитный ко
стюм. а На выставке-то, по всем вероятиям, 
все как разряжены. Уж ты новое толковое 
платье надень, бархатное пальто, визитную 
шляпку и бриллиантовую брошку и брил
лиантовые браслетки. Лейк. Наши за гран., 
XXV. В маленькой передней своей он [Вихров] 
увидел высокого молодого человека, блондина, 
одетого в щегольский вицмундир, в лаковые 
сапоги, в визитные, черные перчатки. Писем. 
Люди сорок, годов, ч. II, гл. 16. ♦ В и з й т- 
н а я карточка — небольших размеров кар
точка с именем, отчеством и фамилией, иногда 
с адресом и званиехм лица, вручающего ее 
при посещении или знакомстве и т. п. Взо
шел мальчик лет тринадцати, в красной 
казачьей куртке., и подал, не говоря ни слова, 
визитную карточку. Печорин небрежно поло
жил ее на стол и спросил, кто принес. Лерм. 
Кн. Лиговская, I. Его [Змеева] визитные 
карточки служили образцом вкуса и почерка. 
Марл. Месть. Визитер, а, м. Лицо, при
ходящее с визитом, посетитель. Пришли 
с визитом директор завода Назарыч и фа
бричный доктор, потом Мишенька доло
жил об инспекторе народных училищ. Прием 
визитеров начался. Чех. Бабье царство. 
Визитировать, р у ю, р у ѳ ш ь, несов., 
перех. и неперех. Устар. 1. Перех. О враче — 
посещать, обходить больных. Ангельштейн 
визитировал больных и переменял повязки 
с бранью и криком на растерявшихся сиделок. 
Пирогов, Вопр. жизни, ХШ. 2. Неперех. 
Делать визиты кому-либо, заниматься визи
тами. Визитйция, и, ж. 1. Обход больных 
врачом в больнице, посещение врачом боль
ного на дому. Назавтра, после визитации 
доктора, Андрей Иванович взял свой скорбный 
лист, чтобы посмотреть, что в него вписал 
доктор. Верес. Два конца, I, 16. 2. Юрид. 
Осмотр в открытом море подозрительного 
корабля для проверки документов и груза. 
Визитка, и, ж. Мужское платье в виде 
короткого однобортного сюртука с закруг
ленными, расходящимися спереди полами 
(первоначально предназначавшееся для утрен
них визитов). [Сергей Маркович] рассмеялся 
ей [Полиньке] вслед и пошел в гостиную, 
оправляя фалды изящной своей визитки, раз
говаривая одновременно со всеми с легкостью 
светского человека. Л. Собол. Капит. рем., 
VIII. Одет он [князь] совершенно по моде.. ' 

На нем какая-то визитка или что-то по
добное.., что-то чрезвычайно модное и совре
менное, созданное для утренних визитов. 
Дост. Дяд. сон, IV.

— Леке. 1762: визит; Соколов, Слов. 1834; 
визит, визитный, визитйтор, визи
та т о р с к и й; Слов. Акад. 1847: в и з и т 4 ц и я; 
Даль, Слов.: визитка; Лексикон вокабулам но
вым: визита (ж. р.); Письма и бум. Петра В., 
V, 474: виз и т. — Франц, visite (с XVI в.) — 
посещение, визит, от глаг. visiter посещать (лат. 
visitare).

Вик, а, м. Нов. Волостной исполнительный 
комитет (составлено из первых букв этих 
слов). К отчету вика делегаты приступили 
мирно, дали Кусмаркину на доклад времени 
столько, сколько ему потребуется. Панфер. 
Бруски, кн. I, зв. V, 4.

— Ушак. Толк. слов. 1934: в и к.
Вйка, и, ж. Бот., сел.-хоз. Кормовой, 

дикий горох, горошек, растение из сем. бо
бовых. Виковый, прил.

— Бурнашев, Слов. 1843: вика; Даль, Слов.: 
вика; Ушак. Толк. слов. 1934: виковый.— 
Лат. ѵісіа, греч. Віх'.оѵ.

Вик&рий, я, м. Церк. В восточной (право
славной) церкви — епископ, являющийся за
местителем или помощником архиерея, -о В за
падной (католической) церкви — помощник 
епископа или приходского священника. Ви
карный, а я, о е. 1. Относящийся к званию 
викария, ему принадлежащий, свойственный.. 
Викарный архиерей. 2. Медиц. Викарная 
гипертрофия — гипертрофия одного из паре
ных органов в случае прекращения функций 
другого (напр. почки). Викарйрующий, а я, 
ее. В научной терминологии. Замещающий, 
служащий заменой чего-либо. Викарирующие 
процессы.

— Ср.-русск.: кнкарнн; Нордстет, Слов. 1780: 
в и к dp и й; Слов. Акад. 1806: викарный; 
Соколов, Слов. 1834; викарство; Слов. Акад. 
1847: в и к а р с к и й; Слов. Акад. 1891: вика
рий, викариате тв о; Лексикон вокабулам 
новым: викарий — наместник. — Лат. ѵіса- 
rius — заместитель, наместник (от vice — смена).

ВЙКИНГ, а, м. Истор. Древнескандинав
ский морской воин. Мне нравится это холод
ное северное море [Балтийское]. Когда-то 
по нему прошли тысячи скандинавских ко
раблей.. и этот унылый, низкий берег слу
жил, может быть, кровавой ареной бурных 
подвигов древних викингов и русских витязей. 
Мам.-Сиб. Царь прир., I.

— Энц. леке. 1837: в и к и н г и; Слов. Акад. 
1891: викинг. — Скапд. viking — властитель 
бухты, моря, пират, купец-воин.

Виконт, а, м. Дворянский титул в старой 
Франции, доныне существующий в Англии 
и Японии, средний (по значению) между 
титулами барона и графа. В течение немно
гих лет он [Бэкон] был возведен в должности 
хранителя государственной печати и канц
лера, получил титулы барона Веруламского 
и виконта Сент-Альбана. Гран. Чет. истор. 
хар. (I, 400). Виконтесса,ы,ж. Жена виконта.

— Яновский, Нов. словоэолк. 1803: виконт; 
Слов. Акад. 1891: в и к 6 н г, в и к о нтёсса. - 
Франц, vicomte, vicomtesse (из vice — comes,, 
вице — граф).
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ВиксатЙН, а, м. Непромокаемая ткань, 

покрытая особым составом, род клеенки.
— Ушак. Толк. слов. 1934: виксатин.— 

От нем. wichsen — смазывать.
Викторйна, ы, э/с. Нов. Род игры, пред

ставляющей ряд вопросов (обычно из раз
личных областей знания), требующих ответов 
в устной или письменной форхме. Литератур
ная , музыкальная викторина.

— Ушак.Толк. слов. 1934: викторйна. —От 
лат. victorina, уменьш. от victoria — богиня победы.

1. Виктория, и, оіс. 1. Название многих 
пород пветов, плодов и овощей, замечатель
ных по большому размеру, красоте и т. п.
2. Сорт крупной садовой земляники. Из 
крупноплодной земляники, достойной куль
туры, надо считать: 1) Дейч-Эверн, 2) Ста
рую Викторию. Мичурин, К крестьянам- 
садоводам (I, 314).

— Энц. слов. Брокг. и ЕФр.: виктория; Слов. 
Акад. 1891: виктория (лат. — богиня победы).

2. Виктбрия, и,ж. Устар. Победа. Еели 
вошедшее в какой-нибудь язык иностранное 
слово может замениться собственным того 
языка словом — иностранное., выходит из 
употребления. Так исчезли из русского языка 
иностранные слова: виктория (вместо победа) , 
презент (вм. подарок). Бел. Общее знач. 
сл. лит. (VI, 545). о В стилизованной речи. 
А на другой день, в четыре часа утра, с Пе
тропавловской крепости прогрохотал сто один 
пушечный выстрел. Столица торжественно 
стала праздновать первую над пруссаками 
викторию. Шишк. Ем. Пугачев, ч. I, гл. I, 8. 
о Шутл. Мне не впервые одерживать вик
тории над сердцами. А. И. Тург. Письмо 
К. Я. Булгакову, 6 сент. 1804.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 580: викто
рия; Нордстет, Слов. 1780: виктбрия; Письма 
и бум. Петра В., I, 147: в и к т о р и я. — Лат. 
victoria. ________ т,

Виктбрия-рёгия, и, ж. Ьот. Водяное 
тропическое южноамериканское растение сем. 
кувшинковых с огромными щитовидными 
листьями до двух метров в окружности.

— Толль, Слов. 1863: виктория царствен
ная; Слов. Акад. 1891: виктбрия — victoria 
regia (королевская победа).

Вилайет, а, м. Административно-терри
ториальная единица в Турции. Паша нашего 
вилайета — жестокий алчный, несправедли
вый человек. Купр. Демир-Кая.

— Слов. Акад. 3 891: вилаёт. — Араб, 
vilajet.

Вйлка, и, ж. 1. Столовый прибор в виде 
ручки с острыми длинными зубьями для 
приема твердой пищи. Миловидная жен
щина ловкими движениями тонких рук 
расставила тарелки на столике, прозвенела 
ножами и вилками, откупорила бутылку 
вина. Первенц. Огн. земля, ч. I, гл. 5. 
[Дед] придвинул к себе миску с нарезан
ным салом и окорок ветчины, взял вилку.., 
захватил ею самый увесистый кусок. Гог. 
Проп. грам. 2. Техн. Деталь механизма, 
имеющая форму развилины. Велосипедная 
вилка. 3. В шахматной игре — такое поло
жение фигур, при котором пешка или фигура 
угрожает одновременно двум или нескольким 
фигурам. 4. Воен. Недолет и перелет снаря

дов, мин при артиллерийской и минометной 
стрельбе с намерением поразить последую
щими выстрелами цель. Почти у самых око
пов их накрыла вилка. Одна мина разорва
лась впереди, другая сзади. Симон. Третий 
адъютапт. Вилочка, и, ж. 1. Уменьш. (по 1-му 
и 2-му знач.). Михаил Петрович, удовлетво
ренный комфортом, развернул салфетку, по
ложил с левой руки газету, с правой портси
гар, разобрал ложечки и вилочки и холодными 
глазами уставился на сига по-польски. А. Н. 
Толст. Любовь. 2. Анат. Вилообразная груд
ная кость у птиц; дужка. ♦ Углубление в 
верхней части грудной кости человека. Ви
лочный, прил.

— Поликарпов, Леке. 1704: вилки (в 1-м знач. ; 
Вейсманнов Леке. 1731, л. 218: вилочки (в 1-м 
знач.); Росс. Целлариус 1771, с. 57: в й л к а, ви
лочный; Нордстет, Слов. 1780: в й лица; Слов, 
Акад. 1891: вилочка. — Ср.: в й л ы; р а з
в й л и н а.

Вйлла, ы, ж. Роскошная загородная дача: 
богатый загородный дом-особняк, обычно 
окруженный садом (чаще о заграничных да
чах). Особняк, похожий на виллу, был залит 
солнцем. Бабаев. Кавалер Зол. Зв., кн. I, 
гл. 14. У него [Фабия] была прекрасная 
вилла, окруженная тенистым садом, в не
дальнем расстоянии от Феррары. Тург. Песнь 
торж. любви, II.

— Энц. леке. 1837: вилла; Слов. Акад. 
1891: вилла. — Лат. villa — усадьба, загородный

____ „ ___________________Виллан, а, м. Истор. В средние века — 
крепостной или полусвободный крестьянин 
во Франции или в Англии. К высоким баш
ням господского замка робко жмутся бедные.. 
аижины вилланов. Гран. Чет. истор. хар. 
(I, 373).

— Толль, Слов. 1866 (доп.): вилланы. — Лат. 
villanus — крестьянин.

Вилбк, л к а, м. Завившаяся в клубок 
капуста; кочан капусты. Нельзя сказать, 
чтобы капуста ее была самая лучшая, но.. 
[Опариха] заламывала большую цену: за сотню 
вилков полтора целковых. Решетн. Тет. Оп. 
Вилбчек, чка, м. уменьш. Вилковый, прил. 
Вилковая капуста.

— Слов. Акад. 1789: вилок, вилочек, 
вилкбвый, вилый; Даль, Слов.: вилой.

ВЙЛЫ, вил, мн. Ручное сельскохозяй
ственное орудие, состоящее из длинной ру
кояти с двумя и более зубьями на конце. 
Демка Ушаков вырвал из рук улыбающегося 
парня вилы и, крякнув, попер на весу целую 
копну [сена]. Шолох. Подн. цел., кн. I, 
гл. 11. — Нынъче суббота, не грех и пораньше 
прикончить, — прибавили женщины, соби
раясь возле скирда и устало опершись на дву
зубые вилы, которыми подавали снопы. Зла- 
товр. Устои, ч. III, гл. I, 1. о В шуточном 
выражении. На воде в й л а м и писано — 
о чем-либо маловероятном, сомнительном. 
Какой повелительный тон! Сейчас видно, что 
говорит будущая знаменитость! — подшу
чивал Антопин. — Это еще на воде вилами 
писано, буду ли я знаменитостью. Невеж. 
Тихий приют, III. ° В сложении. В й л ы- 
двойчатки, в й л ы-тройчатки. Молодой па
ренъ , . лениво подгребал сено вилами-трой- 
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чашками. Шолох. Подн. цел., кн. I, гл. 11. 
Вилообразный, а я, о е; з е н, з н а, о. 
Имеющий форму вил. Голова змеи была обра
щена к котенку, и изо рта высовывался чер
ный вилообразный язычок. Арсен. В горах 
Сихотэ-Алиня, гл. 1. Связки соломы доста
влялись ему [Гришке на крышу] помощью 
длинного рычага, прикрепленного, наподобие 
колодезных журавлей, к вилообразной вер
хушке высокого столба, возвышавшегося посреди 
двора. Григор. Рыбаки, IX. Вилообразно, 
нареч,

— Ср.-русск.: кнла, килы; Росс. Целлариус 1771, 
£. 51: вил ы; Даль, Слов.: вилообразный. — 
Ср.: в й л к а.

ВйЛЙТЬ, я ю, я ешь, несов.', вильнуть, 
н У, н ё ш ь, сов., неперех. 1. Итти, двигаться, 
летать по извилистой линии, уклоняясь из 
стороны в сторону. Наша пушка., успела 
дать несколько выстрелов прямой наводкой по 
переднему танку, — он завернул и, виляя, 
скрежеща гусеницами, пошел обратно, волоча 
за собой павлиний хвост огня и дыма. Бубепп. 
Бел. береза, я. III, гл. 24. Шли по котловану .., 
виляли по неудобным проходам, по свалкам 
камней и выступам скал. Гладк. Энергия, 
ч. II, гл. XI, 2. Вздрагивая, точно больной 
лихорадкой, баркас вилял между судов. М.Горь
кий, Жизнь Кл. Самг., II, 243. Так виляет 
по цветочкам Златокрылый мотылек; Лишь 
к цветку— прильнул к листочкам, Поле
тел— забыл цветок. Жук. Песня (I, 112). 
о Образно. [Степан] внимательным взглядом 

щупал все кругом, он чутьем охотника угады
вал, куда вильнет тропа и что таится вот за 
тем зубчатым черным мысом. Шишк. Алые 
сугробы, III.♦ Вильнуть — быстро по
вернуть в сторону. Ласточка быстро про
неслась мимо ног лошади. . и крутым полу
кругом вильнула обратно. Верес. Без до
роги (I, 101). Малек-Аде ль [конь] круто 
уперся, вильнул налево и поскакал вдоль обры
ва, как ни дергал ему Чертопханов голову 
на бок, к водомоине. Тург. Конец Чертопх., X.
2. Поворачивать в разные стороны, пома
хивать, двигать чем-либо из стороны в сто
рону. Широкий, неуклюжий Лыско смешно 
прыгал, почти не отделяясь от земли, вилял 
хвостом а пытался лаять. Тарас. Круп
ный зверь, гл. I. Щука бухнулась в воду, 
грациозно вильнула хвостом и умчалась вглубь. 
Гонч. Об. ист., ч. II, гл. 4. [Селифантьев:] 
Налево кругом— марш! Раз... два... 
раз... два... локтей не выворачивать! 
Ружьем не вилять, как мешалкой! Писем. 
Вет. и новобр., явл. 5. о В выражении. 
Вильнуть хвост ом — быстро скрыться из 
глаз. А вдруг Дунька возьмет да и уедет: 
вильнула хвостом и была такова. Мам.-Сиб. 
Гор. сестра, VII. 3. Переносно. В просторе
чии. Уклоняться от прямого ответа; лука
вить. [Сеня], желая как можно больше вы
пытать, стал подробно расспрашивать 
о каждом пункте [договора]. Но Ли-фу так 
вилял, хитрил и путал, что к концу разговора 
Сеня знал еще меньше, чем вначале. Фадеев, 
Поел, из удэге, ч. II, гл. 18. [Царь Выслав:] 
Я не люблю речей окольных, длинных; Мне 
говори и коротко, и прямо, А в сторону от 
дела не виляй. Язык. Жар-Птица, I. ^Ви

ляющий, а я, ее, прич. наст, действ. 
в знач. прил. Пиджак смешно укорачивал 
его ноги, и снова бросилось в глаза, что по
ходка у него какая-то виляющая, тревожная. 
М. Горький, На пароходе. Вилйние, ь е, я, 
ср. Поворачивание чего-либо из стороны 
в сторону; помахивание чем-либо. Собака 
приподнимала голову и сонно-красными гла-

• зами смотрела на своего господина, готовая 
приветствовать его ласковым виляньем хвоста.

' Некр. и Станицкий, Три страны света, Про
лог. ♦ Переносно. Уклонение от прямого от
вета; лукавство. Я не хочу изворотов и виля
ний в изложении Вам моей мысли. Дост. 
Письмо Страхову, 18 марта 1871.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 365: вилять 
(в 1-м знач.); Нордстет, Слов. 1780: виляти 
Слов. Акад. 1789: вильнуть; Слов. Акад. 
1806: виляние. — Ср.: завилять, изви
лина, повилять, развилина, увиль
нуть.

Вина, ы; мн. вины и (устар.)
• вины, ж. 1. Преступление; проступок. 
, [Иван] тихо вышел, чувствуя себя в чем-то 
' виноватым, хотя не знал за собой никакой 
\ вины. Гусев-Оренб. Страна отцов, II. [Лепо
' релло:] Так только в том была его вина,

Что сделаться хотел он вашим тестем? Ну, 
что-ж? И слава богу! В добрый час! А. К. 
Толст. Дон-Жуан, ч. II. Окр. Кадикса. 
о Не моя, не твоя, не ваша и т. п. 
вина — я, ты и т. п. не виноват. Ты пре
ступленью не причастна, Я знаю, не твоя 
вина. Пушк. Бахч. фонтан, о Разбирать 
чьи-либо вины — судить кого-либо, опре
делять наличие и степень виновности. Досуг 
мне разбирать вины твои, щенок! Крыл.

I Волк и Ягн. о Ставить что-либо в в и н У
• кому-либо. Во всяком случае то, что я обма- 
і нул Вас и Евдокию Исааковну, не ставьте мне 
I в вину. Чех. Письмо Коновицеру, 6 авг.

1896 о Загладить вину. Милый брат, 
я виноват перед твоею дружбою, постараюсь 
загладить вину мою длинным письмом и по
дробными рассказами. Пушк. Письмо Л. С. 
Пушк., 24 сент. 1820. о В выражении. Вся
кая вина виновата (у кого-либо) — всякое 
упущение строго наказывается. [Лесинская:] 
Нет, я примусь за вас добрым порядком; уж 
нечего сказать: не больно люблю баловать .
у меня всякая вина виновата. Бел. Дм. Ка
линин, к. II (I, 60). о Отпустить вину 
кому-либо (устар.) — простить провинивше
гося. Тут Иванушка заплакал И, рыдаючи, 
просил, Чтоб конек его простил. — Отпусти 
вину Ивану, Я вперед уж спать не стану. 
Ерш. Конек-Горб., II.о Возлагать, класть, 
сваливать вину на кого-либо — оправды
ваться, стараясь возложить на другого ответ
ственность за преступление, совершенный 
проступок. Как часто, что-нибудь мы сде
лавши худого, Кладем вину в том на другого. 
Крыл. Напраслина. Нашлись многие, которые 
критиковали все поведение нашего главного ко
мандира; а другие всю вину возлагали на новый 
наги обсервационный корпус. Болот. Запис
ки, I, 849. 2. Устар. Обстоятельства, являю
щиеся причиной каких-либо действий, по
ступков; причина. Вина значит тоже при
чина; говорим же мы «виновники праздне- 
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стпва», «моих дней» и пр. Герцен, Из дневника, 
15 июня 1860 (X, 346). — Сядь, Иванушка 
Петрович! — молвил Месяц Месяцович, — И 
поведай мне вину В нашу светлую страну 
Твоего с земли прихода. Ерш. Копек-Горб., III. 
Свершил, исполнил долг святой, Открыл 
вину народных бедствий, И ждал с бестрепет
ной душой Деянью правому последствий. 
Рылеев, Волынский, о Быть, являться и т. п. 
виною чего-либо. Я видел, что теряю то
варища, и мне казалось, что виною этому 
Людмила. М. Горький, В людях, II. Заме
чаете ли, что письмо мое написано бестол
ково? Должно быть, крайняя усталость тому 
виною. Гарш. Письмо к мат., 13 мая 1877. 
Но самое замечательное в доме — были пою
щие двери . . Я не могу сказать, отчего они 
пели: перержавевшие ли петли были тому 
виною, или сам механик, делавший их, скрыл | 
в них какой-нибудь секрет. Гог. Старосв. | 
пом. о В выражениях. По вине кого-, і 
чего-либо — из-за кого-либо, вследствие чего- 
либо. Они [Сергеич и Филипп] поняли друг 
друга, и Филипп усмехнулся: за простои по 
вине непогоды пароходы не получали ни цента.
Федин, Пох. Евр., кн. II, гл. 10. Виновный, ! 
а я, о е; в е н, в н а, о. Совершивший пре- ; 
ступление или проступок. Вообще, признавая : 
себя виновным в нанесении ран, подсудимый I 
отрицал умысел в своих деяниях. Кони, Суд. 
речи, 303. [Князь Платон:] Дворецкого и гор
ничную Ульяну привести. . Я начинаю с менее 
виновных преступников, и надеюсь, что вы 
каждому воздадите должное no-делам его/ 
Писем. Самоуправцы, д. III, явл. 2. — Дани
ло!— сказала Катерина, закрыв лицо руками 
и рыдая: — я ли виновна в чем перед тобою? 
Гог. Страши, месть, V. -©-Виновен, ви
новна; виновен, виновна, но за
служивает снисхождения — формулы обви
нительного приговора на суде с присяжными 
заседателями (устар.). Старшина присяж
ных . . громко и ясно, при мертвенной тишине 
залы, провозгласил: — Да, виновен! Дост. Бр. 
Кар., кн. XII, гл. 14. о В образной речи. 
История вынесла давно свой приговор над 
капитализмом: виновен, и нцкакого снисхожде
ния. Киров, Ленингр. большевики . ., 120.

□ Виновный, ого, м.; виновная, 
ой, ж.; виновные, ы х, мн., в знач. 
сущ. [Китайцы] объявили провинившемуся 
[укравшему соболя], что он опозорил их всех 
и потому должен оставить реку Нахтоху на
всегда и уйти в другое место. Виновный, стоя 
с непокрытой головой, выслушал свой приговор. 
Арсен. Дереу У зал а, гл. 17. Пульхерия Ива
новна обыкновенно бранила виновную и нака
зывала строго. Гог. Старосв. пом. Виновность, 
и, ж. Наличие вины, участие в каком-либо 
преступлении или проступке. Я думаю даже, 
что и все дамы, все до единой, с таким нетер
пением жаждавшие оправдания интересного 
подсудимого [Мити], были в то же время 
совершенно уверены в полной его виновности. 
Дост. Бр. Кар., кн. XII, гл. 2. Виноватый, 
а я, о е; ват, в а т а, о. 1. Провинившийся 
в чем-либо; совершивший какой-либо промах, 
неловкость, неучтивость и т. п. Отец чув
ствовал себя виноватым в том, что дал сыну 
неудачное имя [Клим]. М. Горький. Жизнь 

Кл. Самг., I, 12. Виноват перед вами, долго 
не отвечал на ваше письмо, хлопоты всякого 
рода не давали мне покоя ни на минуту. 
Пушк. Письмо Полевому, 2 авг. 1825. 
— Ах, я чем виноват? — Молчи, устал я слу
шать. Досуг мне разбирать вины твои, ще
нок! Ты виноват уж тем, что хочется мне 
кушать . Крыл. Волк п Ягн. о В выражении. 
Без вины виноват — о человеке, обви
няемом в проступке, им не совершенном. 
[Правдин:] Муж и сын не могли не иметь 
участия в злодеянии . . . [Простаков:] Вез 
вины виноват. Фонвпз. Недоросль, д. V, 
явл. 3. оВиноват, виновата — из
вини, извините, простите. — Виноват! — 
с особенно предупредительною и извиняющеюся 
улыбкою говорил он [Осокин], если задевал кого 
локтем. Верес. На эстраде. — Да разве там 
он [слон]? — Там. — Ну, братец, виноват: 
Слона то я и не приметил. Крыл. Любопыт
ный. ^Виноватый, ого, в знач.. 
суіц., м. [Городничий:] Да сказать Держи
морде, чтобы не слишком давал воли кулакам 
своим; он, для порядка, всем, ставит фонари 
под глазами — и правому, и виноватому. Гог. 
Ревпзор, д. I, явл. 5. 2. Обнаруживающий, 
проявляющий сознание вины, о Винова
тое лицо, виноватая улыбка и т. п. 
Жена [Андрея] производит впечатление запу
ганной и скромной особы: опа держит голову 
немного на-бок, и с губ ее не сходит не то ви
новатая, не то жалостливая улыбка. Купр. 
Прапорщик арм. [Надежда Федоровна] оста
новилась около двери и робко взглянула на го
стей. Лицо у нее было виноватое и испуганное, 
и руки она держала, как гимназистка, кото
рой делают выговор. Чех. Дуэль, XXI. Хо
зяин засеменил из кабинета какой-то винова
той походкой. Мам.-Сиб. Чел. с прошлым, XI. 
Виновато, нареч. С сознанием, с выраже
нием вины, стыдливо. Обижать Каина было 
легко: когда над ним издевались, он только 
виновато улыбался и порой даже сам помогал 
смеяться над собой. М. Горький, Каин и 
Артем. — Опять кутил? спросил Андрей, по
качивая головою. Пьер виновато кивнул голо
вой. Л. Толст. Война и мир. Печ. вар. (IX, 
384). Виноватость, и, ж. В его [начальника] 
голосе послышалась мне виноватость. Мне 
стало легко и досадно. Горбат. Суд над 
Степаном Грохотом. При всех столкновениях 
с сыном, графа не оставляло сознание своей 
виноватости перед ним за расстройство дел. 
Л. Толст. Война и мир, т. II, ч. IV, гл. 13. 
Виновник, а, м.; виновница, ы, ж. Тот, 
кто является причиной чего-либо. Скоро 
мы увидели виновника шума. Медведь средней 
величины возился около большой липы. Арсен. 
Дереу У зала, гл. 4. Я с таким содроганием 
восторга вспоминал каждое ее [Зинаиды] 
слово — я так лелеял свое неожиданное 
счастье, — что мне становилось даже страш
но, не хотелось даже увидеть ее, виновницу 
этих новых ощущений. Тург. Первая люб., 
XIII. Рад, что вам понравились мои несо
вершенные начатки; и если со временем про
изведу что-нибудь достойное, то виновником 
этого будете вы. Гог. Письмо И. И. Дмитр., 
23 сент. 1832.0 В выражении. Виновник 
торжества — лицо, для которого устроен 
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праздник. Сцены до появления бенефицианта 
слушаются без должного внимания, все ждут 
появления виновника или виновницы торже
ства. Юрьев, Записки, Стар, театр. Москва,!. 
— Так вот он, наш дипломат, виновник 
торжества. — сказал Дубков. Л. Толст. 
Юность, XIV.-о Тот, кто виновен пли прови
нился в чем-либо. По мнению ее [тетушки 
Анны] Захар был во всем главным зачингци- 
ком и виновником. Он втравил Гришку во все 
недобрые дела. Григор. Рыбаки, XXI. Все 
■слуги подозревали друг друга, но долго не 
знали настоящих виновников [отравления 
Куролесова]. Чрез полгода один из них сде
лался отчаянно болен и пред смертью при
знался в своем преступлении. С. Акс. Сем. 
хр. (I, 69). Винить, Hit, и й ш ь, несов., 
перех. Ставить что в вину кому-либо, обви
нять, осуждать. — Хорошо! воскликнул он 
[Митя] вдруг, — я открою вам мою тайну, 
открою, откуда взял деньги!! ! Открою по
зор, чтобы.не винитъ потом ни вас, ни себя. 
Дост. Бр. Кар., кн. IX, гл. 6. Мы должны 
сознаться: выхода из «темного царства» мы 
не нашли в произведениях Островского. Ви
нить ли за это художника? Доброл. Темное 
царство (III, 437). Нет, в наших мужичках 
не столько мало толку, Чтоб на свою беду 
тебя спасли они. И правы — сам себя вини! 
Что ты посеял, то и жни. Крыл. Волк и 
Кот. Виниться, несов. Устар. Признаваться 
в своей вине. Прерывая рассказ свой рыдания
ми, она [Елена] винилась в невольной измене. 
А. К. Толст. Кн. Серебр., V. Дай, отец, 
руку! Забудем бывшее между нами! Что сде
лал перед тобою неправого — винюсь. Гог. 
Страши, месть, III. Винный, а я, о е; н е н, 
н н а, о. Устар. Виновный, виноватый. В чем 
я винен пред тобою, Чем тебя я прогневил? 
Разве тем, что всей душою Я жестокую лю
бил? Мерзл. В чем я виней пред тобою.. —Я 
винен пред тобою, государь великий! Я увез 
дочъ боярина Матвея из родительского дому! 
Карамз. И ат., боярская дочь (VI, 218).

— Др-'РУССК’: KHHd> КННФККНЫН, ВИНОВАТЫМ, кннк- 
нын; ср.-русск.: виновникъ, rhhhtkca; Поли
карпов, Леке. 1704: вннА, виновный, кнновн’к, вино
ватый, винное, виню; Росс. Целлариус 1771, 
с. 51: в вину поставить, вини ы й, винит ь, 
винительный (обвиняющий); Нордстет, 
Слов. 1780: винёние, винит ель, вини
те л ь н и ц а, виновник, виновница, | 
Слов. Акад. 1789: винбвен, виниться; • 
Слов. Акад. 1847:. виновность; Даль, Слов.: ; 
виновйтить.— Ср.: извинять, невйн-! 
ИЫ Й, обвинять, п о в и н й т ь СЯ, П р о в и- 
II И Т Ь С Я. I

Винегрет, а , м. Холодное кушанье из на- і 
резанных кусочками овощей, иногда с рыбой : 
или мясом, приправленное каким-либо соусом 
с маслом, уксусом и т. п. Да ты смотри, 
Тимошка, старую баранью ногу все-таки 
не бросай. Еще найдутся обрезочки, на вине
грет пригодятся. Салт. Пот. стар., IV. ♦ Пе
реносно п образно. Смесь различных пред
метов или понятий; мешанина. Мыслить на ‘ 
двух и трех языках, и даже мыслить на вине
грете из трех языков, каждому из нас воз- , 
можно, но чтобы мыслитъ всесторонне, ясно і 
и отчетливо на чужом языке, нужно знать J 

его с пеленок. Пирогов, Вопр. жизни, XXX. 
Как только проснулся Остраница, то увидел 
весь двор, наполненный народом: усы, байба- 
раки, же некие парчевые кораблики, синие 
кунтуши, одним словом, двор представлял 
блюдо винегрета, или, еще лучше, пестрый 
турецкий платок. Гог. Неск. гл. пз неок. 
пов., V.

— Даль, Слов.: в и н е г р ё т. — Франц, vinai
grette — кислый соус, от vinaigre — уксус.

БЙНИ, ё й, мн. Устар, и в просторечии. 
Пиковая масть, пики (в игральных картах). 
[Смирнов и Астреин] играют с полчаса в 
карты . . Изредка произносят вполголоса: . . 
крести, вини, буби. Купр. Мелюзга, III. 
Винновый, а я, о е. Пиковый. — А карты 
у вас есть? спрашивает столяр . . — У нас 
червонный король разорван, а винновый вовсе 
пропал. Н. Усп. Карьера. [Дарья:] Вот не
давно куме Аксинье гадала: все винновый туз 
выходит. А. Остр. Бедная нев., д. IV, явл. 1. 
Винновка, и, ж. Карта пиковой масти.

— Слов. Акад. 1789: вины, винновой; 
Соколов, Слов. 1834: винновка; Слов. Акад. 
1895: вини; «Трутень» 1769, с. 70: вины.

Винительный. Грамм. Винитель
ный падеж — форма склонения имен и ме
стоимений, определяемая особыми оконча
ниями по вопросам кого? что?

— Росс. Целлариус 1771, с. 51: винйтель- 
н ы й падеж.

Винйть. См. Вина.
Винкель, я; мн. винкеля, м. Техн. 

Инструмент для проверки прямых углов; 
наугольник.

— Яновский, Нов. словотолк. 1803: в и н
к е л; Слов. Акад. 1847: винкель; Штурм, 
Архит. воен. 1709, с. 19: винкель.—Нем. 
Winkel — угол.

Вйнница. См. Вино.
Винновый. См. Вини.
1. Вйнный. См. Вина.
2. ВЙННЫЙ. См. Вино.
Винб, а; мн. вина, ср. 1. Алкогольный 

напиток, обычно приготовленный из сока ви
ноградных ягод. Вино красное, белое, столо
вое, дессертное, сладкое и т. п. ° Сухой 
климат и напряженность тепла дают нам 
виноград сладкий и ароматный, богатый 
возможностями. Образно говоря, наш вино
град любит превращаться в хорошие вина... 
Павленко, Счастье, гл. 6. Жители Нильской 
долины разводили сады и виноградники и 
выделывали масло и вино. Гран. Уч. всеобщ, 
ист. (II, 516). Сама Посадница налила ему 
серебряный кубок вина Фряжского: старец 
выпил его, и томная кровъ начала быстрее 
в нем обращаться. Карамз. Марфа Пос. (VI, 
327). ♦ В сравнении и образно. Упоенный 
вином радости, он мечтал о поездке по Волге 
на хорошем пароходе. М. Горький, Л. Андреев. 
Но, как вино— печаль минувших дней В моей 
душе чем старе, тем сильней. Пушк. Элегия 
(I, 571). Переносно. В выражении. Вливать 
новое вино в старые мехи — вкладывать 
новое содержание в старые формы. 2. В про
сторечии. Водка. Вино хлебное (устар, и обл.). 
Столовое, очищенное вино, о И скатерть' раз
ве рнулася, Откудова ни взялися две дюжие 
руки: Ведро вина поставили. Нѳкр. Кому 
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на Руси . ч. I, гл. 3. <> Фолъкл. и в про
сторечии. Зелено вино — водка. Гордей 
Евстратыч в первый раз был на винном заводе 
и в первый раз видел все процессы, как из ржи 
получалось зелено вино. Мам.-Сиб. Дикое 
счастье, XXII. И вот удалой витязь Рохдай 
поднимается из-за стола дубового, не допив 
чары зелена вина, не доев куска сладкого. За- 
госк. Аск. мог., ч. III, гл. 6. Випцб, а, ср. 
Ласк. Голубушка, Арина Тимофеевна, вынеси 
мне стаканчик винца! Тург. Ерм. и мельн. 
За обедом он [Загоскин] усердно угощал меня 
красным вином. —Каково винцо-то? — прогово
рил он, — букет-то какой! И. Панаев, Литер, 
восп., ч. II, гл. 1. Винишко, а, ср. Вино, 
винцо (с пренебрежительным оттенком). Ре
комендую вам вот это беленькое . . Это — 
Орианда; право же, недурное винишко. Купр. 
Корь, II. Винище, а, ср. В просторечии. 
Водка (обыкновенно — о большом количестве, 
пренебрежительно).—Попробуй пить с рассуд
ком... — Пробовал. Ничего не выходит, братец 
ты мой, как дорвусь до винища — и пропал. 
Станюк. Максимка, VII. Винный, а я, о е. 
Относящийся к вину. Винный склад. ° Ан
тон Пафнутъич замолчал — усталость и вин
ные пары мало-по-малу превозмогли его бояз
ливость — он стал дремать, и вскоре глу
бокий сон овладел им совершенно. Пушк. 
Дубровский, гл. 10. о В специальной терми
нологии. Хим. и техн. Винный спирт — 
алкоголь, продукт брожения и перегонки 
сахаристых растворов. Винная кислота 
(хим.) — органическая кислота, распростра
ненная во фруктах и овощах. Винный ка
мень: а) кислая виннокалиевая соль, осаж
дающаяся на стенках бочек при брожении 
виноградного сока; б) отлагающаяся на 
зубах твердая корочка из фосфорнокислой 
извести и органических веществ, о Винная 
ягода — плод фигового дерева, смоковницы; 
инжир. -> У стар. Винный пристав — чи
новник, наблюдающий за торговлей вином. 
Судья привез в своем тарантасе инвалидного 
начальника и винного пристава. Писем. Тыс. 
душ, ч. II, гл. 5. Предназначенный, слу
жащий для хранения вина. У ворот стояло не
сколько винных бочек. Пушк. Кап. дочка, XI. 
Вйнница, ы, ж. 1. Торговое заведение, в ко
тором продают в разлив виноградное вино. 
2. Обл. (укр.) Винокуренный завод. Тогда 
от Кременчуга до самых Ромен не насчиты
вали и двух винниц. Гог. Майская ночь, IV. 
Виннокаменный, ая, оѳ. Виннока
менная кислота — то же, что винная 
кислота.

— Др.-русск.: вино, вннкнын, вішышца; ср.-русск.: 
кннкце, винишко; Поликарпов, Леке. 1704: віно, 
вЬінкін, вінницд, вінннстый, в(нннчі'£, в(нннчнна, в(нннч- 
ница, вЫрь, кипрскій, вінце; Росс. Целлариус 
1771, с. 52: вино, винцо; Нордстет, Слов. 
1780: в инистый; Соколов, Слов. 1834: 
винище; Энц. леке. 1837: виннокамен
ный.

Вино. . . Первая часть сложных слов, обоз
начающая отношение к вину: виноде
лие, винокурение, виноторго
вец и т. п. о

Виноватый, виновник, виновный. См. 
Вина.

Виноград, а и у, .и. 1. Южное вьющееся 
кустарниковое растение с усиками, лопаст
ными или над резными листьями, с сочными 
плодами (ягодами в гроздьях). Восстановить 
и расширить посадки качественного вино
града в Крыму и на Северном Кавказе. Закон 
о пятилет. плане восст. и развит, н. х. СССР 
на 1946—1950 гг., IV, и. И. Корабль плыл 
перед горами, покрытыми., виноградом, лав
рами и кипарисами. Пушк. Письмо Л. С. 
Пушк., 24 сент. 1824. 2. Плоды этого расте
ния. В вазе из тяжелого хрусталя — груши, 
яблоки и виноград. Первенц. Испытание, 
гл. 19. Местами, на узорчатых рогожах., 
возвышаются горы арбузов, гранат, апельсинов 
и бурого крупного винограда. Григор. Кор. 
«Ретв.». V. Серебряные корзины с бархат
ными персиками, душистыми ананасами и 
янтарным виноградом отражались в велико
лепном зеркальном плато. Загоск. Искуси
тель, ч. II, гл. 6.-о Дикий виноград — 
растение с лапчатораздельными листьямп, 
разводимое как декоративное. На диком вино
граде созрели мелкие темные ягоды, кислота 
которых приятна на вкус. Лидин, Болып. 
река, I. Павел Иваныч подошел к беседке, 
увитой плющом и диким виноградом, и загля
нул в нее. Чех. На даче. Крыша., двора., 
состоит или из винограда, которого густая 
зеленъ не пропускает сквозь себя лучей солнца, 
или из холста. В. Боткин, Письмо об Исп., 98. 
Виноградный, а я, о е. 1. Относящийся к 
винограду (в 1-м знач.). С берегов доходили 
запахи нагретой жарким солнцем виноградной 
лозы, опьяняющие ароматы зреющего хмеля. 
Первенц. Огн. земля, ч. II, гл. 14. Растений 
радужный наряд Хранил следы небесных слез, 
И кудри виноградных лоз Вились, красуясь меж 
дерев Прозрачной зеленью листов. Лерм. 
Мцыри, стр. 290. -> Сделанный из листьев, лоз 
и т. п. винограда. [Танцовщица] выбегает из-за 
кулис направо, с виноградным венком на голове. 
Тург. Переписка (VII, 120). 2. Относящийся 
к винограду (во 2-м знач.). Виноградный 
сезон. оВиноградпое лечение. Пра
сковья Ивановна отправилась с дочерью за
границу, между прочим, и с намерением 
употребить виноградное лечение. Дост. Бесы, 
ч. I, гл. II, 4. -о Добытый, приготовленный 
из ягод винограда. Виноградное вино. Вино
градный сахар — разновидность сахара, 
вырабатываемого различными растительными 
и животными организмами; иначе: глюкоза. 
Виноградина, ы, ж. Ягода винограда. Сядь, 
Аггей, и молчи., приказала Вьюга, отрывая 
от ветки самые крупные виноградины. Леон. 
Вор, ч. ], гл. 26. Виноградинка, уменьш. 
Виноградник, а, м. Участок, засаженный 
виноградом; виноградный сад. В пойме 
Кумы серебром отсвечивали виноградники, 
темными полянами рисовались сады и лежали 
села.. Бабаев. Кавалер Зол. Зв., кн. I, гл. 15. 
На склоне ясного дня чудесной крымской осени 
я бродил с одним из молодых хозяев по тропам, 
от сада к саду и от виноградника к виноград
нику. Корол. В Крыму, I. Все окрестные 
горы покрыты виноградниками, которые про
изводят более пятнадцати сортов вин. 
В. Боткин, Письма об Иен., 307. Виногра
дарство, а, ср. Разведение винограда. Обеспе- 
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нить дальнейшее развитие садоводства, вино
градарства и шелководства. Закон о пятилет. 
плане восст. и развит, и. х. СССР на 1946— 
1950 гг., IV, п. 45 (с. 71). Виноградарь, я, 
м. Садовод, занимающийся разведением вино
града. Будем пить за труд виноделов; Он 
не легче другого труда. Виноградарь не зря 
озабочен, Чтоб вино бродило года.. Щипач. 
Застольное слово. Там разведен был и сад 
виноградный богатый; и грозды Частью на сол
нечном месте лежали, сушимые зноем, Частию 
ждали чтоб срезал их с лоз виноградарь. Жук. 
Одиссея, VII, 122—124. ♦ Устар. Владелец 
виноградника. Виноградарский, а я, ое. От
носящийся к виноградарству и виноградарям.

— Др.-русск.’. виноградъ, вннсградънын; ср.-русск.: 
виноградникъ, виноградарство, виноградарь; Поли
карпов, Леке. 1704: віногрЛдъ, віногр^днын, в’іно- 
градникъ; Нордстет, Слов. 1780: виногра
дарь, виноградик, в и н о гр й и щ е; 
Слов. Акад. 1789: виноградарь; Слов. 
Акад. 1806: виноградье; Слов. Акад. 1847: 
виногрйдец, в и н о г р 4 д и н а; Слов. Акад. 
1891: в и н огр 4 д п н к а, виногрйдка;
Ушак. Толк. слов. 1934: виноградарство.

Винодёлие, я, ср. Производство, изгото
вление виноградного вина. Совхоз «Победам 
был известен марками своих вин. Когда-то 
частное имение, укрупненное потом за счет 
ряда более мелких усадьб, совхоз, в конце 
концов, превратился в своеобразный практи
ческий институт вина, в лабораторию вино
градарства и виноделия, где любой чернора
бочий был маленьким научный деятелем. Пав
ленко, Счастье, гл. 1. Здесь [на Кавказе] 
возможна культура . . винограда и следо
вательно виноделие. Гл. Усп. Письма с дор., 
IV, 2. Винодел, а, м. Человек, занимающийся 
виноделием. Пьют табунщики вино и хва
лят виноделов. Щипач. В гостях у коневодов. 
Винодельческий, а я, оѳ. Относящийся к 
виноделию и виноделам. . . Расширить сеть 
чаеперерабатывающих и винодельческих пред
приятий. Закон о пятплет. плане восст. 
и развит, н. х. СССР на 1946—1950 гг., IV, 
п. 60.

— Нордстет, Слов. 1780: винодёлец; Слов. 
Акад. 1847: вино делание, в и но дела
тель, виноделие; Даль, Слов.: в ин од ё л; 
Слов. Акад. 1891: винодельный; Ушак. 
Толк. слов. 1934: винодёльня, винодёль- 
ч е с к и й.

Винокурение, я, ср. Производство водки, 
спирта из сахаристых и крахмалистых ве
ществ (ржи, пшеницы, свеклы, картофеля 
и т. п.). Винокуренный, прил. Винокурен
ный завод. Винокурный, а я, о е. Служащий 
для винокурения. ВинокУрня, и, ою. Поме
щение, заведение, где изготовляют спирт, 
водку. — Скоро же вы думаете, — сказал 
голова, оборотившись к винокуру . . — поста
вить вашу винокурню? Гог. Майская ночь, IV. 
Винокур, а, м. Специалист, занимающийся 
винокурением.

— Ср.-русск.: кннокЬ’реннын, вннокЬ'рнын, внно- 
к^рнА, винокуръ; Росс. Целлариус 1771, с. 52: 
винокур, винокурня; Нордстет, Слов. 
1780: винокурение, винокуритель
ный; Слов. Акад. 1789: винокурёние, 
винокуренный, винокурный.

ВИНОСЛОВНЫЙ, а я, ое. Устар. Лингв» 
Причинный. Винословные союзы.

— Ср.-русск.: вннсслокнын; Поликарпов, Леке. 
1704: кнносАокнын, винословіе; Слов. Акад. 1847: 
винословность.

ВиноторгбВЛЯ, и, ж. Торговля вином. 
♦ Винный магазин. Целые партии вина 

переходили из пичугинского погребка за пол
цены в виноторговлю Мокроносова, быстро 
поднимавшегося в гору. Мам.-Сиб. Наследник, 
VI. Виноторговец, в ц а, м. Доревол. Купец, 
занимающийся винной торговлей.

— Соколов, Слов. 1834: виноторговля, 
виноторговец.

Виночёрпий, я, м. Истор. В древности 
и в средние века особое должностное лицо, 
заведывавшее винными погребами, разливав
шее и подносившее вино пирующим. [Прием
ная воеводы] была наполнена вся., солдатами, 
слугами, писарями, виночерпиями и прочей 
дворней, необходимою для показания сана 
польского вельможи. Гог. Тарас Бульба, VI. 
Я же скажу, что великая нашему сердцу 
утеха Видеть., как из кратер животворный 
напиток Льет виночерпий и в кубках его 
опененных разносит. Жук. Одиссея, IX, 
5—10. В просторечии, шутл. Наливаю
щий вино.

— Др.-русск.: внночкрпчим; Поликарпов, Леке. 
1704: віночерпетель; Слов. Акад. 1789: виночёр- 
п и й, виночёрпец, виночерпица; 
Слов. Акад. 1847: в и н о ч ё р п и й.

ВИНТ, а, м. 1. Стержень со спиральной 
нарезкой, служащий для прикрепления де
ревянных или металлических изделий или 
для соединения частей каких-либо механиз
мов. Я гайки делаю, а ты — для гайки де
лаешь винты. Маяк. Кем быть? [Давид] 
обзавелся разными инструментами — и по
правитъ или даже заново сделать винт, 
ключ и т. п. — ему ничего не стоило. Тург. 
Часы, III.о В образной речи. [Иванов:] Нет, 
доктор, в каждом из нас слишком много 
колес, винтов и клапанов, чтобы мы могли 
судить друг о друге по первому впечатлению. 
Чех. Иванов, д. III, явл. 6. ° В и н т о м, 
в знач. нареч. В виде винта, спиралью. Лест
ница прямо от моей квартиры, с пятого эта
жа до четвертого, шла винтом; с четвертого 
же начиналась прямая. Дост. Униж. и оск., 
ч. I, гл. 10. В покое том Вьется лестница 
винтом Вкруг столба. Жук. Спящая цар.
2. Техн. Приспособление для передвижения 
пароходов, подводных судов и аэропланов, 
состоящее из лопастей, укрепленных на вра
щающейся осп. Егце не замерли обледенелые 
винты, когда из первой машины [самолета) 
вывалились люди в шлемах, меховых унтах и 
комбинезонах. Первенц. Испытание, гл. 35. 
На поляне люди ходят, самолету винт 
заводят. Маяк. Прочти и катай в Париж.., II. 
В темносинем мраке серебрилась морская 
гладь; тишину нарушал только равномерный 
плеск пароходного винта. Григор. Не по 
хор. мил .., XII. Винт водоподъемный, 
или архимедов винт — приспособление, 
подающее на некоторую высоту воду.
3. Карточная игра с четырьмя участниками,, 
играющими по двое против двух других 
партнеров. За столом, заваленным болъ- 
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шими счетными листами, при свете двух 
ламп, сидели четыре чиновника и играли 
в карты.. Судя по их манерам и карточным 
терминам, которые они изредка выкрикивали, 
то был винт. Чех. Винт. Вйнтик, уменьш. 
(по 1-му знач.). Стрелка бензомера уже не 
дрожит, она прочно лежит на винтике 
ограничителя. Но мотор еще работает. Б. 
Полев. Пов. о наст, чел., ч. IV, гл. 7. Вынь
те вы из часов маленький винтик, или 
бросьте вы в них ничтожную песчинку — 
и остановятся часы. Чех. Речь и рем. 
о Образно. Народное образование должно 
расширитъ сознание человека, понимание 
того, что та частная работа, которую он 
выполняет, является частицей общей социа
листической работы, что он сам является 
винтиком, может бытъ незначительным, 
в той огромной социалистической коллектив
ной работе, которая совершается в Совет
ском Союзе, но винтиком необходимым. Ка
линин, Статьи и речи 1919—1935, 200. 
о В просторечных выражениях. У него 
винтика, в іі нт и к о в нехватает, не
достает — о недоразвитом, ограниченном че
ловеке; о человеке со странностями. Впнто- 
вбй, б я, бе. 1. Относящийся к винту (в 1-м 
знач.). Винтовая нарезка. <► Снабженный вин
том, вращающийся на винте. Винтовой стул, 
о Техн. Винтовой домкрат—приспо
собление для подъема тяжестей на неболь
шую высоту. 2. Имеющий форму винта (в 1-м 
знач.). Винтовая лестница. ° Пахло дож
дем, небо давно затянуло тучами, разгуля
лись вихри, и над дорогой взвились винтовые 
столбы пыли. Бабаев. Кавалер Зол. Зв., кн. I, 
гл. 6. о Матем. Винтовая^ линия — 
вид кривой линии. 3. Приводимый в движе
ние винтом (во 2-м знач.). Маленький Гени- 
ческ снова увидел перед собой., несколько судов 
союзной эскадры.. Среди них были и паровые 
колесные, и винтовые, и парусные. Серг.- 
Ценск. Севастоп. страда, III, ч. 8, гл. 6, 1. 
Винтйть, винчу, винтишь, несов., 
перех. и неперех. 1. Перех. Вертеть, вращать 
винт на нарезке; ввертывать или отверты
вать винт. 2. Неперех. Играть в винт (в 3-м 
знач.). — А что, подпоручик, в карточной 
уже винтят? Купр. Поединок, VIII. Вин
тер, а, м. Участник, любитель игры в 
винт. Говорили, что он [инженер] был боль
шой весельчак, хлебосол и страстный вин
тер. Чех. Расстр. комп., I. Винтовйть, т у ю, 
т у е ш ь, несов., перех. и неперех. Устар. 
Техн. 1. Перех. Делать винтовую нарезку; 
нарезывать винты. 2. Перех. Скреплять, 
укреплять винтами. 3. Неперех. Ездить вер
хом кругами, показывая искусство управле
ния лошадью. Винтообразный, а я, о е; 
з ѳ н, з н а, о. Имеющий вид цилиндриче
ской спирали, спиральный; реже — имеющий 
форму винта. Все ниже спуск винтообраз- 

'ный, Все круче лопастей извив. Блок, Авиатор. 
Ордынов по полу разломанной скользкой, вин
тообразной лестнице поднялся в верхний этаж. 
Дост. Хозяйка, ч. I, гл. 1. На большом паль
це левой руки носил он [Паншин] винтообраз
ное золотое кольцо. Тург. Двор, гнездо, VI. 
Винтообразно, нареч. В виде цилиндрической 
сппрали, спирально. Самое замечательное, 

по-моему, в Хиральде, это ее лестница; она 
винтообразно обходит снизу вверх всю вну
тренность башни. Григор. Кор. «Ретв»., VI. 
В случае удачного выстрела, бекас падает 
из-под небес медленно и винтообразно. С. Акс. 
Зап. руж. ox. (VI, 51). Вппторёз, а, м. Техн. 
Инструмент для нарезки винтов. Винторез
ный, а я, о е. Служащий для винтовой 
нарезки. Винторезный станок. Винтовальня, 
и, ж. То же, что винторез. Винтовальный, 
а я, о е. То же, что винторезный. Винто
вальная доска.

— Ср.-русск.: кннтъ, пннтскалиын, винтсватн; 
Росс. Целлариус 1771, с. 53: винт, вйн
тик, винтить, в и н т о в й л ь н я; Норд
стет, Слов. 1780: Бинтование, в и н т и в ы й; 
Слов. Акад. 1789: винтовальная доска, 
в и и т о в ьі й; в и п ч 6 н и е; Соколов, Слов. 
1834: ви нт йр ня; Слов. Акад. 1847: винтё- 
б е л ь, в й н т и ч е к, винтовйть, винто
вальный, винтообразно, винто
образный; Даль, Слов.: винтиться, 
винторёз, винторёзка, винторёз- 
н ы й; Ушак. Толк. слов. 1934: винтоваться, 
винтёр, винтом (нареч.).

Винтбвка, и, ж. Ружье, канал ствола 
которого снабжен спиральной нарезкой для 
сообщения пуле вращательного движения, 
повышающего меткость стрельбы и увели
чивающего скорость полета пули. Само
зарядная, автоматическая, полуавтомати
ческая винтовка. ° Редеет ночь, с винтовкой 
и гранатой Выходят в поле русские стрелки. 
Саян. Весна ifh Одере. Нам надо добиться 
того, чтобы до вступления в ряды Красной 
армии наш рабоче-крестьянский молодняк 
хорошо знал винтовку, хороіио умел с ней 
обращаться и хорошо умел стрелять. Фрун
зе, Оборона страны и комсомол (Избр. 
произв., 495). [Баиарцев] повесил крест-на
крест старенькую, обтертую сумку и па
тронташ и накинул на правое плечо двух
ствольную винтовку. Бобор. Ранние выв., X. 
Впрочем, из обыкновенных охотничьих ру
жей, дробовиков, как их прежде называли, 
редко стреляют пулями: для пулъ есть шту- 

і цера и винтовки. С. Акс. Зап. руж. ox. (VI, 
! 14). Винтовочка, уменьш. и ласк. Винтбвоч- 
і ный, прил. И вдруг его [Кожуха] поразило мол

чание, —и день и ночь раскатами гремевшие 
орудия молчали, только винтовочная трескот
ня наполняла темноту. Сераф. Ж ел. поток, 
XXXIV. Порох приготовляется разного каче
ства: винтовочный, полированный, мушкетный 
и пушечный. Первый, то-естъ винтовочный, 
лучше всех, и предпочтительно употребляется 
охотниками. С. Акс. Зап. руж. ox. (VI, 12).

— Ср.-русск.: кннтокка; Росс, Целлариус 1771, 
с. 53: в и н т 6 в к а; Нордстет, Слов. 1780: в и н
т 6 в о ч к а, винтбвчище, в и н т б в н ы й; 
Слов. Акад. 1806: в и нто в оч н ы й. — Ср.: 
винт.

Винчестер, а, м. Род магазинной винтов
ки. Так приятно было ощущение усталости, 
влажного ветра на щеках, тяжести винче- 

I стера—настоящего охотничьего винчестера— 
за плечами. Фадеев, Поел, из удэге’, ч. I, гл. 1.

— Толль, Слов. 1875 (доп.): В и нче ст с ро во 
ружье; Ушак. Толк. слов. 1934: винчестер. — 
По имени изобретателя Винчестера (1865 г.).
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Виньётка, и, ж. Украшение в печатной 

или рукописной книге в виде небольшого 
рисунка на заглавном листе, в начале и конце 
глав, иногда связанное по содержанию с тек
стом. [Анита] подала отцу листок почтовой 
бумаги с виньеткой из незабудок. Мам.-Сиб. 
Пад. звезды, XXXIII. Стихотворения Бене
диктова появились в 1836 году маленькой кни
жечкой, с неизбежной виньеткой на заглавном 
л&те. Тург. Литер, и жит. восп., II. Тихо, 
-осторожно Перышком водил он [Кузнечик]... 
Сочинил виньетку, Где изобразил он мирто
вую ветку, — Миртовую ветку, а над ней 
с к рылами Огненное сердце, с надписью сти
ханіи.. Полон. Кузнечик-музыкант, песнь 2. 
Впньёт, а, м. Устар. То же, что виньетка. 
Сегодня Оленин, которому И. И. Дмитриев 
поручал нарисовать для Певца виньеты, по
казывал мне сделанные им рисунки. Они пре
красны.. На одном из виньетов изображен 
вдали стан при лунном сиянии. Батюшк. 
Письмо Жук., 30 июня 1813. Виньета, ы, 
ж. Устар. То же, что вппьетка. Издание 
«Одесского Альманаха» очень красиво. . Две. 
виньеты и шестъ картинок, прекрасно сде
ланных, составляют важное украшение 
книжки. Бел. Од. Альм, на 1840 г. (V, 228).

— Яновский, Нов. словотолк. 1803: в и ньет; 
Соколов, Слов. 1834: в и н ь ё т, в и н ь ё т и к; 
Даль, Слов.: виньётка; «Трутень» 1769, с. 114: 
в и н ь е т. — Франц, vignette (собственно — вино
градная веточка).

ВиОла, ы, ж. Муз. 1. Смычковый четырех
струнный инструмент, типа скрипки, имею
щий строй октавой выше виолончели и квин
той ниже скрипки; иначе: альт. 2. Старинный 
смычковый инструмент, имеющий семь струн, 
натянутых поверх грифа, и столько же струн 
того же строя под грифом.

— Яновский, Нов. словотолк. 1803: виола; 
Слов. Акад. 1847: в и 6 л а, в и о л й с т; Даль, 
Слов.: виолйстка. — Итал. viola.

ВИОЛ О НН ё ЛЬ, и, ж. Муз. Четырехструнный 
инструмент низкого строя, принадлежащий, 
как и скрипка, к группе смычковых (средний 
между скрипкой и контрабасом). Партии 
альта и виолончели были в руках учителей 
музыкальной школы. Федин, Братья (IV, 107). 
Мы присутствуем при последних усилиях 
борьбы виолончеля за свое самостоятельное 
существование. Нужна громадная талант
ливость, необходима сложная совокупность 
виртуозных качеств, чтобы победоносно при
влекать внимание публики на эстраде с вио
лончелью в руках. Чайк. Муз. фельетоны, 
265. В трио скерцо... я тоже применил 
форму 3-х-голосной фуги для 1-ой скрипки, 
1-го альта и 1-го виолончеля. Рим.-Корс. 
Лет. моей муз. жизни, с. 145. [Марья Пав
ловна] читала своим ровным, мягким голо
сом, напоминавшим звуки виолончели. Тург. 
Затишье, IV. Виолончельный, прил. О, как 
надоело ему видеть каждый день все те же 
убогие немногочисленные предметы его «об
становки».. жиденькая этажерка с книгами 
в одном углу, а в другом фантастический 
силуэт виолончельного футляра. Купр. Поеди
нок, III. Виолончелист, а, м.; виолонче- 
лйстка, и, ж. Лицо, играющее на виолончели. 
Скоро к нам приедет виолончелист, очень

13 Словарь русск. лит. яз.. П

хороший. Чех. Письмо Плѳщ., 14 мая 
1889. „

— В иной Форме: виолончель, я, jw. (при
мер см. выше). — Соколов, Слов. 1834: в и о л о н- 
чёль, виолончелист; Даль, Слов.: вио
лончелистка, виолончельный. — Итал. 
violoncello.

Вир, а, м. Обл. Глубокое место в реке 
или озере, омут; водоворот, пучина. По морю 
плыл, да и попал в вир. Поел.

— Др.-русск.: виръ; Слов. Акад. 1806: вир.
1. Вйра, ы, ж. Истор. По древнерусскому 

праву — денежная пеня в пользу князя за 
убийства. И изгой и Словении относительно 
виры предполагаются равноправными с пер
выми пятью категориями, так как и на них 
распространяется 40-гривенная вира. Греков, 
Крест, на Руси.., ч. II, гл. I. о Распростра
нительно. О пене, штрафе вообще. И про
молвил Поток: — Со присяжными суд Был 
обычен и нашему миру, Но когда бы такой 
Подвернулся нам шут, В триста кун запла
тил бы он виру! А. К. Толст. Песня о 
Потоке-богат. о Дикая вира — пеня, кото
рую платила община, если убийца, совершив
ший на ее земле преступление, не найден. 
Вйрный, прил. Вйрник, а, м. Сборщик виры; 
судья по уголовным преступлениям. Чинов
ники, которым надлежало решить уголовные 
дела, назывались Вирниками. Карамз. И. Г. Р., 
т. II, гл. 3.

— Др.-русск.: вира, внрьнъін, внрьннкъ; Слов. 
Акад. 1789: вира, вйрник, вйрный.

2. Вйра, междом. В языке портовых груз
чиков и моряков—команда, обозначающая 
«подымай» или «вверх». В грохот трудового 
дня врезывался тот или иной голос, всегда по
вышенный и резкий: — Вира!— Тяжелый груз, 
состоявший из круглых, в метр длиною, чурба
нов, поднимался в воздух, туго натягивая сталъ- 
ной трос. Нов.-Прибой, Женщ. в море, I.

— Итал. ѵіга — поворачивай (т. е. поворачивай 
кабестан, чтобы поднять груз).

1. Вирйж, а,л*. В авиации, транспорте— 
поворот, движение по кривой; отклонение 
от прямого пути. — Высота тысяча двести 
метров. Два глубоких виража в одну сторону 
и два в другую. Четыре переворота через 
крыло. . . — Слушаю, товарищ инструктор. 
Кавер. Два капит., ч. IV, гл. 62. Задерган
ный мотор [автомобиля] рычал, Скутаревский 
вел его на полном газу.. В несколько крутых 
и бешеных виражей — тут улицы спиралью 
поднимались вверх — он достиг дома. Леон. 
Скутаревский, X. ° Спорт. Место поворота, 
закругление на беговой дорожке, трэке и 
т. п. Виражный, прил. Виражировать, р у ю, 
р у е ш ь, несов., неперех. Двигаться по 
кривой.

— Ушак. Толк. слов. 1934: в и р & ж, в и р й ж- 
н ы й. — Франц, virage — поворот; криволинейное 
движение

2. Вир&Ж, а,л€. Фотогр. Химический рас
твор, содержащий соли золота, платины для 
придания определенного юна окраски и 
стойкости фотографическим отпечаткам, диа
позитивам, также — кинолентам. ° В сложе
нии. Вира ж-фиксаж — вираж, содержащий 
фиксирующую (закрепляющую) соль. Ви
ражный, прил. Вирйровать, р у ю, р у е ш ь, 
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гов. и несов., перех. Фотогр. Тонировать 
фотографические отпечатки, диапозитивы и 
киноленты, т. е. придавать им желательный 
оттенок и стойкость. Вирйроваться, страд. 
Вирйрование, я, ср.

— Ушак. Толк. слов. 1934: вираж, вираж
ный, вирировать, вирйроваться. — 
Франц, virage — Фотографический процесс, букв, 
поворот.

Виртуальный, а я, о е; л е н, льна, 
о. 1. Способный к действию; возможный, 
о Машем. Виртуальное перемеще

ние — перемещение материальной точки или 
системы, которое ей в данный момент до
ступно при существующих связях. 2. Фило с. 
Не существующий непосредственно и сам 
по себе, но способный возникнуть при нали
чии известных условий. Виртуальность, и, ж. 
Стремление к деятельности; динамичность.

— Болып. энц. Южакова: виртуальный; 
Ушак. Толк. слов. 1934: виртуальный.— 
Новолат. virtualis — сильный, способный, мощный.

Виртубз, а, м.; виртубзка, и, ж. Муз. 
Выдающийся музыкант, овладевший в совер
шенстве техникой исполнения. [Мусса] вир
туоз; в его руках скрипка., звучит так, 
что можно и смеяться и плакать. Первенц. 
Кочубей, гл. 8. [Волгина] пошла в зал и 
села за рояль.. Она не могла быть вир
туозкою, потому что не имела хороших 
учителей, да и мало училась. . Но она 
играла недурно и любила музыку. Черныш. 
Пролог (т. X, ч. I, 91). ♦ Человек, в совер
шенстве владеющий практическими навыками 
в какой-либо области (в искусстве, науке, 
технике и т. п.); мастер своего дела. В пер
вом же бою он [наводчик Ковалев] показал 
себя таким знатоком своего дела, таким 
виртуозом, что всякое недоверие кончилось 
рае и навсегда. Катаев, Сын полка, гл. 20. 
В стороне от групповых заплывов видно было, 
как несколько виртуозов то состязались по 
нырянию вдаль, то показывали фокусы. . 
Нов.-Прибой, Капит. 1-го ранга, II, 1. В кли
нику Греффе ходили, чтобы видеть истин
ного маэстро, виртуоза-оператора.. Опера
ции удивляли всех ловкостью, аккуратностью, 
чистотою и необыкновенною скоростью про
изводства. Пирогов, Вопр. жизни, LXI. 
Виртуозный, а я, о е; з е н, з н а, о. 
Свойственный виртуозу; требующий мастер
ства исполнения. Заинтересованный скрипич
ной техникой.., я возымел мысль сочинить 
что-нибудь виртуозное для скрипки с орке
стром. Рим.-Корс. Летоп. моей муз. жизни, 
XX. Виртубзно, нареч. Мастерски. Поярков 
виртуозно играл на гитаре. М. Горький, 
Жизнь Кл. Самг., I, 343. Виртуозность, и, ж. 
Замечательное мастерство техники в каком- 
нибудь деле. Виртуозность исполнения, а Вир
туозность г-жи Есиповой отличается соче
танием двух крупных достоинств: безупреч
ной чистоты исполнения со зрелостью худо
жественной передачи исполняемого. Чайк. 
Муз. фельетоны, 18. Собственно-лириче
ская поэзия, в смысле выражения внутрен
него субъективного чувства при виртуозности 
формы, началась у нас с Пушкина. Бел. Разд, 
поэзии на роды и виды (VI, 104). Виртубз- 
ничать, а ю, аешь, несов., неперех.

— Яновский, Нов. словотолк. 1803: виртуоз; 
Соколов, Слов. 1834: в и р т у 6 з; Слов. Акад. 
1847: виртуозка; Даль, Слов.: в и рту бз- 
ный; Слов. Акад. 1891: виртуозность.— 
Итал. virtuoso, от лат. virtus — доблесть, и в позд
нем значении таланта.

Вирулентный, а я, о е. Б актер. Ядови
тый, заразный, болезнетворный (о микробе). 
Вирулентность, и, ж. Ядовитая сила болез
нетворного микроба.

— Ушак. Толк. слов. 1934: вирулентный, 
вирулентность. — Лат. virulentus — ядови
тый, от virus — яд. — Ср.: вирус.

ВЙруе, а, м. ІЗ актер. Возбудитель 
(микроб), вызывающий заразные заболе
вания организма человека, животных и ра
стений. Вирус брюшного тифа. Вирус диф
терии. & Пока не была выяснена природа зараз
ных начал (вирусов)— нельзя было научным 
образом исследовать ни их действия, ни им
мунитета против них. Мечн. Невоспр. 
в инфекц. болезнях, Введ. о Фильтрую
щиеся вирусы— вирусы, незадерживае
мые фильтром и, по мнению некоторых 
ученых, существующие в природе как осо
бая форма органической материи. Вйрусный^ 
прил. t

— Ушак. Толк. слов. 1940 (Доп.): вирус.— 
Лат. virus — яд. — Ср.: вирулентный.

Вйрши, вирши, виршей, мн. (ед. 
в й р ш а, и, ж.). Литерат. Стихи силла
бического строя, употреблявшегося с конца 
XVI по XVIII в. в русской литературе. 
Тонический размер [стихотворений Сумаро
кова] должен был казаться несравненно изящ
нее старых силлабических вирш. Пыпин, 
Ист. р. лит., III, 464. Жил пиита [во дворце 
князя ЗаСоровского] на всем готовом, особая 
горница ему была, а дело только в том и со
стояло, чтобы к каждому торжеству вирши 
написать и пастораль сделать. Печер. Стар, 
годы, IV. ♦ Устар. О стихах тонического сло
жения. Опять я в деревне. Хожу на охоту. 
Пишу мои вирши — живется легко. Некр. 
Крест, дети. — Володя, — продолжал уже он 
[дядя Бельтова] в веселом расположении, — 
не пишешь ли ты виршей? — Пробовал, де
душка, — отвечал Владимир, покраснев. — 
Пожалуйста, не пиши, любезный друг. . Гер
цен. Кто виноват? VI. о Ирон. О слабых, 
плохих стихах. И этими-то жалкими сен
тенциями, и этими-то варварскими виршами, 
г. Б. Федоров думает сделать пользу малень
ким читателям: бедные дети! Бел. «Детский 
театр» Федорова (II, 335). [Певец:] Друзья, 
уже покойных нет Певцов среди Беседы! Их 
вирши сгнили в кладовых Иль съедены мы

' шами, Иль продают на рынке в них Сала
' кушку с сельдями. Батюшк. Певец в Бес.

Славянор. Виршепйсец, с ц а, м. Устар.- 
і Составитель вирш, стихов; стихотворец, 
і Виршеплёт, а, м. Ирон. Сочинитель плохих 
: стихов. — Ты его не знаешь? Андрюшу Кбло- 
! сова?.. Необыкновенный, братец, человек, по
! милуй!— Необыкновенный человек, — промол- 
; вил я.. Знаем мы ваших необыкновенных 
; людей! Какой-нибудь полупьяный виршеплет 
1 с вечно-восторженной улыбкой! Тург. Андрей

Кол. Виршеплетство, а, ср. Ирон. Сочинение 
; плохих стихов.
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— Срг-руъск.: Енршл, внршм; Поликарпов, Леке. 
1704: E«puid, внршЕпнсЛнІе, внрішпнещъ; Нордстет, 
Слов. 1780: виршеслагйтель, вирше- 
сложёние, виршетвёрец, виршетво- 
рёние, виршетворный; Слов. Акад. 1891: 
в и р ш, виршевать; Ушак. Толк. слов. 1934: 
вирши, виршеплёт. — Укр. вирши, польск. 
wierszy, от лат. versus — стих.

Вис, а, м. Нов. спорт. Положение тела 
гимнаста, подвешивающегося к снаряду 
(брусьям, кольцам и т. п.) с помощью рук 
или ног.

— Упіак. Толк. слов. 1934: в и с. —Ср.: в и с ёть.
Вйселица, ы, ж. Орудие смертной казни 

(столб в виде буквы «г» или два столба с пе
рекладиной вверху). На площади на него 
[Степана] вдруг упала огромная, мрачная тень 
виселицы. Он невольно вскрикнул и поднял 
глава. На виселице стыли трупы... Гор
бат. Непокоренные, ч. II, гл. 7. Вдруг луна 
вышла из-за облака и озарила зрелище ужас
ное. К нам навстречу плыла виселица, 
утвержденная на плоту. Три тела висели 
на перекладине. Пушк. Кап. дочка, Проп. 
гл. о В выражении. Приговорить к ви
селице — приговорить к смертной казни 
через повешение. Пугачев и Перфильев при
говорены были к четвертованию; Чика 
к отсечению головы; Шигаев, Паду ров и 
Торнов к виселице. Пушк. Ист. Пуг., ч. I, 
гл. 8. Вйселичный, прил. Виселичная пере
кладина. Вйсельник, а, м. Человек, пове
шенный на виселице; казненный через пове
шение. Болезненное любопытство овладело 
мною. Я захотел взглянуть на лица висель
ников. Пушк. Кап. дочка, Проп. гл. ♦ Бранно. 
Человек, достойный виселицы; отчаянный, 
неисправимый негодяй, преступник. Неу
станно, кажется, шестые сутки, мчался 
отряд полями, гатями, болотами, — чтобы 
взять в камышах гнездо бандита и висель
ника Чугреева. Вс. Иванов, Долг, 1. [Лепо- 
релло дон-Жуану:] Ведь это вас к добру не 
поведет; Увидите, еще бродяга [Боабдил] 
этот, Отступник, шельма, висельник и вор, 
На вас беду накличет. А. К. Толст. Дон
Жуан, II, Окрестности Кадикса.—Если бы я 
[голова] знал., какой это висельник швырнул 
камнем, я бы выучил его, как кидаться! Гог. 
Майская ночь, IV. ♦ Удавившийся человек, 
удавленник. — Мертвое тело на нашей 
земле проявилось, — неохотно докладывает Фе
дот [староста].. — Антон мяловский ви
дел. Иду я,— говорит, . . лесом около ве- 
ликановской межи, а он на березовом суку 
висит. — Висельник? — Стало-быть, висель
ник. Салт. Пошех. стар., IV.

— Ср.-русск.: кне^лнца; Поликарпов, Леке. 
1704: кнсЕЛЕца; Вейсманнов Леке. 1731, л. 228: 
в и с е л н и к; Росс. Целлариус, 1771, л. 55: 
висельник; Нордстет, Слов. 1780: вйсель- 
и и ц а;° Слов. Акад. 1847: виселичный. — 
Ср.: в и с ё т ь.

Виеёть, вишу, висишь, несов., не
перех. 1. Держаться на чем-либо без опоры 
снизу; находиться навесу, быть подвешенным, 
привешенным и т. п. Ковбыш любовно прила
живает картон,., вколачивает гвозди. Пла
кат висит хорошо. Горбат. Мое поколение, 
гл. 5, 2. Сергей, украсив свою рубашку семью I 

13*

орденами и девятью медалями, висевшими и 
на правой и на левой стороне груди,, вышел 
в коридор. Бабаев. Кавалер Зол. Зв., кн. I, 
гл. 14. В маленькой детской висела прекрас^ 
ная люлька на медном кольце, ввернутом 
в потолок. С. Акс. Детск. годы Багр. вн- 
(I, 393). Зубчатый меч висел на ветви мрач-* 
ной ивы. Пушк. Осгар. о В и с ё т ь по сте
нам (в виде украшения). По стенам висели 
турецкие ружья, нагайки, сабля, две ланд
карты, какие-то анатомические рисунки. 
Тург. Отцы и дети, XX. о В выражениях. 
Висеть на волоске, на нитке, на ни
точке — быть близким к смерти, гибели, 
развалу. Роды были трудные, был и конси
лиум, и жизнь Ольги Сергеевны висела на 
волоске. Мам.-Сиб. Суд идет, III. ♦ Дер
жаться навесу, уцепившись руками за что- 
либо. Некоторое время улица оставалась 
пустынной; потом показались пешеходы, мед
ленно двигавшийся трамвай, набитый людьми, 
висевшими на подножках, коляски, извоз
чичьи пролетки. Фадеев, Поел, из удэге, ч. I, 
гл. 33. о В просторечии. В выражении. В и
с ё т ь на телефоне — часто звонить и про
должительно говорить по телефону. ♦ Поме
шаться в чем-нибудь, находящемся в вися
чем положении. Был дом, где под окном 
И чиж и соловей висели И пели. Хемниц. 
Сол. и чиж. о В выражении. Висеть 
в воздухе: а) Находиться в неопределенном 
положении. Дуэль должна состояться завтра 
в десять часов утра. Таманцев жил в тяже
лом чаду и все сильнее чувствовал, что он 
висит в воздухе. Бобор. Ходок, ч. I, гл. 29. 
б) Быть необоснованным (о суждениях, утвер
ждениях и т. п.). 2. Ниспадать неровно, 
обвисать, не облегая (об одежде). Дядя Те
рентий оделся в сиреневую рубаху, надел 
сверх ее пиджак, который висел на нем, как 
на ящике, и с утра до вечера торчал за буфе
том. М. Горький, Трое (IV, 65). ♦ Падать 
вниз, спускаться неровно, небрежно (о во
лосах). Вошел древний старец высокого роста. 
Преклонные лета, долгие подвиги сгорбили 
стан его; пожелтевшие волоса неровными, 
всклоченными прядями висели из-под шапочки. 
Печер. Гриша. В одной конюшне я видел 
удивительного жеребца,., шея гнулась крутой 
дугою; длинная грива висела словно крупный 
шолк, густой хвост почти касался земли. 
В. Боткин, Письма об Исп., 99. 3. Выдви
гаться, выступать какой-нибудь частью над 
чем-нибудь; нависать. Две коралловые серые 
скалы выступают далеко из берегов и висят 
над водой. Гонч. Фрег. Палл., т. II, гл. 4. Спу
скаясь с высокой горы, которая висит над 
городом, мог я обнять глазами великое про
странство. Карамз. Письма р. пут. (III, 61). 
♦ Оставаться, держаться в воздухе без движе
ния. Один раз взлетела осветительная ракета; 
она долго висела над верхушками деревьев, 
и ее плывущий голубой свет, смешанный 
с дымным светом луны, насквозь озарил лес- 
В. Катаев, Сын полка, гл. 1. Над океаном 
и землею висел туман, густо смешанный с 
дымом. М. Горький, В Америке (VII, 9). 
Высоко на небе рядами висели облака. 
Гонч. Обрыв, ч. II, гл. 3. Переносно 
и образно. Быть близко, угрожать своею 
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близостью (обычно о каком-либо бед
ствии, несчастье и т. п.). Мы покончили 
навсегда и бесповоротно с нищетой в деревне, 
с постоянной угрозой голода, которая при 
царе и помещике висела над десятками мил
лионов крестьян. Киров, Ленингр. больше
вики.., 360. [Аннушка:] Выбраться бы мне 
поскорей из этого дома! Над ним беда висит, 
уж чует мое сердце; все здесь не ладно, все 
здесь живут не по совести. А. Остр. На бой
ком месте, д. III, явл. 1. С минуты на минуту 
надо было ждать снега; снег, как говорится, 
висел над головою. Григор. Кошка и мышка, 
V. о В выражениях. Висеть на шее. 
См. Шея. Висеть над душой — навя
зывать что-либо, надоедать с чем-либо. 
Между прочим, он [генерал Епанчин] при
нял систему не торопить дочерей своих за
муж, то-естъ не «висеть у них над душой» 
и не беспокоить их слишком томлением своей 
родительской любви об их счастии. Дост. 
Идиот, ч. I, гл. 3. Висёпие, я, ср. Вйснуть, 
ну, н е ш ь, несов., неперех. 1. Держаться, 
уцепившись за кого-, что-либо; находиться 
в висячем положении. Зрелые слегка желтые 
листья., лениво падают с деревьев, виснут 
на железных зубьях оград. Вс. Иван., Сер
виз. Ни на минуту ребенок не переставал 
кричать., его старались поднять с земли; 
он виснул на руках, употреблял все силы, 
чтобы сесть. Гл. Усп. Нов. врем.., VI, 2. 
♦ Переносно. Иметь сильное расположение, 
льнуть к кому-нибудь (в просторечии). 
[Евгения:] Все видят, как ты к ІІавлину 
Ипполитычу виснешь, да жаль, что он-то 
тебя не хочет. А. Остр. На бойком месте, 
д. I, явл. 6. о В поговорке. Браны на вороту 
не виснет — т. е. не пристает к чело
веку, не тяготит его. ♦ Держаться в воз
духе, медленно приближаясь. Все тихо: 
море почивает, Но туча виснет; дальний 
гром Над звучной бездною грохочет. Пушк. 
Отрывок (I, 344). оВйснуть в воз
духе, пространстве (о фразах, суждениях 
и т. п.) — оставаться без движения, раз
решения, без ответа и т. п. Неоконченная 
фраза виснет в пространстве... Купр. Прап. 
арм. 2. Ниспадать, спускаться, свешивать
ся над кем-, чем-либо. Но дале я иду, 
в мечтанья погружен, И виснут надо 
мной полу нагие сучья. А. К. Толст. Когда 
природа.. Висйчий, а я, ее. Приспосо
бленный для висения; подвесной, подвешен
ный. Висячая лампа ровно наполняла комнату 
яркой белизной. Сераф. Гор. в степи, II. 
Десятский забренчал небольшим висячим 
замком в сенях и отворил комору. Гог. Май
ская ночь,. IV. о Архит. Висячи е мо
сты — мосты, подвешенные при помощи це
пей или стальных канатов, закрепленных 
на опорных быках. ♦ Свешивающийся. Ви
сячие ветви берез, тоже мокрые, качались от 
•ветра и роняли в бок от себя светлые капли.
Л. Толст. Война и мир, т. III, ч. I, гл. 14. 
Ходит она [Татьяна Борисовна] обыкновенно 
•в сером тафтяном платье и белом чепце 
с висячими лиловыми лентами. Тург. Тат. 
Бор.. Висмя, нареч. Повиснув. В просторе
чии. В усилительном выражении. В и с м й, 
висмя висеть. Висюлька, и, ж. Неболь

шая висячая вещица, употребляемая для 
украшения; подвеска. Весь корсаж [платья] 
и вся туника отделаны пестрыми «висюль
ками» и шнурками. Бобор. Из новых, ч. II, 
гл. 10. Наталье Кирилловне польский посол 
подарил 8 декабря 1671 г. вскоре после ее 
свадьбы зеркало хрустальное с висюльками. 
Л. Толст. Мат. к ром. вр. Петра I (XVII, 
436). ♦ Висячая сосулька (ледяная, смоляная 
и т. п.). По просьбе моей достали мне кусочки 
или висюльки сосновой смолы, которая везде 
по стенам и косякам топилась, капала, даже 
текла понемножку, застывая и засыхая по 
дороге и вися в воздухе маленькими сосульками. 
С. Акс. Детск. годы Багр. вн. (I, 273). 
Вислый, а я, о е. Висящий, свешивающийся; 
отвислый. Вислые воронено-черные усы его 
[Григория] дрогнули в улыбке. Шолох. Тихий 
Дон, кн. II, ч. V, гл. 8.

— Др.-русск.: висѣти, кнсноутн; ср.-русск.: 
кнсгачін, кислыя, вне км кд; Поликарпов, Леке. 
1704: внею, кнснЗ, кнс4ніе; Росс. Целлариус 
1771, с. 54: висёть; Нордстет, Слов. 1780: 
вислы й; Слов. Акад. 1789: вйснуть, 
висулька, висячий, в й с е л к а; 
Слов. Акад. 1806: висёлка, висюлька, 
в й с ь м я; Даль, Слов.: висла; Слов. Акад. 
1891: висмя. — Ср.: вис, виселица, нави
сать, обвисать, отвисать, повисать, 
свисать.

ВЙСКИ, нескл. ж. и ср. (иногда м.). Сильно 
опьяняющая водка, выгоняемая из зерен 
хлебных злаков, картофеля и т. п.; выделы
вается преимущественно в Англии и США. 
С берега я доставляю ему крепкие напитки: 
ром, коньяк, виски. Нов.-Прибой, Капит. 1-го 
ранга, I. Воцман хотел-было спуститься 
в кубрик, чтобы приодеться на берег, где 
рассчитывал основательно попробовать виски, 
о которой рассказывали шлюпочные. Станюк. 
Собака, V.

— Энц. леке. 1835: виски; Слов. Акад. 1891: 
вйски. — Англ, whisky.

Вискбза, ы, ж. Техн. 1. Древесина, пере
работанная в вязкую студенистую массу, 
применяемая для производства нитей искус
ственного шелка, пластических масс, искус
ственной кожи и т. п. 2. Искусственный шелк. 
Вискозный, а я, о е. 1. Относящийся к ви
скозе. Вискозное производство. 2. Сделанный, 
выработанный из вискозы. Вискозный шелк.

о Всемерно развить производство вискозной 
целлюлозы, обеспечив полностью потребность 
в ней промышленности искусственного волок
на. Закон о пятил, плане., на 1946—1950 гг., 
II, 16. Вискозность, и, ж. Вязкость, студе
нистость массы, применяемой для производ
ства нитей искусственного шелка, пластиче
ских масс, искусственной кожи и т. п. Виско
зин, а, м. Техн. Минеральное масло из нефти 
для смазки передаточных механизмов, трак
торов и автомобилей. •

— Ушак. Толк. слов. 1934: вискоза. — Лат. 
viscosus — клейкий, липкий (от viscum — клей).

ВИСЛО... Первая часть сложно-составных 
слов, соответствующая по значению сл. вис
лый: вислобрюхий и т. п. Вислоза
дый, а я, о е. Имеющий отвислый зад. Ко
чубей подморгнул пастуху Степану, подъ
ехавшему на разномастной вислозадой кобыле.
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Первенц. Кочубей, гл. 26. Вислоухий, а я, 
о е; У х, $ х а, о. Имеющий отвислые уши. 
Кобылка, когда при покупке он [Щукарь] 
осматривал ее, на вид была круглая, масти 
мышастой, вислоуха, с бельмом на главу, но 
очень расторопна. Шолох. Поди, цел., кн. I, 
гл. 31. Узнав по гнедой вислоухой лошади 
владельца телеги, Карп остановился. Григор. 
Пах. и барх., XXII. Впрочем, только один 
Сироткин и был из всех своих товарищей 
такой красавчик.. Остальные же все такие 
вислоухие, безобразные, неряхи. Дост. Зап. 
из Мертв, дома, ч. I, гл. 3. ♦ Переносно. 
В просторечии. Неумный, недалекий.

— Ср.-русск.: внслс^іи; Слов. Акад. 1789: 
вислоухи й; Даль, Слов.: вис л о кры л ы й; 
Слов. Акад. 1891: вис л о за ди н а; Ушак. Толк, 
слов. 1934: вислозадый.

ВЙСЛЫЙ. См. Висеть.
Вйсмут, а, м. 1. Xим. Белый с краснова

тым отливом металл, применяющийся в тех
нике. 2. Мед. Соединения висмута, приме
няемые в медицине как лечебные средства. 
Висмутный, прил. Висмутный белый порошок. 
Впсмутйн, а, м. То же, что висмутовый 
блеск. Вйсмутовый, а я, о е. Содержащий 
в себе висмут. Висмутовая руда, о Минер. 
Вйсмутовый блеск — сернистый висмут. 
♦ Составленный, приготовленный из вис
мута. Висмутовые белила, чернила.

— С иным написанием и произношением: 
б и с м у т. — Нордстет, Слов. 1780: висмут; 
Слов. Акад. 1789: висмут, вйсмутовый; 
Слов. Акад. 1806: висмутовый. — Новолат. 
Bismuthum; др.-пем. Wesemot.

ВИСМЙ, виснуть. См. Висеть.
ВисбК, с к а, м. 1. Боковая часть черепа 

выше линии, проходящей от уха до глаза. 
У Елизаветы Алексеевны была мигрень. 
Осунувшаяся, с злым и страдающим лицом, 
она лежала на кровати, сжав руками виски. 
Верес. Два конца, I, 6. [Митя] очнулся., 
от нестерпимой головной боли, нестерпимой 
до крику. В висках его стучало, темя болело. 
Дост. Бр. Кар., кн. VIII, гл. 2. 2. Виски — 
волосы, растущие на боковой части черепа 
впереди уха. Затем Глазе [парикмахер] 
подправил писателю волосы на затылке и 
спросил, какие 'виски он предпочитает: пря
мые, косые или севастопольские полу бачки. 
В. Катаев, Сын полка, гл. 17. В бакенбардах 
и висках [Адуева] светилось много седых 
волос. Гонч. Об', ист., Эпилог. Височек, ч к а, 
м. Уменьш. оВисбчки — то же, что 
виски во 2-м знач. Штатский старичок, 
оправлявший свои седые височки у другого 
зеркала и изливавший от себя запах духов, 
столкнулся .с ними [Щербацкими] на лест
нице. Л. Толст. Анна Карен., ч. I, гл. 22. 
Висбчный, прил. У одного солдата, раненного 
в голову, осколок височной кости повернулся 
ребром и врезался в мозг. Верес. На япон. 
войне, VII.

— Ср.-русск.. високъ, кисочекъ; Поликарпов, 
Леке. 1704: кнекй; Нордстет, Слов. 1780: 
впей к, височки, висбчный; Слов. 
Акад. 1789: в и с 6 ч е к; Даль, Слов.: в и с к 6
в ы й.

Високбсный, а я, о е. В выражении. 
Високбсный год — год, имеющий 366 

дней (добавочный день 29 февраля), повто
ряющийся через каждые три года в четвер
тый. Високос, а, м. Устар. То же, что висо
косный год.

— В ином (просторечном) произношении: 
в ы с о к б с н ы й. — Др.-русск.: кнсок^стъ, внео- 
костьнын; Нордстет, Слов. 1780: в и с о к 6 с, ви
сокбсный; Слов. Акад. 1891: високбсный 
и в ы с о к б с н ы й. — Новогреч. (ііае&гос от лат. 
bissexttis — дважды шестой.

ВиссбН, а, м. Стар. Тонкая драгоценная 
ткань в древних одеяниях царей, жрецов 
и т. п. За пурпур, багряницу и виссон,., по
дарил Соломон Тирскому царю., двадцать 
городов. Купр. Суламифь. Младость и 
лица приятстео, Сила, здравие, богатство, 
И порфира, и виссон, Что в очах нам ни бли
стает, Все то, яко воск, растает, И минется, 
яко сон. В. Майк. Ода о суете мира. Виссон
ный, прил.

— Соколов, Слов. 1834: в и с с, в и с с 6 н, вис
сон н ы й. — Греч. ІЗиспгоі;.

ВЙСТ, а, м. 1. Карточная игра в 52 карты 
между четырьмя игроками (двое против двоих), 
состоящая в том, чтобы набрать более взяток. 
Вист, робер за робером, без перерыва длится 
до десяти часов. Дедушка играет молча, 
медленно выбрасывая на стол карты и после 
каждой игры тщательно записывает вы
игрыш. Салт. Пош. стар., XIII. Столы зеленые 
раскрыты: Зовут задорных игроков Бостон 
и ломбер стариков, И вист, доныне знаме
нитый, Однообразная семья, Все жадной 
скуки сыновья. Пушк. Е. О., V, 35. Где вист 
да банк, да макао, На деньги дружбу там 
меняют. Держ. Кружка. 2. Комбинация 
карт, позволяющая играть против партне
ра, объявившего игру (в оостоне, пре
ферансе). 3. Междом. Восклицание при игре 
в вист, бостон, преферанс, обозначающее: 
я играю против партнера, объявившего игру. 
Вйстик, уменьш. (по 1-му знач.). День я 
весь принадлежу моим больным, вечерком 
в вистик сыграешь да и ляжещь себе без за
боты. Герцен, Кто вин.? ч. I, гл. 4. Вйстовый, 
прил. Вистовйть, тую, т j е ш ь, несов., 
неперех. Играть со своим партнером против 
объявившего игру (в висте, бостоне, префе
рансе). Когда он [Грѳмикин] играл в пре
феранс, то никто ему вистовать не отва
живался, какую бы сумасшедшую игру он 
ни объявил. Салт. Помп, и помпад., V, 2. 
Вистованье, я, ср. Граф., не понимал толчков 
под столом ногой корнета и грубых его ошибок 
в вистованьи. Л. Толст. Два гус., XIII.

— Яновский, Нов. словотолк. 1803: вист; 
Соколов, Слов. 1834: вистовать; Слов. Акад. 
1891: вйстовый. — Англ, whist. — Игра поя
вилась впервые в Англии в ХѴП в.

ВИСЙЧИЙ. См. В и с ё т ь.
ВиталЙЗМ, а, ле. Филос. Идеалистическое 

течение в естествознании, объясняющее про
цессы жизни особой «жизненной силой», 
якобы присущей живым организмам, или 
особым «жизненным принципом», создающим 
все своеобразные особенности живых существ. 
Виталнстйческцй, прил. Виталистическая 
теория.. Виталйст, а, м. Сторонник вита
лизма. Витальный, а я, о е. Жизненный, 
имеющий отношение к жизненным явлениям.
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— Слов. Акад. 1891: витализм; Ушак. 
Толк. слов. 1934: виталист, виталистиче
ский, витальный; Энц. леке. 1837: Виталием; 
Энц. слов. Брокг. и Ефр., VI, 549: виталист; 
Б. энц. Южакова, V, 140: виталистиче
ский. — Франц, vitalisme, vitaliste, от лат. 
vita — жизнь, vitalis — жизненный.

ВитамЙН, а,м. Биол. Витамины — ор
ганически© вещества, содержащиеся в рыбьем 
жире, сливочном масле, молоке, яйце, Некото
рых фруктах, овощах и т. п. (обозначаемые 
латинскими буквами А, В, С, D, Е, F, Р 
и др.), необходимые для нормальной жизне
деятельности человека и животных; лишение 
их вызывает расстройство организма (рахит, 
цынгу и др. болезни). ♦ Препарат, содержа
вший эти вещества. Пришел Романченок и от 
имени своих приятелей передал две коробки 
витамина с глюкозой и коробку «драже- 
кола». Первенц. Испытание, гл. 33. ♦ Распро
странительно. Об овощах и фруктах, содер
жащих витамины. Нельзя забывать, что 
свежие овощи не только продукт питания, 
но и ценнейшие витамины для лечения боль
ных. Правда 1 окт. 1942. Передовая. Витамйн- 
чик, а, м. Ласк. — Возьми на дорогу вита- 
минчикові Он [Лисагор] сует мне в карман 
телогрейки два., апельсина. В. Некр. В око
пах Сталинграда, ч. II, гл. 3. Витамйпный 
и витамйновый, прил» Витаминная лабо
ратория. Витаминовые свойства. Витамйн- 
ность, и, ж. Наличие витаминов; богатство 
витаминами. Витаминбзный, а я, ое. Содер
жащий витамины, насыщенный витаминами. 
Витаминозное питание человека. Витаминоз
ные желе и сиропы. Витаминизйровать, 
зйрую, уешь, несов., перех. Вводить 
витамины. Витаминизированный рыбий жир.
Витаминизация, и, ж.

— Ушак. Толк. слов. 1934: витамин, ви
таминный, витаминбзный. — Лат. vita — 
жизнь, ашіп — хим. термин, основа которого 
ат взята от сл. ammiac. — Название витамин 
введено в 1912. г.

Витамйно... Первая часть сложно-со
ставных слов, соответствующая по значению 
сл. витаминный :витамйноактйвный, 
витам йноноейтель, витамино
подобный, витаминосодержа
щий и т. п. Витаминоактивные овощи. 
Витаминоносители — морошка, го
лубика, рябина и др.

ВИТАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., неперех. 
1. Пребывать, находиться. Черным снегом было 
покрыто поле,., сладковатый запах пороха 
еще витал над ним. Горбат. Непокоренные, 
ч. II, гл. 10. А здесь по воздуху витает Перна
тых, насекомых рой. Держ. Утро, о В выра
жениях. Витать в облаках, в эмпиреях 
и т. п. — забывать о действительности, быть 
непрактичным, неделовым мечтателем. [Наро
ков! лишен в ее [Домны Пантелевны] глазах 
всякой практической сметки, витает вечно 
в облаках, беззаветно предан искусству.. 
Юрьев, Записки. «Таланты и поклонники», 2. 
[Князь Иларион] слишком чудаковат, говорит 
бог знает каким языком, витает в «эмпи
реях».. Бобор. Перевал, ч. Н, гл. 31. У Дол- 
зова была удивительная способность нигде 
ничего не видеть настоящего и витать где-то 

между небом и землею. Писем. Мешано, ч. III, 
гл. 9. о Образно. В нагретом, наэлектризо
ванном воздухе витало едва уловимое беспо
койство и чувствовалось какое-то напряже
ние, которое вот-вот должно было разра
зиться грозою. Арсен. Сквозь тайгу, гл. 4. 
Бабы., с трепетом следили за выражением 
мужицких лиц, старались уловить витавшую 
на них мысль. Златовр. Крест.-прис., III. 
2. Устар. Жить, обитать где-либо. Степушка 
и не жил у садовника: он обитал, витал на 
огороде. Тург. Мал. вода. В глуши дремучих 
лесов витают пушистые звери. Карамз. 
И. Г. Р., т. IX, гл. 6. Витйние, ь е, я, ср. 
Устар.

— Др.-русск.: витати (в 2-м знач.); ср.- 
русск.: витаніе; Поликарпов, Леке. 1704: внтЛю, 
витЛтелк, китЛлніре, внтАлннца, витална, витаніе, 
кнтЛлнын. в

Витиеватый, а я, о е; ват, вата, о. 
Замысловатый, затейливый; изысканный; ли
шенный простоты, неестественный (о речи, 
письме, почерке и т. п.). Витиеватый стиль.

□ [Комендант] размашисто дописывал лист 
и под подписью «комендант города Шепетовки 
хорунжий» с удовольствием поставил витие
ватую подпись с замысловатым крючком на 
конце. Н. Остр. Как зак. сталь, ч. I, гл. 6. 
Я редко видывал более опрятный и четкий 
почерк, чем у этого безалаберного человека. 
И слог его писем был очень правильный, 
слегка витиеватый. Тург. Отчаянный, III. 
Витиевато, нареч. Перехватов ей [Домне 
Осип.] очень понравился своею наружно
стью и тем, что говорил несколько витие
вато, а она любила это свойство в людях 
и полагала, что сама не без красноречия! 
Писем. Мещане, ч. II, гл. 1. Алексей Степа
ныч, много наслышавшись об Аничкове, взду
мал написать [письмо] витиевато, позаим- 
ствовался из какого-нибудь тогдашнего романа. 
С. Акс. Сем. хр. (I, 111). Витиеватость, и, 
ж. Сысоев говорил долго, с передышками 
и с претензией на витиеватость, и речь его 
вышла тягучей и неприятной. Чех. Учитель.

— Росс. Целлариус 1771, с. 53: витиева
тый, витиевато; Слов. Акад. 1789: витие
ватость. — Ср.: вития.

ВйТЙЯ, и, м. Устар, и в поэтической речи. 
Оратор, мастер слова; человек, искусный 
в красноречии. В столицах шум, гремят 
витии, Кипит словесная война. Некр. В сто
лицах шум.. О чем шумите вы, народные 
витии? Пушк. Клев. России. Нестор, Муж 
сладковещий восстал, громогласный вития 
Пилосский: Речи, из уст его вещих, сладчай
шие меда, лилися. Гнедич, Илиада, I, 247— 
249. Ломоносов, получивши сведение латин
ского и греческого языков, пожирал красоты 
древних витий и стихотворцев. Радищ. Пут. 
из Пет. в Москву (I, 365). Витййство, а, ср. 
Искусство .красноречия. Не дано мне витий
ство: не мне Связных слов преднамеренный 
лепет! Фет, Погляди мне в глаза.. О, если б 
голос мой умел сердца тревожить! Почто 
в груди моей горит бесплодный жар, И не дан 
мне в удел витийства грозный дар? Пушк. 
Деревня. Витййственный, прил. Раскройте 
Московские ведомости! о чем гремят книго
продавцы в витийственных своих преклама- 
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циях? О романах ужасных, забавных, чув
ствительных, сатирических, моральных, и 
прочее, и прочее. Жук. Письмо из уезда.. 
Витийствовать, ствую, ствуешь, не
сов., неперех. Устар. Обычно в поэтиче
ской речи. Говорить красноречиво, напы
щенно; ораторствовать. Окончательно же 
•окрепли их мозги в диспутах, когда они [пе
дагоги] победоносно витийствовали на одну 
и ту же тему pro и contra, смотря по 
тому, как прикажет начальство. Помял. 
Оч. бурсы, I. Ну, что ж? витийствуйте, 
ищите прав природы, Волнуйте, мудрецы, 
безумную толпу. Пушк. Недвижный страж 
дремал..

— Др.-русск.: вѣтига, внтнн, вѣтннсткфкатн, вѣ- 
тннство; Поликарпов, Леке. 1704: вѢтіа, Росс. Цел
лариус 1771, с. 53: вития, витийствовать, 
витийство, витййственный; Нордстет, 
Слов. 1780: витййственно; Слов. Акад. 1789: 
в е т й я и в и т й я, в и т й й с к и й, в е т й й- 
ство и витййство, ветййственный 
и витййственный, ветййствовать и 
витийствовать. — Ср.: витиеватый.

Вйтова пляска, или пляска св. Вит а. 
Мед. Название нервной болезни — хореи, 
заключающейся в судорожных движениях, 
подергиваниях мышц лица и всего тела. 
Любой мельчайший кусочек его [нищего] лица 
дергался, состязаясь в ужасном танце с голо
сой, плечами, всем телом. Мать сказала ей, 
[Лизе], что он болен пляской святого Витта. 
Федин, Перв. радости, гл. 33.

— С иным (неправильным) написанием: Вит
това пляска (Энц. леке. 1837). — Слов. Акад. 
1891: Вйтова пляска. — Лат. название chorea 
at. Viti, греч. — пляска, хоровод.

Витби, витбк. См. Вить.
Витрйна, ы, ж. 1. Большое окно магазина 

с выставленными в нем образцами продавае
мых товаров. [Рогов] пошел вдоль магазинных 
•витрин, заглядывая в стекла, пробегая взгля
дом по многоцветной пестроте книжных 
обложек и переплетов. Федин, Пох. Евр., ч. II, 
гл. 14. [Вера и Наташа] очутились у широкой 
витрины оружейного магазина. Стальные 
вещицы, разложенные в красивом порядке, 
•блестели, освещенные электрическими лампоч
ками. Потап. Любовь, ч. III, гл. 4. 2. Застек
ленный или затянутый металлической сеткой 
ящик, шкаф, доска и т. п. с выставленными 
для обозрения предметами (в музее, на вы
ставке, внутри магазина, на улице). В витри
нах, затянутых металлической сеткой, регу
лярно вывешиваются «Известия» и «Сталин
градская правда». В. Некр. В окопах Сталин
града, ч. I, гл. 12. Кремневый топор, мирно 
покоящийся в музейной витрине, с живостью 
помогает увидеть одетого в звериные шкуры 
приземистого человека. Сок.-Микит. Ленко
рань, 85. Витрйнный, прил. Витринное 
стекло.

— Даль, Слов.: витрйна. — Франц, vitrine 
(от поздн. лат. vitrinus вм. vitrens — стеклян
ный).

Вить, вью, вьёшь, повел, вей, 
«вёйтѳ, прош. вил, ла, л о, несов., 
-перех. 1. Скручивать, соединять, сплетая 
в одну нить, вместе (волокна, нити, пряди 
и т. п.). [Егорушка] лег животом вниз, раско

вырял в тюке дырочку и от нечего делать стал 
вить из шерсти ниточки. Чех. Степь, IV. 
У стола вил веревки парень, часто бросая 
работу и потирая локтями свои бока. Н. Усп. 
Зимний вечер. Я сам держал связанные во
лоса [из лошадиных хвостов], а отец вил 
из них тоненькую ниточку, называемую ле
сою. С. Акс. Сем. хр. (I, 253). ♦ Переносно. 
В выражении. Вить веревки из кого- 
нибудь — проявлять деспотически власть над 
кем-нибудь, самовластно распоряжаться кем- 
либо. Тесть из. зятя только веревок не вил, 
был у него Василий Борисыч во всей власти 
и на всей его воле. Печер. На Горах, ч. III, 
гл. 8. ♦ Закручивать, завивать в кудри (о во
лосах). Вить локоны. ♦ Плести, сплетать. 
Вить венки. ♦ Делать, устраивать гнездо 
(о птицах). Ой, ласточка! ой, глупая! Не вей 
гнезда под берегом, Под берегом крутым! 
Некр. Кому на Руси.., ч. II, гл. 4. В мае бе
касы садятся на гнезда, которые вьют из 
сырой травы на кочках в болотах, поросших 
кустами. С. Акс. Зап. руж. ox.. (VI, 47). 
♦ Переносно. Вить гнездо (о человеке) — 
устраивать свою семейную жизнь, свой 
дом. [Кити] инстинктивно чувствуя при
ближение весны и зная, что будут и нена
стные дни, вила, как умела, свое гнездо 
и торопилась в одно время и вить его и 
учиться, как это делать. Л. Толст. Анна 
Карен., ч. V, гл. 14. 2. Изгибать, извивать 
тело или какую-либо часть его. В влаге 
чистой Рыбка прыгает; кольцом Вьет свой 
хвостик серебристый, Шутит с солнечным 
лучом. К. Майк. На море. [Лебедь] то 
в кдльцы шею вьет, То гордую главу, смирясь 
пред Ледой, клонит. Пуппе. Леда. Чешуей 
гордясь, весною лютый змей Вьет кольца по 
песку излучистой струей. Батюшк. Отр. 
из X песни Освоб. Иер. 3. Устар. Взвивать, 
поднимать кверху. Тогда сей Марсов сын 
не медля ни часа, Стремится; латники вьют 
пыль под небеса, Молниевидные блистают 
их одежды, Летят без робости, исполнены 
надежды. В. Майк. Воен, наука, III, 259. 
Вйться, несов. 1. Заплетаться, обвиваться во
круг чего-нибудь. Тыквы вились своими цеп
кими стеблями по плетню. Гарш. Боевые 
карт., II. Вьется алая лента игриво В волосах 
твоих, черных, как ночь. Некр. Тройка. 
Хмель выбежал на огороде И вкруг сухой 
тычинки виться стал. Крыл. Хмель. Смот
рите, виноград кругом меня виется. Батюшк. 
Явор к прох. ♦ Закручиваться, завиваться 
в кудри (о волосах). Вышел стройный молодой 
человек в гороховом пальто. Из-под шляпы 
вились каштановые волосы, слегка кудрева
тые. Черныш. Пролог, ч. I, гл. 1. В золо
тое время Хмелем кудри вьются; С горести- 
печали Русые секутся. Кольц. Вторая песня 
Лих. Кудр. 2. Делать извилистые движения, 
извиваться, изгибаться. Приобрел он [Чичи
ков] отличную паруй сам держал одну вожжу, 
заставляя пристяжную виться кольцом. Гог. 
Мертв, души, т. 1, гл. 11.-о О дороге, тро
пинке, реке и т. п. Тропинка вилась на гору, 
то пролегая по большим горизонтальным 
площадкам, то круто взбираясь на уступы 
или спускаясь в широкие углубления. Корол. 
В Крыму, II. Эта небольшая речка [Иста] 
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вьется чрезвычайно прихотливо, ползет змеей, 
ни на полверсты не течет прямо. Тург. 
Ерм. и мельн. И, глубоко внизу чернея, Как 
трещина, э/силище змея, Вился излучистый 
Дарьял. Лерм. Демон, I, 3. Меж гор, лежа
щих полукругом, Пойдем туда, где ручеек 
Виясь бежит зеленым лугом К реке сквозь 
липовый лесок. Пушк. Е. О., VII, 6. ♦ Пере
носно. О человеке. Уклоняться от прямого 
ответа, хитрить, заискивать перед кем. 
Нередко во дворец к царю ходил проживав
ший в Москве лютеранский пастор Илия.. 
Хитрый немец, как лиса, залез в доверие 
к государю. Так и вьётся, словно рыба- 
вьюн. Костыл. Ив. Грозный, кн. II, ч. I, 
гл. 13. ♦ Развеваться (о знамени, флаге 
и т. п.). День Седьмого ноября — Красный 
день календаря.. Вьются флаги у ворот, Пла
менем пылая. Маршак, Круглый год. Над 
Невою резво вьются Флаги пестрые судов. 
Пушк. Пир Петра В. 3. Летать, кружась 
в воздухе над кем-, чем-либо или около 
кого-, чего-либо (о птицах, летающих насе
комых и т. и.). Медведь добывал мед.. Вокруг 
вились пчелы и жалили его в голову. Арсен. 
Дереу У зала, гл. 4. Ночные бабочки вились 
и, сыпля пыль с крылышек, бились по столу 
и в стаканах, то влетали в огонь свечи, то 
исчезали в черном воздухе. Л. Толст. Казаки, 
XIV. Около дома вились ласточки, свившие 
гнезда на кровле. Гонч. Обрыв, ч. I, гл. 7. 
о В сравнении и образно. Кружиться, 
окружать, ходить вблизи. Дурных слухов 
про нее [Варвару] нет, хотя парни вьются 
около нее, как шмели, и Егор Досекин, за
метно, всех упорнее. М. Горький, Лето (X, 
20). Кучер ни минуты не остается на своем 
месте: он беспрестанно вьется около мулов, 
погоняет их, ободряет, зовет по кличкам. 
В. Боткин, Письма об Псп., 74. [Мать] с жа
ром, со страстью, со слезами, как степная 
чайка, вилась над детьми своими. Гог. Тарас 
Бульба, I. Я ехал к вам: живые сны За мной 
вились толпой игривой. Пушк. Приметы (I, 
532). ♦ Подниматься, носиться, кружиться в 
воздухе (о пыли, дыме и т. п.). [Мать] молча 
смотрела, как вилась пыль под копытами его 
[Рябинина] лошади. Горбат. Мое поколение, 
гл. 9, 1. [Райский] не без смущения завидел 
дымок, вьющийся из труб родной кровли. Гонч. 
Обрыв, ч. II, гл. 1. Вдали вилась пыль—Аза
мат скакал на лихом Карагёзе. Лерм. Бэла.
4. Страд. Витьё, ь я, ср. Витье каната, ве
ревки. а Кроншнепы с прилета, как и всякая 
птица, довольно сторожки., как же только 
примутся они за витье гнезд, то становятся 
довольно смирны. С. Акс. Зап. руж. ox.. (VI, 
206). Витой, а я, 6 ѳ. Скрученный, свитой. 
Витая булка, о Никита нашел у себя на по
стели синюю шелковую рубашку.., витой поя
сок с кистями и бархатные шаровары. А. Н. 
Толст. Детство Ник. (I, 339). Лесы, плетенные 
из волос, как обыкновенно заплетаются де
вичьи косы, особенно хороши. Они гораздо 
прочнее ссученых и витых лес и никогда не пу
таются. С. Акс. Зап. об уж. рыбы (V, 7). ♦ Име
ющий спиральное, винтообразное строение, 
устройство. Я поднялся по витой чугунной 
лестнице и вошел в коридор. Гарш.Над. Ник., 
VIII. [Старостиха] вытащила из-под нары 

сундучок, отворила его с помощью витого 
ключика и принялась выкладывать на пол 
разное добро. Григор. Прохожий, III. 
Косматый баловень природы И математик 
и поэт.. Короче вам — студент присяж
ный, С витою трубкою в зубах, В плаще, 
с дубиной и в усах Явился в Риге. Пушк. 
Поел. Дельв. Виток, тка, м. 1. Что- 
либо скрученное, завитое, оборот винта,, 
завиток. Мой истребитель вошел в штопор^- 
Один виток, другой виток, третий виток. 
Хочу вывести его из штопора, вижу — нет, 
надо прыгать. А.. Н. Толст. Родина, с. 33. 
Огоньки в печке вспыхивали и гасли, дрожали 
их красные языки, сплетаясь в длинный голу
боватый виток. Н. Остр. Как зак. сталь, 
ч. 1, гл. І.о Витки волос — кудри. Гор
дое смуглое лицо [Вьюги], окруженное буй
ными витками волос, оставалось спокойным. 
Леон. Вор, ч. I, гл. 16. 2. Болванка, ка
тушка, на которую что-либо навивают, на
матывают. 3. Техн. Один оборот винтообразной 
линии нарезки, проволочной обмотки. Ви
точек, ч к а, м. Уменьш. Витюшка, и, ж.
1. Предмет, имеющий витую форму; витая 
вещица. [Кпязь Николай Андреич]\?елел до
стать письмо из кармана и придвинуть 
к кровати столик с лимонадом и витушкой — 
восковою свечкой. Л. Толст. Война и мир, 
т. III, ч. II, гл. 3. 2. Род витой булки или 
печенья продолговатой формы в виде запле
тенной косы. Витушечка, уменьш.

— В иной (устар.) Форме (в поэтической 
речи): ви Ься, виясь (примеры см. выше). — 
Др.-русск.: вити, кнтнсА, кнтнге; ср.-русск.: нитон, 
внтЗшкд; Поликарпов, Леке. 1704: віеніе, кію, внтіі, 
витый; Росс. Целлариус 1771, с. 78: вить, 
витушка, витьё; Нордстет, Слов. 1780: вй- 
тый; Слов. Акад. 1789: витися, виту
шечка, в и т ё й к а; Слов. Акад. 1806: в и т 6 к; 
Даль, Слов.: витбчек, в и ту ш б к. — Ср.: 
ввивёть, вывивать, довивёть, зави
вать, извивёть, навивать, обвивёть, 
отвивйь, перевивать, повивёть, 
подвивёть, прививать, развивать, 
с в и в ё т ь, у в и в ё т ь.

Вйтютень и витйэтень, т н я, м. Круп
ный лесной голубь; вяхирь. Ныньче он [волк] 
уж и за зайцем гоняться перестал, только 
около птиц ходит. Поймает молодую ворону 
или витютня — только этим и сыт. Салт. 
Бедный волк. ♦ Переносно. В просторечии. 
U неповоротливом человеке, разине, про
стофиле.

— Нордстет, Слов. 1780: ветютин; Соколов,. 
Слов. 1834: ветйтень; Слов. Акад. 1891: 
вётютень, вйтютень, витйтень и ви
тютень.

ВЙТЯЗЬ, я, м. Храбрый воин, герой, бо
гатырь. Певцы, под струны гуселъ, распевали 
сочиненные ими самими стихиры, прославляв
шие непобедимость русских витязей. Костыл. 
Ив. Грозный, кн. I, ч. II, гл. 3. В честь ви
тязя тризну свершали, Дружина дралася 
три дня, Жрецы ему разом заклали Всех 
жен и любимца-коня. А. К. Толст. Курган. 
Летит как ястреб витязь в след. Рылеев, 
Наливайко. И тридцать витязей прекрасных 
Чредой ив вод выходят, ясных, И с ними дядька: 
их морской. Пушк. Русл, и. Лгодм. Прол.
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— Ср.-русск.: в нт аз к; Нордстет, Слов. 1780: 

витязь; Слов. Акад. 1789: витязь. — Сканд.,: 
viking. — Ср.: викинг.

ВИХЛЯТЬ, я ю, я е ш ь, несов., неперех. 
В просторечии. Изгибаться, ходить пѳрева- 
ливаясь; кривляться (обычно о человеке 
и его движениях). [Казаринов] вихляющей 
походкой подошел к Николаю Кораблеву.. 
Панфер. Борьба за мир, кн. I, ч. I, гл. 2. 
Кирила ужасно любит разговаривать со 
всяким начальством. При этом разговоре он 
от излишнего усердия вихляст всем туло
вищем. Купр. Лесная глушь. ♦ Переносно. 
Уклопчмво говорить или поступать; хитрить. 
Вихлйться, несов. В просторечии. То же, 
что вихлять. Аксинья, вихляясь всем своим 
крупным, полным телом, пошла навстречу 
[Степану]. Шолох. Тихий Дон, кн. 1, ч. 1, 
гл. 14. ♦ Переносно. Держать себя уклон
чиво в словах и в деле. [Лука:] Как ни при
творяйся, как ни вихляйся, а человеком ро
дился, человеком и помрешь... М. Горький, 
На дне, д. I. ♦ Шататься, качаться. Сани 
уже тронулись.., и вся группа бестолко
вым темным пятном опять понеслась вперед, 
вихляясь из стороны в сторону... Корол. 
Феодалы, V. Вмхлйстый и вихлявый, а я, 
о е. Изгибающийся, покачивающийся из сто
роны в сторону (о человеке и его движениях). 
Вихлястый и сгорбленный комик улыбался 
своим беззубым ртом. Мам.-Спб. Нужно 
поощр. иск., III. о Распространительно. Из
вивающийся. Каурый повернул в сторону 
речного шума умную морду, стал осторожно 
взбираться по вихлявой дороге. Карав. Двор 
(III, 138).

— Др.-русск.: вихляти; ср.-русск.: вн^литнса; 
Слов. Акад. 1806: вихляй (сущ.)} Слов. Акад. 
1847: вихлять; Даль, Слов.: вихляться; 
Ушак. Толк. слов. 1934: вихлявый, вих
лястый.

Вихбр, х р а, м. Завившийся от природы, 
торчащий вверх клочок волос. Из-за ее [ста
рухи] плеч высовывалась физиономия муж
чины, клинообразная, в седых бачках и с вих
ром на лбу... М. Горький, Дело с заст. Володя 
отошел и посмотрел на меня издали. — Вот., 
теперь хорошо, только неужели нельзя при
гладить этих вихров? — сказал он, обращаясь 
к парикмахеру. Л. Толст. Юность, XXXVIII. 
о В сравнении. Дубы, сосны и ольхи, буйно 
поднявшись, переросли на полдерева раститель
ность соседних холмов, точно косматый вихор 
на плохо причесанной буйной головушке. Ко
рол. В пуст, местах, IV. ♦Вихры, мн. 
В просторечии. Волосы на голове. Варварка 
таскала его [мужа] за вихры и потом заста
вляла принимать участие в какой-нибудь 
более или менее бестолковой суете [по хозяй
ству]. Корол. Нѳнаст. город, V. Сколько на 
свете живу, а за вихры, кроме тятеньки 
с маменькой, никто еще не дирал. Салт. 
Бйагонам. речи, V. “Вихром, в знач. 
нареч. — торчком. Волосы его [Дымы] были 
коротко острижены и торчали вихром на лбу, 
усы подстрижены ^над губой. Корол. Без 
языка, X. Вихорок, р к б, м. Уменьш. 
Что-то спокойное, уже определившееся было 
в десятилетнем мальчике с серьезными серыми 
глазами, с белокурым вихорком.. Лидин, Брат

ство. “Вихорком, в знач. нареч. Осмот
рел [новичок] каждого ученика и заметил все 
особенности:.. там вон у двоих, у одного 
справа, у другого слева, на лбу волосы растут 
вихорком и т. д. Гонч. Обрыв, ч. I, гл. 6. 
Вихорчик, уменьш. [Михаил Михайлович] 
несколько шаловливых волосков, стремящихся 
образовать вихорчик, пригладил. М. Вовчок, 
Зап. прич., ч. I, гл. 7. Вихрастый и вихра
стый, а я, о е. Имеющий много вихров; 
лежащий или сбившийся прядями (о волосах 
на голове человека). А сынишка комиссара, 
лет пяти, вихрастый и, видать, неугомонныйТ 
в отца, сидел у круглого столика.. Бубенн. 
Бел. береза, ч. III, гл. 12. Писатель был чело
век лет тридцати или тридцати двух, бело
курый, маленького роста, очень слабый и нерв- . 
ный, с небольшими голубыми глазками и вихря- 
стою шевелюрой. Леек. Дама и феф., III. 
Марианна., даже расчесала какому-то маль
чику его вихрястую голову. Тург. Новь, XXIX. 
Вихревйтый, а я, ое, прил. Василий поднял 
голову и обернулся.. Лицо его казалось совсем 
юным, несмотря на хмуро сжатые вихре- 
ватые брови. Панфер. Борьба за мир, кн. 1, 
ч. I, гл. 1. Вихбрить, рю, р и ш ь, несов., 
перех. В просторечии. Вздымать вихром; 
ерошить. Впхбриться, несов. Вздыматься 
вихром.

— Леке. 1762: вихор; Слов. Акад. 1789: 
вихор, вихорок; Слов. Акад. 1806: в и х. о- 
рбчек; Даль, Слов.: вихорный, вихор- 
чат ы й, вихбрить, в и х б р и т ь с я; Слов. 
Акад. 1891: вихрастый; Ушак. Толк. слов. 
1934: вихрастый.

Вихрь, я и вйхорь, х р я, м. 1. Крутя
щийся столб воздуха (во время сильного 
кругового ветра). Пахло дождем, небо давно 
затянуло тучами, разгулялись вихри, и над 
дорогой взвились винтовые столбы пыли. Ба
баев. Кавалер Зол. Зв., кн. I, гл. 6. Штиль 
продолжался только несколько минут, и вслед' 
за тем налетел вихрь. Арсен. По Уссур. тайге, 
гл. 6. Вот налетел круговой вихрь, с визгом 
взбу равил снежную пелену и, кажется, 
словно где-то застонало. Салт. Благонам». 
речи, XII. Я выглянул, из кибитки: все было 
мрак и вихорь. Ветер выл с такой свирепой 
выразительностью, что казался одушевлен
ным; снег засыпал меня и Савельича. Пушк. 
Кап. дочка, II. о В сравнении и образно. 
Пак вихорь обмел я окрайны морей — Нигде' 
моей славе нет равной. А. К. Толст. Песня 
о Гар.., стр. 16. Однообразный и безумный, 
Как вихорь жизни молодой, Кружится 
вальса вихорь шумный. Пушк. Е. О., V, 41.
♦ Крутящиеся в воздухе мелкие частицы 

пыли, снега и т. п. Над самыми их [охотни
ков] головами небо разрывается с грохотом 
и треском. В то же мгновение впереди них 
беззвучно отделяется от земли высокая сухая 
ель и летит в реку.. Потом они видят вихрь 
белых осколков и сучьев. Тарас. Крупный зверь,, 
гл. III. 2. Переносно. Стремительное движение,, 
течение событий. Вихрь революции, о Ее [Бу- 
лыгинскую Думу] смел революционный вихрь, 
прежде чем она была созвана; этот вихрь 
заставил царя издать новый избирательный 
закон, значительно увеличивший количество
избирателей, и признать законодательный.
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характер Думы. Ленин, Доки, оревол. 1905 г. 
(XXIII, 239). о В вихре жизни, событий 
и т. п. Три года провел в громе гражданской 
войны. Эти три года горел он [Глеб] в вихре 
грозных событий... Гладк. Цемент, I. Пуст, 
завод, I. аВйхрем, в знач. нареч. Стре- 

j мительно; подобно вихрю. Струны загремели 
сильнее; несколько голосов стали подтяги
вать — и песня зашумела вихрем. Гог. Майск. 
ночь, IV. о Вихрем мчаться, нестись, 
налетать и т. и. Ночью было видно, как из 
дымовых труб вылетал целый столб искр, 
которые вихрем кружились позади трубы . . 
А. Н. Крыл. Мои восп., с. 38. Вихорок, 
уменъш. В образной речи. Тяжкий миномет
ный огонь шествовал по черте окопов, и еще 
шустрые вихорьки сверлили посеревший сне
жок. Леон. Вз. Великошумска, с. 89. Вихре- 
вбй, а я, бе. Относящийся к вихрю, к вих
рям; вихреобразный. За ночь полк Озерова 
совершил большой переход. Он двигался откры
тыми полями, по проселкам, где метался поры
вистый, вихревой ветер.. Бубенн. Бел. бе
реза, ч. III, гл. 4. о В и х р е в ьі е движения — 
движения жидкой или газообразной среды, 
при которых малые объемы среды совершают 
вращательные движения (обычно каждый во
круг своей оси). ♦ Подобный вихрю, похо
жий на вихрь; стремительный. Вот так 
иной раз скачешь на лошади: и страшно, 
и хочется осадить коня, остановить вихре
вой бег. Федин, Конец мира, II. Вйхрить, р ю, 
р и ш ь, несов., неперех. и перех. Кружить, 
крутить вихрем. Ветер вихрил мелкие опилки 
на пустых дровяных складах. Н. Остр. Как 
зак. сталь, ч. II, гл. 1. Вйхриться, несов. 
Кружиться, крутиться вихрем. За Крючко
вым и Щегольковым вихрилась бурая пыль. 
Шолох. Тихий Дон, кн. I, ч. Ill, гл. 8. 
(Ядро] свистит, несется, визжит, рассекает 
вихрягцийся воздух окрест его. Радищ. Ан
гел тьмы (I, 473).

— Др.-русск.: вн\'ръ, кнхъръ; ср.-русск.: вн^рк; 
Поликарпов, Леке. 1704: вн^ръ, вй^рв, ви^ерь, 
внррнын; Нордстет, Слов. 1780: вйхорище, 
вихорок, вихре ваты й, вихре ц; Слов. 
Акад. 1789: вихрем (в знач. нареч.), Даль, 
Слов.: вихревбй, вйхрить, вйхрить
ся. — Ср.: завйхрить.

ВЙца, ы, ж. Обл. Гибкий, удобосвиваемый 
прут; свитые в виде веревки прутья или тон
кие колья для связывания бревеп в плотах 
и т. п. Онисим связал плот свежими черему
ховыми вицами и перегнал на другую сто
рону .. Тарас. Крупн. зверь, гл. 1. Гонками 
называются плоты бревен, связанных вицами, 
т. е. кручеными еловыми кольями. Помял. 
Поречане, IV.

— Слов. Акад. 1789: вица; Лепехин, Днев. 
Зап. 1772, IV, с. 29: вица.

Вйце-. Приставка, употребляемая в сло
жении для обозначения заместителя или по
мощника крупного должностного лица, пред
ставителя власти, напр.: вице-губернатор, 
в й ц е-кблсул, виц е-президёнт и т. п. Вице
адмирал, а, м. Воен.-морск. Лицо высшего 
командного состава в военном флоте. В Военно
Морском Флоте установлены следующие воин
ские звания для высшего строевого команд
ного состава корабельной службы: контр

адмирал, вице-адмирал, адмирал и адмирал 
флота. Правда 9 мая 1940. Передовая. Вйце- 
губернйтор, а, м. Ближайший помощник 
и заместитель губернатора. Месяца с два 
тому назад вице-губернатор наш уезд реви
зовал. Салт. Благонам. .речи, XIII. Вйце- 
губерк&торскии, а я, о ѳ. Майор Ковалев 
приехал в Петербург.. искать прилич
ного своему званию места: если удастся, то 
вице-губернаторского, а не то — экзекутор
ского в каком-нибудь видном департаменте. 
Гог. Hoc (III, 8). Вице-канцлер, а, м. Заме
ститель канцлера. Вошел дежурный паж и 
доложил [Бирону] о приезде вице-канцлера 
Остермана. Лажѳчн. Лед. дом, ч. II, гл. 6. 
Вйце-кбпсул, а,м. Заместитель консула. ♦ Ру
ководитель консульского учреждения в пункте 
второстепенного значения. Вице-король, я, 
м. Королевский наместник с большими пол
номочиями. Ему [губернатору Манилы] дано 
больше прав и власти, нежели его предшествен
никам: он нечто в роде вице-короля. Гонч. 
Фрег. Палл., т. II, гл. 5. Вице-президент, а, 
м. Заместитель, помощник президента в науч
ных обществах или коллегиальных учрежде
ниях. Президент Академии Наук СССР, 
а также вице-президенты и академик-секре
тарь избираются Общим Собранием сроком 
на пять лет- из числа действительных членов 
Академии Наук СССР. Устав Акад. Наук 
СССР, IV, § 38. Виц- вм. вице-. Устар, ѵ. 
в просторечии. Служба не обременяла его 
[Чарского]. Покойный дядя его, бывший вищ- 
губернатором в хорошее время, оставил ему 
порядочное имение. Пушк. Егип. ночи, 1.

— Нордстет, Слов. 1780: вице-адмирйл, 
вице-канцлер, вице-президент; Гейм, 
Слов. 1799: вице-кбнеул; Яновский, Нов. 
словотолк. 1803: вице-губернатор; Слов. 
Акад. 1847: вйце-корбль; Походи, жури. 
1705 г., с. 22—23: вице-адмирал; 1712 г., 
с. 6: вице-губернатор; ІПаФиров, Рас- 
сужд. о войне с Карлом XII, 1722 г., с. 134: 
в и ц е к а и ц л е р, Письма и бум. Петра В., I, 
1G7: вице-президент.— Лат. vice —вза
мен, вместо.

Вицмундйр, а, м. Доревол. Форменный 
фрак чиновников. Сзади нее [Кати] стоял мо
лодой человек в чиновничьем вицмундире. Чех. 
Братец. Впцмупдйрчик, уменъш. Новый виц- 
мундирчик ясно свидетельствовал, что Федя 
занимал уж штатное место в Черноряжской 
Палате. Григор. Просел, дор., ч. II, гл. 22. 
Вицмундйришко, а, м. Уничиж. Более всех 
поразил мое детское внимание мизерный чи- 
новничишко в поношенном вицмундиришке, 
в худеньких штанах и в дырявых сапогах. 
Писем. Старч. грех, II. Вицмундирный, прил. 
Из-за перегородки шмыгнули две фигуры: 
одна мужская, в вицмундирном фраке, дру
гая женская, в немецком платье. Салт. Губ. 
оч. (I, 420).

— Слов. Акад. 1891: вицмундйр, вице- 
му н д й р.

ВЙШНЯ, и, ж.\ род. мн. в й ш е н. Бот. 
1. Родовое название плодового дерева (ме
стами — кустарника) с сочными косточко
выми темноалыми или свсілокрасными яго
дами, из сем. розовых. В Крыму расцветают 
черешни и вишни, Там тихое море и теплый 
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прибой Асеев, За синие дни. В конце сада, 
около большой аллеи, росла вишня, — вся она 
густо была покрыта черными ягодами. Верес. 
В юные годы (XI, 31). 2. Плод вишневого 
дерева. В хрустальных блюдечках — густое 
варенье ив вишен без косточек. В. Некр. 
В окопах Сталинграда, ч. I, гл. 10. По окон
чании обеда начали разноситъ дессерт, и 
между прочим шпанские вишни. Салт. Пош. 
стар., XXX. Джемма сидела на скамейке, близ 
дорожки, и из большой корзины, наполненной 
вигинями, отбирала самые спелые на тарелку. 
Тург. Вешние воды, XXIV. о В сравнении. 
[Охима] подошла к Герасиму и приветливо 
улыбнулась. Черные, как вигини, глаза смот
рят дружелюбно. К остыл. Ив. Грозный, 
кн. I, ч. I, гл. 3. [Настенька] имела густые, 
черные волосы, большие, черные, как две спелые 
вигини, глаза, полу приподнятые вверх. Писем. 
Тыс. душ, ч. 1, гл. 2. о В знач. собир. [Фире:] 
В прежнее время, лет 40—50 назад, вишню 
сушили, мочили, мариновали, варенье варили. 
Чех. Вишн. сад, д. I. Чудесной раститель
ностью блистают твои [Оренбургской губер
нии] тучные черноземные, роскошные луга и 
поля, то белеющие весной молочным цветом 
вишенника, клубничника и дикого персика, то 
покрытые летом, как красным сукном, ягодами 
ароматной полевой клубники и мелкою вишнею, 
зреющею позднее и темнеющею к осени. С. Акс. 
Сем. хр. (I, 13). 3. Древесина вишневого де
рева. Чубук из вишни. Вйшенка, уменьш. 
и ласк. Лишь одна эта яблоня уцелела от 
высаженных им [Кареевым] некогда плодовых 
деревьев да несколько вишенок в розоватых 
цветах. Лидин, Жаворонок. Пройдет ли 
[Копейкин] мимо Милютинских лавок: там 
из окна выглядывает, в некотором роде, семга 
этакая, вишенки по пяти рублей штучка', 
арбуз-громадище. Гог. Мертв, души, т. I, 
гл. 10. о В сравнении. Настюша росла девоч
кой крепонькой, смуглой, как вишенка, в по
стоянном смехе, как в цвету. Леон. Бар
суки, ч. I, гл. 9. Вишенье, я, ср., собир. 
В просторечии. 1. Деревья или кусты вишни. 
За парком, на трех десятинах был разведен 
плодовый сад с оранжереями и теплицами, 
с яблонями и вишеньем. Салт. Благонам. 
речи, VII. 2. Ягоды, растущие на вишневом 
дереве. В просторечии. Как заманим молодца, 
Как завидим издали, Разбежимтесь, милые, 
Закидаем вишеньем, Вишеньем, малиною, 
Красною смородиной. Пушк. Е. О., III, 39. 
Вишнёвый, а я, о е. 1. Состоящий из ви
шен (в 1-м знач.). Белые мазанные хатенки, 
тонущие в вишневых садках, раскинулись 
широко в огромной долине и по ее скло
нам. Купр. Ночлег, о В образной речи. 
И вот станицей журавлиной Летим туда, 
где в рельсах лег, В певучей стае тополиной, 
Вишневый город — меж дорог. Багр. Го
луби. ♦ Сделанный из вишни (в 3-м знач.). 
Вишневый чубук. ♦ Приготовленный из ви
шен, настоянный на вишнях (во 2-м знач.). 
Вишневое варенье, о Петр Петрович., на
лил всем по рюмочке вишневой наливки. А. Н. 
Толст. Детство Ник. (I, 372). [Мизгирь:] 
Подай медку! [Бобыль:] Какой тебе по нраву: 
Малиновый, аль вишневый, инбирный? 
А. Остр. Снегурочка, д. I, явл. 7. 2. Отно

сящийся к вишне (в 1-м знач-.). [Марфа Пет
ровна] вместе с Пелагеей Миневной перекла
дывали на погребе приготовленные в засол 
огурцы вишневым и смородинным листом. Мам.- 
Сиб. Дикое счастье, VI. ♦ Похожий цветом 
на ягоду вишню. Ильинична полыхала вишне
вым румянцем. Шолох. Тихий Дон, кн. I, ч. I, 
гл. 18. [Кукушкина:] Он [Белогубов] купил 
жене бархатное платье. [Полина:] Бархат
ное! Какого цвета? [Кукушкина:] Вишневое. 
А. Остр. Дох. место, д. IV, явл. 5. На кудри 
мягкие надета Ермолка вишневого цвета. 
Лерм. Тамб. казн., стр. 19. ° В сложении. 
Темно-вишневый цвет смолистой щепы осве
тил узловатый подбородок Омехина. Вс. 
Иван., Пустыня Тууб-Коя, II. На темных 
крыльях [селезня кряквы] лежит синевато
вишневая золотистая полоса, спина темнова
того цвета, немного искрасна. С. Акс. Зап. 
руж. ox.. (VI, 134). Вйшенный, прил. Устар. 
Вишенное дерево. Вишенник и (устар.}[вишен
ник, а, м., собир. Заросли вишни. Уже ма
нило пьяным ростепельным запахом весны, 
в садах пахло вишенником. Шолох. Тихий Дон, 
кн. III, ч. VI, гл. 21. Пастушка приходит 
В вишенник густой И много находит Цлодов 
пред собой. Пушк. Вишня. Вишняк, а, м. 
1. Собир. Деревья, кусты вишни; заросли 
вишни. Переплелись в сплошной клубок ветви 
яблонь, груш и вишняка. Федин, Сад. ♦ Вишне
вые прутья. А признайтесь, сынки, крепко 
стегали вас березовыми и свежим вишняком 
по спине и по всему, что ни есть у козака? 
Гог. Тарас Бульба, I. 2. Вишневый мед. 
Вишневка, и, ж. Вишневая наливка. Не было 
красного вина, — была только бутылка вишне
вой наливки.. Достать красного вина побли
зости было негде; подкрасили вишневкой ста
кан воды. Серг.-Ценск. Севастоп. страда, III, 
ч. 7, гл. 1, 3. Наливки ей [Сане] нравятся 
всякие: сливянки, вишневки, можжевеловки. 
Бобор. Вас. Теркин, ч. III, гл. 1. Вишне
вочка, ласк. [Даша:] Вася, ты винца не 
хочешь ли? Выпей вот вишневочки. А. Остр. 
Не так живи, как хоч., д. I, явл. 9.

— С иным (устар.) ударением: вишневый 
(пример см. выше). — Др.-русск.’. кншкни, кншьні- 
къін; ср.-русск. (XVI в.): кишение; Поликарпов, 
Леке. 1704: кишка, кншневын, вишенка; Росс. Целла
риус 1771, с. 54: вйшенный, вишнёвый, 
вишнёвка; Нордстет, Слов. 1780: вишняк; 
Слов. Акад. 1789: вишенник, вишенье; 
Слов. Акад. 1806: вишнёвочка.

Вишь, частица. В просторечии. Обычно 
употребляется как вводное слово со значе
нием: видишь. [Чумаков:] От народу—что 
от вешней воды на Займище — не отгоро
дишься. Вишь, она полыхнула повсюду: и с по
лей и с заводов! Тренев, Пугачевщина, д. IV, 
карт. VI. Вдруг входит Шибанов в поту и 
в пыли: «Князь, служба моя не нужна ли? 
Вишь, наши меня не догнали!» А. К. Толст. 
Вас. Шиб. Вот вашему дедушке и донесли, что * 
Петр Овсяников, мол, на вас жалуется: землю, 
вишь, отнять [у крестьян] изволили... Тург. 
Однодв. Овс. -о- В сочетаниях: вишь ты, 
вишь как, вишь какой, вишь сколько 
и т. ті. — со значением: вот, гляди, смотри 
(выражает оттенок неудовольствия, досады, 
удивления и т. п.). — Вишь ты! — снова не
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весело усмехнулся он [Андрей]. — Из плена 
шел... на крыльях... Думал, радость домой 
принесу. А, вишь ты, принес... неудобства. 
Горбат. Непокоренные, ч. II, гл. 1. Вишь 
какой славный вечер. Тург. Затишье, II. 
— Вишь, как ругается! — сказал парубок, вы
таращив на нее [Хиврю] глаза, как будто оза
даченный таким сильным залпом неожиданных 
приветствий. Гог. Сор. ярм., 1. [Фамусов:] 
Вишь, прихоти какие завелись! Гриб. Горе 
от ума, д. I, явл. 2.

— Из др.-русск.: кнжк.— Слов. Акад. 1891: 
вишь. — Ср.: и ш ь.

Вкалывать, а ю, аешь, несов.', вкодбть, 
колю, колешь, сов., перех. Втыкать, 
вонзать что во что-либо; прикалывать. Вко
лоть булавку в платье. ° Она усадила Лену, 
а сама стояла против нее, то вкалывая швей
ную иглу в отворот блузки, то вынимая опять. 
Панова, Спутники, гл. 7. 1\ обеду она [Саня] 
уже оделась. Разве поправить волосы — и мож
но в них вколоть цветной бантик. Бобор. Вас. 
Теркин, ч. III, гл. 2. Вкалываться, вколоться. 
1. Вонзаться, втыкаться во что-либо. Шипуче 
вкололся киль яхты в податливый берег 
острова, и шумное щелканье хлеставших друг 
друга ветвей тальника заполнило собою весь 
простор между рекой, землей и синим небом. 
Федин, Перв. рад., гл. 32. 2. Страд.

— Ср.-русск.: пуговки вкмыіины; Ушак. Толк, 
слов. 1934: вкалывать, вкалываться, 
вколбть, вколбться. — Ср.: колоть.

1. Вкалывать, а ю, аешь, несов.', 
вкапать, а ю, аешь, сов.', вкйпнуть, ну, 
н е ш ь, однокр., перех. Капать во что-либо, 
внутрь чего-либо. Вкапываться, страд.

— Поликарпов, Леке. 1704: вкапаю, вкХпаніе; 
Росс. Целлариус 1771, с. 198: вкапывать, 
вкопать, вкапнуть, вкапывание; Слов. 
Акад. 1891: вкапываться. — Ср.: кАпать.

2. Вкалывать, а ю, аешь, несов.', вко- 
пйть, а іо, йешь, сов., перех. Зарывать 
что-либо нижней частью в землю; врывать, 
зарывать. Вкапывать столбы. ° Артилле
ристы возились подле вкопанных в землю ору
дий. Казакев. Звезда, гл. VII. Иван Федо
рович.. начал свой ужин, усевшись на лавке 
перед дубовым столом, неподвижно вкопан
ным в глиняный пол. Гог. И. Ф. Шпонька.., 
II. о В выражении. Как, точно и т. п. вко
панный (стоял, остановился и т. п.) — 
неподвижно. В одном месте мы спугнули двух 
изюбров — самца и самку. Олени отбежали 
немного и остановились, как вкопанные, повер
нув головы в нашу сторону. Арсен. По Уссур. 
тайге, гл. 1. Здесь [в сосновом бору] меня 
положительно заворожил протяжный шум 
лесных верхушек, и я остановился, как вкопан
ный, на дорожке. Корол. Ист. моего совр., 
ч. I, гл. 1. Как вкопанный, стоял кузнец на 
одном месте. Гог. Ночь перед Рожд. Вкапы
ваться, вкопаться. 1. Копая, проникать, 
пробираться внутрь чего-либо; закапывать . 
себя. Бойцы вкапывались в землю по всему 
краю леса, взмотыживая мерзлый слой, обру
бая корневища. Бек, В доме лесника (Волокол. 
шоссе, с. 192). Хаос вокруг них [строителей 
мола в Феодосии], раскаленное небо над ними 
придавали их суете такой вид, как будто бы 
они вкапывались в гору, стремясь уйти 
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в недра ее от солнечного зноя. М. Горький, 
Коновалов. 2. Страд. Вкапывание, ье, я, ср.

— Ср.-русск. (XVI в.): вкалывати, вкопати, вко- 
патнел; Поликарпов, Леке. 1704: вкопываю, вкбпанын; 
Росс. Целлариус 1771,с. 224: вкапывать, вко
пать, вкбпнуть, вкапывание; Нордстет, 
Слов. 1780: вкопание, вкопка, вкопы- 
вание; Слов. Акад. 1792: вкапываться; 
Слов. Акад. 1806: вкопаться. — Ср.: копйь.

Вкарабкаться, аюсь, аешься, 
сов. 1. Влезть во что-либо или на что-либо, 
цепляясь руками и ногами. 2. В просторечии. 
То же, что вскарабкаться.

— Ушак. Толк. слов. 1934: вкарабкаться, 
вкарабкиваться. — Ср.: вскарабкаться.

Вкатывать, а ю, аешь, несов.', вкатйть,. 
качу, катишь, сов., перех. и неперех.
1. Перех. Катить что-либо круглое или дви
гающееся на колесах внутрь или вверх чего- 
либо; закатывать, продвигать. Вкатитъ, 
пушку на пригорок, с Они [тачечники] вка
тили свои тачки в широкий и пустой двор.. 
Горбат. Непокоренные, ч. II, гл. 5. Ванька 
и кучер вкатывали его [Вихрова] коляску в са
рай и никак не могли этого сделать. Писем. 
Люди сорок, годов, ч. 1, гл. 7. Переносно. 
В просторечии. Вкатитъ плохую отметку. 
Вкатить во что-либо — внести, вписать.
2. Перех. В просторечии. Вкатить кому 
что или чего-либо — заставить принять, вы
пить (о лекарстве, напитке). — Олеум ри- 
цини — сила медицины. Сколько ему [боль
ному] касторки вкатитъ? Горбат. Боцман 
с «Громобоя». Прежде всего вина! — восклик
нул Янсутский и вкатил сразу каждой из 
вновь прибывших дам стакана по три шампан
ского. Писем. Мещане, ч. I, гл. 8 (XX, 89). 
о В выражении. Едва, как ноги в к а
т й л п — с трудом вошел. [Нелькин Муром
скому:] Вак звякнет он мне над самым ухом? 
так меня, как варом, обдало: уж не чувствую, 
как меня в гостиную ноги-то вкатили. Сух,- 
Коб. Св. Креч., д. I, явл. 7. ♦ В просторечии. 
Нанести удар. 3. Неперех. В просторечии. 
Быстро въехать. Брички с гомоном вкатили 
во двор. Шолох. Тихий Дон, кн. I, ч. I, гл. 21. 
Через несколько минут возок, обитый красным 
сукном, вкатил на господский двор и подъехал 
/г крыльцу. Загоск. Брынск. лес, ч. II, гл. 12. 
Вкат&ть, а ю, аешь, сов., перех. Вкатить 
в несколько приемов. Вкатать бочки в под
вал. Вкатн^ть, ну, н ё шь, однокр. Вка
тываться, вкатйться. 1. Катясь, въезжать, 
проникать куда, во что-либо. Ворота от
крыла молодая, с возбужденно-красным лицом 
женщина. Машина вкатилась в небольшой 
дворик.. Бабаев. Кавалер Зол. Зв., кн. II, 
гл. 10. о Образно и шутл. Войти быстро, не
ожиданно. [Клавдия Леонтьевна] была очень 
подвижная, маленькая и круглая женщина.. 
Она вкатилась в комнату, не сняв ни пальто, 
ни галош. Слоним. Прощание, ч. I, гл. 1. Кар
лик в темноте, вкатился—~ и прямо к постели 
[Теркина]. Бобор. Вас. Теркин, ч. II, гл. 20. 
Ядром., раскаленным вкатился Осип Пет
рович в горницу. Левит. Сладкое житье, VI. 
2. Страд. Вкатывание, ь е, я, ср. Вталки
вание, продвигание внутрь чего-либо посред
ством катания. Сарай! выстроенный [на рыб
ном промысле] над водой, в нескольких местах 
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имеет спуски к реке, подобные тем спускам, 
какие мы видим у железнодорожных. плат
форм, приспособленных для вкатывания бо
чек и. перетаскивания товаров с земли на 
платформу. Гл. Усп. Оч. перех. вр. 
(III, 138). Вкатка, и, ж. Тоже, что вка
тывание. Вкачивать, а то, аешь, несов., 
перех. То же, что вкатывать. Вкачиваться. 
То же, что вкатываться. Вкйчпвание, я, ср.

— Росс. Целлариус 1771, с. 200; вкаты
вать, вкатить, вкатить; Нордстет, Слов. 
1780: вкат, вкатка; Слов. Акад. 1792: вка
тывание; Слов. Акад. 1806: вкатание, 
вкачёние, вкаченный, вкачивание, 
вкачивать; Соколов, Слов. 1834: вкаты
ваться; Слов. Акад. 1847: вкататься, вка
титься, вкачиваться; Даль, Слов.: в к а т- 
н у т ь. — Ср.: катить.

Вкачивать, а ю, аешь, несов.; вкачать, 
а ю , аешь, сов., перех. Вливать что во 
что-либо с помощью насоса. Вкачивать 
нефть в цистерну. Вкйчиваться, вкачйться, 
страд. Вкачивание, ь е, я, ср.

— Слов. Акад. 1792; вкйчивать, вкачи
вание; Слов. Акад. 1847: в к іч и вать с я; 
Даль, Слов.: вкачать, вкачнуть, вкачи
ваться, вкачйься, вкачн^ться, вка
чиванье, вкачан и е, в к & ч к а; Слов. Акад. 
1891: вкатить, вкатиться. — Ср.: качать, 
накйчивать.

Вкашиваться, а ю с ь, а е ш ь с я, не- 
■сов.; вкосйться, кошусь, косишься, 
сов. 1. Врезываться при косьбе в чужой уча
сток. 2. Привыкать к работе косаря, осваи
ваться с косьбой. Вкашивание, ь е, я, ср.

— Даль, Слов.: вкашиваться, вко
сйться, вкашиванье, вкошёние. — 
Ср.: косить.

Вкйдывать, а ю, а е ш ь, несов.; вкинуть, 
ну, нешь, сов., перех. Кидать, бросать 
кого, что внутрь чего-либо, вбрасывать. 
Вкидывать снопы в сарай, о В выражении 
{устар.). Вкинуть в тюрьму, в тем
ницу — бросить, посадить, заключить. [Рез
вый:] Сбежал Дубровин, Так он [воевода] 
€ тюрьму его хозяйку вкинул. А. Остр. Воевода, 
д. I, сц. II, явл. 1. Конюхов, проспавших 
отъезд Максима, Малюта велел тотчас вки
нуть в темницу. А. К. Толст. Кн. Серебр., 
XII. ♦ Переносно. Вставлять, добавлять 
(в речи). [Фома Григорьевич] до смерти 
не любил пересказывать одно и то же. Бы
вало, иногда, если упросишь его рассказать 
что сызнова, то, смотри, что-нибудь да вкинет 
новое, или переиначит так, что узнать 
нельзя. Гог. Вечер нак. Ив. Куп. Вкидать, 
а то, ё. ѳ ш ь, сов., перех. В просторечии. 
Кидать, бросать кого, что внутрь чего-либо 
в несколько приемов. Вкидать карто
фель в корзину. Вкидываться, вкйнуться. 
1. Устар. Бросаться, вбрасываться во что- 
либо. о Переиосно. В просторечном выраже
нии. Вкйнулось в голову {безл.) — 
пришло на мысль. Сам [разбойник] говорил: 
«кабы не горбун этот», говорит, «мне бы 
в голову не вкйнулось; он надоумил». Григор. 
Переселенцы, ч. V, гл. 2. 2. Страд. Вкиды
вание, ь е, я, ср.

— Ср.-русск.: ккндыкати, вкннбтн, въкыдатн; 
Поликарпов, Леке. 1704: ккндАю, вкинутый; Росс. 

Целлариус 1771, с. 203: вкидывать, вки
дать, вкинуть, вкидывание, вкйдка; 
Нордстет, Слов. 1780: в к и д 4 н и е; Слов. Акад. 
1847: вкидываться, вкинутье я, вки
ну т и е; Даль, Слов.: в к и д н о и.—Ср.: кидать.

Вкладывать, а ю, аешь, несов., перех. 
Влагать, класть во что-либо, вмещать. Вкла
дывать вещи в, сундук, обкладывать 
средства, деньги и т. п. Партия, государство 
вкладывают в дело восстановления Донбасса 
огромные материальные средства. Госплан 
планирует эти фонды. Но существует еще 
один фонд, который ни на каких весах не 
измеришь, фонд, который учитывается пар
тией большевиков. Это — сила творчества 
народа. Б. Галпн, В одном насел, пункте, I.

Вкладывать капитал во что-либо 
(о промышленных, торговых предприятиях) — 
затрачивать капитал для получения при- 
были.о В к л 4 д ы в а т ь сбережения куда- 
либо. Советские люди вкладывают свои сбе
режения в новый государственный заем, чтобы 
план послевоенной пятилетки был выполнен 
досрочно, чтобы был обеспечен новый расцвет 
экономики страны, чтобы еще больше уско
рилось наше продвижение к коммунизму. 
Правда 6 мая 1949. Передовая. Переносно. 
Каждый новый кирпич, который мы вклады
ваем в Магнитогорск или в другую нашу 
стройку, сбрасывает сотни кирпичей с капи
талистического здания. Киров, Ленингр. 
большевики.., 144. о В выражениях. Вкла
дывать опыт, уменье, силу, энергию, зна
ния и т. п. во что-либо (в дело, в работу 
п т. п.). Можно с уверенностью сказать, 
что комсомольцы и молодежь в массе своей 
вкладывают в работу для фронта^ все свое 
уменье и силу.. Калинин, Боевой помощ-’ 
ник большевистской партии. К двадцати
пятилетию ВЛКСМ. Октябрь 1943 г. (О комм, 
воспитании, с. 192). Каждый тракторист 
вкладывал в работу весь свой опыт, энергию, 
уменье. Ангелина, Люди колхоз, полей, 7. 
о В Клйдывать душу, жизнь, сердце во 
что-либо — всецело, полностью отдаваться 
чему. Жена его [Шацкого], учительница- 
армянка, принадлежала к той категории 
женщин, какие всю жизнь вкладывают 
в служение близким. Паустов. Карабугаз 
(Избр., 72). В подобные разбойничьи набеги 
Фома вкладывал сердца больше, чем во все 
другие похождения и игры. М. Горький, 
Фома Горд., III. ^Вкладывать свои 
мысли в уста действующих лиц {литерат.) — 
высказывать мысли автора в речах дей
ствующих лиц. обкладывать иное, 
новое, особое содержание, смысл во что-либо— 
преобразовывать, наполнять новым, иным и 
т. п. содержанием. Ведь мы вкладываем новое 
содержание в дело народного образования, 
ведь мы его перестраиваем, проводим колос
сальную реформу народного образования. Ки
ров, Ленингр. большевики.., 164. Вкласть, 
кладу, кладёшь, сов., перех. В про
сторечии. Вложить в несколько приемов. 
♦ Вставить и укрепить каменной кладкой.

Вкладываться, несов. 1. Вмещаться, вста
вляться, входить. Мы совершенно отказались 
от медных чайников... Несравненно лучше 
простые алюминиевые котелки разного диа
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метра. Они прочны, дешевы, легки и при 
переноске вкладываются один в другой. Арсен. 
Дереу Узала, гл. 1. ♦ Переносно. Души 
моей он [отец] не знал, а весь внешний рас
порядок моей жизни возмущал его, ибо 
не вкладывался в его понимание. Л. Андр. 
Мысль, IV. 2. Страд. Вкладывание, ь е, я, 
ср. Вложение, помещение чего во что-либо, 
о- Переносно. «Тополь знал, что умирает», 
«черемуха почуяла, что ей не жить». У Тол
стого это не поэтические образы, не вкла
дывание в неодушевленные предметы челове
ческих чувств, как делают баснописцы. Верес. 
Да здравств. весь мир, I. Вклад, а, м. 
1. То же, что вкладывание. Вклад и выдача 
денег. 2. Финанс. Капитал в деньгах или 
в ценностях, вносимый в кредитные учре
ждения. Государственные трудовые сбере
гательные кассы принимают от населения 
вклады: до востребования, срочные, условные, 
выигрышные. ° На основе непрерывного роста 
народного дохода из года в год увеличиваются 
вклады населения в сберегательные кассы и 
растет подписка на государственные займы. 
Зверев, Доклад на II сессии Верх. Сов. 
СССР (Стеногр. отч., 627). Вкладом при
знается все, что каждый товарищ [пайщик] 
вносит в общее дело, будут ли это деньги, 
другое имущество или услуги. Гражд. код. 
РСФСР, ст. 277. Расчет самый простой: по 
вкладам мы [правление банка] будем платить 
семь процентов, а по ссудам будем полу
чать до двадцати. Мам.-Сиб. Хлеб, ч. II, 
гл. 2. Старичку было растолковано, каким 
образом может он сберечь свои капиталы. 
Ему сказали, что он может поместить их 
вкладом и получать такой-то процент, 
или же может поступить в члены, если его 
примет [кредитное] товарищество, и тогда 
наверное будет получать барышу больше. 
Гл. Усп. Из дер. дн., VII, 3. 3. Деньги, 
ценности, передаваемые в виде пожертвова
ния каким-либо организациям. ♦ Переносно. 
Что-либо важное, ценное, новое по содер
жанию, качеству, внесенное в общее поль
зование; приобретение, достижение чего-либо. 
Вклад в науку, в технику, а Советская 
интеллигенция своим созидательным трудом 
внесла неоценимый вклад в дело разгрома 
врага. Сталин, Доклад.. 6 ноября 1944 г. 
(О Велик. Отеч. войне Сов. Союза, 152). 
Наша страна., внесла громадный вклад в ми
ровую науку.. Вавилов, Совет, наука на 
службе Родине, 5. 1938 год был годом... 
выхода в свет «Истории ВВП (б)» — ценней
шего вклада в сокровищницу марксизма-лени
низма. Правда 1 янв. 1939. Передовая. 
4. Техн. В фотографической кассете встав
ная рамка с просветом для удержания пла
стинки меньшего размера. Вкладка, и, о/с. 
1. То же, что .вкладывание. 2. Вложенный 
в книгу или газету добавочный лист, печата
емый отдельно от основного текста; листок 
пропускной бумаги в тетради. Вкладной, 
а я, бе. 1. Относящийся к вкладу (во 2-м 
знач.). Вкладной билет. Вкладная расписка. 
«о Являющийся вкладом, составляющий 
вклад. Вкладной капитал. 2. Способный 
вкладываться, устроенный для вкладки. 
Вкладной ящик. Вкладной лист, о- Вклад- 

н а я грамота или вкладная, ой, 
в знач. сущ., ж. Истор. Запись, или гра
мота на церковный или монастырский вклад. 
Если мы прибавим к этим основным нагиим 
письменным источникам несколько дошед
ших до нас вкладных, духовных, купчих, 
несколько княжеских уставов и несколько 
договоров, то этим и исчерпаем весь тот 
запас, который оставила нам наша древность. 
Греков, Пробл. ген. феод.. От конца XII 
века дошла до нас подлинная вкладная грамота 
преподобного Варлаама Хутынскому мона
стырю на земли, рыбные и птичьи ловли. 
С. Соловьев, Нет. России, т. III, гл. 1. Вклад
чик, а, м.', вкладчица, ы, ж. 1. Лицо, вно
сящее вклад (во 2-м знач.). Вкладчиком 
считается лицо, на имя которого принят 
вклад и выдан вкладной документ. 2. Лицо, 
вносящее вклад (в 3-м знач.). Сумма 
[для выкупа крепостного поэта-крестья
нина] была скоро собрана; я был в нее 
вкладчиком. Вяз. Автобиогр. введ. (т. II, 
с. XI). Пол [церкви] сложен из надгробных 
камней погребенных тут рыцарей — вклад
чиков церкви. Марл. Поездка в Рев. (VI, 
89).-о- Переносно. Постоянным вкладчиком до 
конца журнала был Богданович, напечатав
ший здесь до 20 стихотворений. Доброл. 
Собес. Люб. Росс. Сл. (I, 21). 3. Рабочий, 
выполняющий работу вкладывания. Вкла
дыш, а, м. 1. Дополнительный листок, вкла
дываемый (как продолжение) в какой-либо 
документ. 2. Техн. Вставная часть (деталь) 
в машине. Бронзовые вкладыши для тракто
ров. а Мы с Савиным снова разобрали трак
тор, проверили коренной подшипник, все 
вкладыши, подкладки, осмотрели магнето. 
Ангелина, Люди колхоз, полей, 10. 3. Обою
доострый привинчивающийся нож в сельско
хозяйственных уборочных машинах — жней
ках, сенокосилках.

— Др.-русск.'. къкллдъіклтн, къкллдлтн, въкллдъ; 
ср.-русск.: вкллстк, вкллдывлткса, вкладка, вкладной, 
вкладчикъ, вкладчица; Поликарпов, Леке. 1704: вкла
дываю, вклЦныв; Росс. Целлариус 1771, с. 207: 
вкласть, вкладываться, вклад, вкла
ды ва ни е, вкладчик; Нордстет, Слов. 1780: 
вкладчица, вкл4сться; Слов. Акад. 1792: 
вкладка, в к л а д н ьі й; Слов. Акад. 1806: 
в к л а д н 6 й; Соколов, Слов. 1834: вкладоч
ный, вкладчина; Слов. Акад. 1847: вклад
ная (сущ.), вкладчина; Даль, Слов.: вкла
д 4 т ь, в к л а д а т ь с я; Слов. Акад. 1891: в к л 4
д ы пі и. — Ср.: в л а г 4 т ь.

Вклеивать, а ю, а е ш ь, несов.', вклеить, 
к л б ю, клеишь и вклейть, клею, 
клеишь, сов., перех. Вставлять, вделывать, 
укреплять при помощи клея. Я эти марки 
собирал, Наверно, года два. Я их вклеивал 
в тетрадь, Теперь я буду собирать Серию 
«Москва». А. Барто, Петин альбом.. К вечеру 
Александра Михайловна вклеила [в книги] кар
тины. Верес. Два конца, II, I. Чтобы не из
мять листков, кладу их в конверт, добытый 
в фотографии. Іклей их осторожно гуммиара
биком. Чех. Письмо Лаврову, 12 дек. 1897. «о-Пе- 
реноспо. Вклеивать, вклеить и вкле
йть слово, замечание, мысль — вставить, 
включить в речь (преимущественно что-либо- 
выразительное, сильное). Часто в сочине
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нии задерживает желание вклеитъ хорошую, 
или хорошо выраженную мысль. Л. Толст. 
Дн. 1854 г. (XLVI, 221). [Фекла:] А Иван-то 
Павлович., как закричит на меня.. <<Ты врешь 
[про приданое], собачья дочь!» Да еще, 
мать моя, вклеил такое словцо, что и непри
лично тебе сказать. Гог. Женитьба, д. I, 
явл. 13. [Шаховской] все записывает и по
том как ни попало вклеивает в свои комедии. 
Пушк. Пз лиц. дн. 1815 г. Вклеиваться, 
вклеиться и вклеиться. 1. Закрепиться в чем- 
нибудь посредством вклейки. оОбразпо. Клим- 
ков слушал чтение и беседу, как сказку, 
и чувствовал, что слова входят в голову ему 
и навсегда вклеиваются в памяти. М. Горь
кий, Жизнь ненужн. чел., VII. 2. Страд. 
Вклеивание, ь е,* я, ср. Вделывание во что- 
либо, укрепление при помощи клея. Вклейка, 
и, ж.*1. То же, что вклеивание. 2. Вклеенная 
вещь.

— Ср.-русск.’. кклжвлтн, вклеити; Росс. Целла
риус 1771, с. 210: вклеивать, вклеить; 
Нордстет, Слов. 1780: вклеивание, вклеен
ный; Слов. Акад. 1792: вклеёние, вклеен
ный, вклейка; Соколов, Слов. 1834: вклеи
ваться, вклеиться. — Ср.: клеить.

Вклепывать, а ю, а е ш ь, несов.; 
вклепать, а ю, аеіиь, сов., перех. Техн. 
1. Клепкой вделывать что во что-либо. Фи
лофей.. вклепывал в замок новый стерженек 
для ключа. Леон. Сотъ, I, 5. 2. Переносно. 
В просторечии. Впутывать ложным обвине
нием кого в какое-либо дело, о Устар. Вклё
пывать на кого — наговаривать. Услы
шав о сем, не мог я довольно надивиться 
злости людей и той хитрости, с какою без
дельники стараются., обвинитъ других и 
вклёпывать на них то, что им и во сне на ум 
не приходило. Болот. Записки, IV, 73. Вклё
пываться, вклепаться. 1. Вставляться, вделы
ваться при помощи клепки. 2. Переносно. 
В просторечии. Вклепаться во что — 
пристраститься к чему, остановить выбор 
на чем. Я было тоже вклепался в работу — 
вот, моя точка, думаю, крестьянином ро
дился, так и умереть! М. Горький, Жизнь 
М. Кож. (XI, 341). о Б клепаться в кого:
а) Полюбить. Спирид продолжал:—.. Вкле
пался ли он [Микита] точно в нее [панночку], 
или уже она так его околдовала, только 
пропал человек, обабился совсем. Гог. Вий.
б) Ошибочно признать одно лицо за другое 
или чужую вещь за свою, счесть кого-, что- 
либо знакомым, известным по близкому сход
ству. оВклепаться в кого-, что-либо. 
Нехлюдов спросил у старосты [арестантов], 
за что была драка. — За подвертку, вкле
пался в чужие, — сказал староста, продол
жая улыбаться. Л. Толст. Воскресение, 
ч. III, гл. 26. А то вот я, в Карачевском 
уезде., вклепался-было в казака — за моего 
вора его принял. Тург. Конец Чертопх., IX. 
Если-б только он [конь] был побойчее, 
так я-бы в него вклепался; я точъ-в-точъ 
такого-же коня знаю... Загоск. Юр. Милосл., 
’і. II, гл. 2. 3. Страд. Вклёпка, и, ж. 
1. Вделывание при помощи клепки. 2. То, что 
вклепывается.

— Ср.-русск.: RKASiihiRdTkcA, вклепдтьс а; Росс. 
Целлариус 1771, с. 211: вклёпываться, 

і вклепйться; Даль, Слов.: вклёпывать  ̂
вклепать, вклёпка.

Вклйнивать, а ю, а е ш ь, несов.; вкли
нить, ню, нишь и вклинить, ню, 
нйшь, сов., перех. Забивать как клин, 
всаживать в узкое, тесное место. ♦ Пере
носно. Вставлять в разговор. Вклинитъ 
меткое слово, замечание. Вклйниваться, вкли
ниться и вклиниться. 1. Входить клином, 
узкою полосою в середину чего-либо. Высокий 
отрог горного хребта, вклинившийся между 
этими двумя реками, состоит из тра
хитового туфа.. Арсен. По Уссур. тайге, 
гл. 20. Дорога вклинилась в лес. Шолох. Тихий 
Дон, кн. II, ч. IV, гл. 15. ♦ Вторгаться, 
втискиваться в середину чего-либо. И охота 
мне скорей К ней [своей части] в ряды, 
вклиниться И, дождавшись добрых дней,. 
По Смоленщине своей Топать до границы.. 
Твард. Вас. Теркин.. Теркин пишет. Терен
тий уже вклинился в толпу [крестьян) 
и вел разговоры, расспрашивал, сколько жи
вет на селе народу, как дела разные идут. 
Фурм. Чапаев, II. 2. Страд. Вклйнивание, 
я, ср. '

— Даль, Слов.: вклинить, вклйнивать, 
вклиниться, вклйниваться; Ушак. 
Толк. слов. 1934: вклинить, вклинить
ся. — Ср.: клин.

ВКЛЮЧЙТЬ, а ю, а е ш ь, несов.; вклю
чить, чу, ч й ш ь, сов., перех. 1. Вводить, 
вносить, принимать кого, что в состав, 
в число чего-либо. Включить в список уча
щихся. а Я [Катя] старый геолог, Саня, и 
просила начальника Г лав сев мор пути, чтобы 
он включил меня в состав экспедиции в ка
честве геолога .. Кавер. Два капит., ч. VI, 
гл. 9. [Фамусов:] Пускай себе разумником 
слыви, А в семью не включат. Гриб. Горе 
от ума, д. II, явл. 5. ♦ Устар. Добавлять, 
пояснять (в рассказе). Виноват, забыл вклю
читъ, что Жорж был единственный сын. 
Лерм. Кн. Лиг., 1. о В выражении. Вклю
чить в порядок дня. Вопросы завершения 
в основном сплошной коллективизации нужна 
включить в порядок дня нашей работы. Ки
ров, Статьи и речи 1934, 81. о В к л ю- 
ч а т ь в себя — иметь своей составной ча
стью, охватывать. Совершенно верно, что 
национальный вопрос нельзя отождествлять 
с крестьянским, ибо, кроме вопросов кресть
янских, национальный вопрос включает в себя 
еще вопросы национальной культуры, нацио
нальной государственности и пр. Сталин,. 
К нац. вопросу в Югославии (VII, 71). 2. Техн. 
Присоединять к системе действующих аппа
ратов, аггрегатов и др.; пускать в ход, 
приводить в действие. А вы бы ему [Рома
шову] позвонили, — посоветовала паспорта-' 
стка. — У него как раз вчера телефон вклю
чили. Кавер. Два капит., ч. VIII, гл. 18. 
оВключйть свет, радио, лампочку и т. п. 
Включили рубильник. Цех осветился. Пер- 
венц. Испытание, гл. 16. Владимир Ильич 
включил лампочку. Белый свет лег на бумаги 
и книги. А. Н. Толст. Хлеб, IX, 3. *> Рас
пространительно. Мы почти из месяца в ме
сяц включаем и будем включать все новые 
домны, мы из месяца в месяц будем вклю
чать все новые мартены. Киров, Лѳнингр. 
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большевики. . , 297. Включаться, включи
ться. 1. Становиться участником какого- 
нибудь дела, общественно! о движения. Пи
сатели, музыканты, художники, компози
торы [СССР] все активнее включаются в об
щее дело борьбы рабочего класса. Киров, 
Статьи и речи 1934, 33. о В выражениях. 
Включиться в социалистическое со
ревнование, в стахановское движение и т. п. — 
стать активным участником социалистиче
ского строительства. Деву гики писали..: 
.. Включившись в соревнование женских трак
торных бригад, мы взяли обязательство — 
выработать на трактор 1200 гектаров. Ан
гелина, Люди колхоз, полей, 4. 2. Техн. При
соединиться к системе действующих аппара
тов. о В к л ю ч й т ь с я в провод — присое
динить свой аппарат к чужому телеграфному 
или телефонному проводу. [Партизан] Ма
монтов ловко включается в провод и отдает 
грозный приказ белым повстанцам очистить 
Копал. Фурм. Мятеж (II, 129). Включение, 
я, ср. Все зарегистрированные кандидаты 
в депутаты Верховного Совета СССР подле
жат обязательному включению в избиратель
ный бюллетень. Полож. о выб. в Верх. Сов. 
СССР, ст. 66.0 В выражении. Со вклю
чением р)го, чего — с прибавлением, 
присоединений к кому-, чему-либо. К концу 
прогулки присутствовавшие, со включением 
даже хозяйки дома, сделались необыкновенно 
веселы и сообщительны. Григор. Просел, дор., 
ч. I, гл. 4. Включая, дееприч. в знач. предлога 
(употр. с вин. пад.). Мы увидели судно, на 
котором нам предстояло плыть.. — очень ма
ленькое суденышко, на котором числилось всего 
восемь или девять человек., включая и капи
тана, и главного механика, и буфетчицу. 
Симон. Из воен, дневника, 4. Поездка 
на полуострова. Включительно, нареч. Счи
тая и последнее названное лицо, назван
ный предмет, число. С первого по третье 
января (включительно) я. буду дома. Чех. 
Письмо Горбунову-Посадову, 31 дек. 1894. 
Первые римские императоры до Нерона 
включительно отличались самыми пороч
ными наклонностями. Писар. Ап. Тиа некий 
(П, 44).

— Др.-русск.: выключити; Леке. 1762: включать,
включение; Росс.Целлариус 1771,с. 215: вклю
чать, включить, включённый, вклю
чение; Слов. Акад. 1806: включительно, 
в в л ючйт е ль ны й; Соколов, Слов. 1834: 
включаться, включиться. .

Вкбвывать, а ю, а ѳ ш ь, несов.; вковАть, 
к у ю, куёшь, сов., перех. Посредством 
вковки закреплять, укреплять внутри чего- 
либо. Вковать звено в цепь, о Образно. Кони, 
чуя близкое стойло, торопились, насторожа 
уши и вковавши очи во мрак. Гог. Проп. грам. 
Вковываться, вковаться. 1. Закрепляться, вне
дрившись во что-либо. 2. Страд. Вковыва
ние, ь е, я, ср. Вкрепление внутрь при 
помощи ковки. Вковка, и, ж. То же, что 
вковывание.

— Др*"РУсск,: къкокатн; ср.-русск.: вкевывлтн; 
Росс. Целлариус 1771, с. 259: вкбвывать, 
вковать, в к б в а и н ы й, в к 6 в к а; Нордстет, 
Слов. 1780: в к о в А н и е; Слов. Акад. 1806: 
вковывание; Слов. Акад. 1847: вкбвы

вать с я, вковёться. — Ср.: ковка, к о
______ .ВКОГТЙТЬСЯ, и т с я, сов., неперех. 

Охотн. Вцепиться когтями (о ловчей или 
хищной птице). Притом и возни с ястребом 
будет много; в каждую перепелку он так 
вкогтится, что не вдруг отнимешь, потому 
что надобно это делать бережно. С. Акс. 
Расск. и воспом. охотн. (V, 220). Сова, держась 
одной лапой за куст, другой вкогтится в спину 
зайца. Черкас. Зап. охотн. Вост. Сиб., 589.

— Даль,Слов.: вкогтйть,вкогтиться. — 
Ср.: коготь.

Вколачивать, а ю, аешь, несов.’, вко
лотить, колочу, колбтишь, сов., 
перех. Вбивать ударами. Уже окончился 
день—и ночь Надвигается из-за крыш... 
Сапожник откладывает башмак, Вколотив 
последний гвоздь. Darp. Ночь. [Каранды- 
шев:] Ну, нет-с, и этот пистолет приго

диться может. [Паратов:] Да, в стену 
гвозди вколачивать. А. Остр. Бесприданница, 
д. III, явл. 6. Домики эти., огорожены так: 
вколотили в землю несколько тонких березо
вых кольев, да и связали за них, параллельно 
к земле, где по две, где по три березки, и на
звали плетнем. Решетн. Подлиповцы, I. о Об
разно. Так-то так, — начал он, точно вко
лачивая слова. Бобор. Перевал, ч. III, гл. 39. 
♦ В просторечии. Переносно. В выражениях. 
Вколачивать, вколотить в кого что- 
либо— насильно внедрять, заставлять что-либо 
усвоить. Отец., вколотил в него несколько п ро
сте ига их истин: не надо быть слабым, не надо 
никого жалеть, не надо никого бояться — 
все равно хуже не будет. Фадеев, Поел, из 
удэге, кн. III, гл. 11. обколачивать 
кому в голову — посредством частого повторе
ния заставлять усвоить, запомнить что-либо; 
внушать что-либо. [Рыбин] угрюмо сказал: — 
Когда народ освободится, он сам увидит 
как лучше. Довольно много ему в голову вкола
чивали, чего он не желал совсем, — будет! 
М. Горький, Мать, ч. I, гл. 11. о В коло
тить себе в голову что-либо — внушить 
себе какую-либо мысль, упорно держаться 
какого-либо мнения. <> Вколачивать, 
вколотить кого в гроб. См. Гроб.

□ Вколоченный, а я, ое, прич, 
прош. страд, в знач. прил. Медиц. В к о л б- 
чѳнный перелом — особая форма пере
лома костей, при которой одна кость входит 
в другую. Вколачиваться, вколотйться. 
1. Вдавливаться, втискиваться, вбиваться под 
действием ударов. 2. Страд. Вколачивание, 
ь е, я, ср. Вколотной, а я, бе. В про
сторечии. Вделанный посредством вколачи
вания. Вколотные дверные, петли.

— Ср.-русск.: вколотить; Росс. Целлариус 1771, 
с. 220: вколйчивать, вколотить, вко
лачивание; Нордстет, Слов. 1780: в к о- 
лочёние; Соколов, Слов. 1834: вкола
чиваться, вколотйться; Даль, Слов.: 
вколотить, вколотнбй.

Вколбть. См. Вкалывать.
Вкбмкать, а ю, аешь, сов., перех. 

Комкая, всовывать, втискивать что во что- 
либо. Вкомкать белье в чемодан.

— Слов. Акад. 1792: вкбмкать; Слов. Акад. 
1806: вкбмкивать. — Ср.: комкать.
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Вконёц. нареч. В просторечии. Совер
шенно, совсем, окончательно. [Варя] исхо
дила полдеревни без всякого результата и, 
расстроившись вконец, повернула обратно. 
Фадеев, Разгром, XVI. Свалил туберкулез 
парня [Вересенева]... Легкие расхлестались 
вконец. Н. Остр. Как закал, сталь, ч. И, 
гл. 8. о В к о н ё ц разорить, погубить, унич
тожить и т. п. Однажды он [пудель] вконец 
испортил нам любимый фикус. Купр. О пу
деле. Погибло все в конец, — и там, где 
в знойны дни Прохожий находил убежище 
в тени, Лишь обгорелые пеньки стоят одни. 
Крыл. Роща и Огонь.

— С иным, раздельным написанием: в ко- 
вец.—Нордстет, Слов. 1780: вконёц.

ВКОПАТЬ. См. 2. Вкапывать.
ВкорѲНЯТЬ, я ю, я ешь, несов.', 

вкоренить, нід, н й ш ь, сов., перех. 
Прочно внедрять что-либо, укреплять в мыс
лях, в понятиях другого,ѵ других, о Вко
ренять во что. [Стародум:] Я друг чест
ных людей! Это чувство вкоренено в мое 
воспитание. Фонвиз. Недоросль, д. IV, явл. 6. 
Вкореняться, вкоренйться. 1. Утверждаться, 
упрочиваться; внедряться (о склонностях, 
мыслях и т. п.). Однако летняя практика 
на заводах издавна вошла в систему препода
вания в Горном институте.. Я, поступив 
в институт в 1880 году, уже застал вко
ренившийся обычай — разъезжаться на прак
тику по окончании учебного года. М. Павл. 
Воспом. металлурга, ч. I, гл. 4, V. Долгие 
годы он [Лаврецкий] безотчетно смирялся 
перед отцом своим; когда же, наконец, 
он разгадал его, дело уже было сделано, 
привычки вкоренились. Тург. Двор, гнездо, 
XII. Много лет потребно для того, Чтоб 
выросла в степи, на чахлой почве, Широко
лиственная пальма... Так замысла великого 
верно Медлительно росло и вкоренялось 
У сердца моего, на жаркой почве! Полон. Из 
драм, поэмы «Магомет»». 2. Врастать корнями, 
разрастаться под землей (о растении). Хрен 
так вкореняется, что его не изведешь. Даль, 
Слов. Вкоренение, я, ср. Вполне свободным 
оказывался только небольшой послеобеденный 
промежуток, который и посвящался вкорене
нию в ребенке благородных чувств. Салт. 
Госп. Ташкентцы, IV, Четв. паралл. Вкорене- 
лый, а я, о е. Устар. То же, что закорене
лый; прочно закрепившийся. Вкоренелые пред
рассудки и уполномоченные представители их 
в обществе заграждают произвольными пре
пятствиями путь гению. Вяз. О жизни и соч. 
В. А. Озерова (1, 39).

— Др.-русск.: къкоренмтисд, къкореннтнсл; ср.- 
русск.: вкоренити; Поликарпов, Леке. 1704: вке- 
ренАю, вкоренАЮСА, ккорененын, вкорененіе; Росс. 
Целлариус 1771, с. 227: вкоренять, вко
ренить, вкореняться, вкоренйться, 
вкоренйтель; Слов. Акад. 1806: вкоре
нительный; Соколов, Слов 1834: вкоре- 
яйтельница. — Ср.: корень.

ВкорОТКё, нареч. Устар, и в просторечии. 
1. Вскоре, в скором времени. 2. В малом, 
недостаточном количестве; на исходе. Не 
взвидел света Голубь мой! От ястреба ив 
сил последних машет. Ах, силы вкоротке! 
совсем истощены! Крыл. Два Гол. 3. Кратко,
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вкратце. Вот вам в ко ротке, что рассказывал 
дворецкий. Марл. Латник (IV, 31).

— С иным, раздельным (устар.) написанием: 
в коротке (пример см. выше). — Слов. Акад. 
1847: вкороткё. — Ср.: в к р й т ц е.

Вкосйться. См. Вкашиваться.
ВКОСЬ, нареч. Наискось, в косом напра

влении. Татьяна, стесняясь, глядя куда-то 
вкось, быстро проговорила: — Мне та кар
тина не нравится. Не нравится и не нра
вится. Панфер. Борьба за мир, кн. I, ч. I, 
гл. 1. Маленькое женское существо., высту
пило, не спеша, из неподвижной тени ракит 
на мягкую пыль дороги — и, перейдя ее вкось, 
словно на цыпочках, направилось к роще. 
Тург. Новь, XXVI. ♦ Сбоку, искоса. Сол
нышко уходило уже за угол дома и только 
вкось освещало единственное ее [комнаты] 
окно. С. Акс. Наташа (III, 34). о В выраже
ниях. Вкривь и вкось; и впрямь и 
вкось ит. п. — в разных направлениях, 
беспорядочно, на разные лады. [Самолеты] 
жужжали над ним [аэродромом] с восхода 
и до заката, и когда ни взглянешь на исчерчен
ное вкривь и вкось колёсами поле, всегда здесь 
кто-нибудь взлетал или садился. Б. Полев. Пов. 
о наст, чел., ч. III, гл. 8. [Граф X.] 
двух нот разобрать не может, не тыкая 
вкось и вкривь указательным пальцем по кла
вишам. Тург. Дым, I. о В образной речи. 
Благослови мой долгий труд, О, ты, эпиче
ская Муза! И верный посох мне вручив, Не дай 
блуждать мне вкось и вкривь. Пушк. Е. О., 
VII, 55. На свете таково ж: Коль в нужду 
попадешься, Отведай сунуться к друзьям: 
Начнут советовать и вкось тебе, и впрямь. 
Крыл. Крест, в беде, о В выражении. Тол
ковать, перетолковывать что-либо вкривь 
и вкось — превратно, искажая смысл.

— Ср.-русск.: вкфсь; Росс. Целлариус 1771, 
с. 235: вкось. — Ср.: наискось.

ВКП(б). Сокращенное наименование Все
союзной Коммунистической Партии (больше
виков). С XIV съезда наша партия стала 
называться Всесоюзной Коммунистической 
Партией (большевиков)—ВКП(б). Ист. 
ВКП(б). Кр. курс, 265.

Вкрадываться, 
несов.', вкрасться, 
д ё ш ь с я, прош. х 
л а с ь, лось, сов., неперех. Незаметно, 
тайком входить, проникать куда-либо; про
крадываться. И она [Вера] не замерла бы 
от ужаса, если б из угла встало перед ней 
привидение, или вкрался бы вор или убийца 
в комнату. Гонч. Обрыв, ч. V, гл. 10. 
Ночью, на кануне решительного дня, вкра
лось в Москву с разных сторон до 18 тысяч 
воинов.. Карамз. И. Г. Р., т. XI, гл. 4. 
о Распространительно (об ошибках, о ка
ком-либо недосмотре и т. п.). [Толоконни
ков:] В эти замечания вкралось много неточ
ностей. Писем. Ваал, д. II, явл. 4. Обстоя
тельства не позволили издателю лично за
няться печатанием первых двух номеров 
своего журнала; вкрались некоторые ошибки, 
и одна довольно важная, происшедшая от 
недоразумения. Пушк. От редакции (V, 170). 
♦ Переносно. Вкрадываться в сердце, 
в душу, в мысль и т. п. (о страхе, подозрении, 

аюсь, аѳшься, 
крадусь, кра- 
вкрался, кра-
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недоверии и т. п.). В душу мою вкралась 
нерешительность. Между прочим мне ка
жется теперь, что название «Чайка» не го
дится. Чех. Письма, т. IV, с. 176. о В выра
жении. Вкрадываться в доверие, 
в милость ит. п. — лестью, хитростью вхо
дить в доверие, в милость и т. и. Судя 
по тому, что мы слышали на судебном след
ствии о личности Торчаловского, нет ничего 
удивительного, что он снова вкрался в милость 
княгини. Кони, Суд. речи, 46. Самый хит
рый человек не мог бы искуснее [Пьера] 
вкрасться в доверие княжны, вызывая ее вос
поминания лучшего времени молодости и 
выказывая к ним сочувствие. Л. Толст. Война 
и мир, т. IV, ч. IV, гл. 14. Леон вкрадывался 
в любовь каким-то приветливым видом, ка
кими-то умильными взорами, каким-то мяг
ким звуком голоса, который приятно отзы
вался в сердце. Карамз. Рыц. наш. вр., XII. 
Вкрадчивый, а я, о е; ч и в, чива, о. 
Умеющий, способный вкрадываться в дове
рие, в милость. Михаила Максимович держал 
себя очень умно; он не был так вкрадчив и иска
телен, как прежде, но так же почтителен, 
внимателен, предупредителен. С. Акс. Сем. 
хр. (I, 4G), о Образно. Помнишь, какой из 
них [ядовитых цветов] лился запах, сладкий, 
вкрадчивый и коварный. Тург. Затишье, III. 
♦ Свойственный вкрадчивому человеку (о ха
рактере, голосе, словах и т. п.) Голос у него 
[Удодова] был мягкий, вкрадчивый и до такой 
степени мелодичный, что сердце женщины, 
внимавшей ему, словно пойманная птичка, 
трепетало в груди. Салт. Благонам. речи, 
XVI. Мужик Сигней смотрел чрезвычайно 
симпатично.. Только певучая речь его была 
через-чур уж льстива и вкрадчива. Эртель, 
Зап. степи., V. о В к р а д ч и в а я по
ходка, поступь, вкрадчивые манеры — 
о действиях, рассчитанных на благоприятное 
впечатление, производимых с целью вкра
сться в доверие, расположить к себе. Баля
сина Иван Павлович не долюбливал, как ста
рого хитреца и порядочного интригана, под
купавшего пациентов своими вкрадчивыми, 
мягкими манерами. Мам.-Сиб. Суд идет, 1. 
Поступь у него [доктора] тихая и походка 
осторожная, вкрадчивая. Чех. Палата № 6, 
гл. V. Вкрадчиво, нареч. Тихо, незаметно, 
как бы украдкой. Так стучит только старик 
Юзеф — осторожно и вкрадчиво, как бы за
ранее извиняясь за беспокойство. Н. Остр. 
Рожд. бурей, кн. I, гл. 1. ♦ Имея в виду 
вызвать к себе расположение; преднамеренно 
мягко, заискивающе. — Вы... не любите меня, 
кузина? спросил он [Райский] тихо и вкрад
чиво. — Очень! — весело отвечала она [Софья].
Гонч. Обрыв, ч. I, гл. 18. Вкрадчивость, и, ж. 
— Маша, выньте из-за спины, дайте мне вашу 
руку, — проговорил он [Веретьев] с ласковой 
вкрадчивостью в голосе. Тург. Затишье, IV.

— Др«-русск.: въкрастнсА — прокрасться; По
ликарпов, Леке. 1704: вкрадываюсь; Росс. Цел
лариус 177J, с. 236: в к р а д ы в а т ь с я, 
в к р а с ться; Слов. Акад. 1792: в к р а д ч и в ы й; 
Соколов, Слов. 1834: в к р а д ч и в о с т ь: Даль, 
Слов/, в к р 4 д ы в а н ь е. — Ср.: крас т’і, с я.

Вкраивать, а ю, аешь, несов.; вкройть, 
крою, кроишь, сов., перех. Вста

влять в скроенное платье, обувь и т. п. ка
кой-либо кусок материала. ♦ Перепоено. 
Крестьянские земли [после реформы 1861 г.] 
вкроены клином между помещичьими, так 
чтобы господам помегцикам был обеспечен 
чрезвычайно верный — и чрезвычайно благо
родный — доход от взысканий за потравы и 
пр. Ленин, Агр. вопр. в России к концу 
XIX в. (XV, 61). Вкраиваться, вкроиться, 
страд. Вкрйпванне, ь е, я, ср. Вкройка,, 
и, ж. 1. Вставление, вставка вырезанного 
куска ткани, кожи и т. п. в скроенную 
одежду, обувь. 2. То, что вкраивается. ”

— Росс. Целлариус 1771, с. 244: вкраивать, 
вкройть в к р о іі; Слов. Акад. 1806: в к р а п- 
в а н и ѵ, в к р б й к а; Слов. Акад. 1847: в к р а и
в а т ь с я, вкройться.

Вкрапливать, а ю, аешь и вкраплять, 
я ю, я ешь, несов.', вкрапить, к р а п л ю, 
к р а п н ш ь, сов., перех. Делать в чем-либо 
крапины. Вставлять, помещать что-либо от
дельными небольшими кусками, частями в 
инородной массе, о Образно. Степь была пу- 

і стынна, скучна, пуста с изредка вкраплен
ными хуторами. Сераф. Город в степи, IX. 
Во тъмё, влажной от близости Волги. - 
в черную массу горного берега вкраплены огнен
ные комья и жилы — это светятся окна 
трактиров и домов богатого села У слон. 
М. Горький,’ Мои универе. (XVIII, 14).
"В кр а и л е и н ы й, а я, о е, прич. 

прош. страд, в знач. прил. = В специальной 
терминологии. Геол. Вкраплен и ы о 
руды — руды, залегающие среди других по
род тонкими небольшими слоями. Вкрапли- 
ваться, вкрапляться. 1. Включаться, вхо
дить во что-либо в небольшом количестве 
в виде крапин, о Образно. Но лица, соста
вляющие нацию, не всегда живут одной сплош
ной массой, — они часто разбиваются на 
группы и в таком виде вкрапливаются в чу
жие национальные организмы. Сталин. 
Марксизм и нац. вопрос (II, 323). 2. Страд. 
Вкраплпвание, я, ср. Вкрапленник, а, 
м. Геол. В к р а и л е и ники, мн. — 
крупные кристаллы, выступающие среди мел
козернистой горной породы.

— Нордстет, Слов. 1780: вкроплять, 
вкропйть, в к р о п л ё н и е; Толль, Слов. 1866 
(Доп.): вкрапленный; Даль, Слов/, вкро
ил ят ьс я, в к р о п й т ь с я; Техн. энц.: 
вкрапленник.

Вкрасться. См. Вкрадываться.
Вкратце, нареч. В немногих словах, в сжа

том виде; кратко. Тогда же адмирал ознакомил 
меня вкратце с содержанием своей лекции.. 
А. Н. Крыл. Моивоспом., с. 132. Как я попал 
туда [в южный городок] — длинная история. 
Скажу вкратце. Купр. Как я был акте
ром, II. Напоминаю тебе о твоем обещании 
написать мне вкратце, как идет «Юлий Це
зарь» в Художественном театре. Чех. Письмо 
М. П. Чеховой, 15 окт. 1903.

— Церк.-сл. и др.-русск.: въкратьцк, вкратцѣ: 
Поликарпов, Леке. 1704: вкратцѣ (краткоедбвнш). — 
Ср.: вкоротке.

Вкреплять, я ю, я е ш ь, несов.', вкре- 
пйть, к р е п л ю, к р е п й ш ь, сов., перех. 
Закреплять, укреплять вложенное, вставлен
ное во что-нибудь, о Образно. Вижу: светил
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хоровод обращается — Ты [Полярная звезда] 
ж в свою высь скреплена; Вид неба звездного 
чудно меняется — Ты неизменна одна. Бѳнед. 
К Полярной звезде. Вкрепляться, вкрепйться, 
страд. Вкреплёние, я, ср.

— Поликарпов, Леке. 1704: ккркплДю; Росс. 
Целлариус 1771, с. 250: вкреплять, вкре- 
пить, вкреплёние; Нордстет, Слов. 1780: 
в к р ё п а; Слов. Акад. 1847: вкрепляться, 
вкрепйться. — Ср.: крепить.

Вкривь, нареч. В просторечии. Криво. 
♦ Переносно. Искаженно, неправильно, 
о В крив ь и вкось. См. Вкось. Костюм 
ее [Захаревской] был довольно ценный, но не 
отличался хорошим вкусом и сидел на ней 
как-то вкривь и вкось. Писем. Люди сорок, 
год., ч. I, гл. 3. [Фамусов Чацкому:] 
Пожало-ста, при нем [Скалозубе] не спорь ты 
вкривь и вкось И завиральные идеи эти брось. 
Гриб. Горе от ума, д. II, явл. 3.

— Слов. Акад. 1847: вкривь.
ВкроЙТЬ. См. Вкраивать.
Вкруг, нареч. Кругом, около. Толпа тес

нилась вкруг, и речи состраданья мне каждый 
так участливо шептал. Блок, Мне снилась 
смерть.. Вьется лебедь средь зыбей, Коршун 
носится над ней; Та бедняжка так и пле
щет, Воду вкруг мутит и хлещет. Пушк. 
Ск. о царе Салтане.. ♦ В знач. предлога 
с род. пад. Сияет венец вкруг холодной 
луны. Брюс. В камышах. По полю то там, 
то там, раскладываются огни и ставят котлы, 
и вкруг котлов садятся усатые косари.. 
Гог. И. Ф. Шпонька.., III. Подайте мне 
свирель простую, Друзья, и сядьте вкруг 
меня Под эту вяза тень густую. Батюшк. 
Совет друзьям.

— Росс. Целлариус 1771, с. 247: вкруг.— 
Ср.: вокруг.

Вкруговую, нареч. В просторечии. Кру
гом, в круговом направлении. Окопы вкру
говую опоясывали все сопки. А. Степан. Порт- 
Артур, ч. I, гл. 8. — Русская водка! — ска
зал он, подмигивая.. Чаша погила вкруговую. 
Наурузу тоже дали глотнуть. Он закаш
лялся, — ему не понравилось... Либедин. 
Горы и люди, ч. I, гл. 3.

— У так. Толк. слов. 1934: вкруговую.
Вкруте, нареч. Устар., в просторечии 

и обл. Круто, резко. Исподволь и ольху сог
нешь, а вкруте и вяз переломишь. Поел. 
Но он [Рыбин] сам признавался, что ему для 
буераков и оврагов прямо иттить нельзя, 
но должен поворачивать вкруте направо и все 
их обходитъ. Болот. Записки, III, 271. 
Вкруть, нареч. Устар, и в просторечии. 
По крутому возвышению, на крутизну. Узкая 
дорожка, подымаясь вкруть, упирается в ска
лу, которую пробила насквозь промышлен
ность человеческая. Жук. Отр. из письма 
о Швейц.

— Ср.-русск.: вкрЬті и къ KpST'k; Слов. Акад. 
1792: в к р У т е; Даль, Слов.: вкруть.

Вкрутить. См. Вкручивать.
Вкрутую, нареч. Густо, круто (противопо

лагается всмятку — о вареных яйцах). 
Больше же всего было тут яиц, может 
быть — тысяча, сваренных вкрутую на днев
ной расход. Леон. Барсуки, ч. I, гл. 10.

— Даль, Слов.: вкрутую.
14*

Вкручивать, а ю, аешь, несов.; вкру
тить, кручу, крутишь, сов., перех. 
Крутя, ввертывать, ввинчивать. Вкрутитъ- 
электрическую лампочку. Переносно. В про
сторечии. Внушать что-либо сомнительное, 
уверять в чем-либо недостоверном. Вкру
чиваться, вкрутиться. 1. Ввертываться во 
что-либо кручением, ввинчиваться. ♦ Пере
носно. Впутываться, вмешиваться во что- 
лпбо. 2. Страд. Вкручивание и вкручёние, 
я, ср.

— Росс. Целлариус 1771, с. 248—249: вкручи
вать, вкрутить, вкрученный, вкрут- 
ка, вкрутный; Нордстет, Слов. 1780: вкру
чёние, вкручивание; Даль, Слов.: вкру
чиваться, вкрутиться. — Ср.: крути ть.

Вкупе, нареч. Стар, и шутл. Вместе, со
обща. Дмитрий поехал к полкам и, ободряя 
их, говорил: —Братья, двинемся вкупе. Вместе 
победим либо падем вместе! С. Бород. Дм. Дон
ской, ч. III, гл. 47. Брат Иван не замедлил 
явиться. Явился он не один, а вкупе со своим 
другом., и огромнейшим, беззубым, старым 
псом Туркой. Чех. Скверная ист. Также полу
чив тогда в собственность себе лошадь, получил 
я вкупе охоту и учиться на лошадях ездить. 
Болот. Записки, I, 48. о В выражениях. 
Вкупе да влюбе, вкупе и влюбе — со
обща и подружески. Ежели какие сомнения 
встретите, то за обедом общим советом и 
разрешим. Вкупе да влюбе — вот как по- 
моему. Салт. Мел. жизни, ч. II, гл. 3.

— Др.-русск.: въкоуігк; Росс. Целлариус 1771, 
с. 253: в купе; Нордстет, Слов. 1780: вкупе.

Вкуриватьея, а ю с ь, а ешь ся, несов.; 
! вкурйться, курюсь, куришься, сов.

В просторечии. Привыкать курить табак; 
втягиваться в курение.

— Даль, Слов.: в к у р и в а т ь с я, в ку
ри т ь с я.

Вкус, а, м. 1. Ощущение, возникающее 
при раздражении слизистой оболочки языка 
какими-либо веществами; качество, свойство 
пищи, ощущаемое при еде. Горький, сладкий 
вкус, о у себя на родине каберне [виноград] 
дает лучшие в мире бордоские столовые вина, 
а мы производим из него портвейн, не усту
пающий лучшим португальским маркам. Я бы 
назвал его гранатовым портвейном. Расплав
ленный драгоценный камень! А вкус! Пол
ный, сильный, при тончайшем аромате. Пав
ленко, Счастье, гл. 6. Роскошнейший из пло
дов, нет сомнения, мангу: вкус сливочного 
мороженого соединяется в нем с легкой кис
лотой, и все ото приправлено каплей какого-то 
наркотического вещества. Гонч. Письмо Язы
ковым, 26 мая 1853. о В образной речи. На 
глаза навернулись слезы обиды, бессилия. 
Этими слезами она [мать] плакала двадцать 
лет своего замужества, но последние годы 
почти забыла их разъедающий вкус. N1. Горь
кий, Мать, ч. I, гл. 10. ♦ Качество, свойство* 
пищи, доставляющее удовольствие. Мне ка
жется, что наш рислинг из Алъкадара по 
тонкости вкуса бесподобен. Павленко, Сча
стье, гл. 6. — Вы любите ли сыр? — спросили о 
раз ханжу. —Люблю, — он отвечал, — я вкус 
в нем нахожу. К. Прутков, Эпиграмма № 1. 
♦ Аппетит. Генералъша,для возбуждения вкуса, 
жевала корицу. Писем. Тыс. душ, ч. II» гл. 2.
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у человека и животных, служащее для рас
познания свойств пищи и питья. — У меня 
нет ни вкуса, ни обоняния — сказал он [На
полеон], принюхиваясь к стакану. — Этот 
насморк надоел мне. Л. Толст. Война и мир, 
т. III, ч. II, гл. 29. 2. Развитое чувство изящ
ного, повышенная способность эстетического 
восприяіия и оценки. Очень хорошая це по
чечка, — певуче говорила она [жена ювелира].. 
у вас, несомненно, есть вкус. Леон. Вор, II, 19. 
Небольшой голос его [тирольца] былчрезвычайно 
приятен, нежность же, вкус и чувство меры, 
с которыми он владел этим голосом, были 
необыкновенны. Л. Толст. Из зап. кн. Нехл. 
[Александр] указал ей [Лизе] Вальтер-Скот
та, Купера, несколько французских и англий
ских писателей и писательниц, из русских двух 
или трех авторов, стараясь при этом, будто не
чаянно, обнаружитъ свой литературный вкус 
и такт. Гонч. Об. ист., ч. II. гл. 4. о В приме
нении к предметам быта: мебели, одежде ит. п. 
Перед зеркалом бронзовые часы с каким-то 
амуром, весьма дурного вкуса. Дост. Дяд. 
сон, III. В его (Вернера] одежде заметны были 
вкус и опрятность. Лерм. Кн. Мери, о Делать 
что-либо со вкусом — в соответствии 
с эстетическими требованиями; с изяществом. 
В комнате, куда мы вошли, мебель была не
много получше и расставлена с большим вкусом. 
Тург. Первая люб., IV. Многие дамы посмо
трели на нее с завистью и недоброжелатель
ством, потому что княжна Мери одевается 
со .вкусом. Лерм. Кн. Мери, о Образец 
вкуса — образец изящества. Его [Змеева] 
визитные карточки служили образцом вкуса 
и почерка, даже (фасон его дрожек и набор 
на хомутах бывали предметом толков и под
ражаний для щеголей. Марл. Месть. 3. Худо
жественная манера, стиль, школа, о В каком- 
либо вкус е. Комната, занятая Букреевым, 
была в провинциальном вкусе: начиная от обя
зательного фикуса в глиняном горшке и до 
выпиленных лобзиком настенных украшений. 
Первенц. Огн. земля, ч. I, гл. 10. Вы, ко
нечно, бывали во всевозможных балетах, ви
дали много картин в восточном вкусе, и потом 
забывали, как минутную мечту. Гонч. Фрег. 
Палл., т. II, гл. 1. [Гостиная] была отделана 
во вкусе 18-го века: разноцветные обои, три 
круглые стола; перед каждым небольшое ка
напе. Лерм. Вадим, III. Почтенный зймок 
был построен, Как зймки строиться должны: 
Отменно прочен и спокоен Во вкусе умной 
старины. Пушк. Е. О., II, 2. о Во вк^се 
какого-либо автора, художника и т. п. На 
Вашем месте я написал бы маленький роман 
из купеческой жизни во вкусе Островского. 
Чех. Письмо Лейкину. Г1 мая 1888. ♦ Мода, 
условный обычай, о В выражениях: в пос
леднем вкусе, последнего вкуса — 
о модном покрое одежды, о модной материи, 
мебели, утвари, прическе, манерах й т. п. 
[Барон] одет был в последнем вкусе и в пет
лице фрака носил много ленточек. Гонч.

© Обломов, ч. II, гл. 8. [Купец] разворотил 
[сукно] с другого конца и поднес к свету. 
«Каков отлив-с. Самого модного, последнего 
вкуса!» Сукно блистало, как шелковое. Гог. 
Мертв, души, т. II, гл. . .♦ Пѳрвонач. ред. 
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(IV, 431). В последнем вкусе туалетом Заняв 
ваш любопытный взгляд, Я мог бы пред ученым 
светом Здесь описать его наряд. Пушк. Е. О., 
I, 26. о В просторечии. Быть во в к у с е — 
иметься в обычае, быть принятым. —А б.арин- 
то, я вижу, у вас был строг? — начал я после 
небольшого молчания. — Тогда это было во 
вкусе, батюшка, — возразил старик, качнув 
головой. Тург. Мал. вода. 4. Склонность, инте
рес, любовь к чему-либо. И как бы ни рас
ходились характеры и вкусы, есть база, на 
которой всегда схцдятся два коммуниста: эта 
база — их общая принадлежность к партии 
и партийный долг, обязательный для каждого 
из них. Панова, Кружилиха, гл. XI. У него 
[Алеши] снова появился вкус к учебе. Ему 
нравилось говорить себе вечером: — А я вот 
еще это узнал сегодня. Горбат. Мое поколение, 
гл. 7, 2. Вкусы человеческие бесконечно разно
образны: одному желательно выпить перед 
обедом рюмку очищенной водки; другому — 
выкурить после обеда трубку махорки; 
третьему — побаловаться вечером на скрипке 
или на флейте... Писар. Реалисты, XXIX. 
Возможно ль, милая В л имена? какая стран
ная во вкусе перемена!.. Ты любишь обонять 
не утренний цветок, А вредную траву зелену.. 
Пушк. Крас., кот. нюх. табак, о Быть, при
ходиться по вкусу — удовлетворять, нра
виться ; устроить и т. п. что-либо по вкусу — 
сообразно привычкам, наклонностям. Зажился 
наш Андрей Иваныч у тетушки: даровой хлеб, 
видно, по вкусу пришелся. Тург. Тат. Бор.. 
[Дяде Бельтова] пришлась не по вкусу петер
бургская жизнь, и он поселился в Москве. 
Герцен, Кто вин.? ч. I, гл. 6. о Входить, 
воити во вкус — начинать ощущать удо
вольствие от чего-либо; постепенно про
являть все более интереса, любви к чему- 
лиио. Долго она [Варвара] стеснялась ска
зать, что не понимает прочитанного, а потом 
как-то сразу вошла во вкус, полюбила книжки 
и, бывало, горько плачет над судьбою при
крашенных писателями книжных людей. 
М. Горький, Лето (X, 24). о Иметь к чему, 
находить в чем-либо вкус — любить, испы
тывать от чего-либо удовольствие. У нее 
[А. М. Андреевой] был тонко развит вкус 
к музыке слова.. М. Горький, Леонид Андреев 
(XXII, 114). о В отрицательном обороте. Не 
иметь, не находить в чем-нибудь вкуса — 
интереса, удовольствия и т. п. Человек, не 
находя уже вкуса в истинных приятностях 
жизни, выдумывает ложные. Карамз. 
Письма русск. пут. (V, 318). [Офицеры] занима
лись наиболее либо игрою в карты, либо в раз
говорах.. иногда прямо соблазнительных и 
негодных, а во всем в том не находил я вкуса, 
но принужден был только смотреть и слу
шать. Болот. Записки, 1, 717. Вкусовой, прил. 
(по 1-му знач.). Министерство вкусовой про
мышленности. о В пищевом центре огромную 
роль играют чувствительные центростреми
тельные нервы, именно вкусовые нервы, воспри
нимающие химические нервы полости рта. 
И. Павлов. Двадцатил. он., 138—139. о В к у
с о в ьте вещества — вещества, придающие 
пише специфический вкус и возбуждающие 
аппетит (соль, уксус, перец и т. п.). Вкусный, 
а я, о е; сен, с н а, о. Приятный на вк>с.
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Илья всегда приносил с собой чего-нибудь вкус
ного: баранок, мятных пряников, медовой 
коврижки, а иногда и варенья паточного. 
М. Горький, Трое (IV, 91). — У вас, матушка, 
блинцы очень вкусны, — сказал Чичиков, при
нимаясь га принесенные горячие. Гог. Мертв, 
дути, т. I, гл. 3. Мы обедали в сельском трак
тире, и ели очень вкусную рыбу, ловимую 
в Цирихском озере. Карамз. Письма русск. пут. 
(III, 105). о Распространительно. Появилась 
крутая горячая каша, появилось варево из 
копченого мяса с луком, перцем. Вкусный пар 
клубился над котелками. Шишк. Пурга, гл. 13. 
Вкусно, нареч. Приятно на вкус. Рамодан пил 
чай, ел вареники с вишнями, которые так 
вкусно готовила Анна Андреевна. Первенц. 
Испытание, гл. VII. Хлеб. Ух, как он вкусно 
пахнет! Панфер. Борьба за мир, кн. I, ч. I, 
гл. 6. Пищу никто так вкусно, как я [Паль] 
не умеет готовить. Жук. НальиДам., VII. 
о Пить, есть вкусно — пить, есть вкус
ное, отличающееся хорошим вкусом питье, 
кушанье. Богатый откупщик в хоромах пыш
ных жил, Ел сладко, вкусно пил. Крыл. Отк. 
и Сап. ♦ Показывая, обнаруживая вкус, удо
вольствие. Пастухов ел заразительно вкусно: 
с хрустом перекусывал редиску, намазывал на 
нее масла, обмакивал в соль на тарелке, раз
рывал пальцами дужку калача и провожал 
куски в рот решительным, но неторопливым 
движением. Федин, Перв. радости, 5. Но дети 
играют так вкусно, что у него [у Васи] самого 
является охота присоединиться к ним и по
пытать счастья. Чех. Детвора. Вышел лакей 
Гандыло и стал запирать ставни.. Потом 
он потянулся и зевнул продолжительно, 
вкусно.. Корол. Ист. моего соврем., 
кн.. I, ч. I, гл. 6. Вкуш&ть, а ю, аешь, 
несов.', вкусить, кушу, к у с и ш ь, сов., 
перех. Устар. 1. Есть или пить что; отведы
вать (употр. в стилизованной, учтивой речи 
ит. п.). [Артемий Филиппович:] Ну, вот вы, 
Аммос Федорович, первый и начните. [Аммос 
Федорович:] Тая лучше ж вы: в вашем наве
дении высокий посетитель вкусил хлеба. Гог. 
Ревизор, д. IV, явл. 1. Ныне лишь яствы вку
сил и вина пурпурового ныне Принял в гор
тань; но до этой поры ничего не вкушал я. 
Гнедич, Илиада, XXIV, 641—642. о Образно. 
Вкушать плоды чего-либо — пользоваться. 
Невежда так же в ослепленье Бранит науки 
и ученье, И все ученые труды, Не чувствуя, 
что он вкушает их плоды. Крыл. Свинья под 
дубом. 2. Переносно. Испытывать, ощущать. 
Они [танкисты] взяли множество трофеев, 
пленных, они вкусили сладость победы. Ти
хон. Лениніуад в марте 1943 г. (Ленингр. 
прин. бой, 341). Да и действительно, чего 
не потерпел я? Пак барка какая-нибудь среди 
свирепых волн... Каких гонений, каких пресле
дований не испытал, какого горя не вкусил? 
Гог. Мертв, души, т. I, гл. 2. И я, как вы, 
жила в Аркадии счастливой, И я, на утре 
дней, в сих рощах и лугах Минуты радости 
вкусила: Любовь в мечтах златых мне счастие 
сулила. Батюшк. Надп. на гроб паст, о Вку
шать сон, покой и т. п. Я вижу терем 
отдаленный, Где витязь томный, воспален
ный Вкушает одинокий сон. Пушк. Руслан 
и Людм., IV. Сном крепким объяты, Лежат ■

беззаботно по лавкам Сарматы. Все в дымной 
избушке вкушают покой; Один, на стороже, 
Сусанин седой.. Рылеев, Ив. Сус. о Образно. 
Погас бледнея день осенний; Свернув душистые 
листы, Вкушают сон без сновидений Полу- 
завядшие цветы. Лерм. Измаил-Бей, I, 20. 
Вкушаться, страд. Вкушение, я, ср.

— Др.-русск.: къкоусъ, къкоусьнъін, въкоуцмтн, 
въкоуентн, въкоушЕнне — вкус; пища, трапеза; 
ср.-русск. (XVI в.): кк^шатисд; Поликарпов, Леке. 
1704: вк$съ, ккЬ'шАю, вк&шнй; Росс. Целлариус 
1771, с. 257: вкусный, вкусность; Норд
стет, Слов. 1780: вкушать, вкусить, 
вкусно; Слов. Акад. 1847: вкушаться, 
вкусйться, вкусен; Слов. Акад. 1891: 
вкусовой; Толль, Слов. 1875 (Доп., с. 177): 
вкусовой. —Ср.: привкус, безвкусный.

Влйга, и, ж. Жидкость, вода. Благород
ный олень стоял в воде и время от времени 
в холодную темную влагу погружал свою 
морду, добывая со дна водяной лютик. Ар
сен. В горах Сихотэ-Алиня, гл. 2. Страст
ное, горячее дыхание солнца вечно охраняет 
эти места [Зондского архипелага] от холода 
и непогоды, а другой деятель, могучая влага, 
умеряет* силу солнца, питает почву, родит 
нежные плоды и... убивает человека испа
рениями. Гонч. Фрег. Палл., т. I, гл. 5. 
о В поэтической речи. Но странник уста

лый из чуждой земли Пылающей грудью 
ко влаге студёной еще не склонялся под кущей 
зелёной. Лерм. Три пальмы. Мужи сосуд 
омовений поставив на светлое пламя, Налили 
полный водою, и дров на огонь подложили; Дно 
у тренога огонь обхватил, согревалася влага. 
Гнедич, Илиада, XVIII, 346—348. о О сле
зах, слюне и т. п. Плакать она [мать] не 
могла, — сердце сжалось, высохло, губы тоже 

I высохли, и во рту не хватало влаги. М. Горь
кий, Мать, ч. II, гл. 1. Узелковым овладела 

і грусть. Ему вдруг захотелось плакать.. На 
глазах выступила влага, и уже к горлу под
катил ком. Чех. Старость, о О водной массе, 
о поверхности воды. Берега его [пруда] или 
опушены лесом, или обстроены домами, кото
рые отражаются в зеркальной влаге. Печер.

I Дор. зап., III. Около родника зеленеет корот- 
I кая, бархатная травка; солнечные лучи почти 
I никогда не касаются его холодной, серебристой 

влаги. Тург. Мал. вода. Дорога представляет 
ряд удивительных картин, сквозь широкие 
расселины проглядывают то мягкие линии 
берегов Испании, то берега Африки с их 
острыми, резкими очертаниями гор, то голу
бая влага океана. В. Боткин, Письма об Исп., 
257. ♦ Испарения, сырость, роса. Гроза на
ступала с востока. Все чаще и чаще над по
темневшими полями проносились раскаты 
грома. Отягощенные влагой тучи обняли всю 
степь.. Бабаев. Кавалер Зол. Зв., кн. I, гл. 6. 
Река катила темносиние волны; воздух густел, 
отягченный ночною влагой. Тург. Ерм. и 
мельн. о В поэтической речи. Живительная, 
играющая и т. п. влага (вино). Тиша 
подносил ворчуну чарку огненной влаги, ненец 
жадно проглатывал ее и моментально пьянел. 
Горбат. Торг. Лобас. [Корпелов:] Мудрый 
всегда найдет себе усладу в горести. Обращусь 
к живительной влаге. А. Остр. Труд, хлеб, 
д. I, явл. 1* Сюда, сюда бокал с играющею
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влагой, Огар. Монологи, II. ♦ Напиток, сок 
и т. п. Юноша! скромно пируй, и шумную 
Вакхову влагу С трезвой струею воды, с муд
рой беседой мешай, Пушк. Юноша! скромно 
пируй., о Хим. Процентное содержание воды, 
обнаруживаемое ври анализе твердых тел; 
влажность. Влажный, а я, ое; жен, ж на, о. 
Содержащий влагу, пропитанный влагой; 
мокрый, сырой. Влажная земля, ° С моря дул 
влажный, холодный ветер, разнося по степи 
задумчивую мелодию плеска набегавшей на 
берег волны и шелеста прибрежных кустов. 
М. Горький, Макар Чудра. Однажды друзья 
возвращались с купанья. Геннадий разма
хивал влажным полотенцем.. Вс. Иван. 
Пархоменко, ч. 1, гл. 7. У себя на родине 
она [сахалинская греча] растет во влажных 
местах, на долинах рек. Чех. Письмо Лей
кину, 7 апр. 1895. Воздух влажен и весь про
никнут испарениями нежагцейся на весеннем 
солнце земли. Салт. Сат. в прозе, IV. Освобо
дясь от пробки влажной, Бутылка хлопнула, 
вино Шипит.. Пушк. Е. О., V, 33. о В л а ж- 
н ы й взор, влажные глаза. В комнате 
уже стояли густые сумерки, и в этом слабом 
свете влажные глаза девушки, с мокрыми 
ресницами, блестели как-то по-особенному 
выразительно. Бабаев. Кавалер Зол. Зв., 
кн. I, гл. 6. Ясные, чуть-чуть влажные, 
голубые глаза смотрели оживленно. Купр. 
Поединок, II. И вот она [Тамара], одной 
рукой Кружа его [бубен] над головой, То вдруг 
помчится легче птицы, То остановится, — 
глядит — И влажный взор ее блестит Из-под 
завистливой ресницы. Лерм. Демон, 1, 6.
♦ Покрытый потом, потный. Лицо его [боль

ного] приняло скверный земляной оттенок 
и было липко и влажно. Гарш. Трус. [Князь 
Андрей] нагнулся и, как учила его сестра, 
губами попробовал, есть ли жар у ребенка. 
Нежный лоб был влажен, он дотронулся 

’ рукой до головы — даже волосы были мокры: 
так сильно вспотел ребенок. Л. Толст. Война 
и мир, т. II, ч. II, гл. 9. о Влажный 
кашель — соединенный с выделением мокроты. 
Влйжно, нареч. В образной речи. Сойдя с до
роги, Григорий пошел по влажно хрупкой, ско
ванной морозцем траве. Шолох. Тихий Дои, 
кн. 1, ч. III, 24. И как хорош покой осты
нувшей природы, Когда гроза сойдет с померк- 
нувших небес! Как ожили цветы, как влажно 
дышат воды.. Надсон, Не сравнивай с гро
зой.. Влажность, и, ж. Наличие влаги 
в воздухе, в почве, в каком-либо веществе; 
сырость. В избе было, должно быть, сыро — 
подушки, перина, одеяло полны были тяже
ловатой влажности, — все тело у Алеши 
разламывало.. Фадеев, Поел, из удэге, ч. Ill, 
гл. III, 10. Свет-—не единственное условие, 
влияющее на рост: на него влияет еще влаж
ность и особенно теплота. Тимир. Жизнь 
раст., 208. Эта почва, за несколько шагов 
совершенно бесплодная, приобретает от жи
вительной влажности реки растительность 
удивительную, невиданную. В. Боткин, 
Письма об Исп., 76. о Физ. Абсолютная 
влажность — количество водяных па
ров, содержащихся в одном куб. метре воз
духа, выраженное в граммах. Относитель
ная влажность — отношение упругости 

водяных паров, содержащихся в воздухе, 
к упругости паров, насыщающих воздух при 
той же температуре. Влажнеть, ею, ё е ш ь, 
несов., неперех. Становиться влажным. Вы
пуклые черные до синевы глаза [Горчакова] 
влажнели от счастливого волнения. Шолох. 
Тихий Дон, кн. III, ч. VI, гл. 5.

— Церк.-сл. и др.-русск.: влага, клажкнъін; По
ликарпов, Леке. 1704: клй’а, влажный, вла'ж$, влажна’, 
влажность: Нордстет, Слов. 1780: влажно, вл а
ж и т ь. — Ср.: увлажнять.

Влагать, а ю, аешь, несов.', вложить, 
ложу, л б ж и пі ь, сов., перех. 1. Поме
шать что внутри чего-либо; вкладывать, вста
влять. Я засвистал что есть мочи, вложив 
в рот два пальца. М. Горький, Мой спут
ник, V. Ванька сложил вчетверо исписанный 
лист и вложил его в конверт.. Чех. Валька. 
Вложи в ножны свой меч, храбрый витязь, да 
ступай, куда идешь.. Загоск. Аск. мог., ч. II, 
гл. 7.о Образно и переносно. Рисуя образы, 
дорогие ее сердцу, она [мать] влагала в свои слова 
всю силу, всё обилие любви, так поздно разбу
женной в ее груди. М. Горький, Мать, ч. 11, 
гл. 17. — Но зачем же., вложены были в меня 
все эти неодолимые побуждения к творче
ству?.. — Вот то-то! в тебя вложили побу
ждения, а самое творчество видно и забыли 
вложить. Гонч. Об. ист., ч. II, гл. 2. Порой 
и старца строгий вид, Рубцы чела, власы 
седые В воображенье красоты Влагают стра-

I стные мечты. Пушк. Полтава, I. о В л а
г а т ь в чьи-либо уста (мысли, слова и т. п.). 
Песнь, которую поэт влагает в уста Назо
новой тени, имела бы более достоинства, 
если бы г. Тепляков более соображался с ха
рактером Овидия, так искренно обнаружен
ным в его плаче. Пушк. «Фрак, эл.» Тепля
кова. облагать душу (в статую, в не
подвижные фигуры и т. п.) — одухотворять, 
оживлять. Надобно удивляться древнему искус
ству, которое умело влагать душу в мрамор, и 
прекрасную душу. Карамз. Письма русск. пут. 
(Ill, 18). 2. Отдавать, помещать что-либо для

I использования в каком-либо предприятии, 
і строительстве и т. п. Вложить средства в ка- 

питалъное строительство, в народное образо-
1 вание ит. п. о Влагать, вложить 

труд, энергию, душу — отдавать делу свой 
труд, энергию, всего себя. [Коновалов] любил 
работать, увлекался делом.. И мне было 
приятно смотреть на этого гигантского ре- 

і бенка, влагавшего всю душу в работу свою — 
как это и следует делать каждому человеку 
во всякой работе... М. Горький, Коновалов.
♦ Вложить капитал, деньги — поместить, 
отдать их на какое-либо дело с целью нажи
вы. Сроки постройки [железной дороги] были 
довольно короткие, и первые годы вложенный 

' капитал не приносил концессионеру сколько- 
нибудь значительных выгод. Федин, Пох. 
Евр., кп. II, гл. 13. [Илья] задумался о дело
вых отношениях с Автономовой.. И теперь ему 
вдруг стало ясно, что хотя он вложил в дело 
больше ее, однако он скорее приказчик на 

і отчете, чем компаньон. М. Горький, Трое 
(IV, 203). Влагаться, вложиться, страд. 
Вложёние, я, ср. 1. Вкладывание чего 
во что-нибудь. Переносно. В Пушкине 
было верное пониманье истории.. Он не писал
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бы картин по мерке и объему рам, заранее
изготпов ленных, как то часто делают новей
шие историки, для удобного вложения в них 
событий и лиц, предстоящих изображению. 
Вяз. Взгляд па лит.. (II, 373). 2. То, что вло
жено, что вкладывается; вклад. Капитальные 
■вложения. Влагалище, а, ср. 1. Входная часть 
женских половых органов (анат.). 2. Бот. 
Нижняя часть листа некоторых растений, 
охватывающая трубкой стебель. 3. Устар. 
Футляр, оболочка, служащие для вмещения 
или вкладывания туда какого-нибудь предмета 
(меча, ножа п т. п.’); вместилище, полое место, і 
Могучее сердце В персях героя власатых меж • 
двух волновалося мыслей: Или, немедля истор- ' 
гнувши меч из влагалища острый, Встречных |гнувши меч из влагалища острый, Встречных 
рассыпать ему и убить властелина Атрида? 
Или — свирепство смирить. Гнедпч, Илиада, 
J, 188—192. Влагалищный, прил.

— Др.-русск/. въллгатн, въложнтн, въллглтнел, 
кълсжнтнсА, въллгллніре — сумка, котомка; ср,-
русск.: вложеніе; Поликарпов, Леке. 1704: влагою, I чество и скупость. Нет, не они двигали им:
кллгЛлнціе, кллгХіш: Росс. Целлариус 1771, с. 274: 
влагйть, вложить; Нордстет, Слов. 1780: 
в л о ж ё и и е, в л а г а л и щ н ы іі; Слов. Акад. 
1792: влагаться, вложиться. — Ср.:
•вкладывать.

Владёть, ё ю, ё е ш ь, несов., неперех. 
1. Обладать чем-либо; иметь что-либо 
своей собственностью. Организованный проле
тариат — более сильный и более опытный, 
чем крестьянство (этот опыт дала ему 
прежняя борьба) —теперь стоит в России 
у власти, владея всеми орудиями производ
ства, всеми фабриками и заводами, желез
ными дорогами, судами и т. д. Ленин, Речь к 
делегатам комитетов бедноты.. (XXVIII, 154). 
Лишь мы, работники всемирной Великой армии 
труда, Владеть землей имеем право, Но пара
зиты— никогда. Интернационал. [Печорин 
Азамату.] Клянусь, ты будешь владеть конем; 
только за него ты должен отдать мне сестру 
Бэлу. Лерм. Бэла. Андрей Гаврилович., на
писал в ответ [заседателю] довольно грубое от
ношение, в коем объявлял он, что сельцо Кисте- 
невка досталось ему по смерти покойного 
его родителя, что он владеет им по праву 
наследства.., и что всякое постороннее при
тязание на сию его собственность есть ябеда 
и мошенничество. Пушк. Дубровский, I.
о Истор. В л а д ё т ь крепостными (ду

шами). Мой прадед, по словам отца, был 
полковым писарем, дед — русским чиновником, 
как и отец. Крепостными душами и землями, 
они, кажется, никогда не владели. Корол. 
Ист. моего соврем., ч. I, гл. 2. с Истор. 
В л а дённ ый, а я, о е, прил. — даю
щий право на владение, о Владённая 
запись, грамота и т. д. — акт, выдававшийся 
в удостоверение права владения землею. 
Мнишек вез с собою владенную грамоту, дан
ную ему Самозванцем, на Княжение Смолен
ское!.. ‘Карамзин. Г. Р.,т. XI, гл. 4. 2. Иметь, 
держать в своей власти. СССР владеет рядом 
островов в Арктике, о В образной речи. 
Сталинград владел умами и сердцами, он 
стал словом, означающим надежду, при
ближение светлой цели, зарю нового дня. 
Панова, Спутники, гл. VIII. Вы все, господа, 
благородны, умны, богаты, вы окружили

меня, вы дорожите каждым моим словом, вы
все готовы умереть у моих ног, я владею 
вами... а там возле фонтана, возле этой 
плегцущей воды, стоит и ждет меня тот, 
кого я люблю — кто мною владеет. Тург. 
Первая люб., XVI. [Командор:] Ее [Донны- 
Анны] умом теперь Жуан владеет, В ее душе 
лишь он один царит. А. К. Толст. Дон-Жуан, I. 
[Милон:] Вот та, которая владеет моим 
сердцем. Фоіівпз. Недоросль, д. II, явл. 2. 
о Управлять, будучи облеченным властью; 
распоряжаться. —Батюшка Владимир Анд ре- 
евич,.. слыхано ли дело — подъячие задумали 
нами владеть, подъячие гонят наших господ 
с барского двора. Пушк. Дубровский, VI. 
о Образно. О чувствах, переживаниях и т. п. 
Таней уже владело знакомое рабочее возбужде
ние, как всегда бывало с ней перед началом со
ревнования. Карав. Разбег, ч. II, гл. IV. В нем 
[Чичикове] не было привязанности собственно 
к деньгам для денег; им не владели скряжни- 

ему мерещилась впереди жизнь во всех доволъ- 
ствах, со всякими достатками.. Гог. Мертв, 
души, т. I, гл. 11. 3. Действовать свободно, 
умело каким-пибудь орудием. Владеть ору
жием. о Переносно. Владеть оружием 
большевизма, ленинизма и т. п. — изучить 
с умелым применением в практической дея
тельности. Сейчас все зависит от организа
ции работы. Вспомните, товарищи, чему 
учил нас Владимир Ильич Денин. Он не 
боялся вскрывать самые тяжелые наши бо
лезни, он в совершенстве владел оружием 
большевистской самокритики. Киров, Статьи 
и речи 1934, 78. о В'л а д ё т ь топором, 
веслами, иглой и т. п. — уметь работать то
пором, грести, шить. Дереу принялся снимать 
шкѵті [лося] .. Он отлично владел ножом:

гл. 12.

шкуру [лося] .. Он отлично владел 
ни одного лишнего пореза, ни одного лишнего 
движения. Арсен. Дереу У зал а, 
Данило ловко уже владеет веслами. Помял. 
Данилушка. Если плотник хорошо владеет 
топором, я два часа готов пред ним просто
ять: так веселит, меня работа. Гог. Мертв, 
души, т. II, гл. 3 (испр. ред.). Возьми, возьми 
меня с собою! Ты знаешь, я владеть стре
лою Могу... Лерм. Измаил-Бей, III, 13. 
❖ Владеть руками, ногами и т. п. — 
быть в состоянии двигать, управлять. Сна
чала Илье что-то нравилось в этой жен
щине, но когда он узнал, что она уже 
третий год не владеет ногами и скоро по
мрет, — он стал бояться ее. М. Горький, 
Трое (IV, 41). [Поливанов] до того меня 
искосеркал, что я на другой день не мог вла
деть руками, а спины вовсе не чувствовал. 
Вот каково водиться с буйными юношами. 
Гриб. Письмо Бегичеву, 4 сент. 1817. о В л а
д ё т ь голосом — уметь пользоваться го
лосом (в пении, декламации). Сильный и бо
гатый голос Марины оглушал, она плохо вла
дела им, верхние ноты звучали резко, крик
ливо. М. Горький, Жизнь К л. Самг., I, 170. 
Неловкий, размеренный, сжатий во всех дви
жениях, он [Брянской] не умеет владеть 
ни своим голосом, ни своей фигурою. Пушк. Мои 
зам. об русск. театре. оВладёть каким- 
либо языком — уметь хорошо, свободно гово
рить, выражать мысли на каком-нибудь 
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языке. Старик [тувгус] плохо владел русским 
языком.. Арсен. Быгин-Быгинѳн (IV, 219). 
[Тетка Ольги] тотчас заметила, что Обло
мов не совсем свободно владеет французским 
языком, и со второго дня перешла на рус
скую речь. Гонч. Обломов, ч. II, гл. 8. 
оВладёть даром слова и т. п. — уметь 
хорошо, выразительно говорить, литера
турно писать. В речах своих он [Анненский] 
был юношески горяч, великолепно владел 
острым словом, метко, как художник, попа
дал им в цель.. М. Горький, Н. Ф. Аннен
ский. Особенным даром слова Хвалынский 
не владеет, или, может бытъ, не имеет 
случая высказать свое красноречие, потому 
что не только спора, но вообще возра
женья не терпит, Тург. Два пом. оВла
дёть пером — хорошо, правильно и кра
сиво писать, литературно излагать свои 
мысли. Я не умею писать ничего, кроме бел
летристики, Вы же [Алексей Максимович] 
вполне владеете и пером журнального чело
века. Чех. Письмо А. М. Пешкову, 15 февр. 
1900. Плохо владея пером, Силин отвечал 
мало, короткими неловкими фразами; но Не
жданов и не нуждался в пространных отве
тах. Тург. Новь, VIII. о В л а д ё т ь со
бой — проявлять самообладание, уметь сдер
живать себя, свои порывы. [Чернышевский] 
всегда отлично владел собою, и если страдал., 
то всегда страдал гордо, один, ни с кем 
не делясь своей горечью. Корол. Воспом. 
о Чернышевском, IV. [Александр] начал 
учиться владеть собою, не так часто обнару
живал порывы и волнения. Гонч. Об. ист., 
ч. I, гл. 3. Иван Иванович не мог более 
владеть собою: губы его дрожали; рот 
изменил обыкновенное положение ижицы и 
сделался похожим на О; глазами он так мигал, 
чіцо сделалось страшно. Гог. Пов. о том, как 
поссор.., II. Владение, я, ср. 1. Обладание 
чем-либо на основе собственности. Основная 
идея и смысл пролетарской диктатуры сво
дятся к задаче уничтожения капиталисти
ческих производственных отношений и замены 
их строем, основанным на началах обгцествен- 
ного владения средствами производства и пла
номерного распределения продуктов этого про
изводства. Фрунзе, Единая воен, доктрина 
и Красная Армия (Избр. произв., 18). О До
револ. О земле, крепостных крестьянах и 
т. п. , В выражении. Вступить, войти во 
владёние — получить в собственность по 
выполнении требуемых законом формально
стей. На днях отправляюсь я в Нижегород
скую деревню, дабы вступитъ во владение 
оной. Пушк. Письмо А. Н. Гонч., 24 авг. 
1830. 2. Территория (область, государство), 
находящаяся под властью, в управлении 
кого-либо. Земельные владения новгородских 
князей, которые они унаследовали, несомненно, 
от древнейших времен, по своим размерам 
очень велики. Греков, Крест, на Руси .., ч. II, 
гл. 4. Имущество (обычно недвижимое), 
принадлежащее кому-либо па основе соб
ственности; имение. Теперь уж не до гор
дости Лежать в родном владении Рядком 
с отцами, с дедами, Да и владенья многие 
Барышникам пошли. Некр. Кому на Руси., 
ч. I, гл. 1. Приближаясь к роще, стоящей 

на рубеже отцовского владения, Лива пошла 
тише. Пушк. Бар.-крест. о Образно. Не ветер 
бушует над бором, Не с гор побежали ручьи, 
Мороз-воевода дозором Обходит владенья свои. 
Некр. Мороз, Красный нос, ч. 2, XXX.
3. В просторечии и обл. Способность владеть, 
двигать каким-либо членом тела, конечно
стями. [Шаблова:] Ишь ты, как перезяб, все не 
согреешься. [Доримедонт:] Нет, маменька, ни
чего; вот только в среднем пальце владения не 
было, а теперь отошло. А. Остр. Поздняя 
люб., д. I, явл. 2. Владелец, л ь ц а, м.; вла
делица, ы, ж. 1. Собственник, обладатель; 
собственница, обладательница чего-либо; хо
зяин, хозяйка. Колхозы являются вечными 
владельцами земли, их доходы получаются из 
основного источника — от колхозного труда. 
Калинин, Сила народная (Все для войны, . . 
70). У меня знакомый один, хранитель музея. 
Владелец единственной коллекции миниатюр 
восемнадцатого века и библиотеки по исто
рии миниатюры. Федин, Гор. и годы, Окопный 
профессор. Профессор получил телеграмму 
из фабрики Ляликовых: его просили поскорее 
приехать. Была больна дочь какой-то гос
пожи Ляликовой, повидимому, владелицы 
фабрики.. Чех. Случай из практики. Я хотел 
было совершить купчую или дарственную 
запись.. Гог. Письмо к матери, 24 июля 1829. 
2. Глава феодального государства, помещик 
и т. п. С поникшею главой, покорствуя 
бичам, здесь рабство тощее влачится 
по браздам Неумолимого владельца. Пушк. 
Деревня. Владельческий, прил. Главной при
чиной застоя Урала было крепостное право; 
горнопромышленники были и помещиками и 
заводчиками, основывали свое господство не на 
капитале и конкуренции, а на монополии и на 
своем владельческом праве. Ленин, Разв. ка
питализма в России (III, 425). Владетель, я, 
м.\ владетельница, ы, ж. 1. Правитель, пра
вительница государства, области. У государя 
супруга есть, но она не царевна родом и не 
дочь князя-владетеля, а простая дворянка. Ко- 
стыл. Иван Грозный, ч. III, гл. 6. С половины 
XVII века., каждый раз, как только вспыхи
вала в Западной Европе война, одни из гер
манских владетелей сражались за одну, другие 
за другую из враждующих сторон. Черныш. 
Лессинг.. (III, 593). о В образной речи. 
В самую ту минуту, когда владетель океана 
[Нептун] подносил ко рту рюмку, и лишь 
только растворил было рот, вдруг расшибло 
ее в дребезги упавшим пушечным яд ром.. Крыл. 
Почта духов, Письмо XLI. 2. Обладатель 
какого-либо движимого или недвижимого иму
щества; хозяин. Райский нашел тысячи две 
томов [старинных книг]. Многие еще не 
разрезаны; как видно, владетели, т. е. отец 
и дед Бориса, не успели прочесть их. Гонч. Об
рыв, ч. I, гл. 10. Раненый рыцарь влюбляется 
в благородную владетельницу замка, трогает 
ее сердце и наконец получает ее руку. Пушк. 
Рославлев. Владетельный, а я, о е. Имею
щий наследственные права владетеля (в 1-м 
знач.). Часто свиты владетельных особ бы
вали даже многочисленнее той, какая сопро
вождала римского короля. Черныш. Лес
синг.. (III, 617). Владеть, а іо, demb, 
несов., неперех. Обл. То же, что владёть.
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В стилизованной речи. [Антипа:] Ведъ я 
тебя как знаю. Когда ты еще языком не 
владал — я уж боялся за тебя, сын. М. Горь
кий, Зыковы, д. IV. [Никита:] Я в Москве, 
в мальчиках в горячке лежал,, оглох совсем, 
ни руки, ни ноги не владали. Писем. 
Ипохондрик, д. I, сц. I, явл. 1.

— Церк.-сл. и др.-русск.*. владѣти, кладонию, 
владѣти; ср.-русск.: владѣліцъ, кладѣтелк, вла
дѣтелями; Поликарпов, Леке. 1704: владѣю, 
владѣніе, владітелни»; Вейсманнов Леке. 1731, 
л. 293: владетельница; Росс. Целла
риус 1771, с. 54—55: владеть, вл а дать, 
владелец, владёлыцица, владетель, 
владетельница, владетельный, вла- 
дётельствовать; Слов. Акад, 1789: вла
дельческий; Слов Акад. 1806: владелиц а, 
владённая, владённое; Слов. Акад. 1847: 
владётельство. — Ср.: в л а д ы к а, вл а с ть; 
завладевать, обладать, овладевать, 
с овладать.

ВладЙМИр, а, м. Доревол. Бытовое на
звание дававшегося в царской России граж
данским и военным чинам ордена Влади
мира. «Владимир» был [до революции] отли
чья знак. «Андрей, Владимир, Анна» — Так 
назывались ордена В России в эти времена. 
Маршак, Быль-небылица. Верг, зять Рос
товых, был уже полковником с Владимиром 
и Анной на шее. Л. Толст. Война и мир, т. III,
ч. III, гл. 16.

— От имени древнерусского князя Влади
мира, крестившего Русь в 988 г.

1. Владймирка, и, ж. Доревол, В про
сторечии. Большая, дорога, идущая через 
г. Владимир в Сибирь, о В образной речи. Са
мое важное дело Аксютки [исключенного бур
сака] то, что он хотел зарезать бывшего своего 
благочинного. По этому делу он был оставлен 
в подозрении.., но наперед можно сказать, 
что ему осталась одна торная до рога — 
владимирка, по которой идут сотни наги их 
каторжников.. Помял. Оч. бурсы, II. о В вы
ражении. Итти по Владимирке— 
в ссылку, на каторгу.—Слушай, Кудряшев, 
ведь ты губишь себя... Не говоря о безнрав
ственности... Я просто хочу сказать, что., 
ты погибнешь, по Владимирке пойдешь. Гарш. 
Встреча.

— Слов. Акад. 1891: Владймирка — по 
названию тракта от Москвы на Владимир, 
и далее на восток, в Сибирь, по которому до 
проведения железной дороги отправлялись ссы
лаемые на каторгу и поселение.

2. Владймирка, и, ж. Сорт вишни. Из 
вишен вымерзли: Владимирка, Любская и все 
иностранные сорта. Мичурин, Результ. 
действия морозов в зиму 1928/29 г.. 
(I, 392)ч

Владыка, и,м. 1. Правитель, облеченный 
всей полнотой власти; властелин, повелитель 
(употр. в книжном и поэтическом языке). 
Стоял неподвижно опричников ряд, Был 
мрачен владыки загадочный взгляд, А. К. Толст. 
Вас. Шиб. Владыки! вам венец и трон Дает 
закон — а не природа — Стоите выше вы 
народа, Но вечный выше вас закон, Пушк. 
Вольность, о Образно. Владыка жизни, 
владыка вещей и т. п. Чтоб Труд вла
дыкой мира стал И всех в одну семью спаял,— 

В бой, молодая гвардия Рабочих и крестьян! 
Безымеп. Мол. гвардия. О, человек — истинный 
владыка вещей.. Федин, Братья (IV, 403).. 
Я думал, что и сам в состоянии объяснитъ 
ему [Коновалову] его жизнь, и сразу же 
принялся за это.. Я начал говорить об 
условиях и среде, о неравенстве [в классовом 
обществе], о людях — жертвах жизни и о 
людях — владыках ее. М. Горький, Коновалов. 
Своя рука — владыка. Поел, о Распространи
тельно. О владельце, обладателе чего-либо. 
Мы строим государство, в котором каждый 
будет работать по способностям и получатъ 
по потребностям, каждый будет чувство
вать себя владыкой всех сокровищ его страны 
и пред каждым человеком будут широко 
открыты пути к свободному развитию всех 
его способностей. М. Горький, Рабочим Маг- 
нитостроя и др. 2. Церк. Архиерей; титул 
архиерея. Анфим достиг цели — был архие
реем, был владыкою старообрядцев, ненасыт
ное его самолюбие вполне было удовлетворено.. 
Печер. Оч. поп., ч. I, гл. 6. о В л а д ы к о, 
зват. (в устар, и стилизованной речи). [Царь:] 
Владыко патриарх, Прогйу тебя пожаловать в 
палату: Сегодня мне нужна твоя беседа. Пушк. 
Бор. Год. Царск. дума, о В просторечии. 
Устар. Господи в л а д ьі к о! (употр. при вы
ражении ’ сильного удивления, неудоволь
ствия). — Прошу не умничать, — сказал я сво
ему дядьке; — сейчас неси сюда тулуп. — Гос
поди владыко! — простонал мой Савельич. — 
Заячий тулуп почти новешенький! Пушк.. 
Кап. дочка, II. Владычица, ы, ж. 1. Устар, 
(Употр. преимущественно в книжном и поэ
тическом языке). Правительница, облеченная 
всей полнотой власти, повелительница. Ба
бушка сделалась опекуншей чуть ли не над* 
целой дюжиной детей и владычицей восьми
сот душ рабов. Терпиг. Оскудение, ч. II, 
гл. 1. Хочу бытъ владычицей морскою, Чтобы 
житъ мне в Окияне море, Чтоб служила; 
мне рыбка золотая И была б у меня на посыл
ках. Пушк. Ск. о рыб. и рыбке, о Шутл. 
К концу подходит книжица; к закрытью 
время движется, А завбиблиотекою, спокойная 
владычица, стоит за картотекою так тихо, 
что не дышится. Недогон. Флаг над сельсо
ветом, гл. 16. о Образно. В выражении.. 
Владычица сердца — о любимой жен
щине. Уехать за пятьсот верст от Петер
бурга для того, чтоб увидеться с влады
чицею своего сердца — право много значит.. 
Пушк. Роман в письмах, VII. 2. Церк. 
и в просторечии. Эпитет богородицы. Влады
чество, а, ср. Верховная власть над кем-, 
чем-либо; господство; Как только болезнь 
сделалась опасною, любимцы Петра пришли в 
ужас, уже предвидя владычество Софии и ожи
дая ссылки и казни. Доброл. Первые годы 
царств. Петра В. (VI, 63). Находившиеся под 
персидским владычеством мало-азиатские горо
да получили отнего [Александра Македонского] 
обещание политической самостоятельности.
Гран. Чет. истор. хар. (I, 359). Г. Лемонте ' 
напрасно думает, что владычество татар 
оставило ржавчину на русском языке. Пушк. 
О предисл. г-на Лемонте., о В образной речи. 
Самодурство властвует над ними [героями 
пьес Островского], давит и убивает их со- 



435 Владыка — Власть 436
еершенно бесправно, бессмысленно, бессове
стно! В людях, воспитанных под таким 
владычеством, не может развиваться со
знание нравственного долга и истинных 
.начал честности и права. Доброл. Темное 
царство (II, 55). Владычествовать, ствую, 
•ствуеіпь, несов., неперех. Властвовать, 
господствовать. Князья Кипчакской Орды, 
владычествовавшей над Россиею, призывали 
его [Тимура] посредником в своих распрях. 
Грап. Четыре истор. хар. (I, 342). о Образ
но. Любовь забыл он [Демон] навсегда; Ко
варство, ненависть, вражда Над ним вла
дычествуют ныне... Лерм. Демон, Ранние 
рѳд., I. ♦ Занимать господствующее, первен
ствующее положение. Направление, которое 
теперь владычествует в нашей литера
туре, получило, при своем появлении, назва
ние натуральной школы. Черныш. Белин
ский (II, 265). Лушкин владычествовал един
ственно силою своего таланта и тем, что 
он был сыном своего века; владычество же 
Карамзина в последнее время основывалось 
на слепом уважении к его авторитету. 
Бел. Литер, мечт. (I, 357). -*■ Распоряжаться, 
управлять. В зале владычествует хозяйка; 
в гостиной — хозяин. Салт. Губ. оч. 
(I, 239). — Вы — мой муж! смотрите,— 
сказала она [Юлия], показывая вокруг: — 
*скоро все это будет ваше. Вы здесь будете 
владычествовать в доме, как у меня в 
сердце. Гонч. Об. ист., ч. II, гл. 3. 
Владйчный, а я, о е и владйчний, я я, 
•ее. 1. Устар. Свойственный владыке, по 
1-му и 2-му знач.; властный, повелительный. 
Всех их, вместе с вождями, Не лид быстро
ногий поставя, И красиво пост роя, вегцал им 
владычнее слово. Гнедич, Илиада, XVI, 198— 
199. 2. Церк. и истор. Относящийся к вла
дыке, архиерейский. Владычный суд. Вла- 
дйчно, нареч. Властно. Все звуки облетят, 
как листья с дерева, сотрутся, как надписи 
мелом, и владычно обнимет меня неподвиж
ность, тишина. М. Горький, Мои универе. 
(XVIII, 109).

— Церк.-сл. и др.-русск.: владыка, владычица — 
богородица; владычьствф, владычествовати, кла- 
дычкннн; Поликарпов, Леке. 1704: владыка, владыче
стве,, владычествую, владычній, владычествованіе, 
владычица; Росс. Целлариус 1771, с. 54: вла
дык о, владычица (богородица), в л а д ы ч- 
н ы й; Нордстет, Слов. 1780: в л а д ы ч е с к и, 
владыческий; Слов. Акад. 1789: владьіче- 
с т в и е. — Ср.: владеть, власть.

Влажный. См. Влага.
Вламываться,аюсь, а е ш ь с я, несов.; 

’ВДОМЙТЬСЯ, ломлюсь, ломишься, 
сов. Врываться, вторгаться куда-либо, пре
одолевая сопротивление, разрушив какую- 
либо преграду; входить насильно, без позволе
ния. Четыре бабы держали его [Давыдова] за 
руки.. Дошли до квартиры; повалив хворостя
ные воротца и плетень, вломились во двор. 
Шолох. Поди, цел., кн. I, гл. 36. [Сенная де
вушка:] Царица, спрячься! Схоронись! Какой- 
то Вломился в терем сумасшедший! А. К. 
Толст. Царь Федор Иоанн, д. IV. Царск. 
терем. [Хома Брут] слышал, как., царапали 
с визгом когтями по железу и как несметная 

сила громила в двери и хотела вломиться. 
Гог. Вий. а Воен. Вломиться в го
род (укрепленный, защищенный), в чьи-либо 
пределы и т. п. (о неприятеле). Стальная 
армада вламывалась в расположения немец
ких тылов, в укрепленные деревни, на узловые 
станции, сваливаясь на них неожиданно, как 
снег на голову. Б. Полев. Пов. о наст, чел., 
ч. III, гл. 11. Доброхотствуя тестю, он [Дов- 
мопт Псковский] с горстию воинов вломился 
в Ладогу, взял там казну его, даже много 
чужого, и возвратился в Копорье. Карамз. 
II. Г. Р., т. IV, гл. 5. [Привета Ольге:] Я 
слышу крик и шум; Конечно Ярослав во град

I уже вломился. Сумар. Мстислав, д. III, 
явл. 2. о В просторечии. В выражениях. 

'Вламываться, вл ом й т ь с я в ам
би дню, в обиду — резко выражать неудо-

! вольствпе, обиду. [Ананий Яковлев Лііза- 
; вете:] Сами худое делаете, да еще в обиду 

вламываетесь. Писем. Горьк. судьб., д. Ill, 
явл. 4.

— Ср.-русск.: влолштнсА (в поле, в луга) — 
потравить посев, покос; Росс. Целлариус 1771, 
с. 276: вламываться. — Ср.: л о м й т ь с я.

Влас. См. Влас ьі.
Власть, и, ж. 1. Право управления госу

дарством; права и полномочия правитель
ства, правительственных органов (полит.), 
о О государственной власти. Высшим орга
ном власти СССР является Верховный 
Совет СССР. Констит. СССР, ст. 30. 
Высшим исполнительным и распорядитель
ным органом государственной власти Союза 
Советских Социалистических Республик 
является Совет Министров СССР. Констит.

J СССР, ст. 64. В 10 часов 45 минут вечера 
; 25 октября [1917 г.] в Смольном открылся 
I II Всероссийский съезд Советов, провозгла- 
I спеши й переход всей государственной власти 
< в центре и на местах в руки Советов. 
I Краткий очерк жизни и деятельности В. И.
I Ленина, гл. 9. ♦ Права и полномочия 
’ органов государственного управления. 

Законодательная, исполнительная власть.
; о Законодательная власть СССР осуще

ствляется исключительно Верховным Сове
том СССР. Констит. СССР, ст. 32. Вся 
власть в СССР принадлежит трудя
щимся города и деревни в лице Советов депу
татов трудягцихся. Констит. СССР, ст. 3. 
Съезд постановляет: вся власть на местах 
переходит к Советам рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов, которые и должны 
обеспечить подлинный революционный поря
док. Ленин, II Всерос. съезд Советов.. 
(XXVI, 215). ♦ Административные права и 
полномочия должностных лиц. ^Юрид. Пре

; вышение власти — превышение данных 
I законом полномочий (о должностных лицах). 
' 2. Органы государственного управления; пра

вительство. В городе единственной властью 
уже был Совет рабочих и крестьянских депу
татов. Горбат. Мое покол., гл. !.♦ В ла
сти, ей, мн. Должностные лица; началь
ство, администрация. Агроном даже пучок 
моей пшеницы-гарновки возил в Ростов на 
показ властям, — с гордостью продолжал 
Яков Лукич. Шолох. Подн. целина, ІИ. 
Семь губернаторов. . искали только случая 
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сделать ему [князю 1\ъ^у}что-нибудъ прият
ное. Прочие власти тоже, начиная с пред
седателей палат до последнего писца в рату
ше; готовы были служитъ для него по службе 
всем, что только от них зависело. Писем. 
Тыс. душ, ч. II, гл. 1. Хоръ понимал дей
ствительность, то-есть: обстроился, накопил 
денъжонку, ладил с барином и с прочими 
властями. Тург. Хорь и Калин. [Фамусов 
(о Чацком):] Да он властей не признает! 
Гриб. Горе от ума, д. II, явл. 2. 3. Форма 
управления страной, государственный строй. 
Первый раз в мире власть государства 
построена у нас в России таким образом, 
что только рабочие, только трудящиеся 
крестьяне, исключая эксплуататоров, соста
вляют массовые организации — Советы, и 
этим Советам передается вся государствен
ная власть. Ленин, Что такое советская 
власть? (XXIX, 224). о Советская власть. 
Советская власть есть объединение и оформле
ние местных Советов в одну общую госу
дарственную организацию, в государствен
ную организацию пролетариата, как аван
гарда угнетенных и эксплуатируемых масс 
и как господствующего класса, — объединение 
в республику Советов. Сталин, Об основах 
ленинизма, IV (VI, 119). В условиях Совет
ской власти уже выросло новое поколение, 
которое начинает расправлять свои орлиные 
крылья. Молотов, Тридцатилетие Вел. Окт. 
соц. револ., III, 27. о Власть Советов. 
7 ноября 1922 года Москва праздновала первое 
пятилетие власти Советов, а в декабре того же 
года I съезд Советов СССР утвердил Москву 
столицей Союза Советских Социалистиче
ских Республик, созданного Лениным и Ста
линым. Никулин, Штаб сталинских пяти
леток (Сб. Слово о Москве, 33). Смело мы 
в бой пойдем За власть Советов И как 
один умрем В борьбе за это! Нар. песня. 
4. Право и возможность повелевать, управ
лять, распоряжаться действиями, поведением 
кого-либо. Если бы помещик не имел пря
мой власти над личностью крестьянина, то 
он не мог бы заставитъ работать на себя 
человека, наделенного землей и ведущего свое 
хозяйство. Ленин, Разв. капитализма в Рос
сии (III, 159). Родительская власть никогда 
не тяготела над Еленой, а с 16-летнего воз
раста она стала почти совсем независима. 
Тург. Накануне, VI. Как бытъ и как с сосе
дом сладить, Чтоб от пенья его отвадить? 
Велеть молчать: так власти нет; Просил: 
так просьба не берет. Крыл. Отк. и Сап. 
о С усилительным значением. Быть, нахо

диться и т. п. во власти, под властью 
кого-либо. Голова моя в твоей власти: отпу
стишь меня — спасибо; казнишь — бог тебе 
судья. Пушк. Кап. дочка, VIII. ♦ Переносно. 
Вся его [Корчагина] жизнь переключилась на 
создание книги. . Он забывал обо всем, нахо
дясь во власти образов. Н. Остр. Как зак. 
сталь, ч. II, гл. 9. Недавно шел первый снег, 
и все в природе находилось под властью этого 
молодого снега. Чех. Припадок, I. о Вла
стью — на основании власти, права, предо
ставленного кому-либо. [Кутузов:] Я вла
стью, данной государем, Приказываю отсту
пать. В. Солов. Фельдм. Кутузов, к. VI, 

сц. 1. о В выражениях. В чьей-либо (моей, 
его и т. и.) власти что-либо делать. Не 
в моей власти разрешать печатать то, что 
уже было однажды напечатано в газете и за 
что мною уже получены деньги. Чех. Письмо 
Куманину, 5 сент. 1889. Знайте: колкость 
вашей брани, Холодный, строгий разговор, 
Когда б в моей лишь было власти, Я пред
почла б обидной страсти И этим письмам 
и слезам. Пушк. Е. О., VIII, 45. о Ваша 
власть — делайте, поступайте, как вам 
угодно. [Софья:] Счастливые часов не наблю- 

I дают. [Лиза:] Не наблюдайте, ваша власть. 
I Грпб. Горе от ума, д. I, явл. 3. ♦ Переносно, 
j Отдаваться во власть чего, чему-либо — 

подчиняться. Лежа в постели с открытыми 
глазами, она [мать], под тихий шопот голо
сов, отдалась во власть тревог. М. Горьким, 
Мать, ч. II, гл. 13. Обоняние тонко в мороз, 
Мысли свежи, выносливы ноги. Отдаешься 
невольно во власть Окружающей бодрой при
роды. Некр. Рыц. на час. Ветрам губящим 
во власть отдался я, привязанный к мачте. 
Жук. Одиссея, XIV, 313. -о Господство, силь
ное влияние. Переносно. Нет, не доволен 
я письмами своими к тебе.. Власть слова, 
живого слова, и взгляда и всего вида —огромна. 
Мертвая буква никогда не выразит всего. Гор- 
цен, Письмо Захарьиной, 25 ноября 1836. 
о Брать, приобретать власть и под. ♦ Пере
носно. Весна брала свои права и власть. Все за
топила вольная стихия: Как будто, лед ломая, 
поднялась Не Волга вешняя, а вся Россия. 
Щипач. День рожд. Ленина. Я никогда не 
делался рабом любимой женщины; напротив, 
я всегда приобретал над их волей и серд
цем непобедимую власть, вовсе об этом не 
стараясь. Лерм. Кн. Мери, о Иметь, терять 
власть над собою — иметь, терять само
обладание. Тот только, кто вынужден был 
сдерживать злобно-желчный смех, поймет, 
сколько власти над собою должна была иметь 
Даша, чтоб сохранить свое спокойствие. 
Григор. Переселенцы, ч. II, гл. 3. Видно было, 
что он [Вецкий] употреблял все усилия, чтобы 
не терять власти над собою, приговаривая 
с улыбкой, что ему сердиться нездорово. 
В. Одоев, Свидетель. Властный, а я, ое; тен, 
тна и тна, о. 1. Имеющий право повеле
вать, распоряжаться кем-, чем-либо. (Обычно 
в краткой форме в обороте с отрицанием). 
[Мавра Тарасовна Поликсене:] Нет уж, ми
ленькая моя, что я захочу, так и будет, — 
Никто, кроме меня, не властен в доме прика
зывать. А. Остр. Правда хор.., д. I, явл. 3. 
[Дочь мельника:] Кто нас разлучит? разве 
за тобою Идти вослед я всюду не властна? 
Пушк. Русалка (III, 351). о В просторечии. 
В выражениях. Властен (властна) над 
собой, не властен в себе. [Параша:] 
Я за него беспременно на-днях замуж выду.. 
[Аристарх:] В уме ли ты? Батюшки мои! 
[Параша:] Да что-ж! Чего ты испугался? 
Нешто я не властна над собой! А. Остр. 
Гор. сердце, д. III, явл. 5. [Петр Васе:] 
Ты лучше мне и на глаза не попадайся.. 
Я теперь в себе не властен. А. Остр. Нѳ 
так живи, как хоч., д. III, явл. 5.о Устар. 
Властен в людях, над людьми и т. п. 
[Правдин:] А за что вы хотите нака- 
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зыватъ людей ваших? [Простакова:] Ах, ба
тюшка, это что за вопрос? Разве я не властна 
и в своих людях? Фонвиз. Недоросль, д. V, 
явл. 4. 2. Склонный повелевать, способный 
подчинять себе (о человеке) ; не признающий 
права личности. Елена Ильинишна очень осу
нулась, постарела, в волосах пробилась седина, 
но была все такая же крепкая, властная. Пан
фер. Борьба за мир, кн. I, ч. II, гл. И. [Агра
фена Платоновна:] Дома-то радости нет, 
отец-то у него [Андрея Титыча] такой дикий, 
властный человек, крутой сердцем. А. Остр. 
В чужом пиру.., д. I, явл. 1. о Распростра
нительно. Властный характер. ° Везде и всюду 
чувствуется и должна чувствоваться власт
ная, направляющая, организующая победу 
рука командира. Правда 1 дек. 1942. Пе
редовая. ♦ Повелительный, выражающий 
власть (о взгляде, голосе, жесте, и т. п.). 
[Саша] всегда говорила с людьми твердым, 
властным голосом, и все ее движения были 
одинаково уверенны. М. Горький, Фома Горд., 
IX. Ходила она [Клавдия Спирид.] уверенной, 
властной походкой, немного поводя правой ру
кой. Бобор. Ходок, ч. II, гл. 1. Но человека 
человек Послал к анчару властным взглядом, И 
тот послушно в путь потек, И к утру возвра
тился с ядом. Пушк. Анчар, о В образной 
речи. У него [художника] зарождалась новая 
идея, которая мелькала в мозгу, как легкая 
тень.. Перед его глазами стоял такой чудный 
женский образ, покоряющий властной красо
той. Мам.-Сиб. Пад. звезды, XVI. Властно, 
нареч. Имея полную власть, обладая полнотой 
власти. В матросской куртке, с топором 
в руке он [Петр В.] так же грозно и властно 
держал свое царство, как и его предшествен
ники, облеченные в порфиру. Доброл. Первые 
годы царств. Петра В. (II, 119). ♦ Повели
тельно, с выражением власти. — Allez! — 
раздался отрывисто и властно голос Антонио. 
Казалось, этот повелительный крик столкнул 
Генриетту с турника. Купр. В цирке. IV. 
Шестьдесят лет, которые были за плечами 
у этой женщины [Антонины Андр.], не ме
шали ей ступать твердо и уверенно, смотреть 
властно и говорить повелительно. Потап. 
Любовь, ч. I, гл. 5. о Образно. И вот при
шел этот день — Первое Мая. Гудок заревел, 
как^ всегда, требовательно и властно. М. Горь
кий, Мать, ч. I, гл. 26. ♦ Сильно, непреодоли
мо. Росла [М. Н. Ермолова], как мы видели, 
почти в такой же среде и таких же условиях, 
и сцена властно захватила ее так же, как и 
Негину .. Юрьев, Записки, «Тал. и покл.», 2. 
[Павел] пришел к Артему в депо. Своим, род
ным повеяло здесь, в закопченном здании. Жад
но втянул носом угольный дым.. Властно 
влекло к себе это — с детства знакомое, среди 
чего вырос и с чем сроднился. Н. Остр. Как зак. 
сталь, ч. II, гл. 4. Властность, и, ж. Свойство 
властного человека. Властность характера. 
♦ Склонность повелевать, распоряжаться. 
[Алешу] поразила властность, гордая раз
вязность, самоуверенность надменной девушки. 
Дост. Бр. Кар., кн. III, гл. 10. Властвовать, 
с т в у ю, ствуешь, несов., неперех. 
1. Управлять, править страною, государст
вом. Был некто Анджело, муж опытный, 
не новый В искусстве властвовать.. Пушк.

Анджело, III. Ярослав сделался монархом всей 
России и начал властвовать от берегов моря 
Балтийского до Азии, Венгрии и Дакии. 
Карамз И. Г. Р., т. II, гл. 2. 2. Господство
вать, повелевать, распоряжаться. Он вла
ствовал на поле боя. Предугадывая намерения 
противника, он словно принимал команду 
и над врагом, заставляя его делать то, что 
ему, Колобухину, в данный момент нужно. 
Кожевн. Лейт. Колобухпн. оВластво- 
в а т ь над кем-, над чем-лпбо. Алеша чув
ствовал каким-то инстинктом, что такому 
характеру, как Катерина Ивановна, надо 
было властвовать, а властвовать она могла бы 
лишь над таким, как Дмитрий, и отнюдь 
не над таким, как Иван. Дост. Бр. Кар., 
кн. IV, гл. 5. К ней [хозяйке] воротились 
то достоинство и спокойствие, с которыми 
она прежде властвовала над домом, среди 
покорных Анисьи, Акулины и дворника. Она 
попрежнему не ходит, а будто плавает., 
и мерно, неторопливо, отдает приказания. 
Гонч. Обломов, ч. IV, гл. 9. ♦ Устар. Умело 
обращаться, управлять, владеть (обычно 
в поэтической речи). оВ .чествовать 
кем, чем. [Художники-гении] властвуют об
стоятельствами.. и, под общими внешними 
формами, свойственными их веку и их народу, 
проявляют идеи, общие всем векам и всем на
родам. Бел. Стих. Кольц. (II, 308). В дом 
возвратись, с кораблями беги и с дружиной 
своею; Властвуй своими фессальцами! я [Ага
мемнон] о тебе [Ахиллесе] не забочусь.. 
Гнедич, Илиада, I, 179. Никто на празд
нике блистательного мая, Меж колесницами 
роскошными летая, Никто ив юношей сво
бодней и смелей Не властвует конем по при
хоти своей. Пушк. Ты вянешь и молчишь.. 
«►Властвовать собою — иметь само
обладание. Учитесъ властвовать собою; Не 
всякий вас, как я, поймет; К беде неопытность 
ведет. Пушк. Е. О., IV, 16. Властвование,’ 
я, ср. Властвование одних людей над другими 
происходит не от денег, а от того, что рабо
чий получает неполную стоимость своего 
труда. Л. Толст.Так что же нам дел.? XVII. 
В последний год властвования Трифона, по
следнего старосты, народом избранного, в са
мый день храмового праздника.. въехала 
в село плетеная крытая бричка. Пушк. Ист. 
с. Гор. Властелйн, а, м. Неограниченный 
или верховный правитель (обычно в поэти
ческой и образной речи). В родню свою неу
кротим, С Петром мой прагцур не поладил 
И был за то повешен им. Его пример будь 
нам наукой: Не любит споров властелин. 
Пушк. Моя родосл. Вожди [славян], изби
раемые общею доверенностию, отличные 
искусством и мужеством, были первыми вла
стелинами в своем отечестве. Карамз. 
И. Г. Р., т. I, гл. 3. ♦ Владетель, хозяин 
кого-, чего-либо. Здесь Ленина знает каждый 
рабочий.. Он в битву вел, победу пророчил, 
И вот пролетарий — всего властелин. Маяк. 
В. И. Ленин, 3. Все в доме спит — не спит 
один Его угрюмый властелин В покое пышном 
и большом На ложе бархатном своем. Лерм. 
Бояр. Орша, 1. о Распространительно. Созда
тель и властелин языка — народ, обще
ство: что принято ими, то безусловно хорошо; 
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грамотеи должны безусловно покоряться их 
решению. Бел. «Карм, слов.» Кирилова 
(IX, 375). Волшебный край! Там [в театре] 
в стары годы, Сатиры смелый властелин, 
Блистал Фонвизин, друг свободы, И переим
чивый Княжнин. Пушк. Е. О., I, 18. 
Властитель, я, м.\ властительница, ы, ж. По
велитель, государь; повелительница, госуда
рыня (обычно в поэтической и образной речи). 
Властитель слабый и лукавый, Плешивый 
щеголь, враг труда, Нечаянно пригретый 
славой, Над нами царствовал тогда. Пушк. 
Е. О., Отр. из X гл. О чем же властитель 
воспеть повелит Певцу на торжественном 
пире! Жук. Гр. Габсб. о Образно. Пасмур
ный Бешту, пустынник величавый, Аулов 
и полей властитель пятиглавый, Был новый 
для меня Парнас. Пушк. Кавк, пленник, 
Поев. ♦ О человеке, держащем кого-либо 
в своей власти, оказывающем сильное влия
ние на кого-либо. Шла сцена между Креу- 
зой и Медеей. В молчаливом внимании к про
исходившему на сцене слышалась какая-то 
нарастающая сила. Медея завладела этой 
публикой, она делалась ее властительницей, 
душой и сердцем. Мам.-Сиб. Пад. звезды, 
XXXI. о В сочетаниях.^ Властитель 
дум, сердец, настроений и т. п. — человек, 
привлекший к себе исключительное внима
ние современников; политический деятель, 
писатель, философ и т. п., оказавший 
большое влияние на общество. ♦ Переносно. 
Живой труд должен быть приподнят до 
единственно приличествующей ему в социали
стическом обществе роли верховного власти
теля материальных процессов. Кржижанов
ский, Пять лет борьбы за план (II, 261). 
о У стар. Властитель слова — иску

сно владеющий речью, мастер слова. Сядь 
на дворе у ворот с песнопевцем, властителем 
слова. Жук. Одиссея, XXII, 376. Властй- 
тедьный, а я, о е; лен, льна, о. Устар. 
То же, что властный во 2-м знач.; склонный 
повелевать. ♦ Повелительный. Вот и поме
щик. Долой картузы! Молча он крутит 
седые усы, Грозен осанкой и пышен наря
дом. Молча поводит властительным взгля
дом. Некр. Псовая ох. В отставке сохра
нил он [генерал] ту же картинную вели
чавую осанку.. От голоса до малейшего 
телодвижения в нем все было властитель
ное, повелевающее. Гог. Мертв, души, т. II, 
гл. 2 (испр. ред.). ♦ Влиятельный, авто
ритетный. В истории нашей литературы 
нет примера, кто бы возмужал независимее 
его [А. С. Пушкина] и быстрее. Нет при
мера, кто бы сделался более властительным 
во всех классах читателей. Бел. Литер, хр. 
(III, 388). Властительно, нареч. То же, что 
властно; повелительно.оВ образной речи. 
[Музыка] властительно ударяет, как по 
клавишам, по его нервам, по всему его суще
ствованию и обрагцает его в один трепет. 
Гог. Скульпт., живоп. и муз. Властйтель- 
ский, а я, о е. Устар. Относящийся, при
надлежащий властителю; свойственный ему. 
[Царь Василисе:]Да разве мало чести Тебе, 
рабе моей, что царской волей Ты выбрана из 
тысячи, что взгляд мой, Властительский, 
тебя из низкой доли Достойной сделал ложа 

моего. А. Остр. Вас. Мел., д. V, явл. 4. Вла
столюбие, я, ср. Стремление, любовь°к власти 
(в 4-м знач.); склонность властвовать. Ив 
всех страстей человеческих, после самолюбия, 
самая сильная, самая свирепая — властолю
бие. Можно наверное сказать, что ни одна 
страсть не стоила человечеству столько стра
даний и крови, как властолюбие. Бел. Ст. 
оПушк. (XII, 156). Поневоле должно при
знать, что в основании ее характера уже ле
жали семена властолюбия и что в настоя
щее время, освобожденные из-под тяжкого 
гнета жестокой мачихи, они дали сильные 
ростки; что без ведома самой Софьи Нико- 
лавны — любовь к власти была тайною при
чиною ее решимости. С. Акс. Сем. хр. (I, 
102). Властолюбйвый, а я, о е; бив, 
б й в а, о. Любящий властвовать, стремя
щийся к власти (в 4-м знач.). Властолюби
вый и самоуверенный, он [командир крейсера] 
считал себя знатоком современного военно
морского дела и не терпел возражений. Нов,- 
Прибой, Цусима, кн. II, ч. IV. Настойчивая, 
властолюбивая, она [Глафира] и слышать не 
хотела о замужестве. Тург.Двор, гнездо, VIII. 
Властолюбйво, нареч. Властолюбец, б ц а, м. 
Властолюбивый человек. Боясь казаться на
роду хищником, сей лукавый властолюбец 
[Тимур] жаловал потомков Чингисовых в Ве
ликие Ханы, держал их при себе и повелевал 
будто бы только именем сих законных Госу
дарей Монгольских. Карамз. И. Г. Р., т. V, 
гл. 2.

— Церк.-сл. и др.-русск.’. власть, вллстьнын, 
вллстьсткоклтн, властелинъ, властитель, властитель
ский, властелюкьць; ср.-русск.: властолюкіе, 
кластслюкнвъ; Поликарпов, Декс. 1704: власть, 
властелинъ, властелгінный, властелйнски, властнтел- 
ствБю, властнтелнын; Росс.Целлариус 1771: власт
ный, властитель, властительный, 
властительно, влйствую; Нордстет, Слов. 
1780: властвование, властительница, 
властительство, властительство
вать, властно, властолЮбец, вла
столюбивый, властолюбие, власто
любствовать; Слов. Акад. 1789: власте
линство, властель, властельствую, 
властвование, властительский, вла
стительски, вл а с то дёр ж ец; Слов. Акад. 
1891: властность; Письма и бум. Петра В., 
Ш, 59: властность. — Ср.: владеть, в л а
д й к а; безвластие, двоевластие, по
властвовать.

Власы, власов, мн. (ед. влас, а, 
м.). Устар., в поэтической и стилизованной 
речи. То же, что волосы. Подле нее [кня
гини Ольги] стоял высокого роста старик 
в чудной одежде, с распущенными по плечам 
власами и седою бородою. Загоск. Аск. мог., 
ч. I, гл. 5. Над ясной влагою полубогиня 
грудь Младую, белую, как лебедь, воздымала 
И пену из власов струею выжимала. Пушк. 
Нереида. ♦ Переносно. Дмитрий собрал вое
вод: — ..Помните, как пойдете по Рязанской 
земле, да никто не прикоснется ни к единому 
власу. С. Бород. Дм. Донской, ч. III, гл. 44. 
Власйтый, а я, о е. Устар. Обросший 
волосами, волосатый. Могучее сердце В пер
сях героя власатых меж двух волновалося 
мыслей. Гнедич, Илиада, I, 188—189.
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Власянйца, ы, ж. Устар. Грубая одежда 
в виде0 длинной рубашки из верблюжьей 
или какой-либо другой шерсти, которую 
носили аскеты на голом теле. [Четуха] носил, 
как и все дядьки, куртку из толстого серого 
сукна, сшитую на манер рубахи. Буланин 
долгое время думал, что эти куртки., вы
делываются из конского волоса и потому 
мысленно называл их власяницами. Купр. 
На переломе, II. И в монастырь уединенный 
Ее [Таімару] родные отвезли И власяницею 
смиренной Грудь молодую облекли. Лерм. 
Демон, II, 2. [Пимен:] Кромешники в тафьях 
и власяницах Послушными являлись черне
цами.. Пушк. Бор. Год. Ночь. Келья в Чуд. 
мои. Власяпйчный, прил. Власянбй, а я, 
бе. Устар. Сделанный, сплетенный из волос; 
волосяной. оВласяная одежда — то же, 
что власяница. Власяной покрыт одеждой, 
Инок в цвете лет, Неукрашенный надеждой 
Он оставил свет. Жук. Рыц. Тогенб.

— Церк.-сл. и др.-русск.: власъ, кллсАннцл, 
вллсанъін; ср.-русск.: кллслтын; Поликарпов, Леке. 
1704: класЛтый, клЯсъ, власокъ, вллсаный, вла- 
сйстый, власьі, власАннца; Росс. Целлариус 1771: 
вНс но; Нордстет, Слов. 1780: в л а с а т е л ь; 
Слов. Акад. 1789: власяничный. — Ср.: 
волос.

Вл&ХИ, о в, мн. (ед. влах, а, м.). 
Этногр. То же, что волохи; старое название 
кельтов-галлов. Македонские влахи. Влаш- 
ский, прил.

— Ср.-русск. (XVI в.): вла'хн; Слов. Акад. 1891: 
влах, в л а ш с к и й. — Ср.: волохи.

ВлачЙТЬ, чу, чишь, несов., перех. 
Устар, и в поэтической речи. Тащить что- 
либо за собой волоком, нести на себе, воло
чить. Казак . плывет на челноке, Влача по 
дну речному сети. Пушк. Кавк, пленник, II. 
о Образно. [Мазепа:] И стану ль я, ста
рик суровый, Как праздный юноша, вздыхать, 
Влачить позорные оковы И жен притвор
ством , искушать. Пушк. Полтава, II. 
♦ Переносно. Влачить бремя, груз, 
ярмо трудов, забот и т. п. Влача любви 
счастливые вериги, Познав блаженство, муку 
и тоску, Я счастлив буду, если в этой 
книге [в книге вечной любви] Прибавлю хоть 
одну строку. Щипач. Есть книга вечная 
любви (Избр., 127). С трудом ярем заботы 
темной Влачим в столице круглый год. Пушк. 
Родосл. моего героя, Вар. о Влачить 
кого-, что-либо — тащить, волочить за со
бой; вести насильно. Главная толпа наездни
ков влачила за собою пленных, кого при стре
мени, кого за седлом, со связанными руками. 
Марл. Аммалат-Бек, IV. ♦ Переносно. В вы
ражениях. Влачить жизнь, век, дни, 
влачить жалкое существование и т. п. 
О жизни в бедности, нужде, под гнетом и т. п. 
Разве не ясно, что если бы 30 лет тому назад 
большевики не сумели вырвать нашу Родину 
из рук Керенского, меньшевиков, эсеров, каде
тов и других прислужников буржуазии, то 
наша страна утратила бы свою независи
мость и влачила бы жалкое существование. 
Молотов, Тридцатилетие Вел. Окт. соц. револ., 
[, 14. о Об однообразной, скучной, праздной 
и т. п. жизни. Александр подумал, что почти 
два года уже он влачит праздную, глупую 

жизнь, — и вот два года вон из итога годов 
жизни, — а все любовь! Гонч. Об. ист., ч. II, 
гл. 3. Нет, неспособен я в объятьях сладо^ 
страстья, В постыдной праздности влачитъ 
свой век младой.. Рылеев, Гражданин. Вла
читься, несов. Тянуться, тащиться (понпзу. 
сзадп). Вера Петровна.. шагала величе
ственно, за нею, по паркету, влачились тра
урные плерезы [нашивки на платье], точно 
сгущенная тень ее. М. Горький, Жизнь Кл. 
Самг., II, 468.о Образно. По мокрой земле, 
светлым камням и траве, осеребренной дож
дем, устало влачились тени изорванных туч. 
М. Горький, Калинин. Тащиться, медленно, 
с трудом итти. Пришел Грузов.. Он, соб
ственно, не шел, а влачился, не поднимая 
ног от земли и при каждом га аге падая туло
вищем то в одну, то в другую сторону, точно 
плыл или катился на коньках. Купр. На 
переломе, I. Духовной жаждою томим, В пу- 

‘ стыне мрачной я влачился.. Пушк. Пророк, 
і Переносно (о времени, жизнп и т. п.). 
, Литвинов взялся за книгу, но ему не чита- 
■ лось. Он вышел из дому, прогулялся немного, 

послушал музыку, поглазел на игру и опять 
вернулся к себе в комнату, опять попытался 

і читать — все без толку. Как-то особенно 
вяло влачилось время. Тург. Дым, XI. В то 
время для меня влачатся в тишине Часы 
томительного бденья: В бездействии ночном 
живей горят .во мне Змеи сердечной угрызе
нья. Пушк. Воспоминание.

— Церк.-сл. и др.-русск.: кллчнтн; ср.- 
русск.: вллчитнса; Поликарпов, Леке. 1704: 
клач$, вллчю, вллчгнів, кллчкл, вллченіѵ, влачнлс 
(волокъ), блочный, иллчителк, влачнтелный; Нордстет, 
Слов. 1780: влачённый, влачить; Слов. 
Акад. 1847: влачиться. — Ср.: влечь, во
лочить.

Влёво, нареч. В левую сторону, в левой 
стороне (противополагается вправо). Я поско
рее выкарабкался на другую сторону и пошел, 
забирая влево, вдоль осинника. Тург. Бежин 

; луг. Выехав из деревни, поднялись они на гору, 
и Владимир увидел березовую рощу, и влево 
на открытом месте серенький домик с крас
ною кровлею. Пушк. Дубровский, JII. 
о Вправо и влево, то вправо, то влево 
и т. п. Шаланда подвигалась сильными рыв
ками, поворачивая то вправо, то влево. Катаев, 
Белеет парус.., XI. Гаврик. — Ну, готово? 
произнесла Александра Константиновна, пово
рачивая голову вправо и влево, чтоб рассмо
треть свою прическу'. — хорошо. Григор. 
Переселенцы, ч. II, гл. 2. Повсюду меч звенит 
и свищет, Прелестный край опустошен — 
Безумный витязь жертвы ищет, С размаха 
вправо, влево он Пустынный воздух рассекает... 
Пушк. Руслан и Людм., V. о В л ев о от 
чего-либо. Влево от тропки расплывчато 
обозначались очертания башенных развалин. 
Гайдар, Воен, тайна. Влёве, нареч. Устар. 
В левой стороне, слева. Снег таял на солнце, 
лошади быстро скакали, и безразлично вправе 
и влеве проходили новые разнообразные леса, 
поля, деревни. Л. Толст. Война и мир, т. I, 
ч. II, гл. 9. Миновав мост Гвадалквивира, 
оставя влеве Триану, мы вскоре очутились на 
совершенно пустынной дороге. Григор. Кор. 
«Ретв.*, VI.
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— Ср.-русск.: кл'кко, кл’ккк; Слов. Акад. 1789:

в лево; Слов. Акад. 1806: влево, влеве. — 
Ср.: левый. ,

Влегать, а ю, аешь, несов.; влечь, 
лягу, ляжешь; прош. в л ё г, 
легла, лё, деепр. прош. в л е г ши, 
сов., неперех. Ложиться, вдаваться внутрь 
чего-либо. оБлегать клином, полосой 
и т. п. (о земле, луге и пр.). оВ летать 
в хомут (о запряженной лошади) — с силой 
налегать. Форейтор тронул. Правый дышло
вый влег в хомут, хрустнули высокие рессоры, 
и качнулся кузов. Л. Толст. Война и мир, 
т. III, ч. Ill, гл. 17.

— Ср.-русск.: въаічн (войти; приняться, на
чать); Даль, Слов.: влегйть, влечь, влега 
(впадина), в л ё г л о е место; Слов. Акад. 1891: 
в л ё г а.

Влѳжку, нареч. В просторечии. В лежа
чем положении, лежа; в беспомощном состоя
нии (о пьяном). [Рассыльный] докладывает, 
что команда готова ехать на берег, и Васи
лий Иванович. . идет наверх. — Смотри, 
братцы, не очень налегай на вино! . . Чтобы 
влежку не привозили! . . — наставляет Васи
лий Иванович, обходя по фронту. Стапюк. 
Вас. Ив., XI. о В усилительном выражении. 
Лежать в л е ж к у — не вставая. Рассма
триваю в последний раз пассажиров. В пос
ледний, потому что осень — время бурь, 
и люди будут лежать влежку все 8 дней. 
Маяк. Мое откр. Амер. (VII, 380).

Влезать, а ю, аешь, несов.; влезть, 
л ё з у, л ё з е ш ь, сов., неперех. 1. Лезть 
наверх, взбираться на поверхность чего-либо. 
Я влезал на дерево и опустошал гнездо зверька 
[белки]. М. Горький, В людях, III. В нем 
[Илье Ильиче] играет что-то, кипит, точно 
поселился бесёнок какой-нибудь, который так 
и поддразнивает его, то влезть на крышу, 
то сесть на савраску да поскакать в луга, 
где сено косят.. Гонч. Обломов, ч. I, гл. 9. 
о Образно. Огонь, играя, влезает по коре 
стволов, извивается вокруг их, прячется куда- 
то. М. Горький, Пожары. ♦ Забираться, про
никать внутрь чего-либо; вмещаться внутри 
чего-либо. Андрей мечтал сварить болъшую- 
болъшую пушку, чтобы влезало в нее такое 
ядро, каким сразу можно сбить любую башню, 
пробить любую стену и уничтожить сотню 
врагов. Костыл. Ив. Грозный, кн. I, ч. I, 
гл. 11. По станичной улице бежали люди 
за тачанкой, на ходу влезая в нее. А. Толст. 
Хмур, утро, гл. 2. Василий Петрович влез 
в коляску, уселся рядом с Кудряшевым, и 
коляска покатилась. Гарш. Встреча, о В л е- 
з а т ь в воду. [Боцман] обвязавшись кана
том, снова влез в воду.. Диков. Коменд. 
птичьего острова, I. о В выражении. В про
сторечии. Влезать в шубу, валенки 
и т. п. Текстильщик мог одеть в хлопчатку 
колоссальную армию, но это не удовлетворяло 
его. Он так беспокойно говорил о шерсти 
и овчинах, что, казалось, уже наступила 
зима, бушуют вьюги и необходимо поскорее 
влезать в полушубки, валенки и ушанки из 
цыгейки. Первенц. Испытание. Бегич кивнул 
воинам, и ему принесли доспехи. Сбросив 
халат, он быстро влез в панцырь. С. Бород. 
Дм. Донской, ч. I, гл. 14. 2. В просторе

чии. Входить непрошенным, насильно или* 
без позволения (о нежеланном посетителе, 
бесцеремонном госте и т. п.). — Кто ото 
входил? — спросил он [Облонский] у сто
рожа. — КакоК-то, ваше превосходитель
ство, без спросу влез, только я отвернулся. 
Л. Толст. Анна Кар., ч. I, гл. 5. [Тит Титыч 
Досужеву:] Да ты к чему тут пристал? 
Ты человек посторонний! Зачем ты ко мне 
в дом зашел? Тебе что тут нужно? Ишь ты, 
влез в гостиную, расселся, тоже важничает^ 
А. Остр. Тяж. дни, д. III, явл. 7. ♦ С трудом 
проходить, протискиваться. Минуту спустя, 
дверь отворилась, и вогиел. или, лучше ска
зать, влез толстый человек в зеленом сюртуке. 
Гог. И. Ф. Шпонька. . , II. Что там за домы: 
В один двоим за нужду влезть, И то ни стать 
ни сесть! Крыл. Лжец. Переносно. В выра
жениях. Влезть в кого-либо, в чью-либо 
душу и т. и. — возможно глубже узнать 
характер человека, выведать чьи-либо при
вычки, тайные мысли, намерения. Разве мог 
он, Никита, знать, каков будет Игнатий? 
В чужую душу не влезешь, чужая душа — 
потемки. Костыл. Ив. Грозный, кн. III, ч. III, 
гл. 5.0 В ле з т ь, не влёзешь в кого- 
либо — то ясе, что влезть в душу. [Улита 
Никитишна:] Как тебе, бедной, не думать-то! 
Перемена в жизни. . . ведь, в него [в будущего 
мужа] не влезешь, какой он там. А. Остр. 
Не сошл. хар., к. II, явл. 4. оВлезать, 
влезть в доверие, в дружбу и т. п. — 
лестью, угодливостью вызывать расположе
ние к себе, привязывать к себе обманом, 
хитростью. В дружбу к сильному влезть 
не желаешь ты, Чтоб успеху делишек помочь. 
Некр. Соврем, ода. [Чацкий:] Вот он [Мол
ча лин] на цыпочках, и небогат словами; 
Какою ворожбой умел к ней в сердце влезть! 
Гриб. Горе от ума, д. III, явл. 3. о В про
сторечии. Влезть в долги — сильно за
должать, запутаться в долгах. Был я за гра
ницей, остался очень доволен своим путеше
ствием и, конечно, влез в долги. Чех. Письмо 
Щеглову, 15 дек. 1891. о В лезть в беду — 
попасть в беду, неосмотрительно подвергнуть 
себя опасности. [Павлик:] А, ведь, я в какую 
беду-mo влез. О, горе мне, грешнику! Язык 
мой — враг мой! А. Остр. К. 3. Минин. . , 
д. III, сц. 1, явл. 1. 3. В просторечии (обычно 
с отрицанием). О платье, обуви и т. п. Наде
ваться на что-либо, приходиться впору. 
Чулок едва влезет на ногу, о Пора, одна- 
кож, . . кареты у подъезда! заговорил Ефре
мов, пробуя надеть перчатку, которая 
никак не влезала. Григор. Нед. счастье, VI. 
о Сколько влезет — сколько угодно, не
ограниченно много. Хренов медленно влез 
в окоп., и бросил вязанку. — Ну, ребята, 
грейся теперь сколько влезет. Верес. В мыше
ловке. оВлезть в копеечку, в тысячу 
и т. п. — обойтись очень дорого. Решил 
Поликарп в школу отдать Яшку с Дунькой, 
а школы-то нет в деревне у них. . Придется 
в чужое село отдавать, за восемь верст. . 
Если на квартиру поставить там — хлеба 
много потребуется. Влезет тогда ученье в ко
пеечку! Невер. Горшки, VI—VII. Я в Италию 

• не могу, так как это влезло бы мне в тысячу, 
J а таковой у меня нет. Чех. Письма, т. IV,
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•с. 281. Влезание, ь е, я, ср. В противо
положном углу воздвигалась печка, с перерубоч
ками, для удобного влезанья: она занимала 
ровно четвертую часть жилища. Григор. 
Рыбаки, XV. ’

— Др.-русск.: въл’кзтн, кълазнтн; Поликарпов, 
Леке. 1704: влізХю; Нордстет, Слов. 1780: в ле-

ВлеплЙТЬ, я ю, я е ш ь, несов.; вле- 
пйть, леплй, лепишь, сов., перех. 
и неперех. 1. Перех. Лепя, вставлять; вклеи
вать. Влеплять в стену кусочки мозаики, 
о Образно. Иван Никифорович. . больше мол- 

•чит; но за то, если влепит словцо, то дер
жись только: отбреет лучше всякой бритвы. 
Гог. Пов. о том, как поссор. . , I. В про
сторечии. Бросать, швырять так, чтобы 
влипло, укрепилось в чем-либо. Влепить 
репейник в платье. 2. Влепить, перех. 
и неперех. Переносно. В просторечии. Уда
рить, побить. Вдруг в темноте раздался 
звонкий подзатыльник. . и Петька кубарем 
покатился в рожь. — Ду рак 1 — послышалось 
изо ржи. Миша гневно крикнул: — Я тебе 
еще не так влеплю, дрянь! Верес. Без дороги 
(I, 91). оВлѳпйть пощечину, удар и т. п. 
Павка, получив удар в грудь, совершенно 
-вышел из себя. — Ах, так! Ну, получай! — 
'U коротким взмахом руки влепил Сухарько 
режущий удар в лицо. Н. Остр. Как зак. 
сталь, ч. I, гл. 3. о Устар, и в просторечии. 
Влепить столько-то палок, плетей и т. п. 
Вчера барин разгневался на Алешку Шуше- 
рина и приказал ему влепить 25 палок; повели 
Алешку на конюшню, сам приказчик и стал 
его бить. Лерм. Вадим (IV, 7). [Бригадир:] 
А вперед как ты что-нибудь соврешь, то 
влеплю тебе в спину сотни две русских палок. 
Фонвиз. Бригадир, д. III, явл. І.оВ про
сторечии. Влепить пулю, заряд дроби 
и т. п. — всадить во что-либо пулю, заряд 
дроби; выстрелить. И горячий охотник 
был [Сбойников]. . . Рав так и влепил заряд 
дроби в ногу своему приятелю, капитан- 
лейтенанту Кувшинникову. Станюк. Кири- 
лыч, IV. — Нет! — воскликнул он [Волын
цев]: — я этого дольше выносить не в силах! 
Я вызову этого умника, и пусть он [Рудин] 
меня застрелит, либо уж я постараюсь вле
пить пулю в его ученый лоб! Тург. Рудин, X. 
оВлѳпйть поцелуй — внезапно и крепко 
поцеловать. Вздумалось Петрусю, не осмотрев
шись хорошенько в сенях, влепить поцелуй, 
.как говорят, от всей души, в розовые губки 
козачки. Гог. Веч. нак. Ив. Куп. о В школь
ном языке. Влепить единицу, двой
ку, кол — поставить неудовлетворитель
ную, плохую отметку. [Учитель] быстро 
взбежал на кафедру, развернул журнал и 
одним движением пера влепил Трофимову 
.такую единицу. . , которая растянулась 
по крайней мере на шесть чужих кле
ток вверх и вниз. Купр. На переломе, 
VII. Влеплйться, влепиться. Влипать 
во что-либо, будучи брошенным, прили
пать. Холодная, крепкая снежинка влеп
ляется прямо в затылок. В. Некр. В 
окоп. Сталинграда, ч. II, гл. 26. [Скульп
тор] схватил ком свежей глины и запустил 
им . в Васяткина. Последний едва успел 

уклониться, и ком влепился в стену. Мам.- 
Сиб. Пад. звезды, XXXVI.

— Ср.-русск.: влѢплатн, вл’кпнтн, вл’Ьпнтнса; 
Слов. Акад. 1789: влеплять; Слов. Акад. 
1847: влепляться.

Влетать, аю, а е ш ь, несов.', влететь, 
лечу, летишь, сов., неперех. 1. Зале
тать внутрь чего-либо; на лету попадать 
куда-либо. Мы были [на кладбище] одни: 
только воробьи возились кругом, да ласточки 
бесшумно влетали и вылетали в окна старой 
часовни. Корол. В дурном общ., IV. В фор
точку, весело гудя, влетел ночной жук. Леек. 
Обойденные, ч. III, гл. 10. о Образно. Зима. 
Метелица метет, Буран влетает в сени. 
Но аромат цветка живет В сухом колхозном 
сене. Щипачѣ Была недолгой жизнь цветка. . 
(Избр., 138). В отворенное окно, вместе 
с утренним холодом, влетали веселые звуки 
птичьего говора. Слепц. Трудное время, II. 
В вагон влетает сырой, холодный ветер. Чех. 
Хол. кровь. ♦ Быстро входить, вбегать, въез
жать куда-либо. Дорофей даже привстал, 
показал кнут, чем придал лошадям особую 
резвость, сделал круг и. с грохотом влетел во 
двор... Бабаев. Кавалер Зол. Зв., кн. I, 
гл. 12. Даша влетела в избу, схватила 
корзинку, сунула в нее попавшиеся под руку 
платья. . и выскочила на крыльцо. Горбат. 
Даша. Когда Ольга Панфтловна влетела в го
ренку Дарьи Сергеевны, та сидела за самова
ром. Печер. На Горах, ч. I, гл. 2. о О судне, 
экипаже и т. п. Сюда [в южный порт] изредка 
заплывали и какие-то диковинные узкие суда, 
под черными просмоленными парусами. . ; обо
гнув мол и чуть-чуть не черкнув об него бор
том, такое судно, все накренившись набок 
и не умеряя хода, влетало в любую гавань. 
Купр. Гамбринус, II. Все стояли у крыльца, 
как вдруг на двор влетели богатые сани, 
запряженные лихим рысаком. Тург. Нака
нуне, XXXII. 2. В просторечии. Получать 
суровое наказание, выговор за что-либо.
— Прочь, вы, байструки! — кричит она [мать] 
на детей, и вдруг — шлеп! шлеп! — два мет
ких удара ложкой влетают по лбу Адъке 
и Эдъке. Купр. Река жизни, II. о Везя. 
Влетело, влетйт кому за что-либо.
— А все-таки я иду! — подумала я.. — А не вле
тит ли мне? Ведь все-таки я иду самовольно, 
без приказа. Чаков. Это было в Ленингр., 
II. Лида. Что, брат, влетело тебе вчера 
по загривку задарма? Невеж. Конкуренты. 
♦ Попасть впросак, в невыгодное положение. 
[Яков:] Попался я, влетел в беду. . В скомо
рохи поставили меня. Ломают, учат Скакать, 
плясать, вертеться, беса тешить. А. Остр. 
Комик XVII ст., д. I, явл. 4. 3. В просто
речии. В выражении. Влететь в копееч
ку— обойтись слишком дорого. Влетйние, я, 
ср. Влёт, а, м. Влёт, нареч. Летя, разлетаясь. 
Иные [из толпы] кричали каменщикам, сове
товали. Но окрик сторожей сбивал их слова 
на лету, как влет пронзает стрела птицу. 
С. Бород. Дм. Донской, ч. I, гл. 4. Когда 
тут же вертелась галка и, подскакивая 
боком, норовила воровски клюнуть пшена, 
девугика топала ногой: — Прочь, прочь; ты 
зачем? — кричала она, замахиваясь, и вся 
пернатая толпа в-лет разбрасывалась по сто
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ронам. Гонч. Обрыв, ч. II, гл. 1. о Охотн. 
В выражении. Стрелять, бить птицу влёт — 
-стрелять, бить птицу на лету/ во время 
полета.

— С иным (дефисным) напис.: в - л е т (прим, 
см. выше). — Ср.-русск.: влетать, влетѣть; Норд
стет, Слов. 1780: влетать, влететь, влет 

влетание; Слов. Акад. 1789: вле- 
тёние; Слов. Акад. 1847: влётывать, вле
тыванье.

1. Влечь, в ле к у, влечёшь; проги. 
в л ё к, ла, л о, повел, влек и, несов., 
перех. 1. Устар, и в поэтич. языке. С уси
лием тащить; волочить, тянуть. Верховые 
на прекрасных лошадях, коляски, першероны, 
важно влекущие по мостовой грохочущие сто
пудовые тяжести, вислоухие скромные мулы., 
все это заполняло улицы.. Серг.-Ценск. Се
ва стоп. страда, III, Эпилог, гл. 3, 1. Видел я 
[Одиссей] также Сизифа, казнимого страшною 
казнью: Тяжкий камень снизу обеими влек он 
руками В гору.. Жук. Одиссея, XI, 593—595. 
Россияне. . в некоторых местах вытаскивали 
свои лодки из реки [Днепра], влекли берегом 
или несли на плечах. Карамз. И. Г. Р., т. 1, 
гл. 5. о Образно. Здесь тягостный ярем 
до гроба все влекут, Надежд и склонностей 
питать не смея.. Пушк. Деревня. ♦ Тянуть, 
тащить, уводить за собой. Лодка, влекомая 
тихим течением, медленно приближалась 
к животному. Арсен. В горах Сихотэ-Алиня, 
гл. 2. Издали тащилась еще колясчонка, 
пустая, влекомая какой-то длинношерстной 
четверней с изорванными хомутами и веревоч
ной упряжью. Гог. Мертв, души, т. I, гл. 4. 
о В образной речи. Змея, что по скалам вле

чешь свои извивы И между трав скользишь, 
обманывая взор, Помедли, дай списать чешуй
ный твой узор. А. К. Толст. Змея, что по ска
лам. . ♦ Переносно. Влечь за собой, с со
бой. Иметь следствием что-либо, вызывать. 
[Стамов] был в том подавленном состоянии 
духа, когда сознание одной допущенной 
неловкости влечет за собой другую. Крымов, 
Инженер, гл. IV. Нарком, 4. [Кручинина:] 
Зачем вы меня обманули? [Муров:] Один 
поступок всегда влечет за собой другой. 
Я боялся, что вы вернетесь, пойдет раз
говор, может дойти до моей жены и на 
первых порах рассорить нас. А. Остр. Без 
вины вин., д. Ill, явл. 7. 2. Привлекать, 
притягивать, тянуть к кому, чему, куда-либо 
(о чувствах, желаниях). Мысль о возвращении 
домой посещала ее [Гореву] все чаще и чаще. 
Ее влекла домой тоска по людям, которые 
думают так же, как она. Павленко, Счастье, 
ч. II, гл.* 10. Отношения между Нехлю
довым и Катюшей изменились, и устано
вились те особенные, которые бывают между 
невинным молодым человеком и такой же 
невинной девушкой, влекомыми друг к другу. . . 
Л. Толст. Воскресение, ч. 1, гл. 12. [Князь:] 
Невольно к этим грустным берегам Меня вле
чет неведомая сила. Пушк. Русалка, Берег, 
о Безл. Влечёт к кому-, чему-либо, 
влечёт куда-либо. Я не хочу скрывать, 
меня влечет к вам [Шурочку к Ромашову], 
зы мне милы всем: своей неловкостью, своей 
чистотой, своей нежностью. Купр. Поеди
нок, XIV. Внезапное сближение с ним
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[Маркеловым] его [Нежданова] смущало; 
и в то же время его влекло к нему. Тург. 
Новь, X. Меня влечет в армию, где я буду 
жить физически и забуду на время соб
ственные горести и горести моих друзей. 
Батюшк. Письмо Вяз., 3 окт. 1812. Влечься, 
несов. 1. Тащиться, тянуться; итти, напра
вляться (устар, и в поэтической речи). Весь 
Петербург поднялся на ноги. . Старики. . 
бежали к фокусу общего любопытства [к ледя
ному дому]; дети вцепились в полу отцов
ского кафтана, влеклись за толпою. Лажечи. 
Лед. дом, ч. III, гл. 1. И путь по нем [по 
обвалу] гиирокий гиел: И конь скакал, и влекся 
вол, И своего верблюда вел Степной купец. 
Пушк. Обвал. ♦ Переносно. О времени. Мед
ленно проходить, длиться (обычно в поэти
ческой речи). Медлительно влекутся дни мои, 
И каждый миг в унылом сердце множит Все 
горести несчастливой любви. Пушк. Желание. 
2. Стремиться, испытывать расположение 
к кому-, чему-либо. Одиноко ходил он [генерал] 
по комнатам барского дома и как-то фатали
стически влекся к балконной двери, из которой, 
как на ладони, виднелся «Мысок» и постоялый 
двор Калины Силантьева. Салт. Благонам. речи, 
VII. Не полюбить его [Гагина] не было воз
можности: сердце так и влеклось к нему. Тург. 
Ася, IV. 3. Страд. Вчера был на бумажной 
фабрике. . Огромные колеса [машин] влекутся 
с бешенством какою-то невидимой силой, обра
щая бездну других колес с треском и шумом. 
Герцен, Письмо Захарьиной, 7 сект. 1835. 
Могольские Орды влетели бедою; Литва зады
милась в пылу боевом — И старцы, и жены, 
и дети толпою Влеклися в неволю свирепым 
врагом. Рылеев, Глинский. Влечение, ь е, я, 
ср. Повышенная склонность к кому-, чему- 
либо, сильное желание, стремление. Ее [П. И. 
Крыловой] интерес к театру, несомненно, 
способствовал моему влечению к сцене и явился 
как бы первым камнем фундамента, на кото
ром впоследствии созрело мое решение посвя
тить свою жизнь сценическому искусству. 
Юрьев, Записки, Школьные годы, 1. [Репети- 
лов Чацкому:] А у меня к тебе влеченье, 
род недуга, Какая-то любовь и страсть, Готов 
я душу прозакласть, Что в мире не най
дешь себе такого друга. Гриб. Горе от ума, 
д. IV, явл. 4. о Испытывать, чувствовать 
и т. п. влечение (о любви, расположе
нии, склонности). Заинтересовавшись Обломо
вым, Ольга начинает в него вглядываться, 
убеждается в том, что он действительно 
умен, честен, мягок, симпатичен, и начинает 
чувствовать к нему влечение. Писар. Жен
ские типы. . (I, 498). Я с детства чувствую 
особенное влечение к нашим русским проселкам. 
Григор. Пахарь, III. Я немножко боялся его 
[Лужина] после нашего последнего объясне
ния — и в то же время чувствовал к нему 
искреннее влечение. Тург. Первая люб., XV. 
о Сердечное влечение, влечение 
сердца, чувства и т. п. Поэзия основывается 
на нашем внутреннем чувстве, на влечении 
нашей души ко всему прекрасному, доброму 
и разумному. Доброл. А. В. Кольц. (II, 19U). 
Я хотел найти себе подругу по влечению 
сердца; но, видно, этому не должно быть. 
Тург. Двор, гнездо, XXXVI11. Когда Гаврила
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Афанасьевич отослал ее [Наташу]. она не 
могла противиться влечению женского любо
пытства , тихо через внутренние покои под
кралась к дверям опочивальни и не пропустила 
ни одного слова из всего ужасного разговора. 
Пушк. Арап Петра В., V. о О чувственной 
страсти, вожделении. В отношениях к жен
щинам он [Бряцалов] никогда не возвышался 
над низменным желанием, которым руково
дило одно только страстное влечение. Потап. 
Любовь, ч. I, гл. 4.

— Церк.-сл. и др.-русск.: влечн, влечнсл; ср.- 
русск.: влеченіе; Поликарпов, Декс. 1704: влек$, 
клечініе; Росс. Целлариус 1771; влечь; Слов. 
Акад. 1789: влещйся; Слов. Акад. 180G: 
влечься. — Ср.‘. влачить, волочить; 
вовлекать, завлекать, извлекать, 
навлекать, облекйть, отвлекать, по
влечь, привлекать, развлекать, со
влекать, увлекать.

2. Влечь. См. Влетать.
ВливАть, а ю, аешь, несов.\ влить, 

вольй), вольёшь; прош. влил, ла, 
л о, повел, влей, сов., перех. 1. Лить во 
что какую-либо жидкость; наливать. [Науруз] 
знал свойства лечебных трав. Умел пригото
вить лекарства и без промедления, реши
тельно и быстро влить в рот заболевшему 
животному. Либедин. Горы и люди, ч. I, 
гл. 3. Поднесут тебе форели! Тотчас их варить 
вели, Как увидишь, посинели, Влей в уху стакан 
Шабли. Пуппе. Письмо С. А. Соболевскому, 
9 ноября 1526. о О крови. [Корниенко] два или 
три раза делали переливание крови. Всего, как 
сказал ему доктор, в него влили почти два 
литра. Симон. Восьмое ранение. «- Пере
носно. Внушать, сообщать кому-либо, вселять 
во что-либо (силы, чувства,настроения и т.п.). 
В бомбоубежищах люди слушали эту речь, 
вливавшую новые силы в их сердца. Тихон. 
Ленингр. слуш. Сталина. Шара, от которой 
она [Феничка] не могла уберечься, слегка 
румянила ее щеки да уши, и, вливая тихую 
лень во все ее тело, отражалась дремотною 
томностью в ее хорошеньких глазках. Тург. 
Отцы и дети, XXIII. Печальны были наши 
встречи: Его улыбка, чудный взгляд, Его язви
тельные речи Вливали в душу хладный яд. 
Пушк. Демон. 2. Переносно и образно. 
Добавлять к чему-либо, пополнять состав 
кем-либо; вводить в строй, в каталог. Вли
вать карточки в библиотечный каталог.
° Кстати сказать, из них [пленных] бой

цами [Красной Армии] вступило больше поло
вины, и потом Сизову никогда не приходилось 
каяться, что влил их в свои славные полки. 
Фурм. Чапаев, XI. Певцы глубоко и тяжко 
вздыхают, иной неожиданно оборвет песню 
и долго слушает, как поют товарищи, и снова 
вливает свой голос в обгцую волну. М. Горький, 
Двадп. шесть и одна. Вливйться, влйться, 
прош. влился и влился. 1. Литься 
внутрь чего-либо; втекать. Мы должны были 
ехать по воде, которая в иных местах влива
лась к нам в карету. Карамз. Письма русск. 
пут. (Ill, 16). [Эней:] В разбиты корабли вли- 
валася вода, Втекала с нею смерть.. Княжн. 
Дидона, д. I, явл. 1. ♦ Переносно и образно. 
О воздухе, свете, звуках и т. п. Струя теп
лого воздуха влилась в окно из сада и обдала

замечтавгиегося человека запахом росистой 
травы. . М. Горький, Тоска. Выло темно, 
только в одном месте свет вливался через про
реху в соломенной крыше. Корол. Пет. моего 
совр., ч. I, гл. 30. Широкой волной вливалась 
в окна, вместе с росистой прохладой, могу
чая, до дерзости звонкая, песнь соловья. Тург. 
Двор, гнездо, XXXIII. о Переносно. Все
ляться, наполнять чем-либо (душу, сознание). 
Тишина и жара вызывали сонное настроение; 
хотелось итти в огород, лечь там в тень, 
около бани, и лежатъ, глядя в чистое небо, 
где тают все мысли и откуда вливается в душу 
сладкая спокойная пустота. М. Горький, Три 
дня, V. Обнаженные деревья, обливаемые 
дождем и колеблемые ветром, уныло гудят, 
дополняя тоску, которая сама собою вли
вается в душу... Грпгор. В ожид. пар. 2. Впа
дать, втекать (о реках). Видя много рек кам
ской системы, я не мог не заметить, что реки, 
текущие в нее [Каму] с левой стороны, несрав
ненно быстрее тех, которые вливаются в нее 
с правой. Печер. Дор. зап., III. Мы удалились 
в ту страну, где река Свияга вливается в вели
чественную Волгу. Карамз. Нат., бояр, дочь 
(VI, 187). о В образной речи. Как ручеек, 
откуда бы он ни бежал, в конце концов всегда 
вливается в море, так и старый Тарас влился 
в океан народного горя — и растворился в нем . 
Горбат. Непокоренные, ч. II, гл. 4. Стояли 
стогны озерами, И в них широкими реками 
Вливались улицы. Дворец Казался островом 
печальным. Пушк. Медн. всадник, I. 3. При
соединяться к чему-либо, пополнять состав 
чего-либо. А сейчас у нас колоссальное коли
чество всяких школ, которые готовят* новые 
и новые десятки молодых пролетарских спе
циалистов, которые в ближ.аіігиие годы во
льются в нагиу промышленность. Киров. 
Ленингр. большевики. . , 334. В тяжелых 
осенних боях под Перекопом небольшой красно
армейской части пришлось влиться в соседний 
отряд морской пехоты. Собол. Мор. душа. 
Больше тысячи повозок, бричек, дрожек, фаэ
тонов, колясок влилось в проползавшие обозы. 
Сераф. Жел. поток, IX. 4. Страд. Влива
ние, я, ср. Введение жидкости во что-либо. 
Мед. Введение в организм некоторого коли
чества жидкости с лечебной целью. Вливание 
крови. ♦ Вливаемая жидкость. Влитие, я, ср 
1. То же, что вливание. 2. Присоединение, 
добавление к чему-либо, пополнение состава 
чем-либо. Вся армия мирного времени по своим 
заданиям и структуре имеет тот же харак
тер, который она носила до последней войны, 
т. е. должна являться кадром для даль
нейшего развертывания путем влития попол
нений в армию военного времени. Фрунзе, 
К реорганизации франц. армии (Избр. 
произв., 30).

— ДР’-РУССК’- к’ьлнватн, вълнклтнса; ср.-русск.: 
влити; Поликарпов, Леке. 1704: влнвгю; Ыордстет, 
Слов. 1780: вливйние, влить, влйвка, 
влитый, влитье; Слов. Акад. 1792: вли
вйться, влиться. — Ср.: 2. В л и я т ь.

Влипать, й ю, аешь, несов.; влйіі- 
нуть, ну, н е ш ь, прош. влип, ла, 
л о, сов., неперех. Плотно приставать, про
никая в вязкое, липкое вещество; вклеи
ваться. Все тело его [Петрова] было так
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истерзано, что белье влипло в него, как 
в сплошную рану, и присохло, —должно бытъ, 
каждое движение доставляло этому сильному 
человеку невыносимые мучения, Фадеев, Мол. 
гвардия, гл. 31. Сергей Иванович, не отвечая, 
осторожно вынимал ножом-тупиком из 
чашки, в которой лежал углом белый сот 
меду, влипшую в подтекший мед живую еще 
пчелу. Л. Толст. Анна Карей., ч. VIII, гл. 15. 
Ахилла в отчаянии поднес к глазам Туганова 
исподнюю корку недоеденной лепешки, к кото
рой словно припечен был один уцелевший уго
лок сторублевой бумажки. Туганов. . , отде
лив его от корки, увидал, что под ним ниже 
еще плотнее влип и присох такой же кусок 
другого билета. Леек. Соборяне, ч. V, гл. И. 
о Переносно. В просторечии. Попасть в не
приятное положение. Жеглов звучно зевнул' 
— Большая драка была [горячий спор]. Ну, 
ты остаешься. . сам влип, сам и выпуты
вайся. Леон. Соть, V, 6.

— Ср.-русск.: клнпатк; Даль, Слов.’, вли- 
іі а т ь.

Влить. См. Вливать.
1. ВЛИЯТЬ, я ю, яешь, несов., непе

рех. Оказывать действие на кого-, что-либо; 
воздействовать. Развитием нашей революции мы 
будем влиять на угнетенные массы. Агитацию 
внутри угнетенной массы надо ставить только 
так. Ленин, Седьмая (апр.) Всеросс. конф. 
РСДРП(б) (XXIV, 268). Что значит воспиты
вать? Это значит влиять на психический и мо
ральный облик ученика, влиять в определенном 
направлении в течение всей его десятилетней 
учебы, т. е. формировать из него человека. 
Калинин, Речь.. 8 июля 1939 г. (О комм, 
воспитании, с. 49). Художества влияют на 
нрасы^ смягчая их. Даль, Слов. Влияние, я, ср.
1. Действие, производимое на кого-, что-либо; 
воздействие. Влияние художественного слова 
Горького на судьбы нашей революции непосред
ственнее и сильнее, чем влияние какого-либо 
другого нашего писателя. Поэтому именно 
Горький и является подлинным родоначаль
ником пролетарской, социалистической лите
ратуры в нашей стране и в главах трудящихся 
всего мира. Молотов, Памяти А. М. Горького 
(Статьи и речи, 238). В лице профсоюзов пар
тия имеет мощный аппарат проведения ком
мунистического влияния и своей политики на 
всю массу беспартийных рабочих, а через по
следних на многие миллионы крестьян. Резол, 
и постан. XIV съезда ВКП(б) (Степ, отч., 987). 
Вы, я полагаю, знаете, что климат действует 
медленнее, нежели другие средства. . Для 
того, чтобы почувствовать влияние климата, 
нужно остаться год-два по крайней мере. Гог. 
Письмо к мат., 5 февр. 1838. о Делать что- 
либо, находиться и т. п. под влиянием 
кого-, чего-либо. Под влиянием ее [Наташи] 
речей, наивных и ласковых, внутри меня тихо 
затеплился некий огонек, и от него что-то 
растаяло в моем сердце. М. Горький, Однажды 
осенью. [Софья Михайловна:] Мало ли человек 
под влиянием злости что может наговорить. 
Писем. Проев, время, д. I, явл. 3. Я [Анета] 
читала «Коварство и любовь» и была совер
шенно под влиянием пьесы, увлечена, одуше
влена ею. Герцен, Сор.-вор. (V, 200). 2. Сила 
авторитета, власти, морального воздействия. 

15*

Владимир Ильич. . выдвинул тогда же 
[в ноябрьских статьях 1905 г.] мысль.., что 
социал-демократическая партия должна вся
чески стремиться обеспечить свое влияние 
в Советах рабочих депутатов. Крупская, 
Воспом. о Ленине, 109. Можно смело сказать, 
что если учитель авторитетен, то у некото
рых людей на всю жизнь остаются следы 
влияния этого учителя. Калинин, Речь.. 
28 декабря 1938 г. (О комм, воспитании, 
с. 40—41). Влияние человека, одаренного таким 
огромным умом и так высоко стоявшего по 
образованности, как Пушкин, было неизме
римо важно для развития читателей, им 
созданных и очарованных его гениальным 
талантом. Черныш. Соч. Пушк. (I, 292). 
о Поддаваться влиянию, подпадать под 
влияние кого-, чего-либо и т. п. 
Осень незаметно перешла в зиму. Вечера 
напоминали весну, длились нескончаемо долго 
и были полны такого очарования, что даже 
люди, никогда не обращавшие внимания на 
природу, невольно поддавались ее ласковому 
влиянию. Павленко, Счастье, ч. II, гл. 11. 
Из общения с сильным и симпатичным чело
веком никогда не выйдешь без того, чтобы не 
подвергнуться его влиянию, без того, чтобы не 
стать под его лучами более зрелым. Герцен, 
О разв. револ. идей в России (VI, 354). 
Влиятельный, а я, о е; лен, л ь н а, о. 
Имеющий влияние, пользующийся авторите
том. Влияние коммунистов в особенности 
укрепилось в странах новой демократии, где 
коммунистические партии являются влиятель
нейшими партиями в государствах. Жданов, 
О междунар. положении, 43. Русский уче
ный — активный и влиятельный сотрудник 
власти, как о том говорят почтенные имена 
крупнейших ученых. М. Горький, Десять лет. 
о Влиятельный человек — человек, 
могущий оказывать влияние на ход дела. 
[Чекменев о Гадалине:] Он человек влиятель
ный, власть в руках имеет. Невер. Анна, д. I, 
явл. 6. Муж не мешал жене читать романы 
и спать, она не мешала ему. . ездить в клуб 
для составления партии с влиятельными 
людьми. Шеллер-Мих. Лес рубят.., кн. I, 
гл. 2. ° В знач. сущ. [Ирина] была одна; муж 
ее отправился в Карлсруэ для свидания с про
езжавшим сановным тузом из «влиятельных». 
Тург. Дым, XII.

— Церк.-сл. и др.-русск.: лълнмтн — вливать, 
лить, вълнинніе— вливание; Слов. Акад. 1792: 
влияние, влиять; Даль, Слов.: влиять — 
воздействовать, влиятельны й—воздействую
щий. — Ср.: повлиять.

2. ВЛИЯТЬ, я іо, яешь, несов. и сов.г 
перех. Устар. То же, что вливать. ♦ Пере
носно. Внушать, вселять (в возвышенной 
речи). Пой, юноша! — Певец тиисской В тебя 
влиял свой нежный дух. Пушк. К Батюшкову. 
Так изрекла [Ириса] и влияла ей [Елене] 
в душу сладкие чувства, Думы о первом 
супруге, о граде родимом и кровных. Гнедич, 
Илиада, III, 139—140. Влияться. Устар. 
То же, что вливаться. Герой наш [Петр] по- 
среде великия напасти И взором и речь ми 
смутившихся крепит.. От гласа в грудь плов
цам кровь теплая влиялась, И буря в ярости 
кротчае показалась. Ломон. Петр Великий, 
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песнь I, с. 174. Влияние, я, ср, Устар, Вли
вание, впадение (о реках). Реки при влиянии 
своем разделяются на многие рукава. Слов. 
Акад. 1792.

— Церк.-сл. и др.-русск.: къднгатн, вълнинніе; 
Поликарпов, Леке. 1704; вліаю, вліяніе, вліанъ. — 
Ср.: вливать.

Вложйть. См. Влагать.
Вломйться. См. Вламываться.
Влбпываться, а ю с ь, аешься, не

сов,', влбпаться, а ю с ь, аешься, сов, 
В просторечии. 1. Попадать в беду, впросак. 
Все [ученики] смеялись над Алешей.. Вечером 
он жаловался Семчику: — Влопался я, как 
дурак: я ведь ничего не знаю [по истории]. 
Горбат. Мое покол., гл. 2, 2. [Разумихин 
Раскольникову:] — Красильщики-то, пред
ставь себе, помнишь, я их тут еще защи
щал? . . Но как я-то, я-то тогда влопалсяі 
За них на стену лез! Дост. Преет, и нак., 
ч. VI, гл. 1. ♦ Шутл, Влопаться в кого- 
либо — влюбиться. —Да, брат, скверное твое 
положение, — участливо проговорил Неглин
ный [Скворцову].—Я и не думал, что ты 
так влопался, . . Ну, как тут, после этого, 
не бояться женщин? Станюк. В море! III. 
2. В просторечии. Попасть во что-нибудь по 
неосторожности, вследствие неудачи и т. п. 
Я рванул машину вперед, раздался треск, 
машина вздрогнула и стала — мы влопались 
в торос. Горбат. Мы и радист Вовнич, гл. 4. 
Вьюга такая — свету божьего не видать! . . 
Ежели теперича наши ребята [охотники] 
под выселками в овраг влопаются — там им 
и помирать — не вылезут. Горбат. Медведь, II. 
Влопать, а ю, аешь, сов,, перех. В про
сторечии. Втянуть в беду. Ку ста рев. . всех 
нас влопал в такую неприятность, что мы 
теперь сидим по своим норам и ждем, чтб нам 
за это будет! Бобор. На ущербе, ч. I, гл. 17.

— Даль, Слов.: влбпаться, влопать.
ВЛОСК. См. Лоск.
ВлЙЭбѲ, нареч. Устар, Только в выра

жении: вкупе и влюбе — в дружеском 
единении, единодушно с кем-либо. Ирон. 
Наш достопочтенный Николай Иванович Грёч 
(вкупе и влюбе с Фаддеем Венедиктовичем) 
разанатомировал, разнял по суставам наш 
язык и представил его законы в своей трой
ственной Грамматике — этой истинной ски
нии завета.. Бел. Литер, мечт. (I, 311).

— Ср.-русск.: въ дюкѣ; Ушак. Толк. Слов. 1934: 
в л іЬ б е.

Влюбляться, яюсь, яешься, несов.-, 
влюбйться, люблюсь, любишься, 
сов. Отдаваться любовному влечению, испы
тывать чувство страсти, любви к кому-либо. 
Он бросал на Оксану долгие теплые взгляды. 
Что могло это означать, кроме. . . кроме 
одного. Яшка влюбился. Горбат. Мы и радист 
Вовнич, гл. 8. Потом пустился я [Печорин] 
в большой свет, и скоро общество мне также 
надоело; влюблялся в светских красавиц, и был 
любим, — но их любовь только раздражала 
мое воображение и самолюбие, а сердце оста
лось пусто. . . Лерм. Бэла. За обедом она 
не ела, по обыкновению всех влюбленных — ибо 
для чего не сказать нам прямо и просто, что 
Наталья влюбилась в незнакомца? Карамз. 
Нат., бояр, дочь (VI, 158). оВ любляться, 

влюбйться без памяти, по уши и т. п. — 
любить страстно и сильно. Увлекающиеся 
и влюбчивые натуры никогда не могут за себя 
ручаться. . Афанасию Федоровичу было без 
малого уже под сорок, когда он неожиданно 
влюбился без памяти в двоюродную сестру. 
Григор. Мой дядя Банд. ♦ Увлекаться, чув
ствуя очарование чего-либо. Ей [Татьяне] 
рано нравились романы; Они ей заменяли всё, 
Она влюблялася в обманы и Ричардсона и Руссо. 
Пушк. Е. О., II, 29. Влюблять, я ю, я е ш ь, 
несов.', влюбйть, люблю, любишь, сов., 
перех. Стараться увлечь, заставить любить 
кого-либо; возбуждать в ком-либо чувство 
любви. Выл путь по нефтепромыслам недо
лог, Верней, казалось так. Простились мы. 
Меня влюбила девушка-геолог В синь сурахан- 
скую, где вышки да холмы. Щипач. В Сураха - 
нах (Избр., 81). [Петр Ив. Александру:] 
— Ведъ ты все еще веришь в неизбежное назна
чение кого любить, в симпатию душ! — Изви
ните: теперь ни во что не верю. Но разве 
можно влюбить и влюбиться по произволу? 
Гонч. Об. ист., ч. II, гл. 2. о В л ю б л я ть, 
влюбить в себя, в кого-либо. Со всех сто
рон ей [Мелаше] кричали шопотом в уши, что 
Василъко суженый ее, жених, со всех сторон 
учили ее, как с ним обходиться и что говоритъ 
и как на него глядеть, поздравляли се, целовали, 
наконец бедную девушку сбили вовсе с толку, 
она не знала что делать, кого слушаться 
и чему верить. Это называется по-русски: 
влюбитъ такую-то в такого-то. Даль, Сав. 
Граб. . (II, 148). Влюблёние, я, ср. В про
сторечии. Марья Павловна. . испытывала 
прямое отвращение и страх к влюблению. 
Товарищи ее, мужчины, знавшие это, если 
и чувствовали влечение к ней, то уж не позво
ляли себе показывать этого ей и обращались 
с ней как с товарищем-мужчиной. Л. Толст. 
Воскресение, ч. Ill, гл. 3. Влюблённый, а я, 
ое; лён, лена, б, прич. прош. страд. 
в знач. прил. Испытывающий нежное влече
ние, любовь к кому-либо; страстно любящий. 
Ты к девушке торопишься, влюблен, А день 
такой, голубизна такая, Что город весь

I лучится и сверкает, И ты в пути совсем 
не утомлен. Щипач. Ты к девушке торопишься, 
влюблен.. (Избр., 75). Но, страстью пылкой 
утомленный, Не ест, не пьет Руслан влюблен
ный; На друга милого глядит, Вздыхает, 
сердится, горит И, щипля ус от нетерпенья, 
Считает каждые мгновенья. Пушк. Руслан 
и Людм., І.о В выражениях. Влюблён 
без памяти, по уши и т. п. Не прошло еще 
и двух месяцев, а мой Алексей был уже влюблен 
без памяти, и Лиза была не равнодушнее, 
хотя и молчаливее его. Пушк. Бар.-крест. 
♦ Очарованный, всецело увлеченный кем-, 

чем-либо. Влюбленный в Таню паренек, ком
сомольский работник, с которым она позна
комилась на курорте в Мисхоре, был рядом 
с ней, Первенц. Огн. земля, ч. II, гл. 14. 
Если Балакирев любил меня, как сына и уче
ника, то я был просто влюблен в него. Римск.- 
Корс. Лѳтоп. моей муз. жизни, III. Уверяю 
Вас, что уединенье в самом деле вещь очень 
глупая, на зло всем философам и поэтам, 
которые притворяются будто бы живали 
в деревнях и влюблены в безмолвие и тишину.
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Пушк. Письмо Вяз., 27 марта 1816. ♦ Выра
жающий страстную любовь, очарование. Мне 
[Райскому] ничего не нужно: но ты [Вера] 
сама должна знать, какими другими глазами, 
как не жадными, влюбленными, может муж
чина смотреть на твою поразительную кра
соту. . . Гонч. Обрыв, ч. II, гл. 21. ° В л ю- 
б л е н и ы й, ого, м.; влюблённая, 
о й, эіс., прич. проги, страд, в знач. сущ. 
[Таня:] Павел влюбился в вас. . . [Софья Мар
ковна:] Не говори чепухи! [Таня:] Конечно! 
Оттого он и злится. Влюбленные всегда злятся. 
М. Горький, Старик, д. III. Влюблённо, 
нареч. Выражая любовь. Прощаясь с ней, 
он [Бобров] чувствовал через перчатку теп
лоту ее руки, ответившей ему долгим 
и крепким пожатием. Темные глаза Нины 
смотрели влюбленно. Купр. Молох, VIII. 
Влюблённость, и, ж. Чувство сильной любви, 
страсти; любовное влечение. Катеньке было 
оскорбительно и стыдно, что ее влюбленность 
встретила холод, почти насмешку. А. Н. 
Толст. Хромой барин (II, 98). Никогда в доме 
Ростовых любовный воздух, атмосфера влю
бленности не давали себя чувствовать с такой 
силой, как в эти дни праздников. Л. Толст. 
Война и мпр, т. II, ч. I, гл. 11. Влюблен
ность — извините новое слово: оно выражает 
вещь — влюбленность, говорю, есть самое бла
годетельное изобретение для света, который 
без нее походил бы на монастырь Латрапский. 
Карамз. Моя йен. (VII, 251). Влюбчивый, 
а я, о е; ч и в, чива, о. Легко и часто 
влюбляющийся. Сергей не в меру влюбчив, 
и если девушка ему понравится, то он готов 
итти за ней хотъ в огонь. Бабаев. Кавалер 
Зол. Зв., кн. I, гл. 1. [Фѳлицата:] Кабы у нас 
знакомство было, да вывозили Поликсену почаще 
в люди, так она бы не была так влюбчива; 
а из тюрьмы-то первому встречному рад: 
понравится и сатана лучше ясного сокола. 
А. Остр. Правда — хор. . , д. I, явл. 1. 
Каков я прежде был, таков и ныне я: Беспеч
ный, влюбчивый. Вы. знаете, друзья, Могу ль 
на красоту взирать без умиленья, Без робкой 
нежности и тайного волненья. Пушк. Каков 
я прежде был. . Влюбчивость, и, ж. Влюб
чивость Акима доходила до крайности; сердце 
его никак не умело противиться женскому 
взгляду, он таял от него, как первый осенний 
снег от солнца. Тург. Пост. двор.

— С иным (устар.) ударением: в л й) б л е н
н ы й. — Др.-русск.: въдюкнтн; ср.-русск.: влю- 
кнткса; Леке. 1762: влюблен; Росс. Целла
риус 1771, с. 289: влюбливаться, влю
биться; Нордстет,Слов. 1780: влюблённый, 
влюбляться, влюбчивый; Слов. Акад. 
1792: влюблёние, влюбчивость; Слов. 
Акад. 1806: влюбленный; Даль, Слов.: влю
бить, в л ю б л ё н н о с ть; Сумар. Соч., V, 53: 
влюбление.

Влопаться, а ю с ь, а ѳ ш ь с я, сов. 
В просторечии. 1. Ввалиться, шлепнуться 
во что-либо мокрое, пачкающее. Вляпаться 
в грязь. 2. Ввязаться в неудачное дело, 
рискованное предприятие; попасться в чем-, 
с чем-либо. — Можно еще Андрееву ко
былу подвести, белую. Ничего кобылка. 
— К чорту белую! — сердито воскликнул Бу- 
зыга. — ... Помнишь, как Жгун с белой 

лошадью вляпался? Купр. Конокрады, III. 
Вляпать, а ю, аешь, сов., перех. Вколо
тить, вделать, вставить кое-как, неаккуратно.

— Слов. Акад. 1847: вляпаться, вля
пать.

Вмазывать, а ю, аешь, несов.: 
вмазать, мажу, мажешь, сов., перех. 
Укреплять что-либо вставленное с помощью 
замазки, глины и т. п. Вмазать стекло 
в раму, о От вмазанного. . котла шел жир
ный чад и мешался с дымом. Верес. На япон. 
войне, V. Вмазываться, вмазаться, страд. 
Вмазывание, ь е, я, ср. Вмазка, и, ж.

— Росс. Целлариус 1771, с. 291: вмазы
вать, вмазать, вмазка; Нордстет, Слов. 
1780: в мазание, вмазывание; Слов. Акад. 
1847: вмазываться, вмазаться.

Вмале, нареч. Стар. (В современном 
языке употр. в стилизованной речи). Вскоре, 
в непродолжительном времени. Повидимому, 
он [Поротоухов] расцвел в одну ночь. . И рас
цвел не затем, чтобы вмале завянуть, а затем, 
чтобы явиться финансистом-практиком. Салт. 
Госп. Ташк., IV, 4. ♦ Немного.

— Др.-русск.: къ лилѣ, кълил’к; Слов. Акад. 
1793: вмале.

Вматывать, а ю, аешь, несов.; 
вмотать, а ю, аешь, сов., перех. Мотая 
нитки, пряжу и т. п., вкладывать внутрь 
что-либо. Вматываться, вмотаться, страд. 
Вматывание, я, ср.

— Росс. Целлариус 1771, с. 317: вматы
вать, вмотать, вмётанный; Нордстет, 
Слов. 1780: вмбтка; Слов. Акад. 1806: вма
тывание; Слов. Акад. 1847: вматываться, 
вмо т 4т ь с я.

Вменять, А ю, я е ш ь, несов.; вме
нить, вменю, вменишь, сов., перех. 
Ставить, считать, засчитать. «-Вменять 
что кому во что. «Вменять в вину, 
в обязанность, в честь и т. п. Мне бы хоте
лось, чтобы руководители комсомольских орга
низаций вменили себе в обязанность ревниво 
собирать и тщательно хранить записи о бое
вых подвигах молодежи на фронте и в тылу 
врага. Калинин, Боевой помощник болыпев. 
партии. Октябрь 1943 г. (О комм, воспитании, 
с. 191—192). Мы вменили себе в обязанность 
давать ей [Таке] горячие крендели. М. Горький, 
Двадцать шесть и одна. Прибыть на вечер не 
могу за внезапною простудой. Сожалею тем 
более, что сочувственное приглашение г. г. сту
дентов и внимание их ко мне вменяю себе 
в чрезвычайную честь. Дост. Письмо студ. Мед.- 
хир. Акад., 2 дек. 1877. [Генерал Стааль] 

предлагал вменить нам [Герцену и его товари
щам] тюремное заключение в наказание. Гер
цен, Былое и думы (XII, 231). Проступок свой 
[замысел убить Амура ]тогда вменяя в крайний 
грех, [Душенька] Жарчайшею к нему любовью 
пламенела. Богд. Душенька, III. ♦ Устар. 
Вменять в ничто — не придавать значения, 
цены. Я о тебе не забочусь; Гнев твой вменяю 
в ничто; а напротив, грожу тебе.. Гнедич, 
Илиада, I, 180—181. Вмениться, вменйться.
1. Ставиться, считаться, о В м е н я т ь с я 
кому во что. «Вменяться в вину, 
в обязанность и т. п. [Бухгалтеру] вменя
лось в обязанность: срочно составить смету 
расходов, необходимых на ремонт и отделку 
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кабинета, и, самое главное, подыскать нуж
ные статьи. Бабаев. Кавалер Зол. Зв., 
кн. I, гл. 8. Экипажу [корабля], не имею
щему карантинного свидетельства, вменяется 
в обязанность тотчас же вывесить желтый 
флаг. Григор. Кор. «Ретв.», V. 2. Страд. 
Вменение, я, ср. Юрид. Признание ответ
ственности какого-либо лица за совершен
ный им поступок. Вменяемый, а я, ое; 
н я е м, няема, о, прич. наст, страд. 
в знач. прил. Вменяемый в вину — 
ставящийся кому-либо в вину. ° В м е н я е
м ы й, ого и вменяемая, ой, прич. 
наст, страд, в знач. сущ.,м. и ж. Действую
щий, действующая сознательно и отвечаю
щий, отвечающая перед законом за свои 
поступки и т. д. Признать вменяемым. Вме
няемость, и, ж. Юрид. Состояние, при кото
ром какое-нибудь лицо способно отдавать 
себе отчет в своих действиях, поступках 
и отвечать за них перед законом. ”

— Др.-русск.: въмѢнатн, къмѣнніді, въмѢнатнса, 
къмѢннтнса; ср.-русск.: вмѣненіе; Поликарпов, 
Леке. 1704: вмѣненіе, кмѣннтелк, кмѢнаюса, вмѣ
няю; Росс. Целлариус 1771, с. 328: вменять, 
вменить, вменить в вину, в м е н ё н н ы й; 
Слов. Акад,. 1793: вменяться, вмениться; 
Даль, Слов.: вменяемость, вмем іімость; 
Слов. Акад. 1891: вменяемый. — Ср.: не
вменяемый. ,

Вмерзать, а ю, а е ш ь, несов.', вмёрз
нуть, ну, н е ш ь, сов., неперех. Под дей
ствием мороза плотно закрепляться внутри 
массы снега, льда, замерзшей земли и т. п. 
Я мог разглядеть все, что делается около 
воды: я ясно различал гальку, следы филина 
на снегу и даже прутик, вмерзший в лед, 
на другой стороне протоки. Арсен. В горах 
Сихотэ-Алиня, гл. 9.

Вмёртвую, нареч. Накрепко, наглухо.
— Ушак. Толк. слов. 1934: вмёртвую.
Вмесйть, См. 2. Вмёшпват ь.
Вместе, нареч. 1.. Совместно, сообща, 

один с другим; нераздельно. Мы вместе 
шагали под градом картечи В суровые годы 
войны. Поднимем же песню за Молодость 
встречи, За девушек нашей страны. Сурк. Заст. 
песня. Казахи сражаются рядом с русскими. 
Мы вместе горюем, вместе деремся, вместе бу
дем радоваться первому утру победы. Эренб. 
Война 1942—43 гг. Россия. Казахи. Татьяну 
он [Онегин] одну находит, И вместе несколько 
минут Они сидят.. Пушк. Е. О., VIII, 22. 
о Вместе с кем-, с чем-либо. Сабуров шел 

вдоль путей и разглядывал людей, вместе 
с которыми послезавтра ему предстояло всту
пить в бой. Симон. Дни и ночи, I. 
Татьяна даже не хотела переселиться к нам 
в дом и продолжала жить у своей сестры, 
вместе с Асей. Тург. Ася, VIII. После кампа
нии двенадцатого года, вместе с ранеными 
прислан был и капитан Копейкин. Гог. Мертв, 
души, т. I, гл. 10. Бедный смотритель не 
понимал, каким образом мог он сам позволитъ 
своей Дуне ехать вместе с гусаром- Пушк. 
Стали, смотр. 2. Одновременно, в то же время; 
также, притом. Она [Анна Вревская], дей
ствительно, слыла Обворожительно-красивой, 
И вместе — добрая была. Блок, Возмездие 
(V, 59). [Дверь], которая была в сенях, издавала 

какой-то странный, дребезжащий и вместе 
стонущий звук. Гог. Старосв. пом. Никто не 
знал причины, побудившей его [Сильвио] выйти 
в отставку и поселиться в бедном местечке, 
где он жил вместе и бедно и расточительно. 
Пушк. Выстрел, I. о Вместе с тем. Трудно 
представить себе более ответственную, но 
вместе с тем и более счастливую эпоху, чем ту, 
в которой мы с вами живем и боремся. Киров, 
Ленингр. большевики. . , 186. Васильев, рас
спросив, что меня больше всего интересует 
из литературы, сказал: — Когда будем в пути, 
приходи ко мне за книгами. Такое отношение 
офицера к матросу удивило меня и вместе 
с тем насторожило* Нов.-Прибой, Цусима, 
кн. I, ч. I. Во всякой книге предисловие есть 
первая и вместе с тем последняя вещь. Лерм. 
Герой наш. вр. (V, 185).

— Др.-русск.: въ мѣстѣ; ср.-русск.: вмѣстѣ; 
Поликарпов, Леке. 1704: вмѣстѣ; Норд
стет, Слов. 1780: вместе с кем си-

Вместй. См. 1. Вметать.
ВмѲСТЙЛИЩе, вместйть. См. В м е- 

1ЦІ'ГЬ/ . „ , .. .ВмёСТО. Предлог, употребляемый с род. 
пад. Взамен. — Облачка сгущаются, опять 
захолодало, — сказал Батраков. — Как бы 
вместо дождя снег не вывалил. Первепц. Огн. 
земля, ч. II, гл. 19. Через четверть часа все 
было кончено. Вместо зайца остались только 
клочки шкуры. Салт. Здравом, заяц. Вместо 
девяти часов утра мы выехали в два. Тург. 
Бурмистр. На другой день первый вопрос его 
был: здесь ли Андрей Гаврилович? Вместо 
ответа ему подали письмо, сложенное тре
угольником; Кирила Петрович приказал своему 
писарю читать его вслух. Пушк. Дубровский, I. 
❖ Вместо того чтобы и вместо тоги, 
чтобы. Он [Проценко] подумал о себе и попро
бовал осудить себя за то, что вот он слег 
сейчас, вместо того, чтобы ехать. . Симон. 
Зрелость. Однако, вместо того чтобы затор
мозить, он [кучер], наоборот, встал на козлах 
и отчаянно закрутил над головой кнутом. 
Катаев, Белеет парус . . , гл. 5.

— Др.-русск.: въ мѣсто, къмѣсто; Поликарпов, 
Леке. 1704: вм4стіѵ.

1. Вметйть, а ю, а е ш ь, несов.', 
вместй, мету, метёшь, прош. вмёл, 
ла, л 6, сов., перех. Мести что во что-либо, 
куда-либо. Вметаться, страд.

— Др.-русск.: къмести, къметатнсА; Слов. Акад. 
1793: вметйть, вмести, вметён и г, 
вм е т ё н н ы й; Слов. Акад. 1806: вметаться, 
вместйся.

2. Вметать. См. 2. Вмётывать.
1. Вметывать, а ю, а е ш ь, несов.', 

вметнуть, н У, н ё ш ь, однокр., перех. 
Вбрасывать что во что-либо, вкидывать. 
Вматываться, вметн^ться, страд. Вметывание, 
ь е, я, ср.

— Ср.-русск.: кметыватн, вметнуть; Поликар
пов, Леке. 1704: вметаніе, кметатель, вметаю; 
Нордстет, Слов. 1780: в м ё т а н н ы й; Слов. 
Акад. 1793: вмётывать, вметнуть, вмё
тываться, вметйться, вметнутыя, 
в м ё т ы в ан и е.

I 2. Вмётывать, а ю, а е ш ь, несов.; 
■ вметать, мечу, м ё ч’е ш ь, сов., перех. 
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Вшивать наскоро, на время, намечая место 
для будущего прочного шва. Вмешать рукава. 
Вмётываться, вметаться, страд. Вмбтывание, 
Я, ср.

— Слов. Акад. 1891: вметать; Ушак. Толк, 
слов.: вмётывать, вмётываться. — Ср.: 
др.-русск. вълѵвтатн — вбрасывать.

1. Вмёшивать, а ю, а е ш ь, несов.; 
вмешать, аю, аешь, сое., перех. 1. При
бавлять во что, присоединять к чему-либо; 
примешивать к чему-либо (преимущественно 
в сыпучих и жидких телах). Растереть масла 
коровьего, чтоб сделалось как сметана, вме
шать в него пять или шесть яиц, а лотом 
не мало тертого мякишу белого хлеба. Слов, 
поваренный. . (Ill, 23). о Переносно. Вво
дить, вставлять. Полки наши возвращались 
из-за границы. . Солдаты весело разговаривали 
между собою, вмешивая поминутно в речь 
немецкие и французские слова. Пушк. Метель.
2. Вовлекать, впутывать кого во что-либо. 
[Кирсанов Мери о Липецком:] Тебе, впрочем, 
не о чем очень беспокоиться; он придерется 
к тому только, что Ягозин вмешал его в эту 
сплетню; ты, конечно, не будешь даже упомя
нута. Григор. Замш, люди, д. V, явл. 2. Зачем 
вмешивать посторонних в наши сердечные 
перемолвки? говорил я Элеоноре. Вяз. Адольф 
{X, 59). Вмешиваться, вмешаться. 1. Войти, 
проникнуть куда-либо: в толпу, колонну лю
дей и т. п.; смешаться с чем-либо. Осокин вме
шался в толпу и стал осторожно протиски
ваться к столу. Верес. На эстраде. Пере
носно. Деятельно входить во что-либо, при
нимать участие в чем-либо. Хочется почув
ствовать себя сыном сталинского века, чув
ствовать, что ты, парторг Пластунов, всеми 
своими мыслями, действиями вмешиваешься 
в нашу большую советскую жизнь, помогаешь 
ей двигаться вперед. Карав. Разбег, ч. I, 
гл. 10. Не знаю, чем закончилась бы эта 
вокальная ссора, если бы не вмешался Федор 
Черных. . Горбат. Мы и радист Вовнич, гл. 10.

Входить, вторгаться непрощенно в чью-либо 
жизнь, дела, распоряжения и т. п. [Листопад] 
поехал в горком. С Макаровым [секретарем гор
кома] у него были хорошие отношения. Мака
ров вмешивался в его дела редко и всегда так
тично. Панова, Кружилиха, гл. XI. [Саша 
Львову:] Вы вмешивались в его [Иванова] 
частную жизнь, злословили и судили его. 
Чех. Иванов, д. IV, явл. И. Не будете на 
меня сетовать?. . Скажете, пожалуй: не 
в свое дело вмешиваюсь. Вобор. Вас. 3 еркин. 
ч. II, гл. 16. [Уланбекова:] Отдаю я ее [Надю] 
замуж или нет, это, мой друг, уж мое дело. Да 
я и не люблю, кто в мои распоряжения вмеши
вается. А. Остр. Воспитанница, д. 11, явл. 3. 
оВмёшиваться в спор, разговор и 
т. п. Корреспондент спросил: — Скажите, 
товарищ Темляков, на какой срок надеетесь 
вы удержать переходящее знамя в вашей бри
гаде? — Он же сказал: «до конца войны!» — 
вмешалась Катя. Карав. Огни, гл. IV. [Дарья- 
лов:] Вас собственно, господа, я прошу не вме
шиваться в прения и разговоры, которые тут 
будут происходить. Писем. Проев, время, 
д. ІІ, явл. 4. Разговор между нами касался 
часто поединков; Сильвио (так назову его) ни
когда в него не вмешивался. Пушк. Выстрел, 1. 

2. Страд. Вмешательство, а, ср. Деятель
ное вхождение во что-либо, участие в чем- 
либо. Когда с ноги командующего сняли по
вязку, Юрьев увидел, что его вмешательство 
опоздало. Темные, малахитовые пятна появи
лись уже на туловище Рябинина. . Березки, 
Ночь полков., XII. Очень часто Сашкино 
вмешательство останавливало ссору. Купр. 
Гамбринус, IV. Нередко появлялись ученые рас
суждения о поземельной собственности, о рас
пределении сельских работ и тому подобные. . 
Подобное вмешательство науки в дела дей
ствительности ничему повредить не может. 
Вяз. Обозр. нашей совр. литер, деят. (VII, 45). 
<► Вторжение, вхождение во что-либо помимо 
воли, желания кого-либо. Не найдете ли 
Вы нужным в виду всего вышесказанного 
сделать в рассказе поправки? . . Жду Ва
шего ответа и прошу прощения за непро
шенное вмешательство. Чех. Письмо Н. А. 
Хлопову, 13 февр. 1889. Я видел, что ей 
[Наташе] очень тяжело и что она была слиш
ком расстроена. Всякое постороннее вмеша
тельство возбуждало в ней только досаду, 
злобу. В таким случае особенно вмешатель
ство близких друзей, знающих наши тайны, 
становится нам всего досаднее. Дост. Униж. 
и оск., ч. IV, гл. 5.

— Ср.-русск.: 'ВлѵкшАТіі, кмѢшаткса; Поликарпов, 
Леке. 1704: влѵкшиялю, клѵкшеніе, вм4шенын; Росс. 
Целлариус 1771, с. 333: в м ёш и в а т ь, в м е- 
шйть, вмешиваться. вмешивание; 
Нордстет, Слов. 1780: в м е ш 4 н и е, вме
шаться; Энц. слов. Березина 1875: в м е- 
шйтельство; Письма и бум. П. В., ІЛ, 
267: вмешиваться. — Ср.: невме
шательство.

2. ВмёПіИВЗТЬ, а ю, аешь, несов.; 
вмесить, мешу, месишь, сов., перех. 
Меся, прибавлять что-либо в месиво, приме
шивать. Вмешиваться, вмесйться, страд. Вме
шивание, я, ср.

— Др.-русск.: кългкентн, кългкшеннк»; ср.-русск.: 
клѵкснтнсА; Поликарпов, Леке. 1704: влг&шнкаю; 
Слов. Акад. 1793: вм ё іи и в а н и е, вмёши
вать, вмесить; Слов. Акад. 1806: вме
шиваться, вмесйться.

Вмещать, аю, аешь, несов.; вме
стить, м ѳ щ у, мостишь, сов., перех. 
1. Заключать в себе, содержать; иметь место 
для определенного количества людей, для 
товара, груза и т. п. Таких гаваней, как 
Советская, немного на земле. Большая, закры
тая со всех сторон, она может вместить лю
бой флот в мире. Арсен. Сквозь тайгу, гл. 2. 
Помегцение не могло вместить всех. Казаки, 
бабы и девки густо стояли в коридоре, на 
крыльце. Шолох. Поди, цел., IX. За спиною 
почти каждого [пильщика и шерстобита] вид
нелся холстяной мешок, который, судя по объ
ему , мог только вмещать рубаху да еще, может

I статься, заработанные деньжишки, завязан
; ные в тряпицу.. Григор. Рыбаки, XI. Пере
: поено. [Марья Дмитриевна и Кондратич] оне- 
і мели от удивления и радости, и точно так 
’ же, как Кузьма Петрович, не могли вместить 
1 и постигнуть возможность такого неожи- 
і данного и невероятного счастья. Загоск. К. II. 
; Мир., XXXVI. 2. Вставлять, влагать, вкла- 
• дывать, помещать что во что либо. Последнее 
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.явление [трагедии «Меропа»] есть некото
рым образом пролог трагедии, и весьма искусно 
вмещено в конце действия. Сумар. Мнение 
во снов. . (IV, 355). о Образно" Пока он [ра
бочий-наборщик] пробирает меня, я, глядя 
на него,\ думаю: — Сколько жизни вмещено 
в этом парне! Человек, вместивший так много, 
не пройдет жизнь, не замечен людьми. 
М. Горький, Легкий челов. Вмещаться, вме
ститься. 1. Умещаться, входить полностью. 
Молоко не вмещается в бутылку. □ Отве
чайте, но не сразу, А подумав малость, — 
Сколько в основную базу Фуражу вмещалось? 
Багрицкий, Дума про Опан., VII. [Два вала 
с моря] столкнулись, и не вместившаяся 
в бухте вода пришла в круговоротное движе
ние. Гонч. Фрег. Палл., Через двадц. лет, VI.
♦ Переносно. В этот промежуток от зав

трака и до обеда вмещались для нас [играю
щих детей] целые недели путешествий, с оста
новками в одиноких гостиницах, с ночлегами 
в поле. Корол. Парадокс, I. [Голоса:] Царь- 
государъ, помилуй! Возможно ли! — Ив мысль 
то не вместится! — Нет между нас преда
телей! А. К. Толст. Царь Борис, д. V. Стол, 
палата. ♦ Находиться, содержаться. Вряд ли 
о ком из поэтов можно сказать, чтобы у него 
в коротенькой пьесе вмещалось столько вели
чия, простоты и силы, сколько у Пушкина. 
Гог. Неск. слов о Пушк. 2. Страд. Вмести
мость, я, ж. 1. Емкость сосуда, ящика, 
мешка, повозки, комнаты и т. п. Входим 
в камеру [Александровской ссыльно-каторж
ной тюрьмы]. Помещение на вид просторное, 
вместимостью около 200 куб. сажен. Чех. 
О-в Сах., V. Как у Свищовой, так и у Полуш
киной были ридикюли совершенно одинаковой 
материи, цвета, вместимости и устройства. 
Григор. Просел, дороги, ч. I, гл. 6. 2. Морск. 
Грузоподъемность судна, определяемая весом 
объема воды, равного объему трюмов. Вме
стительный, а я, о е; лен, льна, о. 
Способный много вмешать в себя; ёмкий, 
просторный. Семья его [Невредимова] покой
ного брата жила на квартире, а у него здесь 
был вместительный дом и довольно большой 
сад при доме, заведенный еще в старые годы, 
не декоративный, — фруктовый. Серг.-Ценск. 
Пушки выдв., гл. II, 1. Струнников вы
пивает вместительную чашку чая с гу
стыми сливками. Салт. Пошех. стар., XXVII.
♦ Переносно (о времени). Часы пробили 

восемь. . Час до девяти был [для Клима Сам
гина] необычно растянут, чудовищно вмести
телен. М. Горький, Жизнь Кл. Самг., II, 
218. Вместйтельность, и, ж. Вместйлище, а, 
ср. Место, помещение, предназначенное для 
вмещения чего-либо. Запомнились [на стан
ции] выстроившиеся близ полотна приземи
стые клепаные башни, выкрашенные маскиро
вочным узором, — зелеными и серыми разво
дами. Это были вместилища бензина. А. Бек, 
Волокол. шоссе, I. Страх, 3. [Матушка] схо
дила в чулан и взяла там ключи от всех сараев, 
амбаров и других вместилищ ее добра. Потап. 
Дер. ром., ч. II, гл. 3. ♦ Переносно. [Совет
ник бригадиру:] За что ругаешь ты так свою 
супругу, которая может назваться вмести
лищем человеческих добродетелей? Фонвиз. 
Бригадир, д. IV, явл. 6.

— Др.-русск.: вългкфАтн, кългкстнти, кългк- 
цмтнсл, кългкститнсА, кългЬстнлніре; ср.-русск.: 
клгкфЩй; Поликарпов, Леке. 1704: клѵкфЛю, 
нлѵкфЛюсл, влѵкстнлнфс, влгкстнтслн’к, влгкстнтелін’к: 
Росс. Целлариус 1771, с. 331: вмещать, 
вместить, вмещаться, вместиться, 
вмещение, вместительный, вмести
тельная (в знач. сущ.); Нордстет, Слов. 
1780: вместительно; Энц. леке. 1837: вме
стимость, вместительность; Слов. 
Акад. 1847: вместйтель, вместител ь- 
н и ц а.

ВМИГ, нареч. Мгновенно, моментально; 
сразу, тотчас. Наконец оно [животное] поняло 
опасность и издало резкий крик. Вмиг все 
стадо с шумом и фырканьем бросилось в 
сторону. Арсен. По Уссур. тайге, гл. 3. 
Хозяйки глаз повсюду нужен". Он вмиг заме
тит что-нибудь. Пушк. Гр. Нулин.

— Слов. Акад. 1793: в м и г; Слов. Акад. 
1891: вмиг.

Вминать, аю, аешь, несов.', вмять,, 
вомну, вомнёшь, сов., перех. Вти
скивать, вдавливать что-либо в какую-либо 
мягкую массу, внутрь чего-нибудь. А когда 
они [Варя с Морозной] угили в тайгу, он 
[Мечик], стиснув зубы от боли в ногах, сам; 
достал вмятый в землю портрет и изорвал 
его в клочки. Фадеев, Разгром, ч. I, гл. 2.

Переносно. Изяслав, видя, что неприя
тельские отряды переезжают Лыбедь, велел 
ударить на них выборной из всех полков дру
жине, которая и вмяла неприятеля в реку, 
где он потерял много убитыми и взятыми 
в плен. С. Солов. Ист. России, т. II, гл. 4. 
Вминйться, вмйться. 1. Втискиваться, вдав
ливаться во что-либо. Летчики, распластав
шись, лежали на печи, качавшейся и подпры
гивавшей от каждого разрыва. Они прижи
мались к ней всем телом, щекой, ногами, 
инстинктивно стремясь вмяться, врасти 
в кирпич. Б. Полев. Пов. о паст, чел., ч. IV, 
гл. 2. 2. Страд. Вминание, ь е, я, ср. Вмй- 
тость, и, ж. Углубление, получившееся 
от давления или удара. Вмгітина, ы, ж~ 
То же, что вмятость. Танки оставляют глу
бокие вмятины на шоссе. . В. Вишнев. Ленин
град— Койвисто (Правда 19 июня 1944). 
В дне корабля водолазы обнаружили глубокие 
вмятины, в которых еще „держался лед. 
Сокол.-Микит. Пути кораблей. Подгот. к по
ходу.

— Слов. Акад. 1793: вминйть, вмять, 
вминйие, вмятый; Слов. Акад. 1806: 
вминаться, вмяться. — Ср.: мять.

Вмоготу. См. Невмоготу.
Вмораживать, а ю, аешь, несов.; 

вморозить, морожу, морозишь, сов.г 
перех. Замораживать что-либо вместе с жид
костью, в которой данный предмет нахо
дится.

Вмотйть. См. Вматывать.
Вмурбвывать, а ю, аешь, несов.; 

вмуровйть, р у ю, рУ ешь, сов., перех. 
Укреплять что-либо каменной кладкой на по
верхности стены при помощи цемента или 
другого связывающего состава. Вмурованная 
в стену мраморная доска. ♦ Закладывать что- 
либо каменной кладкой внутрь стены. Вму
ровываться, вмуровйться, страд.
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— Даль, Слов.: вмурбвывать, вмуро
вать, вмуровываться, в муроваться; 
Устав ратн. дел О. Михайлова, 1777 г., II, 10: 
вмуровати.

Вмять. См. Вминать.
Внаймы, нареч. Во временное пользо

вание за условленную плату. — Я знал при
чины , какие побудили Софью Павловну отдать 
одну комнату внаймы. Чех. Из восп. идеал. 
Флигелек направо стоял пустой и отдавался 
внаймы. Тург. Первая люб., I. о Устар. Итти, 
пойти в и а іі м ы — наниматься на работу. 
Сначала в селах было мало скорняков, и у них 
было помногу наемных рабочих; работники 
были дешевы, ибо гили внаймы, чтобы учиться. 
Ленпп, Разв. капитализма в России (III, 
293). Землю свою сдал я соседу, а сам пошел 
внаймы к чужим людям. Григор. Смед. дол. 
Вна^м, нареч. В просторечии. То же, что 
внаймы. Жил Никита с матерью. На какие 
средства — неизвестно. Не то торговала 
мать, не то комнату внаем сдавала. Горбат. 
Мое покол., гл. 2.

— Слов. Акад. 1790: в н ай мы, в на ё м; Слов. 
Акад. 1891; в н а іі м ьі, внаём. — Ср.: нани
мать, н а ё м.

Внакйдку, нареч. Накинув на плечи, 
не вдевая рук в рукава. У одного из юно
шей поверх зеленого кафтана — шубка вна
кидку. Маршак, Двен. мес., д. II, к. И.

— С иным, устар, раздельным, написанием: 
в накидку.—Ушак. Толк. слов. 1934: вна
кидку. •

Внаклйде. См. Наклад.
ВнаКЛЙДКу, нареч. 1. В просторечии. 

В выражении. Пить чай, кофе внаклад
ку — опуская, кладя сахар в чай, кофе 
(противополагается вприкуску). [Замятин] 
хлебнул горячий, густой, вкусный, внакладку 
чай. Папфер. Борьба за мир, кн. I, ч. I, гл. 6. 
Садись, пей чай. В прикуску или в накладку 
хочешь? У нас настоящий полурафинад. 
Данил. Воля, ч. I, гл. 2. 2. Техн. Путем нало
жения чего-нибудь на что-либо.

— С иным, устар, раздельным написанием: 
в накладку (пример см. выше). — Ушак. 
Толк. слов. 1934: внакладку.

Внаклбн, нареч. С наклоном, наклонив
шись. Ерофей Кузьмич., работал все время 
молча. Только когда овин был уложен и 
обставлен вокруг — внаклон — жердями для 
защиты от ветра, угрюмо сказал.. Бубенн. 
Бел. береза, ч. II, гл. 1. Чтобы не загреметь 
в пропасть, кони в опасных местах шли вна
клон, норовя прижаться к скале. Шишк. 
Алые сугробы, IV.

Вначале, нареч. Первоначально, сперва. 
Батраков был боевым офицером, участником 
обороны Севастополя. Вначале он служил 
и сражался в батальоне дунайцев. Первенц. 
Огн. земля, ч. I, гл. 4. Вначале он [Рукавиш
ников] подозревал Николая Кораблева в каком- 
то скрытом подвохе, но потом убедился, что 
у того никакого подвоха нет. Панфер. Борьба 
за мир, кн. I, ч. II, гл. 19. [Кулыгин:] Сгорел 
только один квартал, а ведь был ветер, вна
чале казалось, что горит весь город. Чех. Три 

сестры, д. III. [Ольга] только кляла себя, 
зачем она вначале не победила стыда и не 
открыла Штольцу раньше прошедшее. Гонч. 
Обломов, ч. IV, гл. 4.

— Поликарпов, Леке. 1704: вначалѣ; Слов.. 
Акад. 1794: в начале; Соколов, Слов. 1834: 
вначале. — Ср.: начало.

Вне, предлог и нареч. 1. Предлог, упо
требляемый с родительным падежом в значе
нии: за пределами чего-либо (пространства, 
времени и т. и.). В те дни боевой страды 
у него [профессора] была уйма дел и вне этого 
госпиталя. Но он всегда находил время для лю
бимого детища, выкраивая часы за счет отдыха 
и сна. Б. Полев. Пов. о наст, чел., ч. II, гл. 1.

Переносно. Илья уже понимал: нет науки 
вне жизни и нет полной жизни без науки. 
Коновал. Университет, гл. 15. Большов как 
будто считает себя совершенно вне тех 
нравственных правил, которые признает обя
зательными для других. Доброл. Темное 
царство (III, 337). <► В выражениях. Вне 
времени и пространства — без связи с опре
деленным временем и местом, о В н е (всякой) 
опасности — в безопасности. Черкасов [боль
ной] крепко спал. Он был вне опасности. 
Верес. Без дороги, ч. II. Своевременная 
помощь возымела свои результаты: здоровье 
больного было вне всякой опасности. Златовр. 
Барская дочь, VI. Рассыпавшись по полям на 
расстояние пушечного выстрела, они [пуга
чевцы] были вне всякой опасности. Пушк. 
Ист. Пуг., ч. I, гл. 3. ♦ Переносно. В выра
жениях. Быть в п е себя — выйти из границ 
обычного душевного равновесия, быть в 
возбужденном состоянии. Найдя пятак, Петя 
был вне себя от восторга. Весь этот день, вол
шебно озаренный находкой, превратился для 
мальчика в сплошной праздник. Катаев, Бе
леет парус.., XXXII. Туман. Прокоп был 
вне себя; он, как говорится, и рвал и метал. 
Салт. Дн. пров. в Пет., V. С меня свалилась 
тогда как превеликая гора, и я стоял почти 
вне себя от радости и удовольствия. Болот. 
Записки, I, 730. 2. Предлог с род. пад. Помимо- 
чего-либо, кроме, без. Вне социализма нет 
спасения человечеству от войн, от голода, от 
гибели еще миллионов и миллионов людей. 
Ленин, Луиблановщина (XXIV, 18). о В вы
ражениях. Вне очереди — без соблюдения 
очередности, о В н е всякого сомнения — не
сомненно, безусловно, бесспорно. В Ноябрь
ской книжке [журнала] рассказ мой будет,, 
это вне всякого сомнения.. Чех. Письмо А. Н. 
Плещ., 15 сент. 1888. о В н ѳ закона, в н Ѳ1 
правил и т. п. — о чем-либо, выходящем 
из обычных норм, о неподчиненном, непод
властном обычным нормам. Этот рисуночек 
в силу своей малости не идет в счет абоне
мента. Пусть он будет вне правил. Чех. 
Письмо Лейкину, 5 сент. 1883. Некоторые 
пытались было ему [Андрею Гавр.] подра
жать, и выдти из пределов должного повино
вения, но Кирила Петрович так их пугнул, 
что навсегда отбил у них охоту к таковым 
покушениям, и Дубровский один остался вне 
общего закона. Пушк. Дубровский, I. «=» Юрид. 
Вне закона, законов — без защиты законов. 
Кругом вечная опасность. Свое правительство* 
отступилось от него [шпиона], он вне законов~ 
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Купр. Поединок, II. 3. Нареч» Снаружи, не 
внутри. Диаметр некоторых [деревянных 
блюд, сделанных папуасами] достигал семи
десяти двух сантиметров; правильность круга 
и изгиба вне и внутри были замечательны, 
как образчик ручной и глазомерной работы. 
Микл.-Маклай, Путешествия, 402.

— Др.-русск.: кън’к: Поликарпов, Леке. 1704: 
внѣ.

Вне. . . Первая часть сложных слов, 
означающая: не состоящий, не находящийся 
в чем-либо; не происходящий внутри чего- 
либо: вневойсковой, внегородской, 
внеевропейский, внеочередной, 
внеслужебный и т. п.

Внебрачный, а я, о е. Существующий, 
рожденный вне брака. Внебрачная связь. Вне
брачные дети.

— Ушак. Толк, слов, 1934: внебрач- 
н ы й.

Вневойсковой, 4 я, бе. Нов. Воен. 
Происходящий не в воинских частях (о воен
ном обучении). Вневойсковая подготовка. 
Вневойсковйк, а, м. Лицо, проходящее 
военную подготовку не в воинских частях. 
Рождалась дивизия. . Люди средних лет, 
с образованием, числящиеся в военкоматах 
под особой рубрикой вневойсковиков, направ
лялись в дивизию, формируемую сверх плана, 
подобно ополченским. А. Бек, Волокол. шоссе. 
Три мес. назад, 5.

— Ушак. Толк. слов. 1934: в н е в о й с к о в б й.
Внедрять, я ю, я е ш ь, несов.; внед

рить, р ю, рйшь, сов., перех. Укоренять 
что-либо, заставлять прочно войти (в созна
ние, в быт, в обращение, в производство 
и т. п.). Работники советской науки! Обога
щайте науку и технику нашей страны новыми 
исследованиями, изобретениями и открыти
ями! Внедряйте достижения науки в произ
водство, двигайте вперед технику! Призывы 
ЦК ВКП(б) к 31 годовщине Вел. Окт. социа
лист. революции, 39. Мы проводим техниче
скую реконструкцию всего народного хозяйства, 
мы хотим внедрить и внедряем новую технику, 
передовые производственные методы, высшие 
сов ременные производственные нормы. Моло
тов, Уроки вредительства, диверсии и шпио
нажа. . , 33. [Наука] не может войти живым 
элементом в стремительный поток практи
ческих сфер, пока она в руках касты ученых; 
одни люди жизни могут внедрить ее в жизнь. 
Герцен. Дил. в науке (III, 194). Внедриться, 
яюсь, яешься, несов.; внедрйться, 
р іо с ь, р й ш ь с я, сов. 1. Укореняться, 
прочно входить (в сознание, быт и т. п.). 
Новые марки машин, крупные технические 
новшества или изобретения внедрялись и вне
дряются в жизнь по непосредственным указа
ниям товарища Сталина. Кр. биогр. И. В. 
Сталина, гл. X. Открытия, изобретения, 
усовергиенствования, направленные к еще боль
шему укреплению военной мощи родины, 
должны энергично внедряться в производ
ство. Правда 8 апр. 1943. Передовая. С 
легкой руки Кантемира, сатира внедрилась, 
так сказать, в нравы русской литературы, 
и имела благодетельное влияние на нравы 
русского общества. Бел. Ст. о Пушк. (XI, 
.205). 2. Страд. Внедрение, я, ср. Посто

янная забота Советской власти о внедрении 
новой техники во всех отраслях промышлен
ности, транспорта и сельского хозяйства 
является надежной гарантией дальнейшего 
всестороннего подъема социалистического хо
зяйства. Молотов, Тридцатилетие Вел. Окт. 
соц. револ., I, 13. Повышенные урожаи 
являются главным образом следствием колхоз
ного владения землей, внедрения машинной 
техники в обработку полей, сокращения вре
мени сева, прополочных работ. Калинин, 
Статьи и речи от VII к VIII съезду Советов 
СССР, 266.

— Ср.-русск.: внѢдриткса; Поликарпов, Леке. 
1704: вігкдрАю, внѣдрнын; Нордстет, Слов. 1780: 
внедрять, внедряться, внедрйться, 
внедрение. — Ср.: н ё д р а.

Внезапный, а я, ое. Наступивший, 
случившийся, происходящий быстро и неожи
данно, вдруг. План восстания предусматривал 
внезапный удар по врагу — захват важней
ших пунктов столицы: телефона, телеграфа, 
железнодорожных станций, мостов и прави
тельственных учреждений. Ист. гражд. 
войны, т. II, гл. IV, 1. При внезапном воспо
минании о дочери старики вдруг заплакали 
и стали утираться салфетками. Чех. Скука 
жизни. В августе 1756 года, внезапным напа
дением на Саксонию, Фридрих II начал войну, 
которая теперь известна под именем Семи
летней. Черныш. Лессинг. . (III, 699). [Ело
хов:] По первым числам бывает обыкновенно 
свидетельство касс, а то бывают и внезапные 
ревизии. А. Остр. Не от мира сего, д. I, явл. 9. 
о О чувствах. Внезапное замешатель
ство, внезапная радость и т. п. 
Охваченный внезапным порывом, он [Тимо
феич] бросился к столу и одним духом сочи
нил радиограмму. Горбат. Дружба. Больная 
не могла выговорить ни слова: внезапная ра
дость сковала уста ее. Загоск. Юр. Милосл., 
ч. I, гл. 9. Внезапно, нареч. Неожиданно, 
вдруг. Дождь начинался внезапно, как и 
внезапно обрывался, словно кто в небе закры
вал клапан.. Нов.-Прибой, Цусима, кн. I, 
ч. III. Когда дети прошли по коридору вход
ной будки и ступили во двор, их поразило вне
запно наступившее молчание. Стук, грохот 
и металлический скрежет завода вдруг пре
кратились, точно по волшебству. Корол. На 
заводе, I. Из мертвой главы гробовая змея 
Шипя между тем выползала; Как черная 
лента, вкруг ног обвилась, И вскрикнул вне
запно ужаленный князь. Пушк. Песнь о вещем 
Олеге. Внезапность, и, ж. Неожиданность, 
мгновенность. Стремительность, внезапность 
и сила сталинградского наступления ошело
мила противника. Правда 29 ноября 1942. 
Передовая. Александр. . как молния устре
мился на шведов. Внезапность, быстрота 
удара привела их в замешательство. Карамз. 
И. Г. Р., т. IV, гл. 1. ♦ Неожиданный случай. 
Но вдруг. . . В рассказах часто встречается 
это «но вдругъ. Авторы правы: жизнь так 
полна внезапностей! Чех. Смерть чин. Я до сих 
пор сижу еще на прежней квартире, и ника
кая новость и внезапность не потревожила 
мирной и однообразной моей жизни. Гог. 
Письмо Данил., 2 мая 1831. Внезйпу, нареч. 
Устар. Неожиданно, вдруг. Сто нимф из ста 
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дерев внезапу родились И все лилейными 
руками соплелись. Батюшк. Отр. из 
X песни Осв. Мер. Внезапу острый свист 
возникающего в дали ветра разогнал мой 
сон.. Радищ. Путеш. из Пет. в Москву 
(1. 152).

— Др.-русск.: кънезлп$ѵ (от запа — надежда, 
ожидание); ср.-русск.: внезапныя; Поликарпов, 
Леке. 1704: внезІп$, кнезАпни’, внезапныя; Слов. 
Акад. 1793: внезапность.

Внеклйссный, а я, о е. Педаг. Про
изводящийся не во время классных занятий. 
Внеклассное чтение.

— Ушак. Толк. слов. 1934: в н е к л ас
ов ы іі.

Внеклассовый, а я, о е. Полит. 
Ра осматриваемый буржу азно-идеа диетиче

скими теориями как стоящий вне классовых 
группировок общества, вне общественных 
классов. В классовом обществе никогда не 
было и не может быть внеклассового или 
надклассового воспитания. Калинин, О комм, 
воспит. Доклад 2 октября 1940 г. (О комм, 
воспитании, с. 70).

— Ушак. Толк. слов. 1934: внеклйс- 
с о в и й.

Внеочередной, а я, бе. Происходя
щий или производимый вне, помимо очереди, 
вне обычного срока. Внеочередное заявление. 
о Внеочередные сессии созываются IIрезидиумом 
Верховного Совета СССР по его усмотрению 
или по требованию одной из союзных респуб
лик. Конституция СССР, ст. 46. На вечер 
не назначали никаких собраний и внеочеред
ных работ, чтобы дать возможность по рабо
чей ленинградской традиции отметить празд
ник хотя бы у себя дома. Фадеев, Ленингр. 
в дни блокады, 33—34. Впеочерёдно, 
нареч. Раненых [к приезду царственной 
особы] приодели, беспокоя их, внеочередно 
сменили постельное белье. Шолох. Тихий 
Дон, кн. I, ч. III, гл. 23. Внеочерёд
ность, и, ж.

— Ушак. Толк. слов. 1934: виеоче- 
Р одно іі.

Внеплановый, а я, о е. Нов. Экон. 
Не предусмотренный установленным планом. 
Внеплановые перевозки. Внеплановый ремонт. 
Внеплановость, и, ж.

— Ушак. Толк. слов. 1934: внепла
новы й.

Внестй. См. Вносить.
Внешкбльный, а я, о е. Относящийся 

к культурно-просветительной работе учре
ждений внешкольной системы. Внешкольное 
образование, а Одним из первых комиссариа
тов, приступивших к работе, был Народный 
комиссариат просвещения. . Руководство вне
школьным отделом взяла на себя Н.К. Круп
ская. Ист. гражд. войны, т. II, гл. IX, 5. 
о Производящийся, происходящий не в школь
ной обстановке, вне школы, на дому и т. п. 
[Учительница] затеяла внешкольные, сверх
программные занятия.. Поручала школьникам 
делать доклады. Горбат. Мое покол., гл. 6, 3. 
Внешкольник, а, м.\ внешкольница, ы, ж. 
Педагог, работающий в области внешкольного 
образования.

— Ушак. Толк. слов. 1934: внешкольник, 
внешкольница, внешкбль н ы іі.

Внешний, я я, ее (противополагается 
внутреннему). 1. Находящийся вне, за пре
делами чего-либо. Внешняя среда. ° С внеш
ним миром, по условию, он [заключенный] 
мог сноситься не иначе, как молча, через 
маленькое окно. Чех. Пари, I. Есть люди, 
которые живут только своею внутреннею 
жизнью. Для них внешняя обстановка ничего 
не значит. . . Потап. Любовь, ч. ІІІ,~ гл. 6.

Посторонний, не зависящий от действую
щего лица. Если ничего не помешает, я на
деюсь ее [повесть] кончить к новому году. — 
Но могут встретиться затруднения внутрен
ние и внешние — будем надеяться, что все 
пойдет хорошо. Тург. Письмо Дост., 16 окт. 
1861. аВнёшнее, его, в знач. сущ., 
ср. [Васко:] Ребенком тихим, книги лишь 
одни Любя, я вырос, преданный мечтанью. 
Мой взор был обращен во внутрь моей Души; 
я внешнего не замечал. Жук. Камоэнс. На
ходящийся за пределами страны, государства. 
Внешний враг. Находящийся снаружи, на 
виду; наружный. Внешний вид. ° Фельдшер 
доложил: у больного перелом двух ребер, 
не вызывающий опасения; на обеих руках 
и на груди отдельные повреждения внешнего 
покрова. Федин, Пох. Евр., кн. II, гл. 13. 
Гольдская фанза по внешнему виду похожа 
на китайскую. Это четырехугольная по
стройка с двускатной крышей. Арсен. В гор. 
Сихотэ-Алиня, гл. І.оС внешней сто
роны, по внешнему виду — по наружному 
виду, по форме, по физическим качествам. 
Что отличает комсомольца от обыкновенного 
взрослого человека, ну, предположим, от меня? 
Конечно, с внешней стороны я отличаюсь 
от вас тем, что у меня седая борода. Но это 
только внешнее отличие ..Комсомол отли
чается еще и своеобразными духовными каче
ствами. Калинин, Из речи на съезде ВЛКСМ 
11 марта 1926 г. Вы спрашиваете, нра
вится ли мне издание с внешней стороны. Мне 
кажется, что для 20 копеечной книги это 
слишком большой формат. Чех. Письмо 
В. Г. Черткову, 20 янв. 1893. Изб орский 
[профессор] с внешней стороны не был хоро
шим лектором. Порой он заикался, подыски
вая слова. Корол. С двух сторон, ч. II, гл. 6. 
оВнёшние признаки — признаки наруж
ные, прежде всего бросающиеся в глаза, но 
не существенные, формальные. Смешивать 
мануфактуру и фабрику — значит брать 
в основу классификации чисто внешние при
знаки и просматривать те существенные 
особенности техники, экономики и бытовой 
обстановки, которые отличают мануфактур
ный и машинный период капитализма. Ленин, 
Разв. капитализма в России (III, 483). 
о Внешним образом, в знач. нареч., — 
с внешней стороны, наружно. Внешним обра
зом она [Лида] никак не выражала своего не
расположения ко мне, но я чувствовал его. Чех. 
Дом с мез., !!.♦ Показной, наружный, поверх
ностный. Здороваясь, [контр-адмирал] весело, 
но испытующе смотрел каждому в глаза, 
и все заметили, что под внешней беспечностью 
контр-адмирала скрыто и отеческое беспокой
ство и тревога старшего начальника за успех 
операции. Первенц. Огн. земля, ч. II, гл. 22. 
После первого чувства недоуменья, возбужден- 
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лого в родителях предложением Берга, в се
мействе водворилась обычная в таких случаях 
праздничность и радость, но радость была 
не искренняя, а внешняя. Л. Толст. Война 
и мир, т. II, ч. III, гл. И. о В н ё ш л и й 
блеск, лоск. [Савелов] дорожил своею вполне 
заслуженною репутациею бескорыстного чело
века и презирал внешний блеск. Черныш. 
Пролог (т. X, ч. I, 142). Скупость ее, гово
рят, простиралась до того, что не только 
дворовой прислуге, но даже самой себе с до
черью она отказывала в пигце.. ; но зато 
для внешнего блеска генеральша ничего не 
жалела. Писем. Тыс. душ, ч. I, гл. 2. 

о В специальной терминологии. Матем. 
Внешний угол (треугольника, много
угольника) — угол, образованный одной из 
сторон и продолжением соседней стороны.
2. Действующий извне на кого-, что-либо. 
Без всяких внешних побуждений я впадаю 
иногда в задумчивость мрачную и давящую. 
Герцен, Письмо Захарьиной, 9 янв. 1837. 
оВнешний фактор, внешнее влия
ние и т. и. Растения на протяжении своей 
жизни., требуют неодинаковых внешних 
условий, как-то: температуры, света, длины 
дня, длины ночи и др. Лысенко, Яр. с.-х. 
раст., 6. Внешним фактором для разноски 
плодов. . служат ветер, вода и содействие 
животных. Тимир. Жизнь ' раст., 245.

о Физ. Внешние силы — силы, дей
ствующие на тело извне. 3. Относящийся 
к другим государствам; иностранный, загра
ничный. о Внешняя политика — политика 
государства по отношению к другим странам. 
Наша внешняя политика ясна. Она есть 
политика сохранения мира и усиления тор
говых отношений со всеми странами. Сталин, 
Отч. докл. XVII съезду партии.. (Вопр. лен., 
438). ^Внешняя торговля — торговля 
с другими странами. Мы стремимся к тому, 
чтобы внешняя торговля способствовала на
шему хозяйственному развитию. Правда 9 мая 
1930. Передовая, о Министерство внеш
ней торговли СССР—министерство, руко
водящее внешней торговой деятельностью 
Союза ССР на основе государственной моно
полии внешней торговли, о У стар. Министер
ство внешних сношений. Отправление 
дел по Министерству внешних сношений пору
чено было тайному советнику графу А. Н. Сал
тыкову. И. Дмитр. Взгляд на мою жизнь, 
ч. III, кн. 8. Внешне, нареч. С внешней сторо
ны, по наружному виду; наружно. Тимофей 
Ильич был доволен, видя Сергея у себя за 
столом, хотя внешне казался спокойным и 
даже строгим. Бабаев. Кавалер Зол. Зв., 
кн. II, гл. 27. Внешне он [Мика] выглядел все 
тем же задорным мальчишкой. Кетлин. В оса
де, гл. 5. Она [Спивак] почти не изменилась 
внешне, только сильно похудела. М. Горький, 
Жизнь К л. Самг., II, 423. Жизнь моя 
внешне идет также однообразно, как и 
прежде. Я читаю, пишу, много думаю, охо
чусь, беседую с Ерошкой и с хозяином. 
Л. Толст. Казаки, Вар. (VI, 195). Внеш
ность, и, ж. Наружный вид, наружность. 
Ненавидя все пошлое и грязное, он описывал 
мерзости жизни благородным языком поэта, 
с мягкой усмешкой юмориста, и за прекрас

ной внегиностъю его рассказов мало заметен 
полный горького упрека их внутренний смысл. 
М. Горький, А. П. Чехов. [Голубовицкая] 
очень хорошо одета, что также придает не 
мало блеска ее прекрасной внешности. Салт. 
Губ. оч., III. Общ. картина. Внутренность 
[дворца в Сан-Суси] еще великолепнее внеш
ности. Карамз. Письма русск. пут. (II, 120). 
о По внешности, во внешности пт. п. 
Свидание с Пьером было для князя Андрея эпо
хой, с которой началась хотя во внешности 
и та же самая, но во внутреннем мире его 
новая жизнь. Л. Толст. Война и мир, т. II, 
ч. II, гл. 12. Наши отношения [с Ольгой Со
кратовной] будут иметь по внешности самый 
официальный и холодный характер; под этою 
внешностью будет с моей стороны самая пол
ная, самая глубокая нежность. Черныш. 
Дневник, II, 222. Внешнеполитический, а я, 
о е. Относящийся к внешней политике. 
Изменившееся в результате второй мировой 
войны общее соотногиение сил между миром 
капитализма и миром социализма еще более 
повысило значение внешней политики Совет
ского государства и расширило масштабы его 
внешнеполитической активности. Жданов, 
О между н. полож. (Большевик, 1947, 
№20, 15). Внешнеторгбвый, а я, ое. Нов. 
Относящийся к внешней торговле. Внешне
торговые связи, отношения. Внешнеторговый 
оборот.

— В иной (устар.) Форме: внешний, а я, 
о е. — Др.-русск.: кън±шь.ннн; Поликарпов, Леке. 
1704: кнішный; Нордстет, Слов. 1780: внешни й. 
внешио, внешность; Слов. Акад. 1789: 
внешнее (в знач. сущ.) — наружность; Ушак. 
Толк. слов. 1934: внешнеполитический, 
внешнеторговый. — Ср.: вне, в н е...

Внештатный, а я, о е. Не состоящий 
в штате, нештатный. Вокруг парткомов со
здается добровольный партийный актив; при 
Ленинградском обкоме работают 147 добро
вольных внештатных инструкторов. Кагано
вич, Орготчет ЦК XVI съезду ВКП(б) (Стен, 
отч., 82).

— Ушак. Толк. слов. 1934: внештатный.
Внештбрг, а, м. Нов. Сокращенное 

название Народного комиссариата — Мини
стерства внешней торговли.

ВНИЗ, нареч. 1. По направлению к низу, 
к чему-либо, находящемуся в нижней части, 
в глубине чего-либо (противополагается 
вверх). Голубые глаза [Петрова] смущенно 
опускаются вниз. В. Некр. В окоп. Сталин
града, ч. I, гл. 19. Быстрыми шагами подо
шел хан к обрыву и кинулся вниз. М. Горький, 
Хан и его сын. Мирно стоят гиганты-деревья, 
опустив вниз свои отяжелевшие от снега 
ветви. Златовр. Крест.-прис., I, 6. [Я] ухва
тился уже за канат, который вдоль сей 
лестницы у них протягивается, и за который 
державшись должно всегда всходитъ вверх и 
сходить вниз, но чего я сначала не ведал. Бо
лот. Записки, I, 677. оСпускаться, сойти и т. п. 
вниз. Спускаемся вниз на набережную и 
садами обходим весь город. Кавер. Два капит., 
ч. VII, гл. 1. [Карл Иваныч] надел синий фрак 
с возвышениями и сборками на плечах, опра
вил перед зеркалом свой галстух и повел нас 
вниз — здороваться с матушкой. Л. Толст.
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Детство, I. Сошли мы вниз — и я узрел себя 
в подвале. Пушк. И далѳ мы пошли., о В низ 
по улице, по аллее п т. п. Крича, потрясая 
дубьем, разведчики затопали назад, вниз по 
переулку. Федин, Братья (IV, 121). [Князь 
Андрей], тронув лошадь, галопом поехал вниз 
по аллее. Л. Толст. Война и мир, т. III, ч. II, 
гл. 5. ♦ Переносно. В выражении. Смотреть 
сверху вниз на кого-либо — относиться 
пренебрежительно, свысока. Ты хотел смо
треть на нас сверху вниз — и называл себя 
нашим, другом? Бел. Письмо Бакунину, 12— 
24 октября 1838. 2. По направлению к устью 
реки. Мало-помалу донный лед стал распро
страняться от порогов вниз по течению 
на более глубокие места. Арсен. В гор. Сихотэ- 
Алиня, гл. 7. Между тем барки постоянно 
приплывали [в Пермь] и, выправивши билеты 
и заплативши положенный с них сбор, плыли 
вниз. Решетн. Подлиповцы, II. И от берега 
крутого Оттолкнул его веслом, И мертвец 
■вниз поплыл снова За могилой и крестом. 
Пушк. Утопленник, о Плыть, спускаться 
вниз по реке, по течению-и т. п. Особенно 
приятно любоваться высоким берегом [Оки], 
спускаясь в лодке вниз по течению от Серпу
хова до Коломны. Григор. Рыбаки, XXX. 
Я сел опятъ в лодку. Плот поплыл вниз по 
реке. Пушк. Кап. дочка, Прон. гл. Вниз/, 
нареч. В нижней части, в глубине чего-либо 
(противополагается вверху). Высоко в небе 
сияло солнце, а горы зноем дышали в небо, 
и бились волны внизу о камень... М. Горький, 
Песня о Сок. На каждом из этих рисунков., 
виднелся еще внизу красный нумер, свидетель
ствовавший о их академическом происхожде
нии. Григор. Цеуд. жизнь, II. А внизу 
Арагва, обнявшись с другой безыменной реч
кой, шумно-вырывающейся из черного, полного 
мглою ущелья, тянется серебряною нитью. 
Лерм. Бэла. ♦ В знач. предлога с род. пад. 
В нижней части. У Новикова источники 
изредка указаны внизу самого текста. Пушк. 
Слов, о святых..

— С иным, раздельным (устар.) написанием: 
в н и з, в низу. — Ср.-русск.: внизъ, къ низъ, 
къниз8, ВНИЗ}?, въ HH3S; Росс. Целлариус 1771, 
с. 338: вниз, внизу (в знач. нареч.); Слов. 
Акад. 1793: в н и з, в низу (в знач. нареч.); 
Слов. Акад. 1806: вниз, внизу; Слов. Акад. 
1891: вниз^ (в знач. предл. с род. п.). — Ср.: 
др.-русск.: низъ, ннз*8 (в знач. нареч.).

Вникать, а ю, а е ш ь, несов.; вник
нуть, ну, нешь, прош. вник, никла, 
о, сов., неперех. Углубляться мыслью, вдумы
ваться, добиваться понимания, стараться ра
зобраться в чем-либо. Киров неутомим. Его 
энергия неиссякаема. Он вникает в сотни 
деталей. Тихон. Нар. вождь. Не как 
девочка болтала Наталья с Рудиным: она 
жадно внимала его речам, она старалась 
вникнуть в их значение. Тург. Рудин, VI. 
Островский, когда ставились его пьесы на 
сцену, приезжал из Москвы и много возился 
с артистами, чтобы они хорошенько вникли 
в свои роли. А. Панаева, Восп., XI. ♦ Глубоко 
проникать (в образном и переносном упо
треблении). Во глубину души вникая строгим 
взором, Ты оживлял ее советом иль укором; 
Твой жар воспламенял к высокому любовь;

Терпенье смелое во мне рождалось вновь. 
Пушк. Чаадаеву (I, 288). оВн икать 
в себя. — Не знаю, говорила она [Ольга] 
задумчиво, как будто вникая в себя и стараясь 
уловить, что в ней происходит. — Не знаю, 
влюблена ли я в вас. Гонч. Обломов, ч. II, 
гл. 9.

— Др.-русск.’. къннкноутн; ср.-русск.: вникать, 
вниканіе; Росс.Целлариус 1771,с. 339: вникать, 
вникнуть; Нордстет, Слов. 1780: вникание.

Внимание, ь е, я, ср. 1. Сосредоточен
ность, напряженность мысли, зрения, слуха 
в направлении какого-либо внутреннего про
цесса или внешнего впечатления. Читаешь 
четверть, полчаса и вот замечаешь, что 
студенты начинают поглядывать на пото
лок, на Петра Игнатпъевича, один полезет за 
платком, другой сядет поудобнее, третий 
улыбнется своим мыслям... Это значит, что 
внимание утомлено. Чех. Скучная ист., I. 
Мне нравилось, как Кавадзи, опершись на 
богатый веер, смотрел и слушал, когда речь 
была обращена к нему. До половины речи 
рот его был полуоткрыт, взгляд немного оза
бочен — признаки напряженного внимания. 
Гонч. Фрег. Палл., т. II, гл. 3. о Слушать, 
смотреть и т. н. со внимание м. С волне
нием смотрит он [Мичулин] во все глаза на сце ■ 
ну, с судорожным вниманием следит за каждым 
движением толпы. Салт. Пев. расск., XII, 8. 
Княгиня несколько минут со вниманием 
смотрела на эту картину. Лерм. Кп. Лиг., 
VI. о Потребовать, попросить внимания 
(перед речью, тостом). Вдруг хозяин потребо
вал внимания и, откупоривая засмоленную 
бутылку, громко произнес по-русски: — За 
здоровье моей доброй Луизы/ Пушк. Гро
бовщик. о Внимание! минуту в н п- 
мания! — слушайте! прошу выслушать. Их 
[Старика, Игната и Костика] пробуждает 
голос диктора '.—Внимание!Внимание! Горбат. 
Здесь будут шуметь города. —Минуту внима
ния, господа, — внушительно крикнул благо
образный старик с длинными волосами. 
М. Горький, Жизнь Кл. Самг., II, 442. [Сер
гей] встал в дьяконовскую позу, высоко подняв 
правую руку, весело загремел молодым семи
нарским баском; — Товарищи! Внимание... Не- 
вер. Гуси-леб., ч. I, гл. 3. о В н и м а н и ю 
кого-либо — к сведению кого (употр. в обра
щениях по радио, в газетных объявлениях).

о Психол. Нервнопсихический процесс, со
средотачивающий умственную деятельность 
человека в каком-либо определенном напра
влении. Процесс внимания. 2. ^Интерес, вызы
ваемый кем-, чем-либо; любознательность, 
о В выражениях. Привлекать внима
ние — заинтересовывать; отвлечь внима
ние. Для танковой бригады нужно было 
соорудить переправу — одну настоящую, по 
которой тяжелые машины могли бы неожи
данно ворваться в расположение врага, дру
гую ложную, чтобы отвлечь внимание против
ника от первой переправы. Кожевн. Мост. 
[Слепой мальчик] начинал расспрашивать 
обо всем, что привлекало его внимание, и мать 
или, еще чаще, дядя Максим рассказывали ему 
о разных предметах и существах, издававших 
те или другие звуки. Корол. Слепой муз., 
I, 10. Я ей [Вере] дал слово познакомиться 
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с Лиговскими и волочиться за княжной, чтобы 
отвлечь от нее внимание. Лерм. К и. Мери. 
о Обращать, возбуждать внимание кого 
на кого-, что-либо, останавливать в и и м а
н и е на ком-, чем-либо — возбуждать, вы
зывать интерес, заинтересовывать кого-либо. 
Шагаев чуть-чуть приподнимался, пытаясь 
искоса разглядеть, на чем останавливал свое 
внимание контр-адмирал. Первенц. Огн. 
земля, ч. I, гл. 5. И в нем [Григории 
Орлове] забилось желание сделать что-то 
такое, что обратило бы на него внимание 
всех, всех поразило бы. М. Горький, Супр. 
Орл. Возбудив первыми своими стихотворе
ниями внимание Державина, Карамзина, 
Жуковского, Пушкин был тогда оке при
нят в число членов известного литератур
ного общества «Арзамас», душою которого 
был Чуковский. Черныш. Соч. Пушк. (I, 260). 
о Обращать внимание кого на что- 
либо — указывать на что-либо особенное, 
выдающееся, о Не обращать внимания, 
оставить без внимания — не замечать, 
не считаться, игнорировать. Только один 
человек не обращал на Дашу никакого 
внимания, но он вообще ни на кого не гля
дел. Горбат. Даша. Илья Ильич принялся 
завтракать, а Захар остановился в неко
тором отдалении от него. . намереваясь, 
повидимому, что-то сказать. Но Обломов 
завтракал, не обращая на него ни ма
лейшего внимания. Гонч. Обломов, ч. I, 
гл. 8. И озабоченный войной, Гнушаясь мни
мой клеветой, Донос оставя без вниманья, 
Сам царь Иуду утешал. Пушк. Полтава, I. 
о Поставить что-либо в центре внима
ния — признать что-либо основным, глав
ным, сделать предметом особых забот. Мы 
должны в центре внимания поставить за
дачу развития животноводства путем уве
личения обобществленного стада. Киров, 
Статьи и речи 1934, 125. о Уделять в и и
м а н и е чему-либо — проявлять интерес к 
какому-либо делу, вопросу и т. н. Перед 
лицом растущей военной опасности мы 
должны вопросам обороны уделять самое 
серьезное, самое пристальное внимание. Ки
ров, Статьи и речи 1934, 46. о Принимать, 
брать и т. п. во внимание — учиты
вать что-либо, считаться с чем-либо. 3. За
ботливое, чуткое отношение; участие, распо
ложение к кому-либо. Я уже говорил о его 
[Ленина] совершенно исключительном отно
шении к товарищам, о внимании к ним.. Это 
было именно сердечное внимание истинного 
товарища, чувство любви равного к равным. 
М. Горький, В. И. Ленин. С самым напряжен
ным вниманием и нежностью ухаживала 
Софья Николавна за больным отцом. С. Акс. 
Сем. хр. (I, 77). о В выражениях. Заслужить 
внимание — вызвать благосклонное от
ношение, расположенность к себе. Так 
что же надо сделать, чтоб заслужить ваше 
внимание, милая сестра? Гонч. Обрыв, ч. II, 
гл. 16. о Увлечь внимание (устар.). 
Другой увлек ее вниманье, Другой успел ее 
страданье Любовной лестью усыпить, Улан 
умел ее пленить, Улан любим ее душою... 
Пушк. Е. О.. VII, 8. о Уделять внима
ние кому, окружать вниманием кого- 

либо— заботиться. Гостеприимные удэхейцы 
окружили нас [членов экспедиции] всяческим 
вниманием: одни принесли мясо, другие чай, 
третьи сухую рыбу. Арсен. Дереу У зала, 
гл. И.о Пользоваться вниманием — 
быть окруженным заботой, любовью, распо
ложением. [Наталья Козловская[ пользовалась 
вниманием всех подруг, с нею советовались 
о разных делах и уважали ее за ловкость в ра
боте, за аккуратную одежду. М. Горький. 
В людях, VIII. о Благодарить и т. п. за в н и
м а и и е. Пластунов произнес короткую речь 
о работах художника-фронтовика Ракит
ного, потом Иннокентий Петрович так же 
кратко поблагодарил за внимание к нему — 
и выставка открылась. Карав. Разбег, ч. I, 
гл. 13. Внимйньпце, уменьш. Внимательный, 
а я, ое; лен, льна, о. 1. Относя
щийся к чему-либо со вниманием, делающий 
что-либо со вниманием; сосредоточенный. 
Кроме укреплений, внимательный наблюда
тель заметил бы еще и другие сооружения. 
Это колодцы с каменными кладками. Арсен. 
Матер, по изуч. древнейшей ист. Уссур. 
края (IV, 274). Они [Мари с Павлом] каж
дый вечер стали заниматься музыкой часа 
по два. Павел., оказался самым вниматель
ным учеником. Писем. Люди сорок, годов, 
ч. I, гл. 13. Селифан был во всю дорогу 
суров и с тем вместе очень внимателен 
к своему делу.. Гог. Мертв, души, т. I. 
гл. 3. Хранили многие страницы Отметку 
резкую ногтей, Глаза внимательной девицы 
Устремлены на них живей. Пушк. Е. О.. 
VII, 23. ♦ Выражающий внимание. Твер
дым шагом вошел [в комнату] крепкий 
человек с внимательными глазами. М. Горь
кий, Жизнь Кл. Самг., 11, 461. Все было 
тихо — лес и горы, Все спало в сумраке ноч
ном, Она внимательные взоры Водила с ужа
сом кругом. Пушк. Романс. 2. Выполняемый, 
производимый со вниманием; тщательный. 
От нас требуется внимательное, береоюное. 
большевистское, честное отношение ко всем 
вопросам — и к крупным и к самым мелким — 
нашей великой строительной работы. Киров, 
Ленингр. большевики.., 404. Мы согласны, 
что стихи всегда требуют внимательной 
отделки, что стихотворение не перемаранное, 
не перечерканное, почти всегда будет стра
дать шероховатостью. Черныш. Соч. Пушк. 
(I, 284). Ни одно ее [баронессы] движение не 
ускользало от внимательного наблюдения 
Мими, и каждое ей рассказывало целую исто
рию со всеми подробностями. В. Одсев. 
К и. Мими, 111. 3. Проявляющий располо
жение, участие к кому-либо; предупреди
тельный, любезный. Внимательное отноше
ние к людям. Внимательно, нареч. Со внима
нием. Подробно, внимательно рассмотрел то
варищ Сталин завод за заводом и указал те- 
объекты строительства, которые должны 
в первую очередь строиться во втором пяти
летии. Куйбышев, Статьи и речи 1930— 
1935, 561. Известно, что Пушкин чрезвычайно 
внимательно обрабатывал свои произведения, 
особенно писанные стихами. Три, четыре 
раза он переписывал их, каждый раз то 
исправляя выражения, то изменяя характер 
и развитие самых мыслей и картин. Черныш.



477 Внимание — Вносить 47$

Соч. Пушк. (I, 269). Кто-то вошел в избу. 
Запорожец притаил дыхание и стал внима
тельно прислушиваться. Загоск. Юр. Ми
лосл., ч. I, гл. 6. Внимательнейше, нареч. 
Внимательность, и, ж. 1. Проявление внима
ния при выполнении, изучении, выслуши
вании, рассматривании чего-либо; сосредото
чение внимания. Работа требует большой 
внимательности. 2. Внимательное отношение 
к кому-либо; предупредительность, заботли
вость. То же, что внимание в 3-м знач. 
В бумажке значилось: лейтенант Мересьев А. 
был на приеме у командующего. К нему 
следует отнестись со всей внимательностью. 
Необходимо всем, чем можно, помочь ему 
вернуться в боевую авиацию. Б. Полев. Пов. 
о паст, чел., ч. Ill, гл. 7. Загоскин обнару
живал ко мне большую внимательность и 
расположение, вероятно потому, что встре
тил меня в доме С. Т. Аксакова, с кото
рым он был очень дружен. И. Папаев, 
Литер, восп., ч. II, гл. 1. о В образной 
речи. Афанасий Иванович весь превратился 
во внимательность и не отходил от ее по
стели. — Может-быть, вы чего-нибудь бы 
покушали, Пульхерия Ивановна? — гово
рил он, с беспокойством смотря в глаза 
ей. Гог. Старосв. пом. Внимйть, а ю, 
аешь и внемлю, внемлешь, 
повел, внимай, внемли и внемли, 
деепр. внимая и внемля, несов.', 
внять, проги, внял, ла, л о, повел. 
вонмй (устар.), сов., перех. и неперех. 
1. Неперех. Слушать с участием, обращать 
внимание (обычно в поэтической речи). 
❖ Внимать кому-, чему-либо. Опять 
начал говорить Вагин, призывая итти в го
род, к другим заводам, к мельницам, в депо 
к железнодорожникам. Призыву вняли и, 
построившись в колонну, направились к го
роду.. Бахметьев, Из плена лет, III. Он 
[Илья Ильич] не внимал запрещеньям матери 
и уже направился-было к соблазнительным 
ступеням, но на крыльце показалась няня 
и кое-как поймала его. Гонч. Обломов, ч. 1, 
гл. 9. Отчего же вы теперь не хотите 
Олушать того, чему еще недавно и так часто 
внимали благосклонно? Лерм. Кн. Мери. 
[Мать:] Ты знать должна, Как сила гетмана 
грозна, Как он врагов своих карает, Как 
государь ему внимает. Пушк. Полтава, II. 
обнимать мольбам, просьбам — выпол
нять, отзываться на них. Ушинский своими 
смелыми выступлениями как бы бросает вызов 
гасителю просвещения, министру Уварову. 
Он не внемлет строгим начальственным пре
достережениям его циркуляра от 31 декабря 
1840 г. Потемкин, Вступит, слово на тор
жеств. засед., посвящ. 75-летшо со дня смерти 
К. Д. Ушинского, 3 янв. 1946 г. (Статьи 
и речи, 284). Я внял его [Гриши] просьбам 
и., зашел к капитану. Чех. Идиллия — увы 
и ах! [Татищев:] Царь принял нас сурово; 
Сначала слушать не хотел; потом Моленьям 
внял, . вернулся на Москву И снова принял 
государство. А. К. Толст. Смерть Иоанна 
Грозн., д. I. Боярск. Дума. 2. Перех. 
и неперех. Устар. Слушать, прислушиваться 
(в поэтической речи). Но ясно чует слух поэта 
Далекий гул в своем пути. Он приклонил 

с вниманьем ухо, Он жадно внемлет, чутка 
ждет. Блок, Не жди последнего ответа.. 
Дети спят, хозяйка дремлет, На полатях 
муж лежит, Буря воет; вдруг он внемлет: 

.Кто-то там в окно стучит. Пушк. Утоплен
ник. о Перех. Внимать кого-, что-либо. 
Проснулся я — и доселе вдали Все карканье- 
воронов внемлю. А. К. Толст. Три поб., 
стр. 9. Они [девушки] поют, и с небреженьем. 
Внимая звонкой голос их, Ждала Татьяна, 
с нетерпеньем, Чтоб трепет сердца в ней 
затих. Пушк. Е. О., III, 40.

— Др.-русск.: въннлиннге, вънн.нлтельнъін, въіш- 
лытн, кънатн; Поликарпов, Леке. 1704: внимателенъ, 
вннмітелна*, вннлитЕАк, внимаю, внемлю, вниманіе; 
Росс. Целлариус 1771, с. 154: внимать, 
внять; Слов. Акад. 1790: внимйься, 
в н я т ь с я, в н я т и е; Слов. Акад. 1806: в н и- 
ыйтельность. — Ср.: внятны й.

ВНИЧЬЮ, нареч. Безрезультатно для той 
и другой стороны (о споре, тяжбе и т. п.). 

о Спорт. Об исходе игры или состязания, 
когда ни одна из сторон не выигрывает.

— С иным, раздельным написанием: в ничью 
(Даль, Слов.). — Ушак. Толк. слов. 1934: 
вничью ив ничью.

ВНОВЬ, нареч. 1. Опять, снова. В тихом 
воздухе вновь загремели бубны, тарелки, ба
рабаны и свирепо заревели длинные трубы. 
Ян, Чингиз-хан, кн. I, ч. II, 42. О Волга! 
после многих лет, Я вновь принес тебе привет. 
Уж я не тот, но ты светла И величава, как 
была. Некр. На Волге, III. Вновь я посетил 
Тот уголок земли, где я провел Изгнанником 
два года незаметных. Пушк. Вновь я иосе^ 
тил.. оВновь и вновь. Выборы вновь 
и вновь показали, что каждый народ, входя
щий в братскую советскую семью, видит, 
самый надежный залог своего процветания, 
в советском строе, в укреплении могущества, 
великого Советского Союза. Правда 26 янв’. 
1948. Передовая. «Карякин. Самойлов. Чу-
бенко», — читал он [Тимофеич] вновь и вновь, 
подписи под радиограммой.. Горбат. Дружба. 
2. Недавно, только что; впервые. Он., попал, 
наконец, сторожем на глухую, вновь строя
щуюся, станцию. Сераф. Город в степи, V. 
— Читали мою статью? — Нет. — Я вам 
пришлю [Пенкин Обломову], прочтите. —» 
О чем?— ..О вновь изобретенном составе про
тив пожаров. Гонч. Обломов, ч. I, гл. 2, 
Внове, нареч. В просторечии. Недавно, впер
вые (употр. в знач. сказ,). о Быть внове —» 
быть новичком, новинкою. Еля наблюдала 
все кругом так, как будто все для нее было 
внове: и акации, и гамак, и люди. Серг.- 
Ценск. Пушки выдв., гл. IV, 5. Долж
ность станового тогда была еще внове; но уж 
с самого начала никто на этот новый инсти
тут упований не возлагал. Салт. Пош. стар., 
XXVII. — Или повар плох? — Он не то, 
чтобы плох, да внове еще, не привык. Эртель, 
Зап. степи., IV.

— Др.-русск.: къновк; ср.-русск.: въ^к-к и вн^к'к; 
Нордстет, Слов. 1780: вновь; Слов. Акад. 1793: 
внове.

ВНОСЙТЬ, н о ш f, носишь, несов.; 
внестй, с $, с ё ш ь, прош. нес, ла, 
л б, сов., перех. 1. Приносить, втаскивать 
внутрь чего-либо; приносить извне. Дверь.
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ские взносы и т. п. о Я буду краток: необ
ходимо внести известную сумму, чтобы по
гасить один проклятый вексель... Мам.-Сиб. 
Да, виновен.., 1. ♦ Давать, приносить в дар, 
жертвовать. «Сегодня я прочел в газете „Прав- 
да“ о том, что вы [Ангелина] лично внесли 
на строительство танковой колонны 218 пудов 
хлеба, а ваши подруги 550»,—так начал свое 
письмо фронтовик Назаров. Ангелина, Люди 
колхозн. полей, 5. 4. Ставить на обсуждение, 
предлагать что-либо вниманию собрания. 
По инициативе Советского Союза в организа
цию Объединенных наций было внесено предло
жение о всеобщем сокращении вооружений 
и о признании первоочередной задачей запре
щения производства и использования атомной 
энергии в военных целях. Жданов, О между - 
нар. положении, 21.о Вносйть, внести 
что-либо на обсуждение, рассмотрение. Все
союзный Центральный Совет Профессиональ
ных Союзов: д) разрабатывает и вносит 
на рассмотрение правительства законо
проекты по вопросам заработной платы, 
охраны труда, социального страхования, бы
тового и культурного обслуживания трудя
щихся. Устав проф. союзов СССР, п. 24. Вно
ситься, внестись. 1. Вводиться, включаться. 
2. В просторечии. Быстро входить, вбегать, 
врываться куда-либо. Богатырский толчок 
Марьиной ноги распахнул дверь точно поры
вом бури, ударив ею об стену, и сама Марья 
без всякого зова также как ураган внеслась 
с самоваром в комнату. Гл. Усп. Кой- 
про-что, X, 2. 3. Страд. Внесение, я, ср. 
Включение, вписывание. Внесение в списки. 
Внесение поправок в статью, в резо
люцию. ♦ Уплачивание. Вношение, я, ср. 
Вноска, и, ж. В просторечии. 1. То же, 
что внесение. Если случится затруднение 
по ломбарду, то посоветуйся с Катери
ною Федоровною и отпиши прямо к сестре 
Александре Николаевне: она предпримет дру
гие меры для вноски суммы за сей год. Батюшк. 
Письмо Гнедичу, июнь 1815. 2. То, что вне
сено, включено, вписано в какой-либо текст; 
вставка. Вносйтель, я, м. Человек, внося
щий что куда-либо. [Герои Тургенева] были 
вносители новых идей в известный круг, про
светители, пропагандисты, — хоть для одной 
женской души, да пропагандисты. Доброл. 
Когда же придет наст, день? (IV, 42). Внос, 
а, м. Устар. 1. Внесение. 2. В просторечии. 
Взнос. [Михеев:] У нас, вон, у самих., завтра 
пятьдесят тысяч вносу в казну. Писем. 
Птенцы поел, слета, д. II, явл. 1. Вносный, 
а я, о е. 1. Назначенный для вноса, внесе
ния. Вносные суммы. 2. Внесенный извне, 
перенесенный. ♦ Лингв., устар. Вносные 
слова, предложения — слова, предложения 
из речи кого-либо, вставляемые в авторское 
изложение. оВносные знаки — знаки, 
служащие для обозначения вносных слов и 
предложений; кавычки.

— В иной (устар.) Форме: внесть. — Др.- 
русск.: въноентн, въніети, въноснтиса, вънеевнню, 
въкфсв; Поликарпов, Леке. 1704: внеш#, внои^ніі; 
Росс. Целлариус 1771, с. 343: вносить, 
вноска, внесение; Нордстет, Слов. 1780, 
внести, внос; Слов. Акад. 1793: вно
ситься, в нестися, внбеные словй, местй.

€ кабинет без стука приоткрылась, и худень
кая невысокого роста женщина в белой офи
циантской куртке., внесла поднос со стаканом 
чая.. Павленко, Счастье, ч. I, гл. 1. Никита 
слышал, как по дому мешали в печах и хлопала, 
в конце дверь, — это истопник вносил вязанки 
дров и кизяку. А. Н. Толст. Детство Ник. 
(1, 336). С помощию Сисоя и нескольких каза
ков я внесен в самую лучшую комнату в доме 
окнами в сад и уложен на покойной постели.. 
Нарежн. Бурсак, ч. II, гл. 7. о В образной 
речи. В комнате сразу стало шумно — при
шедшие внесли с собою целую волну разнооб
разных звуков. М. Горький, Тоска, II. Если 
первенство чего-нибудь да стоит, то вспо
мните, что Вольтер первый пошел по новой 
дороге — и внес светильник Философии в тем
ные Архивы Истории. Пушк. Письмо Вяз., 
5 июля 1824. чн Переносно. Приносить с со
бой; производить, вызывать (оживление, 
скуку, недовольство и т. п.). Каминский, по 
мнению Петра Алексеевича, вносил в работу 
ту истинную творческую страсть, которая 
заставляет человека думать, искать, дерзать. 
Б. Галин, Точка опоры, I. Во весь уличный 
пейзаж необыкновенно трогательное оживле- 

. ние вносили дети. Фадеев, Ленингр. в дни бло
кады, 20. [Иванов:] Еду ли я на съезд, в гости, 
на охоту, куда ни пойду, всюду вношу с собою 
скуку, уныние, недовольство. Чех. Иванов, 
д. IV, явл. 8. Как бы то ни было, он [На
деждин].. всегда вносил в беседу мысль и оду
шевление. И. Панаев, Литер, воен., ч. I, 
гл. 7. о В н о ейть расстройство, разлад 
и т. и. Советские бойцы пулеметным огнем 
внесли расстройство в ряды противника, 
а затем перешли в контратаку. Правда 
18 ноября 1942. Совинформбюро, о 2. Вво
дить, включать, вставлять. Никто из избира
телей не может бытъ внесен более, чем 
в один список избирателей. Указ Презид. 
Верх. Совета СССР от 9 янв. 1950 г. Об 
утвержд. «Положения о выборах в Верх. 
Совет СССР» (Положение о выборах.., гл. II, 
ст. 13). о В н о с й т ь изменения, поправки, 
дополнения. Шпитальный внес в свою кон
струкцию изменения, предложенные товари
щем Сталиным, — и новый образец пулемета 
был принят на вооружение Красной Армии. 
Кожевн. Близость. ♦ Переносно. Гоголь внес 
в нашу литературу новые элементы, породил 
множество подражателей, навел общество на 
истинное созерцание романа, каким он должен 
бытъ. Бел. Русск. лит. в 1841 г. (VII, 41).
♦ Вписывать, записывать, о Вносйть 

в книги, в альбом и т. п. День за днем, 
месяц за месяцем и год за годом он [инженер 
Андреев] вносил в эти книжки свои записи, 
отражавшие движение жизни всего завода. 
Б. Галин, Начало битвы, II. Тетушка рас
сказывает мне каждый день., по интересному 
факту, а я вношу все эти драгоценные мате
риалы в особый мему ар. Гонч. Об. ист., ч. II, 
гл. 6. Но красоты воспоминанье Нам сердце 
трогает тайком — И строк небрежных начер
танье Вногиу смиренно в ваш альбом. Пушк. 
Ушаковой (1, 531). [Фамусов:] Да, равные дела 
на память в книгу вносим; Забудется, тоги 
гляди. Гриб. Горе от ума, д. П, явл. 2.
3. Платить, уплачивать. Вноситъ плату, член
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Внук, а, м. 1. Сын дочери или сына — по 
отношению к деду пли бабушке. «Вот мой 
внук,, — сказал я [Коркия] — он умнее своего 
деда». Паустов. Колхида. Это тебя, дедушка, 
старостъ крутит и жмет, — подсказал внук. 
Левит. Степная дор. днем. Ко свекру Приаму 
Оным путем Андромаха несчастная тайно 
ходила Взор престарелого деда порадовать 
внуком цветущим. Жук. Раз. Трои, о В срав
нении. .Весной, что внуки малые, С румяным 
солнцем дедушкой Играют облака. Некр. 
Кому на Руси.., ч. I, гУт. 1. о Сын племян
ника пли племянницы (вместо: двоюродный 
внук или внучатный племянник). 2. В н у
к и — потомки. Внуки наши, как диковинку, 
будут рассматривать документы и памят
ники эпохи капиталистического строя. Ленин, 
Три речи па Красной площ., 1 мая 1919 г. 
(XXIV, 270). Вьемся мы здорово, Рубим от
чаянно, Внуки Суворова, Дети Чапаева. Мар
шак. Суворовцы-чапаевцы. Внучек, ч к а; 
внучднок, н к а, м. Уменьш. и ласк. Ста
руха в черном платке медленно шла по 
улице, неся на руках полугодовалого внучонка. 
Фадеев, Лепингр. в дни блокады, 32. Внучка, 
и, ж. Дочь сына или дочери по отношению 
к деду или бабушке. После чаю Парфений 
Саввич сажает к себе на колени внучку. Чех. 
В приюте. ♦ Дочь племянника или племян
ницы (вместо: двоюродная внучка, или вну
чатная племянница). Внученька, уменьш. 
и ласк. Вн^ка, и, ж. То же, что внучка. 
[Анна Андреевна] жила у Фанариотовой, 
своей бабушки.. В свет она, в последний год, 
почти прекратила ездить, хотя Фанарио- 
това и не скупилась на издержки для своей 
внуки, которую, как я слышал, очень любила. 
Дост. Подросток, ч. I, гл. III, 2. Боярин 
Матвей описал ей [тетке] все признаки На
тальиной болезни, и просил, чтобы она посред
ством своего искусства возвратила внуке здра
вие, а ему старику радость и спокойствие. 
Карамз. Нат. бояр, дочь (VI, 154). Внучйта, 
чат, мн. Внуки, внучки. И с печалью 
горделивой Он [солдат] начнет в кругу внучат 
Свой рассказ неторопливый, Если слушать 
захотят. Твард. Вас. Теркин. В наступле
нии. Бабушка-старуха, со внучатами, давно 
уже спала в третьей избенке. Писем. Взбал. 
море, ч. I, гл. 7. Внучатный и внучатый, 
а я, о е. Устар. Происходящий от третьего 
колена или еще далее; троюродный. Бабушке- 
то Татьяне на восьмой десяток перевалило.. 
Она теперь в дому сама большая — сама ма
ленькая, как хочет, так всеми и поворачивает. 
Внучатные-то снохи пикнуть не смеют. Мам.- 
Сиб. Дикое счастье, XVI. о В н у ч 1т н ы й 
племянник, внучатная племянница — 
внук, внучка брата или сестры. После всех 
пришел дальний родственник (в роде внучат
ного племянника) и объявил, что он все лето 
ходил с бабами в лес по ягоды. Салт. Совр. 
ид., XIV. Ведъ он мне • [Лаврецкий Марии 
Дм.], Сергей Петрович, вы знаете, внучатный 
племянник. Тург. Двор, гнездо, ІІ.оВну- 
ч а т н ы й брат, внучатная сестра — 
сын, дочь двоюродного дяди; троюродный. 
Бережлива старугика, . и салопу суждено 
пролежать долго в распоротом виде, а потом 
достаться, по духовному завещанию, пле-
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мяннице внучатной сестры. Гог. Мертв, души, 
т. I, гл. 3. Исполняя последнюю волю уми
рающего отца моего, определили ко мне опе
куном внучатного его брата, Ивана Сте
пановича Белозерского. Загоск. Искуситель,
ч. I, гл. 1.

— Др.-русск.: къноукъ, къноукз; ср.-русск.: вну
чекъ, вн8чка, кнЬ’чата; Поликарпов, Леке. 1704: вн^ка, 
кнЬ'къ, внучекъ, вн$ч£ствЬ*ю; Росс. Целлариус 1771,
с. 56: внучата, внучатный, в н у ч и к, 
внучка, Внукова жена; Слов. Акад. 1789: 
внуки в; Даль, Слов.: внучёнок, вну
ченька; Слов. Акад. 1891: внучатный и 
внучатный, внучата, и внучіта; 
Ушак. Толк. слов. 1934: внучок, вну
чат ы й.

Внутренний, я я, ее (противополагается 
внешнему). 1. Находящийся, расположенный 
внутри чего-либо. Батальон, поднятый по 
боевой тревоге, выстроился во внутреннем 
казарменном дворе. Первенц. Огн. земля, ч. I, 
гл. 13. Внутренний, перламутровый слой 
[ракушника] сохранился хорошо, но внешний, 
роговой, начал шелушиться. Арсен. В гор. 
Сихотэ-Алиня, гл. 6. В главном проходе, 
соединявшем внутренний коридор с конюш
нями, можно было видеть почти всех лиц 
труппы, Григор. Гуттап. мальчик, I. Двери 
из внутренних покоев растворились, и чело
век лет тридцати, опрятно одетый, вошел 
в комнату. Загоск. Юр. Милосл., ч. I, гл. 7.

□ В специальной терминологии. Анат. и 
медиц. Внутренние органы, ткани и
т. п. — расположенные в грудной и брюш
ной полости. Фельдшер доложил: у больного 
перелом двух ребер..; повреждений внутренних 
органов не обнаружено. Федин, Пох. Евр., 
кн. II, гл. 13. Внутренние болезни — 
болезни грудной и брюшной полостей. Вслед
ствие холодов, недостатка одежды и дурного 
помещения., количество больных внутрен
ними болезнями увеличивалось с каждым днем 
в громадном количестве. Гл. Усп. ~ Письма 
из Сербии, III. □ В тр ѳнни й жар. 
[Бэла] чувствовала внутренний жар, как 
будто в груди у ней лежало раскаленное 
железо. Лерм. Бэла. ° Физиол. Органы 
внутренней секреции — особые же
лезы (зобная, щитовидная и др.), выделяю
щие непосредственно в кровь или лимфу 
специфические вещества — гормоны, играю
щие большую роль в отправлениях живот
ного организма. ♦ Обращенный внутрь чего- 
либо. Внутренние стенки сосуда. ♦. Находя
щийся в центральной части государства, 
страны, части света. Еще шаг успеха в деле 
исследования внутренней Азии: бассейн Лоб- 
нора, столь долго и упорно остававшийся 
в неведении, открылся наконец для науки. 
Пржевальский, ОтКульджи за Тянь-Шань..,1. 
Отправившись когда-то во внутренние гу
бернии, заехал он [Нелединский] по дороге 
к приятелю своему в деревню. Вяз. Стар, 
зап. книжка о(Х, 130). 2. Совершающийся, 
производящийся, действующий в пределах 
своего государства. Внутренний заем. Вну
тренняя торговля. Сберегательные кассы 
проводят размещение государственных вну
тренних займов СССР, о На лето 7885 г. 
уходило во внутреннее плавание 20 миноносок..
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А. Н. Крыл. Мои восп. ♦ Народный комисса
риат внутренних дел (сокращенно 
Наркомвнудел, НКВД) — комиссариат, в 
ведении которого находилась охрана рево
люционного порядка и государственной бе
зопасности внутри страны. Ныне, с 1946 г. : 
Министерство Внутренних дел. Со
вершающийся, принятый внутри пред
приятия, учреждения, семьи и т. п. 
Правила внутреннего распорядка, -<► Совер
шающийся, производящийся внутри чего- 
либо. Техн. Двигатели внутреннего 
сгорания—тип двигателей, превращающих
тепловую энергию топлива, сжигаемого 
внутри цилиндра, в механическую работу. 
Были у меня разные интересные книжки: 
и уход за трактором, и книга про мотор 
внутреннего сгорания, и установка дизеля 
на стационаре, не говоря уже про литературу 
о комбайнах. Шолох. Они сраж. за род., 16. 
3. Относящийся к психической деятельности 
человека; происходящий в психике человека. 
—Будешь говорить, Марья Николаевна?—Под
чиняясь внутреннему побуждению, Мария 
встала и сказала:—Я клянутъ. Клянусь быть 
во всем и всегда коммунистом. Оправдать 
доверие. Кетлин. В осаде, гл. VI. На лице 
у него [Обломова] попеременно выступал 
не то страх, не то тоска и досада. Видно 
было, что его одолевала внутренняя борьба, 
а ум егце не являлся на помощь. Гонч. Обло
мов, ч. I, гл. 1. о В н у т р е н и и й страх, 
волнение и т. п. Валерия не сумела скрыть 
внутреннего волненья, глаза горели, щеки 
румянились. Невер. Гуси-леб., ч. 1, гл. 22. 
о О психических качествах, свойствах чело
века. Но в его походке, спокойной и твердой, 
в манере говорить, неторопливой и уверен
ной, во всем его облике [Ротова] чувство
валась такая внутренняя сила, которая не
вольно покоряла и влекла к себе. Попов, Сталь 
и шлак, гл. 38. Секрет побед, одерживае
мых большевиками, заключается в том, что 
они обладают внутренним хорошим творче
ским беспокойством, Киров, Статьи и речи 
1934, 97. Возмужалое, загоревшее лицо его 
[Вани Савинова] отражало, как и прежде, 
простоту души, прямизну нрава и какое-то 
внутреннее достоинство. Григор. Рыбаки, 
XXX. Это была прямо русская душа, правди
вая, честная, простая, но, к сожалению, 
немного вялая, без цепкости и внутреннего 
жара. Тург. Асяі LV. 4. Определяющий 
самую сущность вещи, явления, основной 
смысл события, понятия и т. и. Внутренние 
противоречия. ° Гениальная прозорливость, 
способность быстро схватывать и разгадывать 
внутренний смысл надвигающихся событий — 
это то самое свойство Ленина, которое помо
гало ему намечать правильную стратегию и 
ясную линию поведения на поворотах револю
ционного движения. Сталин, О Ленине (VI, 64). 
У Геродота действительно нет никакой вну
тренней связи: все девять книг его «Историй» 
наполнены эпизодами. Черныш. «О поэзии», 
соч. Аристотеля (I, 37). Внутренно, нареч. 
Про себя, в душе. Командующий внутренно 
одобрил и выправку гвардейца, и броско 
сделанное «на караул», и это русское бело
брысое лицо, сочетавшее в себе и уважение

к начальству и гордость самим собой. 
Первенц. Огн. земля, ч. III, гл. 41. Она 
не могла внутренно не согласиться с племян
ником, что чувство без всякого проявления 
как-то подозрительно. Гонч. Об. ист., ч. II. 
гл. 1. Матушка моя., находилась вполне 
под влиянием бабушки, не смела ей противоре
чить даже в тех случаях, когда внутренно 
была другого мнения. Григор. Литер, восп., I. 
Внутренне, нареч. То же, что внутренно. 
Внутренность, и, ж. 1. Пространство внутри 
помещения, огороженного места и т. п. 
Спустя несколько времени происходила свадьба. 
В запотелые стекла любопытные зрители 
могли видеть внутренность лачуги, бит
ком набитой гостями. Гл. Усп. Будка, VI. 
Из мясной лавки он [Петр Михайлыч] про
ходил во внутренность гостиного двора, 
где торговки торговали калачами, горіи ками, 
зеленью, нитками и разного рода другими 
припасами. Писем. Тыс. душ, ч. I, гл. 1. 
Кончив, богиня во внутренность грота вошла 
и рукою Темные стен закоулки ощупала. 
Жук. Одиссея, XIII, 366—367. 2. То, что 
находится внутри какого-либо тела, пред 
мета. [Сосед] взял один померанец, срезал 
верхушку, выдавил всю внутренность, с ко
сточками, на тарелку, а пустую кожу съел. 
Все навыворот: у фруктов едят кожу, а внут
ренность бросают! Гонч. Фрег. Палл., т. II, 
гл. 2. ♦ Перепоено. [Литвинов] испытывал 
ощугцение подобное тому, которое овладе
вает человеком, когда он смотрит с высокой 
башни вниз: вся внутренность его замирала, 
и голова кружилась тихо и приторно. Іург. 
Дым, IX. Вы совершенно переноситесь в тот 
мир, в который ведет вас автор: еы находите 
в нем что-то родное, перед вами открывается 
не только внешняя форма, но и самая внутрен
ность, душа каждого лица, каждого предмета. 
Доброл. Что такое облом.? (Ill, 160). В ну т- 
р е й ноет и, мн. и (реже) внутрен
ность, ед. — органы человека илп живот
ных, заключенные в брюшной и грудной 
полостях (анат.). Веселые парни потрошат 
тюленей: полосуют ножами животы, выры
вают внутренности, сдирают бархатную 
шкуру, гогочут. Шишк. Пурга, гл. 14. Кто-то 
еще проворно черкнул ее [акулу] большим но
жом по животу: оттуда высалились внутрен
ности. Гонч. Фрег. Палл., т. II, гл. 6. Внут
ренние части, частъ чего-либо: то, что находится 
внутри. Два вездехода, тоже сожженные, 
багровые, с черными обугленными внутренно
стями, стояли впритык к броневику.. Б. ІІолев. 
Пов. о наст, чел., ч. I, гл. 9. Все внутренности 
громадного судна задрожали в своей темной 
глубине. Купр. Морск. бол., I. От качки., 
распахнет свои дверцы какой-нибудь шкаф 
в каюте, и вся его внутренность, т. е. посуда — 
с треском и звоном полетит во все стороны и 
разобьется вдребезги. Гонч. Фрег. Палл., Через 
двадц. лет, II. Внутри, нареч. В пределах, 
в середине чего-либо (противополагается сна
ружи). Внутри чабанское жилье напоминала 
горскую саклю из двух комнат. Бабаев. Кава
лер Зол. Зв., кн. II, гл. 23. Еще снаружи 
и внутри Везде блистают фонари.. А уж 
Онегин вышел вон, Домой одеться едет он.
Пушк. Е. О., I, 22. [Молчалин:] Есть у меня
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вещицы три: Есть туалет, прехитрая рабо
та: Снаружи зеркальцо и зеркальцо внутри, 
Кругом все прорезь, позолота. Гриб. Горе от 
ума, д. II, явл. 12. о В знач. предлога 
(с род. пад.). Внутри ее [пещеры] тускло 
блестели разноцветные искры, пятна. М. Горь
кий, В людях, I. Державин утверждал, 
что около конторских магазинов, внутри 
города, должно было сделать укрепления. 
Пушк. Ист. Пуг., ч. I, гл. 8. о В п у т р и 
государства, класса и т. п. В вопросе о само
определении наций, как и во всяком другом 
вопросе, нас интересует прежде всего и более 
всего самоопределение пролетариата внутри 
наций. Ленин. О праве наций па самоопре- 
дел. (XX, 398). Партия является основным 
руководящим началом внутри класса проле
тариев и среди организаций этого класса. 
Сталин, Об основах ленинизма (VI, 179). 
♦ Переносно. Фирсов все сидел наедине 

с самим собой. И где-то внутри его уже 
бежала тоненькая струйка мысли, оплодо
творяя и радуя. Леон. Вор (Вступл.). 
Одного только судьи из всех, бывших в театре, 
я боялся, и этот судья был я сам. Внутри 
себя я слышал упреки и ропот против моей же 
пьесы [«Ревизор»], которые заглушали все дру
гие. Гог. Письмо А. С. Пушк., 25 мая 1836. 
Внутрь, нареч. В пределы, в середину, в глубь 
чего-либо (противополагается наружу). Ки
таянка подняла входную занавеску белой юрты, 
и каган шагнул внутрь. Ян, Чингиз-хан, 
кн. I, ч. III, 117. Поднимаю кису; ба! Совсем 
не моя! Заглядываю внутрь, и вижу три 
ломтя черного хлеба и несколько луковиц. 
Нарежп. Бурсак, ч. I, гл. 15. ♦ Переносно. 
Сблизиться он [Ра ди лов] ни с кем не мог, 
и не мог не оттого, что вообще не нуждался 
в других людях, а оттого, что вся жизнь 
его ушла на время внутрь. Тург. Мой сосед 
Рад. ♦ В знач. предлога (с род. пад.). Сани
тар, отодвинув створку двери, повел Ма
лышку внутрь сарая. Симон. Малышка. 
[Волохов] служил в Петербурге в полку, 
и тоже не ужился, переведен был куда-то 
внутрь России, вышел в отставку. Гонч. 
Обрыв, ч. I, гл. 16.

— Др.-русск.: въноутркний, въноутрк; ср.-русск.: 
RH^TpJHHocTh, кнЬтрн; Поликарпов, Леке. 1704: кн$трк, 
кн$тр«ннАА, внутренній, кнУтреннѣніпій; Росс. Цел
лариус 1771, с. 348: в н у т р й, в п у т р е и н ы й, 
внутренность; Нордстет, Слов. 1780: вну
тренно, внутренняя (в знач. сущ.: 
внутренность); Слов. Акад. 1891: внутренно
стны й; Ушак. Толк. слов. 1934: внутренне 
(и внутренно), в н у т р е н н е п о л и т й ч е
с к и й.

Внутри... Первая часть сложных при
лагательных, означающая: находящийся, про
исходящий в пределах чего-либо: внутри- 
а то м іт ы й (физ.), внутригосудар
ственный, внутризаводский, 
внутриклеточный (биол.), внутри
комнатный, в н у три КО Л X 6 3 ный, 
внутрисуставный (медиц.), в и у т р и- 
цеховый и т. и. Внутриатомные про
цессы. Внутриклеточное пищеварение. Внутри
заводский транспорт. Внутриколхозные фонды, 
а Изучение строения материи привело ученых 
физиков к выдающемуся открытию законов 
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использования внутриатомной энергии, от
крывающей новую эпоху в развитии современ
ной науки и техники. Правда 18 марта 1946 г. 
Внутрипартийный, а я, о е. Полит. Проис
ходящий внутри партии. Внутрипартийные 
отношения. ° Только на основе внутрипар
тийной демократии может быть развернута 
большевистская самокритика и укреплена 
партийная дисциплина, которая должна 
быть сознательной, а не механической. Устав 
ВКП(б), III, § 25.

— Ушак. Толк. слов. 1934: внутриатом- 
н ы й, в н у т р и к б м н а т н ы й, внутр и пар
тийный, в н у т р и с о ю з н ы й.

Внучка. См. Внук.
Внушать, а ю, аешь, несов.; внушйть, 

ш у, шйшь, сов., перех. 1. Заставлять 
усвоить чьи-либо убеждения, мысли; внед
рять какое-либо чувство; подсказывать 
мысль, решение. А Саша, выкатив глаза, 
внушил мне: — Помни, что дедушка сказал! 
М. Горький, В людях, I, 4. Кому пришла 
мысль везти меня в Москву и отдать в гим
назию, не знаю; мысль, по всей вероятности, 
внушена была бабушкой, — ее советы были 
законом для матери. Григор. Литер, восп., I. 
о В образной речи. Любовь и тайная сво
бода Внушали сердцу гимн простой; И не
подкупный голос мой Был эхо русского народа. 
Пушк. Ответ на вызов нап. стихи.. ° Медиц. 
и физиол. Действовать на психику человека 
или животного с целью вызвать определенную 
реакцию; гипнотизировать. Гипнотизируе
мому можно внушить всё противоположное 
действительности и вызвать реакцию, прямо 
противоположную действительным раздра
жениям: сладкий вкус вместо горького, необык
новенное зрительное раздражение вместо са
мого обыкновенного и т. д. И. Павлов, Лекции 
о раб. больших полуш.., 438. 2. Возбуждать 
какое-либо чувство. оВнушать страх, 
спокойствие, доверие, отвращение и т. п. 
Лицо его [Власова], заросшее от глаз до шеи 
черной бородой, и волосатые руки внушали 
всем страх. М. Горький, Мать, ч. I, гл. 2. 
Я уже ознакомился с морскими опасностями 
и привык их не бояться. Притом равнодушие 
всех окружающих внушает спокойствие и 
самому робкому путегиественнику. Марл. 
Ночь на кор. о Вызывать к себе какое-либо 
чувство, отношение. оВнушать любовь, 
уважение и т. п. Он [Токарев] сравнивал 
ее [свою сестру] с Варварой Васильевной, 
которая всем, даже чуждым ей по складу 
людям, умела внугиитъ к себе мягкую любовь 
и уважение. Верес. На повороте, гл. VI. 
Его [Топоркова] огромная фигура внушала 
уважение. Чех. Цветы зап., I. Внушаться, 
страд. [Лука Лукич:] Вот еще на-днях, 
когда зашел было в класс наш предводитель, 
он [учитель] скроил такую рожу, какой 
я никогда еще не видывал. Он-то ее сделал 
от доброго сердца, а мне выговор: зачем 
вольнодумные мысли внушаются юношеству. 
Гог. Ревизор, д. I, явл. 1. Добродетель не 
должна внушаться отроку ни лозою, 
ни страхом, ибо страх есть слабый и ни
чтожный блюститель оной. Батюшк. Письмо 
Е. Тасса к Порции.. Внушаемость, и, ж. 
Способность воспринимать внушение, вое- 
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приимчивость к внушению. Внушение, я, 
ср, 1. Воздействие на волю и чувства чело
века с целью внушить ему что-либо. Внуше
ние учащимся интереса и любви к знанию, 
♦ Переносно. Человек, не повинующийся зако

нам рассудка и привыкший следовать внуше
ниям страстей, часто заблуждается и под
вергает себя позднему раскаянию, Пушк. 
Ист. с. Гор. о Мед, и физиол. Воздействие 
на психику больного или подвергающегося 
опыту человека или животного; гипноз. Лече
ние внушением. ° Среди гипнотических явлений 
у человека привлекает к себе — и законно — 
особенное внимание так называемое вну
шение. И. Павлов, Лекции о работе болып. 
полуш.., 357. 2. Поучение, наставление, выго
вор. Когда хозяин пекарни делал ему [пе
карю] внушения за испорченный или опоздав
ший к утру товар, он бесился, ругал хозяина 
беспощадно. М. Горький, Коновалов. Данила 
Захарович говорил уже почти спокойно, без 
раздражения, без желчи, он просто делал 
строгое отцовское внушение сыну. Шеллер- 
Мих. Лес рубят.., кн. I, гл. 2. Внушительным, 
а я, о е; лен, льна, о. Производящий 
впечатление, способный внушить что-либо. 
Защищал его [отцеубийцу] знаменитый адво
кат.. Говорил он гибким внушительным 
баском. М. Горький, Жизнь К л. Самг., II, 
133. В лице и во всей фигуре [прокурора] 
чу в ствовал ось что-то строгое и особенно вну
шительное, что заставляло трепетать не 
одного подсудимого. Мам.-Сиб. Суд идет, I. На
ружность имел он очень внушительную, солид
ную и даже несколько строгую. Писем. Тю
фяк, I. ♦ Значительный по величине, по силе 
и т. п. Внушительные цифры. Внушительные 
размеры. а[Гладимов:] Вы хоть и внушитель
ной комплекции, а мужчина легковесный. 
Невеж. Непогрешимый, д. I, явл. 4. Внушй- 
тельно, нареч. Но если кому-нибудь угодно 
будет переступить наши советские границы, 
мы должны будем достаточно внушительно 
призвать к порядку тех,. кто вооруженной 
рукой вздумает помешать нашей социалисти
ческой стройке. Киров, Ленингр. большевики.., 
251. о В образной речи. Море так внуши
тельно спокойно, и чувствуется, что в све
жем дыхании его на горы, еще не остывгиие 
от дневного зноя, скрыто много мощной, сдер
жанной силы. М. Горький, Песня о Сок., 
II. Внушительность, и, ж.

— Церк.-сл. и др.-русск.: кънфушатн — услы
шать, внедрять в сознание, въноушитн; ср.-русск.: 
вънЬ'шенм, внушать с а; Поликарпов, Леке. 1704:

Росс. Целлариус 1771, с. 551—552: 
внушать, внушить, внушение; Соко
лов, Слов. 1834: внушаться, внуши
тель; Слов. Акад. 1847: внушитель
ница, внушаться; Даль, Слов.: внуши
тельный; Ушак. Толк. слов. 1934: внушае
мость.

Вніохиваться, а ю с ь, аешься, 
несов.; внюхаться, аюсь, аешься, сов. 
Нюхая, стараться разобрать запах чего- 
либо. — Нет, не то, — пытливо внюхиваясь 
в запах судака, возразил Григорий Маркело- 
вич: — судак, это хорошо..; но ведь это на 
постном масле. Потап. Над. и уп. [Пегас] 
никогда не опускал головы, не внюхивался 

в след, позорно фыркая и тыкая носом; он 
действовал постоянно верхним чутьем. Тург. 
Литер, и жит. восп., X. ♦ Переносно. В про
сторечии. Стараться войти в сущность какого- 
нибудь дела, разобраться в нем. Внюхива- 
ние, я, ср.

— Ушак. Толк. слов. 1934: внюхиваться, 
внюхаться. — Ср.: нюхать.

Внятный, а я, ое; т е и, тна, о. 1. Ясно 
слышный; доходящий до слуха, отчетливый. 
[Иван] остановился., и стал прислушиваться. 
Отдаленный, чуть-внятный скрип телеги раз
дался раз-другой, и потом все смолкло. Гри
гор. Переселенцы, ч. II, гл. 6. Лай [собаки] 
становился час-от-часу внятнее.. Кажется, 
не далеко отсюда, сказал Юрий, я слышу 
очень ясно. Загоск. Юр. Милосл., ч. I, гл. 1. 
2. Устар. Понятный. Часов однообразный 
бой — Томительная ночи повесть! Язык для 
всех равно чужой И внятный каждому, как 
совесть! Тютч. Бессонница (II, 164). Но бодро 
в нас воображенье! — Улыбка внятная без 
слов. Гриб. Телешовой. Внйтно, нареч. 1. От
четливо, ясно. И вдруг (это было уже под 
утро) Аня сказала тихо, но очень внятно: — 
Тебе надо спать, Гриша. Крымов, Инженер, 
гл. IV. Нарком, 7. Следующие слова я произнес 
нарочно с расстановкой, громко и внятно. 
Лерм. Кн. Мери. 2. Устар. Понятно, вра
зумительно. Кто хочет писать, чтоб быть 
читанным, тот пиши внятно. Батюшк. 
Письмо Гнедичу, 19 сент. 1809. Внйтность, 
и, ж. _

— Ср.-русск.: кнатно; Росс. Целлариус 1771, 
с. 154: внятный, внятно, внятность; 
Даль, Слов.: внятливый, внятливость. — 
Ср.: внимание.

Внять. См. Внимание.
1. Во (предлог и приставка). См. В.
2. Во. Обл. и в простор. Указательная 

частица, соответствующая по значению сл. 
вот. — Я [Парамон], пожалуй, приду к тебе 
завтра утречком... — Во, во! — радостно за
кивал Игнат, Карав. Лесозавод, ч. II. Где же 
дорога? — А во! Направо-то, видишь песок, как 
гряда сделана! — указывая на насыпь, говорили 
Горюнову шедшие на железную дорогу. Решети. 
Где лучше? XXI. о В сочетаниях. В б как, 
в б какой и т. п. Подучись только технике. 
А там можешь и машинистом на канонерке 
стать или механиком. . . из флота во какими 
специалистами возвращаются, брат! Лидин, 
Болып. река, XIII. — Уж ты лучше при
знайся: ты меня не любишь? — Лопни мои 
глаза, ежели не люблю. Кажись, душу за 
тебя готов отдать... во-как! Н. Усп. Люб. 
объясн.

— С иным (дефисным) напис.: во-как, в и- 
какой. — Ушак. Толк. слов. 1934: во.

Воаль. См. Вуаль.
Вобла, ы, ж. Морская разновидность 

плотвы, рыба из сем. карповых, заходящая 
в реки для метания икры. Покупали на при
станях землянику, вяленую волокнистую 
воблу, молоко. Купр. Ученик, I. <► В сравне
нии. Высокий, сухой, как вобла, майор веж
ливо откозырнул Людвиге. Н. Остр. Рожд. 
бурей, кн. I, гл. 2.

— Даль, Слов.: вобла.
ВобрАть. См. Вбирать.
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ВОВёК, нареч. Всегда, постоянно; вечно, 
навсегда. Крепни, Советская наша держава, 
Радуйся, вольной земли человек! Ленину — 
слава, Сталину — слава. Партии слава во
век! Леб.-Кум. Слава. Бессмертны вы вовек, 
о росски исполины, В боях воспитанны средъ 
бранных непогод. Пушк. Восп. в Царском 
Селе (I, 61). ♦ В отрицательном обороте. 
Никогда. — Ай!.. Вдруг рванулась я,,, «Чего 
ты? Эка силигца!» Не удержи — не видетъ-бы 
Во век ему Матренушки, Да удержал Филип! 
Некр. Кому на Руси.., ч. II, гл. 1. [Новомо- 
дова:] Я вовек за воровство спущать не буду 
И таких [как Петр] ссылать в солдаты не за
буду. Крыл. Кофейница, д. II, явл. 4. Вовеки, 
нареч. То же, что вовек. И мне вовеки будет 
дорог Край перелесков и полей, Где каждый 
дол и каждый взгорок Напоминают мне о ней 
[о весне]. Исаков. Опять печалится над лу
гом. . ♦ В отрицательном обороте. Никогда. 
Вовеки не забудется атака, — Как знамя крас
ное, в чаду, в пыли, Сквозь грохот боя к куполу 
рейхстага Бойцы по дымным лестницам несли. 
Щипач. Наше знамя.

— С иным (раздельным) написанием: вовек 
(пример см. выше).—Соколов, Слов. 1834: 
вовёк; Даль, Слов.: вов ёк и. — Ср.: ввек.

Вовлекать, а ю, а е ш ь, несов.; вовлечь, 
в лек влечёшь, сов., перех. 1. По
буждать, привлекать кого к участию в ка
кой-либо деятельности, работе и т. п. Но для 
того, чтобы сохранить и укрепить доверие 
большинства рабочих, нужно системати
чески развивать сознательность, самодеятель
ность, инициативу рабочего класса, нужно 
систематически воспитывать рабочий класс 
в духе коммунизма, организуя его в профсоюзы, 
вовлекая его в дело строительства коммуни
стического хозяйства. Сталин, Наши разно
гласия (V, 13). Конечно, хорошо бы спрятать 
кое-что [из запрещенных книг] у нее, — но — 
нельзя: нельзя вовлекать человека в дела, опас
ного смысла которых он не разумеет и может 
за них жестоко потерпеть. М. Горький, Лето 
(X, 23). — Что вы делали в саду? — спросил ее 
[Марью Павловну] Ипатов, желавший вовлечь 
ее в разговор. Тург. Затишье, II.о Вовле
кать, вовлечь в соцсоревнование. 
В дело соревнования вовлечены рабочие и работ
ницы, колхозники и колхозницы, служащие и 
инженерно-технический состав, люди искус
ства и науки. Молотов, Тридцатилетие Вел. 
Окт. соц. револ., III, 27. 2. Втаскивать, втя
гивать, вводить силою, вносить с трудом кого, 
что куда-либо. — Ну, не сумасшедший ли ты 
после этого? Ну, сам посуди, говорил Балахнов 
[Карачаеву], кидаясь за ним и почти силогд 
вовлекая его в кабинет. Григор. Просел, до
роги, ч. I, гл. 6. И первый Тиметос — Был ли 
он враг нам, судьба ль уж паденье Пергама 
решила — В город вовлечь и. в замке поставить 
коня предлагает. Жук. Разр. Трои. ♦ Пере
носно. Вихрь [общественной жизни] кру
жится все более бешено, вовлекая в свой кру
говорот всех. М. Горький, Жизнь Кл. Самг., 
ч. II, 458. ♦Вовлекать, вовлечь 
в невыгодную сделку — побуждать кого-либо 
путем сообщения ему ложных сведений всту
пить в невыгодное предприятие. [Софья Ива
новна], все время перебивая Воропаева, пыта

лась убедить его, что он вовлек ее в невыгод
ную сделку, что, взяв с ним пополам участок, 
она рассчитывала жить своим хозяйством, 
твердо зная, что дом — ее кормилец. Пав
ленко, Счастье, ч. I, гл. 6. Вовлекаться, 
вовлечься. 1. Принимать в чем-либо участие 
под влиянием примера, убеждения, увлече
ния и т. п.; втягиваться, вникать. [Юфан] 
нравился Льву Николаевичу. Нравился до 
такой степени, что он подражал его движе
ниям, его манере держать соху и т. д.. Эта 
способность увлекаться чужой личностью, 
вовлекаться, так сказать, в ее сферу соста
вляет.. очень заметную черту нравственной 
физиономии Толстого. Корол. Л. Н. Толст., 
ст. I, гл. 3. Иван Григорьевич] и Любинька 
все шутили, как обыкновенно, целовались 
и я вовлекался в их шутки. Черныш. Дневник, 
I, 13. 2. Страд. Вовлекание, я, ср. Вовлече
ние, я, ср. В аппарате контроля Ленин 
видел могучее средство вовлечения трудящихся 
в государственную работу. Краткий очерк 
жизни и деятельности В. И. Ленина, гл. И.

— Ср.-русск.: коклечн; Слов. Акад. 1789: во
влекать, вовлёчь; Слов. Акад. 1806: 
вовлекаться, вовлёчься, вовлечё
н и е; Слов. Акад. 1847: в о в л е к а н и е.—Ср.: 
вволакивать.

Вовнё, нареч. За пределами или за пределы 
чего-либо; вне чего-либо. Действие каждой 
греческой трагедии совершается вовне; внутрен
ний мир действователей закрыт от глаз зри
телей. Бел. Разд, поэзии на роды и виды 
(VI, 83).

— Ушак. Толк. слов. 1934: вовнё.
Вовнутрь, нареч. и предлог. 1. Нареч. 

В просторечии. То же, что внутрь. М о розка 
свернул к покосившемуся куреню. Осторожно 
заглянул во-внутрь. — Там никого не было. 
Фадеев, Разгром, III.—Внучек., тихо сказал 
Савелий, подбирая как-то вовнутрь губы 
свои, которые начали вдруг морщиться.. Гри
гор. Кошка и мышка, VII. 2. Предлог с род. 
пад. Внутрь. А кто из вас., не гласно, а в ти
шине, один, в минуты уединенных бесед 
с самим собой, углубит во-внутрь собственной 
души сей тяжелый запрос: «А нетели и во мне 
какой-нибудь части Чичикова?». Гог. Мертв, 
души, т. I, гл. 11.

— С’ иным, раздельным и дсфисным написа
нием: во внутрь; в о-в ну т р ь (примеры см. 
выше). — Ушак. Толк. слов. 1934: во-вн|трь.

Вб-врѳмя, нареч. Своевременно, в надле
жащую пору; к должному сроку. Всю эту 
громадную массу товаров, которую мы уже 
двигаем и еще больше будем двигать в торго
вую сеть, надо во-время доставить, разобрать, 
записать, надо, чтобы учет был, и надо все 
это быстро довести до потребителя.. Киров, 
Статьи и речи 1934, 83. У него [Кузьмы] раз
болелись зубы, сделался флюс и огромный на
рыв, — сказала Марья Петровна. — Я просила 
его вд-время сходить к доктору ^но он не послу
шался, а теперь вот до чего дошло. Гарш. 
Трус. Неусыпно и неослабно смотрел дедушка 
за крестьянскими и за господскими рабо
тами: вд-время убрался с сенокосом, во-время 
сжал яровое и ржаное, и во-время свез в гумно. 
С. Акс. Сем. хр. (I, 9). ♦ В удобный момент, 
кстати. <> Прийти, сказать и т. п. в 6- 



491 Во-время — Вода 492

время, не вб-время. — Ты что-то 
все расстраиваешься, Таня. Видно, действи
тельно я не во-время зашел. — Нет, нет, 
абсолютно во-время! — вскрикнула она. 
Карав. Огни, гл. III. [Хрущев:] Простите, 
бытъ-может, я пришел не вб-время и поме
шал вам... Чех. Леший, д. III, явл. 12.

— Ср.-русск.: во крема, ковремА; Росс. Цел
лариус 1771, с. 75: не во время; Слов. Акад. 
1789: во время («во образе наречия. В пору, 
к стате»), невовремя; Соколову Слов. 1834: 
вовремя, не вовремя; Слов. Акад. 1891: 
вб-время, не вб-время.

Вбвее, нареч. Совершенно, окончательно, 
совсем. Прошло немного времени, и Гвоздев 
вовсе ожил. К общему удивлению, он оказался 
веселым, разговорчивым. Б. Полев. Пов. о наст, 
чел., ч. II, гл. 7. Арина Петровна уже с месяц 
почти ничего не ест, а со вчерашнего дня 
и вовсе отказалась от пищи. Салт. Госп. 
Гол., IV. Домик барский уже сделался вовсе 
пуст. Предприимчивый приказчик вместе 
с войтом перетащили в свои избы все оставши
еся старинные вещи и рухлядь, которую 
не могла утащитъ ключница. Гог. Старосв. 
пом. о В сочетаниях. Вовсе не, вовсе 
нет и т. п. — выражает полное отрицание; 
часто сопровождается предложением, содер
жащим противопоставление высказанной 
мысли. Широкою полосою расстилается Амур, 
и кажется он большим озером и вовсе не по
хож на реку. Арсен. В гор. Сихотэ-Алиня, 
гл. 1. [Соленый:] Черемша вовсе не мясо, 
а растение вроде нашего лука. Чех. Три се
стры, д. II. — Но, любезный граф, — отве
чала бабушка, — я говорю вам, что у нас 
денег вовсе нет. Пушк. Пик. дама, 1. ♦ При 
словах, выражающих качество, может уси
ливать отрицание и подчеркивать качество, 
противоположное отрицаемому, напр.: вовсе 
не легкий — трудный, очень трудный. Если 
лодка затонет, то выплыть на берег одетым 
вовсе не просто, и легко может случиться 
несчастие,, Верес. На повороте, XV. Я нашел 
в доме старую библиотеку и Наш. Ив. по
зволила мне выбрать нужные книги.. Таким 
образом набег мой на Ярополец был вовсе 
не напрасен. Пушк. Письмо Н. Н. Пушки
ной, 26 авг. 1833. о Устар. Не вовсе — 
не совсем, не вполне, не окончательно. 
Двумя грязными двориками, имевшими вид 
какого-то дна не вовсе просохнувшего озера, 
надобно было дойти до маленькой двери, 
едва заметной в колоссальной стене. Гер
цен, Кто вин.? ч. I, гл. 6. Сохранилась 
его. [Радищева] переписка с одним из тог
дашних вельмож, который, может быть, 
не вовсе был чужд изданию Путешествия. 
Пушк. А. Радищ.

— Ср.-русск.: вовсе: Росс. Целлариус 1771, 
с. 48: вбвее.

Во-веіб, нареч. Изо всех сил, очень 
сильно. Солнце достигло своей кульминацион
ной точки на небе и палило во-всю. Арсен. 
По Уссур. тайге, гл. И.

— Ушак. Толк. слов. 1934: во всю.
ВО-ВТОРЫХ, нареч. Во второй раз по 

счету (употр. в знач. вводного слова).
— Ср.-русск. (XIV в.): въторою; Слов. Акад. 

1892: во-вторых. — Ср.: втор б й.

ВОГНАТЬ. См. Вгонять.
ВОГНУТЬ. См. Вгибать.
Вбд. См. Води т ь.
... ВОД. Вторая часть сложных слов, обо

значающих преимущественно специалистов 
в какой-либо отрасли хозяйства, указанной 
в первой части сложения: пчеловод, 
садовод, скотовод, счетовод 
и т. п.

— Ср.: водить, вест й.
Вода, ы, вин. воду; мн. воды, дат. 

водам и водам, те. водами и 
водами, предл. о водах и во
дах, ж. 1. Прозрачная бесцветная жид
кость, образующая ручьи, реки, озера и 
моря. Пресная, питьевая вода. Морская вода. 
о Родион сел в лодку, опустил за борт горя
чую руку. Вода струилась меж пальцев. . 
Мальцев, От всего сердца, ч. 1, гл. 1. На 
войне, в пыли походной, В летний зной и 
в холода, Лучше нет простой природной — 
.. Лучше нет воды холодной, Лигиь вода была б 
вода. Твард. Вас. Теркин. От автора. Он 
стоял внизу у кранов и., наливал себе в шайку 
воды. Чех. 13 бане, I. Я обратился с прось
бою, нельзя ли мне отпускать по кружке 
пресной воды на умыванье, потому-де, что 
мыло не распускается в морской воде. Гонч. 
Фрег. Палл., т. I, гл. 1. Варвара Михайловна 
пила холодную, прозрачную, как хрусталь, 
воду прямо из родника. С. Акс. Наташа (III 
14). о В выражениях. Сажать, посадить и 
т. п. на хлеб и на воду — лишать, в каче
стве наказания, всякой пищи, кроме хлеба 
п воды. Я старался вообразить себе капитана 
Миронова, моего будущего начальника, и 
представлял его строгим, сердитым стари
ком, не знающим ничего, кроме своей службы, 
и готовым за всякую безделицу саэісатъ меня 
под арест, на хлеб и на воду. Пушк. Кап. 
дочка, III. о Набрать в о д ьі в рот, точно 
воды в рот набрал и т. п. — об упорном 
молчании. Агния Ефимовна все время не про
ронила ни одного слова, точно воды в рот 
набрала. Мам.-Сиб. Пир горой, II. о Как две 
капли воды — о совершенном, полном 
сходстве кого-либо с кем-либо (обычно о 
сходстве лица, физиономии). А портрет 
похож, как две капли воды. Софья такая, 
какою все видят и знают ее: невозмутимая, 
сияющая. Гонч. Обрыв, ч. I, гл. 17. о Дуть 
па воду — проявлять излишнюю осторож
ность. Обожжешься на чужом молоке, ста
нешь и на свою воду дуть. Поел, о Как 
с гуся вода. См. Г ус, ь. о Обдать, ока
тить холодной водой — охладить пыл, 
рвение, привести в замешательство (чаще 
в сравнительном обороте). Спокойствие Зи
наиды меня точно холодной водой окатило: 
я понял, что я дитя в ее глазах — и мне 
стало очень тяжело! Тург. Первая люб., X111. 
о В о д б й не разольешь, не разлить — 
о тесной дружбе. [Рогов:] Поди, столько всего 
надумали на будуіцее. [Твердова:] Об этом 
ты уж спроси Ковалева. Он у нас главный 
мечтатель. Все с твоей Машей — водой их 
не разольешь. [Рогов:] Ведь ты тоже дру
жила с Машей? Н. Вирта, Хлеб наш насущ
ный, акт 1, явл. 13. С этим самым Левкой 
и сведи дружбу Кузька Макурин — днюет 
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и ночует у него, такие стали друзья, что 
водой не разольешь, Печер. Поярков, о То
лочь воду (в ступе), решетом воду но
сить и т. п. (в просторечии) — заниматься 
явно бесполезным делом; пользоваться не
годными, не приводящими к цели средст
вами. [Кречинский:] Ну довольно! Считай! 
а то ведь ты рад воду толочь! Сух.-Кобылпн, 
Свадьба Креч., д. II, явл. 16. — Чуть не 
битый час толкуем, а все попусту. Толков 
много, только толку нет, — вскликнул, на
хмурясь, Патап Максимыч. — Так рас
суждать все одно, что в решете воду та
скать! Ііечер. На Горах, ч. IV, гл. 2. 
о С лица не воду пить п т. п. (в просторе
чии) — о безразличном или снисходительном 
отношении к красоте лица (при выборе невесты 
или жениха). За невестами в Заполье дело 
не станет. Вот, например, хоть взять 
Нагибина — куда он квасит дочь? Денег 
у него тысяч триста, а дочь-то одна. Положим, 
что она рябовата и немного косит, — ну, да 
доктору с женина лица не воду пить. Мам.- 
Сиб. Хлеб, ч. III, гл. 7. Марья малость 
рябовата, Да смиренна, вожевата.. — Ай, 
да Марья! Марья клад! Сватай Марью, 
Марью, сват! Нам с лица не воду пить И 
с корявой можно житъ. Некр. Сват и жених. 
о Десятая, седьмая вода на киселе — 

о дальнем родстве. — Объясните мне хоро
шенько ваше родство с князем! Вы называете 
его дядей? — Ейгбогу не знаю, Марья Алек
сандровна, как и чем я родня ему: кажется, 
седьмая вода, может быть, даже и не на 
киселе, а на чем-нибудь другом. Дост. Дяд. 
•сон, III. о Фолькл, Живая вода — мифи
ческая чудодейственная вода, возвращающая 
жизнь мертвому телу. Мертвая вода — 
соединяющая разрубленные части тела 
в одно целое, о В выражениях. Опрыснуть,, 
окатить и т. п. живой (мертвой) водой 
(сказочное) — дать жизнь, оживить, вооду
шевить. Долго ходил он [Райский] бледен и 
скучен, пока опять чужая жизнь и чужие 
радости не вспрыснут его, как живой водой, 
Гонч. Обрыв, ч. I, гл. 6. Будьте моим сотруд
ником непременно. Ваши стихи: вода живая; 
наши — вода мертвая; мы ею окатили Со
временника, опрысните его вашими кипучими 
каплями. Пушк. Письмо Язык., 14 апр. 
1836. Водный раствор фруктового сока, 
кислоты или иного вещества, применяемый 
в качестве напитка, лечебного или туалет
ного средства, для технических целей и т. п. 
— Что это ты, м.ой дружок, как заспался, — 
сказала Анна Павловна [Александру]; — 
даже личико отекло. Дай-ка вытру тебе 
глаза и щеки розовой водой. Гонч. Об. ист., 
ч. I, гл. 1. Онегин шкафы отворил: В одном 
нашел тетрадь расхода, В другом наливок 
целый строй; Кувшины с яблочной водой, 
И календарь осьмого года. Пушк. Е. О., II, 3. 
о Жавёлева или жавелевая вода — рас
твор хлорноватистокислого натрия, приме
няемый для стирки, отбелки тканей и т. п.
♦ О малопитательной, безвкусной жидкой 

пище. Супруги принялись за бульон. — Вода, 
а не бульон, — сказала Глафира Семеновна и. 
хлебнув несколько ложек, отодвинула от себя 
тарелку, Лейк. Наши за гран., XXXI.

♦ О чем-либо обильном и малоценном. 
Переносно. О многословии при бедности 
мысли или недостатке содержания (в лите
ратурных произведениях, ораторской речи 
и т. п.). Скоро пришлю Голицинского, кото
рый мне нравится только местами; кроме 
этих немногих местечек все остальное вода, 
вода и вода. Чех. Письма, т. Ill, с. 16. 
А тот, чтоб запастись местечком в не
драх рая. Водой своих стихов Вольтера соль 
развел. Вяз. К Е. С. Огар. ♦ В просторечии. 
О слезах. Ну, да, ведь известно:-у баб 
слезы-то некупленые. Бабьи слезы та же вода. 
Тург. Касьян с Крас. Мечи, о Хим, Хими
ческое соединение кислорода и водорода, 
находящееся в свободном виде в твердом, 
жидком или газообразном состоянии, про
питывающее другие вещества в виде влаги 
пли же находящееся связанным химически 
в соединениях; иначе — влажность, влага.
♦ Воды, мн. (и вода, ед.). Вода мине
ральных источников различного химического 
состава, применяемая с лечебной целью 
в вйде питья или ванн. — Изволите верно 
кого-нибудь, сударь, дожидаться?.. — Да, 
жду жену и дочь: они ездили в Старую 
Руссу, пить воды. Григор. Два ген., I. о Ба
та липская, серная, железистая и т. п. 
в о д а (в б д ы). Я выдерживаю курс лечения. 
Доктор посадил меня на карлсбадскую воду, 
ну, я и пью. Мам.-Сиб. Около господ, X. 
2 месяца жил я на Кавказе' воды мне были 
очень нужны и чрезвычайно помогли, особенно 
серные горячие. Пушк. Письмо Л. С. Пушк.,

і 24 септ. 1820. о Брать, принимать воды, 
j Поезжай на Кавказ, и лечись хорошенько, 

возьми полные курсы вод, какие нужны бу-
I дут тебе. Черныш. Письмо О. С. Чернышев

ской, 2 июня 1889. Говорил я со Спасским 
; о Пирмонтских водах; он желает, чтобы ты
• их принимала. Пушк. Письмо Н. Н. Пушки

ной, 16 мая 1834. ♦ Минеральные источники; 
курорт, о Ехать па вод ы; лечиться, жить 
п т. п. на вода х. [Аннушка:] Таиса Ильи
нична поехала с ним [стариком] на теплые 
воды. А. Остр. Без вины вин., д. I, явл. 1. 
Я начал- его расспрашивать об образе жизни 
па водах и о примечательных лицах. Лерм. 
Кн. Мери, о Ехать, отправляться й т. п.

I к водам (устар.). Все шлют Онегина 
1 к врачам, Те хором шлют его к водам. 
! Пушк. Е. О., VIII, 31. ♦ Биол. Воды — 

жидкость, скопляющаяся вокруг плода.
I 2. Крупные скопления воды в виде морей, 
; озер, рек (собир. мн. воды). Гремят по 
, рельсам поезда, И воды вдаль текут. Твард.
I Страна Муравия, гл. 1. Наука воды углу

бит: По гладкой их равнине Суда-гиганты 
побегут Несчетною толпою. Некр. Горе стар. 
Наума, II. Зашумели ручьи, и расторгнулся 
лед, И сквозят темно-синие бездны, И на 

j глади зеркальной таинственных вод Воз
рожденных небес отражается свод В красоте

• лучезарной и звездной. А. К. Толст. Дон- 
і Жуан. Пролог. Совремінем.. дороги верно

У нас изменятся безмерно: Шоссе Россию здесь 
и тут, Соединив, пересекут. Мосты чугунные 
чрез воды Шагнут широкою дугой. Пушк. Е. О., 
VII, 33. ° В одой, в знач. нареч. — вод
ным путем. Доставка грузов водой. «= В Ры~
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бинске все равно придется рассыпать хлеб 
в мешки, будет ли он отправлен дальше 
водой или по железной дороге. Богуславский, 
Волга, как путь сообщ.., 32. о В выраже
ниях, поговорках и пословицах. Быть, чув
ствовать, вести себя и т. и. как рыба ввод ё— 
непринужденно, свободно, в родной стихпи. 
Мне было хорошо, как рыбе в воде — и я бы 
век не ушел из этой комнаты — не покинул бы 
этого места. Тург. Первая люб., IV. о Быть, 
ходить и т. п. как в воду опущенным — 
не проявлять живости, интереса к окружаю
щему; иметь унылый, печальный вид. Как 
батюшка просватал ее [Анаст. Тимоф.] за 
какого-то большого польского пана, так она 
с тех пор как в воду опущенная. Загоск. 
Юр. Милосл., ч. I, гл. 6. о Хоть в воду 
(броситься) — о чьем-либо безвыходном поло
жении. Недели три спустя, стал я замечать, 
что Азамат бледнеет и сохнет.. Григорий 
Александрович до того его задразнил, что 
хоть в воду. Лерм. Бэла, о Как в воду 
канул, ла, о — бесследно исчез, пропал. 
— Расскажи ты мне толком, как ты [Таня] 
сюда попала. В феврале в последний раз напи
сала из Петербурга и после этого, как в воду 
канула. Верес. На повороте, I. С тех пор ни 
от ней, ни об ней никакого известия: словно 
в воду канула! Марл. Испытание, I. о Концы 
в • в б д у прятать, спускать и т. п. — скры
вать следы чего-либо. Ревизия давно уже 
прошла, и майор имел время исправить пере
расходы, уничтожить опасные документы и 
спрятать все концы в воду. Скита л. Кандалы, 
IV. -о- Выйти сухим из воды — остаться без
наказанным, уклониться от заслуженного на
казания. На что матушка., шуток не лю
била, а я так-сяк, а увернусь, из воды сухая 
выйду... Кохан. После обеда в гостях, о Не 
суйся в в 6 д у, не спросясь броду (поел.) — 
не действуй наобум, не рассчитав. Нет, нет 
любезный князь, не оду Тебе намерен посвя
тить; Что прибыли соваться в воду, Сначала 
не спросившись броду, И вслед Державину 
парить? Пушк. А. М. Горч. о В воду, в 
огонь ив в 6 д у готов (лезть и т. п.) ради, 
для кого-нибудь — о готовности совершить 
самоотверженный поступок, пожертвовать со
бой ради другого. — Этот Павел какой-то 
удивительный, — продолжал Нежданов: всё- 
то он знает, так тебя глазами насквозь 
и нижет.. А за Соломина и в огонь и в воду 
готов. Тург. Новь, XXIX. [Бармас:] Я друг 
мой до тебя превеликую имею нужду. [Хаб- 
зей:] Я для вас, милостивый мой государь, 
хоть в воду готов. Сумар. Чудовищи, д. 1, 
явл. 3. о Пройти (сквозь) огонь и воду 
(и медные трубы) — испытать многое в жизни, 
побывать в различных трудных положениях. 
Он [лейтенант] примет взвод, а может 
роту. Он не гостить приедет в полк: Он 
с ним пройдет огонь и воду, Износит много 
пар сапог. Щипач. Лейтенант. Душой об
щества являлся Ясргребов, как бывалый и 
опытный человек, прошедший ■ сквозь огонъ, 
воду и медные трубы. Мам.-Сиб. Золото, 
ч. I, гл. 6. о В мутной воде рыбу ловить — 
искать своей выгоды, воспользовавшись за
путанными обстоятельствами дела и т. п. 
__Как это вы, батюшка, зашли сюда? — спро

сил он. — Я... за рыбой... — бормотал Але
ксандр, едва шевеля губами.. — За рыбой! — 
повторил старик насмешливо. — Знаете ли, 
что это значит ловить рыбу в мутной воде? 
Давно я замечаю за вами,., вы опасный плут. 
Гонч. Об. ист., ч. II, гл. 4. о В о д ы, в о
д б ю не замутит — о ком-либо скромном, 
покорном. [Василиса:] Откуда прыть? 
Смотри-ка ты, пожалуй! Была такая 
скромница, водою не замутит. [Малюта:] 
Гордыня обуяла. А. Остр. Вас. Мел., д. II, 
явл. 6. о В судоходной термипологпи. 
Вода вольная, живая, свежая, чистая — 
глубокое, свободное от судов или льда место; 
фарватер. [Лодка], проплыв между тесно 
расставленными судами, выплыла на вольную 
воду. Печер. На Горах, ч. I, гл. 10. ♦ Пере
носно. В выражении. Вывести кого-, что- 
либо на свежую (чистую) воду — обли
чить кого-либо, выяснить, раскрыть чьи- 
либо темные дела. [Прибоев:] Я не буду от
вечать вам. [Метелкин:] A-а, вот что! Так 
я вас выведу на чистую воду! Невеж. Сестра 
Нина, д. Ill, явл. 8. Я [Лежнев] солгал идо- 
вольно гадко солгал, Меня вывели на свежую 
воду, уличили, пристыдили... Тург. Рудин, VI. 
о Тихая вода — спокойное место реки, 
находящееся в стороне от главного течения 
воды, безопасное для плавания, о В образ
ной речи. [В произведениях Фаньера] виден 
талант серьезный, обдуманный, виден худож
ник, который не довольствуется плавать 
в тихой воде первых успехов. Григор. Худ. 
обр. . ♦ Воды — водные пространства, 
участки морей, озер, рек и т. п., находящиеся 
в чьем-либо владении, аренде и т. п. Тер
риториальные воды. Внутренние воды. 
□ В особенности усилилась тревога после Мада
гаскара. а еще больше — после аннамских вод. 
Нов.-Прибой, Цусима,кн. II,ч. 1,285. В шлюзе., 
притаился удильщик рыбы и, бездельник, в эти 
новые, строгие государственные воды осмелился 
спуститъ свой крючок. Пришв. Отцы и 
дети, IV. [Евфимия Макаровна] продолжала 
вести торговое дело мужа до самой смерти. 
Дело это было речное — крупный торг рыбой 
и рыбные ловли на устьях Волги. Там были 
у них обширные ('воды», как говорят астра
ханцы. Бобор. Ходок, ч. II, гл. 1. ♦ Спокой
ная или движуіцаяся водная масса. Шла 
весна в могучей силе, По ночам крошила снег. 
Разлились по всей России Воды всех морей и 
рек... Твард. Страна Муравия, гл. VI. Тихие 
воды рек и каналов мирно дремали в своих бере
гах. Купр. Черный туман. Чуден Днепр при ти
хой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь 
леса и горы полные воды свои. Гог. Страшная 
месть, Х.оПлыть по воде, против в о
д ы — плыть по течению, против течения. 
Весною, при наступлении водополья, как 
скоро вода сделается мутна, реки начнут 
прибывать и подниматься, — рыба также 
поднимается к верху и идет против воды. 
С. Акс. Зап. об уж. рыбы (V, 55). о В выра
жениях. (Быть) тише воды, ниже 
травы — держаться незаметно, вести себя 
скромно, проявлять покорность. В иное 
время у Марка Данилыча работники — буян 
на буяне, а теперь от первого до последнего 
тише воды, ниже травы. Печер. На Горах,
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ч. II, гл. 23.0 Много (сколько, не мало 
п т. п.) вод ьі утекло — о переменах, 
происшедших стечением времени. Прошло лет 
двадцать. Много воды утекло с тех пор, много 
людей умерло, много родилось, много выросло 
и состарелосъ, еще больше родилось и умерло 
мыслей. Л. Толст. Два гус., IX. — Вспо
мните, Ирина Павловна, мы десять лет 
не видались, целых десять лет. Сколько воды 
утекло с тех пор! Тург. Дым, XII. о В о д а 
на чью-либо мельницу — чьи-либо слова или 
поступки, оказавшиеся в известном отноше
нии благоприятными для другого; факты, 
доводы, подкрепляющие чьи-либо суждения, 
мнения, о Водный поток; обычно о весеннем 
разливе, морском приливе, наводнениях (чаще 
с определением: вешняя, полая, большая, 
малая вода). Это множество снеговых 
ручьев по всем бороздам, канавам и водомоинам 
бежало в овражки. Полные до краев овраги 
гнали вешние воды в реку. А. Н. Толст. Дет
ство Ник. (I, 361). Едем себе не торопясь. 
К тайге подъехали, к речушке. Речка в малую 
воду узенькая. Корол. убивец, III. Оказалось, 
что мы стоим уже на большой воде, на при
ливе. Гонч. Фрег. Палл., Через двадц. лет, V.
° Спорт. Открытая вода — участки рек, 

озер, морей, используемые для плавания; 
противополагается закрытой воде — за
крытому зимнему бассейну. 3. Чистота окрас
ки, блеска и т. п. в драгоценных камнях. 
—Я у мужа в вещах нашла этот бриллиантик 
и велела себе сделать кольцо... Он воды очень 
хорошей. — Вода и грань превосходная! — 
подтвердил доктор. Писем. Мещане, ч. III, 
гл. 3. о О мехах (редко). На плечах [ Дерунова] 
накинута соболья шуба редчайшей воды. Салт. 
Благонам. речи, VI. Переносно. В про
сторечии. В сочетаниях. Желтая в о д й — 
болезнь глаз, при которой зрачок приобре
тает желтоватый оттенок; глаукома. Тем
ная вода — слепота, вызванная атрофией 
зрительного нерва. А у нашего* старичка, 
должно быть, темная вода.. Совсем стал 
плохо видеть. Чех. Три года, X. Водица, 
ы, ж. 1. Уменьш. и ласк, (по 1-му знач.) 
[Никита] налил скворцу водицы в блюдечко. 
Желтухин напился, прыгнул в блюдечко, 
выкупался, расплескал всю воду, повеселел 
и полетел. А. Н. Толст. Детство Ник. (I, 391). 
2. Устар. Напиток из ягодного или фрукто
вого отвара с добавлением пряностей и алко
голя. Барышни слыли во всем уезде первыми 
мастерицами., солить грузди и рыжики, 
делать водицы, перегонять разные., настойки. 
Григор. Просел, дороги, ч. II, гл. 13. 
Ты пишешь ко мне, что уж более., не лако
мишься у Печкина вареньями и сладенькими 
водицами: верно — в Прямухине нет ни из- 
вощиков, ни Печкина. Бел. Письмо Бакунину, 
16 марта 1837. Водйчка, уменьш. и ласк. 
В тени шатра, закрутив мокрые волосы, 
Наталья пила только что принесенные 
с погреба ягодные водички, грушевые медки 
и кисленькие кваски. А. Н. Толст. Петр I, 
kh. JII, гл. 1. Водный, а я, о е. 1. Относя^- 
іцийся к воде, образуемый водой, содержащий 
воду (в 1-м знач.). Водный раствор. ° Волга же 
или Кама во время бури — ужасное зрелище! 
Я не раз видал их в грозе и гневе. Желтые, бу

рые водные бугры с белыми гребнями и потоп
ляемые, как щепки, суда — живы в моей памяти. 
С. Акс. Зап. руж. ox.. (VI, 115). ♦ Живущий 
на минеральных водах (на курорте). Устар. 
Дня через два старики Солобуевы приезжали 
к Болдухиным шестерней в карете, а сын 
их в одно время с ними — четверкой в коляске. ~ 
Такой парад был очень смешон, и все водное 
население смотрело на него как на забавное 
чудачество. С. Акс. Наташа (III, 15). ♦ Бот* 
Водное устьице — устьице растения, вы
деляющее капельно-жидкую влагу. 2. Отно
сящийся к воде (во 2-м знач.). Дорога [ледо
вая трасса] растаяла, ее заменила другая, 
водная, еще более могучая. Фадеев, Ленингр. 
в дни блок., 65. Как раз на том месте, где 
прошел теперь новый водный путь, восстанав
ливающий древнюю связь между Балтий
ским и Белым морями, около тридцати лет 
тому назад я ездил на лодочке с острова на 
остров по Выг-озеру. Припів. Отцы и дети, I. 
Деревья заредели, блески становились 
больше... и вот перед ними озеро — водная 
равнина версты четыре в поперечнике. Гог. 
Мертв, души, т. II, гл. 3 (испр. ред.). Самое' 
взморье наводит тоску на сердце: миллионы 
бакланов, гусей, журавлей, всяких птиц вод
ных гуляют по зыбунам, плавают по заво
дям. Марл. Отр. из расск. о Сиб. о В 6 д- 
н ы й транспорт — отрасль народного хо
зяйства, назначением которой является пере
воз грузов и пассажиров по морям, рекам, 
каналам и т. п. Развитие водного тран
спорта имеет для народного хозяйства страны 
исключительное значение. Правда 5 янв. 1948, 
Передовая. ° В специальной терминологии. 
Гид рол. В 6 д н ы й режим реки — данные- 
об уровне, расходе (воды) и скорости те
чения за ряд лет. ° Спорт. Водный 
спорт — физкультурные упражнения, про
изводимые в естественных и искусствен
ных водоемах: гребля, плаванье, игра в мяч 
(водное поло) и т. п. = Техн. Водная энер
гия — энергия падающей воды высокораспо
ложенных водоемов, а Юрид. Водное- 
законодательство, водное право — сово
купность юридических норм, касающихся 
пользования, охраны, учета и т. п. речных, 
озерных или иных вод в промышленных, 
транспортных, ирригационных и других целях. 
Водник, а, м. Нов. Рабочий или служащий 
на водных путях сообщения (в судовой 
команде или в составе берегового персонала).

— Др.-русск.: вода, водица (в 1-м знач.), водьнъін; 
Поликарпов, Леке. 1704: воді, водный, водный,, 
водникъ, водица, воды нзвоц’клнтелныА — целебные 
воды; места с целебными источниками; Слов. .Акад. 
1789: водник (водовместилище); Даль, Слов.: 
водйчка; Ушак. Толк. слов. 1934: водник. — 
Ср.: водянбй, водо..., ...вбдный.ВодворЙТЬ.» я ю, я ѳ ш ь, несов.; водво
рить, рю, рйшь, сов., перех. 1. Посе
лять кого где-нибудь; устраивать па месте
жительства. В Ускове водворены несколько 
каторжных цыган и их горькую участь раз
деляют их семьи, пришедшие за ними добро
вольно^ Чех. О-в Сах., IX. о Водворять 
на место. [Татьяна Павловна] являлась бог 
знает откуда, по чьему-то поручению, вся
кий раз, когда надо было меня где-нибудь 
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устраивать.. Устроив меня и. водворив на 
месте, она исчезала на несколько лет бес
следно. Дост. Подросток, ч. I, гл. II, 1. + Доре
вол. , юрид. Водворять на место житель
ства— устраивать на поселение, возвращать в 
административном порядке на место постоян
ного жительства. «До бед, которыми грозит 
староста, еще далеко», думал он [Обломов]; 
«до тех пор многое может перемениться: авось 
дожди поправят хлеб; может-бытъ, недоимки 
староста пополнит, бежавгиих мужиков вод
ворят на место жительства, как он пишет». 
Гонч. Обломов, ч. I, гл. 8. -о Переносно. 
О неодушевленных предметах. Помещать что 
где-, куда-нибудь; устанавливать на прежнее 
место. Стражник почесал лоб, сдвинув фураж
ку на затылок и потом солидно водворяя ее на 
положенное место. Федин, Нерв, радости, 27. 
2. Переносно. Об отвлеченных понятиях. Вос
станавливать (прежнее положение, порядок 
и т. п.), утверждать, вводить. Водворятъ спо
койствие. «=» Молчание [в театре] нарушил сам 
барон, когда, потянувшись назад, стукнулся 
головой о край будки. Послышался смех.. 
Первый актер продолжал, и тишина была 
мало-по-малу водворена. Чех. Барон. Водво
риться, водворйться. 1. Устроиться на жи
тельство; поселиться где. С той поры и вод
ворилась Аксинья в астаховском доме моло
дой хозяйкой. Шолох. Тихий Дон, кн. I, 
ч. I, гл. 7. Шестые сутки в замке Твид Огонъ 
до полночи блестит. В восточной башне, 
угловой Гость водворился дорогой. Брюс. 
Исп. обещ., II. 2. Переносно. О понятиях 
отвлеченных. Появляться, наступать, уста
навливаться. Все сглаживается, воспоминания 
о самых трагических семейных событиях по
степенно теряют свою силу и жгучесть; но 
если чувство неловкости водворилось между 
двумя близкими людьми — этого ничем истре
бить нельзя. Тург. Сон, XVIII. о Молчание, 
тишина, спокойствие и т. п. водворяется, 
водворилось. Гроза угила уже далеко, 
и грома не было слышно! Во всей природе 
водворилось спокойствие, и только зарницы 
напоминали о недавней буре. Арсен. Сквозь 
тайгу, гл. 4. Разговор этот вместе, с возгласами 
и перерывами длился не более часа, а все, что 
можно было сказать, было уже исчерпано. 
Водворилось молчание. Салт. Совр. ид., XXVII. 
Водворение, я, ср. Вскоре по моем водворении 
в цехе ко мне обратился Сергей Николаевич 
Пастухов. М. Павлов, Воспом. металлурга, 
ч. II, гл. II, 6. Познакомившись с нравами 
и государственным устройством других наро
дов, Петр увидел, как важно образование 
народное для блага целого царства. Поэтому 
постоянной заботой его было водворение в 
России образования.. Доброл. О степ. уч.

— Др.-русск.’. въдвдратнса, въдворнтнсд; ср.- 
русск. (XV—XVI вв.): въдворАтн, въдвореніе; По
ликарпов, Леке. 1704: ведвердніе, вод кар а юса; Росс. 
Целлариус 1771, с. 126: водворяться, 
водворйться; Слов. Акад. 1790: водво
рят и, водворити.ВодевЙЛЬ, я, м. Одноактное драматиче
ское произведение легкого жанра, первона
чально с куплетами, положенными на музыку. 
В. А. Горин-Горяйнов с его неукротимой 

энергией сумел создать небольшой коллектив, 
с которым ставил одноактные водевили 
и комедии. Мич.-Самопл. Шестьдесят лет 
в иск. Возрождение. Всякий водевилъ осно
ван на шутке, на комическом изображении 
известных нравов; каждый водевиль должен 
зацеплять публику за живое. Дружинин. 
Письма иногор. подписи. (VI, 302). В 1823-м 
году Загоскин написал комедию-водевиль 
«Деревенский философ», которая была сыграна 
23-го января в бенефис Сабурова. С. .Акс. 
Биогр. М. И. Загоск. (Ill, 267). ♦ Устар. 
Шутливая водевильная песенка или куп
леты в стиле водевильных. — Ага! хотите ли 
послушать Прелестный водевилъ? — И граф) 
Поет. Пушк. Граф Нулин. Играли старую 
оперу., во втором акте надлежало петь 
известный водевилъ. Карамз. Письма русск. 
пут. (V, 138). Водевильчик, умении. Засяду, 
часу не сижу, И как-то невзначай, вдруг ка
ламбур роэісу. Другие у меня мысль эту же 
подцепят И вшестером, глядь, водевильчик 
слепят. Гриб. Горе от ума, д. IV, явл. 4. 
Водевильный, а я, о е. Относящийся к 
водевилю; похожий на водевиль. [І?уваев] 
припомнил какую-то глупую водевильную 
сцену, в которой обманутый муж так 
смешно бегает по сцене с таким же глу
пым анонимным письмом. Мам.-Сиб. Нужно 
поощр. пск., XXVI. [Несчастливцев:] У вас. 
водевильных актеров, только смех на уме. 
а чувства ни на грош. А. Остр. Лес, д. II, 
явл. 2. Водевилист, а, м. Автор водевилей. 
Всего чаще переписывался я с Л. И. Писаре
вым, который во время моего отсутствия 
сделался блистательным водевилистом: воде
вили были все переводные, но куплеты ориги
нальные. С. Акс. Лнтер. и театр, воен. 
(IV, 51).

— С иным (устар.) произношением и напи
санием*. в о д в и л ь. — Яновский, Пов. словотолк. 
1803: водевиль (песенка, куплет); Слов. Акад. 
1847: водевиль, водевильчик, воде
вильный; Даль, Слов.: в о д е в п л й с т; Карм, 
книга для любит, музыки на 1795 г.: воде- 
в и л ь. — Франц, vaudeville (первоначально*, куп
леты на злобу дня), от val de A ire — название 
местности в Нормандии, где зародился этот 
жанр в XV в.

ВОДЙТЬ, вожу, водишь, несов., 
перех. и неперех. 1. Перех. Направлять дви
жение идущего, показывать ему путь, помо
гать, заставлять итти с собой. [Григорий 
Иванович] совсем ослеп и ходил по миру, 
высокий, благо об разный, немой. Его водила 
под руку маленькая серая старушка. М. Горь
кий, Детство, VII. Лошадей на мост 
водим по одиночке. Чех. По Сибири, IV. 
Гуляло также несколько чиновников из живу
щих на дачах.. Некоторые из них водили 
за руки сынка или дочку. Салт. Брусин (XII, 
563). о Образно. И над полями голубой Ве
сенний пар встает, И трактор водит за 
собой Толпу, как хоровод. Твард. Стр. Мура- 
вия, гл. Ходить с кем-либо, что-либо пока
зывая. Водить экскурсии. ° Денъ они провели 
вместе. С гордостью недавнего москвича во
дил Швестров Джафара по древнему городу, 
благо день был ласково-мягкий и снежный. 
Либедин. Горы и люди, ч. V, гл. 16. ♦ В 
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просторечии и фолькл. Отводить от настоя
щего пути, заставлять блуждать. В поле 
бес нас водит видно, Да кружит по сторо
нам, Пушк. Бесы. ♦ Переносно. Обманы
вать лживыми обещаниями. — По твоему 
хорошо этак томитъ человека? Водишь ты 
меня третий год,,. Сама рассуди, хорошо-ль 
это делаешь?... страстно дрожащим голосом 
проговорил Самоквасов, Печер. В Лесах, ч. IV, 
гл. 5. Когда же рассказал он [Акак. Акак. 
хозяйке] в чем дело, она всплеснула руками 
и сказала, что нужно итти прямо к частному 
{надзирателю], что квартальный надует, 
пообещает и станет водитъ, Гог. Шинель, 
о В выражении. Водить за нос (выражение 
возникло, может быть, из сравнения с медве
дями, которых цыгане водили напоказ за 
кольцо, продернутое в носу, и заставляли 
показывать фокусы, обманывая обещаниями 
подачки). Пошли в строительной водить Па- 
тапа Максимыча за нос, водят день, водят 
другой: ни отказа ни приказа: «завтра да 
завтра, то да сё, подожди да повремени». 
Печер. В Лесах, ч. I, гл. 1. [Губернатор] 
входил во всякое дело с основанием и не давал 
никому водить себя за нос. Болот. Записки, 
II, 73. о Водить кого в чем — одевать 
во что; одеваться во что. [Гордей Карпыч:] 
А ты тож! Опгец-то, чай, деньги лопатой 
загребает, а тебя в этаком зипунишке водит, 
А. Остр. Бедп. не порок, д. I, явл. 7. о В о
д й т ь на помочах (ребенка, детей) — учить 
ходить, поддерживая помочами под мышки, 
чтобы ребенок не падал. Многие дети, кото
рых долго водили на помочах, не позволяя 
им ходитъ без посторонней помощи, навсегда 
сохраняют в характере нерешительность и 
недоверие к своим силам. Доброл. Орг. разв. 
чел. (I, 920). ♦ Переносно, Оказывать кому- 
либо постоянную помощь, пе^ давать само
стоятельности, свободы действий. — Есть owe, 
наконец, предел этой праздности! Ведь вы 
не ребенок, чтобы вас водить на помочах; 
пора вам понять свои обязанности к самому 
себе и перестать вечно полагаться на других. 
■Салт. Брусин (XII, 570). 2. Перех. и неперех. 
Итти во главе, быть предводителем (войска, 
военного отряда). Уже будучи генералом и 
командиром дивизии, Шарабурко лично водил 
в атаку полки. Закруткин, Кавк, записки. 
В бурунах. Выло нас [партизан] под ружьем 
шестьдесят семъ человек и, вот, в эдаком-то 
числе он [Ивков] водил нас на такие дела, 
что мы диву давались — как дегиево нам удача 
стоила. М. Горький, Расск. о необ.(ХХІ, 266). 
Ну как бы ты стал полки-то водить, когда 
ни в единой баталии не был? Печер. Стар, 
годы, V. Вождей искусству научая, Он сам 
полки на брань водил. Держ. Петру В. ♦ В 
подвижных играх. Выполнять роль вожака, 
руководителя игры. ♦ Устар. Управлять кем, 
иметь на кого влияние, заставлять делать 
по-своему. Наука водит нас, она дает нам 
крылья И чадам избранным указывает след. 
Вяз. Байрон. [Полист:] Приманка — деньги? 
ах, какой же это вздор! Вы знаете, что нам 
не нужен этот сор; И нас лигиъ честь одна, 
а не прибыток водит. Княжн, Хвастун, д. И, 
явл. 9. о Чаще в страдательном обороте: 
водимый кем, чем. Желательно, чтобы 

искусная рука, водимая вкусом и беспри
страстием, собрала избранные творения Дер
жавина. Вяз. О Державине. Генерал-губер
натор был., человек весьма слабый, или, 
попросту сказать, дурак.. Он был водим 
его секретарем г. Лабою. Держ. Записки (VI, 
587). 3. Перех. и неперех. Управлять движу
щимся предметом. Водить корабли, поезда 
и т. п. Железнодорожники взяли на себя 
конкретные обязательства сократить про
стой вагонов и быстрее водить поезда. Правда 
5 мая 1943, Совинформбюро. Летчик водит 
самолеты — Это очень хорошо. Миха лк. 
А что у вас? А наш корабль, рукой искусною 
водим, Достигну л пристани, и цел, и невре
дим. Крыл. Мыши. ♦ Направлять движение 
какого-либо предмета. [Карп] точно так же 
усердно продолжал косить, хотя уже 
видно было, что работа шла теперь маши
нально и косою водило не столько сознание, 
сколько привычка такого занятия. Гри
гор. Пах. и барх. VIII. о В образной речи. ' 
Пристрастие, дружба, вражда и т. п. в б
д и т пером, рукой, мыслью кого-либо. При
страстие, водя защитника пером, Наносит 
вред тому, кого он защищает. С. Акс. Поел, 
к Вяз. (IV, 185). [Писатель:] Тогда пишу. 
Диктует совесть, Пером сердитым водит 
ум: То соблазнительная повесть Сокрытых 
дел и тайных дум. Лерм, Жури., чит. и пис. 
Как мне надоели все и всё! Прае Шаховской, — 
скука водит моим пером. Гриб. Пут. зап., II.
4. Перех. и неперех. Двигать что- или 
чем-либо, плавно перемещая из стороны 
в сторону. [Пепел:] А я- — сон хороший видел: 
будто ловлю л рыбу, и попал мне — огромней
ший лещ! И вот я его вожу на удочке и боюсь,— 
леса оборвется! М. Горький, На дне, д. I. У вас 
клюёт, смотрите, Александр Федорыч!.. не 
дергайте, водите, водите, а то оборвет. Вот 
так, направо, налево, сюда, к берегу! Гонч. 
Об. ист., ч. II, гл. 4. о В выражении. В о
д й т ь взоры — осматриваться. Долго кругом 
Дамаянти Взор свой водила; но тот, кто 
один был и в сердце и в мыслях, Ей не являлся. 
Жук. Наль и Дам., II. о В о д й т ь гла
зами, бровями, носом и т. и. Бритва так 
и летала в его [парикмахера] ловких паль
цах.. — и очередной клиент с опаской водил 
глазами по зеркалу, следя за ее сверкающим 
полетом. Л. Собол. Парикмахер Леонард 
(Морск. душа, 353). Он [пес] остановился и, 
осторожно водя во все стороны мокрым под
вижным носом, старался уловить в воздухе 
знакомый запах. Купр. Соб. счастье. Васи
лий Андреич остановил уже вспотевшую 
и тяжело водившую крутыми боками лошадь. 
Л. Толст. Хоз. и раб., II. Идет [Петр]. Ему 
коня подводят. Ретив и смирен верный конь. 
Почуя роковой огонь, Дрожит. Глазами косо 
водит И мчится в прахе боевом, Гордясь 
могущим седоком. Пушк. Полтава, III. ♦Во
дить чем по чему — двигать чем по какой-, 
либо поверхности. Его большие костистые 
руки водили красно-синим карандашом, как 
волшебным жезлом, — и множество линий, 
прямых, ломаных, закругленных, волнообраз
ных, разбегались по белому полю. Карав. 
Огни, гл. II. Защитник водил- по столу 
тупым концом карандаша и, склонив золочу
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набок, думал. Чех. В суде. Кулаки Глеба 
опустились, и гнев его прошел мгновенно. 
Несколько минут водил он ладонью по серым 
кудрям своим, потом задумчиво склонил 
голову, Григор. Рыбаки, XIX. 5. Перех, В 
выражениях. Водить круги, хоровод — 
ходить с песнями кругом, взявшись за руки. 
На полянке девки водили хоровод и пели, 
В кругу, подбоченясь, стояла Катюша, Ка
рав. Лесозавод, ч. I. [Снегурочка:] С под
ружками по алую малину, По черную 
смородину ходить, Аукаться, а зорькою 
вечерней Круги водитъ под песни, вот что 
мило, А. Остр. Снегурочка, Пролог, явл. 3. 
о В о д й т ь хлеб-соль, знакомство, дружбу 
и т. п. с кем-либо. Больше всего любил Пав
лик водить дружбу со взрослыми рабочими. 
Горбат. Мое поколение, гл. 3, 1. — Пчеле 
муха — не компания, так и тебе не следует 
водить компанию с парнями вроде Степки, 
М. Горький, Три дня, IV. Таких знакомств 

’ у Патапа Максимыча многое множество. 
Хлеб-соль меж собой водили, но всегда 
где-нибудь на стороне. Печер. На Горах, 
ч. III, гл. 8. [Квеведо:] Теперь Ты уж не 
тот красавчик, за которым Так в старину 
все женщины гонялись, С которым знать 
водила дружбу — ты Не прежний Камоэнс. 
Жук. Камоэнс. 6. Перех. Заниматься выра
щиванием домашней птицы, скота и т. п.; 
разводить. До сих пор существует [в Красно
доне] окраина «Голубятники». Когда-то 
это были три деревянные хибарки на 
отлете, и мальчишки водили там голубей. 
Фадеев, Мол. гвард., гл. 3. Хаживал 
[Елисей] прежде по плотничной работе, а 
под старость стал дома житъ и водил пчел. 
Л. Толст. Два стар., I. Голован поставлял 
также в клуб отменно крупные яйца от 
особенно крупных голландских кур, которых 
водил во множестве. Леек. Неем. Гол., 
III. ♦ О животных. Водить детей, дете
нышей. Поблизости от Панычева находи
лись обширные пространства, занятые ка- 
мышем,. Там неслись и водили детенышей 
дикие утки и курочки. Потаи. Дер. ром., 
ч. I, гл. 6. Я держал горлинок в клетке; 
они водили детей. С. Акс. Зап. руж. ох.. 
(VI, 302). Продаются лучшего привозу кана
рейки..: самки с хохлами и самцы, кои неот
менно и здесь водить будут. Моск. Ведом.
1794, № 97. Водйться, несов. 1. Находиться, 
встречаться; плодиться, размножаться. О 
животных. Пойманный заяц был маленький, 
серо-бурого цвета. . Кроме этого зайца, в 
Уссурийском крае водится еще заяц-беляк и 
черный заяц. . Арсен. По Уссур. тайге, гл. 8. 
Выход в море сторожат три острова, или, 
вернее, рифа, один из них назван Устричным: 
очень крупные и жирные устрицы водятся на 
его подводной части. Чех. О-в Сах., 1. Щука 
водится только в водах чистых и появляется 
в реках вместе с плотвою и окунями. С. Акс. 
Зап. об уж. рыбы (V, 111). Какой то Лев боль
шой охотник был до кур, Однакож у него они 
водились худо. Крыл. Лиса-строит. ♦ О людях. 
Бывать, встречаться. Печорины водятся исклю
чительно между молодыми людьми. Старый 
еаиндивевший чиновник или помещик не может 
сделаться Печориным. Салт. Губ. оч. VII, 

Корепанов. [Рудин] сидит — а она [Дарья Ми
хайловна] меня ему показывает: глядите, 
мол, батюшка, какие у нас водятся чудаки. 
Тург. Рудин, V. [Стародум:] Тут увидел я, . . 
что в большом свете водятся премелкие души. 
Фонвиз. Недоросль, д. III, явл. 1. ♦ О неоду
шевленных предметах. Быть, находиться во 
владеппи, употреблении, обычае и т. п. у 
кого-либо. У ней [Евг. Степановны] водились 
кое-какие книжечки: старинные романы (ве
роятно доставленные ей братом) и театраль
ные пиески. С. Акс. Воспоминания (II, 198). 
Они [Ларины] хранили в жизни мирной При
вычки милой старины, У них на масленице 
жирной Водились русские блины. Пушк. Е. О., 
II, 35. Принуждены уже нагии были оста
новиться и показать им [войскам неприятеля] 
лицо, также и то, что и у нас не хуже их 
ружья и пули водятся. Болот. Записки, I, 
534. о Копеечка, деньги, деньжонки и т. п. 
вбдятся, водились ит. п. у кого- 
либо — о наличии денег, свободных средств. 
У него [Тоськи] теперь водились день
жонки,. Он мог ходить в кино, покупать 
ириски,. Горбат. Мое поколение, гл. I. [Угар:] 
Копеечка у меня водится, напиваюсь изредка, 
да и от тово ловко меня отучают. Так и 
должно, д. II, явл. 1 (Росс. Феатр, ч. XIX, 
178). о Шутл. О человеке. Ну, известно, 
зачем ходят к отцу, когда у него водится 
чернобровая дочка, Гог. Вечер нак. Ив. Куп. 
♦ Об отвлеченных понятиях. Существовать, 

держаться в ком, в чем. Давно ли перестали 
из моркови и свеклы вырезывать фигуры, 
узором располагать кушанья, строить 
храмы из леденца и т. п..? Еще и нынче по ме
стам водятся такие утонченности, Гонч. 
Фрег. Палл., т. II, гл. 3. Я, ответствовал 
Зораб, Не слыхивал, чтоб где такой обычай 
Водился. Жук. Рустем и Зораб, VIII, 7. 
о Что-либо вбдится за кем — есть у 
кого-либо привычка, недостаток и т. п. 
В прежние, мирные и счастливые дни за Ни- 
фоновым водилась маленькая слабость, которой 
он почти стыдился. Эта слабость была — баян. 
Панова, Спутники, гл. VI. Впрочем, как умен 
он [Хорь] ни был, водились и за ним многие 
предрассудки и предубеждения. Тург. Хорь 
и Калиныч. [Городничий:] Я знаю, что за 
тобою, как за всяким, водятся грешки . . 
то советую тебе взять предосторожность. 
Гог. Ревизор, д. I, явл. 1. о С обобщающим 
подлежащим. Это, то, что и т. п. водите я, 
водилось, а) Случается, бывает. Как это 
водится на всех пикниках, теряясь в массе 
салфеток, свертков, ненужных, ползающих 
от ветра сальных бумаг, не знали где чей ста
кан и где чей хлеб, проливали вино на ковер 
и себе на колени, рассыпали соль. Чех. Дуэль, 
VII. б) Принято, является обычаем. Знаешь, 
как-то напрашиваться в дом неловко, хотя 
здесь это и водится. Лерм. Кн. Мери, о В вы
ражении. Как водится (в качестве ввод
ного предложения). Потом пошли воспомина
ния, в которых каждый перебивал другого 
и с удовольствием говорил сам. И, как во^ 
дится, вспоминали только самое хорошее. Кры
мов, Инженер, гл. II. Технический риск, I. 
Противники и секунданты обменялись, как 
водится, поклонами; один доктор даже бровью 
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не повел — и присел, зевая, на траву: «Мне- 
мол не до изъявлений рыцарской вежливо
сти». Тург. Вешн. воды, XXII. ° В безл. 
обороте, с отрицанием: не водится 
чего-либо — отсутствует что-либо, нет чего. 
Форточек в доме не водилось, и комнатная 
атмосфера освежалась только при помощи 
топки печей. Салт. Поін. стар., II. За Верой 
Николаевной никаких особенных талантов не 
водилось. Тург. Фауст, II. 2. Иметь с кем- 
либо дело, поддерживать знакомство, дру
жить. [Ефимов] водился преимущественно 
с театральными служителями, хористами, 
фигурантами, одним словом, с таким наро
дом, между которым мог первенствовать. 
Дост. Нет. Незв., I. С помещицами Татьяна 
Борисовна мало водится, они неохотно к 
ней ездят, и она не умеет их занимать. 
Тург. Тат. Бор.. [Подколесип:] Такой, право, 
странный человек. С ним никак нельзя во
диться: выбранит вдруг ни за что, ни про 
что. Гог. Женитьба, д. I, явл. 11. ♦ Устар. 
и в просторечии. Водиться с кем-, 
чем-либо — нянчить, ухаживать, присмат
ривать за кем, чем. — Можно, я думаю, 
и из рожка кормить [ребенка]; ведь у наших 
коров хорошее молоко. — Но кто будет во
диться: мне некогда. Решети. Свой хлеб, IX. 
Землицы уголок не будет лишний нам: 
От детства я любил ходить за виноградом, 
Водиться знаю с стадом, И детям я мой 
плуг в наследство передам. Батюшк. Странств. 
и домосед. 3. Страд. ВЫживать, в а ж и
в а я, выживаться, важивался, 
многокр. Вождёние, я, ср. Десятки тысяч 
командиров Красной Армии стали мастерами 
вождения войск. Они научились сочетать 
личную отвагу и мужество с умением руково
дить войсками на поле боя, отрешившись 
от глупой и вредной линейной тактики и став 
прочно на почву тактики маневрирования. 
Приказ Верх. Главноком. 23 февр. 1943 г., 
№ 95 (Сталин, О Великой Отеч. войне Сов. 
Союза, 92—93). И нам и будущему поколению 
революционеров тов. Ленин дает блестящие 
образцы стратегического и тактического ис
кусства. Его руководство представляет из 
ряда вон выходящий по своей гениальности 
пример вождения масс в бой. Фрунзе, Ленин 
и Красная Армия (Избр. произв., 323). 
Водйтель, я, м. 1. Лицо, получившее специ
альную подготовку и управляющее авто
бусом, трактором, кораблем и т. п. Генерал 
оглядел Звенягина и, ничего больше не сказав, 
сел рядом с водителем. Машина быстро 
покатила по скосу. Первенц. Огн. земля, 
гл. 20. Наспех одевшись.., выхожу на па
лубу и поднимаюсь на мостик, где неустан
но.. ходит из угла в угол наш бессменный 
водитель, капитан Владимир Иваныч. Сок.- 
Микит. Пути кор., 84. о В сложении. 
Механик- водйтель. —Эй, механик-води
тель/ А ну, включай третью скорость! — 
крикнул Семен. . Мой друг, — сказал он, — 
опытный механик-водитель. На тридцать
четверке — есть такой танк. . Чудесная ма
шина! Так вот на этом танке он прошел 
боевой путь от Сталинграда до Берлина. 
Бабаев. Кавалер Зол. Зв., кн. I, гл. 1.
2. Человек, указывающий путь кому-либо 

(в прямом и переносном значении); руково
дитель. Ста крестьянским миллионам проле
тариат водитель. Маяк. В. И. Ленин 
(VI, 49). Водительство, а, ср. Управление, 
руководство. Под знаменем Ленина, под води
тельством Сталина, вперед, к победе комму
низма! Из призывов ЦК ВКП(б) к 30-й годов
щине Вел. Окт. социал, революции. Наша 
славная Красная Армия под водительством ве
ликого Сталина одержала блестящую, не
виданную еще в истории войн победу над 
врагом.. Правда 7 февр. 1943. Передовая.. 
20 августа русское войско под водительством 
Дмитрия вышло из Коломны и стало на Оке, 
где к нему присоединились еще два ополчения. 
Прокофьев, Дм. Донской, 7. Вожак, а, м.>
1. Руководитель, организатор, ведущий за 
собой массы. Когда я [Сергей Тутаринов] 
думаю, в чем же должны показать себя 
бывшие воины, то мне кажется, что именно 
им, людям, повидавшим свет, суждено стать 
вожаками, организаторами, если и не всем, 
то каждому десятому, — а это немалая 
армия. Бабаев. Кавалер Зол. Зв., кн. I, 
гл. 19. Перед Клером, закосневшим в убий
ствах,.. стоял не шестнадцатилетний 
мальчик, а молодой народный вожак [Олег 
Кошевой], который не только ясно видел 
свой путь в жизни, а видел путь своего народа 
среди других и путь всего человечества. Фадеев, 
Мол. гвардия, гл. 53. .Звание большевика — 
передового человека, вожака — обязывает не
устанно овладевать марксистско-ленинской те
орией, опытом политической и организацион
ной работы в массах. Правда 15 июня 1944. 
Передовая, о Образно. О партии, комсомоле. 
Великая Отечественная война советского на
рода — вот экзамен, который приготовила 
история нашему юношеству и его вожаку — 
Ленинско-Сталинскому комсомолу. Правда 
29 окт. 1943. Передовая. 2. Человек, указы
вающий кому-либо дорогу, водящий (в 1-м 
знач.) кого-либо; проводник. Так в жаркий 
день слепец, с открытой головою Бредущий 
с вожаком полдневною порой, Не видя, узнает 
по хлынувшему зною, Что только что прошел 
он рощею густой. Надсон, Для отдыха от 
бурь.. Нагоняет ямщичок Вожака с медведем. 
Некр. Ген. Топт. 3. Животное, идущее впе
реди стада, стаи. Собаки уткнулись в сугроб 
и стали. Вожак озабоченно обернул морду 
к Косте: «Ну? — говорил его взгляд, — куда 
же?» Горбат.. Торговец Лобас, гл. 4. Шел 
он [мерин] вожаком по мягкой проселочной 
дороге, твердо хлопал короткими мохнатыми 
ногами, деловито пофыркивая. Невер. Гуси- 
леб., ч. II, гл. 12. Журавли изредка пере
кликались с передовым товарищем, с вожа
ком. Тург. Призраки, XXI. Вожатый, ого, 
м.\ вожЫтая, о и, ж. 1. Комсомолец, ком
сомолка, руководящие пионерским отрядом. 
Ты [Натка] будешь вожатым. Ну, разобьешь 
по звеньям, наметишь звеньевых, выберете 
совет отряда. Гайдар, Воен, тайна. 2. То же, 
что вожак во 2-м знач. Райский следовал за 
ним из улицы в улицу и, наконец, вожатый 
привел его к тому дому, откуда звонко и 
дружно раздавались азы. Гонч. Обрыв, 
ч. II, гл. 4. Вожатый мой [по картинной 
галерее в Гранаде], желая обратить мое 
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внимание на какую-нибудь картину, стучал 
по ней своей палкой. В. Боткин, Письма об 
Исп., 403. Муромский, как образованный 
европеец, подъехал к своему противнику и 
учтиво его приветствовал. Берестов отвечал 
с таким же усердием, с каковым цепной 
медведь кланяется господам по приказанию 
своего вожатого. Пушк. Бар.-крест. 3. То же, 
что вожак в 3-м знач. Под вечер Анисъка 
услышала, как летят гуси. Высоко в небе 
острым своим треугольником, с вожатым 
впереди, летели они на юг. . Лидин, Больш. 
река, XVI. Вожатаи, я, м. Устар. Но я молю 
тебя, поклонник верный твой, Будь мне 
вожатаем. Пушк. Черн. набр. Водырь, я, м.

■ То же, что поводырь. Куда водырь, туда 
и стадо. Поел. Вод, а, м. В просторечии. 
Подходящие условия для пребывания, раз
множения. о В выражениях. Здесь, там и т. п. 
чему-либо вод, не во д. Приплыла [щука], 
заглянула, молвила: — чтой-то будто уж 
слишком здесь тихо! должно быть, тут 
карасям вод?.. — И с тем уплыла. Салт. 
К ар.-идеал. Вообще, лихачь хотя не пьяница 
и не мот, а денежкам у него не вод. Кокор. 
Изв.-Лих. и Ваньки.

— Др«-русск.: кеднтн, ксднтнса, водитель; ср.- 
русск.: кджнкдтк, кджнкаткса, кажденіе, вожатый 
(вождь); Поликарпов, Декс. 1704: вождь*, 
вожденіе, вожЛтын; Росс. Целлариус 1771, с. 57: 
водйть, вести, водиться, водитель, 
вожатой (вождь), вожение; Нордстет, Слов. 
1780: ведение, водительство; Слов. 
Акад. 1789: вестися, вожак, водки й, 
вод, водок (вожак); Слов. Акад. 1806: в о- 
дйтельница; Соколов, Слов. 1834: води
тельствовать; Даль, Слов.: водырь, в о- 
ж а т а й (ст/ш.), в о ж.а т к а; Письма и бум. 
Петра В., IV, 1188: вожак (лоцман). — Ср.: 
вести, ...в о д, ...в 6 д с тв о, вождь; вводйть, 
взводйть, возводить, выводить, дово
дить, заводйть, изводить, наводить, 
низводйть, обводить, отводить, пере- 
водйть, поводйть, подводить, приво
дить, проводйть, разводить, сводить, 
уводить.Водйца, водичка. См. Вода.Вбдка, и, ж. Раствор спирта с водою 
определенной крепости; хлебное вино. 
— Водка приятно обжигает горло, горячей 
струйкой пробегает внутри. В. Некрас. 
В окоп. Сталингр., ч. I, гл. 19. — Водки 
не угодно-ли? — спросил голос. — Я не пью; 
покорно благодарю, еще ласковее сказал Обло
мов. Гонч. Обломов, ч. III, гл. 3.о Анисовая, 
можжевеловая, полынная, смородинная и 
т. п. водка — настоянная на ягодах, 
кореньях, листьях, семенах соответствую
щих растений. А водки славные у Елпидифора 
Перфильевича водились; каких не было; и 
донная, и трефольная, и мятная, и всякая 
другая, ну чудо что за водки. Печер. Имен. 
Елп. Перф. Я вам помешал. Вы обедали; 
прошу садиться опять, а мне, Гаврила Афа
насьевич, дай-ка анисовой водки. Пушк. Арап 
Петра В., IV. о В 6 д к и, м.н. — настойки. 
Боярин ввел своих гостей в другую комнату, 
в которой большой круглый стол уставлен 
был блюдами с холодным кушаньем и раз
личными водками. Загоск. Юр. Милосл., 

ч. I, гл. 10. о В выражении. На водку 
дать, получить и т. п. — о денежном воз
награждении, подарке за мелкпе услуги, 
усердие п т. п. (устар.). Швейцар, поникнув 
головою, Стоял у отпертых дверей, Стучал 
ужасно булавою, Просил на водку у гостей... 
Блок, Синий крест. Лошади были запря
жены.. Я позвал вожатого, благодарил за 
оказанную помочь, и велел Савельичу дать 
ему полтину на водку. Пушк. Кап. дочка, II.

о Техн., хим. Крепкая водка — то же, 
что азотная кислота (перевод лат. aqua 
fortis). Вот у лежанки стоит сосновый, 
крепкой водкой травленный стол под ярослав
ской салфеткой. Печер. Красильниковы, 1. 
Узор вырезывается вглубь или вытравливается 
в бронзе крепкой водкой. Григор. Худ. обр. 
о Царская водка — смесь азотной и со
ляной кислоты, действующая на золото (пе
ревод лат. aqua regia). Вбдочка, ласк. Что ж 
сядем, Дмитрий? Вот выпьем водочки — 
и за яичницу примемся. Верес. Без дороги 
(I, 79). [Антпп Антипыч:] Да вы, маменька, 
велели бы нам водочки,.. да закусочки. 
А. Остр. Сем. карт. Водочный, прил. 
В большой двор водочного завода «наслед
ников М. Е. Ротштейн», грациозно покачи
ваясь на седле, въехал молодой человек. Чех. 
Тина, I.

— Ср.-русск.: кодка, водочный; Поликарпов, 
Леке. 1704: водка первпѴстнаА; Росс. Целла
риус 1771, с. 57: водка, вбдочка, во
дочный.

ВбДНЫЙ. См. Вода.
...ВбДНЫЙ, а я, о е. Вторая часть слож

ных прилагательных, обычно выражающих 
отношение или принадлежность к воде, ко
личественная или качественная характери
стика которой дана в первой их части: 
глубоководный, мелководный, 
многоводный, полноводный и 
т. п.; также с значением водящийся, живу
щий где-либо: земноводные, пре
сноводный.

ВбДО... Первая часть сложных слов, обо
значающих предметы или понятия, имею
щие то или иное отношение к воде: в б д о- 
вместйлище, водовыпускной, 
водоканал, водонепроницае
мый, водоопреснитель, в 6 д о- 
отвбд, во доохлаждение, в д до
проточный, водораспредели
тельный, водоснабжение и т. п.

ВОДОбОЯЗНЬ, и, ж. Мед. То же, что 
бешенство во 2-м знач. Нет болезни мучитель
нее и ужаснее, как водобоязнь. Чех. Волк.

— Энц. леке. 1838: водобоязнь; Слов. 
Акад. 1847: водобоязнь.

ВОДОВОЗ, а, м. Работник, привозящий 
воду. [Даша] продала., все, что можно 
было продать, чтобы купить у водовоза-грека 
его клячу., вместе с двуколкой и упряжью. 
Серг.-Ценск. Перв. русск. сестра, 217. Жизнь 
на дворе шумит сильнее и сильнее: тащится 
с салазками молочница, со скрипом въезжает 
водовоз вместе с бочкой. Гл. Усп. Стол, бедп., I. 
Водовозка, и, ж. Лошадь, на которой возят 
воду. [Ефим] поднялся и тихо пошел домой.., 
запряг водовозку и за водой поехал. М. Вов- 
чок, Куп. дочка, IX. ♦ Двухколесный эки 
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паж, приспособленный для возки воды. Во- 
довбзпый, а я, о е. Относящийся к возке 
воды, служащий для возки воды. Вова за
ехал в густую полынь за водовозною бочкою 
и прыгал, высоко загребая ногами, Верес. 
Ребята, о В сравнении. Ездил на праздники 
в Москву и, как жил там без заботы и работы, 
то в две недели поправился в здоровье, даже 
помолодел; а теперь хил и зол и измучен, 
словно водовозная лошадь. Бел. Письмо 
И. II. Ханеике, 8 февр. 1842. Водовбзнпчать, 
а ю, аешь, несов,, неперех. Заниматься 
возкой воды.

— Ср.-русск.: кфдокфзъ, водовозный; Росс. Цел
лариус 1771, с. 56’. водовоз; с. 62: водовоз, 
в о д о в б щ и к; Нордстет, Слов. 1780: в о д о- 
вбзец, водовозный, водовоз щи к; Слов. 
Акад. 1789: водовозничать; Даль, Слов.: 
водовозка.Водоворбт, а, м. Вращательное движение 
воды в реке, море и т. и., возникающее при 
препятствиях правильному течению; место, 
где такое движение происходит; водяная 
воронка. Кое-где на взрябленном плесе реки 
[Риояа] закручивались ленивые водовороты, 
плыла щепа,, Первенц. Оги. земля, гл. 1. 
Кипи, шуми, стремись мятежней, Гуди, 
седой водоворот, Брюс. Пматра. Корабль, 
надежды несущий, Пристани близок уже, 
в водоворот поглощен, Радищ. Осьмнадц. 
стол, о В сравнении. Наступил один из тех 
дней, когда события, ручьями сбегаясь ото
всюду, образуют как бы водоворот некий, 
охватывают человека и кружат его в неожи
данном хаосе своем до потери разума, М. Горь
кий, Лето (X, 83). о В образной речи. На 
перекрестке в одно мгновение образовался 
неистовый водоворот людей, экипажей и 
лошадей, все хлынуло сразу — и вперед, 
и взад, и поперек. Гл. Усп. Пришло на пам., I. 
♦ Переносно. О скоплении разнородных 

и противоречивых переживаний, впечатлений, 
событий и т. и. Обычно в сочетаниях. Жи
тейский, жизненный водоворот, во
доворот страстей, чувств, жизни и т. и. 
[Жухраю] нравилась эта молодеэюь, еще не 
нашедшая своей дороги в водовороте борьбы, 
но ясно выражавшая стремления своего класса, 
Н. Остр. Как зак. сталь, ч. I, гл. 5. 
Бодрый и жизнежадный древний эллин смот
рел на жизнь не из тиши кабинета, он бо
ролся, радовался и страдал в самом водовороте 
жизни, Верес. Ап. и Дионис, II.

— Ср.-русск.: код^вфротк; Вейсмаппов Леке. 
1731, л. 618: водоворот; Росс. Целла
риус 1771, с. 56: во доворот, водоврйт, 
во д о в о р б т н ы іі. — Ср.: вод б, воротитъ 
(вращать).Водогнёт, а, м. Техн. Гнет или пресс, 
действующий напором воды. Водогнётный, 
прил. • ,

— Даль, Слов.: водогнёт, в о д о г н ё т- 
н Ы ІІ.Водогрёйка, и, ж. L Сосуд, приспособлен
ный для кипячения значительного количе
ства воды; кипятильник. 2. То же, что водо
грейня. Водогрейный, а я, о е. Служащий 
для нагревания воды. Водогрейня и водо- 
грёльня, и, ж. ГІОхмещение, в котором про
изводится кипячение, согревание воды.
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— Слов. Акад. 1847: водогрейня; Даль, 
Слов.: в о д о г р ё іі н а я, в о д о г р ё л ь н я; Слов. 
Акад. 1891: водогрейка, водогрейный.Водоём, а, м. Естественная или искус
ственная впадина, в которой накапливается 
и задерживается вода; бассейн. У подножья 
береговых обрывов в глубоких водоемах дер
жится много рыбы, преимущественно ленков. 
Арсен. В горах Сихотэ-Алиня, гл. 2. 
Чистый прозрачный водоем ключа похож на 
врытую в землю хрустальную чашу. Леек. 
Соборяне, ч. 111, гл. 17. Я подошел к самому 
кипящему водоему, или той яростию воды 
ископанной яме, в которую Рейхенбах падает 
с высоты своей. Карамз. Письма русск. пут.. 
(III, 169). ♦ В специальной терминологии. 
Общее название мест скопления большого ко
личества воды на поверхности земли или в 
недрах. Необходимо указать.., соединяется ли 
озеро во время половодья с другими водоемами 
и какими именно. Советов, Реки и оз.., 63. 
Водоемный, прил, о Техн. Водоемное 
здание — то же, что водонапорная башня. 
Водоемкий, а я, о е; мок, м к а, о. Спо
собный вместить много воды, влаги. Водо
емкость, и, ж. Водоёмина, ы, ж. В про
сторечии. То же, что водоем. Чудны эти 
степные реки, все из бесчисленных, глубоких 
водоемин, соединяющихся узкими и мелкими 
протоками, в которых только и приметно 
течение воды. С. Акс. Сем. хр. (I, 13), Водоё- 
мистыіі, а я, о е; м и с т,^ миста, о. 
Устар. То же, что водоемкий.

— Ыордстет, Слов. 1780: водоём; Соколов, 
Слов. 1834: в о д о ё м н ы и; Даль, Слов.: водо
ёмкий, водоёмина, во д о ёми с ты и; 
Слов. Акад. 1891: в о д о ё м и щ е; Ушак. Толк, 
слов. 1934: в о д о е м к о с т ь.Водоизмерйтель, я, м. Техн. Прибор 
для измерения скорости течения и расхода 
воды. Водоизмерительный, прил,

— Техн, энц.: водой з м е р и т е л ь.Водоизмещёние, я, ср. Морск. объем 
или вес воды, вытесняемой судном. Объемное, 
весовое водоизмещение, о Эскадренный броне
носец «Ослябя», высокобортный трехтрубный 
красавец, водоизмещением почти в трид
цать тысяч тонн, к моменту сражения пр е 
Цусиме считался сравнительно молодым, Нов.- 
Прибой, Цусима, кн. II, ч.°Д.

— Энц. леке. 1838: водоизмещение: 
Слов. Акад. 1847: водоизмещёние.Водокачка, и, ж. Здание, приспособлен
ное для подачи воды в водопроводную сеть 
или паровозы. Вода была очень глубоко. Чтобы 
ее добыть, следовало построить громадней
шую водокачку. Катаев, Белеет парус.., 
гл. 8. Отвернул кран Павка — вода не шла. 
Водокачка, видно, не подала, Н. Остр. 
Как зак. сталь, ч. I, гл. 1. Поезд пошел тише. 
Мимо промелькнули три расцепленных то
варных вагона, стрелочник, водокачка. Верес. 
В сухом тум. Водокачальный, прил. Водо
качальная будка, „

— Слов. Акад. 1847: водокачальный; 
Слов. Акад. 1891: водокйчка, водока
нал ь н я, в о д о к а ч б л к а. ..ВОДОЛАЗ, а, м. 1. Человек, работающий 
под водой в специальном костюме и снаряже
нии. Они [пепцы].. испугались, увидев чело

о
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века, вдруг вынырнувшего из воды.. Но водо
глаз снял скафандр и оказался простым 
человеком.. Горбат. Карпухин с Полыньи. 
Еще раньше того, чем был поднят тендер, 
спускавшиеся водолазы нашли несколько 

-жертв, но различить трупы не было 
возможности. Станюк. Жертвы моря (IV, 
372). о Человек, ныряющий в воду без 
•специального снаряжения для каких-либо 
работ, ловли жемчуга на морском дне и т. п. 
(устар.). [Мизгирь:] У острова Гурмыза.. 
Пускаются без страха всдолазы Отважные 
искать по дну морскому Прибыточной до
бычи. А. Остр. Снегурочка, д. III, явл. 3.
2. Собака особой породы, хорошо плаваю
щая и приученная вытаскивать из воды уто
пающих. Посреди этой толпы флегматически 
расхаживал, опустив голову и хвост, черный 
водолаз князя и пугал баб и девок. Писем. 
Тыс. душ, ч. II, гл. 5. Водолазный, 
прил. Водолазный костюм. Водолазное дело. 

-о Стоя в воде по пояс, держась за поручень 
водолазного трапа (для спуска водолазов уста
навливается особая деревянная лесенка-трап), 
вылезший из воды Хандюк подставил голову 
помогавшим ему разоблачаться. Сок.-Микит. 
Пути кор., 227. Водолазничать, а ю, а е ш ь, 
несов., неперех. Заниматься водолазным де
лом. Водолазничество, а, ср. Профессия во
долаза.

— Леке. 1762: водолаз; Нордстет, Слов. 
1780: водолйзный; Слов. Акад. 1789: водо
лаз н и ч а т ь; Слов. Акад. 1847: водолаз
ничество; Письма и бум. Петра В., V, 18: 
водолаз.Водолей, лея, м. 1. Техн. Тоже, что 
водолив. ♦ Переносно. Многословный и бес
содержательный оратор или писатель. Зато 
краснобай и водолей г. де-Роберти высказы
вается совсем, совсем, как новоискровец. Ленин, 
Помещики о бойкоте Думы (IX, 298).
2. Морск. Водоналивное судно, снабжающее 
пресной водой находящиеся в море корабли.
3. Астрон. Название созвездия южного неба, 
между Китом и Орлоіц.

— Др.-русск.: водогіЛан (в 3-м знач.); ср.- 
русск. (XVU в.): ведолін (в^ 1-м и 3-м знач.); 
Поликарпов, Леке. 1704: водоаін, созвездие); Норд
стет, Слов. 1780: водолей (в 1-м знач.).Водолечение, я, ср. Мед. Метод лечения 
водяными ваннами, душами, обливаниями 
и т. п. Водолечебница, ы, ж. Мед. Специ
ально оборудованное лечебное заведение, 
в котором проводится водолечение. Водо
лечебный, прил. Меня он [Боткин] убелсдал 
отправиться немедленно после обеда в водо
лечебное заведение., и настоятельно совето
вал приступить немедленно к лечению. Гри
гор. Литер, восп., XII.

— Слов. Акад. 1847: водолечение, водо
лечебны й; Даль, Слов.: водолечебница.Водолйв, а, м. 1. Рабочий, вливающий 
или откачивающий воду. (На промышленных 
предприятиях и на судах). Обыкновенно на 
баржах для откачивания воды есть особый 
рабочий — водолив, который обязан выкачи
вать из барж воду. Гл. Усп. Из пут. зам., 
I, 3. 2. Старшина судовых рабочих, охраняю
щий судно и его груз от несчастных случаев 
всякого рода. Сплавщик обязан только спла

вить барку в целости, а все остальное — дело 
водолива. Так на барке настоящим хозяином 
является водолив, а сплавщик только коман
дует бурлаками. Мам.-Сиб. Бойцы, IX. Во
доливный, а я, о е. Служащий, предназна
ченный для наливания или откачивания воды. 
Водоливная бадья.

— Ср.-русск.: водоливъ, водоливным; Нордстет, 
Слов. 1780: в о д о л й в; Слов. Акад. 1789: 
водоливный; Слов. Акад. 1806: водо
лйв н я.Водолюбйвый, а я, о е. Растущий пре
имущественно в воде, в сырых местах (бот.). 
Часть болот представляет собой древние 
озера, заросшие водолюбивой раститель
ностью и заполненные торфяными образова
ниями. Советов, Реки п оз.., 14. Водолюб, 
а, м. 1. Бот. Видовое название некоторых 
растений из сем. зонтичных и сем. осоковых. 
2. Зоол. Водолюбы — название семей
ства водяных жуков, из отряда жесткокры
лых. Скользят по поверхности реки тощие 
водяные пауки; ныряют черные жуки-водо
любы и лягушки, заслышав шаги... К остыл. 
Ив. Грозный, кн. II, ч. II, гл. 5.

— Соколов, Слов. 1834: водолюб (в 1-м 
знач.).

1. ВОДОМёр, а, м. 1. Прибор для измерения 
расхода воды. Новость: у нас наконец провели 
водопровод и поставили водомер, но толку 
пока мало, так как в аутском водопроводе 
воды почти нет. Чех. Письмо М. П. Чеховой, 
19 ноября 1899. 2. Измерительный шест, 
укрепляемый вертикально в реке для, наблю
дения за уровнем воды. Водомерный, а я, 
о е. Служащий для измерения расхода воды, 
уровня воды. Уровень в Соти повышался по 
ее риску в час, от водомерной рейки оставался 
один кубик. Леон. Соть, IV, 2. Водомерй- 
тель, я, м. Снаряд для измерения коли
чества воды; мерная бочка. Водомерйтель- 
ный, прил.

— Слов. Акад. 1847: водомер, водомё- 
рятель, водомёрятельный; Даль, Слов.: 
водомерный; Слов. Акад. 1891: в о д о м ё р и- 
тель и водомерйтель, водомер и тель
ный; Алярд, Нов. голл. кораб. строение 1709 г., 
с. 204: водомерный.

2. Водомёр, а, м. и водомёрка, и, ж. 
Зоол. Насекомое из груйпы водяных клопов, 
водяной паук.

— Даль, Слов.: водомёрка.Водомет, а, м. Устар. Фонтан (в стили
зованной речи). Расписные раковины блещут 
В переливах чудной позолоты, До луны жем
чужной пеной мещут И алмазной пылью 
водометы. Фет, Фантазия. Сквозь ветви мра
моры глядят, Струя играет в водомете 
И брызжет в грудь младых наяд, Почивших 
в сладостной дремоте. Вяз. Меран. Водо
мётный, прил. Луч шумящий, водометный. 
Свыше сыплюща роса! Держ. Водомет.

— Нордстет, Слов. 1780: водомёт; Соколов, 
Слов. 1834: водомётный; Даль, Слов.: в о до- 
мётчик, вёдометь.Водомбина, ы, ж. Глубокая рытвина, 
яма, образованная потоком воды. Вчерашнего 
леса нельзя было узнать [после грозы]; там 
и сям лежали сломанные березы..; в неболь
ших ложбинах появились глубокие водомоины,- 

9
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Н. Усп. Сел. портной, III. Если же пашня 
лежит по крутому пригорку, то надобно, 
некоторые по крайней мере, борозды сде
лать вдоль, то есть сверху вниз, дабы 
вода свободно сбегала и не делала бы 
водомоин. Радпщ. Опис. моего влад. (II, 
384). Водомойный, прил. Водомойный ров. 
Водомойня, и, ж. То же, что водомоина. 
И пойдет Ермолай [к Софрону] с своим 
Балеткой в темную ночь, через кусты 
да водомойни, а мужичек Софрон его, по
жалуй, к себе на двор не пустит. Тург. 
Ерм. и мельн.

— Ср.-русск. (XVI—XVII вв.): иодоліенна, водо- 
ліеннын, КОД0МОННА; Слов. Акад. 1847: водо- 
м 6 и н а; Даль, Слов.: водомоины й; Слов. 
Акад. 1891: в о д о м 6 й п я.Водоналивнбй, а я, о е. Наливаемый, 
заполняемый водой. □ Техн. Водоналив
ной элемент — гальванический элемент, за
ливаемый водой для приведения в действие.

Действующий наливом, тяжестью воды 
(устар.). Водоналивное колесо.

— Слов. Акад. 1847: водоналивный 
(служащий для наливания воды); Слов. Акад. 
1691: водоналивный, водоналивнбй 
(действующий наливом, тяжестью годы).Водонапбрный, а я, о е. Техн. Подаю
щий воду действием напора, давлением. Во
донапорная башня.

— Энц. слов. Брокг. и ЕФр.: водонапор
ный; Ушак. Толк. слов. 1934: в о д о н а п б р- 
ны й.ВоДОНбс, а, ле. 1. Человек, занимающийся 
ноской воды. В тюрьме каждый день рабо
тают кашевары, хлебопеки, портные, сапож
ники, водоносы, поломойки, дневальные, скот
ники и т. п. Чех. О-в Сах., V.о О продавце 
воды. Около нас раздавалось тысяча криков 
разных разнощиков и продавцов, над которыми 
господствовал крик — «холодная вода, сейчас 

уЦЗ фонтана!». . Множество водоносов сидят 
вокруг фонтанов с своими боченками и жестя
ными трубками проводят в них бедные струи 
фонтана. В. Боткин, Письма об Исп., 32.
2. ІІІест для ношения ушата или ведер с во
дой; коромысло. На берегу зазвенели о водонос 
пустые ведра на . плечах босой бабы. Леек. 
Соборяне, ч. III, гл. 8. Водоноска, и, ж. 
Женщина, носящая воду. Водонбсный, а я, 
о е. 1. Служащий для ношения воды. Водо
носные ведра. 2. Г ид рол. Содержащий в себе 
воду. Водоносный слой почвы. Водоносность, 
и, ж. Техн. Мощность потока, опреде
ляемая объемом воды, протекающим че
рез поперечное сечение реки, канала и 
т. п. в единицу времени (секунду). Вместе 
с тем в целом ряде трудов, появившихся 
к этому времени, пытались впервые по
дойти к установлению связи между водо
носностью рек и климатическими условиями 
в области их питания. Советов, Общая 
гидрол., 10.

— ДР--РУССК*: взносъ — сосуд; ср.-русск. 
(XVI—XVII вв.): водоноска, водоносный; Поликар
пов, Леке. 1704: водоноигн’й, кодоносіі, водоносецъ, 
водоноентвль, водоносъ сосудъ; Нордстет, Слов. 17Е0: 
водонбсный; Слов. Акад. 1789: водонос 
(во 2-м знач.); Слов. Акад. 1800: водонбсица; 
Соколов, Слов. 1834: водонбе (в 1-м знач.);
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Слов. Акад. 1847: водоноска; Техн, энц.: 
водоносность.

ВОДООТЛЙВ, а, м. Техн. Откачивание от
куда-либо просачивающейся воды. Водоот
лив на судах, в шахтах. Водоотливный, а я, 
о е. Служащий для откачивания воды. Были 
пущены в .работу все водоотливные средства, 
но крен «Мономаха» продолжал увеличиваться. 
Нов.-Прибой, Цусима, кн. II, ч. IV. Ночью 
особенно было хорошо на шахте. Все кру
гом спит, а паровая машина делает свое 
дело, грузно повертывая тяжелые чугун
ные шестерни, наматывая канаты и вы
тягивая поршни водоотливной трубы. Мам.- 
Сиб. Золото, ч. IV, гл. 5. Водоотливщик, 
а, м. Рабочий, занятый выкачиванием воды 
в шахтах.

— Энц. леке. 1838: водоотлив, водоот
лив п ы й; Слов. Акад. 1847: водоотлив, 
водоотливный; Ушак. Толк. слов. 1934: 
водоотливщик.Водоочистйтель, я, м. Техн. Аппарат 
для очистки воды; фильтр. Водоочиститель
ный, а я, о е. Служащий к очищению воды. 
Водоочистительная техника. Водоочистка,
и, ж. Очистка воды.

— Слов. Акад. 1847: водочпетйтель- 
н ы й; Даль, Слов.: водочистйль н ы й, в о д о- 
чистйльня; Ушак. Толк. слов. 1934: водо
очистительный.Водопад, а, м. Поток воды, падающий 
с наклона, утеса и т. п. Под водопадом 
вода имеет вращательное движение.. Я подо
шел к краю обрыва, и мне показалось, что от 
массы падающей воды порой содрогается земля. 
Арсен. Дереу У зала, гл. 13. С холмов крем
нистых водопады Стекают бисерной рекой. 
Пушк. Восп. в Царском Селе(І, 60). Кипящий 
Водопад, свергался со скал, Целебному ключу 
с надменностью сказал.. Крыл. Водопад п 
Ручей, о О воде, падающей с искусственной 
преграды. Вода шумно неслась с плотины 
и шумела внизу. Держась в стороне от водо
пада, дрожала лодка. Гл. Усп. Разоренье 
(I, 340). о Река течет, бежит и т. п. водо
падами. Деревья уже распустились, 
трава, всюду водопадами бежит вода, шум. 
Чех. Письмо М. П. Чеховой, 4 апр. 1899. 
Реки, сбегающие водопадами и стремитель
ными потоками с соседних вершин, медленно 
текут по плоской равнине, отделяющей их 
от устьев. Гран. Уч. всеобщей ист. (II, 500). 
о В сравнении.и образпо. [Герман:] Душа, 
как шумный водопад! Если бы знать, куда 
направить ее силу! Блок, Песня Судьбы,
к. V. На Невском народу была тьма; дам це
лый цветочный водопад, сыпался по всему тро
туару, начиная от Полицейского до Анич
кина моста. Гог. Hoc, II. Водопадный, 
п рил.

— Слов. Акад. 1789: водопад; Даль, Слов.: 
водопйдный, вбдопадь, водопад и
с т ы й.Водоплавающий, а я, ѳ е. Зоол. Водо
плавающая птица — общее название 
птиц, живущих на воде. Развивая молочное 
животноводство, лошадей, овец, мы должны 
также обратить серьезное внимание на пти
цеводство, кролиководство, в частности, в осо
бых условиях Ленинградской области с ее 
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обилием рек и озер, на разведение водопла
вающей птицы, Киров, Статьи и речи 1934,

ВОДОПЛАВНЫЙ, ал, о е. 1. Сплавляемый 
по воде. Водоплавные дрова. 2. То же, что 
водоплавающий, о В языке былин — эпитет 
утки. Водоплавная серая утушка. Водоплавка, 
и, ж. Фолъкл. Эпитет водоплавающей птицы. 
Чайки-ты были водоплавки, Гагары-ты были 
рыболовки. Гильф. Он. был., 1, 464.

— Ср.-русск.: водоплавный; Слов. Акад. 1847: 
водоплавный; Даль, Слов.: в о д о- 
п л & в.

Водоподъёмный, а я, о е. Поднимаю
щий или способствующий поднятию воды на 
известную высоту. .Водоподъемная машина. 
Водоподъемник, а, м. Механизм для подъема 
воды. Ленточный, пневматический водо
подъемник.

— Энц. леке. 1888: водоподъемный; 
Энп. слов. Березина 1875: водоподъемник; 
Слов. Акад. 1891: водоподъёмный.

ВоДОпбй, я, м. 1. Место па реке, озере 
ит. п., куда пригоняют поить скот или при
ходят животные для питья воды. По отло
гому берегу к водопою лениво плетется стадо, 
гонимое пастухом Ефимом. Чех. Налим. 
Сбоку [от дома], поближе к скотным дворам, 
выкапывался небольшой пруд, который слу
жил скотским водопоем. Салт. Потех, стар., I. 
Путники проехали реку с островами.., не
сколько прорубей и водопоев с сидевшими близ 
них голубями.. И. Усп. Саша, IX. ♦ Будка, 
снабженная корытами для поения лошадей 
и скота, в городах или безводных местностях. 
2. Поение скота водой. Когда через некоторое 
время обозчики остановились на водопой 
у криницы, то мимо них опять прошли 
слепцы, но на этот раз их уж было трое. 
Корол. Слепой муз., VI, 10. Трех лучших 
телок окормили, потому что без водопоя 
выпустили на клеверную отаву. Л, Толст. 
Анна Карен., ч. HI, гл. 24. Моховые озера 
мало-по-малу, от мочки коноплей у берегов 
и от пригона стад на водопой, позасорились, 
с краев обмелели. С. Акс. Сем. хр. (1, 16). 
Водопойка, и, ж. Небольшое корытце, по
мещаемое с водою в птичью клетку. У меня 
сидели в садке белые, голубые и зеленые бески, 
или синицы, щеглята, чижи, овсянки и че- 
чотки. Я поставил им водопойку, а когда 
вода замерзала, то клал снегу. С. Акс. Дет
ские годы Багр. вн. (II, 115). Водопой
ный, а я, о е. 1. Относящийся к водопою 
(в 1-м знач.). Об этой тайной водопойной 
тропке ведало, должно быть, все лесное жи
тельство. Леон. Соть, I, 1. 2. Служащий, 
предназначенный для водопоя (во 2-м знач.). 
Пел пастух, ведя вечерних овец к водопой
ному корыту. Леон. Уход Хама.
. — Ср.-русск.: кодопгн, водопойка, водспфннын; 
Росс. Целлариус 1771, с. 57: водопой; 
Нордстет, Слов. 1780: водопойка, водо
пойный, водопойня; Слов. Акад. 1789: 
водопбйло, водопойное (в знач. сущ. — 
плата за водопой); Слов. Акад. 1806: в о д о- 
пбечка .. ____

ВОДОПбЛЬе, я, ср. Весенний разлив рек; 
половодье. Старожилы пророчат нам гибель 
в пути от горных бурных рек, от обвалов 

и провалов, уверяют, что мосты снесены 
водопольем. Фурм. Мятеж (II, 15). [Чичи
ков] направлял прогулку свою по плоской вер
шине возвышений, в виду расстилавшихся 
внизу долин, по которым повсюду оставались 
еще большие озера от в од ополия. Гог. Мертв, 
души, т. II, гл. 1 (испр. ред.). Чтоб отвра
тить гибель судам, бываемую в водополье на 
реке Цне, и устроить лучшим образом судо
ходство, губернатор собрал все подлежащие 
к тому сведения. Держ. Объясн. о делах 
Тамб. губ. (VII, 162). Вбдополь, и, ж. Устар. 
и обл. То же, что водополье. Вот пойдет 
осень или опять весна: тут он [перевозчик) 
себя покажет... Другому бы ни за что в водо- 
полъ с перевозом не управиться. Корол. Река 
игр., VII. Переполнилась река, подняла 
в пруду лед, еышла из берегов и разлилась 
по низменным местам: наступила водопадъ 
или водополье. С. Акс. Зап. руж. ох.. 
(VI, 28). Водопбльный, прил. Водопольная 
пора.

— В иной Форме: водопблие (пример см. 
выше). — Ср.-русск.: водополье, водополь, кодо
полный; Росс. Целлприус 1771, с. 57: вбдополь; 
Нордстет, Слов. 1780: водопбльный; Слов. 
Акад. 1789: водополье.

Водопровод, а, м. Система труб и нагне
тательных и фильтровальных машин для по
дачи воды из какого-либо водоема или водо
вместилища к месту ее потребления. Я вижу, 
как взволнованные воды Зажаты в тесные 
водопроводы. Багр. Вмеш. поэта. За ис
ключением мостов и водопроводов (к кото
рым можно прибавить некоторые резервуары 
и плотины), почти нет сооружений для про
мышленности, которые существовали бы 
долго. Черныш. «Осн. полит, экон.» Милля 
(VII, 107). Устройство в кухне, ванной 
и т. п., получающее воду из водопроводной 
сети и состоящее из приемной и отводящей 
труб, крана и раковины. [Щепов] кипятком 
мыл кастрюлю из-под супа и тарелку. Потом 
мыл раковину водопровода мочалкой и тертым 
кирпичом. Федин, Гор. и годы (II, 18). ♦ Во
обще сооружение для подачи воды куда-либо, 
канал; акведук. Чтобы снова попасть в Се
вилью, надо перейти каменный мост и мино
вать большую площадь.. Слева площадь 
открывается на Кампанию, в которой вели
чаво рисуются арки римского водопровода. 
Григор. Кор. «Ретв.», VI. Климат арзрум
ский суров.. Земля безлесна, но плодоносна. 
Она орошена множеством источников и 
отвсюду пересечена водопроводами. Пушк. Пут. 
в Арзр., V. Водопроводный, прил. Водо
проводная труба. Водопроводчик, а, м. Рабо
чий, занимающийся устройством и ремонтом 
водопровода. Водопроводчики [Фрунзенского] 
района стали передовыми людьми города.. 
Они дали воду району раньше других. Тихон. 
Ленингр. в окт. 1942. Иногда к нему [Луневу] 
забегал с работы Павел. Он снова работал 
у водопроводчика, таскал с собою котелок 
с оловом, свинцовые трубы, паяльники. М. Горь
кий, Трое (IV, 200).

— Ср.-русск.: водопроводный; Росс. Целла
риус 1771, с. 57: водопровбдец (коло
дезник); Слов. Акад. 1789: водопровод 
водопроводство; Слов. Акад. 1847: во до-
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проводным; Даль, Слов.: водопроводе ц 
(уменьш.), водопроводчик.Водораздел, а, м. Возвышенность, раз
деляющая смежные бассейны рек плп морей. 
Водораздел Белого и Балтийского морей. 
с Есть самое высокое место на этом пути — 
Массесельсгский водораздел, откуда одни воды 
бегут в Белое море, другие — в Балтий
ское. Пришв. Падун (Моя страна, 417), 
В этот день мы [путешественники] дошли до 
того места, где Синанца разделяется надвое: 
Да-Синаицу и Сяо-Синанцу. Первая является 
главной рекой, вторая — ее притоком. По 
мере приближения к водоразделу угрюмее 
становился лес. . Арсен. Дереу У за ла, 
гл. 3. Переносно. О каких-либо границах, 
разделяющих противоположные общественные 
течения, об экономическоім и идеологическом 
противоположении между двумя различными 
мирами. Дело складывается таким образом, 
что водораздел двух миров — социалистиче
ского и капиталистического — раскрывается 
сейчас с невиданной глубиной. Киров, 
Ленингр. большевики. ., 91. Водораздель
ный, прил. Таким образом, через Ленин
градскую облаетъ проходят водоразделы, от
деляющие бассейны северный, балтийский и 
каспийский. Между этими отдельными бас
сейнами находятся водораздельные гряды. Со
ветов, Реки и оз. ., 9.

— Даль, Слов.*, водораздел; Слов. Акад. 
1891: в о д о р а з д ё л ь и ы іі.ВодорёЗ, а, м. Морск. Частыюсовой око
нечности судна, рассекающая воду. Легко 
и грациозно поднимается «Забияка» с волны 
на волну, с тихим шумом рассекает их своим 
острым водорезом. Станюк. Максимка, I.

— Энц. леке. 1638: водорез; Слов. Акад. 
1847: водорез.Водород, а, лі. Хим. Химический элемент 
(первый в периодической системе элементов); 
легчайший горючий газ, при химическом 
соединении с кислородом (т. е. после сгора
ния или взрыва гремучего газа) образу
ющий воду. Водородный, прил. Водородный 
термометр. Водородные соединения. Водоро
дистый, а я, о е. Содержащий в себе водо
род. Водородистый кальций. Водородистое 
серебро.

— Унц. леке. 1838*. водород, водород
ный; Слов. Акад. 1847: водород, водорбд- 
н ы й; Слов. Аьад. 1891: водородистый.Водоросль, и, ж. Растение, живущее 
в воде. [Ребята] вытащили на берег целую 
кучу скользких, пахнувших тиной водорослей. 
Гайдар, Дальние страны, гл. 4. Иногда 
налетал легкий ветерок, насыщенный таким 
крепким, здоровым запахом морских водо
рослей, рыбы и соленой влаги, что от 
него сама собой расширялась грудь. Купр. 
Ос. цветы. Мы отправлялись [летом] в Пе- 
тровское-Разумовское, ходили купаться во 
Бсесвятском пруду, наполненном на половину 
водой, на половину разными водорослями, ля
гушками и пиявками. Григор. Литер, восп., I. 

о Вот. Водоросли — низшие споро
вые растения, содержащие хлорофилл и спо
собные к самостоятельному питанию, оби
тающие в воде или на сырой почве. Водоро
слевый, прил.

17*

— Соколов, Слов. 1834: водорасль; Слов. 
Акад. 1847: водоросль; Даль, Слов.: водо
росль и водорасль.Водосбор, а,л£. 1. Собирание, накопление 
воды; слияние воды. Из бессточных бассейнов 
самый большой Европейско-азиатский; водо
сбор в него производится многочисленными 
озерами, из которых наибольшими являются 
Каспийское и Аральское моря и оз. Балхаш. 
Советов, Общая гидрол., 26. 2. Бот. Расте
ние /\quilegia Тойгн, сем. лютиковых. Водо
сборный, прил. Водосборный бассейн. ° В на
чале апреля водосборная галлерея была готова. 
Мощный моторный насос приготовлен для 
откачки воды. И вот полилась в водослив 

. плотная блестящая струя. Лидин, Болып.
река, XI.

— Энц. леке. 1838: водосбор (во 2-м 
знач.); Слов. Акад. 1847: водосбор (во 2-м 
знач.).

ВОДОСВЙТИѲ. я, ср. Церк. Обряд освяще
ния воды. Накануне больших праздников слу
жили в доме всеногцные и молебны с водосвя
тием. Салт. Пошех. стар., III. Водосвйтный, 
прил.

— Слов. Акад. 1789: водосвятие, водо
св я т н ы іі.Водоскат, а,м. Наклонная плоскость, по 
которой стекает вода; перекат в реке; желоб 
в плотине, по которому течет вода. Вдоль 
ручья дикий сад. Ручей проведен водоскатами. 

' Все это местечко включено между гор полу- 
I кружием. Гриб. Пут. зап., III. ♦ Поток 
; воды, текущий по наклонной плоскости; 
' водопад. Меж скалами круто сжата Хлещет 
I пена водоската. Бенед. Чертов мост. Водо

скатный, прил.
— Слов. Акад. 1806: водоскат; Даль, Слов.: 

бодоскйтн ьиі.Водослйв, а, м. Техн. Прорез в деревян
ной стенке плотины, через который стекает 
вода, превышающая должный уровень. Де
ревянный помост или желоб для стока 
воды па земляных плотинах. Водосливный, 
п рил.

— Энц. леке. 1838: водослив; Даль, Слов.: 
ВОДОСЛИВ, водосливный.Водоснабжёние, я, ср. Снабжение водой 
населения посредством водопроводов, кана
лов, колодцев и т. п. Обеспечить дальнейшее 
развитие водного хозяйства и расширение 
ирригационных систем в районах поливного 
земледелия и нормальное водоснабжение рай
онов отгонного животноводства. Закон о 
нятилетн. плане восст. и развит, н. х. СССР 
на 1946—1950 гг., IV', п. 53.

— Слов. Акад. 1891: водоснабжёние.Водоспуск, а, м. Техн. Отверстие в пло
тине для спуска воды, снабженное затвором. 
Водоспускный, прил.

— Ср.-русск.: водоспускъ; Слов. Акад. 1847: 
водоспуск; Даль, Слов.: водоспускный.ВодостбК, а, м. Приспособление для стока 
воды; водоотводный желоб или труба; по
катое место на земле или в постройках, по 
которому стекает вода. Последний снег выво
зят, Счищают корки льда. Сбегает в водо
стоки Апрельская вода. Щипач. Снего
топка. Изба у него [Кабана] была если не 
больше всех других, за то двух-этажная.
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е три окна.» Крыша железная с вычурными ' 
водостоками; двор крыт тесом. Златовр. Горе 
стар. Каб. [Вступл.]. Водосточный, а я, о е. 
Назначенный, служащий для стока воды. 
■Маленький уютный дворик. Стеклянная ве
ранда.. Бочка под водосточной трубой. 
В. Некр. В окоп. Сталингр., ч. I, гл. 10. 
Дождь то переставал, то начинал итти 
снова, и слышно было, как слезливо журчала 
вода по водосточной трубе. Мам.-Сиб. Из 
урадьск. стар., X.

— Слов. Акад. 1847: водосток, водо
ст 6 ч н ы й.ВОДОТбК, а, м. Поток воды. Благодаря по
глощению атмосферных вод трещинами, кар
стовые страны отличаются слабым разви
тием, а иногда и полным отсутствием по
верхностных водотоков — рек и ручьев. Щу
кин, Общая морфол. суши, I, 331. Водо
точный, прил. Водоточйвый, а я, о е; ч й в, 
чйва, о. Источающий воду; изобилующий 
водой (в поэтическом языке). То гневный 
Зевс водоточйвый На смертный род, всегда 
кичливый. Льет воды. Дельв. К поэту - 
матем. ‘

— Др.-русск.: водоточкнын — обильный водою; 
ср.-русск.: водотокъ, водоточнкнын и водоточйвый; 
Слов. Акад. 1789: водотбчный; Слов. 
Акад. 1847: водоток, водотбчь; Даль, 
Слов.: водоточь, водоточйвый.Водотрубный, а я, о е.~ Техн. Водо
трубный котел — паровой котел, в ко
тором вода проходит по большому количеству 
узких труб, обтекаемых горячим газом.
* — Толль, Слов. 1875 (доп.): водотруб
ный; Ушак. Толк. слов. 1934: водотруб- 
н ы й.Водоупорный, ая, ое; р е н, р н а, о. 
Техн. Не поддающийся, противостоящий дей
ствию воды. Водоупорная глина, q Слои же, 
непроницаемые для воды и не позволяющие ей 
двигаться в горизонтальном и вертикальном 
направлениях, называются водонепроницае
мыми или водоупорными. Советов, Общая 
гидрол., 68. Водоупорность, и, ж.

— Даль, Слов.: водоупорный.ВОДОУСТОЙЧИВЫЙ, а я, о е; ч и в‘, ч и в а, 
о. Техн. То же, что водоупорный. Водоустой
чивый материал. Водоустойчивость, и, ж.

— Даль, Слов.: в о д о у с т б й н ы й.Водохбд, а и водоходец, д ц а, м. Устар. 
Рабочий, служащий на речных судах; судов
щик. Различие между корабельными служи
телями и водоходцами состоит в том, что 
первые имеют определенные должности, а по
следние, т. е. водоходцы, обязаны исправлять 
всякую вообще работу на корабле. Свод зак. 
Росс, имп., т. XI, ч. II, Устав торг., ст. 256. 
Водоходство, а, ср. Искусство плавания, во
ждения судов; судоходство. Плавание по 
Байкалу и Сибирским рекам усугубится, 
следственно, и прокормление всех от водо
ходства питающихся. Радищ. О торг, с Кит. 
(П, 552). Водоходный, а я, о е. 1. Приспо
собленный к плаванию по воде. Водоходное 
судно. 2. Относящийся к водоходству. Водо
ходное училигце.

— Нордстет, Слов. 1780: водохбд — водо
лаз; Слов. Акад. 1789: водохбд, водохб- 
дец, водоходство, водохбдный.
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Водохранилище, а, ср. Место, где ско
пляется и хранится вода. Провести широкую 
акклиматизацию ценных пород рыбы в Мо
сковском море, Рыбинском водохранилище, ор
ганизовав на них промышленное рыболовство. 
Закон о пятилетн. плане восст. и развит, 
н. х. СССР на 1946—1950 гг., IV, п. 8. Из
вестно, что в степях нет воды, а если и есть 
где природные водохранилища, то вода в них. 
горькая и соленая. Гл. Усп. Письма с дор., 
X, 3.

— Слов. Акад. 1789: водохранилище.Водочерпалка, и, ж. Машина для вы
черпывания воды. Водочерпательный, водо
черпальный, прил. Водочерпательное дело. 
Водочерпальное колесо.

— Нордстет, Слов. 1780: во доч ер п ан и е; 
Энц. леке. 1838: водочерпательный; 
Слов. Акад. 1847: водочёрпание, водо
черпательный; Даль, Слов.: водочер
пальный, водочёрпа. — Ср.: др.-русск.: 
водочкрпъ— сосуд для черпания воды.Водочка, водочный. См. Водка.Водружать, а ю, аешь, несов.', водру
зить, д р у ж j, д р у з й ш ь, сов., ~ перех. 
Ставить, укреплять что-либо где-либо. Во
круг барака закипела работа. Солдаты 
мели улицу перед зданием, посыпали ее пе
ском, у подъезда водружали шест с флагами 
красного креста и национальным. Верес. На 
япон. войне, III. Раз как-то, в прекрасный 
июльский день, Гришка и Ваня покачивались 
в челноке, который крепился к берегу помощью 
веревочной петли, заброшенной за старое 
весло, водруженное в песок. Григор. Рыбаки, 
VIII. На одну баррикаду, .повидимому окон
ченную, взошел молодой политехник, водрузил 
знамя и запел тихим, печально торжествен
ным голосом марсельезу. Герден, С того бер. 
(V, 412). о В торжестгенной и образной речи. 
Водрузить знамя и т. п. За короткий 
срок освобождены Польша, Венгрия, большая 
часть Чехословакии, значительная часть Ав
стрии, столица Австрии — Вена. Красная 
Армия овладела при этом Восточной Прус
сией— гнездом немецкого империализма, Поме
ранией, большей частью Бранденбурга и глав
ными районами столицы Германии — Бер
лина, водрузив над Берлином знамя победы. 
Приказ Верх. Главноком. 1 мая 1945 г. 
№ 20 (Сталин, О Вел. Отеч. войне Сов. 
Союза, 187). Он [Пушкин] первый, наконец, 
водрузил могучей рукою знамя поазии глубоко 
в русскую землю. Тург. Речь. . по пов. откр. 
пам. А. С. Пушк. Водружаться, водрузиться.
1. Становиться стоймя, вонзаться торчком 
во что-либо. Копье же, над ним [Ктезип- 
пом] прошумев, водрузилося в землю. Жук. 
Одиссея, XXII, 280. 2. Влезть куда, 
подняться на высоту, о ІВутл. Водру
зиться на стол, на дерево, о Фок приказал 
немедленно подать себе экстренный поезд 
для отъезда в Артур, но так как., паро
воз был в неисправности, то генерал опять 
водрузился на коня.. А. Степан. Порт-Артур,
ч. 1, гл. 10.

— Др.-русск.: въдроузнтн; ‘ ср.-русск.; въдр$- 
жатн, въдрБждтнсл, въдрБзитнса; Поликарпов, 
Леке. 1704: всДрЗжа'ю, водруженіе, водруженъ, в$- 
др^женніѵ; Нордстет, Слов. 1780: водружать,
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водрузить, водружённый; Соко
лов, Слов. 1834: водружаться, водру
зиться.

...ВОДСТВО. Вторая часть сложных слов, 
обозначающих ведение какой-либо отрасли на
родного хозяйства и управления: животно
водство, овцеводство, пчеловод
ство, растениеводство, скотовод
ство, шелководство и т. п.Водьірь. См. Водить.Водянёть, водяника, водянистый, водян
ка и т. и. См. Водяной.

ВОДЯНОЙ, а я, бе и (устар.) водяный, 
а я, о е; д я н, д я н а, о. 1. Относя
щийся к воде, состоящий из воды, содержа
щий воду, образуемый водою (в 1-м знач.). 
Водяной пар. Водяная капля. Горизонт ис
чез , море приняло грязно-желтую окраску, 
волны пенились и неистово бились о берег, 
вздымая водяную пыль. Арсен. В горах Си
хотэ-Алиня, гл. 6. Известно, что смерчи или 
водяные столпы разбивают ядрами с кораблей, 
иначе они, налетев на судно, могут сломать 
рангоут или изорвать паруса. Гонч. Фрег. 
Палл., т. I, гл. 5. о В о д я н а я болезнь, 
водяная (в знач. сущ., ж.) — то же, что 
водянка. Тут же подле него была еще койка, 
которую занимал один расслабленный город
ской мещанин, весь распухший от водяной, 
видимо готовый завтра или послезавтра уме
реть. Дост. Бр. Кар., кп. XI, гл. 6. Надежда 
Ивановна Куроедова, которая уже около года 
была больна водяною болезнью, скончалась. 
С. Акс. Воспом. (II, 293). о Водяные 
краски — краски, разводимые водою, упо
требляемые в живописи; акварель. ° Техн. 
Водяное отопление — способ обогрева
ния помещений с помощью горячей воды, 
проходящей по особой системе труб, разме
щенных в здании. Водяное охлажде
ние — способ охлаждения каких-либо меха
низмов при помощи холодной воды, цирку
лирующей между их двойными стенками. 
♦ Просвечивающий, прозрачный как вода, 
о В специальной терминологии. Водяные 
знаки — буквы, фигуры и т. п., видимые 
на свет на особых сортах бумаги и предста
вляющие собою оттиск рисунка, полученный 
в процессе изготовления бумаги на не отвер
девшей еще ленте бумажной массы. Билеты 
Государственного Банка СССР 100 и 50 руб
лей отпечатаны на бумаге, имеющей в правой 
стороне водяной знак с издбражением порт
рета В. И. Ленина. . Опис. денег образца 
1947 jr. (Правда 15 Дек. 1947 г.). Нахо
дящийся, живущий на курорте минеральных 
вод (устар.). Пойду к Елисаветинскому 
Источнику: там, говорят, утром собирается 
всё водяное общество. Лерм. Кн. Мери. о Пере
носно. Устар. Многословный, бессодержа
тельный, лишенный красочности. Стих Бог
дановича прозаичен, вял, водян, язык обвет
шалый и, сверх того, до нельзя искаженный. 
Бел. Ст. о Пушк. (XII, 4). Угодник Бахуса, 
И, трезвый меж друзьями, Бывало, пел 
вино водяными стихами. Пушк. Шишкову.
2. Относящийся к воде; растущий, живущий 
в воде (во 2-м знач.). Перед глазами Андрейки 
открылось красивое прозрачное озеро, окай
мленное белыми водяными лилиями и круп- 

, ными голубыми цветами. К остыл. Иван Гроз
ный, кн. I, ч. III, гл. 4. Уже над ельником, 
из-за вершин колючих, Сияло золото вечерних 
облаков, Когда я рвал веслом густую сеть 
пловучих Болотных трав и водяных цветов. 
Полон. Уже над ельником.. (II, 46). Дорога 
сухим путем была несколькими милями короче 
пути водяного. Я бросил челнок, навьючил ло- 
гиадь, и отправился к конторе. Пушк. Джон 
Теннер, о В специальной терминологии. Бот. 
В названиях растений: водяной касатик, 
водяная лилия, водяная чума и др. 
о Зоол. В названиях животных: в о д я и б й 
воробей, водяная курочка, водяная 
крыса-, водяной паук и др. о Мифол. 
Водяной дед, царь, водяная царица 
и т. п. (ср. ниже водяной в знач. сущ.). 
А сама [Елица] кинулась в Мораву. Там на 
дне молодая Елица Водяною царицей очнулась. 
Пушк. Яныш-кор. Приводимый в движе
ние водой (во 2-м знач.). Водяной 
двигатель, водяная мельница, в о
д иная турбина. Вода вращает водоналив
ные колеса и водяные турбины, которые 
передают движение обжимным молотам, про
катным станам и воздуходувным мехам. 
М. Павл. Восп. метал., ч. I, гл. 5. В самом 
виду под горою шумит водяная мельница. 
Слепц. Трудное время, I. Надобно бытъ 
механиком, чтобы понять чудесность Марлий- 
ской водяной машины: ее горизонтальные и 
вертикальные движения, действия насосов 
и проч. Карамз. Письма русск. пут. (V, 102). 
оВодяпбе колесо — большое колесо, 
приводимое во вращательное движение си
лой падающей воды ,(на мельницах и т. п.). 
На огромные водяные колеса, через деревянные 
трубы., должна была броситься река. С. Акс. 
Сом. хр. (I, 10). оВодянбй, бго, в знач. 
сугц., м., мифол. — обитатель воды, хозяин 
водных вместилищ, представляемый обычно 
(под влиянием христианства) как существо 
злобное, враждебное человеку; иначе водяник. 
Вдруг я почувствовал, что кто-то схватил 
меня за ногу. Это было так неожиданно и 
фантастично, точно вдруг протянулась из . 
озера рука сказочного водяного. Корол. Нена ст. 
Тород, VI. Он [Павлуша] ват нагнется, станет 
черпать воду, а водяной его за руку схватит 
да потащит к себе. Тург. Бежин луг. Водя
ность, и, ж. Устар. Бесцветность, много
словие, бессодержательность (о письменной 
и устной речи). Весь этот отдел, обыкновенно 
высоко ценимый критиками доброго старого 
времени, отличается одними и теми же ка
чествами: длиннотою, вялостию, водяностию 
и плохими стихами. Бел. Соч. Держ. (VIII, . 
152). Водяник, <% м. В просторечии и обл. 
То же, что водяной (в знач. сугц.). Водянистый, 
а я, о е; н й с т, н й с т а, о. 1. Содер
жащий излишнее количество воды, влаги. 
Около моря, в массе разрослись шиповник 
и низкорослая рябина с безвкусными водяни
стыми ягодами. Арсен. В горах Сихотэ- 
Алиня, гл. 6. Ровная покатость, по которой 
мне до сих пор приходилось бежать, перешла 
в низменное водянистое болото. Купр. На 
глухарей. В года, обильные осадками, урожаи 
картофеля велики, но плоды его водянисты 
и легко подвергаются загниванию. Советов,
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Климат и пог.., 30. о В одянйстая опу- і 
холь, водянистая полнота и т. п. За
болел и я тропической сыпью. Вся кожа покры- j 
ласъ мелкими водянистыми волдырями. Нов,- 
Прибой, Цусима, кн. I, ч. III. Он [Коробкин] 
внимательно принялся рассматривать себя 
в зеркало. На него смотрело осунувшееся, пол
ное водянистой полнотой лицо с добрыми се
рыми глазами. Мам.-Сиб. Коробкин, II. ♦ По
добный воде (в 1-м знач.), бесцветный или 
имеющий слабую окраску. Но водянистые 
глаза Автономова успокоили его [Лунева]; он 
решил, что околоточный — человек не хитрый. 
М. Горький, Трое (IV, 168). Солнце стояло 
низко на бледно-ясном небе, лучи его тоже как 
будто поблекли и похолодели: они не сияли, 
они разливались ровным, почти водянистым 
светом. Тург. Свиданье. 2. Многословный, 
бессодержательный (о литературных произ
ведениях или устных высказываниях), о Об
разно. Поток водянистых речей. Водянисто, 
нареч. Водянистость, и, ж. Водянка, и, ж.1. Скопление жидкости в тканях вследствие 
пропитывания их жидкой частью крови или 
лимфой (мед.). — А у нас поступил инте
ресный случай в пятый номер... — заговорила 
сестра.. — Мальчик всего семи лет, а у него 
водянка коленного сустава. Мам.-Сиб. Он, і.
2. Устар. Напиток из ягодного сока, содер
жащий , небольшое количество алкоголя. | 
Только к концу раннего обеда, когда Арсений і 
Кирилыч велел подать домашней водянки і 
и старого коньяку, стало ему вдомек, к чему 
подбирается его бывший хозяин. Бобор. Вас. 
Теркин, ч. I, гл. 30. Водйночный, прил. 
Водяника, и, ж. и водяница, ы, ж. Бот. 
Болотное и лесное растение сем. водянико
вых; иначе шикша. ♦ Ягоды этого растения. 
Водявёть, ею, ё е ш ь, несов., неперех. 
Становиться водянистым, наполняться во
дою.

— В краткой Форме: водян (устар.) — 
в знач. водянистый. — Ср.-русск.: воданын — 
водный, дейс'івунщий при помощи воды, и 
в знач. сущ., водяность; Поликарпов, Леке.
3 704: водяное ведрф, водяная aUahhiu, водяніо, 
водяною; Леке. 1762: водянистый; Росс. 
Пеллариус. 1771, с. 57: водяный, водяная 
болезнь; Слов. Акад. 1789: водяница, в б д я
н ы й; Слов. Акад. 1806: водяность; Соколов. 
Слов. 1834: водяник, водянка (в 1-м знач.); 
Слов. Акад. 1847: водянистый; Даль, Слов.: 
водянка (во 2-м знач.), водяника, водя
ница (русалка), в бдя но, водянбй (в знач. 
сущ), водяность, водянйть. — Ср.’, в о д й, 
вбдный, в о д о...

ВоеЕЙіь. См. Война.ЬОевсда, ы,лі. Истор. Начальник войска 
в древней Руои и в славянских государствах; 
с XJVI в. до конца XVIII в. также управляю
щий городом или округом. Ратный, горо
довой воевода. а Воеводы вели свои полки на 
места, указанные Боброком. Каждый ставил 
свой стан на то место, где определено было 
стоятъ в битве. С. Бород. Дм. Донской, ч. III, 
гл. 47. Поздно ночью из похода Возвратился 
воевода. Пушк. Воевода. Воеводами называ
лись прежде одни воинские начальники; но 
как они и в мирное время умели присвоитъ 
себе господство над согражданами, то сие

имя знаменовало уже вообще повелителя и 
властелина. Карамз. И. Г. Р., т. I, гл. 3. 
о Распространительно. Лицо, облеченное 
административной властью; начальник. — Ты 
на меня не кричи! Чего ты, воевода ка
кой отыскался! вскрикивает в свою очередь 
кухарка. Гл. Усп. Нравы Раст, ул., X. 
Якко вспоминал о своей новой жизни, 
о своем участии в трудах Великого [Петра I], 
и тогда пелена спадала с глаз его: он 
видел в себе будущего начальника адми
ралтейской типографии, воеводу, близкого 
к государю человека. В. О доев. Саламандра 
(II, 1б5). Воеводский, прил. У воеводской 
избы стояло в ожидании несколько возков. 
Костыл. Иван Грозный, кн. Ill, ч. II, 
гл. 11. Что мне крепкой 'замок, Караул, 
ворота? — Воеводская дверь Мне всегда рас
перта. Кольц. Нынче ночью.. В городе Уфе, 
где постоянно находилась воеводская канцеля
рия, постоянно жил товаригц наместника, 
коллежский советник, Николай Федорович 
Зубин. С. Акс. Сем. хр. (I, 74). Вое
водство, а, ср. 1. Звание и должность вое
воды. [Минин:] Послали выборных [к По
жарскому], просить велели На воеводство 
князя. А. Остр. К. 3. Минин.., д. V, явл. 2. 
На воеводство был в лесу посажен Слон. 
Крыл. Слои на воев. 2. Округ, управляе
мый воеводою. Многие из его [Лаврецкого] 
потомков числились в разных службах, си
дели под князьями и людьми именитыми на 
отдаленных воеводствах. Тург. Двор, гнездо, 
VIII. — Не приказал ли тебе царь ведать 
какое либо воеводство? сказал тестъ: — давно 
пора.. — Нет, отвечал зять, нахмурясь. — 
Я человек старого покроя, а ныне служба наша 
не нужна. Пушк. Арап. Петра В., V. Воевод- 
ствовать, ствую, ствуѳшь, несое., 
неперех. Быть, служить воеводою. Когда 
Серебряный отправился в Литву, Морозов 
воеводствовал где-то далеко: они не видались 
более десяти лет. А. К. Толст. Кн. Серебр., 
VI. ♦ Начальствовать над войском, руково
дить битвою. Так Приамнд воеводству я, то 
меж передних являлся, То между задних, 
к. сражению строя. Гнедич, Илиада, XI, 
64—65.

- Др.-русск.: ROtCBOAd, ВОЮВОДкСКЫН, ВО»€ВОДкСТКО, 

RoiCROARCTRORdTH; Поликарпов, Леке. 1704: воеводА, 
воеводство; Росс. Целлариус 1771, с. 63—64: 
воеводский, воевбдетвовать; Слов. 
Акад. 1847: воевбдин, воевбдич (сын вое
воды), воевбдка (стар, уничиж. сл. воевода); 
Даль, Слов.: вое в б д ш а, воевбдчина.ВоедЙНѲ, нареч. В одно целое; вместе. 
Обычно при глаголах: сливать, соединять, 
собирать и близких им по значению. Великая 
партия большевиков соединяет воедино и на
правляет к общей цели — к победе комму
низма — все усилия миллионов трудящихся 
города и деревни. Правда 25 апр. 1949. 
Передовая. Программа Школы русской драмы 
была разработана огромная. Когда мы свели 
все планы воедино, я прямо испугалась ее 
размеров. Мич.-Самойлова, Шестьд. лет 
в искусстве. После революции. Речь есть, 
кажется, средство к собиранию мыслей во- 

I едино. Радищ. О человеке.. (II, 159).
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— С иным (дефисным) написанием: во
едино. — Церк.-сл. и др.-русск.: ко юдннф; 
ср.-русск.: къеднно, воедино; Слов. Акад.
1790: во едино; Слов. Акад. 1806: вое
дино.Воен... Нов, Первая часть слож
ных слов, соответствующая по значению 
сл. военный: военврач, военгйз, 
во ѳнм б р, военрук и т. п. Ране
ным помогал военфельдшер Кусов. Собол. 
Морск. душа (Сб. Морск. душа, 406).

— Ушак. Толк. слов. 1934: военмбр, воен
рук, военспец.Военачальник. См. Воин.Военизация, военизйровать. См.
Война.ВОѲНКОМ, а, м. Военный комиссар — по
литический руководитель в Красной армии 
(до августа 1940 г.). [Кунаев] был военкомом 
той бригады, которой командовал я. Леон. 
Скутаревский, XXIV. Военкомат, а, м. Воен
ный комиссариат. Знаете ли вы, что такое 
военный комиссар республики? Это глава 
военкомата — советского учреждения, ведаю
щего учетом военнообязанных, мобилизацией, 
допризывной подготовкой, А. Бек, Волокол. 
шоссе. Три месяца назад, 1.

— Ушак. Толк. слов. 1934: военком, воен
комат, военкомовский.Военкор, а, м. Нов, Военный корреспон
дент.

— Ушак. Толк. слов. 1934: военкор, воен
коровский.Воённо... и воённо-. Первая часть 
сложных слов, обозначающих отношение: 
а) к войне, б) к военной службе, к службе 
в армии. Напр.: военнообязанный, 
военнослужащий, воен н ©стратегический, военно-морской, 
военно-экономический п т. п. 
Военно-морской флот. Военно-воздушные силы.
° Перед всем миром наглядно продемонстри

рована военно-экономическая мощь социали
стического государства, нерушимая сила мо
рально-политического единства советского об
щества. /і данов, О междунар. положении, 28. 
В ночь на 26 октября [1917 г.] Воен
нореволюционный комитет Петроградского 
Совета, свергнув правительство буржуа
зии, передал власть 11 Всероссийскому съез
ду Советов-. Ист. гражд. войны, т. II, 
гл. V, 1. .

•— Ушак. Толк. слов. 1934: военнообязан
ный, военнослужащий, военносу д- 
вы й, военноучёбный.

Военнопленный, о г о, м. Человек, за
хваченный на Ъойне в плен. Федор Федоро
вич, сказавшийся врачом больницы, пытался 
было объяснить, что это тяжело раненые, 
которые уже никогда не будут воевать и 
оставлены на гражданское попечение. Но 
унтер сказал, что если они военные люди, 
то они считаются военнопленными и их 
немедленно направят куда следует, Фадеев, 
Мол. гв., гл. 18. Судьба свергиилась. Саве

лий со всей своею командою — военнопленный ; 
его карбас вместе с грузом — добыча Англий
ского капера,. Марл. Мореход. Ник. (XII, 
123). Военнопленных велел [Субаб] ввергнуть 
в тесную темницу. Радпщ. Пут. из Пет. 
в Москву (I, 159). .

— Нордстет, Слов. 1780: военноплен
ный; Слов. Акад. 1789: военноплённик, 
военноплённица.Воённо-полевбй, а я, о е. Осуществляе
мый в условиях боевой обстановки. Военно
полевая хирургия. Военно-полевой суд,

— Энц. слов. Березина 1874: военной о- 
л е в о й; Ушак. Толк. слов. 1934: военно-по
левой.Воённый. См. Война.Вожбк. См. Вод й т ь.Вожделёть, ею, ёешь, несов., перех, 
и неперех. Устар, (Употр. в стилизованной 
речи, преимущественно в формах причастных 
и именных). Сильно, страстно желать, стре
миться к чему-либо. оВожделёть кого, 
чего, вожделёть к кому, чему. Кафе 
«Глобус» — приют,. анархически настроен
ных молодых людей из тех, что с десятью 
су бегают по бульварам, облизывая пересох
шие от лихорадки губы, вожделея женщин, 
ботинки, гиелковое белье и бриллиантовые 
перстни. А. Н. Толст. Гиперб. инж. Гар., 
XXXII. [Я] ни думано, ни задано, получил 
то, чего только эюаждала вся душа моя и 
вожделело сердце. Болот. Записки, II, 239.

□ Вожделенный, а я, о ѳ, прич. 
прош. страд, в знач. прил. Весьма желанный. 
Бывал он [пир] хорош не миндалем и фисташ
ками, дробно хрустевшими на молодых зу
бах, не рахат-лукумом.., и даже не орехо
вой халвой — этим вожделенным лакомством 
школьников. Федин, Братья (IV, 11). Петр 
еще мальчиком, прямо из уездного учи
лища, определился в уездный суд писцом. 
Четырнадцать лет он тянул лямку, 
прежде нежели стяжал вожделенный чин 
коллежского регистратора. Салт. Пошех. 
стар., IX. Миг вожделенный настал: 
окончен мой труд многолетний. Пушк. 
Труд. Вожделенно, нареч. Вожделение, ье, 
я, ср. Сильное желание. Самый же 
принцип самоопределения был превращен 
[ленинизмом], таким образом, из орудия 
обмана масс, каким он, несомненно, являлся 
в руках социал-шовинистов во время империа
листической войны, в орудие разоблачения 
всех и всяких империалистических вожделе
ний и шовинистических махинаций, в орудие 
политического просвещения масс в духе интер
национализма. Сталин, Об основах ленинизма 
(VI, 140). Чувственное влечение. Елиза
вета Сергеевна любовалась им [Бенковским], 
прищурив светлые глаза, и в них свер
кала искорка вожделения. М. Горький, Вар. 
Ол., II. [Промптов] улыбнулся и не без во
жделения скосил глазами в сторону Машеньки. 
Салт. Б л агонам, речи, XII. Поют неистовые 
девы; Их сладострастные напевы В сердца 
вливают жар любви; Их перси дышат вожде
леньем: Их очи, полные безумством и том
леньем, Сказали: счастие лови! Пушк. Торж. 
Вакха.
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— Церк.-сл. и др.-русск.: къждслѣтн, къждела- 
нне; ср.-русск.: коа:делѣніе; Поликарпов, Леке. 
1704: вожделенный, вожделѣніе, вожделѣнъ есл\к; 
Росс. Целлариус 1771, с. 1G4: в ожже л ё
н и е; Нордстет, Слов. 1780: вожде- 
л ё т ь, вожделенно; Слов. Акад. 1S47: 
в о ж д е л ев ат ь; Даль, Слов.: во ж д е лён- 
нос т ь.Вождёние. См. Водить.ВОЖДЬ, я, лі. 1. Полит. Руководитель 
п учитель коммунистической партии и трудо
вого народа, являющийся выразителем его 
воли, стремлений, желаний; общественный 
деятель, способный поднять на высокий уро
вень политическое сознание и активность 
масс и правильно определить пути борьбы 
рабочего класса за полную победу и обеспе
чение интересов всех трудящихся; руково
дитель, организатор и вдохновитель построе
ния социализма и перехода в коммунисти
ческое общество. . . Ленин был вождем не 
только русского пролетариата, не только 
европейских рабочих, не только колониаль
ного Востока, но и всего трудящегося мира 
вемного шара. Сталин, По поводу смерти 
Ленина. Речь на II Всесоюзном съезде Сове
тов 26 янв. 1924 г. (VI, 51). Сталин — мудрый 
вождь и учитель большевистской партии, со
ветского народа, гениальный стратег социали
стической революции, величайший полково
дец всех времен и народов, спасший народы 
Европы и всего мира от фашистского пора
бощения. Сталин — создатель и руководи
тель многонационального социалистического 
государства, Союза Советских Социалисти
ческих Республик, вдохновитель и организа
тор всех побед социализма, вождь и учитель 
международного рабочего класса, трудящихся 
всего мира. Великий вождь и учитель Ком
мун. партии и советского народа. К 70-летию 
со дня рождения. Отдел проп. и агит. ЦК 
ВКП(б). Мы должны учиться жить и рабо
тать у наших учителей и вождей — Ленина 
и Сталина, которые обладают способностью 
не только лучше всех понимать и правильно 
выражать назревшие потребности общест
венного развития, но и лучше всех и столь же 
правильно удовлетворять эти потребности. 
Калинин, Речь на собрании учащихся. . 
17 апр. 1941 г. (О комм, воспитании, 96). 
о О коммунистической партии, о рабочем 
классе. Партия, если она хочет оста
ваться партией пролетариата, должна 
внатъ, что она является, прежде всего и 
главным образом, р у к о в о д и т е л е м, 
вождем, учителем рабочего класса. 
Сталин, К вопр. ленинизма (VIII, 49). 
Единственным вождем нашей революции, за
интересованным и могущим повести за собой 
революционные .силы России на штурм цар
ского самодержавия, — является пролета
риат. Только пролетариат сплотит вокруг 
себя революционные элементы страны, только 
он доведет до конца нашу революцию. Задачей 
социал-демократии является — сделать все 
возможное для подготовки пролетариата 
к роли вождя революции. В этом гвоздь боль
шевистской точки зрения. Сталин, Лондон
ский съезд РСДРП, III (II, 62). 2. Главарь, 
предводитель какой-либо буржуазной пар

тии или организации. Новейший (XX века) 
империализм создал монопольно-привилегиро
ванное положение для нескольких передовых 
стран, и на этой почве везде во II Интерна
ционале обрисовался тип вождей-предателей, 
оппортунистов, социал-шовинистов, отстаи
вающих интересы своего цеха, своей прослойки 
рабочей аристократии. Создалась оторван
ность оппортунистических партий от. <>масс^, 
т. е. от наиболее широких слоев трудящихся, 
от большинства их, от наихудше оплачивае
мых рабочих. Победа революционного проле
тариата невозможна без борьбы с этим 
злом, без разоблачения, опозорения и изгна- . 
ния оппортунистических, социал-пред ангель
ских вождей; такую политику и повел III Ин
тернационал. Ленин, Детская болезнь. . 
(XXXI, 25). 3.- Идейный руководитель ка
кого-либо направления . в области науки, 
техники, литературы и искусства. Русские, 
любившие Пушкина, как честь своей родины, 
как одного из вождей ее просвещения, давно 
уже пламенно желали нового издания его со
чинений, достойного его памяти. Доброл^ 
Соч. Пушк. (I, 563). Питомцы двух друзей, 
друзья мы стали сами. За ними, с жизнью 
в бой, лежал нам путь один: Твой вождь 
был — Дмитриев, а мой был — Карамзин. 
Вяз. Поел, к Д. П. Северину. 4. Полководец, 
предводитель, начальник войска. Во время 
гражданской войны Сергей Георгиевич Лазо, 
вождь таежных партизан, показал чудеса 
храбрости, находчивости и беззаветной пре
данности революции. Ист. гражд. войны, 
т. II, гл. II, 7. [Старик:] Любил я блеск 
и стук мечей, И лица гордые вождей, И друж
ный топот лошадей, Когда, волнуясь и гремя, 
Сверкала конница в дыму — Визжали ядра... 
Тург. Разговор. Каждым из оных [союзных 
пародов] да властвует муж, повелитель 
народа; Он и вождем на боях и строителем 
граждан да будет. Гнедпч, Илиада, II, 
805—806.

— Церк.-сл.: кождк; др.-русск.: кожк; Поли
карпов, Леке. 1704: кождк. — Ср.: водить.Вожжаться и возжаться, а ю с ь, 
а е ш ь с я, несов., неперех. В просторечии.
1. Водиться с кем-, чем-либо, длительно 
и неохотно заниматься кем-, чем-либо. Зем
ства и прочие общественные обязанности он 
[мещанпн] давно понял в простой форме 
взноса денег и решительно не имел охоты 
возжаться со всем этим. Гл. Усп. Из дер. 
дн., I, 3. -Ф- Переносно. Тратить, проводить 
напрасно время на кого-, что-либо. 2. Об
щаться, быть в дружбе (преимущественно 
о предосудительном знакомстве); вести близ
кое знакомство. [Прежний управляющий] 
под старость подходил, а все ветрогоном 
жил, все бы ему в городу с барынями, а по 
деревням с девками возжаться. Печер. В Ле
сах, ч. III. гл. 5.

— Даль, (’лов.: возжаться; Слов. Акад.. 
1891: вожжаться.

ВбЖЖИ, ей, мн. (ед. вожжа, й, ж.). 
Часть упряжи, веревка (или длинный 
ремень), прикрепляемая с обеих сторон 
к узде и служащая для управления за
пряженной лошадью. Вожжи веревочные, 
пеньковые, ременные, а Тетя Даша тронула- 
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вожжой кобылу — шарабан закачался силь
нее. Бабаев. Кавалер Зол. Зв., кн. I, гл. 4. 
Кучер влез на свое высокое место, разобрал 
вожжи, и дилижанс тронулся дальше. Ка
таев, Белеет парус один., гл. 3. Быстро 
проехал мимо него [отца] Платон Абрамыч, 
не сказав ни слова, и только так дернул воз- 
жами, что лошадь шарахнулась в сторону 
и чуть не упала. Златовр. Авраам, о Натя
нуть вожжи (удерживая лошадь), опу
стить вожжи (давая свободу лошади), 
тряхнуть вожжами (понукая лошадь). 
Ничего-то он [великан] не сказал Филофею, 
но тот сам тотчас натянул возжи... Таран
тас остановился. Тург. Стучит! Антон раз
махнул кнутом, тряхнул воэісжами, и ло
шади его побежали крупной рысью. Пушк. 
Дубровский, III. о В сравнении и образно. 
[Чацкий:] ..Кто мог бы словом и примером 
Нас удержать, как крепкою возжей, > От 
жалкой тошноты по стороне чужой. Гриб. 
Горе от ума, д. III, явл. 22. о Переносно. 
Сдерживающая сила чьей-либо власти, ор
ганизации и т. п.; управление, руководство, 
о В просторечии. В выражениях. Прибрать 
вожжи к рукам, держать вожжи 
в своих руках п т. п. — сосредоточить в своих 
руках власть, руководство и т. и. С первых же 
дней он [Цветков] крепко прибрал вожжи 
к рукам. Самонадеянный и решительный, 
он сразу же приглушил личную инициативу 
ребят, за все хватался сам и, не охватив 
полностью работы, начинал громитъ своих 
помощников за бездеятельность. Н. Остр. 
Как зак. сталь, ч. II, гл. 3. Меня однажды 
спрашивал Александр Николаевич [граф Са
мойлов], не знаю ли я средств, как бы возвы
ситъ государственные доходы. Я ему ответ
ствовал, что он имеет в своих руках все све
дения по казенной части и вожжи управлять 
оною, то и может, еже'ли захочет, тотчас 
увидеть их. Держ. Прив. мысли.. (VII, 
230).. о Держать, придерживать на в о ж
ж ах — сдерживать, не давать воли. Ежов 
порядочный и толковый парень, но надо его 
на возжах держатъ и постоянно направлять 
его то вправо, то влево. Чех. Письма, т. III, 
с. 309. На ретивого коня не кнут, а возжи. 
Поел, о В о ж ж а под хвост попадет, по
пала — о резко выраженном неуравновешен
ном состоянии. У Андрея Иваныча именно 
была своя линия: все молчит, а тут вдруг 
и развернется ни с того, ни с сего. Одним 
словом, вожжа под хвост попадет. Мам.- 
Сиб., Аннушка, I. ♦ В просторечии. Натя
нуть, подтянуть вожжи — усилить дисци
плину, власть и т. п. Теперь [после смерти 
царя Алексея] настоящий государь объя
вился, — он вожжей подтянет... Данями, 
налогами так всех обложит, как еще не ви
дали... А. Н. Толст. Петр I, кн. I, гл. 1. 
о Опустить в 6 ж ж и — ослабить управле
ние, дисциплину.

— С иным (устар.) написанием: возжи 
(примеры см. выше). — Леке. 1762: в о ж ж и; 
Росс. Целлариус 1771, с. 57: вбжжи; Норд
стет, Слов. 1780: вожжа; Слов. Акад. 1789: 
в о з ж а, воз ж ан и е, возжйть; Слов. Акад. 
1847: вожжй, вожжйние, вожжйть, 
вожжевый; Даль, Слов.: возжйца, воз-
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ж а и к а, возжевой; Слов. Акад. 1891: вож
жевой. *

ВОЗ. См. Возить.Воз, возо, вое — префикс при глаголах 
и производных от них словах книжного 
происхождения.Возблагодарить, рю, р й ш ь, сов.,, 
перех. Устар. Выразить кому благодарность, 
отблагодарить кого чем-либо. В каких-нибудь 
два месяца [Алей] выучился превосходно писать. 
Это даже поразило его братьев.. Они не знали, 
чем возблагодарить меня. На работах, если 
нам случалось работать вместе, они напере
рыв помогали мне и считали это себе за счастье. 
Дост. Зап. из Мертв, дома, ч. I, гл. 4. [Плюш
кин] даже подумал о том, как бы ему возбла
годаритъ гостя за такое, в самом деле, бес
примерное великодушие. «Я ему подарю», — 
подумал он про себя, — «карманные часы». 
Гог. Мертв, души, т. I, гл. 6. Вадболъский 
спешит его [Вольдемара] обнятъ. — Ты спас 
меня от смерти: чём тебя возблагодарить? — 
говорит он ему. Лажечн. Поел. Новик, ч. III, 
гл. 2.

— Ср.-русск.: козклдгодарнтк; Росс. Целлариус 
1771,с. 121: возблагодарятъ, возблаго
дарить, возблагодарение. — Ср.: 
благодаритьВозблистать, аю, а ешь, сов., неперех. 
Устар, и в поэтической речи. Засиять, за
блистать. Едва светило дня спустилося в моря, 
Погасла в небесах вечерняя заря И звезды- 
от страны полночной возблистали, Казанцы 
под стеной сбираться в груду, стали. Хераск. 
Россияда, IX. о В образной речи. Ему ль 
[Сумарокову] оспоривать тот лавровый ве- 

■ нец, В котором возблистал бессмертный наш 
певец [Ломоносов]. Пушк. К Жуковскому. 
Возблестёть, блещу, блестишь и 
блещешь, сов., неперех. Устар, и в поэ
тической речи. То же, что возблистать. 
Пред нами тайны обнажатся, Возблещут 
дальние миры. Блок, И нам недолго 
любоваться . . Чьи ратники сии? Кто 
славный их герой? Повеждь, да слава их, 
утрачена веками, Твоими возблестит не
бренными лучами! Батюшк. Отр. из I песни 
Осв. Иер.

— Ср.-русск.: козкАнстатн; Слов. Акад. 1847: 
возблистан и е, возблистать; Слов. 
Акяд. 1Я91: возблестёть. — Ср.: блистать.Возбранять, я ю, я е ш ь, несов.', воз- 
бранйть, ню, ни ш ь, сов., перех. Запре
щать; не дозволять. Теперь [после реформы 
1861 г.] въезд в помещичий лес крестьянам 
возбранен, лесной промысел пал. Салт. Бла- 
гонам. речи, VIII. Напрасно у неба прошу 
вдохновений: Мне путь на родную страну 
возбранен. Дельв. Ответ. Возбранйться, 
яется, безл., несов. 1. «Запрещаться, не 
дозволяться. [Из договора с издателем] я за
ключил, что возбраняется лишь дальнейшее 
печатание, но не возбраняется продавать то, 
что уже было напечатано. Чех. Письмо 
Сергеенко, 1 февр. 1899. Вы изволили весьма 
справедливо заметить, что и там, где нахо
дятся положительные законы на счет пере- 
печатания книг, не возбраняется издавать 
переводы вместе с подлинниками. Пушк. 
Письмо Бенкендорфу, 10 сѳнт. 1827. 2. Страд.
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— Церк.-сл. и др.-русск.: ЕъзБранлтн, възБрлннтн, 
възкранАтнсА; Поликарпов, Леке. 1704: возБрлнгнй, 
аозБрдннтель, возБрдннтельнын, всзБран/йк», возврАнный; 
Росс. Целлариус 1771, с. 23: возбранить; Ыорд- 
стет, Слов. 1780: возбранительница, в о з- 
бранйтельно; Слов. Акад. 1847: возбра
няться, возбраняться. — Ср.: бранить.Возбуждать, а ю, аешь, несов.; воз
будить, бужу, будишь и будишь, 
сов., перех. 1. Способствовать появлению, 
возникновению чего-либо; вызывать что-либо. 
Гипотезы, даже ошибочные, имеют и хоро
шую сторону (под условием, конечно, не 
увлекаться ими до презрения к фактам): 
они возбуждают деятельность мысли. Чер
ныш. Зам. о журн., май 1856 (II, 428). Вы 
возбудили во мне борьбу двух различных взгля
дов на жизнь. Гонч. Об. ист., ч. II, гл. 5. 
оВозбуждать тоску, любовь, зависть, 
любопытство и т. п. После привычки к чи
стоте поля, леса, этот угол города возбуждал 
у меня тоску. М. Горький, В людях, IV. 
Мысль быть сподвижником великого человека 
и совокупно с ним действовать на судьбу 
великого народа возбудила в нем в первый раз 
благородное чувство честолюбия. Пушк. Арап 
Петра В., П.*В озбуж дающий, а я, 
ѳ е, прич. наст, действ, в знач. прил. Ночной 
бай — самый сложный вид боя. Это бой оди
ночек.. Здесь нет массового, самозабвенного 
азарта дневной атаки. Нет «чувства локтя». 
Нет «ура») облегчающего и возбуждающего — 
«ура!». В. Некр. В окопах Сталингр., ч. II, 
гл. 10. о Мед. Возбуждающее сред
ство — средство, усиливающее деятельность 
центральной нервной системы, повышающее 
общую жизнедеятельность организма. 2. При
водить в беспокойное состояние; волновать. 
В то утро сердце Алексея Максимыча было 
особенно полно, он весь был настроен и нервы 
до того возбуждены, что если б в эту минуту 
раздалась где-нибудь музыка, он не мог бы 
удержаться и заплакал. Григор. Акроб. 
благотв., VII.♦ В озбуждать кого-либо 
против кого, чего — вызывать злобу, недо
вольство, раздражение против кого-, чего- 
либо; восстановлять кого против кого-, чего- 
либо. □ Возбужденный, а я, ое, 
прич. прош. страд, в знач. прил. — взвол
нованный, разгоряченный. Доктор взглянул 
в зеркало и не узнал себя: лицо красное, возбу
жденное, а мускул над правым глазом подерги
вался, что бывало каждый раз, когда доктор 
волновался. Шишк. Краля, V. Медведи были 
не совсем спокойны: необыкновенная обста
новка, странные приготовления, огромная 
толпа, большое скопление их самих в одном 
месте — все приводило их в возбужденное со
стояние; они порывисто метались на своих це
пях или грызли их, глухо рыча. Гарш. .Медведи. 
3» Поднимать, ставить на обсуждение (обще
ственности, учреждения и т. п.). Возбуждать 
вопрос. Возбудить дело. Возбудитъ ходатай
ство. Возбуждаться, возбудйться. 1. При
ходить в состояние подъема, раздражения, 
волнения; беспокоиться. Чем больше она 
[собака] стояла, тем больше она возбужда
лась: начиная воевать с обстановкой, она 
рвалась, царапала пол, грызла стойку станка 
и т. д., причем от этой безустанной мышеч

ной работы у нее начиналась одышка с по
стоянным слюнотечением. И. Павлов, Лекции 
о раб. больших полуш.., 25. Если б даже это 
были и поправки редактора — право же они 
не настолько важны, чтоб из-за них можно 
было возбуждаться до такой степени, как 
пишете вы. М. Горький, Письмо И. Д. Сур
гучеву. 2. Страд. Возбуждение, ь е, я, ср.
1. Побуждение кого, чего к чему-либо. Стач
ками (как и экономической агитацией вообще) 
надо всегда пользоваться и для возбужде
ния к революционной борьбе за свободу 
и за социализм. Ленин, Письмо «Сев. Союзу» 
(VI, 149). В 1767 году правительство [фран
цузское] угрожает смертной казнью каждому 
писателю, которого сочинения клонятся к воз
буждению умов. Писар. Популяр, отр. док
трин (V, 503). ♦ Содействие возникновению, 
появлению чего-либо. Генеральша, для воз
буждения вкуса, жевала корицу. Писем. Тыс. 
душ, ч. 11, гл. 2. [Рославлев старший:] Ска
жите, что вам нужно, я достаточно имею 
навык в этих травах, порошках, элексирах.. 
[Юлия:] Какое-нибудь легкое средство к воз
буждению испарины. Гриб, и Вяз. Кто брат, 
кто .сестра, явл. 17. ° Физиол. Раздражение 
чувствующего нерва. В основе всякого неволь
ного движения лежит более или менее ясное 
возбуждение чувствующего нерва. Сеченов, 
Рефл. гол. мозга, 62. 2. Состояние, вызван
ное повышением нервной деятельности; вол
нение. [Невская] застала Чопа в величайшем 
возбуждении. Он ходил по комнате и ругал 
кого-то страшными словами. Паустов. Кол
хида. Вернувшись домой, Лаптев застал 
жену в сильном нервном возбуждении.. Она 
не плакала, но была очень бледна и металась 
в постели, и цепко хваталась холодными 
пальцами за одеяло, за подушку, за руки 
мужа. Чех. Три года, Х"\ о Прилив энер
гии, сил; подъем. Последние, слова рассказа 
старик говорил как-то устало. Очевидно, 
его возбуждение прошло и теперь сказыва
лось утомлением: язык его заплетался, голова 
тряслась, глаза слезились. Корол. Лес шумит, 
III. Приятное возбуждение, то самое, с каким 
он давеча танцовал мазурку и слушал музыку, 
теперь томило его и вызывало в нем множество 
мыслей. Чех. Черный монах, III. Кити же, 
напротив, была деятельнее обыкновенного.. 
В ней было возбуждение и быстрота сообра
жения, которые появляются у мужчин пред 
сражением, борьбой, в опасные и решитель
ные минуты жизни. Л. Толст. Анна Карен., 
ч. V, гл. 19. ♦ Нарастание недовольства; 
возмущение. Мы должны соображатъся с со
стоянием своих сил, с ростом народного воз
буждения и возмущения, с моментом, когда 
прямой натиск пролетариата на самодержа
вие примкнет к одному из стихийных и сти
хийно растущих движений. Ленин, Земская 
камп. и план «Искры» (VII, 468—кЫ)). Каждый 
вечер в охранном отделении тревожно говорили 
о новых признаках общего возбуждения людей, 
о тайном союзе крестьян, которые решили 
отнятъ у помещиков землю, о собраниях 
рабочих, открыто начинавших порицать пра
вительство, о силе революционеров, которая 
явно росла с каждым днем. М. Горький, 
Жизнь ненужн. чел., XVI. 3. Юрид. В о э- 
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буждёниѳ дела, преследования и т. п. — 
предъявление иска, жалобы в судебное^ или 
административное учреждение. Возбуждённо, 
нареч. Не было еще и часу дня, а он [Петя] 
уже обегал всех знакомых в доме.., воз
бужденно рассказывая, как он только что 
экзаменовался. Катаев, Белеет парус один., 
XXVIII. Упрямая тетя, о В сложении. 
В ту последнюю ночь он [Павлушка Войтек] 
был с нами, смеялся, пожимал торопливо 
нам руки, говорил, как всегда, задушевные, 
возбужденно-радостные речи. Фурм. Мятеж 
(II, 13). Откланявшись генералу, Нехлюдов, 
чувствуя себя в особенно возбужденно-деятель
ном духе, поехал на почту. Л. Толст. Воскре
сение, ч. III, гл. 23. Возбуждённость, и, ж. 
Состояние возбуждения. Вообще, Москва 
входила тогда в ту эпоху возбужденности 
умственных интересов, когда литературные 
вопросы [борьба западников и славянофилов], 
за невозможностью политических, стано
вятся вопросами жизни. Герцен. Былое и 
думы (XIII, 138). Возбудимость, и, ж. Спо
собность переходить из нормального, спо
койного состояния в возбужденное, реаги
ровать на раздражение, способность возбу
ждаться. Как интенсивность, так и наличие 
или отсутствие рефлексов прямо зависит от 
состояния возбудимости рефлекторных цен
тров, а оно в свою очередь находится в по
стоянной зависимости от химических и фи
зических свойств крови., и от взаимодействия 
разных рефлексов друг на друга. И. Павлов, 
Лекции о раб. больших полуш.., 24. Возбу
ждаемость, и, ж. Способность быстро, резко 
отзываться на внешние раздражения. Воз
будитель, я, м.\ возбудительница, ы, ж.
1. Лицо, возбуждающее кого-, что-либо; 
подстрекатель. — Гей! Тихо! — крикнул 
Кузьма, обернувшись назад. — Молчите. — 
Он был сегодня вождем и возбудителем стра
стей. Его послушались. Купр. Конокрады, IV. 
По первому вопросу [судебного следствия] 
на возбудительниц была накинута сильная 
тень. Дворничиха была замешана в историю 
о пропавшем цыпленке. Салт. Недок. бес., III.
2. Возбудитель — причина возник
новения какого-либо явления. Цитович 
взял от матки гценков и кормил их только

^одним молоком.. Когда он этим щенкам 
показывал другую еду, кроме молока, именно 
мясо и хлеб, то никакого слюноотделения 
не было. Следовательно сам по себе вид еды не 
есть возбудитель слюнной реакции. И. Павлов, 
Лекции о раб. больших полуш.., 36. Конечно, 
всякая мысль имеет безусловную ценность. 
При серьезном отношении к ней, она, даже 
и неверно формулированная, может явиться 
возбудителем бесконечного ряда других. 
М. Горький, Жизнь Кл. Самг., I, 104. о Бак- 
тер. Микроб, вызывающий заболевание. Воз
будитель ангины. «=> Техн. Небольшая дина
момашина, создающая магнитный поток 
в электромагнитах машин постоянного и пе
ременного тока. Возбудительный, а я, о е. 
Возбуждающий, раздражающий, ободряющий, 
поощряющий.

— Др.-русск.: къзБоуднтн, възкоу'днтисд; ср.- 
русск.: г.0зк$жд<пъ, козк^ждатьсА, возрожденіе;
Поликарпов, Леке. 1704: кфзк8жд«ію, всзбЬ'яідлюса, 

козкБждвнъ, ЕозкВждінІе; Вейсманнов Леке. 1731, 
л. 27: возбудитель; Росс. Целлариус 1771, 
с. 28—29: возбуждать, возбудить, воз
буждатель, возбудитель, возбуди
тельный, возбуждённый; Нордстет, 
Слов. 1780: возбудительница; Слов. Акад. 
1789: возбуждаться, возбудиться; 
Слов. Акад. 1806: возбудительность; 
Слов. Акад. 1847: возбуждательница; 
Даль, Слов.: возбуждаемость; Толль, Слов. 
1863: возбудимость; Ушак. Толк. слов. 1934: 
возбудимый, возбудимость, возбу
ждённость. — Ср.: будить.Возведение. См. Возводить.Возвелйчивать, а ю, аешь, несов.', воз
величить, чу, ч и ш ь, сов., перех. Устар. 
и в поэтической речи. 1. Создавать величие, 
содействовать величию. Наши генералы и мар
шалы, во главе с Генералиссимусом Сталиным, 
прославили и возвеличили Советский Союз. 
Молотов, Речь на предвыборном собр. 
избпрат. Молотовского избират. округа 
г. Москвы 6 февраля 1946 г. Советские люди . 
возвеличили свою родину сооружением новых 
городов, крупнейших в Европе металлур
гических, машиностроительных .. заводов.. 
Правда 25 ноября 1934. Передовая, о Про
славлять, восхвалять; превозносить. Пуш
кин не знал, как и возвеличить поэтиче
ский талант Баратынского, и видел боль
шого поэта даже в Дельвиге. Бел. Ст. о Пушк. 
(XII, 166). о Ставить высоко в служебном 
или общественном положении; возвышать. 
Я с измальства беспрестанно находился при 
господах, и то по прихоти своей они меня 
возвеличивали, так что оказывали полное 
доверие, то по прихоти своей и ниспровергали 
до скотного двора. Гл. Усп. Оч. перех. вр. 
(III, 101). Я приблизил тебя [Иван Грозный 
Вяземского] ко престолу моему; я возвеличил 
тебя и осыпал милостями; а ты что учинил?
А. К. Толст. Кн. Серебр., XXXII. 2. Увели
чивать, умножать. Сей юный князь [Александр 
Невскпй] скоро имел случай важным подвигом 
возвеличить свою добрую славу. Карамз. 
И. Г. Р., т. IV, гл. 1. Возвеличиваться, 
возвеличиться. 1. Возвышаться. Если при
дут победы над _ татарами, высоко возве
личится князь Дмитрий. Не будет ему 
никого равного. Бород. Дм. Донской, ч. I, 
гл. 9. Для вас делами вдохновенья Я воз
величиться желал И ярко — вами пробу
жденный, Прекрасный, сильный и священный— 
Во мне огонь его пылал. Язык. К А. А. Воѳйк. 
Дарования ума всегда оспориваются, и при
чина ясна: души малые, но самолюбивые, 
каких довольно в свете, хотят возвеличиться 
унижением великих. Карамз. Чувств, и хол.
♦ В просторечии. Возгордиться. — Так ты 

бы ему лучше прямо так и изъяснила, что: 
«люблю и женись!» — И вот, представьте 
же себе, что я уже до этой низости дошла, 
что и изъяснилась. — И что же он — воз
величился? — Нимало. Леек. Полуношники, 
XVI. 2. Страд. Возвеличивание и возвелй- 
чение, я, ср. Это безумное возвеличение само
го себя [молодых артистов круга Брюллова 
и Кукольника] в качестве живописца, скульп
тора, музыканта, литератора, ученого; это 
отделение себя от остальных людей.., зто 
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самопоставление себя на пьедестал — самое 
смешное и вместе с тем печальное явление. 
И. Панаев, Литер. восп., ч. I, гл. 6.

— Др.-русск.*. къзкелнчнтн, къзвелнчнтнсА: Вейс- 
маннов Леке. 1731, л. 171: возвеличение; 
Росс. Целлариус 1771, с. 43: возвеличи
вать; Нордстет, Слов. 17S0: возвеличива
ние, возвеличить; Слов. Акад. 1789: воз
величиваться, возвеличиться, воз
величение. — Ср.: в е л й ч и е.Возвеселятъ, я ю, я е ш ь, несов.', воз
веселить, л ю, л и ш ь, сов., перех. Устар. 
Приводить в жизнерадостное, веселое на
строение, состояние. Придите, братия, все
литесь между нас, Родителя с собою при
ведите И старца жизнию моей возвеселите. 
Катен. Мир поэта. Возвеселяться, возвесе
литься. Становиться радостным, веселым.

— Церк.-сл. и др.-русск/ къзвеселитн, къзкесе- 
лнтнса; ср.-русск.: возвеселить, козквсслатьса; 
Росс. Целлариус 1771, с. 48: возвеселять, 
возвеселить, возвеселяться, возве
селиться; Слов. Акад. 1806: возвеселе
ние, возвеселённый. — Ср.: веселить.

ВОЗВѲСТЙ. См. Возводить.Возвещать, а ю, аешь, несов.; возве
стить, вещ у, вестишь, сов., перех. 
Делать широко известным; объявлять, опо
вещать. Берлин пал! Приказ Верховного Глав
нокомандующего по войскам Красной Армии 
и Военно-Морскому флоту возвестил величай
шую победу советского оружия. Правда 3 мая 
1945. Передовая. Кавказа гордые сыны, Сра
жались, гибли вы ужасно. . К ущельям, где 
гнездились вы, Подъедет путник без боязни, 
И возвестят о вашей казни Преданья темные 
молвы. Пушк. Кавк, пленник, Эпилог, о Об
разно. Крейсер «Аврора») громом своих пушек, 
направленных на Зимний дворец, возвестил 
25 октября [1917 г.] начало новой эры — эры 
Великой социалистической 'революции. Ист. 
ВКП(б), Кр. курс, 199. ♦ Сообщать, объяв
лять. Звонок в передней возвестил о чьем-то 
приходе. Через минуту появилась с пакетом 
в руках Куинсан. А. Степан. Порт-Артур, 
ч. 1, гл. 7. Не то жалобно, не то дурашливо 
запела зурна, возвещая начало танца. Либед. 
Горы и люди, ч. I, гл. 1. ♦ Предсказывать, 
предвещать. Но светлых облаков гряда 
Уж утро возвещает; Уже восточная звезда 
Над холмами играет. Жук. Певец во стане 
русск. воинов. Уже минуло ему шестьдесят 
лет; уже кровь медленнее обращалась в жилах 
его; уже тихое трепетание сердца возвещало 
наступление жизненного вечера и приближе
ние ночи. Карамз. Нат., бояр, дочь (VI, 136). 
♦ Давать знать, показывать, напоминать. 

Никак бы нельзя было сказать, чтобы в ком
нате сей обитало живое существо, если бы 
не возвещал его пребывание старый, поно
шенный колпак, лежавший на столе. Гог. 
Мертв, души, т. I, гл. 6. Я сел, все курил. 
Наконец докуренная трубка возвестила мне, 
что я засиделся и задумался. Н. И. Тург. 
Дневник, 21 ноября 1808. Возвещаться, воз- 
вестйться» 1. Объявляться, оповещаться. 
С приходской колокольни ’три дня сряду тор
жественнейшим звоном возвещалось миру ро
ждение юного княжича. Леек. Обойденные, 
ч. I, гл. 2. 2. Страд. Возвещение, ь е, я, 

ср. Устар. Персиянин, сидящий на нем [золо
том слоне], ударил в колокол, и сие было воз
вещением театрального представления. Держ. 
Опис. торж. в доме кн. Пот.. (I, 404).

— Церк.-сл. и др.-русск.: къзн'кцмтн, къзгк- 
стнтн, къзкѢстнтиса; ср.-русск.: возкѢцмтнса, коз- 
п’кіреніе; Поликарпов, Леке. 1704: возвѣстіе, воз- 
кѣііійпе, возвѣіраю, возвѣститель, возвѣстнтелннца; 
Росс. Целлариус 1771, с. 84: возвестить; 
Нордстет, Слов. 1780: возвещёпны и, в о з
в ё с т в о в а т ь, возвестите л ьныіі; Слов. 
Акад. 1789: возвещаться, возвестить- 
с я. — Ср.: вещать, вест ь.

ВОЗВОДЙТЬ, вожу, водишь, несов.; 
возвестй, веду, ведёшь, прош. вёл, 
ла, л 6, прич. прош. действ, возвед
ший, сов., перех. (Обычно в возвышенной 
стилизованной речи). 1. Вводить вверх, на 
более высокое место; служить дорогой, ука
зывать путь кверху (на гору, на крыльцо 
и т. п.). Потом она [Клавдия] пошла к глав
ной лестнице. Красный ковер возводил по 
трем маргиам ступеней к залам живописи- 
Федин, Пох. Евр., кн. II, гл. 18. И осу
жденному поднес [Иоанн] венец богатый, 
И ризою облек из жемчуга и злата, И бармы 
возложил, и сам на свой престол, По шелко
вым коврам, виновного возвел. А. К. Толст» 
Стар. воев. Переносно. Ленин развил марк
сизм дальше, возвел его на новую, высшую сту
пень. Краткий очерк жизни и деятельности
В. И. Ленина, гл. 13. о В о з в ѳ с т й глаза, 
взор и т. п. — устремлять вверх. Вошел 
Дронов [хроникер], редактор возвел глаза над 
очками. — Я звонил не вас, сторожа. 
М. Горький, Жизнь К л. Самг., II, 14. Не он 
ли вечно бродит. Вкруг дома твоего И взор 
к окну возводит? Ты втайне ждешь его. Пушк. 
Ты вянешь и молчишь.. 2. Переносно. Вести 
к более высокому общественному, служебному 
положению; возвышать, возвеличивать 
(устар.). оВоз водить в чин, в сан, 
в достоинство и т. п. Разве не было примеров, 
что простого ратника храбрость, благора
зумие.. возводили на высокую ступень полко
водца? Нарежн. Аристион, XX. Однакож я 
должен тебе признаться, что ничего не может 
быть почтеннее, как искусный и беспри
страстный секретарь: нет такого достоин
ства, в которое бы он, по заслугам своим, 
не мог быть возведен. Крыл. Почта духов, 
XVIII. о В образной речи. Фортуна часто 
змей в великой чин возводит. Сумар. Стихи 
(IX, 199). о В выражении. Возводить 
на престол, на трон и т. п. — сделать, по
ставить, признать царем, князем и т. п. 
Будучи союзником Ярослава Луцкого и сыно
вей его брата, Владимир, не сказав им ни 
слова, уехал из Дорогобужа, и был возведен 
племянниками на Киевский престол, к не
удовольствию граждан и Боголюбского. Ка
рамз. И. Г. Р., т. III, гл. 1. ♦ Придавать 
кому-, чему-либо особенное значение, о Воз
водйть в принцип, в теорию и т. п. X в о
с т и з м в организационных во
просах представляет из себя естествен
ный и неизбежный продукт психологии 
анархического индивидуали
ста, когда этот последний начинает возво
дить в систему воззрений, в осо- 
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быв принципиальные разно
гласия свои (вначале, может быть, слу
чайные) анархические уклонения. Ленин, Шаг 
вперед, два шага назад (VII, 360). о Воз
водить, возвести в культ. Меня 
все больше и болъгие интересовал Евгеныч.. 
Он поднимался чуть свет и бегал по всему 
дому с метелкой. Чистота была возведена 
■в настоящий культ. Мам.-Сиб. На месте 
преет., III. Устар. Совершенствовать, 
улучшать, доводя до определенного каче
ства. [Полковник] стал ему [Чичикову] 
рассказывать о том, скольких трудов ему 
стоило возвесть имение до нынешнего благо
состояния. Гог. Мертв, души, т. 11, гл. 3 
(испр. ред.). 3. Строить, воздвигать какое- 
либо здание, сооружение. Слава всем, кто 
поднял реки, Кто возводит города.. Прокоф. 
Слава. Кулагин и еще несколько красноармей
цев.. возводили бруствер на обратной, запад
ной стороне окопа. Нерезко, Ночь пол
ков., XI. [Левенчук] увидел среди степи его 
[ Панчу вского] новый красный кирпичный дом, 
кругом которого возводили высокую каменную 
ограду. Данил. Беглые в Новор., I. Якуб-бек, 
под личным своим надзором, возводил укрепле
ния против китайцев. Пржев. От Кульджи за 
Тянь-Шань.., 5. о В образной речи. [Антипа:] 
Вот она, рука, которой я жизнь свою возво
дил, — это моя рука! М. Горький, Зыковы, д. I.
♦ Переносно. Возводить обвинение, 

клевету и т. п. — предъявлять обвинение 
{справедливое или неосновательное). Подь
ячие твои. Иван Степаныч, от зависти на 
меня грызутся и поклепы, ведаю я, возводят. 
Чапыгин, Гул. люди, 66. 4. Возводить 
родословную — вести к началу рода. 5. Ma- 
тем. Возводить в степень, квадрат, 
куб и т. п. — умножать число или алгебраи
ческое выражение само на себя указанное 
число раз. о Образно. Ленин был прав, го
воря,, что царизм есть «военно-феодальный 
империализм». Царизм был средоточием наи
более отрицательных сторон империа
лизма, возведенных в . квадрат. Сталин, Об 
основах ленинизма (VI, 75). Возводйться, 
вознестись. 1. Подниматься вверх, на более 
высокое место. ♦ Устремляться вверх. 2. Воз
двигаться. Напротив райкома, за садиком, 
возводились стены Дворца культуры. Б. Га
лин, В одном насел, пункте, IV. 3. Страд. 
Возведение, я, ср. Невольно напрашиваются 
вопросы: кто были строители этих сооруже
ний? Когда и зачем работали над их возве
дением? Арсен. Материалы по изуч. древн. 
истории Уссур. края. На глазах генерала 
работа по возведению новой усадьбы шла 
настолько успешно, что он мог уже в июле 
перейти в новый, хотя далеко еще не отде
ланный дом. Салт. Благонам. речи, VII. 
о Машем. Возведёниев степень, в квад
рат, в куб и т. п. — умножение числа или 
алгебраического выражения на самого себя 
указанное число раз. >

— В иной (устар- и простор.) Форме: возвесть 
(прим. см. выше). — Др.-русск.: възкоднтн, къзвестн, 
къзкестнсА* ср.-русск. (XV в.): коз кодити с а; Поли
карпов, Декс. 1704: козкождБ, козк^ждвнй, возводъ, 
^возведеніе; Нордстет, Слов. 1780: возводить, 
возвести, возведённый; Слов. Акад. 

1806: возводйться, возвестйся; Слов. 
Акад. 1847: возводный; Слов. Акад. 1891: 
в о з в д д к а. — Ср.: взводить.Возвращать, а ю, аешь, несов.; воз
вратить, вращу, вратишь, сов., пе
рех. 1. Отдавать обратно взятое, захваченное, 
отнятое кем-либо. [Иван Ксенофонтыч:] Да, 
и расписку возьму. Он мне ее отдаст, я ему 
деньги возвращу. А. Остр. В чужом пиру.., 
д. I, явл. 10. Вы оказали бы мне истинное 
благодеяние, если б позволили пользоваться 
несколько дней сею д рагоценностию [ру
кописью Рычкова о Пугачеве]. Будьте уве
рены, что я возвращу вам ее во всей исправ
ности и при первом вашем востребовании. 
Пушк. Письмо Спасскому, июнь—июль 1833. 
[Посол Владисилу:] Узбек приказывает тебе, 
чтоб ты возвратил из плену дочь его, Зломеку, 
и платил бы ему дань. Крыл. Илья Бог., 
д. I, явл. 4. [Правдин:] Чужое возвращено 
будет хозяевам. Фонвиз. Недоросль, д. V, 
явл. 5. о В образной речи. Возвратить 
жизнь, радость, бодрость, спокойствие и т. п. 
оВозвратить к жизни. [Анна] бро
силась подсоблять старику, который, по
видимому, не терял надежды возвратить 
дочь к жизни. Анна побежала к реке, зачер
пнула в ладонь воды и принялась кропить ею 
лицо Дуни. Григор. Рыбаки, XXIX. о Об
разно. Восстановлен Сталинградский трак
торный завод! Из развалин и пепла поднят 
и возвращен к жизни первенец социалисти
ческой индустриализации, любимое детище 
и гордость нашей страны. Правда 8 февр. 
1945. Передовая. Насмешка Пугачева возвра
тила мне бодрость. Я спокойно отвечал, что 
я нахожусь в его власти и что он волен 
поступать со мною, как ему будет угодно. 
Пушк. Кап. дочка, XI. — Что ты сделал? 
сказала она [Марья царевна старику].* зачем 
возвратил ты Жизнь мне мою? Жених мой, 
Иван Царевич прекрасный Бросил меня, и 
я им забыта. Жук. Ск. о царе Бер., -о- Вос
становить . (о прежних отношениях и т. п.)’. 
Князь Андрей просил с покорностью прощения 
у своего отца за то, что он позволил себе 
сказать ему, и просил его возвратить ему 
свою милость. Л. Толст. Война и мир, 
т. III, ч. II, гл. 2. [Елизавета Сергеевна 
Зерцалову:] Забывая всякое уважение к себе, 
я становлюсь на колени перед тобой и умоляю 
тебя возвратить мне твою привязанность! 
Писем. Сем. омут, д. I, явл. 3. 2. Получать 
обратно; вернуть. Вся она — от Подмосковья 
И от Волжского верховья До Днепра и За
днепровья — Вдаль на запад сторона, —Пре
жде отданная с кровью, Кровью вновь возвра
щена. Твард. Вас. Теркин, От автора. Видно 
было, что он [Казанский] неестественным 
напряжением воли возвращает к себе сознание. 
Купр. Поединок, XXI. 3. Заставлять кого- 
либо вернуться к месту прежнего житель
ства. прежней деятельности. Меня возвращали 
из. Томска под надзор полиции, в Европей
скую Россию... Корол. Искушение, I. Воз
вращаться, возвратиться. 1. Итти, приходить 
назад (откуда-либо), вернуться. Рыбаки от
правились на промысел и часа через четыре 
возвратились назад. Катаев, Белеет парус 
один., XVII. Хозяин тира% Я ушел и вплоть 
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до вечера не возвращался домой, М. Горький, 
В людях, III. Но человека человек Послал 
к анчару властным взгляд ом, И тот послушно 
в путъ потек, И к утру возвратился с ядом, 
Пушк. Анчар. Литовцы действительно шли 
к нему в помощь; но узнав о силе Димитрие
вой, возвратились с пути. Карамз. И. Г. Р., 
т. V, гл. І.оВ озвращаться к жизни, 
о Образно. Колхоз «Запорожец» возвращался 
к жизни. Победа над врагом вернула к мир
ному труду танкистов, летчиков, артилле
ристов, саперов, связистов. Ангелина, Люди 
колхоз, полей, 7. о Вновь обращаться к чему- 
либо (о мыслях, разговоре, занятиях и т. п.). 
Конечно, мы будем сотни раз возвращаться 
к таким художественным произведениям [как 
«Евгений Онегин» Пушкина].., учиться этим 
максимально добросовестным творческим при
емам. Маяк. Выступл. на Дйсп. Современем 
отчет я вам Подробно обо всем отдам, Но не 
теперь. Хотъ я сердечно Люблю героя моего, t 
Хотъ возвращусь к нему конечно, Но мне теперь 
не до него. Пушк. Е. О., VI, 42—43. В буду
щем моем письме возвращусь я к прерванной 
нити моего повествования. Болот. Записки,
1, 715. ♦ Снова наступать, появляться, возоб
новляться. [Мать] не могла нарадоваться 
глядя, как Александр полнел, как на щеки 
его возвращался румянец, как глаза оживля
лись мирным блеском. Гонч. Об. ист., ч. II, 
гл. 6. — Выиграла! — сказал Германн, пока
зывая свою карту.. Чекалинский нахмурился, 
но улыбка тотчас возвратилась на его лицо. 
Пушк. Пик. дама, VI. о В образной речи. 
Вечер был тих и ясен; роща, одушевленная 
возвратившеюся весною, была наполнена запа
хом черемухи, благовонным дыханием ланды
шей, маткиной-душки и трав ароматных. 
Жук. Марьина роща, о Об отвлеченных по
нятиях. Батраков. . отхлебнул еще [водки] 
и почувствовал, как возвращается к нему 
спокойствие; озноб, охвативший его тело, 
прошел. Первенц. Огн. земля, гл. 28. — А 
вы как ваше время проводите? — при
бавил он [Еспер Иваныч Фатеевой] с воз
вратившеюся. ему на минуту любезностью. 
Писем. Люди сорок, годов, ч. I, гл. 12.
2. Страд. Возвращение, я, ср. 1. Обрат
ный приход, приезд в т. п. Я имею многие 
основательные причины, которые заста
вляют меня ехать домой; равным образом 
обстоятельства такие, которые весьма бу
дут полезны для меня по возвращении 
обратном в мою гимназию. Гог. Письмо 
к матери, 13 окт. 1825. Сегодня или завтра еду 
в П. б. на несколько дней — надеюсь при 
своем возвращении найти Вас и все семейство 
Ваше в добром здоровий. Пушк. Письмо 
Загоск., 14 июля 1830. Появление вновь, 
восстановление, переход к прежнему состоя
нию. ^Возвращение к чему. Я уже 
подумал, что мои отношения к Гавриле 
Романовичу [Державину] должны изме
ниться, как вдруг последовало неожиданное 
возвращение к прежнему порядку вещей.
С. Акс. Знак, с Держ. (III, 234). [Ольга:] 
Покинул Ярослав, покинул он сей свет, А воз
вращения от смерти к жизни нет. Сумар. 
Мстислав, д. I, явл. 3. 2. Отдача взятого, 
полученного от крго-либо. Социал-демократы ■ 

требуют не только полной и немедленной 
отмены выкупных платежей, оброчных пла
тежей и всяких повинностей, но кромг 
того они требуют еще возв р а гц е
н и я народу взятых с него выкупных 
денег. Ленин, К дерев, бедноте (VI, 372). 
Пользуясь обстоятельствами, хан требовал 
от губернатора возврагцения аманатов [за
ложников], отогнанного скота и выдачи бе
жавших из орды рабов. Пушк. Ист. Пуг., 
ч. I, гл. 2. Возврат, а, м. 1. То же, что воз
вращение в 1-м знач. [Михаил:] Анна Заха
ровна, позвольте поздравить с возвратом под 
свой кров... М. Горький, Васса Жел., д. L 
В ладьях отовсюду к шатрам парчевым При
чалили вещие скальды И славят на арфах, 
один за другим, Возврат удалого Гаральда. 
А. К. Толст. Песня о Гар.., стр. 19. Когда 
фрегат взял ход и стал салютовать кре
пости [Кронштадту].* это торжественное 
прощанье с Россиею убедило Веру, что уже 
возврат на берег невозможен. Марл. Фр. 
Над. (VII, 155). о Астрон. Поворот солнца 
в знак Рака или Козерога, о Переносно. Чем 
сознательней становятся крестьяне, тем 
тверже стоят они за рабочих, тем крепче 
их решение всячески помочь рабочему госу
дарству, чтобы сделать невозможным воз
врат власти помещиков и капиталистов. 
Ленин, Письмо., по поводу победы над 
Колчаком (XXIV, 433). [Мизгирь:] И для 
любви погасшей Возврата нет, Купава. 
А. Остр. Снегурочка, д. I, явл. 7. о В выра
жении. Без возврата — навсегда, окон
чательно. Я все разбил в прах, без сожаления 
и без возврата, но зато я верю, я твердо убе
жден, что и ты сдержишь свое обещание 
и соединишь навсегда твою участь с моею... 
Тург. Дым, XXI. [Донна-Анна:] Уже во 
мне иссякли без возврата И жалость и уча
стие. Меня Он [дон-Жуан] как поток схватил 
неумолимый И от всего родного оторвал. 
А. К. Толст. Дон-Жуан, ч. II. Вилла донны- 
Анны. Божественная, милая девушка! — и 
ты погибла, погибла без возврата... один 
удар, — и свежий цветок склонил голову! 
Лерм. Вадим, XXIII. 2. То же, что воз
вращение во 2-м знач. Автору «Товарища» Д. 
мною послано письмо. Рукопись его подлежит 
возврату. Чех. Письмо Гольцеву, 31 марта 
1904. Возвр&тпый, а я, о е. 1. Ведущий 
назад, направленный в обратную сторону; 
обратный. На возвратном пути от моря 
к фанзам моя собака выгналр каких-то четы
рех птиц. Арсен. Дереу Узала, гл. 19. 
Дня через два я уехал, а через неделю 
опять завернул в Лебедянь на возвратном 
пути. Тург. Лебедянь. [Рауль:] Вдруг 
явился нам вдали Равнину всю занявший 
неприятель. Хотим назад... возвратный 
путъ захвачен. Жук. Орл. дева, д. 1. 
явл. 9. а Воен. Возвратная пру 
жина — пружина, возвращающая затвор 
ружья в прежнее положение. ♦ Подлежащий 
возврату, погашению. Возвратная ссуда.
2. Повторный, пМед. Возвратный тиф — 
инфекционная болезнь, выражающаяся 
в периодически повторяющихся лихора
дочных приступах. Я беру у него [боль
ного] каплю крови и смотрю под микроско
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пом: среди кровяных телец быстро извиваются 
тонкие спиральные существа; это спириллы 
возвратного тифа, и я с полной уверенностью 
говорю: у больного — возвратный тиф. Верес. 
Зап. врача, IX. Что же касается возвратного 
и сыпного тифа, то все случаи, до сих пор 
бывшие на Сахалине, я отношу к привозным. 
Чех. О-в Сах., XXIII. 3. Лингв. Относя
щийся к субъекту действия. Возврат
ное местоимение — местоимение «себя», ука
зывающее на прямой и косвенный объект, 
реально совпадающий с производителем дей
ствия. Возвратный залог — залог, вы
ражающий сосредоточенность действия на 
самом производителе; к возвратному залогу 
относятся глаголы на -ся(съ), являющиеся без 
этой частицы глаголами • действительного 
залога, наир, мыться, причёсываться (собств.- 
возвр. значение); обниматься (взаимно-возвр. 
значение); радоваться (общевозвр. знач.) и др. 
Возвратные глаголы—глаголы, оканчи
вающиеся частицей ся (съ). Возвратно, нареч. 
Устар. Обратно; повторно. Но заяц убежал 
тотчас к себе возвратно. Сумар. Заяц и Медв.

— Церк.-сл. и др.-русск.: възнрлтнтн, къзкра- 
тнтнсА, възкрацмтнсА, възвраіренню, возвратъ; 
ср.-русск.: вфзкрацмтн, возвратный; Поликарпов, 
Леке. 1704: возкріф^, всзкраціаюсА, возврацини, 
возвратъ, всзкрАтн’к, возврацлнныч кспатк, возкра- 
тнтелнын; Росс. Целлариус 1771, с. 69: возвра
щать, возвратить, возвращаться, 
возвратиться, возвратимый, воз
вратный, возвратит ель, возвратно; 
Нордстет, Слов. 1780: возврати те ль п и ц а; 
Слов. Акад. 1847: возвратимость. — Ср.: 
безвозвратный.

Возвышать, а ю, аешь, несов.; возвы
сить, в ы ш у, в ьі си шь, сов., перех. 1. Подни
мать, устремлять вверх. Об этой модели с Пе
тром Алексеевичем мы поспорили; я говорю: 
бастион низок, в волну будет пушки заливать, 
надо его возвысить на двадцать вершков. 
А. Н. Толст. Петр I, кн. Ill, гл. 2. Правда, 
нет в нем [садике] бледных лилий, Гордели
вых георгин И лишь пестрые головки Возвы
шает мак один. Плещ. Мой садик. Я вам 
скажу, отчего вы меня не заметили: — оттого 
что., дворецкий с подносом, проходя мимо 
меня, заранее возвышает свой локоть в уро
вень моей груди... Тург. Гамлет Щигр. у. 
о Образно. Он [Ратмир] на долину выезжает, 
И видит: замок на скалах Зубчаты стены 
возвышает; Чернеют башни на углах. Пушк. 
Русл, и Людм., IV. оВ выражении. Воз
вышать (возвысить) голис — гово
рить, разговаривать громче обыкновенного, 
иногда с оттенком раздражения. Перед чело
веком, старшим по возрасту или положению, 
надо стоять спокойно, говорить не возвышая 
голоса и не быть многословным. Либед. 
Горы и люди, ч. 1, гл. 1. — А где же сле
пой? — сказал наконец Янко, возвыся голос. 
Лерм. Тамань. оВозвысить голос в пе
нии — усилить. До сих пор я никогда при ней 
[Неточка при Алекс. Мих.] не пела.. Теперь 
мы вдруг одушевились обе. Я все более и более 
возвышала голос, во мне возбуждалась энер
гия, страсть. Дост. Нет. Незв., VI. ♦ У стар. 
Возвысить голос за кого-, за что-либо — 
выступить в защиту кого-, чего-либо. Все, 

что ты говоришь о романтической поэзии, 
прелестно, ты хорошо сделал, что первый 
возвысил за нее голос. Пушк. Письмо Вяз., 
6 февр. 1823. -<► Создавать кому-, чему-либо 
более высокое общественное положение, более 
высокую репутацию. Это большевистская 
партия, это мудрый вождь и учитель то
варищ Сталин так отечески растят жен
щин, так возвышают их и верной дорогой 
ведут к коммунизму. Правда 8 марта 1948. _ 
Передовая. Слава Кутузова не имеет нужды 
в похвале чьей бы то ни было, а мнение стихо
творца не может ни возвысить, ни унизить 
того, кто низложил Наполеона и вознес Россию 
на ту ступень, на которой она явилась 
в 1813 году. Пушк. Объяснение (V, 169). оВоз
высить во мнении, в глазах кого-либо 
и т. п. [Сергей отцу:] Я и взял лес у усть- 
невинцев и этим возвысил в глазах всего района 
своих одностаничников. Бабаев. Кавалер 
Зол. Зв., кн. II, гл. 27. Продолжительные 
и тесные отношения «Современника» с г. Дру
жининым уверяют нас, что он один из тех 
людей, которые наиболее способны оживить и 
возвысить во мнении публики журнал. Чер
ныш. Зам. о журн., окт. 1856 (II, 618). Самый 
сильный авторитет в его [Алексея Степан.] 
глазах был, конечно, отец, который своею благо
склонностью к невестке возвысил ее в глазах 
мужа. С. Акс. Сем. хр. (I, 196). оВозвы
сить до себя — поднять чье-либо обществен
ное положение, умственное развитие, мате
риальное благополучие и т. п. до своего 
уровня; сделать кого-либо равным себе. [Петр 
Петрович] всетаки высоко ценил свою реши
мость возвысить Дуню до себя и считал это 
подвигом. Дост. Преет, и нак., ч. IV, гл. 3. 
+ У стар. Наделять более высоким званием, 
чином, давать более высокую должность.
2. Увеличивать, повышать (о ценах). [Купцы] 
пропавшие суммы в долгах наверстывают на 
покупателях, возвышая цену на товар. Доброл. 
Собес. «Люб. Росс. Слова (I, 165). Добывание 
угля сделалось трудным. Владельцы рудников 
возвысили на него цену. В. Одоев. Русск. 
ночи, V. о В специальной терминологии. Ма- 
тем. Возвышать в степень — то же, что 
возводить в степень. 3. Переносно. Делать 
лучшим; облагораживать, совершенствовать. 
У дивительными мне кажутся эти люди, не 
могущие найти полного удовлетворения в 
искусстве. Не могут они понять, что ничто 
так не возвышает человека, как творчество. 
Гарш. Художники, III. Возвышаться, возвы
ситься. 1. Подниматься высоко, выситься над 
чем-либо. Сергей поднял голову и увидел 
Машук совсем близко. Гора, местами уже по
желтевшая, до половины поросшая мелким 
кустарником, возвышалась прямо перед ним. . 
Бабаев. Кавалер Зол. Зв., кн. I, гл. 13. 
Батальон шел в том направлении, где ясно 
возвышалась на другсгй стороне пролива гора 
Митридат. Первенц. Огн. земля, гл. 19. 
Дорога шла опушкою леса; среди час
того кустарника, подобно огромным седым 
привидениям, угрюмо возвышались вековые 
сосны и ветвистые ели. Загоск. Юр. Милосл., 
ч. I, гл. 5. Климат арзрумский суров. Город 
выстроен в лощине, возвышающейся над морем 
на 7000 футов. Пушк. Пут. в Арзр., V.
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Переносно. Выделяться среди окружающих 
какими-либо особыми достоинствами (о лю
дях). В театре давали оперу Верди..: все 
певцы не возвышались над уровнем посредствен
ности — каждый кричал, во сколько хватало 
сил. Тург. Накануне, XXXIII. ♦ Становиться 
более громким, иногда с оттенком раздраже
ния (о голосе). Она старалась говорить шо- 
потом, очевидно боясь разбудить сына. Но 
над ее шопотом возвысился требовательный 
басок Тургаева. Первенц. Испытание, гл. 1. 
[Василий Афанасьевич] никогда не горячился; 
голос его возвышался в тех только, редких, 
епрочем, случаях, когда упрямый, неуважи
тельный жилец вынуждал его грозить поли
цией. Григор. Зимн. веч., III. По мере того, 
как она [Ольга] говорила, голос ее стано
вился явственнее и свободнее; от шопота он 
перешел в полутон, потом возвысился до 
полных грудных нот. Гонч. Обломов, ч. IV, 
гл. 4. ♦ Занимать более высокое обществен
ное положение, усиливать свое значение, 
влияние. В Московском княжестве жилось 
спокойнее, чем в других, и Москва — раньше 
незаметный городок — стала быстро возвы
шаться над другими русскими городами. 
Прокоф. Дм. Донской, 3. Колония [Синга
пур] понемногу падает, на ее счет возвыси
лась в последнее время другая — в Гон-Конге. 
Гонч. Письмо Язык., 20 мая 1853. 2. Увели
чиваться, повышаться, возрастать. Возвы
шаться в цене, а Наполеон мог соединиться 
с корпусом Шварценберга и Ренье, отчего 
армия его могла снова возвыситься до 
130 000 человек. Давыд. Дн. партиз. действий 
1812 г. (II, 132). 3. Переносно. Устар. Де
латься лучше, совершенствоваться. При 
мысли великой, что я — человек, Всегда воз
вышаюсь душею. Жук. Теон и Эсхин. 4. Устар. 
Превозносить себя; гордиться. [Аполлинария 
Панфиловна:] Вот что, Верочка милая, ты 
над нами не очень возвышайся! Коли тебе 
дана душа хорошая, так ты не очень воз
носись; может быть, и у других не хуже 
твоей. А. Остр. Сердце не кам., д. IV, явл. 6. 
5. Страд. Возвышение, я, ср. 1. Движение 
вверх; поднятие, подъем. Поразительнее всего 
[во время землетрясения] казалось перемен
ное возвышение и понижение берега: он то 
приходил в ровенъ с фрегатом, то вдруг воз
вышался саженей на шесть вверх. Гонч. 
Фрег. Палл. Через двадц. лет, VI. о Образно. 
В Кистере происходило то возвышение жиз
ненной силы, которое человек замечает в себе 
перед опасностью. Тург. Бреттер, X. о Воз
вышение голоса — повышение, усиле
ние голоса. Я читал бойко, четко, с ударе
ниями, с возвышениями и понижениями го
лоса, не обнаруживая ни малейшего смуще
ния. И. Панаев, Литер, восп., ч. I, гл. 1.

Усиление могущества, влияния кого-, 
чего-либо. Настоящая' государственная власть 
в древней России не существовала, по край
ней мере, до возвышения государства Москов
ского. Доброл. Русск. цив.. (II, 468). Как 
искренно радовался он [Эраст] возвышению дру
га, который далеко опередил его в чинах воин
ских! Карамз. Чувств, и хол. 2. Увеличение; 
рост. Общее возвышение ценностей невозможно, 
чо общее возвышение цен — дело возможное. 

Черныш. Оч. из полит, экон, (по Миллю). 
(VII, 427). о В специальной терминологии. 
Матем. Возвышение в ртепень — тоже, 
что возведение в степень. 3. Местность, возвы
шающаяся над окрестностью; холм. Прошло 
около двух часов; я взъехал на отлогое возвы
шение и вдруг увидел наш лагерь, располо
женный на береги Каре-чая. Пушк. Пут. в 
Арзр.., II. Эгерсдорфское поле не все так 
ровно, чтоб могло горизонтальным назва
ться: находилось к нашей стороне на оном 
небольшое возвышение. Болот. Записки, I, 509. 
♦ Площадка, помост, построенный выше 

пола, земли. Направо от членов суда, поме
щавшихся на некотором возвышении, был 
приготовлен стул и два ряда кресел для при
сяжных заседателей. Дост. Бр. Кар., кн. 
XII, гл. 1. Молодые [на еврейской свадьбе] 
сидели на небольшом возвышении, поджав под 
себя ноги. В. Боткин, Письма об Исп., 295. Воз
вышенный, а я, о е; ш е п, н а, о. 1. Рас
положенный на высоком уровне; высокий. Ле
вый, возвышенный, террасообразный берег реки 
имеет высоту около 30 метров. Арсен. 
Дереу У за ла, гл. 15. Мы доехали до Оханска, 
уездного города Пермской губернии, который 
расположен на возвышенном берегу Камы. 
Печер. Дор. зап., III. Нельзя узнать совер
шенно город, исходивши все его улицы: для 
этого нужно взойти на возвышенное место, 
откуда бы он виден был весь, как на ладони. 
Гог. О препод, всеобщ, ист., VI. <► Припод
нятый, громкий (о голосе). Конец рассказа 
она вела таким возвышенным, угрожающим 
тоном, а все-таки в этом тоне звучала бояз
ливая, рабская нота. М. Горький, Стар. 
Изергиль, I. ♦ Устар. Увеличенный, повы
шенный. Старик бывал очень доволен, если 
хороший урожай, или возвышенная цена 
даст дохода больше прошлогоднего. Гонч. 
Обломов, ч. I, гл. 6. 2. Исполненный высо
кого значения, глубокого содержания. У 
Красной Армии есть своя благородная и 
возвышенная цель войны, вдохновляющая ее 
на подвиги. Этим собственно и объясняется, 
что отечественная война рождает у нас 
тысячи героев и героинь, готовых идти на 
смерть ради свободы своей родины. В этом сила 
Красной Армии. Приказ Нар. Комисе. Обор. 
23 февр. 1942 г., № 55 (Сталин, О Великой 
Отѳч. войне Сов. Союза, 46). Когда возвышен
ные чувства, Свобода, слава и любовь И вдох
новенные искусства Так сильно волновали 
кровь.., — Тогда какой-то злобный гений 
Стал тайно навещать меня. Пушк. Демон. 
При блеске возвышенных мыслей я зрел Яснее 
великость творенья. Жук. Теон и Эсхин. 
Возвйшенно, нареч. (обычно в сложении). 
Можно бы почесть ее [голову араба] за 
голову куклы, так она неподвиоіена, —- 
если бы в физиономии араба не выливалась 
душа возвышенно-добрая. Лажечн. Лед. дом, 
ч. I, гл. 1. Возвышенность, и, ж. Плоско
горье, горная или холмистая местность, под
нимающаяся над уровнем моря более чем на 
200 метров (геогр.). Среднерусская возвышен
ность. о На третий день узкая тропа среди 
песчаных барханов обратилась в широкую 
дорогу и поднялась на каменную возвышен
ность. Яп, Чингиз-хан, кн. I, ч. 1, 21. Между 
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тем перед глазами ехавших расстилалась уже 
широкая, бесконечная равнина, перехваченная 
цепью холмов. Теснясь и выглядывая друг 
из-за друга, эти холмы сливаются в возвышен
ность, которая тянется вправо от дороги 
до самого горизонта и исчезает в лиловой 
дали. Чех. Степь, I. ♦ Переносно. Они [особо 
одаренные натуры] измеряют страдание чело
века всею возвыгиенностию своих мыслей, всею 
раздражительностию чувств своих. В. О доев. 
Русск. ночи, IV.

— Др.-русск.: КЪЗКЫШЛТН, къзвыснтн, къзкы- 
шлтнса, къзкыснтнса; ср.-русск.: возвышеніе; Поли
карпов, Леке. 1704: козвышію, возвышеніе, возвьі- 
ентсль; Росс. Целлариус 1771, с. 77: возвы
шать, возвысить, возвышаться; Норд
стет, Слов. 1780: возвыситься, возвы
шенны й; Слов. Акад. 1789: возвышен
ный, возвышенность, возвышенно. — 
Ср.: высь, выситься.Возглавлять, я ю, я е ш ь, несов.; воз
главить, гл а в л ю, г л а в и ш ь, сов., 
перех. Быть во главе кого-, чего-либо, руко
водить кем-, чем-либо. Кому, как не нашим 
философам, возглавить ряды работников идео
логического фронта, применить в полной 
мере марксистскую теорию познания при 
обобщении огромного опыта социалистиче
ского строительства и при решении новых 
задач социализма! Жданов, Выступл. на ди
скуссии 24 июня 1947 г., 44. Прошло каких- 
нибудь 20 лет, и за эти годы организовалось 
Советское государство, возглавляемое нашей 
могучей коммунистической партией и ее до
стойным вождем — товарищем Сталиным, 
цветущее и гигантской поступью движущее
ся вперед. Калинин, Статьи и речи от VII 
к VIII съезду Советов СССР, 142. о Воз
главить комиссию, учреждение, орга
низацию и т. п. [Николай Кораблев] 
был вызван в наркомат, и ему предложили 
поехать на Урал, в местечко Чиркуль, воз
главить там строительство крупного мотор
ного завода. Панфер. Борьба за мир, кн. I, 
ч. I, гл. 3. — Профессор Вашкулат возглавлял 
комиссию, изучавшую работу концессии со 
стороны лесотехнической, — сказал молодой 
человек. Федин, Пох. Евр., кн. II, гл. 20. Воз
главляться, возглавиться, страд. По изыска
нию железнодорожного пути работали две 
партии: одна под руководством инженера 
Мазурова, другая возглавлялась инженером 
Львовым. Арсен. Сквозь тайгу, гл. 1. Возгла
вие, я, ср. Устар. То же, что изголовье; 
подушка. [Способа:] [Князь] тихо проходя 
ряды красавиц нежных, Смотрел, их обходя, 
в глубоком спящих сне; Но свет луны как пал 
на верх возглавий снежных И ясно осветил их 
лица в тишине. .Держ. Добрыня, д. II, явл. 1.

— Церк.-сл. и др.-русск.: къзг^акню; ср.-русск.: 
къзеглакнтн; Поликарпов, Леке. 1704: возглавляю, 
возглавіе; Слов. Акад. 1790: возглавница, 
возглавница; Слов. Акад. 1847: возгла
вити, в о з г® а в и й ц е, ср.; Ушак. Толк. слов. 
1934: возглавленный и возглавлен
ный, возглавлять, возглавляться.— 
Ср.: глава, главный.Возглашать, 5 ю, аешь, несов.; возгла- 
ейть, глашу, гласишь, сов., перех. 
Устар, (в соврем, яз. употр. торжественно

18 Словарь русск. лит. яз., II 

или шутл.). Объявлять что-либо во всеуслы
шание; громко произносить. —Постоим за 
землю русскую! — возглашал он [Дм. Дон
ской], останавливаясь в разных местах перед 
строем. Прокоф. Дм. Донской, 8. Человек 
в черном, улыбаясь, спросил: — Не узнаете, 
Самгин? — Дмитрий нелепо захохотал, возгла
шая: — Это ж Туробоев! Удивлен? М. Горь
кий, Жизнь Кл. Самг., I, 168. [Гамлет 
Гертруде:] Я тень на облаках в воздушном 
мраке зрю, И слышу, что она по ветрам 
возглашает; Я стражду, а мой сын еще не 
отомщает. Сумар. Гамлет, д. I, явл. 3. 
♦ Церк. Произносить во всеуслышание крат
кие изречения или слова во время церков
ной службы. Эх! не доведи господь возгла
шать мне [дьячку] больше на клиросе алли
луйя, если бы, вот тут же не расцеловал ее.. 
Гог. Вечер нак. Ив. Куп. ♦Возгласить. 
Устар. Объявить, провозгласить кого кем- 
либо. Вельможи, подняв Гаюка на руках, 
возгласили его Императором, и принесли 
к нему множество серебра, золота, камней 
драгоценных и всю казну умершего Хана. 
Карамз. И. Г. Р., т. IV, гл. І. Возглашаться, 
возгласйться, страд. Возглашение, я, ср. 
Возглас, а, м. 1. Громкое восклицание, 
громкий выкрик. И вот, я дошел до того, 
как поймали Стеньку. — Поймали! — крик
нул Коновалов. Боль, обида, гнев звучали 
в этом возгласе. М. Горький, Коновалов. 
Не подходите, не подходите! — кричал он 
[больной]. Но в больнице на такие возгласы 
мало кто обращал внимание. Гарш. Красн. 
цвет., IV. Сперва мы перекликивалисъ с ним 
[охотники с Ермолаем] очень усердно: потом 
он стал реже отвечать на наши возгласы, 
наконец умолк совершенно. Тург. Льгов, 
о В 6 з г л а с удивления, радости и т. п. 

Этот переход от густого хвойного леса к дубо
вому редколесью и к полянам с цветами был 
настолько резок, что невольно вызвал возгласы 
удивления. Арсен. По Уссур. тайге, гл. 13. 
2. Церк. Краткая молитвенная или обрядовая 
формула, изречение, произносимое при цер
ковной службе с повышением и усилением 
голоса.

— Церк.-сл. и др.-русск.: къзглашатн, възгла- 
ентн, къзглашенню, къзгласъ; ср.-русск.: козгла- 
шатьсл; Поликарпов, Леке. 1704: возглашаю, воз
глашеніе, возгласъ, возгласитель; Нордутет, Слов. 
1780: возгласный, возгласить, воз
глашённый; Слов. Акад. 1789: возглас; 
Слов. Акад. 1847: возгласительница, 
возгласит и с я, возглашатель, воз
глашательница, возглашаться. — Ср.: 
провозглашать.ВОЗГНАТЬ. См. Возгонять.Возгнушаться, аюсь, аешься, сов. 
Устар. Почувствовать отвращение к кому-, 
чему-либо. [Боярин Шалонский] видел всю* 
мерзость прошедших дел своих, возгнушался 
самим собою, ненавидел себя. Загоск. Юр. 
Милосл., ч. Ill, гл. 7.

— Др.-русск.: възгноушатнсА; Слов. Акад. 1847: 
возгнушйться. — Ср.: г нушйться.ВозговорЙТЬ, г о в о р ю, г о в о р.й ш ь, 
сов. Устар, и фолькл. Начать говорить; 
заговорить, вдруг сказать. И возговорит отцу 
дочь меньшая, любимая: — Не плачь, не то- 
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скуй, го.сударъ мой батюшка родимый, житье 
мое будет богатое, привольное. С. Акс. Ал. 
цвет. (II, 133). [Хор богатырей:] Что воз- 
говорит богатырский круг: Ты-то, братец, 
нам и надобен. Держ. Добрыня, д. III, явл. 4.

— С иным (фолъкл.) ударением: в о з г б в о- 
рит. — Ср.-русск.: възгсворнтн; Слов. Акад. 1790: 
возговорить; Даль, Слов., Слов. Акад. 1891: 
возговорить и возговорить.

ВОЗГОНЯТЬ, я ю, я е шь, несов.', возгнйть, 
гоню, гонишь, сов., перех. Техн., хим. 
Превращать твердое тело в газообразное со
стояние для получения из него вновь твер
дого тела. Возгонйться, возгнаться, страд. 
Возгонка, и, ж. * Процесс перехода твердого 
тела в газообразное состояние и затем снова 
в твердое тело. Возгон, а, м. 1. Процесс воз
гонки. 2. Продукт возгонки.

— Слов. Акад. 1790: возгонять, воз
гнати, возгбнка; Слов. Акад. 1847: воз- 
г б н; Даль, Слов.: возгоняться, воз
гнать с я; Слов. Акад. 1891: возгоночны й.Возгорать, а ю, аешь, несов.', возго- 
рёть, горю, горишь, сов., неперех. 
Устар. (В поэтической и образной речи). 
Начать гореть; загораться. Драконова глава 
лежала сокрушенна, Но древня злоба в нем 
была не потушенна. Под -пеплом крылся огнь 
и часто возгарал. Хераск. Россияда, I. ♦ Пе
реносно. Быть охваченным сильным чувством, 
желанием и т. п. Показалось Ему [Евгению], 
что грозного царя, Мгновенно гневом возгоря, 
Лицо тихонько обращалось... Пушк. Меди, 
всадп., II. Мне она [токарная работа] так по 
курьезности своей полюбилась, что я возгорел 
желанием оной сам научиться. Болот. Запис
ки, I, 214. Возгораться, возгореться. Устар. 
Начать гореть; загораться, разгораться. 
Я в такой почти был бесчувственности, что 
если бы мне пришли возвестить, что ком
ната, в которой я лежал, скоро возгорится, 
то я бы не шевельнулся. Радищ. Дп. одной нед. 
(I, 82). о В образной речи. Наш скорбный 
труд не пропадет: Из искры возгорится 
пламя, — И просвещенный наш народ Обе
рется под святое знамя. А. Одоев. Ответ на 
поел. А. С. Пушк. Когда он [Языков] го
ворит о ней [России], слово его возгарается, 
становится огнедышущим, и потому глубоко 
и горячо отзывается оно в душе каждого из 
нас. Вяз. Язык, и Гог., II. о Переносно. Вспы
хивать, воспламеняться (об общественных 
явлениях, событиях, внутренних пережива
ниях и т. п.). Эта диссертация встретила 
со стороны рецензентов.. весьма суровую 

I оценку и отзыв.. Отзыв этот получил 
огласку, возгорелась полемика. А. Н. Крыл. 
Мои восп., с. 457. Чрез несколько месяцев 
опять возгорелась война, и Князья Черниговские 
новыми злодействами устрашили бедных жи
телей Переяславской области. Карамз. И. Г. 
Р., т. II, гл. 9. о Переносно. То же, что воз
горать. Покажется ему, что насупившийся 
ученик думает глубокую думу, и он [Райский] 
вдруг возгорится участием к нему, говорит 
о нем со слезами, отыскивает в нем что-то 
таинственное, необычайное, окружит его ува
жением. Гонч. Обрыв, ч. I, гл. 6. Возгори-: 
ние, возгорёние, я, ср. Устар. Возникнове
ние огня, пламени. От сильного трения серы 

не обходимо [необходимо] должно воспосле
довать возгорению. Сей огонь по разным свой
ствам материи, к поверьхности земной ближе 
лежащей, больше или меньше силы имеет, 
и для обильнейшей пищи вон вырывается. 
Ломон. Сл. о рожд. мет. о В образной речи. 
Как умереть Андрею? как погаснуть его 
искре? Она только раздулась более и превра
тится современем в пламень, преграды возго
рания и расширения уничтожатся. И. II. 
Тург. Письмо Жук., июль—авг. 1803. Воз
гораемый, а я, о е; ем, е м а, о. Легко раз
горающийся; воспламеняющийся, о В спец, 
терминологии. Возгораемое вещество. Возго
раемость, и, ж. Способность возгораться.

— С иным (устар.) написанием: в о з г а
р а т ь (примеры см. выше). — Др.-русск.: възго- 
рдтнсА, възгор'ктисА, възгорѣнню: ср.-русск.: 
къзгератн; Поликарпов, Леке. 1704: возгара'юсА, 
кезгер'і’нй; Росс. Целлариус 1771, с. 1(8: воз
гореться; Слов. Акад. 1790: возгораться: 
Слов. Акад. 1806: возгорание, возгорае
мый, возгораемость; Соколов, Слов. 1834: 
возгореть; Слов. Акад. 1847: возгорать. — 
Ср.: гореть.

ВОЗГОРДЙТЬСЯ, горжусь, гор
дишься, сов. Начать гордиться; стать 
гордым. Враги его боялись, друзей у него не 
было, а народ eq всей области жил смирно, 
зная силу своего правителя. И возгордился пра
витель, и стал он думать, что никого нет 
на свете сильнее и мудрее его. Гарш. Сказ, 
о гордом Аггее. Иной на его [Ив. Фед.] месте, 
получивши такой чин [подпоручика], возгор
дился бы; но гордость совершенно была ему 
неизвестна. Гог. И. Ф. ІПпонька.., I. о В о з- 
гордйться чем. Сеня так возгордился 
сделанным ему доверием, что даже шею 
выгнул, словно конь седлистый. Салт. Помп, 
и помпад., I. Возгордйть, горжу, г о р- 
диш ь, сов., перех. Устар. Сделать гордым. 
Слова, питавшие мое самолюбие: ты уже 
не маленький, ты все понимаешь; как ты об 
этом думаешь, друг мой?» и тому подобные 
выражения, которыми мать, в порывах неж
ности, уравнивала наши возрасты, обманы
вая самое себя, — эти слова возгордили меня, 
и я начал свысока посматривать на окружа
ющих меня людей. С. Акс. Детск. годы Багр. 
внука (II, 47).

— Ср.-русск.: всзгорднткса; Поликарпов, Леке. 
1704: козгердЛюсА, в^згердтніе; Слов. Акзд. 1790: 
возгордйться; Слов. Акад. 1847; возгор- 
д ё т ь, возгордйть, в о з г о р д ё л ы й. Нов. 
Ив. гост, сына 1785 г., ч. I, с. 42: возгор
дить, — Ср.: гордйться. •Возгореть. См. Возгорать.Возгремёть, гремлю, гремишь, 
сов., неперех. Устар. Начать греметь; за
греметь. [Царь:] Красавица, поверь, что 
еслиб громы, Средь ясного безоблачного неба, 
Раскатами внезапно возгремели, Не так бы 
я дивился, как дивлюсь Словам твоим бес
хитростным. А. Остр. Снегурочка, д. II, 
явл. З.о Переносно. Едва лишь возгремел во 
граде трубный глас, Дух брани по сердцам 
простерся в тот же час. Хераск. Россияда, 
II.

— Др.-русск.: възгрклгктн; Слов. Акад. 1790: 
в о з г р е м ё т ь.
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Воздавать, даю, даешь, несов,'. воз
дать, д а*м, дашь, сов., прош. воздал, 
дала, дало, перех. Отдавать (должное), 
вознаграждать, о В о з д а в а т ь должное, 
но заслугам, по делам п т. п. Дела и 
подвиги людей иагией эпохи будут немерк
нущим светом сиять грядущим поколениям. 
Но мы и сегодня воздаём должное героям. 
Правда 13 апр. 1945. Передовая. — Вот 
видите, — и Будилов постучал пальцем по 
столу, — я же придерживаюсь совсем других 
взглядов, чем он, но я говорю — он хороший 
человек. Это называется воздать врагу 
должное, и это вы усвойте, М. Горький, Три 
дня, II. [Кн. Платон:] Я начинаю с менее 
виновных преступников, и надеюсь, что вы 
каждому воздадите должное no-делам его! 
Писем. Самоуправцы, д. III, явл. 2. о В оз
да в а т ь сторицею. Уверяю, что пальцы 
мои — (каждый особо и все пять в совокуп
ности) — готовы воздать сторицею, кому бы 
то ни было. Пушк. Неск. сл. о мпз. г. Булг.. 
о Воздавать почести, похвалы, п т. п. 
Советская страна воздает высокие почести 
передовым людям колхозной деревни.. Правда 
5 янв. 1948 г. Передовая. Невозможно было 
без особенного чувства слышать искренние, 
простые похвалы, воздаваемые почтенным 
старцем, великому писателю. Пушк. Росс. 
Акад. Оружие кинув, теснятся толпой 
И ей [Церере] воздают поклоненье. Жук. 
Элевз. праздник. оВоздавать честь. 
Встал Максим-то против дедушки — а дед 
ему по плечо, — встал и говорит: не думай, 
бога ради, Василий Васильевич, что пришел 
я к тебе по приданое, нет, пришел я отцу 
жены моей честь воздать. М. Горький, Дет
ство, XI. Под литовским, шатром Опальный 
сидит воевода; Стоят в изумленьи литовцы 
кругом, Без гиапок толпятся у входа, Всяк 
русскому витязю честь воздает, А. К. Толст. 
Вас. Шиб. ♦ Отплачивать [Власий Матвее
вич:] Если в их [детей] младенчестве, в дет
стве и юности мы заботились о них, жерт
вовали на воспитание их последними своими 
средствами: не обязаны-ли и они... в нашей 
старости, воздать нам возмездие? Писем. 
Вет. и повобр., явл. 8. оВоздавать 
тем же, чем-либо кому. Я даже попрогиу 
у автора «Путешествия по Швейцарии» 
позволения остановиться на его статье долее 
обыкновенного, и если мой тон покажется 
ему сколько ни будь гиутливым, буду очень 
рад, если он воздаст мне тем же по поводу 
моих писем или других статей, Друж. Письма 
иногор. подп., X. Воздаваться, воздаться, 
страд. Воздаяние, ь е, я, ср, 1. Вознаграж
дение за что-либо; возмездие, кара. В ней 
[Дарье] ясно и крепко сознанье, Что все их спа
сенье в труде, И труд ей несет воздаянье: 
Семейство не бьется в нужде, Некр. Мороз, 
Красный нос, I, 4. — Всё знаю,—молвил. 
Дук, — все знаю! наконец Злодейство на земле 
получит воздаянье. Пушк. Анджело, III, 6. 
О в воздаяние. В воздаяние всех на
ших ласк и услуг, оказыванных сему человеку, 
он поступил с нами наибессовестнейшим 
образом. Болот. .Записки, Ш, 98. 2. Оказа
ние, выражение признательности, чести, вни
мания и т. п. В лице его [Багратиона] отда
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валась должная честь боевому, простому, 
без связей и интриг, русскому солдату, еще 
связанному воспоминаниями Итальянского по
хода с именем Суворова. Броме того в воздая
нии ему таких почестей лучше всего показы
валось нерасположение и неодобрение Куту
зову. Л. Толст. Война и мир, т. II, ч. I, гл. 2. 
Воздаятель, я, м.; воздаятельница, ы, ж. 
Устар. Человек, оказывающий воздаяние.

— Др.-русск.: къздаватн, къздатн, къздатнед, 
въздаинніе; ср.-русск.: коздаителк; Поликар
пов, Леке. 1704: кездде, ксздаАнй, воздаАтслк, 
коздалтелкный: Росс. Целлариус 1771, с. 121: 
воздавать кому честь; Нордстет, Слов. 1780; 
воз дан и е, возданный, воздйть, воз
даятельница; Слов. Акад. 1790: возда
ваться, воздаться, воз давание, воз
дан н ы іі: Слов. Акад. 1847: воздатель, 
в о з д а т е л ь н и ц а. — Ср.: давать.Воздвигать, аю, аешь, несов.‘ воздвиг
нуть, ну, н е ш ь; прош. воздвиг 
и воздвигну л, сов., перех. 1. Строить 
что-либо высокое, большое; сооружать, со
зидать, возводить. На бывшей еще несколько 
лет назад голой степи Магнитки теперь 
воздвигнут огромнейший завод и город с на
селением в 220 тыс. человек. Орджоникидзе. 
Избр. статьи и речи, 390. Спешно строят 
мост через Дуйку, воздвигают арки, чистят, 
красят, подметают. Чех. О-в Сах., II. 
Я [Посидон] обитателям Трои высокие 
стены воздвигну л, Крепкую, славную твердь, 
нерушимую града защиту. Гнедич, Илиада, 
XXI, 446—£47. о Образно. Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный, К нему не зарастет 
народная тропа, Вознесся выше он главою 
непокорной Александрийского столпа. Пушк. 
Я памятник себе. . 2. Устар, и в просторечии. 
Поднимать вверх, кверху. Невеста здесь 
подходит ко мне, очи свои воздвигает на по
толок и говорит: — Желаю понд равиться. 
II. Усп. Грушка. В пучине ли вас погубил 
Посидон с кораблями, 1 у рю пригнав и вели
кие волны воздвигнув? Жук. Одиссея, XXIV, 
109—110. ♦ Переносно. Возбуждать, подни
мать (устар.), о В выражении. Воздви
гать гонение и под. на кого-либо — 
начинать преследование кого-либо. Обе умные 
головы, генеральша и Фома Фомич, воздвигли 
страшное гонение на бедную, беззащитную 
гувернантку детей дяди, всеми силами 
выживают ее из дома. Дост. Село Степ... 
ч. I, гл. 1. Воздвигаться, воз двй гнуться. 
1. Сооружаться, строиться; созидаться. [Ясю- 
ковпч] стал директором Днепровского завода 
в то время, когда этот завод еще только 
воздвигался. Закончив постройку завода, он 
продолжал, директорствовать. М. Павлов, 
Воспом. металлурга, ч. II, гл. 5, IX. Что 
касается до пирамид, то будет достаточно 
сказать, что они воздвигались трудами 
рабов и что э/сизнь этих рабов расточалась 
так же щедро, как расточался их дешевый 
труд. Писар. Зар. культ. (II, 505)’. Скоро 
под их [датчан] рукою воздвиглись укрепления 
Ревельского замка. Марл. Поездка в Рев. 
(VI, 53). о В образной речи. Штольц изме
нился в лице [когда узнал о женитьбе 
Обломова на хозяйке квартиры].. Перед 
ним вдруг «отверзлась бездна», воздвиглась 
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«каменная стена», и Обломова как будто 
не стало, как будто он пропал из глаз его, 
провалился. Гонч. Обломов, ч. IV, гл. 9. 
♦ Подниматься, возвышаться, вырастать. 
В столовой, куда они вошли, все было готово 
для ужина.. Целый ряд бутылок воздвигался 
на столе. Гарш. Встреча. Несчастный [плен
ник] тихо приподнялся; Кругом обводит 
слабый взор... И видит: неприступных гор 
Над ним воздвигнуласъ громада. Пушк. Кавк, 
пленник, I. о Переносно и образно. Слушая 
вас, чувствуешь прибыток сил. Дух воздви
гается. Гог. Мертв, души, т. II, гл. 4 (испр. 
ред.). На звук цевницы голосистой, Толпой 
забав окружена, Летит прекрасная весна; 
Благоухает воздух чистой, Земля воздвиглась 
ото сна. Барат. Весна. 2. Страд. Воздвйже 
ние, ь е, я, ср. Церк. Воздвижение 
креста — церковный праздник (14 сентября 
ст. ст.).

— Церк.-сл. и др.-русск.: въздкнгатн, въздкнг- 
ноутн, въздвнгноутнсА, въздвнженню; ср.-русск.: 
къз двигать с а; Поликарпов, Леке. 1704: воздвн- 
зію, воздвиженіе, вездкнженъ; Росс. Целла
риус 1771, с. 124’. воздвигать, воздви
жение, воздвижение креста; Нордстет, 
Слов. 1780: воздвигнуть, воздвигну
тый, воздвиженный; Слов. Акад. 1790: 
воздвигаться, воздвигнуться, воз
движенный, воздвйженский; Слов. 
Акад. 1891: воздвижение и воздвиже
ние.Воздевать, а ю, аешь, несов.', воздеть, 
дену, дёнешь, сов., первая. 1. Устре
млять вверх, поднимать. (Употр. в книжном 
выражении: воздеть руки). Но Разу
ваев не все еще сказал.. Стараясь унять 
толпу, он воздел кверху руки с толстыми 
растопыренными пальцами и начал разма
хивать ими. Нов.-Прибой, Ухабы, V. Согнув 
колена, к небесам Она [Эда] сперва воздела руки, 
За ним простерла их потом И в прах повер- 
глася лицом. Барат. Эда. 2. Устар. Наде
вать. В Петербурге в течение нескольких 
лет не облачался я в мундир и не воздевал 
ленты так часто, как здесь, в течение месяца, 
на балах придворных и частных, даваемых 
для двора. Вяз. Стар. зап. книжка (X, 100). 
Посреди самого сего помоста воздвигнут был 
столб, с воздетым на него колесом. Болот. 
Записки, III, 489. Воздеваться, воздёться. 
Подниматься (о руках). Руки Антона Ивано
вича безмолвно воздевались к небесам. Мам.- 
Сиб. Чел. с прошлым, XIX. Воздевание, 
я, ср. Устар. Воздевание рук.

— Др.-русск.: къздіжатн, къзд’ктн; ср.-русск.: 
воздѢвлтнса; Поликарпов, Леке. 1704: ксзд*ккЛю, 
козд’ЬАніе, возд^Аншн; Нордстет, Слов. 1780: воз
деть, воздел иный; Слов. Акад. 1847: 
воздевание; Даль, Слов.: воздёться.— 
Ср.: вздевать.Воздействовать, с т в у ю, с т в у е ш ь, 
несов. и*сов., неперех. Оказывать действие на 
кого-, что-либо, направлять кого-, что-либо, 
влиять. Теперь мы и легкую индустрию вы
двигаем как индустрию, которая может раз
виваться более быстро, так как у нас имеются 
рычаги, с помощью которых мы можем воз
действовать на сырьевую базу этой легкой 
индустрии. Куйбышев, О выполи, пятил. 

плана . . (Стен. отч. XVI съезда ВКП(б), 
989). В процессе живого общения и взаимодей
ствия передовых людей выковывалась передовая 
идеология времени. Декабристы воздейство
вали на Грибоедова, и Грибоедов воздейство
вал на декабристов. Нечкина, Грибоедов 
и декабристы. Введ., гл. 6. Воздействие, 
я, ср. Действие или система действий, на
правленных на кого-, что-либо; влияние. 
Неотразима была сила воздействия Ленина 
как организатора на массы. Сила его речей — 
в железной логике и непреклонной вере в пра
воту своего дела, в простоте, ясности и прав
дивости. Краткий очерк жизни и деятель
ности В. И. Ленина, гл. 9. Большая часть 
снабжения деревни промышленными това
рами и большая часть заготовок с.-х. то
варов находится в наших [государства и ко
операции] руках. Тем самым у нас имеется 
огромный рычаг государственного планового 
воздействия на развитие сельского хозяй
ства, от которого теперь в развитии сель
ского хозяйства очень многое зависит. 
Молотов, Докл. о работе в деревне (Стен, 
отч. XV съезда ВКП(б), II, 1031). Воздей
ствие Тургенева] на нашу литературу было 
самое хорошее и плодотворное. Л. Толст. 
Письмо Пыпину, 10 янв. 1884. о Под в о з- 
дёйствием, подвергаться воздей
ствию. В Закавказье революция 1905 г., 
как и все революционное движение, возникла 
под непосредственным воздействием револю
ционного движения русского пролетариата. 
Берия, К вопр. об ист. большей, организ.., 44. 
В. Г. Короленко, как всякий заметный че
ловек, подвергался разнообразному воздействию 
обывателей. Одни, искренно ценя его вни
мательное отношение к человеку, пытались 
вовлечь писателя в свои личные, мелкие дрязги, 
другие избрали его объектом для испытания 
легкой клеветой. М. Горький, В. Г. Корол.

— Слов. Акад. 1806: воздействовать, 
воздействовав и е, воздействие.Воздёлывать, а ю, аешь, несов.', воз
делать, а ю, аешь, сов., перех. Подго
товлять почву к посеву и насаждению расте
ний ; обрабатывать, о Воздёлывать 
землю, поле и т. п. Отыскивая между камней 
и пропастей плодородные клочки земли, весе
ло реченцы орошали и возделывали их. Либед. 
Горы и люди, ч. I, гл. 1. Все сады, скверы, 
пустыри, дворы были возделаны под огороды, 
зелень буйно всходила. Фадеев, Ленингр. в дни 
блок., 140. Сия серая поверхность поля, 
возделанная и утучненная, покрывается гу
стою зеленостию. Радищ. Опис. моего влад. 
(II, 349). о Воздёлывать сад, огород — 
выращивать, разводить, обрабатывать. Среди 
девственных лесов попадались маленькие пло
щадки кукурузы, либо в ущельях у воды неболь
шие, хорошо возделанные сады. Сераф. Же л. 
поток, XX. ♦ Выращивать (о растениях). 
Возделывать рис. о Образно. Способствовать 
развитию, процветанию. Штольц был глубоко 
счастлив своей наполненной, волнующейся 
жизнью, в которой цвела неувядаемая весна, 
и ревниво, деятельно, зорко возделывал, берёг 
и лелеял ее. Гонч. Обломов, ч. IV, гл. 8. Воз
делываться, воздёдаться, страд. Возделы
вание, я, ср. Сосредоточить посевы кок-сагыза. 
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в первую очередь, в колхозах, имеющих опыт 
по возделыванию этой культуры, не допуская 
чрезмерной распылённости посевов. Пост. 
Февр. (1947 г.) Пленума ЦК ВКП(б) О мерах 
подъёма сельск. хоз., II, 18. Редко возделыва
ние начинается с земелъ, расчистка и осуше
ние которых требуют наибольшего труда. 
Черныш. Оч. из полит, экон, (по Миллю) 
(VII, 408). Возделыватель, я, м. Человек, 
обрабатывающий землю. [В Римской империи] 
возделыватели земли были рабами или мелкими 
фермерами, находившимися в состоянии близ
ком к рабскому. Черныш. «Основ, полит, 
экон.» Милля (VII, 17).

— Др.-русск.: воздѣлати; Поликарпов, Леке. 
1704: возделаю, воздѣланіе; Слов. Акад. 1790: 
воздел ы ват и, воздел ы ват и с я, воз
делывание; Слов. Акад. 1806; воздел ы- 
в а т е л ь.Воздерживаться, а ю с ь, а е ш ь с я, 
несов.; воздержаться, держусь, дер
жишься, сов. 1. Удерживать себя от 
какого-либо поступка, высказывания и 
т. п. [Ростов] хотел что-то сказать; но, 
видимо, воздержался. Он встал с своего стула 
и пошел к двери. Л. Толст. Война и мир, 
ч. III, гл. 16. — Тряпка вы! — не воздер
жался я, чтобы не сказать Грохольскому. 
Чех. Живой товар, III. Я не мог воздер
жаться, чтобы не выразить моего изумле
ния. Салт. Губ. оч. (1, 409). ♦ Ограни
чивать себя, отказывать себе в чем-либо. 
Воздерживаться от мяса, жирной пищи. I 
а Они [тунгусы] были выпивши, НО много I 
питъ воздерживались, поджидая праздника. 
ІИишк. Помолились, III. 2. Не участвовать 
в голосовании, уклоняться от участия в го
лосовании. Ни одна рука не поднялась датъ 
отвод этому низенькому с седой головой чело
веку, и ни один не воздержался при голосова
нии, когда бюро просило беспартийных ска
зать свое слово. От стола Полентовский ухо
дил коммунистом. Н. Остр. Как зак. сталь, 
ч. II, гл. 5. ♦ Не принимать предложения, 
уклоняться от него. оВоздержав- 
ш и й с я, ш е г о с я, прич. прош. действ. 
в знач. сущ., м. — человек, уклонившийся 
от обсуждения, от решения вопроса; не уча
ствовавший в голосовании. При голосовании 
не оказалось ни одного воздержавшегося. Воз
держивать, а ю, аешь. несов.; воздер
жать, держу, держишь, сов., перех. 
Удерживать кого-либо от какого-нибудь 
поступка, высказывания и т. и. [Дядя] 
часто бывает в театре, но не суетится, не 
мечется, не ахает, не охает, думая, что это 
ребячество, что надо воздерживать себя, 
не навязывать никому своих впечатлений, по
тому, что до них никому нет надобности. 
Гонч. Об. ист., ч. I, гл. 2. Дочь светлоокая 
Зевса тогда Одиссею сказала: О Лазртид, 
многохитростный муж, Одиссей благородный, 
Руку свою воздержи от пролития крови, иль 
будет В гнев приведен потрясающий небо 
громами Кронион. Жук. Одиссея, XXIV, 
541—544. -о- Умерять, сдерживать что-либо. 
[Капочка:] Я никак не могу воздержатъ 
своих чувств. Вдруг могу сделать что-ни
будь... А. Остр. Праздн. сон.., к. II, явл. 3. По 
несчастию, матъ не всегда умела или не всегда 

была способна воздерживать горячность, край
ность моих увлечений. С. Акс. Детск. годы 
Багр. внука (II, 43). Воздержание, я, ср.
1. Ограничивание себя в чем-либо; умерен
ность. [Барбарисов: В этом семействе доб
родетели довольно суровые, 'старинные: и от
речение от удовольствия, и строгое воздержа
ние в пище, постничанье... А. Остр. Не от 
мира сего, д. I, явл. 6. [Барон:] Мне разве 
даром это все досталось?.. Кто знает, 
сколько горьких воздержаний, Обузданных 
страстей, тяжелых дум, Дневных забот, 
ночей бессонных мне Всё это стоило? Пушк. 
Скупой рыц., сц. II. 2. Удерживание себя 
от какого-либо действия; уклонение, избега
ние. Воздержный, а я, ое; жен, ж на, о. 
Ограничивающий себя в чем-либо, не поз
воляющий себе излишеств; умеренный. Воз
держный человек, о [Доктор] был чрезвы
чайно воздержен в пище, вина не пил вовсе 
и не мог нахвалиться нами, что мы почти 
тоже ничего не пили. Гонч. Фрег. Палл., 
т. Т, гл. 4. Чтоб быть здоровым, надобно 
вести очень воздержную жизнь в этом кли
мате и непременно следовать примеру., ис
панцев: также мало есть, как они. и также 
мало пить вина. В. Боткин, Письма об Исп., 
309. ♦ Умеющий удержать себя от какого- 
либо действия, поступка; сдержанный. 
А Жюли. . не была так воздержна на слезы, 
как Верочка, да и очень ей трогательна была 
радость и гордость, что она делает благород
ное дело. Черныш. Что делать? (IX, ^23). 
^Воздержный на язык — не болт
ливый/не говорящий лишнего, чего не сле
дует. — Послушай, Михей Андреич, — строго 
заговорил Обломов: — я тебя просил быть 
воздержнее на язык, особенно о близком мне 
человеке.. Гонч. Обломов, ч. I, гл. 4. Воз
держно, нареч. Во весь свой век не пивал он 
[дядя] горячих и крепких напитков, и не был 
ниоднажды во всю жизнь свою пьяным, а и 
в прочем вел себя очень умеренно и воздержно. 
Болот. Записки, II, 600. Воздержность, и, ж. 
Оба молодые человека рано стали вести 
самую воздержную жизнь, разумея воз
держность не в одной пище, но главным 
образом в недопущении себя до гнева, лжи, 
раздражительности, мщения и лести. Леек. 
Инж. бесср., III. Со стороны сына ры
бака не было заметно, чтобы он таил 
в душе какие-нибудь неприязненные чувства 
к товарищу своего детства. В отношениях 
его с приемышем заметна была только воз
держность. Григор. Рыбаки, XIII. Воздер
жанный, а я, о ѳ; ж а н, жанна, о. 
То же, что воздержный. Воздержанность, 
и, ж. То же, что воздержность.

— Др-русск.: въздкржатнсА, въздкржатн,
въздкржанню, въздкржкнын, къздкржанкнмн; ср.- 
русск.: воздерживать, воздержноств; Поликарпов, 
Леке. 1704: воздержаніе, воздержникъ, воздержна», 
воздерживаю, коздержавІюсА; Полетика, Слов. 
1763, с. 156: воздержание (умеренность); 
Росс. Целлариус 1771, с. 129: воздержи
вать, воздержать, воздерживаться, 
воздёржный, воздержность; Нордстет, 
Слов. 1780: воздёрживание, воздер
жаться; Слов. Акад. 1790: воздержатель
ный; Соколов, Слов. 1834: воздёржница;



555 Воздерживаться — Воздух 556

Даль, Слов.: воздерживанье. — Ср.: не
воздержный.Воздёть. См. Воздевать.ВОЗДОЙТЬ, Д о іЬ, доишь, сов., перех. 
Устар. Вскормить грудью. Земля наша сих 
врагов, сих мучителей воспитала; жены и 
дщери наши сих лютых губителей млеком 
своим воздоили. Хѳраск. Полидор.., ч. I, 

’ кн. 3. ♦ Переносно. Вырастить, воспитать.
Называть романтиками Шекспира, Серван
теса, Байрона, Вальтера Скотта, Купера, 
Гете, Пушкина, могут только люди, воздоен
ные французскими идеями об искусстве и 
незнающие первых начал, азов науки изящ
ного. Бел. «Горе от ума» Гриб. (V, 30).

— Др.-русск.: къздонтн; Слов. Акад. 1790: 
воздойти, г, оз доение, воздоенный; 
Слов. Акад. 1806: возданіи; Даль, Слов.: 
воздай ват ь.ВОЗДОХНУТЬ. См. Воздыхать.

1. Воздух, а, м. 1. Окружающее земной 
шар невидимое газообразное вещество, кото
рым дышат люди и животные; атмосфера 
(метеор.). Я вдыхал теплый ночной воздух, 
напоенный ароматом смолистых хвойных 
деревьев. . Арсен. В горах Сихотэ-Алиня, 
гл. 4. Небо было затянуто облаками, 
воздух сырой и холодный. Все предвещало 
непогоду. Первенц. Огн. земля, ч. II, гл. 17. 
В кибитке она [мать] сидела каким-то осо
бенным образом, вся наружи, так что воз
дух обхватывал ее со всех сторон. С. Акс. 
Детск. годы Багр. вн. (I, 361). о Влажный, 
морозный, свежий ит. п. воздух. Одним 
морозным воздухом с ним [Лениным] дышат, 
Свои следы в его вплетают след, Хотъ,может, 
имя Ленина услышат Они впервые через много 
лет. Щипач. Домик в Шушенском (Іізбр., 8). 
Подходила зима. . холодный ветер разогнал 
осенние туманы, воздух, еще недавно влажный 
и мутный, стал беспокойно прозрачным. 
М. Горький, Жизнь М. Кож. (XI, 245). Я не 
часто заходил сюда [в подземелье нищих], 
так как не мог привыкнутъ к затхлому воз
духу. Корол. В дурном общ., VIII. Я вдыхал 
всеми легкими свежий воздух начинающейся 
зимы. Салт. Благонам. речи, IX. о Выйти, 
вырваться на воздух, проводить время, 
находиться и т. п. на воздухе — выйти, 
вырваться под открытое небо, наружу; про
водить время, находиться и т. п. под откры
тым небом. — Пойдем! — Крикнул Филипп и 
через первую попавшуюся дверь вырвался на 
воздух. Федин, Пох. Евр., кн. 11, гл. 19. Целые 
дни проводили они на воздухе, делали экскур
сии и ездили верхом. Бобор. Ходок, ч. Ill, 
гл. 27. Душно стало в сакле, и я вышел на 
воздух освежиться. Лерм. Бэла, о На воль
ном воздухе — вне закрытого помеще
ния. [Захар] получил воспитание и приобретал 
манеры не в тесноте и полумраке роскошных, 
прихотливо-убранных кабинетов и будуаров.., 
а в деревне, на покое, просторе и вольном воз
духе. Гонч. Обломов, ч. I, гл. 7. о В сравне
нии. Им квас, как воздух, был потребен, И за 
столом у них гостям Носили блюда по чинам. 
Пушк. Е. О., II, 35. о Образно. Воздух 
брани, битвы и т. п. И воздухом брани уже 
он [конь] не дыгиет; И грозного ржанья 
пустыня не слышит. Жук. Песнь араба. . 

о В образных выражениях. В воздухе 
(носится, чувствуется и т. п.) — в настрое
ниях общества. Губернский предводитель, 
несмотря на то, что он чувствовал в воздухе 
приготовляемый ему подвох, и несмотря на 
то, что не все просили его, все-таки региился 
баллотироваться. Л. Толст. Анна Карен., 
ч. VI, гл. 30. 2. Свободное пространство, 
простирающееся над землей (противопола
гается земле, почве). Если бы утка не взле
тела на воздух, можно было бы подумать, 
что пуля ударила именно в нее. Арсен. Дереу 
Узала, гл. 2. И он схватил меня, поднял, 
как ребенка, на воздух, душа в объятиях 
и осыпая поцелуями мое лицо, губы, глаза, 
волосы. Гарш. Происшествие, IV. О Петер
бурге привыкли думать, как о городе, постро
енном даже не на болоте, а чуть ли не на 
воздухе. Бел. Пет. и Москва (IX, 219). [Ро- 
тенфельд:] Так и быть:мы его не повесим — 
но запрем его в тюрьму, и даю мое честное 
слово, что он до тех пор из нее не выдет, пока 
стены замка моего не подымутся на воздух 
и не разлетятся... Пушк. Сц. из рыц. вре
мен. о Выстрел в в оз дух; стрелять, вы
стрелить в воздух. На выстрелы в воздух 
ответных сигналов не последовало. Арсен. 
Дереу Узала, гл. 2. о В выражениях. Повис
нуть, висеть в воздухе — не иметь под 
собой почвы, опоры; быть беспочвенным, 
неосновательным. Хорошо отчеканенное тео
ретическое положение, лозунг, нужно пре
творить в практику, внедрить в сознание 
и умы широких слоев рабочего класса, сде
лать миллионы людей активными провод
никами этого лозунга, — иначе самый хо
роший лозунг повиснет в воздухе. Киров, 
Ленингр. большевики.., 22. о Господство, 
превосходство в воздухе, переброска 
воздухом, бомбардировка с воз
духа и под. — в отношении к действиям 
авиации. Священный долг нагиих летчиков — 
надежно прикрытъ нашу доблестную пехо
ту, наши танки, наши тылы от враже
ской авиации, прочно держать господство 
в воздухе. Правда 15 авг. 1943. Передовая.
а Воен. Воздух — приказание, команда 

к воздушной обороне. Раздался крик: — Воз
дух! И вдруг ударили зенитные пушки, за
звенели пулеметы, послышался рев мотора 
и пронзительный нарастающий визг обрушив- 
гиихся бомб. Ребята упали на землю. Фадеев, 
Мол. гвардия, гл. 10.-©- Разделяющая воз
душная среда, не заполненное твердыми или 
жидкими предметами пространство в чем- 
либо. [Сдатчик] приподымает крайнее по
лено. Баланс ложится свободнее, воздух по
является между поленьями. Федин, Пох. Евр., 
кн. II, гл. 14. [Обломов] старался блеснутъ 
тонкостью и изяществом угощения, неиз
вестными в этом углу. Вместо жирной куле
бяки, явились начиненные воздухом пирожки; 
перед супом подали устриц. Гонч. Обломов, 
ч. IV, гл. 2. Воздушный, а я, о е. 1. Отно
сящийся к воздуху; занятый, заполненный 
воздухом, состоящий из воздуха. Под самой 
тучевой подошвой, кренясь, ловя расп росте р- 
тыми крылами воздушную струю, плыл на 
восток ворон. Шолох. Поды, цел., кн. I, гл. 36. 
Громовой удар, потрясая основания гор и 
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огромные воздушные пространства, раздается 
и в норке мыши, хотя слабее, глуше, но для 
норки ощутительно. Гонч. Обломов, ч. IV, 
гл. 9. Звонкий голос жаворонка раздается на 
высоте воздугиной. Карамз. Письма русск. пут. 
(V, 58). о В образной речи. На воздушном 
океане, Без руля и без ветрил, Тихо плавают 
в тумане Хоры стройные светил. Лерм. 
Демон, I, 15. ^Воздушная волна — 
слой воздуха, приведенный в движение взры
вом, сотрясением, полетом падающего пред
мета (метеорита, снаряда, бомбы п т. п.). 
Канонада шумела за окнами, словно где-то 
обваливались горы. . Стекла в ветхих рамах 
тоненько позванивали от воздугцной волны. . 
Березко, Ночь полководца, XII. ♦Переносно. 
Подобный воздуху; легкий. Действительно, 
Соня в своем воздушном розовом платьице, при
миная его, лежала ничком на грязной поло
сатой няниной перине, на сундуке и, закрыв 
лицо пальчиками, навзрыд плакала, подра
гивая своими оголенными плечиками. Л. Толст. 
Война и мир, т. I, ч. I, гл. 20. Есть в полдне 
минута, когда. . горы теряют свою массив
ность и становится воздушными, словно про
зрачными. В. Боткин, Письма об Псп., 323.
♦ Лишенный конкретного содержания; от
влеченный, призрачный, расплывчатый. Во- 
вторых, если меньшевики говорят о недо
статочной поддержке пролета
риата либералами, то понимают ли они 
цену либеральной поддержки пролета
риата? Ведь их платформа пишется в 1907 г., 
а вовсе не вне времени и пространства, 
как бы они ни старались придать ей 
наименее конкретный, наиболее воздушный 
характер. Ленин, Тактич. платформа мень
шевиков (XII, 228). Но можно ли — ты 
скажешь — совершенно отделиться от людей, 
заключитъ себя в четырех стенах, житъ 
с одними безмолвными идеями, с одними воз
душными созданиями воображения? /Кук. 
Письмо из уезда., о В выражениях. Воз
душные замки, строить в о з д у ш- 
н ы е замки — о неосуществимых мечтах, 
беспочвенных, фантастических планах. Гран
диознейший воздушный замок в несколько 
минут был построен его разгоревшимся юно
шеским воображением... Чех. Иен. поб., IV. 
К тому же я хотъ и робко, но со стра
стной надеждой любила свое искусство, стро
ила воздушные замки, выкраивала себе самое 
чудесное будущее, и нередко, возвращаясь, 
была будто в огне от своих фантазий. Дост. 
Нет. Незв;, ѴІІ.о В оз дУ шпый пирог. 
Кулин. Род сладкого кушанья, приготовлен
ного из сбитых яичных белков, смешанных 
с фруктовой или ягодной массой и сахаром.
2. Находящийся, живущий, происходящий 
в воздухе. Воздушные ''корни [рододендрона] 
висели в воздухе, как длинные, серые черви. 
М. Горький, Жизнь Кл. Самг., I, 15. Глядит 
он на мошек толкущийся рой В лучах золотого 
захода И мыслит, воздушной их тешась 
игрой: — Нам ясная завтра погода! А. К. 
Толст. Капут. Зажмурив вовсе глаза и при
подняв голову кверху, к пространствам не
бесным, предоставлял он [Тентетников] обо
нянью впивать запах полей, а слуху пора
жаться голосами воздушного певучего насе

ления. Гог. Мертв, души, т. II, гл. 1 (испр. 
ред.)^о В выражении. Воздушный по
целуй — знак поцелуя, переданного в воз
духе на расстоянии движением руки от губ 
в направлении к кому-либо. С разных концов 
цирка они [артисты] посылали публике воз
душные поцелуи. Купр. В цирке, IV. ° В спе
циальной терминологии. Авиац. Воздуш
ные ямы — так наз. пустоты, или разре
женные пространства, в воздухе, куда самолет 
как бы падает, что вызывается изменением 
движения волн воздуха, о /Кел.-дор. Воз
душная железная дорога — дорога, со
стоящая из рельсов, подвешенных на некото
рой высоте, по которым движутся подвесные 
вагонетки. В открытое окно [комнаты в Нью- 
Йорке] виднелась линия воздушной дороги, 
вдоль улицы, по которой приехали и они 
[Матвей и Дыма]. Корол. Без языка, VII. 
□ Техн. Воздушная линия — линия пе
редачи электроэнергии или линия связи в воз
духе, о В о з д у ш н а я сеть — то же, что ан
тенна. ♦ Действующий в воздухе. Мы выра
стили в наших воздушных силах и имеем сей
час в своей авиации таких людей, которые по 
праву считаются лучшими авиаторами ми
ра. Ворошилов,. Статьи и речи 1936, 633.

о В специальной терминологии. Авиац. 
Воздушный флот — летательные ма
шины (аэропланы, аэростаты, дирижабли и 
т. п.), объединенные в войсковые единицы 
или в группы гражданского назначения. 
Особенно важную роль в грядущих столкнове
ниях будет играть воздушный флот. Фрунзе, 
Берегите же революцию (Нзбр. произв., 51). 
о Воздушный шар — воздухоплава
тельный аппарат, наполненный газом более 
легким, чем воздух, благодаря чему он может 
подниматься п держаться в воздушпом про
странстве; аэростат. «Наварин» донес, что 
видит два воздугиных шара. На «Орле» пробили 
боевую тревогу. Нов.-Прибой, Цусима, кн. I, 
ч. I. [Аня I А в Париже я на воздушном шаре 
летала! Чех. Виши, сад, д. I. ° Воен. Воз
душная война, воздушное сра
жение, нападение, воздушный бой п 
т. п. — военные действия в воздухе при по
мощи воздушного флота. Славные соколы 
нашей отчизны в ожесточенных воздушных 
сражениях разгромили хваленую немецкую 
авиацию, чем и обеспечили свободу действий 

[ для Красной Армии и избавили население 
нагией страны от вражеских бомбардировок 
с воздуха. Приказ Верх. Главы. 19 авг. 
1945 г., № 51 (Сталии, О Вел. Отеч. войне 
Сов. Союза, 201).оВ оздушиый рейд — 
налет на тыл или фланг противника с воз
духа. Родина не раз отмечала боевые заслуги 
мастеров дальних воздушных рейдов. Правда 
27 марта 1943. Передовая, о В оздушная 
оборона — меры, принимаемые для борьбы 
с воздушным флотом неприятеля. ❖Воз- 
душ н*ы е подступы — подступы с воздуха. 
Морские летчики непоколебимо стоят на 
страже воздугиных подступов к городу Ленина. 
Правда 24 окт. 1942. Передовая.о В оздуш
ная тревога — сигналы, предупреждающие 
о приближении летательных аппаратов не
приятеля. Через час началась вовдугиная тре
вога. Вили зенитки, и от залпов их дребез
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жали окна. Кожевн. Необыкнов. случай, 
о Воздушный враг — враг, нападающий 
с воздуха. Советские летчики стеной встали 
навстречу воздушному врагу и наносят ему 
чувствительные удары. Правда 8 мил 1943. 
Передовая. ^Воздушный транспорт — 
см. Транспорт. Воздушная поч
та — см. Почт а. 3. Техн, Работающий при 
помощи воздуха. Воздушный молот. Воздуш
ный насос, о В о з д ушная печь — пла
вильная печь, в которую воздух притекает 
свободно, без помощи воздуходувных машин. 
Воздушно, нареч. Легко, подобно воздуху, 
невесомо. Ветер выносил из веялки блестящую 
тучу половы. Она легко и воздушно, как кисея, 
оседала на землю. Катаев, Белеет парус 
один., гл. 4. По каменной лестнице., воз
душно спорхнула маленькая горничная в бе
лом переднике, М. Горький, Жизнь Кл. 
Самг., I, 164. Вся она [комната] была зава
лена разбросанными штуками материй. Газ, 
почти невидимый, бесцветный, воздугино висел 
на ручках кресел и тонкими струями, как 
льющийся водопад, падал на пол. Гог. Неск. гл. 
из неок. пов., II. Возд/пшость, и, ж. Невесо
мость, легкость. ♦ Переносно. Фанни нравилась 
ему [Понашидзе] нежностью, воздушностью 
и женственностью. Невеж. Тихий приют, VII. 
Возд/шник, а, м. 1. Устар. То же, что 
воздухоплаватель. Высотный рекорд воздуш
ника. 2. Техн. Особое устройство, при
меняемое при гидравлическом способе добычи 
торфа для выпуска воздуха из торфяной 
машины.

— Др.-русск/ къздоѵ'рь ср.-русск.: воздуш
ный; Поликарпов, Леке. 1704: воздэдъ, возду
шенъ, воздушный; Росс. Целлариус 1771, с. 143: 
воздух; Полетика, Слов. 1763, с. 6: воздух; 
Нордстет, Слов. 1780: воздушный (воз
душное явление); Слов. Акад. 1847: воз
душный— легкостию подобный воздуху; Даль, 
Слов.: воздушность, воздушник.

2. ВОЗДУХ, а, мн. вбздухи, м. Церк. 
Покров для церковных сосудов с причастием. 
[Графиня Белокопытова] пожертвовала для 
раздачи киргизам тысячу посеребренных кре
стиков, несколько тысяч картинок духовного 
содержания и сшила сто воздухов из собранных 
ею у знакомых поношенных шелковых платьев. 
НІеллер-Мих. Лес рубят.., кн. II, гл. 2. 
Никто теперь подрярника. Попу не подарит. 
Никто не вышьет воздухов.. Некр. Кому на 
Руси.., ч. I, гл. 1.

— Церк.-сл. и др.-русск.: въздоухъ; Слов. Акад. 
1790: вбздух; Слов. Акад. 1891: вбздухи.Вйздухо... Первая часть сложных 
слов, обозначающая: а) Действующий в воз
духе, посредством воздуха: воздухоле
чение, воздух© плавкий и т. п. 
б) Предназначенный для воздуха: возду
хомер, воздухоочистительный, 
в оз духонагнетательный ит. п. 
Воздухомер, а, м. Техн. Аппарат, служащий 
для измерения сгущения и разряжения воз
духа; аэрометр. Воздухомерный, прил, Воз- 
духонагнетйтельный, а я, о е. Предназна
ченный для накачивания и сжатия воздуха. 
Воздухонагнетательный насос. Воздухонагре- 

• ватель, я, м. Вспомогательное устройство 

для получения горячего дутья при выплавке 
чугуна в доменных печах. Как правило, 
подача дутья сопровождалась большой потерей 
его, главным образом, у фурм и в воздухонагре
вателях. М. Павлов, Воспом. металлурга, 
ч. I, гл. 7, III. Воздухонагревательный, а я, 
о е. Служащий для нагревания воздуха. 
❖ Воздухонагревательная ма
шина — прибор, состоящий из системы чугун
ных трубок, по которым нагретый воздух 
проводится в доменную печь. Воздухоносный, 
а я, о е. Подающий воздух, с Физиол. В д з- 
духонбеные трубочки — органы дыха
ния у некоторых классов членистоногих: 
паукообразных, многоножек и насекомых. 
Воздухоносный пузырь — наполнен
ный воздухом плавательный пузырь на 
брюшной стороне желудка рыбы. Воздухо
образный, а я, ое; з е н, з н а, о. Устар. 
То же, что газообразный. Раздвигаемость 
частиц и стремление занять наибольшее 
пространство есть отличительное свойство 
одного из трех нам известных состояний 
вещества, мы его называем воздухообразным. 
Герцен, Опыт бесед с мол. людьми (IX, 161). 
Воздухоохладйтель, я, м. Техн. Аппарат для 
охлаждения воздуха. Воздухоохладйтель- 
ный, прил. Вдздухоочистйтель, я, м. Техн. 
Прибор для очищения воздуха; пылеулови
тель. Воздухоочистительный, прил. Воздухо
проницаемый, а я, о е. Способный пропускать 
воздух. Воздухопроницаемость, и, а/с. Воздухо
распределитель, я, м. Техн. Часть автоматиче
ского тормоза; тройной клапан. Воздухофлйт, 
а, м. Воен. Сокращенное название воздушного 
флота. В лице всех выдающихся военных авто
ритетов всего мира воздухофлот в настоящее 
время имеет самых горячих защитников и сто
ронников. Фрунзе, Внимание возд. флоту!

— Нордстет, Слов. 1780: воздухомер; 
Слов. Акад. 1790: воздухомерный; Энц. 
леке. 1838: воздухонагревательный, 
воздухообразный; Слов. Акад. 1847: 
воздухоносный, воздухоочистй- 
т е л ь н ы й; Слов. Акад. 1891: воздухона
г н е т а т е л ь н ы й; Ушак. Толк. слов. 1934: 
в о з д у х о б 6 й н ы й (воен.).Вйвдуходувка, и, ж. Машина, служа
щая для сжатия воздуха или газа и переме
щения его из пространства с высоким давле
нием. Дутье в доменную печь подается дере 
вянной воздуходувкой. В огромных деревянные 
чанах медленно ходят вверх и вниз деревянные 
поршни, нагнетая воздух. Бек,. Курако, 
гл. 7, 1. Воздуходувный, а я, о е. Служащий 
для перемещения воздуха. Мощность возду
ходувной машины определяется произведением 
количества дутья на его давление. М. Павлов, 
Воспом. металлурга, ч. II, гл. 2, VIII. Квад
ратные ямы, вырытые под фундаменты для 
новой воздуходувной машины и бессемеровой 
печи, были окружены., густой толпою рабочих. 
Купр. Молох, VII. Воздуходув, a, м. Рабочий, 
обслуживающий воздуходувную машину.

— Энц. леке. 1838: воздуходувный; 
Энц. слов. Березина 1873: воздуходувка.воздухоплавание, я, ср. 1. Летание 
по воздуху на аппаратах легче воздуха. 
В самый этот день мы переезжали из под-
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московной в город: дорогою любовались поле- ■ 
том воздушного странника, не подозревая, 
что он к нам собирается в гости, Памятни
ком этого первого воздухоплавания хранится 
у нас и доныне в подмосковной лодка, в которой 
сидели Гарнерень и, , Обер, Вяз. Допот. 
Москва (VII, 111). 2. Наука, изучающая 
летательные аппараты легче воздуха. Голков- 
ский был неисправимый мечтатель и вечно 
носился с какими-нибудь проектами, начиная 
с воздухоплавания. Мам.-Сиб. Без особенных 
прав, III, 113. Воздухоплаватель, я, м. 
Специалист, занимающийся воздухоплава
нием. По справедливости, все мировые рекорды 
в деле постройки наиболее легкого и портатив
ного малого воздушного судна и путешествий 
на нем побиты нашими советскими воздухо
плавателями-комсомольцами, И зв. ЦИК
30 окт. 1935. Воздухоплавательный, а я, о е. 
Относящийся к воздухоплаванию. Воздухо
плавательная школа. Воздухоплавательный 
парк, о Воздухоплавательный 
двигатель — двигатель внутреннего сгорания, 
устанавливаемый на летательных аппаратах 
легче воздуха, а Воздухоплаватель
ный шар — то же, что воздушный шар. 
о В сравнении. А какие встретите вы дам

ские рукава на Невском проспекте! Ах, какая 
прелесть! Они несколько похожи на два возду
хоплавательные шара, так что дама вдруг бы 
поднялась на воздух, если бы не поддерживал 
ее мужчина. Гог. Невский просп.

— Эдц. леке. 1838: воздухоплавание; 
Слов. Акад. 1847: воздухоплаватель, 
воздухоплавательница, воздухо
плавательный, воздухоплавание.Воздушник. См. 1. Воздух.

ВОЗДУШНО. . . и воздушно-. Первая 
часть сложных слов, обозначающая: а) Отно
сящийся к воздуху; находящийся в воздухе, 
действующий посредством воздуха (техн.). 
Воздушнокабельная линия свя
зи — линия связи, кабель которой подве
шен на стальном тросе, укрепленном на стол
бах или ином возвышении, б) Подобный воз
духу. [Костовский] обернулся: перед ним 
стояла Юлия,. Это была маленькая, хоро
шенькая брюнеточка в розовом трико, белых 
башмачках и воздушно-легкой коротенькой 
юбочке. Скиталец, Люб. декор.Воздушный. См. 1. В 6 з дух.Воздымать, а ю, аешь, несов., 
перех. Устар, То же, что вздымать. Воздух 
начал сгущаться от пыльных облаков, возды
маемых скрипучими колесами телег, тяжело 
нагруженных мешками. Гог. Выд. из карм, 
зап. книжек (V, 406). Где тот, пред кем 
гроза не смела Валов покорных воздымать, 
Когда ладья его летела С фортуной к берегу 
пристать? Жук. Стихи, петые на праздн.. 
Нептун с предлинною своею бородой Трезуб
цем иль, сказать яснее, острогой.. Мутил 
от солнышка растаявшую лужу И преужас
ные в ней волны воздымал.. В. Майк. Елисей, 
I, 441—445. о Образно. Крым воздымал чер
ные свои кипарисы и розовые горы в дивную 
синеву небес. С. Бород. Дм. Донской, ч. II, 
гл. 33. Воздыматься. То же, что взды
маться. — Воздымались ли у вас на голове 
волосы от чего-нибудь, кроме гребенки? Нет! 

— сказал Петр Иваныч. Гонч. Об. ист., 
ч. II, гл. 1. Наконец, танец кончился. Она 
села; усталая грудь ее воздымалась под тон
ким дымом газа. Гог. Невский просп. 
о В образной речи. И времени поток смывал 
цароды, троны, И гасли алтари и — возды
мался прах. Полон. Монолог. ♦ Возвышаться, 
выситься. Там воздымалась стремнистая 
башня, весь град перевыся; С кровли ее непри
ступной видимы были вся Троя, Все корабли 
мирмидонян, весь греческий стан отдаленный. 
Жук. Разр. Трои.

— Ср.-русск.: въздылитн, къздыматнед; Слов. 
Акад. 1806: воздыматься; Слов. Акад. 1847: 
возды мание, воздымательный. — Ср.: 
в з д ы м а т ь.

ВОЗДЫХАТЬ, а ю, аешь, несов.', воз
дохнуть, н у, нешь, сов., неперех. Устар. 
То яте, что вздыхать. Ей [Фетиде], воздохнувши 
глубоко, ответствовал туч воздыматель: — 
Скорбное дело, ненависть ты на меня возбу
ждаешь Геры надменной. Гнедич, Илиада, I, 
517—519. Сумбеке в мысль пришли минувши 
времяна, Когда с Османом здесь видалася она; 
Любовные свои прохлады вспомянула: Взгля
нула на места, и тяжко воздохнула. Хераск. 
Россияда, V. ♦ Тосковать, предаваться гру
сти. Я пред тобой о счастьи воздыхал, И ты 
презрительно молчала. Блок, Поклонник Эл
линов. . Прошло несколько лет, и домашние 
обстоятельства принудили меня поселиться 
в бедной деревеньке 2Ѵ** уезда. Занимаясь 
хозяйством, я не переставал тихонько возды
хать о прежней моей шумной и беззаботной 
жизни. Пушк. Выстрел, II. Казалось, что 
тут вся природа отдыхала, Одна лишь гор
лица о милом воздыхала, Которого в тот день 
лишилася она. В. Майк. Елисей, IV, 67—69. 
Воздыхание, ь е, я, ср. Устар. 1. Вздох, 
дыхание. [Барабошев:] Болезни во мне ника
кой, только воздыхание в груди частое и от
того стеснение. А. Остр. Правда — хор.., 
д. III, явл. 5. Говорит он [пан]? — Все про
пало, Чем лишь только я, бывало, Наслаждал
ся,что любил: Белой груди воздыханье, Нежной 
ручки пожиманье, — Воевода всё купил. Пушк. 
Воевода. 2. Переносно. Воздыхания — 
жалобы, сетования. Отрицание частной позе
мельной собственности вело [у Л. Н. Тол
стого] не к сосредоточению всей борьбы на дей
ствительном враге, на помещичьем землевла
дении и его политическом орудии власти, 
т. е. монархии, а к мечтательным, расплыв
чатым, бессильным воздыханиям. Ленин, Л. Н. 
Толстой (XVI, 295). Вижу я, — народ вы 
все умный, примечательный, книжный.., 
а между тем жизнь свою устроить не могут!' 
Все-то нужда, да охи, да воздыхания... Зла
товр. Дер. пол. (II, 488). ♦ О любовных 
томлениях. (Устар, и в просторечии). Трудно 
угодить на ваш [Варв. Алекс.] вкус, уж я вас 
знаю, голубчик вы мой, вам верно все стихо
творство надобно, воздыханий, амуров. Дост. 
Бедн. люди (I, 17). [Ниса Пасквину:] Со
страта свидетельница тайных моих о тебе 
воздыханий, темные ночи свидетельницы 
тяжких моцх о тебе стенаний. Сумар. Опе
кун, явл. Іо. Воздыхатель, я, м.; воздыха
тельница, ы, ж. Устар. Человек, влюблен
ный в кого-либо; поклонник, поклонница.
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Престарелые кокетки,, терзаются внутренно, 
воспоминая то счастливое время своей моло
дости, в которое окружены они были толпою 
воздыхателей. Крыл. Почта духов, XXXII. 
Воздыхательный, а я, о е. Устар. Вызы
вающий вздохи или вызванный вздохами; 
грустный, печальный.

— Церк.-сл. и др.-русск.: въздыхатн, въздъ\’- 
HOfTH, къздыханиіб; ср.-русск.: възды^тедкнын; 
Поликарпов, Леке. 1704: ксздыхд'ю, воздых^нй, 
всздыхХтвлнкін, воздых<£т«анѣ; Нордстет, Слов. 1780: 
воздыхать, воздыхнуть; Слов. Акад. 
1790: воздыхатель; Слов. Акад. 1847: воз
дыхательница. — Ср.: вздыхать.Возжаждать, а ю, а е ш ь и ж а ж д у, 
жаждешь, сов., неперех. Почувствовать 
жажду, сильно захотеть пить {устар, и в поэ
тической речи). ♦ Страстно захотеть чего- 
нибудь. Возжаждать подвига, славы 
и т. п.

— Ср.-русск.: възжадатн; Вейсманнов .Іекс. 1731, 
л. 143: возжаждати; Росс. Целлариус 1771, 
с. 160: возжаждать. — Ср.: ж а ж д а т ь.Возжаться. См. Вожжаться.Возжелать, а ю, а е ш ь, несов., 
перех. Устар. (Употр. в стилизованной речи). 
Почувствовать желание; захотеть, пожелать. 
[Самгин] очень возжелал немедленно расска
зать брату этот диалог, но подумав^, решил, 
что это преждевременно. М. Горький, Жизнь 
К л. Самг., I, 209. И зови меня, худого, Коль 
речей моих смиренных Возжелаешь сердцем 
снова. А. .Майк. Исп. кор. Мы с меньшою 
моею сестрою однажды в отсутствие роди
теля забрались в его комнату и возжелали 
посмотреть, как идут карманные часы его. 
Болот. Записки, I, 34. Возжелание, я, ср.

— Др.-русск.: възжелатн; Вейсманнов Леке. 
1731, л. 394: возжелание; Соколов, Слов. 
1834: возжелать. — Ср.: желать.

ВбЗЖИ. См. В б ж ж и.Возжигать, а ю, а е ш ь, несов.', 
возжечь, жгу, жжёшь, сов., перех. 
Устар. 1. Зажигать. И там, расположись 
в уютном уголке, При дубе пламенном, воз- 
женном в камельке, Воспомнив старину за де
довским фиялом, Свой дух воспламеню Петро- 
ном, Ювеналом. Пушк. К Лицинию. Между 
тем, как такими забавами занимались в по
коях, во внешнем, весьма пространном и пре
красном саду возжжены были увеселительные 
огни. Держ. Опис. торж. в доме кн. Пот. 
(I, 413). 2. Переносно. Возбуждать. Звуки 
лир, юных дев Сладострастный напев Возжи
гают любовь. Полеж. Вид. Валт. Мне из
вестно, что Печорин вам нравится, что вы 
всячески думаете снова возжечь в нем чувства, 
которые ему никогда не снились. Лерм. Кн. 
Лиг., III. России двинулись сыны; Восстал 
и стар и млад; летят на дерзновенных, 
Сердца их мщеньем возжены. Вострепещи, 
тиран! уж близок час паденья! Пушк. Восп. 
в Царском Селе (I, 62). Возжигаться, воз
жечься. Устар. 1. Воспламеняться, заго
раться; возбуждаться. [Зилей:] Князь в Тире 
был! . . Тогда, как брань уж возжигалась. 
Каким, ах! жизнь твоя напастям подверга
лась! Николов, Пальмира, д. I, явл. 10 
(Росс. Феатр, ч. V, 160). 2. Страд. Возжи
гание, я, ср. Возжигатель, я, м.\ возжига

тельница, ы, ою. Человек, зажигающий 
огонь, о Образно. Но Аполлон, возжигатель 
народа, героя Энея Против Пелида подвигнул, 
наполнившіе мужеством душу. Гпедич, Или
ада, XX, 79—80.

— Ср.-русск.: возжнгатн, возжічв, козжнгггнса, 
возжечься; Росс. Целлариус 1771, с. 161: воз
жигать, возжечь, в о з ж ё н и е, в о з ж и
г а т е л ь; Слов. Акад. 1790: в о з ж и г а т и с я, 
возжигав и е; Слов. Акад. 1847: в о з ж и г а
т е л ь н и ц а. — Ср.: жечь.Воззвание, ь е, я, ср. 1. Устное 
пли письменное обращение, призыв к кому- 
либо (к народу, войску, организациям и т. п.). 
Весь., день 26 октября был заполнен лихо
радочной работой. По телеграфным и теле
фонным проводам разослано было воззвание 
II съезда Советов ко всей стране и всем армиям. 
Ист. гражд. войны, т. II, гл. V, 2. Первое 
воззвание революционного Комитета заканчи
вается словами: «Да здравствует социалисти
ческая революция! Да здравствует власть 
рабочих и крестьян! Да здравствует дикта
тура пролетариата!» Эренб. В горах Асту
рии. Первое., воззвание Пугачева к яицким 
казакам есть удивительный образец народного 
красноречия.. Пушк. Замет, к Ист. Пуг., 3. 
♦ Бумага с напечатанным на ней воззванием. 

Стены зданий, заборы, киоски, витрины взы
вали к ленинградцам десятками и сотнями воз
званий, плакатов, обращений. Фадеев, Ленин
град в дни блокады, 17. Вокруг Смольного 
царило большое оживление. Подходили всё 
новые отряды Красной гвардии и части гар
низона. Солдатам и красногвардейцам разда
вали воззвания Военно-революционного коми
тета. Ист. гражд. войны, т. II, гл. IV, 1. 
Дело происходит в довольно большой комнате 
волостного присутствия.. В простенке между 
окон. . две-три кружки для сбора пожертво
ваний на разные благотворительные учрежде
ния, с печатными при них воззваниями. Гл. 
Усп. Из дер. дп., I, 6. 2. Устар. Призыв, 
обращение с просьбой, мольбой и т. п. — Ве
зений! — произнес он наконец: — сын мой, до
рогой мой, милый сын! — Это необычайное 
воззвание подействовало на Базарова... Тург. 
Отцы и дети, XXVII. о Образно. Обломов 
задумался над словами: «теперь, или никогда!» 
Вслушиваясь в это отчаянное воззвание разума 
и силы, он сознавал и взвешивал, что у него 
осталось еще в остатке воли и куда он поне
сет, во что положит этот скудный остаток. 
Гонч. Обломов, ч. II, гл. 5. ♦ Зов, возглас. 
На миг проснулось за нивой, где-то, Далеким 
эхом мое воззванье. Блок, Я жду призыва. . 
Но [читавший по складам] слуга не успел еще 
вытянуть и одного стиха, как послышалось 
новое воззвание:—Иван! Лажечн. Лед. дом, 
ч. III, гл. 5. Но только сонным обаяньем 
Он позабылся, уж сосед В безмолвный входит 
кабинет И будит Ленского воззваньем: «Пора 
вставать: седьмой уж час. Онегин верно 
ждет уж нас». Пушк. Е. О., VI, 23.

— Др’~РУсск-’ къзканніе; Поликарпов, Леке. 1704: 
веззвЛніе.Воззвать. См. Взывать.Воззрёние, ь е, я, ср. 1. Взгляд, 
точка зрения, образ мыслей. Человека, меняю
щего свои воззрения из угождения первому 
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встречному, мы признаем дрянным, подлым, 
ле имеющим никаких убеждений. Доброл. 
Русск. цив. . (II, 446). оВоззрёние на 
кого-, что-либо (общество, жизнь, вещи и 
т. п.). Глубоко изменились воззрения советского 
человека на природу и общество. Основой 
лпих воззрений стал здоровый, непобедимый 
диалектический материализм. Вавил. Трид
цать лет советской науки, 60. Дудышкин очень 
справедливо считает интереснейшим для кри
тики вопрос о том, какое воззрение на жизнь 
выразилось в произведениях писателя. Черныш. 
Зам. о жури. Янв. 1857 (III, 63). Каждый 
новый день, каждый новый факт в жизни 
и в лите ратуре должны были изменять 
и образ воззрения на Пушкина. Бел. Ст. 
о Пушк. (XI, 188). 2. Устар. Устремление 
глаз; взор, взгляд. Крик разбудил Ундину, 
и в миг при еоззреньи Гневном ее пропали 
страшилища все. Жук. Ундина, XV. ♦ О при
еме, внимании. [Пансофий:] Когда к ней 
[к Доброславе] пожалуешь и удостоишься ее 
дружеского воззрения, тогда она и подарки 
от тебя примет. Богд. Славяне, д. II, явл. 4.

Переносно. Устар. Рассмотрение, сужде
ние. Представлю это на милостивое воззрение 
начальства (Даль, Словарь).

— Др.-русск.: къзркішж; Слов. Акад. 1806’. 
воззрение.— Ср.: мировоззрение.Воззреть. См. Взирать.Вбззриться. См. В 6 з р и т ь с я.ВОЗЙТЬ, вожу, возишь, несов., 
перех. и неперех. 1. Перех. Передвигать, пере
мещать, доставлять кого-, что-либо в повозке, 
водоходном судне и т. п. живой силой или 
механической тягой. Кончив молотьбу, мы 
начали возитъ лес и камень для постройки 
мельницы. Э. Грип, Ветер с юга, VIII. 
[В Соломбале] маленький пароходик, огибая 
бесконечные плоты, возил народ к пристани 
от пролета. Кавер. Два капит., ч. IX, гл. 2. 
Возили лес, плотники уже работали, и навоз 
возили на восьмидесяти подводах. Л. Толст. 
Дьявол, I. [Иван] обзавелся лошадью, стал 
извозничать, возить с вокзала и на вокзал, 
а также брался ездить и с кладью. Гл. Усп. 
Кой-про-что, XIII, 3. Всё, чем < ля прихоти 
обильной Торгует Лондон щепетильный И по 
Валтическим волнам За лес и сал возит 
нам, . . Всё украшало кабинет Философа 
в осьмнадцать лет. Пушк. Е. О., I, 23. 
о В выражениях. Возить воду на ком- 

либо — взваливать на кого-либо тяжелые, 
унизительные работы. — Боитесь? — Не так, 
чтобы... — Ино не на вас ли, браты-соколы, 
бояре воду возят? Чапыг. Разин Степан, 9. 
2. Перех. В просторечии. Волочить, та
щить. Черные брюки у него попали за спу
стившиеся от дряхлости рыжие голенища, 
из одного сапога высовывалась какая-то тесьма, 
которую он, ходя, возил за собою по полу... 
Златовр. Зол. сердца, VIII, 3. ♦ Бить, коло
тить; таскать, драть (за волосы) и т. п. По
койник-отец.. допытается — сейчас же за 
волосы сына и ну его возить. Нов.-Прибой, 
Ухабы, IV. Перед мостом — свалка: рубят 
топорами друг у друга колеса,^ возят друг 
дружки кнутами, кольями. Сераф. Жел. 
ноток,‘'Ѵ. 3. Неперех. В просторечии. Дви
гать, водить чем-либо взад и вперед (обычно 

с оттенком иронии). [Плюшкин] утерся плат
ком и, свернувши его в комок, стал им возитъ 
себя по верхней губе. Гог. Мертв, души, т. I, 
гл. 6. Важивать, многокр. Устар. Как., 
сама она [тетка] не редко выезжала со двора, 
разъезжая по своим родным и приятелям, 
то важивала и нас почти всегда с собою. 
Болот. Записки, II, 664. Возйться, несов.
1. Передвигаться, перемещаться, доставляться 
тягою в повозках, судах и т. п. Двадцать 
шестого августа Дмитрий приказал перехо
дить Оку. Отсюда начиналось Рязанское 
княжество. Дмитрий собрал воевод: — Начи
найте через Оку возиться! С. Бород. Дм. 
Донской, ч. III, гл. 44. Рассказывали., о 
слонах, верблюдах, ослах и прочих разно
родных животных, на которых будут во
зиться эти люди по городу. Лажечн. Лед. 
дом, ч. II, гл. 3. 2. Страд. Вбзка, и, ж. 
Перемещение тягою кого-, чего-либо на ком-, 
на чем-либо; перевозка, доставка. Дядя за 
ужином был угрюм и молчалив: он собирался 
начать назавтра возку сена, а барометр 
неожиданно сильно упал. Верес. Без дороги 
(1, 99). Но ежели. . тамошнего края жители 
привыкнут к возке крымской соли и все сред
ства к тому узнают, то. . найдется более 
охотников заниматься сим промыслом. Держ. 
Мнение о непар. контр. . (VII, 413). Воз, а, 
м.\ предл. о возе и на возу; мн. возы.
1. Груженая повозка, сани и т. п. Вокруг 
их телеги стояло еще много возов, на одних 
торчали деревянные стойки с молоком, на дру
гих корзины с птицей, огурцы, лук, лукошки 
е ягодами, мешки с картофелем. М. Горький, 
Трое (IV, 37). Чуть забрезжилось утро, как 
от Волчьего поселка., снова потянулись возы 
бревен. Златовр. Устои, ч. I, гл. III, 5. 29-го 
Пугачев подступил опять, везя две пушки 
на санях и перед ними подвигая несколько 
возов сена. Пушк. Ист. Пуг., ч. I, гл. 4. Что 
с возу упало, то пропало. Поел, о В пого
ворке. Пропал, как с возу упал, о Образно. 
Жилось ему порядочно скверно, но он не имел 
сил сбросить с себя ярмо и покорно тащил 
житейский воз. Мам.-Сиб. Именинник, XIX.
2. Груз повозки, количество клади, которое 
может уместиться на телеге, санях и т. п. 
Чтобы сделать на этом месте огород, мне 
пришлось привезти сюда тридцать восемь 
возов земли и торфа. Э. Грин, Ветер с юга, 
IV. Груши и персики продаются здесь во
зами на улицах, как у нас яблоки, дыни 
отличные и их здесь пропасть. Бородин, 
Письмо Клѳйнеке, 15 авг. 1857. о О большом 
количестве чего-либо. [Златогор, отворяет 
шкаф ] А здесь сколько драгоценных камней! 
Угодно ли вам, то хотя целым возом услужу; 
пришлите только за ними. Держ. Рудокопы, 
д. II, явл. 4. ♦ Переносно. Множество, куча, 
о В о з новостей, воз сплетен и т. п. 
Улик представлен целый воз. Крыл. Щука. 
Возйще, увелич. Возик, уменьш. Возйшко, 
уничиж. Вот, качаясь, точно челнок на вол
нах, ползет навстречу воз соломы. Тощая 
лошадь, усталый мужик, жалкий возйшко... 
Корол. В гол. год, II. Возок, зка, м. Устар. 
Зимняя крытая повозка на полозьях, с двер
цами и окнами. Промчался волоченый, со стек
лянными окнами, возок. А. Н. Толст. Петр I. 
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кн. II, гл. I, 1. Покоен, прочен и легок 
Ha-диво слаженный возок, Некр. Русск. 
женщ., I. В зимнюю, непогожую ночь по боль
шой дороге ехал возок, в котором, завесив 
окна рогожами, ехали два путника, Н. Усп. 
В возке. Вознйца, ы, м. и ж. Извозчик, 
кучер. Быки паслись, а возница разостлала 
в тени под бричкой бурку, села, ..оправила 
юбку. Бабаев. Кавалер Зол. Зв., кн. I, гл. 1. 
Хлестнув кнутовищем ледащего коренника, 
возница повернулся к седокам. Н. Остр. Как 
закал, сталь, ч. II, гл. 4. Один раз, когда он 
[Андрий] зазевался, на него почти наехала 
колымага какого-то польского пана, и сидев
ший на козлах возница с престрашными усами 
хлыснул его довольно исправно бичом. Гог. 
Тарас Бульба, II. Возчик, а, м. Перевозчик 
грузов. Рассеивая розовую пыль кирпича, воз
чики проворно накладывали в телеги щебень. Фе
дин, Братья (IV, 107). Возчики-мужики, крича 
на лошадей и хлеща их кнутами, перебегали 
с одной стороны на другую. Л. Толст. Война 
и мир, т. III, ч. II, гл. 20. Вознйчий, его, 
м. Устар. 1. То же, что возница. Заметно 
было, что жалостный возничий мучился за себя 
и за них [лошадей]. Лажечн. Поел. Новик, 
ч. I, гл. 2. 2. Астрон. Созвездие северного 
неба между Персеем и Близнецами, Б. Мед
ведицей и Тельцом, с яркой звездой Капел
лой.. Вознйчий, чья, чье. Устар. При
надлежащий возничему. Возовбй, а я, бе.1. Доставляемый возкой. <>Возо.в6е се
но — привозимое на возах, а не па барках. 
♦ Употребляемый для возки. Кибитка. . 

быстро катилась, однообразно и мерно посту
кивая передком об уступы, выбитые копытами 
возовых лошадей. Салт. Нев. расск., IX, 1.
2. Повозный, рассчитываемый по числу возов.

— В иной (просторечной) Форме род. ед. (с) 
в 6 з у, мн. во зЫ (примеры см. выше). —Др.- 
русск.: возити, возъ, возокъ, возвннца; ср.-русск.: 
вознтисА, возка, возншко; Поликарпов, Леке. 
1704: возъ (телега), возъ (звезда), вож$, возХтаГі; 
Вейсманнов Леке. 1731, л. 361: возовый; 
Леке. 1762: возик; Росс. Целлариус 1771, 
с. 61—62: возить, вести, вожение, во
зок, возик, возбчик, возница, воз
ник; Нордстет, Слов. 1780: везстй, везе
ние, возйще, возка, везённый; Слов. 
Акад. 1789: возило (телега), возильный, 
возйльщик, вознйца, вознйчей (сущ.), 
вознйчий (прил.), возовйк, возовбй 
или возбвый; Слов. Акад. 1806/ возо
вый; Даль, Слов.: везтй, выживать, во
женый, во щи к, вознйчать, возйлка 
(шутл. лошадь); Слов. Акад. 1891: выжи
ваться, везть, везтися, возйть, во
зиться, вознйчий (сущ.), возовбй, 
возчик. — Ср.: везтй; ввозйть, выво
зить, вывозйть, довозить, завозйть, 
извоз, навозйть, обвозйть, обоз, 
отвозйть, перевозйть, повозйть, 
подвозить, привозйть, провозйть, 
развозйть, свозйть, увозйть.1. ВОЗЙТЬСЯ, вожусь, возиться, 
несов. 1. Беспокойно ворочаться, барахтаться; 
копошиться. Федор Тимофеич [кот] тоже был 
непокоен. Тетка слышала, как он возился 
на своем матрасике, зевал и встряхивал голо
вой. Чех. Каштанка, VI. [Райский] шел 

на реку, в кусты, в чащу, смотрел, как возятся 
насекомые. Гонч. Обрыв, ч. I, гл. 6. о Об
разно. Стало слышно,., ветер возится п^ 
крыше и стучит заслонкой трубы. М. Горь
кий, Мать, ч. II, гл. 18. У меня под 
окном, темной, ночью и днем, Вечно возишься 
ты, беспокойное море. Вяз. Босфор, о О де
тях. Копошиться, играть. На низеньких склад
ных стульчиках сидело несколько нянек и 
матерей с грудными детьми.. Дети постарше 
возились в желтом песке. Павленко, Счастье, 
ч. II, гл. 8. Галя шила; девочки — Оксана и 
Настенька — возились на полу. Горбат. Мое 
поколение, гл. 7, 1. 2. Заниматься какими- 
либо делами, особенно по уходу за детьми, 
хозяйству, ремеслу и т. п. Марта весь 
день возилась на кухне и угощала его [Щед
рина] простыми и вкусными кушаньями. 
Паустов. Северная повесть, ч. II. а Во
зйть с я с кем-, чем, над кем-, чем, около 
кого-, чего-либо. Они [дети], щебеча, играли 
в сквериках или катались по панели на трех
колесных велосипедиках или возились с игруш
ками на солнечной стороне улицы. Фадеев, Ле- 
нингр. в дни блок., 20. Рабочие возились 
у нескольких грузовиков, починяя их. Си
мон. Из воен, дневн., 7. Феодосия. Около 
лодок возились орочи. Они осматривали 
их, что-то заколачивали и приготовляли 
новые шесты. Арсен. Сквозь тайгу, гл. 5. 
Я не мешал ей ни в чем, предоставляя ей 
возиться с детьми, с хозяйством, как она 
хотела. Л. Толст. Анна Карен., ч. I, гл. 2. 
Кучер Селифан отправился на конюгиню 
возиться около лошадей. Гог. Мертв, душп, 
т. I, гл. I. — Что, сундук мой готов?—.. 
Если бы ты знала сколько возился около него, 
две ночи не выходил из кузницы. Гог. Ночь 
перед Рожд. о В просторечии. В сравнитель
ном обороте. Обращаться с кем-либо; носиться 
с кем-либо. В вагоне за ней [сестрой] уха
живали поручики, а в Питере с ней вози
лись, как с королевою Помаре. Чех. Письмо 
М. В. Киселевой, 13 дек. 1886. ♦ Затруднять 
себя излишними заботами, хлопотами; мед
ленно делать что-либо, о В о з й т ь с я с 
кем-, чем-либо, около кого-, чего-либо. У 
Дани был свой ключ, какой-то неудачный 
ключ, отпирал не сразу. Лена всегда слышала, 
как Даня возится с замком, стараясь открыть 
его. Панова, Спутники, гл. VII. Шесть лет 
вожусь с ним [Александром]: то он распла
чется — надо утешать, то поди переписы
вайся с матерью. Гонч. Об. ист., ч. II, гл. 1. 
[Утешительный:] Мы уж возились около 
него. . - Я месяц за ним ухаживал: и в дружбу, 
и в доверенность вошел, а все ничего не сделал. 
Гог. Игроки, явл. 8. Пока с ружьем возился 
он, Они [утки] вскричали, встрепенулись, 
Взвились — и за леса веревкой потянулись. 
Крыл. Охотник. 3. Иметь дело с кем, чем- 
либо; состязаться, бороться с кем-либо. [Ка
зарин:] Ну, не ударься в грязъ лицом И докажи 
им, что такое Возиться с прежним игроком. 
Лерм. Маскарад, д. I, сц. I, вых. 2. — Соседка, 
перестань срамиться, — Ей шавка говорит: 
— тебе ль с Слоном возиться? Крыл. Слон и 
Моська. -<► Играть, резвиться (о шумных бес
порядочных движениях). Во время болезни — 
я это хорошо помню — отец весело возился 
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со мною, М. Горький, Детство, I. Там, где 
некогда важно расхаживала зажиревшая 
Роска, две легавые собаки бешено возились 
и прыгали по диванам. Тург. Двор, гнездо, 
Эпилог. Возня, и, ж. 1. Беспокойное, беспо
рядочное движение (обыкновенно сопрово
ждаемое шумом). Внизу, где помещается 
кухня, начинается сердитая возня разбужен
ной раньше времени кухарки. Мам.-Сиб.. На 
месте преет., 1. ♦ Оживленная игра, беганье, 
борьба и т. п. Когда же детей оставляли 
одних в саду или в поле, они становились раз
вязнее и затевали игры, но. . слепой как-то 
оставался в стороне и грустно прислушивался 
к веселой возне товарищей. Корол. Слепой 
муз., III, 2. Я часто слышал сквозь дверь, 
в корридоре гиопот и сдержанный смех, 
а иногда и хохот и возню; Евсеич сказывал 
мне, что это горничные девушки играли 
с барышнями и прятались за сундуками 
в перинах и подушках, которыми был зава
лен, по обеим сторонам, широкий корридор. 
С. Акс. Детск. годы Багр. внука (I, 298).
2. Хлопотливая работа. Тетка Анна, несмот
ря на всегдашнюю хлопотливость свою и вечную 
возню с горшками, уже не первый раз замечала, 
что хозяйка приемыша была невесела. Григор. 
Рыбаки, XX. Он .стал скитаться по саду, 
издали поглядывая на павильон, около кото
рого уже началась возня укладки. Люди выно
сили сундуки, вьючили лошадей... Тург. Песнь 
торж. любви, XI. ♦ Хлопоты, беспокойство. 
И днем и ночью я была занята: то нужно 
было пеленать его [ребенка], то кормитъ, 
то купатъ,.. — словом, возни было много. 
Кавер. Два капит., ч. VI, гл. 13. Записка 
была краткого содержания: «Спешу вас уведо
мить, что по делу будет возня; но помните, 
что тревожиться никак не следует». Гог. 
Мертв, души, т. II, (IV, 441).

— Нордстет, Слов. 1780: возня, во
зиться; Слов. Акад. 1806: в 6 ж е н ь е, в б ж е
н ы й; Соколов, Слог. 1834: воженье; Слов. 
Акад. 1847: воженая; Даль, Слов.: в 6 же
ны й, возлив ый, возлйвость. — Ср.: д о- 
возйться, завозиться, извозиться, 
навозиться, повозиться, прово
зиться, развозиться.2. Возйтьея. См. Возить.Возлаг&ТЬ, аю, аешь, несов.', воз- 
ложйть, ложу, л б ж и ш ь, сов., перех.
1. Торжественно класть на что-, кого- 
либо (в торжественной речи, иногда шутливо 
или иронически). На головы им [трем 
мудрецам] возложили полосатые чалмы. Леон. 
Халиль. [Марианна] спокойно покорялась 
его [Нежданова] порывистому объятию, спо
койно, даже ласково глядела на него сверху 
вниз. Она возложила обе руки на его голову, 
бившуюся в складках ее одежды. Тург. 
Новь, XXIX. о В выражениях. Возла
гать венец, венок, лавровый венок на го
лову, на чело кого-либо — в знак почитания 
(в поэтическом языке). Мы учиним пред ним 
обильны возлиянья, Иль на чело его [домаш
него пената], в знак мирного венчанья, Возло
жим мы венки из. миртов и лилей. Батюшк. 
Тиб. эл. Х-я из І-й • кн. о В о з л а г а т ь, 
возложйть венок на могилу, на гроб. 
С благодарностью будет произносить поколе

ние имена героев, возлагать венки на священ
ные могилы, посещать поля великих битв. 
Тихон. Победа, какой еще не. знал мир.
❖ Возлагать оковы, цепи и т. п. — 
заковать в цепи, заключить в тюрьму, о Об
разно. Кто с минуту переможет Хладным 
разумом любовь, Бремя тягостных оков Ей 
на крылья не возложит. Пушк. Опытность.
❖ Возлагать платежи и т. п. — нала

гать, перелагать. Крестьянин, крестьянка, 
мальчик, девочка буде в праздничный день 
заходят помолиться богу в церкви.., то 
должны прежде придти на господской двор, 
и принести в дар: кто курицу, кто утку, 
кто десяток яиц, мерку меду, масла, сыру, 
словом — что на кого возложено панами. 
Нарежн. Аристион, XLIV. 2. Переносно. По
ручать, вверять. оВозлагать командо
вание, обязанности, заботы и т. п. Все доне
сения стекались в Смольный. Каждые 10— 
15 минут приносили Военно-революционному 
комитету известия об успешном выполнении 
войсками возложенных на них задач. Ист. 
гр. войны, т. II, гл. IV, 3. На другой день 
мы принялись за устройство шести нарт.. 
На Дереу было возложено общее руководство 
работами. Арсен. Дереу У зала, гл. 19. 
Уезжая, она [Любаша] возложила часть 
своей работы по «Красному Кресту» на Вар
вару. М. Горький, Жизнь Кл. Самг., II, 211; 
Ты же внимание, кормщик, удвой: на тебя 
попеченье Главное я возлагаю — ты правишь 
кормой корабельной. Жук. Одиссея, XII, 217.
❖ Возложйть надежду, упование на 
кого-, что-либо. [Рюмин Варв. Мих.:] 
Знаете, на вас, на ваше отношение ко мне 
я возложил все мои надежды.. М. Горький, 
Дачники, д. III. оВозлагать на кого-, 
на что-либо вину, ответственность и т. п. —• 
обвинять кого-, что-либо считать ответствен
ным. Государство, народ доверяют учителям 
детей, т. е. людей в таком возрасте, когда на 
них легче всего оказывать влияние, доверяют 
им выращивание, развитие, формирование мо
лодого поколения, т. е. свою надежду и свое 
будущее. Это — огромное доверие, которое 
возлагает на учителей великую ответствен
ность. Калинин, Речь на вечере, поев, чест
вованию учителей-орденоносцев . . 8 июля 
1939 г. (О комм, воспит., с. 50). Последняя 
телеграмма возлагала личную ответствен
ность на Крынкина за задержку в переброс
ке отрядов и грозила ему революционным три
буналом. Фадеев, Поел, из удэге, ч. I, гл. 4. 
Нашлись многие, которые критиковали все 
поведение нашего главного командира; а другие 
всю вину возлагали на новый наш обсервацион
ный корпус. Болот. Записки, I, 849. Возла
гаться, несов. 1. Поручаться, вверяться. На 
него [завхоза райпотребсоюза] возлагалась 
главная задача: раздобыть лесоматериал, 
кирпич.., найти лучших мастеров. Бабаев. 
Кавалер Зол. Зв., кн. I, гл. 8. В случае 
временного отсутствия народного судьи 
(болезни, отпуска и т. д.) исполнение обязан
ностей судьи на время его отсутствия воз
лагается районным советом депутатов тру
дящихся на одного из народных заседателей. 
Закон о судоустр. СССР, ст. 19. 2. Накла
дываться, перекладываться. Вместе с тем на
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колонию возлагаются и все расходы по управ
лению , а также предоставляется ей самой 
распоряжаться военными действиями с дики
ми племенами. Гонч. Фрег. Палл., т. I, гл. 4. 
3. Страд. Возложение, я, ср. Возложение 
венка. ♦ Устар. В церк. обрядности. Воз
ложение рук — символ благословения, 
передачи власти и т. п.

— Церк.-сл. и др.-русск.: къзллгатн, къзло- 
жнтн, къзллженше; Поликарпов, Леке. 1704: псзл<- 
гХю, возложеніе, козложенъ; Росс. Целлариус 1771, 
с. 266: возложить; Нордстет, Слов. 1780: 
в о з л а г а т е л ь; Слов. Акад. 1792: в о з л а г :і- 
н и е, возлагаться; Даль, Слов.: в о з л ага
те л ь я и ц а, в о з л а г d, л ыц и к, в о з лa- 
г а л ыц и ц а. — Ср.: излагать.

ВбЗЛѲ. Подле, рядом. 1. Нареч. Но 
люди не двигались. Они лежали в снегу 
густо, местами друг на друге. Возле возвы
шались вросшие в сугробы какие-то чудовища. 
Б. Полев. Пов. о паст, чел., ч. I, гл. 1. Я пи
сал этюд, а она стояла возле и смотрела с вос
хищением. Чех. Дом с мѳз II. 2. Предлог 
с род. пад. Лучевидные следы чаек свидетель
ствовали о штиле и обилии возле берега мел
кой рыбешки. Катаев, Белеет парус один., 
гл. 2. Идет троллейбус возле кленов. Льет 
дождь, шумит вода везде. Щипач. В трол
лейбусе. [Елена] села возле него [Инсарова] 
и прижалась к нему. Тург. Накануне, 
XXVIII.

— Др.-русск.: къзл’к; Росс. Целлариус 1771, 
с. 63: возле (предлог); Ушак. Толк. слов. 
1934: возле (нареч.).Возлегать, а ю, аешь, несов.; 
возлежать, лежу, лежишь, несов.; воз
лечь, лягу, ляжешь, лягут; прош. 
лёг, ла, л б, л й, сов., неперех. Устар. 
(В современном языке — в стилизованной 
речи, иногда шутл. или ирон.). 1. Лежать, 
по обычаю древних, опираясь на локоть, 
сидеть полулежа за столом (во время пира, 
беседы и т. п.). О, счастлив тот, кто мог 
приветными огнями Спугнуть душистый мрак 
под сводами аллей И весело возлечь за шумными 
столами, В ликующей толпе красавиц и дру
зей!.. Надсон, Из тьмы времен. Постелем 
скатерти у моря, Достанем ром, заварим 
чай, И все возляжем на просторе. А. К. Толст. 
Крымские оч., I. 2. Шутл. Лежать; прилечь. 
Диван, на котором мне предстояло возлечь, 
был широк, как двухспальная кровать. Чех. 
Ночь перед судом, о Образно. Туман полу
ночный на холмы возлегал, Шатры над озером 
дремали, Лишь мы не знали сна — и пени
стый бокал С весельем буйным осушали. 
Барат. Уныние. Возлежание, ь е, я, ср. 
[У дяди Акима] усиливался лом в пояснице, 
сопровождавшийся всегда долгим возлежанием 
на печке. Григор. Рыбаки, VII.

— Др.-русск.: къзлежлтн, къзлечи; ср.-русск.: 
къзлеглтн, къзлежаніе; Поликарпов, Леке. 1704: 
8озл*ж& возлежаніе; Слов. Акад. 1792: во з ле
тати. в о з л е ш, й; Слов. А над. 1806: в о з л ё ч ь: 
Даль. Слов.: возлег а н ь е.Бозлетать, а ю, аешь, несов.; 
возлетёть, лечу, летишь, сов., неперех. 
Устар. Летая, быстро подниматься вверх; 
взлетать, о Образно. Ломоносов в стихах своих 
более оратор, Державин всегда и везде поэт. 

И тот и другой бывают иногда на рав
ной высоте' но первый восходит постепенно 
и с приметным трудом, другой быстро 
и неприметно на нее возлетает. Вяз. О Дер
жавине. Возлетанію, я, ср. и возлёт, а. м. 
Устар.

— Ср.-русск. (XV—XVI вв.): къзлетатн, къзле- 
т±тн; Поликарпов, Леке. 1704: козлета'ю; Нордстет, 
Слов. 1780: возлетйние, возлетёть; 
Соколов, Слов. 1834: в о з л е т ё н и е; Слов. Акад. 
1891: возлёт.Возлёчъ. См. Возлегать.Возливать, а 10, аешь, несов.; 
возлить, л и ю, л п е ш ь, сов., перех. и не
перех. Устар. Истор. и этногр. У древних — 
совершать жертву богам путем возлияния 
вина. Вынув сей кубок заветный, Пелид 
быстроногий сначала Серой очистил, потом 
омывал светлоструйной водою; Руки омыл 
и себе, и вином наполнивши кубок, Стал 
по средине двора, и молился, вино возливая. 
На небо смотря. Гнедич, Илиада, XVI, 228. 
В оз ливап не, я, ср. Устар.

— Др.-русск.: к'ьзлнклти; ср.-русск.: къзлнтн; Слов. 
Акад. 1792: возливати, возливаться, 
возлив А н и е, во з л й т и с, возливал ь- 
н и к, возливальница. — Ср.: возлиять. 
л и т ь.

ВОЗЛИКОВАТЬ, к у ю, к у е ш ь, сов., 
неперех. Устар, яшутл. Сильно обрадоваться. 
Санин возликовал, когда увидел «Славянку 
с серыми глазами», как он называет Машу. 
Чех. Письмо Книппер, 24 авг. 1900.

— Ср.-русск. (XVI в.): къзлнковатн; Слов. 
Акад. 1847: возликовствовать; Даль, 
Слов., Слпв. Акпд. 1891: возликовать.

ВОЗЛЙТЬ. См. Возливать.
ВОЗЛИЯТЬ, лию, л п ё ш ь, сов. и не

сов., перех. и неперех. Устар. То же, что 
возливать. Пусть виночерпий опять нам 
наполнит вином благовонным Кубки, чтоб мы, 
возлияв, на покой по домам разошлися. /Кук. 
Одиссея, XVIII, 418—419. Возлияние, ь е, 
я,'ср. 1. У древних — обряд при жертвопри
ношениях, заключавшийся в выливании вина 
из чаши в честь бога, богов. Тут корабель
щики, черное быстрое судно устроив, Чаши 
наполнили сладким вином и молясь сотворили 
Должное вечно рожденным, бессмертным богам 
возлиянье. Жук. Одиссея, II, 430—432.
2. Шутл. Выпивка, употребление крепких 
напитков. А ршинная стерлядь была съедена 
в общей каюте второго класса самым торже
ственным образом, и так как «рыба плавает 
в воде», то это торжество con ровождал ось 
соответствующими возлияниями. Мам. С г б. 
Парох. кугец, V. С кладбища мы зашли была 
в одну из ближайших кухмистерских.., погла
зели на собравшуюся публіи у, и, не совершив 
возлияния, раз б р лисъ по домам. Салт. Похо
роны. о В шутл. выражении. В о з л и я н и о 
Бахусу — попойка, обильная выпивка.

— Церк.-сл. и др.-русск.: къзлпати, ср.-русск.: 
възлі^ніе: Слов. А кпд. 1792: возлияние, 
возлияти, в о 3 л и я л ь и и к, возлияль-

ВОЗЛОЖИТЬ. См. В о з л а г а т ь.ВозлюбЙТЬ, л ю б л ю, любишь, сов., 
перех. Устар. Проникнуться любовью; полю
бить. [Сатана:] Я знаю, сколъ удел его в гря
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дущем светел. И, юношу всем сердцем возлюбя, 
Я сделаю его похожим на себя. А. К. Толст. 
Дон-Жуан (I, 48). Не мысля гордый свет 
забавитъ, Вниманье дружбы возлюбя, Хотел 
бы я тебе представитъ Залог достойнее тебя. 
Пушк. Е. О., Поев. Возлюбленный, а я, о ѳ, 
прич. проги, страд, в знач. прил. Горячо, 
страстно любимый. «Обнимаю тебя, моя воз
любленная сестра. Пиши мне в Петербург. 
Твоя К.». Купр. Прап. арм. — Друг ты 
мой!.. — воскликнула Марья Петровна, за
ключая в свои объятия возлюбленную внучку. 
Салт. Благопам. речи, X. о В образной речи. 
Явись, возлюбленная тень, Пак ты была перед 
разлукой, Бледна, хладна, как зимний день, 
Искажена последней мукой. Пушк. Заклина
ние. оВозлюбленный, ого, м.; 
возлюбленная, ой, ж., прич. прош. 
страд, в знач. сущ. — любимый человек, 
друг, о Любовник, любовница. Дважды в 
неделю к ней съезжались люди местного «све
та», жена фабриканта бочек и возлюбленная 
губернатора м-ме Эвелина Трешер. М. Горь
кий, Жизнь К л. Самг., II, 420. Вот у ног своей 
возлюбленной, млеет в немом восторге 20-ти- 
летний юноша; она играет его волосами; а он 
не в состоянии пошевельнуться, не в состоянии 
промолвить слова. Писар. Мысли по пов. соч. 
М. Вовчка (Доп. вып., 13).

— Др.-русск.: възлюкнтн, къзлюклшын; Поликар
пов, Леке. 1704: возлюклжнкін, вфзлюклжіі; Росс. 
Целлариус 177], с. 289: возлюблены и к, 
возлюбленница; Нордстет, Слов. 1780: 
В О 3 л ю б л я ю, возлюбить.Возмёздие, я, ср. 1. Кара, наказание. 
Женщины, дети, старики работали на обо
рону, и они мечтали о том часе возмездия, 
который должен наступитъ для гитлеров
ских банд. Тихон. Наш город. Над ним [под
судимым] тяготело обвинение в убийстве, 
а между тем он не встретил здесь [в суде] 
ни грозных лиц, ни негодующих взоров, ни 
громких фраз о возмездии. Чех. В суде. 2. Устар. Воздаяние, награда; благодарность. 
Я пою, Как птичка в поднебесье, Не чая 
мзды за песнь свою — Мне песнь сама воз
мездье! Тютч. Певец. Писать и видеть их 
[свои стихи] в печати, было для меня един
ственным возмездием; и я был тем доволен, 
даже и счастлив! И. Дмитр. Взгляд на мою 
жизнь, ч. I, гл. 2.

— Церк.-сл. и др.-руіек.: възл\кздие: Поликар
пов, Леке. 1704; везлѵбзліе, возлѵздлю, вфзлѵздн- 
телк; Слов. Акад. 1793: возмздй ь, воз- 
мездйти, возміздйтисЯ) возмёзд- 
н и к; Слов. Акад. 1806: воз м езди тис я, 
во :: м е з д н и ц а; Соколов, Слов. 1834: воз
мездитель; Слов. Акад. 1847: возмезди
тельница, возмездный; Даль, Слов.: 
возмездии чат ь.Возместйть. См. Возмещать.Возмечтать, а ю, аешь, сов., непе
рех. 1. Увлечься мечтой, начать мечтать. 
— Вот я, милый мой, и возмечтал: яблочком 
моим всю лесогорскую округу обсеменить. 
А из наших мест шагай, яблонька, дальше, 
по всем соседям, — может статься, и егце 
выше, к северу, мы землю покорим, плодоно
сить заставим... Карав. Разбег, ч. I, гл. 2. 
Лучше не мечтать совсем, нежели, возмечтав, 

от мечты отречься. С. Бород. Дм. Донской, 
ч. I, гл. 4. Много горя, много девушек видал 
я, А как барышню твою вечор заметил, 
О каком-то тихом счастье возмечтал я. 
Полон. Влюбл. месяц. Французы, гордые 
новым просвещением, основанным на изуче
нии древности.., возмечтали создать себе 
литературу, основанную на подражании- 
греческой, которой они нисколько не пони
мали. Бел. «Др. росс, стих.» (VI, 295). 
2. Устар. Вообразить, представить себе; 
возомнить. оВозмечтать, что. [Почт
мейстерша] возмечтала, что она в этом городе 
важная птица, тем более, что почтмейстер 
не признавал над собою никакого начальства 
в этом городе. Решетн. Между людьми, II. 
А я, проспавши до полудни.., Кружу в химе
рах мысль мою.. То стрелы к Туркам обра
щаю; То возмечтав, что я султан, Вселенну 
устрашаю взглядом. Держ. Фелица. ♦ Соста
вить о себе высокое мнение, возгордиться. 
— Возмечтали вы о себе высоко, Трифон Пан- 
телеич, — убеждал портного дьячок. Чех. 
Кап. мундир. [Юсов:] Особенно верхоглядов не 
люблю, нынешних образованных-то. С этими 
строг и взыскателен. Возмечтали очень. 
А. Остр. Дох. место, д. II, .явл. 4. В Москве, 
удивительная произошла со мною перемена. 
За границей я больше молчал^ а тут вдруг 
заговорил неожиданно бойко и в то же самое 
время возмечтал о себе бог ведает что. Тург,. 
Гамлет Щигр. у.

— Нордстет, Слов. 1780: возмечтать; 
Соколов, Слов. 1834: возмечйться; Слов.. 
Акад. 1847: возмечтай и е.Возмещать, а ю, аешь, несов. 
возместйть, м е щ у, мест пшь, сов., пе
рех. Отдавать вместо чего-либо; восполнять, 
замещать (что-либо утраченное). Возместить 
стоимость. Возмещать убытки. ° Подтаски
вать артиллерию не было времени, и решили 
возместить ее недостаток темнотой, неожи
данностью и густым автоматным огнем. 
Симон. Зрелость. Возмещаться, несов.; возме
ститься, сов. 1. Восполняться, замещаться, 
заместиться. 2. Страд. Возмещение, я, ср. 
1. Пополнение, вознаграждение. Свидетели 
и эксперты имеют право на возмещение поне
сенных ими расходов по явке и на вознагра
ждение за отвлечение от обычных занятой. 
Угол.-проц. код. РСФСР, ст. 65. 2. То, чем 
возмещается какой-либо ущерб. Возмести
тель, я, м.; возмести те льница, ы, ж. Лицо, 
возмещающее что-либо.

— Дяль, Слов.: возмещать, возме
стйть, 1 о з м е щ 4 а ь с я, возместиться, 
возмещён не, возместитель, возме
сти т t льница.— Ср.: замещать.Возмнить, мню, мнишь, сов., непе
рех. Быть о себе чрезмерно высокого мнения. 
♦ Подумаіь, составить мнение; задумать,, 
вознамериться. Не знаю почему, она возмнила, 
что я охотник до чтения (так и выразилась) 
и вообще слежу за литературой. Эртель, Зап. 
степи., IV. [Терей:] Когда возмню взятъ вид 
спокойный на себя, Притворством заменять 
природы не имея, Мой омраченный взор явит 
во мне злодея. Крыл. Филомела, д. I, явл. 5., 

а Безл. Ему воз м н и л о с ь — ему пока
залось.



575 Возмнить — Возможный 576

— Ср.-русск.; ксзлхннть; Слов. Акад. 1793: в о з- 
мнёти, возмнить, возмнётися; Слов. 
Акад. 1847: возмнйться. — Ср.: возо
мнить; мнить.Возмбжный, а я, о е; жен, жна, о.
1. Осуществимый, выполнимый. Все великие 
исторические завоевания Советского Союза воз
можны только потому, что в выполнении 
каждого из заданий партии и рабочего класса 
принимают участие многомиллионные массы. 
Куйбышев, Статьи и речи 1930—1935, 73. 
Колхозное движение стало возможным прежде 
всего благодаря нашим огромным достиже
ниям в области индустриализации. Калинин, 
Статьи и речи 1919—1935, 348. Железная 
дорога, сделавшая возможным сношение деревни 
с Петербургом и с людьми всякого не-крестьян- 
ского звания, сделала возможным вторжение 
в народную жизнь и явлений совершенно иного 
порядка жизни. Гл. Усп. Кой-про-что, XIII, 
4. ♦ Достижимый, доступный. Ощущение 
реального бесконечно расширилось теперь 
у Рябинина. Все казалось ему возможным.. 
Березко, Ночь полков., XV. [Марья Андре
евна:] Да, если б это счастье было возможно 
Эля меня! А то мне нечего жалеть, нечего 
ждать! А. Остр. Беды, нев., д. II, явл. 7. 
А счастье было так возможно, Так близко! 
Пушк. Е. О., VIII, 47. — Как! — говорит она 
[Лиса]; — с твоим проворством, силой, Ужели 
ты уступишь Серне хилой? Лишь пожелай, 
тебе возможны чудеса.. Крыл. Лев, Серна и 
Лиса. ^Возможное, ого, ср., в знач. 
сущ. Рассуждая трезво, мы не могли не прид
ти к заключению, что событие это [поимка 
рыбы в бадье с застоявшейся водой] выходит 

-за пределы возможного. Корол. Парадокс,, I.
о В выражении. До возможного* — 
до предела достижимого. Один слух, напря
женный до возможного, заменил все чувства; 
он один обнаруживает в этих людях присут
ствие жизни; все прислушивается... Лажечн. 
Лед. дом, ч. 11, гл. 1. 2. Допустимый, позво
лительный. Выступи ой карниз [зала] наполнен 
был богинями и гениями, которые лежали на 
мем в разных возможных и невозможных 
позах, иные упираясь на руку, другие 
спустив вниз обнаженные ноги. Анненк. 
Восп. и крит. оч., I, 4. 3. Мыслимый; 
вероятный. Ленин предвидел два возмож
ных исхода революции [1905 г.]; а) или 
дело кончится решительной победой над 
царизмом, свержением царизма и устано
влением демократической республики; б) или, 
если нехватит сил, дело может кончиться 
сделкой царя с буржуазией за счет народа, 
какой-либо куцей конституцией, скорее всего — 
каррикатурой на такую конституцию. Ист. 
ВКП(б), Кр. курс, 63. Прежде всего нужно 
понимать то, что хочешь делать, и в начале 

•дела нужно представлять себе его возможный 
конец. М. Горький, Коновалов. ♦ В соедине
нии с местоимением весь. Все возмож
ные — разнообразные, отвечающие на все 
потребности и вкусы, все существующие. 
[Пьер Безухов] один умел на клавикордах 
играть тот экосез.., под который можно 
танцовать, как он говорил, все возможные 
танцы. Л. Толст. Война и мир, Эпилог, ч. I, 
;гл. 12. На ярмарочной площади бесконечными 

рядами тянулись телеги, а за телегами 
лошади всех возможных родов: рысистые, за
водские, битюки, возовые, ямские и простые 
крестьянские. Тург. Лебедянь. Псы залива
лись всеми возможными голосами: один., 
выводил., протяжно.. Другой отхватывал 
наскоро, как пономарь; промеж них звенел, 
как почтовый звонок, неугомонный дискант, 
вероятно, молодого щенка. Гог. Мертв, души, 
т. I, гл. 3. Возможно, нареч. И старались 
дать мне работы возможно больше, зря пач
кая посуду. М. Горький, В людях, V. Празд
ник предполагался в возможно широких раз
мерах. Чех. Мороз. Итак постараюсь, 
сколько возможно скорее, уведомить вас о ве
щах, на которые вы требовали скорейшего 
ответа. Гог. Письмо к мат., 23 окт. 1825.
а В знач. сказ. Льды заставляли плыть не 

там, где нам хотелось, а там, где это было 
возможно. Арсен. По Уссур. тайге, гл. 28. 
Разве возможно было думать, чтобы- в ее 
[Анны] положении ехать в абонемент Патти, 
где будет весь ей знакомый свет. Л. Толст. 
Анна Карен., ч. V, гл. 32. ♦ Устар. Елико 
возможно — насколько позволят силы, 
средства, обстоятельства. Поезд быстро про
ехал мимо, и это заставило нас елико возможно 
ускоритъ наши шаги. Гл. Усп. Кой-про-что, 
VIII, 3. Возможность, и, ж. 1. То, что может 
стать действительностью при наличии опреде
ленных условий. Что такое возможность 
победы социализма в одной стране? Это есть 
возможность разрешения противоречий между 
пролетариатом и крестьянством внутрен
ними силами нашей страны, возможность 
взятия власти пролетариатом и исполь
зования этой власти для построения пол
ного социалистического общества в нашей 
стране, при сочувствии и поддержке про
летариев других стран, но без предва
рительной победы пролетарской револю
ции в других странах. Сталин, К вопро
сам ленинизма, VI (VIII, 65). ♦ Мысли- 
мость, допустимость. Теперь мы понимаем 
возможность иного, еще более яркого и бла
готворительного светила на горизонте рус
ской поэзии, — светила, в лучах которого 
тонут все наши звезды. Но пока оно взой
дет, у нас еще долго будут ярко блестеть 
лучи поэзии Пушкина. Доброл. А. С. Пушк. 
(1, 295). ♦ Осуществимость. [Наташа] не
умела писать, потому что не могла постиг
нуть возможности выразить в письме прав
диво хоть одну тысячную долю того, что 
она привыкла выражать голосом, улыбкой 
и взглядом. Л. Толст. Война и мир, т. II, 
ч. IV, гл. 13. 2. Реальные условия (пути, 
средства и т. п.) для осуществления чего- 
либо (обычно во мн. ч.). В истории государств, 
в истории стран, в истории армий бывали 
случаи, когда имелись все возможности для 
успеха, для победы, но они, эти возможности, 
оставались втуне, так как руководители 
не замечали этих возможностей, не умели 
воспользоваться ими, и армии терпели пора
жение. Сталин, О задачах хозяйственников 
(Вопр. лен., изд. XI, 323). Перед каждым 
колхозником открылись широкие возможности 
к зажиточной и культурной жизни. Моло
тов, Тридцатилетие Вел. Окт. соц. револ., 
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I, 9. Сейчас у нас величайшие победы, гран
диознейшие возможности. То, что вчера каза
лось недосягаемым, сегодня мы победно вопло
щаем в жизнь. Киров, Статьи и речи 1934, 
78. -о Личные способности, задатки успеш
ного развития. Из банального материала 
Андрееву-Бурлаку удалось вылепить замеча
тельную фигуру [Архипа в пьесе Шпажин- 
ского «Майорша»]. По исполнению этой роли 
можно было судитъ о творческих возможно
стях талантливого артиста. Юрьев, За
писки. Старая театр. Москва, 4. В Негрове 
могли быть хорошие возможности, задавлен
ные жизнию и погубленные ею. Герцен, Кто 
вин.? ч. 1, гл. 4. ♦ Удобный случай, средство, 
благоприятное стечение обстоятельств. Боль
шевики умели использовать в период до рево
люции 1905 г. каждую легальную возмож
ность, умели в тяжелейших условиях про
биваться вперед и вести за собой массы. 
Крупская, Воспом. о Ленине, 130. Воз
можности что-либо заработать нам не 
представлялось, и мы, не имея ни гроша 
на хлеб, питались фруктами и надеж
дами на будугцее. М. Горький, Мой спут
ник, III. Поутру явилась возможность 
ехать, и я оставил Тамань. Лерм. Тамань.
о При первой, ближайшей возможно
сти. [Васильков:] Почту за счастие бытъ 
у вас при первой возможности. А. Остр. Беш. 
деньги, д. I, явл. 7. о До последней воз
можности. Русские летчики дерутся 
до последней возможности с непревзойденной 
доблестью. Тихон. Богатыри русского неба. 
о Иметь, заключать в себе ит.п. возмож
ность — иметь силы, средства для осуще
ствления чего-либо. Следовательно, наши 
трудности, в отличие от трудностей, ска
жем, Америки или Англии, есть трудности 
роста, трудности продвижения впе
ред. А что это значит? Это значит, что 
наши трудности являются такими трудно
стями, которые сами со д е рж а т в себе 
возможность их преодоления. 
Сталин, Полит, отчет ЦК XVI съезду ВКП(б) 
(XII, 304). Мы имеем полную возможность 
■осуществитъ все, что намечено партией в об
ласти улучшения обслуживания рабочих и тру
дящихся масс. Киров, Статьи и речи 1934, 138. 
о Не иметь, быть лишенным возможности 
И т. п. — оказаться не в силах, не в состоя
нии. Лишенный возможности двинуться 
{в толпе] по своей воле, отвернуться или, 
хотя бы, посмотреть в землю, чтобы притво
риться рассеянным, Филипп столкнулся ли
цом к лицу с Сергеичем. Федин, Пох. Евр., 
кн. II, гл. 17. о Нет возможности — 
нельзя, невозможно, нет сил. Мечты эти 
были так приятны, что мне очень хотелось 
сообщить их моему другу, но., я чувствовал 
почему-то, что нет физической возможности 
сказать этого. Л. Толст. Юность, XXVII. 
Нет возможности писать: качка ужасная. 
Гонч. Фрег. Палл., т. I, гл. 7. — Нет, — ска
зал Чичиков, вставши из-за стола: — с тобой 
нет никакой возможности играть. Этак 
не ходят — по три шашки вдруг! Гог. Мертв, 
души, т. I, гл. 4. о В выражениях. По воз
можности, по мере возможности 
((в знач. вводного слова) — по мере сил,
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насколько выполнимо. Наш проводник по 
возможности держал прямое направление, 
но там, где было круто, шел зигзагами. Арсен. 
По Уссур. тайге, гл. 13. Часа два спустя, мы 
уже все сидели, по мере возможности обсу
шенные, в большом сенном сарае и собирались 
ужинать. Тург. Льгов. Я решился тот же 
час отправиться в Оренбург, дабы торопить 
освобождение Белогорской крепости, и по воз
можности тому содействовать. Пушк. Кап. 
дочка, IX. Возмочь, м о г можешь, 
мбгут; прош. мог, ла, л б, л й, сов., 
неперех. Устар. Оказаться в состоянии, 
в силах. Он [Арсений] не задолго посещал 
Прая чужие; там искал, Нак слышно было, 
развлеченья И снова родину узрел; Но видно, 
сердцу исцеленья Дать не возмог чужой пре
дел. Барат. Бал. И самая мужественная твер
дость возможет ли устоять против столъ 
страшного удара? Крыл. Почта духов, 
XXXV.

— Др.-русск.: възможьнын; ср.-русск. (XVII в.): 
козмсжнссть; ср. церк.-сл.: възмоірн; Поликарпов, 
Леке. 1704: возможный, возможность, возможно; 
Нордстет, Слов. 1780: возмбчь, возмогутъ.

ВОЗМУЖАТЬ, а ю, аешь, сов., непе
рех. Прийти в совершеннолетие, достигнуть 
полного физического развития, зрелости. 
[Седых] ничуть не изменился. Нет, возмужал 
все-таки. Колючие волосики на подбородке. 
В. Некр. В окоп. Сталинграда, ч. II, гл. 29. 
Таня запомнила ^вид Матвея, сразу возмужав
шего, сосредоточенного и решительного, как 
и его товарищи, комсомольцы. Первенц. 
Огн. земля, гл. 14. Павел Алексеич., значи
тельно возмужал с тех пор, как я его в пер
вый раз видел, но в манерах его замечалась 
прежняя юношеская застенчивость и как бы 
угловатость. Салт. В среде умер.. (X, 321). 
Много пронеслось годов, много совершилось 
событий... Одни подросли, другие возму
жали, третьи постарели: разумеется в числе 
третьих был Степан Михайлович. С. Акс. 
Сем. хр. (I, 72). В один месяц [боевой жизни] 
возмужали и совершенно переродились толъко- 
что оперившиеся птенцы и стали мужами; 
черты лица их, в которых доселе видна была 
какая-то юношеская мягкость, стали теперь 
грозны и сильны. Гог. Тарас Бульба, V. 
о О женщине. [Сонька] возмужала, окрепла 
и уже не смотрела подростком. Потаи. Дер. 
ром., ч. II, гл. 2. [Катерина] возмужала, 
в ней проснулись другие желания, более реаль
ные; не зная иного поприща, кроме семьи.., 
она, разумеется, и начинает сознавать из всех 
человеческих стремлений то, которое всего 
неизбежнее и всего ближе к ней, — стремле
ние любви и преданности. Доброл. Луч света.. 
(IV, 416). ♦ Переносно. Три месяца войны 
были хорошей школой для советских бойцов. 
Народ возмужал, обстрелялся, стал мудрым 
и опытным воином. В. Саян. В боях за Ле- 
нингр., ч. III, Обстрелян, люди, о Образно. 
Позвольте самым сжатым образом сказать 
несколько слов об этом времени, промежуточ
ном между эллинской наукой, окончившейся 
Аристотелем, и новой, начавшейся с Бэкона 
и Декарта и возмужавшей в лице Спинозы. 
Герцен, Письма об изуч. прир. (IV, 87). 
О О животных. На дворе у Кирила Петро
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вича воспитывались обыкновенно несколько мед
вежат.. Возмужав, они бывали посажены 
на цепь, в ожидании настоящей травли. 
Пушк. Дубровский, VIII. Возмужалый, а я, , 
о е. Достигший полного развития, зрелости. 
[Схимник Иоанну:] Твой сын Иван Теперь 
быть должен возмужалый воин — Пошли его 
[на брань]. А. К. Толст. Смерть Иоанна 
Грозн., д. IV. ♦ Свойственный возмужалому 
человеку. Возмужалый вид. Возмужалость, 
и, ж. Состояние физической зрелости; время 
полного расцвета физических сил. Но прохо
дит пыл юношеских лет; настает возраст 
возмужалости, возраст обдуманности, зре
лого рассуждения, опыта и смирения бурных 
порывов воображения и чувства. Доброл. 
О русск. истор. ром. (I, 36). Человек проходит 
через физические моменты младенчества, отро
чества, юношества, возмужалости и старости. 
Бел. Соч. Держ. (VIII, 62). Распространи
тельно. О полном развитии ума, таланта 
и т. п. Пушкин умер во цвете лет, в поре 
возмужалости своего гения. Бел. Письмо Бот
кину, 1 марта 1840. Я хорошо знаю., его 
[Дельвига] первую молодость; но ты и Бара
тынский знаете лучше его раннюю зрелость. 
Вы были свидетелями возмужалости его 
души. Пушк. Письмо Плетневу, 31 янв. 1831. 
Возмужание, я, ср. То же, что возмужа
лость.

— Др.-русск.: къзмоужатн; Росс. Целлариус 1771, 
с. 322: возмужать, возмужалый, воз
мужавший, возмужание; Слов. Акад. 
1793: возмужалость.Возмущать, а ю, аешь, несов.; 
возмутйть, му щ у, мутишь, сов., перех.1. Вызывать у кого-либо чувство гнева, недо
вольства; приводить в негодование. То, что 
Валька., шлялся где-то, в то время как он 
был мне дьявольски нужен, возмутило меня. 
Кавер. Два капит., ч. VIII, гл. 17. 
Но главное... главное, что меня больше 
всего возмущает, — иметь больше миллиона 
состояния и ничего не сделать для лю
дей, ничего! Чех. Княгиня. ♦ Приводить 
в смятение, волнение; волновать, тревожить. 
❖ Возмущать думы, мысли, покой 
и т. п. Но, получив посланье Тани, Онегин 
живо тронут был: Язык девических мечта
ний В нем думы роем возмутил. Пушк. 

. Е. О., IV, И. 2. Призывать, к вос
станию, к мятежу. [Генерал-майор Кар] 
узнал, что отряженный от Пугачева ссыль
ный разбойник Хлопуша, вылив пушки на 
Овзяно-Петровском заводе и возмутив припис
ных крестьян и окрестных башкирцев, возвра
щается под Оренбург. Пушк. Ист. Пуг., ч. I, 
гл. 3. 3. Приводить водную поверх
ность в движение, беспокойное состояние; 
делать мутным. Возмутить реку, озеро, 
о В образной речи. Почудилися мне родные 
три лица: Я не слыхал шагов — скользили 
привиденья, Воды не возмущая, по воде. Кю
хельбекер, Три тени. Возмущаться, возму- 
тйться. 1. Приходить в негодование, испыты
вать крайнее недовольство. — Не может 
такого закона быть! — искренно возмущался 
карась. — И щука зря не имеет права гло
тать, а долоюна прежде объяснения потребо
вать. Салт. Кар.-ид. Но каэюдый, у кого 

бьется в груди сердце, знает по опыту, что 
человек энергический никогда не будет гово
рить совершенно хладнокровно о том, от чего 
когда-нибудь возмущалось его сердце. Черныш. 
Соч. Пушк. (I, 314). 2. Устар. Поднимать 
восстание, мятеж. В 1720 году Яицкое войско 
отдано было в ведомство военной коллегии. 
Казаки возмутились, сожгли свой городок, 
с намерением — бежать в Киргизские степи: 
но были жестоко усмирены полковником Заха
ровым. Пушк. Ист. Пуг., ч. I, гл. 1. 3. Страд. 
Возмущение, ь е, я, ср. 1. Крайнее недо
вольство; гнев; негодование. Россия начала 
японскую войну, которая выявляла с особой 
яркостью всю гнилость царской монархии. . 
Снизу поднималась волна народного возму
щения. Крупская, Воспом. о Ленине, 84. 
2. Устар. Восстание, мятеж. День возмущения 
[декабристов] 14 декабря [1825 г.] я также 
хорошо помню. На лицах у всех взрослых был 
испуг. . Наш лакей., вернулся бледный, дрожа 
всем телом, и рассказывал, что не мог попасть 
на площадь потому, что она окружена вой
сками. А. Панаева, Воспоминания, I. Побу
ждение к восстанию, к мятежу. Пугачев на
именовал его [Хлопушу] полковником и пору
чил ему., возмущение заводов. Пушк. Ист. 
Пуг., ч. I, гл. 3. 3. Астрон. Отклоненье 
небесного тела от своего нормального путл 
под действием притяжения других планет.

о Физ. Возмущения магнитные — на
рушение нормального состояния земного маг
нитного поля; магнитные бури. Возмутйтель, 
я, м.; возмутйте льница, ы, ж. Устар. Лицо, 
подстрекающее к возмущению, восстанию, 
мятежу; зачинщик, зачинщица восстания. 
В Оренбурге оказалось волнение; казаки с угро
зами роптали.. Схвачен был зачинщик смя
тения.. В селениях, около Оренбурга, начали 
показываться возмутители. Пушк. Ист.. 
Пуг., ч. I, гл. 3. Возмутительный, а я, ос; 
лен, льна, о. 1. Вызывающий чувство 
негодования. Возмутительная жестокость. 
2. Устар. Побуждающий к возмущению; вос
станию, мятежу. Пугачев несколько раз под
ступал под Оренбург со всеми своими силами. . 
Не раз находил он способ доставлять жите
лям возмутительные свои листы. Пушк. Ист. 
Пуг., ч. I, гл. 3. Возмутйтельно, нареч. Воз
мутительность, и, эю.

— Церк.-сл. и др.-русск.: къзлюуфдтн, къзмоу- 
тити, къзліоуфлтисА; къзмоутнтнсл; къзмсущению: 
ср.-русск.: козл\8тнт«лк, возл\8тнтелнын; Поликарпов- 
Лекс. 1704: всзмЬ'фдю, всзмІ:і|іХні«, возл?£ф«нніГ- 
везл\Ь'фс'ннын; Росс. Целлариус 1771, с. 324: воз
мутйтель, возмутительница; Нордстет. 
Слов. 1780: возмутйть, возмущаться, 
возмутйться, возмутительный, вог- 
мутйтельно. — Ср.: взмучивать.Вознаграждать, а ю“ аешь, несов.-. 
вознаградйть, награжу, наградй пг ь. 
сов., перех. Награждать кого за что-либо, 
давать награду за какие-либо заслуги. Совет
ский народ высоко ценит и щедро вознагра
ждает добросовестный ратный труд своих 
сынов, выполняющих в рядах Вооруженных 
Сил священную обязанность граждан СССР. 
Кр. звезда 26 февр. 1948. Передовая, о Рас
пространительно. За труды, понесенные при 
восхождении на сопку, мы были вознаграж-
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дены красивой горной панорамой. Арсен. 
Сквозь тайгу, гл. 6. -*■ Возмещать, заме
нять. В рассуждении же сочинения скажу 
вам, что я его не брал. . Но это неболь
шая беда, ежели оно и точно пропало, я 
постараюсь вас вознаградить новым и гораздо 
лучшим. Гог. Письмо к матери, 23 окт. 
1825. оВознаградить себя за что- 
либо — доставить себе удовольствие после 
испытанных затруднений, огорчений п т. и. 
Вознаграждаться, вознаградиться. 1. Награ
ждаться; возмещаться. 2. Страд. Вознагра
ждение, я, ср. Награждение за какие-либо 
заслуги; возмещение убытков, расходов и 
т. п. Степка получил от батюшки телушку — 
в вознаграждение за долголетнюю службу. 
Потап. Дер. ром., ч. I, гл. 9. Рейнские князья 
настоятельно требовали денежных вознагра
ждений за убытки, причиненные им присут
ствием Бранденбургских войск в их землях. 
Гран. Нач. Прусск. гос. (II, 298).

— Слов.Акад. 1790: вознаграждать, воз
наградить, вознаграждаться, возна
градиться; Слов. Акад. 180G: вознагра
ждение, вознаграждённый; Даль, Слов.: 
вознаградйтель.________ _ ______Вознамёриватьея, а ю с ь, а е ш ь с я, 
несов.\ вознамериться, рюсь, ришься, 
сов. Возыметь намерение, принимать реше
ние; захотеть.!Обломов],как только проснулся, 
тотчас же вознамерился встать, умыться 
и, напившись чаю, подумать хорошенько, кое- 
что сообразить, записать и вообще заняться 
этим делом как следует. Гопч. Обломов, ч. I, 
гл, 1. Несколько дней спустя после приезда 
учителя, Троекуров вспомнил о нем и возна
мерился угостить его в медвежьей комнате. 
Пушк. Дубровский, VIII.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 675: возна
мериться; Нордстет, Слов. 1780: вознаме
риться; Соколов, Слов. 1834: вознамери
ваться; Слов. Акад. 1891: вознамере- 
ваться и вознамериваться.Вознегодовать, дую, дуешь, сов., 
неперех. Возмутиться кем-, чем-лпбо; почув
ствовать негодование по поводу чего-либо. 
Мы помним, как вознегодовали на Гл. Успен
ского народники во второй половине семидеся
тых годов, когда его очерки деревенской жизни 
пошли было слишком вразрез с обгцим народ
ническим настроением. Плеханов, С. Каре
лии (X, 68). Бутурлин, тут же стоя, начал 
потакать начальнику и подъяривать его на 
товарища, хотя сам ничего не писал и не умел 
писать; то Державин, вознегодовав на такую 
подлость, сунул в сердцах Бутурлину в руки 
бумаги, сказав: — Пишите же вы сами, коли 
умеете лучше. Держ. Записки (VI, 551).

— Др-“РУССК«‘ к’кзнегидокати; Слов. Акад. 1790: 
вознегодовать; Слов. А кад. 1806: возне
годование.Возней авйдеть. вижу, видишь, 
сов., перех. Почувствовать ненависть, проник
нуться ненавистью к кому-, чему-либо. Еще 
юношей возненавидел он [В. И. Ленин] угне
тение трудящихся масс, возненавидел нацио
нальный гнет. Краткий очерк жизни и дея
тельности В. Н. Ленина, гл. I. Ребенок полю
бил. правду и возненавидел ложь инстинктивно: 
ему втолковали, что первое — хорошо, а вто
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рое—дурно. Писар. Образ, толпа (VI, 250). 
о В выражениях. Возненавидеть 
кого-либо всеми силами души, на-смерть — 
о сильном проявлении ненависти. Зато Павел 
Петрович всеми силами души своей вознена
видел Базарова: он считал его гордецом, наха
лом, циником, плебеем. Тург. Отцы и дети, X. 
Лицо его [Чичикова] вдруг, несмотря на 
приятность, не понравилось начальнику.. — 
и он возненавидел его на-смерть. Гог. Мертв, 
души, т. I, гл. 11.

— Др.-русск.; къзнеіикн,ѵЬтн: Поликарпов, Леке. 
1704: кознашнд’кнй; Нордстет, Слов. 1780: воз
не нави де н и е, возненавиденный, в о з- 
н е нав й деть; Даль, Слов.: возненавйст- 
н и к, во з не нав и стнн ца. 'Вознесёние, вознести. См. В о з п о
с п т ь.Возникать, а ю, аешь, несов.', 
возникнуть, и у, н е ш ь, прош. п п к, л а, 
л о, сов., неперех. 1. Получать основание, 
начало, открываться. Кроме того зачастую 
там, где вчера было совершенно пусто, сегодня 
возникает [в СССР] новый город. Киров, 
Ленипгр. большевики.., 113. В 1755 году 
в 4-х верстах от Оки возник первый завод 
Богачевых. Печер. Сем. Бог., I. о В образной 
речи. Революционные шквалы [1905 года]. 
возникая в столицах, неслись дальше, к глухим 
провинциальным городам и деревням, потрясая 
ветхозаветный быт российской жизни. Нов.- 
Прибой, Цусима, кн. I, ч. I. ♦ Появляться. 
Шаги зашуршали уже под самым окном и 
в окне возникла белая голова в узбекской гиа- 
почке. Фадеев, Мол. гвардия, гл. 27. На глубине 
перед изумленно раскрытыми глазами маль
чика возник дивный мир подводного царства. 
Катаев, Белеет парус один., гл. 2. о Дружба, 
любовь, уважение и т. и. возникает. 
Вера в этого человека [комиссара Корнева]. 
возникающая на войне мгновенно и остающаяся 
раз и навсегда, охватила адъютанта. Симон. 
Третий адъютант. Постепенно в людях возни
кало уважение к молодому, серьезному чело
веку, который обо всем говорил просто и смело. 
М. Горький, Мать, ч. I, гл. 12. о В б з н й к, 
возникает вопрос, сомнение, опасение 
и т. п. — является. У меня возникла мысль — 
отправить 100 деревенских школьников в Ниж
ний на выставку. Чех. Письма (IV, 461). 
Она смотрит с ужасом на пьяного отца, на 
рыдающую мать, и в ее голове неотступно, 
безотвязно, все сильнее и сильнее возникают 
вопросы: «Когда же этому будет конец? где же 
исход/» Шеллер-Мих. Лес рубят.., кн. I, гл. П 
о В образной речи. Я вижу себя в деревне 
у моей строгой и гневной бабушки — мне всего 
двенадцать лет— и возникают в моем вообра
жении два существа... Тург. Пунин и Баб., 
[Вступл.]. Начинаться.Возник пожар. <=> На
талья Павловна сначала Его внимательно 
читала, Но скоро как-то развлеклась Перед 
окном возникшей дракой Козла с дворовою соба
кой И ею тихо занялась. Пушк. Граф Нулин. 
2. Подниматься вверх, вставать. Все болото 
курилось, всюду из черной земли возникали 
голубые и сизые кудри дыма. М. Горький.

• Пожары. Не забыла Фетида Сына молений: 
і рано возникла из пенного моря, С ранним 
1 туманом взошла на великое небо, к Олимпу.
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Гнедич, Илиада, I, 495—497. Возникнове
ние, я, ср. Зарождение, появление, проис
хождение чего-либо. Возникновение марксизма 
было настоящим открытием, революцией 
в философии. Жданов, Выступл. па дискус
сии 24 июня 1947.

— В иной (у стар.) Форме: проги, в оз ни к- 
ну л, ла, л о. — Др.-русск.: възникати, възннк- 
ноутн; ср.-русск.: възннкновение; Слов. Акад. 1793: 
возникать, возникнуть (возникну л 
и возник), возникший с; Слов. Акад. 
1806: возниклый; Слов. Акад. 1891: воз
никновение.Вознйца. возничий. См. В о з іі т ь.

ВОЗНОСЙТЬ, ношу, нбеиш ь, несов.', 
вознести, с У, сеть, прош. нёс, ла, 
л б, сое., перех. В поэтической речи.
1. Поднимать вверх. Не в долгом 
времени Зефир ее [Душеньку] вознес К не
знаемому ей селению небес. Богд. Душень
ка, II. Сей старец от мечей и копей укры
вался , Он руки вознося, слезами обливался. 
Хераск. Россияда, VI. ♦ Устремлять, на
правлять вверх. Ты долго смотришь на 
Эльбрус, Рюкзак на плечи надевая. До самых 
звезд вознесена Вершина снеговая. Щипач. 
Трибуна XVIII съезда ВКП(б). Местами 
росла тучная высокая трава с бесчисленным 
множеством цветов, над которыми возносили 
верхи свои дугиистая кашка, татарское мыло., 
и кошачья трава. С. Акс. Сем. хр. (I, 8). 
оВозносйть взор, голос, мольбу 
и т. п. (при обращении к кому-либо). Я воз
носил мольбы Астарте и Гекате. Брюсов, Я. 
Мазепа в горести притворной, К царю воз
носит глас покорный. Пушк. Полтава, I.
2. Возводить, воздвигать. Над вольною землей 
вознесена — Над городом, над шляхом, над 
бойцами, И где-то за зелеными лесами В Кар
паты упирается она [арка Победы]. Щипач. 
Вступление в Чертков (Избр., 28). о Образно. 
Рабочий зданье коммуны возносит, кладет 
кирпичи и камни носит. Маяк. Строит, комм. 
♦ Переносно. Возвеличивать, возвышать над 
другими, восхвалять. Чапаев был хорошим и 
чутким организатором того времени, в тех 
обстоятельствах и для той среды, с которою 
имел он дело, которая его и породила, которая 
его и вознесла! Фурм. Чапаев, XV. Слава 
Нуту зова не имеет нужды в похвале чьей бы 
то ни было, а мнение стихотворца не может 
ни возвысить, ни унизитъ того, кто низло
жил Наполеона и вознес Россию на ту степень, 
на которой она 'явилась в 1813 году. Пушк. 
Объяснение (по поводу стих. «Полководец») 
(V, 169). Возноситься, вознестйсь. 1. Под
ниматься вверх, устремляться ввысь. Ка
менные невысокие этажи с суровой просто
той возносились кверху. Леон. Барсукп, ч, I, 
гл. 7. Печерский монастырь, так сказать, 
висит на утесе.. Здесь Волга у ваших ног; 
налево вы видите и белокаменный кремль, 
гордо возносящийся над всем городом [Нижним 
Новгородом], и слияние Оки с Волгою. Печер. 
Дор. зап., II. Герои на мечи надежду возла
гают.. Блеснули молнии, мечи их вознеслись, 
Ударились, и вкруг удары раздались. Хераск. 
Россияда, VI. о В образной речи. Я памят
ник себе воздвиг нерукотворный, К нему не 
зарастет народная тропа, Вознесся выше он 

главою непокорной Александрийского столпа. 
Пушк. Я памятник себе., о О мольбе, вопле. 
[Дона Анна:] Нет. мой отец, печаль моя 
во мне, При вас мои моленья могут к небу 
Смиренно возноситься — я прошу И вас свой 
голос с ними съединить. Пушк. Кам. гость, 
сц. III. Лаокоон стенает — и вопль его до 
звезд возносится. Карамз. Письма русск. пут. 
(III, 20). 2. Ирон. Возвышаться над другими, 
выделяться среди других (о людях). [Милаш- 
кин:] Ну и гремит слава о ее колхозе! [Твер- 
дова:] Да уж... Вознеслась Рогова, куда там! 
Передовая личность! Н. Вирта, Хлеб наш 
насущ., д. I. 3. Переносно. В просторечии. 
Заносчиво, высокомерно относиться к дру
гим; кичиться. [Аполлинария Панфиловна:] 
Вот что, Верочка милая, ты над нами не очень 
возвышайся! Коли тебе дана душа хорошая, 
так ты не очень возносись: может быть, 
и у других не хуже твоей. А. Остр. Сердце 
не кам., д. IV, явл. 5. 4. Страд. Возноше
ние, я, ср. 1. Устар. Поднятие вверх, 
устремление ввысь. ♦ Восхваление. 2. Высо
комерие, гордость, кичливость. Вознесе
ние, я, ср. 1. То же, что возношение в 1-м 
знач. 2. Церк. Один из христианских празд
ников.

— В иной (устар.) <і орме: вознесть. — 
Др.-русск.*. возноентн, вознести, возноентнеь, возне
стись, къзношенню, възнесенню; Поликарпов, Леке. 
1704: кезнешь', возношусь, возношеніе, вознесши, 
возноентелв, возноентелнкій; Росс. Целлариус 1771, 
с. 343: вознесёнский; Нордстет, Слов. 1780: 
в о з н е с т й, в о з н е с т й с я, в о з п о ш ё и в ы и: 
Слов. Акад. 1793: вознесён н ы іі, в о з н б с л и- 
вый, возносливо, возносливость.— 
Ср.: взноейть, превозносить.Возня. См. 1. Возиться. * Возб... См. В о з...Возобладать, а ю, аешь, сов., непе
рех. Получить преобладание, одержать верх 
над кем-, чем-либо. Гнездо наше, родина 
возобладала надо всеми нашими чувствами. 
А. Н. Толст. Родина, с. 3. ♦ Устар. Овла
деть, завладеть. Да, все постичь духом, все 
обнять чувством, всем возобладать и ничему 
исключительно не покориться — вот жизнь! 
Бел. Стих. Лерм. (VI, 9). Душа его [Влади
мира] снова вспыхнула любовью к родине и 
надеждою. Все опять забыто: и угрозы 
ересиарха, и моления Софьи, и месть, во
зобладавшая им так сильно, и казнь, ему 
назначенная. Лажечн. Поел. Новик, ч. IV, 
гл. 1.

— Соколов, Слов. 1834: возобладати.
ВОЗОбНОВЛЯТЬ, я ю, я е ш ь, несов.'. 

возобновить, Н О В Л 10, Н О В ІІ Ш Ь, сов. . 
перех. 1. Начинать снова (после перерыва). 
В Ленинграде есть школы, которые не пре 
кращали своей работы в самые тяжелые дни 
зимы. А большинство школ, не работавших 
в эти наиболее тяжелые месяцы, возобновили 
свою работу с 1 мая и дали выпуск к осени. 
Фадеев, Ленинград в дни блокады, 61. При

; знаюсь: после статьи, в которой так тор
жественно оправдал и защитил я А. Л. 
Орлова.. — не ожидал я, чтоб Северная 
Пчела возобновила свои нападения на благо
родного друга моего и на первопрестольную 
столицу. Пушк. Неск. сл. о миз. г. Булг.. 
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^Возобновлять знакомство, разго
вор и т. п. Г ородцов умолк и., долго не во
зобновлял рассказ, погрузившись в воспомина
ния. Павленко, Счастье, ч. I, гл. 4. Он 
[Грибоедов] очень рано — еще на студенческой 
скамье — завязал личные отношения с буду
щими декабристами и их друзьями.., обгцался 
с некоторыми из них на Востоке [1818—1823], 
возобновил старые связи и завязал новые во 
время своего приезда с Востока в Москву 
и Петербург.. Нечкина, Грибоедов и дека
бристы, Введение, гл. I. 1. о- Повторять 
снова (о чем-либо забытом). 2. Приводить 
в преясний вид, в прежнее состояние; делать 
вновь, восстанавливать. Возобновить дого
вор, страхование. ° Я [Домна Ивановна] 
с этой болезнью моею и поездкою загра
ницу так истрепала мой туалет, что 
решительно теперь весь возобновляло его!.. 
Писем. Мещане, ч. I, гл. 6. Святополк ста
рался загладить следы их [половцев] преж
них опустошений, и возобновил город Юрьев, 
ими сожженный, на берегу Роси. Карамз. ! 
И. Г. Р., т. II, гл. 6. Переносно. [Обломов] | 
то дополняет, то изменяет разные статьи, I 
то возобновляет в памяти придуманное вчера | 
и забытое ночью. Гонч. Обломов, ч. I, гл. 6. 
Возобновляться, возобновиться. 1. Начи
наться снова (после перерыва). Машины шли 
здесь почти непрерывным потоком. Стоило 
понаблюдать за ними. Иногда движение на 
час прекращалось, чтобы затем возобновиться 
с прежней интенсивностью. Казакев. Звезда, 
гл. VIII. Аплодисменты то как будто зати
хают, то возобновляются с новой силой. 
Юрьев, Записки. Стар, театр. Москва, I. 
Берсенев взял руку Елены и пошел за ней 
по саду, но начатый разговор, слишком 
рано прерванный, не возобновился. Тург. 
Накануне, IV. Крик и визг, умолкнувшие 
на минуту, тотчас снова возобновились. 
Пушк. Кап. дочка, VII. 2. Страд. Возоб
новление, я, ср. Восстановление, приведе
ние чего-либо разрушенного в прежнее со
стояние; пополнение недостаточного. Уже 
одна починка крыши и возобновление рам 
во втором этаже до такой степени подре
зали финансы Сергея Львовича, что он тут же 
заложил бы свои триста душ, если б это 
не было уже сделано его предшественником. 
Григор. Два ген., III. 14 июля прибыл в Ка
зань подполковник граф Меллин и был отря
жен Михельсоном для преследования Пуга
чева. Сам Михельсон остался в городе для 
возобновления своей конницы и для заготовле
ния припасов. Пушк. Ист. Пуг., ч. I, гл. 7. 
Оба [пруда]., были заплывшими почти тиною 
и грязью, и требовали себе поправки и возоб
новления. Болот. Записки, II, 322. о В о з о б- 
новлёние деятельности. Заместитель 
Наркома черной металлургии зачитал ему 
приказ о возобновлении деятельности метал
лургического завода имени Сталина. Б. Галин, 
Начало битвы, IV. Возобновйтель, я, м.; 
возобновйтельница, ы, ж. Устар. Человек, 
восстанавливающий что-либо. [Ярослав Все
володович], в юности жестокий и непри
миримый от честолюбия, украшался и важ
ными достоинствами: благоразумием деятель
ным и бодростью в государственных несча

стиях, быв возобновителем раз рушенного' 
Великого Княжения. Карамз. И. Г. Р., т. IV, 
гл. 1.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 445: возоб
новити, возобновитися, возобнов
ление; Росс. Целлариус 1771, с. 340: возоб
новлять, возобновление, возобновй
тель; Нордстет, Слов. 1780: возобновить, 
возобновйтельница; Слов. Акад. 1793: 
возобновляться, возобновиться, во
зобновлённый; Даль, Слов.: возобнови
тельны й; Слов. Акад. 1891: возобновлён- 
н ы й.Вбзовой, возок. См. Возить.Возомнйть, МНЮ, МНИШЬ, сов., 
неперех. То же, что возмнить. В выра
жении. Возомнить о себе — возыметь, 
составить о себе чрезмерно высокое мнение. 
Не было его [купца Скотобойникова] богаче 
по всей округе.. • и возомнил о себе безмерно... 
и все, что он рассудит, то и хорошо, и все, 
что повелит, то и прекрасно. Дост. Подро
сток, ч. Ill, гл. III, 4. о В о з о м н и л о с ь, 
безл. Ему возомнйлось — ему пока
залось.

— Ушак. Толк. слов. 1934: возомнить. — 
Ср.: в о з м н й т ь.

ВОЗОПЙТЬ, пию, пиёшь; прош. 
пил, ла, л о, сов., неперех. (Формы наст, 
вр. малоупотр.). Устар. Начать громко гово
рить, сильно закричать, вскричать; заво
пить. — Я все могу! Все могу! — внезапно 
возопил он [купец] благим матом и жестоко 
ударил по столу кулаком. Эртель, Зап. степн., 
XVI. Князь Гвидон тогда вскочил, Громо
гласно возопил: — Матушка моя родная! Ты, 
княгиня молодая! Посмотрите вы туда: Едет 
батюшка сюда. Пушк. Ск. о царе Салт..

— Др.-русск.: къзопнтн; Нордстет, Слов. 1780: 
возопить; Соколов, Слов. 1834: в о з о- 
п и я т ь.Возрадоваться,дуюсь, дуешься, 
сов. Ощутить, почувствовать радость; 
обрадоваться. Только бы на день раньше — 
и потухающими глазами он увидел бы гости
нец, и возрадовался бы детским своим сердцем. 
Л. Андр. Гостинец, IV. о Возрадо
ваться кому-, чему-либо. Ну, пойдем 
в куренъ, погоди, матъ-то тебе возрадуется. 
Шолох. Тихий Дон, кн. I, ч. III, гл. 1. 
Я воображал, что он [крепостной Ермил] изу
мится и возрадуется моему посещению, уви
дит в нем залог моих будущих великодушных 
намерений. Тург. Пунин и Баб., I. о В образ
ной речи. [Лель:] Туча со громом сговарива
лась. Ты гром, греми, а я дождь разолью.. 
То-то цветочки возрадуются. А. Остр. Сне
гурочка, д. III, явл. 1.

— Др.-русск.: къзрадокатисА; Слов. Акад. 1794: 
возрадоваться; Соколов, Слов. 1834: воз- 
р й д о в а н и е; Даль, Слов., Слов. Акад. 1891: 
возрадовать. .Возражать, а ю, аешь, несов.; 
возразйть, раж j, разйшь, сов., непе
рех. и перех. Выражать, высказывать несо
гласие с кем-, чем-либо, опровергать выска
занное мнение. 1. Неперех. Рыбалко стоял 
у камня с Батраковым и что-то горячо ему 
доказывал. Замполит тихо возражал ему. 
Первенц. Огн. земля, гл. 45. — Ну. уж 
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этому-то никогда не бывать! — воз ражала 
с негодованием Аннинъка. Салт. Госп. Гол., 
VII. Берсенев зашел к нему и потолковал 
с ним о Фейербахе: Инсаров слушал его вни
мательно — возражал редко, но дельно. Тург. 
Накануне, XI. ♦ Отвечать, отзываться.
— Поищи [письмо], — сказал Обломов. — Вы 
сами какое-то письмо вчера вечером читали, — 
говорил Захар, — а после я не видал.
— Где же оно? — с досадой возразил Илья 
Ильич. Гонч. Обломов, ч. I, гл. 2. Начался 
допрос.. Генерал осведомился, не сын ли я 
Андрея Петровича Гринева? И на ответ мой 
возразил сурово: — Жалъ, что такой почтен
ный человек имеет такого недостойного сына! 
Пушк. Кап. дочка, XIV. 2. Перех. Редактор 
был смущен натиском собеседника и старался 
определить — что это за человек и что ему 
возразить на его речь? М. Горький, Озорник. 
Возражение, ь е, я, ср. 1. Изъявление 
несогласия с кем-, чем-либо, противоречие 
кому-либо. У стола стоял профессор, пере
бирая письма и отдавая распоряжения 
тихим, не допускающим возражений голосом. 
Первенц. Испытание, гл. 34. Говорила она 
серьезно, с неприятной улыбкой, даже со злым 
лицом, не допуская возражений. Чех. Следо
ватель. [Степан Головлев] без возражений 
подписал все присланные ему матерью бумаги. 
Салт. Госп. Гол., I. Так проповедовал Евге
ний. Сквозь слез не видя ничего, Едва дыша, 
без возражений, Татьяна слушала его. Пушк. 
Е. О., IV, 17. 2. Протест, доводы возражаю
щего. Молчалин остается Молчалиным даже 
тогда, когда он с почтительной твердостью 
представляет своему начальнику основатель
ные возражения. Писар. Нашп усып. (Доп. 
вып., 236). о О статье в журнале, газете, 
содержащей какие-либо объяснения личного 
или теоретического характера по поводу на
печатанных в них суждений. Печатайте ваше 
возражение, если вы думаете, что Северная] 
77ч[ела] того стоит — а я не вмешиваюсь. 
Пушк. Письмо Погодину, 19 февр. 1828. Воз
ражатель, я, м. Устар. Возражающее лицо, 
оппонент.

— Церк.-сл. и др.-русск.: къздражатн, въздра- 
знтн; ср.-русск.: возражали, возразити; Поликар
пов, Леке. 1704: возражаю, возражай; Росс. Цел
лариус 1771, с. 422: возразить, возра
жатель, возразитель; Нордстет, Слов. 
1780: возражательный; Слов. Акад. 1794: 
возраженный, возразительный; Слов. 
Акад. 1806: возразительно; Слов. Акад. 
1847: возразительница.Вбзраст, а, м. Период в росте, развитии 
человека, животного, растения, указываю
щий определенные состояния и силы орга
низма; количество времени, прожитого от 
рождения, от начала роста. Детский, юно
шеский, старческий возраст. о Возраст [Геор
гия Акимовича] трудно определить—пови
димому, лет тридцать пятъ. В. Некр. 
В окоп. Сталинграда, ч. I, гл. 15. Старику 
было около семидесяти лет, но на вид ему 
нельзя было дать этого возраста. Арсен. 
В горах Сихотэ-Алиня, гл. 5. С своей супру
гою дородной Приехал толстый Пустяков.. 
Скотинины, чета седая, С детьми всех воз
растов, считая Оль тридцати до двух годов. 

і Пушк. Е. О., V, 26. На шестнадцатом году 
Повстречаешь ты беду; В этом возрасте своем 
Руку ты веретеном Оцарапаешь, мой свет. 
Жук. Спящая нар. ♦ Переносно. В городе 
был больгиой бульвар.. Весь город ходил сюда 

j гулять, все сословия, все возрасты. Федин, 
і Первые радости, 9. о Выйти из какого-либо 
возраста — стать старше какой-либо воз
растной нормы. — Вызвать и демобилизовать 
[доктора]. Он из возраста выгиел. Кавер. Два 
капит., ч. IX, гл. 7. о Войти, прийти в в б з- 
р а с т — стать взрослым. Жажда знания про
будилась в нем довольно рано, а, придя 
в возраст, он «каждую свободную минуту 
употреблял на то, чтобы поучиться». Плеха
нов, Гл. Усп. (X, 54). о В моем, твоем и т. п. 
возрасте — в мои, твои и т. п. годы. 
— Вы давно в партии, Букреев? — Членом 
партии с 1929 года. До этого был, как и 
полагается в моем возрасте, комсомольцем. 
Первенц. Оги. земля, гл. 17. о Моего, 
вашего пт. и. возраста — моих, ваших 
п т. п. лет. Во время нашего обеда в дверь 
постучались, и вошла подруга моей племян
ницы, девушка ее возраста, в сопровождении 
военного моряка. Фадеев, Ленинград в дни 
блокады, 47.о В просторечии На воз
расте — о человеке, становящемся взрос
лым. Вошла в комнату, статная, будто 
еще не совсем на возрасте, но уже совер
шенно-развитая девушка, с подносом в руках, 
и поставила на стол чагики к чаю. Данил. 
Беглые в Новор., ч. I, гл. 4. о Распростра
нительно. Геолог мне сказал: — Хоть точ
ности здесь нет, Считают, что земле 
Два миллиарда лет. Но звезды и планеты 
По-своему живут, — И детским этот воз
раст Ученые зовут. Щипач. Разговор с геол. 
Возрастной, а я, бе и возрастный, а я, 
о ег Обусловленный возрастом, определяе
мый по возрасту. Поднимать авторитет 
учителя надо путем воспитания во всех воз
растных прослойках населения глубочайшего 
к нему уважения путем создания вокруг него 
ореола всеобщего почета. Калинин, Речь на 
совещании ЦК ВЛКСМ.. 8 мая 1940 г. 
(О комм, воспитании, 65). И по возрастному 
составу населения Слободка приближается 
к нормальной деревне; рабочий возраст не 
преобладает так резко, как в других селе
ниях, тут есть и дети, и юноши, и старики. 
Чех. О-в Сах., III. + Устар. и в просторечии. 
Зрелого возраста. Возрастные парни из хоро
вода поглядывают, крепко ли их сторона дер
жится [в обрядовой драке], не пора-лъ и им 
выходитъ на подмогу, на выручку. Печер. 
На Горах, ч. II, гл. 19.

— Др.-русск.: възрастъ; ср.-русск. (XVII в.): 
возрастный; Поликарпов, Леке. 1704: возрастъ, 
возрастный; Росс. Целлариус 1771, с. 425: вбз
раст н ы й; Ушак. Толк. слов. 1934: возраст
ной и возрастный.—Ср.: возрастать: 
великовозрастный.Возрастать, а ю, аешь, несов.', 
возрасти, раст^, растёшь, проиі. 
возрос, ла, л б, сов., неперех. Выра
стать, становиться больше, старше. А маль
чик жил. Должно быть, он Недаром по при

’ роде Был русской женщиной рожден, Воз
росшей на свободе. Твард. Дом у дороги, VIII. 
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Родился я [Дм. Донской] перед вами, при 
вас возрос, с вами княжил, с вами ходил в по
ходы. С. Бород. Дм. Донской, ч. III, гл. 47. 
[ Неглигентов:] Так как я в продолжение уче
ния и истязаний, оставаясь в одних классах, 
возмужал и возрос более всех своих сверст
ников, то и был исключен за великовозрастие. 
А. Остр. Воспитанница, д. II, явл. 4. Как 
в ребенке, возросшем на свободе, в ней [Улинь- 
ке] было все своенравно. Гог. Мертв, души, 
т. II, гл. 1. (испр. ред.). о Об умении, мастер
стве и т. п. В зимних и летних сражениях 
истекшего года Красная Армия показала воз
росшее воинское мастерство. Приказ Верх. 
Главн. 7 ноября 1944 г., № 220 (Сталин, О Ве
ликой Отеч. войне Сов. Союза, 172). ♦Увели
чиваться количественно. Благодаря самоот
верженному труду рабочих, работниц, инже
неров и техников военной промышленности 
СССР, за время войны возросло производство 
танков, самолетов, орудий. Приказ Верх. 
Главн. 23 февр. 1943 г., № 95 (Сталин, 
О Великой Отеч. войне Сов. Союза, 91). 
За годы первой пятилетки посевная площадь 
[в СССР] выросла на 21 млн га, посевы тех
нических культур возросли на 75qIq. Киров, 
Статьи и речи 1934, 26. о О чувствах, настрое
ниях и т. п. Так шли недели, месяцы, и неза
метно прошло два года странной, молчаливой 
жизни, полной смутных дум и опасений, все 
возраставших. М. Горький, Мать, ч. I, гл. 3. 
Она стояла у окна и нетерпение ее возрастало 
с каждой минутой. Гонч. Об. ист., ч. II, 
гл. 3. Возрастание, я, ср. Возрастить, ращу, 
растишь, сов., перех. Вырастить, взра
стить. Слышь, сват Аким, какого я сынка 
возрастил? Григор. Рыбаки, IV. Желтеет 
мой любимец, гордый клен, Который прихот
ливою судьбою Был с рощей разлучен родною 
И здесь меж камней возращен. Кюхельбекер, 
Брату.

— Др.-русск.: възрастн, къзрастнтн; ср.-русск.: 
.R'kspdcTdTH, къзрдстдніе; Поликарпов, Леке. 1704: 
wapdCTXw, RC3pdi|jJw, в*зр<ц|инй; Росс. Целла- 
ряус 1771, с. 424—425: возрасти, возра
стить; Нордстет, Слов. 1780: возрастание, 
возросши й; Слов. Акад. 1794: взроетъ, 
возрасте н и е, возращИься, воз ра
ститься, возращённый. — Ср.: взра
щивать, возраст.Возревёть, в у, в ё ш ь, сов., неперех. 
Устар. Зареветь, взреветь.

— Ср.-русск.: козрЕк'ктк; Слов. Акад. 1891: 
возревёть. — Ср.: взревётъ.Возревновать, н у ю, п у е ш ь, сов., 
неперех. Устар. 1. Проявить усердие, рвение 
к чему-либо. 2. Начать негодовать на кого- 
либо, преследовать кого-либо.

— Церк.-сл. и др.-русск. къзрекнзкатн; Слов. Акад. 
1806: возревнование, возревноват ъ.— 
Ср.: взревновйть, ревновать.Вбзриться, зрюсь, зришься, 
сов. В просторечии. Пристально вглядеться, 
всмотреться; посмотреть, глядя в упор.
— Помилуй бог, молодцы какие, — сказал он 
[Суворов]. . И вдруг воззрился на Новикова.. 
Серг.-Ценск. Гренадер Семен Новиков, 227.
— Смотри, Софья Павловна, как он на тебя 
<воззрился, — орел, а? — говорил Игнат. 
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М. Горький, Фома Горд., III. На дерево 
в ползя, Змея на нем засела, Прекрасным со
ловьем змея моя запела, И стая, было, птиц 
отвсюду к ней подсела, Но, возряся в пёвца, 
все с дерева дождем. Крыл. Змея, о О соба
ках и прирученных птицах (в языке охот
ников). Две собаки подозрившего охотника, 
бывшие ближе всех, первые воззрились и зало- 
жились за зайцем.. Л. Толст. Война и мир, 
т. II, ч. IV, гл. 6. [Охотник] выбрасывал 
кости и всякой сор под самым окошком своей 
избы, сороки налетали, а он поднимал ти
хонько оконницу, подносил ястреба, который 
возрясь в сорок, бросался и захватывал кото
рую-нибудь почти на месте. С. Акс. Расск. 
и восп. ox.. (V, 226).

— С иным написанием: воззриться, 
(примеры см. выше). — Слов. Акад. 1792: в 6- 
з р и т ь с я.Возрождать, а ю, а е ш ь, несов.; 
возродить, рожу, родишь, сов., перех.
1. Восстанавливать, возобновлять; вызывать 
к жизни, создавать из разрушенного. Сто 
шестьдесят миллионов, составляющие великий 
народ, ставший впервые в мире хозяином своей 
необъятной земли.., в труде героическом 
и напряженном возрождали разрушенное вой
ной народное хозяйство. Н. Остр. Как зак. 
сталь, ч. II, гл. 6. о В о з р о ж д а т ь славу, 
воспоминания, желания и т. п. Атаманов по
беждал участников совещания тем, что при
зывал устьневинцев возродить былую славу 
кубанского коневодства. —И мы возродили ту 
славу,—уверенно заявил он. Бабаев. Кавалер 
Зол. Зв., кн. I, гл. И. А в Туле прах ми
нувших Лет Не возродил ли вспоминанья 
О том, что было в оны дни. Жук. Зап. в Мо
скву.. С него-то [мальчика] вздумалось мне 
списать портрет сухими красками, и как 
оный нарочито удался, то сие возродило 
во мне желание написать с него., масляными 
красками на доске обрезную статуйку. Болот. 
Записки, II, 805. 2. Возвращать к жизни; 
оживлять. О, как вы возродили, каковы воскре
сили меня в одно мгновение! . . Дост. Бр. Кар., 
кн. IX, гл. 3. Возрождаться, возродйться. 
1. Пробуждаться к новой жизни; восстанавли
ваться. Национальности-, которые еще полтора 
десятка лет назад были колониями и полуколо
ниями царской России, возрождаются, разви
вают свою национальную культуру, выращи
вают свои национальные большевистские кадры. 
Молотов, Докл. на XVII конф. ВКП(б) (Стен, 
отч., 158).—Прощайте, дорогой,— сказала 
Травина, подавая ему pytiy. — Спасибо вам 
за все, за все. В вашем кружке прямо душой 
возрождаешься. Купр. Морск. бол., I. о О ве
сеннем пробуждении природы. Вид возро
ждающейся [весною] природы благотворно 
действует на самого сонливого человека; все 
принимает какой-то необычный, праздничный 
оттенок, все одевается радужными цветами. 
Салт. Губ. оч. (I, 49). ♦ Появляться снова; 
с новой силой возникать. — Она [жена] жива, 
она здесь, — шептал он [Лаврецкий] с по
стоянно возрождавгиимся изумлением. Тург. 
Двор, гнездо, XXXVII. Природа обнови
лась — все твари веселее — да, веселье возро
ждается в душе моей. Радищ. Дн. одной нѳд. 
(I, 84). 2. Зарождаться, возникать, появ
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ляться. Мертвые капиталы получают движе
ние, возрождается несуществовавшая в крае 
промышленность. Мам.-Сиб. Хлеб, ч. II, 
гл. 12. Нет! Никогда сама Царица любви 
не была так прекрасна [как Алкиноя], даже 
в то мгновенье, когда так чудно возродилась 
из пены девственных волн! Гог. Женщина.
3. Страд. Возрождение, ь е, я, ср. 1. Про
буждение к новой жизни; обновление, восста
новление. В Советском Союзе идет возрожде
ние многочисленных национальностей, идет 
подъем хозяйственных сил и национальных 
культур всех народов. Молотов, Статьи и 
речи 1935—1936, 259. Уже III Всесоюзный 
Съезд Советов имел возможность отметить 
начавшееся возрождение морского флота. Во
рошилов, Оборона СССР, 1927, 129. [Инженер] 
работал упорно и настойчиво, приближая 
день возрождения цеха. Б. Галин, Поезд идет 
в Сталино. Как веселится больной, долгое 
время лежавший на смертном одре, когда 
начинается в нем возрождение сил, когда 
видит, что румянец снова начинает ожи
влять истощенное лицо его и опять бле
щут потухшие было очи, — так радовалась 
Дуня, глядя на худобу лица своего, на пожел
тевшие ланиты. Печер. На Горах, ч. III, 
гл. 9. а Физиол. Возрождение тка
ней — восстановление отмерших или удален
ных тканей, замещение их в процессе есте
ственного роста новыми, молодыми. 2. Истор. 
Общественно-политическое и культурное дви
жение в XIV—XVI вв., развившееся в про
цессе борьбы буржуазии с феодалами; пробу
ждение — после долгого застоя эпохи сред
них веков — наук и искусств, проявившееся 
в великих открытиях и изобретениях и в по
вышении интереса к античной культуре; 
иначе: Ренессанс. Эпоха возрождения.

— С иным (устар.) написанием: возра- 
ждаться. — Вейсманнов Леке. 1731, л. 752: 
возродити, возрождение; Леке. 1762: 
возраждаться, возродиться; Нордстет, 
Слов. 1780: возраждаться, возро
диться, возрождение, возрождён
ный; Слов. Акад. 1794: возраждйть, воз
родить; Соколов, Слов. 1834: возрождать; 
Слов. Акад. 1847: возрождаться, возра
ждаемость; Слов. Акад. 1891: в о з р о ж д & е- 
мостъ, возрождённый.Возроптать, р о п щ рбпщешь, 
сов., неперех. Устар, и в просторечии. Начать, 
поднять ропот, выразить неудовольствие, за
роптать. Василием .Ивановичем обуяло внезап
ное исступление. — Я говорил, что я воз
ропщу, хрипло кричал он с пылающим, 
перекошенным лицом, потрясая в воздухе 
кулаком, как бы грозя кому-то: — и возропщу, 
возропщу! Тург. Отцы и дети, XXVII. Уже, 
чрез несколько недель, Проехали они за три
девять земель, Но ни единого пригорка не ки
дали, И кои более устали, со всякой бранью 
возроптали, Что шли куда, не знали. Богд. 
Душенька, I.

— Др.-русск.: къзргптлтн; Слов. Акад. 1794: 
возроптать; Слов. Акад. 1847: возроп- 
тА н и е.Возрыдать, а ю, & е ш ь, сов., неперех. 
Устар, и фолькл. Начать сильно плакать; за
плакать навзрыд. Пришел он [старец] в лес,., 

пал на землю и возрыдал многими слезами ~ 
Салт. Губ. оч. (I, 130). Пролей со мной поток, 
о Мельпомена, слезный: Восплачь и возрыдай 
и растрепли власы! Преставился мой друг; 
прости мой друг любезный!.. На веки Вол
кова пресеклися часы.. Сумар. Элегия, XVIII.

— Церк.-сл. и др.-русск.: къзрыдатн; Слов. 
Акад. 1794: возрыдать. — Ср.: р ы д <4 ть.Возыметь, ею, ё е ш ь, сов., перех* 
Получить, принять, о В выражениях. Возы
меть действие. Факты показывают, что 
лозунг «овладеть техникой» возымел свое дей
ствие и дал свои благие результаты. Теперь 
у нас имеются десятки и сотни тысяч велико
лепных большевистских хозяйственных кадров, 
уже овладевших техникой и двигающих вперед 
нашу промышленность. Сталин, О недостат
ках парт, работы.. (Лепин и Сталин, III, 
727). Надеюсь, что моя просьба возымеет • 
надлежащее действие. Гог. Пов. о том, как 
поссор.., IV. ❖Возыметь охоту, жела
ние, намерение и т. п. — захотеть, пожелатьг 
вознамериться. [Повар] возъимел к нам особен
ное расположение и потому выдумывал для 
нас самые неслыханные блюда. В. Боткин, 
Письма об IIсп.., 264.о Возыметь ус
пех — увенчаться успехом. Дело возымело 
успех: пошатнулся суровый повытчик и зазвал 
его [Чичикова] на чай! Гог. Мертв, души, 
т. I, гл. И.

— С иным (устар.) написанием: возъ- 
иметь (пример см. выше). — Вейсманнов, Леке. 
1731, л. 274: возъимёть; Слов. Акад. 1847: 
в о з ъ и м ё т ь; Даль, Слов.: возъимёть и во
зыметь; Слов. Акад. 1891: возыметь.

Вби. См. Воин.Вбин, а, м. Боец, солдат, матроо, 
военнослужащий в войске. Я всегда 
готов по приказу Советского Правитель
ства выступить на защиту моей Ро
дины — Союза Советских Социалистических 
Республик и, как воин Вооруженных Сил, 
я клянусь защищать ее мужественно, умело, 
с достоинством и честью, не щадя своей крови 
и самой жизни для достижения полной победы 
над врагами. Устав внутр, службы Вооруж. 
Сил Союза ССР, с. 181. Димитрий перед 
битвой переоделся в одежду простого воина 
и был на самом опасном участке — в передо
вом полку. Он бился, как рядовой воин. Прокоф. 
Дм. Донской, 10. И впереди их и сзади шли 
воины с мечами и секирами. Гарш. Сказание 
о гордом Аггее. Но отец твой — старый воин, 
Закален в бою.. Лерм. Каз. жол. песня. Я был 
воин; на многих бывал битвах с неприятелями 
отечества; сражался всегда неробко. Радищ^ 
Пут. из Пет. в Москву (I, 351). о Образно. 
Город -воин. Тени были черны мрачной чер
нотой, напоминающей о грозной туче, навис
шей над городом-воином. Соболев, «2-У-2» 
(Морск. душа, 450). Переносно. Но меч, 
друзья, на гроб мой положите! Я воин был! 
Я ратник был свободы И верою и правдой 
ей служил Всю жизнь мою в ее священной 
брани. Тютч. Так думал я.. Один в поле 
не воин. Поел. Воинский, а я, о е. 1. Отно
сящийся к войне, к воину; военный. Воин
ская честь. Воинское звание. о Красная Армия 
законный наследник исконной русской воинской 
славы и доблести. Правда 28 июля 1943~ 
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Передовая. Воинскую науку Дмитрий ставил 
превыше иных: век был таков, надо было 
ковать мечи. С. Бород. Дм. Донской, ч. I, 
гл. 1. Не силой одной врагов побеждал Ваш 
прадед в борьбе исполинской: О нем гово
рили, что он сочетал С отвагою гений воин
ской. Некр. Русск. женщ., II. Ты [князь 
Владимир Андреевич], меньший брат, уча
ствуй в моих походах воинских, имея под 
Княжескими знаменами всех Бояр и слуг 
своих, за что во время службы твоей будешь 
получать от меня [московского князя Дими
трия] жалованье. Карамз. ГІ. Г. Р., т. V, 
гл. 1. о Всеобщая воинская обязан
ность — обязанность прохождения военной 
службы в Советской Армии. Всеобщая воин
ская обязанность является законом. Воинская 
служба в рядах Вооруженных Сил СССР пред
ставляет почетную обязанность граждан 
СССР. Конституция СССР, ст. 132. о В 6 и н
с к а я часть — боевая и административная 
адипиця в войсках: полк, батальон, диви
зион, отдельная рота, отдельный эскадрон. 
Роты без взаимного сговора подтянулись, вырав
нялись в четверках, «взяли ногу». Они шли под 
взглядами людей другой воинской части — сол
дат, знавших, что такое настоящий шаг и 
«выправка» каждого взвода. Первенц. Огн. земля, 
гл. 13. Госпиталь был поставлен в богатую, 
не занятую воинскими частями деревню. Верес. 
На японск. войне, VI. о В бинска я повин
ность (доревол.) — обязанность мужского насе
ления по достижении определенного возраста 
отбывать военную службу. ^Воинское 
присутствие (доревол.) — учреждение, ведав
шее делами по воинской повинности в соот
ветственном территориально-административ
ном пункте (уезде, губернпи и т. п.). Наутро 
мне пришлось быть в воинском присутствии, — 
нужно было дать свой деревенский адрес на 
случай призыва меня из запаса^ Верес. На 
японск. войне, І.оВбп некий начальник 
(доревол.) — начальник местного воинского 
управления, о Истор. Вбинский арти
кул — военно-уголовный устав Петра I 
(1715 г.). Иван Кузмич вполне соглашался 
с своею супругою и приговаривал: — А слышь 
ты, Василиса Егоровна правду говорит. По
единки формально запрещены в воинском 
артикуле. Пушк. Кап. дочка, IV. о Жел.- 
дор. Вбинский состав, вбинский 
поезд — предназначенный для перевозки 
воинских грузов, команд, эшелонов. 2. Свой
ственный воину. Боевая деятельность совет
ских моряков отличалась беззаветной стойко
стью и мужеством, высокой боевой активно
стью и воинским мастерством. Приказ Верх. 
Главн.. № 371 22 июля 1945 г. (Сталин, 
О Великой Отечеств, войне Сов. Союза, 199). 
Хорошая красноармейская газета., должна 
помогать расширению кругозора бойца, углу
блению его познаний и укреплению его воин
ского духа. Фрунзе, Задачи красноарм. печати 
(III, 274). Начальник, в бурке на плечах, 
В косматой шапке кабардинской, Горит в пе
редовых рядах Особой яростью воинской. Дав. 
Партизан. Быки в котлах, готов обед; Здоровы 
есе, усталых нет! Вдруг шум внезапный пре
рывает Воинский добрый аппетит. Полеж. 
Эрпели, V. Вбинство, а, ср. Войско, армия.

В конце семнадцатого столетия, по возвраще
нии воинства русского из Италии в свои пре
делы, появился опять в столице Севера Ари- 
стион, в чине Капитана. Нарежн. Аристион, I. 
Повсюду в ратном украшеньи Блистают 
воинства ряды, На гилемах перья развевают, 
На копьях солнца луч горит. Жук. Мог. 
России. Войнственный, а я, о е; вен, 
венна, нн о. 1. Свойственный воину, 
мужественный. [Кутузов солдатам:] На вашу 
я гляжу воинственную рать, Приученную 
к подвигам геройским. Вл. Соловьев, Фе ль дм. 
Кутузов, к. III, сц. 6. По широкому 
выражению его лица и спокойной уверенности 
позы, видно было, что он уже успел при
нять свойственную казакам и вообще людям, 
постоянно носящим оружие, воинственную 
и несколько гордую осанку.. Л. Толст. Ка
заки, VI. 2. Склонный к войне, любящий 
воевать. Этот суровый, воинственный народ 
[римляне] покоряет одно за другим госу
дарства.. Уже цезарь заносит ногу в Бри
танию, римские орлы на скалах Альбиона. 
Гог. О препод, всеобщ, ист., VI. Когда 
ко граду Константина С тобой, воин
ственный варяг, Пришла славянская дру
жина И развила победы стяг.. Ты при
гвоздил свой щит булатный На цареградских 
воротах. Пушк. Ол. щит. Все народы поко
рялись великому князю [Владимиру]. И воин
ственные жители Дуная, и дикие Хорваты., 
и Печенеги., все платили дань христианскому 
владыке. Батюшк. Предел, и Добр. ♦ Боевой, 
задорный. Туземцы стояли в воинственных 
позах. Каждый держал наготове лук и стрелы 
в левой руке, а в согнутой правой — копье, 
над плечом наперевес, острием вперед. Микл,- 
Маклай, Путешествие, 288. [Тальникова Рыт- 
киной:] При вашей фигуре, голосе, воинствен
ном тоне и хотите быть свахой. Оставьте, 
это вам совсем не к лицу. Невеж. В родном 
углу, д. III, явл. 4. оС воинственным 
видом, в воинственном расположении 
духа и т. п. [Городулин:] Я нынче в особенно 
воинственном расположении духа. А. Остр. 
На всяк, мудр.., Д. II, явл. 6. 3. Устар. 
Относящийся к войне. Единственным утеше
нием Бутлера была все это время воинствен
ная поэзия, которой он предавался не только 
на службе, но и в частной жизни. Л. Толст. 
Хаджи Мурат, XXIV. Город [Дербент, оса
ждаемый горцами], не видавший в течение 
30 лет ничего воинственного, превратился 
вдруг в боевой стан. Марл. Письма из Даг. 
(VI, 149). Воинственно, нареч. Грозно, за
дорно. Я пришел к ним [к деду с ба
бушкой], настроенный сердито и воин
ственно. М. Горький, В людях, VII. Войн- 
ственность, и, ж. Мы видим теперь, от 
чего зависит свойственная всем европейским 
народам наклонность к воинственности: 
она зависит от гражданского устрой
ства этих обществ. Черныш. «Рассужд. 
о гражд. и угол, законопол.» И. Бен
тама (III, 521). Войнствовать, ствую 
ств у ешь, несов., неперех. Устар. Вое
вать, вести борьбу с кем-, с чем-либо; про
являть воинственность, непримиримость. [На 
новгородском вече граждане] кричали, чт& 
не время воинствовать и лучше вступить
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того да Сильвестра Медведева. А. II. Толст. 
Петр I, кн. I, гл. IV, 10. ♦ Завоеватель, 
победитель. [Схимник Иоанну:] Но ты согбен 
недугом — я в тебе Не узнаю воителя Казани. 
И должен ты другому воеводство Свое вру
чить. А. К. Толст. Смерть Иоанна Грозы., 
д. IV. Запомни же ныне ты слово мое: 
Воителю слава — отрада, Победой прослав
лено имя твое; Твой щит на вратах Царе
града. Пушк. Песнь о вещ. Олеге. Войтель- 
ница, ы, ж. 1. Женщина с воинственным 
характером. 2. Устар. Женщина-воин. Но 
межъ вами, о витязи, находилась славная 
воительница, притекшая с берегов баснослов
ного Термодона. Батюшк. Предел, и Добр. 
Война, и, м. В просторечии. Испытанный 
боец, храбрый воин. [Красноармеец] с молод
цеватой небрежностью, с видом старого 
вояки опустил руку на эфес неуклюже подвя
занной шашки и важно-важно о чем-то спо
рит с соседом. Фурм. Чапаев, I. [Андрий] 
одним бешеным натиском своим производил 
такие чудеса, которым не могли не изумиться 
старые, в боях. Дивился старый Тарас и гово
рил:.— И это добрый — враг бы не взял 
его! — вояка! Гог. Тарас Бульба, V. о Шутл. 
и ирон. Вот так вояка выискался! от земли 
не видать, а уж на бой собрался! — пошутил 
батюшка. Салт. Рожд. ск.

— Росс. Целлариус 1771, с. 63: войтель, 
воительниц а; Даль, Слов.: воя к; Слов. 
Акад. 1891: вояка и вояк.Вой, я и ю, м. 1. Протяжный крик неко
торых животных (волка, собаки, шакала 
и т. п.); завывание. Снаружи были слышны 
визг, лай и вой. Собаки как сумасшедшие рва
лись на своих поводках. Арсен. В горах 
Сихотэ-Алиня, гл. 14. Где-то внизу, в лесной 
чаще, воет шакал. Этот резкий визгливый 
вой напоминает надрывный плач. Закруткин, 

і Кавк, записки, В горах Главного хребта. 
«Вот гценок!» сказал Ноздрев, взявгии его 
за спинку и приподнявши рукою. Щенок 
испустил довольно жалобный вой. Гог. 
Мертв, души, т. I, гл. 4. Я ждал. И вот 

і в тени ночной Врага почуял он [могучий 
! барс], и вой Протяжный, жалобный как 
; стон, Раздался вдруг... Лерм. Мцыри, 17. 
I ♦ Распространительно. Шум, звуки, напоми- 
I нающие завывание животных. Дождь ретиво 

сек воду и землю... ветер ревел... Все кру
гом наполнялось воем, ревом и гулом... 
М. Горький, Челкаш, III. Паровоз курьер
ского поезда с воем сигнала входил под своды 
николаевского дебаркадера в Москве. Бобор. 
Перевал, ч. III, гл. 1. Однажды вечером., 
сидел я дома один, слушая вой осеннего ветра 
и смотря в окно на тучи, бегущие мимо луны. 
Пушк. Кап. дочка, VI. о В о й сирены, сна
ряда и т. п. Раздался вой снаряда и взрыв 
около самого окопа. Над их головой метнулась 
земля. Симон. Пехотинцы. К ревущему 
вою мотора присоединился короткий нара
стающий визг бомбы. Шолох. Они сраж. 
за род., с. 65. о Усилительно. Выть воем.

і Пошел он к синему морю; Видит: бурно чер- 
I ное море, Так и ходят сердитые волны, Так 

и воют воем зловещим. Пушк. Ск. о рыб. 
и рыбке, Вар. 2. Громкий протяжный плач, 
вопль. Тогда, поднявши вой как по мертвому,

в переговоры. Карамз. И. Г. Р., т. V, гл. 3.
❖ Воинствующий, а я, ее, прич. 

наст, действ, в знач. прил. — ведущий 
упорное наступление против кого-, чего-либо. 
Воинствующий материализм. о Когда гово
рят о философском фронте, то сразу же 
напрашивается представление об организован
ном отряде воинствующих философов, воору
женных в совершенстве марксистской теорией, 
ведущих развернутое наступление на враждеб
ную идеологию за рубежом, на пережитки 
буржуазной идеологии в сознании советских 
людей у нас внутри страны, двигающих 
неустанно нашу науку вперед, вооружающих 
тружеников социалистического обгцества со
знанием закономерности нагиего пути и научно 
обоснованной уверенностью в конечной победе 
нашего дела. Жданов, Выступа, на дискуссии 
24 июня 1947 г., 35. Вой, вдев, мн. Устар. 
Воины или вообще войско. Велик, кто честь 
в боях снискал И, страхом став для чуждыц 
воев, К своим знаменам приковал Победу, 
спутницу героев! Рылеев, Гражд. муж. Как 
пали сильные? Как сильных гром утих? Где 

. вы, сыны побед? Где славных воев сила? Ответ
ствуй, мрачная бестрепетных могила!.. Жук. 
Песнь барда.. Вместе смешались победные 
крики и смертные стоны Воев губягцих и гиб
нущих; кровью земля заструилась. Гнедич, 
Илиада, IV, 450—451. Военачальник, а, м. 
Начальник войска; командующий войсковыми 
частями или всеми войсками, флотом. Именно 
благодаря высокому воинскому искусству и 
организаторским способностям наших воена
чальников, удалось скрытно от противника 
сосредоточить крупные войсковые соединения 
на исходных рубежах для наступления. 
Правда 17 янв. 1945. Передовая. [Адмирал 
Небогатов], как и всякий другой военачаль
ник.. должен был заботиться лишь о том, 
чтобы сохранить до будущего времени остатки 
вверенных ему сил. Нов.-Прибой, Цусима, 
кн. II, ч. II. [Милон:] В нашем военном ремесле 
храбр должен быть воин, неустрашим воена
чальник. Фонвиз. Недоросль, д. IV, явл. 6.

— С иным (устар.) ударением: воинский 
(примеры см. выше). — Др.-русск.: кон, воинъ, 
КОИНКСКЫН, ВОННЬСТКО. BOHHhCTBhHhlH, ВЪИНкСТВОВЛТН, 

конноначальннкъ; ср.-русск.: воннсткЬ’іоцінн; Поли
карпов, Леке. 1704: воинъ, воинство, войнстваі- 
нын, войнственникъ, воинствую, воннсткенн'к; Поле- 
тика, Слов. 1763, с. 214: воинство, вой, 
с. 216: вони, военачальник, с. 62: 
воинская лошадь; Росс. Целлариус 1771, 
с. 63—64: воинский, воинственный, 
в о е н а ч а л ь н и к; Нордстет, Слов. 1780: в 6 и н- 
ственно; Слов. Акад. 1789: вое начал и е, 
в о е н а ч а л ь н и ч е с к и й, в о е и а ч а л ь с т в о, 
в о й н н и к; Слов. Акад. 1806: воинствен- 
н и к, воинский, воински; Соколов, Слог. 
1834: во еначй л ь н и ч и й, военачаль
ствовать; Слов. Акад. 1 847: в о и и о и а ч 4 л ь- 
н и к; Даль, Слов.: воинствовать, вое на
чальственны й, в о с и а ч а л ь н и ч а т ь; 
('лов. Акад. 1891: воинский и воински й. — 
Ср.: война, войско.Войтель, я, м. Устар. Военачальник; 
воин. Бесславный воитель, Голицын, мрачный, 
.как ворон, сидел у себя в палатах, обитых 
медью, допускал перед очи одного Шаклови
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Арина Васильевна бросилась в ноги Степану 
Михайловичу. С. Акс. Сем. хр. (1, 93). Лишь 
.няня к волосам, дитя подымет вой: (Где 
Гребень мой?». Крыл. Гребень.

— Росс. Целлариус 1771, с. 74: вой, ю; Слов. 
Авад. 1789: в о й, я. — Ср.: выть.

ВОЙЛОК, а, ль Свалянный из грубой 
шерсти толстый и ласт, употребляемый для 
подстилки на кроватях, для обивки дверей 
и т. п., или же более тонкий, идущий на изго
товление шляп, теплой обуви и т. п. Тяжело 
отворилась обитая войлоком дверь, влетел 
клуб морозного пара, и появилась высокая 
и полная женщина в двух шубах и в платке, 
вся запорошенная снегом. А. Н. Толст. Дет
ство Ник. (I, 329). На днях посетил я кал
мыцкую кибитку (клетчатый плетень, обтя
нутый белым войлоком). Пушк. Пут. в Арзр.., I. 

■о Кусок, лоскут войлока. Вместо постели, 
у каждого [члена экспедиции] имелись тон
кие войлоки, обшитые с одной стороны непро
мокаемым брезентом.. Арсен. По Уссур. 
тайге, гл. 7. Войлок подседельный служил 
ему [Святославу] вместо мягкого ложа, седло 
изголовьем. Карамз. И. Г. Р., т. I, гл. 7. 
Войлочек, ч к а, ли Уменьш. и ласк. 
— Вон, батюшка, — сказала Архипьевна, обра
щаясь к Левшину, — ?пам под лавкой лежит 
войлочек. Не прогневайся, лишней перины 
у меня нет. Загоск. Брынск. лес, ч. I, 
гл. 2. Войлочный, а я, о е. 1. Относя- 
іциися к войлоку. Войлочное производство.
2. Сделанный или сшитый из войлока. Я 
нашел, что мое войлочное одеяло было не лиги- 
ним удобством, ночь была действительно про
хладная. Микл.-Маклай, Путешествия, 233. 
[Бессонов] встал и начал ходить по комнате.., 
мягко ступая войлочными туфлями. Гарш. 
Над. Ник., III. ♦ Похожий на войлок. Боль
шинство цветковых растений завяло, и только 
в некоторых еще теплилась жизнь. К числу 
последних относились: анафалис жемчужный, 
у которого листья с исподней стороны вой
лочные. Арсеп. Дереу У зала, гл. 12. Вой
лочник, а, м. Рабочий, занимающийся выдел
кой войлока.

— Ср.-русск.: вснлфкъ; Поликарпов, Леке. 1704: 
войлок; Вейсманнов Леке. 1731, л. 197: вой
лочный; Росс. Целлариус 1771, с. 63: вой
лочек, войлочный; Нордстет, Слов. 1780: 
войлочйще; Слов. Акад. 1789: войлочник; 
Соколов, Слов. 1834: войлочишко; Даль, 
Слов.: в о й л о ч и т ь.

ВОЙНЙ. Ы, мн. войны, войн, ж. 
1. Воен. Вооруженная борьба между двумя 
или несколькими государствами, народами, 
племенами или общественными группами 
внутри государства. Наступательная, оборо
нительная война. Воздушная, морская, подвод
ная, химическая и т. п. война. ° Война есть 
продолжение политики иными средствами. 
Всякая война нераздельно связана с тем поли
тическим строем, из которого она вытекает. 
Ту самую политику, которую известная дер
жава, известный класс внутри этой державы 
вел в течение долгое^ времени перед войной, 
неизбежно и неминуемо этот же самый класс 
продолжает во время войны, переменив только 
форму действия. Ленин, Война и революция 
{XXX, 333). Войну с фашистской Германией 

нельзя считать войной обычной. Она является 
не только войной между двумя армиями. 
Она является вместе с тем великой войной 
всего советского народа против немецко- 
фашистских войск. Сталин, Выступл. по 
радио 3 июля 1941 (О Вел. Отеч. войне 
Сов. Союза, 14). Если в край наш спокойный 
Хлынут новые войны Проливным пулеметным 
дождем, По дорогам знакомым За любимым 
наркомом Мы коней боевых поведем. А. Сур
ков, Конарм. песня. С осени 1806 года опять 
все заговорило о войне с Наполеоном, еще 
с большим жаром, чем в прошлом году. 
Назначен был не только набор 10 рекрут, 
но и еще 9 ратников с тысячи. Л. Толст. 
Война и мир, т. II, ч. I, гл. 10. о Находиться 
в состоянии войны, угрожать войной, 
вести войну, объявлять войну и т. п. 
Особенность данного момента заключается 
в том, что все больше стирается грань 
между мирным положением и войной, — впол
зают в войну и воюют и без открытого объ
явления войны. Молотов, Речь при открытии 
XVII конф. ВКП(б) (Стен, отч., 7). о В о йн а 
народная. Пусть ярость благородная Вски
пает как волна. Идет война народная, Свя
щенная война. Леб.-Кумач, Свящ. война. 
Война всенародная — против тотальной — это 
смотр и мобилизация всех волевых сил, всего 
творчества страны. А. Н. Толст. Родина, 70. 
о В о й н а империалистическая, империа
листская. о Справедливая война. Ленин 
разработал свое учение о войнах справедли
вых и несправедливых. Он указал, что 
большевики, пролетарские революционеры, 
должны бороться не против всякой войны, 
а только против захватнической, грабитель
ской, несправедливой войны, имеющей целью 
захват и порабощение чужих стран, чужих 
народов. Краткий очерк жизни и деятель
ности В. И. Ленина, гл. 8. о Революцион
ная в о й и а. Что такое революционная 
война? Это — война, которую ведет страна, 
произведшая революционный переворот, стра
на, ставшая в непримиримые социальные, 
экономические и политические противоречия 
со старыми государствами, еще сохраняющими 
свою прежнюю сущность. Фрунзе, Докл. 
на совещ. ком. и комисс. состава войск 
Украины.. (Избр. произв., 58). о Граждан
ская война — наиболее острая форма 
классовой борьбы, при которой политические 
и экономические столкновения переходят 
в борьбу с оружием в руках одного класса 
против другого. Дан приказ: ему — на запад, 
Ей — в другую сторону... Уходили комсо
мольцы На гражданскую войну. Исаков. 
Прощанье, о В выражении. Мир хижинам, 
война дворцам. Товарищи, несколько де
сятков лет тому назад, выходя на арену 
тяжелой исторической борьбы, французские 
революционеры шли под знаменем «мир хижи
нам, война дворцам». Киров, Ленингр. боль
шевики.., 181. 2. Переносно. Экономическая 
война — организованная борьба между 
двумя или несколькими государствами, имею
щая целью ослабить экономическую мощь 
противника и использующая средства эконо
мического воздействия, о Таможенная, про
мышленная, валютная и т. п. война.
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Но и отношения между этими [капиталисти
ческими] странами все больше развиваются 
в сторону обострения, в сторону усиления 
борьбы за внегиние рынки, переходя все чаще 
в торговую и валютную войну. Молотов, 
Статьи и речи 1935—1936, 11. 3. В просторе
чии. Борьба между лицами пли группами. 
IIо передовым рисункам видно, какую войну 
Вы ведете с цензурой. Чех. Письмо Лейк., 
6 авг. 1883. о В просторечии (ирон.). Ссора, 
перебранка. У них в доме по целым дням про
исходила такая война, что от прислуги было 
совестно. Чех. Супруга. Очень благодарю тебя 
га дружеские хлопоты., и поздравляю с прекра
щением домашней войны. Пушк. Письмо Нащо- 
кпну, 1 июня 1831. о В выражении. Война 
с самим собой — борьба со своими жела
ниями, склонностями, стремлениями и т. п. 
Книжонка указывает на множество типов 
людей немолодых, которые вяжут в себе ста
рое по рукам и по ногам, чтобы служитъ 
новому, хотя обыкновенно служат недолго, 
потому что постоянная война с самим собой 
разрушает тело и мозг. Гл. Усп. Нов. врем. ., 
Ill, 1. Военный, а я, о е. 1. Относящийся 
к войне, связанный с войной. Военная так
тика. Военные заводы. ° Выросли военные рас
ходы, выросли военные заказы. Империалисты 
всего мира лихорадочно готовятся к войне.* 
Киров, Статьи и речи 1934, 37. Она увидела 
Ивана Игнатьича, который вытаскивал из 
пушки тряпички, камешки, щепки, бабки и 
сор всякого рода, запиханный в нее ребятиш
ками. «Что бы значили эти военные пригото
вления?» — думала комендантша: — «уж не 
ждут ли нападения от киргизцев?». Пушк. 
Кап. дочка, VI. ^Военная операция — 
ряд действий, направленных к осуществлению 
единого стратегического плана или подчинен
ных ему заданий. Иван Ильич Телегин, после 
военных операций под Самарой, получил новое 
назначение. А. Н. Толст. Хмурое утро, гл. 2. 
о В выражениях. Военная хитрость — 
уловка, имеющая целью ввести противника 
в заблуждение, направить по неверному пути 
и т. п. -о- Переносно. Лучше всего предполо
жить, что духовное завещание уничтожено 
Марфой Семеновной или находится у нее в ру
ках, а поиски с ее стороны только маленькая 
военная хитрость. Мам.-Сиб. Чел. с про
шлым, X. о На военную ногу — как при
нято у военных. — Душевно рад знакомству, — 
проговорил Василий Иванович: — только уж 
вы не взыщите: у меня здесь все по простоте, 
на военную ногу. Тург. Отцы и дети, XX. 
♦ Основанный на законах, действующих во 

время войны. ^Военное положение — 
особое положение, вводимое в городах или 
административных районах с целью обеспе
чения государственного и общественного по
рядка в условиях состояния войны или в силу 
иных чрезвычайных обстоятельств. По вечерам 
Джафар выходил на полутемную улицу. Было 
военное положение, но до девяти движение 
разрешалось. Либедин. Горы и люди, ч. III, 
гл. 10. о- Входящий в состав войсковых орга
низаций. Военный обоз. а Иногда далеко в море 
показывался слабый силуэт военного корабля 
или транспорта. Катаев, Флаг. В это время 
подошел к Ейску военный транспорт. Матро

сы.. нас погрузили и доставили в Мариуполь. 
Серафим. Без билета. [Капитану], однакожг 
не очень нравилось терять время попустому: 
военным судам разгуливать по морю некогда. 
Гонч. Фрег. Палл., т. I, гл. 1. ° Истор. 
Военный коммунизм — экономическая 
политика Советской власти в годы граждан
ской войны, выразившаяся в ряде мероприя
тий, имевших задачей усилить обороноспо
собность нашей страны и обеспечпть неотлож
ные нужды трудящихся. 2. Относящийся 
к службе в армия, принятый в армии. Дей
ствительная военная служба. Военное дело. 
Военная команда. Военный сигнал, а На сле
дующий день отец достал из сундука орден 
Красного Знамени., и, подложив под него 
красный бант, привинтил его к военной ру
бахе. Первенц. Честь смолоду, ч. I, гл. 2. 
Три года тому назад однажды в зимний 
вечер., тройка подъехала, и проезжий в чер
кесской шапке, в военной шинели, окутанный 
шалью, вошел в комнату. Пушк. Станц. смотр. 
оВоёпное училище, военная ака 

демия. Военные училища должны воспитывать 
офицеров, хорогио образованных в военном 
и политическом отношении, умеющих от
лично обучать свои подразделения в мирное 
время и успешно решать сложные боевые 
задачи во время войны. Булганин, Тридцать 
лет советских Вооруж. Сил. Доклад.. 23 февр. 
1948 г., III, 22.оВоённый человек — 
человек, овладевший знаниями, навыками 
военного дела. Я сделал поворот по всем пра
вилам военного человека и вышел. Нов.-Прибой, 
Цусима, кн. I, ч. III. ^Военный, ого, 
в знач. сущ., м.— военнослужащий. Куда ни 
глянешь — там и тут, Везде военные идут. 
Миха лк. Моя улица. В лодке сидело несколько 
человек штатских и военных; последние были 
в своих мундирах и треугольных шляпах с чер
ным плюмажем. Григор. Кор. Ретвизан, V. 
Штатские носят светлоголубые галстуки, воен
ные выпускают из-за воротника б рыжжи. Лерм. 
Кн. Мери, а П о - в о ё и н о м у, в знач. нареч. 
[Ирина] сказала: — А спишь-mo ты чутко. — 
Что поделаешь... по-военному! Бабаев. Кава
лер Зол. Зв., кн. I, гл. 9. Черный галстук, 
завязанный по-военному, и синие широкие ша
ровары.. довершали его одежду. Григор. 
Просел, дороги, ч. II, гл. 16. Военщина, ы, ж. 
1. Собир. Военные; командный состав армии 
в буржуазно-капиталистических государствах, 
агрессивно настроенный и влияющий на поли
тику этих государств. Наиболее разумная часть 
японской буржуазии против войны [с Совет
ским Союзом], она понимает, что это дело 
может обернуться для них худо, такова же 
позиция и некоторой части военщины. Киров, 
Статьи и речи 1934, 46. 2. Мировоззрение, 
не выходящее за пределы узко-профессиональ
ных военных знаний, интересов, обычаев; 
казарменный уклад жизни. ♦ Собир. Военные, 
которым свойственно такое мировоззрение. 
К своим подчиненным., командир Бэр был очень 
требователен и придирчив. С точки зрения 
отживающей военщины, помешанной на внеги- 
нем лоске, этот человек был вполне достоин 
похвалы. Нов.-Прибой, Цусима, кн. II, ч. I. 
Воевать, воюю, воюешь, несов., неперех. 
и перех. 1. Неперех. Вести войну с кем-либо.
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По всему было видно, что люди, от командую
щего до любого краснофлотца., будут воевать 
до победы. Кавер. Два капит., ч. X, гл. 5. 
И соседи присмирели, Воевать уже не смели. 
Таховой им царь Дадон Дал отпор со всех 
сторон. Пушк. Ск. о зол. пет. о Образно. 
Стой же ты, утес могучий! Обожди лишь 
час, другой — Надоест волне гремучей Вое
вать с твоей пятой... Тютч. Море и утес.
♦ Перех. Устар. Воевать кого-, что- 

либо. К Строгоновым на Каму приплыл 
атаман Ермак с войском. По осенней воде 
пойдут на стругах вверх по Чусовой сибир
ского хана воевать. Бажов, Ерм. лебеди. 
У нас прежде говорилось: воевать неприя
теля, воевать землю, воевать город, воевать 
кого, а не с кем. Вяз. Стар. зап. книжка (IX, 8). 
Так младая княжна [Предслава] питала 
тоску и любовь свою, когда Добрыня воевал 
Печенегов с великим князем Владимиром. 
Батюшк. Предел, и Добр. Всеволод приказал 
брату князя Черниговского, Изяславу Давидо
вичу, вместе с галицкими Князьями воевать 
область Туровскую. Карамз. И. Г. Р., т. II, 
гл. 10. о В образной речи. Ветра спраши
вает мать: Где изволил пропадать? Али 
звезды воевал? Али волны всё гонял? А. Майк. 
Колыб. песня. Неперех. Принимать участие 
в войне, ходить на войну. Я с венграми вое
вал, с черкесом, поляком. М. Горький, В лю
дях, I. [Григорий:] Как весело провел свою 
ты младость! Ты воевал под башнями Казани, 
Ты рать Литвы при Шуйском отражал. 
Пушк. Бор. Год. (III, 195). ♦ Переносно. 
Бороться. Нам снова и снова придется воевать 
со льдом, взрывать его, долбить, ломать, 
выбрасывать. Горбат. Суд над Степаном 
Грохотом. Она [кухарка Марфа] воевала за свое 
существование, билась как только могла, и не
мудрено, что война эта изувечила и изранила 
ее душу и голову. Гл. Усп. Мелочи, II. [Чац
кий] знает, за что он воюет и что должна 
принести ему эта жизнь. Гонч. Мильон терз. 
(XI, 146), 2. Переносно. В просторечии. Буй
ствовать, буянить, ссориться. Происходил 
страшный кавардак, и обе воюющие стороны 
Ідети и нянька] подвергались опасности выс
шего вмешательства. Беда, если шум дости
гал до слуха отца. Корол. Ночью, II. [Шап
кин:] Унять-то его [Дикого] некому, вот он 
и воюет! А. Остр. Гроза, д. I, явл. 1. + Устар. 
В просторечии. Воевать над кем-либо — 
грубо проявлять свою власть, силу, нападать 
на кого-либо, издеваться над кем-либо. Илья 
Федотыч.. подскочил к окну. Он увидел 
каких-то двух мужиков, над которыми воевал 
Андрон Евстратыч. Старик расходился до 
того, что, как петух, так и наскакивал на них 
и даже замахивался своей трубкой. Мам.-Сиб. 
Золото, ч. IV, гл. 6. Вся улица, где стоял 
дом ее [Арины] господ, называла этих послед
них зверями, и действительно это были 
какие-то охотники воевать над простым чело
веком.. Не было ни у кого такой заморенной, 
забитой прислуги, как у этих господ. Гл. 
Усп. Разоренье (I, 255). Военизация, и, ж. 
Нов. Организация хозяйства страны таким 
образом, чтобы оно наилучшим образом могло 
обслуживать военные нужды. Отсюда — на
стоятельная, эіегучая и неотложная задача: 

усилить общую работу по подготовке страны 
к обороне; организовать страну еще в мирное 
время так, чтобы она могла быстро, легко 
и безболезненно перейти на военные рельсы. 
Путь к этому лежит в усвоении твердого 
курса на военизацию еще в мирное время 
работы всего гражданского аппарата. Фрунзе, 
Фронт и тыл в войне будущего (Избр. произв., 
194). Обучение военному делу гражданского 
населения. Я думаю, что работа по воени
зации нашей страны, по внедрению военных 
знаний в гиирокие массы рабочих и крестьян 
является работой непосредственно на оборону 
нашего государства. Ворошилов, Речь на VII 
Всесоюзн. съезде ВЛКСМ (Ворошилов и Фрун
зе, О молодежи, И). Военпзйровать, р у ю, 
р у е ш ь, несов. и сов., перех. Производить 
военизацию. Военизироваться. 1. Подвер
гаться военизации, организоваться, приме
няясь к нуждам войны. 2. Страд.

— Др»"РУсск‘- Квина, коюватн; Поликарпов, Леке. 
1704: воина, воіою; Леке. 1762: военный; Поле- 
тика, Слов. 1763, с. 214: войн!! (1. брань, 
2. служба); Росс. Целлариус 1771, с. 63: воён- 
ны й; Нордстет,Слов. 1780: всевание, во ю ю- 
ттт и й; Даль, Слов.: воевйтель, воевйтель- 
ница, военщина; Ушак. Толк. слов. 1934: 
военизация, военизировать, воени
зироваться. — Ср.: воевода, довоевать, 
завоевать, навоевать, отвоевать, 
повоевать, провоевать, вбив, 
вбйско.

В6ЙСКО, а; мн. войска, войск, 
ср. 1. Совокупность вооруженных сил госу
дарства; армия. 8 мая представители немец
кого главнокомандования в присутствии пред
ставителей Верховного Командования союзных 
войск и Верховного Главнокомандования со
ветских войск подписали в Берлине оконча- 

. тельный акт капитуляции, исполнение кото- 
і рого началось с 24 часов 8 мая. Обращение 

тов. И. В. Сталина к народу 9 мая 1945 года 
(О Вел. Отеч. войне Сов. Союза, 192). На 
горбатых холмах стояло русское войско.. 
Дмитрий смотрел с холмов на движение

• татар. За Дмитрием стояли отборные полки 
‘ и великокняжеская дружина. С. Бород. Дм.

Донской, ч. I, гл. 14. Я не видел в нем 
[Раевском] Героя, славу Русского войска, я 
в нем любил человека с ясным умом, с про
стой, прекрасной душою. Пушк. Письмо 
Л. С. Пушк., 24 сент. 1820. 2. Воинская 
часть, соединение воинских частей. Войска 
сухопутные, военно-воздушные, военно-мор- 

! ские, десантные и т. п. с= По полям идут 
' колонной Красные войска, Впереди красно

знаменный Командир полка. А. Сурков, 
Походная. Корабли круто повернули к земле, 

, к тому пункту, где сосредоточивались де- 
і сантные войска. Первенц. Огн. земля, гл. 15. 
I [Бертранд:] Войски Со всех сторон сошлись 

под Орлеан, И страшная осада началася. 
Жук. Орл. дева, Пролог. Признав уже 
достоверность похода к Царюграду, он [По
левой] сомневается, имел ли Олег с собою 
сухопутное войско. Пушк. «Ист. Русск. нар.» 
Н. Полевого, о В сравнении и образно. Па
радом развернув моих страниц войска, я про
хожу по строчечному фронту. Маяк. Во 
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весь голос. Буруны [океана] стеной, точно 
войско, гили на берег и разбивались у на
ших ног, Гонч. Фрег. Палл., т. II, гл. 6. Вой
сковой, а я, бе. Относящийся к войску, 
состоящий из войск. Войсковой комитет. 
о Главное внимание было уделено окончатель
ному разгрому контрреволюции. Военно-рево
люционный комитет приказал [26 октября 
1917 г.] приостановить в пути все войсковые 
эшелоны, идущие на Петроград, Ист. гражд. 
войны, т. II, гл. V, 2. Когда бы старый 
Дорошенко, Иль Самойлович молодой, Илъ наш 
Палей, иль Гордеенко Владели силой войсковой 
Тогда б в снегах чужбины дальной Не погибали 
казаки, Пушк. Полтава, I.

— В иной (устар.) Форме: во иски (пример 
см. выше). — Др.-русск.: кснско; Полетика, Слов. 
1763, с. 214: войско; Нордстет, Слов. 1780: 
войско, во исковый; Слов. Акад. 1789: 
войсковой. — Ср.: воин, война.

ВОЙТ, а, м. Истор, Выборное или назна
чавшееся должностное лицо в средневековых 
городах Польши, Украины и Белоруссии. 
Польская шляхта с течением времени начи
нает видоизменять положение войтов, умень
шать их права. Греков, Крест, па Руси.., 
ч. III, гл. 7. Дед Долинского, полу поляк, 
полу мало россиянин, был Киевским магистрат
ским войтом. Леек. Обойденные, ч. I, гл. 3. 
♦ Устар, Деревенский староста. Приказчик, 

объединившись с войтом, обкрадывали [Пульхе
рию Ивановну] немилосердным образом, Гог. 
Старосв. пом. Войтовский, прил.

— Др.-русск.: квитъ; Слов. Акад. 1847: в о й т, 
войтов, в 6 и т о в с к и й, в 6 й т о в с т в о; Даль, 
Слов.: в 6 й т с к и й, в о й т о в а т ь. — Польск. 
wojt, из нем. Vogt, от лат. vocatus — при
званный.Войтй. См. Входить.Вокабулы, бул, мн. Устар. Слова или 
речения иностранных языков, подобранные 
в известном порядке, снабженные переводом 
и предназначенные для заучивания на
изусть. [Смердяков] французские вокабулы на
изусть учит, у него под подушкой тетрадка 
лежит и французские слова русскими бук
вами кем-то записаны. Дост. Бр. Кар., кн. XI, 
гл. 6. Вокабулярий, я, jt. Краткий словарь 
к хрестоматии или к отдельным частям учеб
ника.

— Яновский, Нов. словотолк. 1803: вок я- 
б у л ы; Даль, Слов.*, вокабулы. — Лат. ѵоса- 
bulum — слово, нов.-лат. vocabularium — словарь.ВокалЙЗМ, а, м. Лингв. Система гласных 
звуков в языке; совокупность гласных, их 
свойства и отношения. Вокализация, и, ж. 
Превращение согласных в гласные звуки, 
как, напр., в сербском переход л в о; в укра
инском — в в у.

— Слов. Акад. 1891: вокал, вокализм, 
вокализация. — Лат. vocalis — гласный.

ВОКАЛЬНЫЙ, а я, о е. Муз. Предназна
ченный для пения, относящийся к пению. 
Мне, как певице, хочется высказать свои 
мысли и пожелания нашим композиторам. 
Л коснусь только своего вопроса, т. е. вокаль
ного. Держинская, Речь на совсщ. деятелей 
сов. музыки в ЦК ВКП(б) (Степогр. от
чет. 25). Глинка выковал четкие и ясные формы 
как вокальные (развитые великолепные арии 

и ансамбли), так и инструментальные, сим- 
I фонические и танцовальные. Асафьев, Русск. 
I муз., 10. Говоря о музыке, автор [Чсрнышев- 
I ский] прежде всего отделяет вокальную музыку 

от инструментальной. Писар. Разр. эст. (IѴ~ 
і 510). оВокальный композитор, в о- 
I кальный сочинитель и т. п. — автор 
! сочинений для пения. Вы сами знаете: гени

альнейшие немцы, Бетховен, Вебер и Шуман 
(каждый в своем) были плохими вокальными 
сочинителями. Мусорг. Письмо А. II. и II. И. 
Пургольд, 24 пюня 1870. о В сложении. 
В о к а л ь и о-сценпчсский, вокально- 
инструмепталыіый и т. п. Эта юная певица 
могла бы сделаться блестящим украшением 
любой оперной труппы и гордостью своей 
страны, еслиб она посвятила свои лучшие 
годы прилежному изучению вокально-сцениче 
ского искусства. Чайковск. Муз. фельет.., 
III. Вокалйзы, и з, мн. (ед. вок а
л й з а, ы, ж.). Упражнения для правильной 
постановки голоса, состоящие в пепин мело
дии на отдельные гласные звуки (без соглас
ных). Заботы о голосе заставили меня при
няться за еэіседневные упражнения и вокализы ~ 
Станисл. Моя жизнь в иск., 571. ♦ Произве
дения, написанные для подобных упражне
ний. -о Исполнение гласных звуков в пении. 
Из темных раскрытых окон [дома]., гремел 
рояль, покрываемый великолепным барито
нальным тенором, затейливыми вокализами. 
Бунин, Деревня, 136. Вокализация, и, ж. 
Упражнение в пении вокализ. Вокалист, 
а, м. Певец, в совершенстве владеющий своим 
голосом. ♦ Преподаватель пения, занимаю
щийся постановкой голоса. Вокализировать, 
р у ю, р у е ш ь, несов., неперех. Петь во 
кализы. Больше недели, как она [Ашимова] 
не присаживалась к инструменту и не вока
лизировала. Да и голос стал глуше, слабее 
и грубее. Бобор. Труп, VI.

— Нордстет, Слов. 1780: вокалъ п ы м: 
Энц. Леке. 1838: вокализы, вокализа
ция; Слов. Акад. 1891: вокализа, вока
лизировать; Архив, кн. Ф. А. Куракина, II 
(Зап. 1710 г.): вокальный. — Франц, vocalе, 
vocalise, от лат. vocalis — звучащий.Вокзал, а, м. 1. Здание железнодорожной 
станции, предназначенное для обслуживания 
пассажиров. Она [Натка] представила себе 
огромный, шумный вокзал, где все. суетятся, 
спешат, провожают, прощаются. Гайдар. 
Воеи. тайна. Вокзал с его разноголосою 
сутолокою, грохотом приходящих поездов, 
свистками паровозов.., торопливыми пас
сажирами, которые все идут и идут, точно 
им и конца нету, — впервые предстал перед 
оторопелыми глазами Петьки. Л. Андр. 
Петька на даче. Около 11 часов теплого лет
него вечера извозчик доставил меня к загород
ному вокзалу, светившему издалека своими 
огнями. Корол. Не страшное, I. о Речной, 
морской вокзал — здание для пассажи
ров па пароходной пристани. Полоскался 
на холодном ветру полинялый вымпел возле 
пустого здания речного вокзала. Летом здесь 

I будут приставать пассажирские пароходы, 
будет людно, а сейчас никого нет... Панова. 
Кружилиха. гл. IV. 2. Устар. В о к с а л— 
место общественных увеселений. Петербург 
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любит улицу, гулянье, театр, кафейню, 
воксал, словом, любит все общественные заве
дения. Бел. Пет. и Москва (IX, 223). Проле
тело счастья время, Как, любви не зная бремя, 
Я живал, да попевал, Как в театре и на 
балах, На гулянья илъ в воксалах Легким 
зефиром летал. Пушк. Поел, к Наталье. 
Вокзальчик, уменьш. Вокзальный, прил. Он 
знал, где она живет и, выйдя на вокзальный 
подъезд, нанял извозчика. Невеж. Исключен
ный, III.

— Яновский, Нов. словотолк. 1803: вок стал 
и в а к с а л — место увеселений; Слов. Акад. 
1847: воксал (во 2-м знач.); Слов. Акад. 1891: 
вокзал (в 1-м и во 2-м знач.), воксал (во 2-м 
знач.). — Англ. Vauxhall от собств. имени Ѵаих 
(владельца увеселительного сада и собрания 
близ Лондона в нач. XVII в.) и англ, hall — зал.Вокруг, нареч. и предлог. 1. Нареч. Кру
гом, около. Он [медведь] разбросал вокруг 
весь снег и лапами сгреб целый ворох мерзлого 
мха.. Арсен. В горах Сихотэ-Алиня, гл. 12. 
Весело Мишке смотреть [из вагона] на 
широкие степи киргизские, на дальний дымок 
из долины.. Ни одной деревни вокруг. Невер. 
Ташкент — город хлебный, XXII. Уже я 
с трудом различал отдаленные предметы: 
поле неясно белело вокруг. Тург. Бежин 
луг. Тут в самом деле послышался какой- 
то неясный звук, весьма похожий на хрю
канье свиньи.. Все боязливо стали осма
триваться вокруг. Гог. Сор. ярм., VII. 
о В выражении. (Ходить, бродить и т. и.) 
вокруг да около — не попадая куда 
нужно; не доходя до сути дела; (говорить) 
обиняками. Мы все ходим вокруг да около и 
никак не договоримся до настоящей сути. 
Чех. Расск. неизв. чел., X. 2. Предлог с род. 
пад. Кругом, около кого-, чего-либо. Ко
сички у нее [санитарки] были заплетены вокруг 
головы. Кавер. Два капит., ч. VII, гл. 9. 
Глубоко врезываясь форштевнем в поверхность 
моря, он [крейсер «Изумруд»] вздувал вокруг 
своего корпуса белопенные волны, поднимав
шиеся почти до верхней палубы. Нов.-Прибой, 
Цусима, 375. Детские звонкие голоса разда
лись вокруг огней. Тург. Бежин луг. Смотри: 
вокруг тебя Все новое кипит, былое истребя. 
Пушк. К вельможе. ♦ В сочетании с отвле
ченными существительными по отношению 
к чему-либо, о В о к р у г вопроса, мнения, 
решений и т. п. За стенкой кто-то разго
варивал. Я прислушался и узнал голос Гера
сима Ивановича. Разговор, насколько я мог 
судитъ, шел вокруг вопросов текущей поли
тики. Б. Галин, В одном насел, пункте, X.

— Ср.-русск.: вокругъ; Нордстет, Слов. 1780: 
в о к р у г (нареч.); Слов. Акад. 1792: во круг 
города; Даль, Слов.: вокруг (нареч. п предл.). — 
Ср.: вкруг.

ВОЛ, а, м. Кастрированный бык, употреб
ляемый в качестве рабочего животного. Всю
ду у возов стоят и лежат волы, жуют, не 
уставая, сено и смотрят в землю большими, 
добрыми глазами. М. Горький, Ярм. в Голтве. 
Целые ряды телег, запряженных волами и 
нагруженных разным скарбом, плелись в глу
бокой грязи по краям дороги. Гл. Усп. Письма 
из Сербии, III. Лягушка, на лугу увидевши 
Вола, Затеяла сама в дородстве с ним срав

няться. Крыл. Ляг. п Вол. о В сравнении. 
Весовщиков взял большую картофелину, круто 
посолил кусок хлеба и спокойно, медленно, 
как вол, начал жевать. М. Горький, Мать, 
ч. I, гл. 20. о В выражениях. Работать, 
трудиться как вол — усердно, много рабо
тать. Горлов держится со мною, как кроткая 
овечка, и работает, как вол. Верес. Без до
роги (I, 146). о Здоров как вол — очень 
здоров. О моем здоровьи, бога ради не бес
покойся; я здоров как вол. Бородин, Письмо- 
Е. В. Бородиной, 27 окт. 1868. о Ехать как 
па волах — очень медленно. Воловий, 
ь я, ь е. 1. Относящийся к волу, принадле
жащий ему. Огромное станичное стадо вхо
дило в станицу..; целый лес разнообразней
ших фасонов и размеров коровьих и воловьих 
рогов окружал наш фургон со всех сторон. 
Гл. Усп. Кой-про-что, X, 2. ♦ Состоящий из 
волов. Лапша зайкнулся-было о гуртовщиках 
и воловьих стадах, которые прогоняли по лу
гам, но замечание его возбудило только смех 
Андрея. Григор. Переселенцы, ч. III, гл. 6. 
о В выражениях. Воловьи глаза — вы
пуклые большие, круглые, маловыразитель
ные глаза. Его [Николаева] воловьи глаза рас
ширились, лицо налилось кровью. Купр. Пое
динок, XVI. — По-ни-маю! — пробормотала 
она как бы про себя, ворочая крупными, 
воловьими глазами.. Салт. Благонам. речи, 
XIII. оВолбвий взгляд — тупой, мало
выразительный. Его [Швецова] деревянное 
лицо по своему вполне красноречиво, и тупой 
этот, покорный, воловий взгляд—осуждает 
меня. М. Горький, Жалобы, I. ♦ Сделанный 
из воловьей шкуры или кожи. [Рыбаки] 
никогда не забывали навестить Гамбринус. 
Они туда вламывались огромные, осипшие.., 
в кожаных штанах и в воловьих сапогах.. Купр, 
Гамбринус, IV. В дверях лежал пузастый 
бурдюк (воловий мех), растопыря свои че
тыре ноги. Великан тянул из него чихирь. 
Пушк. Пут. в Арзр.., I. 2. Переносно. Очень 
сильный, крепкий, выносливый. Воловьи 
нервы, а У него [Корниенко] были только 
упрямое желание выбиться в люди, воловье 
здоровье и от природы золотые руки. Си
мон. Восьмое ранение. Серый пиджак., на 
широкой, крепкой спине был сильно натя
нут — видно, хозяину он был тесен. Плечи 
с головой соединяла крепкая воловья шея, 
и весь он был налит силой, как старый коре
настый дуб. Н. Остр. Как зак. сталь, ч. I, 
гл. 2. По-воловьи, нареч. Подобно волу. 
[Раненый] сделал безумное усилие, стал на 
колени и на руки, вытянул по-воловьи шею 
и с клокочущим хрипением в груди заеыл. 
Сераф. Город в степи, VII. Воловйк, а, м. 
1. В просторечии и обл. Лицо, управляющее 
волами; погонщик волов. В каждом большом 
поместье значительное число крестьян за
нято постоянными должностными обязан
ностями и работами — десятских, овчаров, 
воловиков, плотников и других мастеровых 
и проч. Черныш. «Стат. опис. Киевской губ.» 
Фупдуклея (II, 488). 2. Бот. В названиях 
различных растений сем. бурачниковых. Во
ловина, ьг, ж. Бычачья или воловья кожа, 

-о- Воловье мясо. Воловня, и, ж. Помеще
ние, сарай для содержания волов. Яков 
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Лукич 8 февраля приказал нарядчику второй 
бригады выделить четыре подводы с людьми 
и привезти к воловням речного песку. Шолох. 
Поди, цел., кн. I, гл. 23. ♦ В сложении. 
Волоокий, а я, ое (греч. ftodhnq). 
Имеющий большие спокойные глаза. Дебелая 
.волоокая пани Марина уважала Анисью. Вс. 
Иванов, Пох. фак., ч. I, гл. 10. К Зевсу во
скликнула вновь волоокая Гера богиня: «Мрач
ный Кронид! какие ты речи, жестокий, ве
щаешь?» Гнедич, Илиада, I, 551—552. Воло
пас, а, м. (греч. рошттк). 1. Устар. Пастух, 
надзирающий за стадом волов. 2. Астрон.

* Созвездие северного неба между Девой и 
Геркулесом, Б. Медведицей и Змеей; яркая 
.звезда этого созвездия — Арктур.

— В иной Форме*, в о л о в ы й. — Др.-русск.: 
еолъ; ср.-русск.: колокни, волокши, волокон; Поли
карпов, Леке. 1704: колъ, колоний, колокннл. 

іВолопХсткЕю, волопасъ; Росс. Целлариус 1771, 
с. 66: в 6 л л к (уменъш.), воловик; Нордстет, 
Слов. 1780: воловина (кожа быка, вола), 
волбвник; Слов. Акад. 1789: воловий, во
лов ны й, воловня; Даль, Слов.: в о л о г б н, 
во л окр й д; ф Слов. Акад. 1891: волобкая 
Гера. *

ВОЛЙН, а, м. 1. Оборка из кружева или 
легкой материи на женском платье. Анна 
Тимофевна пришла расцвеченная, гофриро
ванная.., в бирюзовых своих сережках, вся 
в бантах, розетках и воланах. Федин, Анна 
Тим., XII. С бледным, испуганным лицом, 
в жакете с высокими рукавами, с желтыми 
воланами на груди и с необыкновенным на
правлением полос на юбке, она показалась 
себе страшной и гадкой. Чех. Попрыгунья, 
VII. [Лаврецкому] навстречу с дивана под
нялась дама в черном шелковом платье с вола
нами. Т^рг. Двор, гнездо, XXXVI. 2. При
меняемый для игры кусок пробки или де
рева, усаженный перьями. Кузина привезла 
из Корчевы воланы; в один из воланов была 
воткнута булавка, и она никогда не играла 
другим*, и всякий раз, когда он попадался мне 
или кому-нибудь, брала его, говоря, что она 
очень к нему привыкла. Герцен, Былое и думы 
(XII, 62). ♦ Игра, состоящая в перебра
сывании этого снаряда ракеткою. Другой раз 
она [Катя] вдруг влетала ко мне, тоже не 
в урочный час.. — Ты умеешь в воланы играть? 
закричала она, запыхавшись. Дост. Нет. 
Незв., V.

— Яновский, Нов. словотолк. 1803: волант 
(во 2-м знач.); Слов. Акад. 1847: волан 
(во 2-м знач.); Даль, Слов.: в о л & и (в 1-м и во 
2-ы знач.). — Франц, volant, от ѵоіег — летать.

Волалйж, а, м. Искусственный между
народный язык, изобретенный в 1880 г. 
И. Шлейером. ♦ Переносно. Испорченный не
понятный язык; набор слов из разных языков.

— Слов. Акад. 1891: волапюк.—Слово 
образовано путем сложения корней -vol- >и -puk- 
этого языка (от англ, world — мир и speak — 
говорить).

ВОЛВЙНКа, и, ж. Гриб из семейства луго- 
виков, род поганок. В траве, около высоких 
муравейников, под легкой тенью вырезных, 
красивых листьев папоротника, цвели фиалки 
и ландыши, росли сыроежки, волвянки, грузди, 
дубовики, красные мухоморы. Тург. Смерть.

— Слов. Акад. 1789: волвянка; Даль, 
Слов.: в б л в с н к а, в б л в е н и ц а; Слов. Акад. 
1891: волвянйца.

ВбЛГЛЫЙ, а я, о е. В просторечип. Влаж
ный, отсыревший. С базара привозили полную 
телегу березок и травы.., травою во всем 
доме устилался пол.. Волглое дыхание леса 

I и лугов еще с кануна наполняло дом. Федин. 
Первые радости, 14. Григорий Иванович, 
широко улыбаясь, трясся на волглом сене. 
А. Н. Толст. Хромой барин (II, 21). Вол
гнуть, ну, н е ш ь, несов., неперех. Обл. 
и техн. Пропитываться влагой, сыростью, 
сыреть.

— Ср.-русск.*. волглый; Росс. Целлариус 1771, 
с. 54: волглый; Слов. Акад. 1789: вблг- 
н у т ь; Слов. Акад. 1806: волглость. — Ср.: 
влага. ‘Волдырь, я, м. Водяной пузырь на теле, 
образующийся от выпота под кожей (напр. 
от ожога); вздутие кожи от укуса насеко
мыми и т. п. Некоторые [матросы] начали 
страдать тропической болезнью — тело покры
лось сыпью, еле заметными волдырями. Нов.- 
Прибой, Цусима, кн. I, ч. III. Не успел я за
снуть, как меня облепила целая туча комаров. 
Утром, взглянув на себя в зеркало, я ужаснул
ся: лицо мое и руки были красны и в волдырях, 
точно их обварили. Григор. Литер, восп., 
XIII. Он [шмель] над ней жужжит, кру
жится— Прямо на нос к ней [Бабарихе] 
садится. Нос ужалил богатырь: На носу 
вскочил волдырь. Пушк. Ск. о царе Салт..

Воздушный пузырь на поверхности воды. 
Везде стояли засоренные мертвыми листьями 
лужи; крупные волдыри, то и дело лопаясь 
и возрождаясь, вскакивали и скользили по 
ним. Тург. Степной кор. Лир, XXII. о Шишка 
на теле, вздувшаяся от удара; нарост. 
Волдырик, р ь к а, м. Умении. Волдырйщс, 
увелич.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 100: волдырь; 
Росс. Целлариус 1771, с. 64: волдь'ірь; Соко
лов, Слов. 1834: волды рек, волдырище.Волевбй, волей. См. Воля.

Волейбол, а, м. Нов. Спорт.. Игра в мяч 
между двумя командами, перебрасывающими 
руками мяч через высокую сетку. Играть 
в волейбол. Волейббльный, прил. Волейболь
ный мяч. Волейбольная команда, о Вечер был 
жаркий, лунный, и с волейбольной площадки, 
где играли комсомольцы, долго раздавались 
крики, удары мяча и короткие судейские 
свистки. Гайдар, Воен, тайна. Волейболйст, 
а, м.\ волейболйстка, и, ж. Нов. Лицо, 
играющее в волейбол.

— С иным написанием: воллей-бол.— 
Ушак. Толк. слов. 1934: волейбол, волей
ббльный, волейболйст, волейбо
лйстка. —‘Англ, volley-ball — летающий мяч.

1. ВОЛК, а; мн. волки, род. б в, м. 
Хищное животное семейства псовых. До слуха 
Осипа Егорыча явственно донесся глухой нцз- 
кий и протяжный вой, от которого у него 
невольно пробежали мурашки по телу: 
к табору подошли волки. Авдеев, Гурты 
на дорогах, XX. Волк приостановил бег.., 
повернул свою лобастую голову к собакам, 
и также мягко переваливаясь, прыгнул раз, 

I другой и, мотнув поленом (хвостом), 
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скрылся в опушку. Л. Толст. Война и мир, 
т. II, ч. IV, гл. 4. Иван-царевич по лесам За 
бурым волком раз гонялся. Пушк. Иван-ца
ревич но лесам.. Не за то волка бьют, что 
сер, а за то, что овцу съел. Поел, о В срав
нении. Ветер ревел в полях, как голодный волк, 
и без пощады рвал последние листья. Григор. 
В ожид. пар. о В 6 л к и и овцы — название 
детской игры, игры в шашки. ♦ Переносно. 
Волки и овцы — сильные и слабые (ср. 
название пьесы А. Островского «Волки п 
овцы»), о В выражениях. В б л к о м смо
треть, глядеть — смотреть недружелюбно, 
угрюмо, враждебно. [Басов] не взлюбил меня, 
не понимаю за что. Кажется, уж со всеми 
я ласков, для каждого в запасе доброе слово. 
А он смотрит волком и едва отвечает на во
просы. Крымов, Танкер «Дербент». Сброд, IV. 
Ты меня извини, Мартын Петрович, стар
шая у тебя, Анна, гордячка известная, 
ну, да и вторая волком смотрит... Тург. 
Стенной кор. Лир, X. о В б л к о м выть, 
взвыть — горько жаловаться на что-либо. 
Весна нужна крестьянину И ранняя и 
дружная, А тут — хоть волком вой! Не 
греет землю солнышко И облака дождливые.. 
Идут по небесам. Некр. Кому на Руси.., 
ч. 1, гл. 2. Вот в запрошлый год и уродилось 
у нас хлеба вдоволь, а промысла на ту пору 
позамялись... Мужик волком и взвыл, для 
того, что ему хлебом одним не прожить. 
Печер. Красильниковы, I. о В о л к в ове
чьей шкуре — злостный лицемер, скрываю
щий под маской доброжелательства дурные 
намерения, о Старый, стреляный, травленый 
волк — о человеке, много испытавшем, при
выкшем к невзгодам, опасностям. Когда 
грузчики* бросив работать, рассыпались по 
гавани шумными группами.., — появился 
Гришка Челкаш, старый травленый волк, 
хорошо знакомый гаванскому люду, заядлый 
пьяница и ловкий, смелый вор. М. Горький, 
Челкаш, I. Пойдешь в поход, будь умней, 
меня, старика, послушай. Когда придется 
быть в набеге или где (ведь я [дядя Ерошка] 
старый волк, всего видел), да коли стреляют, 
ты в кучу не ходи, где народу много. Л. Толст. 
Казаки, XLII. о Морской волк, старый 
морской волк — старый, испытанный моряк. 
Адмирал След был старый и опытный морской 
волк. Серг.-Ценск. Синопский бой, III, 75. 
[Бельчер] два раза обошел вокруг земли и те
перь странствует в полярных странах.. Это 
настоягций морской волк. Гонч. Фрег. Палл., 
т. II, гл. 6. о В о л к б в бояться — в лес не 
ходить (доел.) — если опасаться трудностей 
или вражды, то никогда не удастся сделать 
какое-либо дело. Волчйца, ы, ж. Самка 
волка. Откуда ни возьмись Волчица пре
огромная И хвать овечку Марьину. Некр. 
Кому на Руси.., ч. II, гл. 5. Волчиха, и, 
ж. То же, что волчица. Весь день и вечером 
волчиха вспоминала, как прошлою ночью в хле
ву блеял ягненок и как пахло овечьим молоком, 
и от аппетита она все щелкала зубами. 
Чех. Белолобый. С своей волчихою голодной 
Выходит на дорогу волк. Пушк. Е. О., IV, 41. 
Волчонок, н к а; мн. волчата, ат, м. 
Детеныш волка. Обыкновенно волчихи при
учают своих детей к охоте, давая им поиграть
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добычей; и теперь, глядя, как волчата гоня
лись по насту за щенком и боролись с ним, 
волчиха думала: «Пускай приучаются». Чех. 
Белолобый. Волчок, ч к а, м. Уменьш. к сл. 
волк. Придет серенький волчок, Он ухватит 
за бочок И утащит во лесок Под ракитовый 
кусток. Русск. песни XIX в., 81.—А что 
хочешь ты, серой волчок, надо мною сде
лать? — Да немного: съем тебя. Афан. Нар. 
русск. ск., I, 86. Волчище, увелич. А на дороге 
стоит волк. Такой матерый, старый вол
чище.. Худой, голодный. Скиталец, Огарки, III. 
Волчий, ь я, ь е. 1. Относящийся к волку, 
принадлежащий, свойственный ему. На гра
нице лютая Стелется пурга. Пограничник слу
шает Волчий ход врага. Сурк. Песня погра- 
ничн. Ты сер, а я приятель сед, И волчью 
ваіиу я давно натуру знаю. Крыл. Волк 
на псарне, о В поговорке. Волчий рот, 
лисий хвост — о дерзком и льстивом чело
веке. о В выражениях. Волчий билет, 
паспорт (доревол.) — документ с отметкой об 
исключении со службы, из школы и т. и., 
закрывавший доступ на государственную 
службу, в учебное заведение и т. и. Только бы 
не снабдили волчьим билетом, — ворчал До
ронин [исключенный гимназист]. М. Горький, 
Жизнь К л. Самг., I, 96.—У него же [Алпа
това] волчий билет, — ответила .матъ, — 
его с ним не примут ни в какую гимназию. 
Пришв. Кащ. цепь, звено 3. о Волчий 
аппетит — очень сильный аппетит. Настоя
щий, волчий аппетит, когда, кажется, отца 
родного съел бы, бывает только после физиче
ских движений. Чех. Сирена, о Волчья 
хватка — мертвая хватка; способ схватыва
ния, исключающий возможность вырваться. 
♦ Сделанный из шкуры или меха волка. 
Вот теперь у меня в комнате лежит доха, 
волчье пальто, горностаевая шапка, беличий 
тулуп, заячье одеяло. Гонч. Фрег. Палл.,. 
т. 11, гл. 8. 2. В' специальной терминологии. 
Волчья яма. а) Охотн. — глубокая 
яма, покрытая хворостом, с приманкою на 
шесте для ловли волков, б) Воен. — препят
ствие к наступлению неприятеля, устроен
ное в виде глубоких ям с вбитым на дне 
острым колом или с другими приспособле
ниями для истребления врага. Я [Сергей] 
долго наносил на карту позиционные сети 
траншей, дзотов, жилых блиндажей, «вол
чьих ям» и пулеметных гнезд. Первенц. Честь 
смолоду, ч. IV, гл. 13. а Бот. В названиях 
различных растений. Волчий корень. 
Волчье лыко. Волчья ягода и т. п. 
Среди этой зелени прошлого года кое-где 
виднелись новые цветочки белого подснежника 
и лиловые, мелкие и частые и ароматные 
цветочки волчьего лыка. М. Пришв. Кла
довая солнца, III. У самой стены избушки 
поднялись и опушились кусты волчьих ягод, 
сильно подрос можжевельник. Тарас. Крупи. 
зверь, гл. I. Я чернолесью же надобно при
числить все породы кустов, которые также 
теряют зимой свои листья: калину, орешник, 
жимолость, волчье лыко, шиповник, черно
тал, обыкновенный тальник и проч. С. Акс. 
Зап. руж. ox.. (VI, 250). Мед. Волчья 
пасть — уродливое, неправильное сращение 
половин твердого нёба, при котором полость 
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носа непосредственно сообщается с полостью 
рта. По-волчьи, нареч. Подобно волкам. 
С волками жить, по-волчьи выть. Поел. 
Волчйный, а я, о е. Охотн. Предназначен
ный для волка. Один его [ружья] ствол был 
заряжен мелкою дробью для рябчиков, дру
гой — волчиной картечью. Купр. Убийца. 
Волкоббй, я, или волкобойник, а, м. Бот. 
Растение из сем. лютиковых с ядовитым корне
вищем; иначе: борец, аконит. Волкодав, 
а, м. Порода крупных собак, которыми тра
вят волков. Два огромных волкодава с густым, 
грозным лаем бросились навстречу. Верес. 
Поэт, III. В углу у деревянной конуры дремлет 
киргизский желтый волкодав. Мам.-Сиб. 
Хлеб, ч. I, гл. 3.

— С иным (устар.) написанием*, в о л ч ё к. — 
Др.-русск.: вълкъ, келчнн; Поликарпов, Леке. 
1704: волкъ, волковнднын, волчій, волчица, волчекъ; 
Леке. 1762: волченок; Росс. Целлариус 1771, 
е. 64: в о л ч ё н о к; Нордстет, Слов. 1780: в б л ко
вы й, волчиха, волкодав, волчище; 
Слов. Акад. 1789: волковня; Слов. Акад. 1847: 
волкоббй, волковйд, волконбг, вол- 
кон б ж и е (названия раст.); Даль, Слов.: в о л- 
ч й ш и я, волчй, волколис, волновать, 
во л чур а, волчйна, во л ч ня к, волчат
ник, волчан.

2. Волк, а, м. Техн. Машина для приго
товления йз торфа торфяной подстилки, 
о В сложении. Вол к-машина. ♦ Трепаль
ная машина в прядильном производстве. 
Волчбк, ч к а, м. Название некоторых машин 
и приборов, применяемых в текстильной 
промышленности, в асбестовом производстве. 
♦ Прибор для определения удельного веса 
и плотности жидких тел; ареометр.

— Слов. Акад; 1789: волчёк и волчбк; 
Даль, Слов.: волк; Кр. техн. слов. 1934: волк- 
машина.Волкамёрия, И, ж. Бот. Растение (ком
натное) сем. вербеновых; кустарник с бе
лыми, махровыми душистыми макушечными 
соцветиями.

— Энц. деке. 1838: волькамерия; Слов. 
Акад. 1891: волкамёрия. — По имени бота
ника Волкамера (ум. в 1693 г.).1. Волнй, ы; мн. волны, дат. вол
нам и волнам, те. волнами и 
волнами, предл. о волнах и вол
нах, ж. 1. Вал, образуемый колебатель
ными движениями водной поверхности при 
всяком нарушении спокойного ее состояния. 
Мы сидели., у самого спуска в Неву, и где-то 
внизу волна чуть слышно ударялась о камен
ный берег. Кавер. Два канит., ч. VI, гл. 10. 
Зеленоватые волны, взбегая на желтый песок, 
сбрасывали на него белую пену, она с тихим 
звуком таяла на горячем песке, увлажняя его. 
М. Горький, Мальва. Неизвестно для чего, 
шумят высокие волны. На какую волну ни по
смотришь, всякая старается подняться выше 
всех, и давит, и гонит другую. Чех. Гусев, IV. 
Волнам их воля и холод дороже Знойных по
лудня лучей. Лерм. Волны и люди. ♦ Пере
носно и образно. О неровной, бугристой снеж
ной и песчаной поверхности. Со всех сторон 
ничего не было видно, кроме снега. Снег лежал 
волнами и блестел как сахар.. Л, Толст. 
Русак, о Воздушная в о л н б, взрывная 

В о Л н б, Разорвавшаяся неподалеку бомба 
взрывной волной выдавила стекла огромных 
итальянских окон, и их пришлось забить фане
рой. Б. Полевой, Пов. о наст, чел., ч. II, гл. 1. 
Шесть красных хвостатых мин., с оглуши
тельным треском рассыпаются где-то позади.. 
Воздушная волна даже до нас доходит. 
В. Некр. В окопах Сталинграда, ч. II, гл. 7. 
о О злаках, травах, колеблемых ветром. При
поднимая голову над волнами хлеба, она 
[Арина] видела их золотистые переливы, 
черную трубу водокачки, торчавшую далеко 
от станции, в балке, и крыши станционных 
построек. М. Горький, Скуки ради. Но вот 
по ржи и по овсяному полю пробежала первая 
волна, рванул ветер и в воздухе закружилась 
пыль. Чех. Расск. госп. NN. о О движу
щейся толпе людей. Она еще издалека почув
ствовала приближение мужа и невольно сле
дила за ним в тех волнах толпы, между 
которыми он двигался. Л. Толст. Анна Кареп.г 
ч. II, гл. 28. Между тем бьет семь часов, 
и волна людская опять растет около курзала. 
Салт. За рубежом, II. о О тумане, туче, 
дыме и т. п. Пар клубами валил из носика 
[чайника] и смешивался с волнами табачного 
дыма. Горбат. Мое поколение, гл. 10, 2. В ком
нате нашей, пустой и холодной, Пар от ды
ханья волнами ходил. Некр. Еду ли ночью.. 
Густой туман, нахлынувший волнами из 
ущелий, покрывал ее [долину] совершенно. 
Лерм. Бэла, о О волосах, тканях и т. п., 
ложащихся валами, наподобие волн. 
Услышав шум, она [Татьяна] встряхнула голо
вой, — светлые волны рассыпались. Первенц. 
Огн. земля, гл. 6. Здесь [на балу] были., 
молодые женщины, исчезавшие в волнах кру
жев, лент, шелка и газа. Шеллер-Мих. Лес 
рубят.., кн. I, гл. 3. Прежде выставился 
в окно белый локоть, потом выглянула при
ветливая головка с блестящими очами, тихо 
светившимися сквозь темно русые волны волос.. 
Гог. Майск. ночь, V. о О распространении 
света, звука. Посыльный с шифровкой нере
шительно открыл дверь, за которой гудели 
голоса, и остановился на пороге. Волны яркого 
света хлынули ему в лицо. А. Калин. На 
юге, I, 3. Несвязный говор, песни.., скрип 
телег, ржание жеребенка, раздававшееся бог 
весть где, — все это сливалось в один общий 
гул, разливавшийся мягкими волнами по окре
стности. Григор. Рыбаки, IX. Воды ярко 
блестят средь полей, А земля прихотливо 
одета В волны белого лунного света. Некр. 
Рыц. на час. о О чувствах, мыслях, настрое
ниях и т. п. В их [бойцов] сердцах вздымалась 
теплая волна любви к родине. Тихон. Ленин
град слушает Сталина. И особая радость была 
в том, чтобы говорить — выражать прямо 
эти светлые волны чувств, подходящие к серд
цу. А. Н. Толст. Хожд. по мукам (V, 79). 
Подхваченная волнами радости, Валерия 
плыла на них со светлыми улыбающимися гла
вами. Невер. Гуси-леб., ч. I, гл. 4. о В олна 
мести, гнева и под. И когда в тридцатом 
году стали создаваться колхозы.., на Игната 
Фомина, жившего тогда под старой собствен
ной фамилией, обрушилась волна народной ме
сти. Фадеев, Мол. гвардия, гл. 24. о В о л на 
революции, социалистического соревнования„
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подъема и т. п. В Москву идут бесконечные 
сообщения о новой волне патриотического 
подъема, всколыхнувшего советские деревни 
и села. Правда 8 мая 1944. Передовая. Волны 
революции набегают одна на другую не гладко, 
не равномерно, не по одинаковому. Ленин, 
Из дневника публициста (XXX, 367).

□ Волны, мн, О море, водах (противопо
лагается суше). И где мне смерть пошлет судь
бина? В бою ли, в странствии, в волнах? Или 
соседняя долина Мой примет охладелый прах? 
Пушк. Брожу ли я.. 2. Физ. Колебательные 
движения в физической среде, обусловливаю
щие распространение звука, света. Звуковая , 
волна, радиоволна, электромагнитная волна 
и т. п. о — Маяком будет служитъ нагиа 
рация на волне.. Какая там у нас волна, со
общите.— Девушка сняла наушники и., по
вернулась к капитану, В. Кожевн. Март— 
апрель. В доме все радиолюбители следили за 
радиоприемниками и ловили волны, то из 
Берлина, то из Стокгольма, то из Лондона, 
то из Москвы. А. Н. Толст. Расск. о кап. 
Гатт.. о Короткие волны — электромагнит
ные волны длиною от 10 до 100 метров. Вол
нение, ь е, я, ср. 1. Вызванное ветром ко
лебание водной поверхности в виде идущих 
один за другим водяных валов. Гора Віе- 
лезняк падает к морю обрывистыми утесами, 
у подножия которых тянется узкая, местами 
совсем исчезающая полоса прибоя. Во время 
волнения итти здесь совсем нельзя. Арсен. 
Дереу Узала, гл. 7. По случаю волнения на 
море, пароход пришел поздно, когда уже село 
солнце, и, прежде чем пристать к молу, 
долго поворачивался. Чех. Дама с соб., II. 
Ветер только еще начинал крепчать, разводя 
большое волнение. Станюк. Первогодок, IV. 
Я благополучно доплыл до Туна, не смотря 
на сильное волнение озера. Карамз. Письма 
русск. пут. (III, 179). о В сравнении. Как море 
в лютое волненье, Душа моя возмущена. Крыл. 
К другу моему А. И. К. о Образно. Двумя 
поддержан казаками, Сердечной ревностью 
горя, Он оком опытным героя Взирает на 
волненья боя, Пушк. Полтава, III. 2. Нерв
ное возбуждение, вызванное ожиданием, 
страхом, тревогой, радостью и т. п. Валерия 
не сумела скрыть внутреннего волненья, глаза 
горели, щеки румянились, Невер. Гуси-леб., 
ч. I, гл. 22. Статьи Белинского не оскорбляли 
их [Чернышевского и Добролюбова], а вызы
вали в них радостное волнение богатством 
своего идейного содержания, Плеханов, В. Бел. 
и В. Майк. (XXIII, 246). Мне ваша искрен
ность мила; Она в волненье привела Давно 
умолкнувшие чувства,, Пушк. Е. О., IV, 
12. о Волнение чувств, сердца, крови, 
в крови и т. п. Иван Петрович не долго пре
давался сладостному волнению родительских 
чувств, Тург. Двор, гнездо, VIII. Когда б 
вы знали, как ужасно Томиться жаждою 
любви, Пылать — и разумом всечасно Смирятъ 
волнение в крови. Пушк. Е. О., VIII, 32. 
♦ Возбуждение, тревога в массе людей, в на
роде. Через несколько времени в движущейся 
толпе произошло волнение. Кто-то проехал 
со свитой на белой лошади и что-то сказал, 
проезжая. Л. Толст. Война и мир, т. I, ч. II, 
гл. 21. Фарлаф по граду мчится, И шум на
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стогнах восстает, В волненьи радостном 
народ Валит за всадником, теснится. Пуппе. 
Руслан и Людм., VI. ° Полит. Массовое 
проявление недовольства; движение, вы
ступление против властей. Мы слышали, что, 
кроме студенческих, во многих местах нача
лись волнения рабочих. Остроум.-Лебед. Авто
биограф. зап., т. II, гл. 2. Под Москвой есть 
большая ткацкая фабрика.. Два года тому 
назад, на этой фабрике было волнение рабо
чих. Гл. Усп. Овца без стада, VI. В крепости 
между казаками заметно стало необыкновен
ное волнение, во всех улицах они толпились 
в кучки, тихо разговаривали между собою 
и расходились, увидя драгуна или гарнизон
ного солдата. Пушк. Кап. дочка, VI. Везде 
в Эльзасе приметно волнение. Целые деревни 
вооружаются и поселяне пришивают ко
карды к шляпам. Почтмейстеры, постили- 
оны, бабы, говорят. о революции. Карамз. 
Письма русск. пут. (ІІІ, 23). оРабочие, кресть
янские, студенческие волнения и т. п. 
Политические стачки рабочих встряхнули 
всю страну. Вслед за городом стала подни
маться деревня. С весны начались крестьян
ские волнения. Ист. ВКП(б), Кр. курс, 57. 
Многие крестьяне уже слышали, вероятно, 
о рабочих волнениях в городах. Некоторые 
сами бывали в столицах и на фабриках и ви
дывали тамошние бунты, как их называет 
полиция. Ленин, К деревенской бедноте (VI, 
329). Волнйстый, а я, ое; ни ст, ни ст а, о. 
1. Подверженный волнениям, покрытый 
волнами, волнующийся, бурный. По словам 
бывалых людей место между Ревелем и Гап- 
салем самое волнистое. Каратыгин, Письмо 
Л. К. Шульгину, 4 авг. 1858. Мне видится 
мое селенье, Мое Захарово, оно С заборами, 
в реке волнистой С мостом и рощею тенистой 
Зерцалом вод отражено. Пушк. Поел, к Юдину, 
о Образно. Садилося солнце. Волнистые нивы 
Горели румянцем. Никит. Купец на пчельн. 
♦ Подобный волне; волнообразный. Параша 
смотрела вдаль, где освещенная луной снежная 
равнина словно колышется, и словно не снег 
там, а волнистая поверхность большого-боль- 
шого озера. Костыл. Иван Грозный, кн. I, 
ч. I, гл. 12.о Об облаках, тумане и т. п. 
Сквозь волнистые туманы Пробирается луна, 
На печальные поляны Лъет печально свет 
она. Пушк. Зимняя дор. о О волосах, тка
нях , спускающихся волнами. По ее [за
кройщицы] плечам рассыпались русые вол
нистые волосы. М. Горький, В людях, 
VIII. Свои все кудри золотые, Волнистые, 
барашком завитые И мягкие, как тонкий лен, 
Любуясь Гребешком, расчесывает он. Крыл. 
Гребень, о Образно. Раскинулось поле волни
стою тканью И с небом слилось темносинею 
гранью. Никит. Поле. ♦ Покрытый пологими 
возвышенностями, холмистый, бугристый, по
добный волнам. Волнистая равнина вся 
исхлестана серыми дорогами, и пестрый го
родок Оку ров посреди нее — как затейливая 
игрушка на широкой, сморщенной ладони. 
М. Горький, Гор. Ок. (XI, 9). В полуверсте от 
речки, по правую же сторону Долгого-Луга, 
начинались покатые, волнистые холмы, 
редко усеянные старыми березами, кустами 
орешника и калины. Тург. Брѳттѳр, VIII.
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В поле чистом серебрится Снег волнистый и 
рябой, Пушк. В поле чистом.. 2. В специаль
ной терминологии. Вот, Полого-округло
зубчатый (о крае листа). «=> Техн, В о л- 
п й с т о е железо — гофрированное железо. 
Волнйсто, нареч. Подобію волне, напоминая 
Волну. Когда [Варавка] говорил, его бородища 
волнисто изгибалась на батисте рубашки. 
М. Горький, Жизнь К л. Самг., I, 268. Вол
новать, н у ю, н у е ш ь, несов,, перех,
1. Приводить в колебательное движение, 
производить волны. И когда ветерок, даже 
самый ласковый, весенний, волновал воду и 
маленькие волны достигали под кручей концов 
сосулек, то они качались, стуча друг о друга, 
звенели. Пришв. Времена года. Весна. 
Не часто ли поверхность моря Волнует
грозных бурь приход. Язык. Поел, к Кули- море сильно волновалось, Арсен. Дереу Узала, 
бину. Внизу течет светлая река, волну- | гл. I. Было холодно; река сильно волновалась 
емая легкими веслами рыбачьих лодок, Ка- | и у берегов скоплялась пена. Н. Усп. Сел. 
рамз. Бедная Лиза, о О растениях, волосах, | апт., IV. Шуми, шуми, послушное ветрило. 
тканях и т. п., колеблемых ветром. Живо- j Волнуйся подо мной, угрюмый океан, Пушк. 
писные кружевные покрывала женщин, чуть . Погасло дневное светило, о О поверхности 
волнуемые теплым широкко, их твердые ' земли. Как только отойдешь несколько шагов 
походки, звонкий говор в улицах,,, — все это I от настоящего края [торфяного болота], земля 
дунуло на него чем-то далеким, минувшим. | начнет, в буквальном смысле, волноваться, опу- 
Гог. Рим. И видит на холме, у брега Днепра, скаться и подниматься под ногами человека
Лежат благородные кости; Их моют дожди, 
засыпает их пыль, И ветер волнует над 
ними ковыль, Пушк. Песнь о вещем Ол.
2. Приводить в возбуждение кого-, что-либо; 
возбуждать (о радости, тревоге и т. п.). 
Каков будет профиль завода, его особое 
место в хозяйстве страны? Этот вопрос 
волнует всех конструкторов: хочется за
ранее знать, над чем придется рабо
тать... Панова, Кружилиха, гл. IX. 
Меня почти до слёз волнует красота ночи. 
М. Горький, В людях, V. Игра артистки 
трогала и волновала его и в следующих актах. 
Он даже прослезился в одной сцене, Бобор. 
Вас. Теркин, ч. II, гл. 3. оВолновать 
умы, чувства, ум, кровь и т. п. [Дон-Жуан:] 
И не решу, что мне волнует кровь: Любовь ли 
здесь так к ненависти близко, Иль ненависть 
похожа на любовь! А. К. Толст. Дон-Жуан, 
ч. П. Окрести. Кадикса. Увидев меня доверчи
вым, она [Мери] дала волю своему нетерпению 
услышать правду обо всем, что волнует умы, 
что занимало и ее, повидимому, довольно 
давно. Черныш. Пролог (т. X, ч. II, 228). 
События, волновавшие Россию во время дет
ства и ранней юности Петра, закалили его 
характер. Доброл. Первые годы царств. 
Петра В. (II, 79). ♦ Подстрекать, побуждать 
К чему-либо, вызывать тревогу, беспокойство. 
(Шуйский:] Когда Борис хитрить не пере
станет, Давай народ искусно волновать, 
Пускай они оставят Годунова, Своих князей 
у них довольно, пусть Себе в цари любого 
изберут. Пушк. Бор. Год. Кремл. палаты. Нов
город, волнуемый внутри, угрожаемый извне, 
не имел ни твердого правления, ни ясной 
политической системы. К а рамз. И. Г. Р., 
т. V, гл. 3. «= В о л н у ю щ и й, а я, е е, 
прич. наст, действ, в знач. прил. 1. Вызы
вающий волнение, приводящий в волнение. 
И тут же, на машине, из уст старого рабо- 

,чего-грувчика мы услышали волнующую повесть 
о том, как жители Ленинграда очистили 

свой город от страшных следов зимней бло
кады. Фадеев, Ленинград в дни блокады, 6. 
о В сложении. Ознобишин испытывал приятно
волнующее чувство. Федин, Перв. радости, 20.
2. Внушающий беспокойство, тревожный. 
Волнующие слухи, а Трудно отдать отчет 
о том странном и вместе волнующем впе
чатлении, ^которое произвела во мне первая 
прочитанная мною в остроге книга, Дост. 
Зап. из Мертв, дома, ч. II, гл. 10. Волнующе, 
нареч, К пятнадцати годам Лидия вытяну
лась., заострился нос, потемнели густые 
и строгие брови, а вспухшие губы стали 
волнуюгце яркими. М. Горький, Жизнь Кл. 
Самг., I, 85. Волноваться. 1. Находиться 
в колебательном движении, покрываться 
волнами; плескаться. Хотя ветра егце не было, 

и даже. около него. С. Акс. Зап. руж. ох.. 
(VI, 43). о О волнообразных движениях 
чего-либо. Трава колыхалась и волновалась, 
как море. Арсен. По Уссур. тайге, гл. 5. 
Медуза висела прозрачным абажуром.. Тон
кие закраины ее толстого купола дышали 
и волновались синей желатиновой каймой, 
как края парашюта. Катаев, Белеет парус 
один., гл. 2. Кудри в мелких завитках. 
Стан, волнующийся гибко, И на чувственных 
губах сладострастная улыбка. Некр. Ни 
стыда, пи состраданья!.. <> О движении 
воздуха, тумана, облаков и т. п. Солнце 
уже приближалось к снеговому хребту, 
белевшему над курчавыми облаками. Облака, 
волнуясь у его подошвы, принимали более и 

J более темные тени. Л. Толст. Казаки, VI.
Лиза встала, сошла на берег Москвы реки., 
и подгорюнивгиись смотрела на белые туманы, 
которые волновались в воздухе, и подымаясь 
вверх, оставляли блестящие капли на зеле
ном покрове Натуры. Карамз. Бедная Лиза, 
о О колыхании растений, леса и т. п. Колы
хались они [колосья] не от ветра, а от того, 
что зерна в них уже наливались молочным 
соком, — чем дальше от дороги, тем сильнее 
волновался колос, тем величественней были 
изгибы, тем ярче блестели на солнце то взды- 
маюгциеся, то падающие гребни. Бабаев. Ка
валер Зол. Звезды, кн. I, гл. 5. Было тепло 
и озимая рожь плавно волновалась от тихого, 
полуденного ветерка. Гонч. Обрыв, ч. I. 
гл. 8. о В образной речи. О развевающихся 
волосах, колеблющихся тканях и т. п. Голу
бой бархатный плащ ожимал широкую блонду, 
которая., волновалась над лицом красавицы. 
В. Одоев. Русск. ночи, IV. Кудрями волосы 
его [милого] Волнуются вкруг шеи белой. 
Крыл. Выбор из Песни Песней.. ♦ Переносно. 
Приходить в движение (о массе людей). Мы 
стояли с тобой молчаливо и смутно.,. Вол
новалась улица жизнью минутной. Брюс. 
На бульваре. Знакомый город перед ней
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[кн. Трубецкой] Волнуется, шумит. Некр. 
Русек, жснщ., ч. 1. Вся панорама Москвы 
за рекою! Направо Каменный мост, на кото
ром беспрестанно волнуются толпы проходя
щих, далее — Голицынская больница. Батюшк. 
Прог, по Москве. 2. Находиться в воз
бужденном состоянии; беспокоиться, трево
житься. Старик, судя по голосу, нервничал, 
и Беридзе сказал,* чтобы его успокоить:—Вы 
зря волнуетесь. Ведь вы же занимаетесь сейчас 
исследованием сложного явления, ушедшего 
в прошлое. Ажаев, Далеко от Москвы, кн. II, 
гл. 10. Чувствуя присутствие врага, олень 
волновался. Он начал рогами рыть землю. 
Арсен. По Уссур. тайге, гл. 22. о Кровь, 
сердце, чувство волнуется; воспомина
ния, мысли и т. и. волнуются. В его 
пятидесятилетней груди волнуются чувства 
пылкой юности. Марл. Поездка в Рев. (VI, 
31). При имени Москвы, при одном названии 
нашей доброй, гостеприимной, белокаменной 
Москвы сердце мое трепегцет, и тысяча 
воспоминаний, одно другого горестнее, вол
нуются в моей голове. Батюшк. Письмо Гнедичу, 
окт. 1812. Тысячи мыслей волнуются в душе 
моей. Карамз. Мел. к Фил. о В о л и о

* в а т ь с я чем. Мы живо помним конец 
пятидесятых и начало шестидесятых годов, 
в то время столичное общественное мнение 
кипело и волновалось так-называемыми вопро
сами; кипела и волновалась ими и провин
ция. Салт. Письма о пров., VII. После 
обеда, вечером — его [Обломова] нет, нет. 
До десяти часов она [Ольга] волновалась 
надеждой, страхом, в десять часов ушла 
к себе. Гонч. Обломов, ч. III, гл. 7.
♦ Проявлять недовольство существующим 

положением (о рабочих, крестьянских,"народ
ных и т. п. волнениях). Если бы [буржуаз
ное] правительство поступало разумно и 
если бы его меры шли навстречу нуждам 
крестьянской бедноты, то разве крестьянская 
масса стала бы волноваться? Ленин, Второй 
Всеросс. съезд Советов.. (XXVI, 225). Англия 
и Франция объявили России войну — все сла
вянские земли волновались и готовились к вос
станию. Тург. Накануне, XXXIII. Украйна 
глухо волновалась. Давно в ней искра разгора
лась. Друзья кровавой старины Народной 
чаяли войны, Роптали, требуя кичливо, 
Чтоб гетман узы их расторг. Пушк. Пол
тава, I. Волнование, ь е, я, ср. Устар. То 
же, что волнение в 1-ми 2-м знач. Может ли 
любви страданье, Нина! некогда пройти? 
Бури света волнованье Чувств горячих унести? 
Лерм. К Нине. Тише, источник, прерви вол
нованье. Батюшк. Источник. Волновой, а я, 
б е. 1. Бурный, ветреный. Вниз по матушке 
по Волге.., По широкому раздолью.., Подни- 
малася погода.., Погодушка немалая.., Нема
лая, волновая. Русск. нар. песни. В Коспорье, 
против Самары, ночью, в волновую погоду, 
Суворов переправился через Волгу и пришел 
в Симбирск в начале октября. Пушк. Ист. 
Пуг., ч. I, гл. 8. о В образной речи. И вдруг 
сильней Зашевелится мрак ветвей, 11 лес 
пробудится дремучий, И в чаще ходит шум 
глухой — Здесь и тогда, ручей гремучий, 
Твой говор слышен волновой! Язык. Ручей.
2. Относящийся к волне (во 2-м знач.). Физ.

В названиях. Волновая теория света, 
рассматривающая свет как колебание эфира. 
Волновая механика — глава теорети
ческой физики, изучающая движение ча
стиц (электронов, атомов, молекул и т. п.) 
как движение непрерывной волны.

— Др.-русск.: кълна, кълненне, кълнокатн, кълно- 
катнсд; ср.-русск.: волнистым, волнованье; Поликар
пов, Леке. 1704: полна, волненіе, волннтелнѢ, кол- 
н$юса; Полетика, Слов. 1763, с. 10: волне
ние морское; Росс. Целлариус 1771, с. 64: 
волнистый, волнисто, волнование, 
волноваться; Нордстет, Слов. 1780: водно- 
ватыіі, волновать, волнующийся; 
Слов. Акад. 1789: волнователь, во л и о- 
в ы іі; Слов. Акад. 1847: волновательница; 
Даль, Слов.: волновой.

2. Волна, ы и ВОЛНа, ы, ж. (Обл. южн.). 
Шерсть овцы, козы и т. п. (Обычно обстри
женная для хозяйственного или промышлен
ного использования). Заревела на выгонах 
облезшая, только местами еще неперелиняв
шая скотина, заиграли кривоногие ягнята 
вокруг теряющих волну блеющих матерей. 
Л. Толст. Анна Карей., ч. II, гл. 12. [Внучка] 
там либо волну разбирает, либо шерсть 
прядет. Леек. Час воли брж., VIII. Ведь 
пастуху стада, что барину поместье. Он 
с них оброк волной берет. Крыл. Дикие Козы, 
о В сравнении. Золотые тучки расстила

лись по небу все мелче и мелче, словно вымы
тая, расчесанная волна... Тург. Льгов.

— Др.-русск.: кълна; Поликарпов, Леке. 1704: 
ВОЛНА, КОЛНАНІА ЛІВКА, ВОЛНА0Ъ, ВОЛННЦА, КОЛНОД'клД- 

ніе, колнопродАкецъ, волнокнтель; Полетика, Слов. 
1763, с. 64: волна; Росс. Целлариус 1771, 
с. 64: вблна, волняный, волнистый: 
Нордстет, Слов. 1780: волнарь, вол
нистый, волнодёлатель; Слов. Акад. 
1789: волна; Слов. Акад. 1891: волна и 
волна.Водно... Первая часть сложных слов, соот
ветствующая по значению сл. волна: вол
нолом, волнообразная, волно- 
у л о в й т е л ь и т. и. Волнолом, а, м. Про
дольная дамба, ограждающая гавань морского 
порта от волн. Миновав пловучий маяк, 
эскадра зашла за каменный волнолом и бросила 
якорь в довольно просторном аванпорте. Нов,- 
Прибой, Цусима, кп. I, ч. I. Волномер, а, м. 
Техн. Прибор для определения уровня и харак
тера движения волн. Волнообразный, .а я, о е ; 
з е н, з н а, о. Имеющий вид волны, подоб
ный движению, поверхности волн; волни
стый. Красноватые берега [Камы] холмисты, 
мягко волнообразны. Гл. Усп. Поездки к пе
ресел., I, 2. Мы ехали по широкой распахан
ной равнине; чрезвычайно пологими, волно
образными раскатами сбегали в нее невысо
кие, тоже распаханные холмы. Тург. Касьян 
с Крас. Мечп. Волнообразно, нареч. Под
ходя на зов к человеку, Сокол волнообразно 
изгибается туловищем. Купр. Леей, глушь. 
Волнорез, а. м. Острая носовая часть судна, 
режущая волны при его движении. Корпус 
корабля, намеченный [на рисунке] несколь
кими штрихами, выдвинулся за край листа, 
и под его волнорезоль закудрявились водяные 
буруны. Крымов, Танкер «Дербент». Стахан. 
рейс, I-
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— Даль, Слов.: в о л но в й д н ы іі, волно
образный, волноббіі, волногбн, вол
нолом; Слов. Акад. 1891: волнообраз
ность; Энц. слов. Брокг. и ЕФр.: волномер, 
волнорез; Ушак. Толк. слов. 1934: волно
мер, волнорез.Волнушка и (в просторечии) волнуха, 

‘И, ж. Розовый или белый пластинчатый 
съедобный гриб, похожий на рыжик. Точно 
также, как первый весенний гриб, Иван 
Михеич встречал появление и первых летних 
грибов: волнушек и сыроежек. Максим. Лес
ная глушь, II, 304. Волн^шечка, уменьш. 
И ласк. У нас здесь всякие грибы есть: и ры
жички, и волнушечки, и груздочки. Салт. Госп. 
Гол., IV.

— Слов. Акад. 1789: волнуха; Слов. Акад. 
1806: волнушка.Волнйнка, и, эю. 1. Тоже, что волнушка.
2. Название некоторых травянистых расте
ний, корневища которых способны омыли
ваться и поэтому употребляются для мытья 
шерсти (волны). И мыловка, и волнянка упо
требляются по захолустьям вместо мыла. 
Печер. На Горах, ч. I, гл. 17. 3. Зоол. Сем. 
высших ночных бабочек.

— Слов. Акад. 1847: волнянка.ВолбВИЙ, воловйк. См. Вол. Володёть. См. Владеть.Володушка, и, ж. Б от. Растение из сем. 
зонтичных; иначе: заячья капуста.

— Слов. Акад. 1847: володушка.ВбЛОК. См. Волочить.
1. Волокйта, ы, эю. Бюрократически 

медленное исполнение судебного или адми
нистративного дела, задержки в его закон
ном решении из-за мелочных формальностей 
или же происходящая из-за бездействия 
власти медленность в решении дел; про
волочка. Надо не бояться суда (суд у нас 
пролетарский) и гласности, а тащить во
локиту на суд гласности: только так мы эту 
болезнь всерьез вылечим. Ленин, П. А. Бог
данову, 23 дек. 1921 г. (XXIX, 414). За пере
стройку старой палаты он [Гаврила] взялся со 
всей горячностью, хотя сразу же подьячие Двор
цового приказа начали чинить ему преткно
вения и всякую приказную волокиту из-за 
лесу, известки, гвоздей и прочего. А. Н. Толст. 
Петр I, кн. III, гл. 2. Все его [педагога] вещи 
и деньги были опечатаны, и по каким-то 
дурацким причинам эта волокита с судей
скими чинами продолэюалась полтора месяца. 
Купр. Как я был акт., II. Волокйтчик, а, 
м. В просторечии. Исполняющий медленно 
и халатно с излишней задержкой порученное 
дело. Ленин являлся врагом всякой волокиты, 
бюрократизма. Он принимал, самые реши
тельные меры против бюрократов и волокит
чиков. Краткий очерк жизни и деятельности 
В. И. Ленина, гл. 12. Волокйтный, а я, о ѳ.
1. В просторечии. Связанный с волокитой, 
с задержкой или с замедленным всякими не
нужными формальностями исполнением. Воло
китное дело. 2. Устар. Связанный с пере
ездами с одного места на другое. Волокитная 
эюизнъ. Волокйтно, нареч.

— Др.-русск.: волокита (проволочка); Нордстет, 
Слов. 1780: волокйта, волокитный.— 
Ср.: в о л о ч й т ь.

2. Волокйта, ы,м. Любитель ухаживать 
за женщинами; сооблазнитель - женщин. 
Надо вам сказать, этот Егорка., болъгиой 
был волокита, очень, mo-есть, любил к де
вушкам подольщаться. Григор. Переселенцы, 
ч. V, гл. 2. В зале встретила их Марья Кири- 
ловна, и старый волокита [Верейский] был 
поражен ее красотой. Пушк. Дубровский, 
XIII. Волокйтство, а, ср. Ухаживание за 
женщинами; поведение волокиты. Мои увле
чения всегда искренни и неумышленны: — 
это не волокитство. Гонч. Обрыв, ч. I, 
гл. 1.

— Росс. Целлариус 1771, с. 64: волокйта; 
Нордстет, Слов. 1780: волокйтный, воло
кйтство; Слов. Акад. 1847: волокйт- 
ствовать. — Ср.: волочить.Волокнб, 4; мн. волокна, коп, ср.
1. Всякая природная нить, непряденая и 
невитая, служащая сырьем в текстильном 
производстве. Льняное, пеньковое волокно, 
о О хлопке. Нитевидные волоски, покры
вающие семена этого растения, дающие ма
териал для прядения нитей, из которых 
вырабатываются хлопчатобумажные (бумаж
ные) ткани. оВолокнб шелка, шелко- „ 
вое — полученное от шелковичного червя. 
о Искусственное волокно. Министер
ство легкой промышленности Союза ССР 
руководит и управляет следующими отрас
лями промышленности: хлопчато-бумажной, 
искусственного волокна, шерстяной.. Пост. 
Сов. Мин. СССР от 25 июня 1949 г., 
ст. 94, п. 2. 2. Бот. Вытянутая нитевидная 
клетка растений, составляющая его опорную 
ткань. 3. Гистол. Межклеточные образова
ния ткани организма человека и животных, 
придающие ткани прочность или являющиеся 
основным структурным элементом. Мышечное 
волокно. Нервное волокно. Волокнйстый, а я, 
о е. Состоящий из волокон; имеющий вид 
волокон, подобный по своему строению во
локнам. Волокнистый торф. Волокнистый 
асбест, о Один морэю дает около тонны мяса.. 
Мясо грубое, волокнистое, темного цвета.. 
Арсен. Тихоокеан. морж (IV, 263). о В о- 
локніістые растения — лен, джут, ко
нопля, кендырь, крапива и т. п. о Образно. 
Средь полей необозримых В небе ходят, без 
следа, Облаков неуловимых Волокнистые стада. 
Лерм. Демон, ч. I, Волоконце, а; род. мн. 
ц е в, уменьш. [Мересьев] позволил себе съесть 
только десять ложек [супа] и несколько воло
концев белого, мягкого куриного мяса. Б. Полев. 
Пов. о наст, чел., ч. I, гл. 17.

— Ср.-русск. (XVI в.): волоконце; Норд
стет, Слов. 1780: волокнб; Слов. Акад. 
1789: волокнйстый; Даль, Слов.: воло
конце. хВолонтёр, а, м. Устар. Человек, посту
пивший на военную службу по собственному 
желанию, доброволец; человек, принимающий 
участие в войне (партизан). Отряд волон
теров начал обрастать восставшими крестья
нами, и Гарибальди победил. Нов.-Прибой, 
Капит. I ранга, I, XIV. ♦ Добровольно при
нимающий участие в каком-либо деле. Волон
тёрка, и, ж. В просторечии. Женщина, 
поступившая добровольно на военную службу 
или на работу при войсках. Большинство, 



621 Волонтер — Волос 622

по крайней мере, из виденных мною [сестер] 
были волонтерки, наскоро обучившиеся уходу 
за ранеными перед самым отъездом на войну. 
Верес. На япон. войне, XI. Волонтёрный 
и волонтёрский, прил.

— Вейсманнов Леке. 173], л. 723: волентир; 
Нордстет, Слов. 1780: волонтёр; Слов. Акад. 
1847: в о л о н т ё р н ы іі; Слов. Акад. 1891: 
волонтёрский; Письма и бум. Петра В., 
Ш, 573: волонтер. — Франц, volontaire, от лат. 
voluntarius — добровольный.Волоокий. См. Вол.вблос, а, м.; мн. волосы ив просто
речии волоса; волос, волосам.
1. Нитевидные гибкие защитные образования, 
растущие на коже человека и животных.
♦ Растительность на голове; шевелюра. 

(Обычно употр. во мн. числе). Седые усы 
шевелились, и ветер трепал ему [Макару 
Чудре] волосы на голове. М. Горький, Макар 
Чудра. [Людмила] Невольно кудри золотые 
С лилейных плеч приподняла, Невольно волосы 
густые Рукой небрежной заплела. Пушк. 
Руслан и Людм., III. Вкруг головы седые 
полоса, И борода, широкими струями Грудь 
покрывавшая, из серебра Казались вылитыми. 
Жук. Агасвѳр, I. о В образной речи. Лишь 
паутины тонкий волос Блестит на праздной 
борозде. Тютч. Есть в осени..о В выражениях. 
Волос в вблос (сказочное) — о пол- ( 
ном совпадении, сходстве людей; точь в точь. ! 
о На волос — чуть-чуть, едва заметно. 
Вы знаете, какое у меня ухо: чуть кто на 
еолос неверно споет, так и завизжит в нем, ; 
как поросенок или тупая пила. Лажечн. Поел. ! 
Новик, ч. II, гл. 5. о Ни нй волос — 
нисколько, ничуть. В течение целой зимы 
мои отношения к Колосову не изменились ни 
на волос. Тург. Андрей Кол. о До седых 
волос — до старости. Между тем, сам 
{Тарантьев], как двадцать-пять лет назад, 
определился в какую-то канцелярию писцом, 
так в этой должности и дожил до седых волос. 
Гонч. Обломов, ч. I, гл. 3.- Рвать на себе 
волосы — приходить в отчаяние, сильно 
досадовать, о Притянуть за волосы (ка
кой-либо факт, довод) — представить^ мало 
относящийся к делу, неосновательный при
мер или довод, о Притягивать кого-либо за 
волосы — привлекать кого-либо к уча
стию в деле вопреки его желанию, о В поел.
п поговорках. [Надежда:] Сняв голову, по 
волосам не плачут. [Анна:] Кто, кто смеет 
снять? Да я волосу Андрея упасть не дам! 
Слышишь ты? Ты?.. Голова твоя его волоса не 
стоит. Тренев, Анна Лучин., д. II, к. 3.
♦ Волос, собир. Положив на- колени под

бородок, обраставший черным волосом, он 
[Кузьма Ярцев] затаенно смотрел на огонь 
и изредка вздрагивал, будто во сне. Бубѳнн. 
Бел. береза, ч. Ill, гл. 15. Иван Антонович, 
казалось, имел уже далеко за сорок лет, 
волос на нем был черный, густой. Гог. Мертв, 
души, т. I, гл. 7. о В выражениях. В б л о
с ы стали дыбом, зашевелились на голове 
ит. п. — о сильном страхе, испуге. о Шап
ка, копна в о л б с— об очень густых, вскло
коченных волосах. [Нищий Вавилов] был 
высокий старик в шапке волос, курчавых, 
точно овчина. М. Горький, Жизнь Кл. Самг., 

I, 21. а Техн. Вблос конский, вблос 
козы и др. животных — употребляемый для 
разнообразных волосяных изделий. По боль
шей части она [леса] свивается из волос кон
ского хвоста. С. Акс. Зап. об уж. рыбы (V, 4). 
о Бот. Вблос растительный — волокна, 
доставляемые некоторыми тропическими и 
субтропическими растениями. 2. То же, что 
волосатик (в 1-м знач.). Волосбк, ска, м. 
Уменьш. и ласк, от сл. волос (в 1-м знач.). [Па
вел Андреевич] старательно выщипывал седые 
волоски из бакенбард, расчесанных на две длин
ные пряди. Бобор. Горленки, IV. о Образно. 
В выражениях. Висеть, держаться на в о- 
лоске — едва, еле-еле (о ненадежном, шат
ком положении или состоянии). Остаток 
свода от одной из этих башен, так сказать, 
на волоске держится. Лажечн. Поел. Новик, 
ч. I, гл. 8. о На волосбк, на в о л о
с к е .от чего-либо — в непосредственной бли
зости. Ваше имение на волоске от погибели. 
Пушк. Письмо .Н. Н. Пушкиной, 21 ч сент. 
1835. «=> В специальной терминологии. 'Бот. 
Нитевидный отросток на кожице растений. 
Жгучие волоски крапивы — не что иное, как 
длинные, заостренные клеточки, стенки кото
рых.. до того проникнуты кремнеземом, что 
они хрупки, как стекло. Тимиряз. Жизнь . 
раст., 137. о Энтом. Особые мелкие тонкие 
или щетинистые придатки, которыми покрыто 
тело насекомого,, частично или сплошь.
□ Техн. Пружинка в карманных часах, 
движущая маятник. ° Электр. Тонкая ме
таллическая проволока в электрической 
лампе. Волосочек, ч к а, м. Уменьш. от 
сл. волосок. Волосик, ласк. [Петенька] ро
дился с черными волосиками, но только на 
макушке, а теперь уже вся головка заросла, 
и он стал очень хорошенький, аккуратный... 
Кавер. Два капит.» ч. VI, гл. 16. Платьица 
такие скромненькие, коричневенькие, и перед
нички беленькие, й волосики гладко-гладко при
чесаны. Мам.-Сиб. Хлеб, ч. II, гл. 7. На голове 
его [Недопюскина] спереди не оставалось ни 
одного волосика, сзади торчали жиденькие ру
сые косицы. Тург. Чертопх. и Недоп. Волосён
ки, нок и нков, мн. Уничиж. и уменьш. 
Пеклеванов пригладил низенькие жидкие во
лосенки. Вс. Иванов, Бронепоезд, XXIII. 
[Сережка] в люльке спал. Четко выглядывал 
тоненький нос с приподнятой верхней губой. 
Мягко лежал томный венок волосейок. Невер. 
Дети, VI. Волбсоньки, о в, мн., ласк. В про
сторечии. Волосйіци, й щ, „ мн. Увелич. 
Волосйнка, и, ж. Отдельный, маленький 
волос; волоконце. — Я очень благодарна вам, 
что вы пришли, — сказала она [Нат. Мих. 
Калюжину] тихо, и только слипшиеся воло
синки ее ресниц выдавали сейчас то, что она 
чувствует. Лидин, Дочь. Волосатый, а я, о е; 
с а т, сата, о. Покрытый, обросший воло
сами. У одного из передних весел стоял Силан 
Петров, в красной рубахе с расстегнутым во
ротом, обнажившим его могучую шею и воло
сатую, прочную, как наковальня, грудь. 
М. Горький, На плотах, II. Странно было 
видеть его [Лаврецкого] могучую, широкопле
чую фигуру, вечно согнутую над письменным 
столом, его полное, волосатое, румяное лицо, 
до половины закрытое листами словаря или 
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тетради. Тург. Двор, гнездо, XV. Волоса
тость, и, ж. Сильное развитие волосяного 
покрова. Волосатик, а, м- 1. Зоол. Топкий, 
подобный волосу, водяной червь-* Глиста, 
паразитный червь, живущий в подкожной 
клетчатке. 2. Бот. Растение, род щавеля.
3. Минер. Аметист волокнистого сложения. 
Волосач, a, nt. В просторечии. Волосатый 
человек. Волосенец, нца, .ч. Бот. Расте
ние из сем. злаков, растущее па песках. 
Волосйстый, а я, о е; с й с т, спета, о.
1. Имеющий па себе много волос. Рана 
ушибленная, повыше лба, на границе с воло
систой частью... Чех. Драма на ox. (III, 41).
2. Бот. Покрытый волосками. При отбо
ре [крыжовника] нужно отдавать предпо
чтение сеянцам с гладкими, не волосистыми 
ягодами и зеленой окраски. Мичурин, Вывод, 
новых культ, сортов плод, деревьев.. (I, 207). 
о В названиях растений. Волосистый огурец. 
Волосистая чечевица. Волосистая крапива'.
3. Минер. Имеющий волокнистое строение. 
Волосистая соль. Волосистый колчедан. Воло
систый кварц. Волосной, а я, о е и волос
ный, а я, о е. 1. Относящийся к волосу.
2. Сделанный из волос, из волоса. 3. Тон
кий как волос. * В специальной литературе. 
То же, что капиллярный, о Анат. В о- 
л о с п ьі е кровеносные сосуды (капилляр
ные) — сосуды, соединяющие окончания арте
рий с окончанием вен. ° Физ. Волос
ной гигрометр — инструмент, в котором 
изменение длины волоска^ служит мерою 
измерения влажности. Волосность и волос
ность, и, ж. Волосяной, а я, о е. 1. Отно
сящийся к волосу, волосам. 2. Сделанный из 
волос, набитый волосом. Тут Дементьев 
увидел еще одну ловушку на соболя. Волосяная 
петля была привязана к верхушке нагнутого 
деревца. Лидин, Большая река, III. По сте
нам было расставлено с дюжину крашеных 
стульев, обитых волосяной материей. Салт. 
Госп. Гол., IV. Я отправился в свой нумер, где 
на волосяном, узком и продавленном диване, 
с высокой выгнутой спинкой, мой человек уже 
постлал мне постель. Тург. Лебедянь. Воло- 
ейнка, и, ж. 1. Редкая ткань, плетеная из 
конского волоса. Лавок в тех горницах 
[Скорнякова] вдоль стен не было, стояли 
диван и кресла карельской березы, обитые 
черной волосянкой. Печер. В Лесах, ч. Ill, 
гл. 7. 2. В просторечии. Трепка за волосы. 
Однажды Бенелявдов, первый силач класса, 
во время урока., поймал его [Хоря] за волоса 
под партой и задал ему волосянку. Помял. 
Оч. бурсы, I. ♦ Игра, в которой проиграв
ших дерут за волосы. Волосообразный, а я, 
о е; з е н, з н а, о. Подобный волосу. 
Волосатеть, ею, е е ш ь, несов., неперех. 
В просторечии. Обрастать волосами.

— В иной (просторечной и обл.) Форме: 
волоса, в о л б с ь я, волос ы и ь к и. — Ср.- 
русск.: колосъ, колослтын, колосистым; Вейс
маннов .Іекс. 1731, л. 439: волосок, 
л. 270: в о л о с я н о й; Полетика, Слов. 1703, 
с. 84: волос; Росс. Целлариус 1771, с. 65: во
лосок, волосатый, волосистый, 
волосяник, волосяница, волосяный: 
Нордстет, Слов. 1780: волосатик, волоса
теть, волосяники, волосяница, 

волосянка: Слов.* Акад. 1789: волосочек, 
в о л о с я и б й, в о л о с н й к (повойник), вол о
с о и л ё т и н а, в о л о с о и л ё т к а, в о л о с я
п о ч к а; Слов. Акад. 1806: в о л о с о ч ѵ с; Слов. 
Акад. 1847: волосов и д и ы й, в о л о с я- 
и й ц а, воло с я и й ч и ы й; Даль, Слов.: в о- 
л о с н б й, в о л о с о в б й, воло с а с т ы й, 
во л ос ат и ковы и, в о л о с а т к а, волос о- 
п л ё т и ц а; Слов. А кад. 1891: во л б с и к и. 
волосинка, волосёнки, волбсыньки. 
волосность. — Ср.: влас ы.ВблоСТЬ, и, ж. 1.Истор.Территориальная 
п административная единица в составе уезда 
в России, состоящая из нескольких сел и 
деревень с окружающей их землею (в СССР, 
кроме некоторых республик, упразднена 
в связп с повой системой административного 
деления). Когда я припоминаю (а это еедъ 
было не так уж давно) прежнюю, дореволю
ционную волость.., мне кажется, что все то, 
что было, — было каким-то тяжелым, ди
ким сном. Подъячев, Немн. про свою волость. 
♦ В просторечии. Здание, помещение воло

стного правления; селение, в котором оно 
находится. Иван Степаныч Бородулин торо
пился из волости в родное село Назимосо. 
ПІишк. Тайга, IX. До волости четыре версты, 
метель, снегу намело — страсть; пожалуй, 
придешь туда не раньше, как в полночь. 
Чех. По делам службы.* Население волости. 
В рыбалках ему [Вершинину] везло, на весь 
округ шел послух про его «вершининское» 
счастье, и, когда волость решила шпти шг 
японцев и атамановцев, — председателем рев- 
штаба выбрали Никиту Егорыча. Вс. Ива
нов, Бронепоезд, YII. [Михайло] рассказывал 
мне о своей далекой орловской деревне, о ку
лаке-старшине, забравшем в руки всю 
волость. Верес. На мертвой дор. 2. Стар. 
В древней Руси — территория п население 
сел и города, подчиненные одной власти, 
преимущественно княжеской; область. Во- 
лостнбй, а я, б о. Относящийся к волости. 
о Доревол. В о л о с т н б е правление — 
орган управления волостью в царской Рос
сии, состоявший из избиравшегося волостным 
сходом волостного старшины, сельских ста
рост, волостных судей и сборщиков податей. 
Возле хаты с синенькой вывеской «Волостное 
правление» стояли привязанные к столбикам 
крыльца три оседланные кавалерийские ло
шади. Батаев, Белеет парус один., гл. 4. 
В о л о с т и б й писарь — служащее в во
лостном правлении лицо, ведущее официаль
ную переписку, отчетность и т. п.

— Др.-русск/. кел^стк, кслегтыіын; Росс. Цел
лариус 1771, с. 55: в б л о с т ь, во л о с т н ы й: 

! Слов. Акад. 1789: волостель, волос те- 
I л й н ы й, в о л о с т и б й.
I ВОЛОЧЙТЬ, воло ч у, в о л б ч ишь,- не

сов., перех. 1. Тащить, таскать по низу—по 
земле, по воде, по полу и т. и. Тут же рабо
чие и инженеры—и молодые и старые — 
волочили по снегу на широких броневых 
листах громоздкие станины. Ф. Гладк. Мать.

I Пароходик, волочивший за собой баржу, при- 
I стал к берегу минут через пятнадцать.
I Симон. Дни и ночи. [Пимен:] А тут 
I народ остервенясь волочит Безбожную преда- 

телъницу-мамку... Пушк. Ьор. Год. Ночь.
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Келья в Чуд. моя. ♦ Едва, чуть в о л о- 
ч й т ь ноги — едва переступать, итти с тру
дом вследствие оолезни, слабости, усталости 
и т. и. [Раненый] встает и уходит, с трудом- 
волоча ноги, опираясь на сучковатую кривую 
палку. В. Мокр. В окоп. Сталингр., ч. I, гл. І7. 
За день мы сильно устали и теперь едва 
волочили ноги. Арсен. Сквозь тайгу, гл. 11. 
Ио дороге к ним [семье Марка Якубовича] 
идет незнакомец, Бледен он и чуть ноги во
лочит. Пушк. Марко Якуб. 2. Переносно. 
Устар, и в просторечии. Замедлять, медлить 
с окончанием какого-либо дела, оттягивать 
время. Конца однако делу нет.Уж.іи судьи 
их [богачей] сговорились Так долго дело во
лочить? Хемниц. Два бог. 3. Техн. Вытяги
вать металл в нить, в проволоку. Волочить 
железо, медь. ° Волочены й, а я, о е, 
прич. проги, страд, в знач. прил. о Воло
чёная сталь — полученная путем вытяги
вания па волочильном станке. Волочйться, 
і. Передвигаться, ползти медленно, с трудом. 
Дождь перестал, за волочившимися над чах
лым ельником туманными облаками начала 
показываться половинка луны. А. Н. Толст. 
Хлеб, HI, 1. Встретился маленький, ошарпан
ный пароход, торопливо били воду его колеса, 
настигая его плыла пустая баржа, буксир 
волочился поводе. М. Горький, Кража. Я ползу. 
Ноги волочатся, ослабевшие руки едва двигают 
неподвижное тело. Гарш. Чет. дня. ♦ Тащить
ся по земле (об одежде и иных предметах).' 
Оборванный собачий поводок волочился по 
снегу. Арсен. В горах Спхотэ-Алиня, гл. 14. 
Косматые собаки, гремя волочащимися це
пями, со звериным азартом кидаются на 
шаги за забором. Сераф*. Город в степи, II. 
Дворник в огромном полушубке, волочагцем- 
ся по земле и вздымающемся выше головы, 
с толстой дубиной в руках, не спит... Гл. 
Усн. Мелочи, I. о Скитаться, переходить, пе
реезжать с места на место. Запряг Павел 
лошадей, Везть товары подрядился, Кой-где 
зиму волочился. Кольц. Жен. Павла. ♦ Устар. 
Хлопотать напрасно, терять время вслед
ствие проволочек. Уже в 1666 г. псковские 
посадские люди ходатайствовали в Москве, 
чтобы их по всем делам ведали в одном при
казе, а не волочиться бы им по разным москов
ским учреждениям, терпя напрасные обиды и 
разорение. Ключ. Курс, русск. ист., л. LVII 
(111, 377). 2. Устар, и в просторечии. Уха
живать за женщиной. Кавалеры волочились 
за дамами, но иные еще только приготовля
лись к этому, сидя в углу и обдумывая фразы.
II. У си. Вечер. Она была в тех летах, когда 
еще волочиться за нею было не совестно. Лерм. 
Кн. Лиг., 111. В красавиц он уж не влюблялся, 
А волочился как-нибудь; Откажут — мигом 
утешался, Изменят — рад был отдохнуть.
Пушк. Е. О., IV, 10. Волочь, волоку, 
в о л о чёшь, волокут; прош. в о- 
л 6 к, л а, л б, несов., перех. Тоже, что воло
чить в 1-м знач. Толпа мужиков в синих и 
красных рубахах волокла по палубе большое 
бревно и, тяжело топая ногами, охала во 
< сю грудь. — Идёт-идёт-идёт! М. Горький, 
Фома Горд., IX. Ей живо представлялась 
та минута, когда с ним сделался удар, и его 
из сада в Лысых Горах волокли под руки. 

Л. Толст. Война и мир, т. III, ч. II, гл. 12. 
о В усилительном выражении. Волочь 
волоком. Волочься. То же, что волочиться 
в 1-м знач. Рассвело. Над городом волоклись 
серые тучи. А. Н. Толст. Петр I, кн. I, 
гл. I, 11. Черная пыль огромным хвостом, 
словно тень, волоклась за телегой. Вс. Иванов, 
Плодородие, V. Волочение, ь е, я, ср. 
1. Техн. Изготовление проволоки путем вы
тягивания металла. 2. Геол. Складки 
волочения — мелкие складки, получаю
щиеся в горных породах вследствие трения 
между соседними пластами. Волочильщик, 
а, м. Техн. Работник, мастер на заводе по 
вытягиванию па станках проволоки. Воло
чильный, прил. (по 3-му знач. сл. волочить). 
Волочильный станок. Волочильный цех. Воло- 
чйльпя, и, ж. 1. Техн. Стальная доска с от
верстиями для волочения проволоки. 2. Пред
приятие, цех, в котором тянут проволоку. 
Волок, а, м. 1. И стар. Пространство земли 
между двумя близкими судоходными или 
сплавными реками, по которому перетаски
вали (переволакивали) лодки и грузы; невы
сокий водораздел между ними. [Близость бас
сейнов рек] при нешироких и пологих водо
разделах, волоках, облегчала канализацию 
страны, как в более древние времена облег
чала судоходам переволакивание небольших 
речных судов из одного бассейна в другой. 
Ключ. Курс русск. ист., л. Ill (I, 62). 2. Обл. 
Гужевой путь от селения к селению через 
дремучий лес. Живем мы [жители Я ранена] 
в лесах глухих, волока верст по сотне будут. 
Максим. Лесная глушь, I, 84. ♦ Глухой дре
мучий лес, из которого летом и зимою выво
лакивают срубленные деревья. Волочок,, 
ч к а, м. Уменьги. от сл. волок (в 1-ми 2-м 
знач.). Волоком, нареч. На толстом конце 
сосны Митька Кушнарев выстругал зазубрину, 
обхватил цепью, и быки, натужасъ, волоком 
потагцили бревно к берегу. Бабаев. Кавалер 
Лол. Зв., кн. I, гл. 24. Иногда приходится 
тащить челн волоком по мелкой воде. Паустов. 
Мещорская сторона. Волоковой, а я, бе. 
1. Относящийся к волоку. Волоковой лес. Во
локовая дорога. 2. Устар. Волоковое 
окно — задвигаемое (заволакиваемое) доскою 
окно в крестьянской избе старой постройки , 
также отверстие для выхода дыма в курной 
избе. Под черным потолком клубился теплый, 
сухой дым, уходил в волоковое окошечко над 
дверью: избу топили по-черному. А. Н. Толст. 
Петр I, кн. I, гл. I, 1. В маленьком уездном 
городишке., перед волоковым окном мещан
ского домика стояло двое нищих. Писем. 
Масоны, ч. I, гл. 7. Волокуша, и, ж. 1. Обл. 
(сев.). Две длинные, волочащиеся по земле
жерди, скрепленные поперечной связкой для 
перевозки тяжестей и бревен по бездорожной 
местности (примитивная повозка без колес 
или полозьев). Потащили [охотники] тигрят 
на волокуше, но не протащили и 20 саженей, 
выдохлись, так как тигрята были по четыре 
пуда весом. Пришв. Зол. Рог, ч. III, гл. 9.

q Г орт. Устар. Ящик или бадья на 
полозьях, служащая для перевозки руд 
и каменного угля в подземных выработках. 
К устью забоя, едва подпертому скользкими 
столбами, уголь подтаскивают волокушами. 
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Фадеев, Поел, из удэге, ч. II, гл. 4. 2. Род 
боровы для выравнивания, заволакивания 
вспаханной земли. Близко, на квадратной 
клетке ячменя, трактор тянул комбайн с во
локушей, похожей на хвост огромной птицы. 
Бабаев. Кавалер Зол. Звезды, кн. I, гл. 21.
3. Обл. Разновидность невода для ловли мелкой 
рыбы. Молодь тарани в течение всего теплого 
времени года держится главным образом вдоль 
северного побережья Азовского моря.., где 
в больших количествах вылавливается мелко
ячейными неводами и волокушами. Берг, 
Рыбы пресных вод СССР, I, 312. Волокуіпка, 
уменьш.

— Др.-русск.: колочнтн, волочи, колокъ, колочекъ; 
•ср.-русск.: колочнтнсА, колоченіе, волочил ырн къ, 
коле.чнльнын, колококои; Росс. Целлариус 1771, 
с. 64—65; волок, волочить, волочить
ся, волочь, волочься; Нордстет, Слов. 
1780: волочение; Слов. Акад. 1789: воло
ков б е окно, волоком, волокуша, во
лочёный, волочильня, в о л о ч й л ь н ы й, 
волочильщик, в о л о ч ь м я; Соколов, Слов. 
1834: в о л о ч ё к; Слов. Акад. 1847: во л ок 6- 
выи волочище; Слов. Акад. 1891: Воло
чек и волочбк, волочёный, волоча
га, волочу га. — Ср.: влачить, влечь, 
волокита, вволакивать, взволаки
вать, выволакивать, доволакивать, 
заволакивать, изволочить, перево
лочь, поволочь, приволакивать, 
проволакивать, сволакивать, уво
лакивать. .Волтбрна. См. Валторна.Волуй. См. Валуй.Волхв, а, м. Устар. Колдун, кудесник; 
прорицатель, маг. Волхв агитировал против 
христианства за старую языческую веру. Гре
ков, Крест, на Руси.., ч. II, гл. 4. Был он 
[старик] знахарь и волхв; знал целебные травы, 
заговоры и нечистую силу умел отводить, по
просту , значит, колдун. Златовр. Устои, ч. III, 
гл. II, 2. [Мария Годунова:] Недавно привезли 
сюда Волхвов и ворожей, которых царь Со
брать велел, чтобы они ему Поведали, зачем она 
[комета] явилась. А. К. Толст. Смерть Иоацна 
Грозн., д. IV. Волхвы не боятся могучих 
владык, А княжеский дар им не нужен; 
Правдив и свободен их вещий язык И с волей 
небесною дружен. Пушк. Песнь о вещем Ол. 
Волхвовйть, в у ю, в у е ш ь, несов., неперех. 
Устар. Заниматься колдовством, чародей
ством, гаданием. Волхвование, я, ср. Устар.

— Др.-русск.: вълх'къ, кълхкоклтн, кълхковлншв; 
Поликарпов, Яекс. 1704: волокъ, вглхкевініе, кол£к$к?; 
Слов. Акад. 1789: волхвователь; Слов. Акад. 
1806: волхвовательный; Слов. Акад. 
1847^ волхвовательница, волхвона- 
ч а л ьн и к.Волчанка, и, ж. Мед. Туберкулез ко
леи, преимущественно хроническое поражение 
лица, ведущее в отдельных случаях к разру
шению кожного покрова носа, слизистых 
оболочек рта, носа и век.

— Толль, Слов. 1875 (доп.): волчанка; 
Слов. Акад. 1891: волчйпка.ВолчёЦ, ч ц а, м. 1. Бот. Сорное, обычно 
колючее растение из сем. сложноцветных. Вол
чец кудрявый, а Это была приазовская степь, 
и зной, и выгоревший волчец, и коричневые 

поникшие листья кукурузы.. — все было при
вычно, как степной долгий путь. Лидин, 
Степи, дорога. 2. Металл, чаще называемый 
вольфрамом. 3. Ветер. Гнилая язва, злока
чественный заразительный лишай у собак на 
голове и шее.

— Др.-русск.: вълчкцъ; Поликарпов, Леке. 1704: 
велчецъ дріво; Росс. Целлариус 1771 с. 66: в о л- 
ч ё ц (в 1-м знач.); Слов. Акад. 1847: волчец 
(во 2-м знач.), волчецовый; Ушак. Толк, 
слов. 1934: волчёц (в 3-м знач.).Вблчий, волчііха, врлчйца. См. Вол к.

1. ВОЛЧОК. См. 1. Волк.
2. Волчбк. См. 2. Вол к.
3. ВолчбК, ч к а, м. 1. Детская деревян

ная или металлическая игрушка, приводимая 
в быстрое вращательное движение и сохра
няющая при этом устойчивое положение, 
а иногда .издающая протяжное звучание; род 
кубаря. [Федотик:] Вот, между прочим, 
волчок.. Удивительный звук. Чех. Три се
стры, д. I. о Вертеться волчком — 
суетиться, крутиться подобно волчку. 2. От
верстие в двери тюремной камеры для наблю
дения за заключенным. Долго нельзя было 
привыкнутъ житъ под волчком, знать, что 
во всякое время могут наблюдать тебя, и 
никогда нет уверенности, что живешь один 
сам с собой. Пришв. Кащеева цепь, зв. 5.
3. В специальной терминологии, о Физ. Твер
дое тело, могущее вращаться с любой ско
ростью около точки опоры; гироскоп, жиро
скоп. а Бот. Побег, возникающий на старом 
стволе растений; иначе: водяной побег. [Алпа
тов] увидел в пустой сучок, откуда на него 
вырвался солнечный луч, в саду с ножницами 
в руках бродит Алена и подрезает на яблонях 
лишние побеги — волчки. Пришв. Кащеева цепь, 
зв. 3. о Название ряда растений. Зоол., обл. 
Название некоторых птиц (выпи, поползня), 
о Название некоторых рыб (колюшки, ерша).

— Слов. Акад. 1789: волчёк и волчбк.Волшебный, а я, о е. 1. В поэтической 
и образной речи. Сказочный; замечательный 
по красоте, пленительный, чарующий. С той 
поры Фома всегда засыпал под бархатные 
звуки голоса старухи, рисовавшего пред ним 
волшебную жизнь. Жадно питалась душа его 
красотой народного творчества. М. Горький, 
Фома Горд., II. Вот какой-то волшебный лес с 
переливающимися черными тенями и блестка
ми алмазов. Л. Толст. Война и мир, 
т. II, ч. IV, гл. 10. Волшебный край! очей 
отрада! Всё живо там: холмы, леса, Янтарь 
и яхонт винограда, Долин приютная краса, 
И струй и тополей прохлада. Пушк. Бахч. 
фонтан, о Мифол. Обладающий чудодействен
ными свойствами. Волшебное зеркало, вол
шебная палочка и т. п, а Но между тем, 
никем не зрима, От нападений колдуна Вол
шебной шапкою хранима, Что делает моя 
княжна, Моя прекрасная Людмила? Пушк. 
Руслан и Людм., IV. о В выражении. По 
мановению волшебного жезла — о бы
строй перемене обстановки, условий жизни 
и т. п. Представыпе себе, что вдруг, по ма
новению волшебного жезла, эти люди [моло
дые чиновники] перестают курить и свистать, 
и все разом присаживаются вплотную за дело. 
Салт. В среде умер.. (X, 59). 2. Фантастический 
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(о сказках, рассказах, поэмах и т. п.). Но все 
эти поэмы [А. С. Пушкина], шуточные, волшеб
ные, рыцарские и сказочные явились в свое время 
и, под этим условием, прекрасны и достойны 
внимания и даже удивления. Бел. Ст. о Пушк. 
(XI, 190). Особенно нравились ему [А. В. 
Кольцову] арабские сказки, которые достав
ляли обильную пищу его воображению своими 
волшебными, занимательными рассказами и 
роскошными описаниями. Доброл. А. В. Кольц. 
(II, 206). о Фолькл. Волшебные сказ
ки — сказки, в которых действие происхо
дит при помощи волшебства, волшебных 
предметов и т. п. 3. Физ. Волшеб
ный фонарь — аппарат, служащий для по
казывания на экране в увеличенном виде 
изображений, сделанных па стекле. Здешняя 
[Ялтинская] комиссия по устройству пуш
кинского праздника решила между прочим 
устроить 26 мая чтение для народа с вол
шебным фонарем. Чех. Письмо 11. П. Чех., 
31 янв. 1899. 4. Бот. В названиях растений. 
Волшебная крапива* волшебная жимолость 
и т. п. Волшебно, нареч. Сказочно, красиво,' 
прелестно. Волшебно озарился сад, Затейливо, 
разнообразно. Лерм. Петерг. праздник. Вол
шебник, а, м.; волшебница, ы, ж. Лицо, 
владеющее, согласно первобытно-мифологиче
ским или языческим представлениям п их пе
режиткам, сверхъестественными способами или 
средствами воздействия на человека и при
роду; кудесник, кудесница. Злой волшебник. 
Добрая волшебница, а По звездам случалось 
ему водитъ полки по ночам, а по ночам никто 
тогда не хаживал. По звездам он выбирался 
из непролазных лесов в незнакомых краях, 
нежданно оказывался не там, где его враги 
ожидали, и слава колдуна и волшебника укре
пилась за Б оброком даже в станах врагов. 
С. Бород. Дм. Донской, ч. III, гл. 39. 
[Вышневский:] Я, ведь, не волшебник, я не 
могу строить мраморных палат одним же
стом. А. Остр. Дох. место, д. I, явл. 1. 
Узнай, Руслан: твой оскорбитель Волшебник 
страшный Черномор, Красавиц давний похи
титель, Полнощных обладатель гор. Пушк. 
Руслан и Людм., I. Говорили, что в этом 
дремучем лесу., издавна жил и царствовал 
один злой волшебник или чародей, кум и друг 
адского Вельзевула. Карамз. Дрем, лес.* Пе
реносно. О, этот месяц, волшебник! Как 
будто бы кровли Покрыты зеркальным стек
лом, Шпили и кресты-бриллианты; А там, 
за луной, небосклон Чем дальше — светлей 
и прозрачней. Фет, Ночью — как-то вольнее.. 
Вот север, тучи нагоняя, Дохнул, завыл — 
и’ вот сама Идет волшебница Зима. Пушк. 
Е. О., VII, 29. о О человеке, чарующем 
своим обхождением, своим искусством. 
«Знаете, Эйнари, вы просто волшебник. Вы 
оживили камень и создали какой-то ска
зочный мирок среди этого нагромождения 
мертвых скал». Э. Грин, Ветер с юга, XIV. 
Быть может, лирою счастливой Тебя вол
шебник искушал; Невольный трепет воз
никал В твоей груди самолюбивой. Пушк. 
Гречанке. Волшебство, а и [устар.) вол
шебство, а, ср. 1. Чарующее действие кого-, 
чего-либо; очарование. Но что за очаро
вание вход по Днепру к Херсону! Волгиеб- 

ство из волшебств! Мусорг. Письмо М. И. 
Федоровой и П. А. и С. П. Наумовым, 3 авг. 
1879. Все было прелестно в ней [Ольге Стре- 
линской]... и волшебство звуков, проникаю
щих душу, и красноречие безмолвия, пленяю
щее взор. Марл. Испытание, VII. 2. Мнимое 
действие волшебника, колдовство, колдовская 
сила. «Русские делают чудеса, — мы [фран
цузы] должны сознаться в этом открыто и 
громко. Они работают с искусством и бы
стротою, похожими на волшебство». Серг.- 
Ценск. Севастоп. страда, III, ч. 8, гл. 6, 2. 
о В выражении. Как, словно по волшеб
ству, по волшебству — чудесным 
образом. То был тысяча девятьсот трид
цать четвертый год — исторический для 
Арктики, когда, словно по волшебству, 
возникали на пустынных берегах Ледови
того океана среди диабазовых скал здания, 
порты, мастерские, колонии, гиахты. Горбат. 
Роды на Огуречной Земле. ♦ Переносно и 
образно. Разорван полог туч. Каким-то вол
шебством Природа красками мгновенно рас
цветилась. Над сон, Бывают дни.. К тебе 
явлюся я; увиэісу сей дворец, Где циркуль 
зодчего, палитра и резец Ученой прихоти 
твоей повиновались И вдохновенные в волшеб
стве состязались. Пушк. К вельможе.

— Др.-русск.: кълшьккнын, колиіьккннкъ, кълиіккь- 
ннца; вълшькствз; ср.-русск.: волшекство; Поли
карпов. Леке. 1704: кмийкный, волішбскін, ксл- 
шікннкъ, волийкннид, вслшекн’к; Росс. Целлариус 
1771, с. 66: волшебство, волшебство
вать; Нордстет, Слов. 1780: во л шебек и; 
Слов. Акад. 1789: волше б 4, волшебни
чать, волшёбствование; Даль, Слов.: 
волшебство: Слов. Акад. 1891: волшёб- 
ство и волшебство. wВолынка, и ,ж. 1. Народный музыкальный 
инструмент, состоящий из трубки для вду
вания воздуха и рожков, вделанных в ко
жаный мех илп пузырь, из которого давле
нием выдувается воздух; издает тягучие, 
однообразные звуки. Волы просыпаются и 
тихонько мычат, напоминая звук волынки, 
на которой играет, где-то далеко, слепой 
старик. М. Горький, Женщина. Однажды 
утренней порою Свои стада на темный луг 
Я гнал, волынку надувая. Пушк. Руслан и 
Людм., I. 2. Переносно. В просторечии. 
Замедляемая работа, бесполезная трата рабо
чего времени; подмена дела ненужными раз
говорами, препирательствами. — С раствором 
волынка большая, — сказал он [мастер]. — 
Приготовлять его здесь на месте — кустар
щина. Завод нужен. Крымов, Инженер, 
гл. II. Технич. риск, 1. о В выражении. 
Тянуть, заводить волынку — то же. 
что волынить. Волынить, н іо, вишь. 
несов., неперех. В просторечии. Тянуть, мед
лить в работе; много и долго говорить не 
по существу дела. Волынщик, а, м. 1. Играю
щий на волынке (в 1-м знач.). Кажись бы, 
не ради скоморохов люди ездят сюда [на яр
марку], а ради доброго торга, а тут тебе 
и волынщики, и гудочники, и гусляры, и сви
рельщики, и всякий другой неподобный клич... 
Печер. На Горах, ч. 1, гл. 18. 2. В просто
речии. Человек, вносящий замедление, про
волочку в делах. Не изменил он [мастер] 
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своему характеру и во время войны, только 
стал придирчивее.., зато рьяно воевал с вор
чунами, гнал из цеха прогульщиков и волын
щиков, хотя улыбочки не угашал. Гладь'. 
Опал, душа, 152.

— Ср.-русск.: кодынім: Вейсманнов Леке. 3 731, 
л. 518: волынщик; Нордстет, Слов. 1780: 
волынка, волынщик; Слов. Акад. 3 789: 
во л ы но ч н и к, в о л ы н о ч н ы іі.

ВОЛЬГОТНЫЙ, а я, о е. В просторечии. 
Свободный, легкий, привольный. Катаевы 
же [крестьяне] переправились в Заовражье. 
Здесь — по глубокому убеждению дедушки 
Катая — и для огородов и для пчел место 
вольготное. Панфер. Бруски, кн. I, зв. III, 5. 
Вольготно, нареч. Свободно, привольно. 
Иногда ширина тропы, была в сажень и боль
ше — кони шли вольготно. Шишк. Алые 
сугробы, IV. На столбовой дороженьке 
Сошлись семь мужиков.. Согилися — и заспо
рили: Кому живется весело, Вольготно на 
Руси? Некр. Кому на Руси.., Пролог. Воль
готность, и, ж. Свобода, простор; льгота, 
поблажка. Лошади шли шагом и ямщик не 
понуждал их, говоря, ' что надо же и им, 
т. е. лошадям, вольготность дать. Решети. 
Тет. Опариха.

— Даль, Слов.: в о л ь г 6 т а, вольготны й, 
вольготно, в о л ьг б т н и ч а т ь.Волъёра, ы, ж. Огороженная металличе
ской сеткой площадка для птиц, кроликов, 
пушных зверей. Глубокие земляные рвы, окру
жающие крепость, были некогда превращены 
в вольеры для зверей зоологического сада. 
Кожевн. Это сильнее всего.

— В иной Форме: вольер, а, м. — Яновский, 
Нов. словотолк. 3 803: в о л ь ё р - п т и ч и и к. — 
Франц, ѵоііёге.

В6ЛЪНИЦа, вольничать, вольность, воль
ный. См. Воля.

ВОЛЬНО... Первая часть сложных 
слов, соответствующая по значению сл.: 
воля, вольный, вольнолюбивый, 
вольноопределяющийся, воль
нонаёмный л т. п. Вольнолюбивым, 
а я, о е. Любящий волю, независимость; 
свободолюбивый (о человеке). Лермонтов на
учил меня., любить Кавказ и его вольнолюби
вый, храбрый народ. Мачтет, Его час настал. 
♦ Проникнутый любовью к вольности, сво
боде. Вольнолюбивые мысли. ° Не прихо
дится сомневаться в том, что Грибоедов 
знал вольнолюбивые стихи Пушкина, которые 
в рукописи знала вся мыслящая Россия. Неч
кина, Грибоедов и декабристы, ч. I, гл. V, 7. 
Поспорим, перечтем, посудим, побраним, 
Вольнолюбивые надежды оживим, И сча
стлив буду я. Пушк. Чаадаеву (I, 289). 
Вольномыслие, я, ср. Вольнодумие, свобо
домыслие. Вольномыслящий, а я, ее. Воль
нодумный, свободомыслящий. Вольнонаём
ный, а я, о е. 1. Работающий по вольному 
найму. а)~ Противополагается состоящему 
на военной службе. Работали в мастер
ских солдаты нестроевой роты, но имелось 
также несколько человек вольнонаемных. Во 
главе цехов стояли артиллерийские техники 
и пиротехники. А. Степан. Порт-Артур, ч. I, 
гл. 1. б) Противополагается крепостному. По 
сравнению с трудом зависимого или кабалъ- • 

ногэ крестьянина, труд вольнонаемного рабо
чего представляет из себя во всех областях 
народного хозяйства явление прогрессивное. 
Ленин, Разв. капитализма в России (III, 526). 
Братья Богачевы имели в Туле несколько 
фабрик: молотовую, гвоздевую, катальную 
и др., на которых и работало до полуто
раста человек, частью вольнонаемных, а частью- 
купленных Богачевыми на чужое имя. Печер. 
Сем. Вог., I. 2. Выполняемый по вольному 
найму, договору, наемный. Обязательный труд 
обусловливал отсталость техники подобных 
[помещичьих, дворянских] заведений и упо
требление ими несравненно большего числа 
рабочих по сравнению с купеческими фабри
ками, основанными на вольнонаемном, труде. 
Ленин, Разв. капитализма в России (III, 
410). Вольнонаемный труд производительнее 
обязательного. Это — экономическая акси
ома. Пи(?ар. IIодр. гум. (V, 245). Вольно
наёмник, а, м. Устар. Лицо, работающее 
по вольному найму. А вот это людская... 
Тут мои вольнонаемники. Чех. Свистуны. 
Вольноопределяющийся, е г о с я, м. Воен. 
Доревол. Нижний чин с образовательньш 
цензом, поступивший добровольно, ранее при
зыва, на действительную военную службу 
и пользующийся некоторыми льготами при 
ее прохождении. Потери наши незначительны : 
ранено столько-то; убит рядовой из вольно
определяющихся. Иванов. Гарш. Чет. дня. 
Вольноотпущенник, а, м. Истор. Раб, отпу
щенный на волю (за услуги, оказанные своему 
господину, государству, или по другим осно
ваниям). Главная масса изгоев — это вышед
шие из холопства люди. Стало быть это, 
главным образом, вольноотпущенники, бывшие 
рабы, посаженные на господскую землю, кре
постные. Греков, Крест, на Руси, ч. II. 
гл. 2. IIролетарии [в Римской республике} 
в обширнейшем значении, дети вольноотпу
щенников, поденгцики и т. д. получили голос 
в народных собраниях, распределены были 
по трибам, но с тем вместе подчинены обя
занности служить в легионах или во флоте. 
Гран. Зістор. лит. во Франции и Герм. (II, 
228). Вольноотпущенный, а я, о е. Истор. 
Освобожденный от рабства, от крепостной 
зависимости. В товарище Степушки я узнал 
тоже знакомого: это был вольноотпущенный 
человек графа Петра Ильича, Михайло Са
вельев, по прозвищу Туман. Гург. Мал. вода, 
о Вольноотпущен и ы и , о го, в 
знач. сугц., м.\ вольноотпущенная, 
ой, в знач. сугц., ж. Отпущенный, отпущен
ная на волю из крепостной зависимости. 
Прасковья Федоровна., была вольноотпущен
ная от помещицы деревни Мешкова, ее быв
шая фаворитка, горничная, потом доверенная, 
ключница и наперсница. Потех. Бедные 
двор., ч. I, гл. 1. Вольнопрактикующий, 
а я, ее. Устар, Занимающийся частной 
практикой, не служащий. В ольно практикую 
гций, врач, о Пан же Врублевский оказался 
вольнопрактикующим дантистом, по-русски 
зубным врачом.. Дост. Бр. Кар., кн. IX, гл. 8. 
Вольнослушатель, я, м., вольнослушатель
ница, ы, ж. Лицо, допущенное к занятиям 
и экзаменам в высшем учебном заведении 
без зачисления в студенты. Вера пошла хло- 
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потатъ, чтобы Наташу приняли на курсы, 
но оказалось, что было уже поздно, и Наташу 
записали вольнослушательницею. Потап. Лю
бовь, ч. III, гл. 4. До 1862 года, я был вольно- ; 
слушателем в университете, и, разумеется, ' 
.надеялся держать кандидатский экзамен. | 
Полон. Ночь в Летнем саду.

— Энн. леке. 1838: в о л ыі о и а е м н ы іі, 
вольноопределяющийся, в о л ь н о о т- | 
и у іцс и н ы г; Слов. Акад. 1847: в о л ь и о- | 
наёмный, вольноопределяющи іі с я, | 
•вольноотпущенный, вольнопрактн- 
кующий, . вольнослушатель; Даль, , 
Слов.: в о л ыі о о т п у щ е и н и к; Слов. Акад, j 
1891: вольнолюбивый, во л ь но мыс- | 
л и е. *

ВОЛЬНОДУМСТВО, а, ср. Скептическое 
или отрицательное отношение к* господ
ствующим религиозным или политическим 
дворянско-буржуазным взглядам, строю; сво
бодомыслие. Это был период непомерного 
классицизма в министерство графа Дмитрия 
Толстого, и естественные науки с их дар
винизмом и «происхождением человека от 
обезьяны» считались возбуждающими вольно
думство и потому враждебными церковному 
учению. Морозов, Нов. моей жизни, Авто
биогр. (с. 12). Тогда [в 30-х гг. XIX в.] 
длинные волосы считались у начальства при
знаком вольнодумства, и в учебных заведениях, 
особенно военных, производилась, как мы слы
шали, усиленная стрижка. Гонч. Воспоми
нания. I. [Юрий Заруцкому:] Любовь мою 
к свободе человечества почитали вольнодум
ством— Меня никто после тебя не понимал. 
Лерм. Menschen and Leidensch., д. 1, явл. 5. 
Вольнодумец, мца и вольнодум, а, м. 
Тот, кто отличается вольнодумством. Во всей 
губернии он [Коптин] слыл за большого воль
нодумца, насмешника и даж е богоотступника. 
Писем. Люди сорок, годов, ч. II, гл. 9. [При
ятель В.] воспитывался в Париже, был бо
гат', умен, образован, остер, вольнодум, сидел 
■в Петропавловской крепости по делу 14 де
кабря. Герцен, Былое и думы (XII, 196), 
«Француз, Немец — мне все одно; кто честен, 
тот брат мой». Мне крайне понравилось 
такое рассуждение [английского поселянина]. 
Однакожъ не все здешние поселяне так рас
суждают: это был, конечно, вольнодумец 
между ими! Карамз. Письма русск. пут. (V, 
346). Вольнодумие, я, ср. Устар. То же, 
что вольнодумство. Вольнодумный, а я, о е. 
Проиикнутый вольнодумством, содержащий 
в себе вольнодумство. [Лука Лукич:] А мне 
выговор: зачем вольнодумные мысли внушаются 
юношеству. Гог. Ревизор, д. I, явл. 1. ♦Сво
бодный, нестесненный. Вот, если-б я вол
ной был гиумной, — Ветрам послушною вол
ной, С какой бы страстью вольнодумной 
Примчался я к твоим стопам. Полон. Глаза 
и ум. ♦ Склонный к вольнодумству, свободо
мыслящий. Председатель казенной палаты., 
заметно старался казаться веселым, насмеш
ливым и даже несколько вольнодумным. Писем. 
Тыс. душ, ч. IV, гл. 12. Вольнодумно, нареч. 
Течь вела она [ посетительница] разумно Про 
движенье и застоЦ, Только слишком вольно
думно. Бепед. Помещение. Вольнодумство
вать, с т в у ю, с т в у ешь; вольнодум

ничать, а ю, а е іи ь, несов., неперех. Про
являть вольнодумство.

— Нордстет, Слов. 1780: вольнодумен: 
Гейм, Слов. 1799: вольнодумка; Слов. Акад. 
1847: вольнодумство, вольнодум н ы іі. 
вольнодумствовать; Даль,Слов.: вольно
дум, вольно д у м и и ч а т ь; Слов. Акад. 189]: 
в о л ь п о д у м и е.

ВОЛЬНЫЙ, а я, о е; лен, льна, 
о; мн. и ы и н ы. 1. Свободный, независи
мый. [Рогов:] Как здесь вольно дышится, 
Маша, какая вольная здесь жизнь! И небо 
у нас чигце, и облака легче, и трава зеле
нее — и все тут хорошее, родное... как ты... 
Н. Вирта, Хлеб наш насущный, д. III. Нет, 
господин честной, запорожцы люди вольные 
и служат тому, кому хотят. Загоск. Юр. 
Милосл., ч. I, гл. 1. Визжит железо под 
пилой.. И цепь распалась и гремит. — Ты 
волен,— дева говорит,—Беги/Пушк. Кавк, 
пленник, II.о Вольная птица, пташка. 
А дорогою-то засмотрится На луга, на леса 
зеленые.. И заслушается вольных пташечек. 
А. К. Толст. Хорошо, братцы, тому.. Мы воль
ные птицы; пора, брат, пора. Туда, где за 
тучей белеет гора.. Пушк. Узник, о В сравне
нии и образно. Мысль гуляла вольной птицей 
по лицу [Обломова], порхала в глазах., садилась 
на полуотворенные губы, пряталась в склад
ках лба, потом совсем пропадала. Гонч. Обло
мов, ч. I, гл. 1. Бубен в руку; вверх его над 
головой [Дуня] вскинет, обведет всех глазами, 
топнет ножкой да вольной птичкой так и за
порхает. Печер. Стар, годы, IV. ♦ Переносно: 
вольный казак — о человеке, живущем 
в независимости, свободолюбивом. Теперь., 
сам себе голова, сам себе вольный казак!.. 
Что захочу, то и делаю!.. Печер. В Лесах,
ч. IV, гл. 6. — Теперь вы, может быть, 
понимаете, почему я вышла за Ипполита 
Сидорыча: с ним я свободна, совершенно 
свободна, как воздух, как ветер... И это я 
знала перед свадьбой, я знала, что с ним 
я буду вольный казак! Тург. Вешние воды, 
XXXIX. ♦ Свободолюбивый, о В о л ь ный 
дух — свобода мнений, взглядов. Прави
тельство из николаевской мании трусом 
дроэісит перед каким-то вольным 
духом; правительство забыло, что., 
для того, чтоб не бояться волъ ноге 
духа, не науку надо гнать, а надо сде
латься просвещенным правительством — 
и только. Герцен, Прав. для студ. 
(X, 178). ♦ Ничем не сдерживаемый, сво
бодно текущий, льющийся и т. п. (о реке, 
песне и т. п.). В лицо [Лены] бил воль
ный, пахнувший смолой ветер, на сарафане 
оседала пыль. Фадеев, Поел, из удэге, ч. I, 
гл. 47. Под ризой буръ, с волнами споря, По 
вольному распутью моря Когда начну я воль
ный бег? Пушк. Е. О., 1, 50. о В б ль ный 
воздух, а) Чистый, свежий воздух незаселен
ных мест. А пройдешь там, в городе, две, 
три улицы, уж и чуешь вольный воздух, 
начинаются плетни, за ними огороды, а там 
и чистое поле с яровым. Гонч. Об. ист., ч. 1, 
гл. 2. б) Простор, открытый воздух. [Данила 
Григорьич:] В сад, на вольный воздух по
жалуйте... Горбун. Самодур, к. II» явл. 13, 
Все встали, взяли шапки — и убрались. На 
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вольном воздухе у всех закружились головы — 
особенно у Паклина. Тург. Новь, XX. ° Ку
лин. Вольный дух, вольный жар — 
теплота в истопленной печи после выгреба 
угольев. ♦ Легкий, непринужденный (о дви
жениях). Но видно все, что он черкес! Густые 
брови, взгляд орлиный, Ресницы длинны и 
черны, Движенья быстры и вольны. Лерм. 
Измаил-Бей, I, 12. ♦ Истор. Не находящийся 
в крепостной зависимости, рабстве, о Воль
ный, ого, м.; вольная, ой, ж., 
в знач. сущ. — Не стану я господскую работу 
работать, не поклонюсь господам, — твердила 
Мавруша: — я вольная. — Какая же ты воль
ная, коли за крепостным замужем! Салт. 
Потех, стар., XIX. о В выражении: воль
ному воля — (делай, поступай) как хочешь. 
[Варлаам:] Что же ты не подтягиваешь, да 
и не потягиваешь? [Григорий:] Не хочу. [Ми- 
саил:] Вольному воля... Пушк. Бор. Год. 
Корчма на лит. гран. ♦Вольная, ой, ж. 
Истор. Документ, дававшийся отпускаемому 
на волю крепостному его владельцем (вольная 
запись); отпускная, о В выражении. Дать, 
выдать вольную — отпустить на волю, 
освободить от крепостной зависимости. Ну, 
стала она [кружевница] барам ненадобна 
и дали они ей вольную, — живи-де, как сама 
знаешь, — а как без руки-то жить? М. Горь
кий, Детство, V. 2. Совершаемый по соб
ственному желанию, добровольный. Старик 
лениво в бубны бьет, Алеко с пеньем зверя 
водит, Земфира поселян обходит И дань 
их вольную берет. Пушк. Цыганы. ♦ Не обу
словленный, не регулируемый какими-либо 
официальными, административными прави
лами, установлениями. Вольная продажа. 
Вольная цена. ° Воен, и спорт. Вольный 
шаг — походка при движении строем, не свя
занная никакими требованиями воинских или 
спортивных правил, о Спорт. Вольные 
движения — гимнастические упражнения, 
исполняемые без снарядов, о Устар. Воль
ный слушатель — то же, что вольнослуша
тель. [Софья Евграфовна:] Экзамен не будешь 
держатъ?.. Еще на год вольным слушателем 
останешься? Писем. Птенцы поел, слета, 
Д. I, явл. 3. [Колычев] был уже в зрелом 
возрасте, когда поступил' в университет 
студентом, или вольным слушателем, наверно 
не знаем. Печер. Оч. поп., ч. II, гл. 4. ♦ Поль
зующийся особыми правами, привилегиями. 
Вольные города. В позднем средне
вековье (с XIII в. и позже) —немецкие города 
в составе «священной Римской империи», 
освободившиеся от владычества феодалов 
и образовавшие самостоятельные города-рес
публики под номинальной властью импера
торов. Вот уже боле недели, как я в тот 
вольный имперский Город, который лежит 
за вашим лесом, приехал. Жук. Ундина, IV. 
оВбльная гавань (порто-франко) — от
веденная для транзитной торговли часть пор
товой территории (иногда со включением го
рода, области и т. п.), на которой завезенные 
товары перегружаются, переупаковываются 
и т. п. без оплаты таможенных пошлин 
и выполнения таможенных формальностей. 
.♦ Отклоняющийся от общепринятых правил, 
допускающий отступления от них. Березин 

начал рассказывать... — Ты не медик, и по
тому я вынужден рассказывать тебе упро- 
гценно, так сказать вольным стилем... Карав. 
Разбег, ч. I, гл. VII. □ Литерат. В б л ь- 
п ые стихи—стихп, в которых отсутствует 
правильное сочетание стоп (напр. стихи в на
родных песнях). Вольный перевод — 
перевод, сопровождаемый литературной обра
боткой текста, допускающий некоторые от
ступления от оригинала в отношении формы, 
стиля, размера и пр. 3. Употр. в краткой 
форме (воле н, л ь и а, б) в знач. сказ. 
а) В сочетании с неопределенной формой гла
гола — имеющий власть, могущий по своему 
усмотрению поступать, располагать чем-либо. 
[Балашев Наполеону:] Но разве не всегда 
Россия, с кем хотела, С тем торговала? 
Разве не вольна Она и впредь так поступать? 
Не в силе Никто ей запретить политику 
свою — В том независимость России. Вл. 
Солов. Фельдм. Кутузов, акт I, карт. I, 
сц. 1. Мне двадцать-шестой год, я знаю, что 
делаю, — я волен делать, что хочу! Тург. 
Клара Мил.. XI. [Таратора Ланцетипуі] 
Я, сударь, в своем доме и, следственно, вольна 
сердиться, когда мне угодно. Крыл. Проказ
ники, д. IV, явл. 6. б) Волен, вольна 
и т. п. в чем. [Ольга:] Отчего-ж не награ
ждать, коли кто чего стоит, всякий волен в сво
ем добре; только и других тоже обижать не 
нужно. А. Остр. Сердце не кам., д. I, явл. 2.. 
о В выражениях. Сам в себе не волен, 
сама в себе не вольна — не владеет собой 
в силу увлечения, страсти и т. п. 4. Непри
нужденный, развязный; нескромный, рас
пущенный. Евгений Васильевич ей [Марфе 
Семеновне] нравился, и она любила вести 
с ним вольные разговоры, пользуясь своим 
вдовьим положением. Мам.-Сиб. Чел. ещрош- 
лым, VIII. [Софья:] Возьмет он руку, к сердцу 
жмет, Из глубины души вздохнет, Ни слова 
вольного, и так вся ночь проходит. Гриб. 
Горе от ума, д. I, явл. 5. ♦ Не угнетаемый 
страхом, опасностью. Сейчас ленинградцы на
слаждаются пребыванием на улицах,... они 
вольны передвигаться, как хотят, когда хо
тят, вольны стоять на перекрестках, говоритъ 
спокойно со знакомыми встречными.. Федин. 
Партиз. на Невск. просп. (Сб. Свид. с Ле
нингр., 5). 5. Устар. Частный, содержимый, 
организованный на чьи-либо личные средства 
(в отличие от казенного, государственного). 
Восьмидесятые годы [XIX в.] представляют 
немало попыток вольной врачебной практики 
в деревне. Верес. Зап. врача, XXI. Тогда 
в Петербурге еще не было вольного театра, 
а был только придворный, в самом дворце. 
И. Дмитр. Взгляд на мою жизнь, ч. I, кн. 2. 
о Истор. В 6 л ь н о ѳ общество любите 
лей российской словесности (основ, в 1816 г.). 
В б л ь н о е экономическое общество (основ, 
в 1705 г.). Вольная русская типогра
фия (истор.) — типография, основанная Гер
ценом в Лондоне (в 1853 г.) для бесцензур
ного печатания революционной литературы, 
о Устар. Вольный ямщик, вольные 
лошади, вольный навм и т. п. — опла
чиваемый независимо от установленной таксы 
(прогонная плата). Ехал проселком вольный 
ямщик, вез в телеге, на тройке, проезжаю-
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щего. Слепц. Трудное время, I. — Ну, может- 
ли бытъ, чтоб в целом городе не было лоша
дей, ни почтовых, ни вольных?—Ни одной 
тройки, сударь. Загоск. Искуситель, ч. III, 
гл. 6. Приехав на станцию, он вогиел к смо
трителю и спросил вольных лошадей. Смо
тритель.. объявил, что лошади, присланные 
из Кистеневки; ожидали его уже четвертые 
сутки. Пушк. Дубровский, III. -е* Принадле
жащий частному лицу. оВбльная квар- 

• тира. Поместил он [Григорий] приехавшую
Груню не в казарме, где было отдельное поме
щение для женатых нижних чинов, а на 
вольной квартире, наняв комнату у одной

■ землячки. Сташок. Матроска, V. о Служить, 
работать и т. п. по вольному найму — 
обычно о гражданской службе в военных 
учреждениях. 6. В просторечии. Не состоя
щий на военной службе; гражданский, 
невоенный, о В 6 л ь ны й, ого, в знач. 
сущ., м. Не входящий в состав воинского 
коллектива. Этот единственный на кор
вете «вольный», как зовут матросы вся
кого не-военного, был адмиральский лакей 
Васька.. Сташок. Бесп. адм., II. 7. Устар. 
Совершаемый по собственной воле, умышлен
ный, сознательный. [Иван Петрович Шуй
ский:] Да будет же — нет выбора иного — 
Неправдою неправда сражена, И да падут 
на совесть Годунова Мой вольный грех и воль
ная вина/ А. К. Толст. Царь Федор Иоанн., 
д. I. Дом Шуйского, о В сочетании. Воль
ный и (или) невольный. [Хозяева и прислуга] 
пилили меня своими языками, вспоминая воль
ные и невольные проступки мои, угрожая мне 
гибелью. М. Горький, В людях, VIII. На эти 
белые и свежие листы Перенесите вы свобод
ною рукою Дневную исповедь, заметки и 
мечты, Свои невольные и вольные ошибки, 
Надежды, их обман, и слезы и улыбки. Вяз. 
Н. Н. Пушкиной. Вольно, нареч. 1. Свободно, 
беспрепятственно. [Степан] за то и любил 
большую дорогу, что люди здесь разговаривали 
вольно, не таясь. Горбат. Непокоренные, ч. II, 
гл. 6. Всюду жизнь и вольно и широко, Точно 
Волга полная, течет. Леб.-Кумач, Песня 
о Родине. В комнате никого, только е неза
крытое занавесом окно ворвались лучи солнца 
и вольно гуляют по зеркалам, дробятся в гра
неном хрустале. Гонч. Обрыв, ч. I, гл. 17. 
Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно 
и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды 
свои. Гог. Страшная месть, X. ♦ Свободо
любиво; либерально. ° Воен, и спорт. Стоять, 
стать ит. п. вольно — о свободном поло
жении в строю (противополагается смирно). 
Врона немного опустил руку. Ему было не
приятно стоять навытяжку. Он ожидал 
разрешения стать вольно. Н. Остр. Рожд. 
бурей, кн. I, гл. 6. оВбльно! в знач. 
междом. Воен, и спорт. Команда, при кото
рой стоящие в строю перестают стоять навы
тяжку, а идущие строем переходят на воль
ный шаг. П о команде «вольно» ослабитъ 
в колене правую или левую ногу, но не сходить 
с места, не ослаблять внимания и не разго- 

. варивать. Стр. устав Вооруж. Сил СССР. 
і § 33. Скибин поворачивается к строю и произ- 
’ носит вполголоса, небрежно сливая слова: —

Ружья — вольно, шагом — марш. Купр. По
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ход. 2. Без застенчивости, развязно, непри
нужденно. [Гурмыжская:] Я Аксюше не верю:, 
она девчонка хитрая. Она часто встречается 
с Алексеем Сергеичем; мне не хотелось бы, 
чтоб она с ним обращалась вольно. А. Остр. 
Лес, д. I, явл. 8. [Феничка] не только дове
рялась ему [Базарову], ..она при нем держа
лась вольнее и развязнее, чем при самом 
Николае Петровиче. Тург. Отцы и дети. 
ХХШ. Вольно, в знач. сказ, (употр. с дат. 
пад. и неопред, формой глагола). В просторе
чии. С оттенком укоризны, о Вольно ему 
(ей и т. п.). — его воля, сам захотел. — Это, 
брат, моя дочь... — Какая большая стала... 
Я и не узнал. — Вольно же тебе так долго ■ 
не бывать у нас... Н. Усп. Неб. случай. 
[Хрюков:] Я ей [Анне Павловне] ничего 
обидного не сказал. Вольно ей горячиться-то? 
А. Остр. Шутники, д. IV, явл. 3. — Вы 
рассказывали брату, но я [Ася] ничего не 
слыхала. — Вольно ж вам было уходитъ, — 
заметил я. Тург. Ася, IX. Вольность, и, ж..
1. Устар. Независимость, свобода; то же, 
что воля в 5-м знач. Не так ли, о други, 
к отчизне любовь, Краса благородного сердца, 
На битве за вольность и честь Смела, 
и сильна, и победна? Язык. Новг. песнь. 
О дар небес благословенный, Источник всех 
великих дел; О вольность, вольность, дар бес
ценный! Позволь, чтоб раб тебя воспел. Ра- 
дищ. Вольность. ♦ Привилегия, особое право, 
преимущество; льгота. Истор. Манифест, 
указ о вольности дворянской — ма
нифест Петра II[, обнародованный в 1762 г.г 
по которому дворянству вместо обязательной 
службы, предоставлялась привилегия «про
должать службу по своей воле, сколько и где- 
пожелают». [Простакова:] Дворянин, когда 
захочет, и слуги высечь не волен! Да на что ж 
дан нам указ-от о вольности дворянства? [Ста
родум : ] Мастерица толковать указы! Фонвиз. 
Недоросль, д. V, явл. 4. 2. Отступление от 
общих правил. Офицеры шли не в рядах, — 
вольность, на которую высшее начальство 
смотрело в походе сквозь пальцы, — а обочи
ною, с правой стороны дороги. Купр. Ночлег, 
а Литсрат. Поэтическая вольность — 
в стихотворной речи некоторое отступ
ление от общепринятых правил языка, слово
употреблений, ради сохранения ритма или 
рифмы; состоит в использовании архаич
ных, местных, малораспространенных форм, 
и слов. Признаться, кроме права ставить 
винительный падеж вместо родительного и 
еще кой-каких, так называемых, поэтиче
ских вольностей, мы никаких особенных пре
имуществ за русскими стихотворцами не 
ведаем. Пушк. Егип. ночи, 1. 3. Развязность, 
несдержанность в поведении; неумеренная ша
ловливость. Квартальный, без церемонии подо
шедши к картине, сдернул с нее простыню, 
потому, что эти господа всегда позволяют 
себе маленькую вольность там, где видят 
совершенную беззащитность или бедность, 
Гог.. Портрет, Первой, ред., I. [Лиза:] Бед
няжка будто знал, что года через три.... 
[Софья:] Послушай, вольности ты лишней 
не бери. Гриб. Горе от ума, д. I, явл. 5. Вбль- 
ница, ы. 1. М. и ж. Самовольный, смелый 
человек; шаловливый, непослушный ребенок..
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Ася все еще не возвращалась. — Экая она 
у меня вольница, — промолвил Гагин. '1 ург. 
Ася. 2. Собир. Истпор. Люди, преимуще
ственно беглые крепостные, удалившиеся 
на окраины Московского государства, на 
Волгу, Дон и т. п., п образовавшие свобод
ные от подчинения государству бродячие 
отряды, отстаивавшие свою независимость. 
Кандыбин глядел на него с одобрением. Напо
мнил Кочубей комиссару атаманов запорож
ской вольницы, прославленных в казачьих пес
нях. Первенц. Кочубей, гл. IX. Мой дед 
любил петь и рассказывать про поволэіс- 
скую вольницу, про Ермака, про Сибирь... 
Златовр. Зол. сердца, I, 1. Ермак и 
Кольцо, с тремя другими атаманами, 

' подняли знамя на Волге, собрали из удалой 
вольницы дружину и явились на зов Строго
новых. А. К. Толст. Кн. Серебр., XL. ♦ Со
бир. Люди, не стесняющие своей свободы, 
своего поведения. Вольничать, а ю, аешь, 
несов., неперех. Позволять себе вольности, 
вести себя непринужденно, ни с чем и ни 
с кем не считаясь. Был господин не высокого 
рода, Он деревнишку на взятки тупил, Жил 
в ней безвыездно тридцать три года, Воль
ничал, бражничал, горькую пил. Некр. Кому 
на Руси... ч. IV, гл. I. ♦ Выходить из 
повиновения, делать по-своему; своевольни
чать, шалить. — Еще грозит, — сказала Та
тьяна Марковна: — я вольничать вам не дам, 
сударь-. Гонч. Обрыв, ч. III, гл. 18.

— С иным произношением: во лён. — Др.- 
русск.: вслкнъін; ср.-русск.: колкностк, колкннца: 
Поликарпов, Леке. 1704: кблкнын, колкни; Вейс- 
маннов Леке. 173], л. 208: волен, вод
ность, л. 209: волн и ц а; Полетика, Слов. 
1763, с. 152: во льност ь; Росс. Целлариус 1771, 
с. 66: в б л ь н о с т ь; Нордстет, Слов. 1780: 
вольница; Слов. Акад. 1789: вольно (безл.), 
в б л ыі и ч а т ь, в б л ь н и ч а н и е; Слов. А кад. 
1847: вольная (сущ.).

1. ВОЛЬТ, а, род. мн. вольт (при обозна
чении количества). Единица измерения раз
ности потенциалов и напряжения элек
трического тока. Физ. Электрическое напря
жение или электродвижущая сила, которые 
в проводнике, имеющем сопротивление в один 
гм. производят ток силой в один ампер. 
Вольтаж, а, м. Электротехн. Степень напря
жения электрического тока; Вольтаметр, а, 
м. Физ. - Прибор для измерения силы элек
трического тока по его химическому воздей- 

.ствию. Вольт-ампер. Электротехн. Единица 
электрической мощности, равная одному 
ватту. Вольтметр, а, м. Электротехн. Прибор 
для измерения напряжения между двумя 
точками электрической цепи. Вольтов, а, о. 
Физ. Изобретенный Вольтой; относящийся 
к типу аппарата, изобретенного Вольтой. 
оВбльтов столб — первая форма бата
реи гальванических элементов, соединенных 
последовательно. В настоящее время изве
стно, что электричество вольтова столба 
разлагает воду на ее составные части, водо
род и кислород. Писар. Взгляды англ. мысл.. 
(V, 548).

— Энп. леке. 1838: вольтов; Толль, Слов. 
1875 (доп.): вол ьтаметр; Энц. слов. Брокг. 

и Ефр.: вольт, воль т м е т р: Даль, Слов.: 
вбл і. то в столб: Слов. Акад. 1891: вольт, 
вольтаметр, в о л ь т м ё т р; Ушак. Толк. слов. 
] 934: вольта ;к, вольт а метр. — По имени 
итальянского Физика А. Вольты (1745—1827).

2. ВОЛЬТ, а.лг. 1. Спорт. В манежной езде 
круг в 6 или 9 шагов в диаметре, описы
ваемый лошадью на шагу, рыси, галопе. 
[Анна Иоанновна] любила верховую езду и 
была в ней очень искусна. Нынешний же 
раз, чувствуя себя слабою, сделала только два. 
три вольта, сошла с лошади, села на кресла. 
Лажечп. Лед. дом, ч. I. гл. 3. 2. Спорт.. Укло
нение от удара противника при фехтовании.
3. Подтасовка в игре в карты, передергива
ние карт. [Буланов:] Как вы фокусы делаете 
бесподобно-с! Как же это у вас девятка-то!.. 
[Несчастливцев:] Вольт, братец. [Буланов:] 
Научите меня вольты делать. А. Остр. Лес, 
д. III, явл. 9.

— Яновский, Иов. словотолк. 1803: вольт: 
Даль, Слов.: вольт, вольт а. — Франц, volte — 
поворот, от итал. volta (из лат. vohitus).Вольтерьянство, а, ср. Мировоззрение, 
основанное па философских взглядах Вольтера. 
♦ Обычное название прогрессивных идейно
политических течений и религиозного свободо
мыслия второй половины 18 и начала 19 в., 
связанных с учением Вольтера. Вольтерьянец, 
п ц а, м.; вольтерьянка, и, ж. Истор. После
дователь, последовательница Вольтера; сво
бодомыслящий человек, вольнодумец. С тет
кой он [дядя Егор] обошелся еще холодней: 
впрочем, и она не больно его жаловала. В гла
зах ее он был безбожником, еретиком, вол- 
терианцем. Тург. Часы, XXIV. Калминский 
имел претензию бытъ вольнодумцем и фило
софом; его звали вольтерьянцем, разумеется те, 
которые слыхали о Вольтере. С. Акс. Сем. 
хр. (I, 166). У нас журналисты бранятся 
именами классик и романтик, как старушки 
бранят повес франмасонами и волтерианцами, 
не имея понятия ни о Вольтере, ни о фран- 
масонстве. Пушк. Зам. о крит. и пол. 
Вольтеровский, а я, о е. Свойственный, отно
сящийся, приписываемый Вольтеру. ♦Воль
теровское кресло — глубокое, с вы
сокой спинкой кресло. С одной стороны ди
вана, вольтеровское кресло раскрывало свои 
мягкие объятия. — и Санина посадили именно 
в это кресло. Тург. Вешние воды, IV.

— С иным написанием: воль т ер иа н
с т во, в о л ь т е р и а я е ц, волтерианец 
(прим. ем. выше); Слов. Акад. 1891: волте
р и а и е ц и во л ь т е р и а и е ц, вол т е
р и а н к а. — По имени Французского писателя 
и Философа Вольтера (1694—1778).Вольтижёр, а, м.\ вольтижёрка, и, 
ж. Спорт. Искусный, ловкий прыгун, наезд
ник. Авенир не хуже ловкого волтижера пере
летел через частокол и побежал вслед за Пизон- 
ским. Леек. Котип доилец.., X. - Вольтижёр
ский, прил. Вольтижировать, р у ю, руешь, 
несов., неперех. Производить искусные прыж
ки и другие гимнастические упражнения на 
движущейся галопом по кругу лошади. [По
ярков] начал вольтижировать, спасаясь от вы
стрелов, и ускакал, бы, но конь попал ногой
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<? какую-то ямину, переломил при падении ногу 
хозяину. Шолох. Поди, цел., кн. I, гл. 5. 
Вольтижирование, я, ср. Вольтижировка, 
и, ж. Гимнастические упражнения на ло
шади, движущейся по кругу галопом. Василь 
Леонтьич терпимо допустил, что скрипачу 
нужна какая-то особая наука, в роде высшей 
школы верховой езды, вольтижировка. Федин, 
Братья (IV, 239). Вольтижировочный, прил.

— Нордстет, Слов. 1780: вол т и ж и р о в а- 
нпе, волтижировать; Яновский, Нов. 
словотолк. 1803: волтижир; Энц. леке. 1838: 
вольтижеры: Даль, Слов.: во л ти жор, 
волтижировать и волтижировать, 
в о л т и ж и р о в а и и е, в о л т и ж 6 р к а, вол
ги ж и р 6 в к а; Слов. Акад. 1891: волы и ж е р, 
вольтижёрка, вольтижировка, воль
тижирование, вольтижировать. — 
Франц, volte, voltigeur, от voltiger — порхать, 
летать.... Вбльтный, а я, о е. Вторая цаеть 
сложных прилагательных, обозначающих 
выраженное в вольтах напряжение электри
ческого тока: высоковольтный, 
десятивбльтный, двадцати
вольтный ит. и.ВолЬФрам, а, м. 1. Техн. Тяжелый туго
плавкий металл серо-стального цвета, упо
требляющийся при изготовлении инструмен
тальной качественной и магнитной стали, ни
тей накаливания в электрических лампочках, 
а также для производства красок. 2. Хим. 
Шестиатомиый элемент с указанными выше 
свойствами. Вольфрамит, а, м. Руда, содер
жащая вольфрам. Вольфрамовый, а я, о е. 
Содержащий вольфрам или имеющий его 
примесь. -«► Изготовленный из вольфрама или 
с примесью вольфрама. Вольфрамовая сталь. 
Вольфрамовая лампочка. Вольфрамовые краски.

— Энц. леке. 1JS38: воль ф р а м; 'Голль, Слов. 
1866 (Доп.): в о л ь ф р а м о в ы й; Энц. слов. 
Брок г. и ЕФр.: вольфрам и т; Даль, Слов.: 
в б л ь ф р а м; Слов. А кад. 1891: в о л ь ф р а м; 
Ушак. Толк. слов. 1934: в о л ь ф р а м о в ы й. — 
Нем. Wolfram.

ВОЛЮМ, а, м. Устар. Том. Райский нашел 
[в дедовской библиотеке] тысячи две томов. . 
Не стало слышно Райского в доме, он даже 
не ходил на Волгу, пожирая жадно волюмы 
за волюмами. Гонч. Обрыв, ч. I, гл. 10.

— Даль, Слов.: волюм. — Франц, volume J— 
том (от лат. volumen — объем).Волюнтарйзм, а, м. 1. Филос. Напра
вление реакционно-идеалистической филосо
фии, признающее волю основой всего 
существующего, основой действительности.
2. Психол. Идеалистическое направление, при
дающее волевым процессам основное значе
ние в психической жизни. Волюнтаристйче- 
скип, прил. А между тем в философской 
литературе трудно встретить изложение 
взглядов Маха, в котором бы не отмечалась 
его склонность к Willensmetaphysik, т. е. 
к волюнтаристическому идеализму. Ленин, 
Материализм и эмпириокр. (XIV, 180). 
Волюнтарист а, м. Последователь волюнта
ризма. Волюнтаристский, прил.

_  Упык. Толк. слов. 1934: в о л ю и т а р й з м, 
в о л ю н т а р и с т, в о л ю лі т а р и с т й ч е с к и й,
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волюнтарйстскип, — Из лат. vohmtarius — 
волевой, от voluntas — воля.Волюта, ы, ж. Архит. Скульптурное 
украшение, состоящее из двух спиралевид
ных завитков на капители ионической ко
лонны. о Образно. Бегут на берег волны, за
кручиваясь голубыми, прозрачными волютами. 
Григор. Кор. «Ретв.», VII.

— Яновский, Нов. словотолк. 1803: в о- 
люта. — Лат. voluta — скрученная.

Вбля, и, ж. 1. Психол. Одна из функ
ций человеческой психики, выражающаяся 
прежде всего во власти над собой, управле
нии своими действиями, сознательном регули
ровании своего поведения, о Свобода вол и— 
способность человека в своем поведении, по
ступках, действиях руководиться лишь своими 
желаниями (учение, опирающееся на идеали
стическую теорию индетерминизма, отрицаю
щую причинность и закономерность в явле
ниях душевной жизни). Идея детерминизма, 
устанавливая необходимость человеческих по
ступков, отвергая вздорную побасенку о свободе 

! воли, нимало не уничтожает ни разума, ни 
совести человека, ни оценки его действий. Со
всем напротив, только при детерминистиче
ском взгляде и возможна строгая и правильная 
оценка, а не сваливание чего угодно на свобод
ную волю. Ленин, Что такое «друзья народа».. 
(I, 142). о Сознательное стремление к избран
ной, намеченной цели, решимость. Здесь [при 
наступлении красных на Уфу] не было за
слуги отдельного лица, и здесь выявилась 
коллективнаяг воля к победе. Она просвечи
вала в каждом распоряжении, в каждом 
исполнении, в каждом отдельном шаге 
и действии командира, комиссара, рядового 
бойца... Фурм. Чапаев, XIII. ♦ Упорство, 
настойчивость в деятельности, в преодоле
нии встречающихся препятствий. В нашей 
стране, как в больших делах, так и в каж
дом малом деле видна направляющая и моби
лизующая воля коммунистической партии, 
которая не знает непреодолимых преград. 
Молотов, 31 год. Великой Окт. соц. рево
люции (Правда 7 ноября 1948 г'.). В простом 
загорелом, с плотно сжатыми губами, лице 
Козлова, в его твердых, скупых движениях, 
сдержанной речи чувствуется твердость 
воли.. Симон. От Черного до Варенцова 
моря, кн. 2, с. 114. [Мерич:] И вы посмотрите 
на нее [Марью Андреевну] теперь: сколько 
в ней воли, как она твердо переносит свои 
страдания! Только я знаю, как она страдает. 
А. Остр. Бедная нев., д. V, явл. 6. В нем 
и следа не было того, что называется волей 
или характером. Всякий, кто только хотел, 
мог увести его с собой куда угодно; стоило 
только сказать ему: Иван Ильич, пойдемте, — 
он брал гиапку и ехал; а подвернись тут* дру
гой и скажи ему: Иван Ильич, останьтесь, —. 
он клал шапку и оставался. Тург. Затишье, I. 
Ибрагим с любопытством смотрел на ново
рожденную столицу.. Обнаженные плотины, 
каналы без набережной, деревянные мосты 
повсюду являли недавнюю победу человеческой 
воли над сопротивлением стихий. Пушк. 
Арап Петра В., II. о Сильная, непреклон
ная, несгибаемая, железная и т. п. вбля. 
Мир не знал еще такого руководителя госу-
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стье, VI. Не хочу думать о ней [Оксане], 
а все думается.. Отчего это так, что дума 
против воли лезет в голову. Гог. Ночь перед 
Рожд. о В свою волю — сколько, как 
хочется; свободно, ничем не стесняясь. Сын 
этого главного нашего князя отделал этот 
старый дом на новый лад и жил в свою волю. 
Данил. Воля, ч. I, гл. 2. [Добролюбов:] 
Что же»вам угодно? [Бригадирша:] Ничего. 
Я пришла сюда так, поплакать в свою волю. 
Фонвиз. Бригадир, д. IV, явл. 2. Решение, 
распоряжение. Но неужели ваша матушка 
так решительно объявила свою волю насчет 
невозможности нашего брака? Тург. Рудни, 

I IX. <> Последняя воля кого-либо — жела
ние, решение, распоряжение, выраженное 
перед смертью; завещание. Пусть же 
добрые, порядочные люди.., исполнят по
следнюю волю писателя, служившего пером 
честно, — и не печатают., ничего, что 
я сам не напечатал при жизни — и чего 
не назначал напечатать по смерти. Гонч. 
Наруш. воли, IV. Исполняя последнюю 
волю умирающего отца моего, определили 
ко мне опекуном внучатного его брата. За- 
госк. Искуситель, ч. I, гл. 1. 3. Власть, 
право распоряжаться по своему усмотрению. 
Старая стала бабушка Анна, пора умирать, 
а волю из рук упустить не хочется. При
выкла, чтобы сноха слушалась во всем. Невер. 
Так велит жизнь, I. о Моя, твоя, ваша и т. п. 
воля. [Тушин] подарил Марфиньке хоро
шенького пони, для прогулок верхом: несли 
бабушка позволитъ, скромно прибавил он.
— Теперь не моя воля, — вон кого спраши
вайте! задумчиво отвечала она [бабушка], ука
зывая на Викентьева. Гонч. Обрыв, ч. V, гл. 4. 
Я до тех пор не намерен приехать в Покров
ское, пока не вышлете Вы мне псаря Пара
мошку с повинною; а будет моя воля наказать 
его или помиловать, а я терпеть шуток от 
Ваших холопьев не намерен. Пушк. Дубров
ский, I. о В выражениях. В твоей, вашей 
й б л е — зависит от тебя, от вас. Теперь, 
я знаю, в вашей воле Меня презреньем нака
зать. Пушк. Е. О., III, 31. Вот кошелек 
тебе [бедняку]; червонец в нем, не боле; 
Но вынешь лишь один, уж там готов другой. 
Итак, приятель мой, Разбогатеть теперь 
в твоей лишь воле. Крыл. Бедный Богач, 
о Быть, находиться и т. п. в чьей-либо 
воле — подчиняться, быть подвластным 
кому-либо, зависеть от кого-либо, о Не выхо
дить из чьей-либо воли — подчиняться.
— Что же мне говорить? — замялся Галак
тион. — Из твоей воли я не выхожу. Не пе
речу... Мам.-Сиб. Хлеб, ч. I, гл. 6. Свое
волие, произвол; самостоятельность, о Брать, 
взять и т. п. в б л ю. Петр вытянул шею. 
раздул ноздри, бледнея [Меньшикову]* — Волю 
взял со мной говорить!.. Осмелел? А*. Н. Толст. 
Петр I, кн. I, гл. IV, 1. Ты бы внука-то 
маленько За вихор подрал: Он взял волю-то 
раненько! Никит. Утро на бер. оз. о По воле 
кого-, чего-либо — по произволу, по прихоти, 
в зависимости от чего-либо. Опятъ пловучая 
жизнь, опять движение по воле ветра, или 
покой, по его же милости! Гонч. Фрег. Палл., 
т. II, гл. 2. Меж тем привычные заботы. . 
Тревожат душу старика: Во сне он парус

дарства [как Ленин], в котором теорети
ческая мощь, политическая мудрость и про
зорливость , несгибаемая воля и величайшее 
мужество так сочетались бы с глубоким 
знанием народа, его жизни, его сокровенных 
желаний и неотложных нужд. Краткий 
очерк жизни и деятельности В.‘И. Ленина, 
гл. 10. Но непоколебимая железная воля 
составляла все существо его [Вадима], она 
не знала ни преград, ни остановок, стре
мясь к своей цели. Лерм. Вадим, XX. 
2. Желание, хотение. Да здравствует, соз
данный волей народов, Единый могучий 
Советский Союз! Гимн Советского Союза. 
В бою должна быть одна воля, властно I 
руководящая поступками людей. В сущности, 
его [командира корпуса] воля совпадала с раз
розненными желаниями этих людей. Она 
только объединяла их души в один порыв 
и давала им цель. А. Калин. На юге, X. Я 
от тебя не отстану. Теперь уж слушаюсь 
не одного своего желания, а воли Ольги: она 
хочет — слышишь? чтоб ты не умирал со
всем, не погребался заживо. Гонч. Обломов,
ч. IV, гл. 2. о Воля жить, в б л я к жизни. 
Нет, в этой небывалой войне за будущее 
нашей родины, за будущее каждого из нас, 
любовь к жизни, воля житъ, неистребимый 
инстинкт самосохранения должен стать 
для нас не врагом, а другом. А. Бек, 
Не умирать, а жить! 3. о В выражениях. 
Ваша воля — ваше согласие. Увидимся 
в Петербурге (если на то будет Ваша воля). 
Чех. Письмо Е. М. Ш., ноябрь 1895. 
о В 6 л я ваша, воля твоя — как хотите; 
как вам угодно (часто употр. как учтивая 
форма выражения, подчинения, согласия 
или несогласия с чьим-либо мнением, же
ланием). Не хочешь — как хочешь. Твоя воля. 
У нас такое правило: мы никого насильно 
не заставляем. Катаев, Сын полка, 4. — Воля 
твоя, Петр Иваныч, заговорила она [жена]: 
— нам надо сократить расходы. Гонч. 
Об. ист., Эпилог. Но только, воля ваша, 
здесь не мертвые души, здесь скрывается 
что-то другое. Гог. Мертв, души, т. I, 
гл. 9. Дело что-то не ладно. Воля твоя, 
сударь, а денег я не выдам. Пушк. Кап. 
дочка, I. ♦ В знач. нареч. В выражениях. 
По своей, по доброй в б л е — по собствен
ному желанию, без принуждения; добро
вольно. — Трудное, беспокойное чувство от
ветственности не покидало комиссара. Каза
лось, он и теперь распоряжался обстоятель
ствами, и не они требовали его жизни, а он 
сам по доброй воле отдавал ее родине. Березко, 
Ночь полководца, XIV. Мы не звали на 
праздник Ни друзей, ни знакомых; Посещали 
нас гости По своей доброй воле! А. Тимоф. 
Свадьба (Русск. песни XIX в., 164). Они же 
(Все молодые, ровесники все Телемаку) по 
доброй Воле, из дружбы его в корабле прово
дить согласились. Жук. Одиссея, III, 362— 
364. о Усилительно. Вольной в б л е ю. Я 
убил его [Кирибеевича] вольной волею. Лерм. 
Песня про., купца Кал., III. о Помимо, про
тив в б л и — против желания, невольно. 
Я замечаю, вы как будто чем-то недовольны?.. 
подумают. право, вы женитесь против 
воли... по принуждению... Григор. Нед. сча
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нс давай. Фонвиз. Недоросль, д. II, явл. 4. 
о Давать волю языку — не сдержи
ваться в словах. Тут Верстан толкнул лок
тем рассказчика, давая ему знать, вероятно, 
чтоб он не слишком давал волю языку при 
постороннем. Григор. Переселенцы, ч. I, 
гл. 6. о Давать, дать волю слезам, смеху, 
чувствам, мечтам и т. п. — не сдерживать их.
— Саня... Ну что ты, право... — засуетился 
вокруг него Тимка. — Ты крепись... нельзя им 
волю давать, слезам-mo. Мусат. Стожары, 
гл. 10. [Мать Веры] до того приучила себхя не 
давать воли своим чувствам, что даже стыди
лась выказывать страстную любовь свою

• к дочери. Тург. Фауст, II. О друге мыслит и 
вздыхает [Людмила], Иль, волю дав своим меч
там, К родимым киевским полям В забвеньи

і сердца улетает. Пушк. Руслан и Люди., 
IV. о Частная, домашняя, личная жизнь 
(в противоположении военной пли граждан
ской службе, пребыванию в закрытом учеб
ном заведении и т. п.). Я [Чапаев] вам коман
дир, но командир я только в строю. На воле 
я вам товарищ. Фурм. Чапаев, VI. Мартынов

I воспитывался в театральном училище в то 
время, когда на литературное образование ' 

і не обращали почти никакого внимания.. 
, выйдя на волю, он не имел времени доучиться.
I Григор. Литер, восп., V. В выражениях. 
I На воле — на открытом воздухе, вне 

дома. На воле, у крыльца, собралась толпа 
красноармейцев, — услыхали, что приехал Ча
паев. Фурм. Чапаев, V. Худенький человек., 
вытер платком вспотевшее от волнения лицо, 
несмотря на то, что на воле было свежо. 
Златовр. Устои, ч. I, гл. И, 1. о На волю — 
наружу, на свежий воздух. Весной и летом, 
когда из клуба тянуло на волю, ольховская 
молодежь любила проводить под этими бере
зами свои вечерние гулянки, Бубенн. Бел. 
береза, ч. II, гл. 23. Цыганок, плясал не
утомимо, самозабвенно, и казалось, что если 
открыть дверь на волю, он так и пойдет 
плясом по улице, по городу, неизвестно куда.

; М. Горький, Детство, III. ♦ Простор, раз- 
і долье. Мне в душу повеяло жизнью и волей: 
I Вон — даль голубая видна... И хочется в поле, 

в широкое поле, Где, шествуя, сыплет цветами.
! весна! А. Майк. Весна! Выставляется..
І И вот нашли большое поле: Есть разгуляться 
і где на воле! Построили редут. Лерм. Боро- 
I дино. 5. Устар. В просторечии. Освобожде

ние крестьян от крепостной зависимости 
и самый манифест об уничтожении крепост
ного права (19 февр. 1861 г.). Как только 
прочитали нам эту волю, народ сильно запе
чалился!.. Прошли слухи, что воля не та. 
Данил. Воля, ч. II, гл. 13. Волей, волею, 
нареч. В просторечии. По собственному же
ланию, без принуждения, добровольно. —

! Что ж вы сюда [на Кавказ] приехали, волей 
I или неволей? — спросил Лукашка.. — Так, по 

своей охоте, — отвечал Оленин: — хотелось
I посмотреть ваши места, в походах походитъ. 
I Л. Толст. Казаки, XXII. — Да, ведь, при

сяга-то [Владиславу] была со всячинкою. Юрий 
Дмитрич: кто волею, а кто из-под палки. 
Загоск. Юр: Милосл., ч. II, гл. 3. о В выраже-

і ниях. Своей волей. Своей волею я никогда' 
нс поеду в Петербург летом. Леек. Острови-

развивает, Плывет, по воле ветерка. Его ти
хонько увлекает К заливу светлая река. Пушк. 
Отрывок (I, 344). [Душенька] Сказала всей 
родне своей, Чтоб только в путь ее прилично 
снарядили, И в колесницу посадили, Пустя 
по воле лошадей, Вез кучера и без возжей. 
Богд. Душенька, I. 4. Свобода, независи
мость (противополагается неволе, рабству). 
Никакая Дума не может дать и не даст 

' земли и воли народу, пока действительная 
власть будет в руках погромщиков и палачей 
свободы. Ленин, Проект обращения к изби
рателям (XI, 269). Давным-давно задумал я 
Взглянуть на дальные поля, Узнать, пре
красна ли земля, Узнать, для воли иль тюрьмы 
На этот свет, родимся мы. Лерм. Мцыри, 
стр. 8. Я тебя не пущу. Если ж хочешь на 
волю, Дай мне то, что есть у тебя и чего 
ты не знаешь. Жук. Ск. о царе Бер. о Жить, 
очутиться и т. п. на вол е. Встретились 
два брата, Два родных по крови.. Первый 
жил на воле, Вырос на просторе, А вто
рой — у пана — В нищете да в горе. Иса
ков. Осень 1939 года, 2. [Олени] раз
несли забор вдребезги и очутились на воле. 
Пришв. Жень-ПІень, XIII . о Рваться, вы
рваться на вол іо. Сипягин приютил Ма
рианну у себя в доме. — Но жить в зави
симости было ей тошно: она рвалась на волю, 
всеми силами неподатливой души. Тург. 
Новь, VI . о Отпустить, выпустить на в б- 
л ю — освободить из заточения, тюрьмы, 
клетки и т. п. Лыско прибегал из деревни 
один.. Когда его привязывали в сарае, кобель 
визжал и скулил беспрерывно. Снохе надое
дало это, и она отпускала его на волю. Тарас. 
Крупн. зверь, гл. II. В чужбине свято на
блюдаю Родной обычай старины: На волю 
птичку выпускаю • При светлом празднике 
весны. Пушк. Птичка, о В выражении. Дать 
себе в б л ю — потакать своим слабостям, 
не сдерживать себя. — Что ж это я в самом 
деле? — сказал он вслух с досадой: — надо 
совесть знать: пора за дело! Дай только 
волю себе, так и... Гонч. Обломов, ч. I, гл. 1. 
Как же ты это, однакож, такую себе волю 
дал: легко ли дело — казенные деньги про
играл? научил тебя, что-ли, кто-нибудь? 
Салт. Госп. Гол., III. о Дать волю кому- 
либо — разрешить свободу действий, само
стоятельность; не стеснять, не сдерживать. 
Сдерживая поводьями плясавгиего жеребца, 
Сергей боялся, давать ему волю и по станице 
ехал рысью. Бабаев. Кавалер Зол. Зв., 
кн. I, гл. 22. [Красавина:] Я за всех не 
ответчица, коли они всякому в своем доме 
волю дают. А. Остр. Свои соб. грыз.., к. I, 
явл. 5. Переехав через мост, Всеслав дал 
волю коню своему и через полчаса, не встре
тив никого, достиг до конца леса. Загоск. 
Аск. мог., ч. II, гл. І.о Давать волю 
рукам — хватать, трогать руками, драться. 
Одно, что иногда мучило Николая по от
ношению к его хозяйничанию, это была 
его вспыльчивость в соединении с его старою 
гусарскою привычкой давать волю рукам. 
Л. Толст. Война и мир, Эпилог, ч. I, гл. 8. 
[Скотинин, бросаясь на Митрофана:] Ах ты 
чушка проклятая!.. [Правдин, не допуская 
Скотинина:] Господин Скотинин! рукам воли

21*
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тяне, ХІІ.оВблей и неволей. Случалось, 
что в телегу впрягали пару медведей, волею 
и неволею сажали в нее гостей, и пускали их 
скакать на волю божию. Пушк. Дубровский, 
VIII. о Волею случая, волею судеб 
ит. п. — помимо своей воли, случайно, по 
сложившимся обстоятельствам. Книги, кото
рые я собирался послать Вам из Москвы, 
волею судеб привез я с собою в Ялту и уж 
отсюда посылаю Вам. Чех. Письмо Йорда
нову, 14 дек. 1902. Когда я, попав волею 
судьбы в провинциальную глушь на конди
цию.., познакомился с семьей моей жены, 
я встретил у них это маленькое, полууродли
вое, полу грациозное существо. Златовр. Бар
ская дочь, II. В 6 л ей - н ев 6 л ей, нареч. 
Независимо от желания пли нежелания. 
Но делать было нечего, и он [Герман] волею- 
неволею согласился быть моим помощником. 
С. Акс. Воспомпнания (II, 318). Волюшка, 
уменьш .-ласк. Золотая волюшка Мне милей 
всего. Н. Цыган. Красн. сарафан (Русск. вар. 
песни, 196). Живой и буйный нрав Гришки 
развернулся вполне, как только ему и Ване 
предоставлена была полная волюшка рыскать 
по окрестности. Григор. Рыбаки, VIII. 
<> В усилительном сочетании. Вольная в б- 
л ю ш к а. Не по этой ли улице С нами шла, 
горделивая, Наша вольная волюшка, Наша 
доля счастливая? Исаков. Не у нас ли по
друженьки... Герасим сидел, очарованный 
Охимой, ее рассказом, летней ночью, вольной 
волюшкой... Костыл. Ив. Грозный, кн. I, ч. I, 
гл. 3. Волевой, а я, бе. Относящийся 
к воле (в 1-м и 2-м знач.), связанный с нею. 
Но о чем бы ни говорила Марина, ее. волевой 
тон, ее уверенность в чем-то неуловимом — 
действуют на него [Самгина] оздоровляюще, — 
это он должен признать. М. Горький, Жизнь 
Кл. Самг., III, 288. о В о лево й человек 
и под. — человек с сильной волей, энергич
ный, упорный в своих желаниях, стремлениях. 
Мой город бесстрашный, мой город герой, 
Ты встал на врага боевою порой. За наши на
веки родные края Идут волевые твои сыновья! 
Прокоф. Никто нашей доли.. Выража
ющий волю. Я вижу плотную, на сильных 
ногах, фигуру командира части, его мяси
стое лицо, с хитро-прищуренными глазами, 
лицо умное, волевое и с ярко выраженной 
складкой юмора. Фадеев, Ленинград в 
дни блокады, 133. Волеизъявление, я, ср. 
Устар. Выражение кем-либо своей воли 
(желания).

— Др.-русск.: кола; Поликарпов, Леке. 1704: 
вола, коляо, колени, велитель, волю Х<1РБ> Нордстет, 
Слов. 1780: волйть; Слов. Акад. 1789: во
ли т и; Слов. Акад. 1847: в 6 л ь к а, волюшка; 
Даль, Слов.: волей (нареч.)'. Ушак. Толк. слов. 
1934: волевой, волеизъявление.
. ВОМЧАТЬ, м ч у, мчишь, сов., перех. 
Быстро, стремительно ввезти кого, что куда- 
либо. Вомчаться, сов. Быстро, стремительно 
въехать, вбежать куда-либо.

т— Ср.-русск. (XV в.): колѵмть; Слов. Акад. 
1806: вомчать; Слов. Акад. 1847: вомчаться.1. ВОН, нареч. Изнутри, наружу. При
оделся [Егор]. Немедля пошел в загон. Натя
нул узду. Закрепил седло. И Капрала буланого 
вывел вон. И провел под уздцы через все село.

Недогон. Флаг над сельсов., гл. 6. Я так и 
думал.., что мой спаситель схватит меня 
за ворот и выбросит вон из дому. Тург. Од- 
нодв. Овс. В гостиной давно уже было все 
прибрано, роскошные перины вынесены вон, 
перед диваном стоял покрытый стол. Гог. 
Мертв, души, т. I, гл. 3. Пастух под тенью 
спал, наделся на псов. Примет я то, змея 
из-под кустов Ползет к нему, вон высунувши 
жало. Крыл. Комар и Пастух, о Прочь, 
долой. При повел, наклонении. [Попова:] 
Извольте убираться, вон. Чех. Медведь, 
явл. 9. — Иди, кровопивец, вон! — отчаянно 
крикнул больной. Салт. Госп. Гол., II. Сте
пан Михайлович громко закричал: — убирай
тесь вон — ив голосе его послышался рев 
приближающейся бури. С. Акс. Сем. хр. 
(I, 93). ♦ В знач. приказания (с опущенной 
глагольной формой). Но вот и дошли [до 
Нагасаки], вот раздалась команда: «из бухты 
вон!», потом «якорь отдать!» Стали. Гонч. 
Фрег. Палл., т. II, гл. 3. [Командор Дон
Жуану, обнажая шпагу:] Бездельник! шпагу 
вон! [Дон-Жуан:] Сеньор, умерьте гнев ваш. 
Это шутка. [Командор:] Вон шпагу, иль убью 
тебя! А. К. Толст. Дон-Жуан, ч. 1, Ночь. 
Гул. у фонтана, о В выражениях. Из сер дна

I в о н. С глаз долой — из сердца вон (погов.). 
і о В о н из головы, из ума и т. п. — улету- . 
' чилось, вышло из памяти. Начиналась было 
j болезнь, да так разволновался двадцать ше-
■ стого мая, что забыл просто, как-то даже 

из ума вон выскочило, что я [Горчаков]
I болен! Серг.-Ценск. Ссваст. страда, III, ч. 7, 
• гл. 8, 1. [Анна Петровна:] Что же вы до сих 

пор молчали? [Добротворский:] Извините.
! сударыня, совсем из ума вон. А. Остр. Бедная 
і нев., д. III, явл. 7. о Дух вон (о ком
’ либо) — умер (умерла, умерли). Старичок хо

тел заспорить, Но с царями плохо вздорить;
■ Царь хватил его жезлом По лбу; тот упал 

ничком Да и дух вон. Пушк. Ск. о зол. пет.
♦ Изъять, удалить, исключить. «Грусть де

вушки», шестой куплет я отчеркнул; он 
кажется мне лишним; если и вы найдете 
то же, то его вон. Кольц. Письмо Бел.,

і дек. 1840. о Из ряда вон (выходящий) — 
; выдающийся, отличающийся от других. То, 
; что нам дали Стаханов, Дюканов, Бусыгин, 
і Виноградова и Кривонос на железной дороге, 
I и то, что сотни и тысячи людей последовали 
I их примеру, — это факт, из ряда вон выхо

дящий, факт огромнейшей важности. Орджо
никидзе, I Всес. сов. стах., 7. о Из рук 
вон — очень, чрезвычайно (обычно употр. 
для усиления отрицательной характеристики). 
В темноте ночи невозможно было определить, 
насколько успешна была стрельба русских ко
мендоров, но турецкие стреляли из рук вон 
плохо. Серг.-Ценск. Синопский бой, III, 78. 
Написал к Вам длинное письмо., и бросил: 
недоволен не содержанием, а формою. Голова 
из рук вон тяжела и лучше помолчать. Стра
хов, Письмо Л. Толст., 2 сент. 1882. Я ни 
когда не был хорошим игроком; но тут я 
сам чувствовал, что играю из рук вон плохо. 
Тург. Андрей Кол. <► Выражает отрицатель
ную характеристику. Ничего не может бытъ 
несноснее рассеянности, а если еще к этому 
прибавится бестолковщина, так уж это
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из рук вон. Мусорг. Письмо М. А. Балаки
реву, 13 авг. 1858.

— Др«-русск.: кънъ; Росс. Целлариус 1771, 
с. 68: в о н.

2. ВОН, указательная частица. Указы
вает на наличие какого-либо предмета в неко
тором отдалении (иногда с повторением).
— Видишь девочку в голубой блузке? — вдруг 
шепнул Павлику Валька. — Вон, вон... сейчас 
около двери идет... Горба?. Мое покол., гл. 7. 
Вон вдали огни, где жгут уголь, вон огонь 
от пожара. Чех. О-в Сах., II. Вон — 
даль голубая видна. . . А. Майк. Весна! Вы
ставляется.. — Посмотри: вон-вон далеко 
мелькнули звездочки: одна, другая, третья. 
Гог. Майск. ночь, 1. Употребляется при 
оборотах с предлогами для указания места. 
А под утро с моря, из-за той, вон, далекой 
прямой черты, оттуда, снизу, вырвалась 
буря. Купр. Пустые дачи. — А из какого 
аула? — спросил он [Лукашка]. — Вон, в тех

. горах, — отвечал лазутчик, указывая за Те
рек, в голубоватое туманное ущелье. Л. Толст. 
Казаки, XXI. И жена, поглядев, отвечала:

- Вижу, вон, малый огонечек Чуть-чуть брез
жит в темноте за рекою. Пушк. Янко Марн, 
о Для более картинного, образного изо
бражения употребляется в повествованиях 
и описаниях (иногда с повторением). Вон она 
[птица] всполоснулась над 'водой, вон исчезла 
в синеве, вон опять показалась чуть мелькаю
щей точкой... Дост. Зап. из Мертв, дома, 
ч. II, гл. 5. В сочетаниях с местоиме
ниями и наречиями уточняет указание. Вон 
он, вон кто, вон какой и т. п. (с уда
рением на слове «вон»). Ребенком убежал 
от розог немца-приказчик а; никто не защи
тил меня тогда.. А теперь я [Илья Танцур] 
вон какой вытянулся; узнают ли родители 
меня теперь? Данил. Воля, ч. I, гл. 1. — Где 
платок? Нету платка, — говорил Захар, раз
водя руками и озираясь во все углы. — Да вон 
он, — вдруг сердито захрипел он: — под 
вами. Вон конец торчит. Гонч. Обломов, 
ч. I, гл. 1 о В о н там, вон туда, вон 
как, вон что ит. и. — Сбились [люди] 
в кучу и давят друг друга, а места на земле 
вон сколько, — он [Макар Чудра] широко по
вел рукой на степъ. М. Горький, Макар Чуд
ра. — Это вон там было, — пояснила Любовь 
Онисимовна, указывая рукою по направлению 
к самому отдаленному углу полуразрушенных 
серых заграждений. Л ест;. Туп. худ., XIV. 
В ишь: река вон туда бежит, а мы вон туда 
станем гресть,—все наискось, вон-вон к тому 
месту — к дубкам. Григор. Рыбаки, VIII. 
Веги ж, вон там живет Трофим. Крыл. 
Волк и Кот. о В о и (оно) как! вон (оно) 
что! — при выражении сильного удивления, 
изумления. «Семья-то большая, да два чело
века Всего мужиков-то: отец мой да я...»
— Так вон оно что! Некр. Крест, дети. — Я 
давно уж отобедал, а кухня у меня низкая, 
прескверная.. — «Вон оно как!» подумал про 
себя Чичиков. Гог. Мертв, души, т. I, гл. 6. 
Вона, нареч. В просторечии и обл. 1. То же, 
что вон. [Марфа Матвею:] Вона Андриян 
пошел с грохотом на ток, людям подсоблять, 
даром что столеток. Н. Вирта, Хлеб наш 
насущный, IV. [Куркжов гусляру:] Ну, 

перебирай лады, паренъ, вона народ подходит! 
А. К. Толст. Царь Федор Иоанн., д. IV, 

! берег Яузы. 2. Употребляется при выраже
нии сильного удивления, изумления, в зна
чении: так вот что! каково!—Поезжайте 

; в Киссинген, или в Эмс, — начал доктор.. 
і Потом куда-нибудь в сухое место, хотъ 

в Египет... «Вона!» подумал Обломов. Гонч. 
Обломов, ч. I, гл. 8. о В знач. междометия 

I в смысле: еще бы! конечно! — Овесец весь 
обмолотили? политично спросил хозяин [по- 

I мещика], дергая спичкой по стене. — Вона! 
і не только обмолотил, но и продал давно.. 
: Н. Усп. Кап. Игн., I.
I — Поликарпов, Леке. 1704: конъ; Даль, Слов.: 
вон а; Слов. Акад. 1891: вона и во Н.Вонзать, а ю, аешь, несов.\ вон
зить, вонжу, вонзишь, сов., перех.
1. Втыкать что-либо острое, остроконечное во 
что-либо. Я смаху вонзил саблю в землю по 

I рукоять. Леон. Туатамур, XIII. — Подай 
сюда грамоту, дерзкий гонец! — Ив ногу 

і Шибанова острый конец Жезла своего он вон- 
I зает. А. К. Толст. Вас. Шяб. Все учредивши, 

двух собак, могучих и к бою С диким быком 
1 приученных, я выбрал и мнимого змея Ими 

травил, чтоб привыкли они по единому клику 
, Зубы вонзать в непокрытое броней чешуйча

той чрево. Жук. Сраж. с змеем, о В о в- 
зйть, вонзать шпоры — ударить шпо
рами (коня), подгоняя его. Уж время 
шло к закату дня, И сел Арсений на 

. коня. Стальные шпоры он в бока Вонзил 
' ему — ив два прыжка От места битвы роко- 
і вой Он был далеко. Лерм. Боярин Орша, III.

«<► Переносно и образно. Вонзать, в о н- 
' з й т ь (острый) нож, кинжал в сердце кому
! либо — доставлять, причинять острую боль, 
I глубокое страданье. Вспомни, Мишель, как 
I дурно ты вел себя в отношении ко мне во 

время моего пребывания в Прямухине. О, ты 
вонзал мне нож в сердце. Бел. Письмо Баку
нину, ноябрь 1837. оВонзать взор, 
глаза и т. п. — вперять, устремлять. Тут. 
вонзил он в него [поселянин в Лапчинского] 
острый взор свой, который, казалось, хотел 
выпытать его душу. Гог. Гетьман (I, 142). 
о В сравнении. Мне не нравилась улыбочка.

I с которой г-н барон меня расспрашивал; 
I не нравилось также выражение его глаз, 

когда он их словно вонзал в меня... Тург. 
Сон, VI. 2. Устар. Вонзать на что- 
либо — насаживать что-либо ва острие. [Туши] 
рассекал Ахиллес благородный; После искусно 
дробил на куски, и вонзал их на вертел. 
Гнедич, Илиада, IX, 209—210. ^Вонзен
ный и вонжбнный, прич. прош. 
страд. [Велькар Кию:] И как копье свое 
в щиты Хорев вонзал, Два раза конь под ним

I от стрел вонзенных пал. Сумар. Хорев, д. V, 
явл. 2. Вонзаться, вонзйться. 1. Втыкаться 
острием во что-либо; впиваться. Во время 
пути я наступил на колючее дерево. Острый 
шип проколол обувь и вонзился в ногу. Арсен. 
По Уссур. тайге, гл. 25. Минуту спустя, 
раздался сухой удар — конец багра вонзился 
в дерево. Григор. Рыбаки, XXVII. о Образно 
и в сравнении. Лучи гасли один за дру
гим; последний луч оставался долго; он, как 
тонкая игла, вонзился в чащу ветвей; но 
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и пгот потух. Гонч. Обломов, ч. I, гл. 9. 
Голос его [Якова] не трепетал более — он 
дрожал, но той едва заметной внутренней 
дрожью страсти, которая стрелой вонзается 
в душу слушателя. Тург. Певцы, о Вон
зи т ь с я (взором, глазами и т. п.) — при
стально смотреть. [Петр] все будто озирался 
через плечо, будто не доверял, в каждого вон
зался взором. А. Н. Толст. Петр I, кн. I, 
гл. IV, 14. Гляжу на родителя — сидит, 
глаз с меня не спускает, прямо так вот и вон
зился в меня. . . Гл. Усп. Кой-про-что, V, 4. 
2. Страд. Вонзание, ь с, я, ср. (устар.).

— Др.-русск. конъзнтн; Поликарпов Леке. 
1704: конзЛю, конзеніг. Росс. Целлариус 1771, 
с. 338: вонзать, вонзить; Нордстет, Слов. 
1780: вонзён и е, вонзённый; Слов. Акад. 
1793: вонзаться, вонзиться; Даль, Слов.: 
в о н з і н и е.

ВОНЬ, и, ж. Дурной запах; зловоние, 
Вонь от кислоты стояла страшная, мальчик 
все время чихал и кашлял. Гроссман, Степ. 
Кольчугин, ч. I, гл. 15. Хозяин, проводив 
их [извозчиков], пришел в избу с фона
рем, вынул из него свечу и задул ее, напустив 
ужаснейшей вони. Слепи. В ладим, и Клязь
ма, V. Однажды, в знойный летний день, я, 
проклиная и служебные обязанности, удержи
вавшие меня в Петербурге, и городскую ду
хоту, вонь и пыль, пробирался по Гороховой 
улице. Тург. Пунин и Баб., III. Вонйща, 
и, ж., увелич. Вонйть, я ю, я е ш ь, не
сов., неперех. Издавать, иметь неприятный 
запах, дурно пахнуть. Один из всадников 
подъехал к дилижансу.. Скрипело и горячо 
воняло кожей седло. Катаев, Белеет парус 
один., гл. 3. Из кухни воняло жареным лу
ком и еще какой-то дрянъюг Мам.-Сиб. Пад. 
звезды, XI. Ванька Мазан, обутый в сапоги, 
вонявшие дегтем., подавал всем один бокал 
с белыми узорами. С. Акс. Сем. хр. (I, 130). 
Вонючий, а я, ее, н ю ч, н ю ч а, е. 
Дурно пахнущий, зловонный. Только третьей 
спичкой удалось Андрею зажечь запал.. От 
з'апала потянул вонючий дымок. Бубенн. 
Бел. береза, ч. 1, гл. 23. На грязи, на 
вонючей сырой соломе, под навесом ветхого 
сарая, на скорую руку превращенного в поход
ный военный гошпиталь.., слишком две недели 
умирала она от тифа. Тург. Пам. ІО. П. В. 
Вонючка, и, ж. 1. Зоол. Небольшое хищное 
американское животное, близкое к хорькам 
и куницам; иначе скунс (издает необычайно 
резкий запах, служащий ему орудием само
защиты). ♦ Небольшой травяной клоп, из
дающий неприятный запах (появляется ле
том на кустах малины, на колосьях ржи 
и т. п.) 2. Вот. Название различных растений 
(трав) из сем. бобовых, зонтичных, кресто
цветных и т. п., отличающихся острым, 
неприятным запахом. 3. В о п ю ч к а, и, 
м. и ж. О ком, о чем-либо, издающем 
дурной запах (в просторечии). Воня, и, ж. 
Устар. Благоухание, благовоние. Коз и 
тельцов сожигали у брега бесплодного моря; 
Туков воня до небес восходила с клубягцимся 
дымом. Гнедич, Илиада, 1, 316—317.

— Церк.-сл. и др.-русск.: кона (запах); ср.- 
русск.: копати; Поликарпов, Леке. 1704: конь, 
ксні&чій; Полетика, Слов. 1763, с. 146: во ня 

(запах); Росс. Целлариус 1771, с. 68: во
нять, вонь, вонючий; Нордстет, Слов. 
1780: воня, вонький, вонялый, воня- 
н и е; Слов. Акад. 1806: вонный, во ню ч к а: 
Соколов, Слов. 1834: вонючка (во 2-м знач.); 
Даль, Слов.: вонючка (в 1-м знач.); Слов. 
Акад. 1891: вонища, вонючка (в 3-м 
знач.). — Ср. б л а г о в 6 н и е, завонять, зло
воние, навонять, обонять, прово- 
ня1_ть- _ . , ,Воображать, а ю, а е ш ь, несов.; 
вообразйть, воображу, вообра
зишь, сов., перех. 1. Представлять, вос
производить кого-, что-либо в мыслях, в фан
тазии. С ранних пор Привык один бродить 
я в зал из зала И населятъ мечтами их про
стор. Так, подвиги, достойные романа, Во 
ображать себе я начал рано. А. К. Толст. 
Портрет, стр. 9. Воображаю день счастливый, 
Когда средь нас возник лицей, И слышу 
наших игр я снова шум И вижу вновь семью 
друзей. Пушк. Восп. в Царском Селе (I, 553).- 
оВообразй, вообразите — упо
требляется: а) Как введение в речь, средство 
привлечения внимания к ней, в значении: 
представь, представьте, подумай, подумайте 
и т. п. Вообразите, он [Сурков] дал слово мн г 
и кузине достать непременно ложу на завт 
рашний спектакль, когда, говорят, нет ника 
кой возможности... Гонч. Об. ист., ч. II, 
гл. 3. — Вообрази, — продолжал Кирила Пе
трович, — исправник приехал его схватить и 
уверяет меня, что это сам Дубровский. 
Пушк. Дубровский, XII. б) Как просьба 
вникнуть в состояние, положение говоря 
щего: пойми, поймите. Вообрази — я здесь 
одна, Никто меня не понимает, Рассудок 
мой изнемогает, И молча гибнуть я должна. 
Пушк. Е. О., III, 31. о Воображать, 
что..., воображать, будто... [Алеша] 
в детстве привязывал к босой ноге железки, 
воображая, будто они звенят, как шпоры.. 
Горбат. Мое покол., гл. 7, 2. Вообразите, 
что вы идете не со мной, а с кем-нибудь 
другим, при совершенно таких же обстоя
тельствах и после такого же разговора, 
какой был у нас с вами. Купр. Лунной 
ночью. Кроме воды и неба, ничего не было 
видно. Но нам мерещились поля и дома 
родины, мы вдыхали в себя сырой морской 
воздух [Охотского моря], воображая, что 
дышим ее воздухом. Гонч. Фрег. Палл., т. II, 
гл. 7.о В о о б р аж а т ь кем-либо — пред
ставлять в виде кого-либо. Чичиков никогда 
не чувствовал себя в таком веселом распо
ложении, воображал себя уже настоящим 
херсонским помещиком, говорил об разных 
улучшениях. Гог. Мертв, душп, т. I, гл. 7. 
о Устар. Воображать о ком-, чем- 

либо — думать, предполагать о ком-, чем- 
либо. [Оленька Татьяне Никоновне:] От 
чего вы так воображаете обо мне, что мне 
нельзя сделать доверия? А. Остр. Стар, 
друг.., д. I, явл. 2. [Чистосерд:] Сердце мое 
трепещет, как только воображу о любви 
Миловора к моей дочери. Милоз. и Прел., 
д. II, явл. 4 (Росс. Феатр, ч. XXVI, 214).
2. Устар, и в просторечии. Намереваться, 
собираться, думать сделать что-либо; иметь 
в мыслях (чаще с отрицанием). [Анна Ива



653 Воображать — Вообще 654
новна:] Пойдемте, говорю, девушки к пар
ням, а девушкам и любо. [Любовь Гор
деевна:] Что ты выдумываешъ-то? Мы 
не воображали сюда итти, это ты выду
мала. А. Остр. Беды, не порок, д. I, явл. 9. 
— И не подумал вычесать . его [щенка]? — 
Нет, я его вычесывал.. — Врешь, врешь, и не 
соображал чесать. Гог. Мертв, души, т. I, 
гл. 4. 3. В просторечии. Воображать 
о себе — быть о себе слишком высокого мне
ния. ^Воображаемый, а я, о е, прич. 
наст, страд, в знач. прил. Не суще
ствующий в действительности; недействитель
ный, мнимый. Левой рукой он [полковник 
Вершков] машинально размешивал ложкой 
в стакане воображаемый чай, который уже 
давно был выпит. Симон. Восьмое ранение. 
И по мере того, как росла фантазия, весь 
воздух кругом него [Иудушки] населялся при
зраками, с которыми он вступал в вообража
емую борьбу. Салт. Госп. Гол., VI. ♦ Пред
ставляемый теоретически. ° Матем. Вообра
жаемая линия. Вообразймый, а я, о е; 
з Гт м, зима, о. Могущий быть предста
вленным мысленно, мыслимый. Декорации, 
изображавшие какой-то трудно даже вообра
зимый, но всетаки прелестный и полный 
фантастических теней, вид, блистали явною 
новизной. Писем. Взбал. море, ч. II, гл. 3. 
Воображаться, вообразйться. Мысленно пред
ставляться (часто в безл. обороте). Я лю
бовался ею [Асей], находил трогательную 
прелесть в ее побледневших чертах, в ее 
нерешительных, замедленных движениях, — 
а ей почему-то воображалось, что я не 
в духе. Тург. Ася, XII. [Юлия Рославлеву 
старшему:] Я от вашего передового узнала, 
что вы сюда будете, схватилась за первый 
способ, который мне вообразился, чтобы 
видеть вас и говорить с вами под чу
жим именем. Гриб, и Вяз. Кто брат, кто 
сестра, явл. 22. Страх мой увеличивался 
ежеминутно и мне начали воображаться 
тысячи опасностей. "Болот. Записки, I, 288. 
о Возвр. Устар. Воображаться кем-, 
чем-либо. Воображаясь героиней Своих из
любленных творцов, Кларисой, Юлией, Дель- 
финой, Татьяна в тишине лесов Одна с опас
ной книгой бродит, Она в ней ищет и нахо
дит Свой тайный жар, свои мечты. Пушк.
Е. О., III, 10. Воображение, ь е, я, ср. 
1. Способность воображать, мысленное пред
ставление кого-, чего-либо; фантазия. Своими 
масштабами Днепрострой захватил его во
ображение. Б. Полев. Сапер Ник. Харитонов 
(Мы — совет, люди, 251). В дни войны вообра
жение ребят тревожили события на фронте, 
партизанская борьба.., героические подвиги 
наших летчиков, танкистов, разведчиков, 
снайперов. Гладк. Опал, душа, с. 28. 
Но в чудные виденья Выл запахом его 
[цветка] я погружен. Так превращало мне 
воображенье В волшебный мир наш скучный 
старый дом. А. К. Толст. Портрет, стр. 12. 
И создал я тогда в моем воображенье По лег
ким признакам красавицу мою; И с той поры 
бесплотное виденье Ношу в душе моей, ласкаю 
и люблю. Лерм. Из-под таинственной.. ♦ Спо
собность к созданию новых образов, к твор
честву на основе материала прошлых вос

приятий. Творческое воображение. о Силъ* 
ное, пылкое, необузданное и т. п. в о- 
ображёние. Люди, одаренные сильным 
воображением, приписывали ему [Дробу] 
аристократическое имя, которое он покрыл 
позором и потому принужден был скрыться, 
при чем участвовал будто бы в подвигах 
знаменитого Кармелюка. Корол. В дурном 
общ., II. о В выражении. Воображение 
разыгралось. Этот полусон испугал его [Сам
гина], — открыв глаза, он встал, оглянулся: 
— Воображение у меня разыгрывается болез
ненно. М. Горький, Жизнь Кл. Самг., III, 119. 
о Игра воображения. У меня [Лемма] 
уже нет той живости, той игры воображе
ния, которая необходима для оперы. Тург. 
Двор, гнездо, XXII. о Давать, доставлять 
и т. п. пищу воображению. Особенно 
нравились ему [Кольцову] арабские сказки, 
которые доставляли обильную пищу его воо
бражению своими волшебными, заниматель
ными рассказами и роскошными описаниями. 
Доброл. А. В. Кольц. (II, 206). ♦ Мысль, па
мять, сознание. Тогда в его [Тихона Павло
вича] воображении стала медленно формиро
ваться городская история, выбившая его из 
колеи. М. Горький, Тоска, I. [Оленину] стала 
вспоминаться вся последняя зима, проведенная 
им в Москве, и образы этого прошедшего., 
стали нвпрошенно возникать в его воображе
нии. Л. Толст. Казаки, II. 2. Устар. Пред
ставление, понятие о чем-либо. Никто из нас, 
детей, разумеется,' и воображения не имел, 
что такое наша Ольга Федотовна могла быть 
этому суровому старику в тяжелой золотой 
шапке. Леек. Зах. род (VI, 60). 3. В просто
речии. Ни на чем не основанное мнение, 
домне л.

— В иной (устар, и просторечной) Форме 
(со стяжением): вображать, в о б р а ж ё
н и е. — Др.-русск.: къокражатн, въфкразнтн, въокра- 
жатнсА, къокразнтнсА, въокражсннс; Поликарпов, 
Леке. 1704: всекражАю, воскраз$ю, воокражінын: 
Росс Целлариус 1771, с. 352: воображать, 
воображение; Нордстет, Слов. 1780: вооб
разить, вообразительный; Слов. Акад. 
] 793: воображаться, вообразйться, 
воображённый, вообразймый.ВообЩё, нареч. 1. В общем смысле слова, 
в общем, по отношению ко всему; в целом. 
Характерною особенностью коммунизма яв
ляется не уничтожение собственности 
вообще, а уничтожение собственности бур
жуазной. Маркс и Энгельс, Коммун. Мани
фест, II. [Пушкин] для русского искусства 
то же, что Ломоносов для русского просве- 
гцения вообще. Гонч. Мильон терз. (XI, 117). 
Рудин от рассказов своих заграничных похо
ждений скоро перешел к общим рассуждениям 
о значении просвещения и науки, об универ
ситетах и жизни университетской вообще. 
Тург. Рудин, VI. о В. выражениях. В о- 
о бщ ё ив частности. За чаем зашел разго
вор о хозяйстве вообще и в частности об ого
родничестве. Салт. Благонам. речи, I. о Упо
требляется в знач. обобщающего слова перед 
итогом, заключением. Белокопытов был очень 
милый малый, балагур, весельчак, немножко 
хвастун, вообще — душа общества. Мам.-Сиб. 
Сон, II. о В о о б щ ё говоря, вообще 
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сказать — вводное словосочетание: в общем, 
собственно говоря. Книг он, вообще сказать, 
не любил читать; а если заглядывал иногда 
в гадательную книгу, так это потому, что 
любил встречать там знакомое, читанное уже 
несколько раз. Гог. И. Ф. Шпонька.., II. 2 Во 
всем, во всех отношениях, при всех условиях, 
во всех случаях; всегда. Все это наступле
ние вообще было сверхчеловеческим напряже
нием сил, и если на это способны бойцы, 
то на это должен бытъ способен и Гвоздев. 
Симон. Зрелость. [Варя] дала мне слово, что 
будет ежедневно заходить к нему [Пете] 
и вообще заботиться о его здоровье. Кавер. 
Два капит., ч. VII, гл. 16. Ваш губернатор, 
господа, вообгце странный человек, но в деле 
князя он поступал решительно как сумасшед
ший! Писем. Тыс. душ, ч. IV, гл. 13. Я было 
навязывался на подарок.., да Павел Васильевич . 
[Анненков], уклончивый вообще, в этом слу
чае уклонился с особенным старанием. Гонч. 
Письмо Языковым, 15 дек. 1853. Клянусь 
и должен: сей присяге Ни на словах, ни на 
бумаге, И вообще не изменять.. Язык. 
Присяга.

— Ср.-русск.: къокіре; Росс. Целлариус 1771, 
с. 353: вообще; Нордстет, Слов. 1780: 
вообще.Воодушевлять, я ю, яешь, несов.', 
воодушевить, шев л ю, шевйшь, сов., 
перех. Вызывать душевный подъем, бодрость, 
рвение; сильно побуждать к чему-либо. 
Нас объединяет, воодушевляет к борьбе и 
ведет вперед большевистская партия, великий 
вождь советского народа товарищ Сталин. 
Молотов, 31 год. Великой Окт. сои. револю
ции (Правда 7 ноября 1948 г.). Скажу тебе, ѵ 
ни за одно дело не принимался я с таким 
жаром, как за это. Мысль действовать на 
юношество меня воодушевила. Тург. Рудин, 
Эпилог. ^Воодушевлять чем. Вооду
шевленные великой целью, указанной Лениным 
и Сталиным, советские люди с поистине 
гигантской энергией взялись за преобразование 
своей страны. Правда 14 марта 1948 г. Передо
вая. [Орловы] расстались с какими-то новыми 
чувствами друг к другу, воодушевленные на
деждами, готовые работать до изнеможения, 
бодрые, веселые. М. Горький, Супр. Орл. 
Совершенно незнакомая с трудом, она [На
дежда] теперь была воодушевлена мыслью | 
о самостоятельной, трудовой жизни. Чех. 
У знакомых. Воодушевлйться, воодушевйть- 
ся. 1. Приходить в состояние душевного 
подъема, бодрости. Передавая мне эту легенду, 
старик воодушевлялся, волновался и, казалось, 
сам переживал легендарный Изинъ-я-тай-цзы. 
Арсен. Матер, по изуч. древн. ист. Уссур. 
края (IV, 273). ^Воодушевляться 
чем. А Фома воодушевлялся желанием гово
рить что-то правильное и веское, после 
чего бы все эти люди [рабочие] отнеслись 
к нему как-нибудь иначе. М. Горький, 
Фома Горд., IX. 2. Страд. □ В ооду ш е- 
пленный, а я, о е, прич. прош. страд. 
в знач. прил. — проникнутый воодушевле
нием, энтузиазмом; вдохновенный. Нестрой
ные, но воодушевленные звуки понеслись по 
роще. Ку пр. Поединок, XIV. Воодушевлённо, 
нареч. Громче всех, воодушевленно и напо

ристо рассуждал Баранников. Гладков, Энер
гия, ч. I, гл. VIII, 1. Воодушевление, ь е, 
я, ср. 1. Состояние душевного подъема; рве
ние. Работать с воодушевлением. ° Вечером 
26 октября [1917 г.] открылось второе засе
дание съезда Советов. Ленин появился на 
съезде. Съезд с величайшим воодушевлением 
встретил великого вождя социалистической 
революции. Краткий очерк жизни и деятель
ности В. И. Ленина, гл. 9. Искреннее вооду
шевление, кипучая диалектика, разительность 
доводов возможны при полемике только в том 
случае, если вы спорите, как представитель 
известной идеи. Писар. Схол. XIX в. (I, 389). 
2. Вызывание, внушение душевного подъема, 
энтузиазма.

— Даль, Слов.: воодушевлять, вооду
шевить, воодушевляться, воодуше
виться, воодушевленье.Вооружать, аю, аешь, несов.', 
вооруяшть, ж у, ж ишь, сов., перех. 
1. Снабжать кого-, что-либо оружием, воен
ным снаряжением. В ходе войны трудовой 
энтузиазм рабочих, работниц, инженеров 
и служащих, изобретательность и талант
ливость советских авиационных конструкто
ров позволили вооружить нашу авиацию 
многими тысячами прекрасных боевых само
летов, которые на своих крыльях несли 
смерть врагу и бессмертную славу нашему 
великому советскому народу. Приказ Верх. 
Главноком., 19 авг. 1945 г. № 51 (Сталин, 
О Вел. Отеч. войне Сов. Союза, 163). 
[Старик Болконский] велел собрать иг дере
вень ополченцев, вооружить их, и написал 
главнокомандующему письмо, в котором изве
щал его о принятом им намерении оставаться 
в Лысых Горах до последней крайности и за 
щищаться. Л. Толст. Война и мир, т. Ill, 
ч. II, гл. 8. о В о о р у ж ё н н ы й с ног 
до головы (с головы до ног), вооружён
ный до зубов и т. п. Разбойники.., вооружен 
ные с ног до головы, подъехали верхами к око
лице. М. Дмптр. Мел. из зап. моей пам., 12. 
«■Вооруженный чем-либо — име
ющий природную защиту в виде зубов, 
когтей и т. п. (о животных). Лабан отно
сится к бугорчато-зубным, но, кроме корен
ных зубов, самцы вооружены егце острыми 
клыками.. Арсен. По Уссур. тайге, гл. 3. 
Я даже был уверен, что никакой ястреб 
не кинется и не возьмет совы, особенно 
большой, потому-что она сама вооружена 
длинными острыми когтями. С. Акс. Расск. 
и восп. ox. (V, 206). о Снабженный каким- 
либо орудием, приспособлением и т. п. 
Аккуратный старичек ходил вооруженный 
дождевым зонтом и Самгин отметил, 
что он тыкает концом зонтика в землю 
как бы со сдержанной яростью. М. Горький, 
Жизнь Кл. Самг., II, 68. Молодые люди 
были вооружены удочками, сачками, бан 
ками с червями и прочими рыболовными при
надлежностями. Чех. Злой мальчик. Волосы 
[Клубкова] были причесаны по-немецки, бо
рода обрита и глаза вооружены тонкими 
стальными очками. Салт. Пош. расск., V. 
о В образной речи. Дело однако шло своим 

чередом. Со стороны Марфы Семеновны в го
роде орудовал Спирька, вооруженный подлежа
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щей доверенностью. Мам.-Сиб. Чел. с прош
лым, XIX. 2. Снабжать средствами, оруди
ями, материалами для каких-либо техни
ческих действий, для работы. Мы вооружаем 
наше сельское хозяйство громадным количе
ством машин и ставим перед собой задачу, 
чтобы из года в год форсировать повышение 
урожайности всех культур и производитель
ности труда в сельском хозяйстве. Киров, 
Ленингр. большевики.., 237. Да, именно вот 
об этих предельных нагрузках механизмов 
шла у нас беседа с товарищем Тербеневым, 
и я даже просил вооружить мой цех новыми, 
мощными станками. Карав. Разбег, ч. I, 
гл. 9. о Морск. Вооружать корабль, 
судно и т. п. — оснастив, подготовлять 
к плаванью (о парусных судах). [Бальдер:] 
Став юношей могучим, Он корабли воору
жил и в море Пустился... Жук. Норм, 
об. ♦ Переносно. Но, чтобы быть действи
тельно передовым отрядом, партия должна 
быть вооружена революционной теорией, зна
нием законов движения, знанием законов 
революции. Сталин, Об основах лениниз
ма, VIII (VI, 171). Руководствуясь методом 
социалистического реализма, добросовестно и 
внимательно изучая нашу действительность, 
стараясь глубже проникнуть в сущность 
процессов нашего развития, писатель должен 
воспитывать народ и вооружать его идейно. 
Жданов, Докл. о журн. «Звезда» и «Ленин
град», 36. Вооруженный только силой Мысли, 
которая то молнии подобна, то холодно
спокойна, точно меч, — идет свободный, гор
дый Человек. М. Горький, Человек, I. 3. Пере
носно. Восстанавливать кого-либо против 
кого-, чего-либо. — Зачем ты [Щетинин] нас 
с батюшкой хочешь поссорить? сказал Ряза
нов. — Мы только что познакомились, а ты 
уж сейчас и вооружаешь его против меня. 
Слепц. Трудное время, III. о Устар. В о- 
оружать на кого-, что-либо. Так деспот- 
кардинал с ученою толпой Уничижить хо
тел бессмертного Корнеля, На Сида воружил 
зоилов дерзкий рой. Рылеев, Поел, к Н. И. 
Гнед. □Вооруженный, а я, о е; жён, 
н а, б, прич. прош. страд, в знач. прил. 
I. Имеющий при себе оружие (противопола
гается безоружному). Нагруженные телеги, 
охраняемые вооруженными рабочими, давно 
уехали. А. Н. Толст. Хмурое утро, гл. 3. 
У Разрядной избы уже толпились вооружен
ные люди.. В лучах восхода ярко вспыхивали 
серебристые латы, шлемы, копья. Костыл. 
Ив. Грозный, ч. II, гл. 3. ♦Вооружё н
н ы е силы — сухопутные войска, морской, 
речной и воздушный флот, которыми распо
лагает государство. Всеобщая воинская обя
занность является законом. Воинская служба 
в рядах Сооруженных Сил СССР предста
вляет почетную обязанность граждан СССР. 
Конституция СССР, ст. 132. Вооруженные 
Силы нашей социалистической державы заслу
жили светлую славу бесстрашного и муже
ственного защитника угнетенных и пора
бощенных народов, славу непоколебимого борца 
за мир, против империалистических притя- 
зателей на мировое господство. Известия 
23 февраля 1950 г. Передовая. ♦Воору
жённый глаз — глаз, рассматривающий, 

Вооружать 658

наблюдающий далекпе или мельчайшие пред
меты при помощи оптических приборов (уве
личительного стекла, микроскопа и т. п.). 
о Распространительно. В поле зрения, доступ
ная вооруженному взгляду, раскрылась таин
ственная работа солнечной энергии в зеленом 
зернышке хлорофилла... Корол. С двух сто
рон, ч. II, гл. 6. 2. Сопровождаемый воен
ными действиями, производимый с оружием 
в руках. Вооруженное восстание, о Проводя 
политику мира, мы никоим образом не должны 
забывать того, что Советский Союз нахо
дится в капиталистическом окружении под 
постоянной угрозой вооруженного империа
листического нападения извне. Киров, Статьи 
и речи 1934, 35. 3. Переносно. Имеющий 
достаточное количество знаний, опыта и т. п. 
Потом, забитый их [больных] криками, 
насмешками, оскорбленный явною ложью и 
лицемерием их речей, он лежал, закрыв глаза, 
чувствуя себя мало знающим, плохо вооружен
ным, неспособным для борьбы, — ненужным 
для жизни. М. Горький, Случай из жизни 
Мак. Вооружаться, вооружиться. 1. Запа
саться оружием, военным снаряжением. Про
летариат вооружается и вооружает народ. 
Рабочие захватили, говорят, Сестрорецкий 
оружейный склад. Рабочие запасаются ре
вольверами, куют себе оружие из своих ин
струментов, добывают бомбы для отчаянной 
борьбы за свободу. Ленин, Начало револю
ции в Росск (VIII, 78). Вечером Григорий 
Александре чч вооружился и выехал из кре
пости. Лерм. Бэла. Близъ стана воинска. 
под крозом черной ночи, При зареве бойниц, 
пылающих огнем, Два грозных воина, воору
жавъ мечем, Неистовой рукой струят по
токи крови.. Батюшк. К Тассу. о Образно. 
Иль, вдохновенный Ювеналом, Вооружись са
тиры жалом; Подчас прими ее свисток. 
Рази, осмеивай порок. Пушк. К Батюшкову. 
2. Обзаводиться необходимым орудием для 
какой-либо производственной деятельности. 
Выросли заводы, фабрики, страна технически 
вооружилась, стала иной, поднялись новые 
пласты людей, перевоспитанных социалисти
ческим соревнованием, ударничеством. Ка
ганович, Вопр. ж.-д. трансп.., 6. Братья 
Фоменковы, Никита и Семен, вооружившись 
баграми, побежали., через высокий и крутой 
перевал. Бабаев. Кавалер Зол. Зв., кн. 1, 
гл. 26. о Распространительно. Вооружись 
в Госиздате учебной книгой. Свет и знание 
в деревню двигай! Маяк. Госиздат. — А ты. 
Настенька, поди одевайся, — говорил старик, 
проворно надевая бекешъ и вооружись тростью. 
Писем. Тыс. душ, ч. I, гл. 9.о Воору
жат ь ся терпением, твердостью и т. п. — 
запасаться терпением, стараться быть терпе
ливым, твердым и т. п. Я долго вооружался 
терпением, но всему есть конец: терпение 
мое истощилось! Григор. Просел, дороги, ч. I, 
гл. 5. Я вооружился твердостью и с веселым 
лицом поспешно вошел к Писареву: больной 
дремал, и я в первый раз заметил, что он 
тихо бредит. С. Акс. Литер, и театр, восп. 
(IV, 138). а Морск. Оснащаться, снабжаться 
всем необходимым для плаванья. [Суда] 
вооружились для предстоящего плавания. 
Мачты уже оделись такелажем и сетью
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снастей. Палубы приводились в порядок. Па
руса были привязаны. Станюк. Пари, IV.
3. Переносно. Вооружаться против 
кого-, чего-либо — восставать против кого-, 
чего-либо; ополчаться. Против догадки, не. 
переодетый ли [Чичиков] разбойник, вооружи
лись все; нашли, что сверх наружности, кото
рая сама по себе была уже благонамеренна, 
в разговорах его ничего не было такого, кото
рое бы показывало человека с буйными поступ
ками. Гог. Мертв, души, т. I, гл. 10. о Устар. 
Вооружаться на кого-, что-либо. [Лен
ский Рославлеву:] Ты хочешь, чтоб и я на 
женщин воружился; Однако-ж я пока на это 
не решился. Мне с ними весело, им весело со 
мной. Гриб. Притв. Нев., явл. 1. 4. Страд. 
Вооружение, я, ср. 1. Снабжение оружием, 
военным снаряжением; подготовка к боевым 
действиям. Выборгский район готовился к вос
станию.. [в октябре 1917 г.] в помещении 
районного комитета шло вооружение рабочих, 
группа за группой подходили они к комитету 
и получали оружие. Крупская, Воспом. о 
Ленине, 290. о Вооружение кого-, чего- 
либо. Вооружение бойцов, армии. ♦ Снабже
ние всем необходимым для какой-либо дея
тельности (напр. машинами, инструментами 
и т. п.). Но в основном город Ленина выдержал 
тот экзамен, который Центральный комитет 
партии предъявил ему, и успешно справился 
с возложенными на него задачами по воору
жению передовым техническим оборудованием 
важнейших новых строек и решающих от
раслей промышленности всего Советского 
Союза. Киров, Статьи и речи 1934, 65. ♦ Пере
носно. Советский народ ждёт от советских 
писателей настоящего идейного вооружения, 
духовной пищи, которая помогла бы выполне
нию планов великого строительства, выполне
нию планов восстановления и дальнейшего 
развития народного хозяйства нашей страны. 
Жданов, Доклад о журн. «Звезда» и «Ленин
град», 28. 2. Воен. Совокупность оружия, 
военных орудий, боеприпасов и т. п., пред
назначенных для использования при обороне 
или нападении. На всем протяжении войны 
врагу не удалось превзойти нашу армию по 
качеству вооружения. В то же время наша 
промышленность давала фронту все большее 
и большее количество боевой техники. Сталин, 
26-я годовщ. Великой Окт. соц. револ. 
Доклад.. 6 ноября 1943 г. (О Великой Отеч. 
войне Сов. Союза, 115). о Боевое воору
жение — полное военное снаряжение 
бойца, необходимое для похода и боя. [Всад
ник] был в кольчуге, в шлеме, в полном боевом 
вооружении. Марл. Аммалат-Бек, І.о При
нимать на вооружение. Шпитальный 
внес в свою конструкцию изменения, предло
женные товарищем Сталиным, — и новый 
образец пулемета был принят на вооружение 
Красной Армии. Кожевн. Близость, о Нахо
диться, состоять на вооружении, по
ступать на вооружение ит. п. Само
леты, танки, пушки, автоматы, находящиеся 
на вооружении Красной Армии — советской 
конструкции. Правда 16 янв. 1946. Передо
вая. Эта культура [великого русского на
рода] могуче развивается и во время Отечест
венной войны. Иначе и не могло бытъ, потому

что советская культура во всех ее областях 
состоит на вооружении Красной Армии. 
Правда, 15 янв. 1945. Передовая, о Устар.

І и в просторечии. Оружие. Мои провожатые, 
I два жандарма, бряцая целым арсеналом во

оружения, стряхивают снег в жарко нато
пленной, темной, закопченой избе. Корол. 
Чудная, I. — Что-ж? — говорил Афанасий 
Иванович: — я куплю себе новое вооружение, 
я возьму саблю или козацкую пику. Гог. Ста
росв. пом. = Морск. Снаряжение, оснастка 
(о парусном судне). На «Первенце» и «Кремле», 
судах с парусным вооружением, матросы за
брались на реи, выстроившись на них в шерен
гу. Нов.-Прибой, Цусима, кн. 1, ч. 1. Воору
жённость, и, эю. Оснащенность армии ору
жием, военным снаряжением. ♦ Наличие в из
вестном количестве машин, инструментов, 
лабораторий, опытных станций и т. п., необхо
димых для развития производства, промыш
ленности. Техническая вооруженность. Воору- 
жёнец, н ц а, м. Тот, кто занят изготовле
нием оружия и снабжает им армию.

— В иной [устар, и просторечной) Форме 
(со стяжением): вору ж ить (примеры см. 
выше). — Др.-русск.: късружйтн, къороужнтн, 
къоро^жатнсА. въсроужсннів; Поликарпов, Леке. 
1704: воорЗждю, коерУжаіосд, вооруженіе, воорУжвннын; 
Росс. Целлариус 1771, с. 436: вооружить; 
Нордстет. Слов. 1780: вооружиться, во
оружитель. — Ср.: перевооружать, 
разоружать.ВобЧИЮ, нареч. Своими глазами, лично, 
о Видеть, наблюдать, убедиться и т. п. в о
б ч и ю. Рабочие увидали воочию, что их 
трудом живут и богатеют капиталисты 
и правительство. Рабочие потянулись к со
вместной борьбе, к свободе и к социализму. 
Ленин, Первое мая (XXX, 74). Воочью смерть 
глаза его видали, Но он сумел и смерть столк
нутъ с пути. Щипач. Солдат. А завтра 
нам пришлось воочию уж убедиться, что наш 
именно Николай Николаевич Свистов, а не 
кто-нибудь другой, и есть тот самый дирек
тор, который «пропечатан» в объявлении. 
Терпиг. Оскудение, ч. I, гл. 6. ♦ На
глядно. Ленинградская страда воочию пока
зала всему миру духовное величие нашего 
народа, нашей страны. В. Саян. В боях 
за Ленинград, ч. V. Стахановское движение 
воочию показало, что рабочий класс СССР 
идет по тому пути, который вырабатывает 

1 коммунистическую дисциплину труда и дает 
I наивысшие показатели производительности 

труда. Большевик 1939, № 1. Передовая. 
[Панталеоне] даже встал с своего места, 
и растопырив ноги для удерэюания равно
весия, скрестив на груди руки и презрительно 
скосясь через плечо — во-очию представлял 
командора Санина! Тург. Вешние воды, 
XXII.

— С иным (устар.) раздельным или дсфисным 
написанием: воочию; во-очию. — С иным 
произношением: воочью (пример см. выше).— 
Церк.-сл. и др.-русск.: въочню (местн. пад. 
двойств, числа от слова око); Даль, Слов.: 
в о ч ью; Слов. Акад. 1891: воочию.Во-Лёрвых, нареч. (употр. в знач. союза 
при расчленении на группы различных при
чин, оснований, целей; обычно сочетается
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с последующими: во-вторых, в-третьих и 
т. д.). Сперва, прежде всего. Хорунжиха 
знает намерение Лукашкиной матери, и., 
она отклоняется от этого разговора, во- 
первых, потому, что она — хорунжиха и 
богачка, а Лукашка — сын простого казака, 
сирота. Во-вторых, потому, что не хочется 
ей скоро расстаться с дочерью. Л. Толст. 
Казаки, V. Защитники классического образо
вания приводят в его пользу два главные 
аргумента. Во-первых, они говорят, что самый 
процесс изучения древних языков развивает 
мыслительные силы. Во-вторых, они напоми
нают о красотах классических литератур. 
Писар. Наша универе, наука (III, 90).

— С иным (устар.) слитным написанием: 
во первых. — Ср.-русск.: ко-пвркых%; Нордстет, 
Слов. 1780: вопёрвых; Слов. Акад. 1891: 
і;о-пёрвых.

ВОПЙТЬ, вопийть. См. В о п л кВоплощать, а ю, а О Ш ь, несов.', вопло
тить, п л о щ У, плотить, сов., перех. 
Давать мысли, творческой задаче реальную 
форму, выражать их в вещественном образе; 
осуществлять в действительности. В этих 
огромных ценностях, в могучем здании на
шей тяжелой индустрии воплощен творче
ский энтузиазм рабочих, в упорной борьбе 
строящих социализм. Орджоникидзе, О за
дачах тяж. пром.., 7.оВоплощать что- 
либо в жизнь, в действительность. Великий 
Сталин воплотил в живую действительность 
заветную мечту великого Ленина о превраще
нии нашей страны в металлическую. Правда 
1 апр. 1945, Передовая. Сейчас у нас вели
чайшие победы, грандиознейшие возможности. 
То, что вчера казалось недосягаемым, се
годня мы победно воплощаем в жизнь. Киров, 
Статьи и речи 1934, 78. У мамы был непочатый 
запас энергии и жизненной силы. И всякую 
мечту она сейчас же стремилась воплотить 
в жизнь. Верес. В юные годы (XI, 14). о В о- 
площать в себе. Известно, что ленинизм 
воплотил в себе все лучшие традиции русских 
революционеров-демократов XIX века и что 
наша советская культура возникла, разви
лась и достигла расцвета на базе крити
чески переработанного культурного наслед
ства прошлого. Жданов, Доклад о журна
лах «Звезда» и «Ленинград», 23. Галилей 
перед судом инквизиции воплощает в себе тот 
дух критики исследования, который, после 
долговременной и тяжелой борьбы, объявил 
человеческий разум полноправным и совершенно
летним. Писар. Библ. зам. (I, 542). о О лите
ратурном творчестве. Придавать мысли кон
кретную форму, выражать в художественном 
образе и т. п. Принадлежа, главным образом, 
к эпохе 1861—1904 годов, Толстой порази
тельно рельефно воплотил в своих произве
дениях — и как художник, и как мыслитель ! 
и проповедник — черты исторического свое- I 
образия всей первой русской революции, ее 
силу и ее слабость. Ленин, Л. Н. Толстой 
(XVI, 294). ^Воплощенный, а я, 
о е, прич. прош. страд, в знач. прил. ~ под
линный, самый совершенный, настоящий. Во
площенная добродетель, кротость, мудрость.
о Мой брат — воплощенная честность и дели

катность. Леек. Жемч. ож. Ш. [Помещица

} Бедряга] владелица двух тысяч душ, сильная 
I богатством, связями, воплощенная спесь и про

извол. Никитенко, Зап. и дн., I, 80. Вопло-
I щаться, воплотйться. 1. Находить свое кон

кретное выражение в ком-, чем-либо; осуще
ствляться. Мы имеем перевыполнение про
граммы за счет меньших потерь, за счет того, 
что воплощается в жизнь лозунг товарища 
Сталина — «техника во главе с людьми, овла- 

і девшими техникой, может и должна дать 
чудеса». Микоян, Речь на I Всесоюзн. совещ. 
стахан. То, что отец вычерчивал на белом

1 ватмановском поле, воплощалось на земли 
! заводскими стенами, гулкими лестничными 
! клетками, просторными цехами, эстакадами.
I Карав. Огни, гл. II. 2. Страд. Воплощение, 
і я, ср. 1. Осуществление чего-либо в действи 

тельностп, выражение в конкретной форме, 
. в художественном образе и т. п. Партия есть 
воплощение связи передового отряда 
рабочего класса с м и л л и о н н ы м и мас
сами рабочего класса. Ист. ВКП(б), 
Кр. курс, 47. 2. Высшее, самое совершенное 
выражение какого-либо качества; олицетворе
ние. В Сталине народы СССР видят воплоще
ние своего героизма, своей любви к родине, 
своего патриотизма. Краткая биография 
И. В. Сталина, гл. XI. Марианна стала., для 
Нежданова воплощением всего хорошего, прав
дивого на земле — воплощением неиспытанной 
імі семейной, сестриной, женской любви, — 
воплощением родины, счастья, борьбы, сво
боды! Тург. Новь, XV. 3. В религиозных 
учениях — принятие телесного, человеческого 
образа и человеческих свойств богом.

— Церк.-сл. и др.-русск.’. въплътнтп, къплъ- 
тнтнсА, къплъфшню; Поликарпов, Леке. 1704: 
коплоціію, воплофЛюсА, кіоплецйніе; Росс. Целлариус 
1771, с. 382: воплотйться; Слов. Акад. 1793: 
воплощйти, воплотити.Вопль, я, м. Громкий жалобный крик, 
плач, выражаюпщй тяжелое горе, сильную 
боль, негодование или призывающий на по
мощь. Катя встретила ее [Лену] рыданьями 
и воплями — ее муж, тот самьщ молодой чело
век с мандолиной, был убит; два месяца назад 
Катя получила похоронную. Панова, Спутни
ки, гл. VII. —Помогите!.. Помогите! — Ди
кие, безумные, хриплые вопли вырываются из 
моей груди. Гарш. Чет. дня. В задних рядах 
[толпы] поднялся ропот, стал усиливаться 
и в одну минуту превратился в ужаснейшие 
вопли. Пушк. Дубровский, V. о В образной 
речи. Заиграл оркестр.. На фоне плавно
густых, нежно-стройных звуков вдруг взвился 
вопль первой скрипки. Скиталец, Огарки,
III. Поэзия Байрона — это вопль страдания, 
это жалоба, но жалоба гордая. Бел. Русск. 
лит. в 1840 г. (V, 478). о В о п л ь отчаяния, 
негодования, вопль души и т. п. Вдруг 
тяжкий стон И вопль отчаянья Рогнеды 
Перерывают гуслей звон И радость шумную 
беседы... Рылеев, Рогнеда, о В сравнении.

I Гремел рояль и голос твой печальный Звучал, 
как вопль души многострадальной. Некр. 
Из поэмы: Мать, Ш. Очень громкий крик. 
Пронзительный вопль. Раздирающий душу 
вопль. п Петя испустил вопль восторга и, 
ринувшись с мели в глубину, занялся своим 
любимым делом- — стал нырять с открытыми
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глазами. Катаев, Белеет парус один., гл. 2. 
По улице, навстречу ему [Андрею], летит на 
велосипеде газетчик и рвет тишину охриплым 
воплем: — Экстренные теле-грам-м! Федин, 
Гор. и годы (11, 124). — Готово, готово! — 
послышался из-за всех радостный вопль ма
ленькой Наташи. Л. Толст. Война и мир, 
Эпилог, ч. I, гл. 13. + Обл. и фолькл. Обря
довый плач по умершему. Вопйть, воплю, 
вопишь и вопишь, несов., неперех.
1. Громко, неистово кричать; издавать вопль, 
вопли. Кастрюк с воплем вырвался вперед 
и понесся на Дмитрия, увлекая за собой кон
ницу, мурз, головные отряды и старые бое
вые сотни., задние не хотели отставать 
и тоже, вопя, ринулись вслед первым. С. Бо
род. Дм. Донской, ч. I, гл. 14. — Стой, 
мошенник! — вопил он [дед Лаврецкого], — 
стой! прокляну! Тург. Двор, гнездо, VIII. 
Катонов, восторженный обожатель Моча
лова, декламируя, выходит из себя, не кричит 
уже, а вопит, ревет, шипит, размахивает 
во все стороны поднятым вверх стулом. Пи
рогов, Вопр. жизни, XXXVI. ♦ Плакать в го
лос. Денъ прошел, царица вопит... А дитя 
волну торопит: — Ты, волна моя, волна! Ты 
гульлива и вольна.. Не губи ты нашу душу, 
Выплесни ты нас на сушу! Пушк. Ск. о царе 
Салт.. -о Переносно. Вопить против чего- 
либо (с отрицательным оттенком) — страст
но, горячо говорить, возражать против 
чего-либо, выражать громогласно свое несо
гласие, негодование и т. п. [Шишков и 
его последователи] вопили против иностран
ного направления — и не подозревали, что 
охвачены им с ног до головы, что они не 
умеют даже думать по-русски. С. Акс. Восп. 
об А. С. Шишк. (III, 177). 2. В просто
речии и обл. Причитать, голосить по кому- 
либо, над кем-либо; рыдать. Знаменита она 
[Фелицата] еще знанием всяких обрядов и 
великим уменьем вопитъ по уопшим, по рек
рутам. М. Горький, Нилушка. Из многих 
селений казенных и помещичьих сошлися от
правляемые на отдачу рекруты. В одной 
толпе старуха лет пятидесяти, держа за 
голову двадцатилетнего парня, вопила. Радшц. 
Пут. из Пет. в Москву (I, 336). Вопийть, п и ю, 
п и е ш ь, несов., неперех. Устар. Громко 
взывать (ирон.). Дважды порывался я к Вам, 
но карантины опятъ отбрасывали меня на 
мой несносный островок, откуда простираю 
к Вам руки и вопию гласом велиим. Пушк. 
Письмо Погодину, окт.—ноябрь 1830. о Во
пи я т ь о чем-либо — взывать о чем-либо, 
требовать чего-либо. Само собою разумеется, 
что в числе их [привлеченных к суду] постра
дает и множество невинных. Чтб-ж делать? 
дело слишком бесчестное и вопиет о правосу- і 
дии. Гог. Мертв, души, т. II (IV, 603). о В вы- I 
ражениях. Камни в о и и ю т, в о п и я л и — | 
о чем-либо возмутительном, вызывающем 
справедливое негодование. О тяжелом по
ложении кого-либо. И камни вопиют во вре
мена тяжкие, — произнес какой-то книжник 
важным, поучительным тоном. Лажечн. Ле- 
дян. дом, ч. III, гл. 1. То же, что вопить 
в 1-м знач. — Егор Матвеич! вопиял Прохор 
Порфирыч, чувствуя только, что он виноват.
Гл. Усп. Нравы Раст, ул., III. ♦ Вопи іо- 1 

щ и й, а я, ее, прич. наст, действ, в знач. 
прил. — взывающий о правосудии, возбу
ждающий справедливое негодование. Вопию
щая несправедливость, о Это была, неправда, 
это была вопиющая клевета. Салт. Помп, и 
помпад., VIII. Ты писал ко мне, чта наша 
дружба дает нам то, чего никогда бы не могло 
нам дать общество: мысль глубоко несправед
ливая, ложъ вопиющая! Бел. Письмо Боткину, 
27—28 июня 1841. 0 Бросающийся в глаза, 
исключительный. Хутор этого приятеля 
лежал вдалеке от железной дороги и, вообще 
изображал собою самую вопиющую глушь, ко
торая только возможна в Воронежской губер
нии. Эртель, Зап. степи., XVIII. о В о п и ю- 
щ и й, его, прич. наст, действ, в знач. 
сущ., м. В выражении. Глас вопиющ его 
или вопиющий в пустыне — о напрас
ных, остающихся без ответа обращениях, 
призывах. Убежденность писателя питается 
исключительно уверенностью в восприимчи
вости читателей, и там, где этого условия 
не существует, литературная деятельность 
представляет собой не что иное, как беспре
дельное поле, поросшее волчецом, на обнажен
ном пространстве которого бесцельно раз
дается голос, вопиющий в пустыне. Салт. 
Мел. жизни (V, 145). [Окрик воспитатель
ницы] был глас, вопиющий в пустыне; девочки 
перестали шуметь только тогда, когда учи
тель принялся за диктовку. Шеллер-Мих. 
Лес рубят.., кн. II, гл. 1. Вопленица, ы, ж 
Устар. Обл. Женщина, приглашаемая в дом 
для причитания над покойником или для 
свадебного вопля; плакальщица, плачея. 
Максимовна — известная по всему Выг-озеру 
вопленица, плакальщица, или подголосница. 
Пришв. В краю непуганых птиц, II.

— Др.-русск.: къпдк, къпитн, къпнгатн; Росс. 
Целлариус 1771, с. 6S: вопль, вопить 
(в о п и ю); Нордстет, Слов. ] 780: в о п й т ь. 
(в о п л й)), в о п и ё и и е, вопиющий; Слов. 
Акад. 1789: во п пяти, вопливый, вопиё- 
н и е, Слов. Акад. 1806: в о п я я н и е, в о п л ё
н и е; Слов. Акад. 1847: вёпленны й; Слов. 
Акад. 189]: вопленица. — Ср.: возопить, 
завопить, повопить.Вопнуть. См. В п и на т ь.Вопреки, предлог с дат. пад. Против 
чего, наперекор чему-либо. Вопреки 
чему-либо (здравому смыслу, принятым пра
вилам и т. п.). Он [Ковшов] подчинен 
Беридзе и уважает дисциплину, но если не 
согласен с главным инженером, то и ему 
доказывает свою правоту. И если у них воз
никнут разногласия, он будет бороться с ним 
вопреки личной дружбе и служебным, отно
шениям. Ажаев, Далеко от Москвы, кн. II. 
гл. 6. В Петербурге, вопреки его собственным- 
ожиданиям, ему [Ив. Петр. Лаврецкому] 
повезло. Тург. Двор, гнездо, .VIII. Вопреки 
предсказанию моего спутника, погода про
яснилась и обещала нам, тихое утро. Лерм. 
Бэла. [Чацкий:] Рассудку вопреки, наперекор 
стихиям. Гриб. Горе от ума, д. Ill, явл. 22. 
о Устар. С род. пад. То, что он, вопреки 
опасений княжны Марьи, не велел насильно 
увезти ее.. обрадовало княжну Марью. 
Л. Толст. Война и мир, т. III, ч. II, гл. 8. 
Еду хлопотать по делам Современника.
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Воюсъ, чтобы книгопродавцы не воспользо
вались моим мягкосердечием и не выпросили ■ 
себе уступки, вопреки строгих твоих предай- ' 
саний. Пушк. Письмо Н. Н. Пушкиной, ! 
И мая 1836. J I

— Церк.-сл. п др.-русск.: въпрекъі: Росс. Цел
лариус 1771, с. 398: во прёки; Нордстет, 
Слов. 1780: вопреки; Слов. Акад. 1793: 
вопреки.Вопрос, а, м. 1. Устное илп письменное ! 
обращение к кому-либо для получения от- ' 
вета, разъяснения, отзыва и т. п.; слова і 
спрашивающего. Снова прозвучал его [Гудкина] 
взволнованный вопрос: «Слышал ли Кузьма 
Кузьмич выступления товарища Сталина 
шестого и седьмого ноября или не слышал?» 
Ажаев, Далеко от Москвы, кн. II, гл. 6. 
[Алеша] вздрогнул от неожиданности, услы
шав ее [Таси] вопрос: — О чем мечтаете, 
Алеша? Горбат. Мое поколение, гл. 6, 3. 
Отчего бутылка с водою лопнула на морозе? 
Отчего облака по небу ходят? Отчего дождь 
идет? Вот вопросы ребенка. Писар. Наша | 
универе, наука (III, 107). — Зачем вечор ! 
так рано скрылись? — Выл первый Олень
кин вопрос. Пушк. Е. О., VI, 14. о Задавать, 
предлагать вопрос, вопросы, обра
щаться к кому-либо с вопросом, 
с в о п р 6 с а м и ит. п. — спрашивать о 
чем-либо, просить разрешения чего-лцбо не
известного, неясного, непонятного. О вопросе 
риторическом, обращенном к себе и т. п. 
Взглянув на Неву, покрытую судами, взглянув 
на великолепную набережную.., я сделал себе 
следующий вопрос: что было на этом месте 
до построения Петербурга? Батюшк. Прог, 
в Акад. худ. ♦ Что за вопрос? — выра
жение изумления пли бесспорного утвержде
ния при ненужном или нелепом вопросе, — 
Помилуйте., что за вопрос, что за вопрос! — 
с изумлением, видимо не веря моим словам, 
сказал старик. Шеллер-Мих. Поврежденный. 
Ты спрашиваешь, доволен ли я тем, что ска
зал ты обо мне в 71сл[еграфе]. *Іто за 
вопрос? Пушкин, Письмо Вяз., 25 мая 1825. I 
° Литерат. Риторический в о п р 6 с (в лите- [ 

ратурном произведении). ♦ Что-либо невыяс- • 
ненное, вызывающее сомнение, недоумение. • 
В думах он [Кольцов] обыкновенно старался ; 
передавать свои сомнения, свои вопросы, кото- і 
рые рождались в его уме при взгляде на мир. I 
Доброл. А. В. Кольц. (II, 234). о Это еще j 
вопрос — это еще не решено, не известно, і 
о Ставить, поставить что-либо под вопрос- і 
сомневаться в ком-, чем либо, о Оставаться, 
находиться, быть под вопрбсом — оста
ваться невыясненным, нерешенным, быть под 
сомнением. ♦ Знак вопроса. То же, что 
вопросительный знак. □ В сравнении. [Куваев] 
залпом выпил два стакана холодной воды 
и остановился пред женой чем-то в роде знака 
вопроса. Мам.-Сиб. Нужно поощр. иск., XXI. 
о В выражении. Ставить знак вопроса — 
выражать сомнение, подвергать сомнению; 
считать неясным, требующим обсуждения. Бу
дет ли полезно соединятъ в одном лице пред
седателя сельского Совета с председателем 
комитета содействия? Я здесь ставлю знак 
вопроса. Ленин, VIII Всеросс. съезд Советов 
(XXVI, 57). 2. Задача, проблема. Иногда

молодежь подходила к тем огромным и глу
боким вопросам, которые, раскрываясь пред 
человеком как бездонные пропасти, властно 
влекут его пытливый ум и сердце в свою таин
ственную тьму. М. Горький, Трое (IV, 93). 
о В о п р б с чего-либо, о чем-либо. Воп

рос о пролетарской диктатуре есть прежде 
всего вопрос об основном содержании проле
тарской революции. Сталин, Об основах 
ленинизма, IV (VI, 108). Товарищи, воп
рос о положении женщины с самого начала 
был поставлен Советской властью. Ленин, 
О задачах женск. рабоч. движения.. (XXIV. 
467). о Аграрный, женский, национальный 
вопрос — см. Аграрный, Жен
ский (при сл. «женщина»), Нацио
нальный (при сл. «нация»); злободнев
ные, проклятые вопросы — см. Зло
бодневный, Пр о к л я ты й. о Веч
ный, наболевший и т. п. вопрос. Ленина 
можно читать сколько угодно, всегда у него 
находишь новое, находишь ответ на живо- 
трепегцущий вопрос революционного движе
ния. Ответ, как подойти марксистски к тому 
или иному понятию. Калинин, Статьи и 
речи 1919—1935, 401. оВопрбс, во
просы дня — проблемы, волнующие, инте
ресующие общество в данный момент. В бель- 
летристике выражаются потребности на
стоящего, дума и вопрос дня, которых иногда 
не предчувствовала ни наука, ни искусство, 
ни сам автор подобного белълетристического 
произведения. Бел. «Опыт. ист. русск. лит.» Ни
китенко (IX, 419). Тема, предмет исследова
ния, задача, подлежащая разрешению. Съезд 
[II съезд Советов 26 октября 1917 г.] перешел 
к обсуждению декларации по основным во
просам — о мире и земле. С докладами по 
этим вопросам на съезде выступил Влади
мир Ильич Ленин, Ист. гражд. войны, т. II, 
гл. V, 2. Александру Флегонтовичу попреж- 
нему пришлось.. вращаться в передовых круж
ках, посегцать лекции и деятельно труди
ться над разработкою вопросов по части 
воспитания. Шеллер-Мих. Лес рубят..,4 
кн. IV, гл. 4. Нет надобности прибавлять, 
что автор [Перевощиков], известный своим 
дарованием популярно излагать научные во
просы, вполне достигает своей цели. Черныш. 
«Маг. землевед, и пут..» (I, 227). о Выдвигать, 
ставить и т. п. вопрос, вопросы — 
предлагать для обсуждения и решения. По 
существу дела II съезд был учредительным. 
На нем ставились коренные вопросы теории, 
закладывался фундамент партийной идеоло
гии. Крупская, Воспом. о Ленине, 71. Дело, 
предмет внимания, предмет суждения. [Не- 
гина:] Как мне поступить, Петр Егорович? 
Я не знаю; как вы скажете, так я и сделаю. 
[Мелузов:] Я в таких вопросах не компетен
тен. А. Остр. Тал. и покл., д. II, явл. 7. 
о В выражении. Вопрос ясен — не под- ‘ 
лежит сомнению, очевидно. -<► Обстоятель-" 
ство, обусловленное чем-либо, зависящее от 
чего-либо, о В о п р 6 с времени — о со
бытиях, обстоятельствах и т. п., наступле-, 
ние или завершение которых зависит исклю
чительно от времени. Конечно, многое, еще 
очень многое [наукой] не достигнуто, но все 
это лишь вопрос времени, и нам трудно
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себе даже представ ишь, как далеко пойдет 
наука. Верес. Зап. врача, III. о В о п р 6 с 
техники — дело, требующее для окончатель
ного разрешения только технических опера
ции. ♦Вопрос жизни, вопрос жпзнп 
и смерти — о чем-либо ресьма важном, от 
чего зависит само существование, сама жизнь. 
Я решился, непременно, во что бы то ни стало, 
снова найти этого человека!.. отыскать его — 
это сделалось для меня вопросом жизни или 
смерти! Тург. Сон, X.♦Вопросы 
жизни — вопросы, возникающие в жизни, 
о В о п р б с чести — о чем-либо, затраги
вающем честь, доброе имя человека (выполне
ние данного обязательства, требований, мо
рали, закона и т. п.). ♦ Пункт повестки, 
предложение, поставленные на обсуждение, 
разрешение собрания, заседания и т. п. о В 
выражении. По личному вопросу (про
сить слово для объяснения, выступить, объяс
ниться; притти для личной просьбы, по лич
ному делу). 3. Вопросы (только мн.) — 
распространенное название научных иссле
дований, сборников, периодических изданий 
и т. п. Вопросы ленинизма. Вопросы труда. 
Вопросы философии. 4. Устар. Допрос. 
Тут Минос, певцам на страх, Старик угрю
мый и курносый, Чинцт расправу и вопросы. 
Батюшк. Вид. на бер. Леты. Вопросик, 
уменьш. Вопрбсец, с ц а, м., уменьш. (с от
тенком шутл., ирон.). [Типунов:] Теперь — 
вопросец — где он [князь] остановится, у 
кого? М. Горький, Дети. Врачебная этика 
тщательно и педантически разрабатывала 
крохотный круг вопросцев, касающихся непо
средственных отношений врача к пациенту 
и врачей между собою. Верес. Зап. врача, 
Предисл. Вопросный, а я, о е. Содержа
щий в себе перечень вопросов, на которые 
требуется ответить. Вопросный лист, о Вы 
что же хотите сказать этим вопросным 
пунктом? Что я — стара? Гожусь ему 
в' тетки?.. Бобор. Перевал, ч. I, гл. 36. 
Вопросник, а, м. Перечень, собрание вопро
сов по какой-либо теме, читаемому курсу, 
предмету наблюдений и т. п. Вопрошать, 
а ю, аешь, несов., вопросить, прошу, 
просишь, сов., перех. Устар. Спраши
вать, задавать вопросы. Толстая кухарка, 
Прищурясь, заграждает путъ гостям И 
вопрошает: — что угодно вам? Лерм. Сашка, 
I, 12. — А к какому роду поэзии чувствуете 
вы в себе более склонности? — вопросил его 
[начинающего поэта] однажды Пушкин [Васи
лий Львович] с участием и некоторою класси
ческою важностью. Вяз. Стар. зап. книжка 
(VIII, 271). Царь Салтан гостей сажает 
За свой стол и вопрошает: — Ой вы, гости- 
господа, Долго ль ездили? куда? Пушк. Ск. 
о царе Салт.. ♦Вопрошающий, а я, 
е е, прич. наст, действ, в знач. прил. Вопро
сительный, спрашивающий. Что-то странное, 
напряженное и вопрошающее отражает от 
себя его задумчивое, осунувшееся лицо. М. Горь
кий, Коновалов. оВопрошающий вид, 
взгляд и т. п. [Горбунов] остановил на Маше 
вопрошающий взгляд. — Проснулись!.. —ска
зала она задрожавшим голосом. Березко, 
Ночь полководца, VII. У дверей комнаты ! 
стоял Егор и поглядывал с беспокойным 1

і и вопрошающим видом на лекаря. Загоск. 
I Рославлев, ч. II, гл. 6. о В о п р о- 
I ш а ю щ е, нареч. На меня глядела она 
' [Оленька] серьезно, снизу вверх, вопрошающе. 
! Чех. Драма на ox. (Ill, 25). Вопрошаться» 
I страд, (устар.). Вопрошатель, я, м.', вопро

шательница, ы, ж. Лино, спрашивающее, 
расспрашивающее о ком-, чем-либо. Профес
сор с досадой и как будто умственною болью 

I от перерыва [полемики] оглянулся на стран- 
1 ного вопрошателя. Л. Толст. Анна Карен., 
1 ч. I, гл. 7. На обращаемые ко мне вопросы 

о сочинениях] отвечал что приходило в го-
■ лову под влиянием минуты, личности вопро

шателя и других случайностей. Гонч. Лучше
I поздно.. (I, 31). Вопрошание, я, ср. Устар. 
' Обращение с вопросами, спрашиванье, рас

спрашивание о чем-либо. На все вопрошания 
мои у помянутого ассессора, не мог добиться 

' никакого толку. Болот. Записки, II, 40. Во
; прошение, я, ср. Устар. 1. То же, что вопро

шание. 2. Литерат. Риторическая фи
, гура, в которой применяется вопросительный 
' оборот на месте утвердительного; ритори

ческий вопрос, о Фигура вопрошения. 
Оратор сильно всколебал толпу могучим чув-

I ством, выраженным в фигуре вопрошения. 
і Бел. «Общ. рет.» Кошанского (IX, 153). 
! Вопрошение Риторическое бывает не для 

испытания неизвестных, но для сильнейшего 
изображения известных вещей. Ломон. Кр. 
рук. к краснор., § 213. Вопросйтельный, а я» 
о е. Имеющий вид, форму вопроса, содержа
щий в себе вопрос, выражающий вопрос.

I Вопросительная интонация, а Где-то в сто- 
і роне от нас раздался пронзительный крик. — 
: Кабарга! — шепнул Дереу на мой вопроси- 
І тельный взгляд. Арсен. Дереу У зала, гл. 13.

Хозяйка вышла к гостю с строго вопроси
тельным видом и, не пригласив сесть, прямо 
начала с вопроса: — Что угодно? Дост. Бр.

! Кар., кн. IX, гл. 1. Чичиков, давши вопро- 
і сителъное выражение лицу своему, ожидал 
' с нетерпением, что хочет сказать ему ключ

ник. Гог. Мертв, души, т. 1, гл. 6. ♦ Лингв.
- Вопросйтельный знак — знак пре

пинания, ставящийся для выражения вопроса, 
недоумения, сомнения. После поездки моей 
с Загоскиным на Воробьевы горы, я написал 
восторженную.. статейку о Москве, с воскли
цательными и вопросительными знаками. Па
наев, Литер, восп., ч. II, гл. 1 ♦ Переносно. 
О чем-либо неизвестном, загадочном, comhir 
тельпом. Иные из явлений, в разное время 
привлекавшие взоры мои во время прогулок 
по Невскому, до сих пор так и остаются 
загадками, вопросительным знаком, чем-то 
в роде истории «г/Железной Маски». Друж. 
Нов. зам. петерб. тур., VII.-о» В опроси
те л ь н о е местоимение или наречие (кто, 
что, чей, какой, который; где, куда, как 
и т. п.) — при вопросительной интонации, 
графически обозначаемой вопросительным 
знаком в конце предложения. Вопросительно, 
нареч. — Может — окажете честь, зайдете 
чайку попить? — вопросительно предложил 
[Самгину] историк. М. Горький, Жизнь Кл. 
Самг., 11, 29. При виде постороннего жен
ского лица и двух детей, молодые люди и 
их спутница вопросительно переглянулись.
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Григор. Стол, родств., II. Вопросо-ответный, 
а я, о е. Состоящий из чередующихся во
просов и ответов; основанный на системе 
вопросов и ответов. Вопросо-отве7пный метод 
преподавания.

— Др.-рУсск-: Вопросъ, къпроскнын, къпропілтн, 
къпроснти, въпрлиинне, къпрошшне; ср.-русск. (XV— 
XVII вв.): въпросннкъ, копроіімтблк; Поликарпов, 
Леке. 1704*. попросецъ, вопроснтелнын; Росс. Цел
лариус 1771, г. 400: вопрос, вопросеп, 
вопрошать, вопросить, вопроситель, 
вопросительный, вопросительно; 
Нордстет, Слов. 1780: вопросительница, 
вопросный, вопрошение, вопрошён
ный, в о п р б щ и к; Слов. Акад. 1793: вопро
шаться, вопроспться, вопроситель
ная (сущ.'. вопросит, знак); Слов. Акад, 1806: 
вопрбсчик, вопрошатель; Соколов, Слов. 
1834: вопрошательница, вопросчица; 
Слов. Акад. 1891: вопросник.Вор. См. Воровать.Вбрвань, и, ж. Жидкий жир с резким, 
неприятным запахом, вытапливаемый из сала, 
печени морских животных — китов, тюленей, 
дельфинов, некоторых рыб (напр. трески) и на
ходящий разнообразное применение в промы
шленности и быту. [Арсений Потапыч] наде
вает полушубок и большие, смазанные вор
ванью сапоги и отправляется в ригу. Салт. 
Потех, стар., XXVIII. — Да ты понюхай., 
какова кожа! — Я понюхал хомут. От него 
несло прелой ворванью — и больше ничего. 
Тург. Степной кор. Лир, VI. Ворванный, 
а я, о е. Обработанный ворванью.

— Ср.-русск.: RopRdHk. RopRdHHFi; Нордстет,
Слов. 1780: ворвань, вбрваньи (вбр- 
ванье сало); Слов. Акад. 1789: во рван- 
"«й- _________ „ „ .ВорвЙТЬСЯ. См. 2. Врываться.

ВОРКОВАТЬ, кую, куешь, несов., не
перех. О голубях — издавать свойственные им 
переливчатые звуки. Николай вскоре проснул
ся.. Где-то неподалеку ворковала горлинка. 
Шолох. Они сраж. за род., с. 14. Толстый го
лубь с отвисшим зобом, переваливаясь с ноги 
на ногу, начал ходить вокруг голубки, громко 
воркуя. М. Горький, Трое (IV, 251). В лесу 
живут пестрые, красивые, разноголосые, бес
конечно разнообразные породы птиц: токуют 
глухие и простые тетерева, пигцат рябчики, 
хрипят на тягах вальдшнепы, воркуют, 
каждая по своему, все породы диких голубей: 
G. Акс. Зап. руж. ox.. (VI, 252). ♦ Переносно. 
Говорить с кем-либо мягко, нежно. И поли
лись у ней у самой из очей слезы. Горлицей, 
чуть слышно воркует она [Фленуіпка], при
пав к плечу Самоквасова. — А я думала... 
а я думала... бранитъ меня станешь!.. Печер. 
На Горах, ч. II, гл. 7. о В о р к у ю щ и й, 
а я, е е, прич. наст, действ, в знач. прил. 
То слышался тенор, то бас, то горловая 
фистула с воркующими тирольскими перели
вами. Это была не песня, а легкий мастер
ской эскиз песни. Л. Толст. Из зап. кн. Нехл. 
Воркование, ь е, я, ср. Своеобразные пере
ливчатые звуки, издаваемые голубями. Вдруг 
издали донеслись до меня какие-то однообраз
ные и заунывные звуки. Они приближались, 
и вслед затем я услышал совсем близко над 
своей головой шум птичьего полета и глухое 

воркованье. Арсен. По Уссур. тайге, гл. 10. По 
гладким камням в бездну ниспадая, Теряется 
во мраке, и над ней [рекой]. С прощальным 
воркованьем вьется стая Пугливых, сизых, 
вольных голубей... Лерм. Измаил-Бей, II, 1. 
♦ Переносно. Тихий, нежный, ласковый 
разговор. [Надеженька] слушала внима
тельно страстное воркованье Василькова. 
Григор. Просел, дороги, ч. II, гл. 14. Воркун, 
а, м. 1. Род голубей. ♦ Воркующий голубь.
2. В просторечии, обл. Переносно. Ворчливый 
человек, брюзга. Живши неделю у воркуна 
дяди своего, подле Риги, я всякий день зевал 
как Кремлевская пушка. Марл. Поездка в Рев. 
(VI, 11). Воркунья, и, ж. 1. Воркующая 
птица. Для тебя ли, голубочка, Для вор
куньи-птички, На окошке я рассыплю Проса 
и пшенички. Л. Мей, Русняцкая песня 
(Русск. песни XIX в., 276). 2. В просторечии 
и обл. Переносно. Ворчливая женщина, брюз
га. — Митя, голубчик, не сердись на свою 
воркунью мать! ну, ты знаешь, я старый 
человек, да еще горе, я вот разворчусь да на
доедаю вам! Некр. и Станицкий, Три страны 
света, ч. VI, гл. 8.

— Др.-русск.: ворканне (воркование); Поли
карпов, Леке. 1704: воркую, всрксв^ніе; Росс. Цел
лариус 1771, с. 72: воркунья; Нордстет, 
Слов. 1780: воркование, ворковать, 
воркнуть — Ср.: з а*в орковйть, про
ворковать, разворковаться.

ВОРКОТАТЬ, воркочу, ворко
чешь, несов., неперех. В просторечии. 
То же, что ворковать (о голубях). ♦ Пере
носно. Говорить негромко, нежно, бормотать. 
— Ботинок сними вот этот, — однообразно 
воркотала Катя. — Левый... Жмет очень! 
Леон. Барсуки, ч. I, гл. 18. о Распростра
нительно. На станции было тихо, только 
чуть слышно, точно подземный ключ, ворко
тала в турбинной камере вода. Мальцев, 
От всего сердца, ч. I, гл. 6. Воркотйние, 
ь е, я, ср. [Собачке] откуда-то из угла ото
звались куры сонным, продолжительным вор
котаньем. Левит. Погиб., но милое созд., II. 
Воркотнй, й, ж. 1. Ворчание, брюзжа
ние. — Это уж без совести! Ишь ты, какой 
мастер соки-то из людей выжимать. — Маль
чик слушал эту воркотню [Ефима] и знал, 
что дело касается его отца. М. Горький, 
Фома Горд., II. о Распространительно. Ти
хая воркотня мотора затихла в направлении 
Солнцедара. Первенц. Огн. земля, гл. 6. 
2. Переливчатые звуки, издаваемые голубями; 
воркование. Чуть окрасится небо полоской 
огня И сквозь стекла рассвет забелеет, — 
Воркотнею своей они [голуби] будят меня: 

I Посмотри, мол, как зорька алеет. Никит.
Первый гром прогремел... Воркотун, а, м.\ 
воркотунья, и, ж. Ворчливый человек, брюз
га. Воркливый, а я, о е. В просторечии и 
обл. Ворчливый, брюзгливый (о человеке). 
Плюгавой избалованной внучек забыл свою вор
кливую бабушку и в продолженьи 8 месяцев 
не уведомил ее о своем житье-бытье ни 
одною строчкою. Устимович, Письмо Н. Н. 
Раевскому, 15 дек. 1829.

— Ср.-русск.: R<jpK$TdT«; Вейсманнов Леке. 
1731, л. 237: вор кота; Росс. Целлариус 
1771, с. 72: воркотание, с. 71: вор- 
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к от н я; Нордстет, Слов. 1780: г. о р к л й в ы й; 
Слов. Акад. 1789: воркливость, воркотун, 
воркотунья. — Ср.: за воркотать.Ворбба, ы, ж. 1. В речной терминологии — 
вертикальный ворот на грузовых плотах ’ 
и судах. ♦ У каменщиков — приспособле- і 
ние для очерчивания окружности. 2. В о- 
р б бы, мн. (ед. в о р б б, а, м.). Обл. 
Прибор для разматывания пряжи, о В срав
нении. Наконец нити снега зачастили, 
'■ловно мотки у проворной моталъгцицы на 
воробе, сновались между небом и землей будто 
вниз и вверх. Лажечн. Лед. дом, ч. III, гл. 4.

— Веіісманнов Леке. 1731, л. 11: вороба 
(во 2-м знач.); Слов. Акад. 1789: ворбба, 
воробы, в о р б б и т ь.Воробёй, ь я, м. Маленькая серо-корич
невая птичка сем. вьюрковых, живущая под 
крышами жилых строений. На голой акации, 
там, где кончалась тень от крыши, топор
щились перьями, чистились, хвастались друг 
перед другом воробьи с набитыми зобами. 
А. Н. Толст. Хмурое утро, гл. 8. Проснулись 
воробьи и прыгают по дороге, брызгая пылью. 
И. Горький, Лето (X, 28). Еще светло, — 
перед окном В разрывы облак солнце блещет, 
И воробей своим крылом, В песке купался 
трепещет. Фет, Вес. дождь, о В сравнении. 
Уже одна наружность Гаврилы свидетель
ствовала, что поездка его была крайне не
успешна: он сидел нахохлившись, как воробей 
после дождя. Григор. Пах. и барх., XXII. 
Слово, что воробей, вылетит, не поймаешь. 
Поел. -0- Переносно. В выражении. Старый, 
стреляный воробей — о человеке опытном, 
ловком, хитром. Вы пишете повести! Да 
кто ж вам поверит? И вы думали обморо
читъ меня, старого воробья! Гонч. Об. ист., 
ч. II, гл. 2. Старого воробья на мякине не 
обманешь. Поел. Воробушек, воробышек и 
ворббушко, т к а, м. 1. Уменьш. и ласк. 
Воробушков стая слетела С снопов, над теле
гой взвилась. Некр. Мороз, Красный нос, II, 34. 
[Павел] не утерпел и, упросив Сашу за
рядитъ ему ружье, выстрелил во вновь при
летевшую стаю: и у него тоже один воро
бышек упал. Писем. Люди сорок, годов, 
ч. I, гл. 2. о В сравнении и образно. Лунев 
тоже смотрел, как она [Татьяна Власьевна] 
воробушком прыгает по магазину, и молча 
ждал, что она еще спросит. М. Горький, 
Трое (IV, 248). Ой! легохоньки коробушки, 
Все повыпродали знать? Наклевалися воро
бушки, Полетели отдыхать! Некр. Коро
бейники, VI. 2. Род хороводной игры. Воро
бейчик, а, м. Уменьш. В просторечии. Воро
бьенок, н к а; мн. воробьята, я т, 
м. Птенец воробья. Молодые, неоперенные 
воробьята валятся из гнезд на зеленую траву. 
Левит. Соседи, II. о В сравнении. У него 
их [ребятишек] была целая куча, и иногда 
по утрам они прибегали к нему., суетливые 
и крикливые, как воробьята. Купр. Как я был 
акт., VI. Воробьиный, прил. Воробьиное 
чириканье, о Увидел Павел блеснувшие крылья 
пролетевшего голубя, улыбнулся воробьиной 
стае, шумно прорезавгией воздух. Невер. 
Гуси-леб., ч. II, гл. 22.о В образной речи. 
В выражениях. Короче воробьиного 
носа, с воробьиный нос — о крат

кости, непродолжительности чего-либо. [Ли
за:] Батюшки, скоро рассветать станет! 
Ишь ты, ночи-то нынче короче воробьиного 
носа. А. Остр. Воспитанница, д. Ill, явл. 4. 
Повестушка моя короче воробьиного носа — 
и называется «Гонец Чертопханова». Тург. 
Письмо Полон., 28 сент. 1872. о В Просто
речии и обл. Воробьиная ночь — 
самая короткая в году ночь; летняя грозо
вая ночь с непрерывным блеском молний и ра
скатами грома. Бывают страшные ночи с гро
мом, молнией, дождем и ветром, которые 
в народе называются воробьиными. Чех. Скуч
ная ист., V. оВоробьйный шаг — 
самый малый, короткий шаг. День прибавился 
на воробьиный шаг. ° В специальной терми
нологии. Бот. Воробьиный горох или 
горошек — полевое растение с красновато
фиолетовыми цветками сем. бобовых, иначе: 
мышиный или журавлиный горох. «□ Зоол. 
Воробьиные, ых, мн., в знач. сущ. 
Наиболее богатый видами отряд птиц. Во
робьиха, и, ж. В просторечии. Самка 
воробья. Мал воробей, да умен, — навозцу 
поклевал, через воробьиху с веточки на веточку 
попрыгал.. А. Н. Толст. Хмурое утро, гл. 8. 
Воробка, и, м. и ж. В просторечии и обл. 
То же, что воробей. Воробка, воробка! зачем 
так подпрыгиваешь? зачем, дурачок, так ве
село чирикаешь? Салт. Сат. в прозе, VI. Во
робьятник, а, м. Небольшой копчик или мел
кий ястреб-перепелятник. [Воробушки] встре
чали несущегося мимо их воробьятника, воз
высив голос, дружным и общим гцебетаньем 
изо всех сил. Даль, Сав. Граб (II, 140). 
Воробейники, о в, мн. (ед. воробей- 
н и к, а, м.). Бот,. Полусорные растения 
сем. бурачниковых с белыми, желтыми, голу
быми, розовыми и другими цветками, расту
щие по сухим местам. Воробейник полевой.

— Др.-русск.: корокнн, ііорокнинъ; ср.-},усек.: 
корокышекъ (в 1-м знач.); Веіісманнов Леке. 
1731, л. 589: воробей; Росс. Целлариус 
1771, с. 68: воробей, воробейчик, воро
бей ок, воробьйный, воробьевый; 
Нордстет, Слов. 1780: воробёйныіі, воро
бышек, воробка; Слов. Акад. 1789: во
робьёнок; Соколов, Слов. 1834: в о р о б ё fi
ll и к; Энн. леке. 1838: воробышек (во 2-м 
знач.); Даль, Слов.: воробьиха, воробьят- 
н и к; Энц. слов. Березина 1875: воробьи ные 
(зоол.); Слов. Акад. 1891: воробушек (в 1-м 
знач.).Воровать, р у ю, р у е ш ь, несов., 
перех. и неперех. 1. Перех. Похищать принад
лежащее другим; красть. В твой царский сад 
повадилась Жар-Птица, И яблоки заветные 
ворует. Язык. Жар-Птица, 1. 2. Неперех. 
Заниматься воровством. — Винюсь, государь, 
с рыданиями простонал* Головня. — Хапал! 
— Руби ему голову и руки! Затем я вас набрал, 
чтоб воровали? — грозно крикнул царь. Ко- 
стыл. Ив. Грозный, кн. П, ч. II, гл. 2. [Гур- 
мыжская:] Я иногда посылала ему [племян
нику] денег, но, признаюсь вам, мало, очень 
мало. [Бодаев:] И он стал воровать, разу
меется? А. Остр. Лес, д. I, явл. 4. ° В о р о- 
в а и п ы й, а я, о е, прич. прош. страд. 
в знач. прил. Краденый, похищенный. Можно 
судитъ, до чего доходила спокойная дерзость 
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этих шаек, когда они целые партии ворован
ных лошадей препровождали среди белого 
дня из села в село. Кохан. Старина, IV. ° Во
рованное, ого, прич. прош. страд. 
в знач. сущ., ср. Лапшинов издавна считался 
человеком, имеющим деньжата. Знали, что 
еще до войны у него было немалое состояние, 
так как старик не брезговал и в долг ссужать 
под лихой процент, и ворованное поти
хоньку скупать. Шолох. Подн. цел., кн. I, 
гл. 11. Воровство, а, ср. Похищенпе чужой 
собственности; кража. Обвиняемые в воров
стве говорили, что они крали потому, что 
по отходе от места им бы не на что было 
прожить трое суток. Решетн. Где лучше? 
XXX. В Миргороде нет ни воровства, ни 
мошенничества, и потому каждый вешает 
на плетень, что ему вздумается. Гог. Пов. 
о том, как поссор.., IV. ♦ Устар, и обл. Плу
товство, мошенничество. Вор, а; мн. воры, 
■б в, м. 1. Человек, совершающий кражи, 
занимающийся воровством. Как руку правую, 
коня, Как глаз во лбу, берег От вора, мора 
и огня Никита Моргунок. Твард. Страна Му
равил, гл. 3. [Жорж:] Караул! Вор! Сторожа, 
сюда... (Все схватили вора. Вбежал сторож). 
Тренев, Гимназисты, д. III, карт. 2. —Сей
час я отцепляла в воде крючок, и какие-то 
воры украли мое новое платье, ботинки и все! 
Чех. Ром. с контраб.оО разбойниках. 
Рыболов ли взят волнами, Али хмельный 
молодец, Аль ограбленный ворами Недогад
ливый купец..? Пушк. Утопленник, о В срав
нении. Выехал Терентий из родного пепе
лища ночью, тихо, как вор. Правил он ло
шадью и всё оглядывался назад. М. Горький, 
Трое (IV, 35). о О животных, похищающих 
съестное, особенно о хитрых, осторожных 
(кошка, лиса). Спокоен от Мышей Купчина; 
По кладовым и день и ночь дозор; И все бы 
хорошо, да сделалась причина: В дозорных 
появился вор* У кошек, как у нас (кто этого 
не знает), Не без греха в надсмотрщиках 
бывает. Крыл. Хоз. и Мыши. Повадился, 
повадился вор воробей Мою конопельку, мою 
зеленую клевати. Нар. песня. 2. Устар. 
Государственный преступник, изменник; зло
дей. Тушинский вор. а [Борис:] Неведомый 
обманщик, Под именем Димитрия, на нас 
Идет войной; Литовскую он шляхту С собой 
ведет, и воеводы наши Передаются в ужасе 
ему! Кто этот вор, неслыханный и дерз
кий? А. К. Толст. Царь Борис, д. III. 
Покой во дворце. Над ними [повешенными] 
прибита была черная доска, на которой бе
лыми крупными буквами было написано: 
«Воры и бунтовщики». Пушк. Кап. дочка, 
Проп. гл. Воришка, и, м. Уменьш.-у ничиж. 
Вор, занимающийся мелкими кражами. Не
редко у людей то ж самое бывает, Коль 
мелкий плут Большому плуту подражает: 
Что сходит с рук ворам, за то воришек 
бьют. Крыл. Вороненок. ♦ Малолетний вор. 
Ворйще, увелич. Ты вот теперь дружбу с Фа- 
рафошкой повел, — прекрати эту дружбу-то, 
а то таким-же ворищем сделаешься — и бу
дут тебе честные люди в глаза плевать. 
Левит. Имен. сел. дьячка, IV. Воровка, 
и, ж. Женщина, занимающаяся воровством.
о О животных. Сорока-воровка. Воровской, 

22 Словарь русск. лит. яз., II 

5 я, бе. 1. Относящийся к ворам, принад
лежащий вору, ворам. Нищенствующая чинов
ная братия., в отсутствие хозяина являлась 
к нему в комнату, надевала сюртук., и та
скала до тех пор, пока хозяин не ловил где- 
нибудь похитителя и собственными руками 
не стаскивал с воровских плеч свое добро. 
Гл. Усп. Оч. перех. вр. (III, 21). о В о р о в
с к б й язык — тайный условный язык, жар
гон воров; арго. ♦ Состоящий из воров. 
Воровская шайка. 2. Свойственный ворам, 
мошеннический, плутовской. Пошел к одному 
знакомому темному человечку; кабак он дер
жал и воровские дела завершал; укрывая раз
ных молодчиков и их делишки. Горький, 
Ем. Пиляй. С тех пор, как Штольц выру
чил Обломовку от воровских долгов братца, 
как братец и Тарантьев удалились совсем, 
с ними удалилось и все враждебное в жизни 
Ильи Ильича. Гонч. Обломов, ч. IV, гл. 9. 
^Воровским образом, воров
ским манером (сделать что-либо). [Плюш
кин] уже позабывал сам, сколько у него было 
чего, и помнил только, в каком месте стоял 
у него в шкапу графинчик с остатком ка
кой-нибудь настойки, на котором он сам 
сделал наметку, чтобы никто воровским обра
зом ее не выпил. Гог. Мертв, души, т. I, гл. 6. 
Воровски, w нареч. Как свойственно ворам, 
мошеннически, украдкой, исподтишка. — Она 
[Опариха] значит капитал имела? — Знамо. 
воровски жила.. У нас-то украсть нечего, так 
в городе воровала. Решетн. Тет. Опариха. 
А когда тут же вертелась галка и, подска
кивая боком, норовила воровски клюнуть пше
на, девушка топала ногой: — Прочь, прочь; 
ты зачем? — кричала она, замахиваясь. Гонч. 
Обрыв, ч. II, гл. 1. Вороватый, а я, о еj 
ват, вата, о. Плутоватый, свойственный 
ворам, выражающий страх, опасение. — Ты 
у меня смотри, сахар!—пригрозил Евгений 
Васильевич вороватому десятнику. Мам.-Сиб. 
Чел. с прошлым, VII. Подстреленная утка 
воровата, говорят охотники, и это правда: 
она умеет мастерски прятаться даже на 
чистой и открытой воде. С. Акс. Зап., руж. 
ox.. (VI, 1*41). Воровато, нареч. Плутовски, 
украдкой. [Аксинья] отвернувшись, глазами 
воровато шмыгнула [взглянула] в окно, не идет 
ли Мишки Кошевого сестра? Шолох. Тихий 
Дон, кн. I, ч. II, гл. 12. Воровітенький, 
уменьш. С значением ослабленного качества.

— Ср.-русск.: воровати, воровство, воръ, воров
ском; Поликарпов, Леке. 1704: вор$ю, воръ, 
воровка, воровскій, воровски; Вейсманыов Леке. 
1731, л. 547: вороват, л. 414: воровство; 
Леке. 1762: воришко; Росс. Целлариус 
1771, с. 72: воришка, воровать, воро
ватый, воровский, воровски, во
ровской, воровствб; Нордстет, Слов. 
1780: воришко, ворйще; Слов. Акад. 1789: 
воровски; Соколов, Слов. 1834: воровато; 
Даль, Слов.: ворбвывать, вор яг а; Слов. 
Акад. 1891: вор овйость. — Ср.: дово
роваться, наворбвывать, обворо
вывать, поворовывать, приворбвы- 
в а т ь, провороваться, разворовы
вать, своровать.Вброг, а, м. Устар, и в просторечии. 
Враг; недруг. Но уж итти куда в такую 
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пору [в гололедицу] — и алому ворогу не по
советуешь. Б. Полев. Ночь под рождество 
(Мы — сов. люди). Правду старинные люди 
сказывали, что не поя, не кормя, ворога не на
живешь. Отплатила ты мне за мою хлеб-соль! 
Мам.-Сиб. Враг, XV. [Петр:] Не верь ты 
никому!.. Все вороги мои, разлучить нас 
с тобой хотят, погубить меня хотят. А. 
Остр. Не так живи, как хоч., д. III, сц. I, 
явл. 4. Не пожелаю лютому ворогу. Пого
ворка. о Образно. Шесть лет еще оставалось 
отбывать каторгу, ну я и бежал. Летом-то 
ничего, а вот зима нашему брату лютый 
ворог. Мам.-Сиб. Варнак, II.

— Др.-русск.: всрсгъ; Вейсманнов Леке. 1731, 
л. 645: ворог; Нордстет, Слог. 1780: вор 6 г; 
Слов. Акад. 1806: ворог. — Ср.: враг.ВорожЙТЬ, ж у, жить, несов., неперех. 
Заниматься гаданием, предсказыванием 
будущего; колдовать. [Первый стольник:] 
Где государь? [Второй:] В своей опочи
вальне Он заперся с каким-то колдуном. 
[Первый:] Так, вот его любимая беседа: Ку
десники, гадатели, колдуньи. Всё ворожит, 
что красная невеста. Пушк. Бор. Год. 
Царск. палаты. [Пастух о цыганах:] Они 
ворожат и все отгадывают: кому на ком же
ниться, или кому за кого замуж идти, кто 
кого любит. В. Майк. Дер. праздник, д. I, 
явл. б.оВорожйть по руке, на бобах, 
на картах, по звездам и т. п. Старая францу
женка.. умела только ворожить на картах 
и страстно любить свою огромную болонку 
«Азора». С. Акс. Наташа (III, 4). о Хорошо 
тому жить, кому бабушка ворожит. Поел, 
(о протекции, покровительстве). Ворожба, ьі, 
ж. Гадание, колдовство. Совершенно неожи
данно для всех, начала гадать на бобах Мака- 
риха. Макариха предсказывала скорое окон
чание войны, возвращение родных в полном 
здравии, хорошие перемены в жизни — то, 
о чем мечтали женщины, и поэтому они 
беспредельно верили ее ворожбе. Бубеин. Бел. 
береза, ч. II, гл. 14. о Образно. [Чацкий:] 
Вот он [Молчалив], на цыпочках, и не 
богат словами; Какою ворожбой умел к ней 
в сердце влезть! Гриб. Горе от ума, д. III, 
явл. 3. Ворожей, й, ж. Устар. Женщина, 
занимающаяся ворожбой; гадалка, зна
харка. [Полина:] Я уж и на картах гадала 
про судьбу свою, и у ворожеи спрашивала: 
выходит — самая несчастная. А. Остр. Дох. 
место, д. IV, явл. 6. Действительность 
нашей маленькой аптеки отводит поселян 
от употребления вредных средств, предписы
ваемых им в болезнях ворожеями, колдунами 
и другими сельскими Адептами, польза не 
малая! Карамз. Письмо сел. жит. Воро
жей, я, м. Обл. Устар. Колдун, знахарь. 
Донесу я в думе царской, Что конюший 
государской Басурманин, ворожей, Черно
книжник и злодей. Ерш. Конек-горб., II. 
Ворожейка, и, ж. То же, что ворожея. 
Старуха его [Прокла] окатила Водой с де
вяти веретен И в жаркую баню сводила, 
Да нет — не поправился он! Тогда воро
жеек созвали — Поят, и шепчут, и трут 
— Все худо! Некр. Мороз, Красный нос, 
I, 12. Полюбилась князю девица, краса-девка 
белолица, и позвал князь цыганку- ворожейку. 

«Ой», говорит, «ворожейка ты, ворожея.. 
загадай ты мне да скажи, какая мне написана 
в женитьбе доля?». Даль, Сав. Граб (II, 134). 
Ворбжка, и, ж. Обл. 1. То же, что ворожея. 
Да, это правда, что она [мать] теперь плохо 
гадает. Стара стала да и боится она очень.. 
Да, да, плохая она стала ворожка. Слова мно
гие позабыла от старости. Купр. Олеся, І\ . 
Одна ворожка мне наворожила и сказала: 
«он жив, он жив». Данил. Беглые в Новор.. 
X. 2. Обл. Ворожба, гадание, знахарство. 
Осторожка лучше в о рожки. Поел. (Даль, 
Слов).

— Др.-русск.: ворожити; ср.-русск.: иорожвй. 
королем, ворожейка; Поликарпов, Леке. 1704: 
ворожь*, ксрожеА, ворожка; Росс. Целлариус 1771, 
с. 68: ворожйть, ворожбй, ворожёй, 
ворожея; Нордстет, Слов. 1780: воро- 
ж ё й к а, в о р о ж ё й н ый, в о р о ж ё я и с; Слов. 
Акад. 1789: ворожйться, ворожёбный; 
Соколов, Слов. 1834: в о р о ж 4 й к а; Даль, Слов.: 
ворбжка. — Ср.: завораживать, наво
раживать, обвораживать, поворо
жить, привораживать.Ворон, а, м. Крупная хищная птица сем. 
вороновых (или врановых) с сипевато-черпым 
оперением, живет в лесах. Старый ворон, 
иссиня-черный, с длинным, черным, как же
лезо, клювом, глянул в беззвучную черную 
пасть танка. Карав. Огни, гл. II. Вот 
с поляны ворон черный Прилетел и сел на 
ней, Сел, и каркнул, и к рылами Замахал 
он веселей. Тютч. Вот от моря.. Не стая 
воронов слеталась На груды тлеющих костей, 
За Волгой, ночью, вкруг огней Удалых шайка 
собиралась. Пушк. Бр.-разб. Ворон ворону 
глаза не выклюнет. Поел, о В сравнении 
и образно. (В связи с народными приметами, 
что ворон предвещает беду, чует мертвее 
тело). [Алексей Петрович:] Что это ты 
ко мне таким зловещим вороном приехал 
накаркивать какие вести? Лучше бы не ездил.. 
Писем. Вет. и новобр.-, явл. 8. У ворот покой
ницы уже стояла полиция, и расхаживали 
купцы у как вороны, почуя мертвое тело. 
Пушк. Гробовщик. Игра, представляющая 
нападение ворона или коршуна на наседку 
с цыплятами. — Давайте в ворона, давайте 
играть в ворона! зашумели все.. — Кому же 
бытъ вороном? — Кинули жребий — одна де
вушка вышла из толпы. Гог. Майская ночь, 
V. Воронов, а, о. Принадлежащий, относя
щийся к ворону. Вороново гнездо, о В сравне
нии. Как вороново крыло — о чем- 
либо черном с синевато-стальным отливом 
(преимущественно о волосах). — А приказчик 
брюнет или блондин? — Брюнет и даже с си
зым отливом, как вороново крыло. Лейк. У док
тора. Ее [Софьи Андреевны] заплетенные 
в широкую косу волосы, черные и блестящие, 
как вороново крыло, опускались почти до самой 
земли. Загоск. Брынский лес, ч. I, гл. 3. Во- 
ронйха, и, ж. Самка ворона. На дубу сидел 
старый ворон и каркал протяжно. Этот 
ворон был в сущности ворониха. Тург. Пох. 
подпор. Бубн. Ворона, ы, ж. Хищная птица 
сем. вороновых или врановых, средней вели
чины, с черным или серым оперением. Ворона 
скорее следует отнести к полезным птицам, 
чем к вредным. Убирая в тайге трупы павших
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животных, дохлых рыб по берегам рек.., 
и в особенности разные отбросы человеческих 
жилищ, они являются незаменимыми сани
тарами. Дереу Узала, гл. 13. На
ветле против них сидела поджарая ворона, 
чистила крылья и смотрела, избочасъ, по
блескивая вороватым глазом. М. Горький, 
Три дня, VI. Закаркав, отлетела Ватага 
черная ворон, Лишь только к ним подъехал 
он. Пушк. Альфонс садится на коня.. Пуганая 
ворона и куста боится. Поел, о Переносно. 
Нерасторопный, неловкий человек, ротозей, 
простофиля. — Ворона! — перебил он вдруг 
себя. — Пропустил почтовый ящик. Купр. 
Мирное житпе.оВ выражениях. Считать 
ворон — быть невнимательным, не заме
чать того, что важно и нужно; ротозей
ничать. — Так ты забери телят и отгони 
их на водопой! — обратилась матушка к 
Панасу. — Да смотри у меня — ворон не 
считать! Слышишь? — Выражение «счи
тать воронъ означало у матушки — зевать 
по сторонам. Потаи. Дер. ром., ч. I, гл. 4. 
❖ Ворона в павлиньих перьях — о чело
веке, стремящемся казаться выше своего 
положения. Анна Акимовна всегда боялась, 
чтобы не подумали про нее, что она гордая, 
выскочка или ворона в павлиньих перьях. 
Чех. Бабье царство, II. о Белая в о р 6 н а — 
о человеке, резко выделяющемся чем-либо 
среди окружающих его людей, о Ни пава, 
ни ворона — о человеке, отошедшем от 
своей среды и не приставшем к другой. Но
вая родня ей колет глаз Попреком, что она 
мещанкой родилась; А старая за то, что 
к знатным приплелась: II сделалась моя Мат
рена, Ни Пава, ни Ворона. Крыл. Борона. 
Воронушка, ласк. Здорово, говорит лисица, 
Дружок, воронушка, названая сестрица: Пре
красная ты птица. Сумар. Вор. и «Лиса. 
На чужой сторонушке рад своей воронушке. 
Поел. Воронёнок, н к а; мн. воронята, я т, 
м. Птенец ворона или вороны. В зелени ветел 
суматошно прыгали молодые воронята, а на 
верхних ветвях солидно уместились старые 
вороны и строго каркали, наблюдая жизнь 
детей. М. Горький, Гор. Ок. (XI, 38). Орел 
Из-под небес на стадо налетел И выхватил 
ягненка: А ворон молодой вблизи на то смо
трел. Взманило это Вороненка. Крыл. Вороне
нок. Вороненочек, ч к а, м. Ласк. Вороньё, 
я, ср., собир. В просторечии. Стая ворон; 
вороны, вообще — хищные птицы, питаю
щиеся падалью. Маршал воевал с юных лет, — 
ему привычны были поля сражений и хлам 
на них, всегда остающийся после разбитого 
противника, и воронье над полем недавней 
битвы, издалека чувствующее поживу. Пер- 
венц. Огн. земля, ч. II, гл. 20. Переносно. 
Об алчных, жадных людях, стремящихся что- 
либо расхитить, чем-либо попользоваться. 
— Позвать надо [воплениц], — молвил Чапу
рин. — Сами придут, столько наберется, 
что сквозь них и не протолкаешься, — отве
чала Дарья Сергеевна. — Тоже воронье — как 
прослышат покойника, особливо достаточного, 
стаями налетят. Печер. На Горах, ч. IV, 
гл. 2. Вороний, ь я, ь е. Принадлежащий, 
относящийся к вороне. На самой маковке 
его [дуба], в темной глялц,ево-зеленой листве 
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угрюмо чернело воронье гнездо. Шолох. Поди, 
цел., кн. I, гл. 40. Ворона каркнула во все 
воронье горло. Крыл. Вор. и Лис. о В сравне
нии. На дорогу вышел черный, как воронье 
крыло, бык Петушок с белым пятном 
на лбу. Мусат. Стожары, гл. 28. ^Состоя
щий из ворон. Над деревьями поднялась 
огромная воронья стая и с. граем кинулась 
во тьму на запад. С. Бород. Дм. Донской, 
ч. III, гл. 46.о Вот. Вороний глаз — 
многолетнее лесное растение сем. спаржевых 
с четырьмя листьями, с черной ягодой. По- 
Еоропьсму и по-вороньи, нареч. Как ворона, 
наподобие вороны. Именно только такой голос 
и мог принадлежать этому старику.. Про
звучи голос его хрипло, как тупая пила в гни
лом дереве, или раздайся как из бочки, это было 
бы то же, как если бы воробей гаркнул по-во- 
ронъему. Григор. Кошка и мышка, II. Воро
новые, ы х, мн. Семейство птиц, к кото
рому относятся грачи, вороны, галки, сороки 
и т. п. Воронить, ню, н и ш ь, несов., не
перех. В просторечии. Быть невнимательным, 
рассеянным; ротозейничать.

— Др.-русск.: коронъ, ворона, поронян; Поликар
пов, Леке. 1704: всрона; Вейсманнов Леке. 1731, 
л. 481: ворон, воронов, вороний, по 
вороньи, по воронью; Леке. 1762: в о ро
вен о к; Росс. Целлариус 1771, с. 68: г б р о н, 
воронёнок, вороний, вороновы ы; 
Нордстет, Слов. 1780: ворон и ще, воронён; 
Соколов, Слов. 1834: вороненочек; Даль, 
Слов.: в 6 р о н (игра), воронушка, во
роньё, во’рбнить. — Ср.’, вран, прово
ронить.ВоронёЦ, н ц а, м. Бот. Высокое 
лесное травянистое растение, с кистью мел
ких беловатых цветов из сем. лютиковых. 
♦ Растение с узкими рассеченными листьями 
и крупными красными, розовыми или белыми, 
иногда махровыми, цветами; степной пион. 
Едва снег сбежал, яркая зелень покрыла 
землю, зардел пунцовый воронец, зацвели ди
кие персики и разлился благовонный запах 
чабреца и полыни. Пассек, Воен., XXVIII.

— Слов. Акад. 1789: воронец.ВоронйКа, и, ж. Бот. 1. Лесной кустар
ник из сем. жимолостных, родственный 
волчьим ягодам. 2. Съедобные сизые ягоды 
этого кустарника.

— Даль, Слов.: вороника, воронйца. ВороНЙТЬ, ню, и й ш ь, несов., перех.
Техн. Покрывать металлическую поверхность 
слоем окисла железа или какого-либо дру
гого металла, придавая ей черный, синий 
или коричневый цвет; чернить (металл). 
Ворониться, воронится, страд. Воро
нение, ь е, я, ср. 1. Нанесение на металл 
слоя окисла для придания ему черного, си
него или коричневого цвета. 2. Слой нанесен
ного на металлический предмет железного 
или какого-либо другого окисла. Нагульное 
согнул в локте левую руку, положил на нее 
белый, потерявший от старости вороненье, 
ствол нагана., Шолох. Подн. цел., кн. I, 
гл. 35. Вороненый, а я, о е. Черный с си
неватым отливом или сплошь черный; черне
ный. Воронёная сталь, а [Павка] схватил 
кобуру и, вытащив из нее новый вороненый, 
револьвер, спрыгнул в сад. Н. Остр. Как зак. 
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сталь, ч. I, гл. 2. [Гусляры:] Прыщут Стре
лы дождем по щитам вороненым; Гремлют 
мечи о шеломы стальные. А. Остр. Снегу
рочка, д. II, явл. І.о В сравнении. Глядь, 
между деревьями мелькнула и речка, черная, 
словно вороненая сталь. Гог. Проп. грам. 
Воронь, и, ж. Чернь, наведенная на металл. 
После вкруг персей герой надевал знаменитые 
латы.. •— В латах сих десять полос прости- 
ралися ворони черной. Гнедич, Илиада, XI, 
19—24. Воронйлыцик, а, м. Ремесленник или 
рабочий, занимающийся воронением (в 1-м 
знач.).

— Ср.-русск.: вороненый; Леке. 1762: воро
нить; Росс. Целлариус 1771, с. 69: воро
нить; Нордстет, Слов. 1780: воронение 
(в 1-м знач.), воронённый, воронило; 
Слов. Акад. 1789: воронь; Слов. Акад. 1847: 
воронильщик; Даль, Слов.: ворониться. — 
Ср.: выворонить, поворонйть.Воронка, и, ж, 1. Приспособление (из 
стекла, жести и т. п.) в форме перевернутого 
конуса с трубкой на узком конце, служащее 
для переливания жидкостей. Между стой
кой и стеной в углу стояла полу-бочка, с ворон
кой во втулке и с медным краном внизу бока. 
Репіетн. Тет. Опариха. о Распространительно. 
О предметах, имеющих форму воронки. Зе
леные воронкц абажуров лили ровный свет, 
черные круги их теней покачивались на по
толке. Мальцев, От всего сердца, ч. I, гл. 7. 
♦ Воронкой — в виде воронки, о В сравне
нии. В образной речи. Разыгралась чтой то 
вьюга, Ой, вьюга, ой, вьюга! Не видать совсем 
друг друга За четыре за шага! Снег воронкой 
завился, Снег столбушкой поднялся.. Блок, 
Двенадцать, X. Мама, посмотри, какое тем
ное небо, а от костра кверху свет идет ворон
кой. Мам.-Сиб. Ос. листья, V. о Об углубле
ниях, водоворотах па поверхности воды. На 
середине реки., она [ива] упала и билась вет
вями в'воронках водоворотов. «Леон. Соть, IV, 5.
2. Коническая яма в земле в форме перевер
нутого конуса, образовавшаяся на месте 
взрыва снаряда, бомбы. Широкие круглые 
ямы — воронки от авиабомб — сверкали 
водой и близко и далеко от дороги. Гладк.Опал. 
душа. Манерки, ранцы, зарядные Ящики, 
крышки шрапнелей, И повсюду воронки гро
мадные Ст снарядов, не достигших цели. 
Брюсов, Поле битвы. ^Геол. Конусообраз
ное углубление в вершине вулкана, через 
которое прорываются продукты вулканиче
ского извержения; кратер. Вороночка, 
уменьш. и ласк. Воропковый п воронкооб
разный, а я, о е. Имеющий вид, форму 
воронки. Воронкообразная антенна. ° Иван 

■ Иванович, обратившись ко мне с веселою улыб
кою, которая так всегда шла к его воронкооб
разному лицу, сказал: — Уведомить ли вас 
о приятной новости? Гог. Пов. о том, как 
поссор.., VII.

— Ср.-русск.: корсака, кероночка; Вейсманнов 
Леке. 1731, л. 644: воронка (лейка); Росс. 
Целлариус 177], с. 69: ворбнка, воро
ночка; Даль, Слов.: воронковый, ворон
ко о б р 4 з п ы й.Вороно- И вороно... Первая составная 
часть сложных слов, соответствующая по зна

чению сл. вороной: воронопёгий, воро
ночалый — пегий и чалый с черными 
пятнами (о лошадях). Мастью он [мерин] 
был вороно-пегий; таким он был, но теперь 
вороные пятна стали гр.чзнобурого цвета. 
«Л. Толст. Хол стомер, II.

— Слов. Акад. 1789: воронопёгий, воро
ночалый.Вброновые* См. Ворон.Вороной, а я, 6 е. Имеющий сплошь 
черную шерсть, черный с лоском или с сине
ватым отливом (о масти лошади). Лошади, и 
рыжие, и гнедые, все казались вороными от 
струившегося с них дождя. «И. Толст. Война и 
мир, т. IV, ч. III, гл. 4. Как теперь гляжу на 
эту лошадь: вороная как смоль, ноги— струн
ки, и глаза не хуже, чем у Бэлы. «Лерм. Бэла. 
Два конюха с трудом держали под-уздцы 
вороного жеребца,. Волнистая грива, блестя 
как полированный агат, опускалась струями 
с его лебединой шеи. Загоск. Юр. Аіилосл., 
ч. II, гл. І.о Распространительно. Поодаль 
от школьного крыльца вразброд стояли воро
ные «эмки» [автомобили]. А. Калин. На юге, 
I, 3. о Конь, лошадь вороной масти. По 
пробитой в приречном лесу дороге возвращался 
в город капитан Николай Александрович 
Букреев на доброезжей кабардинской лошади 
чисто вороной масти, редкой для этой породы. 
Первенц. Огн. земля, ч. I, гл. 1. □ В оро- 
п ы е, ы х, мн. и вороной, ого, в знач. 
сущ., м. [Сергей] с дедом ехал в фаэтоне. 
Вороные, роняя пену, несли крупной рысью. 
Сераф. Город в степи, X. Много слуг и казны 
Под замками лежит’ И лихой вороной Уж 
оседлан стоит. Кольц. Путь, о В выраже
нии. Прокатить на вороных — забалло
тировать кандидата черными шарами (ирон.). 
Ворбпснький, уменьш. и ласк. У меня был 
вороненький, косматый конек, крепкий на 
ноги и довольно резвый. Тург. Первая люб., 
XXI. Воронкё, а, м. В просторечии. Воро
ная лошадь (часто употр. как кличка).

— Др.-русск.: Есрсігын; Вейсманнов Леке. 1731, 
л. 483: вороная (лошадь), л. 168: воро
ны и: Росс. Целлариус 1771, с. 69: воропёя 
лошадь; Нордстет,/Слов. 1780: вороновй’ый; 
Слов. Акад. 1847: вороной, воронко.Вбронь. См. Воронить.Воронье. См. Ворон.

1. Вброт, а, м. Пришивной край одежды, 
облегающий шею, а также вырез в одежде 
около шеи с разрезом на груди или без него. 
Никита нашел у себя на постели синюю 
шелковую рубашку, вышитую елочкой по воро
ту, подолу и рукавам. А. Н. Толст. Детство 
Ник, (I, 339). Офицер подошел к Макару Але
ксеичу и схватил его за-ворот.А. Толст. Война 
и мир, т. Ill, ч. III, гл. 28.о Прямой или 
косой ворот — ворот с разрезом, посре
дине или слева. Одет он [Вася] был в чей-то, 
очевидно, чужой сюртук, под которым была 
красная выпускная с косым воротом рубашка. 
Гл. Усп. Хор. встреча, II. о В выражении. 
Брань ла вороту не виснет — быстро 
забывается, не тяготит. Помилуйте, Петр 
Андреич! Что это вы затеяли! Вы с Алексеем
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Иванычем побранились? Велика беда! Брань 
на вороту не виснет. Пути. Кап. дочка,
IV. о Образно. Схватить кого, держать, тя
нуть и т. п. за ворот — настойчиво при
ступить к кому с какими-либо трсбованпями; 
принуждать. [Любим Карпыч:] А не знаешь ли 
ты, кто меня разорил, с сумой по миру пу
стил? [Коршунов:] А ты сам чего зевал? 
Ведь тебя за ворот не тянули, любезный,. 
Сам виноват. А. Остр. Бедн. не порок, д. III, 
явл. 10. То же, что воротник. Стоячий 
ворот. Вороток, тка, м. Уменьш. В про
сторечии. ♦ В кожевенном деле; а) Часть 
шкуры между головой и туловищем, б) Часть 
кожп с шеи и груди вола, употребляемая 
на подошву. Воротнйк, а, м. Часть одежды, 
пришитая к вороту п прикрывающая шею или 
часть ее. Отложной, стоячий воротник. Ме
говой воротник, о На Горбунове была чи
стая.. сорочка, из-под отложного воротника 
которой виднелся узкий треугольник розовой 
шеи. Березко, Ночь полков., VII. [Кутузов] 
сидел, глубоко опустившись в складное кресло 
и беспрестанно покряхтывал и расправлял 
воротник сюртука, который, хотя и рас
стегнутый, все как будто жал его шею. 
Л. Толст. Война и мир, т. III, ч. II, гл. 4. 
Уж темно: в санки он садится. «Пади! пади!» 
раздался крик. Морозной пылью серебрится 
Его бобровый воротник. Пушк. Е. О., I, 16. 
Воротничок, ч к а, м. 1. Уменьш. Первым 
высунул голову из-под одеяла Иван Кузьмич. 
Он спал в пальто с плюшевым воротничком, 
валеных сапогах и даже в шапке. Панфер. 
Борьба за мир, кн. I, ч. I, гл. 5. 2. Узкий 
воротник на платье, блузе, мужской рубашке 
и т. п., пристегиваемый или пришиваемый 
к вороту. Накладной кружевной воротничок 
(при женском нарядном платье), а На Анне 
Михайловне было черное шелковое платье, 
с высоким лифом и без всякой отделки, да 
белый воротничок около шеи. Леек. Обойден
ные, ч. Ill, гл. 17. о В о р о т н и ч к й, о в, 
мн. (устар.) — выпущенный наружу на
крахмаленный воротничок; брыжи. Приятели 
Виктора Семеновича — в сюртуках и фраках, 
в высоких воротничках с отогнутыми угол
ками— по очереди возглашали спичи.. Федин, 
Перв. рад., гл. 28. Старушка-княжна 
одевалась вся в черное., и носила накрахма
ленные, собранные в мелкие складки белые 
воротнички, которые придавали ей вид бога- 
деленки. Дост. Нет. Незв., IV. [Николай 
Артемьевич] стоял у камина, застегнутый 
на все пуговицы, в высоком, твердом гал- 
стухе и в туго накрахмаленных воротничках. 
Тург. Накануне, XXX. Воротниковый, прил. 
Воротниковое шитье.

— Др.-русск.: воротъ; Вейсманнов Леке. 1731, 
л. 348: воротник; Росс. Целлариус 1771, 
с. 69: ворот, воротнйк; Нордстет, Слов. 
1780: воротнйчек; Слов. Акад. 1789: во
роти ичб к; Слов. Акад. 1847: вор отёк, 
воротниковый; Слов. Акад. 1891: ворот
нички.

2. Вброт, а, м. Простейшая машина для 
подъема, передвигания груза, притягивания 
чего-либо и т. п., состоящая из вращающегося 
вала, на который наматывается канат или 
цепь (техн.). Над головой скрипел деревянный 

ворот, поднимавший декорации. Мам.-Сиб. 
Нужно поощр. иск., XIII. Так дом мой, 
как он есть, Велю машинами к реке я пере
весть.. Лишь сани под него подвесть, Подрыв
шись наперед ему под основанье; А там уже, 
изладя на катках, Я воротом, куда хочу, 
все зданье Поставлю, будто на руках. Крыл. 
Механик. Вороток, тка, м. 1. Уменыи. 
Первые шахтенки, закладывавшиеся по пласту, 
были наклонные и такие маленькие, что уголь 
подымали конными или даже ручными ворот
ками. Фадеев, Мол. гв., гл. 3. 2. Техн. При
способление, служащее для вращения и удер
жания режущих ручных инструментов (раз
верток, метчиков, буравов и т. п.).

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 532: ворот; 
Нордстет, Слов. 1780: вброт; Кр. техн. слов. 
1934: вороток (во 2-м знач.).Ворбта, ворот, мн. 1. Широкий ВХОД 
или проезд в ограде, в стене и т. п., запира
емый на одну или чаще на две створы; створы, 
двери для запирания входа или откры
вания при проходе и проезде. Поравнявшись 
с калиткой, Парабукины не вошли во двор, 
а, сделав еще два-три медленных, неуверенных 
шага, остановились перед воротами, которые 
стояли настежь. Федин, Перв. рад., гл. 31. 
Станица обнесена земляным валом и колючим 
терновником. Выезжают из станицы и въез
жают в нее высокими на столбах воротами. 
Л. Толст. Казаки, IV. [Захар] очень неловок: 
станет ли отворять ворота или двери, отво
ряет одну половинку, другая затворяется, 
побежит к той, эта затворяется. Гонч. 
Обломов, ч. I, гл. 7. Дубровский велел запе
реть вороты — и сам пошел освидетельство
вать пушечку. Пушк. Дубровский, гл. XIX. 
[Волк] рад бы в первые тут шмыгнуть 
ворота, Да то лишь горе, что все ворота 
на запоре. Крыл. Волк и Кот. ♦ Переносно. 
День и ночь все на запад шагая, До берлин
ских ворот я дошел, Но милее родимого края 
Я нигде ничего не нашел. С. Михалк. Сто
ронка родная. Тревожно, глухо выли завод
ские гудки — район перекликался с районом. 
Враг у ворот. Все на защиту революции. 
Ист. гражд. войны, т. II, гл. VI, 3. о Образно. 
В школе, когда он строил модельки планеров 
и однажды выпущенный им планер летал 
дальше других и все кругом поздравляли, — 
тогда казалось, что широко открыты для 
него, Сережи Васильева, ворота авиации, 
что нужно только желание — и все остальное 
приложится. Лидин, Полет. Университет 
отворял ему [юноше] широкие ворота не 
в одну научную сферу, но и в самую жизнь. 
Гонч. Воспоминания, I. о В о р 6 та три
умфальные — архитектурное сооружение в 
виде арки, возведенное в честь победителей 
или в память какого-либо важного события. 
♦ Техн. Затворы шлюзов, служащие для 

удержания воды на известном уровне. Когда 
вода в шлюзе и верхнем водоеме уравнивается, 
открываются верхние ворота и судно выхо
дит. Пришв. Отцы и дети, VI. ♦ Узкий 
проход для судов между скалами, отмелями 
и т. п. Около мысов, разрушенных морским 
прибоем, кое-где образовались береговые во
рота. Арсен. Дереу У за ла, гл. 11. Мы вхо
дили в широкие ворота гладкого бассейна. 
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обставленного крутыми, точно обрубленными 
берегами. Гонч. Фрег. Палл., т. II, гл. 6.
2. Спорт. Точно обозначенная защищаемая 
часть поля каждой из двух соревнующихся 
команд при игре в футбол и другие игры. 
Эй, вратарь, — готовься к бою — Часовым 
ты поставлен у ворот! Ты представь, что 
за тобою Полоса пограничная идет. Леб.- 
Кумач, Спорт, марш (Песни сов. народа, 138).
3. Анат. Место входа и выхода пз какого- 
нибудь органа кровеносных и лимфатических 
сосудов. 4. Мед. Ворота заражения — 
место проникновения инфекции (заразы) 
в организм. Воротца, е в, мн. Уменьш. 
Смеркалось, когда добрались до хутора. [Гри
горий] по льду дошел до своего проулка, под
нялся к воротцам. Во дворе стояли брошен
ные сани. Шолох. Тихий Дон, кн. V, ч. II, 
гл. 10. ♦ Обл. Игра, в которой одни участ
ники, становясь парами и поднимая руки, 
образуют проход для других играющих. 
Воротище, а, ср. Обл. Подвижная часть заго
родки из жердей, окружающая селение. Вот 
околица. Кучер слезает, лошади фыркают.., 
с скрыпом отворяется воротище. Тург. Тат. 
Бор.. Воротный, а я, о е. 1. Относящийся, 
принадлежащий к воротам (в 1-м знач.). 
Воротный столб. 2. Анат. Воротная 
вена — крупный венозный сосуд, собираю
щий кровь от всего желудочно-кишечного 
тракта и несущий ее в печень. В о р 6 т- 
н о е кровообращение, или воротная 
система кровообращения, — кровообращение, 
происходящее по системе капилляров между 
венозными сосудами.

— С иным (обл., южи.) ударением: в о- 
ротб (пример см. выше).—В иной (устар.) 
Форме’, вор 6 ты. — Др«"І’УС1 к>: ср.-] усек.
(XV—XVI вв.): воротца, коротшра, Roporqje, 

воротный; Вейсманнов Леке. 1731, л. 471: ворота, 
в о р от цы; Нордстет, Слов. 1780: в о р о т б, во
рот ище, воротник, во рот ни на, во
рот ы; Слов.Акад. 1847: ворота и ворота, 
ворбтный, (в 1-м знач.); Слов. Акад. 1891: 
ворбтный. — Ср.: врата.І.ВорѲТЙТЬ, ворочу, воротишь, 
сов., перех. В просторечии. 1. Возвращать, 
вернуть обратно кого-либо с пути, с дороги 
и т. п. [Несчастливцев:] Послушай, Карп. 
Если приедет тройка, ты вороти ее, братец, 
в город; скажи, что господа пешком пошли. 
А. Остр. Лес, д. V, явл. 9. Люди отвечали, 
что Андрей Гаврилович уехал домой. Троеку
ров велел тотчас его догнать и воротить 
непременно. Пушк. Дубровский, I. о В об
разной речи. Я помчусь, полечу Легче сокола... 
Догоню, ворочу Мою молодость! Кольц. Песня 
стар. Я дорого бы заплатил за то, чтоб 
воротить слова, сорвавшиеся с моего болтли
вого языка: но уже было поздно. С. Акс. 
Встреча с март. (III, 139). Заставить при
няться за что-нибудь раньше оставленное. 
[Скворцов] прозябал в провинциальной жизни, 
мелкой, пустой, сведенной на материальные 
требования. Я бросил мысль и чувство в его 
душу, и она ответила. Я воротил его к уче
ным занятиям. Герцен, Письмо Захарьиной, 
23 ноября 1836. 2. Получить обратно, возвра
тить себе. [Новгородцы] даже не подумали 
воротить своих волостей, отнятых покойным 

князем Васильем Дмитриевичем. Беляев, 
Расск. из русск. ист., II, 467. ♦ Отдать обрат
но, возвратить по принадлежности. Воротйть- 
ся, сов. Возвратиться, вернуться обратно. Было 
уже часов девять утра, когда мы воротились 
в город. хМ. Горький, В. Г. Корол. Иван 
Акимович, воротясь из клуба ранее обыкно
венного, не нашел дома своей супруги.. Салт. 
Губ. оч. (I, 78). [Чацкий:] Когда ж постран
ствуешь, воротишься домой, И дым отече
ства нам сладок и приятен. Гриб. Горе 
от ума, д. I, явл. 7. о В образной речи. Если 
стихи не удадутся сразу, поэт может к ним 
воротиться через несколько лет и тогда уже 
напишет нечто другое. Доброл. Стих. 
И. Никит. (IV, 153).

— Др.-русск.: варотнтн, коротитнед; Вейсманнов 
Леке. 1731, л. 72: воротитися, лихорадка во
ротил ас я; Росс. Целлариус 1771, с. 69: во
ротить, вороченный; Нордстет, Слов. 1780: 
воротиться. — Ср.: 2. Воротить, 2. Во
рочать.2. Воротйть, ворочу, воротишь,
несов., перех. и неперех. В просторечии.
1. Перех. и неперех. Поворачивать в сторону, 
сворачивать. оВоротйть лицо, глаза и 
т. п. — отворачивать в сторону, отворачи
ваться. [Денщик] воротит голову от света и 
жмурится. Купр. Свадьба, II. Взгляни ты на 
меня, как на человека, только, — не вороти ты 
от меня глаз-mo, как от прокаженного... 
Златовр. Расск. зав. хлопца, III. Лошади от 
ветра воротят морды назад, ямщики тоже, и 
седоки прячут лицо в подушки. Гонч. Фрег. 
Палл., т. II, гл. 9. Переносно. В просто
речных выражениях. Воротйть нос, рыло 
и т. п. [Дарья ] Богат ты, ну и всякий тебя 
уважает, а беден так и рыло воротят. А. Остр. 
Бедная нев., д. I, явл. 5. Перех. Сдвигать 
с места, передвигать что-либо тяжелое, пово
рачивать. Я, лопни глаза, сам видел, как он 
крышу с дому воротил.. Гл. Усп. Нравы 
Раст, ул., I. -о Переносно. В выражениях. 
Воротйть душу — возмущать, трево
жить, беспокоить. Т'ак они мою душу воро
тят, что на дуэль готов их вызвать! Поми
луй, разве это актеры? Чех. Критик. — И не 
говори ты мне, старуха, про этого мироеда, — 
прибавил он [Трифон], возвысив голос, — 
не вороти ты душу мою... Печер. В Лесах,
ч. I, гл. 3. а Безл. Душу в о р 6 т s т, 
с души или из души воротит, в о р о
т й л о — становится, становилось тошно, 
противно. 2. Неперех. Распоряжаться чем- 
либо, управлять. Воротил старшой [купец] 
миллионами. Строил к дому дом да с колон
нами. Маяк. Ск. про купц. нацию.., II. Воро
тила, ы, м. Делец, имеющий большой вес 
в каких-либо делах, заправила. Взял [из 
кассы] кстати и для Казусова сто рублей... 
Просил взаймы... Ему нельзя не дать. Он у нас 
воротила и может каждую минуту спихнуть 
с места... Чех. Исповедь. Воротило, а, ср. 
Устар. Бревно, которым поворачивают ветря
ную мельницу по ветру.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 748: воро
тити; Слов. Акад. 1789: воротило (бревно); 
Даль, Слов.: воротила. — Ср.: 1. Воротйть, 
ворбчать, водоворбт.Ворбтище. См. В о р б т а.
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Воротник. См. 1. В 6 р о т.Ворбтный. См. Ворота.Вброх, а; мн. вороха, б в и во
рохи, о в, м. Груда, куча рыхлого мате
риала (обычно о зерновом хлебе и соломе). 
Пахнуло на Родиона ароматом сухого сена, 
и, как зов далекого детства, возникло озорно
ватое желание разбежаться, прыгнутъ в роз
вальни, зарыться, с головой в пахучие вороха. 
Мальцев, От всего сердца, ч. II, гл. 1. 
В углу на ворохе соломы храпел дежурный 
конюх. Купр. Изумруд, I. Ветер совсем 
упал, и целые вороха хлеба оставались невеян- 
ными, так что и деваться с ними было некуда. 
С. Акс. Оч. зпмн. дня (III, 49). о О куче 
чего-либо сваленного в беспорядке, ojjho на 
другое. В сундуке — шубы.., платье, вышитое 
серебром, серебряные башмаки и егце целый 
ворох ярких пышных нарядов. Маршак, Двен. 
мес., д. IV, к. И. Сундуки и ящики, перины, 
подушки, груды салфеток, ворохи грязного 
белья, — все это лепилось вдоль стен. Григор. 
Просел, дороги, ч. I, гл. 3. о В б р о х о м, 
ворохами лежать, падать, подниматься 
и т. п. На столе ворохами лежали кредитные 
билеты. Купр. Ученик, II. Злачная, сочная 
трава заливных лугов, которую скосили часа 
два назад, хрустит уже под ногами, поды
мается ворохом, пучится и торчмя стано
вится. Григор. Переселенцы, ч. III, гл. 2. 
♦ Переносно. О большом количестве, множе
стве чего-либо. [Помпадур] пожелал ознако
миться с делами. Письмоводитель сразу вынес 
ему целый вброх. Салт. Помп, и помпад., XI. 
Ворошок, ш к а, м. Уменьш. В просторечии. 
Лиса, курятинки накушавшись досыта И доб
рый ворошок припрятавши в запас, Под стогом 
прилегла вздремнуть в вечерний час. Крыл. 
Волк и Лис.

— Ср.-русск.: Слов. Акад. 1789:
вброх; Слов. Акад. 1847: вброшек: Даль, 
Слов.: ворошок.Ворохнуть. См. Ворошить.

1. Ворбчать, а ю, а е ш ь, несов., перех. 
и неперех. 1. Перех. Двигать, передвигать 
в разных направлениях что-либо тяжелое; 
поворачивать; сдвигать с места; с силой, 
напряжением двигать чем-либо. И упругими, 
как стальные пружины, руками, Сергей мощно 
ворочает свое весло, глубоко разрывая им воду. 
М. Горький, На плотах, I. Комод отодвиньте! 
прибавляет издали управляющий. Несколько 
человек принимаются ворочать комод, причем 
из-за него вылетают клубы пыли. Гл. Усп. 
Из биогр. иск. теплых мест, IV. Была раз 
гроза сильная, и дождь час целый как из ведра 
лил.. Где брод был, там на три аршина вода 
пошла, камни ворочает. Л. Толст. Кавк, 
пленник, III.о Переносно. Задымили десятки 
тысяч фабрик и заводов. Тот же, быть мо
жет, внук Александра Сизова, такой же 
богатырь, пошел под землей ворочать., сотни 
тонн угля за смену. А. Н. Толст. Родина. 

<► Приводить во вращательное движение, 
вертеть. Вода ворочает мельничные колеса. 
-п По берегам отлогим Рассеяны деревни — 
там за ними Скривилась мельница — насилу 
крылья Ворочая при ветре.. Пушк. Вновь 
я посетил., -о Неперех. Двигать, поворачи
вать чем-либо из стороны в сторону, ше

велить чем-либо. Р абочий, извиваясь перед 
раскрытым устьем печи, ворочал там огром
ной кочергой, выгребая сплавившуюся, спек
шуюся окалину. Сераф. На заводе, III. —Что 
это она [хозяйка] там локтями-то так 
живо ворочает? — спросил Обломов. — Кто 
ее знает! Кружева, что ли, гладит. Гонч. 
Обломов, ч. III, гл. 3. о В просторечии. 
Ворбчать глазами, языком. [Смердяков] 
был очень слаб, говорил медленно и как бы 
с трудом ворочая языком; очень похудел и по
желтел. Дост. Бр. Кар., кн. XI, гл. 6. 
<► Переносно. Ворбчать умом, мозгами — 
обдумывать, размышлять, рассуждать. Чем 
дольше он ворочает мозгами, тем больше 
приходит к тому убеждению, что жена 
попалась ему не такая, какая ему нужна. 
Решетн. Между людьми, II. 2. Перех. Пере
кладывать, переворачивать что-либо с одной 
стороны на другую, перевертывать. Гость, 
оставшись один, зевнул и начал перебирать 
газеты; но все это были старые номера, 
журналы тоже; да и ворочал-то он нехотя, 
лениво. Слепц. Труднее время, I. Обломсв 
взял письмо и с недоумением ворочал его 
в руках, не зная, что с ним делать. Гонч. 
Обломов, ч. I, гл. 9. о В о р б ч а т ь 
сено. Бабы и девки, следуя за ними [коса
рями] с граблями, ворочают сено или нави
вают его островерхими стогами. Григор. 
Рыбаки, XXX. о Перевертывать на другую 
сторону, вывертывать наизнанку, выворачи
вать (об одежде). Я и совсем не имел бы с ними 
[портными] никакого дела, естъли бы мой 
байковый се рту к можно было носитъ три 
зимы не ворочая. II. И. Тург. Письмо А. И. 
Тург., 20 февр. 1S11. 3. Неперех. Управлять, 
распоряжаться большими, важными делами. 
Всеми делами [завода], в сущности, ворочал 
бельгийский инженер Андреа. Купр. Молох, 
VI. Я сам знаю, что он ворочает почти один 
всеми делами в военной коллегии. Болот. За
писки, II, 255. Ворочаться, несов. 1. Пово
рачиваться, повертываться из стороны в сто
рону; двигаться, шевелиться. — Откуда вы 
так рано? — спросил Обломов. — От портного. 
Посмотрите, хорош фрак? — говорил он [Вол
ков], ворочаясь перед Обломовым. Гонч. Обло
мов, ч. I, гл. 2. оВорбчаться с боку 
на бок. В каюте было жарко и душно. Долго 
я ворочался с боку на бок и только перед рас
светом немного забылся сном. Арсен. В горах 
Сихотэ-Алиня, гл. 1. Родион тоже не спал. — 
Нехорошее дело, — говорил он, ворочаясь с боку 
на бок и вздыхая. Чех. Нов. дача, II. <>О жи
вотных. Корова все ворочалась, когда ее 
доили. Старуха вынесла хлеба с солью, дала 
Корове и приговаривала: «да стой же, ма
тушка; на, на, еще вынесу, только стой 
смирно». Л. Толст. Кор. и Козел (XIV, 60). 
За низкой перегородкой ворчал и шипел само
вар; собака ворочалась на только что прине
сенном сене. Тург. Затишье, I. о Язык не 
ворочается — трудно сказать что-либо. 
У меня язык не ворочался сказать ему — 
«дедушка». Л. Толст. Юность, XXI. <> Вра
щаться, вертеться. Колесо медленно вороча
лось: все спицы были видны. Горбат. Мое 
поколение, гл. 8, 2. Мы слышим, как со скри
пом в вышине Ворочаются мельничные крылья.
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Маршак, Из лирич. тетр. 2. Страд, (по 1-му 
и 2-му знач.). Ворочание, ь е, я, ср. В пес
етах Иринарха, в ворочаньи глаз, в интона
циях голоса живьем вставало то, о чем он 
рассказывал. Верес. К жизни (VI, 158).

— Др.-русск.: всрочгги, корочатнея; Росс. 
Целлариус 1771, с. 69: ворочйть (во 2-м 
знач.), воротить, ворочаться; Слов. 
Акад. 1789: ворочать, ворочаться, 
ворочание. — Ср.: воротить, ввора
чивать, выворачивать, доворачи- 
вать, заворачивать, наворачивать, 
обворйчивать, оборачивать, отво
рачивать, переворачивать, повора
чивать, подворачивать, привора
чивать, проворачивать, разворачи
вать, сворачивать.

2. Ворочать, а ю, а е ш ь и ворочать, 
а ю, аешь, несов. (устар, и в просторе
чии). 1. Перех. Поворачивать в сторону, 
направить в обратный путь (лошадь, коня).
— Эй, Петрушка, держи левей... ворочай налево 
лошадь-то... дергай ее левей... так! Григор. 
Переселенцы, ч. I, гл. 7. Тогда как Троянец 
на бегство коней ворочал, ему обращенному 
острую пику Он между плеч углубил и сквозь 
перси кровавую выгнал. Гнедич, Илиада, VIII, 
257—259. ♦ Неперех. Возвращаться, направ
ляться в возвратный путь; свертывать в сто
рону. Едет старик, инда сучья трещат... 
«Батька! куда ты? Ворочай назад!» Полон. 
Мельник. 2. Перех. Устар, и в просторечии. 
Отдавать обратно, возвращать по принадлеж
ности. Ратные люди, взявши лошадей, сколько 
им захочется, не ворочали их хозяину. Костом. 
Смутное время.., II, 216. Ворочаться и во
рочаться, несов. Возвращаться обратно.
— Маменька прислали за вами, — проговорил 
он шо потом. Они гневаются, что вы с отве
том не ворочаетесь. Тург. Первая люб., IV. 
Наталья раза два обступилась; раза два 
роняла платок, и должна была ворочаться 
назад. Карамз. Нат., боярская дочь (VI, 157).

— Росс. Целлариус 1771, с. 69: ворочать, 
ворочаться; Слов. Акад. 1847: ворбчать, 
ворочаться; Ушак. Толк. слов. 1934: воро
чаться.Ворошиловский, а я, о е. Нов. 
Ворошиловские стрелки, всадни
ки — лица, сдавшие установленные нормы по 
стрельбе из винтовки или по верховой езде. 
Не мог же он [Павлик] бросить Севастополь, 
если умеет стрелять (тут он вынул из кар
мана значок ворошиловского стрелка). Собол. 
Волш, крысолов (Морск. душа). Ворошйло
вец, в ц а, м. Ворошиловский стрелок, 
ворошиловский всадник.

— По имени маршала Союза ССР К. Е. Во
рошилова.Ворошйть, ш j, ш й ш ь, несов.; 
ворохнуть, ну, нёшь, сов., перех. Пере
ворачивать, шевелить, разгребать (о сене). 
Воц б аба-работница ворошит сено, поглядите 
на нее и увидите, что не легко ей. Гл. Усп. 
Пришло на пам., IV. Бери-ка грабельки 
Да сено вороши! Некр. Кому на Руси.., ч. II, 
гл. 1. ♦ В просторечии. Двигать, шевелить. 
Каюк показался из-за поворота. Лукашка 
поднялся на отмели, нагнулся над телом, 
ворохнул его раза два. — Как есть мерт-
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вый! — прокричал оттуда резкий голос Луки. 
Л. Толст. Казаки, IX. Ворошиться, ворох
нуться. 1. Копошиться, шевелиться. Над 
моей головой в потемневшей листве хлопо
тливо ворошилась маленькая птичка. Тург. 
Первая люб., XV. о В образной речи. О чув
ствах, переживаниях. Мысли красных девушек 
очень быстры, когда в сердце у них начинает 
ворошиться то, чего они долго не называют 
именем, и что Наталья в сии минуты чувство
вала. Карамз. Нат., боярск. дочь (VI, 156).

Двигаться, шевелиться. Он сидел, подперши 
голову обеими руками, и смотрел в огром
ную.. книгу. При нашем появлении он не 
тронулся и не ворохнулся. Леек. Смех и горе, 
VI. Никита, бывало, сидел не ворохнувшись 
на одном месте — пиши с него, сколько угодно; 
он даже засыпал в заказанном ему положении. 
Гог. Портрет, I. 2. Страд. Ворошение, я, ср. 
Ворошок, ш к а, м. Охотн. Движение и 
шелест камыша, растений на проходе зверя 
или птицы. Убил кабана, а стрелял не по зря
чему [видимому], на ворошок. Даль, Слов.

— Ср.-русск.: ворошити, ворошитися; Росс. 
Целлариус 1771, с. 71: ворошить, воро
шиться; Нордстет, Слов. 1780: ворох
нуться, ворошёние, ворошённый; 
Слов. Акад. 1789: ворохнуть. — Ср.: дово
рот й т ь, заворошить, наворошить, 
переворошить, поворошить, разво
рошить.1. Ворошбк. См. Ворох. . в

2. Ворошбк. См. Ворошить. ‘ Ворс, а, м. и вбрса, ы, ж. Волокна,
выступающие над поверхностью ткани в виде 
пушка или ровно подстриженных нитей 
с определенным направлением. [Степка] смо
трел на доктора, трогал брелок на его ча
сах, .. гладил ворс на фетровой шляпе. Грос
сман, Степ. Кольчугин, ч. I, гл. 8. Во
ротник его [бродяги] не мужицкого, драпо
вого, с потертой ворсой пальтишка припод
нят до самых краев фуражки. Чех. Мечты. 
Один кафтан [у Хрисиппа], и на нем уж 
ворса избита. Нить голу оставила, и та уж 
пробита. Кантем. Сатиры, III. о Наводить 
ворс, вбрсу — выпрямлять, поднимать- 
помятый ворс при помощи пара, утюга или 
особой щетки. В одном доме горничные девки 
хлопотали вокруг платьев и чепцов для барыни 
и барышень, в другом устарелый человек 
наводил ворсу на полинялый фрак своего холо
стяка-барина. Печер. Имен. Елп. Перф. 
о Распространительно. Сарл несколько минут 

любовно смотрел на молодые, покрытые рыже
бурым ворсом побеги боба «чъинг-тду», на 
яркозеленые стрелки кукурузы. Фадеев, Посл
из удэге, ч. II, гл. 6. о Морск. Нити раскру
ченных старых канатов и смоленых веревок, 
пенька, нащипанная из них. Ворсйнки, н о к, 
мн. (ед. ворсинка, и, ж.). 1. Волоски 
ворса. ♦ Тонкие и короткие волоски на вну
тренней или внешней поверхности раститель
ных и животных организмов. Весь ее [рыбки] 
контур был окружен частыми, мелкими, 
прозрачными ворсинками. Купр. Листригоны,
V. 2. Ан ат. Складки на слизистой оболочке 
тонких кишек, выполняющие функцию органа 
всасывания переработанных желудком пита
тельных веществ. Ворсйвчатый, а я, ое.
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Покрытый ворсинками, о Анат. Ворсин
чатая оболочка — наружная оболочка 
плода у млекопитающих; плацента. Ворсйна, 
ы, ж. То же, что ворсинка в 1-м зпач. Ворся
ной, а я, бе. Покрытый ворсом, ворсин
ками. Ворсяная поверхность. Ворсистый, а я, 
о е. Покрытый ворсом, ворсинками, имею
щий на себе густой ворс. — Ты., можешь 
так хорошо дырку заштопать, чтобы заме
тить нельзя? — Отвечаю: — Зависит от 
того, в какой вещи. Если вещь ворсистая, так 
можно очень хорошо сделать. Леек. Штопаль
щик, VII. Ворсйстость, и, ж. Ворсить, 
воршу, ворсишь и ворсить, 
вбрш у, ворсишь и ворсовать, с j ю, 
с е ш ь, несов., перех. Посредством машин 
и начеса делать на ткани ворс, закрывая им 
переплетения ткани. ♦ Наводить, выпрямлять 
ворс. оВорсбванный, а я, ое; ван, 
вана, о, прич. прош. страд, в знач. прил. 
Ворсованные ткани. Ворсйться, вор
сится, ворситься, ворсится и ворсо
ваться, ворсуется, страд. Ворсование, 
ь ѳ, я, ср. и ворсовка, и, ж. Ворсовый, 
а я, о е. То же, что ворсистый. Ворсовые 
ткани. Ворсйлыцик, ворсовщик и ворсочнпк, 
а, м. Рабочий, занятый наведением ворса. 
Ворсйльня и ворсовальня, и, ж. 1. Поме
щение, в котором производится ворсова
ние сукон. 2. Техн. Машина для нади- 
рания ворса. Ворсйльный и ворсоваль
ный, а я, о е. Наводящий ворс, служа
щий для наведения ворса (техн.). Ворсиль
ная, ворсовальная машина. Ворсйт, а, м. Нов. 
Техн. Искусственная кожа. Ворсгінка, и, ж.
1. Бот. Растение типа чертополоха, разводи
мое для получения цепких соцветий — 
шишек, употребляемых в текстильном произ
водстве для надирания ворса. 2. Сухие соцве
тия этого растения; иначе: ворсильные или 
ворсовальные шишки. Ворсгівковый, ; а я, 
о е. Бот. Ворсянковые, ых, мн. 
Семейство растений, к которому относится 
ворсянка.

— Нордстет, Слов. 1780: в 6 р с а, ворси
стый, ворсить; Слов. Акад. 1789: вор
сильна, ворсовйльня, ворсйльный; 
Слов. Акад. 1806: ворсистый, в 6 р с о ч н и к; 
Соколов, Слов. 1834: ворсянка; Энц. леке. 
1838: ворсование; Слов. Акад. 1847: вор
ся н ьі й, вор сов йь, ворситься, вор
сильщик, ворсовальный; Даль, Слов.: 
ворсить, ворсйться, ворсоваться, 
воребвкя; Энц. слов. Березина 1875: вор
синки (во 2-м знач.), ворсянковые (бояг.); 
Слов. Акад. 1891: ворс, ворсйна; Больш. 
энц. Южакова: ворси нчатый. — От нем. 
Bdrste — щетина. — Ср.: завбрсить, завор- 
совйть, наворсить, наворсовйть, пе- 
реворейть, повбрсить.Ворчйть, ч j, ч й ш ь, несов., неперех. 1. Издавать негромкие хриплые звуки или 
звуки, похожие на рычание, выражая 
недовольство, угрозу, злобу и т. п.; ры
чать (о животных). Предчувствуя неприят
ную встречу, ворча и оглядываясь, Наштанка 
вошла в маленькую комнатку. Чех. Каштанка, 
III. Я не знал, куда деваться: тут блеют 
овцы, там ворчит собака. Лерм. Бэла. 
А В аська-Кот в углу, Припав за уксусным 

боченком, Мурлыча и ворча, трудится над 
курченком. Крыл. Кот и Повар. 2. Говоря 
раздражительным тоном, негромко и неот
четливо, выражать неудовольствие, досаду 
и т. п.; брюзжать (о человеке). — Клади 
лево! снова сотрясает тьму громкий крик 
спереди плотов. — Знаем и сами, чего 
орешь? — недовольно ворчит Сергей и, взды
хая, наваливается грудью на весло. М. Горь
кий, На плотах, I. Майор, пыхтя и отду
ваясь, ворчал и сердился на всех за то, что 
ему казалось, что его толкают и что все торо
пятся, когда торопиться некуда, все чему-то 
удивляются, когда ни в чем ничего нет удиви
тельного. Л. Толст. Война и мир, т. IV, ч. II, 
гл. 13. Скребницей чистил он коня, А сам 
ворчал, сердясь не в меру: — Занес же вра
жий дух меня На распроклятую квартеру! 
Пушк. Гусар. оВорчать себе под нос, 
ворчать про себя, сквозь зубы и т. п. — 
бормотать, выражая неудовольствие. Марфа 
Тимофеевна, игравшая в уголке в карты 
с своей приятельницей, ворчала себе что-то 
под нос. Тург. Двор, гнездо, XXXIII. Зем
ский, не смея отвечать стрельцу, ворчал 
про себя: — Бранись, брат, бранись, брань 
на вороту не виснет. Загоск. ІОр. Милосл., 
ч. I, гл. 2. —Добро же ты, нечистый дух! — 
Сквозь зубы пряхи те на петуха вор
чали. Крыл. Госп. и две Служ. о В образ
ной речи. Ветерок беспокойно содрогался 
в темных деревьях, и где-то, далеко за небо
склоном, словно про себя, ворчал гром 
сердито и глухо. Тург. Первая люб., VII. 
♦ В просторечии. Бурчать, урчать (о зву
ках в животе). оВорчйт, ворчало, 
безл. Утомился я, себя не помню. Голод' 
стал чувствовать; захотелось закусить, во
дочки, селедочки, на желудке ворчит. Гл. Усп. 
Нов. врем.., V, 4. Ворчание, ь е, я, ср. 
1. Издаваниѳ животным негромких звуков, 
похожих на рычание; звуки, издаваемые* 
ворчащим животным. Вдруг до нас донеслись 
какие-то звуки, похожие не то на вой, 
не то на визг, не то на ворчание. Дереу 
придержал меня за рукав, прислушался и ска
зал: — Медведь! Арсен. Дереу Узала, гл. 4. 
Страшный рев Сганареля [медведя] утих и 
заменился глухим ворчанием. Леек. Зверь, 
XI. 2. Брюзжание. Р иным-ранехонько рабо
чие уже слышат стук его [Фадея Ильича] 
молотков и его старческое ворчание. Зла- 
товр. Расск. зав. хлопца, I. о В образной 
речи. Река была совсем близко. Она набухла 
от дождей, и даже отсюда, за двести метров,, 
слышалось ее ворчанье. Симон. Пехотинцы. 
Риздавались хриплые восклицания сонных голо
сов..; навстречу людям плыли иные звуки — 
тяжелая возня машин, ворчание пара.. 
М. Горький, Мать, ч. I, гл. 1. Я сидел на жест
ком неудобном диване, слушал, как замирает 
ворчанье кособокого самовара. Гл. Усп. Тяж
кое обяз. Ворчун, а, м.‘, ворчанья, и, ж. 
Человек, склонный к ворчанию; брюзга. 
— Ну, заворчала! Эх ты, ворчунья, сударыня... 
Дурно, что-ли, купил? Писем. Тыс. душ, 
ч. I, гл. 1. Но я, уверяю вас, благосклонный; 
мой читатель, я совсем не из числа ворчунов; 
по-крайней-мере, я давно уже оставил дурную* 
привычку ворчать. Бел. Ал. театр (IX, 2Ь2?р, 



691 Ворчать — Восемь 692

Ворчлйвый, а я, о е; л й в, лива, о. 
Склонный к ворчанию, брюзгливый. Я под
ходил к ней [сестренке], и мы тихо ласкали 
друг друга и играли, стараясь не разбудитъ 
ворчливую старую няньку. Корол. В дурном 
общ., III. Катерина Ивановна с ворчливым су
пругом отправились в свою комнату. Лерм. 
Кн. Лиг., III. о Образно. [Аполлинария Пам- 
филовна:] Другой самовар ворчливее хозяина, 
расшумится так, что и не уймешь. А. Остр. 
Сердце не кам., д. I, явл. 2. Свойственный 
ворчащему, содержащий ворчание; недо
вольный, раздражительный (о голосе, инто
нации и т. п.). Умолкли в детской вор
чливые звуки нянькиных нотаций и звонкие 
голоса детей. Л. Андр. Праздник, II. 
о Образно. Далеко где-то рокотал гром, его 
ворчливые звуки все приближались. М. Горь
кий, Мой спутник, VII. Этот сырой мрак, 
все 'звуки эти, особенно ворчливый плеск волн, 
казалось, все говорило ему, чтобы он не шел 
дальше. Л. Толст. Севаст. в авг.., X. Ворч
ливо, нареч. С ворчанием, недовольно.
— Всё, чай, хуже этих, моих-то [часов]? — 
спросил он [старик] хмуро и ворчливо. М. Горь
кий, Три дня, I. Ворчливость, и, ж. Склон
ность к ворчанию, брюзгливость. Анна Афа
насьевна с игривой ворчливостью пеняла ему. 
Купр. Молох, VIII.

— Ср.-русск.: ворчати, ворчаніе; Вейсманнов 
Леке. 1731, л. 113: ворчати, ворчание; 
л. 426: ворчаливый; Росс. Целлариус 1771, 
с. 71: в о р ч й т ь; Нордстет, Слов. 1780: в о р- 
ч й н и е; Слов. Акад. 1789: ворчаливость; 
Даль, Слов.: ворчун, ворчанья; Слов. Акад. 
1895: ворчливый, ворчливость. — Ср.: 
ворковать, воркотня, заворчать, 
наворчать, поворчать, проворчать, 
разворчаться;Вое... Приставка, в положении перед 
глухими согласными, означающая то же, 
что приставка воз...

Bo-СВОЯСИ, нареч. К себе домой, по 
домам; на место жительства или пребывания. 
Шхуна, постояв на рейде, ушла восвояси, 
видно, догадавшись, что остров прочно занят 
советскими людьми. Горбат. Таян-начальник. 
Клавдия встала и посмотрела на свои часы.
— Гланя! — окликнула она. — И нам пора 
во-свояси. — Посидите, — сказал Таманцев.
— Еще не поздно. Побор. Ходок, ч. II, гл. 24. 
Стали гости расходиться, но мало побрело 
во-свояси: много осталось ночевать у есаула 
на широком дворе. Гог. Страшная месть, I. 
[Пристав Григорию:] А ты? [Мисаил:] Наш 
товарищ... [Григорий:] Мирянин из приго
рода; проводил старцев до рубежа, отселе иду 
восвояси. Пушк. Бор. Год. Корчма на Лит. 
гран. [Кутейкин:] Нам во свояси повелите? 
Фонвиз. Недоросль, д. II, явл. 6. о В просто
речии. В - с в о я с и. Синица со стыдом 
в-свояси уплыла. Крыл. Синица.

— В иной Форме: в-с в о я с и; с иным (слит
ным и раздельным) написанием: восвояси, 
во свояси (примеры см. выше). — Др.-русск.: 
въ скои си и ко свои сн; ср.-русск.: къекомен; 
Слов. Акад. 1794: во свояси; Слов. Акад. 
1891: во-свояси.Восемнадцати... Первая основная часть 
сложных слов, соответствующая по значению 

сл. восемнадцать: восем надцат н- 
л ё т н ий, восемнадцатиградус
ный и т. п. Отец в последний раз видел 
сына перед выпуском его из корпуса, восем
надцатилетним юношей. Станюк. Два мор., I. 
Некоторые моралисты утверждают, что 
в осьмнадцатилетней девушке нельзя позво
лить чтение романов: из того еще не следует, 
чтобы ценсура должна была запрещать все 
романы. Пушк. Мнение М. Е. Лоб. о духе 
слов..Восемнадцать, и, и (просторечное) 
восьмпадцать, числит, колич. Число, состоя
щее из десяти и восьми единиц; название 
числа 18. Дважды девять — восемнадцать.
♦ Количество в восемнадцать единиц, счетом 

восемнадцать. При обозначении количества 
предшествует существительному в род. пад. 
Этот револьвер системы Лефоше стоит 
только восемнадцать рублей. Чех. Мститель. 
Он пел поблеклый жизни цвет, Без малого 
в осьмнадцать лет. Пушк. Е. О., II, 10. 
После существительного показывает прибли
зительное количество. Многочисленное семей
ство то и дело сидит за столом, а в семействе 
человек восемнадцать. Гонч. Обрыв, ч. I, 
гл. 11. Восемнадцатый и восьмпадцатыіі, а я, 
о е, числит, порядк. Следующий по порядку 
счета за семнадцатым. В историческую ночь, 
восемнадцатого января, ленинградцы услышали 
вестъ с фронта..: блокада прорвана! Тихон. 
Ленинград в янв. 1943 г. Восъмнадцатый век., 
только о том и хлопотал, чтобы искусство 
шло навыворот действительности. Бел. «Герой 
наш. вр.» Лерм. (V, 338). а Определение при 
числительном восемнадцать согла
суется по мн. числу. Первые, последние восем
надцать рублей. Полученный от разделения 
на восемнадцать равных частей. Восемнадца
тая частъ пути, о Восемнадцатая, 
о й, в знач. сущ., ж. Каждая из долей целого 
(единицы), разделенного на восемнадцать 
равных частей (ll}s). Пять, семъ восемнадца
тых разделить, умножитъ на три.

— В иной (устар.) Форме: осьмна
дцать (прим. см. выше), осьмнйдца- 
т ы й. — Др.-русск.: осдчшлдесАТк, восмьнадцдть; 
Поликарпов, Леке. 1704: ссмьна'дгсАть, осм*- 
надбСАтын; Росс. Целлариус 1771, с. 72: 
восеыьнйтцать, восьмой нйдесять; 
Слов. Акад. 1793: осмнйдесять, семна
дцать, осмнадцатый; Слов. А кад. 1822: 
осмнадесятый; Слов. Акад. 1847: восем
надцать, восемнадцатый; Даль, Слов.: 
осмойнйдесять, восемнадесять, осм
надесятый.Вбсемь, восьми, те. восемью 
и (просторечное) восьмью, числит, колич. 
Число, состоящее из восьми единиц; назва
ние числа и цифры 8 (употр. при счете пред
метов, при совершении арифметических дей
ствий над числами, для обозначения точного 
количества предметов). Пять и три — восемь. 
Дважды четыре — восемь. Сосчитать до 
восьми. Количество в восемь единиц, счетом 
восемь (при счете единицами); восемь десят
ков, восемь сотен, восемь тысяч и т. п. (при 
счете десятками, сотнями, тысячами). Я ему 
[жениху] восемь тысяч даю, а он просит 
восемь с половиной. Чех. В бане, II. У Савки
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било восемь человек детей, и самый меньшой 
качался в зыбке. Мам.-Сиб. На шихане, III. 
И утром след восьми подков Был виден на росе 
лугов. Пушк. Полтава, I. Употребляется 
для обозначения измерения чего-либо: вре
мени, веса, длины и т. п. Восемь часов, 
восемь килограммов, восемь метров, о Вот 
проходит восемь дней, А от войска нет 
вестей.. Пушк. Ск. о зол. петушке, о В со
ставных числительных. Теперь мне тридцать 
восемь лет. Твард. Страна Муравия, гл. VII.
о С предшествующим существительным озна

чает приблизительное количество. Часов 
восемь — около восьми часов. Илья 
Ильич проснулся, против обыкновения, очень 
рано, часов в восемь. Гонч. Обломов, ч. I, 
гл. 1. о В знач. числ. порядк. Квартира 
номер восемь. ° Определение имеетформу 
мн. ч. Прошедшие восемь лет. Восемью, 
нареч. (употр. только при умножении). 
Восемь раз. Восемью восемь — шестьдесят 
четыре. Восьмой,, а я, бе, числит, по
рядк. Следующий по порядку счета за седь
мым. На восьмой день после освобождения 
Макеевки инженер Васильев оживил старую 
Мартеновскую печь. Б. Галин, Поезд идет 
в Сталине, о Превышающий семь, прибли
жающийся к восьми. Пора уж чай пить... 
Восьмой час. Чех. Нак. поста. [Демьян 
Ильич] был человек семейный, имел четверых 
детей, из которых старшему шел восьмой год. 
Гл. Усп. Пришло на пам., V. о Полученный 
от разделения па восемь равных частей. Езер
ским сам же твердо ведал, Что дед его, великий 
муж, Имел двенадцать тысяч душ, Из них 
отцу его досталась Осьмая часть. Пушк. 
Родосл. моего героя. ^Восьмое марта — 
Международный женский день. □ В о с ь- 
м а я, ой, в зпач. сугц., ж. Каждая 
из долей целого (единицы), разделенного 
на восемь равных частей (Vs)- Положим, 
нам надо семь восьмых разделить на две 
пятых. Чех. Нак. поста. «=> Муз. Длитель
ность ноты, равная восьмой части такта, 
изображаемая особым знаком, иначе: вось
мушка. Восьмеро, восьмерых, собир. 
Восемь (преимущественно о лицах мужск. 
пола). У нас, слава богу, окромя тебя и 
Анфисы, выросло еще восьмеро, и у всех есть, 
где житъ... Бабаев. Кавалер Зол. Звезды, 
кн. I, гл. 20. Семеро в семье, в них восьмеро 
больших. Послов, (о несогласной семье). 
Смертный клик борьбы всполошил осьмерых 
матросов. Марл. Мореход Ник. (XII, 138). 
■^Устар. Вбсьмеры (при сущ., имею
щих только мн. ч.). Восьмеры сани, кресла. 
Восьмёрка, и, ж. 1. Цифра восемь. Написать 
восьмерку. -о- В просторечии. Названия различ
ных предметов, нумерованных цифрой восемь. 
Ехать на восьмерке (трамвае), о Распростра
нительно. О чем-либо по форме и виду напо
минающем цифру восемь. В ельничке ночью 
прошел заяц. Он трусливо наделал восьмерок и 
исчез где-то в сугробах лога. Первенц. Испы
тание. о Авиац., спорт. Фигура в виде 
восьмерки, описываемая самолетом (в воз
духе) или на земле велосипедом, коньками 
и т. п. Делать, описывать восьмерки.
2. Отметка об успехах учащегося при 
двенадцатибалльной системе, означавшая: 

удовлетворительно. Поставить ученику за 
ответ восьмерку. 3. Игральная карта, имею
щая восемь знаков, очков. Леденев открыл 
восьмерку. — Девятка! У меня девятка! — 
радостно крикнул Волков. Верес. На отдыхе. 
Вакх Онуфриевич снова бурлил, грозя экзеку
тору уничтожить его, если он осмелится еще 
раз сбросить пиковую осъмерку. Григор. Лот. ' 
бал. 4. Группа в числе восьми, в восемь еди
ниц, в четыре пары. Восьмерка лошадей. 
о Спорт. Восьмивесельное судно. Восьмер
ной, а я, бе. Увеличенный в восемь раз. 
Восьмушка, и, ж. Восьмая часть, доля 
какой-либо единицы измерения. О весе. Федос 
вынул из тряпки одну засаленную рублевую 
бумажку.., рассчитывая из этих денег ку
пить себе восьмушку чая, фунт сахара и запас 
махорки. Станюк. Нянька, X. О бумаге. 
Восьмая часть двойного листа писчей бумаги 
или листа печатной бумаги (в книгах). Сергий 
посмотрел и других писцов. Иные писали 
на пергаментах. И эти книги писались не 
в полный лист, а в четверть, и даже в вось
мушку. С. Бород. Дм. Донской, ч. I, гл. 13. 
[Александр] достал из кармана бумажник, 
а из бумажника две осьмушки исписанной 
бумаги. Гонч. Об. ист., ч. II, гл. 1. Ком
пактные издания в большую восьмушку, в два 
столбца — превосходное изобретение: оно дает 
возможность делать дешевыми дорогие книги. 
Бел. Стих. Жук. (IX, 47). о Муз. То же, что 
восьмая (в знач. сущ.). Восьмушечка, уменьш. 
и ласк. Восьмуха, п, ж. В просторечии. 
То же, что восьмушка. Восьмерйк, а, м.
1. Устар, и обл. Мера, содержащая в себе 
восемь единиц (напр.: куль муки в восемь 
пудов, фунт свечей, состоящий из восьми 
штук), а также предмет, состоящий из восьми 
единиц (веревка из восьми прядей и т. д.).
2. Архит. Восьмигранная призматическая 
часть башни (термин русского зодчества).
3. В просторечии. Восемь лошадей в одной 
запряжке. Восьмериковый, а я, о е. В про
сторечии и обл. Один из восьми предметов, 
образующих восьмерик. Восьмериковая свеча.

Представляющий собой восьмерик. Восьме
риковый куль. Восьмеричный, а я, о е. Уве
личенный в восемь раз. «о Означающий во
семь. Восьмеричное и — название 
девятой по счету буквы русской азбуки, озна
чавшей число восемь в церк.-сл. и др.-рус
ской письменности.

— В иной (устар.) Форме: осьмой, и т. п. 
(примеры см. выше).—Др.-русск.: воекмк; Поли
карпов, Леке. 1704: воемк, восмын, Ускм, £смын, 
сслирнца, с слирі'щгю, Усліью; Росс. Целлариус 
1771, с. 72—73: вбеемь и осьмь, вось
мый, в 6 семью, осьмуха, осьмушка; 
Нордстет, Слов. 1780: восьмерично, 
восьмеричный, вбемеро, осмуха, 
осмушка, о с м у ш н ы й, осмушная мера; 
Слов. Акад. 1793: в о с м ы й, осмерйк, осме
ричный, о с м ё р к а, осмйна, осмин
ный, осьмйца, осьмушечный; Слов. 
Акад. 1822: осмериковый, о с мерной, 
осмерня, осмйнник, осмушечный; 
Слов. Акад. 1847: восмерйк, восмёрка, 
восемыЬ и осмыЬ, восмерньій, в б с- 
меры, осмушечка; Даль, Слов.: в о с ме
ри к 6 в ы й, осмйца, осмйчный.
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восемьдесят, восьмидесяти, 
числит, колич. Число, состоящее из восьми 
десятков единиц; название числа 80. Восемью 
десять — восемьдесят. о Количество в восемь 
десятков единиц; счетом восемьдесят. — По
чтенные такие [старички], — сказала ба
бушка: — лет по восьмидесяти мужу и жене. 
Гонч. Обрыв, ч. I, гл. 11. К вечеру пришли 
мы в долину, окруженную густым лесом, 
и наконец мог я выспаться в волю, проскакав 
в эти два дня более восьмидесяти верст. Пушк. 
Нут. в Арзр., IѴ.^ С значением приблизи
тельного количества. Семьдесят—в о семь
десят: от семидесяти до восьмидесяти; 
вбсемьдеся т—девяносто: от восьмиде
сяти до девяноста. В отряде было человек 
семьдесят-восемьдесят. Вс. Иван. Гибель 
Железной, XIX. Восьмидесятый; а я, о е, 
числит, порядк. Следующий по порядку счета 
единицами за семьдесят девятым. Восьмидеся
тый номер, о Истор. Восьмидесятые 
годы — годы от 80 до 89 соответствующего 
века. Уже в 70-х и особенно 80-х годах про
шлого столетия рабочий класс в России начал 
пробуждаться и повел борьбу с капитали
стами. Ист. ВКП(б), Кр. курс, 8. Восыиц- 
дссйтпик, а, м. Общественный деятель, писа
тель восьмидесятых годов XIX в. в России, 
выражающий господствующие настроения 
этой эпохи.

— Ср.-русск.: восмкдесАТк; Поликарпов, Леке. 
1704: есмкдесАтк, ссмкдесАТЫ’л; Росс. Целла
риус 1771, с. 72: в 6 с е м ь д е с я т ь, вбсемь
деся ты й; Нордсает, Слов. 1780: в б с е м ь д е- 
сят и семьдесят; Слов. Акад. 1822: вбеем- 
десять, восмидесятый и осмьдеся- 
т ы й; Соколов, Слов. 1834: Семьдесят ь, 
осмидесятый; Слов. Акад. 1891: восьми
десятый; Ушак. Толк. слов. 1934: восьми
десятник.ВосемьсбТ, восьмисбт, числит, 
колич. Число, состоящее из восьми сотен еди
ниц. Тысяча минус двести — восемьсот. + Ко
личество в восемьсот единиц; счетом восемь
сот. В батальоне находилось в строю восемь
сот тридцать два активных бойца. Первенц. 
Огн. земля, ч. II, гл. 19. Мы сделали восемь
сот верст, двести верхом, да шестьсот по 
[реке] Мае: остается до Якутска четыреста 
верст. Гонч. Фр. Палл. т. II, гл. 7. Михельсон 
выступил противу их Iпугачевцев] с осъмью- 
стами карабинер, гусар и Чугуевских казаков. 
Пушк. Ист. Пуг., ч. I, гл. 7. Восьмисотый, 
а я, о ѳ, числит, порядк. Следующий по 
порядку счета единицами за семьсот девя
носто девятым.

— В иной (устар.) Форме: осьмьюстами 
(прим. см. выше).—Др.-русск.: семьсотъ; ср.- 
русск.: космьсотъ; Поликарпов, Леке. 1704: о'слъ- 
сотъ; Вейсманнов Леке. 1731, л. 14: восемь
сот; Росс. Целлариус 1771, с. 72: восемь- 
сотый, вбеемь сот; Нордстет, Слов. 1780: 
восемьсот; Ушак. Толк. слов. 1934: во- 
семьсбт, ‘восьмисбтый.

ВОСК, а, и у, м. 1. Пластическое веще
ство желтого или белого цвета, вырабатывае
мое пчелами и применяемое в быту и в раз
ного рода технических работах. [Алексей Сер
геич] велел снять чехлы со всей мебели и на
тереть полы воском. Писем. Бог. жених, ч. I, 

гл. 5. Круглая зала Нейгаузена освещена была 
двумя большими свечами из желтого воска, 
воткнутыми в двурогий железный светец. 
Марл. Замок Нейг., II. Вот на шахматную 
доску Рать солдатиков из воску Он рас
ставил в стройный ряд. Пушк. Царь увидел.. 
оТопить, лить воск — гадать по застыв
шему в воде воску. Татьяна любопытным 
взором На воск потопленный глядит: Он чудно 
вылитым узором Ей что-то чудное гласит. 
Пушк. Е. О., V, 8. о В сравнении. Мягкий, 
как воск. Белый, желтый, как воск, о [Каба
нов:] Маменька ее поедом ест, а она, как 
тень какая, ходит безответная. Только пла
чет да тает, как воск. А. Остр. Гроза, д. V, 
явл. 1. Мягкое сердце Воску подобно; Тает 
оно — Или, под пальцами Резвой девушки, 
Всякую форму способно принять. Полон. 
Мрам. сердце. 2. Хим. Воск, мн. 
воски — вещество минерального или ра
стительного происхождения, близкое по каче
ствам к пчелиному воску, о Минер. Мине
ральный воск — черная мягкая бесфор
менная масса, иногда зеленоватого, темноко- 
ричпевого или желтого цвета, различной 
степени мягкости; иначе: горный воск, о Ра
стительный воск — воск, выделяемый ра
стениями. Восковой, а я, бе. 1. Сделанный 
из воска. Маленькая восковая свечка., мелькает 
от врывающегося в окно ветра. Чех. Недоб
рое дело. Шишков имел привычку, занимаясь 
чтением и размышлением, скатывать восковые 
шарики, обирая и общипывая воск со свечей. 
С. Акс. Восп. об А. С. Шишк. (III, 179). 
о В сравнении. Ольга же депъ-ото-дня тает 
в печали, как восковая свеча. М. Горький, Испо
ведь (IX, 32). Молодой умерла Марфа Тимо
феевна и в гробу лежала такая красивая да 
белая, точно восковая. Мам.-Сиб. Золото, ч. Ц 
гл. 9. о В образной речп. Только что на про
талинах весенних Показались ранние цветочки, 
Вак из чудного царства воскового, Из души
стой келейки медовой Вылетала первая пчелка. 
Пушк. Еще дуют холодные.. ♦ О цвете (лица, 
рук). Похожий па воск. Сергей и сам, егце 
в приемной, заметил разящую перемену на 
лице у Федора Лукича: оно было не то 
чтобы бледное, а какое-то болезненное, воско
вое, со слабо синеющими на щеках прожил
ками. Бабаев. Кавалер Зол. Звезды, кн. I, 
гл. 12. Антон сел поближе к огню. Печаль
ное восковое лицо его блестело от испарины, 
будто начинало подтаивать и оплывать в лу
чах костра. Шишк. Тайга, 111. Лицо у ней 
[Мастридии Карповны] было желтое, полу
прозрачное, как восковое. Тург. Странная 
ист. Свет с высоких серебряных подсвечников 
падал на бледный лоб усопшей, на тяжелые 
восковые руки. Л. Толст. Три смерти, III. 
оВосковая бумага — бумага или ма

терия, пропитанная воском, стеарином, пара
фином и т. п.; иначе: вощанка. оСел.-хов. 
Восковая спелость — зрелость зерна, 
хлеба и т. п. в период' созревания, когда 
хлеб начинает желтеть. 2. Производящий, 
выделяющий воск. ^Восковые железы 
(пчел, тлей и др. насекомых) — железы, 
выделяющие воск. Восковка, и, ж. Вощеная 
бумага. Вощйть, щ у, щйшь, несов., перех.
1. Натирать, покрывать слоем воска, пропи
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тывать что-либо воском. Аксинья Захаровна 
с дочерьми и с Фленушкой, под руководством 
Никитичны, прибрала передние горницы 
к приему гостей: мебель вощили, зеркала вином 
обтирали, в окнах чистые занавески вешали. 
Печер. В Лесах, ч. I, гл. 9. 2. Техн. Вста
влять вощину в рамки. аВощёный, 
а я, о е, прич. прош, страд, в знач. прил. 
Натертый, пропитанный воском. Вощёная 
нитка, бумага. ° [Калинович] поместился за 
рубль серебром в четвертом этаже, в трех
аршинной комнатке, но с вощенным столи
ком и таковым же диваном. Писем. Тыс. 
душ, ч. Ill, гл. 1. Вощение, я, ср. Вощйться, 
страд. Вощаной, а я, бе. 1. То же, что 
вощеный. Обряд известный угощенья: Несут 
на блюдечках варенья, На столик ставят 
вощаной Кувшин с брусничною водой. Пушк. 
Е. О., III, 3. 2. Сделанный из воска (устар.). 
Вощанка, и, ж. 1. Бумага или ткань, про
питанная воском. За столом, накрытым чер
ною восчанкой, сидел старичок. Лажечн. Поел. 
Новик, ч. II, гл. 6. [Попоны на лошадях] 
сделаны были из вощанки, но расписаны и раз
малеваны разными красками, отчего издали 
казались бытъ шелковыми. Болот. Записки, 
I, 418. 2. Кусок воска для вощения нитки1 
<у портных и сапожников). 3. В пчеловод
стве — ящик для собирания вощины; метал
лический сосуд для выделения воска из во
щины кипячением в воде. 4. Пустые пчели
ные соты; иначе: вощина. Вощйна, ы, ж.
1. Восковой остов сота: постройка пчел для 
складывания запасов меда и для вывода 
потомства, о Техн. Восковая пластинка, с от
тиснутым рисунком сота, вставляемая в ульи 
для вылепливания (пчелами) на нем ячеек 
сота. 2. Вытопленный из сотов неочищенный 
воск. Вощйнный, прил. Воскобой, я, М.
1. Извлечение воска из вощипы. 2. Человек, 
занимающийся воскобойным промыслом, свеч
ник. Воскобойный, прил. Воскобойня, и, ж. 
Завод, место работы воскобоя. Восколёй, я,

Устар. Ремесленник или художник, выра
батывающий изделия из воска.

— С иным написанием: восч&нка (пример 
си. выше). — Др.-русск.: васкъ, коіранын, воірннд; 
ср.-русск.: ксскокон, воскоксн, коскоконкын; Поли
карпов, Леке. 1704: воскъ, восковин, восковатый, 
КОСКС ВИДНЫЙ, ВСфДНЫН, ВСфННЫ, ROIPS, ВОі|ННІе; 

Леке. 1762: вощанка; Росс. Целлариус 1771, 
с. 73: в о щеч б к, вощить, вощанка; 
Нордстет, Слов. 1780: восковник; Слов. Акад. 
1789: восколёй, воск о лит не, воща
ница, вощинка, вощбный; Слов. Акад. 
18 16: воскобойня, в о щ й т ь с я; Слов. Акад. 
1847: воскобйтие, вое ко б 6 й, воско
бойный, вощечёк; Даль, Слов.: вощйн
ный, в о с к о б 6 и н а. — Ср.: навощить.Воскипать, а ю, аешь, несов.; 
воскипёть, киплю, кипишь, сов., не
перех. Устар. То же, что вскипать в пере
носном знач. Бесподобная девица, Согласися 
быть царицей! Я тебя едва узрел, Сильно 
страстью воскипел. Ерш. Конек-Горб., II. 
о В выражениях. Воскипёть гневом, 
негодованием — притти в сильный гнев, 
негодование.

— Др.-русск.: къекъштн, въекъш’ктн; Соколов, 
«Сллв. 1834: воскипёть; Слов. Акад. 1847: 

воскипать, воскипёние, воскипё- 
н и е. — Ср.: вскипать.Восклицать, а-ю, аешь, несов.; 
воскликнуть, ну, нешь, сов., перех. 
и неперех. 1. Неперех. Говорить что-либо 
громко, выразительно; произносить что-либо 
с чувством, волнением. Шалунов весело отря
хивался и смеялся, поворачивая лицо на
встречу ветру и брызгам. — Море-то, а? 
Чудесное море! — восклицал он восхищенно. 
Первенц. Огн. земля, ч. I, гл. 3. — Доктор! 
Какими судьбами? — воскликнул Обломов, про
тягивая одну руку гостю, а другою подвигая 
стул. Гонч. Обломов, ч. I, гл. 8. С тоской 
невольной, с восхищеньем Я перечитываю вас 
И восклицаю с нетерпеньем: Пора! в Москву, 
в Москву сейчас! Пушк. Ответ. Архимед 
не взял бы миллионов за ту минуту, в которую 
воскликнул он: Эврика! Карамз. Нечто о на
уках.. 2. Перех. Восклицать что-либо. 
Я забыл рану мою, и тогда уже упал на землю, 
когда вся наша армия в один голос воскликнула 
победу. Карамз. Письма русск. пут. (IV, 48). 
[Лида:] Как я прекраснейшим тебя здесь 
нарицала, И имя здесь твое стократно воскли
цала. В. Л. Траян и Лида, д. III, явл. 5 
(Росс. Феатр, ч. VII, 211). Восклицйпие, ье, 
я, ср. 1. Возглас, передающий какое-либо 
сильное чувство, волнение; громко, повышен
ным тоном произнесенные слова или фразы.
— Настя! — вдруг услышала она тихое воскли
цание за спиной. Горбат. Непокоренные, ч. II, 
гл. 8. Прошло более часа — вдруг Гриша 
пробудил его восклицанием. — Вот Покров
ское! — Дубровский поднял голову. Пушк. Дуб
ровский, III. 2. Литерат. Риторическая 
фигура, искусственно составленная по типу 
восклицательных предложений как прием 
украшения речи и средство привлечения вни
мания читателей или слушателей. Знак в о- 
склпцания — то же, что восклицательный 
знак. Генерал делал красным карандашом 
отметки на полях [газеты] и не скупился 
на знаки восклицания. Мам.-Сиб. Последи, 
эстетик, I. Восклицательный, а я, о ѳ. Озна
чающий восклицание. Восклицательная инто
нация. о Лингв. В осклицательный 
знак, а) Знак препинания (!), ставящийся 
в тексте в конце восклицательных предложе
ний или после обращений и междометий. 
Многоуважаемая Мария Владимировна!! 
Ставлю два восклицательных знака от злости. 
Чех. Письмо Киселевой, 3 фѳвр. 1888.
— Вот-с — готово, — произнес Владимир Сер
геич, поставив восклицательный знак в конце 
последнего стиха. Тург. Затишье, II. Мое 
дело объяснять и рассказывать, а не усыпать 
страницы восклицательными знаками. Писар. 
Истор. эск. (III, 115). о В сравнении. Торчком 
поднялась корма корабля, огонь округлился, 
напомнив жирный восклицательный знак, пе
ревернутый вверх ногами, и погас. Первёнц. 
Огн. земля, ч. II, гл. 25. б) Знак, ставящийся 
условно (обычно в скобках) с целью обратить 
внимание на особое значение какого-либо 
слова (чаще при слове: так), о В о с к л и- 
цательное предложение — особый вид 
предложения, произносимого с высокой инто
нацией, отражающей повышенное настроение 
говорящего. Воскликновёние, ь ѳ, я, ср.
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Устар. Громкий возглас, восклицаііие. 
А потом [Павел Мироныч] начал выходитъ 
все выше да выше и, наконец, сделал такое 
воскликновение, что стекла зазвенели. Леек. 
Грабеж, VIII. Человек, из праха возникший 
и восхищенный чудесами мироздания, первый 
глас радости своей, удивления и благодарности
должен был произнести лирическим восклик-
новением. Держ. Расс, о лир. поэзии (VII, 
517).

— Др.-русск.: въеклнцлтн, въеклнкноутн; ср.- 
русск.: посклицлніе, вссклнкнфкнгіе; Поликаупов, 
Леке. 1704: кгсклшЦю, кссклнцлніе, восклицатель, 
воскликновеніе; Росс. Целлариус 1771, с. 212: 
воскликнуть; Нордстет, Слов. 1780: в о- 
скликйние, во скликать, восклица
тельный; Слов. Акад. 1792: восклица
тельная (назв. знака препинания); Слов. Акад. 
1847: восклицательница.Воскобой, восковка, восковой. См. 
Воск.Воскормйть, кормлю, кормишь, 
сов., перех. Устар, и обл. 1. Вырастить кормя, 
питая. 2. Воспитать. [Елецкой] был воскор- 
млен сей Москвой; Минувших дней воспоми
нанья, И дней грядущих упованья, — Все 
заключал он в ней одной. Барат. Цыганка, I. 
Воскормлёние, ь е, я, ср. И случись тут 
старуха странная, говорит: возьми, Фома, 
младенца на воскормленье. Златовр. Крест, 
прис., I, 6. Не должны вы [дети] мне ни за
воскормление, ни за наставление, а меньше 
всего за рождение. Радищ. Пут. из Пет. 
в Москву (I, 225). Воскормленшік, а, м.\ 
воскбрмленец, н ц а и воскормлёнец, 
ленца, м.; воскормленница, ы, ж. Вос
питанник, воспитанница, дитя. И так, решено 
было, чтобы Дмитричу и теперь обойти, 
в последний раз, урочный круг свой по всем 
воспитанникам ивоскормленицам, проститься 
с каждым из них. Даль, Отставной, о В образ
ной речи. Но вам ли, Юга воскормленцам, 
Познать высокие труды Изобретательной 
нужды? А. Майк. Иафет.

— Др.-русск.: въекърлінтн, къекърлменнж, 
къекърлшннкъ; Поликарпов, Леке. 1704: кссксрлмАК», 
вссікрлілАЮСА, ксскс рліленіе, коскерл-іле'кын; Росс. Цел
лариус 1771, с. 228: воскармливать, вос
к 6 р м л е н н и к; Нс рдстет, Слов. 1780: воскор
митель, воскормительница, воск о р- 
мленица, воскбрмленный, воскор
мйть; Слов. Акад. 1847: воскормйться, 
воскормленница; Даль, Слов.: в о скарм
ливание; Слов. Акад. 1891: воскбрмле
нец и воскормлёнец.— Ср.: вскарм
ливать, к о р м й т ь.Воскресение, воскресать. См. Вос
крешать.Воекресёнье, я, ср. Название одного 
из семи дней недели, следующего за субботой. 
Каждую неделю, аккуратно с субботы на 
воскресенье, отец писал ему [Павлику] письма. 
Серг.-Ценск. Валя. В субботу я готовился 
к экзамену, утро воскресенья тоже. Черныш. 
Дневник, I, 3. о Истор. Кровавее воскре
сенье — день 9 января (22 янв. нов. стиля) 
1905 г., когда демонстрация рабочих, шед
ших к царю с петицией, была расстреляна 
царскими войсками. Денъ 9 января стал 
называться «Кровавым воскресеньем». 9 января 

рабочие получили кровавый урок, В этот день 
была расстреляна вера рабочих в царя. Они 
поняли, что только борьбой можно добиться 
своих 'Прав. Ист. ВКП(б), Кр. курс, 56. 
Воскресный, а я, о е. 1. Относящийся к вос
кресенью. о Воскресный день — 
то же, что воскресенье. [Я] обратился к оному 
сановнику с жалобой на обременение помещи
ками крестьян работами в воскресные дни 
ч даже в двунадесятые праздники. Леек. 
Соборяне, ч. I, гл. 5. Денъ был воскресный, 
и площадь была полна народу в праздничных 
платьях. В. Боткин, Письма об Исп., 117.
2. Проводимый по воскресепьям, приурочен
ный к воскресенью. Воскресный отдых. <=> Стоя 
теперь перед раскрытым окном, Покатилов 
обдумывал свой ближайший воскресный фелье
тон. Мам.-Спб. Бурный поток, ч. I, гл. 1. 
оВоскрёсные школы (доревол.) — бес
платные школы для взрослых, создававшиеся 
передовыми представителями русской интелли
генции и открытые по воскресеньям для обуче
ния населения, занятого в другие дни работой.

Употребляемый по воскресеньям; празд
ничный. [Хозяйка] не ожидала гостей, и когда 
Обломов пожелал ее видеть, она на домашнее 
будничное платье накинула воскресную свою 
шаль, а голову прикрыла чепцом. Гонч. Обло
мов, ч. III., гл. 2. Воскресник, а,м. Доброволь
ное коллективное выполнение общественно
полезных работ обычно в воскресный день

— Ср.-русск.: воскресенье; Росс. Целлариус 1771. 
с. 239: воскресение, воскрёсный деньВоскрешать, а ю, аешь, несов.-. 
воскресить, ш у, с й ш ь, сов., перех. 1. Де 
лать вновь живым, оживлять, о Переносно. 
Возобновлять в сознании, вызывать ярксе 
представление о ком-, чем-либо, о В о с к р о
ш а т ь в памяти, воскрешать образ 
кого-либо и т. п. Он [Илья] заставлял себя 
спать, а растревоженная память воск ре 
шала минувшее. Возник отец, молодой, веселый, 
со светлыми усами. Дедушка рассказывает 
Илье о Ленине. Коновалов, Университет, 
гл. XV. Память работала все напряженнее. 
воскрешая различные случаи жизни. М. Горь 
кий, В людях, II. И мы домой пошли угрюмс 
II каждый, молча, грустной думой Твой лик 
забытый воскрешал. Огар. На мог. друга, 
■о Воспроизводить, возрождать; показать 
в живом сценическом или литературном об 
разе. Рашель разве не воскресила нам древ 
них библейских и героических женщин! Мы 
видели их как живых! Гонч. Литер, вечер, II. 
Там [в театре] наги Катенин воскресил Кор
неля гений величавый. Пушк. Е. О., I, 18. 

<► По учению некоторых религий или перво
бытным понятиям — возвращать к жизни 
умершего; оживлять. [Григорий:]Ч то, когда бы 
наш царевич из могилы вдруг воскрес И вскри
чал: А где вы, дети, слуги верные мои?.. [Чер
нец:] Полно! не болтай пустого: мертвых нам 
не воскреситъ! Пушк. Бор. Год. Ограда мо- 
наст. Вар., (III, 459). Тут странник, думая, 
что в горести сердечной, То рвется вся покой
ника родня, — скажите, — говорит: — не рады 
ли б вы были, Когда б его вам воскресили? Я 
Маг; на это есть возможность у меня. Крыл. 
Похороны. Вытьем покойника не воскресишь. 
Поел, о Образно. [Ерихонов] говорит, что 
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для людей, которые один раз воскресили его 
из мертвых, ему не жаль умереть второй 
раз. Симон. Орден Ленина. 2. Восстанавли
вать силы, здоровье, сильно улучшать настрое
ние. Ивану Герл/[огеновичу] немножко лучше, 
но все же это человек поконченный и уже 
никакие климаты не воскресят его! Чех. 
Письмо М. П. Чеховой, 29 ноября 1898. 
[Жадов:] Довольно одной встречи с порядоч
ным человеком, чтобы воскресить меня, чтобы 
поддержать мою твердость. А. Остр. Дох. 
место, д. V, явл. 4. [Маша] ушла, оставя 
меня в упоении восторга. Счастие воскресило 
меня. Пушк. Кап. дочка, V. о В образной 
речи. Был прохладный осенний день.. Солнце 
посылало ослепительные лучи свои и как-будто 
хотело воскресить растительность на земле. 
Арсен. В горах Сихотэ-Алиня, гл. 6. Воскре
шаться, воскресйться, страд. Устар. Воскре
шение, ьѳ, я, ср. По учению некоторых рели
гий, возвращение умершего к жизни; оживле
ние. Воскресйтель, я, м. Воскресйтельница, 
ы, ою. [Петрарка] не мог проститъ папе пере
несения трона в Авиньон, и вот., каким обра
зом взывает к воскресителю столицы мира 
[Рікунзи].. Батюшк. Петрарка. Воскресать, 
а ю, а е ш ь, несов.; воскреснуть, ну, н ѳ ш ь, 
сов., неперех. 1. Вновь становиться живым, 
оживать, о В ос кресать, воскреснуть 
в памяти, в воображении. Знаешь ли, Николай 
Константинович, при виде тебя так много 
зашевелилось в душе, так много воскресло 
в памяти воспоминаний. Гарш. Встреча. Все 
подробности прошедшего с Мари так живо 
воскресли в его воображении, что ему нетер
пеливо захотелось опять увидеть ее. Писем. 
Люди сорок, годов, ч. III, гл. 3. о В о с
к ре с а ют, воскресли чувства, на
дежды и т. п. Когда жар спадал и воскресала 
надежда на выздоровление, Варя, осунувшаяся 
и побледневшая за это время, оживала. Степан. 
Порт-Артур, ч. IV, гл. 6. Ты вновь со мною, 
наслажденье; В душе утихло мрачных дум 
Однообразное волненье! Воскресли чувства, ясен 
ум. Пушк. Таврида. Переносно. Воспроиз
водиться, возрождаться. И таким образом 
Пифагоровы идеи, над которыми смеялись 
Греки, верившие своим чувствам более, нежели 
Философу, воскресли в системе Николая Копер
ника! Карамз. Письма русск. пут. (II, 62). 
о Оживать, возвращаться к жизни (об умер
шем). о О считавшемся умершим, погибшим, 

. пропавшим без вести и т. п. Вернулась Лиля, 
добрая, веселая Лиля, душа их [краснодонских 
девушек] компании., пропавшая без вести, 
уже похороненная и вновь воскресшая. Фадеев, 
Мол. гвардия, гл. 26. [Простакова:] Как, 
Стародум, твой дядюшка жив? И ты изво
лишь затевать, что он воскрес! Вот изрядный 
вымысел! [Софья:] Да он никогда не умирал. 
Фоывиз. Недоросль, д. I, явл. 6. о Образно. 
Природа воскресла [весной] и предстала 
в новой одежде. . Чех. Живой товар, III.
2. Становиться здоровым, бодрым, жизне
радостным. Я рад, что ясно вижу свои недо
статки и сознаю их. Это поможет мне вос
креснуть и стать другим человеком. Чех. 
Дуэль, IX. На силу воскресаю! Я был очень 
болен горячкою или лихорадкою.., да и теперь 
еще не совсем выздоровел. Батюшк. Письмо 

Гнѳдичу, 26 янв. 1811. о В о с к р е с йт ь, 
воскреснуть душой, телом и т. п. — 
чувствовать восстановление сил, оживляться, 
выздоравливать. Но ты пришел и протянул 
мне руку, И я воскрес всей пламенной душой, 
Я разогнал убийственную скуку, Одушевлен 
любимою мечтой. Огар. К Н. П. Гал. Вос
кресение, ь е, я, ср. 1. Восстановление 
сил, здоровья, бодрости. Я выздоровел, попол
нел.., чувствовал себя необыкновенно здорово и 
весело.. Словом, я совсем воскрес и жадно дер
жался за это новое, неведомое мне состояние 
духа, и с каждым днем воскресение мое стано
вилось для меня яснее и ощутительнее. Гл. 
Усп. Нов. врем.., VI, 2. 2. По учению некото
рых релпгий — восстание из мертвых, воз
вращение к жизни.

— Др.-русск.: КЪСКр±ШАТН, въскрѣснтн, въскр-к- 
иннню, къскрьсноутн, къскр’ксенюб, къскр'кскнын; 
Поликарпов, Леке. 1704: воскресаю, ксскриеніе, 
воскрешаю, всскрешснй, вескр^сенъ; Росс. Целлариус 
1771, с. 239: воскреснуть, воскресить, 
воскресйтель, воскресение (оживле
ние): Нордстет, Слов. 1780: воскресен
ский, воскресйтельный, воскреше
ние; Слов. Акад. 1792: возкреейтель- 
н и ц а; Даль, Слов.: воскрешаться, вое- z 
кресйться. 'Воскрылять, я ю, яешь, несов.; 
воскрылйть, л ю, л й ш ь, сов., перех. 
Устар, о В поэтической и образной речи. 
Возносить, возвышать, придавать крылья. 
Кто свяжет время быстротечно, И воскры
лит к бессмертью тлен? Капп. Зав. пиита, 
о Переносно. Приводить в восторг, восхи

щение; окрылять. Воскрылйться, воскры
ляться. Возноситься, возвышаться. И дух 
во мне, оживши, воскрылялся Й к солнцу, как 
орел, парил!.. Тютч. Кораблекрушение, 
-о- Взлетать на крыльях. •

— Др.-русск.: въскрнлнтнсА; ср.-русск.: коскрн- 
латн; Поликарпов, Леке. 1704: воскрнлАЮ, ксскрнліі 
ризъ, воскрнлЖюсА; Слов. Акад. 1792: возкри- 
л я т и, возкриляться, возкрилйтися; 
Слов. Акад. 1806: в о с к р и л и т и; Даль, Слов.: 
воскрылять, воскрылйть, воскры
ляться, воскрылйться, воскрылё
н и е, в о с к р ы л и е.Воскурять, я ю, яешь, несов.; 
воскурить, курю, коришь, сов., перех. 
В поэтической речи. Воскурять фи
миам — жечь ароматические вещества, ладан 
и т. п. Многим богам в тишине я фимиам 
воскуряю, В помощь нередко с мольбой многих 
героев зову. Фет, Многим богам в тишине..

Переносно. В выражении. Воскурять 
фимиам — восхвалять, превозносить кого-либо 
похвалами; льстить. Пусть воскуряет шут чи
новный Земному богу фимиам — Мой подвиг — 
чистый и духовный: Русь за царя я не предам.. 
Доброл. Не гром войны.. (VI, 231). С ува
жением отступаю при этом знаменитом 
имени [Державина], но не для того, чтоб 
пасть перед ним во прах и бессознательно 
воскурить фимиам громких фраз и возгласов, 
а для того, чтоб лучше и полнее измерить гла
зами этот величавый образ. Бел. Русск. лит. 
в 1841 г. (VII, 7). Воскурйться, воскуряться, 
страд. Воскурение, я, ср. Воск^ривать, а ю,. 
аешь. То же, что воскурять. Носясь за ху 
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дожником, как мелкорыбица за акулой, диле
тант.. устилает его путъ бледными цветами 
жиденького своего красноречия, воскуривает 
фимиам, расточает похвалы, превозносит до 
небес каждое его слдво. Григор. Скучные 
люди, II.

— Др.-русск.: къскоурнтнсл; ср.-русск.: въскб- 
реніе; Нордстет, Слов. 1780: воскурять, 
воскурить, воскурение; Слов. Акад. 1792: 
возкурйться; Слов. Акад. 1847: воску
ряться; Даль, Слов.: воск^ривать.Вослёд, нареч. и предлог. 1. Нареч. 
То же, что вслед в 1-м знач. Вестового ото
слал к командиру бригады, чтобы тот при
шел в штаб, куда придет вослед и он, Чапаев. 
Фурм. Чапаев, V. 2. Предлог, употр. с дат. 
пад. То же, что вслед во 2-м знач. Пушкин! 
Тайную свободу Пели мы вослед тебе! Блок, 
Пушк. дому. оВослёд за кем. За ним 
[Петром] вослед неслись толпой Сии птенцы 
знезда Петрова.. Пушк. Полтава, III.

— Др.-русск.: въслѣдъ; Слов. Акад. 1891: 
вослед. — Ср.: вслед.Воспалять, я то, я е ш ь, несов.', 
воспалйть, л й, лишь, сов., перех. Устар.1. В поэтической и образной речи. Возбу
ждать, разжигать (о чувствах), о В о с п а
л я т ь кровь, страсть, любовь и т. п. Ты 
негой волновала кровъ, Ты воспаляла в ней 
любовь И пламя ревности жестокой. Пушк. 
Е. О., VI, 15—16 (вар.). Парил он мыслию 
в веках, Седую вызывая древность, И воспалял 
в младых сердцах К общественному благу 
ревность! Рылеев, Держ. (Н. И. Гнедичу). 
Все сказки, которые воспаляли младенческое 
мое воображение.., оживились в моей памяти. 
Карамз. Письма русск. пут. (III, 226). о В ос
па л я т ь гневом, любовью и т. п. Стра
шись меня, я страстью воспален: В пещере 
здесь Эвлега ждет Осгара! Пушк. Эвлега. 
Я всегда думал, что стихотворцы приступают 
к одам, воспаленные добродетелями и совер
шенствами своих героев. Крыл. Каиб (III, 
325). 2. Зажигать, воспламенять (огнем). 
Став от костра в отдалении, начал молиться 
он [Ахпллес] Ветрам, Ветру Борею и Зефиру, 
жертвы для них обещая. Часто кубком зла
тым возливал он вино, и молил их К полю 
скорей принестися и, пламенем сруб воспа
ливши, Тело скорее сожечь. Гнедич, Илиада, 
XXIII, 194—198. о Образно. Почто судьба 
мне запретила Тебя узреть в моей весне? 
Тогда душа бы воспалила Свой пламенъ на 
твоем огне.. Тогда б и обо мне остался В по
томстве слух: он был поэт. Жук. К Гете. 
Зо Вызывать воспаление, усиливать жар 
в какой-либо части тела, о Образно. Вся 
южная сторона неба густо залита багровым 
заревом [пожара]. Небо воспалено, напряжено, 
зловещая краска мигает на нем и дрожит, 
точно пульсирует. Чех. Нед. ночь. Воспа
литься, воспа л йться. 1. Устар. Приходить 
в состояние сильного возбуждения, раздра
жаться. — О! — вскричал звонарь, воспалясь 
гневом: — ты, видно, забыл, что не на кли
росе? Ступай же туда и горланъ. Нарежн. 
Бурсак, ч. I, гл. 5. Его[въл. князя] дружины, 
местью воспалясь, Грозят полям и рощам 
той страны, Где загорится пламенник войны. 
Лерм. Литвинка, стр. 18. 2. Устар. Воспла

— Воспалять 704

меняться, зажигаться (огнем). [От метеора] 
воспалились и сгорали тогда леэісащие протя
женною полосою по воздуху сгораемые веще
ства так, как сгорает воспаленной и насы
панной где-нибудь полоскою порох. Болот. 
Записки, III, 952. 3. Краснеть, иметь воспа
ленный вид, подвергаться воспалению. Да, 
это была работа, после нее [у Степки] болела 
спина, ломило плечи, от дыма кислоты воспа
лились глаза. Гроссман, Степан Кольчугин, 
ч. I, гл. 15. Воспаление, ь е, я, ср. 1. Мед. 
Заболевание, сопровождаемое жаром, припух
лостью, болью пораженной части тела. Уссу
рийская мошка — истинный бич тайги.. Лицо 
опухает, как при роэюистом воспалении. 
Арсен. По Уссур. тайге, гл. 9. А теперь 
у вас воспаление, вот что, того и гляди, анто
нов огонъ сделается. Тург. Смерть, о В о с па
ле н и ѳ легких (пневмония), мозга, среднего 
уха и т. п. Во время переезда дядя схватил 
жабу, она перешла в воспаление легких. Григор. 
Мой дядя Банд. 2. Устар. В поэтической и 
образной речи. Сильное возбуждение, страсть 
желапие [Странномысл:] Веселья изъяснитъ 
не нахожу я слов; Но этот бедненький в лю
бовном воспаленьи, Ну, право, жалок мне. 
С. Акс. «Школа мужей» Мольера, д. II, 
явл. 10. 3. Устар. Загорание, воспламене
ние. [Я] увидел в окно большой дым, от помя
нутого воспаления происшедший: — Ах, ба
тюшки мои! опять пожар, и не далеко! 
закричал я. Болот. Записки, III, 1036. Воспа
лённый, а я, ое; лён, лена, о. 1. Под
вергшийся воспалению, имеющий внешние 
признаки воспаления в 1-м знач. Сгущенный 
артиллерийский и минометный огонь заглу
шил слова комиссара. Горбань видел шевеление 
его губ, воспаленные его глаза, руку, сжатую 
в кулаке, но расслышать ничего нельзя было. 
Первенц. Огн. земля, ч. II, гл. 28. Девочка 
изредка поднимала воспаленные веки. Шолох. 
Тихий Дон, кн. I, ч. Ill, гл. 22. [Левин] 
видел ее воспаленное, то недоумевающее и стра
дающее, то улыбающееся и успокаивающее его 
лицо [больной жены]. Л. Толст. Анна Карен., 
ч. VII, гл. 14.♦ Горячий, сухой от жара, зноя 
или жажды. Я лежу под этим страшным 
солнцем и нет у меня глотка воды, чтоб 
освежить воспаленное горло. Гарш. Чет. дня. 
Татьяна то вздохнет, то охнет, Письмо 
дрожит в ее руке; Облатка розовая сохнет 
На воспаленном языке. Пушк. Е. О., III, 32.
2. Охваченный каким-либо сильным чувством;. 
возбужденный, разгоряченный. Воспаленное 
воображение. «= Я рассказал, как ночью темной 
Людмилы нежной красоты От воспаленного 
Руслана Сокрылись вдруг среди тумана. Пушк. 
Руслан и Людм., II. 3. Устар. Раскаленный, 
горящий, пылающий. Земля волнуется — 
с шатнувшихся колонн Кумиры падают! Народ, 
гонимый страхом, Под каменным дождем, 
под воспаленным прахом, Толпами стар и млад 
бежит из града вон. Пушк. Везувий зев 
открыл.. Во глубине земли есть пустоты 
или каналы, которые.. имеют сообщение 
между собою: в них-то свирепствует воспа
ленный воздух. Карамз. О Моск, землетряс.. 
Воспалйтельньій, а я, о е. Связанный с вос-

I палением, сопровождаемый им. Воспалителъ- 
I ный процесс в легких.
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— Др.-русск.; къспллнтн; ср.-русск.: въсіюлѣ- 
тнсА (распалиться, разгневаться), коспдлатн, ксс- 
(іллитксА, воспаление; Поликарпов, Леке. 1704*. 
«озгшени, козпалнтель, возпллДю; Нордстет, Слов. 
1780: воспаление, воспалённый, вос
палять, воспалить, воспаляться, вос
палиться; Слов. Акад. 1793: возпалйтель- 
н ы й.Воспарять, я ю, я е ш ь, несов.’, 
воспарйть, рю, р й ш ь, сов., неперех. 
Устар. В поэтической и образной речи. 
Взлетать, подниматься на высоту. Как сме
лый житель неба, Он к солнцу воспарит, 
Превыше смертных станет, И слава громко 
грянет: «Бессмертен ввек пииті» Пушк. 
Городок. ♦ Прийти в поэтический восторг, 
воодушевиться. Там гордо я душою воспарю 
Под пламенным необозримым сводом. Венев. 
Италия. Воспарение, я, ср. Воодушевление. 
Андрей Голиков также находился в востор
женном воспарении. Стиснув зубы, вцепясъ 
в обод телеги, чтобы не свалиться.., он будто 
в первый раз раскрыл глаза и глядел на плы
вущие навстречу леса.. А. Н. Толст. Петр I, 
кн. III, гл. 5.

— Ср.-русск.: въсімрнтн; Поликарпов, Леке. 
1704: всспарАю; Соколов, Слов. 1834: воспа
рять, воспарйть; Даль, Слов.: воспаре
ние. — Ср.: п а р й т ь.Воспевать, а ю, аешь, несов.', 
воспеть, пою, поёшь, сов. перех. 1. Изо
бражать, прославлять в торжественных стихах 
кого-, что-либо (героев, события, чувства 
и т. п.). Молодые поэты воспевают Москву, 
как заветную мечтукак волнующую цель, 
к которой они стремятся неудержимо.. 
Гладк. Светоч коммунизма (Слово о Москве, 
19). Ленинград воспели Пушкин, Гоголь.. Это 
самый прекрасный город мира. Эренб. Война 
1942—43 гг., с. 212. [Майданов] уверял ее 
(Зинаиду], а может быть и себя, что он 
ее обожает, воспевал ее в нескончаемых стихах 
и читал их ей. Тург. Первая люб., IX. 

'Любил и я когда-то с вами Под звон бока
лов пировать И гармонически стихами Пиров 
веселье воспевать. Пушк. Друзьям, Вар. 
Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына, 
Грозный, который Ахейцам нанес неисчет- 
ные бедства. Гнедич, Илиада, I, 1—2.
2. Устар. Петь (о церковном и торжествен
ном пении). Владимир и трое слуг подняли 
гроб. Священник пошел вперед, дьячок сопро
вождал его, воспевая погребальные молитвы. 
Пушк. Дубровский, V. Целый день славив 
мирительным пением Феба, ахейцы Громко 
хвалебный пеан воспевали ему. Жук. Отр. 
из Ил., п. I, 472—473. ♦ Устар. Читать что- 
либо нараспев, с особой торжественностью, 
распевать. Я тоже начал читать стихи, 
или, как выражалась бабушка, воспевать 
канты. Тург. Пунин и Баб., I. Воспеваться, 
воспёться. 1. Восхваляться в торжественных 
стихах. Было одно время, когда воспевалась лю
бовь к женщине, и над страданиями платони
ческих любовников читательницы проливали 
слезы, а читатели меланхолически задумыва
лись. Доброл. Благой, и деят. (IV, 251).
2. Страд. Воспевание, я, ср. Воспеватель, я,м. 
Устар. Тот, кто восхваляет, славит (о поэтах). 
В Москве [в 1845 к], г. Филимонов является

23 Словарь русск. лит. яз., II 

певцом, в смысле воспевателя, в духе блажен
ной-памяти классической эпохи нашей лите
ратуры. Впрочем, у него своя совершенно-ори
гинальная манера петь и воспевать. Бел. 
«Три песни» Филимонова (IX, 358).

— Др.-русск.: късп’кклтн, въеп'ктн, въеп'кклнніе; 
Поликарпов, Леке. 1704: квзігккЛю; Росс. Целла
риус, 1771, с. 393: воспевать, воспёть; 
Нордстет, Слов. 1780: воспевание, вос- 
пётый; Слов. Акад. 1847: воспеватель, 
воспевйтельница, воспеваться, вос
пёться. — Ср.: петь.Воспйтывать, а ю, аешь, несов.', 
воспитать, а ю, аешь, сов., перех. 1. Ра
стить, выращивать кого-либо, оказывая воз
действие в определенном направлении на его 
умственное и физическое развитие, на мораль
ный облик, прививая нужные навыки пове
дения. Это обстоятельство [рост активности 
женщин-колхозниц] имеет, товарищи, гро
мадное значение. Оно имеет громадное значение 
потому, что женщины составляют половину 
населения нашей страны, они составляют гро
мадную армию труда, и они призваны воспи
тывать наших детей, наше будущее поколение, 
т. е. нашу будущность. Сталин, Отч. докл. 
XVII Съезду партии.. (Вопр. лен., 460). Что 
значит воспитывать? Это значит влиять на 
психический и моральный облик ученика, влиять 
в определенном направлении в течение всей 
его десятилетней учебы, т. е. формировать 
из него человека. Калинин, Речь на вечере, 
посвящ. чествованию учителей-орденоносцев.. 
8 июля 1939 г. (О. комм, воспит., с. 49). 
[Дочь Ржевского] была воспитана по-ста
ринному, т. е. окружена мамушками, ня
нюшками, подружками и сенными девуш
ками; шила золотом и не знала грамоты. 
Пушк. Арап Петра В., IV. оВоспитать 
кем, в качестве кого-либо. Я вост/итала 
их усердными гражданами: они могу т умереть 
за отечество. Карамз. Марфа Пос. (VI, 303). 
❖ Воспйтывать в каких-либо пра
вилах, в почтении и т. п. Володя был вос
питываем в правилах субординации и дове
рия к папашиному авторитету. Салт. Губ. 
оч. (I, 303). о В о сп йт а н ный кем-, чем- 
либо, на чем-либо и т. п. — выращенный, 
развивающийся в определенном окружении 
и усвоивший чьи-либо взгляды, привычки, 
учение и т. п. Прибежал вызванный Кочубеем 
Володька — любимец Кочубея, воспитанный 
отрядом мальчишка неизвестного роду и пле
мени, партизанский сын, как звали его в от
ряде. Первенц. Кочубей, гл. IV. 2. Выращи
вать, учить, подготавливать (трудящихся, 
молодежь, кадры и т. п.) к строительству 
коммунизма, на основе изучения и усвоения 
марксистско-ленинского учения, социалисти
ческих методов труда, достижений науки 
и техники. Но из всех достижений промыш
ленности, завоеванных ею за отчетный период, 
самым важным достижением нужно счи
тать тот факт, что она сумела за это 
время воспитать и выковать тысячи новых 
людей и новых руководителей промышленности, 
целые слои новых инженеров и техников, сотни 
тысяч молодых квалифицированных рабочих, 
освоивших новую технику и двинувших вперед 
нашу социалистическую промышленность.
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Сталин, Отч. докл. XVII съезду партии.. 
(Вопр. лен., 443). Советские писатели должны 
помочь народу, государству, партии воспи
тать нашу молодежь бодрой, верягцей в свои 
силы, не боящейся никаких трудностей. Жда
нов, Доклад о журн. «Звезда» и «Ленинград». 
Вы должны воспитать из себя коммуни
стов. Задача союза молодежи — поставить 
свою практическую деятельность так, чтобы, 
учась, организуясь, сплачиваясь, борясь, эта 
молодежь воспитывала бы себя и всех тех, 
кто в ней видит вождя, чтобы она воспи
тывала коммунистов. Надо, чтобы все дело 
воспитания, образования и учения современной 
молодежи было воспитанием в ней коммуни
стической морали. Ленин, Задачи союзов моло
дежи (XXX, 409—410). оВоспитывать 
в ком какие-либо определенные навыки, чув
ства и т. п. — развивать, совершенствовать. 
Великую энергию в рабочем классе, в народных 
массах товарищ Сталин и руководимая им 
партия пробуждают тем, что ставят перед 
ними великие цели, укрепляют в них веру 
в свои силы, воспитывают в них стойкость, 
самоотверженность, революционную страсть 
и пафос социалистического соревнования. 
Каганович, Сталин ведет нас к победе ком
мунизма (Большевик 1949, XXIV, 57). 
И мы можем добиться, мы добьемся еще 
больших успехов. Нужно только умело орга
низовать^ дело, нужно воспитать в каждом 
из нас чувство большевистской ответствен
ности за дело, порученное ему партией. 
Киров, Статьи и речи 1934, 79. 3. Постоянным 
уходом, питанием выращивать (о растениях 
и животных). Берем несколько банок: одни — 
с совершенно прозрачным раствором, следо
вательно, не содержащим железа, другие 
с легкой мутью вследствие присутствия же
лезной9 соли. Воспитываем в каждой из них 
по одному растению, положим маиса, и по 
прошествии двух-трех недель уже замечаем 
резкую разницу. Тимир. Жизнь растения, 
IV, 135. Хозяин, не говоря ни слова, положил 
ему [Чичикову] на тарелку хребтовую часть 
теленка, жареного на вертеле, с почками», 

. да и какого теленка! — Два года воспитывал 
на молоке, — сказал хозяин: — ухаживал, как 
за сыном! Гог. Мертв, души, т. II, гл. 3 
(первой, ред.). И был он [темничный цветок] 
в сад перенесен, В соседство роз. Со всех сто
рон Дышала сладость бытия.. Но что-ж? 
Едва взошла заря, Палящий луч ее обжег 
В тюрьме воспитанный цветок. Лерм. Мцыри, 
стр. 21. Воспйтываться, воспитаться, 1. На
ходиться на чьем-либо воспитании, попе
чении. [Вера:] Мать умерла, и малютка 
воспитывался у одной женщины.. Писем. 
Бывыѳ сок., д. IV, явл. 9. Черноглазый 
мальчик, шалун лет девяти, напоминающий 
полуденные черты мамзель Мими, воспиты
вался при нем [Троекурове] и признан 
был его сыном. Пушк. Дубровский, VIII. 
♦ Получать общее развитие и образование, 
преимущественно в закрытом учебном заведе
нии. Я сам воспитывался в московском уни
верситете по словесному факультету. Писем. 
Тыс. душ, ч. I, гл. 5. Гоголь сказал нам, 
что ему надобно 'скоро ехать в Петербург, 
чтоб взять сестер своих из Патриотического 

института, где они воспитывались на казен
ном содержании. С. Акс. Знак, с* Гог. (ІП„ 

• 333). 2. Развиваться, подготовляться к какой- 
либо деятельности, приобретать, расширять 
и укреплять научный и жизненный опыт, 
оВоспйтываться в чем, на чем. Бо
рясь против народников и разоблачая их, Пле
ханов написал ряд марксистских работ, на 
которых учились и воспитывались марксисты 
в России. Ист. ВКП(б), Кр. курс, 14. 3. Вы
ращиваться, выкармливаться (о животных 
и растениях). Какие телята утучнялись 
там [в Обломовке] к годовым праздникам! 
Какая птица воспитывалась! Гонч. Обломов, 
ч. I, гл. 9. 4. Страд. Воспитание, ь е, я, ср. 
1. Планомерное воздействие в определенном 
направлении на развитие, образ мыслей, 
чувства и поведение детей и молодежи. 
Родители обязаны заботиться о несовершен
нолетних детях, в частности об их воспита
нии и подготовлении к общественно-полезной 
деятельности. Код. зак. РСФСР о браке, 
семье и опеке, ст. 41. Но воспитание не только 
должно внушить воспитаннику уважение и 
любовь к труду: оно должно еще дать ему 
и привычку к труду. Ушинский, Труд в его 
психич. и воспитат. значении (Избр. педагог, 
соч., 103). Воспитание — великое дело: им 
решается участь человека. Молодые поколения 
суть гости настоящего времени и хозяева 
будущего, которое есть их настоящее, полу
чаемое ими как наследство от старейших 
поколений. Бел. Детск. сказки дед. Иринея 
(V, 179—180). ♦ Образование. Изучение каж
дой науки учащимся должно содейство
вать их воспитанию. Черныш. Критика и 
библиогр. Учебн. русск. словесн. Охо- 
тина (I, 219). Мы все учились понемногу, 
Чему-нибудь и как-нибудь, Так воспитаньем, 
слава богу, У нас немудрено блеснуть. Пушк. 
Е. О., I, 5. ♦ Уход, наблюдение за ребенком, 
за его здоровьем, учением и поведением, 
о Отдавать, брать и т. п. на воспита
ние — отдавать, принимать в свое семей
ство на положении своего ребенка. Бездет
ные пожилые кооператор с женой стали упра
шивать Феону Ивановну отдать младенца 
на воспитание. Фадеев, Мол. гвардия, гл. 29. 
Десятки тысяч женщин взяли на воспитание 
детей, потерявших своих родителей во время 
войны, и окружили их материнской лаской. 
Правда 7 марта 1945. Передовая. Его роди
тели в первые пять лет после женитьбы не 
имели детей и взяли на воспитание девочку- 
сиротку. Чех. Калека, о Система воспита
ния — сумма всех систематических воздей
ствий, имеющих целью развитие ребенка 
в определенном направлении, применительно- 
к требованиям той социальной среды, в кото
рой он живет и подготовляется к жизни. ♦ Об
щее развитие человека, обладание культур
ными навыками, знаниями и т. п. в широком 
значении (о народе, обществе, взрослых лю
дях). Большевики высоко ценят литературу, 
отчетливо видят ее великую историческую мис
сию и роль в укреплении морального и полити
ческого единства народа, в сплочении и воспита
нии народа. Жданов, Доклад о журн. «Звезда» 
и «Ленинград». ♦ Коммунистическое воспи
тан и ѳ—развитие в коммунистическом напра
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влении, подготовка к общественно-полезной 
деятельности. В основе коммунистической 
нравственности лежит борьба за укрепление 
и завершение коммунизма. Вот в чем состоит 
и основа коммунистического воспитания, обра
зования и учения. Вот в чем состоит ответ 
на вопрос, как надо учиться коммунизму. 
Ленин, Задачи союзов молодежи (XXX, 
413). 2. Выращивание растений и живот
ных, приспособленное к целям и нуждам 
человека. *В 1900 году, вследствие выяснив
шейся необходимости воспитания сеянцев но
вых сортов на почве более легкого состава, 
питомник пришлось перенести на новый 
участок земли. Мичурин, История основ, 
и развит, питомника (I, 98). [Домашние 
животные] всегда составляют капитал, по
тому что для их укрощения или воспита
ния всегда требуется труд. Черныш. «Осн. 
полит, экон.» Милля (VII, 140). Воспитан
ность, и, ж. Умение держать себя в об
ществе. Воспйтаннын, а я, о е; тан, 
тана, о. Умеющий держать себя в обществе, 
получивший хорошее воспитание, учтивый, 
вежливый. [Мещеряков] находился почти 
всегда в ровном расположении духа. Прини
маемые им решения не зависели от состояния 
его нервов. Он был довольно образованным 
человеком и воспитанным офицером. Первенц. 
Огн. земля, гл. 5. Иван Федорович, как 
воспитанный кавалер, подошел сначала 
к старушкиной ручке, а после к ручкам 
обеих барышень. Гог. Ив. Ф. Шпонька.., IV. 
Воспитатель, я, м.\ вцепптательница, ы, 
ж.^ Человек, занимающийся воспитанием де
тей и молодежи, прививающий им взгляды, 
навыки, приемы поведения. Старушка снова 
осталась и воспитательницею и главною опе
куншею малолетнего внука. • Леек. Обойден
ные, ч. I, гл. 2. о Распространительно. О ком- 
или чем-либо, обладающем силой воздействия, 
влияния на общество. Создателями Крас
ной Армии, ее воспитателями были Ленин 
и Сталин, Фрунзе и Ворошилов. Краткий 
очерк жизни и деятельности В. И. Ленина, 
гл. 11. Природа, люди и вещи суть воспи
татели человека. Радищ. О человеке.. (II, 
277). ♦ Наставник, педагог, направляющий 
поведение учащихся и наблюдающий за ними. 
Классный воспитатель. Классная воспита
тельница. q Что-то общее было между Мака
ренко — воспитателем беспризорных детей, 
из которых он ковал сознательных, грамот
ных, стойких бойцов социализма, и Рудневым.. 
Вершигора, Люди с чистой совестью, ч. I, 
гл. VIII. [Юноша] получил чудесный аттестат 
от своих наставников и воспитателей.. Салт. 
Губ. оч., IV, Скука. Воспитательский, прил. 
Воспитательская деятельность. ° Воспита
ние — это одна из самых трудных задач, 
я говорю о настоящем, правильном воспита
нии.- Воспитательская работа., имеет огром
ное значение для формирования характера 
и морального облика ребят. Калинин, Речь 
на вечере, посвящ. чествованию учителей- 
орденоносцев.. 8 июля 1939 г. (О комм, 
поспит., с. 49). Воспитательный, а я, о е. 
Относящийся к воспитанию, предназначенный 
для воспитания, оказывающий благотвор
ное влияггие, содействующий воспитанию.

23*

Союз молодежи приобрел особое значение 
после упрочения диктатуры пролетариата, 
в период широкой культурной и воспитатель
ной работы пролетариата. Сталин, К вопр. 
ленинизма, V (VIII, 34). В воспитательной 
работе труд должен бытъ одним из са
мых основных элементов. Макаренко, Воспит. 
в труде (Учит. газ. 8 сент. 1940). ♦ Доревол. 
Воспитательный дом — благотво
рительное учреждение для воспитания вне
брачных детей и подкидышей. При лаза
рете состоял фельдшер, по фамилии Теренть
ев, из питомцев воспитательного дома. 
Бобор. Василий Теркин, ч. I, гл. 14. Пред
ставлялась ей [кухарке Марфе] и сестра, ко
торая бьется с малыми ребятами,., и свои 
сироты, разбросанные по воспитательным 
домам и топким кладбищам, и сама она, 
Марфа, сирота — и тогда она плакала- 
заливалась. Гл. Усп. Мелочи, II. Воспйтан- 
ник, а, м.\ воспитанница, ы, ж. 1. Ребенок 
или молодой человек по отношению к своему 
воспитателю; питомец, питомица. Воспитан
ник нашего детского учреждения есть раньше 
всего член трудового коллектива, а потом уже 
воспитанник, таким он должен предста
вляться самому себе. Макаренко, Методика 
организ. воспит. процесса, гл. 16 (Педагог, 
соч., 196). . На крутой скале.. торчали 
любители видов и наводили телескопы на 
Эльборус; между ними были два гувернера 
с своими воспитанниками, приехавшими ле
читься от золотухи. Лерм. Кн. Мери. [Дуб
ровский] взбежал на ветхое крыльцо. В сенях 
встретила его Егоровна [няня] и с плачем 
обняла своего воспитанника. Пушк. Дубров
ский, III. ♦ Человек в отношении к органи
зации, обществу и т. п., от которого он 
воспринял мысли, взгляды, идеи и т. п. 
Стаханов, Кривонос, Бусыгин.. — это дети 
Октября, это молодежь, воспитанники пар
тии и нашего славного комсомола. Кагано
вич, Речь на I Всѳсоюзн. совещ. стахан. 
♦ Ребенок, взятый на воспитание; приемыш.

Взяла себе на воспитание двух сирот ив 
приюта — девочку и мальчика. В воспитан
никах своих она души не чает. М. Горький, 
Супр. Орл. Старая графиня *** сидела 
в своей уборной перед зеркалом.. У окошка 
сидела за пяльцами барышня, ее воспи- ■ 
танница. Пушк. Пик. дама, II. 2. Уча
щийся закрытого учебного заведения. А че
рез несколько часов.. [Ваня] уже спал вместе 
с другими воспитанниками [Суворовского 
училища] в большой теплой комнате, на 
отдельной кровати, под новеньким байковым 
одеялом. В. Катаев, Сын полка, гл. 28. 
Старшие воспитанницы [приюта] пошли в хо
лодный класс ожидать учителя. Шеллер- 
Мих. Лес рубят.., кн. II, гл. 1. [Автор] 
начал свою поэму [Руслан и Людмила], 
будучи еще воспитанником Царскосельского 
лицея. Пушк. Руслан и Людм., Прѳдисл. 
(вар.). ♦ 'Лицо, получающее или получив
шее общее образование в каком-либо учеб
ном заведении. Воспитанник ремесленного 
училища. Воспитанник Московского универ
ситета.

— Др.-русск.: въепнтатн, къспнтатнсл; въепн- 
танню; ср.-русск.: в«спнт«кдтн; Поликарпов, Леке.
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1704: всспнтде^ю, воспитаніе, всспнтХнын, воспита
тель; Росс. Целлариус 1771, с. 373—374: вос
питывать, воспитать, воспи
танный, воспитатель, воспитатель
ница, воспитательный; Нордстет, Слов. 
1780: воспиталище, воспитанник, 
воспитанница; Слов. Акад. 1793: в о з п й- 
тываться, во з п итатьс я, во зп й ты ва
нне, возпйтаннический; Даль, Слог.: 
воспитательский. — Ср.: благовоспи
танный, невоспитанный.Воспламенять, я ю, я е т ь, несов.', 
воспламенить, ню, н й пі ь, ■ сов., перех. 
1. Зажигать, заставлять гореть пламенем. 
Во дворце Ивана Васильевича ожидали мо
сковские оружейники. Они принесли в дар 
государю лёгкую пищаль, стрелявшую уже 
не при помощи фитиля, а посредством осо
бого замка, воспламенявшего заряд трением 
стали о кремень. Костыл. Ив. Грозный, 
кн. II, ч. III, гл. І.о В поэтической речи. 
Смотрите здесь, — как при дневном закате, 
Приемля солнца предпоследний луч Вер
шины гор, все в пурпуре и злате, Горят 
в дыму воспламененных туч. Вяз. На бер. 
Лем. оз. Но лишь денницы появленье Вдали 
восток воспламенит — В восторге мрамор 
песнь гласит. Жук. К Вяз.~ и В. Л. Пушк. 
а Воспламеняющий, а я, ее, прич. 

наст, действ, в знач. прил.^ Служащий 
для воспламенения, способный произвести 
пламя, огонь; зажигающий. Воспламеняющие 
средства. 2. Переносно. Возбуждать кого-либо, 
разжигать в ком-либо какие-либо чувства. Та
инственные ответы Ольги, иногда ее притвор
ная холодность все более и более воспламеняли 
Юрия. Лерм. Вадим, XII. Не смелый подвиг 
россиян, Не слава, дар Екатерине, Не заду
найский великан Меня воспламеняют ныне... 
Пуппе. Элегия. Зораб, воспламененный гне
вом, Воскликнул: будь по-твоему, упрямый 
Старик! Жук. Рустем и Зораб, VIII, 5.
^Воспламенять кровь, сердце, дух 
и т. п. [Мизгирь:] Огонь любви моей вос
пламенит Снегурочки нетронутое сердце. 
А. Остр. Снегурочка, д. II, явл. 5. Твой жар 
воспламенял к высокому любовь. Пушк. Чаа
даеву. [Георгий:] Скрывайся в сердце ты 
горячая любовь: Престань воспламенять мою 
кипящу кровь. Сумар. Дим. Самозв., д. III, 
явл. 4. о Воспламенять воображение, 
ум и т. п. Знаменитые в народных сказках 
и древних преданиях леса Муромские и 
доныне пользуются неоспоримым правом вос
пламенять воображение русских поэтов. 
Загоск. Юр. Милосл., ч. III, гл. 3. Ты 
рождена воспламенять Воображение поэ
тов, Его тревожить и пленять Любезной 
живостью приветов. Пушк. Гречанке. Вос
пламениться, воспламенйться. 1. Загораться, 
зажигаться. Легко воспламеняются нефть и 
бензин, — в вагоне с собой никогда не вози. 
Маяк. Пож. лоз. о Образно. Одни зарницы 
огневые, Воспламеняясь чередой, ..Ведут бе
седу меж собой. Тютч. Ночное небо.. Какой 
вдали мелькнул волшебный луч? Восточных 
облаков хребты воспламенились ; Осыпан 
искрами во тьме журчащий ключ; В реке 
дубравы отразились. Жук. Вечер, о О гла
зах. Темнокарие, небольшие глаза, очень

живые, проницательные, воспламеняющиеся 
мгновенно, выглядывали из-под нависших бро
вей. С. Акс. Восп. об А. С. Шишк. (III, 179).
2. Переносно. Приходить в состояние сильного 
возбуждения (о человеке). [Прохор Кузьмич] 
тоже старик, но не такой, как Ермолаев. 
Моложе. И характером не похож. В разго
воре волнуется, воспламеняется. Невер. На 
полустанке. Увидя, Как бешено, почуя бой, 
кипел И прядал Гром, его .товарищ верный. 
Рустем воспламенился; На Грома 'он вскочил. 
И грозно крикнув, поскакал... Жук. Рустем 
и Зораб, VI, 8. 3. Страд. Воспламенение, 
ь е, я, ср. 1. По 1-му знач. Пороховой погреб 
оказался под угрозой воспламенения, и только 
решительность находившихся там матросов ‘ 
спасла броненосец от взрыва. Нов.-Прибой, 
Цусима, кн. II, ч. II. 2. По 2-му знач. Сердце 
[Бандурина] было доброе; главным образом, — * 
оно было способно к быстрому воспламенению 
и увлечениям всякого рода. Григор. Мой дядя 
Банд. Не стану описывать разных сомнений, 
колебаний, борений с собою, слез, мучений, 
уступок, охлаждений и новых воспламенений 
Софьи Николавны. С. Акс. Сем. хр. (I, 191). 
Воспламеняемость, п, ж. Способность легко 
воспламеняться.

— Поликарпов, Леке. 1704: возпллліенАю; Вейс
маннов Леке. 1731, л. 166: воспламенити: 
Росс. Целлариус 1771, с. 377: воспламенить, 
воспламенение; Нордстет, Слов. 1780: в о с- 
пламеняться, воспламенйться, вос
пламенённый; Слов. Акад. 1847: воспла
меняемость; Даль, Слов.: воспламенёть.Восплескать/ плещу, плещешь, 
сов., неперех. Устар. 1. Начать плескать, за
бить волной (о воде). [Георгий:] Восплещут ли 
опять, играя, здешны воды, Ко обитателям 
прийдут ли дни свободы? Сумар. Дим. Самозв., 
Д. III, явл.,1. 2. Захлопать, забить в ладоши 
и под. в знак одобрения, радости. Как скоро 
окончила Федра свою речь.., Весь Партер 
восплескал три раза. Сумар. Мнение во снов., 
(IV, 343).

— Др.-русск.: въсплесклтн; Поликарпов, Леке. 
1704: восплескЛю, восплесканіе, восплескАтель.ВОСПОЙТЬ, пою, п о й ш ь, сов., перех. 
Устар. То же. что вспоить, о В образной 
речи. Жизнь мою [Чичикова] можно упо
добить судну среди волн, вагие превосходи
тельство. На терпеньи, можно сказать, 
вырос, терпеньем воспоен, терпеньем спеле
нат, и сам, так сказать, не что другое, как 
одно терпенье. Гог. Мертв, души, т. И, гл. 2 
(первой, ред.). ♦ Распространительно. О Волга 
пышна, величава! П росши!... Но прежде 
удостой Склонить свое вниманье к лире 
Певца, незнаемого в мире, Но воспоенного 
тобой! И. Дмитр. К Волге.

— Даль, Слов.: воспойть; Слов. Акад. 
1891: воспойтель, воспойтельница.— 
Ср.: вспойть (при сл. Вспаивать). .Восполнйть, я ю, я е ш ь, несов.', 
восполнить, ню, н и ш ь. Пополнять, воз
мещать; дополнять. Тщетно пытался враг 
тотальной мобилизацией восполнить огром
ные потери своих армий. Правда 9 ноября 
1943. Передовая. И мужчина, и женщина — 
это, так сказать, двоица, это, как говорит 
поэт, «Лад и Лада», которым суждено вза-
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имно друг друга восполнять. Салт. Благонам. 
речи, IX. о В образной речи. Ты вносишь 
вымыслом и творчеством игры В жизнь общую 
свои заветные дары. Ты восполняешь жизнь 
поэзией искусства. Ты истиной разишь обма
нутые чувства. Вяз. Ристори. Восполниться, 
восполниться. 1. Пополняться, возмещаться. 
[Лес] и рубили.. Он и горел не однажды, а все 
стоит, а раны пожогов и порубей восполня
лись шустрым молоднячком. Леон. Барсуки, 
ч. 111, гл. 3. 2. Страд. Восполнение, ье, я, ср.

— Слов. Акад. 1847: восполнять, вос
полнить, восполняться, воспбл- 
ниться, восполнение.Воспользоваться, з у ю с ь, зуешься, 
сов. Употребить что-либо для себя, в свою 
пользу, в своих интересах. Воспользоваться 
советом друга. ° Разведчик я. Лигиь нагибаю 
ветки, Стволы рубцую знаками разведки, 
Веду тропу, неутомим, Чтобы товарищ мет
кий Воспользовался опытом моим. Тихон. 
В Карелии. Приглашением остановиться 
у вас я конечно воспользуюсь очень охотно. 
Чех. Письма (II, 408) [Устрашпмов: ] Ты 
моим несчастьем вздумал воспользоваться! 
Ты рыть яму ближнему! А. Остр. Свои 
соб. грыз.., к. 1, явл. 3. Марья Кири- 
ловна жадно воспользовалась позволением 
удалиться. Она побежала в свою комнату, 
заперлась и дала волю своим слезам, вооб
ражая себя женою старого князя.. Пушк. 
Дубровский, XIV. ♦ Присвоить себе что-либо 
неохраняемое или утерянное другими. Он 
воспользовался находкою. Слов. Акад. 1891. 
оВоспбльзоваться предлогом, слу
чаем и т. п. Тому ровно три недели полу
чила я письмо от бедной моей бабушки. Она 
жаловалась на свое одиночество и звала меня 
к себе в деревню. Я решилась воспользоваться 
этим случаем. Пушк. Ром. в письмах, 1.
♦ Применить чтоглибо в своей работе. Вос

пользоваться планами, таблицами. Восполь
зоваться неопубликованною рукописью.

— Слов. Акад. 1793: возпбльзоваться; 
Слов. Акад. 1806: воспользоваться. — Ср.: 
польза.Воспоминание, Ь е, я, ср. 1. Вос
произведение в памяти предшествующих со
стояний сознания; возобновление в сознании 
представлений о ком, чем-либо. С полгода 
при воспоминании о Наденьке сердце начинало 
щемить. Но время взяло свое, — я совершенно 
потерял ее из виду и забыл. Сераф. На
денька, III. Я вижу берег отдаленный, Земли 
полуденной волшебные края; С волненьем и 
тоской туда стремлюся я, Воспоминаньем 
упоенный... Пушк. Погасло дневное све
тило.. 2. То, что помнится, хранится в па
мяти. Старуха дремала. Я смотрел на нее 
и думал: сколько еще сказок и воспоминаний 
осталось в ее памяти? М. Горький, Стар. Изер- 
гиль, III. Вам остается только жить в прош
лом и переваривать ваши воспоминания. Салт. 
Губ. оч. В вед. о В образной речи. Мечты 
кипят; в уме, подавленном тоской, Теснится 
тяжких дум избыток; Воспоминание без
молвно предо мной Свой длинный развивает 
свиток. Пушк. Воспоминание. оВоспоми- 
п а н и я детства, прошлого, любви и т. п. 
В саду, в поле, дома, его [Александра] посещали 

воспоминания детства и юности. Гонч. Об. 
ист., ч. II, гл. 6. Здесь каждый шаг в душе 
рождает Воспоминанья прежних лет. Пушк. 
В осп. в Царском Селе (I, 61). Но в. памяти 
моей осталось воспоминание твоей любви 
к изящным художествам и охоты спорить, 
которая, конечно, укротилась от времени. 
Батюшк. Прог, в Акад. Худ. о В выражениях. 
Жить воспоминаниями — жить па
мятью, мечтами о прошлом. Отдаться, преда
ваться воспоминаниям — задуматься 
о прошлом. Сабуров закрыл глаза и отдался 
воспоминаниям. Симон. Дни и ночи, гл. 15. 
о Осталось одно воспоминание — все по
теряно, ничего не осталось, кроме воспомина
ния о чем-либо. [Ирина:] Где же ваше состоя- , 
ние? [Дульчин:] Выло когда-то, но от него 
осталось одно только воспоминание, и уж я 
давным-давно гол как сокол, и кругом в долгу. 
А. Остр. Поел, жертва, д. V, явл. 6. 3. Литер. 
Воспоминания, мн. — записки о своей 
или чьей-либо жизни; мемуары. Воспоми
нать, а ю, аешь, несов.’, воепбмнить, н ю, 
п и ш ь, сов., перех. Устар, и в поэтической 
речи. Воспроизводить в памяти, вспоминать. 
Люблю, задумавшись, минувших дней моих 
Воспоминать мечты, надежды, наслажденья, 
Минуты радости, минуты огорченья. Барат. 
Отр. из поэмы «Воспоминания». Подъезжая под 
Ижоры, Я взглянул на небеса И воспомнил 
ваши взоры, Ваши синие глаза. Пушк. Подъ
езжая под Ижоры.. ♦ Говорить, рассказывать 
о чем-либо прошлом. Граф Пушкин и Шерн- 
валъ, смотря на Терек, воспоминали Иматру 
и отдавали преимущество чреке на Севере 
гремящей». Пушк. Пут. в Арзр., 1. ♦ Вызы
вать в памяти, напоминать что-либо. Как 
мила Природа в деревенской одежде своей! Ах! 
она воспоминает мне лета моего младенчества. 
Карамз. Деревня. Воспоминать, ну, по
мянешь, сов., перех. Устар. То же, что 
воспомнить. Ты будучи в местах, где неж
ность обитает, Пак взглянешь на поля, как 
взглянешь на плоды, Воспомяни, что мой 
покоя дух не знает, Воспомяни мое раченье 
и труды. Ломон. Письмо к И. И. Шувалову 
(I, 210). Воспоминаться, воспомниться, вос
поминаться. Страд.

— Др.-русск.: въепомннлнніе, къспфлхкнатн, 
КЪСПСЛѴННДТНСА, ВЪСПеМАНОуТН, ВЪСПОМАНОуТНСА; 

Поликарпов, Леке. 1704: в^спол\нн<{ніе, восп$л\нн4ю, 
восікл\нн<тлнын, везпелѵннію; Нордстет, Слов. 1780: 
воспоминать, воспомянуть, воспо
минатель, воспоминовёние; Слов.Акад. 
1806: воспоминаться; Слов. Акад. 1847: 
воспомянуться, воспоминательни
ца, воспоминательный; Слов. Акад. 
1891: воспомнить, воспомниться, во с- 
помяновёние; Лекарство от задумчив. 
1786 г., с. 178: воспомнить. — Ср.: вспо
минать.Воспоследовать, дую, дуешь, 
сов., неперех; Случиться, произойти в связи 
с чем-либо или вслед за чем-либо. Я спе
циально разредил оборону, чтобы умень
шить потери от немецкого огня, который — 
я не сомневался — непременно воспоследует. 
Бек, Волок, шоссе, II. Винтовочка.. Пере
ворот, воспоследовавший в нашей литературе, 
под именем так-называемого романтизма,
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-«е был не замечен Щепкиным, Бел. Алекс, 
театр (IX, 260).

— Ср.-русск.: коспоследеклть; Нордстет, Слов. 
1780: воспоследовать, воспоследо
вал и е. — Ср.: следовать.Воспрепятствовать, в у ю, в у е ш ь, 
сов,, неперех. Не позволить, запретить, поме
шать делать что-либо. Я полагаю, что нет 
причин, которые, могли бы воспрепятствовать 
печатанию этой статьи, ибо для всех ясно, 
в чем заключается делаемый мною упрек, 
Салт. Письмо Некр., 19 ноября 1867. [Марья 
Александровна:] Я желаю одного, чтобы муж 
мой ликвидировал все дела свои, [Барон:] Это 
совершенно его дело, я не могу ни воспрепят- 

. ствоватъ ему в этом, ни заставитъ его это 
’ сделать. Писем. Фин. гений, д. I, явл. 8.

♦ Помешать (о погоде, дожде и т. п). От по
следних дождей вода в Такеме поднялась выше 
своего уровня, и этого было достаточно, чтобы 
воспрепятствовать нам перейти вброд, 
Арсен. Дереу У за ла, гл. 11. В сентябре 
удеру в Воскресенск, если погода не воспрепят
ствует, Чех. Письмо Лейк., авг. 1883. К сча
стию пошел дождь, который, смочив кровли 
домов, воспрепятствовал распространению по
жара, Марл. Поездка в Рев. (VI, 91). Вос
препятствование, ь е, я, ср. Устар, Двери 
в сени всегда разрезные, на двое, но не вдоль, 
а поперек, дабы верхняя половина могла быть 
днем отворена для произведения света в сенях, 
а нижняя затворена для воспрепятствования 
входа всякому. Болот. Записки, I, 714.

— Нордстет, Слов. 1780: воспрепятст- 
в о в ать, воспрепятствование. — Ср.: 
препятствовать.Воспрещать, а ю, аешь, несов.', 
воспретйть, прещу, претишь, сов., 
перех. Не позволять, не разрешать, запре
щать кому что-либо. В 1912 году был издан 
закон, воспрегиающий охоту на соболей в тече
ние трех лет, Арсен. Охота на соболя (IV, 
200). Воспретить человеку материалисти
ческое направление равносильно запрещению 
искать истину. Чех. Письма (II, 358). Вос
прещаться, несов, 1. Запрещаться, ие разре
шаться. Вы изволили пересесть из третьего 
класса в семейный вагон, это у нас строго 
воспрещается, Григор. Стол, ро^ств., II. 
«Вход воспрещается» — как часто надпись 
эту Встречаешь на вратах, где хочешь ты 
войти, Где входят многие, тебе-жъ — посмо
тришь — нету Свободного пути! Бенед. Вход 
воспр. Печатать чужие произведения, с согла
сия или по просьбе автора, до сих пор никому 
не воспрещалось, Пушк. Вастола.. 2. Страд. 
Воспрещение, ь е, я, ср. Вас [Вихрова] на
значено отправить в одну из губерний с опре
делением вас на службу и с воспрещением вам 
въезда в обе столицы. Писем. Люди сорок, годов, 
ч. Ill, гл. 21. Воспретйтельный, а я, о е. У стар. 
Содержащий запрещение, о Воспретитель
ный закон, указ — закон, указ, воспрещаю
щий, не дозволяющий делать что-либо.

— Др.-русск.: въсорѣтитн; ср.-русск.: коспрѣ- 

фнш; Поликарпов, Леке.4 1704: врспрцр£ю, 
ВРСПрвфбНМ, ВССПРИ'НТІЛЬ., возпряр^ю, ВФЗПріфІНІі; 

Росс. Целлариус 1771, с. 399: воспретйть; 
Нордстет, Слов. 1780: воспретйтельный; 
Слов. Акад. 1793: возпрещйться, возпре- 

тйться, возпрещённый; Слов. Акад. 1847: 
воспретительница. — Ср.: запрещать.Восприймчивый, а я, о е; ч и в, 
ч и в а, о. Легко воспринимающий, усваиваю
щий что-либо; чуткий, впечатлительный 
(о человеке). Десятки детских глаз смотрят 
на него [учителя], и нет ничего более внима
тельного, более зоркого, более восприимчивого 
в отногиении разных нюансов психической 
жизни человека, никто так не уловит все 
тонкости, как детский глаз, Калинин, 
Речь на совещ. учит.-отл.. 28 дек. 1938 г. 
Это была одна из тех горячих и восприим
чивых натур, которые привыкли приписы
вать обыкновенно искренним и самобытным 
художникам, Гонч. Зам. о личн. Бел. 
Дети восприимчивые и пылкие суются бес
престанно туда, где их не спрашивают, 
рано знакомятся с житейскими дрязгами 
и рано получают от больших практические 
опровержения своих детских рассуждений. 
Доброл. «Губ. оч.» Щедрина ([, 507). 
оВосприйм чивый ум — впечатли
тельный. о Образно. Голос [девушки] звучал 
все сильнее, растекаясь в ночной восприимчивой 
тишине. М. Горький, На Чапгуле. о Вос
пр и й м ч и вы й к чему-либо. Молодые 
люди и женщины всегда восприимчивее и к чув
ствительному и к прекрасному. М. Дмитр. 
Мел. из зап. моей пам., 70. о В о с п р и й м- ‘ 
чивая к поводу (лошадь) — легко упра
вляемая. Для поездок по городу я пользо
вался одной из лошадей штаба дивизии. Это 
была Лысанка, — красивая, рослая лошадь.. — 
очень восприимчивая к поводу, Бек, Волок, 
шоссе, 1. Лошадь Лысанка.. ♦ Легко поддаю
щийся, подвергающийся чему-либо (зараже
нию, заболеванию), о В осприймчивый 
к простуде, к желудочным заболеваниям 
и т. п. Восприймчивость, и, ж. Способ
ность подвергаться каким-либо внешним воз
действиям; впечатлительность, чуткость. На
прасно приписывать избыток фантазии и вос
приимчивости только художническим нату
рам. Гонч. Зам. о личн. Бел. С другой сто
роны, и умные люди могут быть очень пло
хими поэтами, У них часто рассуждения 
заменяют чувство, и в душе нет той чут
кости, той восприимчивости, которая делает 
поэта весьма чувствительным ко всякому явле
нию природы и жизни. Доброл. А. В. Кольп. 
(II, 194). о Восприймчивость души, 
чувства и т. п. Сила любви никак не зависит 
ни от взаимности, ни от достоинства люби
мого предмета: все дело в восприимчивости 
нашей собственной души и в ее способности 
сильно чувствовать. Писем. Люди сорок, 
годов, ч. 1, гл. 18. о В о с п р и й м чи- 
в о с т ь к чему-либо.

— Слов. Акад. 1847: восприимчивый, 
восприймчивость. — Ср.: восприни
мать, восприятие.Воспринимать, а ю, аешь, несов.', 
воспринять, п р и м примешь; прош. 
в о с п р й н я л, ла, л о, сов., перех. 
1. Усваивать, узнавать, ощущать что-либо; 
принимать. Моряки подводных лодок, надводных 
кораблей, морские лётчики, артиллеристы и 
пехотинцы восприняли и развили все ценное из 
вековых традиций русского флота. Приказ 
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Верх. Главн.. № 371, 22 июля 1945 г. (Сталин, 
О Великой Отеч. войне Сов. Союза, 200). 
Артем — натура богатая, быстро воспри
нимает хорошее, к новому чуток, а если 
и ошибется — упорствовать не будет, а 
постарается поскорее все выправитъ. Карав. 
Разбег, ч. II, гл. 8. Это был даровитый 
малый, слишком охотно и быстро воспри
нимавший впечатления, которые выраба
тывала окружающая среда. Салт. Госп. 
Гол., I. 2. Устар. Брать, принимать, полу
чать. В долине той враждою жадной Сражен 
наездник молодой, Там ныне тень могилы 
хладной Воспримет труп его немой... Пушк. 
Тазит. о Воспринять схиму (из 
церк.) — принять особо строгие монашеские 
обеты (обыкновенно в ожидании близкой 
смерти). [Пимен:] Задумчив, тих сидел меж 
нами Грозный.. Он говорил игу мну и всей 
братьи.. — Прииду к вам, преступник ока
янный, И схиму здесь честную восприму. 
Пушк. Бор. Год. Келья в Чуд. мон. ♦Вос
принимать, воспринять от ку
пели (в церковном обряде крещения) — быть 
крестным отцом или матерью. Твою крест
ную матъ, воспринимавшую тебя от купели, 
зовут Феодосией. Чех. Живой товар, II.
3. Устар. Предпринимать. Учинив общий 
совет, [мы] решились., остаться в своем доме 
и никуда не воспринимать бегства.. Болот. 
Записки, III, 37. Восприниматься, воспри- 
нйться. 1. Усваиваться, ощущаться. 2. Страд. 
Восприемник, а, м.; восприемница, ы, ж. 
1. Тот, кто получает, воспринимает что-либо 
(убеждения, идеи и т. п.). Сталин — вели
кий восприемник и продолжатель дела 
Ленина. Микоян, Великий зодчий комму
низма (Большевик 1949, XXIV, 45). 2. Устар. 
Крестный отец; крестная мать (из церк.). 
В целой губернии он [Сурский] не находил 
человека, достойного быть восприемником его 
новорожденного сына. Леек. Обойденные,
4. I, гл. 2. Воспринйтпе, я, ср. То же, 
что восприятие; усваивание, усвоение чего- 
либо. Она [Ольга] готова была к восприня
тые любви, сердце ее ждало чутко, и он 
{Обломов] встретился нечаянно, попал ошиб
кой.. Гонч. Обломов, ч. II, гл. 10. Восприни
маемость, и, ж. Способность быть воспри
нятым.

— Ср.-русск.: коспрннАтн; Поликарпов, Леке. 
1704: Вфзпрігмлю и воспріемлю, воспріемникъ и 
возпрШъннкъ, вфзпрішннцл; Нордстет, Слов. 1780: 
воспринимать; Слов. Акад. 1806: 
восприимйти, восприимітися; 
Слов. Акад. 1847: восприниматься, вос- 
принятие, восприёмный; Слов. Акад. 
1891: воспринятье я; Наказы Ком. Улож. 
1767, с. 153: во с п р и нят ь ся. — Ср.: вос
приимчивый, восприятие, др.-русск.: 
къспрннлитн (принимать, принять).Восприятие, ь е, я, ср. 1. Усвое
ние чего-либо. Восприятие впечатлений. 
о Восприятие чужих слов, а особливо без не
обходимости, есть не обогащение, но порча 
языка. .Сумар. О истр. чужих слов из русск. 
яз. о Психол. и филос. Психический процесс 
отражения предметов или явлений, дей
ствительности, получаемых от воздействия 
я притир й среды на органы чувств. Итак, 

материалистическая теория, теория отра
жения предметов мыслью, изложена здесь 
с полнейшей ясностью: вне нас существуют 
вещи. Наши восприятия и представления — 
образы их. Проверка этих образов, отде
ление истинных от ложных дается прак- л 
тикой. Ленин, Материализм и эмпириокр. “ 
(XIV, 97). 2. Устар. Взятие,, принятие. До
стопамятен сей год был и относительно до 
самого меня многими важными происше
ствиями, как-то: кончиною зятя моего 
г-на Травина и восприятием над вставшими 
детьми его опекунства. Болот. Записки, 
II, 1056. ♦ Намерение совершить, предпри
нять что-либо. К восприятию путешествия 
сего на Низ в сию зиму побуждала нас наи
более престарелость сего толь близкого род
ственника. Болот. Записки, II, 578. Восприять, 
приемлю п п р и и м j, приемлешь 
и приимешь; прош. восприял, 
ла, л о, сов., перех. Устар, (в поэтической 
речи, обычно в форме прош. вр.). 1. То же, * 
что воспринять в 1-м знач. Шишков наук 
уже правленье восприял. Пушк. Второе поел, 
ценз. 2. То же, что воспринимать во 2-м 
знач. После Игоря и Ольги княжил Святослав 
реченный сын их.. По нем восприял Княже
ние сын ево Владимир. Сумар. Кр. ист. 
Петра В. 3. То же, что воспринимать в 3-м 
знач. 7 декабря [Петр I] путь свой восприял 
в Москву. Л. Толст. Мат. к ром. вр. Петра Г 
(XVII, 433). Восприёмлемость, и, ж. Устар. 
То же, что восприимчивость. Нельзя при этом 
случае не отдать должной справедливости 
благородной восприемлемости Афинского на
рода ко всем великим и патриотическим 
идеям. Гран. Чтения Нибура о др. ист. (II, 67).

— Др.-русск.: воспрніатню, воспрнитн; Поликар
пов, Леке. 1704: воспріемлю и возпрівмлю, воспрія
тіе, воспріДтын; Росс. Целлариус 1771, с. 158: 
восприять; Нордстет, Слов. 1780: в о с п р и я- 
тель, восприятельница; Слов. Акад. 
1790: восприятие я. — Ср.: восприимчи
вый, воспринимать. .Воспроизводйть, в о ж f, в 6 д и ш ь, 
несов.; воспроизвести в е д ведёшь, 
сов., перех. 1. Производить, создавать вновь, 
возобновлять, повторять. До сих пор звучат 
у меня в ушах их [братьев Волковых] такие 
разные детские голоса, и я постараюсь вос
произвести их рассказ как можно точнее, 
таким, каким я его слышал. Б. Полев. 
Братья Волковы (Мы — сов. люди), а Экон. 
Условия производства суть в то же время 
условия воспроизводства. Ни одно общество не 
может непрерывно производить, т. е. воспро
изводить, не превращая непрерывно 'извест
ной части своего продукта снова в средства 
производства, или элементы нового производ
ства. Маркс, Капитал (XVII, 621). 2. Переда
вать, изображать реальную действительность, 
отдельные предметы, события в художествен
ных образах (о поэте, писателе, художнике 
и т. п.). Я так загляделся на окружавшую 
картину, что позабыл рисовать; притом 
мой неискусный карандаш мог бы воспроиз
вести лишь неполно и бледно картину . 
этой своеобразной местности и ее жителей. 
Микл.-Маклай, Путеш., 245. ♦ Изображать, 
воссоздавать, подражая кому-, чему-либо.
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«Что она сказала, — думал Ромашев, — ах, 
что же она сказала?» — Это волновало и тре
вожило его. Он незаметно закрыл лицо руками 
и старался воспроизвести губами те же дви
жения, какие делала Шурочка, Купр. Поеди
нок, XIV. Глинка был в этот вечер необык
новенно жив и весел.,, он заливался, как 
колокольчик, и особенно удачно воспроизводил 
нашего учителя логики и письмоводителя 
пансионской канцелярии. И. Панаев, Литер, 
восп., ч. I, гл. 1. ♦ Издавать, повторять 
в печати; цитировать какой-либо текст или 
документ. Необычный этот документ,, прочно 
врезался в память, так, что даже теперь, 
два года спустя, я без труда воспроизвожу 
его текст почти дословно. Б. По лев. Свои 
(Мы — сов. люди). 3. Возобновлять, восста
навливать в памяти, припоминая. Как только 
Минорный сказал фамилию Кравцова, Кирилл 
Иванович воспроизвел перед собой фигуру чело
века среднего роста, сухого, угловатого, нерв
ного, с черными всегда вздрагивавшими усами. 
М. Горький, Ошибка. 4. Создавать себе по
добных, размножаться. Все, что живет — 
движется, чтобы питаться, и питается, 
чтобы воспроизводить, Тург. Два брата. 
Воспроизводйться, воспроизвестись. 1. Возоб
новляться, повторяться. В нашей работе 
мы постоянно видели, как торможение, если 
оно сначала развивается трудно, от прак
тики, в связи с повторением и применением 
разных случаев торможения, делается все 
легче и легче воспроизводящимся процессом. 
И. Павлов, Лекции о раб. больших полуш.., 
279. 2. Изображаться в художественных обра
зах. ♦ Перепечатываться, цитироваться (о тек
сте). 3. Возобновляться, восстанавливаться 
в памяти. 4. Страд. Воспроизведение, я, ср. 
1. Передача, изображение реальной действи
тельности, отдельных предметов, событий 
в художественных образах (поэтом, артистом, 
художником и т. п.). [Щепкин] был великий 
артист, артист по призванию и по труду. 
Он создал правду на русской сцене, его воспроиз
ведения были без малейшей фразы, без аффек
тации, без шаржа. Герцен, М. С. Щепкин 
(XVI, 504). Искусство есть воспроизведение 
действительности; следовательно, его задача 
не поправлять и не прикрашивать жизнь, 
а показывать ее так, как она есть в самом 
деле. Бел. Менцель.. (IV, 479). 2. Публико
вание, перепечатывание или цитирование ка
кого-либо текста. ♦ Копия, репродукция. 
3. Возобновление в памяти, припоминание. 
Способность воспроизведения не должна быть 
мерилом сознательности, ибо заведомо созна
тельна протекшие переживания в нас самих 
сплошь и рядом не могут быть воспроизво
димы. Бехтерев, Общие осн. рефлексол. чел., 
55. 4. Создание себе подобных, размножение. 
Аксинье поручили надзор за тирольской коро
вой.., к сожалению, лишенной всякой способ
ности воспроизведения, и потому со времени 
приобретения не дававшей молока. Тург. Мал.
вода. Воспроизводство, а, ср. Экон. Непре
рывный процесс возобновления производства. 
Так же, как общество не может перестать 
потреблять, так не может оно и перестать 
производить. Поэтому всякий процесс обще
ственного производства, рассматриваемый

в постоянной связи и в непрерывном потоке 
своего возобновления, является в то же время 
процессом воспроизводства. Маркс, Капитал, 
т. I, гл. 21 (XVII, 621). о Простое воспро
изводство — повторение процесса произ
водства в прежних размерах, о Расширенное 
воспроизводство — повторение про
цесса производства на более широкой основе. 
В самом деле, марксистская теория воспро
изводства учит, что современное общество 
не может развиваться, не накопляя из года 
в год, а накоплять невозможно без рас
ширенного воспроизводства из года в год. 
Сталин, К вопр. агр. политики в СССР 
(XII, 144). Воспроизводйтель, я, м.; воспро- 
из во дй те льница, ы, ж. Тот, кто что-либо 
воспроизводит. Воспровзводйтельный, а я, 
ое; лен, льна, о. Служащий к воспро
изведению.

— Даль, Слов.: воспроизводить, вос
произвести, воспроизводйться, вос
произвестись, воспроизведение, 
воспроизводство, воспроизводи
тель, воспроизводйтельница; Слов. 
Акад. 1891: воспроизводйтельный.Воспротивляться, яюсь, яешься, 
несов. (устар.)', воспротйвиться, проти
влюсь, протйвишься, сов. Оказывать 
противодействие, сопротивляться. Калерия 
Ипполитовна, когда дочери исполнилось семна
дцать лет, возымела намерение вывозить ее 
в свет, но Юленька воспротивилась этому 
настолько энергично, что настаивать было
бесполезно. Мам.-Спб. Бурный поток, ч. III, 
гл. 3. Осужденный врачами на смерть, он 
[Ушаков]., потребовал яду от одного из своих 
товарищей. . Радищев тому воспротивился. 
Пушк. А. Радищ. Воспротивлёние, я, ср. 
Устар. Сопротивление, противодействие.

— Др.-русек.: въспр^тнкнтнса; Слов. Акад. 
1793: возпротивляться, возпротив- 
л ё н и е, в о з с о п р о т и в л я т и с я, в о з с о- 
протйвитися, возсопротивлёние.Воспрянуть, ну, нешь, сов., непе
рех. Вскочить, быстро встать, подняться 
(в поэтической речи). Вокруг Руслана ходит 
конь, Поникнув гордой головою.. Не тешитсяh 
не скачет он, И ждет, когда Руслан воспря
нет. . . Но князя крепок хладный сон, И долго 
щит его не грянет. Пушк. Руслан и Людм., 
VI. Гнев Атреиона объял; свирепый, он с места 
воспрянул, Начал словами грозить, и угрозы 
его совершились! Гнедич, Илиада, I, 387—388. 
о В о сп ря ну т ь от сна, с одра и т. п. — 
пробудиться, встать с постели. И вдруг, изну
ренный душевным волненьем, Как будто вос
прянув от тяжкого сна, Как будто испуган 
ужасным виденьем: «Прости же», сказал он, 
«родная страна!» Полеж. Кориолан. Вдруг 
среди безмолвья грянул Вой набата близ 
дворца, И тиран с одра воспрянул С смерт
ной бледностью лица. Рылеев, Дим. Самозв. 
♦ Переносно. Сделаться бодрым, энергич

ным, оживиться; проснуться. Меня ласкали 
сон и лень. Но цепь житейскую почуя, Вос
прянул я — и, негодуя, Стихи текут. А. К. 
Толст. В. М. Маркевичу, о В образной речи. 
Это есть наш последний И решительный бой; 
С Интернационалом Воспрянет род людской. 
Интернационал. Уже воспрянул дух свободы
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Против насильственных властей; Смотри — 
в волнении народы,^ Смотри — в движеньи 
сонм царей. Рылеев, Видение, о В о с п р я
н у т ь духом, душой. Иван Васильевич стал 
бодрее, воспрянул духом после присоединения 
Сибири. Костыл. Ив. Грозный, кн. III, 
ч. III, гл. 6. Бодрость духа, очевидно, к нему 
возвратилась.. [Порфирий Петр.] снова вос
прянул душою и телом. Григор. П. П. Ку

, кушкин, VIII.
— Др.-русск.: къспрАноутн; Нордстет, Слов. 

1780: воспрянуть, воспряновёние; 
Слов. Акад. 1847: воспрядывать, вос- 
прядать; Даль, Слов.: воспрянуть. — Ср.: 
вспрянуть.ВОСПЫЛАТЬ, а ю, аешь, сов., непе
рех. В поэтической речи. 1. Начать гореть, 
загореться, вспыхнуть, воспламениться. Но 

• вверху внезапно, как залп, воспылал всеми 
огнями гигантский канделябр. Малышк. 
Севастополь, ч. I, гл. 5. [Димитрий:] За
жег бы град я весь: и град бы воспылал, 
И огнь во пламени до облак воссылал. Сумар. 
Дим. Самозв., д.~ V, явл. 3. 2. Переносно. 
Предаться какой-либо сильной страсти, 
чувству. Эхо, бессонная Нимфа, скиталась 
по брегу Пенея. Феб, увидев ее, страстию 
к ней воспылал. Пушк. Рифма. То вдруг весе
лый вид на важный пременя, Небесным жаром 
[Муза] воспылала, На арфе заиграла. Держ. 
Люб. худ. Воспыланпе, я, ср. Я уверял его, 
что ссоры у нас не будет; но.. [Блум] посма
тривал то на меня, то на него, будучи готов 
затушить огонь при первом его воспылании. 
Карамз. Письма русск. пут. (II, 108).

— Слов. Акад. 1793: возпылёть, воз- 
пылёние; Слов. Акад. 1806: воспылать.Воспящать, а ю, аешь, несов.; 
воспятйть, пящу, тишь, сов., неперех. 
и перех. Устар. Препятствовать, мешать; 
обращать вспять. Ничто им [воинам] путь 
не воспящает. Держ. На взятие Изм. По обеим 
сторонам побоища, великие озера воспятили 
Печенегам вредить Ярославу набегами. Ломон. 
Др. росс, ист., ч. II, гл. 10.

— Церк.-сл. и др.-русск.: къспатнтн (воз
вратить); ср.-русск. ‘ вфзпацмтн; Росс. Целла
риус 1771, с. 416: воспящать, воспя- 
щ ё н и е; Нордстет, Слов. 1780: воспятйть; 
Слов.* Акад. 1793: в о з п я щ 4т ь с я, возпя- 
тйться, возпятйтель, возпятйтель- 
ны й; Соколов, Слов. 1834: воспятитель
ница; Слов. Акад. 1847.' воспятитель, 
воспятительница. — Ср.: вспять.Восседать, а ю, аешь, несов.; вос- 
сёсть, сяду, сядешь, сов., неперех. 
Торжественно сидеть на каком-либо возвыше
нии или~ на почетном месте (употр. в стили
зованной речи). [Оксана] гордо восседала за 
общим столом. Подле нее стояла кастрюля 
с супом. Она размахивала разливательной 
ложкой, как атаманской булавой. Горбат. Мы 
и радист Вовнич, гл. 7. Антонина Федоровна 
принимала гостей на стеклянной террасе, жи
вописно уставленной зеленью. Она величествен
но восседала в своем фамильном кресле, гости 
сидели на стульях. Потап. Любовь, ч. I, гл. 5. 
[Борис:] Это тот престол, Где, в день вен
чанья моего, я в блеске Невиданном дотоле 
восседал! А. К. Толст. Царь Борис (II, 395). 

оВоссёсть во что — включиться, войти- 
Развратный юноша воссел в совет мужей, 
Любимец деспота сенатом ' слабым правит... 
Пушк. К Лицинию. о Устар. Воссесть 
на престол, на трон и т. п. — воцариться

— Др.-русск.: къс-кдатн, възсѣддтн; ср.-русск.: 
къзс'кстн; Слов. Акад. 1794: во з с е д йь,. 
возсёсть, возведён не; Даль, Слов.: воз- 
седйние. — Ср.: сесть.ВОССИЯТЬ, я ю, я е ш ь, сов., неперех. 
Устар, и в поэтической речи. Начать све
титься, засверкать, заблестеть. Пока заря 
не воссияла — Бездушен, хладен, тих Мемнон. 
Жук. Добрый совет. Вместо горьких слез 
печали, воссияли в глазах его сладкие слезы 
нежности. Карамз. Нат., бояр, дочь (VI,. 
137). о Образно. Мрачная 'твердъ позыбну- 
лаць, и вольность воссияла. Радищ. Путеш.. 
из Пет. в Москву (I, 335).

— Др.-русск.: къснитн, къснинню; ср.-русск.: 
возсіатн; Поликарпов, Леке. 1704: возсіав^»; 
Вейсманнов Леке. 1731, * л. 292: в о с с и я т и;. 
Росс. Целлариус 1771, с. 459: возсиять, 
во зсияв 4 т ь; Нордстет, Слов. 1780: в о з с и я
н и е. — Ср.: сиять.Восславлять, я ю, я ешь, несов.; 
восславить, славлю, славить, сов., 
перех. Прославлять, восхвалять (устар, и 
в поэтической речи). И долго буду тем любе
зен я народу, Что чувства добрые я лирой 
пробуждал, Что в мой жестокий век воссла
вил я Свободу И милость к падшим призы
вал. Пушк. Я памятник себе.. Восславлйть- 
ся, восславиться, страд.

— Др.-русск.: къелавнтн и възелдвнтн, въелд- 
внтйса; Слов. Акад. 1847: воз славитися; 
Даль, Слов.: возславлять, возслав
ляться, возславить. — Ср.: славить.Воссоединить, я ю, яешь, несов.; 
воссоединить, ню, н й ш ь, сов., перех. 
Вновь соединять разделенные части целого 
(народа, коллектива и т. п.), снова собрать 
воедино распавшееся целое. Отныне положен 
конец расщеплению белорусского народа. На 
всей территории белорусский народ объеди
нен в одно целое, и можно теперь сказать, 
что Белоруссия полностью воссоединена. Моло
тов, XXII годовщ. Окт. революции, 8. Вос
соединиться, воссоединйться. 1. Вновь при
соединяться к чему-либо, соединяться с чем- 
либо после состояния оторванности, отделе
ния. Подписанием настоящего Договора осу
ществляется вековая мечта закарпато- 
украинского народа. Он воссоединяется со своей 
родиной — Украиной. Молотов, Речь при 
подписании договора между СССР и Чехо
словацкой республикой.. 29 июня 1945 г. 
(Вопр. внешн. полит., 20). 2. Страд. Воссое
динение, ь е, я, ср. Сбылась многовековая 
мечта украинского народа о своем националь
ном воссоединении — с помощью Советского 
Союза произошло объединение всех украинских 
территорий, и население нынешней Украины 
почти равно населению наиболее крупных 
государств Европы. Правда 26 янв. 1948 г. 
Передовая. Воссоединительный, а я, о ѳ. 
Служащий к воссоединению. t

— Слов. Акад. 1847: в о з с о е д и нй ть, воз- ѵ 
соединйть, возеоединёние, возсое
динительный; возсоединитель, во а* 
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-соединительница; Слов. Акад. 1891: воз
соединяться, возсоединиться. — Ср.: 
-соединять.Воссоздавать, создаю, создаёшь, 
несов.; воссоздать, создам, создашь, 
сов., перех. Создавать, творить вновь; воспро
изводить, восстанавливать что-либо. Много
-страдальная русская земля! Долго ты будешь 
залечивать свои раны, долго твои сыновья- 
плотники, печники, бетонщики — будут сво
ими золотыми руками воссоздавать разру
шенное. Симон. От Черн. до Бар. моря, 
кн. 2, с. 188. ♦ Изображать, передавать в ху
дожественных образах действительность, от
дельные предметы, лица, события; твор
чески воспроизводить (о поэте, писателе, 
художнике и т. п.). Как художник-реалист 
Грибоедов воссоздавал в образах жизнь своего 
времени. Он не имел в виду искусственно 
выделять какую-то особую идею в общем об
лике героя, он воссоздавал его во всей жизнен
ной цельности. Нечкина, Грибоедов и дека
бристы, ч. II, гл. X, 1. Жуковский поэт, а не 
переводчик: он воссоздает, а не переводит. Бел. 
«Оч. русск. лит.» Полевого (V, 107). Здесь жил 
великий жрец искусства: Природу он воссо
здавал, Он самобытной силой чувства Творил, 
когда и подражал. Вяз. Борметты. ♦ Возоб
новлять в памяти, припоминать. [Дмитрий 
Петрович] переносился мечтою в знакомое 
-немецкое семейство, воссоздавал пред собою 
милое, полное любви лицо Аннушки. Потех. 
Крестьянка, ч. II, гл. 8. Воссоздаваться, 
воссоздаться. 1. Создаваться, возникать вновь, 
воспроизводиться, восстанавливаться. [Ио?аф] 
улегшись на своей койке, принимался читать. 
Сколько прелестных местностей воссоздалось 
в его воображении; перед ним проходили 
как бы живые, совершенно новые и незнакомые 
-ему лица. Писем. Старч. грех, III. 2. Страд. 
Где является человек, там природа должна 
воссоздаваться трудом человека. Черныш. 
«Письма об Исп.» Боткина (III, 32). Воссоз
дание, я, ср. Товарищ Сталин развил кон
кретную практическую программу действий 
и политики в деле организации и воссоздания 
государственной, экономической и культурной 
жизни европейских народов после победы над 
фашистской Германией. Краткая биография 
И. В. Сталина, гл. XI. Тургенев далеко 
-стоял от Герцена, Чернышевского и Добролю
бова. Люди типа Базарова не пользовались 
■его симпатией. Но художественная правди
вость влекла Тургенева к воссозданию реаль
ных типов существовавшей действительности. 
Калинин, О задачах сов. интеллиг., 52. 
Конечно, теперь смешно заблуждение людей 
того времени, которые в «Руслане и Людмиле» 
•думали видеть поэтическое воссоздание на
родно-русского сказочного мира. Бел. Ст. 
о Пушк. (XII, 14). Воссозидйть, а ю, аешь, 
.несов. Устар. То же, что воссоздавать. На бе
регу твоей Молдавы Люблю я, Прага, вспоми
нать Века твоей минувшей славы И их меч
той воссозидать. Вяз. Прага.

— Слов. Акад. 1792: возсоздати, во з- 
создйние, возсозидйти; Слов. Ака/ 
1891: возсоздавать. — Ср.: создавать.Восставать, стай, стаёшь, несое. \ 
восстать, стйну, станешь, сов., непе

рех. 1. Подниматься против власти, угнетаю
щей народ, против господствующих эксплоа- 
тирующих классов в защиту своих классо
вых или национальных интересов. На аэро
плане прорваться б в высь, Туда, на помощь 
к восставшим рабочим, — Одно желанье, еди
ная мысль. Маяк. В. И. Ленин, 2. Теперь 
на всей земле пожар начался. Восстали рабы 
и старую жизнь должны пустить на дно. 
Н. Остр. Как зак. сталь, ч. I, гл. 5. Яикские . 
(ныне уральские) казаки, недовольные но
вовведениями в их внутреннем управлении 
[при Екатерине II], восстали открыто, но 
были усмирены вооруженной силой. Печер. 
Кн. Тар., VI. о Образно. Питомцы ветреной 
судьбы, Тираны мира! трепещите! А вы, 
мужайтесь и внемлите, Восстаньте, падшие 
рабы! Пушк. Вольность, о В обобщенном, 
образном изложении. В лице своей предста
вительницы, буржуазии, производительные 
силы восстали против способа производства, 
защищаемого феодальными землевладельцами 
и цеховыми мастерами. Исход борьбы изве
стен. Энгельс, Людвиг Фейербах, IV (Соч. 
Маркса — Энгельса, XIV, 670). ♦ Устар. Итти 
войной, нападать на кого. В полях наездники 
мелькают.. Идут походные телеги, Костры 
пылают на холмах. Беда', восстали печенеги! 
Пушк. Руслан и Людм., VI. [Кий Хореву:] 
Вели в трубы гласить, и на врагов восстань, 
Кинь в ветры знамена и исходи на брань. Су- 
мар. Хорев, д. II, явл. 2. 2. Переносно. Резко 
выступать, высказываться против, ополчаться 
на кого-, что-либо. Не вынесла душа поэта 
Позора мелочных обид, Восстал он против 
мнений света Один, как прежде — и убит. 
Лерм. Смерть поэта. — Невежа! восставать 
против наук ты смеешь? Крыл. Огор. и Филос. 
♦ Высказывать неудовольствие, возражать, 

быть против чего-либо. [Марина:] Для 
скрипки он [Сергей] собрался бросить и вуз, 
и работу в лаборатории. Но отец восстал 
против этого всей своей силой. Трен. Нака
нуне, д. I. Обломов протестовал [против 
поездок и выходов в гости], жаловался, 
спорил, но был увлекаем и сопутствовал 
другу своему всюду. Однажды, возвратясь 
откуда-то поздно, он особенно восстал против 
этой суеты. Гонч. Обломов, ч. II, гл. 4. 
Против этой его привычки приглашать к себе 
обедать постоянно восставала Пелагея Евгра
фовна.. — И что ,у вас все гости да гости! 
Не напасешься ничего, да и только. Писем. 
Тыс. душ, ч. I, гл. і. 3. Вставать, подни
маться (в поэтической речи). Восстань, про
рок, и виждь, и внемли, Исполнись волею 
моей И, обходя моря и земли, Глаголом жги 
сердца людей. Пушк. Пророк. Быстро схо
дился народ, и когда воедино собрался, Первый 
на сонме восстав, говорил*Ахиллес быстроно
гий! Гнедич, Илиада, I, 57—58. ♦ Под
ниматься вверх. Прямо через гумно Нагуль
нов направился [верхом] на шлях. За ним 
восставала белая пыль, медленно оседая на 
плетнях и на ветках бурьяна слепяще-ярким 
кристаллическим серебром. Шолох. Поди, 
цел., кн. I, гл. 6. Завыла буря; хлябь морская 
Клокочет и ревет, черные валы Идут, 
до неба восставая, Бьют, гневно пеняся, 
в прибрежные скалы* Барат. Буря. ♦ Пере
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носно. Восстанавливаться, возникать вновь. 
И сердцу радостно: после каждой беды Москва 
восстает снова, но обширнее и краше, С. Бород. 
Дм. Донской, ч. I, гл. 5. о В выражениях. 
Восставать из пепла, развалин и т. п. 
Стоять тебе Руси на благо, Восстав из пепла 
и огня, Бессмертным нашим красным флагом 
Златые главы осеня. Щипач. Новгороду. 
❖Восставать от сна — просыпаться, 
пробуждаться. Я книгу взял, восстав от сна., 
Некр. Современники. I. Как только Вера 
Андреевна восстала от сна, первым ее движе
нием было разбудить сестер и поставить их 
на ноги. Григор. Просел, дороги, ч. I, гл. 6. 
«*- О мертвой. Она, Как под крылышком у сна, 
Так тиха, свежа лежала, Что лишь только не 
дышала. Ждали три дня, но она Не восстала 
ото сна, Пушк. Ск. о мертвой царевне.. 4. Ожи
вать в памяти, возникать в воображении. Было 
уже поздно, когда Лаврецкий пустился в об
ратный путь. Вчерашние звуки охватили его. 
Образ Лизы восставал в его душе во всей своей 
кроткой ясности, Тург. Двор, гнездо. XXXVI.
5. Устар. Возникать, начинаться, проис
ходить. Уже Фарлаф по граду мчится, 
И шум на стогнах восстает; В волненьи 
радостном народ Валит за всадником, тес
нится. Пушк. Руслан и Людм., VI. Как уже 
день склонялся на вечер, надобно было доехать 
засветло до синеющихся впереди каменных 
пустых островов или морских курганов. Но 
восстала страшная буря, молния и гром. 
Держ. Записки (VI, 572).) Восстание, 
ь е, я, ср. 1. Вооруженное выступление 
против господствующих классов в защиту 
своих классовых или национальных интере
сов. Будем помнить, .что близится великая 
массовая борьба. Это будет вооруженное 
восстание. Оно должно быть, по возможно
сти, единовременно. Массы должны знать, 
что они идут на вооруженную, кровавую, 
отчаянную борьбу. Ленин, Уроки моек, восста
ния (XI, 152). Однажды вечером мать сидела 
у стола, вязала носки, а хохол читал вслух 
книгу о восстании римских рабов. М. Горь
кий, Мать, ч. I, гл. 20. 2. Резкое выступле
ние против кого- или чего-либо, протест, 
несогласие. [Дон-Жуан:] Я обществу, и 
церкви, и закону Перчатку бросил. Кровная 
вражда Уж началась открыто между нами. 
Взойдй-ж, моя зловещая звезда! Развейся, 
моего восстанья знамя! А. К. Толст. Дон
Жуан (I, 135). ♦ Проявление, выражение 
негодования, возмущения, протеста. Не одно 
чувство законности удерживало [Надю] от 
открытого восстания против воли «благоде
тельницы», а просто бессилие, невозможность. 
Доброл. Темное царство (III, 423). 3. Горн. 
Направление вверх- по уклону пласта (угля 
или жилы рудника).’ 4. Устар. Воскресе
ние, оживление, пробуждение. Восстание 
из мертвых.

— В иной (устар, и обл.) Форме: воставйть, 
в о с т к т ь. — Др.-русск.: въетаватн и въетатн 
(подниматься, восставать), къстднне (воскресе
ние, возмущение); ср.-русск.: възстдтн, възстд; 
Поликарпов, Леке. 1704: возставлю, востініе, 
BccTdw; Вейсманнов Леке. 1731, л. 42: вос
став а т и, л. 488: восстати, в о с т ан и е; 
Росс. Целлариус 1771, с. 485: воставать, 

в о с Н т ь (в 3-м знач.), возстать на кого, 
возстйние (в 4-м знач.); Нордстет, Слов. 1780: 
возстание (в 1-м знач.), возставать, 
возстать (в 1-м знач.), возстйтель; Слов. 
Акад. 1794: возстать и в о стать, воз- 
став & н и е. — Ср:: вставить.Восставлять, яю, я ешь, несов.; 

, восставить, ставлю, ставишь, сов., 
перех. 1. Устар. Восстанавливать, возобнов
лять, возвращать что-либо. [Гектор] Острые 
копья колебля, кругом обходил ополченья, 
Дух распаляя на бой; и восставил он страш
ную сечу. Гнедич, Илиада, VI, 104—105. 
Но завтра, в пышной тишине, На небо ярко-', 
голубое Светило явится дневное Восставить 
утро золотое Грозой омытой стороне. Язык. 
Тригорское. [Владимир:] Иди, мой друг 
[Добрыня], восставь спокойны дни во граде. 
Хераск. Идолопокл., д. IV, явл. 7. 2. Устар. 
Вооружать, возбуждать против кого-, чего- 
либо. [Враги] восставили против него [Алцп- 
биада] народ, который его лишил началь
ства — с тою же поспешностью, с которою 
и возложил оное на него. Н. И. Тург. Днев
ник, 17 апр. 1808. 3. Матем. Восста
вить перпендикуляр — из данной точки 
на прямой линии провести другую, перпен
дикулярную к ней прямую.

— Др.-русск.: въстдвдатн, въетакнтн; ср.-русск.: 
возставити; Поликарпов, Леке. 1704: возставлДю, 
воставлАЮ, воставлени; Вейсманнов Леке. 1731, 
л. 48: восстав.! яти, л. 43: в ос ставит и, 
л. 177: восстав лен и е; Росс. Целлариус 
1771, с. 482: возставлять, возставить, 
возставлёние; Слов. Акад. 1794: воз- 
ставдятися; Слов. Акад. 1806: возста
вить, возставйться; Соколов, Слов. 1834: 
возе т явиться.Восстанавливать, а ю, аешь, 
несов.; восстановйть, становлю, ста
нов и ш ь, сов., перех. 1. Приводить в преж
нее состояние что-либо разрушенное, пришед
шее в упадок; возобновлять. Основные задачи 
нового пятилетнего плана состоят в том, 
чтобы восстановить пострадавшие районы 
страны, восстановить довоенный уровень 
промышленности и сельского хозяйства и 
затем превзойти этот уровень в более или 
менее значительных размерах. Сталин, Речь 
на предвыб. собрании избират.. 9 февр. 
1946 г., 21. Взвод ее [Оли] сейчас не вое
вал. Он был занят мирной работой. Они вос
станавливали Сталинград. Б. Полев. Пов. 
о наст, чел., ч. IV, гл. 4. «-Восстана
вливать, восстановйть границу, 
границы. Советская государственная граница, 
вероломно нарушенная гитлеровскими полчи
щами 22 июня 1941 года, восстановлена на всем 
протяжении от Черного до Варенцова моря. 
Приказ Верх. Главн. 7 ноября 1944 г. 
(Сталин, О Великой Отѳч. войне Сов. Союза, 
171). оВосстановйть свои силы, здо
ровье — приводить в нормальное состояние 
после болезни, упадка. Чудодейственно восста
навливает силы глюкоза, введенная в вену или 
просто проглоченная. Инбер, Почти три года, 
7 янв. 1942 г. Все близкие к Добролюбову 
люди настаивали, чтобы он скорей ехал за 
границу, да и он сам наконец понял, что ему 
необходимо восстановить свои силы. А. Па
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наева, Воспоминания, XV. ^Восста
навливать, восстановить преж
ние отношения, дружбу, согласие и т. п. 
после их нарушения, вражды, ссоры и т. и. 
Прощупав прочность Советской власти и 
убедившись в ее устойчивости, капитали
стические государства одно за другим стали 
восстанавливать с нашей страной диплома
тические отношения. Ист. ВКП(б), Кр. курс, 
259. Мне больно было, что отец и Карл 
Иваныч, которых я почти одинаково любил, 
не поняли друг друга; я опять отпра
вился в угол, сел на пятки и рассуждал, 
как бы восстановить между ними согласие. 
Л. Толст. Детство, IV. о Восстано
вить репутацию, славу, справедливость 
и т. п. Никто не обращал на ее [девушки] 
реплики внимания, и она не могла не 
видеть этого, — похоже было, что она вос
станавливает справедливость для собствен
ного развлечения. Фадеев, Мол. гвард., 
гл. 2. Пьеру казалось, что на его обязанности 
лежит скрыть все дело и восстановить репу
тацию Ростовой. Л. Толст. Война и мир, 
т. II, ч. V, гл. 21. Я играл ничтожное лицо 
князя Белозерского, а Яковлев — Дмитрия 
Донского. Эта роль была его триумф; она 
восстановила его, несколько пошатнувшуюся, 
славу.. С. Акс. Я. Е. Шуш.. (Ill, 107). ♦Вос
становить кого в чем — вернуть кого- 
либо в прежнее служебное, правовое положе
ние. Восстановить в правах, в должности 
и т. п. 2. Воспроизводить, воссоздавать 
что-либо. Однако остроумной комбинацией 
вопросов Фирсову удалось восстановить при
близительную картину приключения., Леон. 
Вор, ч. IV, гл. 15. оВосстанавли- 
вать, восстановить картину, текст 
ит. п. — воспроизвести первоначальный вид 
не вполне сохранившегося текста, реставри
ровать. ♦ Переносно. Полосатый хищник за
давил и унес собаку.. Помня уроки Дереу, 
я принялся внимательно изучать следы и по 
ним без труда восстановил картину происше
ствия. Арсен. В горах Сихотэ-Алиня, гл. 14. 
^Восстанавливать в памяти. Ста
раясь восстановить в своей памяти все мелочи, 
она [мать] начала рассказывать о бегстве. 
М. Горький, Мать, ч. II, гл. 23. 3. Возбу
ждать, вооружать кого-либо против кого- 
нибудь другого, склонять кого-либо к непри
язненному, враждебному отношению к кому-, 
чему-либо. Все были восстановлены против 
босяков, незадолго перед нами натворивших 
тут много геройских подвигов. М. Горький, 
Мой спутник, III. Я приехал из Москвы 
сильно восстановленный против этой комедии 
[«Липецкие воды» Шаховского]; ее успех 
на сцене, которого она, конечно, вполне не 
стоила, еще более' раздражил меня. С. Акс. 
Литер, и театр, восп. (IV, 25). ° Восста
нови мый, ая, ое, прич. страд. В соче
таниях. Легко, трудно восста нов ft- 
мы й. В любом курсе металлургии можно 
прочесть, что сварочный шлак — трудно вос
становимый материал.. М. Павл. Восп. 
металл., ч. II, гл. 2, II. 4. В специальной 
терминологии. Хим. Отнимать у химических 
соединений кислород или присоединять к ним 
водород. Восстанавливаться, восстановйться.

I 1. Приходить в прежнее состояние, положе
ние; возобновляться. Быстрыми темпами 
восстанавливается хозяйство и культурные 
учреждения районов, подвергавшихся немецко- 
фашистской оккупации. Суслов, Идеи Ленина 
озаряют путь к коммунизму, I. С Бессоновым 
связь рвалась два раза и дважды восстанавли
валась. Симон. От Черн. до Бар. моря, кн. 3, 
с. 171. Что у меня вчера был Славинский — 
это хорошо, и мне понравилась его вниматель
ность, и мне кажется, что прежние отно
шения, решительно дружелюбные, теперь вос
становились. Черныш. Дневник, I, 120. 
С <?[-го] дня праздников опять восстановилась 
здесь хорошая погода, но первый и второй день 
были дождливы. Гог. Письмо к мат., 5 апр. ' 
1833. Спокойствие восстановилось, течение 
дел вступило в прежний порядок. И. Дмитр. 
Взгляд на мою жизнь, ч. III, кн. 8. ♦ Возвра
щаться в прежнее служебное, правовое поло
жение, о Восстанавливаться в пра
вах, в должности и т. п. 2. Снова возникать,, 
оживать в памяти. Восстановлйть, я юг 
я е ш ь, несов., перех. 1. То же, что вос
станавливать в 1-м знач. 2. То же, что вос
станавливать во 2-м знач. Память, помимо 
воли моей, восстановляет картины про
житого. М. Горький, В людях, VI h 
3. То же, что восстанавливать в 3-м знач. 
Полицейское государство настолько восстанов
ляет против себя массу населения, что ему 
необходимо искусственно создавать группы 
лиц, способных служить столпом отечества. 
Ленин, Крепостники за работой (V, 81—82). 
Все уговорились держать себя с нею при 
Степане Михайловиче ласково и не говоритъ 
ему прямо ничего дурного на счет невестки; 
но в то же время не пропускать благоприят
ных случаев, незаметно для старика, восста- 
новлятъ его против ненавистной им Софии 
Николавны. С. Акс. Сем. хр. (I, 124). Восста- 
новляться, несов. 1. То же, что восстанавли
ваться в 1-м знач. Слова Берсенева сбылись 
только отчасти: опасность миновалась — но 
силы Инсарова восстановлялисъ медленно. Тург. 
Накануне, XXVII. 2. То же, что восстанавли
ваться во 2-м знач. Рим — величайшее клад
бище в мире, величайший анатомический 
театр; здесь можно изучать былое существо
вание и смерть во всех ее фазах. Прошедшее 
здесь легко восстановляется по одной колонне, 
по нескольким камням. Герцен, Письма из 
Франции и Ит. (VI, 13). Восстановление, я, 
ср. 1. Приведение в прежнее состояние чего- 
либо разрушенного, пришедшего в упадок; 
возобновление. Поставленные партией и 
правительством задачи восстановления и 
подъема народного хозяйства воодушевили наш 
народ на новые героические усилия и тру
довые подвиги. Молотов, Тридцатилетие 
Вел. Окт. соц. револ., I, 12. о В о с с т а- 
новлёние сил, здоровья и т. п. [Лей
тенант] получил двадцатидневный отпуск для 
полного восстановления здоровья и поехал 
домой к отцу с матерью. А. Н. Толст. 
Русск. характер. ♦ Возвращение кого-либо 
в прежнее правовое состояние, о В о с с т а- 
новлёние в правах — возвращение кому- 
либо отнятых прав (юрид.). 2. Воспроиз
ведение. Но было бы неправильно думать, 
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•Что метод Ленина является простым вос
становлением того, что дано Марксом. 
На самом деле метод Ленина является не 
только восстановлением, но и конкретизацией 
и дальнейшим развитием критического и рево
люционного метода Маркса, его материали
стической диалектики. Сталин, Об основах 
ленинизма (VI, 87—88). 3. Хим. Раскис
ление, отнятие кислорода от химического 
соединения или присоединение к нему водо
рода. Восстановительный, а я, о е. 1. Возоб
новляющий, приводящий что-лпбо в прежнее 
состояние; помогающий, способствующий вос
становлению. оВосстановотельные 
работы, восстановительная бри
гада, восстановительный поезд 
и т. п. Как только Красная Армия изгоняла 
гитлеровцев из того или другого советского 
города или района, в них тотчас же начина
лись восстановительные работы, в которые 
-включалось все население. Правда 9 июля 
1945. Передовая. В Калининской, Смоленской, 
Орловской и других областях создаются новые 
комсомольско-молодежные восстановительные 
бригады. Правда 2 дек. 1943^. Передовая, 
о Восстановительный период — 

период, в течение которого восстанавливается 
что-либо разрушенное землетрясением, вой
ной и т. п. Страна Советов прошла с успе
хом восстановительный период в развитии 
народного хозяйства и стала переходить 
к новому периоду, к периоду индустриа
лизации страны. Ист. ВКП(б), Кр. курс, 266.
2. Хим. Вос становйтельный про
цесс — процесс, противоположный окислению. 
Восстановительное пламя — пламя, 
в котором происходит восстановительный про
цесс, раскисление. Восстановйтель, я, м.
1. Работник по восстановлению разрушенных 
войною построек. Сотни тысяч строителей 
заняты на восстановлении разрушенных горо
дов и сел. В наш обиход вошло слово «восстано
витель». Правда 23 авг. 1944. Передовая.
2. Средство для восстановления природного
цвета (седых) волос (хим.). /

— Росс. Целлариус 1771, с. 487: возста
навливать, возстановить, в о з с та
нов л ё н и е; Нордстет, Слов. 1780: в о з с та
нов л ивать, возстановитель; Слов. 
Акад. 1794: возстановлять, возстано
влять с я, возстановиться, возста
новительница; Слов. Акад. 1847: воз
станавливать, возстанавливаться, 
восстанйвл ивать с я.Восстание, восстать. См. Восста
вать.Воссылать, а ю, аешь, несов., 
перех. Устар. Возносить; посылать снизу 
вверх.оВоссылать хвалы, пожелания, 
просьбы. [Чацкий:] Я одаль воссылал желанья, 
Смиренные, однако вслух. Гриб. Горе от ума, 
д. III, явл. 22. Воссылаться, несов. Возно
ситься, посылаться вверх.

— Др.-русск.: въсылдтн; ср.-русск. (XVI в.): 
«озсылатн; Нордстет, Слов. 1780: возсылать; 
во з с л й ь; Слов. Акад. 1794: возсылаться, 
возе литься, возсыл&ние, возсНние.Востекать, а ю, аешь, несов.*, 
востёчь, тек^, течёшь, сов., неперех. 
Устар, (в поэтической речи). Подниматься, 

итти кверху, восходить. Земной превыше 
атмосферы Взносись, Царь мира, человек! 
Расширил ты познаний сферы, К началам 
всех вещей востек. Вост. К Фантазии.
. — Др.-русск.: къстічн (поднять, вознести); 
ср.-русск.: всстеклтн; Поликарпов, Леке. 1704: 
веткою; Слов. Акад. 1794: возтекйть, в о з- 
течение; Слов. Акад. 1806: вост е Нть, 
востёчь, востечёние; Слов. Акад. 1847: 
в о с те к а н и е. — Ср.: течь.Восток, а, м. 1. Часть горизонта, а также 
сторона неба и земли, где восходит солнце; 
место восхода солнца (противополагается за
паду). Уже светало. Восток бледнел, алая 
полоса зари лежала на краю сизой тучи, 
неподвижно застывшей на горизонте. 
М. Горький, Тоска, I. Еще нигде не румяни
лась заря, но уже забелелось на востоке. 
Тург. Бежин луг. Месяц подымался на вос
токе; вдали серебряной бахромой сверкали 
снеговые горы. Лерм. Кн. Мери, о В образ
ной речи. Горит восток зарею новой. Уж на • 
равнине, по холмам Грохочут пушки. Дым 
багровый Кругами всходит к небесам Навстре
чу утренним лучам. Пушк. Полтава, III. 
о Ехать, итти, двигаться и т. п. на во с
т б к, к востоку — по направлению к той 
части горизонта, где восходит солнце. Все 
выбежали и, вскинув ружья, залезли на те
леги и поехали на восток к взорванному мосту. 
Вс. Иван. Бронепоезд, XXIV. С * конца 
1811 года началось усиленное вооружение 
и сосредоточение сил Западной Европы, и 
q 1812 году силы эти ~— миллионы людей,, 
двинулись с запада на восток, к границам 
России. Л. Толст. Война и мир, т. III, ч. I, 
гл. 1. Но кони мчатся на восток; Луна 
потухла. Понемногу Рассвета трепетный по
ток Ясней ложится на дорогу. Огарев, Зим
ний путь, о Лежать, находиться и т. п. 
к востоку, на восток. Между тем 
Пугачев послал Хлопушу с пятьюстами че
ловек и шестью пушками взять крепости 
Ильинскую и Верхне-Озерную, к востоку от 
Оренбурга. Пушк. Ист. Пуг., ч. I, гл. 4. 
о В сложении: северо-в о с т б к, юго
в о с т 6 к. Терраса выходила на юго-восток, 
в пять часов она была уже вся в тени. Потап.

I Любовь, ч. II, гл. 5. Стояла глубокая осень.. 
I Лист на деревьях опал; стояли холодные 

ветры, постоянно дувшие из «гнилого угла», 
как зовут крестьяне северо-восток.' Мам.-Сиб. 
Дикое счастье, VII. о Астрон. Точка гори
зонта, где восходит центр солнца во время 
равноденствия. 2. Страны, расположенные 
восточнее государств Европы; народы этих 
стран (в значении государств пишется с боль
шой буквы и противополагается Западу). 
Вставай!' Подымись, трудовой Восток, еди
ным красным станом! Маяк. Гулом вос
станий.., VII. И богатствами Востока он 
тебя не одарит, И поклонников пророка Он 
тебе не покорит. Пушк. Талисман. Восточ
ный, а я, о е. 1. Находящийся на востоке, 
лежащий к востоку. Западный склон Сихотэ- 
Алиня значительно положе восточного. Арсен. 
В горах Сихотэ-Алиня, гл. 13. Я прибыл на 
пароходе в г. Николаевск, один из самых вос
точных пунктов нашего отечества. Чех. 
О-в Сах., I. <► Востбчнее — ближе 
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к востоку, о В географических названиях. 
Восточная Азия, Европа. Восточное полу
шарие. «-Восточный ветер — ветер, вею
щий, дующий с востока. В седьмой день благо
получного плавания восходящее солнце застало 
меня у мачты. Восточный ветер освежал лицо 
мое и развевал волосы. Батюшк. Письмо Севе
рину, 19 июня~ 1814. о В сложении. Северо- 
востбчный, юго-в остбчный и 
т. п. Направление, которому мы следовали, 
было восточным и восточно-северо-восточным. 
Микл.-Маклай, Путешествия, 359. Холодный 
северо-восточный ветер неустанно гнал и 
крутил день и ночь целые тучи желтых, 
умерши? листьев. Златовр. Скиталец (II, 
125). 2. Относящийся к народам Востока, 
свойственный им по виду, культуре, технике 
производства и т. п. Восточная роскошь, 
восточный обычай. ° Вечерами ходили пить 
бузу, есть восточные сладости и играть 
на нардах в кофейне. Первенц. Огн. земля, 
гл. 14. Дня три кряду мое внимание 
привлекала эта коренастая, плотная фигура 
и лицо восточного типа, обрамленное краси
вой бородкой. М. Горький, Мой спутник, I. 
На нем [Обломове] был халат из персид
ской материи, настоящий восточный халат, 
без малейшего намека на Европу, без кистей, 
без бархата, без талии, весьма поместитель
ный, так что и Обломов мог дважды завер
нуться в него. Гонч. Обломов, ч. I, гл. 1. 
Борецкие угощали народ с восточною роско- 
шию. Карамз. Марфа Пос. (VI, 326). о В ос
тбчный факультет — отделение универ
ситета, на котором изучаются народы и го
сударства Востока, их языки, литература, 
история, культура и т. п. В тридцатых и 
начале сороковых годов [XIX в.] факультет 
восточных языков был при Казанском универ
ситете.. А. Н. Крыл. Мои воен., с. 33. о От
носящийся к странам, государствам Ближ
него Востока. Восточная политика. Восточ
ный вопрос, о Работы у него [Инсарова] 
было не мало: он учился и русской истории, 
и праву, ..собирал материалы о восточном 
вопросе, составлял русскую грамматику для 
болгар, болгарскую для русских. Тург. На
кануне, XI. Востоковедение, я, ср. Сово
купность научных дисциплин, относящихся 
к изучению культуры, языков и истории на
родов Востока. В многонациональном Совет
ском Союзе совсем новое направление получило 
востоковедение, впервые разрешившее для ряда 
случаев задачу создания грамматик, словарей 
и истории различных советских народов. 
Вавил. Тридцать лет сов. науки, 51. 
Востоковедный, востоковедческий, прил. Во
стоковед, а, м. Специалист по востоковеде
нию. Востбчник, а, м. В просторечии. Студент 
факультета восточных языков. ♦ Ученый, за
нимающийся вопросами востоковедения; во
стоковед. По возвращении из экспедиции я 
стал просить китайцев и специалистов-вос
точников перевести мне надпись на найденной 
монете. Арсен. Матер, по изуч. древн. ист. 
Уссур. края (IV, 300).

— Др.-русскл въетокъ, въсточкнын; Поликар
пов, Леке. 1704: востокъ, восточный; Слов. 
Акад. 1794: возтбчие (восток); Слов. Акад. 
1847: востбчни к—обитатель восточных стран; 

Слов. Акад. 1891: востбчни к — студент 
Факульт. восточных яз.; Ушак. Толк. слов. 1934; 
востбчни к—занимающийся востоковедением, 
востоковедение, востоковед, восто
коведный, востоковедческий. — Вос
ток: корень -ток- (ср.: теку — поток), приставка 
воз. — Ср.: веток, вето чны й (обл., сев.).Восторг, а, м. Восхищение, необыкно
венно радостное состояние. Неожиданный 
восторг охватил людей, когда Ленин вышел 
из вагона. На руках они внесли вождя 
в большой зал вокзала. Тихон. Наш город. 
Женщины, русские женщины были тогда 
бесподобны.. Восторг их был истинно упо
ителен, когда, встречая победителей, кри
чали они: ура! Пушк. Метель, о Быть 
в восторге, вне себя от восторга, 
приходить в восторг и т. п. Начиналось 
представление. Дети глядели на огненные 
взрывы, цветные бенгальские огни и в восторге 
ахали. Верес. В юные годы (XI, 26). 
Раз, по возвращении труппы уже в Пе
тербург, Эдвардс подарил Пете щенка. Маль
чик был в восторге; он носился с подарком по 
конюшне и коридорам, всем его показывал и 
то и дело учащенно целовал его в мокрую розо
вую мордочку. Григор. Гуттап. мальчик, III. 
о В выражении. Приходить в телячий, дикий 
восторг (ирон.) — чрезмерно и без до
статочного основания радоваться чему-либо, 
о Приводить в востёр г. .[Фауст:] 
По прежнему их [великих композиторов] 
музыка приводит в восторг, по их музыке 
учатся, их творения разрабатываются уче
ными комментаторами.. В. Одоев. Русск. ночиг 
Эпилог, о Вопль восторга. Петя испу
стил вопль восторга и, ринувшись смели в глу
бину, занялся своим любимым делом — стал 
нырять с открытыми глазами. Катаев, Бел. 
пар. один., гл. 2. о Минуты востбрга, 
востбргов, Бывали и для него минуты 
ясного довольства, ярких детских восторгов. 
Корол. Слепой муз., II, 1. ♦ Необыкновенный 
подъем чувств, экстаз. [Мефистофель:] Когда 
красавица твоя Была в восторге, в упоенье, Ты 
беспокойною душой Уж погружался в размы
шленье. Пушк. Сп. из «Фауста». ♦ Устар. 
Поэтическое вдохновение. Восторг внезапный 
ум пленил, Ведет на веръх горы высокой.. 
Ломон. Ода на взятие Хот., стр. 1. ♦ Ирон. 
Административный восторг (об увле
чениях администраторов своими собственными 
делами). Восторгать, б ю, аешь, несов., 
перех. 1. Приводить в восторг, восхищать, 
радовать. И можешь ты [поэт] негодовать ¥ 
пока язык идей и красота искусства Тебя спо
собны восторгать. Полон. Поэзия. 2. Устар. 
Поднимать вверх, о В образной речи. Лес 
мрачностью покрыт и тьмою луг одет.. 
Идущая туда она [Константин] изнемогает. 
Но ум восторжен весь: так буря восторгает 
На воздух от земли легчайший сильно прах. 
Сумар. Эклоги, LVIII. Восторгаться, несов. 
Приходить в восторг, проявлять, выражать 
восторг. [Майданов] тотчас падал духом и ску
чал. как только не имел случая восторгаться. 
Тург. Первая люб., XV. Восторженный^ 
а я, о е; жен, ж е н н а, о, прич. в знач. 
прил. 1. Легко приходящий в состояние вос
торга, возбуждения. [Калиныч] принадлежал 
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к числу идеалистов, романтиков, людей вос
торженных и мечтательных. Тург. Хорь 
и Калиныч. ♦ Выражающий восторг. — Но 
что с вами? — удивилась она, взглянув на его 
восторженное, сияющее лицо, и на глаза, 
полные слез. Чех. Черный монах, V. Пьер 
смотрел почти испуганными, восторженными 
глазами на эту красавицу, когда она про
ходила мимо него. Л. Толст. Война и мир, 
т. I, ч. I, гл. 4. 2. Исполненный восторга; 
возбужденный, приподнятый. Таня возбу
ждала к себе в людях либо резко-враждебное, 
либо уж горячо-сочуветвенное, почти востор
женное отношение. Верес. На повороте, VI. 
Он ив Германии туманной привез учености 
плоды: Вольнолюбивые мечты, Дух пылкий и 
довольно странный, Всегда восторженную речь 
И кудри черные до плеч. Пушк. Е. О., II, 6. 
Восторженно, нареч. Так дошли они до конца 
цеха.. Тут Павлик очнулся. — Большущий 
цех! — сказал он восторженно. Горбат. Мое 
покол., гл. 3, 1. Восторженность, и, ж. Все 
письмо его [Болконского] дышало любовной 
восторженностью к своей невесте и нежной 
дружбой и доверием к сестре. Л. Толст. Война 
и мир, т. II, ч. III, гл. 26.

— Др.-русск.: въстъріъ, въетъргдтн (выдерги
вать, вырывать); ср.-русск.: ксстсргатнсл; Поли
карпов, Леке. 1704: восторгъ, восторгаю, востор- 
гДтсдь; Соколов, Слов. 1834: в о с т 6 р ж енны й; 
Слов. Акад. 1847.' восторженность, в о с- 
тбрженник, востёрженница; Даль, 
Слов.: восторгать (во 2-м знач.); Слов. 
Акад. 1891: восторгаться, восторжё- 
ние; Ушак. Толк. слов. 1934: восторгать 
(в 1-м знач.).Восторжествовать, с т в у ю, ств 
ешь, сов., неперех. Взять верх, преодолеть, 
получить преобладание над кем-, чем-либо. Ле
нинград жил, и суровая, трудовая жизнь 
его питалась только страстною волею — раз
бить врага! И вот воля эта восторжество
вала: блокада рухнула.. Федин, Партизаны на 
Невск. просп. Противоположные чувства на
полнили душу его» Удовлетворенное мщение 
и властолюбие заглушали до некоторой сте
пени чувства более благородные, но последние 
наконец восторжествовали. Пушк. Дубров
ский, IV.

— Слов. Акад. 1794: восторжествовать 
над неприятелями, над завистниками, над сопер
никами.— Ср.: торжествовать.Востбчный. См. В о стб к.Востребовать, бую, б у е ш ь, сов., пе
рех. Потребовать выдачи, возвращения чего- 
либо (причитающегося, предназначенного и 
т. п.). Востребовать долг. Востребовать 
багаж, груз. оВострббовать кого 
(устар.) — вызвать, обязать, явиться куда- 
либо. ♦ Предъявлять какие-либо,требования, 
потребовать исполнения чего-либо. Востре
бование, я, ср. Требование выдачи, возвра
щения чего-либо (причитающегося, предна
значенного). Востребование багажа. ° Мне 
сказывали, что у вас находится любопыт
ная рукопись Рычкова, касающаяся времен 
Пугачева. Вы оказали бы мне истинное бла
годеяние, если бы позволили пользоваться 
несколько дней сею драгоцснностию. Будьте 
уверены, что я возвращу вам ее во всей исправ

ности и при первом вашем востребовании. 
Пушк. Письмо Спасскому, июнь—июль 1833- 
о До востребования — о почтовых 
и телеграфных отправлениях, выдаваемых на 
почте или телеграфе только по требованик> 
адресата. Захожу на почту, авось есть что- 
нибудь «до востребования». В. Некр. В окоп. 
Сталингр., ч. I, гл. 12. К одному из отверстий 
[на телеграфе] подошел он с вопросом, где вы
дают депеши до востребования? Бобор. Ходок, 
ч. III, гл. 1. Письмо мое отправлено в Орел, 
где оно останется до востребования на почте. 
Гран. Письмо Е. К. и А. В. Станкевичам, 
сент. 1854. о Вклад до востребования. 
Вклады до востребования принимаются как на 
имя определенного лица, так и на предъявите
ля. ♦ У стар. Востребование кого — 
вызов. Вырученные на них [на продан
ных лошадях] деньги [я] сохранил, дабы, в слу
чае востребования меня в полк, можно было* 
на них купитъ новых. Болот. Записки, I, 813. 
♦ Предъявление каких-либо требований, тре
бование, приказание.

— Др.-русск.: въстр-Ьксватн — возыметь нужду;. 
Вейсманнов Леке. 1731, л. 449: нужда востре
бует; Соколов, Слов. 1834: востребование,, 
вострёбовать; Даль, Слов.: вострёбо- 
ваться, вострёбователь, вострёбо- 
вательница. — Ср.: трёбовать.Вострепетать, трепещу, трепе
щешь, сов., неперех. Устар. Начать тре
петать, дрожать (от волнения, испуга); испу
гаться. [Дмитрий:] Пусть судьба вооружается 
против меня, пустъ устремляет на меня 
свои сокрушительные громы — я не в острее 
пещу. Бел. Дм. Калинин, к. I (I, 53). Вос
трепещи, тиран! уж близок час паденьяГ 
Ты в каждом ратнике узришь богатыря. 
Пушк. Восп. в Царском Селе (I, 62). 
Вострепетаться. То же, что вострепетать. 
Ах! как вспрыгалосъ и вострепеталось сердце 
мое от радости и удовольствия, когда увидел- 
я вдруг перед собою те высокие березовые 
рощи, которые окружают селение наше... 
Болот. Записки, II, 302.

— Др.-русск.: въетрепетдтн; Вейсманнов Леке.. 
1731, л. 186: вострепетал; Слов. Акад. 1847: 
вострепетать. — Ср.: встрепетёть.Востро... Первая часть сложных слов,, 
соответствующая по значению сл. вострый, 
острый: востроглазый, востро
ухий и т. п. Снега стали рыхлее и мы 
заменили нескладных оленей собаками — такие 
серенькие, мохнатые и востроухие, как 
волчки, и по-волчьи почти и тявкают. Леек. 
На краю света, VI. Востроглазый, а я, о ѳ.. 
Имеющий быстрый или проницательный 
взгляд. Востроглазый сынок Марьи Василь
евны, которого мать называла Булькою, стоя 
подле матери, не спускал глаз с Хаджи- 
Мурата. Л. Толст. Хаджи-Мурат, VI. Во- 
стронбгий, а^ я, о е. В просторечии. Провор
ный, быстрый. — Приезжие, матушка, пусти 
переночевать, — произнес Чичиков. — Вишь, 
ты какой востроногий, — сказала старуха: — 
приехал в какое время! Здесь тебе не постоя
лый двор: помещица живет. Гог. Мертв, 
души, т. I, гл. 3. Востронбсый, а я, о
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Имеющий заостренный тонкий нос. Черно
волосая и быстроглазая даже в старости, 
маленькая, востроносая, Марфа Тимофеевна 
ходила живо, держалась прямо. Тург. Двор, 
гнездо, I. о О лодке, челне и т. п. Как по 
Волге реке, по широкой Выплывала востро
носая лодка. Пушк. Как по Волге реке.. 
Востроносенький, ласк. Пред нами стояла 
старушка, бодренькая, востроносенькая, по
крытая темным коричневым платочком. Леек. 
Смех и горе, XXII.

— Ср.-русск.: вост репс съ; Слов. Акад. 1891: 
востроглазый, в о с т р о н 6 г и й.ВострубЙТЬ, трублю, трубишь, 
сов., неперех. Устар. Заиграть на трубе, 
затрубить. Уж воинственные трубы Востру
били, уж стекались Все полки славянски; 
строем Все идут ко Нову граду. Радищ. Все- 
глас.

— Др.-русск.: въетроукнтн; Вейсманнов Леке. 
1731, л. 21: вострубити; Слов. Акад. 1847: 
вострубить, вострублёние. — Ср.; тру
б й т ь.Вбстрый, ая, ое; востёр, востра, 
востро и в б с т р о. В просторечии и 
обл. 1. Хорошо отточенный, острый. В путь- 
дорожку дальнюю я тебя отправлю, Упадет 
на яблоню спелый цвет гари. Подари мне, 
сокол, на прощанье саблю, Вместе с вострой 
саблей пику подари. С. Островой, В путь- 
дорожку дальнюю (Песни сов. народа, 200). 
Не плачь, Грунюшка, Косой вострою Не под
режу сь я... Кольн. Косарь. Одолел было уже 
казак [польского воина] и, сломивши, ударил 
вострым турецким ножом в грудь, но не убе
регся сам: тут же в висок хлопнула его горя
чая пуля. Гог. Тарас Бульба, VII. о В выраже
нии. Нож в б с т р ы й — о чем-либо невыно
симом, неприятном в высшей степени. — Когда 
при мне какой-нибудь молодой человек. •— 
продолжала она, как бы разъясняя свою 
мысль: — говорит много и говорит глупо, так 
это для меня — нож вострый. Писем. Люди 
сорок, годов, ч. I, гл. 17. Нелепые суждения 
Николая Христофоровича о твоей сестре для 
него [Боткина] — нож вострый. Бел. Письмо 
Бакунину, 1 ноября 1837. ♦ Суживающийся к 
концу, имеющий заостренную форму. — Поди 
хоть ты, ворона, неси дров, — обратился 
этот солдат к другому.. Худенький, малень
кий, с вострым носиком солдат, которого 
назвали вороной, покорно встал и пошел. 
Л. Толст. Война и мир, т. IV, ч. IV, гл. 8. 
Меня поразил даже самый костюм Одоев
ского: черный, шелковый, вострый колпак на 
голове, и такой же, длинный до пят сюр
тук — делали его похожим на какого-нибудь 
средневекового астролога или алхимика. 
И. Панаев, Литер, восп., ч. I, гл. 5. 2. Пере
носно. Проницательный, живой (о глазах). 
В комнату вошел или, вернее, вскочил., моло
дой человек, лет двадцати трех, с темно
русыми волосами., и с серо-голубыми вострыми 
глазами. Гонч. Обрыв, ч. II, гл. 18. 3. Про
ворный, бойкий, задорный (о человеке). 
Начался допрос.. Уверенность моя ему [гене
ралу] не понравилась. ■— Ты, брат, востер — 
сказал он мне нахмурясь — но видали мы и не 
таких. Пушк. Кап. дочка, XIV. Востро и 
востро, нареч. Остро. Куплю косу я, Отобью ее, 

Наточу ее Востро-на-востро.. Кольц. Косарь, 
Вар. (Соч. 1911 г., 362). ♦ Переносно. Про
ницательно, пристально. Татьяна Власьевна 
заметила на себе болезненно-пристальный 
взгляд Маркуш к и и спросила: — Ты чего это 
глядишь на меня больно востро? Мам.-Сиб. 
Дикое счастье, IX. о В выражении. Держать 
ухо востро — прислушиваться внима
тельно, быть настороже, не быть слишком 
доверчивым. На границе глаз нужен. Чуть 
проспишь,, горько пожалеешь.. Днем границу 
проскочить не так-то легко, зато ночью 
держи ухо востро. Тут-то и начинается 
хождение. Н. Остр. Как зак. сталь, ч. II. 
гл. 4. [Олени] несутся, в лицо из-под копыт 
кидают, смотреть невозможно, лицо сечет, 
а ухо востро де ржать надо: чуть зевнул, опро
кинули, и поминай, как звали. Сераф. Город 
в степи, IX. Востренький, а я, о е; ё н е к, 
н ь к а, о. Ласк. Тут были и татары, 
и башкиры в серых войлочных зипунах и 
меховых бараньих треугольных шапках.., 
и раскольники в востреньких плисовых ша
почках. Решети. Где лучше? XV. Вострйть, 
рю, р й ш ь, несов., перех. Делать острым, 
заострять, точить. Кто пошел в загон 
к лошадям, кто топоры стал на точиле 
вострить, кто ладить разодранную нака
нуне одежду. Печер. В Лесах, ч. I, гл. 15. 
Всю ночь у пушек пролежали Мы без палаток, 
без огней, Штыки вострили. Лерм. Поле 
Бор. ♦ Переносно. Вострйть зубы — 
сильно желать получить что-либо, овладеть 
чем-либо. [Чупурлина:] А теперь — спустил 
денежки, да и востришь зубы на Лизонь
кино приданое?! К. Прутков, Фантазия, 
явл. 2. Востриб, я, ср. Острие, лезвие. 
Кровь по сабле свежая струится С вострил 
до самой рукояти. Пушк. Вид. кор. Вост
руха, и, ж. Живая, бойкая на язык, про-* 
ворная женщина. Видишь ли, Марьюшка, 
дельце затеяно. И по тому делу без тебя 
не обойтись. Ты ведь воструха, девка хитро
ватая, глаза отводить да концы хоронить 
мастерица. Печер. В Лесах, ч. II, гл. 3. 
о О мухе. [Мишенька] Присел на корточки, 
не переводит духу, Сам думает: «Молчи ж, 
уж я тебя, воструху!» Крыл. Пуст, и медв. 
Вострушка, ласк. С удовольствием вижу, что 
ответ мой производит весьма приятное дей
ствие на внучек-вострушек. Салт. Призн. 
времени, II.

— Ср.-русск.: вестрон, ксстрсватъ, вострить; 
Вейсманнов Леке. 1731, л. 608—609: как нож 
вострой, л. 785: вострити; Рссс. Целла
риус 1771, с. 73: в б стрый; Нордстет, Слов. 
1780: вострее, вострйть; Слов. Акад. 1793: 
вострб, востроватый, востро (как 
просторечные); Слов. Акад. 1806: воструха; 
Слов. Акад. 1847: востренький, во
струшка; Слов. Акад. 1891: востри ё.— 
Ср.: острый.Восхвалить, я ю, я е ш ь, несов.', вос- 
хвалйть, хвалю, хвалишь, сов., пе
рех. Превозносить похвалами, прославлять; 
г-реувеличенно хвалить. Раньше чем расска
зывать свое дело, она [Анисат], как это подо
бало при разговоре с таким прославленным 
человеком, захотела восхвалить его [Науруза] 
подвиги. Либедин. Горы и люди, ч. VI, гл. 23. 
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Вышли «Мертвые Души» — и возбудили во
сторг, какому не было примеров на Руси, 
были восхвалены до небес, как колоссальней
шее создание русской литературы. Черныш. 
Оч. Гог. пер.. (II, 25). Восхваляться. Страд. 
Восхваление, я, ср. Прославление, изъявле
ние хвалы. Шах Мухаммед привык к восхва
лениям и крикам преданности. Его равно
душный взгляд скользил по бесчисленным по
лосатым спинам, склонивгиимся к копытам его 
гнедого коня. Ян, Чингиз-хан, кн. I, ч. II, 57. 
[Субочевы] удерживались от порицаний 
нового времени и от восхвалений старого: 
иначе они отроду не живали. Тург. Новь, 
XIX. [Ланге] был человек с довольно-ограни
ченным умом, посредственным талантом, без
мерным самопоклонением, и в добавок., развил 
в себе сладостнейшую приторность в дружбе, 
то есть в делах взаимного восхваления. Чер
ныш. Лессинг.. (III, 679).

— Др-"РУССК* и Церк.-сл.: къс^калАтн, въс^ка- 
лити; ср.-русск.: късхкдлатнса, къс\*кллнтнса; Поли
карпов, Леке. 1704: кссхкЫніе, козхкллаіф, кос- 
Х-кдлаю, кссхкалнтвлк; Вейсманнов Леке. 1731, л. 25: 
восхвалити; Росс. Целлариус 1771, с. 555: 
восхвалять, восхвалить; Нордстет, Слов. 
1780: восхваление; Слов. Акад. 1794: 
возхвалятися, возхвалйтися. — Ср.: 
хвалить.

1. Восхищать, а іо, аешь, несов.', вос- 
хитйть, х и щ у, хитйшь, сов., перех. 
Приводить в восторг, в восхищение. Ролъ 
эту [Негиной] Ермолова играла с 1881 года, 
восхищая публику своим исполнением. Юрьев, 
Зап., «Таланты и покл.», 2. Знаете, меня 
всего более восхищает, что вы [Алеша] со 
мной [с Колей] совершенно как с ровней. 
А мы не ровня, нет, не ровня, вы выше! Дост. 
Бр. Кар., кн. X, гл. 6. Тем более меня радует 
и восхищает принятие в университет, что 
я оному обязан не покровительству и стара
ниям кого-нибудь, но собственно самому себе. 
Бел. Отр. из ішсьма к род., конец сент. 1829. 
Ее [Лизы] резвость и поминутные проказы 
восхищали отца. Пушк. Бар.-крест, о Пле
нять, очаровывать. [Екатерина Ивановна] 
восхищала его своею свежестью, наивным выра
жением глаз и щек. Чех. Ионыч, II. Восхи
щаться, восхитйться. Приходить в восхище
ние; выражать восхищение; восторгаться. 
Читая «Краткий курс истории ВКП(б)», 
я восхищался глубиной содержания, четкостью 
мысли и простотой изложения.. Калинин, 
Речь на совещ. учителей-отличников.. 
28 декабря 1938 г. (О комм, воспитании, с. 32). 
[Наташа] была весела потому, что был человек, 
который ею восхищался. Л. Толст. Война и 
мир, т. III, ч. III, гл. 12. Стихи Озерова, после 
Сумарокова и Княжнина, так обрадовали пуб
лику, что она, восхитившись сначала, продол
жала семъ лет безотчетно ими восхищаться. 
С. Акс. Литер, и театр, восп. (IV, 24). Гости 
почитали обязанностию восхищаться псарнею 
Кирила Петровича — один Дубровский мол
чал и хмурился. Пушк. Дубровский, I. Вос
хищение, ь е, я, ср. Высшая степень радост
ного удовлетворения, состояние очарован
ности кем-, чем-либо; проявления этого со
стояния. Героическая борьба, которую ведут 
народы нашей страны за свою свободу, честь
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и независимость, вызывает восхищение всего 
прогрессивного человечества. Приказ Нар. 
Комис. Обор. 1 мая 1942 г. № 130 (Сталин, 
О Великой Отеч. войне Сов. Союза, 54). 
Когда он [Петрусь] играл, она слуги ала его 
с наивным восхищением. Корол. Слепой муз., 
III, 9. Войдя по ступенькам входа на курган, 
Пьер взглянул впереди себя и замер от восхи
щенья перед красотою зрелища. Л. Толст. 
Война и мир, т. III, ч. II, гл. 30. о Быть 
в восхищении, приходить в восхи
щение от кого-, чего-либо. Я был в восхище
нии от старого чабана и его жизненной мо
рали. М. Горький, Мой спутник, VI. Алексей 
был в восхищении, целый день думал он о своей 
знакомке; ночью образ смуглой красавицы и во 
сне преследовал, его воображение. Пушк. Бар.- 
крест. Восхищенный, а я, о е, прич. страд. 
Исполненный восхищения. Кузнец подошел 
ближе, взял ее за руку; красавица и очи по
тупила. Еще никогда не была она так чудно 
хорогиа. Восхищенный кузнец тихо поцеловал 
ее. Гог. Ночь перед Рожд. о В знач. прил. 
Выражающий восхищение. Александра Кон
стантиновна, слушавшая мужа с восхищенным 
вниманием, оживилась необыкновенно. Григор. 
Переселенцы, ч. II, гл. 3. Восхищенно, нареч. 
Шалунов весело отряхивался и смеялся, по
ворачивая лицо навстречу ветру и брызгам. 
Море-то, а? Чудесное море! — восклицал он 
восхищенно. Первенц. Огн. земля, гл. 3. 
Восхитйтельный, а я, о ѳ; лен, льна, о. 
Приводящий в восхищение, вызывающий 
восторг; очаровательный. Это был восхити
тельный вечер, полный радужных надежд для 
Кати. Казакев. Звезда, гл. VI. Мгновенный 
переход от грозного Кавказа к миловидной 
Грузии восхитителен. Воздух Юга вдруг на
чинает повевать на путешественника. Пушк. 
Пут. в Арзр., 1. Восхитйтельно, нареч. Сигара 
ваша так восхитительно пахнет. Тург. Новь, 
XXXIV. Восхитительно играет Драгоценное 
вино! Снежной пеною вскипает, Златом 
искрится оно! Язык. Кубок, а В сложении. 
Целое утро мы провели в поле, затравили 
двух волков и множество зайцев и вернулись 
домой в том восхитительно-приятном рас
положении духа, которое овладевает всяким 
порядочным человеком после удачной охоты. 
Тург. Три портр. Восхитйтельность, и, ж.

— Церк.-сл. и др.-русск.: въсрифАТн, въеуъітнтн 
(ПОХИТИТЬ, унести), КЪС^ЪІфДТНСА, ВЪС^ЫТИТНСА, 
въс\-ъіфенні€; Росс. Целлариус 1771, с. 558: вос
хищать, восхитить, восхищаться, 
восхищённый, восхищение; Нордстет, 
Слов. 1780: восхитить, восхитйться. 
восхитйтельный; Слов. Акад. 1794: воз- 
хитйтель; Слов. Акад. 1847: восхитй
тельность, восхитительница, вос
хитйтельно.

2. ВОСХИЩАТЬ, Аю, а ешь, несов.', вос- 
хйтить, хйщу, хйтишь, сов., перех. 
У стар. (В поэтической и образной речи). 
Уносить вверх, поднимать ввысь. Тот 
страшно восстенал, на копье восхищенный, 
И, сверженный во прах, дымясь, оцепенел. 
Жук. Песнь барда.. Пушкин! Он и в лесах 
не укроется; Лира выдаст его громким пе
нием И от смертных восхитит бессмертного 
Аполлон на Олимп торжествующий. Дѳльв. 
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Пушкину. ♦ Похищать, присваивать. — Ан
тон Пантелеич! — выговорил он.. — Нужды 
нет, что вы у меня ровно восхитили,., если 
не всю идею, то начало ее... Но ваш план 
выше моего. Бобор. Вас. Теркин, ч. III, гл. 22. 
Восхищаться, восхйтиться. Уноситься, под
ниматься вверх. ♦ Переносно. В выраже
нии. Восхищаться, восхититься, 
духом — возноситься духом, вдохновляться; 
чувствовать большую радость. О! возликует 
Приам и Приамовы гордые чада, Все обита
тели Трои безмерно восхитятся духом, Если 
услышат, что вы воздвигаете горькую распрю. 
Гнедич, Илиада, I, 255—257.

— Церк.-сл. и др.-русск.: къс\*ыцмтн, късри- 
тнтн, късхыфдтнсА, въс^ытитиса; Поликарпов, 
Леке. 1704: восхнціію, псс^иіргніе, восхититель; Росс. 
Целлариус 1771, с. 558: восхищать, восхи
тить, восхищаться, восхищённый; 
Нордстет, Слов. 1780: восхитить; Слов. Акад. 
1794: возхищйться, возхитйться.Восходйть, хожу, ходишь, несов., 
неперех. 1. Подниматься, появляться над 
горизонтом (о небесных светилах). Покрытая 
багровым облаком, восходила луна и еле-еле 
освещала дорогу. Чех. Дом с мез., IV. Вели
чественно восходило солнце над бескрайным 
водяным простором, озолоченным косыми, 
играющими лучами. Григор. Рыбаки, XIII. 
♦ Наступать, появляться (о заре, об утре 
и т. п.). Утро восходит в румянце зари. В чи
стое поле пошли косари. Бенед. Сенокос, 
о Образно. Если заря свободы восходит для 

всех: ужели одна женщина останется рабой? 
Гонч. Обрыв, ч. II, гл. 21. 2. Подниматься 
вверх, на высоту, возноситься. Восходить 
на гору. ° Проснулся утра шум приятный, 
Открыты ставни; трубный дым Столбом 
восходит голубым. Пушк. Е. О., I, 35. [Мвве
дем:] Кто это восходит на лестницу! Лицо 
ево мне знакомо. Сумар. Ядовитый, явл. 1. 
о В образной речи. Снова и снова вставали 

в памяти моей и этот зал Филармонии, 
и эти лица, и мощные звуки шестой сим
фонии Чайковского, восходящие к небу. Фа
деев, Ленинград в дни блок., 146. <► Пе
реносно. В просторечии. Доходить, до
стигать. — Отказаться разве, — пусть пойдет 
в поминок ему? — спросил он себя, но вспо
мнив, что долги восходят до двух тысяч, тя
жело вздохнул. М. Горький, Три дня, IV. 
3. Прорастать, выходить из-под- земли (о ра
стениях). Птицы чиликали и перепархивали 
по недавно разрытым нивам, на которых 
стройно, как будто лес житных игол, вос
ходил молодой посев. Гог. Неси. гл. из неок. 
нов., II. 4. Вести свое происхождение, иметь 
своим началом; возводиться, о Восходить 
к чему, до чего. Начало искусства судострое
ния восходит до глубочайшей древности.. 
А. Н. Крыл. Мои воен., с. 410. Наши полити
ческие и военные сношения с Восточною импе- 
риею восходят к десятому веку. Вяз. Письма 
русск. вет. (VI, 333). Восходящий, а я, ее. 
1. Поднимающийся вверх. Если на береге 
потока бессонную ночь проведу я, Утренний 
иней и хладный туман, от воды восходящий, 
Вовсе меня, уж последних лишенного сил, 
уничтожат. , Жук. Одиссея, V, 466—468. [ 
оВосхоДящая линия развития (народ

ного хозяйства, промышленности, науки, 
искусства и т. п.).о В выражениях. Вос
ходящая линия родства — ведущая к на
чалу рода (к родственникам старшего поко
ления, к родоначальнику). Вся родословная 
Ноздрева была разобрана, и многие из членов 
его фамилии в восходящей линии сильно потер
пели. Гог. Мертв, души, т. I, гл. 8. о Лингв. 
Восходящее ударение, восходя
щая интонация — идущие с постепенным 
повышением тона, интонации. 2. Появляю
щийся над горизонтом (о небесных светилах). 
Когда я проснулся, было уже светло. Ветер 
стих, вергиины деревьев ярко освещало восхо
дящее солнце. И. Козлов, В Крымск, под
полье, гл. 6. Часто во время зари я глядел 
на снега и далекие льдины утесов; они так 
сияли в лучах восходящего солнца, и в розо
вый блеск одеваясь., возвещали прохожему 
утро. Лерм. Синие горы Кавказа.. ♦ Пере
носно. Восходящее светило, восходящая 
звезда — о людях, начинающих становиться 
знаменитыми, выдающимися в какой-либо 
области науки, искусства. Толстый [инже
нер].. начал долго и обстоятельно докладывать 
о предстоящем музыкальном сезоне, о восходя
щих звездах музыкального мира. Сераф. Город 
в степи, V. Через день, ровно в одиннадцать 
часов утра, являлся доктор Зимин, восходящее 
медицинское светило. Мам.-Сиб. Заб. альбом, I. 
Восхождение, я, ср. 1. Подъем на возвышен
ное место, высокую гору и т. п. Прямо от 
бивака мы начали восхождение на хребет 
Карту.. Арсен. Дереу Узала, гл. 13. Нако
нец совершилось наше восхождение на якут
ский, или тунгузский Монблан. Гонч. Фрег. 
Палл., т. II, гл. 7. 2. Появление светила на 
горизонте. Великого труда для меня стоило 
упросить его, чтоб он не ездил удить слиш
ком рано, то-есть до восхождения солнца. 
С. Акс. Литер, и театр, восп. (IV, 96). Заря 
уже давно румянилась на небе: все возвещало 
восхождение солнца. Гог. Тарас Бульба, VI. 
Многие травы, имев отворенные во весь 
день листы, по захождении солнца их затво
ряют, и по восхождении снова разжимают. 
Ломон. Слово о явл. возд.. (IV, 303). Вос- 
хбд, а, м. 1. Появление светила над горизон
том. [Супруги Поднебеско] стояли, обнявшись, 
и по-детски жадно любовались восходом 
солнца, которое поднималось из-за сизого 
горизонта. Павленко, Счастье, ч. I, гл. 4. 
Я помню твой восход, знакомое светило, 
Над мирною страной, где все для сердца мило. 
Где стройны тополи в долинах вознеслись, 
Где дремлет нежный мирт и темный кипа
рис. Пушк. Редеет облаков.. И песнью он 
зарю вечерню величает, И песнями восход 
он солнечный встречает. Крыл. Соловьи, 
о В выражениях. С в о с х 6 д о м, на 
восходе, при восходе солнца — 
ранним утром. [Снегурочка:] Стану просить 
тебя откушать хлеба-соли, Покланяюсь, по
потчую, а завтра На солнечном восходе раз
бужу. А. Остр. Снегурочка, д. I, явл. 3. 
С восходом солнца он отправился искать се
стру. Лерм. Вадим, XXII. 2. Сторона гори
зонта, где восходит солнце; восток. Бледно 
и ровно золотился восход, дымилось синее 
озеро-море Иссык-Куль. В. Авдеев, Далеко-
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далеко, І.оПтти, направляться на вос
ход, на восход солнца. Направляясь 
на восход, Подпоясанный бечевкой Шел за
нятный пешеход. Твард. Страна Муравия, 
гл. V. А вот иди все на восход солнца, все 
прямо, придешь в лес, увидишь среди 
леса — полянка. Л. Толст. Крестник, III.

Устар. Движение вверх, на высоту, подъем. 
Воинство наше поставь у смоковницы: там 
наипаче Город приступен врагам, и восход 
на твердыню гідобен. Гнедич, Илиада, VI, 
433—434. . ”

— Церк.-сл. и др.-русск.: късхсднтн, късра;Д£-
ншв, къс^дъ — подъем, восхождение, лестница, 
паперть; Поликарпов, Леке. 1704: косхождв, к«с\-с- 
ждсніі, кфсхсднтелк, квеходннца; Вейсманнов Леке. 
1731, л. 422: восходящий, восходити, 
л. 422: восходящее солнце; Росс. Целлариус 
1771, с. 560: восходить, в о с х 6 д (солнца); 
Нордстет, Слов. 1780: восходящий, вос
ходящая линия. — Ср.: в о с ш ё с т в и е, 
ходить. в ___ f ,Восхотёть, х о щ у, хощешь и 
хочу, хочешь, хотим, хотят, 
сов., неперех. Устар. Захотеть, пожелать. 
Ну, да ведь тогда, батюшка, известно, какие 
были времена: что барин восхотел, то и 
творил. Тург. Двор, гнездо, XXI. [Висарпон 
Евмепию:] Восхочешь ли узреть родителей 
своих? Не огорчишься ли, Евмений, видом их? 
Сумар. Пустынник, явл. 5.

— Др.-русск.: къс^тѣтн; Слов. Акад. 1794: 
возхотёти; Соколов, Слов. 1834: восхо
тев и е. — Ср.: х о т ё т ь.Восчанка. См. Воск.Восчувствовать, с т в у ю, ствуешь, 
сов., перех. Устар, и. в просторечии. Начать 
чувствовать, почувствовать. Объяви ты ей 
сразу: прощайте, мол, маменька — иду в се
стры милосердия, только вы меня и видели!.. 
Вот она и восчувствует, как ей жить следует... 
Бобор. Ранние выв., XVI. О вы, которые 
восчувствовав отвагу, Хватаете перо, марае
те бумагу. Тисненью предавать труды свои 
спеша, Постойте. Пушк. Французских риф
мачей.. [Линсеіі:] Довольно знать мне то, 
что я тебя люблю, Чтобы восчувствовать 
в груди мученья люты. Крыл. Филомела, 
д. И, явл. 1.

— Нордстет, Слов. 1780: возчувство
вать, возчувствие.— Ср.: чувство
вать.Восшёствие, я, срІУстар. Восхождение, 
подъем. Что за мучение взбираться на Везу
вий! Пепел, горы лавы, застывшие волны рас
плавленных минералов, кочки и всякая па
кость.. Восшествие началось в часа и 
кончилось в 6. Чех. Письмо М. П. Чеховой, 
7 апр. 1891. о В выражении. Восшё
ствие на престол — вступление на пре
стол, воцарение (о царях).

— Ср.-русск.: возшествіе; Нордстет, Слов. 1780: 
возшёствие, возшёствовать. — Ср.: 
восходить.Восшумёть, шумлю, шумишь, сов., 
неперех. Устар. Зашуметь, начать шуметь. 
Но что-то меж кустов прибрежных восшу- 
мело. Пушк. Леда. И реки буйно восшумели 
Чрез каменны скалы, Через бугры крем
нисты. Радищ. Всеглас. ♦ Переносно. Прийти
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в возбуждение. Старый гетман скончался. 
Вся Малороссия восшумела. Полковники и 
войсковые старшины стекались со всех 
сторон в Батурин. Нарежн. Бурсак, ч. II, 
гл. 15.

— Ср.-русск.: возш^лѵЬтн; Слов. Акад. 1794: 
возшумёть. — Ср.: ш у м ё т ь.ВосьмерЙК, восьмёрка, восьми... Схъ 
В 6 с е м ь.ВОСЬМИ... Первая составная часть 
сложных слов, соответствующая по значению 
слову «восемь»: восьми годовалый, 
восьми ведёрная бочка и т. п. Вось
мичасовой рабочий день, а Примерил [Сергей 
Львович] пальцами: бревно можно распилить 
на четыре части по восемь вершков, каждый 
кусок расколоть на — раз, два, три... — 
восемь полен. Два восьмивершковых полена — 
кипяток для кофея. Федин, Гор. и годы (II, 
18). Мы пополнили наш восьмидневный запас 
угля, налили систерны привезенной с соседнего 
острова водой. Станюк. Вдали от бер., I. 
Восьмистопный, а я, о е. Литер. Восьми
стопные стихи — стихи, каждая строка 
которых состоит из восьми стоп. У Загоскина 
не было музыкального уха, и он никак не мог 
различать пятистопного стиха от семи
стопного и пожалуй от восьмистопного. 
С. Акс. Литер, и театр, восп. (IV, 69). Восьми
этажный, а я, о е. Имеющий восемь этажей. 
Восьмиэтажный дом. ~

— Поликарпов, Леке. 1704: зсмокрітнын, осмо- 
днЕКнын, ЗсмфлІтнын; Росс. Целлариус 1771, с. 73: 
осьмодёнство; Нордстет, Слов. 1780: восми
дневный, в о с м и л ё т н и й; Даль, Слов.: 
о с ь м и д н ё в н ы й, осьм и годов алый, ось- 
ми л ё т н и и, о с ь м и с т о р 6 н н и й, ос ь м и- 
конёчный; Ушак. Толк. слов. 1934: восьми
вес ё л ьн ы й, восьмилучёвый, восьми- 
с л 6 жн ы й, восьмистишие, восьми- 
с т 6 п н ы й.Восьмигранный, а я, о е. Ограничен
ный восемью плоскостями, гранями. Очень боль
шая, темноватая гостиная с полированными 
восьмигранными деревянными колоннами. Ве
рес. В юные годы (XI, 120). На одном ее 
[площадки] конце стоял восьмигранный па
вильон. Купр. Молох, X. Восьмигранник, 
а, м. Тело, ограниченное восемью плоско
стями, — гранями (матем.).

— Слов. Акад. 1847: осмигранный, семи
гранник; Даль, Слов.: ос ь м и г р ;і н н ы й, 
осьмигранник; Ушак. Толк. слов. 1934: 
восьмигранный, восьмигранник.Восьмидесяти... Первая составная часть 
сложных слов, соответствующая по значению 
слову «восемьдесят»: восьмй десяти
летний, восьміідесятирублё- 
в ы й и т. п. Нужно было выбрать нового стар
шину. Самые почтенные старики аула пришли 
к Темиркану. Он посоветовал выбрать восьмиде
сятилетнего Мухтара— старшего сына Афау- 
на. Либедин. Горы и люди, ч. VI, гл. XXIV. 
Не могу постигнуть — продолжал Томский: — 
каким образом бабушка моя не понтирует! 
— Да что ж тут удивительного, — сказал 
Нарумов, — что осьмидесятилетняя старуха 
не понтирует? Пушк. Пик. дама, I.

— В иной (устар.) Форме: осьмидесяти- 
летний (пример см. выше).

б
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Восьмидесятый. См. Восемьдесят.Восьмиклассный, а я, о е. Состоящий 
из восьми классов. Восьмиклассное училище. 
Восьмиклассник, а, м.; восьмиклассница, 
ы, ж. Ученик, ученица восьмого класса сред
ней школы, о Доревол. Ученик восьмого вы
пускного класса гимназии; ученица послед
него (педагогического) класса гимназии. При
шли с охоты старшие мальчики — восьми
классник Леля, брат Володи, и семиклассник 
Митя У лъянинский, племянник хозяйки. 
Верес. В юные годы (XI, 60).

— Ушак. Толк. слов. 1934: восьми к л Ле
сник, восьмиклассница.Восьмилётний, я я, ее. Имеющий 
восемь лет; продолжающийся восемь лет. 
Восьмилетний труд. ° Прилет птицы приво
дил меня в восторг при одном воспоминании 
о той весне, которую я провел там [в Аксако
ве], будучи еще восьмилетним мальчиком. 
С. Акс. Воспом. (II, 366). Я могу датъ 
ясный отчет о себе не прежде, как уж с осъми- 
летнего моего возраста. Пушк. Русск. Пелам. 
Восьмилеток, т к а, м. В просторечии и 
обл. Ребенок восьми лет.

— В иной (устар, и просторечной) Форме: 
осьмилетни й (пример см. выше). —Нордстет, 
Слов. 1780: восьмилетии й, осмилёт- 
н и іі; Слов. Акад. 1891: во сьм ил ётн и й.ВосьминбГ, а, м. Зоол. Животное, отно
сящееся к роду головоногих слизняков, 
с округлым мешкообразным телом и восемью 
длинными щупальцами (ногами) с присо
сками; иначе: спрут.

— В иной Форме: осьминбг. — Слов. Акад. 
1891: восьминбг. вВосьмисотлётний, я я, ее. Существую
щий, продолжающийся восемьсот лет. 
В том же 1947 году исполняется восемьсот 
лет существования Москвы. Поистине, за всю 
восьмисотлетнюю историю Москвы еще ни
когда этот город не был в таком ореоле славы 
и величия, как в наше время. Л. Никулин, 
Штаб сталинских пятилеток (Слово о Москве, 
42). Восьмисотлетие, я, ср. Восьмисотлетие 
Москвы.Восьмисбтый. См. Восемьсот.Восьмиугольный, а я, ое. Имеющий 
восемь углов. Восьмиугольник, а, м. Геометри
ческая фигура, имеющая восемь сторон и 
восемь углов (матем.). Подле трона, 
в осьмиу зольнике.. вырезана надпись. Карамз. 
Письма русск. пут. (V, 249).

— В иной (устар.) Форме: осьмиуголь- 
я ы й, о с ь м и у г о л ь н и к (пример см. выше). — 
Нордстет, Слов. 1780: осмиугбльный; Слов. 
Акад. 1847: осы и угольни к; Ушак. Толк, 
слов. 1934: восьмиугольный, восьми- 
угбльник.Восьмичасовой, а я, о е. 1. Продолжаю
щийся восемь часов. Восьмичасовой переход.

о Вчера я был на охоте и измученный 
осъмичасовой ходьбой по болоту, пришел на 
квартиру к дьякону. Л. Толст. Письмо А. А. 
Толстой (Переп. Л. H. Толст, с А. А. Тол
стой, 381). оВосьмйчасовбй рабочий 
день в СССР — рабочий день в 8 часов, вве
денный после Великой Октябрьской социали
стической революции И ноября 1917 г. 2. Про
исходящий в 8 часов. Восьмйчасовби 

поезд — прибывающий или отходящий в во
семь часов утра или вечера.

— В иной (устар, и просторечной) Форме: 
осъмичасовой (пример см. выше). — Ушак. 
Толк. слов. 1934: в о с ь м и ч а с о в б й.ВОСЬМОЙ, восьмушка. См. Восемь.

ВОТ, указательная частица. 1. Употребляет
ся для указания на наличие кого-, чего- 
либо поблизости в данный момент времени 
(иногда с повторением). [Алеша] направился 
в школу.. Вот школьный забор. Вот парад
ный подъезд.. Горбат. Мое поколение, гл. 3, 2. 
[Князь:] Знакомые, печальные места. Я узнаю 
окрестные предметы — Вот мельница. Она 
уж развалилась; веселый шум ее колес умолк
ну л. Пушк. Русалка. Днепр. Ночь. [Наталья 
Дмитриевна:] Вот мой Платон Михайлович. 
Гриб. Горе от ума, д. III, явл. 6. — Вот 
лещик, потроха, вот стерляди кусочек. Крыл. 
Демьян, уха. о В о т и... — при указании 
на кого-, что-либо (о ком-то, о чем-то долго 
и нетерпеливо ожидаемом); отчасти соответ
ствует по значению слову наконец-то. Вскоре 
волны украсились белыми гребнями и начали 
захлестывать лодку. Вот. и мыс Успения. 
Еще двести шагов — и мы в безопасности. 
Арсен. В горах Сихотэ-Алиня, гл. 6. [Ольга:] 
Ну, вот и Наталия Ивановна. Здрабствуйте, 
моя милая. Чех. Три сестры, д. 1. — Вот 
и я — раздался в передней голос Глафиры. 
Бобор. Ходок, ч. III, гл. 18. [Мисаил:] Вот 
и граница Литовская, до которой так хоте
лось тебе добраться. Пушк. Бор. Год.. Корчма 
на Лит. гран, о При передаче, вручении, ука
зании каких-либо предметов. [Ферапонт:] 
Председатель прислал книжку и бумагу какую- 
то. Вот... (Подает книгу и пакет). Чех. Три 
сестры, д. II. [Городничий:] Садитесь, гос
пода. Возьмите стулья. Петр Иванович, вот 
вам стул. Гог. Ревизор, д. I, явл. 3. о Для 
более картинного живого изображения упо
требляется в повествованиях и описаниях прп 
глаголах, с значением: смотри, гляди (иногда 
с повторением). Вглядевшись пристальнее, 
я узнал в посетителях Разуваева и Грациа- 
нова. Вот они скрылись в чаще, вот опять 
выглянули..; вот подошли к решетке, отде
ляющей огород от сада. Салт. Уб. Монр., III. 
Вот стороной дороги бегут две потные, 
косматые лошади в хомутах с захлестну
тыми за шлеи постромками. Л. Толст. Отро
чество, I. Вот пошел он к синему морю. Ви
дит: море слегка разыгралось. Пушк. Ск. 
о рыб. и рыбке, о При существительных 
с отвлеченным значением подчеркивает ка
чественное значение существительного, соот
ветствуя обороту: вот какой, каков (нередко 
существительному предшествует местоимение 
он, она, оно). [Сорин:] Вот история, 
я опасно болен, а между тем мне не дают 
никаких лекарств. Чех. Чайка, д. IV. [Кре- 
чйнский:] Вот она действителъность-то? 
Сух.-Кобылин, Свадьба Креч., д. II, явл. 5. 
[Скалозуб:] Чин следовал ему: он службу вдруг 
оставил, В деревне книги стал читать. 
[Фамусов:] Вот молодость!... читать!... 
Гриб. Горе от ума, д. Ц, явл. 4. [Стародум:! 
Вот злонравия достойные плоды! Фонвиз. 
Недоросль, д. V, явл. поел, о В выражениях. 
Вот и всё, вот и вся недолга, вот 
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тебе и сказ и т. п. — при подведении итога 
сказанному или в значении прекращения 
разговора. [Никита:] Садись чай пить, вот 
и разговор весь, Л. Толст. Власть тьмы, д. III, 
явл. 15. [Борис:] Что с тобой, Ваня? [Куд
ряш:] Да что: Ваня! Я знаю, что я Ваня. 
А вы идите своей дорогой, вот и все. А. Остр. 
Гроза, д. III, сц. II, явл. 2. Да тебе, по на
стоящему, и совсем отвечать не следует! 
Глупый ты — вот тебе и сказ весь. Салт. 
Карась-ид. о В сочетании с местоимениями и 
местоименными наречиями усиливает и уточ
няет их: вот кто, вот что, вот где, вот 
как и т. и. (с ударением на слове «вот»), 
Ганя сказала: — Да, Володя, вот что! Ты 
всетаки поговори об этом деле с Будиновским, 
чтоб и он со своей стороны посодействовал. 
Верес. На повороте, XV. [Катерина:] Возьми 
ты с меня какую-нибудь клятву страшную... 
[Кабанов:] Какую клятву? [Катерина:] Вот 
какую: чтобы не смела я без тебя ни под 
каким видом ни говорить ни с кем чужим, 
ни видеться. А. Остр. Гроза, д. II, явл. 4. 
[Аммос Федорович:] Да кто выпустил, — 
вот кто выпустил: эти молодцы! Гог. Реви
зор, д. V, явл. 8. о Употребляется при 2-м 
лице повелит, или изъяв, наклон, глаг., 
при указании на какой-либо предмет. Вот 
видишь приближающегося к нам человека. 
Вот посмотри на эту картину, о [Арка
дина:] Вот взгляните: старинное лото, в ко
торое егце играла с нами покойная мать. 
Чех. Чайка, д. IV. о Сопровождает (в про
сторечии) указательный жест. Да, помню, 
как однажды при мне покойник-батюшка из 
сада принес яблоко — вот! Отец складывал 
вместе оба кулака, чтоб дать понятие о ве
личине яблока. Салт. Пошех. стар., XVIII. 
— Ежели бы вы... — Но доктор перебил его 
[Безухова] и подвинулся к бричке. — Я бы вас 
п роводил, да ей богу — вот (доктор показал на 
горло), скачу к корпусному командиру. 
Л. Толст. Война и мир, т. III, ч. II, гл. 20. 
2. Служит для выделения, усиления местоиме
ний (при логическом на них ударении), соот
ветствуя иногда по значению слову «именно». 
[ Подколесин: ] Приходи-ка после-завтра. Мы 
с тобой, знаешь, опять вот этак: я по
лежу, а ты расскажешь... Гог. Женитьба, 
Д. I, явл. 8. Вот то-то мне и духу придает, 
что я, совсем без драки, Могу попасть в боль
шие забияки. Крыл. Слон и Моська, о В вы
ражении. Вот именно — как раз (употр. 
в подтверждение чего-либо, отрицаемого собе
седником). — Это ко всем не относится. 
Разные люди-то!.. — Вот именно ко всем... 
Все одинаковы мы... Невер. Гуси-леб., ч. I, 
гл. 5. о В сочетании с наречиями времени, 
места, причины и т. п. уточняет и усиливает 
их. Вот где я нагиел деньги. Положи вот 
сюда. Вот так и я сделаю. Вот почему я 
остался дома, а Огонь всегда на что-нибудь 
похож. Вот сейчас он весь языками — как 
будто горы.. Симон. Кафе «Сталинград». 
Самгин задумался о том, что вот уже десять 
лет он живет, кружась в пыльном вихре 
на перекрестке двух путей. М. Горький, 
Жизнь Кл. Самг. II, 410. [Иван о Недопе
кине:] Увидит где на гулянье или в театре, 
как кто одет, как кто ходит, сейчас и пере

нимает; вот здесь и учится перед зеркалом. 
А. Остр. Утро мол. чел., сц. I. о Вот-вот 
(в слитном произношении) — сейчас, тотчас, 
еще немного и... (в знач. нареч.). Раза два мы 
отдыхали, потом опять шли, в надежде, что 
вот-вот покажется море. Арсен. Дереу У за ла, 
гл. 12. Я посидел на террасе, поджидая, что 
вот-вот за цветником на площадке, или на 
одной из аллей покажется Женя, или доне
сется ее голос из комнат. Чех. Дом с мез. 
Утро было тихое, теплое, серое. Иногда 
казалось, что вот-вот пойдет дождь. Тург. 
Вешн. воды, XXVII. о Вот, в о т (в раз
делении) — подтверждает высказываемые со
беседником мысли и соответствует по значению 
словам: «так, так», «именно так». [Иванов:] 
Чувствую, что сегодняшнее мое напряжение 
разрешится чем-нибудь... Или я сломаю что- 
нибудь, или ... [Саша:] Вот, вот, это именно 
и нужно. Сломай что-нибудь, разбей или 
закричи. Чех. Иванов, д. Ill, явл. 7. о То-то 
вот оно и есть — употребляется при под
ведении итога, заключения сказанному. 
[Иван:] Ведъ вы по будням-mo из одной чашки 
едите, в восьмом часу спать ложитесь. 
Только в именины да по праздникам и раско
шеливаетесь. А мы, видишь, как живем. 
Смотри! То-то вот оно и есть. А. Остр. 
Утро мол. чел., сц. I. о Вот поди ж ты! — 
восклицание, выражающее недоумение и со- . 
ответствующее по значению словам: что де
лать? ничего не поделаешь! [Кабанова:] Уж 
не мало я дивлюсь на тебя: столько у тебя 
народу в доме, а на тебя на одного угодитъ 
не могут. [Дикой:] Вот поди ж ты! А. Остр. 
Гроза, д. 111, сц. I, явл. 2. о В о т еще! — 
при отрицании чего-либо, при несогласии 
с чем-либо или при отрицательном отношении 
к чему-либо. Я тебя [Катя бабушку] к себе 
заберу. — Не поеду. Вот еще! Кавер. Два 
канит., ч. VI, гл. 6. [Дон Гуапг] Слушай, 
Лепорелло, Я с нею познакомлюсь. [Лепорелло:] 
Вот еще! Куда как нужно! Мужа повалил 
Да хочет поглядеть на вдовьи слезы. Бессо
вестный! Пушк. Кам. гость, сц. I. о В соеди
нении с предшествующим междометием «ну»: 
ну вот, ну вот еще! [Подколесин:] 
Послушай, Илья Фомич, знаешь ли что? 
Поезжай-ка т€і сам. [Кочкарев:] Ну, вот 
еще: с ума сошел разве? Гог. Женитьба, д. I, 
явл. 11. [Хлестова ] Шампанское стаканами 
тянул.. [Фамусов:] Ну! вот! великая беда, 
Что выпьет лишнее мужчина! Гриб. Горе 
от ума, д. III, явл. 21.о В том же указа
тельно-усилительном значении употребляется 
с существительными типа: вздор, ерунда, 
невидаль и т. п. [Кочкарев:] Жениться ведь 
вздумал? [Подколесин • ] Вот вздор, совсем 
и не думал! Гог. Женитьба, д. I, явл. 10. 
Вот невидаль: мышей! Мы лавливали и 
ершей. Крыл. Щука и Кот. о При воскли
цаниях усиливает положительный или иро
нический их оттенок. Вот прелесть! Вот 
молодец! ° [Чацкий:] Но Скалозуб? Вот загля
денье! Гриб. Горе от ума, д. III, явл. 1. 
о В о т то-то (же) — при усилении подтвер
ждений в смысле: именно так, в том-то и 
дело. [Липочка:] Я совсем, маменька, не во
ображала, что Лазарь Елизарыч такой учти
вый кавалер! А теперь вдруг вижу, что он 
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гораздо почтительнее других. [Аграфена Кон- 
дратьевна:] Вот то-то же, дурочка! Уж 
отец тебе худа не пожелает. А. Остр. Свои 
люди.., д. III, явл. 6. [Чацкий:] Служить бы 
рад, прислуживаться тошно. [Фамусов:] 
Вот то-то, все вы гордецы! Гриб. Горе от 
ума, д. II, явл. 2. о В о т как! Вот (оно) 
что! — каково! (при выражении удивления 
или признания неясной прежде мысли).
— Ведъ сегодня первое мая: с Горюновым едем 
в Екатерингоф. Ах! Вы не знаете? Горюнова 
Мишу произвели — вот мы сегодня и отли
чаемся, — в восторге добавил Волков. — Вот 
как! сказал Обломов. Гонч. Обломов, ч. I, 
гл. 2. о В о т тебе! вот вам! — получай(те) 
наказание по своим заслугам. [Ризполо
женский:] Что взял! а! что взял! Вот тебе, 
собака! Ну, теперь подавись моими деньгами. 
А. Остр. Свои люди.., д. IV, явл. 5. о В о т 
ужо! Вот я тебя! — употребляется при 
угрозе. Зажужжал он и как раз Тетке сел 
на левый глаз, И ткачиха побледнела: — Ай!— 
и тут же окривела; Все кричат: — Лови, 
лови, Да дави ее, дави... Вот ужо! постой 
немножко, Погоди... Пушк. Ск. о царе Салт.. 
о В о т тебе (и) на! ” В о т тебе (или те) 
раз! Вот так так! Вот так штука! 
Вот так клюква! (в просторечии) — выра
жает удивление по поводу чего-либо, пора
жающего своей неожиданностью (при этом 
местоимение «тебе» и наречие «так» являются 
неударяемыми и примыкают в произношении 
к «вот»). Наташа быстро встала. — Вот 
те раз! Наталия Александровна, полноте, 
куда это вы? — всполошился Сергей Андрее
вич. Верес. Поветрие, V. — Вот тебе 
на! — сказал он: — а ты разве знаешь его? 
Гонч. Об. ист., ч. I, гл. 6. [Подколесин:] 
Мне, признаюсь, она не нравится. [Кочка- 
рев:] Вот на! Это что? Да ведь ты сам со
гласился, что она хороша. Гог. Женитьба, 
д. I, явл. 21. о В о т тебе и... — о чем-либо 
ожидаемом, которое совсем не происходит 
или изменяется в неожиданную сторону. 
Вот тебе и подарок! о Вот тебе, бабушка, 
и Юрьев день. Поел, о В о т так... — упо
требляется в иронических восклицаниях 
при выражении пренебрежительной оценки.
— Ну, хозяин, — будто слышит Семен Мат
веич, — вот так хозяин! Гл. Усп. Оч. перех. 
вр. (III, 21).

— Др.-русск.: кото; ср.-русск.: вотъ; Поликар
пов, Леке. 1704: вотъ.Вотйровать, рѴЮ, р у е ш ь, несов., пе
рех. и неперех. Решать какой-либо вопрос 
голосованием. Именно те «социалисты», кото
рые вступают в буржуазные министерства, 
ведущие грабительскую войну, вотировали воен
ные кредиты, помогли войне участием в раз
личных организациях и учреждениях и т. п., 
именно они, ведущие' на деле политику 
защиты старых и новых аннексий, колониаль
ного угнетения и проч., провозглашают перед 
всем миром свою «программу мира», состоя
щую в отрицании аннексий и т. д. Ленин, 
Предложение ЦК РСДРП.. (XXX, 244). 
оВотйровать за или против кого, чего. 
Было бы даже неожиданно и очень странно, 
если бы Жорес вдруг вздумал вотировать за 
кредиты. Серг.-Ценск. Пушки выдв., гл. VI, 4. 

оВотйровать доверие, недоверие — 
выражать путем голосования доверие, недове
рие избранным органам или представителям 
правительства и организации, о Подавать го
лос за кого-, что-либо или против кого-, 
чего-либо. Вотироваться, несов. 1. Голосо
ваться. На громадных рабочих собраниях 
в несколько тысяч человек стали обсуждаться 
политические требования и вотироваться резо
люции в пользу политической свободы. Лепин, 
Петерб. стачка (VIII, 72). 2. Страд. Вотй- 
рованпе, я, ср. Вотировка, п, ж. Голосова
ние.

— Даль, Слов.: вотйровать; Толль, Слов. 
18G3 (Доп.): вотирование; У так. Толк. слов. 
1934: вотйроваться, вотировка. — Нем. 
ѵоііегеп — голосовать. — Ср.: в 6 т у м.

ВОТКЙТЬ, т к у, т ч е ш ь и ткёшь, 
сов., перех. Вставить, вплести (посред
ством ткания) узор, полосу, нитку в ткань. 
Воткаться, страд. Воткапие, я, ср.

— Слов. Акад. 1847: воткать, в о т к 4 т ь с я, 
во т к 4н и е. — Ср.: ткать.

ВОТКНУТЬ. См. Втыкать.Вотру ха, вотр^шка. См. Ватрушка. ВбТСКИЙ. См. Вотяки.Вбтум, а, м. 1. Решение, мнение, приня
тое голосованием. Окончательным результа
том жарких дебатов в организации «Искры» 
было два вотума, приведенных уже мной 
в «Письме в редакцию». Первый вотум: «от
вергается одна из поддерживаемых Марто
вым кандидатур девятью голосами против 
четырех при трех воздержавшихся». Ленин, 
Шаг вперед, два шага назад (VII, 258). о В б- 
т у м доверия, недоверия — голосование в 
парламенте, одобряющее или порицающее 
действия правительства или отдельных его 
представителей. 2. Устар. Голос, поданный 
в собрании при вотировании чего-либо.

— Слов. Акад. 1891: вбтум. —Лат. votum — 
волеизъявление. — Ср.: вотйровать.ВОТЧИМ. См. Отчим.Вбтчина, ы, ж. При крепостном праве — 
родовое имение, владение помещиков, пере
ходившее по наследству от отца к детям или 
ближайптм родственникам. Андрей Михай
лович вдруг вспомнил ярославскую вотчину, 
усадьбу, где родился, рос и мужал. Костыл. 
Ив. Грозный, кн. II, ч. II, гл. 5. Доношу 
твоей барской милости [Обломову], что у тебя 
в вотчине, кормилец наш, все благополучно. 
Гонч. Обломов, ч. I, гл. 2. о- Переносно. 
У Сергея Рябухина мать была ткачиха, и 
бабка была ткачиха, и прабабка; отец, на
стройщик станков, и сестры-ткачихи до сих 
пор работали в Иванове на той самой фабрике, 
которая была вотчиной пролетарского рода 
Рябухиных. Панова, Кружилиха, гл. VII.
оИстор. Боярская вбтчина — в Мо

сковской Руси: наследственные земельные 
владения крупных землевладельцев (бояр); 
отчина. Княжеская вбтчина — в древней 
Руси: удел, владения князя. Монастырская 
вбтчина — в Московской Руси: земельные 
владения монастырей. -о Распространительно. 
О всяком недвижимом имуществе, достав
шемся по наследству. [Бедонегова:] И вот
чина есть. [Пирамидалов:] Какая вотчина? 
[Бедонегова:] Дом каменный с лавками. 



749 Вотчина — Вошь 750

А. Остр. Богат, нев., д. I, явл. 1. ♦ Крестьяне, 
населяющие вотчину. Благонамеренный по
мещик порет и истязует целую вотчину. 
Бел. Письмо Боткину, дек. 1847. Вотчинный, 
прил. Бояре, генералы, полковники, вся вот
чинная знать, думные дьяки — спешили по
клониться вновь обретенному владыке. 
А. Ы. Толст. Петр I, кн. I, гл. VII, 18. Около 
восьми часов утра, в спальню подавался чай, 
и матушка [помещица] принимала вотчинных 
начальников: бурмистра и земского, человека 
грамотного, служивгиего в конторе писа
рем. Салт. Пошех. стар., IX. Вотчинник, 
а, м. Владелец вотчины. [Иоанн Грозный] 
выбирал 1000 телохранителей из Князей, 
Дворян, Детей Боярских, и давал им 
поместья в сих [его собственных] городах, 
а тамошних вотчинников и владельцев пере
водил в иные места. Карамз. И. Г. Р., т. IX, 
гл. 2.

— Др.-русск.: ветчина, вотчнннъін, ср.-русск.: 
вотчинникъ; Росс. Целлариус 177], с. 73: 
вотчина, вотчинка; Нордстет, Слов. 
1780: вотчинник, вбтчипныіі; Слов. 
Акад. 1793; отчина и вотчина, отчин
ный и в 6 т ч и н н ы й, 6 т ч и н ник ивб т- 
чинник; Слов. Акад. 1847: вотчинишко, 
вотчинница.Вотщё, нареч. Устар. Напрасно, беспо
лезно, тщетпо. [Корнелов:] Вотще! На
прасно, так сказать, всуе! И без денег, и 
тощ вспять возвратися. Но мудрый унывать 
не должен. А. Остр. Труд, хлеб, д. I, явл. 1. 
Я взываю не вотще, Взываю к родине 
с моей чужбины вольной: Вперед! вперед! 
вперед! Огарев, На новый год. Ты ждал, 
ты звал., я был окован; Вотще рвалась 
душа моя: Могучей страстью очарован, 
У берегов остался я. Пушк. К морю, 
о В о т щ ё ли. Но был ли счастлив мой 

Евгений, Свободный, в цвете лучших лет, 
Среди блистательных побед, Среди все
дневных наслаждений? Вотще ли был он 
средь пиров Неосторожен и здоров? Пушк. 
Е. О., I, 36.

— Церк.-сл. и др.-русск.: вътъцп; Поликарпов, 
Леке. 1704: ’вотіре.

ВОТЯКЙ, б в, мн. (ед. вотяк, а, м.; 
вотячка и, ж.). Устар. Название удмур
тов, народа, живущего в бассейне рек Вятки 
и Камы в Удмуртской АССР (б. Вотская 
автономная область). Вотйцкий, прил. Вот
ский, а я, о е. Устар. Относящийся 
к вотякам; удмуртский. Вотская автоном
ная область. Вотская литература. Вот
ский фольклор. Вотский язык. По-вотски, 
нареч. Устар.

— Ср.-русск.: котакн; Даль, Слов.: вотяк; 
Энц. слов. Березина ]875: грамматика вотяц
кая; Слов. Акад. 1891: вотяк, вотячка, 
вотяцки іі. tВбхра. См. Охра.Воцаряться, поцарйться, я ю с ь, 
яешься, несов.', рюсь, рйшься, сов.
1. Устар. Вступать на царский престол, при
нимать царскую власть. Тохтамыш воцарился 
в Орде и дружелюбно дал знать всем Князьям 
Российским, что он победил их врага общего 
[Мамая]. Карамз. И. Г. Р., т. V, гл. 1. 2. Пе
реносно. Делаться начальником, хозяином; 

начать распоряжаться где-либо (о лицах с дес
потическими наклонностями). У нас с июня 
1830 г. воцарился новый инспектор. Бел. Отр. 
из письма род., 17 февр. 1831. 3. Переносно. 
Твердо устанавливаться, прочно водворяться, 
начать господствовать. Вместо прежнего 
недоверия между народами, в СССР воцарилась 
нерушимая дружба, позволившая объединить 
все народы нашей Родины в единое многона
циональное государство — Советский Союз. 
Микоян, Великий зодчий коммунизма (Боль
шевик, 1949, № 24, 47). После бури атмо
сфера пришла в равновесие и во всей природе 
воцарилось спокойствие. Арсен. Дереу У зала, 
гл. 6. Ночь была тихая и свежая. В 12-м часу 
голоса стали затихать, пропел петух, из-за 
лип стала выходить полная луна.., над дерев
ней и над домом воцарилась тишина. Л. Толст. 
Война и мир, т. III, ч. II, гл. 12. Воцарйть, 
рю, рйшь, сов., перех. 1. Устар. Воз
водить на царство. 2. Устанавливать господ
ство. Другие надеются, что разум в школе 
веков возмужает, победит все затруднения, 
докончит свое дело и воцарит истину на 
земном шаре. Карамз. Письма русск. пут. (V. 
ИЗ). Воцарение, я, ср. 1. Устар. Вступление 
на престол. В первые дни по вступлении на 
престол, Екатерина раздала много крестьян 
разным лицам, содействовавшим ее воцарению. 
Доброл. Русск. сат. в век Екат. (Ill, 695).
2. Приобретение власти, господства; водворе
ние на правах главы, господина.

— Др.-русск.: въцдрнтнсА, къцдреншв; ср.-русск.: 
коцдрнтн; Поликарпов, Леке. 1/04: коцдраю, воцд- 
Раюса, воцдреніе; Росс. Целлариус 1771, с. 570: 
воцариться; Нордстет, Слов. 1780: воца
рйть, воцаренный.Вочеловёченный, а я, о е. Принявший 
человеческий образ (из церк.).о В образной 
речи. Не он ли [народ афинский] в безумии 
своем предал смерти, на неизгладимое во 
веки себе поношение, в очеловеченную истину, 
Сократа? Радищ. Пут. из Пет. в Москву 
(I, 299).

— Ср.: др.-русск.: къчілокѢчнтнса, къчелобѢче- 
нніе; Поликарпов, Леке. 1704: вочлчжіі, вочмок4- 
чюса; Росс. Целлариус 1771, с. 577:вочело- 
вёчиваться, вочеловечение; Нордстет, 
Слов. 1780: вочеловёченный.ВОШЬ и (в просторечип) вша, вши, 
?пв. вошь ю; мн. в fn и, вшей, ж. 
Мелкое насекомое, паразит на теле животных, 
нечистоплотных людей и на стеблях некото
рых растений. Вошь или вша травяная, 
капустная. Вошка, уменьш. Вшивый, а я, 
о е. Имеющий много вшей, покрытый вшами.

о Мед. Вшивое семя — семя саба
диллы, растения из сем. лилейных; в виде 
отвара, настойки, мази применяется как 
средство против вшей. Вшйвость, и, ж. 
Вшиветь, ею, еешь, несов., неперех. 
Покрываться вшами.

— Др.-русск.: кошь; ср.-русск.: вошка,
кшнкын; Поликарпов, Леке. 1704: вотъ, вош- 
лнвый, вшйв'кю; Росс. Целлариус 1771, с. 73—74: 
в о ш (л/, у-), в 6 ш к а, в ш 4 н ы й, вшивый, 
вшивец, вшивица, вшиветь; Нордстет, 
Слов. 1780: вошь (эю. р.), вошйще, вши в и к; 
Слов. Акад. 1789; в ш й в и т ь; Энц. леке. 1838: 
вшивость; Слов. Акад. 1847: вшйвость;
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Даль, Слов.: вша. — Ср.: завшиветь, обо
вшиветь.Вощанбй, вощина, вощйть. См. Воск.

ВОЯЖ, а, м. Путешествие, поездка. 
[Доктор] советует ехать на воды за гра
ницу.,— А ты? Желала бы ты [Елизавета 
Александровна] сделать этот вояж? Гонч. 
Об. ист., Эпилог. Не советую предпринимать 
вояж ваги в Николаев, от жаров он будет вам 
несносен. И. Н. Раевский, Письмо А. Н. Са
мойлову, 24 июня 1811. Вояжйровать, р у ю, 
р у е ш ь, несов., неперех. Путешествовать 
(особенно с целью удовольствия), о Распро
странительно. Если мои брошюры, которые 
вояжируют в Петербурге и в Павловске, 
невредимо возвратятся во-свояси, то я тебе 
пришлю их. А. И. Тург. Письмо Вяз., 
1 июня 1814. Вояжировка, и, эю. Путеше
ствие. [Анна Андреевна:] Я думаю, вам 
после столицы вояжировка показалась очень 
неприятною. Гог. Ревизор, д. III, явл. 6. 
Вояжёр, а, м. 1. Путешественник. 2. Тор
говый агент по распространению и про
даже товаров, коммивояжер. Иногда в Ураль
ске появлялись странствующие приказчики, 
которых звали вояжерами.. Федин, Братья 
(IV, 281).

— Яновский, Нов. словотолк. 1803: воя ж, 
вояжировать, воя жир (в 1-м знач.); 
Даль, Слов.: вояжёр, вояжёрка; Толль, 
Слов. 1863: вояжер; Устав Морск. 1720, с. 21: 
вояж. — Франц, voyage — путешествие; ѵоуа- 
geur — путешественник.Войка. См. Вой н.Впадать, а ю, аешь, несов.', впасть, 
паду, падёшь, сов., неперех. 1. В п а- 
дать — втекать в реку, в озеро, море; 
изливаться, вливаться (6 реках, ручьях). 
Данилу назначили сторожем пруда. 
Он полол водоросли, чистил русла сту
деных ключей, впадающих в водоем, под
кармливал рыбу отрубями. Кожеви. Данила. 
После обеда, часов в шесть, мы уже были 
у мыса Пронге. Тут кончается Азия и можно 
было бы сказать, что в этом месте Амур 
впадает в Великий океан, если бы поперек 
не стоял о. Сахалин. Чех. О-в Сах., I. 
[Яик] протекши более двух тысяч пятисот 
верст, впадает в Каспийское море. Пушк. 
Ист. Пуг., ч. I, гл. 1. В пяти верстах от 
Коломны впадает Москва река в Оку, среди 
глубоких песков. Карамз. Пут. вокруг 
Москвы, о Распространительно. ІПел я как-то 
по Невскому., и вдруг на углу какой-то из 
улиц, впадающих в Невский — сплошная масса 
народу всякого звания и состояния. Гл. Усп. 
Пришло на пам., I. Старая барская усадьба 
еще не так давно стояла несколько поодаль 
от реки, на берегу впадающего в нее оврага. 
Салт. Благонам. речи, VII. 2. Вваливаться, 
втягиваться, западать внутрь. (О глазах, ще
ках и т. п.). Лицо его [Васильева] было бледно 
и осунулось, виски впали. Чех. Припадок, VI. 
В глазах [Анны] явилось беспокойство, грудь 
впала, сама она страшно исхудала. Григор. 
Гутт. мальчик. II. Как она [Бэла] перемени
лась в этот день! Бледные щеки впали, глаза 
сделались большие, большие, — губы горели. 
Лерм. Бэла. [Дон Карлос:] Но когда Пора 

[юности] пройдет; когда твои глаза Впадут 
и веки, сморщась, почернеют И седина в косе 
твоей мелькнет, И будут называть тебя 
старухой, Тогда — что скажешь ты? Пушк. 
Кам. гость, сц. II. 3. Оказаться во власти 
какого-либо физического или морального 
состоянпя, доходить до такого состояния. 
оВпадать в апатию, в беспамятство, 
в отчаяние, в уныние и т. п. [Бывшие 
люди] потом снова впадали в тупое, равно
душное отчаяние, сидя за столами в ко
поти ламп, в табачном дыму, угрюмые, 
оборванные, лениво переговариваясь друг с дру
гом. М. Горький, Бывшие люди, I. У него 
[Коврина] шла горлом кровъ. Он плевал кровью, 
но случалось раза два в месяц, что она текла 
обильно, и тогда он чрезвычайно слабел и впа
дал в сонливое состояние. Чех. Черный монах, 
IX. Но к удивлению своему, Вилларский заме
тил скоро, что Пьер очень отстал от настоя
щей жизни и впал, как он сам с собою опреде
лял Пьера, в апатию и эгоизм. Л. Толст. 
Война и мир, т. IV, ч. IV, гл. 13. Но лишь 
только тот [врач] уехал, как он [II. И. Дми
триев] впал в беспамятство, и целую ночь 
бредил. М. Дмитр. Мел. из зап. моей пам., 154. 
о В выражениях. Впадать в детство — 
терять силу п твердость умственных способ
ностей (в дряхлой старости). Здоровье Андрея 
Гавриловича час от часу становилось хуже. 
Владимир предвидел его скорое разрушение 
и не отходил от старика, впадшего в совер
шенное детство. Пушк. Дубровский, IV. 
оВпадать, впасть в ребячество — 
вести себя легкомысленно, неразумно. [Чац
кий:] Теперь Уэю в это мне ребячество не 
впасть, Но кто б тогда за всеми не повлекся? 
Гриб. Горе от ума, д. II, явл. 5. о В п а- 
дать, впасть в немилость — потерять 
былое расположение, очутиться в опале. 
Знатные господа обыкновенно подбривали 
себе волосы кругом, и единственно тогда 
отпускали их, когда впадали при Дворе 
[Московских царей] в немилость. Карамз. 
Русск. стар. оВпадать в шуточный, 
добродушный и т. п. тон. [Нехлюдов], говоря 
с нею [тетушкой] о самых серьезных вещах, 
вподал в шуточный тон. Л. Толст. Воскре
сение, ч. И, гл. 15. о Постепенно, неза
метно переходить из одного цвета, оттенка 
окраски и т. п. в другой или приближаться 
к другому, сходному цвету. Впадать в лило
вый, голубой и т. п. цвета. Материя синяя, 
но впадает немного в фиолетовый тон.
♦ Склоняться к чему-либо ошибочному, 
неправильному в своих взглядах, поведении 
и т. п. Падение утопистов, в том числе 
народников, анархистов, эсеров объясняется, 
между прочим, тем, что они не признавали 
первенствующей роли условий материальной 
жизни общества в развитии обгцества и, 
впадая в идеализм, строили свою практи
ческую деятельность не на основе потреб
ностей развития материальной эюизни об
щества, а независимо от них и вопреки им, — 
строили на основе «идеальных планов» и «все
объемлющих проектов», оторванных от реаль
ной эюизни общества. Ист. ВКП(б), Кр. 
курс, 110—111. Все это было бы очень хорошо,

I если бы не было излишества. А княгиня ей-
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дела, что дочь ее впадает в крайность, что 
она и говорила ей, Л. Толст. Анна Карен., 
ч. II, гл. 33. [Григорий (читает):] «Чудова 
монастыря недостойный чернец Г ригорий, из 
роду Отрепьевых, впал в ересь», Пушк. Бор. 
Год. Корчма на Лит. гран.❖Впадать, 
впасть в карикатуру, в шарж. Больше 
всего надо опасаться [актерам], чтобы не 
впасть в карикатуру, Ничего не должно быть 
преувеличенного или тривиального даже в по
следних ролях, Гог. Прил. к ком. «Ревизор», 
II, 1. 4. Устар, Падать, проваливаться 
куда-либо, во что-либо. В сих мыслях Ду
шенька приблизилась ко храму, И там, 
задумавшись, едва не впала в яму, Куда от 
разных жертв за двор Сметался в кучу вся
кой сор, Богд. Душенька, III. ♦ Переносно. 
Впадать, впасть в несчастие, в беду, 
в бедность, в искушение, в соблазн и т. п. 
+ Устар, Вторгаться, проникать куда-либо 
(в чужие пределы). Для угонки табунов, они 
[горцы] смело и глубоко впадают в границы 
наши, но в таком случае редко обходится без 
битвы. Марл. Аммалат-Бек, IV. Впадение, 
ь ѳ, я, ср. 1. Втекание вод реки, ручья в дру
гую реку, озеро, море. Обычно до впадения 
в Онежское озеро реки проходят ряд более 
мелких озер, соединяющихся порожистыми 
протоками. Советов, Реки и оз.., 23. Я уви
дел почти все течение Качи, как она вьется 
из гор, а позади нас впадение ее в море, ко
торое светится. Гриб. Пут. зап., XI. о При 
впадении. Город Горький расположен 
при впадении реки Оки в Волгу, о Распро
странительно. Мы крайне обрадовались, за
видя постоялый двор, стоявший при впадении 
проселка в старинную большую дорогу. Гл. 
Усп. Разоренье (1, 449). ♦ Переносно. Впа
дение в детство — ослабление умственных 
способностей в дряхлой старости. Говорят: 
болезнь, старость, дряхлость, впадение в дет
ство есть уничтожение сознания и жизни 
человека. Л. Толст. О жизни, XXX. 2. Устар, 
Вторжение при военном набеге, нападении. 
Слух о намереваемом впадении неприятеля 
в Польшу через многие известия подтвер
ждается. Донес. Румянц. 1787 (Сб. в.-ист. 
мат., IV, 281). Впадина, ы, ж. Углубление, 
несколько углубленное место; яма. Огромная 
сосна, вывернутая бурей, лежала на земле. 
Под мощными корнями оказалась впадина. 
Кожевн. Март—апрель. Не раз содрогнешься, 
глядя на дикие громады гор [в Сибири] без 
растительности, с ледяными вершинами, с 
лежащим во все лето снегом во впадинах. Гонч.
Фрег. Палл., т. II, гл. 8. Они три дня, три 
ночи не ели, Пили только воду дождевую, 
Накопленную во впадине камня. Пушк. Гай
дук Хризич. о Отверстие, проем. И стекол 
нет, и свищет вихорь ночи Во впадину окна. 
Фет, Nocturno. о О чертах лица, строении 
черепа и т. п. В неверном, полусонном свете 
белой ночи лицо Рыбникова приняло темный, 
глиняный оттенок. Все впадины на нем стали 
резкими и черными, морщинки на висках 
и складки около носа и вокруг рта углубились. 
Купр. Шт.-кап. Рыбы., IV. о Глазная впа
дина — углубление, в котором поме
щается глазное яблоко; глазница. Какое-то 
мрачное и тоскливое выражение замечалось 

около ее губ и в впадинах ее серых глаз. Гарш. 
Над. Ник., IX. Был некогда подобный твоему 
Разрушен череп; в нем же эта кость Была 
частицей впадины, в которой Глаз, твоему 
подобный, заключался. Жук. Две пов. Впа
динка, уменьш.

— Др.-русск.: къіндатн, въпастн; Поликарпов, 
Леке. 1704: коідаю, кпадініе: Росс. Целлариус 1771, 
с. 360: впадать, впасть, впадение, 
впйдина; Нордстет, Слов. 1780: впадина, 
в п й д ы в а т ь; Слов. Акад. 1793: впадаться, 
впасться, впадинка; Слов. Аках,. 1847: 
впадистый. — Ср.: впйлый, падать.

1. Впаивать, аю, аешь. несов.', впайть, 
я ю, яешь, сов., перех. Вставлять при 
помощи паяния что во что-либо. Впаять 
носик в чайник, о В сравнении. Море гладко 
выковано из синего металла, пестрые лодки 
рыбаков неподвижны, точно впаяны в полу
круг залива, яркий как небо. М. Горький, 
Ск. об Ит., X. о В образной речи. В черной 
шапке с красным околышем, в черной бурке, 
будто демоновы крылья, летевшей по ветру, — 
из конца в конец носился Чапаев. И все видели, 
как здесь и там появлялась вдруг и быстро 
исчезала его худенькая фигура, впаянная в 
казацкое седло. Фурм. Чапаев, VI. Впаиваться, 
страд. Впаивание, ь е, я, ср. Вставление 
чего-либо паянием. Впайка, и, ж. 1. То же. 
что впаивание. 2. То, что впаяно.

— Нордстет, Слов. 1780: впаивать, 
впаять, в п & й к а; Слов. Акад. 1847: впаи
ваться, впаивание, впаяться.

2. Впаивать, а ю, а е шь, несов.', впойть, 
пою, поишь, сое., перех. В просторечии. 
Втягивать в пьянство, приучать к употребле
нию спиртных напитков. Впаиваться, страд. 
Наёмщики впаиваются исподволь нанимате
лями своими. Даль, Слов.

— Ср.-русск.: кпонтн — впитать, еікятнса — 
впитаться; Росс. Целлариус 1771, с. 393: 
впйивать, впойть; Даль, Слов.: впаи
ваться.Впалзывать. См. Вползать.Впалый, а я, о е. Ввалившийся, вдав
шийся, запавший внутрь (о глазах, ще
ках и т. п.). Медведь остановился на опушке, 
там, где только что стоял лось. Понюхал 
его свежие, вкусно пахнущие следы, тяжело 
и жадно задышал впалыми боками, прислу
шался. Б. Полев. Пов. о наст, чел., ч. I, гл. 1. 
Но она [Матрена] кашляет сухим, подозри
тельным кашлем, на впалых щеках ее горит 
зловещий рум.янец. М. Горький, Супр. Орл. 
Это чрезмерно длинный, нечесанный, почти 
немытый малый, худой от недостатка пи
тания, с впалою грудью. Салт. Госп. Гол., I. 
о Распространительно. Его [Мазепы] кудря

вые седины, Его глубокие морщины, Его блестя
щий, впалый взор, Его лукавый разговор Тебе 
всего, всего дороже. Пушк. Полтава, I. 
Впалость, и, ж.

— Слов. Акад. 1793: впалый, впалость. — 
Ср.: вп а д йть.Впархивать, аю, аешь, несов.', впорх
нуть, ну, н е ш ь, сов., неперех. Вле
тать куда-либо легко, порхая. О бабочках, 
мелких птицах. ♦ Переносно. О людях. Вбе
гать, входить быстро, легко. Франс уловил 
приближавшиеся шаги Клавдии..; почти 
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по-театральному невесомо она впорхнула в 
кабинет, Федин, Пох. Евр., кн. II, гл. 22. 
Дамы, почтительно подсаживаемые швейца
рами , впархивали в экипажи и в пыхтящие 
автомобили, Купр. Шт.-кап. Рыбн., IV. 
Вдруг растворилась настежь Дсеръ; и в нее 
белокурая, легкая станом, с веселым Смехом 
впорхнула Ундина, как что-то воздушное. 
Жук. Ундина, I.

— Ушак. Толк. слов. 193-1: в п а р х и в а т ь, 
впорхнуть. — Ср.: порхать.Впасть. См. Впадать.Впаять. См. 1. Впаивать.Впекать, а ю. а е ш ь, несов.\ впечь, 
пеку, печёшь, сов., перех. Вкладывать 
в тесто при печении что-либо, наир, миндаль, 
изюм, цукат и т. п.; запекать.Впервые, нареч. В первый раз. Иагиа, 
социалистическая, революция впервые в исто
рии, борясь за интересы передового класса, 
самого прогрессивного в истории класса — 
пролетариата, борется тем самым за инте
ресы всего трудягцегося человечества. Калинин, 
Из речи на совещ. актива днепропетр. ком
сомола. Май 1934 г. (О комм, воспитании, 
с. 18). Ее сестра звалась Татьяна... Впервые 
именем таким Страницы нежные романа 
Мы своевольно освятим. Пушк. Е. О.. II, 24. 
Впервой, нареч. Устар, и в просторечии. 
То же, что впервые. И это уж не впервой 
вы выводите меня из ужасного положения. 
Чех. Ниночка. Прекрасны вы, брега Тавриды, 
Когда вас видишь с корабля При свете утрен
ней Киприды, Как вас впервой увидел я. 
Пушк. Е. О., Отр. из пут. Он. Впервйнку, 
нареч. С уменъш. знач. В просторечии и обл. 
Ай. да слепой! Ну, брат, впервинку такого 
вижу!.. Поди ты какие штуки выделывает!.. 
Григор. Переселенцы, ч. Ill, гл. 8.

— С иным (устар.), раздельным написанием: 
в первые.—Ср.-русск.: къ иеркъи, кпервъіе, 
кпервон; Нордстет, Слов. 1780: впервые: Соко
лов, Слов. 1834: впервые.Вперебёжку, нареч. 1. Преодолевая бе
гом небольшое пространство, перебегая. Вплавь 
по воде, вперебежку сушей, В самое пекло 
вливаясь тушей — Он [зверь] улетал, уплы
вал в туманы. Багрицкий, Трясина. 2. Вза
пуски, вперегонки. Пойдемте в перебежку. 
Даль, Слов.

— Даль, Слов.: в перебежку. — Ср.: пере
____ „ВпѳребЙВКУ, нареч. В просторечии. Пе

ребивая кого-, что-либо. Вся ночь наполнена 
гомоном, голосами, восклицаниями, смехом;,, 
зазвенит балалаечка; заиграет вперебивку гар
моника, Сераф. Жел. поток, XXIX.

— Ушак. Толк. слов. 1934: вперебивку.Впереббй, нареч. Перебивая друг друга, 
наперебой. Вся русская колония сбежалась 
смотреть меня, вперебой поражая госте
приимством, Маяк. Мое откр. Амер. (VII, 
321). По утрам в этой комнате раздавались 
звонкие птичьи голоса: тенькала синица, 
вперебой друг перед другом, точно споря, 
пели чиж и щегленок, старчески важно бор
мотал и скрипел снигирь. М. Горький, Трое 
(IV, 168).

— Ушак. Толк слов. 1934: в п е р е б б и.ВпѳревЙЛ. См. В перевёл к у.

I Вперевалку, нареч. Покачиваясь, пере- 
I валиваясь с боку на бок, ходить, двигаться.

Шаг у него [матроса] медвежий, вперевалку — 
все егце не отвык ставить ноги циркулем, 
словно под ним еще была качающаяся палуба 
миноносца, Н. Остр. Как зак. сталь, ч. II, 
гл. 2. Этот большеглазый, невеселый маль
чик воображал себя взрослым, он ходил осо
бенной походкой, вперевалку, точно крюч
ник, старался говорить густым, грубым го
лосом, М. Горький, Детство, XIII. Вперева
лочку, нареч, С уменьш.-ласк. знач. Уверив
шись, что она может передвигаться, Мари 
[девятимесячный ребенок] выпятила одну 
ручонку вперед, еще больше выпрямилась, и 
заковыляла вперевалочку вперед, вперед.. Федин, 
Гор. и годы (II, 134). Вперевал, нареч. 
Устар, То же, что вперевалку. Певец, в ожи
дании, песню прервал, Украдкой глядит на 
Канута — Беспечно тот едет себе вперевал, 
Рвет ветки с черемухи гнутой. А. К. Толст. 
Канут.

— Слов. Акад. 1891: вперевалку, впе
р е в а л. — Ср.: перевалка, перевёл.Вперевёртку, нареч, В просторечии. Пе
ревернув, переворачивая что-либо (ленту, 
тесемку и т. п.) с одной стороны на другую. 
Вперевёрт, нареч. То же, что вперевёртку. 
♦ Переносно. Наоборот. В дурашном мужике 
все впереверт: во хмелю говорил куда разумнее, 
чем трезвый.. Карав. Двор (III, 136).

— Даль, Слов.: вперевёртку, впере
вёрт, впер е верток. — Ср.: перевёртка.Впереворбт, нареч. Переворачивая что- 
либо снизу вверх. В первой борозде пошел 
Самаръ. Он клал сырые плахи земли впере- 
ворот — так что гряда заходила на гряду, — 
показывая всем мастерство качественной 
вспашки. Кожевн. Самарь.Вперегйб. См. Перегиб.ВперегбНКИ, нареч. Перегоняя друг дру
га. Аннушке очень себя стало жалко, и она 
раскачивалась, подперев рукою щеку... Неужели 
даже следов от ее ног не осталось на этом 
лужке, а сколько раз с Колей вперегонки бе
гала она к заброшенному погосту. А. Н. 
Толст. Родные места, IX. Вперегонку, на
реч. В просторечии. То же, что вперегонки.

— С иным, раздельным написанием: в пере
гонки, в перегонку. — Даль, Слов., III, 
39: в пер егб нк и, в перегонку.—Ушак. 
Толк. слов. 1934: вперегонки и впере
гонки, вперегонку.Вперед, нареч. 1. В направлении перед 
собой (противопол. назад). По локоть засу
ченные рукава рубахи обнажали жилистые 
руки, крепко державшие весло, и, немного 
подавшись корпусом вперед, он что-то зорко 
высматривал в густой тьме дали. М. Горь
кий, На плотах, II. О виде Берлина нельзя 
было мне судить потому, что беспрестанный 
дождь мешал видеть далеко вперед. Карамз. 
Письма русск. пут. (II, 88). о В выражении. 
Взад и вперёд. Петя не спал. По по
толку взад и вперед двигались полосы ночного 
света. Катаев, Белеет парус один., XXXI. 
Молодая, рыжая собака — помесь такса 
с дворняжкой — очень похожая мордой на 
лисицу, бегала взад и вперед по тротуару 
и беспокойно оглядывалась по сторонам. Чех.
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Каштанка, I. Он [Обломов] не спал всю ночь: 
грустный, задумчивый проходил он взад и 
вперед по комнате; на. заре ушел из дома, 
ходил по Неве, по улицам. Гонч. Обломов, 
ч. II. гл. 5. И тти, двигаться п т. п. впе
рёд — об успешном продвижении. Только 
партия, овладевгиая марксистско-ленинской 
теорией, может двигаться вперед уверенно 
и вести рабочий класс вперед. Ист. ВКП(б), 
Кр. курс, 339. Чтоб мы комсомольскою сменою 
стали, Чтоб нами гордился народ, В труде 
и в науке, как Ленин и Сталин, Пойдем 
неустанно вперед! Михалк. Песня пионеров 
Сов. Союза, о В выражениях. Сделать шаг 
вперед — успешно продвинуться дальше, 
развивая, продолжая что-либо (преимуще
ственно о поступательном движении науки, 
техники). Вся правда о ленинизме состоит 
в том, что ленинизм не только возродил 
марксизм, но он сделал еще шаг вперед, развив 
марксизм дальше в новых условиях капи
тализма и классовой борьбы пролетариата. 
Сталин, Об основах ленинизма (VI, 70). о За
бегать впер е д — спешить в действиях, 
торопиться, обгонять события. Искусство ру
ководства есть серьезное дело. Нельзя от
ставать от движения, ибо отстать — зна
чит оторваться от масс. Но нельзя и забе
гать вперед, ибо забежать вперед — значит 
потерять массы и изолировать себя. Кто 
хочет руководить движением и сохранить 
вместе с тем связи с миллионными массами, 
тот должен вести борьбу на два фронта — 
и против отстающих и против забегающих 
вперед. Сталин, Головокруж. от успехов 
(XII, 199). ♦ Устар, и в просторечии. В зна
чении предлога с род. пад. Перед кем-, чем- 
либо. Лоб его [Каренина] был нахмурен, и 
глаза мрачно смотрели вперед себя, избегая ее 
взгляда. Л. Толст. Анна Карен., ч. IV, гл. 4. 
Самая малая из них [девочек]., старалась забе
жать вперед меня и посмотреть мне в лицо. 
Златовр. Зол. сердца. VI. ♦ В знач. побу
дительного воззвания: призыв, приказание 
двигаться, выходить и т. п. [Костя] вел 
транспорт сквозь пургу по проклятой дороге 
и не замечал ни пурги, ни морозов. По всей 
колонне звенел его веселый голос: «Вперед! 
Вперед, товарищи, вперед!» Горбат. Торговец 
Лобас, гл. 6 (Обыкн. Арктика). — Песенники 
вперед! — послышался крик капитана.. Ба
рабанщик-запев ало обернулся лицом к пе
сенникам и, махнув рукой, затянул про
тяжную солдатскую песню. Л. Толст. Война 
л мир, т. I, ч. II, гл. 2. Ласковым словом 
придав им [коням] Жару, крикнул: вперед! 
Они понеслися как вихри. Жук. Налъ и Дам., 
VIII. ♦ Переносно. Вперед, вперед, моя исто- 
ръя! Лицо нас новое зовет. Пушк. Е. О., VI, 4. 
2. В будущем, на будущее время. [Параша:] 
Я покорюсь, только., это в последний раз.. 
Вперед я, когда хочу и куда хочу, туда и 
пойду. А. Остр. Гор. сердце, д. I, явл. 8. 
[Князь:] Мы были счастливы; по крайней 
мере Я счастлив был тобой, твоей любовью. 
И что вперед со мною ни случится, Где б 
ни был я, всегда я буду помнить Тебя, мой 
друг. Пушк. Русалка (III, 350). Это, Щука, 
Тебе наука: Вперед умнее бытъ И за мышами 
нс ходитъ. Крыл. Щука и Кот. ♦ В просто

речии. Заранее. Ожидание возвращения 
с Фотьянки «самого» [мужа] в зыковском доме 
было ужасно. Сама Устинья Марковна чув
ствовала только одно, что у нее вперед и 
язык немеет и ноги подкашиваются. Мам.- 
Сиб. Золото, ч. I, гл. 5. Пьер смотрел на 
друга, видимо вперед готовый согласиться со 
всем, что бы тот ни сказал. Л. Толст. Война и 
мир, Печ. вар., ч. I, VIII (IX, 388). ♦ Раньше, 
сперва.—Проснулся-ли он [Раскольников] 
однако?..—Постойте, я загляну вперед, про
снулся-ли? — Дамы потихоньку пошли за от
правившимся по лестнице вперед Разумихиным. 
Дост. Преет, и нак., ч. III, гл. 2. о В выраже
ниях. Брать, получать, собирать деньги, плату 
и т. п. вперёд. Как-то раз, около Ялты, я 
нанялся вычистить фруктовый сад от срезан
ных сучьев, взял вперед за день плату и на всю 
полтину купил хлеба и мяса. М. Горький, Мой 
спутник, III. Так как платье мне непременно 
нужно иметь к Рождеству, то прошу вас, 
ежели можно, прислать деньги вперед по 
почте, чтобы уже нечего было дожидаться 
здесь с экипажем. Гог. Письмо к мат., 16 но
ября 1826. 3. В шахматной и др. играх. Дать, 
получить вперёд фигуру, столько-то оч
ков и т. п. — заранее давать фигуру и т. п. 
более слабому участнику игры для уравни
вания сил. Ну, послушай: сыграем в шашки.. 
Я даже' тебя предваряю, что я совсем не 
умею играть, разве что-нибудь мне дашь 
вперед. Гог. Мертв, души, т. I, гл. 4. ♦Пере
носно. Оказывается, что по части нервов 
он может дать Вам 20 очков вперед. Чех. 
Письмо Щеглову, 4 аир. 1888. Впередй, 
нареч. 1. На некотором расстоянии перед 
кем-, чем-либо. Они молча пошли по улице: 
мастер впереди, Павлик чуть сзади. Горбат. 
Мое покол., гл. 10, 1. Только впереди 
казаку виднелся Терек и даль; сзади и 
с боков его окружала стена камышей. 
Л. Толст. Казаки, VIII. Впереди, между 
деревьями, замелькали огни деревеньки, в кото
рой он жил. Тург. Накануне, V. Дядька 
впереди идет И ко граду их ведет. Пушк. 
Ск. о царе Салт.. ♦ В значении предлога 
с род. пад. Оленин все отставал от старого 
охотника, и дядя Ерошка, шагах в двадцати 
впереди его, нагнулся, значительно кивая 
и махая ему рукой. Л. Толст. Казаки, XIX. 
Из Рассыпной Пугачев пошел на Нижне
Озерную. . Утром Пугачев показался перед 
крепостью. Он ехал впереди своего войска. 
Пушк. Ист. Пуг., ч. I, гл. 2. оВпередй 
себя — перед собой. Войдя по ступенькам 
входа на курган, Пьер взглянул впереди себя 
и замер от восхищенья перед красотою зре
лища. Л. Толст. Война, и мир, т. III, ч. II, 
гл. 30. ♦ Переносно, о Итти впередй — 
руководить, предводительствовать. Стоять 
впередй — занимать первое место, пре
восходить. По силе борьбы рабочий класс 
России стоял впереди всех остальных клас
сов русского народа. Ленин, Уроки револю
ции (XVI, 275). 2. В будущем. — У нас 
есть время, — сказал комиссар, отыскивая 
фуражку. — Впереди — ночь. Мы не опоздаем. 
В. Катаев, Флаг. [Гурмыжская:] Я и так 
издержала очень много, потом впереди 
большие расходы. А. Остр. Лес, д. V, явл. 9. 
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о В выражении. Об этом речь впереди — 
об этом разговор будет дальше, потом. 

-*> Устар. Раньше, прежде. Как я впереди 
начал уже ее [историю семилетней войны] 
вкратце описывать, то, надеюсь, не противно 
вам будет и продолжение краткого повество
вания. Болот. Записки, I, 764.

— С иным (устар.), раздельным написанием: 
в перед, в пер ед и. — Ср.-русск.: впередъ, 
нъпередн, къ передъ; Росс. Целлариус 1771, с. 368: 
в перед й, в перАд; Нордстет Слов. 1780: 
впереди, вперед. — Ср.: впредь.Вперекбр, нареч. Устар, и в просто
речии. Вопреки кому-, чему-либо, против 
желания; наперекор. Ты, в перекор природе, 
Их прихотливым вкусам льстишь, И в зим
них месяцах жестоких На пышных их столах, 
широких, Им сладки персики ростишь.. Крыл. 
К счастью.

— С иным, раздельным написанием: в пе ре
кор (пример см. выше).—Даль, Слов.: впе
р е к б р.Вперемёжку, нареч. Перемежаясь, 
чередуясь одно с другим, в каком-либо опре
деленном порядке; попеременно. Долго пере
тасовывали места, чтобы дамы сидели непре
менно вперемежку с кавалерами.. Шурочка 
посадила рядом с собой с одной стороны 
Тальмана, а с другой — Ромашова. Купр. 
Поединок, XIV. У нас, бабушка, впере
межку: день блины, да день оладьи — оно и 
не так чувствительно. Горб. С шир. мае л.

— С иным, раздельным написанием: в пере
межку.— Слов. Акад. 1891: вперемежку.Влеремёшку, нареч. Беспорядочно 
перемешиваясь одно с другим, смешанно. 
Я в первый раз был у доктора и удивился, 
что в комнате такой беспорядок. На полу 
вперемешку с пакетами чаю и табаку валя
лись кожаные перчатки и странные красивые 
меховые сапоги. Кавер. Два кап., ч. II, гл. 32.

— С иным, раздельным написанием: в пере
метку.— Слов. Акад 1891: вперемешку.Вперерьів, нареч. В просторечии. Преры
вая, перебивая один другого; наперебой; 
наперерыв. Меж собой вперерыв, на подобье 
галчат, Все об общем каком-то о деле кричат.
А. К. Толст. Поток-богатырь.

•— С иным, раздельным написанием: в пере
рыв. — Слов. Акад. 1891: вперерыв.Вперёть. См. Впирать.Вперехват, нареч. В просторечии.

Перехватывая из руки в руки, хватаясь 
то одной, то другой рукой. Тянутъ веревку 
вперехват. 2. Перехватывая кого-, что-либо; 
наперерез кому-, чему-либо. Бежать впере
хват (кому-либо).

— С иным, раздельным написанием: в пере
хват. — Даль, Слов.: вперехват.Влерй гь, я ю, я е ш ь, несов.; вперйть, 
р іо, р и ш ь, сов., перех. о В сочетаниях. 
Вперять, вперить взгляд, взор, 
глаза (куда-либо) — пристально и продол
жительно смотреть. Сережка слышал говор 
казаков, но молчал, вперяя зоркий глаз вдаль. 
Чапыгин, Разин Степан, 320. Вперил Онегин 
зоркий взгляд: Где, где смятенье, состраданье? 
Где пятна слез?.. Их нет, их нет/ На сем лице 
лишь гнева след... Пушк. Е. О., VIII, 33. 
❖ Вперять взор и т. п. в кого, во что.

і Михаил Иваныч, вперив поверх очков в окно 
• взор свой, отдался внезапно нахлынувшим 

мыслям. Бахмет. Преступл. Мартына, XX. 
♦ Переносно. Пускай уже седой профессор 

Геттингена, На старой кафедре согнувгиийся 
дугой, Вперив в латинщину глубокой разум 
свой, Раскашлявшись, табак толченый Пихает 
в длинный нос иссохшею рукой. Пушк. Крас., 
кот. нюх. табак. [Друг:] Во упражнении рас
хаживая здесь, Вперил конечно ты в трагедию 
ум весь; В очах, во всем лице теперь твоем 
премена, И ясно, что в сей час с тобою Мель
помена. Сумар. Сатиры, І.оВперять взор 
на кого, на что — устремлять, направлять. 
В час ранней утренней прохлады Вперял он 
[пленник] неподвижный взор На отдаленные 
громады Седых, румяных, синих гор. Пушк. 
Кавк, пленник, I. И чтоб царевна умиленна. 
Вперя свой взор на небеса, Слезами зрелась 
окропценна, Блистающими как роса. Держ. 
Изобр. Фел. ♦ Устар. Внушать, внедрять, 
втолковывать что кому-либо. Не вы ли сами, 
государь мой, с превеликою настойчивостью впе
ряли мне, во всем придерживаться пословицы: 
коротко и ясно! К. Прутков, Выд. из зап. 
моего деда, XV. Не чины человека украшают, 
но добродетели; чины принуждают к наруж
ному, а добродетели вперяют искреннее поч
тение. Трутень, 1770 [Поев, ко 2-му изд.]. 
Вперйться, вперйться. 1. Устремляться на 
кого-, что-либо; пристально всматриваться 
в кого-, во что-либо (о взгляде, взоре, гла
зах). Недвижные очи, безумные очи. Зачем вы 
средь дня и в часы полуночи Так жадно впе
ряетесь вдаль? Фет, Недвижные очи.. Глаза 
старика мутно горели и вперились в него 
всею магнитною своею силою. Гог. Портрет, і. 
Но взор спокойный, чистый твой В меня 
вперился изумленный. Ты покачала головой, 
Сказав, что болен разум мой.. Лерм. Н. Ф. 
И.....вой. 2. Страд. Вперёние, ь е, я, ср.
1. Устремление, обращение взора на кого, 
что-либо. Все происшествие имеет, в рассказе 
Петра весьма обыкновенный и естественный 
характер. Ни о вперении вдохновенного взора, 
ни о «мысли, блеснувшей как молния», ни 
о «лучезарности минуты» Петр не. говорит 
ни слова. Доброл. Первые годы царств. 
Петра В. (II, 44). 2. Устар. Внушение, вне
дрение, втолковывание чего-либо.

— Др.-русск.: къгкрнтн, къпернтнсА; ср.-русск.: 
кп«ратнса; Поликарпов, Леке. 1704: вперяю; Норд- 
стет, Слов. 1780: вперйть, вперёние, впе
рённый; Слов. Акад. 1847: вперяться, 
вперйться.Впечатлёние, ь е, я, ср. 1. Ощущение 
предметов и явлений; образ, отражение, след, 
оставляемые в сознании предметами или 
явлениями внешнего мира. Благоговейное от
ношение к театру окружало меня, можно 
сказать, с колыбели, и разговоры о театре 
образовали первые значительные впечатления 
моего бытия. Юрьев, Записки. Детство. В со
знании Павлуши ослаблялись даже такие, хва
тающие за сердце впечатления, которыми изо
биловали последниегодыСевастопольской войны, 
последние годы крепостничества и взяточни
чества. Гл. Усп. Оч. перех. вр. (III, 5). 
Ах! сердце человеческое ненасытимо; оно хочет, 
беспрестанно чего-нибудь нового, новых идей 
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новых впечатлении, которые, подобно утрен
ней росе, освежают внутренние чувства его, 
и дают им новую силу. Карамз. Юлия. 
о Создается, получается, является и т. п. 
впечатление, будто, как будто и т. п.— 
представляется, кажется. Чем выше мы взби
рались в гору, тем больше было снега.. Явля
лось полное впечатление зимы. Арсен. Дереу 
Узала, гл. 16. Психол. п физиол. Раздра
жение, оставляющее след в нервно-психиче
ском аппарате, о Зрительное, вкусовое, слу
ховое и т. п. впечатление. Далее, 
глаз обладает свойством сохранятъ зрительное 
впечатление; это свойство дает, например, 
возможность осуществитъ кино. Вавил. Глаз 
и Солнце, 68. Последствием светового впечат
ления у ребенка бывает всегда более или 
менее обширное отраженное мышечное дви
жение. Сеченов, Рефл. гол. мозга, 49.
♦ Оценка, мнение, представление, вызывае

мое кем-, чем-либо. Если не ошибаюсь, 
в Гаспре собралась вся семья Толстого: дети, 
зятья, снохи; мое впечатление: там было 
очень много беспомощных и больных людей. 
М. Горький, О С. А. Толстой. Общее впечат
ление: энергичное, хорошее лицо с добродуш
ной, несколько лукавой улыбкой, показывающей 
в характере долю юмора. Станюк. На уроке, I. 
о Излить в п е ч а т л ё н и я; обмениваться, 
делиться впечатлениями и т. п. Мы 
[гимназисты — поклонники театра] обменива
лись впечатлениями от игры Ермоловой, 
Федотовой, Ленского, Южина и других люби
мых актеров Малого театра. Юрьев, Зап., 
Шк. годы, 5. о Судя по первому впечат
лению — по первому непродолжитель
ному знакомству или ознакомлению с кем-, 
чем-либо. ♦ Ощущение; переживание. [Вол
гин] решительно не заметил, какие впечатле
ния сменялись на лице Савеловой. Вероятно, 
она была озадачена. Может быть, испугалась. 
Черныш. Пролог (т. X, ч. I, 13). Рассеянные 
жители столицы не имеют понятия о многих 
впечатлениях, столь известных жителям де
ревень или городков, например, об ожидании 
почтового дня. Пушк. Выстрел, I. 2. Сильное 
влияние, воздействие на кого-либо. <> Про
изводить впечатление на кого-либо. 
[Лицо девушки] производило очень приятное 
впечатление: серьезное, хорошей формы рот. 
Голубые глаза ясно и спокойно поблескивали 
под прямыми умными бровками. Макаренко, 
Кн. для родит., гл. 3. [Варв. Мих.] развер
нула тетрадь на середине и сразу узнала 
романс «Страшная минута», который на 
нее всегда производил сильное впечатление 
своей оригинальной мелодией, страстной и 
робкой в одно и то же время. Купр. Страш
ная минута. Меж тем Онегина явленье у Ла
риных произвело На всех большое впечатленье 
И всех соседей развлекло. Пушк. Е. О., III, 6. 
о Быть, находиться под каким-либо впе
чатлением. Белинский находился под 
впечатлением стихов Кольцова и постоянно 
читал их наизусть. А. Панаева, Воспоми
нания, IV. 3. Устар. Отпечаток, оттиск 
чего-либо. Чичиков благоговейно подступил 
к хозяину, лобызнул его в щеку, принявши 
и от него впечатление поцелуя. Гог. 
Мертв, души. т. П (гл. 3, первой, ред,). 

Уж перстня верного утратя впечатленье, 
Растопленный сургуч кипит... Пушк. Сожж. 
письмо. Устар. Укоренение, запечатление 
в чем, внедрение во что, куда. Читатель 
заметит, что описываю деяния не врознь, 
по годам и дням, но совокупляю их для удоб
нейшего впечатления в памяти. Карамз. 
И. Г. Р., Предисл. Цель сего рассказа — впе
чатление в уме какой-нибудь нравственной 
истины, заимствуемой из общежития, и сле
довательно более или менее полезной. Жук. 
О басне и баснях Крыл. Впечатлйтельный, 
а я, о е; лен, л ь н а, о. 1. Легко и быстро 
отзывающийся на внешние раздражения, впе
чатления, восприимчивый. Ота книга стала 
для него [Коновалова] тем, чем становится 
иногда волшебная сказка для впечатлитель
ного ребенка. М. Горький, Коновалов. [До
бролюбов] был человек чрезвычайно впечатли
тельный, страстный, и чувства его были 
очень порывисты, глубоки, пылки. Черныш. 
Мат. для биогр. Н. А. Доброл. (IX, 36).
2. Оставляющий след; • чувствительный, ощу
тительный. Правда, если крючник ударит кого, 
то удар будет очень впечатлителен. Помял. 
Поречапе, IV. Впечатлйтельно, нареч. Устар. 
Оставляя, производя впечатление; ярко, вы
разительно. Калинович повторил рассказ еще 
подробнее и чрезвычайно впечатлительно, так 
что дамам сделалось не на шутку страшно. 
Писем. Тыс. душ, ч. II, гл. 3. Впечатлй- 
тельность, и, ж. Живость, пылкость, впе
чатлительность, способность увлекаться и 
увлекать.. — эти черты в лице Пушкина 
ясны для всякого, кто читал его произ
ведения, кто имеет хотя малейшее поня
тие о его жизни. Черныш. Соч. Пушк. (I, 
257). Впечатлевать а ю, аешь, несов.; 
впечатлёть, ею, ё е ш ь, сов., перех. Устар, 
и в поэтической речи. Запечатлевать, оста
влять, вкоренять впечатление. Былого след 
везде глубоко впечатлен, И на полях твоих, 
и на твердыне стен Хранившего меня роди
тельского дома. Вяз. Остафьево. Жуковской 
добр, очень добр; лишь бы только мрачная 
злоба людей не впечатлела, не врезала в мяг-

I кое его сердце недоверчивости, ненависти 
к людям. А. И. Тург. Геттинг. дн., 
20 июня 1803. Впечатлеваться, впечатлёться. 
Устар. 1. Глубоко отражаться, сохраняться 
в чьем-либо сознании. Вошел пятой [чело
век], и все жилки затрепетали в Наталье — 
это он, тот красавец, которого образ на
всегда в душе ее впсчатлелся! Карамз. Нат., 
боярск. дочь (VI, 161). 2. Страд. Впечатлйть, 
я ю, я е іп ь, несов., перех. Неупотр. Про
изводить впечатление, оставлять глубокий 
след. Впечатлйться, несов. Неупотр. 1. По
лучать впечатления от кого-, чего-либо.
— Было бы чем впечатляться! — сказал Шam- 
ров ский, бросаясь на диван в своей гостиной 
и закрывая глаза, чтоб заснуть. Крест, 
(псевд.), Испытание, ч. II, гл. 1. 2. Страд.

— Росс. Целлариус 1771, с. 371: впечй- 
левать, впечатлёть, впечйтлевание; 
Нордстет, Слов. 1780: впечатлёние, впе
чатленный; Слов. Акад. 1793: впечатле- 
вйть, впечатлеваться, впечатлёть
ся, впечатлённый; Даль, Слов.: впечат
лительный; Толль, Слов. 1863: впечатли- 
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тельность; Слов. Акад. 1891: впечатдй- 
мостъ; Ушак. Толк. слов. 1934: впечатлять, 
впечатляемость.Впечь. См. Впекать.Впивать, а ю, аешь, несов.', впить, 
вопью, вопьёшь; прош. впил, ла, 
л о, сов., перех. Вбирать, втягивать, всасы
вать в себя жидкость, влагу; впитывать. 
В поэтической речи. Что хочет передать 
ребенок, что он слышит В струях гармонии, 
колеблющих поток Воздушных светлых волн, 
которыми он дышит, Как свежую росу впи
вающий цветок? Курочк. Ива. о Образно. 
Аппетит явился в удвоенном размере, и тело 
мое крепло по часам, впивая каждой своей 
частицей здоровье и радость жизни. Купр. 
Олеся, гл. 9. ♦ Переносно. Вдыхать аромат, 
воздух и т. п. Отворила она толъко-что 
выставленное окно в светлице и жадно впивала 
свежий весенний воздух. Печер. В Лесах, ч. II, 
гл. 7. Вот, она целует розу, — Вот, впивая 
запах тонкий, Жадно ловит ветвь сирени, 
Ослабевшею рученкой... Полон. Сбеж. больная. 
Зажмуря глаза и приподняв голову кверху, 
к пространствам небесным, предоставлял он 
обонянью впивать запах полей. Гог. Мертв, 
души, т. II, гл. 1 (первой, ред.). Впиваться, 
впйться; прош. впился и впился, 
л а с ь, лось. В просторечии. 1. Втяги
ваться в пьянство. В се деньги, какие во
дились у Макси, он пропивал.. Почтовые 
жалели Макею, советовали ему не питъ и 
старались как-нибудь поддержать его. Но он 
так впился, что ему трудно было не пить. 
Решетн. Макея. 2. Страд. Впивание, я, ср. 
Поэт любуется пчелой, впивающейся в ча
шечку цветка, и говорит, что цель пчелы 
состоит во впивании в себя аромата цве
тов. Л. Толст. Война и мир, Эпилог, ч. I, 
гл. 4.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 303: впити; 
Нордстет, Слов. 1780: впивать, впить е, 
Слов. Акад. 1793: впиваться, впиться; 
Слов. Акад. 1847: впивйние.— Ср.: пить. .

1. Впиваться, а ю с ь, а е ш ь с я, несов.', 
впйться, вопьюсь, пьёшься; прош. 
впился и впился, л а с ь, лось; 
повел, впейся; сов. 1. Глубоко проникать 
во что-либо; вонзаться, втыкаться во что- 
либо. Я начал чистить обувь, сунул руку 
в башмак, — в палец мне впилась булавка. 
М. Горький, В людях, I. о В сравнении. 
В глубине вода была такая холодная, что 
казалось, будто в тело впивались тысячи мель
чайших ледяных иголок. Бабаев. Кавалер Зол. 
Зв., кн. I, гл. 21.о Образно. Белесоватое 
шоссе узкой стрелой безмолвно впивалось в один 
конец города — и безмолвно выбегало из про
тивоположного конца на сумрачный простор 
однообразных полей. Тург. Призраки, VIII. 
■о Впускать во что-либо зубы, жало, когти 

и т. п. А я, как кошка, вскочила ему на грудь, 
да и впилась зубами в щеку. М. Горький, 
Стар. Изергиль, ІУ.Чуду царь С алтан дивится, 
А комар-то злится, злится — И впился 
комар как раз Тетке прямо в правый глаз. 
Пушк. Ск. о царе Салт.. Все в нем [утоплен
нике] страшно онемело, Опустились руки 
вниз, И в распухнувшее тело Таки черные впи
лись. Пушк. Утопленник, о Образно, Невы

разимая словами и острая, как нож, тоска 
впилась в сердце Ильи. М. Горький, Трое 
(IV, 268). Меня как будто что-то в сердце 
толкнуло. Мысль, что я мог ее увидеть — 
и не увидел — и не увижу ее никогда — эта 
горькая мысль впилась в меня со всею силою не
отразимого упрека. Тург. Первая люб., XXII.

Присосаться к чему-либо. Пиявка впилась 
в шею, о В сравнении и образно. [Курбат- 
екяй:] Был почти у вашего крыльца, но вдруг 
встретились Ветчинкин и Струнин. Впились 
в меня, как пиявки, ну, я и очутился в Стрель
не. Невелс. Друзья детства, д. II, явл. 2. 
Уж ты от него никак не отвяжешься: он 
вопьется в тебя, прирастет к тебе, и бедной 
Надине не удастся сказать с тобою двух слов. 
Загоск. Искуситель, ч. III, гл. 4. Пере
носно. Сосредоточить свое внимание, энер
гию и т. и. на чем-либо. Как раз в разгар 
работы [артели], когда люди вопьются в нее 
и работают молча, сосредоточенно.., Осип 
заводит журчащим- голоском: — А вот, 
братцы мои, был случай... М. Горький, Ледо
ход. Я бы на его месте [автора драмы «Смерть 
Ляпунова»] так и впился в русские летописи 
и ни на миг не оторвался бы от этого чтения. 
Он может много извлечь оттуда прекрасных 
предметов. Гог. О Современнике. В этой 
книге — мир и бури Человеческой судьбы. 
И вопьегиъся в это чтенье, И забудешься ты 
в Нем: Не скудеет, наслажденье, А все глубже 
с каждым днем. Вяз. Море (XI, 90). 2. Вце
пляться; врезаться. Беспомощным угольком 
тлел фонарь, с которым Мари опустилась 
в подземелье. Она впилась в него обеими руками. 
Федин, Гор. и годы (II, 142). Тарантасик 
въехал в чащу леса; песок погиел еще сыпучее, 
колеса впивались в него по спицы. Бобор. 
В отъезд, II. о Об узкой или неудобной 
одежде, обуви и под. Лямки от мешка так 
и впиваются в плечи. о Переносно. Впи
ваться глазами, очами и т. п. — при
стально, упорно, не отрываясь смотреть па 
кого-, что-либо. Все, затаивши дух, впилися 
в даль глазами. И с корабля до корабля Кри
чали всеми голосами: — Земля!.. Земля!.. Д. Бед
ный, Земля! Земля! Потом выстрелил и Павел, 
впившись, кажется, всеми глазами в цель; 
но тоже не попал. Писем. Люди сорок, годов, 
ч. I, гл. 2.

— Росс. Целлариус 1771, с. 414: впиваться, 
впйться; Слов. Акад. 1793: впивание.2. Впиваться. См. Впивать.Впивать, а ю, аешь, несов.', вопиять, 
ну, н ё ш ь, сов., перех. В просторечии. 
Вгонять, вталкивать пинком, ногой; впихи
вать. ’

— Даль, Слов.: в п и н 4 т ь, вопиять, 
вп ну ть. — Ср.: п и нат ь.Впирйть, а ю, аешь, несов.; впе
реть, вопру, прёшь, сов., перех. и 
неперех. В просторечии. 1. Перех. С трудом, 
с усилием впихивать, вталкивать кого-, что- 
либо. о Впира-ть в себя. Шутл. О ку
шанье. Когда мы в Польше стояли, так, 
бывало, пельменей этих за раз гиту к двести 
в себя вопрешь... Чех. Пев. миру слезы. 
2. Неперех. Грузно входить куда-либо; ввали
ваться. «► Входить без разрешения, зова. 
Впираться, впереться, 1. Вталкиваться, вда
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вливаться во что-либо. Горб по середине ку
шетки впирался в мою спину, заставляя ее 
выгибаться, пружины резали бока, подушка 
казалась низкой и ежеминутно сползала. 
Купр. Чужой хлеб. 2. То же, что впирать 
во 2-м знач. 3. Страд. Впираппе, я, ср.

— Росс. Целлариус 1771, с. 401: впирйть, 
впереть, вперёние; Нордстет, Слов. 1780: 
впираться, впереться; Слов. Акад. 1793: 
в п и р й и е, впёртый.Впйсывать, а ю, а е ш ь, несов.', 
вписать, пишу, пишешь, сов., перех.
1. Писать, записывать что-либо в тетрадь, 
книгу, альбом и т. п.; вносить, включать 
кого-, что-либо в списки, тетрадь и т. п. 
Полковник Гладышев сидел невдалеке от мар
шала на табурете и что-то аккуратно и не
торопливо вписывал в блокнот, лежавший 
у него на коленях. Первенц. Огн. земля, 
гл. 20. Молодой человек сел за стол и 
начал что-то вписывать в памятную книжку. 
Н. Усп. Брусилов. На память обо мне, 
когда меня не будет, Впишите в книгу: здесь 
он был мне верный друг. Вяз. Н. Н. Пушки
ной. ♦ Переносно. В свете я не бываю. Смир
нова велела мне сказать, что она меня впишет 
в разряд иностранцев, которых велено не при
нимать. Пушк. Письмо Н. Н. Пушкиной, 
конец июля 1834. оВписать новую стра
ницу, новую главу в историю, в книгу исто
рии и т. и. На Балтийском, Черном и Барен
цевом морях, на Волге, Дунае и Днепре совет
ские моряки за четыре года войны вписали но
вые страницы в книгу русской морской славы. 
Приказ Верх. Главк.. № 371, 22 июля 1945 г. 
(Сталин, О Великой Отеч. войне Сов. Союза, 
200). о В выражении. Вписать (свое 
имя) в историю, на страницы истории 
и т. п. — оставить в памяти человечества 
необыкновенные заслуги, дела, имеющие 
историческое значение. В книгу крупней
ших географических открытий, в историю 
науки навсегда вписаны имена великих 
полярных путешественников — Баренца, Нан
сена, Амундсена, Норденшельда, Франклина, 
Седова.. и многих других. Сок.-Микит. 
Сердце полярн. 2. Приписать что-либо 
к тексту, добавить что-либо, между, около 
написанного; сделать письменную вставку, 
приписку. Во многих местах [книги] были 
сделаны заметки карандашом и вписаны уже 
мужскою рукой кое-какие стихи. Златовр. 
Зол. сердца, I, 4. 3. Матем. Вписать 
треугольник, многоугольник и т. п. в ок
ружность, круг — включить данную геоме
трическую фигуру в круг так, чтобы все 
ее углы примыкали к кругу, окружности. 
Впйсанный, а я, о е, прич. пррш. страд. 
в знач. прил. Вписанный треугольник. Впй- 
сываться, вписаться. Устар. 1. Включать 
себя в какой-либо список; записываться 
(в полк, в какое-либо звание и т. п.). о В об
разной речи. [Чацкий:] Нет, нынче свет уж 
не таков. [Фамусов:] Опасный человек! [Чац
кий:] Вольнее всякий дышет, И не торопится 
вписаться в полк шутов. Гриб. Горе от ума, 
д. II, явл. 2. 2. Страд. Впйсывание, я, ср. 
Письменное включение, внесение кого-, чего- 
либо в книгу, список и т. п. Вписывание 
адреса в записную книжку. Впйска, и, ж.

1. То же, что вписывание. Доходило даже 
до того, что отцы записывали [на военную 
службу] детей, еще не родившихся, и получали 
на них законные виды и патенты с пустыми 
местами в строках для вписки имени.
В. Крест. Деды, XIII. 2. Что-либо вписан
ное, внесенное куда-либо (текст, сноска 
и т. п.). Сделать вписку в рукопись.

— Др.-русск.: къпнсыкатн, къпнеатн, къпнеднню: 
ср.-русск.: кпнсдтнса; Поликарпов, Леке. 1704: впн-

вписаніе; Росс. Целлариус 1771, с. 374: впи
сывать, впиейть, впйска; Нордстет, Слов. 
1780: вписанный; Слов. Акад. 1793: вписы
ваться, вписаться, впйсывание; Даль, 
Слов.: в п й с ч и к, в п й с ч и ц а. — Ср.: писать.Впйтывать, а ю, а е ш ь, несов.\ 
впитать, а ю, а е ш ь, сов., перех. Погло
щать, всасывать в себя жидкость, влагу. 
Стаи волн с шумом катились на берег и раз
бивались о песок, он слабо шипел, впитывая 
воду. М. Горький, Мой спутник, VI. о В срав
нении и образно. [Никита] верил, что ему 
не нужно десятилетиями впитывать куль
туру музыки, как сосна впитывает соки 
земли. Федин, Братья (IV, 204). ♦ Переносно. 
Жадно воспринимать мысли, впечатления 
и т. п.; усваивать, поглощать. Значит, со
ветский патриотизм берет свои истоки 
в глубоком прошлом, начиная от народного 
эпоса; он впитывает в себя все лучшее, создан
ное народом.. Калинин, Докл. на собр. парт, 
актива гор. Москвы 2 октября 1940 г. 
(О комм, воспит., с. 84). Жадно впитывала 
Настя все, что дав.ало впечатленья. Леон. 
Барсуки, ч. I, гл. 9. Впйтываться, впи
таться. 1. Входить, проникать во что-либо 
(о жидкости, влаге), всасываться. 2. Страд. 
Впйтывание, я, ср.

— Слов. Акад. 1891: впитывать, впи
т 4ть, впйтываться; Ушак. Толк. слов. . 
1934: впитаться.Впить. См. Впивать.

1. Впйться. См. Впивать.
2. Впйться. См. 1. Впиваться.Впйхивать, а ю, а е ш ь, несов.; 

впихнуть, ну, н е ш ь, сов., перех. В про
сторечии. Силою, с усилием всовывать, втал
кивать, втискивать кого-, что-либо. Гаркуша 
старательно впихивает пинцетом какое-то 
колесико в мои часы. В. Некр. В окоп. Сталин
града, ч. II, гл. 16. Чичиков подошел к ручке 
Феодулии Ивановны, которую она почти впих
нула ему в губы. Гог. Мертв, души, т. I, гл. 5. 
Впйхиваться, впихнуться. В просторечии. 
1. Силою проникать, входить куда-либо, 
вталкиваться. 2. Страд. Впйхивание, я, ср. 
Всовывание, вталкивание с силой кого-, чего- 
либо. Впихать, й ю, а е ш ь, сов., перех. 
В просторечии. После некоторых усилий (все, 
полностью, целиком) впихнуть. Впихаться, 
сов. То же, что впихнуться.

— Ср.-русск. (XVI в.): кпе^тк; Вейсманнов 
Леке. 1731, л. 150: впехати; Росс. Целлариус 
1771, с. 415: впёхивать, впехнуть; Норд
стет, Слов. 1780: впехйние. впёхивание, 
вп ехать, впехн£тый: Слов. Акад. 1793: 
впйхивать, впихать, впихнуть, впи
хивание, впйхнуться; Слов. Акад. 
1847: впйхиваться, впихаться, впих
нуться.— Ср.: п и х 4 т ь.
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Вплавлять, я ю, я е ш ь, весов.; 

вплавить, вплавлю, плавишь, сов., 
перех. Путем плавки (плавления) вставлять, 
вмещать, укреплять что во что-лпбо. Впла
влять платину в золото. Вплавлйться, впла- 
виться, страд.

— Слов. Акад. 1891: вплавлять, впла
вить, вплавленный; Упіак. Толк. слов. 1934: 
вплавляться. — Ср.: плавить.Вплавь, нареч. Плывя по воде. Десант
ники учились сбегать по трапу на берег, 
занимать свои места на корабле, высажи
ваться по трапу и вплавь. Первенц. Огн. 
земля, гл. 10. Как угаснет солнце — Быть 
нам нужно дома. Вплавь . махнем чрез 
речку. — Что нам ждать парома. Суриков, 
Что ты так невесел.. Закричал Георгий Ради
вою: — Ты садись, Радивой, поскорее На коня 
моего вороного; Через' речку вплавь переправ
ляйся, Конь тебя из погибели вымчит. Пушк. 
Битва у Зен.-Вел. *о> В образной речи. Мы 
с тобою обновили Свежих радостей венок, 
Вместе вплавь мы переплыли Выстрой мла
дости поток. Вяз. Поминки.

— Ср.-русск. (XVII в.): вплавь; Нордстет, Слов. 
1780: вплавь. — Ср.: вплывать.Вплёскивать, а ю, аешь, несов.', 
вплеснуть, н у, п ё ш ь, сов., перех. Плеская, 
вливать жидкость во что-либо. Вплёски
ваться, вплеснуться. 1. Вливаться во что- 
либо с плеском, с брызгами. Хотя со стороны 
реки штольню защищала широкая свайная 
дамба, все ждали, что через минуту сюда 
бурливо и резво вплеснется Соть. Леон. Соть, 
VI, 3. 2. Страд. Вплёскивание, я, ср.

— Росс. Целлариус 1771, с. 380: вплёски
вать, вплеск&ть; Нордстет, Слов. 1780: 
вплеснуть, вплескание; Слов. Акад. 
1847: вплёскиваться, вплеснуться, 
в плёскивание. — Ср.: плескать.Вплетать, а ю. аешь, несов.; 
вплестй, плету, плетёшь, прош. 
вплел, ла, л 6, сов., перех. 1. Плетя, 
ввивать, вкладывать, включать что во что- 
либо. В пышные косы дочери мать вплетала 
голубые шелковые ленты.. К остыл. Ив. Гроз
ный, кн. III, ч.І, гл. 4. В старых голубоватых 
плетнях мелькали кой-где свежие зеленые 
прутья жимолости, вплетенные для под
держки. Григор. Переселенцы, ч. III, гл. 6. 
Ей ленты алые вплели В две русые косы, 
Цветы, наряды принесли Невиданной красы. 
Некр. Русск. жепщ. (II, 266). Скажи, для 
чего перед нами Ты в кудри вплетаегиъ цветы? 
Лерм. К Нэере. о Образно. [Анненский] знал 
бесчисленное количество пословиц, поговорок и 
артистически вплетал их в свою яркую речь. 
М. Горький, Н. Ф. Анн. 2. Переносно. Вмеши
вать, впутывать кого во что-либо (в ссору, по
стороннее дело, хлопоты и т. п.). Сим образом 
окончил я порученную мне первую комиссию, 
которая., стоила мне очень дорого, и вплела 
меня в другие, совсем неожидаемые напасти. 
Болот. Записки, I, 291. 3. Вшивать, вклады
вать, вклеивать листы в книгу, тетрадь 
и т. п., заключая ее в переплет, в обложку. 
Синие листы бумаги, обыкновенно вплетаемые 
в календари, были все исписаны старинным 
почерком. Пушк. Пет. с. Гор. Вплетаться, 
вплестйсь. 1. Ввиваться, ввязываться, вкручи

ваться во что-либо. И в локоны [Лилы] златые 
Две розы молодые С нарциссами вплелись. 
Батюшк. Мои нен. о Образно. В его [Григория] 
отношения к Аксинье вплелась новая прядка 
настороженной отчужденности и легкой на
смешливой эюалости. Шолох. Тихий Дон, кн. I, 
ч. II, гл. 20. А здесь прозрачные сильфиды Впле
лись в воздушный хоровод. Вяз. Меран. 2. Пе
реносно. Вмешиваться, впутываться, ввязы
ваться во что-либо (в спор, ссору, посторон
нее дело, хлопоты и т. п.); втягиваться. 
Двое громче всех' спорили: Лука Бегунов и 
Ефим Су понев. К ним подошли послушать 
[крестьяне] и сами незаметно для себя впле
лись в спор. Леон. Барсуки, ч. II, гл. 11. 
Бывает столько же вреда, Когда Невежда 
не в свои дела вплетется, И поправлять труды 
ученого возьмется. Крыл. Голик. Вплетание, 
я, ср. Ввивание, вкручивание, вкладывание 
во что-либо при плетении или переплетении. 
о В образной речи. Вся жизнь ее [Натальи 
Никол.] была одним этим бессознательным 
вплетанием невидимых роз в жизнь всех людей, 
с которыми она встречалась. Л. Толст. Дека
бристы, I. Вплетёние, я, ср. 1. То же, что 
вплетание. Сделай одолжение, милый брат, 
сделай особую книгу для вписывания или для 
вплетения туда примечательных бумаг, напр. 
дипломатических, политических. А. И. Тург. 
Письмо Н. II. Тург., 10 сент. 1808. 2. О чем- 
либо вплетенном во что-либо. Узорчатое 
вплетение.

— Др.-русск.: къплбтатнсА, въплестнсл, съпле- 
таніе; ср.-русск.: вплести; Вейсманнов Леке. 1731, 
л. 138: вп летати; Росс. Целлариус 1771, 
с. 379: вплетйть, вплесть, вплёты- 
в а т ь, вплетаться, в п л ё т ы в а и и е, впле
тёние; Нордстет, Слов. 1780: вплёсться; 
Слов. Акад. 1793: вплетание, вплетён
ный; Слов. Акад. 1806: вплестй; Слов. Акад. 
1847: вплестй с я. — Ср.: п л е с т й.Вплотную, нареч. 1. Очень плотно, 
не оставляя промежутков. Этот костюм 
обтягивает вплотную все тело. Купр. Немн. 
Финл. о Наглухо, накрепко. Затем он запер 
вплотную дверь в кабинет. Леек. Соборяне, 
ч. II, гл. 9. о Сплошь, полностью. Одно 
только было в ней [каюте] не совсем удобно: 
не было физической возможности лечь, сесть 
и егце менее думать о работе;, от окна до 
двери, от стены до стены каюта почти 
вплотную занята была огромной пушкой. 
Григор. Кор. «Ретв.», I. 2. Непосредст
венно примыкая, касаясь; очень близко, 
рядом. Дерево росло почти вплотную около 
скалы. Арсен. Дереу Узала, гл. 4. Катер 
никак не может подойти вплотную к при
чалу. Соскакиваем прямо в воду.. В. Некр. 
В окоп. Сталинграда, ч. I, гл. 19. В открытое 
окно, к которому вплотную был подвинут 
мой диван, я видел станичные сады, все в цвету, 
соломенные крыши, беленькие мазанки-домики, 
а под самыми окнами какие-то цветочки, 
кусты малины. Гл. Усп. Кой-про-что, XI, 2. -о Переносно. В разговорной речи. Усид
чиво, не отрываясь (заниматься чем-либо); 
серьезно. Забрал я себе все касающееся этой 
части бумаги и присел за них вплотную, 
так что и от стола не отхожу. Леек. На 
краю света, II. С сего времени присел я, так 
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сказать, вплотную и принялся читать почти 
уже беспрерывно и не сходя с места. Болот. 
Записки, I, 823.о Вплотную подойти 
к долу, вопросу и т. п., заняться чем-либо — 
близко, основательно заняться, вникнуть 
в глубину дела, вопроса и т. п. Организация 
труда, увеличение его производительности., 
есть одна из сложнейших проблем. ..К реше
нию этой проблемы молодежь должна подойти 
-вплотную. Эта проблема должна занятъ свое 
место на комсомольских собраниях, в дискус
сиях по организационным вопросам. Калинин, 
Из ст. «Славный путь комсомола» (О комм, 
воспит., с. 27). 3. В просторечии. До корня, 
до самого края. Лишь овцы рвут траву 
береговую, Как рекруты острижены вплот
ную, Некр. Уныние. ♦ В просторечии. На
кушаться, наесться вплотную — до 
полного насыщения. [Фролов] пил* и кушал 
с усердием и, накушавшись, что называется 
вплотную, отправлялся к себе наверх за
ниматься... И. Панаев, Литер, восп., ч. II, 
гл. 5.

— С иным, раздельным написанием: в плот
ную. — Соколов, Слов. 1834: вплотную.Вплоть, нареч, 1. Очень близко, рядом. 
Стоять, подойти пт. п. вплоть к кому-, 
чему-либо. Рота солдат., преграждала дорогу 
на площадь к дворцу. Вплоть к ней, лицом 
к лицу, стояла толпа. М. Горький, 9 января. 
Когда слуга доложил о нем, Сипягин тотчас 
встал., направился к двери гостиной и оста
новился вплоть перед нею. Тург. Новь, XXIII. 
Каши суда исчезали на темном фоне утесов, 
и только когда мы подъехали к ним вплоть, 
увидели мачты, озаренные луной. Гонч. Фрег. 
Палл., т. 1, гл. 8. 2. Вплоть до (в знач. 
предложного сочетания), а) Не оставляя про
межутка, места и т. п. (о времени и про
странстве). Внучек мал, — сыра избушка, — 
И до самого окна, — Вплоть до ставня, снеж
ной бурей С ноября заметена. Полон. Елка. 
Густая зеленъ разросгиихся сиреней и акаций 
подступала вплоть до самых боков обоих 
домиков, оставляя открытыми одни их перед- 

-ние стороны. Тург. Затишье, II. б) Включи
тельно до, включая также. Октябрьская поли
тическая забастовка [1905 г.] стала всерос
сийской, охватив почти всю страну, вплоть 
до самых отдаленных районов, охватив почти 
всех рабочих, вплоть до самых отсталых 
слоев. Ист. ВКП(б), Кр. курс, 74. За несколько 
минут до посадки на суда моряки еще раз 
проверили свои мешки и карманы, выбросили 
все лишнее, вплоть до белья и писем, и до
бавили патронов. Первенц. Огн. земля, 
гл. 23.

— Ср.-русск.: кпаотк; Росс. Целлариус 1771, 
с. 382: в п л о т; Нордстет, Слов. 1780: вплоть.

ВПЛЫВАТЬ, а ю, аешь, несов,; 
вплоть, плыву, плывёшь, сов., непе
рех. Плывя, продвигаться, входить куда- 
либо, во что-либо. Корабль вплывает в гавань, 
о В образной речи. Проникать. В окна широ
кой мутной волной вплывали предрассветные 
сумерки. Фурм. Мятеж, 2. ♦ Плавно войти. 
Внушительно кашляя, она [Мавра] вплыла 
в приемную [больницы] и села, сплетя руки 
ла коленях. Леон. Темная вода. Вплывание, 
я, ср. Вплытпе, я, ср.

25 Словарь русск. лит. яз., II

— Поликарпов, Леке. 1704: кплывХю; Вейсман
нов Леке. 1731, л. 303: вплыти; Росс. Целла
риус 1771, с. 37G: вплыть; Нордстет, Слов. 
1780: вплыти е; Слов. Акад. 1793: вплы
вание.Вповалку, нареч. Лежать, спать и т. п. 
вповалку — вместе, один возле другого 
(о большом числе людей). Туда же [в ново
строенный дворец] вповалку разместили при
ехавших на празднества боярынь с боярыш
нями. А. Н. Толст. Петр I, кн. II, гл. Ill, 1. 
Илья Ильич заглянул в людскую: в людской 
все легли в повалку, по лавкам, по полу и в се
нях. Гонч. Обломов, ч. I, гл. 9. Далеко за пол
ночь, после обильного ужина, в вале постила
лись на полу перины, и все спали в-повалку. 
Салт. Пош. расск., I.

— С иным, раздельным или деФисным напи
санием: в повалку и в-повалку (при
меры см. выше).—Ушак. Толк. слов. 1934: 
в п о в й л к у.Впойть. См. 2. Впаивать.Впол.. • Первая часть сложных слов, 
соответствующая по значению слову «наполо
вину»; с родительным падежом обычно обра
зует наречия: впдлголовы, впол
голоса, в п б л о б о р 6 т а, в п 0 л- 
с ы т а и т. п. Из подворотни ход? — 
окликнула она [кухарка] дворнику впол
шопота. Бобор. Безвестная, I. Вполплеча 
работа тяжела: оба подставишь — легче спра
вишь. Даль, Поел, русск. нар., 557.Вполглаза, нареч. Видеть, глядеть 
ит. п. вполглаза — полуоткрыв глаза; 
смотреть на кого-, что-либо, полуотвернув- 
шись, потупившись или щурясь. — Чего 
вам? — сказал он [Захар] . . , глядя на Обло
мова, в знак неблаговоления, до того стороной, 
что ему .приходилось видеть барина вполглаза, 
а барину видна была только одна необъятная 
бакенбарда. Гонч. Обломов, ч. I, гл. 1. 
Федька тряхнул рыжими волосами и в-пол- 
глаза посмотрел на противника. Григор. 
Рыбаки, XVIII. о Спать, дремать впол
глаза. Вполглаза дремля — и зевая, Ша- 
пеля в песнях призывая, Пишу короткие 
стихи. Пушк. Моему Арист. Вполглазка, 
уменьш.

— С иным, дефисным написанием: в - п о л- 
глаза (пример см. выше). — Даль, Слов.: 
вполглаза.Вполгблоса, нареч. Не полным, пони
женным голосом, тихо. [Солдаты] шли и пели, 
тихо, вполголоса. В. Некр. В окоп. Сталин
града, ч. 1, гл. 16. Александр задумался 
и говорил вполголоса, как будто с собой. 
Гонч. Об. ист., ч. 11, гл. 3. [Бэла] все 
грустила, напевала свои песни в полголоса.. 
Лерм. Бэла (изд. 1873 г., т. I, 187). Не
сколько дамских головок обратились к нему 
[Чарскому] и стали вызывать его сперва 
вполголоса, потом громче и громче. Пушк. 
Ег. ночи, III.

— С иным, раздельным написанием: в пол
голоса (пример см. выше). — Слов. Акад. 1891: 
вполгблоса.Вползать, аю, аешь, несов.; 
вползтй, з у, з ё ш ь, сов., неперех. 1. Вле
зать, медленно продвигаться, забираться полз
ком внутрь чего-либо. Таким впервые пред
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стал предо мной этот человек., —замерзший 
до полусмерти, он вполз ко мне чуть ли не 
на четвереньках, Кавер. Два капит., ч. I, 
гл. 5. Там крик галчат на дне дупла, Тут 
в чашечку душистой розы вползает желтая 
пчела За медом, Никит. Кулак, IX. Когда 
пример такой У нас полюбят, Тогда вползут 
сюда за доброю Змеей, Одной, Сто злых... 
Крыл. Крест, и Змея, о В образной речи. 
Когда., отпахивали полу брезента, чтоб 
освежить воздух, в чум вползал мороз. 
Шишк. Угрюм-река, т. I, ч. I, гл. 15. 
Мутные сумерки вползли в окна и сгусти
лись по дальним углам. Купр. На пере
ломе, IV. ♦ Переносно. Забираться, закра
дываться, проникать (о душевных пережива
ниях). В сердце Кирилла вползла тревога.
С. Бород. Дм. Донской, ч. II, гл. 31. 
— Не знаю,—тихо и вдумчиво выговорил Лы
жин, и стыдливо-боязное чувство вползло ему' 
в сердце, Бобор. Перевал, ч. I, гл. 36. 2. Взби
раться ползком на что-либо. Высоко в горы 
вполз Уж и лег там в сыром ущелье, свер
нувшись в узел и глядя в море, М. Горький, 
Песня о Сок., I. ♦ Медленно, с трудом под
ниматься на какую-либо высоту (гору, лест
ницу и т. п.); взбираться. Приехал Ромода
новский. Караульный офицер затрясся, увидя 
князя-кесаря, — в медвежьей шубе, вперевалку 
вползающего по истертым кирпичным ступе
ням. А. Н. Толст. Петр I, кн. II, гл. IV, 5. 
[Устинья Наумовна:] Что это у вас, серебря
ные, лестница-то какая крутая: лезешь, 
лезешь, насилу вползешь. А. Остр. Свои 
люди.., д. I, явл. 4. Впалзывать, а ю, 
аешь, несов., неперех. В просторечии. 
То же, что вползать. Гроты снеговые, стены 
покрыты мохом, над ними нависли дерева. 
Спускаюсь в глубь, впалзываю в узкое отвер
стие. Гриб. Пут. зап., IX. Вползание, ь е, 
я, ср.

— Ср.-русск.: въгклзлтн, вползти; Росс. Цел
лариус І771, с. 386: в п й л з ы в а т ь, 
вползать, вполстй, впйлзыва- 
н и е; Нордстет, Слов. 1780: вползали е, 
вполз путь, вполз ы ват ь, вползка, 
впблзывание; Слов. Акад. 1806: впол
зать, вползёние; Слов. Акад. 1847: впол
зание.Вполне, нареч. В полной мере, всецело, 
совершенно. Вполне достойный человек. 
Вполне доверять, а Командующий знал Звеня- 
гина и доверял его военному опыту. Перед 
высоким военным собранием стоял человек, 
на которого вполне можно положиться. Пер- 
венц. Оги. земля, гл. 21. Бухта [Большой 
Рыбы] была просторная, довольно глубокая и 
вполне оправдывала свое название: в ней в изо
билии водится южная сельдь и другие сорта 
рыбы. Нов.-Прибой, Цусима, кн. I, ч. II. 
К несчастью, Ларина тащилась, Боясь прого
нов дорогих, Не на почтовых, на своих, И наша 
дева насладилась Дорожной скукою вполне: 
Семъ суток ехали оне. Пушк. Е. О., VII, 35. 
о Печатать, переводить, издавать и т. п. что- 
либо вполне — без сокращений, пол
ностью. Продолжаю переводить, как перево
дил до сих пор, вполне и без переделок. Чер
ныш. Письмо Солдатенкову, 1 февр. 1886. 
Настала глубокая тишина, и секретарь звон

ким голосом стал читать определение суда. 
Мы помещаем его вполне. Пушк. Дубров
ский, II.

— Ср.-русск.: клолнг; Слов. Акад. 1793: 
вполне; Слов. Акад. 1847: вполне.Вполоборбта, нареч. или наречное соче
тание. Повернувшись наполовину к кому-, 
чему-либо. Дул сырой ветер, летели брызги 
грязи, а ямщик, сидя на облучке вполобо
рота к ней [матери Павла], задумчиво и 
гнусаво жаловался. М. Горький, Мать, ч. II, 
гл. 15.

— Слов. Акад. 1891: вполоборота. — Ср.: 
полуоборот.Вполовйну, нареч. В просторечии. В по
ловинном объеме, размере, наполовпну. Щелк
нул железный затвор.., и калитка приотво
рилась вполовцну, — старик навел свет фо
наря на ночного гостя. Мам.-Сиб. Верный 
раб, VII. Рассказ лился за рассказом. Няня 
повествовала с пылом, живописно, с увлечением, 
местами вдохновенно, потому что сама впо
ловину верила рассказам. Гонч. Обломов, ч. I, 
гл. 9. Подарки подействовали только в поло
вину; она [Бэла] стала ласковее, доверчивее — 
да и только. Лерм. Бэла. В два раза, напо
ловину меньше.

— С иным, раздельным написанием: в поло
вину (пример см. выше). — Слов. Акад. 1891: 
вполовину; Бароциева архитектура 1709 г.г 
с. 9: в п о л о в и н у.Вполоткрытый, а я, о е; рыт, 
р ьі т а, о. Устар, и в просторечии. Напо
ловину открытый; полуоткрытый, полурас
творенный. Переносно. Отчасти, не вполне 
открытый, неявный. Охотно мы дарим, что 
нам не надобно самим. Мы это басней пояс
ним, Затем, что истина сноснее вполоткрыта. 
Крыл. Волк и Лис.

— Слов. Акад. 1847: впо л от к р ьі т ы іі.Вполпьяна Й вполпьяна, нареч. 
В просторечии. В полупьяном состоянии. 
Я наливал вчера рукою беспощадной, Но вспо
минал тебя и, .знаю, вполпьяна Мешал в за- 
здравиях я ваши имена. Фет, Питомец радости.. 
День прошел — царя Салтана Уложили спать 
вполпьяна. Пушк. Ск. о царе Салт..

— Слов. Акад. 1847: вполпьяна; Слов. 
Акад. 1891: вполпьяна.Вполсыта, нареч. В простсрэчии. Не 
совсем сытно, не до полного насыщения, 
о Кормить, наедаться и т. и. впол
сыта. На четвертый день ястреб, начав 
с сажени, перейдет на руку расстояние 
в десять и двадцать сажен: в таком 
случае следует покормить еще побольше, 
в-полсыта. С. Акс. Расск. и воен. ox. (V, 
215). .

— С иным ударением: вполсыта, и иным, 
дефисным написанием: и в-полсыта (пример 
см. выше). — Слов. Акад. 1794: в по л сыта: 
Слов. Акад. 1847: в п б л с ы т а; Слов. Акад. 1891: 
вполсыта.Вполуоборбт, нареч, В просторечии. 
То же, что вполоборота. Дынников вполуобо
рот стал перед Мымрей и с наглой почти
тельностью изогнулся перед ним. Гладков, 
Старая секр., 26. [Захар] стоял в полуоборот
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среди комнаты и глядел все стороной на Обло
мова, Гонч. Обломов, ч. I, гл. 1.

— С иным, раздельным написанием: в пол у- 
оборот (пример см. выше).Впопад, нареч, В просторечии. Кстати, 
уместно, во-время; удачно (употр. обычно 
с отрицанием). Я думал гордо. Кто не рад 
Оставитъ миру племя? Но я родился не впо
пад— Лихое было время! Иекр. Горе стар. 
Наума, IV. [Обломов] дал ей [Ольге] понять, 
что догадался о ее любви к нему, да еще, 
может-бытъ, догадался невпопад.. Да если и 
впопад, то как неуклюже! Гонч. Обломов, ч. II, 
гл. 8. о Отвечать, говорить и т. н. впо
пад (не впопад). [Репетитору] даже 
досадно делается, когда мальчуган отвечает 
впопад — так опротивел ему этот Петя! 
Чех. Репетитор. Домашние воспользовались 
удобным случаем и несколькими едкими слов
цами, мимоходом, но впопад сказанными, 
так усилили досаду старика, что он 
написал грубоватое письмо к сыну, которое 
огорчило Софью Николавну. С. Акс. Сем. хр. 
(I, 206).

— Слов. Акад. 1793: в попа д; Соколов, 
Слов. 1834: впопад.ВПОПЫХАХ, нареч. Запыхавшись от быст
рого бега, волнения и т. п., торопливо, о Бе
жать, бросаться, кидаться и т. п. впопы
хах. — Ох, родная! воскликнула Домна, бро
саясь впопыхах из одного угла в другой, — 
никак муэіс твой идет, вот накликали беду!.. 
Григор. Прохожий, III. Работник впопыхах 
вбежал к нему с криком: «пожар! пожар!». 
Тург. Одподв. Овс. [Парамоныч] как угоре
лый вбежал в избу. — Кому закладывать? чья 
очередь? — спрашивал он впопыхах. Салт. Губ. 
оч. (I, 287). ♦ В суетливом настроении. 
[Графиня-бабушка:] Антон Антоныч! Ах! И он 
бежит, все в страхе, впопыхах. Грпб. Горе 
от ума, д. III, явл. 19. ♦ Во время спешки, 
второпях. Взгляд ее [Варп] упал на букет, 
о котором впопыхах все забыли. Б. Полев. 
Нов. о паст, чел., ч. I, гл. 17. Не прогило 
месяца, как опять получилось письмо.., напи
санное тем же женским почерком, но уже 
написанное впопыхах, прыгающими буквами. 
Мам.-Сиб. Любовь, II. ♦ Сгоряча. Мы вместе 
с ним [приезжим] учились в одной южной 
гимназии.. Я любил его, правда, не больше, 
чем родного брата, — это он преувеличил 
впопыхах, — но все-таки любил искренно и 
тепло. Купр. Черный туман.

— Даль, Слов.: впопыхах.Впбру, нареч. 1. В меру, как раз; по 
мерке, о Быть, оказаться, приходиться и т. п. 
впору. [Апрель:] Ну, и красавица же 
ты. И платье тебе к лицу и шубка. Да и баш
мачки впору. Маршак, Двен. мес., д. IV, 
к. И. [Глафира:] Я все, и шелковые чулки 
нашла, и башмаки, и как все мне впору. 
А. Остр. Волки и овцы, д. II, явл. 10. Акакий 
Акакиевич, как человек в летах, хотел попро
бовать [шинель] в рукава; Петрович помог 
надеть и в рукава — вышло, что и в рукава 
была хороша. Словом, оказалось, что гиинелъ 
была совершенно и как раз впору. Гог. Ши
нель. 2. Устар. Кстати, своевременно. 
Прийти впору. 3. В просторечии. Пора, время 
приходит, пришла, придет. [Бабка] пола- 
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гала, что если доктор узнает ее настоящие 
годы, то не станет ее лечить и скажет, что 
ей впору умирать. Чех. Мужики, VIII.

— Ср.-русск.: кперь*; Нордстет, Слов. 1780: 
впору и впору (вб-время); Слов. Акад. 
180G: впору (в меру).Впорхнуть. См. Впархивать.Впослёдние и впоелёднее, нареч. 
Устар, и обл. В последний раз. Елецкой 
тихо удалился.. Но у дверей остановился: 
Еще в последние желал Взглянуть на Веру 
он. Барат. Цыганка.

— С иным, раздельным написанием: в послед
ние (пример см. выше). — Нордстет, Слов. 1780: 
впослёдние; Даль, Слов.: вп о с л ед ни й, 
впослёдне; Слов. Акад. 1891: в п о с л ё д- 
н е е и впослёдние.Впоследствии, нареч. После, позднее, • 
потом, несколько времени спустя. В долине 
реки Сицы раньше были хорошие хвойные 
смешанные леса, впоследствии выгоревшие. 
Арсен. Дереу У зала, гл. II. Из тех «лицей
ских» стихотворений Пушкина, которые мы 
назвали лучшими и наиболее самостоятель
ными его произведениями, некоторые впослед
ствии он изменил.. Бел. Соч. А. Пушкина, 
IV (XI, 353). Простонародное наречие не
обходимо должно было отделиться от книж
ного, но впоследствии они сблизились, и такова 
стихия, данная нам для сообщения наших 
мыслей. Пушк. О пред, г-на Лемонте.. 
о В выражении. Впоследствии вре

мени (устар.). Положим, что ты выпорол или 
запер человека, а впоследствии времени оказы
вается он не виновен. Хорошо ли это? Гл. 
Усп. Бог грехам терпит, I. Питаются они 
[тетеревята] сначала разными травяными се
менами и мелкими насекомыми, потом раз
ными ягодами.. В последствии времени они 
кормятся хлебными зернами. С. Акс. Зап. 
руж. ox.. (VI, 268).

— С иным (устар.), раздельным написанием: 
в последствии (пример см. выше). — Слов. 
Акад. 1794: в послёдствии; Слов. Акад. 
]891: впослёдствии.Впотьмах, нареч. В потемках, в темноте. 
Ночи стали безлунными, черными. Опасаясь 
впотьмах ввалиться вместе с лошадью в какую- 
нибудь ямину, я не поехал прямиком, по бе
регу, а направился проселочной дорогой, вкру
говую. А. Бек, Волок, шоссе. Один час с Пан
фил. [Наркис:] Не найдешь [бутылку рому] 
впотьмах, так фонарь зажги. А. Остр. Гор. 
сердце, д. V, явл. 2. Дежурный надзиратель 
всю ночь ходил по спальням, тушил свечки 
и запрегцал говоритъ, потому что и в потъ- 
мах [ученики] повторяли наизусть друг другу 
ответы в пройденных предметах. С. Акс. 
Воспоминания (II, 265). МесЛц будь, или не 
будь, — Конъ дорогу найдет; Сам лукавый, 
в потъмах, с ней его не собьет. Кольц. Нынче 
ночью..
. — С иным (устар.), раздельным написанием: 
в пбтьмах (примеры см. выше). — Слов. Акад. 
1847: впотьмах.Впрйвду, нареч. В просторечии. В дей
ствительности, в самом деле, подлинно. [Буб
нов:] Вправду — помирает баба-то? [Лука:] 
Кажись, не шутит... М. Горький, На дне, 
д. II. [Купава:] Тогда ли ты обманывал 
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Купаву, Когда в любви ей клялся? Или вправду 
Любил ее и обманул теперь..? А. Остр. Снегу
рочка, д. I, явл. 8. Неугомонная забота Его 
тревожит; мыслит он: Неужто вправду 
я влюблен? Пушк. Гр. Нулин.

— Ср.-русск.: кпрдвд?; Леке. 17G2: в прав
ду; Нордстет, Слов. 1780: вправду и в 
«Р*вду. , „ .----------

1. Вправе, нареч. Устар. Справа, 
с правой стороны. Снег таял на солнце, 
лошади быстро скакали, и безразлично 
вправе и влеве проходили новые разнообразные 
леса, поля, деревни. Л. Толст. Война и мир, 
т. I, ч. II, гл. 9. Пугачев, оставя Оренбург 
вправе, пошел к Сакмарскому городку, коего 
жители ожидали его с нетерпением. Пушк. 
Ист. Пуг., ч. I, гл. 2.

• — Ср.-русск.: кпрдк’к; Слов. Акад. 1793: 
вправе.

2. Вправе, нареч. Законно, справедливо. 
[Оля] отвернется от него [Мересьева], а если 
не отвернется, разве он может принять эту 
жертву, разве вправе он допустить, чтобы 
она, такая светлая, красивая, стройная, 
шла рядом с ним, ковыляющим на кул
тышках!.. Б. Полев. Пов. о наст, чел., ч. II, 
гл. 6. о Быть вправе — иметь право. Кля
нусь, я больше в-праве на тебя быть серди
тым, чем ты на меня. Гог. Письмо Пого
дину, 17 окт. 1840. о Устар. Действовать, 
поступать вправе.

— С иным, дефисным написанием: в-п р а
в е (пример см. выше). — Даль, Слов, в п р а в с; 
Слов. Акад. 1891; в п р 4 в е.Вправлять, я ю, я е ш ь, несов. 
вправить, правлю, правишь, сов., 
перех. Вводить или вставлять что-либо на свое 
место (о вывихнутых суставах, конечностях 
и т. п.). [Башкиров] неустанно лечил массу 
люда: швеек, прачек, плотников, столяров, 
фабричных; ставил им горчичники.., вырезал 
чирьи, опухоли, вправлял вывихи. Златовр. 
Зол. сердца, II, 2. На другой же день косто
прав из кузнецов вправил ему [Мише] плечо — 
и он действовал им как ни в чем не бывало. 
Тург. Отчаянный, IV. Дядюшку твоего я на
шел в горестном положении; он имел несчастие 
вывихнуть себе ногу и к сему несчастию при
соединилось другое, а именно: ее худо вправили. 
Сперанский, Письмо к доч., 1 марта 1821. 
♦ Всовывать, заправлять что-либо во что, 
во внутрь чего-либо. На нем был синий пид
жак и штаны, вправленные в лаковые сапоги. 
Вс. Иван. Партизаны, V. ♦ Вставлять что- 
либо в оправу. Вправить стекла в оправу 
очков, о Образно. За материалами [для исто
рического сочинения] дело бы не стало; но 
связать их одною мыслию, вправить в худо
жественную форму у меня не достанет силы. 
Гран. Письмо Станк. и Невер., 15 июля 1838. 
Вправливать, а ю, аешь, несов., перех. 
В просторечии. То же, что вправлять. Впра
вляться и вправливаться, вправиться, страд. 
Вправление, ь е, я, ср.

— Ср.-русск.: въпракнтк, кправлнкатк; Росс. 
Целлариус 1771, с. 395: вп рйв л ивать, впрй- 
вить, вправлёнпе; Слов. Акад. 1793: 
вправлять, вправляться, вправить
ся, впрйвливаться, в п р 4 в л и в а н и е, 
вправление, впрйвка.

Вправо, нареч. В правую сторону, на
право. Рука [Петра] сама собой потянулась 
за биноклем. Приставил к глазам. Поводил 
вправо, влево и весь затрясся: верстах в двух, 
над полыньей, стоял белый медведь. Шишк. 
Пурга, гл. 11. — Ну, готово, произнесла 
Александра Константиновна, поворачивая го
лову вправо и влево, чтоб рассмотреть свою 
прическу, — хорошо. Григор. Переселенцы, 
ч. II, гл. 2. Вдруг дорожный сел проворно 
на облучок и сказал ямщику: — Ну, слава 
богу, жило недалеко; сворачивай вправо да по
езжай. — А почему ехать мне вправо? — 
спросил ямщик с неудовольствием. Пушк. 
Кап. дочка, II. ♦ В правой стороне, направо. 
Вправо вступала в область тумана гвардия, 
звучавшая топотом и колесами и изредка 
блестевшая штыками; налево, за деревней, 
такие же массы кавалерии подходили и скры
вались в море тумана. Л. Толст. Война и мир, 
т. I, ч. III, гл. 15.

— Ср.-русск.: вправо; Слов. Акад. 1793: 
вправо.Впрйпіиваться, а ю с ь, а е ш ь с я, 
несов.’, впросйться, прошусь, про
сишься, сов. Устар, и в просторечии. 
Добиваться просьбами участия в чем-либо. 
Много тут [при заготовке обмундирования 
для ополченцев] конкуррентов было: и голова 
впрашивался, и батальонный командир осве
домлялся, чем пахнет, — всех Удодов оттер. 
Салт. Благонам. речи, XVI.

— Ср.-русск.: кпрсснтнсд; Слов. Акад. 1891: 
впрашиваться, впросйться.Впредь, нареч. Вперед, на будущее 
время; в дальнейшем. Значит, филин приле
тал сюда часто. А так как я и Ноздрин 
видели его на рассвете, то надо полагать, 
что и впредь его можно будет застать 
в это же время. Арсен. В горах Спхотэ- 
Алиня, гл. 9. [Балашев Наполеону:] Но разве 
не всегда Россия, с кем хотела, С тем тор
говала? Разве не вольна Она и впредь так 
поступать? Вл. Солов. Фельд. Кутузов, 
к. I, сц. I. Чтоб утешить бедного Са
вельича, я дал ему слово впредь без его согласия 
не располагать ни одною копейкою. Пушк. 
Кап. дочка, II. о С предлогом «до». В пр е д ь 
до чего — до наступления какого-либо мо
мента (обычно в официальном языке). При
несение жалобы впредь до ее разрешения 
не приостанавливает приведения в исполне
ние обжалуемого действия следователя. Угол.- 
проц. код. РСФСР, ст. 216. Был [в остроге] 
еще один особый разряд самых страшных 
преступников.. Содержались они при остроге 
впредь до открытия в Сибири самых тяжких 
каторжных работ. Дост. Зап. из Мертв, 
дома, ч. I, гл. 1.

— Ср.-русск.: впредь; Поликарпов, Леке. 1704: 
кпрЦк. — Ср.: вперёд.Вприкуску, нареч. В просторечии. 
В выражении. Пить чай, кофе впри
куску — откусывая сахар по кусочкам и 
запивая (противополагается слову «внаклад
ку»), — Садитесь, пожалуйста, — говорит 
она [соседка] солидно. — В накладку пьете 
или в прикуску? М. Горький, Светло-серое 
с гол.
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— С иным, раздельным написанием: в при
куску (пример см. выше).—Ушак. Толк. слов. 
1934: вприкуску.Вприпрыжку, нареч. Подпрыгивая, 
подскакивая на бегу. Мороз был такой креп
кий , что приходилось то и дело соскаки
вать с саней и бежать вслед за ними впри
прыжку. Грин, Ветер с юга, гл. 7. Верочка 
только что ворвалась в переднюю, как бросилась 
вприпрыжку вперед и исчезла из глаз, вскиды
вая далеко пятки.. Гонч. Обрыв, ч. I, гл. 10. 
Лошадь задрала морду, подняла хвост и бро
силась боком в кусты; он — за ней на одной 
ноге в припрыжку, однако, наконец-таки 
попал в седло. Тург. Чертопх. п Недоп.

— С иным, раздельным написанием: в при
прыжку (пример см. выше). — Ушак. Толк, 
слов. 1934: в п р и п р ьі ж к у.Вприскочку, нареч. В просторечии. 
Делая на бегу подскоки, скачки. Из-за угла 
от машины, размахивая железным болтом, 
бежал вприскочку Митька Коршунов. Шолох. 
Тихий Дон, кп. I, ч. II, гл. 5. Особа эта, 
никем не встреченная, вприскочку побежала 
на девичье крыльцо.. Салт. Госп. Гол., VII. 

о В иной форме: вприс качку. Милые 
мои, родимые. — вскрикнул он [Мефодий], 
взмахивая руками и бегая вприскачку вокруг 
друзей. — До чего хорошо. Федин, Перв. 
рад., гл. 29.

— Ушак. Толк. слов. 1934: вприскочку.Вприсядку, нареч. Пойти, плясать 
и т. п. вприсядку — делая быстрые 
приседания и вскакивания в пляске. Цыга
нок на минуту остановился и, подскочив, 
пошел в присядку кругом бабушки, а она 
плыла по полу бесшумно, как по воздуху. 
М. Горький, Детство, III. Варвара Тихо
новна с гитарой в руках пела цыганские песни, 
а Липачек и Порфир Порфирыч плясали 
вприсядку. Мам.-Сиб. Дикое счастье, VIII. 
[Фамусов:] Не весел я!.. В мои лета Не 
можно же пускаться мне в присядку! Гриб. 
Горе от ума, д. II, явл. 2.

— С иным, раздельным написанием: в при
сядку (пример см. выше'. — Слов. Акад. 1794: 
вприсядку плясать; Ушак. Толк. слов. 
1934: вп рисядку.Впритйрку, нареч. В самом близком 
положении, соприкасаясь, рядом. Иногда 
бомбы падали почти впритирку к кораблю, 
но подавляющее большинство их легло на рас
стоянии, не могущем принести кораблю ника
кого вреда. Фадеев, Ленингр. в дни блок., 93. 
Во дворах, впритирку к стенам сараев, стояли 
автомашины медсанбата.. Шолох. Они сраж. 
за род., 6.Впритык и впритычку, нареч. Близко, 
без промежутка, примыкая. За ночлежным 
домом, впритык к пустырю, покрытому бурь
яном и мальвами, простирался участок со ста
ринным зданием начальной школы. Федин, Перв. 
рад., гл. 6. Не теряя из виду первой тройки 
[самолетов], Алексей пристраивает к ней свое 
звено, а сзади, впритык к ним, идет третье. 
Б. Полев. Пов. о наст, чел., ч. IV, гл. 3.Вприщур, нареч. В просторечии. При
щурив глаза, прищурившись. Красноперов 
читал медленно, вприщур, словно внима
тельно разглядывал что-то диковинное в руках 

своих.. Мальцев, От всего сердца, ч. I, гл. 7. 
Он [Милованов] сидит, придвинув табуретку 
к плите, серые, блестящие глаза вприщур гля
дят на огонь. А. Калинин, На юге, IV, 62. 
Вприщ/рку. То же, что вприщур. Лухава 
опять заклевал подбородком колени, жевал па
пироску углом рта и смотрел на Глеба впри- 
щурку. Гладков, Цемент, III. Окружком, 2.Впроголодь, нареч. Не вполне утоляя 
чувство голода, недоедая. Впроголодь пи
таться. q [Михеевна о Дергачеве:], Чело
век бедный, живет впроголодь. А. Остр. Поел, 
жертва, д. I, явл. 1. Целые села, гуртом вы
ходя из тесных околотков, шли по дорогам, 
в пыли и духоте, босиком и в проголодъ, 
в ожидании тяжелого труда. Данил. Беглые 
в Новор., V.

— С иным, раздельным написанием; в про- 
го л о д ь (пример см. выше). — Слов. Акад. 
1790: вп р 6 го л о д ь.Впрожелть, нареч. С некоторою жел
тизною, изжелта. Выкрасить что впро
желть.

— С иным, раздельным написанием: в про
желть. — Слов. Акад. 1806: впрбжелть.Впрбзелень, нареч. С зеленоватым 
оттенком, иззелена; в не вполне созревшем 
видё. И как, бывало, старуха ни шугай во
робьев-ребятишек, а уж они обобьют ягоды 
еще в прозелень. Потех. Бедные двор., ч. IV, 
гл. 2.

— С иным, раздельным написанием: в про
зелень (пример см. выше). — Слов. Акад. 
1792: в прозелень; Слов. Акад. 18С6: впро
зелень.Впрок, нареч. 1. В запас. На сухих 
песчаных, а в особенности на солончаковых 
почвах, плоды новых сортов [яблонь] выходят 
пресного вкуса, небольшой величины, мало при
годные для сохранения впрок в свежем виде. 
Мичурин, Вывед. новых культ, сортов... 
(I, 189). Там, где этой превосходной птицы 
[бекасиных пород] слишком много, можно 
готовить их впрок, мариновать под желе 
с уксусом, или, слегка посоля, заливать свежим 
коровьим растопленным маслом. С. Акс. Зап. 
руж. ox.. (VI, 64). 2. В выражении. Иттп 
впрок — в пользу. Таков мой рок, Что 
хлеб полей, возделанных рабами, Нейдет мне 
в-прок! Некр. На родине. Какая была тому 
причина — этого я вам растолковать не могу, 
но только ученье не впрок мне шло. Салт. 
Губ. оч., VII. Корепанов.

— С иным, дефисным написанием: в - п р о*к 
(пример см. выше). — Ср.-русск.: к орскъ; Слов. 
Акад. 1793: в прок; Соколов, Слов. 1834: 
впрок.Впрорезь, нареч. Прорезая насквозь; 
с прорезью. Серебряная работа впрорезь.

— Даль, Слов.: впрбрезь.Впросак, нареч. В выражении. Попасть 
впросак — по своей оплошности или не
осведомленности попасть в неприятное, не
ловкое положение. Петя понял, что попал 
впросак: никакой тайны у Гаврика, разу
меется не было, х а он только хотел над ним 
посмеяться. Катаев, Белеет парус один., XXI. 
Утешать и развлекать Софью Николавну 
в дурном состоянии духа было дело по истине 
мудреное: как раз не угодишь и попадешь 
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в просак: не поправишь, а испортишь дело.. 
С. Акс. Сем. хр. (I, 196). Иногда и сам в просак 
Он попадался, как простак. Пушк. Е. О., 
VI, 6. ♦ Ошибиться, сделать промах, соста
вить неверное заключение.

— С иным, раздельным написанием: в про
сак (примеры см. выше). — Вейсманнов Леке. 
1731, л. 337: в просак; Слов. Акад. 1847: 
впросак. — Ср.: просак (обл.).ВпрбСИНЬ, нареч. С некоторой синевой, 
иссиня. Магнезия цветом черна впросинь 
и имеет железа в себе весьма малое число. 
Ломон. Первые осн. мет., § 27.

— Слов. Акад. 1806: в п р 6 с и н ь.Впросйться. См. Впрашиваться.Впроебнках, нареч. Сквозь сон, 
в полусне. Не помню, как я заснула, но еще 
впросонках долго слышала, как бедная ма
тушка уговаривала меня на грядущий сон. 
Дост. Нет. Незв., II. В просонках слышу я — 
и не могу Вообразитъ такое сочетанье, А 
слышу свист полозьев на снегу И ласточки 
весенней щебетанье. Тютч. В просонках слышу 
я.. А муж— в углу за нею дремлет, В просон
ках фора закричит, Зевнет — и снова захра
пит. Пушк. Е. О., Отр. из пут. Он. Впро- 
ебньи и впросонье, нареч. В просторечии. 
То же, что впросонках. Над лесной опушкой 
толклись высоким столбом комары, где-то 
впросонье пиликала какая-то лесная «пичужка». 
Мам.-Сиб. На шихане, I. Денъ-деньской она 
[помещица] слоняется то по дому, то по 
двору, то по деревне; там под берет, тут 
погрозит., и все как-то без толку, словно 
в просоньи. Салт. Госп. Ташк., IV, 2.

— С иным, раздельным написанием: в про
сонках, в просоньи (примеры см. выше). — 
Нордстет, Слов. 1780: впросонье; Слов. Акад. 
1794: в проебнках, в проебнье; Слов. 
Акад. 1847: впросонках, в п р о с и н ь и.• Впрбчем, противительный союз. Одпако, 
все-таки, тем не менее. Никто не смеется. 
Впрочем, Володя отвернулся, как будто- для 
того, чтобы не показать улыбки. Федин, Пох. 
Евр., кн. II, гл. И. Сам город [Вельск] не 
представляет собой ничего особенно выдающе
гося и очень похож на все уездные города; 
впрочем, он выгодно отличается от своих со
братий удивительною чистотою улиц.. Гарш. 
Медведи. Я полагаю приобресть мертвых, 
которые, впрочем, значились бы по ревизии, 
как живые,—сказал Чичиков. Гог. Мертв, 
души, т. I, гл. 2. С оттенком нерешитель
ности, колебания, в значении: но лучше, 
а все-таки. [Степа:] Печку-то затопить? 
[Софья:] Не нужно. Впрочем, затопи. М. 
Горький, Зыковы, д. III.

— Леке. 1762: в прочем, впр отчем; 
Росс. Целлариус 1771, с. 400: в п р 6 ч е м; Норд- 
стет, Слов. 1780: в п р б ч е м; Письма и бум. 
Петра В., IV, 3: впрочем.Впрочернь, нареч. С черным отливом, 
исчерна.

— Нордстет, Слов. 1780: впрочернь; Слов. 
Акад. 1794: впрочернь.ВпрьіГИВать, а ю, аешь, несов.', 
впрйгнуть, ну, н е шь и впрыгнуть, н у, 
н ё пі ь, сов., неперех. В просторечии. Вска
кивать, попадать прыжком внутрь чего-либо. 
[Бессудный:] Не впрыгни я в телегу да не по

вороти ты живо, только б мне и на свете 
жить. А. Остр. На бойком месте, д. III, 
явл. 4. — Подсаоюивайтесъ-ка, — сказал он 
нам, кивнув на свою бричку. — Мы с вами 
живо докатим до конторы-то! Так ли? — 
спросил он, впрыгнул в бричку и усмехнулся. 
Златовр. Расск. зав. хлопца, II. ♦ В просто
речии. Вскакивать прыжком па что-либо; 
вспрыгивать. Впрыгивание, ь е, я, ср.

— Росс. Целлариус 1771, с. 403: в п р ы г п- 
в а ть, вп р ьі гать, впрыгнуть, в п р ы ги- 
в а н и е; Слов. Акад. 1806: впрыгнут ь.Впрыскивать, а ю, аешь, несов.', 
впрыскать, а ю, аешь и впрйепуть, 
и у, н е ш ь, сов., перех. Вбрызгивать внутрь 
что-либо; вводить, впускать шприцем под 
кожу, в вену п т. п. жидкость (мед.). Вече
ром ему [комиссару] стало плохо. Впрыски
вали камфору, давали кислород. Он долго 
не приходил в себя. Б. Полев. Пов. о наст, 
чел., ч. II,'гл. 7. Л. Н. Толстой впрыскивает 
под кожу мышьяк, теперь температура 
у него нормальная. Чех. Письмо Кондакову, 
15 дек. 1901. Доктор, видя, что вес его [боль
ного] уменьшается, а он все не спит и все 
ходит и ходит, приказал впрыснуть ему 
под кожу большую дозу морфия. Гарш. Крас
ный цветок, V. Впрыскиваться, страд. Впры
скивание, ь е, я, ср. 1. Введение, впуска
ние жидкости шприцем под кожу, в вону 
и т. п. Впрыскивание камфоры. 2. Жидкость 
для подкожного впрыскивания.

— Росс. Целлариус 1771, с. 403: впрыск л- 
вать, впр ы скат ь; Нордстет, Слов. 1780: 
впрйекнуть, впрыскивание; Слов. 
Акад. 1793: впрыснуть, впрыски
ваться, впрьіснуться, впрыска и не, « 
впрыснуты й; Слов. Акад. 1806: впрыск: 
Слов. Акад. 1847: в п р ы с к а н н ы й, впр ы-
с к а т ь с я.Впрягать, а ю, аешь, несов.', впрячь, 
впрягу, впряжёшь, прош. впряг, 
ла, л о, сов., перех. Запрягать лошадь 
в повозку, в экипаж и т. п. Привели коней, 
впряженных в телеги. Вс. Иван. Пархоменко, 
ч. III, гл. 20. В одну телегу впрячь не можно 
Коня и трепетную лань. Пушк. Полтава, II. 
Сестры Царевнины от радости вскружи
лись: Скорей коней велели впречъ, В богаты 
платья нарядились. Богд. Душенька, III.

Переносно. Впрягать в работу — за
ставлять делать какую-либо тяжелую работу. 
Но что можно рассказать вам о жизни 
крестьянской молодежи в те годы [40—50 лет 
тому назад]?.. Едва человеку исполнялось 
13—15 лет, как его уже впрягали в работу. 
Калинин, Речь на собр. учащихся восьмых, 
девятых и десятых классов.. (О комм, воспи
тании, с. 91—92). Впрягаться, впрйчься.
1. Вп*рягать себя в повозку, экипаж и т. п. 
Собаки обессилели, и он [Костя] сам теперь 
впрягался вместе с ними в лямку и тянул. 
Горбат. Торг. Лобас, гл. 4. Однажды Лебедь. 
Рак да Щука Везти с поклажей воз взялись 
И вместе трое все в него впряглись. Крыл. 
Леб., Щука и Рак. ♦ Переносно. В п р я
г а т ь с я в работу и т. п. — браться, при
ниматься за длительную или трудную ра
боту. Я до тех пор не бываю покоен, пока 
я не выполнил лежащей на мне обязанности,
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и впрягаюсь в работу всеми силами. И. Акс. 
Письмо род., 22 окт. 1844. 2. Страд. У ворот 
острога стояла почтовая каруца.. Это ни
зенькая плетеная тележка, в которую еще 
недавно впрягались обыкновенно гиестъ или 
восемь клячонок. Пушк. Кирджалп (IV, 219). 
Впрягание, ь е, я, ср. Скучно следить 
за процессом впряганья, а сон нейдет в голову. 
Максим. Лесная глушь, I, 226. Впрйжка, 
и, ж.

— В иной (устар, и просторечной) Форме: 
в п р е ч ь (пример см. выше), в п р ё г. — Др.- 
русск.: къпрАчн; ср.-русск.: къпрАгатн; Поликар
пов, Леке. 1704: кпрагііо; Росс. Целлариус 1771, 
с. 405: в п р е ч ь, впрягание, в п р я ж а; 
Нордстет, Слов. 1780: в п р я ж ё н и е, впря
жённый, впряжка; Слов. Акад. 1793: 
впрячь, впрягаться, впрёчься; Слов. 
Акад. 1806: впрячься.Впрядйть, аю, аешь, несов.', впрясть, 
пряду, прядёшь, сов., перех. Вкру
чивать посредством прядеппя; всучивать, 
о Образно. Осень жизни уже кинула блеклые 
краски на щеки [Аксиньп], пожелтила веки, 
впряла в черные, волосы редкие паутинки 
седины, притушила глаза. Шолох. Тихий 
Дон, кн. III, ч. VI, гл. 50. Впрйдывать, 
а ю, а е ш ь, несов. В просторечпп. То же, 
что впрядать. Впрядаться, впрясться. 1. Вста
вляться, вкручиваться посредством прядения, 
всучиваться. 2. Страд. Впрйдываться, несов. 
В просторечии. То же, что впрядаться. Впря- 
дёпие, ь е, я, ср. Впрйдывашіе, ь е, я, ср.

— Поликарпов, Леке. 1704: впрАДыкде; Росс. 
Целлариус 1771, с. 406: в п р я д ы в а т ь, 
впрясть; Нордстет, Слов. 1780: в п р я ж а; 
Слов. Акад. 1793: в п р я д ы в а н и е, впрядё- 
ние, впрядённы й; Соколов, Слов. 1834: 
впрядать, впрйдываться, впря
даться: Слов. Акад. 1847: впрясться.Впрямь, нареч. 1. В самом деле, действи
тельно. Таня взглянула на него [Беридзе] и 
расхохоталась. — Дед Мороз настоящий!.. 
Беридзе с пушистыми от инея усами и боро
дой, с мешком за спиной и впрямь походил 
на елочного деда. Ажаев, Далеко от Москвы, 
ки. II, гл. 4. [Воропаев] Тут же, без раз
думья, окрестил ее «Орлиным пикомъ; и 
впрямь, скала рисовалась сказочным гнездовьем 
горных орлов. Павленко, Счастье, ч. I, гл. 1. 
Да что у нас вам делать? Мы с бабкой скуч
ные... Что эіс, заходите, пожалуй, коли вы 
и впрямь добрый человек. Купр. Олеся, гл. 3. 
[Чацкий:] Лак суетится! что за прыть! 
А Софья? •— Hem-ли впрямь тут жениха 
какого? Гриб. Горе от ума, д. II, явл. 4.
2. В выражении. Впрямь и вкось — туда 
и сюда, в разные стороны. Ветер свистит 
по полю; деревья скрипят; верхушки их то 
и дело с шумом пошатывает направо и 
налево, и впрямь, и вкось. Решетн. Подли- 
повцы, 1. о Переносно. И так п этак, в раз
ных смыслах. Однакож Филин мой упрям! 
Ослу советует и вкось и впрям. Крыл. Филин 
и Осел.

— С иным произношением: впрям (пример 
см. выше).—Др.-русск.: въпрлмо; ср.-русск.: 
кщіамъ; Вейсманнов Леке. 1731, л. 237: в прямъ; 
Росс. Целлариус 1771, с. 406: не впрямли; 
1 Іордстет, Слов. 1780: впрямь.

ВпрЯС.ТЬ. См. впрядать.Впрйтывать, а ю, а ѳ ш ь, несов.', впрй- 
тать, прячу, прячешь, сов., перех. 
Устар. Помещать тайно внутрь чего-либо, 
прятать внутри. — Ах, какая беда! — возо
пил я, — чем бы сих [мелких карпов] поса
дить в маленькие прудки, а больших в боль
шой, а я всех больших туда впрятал, а сюда 
пришлись одни только мелкие. Болот. Записки, 
III, 600. Впрйтываться, впрйтаться. 1. По
мещаться внутри чего-либо; запрятаться. За
бившись в лакейскую [мальчик-слуга], спал 
крепким сном, так, что нередко нахаживал 
я его впрятавгиегося совсем в печь.. Болот. За
писки, II, 443. 2. Страд. Впрйтывание, 
ь е, я, ср.

— Ср.-русск.: BnpATdTHCA; Росс. Целлариус 
1771, с. 407: впрятывать, впрятать; 
Нордстет, Слов. 1780: в п р я т а н и е; Слов. 
Акад. 1793: в п р я т ы в а н и е; Слов. 
Акад. 1847: впрятываться, впря
тать с я.Впускать, а ю, аешь, несов.', впу
стить, пущу, пустишь, сов., перех.
1. Давать, позволять войти, въехать куда- 
либо. [Женщина] впустила Лену во двор 
и через темную кухню провела ее в комнату. 
Панова, Спутники, VII. После похорон отца, 
княжна Марья заперлась в своей комнате 
и никого не впускала к себе. Л. Толст. Война 
и мир, т. III, ч. II, гл. 10. Не впустить меня 
егце можно, а когда я войду, так уж не выго
нишь! Гонч. Обрыв, ч. II, гл. 14. о В выраже
нии. В одно ухо впустить, а в другое 
выпустить — отнестись к сказанному без вни
мания. Банарцев впускал в одно ухо полупья
ную болтовню Пашки и выпускал ее из другого. 
Бобор. Ранние выв., XXV. ♦ Вливать, капая. 
Впускать капли в глаз, в ухо. 2. Вонзать, 
втыкать. Зубы о камни они [мышп] навост
рили, Грешнику в кости их жадно впустили. 
Жук. Суд божий над еписк. Впускаться, 
страд. Впускание, ь е, я, ср. Впуск, а, 
.и. Взрыв произошел при впуске газа в печь 
оттого, что из нее не был предварительно 
вытеснен воздух. М. Павлов, Восп. метал
лурга, ч, II, гл. 3, V. Впускной, а я, бе.
1. Служащий для впуска. ° Техн. В п у
с к н б й клапан — клапан, открывающий и 
прекращающий доступ горючего в цилиндр 
карбюраторного двигателя или доступ воз
духа в цилиндр дизеля. ° Впускной 
шлюз — сооружение для впуска воды.
2. Устар. Дающий возможность войти, про
пускной. Впускной билет.

— Др.-русск.: въпоустнтн; ср.-русск.: въп&рдтн, 
къп^скдтк; Росс. Целлариус 1771, с. 408: впу
скать, впустить, впускание, впуск; 
Слов. Акад. 1793: впускаться, впустить- 
с я; Слов. Акад. 1847: впускный; Даль, Слов.: 
в п у щ 4 т ь.Впусте, нареч. Устар, и в просторечии. 
В запустении, без использования. Торный 
путь набит сажен на шесть в ширину, 
и обозы по нем взад и вперед тянутся бес
переводно, друг дружке не мешая, а широ
кая тридцатисаженная дорога впусте лежит. 
Печер. Поярков. [1-й (осматривая стены):] 
А, ведь, тут, братец ты мой, когда-нибудь, 
значит, расписано было.. [2-й:] Само собой, 
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что расписано было. Теперь, ишь ты, все 
впусте оставлено, развалилось, заросло. 
А. Остр. Гроза, д. IV, явл. 1. Оба другие 
[этажа] и боковые фасы содержали в себе 
множество покоев, стоящих отчасти впусте. 
Болот. Записки, I, 704. о В выражениях. 
Лежать впусте, оставаться впусте 
и т. п. — быть запущенным, оставаться без 
обработки (о земельных угодьях). ♦ Попусту, 
без пользы, напрасно. Народ, матушка, бун
тует не впусте: волю свою попранную ищет. 
Чапыг. Разин Степан, 487.

— Ср.-русск.: къп8стк; Слов. Акад. 1793: 
впусте.Впустйть. См. Впускать.Впустую, нареч. В просторечии. Беспо
лезно, безрезультатно. Покровский вырабо
тал правила, которыми нужно руковод
ствоваться при поисках и разведках на рудо
носных площадях Вятского горного округа, 
чтобы не вести разведочных работ «впустую», 
т. е. там, где не может бытъ руды. М. Пав
лов, Восп. металлурга, ч. I, гл. 6, X. Обойма 
уже кончилась и затвор щелкал впустую. 
Фадеев, Разгром, X.

— Ушак. Толк. слов. 1934: впустую.Епутывать, а ю, аешь, несов.', впу
тать, а іо, аешь, сов., перех. 1. Путая, 
ввязывать, вплетать что во что-либо. 2. Пе
реносно. Вмешивать, запутывать кого во 
что-либо. Не впутывайте меня в это дело. 
оВпутать в историю — вовлечь в не
приятное дело, положение. [Граф:] Недо
стает теперь только одного, чтобы вы еще 
лично меня впутали в эту гнусную историю!.. 
Писем. Хищники, д. Ill, явл. 7. Впитываться, 
впутаться. 1. Вцепляться, запутываясь в чем- 
либо. Не легко было отцепить крючок от 
букета, в который впуталась леска, но тер
пение и труд [девушки] взяли свое. Чех. 
Ром. с контраб. Сиди на мне да крепче за 
меня держись! Да не робей, и духом доплы
вем. И в гриву конскую Иван царевич Рукою 
впутался. %Жук. Ск. о Ив. цар.. 2. Переносно. 
Вмешиваться, ввязываться во что-либо. Где- 
то в пространстве несколько раз пытались 
переговариваться по беспроволочному теле
графу японцы. Но сейчас же станция крей
сера, впутываясь в их разговор, сбивала их, 
и те замолкали. Нов.-Прибой, Цусима, кн. II, 
ч. III. [Лукерья:] Чему ж дивиться, сестрица, 
коли батюшки да матушки сами изволят 
впутываться в воспитание! Крыл. Урок доч
кам, явл. И.оВпутываться в исто
рию — оказываться замешанным в какое- 
либо неприятное дело. [Погуляев:] Если вы 
ее [Лизу] любите, так одну не пускайте по 
улицам ходить. Кто захочет впутываться 
в историю, заступаться на улице за посто
роннюю девушку; а обидеть охотники всегда 
найдутся. А. Остр. Пучина, сц. IV, явл. 2. 
[Собачкин:] Я уж только молчу, потому 
что в такую еще впутаешься историю... 
Гог. Отрывок, явл. 2. Впитывание, ь е, 
я, ср.

— Війсманнов Леке. 1731, л. 153: впутати; 
Росс. Целлариус 1771, с. 410: впитывать, 
впитать, впитывание; Нордстет, Слов. 
1780: впутание, впутываться, впу
таться.

Впяливать, а ю, аешь, несов.', впя
лить, лю, лишь, сов., перех. 1. Натяги
вать ткань в пяльцах. Я уж все осмотрела; 
шелки, шерсти, все чудесно. Теперь рассчи
тываю на вас: помогите впялить и начатъ 
[вышивание подушки]. Крест, (псевд.), Учи
тельница, V. 2. В просторечии. С трудом всо
вывать, втискивать. Впяливаться, впя
литься. 1. В просторечпп. С трудом входить, 
втискиваться во что-либо узкое. 2. В просто
речпп. Уставиться глазами, взором и т. п. 
в кого-либо. 3. Страд. Впяливание, ь е, я, ср.

— Росс. Целлариус 1771, с. 416: в п я л и- 
вать, впялить (в 1-м знач.); Нордстет, Слов. 
1780: в п я л е и и е; Слов. Акад. 1780: впяли
вая и е; Соколов, Слов. 1834: впялиться; 
Слов. Акад. 1847: впяливаться.Впятеро, нареч. В пять раз; в пять частей, 
долей, слоев и т. п. Сложить, свернуть и т. п. 
впятеро (об отрезке материи, веревкп 
и т. п.). Были их [старцев-мудрецов] бороды 
сложены впятеро, чтоб не измялись вет
рами пустынь в пути. Леон. Халиль, о В п я- 
т е р о больше, меньше, дороже, дешевле, 
старше, моложе и т. п. (при сравнит, сте
пени). Старый Мазай разболтался в сарае; 
В нашем болотистом, низменном крае Впя
теро-больше бы дичи велось, Кабы сетями 
ее не ловили, Кабы силками ее не давили. 
Некр. Дед Мазай и зайцы. ♦ В пять раз 
больше. При глаголах, означающих увели
чение: выиграть, нажить, приобрести ит. п.; 
также при обозначении расхода: отдать, 
уплатить и т. п. Заплатить впятеро. ♦ В пять 
раз меньше. При глаголах, означающих 
уменьшение: понизить, сократить, удеше
вить и т. п. «► В обобщающем (нечисловом) 
значении. Значительно, гораздо, во много 
раз (больше, меньше). Это-то и без вас пони
маю, что нездоров, хотя, право, не знаю чем; 
по-моему, я, наверно, здоровее вас впятеро. 
Дост. Преет, и пак., ч. IV, гл. I. о В сложе
нии. Впятеро -вшестеро (приблизитель
ное обозначение) — впятеро или вшестеро. 
Впятером, нареч. В количестве пяти человек 
(или очеловеченных животных — в баснях, 
сказках). Мы выехали из Петербурга впя
тером: меняло, Фаинушка, Очищенный, Глу
мов и я. Салт. Совр. ид., XVI. Сегодня, часу 
в пятом после обеда, мы впятером поехали 
на берег, взяли с собой самовар, невод и 
ружья. Гонч. Фрег. Палл., т. II, гл. 6.

— Ср.-русск.: къ nATtpe; Слов. Акад. 1806; 
впятеро; Слов. Акад. 1847: в п я т е р 6 м: 
Письма и бум. Петра В., V, 579: впятеро.В-ПЯТЫХ, нареч. В пятый раз по счету 
(употр. в знач. вводного слова). .

— Ушак. Толк. слов. 1934: в-пятых.— Ср.: 
пять.Впйчивать, а ю, аешь, несов.', впй- 
тить, пячу, пятишь, сов., перех. 
В просторечии. Ввозить, вдвигать задней 
стороной вперед. Впйчивание, ь е, я, ср.

— Росс. Целлариус 1771, с. 416: впячи
вать, впятить; Слов. Акад. 1793: впячи- 
ваиие, впячение; Слов. Акад. 1847: впя
чиваться, впятиться.Врабатываться, а ю с ь, а е ш ь с я, 
несов.', вработаться, а ю с ь, аѳшься, сов. 
Входить в работу, осваиваться с ней, привы



185 Врабатываться — Вражда 786-

кать к данной работе. Обождать хотъ неко
торое время, хотъ месяца два продержатъ 
[армию] в труде.. Втянутся, вработаются, 
приучатся считать это трудовое состояние 
дивизии столь же естественным, как есте
ственным считалось доселе ее боевое состояние. 
Фурм. Мятеж (II, 153).

— У так. Толк. слов. 1934: врабаты
ваться, вработаться.Враг, а, м. 1. Кто-либо враждебно отно
сящийся к кому-либо; противник, недруг. 
И крикнул Сокол с тоской и болью, собрав 
все силы: — О, если б в небо хоть рае под
няться!.. Врага прижал бы я... к ранам 
груди и... захлебнулся б моей он кровью!.. М. Горький, Песня о Соколе. [Старик] подолгу 
рассказывал сыну про каких-то своих врагов, 
жаловался на обиды, которые он будто бы 
терпел каждый день от соседей. Чех. Му
жики, III. Шесть лет тому назад я получил 
пощечину, и враг мой егце жив. Пушк. Вы
стрел, I. о В р а г кого, чего. Создание Орга
низации Объединенных наций относится 
к тому периоду, когда был разгромлен глав
ный враг демократических стран — гитле
ровская Германия. Вышинский, За мир и 
дружбу народов.., VII, 22. Властитель сла
бый,и лукавый, Плешивый щеголъ, враг труда, 
Нечаянно пригретый славой, Над нами цар
ствовал тогда. Пушк. Е. О., Отр. из X гл. 
[Чацкий:] Теперь пускай из нас один, Из 
молодых людей, найдется: враг исканий, Не 
требуя ни мест, ни повышенья в чин, В науки 
он вперит ум, алчущий познаний.. Гриб. 
Горе от ума, д. II, явл. 5.<>В р а г кому. 
[Коршунов:] Кого я полюблю — тому хорошо 
жить на свете; а уж кого не полюблю, так 
не пеняй. Да, я враг тому человеку, уж лучше 
беги с моих глаз долой. А. Остр. Бедп. не по
рок, д. Ill, явл. 7. о В р а г на всю жизнь, 
враг до гроба — непримиримый против
ник до конца жизни. Николай покраснел, и 
тотчас решительным шагом подошел к Вере 
и шопотом стал говорить ей, что ежели она 
посмеет сделать что-нибудь неприятное Соне, 
то он будет ее врагом на всю жизнь. Л. Толст. 
Война и мир, Печ. вар. (IX, 425). Переносно. 
Идейный враг, о Фанатизм и мистицизм — 
враги науки, потому-что они — тьма, а 
наука — свет. Бел. «Слав, сб.» Савельева- 
Рост. (IX, 465). Язык мой — враг мой. Поел.
2. Противник существующего общественного 
политического строя. Марксистско-ленинская 
теория борьбы классов тем, между про- 
мим, и хороша, что она облегчает мобилиза
цию рабочего класса против врагов дикта
туры пролетариата. Сталин, О правом 
уклоне в ВКП(б) (XII, 38). ВКП(б) крепла 
и закалялась в революционной борьбе со всеми 
врагами рабочего класса, со всеми врагами 
трудящихся — помещиками, капиталистами, 
кулаками, вредителями, шпионами, со всеми 
наемниками капиталистического окружения. 
Ист. ВКП(б), Кр. курс, 3. оВрагй на
рода — активные противники социалисти
ческого строя и. народа, создавшего этот 
строй, наносящие вред общественному делу. 
Лица, покушающиеся на общественную социа
листическую собственность, являются врагами 
народа. Конституция СССР, ст. 131. ° В знач. 

собир. Классовый враг. Классовый враг 
хитер, нагл и коварен — это всем хорошо 
известно. Он не сложил и никогда не сложит 
своего отравленного оружия. Мы не имеем 
поэтому права предаваться благодушию, ма
ниловщине. Ворошилов, XX лет РККА.., 30.
3. Неприятель, противник на войне, в воен
ных действиях. Мы окончили войну пол
ной победой над врагами, — в этом главный 
итог войны. Сталин, Речь па предвыб. собра
нии избират.. 9 февр. 1946 г. [Ростов] под
нял саблю и ударил ею по французу.. Офицер 
упал не столько от удара саблей, который 
только слегка разрезал ему руку выше локтя,, 
сколько от толчка лошади и от страха. 
Ростов, сдержав лошадь, отыскивал глазами 
своего врага, чтоб увидать, кого он победил. 
Л. Толст. Война и мир, т. III, ч. I, гл. 15. 
Побегли вспять враги.. Пушк. Осгар. а В знач.. 
собир. Если завтра война, если враг нападет, 
Если темная сила нагрянет, —Как один 
человек, весь советский народ За свободную 
Родину встанет. Леб.-Кумач, Если завтра 
война. Изведал враг в тот день немало, Что 
значит русский бой удалый, Наш рукопашный 
бой!.. Лерм. Бородино. 4. В просторечии и 
обл. То же, что бес; дьявол. оВраг мутит, 
смущает, попутал и т. п. (в выраже
ниях, отражающих старые суеверные пред
ставления). [Пелагея Егоровна:] Ладит 
одно — хочу жить по-нынешнему, модами 
заниматься. Уж так думаю, что это враг 
его смущает! А. Остр. Бедп. не порок, 
д. I, явл. 3. Кажись, о чем бы горевать? 
Живи в довольстве, безобидно! Да нет: я взду
мал ревновать. Что делать? враг попутал, 
видно. Пушк. Гусар. Вражеский, прил. На
чался штурм. Подразделения прорвали линию 
вражеских укреплений и ворвались в глубину. 
Кожевн. Кузьма Тарасюк. Разгорелась гра
жданская война, Сталин — на фронте, член 
фронтовых реввоенсоветов, организует бое
вые силы Красной Армии на самых опасных 
участках, под вражеским огнем. Калинин, 
Статьи и речи 1919—1935, 345. Вражески,, 
по-вражески, нареч. Неприязненно, злобно.
Вражий, ья, ь ѳ. В просторечии. 1. Непри
ятельский. Мы войны не хотим, но себя 
защитим, — Оборону крепим мы недаром, — 
И на вражьей земле мы врага разгромимг 
Малой кровью,' могучим ударом! Леб.-Кумач, 
Если завтра война. 2. В просторечии и обл.. 
Дьявольский, бесовский, о В р й ж и й дух, 
вражья сила и т. п. Парень был Ванюха 
ражий, Рослый человек, — Не поддайся силе- 
вражей, Жил бы долгий век. Некр. Извозчик.. 
Вишь, как растянул вражий сын, сатана,, 
дорогу! Идешь, идешь, и конца нет!.. Гог. 
Майская ночь, IV. А сам ворчал, сердясь не- 
в меру: — Занес же вражий дух меня На рас
проклятую квартеру! Пушк. Гусар.

— Церк.-сл. и др.-русск.: врагъ, врджкскъін,. 
врджнн; Поликарпов, Леке. 1704: Rpdn, врДжіскій; 
Нордстет, Слов. 1780: в р а ж с к и й, вра
жески, в р £ ж и и; Ушак. Толк. слов. 1934;. 
в р а г й н я.— Ср.: в 6 р о г, в р а ж д й. мВражда, ы, ж. Отношения и действия,, 
проникнутые неприязнью, ненавистью; не
доброжелательство. [Белогубов:] Братец, вы 
на меня напрасно претензию имеете. Бросимтек 
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братец, всю эту вражду. А. Остр. Дох. место, 
д. III, явл. 3. Прошло несколько дней, и вражда 
между двумя соседями не унималась.. Новое 
обстоятельство уничтожило и последнюю на
дежду на примирение. Пушк. Дубровский, I.
о Принять, встретить и т. и. с враж
дою. «Горе от ума» принято было с враж
дою и ожесточением и литераторами и публи
кою. Бел. «Горе от ума» Грибоедова (V, 75). 
о В образной речи. Вражду и плен старинный 
свой Пусть волны финские забудут И тщетной 
злобою не будут Тревожить вечный сон Петра! 
Пушк. Мед. всадник, Вступл. ♦ Рознь, столк
новение, вызванные противоположностью 
классовых, национальных, религиозных и 
т. п. интересов, вызывающие противодействие, 
борьбу, о В р а ж д а национальная, рели
гиозная и т. и. Эти господа [видные деятели 
иностранной печати] не поняли, что аналогия 
с Австро-Венгрией несостоятельна, ибо наше 
многонациональное государство выросло не на 
буржуазной основе, стимулирующей чувства на
ционального недоверия и национальной вражды, 
а на советской основе, которая, наоборот, 
культивирует чувства дружбы и братского 
сотрудничества между народами нашего госу
дарства. Сталин, Речь па предвыб. собранип 
пзбират.. 9 февр. 1946 г. Племена [арабов] 
были разъединены и беспрестанно воевали 
одно с другим: никто не думал обратить 
свое оружие на служение какому-нибудь 
другому делу, кроме племенной вражды. 
Доброл. «Жизнь Маг.» В. Ирвинга (I, 693).

□ Вражды, мн. Устар. Разного рода 
столкновения. Перед гробом умершего должны 
умолкать даже личные вражды. Бел. «Стол. 
России» Полевого (Х,° 291). Враждебный, 
а я, о е; бен, б н а, о. 1. Исполненный 
враждьі, неприязни. Общество, которое рас
сматривает человека ~ только как оружие 
своего обогащения — противочеловечно, оно вра
ждебно нам. М. Горький, Мать, ч. II, гл. 25. 
И довольно было этих слов, чтобы то не вра
ждебное, но холодное отношение друг к другу, 
которого Левин так хотел избежать, опятъ 
установилось между братьями. Л. Толст. 
Анна Карен., ч. VIII, гл. 14. Они взглянули 
друг на друга, глаза их встретились, и каж
дый сделал шаг назад. Враждебные чувства 
изобразились на обоих лицах. Лерм. Кн. Лиг., 
VII. Враждующий; находящийся в состоя
нии вражды. Дело в том, что неравномерность 
развития капиталистических стран обычно 
приводит с течением времени к резкому нару
шению равновесия внутри мировой системы 
капитализма, причем та группа капиталисти
ческих стран, которая считает себя менее 
обеспеченной сырьем и рынками сбыта, обычно 
делает попытки изменить положение и пере
делить «сферы влияния» в свою пользу — 
путем применения вооруженной силы. В ре
зультате этого возникают раскол капитали
стического мира на два враждебных лагеря 
и война между ними. Сталин, Речь на пред
выб. собрании избират.. 9 февр. 1946 г.
2. Относящийся к противнику на войне, не
приятельский, вражеский. Расстояние между 
враждебными эскадрами было около тридцати ' 
кабельтовых. Нов.-Прибой, Цусима, ки. II, ! 
'Ч. I. [Велькар:] Бегут рассеянно враждебные ! 

народы: Бегут без памяти, падут с конь ми 
с гор в воды. Сумар. Хорев, д. V, явл. 2. 
Враждебно, нареч. Выражая вражду, недру
желюбно. Бесцветные серые глаза [полков
ника] глядели враждебно. Купр. Поединок, 
VII. Враждебность, и, ж. Вместо смутной 
ненависти к капиталисту рабочие стали 
уже понимать враждебность интересов 
класса рабочих и класса капиталистов. Лепин, 
Проект и объяснен, прогр. с.-д. партии (II, 
97). Враждовать, дую, дуешь, несов., 
неперех. Быть во вражде с кем-, чем-, против 
кого-, чего-либо и т. п.; проявлять нерасполо
жение. Перхунов и Метальников постоянно 
враждовали друг с другом и редко встреча
лись. Салт. Попіех. стар., ХХХ^ Уже давно 
между собою Враждуют эти племена; Не 
раз клонилась под грозою То их, то наша сто
рона. Пушк. Клев. России, о Образно. 
[Днепр], как старик, ворчит и ропщет; ему 
все не мило; все переменилось около него; 
тихо враждует он с прибрежными горами, 
лесами, лугами. Гог. Страшная месть, IV.

— Церк.-сл. и др.-русск.: вражкда, вражкдкнъін 
(враждебный), кражкдфкатн; ср.-русск.: крдждекнъін,: 
Поликарпов, Леке. 1704: вражда, враждебный, 
враждою, враждевтѵ; Росс. Целлариус 1771, в. 74: 
в р а ж д ё б я и к, враждовать; Нордстет, 
Слов. 1780: враждование; Слов. Акад. 1789: 
враждебница, враждебничать, вра
ждебствовать, враждебность, вра
ждебство; Слов. Акад. 1847: враждёб- 
с т в о в а н и е. —- Ср.: враг.Вражеский, вражий. См. Враг.Враз, нареч. В просторечии. Одновременно, 
разом. Тут все слушатели враз грохнули 
хохотом, хотя слышали сто раз этот рас
сказ. А. И. Толст. Хлеб, XI, 4. Перевозчики 
мерно, враз, взмахивали веслами. Чех. В 
ссылке. Друг другу тетушки мигнули, И 
локтем Таню враз толкнули. Пушк. Е. О., 
VII, 54. -о Сразу, в один прием. Чапаев 
продолжал поучение: — ...если не сразу — 
не выйдет тут ничего: непременно враз! 
Как наскочил — тут ему некуда шагу по
дать... Фурм. Чапаев, VI. Герасим принес 
стул, поставил не стукнув, в раз опустил 
его ровно до полу и поднял ноги Ивана 
Ильича на стул. Л. Толст. Смерть Ив. Ильи
ча, VII.

— С иным, раздельным написанием: враз 
(пример см. выше). — Даль, Слов.: враз.Вразбйвку, нареч. Не соблюдая порядка 
изложения, расположения и т. п.; в беспо
рядке, порознь, не подряд. [Дедушка] долго 
гонял, меня по алфавиту, спрашивая и вряд, 
и вразбивку. М. Горький, Детство, V. Шумли
вой кучки людей уже не было. Вместо всего 
сборища, только три или четыре человека 
стояли кое-где вразбивку и глядели на дом 
Туберозова. Леек. Соборяне, ч. II, гл, 1.

— С иным, раздельным написанием: в раз
бивку.— Слов. Акад. 1789: в разбивку; 
Ушак. Толк. слов. 1934: вразбйвку. _ВразбрбД, нареч. В беспорядке, нестройно. 
Гром грохотал где-то вверху, в облаках, 
тучи шли вразброд, и ветер часто менял 
направление. Арсен. Дереу У зала, гл. 11. 
о О движении. Сотни ног тяжело, торо
пливо, вразброд, шлепают по лужам. Купр.
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Иоход. Переносно. Без логической после
довательности (о мыслях). Федякин чувство
вал: нужно сделать что-то большое, важное, 
чтобы не потерять головы в начинающейся 
суматохе, но мысли бежали вразброд. Невер. 
Гуси-леб., ч. I, гл. 18. ♦ О звуках. Недружно, 
несогласованно, вразлад. А рядом другая 
компания, стараясь перекричать первую, оче
видно враждебную, голосила уже совсем враз
брод. Купр. Гамбринус, III. Вразбрбдку, 
нареч. То же, что вразброд.

— С иным, раздельным написанием: в р а з
б р о д. — Слов. Акад. 1789: в разброд; Даль. 
Слов.: вразброд.Вразброс, нареч. Разбросанно, порознь, 
без определенного порядка. По берегу леэісали 
в штабелях и вразброс уже высохшие, отлично 
вымытые [рекой] бревна. Бабаев. Кавалер Зол. 
Зв., кн. I, гл. 27. Рыжеголовые, покрытые 
росинками, они [грибы] стояли под кусти
ками— и рядами, и вразброс, и группами.. 
Панфер. Борьба замир, кн. I, ч. 1, гл. 1, 5. 
Маленькие деревянные домики в разброс ле
пятся по береговой покатости. Салт. Благо- 
нам. речи, I (изд. 1880 г., т. I, 27). <> Сеять 
вразброс — вручную, не сеялкой. Враз
броску, нареч. То же, что вразброс. Влево 
выходили из тумана чуть видные мачты су
дов, шедших всю ночь по морю под парусами 
или стоявших вразброску у неводских при
станей по Дону. Данил. Беглые в Новор. 
XV. Вся деревня была в-разброску: постройки, 
перестройки, кучи извести, кирпичу и бревен 
по всем улицам. Гог. Мертв, души, т. II, 
гл. 3 (испр. ред.).

— С иным, раздельным и дсфисным написа
нием: в разброс и в-разброску (при
меры см. выше). — Даль, Слов.: вразброс.Вразвалку, нареч. 1. Переваливаясь с ноги 
на ногу, не спеша; покачиваясь. Алексей шел 
вразвалку, с небрежным ухарством.. Горбат. 
Мое поколение, гл. 4, 2. Матросы двига
лись по-морскому — чуть вразвалку, с особой, 
только им присущей лихостью. Степан. Порт- 
Артур, ч. I, гл. 15. [Феничка] ходила не
множко в развалку, но и это к ней при
стало. Тург. Отцы и дети, V. 2. Раски
нувшись, развалясь. [Сеня] вошел в комнату I 
и сел на стул. Но сел уже не робко, как 
прежде, а всем телом, вразвалку. Леон. 
Барсуки, ч. I, гл. 18. о Распространительно. 
Подале лежало поле, там вразвалку росли 
огромные голубые кочаны капусты. С. Бород, j 
Дм. Донской, ч. II, гл. 20. Вразвалочку, 
нареч. Слегка переваливаясь, покачиваясь. 
Вразвалочку она [старуха] подошла к ко- ■ 
ладе, нагнулась над ней и потрясла головой. ' 
Федин, Братья. Inferno, гл. 3. [Маша] ! 
на ходу посмотрела на него [Чертопханова] | 
через плечо — и отправилась дальше, в разва- . 
лочку, словно дразня его. Тург. Конец Чер- I 
топх., I. Вразвал, нареч. Bo-всю, полным [ 
ходом. Гульба шла в развал. Все полугодовое 
жалованье пошло за четыре часа разгула. 
Л. Толст. Франсуаза, II. [Печка] тогда 
только-что растопилась в развал. Болот. За
писки, II, 382.

— С иным, раздельным написанием: в раз
валку, в р а з в а л о ч к у, в развал (при

меры см. выше). — Ушак. Толк. слов. 1934: 
вразвалку.ВраздрббЬ, нареч. Порознь, по частям. 
Землю оба они [кулаки] очень охотно отдают 
в аренду мужикам, но делают это не так, 
как делали прежние помещики, т. е. отдают 
не сразу, не всю, за круговой порукой, целому 
селу, а враздробь, по десятинке, по две, по 
три, и притом не иначе, как на год. Терпи- 
горев, Оскудение, ч. I, гл. 3. ♦ Порознь, 
по отдельности. За каторжниками в раз- 
дробь гиагали разнообразно одетые, темные 
люди, с узелками под мышкой, с котомками 
за спиной. М. Горький, Жизнь К л. Самг., I, 
318. Солдаты гили молча, враздробь, едва 
волоча усталые ноги. Купр. Ночлег.

— С иным, раздельным написанием: в раз- 
дробь (пример см. выше). — Даль, Слов.: 
враздробь.Вразлад, нареч. Нестройно, несогла
сованно; не в лад. День был серый; зеленъ 
сверкала ярко; птицы щебетали как-то в раз
лад. Гог. Тарас Бульба, I.

— С иным, раздельным написанием: в раз
лад (пример см. выше).—Ушак. Толк. слов. 
1934: вразлад.Вразлет, нареч. В просторечии. В разные 
стороны, врозь. Клянусь, что я никогда 
не встречал на свете ничего более злого и омер
зительного, как эти его косые глаза и эти 
вразлет идущие густые брови! Леек. Аск. 
злодей, V. о О птицах. Разлетаясь в разные 
стороны.Вразмах, нареч. В просторечии. С раз
маху, размашисто; с разбегу. Рубил я в сей раз 
одною, а не обеими руками и не в-размах. 
Болот. Записки, I, 173. Бездонну рытвину 
увидев под горой, С вершины в пропасть рва 
пуститься предпринял [Царевна]: Пошла, 
заплакала, с платочком на глазах, Вздохнула, 
ахнула,... и бросилась в размах. Богд. Ду
шенька, III. Вразмашку, нареч. То же, что 
вразмах. Размахивая руками (о плавании). 
[Лукашка] живо разделся, перекрестился и, 
подпрыгнув, со всплеском вскочил в воду, 
обмокну лея и, в размашку кидая белыми 
руками и высоко поднимая спину из 
воды и, отдувая поперек течения, стал 
перебивать 1 ерек к отмели. Л. Толст. Ка
заки, IX.

— С иным, раздельным и дсфисным написа
нием: вразмах и в-размах (примеры см. 
выше). — Слов. Акад. 1806: вразмах; Даль, 
Слов.: вразмашку.Вразмет, нареч. В просторечии. Разбро
санно, разметанно. Голова [у Термосесова] 
с гривой вразмет на все стороны; лицом смугл. 
Леек. Соборяне, ч. II, гл. 7. На холмах выяс
нялись леса. Между ними в отдалении узна
вались кое-где в-размёт кинутые поселки. 
Данил. Воля, ч. I, гл. 1.

— С иным, дсфисным написанием: в - р а з- 
м е т (пример см. выше). — Слов. Акад. 1891: 
вразмёт.Вразноббй, нареч. В просторечии. Несо
гласованно, недружно, порознь. Бомбы 
свои., [юнкерсы] роняют лениво, вразнобой, 
не снисходя до пикировки. В. Некр. В окоп. 
Сталинграда, ч. II, гл. 1.

— Ушак. Толк. слов. 1934: вразноббй.
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Вразнос, нареч. Торговать, продавать и 
т. п. вразнос — разнося по улице, по 
дворам и т. п. Мороженщики были виртуозы, 
и состязаться с ними нс могли, конечно, сло
бодские бабы и девки, продававшие вразнос 
сначала клубнику, а потом черешню, малину, 
вишню, абрикосы, груши. Серг.-Ценск. Пушки 
выдв., гл. 1, 7.Вразрез, нареч. В выражении. Итти, стоять 
ит. п. вразрез с чем — противоречить 
чему, резко расходиться с чем, не согласо
ваться с чем-либо. Выдающиеся личности 
могут превратиться в ничто, если их идеи 
и пожелания идут вразрез с экономическим 
развитием общества, вразрез с потребно
стями передового класса, и — наоборот — 
выдающиеся люди могут стать действительно 
выдающимися личностями, если их идеи и 
пожелания правильно выражают потреб
ности экономического развития общества, по
требности передового класса. Ист. ВКП(б), 
Кр. курс, 16.

— Слов. Акад. 1794: в разрез; Ушак. Толк, 
слов. 1934: вразрез.Вразумлять, я ю, я е ш ь, несов.; 
вразумйть, р а з у м л ю, р а з у м й ш ь, 
сов., перех. Наставлять, приводить к пра
вильному пониманию, знанию чего-либо, убе
ждать в чем-либо. Узнав о моей любви, он 
[Рудин] пришел в восторг неописанный: по
здравил, обнял меня и тотчас же пустился 
вразумлять меня, толковать мне всю важность 
моего нового положения. Тург. Рудин, VI. Шена 
у тебя больно умна и горяча, может иногда 
скажет тебе и лишнее; не балуй ее, сейчас 
останови и вразуми, что это не годится, 
С. Акс. Сем. хр. (I, 176). ♦ Помочь на
учиться чему-либо. Вразумлйться, вразумйть- 
ся. 1. Устар. Уразуметь, понять, убедиться. 

, Едва я возвратился домой, как тотчас бро
сился читать критикованные стихи мои. 
У вы! Они уже и самому мне нравились меньше. 
На другой день опять прочитал мои стихи, 
и нашел их еще худшими! С той минуты я 
вразумился, что еще рано мне выдавать мои 
произведения.. И. Дмитр. Взгляд на мою 
жизнь, ч. I, кн. 2. 2. Страд, Вразумление, 
ь е, я, ср. Наставление, поучение. К вам 
прибегаю, почтеннейший Константин Федоро
вич, научите, научите, научите, оросите 
жажду мою вразумленьем истины. Гог. Мертв, 
души, т. II, гл. 3 (испр. ред.). о Ирон. О гру
бых средствах воздействия. Несмотря на всевоз
можные вразумления, делаемые им [дядькой] 
Никите,., его ученик никак не мог вполне 
постигнуть даже нехитрую премудрость 
сдвоиванья рядов. Гарш. Денщик и оф. Вразу- 
мйтельный, а я, ое; лен, льна, о. До
ступный разумению, понятный, ясный. Письмо 
жены. Он просмотрел его бегло. Шивы, здоровы. 
Поклоны от родственников и знакомых... Лена 
расскажет вразумительнее. Панова, Спут
ники, гл. VII. Ясная для самого произнося
щего речь является вразумительною и для 
слушателей. Она убеждает умы, зажигает 
сердца. Салт. Письма к тет., XIII. Многие 
места оных переводов [с греческого па сла- 
венский] не довольно вразумительны. Ломон. 
О пользе книг церк.. Вразумйтельно, нареч. 
Полно шуметь тебе, Григорий, чай, я и так 

I слышу, — вразумительно произнесла Анисья 
Семеновна. Костыл. Ив. Грозный, кн. II, 
ч. Ill, гл. 4. Вразумйтелыюсть, и, ж. Бари
тонный, медлительный, как бы заспанный его 
голос казался созданным для того, чтобы с убе
ждением и вразумительностью произносить 
изречения. Тург. Дым, XI.

— Др.-русск.: къразоумлитн, къразвулштн, 
къразсул\лгатксА; ср.-русск.: крдзЬ'лштнсА, кра- 
зЬлшіш; Поликарпов, Леке. 1704: кразЬлшніі,. 
крдз&илАю; Вейсманнов Леке. 1731, л. 687: 
вразумительны й; Росс. Целлариус 
1771, с. 549: вразумйть; Нордстет, Слов. 
1780: вразумительный, вразуми
тельно; Слов. Акад. 1806: вразумитель,, 
вразумительность, вразумляться, 
в р а з у м й т ь с я; Соколов, Слов. 1834: в р а з у
м й те льница. — Ср.: маловразумителъ- 
н ы й, невразумительны й.Враки, враль. См. Врать.Вран, а, м. Устар. Ворон. Где Руслан? 
Лежит он мертвый в чистом поле; Уэю 
кровь его не льется боле, Над ним летает 
жадный вран. Пушк. Руслан и Людм., VI. 
Черный вран свистя крылом, Вьется над 
санями; Ворон каркает: печаль! Жук. Свет
лана. Врановые, ы х. Зоол. То же, что воро
новые.

— Церк.-сл. и др.-русск.: кранъ, краіккъ; Поли
карпов, Леке. 1704: ирінъ, яріна, кр/некын.Вранье. См. Врать.Враскачку, нареч. Покачиваясь, качаясь 
из стороны в сторону. [Петух] враскачку 
заковылял подальше от крыльца. Шолох. 
Тихий Дон, кн. I, ч. II, гл. 13.

— Ушак. Толк. слов. 1934: враскачку.ВрасплбХ, нареч. В неподготовленном 
состоянии, неожиданно, впез’апно (для тех, 
на кого направлено действие), о Застать, за
стигнуть кого-либо, напасть на кого-либо 
врасплох. Нападение штурмовиков за
стало немцев врасплох. Они не ожидали, что 
русские летчики снова решатся атаковать это 
отлично прикрытое зенитным огнем летное 
поле. Саян. В боях за Ленингр., ч. V. Гвар
дия высот. Иногда пароход заставал врасплох 
целое стадо [диких быков] на водопое; испуган
ные животные одним махом выскакивали 
из воды на берег и стремительно неслись 
в глубину лугов. Григор. Кор. «Ретвиз.», VI. 
Хозяева не вдруг опомнились от такого, уже 
вовсе неожиданного и позднего посещения, 
которое застало их совершенно в расплох. 
С. Акс. Наташа (III, 8).

— С иным (устар.), раздельным написанием: 
в расплох (пример см. выше). — Слов. Акад. 
1822: в расплох; Слов. Акад. 1847: врас
плох.ВрасСЬІПКУ, нареч. В просторечип. 
То же, что врассыпную. Постепенно темнея, 
входила., дорога под тень широких развили
стых дерев, разместившихся в рассыпку по 
зеленому ковру до самой деревни. Гог. Мертв, 
души, т. II, гл. 1.

— Даль, Слов.: в рассыпку.Врассыпную, нареч. Рассеиваясь в 
разные стороны, в беспорядке; разбросан
но. Вслед за машинами на гору врас
сыпную взбиралась пехота. Симон. От 
Чери, до Бар. моря, кп. 3, стр. 67.
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Вслед ва ним [бронеавтомобилем] бежали 
врассыпную охваченные паникой цепи петлю
ровцев, Н. Остр. Как зак. сталь, ч. I, гл* 7. 
Голуби, похлопывая крыльями точно ладо
нями, врассыпную кружились над его головой, 
как слепые, Гонч. Обрыв, ч. II, гл. 1. За 
огородами следовали крестьянские избы, кото
рые хотя были выстроены в рассыпную и не 
заключены в правильные улицы, но, по замеча
нию, сделанному Чичиковым, показывали до
вольство обитателей.. Гог. Мертв, души, 
т. I, гл. 3.

— С иным, раздельным написанием: в рас
сыпную (пример см. выше). — Соколов, Слов. 
1834: врбссыпную, врб ссыпь; Слов. 
Акад. 1847: в рос сыпную; Даль, Слов.: 
врассыпную.Врастать, а ю, аешь, несов,', врасти, 
ту, тешь, проги, врос, ла, л б, 
сов,, неперех, 1. По мере роста проникать 
вглубь, расти внутрь чего-либо. Если мы 
будем следить за одной и той же клеточкой, 
иго заметим, что этот кольцеобразный пере
хват [появившийся при размножении деле
нием] будет все далее и далее врастать 
в клетку, перетягивая пополам ее содер
жимое, Тимирязев, Жизнь раст., 211. Одно 
огромное дерево было опутано лианами.. 
Внизу, вокруг ствола и вдоль, огибали его и 
вростали в дерево толстые растительные 
веревки., Гонч. Фрег. Палл., т. II, гл. 6. 
♦ Переносно. Органически, по мере разви

тия, входить в состав чего-либо; вне
дряться. Наши научные учреждения и 
старые кадры с каждым годом и месяцем 
все больше и больше врастают в практику 
социалистического строительства, Киров, 
Статьи и речи, 1934, 31.2. Оседать, опускаться, 
углубляться в землю (от тяжести или вет
хости). Цветник был очень вапугцен; сорные 
травы густо разрослись по старым, вросшим 
в землю клумбам, Гарш. Ск. о жабе и розе. 
Домишко мой, уже давно ветхий, теперь 
чуть держится, покривился, врос в землю, 
Тург. фа^ст, 1. о В сравнении. [Воевода:] 
И вдруг мой конь, как вкопанный, ни с места, 
Как в землю врос. А. Остр. Воевода, Пролог, 
явл. 4. Врастание, я, ср. Ученых давно пора
жал факт, что при росте тканей высших 
растений никогда не удается подметить., 
постепенного врастания новой перегородки 
внутрь клеточной полости. Тимирязев, Жизнь 
раст., 212.

— С иным написанием: вростать, вр.ости 
(пример см. выше). — Ср.-русск.: крсстатк, крести; 
Вейсманнов Леке. 1731, л. 159: врастати; 
Росс. Целлариус 1771, с. 425: врастйть, 
врасти; Нордстет, Слов. 1780: в р о с т й; Слов. 
Акад. 1794: вростйть, вростание; Слов. 
Акад. 1847: врастание.Врастяжку, нареч, 1. Вытянувшись во 
всю длину, во весь рост, растянувшись. 
Мужчина лет тридцати, здоровый, красивый 
и сильный, лежал на телеге • в растяжку, 
заложив руки под голову. Корол. Убивец, I. 
Дядя Мизгирь лежал врастяжку и дремал, 
Григор. Переселенцы, ч. 111, гл. 8. 2. Нето
ропливо; растягивая, замедляя (о речи), о Го
ворить, произносить слова врастяжку. 
Тонкий, высокий, сухой, желтый, он говорил 

всегда врастяжку, звенящим, не то жалоб*- 
ным, не то угрожающим голосом, Корол. 
Ист. моего совр., ч. I, гл. 20. В песнях он 
не заикался и произносил слова медленно, 
врастяжку, но понятно. Даль, Мнимоумер
шие.

— Слов. Акад. 1794: в растяжку; Даль, 
Слов.: врастяжку.Врата, врат, мн. Устар, и в поэти
ческой речи. Ворота (города, крепости и 
т. п.). Перед вратами монастырскими соби
ралась буйная толпа народа. Лерм. Вадим, 
VII. Запомни же ныне ты слово мое: Воителю 
слава — отрада; Победой прославлено имя 
твое; Твой щит на вратах Цареграда. Пушк. 
Песнь о вещем Олеге, о Церк. Царские 
врата — главный вход в алтарь (в право
славной церкви). ♦ В поэтической речи. Вход, 
порог. И башни замков на скалах Смотрели 
грозно сквозь туманы — У врат Кавказа на ча
сах Сторожевые великаны! Лерм. Демон, I, 3. 
О, будь мне спутницей младой До самых врат 
могилы! Пушк. Мечтатель. Вратарь, я, м. 
Спорт. Член футбольной или хоккейной 
команды, защищающий ворота. Вратарь фут
больной команды, а Эй, вратарь, — готовься 
к бою — Часовым ты поставлен у ворот! Ты 
представь, что за тобою Полоса пограничная 
идет. Ле б.-Кумач, Спорт, марш. Вратарь и 
вратарь, я, м. Устар. Привратник. Врат- 
пик, а, м. Устар. То же, что вратарь; 
привратник. [Антипатр:] Что ж зрю? — 
детей, Соверна, Мариамну В одежде спаль
ной сей, как здесь они стоят, Молили врат
ника, чтоб выпустил за град., Держ. Ирод 
и Мариамна, д. V, явл. 2. Вратница, ы, ж. 
Устар. Привратница (в женском мона
стыре). — Доложи игуменье, что князь 
Никита Романыч Серебряный приехал. 
Вратница окинула боязливым взглядом 
Серебряного, отступила назад и захлопнула 
за собою калитку. А. К. Толст. Кн. Серебр., 
XXXIX.

— Церк.-сл. и др.-русск.: крата, кратарь — 
привратник, вратьннкъ; Поликарпов, Леке. 1704: 
вратА, крХтца, кратЛрк; Слов. Акад. 1789: в р й т

. ный, врат ни к, врйтница; Слов. Акад.
1806: врйтарь, врати и к. — Ср.: ворота, 
п р и в р 4 т н и к.Врать, вру, врёшь, несов., перех. 
и неперех. В просторечии. 1. Перех. и неперех. 
Говорить неправду, лгать; выдумывать, фан
тазировать (в шутливом разговоре). Капитан 
шел рядом с Невской и, пересиливая боль, 
пытался с ней заговаривать. Он хотел успо
коить ее и врал, что рука болит меньше. 
Паустов. Колхида. [Коршунов:] Не верьте ему 
[Любиму Карлычу] он врет: он это по злобе 
на меня говорит, спьяну. А. Остр. Бедн. 
не порок, д. III, явл. 12. Диво, право, не без
делка — Белка песенки поет, Да орешки все 
грызет, А орешки не простые, Все скорлупки 
золотые, Ядра — чистый изумруд; Но, быть 
может, люди врут. Пушк. Ск. о царе Салт.. 
[Репетилов:] Танцовщицу держал! и не одну: 
Трех разом! [Чацкий:] Послушай, ври, да 
знай же меру. Гриб. Горе от ума, д. IV. 
явл. 4. о В р а т ь на кого-, что-либо — 
клеветать. ♦ Неверно показывать, неточно 
сообщать что-либо (о неодушевленных прѳдмѳ- 
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тах). ІЯ] подумал, что мои часы врут, ' 
а оказалось впоследствии, что они верны. I 
И. Акс. Письмо родителям, 6 дек. 1848. 
[Хлестова:] Все врут календари. Гриб, і 
Горе от ума, д. III, явл. 21. ♦ Ошибаться, 
фальшивить (в пении, в игре на музыкаль
ном инструменте и т. п.). Горбунов., задумы
ваясь, начинал тихонько фальшиво свистеть. 
— Ох, как он врет, — думала Маша. Березко, 
Ночь полководца, XVI. 2. Перех. Говорить 
вздор, пустяки, болтать, пустословить. Врать 
всякий вздор. » Полно, старуха, — прервал 
отец Герасим. — Не все то ври, что 
знаешь. Пушк. Капит. дочка, XII. Враться, 
врётся, безл. Что меньше врется, то 
спокойней живется. Поел. (Даль, Слов.). 
Враньё, я, ср. Ложь, неправда; вымысел. 
Как можно не верить человеку. Даже и 
если видишь — врет он, верь ему, слушай 
и старайся понять, почему он врет. 
Иной раз вранъе-то лучгие правды объ
ясняет человека. М. Горький, Коновалов. 
[Загорецкий:] А вы заметили, что он В уме 
сурьезно поврежден. [Репетилов:] Какая че
пуха. [Загорецкий:] Об нем все этой веры. 
[Репетилов:] Вранье. Гриб. Горе от ума, 
Д. IV, явл. 6. -о Выдумывание, лганье. Для 
дяди Васи вовсе не было тайной, что воспитан
ники чуть ли не в глаза смеются над ним, 
но все же, несмотря на это, он не мог воздер
жаться от неистового вранья. Купр. На пе
реломе, VI. Вздор, болтовня. Родяся с чув
ствительным сердцем, опыты моего письма 
обращалися всегда на нежные предметы, 
но все было с неудачею. Когда же я женился, 
то все любовное вранье оставил. Радпщ. 
Матер, для ист. дела Радищева (II, 602). 
Умел он весело поспорить.. Друзей поссорить 
молодых И на барьер поставить их, Иль 
помириться их заставить, Дабы позавтра
кать втроем И после тайно обесславить 
Веселой шуткою, враньем. Пушк. Е. О., 
VI, 6—7. Враки, врак, мн. В просто
речии. Выдумки, ложь, неправда, вздор. 
И тот дурак, Кто слушает людских всех 
врак. Крыл. Март, и Очки, о В выражениях. 
Все это враки, ну, уж это враки, 
и т. п. Марк, скептический и положительный, 
напоминал порой, что раньше Вася расска
зывал иначе, и начинал утверждать, что 
все это враки. Корол. Ночью, IV. [Голос 
сердитого чиновника:] И врет он, врет: 
все это, что ни написал он, все — враки. 
И взятки не так берут, если уж пошло на 
то... Гог. Театр, разъезд. Врун, а, м.*, вранья, 
и, ж. Человек, который говорит неправду; 
лгун, лгунья. Да не хозяйка-ли вам наврала? 
ина ужасная врунья. Писем. С. II. Хозаров 
и М. Ступицына.., V. Врунйшка, уменьш. 
Это не шутка — факт самый доподлинный. 
И рассказывал нам его железнодорожный 
рабочий — по всем данным, серьезный, от
личный парень, не врунишка, не пустомеля. 
Фурм. Мятеж (II, 20). Вр^ша, и, м. и ж. 
В просторечии. Лгун, лгунья. Враль, я, м. 
Лжец; болтун. Все они с видимым вниманием 
слушали, когда Сниткин, полный лейтенант 
с сочными, пухлыми губами., всегда веселый 
и добродугиный, немножко враль и балагур, 
рассказывал о прелестях Сан-Франциско. Ста- 

пюк. Ужасный день, II. Что врет-mo, экой 
враль безумный! Писем. Люди сорок, годов, 
ч. II, гл. 9. Вралйха, и, ж. Устар, и в про
сторечии. Лгунья; болтунья. Вралиху глу
пую сквозь строй бы я прогнал! Болтает о 
себе, да о своих нарядах, Ни слова вымолвить 
не даст о вахт-парадах. Нахимов, Заб. 
бес. Вральман, а, м. Устар. То же, что враль 
(по вмени персонажа комедии Фонвизина 
«Недоросль»). Коли мы на четыре двора 
больгие одной лошади найдем, — извольте меня 
вральманом обозвать. Бобор. Из новых, ч. II, 
гл. 2.

— Ср.-русск.: врати, враки; Поликарпов, Леке. 
1704: вр$; Вейсманнов Леке. 1731, л. 391: 
вран и е, л. 472: врун, врунья; Леке. 
1762: врань; Росс. Целлариус 1771, с. 75: 
врать, враль, врун, врунья, враки, 
враньё; Нордстет, Слов. 1780: в р А к а т ь, 
вракун, враль я; Слов. Акад. 1789: вра
канье; Слов. Акад. 1847: вракунья, вра
лйха, враться; Даль, Слов.: вру ш а; 
Слов. Акад. 1891: врйльня; Ушак. Толк, 
слов. 1934: вральман. — Ср.: довираться, 
завираться, изовраться, на
врать, перевирать, поврйть, 
привирать, провраться, разо
враться, соврать.Врач, а, м. Лицо, имеющее высшее меди
цинское образование и право лечения боль
ных; лекарь, доктор (в просторечии). Глаз
ной, зубной врач. Участковый врач. Врач 
по внутренним болезням. и Работа врача — 
благородное и самоотверженное служение лю
дям, борьба за их здоровье и счастье. Что 
может бытъ лучше? Бубенн. Бел. береза, 
ч. II, гл. 17. [Чехов] был врач, а болезнь 
врача всегда тяжелее болезни его пациентов; 
пациенты только чувствуют, а врач еще и 
знает кое-что о том, как разрушается его 
организм. М. Горький, А. II. Чехов. Он [Ма
зепа], окружась толпой врачей, На ложе 
мнимого мученья Стоная молит исцеленья. 
Пушк. Полтава, III. о Образно. Я с домом 
отцовским рассталась, И мчалась без отдыху 
слишком три дня; Меня быстрота увлекала, 
Она была лучшим врачом для меня. Некр. 
Русск. женщ. (II, 305). о В сложении. В р а ч- 
психиатр, в р а ч-терапевт, в р а ч-рентгено
лог, врач -эпидемиолог и т. п. о Женщи
на- врач. Потом старая, седая женщина- 
врач послушала мое сердце.. Капер. Два капит., 
ч. VIII, гл. 13. Врачебный, а я, о е. От
носящийся к лечению или к деятельности 
врача; медицинский. Врачебный участок, 
пункт. Врачебный обход. Врачебная консуль
тация, комиссия, помощь, практика. ° Вы 
и по колдоговору обязаны организовать вра- 
чебцую помощь на разработках, — сказала 
женщина, отпирая портфель. — Именно вра
чебную, а не фельдшерскую. Федин, Пох. Евр., 
кн. II, гл. 13. В отечестве нашем врачебная 
часть была в великом еще несовершенстве. 
Болот. Записки, III, 177. о Лечебный, целеб
ный, целительный. /Крецы пользовались своими 
медицинскими сведениями и лечили приходя
щих, объявляя им, что бог открывавшимвра
чебные средства. Писар. Ап. Тианский (11, 
59). Не Ііинд ли под ногами зрю? Я слышу 
чистых сестр Музыку! Пермссским жаром 



797 Врач —Вред 798-

л горю, Теку поспешно к оных лику. Врачеб
ной дали мне воды: Испей и все забудь труды. 
Ломон. Ода на взятие Хот., стр. 2. Вра
чебник, а, лі. Устар. Книга, содержащая 
советы и рецепты для домашнего лечения; 
лечебник. Врачевать, чую, ч у е ш ь, не
сов.> перех. и неперех. Устар. 1. Перех. Ле
чить. Врачуя публику , я привык видеть лю
дей, которые скоро умрут. Чех. Письма, 
т. II, с. 98. В час моего успокоения Она 
[казачка] ходила собирать Степные травы 
и коренья, Чтоб ими друга врачевать. Ры
леев, Войнар., I. ♦ Переносно. Исцелять. 
Пойми же, наконец, что любовь милосердна 
и снисходительна, что она все прощает, все 
врачует, все очищает! Салт. Губ. оч. (I, 
395). [Дмитрий:] [Иван] видел мои горести 
и предлагал мне свои утешения; но я отвер
гал их, ибо они только растравляли раны 
моего сердца, а не врачевали их. Бел. Дм. 
Калинин, к. I (I, 44). 2. Неперех. Заниматься 
лечением, оказывать врачебную помощь. 
оВрачующий, а я, ее, прич. 
наст, действ, в знач. прил. Целительный. 
Спасибо, сторона родная, за твой врачую
щий простор! За дальним Средиземным мо
рем, Под небом ярче твоего, Искал я прими
ренья с горем И не нашел я ничего! Некр. 
Тишина. Врачеваться. 1. Устар. Лечиться, 
о Образно. Скажи, как жить мне без тебя? 
Чем врачеваться мне от скуки? Язык. Н. Д. 
Киселеву. 2. Страд. Врачевание, я, ср. 
Устар. Лечение; врачебное искусство. Вра
чевание принадлежит к самым первым и необ
ходимейшим наукам людей. Карамз. И. Г. Р., 
т. III, гл. 7. И от °болезней охранены мы 
осторожностью и врачеванием. Сумар. Осн. 
любом.

— Церк.-сл. и др.-русск.: крачк, врдчеккнын, вра

чевати, врачеватися, врачеванию; Поликарпов, Леке. 
1704: врА'ік, врачка, врачую, врачГвнын, врачеваніе, 

врдчЕКНица, врачевствѣ; Нордстет, Слов. 1780: вра
ч 66 ни к, врачебница (лечебница), вра
чевание, врачеватель, враче я, вра
чи те л ьн ы й, врачеваться; Слов. Акад. 
1789: врачебство; Слов. Акад. 1806: вра
чилище; Слов. Акад. 1847: врачеватель
ница, врачей.Вращать, аю, аешь, несов., перех. 
и неперех. 1. Перех. Вертеть, ворочать, при
водить в круговое движение. В Пулкове 
астроном Вращает могучий безмолвный реф
рактор. Луговск. Астроном. 2. Неперех. 
В просторечии, обращать глазами, бел
ками. Безрукий смотрел на него, страшно 
оскалив зубы и вращая белками. М. Горький, 
Тоска, II. Щукина, красная, как рак, стояла 
среди комнаты и, вращая глазами, тыкала 
в воздух пальцами. Чех. Беззащ. сущ. Вра
щаться. 1. Двигаться вокруг, около чего-либо, 
вертеться. Земля вращается около своей оси. 
с Вращающийся, аяся, ееся, прич. 
наст, действ, в знач. прил. Техн. Вращаю
щаяся печь. Вращающиеся поргини. о Перенос
но. В выражениях. Разговоры, споры, мысли 
и т. п. вращаются (вращались) 
вокруг, около чего-либо — постоянно воз
вращаются (возвращались) к одной и той же 
мысли, теме и т. п. Их мысли давно враща
лись вокруг ожидавшего их обеда. Купр. Мо

лох, III. ♦ Поворачиваться в разные стороны. 
Взглянув ему [деду] в лицо, Ленька крик
нул от страха... При синем блеске молнии 
оно казалось мертвым, а вращавшиеся на 
нем тусклые глаза были безумны. М. Горький, 
Дед Архип и Ленька. 2. Жить, постоянно 
бывать в какой-либо определенной обществен
ной среде или обстановке. Рабочий живет 
жизнью своей организации, он там растет 
духовно и воспитывается. И вот, вращаясь 
в своей организации и встречаясь там каждый 
раз со своими инонациональными товари
щами, ведя вместе с ними общую борьбу 
под руководством общего коллектива, — он 
глубоко проникается мыслью о том, что рабо
чие п режд е всего — члены одной классовой 
семьи, члены единой армии социализма. Ста
лин, Марксизм и нац. вопр. (II, 365). — Пре
зренные, пошлые люди! — пробормотал он 
[Литвинов].. И в этот-то мир попала Ирина, 
его бывшая Ирина! В нем она вращалась, 
жила. Тург. Дым, X. Растопчин, 'пылкий, 
сангвинический человек, всегда вращавшийся 
в высших кругах администрации., не имел 
ни малейшего понятия о том народе, которым 
он думал управлять. Л. Толст. Война и мир, 
т. III, ч. III, гл. 24. о В образной речи. 
[Протасов Мелании:] Вращаться в мире 
чудесных, глубоких загадок бытия, тратить 
энергию своего мозга на разрешение их — вот 
истинно человеческая жизнь, вот где неис
черпаемый источник счастья и животворной 
радости! М. Горький, Дети солнца, д. I.
3. Страд. Вращение, я, ср. Движение 
тела вокруг, около чего-либо (техн., физ.). 
Вращение земли' вокруг своей оси. о Вагоны 
имели двойные днища с прорезями; при вра
щении одного из днищ прорези совпадали, 
и руда проваливалась.. М. Павлов, Воспом. 
металлурга, ч. I, гл. 7, III. ♦ Приведение 
в круговое движение, поворачивание. Машина 
сия [электрическая] была., староманерная, 
с малым пузырем и большим колесом для вра
щения. Болот. Записки, I, 877. Вращашіе, я, 
ср. Устар. Вращение. Врагцание планет несет 
за веком век И нанесет земле иные наслоенья, 
И возрастут иные поколенья. Полон. Фанта
зия. Вращательный, а я, о е. Имеющий обра
щение вокруг оси; круговой, о Враща
тельное движение — движение, при кото
ром все точки вокруг оси описывают окруж
ности, центры которых находятся на оси 
вращения. Под водопадом вода имеет враща
тельное движение. Арсен. Дереу У зала, 
гл. 13. -о Совершаемый при помощи круго
вого движения, о Техн. Вращатель
ное бурение — бурение, при котором буро
вой инструмент действует на проходимые 
породы сверлением.

— Церк.-сл. и др.-русск.: крдцмтн, крацмтнеа; 
ср.-русск.: врафеніе; Поликарпов, Леке. 1704: 
краірАю, крайніе; Слов. Акад, 1789: вратити, 
вращатися, вратйтися; Слов. Акад. 
1847: вращательный,— Ср.: воро
тить, ворочать; возвращать, извра
щать, коловращение, отвращать, 
превращать, развращать, совра
щать.Вред, а, м. Порча, ущерб, убыток, о При
нести, причинить и т. п. вред. Транспорт — 
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это громадный, сложный и многообразный 
конвейер,. Если в одном месте споткнулся 
состав и разворотил путъ, он задерживает 
все движение на крупной магистрали, наносит 
большой вред. Киров, Статьи и речи, 1934, 93. 
Львы и тигры менее причиняли вреда людям, 
нежели некоторые государи и их министры. 
Крыл. Почта духов, XX. о Во вред кому. 
В то время был он [Рустем] одарен Такою 
непомерной силой, Что не врагам одним, и 
самому Ему она была во вред. Жук. Рустем 
и Зораб, кн. 9, 1. о Служить во вред 
чему-либо (здоровью, делу). □ Ко вреду 
кого, чего, со вредом для кого, чего. 
Вредный, а я, ое; д е и, дна, о. Причи
няющий, наносящий вред; способный принести 
вред. Нельзя отрицать, что пережитки капи
тализма в сознании людей весьма живучи. И 
потому партия всегда напоминает советским 
людям о необходимости всесторонней кри
тики и самокритики, направленной на ли
квидацию этих вредных остатков прошлого. 
Молотов, Тридцатилетие Вел. Окт. соц. ре- 
вол., III, 28. Ее [няни] бессмысленной и 
вредной доброты На память мне пришли 
немногие черты. Некр. Родина. Уж сколько 
раз твердили миру, Что лесть гнусна, вредна; 
но только все не в прок. Крыл. Вор. и Лис. 
Безрассудная роскошь, следствие рассеянной 
жизни, вредна для государства и нравов. 
Карамз. Приятные виды.. оВрёдный для 
здоровья. [Кочуев:] Здесь климат был вре
ден для ее здоровья. А. Остр. Не от мира сего, 
д. I, явл. 4. Хозяйка побранила ее [Марью 
Иван.] за раннюю осеннюю прогулку, вредную, 
по ее словам, для здоровья молодой девушки. 
Пушк. Кап. дочка, XIV. о Вредные жи
вотные, насекомые, растения — причиняющие 
ущерб хозяйству. или опасные для жизни и 
здоровья человека. Между насекомоядными 
попадаются очень интересные субъекты. На
пример, крот. Про него говорят, что он 
полезен, так как истребляет вредных насеко
мых. Чех. Дуэль, XI. С открытием весны 
солдаты стали находить показавшееся из земли 
растение, похожее на спаржу, которое они 
называли почему-то Машкин сладкий корень., 
саблями выкапывали его и ели, несмотря 
на приказания не есть этого вредного расте
ния. Л. Толст. Война и мир, т. II, ч. II, 
гл. 15. о Вредные производства — про
изводства, работа на которых может причи
нить вред здоровью работающих, вслед
ствие особенностей трудового процесса или 
условий, в которых он протекает. ♦ Опас
ный для государства и общества (о чело
веке). оВрёдный элемент — об анти
советских людях, действующих в ущерб 
народному благу. Вредно, нареч. — Я вас 
отличными [сигарами] поподчую, Тит Ни- 
коныч.—Покорнейше благодарю:„ я не курю. 
Никотин очень вредно действует на легкие 
и на желудок: осадок делает и насиль
ственно ускоряет пищеварение. Гонч. Обрыв, 
ч’. II, гл. 9. о В знач. сказ. Слушайте и 
молчите. После вашей болезни вам много 
разговаривать, вредно. Тург. Накануне, 
ХХѴІП. Вредность, и, ж. Вредности, мн. 
Устар. То, что приносит вред. Во внутрен
них госпитального дома строениях распо

ложить больных, спасая оных от тесноты
и. от прочих вредностей. Шаховский, Зап., 
ч. I, гл. 12. Вредйть, врежу, в р е
д й ш ь, несов., неперех. Причинять вред, 
наносить ущерб кому-, чему-нибудь. Забо
титься о буквальности перевода с ущербом 
ясности и правильности языка, значит вре
дить самой точности перевода. Черныш. 
«О поэзии», соч. Аристотеля (I, 47). Да не 
вредят полям опасный хлад дождей И ветра 
позднего осенние набеги. Пушк. Домовому, 
о Причинять вред государству, принимать 

участие во вредительской деятельности. Сей
час человека, который начинает совращать 
колхозников с их пути и вредит нам на 
колхозной дороге, колхозники не только не 
слушают, а изгоняют из своей среды. 
Киров, Ленингр. большевики.., 380. Вре- 
дйтель, я, м. 1. Человек, который при
чиняет вред кому-, чему-либо. ♦ Контр
революционер, наносящий советскому госу
дарству экономический и политический вред 
с целью подорвать его мощь и подготовить 
реставрацшо капитализма; диверсант. Шах
тинские вредители были тесно связаны 
с бывшими собственниками предприятий — 
русскими и иностранными капиталистами, 
с иностранной военной разведкой. Они 
ставили целью сорвать рост социалисти
ческой промышленности и облегчить вос
становление капитализма в СССР. Вреди
тели неправильно вели разработку шахт, 
чтобы уменьшить добычу угля. Они пор
тили машины, вентиляцию, устраивали 
обвалы, взрывы и поджоги шахт, заводов, 
электростанций. Вредители сознательно 
задерживали улучшение материального по
ложения рабочих, нарушали советские 
законы об охране труда. Ист. ВКП(б), 
Кр. курс, 279. о В сложении. Вреди
тель -диверсант. 2. Животное, насекомое, 
растение, причиняющее вред сельскому и 
лесному хозяйству. Вредитель сельского 
хозяйства, леса и т. п. Вредйтельский, 
а я, о е. Имеющий целью нанести ущерб 
государству, подорвать социалистическое 
строительство; контрреволюционный, анти
советский. Вредительский акт. Вредитель
ская деятельность. Вредительская организа
ция. Вредйтельски, нареч. Подобно вреди
телю; как свойственно вредителям. Вредй- 
тельство, а, ср. Контрреволюционная, вре
дительская деятельность. Вредительство бур
жуазной интеллигенции есть одна ив еймых 
опасных форм сопротивления против развиваю
щегося социализма. Сталин, О правом уклоне 
в ВКП(б) (XII, 14). ♦ Вредительский посту
пок. Вредйтельствовать, с т в у ю, с т в у- 
е ш ь, несов., неперех. Заниматься вреди
тельством. Вредоносный, а я, о е; сен, 
сна, о. Приносящий, причиняющий вред; 
вредный. [Михаил:] Вредоносный человек он 
[Прохор].. М. Горький, Васса Жел., д. I. 
Не столько самое преступление, сколько 
соблазн вредоносен. Гог. Мертв, души, т. II, 
гл. 4 (испр. ред.). Вредоносно, нареч. Вредо
носность, ы, ж.

— Церк.-сл. и др.-русск.: крѣдъ, врѣдвнын, 
кредита; Поликарпов, Леке. 1704; вредъ, вред
ный, вредил’, крежденын, вргл:д4ю} вреждЛюсл, вре-
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днтелк, креднтелстко; Росс. Целлариус 1773, с. 74: 
вредительно, вредительный, вред
ность, вредить; Нордстет,Слов. 1780: вред
но в а т ы й, вредоносный; Слов. Акад. 1789: 
вредиться, вреждение, вредитель
ница; Слов. Акад. 1806: вредитель-ность; 
Ушак. Толк. слов. 1934: вредительский, 
вредительство; Моск. Вед. 1705 г., I, с. 233: 
вредность. — Ср.: веред, безврёдный, 
навредиль, повредить. ,Врёзывать, а ю, аешь и врезать, аю, 
аешь, несов.; врезать, режу, ре
жешь, сов., перех. 1*. Вонзая что-либо 
режущее, острое, проникать куда-либо. Вре
зать лезвие лопаты в грунт, о В образной 
речи. И сквозь пожаров дымные рога Бойцы 
идут по вражескому следу, Врезая шаг в скри
пучие снега. Тихон. Растет, шумит тот вихрь 
народной славы.. И железная лопата в камен
ную грудь, добывая медь и злато, Врежет 
страшный путь. Лерм. Спор. ♦ Высекать, 
вырезывать на чем-либо (надпись, рисунок 
и т. п.). Тут путешественники, кто углем, кто 
карандашем записывают свои имена,, или вре
зывают их в камень. Гриб* Пут. зап., II. о Об
разно. У нас в сердца их [казненных декабри
стов] врезаны черты, Как имена в надгробный 
камень. А. Одоев. Недвижимы, как мертвые.. 
♦ Переносно. Запечатлевать (в памяти, в 

сердце и т. п.). Я глядел все назад, на остров 
[Мадеру]; мне хотелось навсегда врезать 
его* в память. Гонч. Фрег. Палл., т. I, гл. 2. 
[Софья Стародуму:] Дядюшка, всякое слово 
ваше врезано будет в сердце мое. Фонвиз. 
Недоросль, д. IV, явл. 2. 2. Вделывать, 
вставлять что-либо в вырезанное отверстие или 
углубление. Музыкант засмеялся. — ..Пре
мия... И он показал серебряную дощечку, 

.врезанную в крышку баяна. Диков. Патрио
ты, гл. 5. Вся скульптурная часть [ме
бели] состоит из орехового и пальмового 
дерева, врезанного в доски черного дерева. 
Григор. Худ. обр.. ♦ Вклинивать, встав
лять что клином, куском; быть располо
женным в виде клина, угла (употр. обычно 
в форме страд, прич.). Другой раз я видел 
его [клоуна] на горе., он смотрел на ярмарку, 
клином врезанную между Волгой и Окой. 
М. Горький, Клоун. Вправо лощина врезана 
в ту же гору, которая с юга госг ^ствует 
над Бахчисараем. Гриб. Пут. зап., . Л. Вре
зываться, врезаться и врезаться. 1. вонзаться 
чем-либо режущим, острым; проникать куда- 
либо вглубь. Плуг врезался в землю, о За 
окном копали землю, слышно было, как, 
посвистывая, врезываются заступы в почву 
и со вздохом падают тяжелые комья. Федин, 
Перв. радости, гл. 23. Лодка прошла мостки, 
у которых стоял бокастый катер с гордой 
надписью: «Аврора» на облупленном борту, 
и с сочным хрустом врезалась в крупный песок 
берега. Б. Полев. Пов. о наст, чел., ч. II, гл. 10. 
Колеса экипажа глубоко врезываются или 
в сыпучие пески, или в глубокую, клейкую грязь. 
Салт. Губ. оч., III. Госп. Музовкина. 
о В сравнении и образно. Теперь он [Левин], 

точно против воли, все глубже и глубже 
врезывался в землю, как плуг, так что уж 
и не мог выбраться, не отворотив борозды. 
Л. Толст. Анна Карен., ч. МП, гл. 10. Тебя

26 Словарь русск. лит. яз., II 

приветствую я снова, Маститый старец — 
темный лес.. Ты в грудь земли, на коей стал, 
Глубоко врезался корнями И их широко раз
метал. Венед. К лесу. ♦ Переносно. Запечат
леваться, утверждаться. ^Врезываться 
в ум, в память, в сердце, врезыва
ться в уме, в памяти и т. п. Ни одна ме
лочь, ни одна черта не ускользает от пытли
вого внимания ребенка; неизгладимо врезы
вается в душу картина домашнего быта. Гонч. 
Обломов, ч. I, гл. 9. Я продолжал стоять на 
коленях и с глубоким унынием глядел на 
нее [Зинаиду]. Каждое ее слово так и вреза
лось мне в сердце. Тург. Первая люб., IX- 
Впечатления, сначала легкие, постепенно вре
зывались в его ум все глубже и глубже. Лерм. 
Кн. Лиг., V. 2. Вделываться, вставляться 
в вырезанное отверстие или углубление. 
♦ Вдаваться, вклиниваться во что-либо. Море 

в гавани было грязно-зеленого цвета, а даль
няя песчаная коса, которая врезалась в него 
на горизонте, казалась нежно-фиолетовой. 
Купр. Морск. бол., I. «Пайка» не двигалась 
с места. Она со всего хода врезалась на мель. 
Станюк. На «Чайке», III. Море разными 
бухтами входит, врезывается в берега. Гриб. 
Пут. зап., XI.«> Врезываться в толпу, 
группу ит. п. — с силой врываться, вкли
ниваться. Навеки остался памятным час, 
когда капитан Гастелло врезался во вражье 
скопище своим горящим самолетом. Ти
хон. Богатыри русск. неба. — Что? Что 
такое? — загремел Листницкий, врезываясь 
конем в толпу. Шолох. Тихий Дон, кн. Ы, 
ч. IV, гл. 12. Между тем Никита Романо
вич вместе с своими перешел речку вброд 
и врезался в толпу врагов. А. К. Толст. Кн. 
Серебр., XXVI. [Самозванец:] Что ж Курб
ского не вижу между вами? Я видел, как 
сегодня в гущу боя Он врезался. Пушк. 
Бор. Год. Лес. 3. В просторечии. В р ё- 
з а т ь с я — влюбиться в кого-либо. Послу
шай, Алексей! ты именно в таких годах, 
когда красивая девица может приглянуться 
мужчине. В этом беды еще никакой нет; 
но я вижу, что ты черезчур врезался, а это 
уж не годится. С. Акс. Сем. хр. (I, 88). о В вы
ражении. Врезаться по уши — сильно 
влюбиться. Она [девушка] дичок.. Впрочем, 
самая эта дикость мне в ней нравится. При
знак самостоятельности. Я, брат, просто 
по уши в нее врезался. Тург. Пунин и Баб., 
II. Этот московский франтик врезался по 
уши!.. Ну, отгадай, в кого он влюбился?.. 
Загоск. К. П. Мир., XVII. 4. Страд. Вре
зывание, ь ѳ, я, ср. Вделывание, укрепле
ние чего-либо в вырезанное отверстие или 
углубление. Врезка, и, ж. 1. То же, 
что врезывание. 2. То, что врезывается или 
врезано. ♦ Заплата в деревянном изделии. 
Щели и сквозные отверстия от сучков заде
лываются деревянными врезками. Врезчик, 
а, м. Рабочий, занимающийся врезкою чего- 
либо. Врезной, а я, бе. Предназначен
ный для врезки или врезанный. Врезные 
замки.

— Ср.-русск.: крѣзыкдтн, кр'кздтн, кр^зд- 
тнса; Вейсманнов Леке. 1731, л. 156: врезы
ваться; Росс. Целлариус 1771, с. 441: врё
зывать, врёзать, врёзываться, врё- 
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зать с я; Нордстет, Слов. 1780: врезка, вре
зывание; Слов. Акад. 1794: врезание; 
Слов. Акад. 1847: врезным; Даль, Слов.: в р е- 
з 4 ть, врезаться; врезанье, врезной, 
врезчик.

ВрёМЯ, времени, те. временем, 
предл. времени, им. мн. времена, 
род. времён, дат. временам, ср.
1. Филос. Одна из основных форм существо
вания материи, проявляющаяся в длитель
ности бытия. В мире нет ничего, кроме дви
жущейся материи, и движущаяся материя 
не может двигаться иначе, как в простран
стве и во времени, Ленин, Материализм 
и эмпириокритицизм (XIV, 162). 2. Длитель
ность существования всего происходящего, 
всех явлений и предметов, измеряемая го
дами, месяцами, днями, часами и т. п.. Работа 
выполнена во времял трех месяцев. Время 
начала работы восемь часов утра, а Человек — 
не камень, а и камень от времени меняется. 
М. Горький, Отшельник. На позеленевших 
от времени стенах висели портреты предков. 
Чех. Кривое зеркало, о В образной речи. 
Правая сторона замка более других уцелела', 
длинную стену, неровно зазубренную време
нем, поддерживают две чете ероу гольные 
башни. Лажечн. Поел. Новик, ч. I, 
гл. 8. ♦ Мера длительности всего происхо
дящего. ° Астрон. Среднее солнечное вре
мя — время, измеряемое по воображаемой 
точке, которая движется по небесному эква
тору и совершает оборот вокруг всего небес
ного свода в тот же промежуток времени, как 
и Солнце, неравномерно движущееся по 
эклиптике. Звездное время — время, опре
деляемое вращением Земли вокруг своей оси 
относительно звезд. ° Спорт. Длительность 
пробега, проплыва и т. п. па определенную 
дистанцию (в состязаниях или при трениров
ках). Показать хорошее время в беге на 
100 метров. ° Эконом. Необходимое рабо
чее время — часть рабочего дня, в про
должение которой совершается воспроиз
водство стоимости рабочей силы, т. е. не
обходимых средств существования рабочего. 
♦ Последовательная смена часов, дней, 

лет и т. п. оВрёмя идет, летит, тянется 
и т. п. Время шло медленно, медленнее, 
чем ползли тучи по небу. М. Горький,' 
Челкаш, II. Время (дело известное) летит 
иногда птицей, иногда ползет червяком; 
но человеку бывает особенно хорошо тогда, 
когда он даже не замечает — скоро ли, 
тихо ли оно проходит. Тург. Отцы и 
дети, XVII. Целых семь лет протекло 
с той поры, как лежу я на этом Камне 
в огне; а времени медленный ход замечал я'. 
Жук. Налъ и Дам., VI. о Образно. Хоть 
тяжело подчас в ней бремя, Телега на 
ходу легка; Ямщик лихой, седое время, Везет, 
не слезет с облучка. Пушк. Тел. жизни, 
о В выражениях. Время терпит, не 
терпит — можно, нельзя ждать. — Беги, 
Сережа, время не терпит. Н. Остр. Как 
зак. сталь, ч. I, гл. 4. о Проводить время. 
Рая до чтения была охотница, так вот в этом 
больше и время проводила. Корол. Ат-Даван, 
VII. Один среди своих владений, Чтоб только 
время проводить. Сперва задумал наш Евге

ний Порядок новый учредить. Пушк. Е. О., 
Іі, 4. о В наречных выражениях. Со вре
менем — впоследствии, в будущем; посте
пенно в прошлом; когда-нибудь. Со временем 
морским прибоем заметало старое русло.. 
Арсен. * Дереу Узала, гл. 6. — Нет, ма
тушка, я уж давно решился итти.. Может 
быть, со временем помогу семейству. Н. Усп. 
Брусилов, о С течением времени — по
степенно; в будущем. Прогресс состоит в том, 
что с течением времени хорошее делается 
еще лучше, плохое еще хуже. Черныш. «Три 
поры жизни» Е. Тур (I, 115). о В скором 
времени — скоро, в ближайшем буду
щем. Вступив в управление имения, Иван Пе
трович, по причине своей неопытности и мягко- 
сердия, в скором времени запустил хозяйство 
и ослабил строгий порядок, заведенный по
койным его родителем. Пушк. Пов. Белк., 
От изд. 3. Более или менее определенный 
промежуток, отрезок в последовательной 
смене часов, дней, месяцев и т. п. Много, 
мало времени. Во время ночи. Рабочее, слу
жебное время, ■=> Позвольте рассказать жизнь 
мою; времени повесть отнимет у вас немного, 
а знать ее — надобно вам. М. Горький, Испо
ведь (IX, 11). Обломов, комкая письмо в руках, 
подпер голову руками, а локти упер в коленки, 
и так сидел несколько времени, мучимый при
ливом бесполезных мыслей. Гонч. Обломов, 
ч. I, гл. 2. [Сторченко] всего только полгода, 
как переехал к нам житъ; в такое время чело
века не узнаешь. Гог. И. Ф. Шпонька.., ІІІ. 
о В р ё м я — деньги. Устар, (поговорка) — 
время дорого, имеет материальную ценность.
— Проснешься не торопясь, посердишься на 
что-нибудь, поворчишь, опомнишься хорошень
ко, всё обдумаешь, не торопишься. —А время — 
деньги, вы забываете это, — сказал полков
ник. — Какое время! Другое время такое, • 
что целый месяц за полтинник отдашь. 
Л. Толст. Анна Карен., ч. II, гл. 35. о Те
рять, тратить врёмя. Мой отец сказал 
им [товарищам по полку], что он говорил
с князем Юсуповым насчет определения меня 
на службу. «Время терять нечего, — прибавил 
он, — вы знаете, что ему надобно долго слу
житъ для того, чтоб до чего-нибудь дослу
житься». Герцен, Былое и думы, ч. I, 
гл. 2.о Наверстать, выиграть врёмя. 
Чтобы помочь машине и наверстать время, 
потерянное при затянувшейся погрузке, 
капитан приказал поставитъ парус. Катаев, 
Бел. пар. один., гл. 8. о Предоставлять, 
уделять врёмя кому-, чему-либо. Когда 
Ростов вошел в комнату, княжна опустила 
на мгновенье голову, как бы предостав
ляя время гостю поздороваться с теткой. 
Л. Толст. Война и мир, т. IV, ч. I, гл. 6.
— Вы, Настасья Петровна, опять до утра за
сиделись... Нехорошо, моя милушка., надо да
вать время занятиям, время отдыху и время 
сну. Писем. Тыс. душ, ч. I, гл. І.о Убивать 
врёмя. а) Затрачивать время попусту, 
непроизводительно. Мои спутники убивали 
время разговорами.. Арсен. Дереу Узала, 
гл. II. [Кишкин] с час наблюдал, как работали 
старатели. Жалъ было смотреть, как даром 
время убивали.. Какое это золото, когда и 
пятнадцать долей со ста пудов песку не па-



805 Время — Время 806

дает. Мам.-Сиб. Золото, ч. I, гл. 2. б) Запол
нять чем-либо долго тянущееся время. На 
дворе было темно, и шел проливной дождь; 
не было поэтому никакой возможности об
легчить грусть-тоску чудными видами, откры
вающимися по обеим сторонам дороги.. Волей- 
неволей приходилось убивать время в разгово
рах. Гл. Усп. Нов. врем.., VI, 1. «=> В нареч
ных оборотах и выражениях (обычно в соче
тании с предлогами и местоимениями), о В 
одно время: 1) некогда, когда-то, 2) одно
временно. [Марк Волохов] говорит, что был 
в одно время с нами в университете, только 
не по одному факультету. Гонч. Обрыв, ч. I, 
гл. 16. о Во время оно (устар.)—некогда, 
когда-то. Во время дно жил да был В Москве 
боярин Михаил, Прозваньем Орша. Лерм. 
Бояр. Орша, гл. I. о На время — временно, 
пока. И в молчаливом кабинете, Забыв на 
время все на свете, Осталась наконец одна, 
И долго плакала она. Пушк. Е. О., VII, 21. 
о Первое время, в первое время 
и т. п. — на первых порах, первоначально, 
сначала. Это было бомбардирование, которое 
в 5-м часу приказал открыть Наполеон по 
городу, из 130-ти орудий. Народ первое время 
не понимал значения этого бомбардирования. 
Л. Толст. Война и мир, т. III, ч. II, гл. 4. 
о Последнее в р ё м я, в последнее врём я— 
незадолго до настоящего момента. В последнее 
время я жил близко, в одной огромной каюте 
английского корабля, пока наш фрегат был 
в доке, с четырьмя товарищами. Гонч. Фрег. 
Палл., т. I, гл. І.о Тем врёменем — в то 
время, между тем. Целый день мчалися кони, 
тряся колесничное дышло. Солнце тем време
нем село и все потемнели дороги. Жук. Одис
сея, XV, 184—185. о От времени до 
врёмени, по временам; врёмя 
от врёмени, временами, — иногда, 
через некоторые промежутки времени. [Гриш
ка] бродит между стволами, посматривая на 
вершины, на кору дерева и время от времени 
делает на соснах зарубки. Тарас. Крупн. зверь, 
гл. V. Другой провожатый, молодой «подруч
ный», спит сном здорового, но крепко утом
ленного человека. Временами он что-то не
внятно бормочет. Корол. Чудная, L Лошади 
были уже заложены: колокольчик по'временам 
звенел под дугою. Лерм. Максим Максимыч. 
Поэт, художник, ученый в своих творениях, 
ремесленник в своем труде открывают от вре
мени до времени, в какую эпоху они живут, 
в них отзываются удары событий. Пушк. 
О Мильтоне (V, 192). ♦ Определенная пора 
дня или года. Был седьмой час вечера — время, 
когда белая акация и сирень пахнут так 
сильно, что, кажется, воздух и сами деревья 
стынут от своего запаха. Чех. Учитель сло
весности, I. ^Времена (врёмя) года 
(весна, лето, осень, зима) — части года, пери
оды, различающиеся по климатическим усло
виям.. ♦ Определенный, известный момент 
в последовательной смене часов, дней и т. п. 
Чего доброго, пропустишь, когда пробьет два, 
время прихода мужа, и время обеда. Гл. Усп. 
Оч. перех. вр. (III, 5). Итак, прошу вас, 
милостивый государь, дать мне гнать о месте 
и времени, так же и об оружии, вами избирае
мом для немедленного окончания сего дела.

26*

Пушк. Поел, из свойств. Иоанны д'Арк, о В 
знач. сказ. Пора, наступил соответствующий 
момент, о В р е м я спать, вставать и т. п. 
(иногда с опущением глагола). [Таян] поду
мал, что время начинать осенний промысел 
и надо выходить в море. Горбат. Таян-началь- 
ник, 7. [Борис:] Время мне, Катя! [Катерина:] 
Погоди, погоди! А. Остр. Гроза, д. V, явл. 3. 
[Орлик:] Старик, оставь пустые бредни: 
Сегодня покидая свет, Питайся мыслию су
ровой. Шутить не время. Дай ответ, Когда 
не хочешь пытки новой: Где спрятал деньги? 
Пушк. Полтава, II. Бьет восемь часов. Время 
пить чай, друзья мои. Любезная хозяйка 
ожидает нас на балконе. Карамз. Дрем, 
лес. о В выражениях и наречных оборотах. 
В то, это (же) врёмя, одно врёмя, 
в одно (прекрасное) врёмя ит. п. — 
тогда, нёкогда. В то самое время, когда фре
гат крутило и било об дно, на него нанесло 
напором воды две джонки. Гонч. Фрег. Палл. 
Через двадц. лет, VII. о В то врёмя, как 
(когда). В то время как Пьер входил в прием-' 
ную, курьер, приезжавший ив армии, выходил 
от графа. Л. Толст. Война и мир, т. III, 
ч. III, гл. 10. [Бакреев:] В то время, когда 
и без того дело лопается, она приступает: 
подай ей ее грошонки! Писем. Птенцы поел, 
слета, д. II, явл. 4. о Со врёмени чего- 
либо. Со времени исчезновения лодки про
шло четверо суток. Арсен. Дереу Узала, 
гл. 18. Прошло пять лет со времени пересе
ления Арины Петровны в Погорелку. Салт. 
Госп. Гол., III. Со времени смерти стариков, 
хозяйственные дела в деревне не только не улуч
шились, но становились хуже. Гонч. Обло
мов, ч. I, гл. 6. о Ко врёмени — к мо
менту, к сроку. Сколько я себя помню, — 
меня постоянно преследует страх не поспеть 
ко времени, преследует мысль, что я непре
менно опоздаю на свидание или не явлюсь 
к назначенному сроку. Григор. Кор. «Рѳтв.», I. 
о До врёмени, до поры до в р ё- 

м е н и — до определенного момента, до извест
ного срока; временно, пока. [Дарья:] Э, су
дарь, я позабыла было вам сказать: молчите 
jdо-времени про нашу любовь; у вас есть сопер
ник, который может все наши намерения 
испортить. Крыл. Соч. в прих., д. I, явл. 7. 
о До врёмени, прежде врёмени, 
раньше врёмени— преждевременно. [Ко- 
станжогло] поравилЧичикова смуглостью лица, 
жесткостью черных волос, местами до вре
мени поседевших., и каким-то желчным от
печатком пылкого южного происхождения. 
Гог. Мертв, души, т. П, гл. 3 (испр. ред.). 
[Скотинин:] Что ж я не вижу моей не
весты?.. Ввечеру быть уже сговору; так не 
пора ли ей сказать, что выдают ее вамуж? 
[Простакова:] Успеем, братец. Если ей эта 
сказать прежде времени, то она может еще 
подумать, что мы ей докладываемся. Фон- 
виз. Недоросль, д. I, явл. 5. о Сколько 
врёмени? — который час? Сколько сейчас 
времени? — Три часа. 4. В р е м е н ё, мн. — 
эпоха, период (в жизни человечества, какого- 
либо народа, государства, общества). В ста
рые времена в России была революцион
ной одна только интеллигенция. В новые 
времена стал революционным городской про- 
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летариагп. Ленин, Нов. рейОЛ. рабочий союз 
(XXX, 139). [Чацкий:] А судьи кто? — За 
древностию лет, К свободной жизни их вражда 
непримирима, Сужденья черпают из забытых 
завет Времен Очаковских и покоренья Крыма. 
Гриб. Горе от ума, д. II, явл. 5. о В незапа
мятные времена, с незапамятных вре
мён, со времён кого-либо, во времена 
юны ит. п. Для деятельности надобна цель, 
надобно будущее, а деятельность для одной 
•деятельности., это, во времена дны, назы
валось романтизмом или самоудовлетворением. 
Салт. Брусин (XII, 535). Город Горшков 
•славился с незапамятных времен горшечным 
производством, отчего и получил свое назва
ние. Григор. Просел, дороги, ч. I, гл. 9. Са
тирическое направление, со времен Канте
мира, сделалось живою струею всей русской 
литературы. Бел. Портр. галл. (IX, 184). 
о В наши времена, до наших времён 
и т. п. А витязя славное имя До наших вре
мен не дошло. Кто был он? Венцами какими 
Свое он украсил чело? А. К. Толст. Курган, 
о Во все времена — всегда. Живи, кра

суйся во все времена, Бессмертных дум и дел 
страна, Страна, где правду и честь свою 
Народ отстоял в бою. М. Исаков. Слава совет
ской державе. о Дух в р ё м е н и — взгляды, 
нужды, потребности людей данной эпохи. 
У общества бывают свои настроения и пред
чувствия. Такое настроение, смутное, но ши
роко охватывающее всех — и дает то, что 
принято называть «духом времени». Корол. 
Ист. моего соврем., ч. I, гл. 33. Я помнил, что 
во время моего детства носили косы, помнил, 
что у моего отца коса была слишком в аршин 
■длиною и помнил, как он приказал ее отрезать, 
уступив духу времени и просьбам моей ма
тери. С. Акс. Встреча с мартинистами (III, 
130). 5. Досуг; промежуток в последователь
ной смене часов, дней, не занятый делом, 
работой, свободный от обычных обязанностей. 
Старуха, получив это известие [о смерти 
сына], повыла, покуда было время, а потом 
взялась за работу. Л. Толст. Хаджи-Мурат, 
VIII. Рябово всего в пяти верстах от моей 
Шипиловки, а я таки-давно в ІІІипиловке 
не бывал: все времени улучить не мог. Тург. 
Бурмистр. Да ведь, Павел Иванович, нужно 
будет лошадей ковать. — Ах, ты, чушка! 
чурбан! а прежде зачем об этом не сказал? 
Не было разве времени? Гог. Мертв, души, 
т. I, гд. 11. 6. В просторечии. Счастье. Когда 
будешь во времени, и нас вспомяни. Поел. 
♦ Благоприятная пора, удобный случай, под
ходящий момент. Еще раз — слава богу, так 
ко времени пришли твои письма, как нельзя 
более. Герцен, Письмо Захарьиной, 30 янв. 
1837. о В выражении. Всему свое в р ё м я. 
о Устар. В р ё м я кого, чего-либо — власть, 
сильное влияние. [Шут, указывая на Миха
ила Нагого:] Хочу вот Мишке службу сослу
жить: Нагих-mo время при дворе прошло, 
Так я хочу вот этого пристроить! А. К. 
Толст. Смерть Иоанна Грозн., д. V. Богат, 
пал. во дворце. 7» В просторечии. Погода, 
состояние воздуха. Сухое, дождливое, не
настное время, о Ну и время... Дождь и 
дождь... Дороги совсем испортились... Невер. 
Гере залили.—Хорошее время сегодня.—Не 

хвалите, Иван Иванович. Чтоб его чорт взял! 
Некуда деваться от жару! Гог. IIов. о том, 
как поссор., «Барин, не прикажешь ли воро
титься?» — Это зачем? — «Время не надежно: 
ветер слегка подымается; — вишь, как он сме
тает порошу». Пушк. Кап. дочка, гл. 2. 
8. Лингв. Форма глагола, указывающая, что 
действие или состояние относится к настоя
щему, прошедшему или будущему в отноше
нии к моменту речи. Настоящее, прошедшее, 
будущее время. Времечко, а, ср. Уменьш. и 
ласк. Эх! Эх! придет ли времечко. Когда (приди 
желанное!..) Дадут понять крестьянину, Что 
розъ портрет портретику, Что книга книге 
розъ? Некр. Кому на Руси.., ч. I, гл. 2. 
[Раиса:] Вот золотое-то было времечко. Есть 
чем вспомнить. А. Остр. За чем пойдешь..,
к. II, явл. 2. Временный, а я, ое. Длящийся, 
существующий пли действительный в течение 
известного срока (противополагается слову 
«постоянный»). Временная нетрудоспособность. 
Временное свидетельство. ° Между маяком и 
радиостанцией проведена телефонная линия, 
и не временная, а постоянная, на столбах. 
Кавер. Два капит., ч. X, гл. 1. Майор За- 
волчков, комиссар части и я расположились 
спать во временном бараке среди лесочка. 
Фадеев, Ленингр. в дни блокады, 30. о Истор. 
Врёменное правительство — контррево
люционное правительство буржуазии и по
мещиков, сформировавшееся в 1917 г. в России 
после победы февральской буржуазно-демо
кратической революции и низвергнутое Вели
кой Октябрьской социалистической револю
цией, установившей диктатуру пролетариата 
в СССР. ♦ Непостоянный, преходящий. Долли 
была поражена тою временною красотой, 
которая только в минуты любви бывает на 
женщинах и которую она застала теперь 
на лице Анны. Л. Толст. Анна Карен., ч. VI, 
гл. 17. Временно, нареч. На некоторое время, 
в течение некоторого времени. На запасных 
путях, у разбросанных вагонов, где временно 
живут железнодорожники, копаются в песке 
дети. Сераф. Город в степи, I. За болез- 
нию учителя Гонорского, Препотенскому по
ручено временно читать историю. Леек. Собо
ряне, ч, I, гл. 5. о В сложении. Вре
менно -обязанный, а я, о е. ° Истор. 
Врё менно -обязанные крестьяне — по
мещичьи крестьяне, освобожденные положе; 
нием 19 февраля 1861 г. от крепостной 
зависимости, но обязанные за право поль
зования землей платить оброк или отбы
вать разного рода повинности. «= В знач. 
сущ. В каком, году — рассчитывай, В какой 
земле — угадывай, На столбовой дороженьке 
Сошлись семь мужиков: Семь временно-обязан
ных, Подтянутой губернии.. Пустопорож
ней волости. Некр. Кому на Руси.., Пролог. 
Временной, а я, бе. Лингв. Относящийся 
к времени. Временная связь. Временной от
тенок. = Филос. Относящийся к категории 
времени, определяемый ею. Временная кате
гория. Временность, и, ж. Временное или 
случайное существование, пребывание. Вре
менность работы. Временнйк, а, м. 1. Истор. 
Летопись, хроника. Наши иноки-летописцы 
записывали в свои тетради не одни дела рат
ные.. Нет, в свои временники они заносили 
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все, что ни случалось любопытного на земле 
русской. Печер. Солн. затм.. 2. Название 
периодических изданий, выпускаемых науч
ными обществами или учреждениями. Визан
тийский временник. Временник Пушкинского 
дома. Временщик, a, Jt. 1. Временный захват
чик власти, территории и населения в резуль
тате военного наступления. Злодеяния немцев 
говорят о слабости фашистских захватчиков, 
ибо так поступают только временщики, 
которые сами не верят в свою победу. Сталин, 
26-ая годовщ. Великой Окт. соц. револ. До
клад.. 6 ноября 1943 г. (О Великой Отеч. войне 
Сов. Союза, 120). Страшную картину опу
стошения оставляют после себя подлые гитле
ровские временщики. Правда 13 ноября 1943. 
Передовая. 2. Истор. Лицо, достигшее власти 
и высокого положения в государстве (фео
дальном или буржуазном) и пользующееся 
неограниченным влиянием на государственные 
дела благодаря своей личной близости к царю 
или царице; фаворит. Времйнка, и, ж. В про
сторечии. 1. Временная, обычно железная, 
печка в жилых помещениях. Всю ночь топи
лись две времянки, в доме густеет сизое угар
ное тепло. Шишк. Пейпус-озеро, гл. VIII.
2. Временная проезжая дорога или железно
дорожная ветка. Лес очищают от ветвей, по 
примитивным, в три бревна, времянкам сво
зят к берегам. Шишк. Угрюм-река, т. II, 
ч. V, гл. 13. Времяпрепровождение, я, ср. 
Способ проводить время, использование до
суга. В статье С ооновского публиковались 
записочки Грибоедова к Булгарину из-под 
ареста, где были сведения о ходе следствия, 
сообщения о времяпрепровождении под аре
стом и о надеждах на скорое освобождение.. 
Нечкина, Грибоедов и декабристы. Введение, 
гл. I, 5. [Павел] возвратился домой через 
силу, с полным убеждением, что охота не 
может служить ему времяпрепровождением. 
Писем. Тюфяк, XIX. Времяпровождение, я, 
ср. В просторечии. То же, что времяпрепро
вождение. [Фелицата:] Вижу, в тоске то
мится [Поликсена]; — пусть, мол, поболтает 
с парнем для времяпровождения. А. Остр. 
Правда — хор.., д. I, явл. 1. Времяисчисле
ние и врёмясчислёнпе, я, ср. Счет времени, 
хронология. Временйть, н ю, н й ш ь, несов., 
неперех. Устар. Медлить, оттягивать, те
рять время. Мне нельзя уже временить 
на счет моего состояния, с часу на час при
ходящего в упадок. Давыд. Письмо Адлербергу,

— В иной (устар., в просторечии и обл.) 
Форме: род. ед. врёомя, дат. времю, род. мч. 
время н. — С иным написание м: в р е м я ч к о.— 
Церк.-сл. и др.-русск.: вр'кмд, врѣтсньнын, ирѣ- 
меньннкъ (в 1-м знач.; с греч. уроѵоура^сроі;); Поли
карпов, Леке. 1704: крЫлі, вршеннын, врелкннш; 
Росс. Целлариус 1771, с. 75: не во время, 
со временем, временность, времен- 
іц й к; Нордстет, Слов. 1780: врёменем (в знач. 
нареч.); Слов. Акад. 1789: временщица, 
временник (летопись), временйть; Со
колов, Слов. 1834: в р ё м е ч к о; Слов. Акад. 1847: 
временйтель, временительница, вре- 
мяечислёние; Даль, Слов.: времённыіі, 
временной, времесчислёние, време
н иться; Слов. Акад. 1891: времяпрепро

вождение, в р е м я п р о в о ж д ё п п с; Ушак. 
'Голк. слов. 1934: временами (нареч.і, вре
мя и с ч и с л ё н и е, времянка. — Ср.: б е з- 
врёменье, вб-время, довр ёменный, 
долговрёменный, единоврёменный, 
заблаговрё менно, кратковремен
ный, о д н о в р е м ё н н ы й, повремени ть, 
поврем ённый, преждеврёменный, 
разновремённый, с во е в р ё м е н н ы й, 
с о в р е м ё н и ы й.Врётище, а, ср. Устар. Одежда из гру
бой толстой ткани; убогая одежда, рубище, 
о Шутл. [Крапивин] был занят с декорато
ром Гаврюшей и даже сам что-то красил и 
мазал, одевшись во вретище. Мам.-Сиб. Доброе 
стар, время, IX.

— Церк.-сл. и др.-русск.: вретнцк — мешок; 
одежда; Поликарпов, Леке. 1704: врітнціе; Слов. 
Акад. 1789: в р ё т и щ н ы й, в е р ё т и щ е; Слов. 
Акад. 1806: в р ё т и щ н и к.Врид, а, м. Нов. Сложно-сокр. назв. с 
знач.: временно исполняющий должность 
(составлено из первых букв этих слов).

— Ушак. Толк. слов. 1934: врид.Вровень, нареч. На одном уровне, до 
уровня, на одной высоте, наравне с чем- 
либо, не выступая над поверхностью чего- 
либо (в соединении с предлогом «с», с те. пад.). 
Он [старик] снова огляделся. Кусты были 
вровень с его картузиком. Федин, Перв. рад., 
гл. 12. Из темной чащи кустов., выскочило 
несколько перепуганных зайцев и залегли в ме
же вровень с землею. Леек. Соборяне, ч. III, 
гл. 17. [Саша] Воды прозрачной два ведра 
С краями вровень зачерпнула — И оглянулась. 
Никит. Кулак, IX.

— Ср.-русск.: вровень; Слов. Акад. 1847: 
вровень; Даль, Слов.: в р а в е н ь.ВрбДѲ. Предлог с род. пад. Наподобие, 
в виде кого-, чего-либо. (Прежде обычно 
с раздельным правописанием). С первых дней 
на Севере я писал Кате.. Эти письма стали 
чем-то вроде моего дневника. Кавер. Два 
канит., ч. X, гл. 1. [Стены] выкрашены какой-то 
голубенькой краской, в роде серенькой. Гог. 
Мертв, души, т. I, гл. 2. о В выражении. 
Нечто или что-то вроде — имеющее сход
ство с чем-либо, напоминающее чго-либо. Волны 
выбили в горной породе нечто вроде пещеры 
и исполиновых котлов. Арсен. В горах Си
хотэ-Алиня, гл. 6. Записки эти — не пер
вый опыт. Мне было лет двадцать пять, 
когда я начинал писать что-то в роде 
воспоминаний. Герцен, Былое и думы (XII, 
5). а В знач. нареч. В просторечии. Словно, 
будто, как будто. Мне дали в звеньевые 
Артамашова. В прошлом году он мною 
управлял, а теперь мы вроде ролями по
менялись. Бабаев. Кавалер Зол. Зв., кн. II, 
гл. 28. Мать грузно выбежала в сени и что- 
то там тронула, металлическое, и вроде 
пахнуло морозным воздухом. Фадеев, Мол. 
гвардия, гл. 53. о В р 6 д е как. А Марья 
Сергевна у нашего барина в роде как эко
номка жила. Салт. Нев. расск., X. ♦ В знач.

I изъяснительного союза: как-то, а именно 
(употр. перед перечислением). См. слова:
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— С иным, раздельным написанием: в роде 
(примеры см. выше). — Ушак. Толк. слов. 1934: 
вроде.Врожденным, а я, о е. Присущий от 
рождения, природный (прич. в знач. прил.). 
Я мог бы учиться гораздо лучше, если б меня 
не преследовали два моих врага: врожденный— 
близорукость и благоприобретенный — ма-'' 
лярия. М. Павл. Воспом. металлурга, ч. I, 
гл. 2, II. Намерение ваше заняться музыкою 
прекрасно. Я всегда утверждал^ что у вас 
к ней врожденный талант. Крыл. Письмо 
В. А. Олениной, о Филос. Врождённые 
идеи — по идеалистическому учению — идеи, 
понятия, присущие человеческому сознанию, 
не приобретенные опытом. Материалисты, 
соглашаясь с Локком., спорили против слова 
«врожденные идеи». Герцен, Письма об изуч. 
прир. (IV, 165). Врождённость, и, ж.

— Церк.-сл. и ср.-русск.: врожденныя; Поликар
пов, Леке. 1704: «рождений; Росс. Целлариус 1771, 
с. 421: врождённый; Слов. Акад. 1794: в р о- 
ж д й т ь, вродйть, врождён и е; Слов. Акад. 
1806: врождённость.Врознь. См. Врозь.Врозь, нареч. В просторечии. В разные 
стороны, в различных направлениях. В пра
вом углу землянки находилось собственное ложе 
Семена. Из-под шинели торчали неподвижные 
ноги в сапогах, носками врозь, как у мерт
вого. Леон. Барсуки, ч. III, гл. XII. Корот
кие, слегка рыжеватые волрсы [Тыбурция] 
торчали врозь. Корол. В дурном общ., II. 
В ожиданьи конь убогий, Точно вкопанный, 
стоит... Уши врозь, дугою ноги, И как будто 
стоя спит... А. Майк. Сенокос. Поспоривши — 
повздорили, Повздоривши — подралися, Под- 
равшися—одумали: Не расходиться врозь.. 
Покуда спору нашему Решенья не найдем. 
Некр. Кому на Руси.., ч. I, гл. !.♦ Пере
носно. В выражении. Врозь глядеть — 
неодинаково, по-разному думать, не схо
диться во взглядах. С Толстым я все-таки 
не могу сблизиться окончательно: слишком 
мы врозь глядим. Тург. Письмо Колбасину, 
8 марта 1857. ♦ В отдельности, порознь. 
Не произнося ни с кем ни слова, лежали они 
[Захар и Гришка] на лавке или бродили врозь 
по двору.. Оба, казалось, избегали даже разго
вора между собою. Григор. Рыбаки, XXVI. 
о В р о з ь петь, играть и т. п. — нестрой
но, несогласно. Встаешь, бывало, утром 
рано, — Бренчит уж в зале фортепьяно, 
Поют все врозь, трещит в ушах. Лерм. 
Монго. ♦ Переносно. В выражениях. Дело 
врозь, дружба врозь и т. п. — не ла
дится, не удается, не приходит к соглаше
нию. [Красавина:] Ты рассуди, какая мне 
радость, что всякое дело все врозь да врозь.
А. Остр. За чем пойд.., к. I, явл. 3. Уж как он 
(гусар] Танею прельщался, Как мелким бесом 
рассыпался! Я думала: пойдет авось; Куда! 
и снова дело врозь. Пушк. Е. О., VII, 26. 
о В р о з ь с кем-либо — в разлуке, раз
дельно. Милые Вы мои, не могу я с Вами 
врозь жить. Дост. Письмо А. Г. Дост., 
10 июля 1873. о В р о з ь от кого-либо — 
в стороне, в отдалении. Дамы держались 
врозь от мужнин, отдельной кучкой. Купр. 
Поединок, XIII. Врознь* нареч. Устар.

То же, что врозь. [Тарас] снял с себя., доро
гую турецкую саблю.., разломил ее надвое, 
как трость, и кинул врознь далеко в разные 
стороны оба конца. Гог. Тарас Бульба, XII. 
С голубкой голубь врознь живет, Любви 
в помине больше нет. Крыл. Мор Зверей.

— Ср.-русск.: врозь, врознь; Нордстет, Слов. 
1780: врознь; Слов. Акад. 1794: в рознь; 
Слов. Акад. 1806: врозь.Вростать. См. Врастать.Врубать, а ю, а ѳ ш ь, несов.'. врубйть, 
рублю, рубишь, сов., перех. Вставлять, 
укреплять что-либо в вырубленное отверстие. 
[Голован] собственноручно врубал в лед нашего 
ледника кувшины нового удоя. Леек. Неем. 
Гол., III. Врубаться, врубйться. 1. Прони
кать, входить вглубь, продвигаться при 
помощи рубки. До сих пор, даже в Африке, 
мы ездили по расчищенным местам, по про
ложенным дорогам..: здесь [в Анжере] ничего 
этого нет. Человек начинает врубаться в не
тронутый лес. Гонч. Письмо Майковым, 
26 мая 1853. ♦ Рубя саблей, врываться в ряды 
неприятеля. Про атаку Nicolas слышал как 
про что-то сверхъестественно-увлекательное. 
Ему говорили: как в это каре врубаешься, 
так забываешь совсем себя, на гусарской сабле 
остаются благородные следы вражеской крови 
и т. д. Л. Толст. Война и мир, Печ. вар., 
т. I, ч. II, гл. 19. Тверской полк, около 
250 человек, врубился в пехоту на неровном 
месте и сбил драгун. Урон прусской в убитых 
и пленных был велик, и взята часть артил
лерии. Суворов, Автобиогр. 1790. 2. Страд. 
Врубание, я, ср. Внедрение куда-, во что- 
либо при помощи рубки. Врубка, и, ж.
1. То же, что врубание. 2. Способ со
единения отдельных частей дерева (брусьев, 
бревен и т. п.) при плотничьих работах.
3. То же, что вруб. Вруб, а, м. Горн. 
Узкая выемка, пробиваемая в толще гор
ной породы или в пласте угля, руды 
с целью облегчить откалывание глыб. Врубо
вый, прил. Техн. Врубовая машина — 
машина, предназначенная для производства 
врубов при добыче ископаемого. Врубок, 
б к а. м. Вставка, кусок дерева или металла, 
вкладываемый в вырубленное отверстие.

— Ср.-русск.: врЬкнтн; Росс. Целлариус 1771, 
с. 434: врубйть, врубйть; Нордстет, Слов. 
1780: врубка, врублёние, врубливать; 
Слов. Акад. 1794: врубйться, врубйться 
(в 1-м знач.); Даль, Слов.: врубйние, вруб, 
врубок; Ушак. Толк. слов. 1934: в р у б о в к а, 
врубовый.Врукопашную, нареч. Действуя руками 
или холодным оружием в* борьбе или в бою 
с противником. Казалось.., что борются не 
истребители высоко над землей, казалось, что 
враги сцепились врукопашную и, хрипя и зады
хаясь, напрягая все силы, катаются по земле. 
Б. Полев. Пов. о наст, чел., ч. IV, гл. 5. Резцов 
думал, — и на душе становилось вызывающе
весело и нестрашно. Ну, подкрадутся японцы 
и бросятся на них в штыки.. Ясно, придется 
выскочить из окопа и схватиться в рукопаш
ную. Верес. В мышеловке.

— С иным, раздельным написанием: в руко
пашную. — Ушак. Толк. слов. 1934: вруко- 
п й ш н у ю. — Ср.: рукопйшный.
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Врун. См. Врать.Вручйть, а ю, аешь, несов.} вручйть, 

чу, ч й ш ь, сов., перех. Передавать из рук 
в руки; отдавать, выдавать непосредственно, 
лично и т. п. Войдя к Ремизову, Сабуров вру
чил ему приказ. Симон. Дни и ночи, XVIII. 
Дознано было, что его [Петунникова] нет 
в городе, и что копия прошения еще не вру
чена ему. М. Горький, Бывш. люди, II. На
конец письмо с формальным предложением 
стариков было получено, и Алексей Степано
вич лично вручил его Николаю Федоровичу. 
С. Акс. Сем. хр. (I, 107). Лизавета Ивановна 
встала, вынула из комода ключ, вручила его 
Германну и дала ему подробное наставление. 
Пушк. Пик. дама, IV. ^Вручать ордена, 
медали и т. п. На съезде [XI съезде ВЛКСМ] 
комсомолу был вручен орден Ленина, которым 
ВЛКСМ награжден за выдающиеся заслуги 
перед Родиной в деле коммунистического воспи
тания и за активное участие в социалисти
ческом строительстве в связи со своим 30-ле
тием. Правда 14 апр. 1949. Передовая. 
— Красноармеец Савельев, — обратился к нему 
капитан Матвеев, — от имени Верховного 
Совета и командования в награду за вашу 
боевую доблесть вручаю вам медаль «За 
отвагу». Симон. Пехотинцы. ♦ Поручать, вве
рять. о В р у ч а т ь права, власть и т. п. 
Был некто ■ Анджело, муж опытный, не 
новый В искусстве властйвовать, обычаем су
ровый.. Его-то старый Дук наместником 
нарек, И в ужас ополчил и милостью облек, 
Неограниченны права ему вручая. Пушк. 
Анджело, I, 3. о В образной речи. Но так 
и быть! Судьбу мою Отныне я тебе вручаю, 
Перед тобою слезы лью, Твоей защиты умо
ляю. Пушк. Е. О., III, ЗІ.оВручать 
сына, дочь — отдавать на попечение, пере
давать родительские права. [Рюрик] скон
чался в 879 году, вручив правление и малолет
него сына, Игоря, родственнику своему Олегу. 
Карамз. И. Г. Р., т. I, гл. 4. Вручаться, 
вручйться. 1. Устар. Передаваться, отда
ваться кому-либо (о замужестве). [Димиза:] 
Но только ли, что мне с тобою [Ярополком] 
разлучаться; Велят, в очах твоих другому 
мне вручаться. Сумар. Яроп. и Дим., д. II, 
явл. 4. 2. Страд. Вручение, я, ср. Передача 
лично, из рук в руки. Во дни веселий и жела
ний Я был от балов без ума: Верней нет 
места для признаний И для вручения письма. 
Пушк. Е; О., I, 29.оВ р у ч ё и и е орденов 
и медалей. Мне бы очень хотелось, чтобы вы 
взяли от Москвы все, что можно взять, 
чтобы ваше награждение, вручение вам орде
нов, тот прием, который Вам был оказан 
в Москве, — чтобы все это запечатлелось 
у вас на всю жизнь, и запечатлелось самыми 
яркими чертами. Калинин, Речь на вечере, 
посвящ. чествов. учителей-орденоносцев.. 
8 июля 1939 г. (О комм, воспит., с. 51—52). 
В последний вечер моего пребывания в дивизии 
должно было происходить торжественное 
вручение орденов и медалей всем награжденным 
за последние бои солдатам и офицерам. 
Закруткин, Кавк. зап. В предгорьях Зап. 
Кавказа. оВручёпие верительных гра
мот послами государств. Вручйтель, я, м.\ 
вручйтельница, ы, ж. Лицо, вручающее что 

нибудь; податель. Вручителю письма сего 
поручено привезти и ответ, если вы меня 
оным удостоите. Батюшк. Письмо Оленину, 
24 марта 1809.

— Др.-русск.: къроучнтн, къроученне — начина
ние, намерение, дело; ср.-русск. (XV—XVI вв.): 
кричати, вр$чатнсА, врБчнтнсд; Поликарпов, Леке. 
1704: вручаю, врученіе, вручитель; Росс. Целлариус 
1771, с. 437: вручйть; Слов. Акад. 1794: 
вручаться, вручйться; Слов. Акад. 1806: 
вручйтельница.Вручную, нареч. Ручным способом, 
без применения механизированных способов 
производства. Перед выходом комбайна на 
массив колхозники производили прокосы вруч
ную. Ангелина, Люди колхозн. полей, 7. 
Среди всевозможного шитья и выкроек сидели, 
поджав под себя ноги, китайцы-портные 
и работали иглами вручную. Фадеев, Поел, 
из удэге, ч. I, гл. 18.

— Даль, Слов.: вручную. — Ср.: ручной.Врывать, а ю, аешь, несов.; врыть, 
рою, р б е ш ь, сов., перех. Вкапывать, 
зарывать одним концом, частью или вполне 
в землю; укреплять в земле, Штаб диви
зии.. временно помещался под высоким фунда
ментом.. Это была довольно глубокая нора, 
огороженная врытыми в землю., бетонными 

і упорами. Симон. Дни и ночи, IV. Перед 
зрителями сад, — яблони, вишня, рябина и 
липы; несколько штук ульев, круглый стол, 
врытый в землю, скамейки. М. Горький, 

! Варвары, д. I. На берегу реки была разва
лившаяся баня, врытая в гору и обсаженная 

: высокими кустами кудрявой рябины. Лерм.
Вадим, VI. Врываться, врйться. 1. Углуб
ляться в землю, проникать вглубь, вдавли
ваться во что-либо при поступательном дви
жении. Задача простая— врыться, опушаться 
проволокой, обложиться минами и держаться.
В. Некр. В окоп. Сталинграда, ч. II, гл. 2. 
Под башней попрежнему, как кроты, врыва
лись в земные глуби люди, расширяли старый 
ход, крепили его камнем.. С. Бород. Дм. 
Донской, ч. I, гл. 4. Машина соскочила [с же
лезной колеи]; по счастию остановились 
в нескольких шагах, врывшись тяжестью 
своею в рыхлую землю. Вяз. Стар. зап. книжка 
(IX, 187). 2. Страд. Врйтие, я, ср.

— Ср.-русск.: крыти; Поликарпов, Леке. 1704: 
врыкію; Росс.Целлариус 1771, с. 434: врыв 4ть, 
врыть; Нордстет, Слов. 1780: в р ы т ь ё; Слов. 
Акад. 1794: врываться, врыться, вры
вание, врыти е.1. Врываться. См. Врывать.

2. Врываться, ё ю с ь, а е ш ь с я, 
несов.', ворваться, рвусь, рвёшься; 
прош. ворвался, лась, лось и 
ворвался, сов. Входить силою, стреми
тельно преодолевая препятствия. Бойцы под 
командованием Трубачева ворвались в город 
Шлиссельбург с двух сторон. Тихон. Ленин
град — Волхов. Рядом сверхчеловеческих уси
лий наша героическая пехота б и 4 армии 
овладела укрепленными позициями против
ника и, разбив защищавшие их войска, ворва
лась вместе с конницей в Крым. Фрунзе, 
Приказы и телегр. (Избр. произв., 527). 
Но Лев велел стеречь. Кого ж подстерегли? 
Тое ж Лису — злодейку. Хоть правда, что 
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она свела строенье так, Чтобы не ворвался 
в него никто никак, Да только для себя оста
вила лазейку. Крыл. Лиса-строит. ♦ Стреми
тельно вторгаться, бесцеремонно проникать 
куда-либо. Верочка только-что ворвалась 
в переднюю, как бросилась вприпрыжку вперед 
и исчезла из глаз. Гонч. Обрыв, ч. I, гл. 10. 
о В образной речи. Весна! Выставляется 
первая рама — Ив комнату шум ворвался. 
А. Майк. Весна! Выставл. первая рама.. Вся
кая новая идея врывается в мир с некоторой 
страстностью, которая постепенно усили
вается от встречающихся препятствий. Писар. 
Библ. зам. (I, 546). В разбитое стекло вры
вался морской ветер. Лерм. Тамань, о Вры
ваться в разговор — резко, неучтиво 
вмешиваться. Не успели еще Анна Павловна 
и другие улыбкой оценить этих слов виконта, 
как Пьер опять ворвался в разговор, и Анна 
Павловна, хотя и предчувствовавшая, что он 
скажет что-нибудь неприличное, уже не могла 
остановить его. Л. Толст. Война и мир, т. I,
ч. I, гл. 4.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 303: во рва
тися; Росс. Целлариус 1771, с. 426: вры
ваться, ворваться.Врыть. См. Врывать.Вряд (в просторечии) и вряд ЛИ, нареч. 
Сомнительно; едва ли, навряд ли. Вряд ли 
найдешь в мире уголок, где бы не знали имени 
Ленина. Ленин сделался идеалом, мечтой луч
шего будущего всех угнетенных народов и рас. 
Калинин, Статьи и речи 1919—1935, 400.
— Вы должны быть литератором и будете им,
— проговорила Настенька [Калиновичу]. —Не
знаю... вряд-ли. Писем. Тыс. душ, ч. I, гл. 7. 
Голубое [голубой цвет] шло к Эмеренции, но 
не шло к Полиньке.. да вряд что-нибудь могло 
итти к ней, хотя ее нельзя былр назвать 
некрасивой. Тург. Два прият. *

— Ср.-русск.: втфАдъ, крадъ; Соколов, Слов. 
1834: вряд; Слов. Акад. 1847: вряд ли.Всадить. См. Всаживать.Всадник, а, м. 1. Человек, едущий 
верхом на лошади; верховой, наездник. 
Чобот.. со своим эскадроном., проехал до самых 
камышей, спешил всадников и ждал. Фурм. 
Красн. дес. Незнакомый всадник, на прекрас
ной рыжей лошади., подъехал к канаве, толк
нул лошадь шпорами и, выпустив поводья, 
легко перепрыгнул через, канаву огорода. 
Л. Толст. Война и мир, т. I, ч. III, гл. 18. 
Добрый конь мотал головою, фыркал и плясал: 
всадник и сдерживал его, и шпорил. Тург. 
Первая люб., XIV. Сидящий на коне всадник 
чуть-чуть не доставал рукою жердей, протя
нутых через улицу из одного дома в другой. 
Гог. Тарас Бульба, XI. И озарен луною блед
ной, Простерши руку к вышине, За ним 
несется Всадник Медный На звонко скачущем 
коне. Пушк. Медный всадник, II. 2. Истор. 
Всадники — в древнем Риме первона
чально — служащие в коннице, затем лица 
среднего сословия, из которого вербовалась 
конница. Всадница, ы, ж. Женщина-всадник 
(в 1-м знач ). Вдруг из-за тополей плотины 
примчался конский топот, и спустя мгновенье, 
показалась всадница в длинной амазонке. Тург. 
Затишье, II. Всаднический, прил. Всадни
ческое сословие (в древнем Риме).

— Др.-руеск.: въслдкннкъ; Поликарпов, Леке. 
1704: всАдннкъ, всідннчестве, ксідннческін; Роса. 
Целлариус 1771, с. 445: всадник; Нордстет, 
Слов. 1780: всадница; Слов. Акад. 1791: 
в с а д н и ч и й, всаднический.Всаживать, а ю, аешь, несов.; 
всадйть, сажу, садишь, сов., перех.
1. С силой втыкать, вонзать что куда-, во что- 
либо. Тогда конвойный, точно вспомнив что-то, 
размахнулся и, подскочив, как на ученьи, вса
дил штык [белому] офицеру между лопаток. 
Вс. Иван. Бронепоезд, XXIX. Не отдавая 
себе отчета, что делает, Адам бросился на 
медведя и всадил ему рогатину в бок. Мам.- 
Сиб. Ок. господ, XVIII. В правое зверю плечо 
боевое копье сын Лаэртов Сильно всадил; 
и плечо проколов, острием на другой бок 
Вышло копье.. Жук. Одиссея, XIX, 452—454. 
о О пуле, дроби и т. п. Всякий, у кого было 

ружье, считал долгом всадить пулю в изды
хающего зверя [медведя], и когда с него сняли 
шкуру, она никуда не годилась. Гарш. Мед
веди. 2. В просторечии. В с а д и т ь деньги, 
капитал и т. п. — необдуманно, бесполезно 
вложить большую сумму в какое-либо дело, 
затратить их без пользы на что-либо. [Рыт- 
кина:] Да помилуйте, мы всадим в предприя
тие деньги, а у вас вдруг начнутся фантазии. 
Тут нужна обстоятельность, а у вас ее нет. 
Невеж. В родном углу, д. III, явл. 4. Вса
живаться, всадиться. 1. Втыкаться, вон
заться. 2. Страд. Всаживание, я, ср.

— Др.-русск.: късджнімтн, късаднтн — посадить, 
поместить; заключить; ср.-русск.: ксдднтнса; Поли
карпов, Леке. 1704: ксаждію, всажденіе; Росс. Цел
лариус 1771, с. 445: вс Оживать, всажйть, 
всадйть, всаживание; Нордстет, Слов. 
1780: всаждать; Слов. Акад. 1794: вса
живаться, в с а ждаться, всадиться, 
в с а ж д ё н и е.Всасывать, а ю, аешь, несов.; 
всосать, су, с е ш ь, сов., перех. Вбирать 
в себя; втягивать, впитывать что-либо. Почва 
эта всасывает решительно всякое количество 
влаги, какое может произвести разгневанное 
небо. Гарш. Медведи. На этой способности 
органических тканей всасывать водянистые 
жидкости основан весь процесс питания и 
обновления нашего тела. Писар. Проц, жизни 
(I, 330). о В образной речи. [Толпа] смотрела 
в его [Павла] лицо сотнями внимательных 

I глаз, всасывала его слова. М. Горький, Мать, 
ч. I, гл. 12. о В выражении. Всасывать 
что-либо с молоком матери — привыкнуть, 
усвоить что-либо с первых лет жизни. Русский 
человек — гордый человек, с детства он с моло
ком матери всасывает любовь ко всему рус
скому. Тихон. Вел. гордость. Всасываться, 
всосаться. 1. Впитываться, вбираться во что- 
либо (о жидкости). Вода всосалась в землю.
2. Впиваться, глубоко входить, проникать 
во что-либо. [Катерина Андреевна] стара
лась раскачать и сдвинуть с места тяжелую 
лодку, глубоко всосавшуюся в илистое дно. 
Купр. Прап. арм. 3. Страд. Всасывание, 
я, ср. Всасывательный, а я, о е. Преду 
назначенный для всасывания, производимый 
при всасывании. Всасывательные движения.

— Росс. Целлариус 1771, с. 478: всасы
вать, всосать; Нордстет, Слов. 1780: веб.-
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сывание; Слов. Акад. 1794: всасываться, 
всосаться, всосание; Слов. Акад. 1847: 
всасывательный, всоска.Всучиваться, ается, несов.', всо- 
чйться, ч й т с я, сов. Сочась, проникать 
во что-, куда-либо; просачиваться, о Образно 
и в сравнении. Жителей в Москве не было, 
и солдаты, как вода в песок, всачивались в нее 
и неудержимою звездой расплывались во все 
стороны от Кремля. Л. Толст. Война и мир, 
т. III, ч. III, гл. 26. Всачивание, ь е, я, ср.

— Даль, Слов.: в с а ч и в а т ь с я, в с о- 
чйться, всучиванье.

В-СВОЯСИ. См. Во-свояси.
1. Всё. См. 2. В е с ь.
2. Всё, нареч. 1. Все время, постоянно, 

всякий раз. Уже давно рассвело, а лампа все 
зорела коптящим бессильным огоньком. Федин, 
Перв. рад., гл. 18. [Астров:] Отутра до ночи 
все на ногах, покою не знаю. Чех. Дядя Ваня, 
д. I. — И ты смолоду все был кучером? — 
Какое все кучером! В кучера-то я попал при 
Сергее Сергеиче, а прежде поваром был. Тург. 
Льгов. [Хлестаков:] Эй вы! как вас? я вое 
позабываю, как ваше имя и отчество. Гог. 
Ревизор, д. IV, явл. 6. ♦ Неизменно, всегда. 
Ты — все ты, то есть, мил, жив, умен. 
Пушк. Письмо Бестужеву, 12 янв. 1824. 
о В устойчивых сочетаниях. Всё такой же, 
так же и т. п. Молодой человек с пушистыми 
волосами опять появился, все так же быстро 
просеменил к кабинету. Федин, Пох. Евр., 
кн. II, гл. 20. Скажите, где конь мой рети
вый? Здоров ли? Всё так же ль легок его бег? 
Всё тот otce ль он бурный, игривый? Пушк. 
Песнь о вещем Олеге. ♦ До сих пор. Вчера 
я видел «Ябеду», обветшалое слогом и формою, 
но все бессмертное произведение Капниста.
С. Акс. 1-е письмо из Пет.. (IV, 438). Но на 
зло врагам она [Россия] Все живет и дышет. 
Давыд. Соврем, песня, о В сочетании со 
сравнительной степенью прилагательных и 
наречий указывает на постепенное усиление, 
нарастание качества. Все мрачней и ниже 
тучи опускаются над морем, и поют, и рвутся 
волны к высоте навстречу грому. М. Горький, 
Песня о Бурев. [Обломова] почти ничто не 
влекло из дома, и он с каждым днем все крепче 
и постояннее водворялся в своей квартире. 
Гонч. Обломов, ч. I, гл. 5. В лесу все темней 
да темней. Деревья сливаются в большие, чер
неющие массы. Тург. Ерм. и мелыі. о В устой
чивых сочетаниях. Всё еще, всё же. Уже 
прошло пять или шесть часов.. — а я все еще не 
мог привыкнуть к мысли, что Катя со мною. 
Кавер. Два капит., ч. X, гл. 3. Уже полились 
дожди, уже первый снег выпал, а между тем 
дядя Аким все еще не мог придумать средства, 
как бы половчее высвободиться из когтей 
Глеба Савиныча. Григор. Рь;баки, VII. [Эраст] 
все еще стоял на берегу и смотрел вслед за 
нею [Лизой]. Карамз. Бедная Лиза. 2. Упо
требляется для усиления и уточнения следую
щего слова, в значении: именно, только, исклю
чительно (такой-то, тот-то, так-то). [Купцы:] 
Не погуби, государь! Обижателъство терпим 
совсем понапрасну. [Хлестаков:] От кого? 
[Один из купцов:] Да все от городничего 
здешнего. Гог. Ревизор, д. IV, явл. 10. [Лиза:] 
Ночь целую читала. [Фамусов:] Вишь, при

хоти какие завелись! [Лиза:] Все по-фран
цузски, вслух, читает, запершись. Гриб. Горе- 
от ума, д. I, явл. 2. Да из лесу то кто ж? — 
все я его пугал. Крыл. Заяц на ловле. ♦ Теіи 
не менее, однако (при союзах: а, но, же, 
или при оборотах с союзными сочетаниями: 
как бы ни, каков ни, хоть бы и т. п.). Я уже 
примирился с мыслью переночевать в лесу, но> 
все otce подвигался вперед и, наконец, добрался 
до дому. Микл.-Маклай, Путешествия, 231.. 
Алексей, как ни привязан был к милой своей 
Акулине, всё помнил расстояние, существую
щее между ним и бедной крестьянкою. Пушк. 
Б ар.-крест. А вы, друзья, как ни садитесь, 
Все в музыканты не годитесь. Крыл. Квартет.

— Ср.-русск.: все; Соколов, Слов. 1834: все. — 
Ср.: весь, всего.

1. Все... 1. Первая составная часть 
сложных слов, соответствующая по значению 
слову «весь» (в значении: целиком, пол
ностью); употребляется в сложении с прича
стиями, существительными, прилагательными 
и наречиями, а) Распространяет действие или 
свойство, выраженное значением присоеди
няемого слова, на всё и на всех, напр.: все- 
В’ё д е ние, всевидящий, всепо
жирающий, всесокрушающий, 
всеядный ит. п [Петр:] Он обо всем 
говорит удивительно интересно. И такой 
вселюбящий он... М. Горький, Последние,, 
д. II. Это был какой-то всепоглощающий, 
ничем непобедимый сон, истинное подобие 
смерти. Все мертво, только из всех углов 
несется разнообразное храпенье на все тоны 
и лады. Гонч. Обломов, ч. I, гл. 9. б) Обозна
чает полноту качества, выраженного значе
нием присоединяемого слова, напр.: все
милостивый,’ всесильный, все
мерно и т. н. По случаю святочных празд
ников и все радостного дня рождения Памфа- 
мирова, он назначил у себя в доме пир вели
колепный. Нарежн. Бурсак, ч. I, гл. 21. 
♦ Обозначает полный охват чего-либо, всего 
или всех частей, обладающих признаком, 
выраженным значением присоединяемого 
слова; соответствует по значению слову 
«обще...» (в значении: общий, включающий 
всех), напр.: всемирный, всена
родный, всероссийский, все
светный, всесоюзный и т. п. Князь 
московский прислал в Великий Новгород своего 
боярина, который желает всенародно объ
явить его требования. Карамз. Марфа Пос. 
(VI, 268). 2. В сложении с прилагательными, 
определяющими время, означает каждо..., 
еже..., напр.: вседневный, все ми
нутный, всечасный ит. п.

2. Все... Первая составная часть 
сокращенно-сложных слов, соответствующая 
по значению словам: а) всесоюзный, всерос
сийский (напр.: Всекопром совет — 
Всесоюзный совет промысловой кооперации. 
Всекобанк — Всероссийский коопера
тивный банк и т. и.); б) всеобщий, распро
страняющийся на всех (напр.: всевобуч, 
всеобуч и т. п.).Всевать, а ю, аешь, несов.', всёять, 
с ё ю, ё е ш ь, сов., перех. 1. Производить 
посев чего- в чем-либо, среди чего-либо. Все
вать клевер в тимофеевку. ♦ Переносно. Какой
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ужасный ветр навеял Тебя, кровавая война? 
Раздор тебя меж смертных всеял. В. Майк. 
Война. 2. Добавлять, просевая через сито. 
Всевать пшеничную муку в ржаную. Все
ваться, всёяться. 1. Своим посевом захваты
вать чужую полосу. 2. Страд. Всевание, 
ь ѳ, я, ср. .

— Ср.-русск.: въсеватн: Поликарпов, Леке. 1704: 
всѣваю, всѣднъ; Росс. Целлариус 1771, с. 514: 
всеять, всеян и е; Слов. Акад. 1794: все
ваться, всёяться, всевание; Слов. Акад. 
1847: всёятель, всёятельница.Всевёдение, ь е, я, ср. Полное 
знание прошлого, настоящего и будущего; 
знание и понимание всех внутренних свойств 
и качеств людей. С тех пор как вечный судия 
Мне дал всеведенье пророка, В очах людей 
читаю я Страницы злобы и порока. Лерм. 
Пророк. ♦ Широкая осведомленность в чем, 
полнота сведений кого-либо. На лице у Нико- 
лашки выразилось удивление. Всеведение следо
вателя изумило его. Чех. Шведская спичка, II. 
Всеведущий, а я, ее. 1. Осведомленный 
обо всем; всезнающий. 2. Церк. Эпитет бога.

— Церк.-сл. и ср.-русск. (XV в.): всекѣлуфнн; 
Вейсманнов Леке. 1731, л. 17: всеведение; 
Росс. Целлариус 1771, с. 79: всеведущий, 
в с е в ё д ы й; Нордстет, Слов. 1780: всевёдец.ВсевйДЯЩИЙ, а я, ее. Обладающий 
способностью все видеть, о Гиперболически. 
Быть может, за хребтом Кавказа Укроюсь 
от твоих царей, От их всевидящего глаза, 
От их всеслышащих ушей, Лерм. Прощай, 
немытая Россия, о Образно. Небом желал бы 
я быть, звездным, всевидящим небом, Чтобы 
тебя созерцать всеми очами его! А. Майк. 
Платона единств, два стиха., о В выражении. 
Всевидящее око — о том, кто все ви
дит и знает (в поэтической и образной речи; 
обычно о божестве), о О солнце. Носяся 
в воздухе высоко, Сквозь неизмерны бездны 
зришь; Небес всевидящее око, Собой все дер
жишь и живишь. Держ. Гимн солнцу. Все- 
вйдец, дца, м.\ всевйдица, ы, ж. Церк. 
и мифол. Видящий, видящая все происходя
щее. Некогда был здесь один предсказатель 
великий и мудрый Тёлем, Эвритиев сын, зна
менитейший в людях всевидец. Жѵк. Одиссея, 
IX, 508—509.

— Церк.-сл. и др.-русск.: вьсекндкцк; церк.-сл. 
и ср.-русск.: всекндАірін; Поликарпов, Леке. 1704: 
всевндАфін, ВСІВНДЩЪ.Всевластный, а я, ое; всевластен, 
стна, о. Обладающий неограниченною вла
стью, полновластный. Довольно уже забавля
лось всевластное чиновничество со всякими 
земствами, как кошка с мышью, то отпуская, 
то лаская их своими бархатными лапками! 
Ленин, Самодержавие колеблется... (VI, 314). 
о В образной речи. Всевластный обладатель 

царства явлений жизни, он [Лермонтов] 
воспроизводит их как истинный художник. 
Бел. Стих. Лерм. (VI, 61). Всевластие, я,

Неограниченная власть. Наличие самых 
безобразных и самых нестерпимых пережит
ков крепостнических порядков в деревне, допол
няемых всевластием помещика, — обстоя
тельство, бросившее крестьянство в объятия 
революции. Сталин, Об основах ленинизма, V 
(VI, 128). Всевластно, нареч. Полновластно.

— Церк.-сл. и др.-русск.: вьсевластьнын; Соко
лов, Слов. 1834: всевластный; Слов. Акад. 
1847: всевластие, всевлйстец.Всевббуч и всевобуч, а, м. Нов. Сокра
щенное обозначение названия: всеобщее воен
ное обучение —наименование органов, ведаю
щих в центре и на местах военной подготов
кой трудящихся. Мы имеем огромный воен
ный аппарат. Вез военкома мы не имели бы 
Красной армии. Мы имеем также аппарат 
Всевобуча, который параллельно с военной 
работой должен вести культурную работу, 
должен поднимать сознание крестьянства. 
Ленин, Речь на совещ. по работе в деревне 
(XXV, 301—302).

— Ушак. Толк. слов. 1934: всевобуч.Веевозмбжный, а я, о ѳ. Имеющий са
мый разнообразный вид, какой только бывает 
и можно себе представить; разного вида, 
всякий (обычно употр. во мн. числе). Нас, 
детей, усадили в закрытый возок, до отказа 
наполненный всевозможным домашним скарбом. 
Юрьев, Зап. (I, 13). Аристотель ставит тра
гиков выше Гомера и, признавая при всяком слу
чае всевозможные достоинства в его поэмах, на
ходит, однако, что трагедии Софокла и Эври
пида несравненно художественнее их по форме. 
Черныш. «О поэзии» соч. Аристотеля (I, 43). 
о В выражении. На всевозможные 
лады, манеры, способы — различным обра
зом, на разный лад, разнообразно. Мыслил 
я в одном определенном направлении, но на все
возможные лады. Чех. Огни. «► Наибольший, 
полный, крайний (обычно употр. в ед. числе), 
о Со всевозможным усердием, ста
ранием, со всевозможною точностью 
и т. п. Ноговицы и черевики [у Печорина] при
гнаны со всевозможной точностью. Лерм. Кн. 
Мери. [Чертков] решился заняться со всевоз
можным старанием своею работою, решился 
удвоить напряжение своих сил, которое одно 
производит чудеса. Гог. Портрет, I. Мы со 
всевозможным усердием желали отъезжаю
щему доброго пути и всякого блага. Пушк. 
Выстрел, I. Всевозможно, нареч. Самым раз
личным образом, различно.

— Нордстет, Слов. 1780: всевозможный; 
Слов. Акад. 1806: всевозможно.Всевышний, я я, ее. В идеалистиче
ском миропонимании—стоящий над всем суще
ствующим (церк. — эпитет бога), о В поэти
ческой речи. Альсима нет; Алина дыгиет: Не
винна я! (Так говорит) Всевышний слышит 
Нас Судия. Жук. Алина и Альсим. ♦ Исхо
дящий от высшего существа, принадлежащий 
ему. Так думал молодой повеса. Летя в пыли 
на почтовых, Всевышней волею Зевеса Наслед
ник всех своих родных. Пушк. Е. О., I, 2.

□ Всевышний, его, в знач. сущ., м. 
То же, что бог. И. с горем дряхлый мой отец 
Повлекся бы ко гробу... Но слабость защитил 
творец, Сразил всевышний злобу. Жук. Вадим.

— Леке. 1762: всевышний; Нордстет, Слов. 
1780: всевышний.Всегда, нареч. Во всякое время, при 
всяком случае, каждый раз, постоянно; вечно. 
[Комиссар Корнев] никогда не ругал человека 
за то, что тот не смог, а всегда только за то. 
что тот мог и не сделал. Симон. Третий 
адъют. Мой отец всегда одевался очень изящно, 
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своеобразно и просто; но никогда его фигура 
не показалась мне более стройной, никогда его 
серая шляпа не сидела красивее на его едва 
поредевших кудрях. Тург. Первая люб., V. 
Всегда скромна, всегда послушна, Всегда как 
утро весела. Пушк. Е. О., II, 23. С самой 
нежной молодости моей въезд в Москву бывал 
всегда для меня праздником. И. Дмитр. Взгляд 
на мою жизнь, ч. III, кн. 8. Всегдашний, 
я я, ее. Повседневный, обычный, постоян
ный. — В общем ты понял, что я хотел тебе 
сказать, — произнес Корытов.. — Героизм — 
организация, а не стихия. — Правильно, — 
согласился Воропаев.. — Это всегдашнее мое 
мнение. Павленко, Счастье, ч. I, гл. 1. 
[Князь Андрей] торопливо высвободил руки, 
остановился у стола. . и принял свое всег
дашнее, спокойное и непроницаемое выраже
ние. Л. Толст. Война и мир, т. I, ч. I, 
гл. 28. Всегдашние занятия Троекурова со
стояли в разъездах около пространных его 
владений, в продолжительных пирах и в про
казах, ежедневно притом изобретаемых. 
Пушк. Дубровский, I. -о Сохраняющий неиз
менно одно и то же состояние или положение. 
По-всегдашнему, нареч. Куликов вел себя 
по-всегдашнему, то есть солидно, прилично. 
Дост. Зап. из Мертв, дома, ч. II, гл. 9.

— Др.-русск.: вьскгда; ср.-русск.: вксегддшннн; 
Поликарпов, Леке. 1704: всегдашній; Росс. Целла
риус 1771, с. 48: всегдй.Всегб, нареч. 1. Итого, в общем (при обо
значении общей суммы, количества предме
тов, понятий и т. п.). Всего в обозе было гиест- 
надцать саней. Лошади шли бодро. А. Н. 
Толст. Детство Ник. (I, 338). [Слуга:] Вы 
изволили в первый день спросить обед, а на 
другой день только закусили семги и потом 
пошли все в долг брать. [Хлестаков:] Дурак! 
еще начал высчитывать. — Всего сколько 
следует? Гог. Ревизор, д. II, явл. 9.
2. Лишь, только. Ой, легка, легка коробушка, 
Плеч не режет ремешок! А всего взяла зазно
бушка Бирюзовый перстенек. Некр. Коробей
ники, I. [Осип:] Иной раз все до последней 
рубашки спустит, так что на нем всего оста
нется сертучишка да шинелишка. Гог. Реви
зор, д. II, явл. І.о В сочетаниях. Всего 
лишь, всего только. Не будучи учен, 
а всего лишь обучен, он обо всем знал по-своему 
и даже понимал чертежи. Леон. Вор, ч. I, 
гл. 2. Всего только год жил он [отец Кате
рины] на Заднепровьи, а двадцать один 
пропадал без вести. Гог. Страши, месть, I. 
о При числительных подчеркивает незна
чительность или недостаточность указанного 
количества; лишь, только. Штаб дивизии 
оказался на берегу, всего в десяти минутах 
ходьбы от Сабурова. Симон. Дни и ночи, IV. 
Полуянов сказал всего одно слово, глядя вниз 
по реке: — Идет... Мам.-Сиб. Хлеб, Эпилог, 
IX. [Басманов:] Да много ль вас? всего-то 
восемь тысяч. Пушк. Бор. Год. Ставка. 
[Чацкий:] Однако, дайте мне зайти, хотя 
украдкой, К вам в комнату на несколько 
минут.. Не засижусь, войду, всего минуты 
две. Гриб. Горе от ума, д. III, явл. 2. о В ус
тойчивых сочетаниях (с усилительным знач.). 
В Сегб-на-всего. [Рыбак:] Он, гово
рят, сам пасет свое стадо; а стадо у него 

всего-на-всего три петуха. Блок, Роза и крест, 
д. II, сц. 1. Да к ночи кони придут, нет-ли, 
Тут их покормим час иль два!.. И днем и ' 
ночью все разгон, А всего на всего пять троек. 
Вяз. Станция. о В сегб-на-в се (устар.). 
У бедного Петруся всего-на-все была одна 
серая свитка. Гог. Вечер нак. Ив. Куп. 
Я прервал его [Савельича] речь вопросом: 
сколько у меня всего-на-все денег? — Будет 
с тебя, — отвечал он с довольным видом. Пушк. 
Кап. дочка, XI.

— Ср.-русск.: всего; Ушак. Толк. слов. 1934: 
всего. — Ср.: весь, 2. В с ё.ВседиёВНЫЙ, а я, о е. Устар. Еже
дневный, повседневный; обычный. Я ждал, 
не заговорит ли отец со мною дружелюбно, 
как это иногда случалось... Но он даже не по
ласкал меня своею вседневною, холодною лаской. 
Тург. Первая люб., XVIII. Настеньке Пела
гея Евграфовна страшно надоела, приступая 
к ней целое утро, чтобы она надела, вместо 
своего вседневного холстинкового платья, чер
ное шелковое. Писем. Тыс. душ, ч. I, гл. 5. 
А что ж Онегин? Кстати, братья! Терпенья 
вашего прошу — Его вседневные занятья Я вам 
подробно опишу. Пушк. Е. О., IV, 36. Все
дневно, нареч. Певец вседневно по утрам, 
Под тению густой березы, Пел о любви своей 
сквозь слезы. И. Дмитр. Стар. люб.

— Ср.-русск.: вседневный; Поликарпов, Леке. 
1704: вседневный, вседневнш.В-седЬМЬІХ, нареч. В седьмой раз по 
счету (употр. в знач. вводного слова).

— У так. Толк. слов. 1934: в-седьмых. — 
Ср.: седьмой.Всезнайка, и, м. и ж. В просторечии. 
Ирон. Человек, старающийся показать себя 
знатоком во всех делах, хорошо осведомлен
ным во всем. — Ну... допустим, не знаю... 
не читал я об этом... — скрывая смущение, 
фыркнул Сережка. — В конце концов, я не 
всезнайка! Карав. Разбег, ч. I, гл. 12. Все
знайство, а, ср. Ирон. Свойство человека, 
уверенного в том, что он все знает. Рита 
недолюбливала Туфту за его поверхностное 
всезнайство, а главное — за назойливую про
нырливость. Н. Остр. Как зак. сталь, ч. II, 
гЛ. 1. Всезнание, я, ср. Устар. Полная осве
домленность. И мой рыжеволосый герой [пи
сарь] измучил меня похвальбою о своем все
знании канцелярского порядка. Марл. Путь 
до г. Кубы (X, 219).

— Слов. Акад. 1847: всезн&йка, все
знаемый; Даль, Слов.: всезнание; Кур
ганов, Письмовник, II, 232: всезнание.ВсѳконёЧНЫЙ, а я, о е. Устар. Совер
шенный, полный, окончательный. Мансурову 
повелевалося, чтоб он старался показать свое 
усердие и находил способы к принятию мер 
на всеконечное сего зла истребление. Держ. 
Дневная зап. поисков над Пуг. (VII, 10). 
Всеконёчно, нареч. Безусловно, несомненно, 
вполне. Вы всеконечно правы, и угадали, что 
я в примечании Булгарину совсем не участво
вал — ни делом, ни словом, ни согласием, ни 
ведением. Пушк. Письмо Погодину, 19 февр. 
1828.

— Ср.-русск.: всекошчнын, бесконечно; Поликарпов, 
Леке. 1704: всеконсчнш; Росс. Целлариус 1771, 
с. 223: всеконёчный.
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Вселённая, ОЙ, э/с. 1. Весь мир, 
доступный человеческому знанию, совокуп
ность всех существующих в природе миров. 
Социалистический человек -і— человек труда — 
он хочет завоевать мир, и не только мир, 
существующий на земном шаре, но и вселен
ную раздвинуть разумом человека. Калинин, 
Речь на совещ. учителей-отличников.. 28 дек. 
1938 г. (О комм, воспитании, с. 39). Затерян
ный среди пустынь вселенной, один на малень
ком куске земли, несущемся с неуловимой бы
стротою куда-то в глубь безмерного простран
ства... — он [человек] мужественно дви
жется — вперед! и — выше! по пути к побе
дам над всеми тайнами земли и неба. М. Горь
кий, Человек, I. 2. Земной шар, земля со 
всем, что на ней находится. Воздух так ясен 
и прозрачен, что если взобраться на голу
бятню или на колокольню, то, кажется, 
увидишь всю вселенную от края до края. 
Чех. Весной. ♦ Населенная ‘ часть земли; 
свет, мир. В пустыне чахлой и скупой, Йа 
почве, зноем раскаленной, Анчар, как грозный 
часовой, Стоит, один во всей вселенной. Пушк. 
Анчар. Ныне ваши двери настежь для всего 
мира. Подумаешь, что, умоляя вас принимать 
меня, я не одному себе, но и целой вселенной 
выпросил ту же милость. Вяз. Адольф (X, 
19). Вселенский, а я, о е. 1. Относящийся 
ко вселенной; всемирный. Если между ребен
ком и природою нет., живой связи, которая 
помогла бы первому заинтересоваться великою 
тайною вселенской жизни, то и самые яркие 
и разнообразные картины не разбудят его 
равнодушия. Салт. Пошех. стар., III. Душно! 
без счастья и воли Ночь бесконечно длинна. 
Буря бы грянула, чтд ли? Чаша с краями 
полна! Грянь над пучиною моря, В поле, 
в лесу засвищи Чашу вселенского горя Всю 
расплещи!.. Некр. Душно! без счастья.. 2. Истор. Общецерковный. Вселенский собор.

— Церк.-сл. и др.-ру<ск.: въселенага, къселенк- 
скъін; Поликарпов, Леке. 1704: кселеннад, кселенскін.Вселйть. См. вВ се лять.

ВселюбёЗНЫЙ, а я, о е; прев. степ. 
в се л ю бёзнейший, а я, ее. Устар. 
Весьма, во всех отношениях любезный, люби
мый. Посылаю тебе,мой вселюбезнейший,шубу 
медвежью. Киреевск. Письмо Н. М. Яз., 
30 ноября 1832. Вселіобёзно, нареч.

— Церк.-сл. и др.-русск.: кксЕлюккзыгк — лю
бовно, с любовью; Поликарпов, Леке. 1704: ксе- 
мокезнын; Слов. Акад. 1792: вселюбёзно.Вселять, я ю, я е ш ь, несов.', вселйть, 
лю, лишь, сов., перех: 1. Поселять; поме
щать кого-либо на жительство куда, к кому; 
водворять, о В образной речи. [Серчак:] Где 
лягут кости? В землю их вселят Чужие руки, 
свежий дерн настелят, Чужие меж собой бро
ню, булат— И все мое заветное разделят!.. 
Гриб. Диалог половецк. мужей. 2. Переносно. 
Внушать, внедрять. Вселять доверие. Все
лять надежду. □ Нужно было организовать 
засады, неожиданные встречи, картину пол
ного окружения и вселитъ в неприятеля убе
ждение в полной безнадежности положения. 
Фурм. Красный дес. [Дон-Жуан:] Я знаю, 
донна-Анна, что мой вид Вселяет в вас и нена
висть и ужас. А. К. Толст. Дон-Жуан (I, 
186). Ему отвечая, сказал Одиссей хитроум

ный: Подлинно, слишком уж ты недоверчив, 
мой добрый хозяин, Если и клятва моя не все
ляет в тебя убежденья. Жук. Одпссея, XIV, 
390—392. Вселяться, вселиться. 1. Занимать 
место для жительства; водворяться. И много 
рабочих в просторы домов Вселились из тес
ных подвалов. Маяк. Дожд. ли мы жилья 
хор.? 2. Переносно. О душевных состояниях. 
Внедряться, входить, занимать место. Стра
нен был для меня и Алеша: он любил ее не 
меньше чем прежде.., но в то же время новая 
любовь крепко вселялась в его сердце. Дост. 
Ун. и оск., ч. III, гл. 5. 3. Страд. Вседё- 
пве, ь е, я, ср. Водворение на жительство. 
Воропаев., слышал громкий разговор отно
сительно свободных домов и о немедленном 
вселении в них. Павленко, Счастье, ч. I, гл. 1.

— Др.-русск.: въемнтн, въсблгатнсд, къселвтнсд, 
къешнню; ср.-русск.: кселдти; Поликарпов, Леке. 
1704: вселдю, вселдюсд, всілснк; Росс. Целлариус 
1771, с. 454: вселйть, вселиться; Слов. 
Акад. 1794: всё льни к, всельница.Веемёрный, а я, о е. Осуществляемый 
всеми мерами, всеми способами, средствами. 
Наши дальнейшие задачи вытекают из тех 
завоеваний, какие мы на сегодняшний день 
имеем. Это прежде всего всемерное, стреми
тельное, поставленное на высокие темпы раз
витие нашей металлургии — как черной, так 
и цветной. Киров, Ленингр. большевики.., 29. 
Всемерно, нареч.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 14: всемерно; 
Нордстет, Слов. 1780: веемёрный.Всёмеро, нареч. В семь раз; в семь 
частей, долей, слоев и т. и. о Сложить, свер
нуть и т. п. в с ё м е р о (об отрезке сукна, 
веревки и т. п.).<> В семеро больше, 
меньше, дороже, дешевле, старше, моложе 
и т. п. (при сравнит, степ.). ♦ В семь раз 
больше. При глаголах, означающих увеличе
ние: выиграть, нажить, обрести и т. п.; 
также при обозначении расхода: отдать, 
уплатить и т. и. Заплатить всемеро. ♦ В семь 
раз меньше. При глаголах, означающих 
уменьшение: понизить, сократить, удешевить 
и т. и. о В обобщающем значении. Значи
тельно, гораздо, во много раз (больше, 
меньше). Тополя благоухали всемеро против 
обычного. Леон. Вор, ч. II, гл. 16. Всеме
ром, нареч. В количестве семи человек (или 
очеловеченных животных — в баснях, сказ
ках). Мы собрались всемером в Капгитат, 
но с тем, чтоб сделать поездку подальше, 
в колонию. Гонч. Фрег. Палл., т. I, гл. 4.

— Ср.-русск.: кселѵерс; Слов. Акад. 1806: все
меро; Даль, Слов.: в с е м е р 6 м.Всемйлостивый, а я, ое; прев, 
степ, всем й л ости вейший, а я, ее. 
Устар. Оказывающий щедро милости, раз
дающий награды (эпитет царей и их рас
поряжений, бога), о С оттенком иронии. 
Экзамена не дали, а вместо него уведо
мили меня о всемйлостивейшем увольнении 
от университета.. Бел. Отр. из письма 
к мат., 21 мая 1833. Ты знаешь, что я дваж
ды просил Ивана Ивановича [Александра I] 
о своем отпуске через его министров и два 
раза воспоследовал всемилостивейший отказ. 
Пушк. Письмо Л. С. Пушк., иач. янв. 1824. 
Всемйлостивейше, нареч.
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— Ср.-русск.: вселхилсстикыч; Норд,стет, Слов. 

1780: в с е м и л о с т и в ё й ш и іі, всемило
стивейше; Слов. Акад. 1793: всемило
стив е й ш и й, всемилостивейше; Даль, 
Слов.: всемилостивый.Всеминутный, а я, о е. Устар. 
Бывающий, происходящий каждую, минуту, 
ежеминутный. Всемин^тно, нареч. Жестокой 
(думала она [Наталья]/ жестокой! зачем 
скрываешься от глаз моих, которые тебя 
всеминутно ищут? Карамз. Нат., боярская 
дочь (VI, 160).

— Нордстет, Слов. 1780: в с е м и и у т н о; 
Слов. Акад. 1793: все ми ну тн ый.Веемйрно... Первая составная часть 
сложных слов, соответствующая по значению 
слову всемирный: всемпрноизвест- 
ный, в сем и рно ис то р ический. 
Великая всемирноисторическая заслуга Маркса 
и Энгельса состоит в том, что они на
учным анализом доказали неизбежность краха 
капитализма и перехода его к коммунизму, 
в котором не будет больше эксплуатации 
человека человеком. Ленин, Речь при от
крытии памятника Марксу и Энгельсу.. 
(XXVIII, 146).Всемйрный, а я, о е. 1. Распростра
няющийся на весь мир, па всю землю, охва
тывающий все человечество; мировой. Ок
тябрьскую революцию нельзя считать только 
революцией «в национальных рамках». Она 
есть, прежде всего, революция интернацио
нального, мирового порядка, ибо она означает 
коренной поворот во всемирной истории чело
вечества от старого, капиталистического мира 
к новому, социалистическому миру. Сталин, 
Междунар. характер Окт. револ. (X, 239).
♦ Относящийся к разным странам мира, 

неограниченный отдельными странами. Все
мирная история. Всемирная выставка. ♦ Охва
тывающий факты и достижения мировой 
науки, искусства и т. п.; имеющий мировое 
значение. Трудно во всемирной литературе 
найти двух художников, у которых отноше
ние к жизни было бы до такой степени про
тивоположно, как у Толстого и у Достоев
ского. Верес. Противоположные (VII, 194). 
Мы должны сказать, что, в-отношении 
к своему репертуару, Александрынский-Театр 
уже вполне заслуживает названия театра 
всемирного, всеобъемлющего. Бел. Ал. театр 
(IX, 265). 2. Физ. Закон всемирного 
(всеобщего) тяготения — закон, устанавли
вающий, что материальные массы находятся 
во взаимном притяжении, сила которого 
прямо пропорциональна произведению масс 
и обратно пропорциональна квадрату расстоя
ния между ними (закон Ньютона). Всемйр- 
ность, и, ж.

— ДР’"РУССК<: кксімкркнин; Поликарпов, Леке. 
1704: ксел'Лрный; Слов. Акад. 1806: всемирно.Всемогущий, а я, ее; гущ, гу
ща, е. 1. Обладающий исключительной силой, 
могуществом, властью; всесильный. Мы, боль
шевики, привыкли верить, — а теперь эта 
вера уже переходит в знание, — что больше
вики все могут. А если этих большевиков 
много, если они организованы по всем прави
лам большевистского искусства да если они 
идут нога в ногу с Цент рал ъиым комитетом 

своей партии, осуществляющим волю партий
ных съездов, волю всей партии, — то эти 
большевики всемогущи. Ворошилов, Речь 
на XVI съезде ВКП(б) (Стен, отч., 513). 
Авторитет Герцена был всемогущим над мне
ниями массы людей с обыкновенными либераль
ными тенденциями. Черныш. Восп. об отн. 
Тург. к Доброл.. (III, 474). 2. Обладающий 
сверхъестественной силой, могуществом (из 
церк. — эпитет бога). □ В се м огущ ий, 
его, в знач. сущ., м. То же, что бог. Все
могущество, а, ср.

— Церк.-сл. и ср.-русск.: всемог^щнн; Поликар
пов, Леке. 1704: всемог^тство; Вейсманнов Леке. 
1731, л. 17: всемогущество; Росс. Целлариус 
1771, с. 308: всемогущий, всемогуще
ство; Слов. Акад. 1806: всемогуществен
ный, всемогущественно.Всенародный, а я, о е; д е н, дна, 
о. Имеющий значение для всего народа, при
надлежащий всему народу; общий для всего 
народа. Всенародный праздник, а Земля, ее 
недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, 
рудники, железнодорожный, водный и воздуш
ный транспорт, банки, средства связи, орга
низованные государством крупные сельскохо
зяйственные предприятия (совхозы, машино
тракторные станции и т. п.), а также 
коммунальные предприятия и основной жи
лищный фонд £ городах и промышленных 
пунктах являются государственной собствен
ностью, то-естъ всенародным достоянием. 
Конституция СССР, ст. 6. Наше искусство 
неразрывно связано с глубокими потребно
стями масс. Наше искусство всенародно. 
А. Н. Толст. іМир — первое условие.. Со
вершаемый всем народом, происходящий при 
участии всего народа, одобренный всем наро
дом. Великий Сталин — всенародный кандидат 
в депутаты Верховного Совета СССР! Правда 
12 февр. 1950. Передовая. Специальной Кон
ституционной комиссией под председатель
ством тов. Сталина был выработан проект 
новой Конституции СССР. Проект был под
вергнут всенародному обсуждению, длившемуся 
5 с половиной месяцев. Ист. ВКП(б), Кр. курс, 
327. Всенародно, нареч. Всем народом, при 
участии всего народа. ♦ В присутствии народа, 
людей, на глазах всех, открыто. Я хочу с гор
достью вести тебя под руку по этой самой 
аллее, всенародно, а не тайком. Гонч. Обло
мов, ч. III, гл. 5. Рано по утру Телемак 
повелевает глашатаям созвать граждан 
Итаки на плогцадь и требует всенародно, 
чтоб женихи покинули дом его. Жук. Одис
сея, II. Всенародность, и, ж.

— Ср.-русск.: всенародный; Поликарпов, Леке. 
1704: всенародный, всенародна»; Даль, Слов.: все
народность.Вс ©непременный, ая, ое; прев. степ. 
в с е не п р е м ё н н е й ши й, а я, е е. Устар. 
оВсенепремённейшим образом •— 
непременно. Всенепременно, нареч. Устар. 
Непременно, во что бы то ни стало, обяза
тельно. [Елена Андреевна:] Голубчик Илья 
Ильич, завтра вы опять съездите на почту. 
[Дядин:] Всенепременно. Чех. Леший, д. IV» 
явл. 1. Нечего и говорить, что на возвратном 
пути, я снова — всенепременно — заверну к 
вам. Тург. Письмо Л. Толст., 14 авг. 1878.
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— Ушак. Толк. слов. 1934: всенепре

менно. о . , „ , ж .. .Всенижайшим, а я, ее. Устар, тие Вел. Окт. соц. револ., III, 27. 2. Совер-
Покорнейший, смиренный, глубочайший I шаемый всеми, происходящий при участии 
(употр. в письмах при почтительном обраще- I ' ' ”
нии). Не почитаю нужным, для соблюдения | 
формы, свидетельствовать мое всенижайшее 
почтение твоим сестрам. Бел. Письмо Баку
нину, 16 авг. 1837. о О поклоне, знаке при
ветствия. [Егер:] Нижайшего поклона ни чево 
нет ниже: а что всенижайший поклон, етова 
я уже и не понимаю. Сумар. Рогоносец.., д. I, 
явл. 4.о В просторечном выражении. Наше 
всенижайшее — наш привет, почтение. 
Захару Иванычу — наше всенижайшее! Ну-ко, 
раздевайся да садись с нами. Н. Усп. Люби
тели. Всенижайше, нареч. Назару Елисеевичу 
всенижайше кланяюсь. Невеж. Конкуренты.

— Росс. Целлариус 1771, с. 339: всени
жайший; Нордстет, Слов. 1780: всени
жайше: Письма и бум. Петра В., IV, 787: 
всенижайший.Всенощный, а я, о е. Продолжаю
щийся всю ночь (из церк.). Стоят перед нею 
[Пахомовной] хоромы высокие, высокие рублен
ные, тесом крытые; в тех хоромах идет все
нощное пение.. Салт. Губ. оч., Ill, Пахомовна. 
[Философские споры Прудона и Бакунина] 
напоминали знаменитые всенощные бдения 
Бакунина с Хомяковым у Чаадаева, у Елаги
ной о том же Гегеле. Герцен, Былое и думы 
(XIII, 453). □ В с енощна я, ой, в знач. 
сущ., ж. Церк. Вечерняя церковная служба 
у христиан восточной церкви. [Левин] отстоял 
обедню, всенощную и вечерние правила. Л. 
Толст. Анна Карен., ч. V, гл. 1. Всенощно, 
нареч. Струя иль капля под землей Сквозь 
берега прокралась.. И стала подмывать все
дневно и всенощно Прекрасный, твердый дом. 
Держ. Струя и дом.

— С иным (просторечным) написанием и про
изношением: всёночная, всёношная. — 
Церк.-сл. и др.-русск.: кксенофкнъін; Поликарпов, 
Леке. 1704: в«нофИ, всенофное кд4нй, всенофннкъ, 
ксенофнш; Росс. Целлариус 1771, с. 343: *
нощная, всёнощный; Нордстет, 
1780: всенощница; Слов. Акад. 1806: 
нбщная, всенощный; Даль, Слов.: 
ночный, всёночная; Слов. Акад, 
в с е но щ н 6 й. ’Всеббуч и всеобуч, а, м. Нов. Сокращѳн- 
ное название со значением: всеобщее обяза- 

. тельное обучение грамоте. Ленинград яв
ляется одним из пионеров в деле всеобуча. 
В 1916 г. население в Ленинграде было лишь 
немного меньше, чем сейчас, а если вы возь
мете число учащихся в школе, то получится, 
что у нас сейчас примерно на 100 тыс. больше, 
чем при царе — 250 тыс. против 150 тыс. 
в 1916 г. Киров, Ленингр. большевики.., 163.

— Ушак. Толк. слов. 1934: всеобуч.Всеобщий, а я, ее. 1. Охватывающий 
всех, обязательный для всех. Всеобщее обуче
ние. Всеобщая перепись населения. ° На осно
вании ст. 134 конституции СССР выборы 
депутатов в Верховный Совет СССР произво
дятся избирателями на основе всеобщего, рав
ного и прямого избирательного права при тай
ном голосовании. Полож. о выб. в Верх. Сов. 
СССР, ст. 1. Всеобщий характер соревнования

является важнейшим рычагом подъема произ
водительности труда. Молотов, Тридцатиле-

всех (граждан, народов, стран и т. п.). Почему 
наши выборы будут всеобщими? Потому, что 
все граждане, за исключением лишенных изби
рательных прав по суду, будут иметь право 
избирать и быть избранными. Сталин, Беседа 
с., г. Рой Говардом (Ленин и Сталин, III, 667). 
Всеобщая стачка поднимает и мобилизует все 
более широкие массы рабочего класса и город
ской бедноты. Ленин, Начало революции 
в России (VIII, 78). ♦ С условным, ограничи
тельным значением. Во Франции, с 1848 года, 
практикуется всеобщая подача голосов.. Салт. 
Благонам. речи, XV. 3. Принадлежащий 
всем, исходящий от всех; общий. Дверь 

\ скрипит, отворяется, и, ко всеобщему нашему 
удивлению, входит Петровна. Чех. Извл. 
из пут. журн. Об этом кресте существует 
странное, но всеобщее предание, будто ега 
поставил император Петр I, проезжая 
через Кавказ. Лерм. Бэла. Несчастная мать 
Ростиславова ожидала сына: ей принесли 
тело сего юноши, коего безвременная смерть 
была предметом всеобщего сожаления. Карамз. 
И. Г. Р., т. II, гл. 6. аПолит. Всеобщий 
мир. В интересах укрепления всеобщего мира 
Советский Союз предложил заключить кон
венцию о запрещении применения атомного 
оружия во всех случаях. Вышинский, За мир 
и дружбу народов.., III, 9. ♦ Распространяю
щийся везде, на все, на всех; повсеместный. 
Главное свойство ее жизни, которое невольно 
заражало меня, была ее удивительная всеоб
щая доброта ко всем без исключения. Л. Толст. 
Восп. детства, VI. Базар разделяется на не
сколько рядов; лавки полны турецких и пер
сидских товаров, довольно дешевых, если при
нять в рассуждение всеобщую дороговизну. 
Пушк. Пут. в Арзр., П.оВсѳобщая 
история, литература и т. п. — объединяю
щая истории, литературы и т. п. всех (фак
тически— многих) народов. Всеобщая исто
рия, в истинном ее значении, не есть собра
ние частных историй всех народов и госу
дарств без общей связи.. Она должна обнять 
вдруг и в полной картине все человечество. 
Гог. О препод, всеобщей ист., I. ° Все
общее, его, в знач. сущ., ср. — то же, 
что общее (противоположность частного). 
Пробужденное сознание останавливается пе
ред природой и ищет подчинить ее много- 
различие единству, чему-нибудь всеобщему, 
царящему над частным. Герцен, Письма об 
изуч. прир. (IV, 48). Всеобщность, и, ж. 
Общие свойства (противоположность единич
ности). Единичность, особенность, всеобщ
ность — вот те три категории, в рамках 
которых движется все «учение о понятии». 
Энгельс, Диалектика природы (Маркс и 
Энгельс, XIV, 496).-©-Широкое распростра
нение, доступность для всех (науки, литера
туры, искусства и т. п.). Литературные рас
суждения имеют характер всеобщности: их 
может читать вся Россия. Доброл. О степ • 
уч. нар.. (I, 634). Посмотрите, какую все
общность, какую народность приобрели рос
кошные и полные юной и девственной жизни

в с ё- 
Слов. 
все- 
в с ё- 
1891:
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создания Пушкина еще при самом появлении 
его на поэтическое поприще. Бел. Гамлет 
(III, 186).

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 17: всеобщ и и; 
Нордстет, Слов. 1780: всеобщий, всеобще, 

. всеббществепный; Соколов, Слов. 1834: 
вс.еббщность.Всеобъемлющий, а я, ее; л ю щ, 
л іо щ а, е. Охватывающий, включающий 
в себе все, всех. В чем состоит сила Советов 

• в сравнении со старыми формами организа
ции? В том, что Советы являются наиболее 
всеобъемлющими массовыми организа
циями пролетариата, ибо они и только они 
охватывают всех без исключения рабочих. 
Сталин, Об основах ленинизма, IV (VI, 118). 
о В образной речи. Смотри, как на речном 
просторе, По склону вновь оживших вод, 
Во всеобъемлющее море За льдиной льдина 
вслед плывет. Тютч. Смотри, как на речном..
♦ Могущий, способный все постигнуть, по
нять. Архитектор-творец должен иметь глу-

. бокое познание во всех родах зодчества.. Он 
должен быть всеобъемлющ, изучить и вме
стить в себе все' бесчисленные изменения их. 
Гог. Об архитектуре.. Всеобъемлемость, и, э/с.

— Слов. Акад. 1847: всеобъемлющий, 
всеобъемлемость; Анекдоты Пошех. 1798, 
IV —V: всеобъемлющий.Всеоружие, я, ср. В выражении. 
Во всеоружии — в полном вооруже
нии, в полной боевой готовности. Наша 
страна, все ее граждане должны быть всегда 

. во всеоружии. Советские люди, сильные духом, 
обязаны быть физически крепкими и знаю
щими военное дело. Ворошилов, Докл. на 
IV сессии Верх. Сов. СССР (Стен, отч., 184).
♦ Переносно. Быть вполне подготовленным. 
Я уже прочел кое-что [о холере] и чувствую 
себя во всеоружии. Чех. Письма (IV, 96). 
о В выражениях. Выступать во всеору
жии знания, науки и т. п.

— Д^р.-русск.: ккссФрвужнів (перевод греч. 
тгаѵотгХіа); Поликарпов, Леке. 1704: всгорУжіе, все
оружный.Всепобеждающий, а я, ее. Побе
ждающий всякие силы и затруднения. 
Великое учение Маркса—Энгельса—Ленина— 
Сталина в эпоху строительства коммунизма 
стало всепобеждающим. Оно растет, разви
вается и крепнет, завоевывая на свою сторону 
трудящихся и всех честных людей мира. 
Шверник, Товарищ Сталин — продолжатель 
великого^ дела Ленина (Большевик, 1949, 
XXIV, 95). Генерал слушал его [Уткина] пре
рывистую речь.., и всепобеждающая, огромная 
сила юности, в гневе схватившейся за оружие 
и не желающей уступать его никому, вско
лыхнула и его сердце. Собол. Морск. душа, 
«2-У-2». о иВсеподданнейший, а я, ее. Доревол. 
Представляемый с верноподданническими чув
ствами (эпитет, употр. в официальных докла
дах, просьбах, жалобах и т. п. при обращеции 
к царю). Всеподданнейшее донесение. Всепод
даннейше, нареч. Доревол. Офиц. и шутл. 
Выл я у Погодина, который, говорят, женат 
на красавице. Я ее не видал и не могу всепод
даннейше о ней тебе донести. Пушк. Письмо 
Н. Н. Пушкиной, 27 авг. 1833.

— Нордстет, Слов. 1780: всеподданней
ший; Слов. Акад. 1806: всеподданней
ший, всеподданнейше; Письма и бум. 
Петра В., IV, 816: вс епо д д ан не й ш и й.ВсепокбрнЙЙ, а я, о е. Устар. Вполне 
покорный. аВсепокбрнейший, а я, 
е е, прев. стен. Всепокорнейшая просьба. 
Всепокбрно, нареч. Всепокорнейше, нареч. 
[Прохор Прохорович:] Всепокорнейше благо
дарю за ваше родственное внимание. Писем. 
Ипохондрик, д. II, явл. 2.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 217: в с е по
кор н о; Нордстет, Слов. 1780: всепокбрный, 
всепокбрно; Слов. Акад. 1793: всепокбр- 
н е й ш и й; Письма и бум. Петра В., VII, 245: 
всепокорнейший:Всепрощающий, а я, ее. Прощающий 
все и всех, не взыскивающий ни за какую 
вину, о В образной речи. А всепрощающий 
голос любви, Полный мольбы бесконечной, 
Тихо над ним раздавался: — живи, Милой, 
желанной, сердечной/ Некр. В больнице. 
Всепрощающе, нареч. На губах [Иудушки] 
играла блаженная улыбка; глаза смотрели 
ласково, как бы всепрощающе. Салт. Госп. Гол., 
V. Всепрощение, я, ср. Я ненавижу чувства 
жалости и постоянного унизительного все
прощения. Купр. Поединок, V.

— Слов. Акад. 1847: всепрощение; Слов. 
Акад. 1891: всепрощающий.ВсердлДх. См. С 6 р д ц е.Всѳроссййский, а я, ое. Общероссий
ский, общий для всей РСФСР. Всероссийский 
съезд советов. Всероссийский центральный 
исполнительный комитет. ° Помещичья соб
ственность на землю Вторым Всероссийским 
съездом Советов отменена. Ленин, Отв. на 
запр. крестьян (XXVI, 263).* Доревол. Общий 
для всего русского государства. В декабре 
1905 года Сталин едет в качестве делегата от 
Закавказских большевиков на первую Всерос
сийскую большевистскую конференцию в Там
мерфорсе (Финляндия). Краткая биография 
И. В. Сталина, II, 38.

— Ср.-русск. (XVII в.): всероссийский; Слов. 
Акад. 189Ц всероссийский. *Всерьез, нареч. Основательно, по-дело
вому. Мы хотим глубоко и всерьез перейти 
от руководства вообще к так - называемому 
конкретному руководству. Киров, Статьи и 
речи 1934, 53. ♦ Не в шутку, серьезно. — Ка
питан все не принимает меня всерьез, — 
шутливо, но в то же время с легким оттен
ком обиды сказал Масленников. — Ему не дают 
покоя мои двадцать лет... Симон. Дни и ночи, 
VIII.о В выражении. Всерьёз и надолго 
(о прочной привязанности).

— Ушак. Толк. слов. 1934: всерьёз.Всесвётный, а я, о е. То же, что 
всемирный. Дело Коммуны — это дело соци
альной революции, дело полного политического 
и экономического освобождения трудящихся, 
это дело всесветного пролетариата. И в этом 
смысле оно бессмертно. Ленин, Памяти Ком
муны (XVII, 115). о В краткой форме (устар.). 
Человеческий ум велик и пространен., бесконеч
ные его действия всесветны, вечны и непре
менны. Кантем. Письма о прир. и чел., VI. 
♦ Всеобщий. Молва идет всесветная, Что ты 

[Матрена Тимофеевна] вольготно, счастливо 
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Живешь? Некр. Кому на Руси.., ч. II, Про
лог. Всесвётность, и, э#с.

— Ср.-русск.: всісъветнын; Нордстет, Слов. 1780: 
всесветный, всесветно; Слов. Акад. 1847: 
всесвётность.Всесйльный, а я, ое; лен, льна, о.1. Обладающий величайшей силой, властью, 
влиянием. Природа ликовала: все живое 
приветствовало всесильное солнце, как бы со
знавая, что только одно оно может прекра
тить ненастье. Арсен. Дереу Узала, гл. 4. 
— Всесильный лев! — сказал, насупяся, медведь.. 
Крыл. Пестрые овцы. 2. Обладающий непре
одолимой внутренней силой, глубоко убеди
тельный, имеющий величайшее влияние. Уче
ние Маркса всесильно, потому что оно верно. 
Оно полно и стройно, давая людям цельное 
миросозерцание, непримиримое ни с каким суе
верием, ни с какой реакцией, ни с какой защи
той буржуазного гнета. Ленин, Три источника 
и три составных части марксизма (XIX, 3). 
♦ Сильно увлекающий, захватывающий. 
Взглянув когда-нибудь на тайный сей листок, 
Исписанный когда-то мною, На время улети 
з лицейский уголок Всесильной, сладостной 
мечтою. Пушк. В альбом И. И. Пущ. Все
сильно, нареч. Очень сильно, неудержимо. 
Всесйльность, и, ж. Все радостнее познаем 
мы бесконечность и всесйльность знания. Купр. 
Тост. Всесйлие, я, ср.

— Др.-русск.: вьсесилкнъін; ср.-русск.: всеснлнфстк; 
Поликарпов, Леке. 1704: всеснлный, всесиліе; Норд
стет, Слов. 1780: всесильно.ВсееовѳршёННЫЙ, а я, о е; прев. степ. 
в с е с о в е р ш ё н не й ш и й, а я, ее. Об
ладающий полным совершенством. ♦ Полней
ший, абсолютный (обычно ирон., об отрица
тельных качествах и явлениях). Пустота все
сове ргиеннейгиая, самая многосторонняя царила 
в почтенном семействе Алексея Абрамовича. 
Зачем эти люди вставали с постели, зачем 
двигались, для чего жили, трудно было бы 
отвечать на эти вопросы. Герцен, Кто вин.? 
ч. I, гл. 4. Всесовершённо, нареч. Во всех 
отношениях, совсем. [Игнатий Долинский] 
был человек., неглупый, но ленивый, вялый, 
беспечный и ко всему всесовершенно равнодуш
ный. Леек. Обойденные, ч. I, гл. 3.

— Др.-ру<ск.: вксесъвкркшенъін; Поликарпов, 
Леке. 1704: всесоверше'ннын, всессвершенстве; Норд
стет, Слов. 1780: всесовершённо.Всесожжёние, я, ср. Жертвоприноше
ние у древних народов, состоявшее в полном 
сожжении жертвы (т. е. без выделения части 
для жрецов). Дым курения ароматного и все
сожжения восходил серым столбом за облаки. 
Радищ. Песни древние (I, 434). о Распро
странительно. Опавшие листы с благоговением 
собрал и завернул в бумагу, чтобы предать 
всесожжению. Бел. Отр. из письма Баку
нину, конец июля 1838.

— Др.-русск.: ксесъжкженню; Поликарпов, Леке. 
1704: всЕсожженіг, всесс. нгаю.Всесокрушающий, а я, ее. Гибель
ный, все разрушающий, уничтожающий. Не
преклонная уверенность Ленина в победе, его 
железная воля и гигантская энергия спла
чивали массы в непобедимую и всесокрушаю
щую силу. Краткий очерк жизни и деятель
ности В. И. Ленина, гл. 11. Все его [Терентия]

радовало здесь, на Северной., и яркое, пышущее 
солнце, и свежий воздух.., и новые для него 
батареи вдоль берега бухты, сразу показав
шиеся ему совершенно несокрушимыми и все
сокрушающими.. Серг.-Ценск. Севастоп. стра
да, III, ч. 8, гл. 7, 4. , •

— Слив. Акад. 1891: всесокрушающи’й.Всесословный, а я, о е. Относящийся 
ко всем сословиям, представляющий все со
словия. Всесословная воинская повинность 
(с 1874 г ). Всесословное представительство. 
о Распространительно. По положению своему 
она [Пелагея Дмитриевна] принадлежала к 
губернской знати, но по живости своего ума 
и характера была лицо всесословное. Леек. 
Юдоль, XV.

— Ушак. Толк. слов. 1934: всесослбв- 
н ы й.Всесоюзный, а я, о е. Нов. Общий 
для всего Союза Советских Социалистических 
Республик, имеющий значение для всех наро
дов СССР. Всесоюзный съезд советов. Всесоюз
ная перепись населения, о Рабочие отряды от 
запада и до крайнего востока, от юга до край
него севера на своих знаменах чертят призывы 
Ленина. Эти боевые отрядЪі,. состоящие из 
лучших сынов пролетариата и беднейшего кре
стьянства, строятся по подобию Всесоюзной 
коммунистической партии большевиков, т. е. 
партии Ленина. Калинин, Статьи и речи 
1919—1935, 400. В период первой пятилетки 
в Татарской АССР создана мощная меховая 
промышленность всесоюзного значения наряду 
с развитием других видов легкой промышлен- . 
ности. Итоги выполн. нерв, пятил, плана,., 
241.

— Ушак. Толк. слов. 1934: всесоюзный.Всесторонний, я я, ее. Охватываю^ 
щий что-либо со всех сторон, включающий 
все стороны чего-либо, рассматривающий что- 
либо со всех сторон; многосторонний. Диа
лектика требует всестороннего учета соот
ношений в их конкретном развитии, а не вы
дергивания кусочка одного, кусочка другого. 
Ленин, Еще раз о профсоюзах.. (XXVI, 132). 
Всесторонне, нареч. Со всех сторон, вполне. 
На основе роста производительности труда, 
на основе социалистического обобществления 
труда за истекшие годы резко и всесто
ронне вырос уровень материального и 
культурного благосостояния трудящихся 
масс. Итоги выполн. перв. пятил, плана.., 
178.

— Даль, Слов.: всесторонний.Все-таки. Союз противительный (обычно 
употр. в сочетании с союзами: но, а, и). Од
нако, тем не менее, несмотря на это. Пальцы 
у меня немного дрожали, но я все-таки свернул 
папиросу, закурил. Кавер. Два капит., ч. VIII, 
гл. 13. — Вы молчите, но я все-таки не теряю 
надежды,— сказала хозяйка, оборачиваясь. Чех. 
Доктор. Ямщик погонял свою тройку, но мне 
казалось, что он, по обыкновению ямскому, 
уговаривая лошадей и размахивая кнутом, 
всё-таки затягивал возжи. Пушк. Ист. с. Гор. 
[Чацкий:] Вот полчаса холодности терплю! 
И все-таки я вас без памяти люблю. Гриб. 
Горе от ума, д. I, явл. 7.

— Слов. Акад. 1847: всё таки; Слов. Акад. 
I 1891: всё-так и.
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Вееуеёрдный, а я, ое; прев. степ. 
всеусёрднѳйший. Устар. Самый 
усердный, очень усердный. Всеусёрдно, нареч. 
Всеусёрдпе, я, ср. Полное усердие. Что 
за диковинка? лет двадцать ужъ прошло, 
Как мы, напрягши ум, наморщивши чело, 
Со всеусердием все Оды пишем, пишем, А ни 
себе, ни им похвал нигде не слышим. И. Дмитр. 
Чужой толк.

— Слов. Акад. 1806: вееуеёрдный, все- 
ѵсёрдно; Слов. Акад. 1847: всеусёр-

______ _________ „Всеуслышание, я, ср. В выражении. 
Во всеуслышание (заявлять, объяв
лять, провозглашать и т. п.) — громогласно, 
открыто, для всеобщего сведения. Николай 
ощутил вдруг такую любовь к людям, с кото
рыми делил все беды и радости, что едва не 
признался в ней во всеуслышание. Березко, 
Ночь полков., XVI. Услышав, что в другом 
конце гостиной шла речь о Бобохове, Порфи
рий Павлович объявил тотчас же во всеуслы
шание, что знает как нельзя лучше этого 
Бобохова. Григор. Просел, дороги, ч. I, гл. 4. 
Вероятно, каждому из наших читателей не 
раз случалось ловить детей, в их мечтах и 
воздушных замках, провозглашаемых ими во 
всеуслышание. Доброл. Черты для хар. русск. 
простонар. (V, 55).

— Ср.-русск.: всеуслышаніе; Слов. Акад. 1891: 
всеуслышание.Всецёло, нареч. Полностью, целиком; 
исключительно. Советы созданы самими тру
дящимися, их революционной энергией и твор
чеством, и только в этом лежит залог того, j 
что они работают всецело на осуществление 
интересов масс. Ленин, Доклад о праве от- | 
зыва.. (XXVI, 303). Я отдался всецело школе, і 
которая сделалась мне дорога, и проводил ; 
дома очень мало времени. Шеллер-Мих. Гни- ! 
лые бол., ч. II, гл. 6.

— Др.-русск.: вксец’Ьлъін — целый, весь; невреди
мый; Нордстет, Слов. 1780: в с е ц ё л ы й; Слов. 
Акад. 1847: всецёло, всецёлость.Всечасный, а я, о е. Бывающий, про
исходящий каждый час, ежечасный; постоян
ный. От забот своих всечасных отойдя в ка
кой-то час, глянь на этот облик ясный, 
в пламень чистых этих глаз. Грибач. Сверст
ница. Теперь он [евнух] спит; но страх 
прилежный Тревожит в нем и спящий дух. 
Измен всечасных ожиданье Покоя не дает ему. 
Пушк. Бахч. фонтан. Всечасно, нареч. [Ста
рик:] О чем, безумец молодой, О чем взды
хаешь ты всечасно? Здесь люди вольны, небо 
ясно, И жены славятся красой. Пушк. Цы- 
ганы.

— Поликарпов, Леке. 1704: всечіснш; Росс. 
Целлариус 1771, с. 575: всечасный.Всечеловеческий, а я, о е. Охваты
вающий все человечество, общечеловеческий. 
Вселенная горда и рада, Что с Лениным 
идет она.. Всечеловеческая правда Лишь 
в нашу правду включена. Безым. Рупор (Парт
билет № 224332).Всеядный, а я, о е. Употребляющий 
всякого рода пищу. Барсук — животное 
всеядное, ведущее одиночную жизнь. Арсен. 
По Уссур. краю, гл. 19. о Зоол. В с е я fl
fl ы е, в знач. сущ., мн. — млекопитающие,
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питающиеся и животной и растительной 
пищей.

— Ср.-русск.: вегкднын, кссгаднын; Поликар
пов, Леке. 1704: вседдсцъ; Слов. Акад. 1806: 
всеёдная неделя; Слов. Акад. 1847: в с е ё д- 
н ы й и всеядны й.Всёять. См. Всевать.Вскакивать, а ю, аешь, несов. \ 
вскочить, чу, ч и ш ь, сов., неперех. 
1. Вспрыгивать, прыгать куда-либо внутрь или 
вверх (на что-либо). Мы вскочили в машину; 
по совершенно заваленным снегом краснодар
ским улицам добрались до вокзала и сели 
в поезд. Симон. Из военн. дп. Феодосия. 
Я пожал Грохолъекому руку и вскочил в вагон. 
Чех. Живой товар, III. Петя взялся за стремя. 
Лошадь, по привычке, хотела куснуть его 
за ногу, но Петя, не чувствуя своей тяжести, 
быстро вскочил в седло. Л. Толст. Война и мир, 
т. III, ч. III, гл. 11. Дуня села в кибитку 
подле гусара, слуга вскочил на облучок, ямщик 
свистнул, и лошади поскакали. Пушк. Станц. 
смотр, о В выражении. Вскочить во 
что — дорого обойтись (о ценах). Заяц, хошъ 
он и плодущ, однако ежели сегодня целый косяк 
вырезать, да завтра другой косяк — глядь, ан 
на базаре-mo, вместо двугривенного, заяц уж 
в полтину вскочил! Салт. Здравом, заяц. [Сум
бур:] Они разорят меня... Хотят сыграть 
свадьбу! Да рассудили ли они хоть то, что она 
по крайней мере вскочит рублей в триста, 
а я после должен их оплачивать! Крыл. Беш. 
семья, д. III, явл. 2. 2. Быстро вставать, 
подниматься с места. Букреев спустился по 
трапу и вошел в каюту. Горбань писал за 
столом письмо; он вскочил, но выпрямиться 
в низкой по его росту каюте не мог. Первенц. 
Огн. земля, гл. 3. Председатель вско
чил, швырнул в сторону перо и обеими 
руками ухватился за шляпу. Чех. Сирена. 
Эмилия стояла на коленях, близехонько возле 
него.. Она тотчас же вскочила, отошла к окош
ку и спрятала что-то в карман. Тург. Ист. 
лейт. Ерг., XII. о В сравнительном обороте. 
Юлия вскочила с дивана, как кошка, и схва
тила его [Александра] за руку. Гонч. Об. 
ист., ч. II, гл. 3. о Вскакивать, 
вскочйть на ноги. Ленька вырвался 
от него, вскочил на ноги и стрелой помчался 
куда-то вперед. М. Горький, Дед Архип 
и Ленька. ^Вскакивать, вскочить 
на дыбы (о конях). Взвизгнул, вскочив на дыбы, 
разъярившийся конъ. Жук. Рыц. Ролл. 
♦ Быстро вставать, проснувшись. Дядя Степа 
утром рано Быстро вскакивал с дивана, Окна 
настежь открывал, Душ холодный принимал. 
Михалк. Дядя Степа. Но рюмок звон тебя 
разбудит. Ты вскочишь с бодрой головой. Пушк. 
К Галичу. 3. Переносно. В просторечии. 
Быстро возникать, вздуваться (о прыщах и 
т. п.). [Мать Яшке] шишку вскочившую маслом 
растирала. Невер. Яшк. скука, I. Ни к одной 
лежанке, ни к одной печке нельзя было при
ложить руки; того и гляди вскочит пузырь. 
Гонч. Обломов, ч. I, гл. 9. [Ковалев] прика
зал себе подать., зеркало. Он хотел взглянутъ 
на прыщик, который вчерашним вечером вско
чил у него на носу. Гог. Hoc, II. Вскакать, 
чу, ч е ш ь. сов., неперех. Въехать вскачь 
на лошади. Ростов с Ильиным., выпустили 
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на перегонку лошадей в изволок перед Вогуча- 
ровым, и Ростову перегнавший Ильина, пер
вый вскакал в улицу деревни Богучарова. 
Л. Толст. Война и мир, т. III, ч. II, гл. 13. 
Храповицкий и Чеченский, вскакав в село у 
спешили несколько казаков и., открыли огонь 
по окнам. Давыд. Дн. партиз. действий 
1812 г. (II, 69). Вскакивание, ь е, я, ср. 
Вскок, нареч. В просторечии. Вскачь.

— Др.-русск.: въсксчнтн, къскдімтн; Вейсманнов 
Леке. 1731, л. 45: вскакивати; Росс. Целла
риус 1771, с. 459—460: вскакивать, вскок
нуть, вскочить, вскок; Нордстет, Слов. 
1780: вскакивание, вскакать; Даль, 
Слов.: вскйкиваться (безл.). — Ср.: вскачь.Вскйлывать, а ю, аешь, несов.; 
всколбть, колй, колешь, сов., перех. Рас
калывать, расколоть сверху. В скалывать лед. 
Вскапываться, всколбться. 1. Раскалываться, 
расколоться сверху, ломаться. Лед легко 
в скалывается. 2. Страд. Вскапывание, ь е, 
я, ср. В скалывание льда.

— Др.-русск.: въекмотн; Даль, Слов.: в с к а- 
лывать, всколбть, вскрываться, 
всколбться, вскрыванье.Вскапывать, а ю, аешь, несов.\ 
вскопать, а ю, аешь, сов.у перех. Копая, 
разрыхлять (землю). [От гряд] веяло запахом 
вскопанной земли и нежной сыростью расте
ний. Чех. Агафья. Огородец вскопаю; капу
стки у картофельцу — всего у меня довольно 
будет! Салт. Госп. Гол., II. Вскапываться, 
вскопаться, страд. Вскапывание, ь е, я, ср.

— Др.-русск.: къссепатн; Слов. Акад. 1792: 
взкапывать, взкопйь, взкДпыва- 
н и е; Слов. Акад. 1847: вскрываться, 
вскопрься.Вскарабкиваться, аюсь, а е щ ь с я, 
несов.'у вскарабкаться, аюсь, аешься, 
сов. Влезать, карабкаясь или ползком, на вы
соту, на что-нибудь. Вскарабкавгиисъ быстро у 
по-обезьяньи у на крышу у Павка оглянулся 
назад. Н. Остр. Как зак. сталь, ч. I, гл. 2. 
Козявочка спустилась на землю у вскарабкалась 
на цветочек и принялась пить сладкий цве
точный сок. Мам.-Сиб. Ск. про коз., I. Мы 
[солдаты] двинулись вправо, сначала под обры
вом у потом мало по-малу стали вскарабки
ваться по одному человеку с камня на камень. 
Обогнув скалу у мы вылезли совсем наверх. 
Гарш. Боевые карт., IV. о- Подниматься, 
всходить с некоторым усилием на что-нибудь. 
Как только сумерки упадут на домы и улицы, 
и будочник у накрывшись рогожею у вскараб
кается на лестницу зажигать фонарь.. Нев
ский проспект опятъ оживает. Гог. Невский 
просп. Вскарабкавшись на 4-й этаж, [Печо
рин] постучал в дверь. Лерм. Кн. Лиг., VII.

— Нордстет, Слов. 1780: вскарабкаться; 
Слов. А кад. 1806: вскарапкиваться, вс к а- 
рйпкаться; Слов. Акад. 1847: вскарабки
ваться.— Ср.: вкарабкаться, караб
каться.Вскармливать, а ю, аешь, несов.\ 
вскормйть, м л іЬ, м и ш ь, сов.у перех. 
Кормя, выращивать (о животных, птицах). 
Сзижу за решоткой в темнице сырой. Вскор
мленный в неволе орел молодой. Мой грустный, 
товарищ, махая крылом, Кровавую пищу 
клюет под окном. Пушк. Узник, о Образно.

И подвели [враги] к чужому игу Победой 
вскормленных коней. Вяз. Старый гонд. 
о О растениях. Питая, выращивать. Много
труда стоило их корням вскормить такие 
огромные стволы, отягощенные толстыми мох
натыми ветвями. Э. Грин, Ветер с юга. 
XXIV. Выращивать, воспитывать (о детях 
и детенышах). Она, мать, вскормила, выра 
стила дочь, не жалела ничего, всю жизнь 
отдала на то, чтоб обучить ее французскому 

; языку, танцам, музыке, приглашала для нее 
десяток учителей, самых лучших докторов. 
Чех. Случай из практ. о В сочетании с гла
голом «вспоить». Не Владимир ли пекся 
обо мне в моем младенчестве? Не он ли вспоил 
и вскормил меня? Загоск. Аск. мог., ч. II, 
гл. 3. Его [зернышко] вспоит, вскормит 

' Мать-земля сырая. Кольц. Песня пахаря. 
I о Образно. — Я [Терек] родился у Казбека, 
! Вскормлен грудью облаков. Лерм. Дары Тер.

Вскармливаться, вскормйться, страд. Вскарм
ливание, ь е, я, ср. Вскормленник, а, .и.; 

; вскормленница, ы, ж. Устар. Питомец, пи
томица; воспитанник, воспитанница, о Об
разно. В нем, в этом горяченьком юнце, всту- 

і павшем в жизнь с самыми светлыми надеждами 
вскормленника шестидесятых годов.., Михаил 
Петрович словно видел отражение самого 
себя в пору ранней молодости. Станюк. Бесп. 
адм., VI.

, — Др.-русск.: въекърмнтн, къекърлшннк'к; Декс,
і 1762: вскормливать; Росс. Целлариус 1771,

с. 228: вскармливать, вскормйть, 
I вскормление, вскормитель; Нордстет,

Слов. 1780: вскормлен и к, вскбрмле- 
I ница; Слов. Акад. 1792: вскормлять. 
I вс корм; Слов. Акад. 1847: вскйрмлива- 
I ние, вскармливаться, вскормйть 
I с я, вс кор мйте льница. — Ср.: во с кор

мить, кормить.
j Векйтывать, а ю, аешь, несов.', 
' вскатйть, качу, катишь, сов., перех. Вка

тывать наверх. И вскатил на Арарат Пушки 
храбрый наш солдат. Жук. Бород, год. Вска- 
тываться,вскатйться. 1. Катясь, подниматься 
наверх. Одна из волн игриво вскатывается 
на берег и, вызывающе шумя, ползет к голове 
Рагима. М. Горький, Песня о Сок. 2. Страд. 
Вскатывание, я, ср.

— Слов. Акад. 1792: взкатывать, взка- 
тйть, взкатйть, взкатывание, в з к а т; 
Слов. Акад. 1847: в с к й т к а; Даль, Слов.: 
вскатываться, вс катиться, в с к а

, т й т ьс я.Вскачь, нареч. Делая скачки, скача 
галопом. Однако, вместо того чтобы затормо
зитъ, он [кучер], наоборот, встал на козлах 
и отчаянно закрутил над головой кнутом. 
Лошади пустились вскачь. Катаев, Белеет 
парус один., гл. 5. Давно уже назади оста
лась речка с рвавгиимися снарядами, а обозы 
все мчались вскачь. Верес. На японск. войне. 
VIII. Только разве на крутую гору мулы 
идут шагом, кроме этого или сильною рысью, 
или вскачь. В. Ботк., Письма об Исп., 7Г>. 
о Гнать вскачь — заставлять бежать 
вскачь. На этот раз логиадей погнали вскачь, 
и минут через десять мы уже были в Забо
лотье. Салт. Пошех. стар., VIII.

— Росс. Целлариус 1771, с. 460: вскачь.
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Вскйдывать, а ю, аешь, несов.', 
вскйнуть, ну, н е ш ь, сов., перех. и непе
рех, 1. Перех. Кидать вверх; взбрасывать 
на что-либо.—Дядя Теренъ.. вскидывает на 
спину походный мешок и трогается в путь- 
дорогу. Горбат. Болыи. вода. В аба вскинула 
на воз грабли и бодрым шагом, размахивая 
руками, пошла к собравшимся хороводом 
бабам. Л. Толст. Анна Карен., ч. III, гл. 12. 
оВскидывать, век пнуть очки, 
пенспѳ — надеть быстрым движением. [Мав
ра] боязливо вскинула на нос дьячковы очки. 
Леон. Темная вода. 2. Перех. Быстро под
нимать, ' взбрасывать (ноги, лапы п т. п.). 
Черный жеребец, вскидывая передние ноги 
к свирепой морде своей, бил копытами мо
стовую, точно желая разрушить ее. М. Горь
кий, Жизнь Кл. Самг., II, 519. — Тубо, 
тубо, Крак! — покрикивал он [Степ. Аркад.] 
ласково на собаку, которая вскидывала ему 
лапы на живот и грудь. Л. Толст. Анна 
Карен., ч. VI, гл. 8. о В выражении. 
Вскидывать, век пнуть глаза, 
взгляд (на кого, что) — быстро устремлять, 
устремить глаза кверху (на кого, что). 
[Штадтрат] вскинул сухие, бесцветные глаза 
и остановил их на Мари. — Вы слышите? 
Федин, Гор. и годы. Почувствовав мой взгляд, 
Олеся вскинула на меня глаза, но тотчас же 
опустила их и отвернулась с застенчивой 
улыбкой. Купр. Олеся, гл. 10. Вдова вскидывала 
на майора удивленные глаза. Салт. Пошех. стар.; 
XXIX. ♦ Неперех. В выражении. Вски
дывать, вскинуть на кого-либо гла
зами — то же, что вскидывать, вскинуть 
глаза на кого-либо. Семка [во время чтения 
евангелия], как истинный язычник, громко 
зевнул, его товарищ укоризненно вскинул 
на него синими глазами. М. Горький, Дело 
с эаст. Камышев вскинул на меня своими доб
рыми глазами и тихо засмеялся. Чех. Драма 
па ох. (111, 5). Вскйдываться, вскинуться. 
1. Подпрыгивать; взлетать; быстро подни
маться вверх. Стручков не обернулся, но издал 
какой-то странный звук, точно всхлипнул, 
и плечи его вскинулись. Б. Полев. Пов. о наст, 
чел., ч. Ill, гл. 3. От двора, высоко вскидываясь, 
неслись черные борзые. Они окружили коляску. 
Шолох. Тихий Дон, кн. III, ч. VI, гл. 5. 
[Ватаги] рвались вперед, увлекаемые каким- 
нибудь сорванцом, который, размахивая плат
ком, вскидывался на воздух или расстилался 
перед толпою в присядку. Григор. Рыбаки, 
XVIII. о Образно. За мокрым стеклом [паро
хода] бесконечно льется мутная, пенная вода. 
Порою она, вскидываясь, лижет стекло. 
М. Горький, Детство, I. о Вскиды
ваться, вскинуться на дыбы (о ло
шади) — вставать, встать на задние ноги. 
Гнедой мерин, казавшийся ночью вороным, 
неожиданно вскинулся на дыбы и с размаху 
грохнулся, ломая оглобли. Сераф. Жел. 
поток, IX. ♦ Сотрясаться (от рыданий, силь
ного смеха). Наташа не переменила положе
ния, но только вс тело ее стало вскидываться 
от беззвучных, судорожных рыданий, которые 
душили ее. Л. Толст. Война и мир, т. 11,
ч. V, гл. 18. ^Вскинуться - встрево
житься, взволноваться. Заскрипели ступени. 
Софья вскинулась, пронзительно глядя на 
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дверь. А. Н. Толст. Петр I, кн. I, гл. I.
2. Переносно. Набрасываться на кого-либо 
с гневными вопросами, бранью, упреками, 
угрозами. — Что ты суешь? что ты мне 
суешь? — вскидывается он на Ваньку. Салт. 
Нев. расск., VIII. [Алупкин:] Да вы отве
чайте: лучше? а? лучше, лучше? [Каурова:] 
Да что ты это, батюшка, на меня все вски
дываешься? Или у вас в Тамбове такой обычай? 
Тург. Завтрак у предв., явл. 9. [Скотинин:] 
Митрофан, ты теперь от смерти на волоску.. 
[Митрофан:] Что ты, дядюшка? Белены 
объелся! Да я знать не знаю, за что ты на меня 
вскинуться изволил. Фонвиз. Недоросль, 
д. II, явл. 4. Вскидывание, я, ср.

— Др.-русск.: къекыноутн; Росс. Целлариус 
1771, с. 203: вскидывать, вскидйть, 
вскинуть; Нордстет, Слов. 1780: вскиды
вание; Слов. Акад. 1792: взкйдываться, 
взкйнуться; Слов. Акад. 1847: в с ки
даться, вскйдка; Слов. Акад. 1891: 
в с к й д ч и в ы й.Вскипать, а ю, аешь, несов.', вски
петь, п л к), п й ш ь, сов., неперех. 1. Начи
нать кипеть; приходить, прийти в состояние 
кипения. Молоко вскипело. Переносно. 
Вак взбаламученное море, вскипала под ветром 
пшеница.. Мальцев, От всего сердца, ч. II, 
гл. 10. Пусть ярость благородная Вски
пает, как волна! Идет война народная, 
Священная война! Леб.-Кумач, Свящ. война, 
о В с к и п ел чайник, самовар и т. п. 
Пока Листопад умывался, чистил зубы, 
надевал чистую рубашку, чайник вскипел. 
Панова, Кружилиха, гл. 1. Маленький, косо
бокий, но ясный как солнце, мгновенно вски
певший под руководством проворного ста
ричка самовар, был для нас мил в эти 
минуты необыкновенно. Гл. Усп. Малые 
реб., IV. о В образной речи. Взял скоро волю 
Вонь ретивой: Вскипела кровь его и разго
релся взор. Крыл. Конь и Всадн. 2. Пере
поено. Приходить в состояние сильного гнева, 
раздражения; вспылить. Вяхирев, все больше 
вскипая и обижаясь; обратил к Беркутову 
воспаленное гневом лицо.—Злыдня ты, Андрей 
Беркутов, нет у тебя веры человеку. Карав. 
Лесозавод, I. — Вак это не мое дело? — 
вскипел сотский. — Ежели, примерно, я на
чальством здесь состою?.. Купр. Лесная глушь. 
оВскипёть гневом, негодованием и 
т. п. Удар был удачнее, нежели можно было 
предполагать: весь новый ситцевый очипок 
забрызган был- грязью, и хохот разгульных 
повес удвоился с новою силою. Дородная щего
лиха вскипела гневом. Гог. Сор. ярм., I. 
[Александра Степановна] вскипела негодова
нием и злобой. С. Акс. Сем. хр. (I, 82). Вски
пание, я, ср.

— Др.-русск.: въекъіпатн, къекъигктн; Росс. 
Целлариус 1771, с. 204—205: вскипать, 
вскипеть, век и пёлы іі; Нордстет, Слов. 
1780: век и пение, вскйпка; Слов. Акад. 
1792: в с к и и; Слов. Акад. 1847: вскипание.Векипятйть, кипячу, кипятишь, 
сов., перех. Довести жидкость до состояния 
кипения. Разогревая на керосинке судок со 
щами, я, задумавшись, вскипятил их. М. Горь
кий, В людях, I. Вскипятив артельный 
котел воды и забелив ее мукою, каждый выпи 
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вал чашку свою, что и составляло их насу
точную пищу, Пушк. Ист. Пуг., ч. I, гл. 5. 
♦ Переносно. Придя в избу полковника, 

Улыбышева с Катей принялись хозяйничать 
при помощи ординарца — вскипятили малень
кий пузатый самовар и сели за стол, весело 
болтая о всякой всячине. Казакев. Звезда, 
гл. IV. Вскипятйться, сов. 1. Дойти до состоя
ния кипения. 2. Переносно. Прийти в сильное 
возбуждение, в ярость. — Нам все смешно, 
нам все решительно смешно! — вдруг вскипя
тился дядя, враждебно глядя на Наташу. 
Верес. Без дороги (I, 96). Когда он [Перехва
тов] услыхал, что Домна Осиповна хочет 
посетить Мерову, вскипятился и сказал 
ей повелительным голосом: — Вам не сле
дует туда ездить! Писем. Мещане, ч. III, 
гл. 8.

— Слов. Акад. 1847: вскипятить, вски
пячён и е; Даль, Слов.: вскипятйться.

ВСКИСЙТЬ, а ю, аешь, несов.’, вскис
нуть, ну, нешь, сов., неперех. Приходить 
в брожение; начинать киснуть; закиснуть, 
прокиснуть.

— Ср.-русск.: кскнсдтн, вскнсн$тн; Росс. Цел
лариус 1771, с. 205: вскисать, вскиснуть; 
Нордстет, Слов. 1780: в с к и с л ы й; Слов. Акад. 
1806: вскисйние.Всклѳпывать, а ю, аешь, несов.’, 
всклепать, п л ю, плешь, сов., перех. 
В просторечии. Наговаривать, возводить на 
кого-либо небылицу, клевету. Понимаешь ли 
ты, что они хотят ее погубить, осрамитъ, 
обесчестить; ищут предлога, чтоб бесчестие 
на нее всклепать и за это выгнать ее. Дост. 
Село Степ., ч. I, гл. 12. [Наумов] по несча
стному опыту узнал, что пытками не можно 
узнавать истины, что часто слабые 
люди, не стерпя мучений, всклепывали на 
себя важные преступления, которых они 
никогда не чинили. Держ. Объяснения.. (III, 
576).

— Др.-русск.: къскліпдтн (ударить во что — 
в било, в клепало и т. п.; обвинить); Норд
стет, Слов. 1780: всклепать; Слов. Акад. 
1792: взклёпывать, в з к л ё п; Слов. Акад. 
1806: всклепание, всклепный, в с к л ё- 
пывание. _ВсКЛЙКНуть, ну, нешь, сов., непе
рех. 1. Устар, Внезапно издать крик; вос
кликнуть. о В образной речи. И горы всклик- 
нули громчае сколь возможно, Что Душенька 
была прекрасней всех неложно.. Богд. Ду
шенька, 111. 2. Устар, и обл. Перех, Криком 
позвать к себе. В окликнуть разносчика в дом 
(Слов. Акад. 1847).

— Др.-русск.: въскднкнФутн; Росс. Целлариус 
1771, с. 212: всклйкивать, всклйкнуть; 
Нордстет, Слов. 1780: вскликйние, всклй- 
кать. — Ср.: восклицать.Вскдокотйть, кочу, кбчешь, сов., 
неперех. Сильно взбурлить (о море, реке и 
кипящей жидкости). Река поднялася, волнами 
бушуя, Вся, всклокотавши, до дна взволнова
лась, и мертвых погнала, Коими волны ее 
Ахиллес убивая наполнил. Гнедич, Илиада, 
XXI, 234—236. Всклокотаться, сов. Заклоко
тать, начать бурлить.

— Др.-русск.: късклоксгднині; Слов. Акад. 1891: 
всклокотаться.

Всклокочивать, а ю, аешь, несов.; 
всклокочить, чу, ч и ш ь, сов., перех. 
Взлохмачивать, взъерошивать (о волосах че
ловека, шерстном покрове животного). По 
всклокоченным, черным с проседью волосам 
и смятому, острому, хищному лицу было 
видно, что он только что проснулся. 
М. Горький, Челкаш, I. [Швабрин] был 
ужасно худ и бледен. Волоса его, недавно 
черные как смоль, совершенно поседели; длин
ная борода была всклокочена. Пушк. Кап. доч
ка, XIV, 2. Всклокбтить, о ч у, бтишь. 
Устар. То же, что всклокочить. Зарезвился 
мой мальчик, заигрался, Всклокотил вдлосы 
копной. Крыл. Гребень. Всклокочиваться, 
всклокочиться. 1. Взлохмачиваться, взъеро
шиваться. 2. Страд.

— Слов. Акад. 1891: всклокочить, 
всклокоченный.Всклочивать, аю, аешь, несов.’, 
всклочить, чу, ч ишь, сов., перех. 1. Взлох
мачивать, взъерошивать. [Озеров] дышал по
рывисто, всей грудью. Ворот гимнастерки у него 
был расстегнут, рыжеватые волосы всклочены. 
Бубенн. Бел. береза, ч. I, гл. 21. У второго 
мальчика, Павлуши, волосы были всклоченные, 
черные, глаза серые, скулы широкие. Тург. 
Бежин луг. 2. В просторечии.. В с к л б- * 
ч и т ь — оттаскать за волосы. Всклочиваться, 
всклочиться. 1. Сваливаться в клочья; взлох
мачиваться, взъерошиваться. [Марфинька] 
положила было руку ему на плечо, дру
гой рукой поправила ему всклочившиеся во
лосы. Гонч. Обрыв, ч. II, гл. 13. 2. В про
сторечии и обл. Всходить (о посевах). 
Взошло все густо и сильно, всклочилось 
так, что уже на Юрьев день (23 апреля), 
когда скот выгнали первый раз с обра
зами в поле, земля была укрыта сплош
ною, рослою зеленью. Леек. Юдоль, II. Рожь 
налилась, подсыхать начинает; яровое тоже 
отлично всклочилось. Салт. Пошех. стар., 
XXVIII. 3. Страд. Всклочивание, ь е, я, 
ср. Всклбчка, и, ж. В просторечии. В вы
ражении. Задать всклочку — оттаскать 
за волосы.

— Ср.-русск.: всклочити — набрать, собрать; 
Слов. Акад. 1792: всклбчивать, вскло
чить, всклбчиваться, вскло
читься, всклочивание; Слов. Акад. 1806: 
вскдочёние, всклбчиться, всклбчен- 
ный; Слов. Акад. 1847: всклочить; Даль, 
Слов.: всклбчка.Всколебать, лѳблю, лѳблешь, сов., 
перех. Устар. Привести в движение; заста
вить колебаться. Ветер всколебал море. ♦ Пе
реносно. Взволновать, потревожить, привести 
в смятение. Но мысль блудящая сон сладкий 
всколебала И странное ему виденье представ
ляла. В. Майк. Игрок ломб., II, 37—-38. 
Всколебаться, несов. Прийти в движение; 
заколебаться. Море всколебалось. ♦ Переносно. 
Взволноваться, прийти в смятение. Всколеба
лась вся толпа. Сначала пронеслось по всему 
берегу молчание, подобное тому, как бывает 
перед свирепою бурею, а потом вдруг подня
лись речи и весь заговорил берег. Гог. Тарас 
Бульба, IV. Встал, всколебался народ, как 
огромные волны морские. Гнедич, Илиада, II, 
144.
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— Др.-русск.: въскол’ккатн, въскол’ккатнсл; 

Слов. Акад. 1792: взколебйть, взколе- 
б а т ь с я; Слов. Акад. 1806: всколебание.Всколбть. См. Вскапывать.Всколупывать, а ю, аешь, несов.\ 
всколупнуть, ну, нёшь, сов., перех. 
В просторечии. Колупая, отдирать.

— Даль, Слов.: всколупывать, в с к о л у- 
п £ т ь, всколупнуть, всколупываться, 
всколупйться, всколупнУться, вско
лупывание.Всколыхивать, а ю, аешь, несов.\ 
всколыхать, колышу, к о л ьі ш е ш ь и 
колыхаю, колыхаешь и всколых
нуть, ну, нёшь, сов., перех. Приводить 
в колебательное движение; заставлять колы
хаться. Звук моего выстрела всколыхнул сон
ный воздух. Арсен. Дереу У зала, гл. 5. 
Вдруг свежие листы дерев со всех сторон, 
Как будто бабочек зеленых миллион, Дрожа, 
задвигались; их ветер всколыхал. Полон. Лес. 
Каждый звук случайный я ловлю пытливо: 
Песня ли раздастся на селе далеком, Ветер ли 
всколышет золотую ниву, Каждый звук неяс
ным мне звучит упреком. А. К. Толст. В со
вести искал я., о Образно.’ Может быть, 
драматизм разворачивающихся событий вско
лыхнул душу Нины Георгиевны, и ожила е ней 
мятежная девушка давних лет. Эренб. Буря, 
я. III, гл. 12. Но теперь — они [слова 
Христины] не показались обидными, а только 
всколыхнули сердце завистливым вздохом: — 
Умная чертовка! М. Горький, Три дня,
VI. ♦ Переносно. Приводить в волнение. 
Толки, порожденные Чацким, не могли не 
всколыхать всего круга его [Фамусова] родных 
и знакомых. Гонч. Мильон терзаний (VIII, 
150). Всколыхиваться, всколыхаться и вско
лыхнуться. Приходить в движение; начинать 
колыхаться. Вдруг на запруду налетел ветер 
из рощи; водЬ, испуганно всколыхнулась и раз
дался тихий, жалобный плеск. М. Горький, 
Тоска, II. Все оделось черной мглою, Всколы- 
халися валы, Бездны в мраке предо мною, 
Вкруг ужасные скалы. Жук. Пловец, о Об
разно. Аратов всматривается... Клара! 
И на этот раз она прямо смотрит на него, 
подвигается к нему... На голове у ней венок 
из красных роз... Он весь всколыхнулся, при
поднялся. Тург. Клара Милич, XV. ♦ Пе
реносно. Приходить в волнение. Рабочие 
заводов и порта всколыхнулись. Начались 
стачки и забастовки. Нов.-Прибой, Цусима, 
кн. I, ч. IV.

— Слов. Акад. 1891: всколыхать, вско
лыхнуть, всколыхаться, всколых
нуться.ВСКОЛЬЗЬ, нареч. Слегка, мимоходом; 
едва касаясь, между прочим, о Сказать, упо
мянуть ит. п. вскользь. О том., что 
будет через несколько дней, когда он вернется 
в Сталинград, Сабуров думал вскользь: ему 
казалось, что все это как-то устроится. 
Симон. Дни и ночи, XIV. При прощании Кѳт, 
фразой, брошенной вскользь, дает мне понять, 
что ежедневно утром и вечером она имеет 
обыкновение гулягігъ по саду. Купр. Прап. арм. 
Я получал от отца ежемесячно по короткому 
письму; об Асе он упоминал редко, и то 
вскользь. Тург. Ася, VIII.
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— Вейсманнов Леке. 1781, л. 27: в с к о л з ь; 
Слов. Акад. 1794: вскользь.Вскопать. См. Вскапывать.Вскоре, нареч. Спустя немного времени, 
скоро. Меня и рулевого сменили с вахты, 
я залез под брезент и уснул, но вскоре — так 
показалось мне — меня разбудил топот ног 
и крики. М. Горький, Мои универе. (XVIII. 
111). В долгом времени аль вскоре Приключи- 
лося им горе. Ерш. Конек-горб., I. И вскоре 
слуха Кочубея Коснулась роковая весть: Она 
[дочь] забыла стыд и честь, Она в объятиях 
злодея! Пушк. Полтава, I.

— Др.-русск.: къ скср'Ь, въскср±; Нордстет, 
Слов. 1780: вскбре; Слов. Акад. 1794: 
в с к 6 р е; Соколов, Слов. 1834: в с к 6 р е.Вскормить. См. Вскармливать.ВскорббИТЬ, б л ю, бишь, сов., 
перех. В просторечии. Вспучить, выгнуть 
горбом, буграми; перекосить. Прибывшая 
вода вскоробила лед на реке. Вскоробиться, 
несов. 1. Вспучиться, выгнуться горбом; пере
коситься. Доска вскоробилась. 2. Страд.

— Слов. Акад. 1792: вскоробить, вс ко- 
рббиться.Вскосматить, мачу, м а тишь, сов., 
перех. Сделать косматым; беспорядочно взбить, 
взлохматить (волосы). [Николай] смотрел, 
как на белых стенах прихотливо двигались 
вскосмаченные головы, нелепо огромные тени. 
Эртель, Гарденины, ч. I, гл. 12. Внук пугливо 
смотрит с печи, Он вскосматил волоса, Под
нял худенькие плечи, Локотками подперся.. 
Полон. Елка. Кафтанишка рваной На плечи 
натянешь; Бороду вскосматишь, Шапку на
хлобучишь.. Кольц. Вт. песня Лих.-Кудр. 
Вскосматиться, сов. Сделаться косматым; 
всклокочиться, взлохматиться.

— Слов. Акад. 1891: вскосматить, 
вскосмаченный; Ушак. Толк. слов. 1934: 
вскосмачивать, вскосмачиваться.ВСКОЧЙТЬ. См. Вскакивать.Вскрйкивать, а ю, аешь, несов.; 
вскрйкнуть, ну, н е ш ь, сов., перех. и не
перех. Внезапно испускать крик; вдруг вы
крикивать что-либо. Двое схватили его за руки. 
Сережка вскрикнул, такою болью отозвалась 
раненая рука. Фадеев, Мол. гв., 52. Тишину 
нарушила сама Марья Михайловна. Стоя 
у окна и глядя во двор, она вдруг вскрикнула. 
Чех. В потемках. Пошла игра. Один, бледнея, 
Рвал карты, вскрикивал; другой, Поверить 
проигрыш не смея, Сидел с поникшей головой. 
Лерм. Тамб. казн., стр. 46. Из мертвой 
главы гробовая змея Шипя между тем выпол
зала; Как черная лента, вкруг ног обвилась, 
И вскрикнул внезапно ужаленный князь. Пушк. 
Песнь о вещем Олеге, о Образно. О резких, 
отрывистых звуках вообще. Точно шаловли
вые, смеющиеся дети, побежали толпой рез
вые флейты и кларнеты, с победным торже
ством вскрикнули и запели высокие медные 
трубы. Купр. Поединок, XV. Изредка вскри
кивал кузнечик, и от времени до времени при
нимался стонать филин. Загоск. Аск. мог., 
ч. III, гл. 7. о В с к р йкив ать, вскрйк- 
н у т ь на кого — покрикивать, прикрикнуть 
на кого-либо, выражая угрозу или недоволь
ство. [Татьяна Федоровна] смотрела в окно
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совести? Гриб. Мол. супр., явл. 7. 2. Неперех. 
В просторечии. Начать кружить; взлетать. 
Над колокольней вскружили два голубя и снова 
исчезли, точно пушинки, брошенные вверх. 
Невер. Гуси-леб., ч. II, гл. 17. Вскружиться, 
сов. 1. Начать суетливо кружиться, бегать. 
Вскружилось подполье; Шум, беготня, пи
скотня, скаканье, кувырканье, пляска — Сло
вом, мы [мыши] все одурели. Жук. Война 
мышей и ляг. 2. Закружиться, захлопотаться, 
забыться. [Александр Григорьевич] сказы
вает, что ты, Иван Петрович, вскружился 
от московских балов. Дмитр. Письмо Бекето
вым, 17 марта 1788. о В выражении. Вскру
жилась, вскружится голова, 
ум — потеряет способность ясного понима
ния. — Ну что там о нас люди говорят?
— Всякое говорят. — Хвалят! — сказал Савва.
— А иначе и быть не могло, — сказал Арта- 
машов. — Кого же еще и хвалить, как не нас.
— Алексей Степанович, ты только об этом 
и думаешь, — отозвался сидевший у стола 
Рагулин.—Гляди, чтоб от тех похвал да не

I вскружилась голова, как у той вороны, что 
сидела на дубу. Бабаев. Кавалер Зол. Зв., 
кн. I, гл. 20. [Фамусов:] Куда как чуден 
создан свет! Пофилософствуй, ум вскружится. 
Гриб. Горе от ума, д. II, явл. 1. Вещуньина 
с похвал вскружилась голова, От радости 
в зобу дыханье сперло. Крыл. Вор. и Лис.

— Нордстет, Слов. 1780: вскр^живаться, 
вскружиться; Слов. Акад. 1792: вскру- 
жйть; Слов. Акад. 18С6: вскр^живать; 
Слов. Акад. 1847: в с к р у ж ё я и е; Даль, Слов.: 
в с к р у ж а т ь, в с к р у ж а т ь с я. — Ср.: к р у- 
жйть.ВскруЧИНИТЬСЯ, НЮСЬ, нишься, 
сов. В просторечии. Стосковаться, закручи
ниться, опечалиться.

— Слов. Акад. 1891: вскручйниться.Вскрывать, а ю, аешь, несов.', 
вскрыть, крою, крбешь, сов., перех. 
1. Открывать, раскрывать что-либо упако
ванное, запертое, закрытое. Городцов вынул 
из одного кармана банку консервов и вскрыл 
ее огромным., ножом, а из другого достал 
ломоть хлеба. Павленко, Счастье, ч. I, гл. 4. 
ВогилаФленушка с увесистым коробом. Вскрыли 
его, два фунта цветочного чаю вынули, голову 
сахару, конфеты, сушеные плоды, пастилу, 
варенье и другие сласти. Печер. В Лесах, 
ч. II, гл. 5. Панчуковский быстро подошел 
к столу, увидел вскрытый потайной ящик, 
разбросанные бумаги, ухватился за голову и 
упал без чувств. Данил. Беглые в Новор., 
ч. II, гл. 12. ^Вскрывать письмо, кон
верт и т. п. — распечатывать, освобождать 
от оболочки, разрезать. Краснофлотец при
нес винтовку. Курасов вскинул ее, вскрыл 
пачку патронов, в разрезе затвора мелькнуло 
золото гильз. Первенц. Огн. земля, гл. 3. 
[Илья Иванович] подумывал было вскрыть 
письмо. — Полно, не распечатывай, Илья 
Иваныч, — с боязнью остановила его жена. 
Гонч. Обломов, ч. I, гл. 9. 2. Переносно. 
Обнаруживать; делать явным. Война вскрыла 
все его [самодержавия] язвы, обнаружила 
всю его гнилость, показала полную разъеди
ненность его с народом, разбила единствен
ные опоры цезаръянского господства. Ленин,

на куриц и индеек, часто вскрикивая на них. 
Решетн. Свой хлеб, XIV. Вскричать, ч у, 
ч й ш ь, сов., перех. Произнести громкое 
восклицание, возбужденно сказать что- 
либо. — Вот мы и приехали! — вскричала 
Ната, и выглянула из открытого окна ка
реты. — Батюшки, какой великолепный подъ
езд! Бобор. Изменник, XI. Прошед до конца 
[сада], мы не видали хозяина, и Анна должна 
была вскричатъ громко: — батюшка! где ты? 
Нарежн. Бурсак, ч. I, гл. 22.о В просторечии. 
Вскричать кого — позвать, крикнуть 
кого-либо. — Ты? Ты — кто такой, а? Да я... 
я — полицию вскричу! Я тебя... М. Горький, 
Хозяин (XII, 165). Вскричаться, сов. В про
сторечии. Раскричаться, закричать напере
бой. Услыхав ее [самки] голос, молчавшие 
перепела вскричалисъ на разные голоса. Н. Усп. 
Изд. и вбл., II. Вскрйкивание, ь е, я, ср. 
Выкрикивание; внезапный отрывистый крик. 
[Адвокат] восторгался вздернутым носом, 
вскрикиваниями, визгливым смехом, жеман
ством, именно всем тем, что мне так в ней 
не нравилось. Чех. Сильные ощущ. ♦ Неесте
ственное повышение тона речи (при декла
мации, в театральной игре). Еели Колосова., 
исправит свой однообразный напев, резкие 
вскрикиванья и парижской выговор буквы Р, 
очень приятный в комнате, но неприличный 
на трагической сцене.., то мы можем наде
яться иметь современем истинно хорошую 
актрису. Пушк. Мои замеч. об русск. театре. 
Вскрик, а, м. Выкрик, внезапный крик. 
Начальник шагнул ему навстречу, и вдруг 
каскад неудержимых гортанных вскриков обва
лился на вестового.. Федин, Гор. и годы (II, 43). 
Наконец вскрик первого петуха донесся далеко 
из станицы, вслед затем другой протяжный 
петушиный крик, на который отозвались 
другие голоса. Л. Толст. Казаки, VIII. — 
Чшш! — произнесла татарка, сложив с умо
ляющим видом руки, дрожа всем телом 
и оборотя в то же время голову назад, чтобы 
видеть, не проснулся ли кто-нибудь от такого 
сильного вскрика, произведенного Андрием. 
Гог. Тарас Бульба, V.

— Др.-русск.: Еъскрнчатн; Росс. Целлариус 
1771, с. 241: вскрикивать, вскричать, 
вскрикнуть; Слов. Акад. 180G: вскрйки
вание; Слов. Акад. 1847: вскрик; Даль, 
Слов.: вскрйкиваться, вскричаться, 
вскрйкнуться. — Ср.: кричать.ВскружЙТЬ, кружу, кружишь 
и кружишь, сов., перех. и неперех. 1. Перех. Обычно в сочетании вскружить 
голову — отвлечь от необходимых дел и забот. 
Московская хлопотня, да еще свадьба дочери 
совершенно вскружили мою голову, и я хотел 
отвечать вам уже из деревни. С. Акс. Письмо 
Максимовичу, 3 мая 1857. В мягких муравах 
у нас Песни, резвость всякой час, Так что 
голову вскружило. Крыл. Стрек. и Мур. 
❖ Вскружить голову кому-либо — 
увлечь, вызвать любовь, самомнение и т. п. 
Похвалы вскружили ему голову. о [Мать Кити] 
знала, как с нынешнею свободой обращения 
легко вскружить голову девушки и как вообще 
мужчины легко смотрят на эту вину. Л. Толст. 
Анна Карен., ч. I, гл. 12. [Сафир Аристу:] 
Вскружила голову тебе совсем Аглая, Скажи по
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Разгром (ѴШ, 451). — Что же вы пишете? — 
спросила опятъ Настенька. Но Калинович 
не отвечал. — Это, сударыня, авторская 
тайна, — заметил Петр Михайлыч: — кото
рую мы не смеем вскрывать, покуда не захо
чет того сам сочинитель. Писем. Тыс. душ, 
ч. I, гл. 5. 3. Мед. Разрезать, рассекать 
для проникновения во внутренние полости 
тела человека, животного; анатомировать 
(о трупе). Ежедневно от 9 часов утра до 
полудня он принимал больных и занимался 
у себя в палате, а после полудня ехал на конке 
в другую больницу, где вскрывал умерших 
больных. Чех. Попрыгунья, I. В той же 
избе, в заклети, находилось мертвое тело, 
которое на завтра суд собирался вскрыть 
и похоронить обыкновенным порядком. 
В. О доев. Ск. о мертвом теле.. Взрезать, 
надрезать, делать поверхностный надрез (о на
рывах). Доктор вскрыл на багровой руке два 
гнойника и наложил повязку. Чех. Неприят
ность. 4. В карточной игре. Открывать, пока
зывать карты, повернув мастью вверх. 
— Мы, поставив по скольку-нибудь в ставку 
денег, станем поочереди вскрывать по одной 
карте, и кому случится вскрытъ червонную 
кралю, тот и бери все деньги, а кто вскроет 
какую-нибудь из прочих червей, тот приставь 
копейку. Болот. Записки, II, 1027. Перепоено. 
Вскрывать карты — обнаруживать на

. мерения, замыслы. Вскрываться, вскрыться.
і. Открываться, раскрываться. Листья почки 
[банана], вскрываясь, принимают красный 
цвет, и потом, падая, обнаруживают целую 
кисть плодов. Гонч. Фрег. Палл., т. II, гл. 6. 
Все встрепенулося; там ставень вскрылся, 
Там отворилась дверь; и все очнулось, И всюду 
жизнь свободная взыграла. Жук. Дер. сторож.
♦ Переносно. Обнаруживаться; делаться яв

ным. 2. Освобождаться от льда прп насту
плении весны (о замерзших реках, озерах 
и т. п.). По ложбинам загремели вешние воды, 
в одну ночь вскрылась ото льда Кубань. Бабаев. 
Кавалер Зол. Зв., кн. И, гл. 28. Где-то 
в вскрывшемся пруде сладострастно квакнула 
лягушка. Салт. Помп, и помпад., VI, 3. 
В марте напекли жаворонков, в апреле у него 
выставили рамы и объявили, что вскрылась 
Нева и наступила весна. Гонч. Обломов,
4. IV, гл. 1. о Распространительно. Опятъ 
напала на него забота, как без него дома 
живут.. «Как-то без него сын дела повел, как 
весна вскрылась, как скотина перезимовала». 
Л. Толст. Два стар., XI. Не успела весна 
начатъ вскрываться, как тотчас уже и нача
лись военные действия. Болот. Записки, I, 764.
3. Мед. Прорываться (о нарыве). 4. В кар
точной игре — ложиться мастью вверх.
5. Страд. Вскрывание, ь е, я, ср. Вскрйтие, 
я, ср. 1. Открывание; распечатывание. 
[Почта] доставлялась в большом клеенчатом 
мешке с кожаной перевязью; вскрытием мешка 
всегда заведывала Александра Васильевна. Гри
гор. Город и дер., II, 3. Со всем тем, по вскры
тии сего ящика., оказывался в оном прекрас
ный маленький, круглый басейнец. Болот. За
писки, I, 867. Переносно. Обнаружение, 
выявление. Иные говорят, что вскрытие 
своих собственных ошибок и самокритика 
опасны для партии, ибо они могут бытъ 

использованы противником против партии 
пролетариата. Ленин считал подобные возра
жения несерьезными и совершенно неправиль
ными. Сталин, Об основах ленинизма, II 
(VI, 87). 2. Освобождение водной поверх
ности от льда; ледоход. Осенью и весною 
во время ледостава и при вскрытии реки 
Хабаровск оказывался отрезанным от дру
гих городов на несколько месяцев. Арсен. 
В горах Сихотэ-Алиня, гл. I. Нева вскрылась 
рано. Льды, не тревоженные ветрами, успели 
истаять почти до вскрытия, неслись уже 
рыхлые и разваливались сами собою. Гог. 
Петерб. зап., II. о О начале весны. Вскоре 
после сего прислано было повеление, чтоб 
полку нашему, по вскрытии весны, тотчас 
иттитъ в Эстляндию. Болот. Записки, I, 
281. 3. Мед. Разрезание тела человека, 
животного для проникновения во внутрен
ние полости; анатомирование (о трупе). 
Ромашов был помощником дежурного по 
полку и поневоле вынужден был присут
ствовать при вскрытии [трупа]. Купр. По
единок, XVIII. [Хар лову] брусом затылок 
проломило, и грудъ он себе раздробил, как 
оказалось при вскрытии. Тург. Степи, кор. 
Лпр, XXVIII.

— Др.-русск.: въекрыкатн; ср.-русск.: вскрыти, 

вскрытнсА, вскрыванке; Нордстет, Слов. 1780: 
вскрывать, вскрыть, вскрываться, 
вскрыться, вскрывание, вскрытие; 
Слов. Акад. 1792: вскрывочный; Соколов, 
Слов. 1834: вскрыша; Слов. Акад. 1847: 
вскрышка, вскрышный; Слов. Акад. 1891: 
в с к р ы в 4 л ь н ы й, вскрывнб й; Письма и 
бум. Петра В., I, 436: вскрытие.Вскрякивать, а ю, аешь, несов.; 
вскрякнуть, ну, н е ш ь, сов. В просторе
чии. Издавать кряканье.

— Даль, Слов.: вскрякивать, в с к р я к
н у т ь. — Ср.: крякать.Всласть, нареч. С наслаждением, с удо
вольствием, до полного удовлетворения. Со 
Степаном Ивановичем он [комиссар Воробьев] 
потолковал всласть о конях и об охоте, кото
рую они оба очень любили. Б. Полев. Пов. 
о наст, чел., ч. II, 4. [Илюша] заберется 
в канаву, роется, отыскивает какие-то ко
решки, очищает от коры и ест в сласть, 
предпочитая яблокам и варенью. Гонч. Об
ломов, ч. I, гл. 9. Написавшись в-сластъ, он 
[Акакий Акакиевич] ложился спать, улы
баясь заранее при мысли о завтрашнем дне: 
что-то бог пошлет переписывать завтра? 
Гог. Шинель. Яичко съем-таки я всласть. 
Крыл. .Напраслина. ° В знач. сказ. Сладко, 
приятно.

— С иным (устар.), раздельным и деФИсным 
написанием: в сласть, в-сласть (примеры 
см. выше). — Церк.-сл. и др.-русск.: въ слдсть; 
Даль, Слов.: в с л а с т ь.Вслед. 1. Нареч. Следом, непосредственно 
за кем-, чем-либо (употр. обычно в сочетании 
с предлогом «за»). Я незаметно ухожу в чащу, 
вслед за бабушкой. М. Горький, В людях, 
III. Я забыл все, я потянул ее [Асю] к себе — 
покорно повиновалась ее рука, все ее тело 
повлеклось вслед за рукою. Тург. Ася, XVI. 
Зачем не утопился мой Пленник вслед за Чер
кешенкой? Как человек — он поступил очень 



847 Вслед — Вслушиваться 848
благоразумно. Пушк. Письмо В. П. Горча
кову, окт.—ноябрь 1822. о В образной речи. 
Вот и музы, и хариты В гроб любимца увели, 
Плющем, розами повиты, Игры, смели вслед 
ушли. Пушк. Гроб Анакр. -<► Следуя кому- 
либо, повторяя чье-либо мнение или выраже
ние... Диалектическая логика учит, что «аб
страктной истины нет, истина всегда кон
кретна», как любил говоритъ, вслед за Геге
лем, покойный Плеханов. Ленин, Еще раз 
о профсоюзах.. (XXVI, 135). ♦ В сторону 
уходящего, удаляющегося. Алексеи обернулся. 
Девушка тоже обернулась и смотрела им 
[Алексею и его матери] вслед. Взгляды их 
встретились, и он почувствовал, как сразу 
встрепенулось сердце. Б. Полев. Пов. о наст, 
чел., ч. II, гл. 10. Ты втайне ждешь его, Идет, 
и ты бежишь, И долго вслед за ним незри
мая глядишь. Пушк. Ты вянешь и молчишь., 
о В выражениях. Телеграмма вслед — 
посланная только что уехавшему лицу. 
♦ Потом, после того, затем. Часа в четыре 

хлынул дождь, а вслед за ним пошел снег, 
мокрый и густой. Арсен. Дереу Узала, гл. 16. 
Вслед за нею [осенью] зима В теплой шубе 
идет. Кольц. Что ты спишь., о В с л е д 
затем (за тем, за этим). Штиль продолжался 
только несколько минут, и вслед за тем 
налетел вихрь. Арсен. По Уссур. тайге, 
гл. 6. — О, Петров — большой талант.. — 
прибавил Альберт. Вслед затем он встал 
с постели, взял скрипку и начал строить. 
Л. Толст. Альберт, V. 2. Предлог с дат. пад. 
По следам; вдогонку. Вершинин погнал лошадь 
вдоль линии железной дороги вслед убегающему 
бронепоезду. Вс. Иван. Бронепоезд.., XXVI. 
[Смотритель] вошел в залу. — Нельзя, нельзя! 
— закричала вслед ему служанка. — У Авдотьи 
Симеоновны гости. Пушк. Станц. смотр.
3. Предлог с род. пад. Устар. Следом за 
кем-либо; подобно кому-либо. С олимпийския 
вершины Сходит мать Церера вслед Похи
щенной Прозерпины. Жук. Элевз. праздник. 
Уж Муза возлетает Моя ко облакам златым, 
В след выспренних певцов дерзает Воспеть 
тебе [Шувалову] надгробный гимн. Держ. 
Урна.

— С иным, раздельным (устар.') написанием: 
в след (пример см. выше). — Ср.-русск.: вслѣдъ; 
Росс. Целлариус 1771, с. 470: вслед; Слов. 
Акад. 1794: в след; Слов. Акад. 1847: в с л ё д- 
с тв о в ат и. — Ср.: вослед.Велёдетвие. Предлог с род. пад. По при
чине, на основании, в результате чего-либо. 
Вследствие дождя дорога стала очень не
удобна. Микл.-Маклай, Путешествия -, 276. 
Лицо ее [Кати] и уши сплошь были залиты 
краской, вероятно вследствие сильного вну
треннего волнения. Златовр. Зол. сердца, V. 
Милостивый государь Михаил Петрович, 
Пишу к Вам из деревни, куда заехал в-след- 
ствии печальных обстоятельств. Пушк. 
Письмо Погодину, 14 апр. 1836.оВслёд- 
с т в и е чего, этого и т. п. Со стороны моря 
Хунтами [гора] кажется двугорбой. Веро
ятно, вследствие этого на морских картах она 
и названа Верблюдом. Арсен. По Уссур. 
тайге, гл. 24. В каждом из поступков Кате
рины можно отыскать привлекательную сто
рону; Добролюбов отыскал эти стороны, 

сложил их вместе, составил из них идеальный 
образ, увидал вследствие этого «луч света 
в темном царстве». Писар. Мотивы русск. 
драмы (III, 279). Надобно тебе сказать, 
что я женат около года, и что вследствие 
сего образ жизни моей совершенно переме
нился. Пушк. Письмо Судиенку, 15 янв. 
1832. ° С значением причинного союза. То я 
сужу, по совести моей: Нельзя, чтоб утерпела 
И кур она не съела; И вследствие того каз
нить Овцу. Крыл. Крест, и Овца. От сего 
возмечтания родилось в душах реченных невежд 
внутреннее удостоверение, что к отправлению 
дел ни в каких знаниях нужды нет.. В след
ствие чего учинили они между собою опреде
ление..: Всех, упражняющихся в словесных 
науках, к делам не употреблять. Фонвиз. 
Челоб. Росс. Мин.

— В иной (устар.) Форме и с иным (устар.) 
раздельным и дсфисным написанием: в-след- 
ствии, в следствие (примеры см. выше). — 
Даль, Слов.: вследствие; Наказы Ком. Улож. 
1767: вследствие.Вслепую, нареч. Не видя; наугад. 
Неприглядная, нахмуренная ночь. В такие 
ночи даже широко раскрытые зрачки не могут 
одолеть темноты, и люди движутся ощупью, 
вслепую, рискуя в любой канаве свернуть 
голову. Н. Остр. Как зак. сталь, ч. I, гл. 5. 
° Авиац. Лететь вслепую — ничего не 

видя, ориентируясь по приборам. Я научился 
водить самолет вслепую, когда все вокруг 
окутано белой мглой и кажется, что ты 
летишь через миллионы лет в другую геологи
ческую эпоху. Кавер. Два кап., ч. IV, гл. 62. 
о Играть вслепую — не глядя на доску 
(при игре в шахматы или в шашки).

— С иным, раздельным (устар.) написанием: 
в слеплю. — Ушак. Толк. слов. 1934: всле
пую.Вслух, нареч. Громко, так, чтобы слы
шали другие, о Говорить, читать и т. п. 
вслух. [Лена] убирала вагон, раздевала 
и одевала раненых, помогала при перевязках, 
разносила обед, читала вслух газету, слегка 
запинаясь на названиях иностранных городов. 
Панова, Спутники, гл. VI. — Нечего валять
ся! — выговорил вслух Теркин и сбросил с себя 
пикейное одеяло. Бобор. Вас. Теркин, ч. I, 
гл. 38. [Снафидина:] Что вы там шепчетесь? 
Говорите вслух! Остр. Не от мира сего, д. II, 
явл. 5. о Думать вслух — думать, говоря, 
выражая свои мысли звуковой речью. Жен
щина зевала, беспечно смотрела в окно и ду
мала в слух о предметах совершенно невин
ных. — И откуда столько мух?.. Надо бытъ, 
из дерева они родятся? Гл. Усп. Из биогр. 
иск. теплых мест, II. ♦ Переносно. Во все
услышание, публично. Откуда ты взял, что 
я льщу Рылееву? мнение свое о его думах я 
сказал вслух и ясно, о поэмах его также. 
Пушк. Письмо Бестужеву, 24 марта 1825.

— С иным, раздельным (устар.) написанием.- 
в слух (пример см. выше). — Др.-русск.: 
къ слояхъ; ср.-русск.: въел^рі и вслэдъ; Слов. 
Акад. 1794: в слух; Слов. Акад. 1847: 
вслух.Вслушиваться, а ю с ь, а е ш ь с я, 
несов.-. вслушаться, аюсь, аѳшься, сов. 
Слушать с усиленным вниманием, стараться* 
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расслышать что-либо, произносимое тихо или 
неясно; напрягать слух, прислушиваться. 
Сергей прогревал мотор и внимательно вслу
шивался в ровное, учащенное биение огромного 
сердца машины. . . Бабаев. Кавалер Зол. Зв., 
кн. I, гл. 29. Тихон Павлович давно уже не
подвижно сидел на стуле, низко свесив на грудь 
голову и жадно вслушиваясь в звуки песни. 
М. Горький, Тоска, II. Вдруг голос — легкий 
шум шагов... Мгновенно скрывшись меж 
кустов, Невольным трепетом объят, Я поднял 
боязливый взгляд И жадно вслушиваться стал. 
Лерм. Мцыри, стр. 12. о Образно. Шалунов 
вышел из рубки, вслушиваясь в понятные ему 
голоса моря. Первенц. Огн. земля, гл. 3. 
Вслушивание, я, ср. Устар.

— Слов. Акад. 1794: вслушиваться, вслу
шаться; Слов. Акад. 1847: вслушивание.Всматриваться, а ю с ь, аешься, 
несов.', всмотреться, рю с ь, ришься, 
сов. Внимательно рассматривать кого-, что- 
либо; вглядываться. Звенягин натянул фу
ражку на голову и пошел, не оглядываясь, 
по кладбищу, всматриваясь в цифры на до
щечках и надписи. Первенц. Огн. земля, 
гл. 7. Едва я шевельнулся, как неизвестный 
вверь тоже отбежал на несколько метров 
и снова притаился. Напрасно я всматривался 
в лес, стараясь узнать, с кем имею дело.. 
Арсен. В горах Сихотэ-Алиня, гл. 2. 
Только долго и пристально всматриваясь, 
можно было разобрать отдельные фигуры 
овец, плотно прильнувших одна к другой. 
М. Горький, Мой спутник, V. [Я] всматри
вался в открывшиеся теперь совсем подроб
ности нового берега. Гонч. Фрег. Палл., Через 
двадц. лет, IV. В продолжение Варлаамовой 
речи, первый пристав значительно всматри
вается в Мисаила. Пушк. Бор. Год. Корчма 
на Лит. гран. ♦ Переносно. Усиленно наблю
дать, изучать кого-, что-либо. Не боясь горь
ких истин, он [Фогт] так же пристально 
всматривался в людей, как в полипы и медузы, 
ничего не требуя ни от тех, ни от других, 
кроме того, что они могут дать. Герцен, 
Былое и думы (XIII, 432). Всматривание, я, 
ср. Наконец от напряженного всматривания 
мне уж начинает казаться, что полоса слегка 
заколыхалась и как будто позеленела, а снеж
ные поля покрылись розовым цветом и тихо 
плывут мне навстречу. Слепц. Отр. из дор. 
зам. пешех.

— Слов. Акад. 1794: всматриваться, 
всмотреться, всматривание.Всмйтку, нареч. Сохраняя жидкое со
стояние (о вареных яйцах, противопол. вкру
тую.) [Горбаню] хотелось предложить «комис- 
саруъ ужин: молоко, добытое за шесть кило
метров, и вареные всмятку яйца. Первенц. 
Огн. земля, гл. 11. о В просторечии. 
В выражении. Расшибиться всмятку — сде
лать что-либо со всей готовностью. [Хозяева] 
готовы расшибиться всмятку. Они предупре
дительно ловят каждое желание дорогих 
гостей. Шишк. Угрюм-река, т. II, ч. VII, 
гл. 17. о В знач. опред. Яйца всмятку.

а Сергей и Катя обыскали буфет, нашли хо
лодные яйца всмятку и полкувшина молока. 
Верес. На повороте, V. Вместе с чаем подали 
нам котлеты, яйца в смятку, масло, мед, 

сыр и пр. Тург. Бурмистр, о В выражении. 
Сапоги всмятку — о бессмыслице, че
пухе. Какая же причина в мертвых душах? 
Даже и причины нет; это, выходит, просто: 
андроны едут, чепуха, белиберда, сапоги 
в смятку!. Гог. Мертв, души, ч. I, гл. 9.

— С иным, раздельным (устар.) написанием: 
в смятку (примеры см. выше). — Ср.-русск.: 
къ cmatks; Росс. Целлариус 1771, с. 307: 
в смятку; Слов. Акад. 1891: всмятку; 
Интермедии XVIII в.: всмятку.Всбвывать, а ю, аешь, несов.', 
вс/нуть, ну, н е ш ь, сов., перех. Вводить г 
вдвигать, совать что внутрь чего-либо; вкла
дывать, впихивать в узкое отверстие, преодо
левая сопротивление. Я сидел на лодке, точно 
на коне, всунув ноги в бечевки, как в стре
мена, — но это было ненадежно: любая волна 
легко могла выбить меня из седла. М. Горь
кий, Мой спутник, IV. — До завтра, — про
говорил он [Михалевич] с улыбкой, — и всу
нул трубку в кисет. Тург. Двор, гнездо, 
XXV. Пришла лисица. Он [журавль] ей 
кушанье поставил. В бутылку всунул нос, 
и носик позабавил. Сумар. Лис. и Жур. 
о В образной речи. * Начнешь это слово 
в строчку всовывать, а оно не лезет — нажал 
и сломал. Маяк. Разг, с фининсп.. [Никодим 
Иванович] сочинял поговорки и тоже всовывал 
их в беседу неожиданно и неуместно. М. Горь
кий, Жизнь Кл. Самг., I, 339. Заставлять 
взять без отговорок; незаметно дать в руки. 
Акакий Акакиевич тут-то и всунул ему 
[Петровичу] гривенничек. Гог. Шинель. Под
нялся он [лекарь] ехать.., взяв без всякого 
отрицания всовываемый ему в руки полуимпе
риал. Болот. Записки, II, 598. Всовать, сую, 
суёшь, сов., перех. Вдвинуть, всунуть что- 
либо в несколько приемов. Всовываться, всу
нуться. 1. В просторечии. Вдвигаться, вхо
дить внутрь какого-либо помещения. Сначала 
в комнату всунулась голова в большой, мохна
той шапке, потом, согнувшись, медленно' 
пролезло длинное тело. М. Горький, Мать,
ч. I, гл. 5. — Вы кто здесь, может быть 
сама Бизюкина? — спросил он [Термосесов], 
спокойно всовываясь в залу. Леек. Соборяне,
ч. II, гл. 8. ♦ Вмешиваться. Всовывать
ся, всунуться не в свое, в чужое, в не
приятное и т. п. дело. 2. Страд. Всовыва
ние, ь е, я, ср.

— Др.-русск.: късоклтнса; ср.-русск.: всовати; 
Росс. Целлариус 1771, с. 508: всбвывать, 
всовйть, всунуть; Нордстет, Слов. 1780: 
вебвывание; Слов. Акад. 1794: всбвы
вать с я, всунуться, всУнутие; Слов. 
Акад. 1847: всовйться, всовка.Всосать. См. Всасывать.Всочйться. См. Всучиваться.Вепадйть, а ю, аешь, несов.', вспастьу 
в с и а д ё т (обычно безлично, в 3-м л. ед. 
или мн. числа); прош. вспал, ла, л о, сов., 
неперех. У стар, и обл. 1. Вспадйть 
(в с п а с т ь) на ум, на мысль — приходить 
(прийти) в голову. И вспало ей на мысли напи
сать письмо к своему родителю и дать ему 
о себе весточку. С. Акс. Ал. цвет. (II, 134). 
Ему [Скупому] на мысли вспало, Что, взрезав" 
Курицу, он в ней достанет клад. Крыл. 
Скупой и Кур. 2. В с,п а ст ь. Устар.
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Напасть, натолкнуться на что-либо. [Черка- 
лов:] Нужно только вспасть на тему; а ноты 
потекут как вода. Мнимые вдовцы, д. I, 
явл. 10 (Росс. Феатр, ч. XLIII, 33).

— Ср.-русск.*. Еспдстн (на лошадь); Соколов, 
Слов. 1834: вспадйть, вспасть.Вспаивать, а ю, аешь, несов.; 
вспойть, пою, п о й ш ь, сов., перех. В про
сторечии и обл. 1. Вскармливать молоком, 
пойлом. Вспоитъ теленка, о В споенный, 
а я, ое; е н, е н а, о и вспоённый, 
а я, о е; ё н, ё н а, о, прич. проги, страд, 
о В образной речи (напитанный, политый). 
Впервые после долгого перерыва он вывозил 
на продажу дары устеремских песков [овощи], 
вспоенных его потом. Леон. Дор. на Океан, 
101. 2. Вспойть. Вырастить, воспитать 
(употр. обычно в сочетании с глаголом «вскор
мить»). Поставила Никитична домик о край 
деревни, обзавелась хозяйством, отыскала где- 
то троюродную племянницу, взяла ее вместо 
дочери, вспоила, вскормила, замуж выдала. 
Печер. В Лесах, ч. I, гл. 8. Вспаиваться, 
вспойться, страд. Вспаивание, ь е, я, ср.

— Ср.-русск.: вспоити; Слов. Акад. 1793: 
вспойть; Слов. Акад. 1847: вспаивать,
вспаивание; Даль, Слов.: вспаиваться, 
вспойться; Слов. Акад. 1891: вспойтель, 
в с п о й т е л ь н и ц а.— Ср.: воспойть.Вспалзывать. См. Всползать.Вспаривать, а ю, аешь, несов.’, 
вспарить, рю, р и ш ь, сов., перех. 1. Де
лать что-либо мягким, размягчать действием 
пара; обдавать кипятком. Вспарить крапиву, 
отруби. ❖Вспарить дерево (при сгиба
нии в дугу, в колесо). 2. В просторечии. 
Вгонять в пот, вызывать испарину, о В с и а
р и т ь кого в бане (ударами веника). 
+ Взмылить, вгонять в пот (о лошадях). 

[Смотритель:] Парень [ямщик], впрочем, хоро
ший. Хмельком иногда зашибает: ну, да это 
дело молодое... А какую хотите тройку вспа
рит. В. Соллогуб, Ямщик, явл. 4. 3. В про
сторечии. Больно высечь. [Иван Иванович] 
был убежден, что ребенка хотя раз в месяц 
следует вспарить, но, имея мягкую натуру, 
он парил их редко. Помял. Данилушка. 
Вспариваться, вспариться. 1. Сильно вспо
теть, упариться; утомиться от ходьбы. Не- 
бойсъ вспаришься, когда дороги-то сам не 
знаешь. Левит. Моск, тайна, I. 2. Страд. 
Вспариванію, ь е, я, ср.

— Слов. Акад. 1847: вспаривать, вспа
рить, вспариваться, вспйриться^ 
вспаривая и е, вспйрка. — Ср.: парить.Вспархивать, а ю, аешь, несов.’, 
вспорхнуть, н у, н ё ш ь, сов., неперех. 
С быстротой поднимаясь с места, взлетать 
легко и быстро вверх (о птицах). Испуганная 
птичка вспорхнула и улетела совсем. Арсен. 
Сквозь тайгу, гл. 10. Понесло резким утрен
ним ветерком. Кусты зашевелились, вспорх
нула полусонная птичка. Гарш. Чет. дня. 
Услыша суд такой, мой бедный Соловей 
Вспорхнул и — полетел за тридевять полей. 
Крыл. Осел и Сол. о В сравнении. [Кирша], 
не торопясь, подошел к коню., потрепал ла
сково по шее, погладил, потом зашел с левой 
стороны и вдруг, как птица, вспорхнул на 

‘седло. Загоск. Юр. Милосл., ч. II, гл. 1.

і о В образной речи. Повеял ветерок, море 
і заструилось, и парусы вспорхнули. Карамз. 
I Письма русск. пут. (V, 355). ♦ Переносно 
і о человеке. Дева, помедли! — Но нет: 
j вспорхнула резвая крогика, — Только кустар- 
I ник вдали ее сарафанчик целует. Фет, Уж 
‘ серпы.. ♦ Легко, быстро вбегать, вспрыгивать 

на что- илп во что-либо. Дама вспорхнула
і в тот же час с необыкновенною поспешностью 
: тго откинутым ступенькам в стоявшую у подъ
! езда коляску. Гог. Мертв, души, т. I, гл. 9. 

Вспорхн^ться, сов. Встрепенуться, взволно
ваться. [Агафья Тихоновна:] А сколько их 
[женихов]? много? [Фекла:] Да человек шестъ

• есть. [Агафья Тихоновна (вскрикивая):] Ух! 
[Фекла:] Ну, что-ж ты, мать моя, так 
вспорхнуласъ! Лучше выбирать: один не при
дется, другой придется. Гог. Женитьба, д. I, 
явл. 13. Вспархивание, ь е, я, ср.

— Нордстет, Слов. 1780: вспбрхивать, 
вспорхнуть, вспбрхивапье; Слов. 
Акад. 1793: вспорхнуть; Соколов, Слов. 
1834: вспархивать, вспархивание.— 
Ср.: порхать.Вспарывать, аю, аешь, несов.’, вспо
роть, р іо, решь, сов., перех. 1. Вскрывать,

, разрезать покровы или части тела или что- 
либо зашитое, сшитое. Когда зверь шел на нее 

, [Иваниху], разинув пастъ, она била его тяпкой 
по лапам и, сунув нож в пастъ, вспарывала 
горло медведю. М. Горький, Знахарка. Ока
залось: валяется воротник за сундуком, под

' кладка вспорота, денег нет.. Гл. Усп. Бег
лые набр., IV, 2. 2. В просторечии. В с п о- 

I р б т ь кого-либо — высечь. Видать, заез
жий. Там ужо вспорют — узнаешь, за ка
кими песнями в Москву ездят. Чапыг. 
Разин Степан, 8. Вспарываться, вспорбться, 
страд. Вспарывание, ь е, я, ср.

— Слов. Акад. 1793: вспарывать, вспо
роть; Слов. Акад. 1806: вспарывая и о; 
Слов. Акад. 1847: вспарываться, вспо
рбться.— Ср.: пороть.Вспасть. См. Вспадать.Вспахивать, а ю, а е ш ь, несов.’, вспа
хать, ш у, ш е ш ь, сов., перех. Взрывать, 
взрыхлять землю плугом, сохой. Вспахать 
поле, о Я смотрела на бескрайную степь. 
Родная, милая сторона! За четырнадцать лет 
работы наша бригада вспахала здесь десятки 
тысяч гектаров земли. Ангелина, Люди кол
хоз. полей, 7. Кое-где среди холмистой пусты
ни, ярко залитой солнцем, бросались в глаза 
широкие, черные ленты вспаханной земли, оди
нокие в богатой ниве, бедные, унылые. М. Горь
кий, Тоска, I. Живет Балда в поповом доме.. 

j Работает за семерых; До светла все у него 
пляшет, Лошадь запряжет, пологу вспашет. 

! Пушк. Ск. о попе., о Образно. Вот первые 
I [танки] уже взбежали на горку, достигли 

вспаханной снарядами земли. Б. Полев. Пов. 
о наст, чел., ч. IV, гл. 4. Кавказ вспахали наши 
рати, Костьми засеяли бразды. Вяз. Ген.- 
фельдм. кн. Бар. Вспахиваться, вспахаться, 
страд. Вспахивание, ь е, я, ср. Вспашка, 
и, эю. Весенняя, осенняя вспашка. с Произво- 

I дится зяблевая вспашка как правило плугом 
j с предплуэюником на нормальную глубину, 
I т. е. на 20 см. Вильямс, Лугов, и корм. 
I площ., 18.
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— Ср.-русск.: вспахати; Вейсманнов Леке. 
1731, л. 697: вспахивати; Росс. Целлариус 
1771, с. 366: вспахёть, вспахивать, 
вспыхивание; Нордстет, Слов. 1780: вс па
хание, вспышка; Соколов, Слов. 1834: 
вспахиваться, вспахйться.Вепевать, 4 ю, 4 е шь, несов.', вспеть, 
пою, поёшь, сов., перех. и неперех. 
Устар. 1. Начинать петь, запевать; пропеть. 
Выть может, иногда б старуха опоздала, 
Да в доме том проклятый был петух: Лишь 
он вспоет, — старуха встала.. Крыл. Госп. 
и две Служ. Вспевайте птички песни складно, 
Журчите речки в берегах, Дышите ветры 
здесь прохладно. Сумар. Идиллии, II. 2. Тоже, 
что воспевать. [Зенида:] Вспевает соловей, 
о той, ково желает, Целует горлица, кем дух 
ее пылает. Сумар. Вышеслав, д. III, явл. 5.

— Др.-русск.: късігккдтн, късп'ктн; Поликарпов, 
Леке. 1704: кспѣвЛю; Слов. Акад. 1891: вспеть.Вспёнивать, аю, аешь, несов.', вспе
нить, ню, н и ш ь, сов., перех. Покрывать 
пепой, производить пеыу, обращать в пену. 
Разрезая волны, вспенивая их и содрогаясь 
от напряжения, — огромный пароход быстро 
плыл против течения. М. Горький, Фома 
Горд., III. Мое весло вспенивает воду, и лодка 
причаливает к берегу. Корол. В пуст, местах, 
V. Мачты подняв и развив паруса, на судах 
собралися Все мореходные люди и, севши у весел 
на лавках, Разом могучими веслами вспенили 
воды. Жук. Одиссея, IV, 578—580.о В образ
ной речи. Вспёнить бокалы — на
полнить пенящимся вином. Скинуты ментики, 
ночь глубока, ну-ка — вспенъте-ка полный бо
кал! Асеев, Синие гус. о Вспёнивать 
сливки, яичный белок и т. п. — взбивать 
до появления пены, о Вспененный, а я, 
ое; нен, йена, о и вспененный, 
а я, о е; н ё н, н е н ё, б, прич. прош. 
страд, в знач. прил. И с этих гор, где скалы 
Стоят плечо к плечу, Несется голубая, Вся 
вспененная Чу. Щипач. Чу. Вода кипела бе
лыми, как вспененное молоко, буграми. Купр. 
Морск. бол., П.о В сп ё не н п ы й, вспе
нен н ы й конь; вспёненная, 
вспененная лошадь и т. п. — покры
тый, покрытая пеной, взмыленный, взмылен
ная. Мимо Григория вспененная логиадь про
тащила мертвого казака. Шолох. Тихий Дон, 
кн. I, ч. III, гл. 5. Над вспененными конями 
Факел стелет красный свет. Блок, Пожар. 
Марья Николаевна остановила, наконец, свою 
вспененную, забрызганную лошадь.: она шата
лась под нею, а у могучего, но тяжкого санин- 
ского жеребца прерывалось дыхание. Іург. 
Вешн. воды, XLII. Вспениваться, вспениться.
1. Покрываться пеной. Молодое пиво скоро 
вспенивается. 2. Страд. Вспенивание, я, ср.

— Ср.-русск.: кспіинтнса; Поликарпов, Леке. 
1704: кспѢнаю; Вейсманнов Леке. 1731, л. 554: 
вспенить; Леке. 1762: вспениваться; 
Росс. Целлариус 1771, с. 415: вспёнивать; 
вспенить; Нордстет, Слов. 1780: вспени
ваться, вспениться, вспенены й; Слов. 
Акад. 1793: вспенивание. ,Вспетушиться, ш у с ь, ш й ш ь с я, 
сов. В просторечии. Внезапно прийти в задор, 
в состояние запальчивости.

— Даль, Слов.: вспетушиться.

Всплакнуть, ну, нёшь, сов., неперех. 
Немного поплакать, тихо, незаметно запла
кать. Сразу стало видно, как это важно для 
нее [Вари] — говоритъ о муже, и как трудно 
скрывать свое горе. На другой день она при
несла его письма и фото, мы вспомнили сара
товскую поездку, даже всплакнули. Кавер. 
Два капит., ч. VII, гл. 8. Молодежь в Марьине 
пожалела об их [Аркадия и Базарова] отъ
езде; Дуняша даже всплакнула., но старич
кам вздохнулось легко. Тург. Отцы и дети, 
XI. Всплакнуться, всплакнётся, безл. 
Всплакать, чу, четь, сов., неперех. 
В просторечии и обл. То же, что всплак
нуть. — Да, Катенька, потерпела ты от него 
[мужа]/ — Царство ему небесное! — прого
ворила Катерина Никитишна со слезами на 
глазах; — иногда бывало всплачешь, а иногда 
и рассмеешься. Жадовская, В стор. от больш. 
света, ч. II, гл. 6. Взойдя со своей скудной су
мочкой и понуренной головою на городскую гору, 
он [Иосаф] даже всплакал. Писем. Старч. грех, 
III. Всплакаться, сов. Устар, и обл. Начать 
горько жаловаться, горько заплакать. Раз
бойник Мужика, как липку, ободрал. — По
милуй, — всплачется Крестьянин: —я про
пал, Меня совсем ты доканал! Крыл. Крест, 
и Разб. о Образно. Вуря всплачется Лешим, 
ведьмою. Кольц. Лес.

— Др.-русск.: късплакдтн, къспллкдтнса; Даль, 
Слов.: всплакнуть, всплакнуться,
вспйкать, всплёкивать, всплё,- 
каться. , _ х____  ,Вспламенять, я ю, Я е ш ь, несов.; 
вспламенйть, ню, н й ш ь, сов., перех. 
1. Устар. То же, что воспламенять в 1-м 
зпач. 2. Переносно. То же, что воспламенять 
во 2-м знач. Ты гонишь ратаев прилежных 
К орумсию с обильных нив, Лишаешь мыслей 
безмятежных, Сердца их гневом вспламенив. 
В. Майк. Война. Вспламеняться, вспламе- 
нйться. Устар. То же, что воспламеняться. 
Вся во мне вспламенилась кровъ, Чувствую 
любовь. Сумар. Песни, XXXVIII. Вспламенё- 
ние, я, ср. Устар. То же, что воспламенение. 
В ту минуту как раждалосъ Вспламенение 
в крови, Мне препятства не казалось Ни 
малейшего в любви. Сумар. Песни, LXXI.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 171: вспла- 
ме ни т и,с я; Даль, Слов.: вспламенёть.Всплескивать, а ю, аешь, несов ; 
всплеснуть, н У, н ё ш ь, сов., перех. и не
перех. 1. Неперех. Плескать, плеснуть с шу
мом, производить плеск. В реке за фанзой 
звонко всплеснула рыба. Фадеев, Поел, из удэге, 
ч. II, гл. 16. Тут кит-чудо замолчал И, вспле
снув, на дно упал-. Ерш. Конек-горб., III. 
о Перех. Вскидывать (воду) с плеском. Уныло 
гудел ветер, всплескивая волны реки, едва отде
лявшейся от темных, пустынных берегов. 
Григор. В ожид. пар. 2. Неперех. В выраже
нии. Всплеснуть руками, всплес
нуть в ладоши — подняв руки, ударить 
в ладоши в знак радости, удивления или под 
влиянием какого-либо сильного чувства, впе
чатления. — Катя, да что же это я! — ска
зала она [Розалия Наумовна] живо и всплес
нула руками. — Вам же письмо, письмо! 
Кавер. Два капит., ч. VII, гл. 6. Палко
образный Иван Алексеевич вздрагивает, тупо 
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глядит на пассажира и, узнав его, весело 
всплескивает руками. Чех. Счастливчик. 
Между тем торжествующая супруга,, развя
зала мешок и заглянула в него,. — Э, да тут 
лежит целый кабан! — вскрикнула она, всплес
нув от радости в ладоши. Гог. Ночь перед 
Рожд. о Всплёскивать, всплес
нуть крыльями (о птице). Курица пере
стала выклевывать лепестки роз, закудах
тала и всплеснула крыльями. Паустов. Кол
хида. о Перех. Всплёскивать руки. 
[Девочка-нищая] шла с видом такого горя.,, 
раздвигала врозь свои маленькие руки., и 
потом вдруг всплескивала их вместе и при
жимала к своей голенькой груди. Дост. 
Зимние зам.., V. Всплёскиваться, всплес
нуться. 1. Плескаться, с шумом поднимаясь 
вверх (о воде). За ночь море заметно успо
коилось. Волны ласково всплескивались на 
камни и почти бесшумно скатывались назад. 
Арсен. В горах Сихотэ-Алиня, гл. 6. 2. Вы
прыгивать на поверхность, подниматься до 
поверхности воды, плеская хвостом (о ры
бах). Временами на озере, под нависшими 
ольхами, всплескивались рыбки. Панфер. Брус
ки, кн. I, зв. V, 8. 3. В сп ле с ну т ь с я. 
Обдать, облить себя водой. [Михайло Заха- 
рыч] подошел к умывальнику, всплеснулся 
один только раз водой из него. Потех. Бур
мистр, III. Всплёскивание, ь е, я, ср. При
бавьте к этому целые флотилии рыбацких 
лодок.., мерное всплескивание моря и песни 
рыбаков, и вы охотно согласитесь, я думаю, 
что хорошо провести здесь вечер. Григор. 
Кор. «Ретвизан», VII. Всплеск и всплёск, а, 
м. 1. Подъем плещущей волны; шум плещущей 
воды. Царившая кругом тишина изредка нару
шалась только всплесками рыбы в воде. Арсен. 
Дереу У за ла, гл. И. В круподерке что-то 
бухало и скрипело; из-за нее с мельницы летели 
серебряные всплески воды и густой шорох. 
М. Горький, Тоска, І.Море колыхается целой 
массой, как густой расплавленный металл; 
ни малейшей чешуи, даже никакого всплеска. 
Гонч. Фрег. Палл., т. I, гл. 3. о Образно. 
Со слободы доносятся всплески смеха, отрывки 
песен. М. Горький, В людях, II. 2. Удар в ла
доши.

. — Др.-русск.: въепліекатн; Слов. Акад. 1793: 
всплёскивать, всплеснуть, всплёс
кивание; Слов. Акад. 1847: всплёски
ваться, всплеснуться, всплеск.

ВСПЛОШНУЮ, нареч. Сплошной массой, 
без всяких промежутков, сплошь. Темно-серые, 
точно грязью вымазанные, облака всплошную 
заволакивали небо.. Чех. Цветы зап., III. 
Улица,., на которой жили Тележниковы, была 
одна из лучших в городе. Она была широка, 
дома на ней каменные,., построенные боль
шею частию всплошную; редкий дом отде
лялся от другого заплотом [забором]. Решетн. 
Свой хлеб, XIX. ♦ Целиком, исключительно. 
Вся моя команда будет состоять всплошную 
из молодежи. Чех. Письмо Плещ., 31 марта 
1888. Всплошь, нареч. В просторечии. Цели
ком, без промежутков. Петр Михайлыч 
долго осиливал всплошь-железную, церковную 
дверь, которая, наконец, скрипя, тяжело 
распахнулась. Писем. Тыс. душ, ч. I, гл. 9. 
о В выражении. Всплошь и рядом 

(устар.) — всегда, везде, часто. Это делается 
всплошь и рядом. Даль, Слов.

— Слов. Акад. 1847: всплошную, 
всплошь.Всплывать, а ю, а е ш ь, несов.; всплыть, 
в у, вешь, сов., неперех. 1. Подниматься 
из глубины воды па поверхность. Вдруг, 
почти к самому лицу моему всплыл подлещик. 
М. Горький, В людях, II. [Русалки:] Веселой 
толпою С глубокого дна Мы ночью всплываем. 
Нас греет луна. Пушк. Русалка (III, 362). 
о В образной речи. И отрадно было, идя 
ночью по Невскому, видеть меж крыльев 
Казанского собора чуть колеблющуюся на 
тросах громадную серебряную рыбу аэростата 
воздушного заграждения, готовую всплыть 
к небу. Фадеев, Ленингр. в дни блокады, 141. 
Ночь налегла на деревню, окутав ее серебря
ным светом всплывшей на небо луны. Златовр. 
Устои, ч. III, гл. I, 3. о Всплывать 
в памяти, в сознании, из памяти и т. п. — 
вспоминаться, возникать в памяти, прихо
дить на память. Я тебе и сотой доли не 
сказал того, что бы следовало; но с меня и 
этого было довольно. Пускай же опять упа
дет на дно души все, что всплыло. Тург. 
Фауст, IX. ♦ Переносно. Всплыть на 
поверхность, наверх и т. п. (о человеке) — 
выйти из неизвестности, получить значение. 
Красавин, вообще, являлся таинственным 
человеком, который всплыл на бурную поверх
ность столичной жизни из неизвестных 
глубин. Мам.-Сиб. Пад. звезды, III. 2. Пе
реносно. Обнаруживаться, проявляться. 
В истории революций всплывают наружу 
десятилетиями и веками зреющие про
тиворечия. Ленин, Револ. дни (VIII, 84). 
Неожиданные для нее самой [Наташи], — 
сила жизни, надежды на счастье всплыли 
наружу и требовали удовлетворения. Л. Толст. 
Война и мир, т. IV, ч. IV, гл. 21. [Штольц] 
не мог понять Ольгу, и бежал опять на дру
гой день к ней, и уже осторожно, с боязнью 
читал ее лицо, затрудняясь часто и побеждая 
только с помощью всего своего ума и знания 
жизни вопросы, сомнения, требования — все, 
что всплывало в чертах Ольги. Гонч. Обломов, 
ч. IV, гл. 4. ♦ Появляться вновь после неко
торого отсутствия, пребывания неизвестно 
где. Всплыл мой Головин через год в том же 
Лондоне и встретил на улице Огарева, кото
рый ему не кланялся. Герцен, Былое и думы 
(XIV, 363). Всплывание, ь е, я, ср. Всіілй- 
тие, я, ср. Поляков., отдал приказ к всплы
тию. Очень скоро лодка всплыла. Симон. Из 
воен, дневн. Севаст. — Констанца.

— Ср.-русск.: всплыкдтн, всплыти; Росс. Цел
лариус 1771, с. 377: всплывётъ, всплыть; 
Нордстет, Слов. 1780: всплытие; Слов. Акад. 
1806: всплывание.Вспойть. См. Вспаивать.ВспоКЙятьсЯэ а ю с ь, а е ш ь с я, сов. 
В просторечии и обл. Раскаяться, пожалеть. 
И не раз он [Зиновий Алексеич] вспокаялся, 
что не послушался другов-приятелей, не при
нял в дом учительницы. Печер. На Горах, 
ч. I, гл. 8. Красна ль девица приглянется — 
И без слов ей все повыскажешь; Повстре
чаются ль недобрые — Только взглянут и 
вспокаются. Дельв. Голова ль моя.. Рана» 
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встанешь, смолоду женишься — не вспока- 
ешъся. Поел.

— Ср.-русск.: еспокдатьса; Даль, Слов.: в с п о- 
каяться. — Ср.: каяться.Всполаскивать, а ю, аешь, несов.', 
всполоснуть, ну, н ё ш ь, сов., перех. и не- 
перех. Слегка обмывать, ополаскивать. Взял 
мороженщик лепешку, Всполоснул большую 
ложку, Ложку в банку окунул, Мягкий шарик 
зачерпнул.. Маршак, Мороженое. Всполаски
ваться, страд. Всполаскиванье, я, ср.

— Слов. Акад. 1847: всполоснуть; Даль, 
Слов.: всполаскивать, всполоскать, 
всполаскиваться, всполоскаться, 
всполоснуться, всполаскиванье, 
всполоскйнье. Инструкции и артикулы 
военные... 1710, с. 11: всполаскивать.

ВСПОЛЗАТЬ, а ю, аешь, несов.; всползтй, 
з у, з ё ш ь, прош. всполз, ла, л б, 
сов., неперех. Подниматься, взбираться полз
ком на что-либо, на верх чего-либо. Подни
мали большое бревно вверх на стропила.. 
Вревно неуклюже всползало по канату, плахи 
дико скрипели и громыхали. Карав. Лесо
завод, ч. I. На самый крупный с сеном воз 
Он [муравей] к мужику спесиво всполз. Крыл. 
Муравей, о Образно. Ипполит Сергеевич сидел 
в удобном кресле у перил террасы, скрытой 
от солнца кружевной завесой дикого винограда, 
всползавшего с земли до крыши по натяну
тым бичевкам. М. Горький, Вар. Ол., II. 
Вспалзывать, а ю, аешь, многокр. Вспал- 
зывание, ь е, я, ср.

— Слов. Акад. 1793: вспйлзывать, 
всползть, в сп а л з ыва н и е; Слов. Акад. 
1847: всползать, всползйние, вспол
з ё н и е. — Ср.: ползти.

ВбПОЛОШЙТЬ, ш у, ш ишь, сов., перех. 
Встревожить, привести внезапно в беспокой
ство кого-либо. Наступил момент удиви
тельной глубокой тишины. Даже всполошен
ные лягушки перестали кричатъ. Купр. Ко
нокрады, Ш. Крики эти, раздавшиеся еще 
звонче посреди ночного затишья, мгновенно 
всполошили даб и мужиков. Григор. Пере
селенцы, ч. I, гл. 10. Взмыленный конъ и запы
ленный гонец всполошили болдухинскую дворню; 
все подумали: «уж не случилось ли какого не
участья?» С. Акс. Наташа (III, 42). Всполо
шиться, сов. Встревожиться, прийти в беспо
койство. Где-то за стеной во всю мочь гаркнул 
Рыжий [петух], ив птичника ему ответил 
Черный, и весь птичник всполошился, громко 
возвещая полночь. М. Горький, Тоска, I. 
У крыльца послышался звон колокольчика, 
и дети в зале всполошились. — Дядя приехал!.. 
— кричали они. Салт. Благонам. речи, XII. 
Всполохнуть, однокр. Всполохнуться, од
нокр. Раз на дворе ужасно всполохнулись 
собаки и с остервенением кого-то сгребли. 
Пришв. Кащ. цепь (V, 251). — Эх, вы, 
вороны! — крикнул Павел: — чего всполохну
лись? Тург. Бежин луг. о В образной речи. 
Рассвет быстро яснел.. Легкий туман всполох
нулся над рекой и пополз в верх по скалистому 
берегу. Леек. Соборяне, ч. I, гл. 6. Всполагйи- 
вать, а ю, аешь, несов., перех. Устар. 
и в просторечии. Приводить в беспокойство, 
встревоживать. Козаки живо плыли на узких 
двухрульных челнах, дружно гребли веслами, 

осторожно миновали отмели, всполашивая 
подымавгиихся птиц, и говорили про своего 
атамана. Гог. Тарас Бульба, XII. Всполох, 
а, м. 1. Суматоха, тревога, переполох. [Без
домный:] Чур других не трогать. Чтоб 
не было смуты какой и всполоху бы не наде
лать. В. Соллогуб, Местники, д. IV, явл. 12.
2. Устар. Набат, тревожный звон для сбора 
народа. [Лыткин:] слышу я, зачали в колокол 
битъ, народ бросился в город, так и обмер. 
Ну, думаю, всполох от воровских людей. 
А. Остр. К. 3. Минин.., д. IV, явл. 1. 3. В про
сторечии. Блеск молнии; зарница. Гора 
Талая, до самой вершины заросшая молодым 
сосняком, вся точно вспыхивала при каждом 
громовом всполохе, и можно было отчетливо 
рассмотреть даже отдельные ветви деревьев, 
вырезывавшиеся на светлом фоне. Мам.-Сиб. 
Гроза, I.-* Вспышки огня. Уже в темноте 
шел гранатный бой, и по всему полю сраже
ния то там, то здесь вспыхивали всполохи 
разрывов. Симон. От Черн. до Бар. моря, 
кн. 3, с. 114. Осенний вечер. Перед конто
рой.. ярко пылает громадный костер., окружаю
щая темнота точно раздается при каждом 
всполохе огненных языков и сейчас же смы
кается, когда пламя падает. Мам.-Сиб. Ос. 
листья, V. о Устар, и обл. Всполохи — 
полное северное сияние; лучеобразный в нем 
свет, движущиеся светлые столбы. В северном 
сиянии всполохи или лучи хотя не так скоро
постиоюно происходят по мере пространства 
всего сияния; однако вид подобной электриче
ским искрам имеют. Ломон. Сл. о явл. возд..
(IV, 334). Всполошный, а я, о е. Устар. 
Набатный, тревожный.

— Ср.-русск.: кспол^рм всполошной — тревож
ный; Росс. Целлариус 1771, с. 388: всполбх 
бить, всполошить; Слов. Акад. 1793: в с п о- 
дошить, всполбшиться, в с п о л 6 ш- 
ный; Слов. Акад. 1847: всполйшивать, 
всполйшиваться; Даль, Слов.: в с п о л о- 
хйть; Слов. Акад. 1891: всполохнуть, 
всполохнуться. — Ср. церк.-сл. и др.-русск.: 
въеплдшнтн, въспллшнтнса.Вспблье, я, ср. Обл. Окраина поля. В 
дальнем углу городка, на самом на всполье, 
строенья Гусятниковых целый квартал зани
мали.Печер. Гриша. Вспольный, прил.

— Ср.-русск.: вс полые; Слов. Акад. 1793: 
в с п 6 л ь е; Даль, Слов.: вспольный.Вспоминать, аю, ёѳшь, несов.', вспом
нить, ню, н и ш ь, сов., перех. Воспроиз
водить в памяти, восстанавливать в сознании 
события, обстоятельства, образы и т. п., 
относящиеся к прошлому. И солдат мой 
поседелый, Коль останется живой, Вспом
нит: то-то было дело, Как сражались под 
Москвой... Твард. Вас. Теркин. В наступле
нии. [Редактор] смотрел на него напряженным 
взглядом человека, вспоминающего нечто 
прочно забытое, и тер себе лоб. М. Горький, 
Озорник. Сколько имен, дорогих мне когда-то 
имен, Словно в чаду мной на-век забываемых!.. 
Сколько глубоких, шутя нанесенных мне ран, 
За недосугом едва вспоминаемых!.. Полон. 
Поздние годы. Ах встань, прехраброй воин, 
встань, О старой нашей вспомни дружбе. 
Ломон. Первые трофеи Иоанна III.., стр. 3. 
оВспоминать, вепбмнить кого- 
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либо, о ком-либо. Звенягин вспомнил Тамару 
и направился к ней. Первенц. Огн. земля, 
гл. 21. о В выражениях. Вспомни меня 
(т. е. мои слова, мое предупреждение). 
Так вспомни же меня, что бытъ тебе без 
шубы. Крыл. Волк и Кук. о В с п б мнить 
чем кого-, что-либо — помянуть, подумать 
о прошлом с одобрением или укоризной. 
Но скачет по равнине, Довольный собой, 
Молодой гидрограф — Читатель мой.. Пол
день придет — Он слезет с коня, Добрым сло
вом Вспомнит меня. Багр. Стихи о себе, II.
❖ Вспомнить кому — в знач. угрозы: 
напомнить кому при случае. [Анна Ан
дреевна:] Антон, куда, куда? Что, приехал? 
ревизор? с усами! с какими усами? [Голос 
городничего:] После, после, матугика!.. 
[Анна Андреевна (с пренебрежением):] Уехал! 
Я тебе вспомню это. Гог. Ревизор, д. I, 
явл. 6. о Не вспомнить себя — 
прийти в сильное возбуждение, забыться 
от гнева, радости и т. п. Не вспомнил себя 
правитель от гнева. Забыл он, что наг и бе
зоружен, и бросился на пастуха. Гарш. Сказ, 
о гордом Аггее. Похвалы загремели мне ото
всюду, и я не вспомнил сам себя от радости. 
Болот. Записки, I, 115. ♦Вспомнить. 
Воспроизвести в своей памяти, подумать, 
позаботиться. Вспомянуть, ну, мянешь, 
повел, вспомяни, сов. В просторечии. То 
же, что вспомнить. Приходите, мы потолкуем, 
старину вспомянем. Тург. Дым, X. И дожили 
мы до горя, до такого горя, что и вспомянутъ 
так тяжело!.. Григор. Смед. дол. Но пустъ 
мой внук Услышит ваш приветный шум, 
когда, С приятельской беседы возвращаясь,.. 
Пройдет он мимо вас во мраке ночи И обо мне 
вспомянет. Пушк. Вновь я посетил., о Вспо
мянуть чем — то же, что вспомнить 
чем. [Домна Пантелеевна:] Смиренничай да 
смиренничай, и проживешь всю жизнь так, 
ни за что, и вспомянутъ будет нечем. А. Остр. 
Тал. и покл., д. Ill, явл. 4. о Устар. Вспо
мянуть умершего — поминать, помянуть. 
Иногда вспомянут его дети или внучата 
гречневыми блинами в родительскую суб
боту. Герцен, Письма из Франции и Италии 
(V, 121). Вспоминаться, вспомниться. При
ходить на память, возобновляться в сознании. 
Громко поют петухи. Вспоминается дет
ство, тихий уездный городок. Невер. Гуси- 
леб., ч. II, гл. 9. Вспомнился ему [Хаджи 
Мурату] морщинистый, с седой бородкой, 
дед, как он чеканил серебро своими жили
стыми руками и заставлял внука говоритъ 
молитвы. Л. Толст. Хаджи Мурат, XXIII.
♦ Не вспомниться — не прийти в себя, 
не опомниться. А ведь я от Сашеньки письмо 
получила..; пишет, что около 20-го будет: так 
я и не вспомнилась от радости. Гонч. Об. ист., 
ч. II, гл. 6. Вот в Риме, например, я видел 
огурец: Ах, мой творец! И по сию не вспом
нюсь пору! Крыл. Лжец. Вспомянуться, м fl- 
не т с я, сов. Прийти на память. Почтмей
стер подал мне письмо от тебя.. Все прош
лое вспомянулось. Дост. Письмо А. Г. Досто
евской, 19 мая 1867, Вспоминание, ь е, я, 
ср. То же, что воспоминание. Но голос душу 
проникает Как вспоминанье лучших дней. 
Лерм. Она не гордой..

— Др.-русск.: въспомннлтн, въспсмАНоутн, всъпс- 
мннанню; ср.-русск.: вспомнити, въспоман$тиса; 
Вейсманнов Леке. 1731, л. 150: вспомнится: 
Росс. Целлариус 1771, с. 307: вспоминать, 
вспоминание, в с п о м я н у т и е, вспоми
натель; Нордстет, Слов. 1780: вспомнить: 
Соколов, Слов. 1834: вспомянуть; Слов. 
Акад. 1847: вспоминательница, вспо
минаться, вспомниться, в с п о м и но
вен и е, вспомин. — Ср.: воспоминать.Вспомогательный, а я, о е. Служащий 
для оказания помощп, поддержки; подсобный. 
Жена капитана Татаринова просила о снаря
жении вспомогательной экспедиции для
оказания помощи ее несчастному мужу. 
Кавер. Два капит., ч. Ill, гл. 37.
о Вспомогательный поезд, вагон — 
специально оборудованный поезд, вагон для 
оказания технической помощи на месте ава
рии или крушения поезда, о Вспомо
гательная касса (доревол.) — органи
зация, оказывающая денежную помощь 
нуждающимся. ° Воен. Помогающий в войне. 
Вспомогательный отряд. [Старо- 
копейкин:] Он находился в сокрытом месте 
с вспомогательным корпусом. Держ. Дур. 
умнее умных, д. III, явл. 5. ♦ Выполняющий 
задачи не непосредственно боевого значения. 
В составе РККА и Военно-Морского Флота, 
наряду с основными родами войск, имеются 
войска вспомогательного назначения, — войска 
связи, инженерные, железнодорожные, про
тивовоздушной обороны и др. Ворошилов, 
XX лет РККА.. 22 февр. 1938. °Бухг. 
Вспомогательные книги — книги, 
служащие для детальной записи отдельных 
операций, учитываемых по счетам главной 
книги лишь общими суммами. ° Техн. Вспо
могательна я батарея — аккумулятор
ная батарея, применяемая на электрической 
станции переменного тока для обслуживания 
собственных нужд станции. ♦ Имеющий не
самостоятельное, добавочное значение, второ
степенный, о Вспомогательный цех. 
Необходимо, чтобы общественные смотры 

• организации труда проводились не только 
в производственных, но и во вспомогательных 
цехах. Правда 14 янв. 1944. Передовая. 
❖ Вспомогательные дисциплины, 
науки. В числе вспомогательных исторических 
наук мы не поместили хронологии, потому 
что она входит в историю, как составная ее 

I частъ. Гран. Уч. всеобщ, ист. (II, 455). 
I а Лингв. Вспомогательные гла- 
' голы — глаголы, служащие для образования 

сложных форм других глаголов или для связи 
! подлежащего с именным сказуемым. Вспо- 
I могать, а ю, аешь, несов.', вспомочь, 
I г у, ж ешь, сов., перех. и неперех. У стар. 
I Помогать, оказывать помощь. Царь [Борис 
! Годунов] вспомогал казною [римскому цесарю 1 
І Рудольфу. Карамз. И. Г. Р., т. XI, гл. 1.' 
! Вспоможение, ь е, я, ср. 1. Оказание по
’ мощи; помощь (устар.). [Крицкий] завел 
! общество вспоможения бедным студентам. 
і Л. Толст. Анна Карен., ч. I, гл. 24. Игорь тре- 
I бовал вспоможения от Князей Черниговских. 
І Карамз. И. Г. Р., т. II, гл. 11. 2. Пособие 

(натурой или деньгами). [Прасковья Ива
новна], узнав о каком-нибудь несчастном слу
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чае с человеком достойным уважения, помо
гала щедро, а как люди достойные уважения 
встречаются не часто, то и вспоможения ее 
были • редки. С. Акс. Детские годы Багр. 
внука (II, 17).

— Ср.-русск.: вспомсгатк, ксікмечк, вспоможеніе; 
Леке. 1762: вспомогательный; Росс. Цел
лариус 1771, с. 309: вспомогать, вс по
мочь, вспоможение, вспомогатель- 
ство, вспомогательный, вспомога
тель; Нордстет, Слов. 1780: вспомога
тельница; Слов. Акад. 1793: вс помо
гание, вспомогательный глагол; Алярд, 
Нов. голл. кораб. строение, 1709, с. 12: 
вспомогательный. — Ср.: родовспомо
гательны й.Вспомоществовать, ствую, ству- 
е ш ь, несов., неперех. Устар. Оказывать 
кому-либо помощь, содействие. Сатира прош
лого столетия руководилась благоговением к 
закону о процентах и была убеждена, что он, 
вспомоществуемый ее усилиями, может унич
тожитъ лихву и разгромитъ ростовщиков. 
Доброл. Русск. сат. в век Екатерины (111,701). 
Нет, ваше превосходительство, тяжело мне 
принятъ, чтобы сыну моему кто-нибудь вспо
моществовал, кроме меня!.. Писем. Люди 
сорок, годов, ч. I, гл. 1. Первое достоинство 
дружбы есть вспомоществовать добрым сове
том. Крыл. Рассужд. о дружестве. Вспомоще
ствование, я, ср. Оказание помощи; помощь. 
Денег, у него, разумеется, ни гроша, а он 
горд., и никакого вспомоществования не при
нимает. Тург. Письмо Юрьеву, 14 дек. 1882. 
Статьи договора говорят., о взаимном вспомо
ществовании мореходцев Греческих и Русских. 
Беляев, Расск. из Русск. ист., I, 27. — Так и 
так, — говорит [капитан Копейкин началь
нику], — проливал кровъ, лишился, в некото
ром роде, руки и ноги.. — осмеливаюсь про
ситъ, не будет ли какого вспомоществования, 
каких-нибудь этаких распоряжений, насчет., 
пенсиона. Гог. Мертв, души, т. I, гл. 10. ♦ По
собие, вспоможение. Пенсии я не выхлопотала 
от начальства. Хорошо еще, что в земской 
управе нашлись добрые люди... Получаю вспо
моществование. Бобор. Вас. Теркин, ч. II, 
гл. 38. Высшее начальство и полиция распо
ряжались раздачею оставшегося после фран
цузов добра.. Бранили полицию; подкупали 
ее; писали вдесятеро сметы на погоревшие 
казенные вещи; требовали вспомощество
ваний. Л. Толст. Война и мир, т. IV, ч. IV, 
гя. 14.

— Ср.-русск.: вспомсціествсваніе; Вейсманнов 
Леке. 1731, л. 38: вспомоществовати; 
Росс. Целлариус 1771, с. 309: вспомоще
ствовать, вспомоществование; 
Нордстет, Слов. 1780: вспомоществова
тель; Слов. Акад. 1847: вспомощество
вательница, вспомоществователь- 
н ы й.ВСПОМЯНУТЬ. См. Вспоминать. ВспорбТЬ. См. Вспарывать. Вспорхнуть. См. Вспархивать. ВспОТёТЬ, ею, ё е ш ь, сов., неперех.1. Покрыться потом, испариной. Шагаев 
поздоровался, и Букреев ощутил его полную, 
немного вспотевшую руку. Первенц. Огн. 
зѳмяя, гл. 24. [Мать] суетилась вокруг 

стола, убирая посуду, довольная, даже вспо
тев от приятного волнения. М. Горький, 
Мать, ч. I, гл. 6. [Хлестаков:] Откуда они 
набрали таких тюфяков и перин? даже 
вспотел. Гог. Ревизор, д. IV, явл. 2. 2. По
крыться влагой или каплями осевшего пара; 
запотеть (о предметах). — А вот мы сейчас 
увидим! — сказал Жестяков, у которого даже 
очки вспотели от волнения. Чех. Маска. Вспо- 
тёлый, а я, о е. В просторечии. Покрытый 
потом, потный.—Ходил на Гребновску [при
стань], — начал Василий Петрович, отирая 
синим бумажным платком раскрасневшееся 
и вспотелое лицо. Печер. На Горах, ч. II, 
гл. 2. Сколько ногти не грызу, и тру лоб 
вспотелый, С трудом стишка два сплету, 
да и те не спелы. Кантем. Сат., IV.

— Ср.-русск.: кспот'ктн; Слов. Акад. 1793: 
вспотеть; Соколов,Слов. 1834: вспотелый.Вспрыгивать, а ю, аешь, несов.', 
вспрйгнуть, ну, н е ш ь и вспрыгнуть,, 
ну, н е ш ь, сов., неперех. Прыгать, вска
кивать на верх кого-, чего-либо. Никита 
подошел к изразцовой печи с лежанкой, не ка
саясь руками вспрыгнул на лежанку, поджал 
ногу и спрыгнул на одной ноге на пол. А. Н. 
Толст. Детство Ник. (I, 330). [Илюшка] 
молча оправил дорожную котомку на гнедке, 
погладил его, еще раз оправил, вспрыгнул на 
него и сказал: — Вам, дедушка, все смех. 
Данил. Воля, ч. I, гл. 1. Раз случилось, что 
множество нас молодых мышеняток Бегало 
по полю в запуски; я, как шальной, раззадо- 
рясь, Вспрыгнул с разбегу на льва, отдыхав
шего в поле, и в пышной Гриве запутался. 
Жук. Война мыш. и ляг. о Образно. С каким- 
то особенно ужасающим визгом он [ветер]., не 
взлетал уже, а как бы вспрыгивал на верх 
колокольни. Левит. Сел. уч., III. ♦ Быстро 
подниматься с места. И с диким смехом завиз
жала, И легче серны молодой Она [Мария] 
вспрыгнула, побежала И скрылась в темноте 
ночной. Пушк. Полтава, ITT. [Любим: ] К Раисе 
Савишне, как следует, зашел; Г лядъ, у себя. 
Слуга тотчас меня повел к ней в образную, — 
там в очках она читала, Вспрыгнула, ахну
ла и в обморок упала. Гриб. Своя семья, 
Д. II, явл. І.о В образной речи. Искра яркая 
вспрыгнула Из темницы вековой, Свежим 
воздухом дохнула, Красной звездочкой блес
нула, Разгорелась красотой. Бенед. Искра.

Подпрыгивать, вскакивать. Когда я [куз
нечик] бываю в поле, я иногда вспрыгиваю, 
как только могу, вверх и, уверяю вас, достигаю 
огромной высоты. Гарш. То, чего не было. 
Давыд бежал, крутя часы над головою, из
редка вспрыгивая; я вспрыгивал тоже, и там 
же, где он. Тург. Часы, XIX. Один полко
водец, охотник великой до скачков, чуть было 
не уморил меня [танцовщика Фурбиния] 
за то, что я вспрыгнул выше его. Крыл. Почта 
духов, XXI. о Образно. Мелькнула синяя 
запаска, огненная лента... Сердце в нем 
[Ониське] вспрыгнуло. Гог. Две гл. из малор. 
пов.., II. о В выражении. Вспрыгнуть- 
от радости. — Ну, так и быть — поезжай 
[в гости]/ — Вспрыгнула от радости Дуня, 
схватила отцовскую руку и покрыла ее горя
чими поцелуями. Печер. На Горах, ч. II, 
гл. 24. Тут я готов был вспрыгнутъ от ра
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дости. Карамз. Письма русск. пут. (II, 88). 
-о- Переносно. Резко увеличиваться, подни

маться. Спрос со стороны обобществленного 
сектора сельского хозяйства сразу вспрыгнул 
очень сильно, причем ко всем отраслям про
мышленности предъявляются повышенные тре
бования, Куйбышев, О выполн. пятил, плана.. 
(Стен. отч. XVI съезда ВКП(б), 865). Вспры
гивание, я, ср,

— Нордстет, Слов. 1780: вспрыгивать, 
вспрыгать, вспрыгнуть, вспрыгива
ние; Слов. Акад. 1793: вспрыгнуть.Вспрыскивать, а ІО, аешь, несов.\ 
вспрйснуть, ну, н е ш ь, сов,, перех.
1. Покрывать брызгами, дрыскать на кого 
или на что. Чтобы он [ястреб] не скоро заснул 
и не крепко спал, то надобно его раза три 
вспрыснуть водою: ястреб не заснет до тех 
пор, пока не провянут перья, которые он 
беспрестанно будет прочищать и перебирать 
своим носом. С. Акс. Расск. и восп. ox.. (V, 
214). Наконец, он [Чичиков] был одет, вспрыс
нут одеколоном и, закутанный потеплее, 
выбрался на улицу. Гог. Мертв, души, т. I, 
гл. 10. о В образной речи. Тут его [Алешу] 
надо вспрыснуть холодными словами, он рас
сердится, поспорит, потом посмеется над 
собой и снова сядет за книжку. М. Горький, 
Лето (X, 14). ° Фолькл. Вспрыснуть 
мертвой, живой водой — оживить волшеб
ной водой. И стал над рыцарем старик, 
И вспрыснул мертвою водою, И раны засияли 
вмиг, И труп чудесной красотою Процвел; 
тогда водой живою Героя старец окропил, 
И бодрый, полный новых сил, Трепеща жизнью 
молодою, Встает Руслан.. Пушк. Руслан и 
Людм., VI. о Образно. После долго ходил 
он [Райский] бледен и скучен, пока опять 
чужая жизнь и чужие радости не вспрыс
нут его, как живой водой. Гонч. Обрыв, 
ч. I, гл. 6. о О дожде. Незадолго пред 
этим сад был обильно вспрыснут дождем, 
на освещенной листве весело сверкали в лучах 
заката разноцветные капли. М. Горький, 
Жизнь К л. Самг., I, 62. Как при солнце 
летом дождик пошумит, Травку вспрыснет, 
но ее не освежит, Так и слезы не свежат меня, 
младой,. Дельв. Скучно, девушки.. 2. В про
сторечии. То же, что впрыснуть, о В выра
жении. Вспрыскивать (лекарство)— 
вводить (лекарство) под кожу, в вену, в мышцу 
и т. п. посредством шприца. Каждый час ей 
[Саше] вспрыскивали камфору, и все короче 
становились часы, когда она могла дышать 
без кислородной подушки. Кавер. Два капит., 
ч. VI, гл. 11. 3. В просторечии. Праздно
вать, отмечать какое-либо событие угощением 
с выпивкой. (Обычно о каком-либо приобре
тении, получении, покупке и т. п.). — 
Однако приезд нашего дорогого гостя надобно 
вспрыснуть шампанским! — говорил Кергель. 
Писем. Люди сорок, годов, ч. III, гл. 11. 
Когда же все, приступив к нему, стали 
говорить, что нужно вспрыснуть новую 
шинель и что, по крайней мере, он 
.должен задать им всем вечер, Акакий 
Акакиевич потерялся совершенно. Гог. Ши
дель. 4. В просторечии. Хлестать, бить, 
о В сравнении и образно. Как он [ямщик] 

.гаркнет, как присвиснет Горячо по всем по 

трем, — Вороных он словно вспрыснет Вдохно
вительным кнутом. Вяз. Пам. живоп. Орл.

Доревол, Наказывать розгами. Дело об 
них уже в уголовной палате решено; вот как 
шестьдесят человек березовой кашей вспрыс
нут, так до новых веников не забудут! Салт. 
Убежище Монр., I. Что же это за «юриди
ческие лица» были все эти Луки, Петры, 
Еремеи, которых еще можно лозой вспрыски
вать? Златовр. Крест.-прис., I, 1. 5. В про
сторечии. Прыснуть, разразиться смехом.

Вспрыснуть со смеха. Солдаты ни
чего не поняли, а таки вспрыснули со смеха. 
Герцен, Былое и думы (XII, 13). Вспрыски
ваться, вспрйснуться. 1. Обрызгивать себя 
(духами, одеколоном и т. п.). 2. Страд. 
Вспрйскиваяие, ь е, я, ср. 1. Обрызгивание.
2. То же, что впрыскивание. Не только 
сидеть или ходить, даже лежатъ я не могу, 
и я без вспрыскивания морфином не в состоянии 
был бы спать. Тург. Письмо Топорову, 17 янв. 
1883. Вспрыск, а, м. 1. То же, что впрыски
вание. Спать также не могу без особенных 
приготовлений: либо горячими салфетками 
меня обкладывают, либо делают вспрыски 
из морфины. Тург. Письмо Полонской, 17 
июня 1882. ♦ Переносно. Оживление. К сча
стию, довольно еще часто заглядывал туда 
[в гостиную] Сергей Львович. Появление его 
всякий раз действовало как-то освежительно, 
давало новый вспрыск разговору и вносило 
в него веселость. Григор. Два ген., XV.
2. Снаряд для вспрыскивания, брызгалка.
3. В просторечии. Вспрыски — пирушка, 
угощение по поводу получения или приобре
тения чего-либо.

— Слов. Акад. 1806: вспрыски
вать, вспрыснуть, вспрыснутый, 
вспрыск; Слов. Акад. 1847: вспрыски
ваться, вспрыснуться, вспрыски
вая и е.Вепрянуть, ну, н е ш ь, сов., неперех. 
Быстро вставать, подниматься; вспрыгивать, 
вскакивать. Лошадь Кошевого присела и, 
вспрянув, давилась в дыбки, Шолох. Тихий 
Дон, кн. III, ч. VI, гл. 3. Разбойники вспря- 
нули с земли. — Пора, пора! — раздалось во 
всех рядах. А. К. Толст. Кн. Серебр., XXVI. 
Но где Людмила? Он один! В нем сердце вспых- 

I нув замирает. Вдруг витязь вспрянул; вещий 
Финн Его зовет и обнимает. Пушк. Руслан 
и Людм., VI. Полежав с полчаса на камени,

I вспрянув с новою бодростию и не отдыхая 
более, дополз [я], так сказать, до берега. Ра-

I дищ. Пут. из Пет. в Москву (I, 157). ♦ Пере
носно. Приходить в возбуждение, оживляться. 
Доложили, что приехал «новый» [начальник].

; Старик вдруг вспрянул и потребовал чистого 
' белья. Салт. Помп, и помпад., 5. ♦ В с п р я- 
путь — пробудиться. В выражении. 
Вепрянуть от сна, ото сна. [Няня 
Обломова] вспрянула от сна, поправила пла
ток на голове, подобрала под него пальцем 
клочки седых волос и, притворяясь, что будто 

\ не спала совсем, подозрительно поглядывает 
на Илюшу. Гонч. Обломов, ч. I, гл. 9. о Об
разно. Товарищ, верь: взойдет она, Звезда 
пленительного счастья, Россия вспрянет ото 
сна, И на обломках самовластья Напишут 
наши имена! Пушк. К Чаадаеву.



865 Вспрянуть — Вспылить 866
— Др.-русск.: въспрАноутн; ср.-русск.: кспрАдатн, 

кспрАдыканіе; Росс. Целлариус 1771, с. 406: 
вспрядывать, вспрянуть. — Ср.: вос
прянуть.Вспугивать, а ю, аешь, несов.; 
вспугнуть, ну, нешь, сов., перех. Испу
гав, заставить кого-либо подниматься с места, 
удаляться, настораживаться. На обратном 
пути я еще вспугнул зеленую овсянку — не
большую птичку, ведущую одиночный образ 
жизни среди болот и глухих проток. Арсен. 
В горах Сихотэ-Алиня, гл. I. Мне нравится 
встречать пробуждение природы; я бывал 
рад, когда мне удавалось вспугнуть заспав
шегося жаворонка или выгнать из борозды 
трусливого зайца. Корол. В дурном общ., III. 
Вак мы их [диких гусей] вспугнули, то зат
милось даже солнце от густоты их огром
ного стада. Болот. Записки, II, 700. о В срав
нении. Много явилось на реке людей [при 
начале ледохода]; они точно выпрыгнули 
из-подо льда и теперь метались взад-вперед, 
как галки, вспугнутые выстрелом, прыгали, 
бегали, тащили доски и шесты. М. Горь
кий, Ледоход. ^Вспугивать, вспуг
нуть молчание, тишину — нарушать 
молчание, тишину. Свисток, за ним другой 
вспугивают молчание ночи, и кажется, что 
от этого звука., вздрагивают даже берега. 
Корол. В пуст, местах, I, 3. Вспугиваться, 
страд. Вспугивание, я, ср. .

— Росс. Целлариус 1771, с. 407: вспугать, 
в с п у ж й т ь; Слов. Акад. 1847: вспугйть, 
вспугивать, вспугнуть, вспугивание; 
Даль, Слов.: вспугиваться. — Ср.: п у г & т ь.Вспузыриваться, а ю с ь, а е ш ь с я, 
несов.', вспузйриться, рюсь, ришься, 
сов. В просторечии. Вздуваться пузырями, 
пузырьками (о жидкости). ♦ Вздуваться пузы
рем (о приклеенной бумаге, ткани и т. п.). 
Вспузйривать, а ю, аешь, несов.; вспузй- 
рить, рю, р и ш ь, сов. Вздувать пузырем.

— Даль, Слов.: вспузыриваться, вспу
зыриться, вспузыривать, вспузы
рить. — Ср.: пузыриться.Всл^тывать, а ю, аешь, несов.; вспу- 
тать, а ю, аешь, сов., перех. Спутывать, 
поднимая вверх; приводить в беспорядок, 
взъерошивать (о волосах). Седая голова ста
рика.. была художественно вспутана, как 
голова беловласого Юпитера.. Леек. Котин 
доилец.., XVIII. ВспУтываться, попутаться. 
Спутываться, поднимаясь вверх; приходить 
в беспорядок, взъерошиваться. И волосы 
вспутались, точно его [Истомина] кто растре
пал. Леек.' Островитяне, XIX.

— Слов. Акад. 1847: в спутывать, в спу
тать, ВспУтываться, вспутаться, 
вспутание, вспутывание. — Ср.: п у- 
тать.Вспухйть, аю, аешь, несов.; вспух
нуть, ну, нешь, сов., неперех. Взду
ваться, опухать, распухать. К вечеру спина 
у меня вспухла подушкой. М. Горький, 
В людях, IX. Г-жа Хохлакова уже три 
недели как прихварывала: у ней отчего-то 
вспухла нога. Row. Бр. Кар., кн. XI, гл. 2. 
о В образной речи. На Краюхином увале 
снежная пелена там и сям была покрыта 
какими-то подозрительными красновато

бурыми пятнами, точно самая земля здесь 
вспухла болячками: это были старатель
ские работы. Мам.-Сиб. Золото, ч. I, гл. 1. 
♦ Вздуваться (при возбуждении, волнении). 
У него вспухли жилы на висках, покраснели 
скулы, пальцы дробно стучат по столу. 
М. Горький, Лето (X, 11). И Левин узнал зна
комую игру ее лица, означавшую усилие мысли: 
на гладком лбу ее вспухла морщинка. Л. Толст. 

: Анна Карен., ч. I, гл. 9. о В образной речи. 
I Нигде, даже у берега, не вспухала волна, 
I не белела пена; даже ряби не пробегало по 

ровной глади. Тург. Накануне, XV. Вспуха
ние, ь е, я, ср. Вспухлый, а я, о е. Вздув
шийся от опухоли. ♦ Набухший. Блестящие 
на солнце ручьи, по которым вились кусочки 
земли и щепки, закрасневшиеся прутья сирени 
с вспухлыми почками., говорили мне внятно, 
ясно о чем-то новом и прекрасном. Л. Толст. 
Юность, II. Вспухлость, и, ж. Вспухлина, 
ы, ж. В просторечии. Вспухшее место на 
чем-либо; опухоль.

— Ср.-русск.: кспэднбтн; Вейсманнов Леке. 
1731, л. 241: вспухлый; Нордстет, Слов. 1780: 
вспухйть, вспухнуть, вспухлина; 
вспухлый; Соколов, Слов. 1834: вспухлина; 
Слов.Акад. 1847: вспухание, вспухнутие; 
Кн. землед. 1705. с. 175: вспухлость. — Ср.: 
пухнуть."Вспучивать, а ю, аешь, несов.; вспу
чить, чу, ч и ш ь, сов., перех. В просто
речии. Горбить, коробить, поднимая к верху; 
делать выпуклым; вздувать. Вода вспучила 
лед. а Ветер вспучил его [Акишина] рубаху 
двумя полосатыми пузырями. Леон. Соть, 
IV, 3. Чуть у которой нибудъ внучки язычек 
зачешется шіи брюшко немного вспучит, 
Кирюшка или Влас скакали., в город, за 
доктором, Гонч. Обрыв, ч. I, гл. 7. ♦ Делать 
выпуклыми, вытаращенными (о глазах). 
Вспученные глаза. Вспучиваться, вспу
читься. 1. Вздуваться, делаться выпук
лым, разбухать, набухать. 2. Страд. 
чиванне, ь е, я, ср. Вспучивание живота. 
Всп)'чиваемость, и, ж. 1. Способность вспу
чиваться, степень вспучивания. 2.Хим. Свой
ство некоторых каменных углей при кок
совании увеличиваться в объеме.

-—Слов. Акад. 1793: вспучить; Слов. 
Акад. 1806: вспучивать, вспучивание, 
вспучение, вспученный; Слов. Акад. 
1847: вспучиваться, вспучиться. — Ср.: 
пучить. - , _ _ВслуліЙТЬ, ш У, ш и ш ь, сов., перех.
1. Взбить пух, шерсть. ♦ Взрыхлить землю.
2. В просторечии. Сделать гневный выговор 
кому-либо, разбранить кого-либо. Вспушй- 
ться, сов. 1. Взбиться, взрыхляться. 2. Страд. 
Вспушёние, ь е, я, ср. Вспушка, и, ж.

— Даль, Слов.: вспушить, вспушить, 
вспушиться, вспушёние, вспушка.

1. ВСПЫЛЙТЬ, лю, л ишь, сов., неперех. 
Внезапно высказать сильное раздражение, 
неудовольствие, гнев. К генералу его не пу
стили. Мересьев было вспылил, но у адъютанта 
генерала, стройного молоденького капитана., 
было такое веселое, добродушно-дружелюбное 
лицо, что Мересьев.. неожиданно для себя 
обстоятельно рассказал капитану свою исто
рию. Б. Полев. Пов. о наст, чел., III, гл. 7. 
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Феденька, как буян по натуревспылит, 
подымет дым коромыслом, порой чуть-чуть 
не убьет, но через десять минут опять успо
коится. Салт. Благонам. речи, X. Ведь он 
[отец] не зол: На час вспылит, и гнев прошел. 
Никит. Кулак, II. Вспыльчивый, а я, о е; 
ч и в, ч и в.а, о. Легко раздражающийся, 
способный быстро и сильно рассердиться. 
[Мишель:] Вспыльчив я очень; иногда от 
самых пустяков такая злость одолевает, 
что убегу в свою комнату, лягу, да себя головой 
об кровать и колочу.. Писем. Птенцы поел, 
слета, д. I, явл. 3. Он был вспыльчивый, как 
порох, но не желчный, незлобивый старик. От 
мгновенных вспышек его не оставалось ника
кого дыма, как от пороха. Гонч. Воспомина
ния, II, 5. Будучи молод и вспыльчив, я него
довал на низость и малодушие смотрителя, 
когда сей последний отдавал приготовленную 
мне тройку под коляску чиновного барина. 
Пушк. Станц. смотр. Вспьільчнво, нареч. 
Вспыльчивость, и, ж. Склонность легко 
приходить в сильное раздражение. [Фатюев:] 
Безделица! Так вы больше не гневаетесь? 
[Вспышкин:] Нет, нет, и не должно бы 
было, да вспыльчивость моя тому причиною. 
Крыл. Пирог, явл. 12.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 195: вспыл- 
чив; Леке. 1762: вспыльчивый, вспыль
чивость; Нордстет, Слов. 1780: в с п ы л ь ч и
в о с т ь, вспыльчивый; Слов. Акад. 1806: 
вспылить.

2. ВСПЫЛЙТЬ, лю, лишь, сов., 
перех. Поднять пыль. Вспылить дорогу. 
Вспйливать, а ю, аешь, несов. Подни
мать пыль. Видна по дороге женская фигура 
в лохмотьях с почернелым от солнца сквозящим 
в изорванной рубахе телом. Ноги полопались, 
вспыливая горячую дорогу. Сераф. Город 
в степи, VI. Вспьіливание, ь е, я, ср.

— Ср.: ныли т ь. .Вспыхивать, а ю, а е ш ь, несов.; вспух
нуть, ну, н е ш ь, сов., неперех. 1. Вне
запно и быстро воспламеняться, разгораться 
ярким пламенем. Кое-где уже вспыхнули 
огоньки костров,' и вокруг них видны фигуры 
людей, красноватые в блеске огня. М. Горь
кий, Ярм. в Голтве. В деревне Сафонихе, 
около полден, вспыхнул пожар. Салт. Дер. 
пожар. Перед домом в темноте разноцветные 
огни вспыхнули, завертелись, поднялись вверх 
колосьями, пальмами, фонтанами, посыпа
лись дождем, звездами, угасали и снова вспы
хивали. Пушк. Дубровский, XIII. ♦ О солнце, 
звездах и т. п. Начинать ярко светиться; 
блистать. Вспыхнувшую было на востоке зарю 
тотчас опять заволокло тучами. Арсен. Дереу 
Узала, гл. I. Вот вспыхнули яркие звезды 
на небе, одна за другой, И месяц над лесом 
сосновым поднялся, как щит золотой. Никит. 
Ночь. При слабом или неровном горении 
разгораться; загораться на мгновение. Далеко 
в степи маячил вспыхивающий огонек, слышен 
был полет потревоженной птицы. Невер. 
Гуси-леб., ч. II, гл. 16. Работник на траве 
подле реки наставил самовар, и, присев на кор
точки, начал усердно дуть в трубу... Уголья, 
вспыхивая, ярко освещали его молодое лицо. 
Тург. Ерм. и мельн. ♦ Внезапно освещаться 
ярким светом. Раздираемое молниями небо 

дрожало, дрожала и степь, то вся вспыхивая- 
синим огнем, то погружаясь в холодный, 
тяжелый и тесный мрак.. М. Горький, Дед 
Архип и • Ленька. На горизонте огромное 
зарево отражалось неровным трепетанием 
в ползущих по небу тучах. Бобров глядел 
на вспыхивающее небо. Купр. Молох. XI.

Переносно. О глазах. Делаться ярче, на
чинать блестеть. Когда она [бабушка Горь
кого] улыбалась, ее темные, как вишни, 
зрачки расширялись, вспыхивая невыразимо 
приятным светом. М. Горький, Детство, I. 
Глаза Павла Петровича засверкали... Они 
вспыхнули и у Базарова. Тург. Отцы и дети, 
XXIV. Лицо Державина оживилось, глаза 
вспыхнули. С. Акс. Знак, с Держ. (III, 225).

Резко выделяться, выступать под освеще
нием; засветиться (о чем-либо ярком, цвет
ном). Там и тут рассеянно касались земли и 
воды лучи солнца, упадет луч на траву — 
вспыхнет трава изумрудом и жемчугом, тем
носинее море горит изменчивыми красками, 
отражая щедрый свет. М. Горький. Калинин. 
Пурпурное сукно албанского ее наряда вспы
хивает.., тронутое солнцем. Гог. Рим. Штоф, 
бархат, золото, вспыхивая от луча солнечного 
сквозят через железные прутья клетки. 
Лажечн. Лед. дом, ч. IV, гл. 5. о О румянце. 
Внезапно выступать, появляться. [Борис] 
слишком легко раздражался, на рябом лице' 
его вспыхивали мелкие, красные пятна. 
М. Горький, Жизнь Кл. Самг., I, 61. По 
нежному белому цвету кожи лица [Владимира 
Козельцова] не стоял, а вспыхивал, выдавая 
все движения' души, полнокровный молодой 
румянец. Л. Толст. Севаст. в авг.., VI. Легкая 
краска вспыхнула на лице его, краска, которая 
означает тайное удовольствие при чем-нибудь 
неожиданном. Гог. Портрет, I (первой, ред.). 
♦ Переносно. Внезапно сильно покраснеть; 
зардеться (о человеке). Скоро отворилась- 
дверь, и я увидел высокую худую девицу, 
лет девятнадцати.. Она вошла, присела и 
вспыхнула. Вспыхнул сначала ее длинный, 
несколько рябоватый нос, с носа пошло к гла
зам, от глаз к вискам. Чех. Приданое. 
Мама до того вся вспыхнула, что я никогда 
еще не видал такого стыда на ее лице. 
Дост. Подросток, ч. II, гл. V, 1. — Это твоя 
дочка, Касьян, что ли? — спросил я. (Лицо 
Аннушки слабо вспыхнуло). Тург. Касьян 
с Крас. Мечи, о В с пыхну ть чем (огнем, 
пожаром и т. п.). Вспомнил он [Обломов] 
подробности сцены с Захаром, и лицо его 
вспыхнуло целым пожаром стыда. Гонч. Об
ломов, ч. I, гл. 8. Вмиг огнем лицо все вспых
нуло. Кольц. Разлука. 2. Внезапно возни
кать; ярко, с силой проявляться. За селом, 
за полтора километра отсюда, вдруг разом 
раздается несколько пушечных выстрелов. По
том сразу вокруг всего села вспыхивает пуле
метная трескотня. Симон. Перед атакой. 
о Образно. Грянул, загудел, зажужжал бу
бен, и вспыхнула эта пламенная пляска, опья
няющая точно старое, крепкое, темное вино; 
завертелась Нунча, извиваясь как змея, — глу
боко понимала она этот танец страсти. 
М. Горький, Ск. об Ит., XXII. о О чувствах,, 
проявлениях чувств и т. п. Вот и сегодня* 
распростившись с Александровым, он [Николай
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Кораблев] направился к себе на квартиру, на
мереваясь хоть часок отдохнуть. . . и то же 
чувство радостной надежды снова вспыхнуло 
в нем. Панфер. Борьба за мир, кн. I, ч. I. 
гл. 6. Писарь выскочил из-за стола, подбежал 
к нему [бродяге], погрозил кулаком, но 
не ударил, а израсходовал вспыхнувшую энер
гию на окно, которое распахнул с треском. 
Мам.-Сиб. Хлеб, ч. I, гл. 2. Но гнев ее 
[Улиньки] вспыхивал только тогда, когда она 
слышала о какой бы то ни было несправедли
вости. Гог. Мертв, души, т. II, гл. і (искр, 
ред.). Едва одно желанье вспыхнет, Спешит 
за ним другое в след. Крыл. К другу моему, 
А. И. К. о Спор, ссора и т. и. в с п ы х fl- 
ва е т. Спор вспыхнул, как солома, на кото
рую упал огонь. Голубов, Багратион, гл. 18. 
[Морозов] видел только, что между гостями 
вспыхнула ссора. А. К. Толст. Кн. Серебр., XV. 
о Мысли, думы пт. п. вспыхивают — 
ярко, отчетливо выступают в сознании. Целая 
картина ярко вспыхивает в моем воображении. 
Гарш. Чет. дня. «Он меня любит!» вспыхивало 
вдруг во всем ее существе — и она пристально 
глядела в темноту. Тург. Накануне, XVII. 
о Об общественных событиях. Вспыхнуло 
восстание, о Тот факт, что русская револю
ция вспыхнула в результате военных неудач 
на полях Манчжурии, — этот факт лишь 
форсировал события, ничего, однако, не ме
няя в существе дела. Сталин, Ленин как орга
низатор и вождь РКП, II (IV, 311). 3. Вне
запно предаваться какому-либо сильному 
чувству, загораться чувством. (0 человеке). 
Погуляю ж я с тобой, коли по нраву при
шлась, погуляю во всю силушку... эх! до 
золы сгорю, коли вспыхнула! М. Горький, 
Фома Горд., III. [Красов и Белинский] 
способны вспыхнуть, прослезиться от всякой 
прекрасной мысли, от всякого благородного 
подвига! Станк. Письмо Невер., 11 мая 1834. 
о Вспыхнуть чем (гневом, желанием 
и т. п.). И три раза вспыхнув жела
нием славы, С земли он [витязь], опершись 
на руки кровавы, Вставал. Катен. Мстислав 
Мстисл. Он [Автомедон] опасался, чтоб гне
вом не вспыхнул отец огорченный, [мерт
вого] Сына узрев; и чтоб сам он тогда не 
подвигнулся духом Старца убить. Гведич, 
Илиада, XXIV, 584—586. о Сердце, кровь 
вспыхнет, вспыхивает. [Рюмин:] 
Я встретил вас, — и вдруг сердце мое вспых
нуло прекрасной, яркой надеждой. М. Горь
кий, Дачники, д. III. [Весна:] А вместе 
все [цветы] в один венок душистый Сплетясь 
пестро, сливая ароматы В одну струю — 
зажгут все чувства разом. И вспыхнет кровь, 
и очи загорятся, Окрасится лицо живым 
румянцем. А. Остр. Снегурочка, д. IV, явл. 2. 
о В сравнении. Сердце наше таково: Твердо, 
холодно, как камень; Но наступит час ево, 
Вспыхнет вдруг, как лютый пламень. Все 
в нем страсти закипят. Крыл. Мое опр. 
к Ан. ♦ Внезапно рассердиться; вспылить. 
Оба [чиновника] крайне неучтиво покатились 
со смеха. Господин Голядкин вспыхнул . — Смей
тесь, господа, смейтесь покамест! Пожи
вете — увидите, сказал он с чувством оскор
бленного достоинства. Дост. Двойник, III. 
Я весь вспыхнул от негодования и ушел ив

кабинета.. Долго не мог я успокоиться. 
С. Акс/Литер, п театр, восп. (IV, 118). Од
нажды на бале.., видя его предметом вни
мания всех дам.., я сказал ему на ухо 
какую-то плоскую грубость. Он вспыхнул и дал 
мне пощечину. Пушк. Выстрел, I. Вспыхи
вание, ь е, я, ср. Вспышка, и, ж. 1. Вне
запное воспламенение; непродолжительный 
блеск, недолгое сияние. Снаряды были фугас
ные. При взрывах, разлетаясь на тысячи 
мелких осколков, они давали громадные огне
вые вспышки и клубы черного или яркожел- 

I того удушливого дыма. Нов.-Прибой, Цусима, 
кн. II, ч. I. При каждой вспышке молнии не 
только млечный путь, но и яркие звезды исче
зали. Л. Толст. Анна Карен., ч. VIII, гл. 19. 
Не лучше ли направиться в противоположную 
сторону, к рыбацким лодкам, которые мель
кали, как черные крапины, на светлой 
поверхности реки, отражавшей последнюю, 
бледную вспышку заката. Григор. Пересе- 

I ленцы, ч. III, гл. 4. ♦ В ёбразной речи. Об 
I общественных явлениях. Внезапное, бурное 
! возникновение. Российская революция, сверг

нув царизм, должна была неизменно идти 
дальше, не ограничиваясь торжеством бур
жуазной революции, ибо война и созданные 
ею неслыханные бедствия 'изнуренных народов 
создали почву для вспышки социальной рево
люции. Ленин, Речь о роспуске У чред. 
Собр. (XXVI, 397). Завершается восстанием 
гнева нарастание, нарастают революции за 
вспышками восстаний. Маяк. В. И. Ленин.

і 2. Внезапное, сильное, но недолгое про- 
I явление чувства, настроения, мысли и т. и. 
! А все-таки Дронов притягивал его, и часто 
і недобрые чувства к этому мальчику исчезали 
I пред вспышками интереса и симпатии к нему. 
і М. Горький, Жизнь Кл. Самг., I, 40. «Не 
I увлекся ли я... повторял он себе время от вре- 
■ мени; найду ли то, чего ожидаю.. Ее ревность 
I к труду очевидно не больше как вспышка».
I Григор. Нед. счастье, VI. ♦ Внезапное раз

дражение, проявление вспыльчивости. Софья 
Николавна, не простывшая еще от первой 
вспышки, увидя жениха, входящего с знакомым 
ей свертком бумаги, вспылила еще больше 
и наговорила много лишних, горячих и оскор-

• бительных слов. С. Акс. Сем. хр. (V, 121). 
Я не вытерпел и сказал ему несколько невеж
ливых слов. Не могу простить себе этой 
вспышки. Никитенко, Зап. и дн., 1, 585.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 196: вспых
нути; Росс. Целлариус 1771, с. 413: вспы- 
хйть; Нордстет, Слов. 1780: вспыхнуть, 
вспыхивание, вспыхивать; Слов. Акад. 
1793: вспыхнуть, вспыхание; Слов. 
Акад. 1806: вспыхнутие, вспышка; 
Сигналы генер. в росс. Флозе, 1710, с. 46: 
вспыхивание.Вспяливать, а ю, аешь, несов.\ вспй- 
лить, л ю, лишь, сов., перех. В просто
речии. Надевать с трудом, натягивать на 
себя что-либо узкое. В спяливаться, вспй- 
литься. В просторечии. 1. Взбираться на что- 
либо высокое. 2. Страд. «=> Техн. Укрепляться 
на распорках (пялах). Вспйливание, я, ср.

— Слов. Акад. 1847: всп я л ивать, в с пя
лить, вспяливатьсЯ) вспялиться, 
вспяливание. — Ср.: п я л и т ь.

28*
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ВСПЯТЬ, нареч. Назад; обратно по своим 
следам (пятам). В архаичных выражениях 
при глаголах движения. И дедушке иногда 
казалось, что время повернуло вспять, что 
ему, дедушке, снова сорок лет. Катаев, Белеет | 
парус один., XLIII. Таинственное желание : 
повернуть вспять остановило Митьку посреди 
тротуара. Леон. Вор, ч. III, гл. 18. Срази- I 
лисъ. Русской — победитель. И вспять бежит 
надменный галл. Пушк. Восп. в Царском 
Селе. И вспять погнал пришельцев страх, 
Бегут, не озираясь. Жук. Громобой. Тогда 
нестройные соседы Отчаялись своей победы 
И в мысли отступили вспять. Л омой. Ода на 
день вост, на престол имп. Елис. [1748], 
стр. 9.

— Церк.-сл. и др.-русск.: къспатк; Поликарпов, 
Леке. 1704: кспатк ндб, кспацНюса; Росс. Цел- 
лариус 1771, с. 416: вспятиться.— 
Ср.: воспящйть.Вставить, стаю, стаёшь, несов.', 
встать, встану, н е ш ь. 1. Стано
виться на ноги; подниматься из лежачего, 
сидячего . положения. Встать с постели. 
Встать со стула. ° Все встают, отряхивая 
песок и траву. В. Некр. В окоп. Сталин
града, ч. I, гл. 1. Председатель встал, про
шелся и опять сел. Чех. Сирена. [Дон Гуан:] 
У ваших ног прощенья умоляю... [Дона Анна:] 
О боже! встаньте, встаньте... Кто же вы? 
Пушк. Кам. гость, сц. III.о Вставать, 
встать на ноги. Тетушка Анна под
собила Дуне встать на ноги; поддерживая ее 
под-руку, старушка повела ее к дому. Григор. 
Рыбаки, XXIX. ♦ Переносно. Начать жить 
самостоятельно, без чьей-либо поддержки. 
Ты достаточно у Лещова-то в обученье побы
вал. Пора бы и самому на ноги встать. Не все 
на помочах. Бобор. Китай-город, кн. II, 
гл. 5. ^Вставать на дыбы (о живот
ных) — подниматься на задних ногах. Ло
шадь точно взбесилась. Она начала вставать 
на дыбй, жала уши и ни за что не подпускала 
Бурнашева ближе к седлу. Мам.-Сиб. Худой 
чел., II. ♦ Переносно. Резко протестовать 
против чего-либо; возмущаться; упрямиться. 
«Если ты хочешь, чтобы я обращал на тебя 
внимание.., ты должен унижаться передо | 
мною», — говорили его светлые дерзкие глаза. 
И вся гордость Сережи вставала на дыбы. 
Фадеев, Поел, из удэге, ч. I, гл. 5. о Не 
вставая (делать что-либо) — усидчиво, 
не отрываясь. Буду работать всю зиму не 
вставая, чтобы весной уехать в Чикаго. Чех. 
Письма, т. IV, с. 137. ♦ Подниматься после 
сна, отдыха; просыпаться. Утром я встал 
с головной болью. Арсен. Дереу Узала, гл. 14. 
Мы вставали в пять часов утра, не успев 
выспаться, и — тупые, равнодушные — 
в шесть уже садились за стол делать крен
дели. М. Горький, Двадц. шесть и одна. 
[Жазиков:] Как же это ты меня до сих | 
пор не „разбудил. Ведь я говорил тебе вчера. 
[Матвей:] Я вас будил. Вы не изволили вста
вать. Тург. Безденежье, о В выражении. 
Встать (с постели) с левой ноги — нахо
диться с утра в состоянии бестпэичинного недо
вольства, раздражения. ♦ О оольном. Попра
вляться, выздоравливать. — Так знай — вось
мого сентября танкистов будет чествовать I

вся страна.. — К тому времени я встану, — 
уверенно сказал Семен. — Хоть на костылях, 
а встану. Бабаев. Кавалер Зол. Зв., кн. I, 
гл. 27. — Нет, тятя, не надейся... не вста
вать мне, — ответила Настя. — Смерть уж 
в головах.. Со всеми проститься хочу... Печер. 
В Лесах, ч. II, гл. 11. Мать моя знала все 
[о похождении мужа], и молчала. Душевные 
страдания расстроили ее здоровие. Она слегла 
и уже не встала. Пушк. Русск. Пелам. ♦ Под
ниматься па борьбу с угнетателями, на за
щиту Родины. Советские воины грудью встали 
на защиту Родины и вот уже почти два года 
отстаивают честь и независимость народов 
Советского Союза. Приказ Верх. Главноком. 
1 мая 1943 г. № 195 (Сталин, О Великой Отеч. 
войне Сов. Союза, 97). Вставай, проклятьем 
заклейменный, Весь мир голодных и рабов. 
Интернационал. Иль мало нас? или от Перми 
до Тавриды, От финских хладных скал до пла
менной Колхиды, От потрясенного Кремля До 
стен недвижного Китая, Стальной щетиною 
сверкая, Не встанет русская земля? Пушк. 
Клев. России. Но встала Русь перед врагом, 
И битва грянула Донская! Жук. Русск. 
слава. оВставать за кого, за что. 
Победа революции рабочих и крестьян обеспе
чена, ибо за нее встало уже большинство на
рода. Ленин, К населению (XXVI, 265). %Не 
такой, мол, он человек, чтоб из-за него шум 
подымать!,. Ненужный на земле! Кому за 
него встать? М. Горький, Челкаш, III. 
2. Устремляться, тянуться вверх, выпрям
ляться. Распрямись в садах, смородина, 
Встань, примятая трава. Подымайся, чудо
Родина, Расцветай, моя Москва! Леб.-Кумач, 
Подымайся, чудо-Родина. От нее [бабушки] — 
точно тепло течет по лесу, и когда мох, при
мятый ее ногой, расправляется и встает — 
мне особенно приятно это видеть. М. Горь
кий, В людях, III. о О дыме, тумане, пыли 
и т. п. Подниматься. Ты помнишь ночь над 
спягцею Украйной, Когда седой вставал с бо
лота пар. А. К. Толст. Ты знаешь край.. 
Пехота посреди, а конница боками, От ног их 
встанет пыль на воздух облаками. В. Майк. 
Военн. наука, II, 309—310. о О буре, ветре, 
волнах, дожде и т. и. — начинаться. Пламя-ль 
блещет? Дождь ли льется? Буря-ль встала, 
пыль крутя? А. К. Толст. Ал. 11 он. Встают 
смерчи, ревут бураны, Седые стелются ту
маны. Некр. Несчастные, III. Ночь была тем
ная, звезды попрятались, ветер взвыл, встала 
волна, а от берега мы с версту отъехали. Дост. 
Хозяйка, ч. II, гл. 1. Но поздно, Ветер 
встал холодный. Темно в долине. Роща спит. 
Пушк. Е. О., VII, 20. о В выражении. Вста
вать, встать дыбом. Из трубы дыбом 
вставал дым и, безрукий, тянулся, к недоступно 
далекому, золотому, отточенному лезвию мо
лодого месяца. Шолох. Тихий Дон, кн. I, 
ч. II, гл. 8. У Павла сердце замерло, волосы 
встали дыбом при этой мысли. Писем. Люди 
сорок, годов, ч. III, гл. 1. о О небесных све
тилах. Восходить, появляться на небосклоне. 
Не раз, когда над строем Летел сигнал тревоги 
боевой, Вставало солнце— красное, сырое — 
Над мокрою таврической травой. Щипач. 
Зависть. Луна уже встала на небосклоне, 
красная и широкая, как медный щит. Тург.
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Ночь, X. Месяц еще не вставал, и только 
две звездочки., сверкали на темносинем своде. 
Лерм. Тамань, о Заря встаёт; встал 
рассвет. За Москвой-ре кой, алея, Встал рас
свет, прогнавший тьму. Часовой у мавзолея 
Обращен лицом к нему. Щипач. По Земле 
идет рассвет. Встает заря во мгле холодной. 
Пушк. Е. О., IV, 41. Пел петух, встала 
заря, лучи осветили Солнца верхи гор.. Кан- 
тем. Сатира, II. о День, ночь, утро и т. п. 
встаёт — начинается (в поэт, языке). Со 
дна котловины бесшумно вставала летняя 
ночь, в ласковом ее тепле незаметно таяли 
рощи, деревни, цветные пятна полей, и уга
сал серебристо-синий блеск реки. М. Горький, 
Три дин, I. Утро встало холодное, мглистое. 
Салт. Пестрые письма, IV. День встает, 
багрян и пышен, Долгой ночи скрылась тень. 
И. Акс. На новый 1858 г. 3. Возникать, по
являться. Между Адмиралтейством и Зимним 
дворцом, как бы по мановению волшебного 
жезла, встало в несколько дней дивное здание. 
Лажечн. Лед. дом, ч. III, гл. 1. Я позлащен
ными холм аліи Встают тяжелые снопы. 
Вяз. Утро на Волге. ♦ Переносно. Встала 
задача, встал вопрос. Пред угнетенными 
массами встала в высшей степени трудная 
задача—самим строить государство. Ленин, 
Речь на I Всерос. съезде воен, флота 
(XXVI, 306). Когда встал вопрос, кому 
должен сдать Николай Кораблев обязан
ности по заводу, большинство в нарком.ате 
выдвинуло Макара Рукавишникова — опыт
ного мастера, заслуженного рабочего. Пан
фер. Борьба за мир, кн. I, ч. I, гл. 4. 
о В ста ё т, встала беда (устар.). В то 
же время встала другая беда., управитель 
графского соседнего имения., известный ябед
ник и делец, подает просьбу на бедного Кузьму 
П етровича и отнимает у него, без всякого 
права, почти всю землю, то есть совершенно 
его разоряет. С. Акс. Биогр. Загоск. (Ill, 
287). Как должно было по новому введению 
командовать взводу просто: неправо заходи», — 
он по-прежнему сказал: «левый стой, правый 
заходи»; то и встала беда. Держ. Записки 
(VI, 523). ♦ Являться перед глазами, пред
ставляться взору. [Сергей] дошел до реки, и 
вдруг в холодной зелени рассвета встал перед 
ним Кремль— крепость, красота, воля. Эрѳнб. 
Буря, ч. I, гл. 20. Туман поднялся, все чигце 
и чище становится далъ, ярче цвета, про
зрачнее воздух и встают кругом одно за дру
гим далекие села, леса и озера. Слепц. Трудное 
время, X. Представьте себе,, среди этих 
пустынь, где кроме покрытых пылью кустов 
розмарина не видать никакой зелени, вдруг 
встают гигантские платаны, тополи, велико
лепнейшие дубы. В. Боткин. Письма об 
Исп., 76. Возникать, появляться в со
знании; вспоминаться, рисоваться в вообра
жении. Много раз обошел я сцену, и тени 
образов, созданных любимыми актерами, вста
вали передо0мною.. Юрьев, Зап., Шк. годы, 5. 
[Дон-Жуан:] Но отчего-ж записка донны- 
Анны Мне душу так волнует глубоко? Встают 
опять чудесные виденья, И манят снова при
зраки любви. А. К. Толст. Дон-Жуан, ч. I. 
Комн, во дворце дон-Жуана. Со дна души неза
метно встают все ее радости, все ее светлые,

лучшие побуждения. Салт. Губ. оч. (1, 75). 
4. Стоя, занимать какое-либо место, остана
вливаться. Лицо у Валерии дрогнуло. Про- 
гилась она по комнате, сжимая виски, встала 
у окна. Невер. Гуси-леб., ч. I, гл. 16. На пороге 
встала Люба, с головой окутанная в старую, 
рваную шаль. М. Горький, Жизнь М. Кож. (XI, 
523). оВстать в кружок, кругом, полукру
гом; встать в позу ит. п. Встать 
на колени — опуститься на колени. [Ника
нор], вбирая ноздрями гнилой, закупоренный 
воздух, пропитанный нафталином, встал 
перед сундуком на колени. Невер. Гуси-леб., 
ч. I, гл. 3. о В выражениях. Встать 
во главе — взять на себя руководство. Вклю
чить такие требования [демократического 
крестьянства] необходимо для нашей партии, 
если она хочет встать во главе всего народа 
на борьбу с самодержавием. Ленин, Рабо
чая партия и крестьянство (IV, 400). 
оВставать, встать поперек дороги 
и т. п. — препятствовать, мешать. Необхо
димо заботиться об основном — о том, чтобы 
наша великая двухмиллионная монолитная 
ленинская партия была действительно ска
лой, о которую должны разбиваться головы 
всех, кто встанет поперек дороги победоносно 
растущему социализму. Киров, Ленингр. 
большевики.., 13. Здорово не любит он меня, 
видно — встал я ему поперек сердца! М. Горь
кий, Тимка, о В просторечии. Вставать, 
встать поперек горла — оказываться тяж
ким, неприятным. Помни, Трошъ: чужой хлеб 
поперек горла встанет. Невер. Гуси-леб., ч. I, 
гл. 17. о В с т а т ь на путь (чего-либо) — дей
ствовать определенным образом, добиваться 
чего-либо. Пустъ кавказские товарищи твердо 
держатся того пути, на который они встали. 
Пусть не слушают они сплетней против 
большинства. Скоро выйдут в свет полные 
протоколы съезда, и тогда дело будет ясно для 
всех. Ленин, Кавказскому союзному комитету 
(XXVIII, 353). Мы знали, что строитъ 
социализм на разобщенном, единоличном кре
стьянском хозяйстве нельзя, что надо органи
зовать крупное машинное сельское хозяйство 
и встали для этого, как вы знаете, на путъ 
колхозного и совхозного строительства, при
ступили к созданию машинно-тракторных 
станций. Киров, Ленингр. большевики.., 
378. оВстать на чье-либо место — занять 
чье-либо место, заменить кого-либо в работе. 
оВстать на учет — зарегистрироваться 
в качестве рабочего, военнообязанного и т. п. 
♦ Переносно. Понять чье-либо состояние, войти 
в чье-либо положение, о Стоять, находиться 
на месте, выдаваясь, простираясь в высоту. 
(О неодушевленных предметах). На краю 
села, потонувшего в садах, встали растопы
ренные крылья четырех ветряков, а за ними 
широко и привольно разлеглась могучая река.

I В. Авдеев. Гурты на дорогах, III. На мысу рос 
тальник, стояла маленькая грязная водо
качка.., а за мысом, уютно прикрытая зе
ленью, встала полосатая купальня, синяя 
и белая. М. Горький, Три дня, II. ♦ Уме
ститься в определенном промежутке. В этом 
простенке стол не встанет. 5. Обходиться, 
стоить. Это [ремонт школы], говорит, дело 
хорошее. Трудно только,дорого встанет. Невер.
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Горшки, IX. 6. Останавливаться, прекращать 
движение. Тяжело ходил Смурый., и гулким 
голосом уговаривал всех: — Да постыдитесь! 
Чего вы, рехнулись! Пароход оісе стоит, встал, 
ну! Вот— берег! М. Горький, В людях, VI. 
Вставиться, безл. О пробуждении от сна. 
Я бываю у ней [А. О. Смирновой] почти 
каждый вечер, который начинается поздно 
и оканчивается поздно, вследствие чего и 
вешается позже. И. Акс. Письмо род., 17 но
ября 1845. Рано вешалось, да мало наткалось. 
Поел. Вставание, ь е, я, ср. Действие по 1-му 
знач. глаг. «вставать». Действие, выражающее 
согласие (при голосовании). Я ставлю вопрос 
на баллотировку простым вставаньем. Гор
бун. Общ. собр. о В выражении. Почтить 
память умершего вставанием (на траур
ном или общественном собрании) — встать 
и стоять некоторое время в знак уважения I 
к чьей-либо памяти. Предлагаю почтить ! 
память Валериана Владимировича Куйбышева 
и Сергея Мироновича Кирова вставанием. 
(Все встают). Калинин, Статьи и речи. От VII 
к VIII Съезду Советов СССР, с. 6. ♦ Переход 
к действенному состоянию после пробужде
ния. Лыжин нашел ее [Акридину] за едой 
и шутливо попенял ей позднее вставание — 
было уже около двенадцати. Бобор. Пере
вал, ч. I, гл. 32. .

— Др.-русск.: къстдкатн, въетатн, къстаниіе — 
воскресение; Росс. Целлариус 1771, с. 485: 
вставать, встать, встанье; Нордстет, 
Слов. 1780: вставание, встйние; Даль, 
Слов.: вставиться, в статься.—Ср.: 
восставать.Вставлйть, я ю, я е ш ь, несов.; вста
вить, в л ю, вишь, сов., перех. 1. Ста
вить что-либо внутрь чего, помещать. 
[Подмастерье] стал выпячивать наружу 
древко [флага]. Оно было длинно и тяжело, 
и вставить его в железную манжетку под 
окном было трудно. Федин, Гор. и годы 
(II. 174). Автомат вновь заработал. И все 
внимание ушло на то, чтобы успевать брать 
из ящика новые снаряды и вставлять их 
в обойму.. Собол. Воспит. чувства (Морск. 
душа, 427). Все обыватели готовились к зиме, 
вставляя зимние рамы, заготовляя дрова 
и доставая шубы. Мам.-Сиб. Стар, ре
форма, V. о Образно. Мы пришли в глухую 
улицу, где маленькие домики были небрежно 
вставлены в зелень садов, как разно
цветные заплаты, уже выгоревшие на 
солнце. М. Горький, Герой. ♦ Укреплять, вде
лывать, вкладывать. [Редька] красил, встав
лял стекла, оклеивал [стены] обоями. Чех. 
Моя жизнь, V. [Караульный] вставлял за
платку в некоторую частъ своей одежды, 
владея иголкою с. искусством, обличающим 
опытного портного. Пушк. Дубровский, 
XIX. о В выражении. Вставлять палки 
в колеса — мешать какому-либо делу. См. 
Колесо. 2. Говорить, включая свои за
мечания в речь другого. Говорил наш хо
зяин, а старик внимательно слушал и время 
от времени вставлял свои замечания. Арсен. 
В горах Сихотэ-Алиня, гл. I. — Ах, что вы, 
товарищ военный, — вмешалась супруга трак
тирщика, мы сами прямо голодаем. У нас 
все забрили.. — Голодаете, а прислугу дер

жите, — вставил Сережа. II. Остр. Как 
зак. сталь, ч. I. гл. 7. Не дает ему [мужу] 
Матрена слова вставить: откуда что берется, 
по два слова вдруг говорит.. Л. Толст. Чем люди 
живы, II1. ♦ Дополнять припиской между 
строк; включить в речь. Вот Вам Ваши 
письма.. Что вы вставите, то постарайтесь 
написать почетче. Пушк. Письмо А. И. Тург., 
16 янв. 1837. Вставляться, вставиться. 1.Укре
пляться в чем; вделываться во что. На ба
лах в канделябры вставлялись восковые и 
спермацетовые свечи. Л. Толст. Два тус. 
(Введ.). 2. Страд. Вставливать, а ю, аешь. 
несов. Устар. [Допышки] делаются ив тон
ких липовых дощечек и вставливаются в раз
варенные в горячей воде края судныгика. Болот. 
Записки, I, 215. Вставка, и, эіс. 1. Предмет, 
вставляемый или вставленный во что-либо.

I закрепленный в чем-либо. [Зегржт] выгии- 
! вал красной бумагой какую-то полотняную 

вставку — должно бытъ, грудь для мало рос
сийской рубашки. Купр. Поединок, V. ♦ До
полнение, замечание, внесенное в рукопись, 
п т. п. Последние корректуры, возвращавшиеся 
от него [Чехова], бывали кругом испещрены 
знаками, пометками и встав ками. .Купр. Пам. 
Чех., VI. Саханов развернул довольно объеми
стую тетрадь, испещренную помарками и 
вставками, чем он гордился, как относившийся 
строго к своей работе автор. Мам.-Сиб. Над. 
звезды, XXIX. 2. Вделывание, укрепление 
какого-либо предмета внутри чего. Вставка 
стекол. Вставочка, и, ж. 1. Уменьш. (по 
1-му знач.). 2. В просторечии и обл. Ручка, 
в которую вставляют стальное перо. Но 
дальше про лес писать было трудно. Никита 
грыз вставочку, глядел в потолок. А. Н. Толст. 
Детство Ник. (I, 344), Вставочный, прил. 
Вставной, а я, бе. Вставленный, вделан
ный во что-либо. ♦ Искусственный. Один 
глаз у него [Михаленко] был вставной, — 
тусклый, маленький и слезливый. Купр. На 
покое, I. За четыре года мужчины все за
метно постарели и удивлялись друг другу, 
конечно, за глаза: у Нилушки образовалась 
лысина, у Богомолова явились два вставных 
зуба, Доганский сделался совсем серый. Мам.- 
Сиб. Бурный поток, ч. III, гл. 1. ♦ Приспо
собленный к вкладыванию во что-либо, вста
вляющийся.

— Ср.-русск.: встаканеати, вставити, вставка, 
вставочка; Росс. Целлариус 1771, с. 482: встй- 
вливать, вставить; Нордстет, Слов. 1780: 
вставка, вставление, вст&вливание: 
Слов. Акад. 1794: вставлять, в с т а в л и- 
ваться, вставляться, вставиться, 
вставление, вставный; Соколов, Слов. 
1834: вставочка, вставочный; О. Ми
хайлов, Уст. ратн. дел, II, 97: вставош- 
н ы и.Встарину, нареч. Во времена давно про
шедшие; давным-давно. Жили на земле вста-

■ рину одни люди, непроходимые леса окружали
■ с трех сторон таборы этих людей* а с четвер- 
'• той — была* степъ. М. Горький. Стар. Нзер-

гиль, III. Конечно, я теперь седа, Немножко 
может быть горбата; Не то, что в старину

■ была, Не так жива, не так мила. Пушк.
• Руслан и Людм., I. Встарь, нареч. То же,
• что встарину. Герасиму и Андрею посчастли-
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жилось не только встретиться в Холмогорах, 
ло и оіситъ в одной избе и, как встарь, по
дружески беседовать, вспоминая далекие годы 
•детства, побеги из вотчины Колычева и ливон
ские походы. Костил. Иван Грозный, кн. ІИ, 
ч. III, гл. 10. Л вижу я — винюсь пред вами, 
Что уж и так мой бедный слог Пестреть 
-гораздо меньше б мог Иноплеменными словами, ' 
Хоть и заглядывал я встарь В Академический 
Словарь. Пушк. Е. О., I, 26.

— С иным, раздельным написанием: в ста
рину (пример см. выше). — Леке. 1762: в ста
рину', Слов. Акад. 1794: встарь; Слов. Акад. 
1806: в с т а р и п у.Встаскивать, а ю, а е ш ь, несов.\ 
встащить, стащ|, стащишь, сов., 
перех. С трудом поднимать вверх на что- 
либо, тащить кверху что-либо тяжелое, гро
моздкое, грузное. Не смотря на собственную 
боль, он встащил офицера на плечи свои и гото
вился один нести его из опасного места. Ла- 
жечн. Новобранец 1812 г. Оборвавгиемуся 
{с моста] и полетевшему вниз слуге моему., 
удалось как-то, не долетев еще до воды, ухва
титься обеими руками за одну перекладину 
и на ней повиснутъ, и плотники, бросившись, 
•в миг успели,, схватя, встащитъ его вверх. 
Болот. Записки, III, 558. Встаскиваться, 
«стащиться. 1. С трудом взбираться, всходить 
куда-либо кверху, на что-либо. Копейкин мой 
■встащился кое-как с своей деревяжкой в прием
ную. Гог. Мертв, души, т. I, гл. 10. Меж тем 
лошадушки, шаг-за-шаг, понемногу Вста- 
гцилисяна ровную дорогу. Крыл. Муха и Дор.
2. Страд. Встаскивание, я, ср.

— Ср.-русск.: встацінтксА — подняться, встать 
на ноги; Слов. Акад. 1794: встаскивать, 
встащить, встаскиваться, вста
щиться, вс т й с к и в а н и е; Зотов, Разг, у адм. 
с капитаном.., 1724, с. 9: встаскивать, 
с. 31: встащить. — Ср. тащить.Встать. См. Вставать.Встащить. См. Встаскивать.Встолбрщить, щ и ш ь, сов., перех. Под
нимать, ставить стоймя (щетину, волосы). 
В конце слободки его догнал бритый человек, 
■глянул на него, насмешливо встопорщил усы 
и положил на плечо руку. Ляшко, Мин. 
смерть, X. Когда же приблизился шум от 
собак и от ловчих, Быстро бежавших, кабан 
им навстречу из дикого лога Прянул; щетину 
встопорщив, ужасно сверкая глазами, Он 
■заступил им дорогу. Жук. Одиссея, XIX, 
444—447. Встопорщиться, сов. Подниматься 
стоймя (о волосах, щетине). У хозяина задер
галось правое веко, седеющие на висках волосы 
встопорщились. Шишк. У гр юм-река, т. II, 
ч. VII, гл. 2. о Переносно. Встревожиться, 
насторожиться. Что ему [Капустину] нужно, 

■зачем он явился, когда и без него тошно на 
душе так, что хотъ в петлю головой. Мересьев 
внутренне весь встопоргцился, с трудом 
сдерживая себя. Б. Полев. Пов. о наст, чел., 
ч. Ill, гл. 10.

— Даль, Слов.: встопорщить, встопор
щиться. — Ср.: топ 6 р щить.

ВбТОЛЬірИТЬ, рю, р и ш ь, сов., перех. 
В просторечии. Поднимать, ставить стоймя 
(щетину, волосы). Встопйриться, сов. Под
ниматься стоймя (о волосах, щетине).

— Даль, Слов.: встопырить, встопы- 
р и т ь с я.

ВсТОрмОПІЙТЬ, шу, шншь, сов., перех. 
Б просторечии. 1. Привести в беспорядок, рас
теребить, растрепать. Я обхвачу его руками, я 
встормошу его волосы. Л. Толст. Сем. счастие 
(вар., V, 177). 2. Расшевелить кого-либо, выве
сти из сонного, дремотного или бездеятельного 
состояния. Встормошйться, сов. 1. Растре
паться. 2. Прийти в волнение. Степан глянул 
на него [Финогена] бочком: с чего это он так 
встормошился, вон даже на скулах краску 
прошибло. Карав. Двор (III, 6).

— Слов. Акад. 1847: встор мошить, 
встормошёнье. — Ср.: тормошить.Истосковаться, к у ю с ь, куешься, 
сов.; встоскн^ться, нётся, однокр. (устар. 
и в просторечии). Предаваться тоске, грусти; 
затосковать. О! полно плакать и вздыхать; 
Твои мне слезы видеть больно; Начнешь ты 
только горевать, В стоскуюсь вдруг и я не
вольно. Рылеев, Рогнеда, о Безл. В с т о
с ковалось, встоскнётсяит. п. 
кому-либо. Но молвит Владимир:— Пора 
мне назад, По Киеве мне в стосковалось] А. К. 
Толст. Песня о пох. Влад.., ч. 1, стр. 28. 
Встосковать, кую, куешь, сов., неперех. 
В просторечии. То же, что истосковаться. 
' — Соколов, Слов. 1834: истосковаться; 
Даль, Слов.: встосковать, в с т осе
ниться,- Ср.: тосковать.Встревать, а ю, а е пі ь, несов., неперех. 
Устар., обл. и в просторечии. Вмешиваться 
в чужое дело, в разговор. [Меншиков и Ле
форт] тайно шептались о том, что Петру 
теперь надо бросить увиливать от государ
ственных дел, — в руках его вся казна и все 
войско, и никто в его волю встревать не дол
жен, кроме как свои, ближайшие. А. Н. 
Толст. Петр I, кн. I, гл. V, 17. [Гутуев:] 
Я тебя еще раз прошу, не встревай туда, 
где тебя не спрашивают. Невеж. Неугомон
ная, д. III, явл. 3.

— Доп. к Оп. обл. Слов.: встревать, 
встрять.Встревожить, Ж у, Ж ИШЬ, сов., пе
рех. Вызвать в ком тревогу, страх, опасение. 
[Орлов] был странно встревожен видом этого 
мальчугана, измученного болезнью. М. Горь
кий, Супр. Орл. [Нина:] Как? умереть? 
теперь? сейчас?.. Нет, бытъ не может. [Ар
бенин, смеясь:] Я знал заранее, что это вас 
встревожит. Лерм. Маскарад, д. III, сц. II, 
вых. 2. Слух о моем аресте поразил всё мое 
семейство.. Марья Ивановна сильно была 
встревожена, но молчала. Пушк, Кап. дочка, 
XIV. -о- Взволновать, о Мечта, мысль, любовь 
и т. п. встревожит. Страшись любви: 
она пройдет, Она мечтой твой ум встревожит. 
Лерм. Опасение. Он [Онегин] оставляет раут 
тесный, Домой задумчив едет он; Мечтой 
то грустной, то прелестной Его встревожен 
поздний сон. Пушк. Е. О., VIII, 21. ♦ При
водить кого-либо, что-либо в движение, вы
водить из состояния покоя. Гам встревожен
ного бивуака растет. Купр. Прап. арм. По
слышалась беспокойная беготня встревожен
ного табуна. Тург. Бежин луг. [Мы] не только 
ни мало не досадовали на то, что встрево
жили нас еще очень рано, и что мы уже. на 
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самом рассвете в поход выступитъ прину
ждены были, но охотно бы согласились ит- 
титъ и с самой полночи. Болот. Записки, I, 
557. ♦ Приводить что-либо в движение, ше
велить. В огне трещали и ныли сырые сучья. 
Шепталась, шелестела листва деревьев, встре
воженная волной нагретого воздуха, М. Горь
кий, Мать, ч. II, гл. 6. Вскоре опустела и са
мая река, встревоженная на минуту веслами 
двух удаляющихся рыбаков, Григор. Рыбаки, 
XIII. Встревожиться, сов. Почувствовать 
тревогу, прийти в тревожное состояние. Плавка 
пошла на двадцать минут раньше, чем по
следняя рекордная Пермякова, но, странно, 
сам Пермяков не испытал чувства зависти, 
хотя и не на шутку встревожился. 
Попов, Сталь и шлак, гл. 31. 14-го [февра
ля 1850 г.] мне принесли повестку быть 
у следственного пристава, я довольно встре
вожился, потому что решительно не по-' 
нимал, из-за чего. Черныш. Дневник, 11,21. 
Встревоженный, а я, о е, прич. прош. 
страд, в знач. прил. Находящийся в воз
буждении, взволнованный. Теперь он [Ме- 
ресьев] шел по-звериному, осторожно. Встре
воженный слух ловил каждый шорох, глаза 
рыскали по сторонам. Б. Пол ев, Пов. 
о наст, чел., ч. I, гл. 6. Цыганы робко окружали 
Его [Алеко] встревоженной толпой. Пушк. 
Цыганы. ♦ Выражающий тревогу, волнение. 
По горе бежали люди: отчетливо топотали 
ноги и задыхались встревоженные голоса. 
Гладк. Энергия, ч. II, гл. II, 1. Обломов слу
шал его [Штольца], глядя на него встревожен
ными глазами. Друг как будто подставил ему 
зеркало, и он испугался, узнав себя. Гонч. Обло
мов, ч. П, гл. 4. На другое утро, за чаем, он 
[Василий] с необыкновенным неудовольствием 
увидел покрасневшие, распухшие глаза и блед
ное, встревоженное лицо бедной Ольги. Тург. 
Три порт, о Делать что-либо с встрево
женным видом. Вдруг Илья Иванович 
остановился посреди комнаты с встревожен
ным видом, держась за кончик носа. Гонч. 
Обломов, ч. I, гл. 9. Вдруг Василиса Его
ровна вошла в комнату, задыхаясь и с видом 
чрезвычайно встревоженным. Пушк. Кап. 
дочка, VI. Встревоженно, нареч. Комиссар 
заметил необычайное состояние капитана, 
спросил встревоженно: — Ты, что, Леонид?
— Сердце чего-то.. Кетлин. В осаде, гл. IV.

— Нордстет, Слов. 1780: встревожить, 
встревожиться; Слов. Акад. 1806: встре- 
вбжение, встревбженный, встрево
живать, встревоживаться. — Ср.: тре
вожить. .ВстрепЙТЬ. См. Встрёпывать.Встрепенуться, н у с ь, н ё ш ь с я, сов.1. Обычно о птицах. Встряхнуть перьями; 
отряхнуться. Но Сокол смелый вдруг встре
пенулся, привстал немного и по угцелъю повел 
очами. М. Горький, Песня о Сок., I. Тут она 
[Лебедь], взмахнув к рылами, Полетела над 
волнами И на берег с высоты Опустилася 
в кусты, Встрепенулась, отряхнулась И ца
ревной обернулась. Пушк. Ск. о царе Салт.. 
Они [утки] вскричали, встрепенулись, Взви
лись — и ва леса веревкой потянулись. Крыл. 
Охотник. ♦ О рыбах: сделать в воде скорое 
движение или нырок. ♦ Порывисто припод

няться; сильно вздрогнуть всем телом. [Захар} 
только располагал поставить чашки на стол 
подле кровати и разбудить барина — глядь, 
постель не измята, барина нет! Он встрепе
нулся, и чашка полетела на пол, за ней сахар
ница. Гонч. Обломов, ч. III, гл. 12. Горбунок- 
конек встряхнулся, Встал на лапки, встрепе
нулся, Хлопнул гривкой, захрапел И стрелою 
полетел. Ерш. Конек-горб.., I. 2. Очнуться 
от сна, задумчивости, прийти в возбужде
ние, оживиться. Узнав, что Тарас написал 
[письмо], старик весь встрепенулся и ожив
ленно, с какой-то особенной улыбочкой тороп
ливо обратился к дочери: — Ну-ка, дай-ко 
сюда! М. Горький, Фома Горд., XI. Пробило 
половина десятого, Илья Ильич встрепенулся. 
— Что. ж это я в самом деле? — сказал он 
вслух с досадой: — надо совесть знать: пора 
за дело! Гонч. Обломов, ч. I, гл. 1. Степа, 
дай-ка червяка... Л, Степа? что ты, заснул 
что ли? Степушка встрепенулся. Тург. Мал. 
вода, о Образно. О предметах неодуше
вленных. Вся роща, много слышавшая песен, 
встрепенулась, удивленно и тихо шелестя 
ветвями. М. Горький. О чиже, кот. лгал.. 
^Чувство, сердцеит.<п.в ст-р е п е и ё т с я, 
встрепенулось. Чувство порядоч
ности встрепенулось в Крюкове и кровь ударила 
ему в голову. Чех. Тина, II. [Адуев] уж подо
шел к дверям и обернулся к ней [Наденьке]. 
Она сделала три шага к нему. Сердце у него 
встрепенулось. Гонч. Об. ист., ч. I, гл. 5. 
Новое чувство в нем встрепенулось. В душе 
стали просыпаться прежние, давно не выхо
дившие наружу, впечатления. Гог. Мертв, 
души, т. II, гл. 1 (испр. рѳд.). Душа поэта 
встрепенется, Как пробудившийся орел. Пушк. 
Поэт. оДень. ветерок и т. п. встрепе
нется, встрепенулся. На небе ме
сяц — и ночная Еще не тронулася тень, 
Царит себе, не сознавая, Что вот уж встрепе
нулся день. Тютч. Дек. утро. Долго еще до 
рассвета; все спит; иногда повевает Свежий 
ночной ветерок, сквозь сон встрепенувшись, 
как будто Утра далекий приход боясь про
пуститъ. Жук. Воскр. утро..

— Слов. Акад. 1794: встрепенуться. — 
Ср. ср.-рэдсск.: встрепе^н^тнсА.Встрепывать, а ю, аешь, лесов.; 
встрепать, п л ю, плешь, сов., перех. 
Трепаньем взбивать что-нибудь, приподни
мать в беспорядке. Маленькая, подвижная 
фигурка [Николая Платоныча].. увенчивалась 
огромною головой, казавшеюся втрое еще больше 
от серых, сухих волос, встрепанных самым 
неистовым образом. Григор. Кап. Сусл., I. 
а Встрёпанный, а я, о е; паи, н а, о, 
прич. прош. страд, в знач. прил, [Цело- 
ваньева:] Встрепана ты очень, Пагиа... 
[Павла, взглянув в зеркало:] Ой, ужас! 
Что ж вы ранъше-то не сказали? М. Горь
кий, Зыковы, д. IV. ♦ Неопрятный, неряш
ливый. Жиденькая клочковатая бороденка 
придавала ему [Ермошке] встрепанный вид, 
как у человека, который второпях вскочил 
с постели. Мам.-Сиб. Золото, ч. II, гл. 1. 
Дядя Николай., представлял из себя беско
нечно длинную, сухую, комически мрачную 
и встрепанную фигуру с остатком кар
туза на голове, с остатком синего длиннопо-
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лого кафтана на костлявых плечах. Григор. | 
Зимний вечер, IV. о В выражении. Встал, 
поднялся, вскочил и т. п., как встрёпан
ный — встал легко, быстро, в бодром на
строении. Утром старик поднялся, как встре
панный. Мам.-Сиб. Чел. с . прошлым, XV. 
Сонные домочадцы, разбуженные запахом гари 
и холодом, вскакивают как встрепанные, и 
бегут, на крыльцо. Салт. Мел. жизни (V, 50). 
Встрёпываться, истрепаться. Подниматься 
в беспорядке вверх. [Нефед] покрякивал и 
хмурился, разглаживая встрепавиіиеся волосы. 
Григор. Рыбаки, XI. Встрёпыванье, я, ср. 
Встрёпка, и, ж. В просторечии. Побои, • 
потасовка; жестокий выговор, несдержанная 
брань, о Задать кому-либо встрёпку. 
[Михртоткин:] Пропала моя головушка.. И 
Раиса Карповна—задаст она мне встрепку 
теперь! Тург. Разг, на большой дор.

— Ср.-русск.: въстрепатн; Соколов, Слов. 1834: 
в с т р ё п а н ы й; Слов. Акад. 1847: встрёпы
вать, встрёпываться, встрепать, 
встрепйться, встрепан и е, встрёпы
вание; Даль, Слов.: встрёпка.Встрепыхаться, а то с ь, а е ш ь с я, 
сов.; встрепыхнуться, нусь, нёшься, 
однокр. В просторечии и обл. Вздрогнуть, 
встряхнуться, встрепенуться (о птицах). 
Ударил, что ли, кто-то ее [ворону], а, может, 
кошка помяла, вижу — умирает она, — взял 
ее в руки, а она спрятала голову под мышку 
мне, близко-близко прижалась ко груди, 
встрепыхнулась, да и кончено! М. Горький, 
Жизнь М. Кож. (XI, 347).

— Ср.-русск.: RCTpsntpisTHcA; Даль, Слов.: 
встрепыхаться.Встречать, б ю, аешь, несов.; встретить, 
чу, тишь, сов., перех. 1. Итти навстречу, 
сходиться в пути с кем-либо. Дома Федякина 
не ждали. В сенях его встретила Матрена, 
не узнала в* темноте, испуганно отшатнулась. 
Невер. Гуси-леб., ч. I, гл. 19. Всю ночь я шла, 
не встретила Живой души, под городом Обозы 
начались. Некр. Кому на Руси.., ч. II, гл. 7. 
Подите гулять в ту сторону, или поезжайте 
верхом; вы верно встретите его [Алексея]. 
Пушк. Бар.-крест. о Соприкасаться (о неоду
шевленных предметах). [Райский] взял ее [Ве
ру] за руку и поцеловал. Она немного подалась 
назад и чуть-чуть повернула лицо в сторону, 
так что губы его встретили щеку, а не рот. \ 
Гонч. Обрыв, ч. II. гл. 16. о Образно. Взма
хивая белыми гривами, передовые волны 
с шумом ударялись грудью о берег и отступали, 
отраженные им, а их уже встречали другие, 
шедшие поддержать их. М. Горький, Мой 
спутник, VI. ♦ Находить, видеть что-либо; 
наталкиваться на что-либо при движении 
вперед. Она повертывает голову вправо и наты
кается на чей-то изумленный и растерянный 
взор. Она поворачивает голову влево и встречает 
чужое, испуганное лицо. Федин, Гор. и годы (II, 
198). С какою радостию чистой Я вновь встре
чал в бору сыром Кувшинчик синий и пушистый 
С его мохнатым стебельком. А. К. Толст. 
Во дни минувшие.. Глава его [Балахнова] 
не без удовольствия встретили старую карету 
Окатова, стоявшую в стороне от подъезда. Гри
гор. Просел, дороги, ч. I, гл. 9. Здесь [в Фин
ляндии] лето продолжается не более шести 

недель., куда ни обратишь взоры, везде, везде' 
встречаешь или воды, или камни. Батюшк. 
Отр. из писем русск. офиц.. оВстрётить. 
взор, взгляд и т. п. — уловить взгляд, посмот
рев в глаза кому-либо. Девушка., встретив 
его [Корниенко] взгляд, поняла, что он очень 
хочет, чтобы она пришла еще. Симон. Вось
мое ранение. И взор ее он встретил, И стан> 
ей обнял гибкой. А. К. Толст. Балл, с тенд., 6. 
Ложась безвинным под топор, Врага веселый 
встретить взор И смерти кинуться в объятья, 
Не завещая никому Вражды к злодею своему!. 
Пушк. Полтава, II. ♦ Переносно. Сталки
ваться с кем-, чем-либо в жизни, в работе- 
и т. п., найти кого-, что-либо. [Стогов По
лине:] Замуж он [Яковлев] тебя взял не по
тому, что пожалел, а потому, что надеялся 
встретить в тебе удобного ему человека. По
няла? М. Горький, Фальш, мои.., сц. II. Мы
в практике часто встречаем не такие случаи, 
можно сказать; однако лечение свое продол
жаем. Н. Усп. Сельск. ант., III. В одном ш> 
этих писем [к де Б россу] встретили мы неиз
вестные стихи Вольтера. Пушк. Вольтер, 
о В выражениях. Встречать помощь, 
поддержку, отпор, надобность, беду и т. п. — 
найти помощь, поддержку, отпор и т. п. М.Н., 
Ермолова рассказывала как-то, что в лице А.Ж 
Островского она встретила большого против
ника постановки «Марии Стюартъ Шиллера, 
когда она задумала ставить эту пьесу в свой 
бенефис. Юрьев, Записки. «Таланты и по
клонники», I. Сведения и деньги получены 
удовлетворительные, и Илья Ильич не встре
тил крайней надобности ехать самому и был 
с этой стороны успокоен до будущего года.. 
Гонч. Обломов, ч. IV, гл. 1. Кто знает, 
близко ль, далеко ли Беда и где ее мы встре
тим. Жук. Рустем и Зораб, IV, 6. о Видать, 
кого где-либо, познакомиться. Самгин встре
чал этого писателя и раньше. М. Горький,. 
Жизнь К л. Самг., II, 410. Случайно вас 
когда-то встретя, В вас искру нежности 
за метя, Я ей поверить не посмел. Пушк. 
Е. О., VIII, 32. 2. Выходить для приема, 
приветствия кого-либо, предупреждать чей- 
либо приход; принимать кого. — Очень рад 
вас видеть, мой друг, — сказал я весело, встре
чая его [Брагина]. Чех. Жена, II. [Настя:] 
Тетенька, он [Баклушин] идет. [Анна:]:’ 
Поди, встреть его. А. Остр. Не было ни 
гроша.., д. II, явл. 5.о Образно. Когда 
он [Измаил] в первый раз открыл глаза, 
Его, улыбку встретила гроза! Лерм. Измаил- 
Бей, II, 4. В деревне встретил меня первый 
снег. Пушк. Письмо Н. Н. Пушкиной, 15 сент. 
1834. оВстречать как или чем — вы
ражать как-либо свое отношение к прибыв
шему; приветствовать прибывшего извест
ным образом. — А, это ты, Акулина, — не
брежно и холодно встречала бабушку моя 
хозяйка. М. Горький, В людях, IV. Татьяну- 
Марковну и Райского все встретили шумно, 
громко, человеческими голосами, собачьим лаем, 
поцелуями, двиганьем стульев. Гонч. Обрыв, 
ч. I, гл. И. Импровизатор, встреченный оглу
шительным плеском,., с низкими поклонами 
приближался к самому краю подмостковъ 
Пушк. Егип. почи, гл. 3. По платью встре
чают, по уму провожают. Поел, о В с т р е- 
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чать как, чем врага и т. и. (о нападении) — 
оказывать сопротивление, давать отпор.Немцы 
-сначала приближались одиночными перебежка
ми, а потом побежали во весь рост. Мы встре
тили их частым огнем и забросали грана
тами. Закруткин, Кавк, записки. В горах 
Главы, хребта. [Броненосец «Суворов»] встре
тил их [японские миноносцы] огнем из остав
шихся орудий и отбил атаку.. Нов.-Прибои, 
Цусима, кн. II, ч. I. {Гонец:] И когда они 
і[поляки] Уж. устремились с криками к про
лому, Мы встретили их крупным чугуном 
И натиск их отбили. А. К. Толст. Смерть 
Иоанна Грози., д. I. Царск. опочивальня. 
Чу! труба продребезжала! Русь! тебе надм ен
ный зов! Вспомяни ж, как ты встречала Все 
нашествия врагов! Язык. Д. В. Дав. ♦ Пере
носно. Узнавать, принимать что-либо, выра
жая свое сочувствие или неодобренпе. Нет ни 
одной рабочей организации в мире, где не встре
чали бы с энтузиазмом наги и декреты о земле, 
о национализации банков и т. д. Ленин, 
Речь перед агитаторами.. (XXVI, 467). Пу
блика обвинительный приговор встретила 
аплодисментами. Чех. Иен. поб., IX. Как 
всякое полезное заведение, сельская аптека 
была с радостию встречена народом. Н. Усп. 
Сельск. апт, І.о В образной ре,чп. [Клавдио:] 
Поверь, без трепета от мира отрешусь, Колъ 
должен умереть', и встречу ночь могилы Как 
деву милую. Пушк. Анджело, II, 6. 3. Ожи
дать, находиться на месте прибытия кого-, 
чего-либо; дожидаться наступления, начала 

‘чего-либо. Порой, перед вечером, мы отцправля- 
■лись к платформе железной дороги., встре
чать следующий поезд. Корол. С двух сторон, 
ч. I, гл. 3. С каким восторгом непонятным 
Тогда час утра я встречал, Когда над полем 
необъятным Восток безоблачный пылал. Никит. 
Я помню счастливые годы..— Мы уезжаем на 
днях, — заговорил он [Сипягин] развязным 
тоном: — я люблю встречать весну в деревне. 
Тург. Новь, III. Люблю я в летний день Бро
дить один с тоскою, Встречать вечерню тень 
Над тихою рекою. Пушк. Городок, о В с т р е- 
ч а т ь праздник, новый год и т. п. — устраи
вать торжественное собрание, пир по случаю 
наступления праздника, знаменательной даты. 
Простясь со старым, новый год мы встретим. 
.Уж не часам — идет минутам счет. Сне
жинки те, что в воздухе еще, Земли коснутся 
в сорок третьем. Щипач. Уходит старый 
год. Год сей [1768] встретили мы очень весело. 
Болот. Записки, II, 662. Встречаться, встрё- 
т’иться. 1. Сталкиваться, сходиться с кем-, 
чем-либо, движущимся навстречу. — Что, 
батюшка, не поймал зайчика? — сказала 
встретившаяся им дворовая баба. Писем. 
Люди сорок, годов, ч. I, гл. 2. [Правдин:] 
Хоть крюком, да просторна ли дорога? 
[Стародум:] А такова-то просторна, что 
двое, встретясь, разойтись не могут. Фонвиз. 
Недоросль, д. III, явл. 1. о В образной 
речи. Уже сумерки, час, когда темное и 
светлое, встретясь, сливаются в серую муть. 
М. Горький, Мордовка, о В выражениях. 
Встречаться глазами, взглядом и т. п. 
с кем-либо — уловить чей-либо взгляд; по
смотреть друг Другу в глаза. Когда же я., 
•вдруг взглядывал на Машу, я замечал, что она 

внимательно смотрит на меня. Мы встре
чались глазами. Верес. В юные годы (XI, 60). 
И вот она [кн. Марья] увидела его [брата] 
лицо и встретилась с ним взглядом. Л. Толст. 
Война и мпр, т. IV, ч. I, гл. 15. [Тентетников] 
выслал сказать, что его нет дома, и в то же 
время имел неосторожность показаться перед 
окошком. Гость и хозяин встретились взо
рами. Гог. Мертв, души, т. II, гл. 1. о Глаза, 
взоры ит. п. встретились — об обмене 
взглядами. Их глаза встретились, ясные, 
спокойные, и что-то хорошее послали друг 
другу. Л. Андр. Бездна, I. Пугачева окру
жили главные из его сообщников. Между 
ими стоял и Швабрин. Взоры наши встре
тились, Пушк. Кап. дочка, IX. ♦Сбли
жаться; соприкасаться. Павел обернулся 
к ней; лица их встретились так близко, что 
Павел даэісе почувствовал ее дыхание. Писем. 
Люди сорок, годов, ч. I, гл. 13. Дымчатый 
шарф слетел с распаленных плеч ее, Границ- 
кий поднял его. дама наклонилась, их руки 
встретились, и свернутая бумажка осталась 
в руке молодого человека. В. Одоев. Кн. Мими, I. 
Нижний воздух должен верьхнему встре
чаться, и с оным сражаться на разной вышине 
и разным стремлением, по мере вышины и раз
ности теплоты и густости. Ломон. Сл. о 
явл. возд. (IV. 314). ♦ Сталкиваться в каком- 
либо состязании; сражаться. Десант был со
вершён. Теперь закончился период скрытого 
сосредоточения сил, ночных маршей, военных 
хитростей. Две силы — одна наступающая и 
другая обороняющаяся — встретились в от
крытой схватке. Первенц. Огн. земля, ч. III, 
гл. 29. Ну, скоро ль встречусь с великаном. 
Уж то-то крови будет течь.. Повеселись, мой 
верный меч. Пушк. Русл, и Людм., I. [Вель- 
кар:] И как уже Завлох во град войти хотел, 
Хорев зря бедство то, против него летел, 
Встречается: разит со мужеством премногим. 
Сумар. Хорев, д. V, явл. 2. 2. Проводить 
время с кем-либо; видаться. Мы с Аней обра
довались, встретившись на спектакле, и усло
вились встретиться снова, на другой день, 
у нее дома. Кавер. Два капит., ч. VIII, гл. 12. 
[Гурмыжская: ] Она [Аксюша] часто встре
чается с Алексеем Сергеичем; мне не хотелось 
бы, чтоб она с ним обращалась вольно. А. Остр. 
Лес, д. I, явл. 8. [Вера] с тех пор, как мы 
встретились в гроте, не выходила из дома. 
Лерм. Кн. Мери. ♦ Познакомиться. — Вы 
несчастливы, вы принесли мне несчастье. 
— Я? — С тех пор, как мы встретились, 
меня преследует несчастье. Федин, Гор. и 
годы (II, 208). Ася — такая личность, в ко
торой есть все задатки счастливой полной 
жизни.. Встреться она с свежим мужчиной, 
она бы показала нам, что значит быть счаст
ливой. Писар. Женские типы.. (I, 509).
3. Попадаться, оказываться на пути (часто 
с дополнением: встречаться кому). 
Стали встречаться села, с большими запасами 
хлеба, сена, лошади, рогатый скот, домашняя 
птица. Гонч. Фрег. Палл., т. II, гл. 9. От Бер
лина до сего места [Дрездена] не встречалось 
глазам моим ни одного приятного вида. Карамз. 
Письма русск. пут. (II, 144). ♦ Переносно. 
Попадаться в жизни, в работе, в наблюдениях 
и т. п. [Лица] чудились ему [Никите] знако



885 Встречать -
мыми, не раз встречавшимися. Федин, Братья | 
(IV, 121). [Ирина:] Я все. ждала, переселимся 
в Москву, там мне встретится мой настоя
щий [жених], я мечтала о нем, любила.. 
Чех. Три сестры, д. III. Ослиных мне [Апел
лесу] угией и много хоть встречалось, Но эта
ких, какими ты богат. Не только у ослят, 
Ни даже у ослов мне видеть не случалось. 
Крыл. Ап. и Осл. ♦ Оказаться, явиться, слу
читься. Встретилось дело, затрудне
ние, надобность и т. и. Однажды княжне 
встретилась необходимость войти в комнату, 
которая была предназначена для дежурного 
чиновника. Салт. Губ. оч. (1, 82). Я еду за
границу: дело встретилось. Там, думаю, 
долго придется мне прожитъ. Друж. Пол. 
Сакс, IX, 3. Бедствие встретилось ему 
[князю Даниилу] там, где он не ожидал его. 
Карамз. Л. Г. Р., т. III, гл. 8. ♦Бывать. 
Был один из тех ненастных, студеных дней, 
какие часто встречаются к концу осени. 
Григор. Рыбаки, VII. Но Петр Иваныч был 
человек с умом и тактом, не часто встречаю
щимся. Гонч. Об. ист., ч. II, гл. I, 3. Встреча, 
и, экх 1. Случайное или намеренное свидание. 
Все подсобные помещения — приемные для 
встреч с посетителями, комнаты для чтения 
и тихих игр, комнаты медицинского персо
нала и обгцие столовые для выздоравливаю
щих — были превращены в палаты. Б. Полев. 
Пов. о наст, чел., ч. II, гл. 1. Я так обрадовалась 
встрече со старым знакомым. Чех. Нен. 
поб., III. В передней толкотня, тревога; В го
стиной встреча новых лиц, Лай мосек, чмоканье 
девиц. Пушк. Е. О., V, 25. о Ознакомление 
с неизвестным предметом; неожиданнее стол
кновение с кем-, чем-либо. До этой встречи 
■с водопадом в Надвоицах я не смел быть 
писателем, к чему меня в глубине души всегда 
очень тянуло. Пришв. Отцы и дети, IX. 
Встреча с медведем могла бы доставитъ удо
вольствие, а, может-быть, и некоторую вы
воду— только ему одному. Гонч. Фрег. Налл., 
т. II, гл. 7. ♦ Столкновение в каком-либо со
стязании, спорте, игре. Враждебно кончалися 
их билиярдные встречи.. Некр. В один трак
тир. . ♦ Поединок, сражение. Далеки ордын
ские поля.., а дорога тянется до самой 
Орды. Идут навстречу друг другу воинства. 
Где суждена им встреча, где суждена им 
смертная брань? С. Бород. Дм. Донской,
ч. I, гл. 13. Когда случилась первая встреча 
с турками, я не струсил: за это мне дали 
крест и произвели в унтер-офицеры. Гарш. 
Очень кор. ром. В нежданной встрече сын Га- 
суба Рукой завистника убит. Пушк. Тазит.
♦ Собрание, совместное пребывание где-либо 

для деловой беседы, обсуждения каких-либо 
вопросов. Встреча деятелей науки со ста
хановцами производства. □ У дяди я мог ви
деть многих сотрудников этого журнала 
{«Русская мысль»], известных литераторов 
и профессоров, мог рассказать товарищам 
о моих встречах с ними. Юрьев, Зап., ІІІк. 
годы, 5. Но те, которым в дружной встрече 
Я строфы первые читал... Иных уж нет., 
а те далече. Пушк. Е. О., VIII, 51. Вечер 
встречи с кем-либо. Кривцов обратился 
к Петру и Андриану: — А вы чего стоите? 
Седлайте коней да созывайте народ — про
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ведем вечер встречи с кандидатом. . . Бабаев. 
Кавалер Зол. Зв., кн. П, гл. 22. 2. Подготов
ленный прием кого-, чего-либо; торжество по 
поводу прибытия кого-, наступления чего- 
либо. Встреча Ленина на Финляндском вокзале 
в Петрограде [3 апреля 1917 г.] вылилась 
в мощную революционную демонстрацию. 
Краткая биография И. В. Сталина, V, 59. 
Утром звонили из штаба дивизии — пригото
виться к встрече фронтового ансамбля песни 
и пляски. В. Некр. В окоп. Сталинграда, 
ч. I, гл. 1. Родне, прибывшей издалеча, По
всюду ласковая встреча, И восклицанья, и хлеб- 
соль. Пушк. Е. О., VII, 44. о В с т р ё ч а 
нового года, новогодняя встреча — пра
зднование в ночь наступления нового года. 
И еще милее, как большая награда за трудный 
длинный фронтовой путъ, померегцилась нам 
ждущая нас в Москве первая мирная новогод
няя встреча в кругу семьи. Б. Полев. Елка 
(Мы — сов. люди, 307). 3. Музыка, туш, 
исполняемый при торжественных приемах. 
При звуках полковой музыки, игравшей встре
чу, вынесли знамена. Купр. Поединок, XV. 
Встречный, а я, о е. 1. Движущийся, 
приближающийся к кому с противоположной 
стороны, навстречу; встречающийся на до
роге. Наш поезд вдруг стал давать тревож
ные свистки и круто остановился среди поля. 
Вбежал денщик и оживленно сообщил, что 
сейчас мы чуть-чуть не столкнулись с встреч
ным поездом. Верес. На японск. войне, II. 
Не случилось тогда никаких других ездоков, ни 
встречных, ни попутных. Болот. Записки, 
II, 145. о В знач. сущ. Торопись обрадовать 
добрым словом встречного: быть может, 
болъгие не придется встретиться [восточная 
пословица]. Ян, Чингиз-хан, кн. I, ч. 2, 
с. 48. [Бабушка] любила., чтоб, когда едет 
по городу, ни один встречный не проехал и 
не прошел, не поклонясь ей. Гонч. Обрыв, 
ч. II, гл. 10. о Воен. Встречный бой — 
начатый немедленно с идущими вперед вой
сками противника. То, что дивизия с ходу 
вступила во встречный бой, спутало карты 
немцев. Симон. Третье лето, о В с т р ё ч- 
н ы й ветер — дующий в лицо, навстречу 
движущемуся судну и т. п. Встречный ветер 
заставлял ее [Нину] придерживать правой 
рукой перед шляпы.. Купр. Молох, VIII. 
оВстрёчное известие, письмо, встреч
ная телеграмма — полученные из места, куда 
направляется кто-либо. Поехал-было я к ним 
[ратникам], но на дороге уже гораздо ночью 
получил встречное известие, что Саратов 
взят. Держ. Письмо П. И. Панину, 5 окт. 
1774. о В выражениях. Первый в с т р ё ч- 
н ы й — первый попавшийся, случайный. 
Вообгце произвол, который столъ многие 
смешивают с истинной свободой, означает, 
напротив, самую рабскую зависимость чело
века от первого встречного впечатления. 
Доброл. Орг. разв. чел.. (I, 926).° В знач. 
сущ. На пристани я спросил первого встреч
ного: как отсюда ездят в Глазов? М. Пав
лов, Воспом. металлурга, ч. I, гл. 5, 1. 
Первый встречный вызвался провести меня 
к городничему. Пушк. Пут. в Арзр.,1. [Выш- 
невский:] Для этого надобно пожитъ, по
искать, а не влюбляться, как ты, в первую
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встречную. А. Остр. Дох. место, д. I, явл. 9. 
«-Встречный и поперечный, встреч
ный -поперечный — каждый встретившийся, 
попавшийся по пути (собственно: идущий 
с противоположной стороны и пересекающий і 
дорогу); всякий. Каждый день, часов в семь ' 
утра, он выходил из дома за припасами на ры
нок и имел, при этом случае, привычку пого
воритъ со встречным и поперечным: Писем. 
Тыс. душ, ч. II, гл. 1. [Балахнов] не пере- і 
ставал величаво расхаживать по всем комна
там, бросая приветливые улыбки и светлые 
взгляды всем и каждому, встречным и попе
речным. Григор. Просел, дороги, ч. I, гл. 12. 
Приезжайте только, приезжайте поскорей; 
а накормим так, что будете рассказывать 
и встречному и поперечному. Гог. Веч. на хут. 
близ Дик., ч. I, Пред. ♦ Попадающийся, 
стоящий на дороге. Холодный ветер дул | 
с пожатых полей, унося красные и желтые 
листья со встречных деревьев. Пушк. Станц. 
смотр, q В сложении. Ветер при подъеме 
был встречно-боковой, самолет сносило, и его | 
все время приходилось подправлять. Б. Полев. I 
Пов. о наст, чел., ч. III, гл. 11. 2. Нов. Являю
щийся ответом на что-либо, о В с т р ё ч- 
н ы й план, промфинплан — производствен
ный или финансовый план, вырабатываемый 
трудящимися по их инициативе в развитие 
и расширение плана, предложенного админи
страцией. В прошлом [1930] году соцсоревно
вание стало перерастать в новые высшие 
формы — в формы принятия встречного 
промфинплана снизу, что на практике озна
чает добровольное принятие и осуществле
ние на деле увеличенных против установлен
ных государственными органами производст
венных заданий. Молотов, В борьбе за социа
лизм, 84. о Юрид. В стрёчный иск, 
встрёчная жалоба и т. п. — жалоба, 
иск ит. п., предъявленные ответчиком против 
истца в том же суде, в котором он выступает 
как ответчик, для одновременного разбора 
с предъявленным ему иском. Так вот я. 
дескать, Митя, тогда это дело [иск к отцу] 
бросил.., а приехав сюда, поставлен был в столб
няк встречным иском. Дост. Бр. Кар., 
кн. VIII, гл. 1. 3. Исполняемый при встрече 
(в 3-м знач.). С правого фланга резко, весело 
и отчетливо понеслись звуки встречного марша. 
Купр. Поединок, XV. Встрёчник, а, м. 
Устар, и обл. Человек, идущий, едущий 
навстречу кому-либо. Повел городовой левшу 
на санки сажать, да долго ни одного встреч- 
ника поймать не мог, потому извозчики от • 
полицейских бегают. Леек. Левша, XVIII. ! 
Тут они [два крестьянина] крепко заспорили 
и положили на том: «пойдем оба по дороге, | 
и спросим у первого встречника: чья правда?» I 
Афан. Нар. русск. ск., I, 224. « Переносно. !

, Противник в споре. Не .жалует он [Чапурин] ; 
' потаковников, а любит с умным, знающим ' 

встречником поспорить. Печер. В Лесах. * 
ч. III, гл. 10. Встречу, нареч. в знач. пред- ’ 
лога, с дат. пад. В просторечии. По напра- ! 
влению, противоположному кому-, чему-либо і 
движущемуся, приближающемуся; в лицо ! 
кому-, чему-либо. Я тоже бросился к борту ' 
и увидал, как Петруха.. поплыл, наискось | 
течения, к песчаному берегу, где, встречу 1

I ему, нагибались под ветром кусты, сбрасы- 
I вая в воду желтые листья. М. Горький, Мои 
I универе. (XVIII, 112). Бабочка, испуганная 

нашим преследованием, особенно потому, что
• я забежал ей встречу, поднялась вверх 
I столбом и, перепорхнув через аллею, скры
лась от наших глаз. С. Акс. Воспоминания 
(II, 321). На крыльях вихрь летит им встречу 
по воде. Хераск. Россияда, VII.

і — Ср.-русск.: кстрѣчдтн, встрѣтити, встрѣтнтнсА, 
встрѣча (то 2-м знач.; противоречие), встрѣчный, 
встрѣчникъ — кто встречал, принимал послов, 
встрѣчу; Поликарпов, Леке. 1704: встречаю; Леке. 
1762: встречаться; Росс. Целлариус 1771, 
с. 498: встретить, встречаться, ветре- 
титься, встреча, встречен и е; Нордстет, 
Слов. 1780: ветре шный; Слов. Акад. 1794: 
встречный; Слов. Акад. 1806: встрёте-

I п и е; Соколов, Слов. 1834: встрёчник; Даль, 
Слов.: встрёчу (нареч.)} Слов. Акад. 1891: 
в с т р е ч а л ь н ы й. — Ср. др.-русск.: сърѣтлтн,

I сърѣчатн — встречать, принимать. — Ср.: н а-
I встрёчу, повстречать.
I Встряхивать, а ю, аешь, несов.; 

встряхнуть, n t, и е ш ь, сов., перех. и 
неперех. 1. Перех. и неперех. Приподнимая, 
трясти кого-, что-либо; вскидывать, трясти 
порывисто чем-либо. Его [буфетчика Петру хи/ 
круглая голова уже начинала лысеть со лба, 
но на ней еще много было кудрявых русых 
волос, и он молодецки встряхивал ими. М. Горь
кий, Трое (IV, 56). Полисмен тотчас же 
взял обоих мальчишек за шивороты, поднял 
их высоко над землей и стал встряхивать, 
точно две мокрые тряпицы. Корол. Бев 
языка, XVII. Вблизи нее [повозки], на 
лужку, ходили три спутанные лошади и кор
мились, встряхивая бубенчиками. Салт. Бла- 
гонам. речи, V. ♦ Взяв за края, производить 
несколько резких, порывистых движений . 
с целью распрямления, освобождения от 
пыли, мусора и т. п. (об одежде, постельном 
белье и т. п.). Встряхивать ковры. ♦ В про
сторечии. Побить. — Ты, Македошка,не смей 
бить ее [шарманщицу], а то, говорит, я 
тебя так встряхну, что ты ноги протянешь... 
Левит. Типы и сцены сел. ярм., III. ♦ Перех. 
Сильно толкать, резко качать, производить 
сотрясение (о толчках и тряске при езде). 
Вдруг сильный толчок встряхивает машину.. 
В кузове все валится на пол.. Горбат. Здесь 
будут шуметь города. Лошадь Пьера отста
вала от адъютанта и равномерно встряхи
вала его. — Вы видно не привыкли верхом 
ездить, граф? — спросил адъютант. — Нету 
ничего, но что-то она прыгает очень. Л. Толст.. 
Война и мир, т. III, ч. II, гл. 31. о В безл. 
обороте. [Горбулину] было скучно. Он попы
тался было пристроиться соснуть, нѳ в ко
леях попадали толстые корни деревьев, и 
телегу встряхивало. Вс. Иванов, Партиза
ны, II. 2. Перех. Переносно. Выводить из спо
койного или вялого состояния, делать более 
живым, подвижным. — Ах, Илья, Илья! — 
сказал Штольц. — Нет, я тебя не оставлю 
так.. Постой, я встряхну тебя. Захар! — 
закричал он. — Одеваться Илье Ильичу» 
Гонч. Обломов, ч. II, гл. 3. ♦ Переносно. 
Встряхнуть — произвести резкий по
литический сдвиг в жизни страны, в созна-
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пии масс. Политические стачки рабочих 
встряхнули всю страну. Вслед за городом 
стала подниматься деревня. С весны начались 
крестьянские волнения. Ист. ВКП(б), Кр. 
курс, 57.о Образно. Революция одержала 
первую победу, когда пролетариат всех наро
дов России встал, как один человек, и встрях
нул царский трон, от которого такие неис
числимые бедствия перенесли все народы и 
больше всего трудящиеся классы всех народов. 
Лепин. Первая победа революции (IX, 
402). Встряхиваться, встряхнуться. 1. Отря
хиваться; трясти всем телом (о животных, 
птицах). С вечера мы слышали, как встряхи-. 
вались и клохтали, засыпая, сытые куры. 
М. Горький, В людях, III. От усталых лоша
дей валил пар; некоторые из них встряхивались, 
громыхая уздами и бляхами на шлеях. Н. Усп. 
Старуха. 2. Переносно. Становиться бодрым, 
оживляться, освобождаться от волнения, 
страха и т. п. Послушайтесь меня, поедемте 
сейчас за город,. Погода великолепная, мете
лица, морозик.. Честное слово, вам встрях
нуться надо, а то вы не в духе. Чех. Расск. 
неизв. чел., V. Любезное дело, Нина Петровна, 
эта охота. Встряхнешься, точно весь помоло
деешь. Мам.-Сиб. Не то, IX. [Хома] опёрся 
спиною об стену и, выпуча глаза, глядел непо
движно на пришедших казаков. Его почти 
вывели и должны были поддерживать во всю 
дорогу. Пригиедши на панский двор, он встрях
нулся и велел себе подать кварту горелки. 
Гог. Вий. о Распространительно. Политиче
ский отдел дивизии развернул широчайшую 
работу.. Город [Уфа] сразу встряхнулся, 
зажил новой жизнью. Фурман. Чапаев, XIII.
3. Страд. Встрйхивание, ь е, я, ср. Неве
роятная быстрота движений, танцующие 
плечи и локти, поминутное встряхивание 
кудрями и совершенно излишняя услужливость 
[полового], — все это сейчас же явилось, 
как только я успел сесть за стол. Слепц. 
В ладим, и Клязьма, I. Встрйска, и, ж.
1. Подпрыгивание, сотрясение от толчков 
(при езде). 2. Переносно. Сильное душев
ное переживание, потрясение, внутренняя тре
вога. 3. В просторечии. Сильное воздействие, 
наказание; трепка, потасовка. «Попробуй они, 
окаянные [позорить девушку].. Первому 
встречному такую встряску задам, что во 
веки веков не забудет...». Печер. На Горах,
4. III, гл. 7.

— Ср.-русск.: кстрАска; Росс. Целлариус 1771, 
с. 538: встряхивать, встряхнуть; Слов. 
Акад. 1794: встряхиваться, встрях
нуться, встряхивание; Слов. Акад. 
1806: встряхнутый; Слов. Акад. 1847: 
встряска; Слов. Акад. 1891: в стрях
нути е.—Ср.: др.-русск. къстрАсаншв; ср.-русск. 
«ЪСТРАСТНСА.Вступать, а ю, а е ш ь, несов.', вступить, 
п л ю, п и ш ь, сов., неперех. 1. Входить, 
въезжать верхом куда-либо. Я заметил, что 
мои спутники начали уставать. В это время 
мы вступили в густой хвойный лес. Арсен. 
В горах Сихотэ-Алиня, гл. 11. Было еще 
жарко в воздухе, хотя солнце уже спускалось, 
когда эскадрон вступал в Морозовку. Л. Толст. 
Два гус., X. Вступили кони под навес, Гремя 
бесчеловечно. Усталый, я с телеги слез, Ноч

легу рад сердечно. Некр. Ночлеги, I. [Чичиков] 
вступил в темные, широкие сени, от которых 
подуло холодом, как из погреба. Из сеней он 
попал в комнату. Гог. Мертв, души, т. I, 
гл. 6. ♦Вступать в берега (о реке) — 
входить в свое обычное русло. Ласточки и 
белые рыболовы, или «мартышки»., сновали 
взад и вперед над рекою, которая только что 
вступила в берега свои после недельного 
розлива. Григор. Рыбаки, VII. ♦ Устар. 
В канцелярском языке. Поступать, полу
чаться (о письменной просьбе, заявлении). 
Вот добрый Воевода видит: Вступило от 
овец прошение в Приказ: «Что волки-де совсем 
сдирают кожу с нас». Крыл. Слон на воев.
2. Входить в состав чего-либо (партии, семьи, 
учебного заведения и т. п.). — Вы давно 
в партии, Букреев? — Членом партии с 
1929 года. До этого был, как и полагается 
в моем возрасте, комсомольцем. — Я вступил 
в партию несколько раньше. Но мне и лет по
больше. Первенц. Оги. земля, гл. 17. 
У Корчагина и Леденев а была одна общая 
дата: Корчагин родился в тот год, когда 
Леденев вступил в партию. Н. Остр. Как 
зак. сталь, ч. II, гл. 7. Николай выразил 
Наташе свое неудовольствие о том, что свадьба 
была отложена на год; но Наташа с ожесто
чением напустилась на брата, доказывая 
ему, что это не могло быть иначе, что дурно бы 
было вступить в семью против воли отца, 
что она сама этого хотела. Л. Толст. Война 
и мир, т. II, ч. IV, гл. 1. Между тем, когда 
я достоверно узнал, что и Пушкин вступает 
в Лицей, то на другой же день отправился 
к нему, как к ближайшему соседу. Пущин, 
Зап. о Пушк., 18. 3. Начинать, начать какое- 
либо действие, приступать к выполнению 
чего-либо.о В выражениях. Вступать 
в войну, в бой, в борьбу и т. п. (Обычно 
с предлогами «с» и «в»). Шесть наших 
истребителей, вступив в бой с двадцатью 
двумя немецкими, сбили восемь, а потеряли 
всего один. Б. Полев. Пов. о наст, чел., 
ч. II, гл. 6. Героической Красной Армии при
шлось вступить в единоборство с чудовищ
ной военной машиной немцев и их крова
вых сообщников. Правда 27 дек. 1943. 
Передовая. оВступать в драку. Кот 
покорно лег на свой матрасик и закрыл глаза. 
Судя по выражению его морды и усов, он 
сам был недоволен, что погорячился и всту
пил в драку. Чех. Каштанка, III. оВсту
пать в разговор, спор, переписку, перего
воры и т. п. Иван Петрович подошел к учитель
нице из Тюрина, стоявшей у окна с гитарой, 
и решил вступить с ней в разговор. Невер. 
Учитель Стройкин, 2. Через Евграфа Иван 
Петрович вступил в переписку с Настень
кой. Мам.-Сио. Суд идет, VI. Между тем 
Петр и Василий, встречавшиеся уже не в пер
вый раз с Акимом, вступили, слово за словом, 
в разговор. Григор. Рыбаки, III. Ихменев же 
был слишком горд, чтобы оправдывать дочь 
свою перед кумушками, и настрого запретил 
своей Анне Андреевне вступать в какие бы то 
ни было объяснения с соседями. Дост. Ун. 
и оск., ч. I, гл. 4. оВступать в службу, 
в должность, в исполнение своих обязанно
стей и т. п. Товарищ старшина первой 
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статьи, —сказал он [командир],— вступайте 
во временное командование лодкой. Собол. 
Держись, старшина.., I. о Вступать 
в строй. Уже в ходе войны вступали в строй 
вновь построенные катера, подводные лодки, 
артиллерийские батареи. Правда 22 июля 
1945. Передовая. ^Вступать во владе
ние, управление, в права и т. п. Из лесу явился 
молодой человек., с ружьем в руках. Это был 
из той же деревни помещик Галкин, недавно 
вступивший в управление наследственным 
именьем и живший в Ивовке. Ы. Усп. Дер. 
газ., I. На днях отправлюсь я в Нижегород
скую деревню, дабы вступитъ во владение 
оной. Пушк. Письмо Гонч., 24 авг. 1830. 
♦ Перепоено. В выражениях. Вступать 
в свои права — проявляться в полноте, во 
всей силе. Уже теряла цвет трава... Там 
пылъ взвилась, там ночь вступила В свои ту
манные права... Блок. Уж вечер светлой 
полосою.. Осень все больше вступала в свои 
права. Небо все чаще заволакивалось тучами, 
окрестности тонули в туманном сумраке; 
потоки дождя шумно лились на землю. Корол. 
В дурн. общ., VIII. Должна же когда-нибудь 
настоящая, правильная жизнь вступить 
в свои права. Салт. Письма к тет., II. о В с т у- 
п и т ь в брак, в супружество — жениться, 
выйти замуж, сочетаться браком. Я по любви 
вступил в законный б рак.Hex. Брак по расч., I. 
Я ни в кого не влюблялся до знакомства 
с Анной Ивановной, моей теперешней женой — 
и все у нас шло как по маслу: отцы нас сосва
тали, мы очень скоро полюбились друг другу — 
и вступили в брак, не мешкая. Тург. Первая 
люб. (Вступл.). о Вступить в союз с кем 
либо — заключить соглашение с кем-либо. 
— Ах, Мышка! — молвил Вот: тебе ль 
хочу я зла? Напротив я с тобой сей час в союз 
вступаю. Жук. Кот и мышь, а Юрид. 
Вступить в законную силу, в закон — 
приобрести силу обязательного закона, тре
бующего для своего действия выполнения 
некоторых условий, например утверждения 
высшей властью, истечения известных сроков 
(о проектах законов, приговорах суда и т. п.). 
обступать на что-либо; на путь чего- 

либо, на какую-либо дорогу, стезю — начи
нать какую-либо деятельность. Я вступила 
на подмостки Александрийской сцены шесть
десят лет тому назад, и много событий 
прошло перед моими глазами. Мич.-Самойл. 
Шестьдесят лет в искусстве, о В с т у- 
п а т ь на престол — начать царствовать, 
становиться царем. ♦ Переходить к новому 
периоду развития, переходить в новое со
стояние (в сочетании с существительными). 
Европа вступила в эпоху Возрождения.
° Важнейшие колониальные и зависимые 

страны уже вступили на путь национально
освободительного движения, которое не может 
не привести к кризису всемирного капита
лизма. Сталин, Об основах ленинизма, VI 
(VI, 145). ^Вступить, во что. После 
окончания войны Советский Союз вступил 
в новый период своего развития. Молотов, 
Тридцатилетие Вел. Окт. соц. револ., I, 11. 
Вступаться, вступйться. 1. Выступать на 
защиту кого-, чего-либо, заступаться за кого- 
либо. — Да что ты [Ширяев] пристал к чело

веку? — вступается Карнаухов. В. Некр. В око
пах Сталинграда, ч. 11, гл. 19. Когда Семен 
Васильевич особенно раздражался и начинал 
придираться к Настеньке, Анна .Федоровна 
вступалась за нее. Мам.-Сиб. Мать-мач., X. 
Никому от Иванушки житья не стало. 
Намеднись соседские мальчишки ездумали козла 
дразнить — он за козла вступился. Стал по 
середке и не дает козла в обиду. Салт. Дурак, 
[Князь:] Но кто вы? [Неизвестный:] Имя 
нужно вам? Я ваш сообщник, ревностно 
и дружно За вашу честь вступился сам.

\ А знать вам более не нужно. Лерм. Маска- 
I рад, д. IV, сп. I, вых. 7. 2. Принимать уча

стие, вмешиваться во что-либо. Возле [ма
газина] Юнкера такая сделалась толпа и 
давка, что должна была вступиться даже 
полиция. Гог. Hoc, II. Хозяин сладить 
с ней [собакой] не мог, Как он ни бился,

. Пока его приятель не вступился. И в том 
j ему советом не помог. Крыл. Собака.
І 3. Устар. Предъявлять права на что-либо 

(на наследство, землю, имение и т. п.).
Вся сия огромная степь издревле почиталась 
дикою и никому непринадлежащею; и как 

' в нее никто не вступался, то потому самому 
, и распахивали мы и все нагии.. соседи из ней 
■ столько земли, сколько кто мог. Болот. Записки,

I Л, 205. Вступление, ь е, я, ср. 1. Вхожде- 
; ние, прибытие куда-либо. Вступление экспе- 
• диции в село Успенку для деревенской жизни 

было целым событием. Арсен. По Уссур. 
тайге, гл. 7. При первом вступлении Лиза
веты Николавны на паркет гостиных у нее 
нашлись поклонники... Лерм. Кн. Лиг., Щ, 
2. Вхождение, поступление в состав чего- 
либо (организации, семьи, учебного заведе
ния и т. п.). Крупнейшие ученые Советского 
Союза, виднейшие военные специалисты Крас
ной Армии подают заявления о вступлении 
в коммунистическую партию. Киров, Лснингр. 
большевики.., 46. [Папа] даже решил, не 
дожидаясь моего вступления в универси
тет.. ехать с девочками в Петровское» 
Л. Толст. Юность, IV. 3. Переход к ново
му состоянию, положению. Кланяйтесь им, 
господа и госпожи, и поздравляйте их со 
вступлением в законное супружество. Лажечн. 
Лед. дом, ч. IV, гл. 5. Мы все, молодые 
люди тогдашнего поколения, торжествовали 
в этом доме вступление свое в возраст свет
лого совершеннолетия. Вяз. Допот.. Москва 
(VII, 84). 4. Предварительная часть; пре
дисловие, введение (в книге, статье, музы
кальной пьесе и т. п.). Мое внимание 
привлекли увертюра и оркестровое вступление 
к хору Шы на работу в лес». Римск.-Корс. 
Летоп. моей муз. жизни, II. Я дал знать 
Гнедичу, что поручаю тебе издание Русл[ана] 
и Ллен[ника], следственно дело сделано. Не 
помню, просил ли я тебя о вступлении, преди
словии и т. под., но сердечно благодарю тебя 
за обещание. Пушк. Письмо Вяз., 14 окт. 1823. 
о В сравнении и образно. Ломоносов стоит 
впереди наших поэтов, как вступление впереди 
книги. Гог. Выбр. места из переп.., XXXI. 
Вступительный, а я, о е. 1. Обусловливаю
щий вступление куда-либо; связанный со 
вступлением. Вступительный взнос, □ Никите 
будет разрешено держать вступительный 



893 Вступать — Всхлипывать 894

экзамен во второй класс. А. Н. Толст. Детство 
Ник., Отъезд. Коврин получил самостоя
тельную кафедру. Вступительная лекция 
была назначена на второе декабря, и об 
этом было вывешено объявление в универси
тетском коридоре. Чех. Черный монах, IX. 
Южаков выдержал вступительный экзамен 
в университет и был зачислен в сту
денты по филологическому факультету. 
Корол. С. Н. Юж. 2. Являющийся вступле
нием к чему-либо. На XVII съезде был при
нят новый устав партии, отличающийся 
от старого устава партии прежде всего тем, 
что в устав введена вступительная часть. 
В вступительной части устава дается краткое 
определение коммунистической партии, оп
ределение ее значения для борьбы пролетари
ата и ее место в системе органов пролетар
ской диктатуры. Ист. ВКП(б), Кр. курс, 
309.

— Др.-русск.: къстсупатн, къстоупнтн, къстсу- 
патнсА, къстзупнтнсА; Вейсманнов Леке. 1731, 
л. 33: вступление; Росс. Целлариус 1771, 
с. 500: вступать, вступить, вступле
ние; Нордстет, Слов. 1780: вступаться, 
вступиться; Слов. Акад. 1794: вс ту п а
н и е, в с т у п щи к, вступчивый; Слов. 
Акад. 1847: вступщица, вступатель
ство; Даль, Слов.: вступничество, всту
пительный. — Ср.: невступно.Встягивать, а ю, аешь, несов.', вста
нутъ, н j, н е ш ь, сов., перех. Устар. 
Втаскивать кверху. К брегу пристав и достиг
нув широкого стана ахеян, Быстрый корабль 
свой они [трояне] на песчаную сушу всіцянули; 
Там на подпорах высоких его утвердили. Жук. 
Отр. из Ил. (IV, 421). С верхнего жилья спу
стилась к ним тоненькая веревочка, к которой 
прикрепили они [два молодых человека] 
свою лестницу... и оную в минуту зачали 
встягивать наверх. Крыл. Ночи, II. Встй- 
гиваться, встянуться, страд.

— Ср.-русск.: встанзтн; Слов. Акад. 1794: 
в з т я г 4т ь, в з т я г и в а т ь, взтянуть, 
взтягиваться, взтянуться, взтяги- 
вание; Слов. Акад. 1806: в стягивание, 
встягивать, встягать, встянуть, 
встягиваться, встянуться.Всуе, нареч. Устар. Напрасно; бесполезно. 
Мое имя популярно.. Принадлежит оно 
к числу тех немногих счастливых имен, бра
нить которые или упоминать их всуе в публике 
и в печати считается признаком дурного 
тона. Чех. Скучная ист., I. Один указ Петра 
гласил, что всуе законы писать, если их не ис
полнять. Кліря. Курс, русск. ист., л.ЬХІХ(ІѴ, 
330). Когда же присовокупить к тому и то, 
что никак не отставал я и от литературы, 
а сверх того имел я много и совсем особых дел 
и занятий, то усмотрите сами, что я не всуе 
назвал его [этот год] деятельнейшим. Болот. 
Записки, II, 613.

— Церк.-сл. и др.-русск.: късоую; Поликарпов, 
Леке. 1704: вс$е; Росс. Целлариус 1771, с. 504: 
в с£е.Всунуть. См. Всовывать.Всухомятку, нареч. В просторечии. Пи
таться всухомятку — есть без жидкой 
горячей пищи. Кубдя, просовывая в рот кусок, 
заглянул в погреб.. Енолиха.. взяла отпотев

шую по стенкам кринку молока.— Ешь, 
Кубдя. Что всухомятку-то? Вс. Иван. Пар
тизаны, II. —Да что это мы все всухо
мятку! — вскричала Большова. — У меня и 
горло пересохло.. Пришедшему коридорному 
она приказала подать сельтерской воды и 
коньяку. Бобор. Вас. Теркин, ч. II, гл. 2.

— С иным, раздельным написанием: в сухо
мятку (Даль, Слов.). — Слов. Акад. 1891: 
всухомятку.Всучивать, а ю, ешь, несов.', всу
чить, чу, чйшь и сучишь, сов., 
перех. 1. Посредством сучения во что-либо 
вплетать, ввивать. Показал хозяин и как 
всучитъ щетину и как тачать. Л. Толст. 
Чем люди живы, V. Для удешевления пухо
вых изделий, в пуховую пряжу всучивают тон
кую шелковую или бумажную пряжу. Куст, 
пром. России, Женские пром., 245. 2. Пере
носно. В просторечии. Хитростью, обманом: 
продать, передать что-либо плохое, негодное- 
(о плутовской торговле, поставке и т. п.). 
В нем [купце] все было обман.. Обходитель
ность и ловкость, которыми он щеголял перед 
покупателем, пришедшим к нему в лавку, 
были не более как средством «отвести» поку
пателю глаза, «заговоритъ зубы» и всучить 
тем временем гнилое, линючее. Гл. Усп. Нов. 
времена.., I, 2. Всучиваться, всучйтьсж
1. Вставляться посредством сучения; вви
ваться. Объяснитъ на словах свиванье цель
ной лесы довольно трудно.. Тут волосы 
употребляются разной длины и всучиваются 
или ввиваются один за другим. С. Акс. 
Зап. об уж. рыбы (V, 6). 2. Страд. Всучи
вание, ь е, я, ср. Всучать, а ю, аешь, 
несов., неперех. В просторечии. То же, чта 
всучивать.

— Ср.-русск.: къс$чнтн — засучить; Росс. Цел
лариус 1771, с. 506: всучивать, всучить; 
Слов. Акад. 1794: всучиваться, всу
чи т ь с я, всучивание; Слов. Акад. 18С 6: 
в с у ч ё н и е, всучка; Соколов, Слов. 1834: 
всучать; Слов. Акад. 1847: всучйться.— 
Ср.: сучить.Всхлйпывать, а ю, аешь, несов.', 
всхлйпнуть, ну, н е ш ь, сов., неперех. 
Рыдать тихо, с остановками (обычно в конце 
громкого плача); усиленно вздыхать при 
плаче или в конце плача. — Ты чего плачешь?
— спросил он [Ленька девочку].. Она вздрог
нула и остановилась, сразу перестав плакать, 
но все еще потихоньку всхлипывая. М. Горь
кий, Дед Архип и Ленька. Оленин огля
нулся на странный звук его голоса: старик 
плакал. Слезы стояли в его глазах, и одна 
текла по щеке. — Прошло ты мое вре
мечко, не воротишься, — всхлипывая, прого
ворил он и замолк. Л. Толст. Казаки, 
XXVIII. о Образно. На барже тихо, ее бога
то облил лунный свет... Всхлипывает вода, не 
то плачет, не то смеется робко. М. Горький, 
В людях, V. Всхлйпывание, ь е, я, ср. 
Прерывистый плач со вздохами. Его плечи 
затряслись, он [доктор Белов] заплакал, 
закрыв лицо руками, с всхлипываниями и сто
нами, слезы бежали у него по пальцам и скаты
вались в рукава. Панова, Спутники, гл. VII.
— Ничего, маменька, право ничего, так: Петя 
испугал меня, — говорила она [Наташа], ста-
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<раясъ улыбаться, но слезы все текли и всхли
пывания сдавливали горло. Л. Толст. Война 
и мир, т. II, ч. IV, гл. 10. Всхлип, а, м. В про
сторечии. Звук прерывистого рыдания. [Ни
китке] жалко было Тропкина. Но он поборол 

■в себе ребяческие всхлипы и ничем не выдал 
себя. Леон. Месть.

— Леке. 1762: вех дып ывать, в с хды п ы- 
вание; Росс. Целлариус 1771, с. 559: всхлй- 
пивать, всхлйпить; Нордстет, Слов. 1780: 
всхлипывать, всхлипывание, в с х л й- 
п а т ь; Слов. Акад. 1794: всхлйпнуть, 
всЛ:\ип-,___ ,ВСХОДЙТЬ, хожу, ходишь, несов.', 
взойтй, д У, д ёшь; прош. взошёл, 
шла, л 6, сов., неперех. 1. Взбираться на что- 
нибудь высокое (гору, лестницу и т. п.); 
итти, подниматься вверх. Я взошел на гору 
и сел там, глядя вниз на бескрайное, могучее 
море. М. Горький, Коновалов. Подгорин взошел 
по лестнице на площадку и сел. Чех. У знако
мых. Переходя двор и всходя на крыльцо хором, 
в которых жил господин Яковлев, вынул я 
•свой пакет из кармана и развернул из обертки. 
Болот. Записки, I, 311. о В выраже
нии. Взойтй на престол, на трон — на
чать царствовать. Я., увидел там молодого 
государя, окруженного своими вельможами, 
который по смерти своего отца в тот самый 
день взошел на престол. Крыл. Почта духов, 
XLV. 2. В просторечии. Входить, заходить 
(в помещение). Когда княжна Марья взошла 
в комнату, князь Василий с сыном уже были 
■в гостиной. Л. Толст. Война и мир, т. I, 
ч. III, гл. 4. Соседи шумною толпою Взошли, 
прервали тишину. Пушк. Поел, к Юдину.
♦ Помещаться, вмещаться. Хозяин, не го

воря ни слова, положил ему на тарелку хреб
товую часть теленка.. — Не могу! — сказал 
Чичиков. —Да вы попробуйте, а потом ска
жите: не могу! — Не взойдет, нет места. 
Гог. Мертв, души, т. II. гл. 3 (первой, ред.)
♦ Надеваться, быть впору, приходиться по 

мерке (об одежде, обуви и т. п.). [Василий 
Петрович] без всякой церемонии брал ваши 
•запасные сапоги, если они ему кое-как всходили 
на ногу. Леек. Овцебык, I. ♦ Переносно. 
В выражении. Всходить, взойтй на 
ум, в голову — приходить, вспадать, прийти* 
на ум, в голову (о мыслях). [Донья Долорес:] 
Ай, прости господи, я, кажется, грешу... 
Да что в голову не взойдет, когда скучаешь? 
Тург. Неосторожность, сц. I. Я не могу ска
зать утвердительно, точно ли поприще писа* 
теля есть мое поприще. Знаю только то, 
что в те годы, когда я стал задумываться 
о моем будущем., мысль о писателе мне никогда, 
не всходила на ум. Гог. Авт. йен. Я сегодня 
весь день веселился, никакая мысль неспокой
ная на ум мне не всходила.. Кантем. Письма 
о прир. и чел., I. 3. Появляться, подниматься 
над горизонтом (о небесных светилах). Впереди 
плотов сияло чистое, ясное небо, и солнце, 
еще холодное по-утреннему, но яркое по-весен
нему, важно и красиво всходило все выше 
в голубую пустыню неба из пурпурно-золотых 
волн реки. М. Горький, На плотах, II. В ста
нице все затихло, поздний месяц взошел. 
Ла Толст. Казаки, XXXII. о В образной речи. 
Товарищ, верь: взойдет она, Звезда пленитель

ного счастья, Россия вспрянет ото сна, И на 
обломках самовластья Напишут наши имена. 
Пушк. К Чаадаеву. 4. Подниматься, увеличи
ваясь в объеме; вздыматься (о тесте). По сте
нам сзади и справа от нас стояли полки с хлеб
ными чашками, а из чагиек, всходя, подни
малось тесто. М. Горький, Хозяин (XII, 
194). — Матушка! сказала дьячиха: — не по
смотреть ли нам, как всходят пироги? Ста
руха и дьячиха осветили на печи кадочку и, 
глядя в нее, говорили: — Кажись, хорошо 
всходят... дрожжи бесподобные... Н. Усп. 
Декалов, VIII. 5. Показываться над поверх
ностью почвы, прорастать (о растениях). 
Начали разводить огород, сделали гряды.. 
Посеяли бобы, семена тыквы из Таити и куку
рузу; не знаю, что взойдет еще, так как се
мена, кажется, плохи. Микл.-Маклай, Путе
шествия, 104. Я знаю хорошо эту землю.. 
Засеют, как следует, а взойдет такое, что 
и разобрать нельзя: арбуз — не арбуз, тыква— 
не тыква, огурец — не огурец... Гог. Зак. место. 
Всхождёние, я, ср. Всход, а, м. 1. Подъем 
на возвышение. Последнее усилие для всхода 
на гору было ужасно.. Все наше общество 
уцепилось за руку проводника. Бел. «Месть» 
Дюма (I, 256). 2. Лестница, ступеньки, часть 
лестницы между двумя площадками. Только 
что я стал входить на лестницу, я заслышал 
перед собой, одним всходом выше, человека, 
взбиравшегося ощупью, осторожно. Дост. Ун. 
и оск., ч. III, гл. 1. Приделали к готовой 
уже беседке всход. Болот. Записки, IV, 1183.
3. Устар. Появление над горизонтом (о не
бесных ^светилах). Сейчас я ездил после обеда 
в Тулу на Мишиной лошади к ветеринару,

і и вернулся уже при всходе луны; опять чуд
ный вечер! Л. Толст. Письмо жене, 14 сент. 

' 1896. Мы провозились с [домашним] театром 
' всю ночь.. На солнечном всходе воротились 

мы домой. С. Акс. Воспоминания (II, 282).
4. Вспучивание, поднимание (о тесте). 5. Про- 

і растание. Всход клевера по жнивью был чу- 
і десный. Л. Толст. Анна Карен., ч. II, гл. 13. 
I Всходы, о в, мн. Первые ростки посевов. 
I Широко расходятся молодые весенние всходы, 
I наряжается земля в зеленое платье. Невер.

Ташкент — гор. хлебн., 29. На другой день, 
вечером, Карп, осмотрев свое озимое поле 
и оставшись очень доволен всходами, возвра
щался в Антоновку. Григор. Пах. и барх., 
XXII. о Образно. А комсомольцы — это 
всходы, выросшие уже на советской ниве, 
прекрасные всходы, и потому им нужно уде
лить особое внимание, им нужна такая 
школа, чтобы из них сделались настоящие 
строители социализма. Киров, Статьи и речи 
1934, 170. Старый мир разлагается, зазеле
нели новые всходы жизни — жизнь зовет 
к себе, открывает всем свои объятия. Видишь: 
ты молода.., а тебя уже обвеял дух свободы, 

І у тебя уж явилось сознание своих прав, здра
вые идеи. Гонч. Обрыв, ч. II, гл. 21. Всхо
жий, а я, ее; х о ж, х 6 ж а, е. 1. Спо
собный дать здоровые всходы, прорастать 
(о семенах). Всхожие семена. 2. Способный 

і вспучиваться, хорошо поднимающийся (о 
I тесте). Тесто тяжелое, мало всхожее. Всхб- 
I жесть, и, ж. 1. Сел.-хоз. Способность всходить, 
' прорастать (о семенах). Остается еще одна
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сторона в жизни семян — сторона, к соэюа- 
лению, еще далеко не выясненная; это — весьма 
различная степень, в которой различные се
мена сохраняют свою жизненность, т. е. 
всхожесть. Тимирязев, Жизнь раст., 122.
2. Способность подниматься, вспучиваться 
(о тесте). Всхбдчивый, а я, о е; ч и в, 
чива, о. То же, что всхожий в 1-м знач. 
Всхбдня, и, э/с. В просторечии. Сходня, при
способление из досок для входа на судно 
и схода с него; сходни.

— Др.-русск.: въсходнтн, възнти, въс\-ождоіш6, 
късх'одъ: ср.-русск.: кзснтн, всхожій (во 2-м знач.); 
Росс. Целлариус 1771, с. 561: всходить, 
взойти, всход; Нордстет, Слов. 1780: в с х о
д я я, в с х о ж д ё н и е; Слов. Акад. 1792: 
всходы озимые; Слов. Акад. 1847: всхбд- 
н ы й, всхожи й; Даль, Слов.: всхбдня, 
всхбдчивый; Слов. Акад. 1891: всхо
жесть.— Ср.: восходить.ВСХОЛМИТЬ, м л іо, м й ш ь, сов., перех. 
Поднять холмом, покрыться холмами; при
нять вид холма (употр. обычно в форме прич. 
прош. страд. всхолмлённы и). Широ
кая, слабо всхолмленная равнина была покрыта 
сфагновым мхом и редкою лиственницей. Ар
сен. В горах Сихотэ-Алиня, гл. 3. Болото 
разлеглось неправильным разливом на десятки 
верст, на нем отдельные горки и увалы 
выдаются, как острова или гигантские боро
давки, а «середовина» [лес] кажется громад
ной черной овчиной, растянутой по неровной, 
чуть заметно всхолмленной поверхности. Мам.- 
Сиб. Родит, кровь, I. о О воде или песке — 
взволновать, поднять буграми. Всхолмйться, 
сов. Стать холмистым, принять холмистый вид 
(о поверхности). Всхолмление, я, ср. Геол. 
Холмистая поверхность. Среди невысоких пес
чаных всхолмлений здесь встречаются солон- 
чаковатые луга. К. Глинка, Почвоведение, 
550.

— Соколов, Слов. 1834: всхолмить; Слов. 
Акад. 1847: всхолмйться; Слов. Акад. 
1891: в с х б л м л е н н ы й; Ушак. Толк. слов. 
1934: всхолмленный. — Ср.: х о л м.Всхохлачивать, а ю, аешь, несов.; 
всхохлатить, а ч у, а т и ш ь, сов., перех. В 
просторечии. Взбивать хохлом, взлохматить 
волосы, о Всхохлаченный, а я, ое, 
прич. прош. страд, в знач. прил. Лохматый.
— Белокурый?.. встрепенулся Хрипушин.
— Вот! вот! заговорили все разом, всхохлачен
ный такой! Гл. Усп. Нравы Раст, ул., IX.

— Даль, Слов: всхохлачивать, всхох
латить, всхохлатиться, в с х бх- 
ли т ь с я. — Ср.: хохлатить.Всхрапывать, а ю, аешь, несов.', 
всхрапнуть, ну, н ё ш ь, сов., неперех.1. Издавать отрывистые, хриплые звуки при 
дыхании во сне. [Гаврила] сладко всхрапывал 
и во сне улыбался чему-то всем своим детским, 
здоровым, загорелым лицом. М. Горький, Чел
каш, III. Тут Григорий Григорьевич еще вздох
нул раза два и пустил страшный носовой 
свист по всей комнате, всхрапывая по временам 
так, что дремавшая на лежанке старуха, 
пробудившись, вдруг смотрела в оба глаза 
на все стороны. Іог. И. Ф. ІІІпонька.., II. 
♦ О лошади, издающей хриплые звуки в не
спокойном состоянии. Невыпряженная пара

29 Словарь русск. лит. яз., II

Поликарповых лошадей под сараем, всхрапы
вая, раздувала ноздрями, дергала тарантас. 
Невер. Гуси-леб., ч. I, гл. 2. 2. В просторе
чии. Всхрапнуть — поспать, соснуть 
(особенно днем для временного отдыха). Семен 
Прокофьич заваливался после обеда всхрапнуть 
на диване. Салт. Госп. Ташк., IV, 3. [Хлеста
ков (один, выходит с заспанными глазами):] 
Я, кажется, всхрапнул порядком. Гог. Реви
зор, д. IV, явл. 2. Всхрапёть, пл ю, п ишь, 
сов., неперех. Захрапеть, начать храпеть. 
Альфонсов конъ всхрапел и боком Прошел их 
мимо, и потом Понесся резво, легким скоком 
С своим бесстрашным седоком. Пушк. Альфонс 
садится на коня.. Всхрапывание, ь е, я, ср. 
Поддежурный главстаршина спал на верхних 
нарах, и в кубрике слышалось его тяжелое 
всхрапывание. Первенц. Огн. земля, гл. 35. 
Всхрап, а, м. В просторечии. Стеклянный 
звук уздечки и густой всхрап лошади вывели 
Груню из легкого забытья. Мальцев, От всего 
сердца, ч. II, гл. 10.

— Слов. Акад. 1794: всхрапывать, 
всхрапнуть, всхрапывание; Слов. 
Акад. 1847: всхрапёть. — Ср. др.-русск.: 
въсхрапатн. — Ср.: х р а п ё т ь. .

ВСЫПЙТЬ, а ю, аешь, несов.', всыпать, 
п л ю, л е ш ь, повел, всыпь, сов., перех.
1. Насыпать, сыпать во что-нибудь.—Пойду. 
Надо уткам зерна всыпать. Шолох. Тихий 
Доп, кн. I, ч. II, гл. 14. [Тарас] отдал при
каз напоить коней и всыпать им в ясли круп
ной и лучшей пшеницы. Гог. Тарас Бульба, 1.
2. Всыпать, сов., перех. к неперех. В про
сторечии. Наказать, побить; обругать; выбра
нить. Всыпать вам розог надо.. Распустились 
уж чересчур. Сладу нет. Н. Остр. Как зак. 
сталь, ч. 1, гл. 2. Всыпаться, всьіпаться.
1. Умещаться (о сыпучих телах). 2. Страд. 
Всыпание, ь е, я, ср. Насыпание во что-либо. 
Всйпка, и, ж. 1. То же, что всыпание. 2. Ма
териал, который всыпают; что всыпано.

— Др.-русск.: въсъіпЛтн, въсыпатн; Росс. Цел
лариус 1771, с. 509: всыпать, всыпать; 
Нордстет, Слов. 1780: всыпание, всыи- 
н у т ь, всыпка; Слов. Акад. 1794: всы
паться, всыпаться, всыпание.

ВСЮДУ, нареч. Везде, повсеместно; где бы 
и куда бы то ни было. Люди разбросались 
всюду — одни подтягивали огромные сталь
ные балки, другие, забравшись на самую вы
соту, прицепись, как пауки, занимались элек
тросваркой.. Панфер. Борьба за мир, кн. I, 
ч. I, гл. 6. Всюду, по всем областям, городам, 
деревням, по безлюдным Диким лесам, по 
горам, по равнинам, по разным дорогам Долго 
ходили они. Жук. Наль и Дам., VII. 
В долгах, бывало, утопая, Заимодавцев 
убегая, Готов был всюду я лететь. Пушк. 
К Языкову.

— Др.-русск.: вксЗдФу, вксюдоу; Поликарпов, 
Леке. 1704: вск>д$.Всякий, а я, о е. Определительное ме
стоимение. 1. Каждый. Моя Чайка идет 
в Москве уэю в 8-ой раз, театр всякий раз 
переполнен. Чех. Письмо Комиссаржевской, 
19 янв. 1899. Захар и Анисья думали, что он 
[Обломов], по обыкновению, не будет обедать 
дома, и не спрашивали его, что готовить. 
Он их разбранил, объявив, что он совсем не вся
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кую среду обедал у Ильинских. Гонч. Обло
мов, ч. III, гл. 6. И тысяцкие, громогласно 
объявив собрание войска, на лобном месте 
записывали имена граждан для всякой ты
сячи. Карамз. Марфа Пос. (VI, 308). □ Вся
кий, ого, м. и всякая, ой, ж., 
в знач. сущ. И она не забудет. Всех при
ветит, всякому доброе слово найдет. Вот 
она какая. Мария-то наша. Б. Полев. Мария 
(Мы — сов. люди, 185). Старой кухни тоже 
нет; вот новая, нарочно [бабушка] выстроила 
отдельно, чтоб в дому огня не разводить, и 
чтоб людям не тесно было. Теперь у всякого 
и у всякой свой угол есть хоть маленький, да 
особый. Гонч. Обрыв, ч. I, гл. 8. Нужда, 
бедность, жизнь из милости в чужих людях, 
полная зависимость от чужих людей тяжелы 
всякому. С. Акс. Сем. хр. (I, 100). Я слыхал, 
что Дубровский нападает не на всякого, а на 
известных богачей. Пушк. Дубровский, IX.
2. Разный, всех видов, какой бы ни было. 
За свою жизнь Прохору довелось перевозитъ 
всякие грузы — и лес, и железо, и пшеницу. 
Бабаев. Кавалер Зол. Зв., кн. II, гл. 14. 
Чириков весело и добродушно поддерживал вся
кий разговор. Л. Толст. Анна Карен., ч. V, 
гл. 2. Лишь только увидят мое белое платье, 
бегут ко мне крестьянские мальчики, прино
сят мне землянику, рассказывают всякий 
вздор; и я слушаю их, и мне не скучно. Гер
цен, Кто вин.? ч. I, гл. 4. о В с я к и й так 
скажет, сделает — все так говорят, делают; 
никто не скажет, не сделает иначе. □ По- 
вс я к о м у, нареч. Различно. ° Всякий, 
ого, м. и всякое, ого, ср., в знач. 
сущ. В дверях., показался Артамашов.. —Сер
гей Тимофеевич,—сказал он, здороваясь. — Ну, 
что там о нас люди говорят? — Всякое гово
рят.— Хвалят! — сказал Савва. Бабаев. Ка
валер Зол. Зв., кн. I, гл. 20. о Было вся
кого (уклончивое подтверждение). — Я 
хотел спроситъ, почему все это сословие., 
считает панночку ведьмою? Что-ж, разве она 
кому-нибудь причинила зло, или извела кого- 
нибудь? — Выло всякого, — отвечал один из си
девших. Гог. Вий. 3. Любой; какой бы то ни 
было. Двоюродный брат мамы, с которым 
она была очень дружна.., прервал с мамой 
всякое знакомство. Верес. В юные годы (XI, 
13). Это был человек лет тридцати двух- 
трех от роду, среднего роста, приятной на
ружности, с темносерыми главами, но с от
сутствием всякой определенной идеи, всякой 
сосредоточенности в чертах лица. Гонч. Обло
мов, ч. I, гл. 1. Я путешествовал без всякой 
цели, без плана; останавливался везде, где 
мне нравилось. Тург. Ася, I. Полина чрезвы
чайно много читала, и без всякого разбора. 
Пушк. Рославлев. о В выражениях. На в с я
к и й случай — на случаи надобности, необ
ходимости.. Вы, может, и помните адресок-то 
мой, но на всякий случай, вот... Леон. Зап., 
сдел. в г. Гогулеве.. На всякий случай по
звольте сообщить Вам свой адрес. Чех. Письмо 
Россолимо, 17 июня 1904. Не знаю, полу- 
чил-ли ты очень нужное письмо; на всякий слу
чай повтори в кратце о деле, которое меня 
задирает заживо. Пушк. Письмо Жук., 
конец октября 1824. о Во всяком слу
чае — при любых обстоятельствах; обяза

тельно. Теперь наступила решительная ми
нута сражения, которая должна была или 
уничтожить Кутузова и передать власть 
Венигсену, или, ежели бы даже Кутузов 
выиграл сражение, дать почувствовать, что 
все сделано Венигсеном. Во всяком случае, 
за завтрашний день должны были быть 
розданы большие награды и выдвинуты вперед 
новые люди. Л. Толст. Война и мир, т. III, 
ч. II, гл. 22. Всяк, м., всяко, ср. Опре
делительное местоимение. Устар, и в про
сторечии. То же, что всякий в 1-м знач. Слух 
обо мне пройдет по всей Руси великой, И назо
вет меня всяк сущий в ней язык, И гордый 
внук славян, и финн.. Пушк. Я памятник 
себе.. [Пристав:] Врешь: не всяко слово в стро
ку пишется. Пушк. Бор. Год. Корчма 'на 
Лит. гран. ° В знач. сущ. Толпятся, чуду всяк 
заранее дивится. Молчит и, на море глава 
у ставя, ждет. Крыл. Синица. Мы расста- 
лися и поехали всяк в свою сторону. Радищ. 
Пут. из Пет. в Москву (I, 217). Всгіко, нареч. 
В просторечии. Неодинаково, по-всякому, 
по-разному. — Ты сама-то хорошо жила?.. — 
Я? Хорошо. И плохо жила — всяко... М. Горь
кий, В людях, VII. Вы возьмите: судак! 
ведь это — какая рыба! куда хотите, туда 
и поверните! и а лярюсс, и с провансалем, 
и с кисленьким соусом — всяко. Салт. Бла- 
гонам. речи, XVII. о В выражении. Всяко 
бывает — все может случиться. Всйческий, 
а я, о е. В просторечии. Разный, всевоз
можный. Ненавижу всяческую мертвечину! 
Обожаю всяческую жизнь! Маяк. Юбилейное. 
Извольте-ка теперь искать на зиму дачу. 
Где я найду под Москвой такую, в которой 
можно было бы не околетъ от холода и вся
ческих неудобств? Чех. Письма, т. VI, с. 301. 
[Аграфена Платоновна Ив. Ксеиоф.:] За 
что ж вы б ранитесь? Я вас люблю, вам добра 
желаю, а вы меня всяческими словами ругаете. 
А. Остр. В чужом пиру.., д. I, явл. 1. Чуть 
обнаружит человек кое-какие знания, к нему 
смело обращаются с просьбой о разрешении 
всяческих вопросов, даже неразрешимых. 
Доброл. Н. В. Станк. (I, 797). Всйческиг 
нареч. Различными способами, по-всякому. 
Я относился к нему [денщику Сидорову] 
более дружественно, чем к Ермохину, которого' 
ненавидел и всячески старался высмеять, 
раздражитъ. М. Горький, В людях, ѴШ. 
Я всячески отнекиваюсь, но Вихленев неумо
лим, и я волей-неволей принимаю его доро
гой подарок. Чех. Ниночка. [Отец Полины] 
только и думал, чтоб житъ в деревне как 
можно более по московскому., и всячески ста
рался разнообразить наши удовольствия. 
Пушк. Рославлев. Всйчина, ы, ж. Устар.. 
и в просторечии. Собрание разнородных 
предметов; все без разбора. Продавать, поку
пать всячину, а Ах, мой милый! что за пре
лесть здешняя деревня! вообрази: степь да 
степь; соседей ни души; езди верьхом 
сколько душе угодно, пиши дома сколько взду
мается, никто не помешает. Уж я тебе 
наготовлю всячины, и прозы и стихов. Пушк. 
Письмо ~ Плетневу, 9 сент. 1830. о Со вся
чиной — всячески, так и этак, хорошо 
и плохо, о Всякая всячина. Куда больше 
наш лес, а в лесу этом зверья всякого видимо
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невидимо: волк, медведь, рысь, всякая всячина. 
Пришв. Матрешка в картошке (II, 385). 
[На бюро] лежало множество всякой вся
чины: куча исписанных мелко бумажек.., от
ломленная ручка кресел, рюмка с какою-то 
жидкостью и тремя мухами.. Гог. Мертв, 
души, т. I, гл. 6. Всячинка, п, ж. Уменьги. 
В просторечии. Со всячинкой — по- 
разному, так и сяк (обычно о чем-либо, имею
щем недостатки). Но все-таки житъ прихо
дилось со всячинкой. Узнал я ход в ночлежки. 
Купр. С улицы, IV. о Устар, и в просторе
чии. Человек со всячиною, со вся
чинкой — неровный, невыдержанный, не
искренний.

— Др.-руССК.: ПЬСАКЪІН, КЬСАКЪ, RhCAKO, RkCA’IK- 
скъін, всакъін, вксачкскъі; Поликарпов, Леке. 
1704: ксакін, ксачіскін, ксакіѵ, ксДческн; Росс. 
Целлариус 1771, с. 48: всячин а; Слов. 
Акад. 1789: всячинка, всякая всячина, 
/с---------- . .f Втайне, нареч. Скрывая от других; тайно, 
скрытно. Втайне Фирсов желал, чтобы пу
тешествие длилось бесконечно. Леон. Вор, ч. I, 
гл. 18. Я полагал помочь этому человеку не 
иначе, как втайне, не выставляясь и не горя
чась, не ожидая ни похвал, ни объятий его. 
Дост. Подросток, ч. I, гл. IV, 3. И хотя он 
[Пеппе] подчас болтун и рассеянная голова, 
но, если обязать его словом настоящего ри
млянина, он сохранит все втайне. Гог. Рим. 
Между ними завелась переписка. Почтовая 
контора учреждена была в дупле старого 
дуба. Настя втайне исправляла должность 
почталиона. Пушк. Бар.-крест.

— Др.-русск.: къ таннѣ; ср.-русск.: кътаннѣ 
и втайнѣ; Поликарпов, Леке. 1704: ктііі; Росс. 
Целлариус 1771, с. 515: в тайне; Нордстет, 
Слов. 1780: в т і й п е.Вталкивать, а ю, а ешь, несов.', втолк
нуть, ну, и е ш ь, сов., перех. Протиски
вать толчками, проталкивать кого, что внутрь 
чего-либо. Рощин был так зол, что не помнил, 
как его втолкнули в дом. А. Н. Толст. Хму- 
J)oe утро, гл. И. — Ступай, — сказала она 
Фленушка], отворив дверь в светелку и втолк

нув туда Алексея: — я покараулю. Печер. 
В Лесах, ч. I, гл. 7. Проголодавшегося мед
ведя запрут, бывало, в пустой комнате, при
вязав его веревкою за кольцо,ввинченное в стену.. 
Приводили обыкновенно новичка к дверям этой 
комнаты, нечаянно вталкивали его к медведю, 
двери запирались, и несчастную жертву 
оставляли наедине с косматым пустынником. 
Пушк. Дубровский, VIII. Вталкиваться, 
втолкнуться. 1. Толкаясь, пробираться куда- 
либо. 2. Страд. Вталкивание, ь е, я, ср. 
Втолкать, а ю, а е ш ь, сов., перех. Тол
кая несколько раз, ввести, втиснуть. Втолкаться. Толкаясь, пробраться куда-либо.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 303: втолк
нути, л. 150: втолкати; Росс. Целлариус 
1771, с. 526: втйл кивать, втолкнуть; 
Нордстет, Слов. 1780: втолкать, вталки
вание; Соколов, Слов. 1834: вталки
ваться, втолкаться; Слов. Акад. 1847: 
втолкнуться. — Ср.: толкать.ВталорЫ и втёпоры, нареч. Обл. пустар. 
В то время, тогда; в ту пору. Верстах в двад
цати от Заборья, там, за У идольским бором29*

сельцо Крутихино есть. Было оно втепоры 
отставного капрала Солоницына. Печер. 
Стар, годы, II. В me-поры война была. Пушк. 
Ск. о царе Салт.. Втапоры вынимал Тугарин 
из налушна тугой лук. Кирша Данил.

— С иным написанием и с иным ударением.' 
в т е-поры (пример см. выше). — Ср.-русск.: 
кътѣгк'ры и ктѣпч'ры, втапоры; Слов. Акад. 1S47: 
в т а п о р ы; Даль, Слов.: втёпоры, в т у- 
п о р у.Втаптывать, а ю, а е ш ь, несов.', втоп
тать, ч у, ч е шь, сов., перех. 1. Вдавливать 
ногами что-либо в землю, в песок, в снег 
и т. п. [Офицер] наскоро вытер сапоги о втоп
танный в грязъ пучок соломы. Шолох. Тихий 
Дон, кн. II, ч. IV, гл. 1. Станция была ма
ленькая, безлюдная, между рельс валялись 
арбузные корки, втоптанные в пыль. Невер. 
Ташкент — гор. хлебн., XXX.-®- Переносно. 
В выражении. Втоптать в грязь — 
очернить, оклеветать кого-либо; унизить, 
оскорбить. «Свиньи... — подумал Пятеркин, 
косясь на своих врагов. — Оскорбили человека, 
втоптали его в грязъ и беседуют теперь, 
как ни в чем не бывало». Чех. Первый дебют.
2. Устар. Наступая, оттеснять куда-либо. 
Всей силой наперли миршенские; не устоятъ бы 
тут якимовским [в кулачном бою], втоп
тали бы их миршенцы в грязную речку, но 
откуда ни возьмись два брата родных Сидор 
да Панкратий.. Наскоро стали они строить 
порушенную стену, быстро расставили бой
цов. Печер. На Горах, ч. II, гл. 19. Князь 
Симеон Макулинский с передовой дружиною 
разбил его [Сафа-Гирея] на голову и втоптал 
в городДКазань]. Карамз. И. Г. Р., т. VIII, 
гл. 3. Втаптываться, втоптаться, страд. 
Втаптывание, ь е, я, ср.

— Ср.-русск.: втоптати; Леке. 1762: втап
тывать; Росс. Целлариус 1771, с. 529: 
втаптывать, втоптать; Нордстет, Слов. 
1780: втаптывание; Соколов, Слов. 1834: 
втаптываться; Слов. Акад. 1847: втоп
таться. — Ср.: топтАть.Втаскивать, аю’, а ешь, несов.', вта- 
щйть, щ У, щ и ш ь, сов., перех. Таща, 
вносить внутрь или вверх; втягивать, с уси
лием вволакивать кого, что куда, во что-либо 
(обычно о тяжелых, громоздких предметах). 
Со станции привозили мебель, носильщики 
втаскивали наверх, а Петр Иваныч встречал 
на лестнице и., распоряжался, куда ставить. 
Сераф. Город в степи, X. [Акулина Ивановна:] 
Ты бы, Петр, чем шаги-то вышагивать, само
вар втащил... а то Степанида жалуется — 
тяжело дескать.. М. Горький, Мещане, д. I. 
♦ С трудом ввезти на гору. Подъехав к по

дошве Койшаурской горы, мы остановились 
возле духана.. Я должен был нанять быков, 
чтоб втащить мою тележку на эту прокля
тую гору. Лерм. Бэла. Втаскиваться, вта
щиться. 1. С трудом войти, въехать куда- 
либо. Насилу втащился в комнату. ° Клячи 
были до того изнурены, что подавали плохую 
надежду дотащиться до подъезда; наконец, 
кое-как втащились они на двор. Григор. 
Просел, дороги, ч. I, гл. 6. 2. Страд. Вта
скивание, ь е, я, ср. Втаскать, а ю, а ѳ ш ь, 
сов., перех. Втащить в несколько приемов. 
Втаскать сено в сарай.
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— Ср.-русск.: втдфнтн; Росс. Целлаі нус 1771, 
с. 516*. втаскивать, втаскать, вта
щить; Нордстет, Слов. 1780: втйска, вта
скивание; Слов. Акад. 1794: втаски
ваться, втащиться; Слов. Акад. 
1847: в т а с к й н и е. — Ср.: таскать, та
щить.Втасбвывать, а ю, аешь, несов.', вта
совать, сую, суешь, сов., перех. Тасуя, 
вставлять карту внутрь колоды. Втасовы
ваться, втасоваться, страд.

— Нордстет, Слов. 1780: втасован и с, 
втасовать; Слов. Акад. 1847: втасовы
вать, втасовываться, втасоваться; 
Даль, Слов.: в т а с б в к а. — Ср.: тасо
вать. ■Втачивать, а ю, аешь, несов.; втачать, 
а ю, аешь, сов., перех. Вшивать, вшить 
что во что-нибудь посредством тачания (в порт
новском и сапожном производстве). Втачи
вать воротник. Втачиваться, втачаться, 
страд. Втачивание, ь е, я, ср. Втачка, и,

1. Вшивание. Втачка рукавов и воротника. 
2. Вшитая часть, вставленный кусок мате
рии в шитых изделиях.

— Росс. Целлариус 1771, с. 517: втачи
вать, втачать; Нордстет, Слов. 1780: вта
чивание, втачка: Соколов, Слов. 1834: 
втачание, втачиваться, втачаться.ВтащЙТЬ. См. Втаскивать.Втекать, а ю, аешь, несов.', втечь, 
втеку, втечёшь, сов., неперех. Вливаться 
во что-нибудь. Серные ключи били ив подошвы 
небольшой горы и ручьями втекали в огромный 
четвероугольный, крепко срубленный из тол
стых дубовых бревен, бассейн. С. Акс. На
таша (III, 10). ♦ Впадать (о реке). Село Бел
городок сидит на самом уже береге славной 
и великой нашей реки Волги, в самом том 
месте, где с сей стороны втекает в нее речка 
Хотша. Болот. Записки, II, 999. о В образ
ной речи. В углу открыто окно, и, покачивая 
лиловые сережки фуксии, шевеля остренькие 
листы растения, с улицы свободно втекал 
хмельной шум ясного весеннего дня. М. Горь
кий, Хозяин (XII, 226).

— Др.-русск.: кътечн: Вейсманнов Леке. 1731, 
х 151: втекати; Росс. Целлариус 1771, 
с. 520: втекать, втечь, в т е ч ё н и е; Норд
стет, Слов. 1780: втекание; Слов. Акад. 
1806: втёчка (охопън.). — Ср.: течь.Втемную, нареч. В просторечии. Не зная 
сути дела; наугад, вслепую.

— Ушак. Толк. слов. 1934: втёмную.Втемяшить, ш у, ш и ш ь, сов., перех. 
В просторечии. С усилием заставить понять 
что-либо, втолковать кому что-либо; прочно, 
упрямо захотеть, усвоить, о В выражении. 
Втемяшить в голову, в башку. — Когда 
придет [Левитан] ко мне, то постараюсь уло
мать его и втемяшить в его голову, что отка
зом аванса «Осколки» выказали отнюдъ не недо
верие к нему. Чех. Письмо Лейкину, 12 янв. 
1886. [Василий Шуйский:] Когда что раз он 
в голову втемяшил— Не вышибешь. Знай, 
думает, я прав. А. К. Толст. Царь Федор 
Иоан. (II, 192). Втемяшиться, сов. Укре
питься в сознании без разумного основания, 
по прихоти, засесть в голову (о мысли). Эка 
беда стряслась, и не чаяла я такой!.. Гля

ди-ка-сь, в черницы захотела, и что ей это 
в головоньку втемягиилось? Печер. В Лесах, 
ч. I, гл. 6.

— Соколов, Слов. 1834: втемяшить; Слов. 
Акад. 1847: втемяшиться.Втёпоры. См. В т а п о р ы. Втерёт;ь. См. Втирать.Втер Л еж. См. Н е в т е р п ё ж.ВТѲСЙТЬСЯ. См. Втёсываться.Втеснять, я ю, я е ш ь, несов.; втеспйть, 
ню, н й ш ь, сов., перех. Вдавливать, вти
скивать, вводить силою в закрытое, запол
ненное, тесное пространство. Авто мед он и 
Алким на коней возложили поспешно Светлую 
сбрую и удила силой втеснили им в зубы. 
Жук. Отр. из Ил. (II, 437). В дыму, огне 
непоколебимые россияне отражали конницу, 
пехоту сильным действием своих бойниц, 
ружейною стрельбою, копьями и мечами; 
хладнокровно шли вперед, втеснили Татар в 
город и наполнили его мосты неприятельскими 
телами. Карамз. И. Г. Р., т. VIII, гл. 4. 
Втеснйться, втеснйться. Проникать с уси
лием, с силой куда-либо; втискиваться. Уже 
перед вечером конвойный начальник собрал 
свою команду [пленных] и с криком и спорами 
втеснился в обозы. Л. Толст. Война и мир, 
т. IV, ч. IV, гл. 30. [Стиликоп] думал 
этими свежими, многочисленными и сильными 
варварами [визиготами] истребить других 
варваров, уже втеснявшихся в самые пределы 
Римской империи. Гог. О движ. нар., о Об
разно. Сладкий запах [липы] с каждым дыха
нием втеснялся в самую глубь груди. Тург. 
Накануне, I. -о Переносно. А ему [Райскому] 
стеснилось в душу напротив беспокойство, 
желание узнать, что у ней [Софьи] теперь 
на уме, что в сердце. Гонч. Обрыв, ч. I, 
гл. 4.

— Поликарпов, Леке. 1704: втѢснаю; Росс. 
Целлариус 1771, с. 542: втеснять, втес
нить; Нордстет, Слов. 1780: втеснёние; 
Слов. Акад. 1794: втесняться, втес
нит bje я. — Ср.: теснить.Втесываться, а ю с ь, а е ш ь с я, не
сов. ; втесаться, тешусь, ш е ш ь с я, сов. 
В просторечии. 1. Проникать, беззастенчиво 
или неуклюже входить, втираться куда. 
— Куда прешь? Нешто не видишь, что в чужой 
взвод втесался? Купр. Поход. Вторая или 
третья кадриль была также неожиданно 
прервана появлением Булгарина.. Он прямо 
втесался в середину кадрили, затопал подош
вами и заговорил., прерывающимся от одышки 
голосом. Григор. Литер, восп., VI. ♦ Пере
носно. Не было Софрону московского избранья. 
Сам в епископы своей волей втесался. Печер. 
В Лесах, ч. II, гл. 9. 2. Поставить себя в не
ловкое положение, попасть впросак. — А 
взятъ да рассказать ей все [жене об измене 
мужа]? — Ну и втешешься. Против тебя ж 
дело. Ты какое имеешь право нарушатъ союз? 
Гл. Усп. Из дер. дн., III, 2. 3. Устар, и в 
просторечии. Влюбиться в кого-либо. [Кру
тон] Мне сына только жалъ, Которой на беду 
в Милану так втесался; А то бы я и в век 
к тебе не прикасался. Николев, Самолюб, 
стихотв., д. IV, явл. 3.

— Даль, Слов. (изд. 1880 г.): втесаться 
(в 1-м знач.).
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Втечь. См. Втекать. ,ВтирЙТЬ, а ю, аешь, несов.', втереть, 

в о тр}, вотрёшь, проіи. втёр, ла, 
л о, сов., перех. Путем растирания вводить, 
заставлять какое-нибудь вещество впитаться 
в кожу, в дерево и т. п. Втирать, втереть 
мазь в кожу. ♦ В просторечии. Переносно. 
Ввести кого куда-либо, пристроить на службу 
и т. п. с помощью хитрости, происков. Знаю 
я, как она гуманничает на чужие-mo калачи: 
мужа ей хочется в председатели земские 
втереть! Златовр. Крест.-ирис., III, 4. Что 
я в ту пору трудов приняла, чтоб его на 
службу-mo втереть! — и все как с гуся вода! 
Салт. Госп. Гол., I. о В выражении. Вти
рать, втереть очки — обманывать, вну
шая ложные представления о чем-либо; успо
каивать кого-либо неверными надеждами. 
В тяжкие минуты он [комиссар Бочаров].. 
никогда не прятался под страусово крыло, 
ни разу не втирал очков ни себе, ни другим 
по части опасностей, среди которых прохо
дила наша работа. Фурм. Мятеж (II, 116). 
— Позвольте, однако, — сказал один из чи
новников, — в 82 году пшеница уродилась 
сам-40. Я' это отлично знаю. — Не верьте, — 
сказал мне доктор. — Это вам очки втирают. 
Чех. О-в Сах., II. (См. Очко). Вти
раться, втереться. 1. Проникать с усилием, 
с трудом куда-либо; втискиваться/о В т fl- 
pa т ь с я, втереться во что. С улы
бочкой, которая так и говорила всем: «доброго 
вечера», втерся он в кучку чиновников, тому 
пожал руку, этого по плечу потрепал, треть
его обнял слегка. Дост. Двойник, X. Проезжая 
через одну деревню, увидели мы великое сте
чение народа; велели кучеру остановиться, 
вышли из кареты и втерлись в толпу. Карамз. 
Письма русск. пут. (Ill, 60). оВтираться, 
втереться между кем-либо. Переносно. 
Местный ремесленник превращается в отхоже
го рабочего, которого нанимает предпринима- 
тель-п о д ряд чик, постепенно втирающий
ся между потребителем и производителем и 
превращающийся в настоящего капиталиста. 
Ленин, Разв. капитализма в России (III, 465). 
♦ Переносно. В выражениях. Втираться, 
втереться в доверие, в расположение, 
милость и т. п. — разными происками приоб
ретать чье-либо доверие, расположение, ми
лость и т. п. При помощи услужливости 
и расторопности, втерся он, однакож, в дове
рие к исправнику, так что тот и на следствия 
брать его стал. Салт. Губ. оч. (I, 66). обти
раться, втереться в общество, ком
панию, знакомство — настойчиво, заискивая, 
приобретать выгодное знакомство. [Андрей 
Титыч:] А тут, еще прежде, какой-то барин 
все вертелся, с разговорами приставал ко всем, 
вино наше пил; уж очень ему хотелось в ком
панию втереться. А. Остр. Тяж. дни, д. II, 
явл. 4. 2. Страд. Втирание, я, ср. 1. Введе
ние каких-либо лечебных веществ в кожу 
путем вдавливания и растирания. 2. Веще
ство, которое втирается; лекарственная мазь.
3. Переносно. В выражении. Втира
ние очков — обман с целью личных выгод; 
очковтирательство. [Федор: ] Неужели весь 
этот пафос — одна только фикция, види
мость, втирание очков нашему брату? Фурм. 

Чапаев, IV. Втируша, и, м. и ж. В просто
речии. Человек, втирающийся в доверие.

— Ср.-русск.: втирать — 1) путем трения вма
зывать, 2) вделывать (об украшениях на ору
жии); Росс. Целлариус 1771, с. 535: втирать, 
втереть; Нордстет, Слов. 1780: втирание, 
втйрка; Слов. Акад. 1794; втираться, 
втереться, втёрт не, втёртый; Даль, 
Слов.: втируша; Бринк. Опис. артил. 1710, 
с. 163: втереть.Втйскивать, а ю, аешь, несов.', 
втйснуть, ну, н е ш ь, сов., однокр., перех. 
Вдавливать, с усилием вводить в тесное место, 
впихивать. Яков крепко втиснул правую ногу 
в песок и замер в напряженной позе, тяжело 
дыша. М. Горький, Мальва. Доска ли ней
дет — мигом унесет ее, отпилит лишнее, и 
уою там, как она ни упрямься, а он [Фаддеев] 
втиснет ее в свое место. Гонч. Фрег. Палл., т. I, 
гл. 2. о В образной речи. Стихами не втис
нешь в тихие томики крик гнева. Маяк. Война 
и мир, I. Действительно, смешны и жалки 
те глупцы, которые смотрят на поэзию, 
как на искусство втискивать в размеренные 
строчки с рифмами разные нравоучительные 
мысли. Бел. Ст. о Пушк. (XI, 400). Втй- 
скиваться, втиснуться. 1. Пробираться, про
биваться, проталкиваться с усилием куда- 
либр. Сестра только что приехала с вок
зала. Она кое-как втиснулась в автобус, на 
остановке ее случайно увидела Валя и донесла 
чемодан до квартиры. Первенц. Испытание, 
гл. V. Первым втиснулся в дверь толстый 
вахмистр с портфелем под мышкой. М. Горь
кий, Жизнь Кл. Самг., II, 62. Несмотря 
на то, что пеструшка самая пугливая, сторож
кая рыба и самая быстрая в своих движениях — 
ее ловят руками.., ибо она любит втискиваться 
между карягами и корнями дерев. С. Акс. 
Зап. об уж. рыбы (V, 125). Переносно. 
Гёте и Шиллер представили образцы художе
ственных произведений, в которых идея не вти
скивается насильно в условную, чуждую ей 
форму, а сама из себя рождает форму, ей 
свойственную. Черныш. Оч. Гог. пер. (II, 19). 
2. Страд. Втискивание, я, ср. Втйскать, а ю, 
аешь, сов., перех. То же, что втиснуть, 
но с значением непрерывного законченного 
действия. Втискать сено в мешок. Втйскаться, 
сов. Втиснуться в несколько приемов.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 303: втис
нути, л. 150: вт и с ну тис я; Росс. Целла
риус 1771, с. 524: втйскивать, втискать, 
втискивание; Нордстет, Слов. 1780: втйс
нуть; Слов. Акад. 1794: вт й с к ив аться. 
втискаться; Слов. Акад. 1806: в втйска- 
н и е; Соколов, Слов. 1834: втиснуться.

ВТИХОМОЛКУ, нареч. Потихоньку, без
молвно, тайком, незаметно. Плакатъ вти
хомолку. ° — Что с семьями? — Ничего ху
дого, Николай Васильевич. Просто мы втихо
молку от вас договорились с Военным советом 
и решили ваши семьи выписать в Геленджик. 
Поближе к вам. Первенц. Огн. земля, 
гл. 12. [Кучумов:] Я уж не мальчишка, умею 
пользоваться счастьем втихомолку, много не 
болтаю. А. Остр. Беш. деньги, д. IV, явл. 4. 
У него был свой сын, Андрей, почти одних 
лет с Обломовым. Да еще отдали ему одного 
мальчика, который почти никогда не учился. 
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а больше страдал золотухой.., да плакал 
все втихомолку о том, что живет не у ба
бушки, а в чужом доме. Гонч. Обломов, ч. I, 
гл. 9. Втихомолочку, нареч., уменьш.-ласк. 
Втихомолочку., потчевала нашу сестру и 
наливочкою, только не при людях, а в задних 
горницах либо в кладовой. Печер. Баб. 
росск., I. Проходя через гостиную, дворецкий 
для порядка переставил колокольчик с одного 
стола на другой, втихомолочку высморкал 
в зале свой утиный нос и вышел в переднюю. 
Тург. Муму.

— Даль, Слов.: втихомолку, втихомо
лочку. — Ср.: тихомолком.ВТИШЙ. См. Тишь.Втолкнуть, втолкать. См. Вталки
вать.Втолкбвывать, а ю, аешь, несов.; 
втолковать, к у ю, куешь, сов., перех. 
Повторяя несколько раз одно и то же, ста
раться дать понятие о чем-либо. Я пытался 
втолковать, что каждое растение, взятое из 
другого климата в виде семян, путем посева 
и выращивания в новой местности безусловно 
легче освоится и приспособится к новой среде, 
чем если бы оно было перенесено другими 
способами. Мичурин, Что такое акклиматиза
ция.. (I, 125). Тщетно старался он [Терпугов] 
втолковать старухе [матери], что такое госу
дарство и почему чувство государственности 
должно иметь верх над чувством индиви
дуализма... Салт. Благонам. речи, XV. Все бы 
вздор., только с Машей не сладишь, Не втол
куешь — глупа, молода! Скажет: «так за 
любовь мою платишь!». Некр. Маша. ♦ Вну
шать, объяснять кому что. Возвращаясь, он 
[Петр] решил., поговорить с отцом, втол
ковать ему. раз и навсегда, что с ним тя
жело и страшно жить. Чех. Тяж. люди. 
[Жадов Кукушкиной:] Вы ей [Полине], 
пожалуйста, не втолковывайте, что она не
счастная женщина. А. Остр. Дох. место, 
д. IV, явл. 5. Втолковываться, втолковаться, 
страд.

— Слов. Акад. 1847: втолковывать, 
втолковать, втолковываться, втол- 
ковйться; Даль, Слов.: втолковйние. — 
Ср.: толковать.ВТОЛОЧЬ, толку, толчёшь, прош. 
втолок, ла, л б, сов., перех. Вбить, 
вогнать что-либо ударами. Втолочь щебень 
в мостовую. Втолбчить, чу, ч и ш ь, сов., 
перех. Обл. (южн.) Потоптать, примять но
гами. Встает же хлеб, потравленный скотом. 
От росы, от солнца поднимается втолоченный 
в землю стебелъ. Шолох. Тихий Дон, кн. I,
ч. I, гл. 2б.

— Даль, Слов.: втолочь, втолбчить.Втоптать. См. Втаптывать.1. Вт6ра,ы, ж. 1. Муз. Вторая скрипка, 
второй голос. Вдруг [Костромин] услышал 
песню, протяжную, проголосную, с перели
вами и вторами. Это была одна из ста
ринных песен.. Карав. Огни, гл. II. Пере
носно. Песня на берегу моря уже умолкла, и 
старухе вторил теперь только шум морских 
волн, задумчивый, мятежный шум был славной 
второй рассказу о мятежной жизни. М. Горь
кий, Стар. Изѳргиль. 2. Исполняющий вторую 
партию в пении или в игре на музыкальных 

инструментах. Ты с басом, Мишенька, са
дись против альта, Я, прима, сяду против 
вторы. Крыл. Квартет.

— Слов. Акад. 1847: втора. — Ср.: второй.
2. Втбра, ы, ж. Устар, и обл. Беда, чушь; 

вздор. Эка втора! Эку втору занес! t
— Слов. Акад. 1789: втора. — Греч. фЗора — 

порча, погибель.ВторАчивать, а ю, аешь, несов.', вто- 
рочйть, чу, ч й ш ь, сов., перех. Охотн. 
Прикреплять, привязывать к седлу тороками 
(ремнями седла) что-либо. Дядюшка сам 
второчил русака, ловко и бойко перекинул 
его через зад лошади.., сел на своего каурого 
и поехал прочь. Л. Толст. Война и мир, т. II, 
ч. IV, гл. 6. Вторачиваться, второчйться, 
страд. Вторачивание, ь е, я, ср.

— Слов. Акад. 1794: вторачивать, вто
рочить, вторачивание; Соколов, Слов. 
1834: второчёние; Слов. Акад. 1847: вто
рачиваться, второчйться.Вторгаться, а ю с ь, аешься, не
сов. ; вторгнуться, нусь, нешься; прош. 
вторгся, лась, лось и в т б р- 
гнулся, лась, лось, сов. 1. Прони
кать, врываться куда-либо силой, с усилием. 
Вторгаться в город, в крепость (о войсках), 
о Развивая успех, наши войска продвинулись 
на 30 километров и вторглись на террито
рию Австрии. Совинформбюро, 3 апр. 1945. 
Когда войска мои ринулись во след бегущим 
врагам, тогда я, увлеченный победою, скакал 
по грудам тел и вторгся в толпу отчаянных 
врагов. Батюшк. Предс. и Добр, о О бесце
ремонном, неожиданном приходе куда-либо. 
Прямо с поезда вторгся он [Борис] в мебли
рованные комнаты, где я жил. Купр. Черн. 
туман, о Образно. Яков молча суетился около 
Маши, потом торопливо дул на огонь 
лампы. Огонъ вздрагивал, исчезал, и в ком
нату отовсюду бесшумно вторгалась тьма. 
М. Горький, Трое (IV, 97). ♦ Вдаваться. Наш 
отряд судов приближался к портовому городу 
Виго. В десятом часу обогнули остров, и перед 
нами открылся великолепный залив, глубоко 
вторгнувшийся в сушу. Нов.-Прибой, Цусима, 
кн. I, ч. II. ♦ Переносно. О чувствах, явле
ниях, событиях и т. п. Вновь в душу Ильи 
стало вторгаться давно уже не владевшее 
ею настроение, — снова он злился на людей. 
М. Горький, Трое (IV, 209). Понятия равно
правности труда внезапно и неожиданно 
вторглись в сознание громадных масс народа. 
Гл. Усп. Нов. времена.., Ill, 1. 2. Вмеши
ваться в чужие дела, в отношения других 
людей. Неловко вторгаться в чужие тайны, 
но ужасно мне хотелось узнать, кому и чьи 
это деньги посылал в Петербург чернобровый 
поляк? Чех. Драма на охоте. Я не нахал и 
не люблю вторгаться в чужую душу. Бобор. 
Ходок, ч. II, гл. 30. Вторжение, я, ср. Втор
жением ' капитала в земледельческое 
хозяйство характеризуется вся пореформен
ная история. Ленин, Экон; содержание народ
ничества.. (I, 444). Железная дорога, сделав
шая возможным сношение деревни с Петер
бургом и с людьми всякого не крестьянского 
звания, сделала возможным вторжение в на
родную жизнь и явлений совершенно иного по
рядка жизни. Гл. Усп. Кой-про-что, ХШ, 4.
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— Слов. Акад. 1847: вторг&ть, в т 6 р г
н у т ь, вторгаться, вторгнуться, 
вторжение.Втбрник, а, м. Второй день после воскре
сенья, следующий за понедельником. У нас 
сегодня что? понедельник,, завтра вторник,, 
в среду, да, в среду мы с тобой поедем к Пере- 
катовым. Тург. Бреттёр, III. [Фамусов:] 
К Прасковье Федоровне в дом Во вторник зван 
я на форели. Гриб. Горе от ума, д. II, явл. 1. 
о О собраниях, вечерах у кого-либо, назна

чаемых по вторникам. Это было в разгаре 
зимнего сезона, на одном из вторников у Чу- 
барских. Мам.-Сиб. Дор. друг, VI. Чиновник 
засветил две стенные лампы в гостиной, купил 
полпуда стеариновых свеч, расставил два 
карточные стола,, и объявил жене, что у них 
будут вторники. Гонч. Об. ист., ч. I, гл. 5. 
Вторничный, прил.

— Др.-русск.: ктерннкъ; ср.-русск.: втор- 
«нчьнын; Поликарпов, Леке. 1704: вторникъ; 
Росс. Целлариус 1771, с. 7G: в т 6 р н и ч- 
н ы й.Второ... Первая составная часть сложных 
слов, соответствующая по значению словам 
«второй» (ая, ое), «вторичный» (ая, ое): в т о- 
робрачие (второе супружество), вто
росортный. второразрядный 
и т. п. Второгодник, а, м.} второгодница, ы, 
ж. Ученик, ученица, оставшиеся в том же 
классе или на том же курсе на второй год. 
Во втором отделении, куда попаЛByланин, 
было двое второгодников. Купр. На пере
ломе, I. Второгодничество, а, ср. Пребывание 
в том же классе или на том же курсе второй 
год. Второклассный, а я, о е. 1. Принадле
жащий ко второму классу^ разряду. Второ
классная станция. 2. Устар, Второстепен
ный. Как скоро он [Юрий Милославский] 
действует с кем-нибудь вместе, он уже играет 
второклассное лица; в нем ничего нет слав
ного, сильного, увлекательного, самобытного. 
С. Акс. Биогр. Загоск. (III, 312). 3. Устар. 
Второклассные учительские школы — 
особого типа школы с двумя классами, суще
ствовавшие в дореволюционной России и на
ходившиеся в церковном ведомстве. Второ
классник, а, м.; второклассница, ы, ж. Уче
ник, ученица второго класса. Второкурсный, 
а я, о е. Находящийся на втором курсе. 
Мы попрежнему жили в Москве — но я был 
уже второкурсным студентом — и власть 
бабушки., не тяготела надо мною. Тург. 
Пунин и Баб., II. Второкурсник, а, м.; вто
рокурсница, ы, ж. Учащийся, учащаяся 
второго курса. В Петербурге была страшно 
занята экзаменами. Выдержала их блестяще, 
и теперь я — второкурсница. Потап. Любовь, 
ч. II, гл. 2. Второочередной, а я, бе. От
носящийся ко второй очереди (по времени, 
по значению), не главный. оВторооче- 
р е д н ы е задачи — задачи, подлежащие вы
полнению во вторую очередь. Второочереднйк, 
а, м. Подлежащий призыву на военную 
службу во вторую очередь. Казаки-второ
очередники с хутора Татарского и окрестных 
хуторов на второй день после выступления 
из дома ночевали на хуторе Ея. Шолох. Тихий 
Дон, кн. I, ч. III, гл. 6. Второразрядный, 
а я, о е. Не главный, второстепенный. 

Германия оказалась вынужденной [в 1918 г.] 
признать себя побежденной и запросила мира 
у Антанты. Так Германия, держава перво
разрядная, одним ударом была низвергнута 
в положение державы второразрядной. Ист. 
ВКП(б), Кр. курс, 220. Из второразрядных 
сортов укажу на гибрид Т онковетки с фран
цузской грушей Сен Жермен. Мичурин, Матер, 
для выраб. правил воспит.. (I, 265).

— Поликарпов, Леке. 1704: втерокрХчи; Слов. 
Акад. 1789: второбрачность, второ- 
б р 4 ч н ы й; Соколов, Слов. 1834: второклас
ный; Слов. Акад. 1892: второклассник, 
второклассница. — Ср.: второй, второ
степенный.Второзакбние, я, ср. Церк. Пятая книга 
так называемого Пятикнижия Моисеева, со
держащая законодательную часть библии.

— Церк.-сл. и др.-русск.: къторрзаконню; Поли
карпов, Леке. 1704: ктррездкони, втсрездеоннын. — 
Ср.: второй.Вторбй, а я, бе, числит, порядк. 1. Сле
дующий по счету за первым. Я зажег свет 
в парткабинете и увидел на столе связку 
новых книг. Среди них был второй том сочи
нений товарища Сталина, Б. Галин, В одном 
насел, пункте, IX. Листка нехватило, и 
Карпов вырвал из тетради второй, Ажаев, 
Далеко от Москвы, кн. III, гл. 5. А в Ялте 
вот уже вторые сутки идет сильный дождь. 
Чех. Письмо Е. Я. Чех., 13 окт. 1900. 
о В сочетаниях. Вторая пятилетка — 
второй пятилетний план развития народ
ного хозяйства СССР, принятый XVII съез
дом партии в январе 1934 г. и выполненный 
к 1 апреля 1937 г.; период времени, соот
ветствующий выполнению этого плана, о В т о- 
рбе блюдо (обеда, ужина), о В то рое, ого, 
в знач. сущ., ср. На второе Саенко подал 
тушеный картофель, Игишев, Шахтеры, VI. 
о В выражении. Вторая молодость — 
переживание любви и подъем твор
ческой энергии в пожилом возрасте, 
о В т о р ы е рамы — внутренние рамы в 

окнах, вставляемые на зимнее время. Отец 
вставляет в избе вторые рамы, Тарас. Отец, 
гл. IX. о В образной речи. Весна давно 
пришла, согнала снег, зазвенела птичьими 
голосами, все обзеленила, вынула вторые рамы, 
заглянула в настежь раскрытые на улицы 
окна. Сераф. Город в степи, X. о В выра
жении. Купить, получить что-либо из вто
рых рук — купить, получить что через 
посредника. ♦ Переносно. Получить сведе
ния, узнать что-либо, о чем-либо из вто
рых рук — узнать от других, не пользуясь 
первоисточниками. 2. Второстепенный по зна
чению, в сравнении с первым; следующий за 
первым по значению, по оценке. Второй приз. 
Вторая скрипка — скрипач или группа 
скрипачей в оркестре, исполняющих вспомо
гательную партию. Я ходил играть вторую 
скрипку в опере. Л. Толст. Альберт, V. ♦ Пе
реносно. Играть второю скрипку — быть 
в чем-либо на втором месте, играть второ
степенную роль. <> В выражениях. Отодви
гать на в т о р б й план — считать что-либо 
не первоочередным, не первостепенным, о От
ступать, отодвигаться на в т о р б й план — 
становиться второстепенным, не пѳрвоочеред- 
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ііым. Говорили по преимуществу о Сталин
граде, все остальное отступало на второй 
план [осенью 1942 г.]. Панова, Спутники, 
гл. ѴШ. Их, или по крайней мере, Штольца, 
так занимало «свое собственное1 дело», что 
они утомлялись от путешествия, которое 
для них отодвигалось на второй план. Гонч. 
Обломов, ч. IV, гл. 4. о Худший по 
качеству в сравнении с первым. <= В т о р б й 
сорт — о товарах, продуктах качеством ниже 
первого сорта, о Второй класс — каюты 
на пароходе, более дешевые и менее удобные, 
чем 1-го класса. 3. Подобный известному, 
бывшему раньше, близкий к нему по каче
ствам; не настоящий, но его заменяющий. 
Второй Чадаев, мой Евгений, Боясь ревнивых 
осуждений, В своей одежде был педант И то, 
что мы назвали франт. Пушк. Е. О., I, 25. 
Чтоб плод тебе [старику] твои труды желан
ный дали, То надобно, чтоб ты два века жил. 
Неужли будешь ты второй Мафусаил,.Крыл. 
Старик и трое мол. о В т о р б й отец, вто
рая мать — лица, заменяющие детям род
ных отца и мать. [Фамусов: ] Мать — умерла: 
умел я принанять В мадам Розье вторую 
мать. Гриб. Горе от ума, д. I, явл. 4. [Про
стакова:] Говори, Митрофанушка: как-де, 
сударь, мне твоей ручки не целовать, ты мой 
второй отец. Фонвиз. Недоросль, д. III, 
явл. 5. Второе, нареч. Устар. Во-вто
рых. о Втора я, б й, в знач. сущ., ж. — 
половина, вторая часть (употребляется 
обычно в сочетании с количественными чис
лительными при обозначении дробей). Одна 
вторая (1/2). Три вторых (У2). Вторить, 
рю, р и ш ь, несов., неперех. и перех.
1. Неперех. Вторить кому, чему — по
вторять чьи-либо слова, звуки; подпевать. 
Она смеялась серебристым смехом, а Савел 
вторил ей громко, точно молотом бил. 
М. Горький, Трое (IV, 39). о Образно. Море 
тихо вторило началу одной из древних легенд, 
которые, может быть, создались на его бере
гах. М. Горький, Стар. Изергпль, I. Мне Муза 
пела, пела вновь.. Все про любовь, да про любовь. 
Я вторил ей — младые други, В освобожденные 
досуги, Любили слушать голос мой. Пушк. 
Е. О., Вар. к гл. VIII. ♦ Перех. и неперех. 
Вторить чему, вторить что (устар.) — 
отражать какие-нибудь звуки; откликаться. 
По временам замечательно громкое эхо вторило 
звукам гонга и голосам людей. Микл.-Маклай, 
Путешествия, 335. о Образно. Вчера я слы
шал песни с моря И плески волн о южный 
брег. Душа, в смятеньи песням вторя, И по
лудню направляла бег. Блок, Вчера я слышал 
песни с моря.. И дальний отзыв за горой Уны
ло вторит песне той. Лерм. Хаджи Абрек. 
Жены, девы Меж тем поют — и гул лесной 
Далече вторит их напевы. Пушк. Тазит. 
+ Перех. Повторять что-либо несколько раз. 

Прости! Прости! — Сей звук унылый Дано 
нам вторить каждый час, И наконец — 
в дверях могилы Его издать в последний раз. 
Бенед. Прости. 2. Неперех. Поддакивать кому- 
либо, соглашаться; повторять чужие мнения. 
[Парначев] не желал ее [тещи] присутствия 
в Парначевке, а жена только вторила ему. 
Мам.-Сиб. Мэть-мач., X. 3. Неперех. Муз. 
Исполнять вторую партию в пении или 

в игре на инструменте. Вера Сергеевна., за
пела, Долинский удачно вторил ей довольно 
приятным баритоном. Леек. Обойденные, 
ч. III, гл. 9. Маша играла на шарманке, 
тесть вторил на кларнете. Григор. Зимний 
вечер, II. Втбриться, несов. Устар. Повто
ряться в отголоске. И глухо вторится горами 
Далекой топот табунов. Пушк. Кавк, плен
ник, II. Вторичный, а я, о е. 1. Происхо
дящий во второй раз; повторный. Бедная 
жена Ивана Петровича не перенесла этого 
удара, не перенесла вторичной разлуки: без
ропотно в несколько дней угасла она. Тург. 
Двор, гнездо, IX. История и вторичная 
женитьба Чигалова целый роман, и рас
скажу его как можно короче. С. Акс. Сем. хр. 
(I, 157). ♦ Являющийся дополнением, приба
влением к первому. Вторичная обмотка. 
о Техн. Вторичный элемент — прибор„ 
способный поглощать электрическую энергию 
при прохождении через него электрического 
тока, а затем отдавать большую часть этой 
энергии во внешнюю цепь при прохождении 
тока в обратном направлении; то же, что 
аккумулятор. Представляющий собою вто
рую стадию, ступень в развитии чего-нибудь 
или вторую ступень по составу, по сложности. 
Вторичные ткани. Вторичная древесина 
(бот.). Вторичные спирты (в специальной 
терминологии). 2. Являющийся следствием, 
возникающий в результате чего-либо; произ
водный. Вторичный ток (физ.), о Вторич
ное, ого, в знач. сущ., ср. Материализм 
берет природу за первичное, дух — за вторич
ное, на первое место ставит бытие, на вто
рое— мышление. Ленин, Материализм и эмпи- 
риокр. (XIV, 87). 3. Имеющий меньшее зна
чение, второстепенный. оВторйчные по
ловые признаки (анат.) — совокупность тех 
различий между самцами и самками, кото
рые — в противоположность первичным по
ловым признакам (органы полового аппа
рата) — не служат непосредственно для це
лей размножения. Вторично, нареч. Второй 
раз, повторно. Обсудив положение, мы решили 
продолжать наш путь без проводника, но 
к великой нашей досаде мы совсем потеряли 
тропу и не могли ее найти вторично. Арсен. 
В горах Сихотэ-Алиня, гл. 6. Петр, выпив, 
закусил кренделем и вторично пригласил 
гостей продолжать обед. Пушк. Арап 
Петра В., IV.

— Др.-русск.: въторъін, къторнцяж; ср.-русск.: 
вт«ркчн«; Поликарпов, Леке. 1704: втсрое (нареч.), 
вторым, втернщіо, втбрствЬ'ю, вторство; Росс. Цел
лариус 177], с. 76: вторично, вторич
ный; Нордстет, Слов. 1780: вторйтельно, 
в т о р й те л ь н ый; Слов. Акад. 1789: втор
ствовать; Слов. А кад. 1806: вторить; 
Слов. Акад. 1847: вторе ни е, вторйтель, 
в т о р й т е л ь н и ц а; Даль, Слов.: втбриться; 
Ист. о Фроле Скобееве: вторйтельно. — 
Ср.: второ..., втора, во-вторых; второ
го кб ни е, второстепённый, повто
рять, полтора.Второпях,нареч. Поспешно, торопливо. 
Поднявшись на ноги, он [Андрей] еще более 
заторопился и второпях сбился с пути, 
забрал сильно влево, где был большой омут... 
Вубенн. Бел. береза, ч. I, гл. 29. Второ
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пях совершается торговая сделка. За не
сколько медных грошей баба отдает «орлу» 
[скупщику] не только всякую ненужную тря
пицу, но часто даже мужнину рубаху и соб
ственную паневу. Тург. Хорь и Калинин. 
Прибежали в избу дети, Второпях зовут 
отца: — Тятя! тятя! наши сети Прита
щили мертвеца. Пушк. Утопленник, о В срав
нении. Дождь перестал, только временами 
налетали откуда-то сбоку, из мрака, круп
ные капли, как будто второпях роняемые 
быстро бежавшими облаками. Корол. Уби
вец, II.

— С иным, раздельным написанием: в т о р о- 
п я х. — Ср.-русск.: торспе^ъ, въ тсропАх-ъ;
Росс. Целлариус 1771, с. 530: в торопях; 
Соколов, Слов. 1834: второпях. — Ср.: др.- 
русск. тсрспъ — поспешность, спешка.Второстепенный, а я, о е. Не главный, 
не основной; побочный. Хлебопашество счи
тается главным занятием ссыльных [на Са
халине]. К второстепенным, дающим сторон
ние заработки, относятся охота и рыболов
ство. Чех. О-в Сах., XVIII. Для читателя 
будет не лишним познакомиться с сими 
двумя крепостными людьми нашего героя 
[кучером и лакеем]. Хотя, конечно, они лица 
не так заметные и то, что называют второ
степенные или даже третьестепенные.., но 
автор любит чрезвычайно быть обстоятель
ным во всем. Гог. Мертв, души, т. I, гл. 2.
° Лингв. Второстепенные члены 

предложения — члены предложения, кото
рые служат для объяснения и дополнения 
главных членов предложения (подлежащего 
и сказуемого). Посредственный, не выдаю
щийся. В классических пьесах, кроме главных 
действующих лиц, всегда очень много второ
степенных персонажей.. Юрьев, Записки, 
«Таланты и поклонники», I. Второстепен
ность, и, ж. Не излагайте [своего плана], это 
второстепенность. Дост. Бр. Кар., кн. VIII, 
гл. 3.

— Слов. Акад. 1794: в т о р о с т е п ё н н ы іі. — 
Ср.: второй.Второчйть. См. Вторачивать.

ВТОЧЬ, нареч. Устар. Точно, в точности. 
[Сицкий:] Да это в-точъ,как при царе Иване! 
А. К. Толст. Царь Борис, Д. III. Дом Ф. И. 
Романова. [Новомодова:] Знаешь ли., ложки 
то нашлись. Мадам все мне угадала, У меня 
кто ложки взял, И того вточь описала, Кого 
ты подозревал. Крыл. Кофейница, д. II, 
явл. 4.

— С иным, дефисным написанием: в - т о ч ь 
(пример см. выше). — Даль, Слов. (изд. 1880 г.): 
вточь. — Ср.: точь-в-точь.Втравливать, а ю, аешь, несов.', 
втравить, травлю, травишь, сов., 
перех. 1. Приучать к ловле, к охоте (о лов
чих птицах, собаках и т. п.). У озера кто-то 
размахивал белым. Мы подумали: «Это охот
ник втравливает белого кречета». Пришв. Чер
ный араб. Сопка Майра. 2. Переносно. Вовле
кать, втягивать во что-либо дурное, вредное; 
приучить к травле, т. е. проявлению вражды 
и злобы в отношении слабых и беззащитных. 
Обязанность революционного пролетариата 
всех стран — не допускать, чтоб его втравили 
в бессмысленное и гнусное дело взаимного ис

требления. М. Горький, Антифаш. конгр. в Чи
каго. По мнению ее, Захар был во всем глав
ным зачинщиком и виновником. Он втравил 
Гришку во все недобрые дела. Григор. Рыбаки, 
XXI. о Втравливать, втравить 
в игру, мотовство и т. п. Мне нужно было 
обоих их втравить в игру. Купр. Ученик, 
IV. Втравливаться, втравйться. 1. При
учаться к ловле (о птицах, собаках). 2. В про
сторечии. Втягиваться, вовлекаться во что- 
либо. В нёго [здешнее общество] нужно са
мому втравиться, нужно самому пожить 
его жизнью, чтоб узнать его. Салт. Губ. 
оч. (I, 286). 3. Страд. Втравливание, я, ср.

— Слов. Акад. 1847: втравливать, втра
вить, втравливаться, втравиться, 
втравлёние, втравливание, втрав
лять, втравляться.Втрамбовывать, а ю, а е ш ь, несов.', 
втрамбовать, б j ю, б £ е ш ь, сов., перех. Вко
лачивать, вбивать что-либо в уплотненную 
землю, в мостовую и т. п. Втрамбовываться, 
втрамбоваться, страд.

— Слов. Акад. 1892: втрамбовывать, 
втрамбовать, втрамбовйние; У так. 
Толк. слов. 1934: втрамбовываться. — Ср.: 
трамбовать.Втрёскаться, а ю с ь, а е ш ь с я, сов. 
В просторечии. Сильно влюбиться. — Ну, 
девка, заживешь теперь, говорила Кораблева 
Масловой, когда она вернулась в камеру. — 
Видно, здорово в тебя втреснувши, не зевай, 
пока он ездит. Л. Толст. Воскресение, ч. I, 
гл. XL, VIII.

— Ушак. Толк. слов. 1934: втрёскаться.В-трётЬИХ, нареч. В третий раз по счету 
(употр. в знач. вводного слова).

— Ср.-русск.: втретьіі.—Ушак. Толк. слов. 
1934: в-третьих. — Ср.: др.-русск. трвтн— 
в-третьих:Втрйдешева, нареч. Устар, и обл. Втрое 
или гораздо дешевле обычного; очень де
шево. [Коробочка] решилась ехать в город., 
и там узнать наверно, почем ходят мертвые 
души и уж не промахнулась ли она, боже 
сохрани, продав их, может-быть, в-три-де
шева. Гог. Мертв, души, т. I, гл. 8.

— С иным написанием: в-три-дешева (при
мер см. выше). — Ушак. Толк. слов. 1934: 
втридешева.Втрйдорога, нареч. Втрое, или гораздо 
дороже обычного; очень дорого. Фабриканты 
[в предприятиях дореволюционной России] 
часто обсчитывали рабочих, заставляли по
купать в хозяйских лавках продукты втри
дорога, грабили рабочих при помощи штрафов. 
Ист. ВКП(б), Кр. курс, 8. Смотри же, не 
совестись и не скупись. Покупай, что тебе 
будет нужно, хотъ в три-дорога. Деньги 
эти я тебе [Гринев Савельичу] дарю. Пушк. 
Кап. дочка, XI.

— С иным написанием: в три-дорога (при
мер см. выше); в тридорога (Слов. Акад. 
1790), — Слов. Акад. 1847: втридорога.Втрбе, нареч. В три раза; в три части, 
слоя, доли и т. п. о Сложить, свернуть и т. п. 
в т р б е (об отрезе материи, веревки и т. п.). 
Схвативши простыню, он начал закрывать 
портрет; свернул ее втрое, чтобы он не мог 
сквозь нее просвечивать. Гог. Портрет (первом.. 
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ред.), І.о Втрое больше, меньше, до
роже, дешевле, старше, моложе и т. п. (при 
-сравнит, степ.) — Вы [Катя] во сколько вре
мени азбуку выучили? — В три урока. — 
А она [Неточка] в один. Стало быть, она 
строе скорее вас понимает и мигом вас пере
гонит. Дост. Нет. Незв., V. В три раза 
больше; втройне. При глаголах, означающих 
увеличение: выиграть, нажить, приобрести 
и т. п.; также при обозначении расхода: 
отдать, уплатить и т. п. Втрое, каждый Ста
нок и верстак, работу свою увеличь. Так велел 
работать Ильич. Маяк. Ленинцы. Они 
[Верочка и Марфинька] не нищие, у них 
по пятидесяти тысяч у каждой. Да после 
бабушки втрое, а может-быть и побольше 
останется: это все им! Гонч. Обрыв, 
ч. II, гл. 2. В черный год Не поверит [Влас] 
гроша медного, Втрое с нищего сдерет! 
Некр. Влас. ♦ В три раза меньше. При гла
голах, означающих уменьшение: понизить, 
сократить, удешевить и т. п. о В обобщаю
щем значении. Значительно, гораздо, во 
много раз (больше, меньше). Втроем, 
нареч. В количестве трех человек (или живот
ных). Вот они втроем и промышляют белку: 
человек да две собаки, — пояснил Наум. 
ПІишк. Щедр, жертва. Любецкие и Адуев 
остались опять втроем. Мало-по-малу рас
строилось и это трио. Наденька ушла в сад. 
Гонч. Об. ист., ч. I, гл. 4. Почти до утра 
просидели мы втроем, то есть я, Балясников 
и Алехин. С. Акс. Встр. с Март. (III, 140). 
Мы сели в кибитку втроем: Марья Ивановна 
с Палашей и я. Пушк. Кап. дочка, XII. 
Втройне, нареч. В три раза больше; втрое. 
Заплатить втройне.

— Ср.-русск.: втрое; Нордстет, Слов. 1780: 
втрбе; Слов. Акад. 1794: в трбе, в троём, 
в тройне; Соколов, Слов. 1834: втроём; 
Слов. Акад. 1847: в т р о й н ё.Втуз, а, м. Нов. Сокращение из первых 
букв названия: высшее техническое учебное 
заведение. Среди комсомольцев — большое 
количество студентов, обучающихся во втузах, 
-вузах и техникумах. Калинин, Из речи на 
•совещ. актива днепропетр. комсомола. Май 
1934 г. (О комм, воспитании, с. 16). Вт^зо- 
*вец, в ц а, м.', втУзовка, и, ж. Студент, 
студентка втуза. Втузовский, прил.

— Ушак. Толк. слов. 1934: втуз, втузо
вец, втУзовка, втузовский.Втулка, и, ж. 1. Металлическое кольцо, 
всаживаемое в ступицу колеса для предохра
нения ее от истирания. Лошади с трудом 
тащили громоздкий дилижанс по песку глу
биной по крайней мере в три четверти 
аршина. Передние — маленькие — колеса за
рывались в него по втулку. Катаев, Белеет 
парус один., гл. 5. Так была уже сильна 
роса, что втулки тележных колес, цепляясь 
за верхушки высоких придорожных былинок, 
сбивали с них целые гроздья тончайших водя
ных брызг. Тург. Новь, XXVI. о Техн. Деталь 
машин, сквозь которую проходит какой- 
нибудь стержень, ось, вал. 2. Конусообраз
ная деревянная или металлическая затычка, 
служащая для закупоривания отверстия со
суда с жидкостями, для выпускания жидко
стей; также всякая затычка для закупори

вания дыр, для непропускания воды и т. п. 
Дыр [на бортах корабля] было много, и все 
вместе они пропускали значительное коли
чество воды. Их забивали деревянными клинья
ми или втулками с промасленной паклей. 
Нов.-Прибой, Цусима, кн. II, ч. II. Втулочка, 
и, ж. Уменьш.

— Ср.-русск.: втулка; Нордстет, Слов. 1780: 
втулка, втулочка; Слов. Акад. 1847: вту
лочный. — Ср.: т У д к а (Слов. Акад. 1794).Втуне, нареч. Напрасно, без внимания. 
Открывая те или иные способности у моло
дых Невредимовых, Петр Афанасьевич склонен 
был думать, что у него самого появляются 
дремавшие втуне десятки лет способности 
педагога.. Серг.-Ценск. Пушки выдв., 
гл. II, 3. Так уж не оставьте втуне просьбы 
моей [зайти в гости]... Дунюшка, проси, го
лубка, Марью Ивановну!.. Печер. На Горах, 
ч. II, гл. 11. К несчастию, вместо Лизы, 
вошла старая мисс Жаксон.. и прекрасное 
военное движение Алексеево пропало втуне. 
Пушк. Бар.-крест.

— Ср.-русск.: втЬ'іи; Росс. Целлариус 1771,
с. 540: втУне. — Ср.: церк.-сл. и др.-русск. 
тжню и тоуню — даром, безвозмездно; без осно
вания. . _ _ .ВтулЙК. См. Тупик.Втыкйть, а ю, аешь, несов.', воткнуть, 
ну, н ё ш ь, сов., перех. 1. Всаживать, 
вонзать что-либо острое, тонкое, конец 
чего-либо; насаживать на что-либо. В песок 
косы, усеянный рыбьей чешуей, были вот
кнуты деревянные колья, на них висели 
невода, бросая от себя паутину теней. 
М. Горький, Мальва. Одним ударом я вышиб 
у него [турка] ружье, другим воткнул куда-то 
свой штык. Гарш. Чет. дня. Вилку свою, 
вместо того, чтобы воткнуть в кусок цыпленка, 
он [Афанасий Иванович] тыкал в графин, 
и тогда девка, взявши его за руку, наводила 
на цыпленка. Гог. Старосв. пом. Четыре чело
века.. подскакали под самую крепость.. Один из 
них держал под шапкою лист бумаги; у дру
гого на копье воткнута была голова Юлая, 
которую, стряхнув, перекинул он к нам 
чрез частокол. Пушк. Кап. дочка, VII.
2. Вставлять, вкладывать во что-нибудь, в ка
кое-либо отверстие, щель и т. п. Солдаты 
в походной форме не подобрали всех цветов, 
брошенных им под ноги, а только воткнули 
по одной розе в дула винтовок и за пояса, к пат
ронташам. Федин, Гор. и годы (II, 124). Ога
рок сальной свечи, воткнутый в баночку из- 
под помады, освещал его русую бороду, тол
стый широкий нос, загорелые щеки, густые, 
черные брови, нависшие над закрытыми гла
зами.. Чех. На пути. ♦ Втискивать. Чело
веку, видимо, холодно, он скорчился, воткнул 
подбородок между колен, обнял ноги шерша
выми руками. М. Горький, На пароходе. 
Собака же, покружившись раза два или 
три на одном месте, угрюмо укладывалась 
у ног его [старика], втыкала свою морду между 
его сапогами, глубоко вздыхала и, вытянув
шись во всю свою длину на полу, тоже остава
лась неподвижною на весь вечер, точно уми
рала на это время. Дост. Ун. и оск., ч. I, 
гл. 1. Втыкаться, воткнуться. 1. Входить 
острым, тонким концом во что-нибудь; вонза-
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ться. Я смерил гиагами расстояние до упавших 
на песок стрел и получил 46, 47, 48 шагов, но 
на этом крайнем расстоянии стрела уже со
всем теряла свою силу и только едва втыкалась 
в песок. Микл.-Маклай, Путешествия, 267. 
о Образно. Обидные слова товарища о сы
тости воткнулись ему [Илье] в сердце занозой. 
М. Горький, Трое (IV, 212). 2. Страд. [Чебу- 
тыкин:] Так вот, я говорю вам, пробочка 
втыкается в бутылочку, и сквозь нее прохо
дит стеклянная трубочка... Чех. Три сестры, 
д. I. Втыкание, ь е, я, ср. Потом он [Фукс] 
взял булавку, величина которой должна 
быть соразмерна величине бабочки, и про
колол ей спину сверху вниз, выпустив конец 
булавки на столько, на сколько было нужно 
для втыканья его в дерево. С. Акс. Соб. баб. 
(II, 314). .

— Др.-русск.: кътъкн^тііса; ср.-русск.: кот- 
кнЗтн; Поликарпов, Леке. 1704: втыкаю; Росс. 
Целлариус 1771, с. 541; воткнуть, вты
кание; Нордстет, Слов. 1780: втычка; Слов. 
Акад. 1794: втыкаться; Слов. Акад. 1806: 
воткнуться; Слов. Акад. 1847: воткну
ти е, воткнутый.Втюриться, р ю с ь, р и ш ь с я, сов. 
В просторечии. 1. Нечаянно попасть, влезть 
во что-нибудь вязкое; увязнуть. Я однажды 
забрел ночью в это болотце, так по пояс втю
рился. Загоск. Брынский лес, ч. I, гл. 8.
♦ Переносно. Попасть в какое-нибудь не

* приятное положение; попасть впросак.
А ты помалчивай... помалчивай, Груша... 
Иной раз сболтнешь — ан, смотришь, 
втюрился! Станюк. Омут, XXV. о В тю
ри т ь с я во что. Трифоныч-то мой, по 
своей простоте да по глупости, в такое 
дело втюрился, что и повороту нет из 
него... Печер. Баб. росск., II. [Простодум:] 
Вот как повеса мой мотает! Я слышал, 
по уши он втюрился в долги? Княжн. Хва
стун, д. I, явл. 2. 2. Переносно. Шутливо 
или вульгарно. Влюбиться. Я, Надежда 
Петровна, как только вас увидал, так сразу 
и втюрился, полюбил то-есть. Чех. Кот. 
из трех? [Плавин] приезжал сюда на целое 
лето, да и втюрился тут в одну крестьянскую 
девушку свою. Писем. Люди сорок, годов, 
ч. III, гл. 10. Втюрить, рю, р и ш ь, сов., 
перех. В просторечии и устар. Втолкнуть 
во что-либо вязкое; всыпать, влить что-либо 
в большем, чем нужно, количестве. ♦ Пере
носно. Ввести, вмешать, впутать кого-нибудь 
в какое-либо неприятное или невыгодное 
дело. Втюрить в беду, в хлопоты и т. п.
♦ Ввести, вселить. [Честон к Простодуму:] 
Как тебе, мой друг, то впало в ум, Чтоб 
из норы своей себя в столицу втюрить? Или 
в большой ты свет вступил? Княжн. Хвастун, 
д. III, явл. 8.

— Слов. Акад. 1794: втюриться, вто
рить; Слов. Акад. 1806: втйривать; Слов. 
Акад. 1847: втюриваться.Втягивать, а ю, аешь, несов.; втянуть, 
ну, н е ш ь, сов., перех. 1. Втаскивать, 
таща вводить куда, внутрь чего-либо, на что- 
либо. Втянуть барку в пристань. ° Якоря 
уже втянуты канатами на палубу. Флоти
лия тихо тронулась в путь. Костыл. Ив. 
Грозный, кн. II, ч. II, гл. 4. 2. Вбирать 

в себя, захватывать внутрь, всасывать. Пав
лик глубоко и сладко втянул в себя воздух. 
Катаев, Белеет парус один., X. Ползет да 
ползет [комар] по шарманке все ближе к 
Слону., а Слон как всхлипнет, как потянет 
носом, так Комара себе в нос и втянул. Купр. 
Печ. расск. — Нас, кажешься, сегодня хотят 
угостить потрохами, — говорил Петр Ми
хайлыч, садясь за стол и втягивая в себя запах 
горячего. Писем. Тыс. душ, ч. I, гл. 5. о В срав
нении и образно. Так это и засасывает меня 
она [Капитолина], так и втягивает куда-то, 
точно трясина бездонная. М. Горький, Коно
валов. Взгляд ее [Веры] то манил, втягивал 
в себя, как в глубину, то смотрел зорко и про
ницательно. Гонч. Обрыв, ч. II, гл. 16. ♦ Не
сколько вдавливать, вбирать в себя (о животе, 
щеках). — И вот дядька учит его [Ивана 
Сидорова]:—Доверни приклад, втяни живот, 
делай — рраз! Купр. Болото, а Прич. прош. 
страд, в знач. прил. Втянутый живот, 
втянутые щеки — впалые. Да разве 
это дядя Петя? Высокий, худой, с втянутыми 
щеками, в серой поношенной студенческой 
тужурке. Сераф. Город в степи, IX. [Лемм] 
был небольшого роста, сутуловат, с криво 
выдавшимися лопатками и втянутым живо
том. Тург. Двор, гнездо, V.о Втягивать 
голову в плечи — приподнимать плечи вверх, 
прикрывая шею и нижнюю часть головы 
(об инстинктивном движении при испуге, 
смущении и т. п.). Ляхов побледнел и отшат
нулся. — Карау-у-ул!! — вдруг заорал он на 
всю мастерскую, еще глубже втянул голову 
в плечи и бросился бежать. Верес. Два конца, 
I, 14. Увидав мужа [Анны], он [Вронский] 
так смутился, что опять сел, втягивая го
лову в плечи, как бы желая исчезнуть куда- 
нибудь. Л. Толст. Анна Карен., ч. IV, гл. 17.
3. Переносно. Вовлекать во что-либо, в ка
кое-нибудь дело. Врагами советской власти 
делается все для того, чтобы нас в войну втя
нуть. Мы не пойдем ни на какую провокацию. 
Киров, Ленингр. большевики.., 251. о В т fl- 
ну т ь в беду’и т. п. [Фамусов:] Уж втянет 
он меня в беду. Гриб. Горе от ума, д. II, явл. 5. 
обтягивать в разговор, в беседу, 

в игру, в знакомство и т. п. [Марусе] сильно 
захотелось втянутъ доктора в разговор, втя
нуть поглубже, почувствительней. • Чех. 
Цветы зап., II. [Казарин:] Арбенина втянутъ 
опять бы надо мне В игру; он будет верен 
старине, Приятеля он поддержать сумеет. 
Лерм. Маскарад, д. II, сц. II, вых. 2. Сам 
муж ее [Лидии], не смотря на всю свою про
зорливость, невольно увлекался жениным влия
нием: то являлся неожиданный визит, который 
необходимо надобно отплатить, а этот 
визит втягивал в какое-нибудь новое знаком
ство.. В. Одоев. Кн. Зизи (II, 398). Втйги- 
ваться, втянуться. 1. Вбираться внутрь чего- 
либо. Я гляжу на полосу бледного неба меж 
высокими берегами [р. Лены].., на холодные 
туманы, которые тянутся без конца, сви
ваются, развертываются, теснятся на сжатых 
скалами поворотах и бесшумно втягиваются 
в пасти ущелий. Корол. Ат-Даван, I. = Морск. 
Медленно вплывать (входить) в гавань, в док 
ит. п. при помощи буксиров. Уже вечереет, 
когда мы подходим к воротам гавани и пооче
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редно втягиваемся в них. Лаврен. Так держать! 
Возвращение. До сих пор памятна мне 
эта тесная кучка красных, желтых и белых 
домиков, стоящих будто в воде, когда мы 
^втягивались» в портсмутскую гавань. Гонч. 
Фрег. Палл., т. I, гл. 1. ♦ Несколько вдавли
ваться, западать от похудания. Втянувшиеся 
щеки. 2. Переносно. Вовлекаться во что- 
либо, в какое-либо дело. Командир бригады 
видел, как с каждым днем втягиваются моло
дые танкисты в сложную работу, и он был 
доволен их рвением. Тихон. Рожд. гвар
дии. В головах Песоченского приказа сидел 
Михаила Васильич Скорняков, тот самый, 
что на именинах Аксиньи Захаровны втя
ну лся-было в затеянное Стуколовым ветлу ом
ское дело. Печер. В Лесах, ч. III, гл. 5. — На
деюсь, вы еще не обедали? — Нет, обедал... 
—решительно произнес дядя.., боявшийся втя
нуться в огромные расходы, непременное след
ствие холостых пирушек. Григор. Стол, 
родств., VIII. ♦ Привыкать к чему, осваиваться 
с чем-либо. Я уже несколько втянулся в эти 
ночные [партизанские] переходы и не чувствовал 
такой усталости, как в первое время. Козлов, 
В крымск. подполье, гл. 5. Я совершенно 
теперь втянулся в работу или, лучше сказать, 
в ревизию Уездного Суда, где сижу с девяти 
утра до трех пополудни. И. Акс. Письмо 
род., 15 февр. 1844. 3. Страд. Втягивание, 
ь е, я, ср. 1. Втаскивание чего-либо тягой; 
медленное, усиленное втаскивание чего во что- 
либо. о- Переносно. Вовлечение кого в какое- 
либо дело, в работу и т. п. Главное, основное 
в большевизме и в русской Октябрьской рево
люции есть втягивание в политику именно 
тех, кто был всего более угнетен при капи
тализме. Ленин, Междунар. день работниц 
(XXVI, 193). 2. Вбирание в себя. Втйжка, 
и, ж. Типогр. Отступ от одного или от 
обоих краев набора для выделения цитат пли 
других частей текста. Втяжной, а я, бе. 
1. Втягивающий, вбирающий в себя; служа
щий для втягивания (противополагается вы
тяжному). Втяжной рукав насоса. Втяжная 
трубка. 2. Вбираемый, втягиваемый. Втяж
ной якорь, а Зоол. Втяжные когти — 
когти хищных животных, могущие вбираться 
внутрь благодаря гибкой связке.

— Др.-русск.: кътлгнБтн, ктагнкдтн; Росс. 
Целлариус 1771, с. 544: втягивать, втя
нуть; Нордстет, Слов. 1780: втягивание, 
втянутый; Слов. Акад. 1794: втяги
ваться, втянуться, втяжка; Слов. 
Акад. 1806: в т я н у т и е, втянутый; Даль, 
Слов.: втягйть, втягйться, втягйние, 
втяжной.Втйлаться, а ю с ь, а е пі ь с я, сов. 
В просторечии. Попасть, попасться в место 
или положение, из которого трудно выбрать
ся; падая, ввалиться. Вишь ты втяпался 
куда — и ловко: в самую ключину угодил, 
а ключина глубокая да топкая такая — ив 
межень никогда не пересыхает! Некр. Из 
пов. «Тонкий чел.» (III, 162). ♦ Переносно. 
Попасть в неприятное положение, впутаться. 
Втйпать, а ю, а е ш ь, сов., перех. Всадить 
топор, долото, нож одним сильным ударом. 

-©• Переносно. Поставить кого-либо в непри
ятное положение, впутать. Б учинский шопо- 

том проговорил: — Донос был сделан на все 
прииски... да! И знаете, кто сделал донос? 
— Кто? — Ваги приятель, этот дурень Аро
матов... Он и меня втяпал, должно полагать! 
Мам.-Сиб. Золотуха, X.

— Даль, Слов.: втяпывать, втяпы
ваться, втяпнуть, втяпнуться; У так. 
Толк. слов. 1934: втяпатьсяВуаль, и, ж. 1. Сетка из тонкой, про
зрачной ткани (тюля), прикрепляемая к жен
скому головному убору, прикрывающая лицо 
и защищающая его от солнца, пыли п 
ветра. Для болъгией таинственности лицо 
[девушки] пряталось за белой вуалью. Чех. 
Любовь. Лицо ее [Анны] было закрыто вуа- 
лем. Л. Толст. Анна Карен., ч. III, гл. 22. 
Через минуту она возвратилась в дорогом 
салопе и в гиляпе с черной блондовой вуалью. 
Писем. Тыс. душ, ч. III, гл. 2. о В сравнении 
и образно. Ночь подобралась незаметно, оку
тав в черную вуаль деревья. Н. Остр. Как зак. 
сталь, ч. I, гл. 7. Потемневшее, от пыли голу
бое южное небо — мутно; жаркое солнц» 
смотрит в зеленоватое море, точно сквозь 
тонкую серую вуаль. М. о Горький, Челкаш 
(Вступл.). о В образной речи. Накидывать, 
набрасывать вуаль на что-либо — скры
вать правду, истинное положение вещей. 
Благовоспитанный автор надевает на свою 
фантазию крепкую узду и накидывает на те
кущие события темную вуаль таинствен
ности. Чех. Брак по расч., I. 2. Техн. Глад-» 
кая прозрачная материя (шелковая, шерстя
ная или хлопчатобумажная), ткущаяся из 
крученой пряжи. 3. Фотогр. Налет, темный 
фон на негативе. Вуалька, уменьш. (по 1-му 
знач.). В темносером пальто, с дорожной 
сумкой через плечо, в простенькой гиляпке 
с приподнятой на лоб вуалькой, шла она 
[Ермолова-Негина], опустив глаза вниз. Юрьев, 
Записки, «Тал. и поклонники», 5. За сценой, 
в дверях стояла Анюта Благово, тоже 
в шляпке, с темною вуалькою. Чех. Моя 
жизнь, II. Вуалетка, уменьш. (по 1-му 
знач.). Высокая, стройная дама в гиляпке 
с короткою черною вуалеткой проворно спу
скалась с той же лестницы, и увидав Литви
нова, внезапно обернулась к нему и остано
вилась, как бы пораженная изумлением. Тург. 
Дым, III. Вуалировать, ру ю, руешь, 
несов., перех. 1. Прикрывать, покрывать 
вуалью, скрывать от взоров. ♦ Переносно. 
Скрывать истинное положение вещей, скры
вать правду. 2. Техн. Затемнять фон, отпе
чаток фотографического снимка. Вуалйро- 
ваться, несов. 1. Покрываться вуалью.
2. Страд. Вуалйрование, я, ср.

— С иным (устар.) написанием: воаль 
(Крыл. Модная лавка, д. I, явл. 3.); в ином роде: 
вуаль, я, м. (пример см. выше). — Даль, Слов.: 

! вуаль (в 1-м знач.); Слов. Акад. 1892: вуаль 
•■(в 1-м и в 3-м знач.); Ушак. Толк. слов. 1934: 
вуалировать, вуалироваться; ТЭ: 
вуаль (во 2-м знач.). — Франц, voile — покры
вало, завеса; ѵоііег — окутывать покрывалом, 
скрывать от взоров; Франц, voilette. — Ср.: з а

! вуалировать.
I Вуз, а, м. Нов. Буквенное сокращение, 

соответствующее по значению словам: выс- 
' шее учебное заведение. Для овладения новой 
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магииной и техникой крупного социалисти
ческого производства десятки тысяч проле
тариев и колхозников прошли и проходят обу
чение в вузах и техникумах, а сотни тысяч 
и миллионы — на курсах массовых профес
сий. Итоги выполи, нерв, пятил, плана.., 
140. Вузовец, в ц а, м.', вузовка, и, ж. Нов. 
Учащийся, учащаяся вуза. Большая партия 
-вузовцев., завтра покидала дом отдыха. Верес. 
Исанка, I. Вазовский, прил. Вузовская моло
дежь. Вузовские учебники.

— Утак. Толк. слов. 1934: вуз, вузовец, 
вузовка, вузовский.Вулкан, а, м. Коническая возвышен
ность с кратером на верпшне, образованная 
накоплением продуктов пзвержения; также 
выводное отверстие, круглое или в виде тре
щины, через которое на земную поверхность 
поступает огненно-жидкая лава и газы из 
глубины. Потухший вулкан, с Камчатка рас
положена между 60 и 51° с. ш., т. е. примерно 
между широтами Ленинграда и Киева, но 
природа ее совершенно иная: это единствен
ная в СССР местность, где имеются в настоя
щее время действующие вулканы. Берг, Прир. 
СССР, 275. о В сравнении. Ваше сердитое 
письмо, как вулкан, извергало на меня лаву 
и огонь, но тем не менее все-таки я держал 
его в руках и читал с большим удовольст
вием. Чех. Письмо Мизиновой, 22 янв. 
1899. Стих, доселе поэтический, даже креп
кий и сжатый, становится прозаическим, 
вялым и растянутым, и только местами 
сверкает прежним огнем, как угасающий 
вулкан. Бел. Стих. Пол еж. (VII, 178). о В вы
ражении. Жить как на вулкане — на
ходиться в опасном положении, в постоянном 
беспокойстве, волнении, ожидая опасности 
или несчастья. Большая часть угнетенных 
земель — это колонии, меньшая часть живет 
трудом этих колоний, как на вулкане. Ленин, 
Речь на Моск., конф, металлистов.. (XXVI, 
147). Вулканйческий, прил. Вулканические 
явления, и Вулканические процессы происхо
дят из очагов, находящихся на глубине I1 /2— 
60 км, причем вероятнее цифры более низкие. 
Вернадский, Опыт описат. минер., I, 117. 
о Вулканическая лава — огненно

жидкое вещество, состоящее из расплавлен
ных горных пород. Вулканические 
острова — образующиеся вследствие изверже
ний, происходящих со дна моря. В у л к а
н й ч ѳ с к и е горные породы — горные по
роды, образовавшиеся из остывшей извержен
ной лавы. Вулканические продук
ты — лава, газы, пепел и т. п. о Образно. 
Настала минута ужасного вулканического 
извержения. Вырвалось пламя долго сдержан
ного гнева и ^затопило все. Купр. Река жизни, 
IV. ♦ Переносно. Бурный, энергичный. Как 
в другом месте тело у людей быстро сгорало 
от вулканической рабоіпы внутреннего, душев
ного огня, так душа обломовцев мирно, без 
помехи утопала в мягком теле. Гонч. Обло
мов, ч. I, гл. 9. Вулканйзм, а, м. —а) при
родные явления, в результате которых обра
зуются вулканы; также все процессы и 
явления, связанные с их деятельностью; 
б) явления, связанные и обусловленные 
деятельностью огнежидких горных пород на 

глубине и на поверхности земли; также 
явления космического порядка, напр. извер
жения, происходящие на солнце.

— Яновский, Нов. словотолк. 1803: в о л к а и 
и вулкан (огнедышащая гора), волкани
ческий; Слов. Акад. 1847:# волкйн и вул
кан, волканический и вулканйче
ский; Слов. Акад. 1892: вулканйзм.— 
Лат. vulcanus— огонь, пламя, от Vulcanus 
(Volcanus) — бог огня и кузнечного дела 
у древних римлян. — Ср.: вулканизи
ровать.Вулканизйровать, р у ю, руешьи 
вулканизовать, з у ю, з У е ш ь, несов. и 
сов., перех. Техн. Подвергать каучук, гут
таперчу обработке серой или ее соединениями 
для образования продукта большей твер
дости или эластичности; получать из кау
чука резину технически необходимого каче
ства. Вулканизированный каучук. Вулкани
зованный каучук. Вулканизироваться и вул
канизоваться, страд. Вулканизация, и, ж. 
и вулканизирование, я, ср. Вулканизацион
ный, прил. Вулканизатор, а, м. 1. Рабочий, 
занимающийся вулканизацией. 2. Вещество, 
которое в соединении с каучуком образует ре
зину. 3. Металлический котел, приспособлен
ный для вулканпзации мелких каучуковых 
изделий. ♦ В автомобильном деле — аппарат 
для производства ремонта поврежденных 
камер и покрышек путем вулканизации. Вул
канизаторщик, а, м. То же, что вулканиза
тор в 1-м знач.

— Толль, Слов. 1863: вулканизирова
ние, вулканизированный:  ̂Слов. Акад. 
1892: вулканизованный; У шак. Толк, 
слов. 1934: вулканизация, вулканизи
ровать, вулканизироваться, вулка
низовать, вулканизоваться. — Нем. 
vulkanisieren, Франц, vulcaniser, vulcanisation. — 
Ср.: вулкан.Вулканйт, а, м. Техн. Твердый 
каучук, получаемый из каучука, окиси 
цинка, киновари и серы (употребляется в зубо
врачебной практике).

— Энц. слов. Брокг. и ЕФр.: вулканиты. — 
Ср.: вулкан.Вульгарный, а я, ое; р е н, р н а, 
о. 1. Пошлый, грубый. О человеке. Года два 
тому назад я заметил, что мой приятель 
скучает: стал слишком нервозен, много пьет 
вина, а выпив становится нарочито вульга
рен, спорит некорректно, улыбается криво, 
саркастически, и все это — не идет к его 
характеру и доброму круглому лицу. М. Горь
кий, Жалобы, III. о О наружности, манерах, 
словах и т. п. [Нина] была выродком среди 
своих сестер, с их массивными фигурами и 
грубоватыми, вульгарными лицами. Купр. 
Молох, III. В минуты раздражения она не 
стеснялась выражениями и любила пустить 
вульгарное словечко.^ Мам.-Сиб. Пад. звезды, 
III. 2. Упрощенный до крайности, до иска
жения смысла. ^Вульгарный мате
риализм. Падение «экономистов» и мень
шевиков объясняется, между прочим, тем. 
что они не признавали мобилизующей, орга
низующей и преобразующей роли передовой 
теории, передовой идеи и, впадая в вуль
гарный материализм, сводили их ролъ 
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почти к нулю, Следовательно, обрекали 
партию на пассивность, на прозябание. 
Ист. ВКП(б), Кр. курс, 112. о Вуль
гарная (политическая) экономия — бур
жуазная политическая экономия эпохи раз
ложения классической политэкономии (1820— 
1860 гг.), отвергавшая теорию трудовой стои
мости, развитую Ад. Смитом и Рикардо, 
и ставившая своей задачей не вскрытие зако
нов капиталистического общества, а оправда
ние и защиту капиталистического строя. 
Поступать же наоборот, — как делают обык
новенно народники, — т. е. ограничиваться 
указанием на разные проделки «кулаков» и на 
этом основании совергиенно отстранятъ во
прос об экономической природе явления, это 
значит становиться на точку зрения вульгар
ной экономии. Ленин, Разв. капитализма 
в России (III, 314). ♦ Очень простой, схема
тический. Можно наглядно получить вульгар
ное изображение события [гибели фрегата 
«Диана»], в миниатюре, таким образом: 
возьмите больгиую круглую чашку, налейте 
до половины водой и дайте чашке быстрое, 
круговращательное движение — а на воду 
пустите яичную скорлупу, или представьте 
себе на ней миниатюрное суденышко, с полным 
грузом и людьми. Гонч. Фрег. Палл., Через 
двадц. лет, VI. о Лингв. Вульгарная 
латынь — разговорный латинский язык, от 
которого в средние века произошли все ро
манские языки. Вульгарно, нареч. Пошло; 
грубо. [Нароков:] Зовите, просто, Марты-' 
ном; все-таки приличнее. А что такое «Про- 
кофъич»! Вульгарно, мадам, очень вульгарно! 
А. Остр. Тал. и покл., д. I, явл. 2. о Говоря 
вульгарно, выражаясь вульгарно. 
Вы талантливый человек, но Вы отяжелели, 
или выражаясь вульгарно, отсырели. Чех. 
Письмо Авиловой, 15 февр. 1895. Прасковья 
Ивановна решительно ничего не делала такого, 
что говорило бы о желании поработитъ его 
[мужа-доктора] и, говоря вульгарно, забрать 
под башмак. Мам.-Сиб. Хлеб, ч. IV, гл. 1. 
Вульгарность, и, ж. Пошлость, грубость. 
Антипатичен он [зять] ему был своей вульгар
ностью чувств, самоуверенною ограничен
ностью. Л. Толст. Воскресение, ч. II, гл. 31. 
Потом он [Пьер] вспомнил грубость, ясность 
ее [Элен] мыслей и вульгарность выражений, 
свойственных ей, несмотря на ее'воспитание 
в высшем аристократическом кругу. «Я не ка
кая-нибудь дура... поди сам попробуй»., го
варивала она. Л. Толст. Война и мир, т. II, 
ч. I, гл. 6. Вульгаризйровать, р у ю, 
р у е ш ь, несов. и сов., перех. Упрощать 
до искажения, опошлять, делать вульгарным 
(во 2-м знач.). Вульгаризйроваться, сов. 
и несов. 1. Становиться вульгарным. 2. Страд. 
Вульгаризация, и, ж. Социал-революциона- 
лизм есть одно из тех проявлений мелко
буржуазной идейной неустойчивости и мелко
буржуазной вульгаризации социализма, с ко
торыми социал-демократия всегда должна 
и будет вести решительную войну. Ленин, 
Почему соц.-дем. должна объявить., войну 
соц.-рев. (VI, 153). Вульгаризатор, а, м. Чело
век, искажающий, опошляющий, вульгаризи
рующий что-либо. Вульгарйзм, а, м. Лингв. 
и лит. Слово или оборот разговорного языка,

противоречащие общепринятым нормам ли
тературного языка. г

— Энц. леке. 1837: вульгарный (язык): 
Даль, Слов.: вульгарный; Ушак. Толк. слов. 
1934: вульгаризация, вульгаризйро
вать, вульгаризйроваться, вульга
рйзм, вульгарность. — Лат. vulgaris — 
общенародный, обыкновенный (ср.: Франц, ѵііі- 
gaire и англ, vulgar — обыкновенный, зауряд
ный; пошлый).

ByНДѲркЙНД,• а, м. Необыкновенно ода
ренный ребенок илп подросток, поражающий 
ранним развитием способностей в какой- 
либо области, особенно в музыке (употр. 
иногда ирон.).

— Ушак. Толк. слов. 1934: вундеркинд. — 
Нем. Wunderkind — чудо-ребенок.Вурдалак, а, м. В мифологических 
представлениях некоторых славянских наро
дов, например сербов, — оборотень, мертвец,, 
выходящий из своей могилы и сосущий 
кровь живых людей; вампир, упырь. Что же? 
Вместо вурдалака — (Вы представьте Вани 
злость) В темноте пред ним собака На мо
гиле гложет кость. Пушк. Вурдалак (Песни 
зап. славян). Посмотрел на ребенка, и мол
вил: — Сын твой болен опасною болезнью; 
Посмотри на белую его шею: Видишь ты 
кровавую ранку. Это зуб вурдалака, поверь 
мне. Пушк. Марко Якуб. (Песни зап. славян).

— Слов. Акад. 1892: вурдалак. — Ср.: 
волкодлак, вулкодлйк (примеч. Пуш
кина к песне «Марко Якубович»).Входйть, хожу, д и ш ь, несов.; 
войтй, войду, дёшь; прош. вошёл, 
шла, л 6, сов., неперех. 1. Итти внутрь 
чего-либо, вступать во что или куда-либо, 
в пределы чего-либо. Войти в ворота Y 
в дверь. ° На одном из участков Кур
ской битвы после мощной двухчасовой артил
лерийской подготовки армия прорвала не
мецкую оборону и всеми силами вошла в про
рыв. Б. Полев. Пов. о наст, чел., ч. IVг 
гл. 4. Они вошли во двор, широкий, наглухо 
застроенный в давние времена сараями, наве
сами, амбарами. Гладк. Энергия, ч. I, 
гл. X, 11 Павел смело нукает ее; лошадь осто
рожно входит в воду. Писем. Люди сорок, 
годов, ч. I, гл. 2. о Образно. Над кры
шами домов таяли серые остатки зимней 
ночи, туманное утро входило в город, но 
желтые огни фонарей еще не погасли, обе
регая тишину. М. Горький, Хозяин (XIIг 
205). Благоуханна и светла Уж с февраля 
весна в сады вошла. Тютч. Итал. весна. Ужель 
в его гарем измена Стезей преступною вошла, 
И дочъ неволи, нег и плена Гяуру сердце 
отдала? Пушк. Бахч. фонтан. оВходйть- 
на что-либо. Дедушка наги Петпр Иванович 
насилу вошел на лестницу, в вале тотчас сел- 
Пущин, Зап. о Пушк., 16. Другой, ветрило 
опустив, Свой чолн к утесу пригоняет.. 
И входит медленной стопой На берег дикой 
и крутой. Пушк. Свод неба мраком обло
жился.. [Терей:] Мы на корабль вошли, 
надежды лестной полны, Нам льстили тиши
ной обманчивые волны. Крыл. Филомела,, 
д. I, явл. 4. о В х о д й т ь в гавань, в док,, 
в залив и т. п. (о судах) — вплывать, заходить.. 
Пароход стал осторожно входить в бухту.
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Павленко, Счастье, ч. I, гл. 1. 18 л«ая[1854г.] 
мы вошли в Татарский пролив. Гонч. Фрѳг. 
Палл., т. II, гл. 6. В эту мы пристань вошли 
с кораблями; в ночной темноте нам Путъ 
указал благодетельный Демон: был остров 
невидим.. Жук. Одиссея, IX, 142—143. 
о О дороге, тропинке и т. п. Постепенно 

темнея, входила и вошла потом дорога под 
тень широких развилистых дерев. Гог. Мертв, 
души, т. II, гл. 1 (испр. ред.). ♦ Переносно. 
Вступать, включаться в состав, в члены 
чего-либо. Сталин вошел в первый Совет 
Народных Комиссаров, избранный во главе 
с Лениным после победы Октябрьской револю
ции на II Всероссийском съезде Советов. Крат
кая биография И. В. Сталина, V, 67. о Устар. 
Входить в свет — делаться равноправным 
членом общества (при совершеннолетии, окон
чании образования и т. п.). С надеждами 
во цвете юных лет, Мой милый друг, мы вхо
дим в новый свет. Пушк. Кн. А. М. Горч. 
[Стародум Софье:] Ты входишь теперь в свет, 
где первый шаг решит часто судьбу целой 
жизни. Фонвиз. Недоросль, д. IV, явл. 2.
♦ Входить в службу, в должность 

(устар.) — поступать на службу, начинать 
служебную деятельность. Тогда молодой чело
век спросил меня: по какому случаю и в какое 
время вошел я в службу к Пугачеву и по каким 
поручениям был я им употреблен? Пушк. 
Кап. дочка, XIV. [Стародум:] Вошед в воен
ную службу, познакомился я с молодым гра
фом, которого имени я и вспомнить не хочу. 
Фонвиз. Недоросль, д. III, явл. 1. ♦ Обра
щаться куда-либо с ходатайством, заявле
нием и т. п. Выслушав сделанное здесь сообще
ние бурят-монгольских товарищей об их 
успехах и победах в хозяйственном и культур
ном строительстве, об их борьбе за дело 
социализма, президиум настоящего совещания 
признал необходимым войти в высшие органы 
с предложением о награждении лучших пред
ставителей Бурят-Монголии высшей награ
дой Советского Союза — орденами. Молотов, 
Статьи и речи 1935—1936, 224. К раевский 
вошел с просьбой к министру народного про
свещения о передаче ему права издания [«Оте
чественных записок»] и утверждении его 
редактором. И. Панаев, Литер, восп., ч. I, 
гл. 7. 2. Проникать внутрь, вглубь чего-либо; 
впиваться. Пальцы [Мѳресьѳва] совершенно 
потеряли чувствительность, их кололи бу
лавками, и булавки эти входили в тело, 
не вызывая боли. Б. Пол ев. Пов. о наст, 
чел., ч. II, гл. 2. Вошла в спинные лопатки 
ему горячая пуля, и свалился он с коня. 
Гог. Тарас Бульба, VII. Живут [татары] 
в шатрах, сплетенных из прутьев и покры
тых войлоками; вверху делается отверстие, 
через которое входит свет и выходит дым. 
Карамз. И. Г. Р., т. IV, гл. 1. Весна 
входит в тундру робко и неуверенно. Гор
бат. Большая вода. О вас думаю часто., 
чаще, чем бы следовало. — Вы глубоко во
шли в мою душу. Тург. Письмо Савиной, 
27 апр. 1880. о В х б д и т, в о ш л 6 в го
лову, в мысль и т. п. — приходит, пришло 
на мысль, вспоминается, вспоминалось. 
У меня вошла в голову мысль, которую другие 
не осмелятся предложить вам, и я не пред

ложил бы ее другому. С. Акс. Письмо Шевы- 
реву, 25 окт. 1829. Спутники, хлеба довольно 
имея с вином пурпуровым, Были спокойны; 
быков Гелиосовых трогать и в мысли Им 
не входило. Жук. Одиссея, XII, 327—329. 
[Скотинин:] У меня, слышь ты, что вошло 
в ум, тут и засело. Фонвиз. Недоросль, 
д. II, явл. 3. 3. Находиться, содержаться 
в чем, включаться в состав чего-либо. В числе 
солей, оказавшихся необходимыми для пита
ния растения, находится и солъ железа; 
она входит в состав золы растения, можно 
сказать, в ничтожном количестве. Тимиря
зев, Жизнь раст., 135. В эту еду входит 
много перца и лаврового листа. Чех. Скука 
жизни. Василий издал многие законы для вну^ 
треннего благоустройства государственного 
которые, вместе с Уложением отца его, 
вошли в Судебник Царя Иоанна Васильевича. 
Карамз. И. Г. Р., т. VII, гл. 3. о Распростра
нительно. Движение русского рабочего класса 
по своему характеру и цели входит как часть 
в международное (социал-демократическое) 
движение рабочего класса всех стран. Ленин, 
Проект и объясн. іпюгр. с.-д. партии (II, 80). 
❖ Входить в обязанности; входить в 
состав. [Спорт] прямо входит в обязанности 
военного. Л. Толст. Анна Карен., ч. II, гл. 28. 
[Обломов] чувствовал, что светлый, безоблач
ный праздник любви отошел, что любовь 
в самом деле становилась долгом, что она 
мешалась со всею жизнью, входила в состав ее 
обычных отправлений и начинала линять, 
терять радужные краски. Гонч. Обломов/
ч. III, гл. 2. ♦ Вмещаться, помещаться. Я 
налил ему [Шерамуру] большой кубок, в кото
рый входит почти полбутылки, и спросил 
еще вина и еще мяса. Леек. Шерамур, XVII.
♦ Переносно. В выражениях. Входить 

в колею, в русло, в норму — принимать 
обычное течение, обычный образ жизни. 
Несколько недель я путался, боролся сам 
с собой, как всегда бывает при начале нового 
дела, но мало-по-малу вошел в колею. Пришв. 
Сердце зимы (I, 283). Жизнь вошла в колею. 
Обедаю в 7 часов, ложусь в 2 ночи. Чех. Письмо 
Киселевой, 13 сент. 1887. На другой день 
отец мрачен и молчалив, пока не опохмелится 
и не войдет в колею. Гл. Усп. Разоренье 
(I, 411). ♦Входить в себя — приходить 
в нормальное состояние, очнуться, опра
виться, успокоиться (напр. после волнения, 
припадка, болезни). Вот понемногу начала 
она Входить в себя, пошевелилась, глазки 
Прекрасные открыла, и совсем, Очнувшись, 
подняла их на Ивана Царевича и покра
снела вся, Как роза алая. Жук. Ск. о Ив. 
цар.. Довольно сказать, что после первых 
волнений стал я входить в себя. И. Дмитр. 
Взгляд на мою жизнь, ч. II, кн. 4. 4. Вни
кать во что-либо, принимать участие, вмеши
ваться. [Степан] был беспокойным и строгим 
хозяином. Он любил во все входить сам. Гор
бат. Непокоренные, ч. II, гл. 7. [Рудин] 
входил во все: толковал с Дарьей Михайловной 
о распоряженьях по имению, о воспитании 
детей, о хозяйстве, вообще о делах. Тург. 
Рудин, VI. Мать по-прежнему не входила 
в домашнее хозяйство, а всем распоряжалась 
бабушка. С. Акс. Детск. годы Багр. внука 
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(II, 51). Но муж любил ее сердечно, В ее затеи 
не входил, Во всем ей веровал беспечно, Л сам 
в халате ел и пил. Пушк. Е. О., II, 34. 
о В х о д и т ь в мелочи, в подробности 
и т. п. Сосед пишет, входит в подробности, 
говорит о запагике, об умолоте... Экая скука! 
да еще предлагает на общий счет проложитъ 
дорогу в болъгиое торговое село. Гонч. Обло
мов, ч. II, гл. 11. [Простакова Правдину:] 
Да как вам, мой батюшка, самому входитъ 
в мелочи?.. Фонвиз. Недоросль, д. V, явл. 5.
5. В выражениях и фразеологических соче
таниях с разными значениями, о Входить 
в чье-нибудь положение — понимать положе
ние, состояние кого-либо, относиться со вни
манием, с участием; сочувствовать. Никогда 
мне не приходилось так входитъ в его [Кузьмы] 
положение, как теперь. Я припомнил его 
жизнь, неудачи и радости, как будто бы они 
были моими. Гарш. Трус. Будем однако 
справедливы, постараемся войти в их [стан
ционных смотрителей] положение и, может 
бытъ, станем судитъ об них гораздо снисхо
дительнее. Пушк. Станц. смотр, о В хо
ди т ь в роль — осваиваться со своею ролью, 
своИлМ положением. Анна Федоровна большую 
частъ дня оставалась дома одна и постепенно 
входила в ролъ молодой хозяйки. Мам.-Сиб. 
Мать-мач., VI. Тонкачев окончательно входит 
в ролъ и начинает, так сказать, прорицать... 
— Мне стоит только взглянуть на состав 
суда, — говорит он: — чтоб сейчас же опре
делить, выиграю я дело или проиграю. Салт. 
Госп. Ташк., IV, 3. а Театр. Об игре актера, 
художественном чтении и т. п. Я начинаю 
понимать, что именно трудно в актерской 
деятельности: уметъ входить в роли, не
смотря на какие бы то ни было посторонние 
препятствия, уметь оживлять себя, не да
вать приедаться роли. Станисл. Художеств, 
записи, XLIII. Настенька, начавшая следую
щий монолог, чем далее читала, тем более 
одушевлялась и входила в роль. Писем. Тыс. 
душ, ч. III, гл. 8. 6. В некоторых состав
ных выражениях (при существительных 
с предлогом «в») соответствует по значению 
словам: становиться, делаться чем или ка
ким (по соответствующему прилагательному). 
оВходйть в употребление, в моду, в обы
чай. — Только напрасно ты мне это купил, — 
прибавила она [Наташа^не в силах удержать 
улыбку, любуясь на золотой в жемчугах гре
бенъ, которые тогда только что стали вхо
дить в моду. Л. Толст. Война и мир, Эпилог, 
ч. 1, гл. 12. о В х о д й т ь в быт, в жизнь 
(о предметах, явлениях и т. п.). Электричество 
прочно входит в быт. Велики успехи Совет
ского государства. Социализм глубоко вошел во 
всю нашу жизнь. Молотов, Тридцатилетие Вел. 
Окт. соц. рев., III, 27. Русской буржуазной 
литературе потребовалось — считая с конца 
XVIII века — почти сто лет для того, чтоб 
властно войти в жизнь и оказать на нее 
известное влияние. М. Горький, Докл. на I 
Всесоюзн. съезде сов. пис. (Стен, отч., 17). 
оВходйть в привычку — делаться при
вычным. Вечернее чаепитие у Маши вошло 
в привычку Ильи и Якова. М. Горький, Трое 
(IV, 91). Никогда не думать о том, что дашь 
промах. Это опасение может войдти в при

вычку, так укорениться, так овладеть мыслию 
охотника, что он беспрестанно будет пропу
скать благоприятную минуту для выстрела. 
С. Акс. Зап. руж. ox. (VI, 23). оВхо
дйть в пословицу, в поговорку. Я ехал 
посреди плодоносных нив и цветущих лугов. 
Жатва струилась, ожидая серпа. Я любо
вался прекрасной землею, коей плодородие 
вошло на Востоке в пословицу. Пушк. Пут. 
в Арзр., II. Осел мой глупостью в пословицу 
вогиел, И на Осле уж возят воду. Крыл. Осел, 
-о Обозначает начало действия. оВходйть 

в действие, в силу (о законе, постановлении 
и т. п.) — получить силу действующего за
кона. о В х о д ііть в строй (о заводах, 
предприятиях и т. п.). В 1933 г. в строй 
социалистической промышленности вошли та
кие крупнейшие заводы, как Запорожский, 
Днепровский алюминиевый комбинат, перве
нец гусеничного тракторостроения — Челя
бинский завод, громадный завод тяжелого 
машиностроения — Уралмаш. Киров, Статьи 
и речи 1934, 18. о В х о д й т ь в жизнь 
(о лицах) — начинать свою практическую 
деятельность, принимать участие в жизни. 
Постепенно я стал входить в жизнь поселка, 
в оюизнь шахты, расширяя круг знакомых. 
Б. Галин, В одном насел, пункте, VI. — По
немногу, в сотне тысяч деревень, — захле
бываясь словами говорил он [сельский учи
тель], — каждогодно входят в жизнь моло
дые, доброжелательные умы. М. Горький, 
Три дня, III. Бывают люди.., которые, сразу 
входя в жизнь, надевают на себя первый 
попавшийся хомут и честно работают в нем 
до конца жизни. Л. Толст. Казаки, II. ♦ Обо
значает вступление в какие-либо отношения. 
оВходйть в дружбу, в родственные 
связи. [Годунов], видя в Малюте слишком 
сильного соперника и потеряв надежду уро
нить его в глазах Иоанна, вошел с ним в тес
ную дружбу. А. К. Толст. Кн. Серебр., XL. 
Приятель наш Лазарев женитьбою своею 
вошел в свойство с Талейраном. Вяз. Стар, 
зап. книжка (VIII, 218). о'В х о д й т ь 
в связь (с женщиной). [Отец] вогиел в связь 
с женщиной, известной в свете своей красотою 
и любовными похождениями. Пушк. Русск. 
Пелам. оВходйть в переговоры, в сно
шения. [Обломов] написал несколько писем 
в деревню, сменил старосту и вошел в сно
шения с одним из соседей.. Гонч. Обломов, 
ч. II, гл. 9. Чиновники день и ночь были 
в собрании... Уже некоторые из них мол
чанием изъявляли, что они не одобряют 
упорства Посадницы и Делийского; некоторые 
даже советовали войти в переговоры с Иоан
ном. Карамз. Марфа Пос. (VI, 362). оВхо
дйть в споры, в разговор и т. п. [Худож
ник] не входил в шумные беседы и споры; он 
не стоял ни за пуристов, ни против пуристов. 
Гог. Портрет, I. С Тростинкой Дуб однажды 
в речь вошел. Крыл. Дуб и Трость. Что есть 
во свете воры, О том не входят в споры. Тру
тень 1769, лист 3. о Обозначает переход 
в какое-либо состояние, положение. оВхо
дйть в азарт, в амбицию и т. п. Во время 
концерта регент входит в азарт.. Он машет 
руками, шевелит пальцами, дергает плечами.. 
Чех. Певчие. — Cousin! — с ужасом попробо-
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книгу.. Бабаев. Кавалер Зол. Зв., кн. I, гл. 8. 
В хаживать, в х а ж и в а л, многокр. Отец 
мой отвел для житья моего свой кабинет, 
куда я некогда вхаживал с трепетом для 
отчета в заданном мне уроке. И. Дмитр. 
Взгляд на мою жизнь, ч. III, кн. 9. Вхожде
ние, я, ср. Вход, а, м. 1. Вступление куда- 
либо, появление в какпх-либо пределах. По
видимому, после моего входа в квартиру — 
а мой вход, очевидно, был замечен шпиками — 
гипик помчался со сведениями о том, что 
Конференция собралась и что все в сборе. 
Куйбышев, Эпизоды из моей жизни (Боль
шевик 1935, II, 55). При входе брата 
приподнял Он [Рустем] голову. Жук. Рустем 
и Зораб, X, 8.-0 Разрешение, дозволение 
войти куда-либо; доступ, право на вступле
ние куда-либо. [Хома] упросил Дороша, кото
рый, посредством протекции ключника, имел 
иногда вход в панские погреба, вытащить 
сулею сивухи. Гог. Вий. Получил официаль
ное извещение о том, что отставку я получу, 
но что вход в архивы будет мне запрещен. 
Пушк. Письмо Жук., 4 июля 1834. 2. хМесто, 
через которое входят (отверстие, крыльцо, 
передняя; дверь, ворота и т. п.). У самого 
входа в завод стоит громадный памятник 
Кирову. Фадеев, Ленингр. в дни блокады, 91. 
Квартира у меня [в Ялте] в две комнаты, 
очень хорошая, с садом и роскошным входом. 
Чех. Письмо И. П. Чех., 19 сент. 1898. 
[Мелузов:] Пойдемте, посмотрим в той зале, 
подождем их у входа. А. Остр. Тал. и покл., 
д. IV, явл. 3. Вдали ты зришь утес уединен
ный; Пещеры в нем изрылась глубина; Тем
неет вход, кустами окруженный, Вблизи 
шумит и пенится волна. Пушк. Эвлега. 
о Образно. Оковы тяжкие падут, Темниі^ы 
рухнут — и свобода Вас примет радостно 
у входа, И братья меч вам отдадут. Пушк. 
В Сибирь. Лета прошли — твои все спут
ники с тобою; У входа в свет с живой и 
ждущею душою Ты в их кругу стоишь, пре
лестна, как они. Жук. В альбом А. А. Прот.
♦ Место прохода воды в заливы. В неко

торых местах во время большой воды река 
сама выпрямляет свое русло и входы в ста
рицы заносит илом и песком. Арсен. В го
рах Сихотэ-Алиня, гл. 13. Входной, 
а я, 6 е. Относящийся к входу, служа
щий для входа. Корридор оказался осве
щенным: в самом конце у входной двери 
кто-то забыл сальную свечку в подсвечнике. 
Корол. Ночью, VII. Дающий право входа. 
оВходноп билет (в театр, на концерт, 

на выставку и т. п.). Я хотел-было послать 
вам несколько входных билетов на вагие 
усмотрение, но выставка настолъко-же 
ваша, сколько и моя. Антокол. Письмо 
И. Толст., 7 февр. 1893. Вхожий, а я, ее; 
х о ж, х 6 ж а, е. Имеющий свободный 
вход, доступ к кому-либо или куда-либо; 
принятый в доме как знакомый, близкий 
человек. [Белогубов:] Вам известно, что 
я недавно стал вхож в дом-с, а прежде 
этого и знакомства никакого не имел. 
А. Остр. Дох. место, д. II, явл. 6. 
Владимир Николаич, во время пребывания 
в университете.. познакомился с неко
торыми знатными молодыми людьми и

вала она [Софья] остановитъ его, но это было 
не легко, когда Райский входил в пафос. Гонч. 
Обрыв, ч. 1, гл. 4. о Вход й т ь в возраст, 
в года и т. п. Дрон был один ив тех крепких 
физически и нравственно мужиков, которые, 
как только войдут в года, обрастут бородой, 
так не изменяясь эісивут до 60-ти—70-ти 
лет. Л. Толст. Война и мир, т. III, ч. II, 
гл. 9. — Не беспокойтесь, маменька, — ска
зал Александр, — это так, ничего! я вошел 
в лета, стал рассудительнее, оттого и задум
чив. Гонч. Об. ист., ч. II, гл. 6. о В просто
речии. Входить в тело — поправляться, 
полнеть. Мало-по-малу уединение, тишина, 
домашняя жизнь и все сопряженные с нею 
материальные блага помогли Александру войти 
в тело. Гонч. Об. ист., ч. II, гл. 6. о В х о
д й т ь в чипы, в честь, в славу и т. п. 
Султановский госпиталь начинал входить 
в славу не только в корпусе, но и во всей 
нашей армии. Верес. На япопск. войне, VI. 
Зато по всякий год, Обилием и чистотою вод, 
И пользу приношу, и в честь вхожу и в славу. 
Крыл. Пруд и Река, о Входить в ми
лость, в доверие — приобретать чье-либо дове- I 
рие, чью-либо благосклонность, о Входить • 
во вкус — почувствовать расположение, при
страстие, полюбить. Сначала пошло туго, 
и долго она [Варвара] стеснялась сказать, 
что не понимает прочитанного, а потом 
как-то сразу вошла во вкус, полюбила книжки 
и, бывало, горько плачет над судьбою прикра
шенных писателями книжных людей. М. Горь
кий, Лето (X, 24). Входящий, прич. наст, 
действ, в знач. прил. Вступающий куда- 
нибудь, в какие-нибудь пределы. □ В х о д я- 
щ и е, их, прич. наст, действ, в знач. 
сущ., мн. Автобус подкатывал к остановкам, 
стоял, покачиваясь от входящих и выходягцих, 
и дальше устремлялся вперед. Лпдин, Отступ
ник, XXIV. о Финанс. Входящий баланс — 
вступительный баланс. ° Матем. Вход я- 
щий угол — угол, вершина которого обра
щена внутрь геометрической фигуры. По
ступающий, получаемый (о деловых бумагах, 
письмах и т. п.). — Ну-ка, приведи сюда эту 
ворону! — лениво сказал Замараев, для пущей 
важности перелистывая книгу входящих 
бумаг. Мам.-Сиб. Хлеб, ч. I, гл. 1. [Город
ничий:] Послушайте, Иван Кузьмич, нельзя ли 
вам, для общей нашей пользы, всякое письмо, 
которое прибывает к вам в почтовую кон
тору, входящее и исходящее, знаете, этак 
немножко распечатать и прочитать: не со
держится ли в нем какого-нибудь донесения. 
Гог. Ревизор, д. I, явл. 2. «=> Входящая, 
ей, в знач. сущ., ж. Поступающая, получае
мая деловая бумага (документ) (противопо
лагается исходящей). Должность секретаря 
справляет субъект, глухой на левое ухо и 
влюбленный, едва отличающий входягцую от I 
исходящей. Чех. Один из многих. Вот бу- і 
маги, заготовленные к подписанию его пре- \ 
восходительства. А это новые входящие. Гонч. • 
Воспом., II, 10. Относящийся к поступающей і 
корреспонденции. оВходящий журнал, і 
реестр, входящая книга — журнал, | 
реестр, книга, в которых записываются по- і 
ступающие бумаги. Секретарша стала торо- : 
пливо перелистывать входящую и исходящую
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о съезде, в списке вновь избранных членов 
ВЦИК'а натолкнулся на знакомую фамилию. 
Панфер. Бруски, кн. II, зв. VI, 1. Вцйков- 
ский, прил.ВЦСПС (произносится: вецеэспеёс), 
нескл., м. Нов. Сокращенное наименование 
Всесоюзного Центрального Совета Профес-j 
спональных Союзов (высший руководящий 
орган профсоюзов в период между съездами 
профсоюзов).

Вчерй, нареч. 1. В день, предшествовав
ший текущему дню; накануне. За обедом 
звеньевой., спросил у Владика, почему тот 
вчера не был ни на спортивном кружке, 
ни на отрядной площадке. Гайдар, Воен, 
тайна. Сегодня жарко, но не так, как 
вчера. Гарш. Из воен. ряд. Ив., IV. Вчера 
я приехал в Пятигорск, нанял квартиру 
на краю города, на самом высоком месте, 
у подошвы Машука. Лерм. Кн. Мери. 
♦ В ближайшее прошедшее время, в недавнем 
прошлом; до настоящего времени. Мы долж
ны теперь иначе формулировать ближай
шие конкретные задачи революции во имя 
нашей программы и в развитие нашей про
граммы. То, что достаточно было вчера, не
достаточно сегодня. Ленин, Две так
тики.. (IX, 106). В истории часто бывает так, 
что для того, чтобы оценить то, что было- 
сделано исторически вчера, нужно отойти 
на порядочное историческое расстояние, посмо
треть издали на то, что мы сделали. Кировг 
Статьи и речи 1934, с. 60. 2. В знач. сущ. То, 
что было до настоящего дня, до настоящего- 
времени; события вчерашнего дня или недав
него прошлого. «Сирени отошли», опять 
думал он [Обломов].* «вчера отошло и ночь 
с призраками, с удушьем, тоже отошла... 
Да! и этот миг отойдет, как сирени! Гонч. 
Обломов, ч. II, гл. 10. И, счастливый самим 
собою, Не жажду горы серебра, Не знаю 
завтра, ни вчера, Доволен скромною судьбою.. 
Пушк. Поел, к Юдину. Вчерась, нареч. 
Устар, и в просторечии. То же, что вчера 
в 1-м знач. Вчерась Савиновы затравили 
лисицу. Н. Усп. Уездные нравы, III. Вчерась 
хотел он меня везти в оперу. Крыл. Почта 
духов, XIX. Вчерашний, я я, ее. Отно
сящийся к предшествующему дйю; бывший, 
происходивший, образовавшийся, приготов
ленный вчера. Солнце гуляло по мокрым 
от вчерашнего дождя жнивьям и не могло- 
их просушить. Следовательно, подходила осень.

I Первенц. Испытание, гл. XIX. Хорошие щи, 
вчерашние. Еще вчера тебе оставила, да ты 
пришел поздно. Дост. Преет, и нак., ч. I, 
гл. 3. оВчерашний день — то же, что- 
вчера. — А это что? — прервал Илья Ильич 
[Захара], указывая на стены и на потолок: 
— А это? А это? — Он указал и на брошенное 
со вчерашнего дня полотенце, и на забытую . 
на столе тарелку с ломтем хлеба. Гонч. 
Обломов, ч. I, гл. 1. о Относящийся к недав
нему, близкому прошлому; бывший недавно.. 
Вчерашний бедняк — сегодняшний колхозник 
стал равноправным членом колхоза, подняв-

I шисъ со ступени полуголодного существования 
I до уровня жизни среднего крестьянина. Итоги 
I выполн. перв. пятил, плана.., 197. [Шуй

ский:] Какая честь для нас, для всей Руси!:

стал вхож в лучшие дома, Тург. Двор, 
гн., IV.

— С иным написанием: в о й д т й (пример 
см. выше). — Др.-русск.; къхеднтн, кънтн, къ^о- 
жденніс, кър5дъ, къхсдн'ын; ср.-русск.: в^ажнклтк; 
Поликарпов, Леке. 1704: в^одъ, вхожденіе, кх-ождб; 
Росс. Целлариус 1771, с. 561: входить, 
войти, вшёствие; Нордстет, Слов. 1780: 
входный, входящий, вхож; Соколов, 
Слов. 1834: вхожий; Даль, Слов.: в ха
живать, вхаживанье; Слов. Акад. 1892: 
входной.Вхолостую, нареч. Не давая результа
тов, напрасно, впустую. Техн. О двигателе, 
о Вертеться, итти, крутиться вхоло
стую. Трактор, надрываясь хрипотой, шел 
вхолостую. Панфер. Бруски, кн. II, зв. III, 3. 
о Стрелять вхолостую — стрелять холо
стыми зарядами или не попадать в цель.

— Упіак. Толк. слов. 1934: вхолостую. — 
Ср.: х о л о с т 6 й.Вцепляться, я ю с ь, я е ш ь с я, 
несов.; вцепйться, плюсъ, пишься, 
сов. Цепляясь, крепко хвататься за кого-, 
что-либо руками. Крепко вцепившись руками 
в веревку, я поднимался и .опускался на воде, 
стукаясь головой о борт. М. Горький, Мой 
спутник, IV. Хочу оттолкнуть ее [девушку] 
от себя — она как кошка вцепилась в мою 
одежду, и вдруг сильный толчок едва не сбро
сил меня в море. Лерм. Тамань. Сильная рука 
вцепилась в его [мальчика] рыжие и щетини
стые волосы, и садовник Степан приподнял 
его на пол-аршина от земли. Пушк. Дубров
ский, XVII. ♦ Переносно. Рискованный план
чик, рискованный, — сказал он [Алеша], вцепив
шись прежде всего в план захвата рудника, 
показавшийся ему наименее обоснованным. 
Фадеев, Поел, из удэге, ч. III, гл. 13. Его 
[Офонькина] очень заговорил граф Хвостиков, 
который с самого начала обеда вцепился в него 
и все толковал ему выгоду предприятия. 
Писем. Мещане, ч. I, гл. 8. о Вцепляться 
зубами, когтями и т. п. Там [в разва
линах около Манилы] гнездятся ящерицы, 
около фута величиной, которые кидаются 
на грудъ человеку и вцепляются когтями так 
сильно, что скорее готовы оставитъ на месте 
лапы, чем отстать. Гонч. Фрег. Палл., т. II, 
гл. 5. -> Переносно. Прикрепиться, утвер
диться. Кирилл., повел коня, ища через реку 
брода. Невысокий песчаный островок с ку
стом, вцепившимся в песок корнями, сулил 
брод. С. Бород. Дм. Донской, ч. II, гл. 25. I 
Вцеплйть, я то, я е ш ь, несов.; вцепйть, 
цеплю, ценишь, сов., перех. Захваты
вать крючком, соединять прицепкою. В цеп л ё- ние, я, ср.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 769: вце- 
питися; Нордстет, Слов. 1780: вцепляться, 
вцепйться; Слов. Акад. 1847: вцеплёние; 
Даль, Слов.: вцеплять, вцепйть.ВЦИК, а, м. Нов. Сокращенное найме- I 
нование Всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета (до новой, Сталинской 
Конституции — высший орган власти в Рос
сийской Советской Федеративной Социали
стической Республике в период между Все- | 
российскими Съездами Советов). А через не- | 
сколько дней Кирилл, просматривая отчет '
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Вчерашний раб, татарин, зять Малюты, 
Зять палача и сам в душе палач, Возьмет 
венец и бармы Мономаха... Пушк. Бор. Год. 
Кремл. палаты. ° Вчерашнее, его, 
в зиач. сущ., ср. То, что было, происходило, 
делалось вчера, в недалеком прошлом. [Гур- 
мыжская:] Я на тебя сердита за вчерагинее. 
А. Остр. Лес, д. V, явл. 3. [Митрофан:] 
Ступай-ка ты теперь, Кутейкин, проучи 
вчерашнее. Фонвиз. Недоросль, д. III, явл. 7. 
По-вчерашнему, нареч. Как было вчера; как 
и вчера. [Сашанский:] И сегодня, значит, 
по вчерашнему не в духе? Писем. Птенцы 
поел, слета, д. I, явл. 4.

— 0 иным, раздельным {устар.) написанием: 
н о вчерашнему (пример см. выше). — 
Др.-русск.: кьчера, вкчерашкннн; ср.-русск.: вчіраск; 
Поликарпов, Леке. 1704: кч«ра, кч»рХшнін; Норд
стет, Слов. 1780: в ч е р й с ь.Вчѳрнё, нареч. В черновом, неотделан
ном виде (о письменном выражении мысли). 
Первые два года пребывания в ссылке Ленин 
посвятил окончанию своей важнейшей научной 
работы «Развитие капитализма в России».. 
В первых числах августа 1898 года рукопись 
вчерне была готова. Краткий очерк жизни 
и “деятельности В. И. Ленина, гл. 3. Гей- 
ним вынул из кармана несколько помятых, 
исписанных карандашом бумажек и подошел 
к конторке. — У меня еще вчерне-с, в общих 
чертах-с... — сказал он. — Я Вам прочту, а вы 
вникайте.. Чех. Писатель. Я почти два месяца 
усердно занимаюсь составлением биографии 
Загоскина и только-что кончил ее вчерне. 
С. Акс. Письмо Шевыреву, 19 ноября 1852. 
♦ Устар. Без окончательной отделки (о по
стройке). Дом отстроен вчерне. Слов. Акад. 
1847.

— Ср.-русск.: вчернѣ; Слов. Акад. 1794: 
в ч е р н ё; Слов. Акад. 1847: вчерне.Вчёрчивать, а ю, аешь, несов.; 
вчертйть, ч е р ч t, чертишь, сов., 
перех. Чертя, умещать внутри чего; включать, 
добавлять что-либо в чертеж. Вчерчиваться, 
вчертйться, страд. Вчерчивание, я, ср.

— Даль, Слов.: вчерчивать, вчертйть, 
вчерчиваться, вчертйться, вчерчи
ванье, в черчение. — Ср.: чертить.Вчётверо, нареч. В четыре раза; в четыре 
части, доли, слоя, пити и т. п. Рогов достал 
из кармана сложенный вчетверо документ, 
подал его через стол. Сергеич развернул бу
магу. Федин, Пох. Евр., кн. II, гл. 21. Ванька 
свернул вчетверо исписанный лист и вложил 
его в конверт. Чех. Ванька, о Вчетверо 
больше, меньше, дороже, дешевле, старше, 
моложе и т. п. (при сравнит, степ.). От Волги 
до Берлина вы [советские люди] прошли 
неизмеримые пространства, потому что каж
дая пядь их мерится особой мерой... но вы 
прошли бы и вчетверо длиннейший путь. Леон. 
Полдень победы (В наши годы, 134). Кава
леров оказалось вчетверо меньше, чем дам, 
и начало вечера обещало быть скучным. Купр. 
Поединок, IX. Экстренная почта стоит 
почти вчетверо дороже ординарной. Карамз. 
Письма русск. пут. (II, 144). о В четыре раза 
больше (при глаголах, означающих увеличе
ние: выиграть, нажить, получить, приобрести 
и т. п.; также при обозначении расхода: ' 
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отдать, уплатить и т. п.). Не потерял я своего 
богатства великого, а нажил казны втрое, 
вчетверо. С. Акс. Ал. цвет. (II, 131). ♦ В че
тыре раза меньше (при глаголах, означающих 
уменьшение: понизить, сократить, удешевить 
и т. п.). Вчетвером, нареч. В количестве че
тырех человек (или животных — в баснях, 
сказках). Наконец, наступил день, когда они 
вчетвером собрались в комнате у* Жоры — 
он сам, Володя Осьмухин, Толя «Гром гремит» 
и Ваня Земнухов.. Фадеев, Мол. гвардия, 
гл. 36. Пришли, пришел и Лев; он, когти 
разминая И озираючи товарищей кругом, 
Дележ располагает, И говорит: — Мы, 
братцы, в-четвером. — И на четверо он оленя 
раздирает. Крыл. Лев на ловле.

— С иным написанием: в-четверём (при
мер см. выше). — Ср.-русск.: кчгткеро; Нордстет, 
Слов. 1780: вчётверо; Слов. Акад. 1847: 
в ч е т в е р б,м.В-четвёртых, нареч. В четвертый раз 
по счету (употр. в знач. вводного слова).

— Ушак. Толк. слов. 1934: в-четвёртых. — 
Ср.: четыре.

ВЧИНЯТЬ, я ю, я е ш ь, несов.', вчинйть, 
н ю, н й ш ь, сов., перех. Устар. Юрид. 
Предпринимать, начинать, о Вчинять 
иск — предъявлять судебным порядком тре
бование о * взыскании с кого-либо денег, 
возвращении имущества и т. и. Хочешь, я 
вчиню иск об оскорблении? Свидетели налицо. 
Мам.-Сиб. Хлеб, ч. V, гл. 11. Вчинйться, 
вчипйться, страд.

— Др.-русск.: къчннятн, къчннитн, въчннйтнса, 
къчнннтнса — 1) быть установленным; 2) совер
шиться, учиниться; Поликарпов, Леке. 1704: 
вчннаю, вчннжіе; Нордстет, Слов. 1780: вчи
нйть; Слов. Акад. 1794: вчиняться, вчи
ни т ь с я; Соколов, Слов. 1834: вчинение, 
вчинйтель, вчинательница, вчи
нйть. — Ср.: чинить.Вчистую, нареч. В просторечии. Совсем, 
окончательно, начисто. Через месяц., его 
[Корниенко] признали инвалидом, освободили 
вчистую и выдали пенсионную книжку. Симон. 
Восьмое ранение. Не успела пожарная команда 
запастись водой, как пожар стал утихать.. 
Сено сгорело дотла...—Не надо! не надо* 
ребята! — кричал народ: — опоздали. — Все 
вчистую подлизало.. Н. Усп. Так на роду 
нап.

— Ушак. Толк. слов. 1934: вчистую и 
вчистую {обл.). — Ср.: чистый.Вчйтываться, а го с ь, а ѳ ш ь с я, 
несов.’, вчитаться, а ю с ь, а ѳ ш ь с я, сов. 
Читая, вникать, вдумываться в содержание 
читаемого. Клавдия писала часто и мелко, 
строчки набегали одна на другую.. «Надо 
вчитываться и вчитываться», — подумала 
Анна Ивановна. Панова, Кружилиха, гл. 6. 
«.Вчитываться во что. Седьмого 

вечером приходят газеты с докладом това
рища Сталина.. С волнением вчитываемся 
в каждую строчку. В. Некр. В окоп. Сталин
града, ч. II, гл. 21. Каждый день Алпатов 
вчитывается в письмо и непременно откры
вает в нем что-нибудь новое. Пришв. Кащ. 
цепь (VI, 51). Осваиваться с текстом 
какого-либо автора, о Вчйтываться 
в кого. Чтение Шекспира есть для нас
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большой труд до тех пор, пока мы в него 
не вчитываемся, Друж. Письма и ног. t
поди., XIV. Наши собственные сокровища j 
станут нам открываться больше и больше, | 
по мере того, как мы станем внимательнее 
.вчитываться в наших поэтов. Гог. Выбр. 
места из переп.., XXXI. .

— Др. русск.: къчнтдтнса; Слов. Акад. 
.1847: вчитаться, вчитываться. — Ср. 
читать.ВЧК, (произносится: вечека). Нов. 
Сокращенное наименование Всероссийской 
Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контр
революцией, саботажем и спекуляцией (орган 
государственной безопасности советской 
власти; создан постановлением Совнаркома 
от 20 декабря 1917 г. и реорганизован в марте 
1922 г. в ГПУ). Выла организована Всероссий
ская Чрезвычайная Комиссия (ВЧК) по борьбе 
с контрреволюцией и саботажем во главе 
с Ф. Дзержинским. Ист. ВКП(б), Кр. курс, 
205.

— Ср.: Ч К, Чека.Вчувствоваться, с т в у ю с ь, ству- 
ешься, сов. Вникнуть, пережить внутрен
ним чувством, прочувствовать значение ка
кого-либо предмета или явления. Вгляди
тесь, вдумайтесь, вчувствуйтесь, если можно 
так выразиться, в русскую деревню, и вы пой
мете его [русского народа] историю. И. Акс. 
Письмо Н. М. Павлову. Вч^вствование, я, 
ср. Психол. Проникновение в сущность ка
кого-либо предмета, явления путем чувствен
ного восприятия. ♦ Перенесение в предмет, 
приписывание предмету своих собственных 
переживаний.

— Ушак. Толк. слов. 1934: вчувство
ваться, вч^вствование. — Ср.: ч у в- 
ствовать.Вчуже, нареч. 1. Со стороны; не будучи 
близким, связанным чем-либо. Идет у них 
с утра до вечера веселье, даже вчуже завидно! 
Салт. Благонам. речи, VIII. Жаль, вчуже 
жаль, Марья Степановна, бедного мужа, 
говорят, человек солидный. Герцен, Кто вин.? 
ч. II, гл. 3. 2. На стороне, в другом месте; 
на чужбине. В чужбине о родине я сожалел, 
Скорей воротиться домой все хотел — И на
чал трактат (не окончил его я) О том, как 
нам дорого вчуже родное. Михайлов, Охот
ник. [Эльмира Сафиру:] Род жизни я моей 
переменяю весь; И съездов ежели у нас не будет 
здесь, То целый день и ночь искать их буду 
вчуже. Гриб. Мол. супр., явл. 5.

— С иным, раздельным (у стар) написанием: 
в ч у ж е.— Ср.-русск.: вчюлгк; Слов. Акад. 1794: 
в чу ж е; Слов. Акад. 1847: вчуже. — Ср.: 
ч у ж 6 й.Вша. См. Вошь.Вшёстеро, нареч. В шесть раз; в шесть 
частей, долей, слоев и т. п. Сложить, свернуть 
и т. п. вшёстеро. Сложить бумагу 
вшестеро. ^Вшестеро больше, меньше, 
дороже, дешевле, старше, моложе и т. п. 
(при сравнит, степ.). о В шесть раз больше 
(при глаголах, означающих увеличение: вы
играть, нажить, приобрести и т. п.; также 
при обозначении расхода: отдать, уплатить 
и т. л.). Отдать вшестеро. ♦ В шесть раз- 
меньше (при глаголах, означающих умень

шение: понизить, сократить, удешевить и 
т. п.). Вшестером, нареч. В количестве шести 
человек (или животных — в баснях, сказ
ках). [Репетилов:] Засяду, часу не сижу. 
И как-то невзначай, вдруг каламбур рожу. 
Другие у меня мысль эту же подцепят, 
И вшестером, глядь, водевильчик слепят. 
Гриб. Горе от ума, д. IV, явл. 4.

— С иным, дефисным написанием: в - ш е сте
ром.— Слов. Акад. 1794: в тестером: Слов. 
Акад. 180G: вшёстеро; Слов. Акад. 1847: 
вшестером; Кн. землед. 1705: в шестеро.В-шестых, нареч. В шестой раз по счету 
(употр. в знач. вводного слова).

— Ушак. Толк. слов. 1934: в-шестых. — Ср.: 
шесть.Вшибать, а ю, аешь, несов.', вшибить, 
бу, б е ш ь, сов., перех. В просторечии 
и обл. Ударяя по чему-либо, вбивать внутрь, 
вколачивать во что-либо. Вшибйться, вши
баться, страд.

— Ср.-русск.: къшнкитн, къшнкнтнса — проши
биться; Слов. Акад. 1847: вшибать, вши
бить, вшибание; Ушак. Толк. слов. 1931: 
в ш и б ё т ь с я.Вшивать, а ю, аешь, несов.', вшить, 
вошью, вошьёшь, повел. вшей. 
сов., перех. Пришивать что-либо внутрь, 
с внутренней стороны чего-либо, вставляя 
во что-либо (о частях одежды). Вгиить кар
ман. ° Летом все [арестанты] ходили в полот
няных белых куртках и панталонах. На спине 
у каждого был вшит черный круг, вершка два 
в диаметре. Дост. Зап. из Мертв, дома, ч. II. 
гл.5. о О деловых бумагах. Бумагу пометили, 
записали, выставили нумер, вшили, расписа
лись.. и положили дело в шкаф, где оно ле
жало, лежало, лежало, год, другой, третий. 
Гог. Пов. о том, как поссор.., VI. Вшиваться, 
вшйться, страд. Вшивание, я, ср. Вшивание 
рукавов. Вшивка, и, ж. 1. В просторечии. 
То же, что вшивание. 2. Вшитый кусок мате
рии; то, что вшито; вставка. Вшивной, а я, 
б е. Вшитый, вшиваемый во что-нибудь (про
тивополагается накладному). Вшивные рукава.

— Др.-русск.: въшнтн; ср.-русск.: вшнкатн, 
кшнтиса, кшнкка; Поликарпов, Леке. 1704: вшиваю: 
Росс. Целлариус 1771, с. 599: вшить, вшиты й, 
в ш й в к а; Нордстет, Слов. 1780: вшивая и е: 
Слов. Акад. 1794: вшиваться; Слов. Акад. 
1806: вшйться, вшйтие; Слов. Акад. 
1847: вшивный, вшивок; Даль, Слов.: 
в ш и вид й, в ш й в о ч н ы й. — Ср.: шить.

ЕшЙВЫЙ. См. Вошь.Вширь, нареч. В ширину; захватывая 
широкое пространство. Бештау уже встала 
на пути и заслонила собой все небо. Теперь 
она повернулась лицом на юг, и отроги ее 
раскинулись вширь, как крылья взлетающей 
птицы.. Бабаев. Кавалер Зол. Зв., кн. 1, 
гл. 13. То мал и этот дом хозяину ка
зался.., Как вдоль и вширь и вверх его ни при
бавлял. Хемниц. Дом. о Итти, распростра
няться и т. п. вширь. Туча быстро неслась 
по небу, разрастаясь вглубь и вширь. Арсен. 
В горах Сихотэ-Алиня, гл. 2. [Вода] лени
выми, густыми струйками, переливавшимися, 
как жидкое стекло, раздавалась вдаль и вширь 
от носа лодки. Купр. Поединок, XXI. ♦ Г1е- 
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реносно. Задача состоит в том, чтобы помочь 
стахановцам развернуть дальше стахановское 
движение и распространить его вширь и 
вглубь на все области и районы СССР. Сталин, 
Речь на Первом всесоюзп. совещ. стахан. 
(Вопр. лен., 503). Учение Маркса одержи
вает полную победу и — идет вширь. 
Медленно, но неуклонно идет вперед процесс 
подбирания и собирания сил пролета
риата, подготовки его к грядугцим битвам. 
Лепин, Истор. судьбы учения К. Маркса 
(XVIII, 545).

— Ср.-русск.: вширь; Ушак. Толк. слов. 1934: 
вширь. — Ср.: широкий, ширь.Вшить. См. Вшивать.Въ... См. В...Въедаться, аюсь, а ешь с я, несов.; 
въесться, емся, ешься, естся, 
едимся, едитесь, едятся, проги. 
въелся, л а с ь, лось, сов., неперех.
1. Вгрызаться, вонзаться зубами во что-либо. 
[Аксинья], застонав, въелась зубами в ском
канную завеску. чтобы рабочие не слышали 
ее., крика. Шолох. Тихий Дон, кн. I, ч. II, 
гл. 20. о Образно. Константин Фарков, 
въедаясь взглядом вдаль, настороженно бодр
ствует. Шишк. Угрюм-река, .т. II, ч. VI, 
гл. 1. ♦ С силой, глубоко входить, вонзаться, 
впиваться (о чем-либо остром). Долго стучали 
в квартиру профессора, прислушивались, снова 
стучали.. Наконец, туповатый, с обитым 
лезвеем топор въелся между створ двери, и она 
сухо, точно подпаленная, затрещала. Федин, 
Гор. и годы. Клубок. Зазубрины [остроги] так 
въелись в тело язя, что даже руками не вдруг 
его сняли. С. Акс. Зап. об уж. рыбы (V, 152). 
о В сравнении и образно. Его слова о вреде 

жалости очень взволновали и крепко въелись 
мне в память. М. Горький, Мои универе. 
(XVIII, 61). Помню куплет до ныне. Не поду
майте, что он занозою въелся в память мою. 
Вяз. Дела иль пустяки.. ♦ Переносно. При
страститься к чему-либо, увлечься чем-либо. 
Спорили подолгу, стараясь оскорбить друг 
друга.., и сами сознавая противную сторону 
этих споров, они все-таки въедались в них 
и не могли их прекратить. Купр. Мелюзга, V.
2. Впитываться, проникать во что-либо 
(о краске, растворе, пыли и т. п.) В мир
ное время он [Сухоедов] работал на под
московной шахте. В морщины его лица въе
лась угольная пыль. Панова, Спутники, 
гл. I. Некоторые охотники кладут змею 
в ствол заряженного ружья, притискивают 
шомполом и выстреливают, после чего оста
вляют ружье на несколько часов, на солнце 
или на горячей печке, чтобы кровь обсохла и 
хорошенько въелась в железо. С. Акс. Расск. и 
восп. охоти.. (V, 281).-р- Переносно. Нужно 
быть лучше других, —затвердил он [Фома], и 
возбужденное стариком честолюбие глубоко 
въелось в его сердце. М. Горький, Фома Горд., V. 
Это была бессознательная привычка, кото
рая въелася в него с первых дней его новобран- 
ства и, вероятно, засела на всю жизнь. Купр. 
Поединок, III. Привычка риторически выра
жаться, ложность интонаций и манер 
до того может въесться в человека, что он 
уже никак не в состоянии отделаться от нее.. 
Тург. Стук.. Стук! IX. 3. В просторечии 

и обл. Привыкать к какой-либо пище или 
к какому-либо корму; хорошо усваивать их. 
Въедйнпе, я, ср. Въедчивый, а я, о е; ч и в, 
чива, о. Обладающий способностью въе
даться, проникать во что-либо; острый, едкий, 
-о Переносно. Язвительный, придирчивый, 

надоедливый. Въедчивость, и, ж. Въедли
вый, а я, о е; лив, лива, о. То же, 
что въедчивый. ІПопот странным образом 
сочетался с въедливым запахом лука и кожи. 
Леон. Сотъ, I, 5. Въедливость, и, ж.

— Росс. Целлариус 1771, с. 606: въедаться, 
въесться, въедчивый; Нордстет, Слов. 
1780: в ъ е дён и е, въёденный; Слов. Акад. 
1847: в ъ ё д чивость; Даль, Слов.: в ъ е д а’ н и е, 
в ъ ё д к а. — Ср.: еда, 1. Есть.Въезжать, а ю, аешь, несов.; въехать, 
еду, едешь, сов., неперех. 1. Вступить, 
продвинуться внутрь, в пределы чего-либо 
при помощи каких-либо средств передвиже
ния. Машина въезжала в Краснокаменсъую. 
Привычными и знакомыми казались празд
нично украшенные избирательные участки. 
Бабаев. Кавалер Зол. Зв., кн. II, гл. 26. 
Мы., свернули на проселок и въехали в Даль- 
ник. Это было большое южное село.. Симон. 
Из воен, дневников, 2. В осажд. Одессе. 
Час спустя, телега уже въезжала в лес. 
Чех. Встреча. Уж солнце начинало пря
таться за снеговой хребет, когда я въехал 
в Койшаурскую Долину. Лерм. Бэла, о Об
разно. Меня сосет тайная тоска бездей
ствия. — Но и это может угомониться. И 
тогда я на полных парусах въеду в пристань 
старости. Тург. Письмо Полон., 24 окт. 
1873. оВъезжать на двор, на площадь 
и т. п. Мы сели в телегу и через полчаса уже 
въезжали на двор господского дома. Тург. 
Хорь и Калиныч. ♦ В просторечии. Едучи, 
нечаянно попадать куда-либо (в лужу, в бо
лото ит. п.). Одному из казаков велел я ехать 
перед собою, дабы можно было мне узнавать, 
где рытвина и где топь, и чтоб, въехавши 
либо в яму, либо в тину, не слететь с лошади 
и не сломать головы. Болот. Записки, I, 598. 
♦ Ехать, поднимаясь на возвышенность, 

взбираться, подниматься на что-либо. Въез
жая на гору, скрипит Снопами полная те
лега: Играя, колос из снопа Хватает сытый 
конь с разбега. Некр. Несчастные, W.Лошади 
тяжело ступали по глубокому снегу. Кибитка 
тихо подвигалась, то въезжая на сугроб, то 
обрушаясь в овраг и переваливаясь то на одну* 
то на другую сторону. Пушк. Кап. дочка, II. 
2. Поселяться для житья, перебираться 
с вещами из одного жилища в другое. В зале 
и гостиной потолки и одна стена уже вы
сохли. Утверждение архитектора справед
ливо: 1-го октября можно будет въехать. 
Л. Толст. Письмо жене, 14 сент. 1882. 
«■Въехать во что, к кому. Въехать 

в новую квартиру. о У бабушки Прасковьи 
Ивановны был свой дом в Симбирске, в кото
рый она однако не въезжала. Мы остановились 
в нем. С. Акс. Детские годы Багр. внука 
(II, 82). 3. В просторечии. С размаха ударить 
кого-нибудь.—Эй, Махилов, легче! у меня 
спина не казенная! — заметилБедучевичМахи- 
лову, который на всем лету въехал ему в спину 
бутылью, Помял. Махилов, I. Въезд, а, м.
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1. Вступление куда-либо, в какие-нибудь пре
делы на лошади, в повозке и т. п. Десятого 
мая, в воскресенье, совершился въезд семейства 
Веткиных на территорию нашего завода. Ма
каренко, Книга для родит., гл. 2. Во всяком 
городке и местечке останавливают проезжих 
при въезде и выезде, и спрашивают, кто, 
откуда и куда едет? Карамз. Письма русск. 
пут. (II, 82). ♦ Право вступления, приезда 
куда-либо, в какие-нибудь пределы; доступ. 
Въезд запрещен. Свободный въезд, а Хотя 
■ему [Н. А. Болконскому] и был разрешен 
въезд в столицы, он также продолжал без
выездно жить в деревне. Л. Толст. Война 
и мир, т. I, ч. I, гл. 25. Нельзя ли, дру
жище, так как-нибудь устроить, чтобы 
■ему [становому] сюда въезду не было? Салт. 
Губ. оч., VII. Лузгин. Вас [Вихрова] назна
чено отправить в одну из губерний с определе
нием вас на службу и с воспрещением вам 
въезда в обе столицы. Писем. Люди сорок, годов, 
ч. III, гл. 21. 2. Место, по которому въез
жают куда-либо, о В ъ е з д в город, в во
рота, во двор, на завод и т. п. У въезда в ста
ницу Сергей заметил пеструю разодетую 
толпу.. Бабаев. Кавалер Зол. Зв., кн. II, 
гл. 26. У каменных ворот въезда [в усадьбу] 
никого не было, и дверь была отперта. 
Л. Толст. Война и мир, т. III, ч. II, гл. 5. 
Въезд в какой-бы ни было город, хотъ даже 
в столицу, всегда как-то бледен; сначала 
все серо и однообразно: тянутся бесконеч
ные заводы да фабрики, закопченные дымом, 
а потом уже выглянут углы шестиэтаж
ных домов, магазины, вывески, громадные 
перспективы улиц. Гог. Мертв, души, т. I, 
гл. 11. ♦ Подъем, возвышенная часть дороги. 
С моста по крутому каменистому въезду я 
взобрался на высокую гору. Левит. Степная 
дер. днем. Въездной, а я, бе. Относящийся 
к въезду, служащий для въезда. Наверху, над 
въездными воротами дворца, между бойни
цами, показались несколько человек. Ян, 
Чингиз-хан, кн. I, ч. II. Князь гнева.
^Въездное, ого, в знач. сущ., ср. 

Истор. Пошлина, взимавшаяся с приезжего 
за право въезда куда-либо. Въезжйние, я, 
ср. Устар. То же, что въезд в 1-м знач. 
Собеседованиями с самим собою занимался 
я во все время въезжания моего в Петербург. 
Болот. Записки, II, 152. Въезжий, а я, ее.
1. Относящийся к въезду, служащий для 
въезда, а Истор. Въезжий двор, дом, 
въезжая изба — помещение для проез
жающих на больших дорогах, трактах 
и т. п.; постоялый двор' Такие въезжие 
дворы,—в четыре окна, с красным крыль
цом о пяти ступенях, — были на каждом 
перегоне до самого Воронежа. А. Н. Толст. 
Петр I, кн. II, гл. Ill, 1. Я приехал в Д-во 
утром и поневоле должен был остаться до 
позднего вечера, так как нельзя было до
биться лошадей. Нестерпимо душно было 
в комнатах «въезжего» дома, где я оста
новился. Словут. Читальщица, II. ° Въез
жая, ей, в знач. сущ., ж. Теплая комната, 
чистые и мягкие постели... На полу ковры, 
в простенках высокие зеркала.. Это была 
«господская въезжая» приисковой резиденции... 
Корол. Феодалы, II. Третьего-дня окружный 

на короткое время приезжал.. На въезжей 
не бывал, напился чаю у Глафириных, да и 
поехал в город. Печер. В Лесах, ч. II, гл. 2.
2. Устар. Ездящий к кому-либо или куда- 
либо, принимаемый в чьем-либо доме как 
гость. Въезж, въезжа. Устар. То же, 
что вхож. Впрочем, как они были очень въезжи 
в дом к одной княгине Долгоруковой.., то чрез 
их познакомился и я с сим домом. Болот. 
Записки, II, 368. Поехали [Державин и 
Кирилов] домой, прося позволения и впредь 
к ним быть въезжу новому знакомому. Держ. 
Записки (VI, 544).

— Др.-русск.: къѢзжатн, въѣхати, въѣздкнын, 
въѣздное: ср.-русск.: въѣздъ, къѣзжін, въѣзжн; 
Росс. Целлариус 1771, с. 604: въ еж жать, 
въехать, въезд, в ъ ё з д н ы й; Нордстет, 
Слов. 1780: въезжать; Слов. Акад. 1794: 
въезжйие; Слов. Акад. 1847: въезжий; 
Даль, Слов.: в ъ ё з д ч и к; Слов. Акад. 1892: 
въездной. — Ср.: ехать, ездить.Въесться. См. Въедаться.Въёхать. См. Въезжать. ~

ВЪЯВЬ, нареч. В самом деле, в действи
тельности, наяву (устар.). Поэт был рад 
случаю, который показал ему Багратиона 
въявь и близко. Голубов, Багратион, гл. 38. 
Не сон, не сон я вижу въявь.. Как, лошадей 
пуская вплавь, Отряды скачут за отрядом. 
Есенин, Ленин. Но вдруг — и въявь, средь 
шума и волненья, Раздался смутный крик: 
— Спеши, Варвик, спастись от потопленья; 
Беги, беги, Варвик. Жук. Варвик. ♦ Явно, 
открыто. — Этот господин въявь передерги
вает и подтасовывает карты, — сказал 
инженер. Писем. Люди сорок. годов, 
ч. II, гл. 7. Один только господин Коле- 
мин стыдился тогда смотреть на меня и все 
офицеры поднимали его почти въявь насмех. 
Болот. Записки, I, 329. Въйве, нареч. 
То же, что въявь (устар, и обл.). Глядишь, 
то один, то другой и наскочит на породу 
с золотой искрой. Блестит въяве, а не возь
мешь. Бажов, Зол от. дайка. Царевна, в оном 
сне обманута мечтой, Супруга чает видеть 
въяве, Хватает тень, кричит: постой! Богд. 
Душенька, II.

— Ср.-русск.: въавь, въавѢ; Слов. Акад. 1794: 
в явь, в яве; Слов. Акад. 1806: въявь, 
въяве. — Ср.: церк.-сл. и др.-русск. ивѣ (ясно; 
определенно; открыто); обл. я в и явь (Даль, 
Слов.). — Ср.: явь.

1. ВЫ. См. Т ы.
2. Вы... Приставка, придающая слову 

значения: 1) движение изнутри или из чего- 
либо: вывод, выбегать, выбе
жать, выезжать, выехать ит. п.; 
2) законченность, завершение действия или 
состояния: выкосить, выловить, 
вырубить, вычерпать, выси
деть и т. п.; 3) достижение чего-либо 
посредством действия: выпросить, вы
работать, высмотреть и т. п.; 
4) при присоединении к глаголу с непереход
ным значением возвратной частицы «ся» — 
полную исчерпанность действия: л е ж а т ь — 
вылежаться, спать — выспать
ся, стоять — выстояться и т. п. 
Если ударяемая приставка в ы служит для 
образования глагола сов. вида, то ударение 
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обычно падает на нее и остается также на про
изводных от этих глаголов существительных: 
в ьі ставить, выставка;вьібрать, 
выбор; в й й т и, выход; выиграть, 
выигрыш; вырастить, выро
сток; вышить, вышивка и т. п.

— Слов. Акад. 1892: вы...Вьібаллотировать, р у ю, руешь, 
сов., перех. Устар. Избрать, выбрать посред
ством баллотирования. [Стабровского] даже 
выбаллотировали в председатели земской 
управы. Мам.-Сиб. Хлеб, ч. V, гл. 8.

— Слов. Акад. 1847: в ы б а л о т и р о в а т ь, вы- 
ба дотирование; Слов. Акад. 1892: в ы б а л- 
дотировать. — Ср.: баллотироваться.Выбалтывать, а ю, аешь, несов.', 
вйболтать, а ю, аешь, сов., перех. В про
сторечии. Сообщать, рассказывать то, что 
следовало хранить в тайне; проговариваться. 
«...Собираемся, — говорит Глафира, — к 
твоему сыну притти целой, — говорит, — 
делегацией!» — Вот и хорошо, что она тебе 
об этом выболтала: теперь я знаю и не 
приму их! — засмеялся Алексей Никонович. 
Карав. Разбег, ч. I, гл. 11. Сначала [сплет
ники] пообещают молчать, а через час 
не выдержат — и выболтают. По секрету, 
разумеется. Салт. Благонам. речи, XVI. 
Старуха Вактеева вышла из себя и в за
пальчивости выболтала, что Арина Ва
сильевна и ее дочери были с ней заодно 
и заранее приняли разные подарки от Михайлы 
Максимовича. С. Акс. Сем. хр. (I, 44). Выболт
нуть, ну, н е ш ь, однокр., перех. Выбалты
ваться, вйболтаться. Проговариваться, про
говориться. Тетушка., взяла с Маши слово, 
что та мне не скажет этого. Маша слово то 
дала, написала тебе, покрепилась немного 
да потом разумеется и выболталась, как 
водится. Бородин, Письмо Е. С. Бородиной, 
4 марта 1870. В ьі болтаться — вы
сказать все, что знаешь; исчерпать все темы 
для болтовни, неделового разговора. [Сооте
чественники Литвинова) все привалили разом 
и так-таки не уходили вплоть до обеда, хотя 
■скоро выболтались и видимо скучали. Тург. 
Дым, XI. ВЫболтнуться, нусь, нешься, 
однокр. То же, что выболтаться. Выбалтыва
ние, ь е, я, ср.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 561: выбал- 
т ы в а т и, л. 566: выболтати; Нордстет, 
•Слов. 1780: выбёлтывать, выбблты- 
ваться, выболтаться, выбблтывание; 
•Слов. Акад. 1789: выбалтывать, выболт
нуть, выбалтываться; Слов. Акад. 1847: 
выбЬтывание. — Ср.: болтйть.

1. Выбалтываться. См. Выбалты
вать.

2. Выбалтываться, а ю с ь, а е ш ь с я, 
несов.', выболтаться, аюсь, аѳшься, 
сов. В просторечии. Выпадать или расшаты
ваться от частого шатания, дерганья. В от
крытое окно иногда врывались волны сырого 
■вечернего ветра, шевелили какую-то бумажку 
на столе и поталкивали., гнилую с выболтав
шимся замком дверь. Гл. Усп. Тяжкое обяз.ВыбегАть, а ю, ёешь, несов.’, вйбежать, 
•бегу, бежишь, сов., неперех. Поспешно 
выходить откуда-либо, бегом являться куда- 
либо. Схватив винтовку, висевшую на стене, 

он [Рожков] стремглав выбежал из дома. 
Арсен. В горах Сихотэ-Алиня, гл. 8. 
Несколько матросов, застрявших в кубрике, 
выбегают на палубу. Нов.-Прибой, Море зо
вет, IV. [Ноздрев] выбежал в другую комнату 
отдавать повеления. Гог. Мертв, души, т. I, 
гл. 4. ♦ О средствах передвижения (обычно 
о морских и речных судах) — быстро выез
жать, выплывать. По лону реки мелькают 
лодочки рыбных ловцов, вдали из-за колена 
реки выбегает черными клубами дымящийся 
пароход. Печер. На Горах, ч. I, гл. 3. А греб
цов веселый ряд Грянул песню наподхват: — 
Как по моречку, по морю, По широкому раз
долью, Что по самый край земли, Выбегают 
корабли.. Ерш. Конек-горб., III. о В образ
ной речи. Вскоре после звонка из темной дали 
выбегает красный сверкающий огонъ, и тишина 
в степи содрогается отй глухого грохота 
поезда. М. Горький, Скуки ради. [Тропинка] 
перескакивала через ручей, всползала на кручу, 
и, извиваясь между кустарником, выбегала 
на окраину пропасти. Григор. Рыбаки, II.
о- Выливаться, вытекать (о жидкости). Вода 

выбегает тоненькой струйкой. ♦ Выбиваться, 
высовываться. О волосах. Черные кудри Афа
насия Ивановича, выбегая из-под шапки, сме
шивались с его бородой, короткою и кудря
вою. А. К. Толст. Кн. Сереб., XV. —Когда 
она у нас заговорит? обратилась опятъ ста
руха к Истомину, заправляя за уши выбе
жавшую косичку волос Мани. Леек. Острови
тяне, XI. о О вьющихся растениях. Виноград 
выбегал На кручу лозой отягченной, И тополь 
местами недвижно стоял Зеленой и стройной 
колонной. Некр. Русск. женщ., IV (II, 309). 
Выбегать, а ю, аешь, сов., перех. 1. Исхо
дить быстрым шагом, бегом многие места. Зоя 
выбегала весь сад, перелетала с места на место, 
как мотылек. Вельтм. Сердце и думка, ч. III, 
гл. 6. 2. Беганием или ездою на лошади 
приобрести что-либо. Выбегаться, сов. Поте
рять способность к быстрому бегу; набе
гаться. Выбегание, ь е, я, ср. ВЫбег, а, м.

— Др.-русск.: кыкЪсдтн; ср.-русск.: кыкѣгатн; 
Поликарпов, Леке. 1704: выкѣіію; Вейсманнов 
Леке. 1731, л. 617: выбегание; Росс. Цел
лариус 1771, с. 36: выбегать, выбежать, 
в ьі б е г; Нордстет, Слов. 1780: в ы б е га н и е; 
Слов. Акад. 1789: выбег (выбежал), вы- 
бёгивать, выбёгиваться, выбе- 
жаться, выбёгивание; Слов. Акад. 1806: 
выбегать, выбега тъ с я, выбежка; 
Даль, Слов.: в ы б е ч ь, в ы б е ж н б й, в й б е г
л ы й, в ы б е ж а л ы й, выбежчик.Выбёлив.ать, а ю, аешь, несов.', 
вЫбелить, лю, лишь, сов., перех. 1. Окра
шивать в белый цвет, белить что-либо по всей 
поверхности, производить побелку чего-либо. 
В небольшой, чисто выбеленной, без всякой 
мебели, кроме стульев, комнате сидело трое, 
дожидаясь. Сераф. Город в степи, III. В Пе
тербурге все убрано, все чистенько, стены вы
белены; а здесь [в Риме] все напротив: стены 
домов совсем темные, похожие на Зимний, 
или на наш Мраморный дворец. Гог. Письмо 
сестрам, 28 апр. 1838. о Образно. Блестки 
крутятся на солнце; мороз Выбелил хрупкие 
сучья берез.. Тург. Деревня. 2. Придавать 
белизну, подвергая физической или химичѳ- 
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ской обработке (о тканях). Выбелить холст 
на солнце, на снегу, а Горницы [в старинной 
Москве] обивались иногда выбеленною холсти
ною. Карамз. Русск. стар. 3. Устар. Переписы
вать начисто, набело. О черновой рукописи. 
Выбеливаться, вйбелиться. 1. Делаться, ста
новиться белым (путем окраски, с помощью 
производящих белизну средств и т. п.). Галка 
увидала, что Голубей хорошо кормят, выбели
лась и влетела в голубятню. Л. Толст. Галка 
и Гол. (XIV, 42). Общий вид чистоты [Ка- 
дикса] составляет второй предмет удивленья; 
город словно вчера только отстроился заново, 
выбелился и выкрасился. Григор. Кор. «Ретви- 
зан», V. 2. Страд. Выбеливание, ь е, я, ср. 
Вйбелка, и, ж.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 34: в ыб е л и т и; 
Росс. Целлариус 1771, с. 38: выбеливать, 
выбелить, вьгбелка; Нордстет, Слов. 
1780: выбелен и е; Слов. Акад. 1789: выбе
ливаться, выбелиться, выбеливание, 
в й беление.Выбеситься, бешусь, бесишься, 
сов. В просторечии. Отстать от шалостей 
и увлечений молодости, остепениться.

— Слов. Акад. 1847: выбеситься; Даль, 
Слов.: вйбеситься, выбесн оваться.— 
Ср.: перебеситься.Выбивать, а ю, аешь, несов.', вйбить, 
бью, бьешь, сов., перех. и неперех. 1. Перех. Выламывать, удалять^толчком, уда
рами что из чего, откуда-либо; вышибать. 
Почти во всех домах были выбиты стекла, и 
дома стояли молчаливые, как бы с печально опу
щенными глазами [в Ленинграде в 1942 г.]. 
Кавер. Два капит., ч. VIII, гл. 14. Закрыв 
лицо руками, [мальчик] бросился вон, выбил 
в дверях поднос из рук входившего лакея 
и полетел наверх, в свою комнату. Дост. 
Мал. герой. Михаил Орлов, приятель его, 
имел смелость и силу, свойственную породе 
Орловых, выбить однажды дверь каби
нета его и вломиться к нему [Мамонову]. 
Вяз; Стар. зап. книжка (VIII, 136). о Вы
бив а т ь из седла — ударом, толчком 
вышибать сидящего на коне противника 
из седла. Переносно. Лишать кого-либо 
возможности продолжать спор, показав 
полную несостоятельность защищаемых им 
положений и доводов, о В выражениях. 
Выбивать из рук оружие — лишать 
кого-либо средств действия. Передовые рабо
чие России сделали еще шаг вперед по пути 
своего политического просвещения, выбив 
из рук одной буржуазной группы (ликвидато
ров) оружие клеветы. Ленин, Приемы борьбы 
бурж. интелл. против рабочих (XX, 453). 
о В просторечии. Выбить из кого-либо, 
выбить из головы дурь, привычку, 
упрямство ит. п. — строгостью отучить от 
какой-либо склонности, привычки и т. и.; 
отказаться от какой-либо склонности, мысли. 
Степан Яковлевич несколько раз пытался 
выбитъ из Насти эту привычку [ходить 
позади], говоря: —Да иди ты рядом. Панфер. 
Борьба за мир, кн. I, ч. I, гл. 1. Я зай
мусь Вашим воспитанием и выбью из Вас 
дурные привычки. Чех. Письмо Мизиновой, 
16 июля 1892. Казбич не являлся снова. 
Только не знаю почему, я не мог выбитъ из 

головы мысль, что он не даром приезжал 
и затевает что-нибудь худое. Лерм. Бэла. 
Смотрите ж вы у меня, не очень умничай
те — вы, я знаю, народ избалованный; да 
я выбью дурь из ваших голов, небось, скорее 
вчерашнего хмеля. Пушк. Ист. с. Гор. ° Воен. 
С боем выгонять, вытеснять противника из 
занимаемой им позиции. За эти час пятнад
цать минут я должен спуститься в овраг, 
подняться по противоположному склону, 
выбить немцев из траншей и закрепиться. 
В. Некр. В окоп. Сталинграда, ч. II, гл. 8. 
Они здесь, они выбили турок и остались 
на этой позиции. Гарш. Чет. дня. При
бытие армии изменило весь ход дела. 
Неустрашимый Еоновницын выбил неприя
теля из города. Давыд. Дн. парт, дей
ствий 1812 г. (II, 77). Устар. Выгонять, 
проі опять кого откуда-либо. [Несчастливцев:] 
Три раза тебя выбивали из города: в одну 
заставу выгонят, ты войдешь в другую.
А. Остр. Лес, д. II, явл. 2. 2. Перех. Выко
лачивать битьем что из чего-либо; вычищать 
ударами. От старых ковров пахло свеже
стью — она [Пермякова] выбила их сегодня 
прямо на снегу. Карав. Огни, гл. V. Где- 
то частыми ударами палки выбивали пыль 
из ковров или меховой одежды, — дроб
ные звуки сыпались в воздух. М. Горький, 
Трое (IV, 250). По случаю пыли на драпи
ровке, коврах и на мебели, у него вышла 
целая история с хозяином отеля. Янсут- 
ский требовал, чтобы позвали обойщика и 
все бы это выбили, вычистили. Писем. Ме
щане, ч. I, гл. 7. На обоих окнах [кабинета 
Манилова]., помещены были горки выбитой 
из трубки золы, расставленные не без ста
рания очень красивыми рядками. Гог. Мертв, 
души, т. I, гл. 2. 3. Перех. Уничтожать, 
истреблять (о посевах, всходах, траве). 
Павлоградские два эскадрона стояли биваками, 
среди выбитого до тла скотом и лошадьми, 
уже выколосившегося ржаного поля. Л. Толст. 
Война и мир, т. III, ч. I, гл. 12. 4. Перех. 
Добывать, извлекать ударами что из чего- 
либо. Чиркали спичками, выбивали белень
кие искорки из зажигалок, на потеху ветру. 
Федин, Гор. и годы. Окопн. профессор, 
■о Добиваться чего-либо принуждением.

Азамат был преупрямый мальчишка, и 
ничем, бывало, у него слез не выбьешь, даже 
когда он был и помоложе. Лерм. Бэла, 
о Устар, и обл. Выбивать подати, 
недоимки и т. п. — получать принуждением; 
выколачивать. Намедни в С мол яков о — тут 
недалеко деревенька такая — приехали [ста
новой и урядник] подати выбивать, а му
жики — на дыбы, да за колья! М. Горький, 
Мать, ч. II, гл. 18. Исправники, почти не 
выезжая из уездов, выбивали недоимку и сго
няли народ на дорогу, чтоб привести все 
в благоустроенный вид. Писем. Тыс. душ, 
ч. IV, гл. 13. о В просторечии. Зарабатывать 
известную сумму битьем (молотом или дру
гим орудием). Выбить за день сорок рублей. 
❖Выбить известное число очков — при 
стрельбе в мишёнь. 5. Перех. Углублять 
ударами, долблением, падением воды и т. п. 
Волны выбили в горной породе нечто вроде 
пещеры и исполиновых котлов. Арсен.
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В горах Сихотэ-Алиня, гл. 6. Во всякое время 
года выгодны для уженья перекаты (мелкие 
места реки), устья впадающих речек и ру
чьев , яліы, выбитые падением воды под мель
ничными колесами и вешняками. С. Акс. 
Зап. об уж. рыбы (V, 54). Входим — пещера 
не много расширяется овалом — сзади ее 
другая, поменее; в боках выбиты ясли для 
коней... Марл. Кавк, степа, о В выражении. 
Выбивать дорогу — частой ездой де
лать ухабы, выбоины. К довергиению же 
всех затруднений, дорога совергиенно испор
тилась, вся выбита была ухабами, и неболь
шие речки в горах тронулись. Мертваго, 
Записки, 89. Дорога инде очень песчана, 
инде очень выбита — и потому я еще более 
утвердился в своем намерении ехать через 
Фальц. Карамз. Письма русск. пут. (III, 8).
а Техн. Выдавливать, чеканить, штампо

вать (о металлических изделиях). Дмитрий 
Александрович велел поставить его [бюст 
Петра I] здесь и выбить изречение Петра.. 
«Сей минерал не нам, а потомкам нашим 
полезен будетъ. М. Павлов, Воспом. метал
лурга, ч. II, гл. 1, II. Для увековечения сего 
дня [победы над Фридрихом II при Кунфс- 
дорфе] выбито было множество приличных 
к тому серебряных медалей. Болот. За
писки, I, 928. = Текст. Печатать, оттиски
вать узоры краскою на ткани. Накла
дывать, оттискивать печать, штемпель. В од
ном углу [вокзального помещенпя] щел
кала печать, выбивавшая штемпель; в другом 
звякали деньги, отдаваемые за билеты. 
Григор. Стол, родств., II. ♦ Выбивать 
(в ы б и т ь) косу — ударами молотка вдоль 
лезвия косы делать его тонким, острым. 
Трофим выбивал, точил и правил косы. 
Тарас. Анна из дер. «Грехи», гл. 2.
6. Перех. Выстукивать ударами (об игре на 
ударном инструменте). Не спеша, положил 
Алешка Бровкин шапку, принял со стола 
барабан, посмотрел на потолок скучным взо
ром и ударил, раскатился горохом, — выбил 
сбор, зорю, походный марш. А. Н. Толст. 
Петр I, кн. I, гл. III, 4.о Распространительно. 
Я ходил, ходил по холодному и сырому песку, 
выбивая зубрами трели в честь голода и холода. 
М. Горький, Одн. осенью. о- Отбивать, отсту
кивать; отсчитывать, о Выбивать такт, 
часы и т. п. У каждого боярского дома чугун
ная доска, по которой деревянным молотком 
выбивают часы. Л. Толст. Мат. к ром. вр. 
Петра I (XVII, 419). [Повара] рубили мясо, 
выбивая такт, сбивали что-то такое в ка
стрюлях. Писем. Тыс. душ, ч. II, гл. 5. 
о В ы б ивать гопака, трепака и т. п. — 

танцевать, пристукивая каблуками. От по
госта навстречу им несется дробный топот 
ног, с жаром выбивающих гопака. М. Горь
кий, Ярм. в Голтве. Земля глухо гудела на 
всю округу, и в воздухе далече отдавались 
гопаки и тропаки [трепаки], выбиваемые 
звонкими подковами сапогов. Гог. Тарас 
Бульба, II. 7. Неперех. Пробиваться кверху, 
наружу (о струе воды, ключе, дыме); 
прорастать (о растениях). Мокрая земля, 
по которой кое-где выбивали ярко-зеленые 
иглы травы, с желтыми стебельками, блестя
щие на солнце ручьи.. — все мне говорило 

про красоту, счастье и добродетель. Л. Толст. 
Юность, II. Бетъ родники совсем другого 
рода, которые выбивают из земли в самых 
низких болотистых местах. С. Акс. Зап. 
руж. ox. (VI, Г12). о В безл. обороте. Уж 
больно из трубы у вас выбивает. Пожара б, 
думаю, не наделали. Леон. Барсуки, ч. III, 
гл. 14. Выбиваться, вйбиться. 1. Вырываться, 
освобождаться от чего-либо; пробиваться 
с трудом откуда или куда-либо. Оказалось, 
дивизия, в которой он [Воробьев] был комис
саром, воевала у Ярцева, а потом на Духов- 
щине, участвуя в знаменитом коневском 
контрударе, там, где танкист со своей груп
пой выбился из окружения. Б. Полев. Пов. 
о наст, чел., ч. II, гл. 4. Иван Кузьмич был 
уверен, что вот здесь, в этом молодом лесочке, 
и стоят отрядами боровики, выбившись из- 
под корки прогилогоднего рыжеватого листа. 
Панфер. Борьба за мир, кн. I, ч. I, гл. 1. 
Из никелированного носка [чайника] с ревом 
выбивалась паровая струя. Леон. Скутарев- 
ский, XIX. — Позвольте вас обнять, ува- 
эісаемый Павел Александрыч! — Вы очень лю
безны, — промычал конфузливо Колосьин, слабо 
выбиваясь из могучих объятий исправника; 
Златовр. Зол. сердца, VII. о Образно. По 
глазам его [Матвея Лозинского] было видно, 
что какой-то огонек хочет выбиться на по
верхность из безвестной глубины этой про
стой и темной души. Корол. Без язы
ка, III. Солнце выбилось, наконец, из-под 
тучи. Данил. * Воля, і.о В выражениях. 
Выбиваться, выбиться из ни
щеты, нужды и т. п. — преодолевать 
нищету, нужду и т. п.; достигнуть лучшего 
материального положения. Покуда богатые 
остаются богатыми, покуда они держат 
в своих руках большую часть и земли, и скота, 
и орудий, и денег, — до тех пор не только 
бедноте, но и средним крестьянам никогда 
из нужды не выбиться. Ленин, К деревен
ской бедноте (VI, 354). В детстве терпел 
[Пила] горе, вся жизнь его горе-горькая, уж 
как ни пробовал выбиться из нищеты, нет- 
таки — стой! Решетн. Подлиповцы, II. о Вы
биваться (выбиться) на широкую 
дорогу; выбиться в люди — с трудом 
достигнуть, добиться заметного обществен
ного положения; делаться известным. [Гим
ме р] выбился «в люди» из семьи мелкого лавоч
ника, и путь его вверх., не всегда был честным- 
путем. Фадеев, Поел, из удэге, ч. I, гл. 15. 
В вас погибает талант; вы [Райский] не 
выбьетесь, не выйдете на широкую дорогу. 
У вас недостает упорства.., терпенья нет! 
Гонч. Обрыв, ч. I, гл. 17. Этому «заводскому 
сыну» [Михею Зотычу] пришлось пройти 
очень тяжелую школу, пока он выбился в люди, 
т. е. достиг известной самостоятельности. 
Мам.-Сиб. Хлеб, ч. I, гл. 6. о Вытекать (о 
ключе, струе воды). Ив горы выбивался хо
лодный ключик, не замерзавший зимой. Мам.- 
Сиб. Душа проси, ч* Появляться наружу, 
пробиваясь откуда-либо (о растениях). Нач
нем наш обзор явлений роста с того момента г 
когда из прорастаюгцего семени выбиваются 
корегиок и росток, когда один, как бы убегая 
от света, зарывается в землю, а другой устрем
ляется в воздух, как бы тянется навстречу 
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л свету. Тимир. Жизнь раст., 197. 2. Вы
падать, вываливаться наружу. Он [тще
душный солдатик] стал сухонькой детской 
ручкой заправлять в штаны выбившуюся ру
баху. М. Горький, В людях, VI. [Беневолен
ский:] Что, манишка у меня тут вот сзади 
не выбилась? А. Остр. Бедная нев., д. II, 
явл. 10. ♦ Показываться наружу из-под го
ловного убора (о волосах). Все увидели ее 
красивое веселое лицо, локоны черных волос, 
•выбившихся на лоб из-под мичманки-берета, 
белые зубы. Первенц. Огн. земля, гл. 3. 
Седые . волосы [Арины Петровны] прядями 
зыбились из-под белого чепца, голова понури
лась и покачивалась из стороны в сторону. 
Салт. Госп. Гол., I. На бок салазки—и 
Саша в снегу! Выбьются косы, растреплется 
шубка — Снег отряхает, смеется, голубка! 
Некр. Саша, II. ♦ Переносно. Выбить ся 
из расписания, из графика — нарушить 
установленное расписание, график. уве
личением, пассажирского движения товар
ный поезд, выбившийся из. графика, скорее 
попадает под угрозу, что он будет по
ставлен под обгон следуюгцих за ним пас
сажирских поездов и еще больше увеличит 
свое опоздание. Каганович, Год подъема и 
•ближ. задачи ж.-д. трансп., 63. 3. Ослабе
вать от длительного напряжения; лишаться 
сил. о В выражении. Выбиваться из 
сил — терять силы, изнемогать. Последнюю 
атаку отбивали, совсем уже выбившись из 
сил. Пулеметы шипят, как чайники. В. Некр. 
В окоп. Сталинграда, ч. II, гл. 14. Лошади и 
люди выбивались из сил, втаскивая повозки 
на., крутой вал. Верес. На японск. войне, IX. 
Беготня в доме начиналась с пяти часов 
утра и постоянно слышалось «подай», «при
неси», «сбегай», и прислуга обыкновенно к ве
черу уже выбивалась из сил. Чех. В родном 
углу, II. ♦ Стараться изо всех сил, напрягать 
все силы. Астреин выбивался из сил, стараясь 
направить лодку к левому берегу. Купр. 
Мелюзга, VII. о Образно и в сравнении. 
Короткое сибирское лето точно выбивалось из 
сил, чтобы прогреть хорошенько холодную си
бирскую землю. Мам.-Сиб. Разбойники, III, 1.
4. Страд. Выбивание, ь е, я, ср. Выбивание 
пыли, а Тут в кабинете снова послышался 
веселенький смех добродушного старичка, смех, 
сопровождаемый потиранием ладоней и выби
ванием дроби по зеленому сукну бархатными 
сапожками. Тригор. Просел, дороги, ч. II, 
гл. 1. Выбивка, и, ж. 1. То же, что выбива
ние. 2. В просторечии. Выдавливание, чекан
ка, штамповка. Выбивной, а я, бе. 1. Служа
щий для выбивания, чеканки. 2. Сделанный 
посредством выбивания, чеканки. Предметы 
-чеканные, литые, выбивные.., покрытые эмалью, 
•выполняются у нас чрезвычайно отчетливо, 
оригинально и изящно. Стасов, Выст. изд. 
Саз. (т. I, отд. II, 523). Вйбоина, ы, ж. 
Углубление, сделанное ударом, ударами. 
Вода с шумом стремится в узкий проход 
и с пеной бьется о камни. Около самого по
рога образовалась глубокая выбоина. Арсен. 
Дереу У за ла, гл. 9. Один снаряд упал около 
самого борта «Донского» [крейсера], а дру
гой пробил ему мостик, снес две стойки и 
•сделал выбоину в палубе. Нов.-Прибой, Цусима, 

кн. I, ч. III. ♦ Углубление, яма, выбитая 
в дороге ездой. Въехали в лес; дорога пошла 
дурная: колеи, выбоины, корни ежеминутно 
качали карету из стороны в сторону. Бобор. 
В путь-дорогу!.., т. I, кн. II, гл. 45. Дорога 
у нас теперь гладкая, ровная: ни ухабов, ни 
выбоин — кати да покатывай! Салт. Госп. 
Гол., V. Выбойка, и, ж. Устар, и в просторе
чии. 1. Бумажная или холщевая ткань с выби
тыми отпечатанными на ней узорами в одну 
краску. Коломенка, выбойка, миткаль, ни
тяные ткани ярославских фабрик и даже кра
шенина, — все служило в замену [китаек]. 
Радищ. Письмо о кит. торге (II, 89). 2. Сорт 
пшеничной муки. 3. То же, что выбоина; 
ухаб. Вйбойчатый, а я, о е. 1. Сделанный, 
сшитый из выбойки (в 1-м знач.). Сонька 
была в одной старой выбойчатой рубашонке. 
открывавшей до самых колен исцарапанные, 
желтые от грязи и загара ноги. Мам.-Сиб. 
Лётные, IV. Злоба мачихи достигла край
них пределов; она поклялась, что дерзкая 
тринадцати-летняя девчонка, кумир отца 
и целого города, будет жить в девичьей, 
ходить в выбойчатом платье. С. Акс. Сем. 
хр. (I, 75). 2. Производящий выбойку (в 1-м 
знач.).

— Др.-русск.: къібнтн; ср.-русск.: выконкд, 
еыкснчатын; Поликарпов, Леке. 1704: выкнкію; 
Вейсманнов Леке. 1731, л. 178: выбитися: 
Леке. 1762: выбиваться; Росс. Целлариус 
1771, с. 33: выбивать, выбить, вы
биты й, в ы б о й к а; Нордстет, Слов. 1780: 
выбивание, выбиваться, выбиться, 
выбоина; Слов. Акад. 17S9: в ьі б и в к а, 
выбойчатый, выбоистый, вы б о исто; 
Слов. Акад. 1847: в ы б о й, вы б о й щ и к; 
Даль, Слов.: в ы б и в н 6 й, вйб ой к овый, 
выбоины й. — Ср.: бить.Выбирать, а ю, аешь, несов.', 
брать, беру, берешь, сов., перех.1. Сравнивая, сопоставляя и оценивая лица, 
предметы, явления, выделять одно или не
сколько из них по какому-либо признаку для 
той или другой цели, назначения; избирать, 
отбирать. Наблюдательный пункт был выбран 
удачно, и поле боя, особенно правый фланг 
его, можно было отчетливо наблюдать в би
нокль. Симон. Третье лето. Казалось, из 
двух десятков закусок можно было выбрать, 
что было по вкусу. Л. Толст. Анна Карен., 
ч. VII, гл. 7. Что ни встречалось, он [Штольц] 
сейчас употреблял тот прием, какой был 
нужен для этого явления, как ключница 
сразу выберет из кучи висящих на поясе 
ключей тот именно, который нужен для той 
или другой двери. Гонч. Обломов, ч. II, гл. 2. 
Из множества ягнят, баранов и овец Вы
сматривал, сличал и выбрал, наконец, Ба
рана, да какого? Прежирного, прематерого. 
Крыл. Вороненок, о Распространительно. 
Искусство командира проявится в умении из 
многообразия средств, находящихся в его рас
поряжении, выбрать те, которые дадут наи
лучшие результаты в данной обстановке и 
в данное время. Фрунзе, Докл. на совѳщ. 
ком. и комисс. состава войск Украины 
(Избр. произв., 64). о Выбирать жениха, 
невесту и т. п. Можно выбрать друга. Можно 
выбрать жену. Мать не выбирают. Мать 
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одна. Ее любят, потому что она — матъ, 
Эренб. Война 1942—1943 гг. Трудный путь. 
Сталинград. Когда же минуло Дуне в осьм
надцать лет, отец подарил ей обручаль
ное колечко, примолвив, чтоб она, когда 
придёт время, выбирала жениха по мыслям, 
по своей воле, а он замужеством ее нудитъ 
никогда на станет. Печер. На Горах,
ч. I, гл. 2. Мы же, ты [Пенелопа] знай, 
не пойдем от тебя ни домой, ни в иное Место, 
пока ты из нас по желанью не выберешь мужа. 
Жук. Одиссея, XVIII, 288—289. ^Выби
рать даму, кавалера — приглашать кого- 
либо для танцев, игр и т. п. Мазурка нача
лась. Грушницкий выбирал одну только 
княжну [Мери], другие кавалеры поминутно 
ее выбирали. Лерм. Кн. Мери. Корсаков* 
не мог участвовать в общем веселии. Дама, 
им выбранная, по повелению отца своего., 
подошла к Ибрагиму и, потупя голубые глаза, 
робко подала ему руку. Пушк. Арап Петра
В., III.о Выбирать кого кем-либо. 
Себе ты выбрал, Зензевей, Кого союзником 
и другом? Кто будет счастливым супругом 
Царевны, дочери твоей? Пушк. Зачем раз
дался.. о В ы бирать, выбрать время, 
день, час и т. п. — находить подходящие 
по каким-либо соображениям время, день, 
час ит. п. По ночам Самгин ходил гулять, 
выбирая поздний час и наиболее спокойные, 
купеческие улицы, чтоб не встретить знако
мых. М. Горький, Жизнь Кл. Самг., II, 
425. Пчеловод закрывает колодезню, отме
чает мелом колодку и, выбрав время, выла
мывает и выжигает ее. Л. Толст. Война и 
мир, т. III, ч. III, гл. 20. Нельзя было выбрать 
лучшего дня: на небе не показывалось ни од
ного облачка и вода едва, едва струилась. 
Карамз. Письма русск. пут. (III, 102). о Вы
бирать выражения — говорить осто
рожно, обдумывая каждое слово. 2. Голо
сованием выделять кого-либо; избирать. Вы
бирать президиум, а У нас в Советы людей 
выбирают По работе, по честности, по уму. 
Леб.-Кумач, Речь на I сессии Верх. Сов. 
РСФСР (Стеногр. отч.,53). В отличие от бур
жуазных армий всего мира, красноармейцы 
и начальствующий состав, на равных осно
ваниях со всеми трудящимися СССР, выби
рают своих депутатов в Советы и активно 
участвуют в повседневном советском строи
тельстве. Ворошилов, Оборона СССР, 1927, 
156. Общество Любителей [русской сло
весности] поступило со мною так, что 
никаким образом я не могу быть с ним 
в сношении. Оно выбрало меня в свои члены 
вместе с Булгариным, в то самое время, 
как он единогласно был забаллотирован в 
Англ, клубе (NB в Петербургском) как 
шпион, переметчик и клеветник. Пушк. 
Письмо Погодину, нач. апр. 1834. ♦ На
значать, избирать (в поверенные лица, на 
какую-либо должность и т. п.). Не войдете- 
ли Вы в сношение с Плюшаром [издат. сло
варя]? В таком случае прошу Вас выбрать 
меня в свои поверенные. Пушк. Письмо 
Бантышу-Каменскому, 3 июня 1834. Поручика 
моего выбрали полковым казначеем.., а я должен 
был принятъ команду над ротою. Болот. За
писки, I, 379. 3. Вынимать, извлекать; брать 

что-либо. Болото принадлежало фабрике, и 
новый директор, желая извлечь ив него пользу, 
задумал осушить его, а кстати выбрать 
торф. М. Горький, Мать, ч. I, гл. 12. Ты 
мети, выбирай сор из углов — и не будет 
ничего [ни моли, ни клопов],—учил Обло
мов. Гонч. Обломов, ч. I, гл. 1. ♦Извлекать 
откуда-либо все до конца; выгружать. 
Между тем, как выбирали из повозок и но
сили все в хоромы, пересматривал я всех пред
стоящих предо мною. Болот. Записки, II, 305.
♦ Извлекать, выписывать что-либо (из на

учных, литературных и т. п. произведений). 
Выбрать подходящие цитаты. ♦ Отбирать; 
сортировать. Выбирать сорта пшеницы.
♦ Тянуть к себе; вытягивать. Выби
рать невод, снасть, якорь и т. п. Вчера 
море улеглось, и на ночь поставили перемет. 
Сегодня его надо было выбрать, успеть 
с рыбой на привоз, наживить перемет и 
вечером обязательно его опять поставить, 
чтобы не пропустить хорошей погоды. Ка
таев, Белеет парус один., XI. Двое рыбаков, 
выбирая снасть, качаются в лодке на волне 
парохода. М. Горький, На пароходе. ♦ Устар. 
и в' просторечии. Взыскивать, брать в упла
ту, собирать по частям (о долгах). В долг 
не поверил овчинник. — Денежки, — гово
рит, — принеси, тогда выбирай любые [ов
чины], а то знаем мы, как долги выби
рать. Л. Толст. Чем люди живы, I. Узнал 
[Чичиков] все, обо всем, и что, и как, и 
каким образом хозяйство идет [в имении 
Тентетникова], и на сколько хлеба продается, 
и что выбирают весной и осенью за умол 
муки. Гог. Мертв, души, т. II, гл. 1 (испр. 
ред.). 4. Устар. Получать из какого-либо 
учреждения бумаги, дающие право на что- 
нибудь. Выбирать патенты. 5. В портняж
ном мастерстве — выкраивать, выгадывать. 
Из старого платья выбрать детское плать
ице. Выбираться, вобраться. 1. Неспешно 
выходить, выезжать откуда-либо, удаляться. 
Хотъ не хотелось выбираться наружу, однако 
какое-то тревожное чувство заставило меня 
покинуть походную, такую уютную в непо
годь, палатку. Шишк. Таежный волк, II. 
Поезд выбрался из-под навеса [вокзала], и 
яркий весенний свет залил ее [Татьяны Ива
новны] купэ. Мам.-Сиб. Не мама, I. Через 
час он [Обломов] кликнул Захара. Захар 
притворился, что не слышит, и стал-было 
потихоньку выбираться на кухню. Гонч. 
Обломов, ч. III, гл. 4. Когда занавес опять 
опустился и гости стали выбираться из 
театра, мой тщедушный сосед, оборотясь 
к толстому, спросил: — Ну что, сударь, 
каково? Загоск. Искуситель, ч. I, гл. 4. 
о В образной речи. Лиственницы выбира

лись на более возвышенные места, постоянно 
смешиваясь с елью и пихтой, которые по вер
шинам горных хребтов царили безраздельно.. 
Арсен. В горах Сихотэ-Алиня, гл. 3. Из- 
за горизонта., выбирались все новые и новые 
звезды и, выбравшись, располагались над го
ловами. Сераф. Город в степи, IV. ♦Вы
бираться на дорогу, на путь, на тро
пинку и т. п. Онисим спешит: к обеду надо 
выбраться на старую лесную дорогу и осмо
треть все кротоловки. Тарас. Крупн. зверь,
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гл. 1. Все знают, Филины как ночью зорки: 
Стремнины, рвы, бугры, пригорки — Все 
это различал мой Филин, будто днем, И 
к утру выбрался на ровный, путъ с Ослом. 
Крыл. Филин и Осел. «♦> Выходить, вылезать 
из тесного, неудобного или опасного места; 
пробиваться сквозь что-либо, с трудом про
кладывая себе дорогу. Выбраться из окруже
ния. о Машина выбралась из района порта 
и пошла при полном свете фар, освещая раз
валины, дома без изгородей, окруженные 
деревьями, зачастую с обломанными вет
вями. Первенц. Огн. земля, ч. I, гл. 4. 
— Потонем, — тихонько сказал я. — Цыц! 
Молчи... Но, оглянув меня, он прибавил тише 
и мягче: — Потонутъ и дурак сумеет, а ты, 
вот, выберись... ты — вылезь! М. Горький, 
Ледоход. Мы пошли полевее — и попали 
в такой густой бурьян, что едва могли вы
браться... Тург. Стук., стук! XVI. ♦ Пере
носно. Выходить, выпутываться из затруд
нительного положения, из беды и т. п. 
Так, выбраться желая из хлопот, Нередко, 
человек имеет участь ту же: Одни лишь 
только с рук сживет, Глядишь — другие 
нажил хуже! Крыл. Госп. п две Служ 
о В просторечии. Выбраться куда-либо — 
с трудом найти свободное время для того, 
чтобы пойти куда-нибудь. Под вечер Наташа 
выбралась на часок — побежала навестить 
Васю. Эренб. Буря, ч. III, гл. 1. 2. Выселять
ся, выезжать на другое место или в другое 
помещение. [Наташа:] Я думаю об одном, 
как бы выбраться отсюда [из деревни]. 
[Медынов:] Ну вот, ну вот, выбраться! Да 
зачем выбираться, когда тут можно найти 
себе дело по душе. Невеж. Стар, по нов., 
д. I, явл. 5. Дом ваш очень плох. Я велел 
скотнице, старому кучеру и двум старым 
девкам выбраться оттуда в избу: долее опасно 
бы было оставаться. Гонч. Обломов, ч. III, 
гл. 8. [Швейцар:] Скоро ли, сударь, опро
стаете квартиру? [Беневольский:] Что та
кое? [Швейцар:] Скоро ли вы изволите от
селе выбраться? Гриб, и Катен. Студент, 
д. III, явл. 11. ♦ Выгружаться. Мне хоте
лось приехать в дом мой сколько можно пора
нее для того, чтоб успеть еще можно было 
из повозок выбраться и сколько-нибудь осмо
треться. Болот. Записки, II, 302. 3. В ы- 
браться — отыскаться, найтись. Прошло 
с неделю, или больше. У Волгина опятъ выбра
лось довольно свободное время. Черныш. Пролог 
(т. X, ч. I, 39). [Яичница:] Словом, в романе 
редко выберется такая страница. Гог. Же
нитьба, д. II, явл. 5. 4. Страд. Выбир&шіе, 
ь е, я, ср. 1. Выделение кого- или чего-либо 
из двух или нескольких лип, предметов или 
явлений. 2. Назначение куда-либо путем 
голосования; избирание. 3. Вынимание, из
влечение чего откуда-либо. При выбирании 
из повозки и внашивании его [И. Т. Писарева] 
вещей в горницу приметил я, что он привез 
с собою и шпагу и свой артиллерийский мун
дир. Болот. Записки, II, 469. Вйбор, а, м. 
1. То же, что выбирание в- 1-м знач. Так как 
оставался один выбор — потерять армию и 
Москву, или одну Москву, то фельдмаршал 
должен был выбрать последнее. Л. Толст. 
Война и мир, т. IV, ч. I, гл. 3. Новая связь 

графини [с арапом] стала скоро всем известна. 
Некоторые дамы изумлялись ее выбору, мно
гим казался он очень естественным. Пушк. 
Арап Петра В., I. Одна любовь в любви закон, 
И сердце в выборе не властно: Что мило, то 
всегда прекрасно.. Карамз. Письма русск. пут. 
(V, 128). о В ьі б о р мужа, кавалера пт. и. 
Вероятно, ни одна порядочная девушка н< 
считает своей обязанностью в выборе мужа 
руководствоваться вкусом дражайших роди
телей. Писар. Стоячая вода (I, 402). Выбор 
предмета любви основан на капризе сердца: 
любовь зависит от сближения, а сближение 
от случайности. Бел. Ст. о Пушк. (XI, 
254). Как осторожны дамы в выборе кавале
ров на котильон! Все пружины миниятюрной 
их политики пущены в игру заранее. Марл. 
Испытание, III. о Выбор места, направ
ления, пути и т. п. Прадеды наши, при 
выборе места для жительства, непременно 
отбивали десятины две хорошей земли под 
фруктовый сад с липовыми аллеями. Тург. 
Мой сосед Рад. о В образной речи. Важна 
уверенность в правильном выборе пути [к по
беде революции], и эта уверенность усили- 

, вает стократ революционную энергию и рево
люционный энтузиазм, способные совершатъ 
чудеса. Ленин, Две тактики.. (IX, 82). 
о В ьі б о р пал на кого-, на что-либо — 
отмеченным, избранным оказался кто- или 
что-либо. Высшая администрация решила 
послать на место убитого судьи человека, 
пользующегося общим уважением и умерен
ного. Выбор пал на моего отца. Корол. Ист. 
моего совр., ч. I, гл. 15. о Выбор сделан. 
Еще минуту назад плавка находилась во 
власти человека, ведущего ее. Можно было 
убавить лишние элементы, добавить недо
стающие, но сейчас уже выбор был сделан — 
все решено и кончено. Вл. Попов, Сталь и шлак, 
гл. 1. а В знач. нареч. В выражениях. По 
выбору — выбирая по своему усмотрению. 
о В образной речи. Пшеница их не радует: 
Ты тем перед крестьянином, Пшеница, про- 
винилася, Что кормишь ты по выбору, Зато 
не налюбуются На рожь, чтб кормит всех. 
Некр. Кому на Руси.., ч. II, Пролог, 
о На выбор — то же, что по выбору.
— Улечка, прочти «Демона», — сказала Лиля.
— А что из «Демона»? — На твой выбор. Фа
деев, Мол. гвардия, гл. 2. Неприятель с высот 
бил в крепость на выбор, и несколько раз пы
тался на приступ. Марл. Письма из Даг. 
(VI, 232). Тимофей Федорович [боярин Шелон- 
ский].. жалует тебя [казака Киршу] на 
выбор любым конем из своей боярской ко
нюшни. Загоск. Юр. Милосл.,.ч. II, гл. 1. 
о Без выбора — без разбора; не раз
бирая. — Да что же мне читать вам, капи
тан?.. — Читай, что хочешь, Без выбора, 
как попадется. Жук. Кап. Бопп. ♦ Предмет 
выбора; тот, кто выбран; то, что выбрано. 
[Гурмыжская:] Вздор! Ты глупа, а он умен, 
хорош, образован.. Ты не слепая. Тебе только 
хочется меня раздразнить. [Аксюша:] Да 
вам-то что же? [Гурмыжская:] Как что? 
Это мой выбор, мой вкус. Не тебе чета, 
светские дамы им увлекались. А. Остр. Лес, 
д. I, явл. 7. Все радуются моему счастию.. 
Молодые люди начинают со мною чиниться —
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уважают во мне уже не приятеля. Дамы 
в глаза хвалят мой выбор, а заочно жалеют 
о бедной моей невесте. Пушк. Участь моя 
решена.. Подбор, набор предметов, ассорти
мент. Большой выбор (о товарах). Выбор 
пьес был известный — вальсы, галопы, романсы, 
араноісировки и т. п., всех тех милых компо
зиторов, которых всякий человек с немного 
здравым вкусом отберет вам в нотном мага
зине небольшую кипу из прекрасных вещей.. 
Л. Толст. Юность, XXX. 2. Выборы — из
брание голосованием депутатов, представите
лей власти, должностных лиц и т. п. На осно
вании статьи 134 Конституции СССР выборы 
депутатов в Верховный Совет СССР произ
водятся избирателями на основе всеобщего, 
равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании. Полож. о выб. 
в Верх. Сов. СССР, ст. 1. Выборы во всех 
рабочих куриях крупнейших промышлен
ных центров дали победу большевикам. 
Крупская, Воспом. о Ленине, 187. Уста
лый, с лирою я прекращаю спор, Иду в го
стиную; там слышу разговор О близких 
выборах, о сахарном заводе.. Пушк. Зима. Что 
делать нам..?^- В выражении. Устар. Слу
жить по выборам — служить в долж
ности, замещаемой путем избрания. [Кири
лов] уже десятый год под ряд служит 
по выборам сотским. Купр. Леей, глушь. 
— Да вот-с, в письме пишут вам [Обломову], 
продолжал Иван Матвеевич.., чтоб вы по
служили по выборам: вот и славно бы! По
жили бы там, послужили бы в уездном суде 
и узнали бы между тем временем и хозяйство.
Гонч. Обломов, ч. III, гл. 9. Выборный, 
а я, ое.иІ. Избранный голосованием, на
значаемый,/ определяемый путем выборов. Вы
борная должность. ° Выборные профсоюзные 
органы избирают из своего состава пред
седателя, секретаря и членов президиума 
открытым голосованием. Устав проф. союзов 
СССР, п. 16. о Выборный, ого, в знач. 
сущ., м. Лицо, избранное голосованием. 
[Кн. Иван Петрович:] Ты говоришь, что 
Годунов велел Всех выборных схватить? А. К. 
Толст. Царь Федор Иоанн., д. Ш. Ночь. 
Сад И. П. Шуйского. Доревол. Помощник 
старосты; деревенский исполнитель требо
ваний начальства по наряду подвод, испра
влению дорог и т. п. Я щедро расплатился 
с гребцами. Один из них повел меня к выбор
ному деревнщ находившейся у перевоза.. Выбор
ный, услыша, что я требую лошадей, принял 
было меня довольно грубо, но мой вожатый 
сказал ему тихо несколько слов, и его суровость 
тотчас обратилась в торопливую услужли
вость. Пушк. Кап. дочка, Прон. гл. ♦ Заме
щаемый по выборам, а не по назначению. 
Выборная должность. 2. Относящийся к выбо
рам, связанный с выборами. Выборное собра
ние. а Выборная агитация в избиратель
ном помещении во время подачи голосов не 
допускается. Полож. о выб. в Верх. Сов. 
СССР, ст. 81. 3. Устар. Отборный, лучший. 
[Подщипа:] Привык ты [Трумф] на войнах 
терпеть и жар и холод, И к пище всякой там 
тебя привадит голод; А я лишь выборной 
люблю везде кусок: Петушьи гребешки, у ку
рочки пупок. Крыл. Трумф, д. I, явл. 3. 

о В ы борное издание (произведений) — 
издание только избранных, лучших произ
ведений какого-либо писателя. Выборность, 
и, ж. Способ замещения ответственных долж
ностей в государственном аппарате и в об
щественных организациях путем избрания, 
а не назначения лиц. Периодическая отчет
ность партийных органов перед своими 
организациями, выборность всех руководящих 
органов партии снизу доверху — нерушимые 
принципы демократического централизма, 
на которых зиждется организационное строе
ние партии Ленина—Сталина. Правда 11 
февр. 1940. Передовая. Выборка, и, ж. 
1. То же, что выбирание в 1-м знач. [Теплова] 
взяла журналы плавок и, торопясь, начала 
делать из них выборку. Чем больше цифр 
выписывала она на бумагу, тем серьезнее ста
новилось ее лицо. Вл. Попов, Сталь и шлак, 
гл. 2. [Барабошев:] Об винах надо будет 
заняться основательно, сделать выборку из 
прейс-куранта. А. Остр. Правда — хорошо.., 
д. I, явл. 5. о На в ы б о р к у. То же, что 
на выбор. 2. Выписка, сделанная из науч
ного, литературного и т. п. произведения. 
Грамматика г. Иванова принадлежит к числу 
довольно-сносных компиляций, т. е. довольно- 
хорошо-сделанных и склеенных выборок из 
разных грамматик. Бел. «Русск. грамм.» 
Иванова (VII, 133). 3. Техн. Вырезывание, 
выдалбливание выемки, углубления. Углу
бление, выемка, сделанная столярным ин
струментом. Выборочный, прил. Выбороч
ная рубка леса. Выборщик, а, м.\ выборщица, 
ы, ж. 1. Лицо, производящее выборку чего- 
либо; лицо, делающее выписки из научных, 
литературных и т. п. произведений. 2. Юрид. 
Лицо, имеющее право избрания кого-либо 
в выборное учреждение. Выборы [в IV думу 
в 1912 г.] были многостепенные. Сначала на 
собраниях рабочих выбирали уполномоченных, 
потом уполномоченные выбирали выборщи
ков, а уж выборщики участвовали в выборах 
рабочего депутата в думу. Ист. ВКП(б), 
Кр. курс, 145.

— Др.-русск.: въікрлтн; ср.-русск.: выкнрлтн, 
кыкнратнсА, кыкрлтнсА, выкнрдніе, выкрръ, ВЫБОР
НЫЙ, выверка; Поликарпов, Леке. 1704: выкнрію, 

выкранын, выкорнын, выпираніе; Росс. Целлариус 
1771, с. 9: выбрать, выбираться, вы
браться, выборщик, выбор, вы
бранный; Нордстет, Слов. 1780: выби
ратель, выборщица; Слов. Акад. 1847: 
выбирательница, выборка; Даль, Слов.: 
в ы б о р о ч н ы и.Выбить. См. Выбивать.Выблевывать, а ю, аешь. несов.; 
вьіблевать, блюю, блюешь, сов., перех. 
В просторечии. Извергать рвотою. Выблё
вываться, выблеваться, страд.

— Др.-русск.: выклевати; Росс. Целлари^ с 
1771, с. 16: выблёвывать, выблевать; 
Нордстет, Слов. 1780: выблёвывание; 
Слов. Акад. 1847: выблеваться, выблё
вываться. — Ср.: блевать.Выбленки, н о к, мн. (выбленка, 
и, ж.). Морск. Концы тонкого троса, укре
пленные поперек вант, наподобие ступеньки- 
лесенки. [Петр I] лез по выбленкам на 
мачту — крепить новую рею. А. H. Толст.
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Петр I, кн. II, гл. 11. Во время тяги вант 
[веревочных лестниц] я, стоя на выбленках 
под марсом бизань-мачты., упал в море. 
Римск.-Корс. Летоп. моей муз. жизни, II. 
Выбленочный, прил. Выбленочный узел.

— Яновский, Нов. словотолк. 1803: в ы б- 
л и н к и; Слов. Акад. 1847: выбленки; Даль, 
Слов.: выбленочный. — Нем. Webel еінеп.Выбодать, а ю, аешь, сов.', вЗбодпуть, 
ну, н е ш ь, однокр., перех. В просторечии. 
Выколоть, выбить тычком, рогом и т. п.

— Даль, Слов.: выбодать, в ьі б о д н у т ь.
ВьібОИНЭ, вЗбойка, вЗбойчатыіі. См. 

Выбивать.Выболеть, ею, е е ш ь, сов., неперех. 
В просторечии. Пострадать от болезни. 
о О зубах: выпасть. У него все зубы выболели. 
Даль, Слов. ♦ Переносно. Изболеться, ис
страдаться, отболеть. У меня выболела душа, 
и на языке вертятся слова, нехорошие, боль
ные слова.. М. Горький, Жалобы, I. ВЗбо- 
леться, сов. То же, что выболеть.

— Ср.-русск.: кикфлѢтн; Даль, Слов.: выбо
леть, выбеливать, в ы б а л и в а и ь е, 
в ьі б о л е л ы й. — Ср.: б о л ё т ь.Выболтать. См. Выбалтывать.Выболтаться. См. 2. Выбалты
ваться.ВЙборзок, з к а, м. Помесь борзой со
баки и дворняжки; полуборзая. [Лисята] 
весьма похожи на щенят-выборзков, только 
в первом своем возрасте, покуда не сложились.
С. Акс. Расск. и восп. ox. (V, 253).

— Даль, Слов.: выборзок.Выборка, выборный. См. Выбирать.Выбороздить, з ж у, 3 д и ПІ ь, сов., 
перех. В плотничном деле — провести бо
розды на чем-либо. Выбороздить кровельный 
тес для стока воды. Взбороздиться, страд*

— Слов. Акад. 1847: выбороздить, в ьі- 
бороздиться, в ы б о р е з ж и в а и и е, вы
бор £ з живать, выборйзживаться.ВыборОНИТЬ, и ю, ниш ь, сов., перех.
1. Разрыхлить бороною вспаханную землю.
2. В просторечии. Выработать бороньбою.

— Росс. Целлариус 1771, с. 21: выборѣ- 
и и в а ть, выборонить; Нордстет, Слов. 
1780: выборонивание, выборонен
ный. — Ср.: б о р oji й т ь.Выборочный, выборщик, выборщица, 
выборы. См. Выбирать.

1. Выбр^живать, а ю, аешь, несов.', 
вЗбродить, брожу, бродишь, сов., 
перех. 1. Обходить, обойти кругом, бредя; 
неторопливо исходить во всех направлениях 
какую-либо местность. Все места в городе 
выброди^. Слов. Акад. 1789. 2. Обл. Пой
мать, наловить бреднем рыбы. В день по 
пяти пудов рыбы выбраживали (Даль).

— Росс. Целлариус 1771, с. 25: выбро
дить; Нордстет, Слов. 1780; в ыб р аж ива ть, 
в ы бр еж ива ни е; Слов. Акад. 1847: выбра- 
ж иваться, выбродиться; Даль, Слов.: 
выбреживать, выбродить (во 2-ы 
знач., обл.).— Ср.: 1. Бродить.

2. Выбреживать, ает, несов.', вЗбро- 
дить, бродит, сов., неперех. Оканчивать, 
окончить брожение (о вине, пиве и т. п.). 
Вино молодо, еще не выбродило. ВЗбродиться. 
То же, что выбродить. Пиво выбродилось. 

ВЗбродки, о в, мн. Подонки, гуща от вы
бродившегося вина или пива; барда.

— Слов. Акад. 1806: выбродить; Слов. 
Акад. 1847: выбродиться; Даль, Слов, 
в ы б р о д к и. — Ср.: 2. Бродить.Выбракбвывать, а ю, аешь, несов.', 
выбраковать, кую, куешь, сов., перех. 
1. Производить отбор чего-либо по сортам 
путем браковки. 2. Отбрасывать негодное; 
забраковывать. Выбраковываться, вЗбрако- 
ваться, страд. Выбраковка, и, ж. Отбор по 
качеству, сортировка, отбрасывание негод
ного; забракование. Установитъ, что выбра
ковка производителей, коров, телок.., а также 
рабочих волов в колхозах должна произво
диться комиссиями, назначаемыми правле
ниями колхозов. Собр. постан. п расп. правит. 
СССР, 1939, № 22, ст. 334.

— Слов. Акад. 1847: выбраковать, в ы- 
бр а коваться, вы б р а к о в а н и е; Даль, 
Слов.: выбраковывать, выбраковы
ваться, выбраковк а; Сукон. Дв. 1739, 
с. 14G: выбраковать. — Ср.: браковать.Выбранить, н ю, II и ш ь, сов., перех. 
Обозвать бранными словами, выругать. Нет, 
тебя надо ругать: ты только тогда и образум
ливаешься, когда тебя хорошенько выбра
нишь. Леек. Обойденные, ч. I, гл. 1. Если б, 
пропустил полгода, Иван Петрович явился 
к нему [своему отцу] с повинной головой и 
бросился ему в ноги, юн бы, пожалуй, поми
ловал его, выбранив его сперва хорошенько 
и постучав по нем для страха клюкою. Тург. 
Двор, гн., IX. [Троекуров] грозно взглянул 
на Шабашкина, ища, к чему привязаться, 
чтоб его выбранить — но не нашед доста
точного к тому предлога, сказал ему сердито: 
— Пошел вон; не до тебя. Пушк. Дубров
ский, IV. ВЗбраниться, и ю с ь, ни шь ся, 
сов. Выругаться, побранить. И хоть бы она 
[жена] хорошо выбранилась, или побила, но 
нет, она встретит тебя равнодушно, молча, 
неделю целую будет казнить тебя презри
тельным молчанием, язвить, донимать жал
кими словами. Чех. Беда.

— Ср.-русск.: кыкраннтн; Слов. Акад. 1789; 
выбраниться; Слов. Акад. 1847: в ьі б р а
н и т ь. — Ср.: бранить.Выбрасывать, а ю, аешь, несов.', вы
бросить, брошу, бросишь, сов., перех. 
1. Бросать вон, выкидывать, удалять кого-, 
что-либо откуда, куда-либо. Ночевать он [Ме- 
ресьев] забрался в большую бомбовую воронку, 
окруженную желтым бруствером выброшен
ного взрывом песка. Б. Полев. Пов. о наст, чел., 
ч. 1, гл. 12. Вымокнув в ледяной воде, он [Борис 
Богданов] успел выбросить на лед весь груз 
и даже снять с тонущей машины ценные 
части. Фадеев, Ленингр. в дни блокады, 71. 
Прошли дни похорон. В доме все вымыто, 
выметено, накурено; аптекарские стклянки 
выброшены за окошко. В. Одоев. Кн. Зизи 
(II, 425). о В ыбра сыва ть (на берег). 
Погиб и кормщик, и пловец! — Лишь я, 
таинственный певец, На берег выброшен 
грозою, Я гимны прежние пою И ризу 
влажную мою Сушу на солнце под скалою. 
Пушк. Арион, а В безл. обороте. В од
ной из них [сказок] говорилось, например, 
о том, как дядю Васю [воспитателя военной



957 Выбрасывать — Выбрасывать 95&

школы] во время его путешествия со Стэнли 
выбросило на необитаемый остров. Купр. 
На переломе, VI. о Выбрасывать за 
борт. В Германии., в сентябре 1917 года 
восстали матросы пяти крупнейших су
дов. Матросы выбросили за борт капитана 
крейсера «Вестфален» и высадились на 
берег. Ист. гражд. войны, т. II, гл. I, 3. 
♦ Переносно. Отвергать как негодное, 

устарелое, неподходящее и т. п. о В ы- 
брасывать из головы, из памяти, из 
сердца и т. п. — стараться забыть, отка
зываться от мысли о ком- пли о чем- 
либо. [Ксения:] Выброси скорей Из сердца 
эту мысль! А. К. Толст. Царь Борис, 
д. III. Покои во дворце. Матъ сердилась 
и грозила, что не будет пускать меня [на 
охоту], если я не образумлюсь и не выброшу 
сейчас из головы уток и куликов. С. Акс. Дет
ские годы Багр. внука (II, 32). ♦ В просторе
чии. Вычерпывать, выплескивать (о жидко
сти). Вода к нам понемногу все набиралась 
в дощаник. Владимиру было поручено выбра
сывать ее вон посредством ковша. Тург. Льгов. 
+ Выпускать, вычеркивать, исключать (о 
тексте). Вот, тебе, милый и почтенный 
Асмодей, последняя моя поэма. Я выбросил 
то, что цензура выбросила б и без меня, и 
то, что не хотел выставить перед публикою. 
Пушк. Письмо Вяз., 4 ноября 1823. ♦ Тра
тить, расходовать без расчета (о деньгах). 
При картах — вино, бутылки несчитанные, 
навертываются счастливые игроки, которым 
и сто рублей выбросить на водку растороп
ному лакею ничего не стоит. Салт. Мел. 
жизни (V, 89). 2. Удалять, выталкивать 
откуда-либо силою. ♦ Переносно. Красная Ар
мия, народы Кавказа остановили гитлеровскую 
орду, измотали ее в оборонительных боях и 
затем могучим ударом выбросили из кавказ
ских предгорий. Правда 3 мая 1944. Передо
вая. о В образной речи (о рабочих капита
листических предприятий). Увольнять от ра
боты, лишать работы. Ведь это факт, что 
люди науки и искусства, мастера техники, 
изобретатели десятками тысяч выброшены 
буржуазией из производства и обречены на 
нищету и голодную смерть. Киров, Статьи 
и речи 1934, с. 44. Два года провертелся Павка 
на этой работе.. Много мытарств прошел 
он за это время. Коптился в кухне полгода 
поваренком, вылетел опять в судомойню — 
выбросил всесильный шеф, не понравился 
несговорчивый мальчонка, того и жди, что 
пырнет ножом за зуботычину. Н. -Остр. 
Как зак. сталь, ч. I, гл. 1. о В выражении. 
Выбрасывать за ворота, на улицу, 
выбрасывать из дома, из квартиры 
и т. п. Наряду с новой голодовкой [1901 г.] все 
еще тянется старый,ставшийуже затяжным, 
торгово-промышленный кризис, выбросивгиий 
на улицу десятки тысяч не находягцих себе 
работы рабочих. Ленин, Внутр, обозрение 
(V, 251). 3. Испускать, выделять что-либо 
изнутри, вверх, извергать. На столе стоял 
самовар, мурлыкал, как сытый кот, и выбра
сывал в воздух струю пара. М. Горький, 
Фома Горд., III. Через минуту на очаге, 
треща и выбрасывая искры, огонь запылал еще 
сильнее. Шеллер-Мих. Лес рубят.., кн. I, 

гл. 1. Весною ключи выбрасывают из недр 
земли лучшие, могучие струи свои. Салт. Губ. 
оч., VII. Лузгин, а В безл. обороте. Выбро
сило из трубы пламя, а Влево, далеко над 
лесом послышался неровный гул.. Мохнатым, 
громадным веником выбросило в небо дым- 
[паровоза].. Вс. Иван. Бронепоезд, XXII. 
❖ Выбрасывать побеги, ростки и 

т. п. — давать побеги (о растениях). Весна: 
украшала землю. Деревья вытягивали ветви, 
и выбрасывали зеленые пучки листвы. Кожевн. 
Школьн. история. Заткнет в землю, балу
ясь, мальчишка валяющуюся жердь — глядь, 
побеги выбросила, глядь, уже дерево шатром 
ветки раскинуло. Сераф. Жел. поток, VI. 
Камыш погустел и вырос, выбросив на своих- 
верхушках длинные пушистые головки. По- 
тап. Любовь, ч. I, гл. 7. ♦Поднимать на вы
соту. Выбросить флаг. ♦ Переносно. В ы- 
бросить лозунг — объявить, провозгла
сить лозунг. 4. Резким движением выдвигать, 
руки, ноги вперед, назад и т. п. Плясать, 
выбрасывая ноги вперед. ° Серый конь в ябло
ках, покрытый синей сеткой с кисточками 
по борту, рысисто выбрасывая ноги, мчал 
пролетку на дутых шинах. Федин, Первые 

• радости, гл. 1. «= Воен. Выбросить вин
товку вперед, вбок и т. п. — резко выдвинуть 
винтовку от себя, не выпуская из рук.
5. Выпускать быстро, в большом количестве- 
товар для продажи. Мы выбрасываем и 
будем выбрасывать новые потоки продуктов 
товаров на рынок, будем повышать их ка
чество. А поэтому необходимо, чтобы реши
тельно улучшилось и качество' работы на
шей товаропроводящей сети. Киров, Статьи 
и речи 1934, с. 82. Выбрасываться, вйбро- 
ситься. 1. Бросаться вон, выскакивать; выпры
гивать. Быстро, словно обрызганные кипятком,, 
люди выбрасывались из своих подвесных коек,, 
соскакивали с рундуков. Нов.-Прибой, Цусима, 
кн. I, ч. І.оВыбрасываться с са
молета — прыгать с парашютом.ІЕГси/бер строи
тельного батальона Н-ского воинского сое
динения задержал четырех немецких летчи
ков, которые выбросились с подбитого само
лета и пытались скрыться. Совинформбюро* 
25 июня 1941. о Распространительно. Каж
дый день выбрасывалось из войска всё то, 
что начинало унывать, или слабеть. Всё, 
что было физически и нравственно слабого,, 
давно уже осталось назади: оставался один 
цвет войска — по силе духа и тела. Л. Толст. 
Война и мир, т. IV, ч. ІѴ, гл. 8. ♦ В ы б р а- 
сываться на мель, на берег — для 
спасения экипажа или судна при угрожаю
щей опасности намеренно наводить судно на 
мель или на берег (морск.). Десантные 
шлюпки выбросились на берег. Катаев, Флаг. 
Второй акт [морской драмы] продолжался 
с 11-го декабря 1854 г. по 6-е января 1855 г., 
когда плаватели покинули фрегат [«Диану»], 
или, вернее, когда он покинул их совсем, и 
они буквально «выбросились» на чужой, от
даленный от отечества берег. Гонч. Фрег. 
Палл., Через двадц. лет, VI. 2. Испускаться 
наружу, кверху; извергаться (о дыме, пла
мени и т. п.). Из многочисленных труб 
[эскадры] выбрасывались густые черные клубы, 
дыма. Нов.-Прибой, Цусима, кн. I, ч. IV.
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3. Страд. Вйбросать, аю, аешь, сов., перех. 
В просторечии. Выбросить по частям, в не
сколько приемов. Выбрасывание, ь е, я, ср.
1. Выкидывание; отбрасывание в сторону; 
выдвижение вперед. Ефрейтор Сероштан 
выкрикивал тонким., голосом: — Выпад елевой 
и правой ноги, с выбрасываньем соответствую
щей руки. Купр. Поединок, X. 2. Вычерки
вание, исключение из текста. Если журналы 
и публика будут находить, что эти попол
нения [в виде статей] полезны, буду писать 
их в размере довольно большом (место для 
них выигрывается выбрасыванием пустосло
вия из Вебера). Черныш. Письмо Барышеву, 
24 авг. 1887. Выброска, и, ж. В просторе
чии. 1. Выкидывание. 2. То, что выброшено. 
□ Выброски, о в, мн. То, что выбрасы
вается за негодностью; отбросы. Вйброс, й, 
м. В просторечии. 1. То же, что выбрасы
вание. 2. Выброшенный предмет. Выбрасыва
тель, я, м. Техн. Приспособление в затворе 
огнестрельного оружия, автоматически выбра
сывающее патронную гильзу из канала 
оружия после выстрела. .

— Ср.-русск.: кыкросатъ; Вейсманнов Леке. 
1731, -л. 62: вы брасы ват и, л. 61: вы
бросили; Росс. Целлариус 1771, с. 26: 
выбрасывать, выбросить, выбрасы
вание, выброшенный; Слов. Акад. 1789: 
выбросать, выбрасываться, выбро
ситься; Слов. Акад. 1806: выброски; Слов. 
Акад. 1847: выбросаться, выброска, 
выбросок; Даль, Слов.: выброс, выброс- 
н б е; Энц. слов. Брокг. и ЕФр.: выбрасы
ватель. — Ср.: бросать. ,Вьібрать. См. Выбирать.Выбрести, бреду, бредешь, 
сов., неперех. Выбраться, выйти откуда- 
либо медленным шагом. Мы выбрели на зна
комую дорогу. Выбредать, а ю, аешь, 
несов. В просторечии. Из кубриков выбредали 
матросы, крадучись, копились у темных бор
тов. Малышк. Севастополь, ч. II, гл. 12.

— Ср.-русск.: KhiRpicTii; Слов. Акад. 1789: 
выбресть; Даль, Слов.: выбрести. — Ср.: 
брести.Выбривать, аю. аешь, несов.; выбрить, 
брею, бреешь, сов., перех. 1. Бритвою 
срезывать волосы дочиста; обрить вполне. 
Форма на нем [Мите Кудрявцеве] была новень
кая, аккуратная, за ремень винтовки были 
заткнуты цветы, он был свеже выбрит, 
и окружали его друзья, студенты-ополченцы! 
Кетлин. В осаде, гл. I. [Папдалевский] оде
вался чистенько и платье носил чрезвычайно 
долго, тщательно выбривал свой широкий под
бородок и причесывал волосом к волоску. Тург. 
Рудин, I. Николай Степаныч выбрил уже 
левую щеку и приступал к правой, кото
рая, вплоть до самого глаза, исчезала под 
слоем густо взмыленной пены. Григор. Стол, 
родств., IV. 2. В просторечии. Бритьем зара
ботать деньги. Выбрил сегодня около пяти 
рублей. Слов. Акад. 1847. Выбриваться, 
выбриться. Срезывать себе волосы бритвою 
дочиста. Выбрившись таким образом, что 
щеки сделались настоящий атлас, в рассу
ждении гладкости и лоска, надевши фрак 
брусничного цвета с искрой и потом ши
нель на больших медведях, он [Чичиков] со

шел с лестницы. Гог. Мертв, души, т. I. 
гл. 2. Выбривание, ь е, я, ср.

— Ср.-русск.: кыкрнтк; Поликарпов, Леке. 1704: 
выкрикѣ: Нордстет, Слов. 1780: выбрива
ние, выбривать, выбрить; Слов. Акад. 
1789: выбриваться, выбриться, вы
бривание. — Ср.: брит ь.Выбронзировать, р у ю, руешь и 
в просторечии выбронзовать, з у ю, з у е ш ь, 
сов., перех. Покрыть бронзой, бронзовой 
краской. Выбронзировать гипсовый бюст. 
Вйбронзироваться, вйбронзоваться, страд.

— Слов. Акад. 1847: выбронзовать, 
в ы б р о н з о в а н и е; Даль, Слов.: выброн
зировать, выбронзпроваться, вы
бронзированье, вы бронзировка, 
вы бронзовка, выбронзовйние.Выбросить. См. Выбрасывать.

ВыбрБіЗГИВ^ТЬ, а ю, аешь, несов.', 
выбрызгать, а ю, аешь, сов., перех. Вы
брасывать, выплескивать жидкость брызгами. 
-<► Обливать брызгами, опрыскивать что-либо. 
Выбрызгать пол водою. Вйбрызнуть, не шь, 
однокр., перех. и неперех. 1. Перех. То же, 
что выбрызгать. Выбрызнул остатки духов на 
платок. 2. Неперех. Выскочить, вылететь 
в виде брызг. Так мы, его с двух боков обхва
тивши руками, проворно Кол свой вертели 
в пронзенном глазу: облился он [Полифем] 
горячей Кровью; истлели ресницы, шершавые 
вспыхнули брови; Яблоко лопнуло: выбрызнул 
глаз, на огне зашипевши. Жук. Одиссея, 
IX, 387—390. Выбрызгиваться, выбрызгаться, 
вйбрызнуться, страд. Выбрйзгивание, ь ѳ, 
я, ср.

— Росс. Целлариус 1771, с. 26: выбрыз
гивать; Нордстет, Слов. 1780: выбрызнуть, 
выбрызгивание; Слов. Акад. 1789: вы
брызгать; Слов. Акад. 1847: выбрызги
ваться, выбрызгаться; Даль, Слов.: 
выбрызнуться, в ы б р ы з г а н ь е. — Ср.: 
б р ы з г а т ь.Выбуксирбвывать, а ю, аешь, несов.', 
выбуксировать, р у ю, руешь, сов., пе
рех. Выводить судно, баржу и т. п. на бук
сире. Выбуксирбвываться, вйбукспроваться, 
страд. Вйбуксирование, ь е, я, ср.

— Слов. Акад. 1847: выбуксировать, 
вы буксироваться; Даль, Слов.: в ы бук- 
си ров ывать, выбуксирбвываться, 
в ы б у к с и р о в а н ь е. — Ср.: буксир.Выбуравливать, а ю, аешь, несов.', 
выбуравить, в л ю, вишь, сов., перех. 
Высверливать буравом, сверлом, о Пере
носно. Вырывать, просверливать органами 
тела (о червях, насекомых и т. п.). Выбурав
ливать круглое отверстие. Выбуравить ход, 
нору. Выбуравливаться, выбуравиться, страд. 
Выбуравливание, ь е, я, ср.

— Слов. Акад. 1847; выбуравить, в ы б у- 
равление; Даль, Слов.: выбуравливать, 
выбуравливаться, выбуравиться, 
в ы б у р а в л и в а н ь е. — Ср.: буравить.Выбуривать, а ю, аешь, несов. \ вйбу- 
рить, рю, р и ш ь, сов., перех. и неперех.
1. Перех. Делать буровые скважины; про
бивать отверстия в горной породе. Здесь 
[в штольне] даже я мог без особенного уто
мления выбуривать 8—10 вершков в день. 
Мельшин, В мире отв., I, 233. -*• Добывать 
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что-либо из чего-либо посредством сверле
ния. ♦ В просторечии. Вырабатывать буре
нием (обычно с указанием количества выра
ботки или суммы заработка). 2. Неперех. 
Бурно извергаться, выбиваться наружу, бить 
ключом. Теперь нужно было вызнать все 
по части рыбы, которая водилась в самом вер
ховье Ордежа, где река выбивалась из-под 
-земли тысячами «ройников», т. е. выбури
вала студеными ключиками, не замерзавшими 
и зимой. Мам.-Сиб. Ок. господ, XVII. Вы
буриваться, вйбуриться, страд. Выбурива
ние, ь е, я,*ср. ’

— Слов. Акад. 1847: выбурить, выбу
рен и е; Даль, Слов.: выбуривать, выбу
риваться, вы буриться, выбури
ванье. — Ср.: бурить.ВЁібухать, а ю, аешь, сов.', выбухнуть, 
ну, н е ш ь, однокр., перех. В просторечии. 
Вылить, высыпать все сразу.

— Даль, Слов.: выбухать, выбухнуть. — 
■Ср.: бухать.

1. Выбучивать, а ю, аешь, несов.', вй- 
бутить, бучу, бутишь, сое., перех. В строи
тельном деле — заполнять ров, яму и т. п. 
бутовой кладкой доверху. Выбучиваться, вй- 
бутиться, страд. Выбучивание, ь е, я, ср.

— Ср.-русск.: kukSthth; Слов. Акад. 1847: 
выбутить; Даль, Слов.: выбучивать, вы
бучиваться, выбучиванье. — Ср.: бут, 
бутить.

2. Выбучивать, аю, аешь. несов.', вйбу- 
чить, чу, ч и ш ь, сов., перех. Вымачивать, 
выдерживать в буке, в щелоке. Выбучить 
холст дочиста. Выбучиваться, вйбучиться, 
страд. Выбучиванье, я, ср.

— Слов. Акад. 1847: выбучить, в ы б у
читься, вы бучение; Даль, Слов.: выбу
чивать, выбучиваться. — Ср.: б'у- 
ч и т ь.Выбывать, а ю, аешь, несов.', вйбыть, 
буду, будешь, сов., неперех. Поки
дать место жительства, выезжать; покидать, 
оставлять место занятия, учения, службы, 
работы и т. п. Как и всегда летом, все лучшие 
ученики выбыли. Л. Толст. Яснопол. шко
ла, I. В особенности же надлежит бытъ 
мудрым [устроителю прощальных торжеств] 
в таких случаях, когда оба начальника. — 
и выбывающий, и вновь назначенный — налицо. 
Салт. Помп. и помпад., I. о Устар. 
Выбыть из-под команды — перестать на
ходиться под чьим-нибудь командованием. 
Скоро после того выбыли мы из-под его [гене
рала] команды и определены были в другую 
дивизию. Болот. Записки, I, 439. о В выраже
нии. Выбывать из строя — терять бое
способность, работоспособность; выходить из 
числа боеспособных, работоспособных. Боль
шинство выбывших из строя бойцов не выбыло 
из общественной жизни. Они работают 
в промышленности, в сельском хозяйстве, 
в партийных и советских учреждениях. 
Правда 8 апр. 1944. Передовая, о Распро
странительно. Станок выбыл из строя. ° Я 
приложил ухо к репродуктору.. Было тихо 
в эфире, тихо, как в гробу. Вот это и значит 
«станция выбыла из строя». Горбат. Мы и 
радист Вовнич, гл. 2. Выбывание, я, ср. 
Вйбытие, я, ср. В случае выбытия депутата

31 Словарь русск. лит. яз.» II 

из состава Верховного Совета СССР, Прези
диум Верховного Совета СССР не позднее, чем 
в двухмесячный срок после выбытия депутата 
из состава Верховного Совета СССР, на
значает в соответствующем избирательном 
округе выборы нового депутата. Полож. о 
выб. в Верх. Совет СССР, ст. 108. Выбылой, 
а я, бе, прил. Устар. Выбывший (о чело
веке); оставшийся незамещенным (о долж
ности). Выбылое место.

— Ср.-русск.: кыкывдть, выбыть; Росс. Целла
риус 1771, с. 31: выбывать, выбыть, 
выбылый; Нордстет, Слов. 1780: выбытие: 
Слов. Акад. 1789: выбылой; Слов. Акад. 
1847: выбывание. — Ср.: быть.« Вываживать, а ю, аешь, несов.', вй- 
водить, вожу, водишь, сов>, перех. Водить 
лошадь с специальною целью: приготовить 
к скачке. Публики [на скачки] собралась 
масса. В середине круга прислуга вываживала 
лошадей, закрытых попонами. Мам.-Сиб. Бур
ный поток, ч. III, гл. 5. ♦Медленно и долго 
водить разгоряченную лошадь, чтобы дать ей 
отдохнуть, остыть, после чего ее можно 
напоить, а Охотн. Вываживать гончих, 
борзых собак — приучать их ходить на при
вязи. Вываживаться, вйводиться, страд. 
Вываживание, ь е, я, ср.

— Слов. Акад. 1789: вываживать, вйво- 
д и т ь; Слов. Акад. 1806: вываживание; 
Даль, Слов.:вываживаться. — Ср.:водить.1. Вываливать, а ю, аешь, несов.', вй- 
валить, л ю, лишь, сов., перех. и неперех.
1. Перех. Выкидывать, выбрасывать что 
откуда-, из чего-либо; сваливать, о В ы в а- 
ливать, вывалить из телеги, саней, 
тачки, корзины снег, мусор, дрова и т. п. — 
сваливать, наклонив, опрокинув телегу, сани, 
тачку и т. п. о В просторечии. Выва
лить голову, язык и т. п. Гусь у Сеньки 
за пазухой топырился, шипел, норовил вы
рваться. Сенька его уминал глубже, но гусь 
вываливал из-за пазухи шею и голову. Чапыг. 
Гул. люди, 16. — Покажи язык! — обра
щается Глеб Глебыч к больному. Больной 
широко раскрывает рот и вываливает язык. 
Чех. Сел. эскулапы. ♦ Выбрасывать, выро
нить кого-либо при неосторожной езде, да
вать выпасть из коляски, саней и т. п. (о че
ловеке). Ехав в Елагинский театр, был я 
вывален на мосту Каменного Острова. Вяз. 
Стар. зап. книжка (IX, 118). Нередко [упряж
ные] собаки, вывалив седока, убегают одни впе
ред.. Марл. Отр. из расск. о Сиб. 2. Неперех. 
Выпадать, выходить из чего-либо наружу 
в большом количестве (о снеге, дыме и т. п.). 
Ростепель держалась до Михайлова дня, 
потом. . вывалил снег. Шолох. Тихий Дон,
ч. II, гл. 7. Из его [крейсера «Изумруд»] 
труб вываливали три потока дыма и, круто 
сваливаясь назад, сливались в одну гриву. 
Нов.-Прибой, Цусима, кн. II, ч. II. ♦ В про
сторечии. Выходить откуда-либо толпой, бес
порядочной массой (о людях)*. Пестрая реву
щая толпа кавалеристов вывалила из пере
улка, она смяла цепь и кинулась на мост. 
Вс. Иван. Гибель Жел., II. Вывали
ваться, вйвалиться. 1. Выпадать откуда- 
либо; падать при выбрасывании, непрочном 
положении и т. п. To-и- дело из раскрытых 
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камер вываливался горячий кокс. Сераф. 
На заводе, IV. Множество вывалившихся ив 
стен огромных камней лежали разбросанные 
по косине крутой горы. Болот. Записки, II, 
973. ♦ Падать, выпадать из повозки, вагона 
и т. п. при их движении. Мешок вывалился из 
телеги. ° Из-под крыльев [самолета] вывали
ваются черные точки. Одна, две, три.. 
В. Некр. В окоп’ Сталинграда, ч. I, гл. 13. 
Тропа была неровная, сани то и дело наклоня
лись то на одну, то на другую сторону, 
и седокам частенько приходилось вывали
ваться. Печер. В Лесах, ч. I, гл. 14. В Зен- 
ковском лесу дорога погила боковиком, так 
что Вихров принужден был держаться за 
одну сторону саней, чтобы не вывалиться 
из них. Писем. Люди сорок, годов, ч. III, 
гл. 13. ♦ Обвалиться, упасть. Калужская 
деревня. . большей частью окружена лесом; 
избы стоят вольней и прямей [по срав
нению с Орловской], крыты тесом; ворота 
плотно запираются, плетень на задворке 
не разметан и не вывалился наружу, не 
зовет в гости всякую прохожую свинью. 
Тург. Хорь и Калин. ♦ Переносно. В выра
жении. Вываливается что-либо из 
рук — дело не идет на лад, не хочется. 
Читал я Федру Лобанова — хотел писать 
на нее критику.. — перо вываливалось из рук. 
Пушк. Письмо Л. С. Пушк., нач. янв-. 1824.
2. В просторечии. Выходить массой, толпой 
откуда-либо. А из-за гребня вываливаются все 
новые и новые ряды весело шагающих солдат. 
Сераф. Жел. поток, IX. [Дети] оделись и 
вывалились из дома всей гурьбой на мороз. 
А. Н. Толст. Детство Ник. (I, 342). 3. Страд. 
Вываливание, ь е, я, ср. Вйвалка, и, ж. 
Выбрасывание, выкидывание, выпадение. Вй- 
вал, а, м. В просторечии. 1. То же, что выва
ливание. 2. Охотн. Внезапное массовое появ
ление болотной дичи весною, по прилете, 
и осенью, перед отлетом, в местах, изобилую
щих кормом. Вйвалочный, прил.

— Ср.-русск.: вывалить, вываливатнсл, кывллнтнса; 
Поликарпов, Леке. 1704: вываливаю; Росс. Цел
лариус 1771, с. 40: вываливать, выва
ливаться, вывалка; Нордстет, Слов. 1780: 
вывалить, вывалиться, вывалива
ние; Слов. Акад. 1789: вывалка, вы
валок; Слов. Акад. 1806: вы вале ни е; 
Даль, Слов.: вывал, вы ва л оч ны й. — Ср.: 
валить.

2. Вываливать, а ю, аешь, несов.; 
вывалять, я ю, я е ш ь, сов., перех.
1. Выделывать, вырабатывать что-либо : из 
шерсти, ваты и т. п. посредством валяния; 
валять, сбивать. 2. Валяя, пачкать, марать 
в чем-либо. Весь берег был изрыт колесами 
тарантасов, телег, нагруженных тяжестями; 
ямы, ухабы, опять ямы, все это как бы нарочно 
придумано, чтобы измучить человека, замо
тать его, сбить с ног, затолкать, вывалять 
в грязи или пыли. Гл. Усп. Оч. перех. вр. 
(III, 269). о В сравнении. [Елена] без вся
кого участия, подавленная кошмарным ужа
сом вчерашнего, чувствуя себя с ног до головы 
точно вывалянной в вонючей грязи, со скукою 
.глядела [с парохода], как развертывались 
перед нею прекрасные места Крымского 
полуострова. Купр. Морск. болезнь, VI.

Вываливаться, вйваляться, 1. Мазаться, об
липать чем, валяясь в чем-либо; пачкаться. 
[Паратов:] Творили они что только в голову 
придет.. Наконец, в довершение безобразия 
придумали драматическое представление: раз
делись, разрезали подушку, вывалялись в пуху 
и начали изображать диких. А. Остр. Бес
приданница, д. I, явл. 6. [Брусило:] Купался 
бобер, Купался черной На речке быстрой.. 
Не выкупался, Лишь выпачкался, В грязи 
вывалялся. А. Остр. Снегурочка, д. III, 
явл. 1. 2. Страд. Вываливание, я, ср.

— Ср.-русск.: кыкалАТн; Слов.* Акад. 1789: 
вывалять, вываляться, в ы в 4 л и в а
н и е; Даль, Слов.: вываливать, в ы в й л и- 
ваться. — Ср.: валять.Вываривать, а ю, а е ш ь, несов.; выва
рить, рю, р и ш ь, сов., перех. 1. Извле
кать, добывать что-либо из твердого вещества 
посредством варки, кипячения в воде. Из 
костей вываривают клей. ° Молодые от
прыски.. окружали своими тонкими, глад
кими стебельками почерневшие, низкие пни; 
круглые губчатые наросты с серыми кай
мами, те самые наросты, из которых выва
ривают трут, лепились к этим пням. Тург. 
Касьян с Крас. Мечи. Квасцы вываривают 
из шиферных иловатых жирных земель, и из 
некоторого каменного уголья. Ломон. Первые 
осн. металлургии, § 38. 2. Сгущая варкою 
раствор или некоторые жидкости, получать 
из них более плотные или твердые вещества. 
Вываривать соль из рассола. ♦ Длительной 
варкой лишать вкусовых питательных ве
ществ (о мясе, костях) или уничтожать ядо
витость (о некоторых породах грибов). [По
вар] давал им [матросам] вываренное бульон
ное мясо, расспрашивал о деревне, о семьях. 
М. Горький, В людях, V. 3. Выводить, уничто
жать кого-, что-либо посредством варки, 
обваривания; очищать варкой. Я стоял да 
из кресел клопов кипятком вываривал. Писем. 
Взбал. море, ч. I, гл. 15. Вывариваться, 
вывариться. 1. Извлекаться, получаться из 
чего-либо посредством варки. ♦ Терять, ут
рачивать вкусовые и питательные вещества 
(о мясе, костях). 2. Страд. Вываривание, 
ь е, я, ср. Извлечение чего-либо посред
ством варки. Вываривание соли. Вйварка, 
и, ж. 1. То же, что вываривание. Видели 
китолова [судно]: топит печь для выварки 
жира из пойманного кита. Гонч. Фрег Палл., 
т. II, гл. 6. [На соляных варницах] произво
дилась выварка соли работою тех же самых 
крестьян в пользу монастыря. Держ. Прим, 
о Поморск. солян. варн. (VII, 102). 2. В про
сторечии и обл. Посуда, в которой кипя
тится, вываривается белье. За подводами 
два мальчика, приблизительно одного роста 
и возраста, несли выварку, чем-то напол
ненную и прикрытую полосатым куском ма-. 
терии. Макаренко, Книга для родит., гл. 3.
3. Выварки, мн. — осадок после варки, 
вываривания; остатки после варки. [Дарья 
Викентьевна] достает из кармана., бумагу, 
в которой завернуты чайные выварки, смегиан- 
ные с травою лабазником. Стали питъ чай. 
Решетн. Глумовы, IX. Выварной, о я, бе. 
Полученный посредством выварки; выварен
ный. Выварная соль. Выварной мясной сок.
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Выпарный, а я, о е. Предназначенный для 
выварки. Выварные котлы. Выварочный, а я, 
о е. То же, что выварной. Количество выва
рочной пермской соли (1 000 000) в 14 раз пре
восходит количество выварочной соли в других 
местах России (около 500 000 пудов). Печер. 
Дор. зап., IV.

— Ср.-русск.: кыкарнтн, кыкдркд, выварочный; 
Поликарпов, Леке. 1704: вывариваю; Росс. Цел
лариус 1771, с. 41: выварить, вы в ар, 
выварка, выварки; Нордстет, Слов. 1780: 
вываривать, выверивание; Слов. Акад. 
1789: вывариваться, вывариться;
Слов. Акад. 1847: выварочный; Даль, Слов.: 
в ы в ар и 6 й; Слов. Акад. 1892: вывар ны й. — 
Ср.: варить.Выващивать, а ю, аешь, несов.; вй- 
вощпть, щ у, щишь, сов., перех. Нати
рать воском до требуемого состояния. Вы
вощить нитку. Выващиваться, вйвопшться, 
страд.

— Росс. Целлариус 1771, с. 73: вывйщи- 
вать, вывощить; Нордстет, Слов. 1780: 
в ы в й Гц и в а н и е; Слов. Акад. 1806: в ы в о- 
іц е н и е; Слов. Акад. 1847: выващиваться, 
в ьі в о щ и т ь с я. — Ср.: вощить.Вывевать, а ю, а е ш ь и вывеивать, 
а ю, аешь, несов.', вйвеять, ею, е е ш ь, 
сов., перех. Веянием очищать обмолоченный 
зерновой хлеб или семена от сора и пыли. 
Если и здесь хлеб вывеять чисто, то он будет 
для сева лучше сушеного. Радищ. Опис. моего 
влад. (II, 349). Вывеваться, вывеиваться, 
вйвеяться, страд. Вывевание, вывеивание, 
ь е, я, ср. Вйвевкп, вок, мн.

— Ср.-русек.: RWR’kiuTK, кык'кнкатк; Поликарпов, 
Леке. 1704: ккпѵккаю; Росс. Целларпус 1771, с. 86: 
вывев&ть (хлеб), вывевание; Нордстет, 
Слов. 1780: вывеять; Слов. Акад. 1789: 
выв ев к и; Слов. Акад. 1847: вывеваться, 
вывеяться, в ы в е й к а. — Ср.: веять.Выведать. См. Выведывать.Вывёдривать, а ѳ т, несов.; выведрить, 
в е д р и т, безл., сов., неперех. В просторе
чии. Становиться ясной после ненастья; 
проясняться (о погоде). Вывёдриваться, 
а е т с я, вйведриться, р и т с я. То же, 
что выведривать, выведрить.

— Слов. Акад. 1789: вывёдриваться, 
вйведриться; Слов. Акад. 1847: вывёд- 
р и в а н и е; Даль, Слов.: вывёдривать, 
выведрить. — Ср.: вёдро.Вывёдывать, а ю, аешь, несов.; вйве- 
дать, а іо, аешь, сов., перех. Допыты
ваться о чем-либо, разузнавать что-либо; 
стараться узнать что-либо тайное, скрывае
мое от других. Вабку обгоняли [ямщик с Его
ром на тройке], бредущую к ровеснице ва семь 
верст — навестить, новости выведать, 
хлебца откугиать, не погорчал ли у подружки 
хлеб: Леои. Барсуки, ч. I, гл л 1. [Годунов 
Иоанну:] Гарабурда, хоть не природный 
лях, А пить здоров и говорить охотник; Но 
выведать я у него не мог, С чем он приехал. 
Одному тебе Открыться хочет он. А. К. 
Толст. Смерть Иоанна Грозн., д. III.' Покои 
царицы Марии Фед. Засылаемы были вперед 
лазутчики и рассыльные узнавать и выведы
вать. где, что и как. Гог. Тарас Бульба, V. 
[Она (дочь мельника):] Иль выведать мои
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ты мысли хочешь, Или со мной пустую гиутку' 
шутишь. [Князь:] Нет, шутки мне на ум 
нейдут сегодня, Выведывать тебя не нужно 
мне. Пушк. Русалка. Берег Днепра. Мель
ница. Выведываться, вйведаться, страд. 
Выведывание, ь е, я, ср. »

— Ср.-русск.: нывѣдыкатн; Вейсманнов Леке. 
3731, л. 183: выведати, выведывание; 
Росс. Целлариус 1771, с. 79: вывёдывать, 
вывёдать, вывёдыватель, в ы в ё д ы- 
в а п и е; Нордстет, Слов. 1780: выведать, 
вывёдывальщик, вывёдывальщица, 
вывёдывате льница; Слов. Акад. 1847: 
вывёдываться, вывела ть с я. — 
Ср.: в ё д а т ь.Вывезти. См. Вывозить.Вывёивать. См. Вывевать. Выверить. См. Выверять. Вывернуть. См. Вывертывать. Вывѳрстывать, а ю, аешь, несов.', 
ийверстать, а ю, аешь, сов., перех. В 
просторечии. 1. Устар. Выравнивать. Вывер
стать пол. Выверстать мостовую. ♦ Выра
батывать; насчитывать. Все [носильщицы меш
ков с солью] начали чувствовать усталость, 
а отдырсатъ некогда: надо хоть сотню вывер
стать, а., всего снесено только по тридцати 
восьми мешков. Решетн. Где лучше? VI.
2. Устар. Возмещать, удерживать в уплату 
долга. Вывбрстываться, вйверстаться, 
страд. Вывёрстывание, ь е, я, ср.

— Ср.-русск. (ХѴП в.): кынерстдтн; Слов. Акад. 
] 789: вывёрстывать, выверстать, 
вывёр стыва н и е; Слов. Акад. 1806: вы- 
верстание, выверстка: Слов. Акад. 
1847: вывёрстываться, вьіверстать- 
с я. — Ср.: верстйть.Вывертеть. См. Вывёрчивать.Вывертывать, аю, аешь, несов.', вй- 
верпуть, ну, н е ш ь, сов., перех. и неперех.
1. Перех. Вынимать вертя, поворачивая; 
вывинчивать. Вскоре в самом деле явилась 
в руках Митьки тяжелая оглобля, которую 
опричники вывернули на-смех из стоявшего 
на базаре воза. А. К. Толст. Кн. Серебр., 
XXXI. Хитрый и мстительный старик 
между прочим позаботился обезоружить 
главного предводителя казаков — Струня- 
шева, вывернув, во время проводов, неза
метным образом, кремень из курка его вин
товки. Железн. Уральцы, II, 87. ♦ Выдер
гивать силою из своего места что-либо укре
пленное; вырывать с корнем; удалять ры
чагом. Недалеко от станции угрюмо взгор
бился каменный остов здания. Все, что 
можно было вывернуть с мясом, снять или 
взорвать, — все давно уже загребла рука 
мародера. Вместо окон и. дверей — дыры; 
вместо печных дверок — черные пробоины. 
Н. Остр. Как зак. сталь, ч. II, гл. 2. Года три 
назад во время сильной бури вывернуло с кор
нем высокую старую сосну. Чех. Белолобый.
2. Перех. В просторечии. Делать, причинять 
вывих (руки, ноги и т. и.). ♦ Выгибать, из- 

| гибать (руку, ногу и т. п.), придавая необыч
ное положение. Козловский, стоявший рядом 
с Васиным, выхватывает револьвер, но Ва
син, очевидно, незаметно следивший га ним, 
поворачивается и легким движением пере
хватывает его руку, вывертывает. Револьвер
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падает. Симон. Русские люди, к. VI. Кое-где 
[по улице] офицер пройдет, неестественно 
вывертывая плечи;* проедет купец в ваточ
ном картузе. Слепц. Письма об Осташк., II.
о Об одном из видов пыток. Крутить, вертеть 
(руки, ноги), причиняя боль. [Мужик:] Раз 
как-то барыне донесли, что, дескать, «Федька 
дурно про тебя говорит и хочет в городе жало
ваться!».. Вот она и приказала руки ему вывер
тывать на станке. Лерм. Странный чел., 
сц. V. о В ы в е р н у т ы й, а я, о е, прич. 
проги, страд, в знач. прил. Вывернутые ступ
ни. Вывернутые веки. ° [Степан Аркадьич] 
привычным бодрым шагом вывернутых ног, 
так легко носивших его полное тело, подошел 
к окну. Л. Толст. Анна Карен., ч. I, гл. 2. Пе
ревернуть наизнанку. Полковник., начал 
стаскивать с себя гимнастерку. При этом он 
невольно вывернул ее наизнанку.. Симон. Ор
ден Ленина. ♦ Перелицевать (об одежде). Вы
вертывать шубу. 3. Неперех. Вывёрты
вать, вывернуть ногами — двигать 
ногами из стороны в сторону; вытанцовы
вать. [Жеребец Сокол] принадлежал к числу 
лошадей, о которых говорят охотники, что 
они «секут и рубят и в полон берут», т. е. 
на ходу вывертывают и выкидывают перед
ними ногами направо и налево, а вперед мало 
подвигаются. Тург. Лебедянь. — Разве так 
танцуют! — сказал он [дед], поднявшись на 
ноги, протянув рукии ударив каблуками.. Мы 
посторонились, и пошел хрен вывертывать 
ногами по всему гладкому месту, которое 
было возле грядки с огурцами. Гог. Заколд. 
место. 4. В просторечии. Вывернуть, 
неперех. Появиться из-за угла, повернуть, за
воротить. В это время из проулка на Разгу
ляй.. вывернула, покачиваясь, высокая карета.
А. Н. Толст. Петр I, ч. I, гл. II, 2. Выв£р-_ 
тываться, вывернуться. 1. Выдергиваться 
от напора и вращения в разные стороны 
(о винте, замке и т. п.). Я бешено дернул 
за ручку.. Правый косяк подался, дверь 
с вывернувшимся замком распахнулась и 
штукатурка в облаках белой пыли посы
палась сверху. Верес. К жизни (VI, 129).
2. В просторечии. Вывернуться — 
появиться внезапно, объезжая что-либо или 
обгоняя кого-либо; сделать резкий поворот 
в сторону от кого-, чего-либо. Из-за густо 
разбросанных берез по извилистой тропочке, 
вывернулась Стешка. Панфер. Бруски, ч. II, 
зв. V. Из-за угла вдруг вывернулся небольшой 
конный отряд; несколько секунд лошади нере
шительно топтались на месте и вдруг помча
лись на людей. М. Горький, 9-е января. Лодка 
внезапно вывернулась из ерика [протока] и 
ткнулась носом в болотистый берег. Корол. 
Над лиманом, II. 3. Освобождаться; выскаль
зывать из рук, выкручиваться. — Женат? — 
спросил скорняк, намереваясь схватитъ меня 
за волосы, но я вывернулся. М. Горький, В лю
дях, IV. ♦ Переносно. Ловко выходить из 
затруднительного положения. Где кулаком, 
простым ударом, колом, где деньгами, где об
маном, пронырством, хитростью выверты
вался он из всяких положений, затруднений, 
и к сорока годам вышел в люди. Гл. Усп. Из 
дер. дн., I, 3. [Плутана:] И оставя их в про
игрыше, вывернусь сама, как хитрая девка.

Крыл. Проказники, д. IV, явл. 2. о В выра
жении. Вывернуться из петли. [Лу
цев] ясно видел, что Грачев влез в петлю, 
из которой вряд ли вывернется без ущерба 
для себя. М. Горький, Трое (IV, 151). о В ы- 
вернуться (не вывернуться) из 
моих, твоих, его, ее рук — ускользнуть, 
освободиться от расправы, наказания и т. п. 
Вывертывание, ь е, я, ср. Вьтверт, а, м. 
В просторечии. 1. Вычурный поворот тела, 
руки ит. п., необычное телодвижение. Подо
спевшие из сада волонтеры разобрали дам 
и хватили в присядку с вывертами. А. Н. 
Толст. Петр I, ч. I, гл. VII, 8. — Наш 
исправник, — продолжал Сергей Львович, про
стирая руку с особенным каким-то вывертом 
по направлению к Шлыкову. Григор. Два ген., 
XVII. 2. Уловка, ухищрение; своеобразный 
причудливый оборот речи. — Ну, а ежели 
просишь неправильно — не прогневайся! Хоть 
и жалко тебя, а откажу! У меня, брат, 
вывертов нет! Я [Порф. Влад.] весь тут, на 
ладони'. Салт. Госп. Гол., III. —А выра
жается он [обрусевший немец] по-русски 
точно бойко. — Так залихватски, с такими 
вывертами и закрутасами, — вмешался я. 
Тург. Несчастная, V.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 291: вывер- 
н у тис я; Росс. Целлариус 1771, с. 46: вы
вёртывать, вывёртываться, вывертка; 
Нордстет, Слов. 1780: вывернуть вывер
теть, вывёртывание, вы вертеться, 
вывернуться; Слов. Акад. 1892: вы в е р т; 
Письма и бумаги Петра В., IV, 42: вывер
тывать. — Ср.: в е р т ё т ь.Вывёрчивать, а ю, аешь, несов.', вы
вертеть, верчу, тишь, сов., перех. 1. То 
же, что вывертывать, вывернуть (в 1-м знач.). 
Выверчивать винты. 2. Высверливать отвер
стие в чем-либо; просверливать что-либо, 
делая отверстия. Выверчиваться, вывертеться, 
страд. Выверчивание, ь е, я, ср.

— С.р.-русск.: кыкерт’ктн; Нордстет, Слов. 1780: 
вывёрчивать, выверчиваться, вы
вертеться; Слов. Акад. 1806: вывёрчи- 
в а н и е. — Ср.: вертеть.Выверять, я іо, я е ш ь, н(сов.’, выве
рить, рю, р и ш ь, сов., перех. 1. Прове
рять точность, исправность чего-либо. Выве
рить рукопись. 2. Техн. Проверять правиль
ность прибора, детали; проверять точность 
действия механизма, прибора, регулировать. 
Выверить часы. Выверить весы, о В образной 
речи. В этой [шахтерской] жизни Морозка 
не искал новых дорог, а шел старыми, уже вы
веренными тропами. Фадеев, Разгром, ч. I, 
гл. 1. Выверяться, вьівериться, страд. Вй- 
верьа, и, ж. Желал бы, но не знаю, кончу ли 
в месяц [ревизию], ибо здесь всюду деньга, 
требующая выверки, счета и большого запаса 
терпения и аккуратности. И. Акс. Письмо 
род., 20 мая 1844.

— Даль, Слов.: выверять, в ьі в е р и т ь, вы
веряться, в Свериться, выверка; Слов. 
Акад. 1892: вывёривать, в ы в ё р и в а н и е.Вывес. См. 1. Вывешивать.

1. ВывеСИТЬ. См. 1. Вывешивать.
2. Вывесить. См. 2. Вывешивать. Вывеска. См. Вывешивать. Вывести. См. Выводит!».
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Выветривать, а ю, а е ш ь, несов.', вы
ветрить, рю, ришь, сов. 1. Перех. Подвер
гать одежду, ковры п т. п. действию воздуха 
с целью просушки, устранения плесени и 
т. п. Тощая баба выносила по порядку залеэюа- 
лое платье и развешивала его на протянутой 
веревке выветривать. Гог. Пов. о том. как 
поссор.., II. ♦ Действием ветра удалять дур
ной запах, сырость и т. п. о Образно. Скорей 
мое чело морщинами изрой И выветри скорей 
с лица румянец мой, И обреки меня холодному 
забвенью. Полон. Времени. Переносно. В 
безл. обороте. — А вот бричка, вот бричка! — 
вскричал Чичиков, увидя наконец подъезжав
шую свою бричку. — Что ты, болван, так 
долго копался? Видно, вчерашний хмель у тебя 
не весь еще выветрило? Гог. Мертв, души, 
т. I, гл. 3. ♦ Очистить, вымести ветром. На
биваясь в углубленные части сенатского зда
ния и закручиваясь там воронкой, снег стре
мился дальше по выветренной мостовой с го
лыми серыми булыжниками, казавшимися мне 
холоднее самого мороза. Григор. Сон Карели
на,!. 2. Действием ветра и других атмосферных 
явлений разрушать что-либо (о горных поро
дах). а Выветренный, а я, о е, 
прич. проги, страд, в знач. прил. Чернели 
вдали сухие выветренные скалы. Вс. Иванов, 
Пуст. Тууб-Коя, VII. Выветриваться, выве
триться. 1. Разрушаться, изменяться под 
влиянием ветра и других атмосферных явле
ний. Забор из белого ноздреватого камня уже 
выветрился и обвалился местами. Чех. Моя 
жизнь, III. В некоторых местах горная по
рода выветрилась под влиянием атмосфериче
ских деятелей, превратившись в губчатую 
массу, в других — она осыпается и отстает, 
как старая штукатурка. Мам.-Сиб. Бойцы, XII.
2. Исчезать под действием ветра (о дурном за
пахе, сырости и т. п.). ♦ Переносно. Но дей
ствительность оказалась скучной; идеи, как 
взятые с ветру, скоро и выветрились, и Калюж- 
нев с течением времени превратился в работ
ника из-за куска хлеба. Потап. На действ, 
службе, XI. ♦ Терять, утрачивать свою сущ
ность, значение; ветшать. [Бездельничество, 
развращенность монахов] прикрыто внешней 
формой, шарлатанскими знаками касты, 
смегиными, выветрившимися обрядами. Купр. 
Поединок, XXI. 3. Страд. Выветривание, 
ь е, я, ср. 1. Проветривание. 2. Разрушение 
действием ветра и других атмосферных явле
ний. Выветривание горных пород, а Чередова
ние морозов и оттепелей ускоряет процессы 
выветривания в почве как химического, так, 
в особенности, механического. Советов, Кли
мат и погода, II, 1. Вывётривасмость, и, 
ж. Способность выветриваться. Выветрен
ность, и, ж. То же, что выветрелость в 1-м 
знач. ВЫветреть, ветреет, безл., сов., не
перех. 1. Просушиться, подвергаясь действию 
ветра. 2. Измениться под действием ветра и 
других атмосферных явлений. ВЫветрелый, 
а я, о е. Изменившийся под действием ветра 
и других атмосферных явлений. Выветрелый 
гранит. ВЫветрелость, и, ж. 1. Степень из
менения от выветривания. 2. Вещество, обра
зовавшееся в процессе выветривания. ВЫ- 
ветреться, сов. Измениться под действием 
ветра.

— Ср.-русск.: кыкктрктн; Поликарпов, Леке. 
1704: вывѣтрѣлый; Леке. 1762: выветривать; 
Росс. Целлариус 1771, с. 87: выветривать, 
выветрить: Нордстет, Слов. 1780: вывет
ривание; Слов. Акад. 1789: выветри
ваться, в ы в е т р и т ь с я; Соколов, Слов. 1834: 
в ы в е т р е н и е, в ы в е т р е т ь; Слов. Акад. 
1847: выветрелость. — Ср: ветер.

1. Вывешивать, а ю, а ешь, несов.', 
вьівеспть, вешу, весишь, сов., перех.
1. Измерять точно вес чего-либо на весах; 
проверять вес; взвешивать, о Образно. По
дагру с Пауком сам ад на свет родил. Слух 
этот Лафонтен по свету распустил. Не стану 
я за ним вывегиивать и мерить, Насколько 
правды тут, и как и почему. Крыл. Подагра 
и Паук. ♦ Выверять правильность гирь. 
Вывешивать гири. 2. Уравновешивать нерав
новесные чашки весов, кладя на более легкую 
недостающий груз. 3. Техн. Выверять ров
ность какой-либо поверхности промером, от
весом, ватерпасом. Вывешиваться, страд. ВЫ- 
всска, и, ж. 1. Устар. Вычет веса тары (об
вертки, банки и т. и.) из общего веса отпускае
мого покупателю товара. Фунт чаю с вывес
кою, т. е. без бумаги, в которую он завернут 
(Слов. Акад. 1847). 2. Груз, положенный на 
одну из чашек весов для уравновешения нера
вновесных чашек. ВЫвесок, ска, м. То же, 
что вывеска во 2-м знач. ВЫвес, а, м. Количе
ство чего-либо вывешенного. Вывеснбй, прил.

— Др.-русск.: кывѣентн; Слов. Акад. 17S9: 
вывешивать, вывесить, вывеска 
(во 2-м знач.); Слов. Акад. 1806: вывешива
ние, вывешиваться, в ы вешен и е; 
Слов. Акад. 1847: в ьі в е с и т ь с я, вывеска 
(в 1-м знач.), вьівес; Даль, Слов.: вывеснбй, 
в ы весок. — Ср.: вес, вешать.

2. Вывбшивать, а ю, а е ш ь, несов.', 
вЫвеспть, вешу, весишь, сов., перех. 
Выставлять, вешая на видном месте для 
показа и ознакомления; наклеивать (о чем- 
либо написанном или отпечатанном на бу
маге). Вывешивать плакат, приказ. ° За 
30 дней до выборов [в Верховный Совет СССР] 
исполнительный комитет Совета депутатов 
трудящихся вывешивает списки избирателей 
для всеобщего обозрения или обеспечивает изби
рателям возможность ознакомления с этими 
списками в помещении Совета или избиратель
ного участка. Полож. о выборах в Верх. Совет 
СССР, гл. II, ст. 18. В бельэтаже., жила, 
с ноября, постоялица, которая значилась на 
черной доске, вызегиенной внизу, под фамилией 
Днепровской. Бобор. Перевал, ч.П, гл.1. -*■ Вы
ставлять, высовывать в висячем положении. 
Около нее [бабушки], вывесив язык, стоит 
серая поджарая собака. М. Горький, В лю
дях, III. ♦ Выставлять, укрепив что-либо на 
видном месте (о знаменах, флагах и т. п.).
° Морск. Экипажу [корабля], не имеющему 

карантинного свидетельства, вменяется в обя
занность тотчас же вывесить желтый флаг. 
Григор. Кор. «Ретв.», V. ♦ Вешая, выста
влять что-либо наружу для просушки, про
ветривания и т. и. На эти веревки вывешивали 
для просушки и сбережения от моли разные 
платья мужские и женские, шубы, шер
стяные платки, теплые одеяла, сукна и проч. 
С. Акс. Детские годы Багр. внука (II, 60).
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Вывешиваться, вывеситься. 1. Далеко высо
вываться откуда-либо наружу (напр. из 
окна). 2. Страд, В витринах, затянутых 
металлической сеткой, регулярно вывеши
ваются «Известия» и «Сталинградская прав
да», В. Некр. В окоп. Сталинграда, ч. I, 
гл. 12. Вывешивание, ье, я, ср. Выставление 
чего-либо на видном месте для общего осведо
мления. Вывешивание объявлений. -<► Выставле
ние чего-либо наружу в висячем положении 
для просушки, проветривания и т. п. Вывеши
вание белья, ♦ Поднятие укрепленного на чем- 
либо знамени, флага и т. п. Вывешивание фла
гов. Вывеска, и, ж. 1. Надпись, сделанная на 
деревянной, металлической доске или на стек
ле, мраморе и т. п., иногда с какими-либо изо
бражениями, указывающими название и ха
рактер деятельности или назначение учрежде
ния, предприятия, магазина и т. п. Включив 
серп, он [Яркин] стал прилаживать над самым 
карнизом жестяную, намалеванную крупными 
буквами вывеску: «Хата-лаборатория колхоза 
„Рассвет^». Мальцев, От всего сердца, ч. I, гл. 7. 
[Сергей] спустился вниз и в каком-то переулке 
заметил вывеску, сделанную масляными кра
сками: «Чайная». Бабаев. Кавалер. Зол. Зв., 
кн. I, гл. 16. При каждой вывеске изображена 
была рука, указующая на вход в лавку или квар
тиру, и что-нибудь поясняющее самую вывеску: 
сапог, ножницы, колбаса, окорок в лаврах, диван 
красный, самовар с изломанной ручкой, мундир. 
Некр. Петерб. углы, о Образно. Мы давно раз
гадали секрет его [повара] изысканнейшей 
кухни. Она отличалась., лишь пышной 
вывеской. В конце концов все его ризотто, 
маремали и соусы-пуле означали все те же 
консервы. Горбат. Мы и радист Вовнич, 
гл. 7. о В выражении. Быть, существовать 
только на вывеске — не существовать 
в действительности. Комиссия всяких проше
ний существовала только на вывеске. Гог. 
Мертв, души, т. II, гл. 3 (первой, ред.). Пе
реносно. Изображение, выражение чего-либо. 
Алексей Александрович, кроме того, сверх 
общего всем занятым мыслью людям, имел 
еще для света несчастие носить на своем лице 
слишком ясно вывеску сердечной доброты и не
винности. Л. Толст. Анна Карен. Вар. 
(XX, 20). Если действительно наружные формы 
и выражение лица служат вывескою душев
ных наших качеств, то конечно лицо этого 
человека было исключением из общего правила. 
Загоск. К. Рощин, I. ♦ Внешняя, показная 
сторона чего-либо. Научались европейским 
языкам с малолетства только в верхних слоях 
общества и только для себя, для своего круга, 
для салона, для карьеры, так как знание ино
странного языка было вывескою образования. 
Пирогов, Вопр. жизни, XXX. 2. То же, что 
вывешивание. Вывесочный, прил.

— Ср.-русск.: выгкшніитн; Поликарпов, Леке. 
1704: кыв'кшнкаюсА; Вейсманнов Леке. 1731, 
л. 58: вывеска; Росс. Целлариус 1771, 
с. 83: вывешивать, вывесить, вывеска; 
Нордстет, Слов. 1780: в ы в ё ш и в а н и е; Слов. 
Акад. 1806: вывешиваться, выве
ситься; Слов. Акад. 1847: вывесочный.— 
Ср.: вешать.3. Вывёшивать, а ю, аешь, несов.', 
вывешить, ш у, ш и ш ь, сов., перех. Наме

чать, прокладывать линию на земле при по
мощи вех. Вывешивать дорогу. Вывешиваться, 
страд. Вывешивание, ь е, я, ср.

— Даль, Слов.: вывёшивать, в ы в е- 
ш и ть. — Ср.: в ё х а.Вывеять. См. Вывевать.Вывивать, аю, аешь, несов.', вывить, 
вью, вьешь, повел. вывей, сое., 
перех. 1. Витьем выделывать, производить 
что-либо из нитей, прутьев и т. п.; свивать. 
Вывивать веревку. Вывить гнездо. 2. Витьем 
отделять что-либо от чего; выплетать, раз
вивать. Вывивать ленту из косы. Вывиваться, 
выбиться, страд.

— Поликарпов, Леке. 1704: выкипаю; Норд
стет, Слов. 1780: вывить, вывивание, 
вывивка, вьівитие; Слов. Акад. 1847: 
вывивйться, выбиться, вывивный; 
Даль, Слов.: в ы в и в н 6 й. — Ср.: в и т ь.Вывйнчивать, а ю, аешь, несов.; вз
винтить, винчу, тишь, сов., перех. Выни
мать, извлекать что-либо, вращая в обратном 
направлении. Вывинчивать гайку. Вывинтить 
электрическую лампочку. ° Обнаружили и 
сняли восемнадцать мин.. Вывинтили взры
ватели. В. Некр. В окоп. Сталинграда,
ч. II, гл. 23. Вывйнчиваться, вывинтиться. 
1. Отвинчиваясь, ослабляться или выпадать 
из места, в которое было ввинчено. 2. Страд. 
Вывинчивание, ь е, я, ср.

— Росс. Целлариус 1771, с. 53: вывинчи
вать, выв и н т и т ь; Нордстет, Слов. 1780: 
вывинчивание; Слов. Акад. 1806: в ы- 
вйнчиваться, вывинтиться, вывин
чивание. — Ср.: в и н т й т ь.Вывить. См. Вывивать.Вывих, а, м. 1. Смещение костей в суста
вах, затрудняющее и делающее болезненной 
нормальную подвижность костей, о Вправить 
вывих — установить нормальное поло
жение кости в суставе. [Башкиров] вырезал 

.^чирьи, опухоли, вправлял вывихи. Златовр.
Зол. сердца, II, 2. ♦ Переносно. В просто
речии. Легкое отклонение от психической 
нормы. Известно, у глупого человека в мозгах 
вывих.. Маяк. Крестьяне,., поймите — дело 
не в обряде. 2. Место, где произошло смеще
ние костей в суставе. В вывихе сильная опу
холь. о В сравнении. Эта нота звучит все 
время непрерывно, как боль вывиха. М. Горький, 
Мои интервью (VII, 47). Вывихивать, а ю, 
аешь; несов.; вьівихпуть, ну, н е ш ь, 
сов., перех. Причинять, делать вывих (при 
ударе, падении и т. п.). Лестница — полу
сгнившая и крутая; однажды Гришка упал 
с нее и вывихнул себе руку, так что недели 
две не работал. М. Горький, Супр. Орл. По 
счастью, сеть стара: кой-как ее прорвал, 
Лишь ножку вывихнул да крылышко помял! 
Крыл. Два Гол. о В сравнении. Все туло
вище Емели как будто разлезается в раз
ные стороны, все члены будто развинчены 
и вывихнуты. Салт. Нев. расск., XII, 4. 
Вывйхиваться, вйвихнуться, страд. Вывих
нутый, а я, ое. Сдвинутый, смещенный с ме
ста (о суставах). Вйвихнутость, и, ж. Вер
нувшись с рубки леса, [Егор Иваныч] сел на 
лавке. Тут только целиком обнаружилась его 
усталость.. Во всем теле было ощущенье вы- 
вихнутости. Леон. Барсуки, ч. II, гл. IX.
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— Ср.-русск.: кывнѵгётн; Росс. Целлариус 
1771, с. 53: вывихнуть, вывихнутие; 
Нордстет, Слов. 1780: в ы в и х й т ь, вывих4- 
іі и е; Слов. Акад. 1789: вывихивать; Слов. 
Акад. 1806: вывих; Слов. Акад. 1847: вы
вихиваться, вывихнуться. — Ср.: под
вывих. •

ВЫВОДИТЬ. См. Вываживать.
ВЫВОДЙТЬ, вожу, водишь, несов.', 

вйвести, веду, ведешь, прош. в ьі- 
в е л, ла, л о, сое., перех. 1. Отводить 
кого, что из чего-, откуда-либо; уводить. 
[Сафонов:] Ничего, товарищ комбриг, обмо
рок. Товарищ майор три часа из танка не 
вылезал.. снаряд попал — пушку и пулемет 
разбил. Вот, вывел танк, на воздух вышел 
и... Симон. Парень из наш. гор., к. VIII. 
Бирюк вывел лошадь из-под навеса. Тург. 
Бирюк. Какой-то нищий во дворец Неведомо 
отколе ходит, И Орлик, гетманов делец, 
Его приводит и выводит. Пушк. Полтава, I.

о Воен. Вывести из боя. Нас вывели 
из боя, заменили гвардейцами и отправили 
в Купянск. В. Некр. В окоп. Сталин
града, ч. I, гл. 2. ♦ Заставлять выйти 
насильно, выгонять, удалять откуда-либо. 
— Ты забываешься! я велю вывести тебя вон! 
вскричал Аристарх Федорович, делая угро
жающий жест. Григор. Просел, дороги, ч. II, 
гл. 20. Из них Езерский Варлаам Гордыней 
славился боярской; За спор то с тем он, то 
с другим С большим бесчестьем выводим 
Бывал из-за трапезы царской. Пушк. Родосл. 
моего героя, о В выражении. Выводить 
(вывести) из строя (воен.) — лишать бое
способности кого-, что-либо. Там, где рабо
тают штурмовики, надо выводитъ из строя 
вражеские зенитные точки. Саян. В боях 
за Ленинград, ч. V. ♦ Исключать откуда- 
либо (из состава чего-либо). Вывести из 
состава комиссии. ♦ Переносно. Избавлять, 
спасать от чего-либо. ^Вывести из 
заблуждения, затруднения и т. п. И мой 
она классический поклон, Как видно, при
няла за приглашенье С ней танцовать. 
Я был тем удивлен, Но вывести ее из за
блужденья Мешала мне застенчивость моя. 
А. К. Толст. Портрет, стр. 78. Неожидан
ный случай вывел ее [Одинцову] из за
труднительного положения: дворецкий доло
жил о приезде Ситникова. Тург. Отцы 
и дети, XIX. о В ы вести из забытья, 
задумчивости и т. п. [Климу] все-таки не уда
лось вывести девушку из глубокой задумчи
вости. Черные глаза ее неотрывно смотрели 
на реку, на багровые тучи. М. Горький, Жизнь 
Кл. Самг., I, 93. [Дениска] подошел к ручью, 
напился и долго умывался. Его фырканье 
и плеск воды вывели Егорушку из забытья. 
Чех. Степь, II. Тарантьев делал много шума, 
выводил Обломова из неподвижности и скуки. 
Гонч. Обломов, ч. I, гл. 3. о В выражениях. 
Выводить из себя, выводить из 
терпения — приводить в крайне раздражен
ное состояние. Обилие нашего вооружения, 
стойкость наших бойцов, тяжелые удары 
по немцам выводят из себя немецкое командо
вание. Тихон. Сила России. Если в детстве 
не привык человек переносить неприятных 
ощущений, то понятно, что малейшая не

приятность выводит его из себя. Доброл. Орг. 
разв. чел... (I, 923). 2. Вести, приводить 
куда-либо, помогая итти, указывая дорогу 
и т. п. После полудня Янсели вывел нас на тро
пинку, которая шла вдоль реки.. Арсен. Дереу 
Узала, гл. 17. Мальчика решили вывести 
в поле, на берег ближней реки. Мать вела 
его за руку. Корол. Слепой муз., I, 7. 
— А ты, Устюша, иди сюда. Да не бойся, глу
пая. — Старик должен был сам подойти 
к девочке и вывел ее за руку. Мам.-Сиб. Хлеб, 
ч. I, гл. 5. о Распространительно. Великий 
Ленин заложил основы Советского государ
ства и вывел нашу страну на путь социализма, 
покончившего с многовековой эксплоатацией 
человека человеком. Молотов, Тридцатилетие 
Вел. Окт. соц. револ., III, 31. ♦ Управляя 
при помощи руля, мотора, весел и т. п. дви
жущимся предметом, направлять его откуда-, 
куда-либо. Два буксирных парохода, сильно 
отбрасывая водные буруны, медленно выводили 
броненосец на рейд.Нов.-Прибой, Цусима, кн. I, 
ч. I. Мы сели в лодку, я налег на весла и вывел 
ее на середину реки. Верес. Порыв, II. о О до
роге, лестнице и т. п. — приводить, указы
вать направление движения откуда-, куда- 
либо. Дорога выведет вас на гладкую асфаль
тированную площадку. Симон. Книга посетит. 
Недавно расчищенная дорооюка скоро вывела нас 
из липовой рощи.. Тург. Мой сосед Радилов. 
Под лестницею Германн нашел дверь, которую 
отпер тем же ключем, и очутился в сквоз
ном коридоре, выведшем его на улицу. Пушк. 
Пик. дама, IV. о В выражениях. Выво
дить (вывести)’ кого-либо в люди — 
см. Люди. Выводить кого-либо в свет— 
см. Свет. Выводить что-либо на
ружу — обнаруживать, делать явным что- 
либо скрытое, тайное, дурное. Во время 
моей жизни ни о чем я столько ни старался, 
как выводитъ наружу все плутни при
казных крючкотворцев. Крыл. Почта ду
хов, XXVII. Выводить кого-либо на чи
стую, свежую воду — см. Вода.* Перево
дить, переселять кого-либо куда-либо. Заводы 
бросаю, всю семью вывожу на ключевую. Всем 
работы хватит.. Мам.-Сиб. Хлеб, ч. I, 
гл. 5. Сын Мономахов, Ярополк, опустошил 
Друцк и вывел жителей в новый городок, для 
них основанный. Карамз. И. Г. Р., т. II, 
гл. 7. 3. Делать какой-либо вывод, заклю
чение. Просиживая день-деньской в избе, 
Глеб окончательно вывел самое выгодное мне
ние о снохе своей. Григор. Рыбаки, XX. п Ма
шем. Выводить формулу — получать 
формулу путем математических умозаключе
ний. ♦ Делать разного рода- подсчеты. Рука 
его [Алексея] бегала по ватману, выводя ка
рандашом длинный расчет. Ажаѳв, Далеко 
от Москвы, кн. I, гл. 8.о В ы в о д и ть 
итоги, расходы и т. п. Господин Михайлов 
служит в какой-то петербургской конторе, 
целые дни выводит цифры, пассивы, активы 
и проч. Гл. Усп. Мелочи, II. Свинкин — 
ветреная голова. Иногда, чорт знает, какие 
тебе итоги выведет, перепутает все справки. 
Гонч. Обломов, ч. I, гл. 2. <> Выводить 
что-либо в расход — показать в счетах, бух
галтерских книгах и т. п. как расход. 
^Выводить баллы, отметки (педаг.) — 
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устанавливать среднюю цифровую оценку 
знаний учащихся. Часто бывало даже, что 
хорошему ученику он выводил за четверть 
общий балл, ни разу его не спросив. Верес. 
В юные годы (XI, 106). 4. Истреолять, уничто
жать вредных животных, насекомых (мышей, 
сусликов, клопов и т. п.), вредные растения; 
морить. Выводить моль. Выводить сорняки.

о Что это такое за гадость? — говорю. 
Это... тараканы-с! — почти в один голос, 
с невозмутимым спокойствием, отвечали они 
оба.. — Чтоб их не было! сказал я: — надо 
вывести. Гонч. Слуги стар, века, III. ♦ Унич
тожать, удалять, сводить (о пятнах, плесени 
и т. п.). Выводить пятна. ♦ Переносно. 
Искоренять. Выводить крамолу (устар.), 
измену. 5. Производить на свет, плодить, 
размножать (о животных, птицах). Курица 
вывела утят. Они радостно бросились в реку. 
Горбат. Мое покол., гл. 9, 1. Уже птица 
готовилась выводить потомство и теснился 
камыш, приготовляя ей место для гнезд. Вс. 
Иван. Хабу. Вверху, на подволоке, серая кошка 
вывела целую груду котят и беспокойно во
зится с ними.. Златовр. Дер. кор. Лир, IV.
♦ Выращивать, улучшать породы живот
ных, сорта культурных растений (плоды, 
семена, волокна и т. п.). [Новопашин] рас
сказал о выведенном на сибирской селекцион
ной станции новом сорте озимой пшеницы, 
которую решили дать ей [Груне] на испы
тание. Мальцев, От всего сердца, ч. II, 
гл. 1. В Оренбургской губернии много есть 
лошадей, выведенных от башкирских маток 
и заводских жеребцов. С. Акс. Расск. и 
восп. ox.. (V, 272). 6. Возводить, соору
жать, строить; делать что-либо с особой 
тщательностью, точностью и т. п. Плот
ничьи артели, стуча топорами, выводили 
все новые дома. Сераф. Гор. в степи, VI. В ру
ках Пляши-ноги работа подвигалась быстро: 
он уже сплел дно корзины и ловко выводил 
бока. М. Горький, Дружки. [Хрептюгип:] 
В саду беседок на мои денежки настроили, 
решетку чугунную вывели. Салт. Пев. расск., 
IV, 7. 7. Старательно вырисовывать, выписы
вать, вычерчивать и т. п. Открыв чистый 
лист, он., своим крупным, как у детей, твер
дым почерком неторопливо вывел через весь 
лист фамилию «Федотов». Симон. Кн. посетит. 
Доктор взял «проект», развернул несколько 
листов чисто переписанной бумаги и прочи
тал выведенный готическими буквами заго
ловок. Мам.-Сиб. Золотуха, VIII. Павел чув
ствовал удовольствие, видя, как Плавин чисто 
и отчетливо выводил карандашем линии, как 
у него выходило на бумаге совершенно то же 
самое, что было на оригинале. Писем. Люди 
сорок, год., ч. I, гл. 8. Плохо бедняге — 
не ест и не пьет, Червь ему сердце больное 
сосет, Руки, что вывели борозды эти, Высохли 
в гцепку, Повисли, как плети. Некр. Несж. 
пол. о Образно и в сравнении. Лицо его 
[Павла Петр. Кирсанова].., словно выведенное 
тонким и легким резцом, являло следы кра
соты замечательной. Тург. Отцы и дети, IV. 
Утренний холод Вывел узоры на стеклах 
домов. Никит. Ул. встреча. ^Выводить 
(голосом и на музыкальном инструменте) 
мелодию, песню, коленца, рулады, трели.

Где-то чуть слышно выводили девичьи голоса 
«Тонкую рябину». . Игишев, Шахтеры, I. 
Пел Коновалов баритоном, на высоких нотах 
переходившим в фальцет.. Подперев гцеку 
рукой, он с чувством выводил заунывные ру
лады. М. Горький, Коновалов. В самой роще 
две-три птички, не торопясь, выводили свои 
коротенькие коленца и словно прислушива
лись потом, как это у них вышло. Тург. 
Затишье, IV.о Выводить слова, речи — 
с трудом, с усилием произносить что-лпбо. 
Наконец, хмель и утомленье стали одолевать 
крепкие головы.. Последний [козак], который 
был покрепче, еще выводил какие-то бес
связные речи; наконец, и того подкосила 
хмельная сила, повалился и тот, — и за
снула вся Сечь. Гог. Тарас Бульба, III. 
8. Описывать, изображать кого-, что-либо 
в литературном произведении. [Салтыков- 
Щедрин] не ладил со своими родными, глав
ным образом, как говорили, из-за того, что 
в своих произведениях он выводил некото
рых из них в весьма непривлекательном виде.. 
Юрьев, Зап.7С. А. Юрьев, 3. Выть может, 
кто-нибудь из читателей пожелает узнать,, 
что делает теперь., каждое из выведен
ных нами лиц. Тург. Отцы и дети, XXVIII. 
Каждое животное [в басне]., есть, так ска
зать, готовое и для каждого ясное изображе
ние как человека, так и характера, ему при
надлежащего. Вы заставляете действовать 
волка — я вижу кровожадного хищника; вы
водите на сцену лисицу — я вижу льстеца 
и обманщика. Жук. О басне и баснях Крыл. 
Выводйться, вывестись. 1. Переводиться, ис
чезать, уменьшаться в числе. Романтики 
теперь, как уж известно, почти вывелись; 
по крайней мере, между нынешними молодыми 
людьми их нет. Тург. Яков Пас., I. Ноздрев 
долго еще не выведется из мира. Он везде между 
нами и, может быть, только ходит в другом 
кафтане. Гог. Мертв, души, т. I, гл. 4. ♦ Вы
ходить из употребления, исчезать (об обы
чаях, привычках, предметах быта, техники 
и т. п.). [Кабанова:] Гостей позовут, поса
дить не умеют, да еще, гляди, позабудут кого 
из родных.. Так-то вот старина-то и выво
дится. А. Остр. Гроза, д. II, явл. 6. 2.Уничто
жаться, устраняться (о пятнах, грязи и т. п.). 
Скажите, пожалуйста,., как выводятся жир
ные пятна со светлых материй? Л. Андр. 
Жизнь чел., к. 1. 3. Рождаться, плодиться, 
размножаться (о животных, птицах и т. п.). 
Где мельница — там и рыба. Пруд ее — при
тон и гульбище! Там много всякой пищи, там 
привольно метать икру и выводиться малень
кой рыбешке. С. Акс. Зап. об уж. рыбы (V, 
23). ♦ О выращивании культурных растений. 
— Очень ей [Марии] почему-то, вишь, сады 
нравились, как они цветут, да как там всякие 
сорта фруктовые выводятся. Б. Пол ев. Мария 
(Мы — сов. люди, 187). 4. Описываться, изо
бражаться в литературном, музыкальном 
и т. п. произведении. В нескольких статьях, 
помещенных в «Собеседнике», тоже выводятся 
лица из «Былей и Небылиц». Доброл. Собес. 
Люб. Росс. Сл. (I, 150). 5. Страд. Аристокра
тическое наше образование дополнялось уро
ком танцев..; нам надевали новые курточки, 
башмаки, и мы выводились в залу. Григор.
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Литер, восп., I. Выведение, я, ср. 1. (По 1-му 
знач. слова «выводить»). Наконец часу в седь
мом ямщики засуетились.. Вывели одну лошадь 
с возом, за ней другую, третью — это выведе
ние продолжалось четверть часа, потому что 
ямщики мешкали. Решети. Оч. обозн. жизни.
2. (По 4-му знач.) И боже мой, какими зна
ниями поменялись они [Анисья и Агафья 
Матвеевна] в хозяйственном деле, не по одной 
только кулинарной части, но и по части хол
ста, ниток, шитья.., выведения пятен из раз
ных материй!.. Гонч. Обломов, ч. III, гл. 4.
3. (По 5-му знач.) Свободно сидел он [Аммос 
Петрович] в родовом Водянце, занимаясь 
выведением новых ягодных пород. Леон. Вор,
4. II, гл. 1. Вывод, а, м. 1- Устранение кого-, 
чего-либо откуда-либо; выведение. Устар. 
Переселение крепостных крестьян в другое 
имение, на другие земли, о Купить, прода
вать крестьян па вывод — без земли. 
— Но позвольте спросить вас, сказал Мани
лов: — как желаете вы купить крестьян: 
с землею, или просто на вывод, то-есть без 
земли? Гог. Мертв, души, т. I, гл. 2. 2. То, 
что выведено, итог; выведенное логически по
ложение, заключение. Для овладения мар
ксизмом-ленинизмом совсем недостаточно за
учить формулы и выводы этой теории, для 
этого недостаточно усвоить и ее сущность. 
Чтобы действительно овладеть марксизмом- 
ленинизмом, для этого надо еще научиться 
пользоваться этой теорией при решении 
практических вопросов.. Калинин, Речь на 
совещ. учит.-отличников.. 28 дек. 1938 г. 
(О комм, воспит., с. 35—36). [Муратов:] Вы все 
сказали,что хоте л ось? [Софья: ] Да. [Муратов: ] 
Какой же вывод? [Софья:] Сделайте вывод 
сами. М. Горький, Зыковы, д. II. [Жадов:] 
Однако, что оюе смешного в моих словах? 
[Вышневскпй:] Все, мойдруг, начиная от из
лишнего, наругиающего приличие увлечения, до 
ребяческих, не практических выводов. А. Остр. 
Дох. место, д. I, явл. 8. о Сделать вывод 
о чем-либо; прийти к какому-либо выводу. 
Повнимательней посмотрев на сидевшую за 
столом женщину, Сергей пришел к выводу: 
да, это была управляющая конторой и никто 
другой! Бабаев. Кавалер Зол Зв., кн. I, гл. 13. 
После шестичасового совещания эксперты 
пришли к единогласному выводу, что, по вни
мательном рассмотрении подписи на заве
щании, очень похожей на подпись Беляева, 
оказывается, что она внушает сильное сомне
ние. Кони, Суд. речи, 183. 3. Вывод ы, 
мн. Устар. Узоры, разводы. Было б чему и 
нашим современникам подивиться в зале вель
можи! — Глубокие окна, наподобие камер- 
обскуры.. Узорные выводы штукатуркою на 
потолке и посреди его огромные стеклянные 
люстры, в которых грань разыгрывается не
обыкновенным блеском. Лажечн. Лед. дом, 
ч. I, гл. 1. 4. Полиграф. Типографский набор, 
в виде нескольких вертикальных столбцов 
текста или цифр, отделенных друг от друга 
пробелами. 5. Устар, и обл. Выкуп за не
весту, уплачиваемый женихом. — Ну, Лек- 
сандр Иваныч, сказал отец жениха — у нас 
такое правило, сам знаешь, на счет вывода 
есть... Сколько ты с нас за Марфу-то Але
ксандровну возьмешь? Гл. Усп. Кой-про-что, 

VIII, 3. Выводной, а я, бе. 1.. Предназна
ченный, служащий для сопровождения, вы
вода и выводки (в 1-м знач.). Мне дали вывод
ного казака, и я отправился с ним к бравому 
штабс-капитану. Мелынин, В мире отв., 
I, 189. °Вы водной, ого, в знач. 
сущ., м. Устар, воен. Караульный, сопрово
ждающий (конвоирующий) арестованных.
° Воен., авиац. Выводная команда — 

специальная команда, предназначенная для 
выводки самолета. 2. Выводимый напоказ. 
оВыводная лошадь — породистая, за
водская лошадь. 3. Выводимый, переселяе
мый в другое место. ° Устар, юрид. В ы- 
водные крестьяне — крепостные, пере
селенные на другие места, в другое имение; 
проданные, купленные на вывод. ° В ы в о д- 
н б е, ого, в знач. сущ., ср. Устар. Плата, 
взимавшаяся помещиком за освобождение- 
крепостной крестьянки при выходе замуж 
за стороннего. Выводное дал, да плачется; 
даром взял, да любуется. Даль, Поел, русск. 
нар., 388. - В ыв о дна я, ой, в знач. 
сущ., ж. Устар. Бумага, грамота, письмен
ное разрешение, дававшиеся помещиком кре
постной при выходе ее замуж за стороннего. 
4. Служащий для вывода, выхода чего-либо 
(воды, дыма и т. п.). Наперво поставил я 
натуральную печь с выводной трубой и парной 
отдушиной, полки наново перестлал и при
строил предбанничек. Фадеев, Поел, из удэге, 
ч. III, гл. 15. Вйводка, и, ж. 1. Вывод лоша
дей из конюшни для прогулки или осмотра 
их. Наконец пришел наездник и почтитель
нейше доложил, что лошади готовы к выводке.. 
Во время выводки никакого разговора о достоин
ствах или недостатках показываемых лоша
дей не было. Эртель, Зап. степи., IV. 2. Унич
тожение, удаление пятен, грязи и т. и. Вы
водка пятен. 3. Рождение на свет, размноже
ние (о животных, птицах, растениях и т. п.). 
В настоящее время питомником заготовлено- 
до семи тысяч новых двухлетних гибридных 
сеянцев от скрещивания лучших сортов яблонь 
и груш, для выводки новой серии их дальней
шего улучшения. Мичурин, К садоводам 
центр.-пром, области (I, 317). Вот осенние 
жирные кряквы, преимущественно прошло
годней выводки, имеют отличный вкус: они 
мягки, сочны, отзываются дичиной. С. Акс. 
Зап. руж. ox.. (VI, 144). ♦ То же, что выво
док. Я всегда живал в таких местах, близко 
которых куропатки детей не выводили, и са
мому мне никогда не случалось найти куро
паточьего гнезда. Во всю мою жизнь попалась- 
мне одна только выводка молодых. С. Акс. 
Зап. руж. ox.. (VI, 218). Вйводок, д к а, 
м. Детеныши, выведенные одной самкой 
(птиц, зверей) и держащиеся вместе. Из ка
мыша выбежал гуськом выводок домашних- 
утят, утка, крякая, вытягивала шею. А. Н. 
Толст. Мечтатель, II. Выступили две куро
патки и между ними целый выводок птен
цов. Григор. Город и дер., VII. о Шутл. 
О большом количестве детей в какой-либо- 
семье. В переднюю впорхнуло семейство Лыка- 
чевых — целый выводок хорошеньких, смешли
вых и картавых барышень, во главе с матерью— 
маленькой, живой женщиной. Купр. Поеди
нок, VIII. «Сал«а» после утреннего чая при
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легла отдохнутъ в гостиной и долго не могла 
ничего понятъ, когда к ней влетели дочери 
всем выводком. Мам-.Сиб. Хлеб, ч. I. гл. 3. 
Выводковый, а я, о е. 1. Зоол. Вывод
ковые птицы (напр. куриные, водопла
вающие) — птицы, у которых детеныши вы
ходят из яйца с открытыми глазами, покрыты 
густым пухом и сразу же способны бегать 
или плавать за матерью. 2. Бот. Выводко
вые почки — почки некоторых растений, 
способные при отпадении на землю пускать 
корни и воспроизводить новую особь. Вйведе- 
неп, нца, ле., выведенка, и, а/с. Устар. Кре
стьянин, крестьянка, переселенные на другую 
землю. Крестьяне в Саблах выведенцы из Рос
сии. Гриб. Путевые зап., XI. Выведеныш, а, ль 
Недавно вылупившийся из яйца цыпленок.

— Др.-русск.: выводити, вывести, выводъ; ср.- 
русск.: выводный, выводитнсА, вывсстнса; Поли
карпов, Леке. 1704: вывожд$; Росс. Целлариус 
1771, с. 57—58: выводить, вывести, 
вывод, выводное; Нордстет, Слов. 
1780: выведение, вывожёние; Слов. 
Акад. 1789: выводиться, вывесться, 
вывесть, выведенец, выведеныш; 
выводная, выводный, в ы в о ж д ё н и е; 
Слов. Акад. 1847: выведение; Даль, Слов.: 
вывестись, вываживать, выводной, 
выводка, выводок, выводы (узоры), 
вы воден ь, выводнбе, выводив я, вы
веденка; Толль,Слов. 1863: выводковый. — 
Ср.: вести, водить.

ВЫВОЗ. См. Вывозить.Вывозить, вожу, з и ш ь, сое., перех. 
В просторечии. Вымазать, выпачкать что- 
либо при движении, возясь. оВы возить 
платье в грязи, в снегу и т. п. — таская по 
грязи, валяясь в снегу и т. п. Вывозиться, 
вов. Вываляться, испачкаться в чем-либо.

— Слов. Акад. 1892: вывозиться.
ВЫВОЗЙТЬ, вожу, возишь, несов.', вывез

ти, зу, зешь, сое., перех. 1. Удалять кого, 
что откуда-либо путем перевозки; отвозить, 
увозить вон. Последний снег вывозят, Счищают 
корки льда. Сбегает в водостоки Апрельская 
вода. Щипач. Снеготопка. А французского 
погрому [бабушка] не помнила, хоть и вы
везли ее из Москвы за пятъ часов до вступле
ния Наполеона. Печер. Баб. росск. [Вступл.]. 
[Колодники] работали около укреплений.. 
Иные вывозили в тележках сор, наполнявший 
ров; другие лопатками копали землю. Пушк. 
Кап. дочка, Х.оДоревол. В просторечном 
выражении. Вывозить кого-либо (из 
заводской администрации) на тачке — выво
зить вон из завода, посадив в тачку, в знак 
протеста рабочих против несправедливых дей
ствий по отношению к ним. ♦ Везя, выдвигать, 
вытаскивать, выкатывать что-либо (повозку, 
сани и т. п.) откуда-либо. [Клим], отперев 
ворота сарая, стал вывозить из него телегу. 
•С. Семен. В благод. год, 1.2. Экон. Отправлять, 
перевозить товары из одного государства 
в другое; экспортировать. 3. Везя, подни
мать в гору, вытаскивать за собою что-либо 
тяжелое (воз, телегу и т. п.). Бричку нагру
жали [камнями] быстро, и быки, ложась на 
ярмо и выгибая спины, с трудом вывозили 
ее на пригорок.. Бабаев. Кавалер Зол. Зв., 
<кн. II, гл. 5. Забренчали извозчичьи бубенцы 1 

и послышались крики: «но/ но/ Эй, вы, 
миленькие, вывози на горку-то/» Левит. Сел. 
трев., I. [Я] помог лошади утвердиться 
на ногах в том месте, где, по счастию, 
берег был положе других мест, да и глу
бина не столь велика. Таким образом вы
дралась она кое-как на берег и вывезла меня 
с собой. Болот. Записки, I, 36. о В выра
жениях. Вывозить на себе, на своих 
плечах, на своем горбу и т. п. — выдержи
вать, выносить на себе всю тяжесть вы
полнения какого-либо дела. [Хохлевский:] 
Если мне дадут главную роль, я всю пьесу 
на своих плечах вывезу. Писем. Бойцы и выжи- 
дат., д. II, явл. 4. ♦ Переносно. В просторе
чии. Оказывать помощь, улучшать положе
ние, выручать, спасать из беды, из затруд
нения и т. п. У меня к Вам просьба и, пред
ставьте, денежная. Вывозите/ Собака домо
владелец, у которого я буду жить, требует 
плату за 2 месяца вперед, а у меня сейчас 
ни шиша. Чех. Письмо Лейк., 24 июня 1886. 
Вот ты увидишь, Прасковья Даниловна, ска
зал однажды старый князь, вынимая чубук 
изо рта: —Аринка-то нас еще вывезет. Тург. 
Дым, VII. 4. Привозить кого, что с сооой, 
для себя откуда-либо (из других мест). 
Сначала, при жизни родителей [Обломов] 
жил потеснее, помещался в двух комнатах, 
довольствовался только вывезенным им из де
ревни слугой, Захаром. Гонч. Обломов, ч. I, 
гл. 5. Вальян вывез из Африки несколько 
звериных кож, пернатых чучел.. Карамз. 
Письма русск. пут. (V, 83). ♦ Переносно. 
Об обычаях, привычках и т. п., почерп
нутых откуда-либо (во время путешествия, 
пребывания где-либо и т.‘ п.). Соня вывезла от 
Киева, а в особенности от вас, такое радост
ное, светлое’ впечатление, что я пожалел, 
что не исполнил приходившую мне мысль съез
дить к ней. Л. Толст. Письмо Кузминскому, 
3 сент. 1899. 5. Везя, доставлять, привозить 
кого, что куда-либо (на рынок, на продажу, 
напоказ и т. п.). Вывозить огурцы на базар, 
о В выражении. Вывозить в свет, на 
вечера п т. п. (устар.) -г- вводить в светское 
общество, возя кого-либо в места обществен
ных собраний, на балы ит. п. (употреблялось 
преимущественно о девушках-невестах в дво
рянском быту). У Урусовых было три дочери 
на выданьи, потому регулярно раз в неделю, 
для привлечения цвета московской молодежи, 
устраивались танцовальные вечера.. Своих до
черей Урусовы вывозили в «свет». Юрьев, Зап., 
Шк. годы, 7. Калерия Ипполитовна, когда до
чери исполнилось семнадцать лет, возымела 
намерение вывозить ее в свет. Мам.-Сиб. Бур
ный поток, ч. III, гл. 3. — Нездоровье ее [Лиза
веты Александр.] отрицательное, а не поло
жительное, — продолжал доктор.. —Развле
кайте ее, не давайте сидеть, угождайте, 
вывозите. Гонч. Об. ист., Эпилог. Я не 
стану распространяться о том, как устраи
вала свое городское житье моя мать, как., 
познакомилась с лучшим казанским обще
ством, делала визиты, принимала их, выво
зила своих сестер на вечера и на балы. С. Акс. 
Воспоминания (II, 303). Вывозйться, вйвез- 
тись. 1. Выезжать, увозя с собою все иму
щество. В тот самый день, когда он [Алпа- 
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тыч] приказал старосте собратъ подводы для 
вывоза княэісны из Богучарова, поутру была 
на деревне сходка, на которой положено было 
не вывозиться и ждать. Л. Толст. Война 
и мир, т. III, ч. II, гл. 9. 2. Страд. Вйвоз, 
а, м. 1. Удаление кого, чего откуда-либо 
путем перевозки. — А как у вас с вывозкой 
раненых?.. — Ну, какой же вывоз — на Волге 
сало. Симон. Дни и ночи, XVIII. 2. Экон. 
Отправка, перевозка товаров из одного госу
дарства в другое; экспортирование, экспорт. 
Вывоз хлеба за границу. ° Для старого капи
тализма, с полным господством свободной 
конкуренции, типичен был вывоз товаров. 
Для новейшего капитализма, с господством мо
нополий, типичным стал вывоз капитала. 
Ленин, Империализм как высш. ст. канит., 
IV(XXII, 228).^ О вывозе внутри государства. 
Во втором пятилетии значительно возра
стают экономические связи Горьковского края 
с другими районами СССР по линии ввоза 
металла, угля, нефти, вывоза из края древе
сины, продукции машиностроения, химии и 
ряда других отраслей. Куйбышев, Второй 
пятил, план (Стен. отч. XVII съезда ВКП(б), 
406). 3. Собир. Общее количество или общая 
стоимость вывозимых товаров; экспорт. Пре
обладание вывоза над ввозом, к. Доставка, при
воз кого-, чего-либо куда-либо (на рынок, 
на продажу и т. п.). Вывоз овощей на рынок. 
Вйвозка, и, ж. То же, что вывоз в 1-ми 4-м 
знач. Расширитъ применение в колхозах вы
возки пчел в ульях нй гречишные поля. Правда 
24 февр. 1945. В Совнаркоме СССР и ЦК 
ВКП(б). С этого времени [с декабря] и до 
весны, до бурлацкой работы, производится 
вывозка леса к местам сплава. Пришв. 
В краю непуг. птиц, III. Вывозной, а я, 
о е и вйвозный, а я, о е. 1. Относящийся 
к вывозу (в 1-м и 4-м знач.). 2. Экон. Пред
назначенный для вывоза; экспортный. С целью 
восполнитъ истощенный запас привозного мо
нетного серебра казна [в XVII в.] принуди
тельно скупала у русских купцов на медные 
деньги вывозные русские товары, меха, пеньку, 
поташ, говяжье сало, и перепродавала их ино
земцам на их ефимки. Ключ. Курс русск. 
ист., л. LI (III, 290). ♦ Взимаемый за вывоз 
за границу. Вывозная пошлина.

— Др.-русск.: вывозити, вывезти; ср.-русск.: 
вывозитися, вывозъ, вывозка, вывозной; Поликар
пов, Леке. 1704: вывож$, вывозъ; Росс. Целла
риус 1771, с. 62: вывозить, в ы в е з ё
н и е, в ьі в о з к а; Нордстет, Слов. 1780; в ы- 
возный; Слов. Акад. 1789: вывозиться, 
в ьі в е з т и с ь; Слов. Акад. 1806: вы везение; 
Слов. Акад. 1847: вывезть, вйвезтися, 
вывозиться, вываживать, вывозч и к, 
вывозчица. — Ср.: воз, возить.Выволакивать, а ю, аешь, несов.; 
выволочь, волоку, лочешь, сов., перех. 
Вытаскивать волоком откуда кого-, что-либо 
наружу; вытаскивать, с усилием что-либо 
тяжелое, большое, длинное. Михаил полез 
в карман свиты, выволок оттуда объемистый 
кисет и протянул мне. М. Горький, Ем. 
Пиляй. В это время два других матроса 
сразу двинули мостки, сшибли с ног Дыму, 
отодвинули Матвея и выволокли мостки на 
пристань. Корол. Без’языка, II. Пандар же 

крышу колчанную поднял и выволок стрелу, 
Новую, стрелу крылатую, черных страданий 
источник. Гнед. Илиада, IV, 116—117. 
♦ Вытаскивать или втаскивать с трудом. [Ме- 
ресьев] останавливался, цепенея и пошаты
ваясь из стороны в сторону, затем, больно 
закусив губу, приводил себя в сознание и снова 
делал несколько шагов, с трудом выволакивая 
ноги [из сугробов снега]. Б. Полев. Пов. о 
наст, чел., ч. I, гл. 7. У Пронских ворот встре
тился неторопливый длинный обоз с припа
сами: боярам везли из вотчин урожай. Колеса 
глубоко проваливались в колеи; тощие лошади, 
напрягшись в хомутах, еле выволакивали возы 
в гору. С. Бород. Дм. Донской, ч. II, гл. 20.

о Техн. Извлекать, добывать что-либо вы
черпыванием со дна озер лопатами, особыми 
приборами (волокушами). Выволакивать са
мосадочную соль. Выволакиваться, вйволочься, 
страд. Выволочить, чу, ч и ш ь, сов. В про
сторечии. Загрязнить, перепачкать, волоча 
по полу, по земле (об одежде). Выволаки
вание, ь е, я, ср. 1. Вытаскивание волоком 
откуда кого-, чего-либо наружу. 2. Техн. 
То же, что выволочка во 2-м знач. Вйволочка, 
и, ж. 1. То же, что выволакивание в 1-м 
знач. На палубе заговорили о подсочке, ски
пидаре, выволочке леса — трелевке.. Паустов. 
Пов. о лесах, Встреча с чит. 2. В просторе
чии. Трёпка в наказание за какой-либо про
ступок; таскание за волосы. А вчерась мне 
была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья 
на д&ор и отчесал шпандырем. Чех. Ванька, 
о В выражении. Дать, задать выволочку. 
Ну, и задам же ему [Семке Сясину] выво
лочку — запомнит его тятька, как выдавать 
моего дедушку. В. Авдеев, У нас во дворе,
VII. 3. Техн. Добывание, извлечение чего- 
либо вычерпыванием из водных ~ недр. Вй- 
вол очный, а я, о е. Относящийся к выво
лочке (в 3-м знач.). ° Техн. Выволоч
ная соль — самосадочная соль, добываемая 
выволакиванием со дна озер.

— Ср.-русск.: выкедочнтн, выволочь, выволакивать; 
Росс. Целлариус 1771, с. 65: выволакивать, 
выволочить; Нордстет, Слов. 1780: выво
лочь, вы волочение, в й волоченный, 
выволакивание; Слов. Акад. 1806: выво
лакиваться, выволочься; Слов. Акад. 
1847: выволочить, выволочный, вьі- 
волоченне, выволочка; Даль, Слов.: 
вы волочиться, выволочнбй. — Ср.: в о- 
л о ч й т ь.Выворачивать, а ІО, аешь, несов.; 
выворотить, чу, тишь, сов., перех.
1. Ворочая с силой, сдвигать с места; выры
вать, вытаскивать, извлекать что откуда- 
либо. В наших местах [на севере] без трудов 
не проживешь. Лес секли, камни выворачивали, 
сети плели, рыбу ловили. Пришв. Отцы и 
дети, II. Рассердился окончательно Миша. Вы
воротил он вместе с корнем целую березу и 
принялся колотить ею комаров. Мам.-Сиб. Ск. 
про Ком. Комар, о В образной речи. Благо
даря исключительности своего положения, 
своей фактической независимости, Хоръ 
говорил со мной о многом, чего из другого 
рычагом не выворотишь, как выражаются 
мужики. Тург. Хорь и Калин. ♦ Выверты
вать. Конвойный остервенело рвал винтовку 
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из рук Павла, Он крутил ее, выворачивая 
юноше руки. Н. Остр. Как зак. сталь, ч. I, 
гл. 5. ♦ Не . в меру выдвигать, изгибать 
(о руке, ноге и т. п.). [Танцор] работал 
ногами серьезно и с чувством, делая стро
гое лицо, и так выворачивал колени, что по
ходил на игрушечного паяца, которого дер
гают за ниточку. Чех. Муж. [Селифантьев:] 
Налево кругом — марш! Раз... два... раз... 
два... локтей не выворачивать. Писем. Ветер, 
и новобр., явл. 5. Игроки [на вывеске] были 
изображены с прицеливавшимися киями, не
сколько вывороченными назад руками и ко
сыми ногами. Гог. Мертв, души, т. I, гл. 1. 
•^Выворачивать глаза, белки 

глаз — таращить глаза, вращать глазами (от 
страха, удивления и т. п.). В середине двора 
стоят два кучера и depotcam под уздцы горбо
носого и вислозадого киргиза-иноходца, кото
рый шарашится, храпит, поводит поротыми 
ушами и выворачивает белки глаз. Мам.-Сиб. 
Хлеб, ч. I, гл. 3. 2. Перевертывать, выверты
вать что-либо на другую сторону, наизнанку 
(обычно об одежде и других сшитых или 
вязаных предметах). Выворотитъ чулок, на
волочку. а — Табачишко найдется у тебя? — 
Молек выворотил карман у штанов, вытряхнул 
на ладонь последние крошки. Невер. Дырдос- 
ка, I. — Нет, ты не ускользнешь от меня! — 
кричал голова, таща за руку человека в вы
вороченном шерстью вверх овчинном черном 
тулупе. Гог. Майск. ночь, IV. о Образно 
и в сравнении. [Дернов:] Высказал он [секре
тарь] мне все это, да и смотрит прямо в глаза, 
точно совесть наизнанку выворотить хочет. 
Салт. Губ. оч., Выгодн. женитьба, сц. I. о В вы
ражениях. Выворачивать душу — силь
но тревожить, волновать. Груня стояла на кры
лечке, слушая тихую жалобу скрипки. «Как 
человек поет, — подумала она. — Надо же так!.. 
Всю душу выворачивает!..» Мальцев, От всего 
сердца, ч. II, гл. 4. Эти слезы и слова 
выворачивали всю душу Грохольского. Чех. 
Живой товар, II. о В ы в о р а чивать кар
маны — заставлять расходовать последние 
средства; разорять. ♦ Перешивать что-либо, 
вывернув наизнанку; перелицовывать. [Дарья 
Федоровна] начинала дрожать над каж
дой копейкой, считать количество сожжен
ных свечей, съеденных цыплят, истребленных 
дров, начала отдавать штопать, чинитъ 
старое белье, переделывать и выворачивать 
свои платья. Шеллер-Мих. Лес рубят.., кн. I, 
гл. 3. Почти новое платье загноила проклятая 
баба: теперь проветриваю; сукно тонкое, пре
восходное, только вывороти — и можно снова 
носитъ. Гог. Пов. о том, как поссор.., II.
3. В просторечии. Роняя, вываливать; свора
чивать на бок. Несколько беженских телег 
опрокинулось, выворачивая на земь людей и иму
щество. Слоним. Прощание, ч. I, гл. 2. За
тем, начал он [Селифан] слегка поворачивать 
бричку, поворачивал, поворачивал и наконец 
выворотил ее совершенно на бок. Гог. Мертв, 
души, т. I, гл. 3. Выворачиваться, вьіворо- 
титься. 1. С усилием смещаться, извле
каться (с корнем); выламываться, вырываться 
откуда-либо, из чего-либо. Василий подсунул 
отрезок и понапер, решетка выворотилась 
вся. Л. Толст. Фальш, купон, ч. II, гл. 9.

2. Вывертываться, изгибаться (о руках, 
локтях, ногах и т. п.). ♦ Таращиться, выпу
чиваться (о глазах). Зябко дрожали руки 
у него, гнулись длинные ноги в коленках, ис
пуганно выворачивались глаза, полные страха, 
тоски и страданья. Невер. Гуси-леб., ч. II, 
гл. 13. ♦ Переносно. В просторечии. Извора
чиваясь; выходить из затруднительного по
ложения. Дома-то у себя всякий хорош, а на 
сцене поиграла ты лет пять и вышла старая... 
да. Молодых на твое место сотни найдутся, — 
ну, тут и выворачивайся, как знаешь. Мам.- 
Сиб. Стар, дудка, IV. 3. Страд. Выворачи
вание', ь е, я, ср. 1. Вытаскивание, выламы
вание чего-либо с трудом, с силой. Вывора
чивание гипал. 2. Перевертывание обратной 
стороной, изнанкой наружу. Выворачивание 
рукавов. Выворот, а, м. В просторечии.
1. То же, что выворачивание. 2. Загиб, изгиб 
(о форме, фасоне чего-либо). На голове его 
[кучера] с синеватым подбритым затылком 
воздвигалась коротенькая черная шляпа, с вы
воротом, или заломом, как говорится, украгиен- 
ная на боку павлиньим пером. Григор. Просел, 
дороги, ч. I, гл. 9. 3. Мед. Ненормаль
ное положение какого-либо органа, выражаю
щееся в вывертывании наружу внутренней 
поверхности. Выворот века. Выворотный, а я, 
ое. Выворотная обувь — обувь, кото
рая шьется на колодке наизнанку и потом вы
ворачивается. — Что надо? — Да вот девочкам 
на весну кожаные башмачки сшить. — Что же, 
можно.. Можно рантовые, можно выворот
ные, на холсте. Л. Толст. Чем люди живы,
VIII. [Павел] оделся в свой виц-мундир новый, 
в танцевальные выворотные сапоги, и в серые, 
на подобие кавалерийских, брюки. Писем. 
Люди сорок, годов, ч. I, гл. 12.

— Ср.-русск. (XV—XVII вв.): кык^рлчнкатн, кыко- 
рстнтк, выікрстъ, кыксрФтныч; Поликарпов, Леке. 
1704: RhjRop^’iHRdio; Леке. 1762: выворачива
ние; Росс. Целлариус 1771, с. 70: вывора
чивать, выворачиванье, выворот, 
на выворот; Нордстет, Слов. 1780: выворо
тить; Слов. Акад. 1789: выворачиваться, 
выворотиться, в ы в о р от п ы й; Слов. Акад. 
1806: в ы в о р о ч е н и е; Даль, Слов.: выворот
ный, в ы в о р о т н 6 й. — Ср.: ворочать, на
выворот.Вывощить. См. Выващивать.Вывязить, вяжу, в я з и ш ь, сов., 
перех. В просторечии. Вытащить, извлечь что- 
либо завязшее, увязшее, крепко засевшее 
в чем-либо вязком. Лезвее вошло в глину на 
четверть аршина, и Веткин с трудом вывя- 
зил его оттуда. Купр. Поединок, I.

— Ср.: вязнуть.
1. Вывязывать, а ю, аешь, несов.\ 

вывязать, вяжу, ж е ш ь, сов., перех. В про
сторечии. Развязывая, вынимать что-либо 
увязанное, вплетенное; выплетать. Вывязать 
платье из узла. о. Взмолилась Анюша Ванюше: 
— Ты выпусти, Ванюша! — Тогда Анну вы
пущу, Коли русу косу расплету, Алу ленту 
вывяжу! Собол. ВНП, VII, 571. Вывйзы- 
ваться, вйвязаться, страд. Вывйзывание, 
ь е, я, ср. г

— Слов. Акад. 1789: вывязывать, вы
вязать; Слов. Акад. 1806: вывязывание; 
Слов. Акад. 1847: вывязываться, вы в я- 
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заться; Архив кн. Ф. А. Куракина, 1709, III, 
с. 103: вывязать. — Ср.: вязАть.2. Вывязывать, а ю, аешь, несов.’, 
вйвязать, вяжу, ж е шь, сов., перех. 1. Вы
полнять работу по вязанию; связать (пз пря
жи, шерсти пт. п.) что-либо. Наталья вечера 
просиживала, вывязывая жениху традицион
ный шарф из козьего дымчатого пуха и пухо
вые перчатки. Шолох. Тпхий Дон, кн. I,
ч. I, гл. 19. [Старушка] уверяла незнакомца, 
что полотно, вытканное Лизой, и чулки, 
вывязанные Лизой, бывают отменно хорогии, 
и носятся долее всяких других. Карамз. Бед
ная Лиза. ♦ Делать узор посредством вя
зания. Вывязать узор. 2. В просторечии. 
Вязкой, вязанием зарабатывать, вырабаты
вать что-либо. Она вывязала десять рублей 
в неделю. Вывязываться, вы вязаться, страд. 
Для обыкновенной продажи платки [из пуха] 
вывязываются двумя или более пуховгцицами. 
Куст. пром. России. Женские пром., 244. 
Вывязывание, ь е, я, ср. Плетение, вязка 
(из пряжи, шерсти и т. п.) чего-либо; вяза
ние. Вывязывание фуфаек. Вывязка, и, ж.
1. То же, что вывязывание. 2. Качество вязки. 
Чулки хорошей вывязки.

— С иным образованием и спряжением: 
в ы в я з т и, вывязённы й.— Гейм, Слов. 1799: 
вывязывать, вывязать; Слов. Акад. 1806: 
вывязывание; Слов. Акад. 1847: в ы в я з т и, 
вывязываться, вы вязаться, вы
вязка, в ы в я з ь. — Ср.: вязать, вязь.Вывяливать, а ю, аешь, несов.; 
вйвялнть, л ю, лишь, сов., перех. Высуши
вать (рыбу, мясо и т. п.) на ветру или на солн
це, делать вяленым. Вывяливать рыбу. Выва
ливаться, вывялиться. 1. Делаться, стано
виться вяленым. Вобла вывялилась. 2. Страд. 
Вываливание, ь е, я, ср.

— Ср.-русск. (XVI в.): выкалити; Слов. Акад. 
1789: вывяливать, вывялить, вывяли
ваться, вывялиться, в ь'і в я л е н ы й; 
Слов. Акад. 1806: вывяливание, вывя
лен и е. — Ср.: вяли ть.Выгадывать, а ю, аешь, несов.; вы
гадать, а ю, аешь, сев., перех. Сберегать, 
экономить на чем-, из чего-либо; сократить 
расходы, труд каким-либо образом. Казак 
отвечал неохотно, потом, видимо, рассудил, 
что за разговором можно выгадать время. 
А. Н. Толст. Хмурое утро, гл. 13. Пере
бравшись за Керженец, путникам надо было 
выбраться на Ялокшинский зимняк.., выга
дывая тем верст пятьдесят против объезд
ной проезжей дороги на Дорогучу. Печер. 
В Лесах, ч. I, гл. 14. — Переедешь! — сказал 
Тарантъев [Обломову]. — Ты рассуди, что 
тебе ведь это вдвое меньше станет: на одной 
квартире пятьсот рублей выгадаешь. Гонч. 
Обломов, ч. I, гл. 4. ♦ Стараться получить, 
получать что-либо в качестве барыша, при
были, выгоды и т. п. [Мельник:] А коли 
нет на свадьбу уж надежды, То все-таки по 
крайней мере можно Какой-нибудь барыш 
себе — иль пользу Родным да выгадать. Пушк. 
Русалка. Берег Днепра. Мельница. Выга
дываться, ается; выгадаться, ается. 
1. Оставаться; получаться при экономном 
расходовании. А зачем вы сами к нам никогда 
не зайдете? Отчего это, Макар Алексеевич?

Ведь теперь вам близко, да и время иногда 
у вас выгадывается свободное. Дост. Бедные 
люди (I, 8). 2. Страд. Выгадывание, ь е. 
я, ср.

— Нордстет, Слов. 1780: выгадывать, 
выгадать, выгадывание, вы гадка; 
Слов. Акад. 1790: выгадчик, выгадчица; 
Слов. Акад. 1806: вы гадание; Слов. Акад. 
1847: выгадываться, выгадаться.— 
Ср.: выгода.Выгар. См. Выгорать.Выгачивать, а ю, аешь, несов.; выга
тить, гачу, тишь, сов., перех. Покрывать, 
замостить топкое место гатью (хворостом, 
бревнами и т. п.) с тем, чтобы сделать его 
удобным для прохода и проезда. Выгатить 
дорогу через болото. Выгачиваться, выга- 
титься, страд. Выгачивание, ь е, я, ср.

— Даль, Слов.: выгачивать, выгатить, 
выгачиваться, вы гатиться, выга
чиванье. — Ср.: гати т ь.Выгащивать, аю, аешь, несов.’, выго- 
стить, гощу, гостишь, сов., неперех. 
В просторечии. Оставаться, быть у кого-либо 
в гостях все время, на которое гость приехал 
(в виде ответного визита или по приглаше
нию) ; гостить довольно долгое время. — Неза
долго до нашего отъезда был он [Меркулов] 
в Вольском, три дня у меня выгостил, — 
сказал Доронин. Печер. На Горах, ч. I, гл. 7. 
Выгащпваться, вйгоститься. Гостить про
должительное время; нагоститься. Иван Але
ксеевич занемог — за то я выгостился у любез
ного старика. Мудров, Письмо И. П. Тург., 
19 янв. 1804.

—- Ср.-русск. (ХѴІ-ХѴП вв.): кыгостнтн, кы- 
гсстнткса; Даль, Слов.: вы гостить, выра
щивать, в ы г о с т и т ь с я, в ы г а щи- 
ван ь е. — Ср.: гость, гостить.Выгибать, а ю, аешь, несов.; вйгнуть, 
гну, гнешь, сов., перех. Придавать чему- 
либо изогнутый вид, формул сгибать что-либо 
в определенном направлении. Выгибать 
ободья, с — Эй, солдаты, взять эти чемоданы 
и отнести в экипажи! — крикнул Коко и, 
щелкнув каблуками, ловко выгнул правую руку 
и подал ее тетке. Григор. Стол, родств., III. 
С величайшим рачением он [Бах] обтачи
вал клавиши, вымеривал трубы, приделы
вал поршни, выгибал проволоку, обклеивал 
клапаны. В. Одоев. Русск. ночи, VIII.о В ы- 
гибать, выгнуть спину, хребет. [Тигр] 
поднялся на задние ноги, выгнул спину и потя
нулся.. Арсен. Фальшив, зверь (IV, 146). Уви
дев Каштанку, он [кот] вскочил, выгнул спину 
в дугу, задрал хвост, взъерошил шерсть и тоже 
зашипел. Чех. Каштанка, III. Тут, выгнувши 
хребет и понатужа грудь, Тронулася лошадка 
с возом в путь. Крыл. Обоз, о Об усмешке, 
гримасе. Старухины губы выгибала усмешка, 
пальцы хворой руки тихонько шевелились. 
Карав. Двор (III, 64). ° В ьігну тый, а я, 
о е, прич. прош. страд, в знач. прил. Имею
щий закругленную форму, выпуклый; дуго
образный. [На Сергее Тутаринове] мягкие 
запыленные сапоги со сдвинутыми до щиколо
ток голенищами, — отчего ноги его казались 
немного выгнутыми, как у кавалериста. Ба
баев. Кавалер Зол. Зв., кн. I, гл. 1. Красные 
ободья и красные широкие выгнутые оглобли 



987 Выгибать — Выглядывать 988

блестели новым лаком. Купр. Изумруд, III. 
У окон стояли красного дерева стулья с де
ревянными выгнутыми спинками, Салт. Бла- 
гонам. речи, VII. Шея ее [Клары Петровны] 
несколько выгнутая, сквозившая как алебастр, 
была верх совершенства.. Григор. Пох. Нака- 
това, XI. Выгибаться, выгнуться. 1. Изги
баться, гнуться, сгибаться в дугу. Лишь 
ветер не дает покою Вершинам придорожных 
ив, И выгибаются дугою, Цалуясь с матерью- 
землею, Колосья бесконечных нив. Некр. В 
столицах шум., о В образной речи. Ясною 
твердостью сверкал глаз его [Андрпя], сме
лою дугою выгнулась бархатная бровь.. Гог. 
Тарас Бульба, VI. 2. Страд. Выгибание, 
ь е, я, ср. Придавание чему-либо выгнутой 
формы. Вйгиб, а, м. Выпуклость, изгиб. 
[Комбриг Моисеев с казаками] медленно 
поехали вдоль берега реки.. Нашли место, где 
течение образовало дугу, выгиб которой был 
направлен в их сторону. Вс. Иван. Пархо
менко, ч. IV, гл. 16. Но особенно пора
жали меня его [Харлова] уши! Совершенные 
калачи — с завертками и выгибами. Тург. 
Степной кор. Лир, I. Вьігибка, и, ж. В про
сторечии. То же, что выгибание.

— Росс. Целлариус 1771, с. 90: выгибать, 
выгнати е; Нордстет, Слов. 1780: выгнуть, 
выгибание, выгиб, выгибка; Слов.

* Акад. 1790: выгибаться, выгнуться, 
выгибный, выгнутый; Кон. зав. (нач. 
XVIII в.), с. 13: выгиб ати, с. 12: вы
гну т и с я. — Ср.: гнуть. ,Выгладить. См. Выглаживать. Выглядывать, а ю, аешь, несов.;
выглодать, гложу, гложешь, сов., пе
рех. Глоданием уничтожать что-либо съест
ное до конца, целиком; съедать, выгрызая 
зубами, о Образно и переносно. [Гаврила] 
греб, как машина., и ничего, никакого жела
ния не было уже в нем — он был пуст и без
душен. Волнения этой ночи выглодали, нако
нец, из него все человеческое. М. Горький, 
Челкаш, II. Выгладываться, вьіглодаться, 
страд. Выгладывание, ь е, я, ср.

— Поликарпов, Леке. 1704: кьіглоданыч; Росс. 
Целлариус 1771, с. 94: в ы г л 6 ж и в а т ь, выгло
дать; Нордстет, Слов. 1780: выгладывать, 
выглбживание; Слов. Акад. 1806: выгля
дывание, в ы г л о д а н и е, выглодки; 
Слов. Акад. 1847: выглядываться, выгло
дать с я. — Ср.: глодать.ВыглЯживать, аю, аешь, несов.-, вы
гладить, глажу, гладишь, сов., пе
рех. 1. Выравнивать, приглаживать; сде
лать что-либо гладким, ровным. Вечером 
в одно из катаний кто-то притащил кожу, 
широченную юфть.. Я виноват только в 
том, что чрезвычайно выгладил ледяную до
рожку. Кожа неслась по ней не хуже санок. 
Вс. Иван. Похожд. фак., I, 9. Круглая арена, 
залитая светом с боков и сверху, гладко выгла
женная граблями, была еще пуста. Григор. 
Гуттап. мальчик, VI. Один вид его [Пищал- 
кина] остриженной и выглаженной головы, 
его светлых и безжизненных глаз., возбуждал 
невольную унылость. Тург. Дым, XI. Более 
нежели на версту простиравшаяся выров
ненная и выглаженная дорога, украшена 
была.. разными иллюминационными укра

шениями. Болот. Записки, III, 536. ♦ Пере
носно. Вйгладить стиль, слог — вы
править стиль, слог. [Мамаев Глумову:] 
Он [Крутицкий] там написал что-то, так 
нужно ему обделать, выгладить слог. Я ука
зал на тебя. А. Остр. На всяк, мудр.., 
д. II, явл. 8. ♦Выгладить белье, 
платье ив т. п. — сделать гладким, разгла
дить горячим утюгом; выутюжить. Выгла
дить платки. ° Тит подал умыванье, све
жее белье, выглаженный костюм, галстуки, 
и Николай Николаевич, одетый, бодрый 
и почти веселый, вышел на подъезд. А. Н. 
Толст. Чудаки, V. Марина раза четыре 
пронеслась по двору, бережно неся и держа 
далеко от себя выглаженные юбки барышни. 
Гонч. Обрыв, ч. II, гл. 16. о Образно. На 
нем новая рубаха из чесунчи и весь он вымыт,, 
выглажен. М. Горький, Жизнь Кл. Самг., 
II, 122. 2. Гладить долго, лаская; поглажи
вать (о домашних животных). Тоскуя ивыгла
живая конскую шею, Григорий давил ногами 
стремена. Шолох. Тихий Дон, кн. I, ч. III, 
гл. 2. Выглаживаться, вйгладиться. 1. Ста
новиться гладким, ровным. По озеру, ожив
ляя сонную поверхность, засверкали круги, 
и на минуту тревожная суета наполнила 
весь этот тихий угол. Но только на минуту. 
Круги скоро улеглись, вода выгладилась, стая 
уток скрылась за верхушками леса... Корол’. 
Мар. заимка, I. 2. Страд, (по 1-му знач.). 
Выглаживание, ь е, я, ср.

— Ср.-русск.: кыгладнтн; Леке. 1762: вы гл а- ’ 
ж и в а т ь; Росс. Целлариус 1771, с. 92: в ы г л а- 
живать, выгладить, выглаживание, 
выглЯживатель; Нордстет, Слов. 1780: 
выглажен и е, вы гладка; Слов. Акад. 1806: 
вы глажение; Слов. Акад. 1847: в ы г л а ж и- 
ваться, выгладиться. — Ср.: глЯдить.Выглодать. См. Выгладывать.

1. Выглядеть, гляжу, глядишь, 
несов., неперех. Иметь вид, казаться на взгляд; 
представляться кем-, чем-либо. По ее [М. К. 
Тихоновой] свободным широким движениям 
и по тому, как выглядела ее одеоюда, можно 
было видеть, что ей пришлось в течение 
этой зимы выполнять много черной физической 
работы. Фадеев, Ленингр. в дни блок., с. 12. 
Недавно выкрашенные заново дома покры
лись пятнами от сырости и выглядят уныло. 
Шеллер-Мих. Лес рубят.., кн. I, гл. 1. На
сколько Алексей Степаныч был сановит и вну
шителен, настолько же скромно и просто 
выглядела Анфиса Ивановна. Салт. В среде 
умер.. (X, 51). Вы сходите-ка к доктору, да 
посоветуйтесь с ним. Знаете-ли, вы как-то- 
выглядите совсем нездорово. Дост. Двойник, 
VI. о В ьі глядеть кем-, чем-либо, вы
глядеть каким. Рядом с плотной, боль
шой фигурой Половцева Тимофей выглядел под
ростком. Шолох. Подн. цел., кн. I, гл. 12.

— Слов. Акад. 1892: выглядеть. — Ср.: 
глядеть.

2. Выглядеть.См. 2. Выглядывать.1. Выглядывать, а ю, аешь, несов.', 
выглянуть, ну, не ш ь, сов., неперех. 1. По
сматривать, поглядывать куда-, на что-либо, 
высовываясь, показываясь наружу откуда, 
из чего-либо. Время от времени я выгляды
вал в дверь и видел старика, сидевшего на том 
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э/се леестпе, в одной и той же позе. Арсен 
Дереу У зала, гл. 9. Одна старуха выгля
нула из окошечка на остановившуюся тройку 
и спросила: чьих? и две девчонки, в одних ру
бахах, шушукая, выглядывали из-за угла 
Станичного дома. Л. Толст. Казаки, Вар. 
(VI, 262). И вдруг мне в окно упадает неболь
шой камень.. Я оглянулась туда-сюда и за 
окно выглянула, — никого нет. Леек. Тупейн. 
художн., XV—XVI. о Образно. Ужинали 
на дворе, при слабом свете луны, выглянувшей 
из-за сада. Бабаев. Кавалер Зол. Зв., кн. I, 
гл. 7. Так проводили жизнь два обита
теля мирного уголка, которые нежданно, 
как из окошка, выглянули в конце нашей 
поэмы. Гог. Мертв, души, т. I, гл. 11. 
о В просторечии. В выражении. В ы г л я

д ы в а т ь из чужих, из-за чужих рук — 
не быть самостоятельным, зависеть от 
кого-либо (преимущественно материально). 
Весь век свой все я из-за чужих рук вы
глядываю. Ни тебе куска в рот по своей 
воле нельзя положитъ, ни спокою никогда, 
как у добрых людей, не бывает! Левит. Моск, 
«комн, с неб.», III. 2. Становиться видным; 
показываться, появляться откуда, из-за чего- 
либо. Коляска мчалась также плавно.. На 
одном повороте выглянула и опять скрылась 
Каменка. Данил. Восемьсот двадцать пятый 
год, II, 5. Коляска покатила вдоль полу обва
лившегося плетня, из-за которого выглядывали 
тесные ряды развесистых яблонь. Григор. 
Просел, дороги, ч. I, гл. 10. Выглйдыванпе, 
ь е, я, ср.

— Ср.-русск.: кыгаадыкатк, кыгаан$тк; Поликар
пов, Леке. 1704: выгаадЛю; Росс. Целлариус 
1771, с. 95: выглядывать; Нордстет, Слов. 
1780: выглянуть, выглядывание. — 
Ср.: глядеть.2. Выглядывать, а ю, аешь, несов.9, 
вйглядеть, гляжу, глядишь, сов., перех. 
В просторечии. Высматривать, искать кого-, 
что-либо глазами, взглядом. Впереди, насколь
ко хватает глаз, волнистая рябь тундры.. 
Дороги нет, и не к чему ее выглядывать. 
Горбат. Здесь будут шуметь города. Ба
тенька сунул Анютке узелок с деньгами, а она 
выглядела куст, какой погуще, и спрята
лась. Чех. Происшествие. ♦ Осматривать 
кого-, что-либо с целью ознакомления, 
наблюдать; разглядывать, рассматривать. 
[Яичница:] Как бы только не замешкаться: 
отлучился ведь только на минуту из депар
тамента. Вдруг вздумает генерал:—А где 
экзекутор? — Невесту пошел выглядывать. 
Гог. Женитьба, д. I, явл. 14. о В выражении. 
Выглядеть глаза, очи в ожидании 
кого-либо — очень измучить, утомить себя. 
Выглядывание, ь ѳ, я, ср.

— Ср.-русск. (XVI в.): выгаадістн; Слов. Акад. 
1892: выглядывать, выглядеть, вы
глядывание. — Ср.: глядеть.Выглянуть. См. 1. Выглядывать. Выгнать. См. Выгонять.Выгнет&ТЬ, а ю, аешь, несов.', вйгне- 
сти, гнету, тешь, сов., перех. Выда
вливать, выжимать откуда что-либо напором 
тяжести, гнета. Выгнетать масло из орехов. 
Выгпетаться, вйгнестись, страд. Выгпета- 
ние, ье, я, ср.

— Ср.-русск.: выгнестн; Поликарпов, Леке. 1704: 
выгн'ктІю; Соколов, Слов. 1834: выгнести, 
вьіг нете ни е; Слов. Акад. 1847: в й г н е с т ь,. 
выгпетаться, выгнестися, выгнет^- 
н и е. — Ср.: гнёт, гнести.

ВЫГНИВАТЬ, а ю, аешь, несов.; выгнить^ 
гнию, гниешь, сов., неперех. Уничто
жаться гниением; сгнить без остатка, со
всем. Генерал сидел у небольшого костра ни 
плащ-палатке, разостланной на земле, прива
лясь спиной к широкому пню вяза с выгнившей, 
сердцевиной. Бубен. Бел. береза, ч. I, гл. 19. 
Остальная комнатная мебель была обыкно
венная: зеркало.., высокий комод.., сложен
ный ломберный стол с выгнившим сукном и- 
покоробившейся половинкой крышки. Максим. 
Лесная глушь, II, 185. Недуг [князя Влади
мирского] усилился: вся мясная часть бороды 
отпала; нижние зубы и челюсть выгнили. 
Карамз. И. Г. Р., т. IV, гл. 5. Вышивание, 
ь е, я, ср.

— Др.-русск.: въігннтн; Поликарпов, Леке. 1704: 
выгннвію; Росс. Целлариус 1771, с. 96: выгни
вать, выгнить; Нордстет, Слов. 1780: вы
гни т и е, выгнилый; Слов. Акад. 1806: 
выгнив&ние. — Ср.: гнить.Выгнуть. См. Выгибать.Выговаривать, а ю, аешь, несов.', вй- 
говорить, рю, р и ш ь, сов., перех. и не
перех. 1. Перех. Произносить, выражать сло
вами что-либо, высказывать. [Мари],видимо, 
с трудом подбирала слова и выговаривала их 
с сильным акцентом» Паустов. Сев. пов., ч. III. 
Чемезов открыл рот, желая сделать вопрос, но* 
точно кость стала поперек горла и он не мог 
выговорить слова. Григор. Недолг. счастье, III.. 
[Азбукин Рифмокраду:] Да вы не дадите 
мне выговорить; я с час добиваюсь вам сказать, 
что у меня в вашей передней украли плащ, 
трость и шляпу. Крыл. Проказники, д. II, 
явл. 3. о Выговаривать мысль,- 
правду и т. п. Когда он старается выговорить 
свою мысль, то помогает себе бровями, склад
ками на лбу, и отчасти указательным паль
цем. Гонч. Обрыв, ч. II, гл. 2. о В ы г о- 
варивать все, до конца и т. п. — про
износить, высказывать все желаемое. Эту 
первую ночь в Ленинграде мы совершенно не 
ложились спать и все говорили, говорили, 
и мы знали, что мы должны говорить и не 
можем расстаться, пока не выговорили всего. 
Фадеев, Ленинград в дни блок., с. 15. Васи
лиса Ивановна задушевно и горько выговаривала 
все, что у нее накипело на душе. Мам.-Сиб. 
Именинник, XXII. ♦ Переносно. Человеку обя
зательно хочется выговорить свою душу, пока
зать ее в полном, праздничном облачении, 
всю, во весь рост.. М. Горький, Романтик. 
♦ Перех. и неперех. Передавать голосом, 

произносить вслух звуки, слова какого-либо- 
языка. Большинство папуасских слов я не 
мог верно произнести. Я слышал разницу, 
но не мог привести гортань и язык в надле
жащее положение, чтобы выговорить пра
вильно папуасские слова. Микл.-Маклай, Пу
тешествия, 348. [Француз де-Гобуа] изъяс
няется посредственно и по-русски, хотя и 
с иностранным акцентом и старанием выго
варивать слова грамматически, по-книжному.. 
Лажечн. Немн. лет назад, ч. III, гл. 4..



*991 Выговаривать — Выгода 992

2. Перех. Поставить условием, оговорить что- 
либо в свою пользу при договоре, сделке 
и т. п. Матъ Чепракова при продаже [имения] 
выговорила себе право жить в одном из боко
вых флигелей еще два года и выпросила для 
сына место при конторе. Чех. Моя жизнь, III. 
Пишется «ловецкий контракт».., выгова
ривают [купцы], чтоб ловцы всю рыбу, что 
ни наловят, сдавали съемщику со скидкой. 
Печер. В Лесах, ч. IV, гл. 10. [Лукьяныч] 
жил.. на собственном участке земли, выго
воренном при окончательной разделке с кре
стьянами. Салт. Благонам. речи, XIII.
3. Неперех. Выговаривать кому-либо — 
делать упрек, замечание, выговор кому за 
что-либо. Стручков выскочил из кабины воз
бужденный, ликующий..—Не машина—скри
пка, ей богу скрипка, шумел он, перебивая 
инструктора, выговаривавшего ему за лихаче
ство. Б. Полев. Пов. о наст, чел., ч. III, гл. 10. 
Старший заставлял его дежуритъ, но 
вечером Макея убегал из конторы, и когда 
выговаривал, ему старший и грозил, что он 
будет жаловаться почтмейстеру, Макея 
только ругался. Решетн. Макея. [Клеопатра 
Петровна] рыдала, металась по постели и 
все выговаривала подруге: — Это вы все 
наделали, от вашей болтовни все это нача
лось. Писем. Люди сорок, годов, ч. III, 
гл. 9. Марья Ивановна с нежностью выго
варивала мне за беспокойство, причинен
ное всем моею ссорою с Швабриным. Пушк. 
Кап. дочка, IV. Выговариваться, вйгово- 
риться. 1. Высказываться до конца, выра
жать вслух все, что есть на душе. Хорошо 
тому, у кого есть свой теплый угол, семья, 
хорошие знакомые, где можно, по крайней 
мере, выговориться и отвести душу. Мам.- 
Сиб. Не мама, VI. 2. Произноситься, гово
риться, высказываться. К числу деятелей 
второго разряда [действующих в настоящем 
для настоящего] принадлежит Карамзин... 
Это мнение выговаривается не в первый раз, 
и не нами первыми оно выговорено. Бел. Соч. 
Алекс. Пушкина, II (XI, 220). о Выго
варивалось, выговорилось, 
безл. Встретил я раз Федосея Николаича, 
хотел было ему в глаза подлеца сказать.. Да 
как-то не выговорилось, господа! Дост. Пол
зунков. ♦ Передаваться голосом, произно
си и»ся вслух (о словах и звуках какого- 
лиЬи языка). Общепринятое правило, что 
о без ударения выговаривается как а, неточно. 
Грот, Спорные вопр. русск. правоп. (Фил. 
разыск., II, 33). 3. Страд. Выговаривание, 
ь е, я, ср. Долохов слез с лошади и подошел 
к неподвижно, с раскинутыми руками, ле
жавшему Пете.. — Убит?! — вскрикнул Де
нисов.. — Готов, — повторил ‘Долохов, как 
будто выговаривание этого слова доставляло 
ему удовольствие. Л. Толст. Война и мир, 
т. III, ч. I, гл. 11. Вйговор, а, м, 1. Манера, 
способ произношения звуков того или иного 
языка; произношение. — Виноват, товарищ 
капитан, — не меняя позы отрубил Рыбалко. 
Его украинский выговдр и смешливые глаза 
с огоньком природного лукавства понравились 
Букрееву. Первенц. Огн. земля, гл. 7. [Вен
цель] продекламировал «Декабрьскую ночь» 
Альфреда де-Мюссе. Он читал хорошо: просто 

и выразительно, с хорошим французским выго
вором. Гарш. Из восп. ряд. Ив., II. Стихо
творная вольность состоит в том, чтоб пи
сать хорошо, — возразил Мерзляков, произнося 
слова своим пермским выговором на о. С. Акс. 
Литер, и театр, восп. (IV, 18). [Вецкпй] 
имел какой-то недостаток в выговоре, который 
заставлял его говорить протяжно, почти 
заикаясь. В. Одоев. Свидетель. 2. Упрек, 
замечание, внушение. [Софья] сделала выго
вор Паше, зачем ей не доложили о приезде 
Райского. Гонч. Обрыв, ч. I, гл. 18. Лиза
вета Ивановна была домашней мученицею. 
Она разливала чай и получала выговоры за 
лишний расход сахара; она вслух читала 
романы и виновата была во всех огиибках ав
тора. Пушк. Пик. дама, II. ♦ Один из видов 
дисциплинарного взыскания. Выговор с пре
дупреждением. а Взыскания, прежде всего, 
должны иметь характер осуждения. Сюда 
относятся: выговор на общем собрании, выго
вор в приказе. Макаренко, Метод, организ. 
воспитат. процесса, гл. 9.

— Ср.-русск.: BhiroKdpHKdTH, кыгсворнтн, выгсва- 
рнтисА, кыгфвфръ; Росс. Целлариус 1771, с. 98: 
выговаривать, выговорить, выго
вариваться, выговориться, выгова
ривание, выговор; Нордстет, Слов. 1780: 
в ы г о в о р щ и к; Слов. Акад. 1806: выгово
рами е. — Ср.: говорить.Выгода, ы, ж. 1. Экономия, прибыль, 
материальная польза, извлекаемая из чего- 
либо (о деньгах, имуществе и т. п.). Мате
риальная выгода. ° — А выгода-то, выгода 
какая. Ты что здесь платишь? — Полторы 
тысячи. — А там тысячу рублей почти за 
целый дом! Гонч. Обломов, ч. I, гл. 4. Изда
тель, платя автору за труд, рисковал капи
талом, не зная наверно, пойдет ли издание 
и какие даст выгоды. Черныш. Литер, собств. 
(IX, 157). о Получать в ьі году, лишаться 
выгоды и т. п. В нашей стране все, что 
создается на средства от займов, служит 
интересам народа, полностью соответствует 
его потребностям. Вместе с тем, трудящиеся 
СССР получают от займов и крупные мате
риальные выгоды в виде выигрышей. Правда 
4 мая 1949. Передовая. [Князь Андрей 
Георг. Суздальский] княжил единовластно, 
и не давал городов ни братьям, ни сыновьям. 
Может бытъ, Бояре первых осуждали его, 
ибо лишались выгоды участвовать в правлении 
Князей юных, грабитъ землю и наживаться. 
Карамз. И. Г. Р., т. II, гл. 16. 2. Польза, 
прок, личный интерес. Там, где речь о личной 
выгоде, у него глаза навыкате. Маяк. Лицо 
класс, врага, 2. В его [Кистера] присутствии 
он [Авдей Ив. Лучков] делался иным чело
веком, и — странное дело! — не в свою вы
году. Ему не шло бытъ кротким и мягким. 
Тург. Бреттёр, I. Подозрения мои остано
вились на Швабрине. Он один имел выгоду 
в доносе, коего следствием могло быть удале
ние мое из крепости и разрыв с комендант
ским семейством. Пушк. Кап. дочка, V. 
♦ Преимущество, превосходство кого-, чего- 

либо. Одна выгода этой городской жизни 
была та, что ссор здесь в городе между ними 
[Левиным и Кити] никогда не было. Л. Толст. 
Анна Карен., ч. VII, гл. 1. Старики [Обломо
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вы] понимали выгоду просвещения, но только 
внешнюю его выгоду. Они видели, что уж все на
чали выходитъ в люди, то-естъ приобретать 
чины, кресты и деньги не иначе, как только 
путем ученья. Гонч. Обломов, ч. I, гл. 9. 
При лице Шаха [персидского] всего только 
будут два чиновника: Мазарович.., а другой: 
я, либо NN. — Обещают тьму выгод, по
ощрений, знаков отличия при прибытии на 
место. Гриб. Письмо Бегичеву, 15 апр. 
1818. Многие из здегиних жителей мучатся 
по пятидесяти лет и более, только для того, 
чтобы нажить гае стерку лошадей.. —Но 
какая выгода сих господ, — спрашивал я, — 
перед теми, коих возит одна пара? Крыл. 
Почта духов, XXVI. ♦ Устар. Победа, пере
вес в свою пользу над кем-, чем-либо. Из
вестие о получении сей первой небольшой над 
неприятелем выгоды ободрило много всю нашу 
армию. Болот. Записки, I, 472. Выгодный, 
а я, о е; д е п, дна, о. 1. Приносящий, 
доставляющий прибыль, выгоду; прибыль
ный. Составлять «записки» было выгодным 
делом, —за это платили.. М. Павлов, Вос- 
пом. металлурга, ч. I, гл. IV, III. Малахин 
вздыхает и., рассказывает, что торговля 
быками прежде была, действительно, выгодна, 
теперь же она составляет дело рискованное, 
убыточное. Чех. Хол. кровь. Это вышло 
имение отменно выгодное, потому что нахо
дилось во ста верстах от Самары, и в 60 и 
в 40 верстах от многих волжских пристаней. 
Известно, что удобный сбыт хлеба состав
ляет у нас все достоинство имения. С. Акс. 
Сем. хр. (I, 47). о В ьі годная невеста — 
богатая. Да, она [Варенька] красивая... 
И выгодная невеста... пятьсот десятин пре
красной земли, около сотни — строевой лес. 
Да еще наследует после тетки солидное име
ние. М. Горький, Вар. Олес., I. о В ы год
ный покупатель — дающий высокую цену, 
предоставляющий продающему лучшие усло
вия при покупке. Напитан ищет теперь 
выгодного покупщика на свою деревню, с тем, 
чтобы вырученным за нее капиталом на
всегда обеспечить своего приемыша. Левит. 
Типы и сцены сел. ярм., VI. о В ы г о д- 
н а я цена — прибыльная. Ярмарка была 
отличнейшая. Сами купцы говорят, что ни
когда не было такого съезда- У меня все, что 
ни привезли из деревни, продали по самой 
выгоднейшей цене. Гог. Мертв, души, т. I, 
гл. 4. 2. Удобный по своим условиям (о вре
мени, расположении); удачный, благоприят
ный. Выгодный момент, а Наши бойцы про
двинулись вперед и заняли выгодные позиции. 
Совинформбюро 6 апр. 1943. ПолкЬвник 
Бибиков тот же час послал егерей, кото
рые, бегая на лыжах по глубокому снегу, 
заняли все выгодные высоты. Пушк. Ист. 
Пуг., ч. I, гл. 5. Положительный, благо
приятный лично для кого-либо. В самой внеш
ности его произошла выгодная перемена: 
прежде он был nodotcap, сутуловат и глядел 
понурившись; теперь он нагулял себе изрядное 
брюшко и голову дероюал не только прямо, но 
почти наоборот. Салт. В среде умер.., ч. I, 
гл. 2. О ней [грузинской княгине] ходили 
разные, не совсем выгодные — и не совсем 
ясные слухи; муоіса ее никто не знавал — и ни
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I в одном городе она подолгу не живала. Тург. 
Клара Милич, II. Майор Куролесов не имел

I положительно дурной репутации, а напротив 
I в глазах многих имел репутацию выгодную. 
і С. Акс. Сем. хр. (I, 35). о В выражении.

Выставлять, представляться и т. п. в в ы- 
годном свете, в самом выгодном 
свете — выставлять, представляться и т. п. 
с самой лучшей стороны, в самом благоприят
ном освещении. [Тургенев] показал в лич
ности Лизы недостатки современного жен
ского воспитания, но он выбрал свой пример 
в ряду лучших явлений, обставил выбранное 
явление так, что оно представляется в самом 
выгодном свете. Писар. Первые литер, оп. 
(I, 212). Выгодно, нареч. 1. С выгодой, при
быльно. [Джон Теннер] очень выгодно продал 
свои любопытные «Записки». Пушк. Джон 
Теннер, о В знач. сказ. [Павел:] Выгоднее 
всего — старинными вещами торговать., в го
роде один торговец купил шесть тарелок 
за девять рублей, а продал — за триста 
двадцать., вот как! М. Горький, Васса 
Жел., д. I. 2. Удобно, благоприятно, по
лезно для кого-либо. Бледность лица выгодно 
подчеркивала горячий блеск его [больного] 
глаз. М. Горький, Жизнь Кл. Самг., I, 151. 
q В знач. сказ. Я приехал., хорошенько разгля
деть позицию, где-бы всего выгоднее и всего ко
роче провести свой батальон, когда пойдем на 
приступ. Марл. Осада. Узнав, по опыту, как 
выгодно иногда подслушивать, он [Кирша] 
тихонько подошел к плетню, который отделял 
его от разговариваюгцих. Загоск. Юр. Милосл.,
ч. II, гл. 1. Выгодность, и, ж. 1. Прибыль
ность, доходность. Насыр был хороший друг 
деда. Оба они любили торговаться, высчиты
вать выгодность покупки, но занимались 
этой деятельностью.., не внося личной ко
рысти, не стремясь к обогащению. М. Павлов, 
Воспом. металлурга, ч. I, гл. 1, III. 2. Пре
имущество, полезность, удобство чего-либо. 
Вы, кажется, неглупый и бывалый человек, 
сообразите-ка сами выгодность нашего сосед
ства. М. Горький, Бывшие люди, II. Коман
диры нагиих войск., остались при прежнем 
своем расположении, надеясь на выгодность 
своего лагеря. Болот. Записки, I, 913. ° Устар. 
В ы г о д н о с т и, ей, мн. Порт города 
Архангельского снабден всеми теми преиму
ществами и выгодностями, какими Санкт- 
петербургской пользуется. П. С. 3., 1766, 
№ 12580.

— Вспсмапнов Леке. 1731, л. 74: выгода ы й; 
Леке. 17G2: выгода; Росс. Целлариус 1771, 
с. 100: выгода, выгодный, выгодпость; 
Нордстет, Слов. 1780: выгодно; Слов. Акад. 
1847: выгодишка.

ВЫГОНЯТЬ, яю, я е ш ь, несов.', вйгпать, 
г о н ю, гонишь, сов., перех. 1. Преследуя, 
заставлять кого-либо уйти, выйти вон, уда
литься откуда-либо; прогонять, изгонять из 
чего-либо. Три танка подбили. Автомат
чиков из села выгнали. В. Некр. В окоп. Ста- 
лингр., ч. I, гл. 5. Выгнал сотник свою дочку 
босую из дому и куска хлеба не дал на дорогу. 
Гог. Майская ночь, I. Подъезжая к лесу, 
увидел он [Муромский] соседа своего, гордо 
сидящего верхом., и nodotcud ающего зайца, 
которого мальчишки криком и трещотками 
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выгоняли иа кустарника. Пушк. Бар.-крест. 
— Вот, — Муха говорит: — гоняют! что ж 
такое? Колъ выгонят в окно, так я влечу 
в другое. Крыл. Муха и Пчела, о Образно 
и в. сравнении. Большая сосна выдвинулась 
далеко в поле и стояла одинокая, точно ее 
выгнали из леса. М. Горький, Трое (IV, 35). 
Наступил ноябрь месяц. В продолжении 
нескольких дней лил сильный дождь и мор
ской ветер выгонял Неву из берегов. В. Одоев. 
Саламандра (I, 209). Весною мы прибыли 
в Тейран.. /Кар выгнал нас в поле, на летнее 
кочевье, в Султанейскую равнину. Гриб. 
Письмо Катен., февр, 1820. ^Выгонять 
скот в поле, на пастбище и т. п. — гонять, 
заставлять выходить в поле, на пастбище 
и т. п. В полуверсте от меня находился 
старый пастух, который так же, как и я, 
несмотря на дождь, выгонял скот на паст
бище. Ангелина, Люди колхоз, полей, 8. 
Солнце только начинало подниматься из-за 
туч; в воздухе было свежо и росисто. 
По дороге из деревни выгоняли стадо. 
Л. Толст. Война и мир, т. III, ч. I, гл. 4. 
В жаркую летнюю пору лошадей выгоняют 
у нас на ночь кормиться в поле. Тург. 
Бежин луг. Переносно. Устранять, уда
лять из размышлений, воспоминания. Бо
лезнь выгнала из молодой головы и сердца все 
прежние мысли и чувства. С. Акс. Сем. хр. 
(I, 90). Трудно выгнать сладостную мысль, 
которая запала в душу, среди тысячи не
приятностей, ее наполнявших. Станк. Письмо 
Невер., 1 июня 1835. ♦ Полиграф. Выго
нять строку — увеличивать набор на одну 
строку путем увеличения пробелов между 
словами предыдущих строк. 2. В просто- 
^>ечии. Увольнять, исключать откуда-либо.
Смит Харди:] Пигиите. «Сегодня я побывал 

у пресловутого Гарри Смита, бывшего сотруд
ника Макферсона. Он пытался бороться с Мак
ферсоном и был выгнан из газеты». Симон. 
Русский вопр., к. VII. Меньшой [брат] не 
кончил и был выгнан из 5-го класса, Иван же 
Ильич хорошо кончил курс. Л. Толст. Смерть 
Ив. Ильича, I. Зиновей Захарыч был выгнан
ный из службы подгячий. Салт. Нев. расск., I.
3. Ускоренно выращивать сельскохозяй
ственные растения. [Теплота] ускоряет рост, 
как это, впрочем, давно известно садоводам, 
так как на этом основана возможность 
выгонять растения, ускорять их рост, или 
задерживать его. Тимир. Жизнь раст., 
208.-о Переносно. Безл. [Юноши] тонкие, 
точно ивовые хлысты; целым аршином выгнало 
их вверх выше отцовского роста. Гог. Мертв, 
души, т. II, гл. 3 (испр. ред.). 4. В про
сторечии. Вырабатывать, добывать в каче
стве прибыли. 5. В просторечии. Прогонять, 
выводить, извлекать наружу. Калиныч был 
одарен преимуществами, которые признавал 
сам Хорь; например: он заговаривал кровь, 
испуг, бешенство, выгонял червей. Тург. Хорь 
и Калин. [Лекарь] нашел в ней [больпой] 
застаревшую лихорадку, и сказал, что надобно 
выгнать ее наружу. Болот, Записки, II, 733. 
6. Получать в процессе технической об
работки, перегонки и т. п. Выгонять спирт из 
картофеля. Выгонйться, вйгнаться, страд. 
Вйгонка, и, ж. 1. В садоводстве — ускорен

ное выращивание сельскохозяйственных ра
стений. Выгонка рассады. Выгонка овощей. 
2. Извлечение, добывание перегонкой. Для 
выгонки одного пуда дегтя идет 2 пуда 
30 фунтов бересты. Куст. пром. России, 
Пром, по обраб. дер., 450. Устар., 
обл. и в просторечии. Удаление прочь, из
гнание кого-либо откуда-либо. Кожевниковы, 
как узнают, что готовится нам из оби- ■ 
телей выгонка, такую цену заломят [при 
продаже участков в городе], что только < 
ахнешь. ІІечер. В Лесах, ч. III, гл. 1. Вы- 
гоночный, а я, о е. Предназначенный для 
выгонки (в 1-м знйч.). Выгоночные теплицы.
♦ Полученный выгонкой (в 1-м знач.). Вы
гоночные парниковые огурцы. Вйгон, а, м.
1. Участок земли, назначенный для поднож
ного корма скота; пастбище. Солнце уже' 
взошло. На выгоне ревут коровы, слыгиится ро
жок пастуха Тимохи. Тарас. Охотн. Аверьян,
ч. II, гл. IX. За Волгой нет особых пастбищ 
и выгонов. Скот все лето по лесу пасется. 
Печер. В Лесах, ч. I, гл. 9. На выгоне, за 
околицей, слышалось блеянье овец и мычанье 
коров, накануне выпущенных на вольный воз
дух, на свежую траву. Григор. Город и дер., 
IV, 4. 2. Отгон, выпускание скота на паст
бище или па водопой. Здесь [в Киевской гу
бернии] дворы очень просторны, при каждом 
есть огород и обширное место для прогула 
скота до поры выгонов на пастбище. Чер
ныш. «Стат. опис. Киевской губ.» Фупдуклея 
(II, 479). 3. Морск. Убыль воды, отгоняемой 
от приорежья ветром. Вйгонпый, а я, о е.
1. Принадлежащий, относящийся к выгону 
(в 1-м знач.). о Вы гонная земля — то же, 
что выгон. Ни при городе, ни при слободе, 
чтб возле него длинным поселком вытянулась 
по берегу, ни пяди нет выгонной земли — 
луга за рекой. Печер. На Горах, ч. I, гл. 4.
о В ьі гонная система — способ экспло- 

атации земли, при котором попеременно одна 
часть пахотной площади засевается, а другая 
оставляется под выгон. 2. Морск. Производя
щий выгон (в 3-м знач.). о Выгонный 
ветер — ветер, дующий с берега и отгоняю
щий воду от берега в море. Вйгошцик, а, м. 
Охотн. Участник облавы, выгоняющий 
дичь, зверя из леса.

— Др.-русск.: гыгнатн, къігсніггн; ср.-русск.; 
кыгснлтн, кыгснка, пыгснъ, кыгсннын; Поликарпов, 
Леке. 1704: выгснДю, кыі hJhu; Росс. Целлариус 
1771, с. 103: выгонять, в й г и а т ь, 
в ьі г н а н и е; Нордстет, Слов. 1780: выго- 
и ё н и е, в гі г о н е н н ы й, выгон, вы
гон й те ль; Слов. Акад. 1790: в й гон к а, 
в й тонны й; Слов. Акад. 1847: выгоняться, 
выгонщик; Даль, Слов.: в й г о н о ч н ы й. — 
Ср.: гнать, гонять.Выгораживать, а ю, аешь, несов.; 
вйгородить, г о р о ж у, д и ш ь, сов., перех. 1. Обносить что-либо особой изгородью, заго
родкой; огораживая, выделять. Выгородить 
участок земли. 2. Переносно. Стараться 
оправдать, избавить кого-либо от ответствен
ности, вывести из затруднения. [Гулиашви- 
ли:] Я не могу не просить за друга... Вы 
извините, товарищ начальник школы. [Васне
цов:] Товарищ Гулиашвили! Мы с вами не 
в семилетке, а в военной школе. Я вас вы-
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звал не для того, чтобы вы друзей выгора
живали. Симон. Парень из наш. города,
k. II. Анна Петровна старалась выго
родитъ своего выезжавшего жильца, но,

, невольно, в ее словах проскальзывала горечь 
на неблагодарность Антонина. Невеж. Ти
хий приют, VIII. Выгораживаться, выго
родиться. 1. Стараться защитить, оправ
дать себя, исключить из числа виновных.
2. Страд. Выгораживание, ь е, я, ср.
l. Отделение изгородью. Выгораживание паст
бища. 2. Переносно. Оправдывание, защита 
кого-либо с целью избавить от ответствен
ности, вывести из затруднения.

— Ср.-русск.: выгородити; Слов. Акад. 1790: 
в ы г о р а ж и в а т ь, выгородит ь; Слов. 
Акад. 180G: выгораживание; Слов. Акад. 
1847: выгораживаться, выгородить
ся.— Ср.: г 6 р о д, город й т ь.Выгорйть, а ю, аешь, несов.', выгореть, 
рю, ишь, сов., неперех. 1. Уничтожаться 
огнем, пожаром; сгорать. Лет пятьдесят 
назад (1883 год) селение Найхин выгорело от 
пожара во время грозы. Арсен. В горах 
Сихотэ-Алиня, гл. 1. Лет десять тому 
назад, несколько тысяч десятин выгорело в По- 
лесъиидосих пор не заросло. Тург. Поездка 
в Пол., I. ♦ Сгорать полностью (при пользова
нии горючими веществами). Марья давно уже 
храпела на печи, в лампочке выгорел весь 
керосин, а Федор Нилов все сидел и работал. 
Чех. Сап. и неч. сила. Угрюмо и безмолвно 
наслаждался он [Мымрецов] махоркой; но 
когда махорка выгорала в трубке.., ему вдруг 
делалось скучно и тоскливо. Гл. Усп. Будка, II. 
о О предметах, внутри которых что- 
нибудь сгорает. Садится Дарья у стола, 
подпирает рукой голову. Тихо в избе. Лампа 
чуть светит, выгорает. Шишк. Тайга, XX. 
Лампа, выгоревшая в долгую ночь, светила 
все тусклее и тусклее и наконец совсем по
гасла. Гарш. Ночь, VI. [Сильвио] остано
вился и стал набивать выгоревшую свою 
трубку. Пушк. Выстрел, I. 2. Изменяться 
в цвете, теряя окраску, блекнуть от солнца 
или времени. Минуту все молча прихлебывали 
чай. Батраков поглаживал выгоревшие волосы 
мальчишки. Первенц. Огн. земля, гл. 18. 
Материя на диване и креслах выгорела. 
Бобор. Перевал, ч. III, гл. 16. о Высыхать 
от зноя, от лучей солнца при засухе (пре
имущественно о хлебных растениях). Стояла 
засуха..; на знойном небе целыми днями не 
показывалось ни одного облачка. В раскален
ном воздухе пахло гарью. Хлеба выгорали. 
Эртель, Зап. степи., XI. 3. Переносно. В про
сторечии. Удаваться (о каком-нибудь деле, 
предприятии, намерении и т. п.). Печальные 
результаты получались, когда пробовали [по
мещики-дворяне] заводить свиные бойни, ка
баки, трактиры, постоялые дворы и проч. 
Ничего не выгорало. Да и как же могло у них 
выгореть, когда они прежде понятия ни о чем 
этом не имели. Терпиг. Оскудение, ч. I, 
гл. 3. о Бевл. Выгорает, вы горит — 
удается, удастся. Выгорание, ь е, я, ср.
1. Истребление огнем, пожаром; сгорание.
2. Выцветание, потеря окраски от солнца, 
от времени или других причин. Высыхание 
от зноя, от горячих лучей солнца. Выгорание 
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травы. Вйгорелый, а я, о е. 1. Уничтожен
ный огнем. 2. Изменивший цвет, вылиняв
ший (от солнца) (обычно о крашеных тка
нях). [Надежда] указывала в высокую траву, 
где голубела выгорелая, знакомая всей. Соти 
пронъкина рубаха. Леон. Сотъ, V, 7. Выгарки, 
рок, мн. Остатки от сгорания, пѳрегарки 
чего-либо. Выгар, а, м. и вйгарь, и, ж. 
Обл. 1. То же, что выгарки. 2. Выжженное 
место в лесу; гарь.

— Ср.-русск. (XV—XVI вв.): выгорѣти, выглръ, 
выгарь; Поликарпов, Леке. 1704; выгарью; Росс. 
Целлариус 1771, с. 108: в ы г а р а т ь, выго
реть, выгарь, выгарка; Слов. Акад. 1790: 
выгорать, выгорелый, выгарки; Слов. 
Акад. 1806: выгорание, вйгар, выга- 
р а н и е. — Ср.: гореть.Выгородить. См. Выгораживать. Вьігостить. См. В ы га щи в а т ь.Выгравировать, р у ю, р у е ш ь, сов., 
перех. Вырезать, воспроизвести какое-либо 
изображение (надпись или рисунок) грави
рованием по дереву, металлу, камню и т. п. 
На медной дощечке, прибитой к обелиску, 
выгравировано было: «Старшина медицинской 
службы Мария Шевчукъ. Б. Полев. Мария 
(Мы — сов. люди, 191). Что же касается до., 
первого [сочинения], то было оно без всякой 
переправки напечатано, а приобщен был 
к нему и самый мой рисунок, выгравированный 
точь-в-точь и очень искусно. Болот. Записки, 
II, 633. Вйгравироваться, р у е т с я, сов. 
1. Вырезаться, воспроизвестись гравирова
нием по дереву, металлу и т. п. Рисунок 
отчетливо выгравиров алея. 2. Страд. Выгра
вирование, я, ср.

— Слов. Акад. 1790: выгравировать; 
Соколов, Слов. 1836: выгравирование; 
Слов. Акад. 1847: вы гравироваться. — Ср.: 
гравировать.Выгранивать, а ю, а е шь, несов.', вй- 
гранить, ню, н и ш ь, сов., перех. Наводить 
на что-либо грани, обтачивать гранями; 
шлифовать (обычно о камнях), о В сравне
нии. Там [в небе] дрожало и переливалось 
несколько таких крупных и таких чистых 
созвездий, словно они были выгранены из самых 
лучших и самых крупных алмазов в мире. 
Катаев, Сын полка, гл. 28. Выграниваться, 
вйграпиться, страд. Выгранивание, я, ср.

— Слов. Акад. 1790: выгранивать, вы
гранить; Слов. Акад. 1847: выграни
ваться, вы граниться, выгрйнивание, 
выгранение. — Ср.: гранить, грань.Выгребать, й ю, аешь, несов.', вйгрести, 
гребу, гребешь; прош. выгреб, 
ла, л о, сов., перех. и неперех. 1. Перех. 
Загребая, вытаскивать, удалять откуда-либо 
сыпучие, рыхлые тела или мелкие предметы. 
Выгребать угли совком. «= На снежном обрыве, 
где желтели пятна и полосы от волы, 
которую сегодня утром выгребли из печек, 
двигались маленькие фигурки. А. Н. Толст. 
Детство Ник. (I, 315). Рабочий, извиваясь 
перед раскрытым устьем печи, ворочал там 
огромной кочергой, выгребая сплавившуюся, 
спекшуюся окалину. Сераф. На заводе, III. 
Подали жареного кабана с капустою и сли
вами. — Я не люблю свинины! — сказал Ка
теринин отец, выгребая ложкою капусту.
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Гог. Страшная месть, IV. В просторечии. 
Разгребая, выкапывать что откуда-либо; вы
рывать. 2. Неперех. Грести веслами, удаля
ясь откуда-либо, направляясь куда-либо.

Грести с силою в данном ’направлении 
(морск.). А машина у нас здоровая. Отлично 
выгребали из Севастополя. Станюк. Лед. 
шторм, IV. Китаец правил [лодкой] стоя, 
одним веслом; он с трудом выгребал против 
ветра и течения. Гонч. Фрег. Палл., т. II, 
гл. 2. ♦ Плывя, с силой разгребать воду 
руками. В искусстве плаванья ничего хитрого 
не было — лишь выгребай руками и двигай но
гами. Нов.-Прибой, Цусима, кн. I, ч. IV. На 
просторе Инд. океана. Выгребаться, вьі- 
грествсь. 1. Выплыть куда-либо, усиленно 
гребя. Наконец остановились мы в каком-то за
коулке..; выгреблись под ветер и поставили па
рус. Слепц. Письма об Осташк., V. 2. Страд. 
Выгребание, ь е, я, ср. Вытаскивание, 
вычерпывание сыпучего вещества при по
мощи совка, ковша и т. п. Выгребание золы. 
Выгреб, а, ас. В просторечии. 1. То же, что 
выгребание, о В выражении. Без в і>Т- 
г р е б а — в изобилии. [Лосинская:] Пожа
луйста, поживите у меня побольше, всем 
будете довольны: у лошадей ваших овес будет 
без выгреба. Бел. Дм. Калинин, к. II. 
о Отверстие, устье, через которое выгре

бают что-либо. В амбарном закроме ниж
ний ящик, из которого выгребают хлеб. 
[Демка] кидал пшеницу лопатой к выгребу 
закрома, хватал ее рукой, цедил сквозь паль
цы. Шолох. Подн. цел., кн.. I, гл. 7. 2. Вме
стилище для отвода нечистот из домов; вы
гребная яма. Вйгребка, и, ж. В просторечии. 
То же, что выгребание. Огнеупорные стенки 
фурменного пространства, поскольку они со
хранились, удалялись совсем, а после выгребки 
мусора вновь устанавливался панцырь, выкла
дывались амбразуры и простенки, и скоро печь 
была готова для задувки. М. Павлов, Воспом. 
металлурга, ч. II, гл. 2, XII. Выгребки, ков, 
мн. Сор, выгребенный откуда-либо. [Поли
ксене] объяснили, что действительно ее 
нашли в опорках какой-то шубейки, на куче 
сенных выгребков, под дворцовым конюшенным 
крыльцом. 'Данил. Мирович, ч. I, гл. 5. Вы
гребной, а я, бе. 1. Предназначенный для 
выгребания. Выгребная лопата. 2. Служа
щий выгребом (во 2-м знач.); назначенный для 
отбросов, мусора и т. п. Кирилла повели., 
во второй двор, откуда, вместе с остатками 
рассветной прохлады, тянуло зловонием выгреб
ной ямы. Федин, Перв. радости, гл. 23.

— Др.-русск.: къігрестн, въігрекстн; ср.-русск.: 
выгреклтк; Росс. Целлариус 3 771, с. 112: вы
гребать, выгрести; Нордстет, Слов. 1780: 
выгребёние; Слов. Акад. 1790: выгресть, 
выгребание, выгребки; Слов. Акад. 
1847: выгребаться, вы гр есть с я, вы
греб е н и е; Даль, Слов.: выгреб, в ы - 
гребка, выгребной. — Ср.: грести,Выгревать, а ю, аешь, несов.', вы
третъ, ею, е е ш ь, сов., перех. В просто
речии. 1. Нагревать, согревать, что чем- 
или на чем-либо. Я сижу на завалинке, глажу 
по спине большую лохматую собаку. Она шер
шавая, некрасивая, но длинная шерсть на 
спине у нее выгрета солнцем, и мне приятно 

посидеть вот так, слегка наклонившись над 
ней. Невер. Я хочу жить. В просторечии. 
О наседке. Выгревать цыплят — выси
живать. 2. В специальном употреблении. 
Извлекать нагреванием; вытапливать. Выгре- 

і вать жир. Выгреваться, выгреться. 1. Ста
новиться теплым, горячим; нагреваться, со
греваться. 2. Вытапливаться посредством 
нагревания. 3. Страд. Выгревание, я, ср. 
1. Нагревание, согревание. о- Высиживание 
(цыплят). 2. В специальном употреблении. 
Извлечение нагреванием; вытапливание. 
Выгревание жира. Выгрев, а, м. и вьігревка, 
и, ж. То же, что выгревание во 2-м знач.

— Даль, Слов.: выгревать, вы гр ст ь, 
выгреваться, выгреться, выгре- 
в а н ь с, выгрев. — Ср.: греть.Выгрести. См. Выгребать. Вьігреть. См. Выгревать. Выгружать, а ю, аешь, несов.', выгру
зить, гружу, з и ш ь, сов., перех. Вынимать, 
выносить, вытаскивать перевозимые предметы 

: (груз, товары и т. и.) из сосудов, вагонов, 
телег и т. п.; разгружать. Из пароходных 
трюмов выгружали коров. Нелепо покачиваясь 
в воздухе на тросах подъемных кранов, они 
испуганно мычали. Павленко, Счастье, ч. I, 
гл. 1. «Байкалу» [пароходу] предстояло 
выгрузить четыре тысячи пудов казенного 
груза. Чех. О-в Сах., I. На платформе 
царствовало необычайное оживление: вы
гружали земледельческие машины и камень, 
слышалась беготня и громкие крики на 
странном горловом жаргоне. Корол. Без 
языка, XXVIII. Этот корабль недавно при
шел из Ост-Индии; много Вкруг суетилось 
людей: его выгружали. Жук. Две были..
о- Выводить из вагона, парохода и т. п. 

(о животных). На одной станции его [жеребца] 
выгрузили из вагона и долго вели незнакомой 
дорогой. Купр. Изумруд, VI. Переносно. 
В просторечии. Высказывать, выкладывать 
(мысли, впечатления и т. и.), облегчая душу. 
Я воспользовался минутой, чтоб выгрузить 
сомнение, лежавшее камнем на моей душе. 
В. Сологуб, Прикл. на жел. дор. Чаще 
всего забиралась она [жена Якова] к дальним 
родственникам и соседям; там уже выгру
жала она свои горести и, казалось, тем охот
нее это делала, чем больше находилось слу
шателей. Григор. В ожид. пар. Выгружаться, 
вйгрузиться. 1. Вынимать свой груз. Выса
живаться с грузом откуда-либо. Полк, вы
грузившись, примкнул к митингу. Шолох. 
Тихий Дои, кн. II, ч. V, гл. 9. Освобо
ждаться от груза, разгружаться (о судах, 
вагонах и т. п.). Судно выгружается у при
стани. Даль, Слов. 2. Страд. Здесь [в бух
точке] выгружаются грузы, предназначаемые 
для маяка. Арсен. В горах Сихотэ-Алиня, 
гл. 4. Вьігрузка, и, ж. Вынимание, вы
таскивание груза. Когда выгрузку кон
чили, пароход ушел, прощально ревя гуд
ками. Горбат. Таян-нач., 2. Наружные 
стены [музея] украшены (фресками в три 
цвета; они представляют приезд Торвальд
сена на родину, выгрузку его работ из 
судов, перенесение их на место и т. д. 
Григор. Кор. «Ретв.», 11. -о Извлечение, 
вынимание откуда-либо чего-либо тяжелого.
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Когда алебастр бывал уже совсем обожжен, 
начиналась его выгрузка из печки. Дост. Зап. 
из Мертв, дома, ч. I, гл. 7. ♦ Освобождение 

‘чего-либо от груза; разгрузка. На судах 
деятельность: выгрузка, нагрузка: сейчас 
видно, что это большой порт. Гопч. Фрег. 
Палл., т. II, гл. 5. Выгрузной и вь'і грузный, 
прил. Выгрузные пути. Выгрузные товары. 
Вьігрузчик, а, м. Рабочий, занимающийся 

j выгрузкой. Выгрузочный, а я, о е. 1. От- 
і носящийся к выгрузке. Выгрузочные работы. 

. 2. Предназначенный для выгрузки. Выгру- 
! зочная платформа, станция.

> — Ср.-русск. - (XVI—XVII гв.): выгружать,
> выгрузити, кыгр^знтьсА, выгрузка; Поликарпов, Леке.

1704: выгрѴжІю; Росс. Целлариус 1771, с. 115: 
' выгрузить, выгружение; Нордстет, Слов.

1780: в ы грузка, в ьт грузны п; Слов. Акад. 
1790: в ы г р у ж а т ь с я, выгрузиться, в ы- 
г р j ж и в а т ь с я, в ы г р у ж и в а н и е, в ы- 
гружение; Слов. Акад. 1806: выгружая и е; 
Слов. Акад. 1847: вытраивать, выгруз
ный, выгрузчик; Даль, Слов.: выгруз, 
выгрузной. — Ср.: груз, грузить.Выгрызать, а ю, а е пі ь, несов.; вы
грызть, з у, зешь, сов., перех. Грызя зуба
ми, выедать середину, внутренность чего-либо; 
делать зубами отверстие в чем-либо. Мыши 
выгрызли дыру в ящике с мукою, о Образно 
и в сравнении. Книг [Егор Досекип] читал 
маловато, но из тех, которые прочел, выгрыз 
все ценное, как мыгиенок мякиш из краюхи 
хлеба. М. Горький, Лето (X, И). Выгрызаться, 
страд. Выгрызание, ь е, я, ср.

— Ср.-русск.: выгрызти: Росс. Целлариус 1771, 
с. 115: выгрызать, выгрызть, вы
грызание; Слов. Акад. 18С6: выгрыза
ние; Даль, Слов.: выгрыз а т ь с я, в ы г р ы- 
з е н ь е, в ьі г р ы з к а. — Ср.: грызть.Выгрязнить, н ю, н И ш ь, сов., перех. 
В просторечии. Испачкать, загрязнить, за
марать грязью кого-, что-либо. [Дмитрий 
Петрович] вспомнит, как его за вора сочли — 
хохочет, вспоминая, как по глине катился — 
хохочет, вспомня, как Меркулова всего 
выгрязнил — хохочет. Печер. 11а Горах, ч. II, 
гл. 2. Выгрязниться, сов. В просторечии. 
Испачкаться, загрязниться, замараться. На 
быстрой реке купался бобер. Не выкупался, 
весь выгрязнился. Собол. ВНП, VII, 403.

— Слов. Акад. 1790: выгрязнить, вы
грязниться. — Ср.: грязь, грязнить.Выгуливать, аю, аешь, несов.', вы
гулять, я ю, я е ш ь, сов., перех. и неперех. 
В просторечии. 1. Перех. Водить гулять кого- 
либо. Выгуливать лошадь. 2. Неперех. Про
водить известное время в гулянье. Выгули
ваться, выгуляться. В просторечии. Поправ
ляться на свежем воздухе после истощения 
сил или болезни (о человеке). ♦ Поправляться 
на привольном подножном корму (о домаш
них животных). Скот пустили выгуливаться, 
по всей лощине голубовато задымили костры, 
на треногах зачернели котелки с полевой 
кашей.. В. Авдеев, Гурты на дорогах, VIII. 
Вьігул, а, м. В просторечии. 1. Загорожен
ное место для скота под открытым небом; 
загон. Выгул оленей представлял собой не 
совсем маленький двор, совершенно неправиль
ной формы, потому что столбами нам слу

жили деревья на корню. Пришв. Зол. Рог, 
ч. I, гл. 11. 2. Откармливание скота на 
пастбище. Выгульный, прил.

— Слов. Акад. 1790: выгуливаться, 
вы г у л я т ь с я; Даль, Слов.: выгуливать, 
выгулять, выгул, выгульный. — Ср.: 
г у л я т ь.Выдавать, даю, даешь, несов.', 
вьідать, дам, д а ш ь, сов., перех. 
1. Давать кому что-либо, отпускать из запаса, 
из места хранения и т. п. Следующий день 
был воскресный, но, несмотря на это, для нас 
[членов экспедиции] открыли склады и выдали 
все, в чем мы нуждались. Арсен. В горах 
Сихотэ-Алиня, гл. 4. Вчера вечером на 
моей обязанности лежало выдать кухарке 
муку и масло. Чех. О вреде таб. Даже прес
ную воду [на корабле] стали выдавать по 
порциям: сначала по две, потом по одной 
кружке в день на человека, только для питья. 
Гонч. Фрег. Палл., т. I, гл. 1. [Рабыня] глад
кий потом пододвинула стол; на него поло
жила Хлеб домовитая ключница с разным 
съестным, из запаса Выданным ею охотно, 
чтоб пищей они насладились. Жук. Одис
сея, XVII, 93—95. Давать что-либо поло
женное, на основании официального распре
деления в организованном порядке; снаб
жать чем-либо. На трудодень колхоз выдал 
колхозникам по два с половиной килограмма 
хлеба, по семьсот пятьдесят граммов подсол
нечника, по пять килограммов картофеля и 
овощей и по девять рублей семьдесят копеек 
деньгами. Ангелина, Люди колхоз, полей, 10.

Вручать что-либо. Об орденах, медалях. 
А у меня, — сказала Аня, — вы знаете, 
у меня теперь., орден. — Ну? — сказал Са
буров. — Где же он? Уже выдали? Симон. 
Дни и ночи, XIV. о О деньгах, документах 
и т. п. Выдавать паспорта. Выдать удосто
верение личности, пропуск, о — Обслуживаю
щего персоналу — чабанов, доярок, табунщи
ков, ночных сторожей — наберется человек 
сто восемьдесят. Завтра им, как и всем сов
хозникам, за два месяца вперед выдадим зар
плату—. В. Авдеев, Гурты на дорогах, I. 
Анну вызвали однажды в казармы, объя
вили, что муж убит, и выдали ей вдовий 
паспорт. Григор. Гуттап. мальчик, II. 
о Выдать вексель, обязательство и 

т. п.—дать, написать. [Лебедкина:] Вам 
передано заемное письмо, выданное мной купцу 
Дороднову. А. Остр. Поздняя люб., д. IV, 
явл. 7. о Отдавать, возвращать (о предмете, 
находящемся на хранении, в закладе). [Ка- 
щей:] Ежели солнце сядет, а ты деньги не 
привезешь; так я закладов твоих не выдам. 
Сумар. Лихоимец, д. I, явл. 6. 2. Произво
дить, добывать (об угле, металле, какой-либо 
продукции и т. п.). Отличных успехов добились 
сталевары 1-го цеха шов. Савенков и лауреат 
Сталинской премии тов. Чалков. Каждый из 
них выдал в январе по пятьсот с -лишним 
тонн сверхпланового металла. Пятилетку 
в 4 года! (Правда 1 февр. 1948). 3. Отда
вать замуж за кого-либо (обычно в сочетании: 
выдавать замуж). [Наташа:] А, вот, 
зачем вы хотите выдать меня замуж за Глин
кина — не понимаю! М. Горький, Фальш, 
мои., сц. II. — У вас, Марья Ивановна, 
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у самих дочъ невеста, — сказала она: — если 
вам так нравится Медиокритский, так вам 
лучше выдать за него вашу дочь. Писем. Тыс. 
душ, ч. I, гл. 2. 4. Передавать в распоряжение 
врага, преследователя; отказывать в защите, 
праве убежища. Румыния обязалась не выда
вать русским властям высадившихся на ее 
территорию матросов «Потемкина». Пле
ханов, Мелкие зам. (XIII, 320). Санпъеро 
Здесь в сено спрятался; а Фортунато 
Его и выдал нам; за это все вы Получите 
спасибо от начальства. Жук. Маттео Фальк.

выражениях. Не выдай! не вы
дайте! — помоги, помогите (в беде, в опас
ности); защити, выручи. Умный конек по
вернул к нему голову и заржал. — Ну ладно, 
ладно! — сказал Василий ласково.. Смотри, 
Серко, завтра не выдай!.. Корол. Соколи- 
нец, VI. — Эй, братцы! — сказал он [Запо
рожец своим спутникам], хлопнув по рукам 
их: — эй, не выдайте! не поспите одной ночи! 
Век не забуду вашей дружбы! Гог. Проп. 
грам. — Степанушка родной, не.выдай, милой!
— Из-под медведя он взмолился Батраку. 
Крыл. Крест, и Раб. о Устар. Выдать го
ловой — см. Голова. 5. Предавать кого- 
либо путем открытия тайны, доноса и т. п. 
Сеня погиб, не выдав никого из товарищей. 
Козлов, В крымск. подполье, гл. 8. Прини
мать [в комсомол] можно только отважных, 
сознательных, готовых пожертвовать даже 
жизнью. Представь себе, что мы при
няли труса и он почему-либо попадется 
в руки жандармов. Он ведь выдаст всех 
в надежде спасти свою шкуру. Н. Остр. Рожд. 
бурей, кн. I, гл. 5. Обнаруживать кого- 
либо, открывать что-либо. Вот она и белка: 
маленький, совсем еще рыжий комочек на 
сосне. Ее выдает шишка, гулко упавшая на 
дорогу. Тарас. Крупный зверь, гл. I. о В ы- 
давать, выдать тайну, секрет и т. п.
— А Обломов что? — вдруг бросил он [Штольц] 
вопрос.. Ольга невольно выдала бы свою тайну, 
еслиб не подоспела на помощь тетка. Гонч. 
Обломов, ч. IV, гл. 4.о В ы да в а т ь за 
кого-, за что-либо — называть, изображать, 
представлять кого-либо кем-, чем-либо дру
гим (с целью невинного или корыстного 
обмана, ради шутки и т. п.). Игорь решает 
выдать себя за сапера. В. Некр. В окоп. 
Сталинграда, ч. I, гл. 11. Я уверял себя, 
что единственной причиной моего внезапного 
нерасположения к ним [Гагиным] была досада 
на их лукавство. Кто их принуждал выда
вать себя за родственников? Тург. Ася, VII. 
Тб, чтд выдают в Европе за мадеру, херес, 
белый портвейн, суть большею частию 
произведения малагской почвы [окрестностей 
Малаги]. В. Боткин, Письма об Исп., 307. 
6. Устар. Выпускать в свет, издавать, 
печатать (обычно о печатных литературных 
и научных трудах). Важная вещь! Я напи
сал трагедию, и ею очень доволен; но страшно 
в свет выдать. Пушк. Письмо Бестужеву, 
30 ноября 1825. Ни строчки моего путеше
ствия я не выдам в свет, даром-что Батенин 
жалеет об этом и поощряет меня делать за
мечания. Гриб. Пут. зап., II. Прежде Гора
ция никто на латинском языке не выдавал 
стихи, Архи лоховым подобные. Кантем. 

Письма Горация, кн. I, письмо 19, прим. 37 
и 38. Выдаваться, ведаться, 1. Выступать 
из ряда окружающих предметов, выдвигаться 
за какую-либо границу. На его [Игната] 
лице застыла брезгливая гримаса, еще острее 
выдались вперед челюсти. Горбат. Здесь будут , 
шуметь города. Все было пригнано [в построй
ках] вплотную, ничего не покосилось, ничего не 
выдалось ни вперед ни назад. Печер. В Лесах, 
ч. I, гл. 16. Я наблюдал за его [слепого] движе
ниями, спрятавшись за выдавшеюся скалою 
берега. Лерм. Тамань. [Корф] приказал мне 
ехать., так, чтоб одна только голова лошади 
равнялась с дверцами кареты,, и подтвердил, 
чтоб я всячески старался ни вперед далее не 
выдаваться, ни назад не отставать. Болот. 
Записки, II, 180. Переносно. Выделяться 
чем-либо из окружающей среды; отличаться. 
Маши я больше никогда не видел. Слышал, 
что она была замужем за губернатором и 
выдавалась своею красотою. Верес. В юные 
годы (XI, 81). Мальчик выдавался блестящими 
способностями и огромным самолюбием. 
Л. Толст. Отец Сергий, I. ♦ Быть подоб
ным, походить (о родовом сходстве), о В вы
ражении. Выдаться в кого. Отец часто 
недоумевал, что за упорство у Данилки, в кого 
он только выдался; а очевидно, что Данила 
у него же и учился упорству. Помял. Дани- 
лушка. 2. Случаться, попадаться в ряду 
прочих предметов, явлений и т. п.; оказы
ваться. Прошло одиннадцать томительных 
часов, в каждый из которых вряд ли выдава 
лось относительно тихих пять минут. Си
мон. Дни и ночи, XX. Свадьба была хорошая, 
«почетная», какие в слободке выдавались редко. 
Корол. Ненаст. город, VII. Ну, а коли ты сам 
полюбишь, да выдастся хорошая девугика — 
так того... — тут она еще тише загово
рила... — Сонюшку-то можно и в сторону. 
Гонч. Об. ист., ч. I, гл. 1. И выдался-ль когда 
на свете Хотя один мне радостный денек? 
Крыл. Крест, и Смерть, о О погоде. Лето выда
лось сырое и холодное, деревья были мокрые, 
все в саду глядело неприветливо, уныло. Чех. 
Невеста, III. Но в романе писал я, что вечер 
был самый ненастный.., а на деле вечер выдался 
самый тихий и ясный. Карамз. Письма русск. 
пут. (II, 23). а В безл. употр. Раз вечером 
у нас выдалось много работы, и Фетису при
шлось ехать на хутор за молоком, когда солнце 
уже село. Верес. В юные годы (XI, 199). 
Иногда он занимался по делам помещика 
целые дни, почти без отдыха..; иногда же 
выдавалось у него много свободного времени. 
Помял. Мещ. счастье (I, 79). 3. Страд. Пре
доставляться, поступать в употребление, вла
дение ит. п.; выплачиваться. Членский билет 
принятому в члены профсоюза выдается фа
бричным,заводским,местным комитетом проф
союза. Устав проф. союзов СССР, п. 6. Вообще 
там [в Обломовке] денег тратить не любили, 
и как ни необходима была вещь, но деньги за 
нее выдавались всегда с 'великим соболезнова
нием, и то если издержка была незначительна. 
Гонч. Обломов, ч. I, гл. 9. Началась кампа
ния, полк был двинут в Польшу, „выдавалось 
двойное жалованье. Л. Толст. Война и мир, 
т. III, ч. I, гл. 12. а Вы дайщий ся,

I а я с я, е е с я, прич. наст, действ, в знач. 
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прил. Исключительный по значению, объему, 
таланту и т. п.; замечательный. Выдающийся 
писателъ, ученый, композитор. ° 1902-ой год: 
.громадная ростовская стачка превращается 
в выдающуюся демонстрацию. Ленин, Первые 
уроки (VIII, 119). Ваш «Соколинец», мне 

• кажется, самое выдающееся произведение по
следнего времени. Чех. Письмо В. Г. Корол., 
9 янв. 1888. Вйдача, й, ж. 1. Вручение, 
предоставление чего-либо; выплата (денег). 
Это было извещение о выдаче продовольствия 
для всех категорий населения к предстоящему 
празднику Первого Мая. Фадеев, Ленингр. 
в дни блок. , 21. Посылаю тебе для выдачи со
держания моему бедному Саше [больному 
сыну] 100 р. Черныш. Письмо Пыпину, 19 дек. 
1888. [Восставшие казаки] требовали отре
шения членов канцелярии и выдачи задержан
ного жалования. Пушк. Ист. Пуг., ч. I, 
гл. 1. 2. Выпуск, производство чего-либо (об 
угле, металле и т? п.). Я смотрел на тем
ное донбасское небо, в которое вдруг что-то 
ударило, полоснуло нежно-багровое: это где-то 
шла выдача чугуна. Б. Галин, Поезд идет 
в Сталино (В Донбассе, с. 13). 3. Передача 
кого-либо в руки врага. У нас гостъ — 
святыня. Выдача его навлекла бы на мою 
душу грех, на голову позор. Марл. Амма лат- 
Бек, I. -о Передача одним государством дру
гому лиц, укрывшихся на его территории 
для защиты от преследования, суда, мести 
и т. п. Паша, началъствовавгицй в Яссах, 
о том узнал [о пребывании в Бессарабии 
Кирджали] и, на основании мирных договоров, 
потребовал от русского начальства выдачи раз
бойника. Пушк. Кирджали (IV, 219). 4. Устар. 
Выпуск в свет; издание. Был у Мельгунова. 
Все. готовится к выдаче первой книжки. 
•Станк. Письмо Невер., 24 янв. 1835. Вйдаиье, 
я, ср. В просторечии. В выражении. На в ы- 
даньи — в возрасте, когда принято выда
вать замуж. У Урусовых было три дочери на 
выданьи, а потому регулярно раз в неделю, 
для привлечения цвета московской молодежи, 
устраивались танцовальные вечера.. Юрьев, 
Записки. 111 к. годы, 7. Одна беда: Маша; 
девка на выданьи, а какое у ней приданое? 
частый гребень, да веник, да алтын денег.. 
Пушк. Кап. дочка, III.

— Др.-русск.: къідаватн, въідатн; ср.-русск.: 
выдавАТнсА, выдатнса, выдача; Поликарпов, Леке. 
1704: выдаю; Росс. Целлариус 1771, с. 121: 
выдавать, выдать, в ы д а в а т ь с л, в ы- 
д а ч а; Нордстет, Слов. 1780: выдаться; 
Слов. Акад. 1790: в ы давйие, в ьі д а н ие. — 
Ср.: давать.Выдавливать, а ю, аешь, несов.; выда
вить, давлю, давишь, сов., перех.
1. Извлекать что из чего-либо посредством 
нажима, давления; выжимать; выламывать 
давлением. Разорвавшаяся неподалеку бомба 
.взрывной волной выдавила стекла огромных 
итальянских окон [в военном госпитале], 
и их пришлось забить фанерой. Б. Полев. Пов. 
о наст, чел., ч. II, гл. 1. Во многих местах 
ноги их выдавливали под собою воду: до 
такой степени место было низко. Гог. 
Мертв, души, т. I, гл. 4. -^Выдавли
вать слезы — заставлять выступить сле
зы. <— Митя! Митя! слабонервно и выда

вливая из себя слезы, вскричал Федор Пав
лович, — а родителъекое-то благословение на 
что? Дост. Бр. Кар., кн. II, гл. 6. Отчая
ние выдавило у него слезы из глаз, — слезы 
досады, зависти, недоброжелательства ко 
всем, самые мучительные слезы. Гонч. Об. 
ист., ч. II, гл. 4. ♦ Переносно. Выдавли
вать слова и т. п. — говорить принужденно 
или с трудом. Беседуя теперь в кабинете 
и получая скупые, выдавленные ответы [Ежи
кова], Клычков решил действовать сугубо 
осторожно и тактично. Фурм. Чапаев, IV. 
— Проклятая осень! У меня опять все 
разболелось.., — с трудом выдавливая слова, 
прохрипел старик. Его душила астма, и он 
дышал тяжело. Н. Остр. Рожд. бурей, кн. I, 
гл. 1. [Хотяинцов] старался выдавить, выжи
мать каждое слово, и всю ролъ играл кари
катурно. С. Акс. Литер, и театр, восп. (IV, 
440). ^Выдавливать из себя. Вилхо 
как-то нехотя раскрывал рот. Видно было, 
что он просто устал. . Но вот он подумал 
немного и выдавил из себя: — А я полагал, 
что у нас тут все изменилось за время войны. 
Грин, Ветер с юга, гл. 10. 2. Надавливая, 
нажимая чем-либо, оставлять след, отпе
чаток. На террасах — ямки, следы жилищ. 
Здесь тоже находят каменные орудия и гли
няные черепки, на которых рисунки выдавли
вали палочками. Арсен. Памяти, старины 
в Уссур. крае и Маньчжурии (IV, 316). 
Украшений на них [на горшках, выделы
ваемых в Били-Били] мало; иногда ряд 
точек вокруг горла, или нечто вроде звезды; 
иногда те же украшения выдавлены ногтем. 
Микл.-Маклай, Путешествия, 216. Выдавли
ваться, вйдавиться. 1. Выступать откуда- 
либо под натиском, под давлением. При 
напоре льдов деревянный корпус «Фрама», 
имевший форму яйца, легко выдавливался на 
поверхность. Сок.-Микит. Пути кораблей, 8.
♦ О слезах. Появляться в небольшом коли

честве. Из полузакрытых глаз выдавилась 
слезинка и украдкой прсбежала по мертвенно
бледной щеке.. Мам.-Сиб. Любовь, VII.
♦ Переносно. О словах, разговоре и т. п.

Астреин все только откашливался. Разго
вор у него никак не выдавливался. Купр. Мелю
зга, IV. 2. Страд. Создаваться, произво
диться давлением. Бумага размачивается, 
и кладется в особые формы, в которых руками 
выдавливается какая-либо часть изготовля
емой игрушки. Куст. пром. России, Разные 
пром., I, 256. Выдавливание, я, ср.

— Ср.-русск.: кыдлклнвлтн, выдавити; Росс. 
Целлариус 1771, с. 119: выдавливать, 
в ы давить, -в ы давка; Нордстет, Слов. 1780: 
вы давление, выдавливание; Слов. 
Акад. 1790: вы давление; Слов. Акад. 1847: 
выдавливаться, выдавиться. — Ср.: 
давить.Выдаивать, а ю, аешь, несов.', вй- 
доить, дою, доишь, сов., перех. Извлекать 
все молоко из вымени животного доением; 
окончить доение. Повремени маленько. Сей
час хозяйка корову выдоит. Бород. Дм. Дон
ской, ч. I, гл. 9. Перед балконом столпилось 
господское стадо ■— слишком сто штук, —и 
барыня наблюдает за доением коров.., с бал
кона то-и-дело слышится окрик: «Чище! чище/
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у самих дочъ невеста, — сказала она: — если 
вам так нравится Медиокритский, так вам 
лучше выдать за него вагиу дочь. Писем. Тыс. 
душ, ч. I, гл. 2. 4. Передавать в распоряжение 
врага, преследователя; отказывать в защите, 
праве убежища. Румыния обязалась не выда
вать русским властям высадившихся на ее 
территорию матросов «Потемкина». Пле
ханов, Мелкие зам. (XIII, 320). Санпьеро 
Здесь в сено спрятался; а Фортунато 
Его и выдал нам; за это все вы Получите 
спасибо от начальства. Жук. Маттео Фальк, 
о В выражениях. Не выдай! не вы
дайте! — помоги, помогите (в беде, в опас
ности); защити, выручи. Умный конек по
вернул к нему голову и заржал. — Ну ладно, 
ладно! — сказал Василий ласково.. Смотри, 
Серко, завтра не выдай!.. Корол. Соколи- 
иец, VI. — Эй, братцы! — сказал он [Запо
рожец своим спутникам], хлопнув по рукам 
их: —эй, не выдайте! не поспите одной ночи! 
Век не забуду вашей дружбы! Гог. Проп. 
грам. — Степанушка родной, не.выдай, милой!
— Из-под медведя он взмолился Батраку. 
Крыл. Крест, и Раб. о Устар. Выдать го
ловой — см. Голова. 5. Предавать кого- 
либо путем открытия тайны, доноса и т. п. 
Сеня погиб, не выдав никого из товарищей. 
Козлов, В крымск. подполье, гл. 8. Прини
мать [в комсомол] можно только отважных, 
сознательных, готовых пожертвовать даже 
жизнью. Представь себе, что мы при
няли труса и он почему-либо попадется 
в руки жандармов. Он ведь выдаст всех 
в надежде спасти свою шкуру. Н. Остр. Рожд. 
бурей, кн. I, гл. 5. о Обнаруживать кого- 
либо, открывать что-либо. Вот она и белка: 
маленький, совсем еще рыжий комочек на 
сосне. Ее выдает шишка, гулко упавшая на 
дорогу. Тарас. Крупный зверь, гл. I. о В ы- 
давать, выдать тайну, секрет и т. п.
— А Обломов что? — вдруг бросил он [Штольц] 
вопрос.. Ольга невольно выдала бы свою тайну, 
еслиб не подоспела на помощь тетка. Гонч. 
Обломов, ч. IV, гл. 4.о В ы дав а ть за 
кого-, за что-либо — называть, изображать, 
представлять кого-либо кем-, чем-либо дру
гим (с целью невинного или корыстного 
обмана, ради шутки и т. п.). Игорь решает 
выдать себя за сапера. В. Некр. В окоп. 
Сталинграда, ч. I, гл. 11. Я уверял себя, 
что единственной причиной моего внезапного 
нерасположения к ним [Гагиным] была досада 
на их лукавство. Кто их принуждал выда
вать себя за родственников? Тург. Ася, VII. 
Тб, чтд выдают в Европе за мадеру, херес, 
белый портвейн, суть большею частию 
произведения малагской почвы [окрестностей 
Малаги]. В. Боткин, Письма об Исп., 307. 
6. Устар. Выпускать в свет, издавать, 
печатать (обычно о печатных литературных 
и научных трудах). Важная вещь! Я напи
сал трагедию, и ею очень доволен; но страшно 
в свет выдать. Пушк. Письмо Бестужеву, 
30 ноября 1825. Ни строчки моего путеше
ствия я не выдам в свет, даром-что Катенин 
жалеет об этом и поощряет меня делать за
мечания. Гриб. Пут. зап., II. Прежде Гора
ция никто на латинском языке не выдавал 
стихи, Архилоховым подобные. Кантем.

Письма Горация, кн. I, письмо 19, прим. 37 
и 38. Выдаваться, выдаться, 1. Выступать 
из ряда окружающих предметов, выдвигаться 
за какую-либо границу. На его [Игната] 
лице застыла брезгливая гримаса, еще острее 
выдались вперед челюсти. Горбат. Здесь будут 
шуметь города. Все было пригнано [в построй
ках] вплотную, ничего не покосилось, ничего не 
выдалось ни вперед ни назад. Печер. В Лесах, 
ч. I, гл. 16. Я наблюдал за его [слепого] движе
ниями, спрятавшись за выдавшеюся скалою 
берега. Лерм. Тамань. [Корф] приказал мне 
ехать., так, чтоб одна только голова лошади 
равнялась с дверцами кареты^ и подтвердил, 
чтоб я всячески старался ни вперед далее не 
выдаваться, ни назад не отставать. Болот. 
Записки, II, 180. о Переносно. Выделяться 
чем-либо из окружающей среды; отличаться. 
Маши я больше никогда не видел. Слышал, 
что она была замужем за губернатором и 
выдавалась своею красотою. Верес. В юные 
годы (XI, 81). Мальчик выдавался блестящими ,і 
способностями и огромным самолюбием. 
Л. Толст. Отец Сергий, I. Быть подоб
ным, походить (о родовом сходстве), о В вы
ражении. Выдаться в кого. Отец часто 
недоумевал, что за упорство у Данилки, в кого 
он только выдался; а очевидно, что Данила 
у него же и учился упорству. Помял. Дани- 
лушка. 2. Случаться, попадаться в ряду 
прочих предметов, явлений и т. н.; оказы
ваться. Прошло одиннадцать томительных 
часов, в каждый из которых вряд ли выдава 
лось относительно тихих пять минут. Си
мон. Дни и ночи, XX. Свадьба была хорошая, 
«почетная», какие в слободке выдавались редко. 
Корол. Нена ст. город, VII. Ну, а коли ты сам 
полюбишь, да выдастся хорошая девугика — 
так того... — тут она еще тише загово
рила... — Сонюшку-то можно и в сторону. 
Гонч. Об. ист., ч. I, гл. 1. И выдался-ль когда 
на свете Хотя один мне радостный денек? 
Крыл. Крест, и Смерть, о 0 погоде. Лето выда
лось сырое и холодное, деревья были мокрые, 
все в саду глядело неприветливо, уныло. Чех. 
Невеста, III. Но в романе писал я, что вечер 
был самый ненастный.., а на деле вечер выдался 
самый тихий и ясный. Карамз. Письма русск. 
пут. (II, 23). а В безл. употр. Раз вечером 
у нас выдалось много работы, и Фетису при
шлось ехать на хутор за молоком, когда солнце 
уже село. Верес. В юные годы (XI, 199). 
Иногда он занимался по делам помещика 
целые дни, почти без отдыха..; иногда же 
выдавалось у него много свободного времени. 
Помял. Мещ. счастье (I, 79). 3. Страд. Пре
доставляться, поступать в употребление, вла
дение и т. п.; выплачиваться. Членский билет 
принятому в члены профсоюза выдается фа
бричным,заводским, местным комитетом проф
союза. Устав проф. союзов СССР, п. 6. Вообще 
там [в Обломовке] денег тратить не любили, 
и как ни необходима была вещь, но деньги за 
нее выдавались всегда с великим соболезнова
нием, и то если издержка была незначительна. 
Гонч. Обломов, ч. I, гл. 9. Началась кампа
ния, полк был двинут в Польшу, выдавалось 
двойное жалованье. Л. Толст. Война и мир, 
т. III, ч. I, гл. 12. ° В ы да ю щий ся, 
а я с я, е е с я, прич. наст, действ, в знач.
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ярил. Исключительный по значению, объему, 
таланту и т. п.; замечательный. Выдающийся 
писателъ, ученый, композитор. ° 1902-ой год: 
.громадная ростовская стачка превращается 
в выдающуюся демонстрацию. Ленин, Первые 
уроки (VIII, 119). Ваш «Соколинец», мне 
кажется, самое выдающееся произведение по
следнего времени. Чех. Письмо В. Г. Корол., 
9 янв. 1888. Вйдача, и, ж. 1. Вручение, 
предоставление чего-либо; выплата (денег). 
Это было извещение о выдаче продовольствия 
для всех категорий населения к предстоящему 
празднику Первого Мая. Фадеев, Ленингр. 
в дни блок. , 21. Посылаю тебе для выдачи со
держания моему бедному Саше [больному 
сыну] 100 р. Черныш. Письмо Пыпину, 19 дек. 
1S88. [Восставшие казаки] требовали отре
шения членов канцелярии и выдачи задержан
ного эісалования. Пушк. Ист. Пуг., ч. I, 
гл. 1. 2. Выпуск, производство чего-либо (об 
угле, металле и т? п.). Я смотрел на тем
ное донбасское небо, в которое вдруг что-то 
ударило, полоснуло нежно-багровое: это где-то 
шла выдача чугуна. Б. Галин, Поезд идет 
в Сталино (В Донбассе, с. 13). 3. Передача 
кого-либо в руки врага. У нас гостъ — 
святыня. Выдача его навлекла бы на мою 
душу грех, на голову позор. Марл. Аммалат- 
Бек, I. -о- Передача одним государством дру
гому лиц, укрывшихся на его территории 
для защиты от преследования, суда, мести 
и т. п. Паша, началъствовавшцй в Яссах, 
о том узнал [о пребывании в Бессарабии 
Кирджали] и, на основании мирных договоров, 
потребовал от русского начальства выдачи раз
бойника. Пушк. Кирджали (IV, 219). 4. Устар. 
Выпуск в свет; издание. Был у Мельгунова. 
Все. готовится к выдаче первой книжки. 
Станк. Письмо Невер., 24 янв. 1835. Выданье, 
я, ср. В просторечии. В выражении. На в ы- 
даньи — в возрасте, когда принято выда
вать замуж. У Урусовых было три дочери на 
■выданьи, а потому регулярно раз в неделю, 
для привлечения цвета московской молодежи, 
устраивались танцовальные вечера.. Юрьев, 
Записки. Шк. годы, 7. Одна беда: Маша; 
девка на выданьи, а какое у ней приданое? 
частый гребень, да веник, да алтын денег.. 
Пушк. Кап. дочка, III.

— Др.-русск.: въіддкдтн, къіддтн; ср.-русск.: 
аыдаватнсА, ныдатнсА, Bur\d»id; Поликарпов, Леке. 
1704: выдаю; Росс. Целлариус 1771, с. 121: 
выдавать, выдать, вы дав ат ьс я, в ы- 
д а ч а; Нордстет, Слов. 1780: выдаться; 
Слов. Акад. 1790: выдавшие, в ьі д а н и е. — 
Ср.: давать.Выдавливать, а ю, аешь, несов.; выда
вить, давлю, давишь, сов., перех.1. Извлекать что из чего-либо посредством 
нажима, давления; выжимать; выламывать 
давлением. Разорвавшаяся неподалеку бомба 
.взрывной волной выдавила стекла огромных 
итальянских окон [в военном госпитале], 
и их пришлось забить фанерой. Б. Полев. Пов. 
о наст, чел., ч. II, гл. 1. Во многих местах 
ноги их выдавливали под собою воду: до 
7пакой степени место было низко. Гог. 
Мертв, души, т. I, гл. 4. оВыдавли- 
в а т ь слезы — заставлять выступить сле
зи .— Митя! Митя! слабонервно и выда

вливая из себя слезы, вскричал Федор Пав
лович, — а родителъекое-то благословение на 
что? Дост. Бр. Кар., кн. II, гл. 6. Отчая
ние выдавило у него слезы из глаз, — слезы 
досады, зависти, недоброжелательства ко 
всем, самые мучительные слезы. Гонч. Об. 
ист., ч. II, гл. 4. ♦ Переносно. Выдавли
вать слова и т. п. — говорить принужденно 
или с трудом. Беседуя теперь в кабинете 
и получая скупые, выдавленные ответы [Ежи
кова], Клычков решил действовать сугубо 
осторожно и тактично. Фурм. Чапаев, IV. 
— Проклятая осень! У меня опятъ все 
разболелось.., — с трудом выдавливая слова, 
прохрипел старик. Его душила астма, и он 
дышал тяжело. Н. Остр. Рожд. бурей, кн. I, 
гл. 1. [Хотяинцов] старался выдавить, выжи
мать каждое слово, и всю роль играл кари
катурно. С. Акс. Литер, и театр, восп. (IV, 
440). оВыдавливать из себя. Вилхо 
как-то нехотя раскрывал рот. Видно было, 
что он просто устал. . Но вот он подумал 
немного и выдавил из себя: — Ля полагал, 
что у нас тут все изменилось за время войны. 
Грин, Ветер с юга, гл. 10. 2. Надавливая, 
нажимая чем-либо, оставлять след, отпе
чаток. На террасах — ямки, следы жилищ. 
Здесь тоже находят каменные орудия и гли
няные черепки, на которых рисунки выдавли
вали палочками. Арсен. Памяти, старины 
в Уссур. крае и Маньчжурии (IV, 316). 
Украшений на них [на горшках, выделы
ваемых в Били-Били] мало; иногда ряд 
точек вокруг горла, или нечто вроде звезды; 
иногда те же украшения выдавлены ногтем. 
Микл.-Маклай, Путешествия, 216. Выдавли
ваться, вйдавиться. 1. Выступать откуда- 
либо под натиском, под давлением. При 
напоре льдов деревянный корпус аФрама», 
имевший форму яйца, легко выдавливался на 
поверхность. Сок.-Микит. Пути кораблей, 8.
♦ О слезах. Появляться в небольшом коли

честве. Из полузакрытых глаз выдавилась 
слезинка и украдкой пробежала по мертвенно
бледной щеке.. Мам.-Сиб. Любовь, VII.
♦ Переносно. О словах, разговоре и т. п.

Астреин все только откашливался. Разго
вор у него никак не выдавливался. Купр. Мелю
зга, IV. 2. Страд. Создаваться, произво
диться давлением. Бумага размачивается, 
и кладется в особые формы, в которых руками 
выдавливается какая-либо часть изготовля
емой игрушки. Куст. пром. России, Разные 
пром., I, 256. Выдавливание, я, ср.

--- Ср.-русск.: KhlAdRAHRdTH, еыданнтн; Росс. 
Целлариус 1771, с. 119: выдавливать, 
в ьт д а в и т ь, в ы д а в к а; Нордстет, Слов. 1780: 
вы давление, выдавливание; Слов. 
Акад. 1790: выдавление; Слов. Акад. 1847: 
выдавливаться, выдавиться. — Ср.: 
давить.Выдаивать, а ю, аешь, несов.', вй- 
доить, дою, д о и ш ь, сов., перех. Извлекать 
все молоко из вымени животного доением; 
окончить доение. Повремени маленько. Сей
час хозяйка корову выдоит. Бород. Дм. Дон
ской, ч. I, гл. 9. Перед балконом столпилось 
господское стадо — слишком сто штук, —и 
барыня наблюдает за доением коров.., с бал
кона то-и-дело слышится окрик: «Чище! чище/ 
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выдаивайте!» Салт. Пошех. стар., ХХѴІП. 
Выдаиваться, вйдоиться, страд. Выдаива
ние, Я, ср.

— Нордстет, Слов. 1780: выдаивать, 
в ьг доить, выдаивание; Слов. Акад. 
1847: выдаиваться, выдоиться.—Ср.: 
доит ьВыдалбливать, а ю, аешь, несов.; вы
долбить, долблю, д о л б и ш ь, сов., перех.
1. Долблением делать углубления, отверстия 
(в плотничных, столярных и других рабо
тах); вынимать, выбивать долотом, топором 
или другими инструментами внутренность 
чего-лиоо; делать насечки, изображения, узо
ры на чем-либо. [Савелий] выдолбил в доске 
такой красовитый узор, что все только ах
нули и решили, что лучше не выдумать. 
Григор. Кошка и мышка, III. Памятником 
каменссечного искусства древних Славян оста
лись большие, гладко отделанные плиты, 
на коих выдолблены изображения рук, пят, 
копыт и проч. Карамз. И. Г. Р., т. I, гл. 3. 
♦ Выделывать, производить предметы посред
ством долбления. Около речки на галечниковых 
наносах в изобилии растут’, корзиночная ива 
и пирамидальная ива, из ствола которой 
туземцы выдалбливают челноки. Арсен. Дереу 
У зала, гл. 6. Из целого березового чурбана 
выдолбил когда-то прадед эту высокую прялку 
с «сиднем».. Карав. Лесозавод, ч. II. Петр 
Дмитрич., прыгнул в узкий и длинный челн, 
выдолбленный из тополя. Чех. Именины, III.
2. Переносно. В просторечип. Часто по
вторяя, запоминать, заучивать. Мы Рубан- 
чику изу илялись — шифры он запоминал 
с быстротой необыкновенной, выдалбливал 
их наизусть, и чужую гиифровку нам читал 
по памяти, как простую писаную бумажку. 
Фурм. Мятеж (II, 258). [Федор Никитич:] 
Уж больно кудревато; не запомнишь. [Шуй
ский] Я выдолбил. А. К. Толст. Царь Борис, 
д. III. Дом Ф. II. Романова. Выдалбли
ваться, вы до л биться. 1. Создаваться, по
лучаться путем выдалбливания; подвергаться 
выдалбливанию. 2. Страд. Выдалбливание, 
я, ср.

— Ср.-русск. (XVI—XVII вв.): кыделклнклтн, 
выделкнтн; Поликарпов, Леке. 1704: кыд^лклаіо; 
Росс. Целлариус 1771, с. 135: выдалбли
вать, выдолбить, выдалбливание; 
Нордстет, Слов. 1780: в ьт д о л б л я т ь, в ы- 
долбка, вы долбление: Слов. Акад. 1847: 
выдалбливаться, вы долбиться. — Ср.: 
долбить.Выданье, выдать, выгдача, выдающийся. 
См. Выдавать.Выдвигать, а ю, аешь, несов.; выдви
нуть, ну, н е ш ь, однокр., перех. 1. Про
двигать что откуда-либо на открытое место; 
перемещать вперед; вытаскивать, двигая. 
Артиллеристы выдвинули орудия на откры
тые позиции и подавили огневые точки 
противника. Совинформбюро 4 янв. 1945. 
Компания расположилась на крайнем звене 
плота, выдвинутого далеко в пустынную 
гладь реки. М. Горький, Фома Горд., ѴІІІ. 
Засов отсырел от дождя, и дядя Зотушка 
принужден был навалиться на него всей 
чахоточной грудью, чтобы выдвинуть его 
из крепких железных скоб. Мам.-Сиб. Ди

кое счастье, I. Варин тут же велел Пе- 
тругике выдвинуть из-под кровати чемо
дан. Гог. Мертв, души, т. I, гл. 10. Выста
влять что-либо изнутри наружу. [Ромашов] 
молча выдвинул ягцик письменного стола и 
достал пистолет. Кавер. Два капит., ч. VIII, 
гл. 19. Пушки выдвинули жерла свои иг 
развалин замка. Лажечн. Поел. Новик, 
ч. II, гл. 1. ♦ Выставлять вперед; выпячи
вать (о частях тела). [Кутузов] пошел к 
флигелю, раскачивая чемоданчик, поочередно 
выдвигая плечи. М. Горький, Жизнь Кл. 
Самг., II, 37. Улыбаясь, он [Инсаров] быстро 
моргал глазами и выдвигал вперед губы, что 
придавало ему очень добродушный вид. Тург. 
Накануне, XIV. [Управитель] стоял перед нею 
[хозяйкой] с руками за спиной и выдвинув 
правую ногу вперед. Пушк. Ром. на Кавк, 
водах. ♦ Перепоено. С особой ясностью пред
ставлять в памяти, в воображении; пока
зывать. С неумолимой упорной настойчи
востью память выдвигала перед глазами ма
тери сцену истязания [становым] Рыбина; 
образ его гасил в ее голове все мысли, боль и 
обида за человека заслоняли все чувства. 
М. Горький, Мать, ч. II, гл. 17. 2. Перепоено. 
Выделять кого, что из ряда других, при
давать особое значение, о В ы д в и г а т ь 
вопрос, задачу и т. п. Ленин выдвигает как 
важнейшую задачу революционной социал- 
демократии беспощадную борьбу против «кри
тиков» марксизма, неуклонную защиту чисто
ты революционной теории. Краткий очерк 
жизни и деятельности В. И. Ленина, гл. 3. 
Движение 1906-го года исторически характе
ризуется именно тем, что громадное боль
шинство населения России, именно крестьян
ство, выдвинуло земельный вопрос на самое 
первое место. Ленин, Земельный вопрос 
в России (XX, 349). о В ы д в и г а т ь кого. 
Закономерно, что советский народ в этой 
войне выдвинул из своей среды тысячи героев, 
богатырей духа. Правда 13 апр. 1945. Пере
довая. о Продвигать, рекомендовать, созда
вать благоприятное положение для кого- 
либо. Через две недели в Киеве кончала свои 
гастроли мало даровитая, но очень красивая 
актриса Твердынская, которую Николай Сер
геевич усердно выдвигал в своей газете. Верес. 
Дедушка. Предполагаемый переворот [в ми
нистерстве].. имел особенное значение для 
Ивана Ильича тем, что он, выдвигая новое 
лицо, Петра Петровича, и, очевидно, его 
друга Захара Ивановича, был в высшей сте
пени благоприятен для Ивана Ильича. Л. 
Толст. Смерть Ив. Ильича, III. о Выдви
гать кандидата, кандидатом, список канди
датов и т. п. — предлагать, рекомендовать. 
Старик подсел к Родионову. Ему хотелось 
узнать, кого же будут в. Родниковской выдви
гать кандидатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР.. Бабаев. Кавалер Зол. Зв., 
кн. II, гл. 19. Центральное бюро профессио
нальных союзов выдвинуло к выборам свой 
список. Фадеев, Поел, из удэге, ч. I, гл. 36. 
Началась выборная кампания, купечество вы
двигает в головы твоего крестного, — старого 
дьявола! М. Горький, Фома Горд., XII.
^Выдвигать довод, идею, лозунг 

и т. п. — приводить, применять. Ленин уже 
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в 90-х годах в одной ив первых своих работ 
[Что такое «друзья парода..»] выдвинул идею 
революционного союза рабочих и крестьян как 
главного средства свержения царизма, поме
щиков, буржуазии. Краткий очерк жизни 
и деятельности В. И. Ленина, гл. 2. Сталин 
выдвинул и обосновал лозунг: сделать колхозы 
большевистскими, а колхозников зажиточ
ными. Краткая биография И. В. Сталина, 
гл. IX. о Выдвигать, обвинения, тре
бования и т. п. — предъявлять, выражать. 
Я была принята [на сцену Александр, театра]. 
Правда, условия мне предложили самые скром
ные. Но я вообще не выдвигала никаких требо
ваний. Мич.-Самойл. Шестьд. лет в иск., 45. 
Выдвигаться, выдвинуться. 1. Продвигаться 
вперед; выходить, выступать. Из толпы 
выдвинулся Перекатов. — Трофим Павлыч, 
позвольте мне слово! Невер. Гуси-леб., ч. I, 
гл. 10. Дрожа со злости и ревности, выдви
нулась вперед Устинья. Печер. В Лесах, ч. IV, 
гл. 10. Только когда в избу вошел Бенигсен, 
Кутузов выдвинулся из своего угла и подвинулся 
к столу, но настолько, что лицо его не было 
освещено поданными на стол свечами. Л. Толст. 
Война и мир, т. III, ч. III, гл. 4. о Пере
носно. Ленин видел, что всем ходом истории 
русский рабочцй класс выдвигается на пере
довые позиции между народного рабочего дви
жения, что центр революционного движения 
переместился в Россию. Краткий очерк жизни 
и деятельности В. И. Ленина, гл. 4. -о Выде
ляться в виде выпуклости, выступа; выда
ваться. Навстречу им выдвигается, поднимаясь 
с земли, темный холм,., над ним задумчиво 
опустил тонкие ветки эвкалипт. М. Горь
кий, Ск. об Итал., XXIV. Между реками 
Яшу и Момокчи от массы горы в море вы
двигаются два мыса.. Арсен. Дереу У зала, 
гл. 12. Лоб не опускался прямо к носу, но 
был совершенно покат, как ледяная гора 
для катанья. Нос был продолжением его — 
велик и туп. Губа только верхняя выдвинулась 
далее. Гог. Ыеск. гл. из неок. пов., II.
2. Переносно. Выделяться среди окружаю
щего; занимать видное положение; выступать. 
В борьбе за высокий урожай, за выполнение 
сталинского задания — дать ежегодно стране 
7—8 миллиардов пудов хлеба — выдвигались 
новые героини труда. Ангелина, Люди кол
хоз. полей, 3. Сплетались тысячи условий, 
которые трудно было предугадать, и вы
двигались с каждым годом все новые. Мам.- 
Сиб. Хлеб, ч. V, гл. 6. Личность Лаврецкого 
рельефно выдвигается в романе Тургенева, 
тем более, что она оттенена с двух 
сторон: с одной стороны ее оттеняет кос
мополит и мелкий эгоист Паншин, с дру
гой — энтузиаст, мечтатель, претендующий 
на титул фанатика, Михалевич. Писар. 
Первые литер, он. (I, 203). ♦ Достигать бо
лее высокого административного или обще
ственного положения. [Ефимов] хорогио рабо
тал и выдвинулся из рядовых плотников 
в руководящие работники. Ажаев, Далеко от 
Москвы, кн. 1, гл. 12. Кузнец по профессии, 
он благодаря своим способностям за послед
ние четыре месяца выдвинулся на руководя
щую работу в молодежном коллективе. 
Н. Остр. Как зак. сталь, ч. II, гл. 3. 3. Быть 

подвижным, приспособленным к выдвига- 
пию. — Там одна шифоньерочка и туалет.. 
И такая прелесть! — выдвигается.. Л. Толст. 
Война и мир, т. III, ч. III, гл. 16. 4. Страд. 
Выдвигание, я, ср.\ выдвижение, я, ср. Пере
мещение вперед, па видное место (в прямом 
п переносном смысле). Одной из важнейших 
задач профсоюзов является выдвигание и подго
товка администраторов из рабочих и трудя
щихся масс вообще. Ленин, О роли п зада
чах профсоюзов (XXVII, 152). о В ы дви
жение к иідидатов — рекомендация, пред
ложение. Широчайший демократизм вы
боров обеспечивается и порядком выдви
жения кандидатов в депутаты Верхов
ного Совета СССР. Конституция СССР пре
доставляет право выставления кандидатов 
общественным организациям и обществам тру- 
дягцихся. Большевик 1937, № 20. Передовая. 
♦ Выделение рядовых рабочих, колхозни
ков, служащих, отличившихся способностями 
п заслугами, на ответственную работу. Макар 
Рукавишников был хороший начальник цеха, 
и при выдвижении его на пост директора 
завода все в один голос сказали: «Ничего. Па
рень он хороший. Неопытный? Ну что же, 
будем помогать». Пантер. Борьба за мирг 
кн. I, ч. I, гл. 5. Профсоюзы, являясь орга
низацией господствующего класса, должны 
стать на деле мощным резервуаром выдви
жения тысяч и тысяч пролетариев в государ
ственный и кооперативный аппарат для непо
средственного участия в управлении госу
дарством. Шверник, Докл. XVI съезду 
ВКІ1(б) (Стен, отч., 1160). Выдвиженец, 
и ц а, м.\ выдвиженка, и, ж. Нов. Рядовой 
работник, выдвинутый общественными орга
низациями на ответственную работу вслед
ствие трудовых и общественных заслуг и 
способностей. Рабочий класс и крестьянство 
непрерывно выделяют из массы своей сотни 
даровитых выдвиженцев, ударников, рабко
ров, писателей, изобретателей и вообще — 
новую, свою интеллектуальную силу. М. Горь
кий, Если враг не сдается.. Выдвиженче
ство, а, ср. Нов. Система привлечения 
широких масс трудящихся к руководству 
социалистическим строительством посред
ством организованного выделения передо
вых рабочих, колхозников, служащих и 
т. п. на ответственную работу в государ
ственном аппарате. Начало подъема волны 
выдвиженчества приходится приблизительно 
на сёредину 1929 г., и значительный перелом 
в направлении подъема волны мы имеем в 
1930 г. Каганович, Орготчет ЦК XVI 
съезду ВКП(б) (Стен, отч., 145). Выдвижен
ческий, а я, о е. Нов. Созданный путем 
выдвижения. Выдвиженческий актив. Вы
движной, а я, о е. Приспособленный к тому, 
чтобы выдвигаться. Стол всего один, но и тот 
простой, с выдвижным ящиком. Салт. Губ. 
оч. (I, 154).

— Ср.-руоск.: ruarhhSth, выакняінон; Росс. 
Целлариус 1771, с. 124: выдвигать, вы- 
движка; Нордстет, Слов. 1780: в ы д в и
н у т ь, в ы д в и ж ё в и е, в ы д в и ж н ы й; Слов. 
А кад. 1790: в ы д в и г и в а т ь, выдвигать с я, 
в ы д в й г и в а т ь с я, выдвинуться, вы
двигание, выдвижный; Даль, Слов.
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выдвижной; Ушак. Толк. слов. 1934: в ы- 
движёнец, в ы д в и ж 6 н к а, выдвижён- 
ческий, выдвижёнчество. — Ср.: дви
гать. 'ВыдвижёНѲЦ, выдвиженка, выдвиженче
ский, выдвижёнчество. См. Выдвигать.Выдвижение, выдвижной, выдвинуть. 
См. Выдвигать.Выдворять, я ю, яешь, несов.} выдво
рить, рю, р и ш ь, сое., перех. Заставлять 
уйти из данного места, помещения, выселять. 
Устар. Порфира Порфирыча кое-как выдво
рили из комнаты, и женщины затворились 
з ней на ключ. Мам.-Сиб. Дикое счастье, 
VIII. ♦ В просторечии. Увольнять от долж
ности, от работы. Он был когда-то в Москве 
официантом в большом ресторане, за пьянство 
выдворен и, спускаясь все ниже и ниже, попал, 
наконец, сторожем на глухую, вновь строя
щуюся станцию. Сераф. Город в степи, V. 
+ У стар. Юрид. Выселять неплатежеспособ
ных арендаторов из занимаемого ими поме
щения. Выдворяться, водвориться. 1. Осво- 
■бождать помещение; выселяться. 2. Страд. 
Выдворение, я, ср.

— Слов. Акад. 1892: выдворять, выдво
рить, выдворёние; Ушак. Толк. слов. 
1934: выдворяться. — Ср.: двор, водво
рять.Выделать. См. Выделывать.Выделить. См. Выделять. Выделка. См. Выделывать. Выделывать, а ю, аешь, несов.; вйде- 
лать, а ю, аешь, сов., перех. 1. Делать 
из какого-либо материала какие-либо пред
меты; доводить что-либо обработкой до год
ного к употреблению состояния; производить, 
вырабатывать. Отовсюду несся грохот молот
ков, лязг железных листов. Здесь кузнецы 
выделывали оружие: кривые сабли, короткие 
ножи, наконечники копий. Ян, Чингиз-хан, 
кн. I, ч. 2, с. 49. [Омар] две недели строгал 
бамбук, выделывая из него затейливые чашки. 
Вс. Иванов, Мудрый Омар. Тут стояли 
заводы кожевенный, салотопный, свечной, клее
варный, тут же кошму из шерсти валяли, 
овчины выделывали, Печер. Гриша. [Иван 
Иванович] очень искусно, не хуже токаря, 
умеет выделывать разные вегци из дерева. 
Гог. Пов. о том, как поссор.., III. о Тщательно 
отделывать что-либо; старательно произво
дить. [Райский] задорно, с яростью, выделы
вал пальцы [на портрете]; сотрет, опять 
начертит, опять сотрет — все не выходиті 
Гонч. Обрыв, ч. I, гл. 17. о В просторечии. 
О музыке, пении. Затейливо выделывала 
гармошка. В озаренно шевелящейся тем
ноте смех, говор, песни и у ближних 
и у дальних костров. Сераф. Жел. по
ток, XXIX. Раздались новые звуки, гораздо 
звончее. Казалось, множество колокольцев 
звенели безостановочно.—А вот и горло! — 
сказал Перстень. — Ведь издали подума
ешь и не весть что, а они [башкиры] 
это горлом выделывают. А. К. Толст. 
Кн. Серебр., XXV. [Ланцетин]: Зачнемте, 
сударыня! Пуще всего трель выделывайте 
чище. Крыл. Проказники, д. Ш, явл. 1.
2. В просторечии. Выделывать что- 
либо с кем — забавляться, потешаться, шутя 

или играя с кем-либо. Федюшка обыкновенно', 
играл с нею [собакой]... Он вытаскивал ее\ 
за задние лапы из-под верстака и выделывал 
с нею такие фокусы, что у нее зеленело в глазах \ 
и болело во всех суставах. Чех. Каштанка, II. 
Да, Зинаида очень потешалась надо мною, і 
В течение трех недель я ее видел каждый \ 
день — и чего, чего она со мной не выделывала! ' 
Тург. Первая люб., IX. о- Производить 
сложные движения телом, руками и т. п. 
(обычно с дополнением: выделывать 
штуки, фокусы и т. п.). Я отличался перед 
другими в искусстве кувыркаться на трапе
ции и выделывать на ней всякие упражнения. 
Верес. В юные годы (XI, 29). [Бурсаки] 
перемигиваются, передают друг другу раз
ные знаки, руками выделывают разные акро- \ 
батические штуки.. Помял. Оч. бурсы, I. 
Правая нога была у него прострелена под 
Нарвою, и потому была не весьма способна 
к менуэтам и курантам, зато левая с удиви
тельным искусством и легкостью выделывала 
самые трудные па. Пушк. Арап Петра В., IV. (. 
Выделанный, а я, о е, прич. прош. страд. 
в знач. прил. 1. Обработанный. Дереу 
выменял у удэхейцев обе сырые кожи на , 
одну сохатиную выделанную. Арсен. Дереу 
У за ла, гл. 18. 2. Искусственный, деланный, 
неестественный. Как только Алеша кончил, . 
князь вдруг разразился смехом.. Но смех этот 
был решительно выделанный. Слишком ' за- . 
метно было, что он смеялся единственно для 
того, чтобы как можно сильнее обидеть и 
унизить своего сына. Дост. Уннж. и оск., 
ч. III, гл. 2. В ьі деланно, нареч. Ненату
рально. — [Ты] не захочешь расстроить наш 
вечер, промямлил он как-то выделанно, не
брежно. Дост. Подросток, ч. I, гл. VI, 3.
Выделываться, ается; вы делаться,
ается. 1. Вырабатываться, образовы
ваться где-либо; подвергаться обработке. На 
заводе выделываются кожи высшего сорта. 
° Вне листа или, вернее, вне хлорофиллового 
зерна, в пріероде не существует лаборатории, 
где бы выделывалось органическое вещество. 
Во всех других органах и организмах оно 
превращается, преобразуется, только здесь 
оно образуется вновь из вещества неоргани
ческого. Тимир. Жизнь раст., 163. 2. Страд. 
Выделывание, я, ср. Выделка, и, ж. Про
изводство чего-либо; выработка. Прежде 
всего необходимо ускорить ремонт кирпич
ного завода и наладить выделку самана. 
Бабаев. Кавалер Зол. Зв., кн. I, гл. 17. 
Здесь всегда пахло., уксусной кислотой, кото
рую употребляли при выделке ситцев. Чех. 
В овраге, 1. о Не стоит овчинка в ы- 
делки (поел.) — дело не окупает, не 
заслуживает труда, затрат на производство, 
-о Качество, какая-либо особенность выра

ботки; обработка, отделка. Тонкие эластич
ные подтяжки, с рисунчатой выделкой, упру
го натянулись. Леон. Скутаревский, VIII. 
— Эта медная ручка, — продолжал он., еще 
большего достойна удивления. Эк какая чи
стая выделка! Гог. Ночь перед Рожд.

— Ср.-русск.: выдѣлдтн; Вейсманнов Леке. 
1731, л. 237: выделывать, выделка; 
Нордстет, Слов. 1780: выделывать, выде
лать, вьіделка, выдёлывание, вйде-
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л а н и е; Слов. Акад. 1790: выделываться, 
вы делаться. — Ср.: делать.Выделять, я ю, яешь, несов.\ выде
лить, лю, лишь, сое., перех. 1. Произво
дить отбор кого-, чего-либо из общей массы 
предметов, понятий и т. п.; отличать. Дело 
идет о том, чтобы выделить из ряда задач, 
стоящих перед партией, ту именно очеред
ную задачу, разрешение которой является 
центральным пунктом и проведение которой 
обеспечивает успегиное разрешение остальных 
очередных задач. Сталин, Об основах лени
низма, VII (VI, 163). В первый же день 
школьной жизни Фома., выделил из среды 
мальчиков двух, которые сразу показались 
ему интереснее других. М. Горький, Фома 
Горд., III. о Делать заметным среди окру
жающего. Я видел массивы горы, из-за кото
рой разливалось лунное сияние, отчетливо, 
точно резцом выделяя гребни. Корол. В Кры
му, II. Сдержанность в каждом слове, ни 
лишнего шага, ни ненужного поклона, ни 
навязчивости, — все это решительно выде
ляло его [Ивана Алифанова] в толпе деревен
ских людей. Гл. Усп. Кой-про-что, XIII, 6. 
2. Выдвигать из своей среды. Они [проф
союзы] являются школой коммунизма. Они 
выделяют из своей среды лучших людей для 
руководящей работы по всем отраслям упра
вления. Сталин, К вопр. ленинизма, V 
(VIII, 33). 3. Выводить наружу, отделять, 
испускать, извергать (в физиологическом про
цессе). Растение поглощает углекислоту, 
выделяет кислород; животное поглощает кисло
род, выделяет углекислоту. Тимир. Жизнь 
раст., 220. о Техн. Определенными приемами 
освобождать что-либо из состава, смеси. 
Выделять при анализе серу. 4. Отдавать, 
предоставлять в пользование. Колхоз вы
делил участок земли под огород. Отдавать 
в полное владение часть имущества, дви
жимой и недвижимой собственности, о Вы
дел я т ь что. [Юлия:] У него имение боль
шое.. Только оно еще не разделено с сестри
цей: нужно часть какуіо-mo ей выделить. 
А. Остр.Поел, жертва,д. IV, явл. !.♦ Отделять. 
Выделять кого. [Павел:] А он без меня 
женится на этой... [Яков: ].. Пускай женится 
на ком хочет. Только бы выделил тебя... 
М. Горький, Старик, д. I. Брат служил в 
гвардии и был не хозяин, а сестра была выделена 
и замужем. Л. Толст. Дьявол. Вар. Выде
литься, выделиться. 1. Быть, становиться 
видным для зрения, ясным для слуха и т. п. 
Изредка выделялись огороженные могилы 
летчиков. Обломки воздушных винтов, как 
кресты, возвышались над дощатыми памят
никами. Первенц. Огн. земля, гл. 7. Уже 
начинался рассвет, и это особенно было 
заметно по той отчетливости, с какою 
стали выделяться в воздухе клубы дыма 
и кроны деревьев. Чех. Черный монах, I. 
Из-за первого чувства ужаса стало выде
ляться другое: чувство радости освобожде
ния от деспота. Л. Толст. Фальш, купон, 
ч. II, гл. 10. Отличаться, выдаваться. 
[Яшка] выделялся из кучи ребят тонким 
бескровным лицом и чистой, крепкой одеждой. 
М. Горький, Трое (IV, 39). Думаю, что рас
сказ не будет резко выделяться ив общего 

тона сборника. Чех. Письмо А. Н. Плещ., 
3 ноября 1888. 2. Выходить, отделяться из 
какого-либо организма, сложного тела в ре
зультате химических, физиологических и т. п. 
процессов; выступать. Андрей Иванович про
лежал больной с неделю. Ему заложило грудъ, 
в левом боку появились боли; при кашле стала 
выделяться кровь. Верес. Два конца, 1, 10. 
Семена [проросшие] поглощают кислород и вы
деляют углекислоту. Остается показать, что 
эти два процесса находятся в связи, т. е. 
что углекислота выделяется взамен поглощен
ного кислорода. Тимир. Жизнь раст., 119.
3. Выходить, выступать из толпы, скопления 
людей. Из толпы жнецов выделился здоровен
ный парень. Панфер. Бруски, ч. II, зв. II. 
Выделение, ье, я, ср. 1. Отделение кого-, 
чего-либо из массы, из среды; отбор. Ле
нинский комсомол выделением лучших своих 
членов помог обеспечить комплектование рядов 
летно-технического состава ВВС РЕКА 
стойким, грамотным и подготовленным по
полнением. Ворошилов, Приказ РВС СССР, 
№ 7 (Ворошилов и Фрунзе, О молодежи, 62).
2. Выход. наружу, отделение результатов 
химических и физических процессов. Помимо 
организмов на поверхности земли есть еще 
другие явления, которые способствуют выделе
нию свободных элементов. Вернадский, Опыт 
описат. минер., 1,132. Всякий жизненный про
цесс неизменно связан с выделением организмом 
ряда отбросов. Вильямс, Почвоведение, 99.
3. Вещество, устраняемое организмом в ре
зультате биохимических процессов. ♦ Продукт 
деятельности желез, тканей, клеток. Выделение 
слюнных желез птиц вовсе не похоже на чело
веческую слюну: это клейкая слизь, сильно раз
бухающая в воде и служащая для смазывания 
языка, для ослизнения пищи, а иногда и для 
постройки гнезд. Холодк. и Силант. Птицы 
Евр., ч. I, с. XVI. Выделйтельный, а я, 
о е. Физиол. Служащий для выделения 
чего-либо. Выделительные органы. Выдел, а, 
м. 1. Предоставление части общего иму
щества в полное владение кому-либо; предо
ставление кому-либо права на владение 
частью имущества. Каждый собственник 
вправе требовать выдела своей доли из общего 
имущества, поскольку это не противоречит 
закону или договору. Гражд. код. РСФСР, 
ст. 65. [Бусыгин:] Подумайте хоть о своих 
родных. Не сегодня, завтра брат потребует 
выдела. Много ли у вас по разделу останется? 
Невеж. Сестра Нина, д. I, явл. 4. о Полу
чить выдел, выйти и т. п. на в й д е л 
(в просторечии). [У Силантия Кряжова] все 
было: дом—полная чаша, сыновья вышли на 
выдел и жили ладно. Мам.-Сиб. Красное 
яичко, I. о Истор. Выход из крестьянской 
общины на самостоятельное хуторское хозяй
ство. Теперь вот первое дело закон о выделе 
надо знать — могучий закон придуман, об него 
деревня вдребезги разбиться должна — 
с этого бы нам [кружку Досекина] и начать. 
М. Горький, Лето (X, И). 2. Выделенная 
часть общего имущества.

— Ср.-русск.: кыд’клнтн, выдѢлатн, выд’клъ; Слов. 
Акад. 1790: выделять, выделить; Слов. 
Акад. 1806: выдел, вй дельный; Слов. 
Акад. 1847: в ы деление, выдёливать,
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вы д ё л ив а т ь с я, выделиться, выде
ляться, вы де ль щи к, вьіделыцица; 
У так. Толк. слов. 1934: выделение, вы
делительный. — Ср.: делить, отделять.Выдергивать, а ю, аешь, несов.; 
вйдергать, а ю, аешь, сов., вйдерпуть, 
ну, и е ш ь, однокр., перех. Дергая, уда
лять, вытаскивать что-либо; вырывать, вы
дирать. Выдергивать гвозди клещами. ° Хочу 
выдернутъ из кобуры пистолет, — ремешок 
зацепился. Никак не вылезает. В. Некр. 
В окоп. Сталинграда, ч. I, гл. 19. [Жилейка] 
попытался выдернуть из-под головы Залесского 
пиджак, в котором были деньги. Корол. 
По пути, V. Старик с трудом выдергивал 
из вязкой тины свой длинный шест. Тург. 
Льгов. Я раза два пожал ее руку; во вто
рой раз она ее выдернула, не говоря ни слова. 
Лерм. Кн. Мери, о Переносно. Брать, 
извлекать из какого-либо произведения от
дельные места, не определяющие его основ
ного содержания и взглядов автора. — Я 
не хочу себя показывать в какой-нибудь выдер
нутой сцене.. — Но согласитесь, любезный 
Никон Семеныч, по-крайней-мере, с тем, 
что не можем же мы поставить целую драму. 
Писем. Комик, I. Выдёргиваться, выдер- 
гаться, вздернуться. 1. Выскальзывать, вы
падать откуда-либо от быстрого, резкого 
удаляющего движения. Нитка выдернулась 
из иглы. ♦Выдергиваться кому

' либо — выпадать по случаю, по жребию. 
[Горский:] Напишем все наши имена на клоч
ках бумаги, и кому первому выдернется, тот 
должен будет, рассказать какую-нибудь несо
образную и фантастическую сказку об себе, 
о другом, о чем угодно... Тург. Где тонко.. 
2. Страд. Лен выдергивается или берется 
руками. Даль, Слов. Выдёргивание, ь е, 
я, ср. Итак я окончил курс; не делал ни одной 
операции, не исключая кровопускания и выдер
гивания зубов. Пирогов, Вопр. жизни, X. 
Выдержка, и, ж. 1. Небольшой отрывок, 
взятый из целого произведения. [С. П. Ковя- 
кин] принес мне печатаемые ниже выдержки 
из записок брата. Леон. Зап. пек. эпиз. 
(I, 307). Судя по выдержкам [из рассказов], 
авторы талантливы, но нс сознают этого. 
Чех. Письмо Лейк., 22 ноября 1886. 2. Слу
чайный отбор, извлечение отдельных частей 
из целого, о В наречном выражении: на 
выдержку — выбирая наудачу, что (кто) 
попадется. — Зашумите вы у меня еще раз! 
всех переберу — из девяти возьму десятого 
на выдержку! — заключал он [смотритель] 
торжественно и уходил [из класса]. Писем. 
Тыс. душ, ч. I, гл. 1. Не сердитесь, что письмо 
вяло и неполно. Я сообщаю Вам кое-какие 
крупные сведения, на выдержку. Гонч. Письмо 
Майковым, 14 марта 1854. Вот на выдержку 
день из его [Тентетникова] жизни, совершенно 
похожий на все другие, и пусть из него судит 
читатель сам, какой у него был- характер. 
Гог. Мертв, души, т. II, гл. 1 (испр. ред.).

— Ср.-русск. (XVI—XVII вв.): выдергати, вы
дернути; Вейсманнов Леке. 1731, л. 58: выдер
ги в ати; Росс. Целлариус 1771, с. 128: вы
дёргивать, выдёргивание; Нордстет, 
Слов. 1780: в ы д е р га т ь, в ы дернут ь; Слов. 
Акад. 1790: выдёргиваться, выдер

га т ь с я, выдернуться; Слов. Акад. J847: 
выдержка (во 2-м знач.), на выдержку — 
на удачу; Слов. Акад. 1892: выдержка 
(в 1-м знач.). — Ср.: дёргать.Выдерживать, аю, аешь, несов.: 
выдержать, ж у, ж и ш ь, сов., перех. п 
неперех. 1. Перех. Быть в состоянии дер
жать на себе тяжесть; стоять, не поддаваться. 
Валка выдерживает нагрузку. о Если лед вы
держивает удары палки, можно итти сво
бодно без лыж. Арсен. Дереу У зала, гл. 22. 
2. Переносно. Перех. и неперех. Стойко пере
носить что-либо до конца; устоять перед чем- 
либо. Ленинград выдержал жестокость блока
ды, выдержал голод, холод, бомбежки, бомбар
дировки, гитурмы. Тихон. Паш город. 
Поездка была отлооіеена до первого дня, когда 
доктор найдет Дашу способною выдержать 
дорогу. Леек. Обойденные, ч. I, гл. 15. Честью 
вам клянусь, не понимаю теперь, не понимаю 
региительно, как я эту пытку выдержал. 
Тург. Уездн. лекарь, о В выражениях. В ы- 
дёр живать напор, патпек, осаду, сраже
ние и т. п. — устоять перед напором, в сра
жении и т. п. Подходят последние резервы, 
ждут с минуты на минуту появления в тылу 
неприятеля обходной русской колонны. Надо 
выдержать ужасный натиск врага, надо удер
жаться во что бы то ни стало. Купр. Поеди
нок, II. Выдержат ли якорные цепи и канаты 
напор ветра, или нет? Гонч. Фрег. Налл., 
Через двадц. лет, IV. [Пленников] заперли 
в тот самый анбар, в котором выдержали 
мы достопамятную осаду. Пушк. Кап. дочка, 
Проп. гл. о В ы д е р ж и в а т ь курс уче
нья, лечения и т. п. — доводить до конца. 
Я выдерживаю курс лечения. Доктор посадил 
меня на карлсбадскую воду. Мам.-Сиб. Ок. 
господ, X. Выйдя из гимназии с отличным 
аттестатом, [Ііигасов] отправился в Дерпт, 
где постоянно боролся с нуждою, но выдержал 
трехгодичный курс до конца. Тург. Рудин, II. 
Малоспособных он [начальник учебного за
ведения] не держал долго: для них у него 
был коротенький курс; но способные должны 
были у него выдерживать двойное ученье. 
Гог. Мертв, души, т. II, гл. 1 (испр. ред.). 
оВы дёр живать испытание, экзамен 

и т. п. (иногда без дополнения) — при испы
тании, проверке оказываться годным для 
чего-либо, достаточно подготовленным к чему- 
либо. Когда я выдержал экзамен на атте
стат зрелости, передо мной встала дилемма: 
пойти ли на сцену после окончания универси
тета, или же, отказавшись от университета, 
сразу поступитъ на драматические курсы. 
Юрьев, Записки. Театр, школа, 1. Манера 
Краевича вести экзамен настолько возму
тила всех — и выдержавших и провалив
шихся, что они решили жаловаться ми
нистру.. М. Павлов, Воспом. металлурга,
ч. I, гл. 3, II. [Степан Головлев] выдержал 
экзамен с успехом и получил степень канди 
дата. Салт. Госп. Гол., I. [Висельников:] 
Вот выдержу на кандидата, поеду в Петер
бург, поступлю на службу. А. Остр. Пучина, 
сц. I, явл. 3. [Магистру] надлежало выдержать 
престрогой экзамен, на котором старались его 
разбить и запутать в словах. Карамз. Письма 
русск. пут. (II, 184). о Не в ы д ё р ж и-
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в а т ь критики — быть, оказываться несосто
ятельным, негодным (при проверке п т. п.). 
Я думаю, что попытки американских рабочих 
лидеров оправдать свою борьбу против 
коммунистов не выдерживают никакой кри
тики. Сталин, Беседа с I амер, рабочей 
дел. (X, 127). Вй держать операцию, 
болезнь и т. п. (часто без дополнения) — 
благополучію перенести; остаться в живых. 
[Санин] ощугцал во всем существе своем если 
не удовольствие, то некоторую легкость, 
как после выдержанной операции. Тург. Веш
ние воды, XXII. «Выдержать боль, 
удар, побои, наказание (также без дополие-, 
ния) — не проявить испытываемых страда
ний, вынести их. —Больно? — спрагиивала 
она [врач] затем высокого татарина, нажи
мая на его живот пальцами. — Не могу 
знать.. — отвечал тот, напрягая мускулы 
живота, чтобы выдержать. Слоним. Про
щание, VIII. о В образной речи. Но не пал я 
от страданья, Гордо выдержал удар, Сохра
нил в дугие желанья, В теле — силу, в сердце — 
жар! Кольц. Поел, борьба. «-Выдер
жать взгляд — стойко встретить глазами 
чужой взгляд; не отрываясь смотреть в глаза 
человеку, устремившему пристальный взгляд. 
Проценко в первый раз посмотрел в лицо 
Гвоздеву, и тот, не выдержав его взгляда, 
невольно опустил глаза. Симон. Зрелость. 
Смотритель быстро повернулся к говорив
шему [арестанту] и посмотрел на него выра
зительным, долгим взглядом. Арестант вы
держал этот взгляд с тем же видом вялого 
равнодушия. Корол. Яшка, IV. Но вот 
отец встал, пошатнулся, глаза у него дикие, 
он зло посмотрел на дочь, сжал кулаки и 
остановился; дочъ выдержала этот взгляд 
стойко. Решети. Горнорабочие, IV. ♦ Под
вергаться чему, пспытывать, выносить что. 
Серебряный и холопи его также выдерэісали 
подробный допрос о цели их приезда. А. К. 
Толст. Кн. Серебр., VII. Я готов был выдер
жать всякое осмеяние, лишь бы только до
биться своего. Гог. Авт. исп. Я ехал в Тифлис 
по дороге уже мне знакомой.. В Гумрах выдер
жал я трехдневный карантин. Пушк. Пут. 
в Арзр., V. о Распространительно. Выдер
живать какое-либо количество изданий, 
постановок, представлений (о книгах, пьесах 
и т. п.) — неоднократно, с неослабевающим 
успехом воспроизводиться в печати, ста
виться на сцепе. В былое время он [проф. 
Краевич] приобрел славу хорошего педагога.. 
Его учебник выдержал несколько изданий. 
И. Павлов, Воспом. металлурга, ч. I, гл. 3, V. 
Оперы даются почти два раза каждую неделю, 
выдерживают несчетное множество пред
ставлений, и все-таки иногда трудно достать ’ 
билет. Гог. Потѳрб. зап., II. 3. Перех. Заста- і 
влять ждать; удерживать на определенном * 
месте; задерживать кого-, что-либо на некото- ! 
рое время в определенном положении, состоя- ; 
нии и т. п. Дом у Бровкина был заведен по ино
земному образцу: кроме обычных трех палат,— 
спальней, крестовой и столовой, — была чет
вертая — гостиная, где гостей выдерживали 
до обеда. А. П. Толст. Петр I, кн. II, гл. II, 3. 
У якутской лошади есть одна особенность: 
ее нельзя кормитъ тотчас после поездки, I

и перед отправлением в путъ сытую лошадь 
тоже выдерживают без пищи иногда в течение 
суток и даже больше. Корол. Соколинец, II. 
«Выдерживать вино, дерево, товар 
и т. п. — хранить, давать выстояться в опре
деленных условиях в течение времени, нуж
ного для приобретения лучшего качества. 
Выдержанный сыр, табак. Выдержанное 
вино, о Прежде чем подать этот «квасок» 
к столу, его долго, иногда до года, выдержи
вают, подбавляя все новые и новые порции 
меда. Мальцев, От всего сердца, ч. I, гл. 2. 
♦ Выдерживать товар (в капиталисти

ческой торговле) — задерживать продажу то
вара до того времени, когда увеличится на 
пего спрос и поднимется цена, о В ы дер
жи в а т ь цену — не уступать, не делать 
скидки с назначенной цены. Там, где дело 
шло до доходов, продажи лесов, хлеба.., 
Вронский был крепок как кремень и умел 
выдерживать цену. Л. Толст. Анна Карен., 
ч. VI, гл. 25. -Ф- В применении ко вре
мени. Выдерживать (срок, паузу и 
т. п.) — ждать известное время; задерживать 
какое-либо действие по мере необходимости, 
не спешить. —Два наряда вне очереди за от
каз от перевязки. — Букреев пытливо наблю
дал за Кондратенко. Он как бы изучал эти 
недобрые огоньки во взгляде Кондратенко, 
выдержал паузу. — За мужество благо
дарю, товаригц Кондратенко. Первенц. Огн. 
земля, гл. 7. Он выдержал нарочно длин
ную паузу, точно наслаждаясь своей огромной 
властью над этими сотнями людей. Купр. 
Поединок, XV. 4. Последовательно соблюдать 
что-либо; твердо придерживаться чего-либо 
(каких-либо правил, привычек, принятого 
мнения и т. п.); не допускать в чем-либо 
противоречий. Термин «капиталистические 
производственные отношения» в проекте [Пле
ханова] не выдержан. Иногда его заменяет 
термин: «капиталистический способ произ
водства».. Ленин, Замеч. на второй проект 
прогр. Плеханова (VI, 28). [М. Н. Загоскин] 
прекрасно выдержал [в романе «Юрий 
Милославский»] характер запорожца Кир
ши. С. Акс. Критика (III, 316). «Выдер
живать роль, акт, сцену и т. п. — 
исполнять последовательно, обдуманно, без 
внутренних противоречий. Второй акт был 
выдержан Мочаловым вполне от первого слова 
до последнего и только тем отличался от 
первого представления, что был еще глубже, 
еще сосредоточеннее и гораздо более проникнут 
чувством грусти. Бел. Моск, театр (III, 268). 
«Выдерживать характер — оста
ваться верным своему решению, проявлять 
стойкость. Аполлон Алексеевич выдержал ха
рактер до того, что и на другой день, несмотря 
на то, что было уже четыре часа, когда он 
обыкновенно обедал у Лобачевых, не пошел 
к ним и сидел дома. Потап. Любовь, ч. I, 
гл. 3. Не отступая ни на волос от обещания, 
данного Лизавете Семеновне, он [Карачаев] 
выдержал характер и не прикоснулся к рюмке. 
Григор. Просел, дороги, ч. I, гл. 7. о Охотн. 
Выдерживать стойку (о собаке) — 
стоять неподвижно перед замеченной дичью 
до выстрела охотника. Бурнашев беспощадно 
вышучивал несчастного Кадо [собаку], который
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не выдерживал стойки и боялся выстрелов. 
Мам.-Сиб. Худой чел., III. ♦ Неперех. Про
являть выдержку (в 1-м зиач.), настойчивость; 
иметь силу стерпеть, сдержаться (обычно 
в отрицательных оборотах). Аннинъка не вы
держала , чтоб не подразнитъ сердобольного 
дяденьку. Салт. Госп. Гол., IV. [Чацкий:] Не 
поздоровится от здаких похвал! И Загорецкий 
сам не выдержал, пропал. Гриб. Горе от ума, 
д. III, явл. 10. ♦ Просуществовать, продер
жаться в течение некоторого времени. У меня 
никогда не случается зараз [одновременно] 
значительной суммы, с которою я-бы мог вы
держатъ несколько месяцев и уже потом, 
выдержав, продавать роман готовый. Дост. 
Письмо Страхову, 26 февр. 1870. Выдержи
ваться, вй держаться. 1. Подвергаться дли
тельной обработке, содержаться в известных 
условиях. Вино выдерживается в подвалах. 
2. Страд. Выдерживание, я, ср. Вйдержан- 
ный, а я, ое; ж а и, ж а н а, о. Умеющий 
владеть собой, сдержанный (о человеке). 
По одной походке его [Бородатова] даже и 
сзади угадывался в нем не только офицер, 
но еще и человек выдержанный, строгий 
к самому себе и к другим, подобранный, 
четкий. Серг.-Ценск. Севастоп. страда, III,
ч. 7, гл. 5, 4. [Иона:] Агничка моя выдер
жанная девушка, к тому же не настойчива... 
Леон. Унтиловск, д. I, явл. 9. ♦ После
довательный; не противоречивый. Недурные 
места попадаются у г. Бенедиктова во мно
гих стихотворениях; но целого стихотво
рения, вполне выдержанногоі мы не моэюемука
зать ни одного. Доброл. Нов. стих. Бенедикт. 
(I, 602). Выдержанно, нареч. Последовательно, 
неуклонно; спокойно, с полным самооблада
нием. Пусть завтра история поставит перед 
нами еще более сложные и трудные задачи, — 
нам они не страшны., потому что завтра, 
обогащенные громадным опытом, мы будем 
еще тверже, еще более выдержанно, еще орга
низованнее проводить указания нашей великой 
партии, нашего вождя товарища Сталина. 
Киров, Статьи и речи 1934, 102. Вйдержан- 
яость, и, ж. Твердость, самообладание в по
ведении, действиях, в достижении намечен
ных целей, о Последовательность. Ленин 
с восхищением отзывался о <іПролётариатис 
Брдзолаъ, ее марксистской выдержанности, 
превосходных литературных качествах. Крат
кая биография И. В. Сталина, гл. II. Идейная 
ясность и выдержанность — вот что необ
ходимо нам, в особенности в настоящий тя
желый момент [борьбы с отзовизмом]. Ленин, 
По пов. статьи «К очередным вопр.» (XV, 
329). Вйдержка, и, ж. 1. Умение владеть собой 
при любых обстоятельствах; настойчивость, 
последовательность. Я считаю наиболее цен
ным, когда работник выходипі в социалисти
ческом соревновании на первое место за целый 
год работы. Здесь требуется огромная вы
держка, систематичность в работе, береж
ливое отношение к машине, инструменту, 
формируется хороший производственник. 
Калинин, Из статьи «Славный путь комсо
мола» (О комм, воспитании, с. 28). — Глав
ное — спокойствие, — говорит Чу гай. — Ре
волюция требует большой выдержки. А. И. 
Толст. Хлеб, VIII, 6. — Начинал я жить, 

принимался за новое раз двадцать — и вот 
видишь! — Выдержки в тебе не было, — про
говорил, как бы про себя, Лежнев. Тург. 
Рудин, Эпилог. 2. Замедление, вносимое 
в какую-либо деятельность, работу для полу
чения благоприятного результата. 3. После
довательность, точность в выполнении чего- 
либо.— Конечно, у нее [певицы Жюдик] диа
пазон голоса не велик, —ораторствовал Бегичев 
своим жиденьким гнусливым тенорком, — но 
какая фразировка, какая выдержка музыкаль
ной фразы. Мам.-Сиб. Бурный поток, ч. I, 
гл. 8.

— Росс. Целлариус 1771, с. 129: выдер
живать, выдерживание; Нордстет, Слов. 
1780: выдержать, выдержанный, вы
держка; Слов. Акад. 1790: вы де ржание; 
Слов. Акад. 1847: выдерживаться, вы
держаться; Даль, Слов.: выдержан
ность — Ср.: д е р ж А т ь.

1. Выдержка. См. Выдёргивать.
2. Выдержка. См. Выдерживать. Вйгдернуть. См. Выдёргивать. Выдирать, а ю, аешь, несов.; вйдрать,

деру, дерешь, сов., перех. 1. С усилием 
отделять часть от целого, вытаскивать что- 
либо плотно прикрепленное, зажатое; рвать, 
выделяя что-либо. Гаврик крепко брал голо
вастую трепещущую рыбку за скользкие 
жабры, ловко выдирал крючок из хищных 
челюстей и бросал ее в садок, спущенный 
в море. Катаев, Белеет парус.., XI. [Петун- 
ников] с трудом пополз по десятине, выди
рая пальцами зеленую траву. Невер. Гусп- 
леб., ч. II, гл. 19. [Саша] ушла, оставив 
записку на клочке бумаги, выдранном из 
поминанья. М. Горький, Жизнь М. Кож. 
(XI, 277). В самый полдень поднялась преже
стокая буря, такая, что дубы с корневищем 
из земли выдирала. Печер. На Горах, ч. II. 
гл. 19. В одном окне зимняя рама была выстав
лена или, лучше сказать, выдрана. Салт. 
Госп. Гол., I. ♦ Вытаскивать из чего-либо 
вязкого./Z так в тину увяз, что не мог ни одной 
ноги выдрать. Болот. Записки, I, 40. ♦Пере
носно. Насильно брать что у кого-либо; отни
мать. о В выражении. Клещами не в ы д е
р е ш ь (о какой-либо тайне) — ни за что не 
узнаешь, не выпытаешь. Уж так цепка 
[мать] — на редкость, и мальчонка-то весь 
в нее.. Что матка скажет — так, кажется, 
клещами из постреленка не выдерешь! Гл. Усп. 
С конки на конку, III. 2. Выдра ть. В про
сторечии (устар.). Наказать розгами, высечь; 
оттаскать за волосы, за уши. Старый бака
лейщик Лялин вновь выдрал сына лозами. 
Леек. Соборяне, ч. I, гл. 5. [Ольга] пребольно 
выдрала его за ухо. Салт. Брусин (XII, 554). 
о В ы д р а т ь уши кому — оттрепать, от

таскать за уши кого-либо. Шутл. — А еслиб 
я [Александр] вас разлюбил?.. — Я бы вам 
уши выдрала! отвечала она [Юлия], взяв его 
за ухо. Гонч. Об. ист., ч. II, гл. 3. Выди
раться, вйдраться. 1. С усилием выбираться 
из толпы, тесноты и т. п.; выбиваться, выры
ваться. Скоро заметила она [Маша] и мать, 
и невестку, успевших кое-как выдраться из 
толпы. Печер. В Лесах, ч. II, гл. 4. [Обезь
яны] кричат, визжат — веселье хоть куда! 
Да вот беда, Когда пришло из сети выди
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раться! Крыл. Обезьяны. ♦ Переносно. Вы
браться из затруднительных обстоятельств. 
Ее [Фенички] лицо показалось ему [Базарову] 
печальным. — Пропадет, пожалуй! — ска
зал он про себя...—Ну, выдерется как-ни
будь! Тург. Отцы и дети, XXIV. [Я] не долго 
мешкал и давно уже помышлял о том, как бы 
из сего сумнителъного обстоятельства вы
драться и обратить собственное оружие 
Рыбина против самого его. Болот. Записки, 
III, 265. 2. Страд. Выдирание, ь е, я, ср. 
Вырывание, вытаскивание.

— Др.-русск.: къідрдтн; ср.-русск.: кыднрдтн; 
Поликарпов, Леке. 1704: кыднрію; Росс. Целла
риус 1771, с. 131: в ы д и р а т ь, вы
драть, выдир&ние, выдираться, вй- 
драться; Нордстет, Слов. 1780: выдирка; 
Слов. Ацад. 1790: вйдрание, выдирка.—- 
Ср.: драть. ,Вйгдоить. См. Выдаивать.Вйгдолбить. См. Выдалбливать. 

ВьіДОХ, вйдохнуть. См. Выдыхать. 
ВЙЕДра, ы, ж. 1. Хищное млекопитающее 

земноводное животное сем. куньих; дает цен
ный мех темнобурого цвета. Я вспомнил 
о выдре, которая в мое время, неуловимая, 
жила постоянно на Еловом острове. Пришв. 
Отцы и дети, X. Случилось Одину, Локи 
и Гениру проходить мимо водопада, у кото
рого сидела выдра и ела, зажмурив глаза, 
пойманную ею рыбу. Гран. Песни Эдды и Нифл. 
(I, 410). Переносно. В просторечии. О чрез
мерно худощавом человеке. Он как-то сразу 
возненавидел белобрысую англичанку, смотрев
шую на него, как на дикаря. «Этакая выдра!» — 
думал Галактион. Мам.-Сиб. Хлеб, ч. III, 
гл. 5. 2. Мех выдры. Выдренок, н к а; мн. 
выдрята, я т, м. Детеныш выдры. Вй- 
дровый, а я, ое; выдрші, я я, ее. Относя
щийся к выдре; сделанный из меха выдры. 
Выдровая шкура. Выдровая муфта.

— Др.-русск.: къідра; Поликарпов, Леке. 1704: 
вйдрд; Вейсманнов Леке. 1731, л. 460: выдро
вый; Росс. Целлариус 1771, с. 76: выдра, 
выдряный; Слов. Акад. 1806: выдренок; 
Соколов, Слов. 1834: в ы д р о в ы й; Даль, Слов.: 
выдрий, выдрёнок.Выдраивать, а ю, аешь, несов.', вй- 
драить, а ю, а и ш ь, сов., перех. Морск. 
Вытягивать, туго натянув. Переносно. Тре
бовать строжайшего исполнения службы; 
вышколить, о В просторечии. В выражениях. 
Выдраить палубу, что-либо металличе
ское — начисто вымыть палубу, начистить 
до блеска. •

— Бурнашев, Слов. 1843: в.ьтдроить; Даль, 
Слов.: выдраивать, выдраить, выдраи
ваться, вы драиться. — Голл. draien, англ.

• to draw — тянуть. — Ср.: драить.Выдрать. См. Выдирать.Выдрессировать, р у ю, р у ѳ ш ь, сов., 
перех. Привить животному какие-либо на
выки; обучить, научить чему-либо (особенно 
об охотничьих собаках, ловчих птицах, ма
нежных лошадях и т. п.). Люди выдрессиро
вали собаку, приспособили, некоторым обра
зом, лошадь. Купр. Поединок, XII. ♦ Пере
носно. Приучить кого-либо к строгому, меха
ническому выполнению известных правил 
поведения; вышколить. Она [певица], обте

савшаяся, выдрессированная, умеет улыбаться, 
всем сразу. Чех. Он и она.

— Ушак. Толк. слов. 1934: выдрессиро
вать. — Франц, dresser — обучать, воспиты
вать. — Ср.: дрессировать.. Выдубить, дублю, дубишь, сов.,. 
перех. Техн. Обработать кожу дублением. 
Выдубленная овчина. Вйдубиться, страд.

— Слов. Акад. 1847: выдубить, вы- 
дуб л ять, выдубка, вы дубление, вы
дубиться, вы дуб лятьс я.—Ср.: дубить.Выдувать, а ю, аешь, несов.; вйдуть> 
дую, дуешь,- сов., перех. 1. Удалять- 
что откуда-либо сильной струей воздуха. 
Россия ничего не забывает, Все помнит наша 
древняя земля. Лишь век за веком ветер вы
дувает Песчинки из зубчатых стен Кремля.. 
Щипач. Красная площадь. ♦ Очищать что- 
либо струей • воздуха. [Капитан Годнев]. 
старательно выдувал свою трубочку, акку
ратно набивал табак и, положив загажен
ного труту, подносил Петру Михайлычу,, 
который за это целовал его. Писем. Тыс. 
душ, ч. I, гл. 1. 2. Охлаждать, остудить. 
Обычно в безл. форме: выдувает, в ы- 
д у л о (о ветре). В комнате тепло, пока 
горит огонь, но за ночь сильно выдувает.

о Техн. Охлаждать доменную печь, дуя 
мехами. . 3. Раздувать, о Выдувать, 
выдуть огонь — добиваться появления 
пламени, дуя на что-либо тлеющее. Жен
щина выдула огонъ в жаратке небольшой, 
изразцовой печки особого лежаночного уклада. 
Чапыг. Разин Степан, 16. 4. Произво
дить что-либо с помощью струи воздуха. 
Выдувать мыльные пузыри, о Техн. Изго
товлять полые предметы из расплавленного, 
стекла посредством струи воздуха. В про
сторечии. Выдуть определенное объем
ное количество (об измерении силы легких). 
Вы посмотрщпе на себя, что у вас за 
грудь: выдуете ли вы хоть две-mo тысячи, 
в спирометр? Верес. Без дороги (1, 102)..
5. В просторечии. Осушить какой-лиоо 
сосуд, выпивая в большом количестве содер
жащуюся в нем жидкость; выпивать много 
чего-либо. Выпив с аппетитом огромную 
кружку, [Карнаухов] вытер губы, улыбнулся. 
— Весь ваш запас, должно быть, выдул. 
В. Некр. В окоп. Сталинграда, ч. II, гл. 4. 
Он [Василий Кузьмич], я вам скажу, и 
насчет вина чорт был! Графина три, а то 
и четыре, за день выдует этой самой марсалы, 
и хоть бы в одном глазу! Станюк. Матр. 
линч, III. [Городнцчий купцам:] Оттого, что 
ты шестнадцать самоваров выдуешь в день,, 
так оттого и важничаешь? Гог. Ревизор, 
д. V, явл. 2. Выдуваться, вйдуться. 1. Уда
ляться, уноситься струей воздуха; очищаться,, 
освобождаться от чего под струей воздуха. 
2. Охлаждаться. Огнеупорная смесь, из кото
рой набивались эти части печи, была слишком, 
слаба и выдерживала лишь недолгую работу. 
Поэтому печи в обоих округах часто остана
вливались, выдувались. М. Павлов, Восп. метал
лурга, ч. I, гл. 6, VIII. 3. Техн. Изготовляться 
путем выдувания. При помощи этой простой 
железной трубки., выдувается как мелкая 
стеклянная посуда, так и в наши дни большие 
зеркальные стекла. Кубе, Венец, стекло, 68<
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Выдувание, я, ср. 1. Удаление или очищение 
чего струей воздуха. 2. Раздувание. Выдува
ние огня ив трута. 3. Техн. Изготовление 
чего при помощи струи воздуха. Изготовление 
стеклянных предметов производится тремя 
способами: выдуванием, литьем и прессованием. 
Кубе, Венец, стекло, 67. Выдувка, и, ж. То же, 
что выдувание в 1-м, 2-м и 3-м знач. Выдув
ной, а я, бе. Техн. Сделанный посредством 
выдувания. Выдувное стекло. Выдувальщик, 
а, м.*, выдувальщица, ы, ж. Рабочий, ра
ботница стекольного производства, выдуваю
щие стеклянные изделия.* Выдувальщик кол
бочек.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 42: в ы д у в а т и; 
Леке. 1762: выдуть; Росс. Целлариус 1771, 
с. 145: выдувание, выдувать, выдуть, 
выдувка; Слов. Акад. 1847: выдуваться, 
вы дуться, выдувный; Даль, Слов.: вы- 
д у в, в ы д у в й л ь н ы й, выдувйтельііыіі, 
вы дув Ат ель, выдувйл а, выдувной; 
Слов. Акад. 1892: выдувальщик. — Ср.: 
д у т ь.Выдумывать, а ю, аешь, несов.', вз
думать, а ю, аешь, сов., перех. 1. Изобре
тать, придумывать. Выдумать новую кон
струкцию машины, прибора, а [Царь] Мно
гоженца вмиг велел под суд отдать 
И выдумать ему такое наказанье, Чтоб 
в страх привесть народ. Крыл. Троеженец. 
♦ Приходить’ к какому-либо соображению, 

решению в результате размышления. [Обло
мов] старался заглянуть ей [Ольге] в лицо, 
узнать, что она; но она нюхала лан
дыши и сирени и не знала сама, что она... 
что ей сказать, что сделать. «Ах, Со- 
ничка сейчас бы что-нибудь выдумала, а я 
такая глупая! ничего не умею... мучительно!» 
думала она. Гонч. Обломов, ч. II, гл. 6.

Затевать, приводить в исполнение случайно 
возникшую мысль. А как тому два года Иван 
Кузьмич выдумал в мои именины палить 
из нашей пушки, так она, моя голубушка, 
чуть со страха на тот свет не отправилась. 
ііушк. Кап. дочка, III. Создавать что 
в мысли, в воображении, сочинять. В этой 
книге нет вымысла. Мне не приходилось 
искать сюжет, выдумывать характеры. 
В. Полев. Мы—сов. люди, От автора. [Мать] 
хорошо играла на фортепиано, и сверстницы 
ее рассказывали мне, что она была большая 
мастерица рассказывать завлекательные 
сказки, выдумывая их по мере рассказа. 
Л. Толст. Воспом. детства, I. Фильдингу оста
валось не выдумывать характеры для своих 
романов, а только примечать и описывать. 
Карамз. Письма русск. пут. (V, 349). о Не 
выдумывай, не выдумывайте (с зна
чением запрета) — оставь намерение, не взду
май. — Спать будете у меня, Иукреев, — пред
ложил Степанов, — на моей кровати. — Зачем 
же вас стеснять? Я устроюсь где-нибудь. — Не 
выдумывайте и разоблачайтесь. Первенц. Огн. 
земля, гл. 17. о В выражениях. Не в ы- 
думать лучше, хуже и т. п. — нельзя 
представить, вообразить что-либо лучшее или 
худшее. А лошадь его [Казбича] славилась 
в целой Кабарде, — и точно, лучше этой ло
шади ничего выдумать невозможно. Лерм. 
Вала. Мой дядя самых честных правил, Когда 

не в шутку занемог, Он. уважать себя заста
вил, И лучше выдумать не мог.. Пушк. Е. О., 
І,1.о Что, с чего в й дума л, вот в ьі д у
м а л и т. и. — о каком-либо неожиданном 
предположении, предложении и т. п. Смеется 
Владимир: — Вишь выдумал нам Каким 
угрожать он позором! А. К. Толст. Змей Туг., 
стр. 21. [Агния Ипполиту:] Я должна вас 
утешать! Да с чего вы выдумали? А. Остр. 
Не все коту масл., сц. 2, явл. 4. Засмеялся 
Валда лукаво: — Что ты это выдумал, право? 
Где тебе тягаться со мною, Со мною, с самим 
Валдою? Пушк. Ск. о попе.. 2. Измышлять 
что-либо, не соответствующее действитель
ности; лгать. Назовите, — я этого требую, 
потому что я уверен, что она [дама] ничего 
бесстыжего сделать не могла, вы это на нее 
выдумали. Леек. Шерамур, XVII. Незамет
ным образом я привязался к доброму семей
ству, даже к Ивану Игнатьичу, кривому 
гарнизонному поручику, о котором Швабрин 
выдумал, будто бы он был в непозволительной 
связи с Василисой Егоровной, что не имело 
и тени правдоподобия; но Швабрин о том 
не беспокоился. Пушк. Кап. дочка, IV. Выду
мываться, вздуматься. 1. Приходить на ум, 
создаваться в воображении. Петр Евграфович 
от изумления даже забыл, какое именно 
занятное предложение выдумалось у него 
по ходу разговора. Леон. Скутаревский, XX.
2. Страд. Выдумывание, ь е, я, ср. Вйдумка, 
и, ж. Мысль, мнение, возникшее в резуль
тате размышления; изобретение. Знания 
у меня [изобретателя-самоучки] маленькие, 
а машину мне выдумать необходимо. Сначала 
думал, баловство это, теперь вижу: житъ 
не могу без этой выдумки. Невер. Изобре
татель, IV. + Что-либо изобретенное, откры
тое, созданное (о предметах). Закутайтесь 
плотнее в шубу (этакая, право, отличная 
выдумка эти шубы!), закутайтесь плотнее 
и ускорим шаг. Григор. Зимний вечер, 1. 
-о Необоснованная теория, непрактичная, не
деловая мысль; затея, причуда. — Что ж? — 
говорил Афанасий Иванович: — я куплю себе 
новое вооружение; я возьму саблю или козац
кую пику. — Это все выдумки. Так вот вдруг 
прийдет в голову, и начнет рассказывать! — 
подхватила Пульхерия Ивановна с досадою. 
Гог. Старосв. пом. о Продукт поэтического 
воображения; фантастический вымысел. Наи
более интересна та книга, в которой много 
красивой «выдумки». М. Горький, Мои универ
ситеты (XVIII, 40). Мы ж хотим — без вы
думок, что жизнь нам дала, рассказать о ви
димых людях и делах. Асеев, Семен Проск. 
(Ill, 133). Вы знаете, что я странствовал 
в чужих землях,., слышал много удивитель
ного, многое вам рассказывал, но не мог рас
сказать всего, что случалось со мною. Слу
шайте — я повествую — повествую истину, 
не выдумку. Карамз. Остр. Борнг. о Вымы
сел, не соответствующий действительности 
пли искажающий ее; ложь, обман. Газетная 
заметка насчет пьесы из сибирской жиз
ни — чистейшая выдумка. Я давно уже не 
•писал пьес и не думаю писать их. Чех. Письмо 
Л. Я. Гуревич, 28 июня 1892. Вот уж две 
недели ездит он [Ибрагим] женихом, а до 
сих пор не видал невесты. Он, наконец, 
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может подумать, что ее болезнь — пу
стая выдумка. Пушк. Арап Петра В., VI. 
[Сафир:] Весь толк о шляпке был; ты 
верно слышал сам? [Арист:] Неправда, 
выдумка, я вижу по глазам. Гриб. Мол. 
супр., явл. 9. о В выражениях. Хитер, 
горазд и т. и. на выдумки — изобрета
телен, находчив. [Резвый о Дубровине:] 
А уж куда на выдумки гораздый! Потолко
вать бы с ним о нашем деле, Худого не 
придумает. А. Остр. Воевода, д. I, сц. II, 
явл. 2. Уж подлинно, что там чудес палата! 
Куда на выдумки природа таровата! Каких 
зверей, каких там птиц я не видал! Крыл. 
Любопытный. Выдумщик и выдумщик, а, м.; 
выдумщица и выдумщица, ы, ж. Человек, 
обладающий живым воображением, способ
ный выдумывать; изобретатель, затейник. 
Нельзя даже с уверенностью сказать, как 
относятся сами выдумщики афоризмов к своим 
выдумкам. Салт. Мел. жизни (V, 349). 
■о Клеветник, клеветница, лгун, лгунья. Нет, 
она мерзкая выдумщица., по всем домам бегает 
и новости затевает., я ее выгоню.. Леек. 
Полу нощники, XIII. [Троша] убедительно 
доказывал, что майор — большой руки вы
думщик и что он ' на него, Трошу, по
стоянно взводит напраслину, Златовр. Зол. 
сердца, III.

_— Ср.-русск.: выдѣлити; Поликарпов, Леке. 
1704: выдумываю; Вейсманнов Леке. 1731, л. 133: 
выдумка; Росс. Целлариус 1771, с. 142: вы
думка, выдумчивый; Нордстет, Слов. 
1780: в ьі д у м о ч к а, выдумщик; Слов. Акад. 
1790: выдумывание, вы думай не, вы
думщица; Слов. Акад. 1847: выдумы
ваться, выдуматься; Слов. Акад. 1892: 
выдумчивый и в ы д у м ч и в ы й, в ы д у м- 
Щ и к и выдумщик. — Ср.: думать.Выдуть. См. Выдувать.Выдыхать, а ю, аешь, несов.; вздох
нуть, и у, н е ш ь, однокр., перех. Вы
пускать воздух из легких (в процессе дыха
ния). — О-ох! — выдохнул он [Силан Петров] 
ив себя целый столб горячего воздуха, ровно 
ударив веслом влево и мощно проводя им по 
воде. М. Горький, На плотах, II. ♦ В ы д о х- 
н у т ь — произнести быстро, не переводя 
дыхания, задыхаясь. — «Береги честь смо
лоду», — жарко выдохнул я [Сергей] врезав
шиеся мне в память слова. А. Первенц. Честь 
смолоду, ч. II, гл. 10. ♦ Выделять при 
дыхании. Сквозь туман испарений, выдыхае
мых толпою, сквозь синие слоистые облака 
табачного дыма огни висячих ламп каза
лись желтыми. Купр. Трус, I. о В образ
ной речи. Выдыхая горящий газ, В домнах 
ревет руда. Луговской, Повелит, бумаги. 
Цветы дрожат, сильнее дышат травы, Ча
рует все, все выдыхает яд. Брюс. Пред
чувствие. Выдыхаться, выдохнуться. 1. Те
рять запах, крепость. На столе стояло 
множество горшочков с замазанными крыш
ками, чтобы не могло выдохнуться какое- 
нибудь аппетитное изделие старинной вкус
ной кухни. Гог. Старосв. пом. ♦ Пере
носно. Ослабевать, задыхаться; терять энер
гию. Но я совсем выдохся и в изнеможении 
присел на камнях у подножия стены. Руки 
у меня дрожали, и сам я весь дромсал..
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Грин, Ветер с юга, XXXI. Ссора вдруг 
I выдохлась.. Повойниковы сразу стихли. Гор

бат. большая вода. [Ребер отметил] корот- 
( кое дыхание и чрезмерную горячность [про
! тивника]. И он тогда же решил, что с та

ким противником надо держаться системы 
\ обороны, обессиливая и разгорячая его до 
■ тех пор, пока он не выдохнется. Купр. 
' В цирке, II. ♦ Терять способности, интерес 

для окружающих. Она говорила мужу 
правду: — Ты выдохся, жалкий человек. 
У тебя: нет больше ни таланта, ничего. 
Слышишь: ни-че-го! М. Горький, Русск. сказ
ки, III. —Сначала мы заинтересовали друг 
друга, любопытство было возбуждено... а 
потом... — А потом я выдохся, — подхва
тил Базаров. Тург. Отцы и дети, XXVI.

; 2. Страд. Выдыхание, я, ср. Слышно было 
. только.., как уснувший почтальон, мерно и 
I медленно дыша, при всяком выдыхании испу- 
і скал густое, протяжное «к-х-х-х»... Чех.
I Ведьма. Вйдых и выдох, а, м. Физиол. Вы

пускание воздуха из легких. Короткий 
выдых. о Мед. Болезненный процесс выталки- 
нация воздуха из легких, вызываемый не
нормальным уплотнением легочной ткани.

I Нашли [нрачи] у меня в обеих верхушках 
і хрипы, выдых и притупление в одной правой. 
I Чех. Письмо Средину, 2 мая 1897. Выды

хательный, а я, о е. Относящийся к вы
дыханию. а Анат. Выдыхательные 
мышцы. ° Лингв. Выдыхательное, 
или экспираторное, ударение — выделение 
слога по звучности и длительности произ
ношения его, произведенное силою выдыха
ния; противополагается музыкальному уда
рению.

I — Вейсманнов Леке. 1731, л. 53: выдох- 
I нут и, л. 182: в ы д ы х ати с я, л. 148: в ы- 
* дохнутпея; Росс. Целлариус 1771, с. 144: 
выдыхаться, выдохнуться, выдыха
ние; Нордстет, Слов. 1780: выдохлый; Даль, . 
Слов.: выдыхать, выдохнуть, выдох, 
выдых. — Ср.: дышать.

ВЫДЮЖИТЬ, ж у, ж и ш ь, сов., неперех. 
В просторечии и обл. Выдержать, выстоять; 
вытерпеть. Мы — к доктору. А доктор тот 
уж так и порешил — помрет [Зернов]... 
Нет, выжил, выдюжил — и глядь, в село 
является опять. Грибач. Весна в «По
беде», 5.

— Даль, Слов.: в ы д ю ж іт ь, выдюжить. — 
Ср.: д іо ж ий.Выедать, а ю, аешь, несов.; вйесть, 
ем, ешь, сов., перех. 1. Съедать внутрен
нюю часть чего-либо; объедать с внутренней 
стороны. Под деревьями косогора бродили 
куры, валялись выеденные корки арбуза. Па
сынков, Чел. в лесу, XIX. ° Безл. [Ванька:] 
Как не понравился [пирог]..? [Фатюев:] Да. 
Начинки ничего не осталось. [Ванька:] 
Дочиста выедено, сударь! Крыл. Пирог, 
явл. 11.0 В образной речи. [Аксюша:] 
С детства меня грызет горе да тоска; 
вот, должно быть, подле сердца-то у меня 
и выело, вот и пусто. А. Остр. Лес, 
д. IV, явл. 5. о В выражении. В ы е д ѳ н
н о г о яйца не стоит — не имеет никакой 
ценности, никакого значения. [Давыд] не раз 
уверял, что они [часы] выеденного яйца не 

Q
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стоят. Тург. Часы, XVI. Есть ив чего сер
диться! Дело яйца выеденного не стоит, а я 
стану из-за него сердиться! Гог. ■ ОДертв. 
души, т. I, гл. 3. -*■ Переносно. О едких ве
ществах, парах и т. п. Подвергать порче, 
разрушению; вытравлять. До тридцати лет 
всего дотянул [литейщик]/ А какой был здо
ровый! .. Медные-mo пары — как скоро всю 
грудь выели! Верес. Зап. врача, XXII. 
о Образно. Успех дельца и любостяоюателя 
выедает из него [Теркина] все другие, менее 
хищные побуждения. Бобор. Вас. 'Теркин, 
ч. II, гд. 3. ♦ Вызывать болезненные ощу
щения, разъедать. Я стою на телеге с ви
лами в руках и, обливаясь потом, с трудом 
и досадою кидаю снопы..г Во рту у меня 
сухо и горько. Пыльный соленый пот вы
едает глаза. Невер. В путь-дор., II. Табачный 
дым начинал выедать мне глаза. Тург. 
Лебедянь. Стыд не дым, глаза не выест. 
Поел. 2. Съедать что-либо. Широко раски
нувшись по степи, кочуя, не топча, а выедая 
пастбища, шли на Москву стада. С. Бород. 
Дм. Донской, ч. I, гл. 11. Выедаться, 
вйесться, страд.

— Ср.-русск.: выѣсть; Вейсманнов Леке. 1731, 
л. 54: выя дат и; Росс. Целлариус 1771, с. 606: 
выедать; вьіесть; Нордстет, Слов. 1780: 
выедание, вые д іте л ь; Слов. Акад. 1794: 
выедаться, выеден ие; Слов. Акад. 1806: 
в ы е с т ь с я; Даль, Слов.: вы е д к и, — Ср.: 
е д есть.В&езд, а, м. 1. Отправление откуда- 
либо на лошади, на автомобиле, на паро
ходе и т. п.; появление, кого-либо на ло
шади или в экипаже. Семья готовилась 
к выезду ив Москвы в город Барнаул. 
Панфер. Борьба за мир, кн. I, ч. I, 
гл. 4. Взвод остановился и с четверть часа 
дожидался сбора всей колонны и выезда 
начальника. Л. Толст. Рубка леса, I. В день, 

. назначенный для выезда, в самую ту ми
нуту, когда готовился, я пуститься в до
рогу, Зурин вошел ко мне в избу, держа 
в руках бумагу, с видом чрезвычайно озабо
ченным. Пушк. Кап. дочка, XIII. о В вы
ражении. На выезд — в отъезд. В люди 
идти? — Никогда! Нет, нет и нет, да и 
что это вам думается такое, что это 
находит на вас? Да еще и на выезд! Да нет 
же, маточка, не позволю. Дост. Бедные 
люди (I, 56). ♦ Устар. Посещение собраний, 
балов и т. п. За обедом только и было разго
вору, что о будущих выездах и билах. Салт. 
Мел. жизни (V, 179). В самом начале москов
ских выездов Доронины всей семьей были на 
именинах; хозяйская племянница села за фор
тепиано, начались танцы. Печер. На Горах, 
ч. I, гл. 8. 2. Место, путь, по которому выез
жают откуда-либо. На выезде из лагеря его 
[Муратова] нагнал прапорщик 5-го егерского 
полка, тоже верхом. Голубов, Багратион, 
гл. 7. На выезде из деревни, на повороте, 
кучер вдруг крикнул во все горло: — С дороги! 
Чех. По делам службы. 3. Лошади с эки
пажем, упряжью и т. п., применяемые для 
поездок. Я уверен, однако, что ни одному из 
богатых окрестных панов не подавали с такой 
помпой его выезда, как это делал Ясь. Купр. 
Ясь. Выезднбй, б я, 6 е. 1. Проведенный, 

организованный за пределами постоянного 
пребывания, места работы. Выездная сессия 
суда, о Это было старое стационарное учи
лище военных летчиков с отличным аэродро
мом, великолепным общежитием, богатым 
клубом, на сцене которого гастрольные труп
пы московских театров ставили иногда выезд
ные спектакли. Б. Полев. Пов. о наст. чел.,, 
ч. III, гл. 10. 2. Относящийся к выезду, 
предназначенный для выездов (в 1-м, 2-м 
и 3-м знач.). [Полина Андреевна:] Он и выезд
ных лошадей послал в поле. Чех. Чайка, д. II. 
— Марья Львовна Карагина с дочерью! — ба
сом доложил огромный графинин выездной 
лакей. Л. Толст. Война и мир, т. I, ч. I, 
гл. 10.

— Ср.-русск.: выѣздъ, выѣздной; Росс. Целла
риус 1771, с. 604: выезд; Нордстет, Слов. 1780: 
в ы е з д; Даль, Слов.: выезднбй. — Ср.: в ы- 
е з ж й ь, бздит ь. ,Выездить. См. 2. Выезжать.

1. ВыезжЙТЬ, б ю, йешь, несов.; вй- 
ехать, еду, едешь, сов., неперех.
1. Двигаться, появляться откуда-нибудь, из-за 
чего-либо на автомобиле, на лошади, в эки
паже и т. п. Навстречу начдиву выехала 
группа всадников. А. Н*. Толст. Хмурое утро, 
гл. 6. Как только выехали за ограду, 
алмазно-блестящая, с сизым отблеском, 
снежная равнина., открылась со всех сто
рон. Л. Толст. Война и мир, т. II, ч. IV, 
гл. 10. Вдруг из-за угла избушки выехал, 
на низеньких беговых дрожках, человек лет 
тридцати. Тург. Рудин, I. ♦ О средствах 
передвижения. Выезжает, выехала, 
вйе дет телега, коляска и т. п.; выехала 
тройка лошадей и т. п.; выезжает 
автомобиль и т. п. Из ворот гавани с грохо
том выезжала вереница нагруженных телег. 
М. Горький, Челкаш, I. С красного двора 
выезжала доромёная кибитка, увозившая 
Володьку. Салт. Госп. Гол., V. ♦ Пере
носно. В іпюсторечии. Появляться, обра
щая на серя внимание. — Ты, луковница, 
опятъ с своим товаром выехала! — говорил 
Петр Михайлыч бабе, около которой 
стояла большая корзина с луком. Писем. 
Тыс. душ, ч. I, гл. І.о В выражениях. 
Выезжать на ком-либо — извлекать 
личную пользу, выгоду или значительную 
помощь от чьего-либо труда. Я положи
тельно не видывала, чтоб человек когда- 
нибудь так работал. С утра до ночи 
возится с больными, все служащие выез
жают на ней и сваливают на нее всю 
работу. Верес. На повороте, II. о Вы
езжать на чем-либо — прибегать к ка
кому-либо излюбленному средству; отде
лываться чем. Видали мы таких молод
цов, не он первый, не он последний, все 
они только на словах выезжают: я, де, 
злоупотребления искореню, а сам не знает, 
какие злоупотребления и в чем они. Гер
цен, Кто вин.? ч. I, гл. 7. 2. Отправляться 
в путь откуда-либо, используя для этого 
какие-либо средства передвижения по земле 
или воде; уезжать. Через полчаса из Соло
менной выехали шагом человек двадцать 
конных. Фадеев, Разгром, X. В конце фев
раля 1892 г., в ясный морозный вечер,

©
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я выехал из Нижнего-Новгорода по арзамас
скому тракту. Корол. В голодп. год. Вместо 
предисл. Лошади были поданы — Дубров
ский сел с Гришею в телегу.. Антон ударил 
по лошадям, и они выехали со двора. Пушк. 
Дубровский, VI. ♦ Уезжать, отправляться 
с какою-либо целью. Не изменяя привычке, 
Букреев писал крупным и четким почер
ком: «Родная моя Ленушка. Это письмо 
передаю с Хайдаром, который выезжает за 
вами в Самарканд».. Первенц. Огн. земля, 
гл. 13. Это чтоб он сам в поле с сохой 
выехал — ни в жизнь никогда! Шепнет стар
шине накануне, а на другой день к вечеру 
готово. Салт. Пошех. стар., V.. Мстислав, вы
ехав на ловлю, вдруг занемог и скончался. 
Карамз. И. Г. Р., т. II, гл. 2. ♦ Покидать 
какое-либо место; менять место жительства. 
[Ольга:] Отец получил бригаду и выехал 
с нами из Москвы одиннадцать лет назад. 
Чех. Три сестры, д. I. Хозяину он [Инсаров] 
объявил, что скоро выезжает, и заранее пода
рил ему свою незатейливую .мебель. Тург. Нака
нуне, XXX. ♦ Устар. Выезжать в свет 
(или без дополнения) — посещать собрания, 
балы и т. п. Для них, кончивших гимназисток, 
ничего не было в будущем нового и таинствен
ного. Все впереди было просто и обычно: наря
жаться, выезжать, танцоватъ, кокетничать 
под восторженными взглядами родителей. 
Верес. В юные годы (XI, 228). Кити Щер
бацкой было восемнадцать лет. Она выезжала 
первую зиму. Л. Толст. Анна Карен., ч. I, 
гл. 12. Между девицами, выехавшими вместе 
со мною в свет, отличалась княжна ** (г. За
госкин назвал ее Полиною; оставляем ей это 
имя). Пушк. Рославлев.

— Др.-рУсск-: выѣхати; ср.-русск.: кы^зяитн; 
Поликарпов, Леке. 1704: вы±ждак>; Росс. Цел
лариус 1773, с. 604: в ы е ж ж й ь; Нордстет, 
Слов. 1780: выезжйь, вьтехать. — Ср.: 
выезд.2. Выезжать, а ю, аешь, несов.; 
выездить, езжу, ездишь, сов., пе
рех. 1. Приучать лошадь ходить в упряжи 
и под седлом. [Квашнин] услышал однажды, 
что Нина любит верховую езду и лошадей. 
Через два дня ей привели., кобылу, в совер
шенстве выезженную под дамское седло. Купр. 
Молох, гл. 8. Лошадь под Жилиным была 
охотницкая (он за нее сто рублей заплатил 
в табуне жеребенком и сам выездил). Л. Толст. 
Кавк, пленник, I. Я скоро пришлю вам 
вашу лошадь. Она уже почти совсем выез
жена. Мне хочется, чтобы она с места под
нимала в галоп, и я этого добьюсь. Тург. 
Рудин, II. 2. В просторечии. Добывать что- 
либо ездою; зарабатывать извозным промыс
лом. И на овес не выездил, — думает [извоз
чик]. Чех. Тоска. Господа в субботу ездили 
на дачу, а в воскресенье с дачи.. В хорошую 
погоду Адам успевал делать в праздник по два 
конца, значит,*выезжал рублей шесть в один^ 
день. Мам.-Сиб. Ок. господ, XI. *Вйе 
д и т ь — объездить, исколесить. Вчера в 1 час 
после обеда я увидел Федора; в три часа I 
поехали по Екатеринославлю, выездили весь./ 
Срезн. Письмо Е. И. Срезневской, 26 окт/ 
1832. Выезживать, ё з ж и в а л, много&р. 
Выезживаться, а е т с я; . выезжёться, 

33*

а е т с я; вйездиться, ездите я. 1.0 ло
шади. Привыкать к езде в упряжи. 2. Страд. 
Выездка, и, ж. Приучение лошади к езде 
в упряжи или под седлом. Посылаю Филипа 
для выездки всех 4-х и 3-х летних жеребцов. 
Л. Толст. Письмо Бибикову и Алексееву, 
1—5 септ. 1881.

— Др.-русск.: вы'Ьзднтн; ср.-русск.: ккгкзжн- 
вдтн; Слов. Акад. 1794: выезживать, вы
ездить, выезживаться, выез
диться, выёзживание, выезженный, 
в й е з д к а; Слов. Акад. 1847: выезжаться, 
в ьі е з ж и й

ВьіѲМКа, и, ж. 1. Извлечение, удале
ние чего-либо откуда-либо. Выемка грунта. 
2. Юрид. Изъятие, отбирание предметов, до
казывающих преступление, документов, бумаг 
и т. п. при обыске. 3. Углубленное место в 
почве; яма. Из лагеря в город вела одна доро
га— через полотно железной дороги, которое 
в этом месте проходило в крутой и глубокой 
выемке. Купр. Поединок, XVI. Я пошарил 
на берегу, нашел выемку, которую приглядел 
еще днем, и уселся в ней, как в кресле. Чех. 
Агафья. ♦ Небольшое углубление, впадина 
на каком-либо предмете, на теле, зазубрина 
на режущем орудии. Раз ему попал под руки 
ножик, источенный так, что посредине полу
чилась выемка. Вс. Иван. На покой. Иван Гав
рилович некрасив.. Нос вздернутый, тупой, 
с заметной выемкой вместо горбины. Чех. 
Который из трех? 4. Вырез, проем, подъем 
(в платье, обуви). Выемка для рукава. 
Вйемочный, а я, о е. 1. Вынутый при 
выемке, при копании. Выемочная земля. 
♦ Отобранный при обыске. Выемочные то

вары. 2. Техн. Предназначенный для делания 
выемок. Выемочная машина. 3. Техн. Подле
жащий выемке. Выемочный материал. Вйем- 
чатый, а я, о е: Имеющий на себе выемки, 
вырезы, углубления. Вйем, а, м. То же, что 
выемка в 1-м, 3-м и 4-м знач. [Чацкий:] Хвост 
сзади, спереди какой-то чудный выем, Рас
судку вопреки, наперекор стихиям. Гриб. 
Горе от ума, д. III, явл. 22. Вйемный, а я, 
о е и выемпбй, ё я, бе. Такой, который 
можно вынимать, приспособленный для вы
нимания.

— Др.-русск.: къиемъ; ср.-русск.: кыемка, кые- 
мечнын, выелшен; Росс. Целлариус 1771, с. 154: 
вйем, в й е м к а; Нордстет, Слов. 1780: в й е
м о чны й; Слов. Акад. 1790: вй емщик; Слов 
Акад. 1847: выемный, вйемочка, вйем- 
ч аты й; Даль, Слов.: в ыемн б й. — Ср: вы- 
н и м ё т ь.Вйесть. См. Выедать.Выехать. См. 1. Выезжать.Выжйрнвать, а ю, аешь, несов.\ вй- 
жарить, рю, р и ш ь, сов., перех. Подвер
гать действию жара, огня. ♦ Прокаливать 
в горячей печи либо на солнце (о посуде) 
Выжариваться, вйжариться. Подвергаться 
действию жара, огня; прокаливаться в горя
чей печи, на солнце. Днем сушилась на нем 
[колесе] посуда, выжаривались на солнце 
горшки. Шолох. Тихий Дон, кн. II,. ч. V, 
Гл. 14. Выжаривание, я, ср. Выжаривание 
посуды. Вйжарки, о в, мн. Остатки от жа
ренья; отопки.
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— Росс. Целлариус 1771, с. 161: в ы ж а- 
ривать, выжарить; Нордстет, Слов. 1780: 
выжаривание; Слов. Акад. 1847: выжа
риваться, выжариться; Даль, Слов.: 
выжарки. — Ср.: жар, ж а р и т ы

1. Выжать. См. Выжимать.
2. Выжать. См. Выжинать.Выждать. См. Выжидать.Выжелтить, желчу, желтишь, сов., 

перех. Сделать желтым. Вйжелтиться, сов. 
Приобрести желтый цвет; пожелтеть. Пыш
ным цветом выжелтилась сбоку сурепка. 
Шолох. Тихий Дон, кн. II, ч. V, гл. 31. Вй- 
желтеть, ею, е е ш ь, сов., неперех. То же, 
что выжелтиться. Рожь пора жатъ, — сы
паться, пожалуй, начнет скоро, совсем выжел- 
тела. Потех. Крестьянка, ч. I, гл. 6.

— Слов. Акад. 1790: выжелтить; Слов. 
Акад. 1847: выжелтиться, выжелче
н и е. — Ср.: ж е л т ы й.Выжереб, а, м. В просторечии. Роды 
и приплод верблюдов, ослов и кобыл. Вйже- 
ребка, и, ж. То же, что выжереб.

— Ушак. Толк. слов. 1934: выжереб.Выжечь. См. В ы ж и г а т ь.Выживать, а ю, аешь, несов.; вйяшть, 
живу, в е ш ь, сов., перех. и неперех.
1. Перех. Прожить известное время. [Рай
ский] редко полгода выживал в Петербурге 
с тех пор, как оставил службу. Гонч. Обрыв, 
ч. I, гл. 6. Вернувшись из-за границы, он 
[Павел Петрович] отправился к нему [брату] 
с намерением погостить у него месяца два, 
полюбоваться его счастием, но выжил у него 
одну только неделю. Тург. Отцы и дети, VII.
2. Перех. Перенести, вытерпеть что-либо за 
время житья где-либо, в каких-либо усло
виях. Горелкину удалось выжить, преодолеть 
все испытания плена и сохранить энергию и 
волю. Б. Полев. Земляк (Мы — сов. люди, 231). 
♦ В просторечии и обл. Приобрести что за 

время житья где-либо; выслужить, нажить. 
Што она в городе-то выживет? чему на
учится? Еще пожалуй пельменницей, али 
калашницей сделается... Решети. Тет. Опари- 
ха. 3. Выжит ь. Неперех. Остаться в жи
вых (после тяжелой болезни, ранения и т. п.). 
И могу вам сообщить Из своей палаты, Что, 
большой любитель жить, Выжил я, ребята. 
Твард. Вас. Теркин. Теркин пишет. Кто бы 
мог сказать, что он [Корчагин] выживет? 
А он, смотрите, выцарапался в жизнь. Уди
вительно крепкий организм. Н. Остр. Как 
зак. сталь, ч. I, гл. 9. ♦ Утратить умствен
ные способности от старости, одряхления, 
о В выражениях. Выжить из ума, из 
памяти — потерять память, способность со
ображения; впадать в детство. Няньке 
Степаниде шестьдесят восемь, и она теперь 
из ума выжила: то и дело воюет., с чер
тями. Леон. Буби, валет, II. Старичок, 
если и не выжил еще из ума, то давно 
уже выжил из памяти и поминутно сби
вается, повторяется и даже совсем зави
рается. Дост. Дяд. сон, IV. о В ы жить из 
лет — выйти из пределов какого-либо воз
раста; утратить качества, свойственные 
определенному возрасту. Я выжил из тех 
лет, когда умирают, произнося имя своей 
любезной и завещая другу клочок напомажен

ных или ненапомаженных волос. Лерм. Кн. 
Мери. 4. Перех. Заставлять уцти откуда-либо; 
удалять, причиняя неприятности, преследуя. 
Может случиться, что под пень, где укрылся 
соболь, ведут два хода. В таком случае к одному 
отверстию охотник ставит сеть, а у другого 
раскладывает огонь. Тогда дым выживает 
соболя и принуждает его спасаться бегством. 
Арсен. Охота на соболя (IV, 182). [Гурмыж- 
ская об Аксюше:] Она мне уж давно 
надоела; я все не знала только, как ее вы
жить из дома. А. Остр. Лес, д. IV, явл. 7.
о О госте, нежелательном посетителе и т. п. 
Заставить уйти, дав понять, что его при
сутствие нежелательно. Несчастный [Ибра
гим] отдал бы все на свете, чтоб только 
остаться с нею наедине; но граф Д., 
казалось, расположился у камина так спо
койно, что нельзя было надеяться выжитъ 
его из комнаты. Пушк. Арап Петра В., II. 
о Распространительно. Осенняя погода вы
жила меня из деревни: надобно было от
правляться или в Петербург, или в Москву.

I Батюшк. Письмо Вяз., 28 авг. 1817. Вы
живаться, несов. 1. Создаваться в процессе 
жизни, вырастать. [Ордынов] сам создавал 
себе систему; она выживалась в нем годами. 
Дост. Хозяйка, ч. I, гл. 1. 2. Страд. Выжи
вание, я, ср.

— Ср.-русск.: выжнкатн, кыжнтн; Росс. Цел
лариус 1771, с. 167: выживать, выжить, 
в ы ж и в а н и е; Даль, Слов.: выживаться.— 
Ср.: жить.; Выжигать, 4ю, аешь, несов.; вы

' жечь, ж г у, ж ж е ш ь, прош. выжег,
в ы жгла, л о, сов., перех. 1. Истреблять, 
уничтожать огнем, сильным жаром. Знойный 
и душный полдень. На небе ни облачка...

і Выжженная солнцем трава глядит уныло, 
безнадежно: хоть и будет дождь, но уж не 
зеленеть ей. Чех. Егерь. Жители сами 
выжгли загородные домы свои.., и под 
начальством храброго Посаднцка Нежаты,

І оборонялись мужественно. Карамз. И. Г. Р., 
і т. II, гл. 16.о Образно. Куда' ланит дева- 

лисъ розы, Улыбка уст и блеск очей? Все
I опалили, выжгли слезы Горючей влагою 

своей. Тютч. О, как убийственно. Пере- 
носно. В применении к отвлеченным поня
тиям. Уничтожать. Настанет день — в гру
ди моей сольются в удно великое и твор
ческое пламя мир чувства моего с моей бес
смертной Мыслью и этим пламенем я выжгу

' из души все темное, жестокое и злое. М. Горь
кий, Человек, II. Плакать о прошедшем, — 
да ведь оно у меня все выжжено. Самый про
ступок её [жены] не разрушил мое счастие, 
а доказал мне только, что его вовсе никогда 
не бывало. Тург. Двор, гн., XXIX. ♦ Обра- 

: батывать, очищать огнем внутренность чего
; либо, прокаливать. Выпеченные оладьи отдали 

собакам, сковородку выжгли. М. Горький, В лю
дях, IV. Пчеловод.. отмечает мелом колодку 
умирающего улья., и,выбрав время, выламывает 
и выжигает ее. Л. Толст. Война и мир, т. III, 
ч. III, гл. 20. 2. Делать на чем-либо знаки, 
рисунки огнем, раскаленным инструментом 
и т. п. [Гаев:] А ты знаешь, Люба, сколько 
этому шкапу лет? Неделю назад я выдви
нул нижний ящик, гляжу, а там выжэісеНы
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цифры. Шкап сделан ровно сто лет тому 
назад. Чех. Вишн. сад, д. I. Узнают коней 
ретивых По их выжженным таврам; Узнают 
парфян кичливых По высоким клобукам. Пушк. 
Из Анакреона (II, 80). ♦ Получать что-лпбо 
посредством пережигания какого-либо мате
риала (о древесном угле). Мы рубим., дубовые 
и ореховые деревья, распиливаем их на плахи, 
но у нас остается много корявых деревьев и зна
чительное количество сучьев. Из них можно 
выжигать превосходный древесный уголь для ; 
доменных печей. М. Павлов, Воспом. метал
лурга, ч. I, гл. 1,11. □ Выжженный, а я, 
о е, прич. проги, страд, в знач. прил. Высох- I 
шин, поблекший, выцветший от жары. Be- ■ 
тер, раскачивая, трепал выжженную пару
сину. Шолох. Тихий Дон, кн. II, ч. IV, гл. 10. | 
Лицо у нее [девушки]., было загорелое, обык- 1 
новенное лицо деревенской бабы после страд- ; 
ной поры: кое-где подпухшее; кое-где вы
жженное солнцем; щеки и нос были красны, | 
с них лупилась от загара кожа. Златовр. і 
Дер. кор. Лир, IV. Выжигаться, выжечься, ' 
страд. Выжигание, ь е, я, ср. Выжиг, а, 
м. (от гл. выжигать) и вьіжег, а, .и. (от гл. ' 
выжечь). Техн. 1. Процесс производственного I 
выжигания древесного угля, кокса, извести. 
Выжиг древесного угля. ° За год выплавка ; 
чугуна увеличилась более чем на 20 процентов,.. I 
выжиг кокса — больгие чем на 17 процентов. ' 
Правда 2 окт. 1943. Передовая. 2. Количество 
выжигаемого в течение определенного срока 
угля, кокса, извести и т. п. Выжигательный, 
а я, ое. Служащий для выжигания. Выжига, 
и, м. и ж. 1. Тонкий плут, опытный обман
щик, пройдоха (преимущественно в денеж- і 
ных расчетах). Мы наперебой друг перед дру
гом сказали ему [солдату], что хозяин наш вы
жига, жулик, злодей и мучитель. М. Горький, 
Двадц. шесть и одна. Иные выжиги за труд 
По уговору не дают. Никит. Кулак, VIII.
2. Устар. Золото или серебро, полученное 
путем выжигания из золотых или серебря
ных нитей, снятых с галунов, парчи и т. п.; 
процесс выжигания. На нем [Степане Голо
влеве] ветхая и совершенно затасканная 
серая ополченка, галуны с которой содраны 
и проданы на выжигу. Салт. Госп. Гол., I. 
— А вот, — продолжала Марфа, разверты
вая шитый золотом французский кафтан, — і 
боярское платьице... Как пораспороть его, 
так выжиги будет фунтика два; а бархатец і 
пойдет на то, на другое. Загоск. К. П. Мир., ' 
XXXIV.

— Ср.-русск.: кмжярн, выжечн; Поликарпов, 
Леке. 1704: выжигаю; Росс. Целлариус 1771, і 
с. 162: выжигать, выжечь, выжига і 
(во 2-м знач.), в ы ж игйе л ь; Нордстет, 
Слов. 1780: в ы ж и г А ни е; Слов. Акад. | 
1790: выжиг&ться, выжечься, в ы- 
ж и г а и в ьі ж е г а (во 2-м знач.); Слов. 
Акад. 1847: вйжига (в 1-м знач.), выжи
гательный; Даль, Слов.: в ьі ж е г, в ы- 
ж и г й т е л ь, выж игіте л ьница. — Ср.: і 
жечь. I

ВЫЖИДАТЬ, а ю, а е ш ь, несов.; выждать, 
жду, ждешь, сов., перех. и неперех. I 
Ждать чего-либо до определенного времени; і 
дожидаться чего-либо. Прижав девочку к себе, | 
Митя выждал прохода поезда. Леон. Вор,

ч. I, гл. 11. — Не стрелять... Выжидай!— 
кричал он [офицер]. Л. Толст. Война и мир, 
т. III, ч. II, гл. ЗІ.о Выжидать, вы
ждать время, миг и т. п. Горбань, выждав 
удобный момент, с разбегу прыгнул на корму. 
Первенц. Огн. земля, гл. 3. Я выждал 
верный миг — вперед на пол-аршина Я вски
нул — огнь блеснул, по лесу грянул гром — 
И вальдшнеп падает на землю колесом. А. К. 
Толст. На тяге. Ты все выжидаешь времени 
ко мне писать, и это время приходит и ухо
дит, и ты ко мне не пишешь, или пишешь, 
но редко. Батюшк. Письмо Гнедичу, окт. 
1811. ♦ Поджидать появления кого-либо. В 
господский дом Муму не ходила и, когда Гера
сим носил в комнаты дрова, всегда оставалась 
назади и нетерпеливо его выжидала у крыльца. 
Тург. Муму. Можем напасть на него мы 
далеко от города в поле, Можем близ города 
выждать его на дороге. Жук. Одиссея, XVI, 
383—384.0- Пережидать. [Карпухин] умел вы
ждать пургу, вырыв в снегу яму для себя и со
бак.. Горбат. Карпухин с Полыньи, а Вы
жидающий, а я, е е, прич. наст, действ. 
в знач. прил. Ожидающий чего-либо; насторо
женный. Молодые люди, оставгиись один на 
один, перекинулись несколькими пустыми фра
зами и, должно быть, почувствовав, что это 
только отдаляет их друг от друга, оба замол
чали тяжелым и неловким, выжидающим мол
чанием. М. Горький, Фома Горд., XI. Отсут
ствие Эвелины и Петра было как-то особенно 
заметно. Максим среди разговора кидал корот
кие выжидающие взгляды по направлению 
к дверям. Корол. Слепой муз., V, 9. Выжи
дающе, нареч. Сабуров понял, что., она [Аня 
Клименко] хотела сказать что-то важное..
— Ну? — выжидающе спросил он. Симон. 
Дни и ночи, XIII. Березников торопливо 
схватился за револьвер. Японец, с ружьем 
на руку, все смотрел на него пристальными 
целящимися глазами. С минуту они выжида
юще глядели друг на друга — молча, сжимая 
в руках оружие. Верес. Враги. Выжидание, 
я, ср. — Чем мы открываем нашу беседу, това
рищи? — спросил он [Пластунов], окинув бы
стрым взглядом юные лица, которые с выжи
данием и любопытством смотрели на него.
— П редложений нет? Давайте займемся 
сегодня вот этой очень хорошей, подробной 
картой. Карав. Разбег, ч. I, гл. IV. Выжида
тельный, а я, о е. Выражающий выжидание; 
связанный с выжиданием. С момента, когда 
он велел Гавриле грести тигие, Гаврилу снова 
охватило острое выжидательное напряже
ние. М. Горький, Челкаш, II. Трофим встре
пенулся, вытянул шею, подался вперед всем 
туловищем и так и замер в напряженной 
выжидательной позе. Купр. На глухарей. 
Выжидательно, нареч. [Барабанщик] остался 
в стороне и, подняв кверху правую руку с пал
кой, глядел выжидательно на батальонного 
командира. Купр. Дознание.

— Ср.-русск.: выждать; Поликарпов, Леке. 
1704: выжидаю; Росс. Целлариус 1771, с. 163: 
выждать, выжидание; Даль, Слов.: вы
жидательный, выжидаться, в ы- 
ждаться. — Ср.: ждать.Выжимать, а ю, а е ш ь, несов.; вйжать, 
жму, жмешь, сов., перех. 1. Извлекать что
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мать сок, последние соки из кого-либо — 
о крайней степени эксплоатации. Встреча
лись помещики, которые буквально выжимали 
из барщинских крестьян последний сок, пого
ловно томя на господской работе мужиков 
и баб шесть дней в неделю и предоставляя им 
управляться с своими работами только по 
праздникам. Салт. Пошех. стар., XVII. [Упра
вляющий имением], так сказать, выжимал 
весь сок из крепостного человека: мало того, 
что заставлял мужчин работать без отдыха, 
он требовал, чтобы и бабы, девки и ребята 
были на промыслах. Решетн. Где лучше? V. 
о Техн. Выжима’Ть скорость (из самолета, 
автомобиля). Выжимая всю скорость из сво
его «ишачка» [истребителя], Алексей бросился 
на врага с фланга. Б. Полев. Пов. о наст, чел., 
ч. I, гл. 2. Я прибавил скорость, но все, что 
я мог выжатъ из «машинки» по этой дороге,— 
семь километров в час. Горбат. Мы и радист 
Вовнич, гл. 4. 3. Сжимать, выкручивать 
какой-либо мягкий мокрый предмет с целью 
удалить из .него жидкость. Если мох выжать 
рукой, из него капает вода. Арсен. По Уссур. 
тайге, гл. 14. Ливень прекращается.. Ма
нос снимает штаны, рубаху, крепко выжи
мает их и снова надевает на себя. Тарас. 
Крупный зверь, гл. 3. Лушка вернулась к ко
рыту, взяла свернутую жгутом юбку и стала 
выжимать ее. Вс. Иван. Блаж. Ананий, VIII. 
о В выражении. Хоть выжми — о промок
шей одежде (от дождя, пота и т. п.). Мочи 
нет, есть хочется, да и жара. На мне рубаху, 
хоть выжми. Л. Толст. Кавк, пленник, I. 
Прихожу и вижу — Любушку соседку! Про
мочила ножки и хоть выжми шубку... Было 
мне заботы обсушить голубку! Некр. Буря. 
4. Спорт. Подниматься, подняться на гимна
стическом снаряде (параллельных брусьях, 
кольцах и т. п.). В тяжелой атлетике — 
выпрямляя согнутые руки, поднять кверху 
тяжелый снаряд. Выжимать гирю, штангу. 
Выжиматься, вйжаться. 1. Выступать откуда- 
либо под давлением; выдавливаться. Воду, 
что в рудники из стен горъХ выжимается или 
из каменных щелей вытекает, выливают на
сосами и ящиками. Ломон. Первые осн. метал
лургии, § 73. 2. Подвергаться давлению, 
выкручиванию. Тряпка мочится в спирту, 
выжимается и кладется на больное место, 
как водяной компресс, с клеенкой и проч. Чех. 
Письмо М. П. Чех., 22 мая 1904. 3. Страд. 
Выжимание, я, ср. Вйжимка, и, ж. ° В ы- 
ж и м к и, мок, мн. Отходы, остатки 
после выжимания сока, масла и т. п. Вино
градные, семенные выжимки. Вйжимочный, 
прил. Вйжим, а, м. 1. То, что выжато по
средством давления. 2. Спорт. Медленный, 
равномерный подъем тяжестей, тела гимнаста 
на руках. Выжимала, ы, м. и ж. В про
сторечии. Человек, который притесняет тру
дящихся ради получения личной при
были. .

— Ср.-русск.: кыжнмдтн, выждтн, выжатнса; 
Поликарпов, Леке. 1704: выжйлию; Вейсман
нов Леке. 1731, л. 378: выжимки; Росс. 
Целлариус 1771, с. 1.69: выжимйть, вы
жать, в ьі ж и м к а; Нордстет, Слов. 1780: 
выжимйние, вы ж иматель; Слов. Акад. 
1790: в ьі ж и м к и; Слов. Акад. 1847: в ы ж и-

из чего и откуда посредством давления; выда
вливать. Выжимать сок из лимона, масло из 
семени. ° Над ясной влагою полубогиня грудъ 
Младую, белую, как лебедь, воздымала И пену 
из власов струею выжимала. Пушк. Нереида, 
о Образно. Я сошел с сеновала и направился 
к лошадям. Они ходили в загородке и то и дело 
поворачивались к воде, над которой, выжатая 
утренним холодком, висела тонкая пленка 
тумана. Корол. Марус. заимка, IV. ♦ Заста
влять выступать (о слезах). Кашель был 
хрипл, удушлив, заставлял деда приподни
маться с земли и выжимал на его глазах 
крупные капли слез. М. Горький, Дед Архип 
и Ленька. Вот идет солдат. Подмыгикою 
Детский гроб несет, детинушка. На глава 
его суровые Слезы выжала кручинушка. Некр. 
На улице, III. о В выражениях. Выжи
мать слова, ответы, показания и т. п. 
из кого-либо — вынуждать говорить против 
воли. Из дела следователь видел, что Зыков — 
главный свидетель, и налег на него с особенным 
усердием, выжимая одно слово за другим. 
Мам.-Сиб. Золото, ч. II, гл. 7.оВыжи- 
м а т ь из себя слова, статьи и т. п. — напря
гаться, делать усилия, чтобы говорить, пи
сать и т. п. Три неделц выжимал я из себя 
святочный рассказ. Чех. Письмо Лецк., 24 дек. 
1886. — Чувствую, что отправляюсь, ■— с тру
дом, но с чрезвычайною определенностью, мед
ленно выжимая из себя слова, проговорил 
[умирающий] Николай. Л. Толст. Анна 
Карен., ч. V, гл. 20. Межевичу, кажется, 
не легко доставались его критические ста
тейки: он морщился, грыз перо, поправлял 
очки, прохаживался в размышлении по ком
нате, выжимал после этого из себя несколько 
строчек, и снова начинал мучиться. И. Па
наев, Литер, восп., ч. I, гл. 8. ♦ Заста
влять уходить, выживать. Теперь, когда его 
самого опять уже выжимали из полка, ему 
всего выгоднее было выйти в чистую от
ставку.. Даль, П. А. Игривый (I, 39). ♦ На
жимать, поворачивать. ° Техн. Выжи
мать, выжать ручку (при управлении 
самолетом); выжимать, выжать 
педаль (при управлении автомобилем). — Сле
ди! — гикнул Мересьев, скользнув глазом 
по силуэту ведомого, и выжал ручку на 
себя. Б. Полев. Пов. о наст, чел., ч. IV, 
гл. 4. [Валя:] Я ехала правильно. [Сафонов:] 
Неправильно. И на ухабах педаль не выжи
мала. Симон. Русск. люди, к. III. 2. Пе
реносно. Извлекать из кого-, чего-либо все, і 
что можно цолучить. Генеральша была очень 
богата и неимоверно скупа: выжимая из 
имения, на сколько можно было из него 
выжатъ, она в домашнем хозяйстве за
правляла всем сама и дрожала над каж
дой копейкой. Писем. Тыс. душ, ч. I, 
гл. 2. [Рабочие] знали, что как ни работай, ' 
а все-таки много не получишь с хозяина, 1 
который только и норовил, чтобы выжатъ из I 
работника сколько можно больше выгоды 
для себя. Доброл. Роб. Овен., (II, 744). Если 
ему [Щепкину] попадется и такая [роль], 
из которойуже ничего нельзя выжать, он своею I 
игрою придает ей тб, чего в ней вовсе нет — 
смысл и даже занимательность. Бел. Алекс. | 
театр (IX, 261). о В выражении. В ы ж и-
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меться, выжим; Даль, Слов.: выжимал а.— 
Ср.: 1. /Кать.

Рктжичать. аю, аешь, несов.', выжать, 
жну, жнешь, сов., перех. Снимать 

* жатву на всей площади посева или в опре
деленной ее части. Выжинаться, вЫжаться, 
страд.

— Ср.-русск.: кыждтн; Поликарпов, Леке. 
1704: выжннАю; Росс. Целлариус 1771, с. 170: 
выжинАть, выжать; Слов. Акад. 1847: 
выжинаться, выжаться, выжин. — 
Ср.: 2. Ж а т ь.Выжирать, а ю, аешь, несов.; вЫжрать, 
жру, жрешь, сов., перех. В просторе
чии. Съедать без остатка. Свиньи выжрали 
всю капусту на огороде.

— Поликарпов, Леке. 1704: выжираю; Росс. 
Целлариус 1771, с. 170: вьіжирйь, вы
жрать, в ы ж и р й н и е. — Ср.: ж р а т ь.ВЫЖИТЬ.См. Выживать. ’Выжлец, а, м. Охотн. Кобель гончей 
породы. — Николенька, какая прелестная 
собака Трунила! он узнал меня, — ска
зала Наташа про свою любимую гончую 
собаку. — «Трунила, во-первых, не собака, 
а выжлец», подумал Николай. Л. Толст. Вой
на и мир, т. II, ч. IV, гл. 4. Выжлица, 
ы, эю.\ вЫжловка, и, ж. Самка гончей 
породы. Выжлята, я т, мн. (ед. выжлё
нок, н к а, м.). Щенки гончих собак. 
Выжлйтник, а, м. Охотник, наблюдающий 
за гончими; доезжачий. Выжлятник подогнал 
отрыскавших гончих; охотники с борзыми по
дозвали своих и стали садиться. Л. Толст. 
Детство, VI.

— Ср.-русск.: выжлецъ; Поликарпов, Леке. 
1704: вйжлокъ; Нордстет, Слов. 1780: в ы. ж- 
л е ц, выжлица; Слов. Акад. 1789: в ы ж л и к, 
выжловка, выжлятник; Слов. Акад. 1847: 
выжлята.Выжрать. См. Выжирать.Вызванивать, а ю, аешь, несов.', 
вЫзвонить, ню, н и ш ь, сов., перех. и 
неперех. Исполнять ударами в колокола 
что-либо музыкальное; звонить длительно 
и отчетливо. Так вызванивали своего рода 
мелодию многочисленные участники своеобраз
ного колокольного оркестра. Станисл. Моя 
жизнь в иск., 256. На высокой остроконеч
ной колокольне в несколько колоколов., мастер 
вызванивал музыку и бил часы. Л. Толст. Мат. 
к ром. вр. Петра I (XVII, 417). ♦ Пере
носно. Разглашать, передавать что-либо (о 
сплетнях и т. п.). И все ему про отца, про дядю, 
•братьев и про сестру вызвонил — никого не 
оставил в покое. Левит. Накан. Христ. дня 
<1, 354). Вызваниваться, а е т с я; вызво- 
аиться, нится. Приобретать мелодич
ность звука после некоторого употребления 
(о колоколах). Когда колокольчик долго был 
в употреблении, то он, как говорят люби
тели, вызванивается. В его звуке исчезают 
неровности, режущие ухо, и тогда-то звон 
этот зовут малиновым. -Корол. Слепой муз., 
VI, 7. Вызванивание, я, ср. Настало время 
•сказать последнее прости городу Вишофс- 
бергу. Он будет еще не раз упомянут, но 
мы уже., не услышим, сонного вызванивания 
часов на ратуше. Федин, Гор. и годы 
<11, 342).

— Слов. Акад. 1792: вызванивать, вЫ
звонить; Даль, Слов.: вызваниваться, 
в ы з в о н; Тод ль, Слов. 1863: вызвани
вание. — Ср.: звонить.Вызвать. См. Вызывать.Вызвѳздѳть, з вез ДИТ, прош. в ы- 
звездѳло, сов., неперех. Покрываться 
звездами (о небе). К ночи стало морозней, 
темное небо густо вызвездило. Б. Полев. 
Сапер Ник. Харитонов (Мы — сов. люди, 256). 
Небо уж вызвездело, а на земле было темно, 
хоть глаз выколи, когда нищие приблизи
лись к челнокам. Григор. Переселенцы, 
ч. III, гл. 4. о Распространительно. Корот
кий закат давно отгорел, а ночь еще не 
вся вызвездела, не окрепла. А. Н. Толст. 
Чел. в пенсне, а В безл. употр. После дождя 
вызвездело. ВЫзвездеться, звезделось, 
сов. Покрываться звездами (о небе). Вызвез- 
девшееся небо. ВЫзвездить, звѳзжу, з в е з- 
дишь, сов., перех. Устар, и в просторечии. 
1. Вычистить, особенно что-либо металличе
ское, натереть до яркого блеска. Как он себе 
сапоги вызвездил. Слов. Акад. 1892. 2. Выго
ворить что-либо прямо, не стесняясь. Я ему 
все вызвездил. Слов. Акад. 1847.

— С иным написанием: вызвездило (уепе- 
рех.)— прим. см. выше.—Нордстет, Слов. 1780: 
вызвёзживать, вызвездить;Слов.Акад. 
1847: вы з вез деть. — Ср.: звезд А

ВЫЗВОЛЯТЬ, яю, яѳшь, несов.', вызво
лить, л ю, лишь, сЪв., перех. Избавлять, 
освобождать. Красная Армия отвоевала у 
немцев за истекший год почти 8/з нашей 
земли, захваченной ранее немцами, и вызво
лила из-под немецкого ига десятки миллионов 
советских людей. Приказ Верх. Главн. 7 ноя
бря 1943 г. ^І2 309 (Сталин, О Вел. Отѳч. 
войне Сов. Союза, 129). ♦ Выручать кого- 
либо из беды, из неприятного положения 
и т. п. Ульяна Ивановна., не допустила его 
[акушера] до роженицы, и с помощью мыльца 
в девятый раз вызволила свою пациентку 
и поставила на ноги. Салт. Пошех. стар., II. 
Писал к старику [отцу] о деньгах, он не при
слал; ехать было не с чем, спасибо одному чело
веку — вызволил. Кольц. Письмо Бел., 1 марта 
1841. Вызволяться, вызволиться. Избавляться 
от чего; выздоравливать. — Бабушка! верно, 
не вызволиться мне? — рассматривая свои 
длинные, худые руки, задумчиво говорит ей 
Петька. Милицына, На Голубинке.

— Др.-русск.: къізволнтн; ср.-русск.: кызколн- 
тнса; Даль, Слов.: вызволять, вызво
лить, вызволяться, вызволиться. — 
Ср.: воля.

ВЫЗВОНИТЬ. См. Вызванивать.Вызвякивать, аю, аешь, несов,., не
перех. В просторечии. Издавать металличе
ские, незвонкие, отрывистые звуки. Капитан 
никак не мог успокоиться, — и., миски порой 
истерично вызвякивали под его руками. Ма- 
лышк. Севастополь, ч. IV, гл. 1.

— Ср.: звякать.Выздоравливать, а ю, аешь, несов.*, 
выздороветь, ею, е е ш ь, сов., неперех. 
Становиться здоровым, оправляться от бо
лезни. — Под Тереком меня немного чирк
нуло, — майор ткнул пальцем куда-то себе 
в грудъ, — лечился, выздоровел и через Гру~
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вию на перевалы, под Туапсе.. Первенц. 
Огн. земля, гл. 17. Если вы когда-нибудь 
выздоравливали от тяжелой болезни, то вам 
известно блаженное состояние, когда зами
раешь от смутных предчувствий и улыбаешься 
без всякой причины. Чех. Весной. Купаться 
еще не кончил, но уж вода шибко холодна. 
Поправлюсь ли? Выздоровею ли? Кольц. 
Письмо Бел., 22 июля 1841. Владимир уехал 
в армию.. Долго не смели объявить об этом 
выздоравливающей Маше. Пушк. Метель.
о В просторечии. Выздоровлю, 

выздоровишь. [Простакова:! Уж не 
послать ли за доктором в город? [Митрофан:] 
Нет, нет, матушка. Я уж лучше сам выздо
ровлю. Фрнвиз. Недоросль, д. I, явл. 4. о В ы- 
здоравливающий, его, м.; вы
здоравливающая, ей. эю., прич. 
наст, действ, в знач. сущ. [Пискарев] дохнул 
свежим воздухом и почувствовал свежесть 
на сердце, как выздоравливающий, решившийся 
выйти в первый раз после продолжительной 
болезни. Гог. Невский просп. Выздоравлива
ние, выздоровление, я, ср. [Врач] прописал, 
мне мышьяк и вскоре я действительно выздо
ровел.. После выздоровления учиться стало 
легче. М. Павлов, Воспом. металлурга, ч. I, 
гл. 2, II. [Обломов] написал ей, что, действи
тельно,для совершенного выздоровления, нужно 
просидеть еще несколько дней дома. Гонч. 
Обломов, ч. III, гл. 6. Во все последнее время 
[отцу] было гораздо легче, и г. Кельи имел 
надежду на совершенное его выздоровление. 
Пушк. Мария Шонинг.

— Ср.-русск.: кызд^рсп'ктн; Росс. Целлариус 
1771, с. 174: выздоравливать, вы
здороветь, выздоравливание, вы
здоровление; Нордстет, Слов. 1780: в ы з д о- 
рбвливание, в ы з д о р 6 в л и в ать; Слов. 
Акад. 1847: выздоровление.—Ср.: здо
р 6 в ы й.

ВЙЗѲЛѲНИТЬ, ню, лишь, сов., перех. 
Сделать зеленым; покрыть зеленой краской; 
запачкать свежей травой, листвой. Вйзеле
ниться, сов. Покрыться зеленой краской; вы
пачкаться о свежую траву, о свежую листву.

— Слов. Акад. 1847: вызеленить; Даль, 
Слов.: в й зелениться. — Ср.: зелёный.ВызнавйТЬ, знаю, знаешь, несов.', 
вызнать, а ю, аешь, сов., перех. В про
сторечии и устар. 1. Стараться узнать что- 
либо; выведывать. Хотелось вызнать, кто его 
[мальчика], куда и зачем послал. Фурм. Чапаев, 
XI. А кто такой этот Федюшка?.. —Этот 
наш, Сычовский.. А вот другой-то, так и не 
вызнали чей.. Гл. Усп. Из дер. дн., VI, 3. 
Не приступим к делу, пока не вызнаем всех 
обстоятельств. Слов. Акад. 1847. 2. Устар. 
Испытать, исследовать. Известно, что на 
оселку трут серебро и золото, чтоб вызнать 
тех руд доброту. Кантем. Примеч. к сат., 
II, ст. 133.

— Ср.-русск.: вызнакати, кызндтн: Слов. Акад. 
1792: вызнав&ю, вызнаю; Слов. Акад. 
1806: в ы з на в йи е, в й з н а и и е. — Ср.: 
знать.Вызнйчиватьея, а е тс я, прош. вы- 
значивался, лась, лось и вызиа- 
ч&ться, аѳтс я , прош. в ы з н а ч а л с я, 
лась, лось, несов.', вйзначиться, ч у с ь, 

ч и ш ь с я, сов. Устар. Отчетливо выде
ляться, обрисовываться. Воздух был до того 
чист и прозрачен, что малейшая черточка 
отдаленных зданий была ясна.. Последний 
мелкий архитектурный орнамент, узорное 
убранство карниза — все вызначалось в непо
стижимой чистоте. Гог. Рим. Фонарь уми
рал на одной из дальних линий Васильевского 
Острова. Одни только белые каменные домы 
кое-где вызначивались. Гог. Отр. из нач. пов.,

I II, 2. •
— Слов. Акад. 1892: вйзначиться.ВьіЗНОбИТЬ, б л ю, бишь, сов., перех. 

В просторечии и обл. Выстудить, напустить 
холоду: извести холодом, заморозить. Вызно
бить избу. Вызнобить посевы. Фолькл. и 
обл. Переносно. Вызнобить чье-либо 
сердце — заставить страдать от любви. [Люд
мила:] Мальчишка, да! Ребенок-недоросток, 
А высушил и вызнобил он сердце Боярышни 
твоей. А.-Остр. Тушино, сц. VI. Ты зачем 
меня, сударушка, повысушила, Без лютого 
без морозу сердце вызнобила. Собол. ВНП, 
III, 380. Вйзнобиться, страд. '

— Даль, Слов.: вызнобить, вызноблять, 
?ы з ніб л ивать; Слов. Акад. 1892: вй- 
знобиться. — Ср.: знобить.Вызов. См. Вызывать.Вызолачивать, а ю, аешь, несов.\ 
вйзолотить, о ч у, о т и ш ь, сов., перех. По
крывать золотом, позолотить. Представьте 
громадную комнату, в которой все, начиная 
от зеркал и кончая письменным столом, вы
золочено. Терпиг. Оскудение, ч. I, гл. 4. 
Китайские вазы, мраморные доски для столов, 
новые и старые мебели с выгнутыми линиями.., 
вызолоченные и без позолоты люстры, кен- 
кеты, — все было навалено [на аукционе]. 
Гог. Портрет, II. Вызолачиваться, вйзоло- 
титься, страд. Вызолачивание, я, ср.

— Ср.-русск.: Rh!30Ad4HRdTH, кызфлстнтн; Росс. 
Целлариус 1771, с. 181: в ызолй чивать, 
вйзолотить, вызолоченье; Слов. Акад. 
1847: вызолачиваться, в й золотиться, 
вызолачивание; Даль, Слов.: гв й з о л о
та. — Ср.: золото.Вызолить, ЛЮ, ЛИШЬ, сов., перех. 
Очистить белье или суровую холщевую ткань 
при помощи золы, разведенной в горячей 
воде. Вызолиться, страд. Вйзол, а, м. Осадок 
от приготовления зольного щелока.

— Слов. Акад. 1847: в йз о лить, вйзоле- 
н и е; Даль, Слов.: вйзол, вы зол ять; Слов. 
Акад. 1892: в й золить с я. — Ср.: золё.Вызревать, а ю, аешь, несов.; вйзреть, 
ею, е е ш ь, сов., неперех. Достигать пол
ной зрелости, спелости; созревать, поспе
вать (обычно о хлебных растениях и плодах). 
Июльскими сухими днями Пшеница вызрела 
давно. Щипач. Июльск. сух. днями.. В этой 
лощине хлеб родился прекрасно, но никогда 
не вызревал, так как его уже в июле каждый 
год неизменно убивали северо-западные ветры.., 
приносившие ранний иней. Корол. «Гос. 
ямщ.», II. Показавшаяся в двух местах нива 
с вызревавшим житом давала знать, что скоро 
должна появиться какая-нибудь деревня. Гог. 
Вий. о Распространительно. Рано вызрела 
[Дуняшка], как яблок о-скороспелка. Шолох. 
Тихий Дон, кн. I. ч. III, гл. 1. Нарыв вызрел.
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Даль, Слов. Переносно п образно. [Лена] 
была сильно возбуждена, но не испытывала 
радости; какое-то смутное решение вызре
вало у ней. Фадеев, Поел, из удэге, ч. I, гл. 23. 
«Старосветские помещики» и «Повесть о том, 
как поссорился Иван Иванович с Иваном Ники
форовичем» остались совершенно без измене
ний: очевидно, эти два превосходные произве
дения так хорошо вызрели в душе, что могли 
сразу явиться во всей определенности своей 
идеи, во всей полноте своей художественной 
жизни. Бел. Соч. Гог. (VIII, 90). Вызревание, 
я, ср. В двух северных округах [Сахалина] ни 
разу не была наблюдаема сумма тепла, до
статочная для полного вызревания овса и 
пшеницы. Чех. О-в Сах., XVIII.

— Поликарпов, Леке. 1704: вызрѣклю, вызрѣлый; 
Слов. Акад. 1792: вызреть; Слов. Акад. 1806: 
вы зрение; Слов. Акад. 1847: вызрева
ние. — Ср.: зреть.

1. Вызубривать, а ю, аешь, несов.', 
вйзубрить, рю, рпщь, сов., перех. Ме
ханически затверживать, заучивать что-либо 
наизусть; хорошо выучить что-либо. С любого 
места [повести] я продолжал наизусть. Она 
[Катя] не любила удивляться и сказала толь
ко: — Вызубрил, как скворец. Кавер. Два 
капит., ч. II, гл. 7. Судьба видимо покрови
тельствует ему [ученику]; он вынимает 
именно тот билетик, который всего тверже 
вызубрил. Салт. Госп. Ташк., I. Вызубри
ваться, вызубриться, страд.

— Даль, Слов.: вызубрить; Ушак. Толк, 
слов. 1934: вызубривать. — Ср.: зубрить.

2. Вызубривать, а ю, аешь, несов.\ 
вйзубрить, рю, р иди ь, сов., перех. Делать 
па чем-либо зазубрины; зазубривать. Ниже 
висят дорогие мушкеты, сабли, пигцали, 
копья; волею и неволею перешли они от татар, 
турок и ляхов; не мало за то и вызубрены. 
Гог. Страши, месть, III. Вызубриваться, 
а е т с я; вйзубрпться, р и т с я. Делаться 
зазубренным. Принимались было рубить 
сосну, — так секира не берет: что ни уда
рят, топор выгубрится. Гог. Гл. из истор. 
ром. Вы зубрина, ы, ж. Изъян на лезвии 
острого орудия; зазубрина.

— Даль, Слов.: вызубрить, вызуб
риться, вызубрятъ; Слов. Акад. 1892: 
вызубривать. — Ср.: з а з у б р и н а.

ВЬіЗУДИТЬ, зужу, д и ш ь, сов., перех. 
В просторечии и обл. Привязчиво, надоед
ливо обращаясь, прося, получить что от 
кого-либо. Водил он меня, водил, сколько 
деньжищ из меня в ту пору вызудил. Салт. 
Пошех. стар., IV. ♦ Выпить понемногу боль
шое количество чего-либо. Ведь целую бочку 
вывудил [Яшка].. Решетн. Оч. об. жизни.

— Даль, Слов.: вызу дить. — Ср.: зудить.Вызывать, а ю, аешь, несов.', вы
звать, зову, зовешь, сов., перех.
1. Голосом, звуками или знаками приглашать, 
заставлять кого выйти откуда-либо. Часо
вой, моряк с автоматом, узнал Батракова и 
посвистал в боцманскую дудку, вызывая дежур
ного. Пѳрвенц. Огн. земля, гл. 4. Я вошел 
в квартиру тихо, через кухню, и шопотсм 
попросил вызвать ко мне Дарью Онисимовну, 
но та сама тотчас же вышла. Дост. Подро
сток, ч. III, гл. X, 3. Когда же он принялся 

вызывать, насвистывая на маленькой флейтеь 
из закрытой корзины ручных змей.., Валерия, 
пришла в ужас — и попросила Муция спря
тать поскорей этих ненавистных гадов. Тург.. 
Песнь торж. любви, III.о Вызывать, 
ученика, школьника (для ответа). Когда меня 
вызывали для проверки урока, я терялся, блед
нел, память мне изменяла, и я лишался возмож
ности что-либо сооброжать. Юрьев, Записки. 
Шк. годы, 2. Помню это, вызывает меня раз- 
учитель к черной доске и диктует: «Лекарь 
уехал в город». Чех. Мыслитель, о В ы з ы- 
в а т ь, вызвать артиста, певца и т. п. — 
требовать выхода артиста на сцену для выра
жения ему одобрения. Прибежал наверх Кон
дратьев и сразу накричал на меня..: — Как,, 
вы переоделись?!.. Публика вас кричит, вызы-- 
вает, надо итти кланяться, а вы... разгри
мировались. Юрьев, Записки. Театр, шко
ла, 7. Несколько дамских головок обрати
лись к нему [Чарскому] и стали вызывать, 
его сперва вполголоса, потом громче и громче. 
Пушк. Егип. ночи, III. ♦ Переносно. Вызы
вать, вызвать из оцепенения, мол
чания и т. п. — заставлять очнуться, гово
рить. Разговор перешел на злоупотребления 
властей в Соединенных Штатах, но Анна- 
тотчас же перевела его на другую тему,, 
чтобы вызвать управляющего из молчания. 
Л. Толст. Анна Карен., ч. VI, гл. 22. Я словно 
замер; чувство блаженства по временам вол
ной пробегало по сердцу.. Голос Приимкова- 
вызвал меня из оцепенения. Тург. Фауст, IX. 
♦ Письменно, через чье-либо посредство 

и т. п. приказывать, приглашать явиться куда- 
либо; вытребовать (об официальных и дело
вых приглашениях). [Полина Францевна:}' 
Мне приятно, что меня вызывает полковник 
и говорит: «Товарищ Сюлли, доложите коман
дованию о вашем плане командирской учебы». 
Симон. Пар. из наш. гор., III. Однажды 
Перфишку вызвали в полицию. Он ушел встре
воженный, а воротился веселый и привел, 
с собою Пашку Грачева. М. Горький, Трое* 
(IV, 68). Соня приехала сейчас же, вызванная 
телеграммой Семена Иваныча. Гарш. Над. 
Ник., XIX. Левин., послал по деревням вы-? 
звать на завтра косцов, с тем, чтобы косить 
Калиновый луг. Л. Толст. Анна Карен., ч. III, 
гл. 4.о В ы з ы в а т ь по телефону — требо
вать или приглашать для разговора по теле
фону. Меня вызывают., по телефону к., ко
мандиру полка, майору Бородину. В. Некр. 
В окоп. Сталинграда, ч. II, гл. 2. о Обстоя
тельства, обязанности и т. п. вызывают- 
куда-либо. Дела вызывают его на день—на 
два из Петербурга. Купр. Шт.-кап. Рыбн., I. 
оВызывать, вызвать что-либо 
в памяти, из памяти — припоминать, ста
раться вспомнить. Редактор молча слушал его- 
[наборщика], вызывая в своей памяти смутные 
картины давно минувшего. М. Горький, Озор
ник. 2. Давать толчок, способствовать по
явлению чего-либо; * быть причиной какого- 
либо явления, события; производить. Осо
бенную тревогу вызывает у миллионов про
стых людей неудовлетворительное положение 
дела с запрещением атомного и др. основных 
видов оружия массового уничтожения. Вы
шинский, За мир и дружбу народов, II, 6.
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Каждая прокламация вызывала на базаре, 
■в лавках, среди прислуги и ремесленников 
оживленные толки. М. Горький, Мать, ч. II, 
гл. ,13. Анненков говорит, что едва ли най
мется у Пушкина хотя одно лирическое про
изведение, которое не было бы вызвано дей
ствительною жизнью. Черныш. Соч. Пушк. 
{I, 256). — Вы сегодня не такая, как вчера,— 
■заметил я, после тщетных усилий вызвать 
■улыбку на ее губы. Тург. Ася, XI. 3. При
глашать, побуждать кого к взаимному дей
ствию. Чурка вызвал брата Людмилы бороться. 
М. Горький, В людях, II.о Вызывать, 
/вызвать на соревнование. [Рагулин] был 
почему-то уверен, что Ефим Меркушев непре
менно вызовет его, а может быть и других 
председателей, на соревнование по урожаю.. 
«Бабаев. Кавалер Зол. Зв., кн. II, гл. 29. 
^Вызывать на бой, единоборство и 

т. п. [Дон-Жуан:] Как вновь во мне кипит 
и жизнь и сила! Весь мир теперь я вызвал бы 
на бой! А. К. Толст. Дон-Жуан, ч. II. Клад- 
»бищѳ.. Часто на холмах, окружающих Киев, 
неизвестный витязь становия златоглавый 
шатер и вызывал на единоборство богатырей 
киевских. Батюшк. Предел, и Добр. Собрался, 
поднялся Комар на Льва войною. Сам рат- 
■ник, сам трубач, пищит во всю гортань, 
И вызывает Льва на смертоносну брань. 
Жрыл. Лев и Комар. о Вызвать на 
разговор, на объяснение и т. п. Сабуров 
почувствовал, что Масленников не столько 
хочет рассказать ему о своем детстве, 
•сколько хочет, наконец, вызвать его самого на 
разговор о прошлом. Симон. Дни и ночи, VI. 
о Доревол. Вызывать на дуэль, по

единок. Тот нахал вызывает меня на поеди
нок. — Я принял его вызов. Но у меня нет 
•секунданта. Тург. Вешн. воды, XVII.
— Вы... вы... негодяй!.. я вас вызываю, — про
говорил он [Пьер Долохову], и двинув стул, 
■встал из-за стола. Л. Толст. Война и мир, 
т. II, ч. I, гл. 4. ♦ Каким-либо способом 
заставлять что-либо делать, привлекать 
к чему, подстрекать на что-либо. Заметим 

также, что Пушкину принадлежит мысль 
'«Ревизора» и «Мертвых Душ», и что он вызвал 
*Гоголя на обработку этих сюжетов. Доброл.
А. С. Пушк. (I, 300). Поди ты прочь, старуха! 
Не раздражай меня, не вызывай на гнев, И 

лне терзай мне жалобами слуха. Гриб. Груз, 
ночь. Вызываться, назваться. 1. Добровольно 
«предлагать свои услуги; браться за что
-либо. Нам говорят: линия закрыта и машин 
<на север не будет. Хорошо еще Степан Ильич 
'вызвался лететь. Горбат. Даша. Гагин сперва 
меня удерживал, потом, посмотрев на меня 
'пристально, вызвался провожать меня. Тург. 
Ася, VIII. [Ренггер] принял меня очень ласково; 
и как мне прежде всего хотелось побродить 
по городу, то он вызвался быть моим путеводи
телем. Карамз. Письма русск. пут. (III, 135).
2. Страд. [Ныне автор] читает произведения 
•свои в ученых обществах.., вызывается на сцену, 
и встречается общим рукоплесканием.

Дмитр. Взгляд на мою жизнь, ч. I, кн. 2.
□ Вызывающий, а я, ее, прич. наст, 

^действ. в знач. прил. Задорный, выражаю- 
чций готовность к столкновению. Фома сунул 
іруки глубоко в карманы брюк, а грудь выпя

тил вперед, отчего вся его фигура сразу при
няла яв>іо вызывающий вид. М. Горький, Фома 
Горд., VII. Ася задумалась на мгновенье; 
eg лицо опять изменилось, опять появилась 
на нем вызывающая, почти дерзкая усмешка. 
Тург. Ася, IV. Взгляд серых глаз [Волохова] 
был или смелый, вызывающий, или по большей 
части холодный, и ко всему небрежный. Гонч. 
Обрыв, ч. II, гл. 14. Вызывающе, нареч. 
[Варвара Михайловна] глядела на него в упор, 
открыто, немного надменно и вызывающе. 
Федин, Братья. Одна ночь, гл. IV. Вызыва
ние, я, ср. Вьізов, а, лі. 1. Просьба, пригла
шение или требование явиться куда-либо. 
Вызов в суд. Вызов свидетелей, экспертов. 
Вызов для допроса, а По вызову обкома уже 
съехалось много партийных и советских работ
ников. Козлов, В крым. подполье, гл. 5. 
[Занятия немцами Кичкаса] Николай Кораблев 
никак не ожидал, потому и не спешил с вы
зовом Татьяны на Урал. Панфер. Борьба 
за мир, кн. I, ч. I, гл. 2. ♦ Требование вы
хода артиста на сцену для выражения ему 
одобрения. После «Сцены у фонтана», когда 
Ермолова и Ленский, выйдя на вызов, раскла
нивались перед публикой, не во-время дали 
занавес, и он стал опускаться прямо на головы 
артистов. Юрьев, Записки. Шк. годы, 5. 
[Артистка] была необыкновенно эффектна в 
этот вечер и на бесконечные вызовы пропела 
лучшие номера в своем репертуаре. Мам.- 
Сиб. Добр. стар, время, VIII. Театр дрожал 
от аплодисментов. Вызовам [бенефицианта] 
не было конца. Чех. Трагик. 2. Приглашение, 
предложение, просьба участвовать в чем- 
либо, делать что-нибудь; призыв к борьбе, 
соревнованию. [Никонова] стала относиться 
к нему еще нежней и однажды сама, без его 
вызова, рассказала кратко и бескрасочно, 
что первый раз была арестована семнадцати 
лет по делу «народonравцев». М. Горький, 
Жизнь Кл. Самг., II, 375. [Штольц] замол
чит, она еще слушает, глаза еще спрашивают, 
и он, на этот немой вызов, продолжает вы
сказываться с новой силой, с новым увлечением. 
Гонч. Обломов, ч. IV, гл. 4. о Принять, 
принимать вызов. «Полеводов и огородников 
зову последовать нашему примеру. Посорев
нуемся... Посмотрим, кто кого!» — воскликнул 
Георгий. «Принимаем вызов! — задорно крик
нула звеньевая Мария Коссе и вскочила 
с места. — Я берусь удвоить урожайность на 
нашем участке». Ангелина, Люди колхоз, 
полей, 10. Князья послали сказать неприя
телям, что желают биться с ними на обшир
ном Липицком поле. Мстислав принял вызов. 
Карамз. И. Г. Р., т. III, гл. 4. о Делать, бро
сать, посылать и т. п. в й зо в — вызывать 
своими действиями сопротивление, неудоволь
ствие. Правительство [царское] делает вызов 
всем, в ком осталось еще чувство порядочности, 
объявляя протестовавших против произвола 
студентов простыми дебоширами.. Ленин, 
Отдача в солдаты 183-х студентов (IV, 391).
♦ Устар. Предложение сражаться, стре

ляться на поединке. Вызов на дуэль. ° [Дон- 
Карлос:] Я, дон-Жуан, принес вам новый 
вызов От дон-Октавъо. Исцелясь от раны, Он 
бой вам нй-смерть предлагает.. А. К. Толст. 
Дон-Жуан, ч. II. Дворец дон-Жуана.. То 
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был приятный, благородный, Короткий вызов 
илъ картель: Учтиво, с ясностью холодной 
Звал друга Ленский на дуэль. Пушк. Е. О., 
VI, 9. □ С в ы з о в о м, в знач. нареч. — 
дерзко. Наступило неловкое молчание. Илья и 
девушка смотрели друг на друга с вызовом 
и чего-то ждали. М. Горький, Трое (IV, 221). 
Вызывном, а я, бе. Служащий для вызова. 
Вызывная кнопка.

— Др.-русск.: кызыкдтн; Поликарпов, Леке. 1704: 
вызывай»; Вейсманнов Леке’. 1731, л. 290: вы
звати, л. 42; вызыв; Росс. Целлариус 1771, 
с. 180: в ьі звать, вызывание, вызыва
тель, в ызы в Li ыц и к; Нордстет, Слов. 1780: 
вызывательный, вызывный; Слов. Акад. 
1792: вызываться, вызваться, вызов; 
Слов. Акад. 1847: вызывательница, вы
зывай й; Даль, Слов.: вызывной. — Ср.: 
звать.Вызяб&ТЬ, а іо, а е ш ь; вызябнуть, и у, 
н е ш ь, сов., неперех. В просторечии. Поги- 
-бать от холода, мороза (о растениях). Здесь 
{на берегах Лены] сеют рожь, ярицу и ячмень; 
но первая вызябает, вторая, по краткости 
лета, тоже не всегда удается, но зато ячмень 
очень хорош. Гонч. Фрег. Палл., т. II, гл. 9. 
.[Лель:] Земляничка-ягодка Без пригреву вызяб
нет. А. Остр. Снегурочка, д. I, явл. 3. Вы- 
-зябание, я, ср.

— Ср.-русск.: кызАкатн, кызанн^тн; Росс. Цел
лариус 1771, с. 186: вызябать, вызяб
нуть; Нордстет, Слов. 1780: вызябли й; 
Соколов, Слов. 1834: вызяб&ние. — Ср.: 
зябнуть.Выигрывать, а ю, аешь, несов.', 
выиграть, а ю, аешь, сов., перех. .и не
перех. 1. Перех. и неперех. Получать доход 
но облигациям займа в виде выигрыша; 
также получать деньги или вещи по билету ло
тереи. Выиграть по облигации десять тысяч 
рублей. Выиграть часы по билету лотереи. 
♦ Приобретать, получать деньги, ценности 

-игрою в карты, лото и т. п. [Несча
стливцев:] Пистолет тут у меня хороший, 
у черкеса в карты выиграл в Пятигорске. 
А. Остр. Лес, д. II, явл. 2. Ему при
грезились карты, зеленый стол, кипы ас
сигнаций и груды червонцев. Он ставил карту 
■за картой., выигрывал беспрестанно, и загре
бал к себе золото, и клал ассигнации в кар
ман. Пушк. Пик. дама, II. о Распространи
тельно. Облигация, карта вйиграла, билет 
выиграл и т. п. Герцог Орлеанский метал; 
бабушка., стала против него понтировать. 
Она выбрала три карты, поставила их одну 
га другою: все три выиграли ей соника, и ба
бушка отыгралась совершенно. Пушк. Пик. 
дама, I. 2. Получать прибыль, барыш (в тор
говле). [Паратов:] На одном потеряем, на 
другом выиграем, тетенька; вот наше дело 
какое. А. Остр. Бесприданница, д. II, явл. 7.
3. Перех. и неперех. Получать пользу, вы
году, преимущество и т. п.; оказываться 
в лучшем или более выгодном положении. 
Когда намеченный маршрут близится к концу, 
то всегда торопишься: хочется скорее закон
чить путь. В сущности, дойдя до моря, мы 
ничего не выигрывали. От устья Ку муху мы 
опять пойдем по какой-нибудь реке в горы.. 
Арсен. Дереу Узала, гл. 16. Не знаю, вряд ли 

тебе будет хорошо ехать теперь.. Но, как 
бы то ни было, я очень рад, что ты это взду
мал и хоть ты и пострадаешь в дороге, зато 
я выиграю, тебя прежде увидевши. Гог. Письмо 
Данил., 8 февр. .18331 о В выражении. Вы
игрывать время — медлить, затяги
вать действие в ожидании лучшего положения 
для успеха дела или использования времени. 
Митька закрывал проход, а Манюкин все иг
рал шуточками, выигрывая время. Леон, 
Вор, ч. II, гл. 23. — Ступай, ступай!.. — 
Ты видишь, что я еще не умывался, — про
должал Черевик, зевая и почесывая спину 
и стараясь, между прочим, выиграть время 
для своей лени. Гог. Сорочин, ярм., X. Стано
виться или казаться лучше (на вид, на вкус 
и т. п.). Вследствие того, что портрет напи
сан в таких условиях [в бледных тонах], он 
выигрывает на близком расстоянии. Остроум.- 
Леб. Автобиогр. зап., т. II, гл. 2. [Нунча] 
умела одеться так, что ее красота выигрывала, 
как доброе вино в стакане хорошего стекла. 
М. Горький, Сказки об’ Италии, XXII. 
[Сонькино] похудевшее лицо сделалось менее 
широким и много от этого выиграло. Потап. 
Дер. ром., ч. II, гл. 2. о В выражениях. 
Выигрывать в глазах, во мнении 
и т. п. кого-либо. Как дядя должен выиграть 
в этот вечер в глазах жены! Гонч. Об. ист.,
ч. II, гл. 2. 4. Перех. и неперех. Одерживать 
победу, брать верх в споре, состязании и т. п. 
оВыиграть войну, сражение и т. п. 
Выиграть войну с Германией значит осуще
ствить великое историческое дело. Но выиг
рать войну еще не значит обеспечить наро
дам прочный мир и надежную безопасность 
в будущем. Задача состоит не только в том, 
чтобы выиграть войну, но и в том, чтобы 
сделать невозможным возникновение новой аг
рессии и новой войны, если не навсегда, то 
по крайней мере в течение длительного периода 
времени. Сталин, 27-я годовщина Велик. 
Окт. соц. револ., III (О Велик. Отѳч. войне 
Сов. Союза). Сражение выигрывает тот, 
кто твердо решил его выиграть. Л. Толст. 
Война и мир, т. III, ч. II, гл. 25. Прочти 
историю о древних ты войнах: Она научит, 
что во всяких временах, Отваги полные и ра
зума герои Всегда у их врагов выигрывали бои.
В. Майк. Военн. наука, V, 281—284. 
оВыиграть партию (в шахматы, шашки, 
футбол и т. п.). Машинист Жуков., научил 
Жоржа играть в шахматы. Жорж помнил, 
как обиделся этот седоватый, в усах и в бакен
бардах, почти профессорского вида человек, 
когда Жорж впервые выиграл у него партию. 
Слоним. Прощание, ч. I, гл. 4.оВйиг- 
р а т ь пари. Однажды с поручиком Гре- 
мыкиным даже на пари побился, что сряду 
пятнадцать дупелей съем — и выиграл! Салт. 
Госп. Гол., I. Она [Жюли] прочла это 
письмо, — в письме слышалась уверенность, 
что Сторешников выиграет пари. Чер
ныш. Что делать? (IX, 24). оВйиграть 
дело,.тяжбу, процесс и т. п. Ваш иск вполне 
законен, и вы его, конечно, выиграете. М. Горь
кий, Бывшие люди, II. Друг твоего [Ольги] 
отца открыл старинную тяжбу о землях, 
и выиграл ее и отнял у него все имение. 
Лерм. Вадим, V. Выйгрываться, а ѳ т с я;
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вйиграться, ается. 1. О музыкальном 
инструменте — давать лучший, мелодичный 
звук в результате длительного и умелого 
употребления. 2. Вы играться, сов. 
Перебродить (о вине,* пиве и т. п.). Сви
ней же здесь кормят большею частию брагой, 
подмешивая немного выигравшегося пива. Гог. 
И. Ф. Шпопька.., I. 3. Страд. Выйгрыванпе, 
я, ср. Вйигрыш, а, м. 1. Деньги (вещи), полу
чаемые по выигравшему лотерейному билету, 
облигации и т. п. По облигациям займа весь 
доход выплачивается в форме выигрышей. Пост. 
Сов. Мин. СССР от 3 мая 1949 г., ст. 53. 
2. Успех в игре, дающий получение денег 
или имущества (по условию игры). Как 
только начнется выигрыш, я тотчас начи
наю рисковать. Дост. Письмо А. Г. До
стоевской, 19 мая 1867.0 Быть, остаться 
и т. п. в выигрыше, выигры
шах. [Играя в карты] я бывал в боль
ших выигрышах. Ку пр. Ученик, IV. Од
нажды играли в карты.. Долгая зимняя ночь
прошла незаметнЬ; сели ужинать в пятом 
часу утра. Те, которые остались в выигрыше, 
ели с большим аппетитом. Пушк. Ппк. дама, I. 
♦ Об успехе в сражении, войне и т. п. 

[Раевский:]. Неужели Вы сомневаетесь в по
беде? [Кутузов:] Что мне в ней? Сколъ мне 
ни важен выигрыш сраженья, Но выигрыш 
войнымне все-таки важней. Вл. Солов. Фельдм. 
Кутузов, карт. VIII, сц. 6. ♦Успех в судеб
ной тяжбе. С своей стороны Троекуров столь 
же мало заботился о выигрыше им затеянного 
дела. Пушк. Дубровский, II. 3. Деньги или 
имущество, приобретенные посредством игры. 
Выиграл четвертную и не рад этому выигры
шу — до того скверно в голове. Чех. Письмо 
Лейк., 25 дек. 1883. Лессинг вел большую 
игру..; выигрыши и проигрыши его часто бы
вали очень значительны. Черныш. Лессинг.. 
(III, 711). [Иван Борисович], не дожидаясь 
розыгрыша игры, вычислив все ходы в уме, писал 
мелом свой будущий выигрыш или проигрыш .
С. Акс. Детские годы Багр. внука (I, 416). 
4. Преимущество, выгода, польза. Какой 
мне выигрыш в том, что я на одном месте 
стоя, торгую? М. Горький, Трое (IV, 219). 
Сбережение и укрепление здоровья в работ
нике, производимое разнообразием занятий, 
составляет громадный выигрыш для производ
ства. Черныш. «Осн. полит, экон.» Милля, 
VIII (VII, 188). Выигрышный, а я, о е.
1. Дающий право на выигрыш (в 1-м знач.). 
Выигрышный заем. о [Апломбов: ] Кроме пред
метов домашней необходимости, вы обещали 
также дать мне за вашей дочерью два 
выигрышных билета. Чех. Свадьба. 2. Даю
щий какие-либо преимущества; способствую
щий успеху; выгодныйблагоприятный. — Вы 
нас совсем забыли, Николай Григорьевич, — 
ласково говорил старичок-капельдинер. — Се
годня у Александры Петровны выигрышная 
роль. Мам.-Сиб. Нужно поощр. иск., VII. 
Выигрышно* нареч.

— Ср.-русск.: выиграти; Вейсманнов Леке. 
1731, л. 247: выигрывати, л. 5: вы
играти; Леке. 1762: выигрыш, выигрыш
ной; Росс. Целлариус 1771, с. 187: выигры
вать, выиграть, выигрывание, в ы- 
йгры ш, выигрыш II ы й; Нордстет, Слов. 1780: 

выигрыш, в ьі игры пі н ы й; Слов. Акад. 
1792: выигрываться, вы играться, в ы- 
и г р а н и е, выигрышно. — Ср.: играть.Выискивать, а ю, аешь, несов.: 
выпекать, ищу, ищешь, сов., перех. На
стойчиво искать, стараться найти что-лпбо. 
Высоко в небе парит орел, плавно описывая 
круги. Ему все видно. Oh зорко смотрит вниз 

! и выискивает добычу. Арсен. В горах Сихотэ- 
Алиня, гл. 2. [Мокин Анне Павловне:] Я 
всегда думал о вас и выискивал всевозможные 
случаи, чтобы видеть вас хотъ издали. Мам.- 
Сиб. Под липой,. VII. За столом председа
тельствует гувернантка, Марья Андреевна, 
и уже спозаранку выискивает, кого бы ей 

, наказать. Салт. Пошех. стар., IV. ♦ Находить 
что-либо после тщательных или долгих по
исков (чаще о чем-либо редком). □ В ы- 
и с к а н н ы й, а я, о е, прич. прош. страд. 
в знач. прил. Необычный, надуманный; вы
чурный. Имя его было Акакий Акакиевич. 
Может-бытъ, читателю оно покажется 
несколько странным и выисканным, нц 
можно уверить, что его никак не искали, 
а что сами собою случились такие обстоя
тельства, что никак нельзя было дать дру
гого имени. Гог. Шинель. Выискиваться, 
вЫискаться. Находиться, оказаться. Да как 
я их [женихов] ни бегала, А выискался суженой. 
Некр. Кому на Руси.., ч. II, гл. 1. [Шаклови- 
тый:] Где палача то этого взяли? [ Кн. Голи
цын:] Стрелец тут один, окаянный, охотой 
выискался. Писем. Милосл. и Нар., д. III, 
явл. 5. Выйскиванпе, я, ср.

— Др.-русск.: ігынскънитн — желать, завла
деть; ср.-русск.: выискати, вынскатнсл; Вейсман
нов Леке. 1731, л. 142: вы и с кив ат и; Росс. 
Целлариус 1771, с. 191: выискивать, 
выискать, выискиваться, вы
искаться, выискивание, в ы и с к, вы
искиватель; Слов. А кад. 1847: выйски- 
в а т е л^ь н и ц а. — Ср.: искать.

ВьіЙТИ. См. Выходить.Вьікабалить, Л ю, л и ш ь, сов., перех. 
Устар. Освободить от кабалы. В ь!кабалиться, 
сов. Освободиться от кабалы.

— Слов. Акад. 1847: в ьі к а б а л и т ь, в ы ка
бал и т ь с я. — Ср.: кабала.Выказывать, а ю, а е ш ь, несов.; выка
зать, кажу, ж е ш ь, сов., перех. Выстав
лять напоказ, показывать. Веселая чумазая 
девчонка ногой раздувала мех, выказывая из-под 
юбки полное грязное колено. Фадеев, Поел, 
из удэге, ч. II, гл. 24. Голушкин закатисто 
смеялся каждому слову Паклина, выказывая 
свои синеватые десны. Тург. Новь, XX. Спустя 
несколько времени, показалась группа ив восьми 
лиц мужского пола..; все были во фраках и бе
лых галстуках; некоторые выказывали на вид
ных местах орденские знаки. Григор. Акроб. 
благотв., V. о О неодушевленных предметах. 
Остатки клумб и заросшие купы кустов выка
зывали очертания барского цветника, теперь 
запуіценного. Бобор. Вас. Теркин, ч. III, 
гл. 1. Темные, кривые столбы, изъеденные 
снизу сыростью, сверху червоточиной, еле-еле 
поддерживали серый, полусгнивший соломен
ный навес, выказывавший голые стропила. 
Григор. Переселенцы, ч. I, гл. 2. Черная 
шаль, красиво спущенная с пышных плеч,
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— Слов. Акад. 1792: выказывать, выка
зать, выказываться, выказаться; Слов. 
Акад. 1806: выказывание. — Ср.: казать.Выкаливать, а ю, аешь, несов.; выка
лить, л ю, л и ш ь, сов., перех. Подвергать 
продолжительному накаливанию, прокали
вать. Выкаливаться, вйкалиться, страд. Вы
каливание, я, ср. Выкалка, и, ж.

— Слов. Акад. 1847: выкаливать, вы
калить, выкаливаться, вывалиться, 
выкаливание, выкалка. — Ср.: калить.Выкалывать, а іо, аешь, несов.; вй- 
колоть, лю, л е ш ь, сов., перех. 1. Про
тыкать каким-либо острием, удалять колю
щим орудием, вытыкать. Царь Одиссей, го
родов сокрушитель, героя Лаэрта Сын, знаме
нитый властитель Итаки, мне выколол глаз 
мой. Жук. Одиссея, IX, 504—505. о В выраже
нии. Хоть глаз (глаза) выколи — о полной 
темноте. — Товарищ Батраков, здравствуйте. 

.— Букреев радушно пожал ему руку.—Спа
сибо, что встретили. Такая темнота, хоть 
глаз выколи. Первенц. Огн. земля, гл. 4. 
В исходе десятого я встал и вышел. На дворе 
было темно, хоть глаз выколи. Jlepfa. Кн. Мери. 
♦ Намечать уколами булавки, иголки на 

чем-либо узор, выкройку и т. п. 2. Вырубать, 
откалывать острым орудием. Выкалывать лед. 
Выкалываться, вйколоться, страд. Выкалы-

* вание, я, ср. Вйколка, и, ж.
— Вейсманнов Леке. 1731, л. 51: выколоти; 

Росс. Целлариус 1771, с. 221: выкалывать, 
выколоть; Слов. Акад. 1792: выкалыва
ние, выколка; Слов. Акад. 1847: выкалы
ваться, вйколоться. -г- Ср.: к о л 6 т ь.Выканючивать, а ю, аешь, несов.; 

! вйканючить, чу, ч и ш ь, сов., перех. 
■ В просторечии. Добиваться чего-либо неот- 
j вязными просьбами; выклянчивать, выпраши

вать что-либо. — Как еще судьба нас спасла, 
что он [Разноцветов] денег не просил взаймы? 

і — Увы! — признался со вздохом Гуслев: — до- 
I рогой выканючил-таки у меня пять целковых. 
і Данил. Новые места, IV. Я даже никак не в со
! стоянии был понять, как мог я сожалеть о них 

[часах], как мог выканючивать их у какого-то 
I Трофимыча. Тург. Часы, VI. Выканючиваться, 
; вйканючиться, страд. Выканючивание, я, ср.

— С иным написанием: выконючить. — 
Росс. Целлариус 1771, с. 197: выканючить; 
Слов. Акад. 1847: выканючивать, выка
нючиваться, вьіканючиться, выка
нючен и е; Даль, Слов.: в й к а ню ч к а, вы к а
н ю к а; Слов. Акад. 1892: выканючива
ние. — Ср.: канючить.Выкапчивать, а ІО, аешь, несов.; вй- 
коптить, копчу, коптишь, сов., перех.
1. Провяливать в дыму, делать достаточно коп
ченым (о рыбе, колбасе, ветчине). Выкоптить 
окорок. 2. Покрывать слоем копоти, закоп
тить. Выкапчиваться, вйкоптиться. 1. Стано
виться копченым. 2. Становиться черным от 
копоти. 3. Страд. Выкапчивание, ьѳ, я, ср.

— Росс. Целлариус 1771, с. 226: выкоп
тить; Слов. Акад. 1792: выкапчивать, 
выкапчивание; Слов. Акад. 1847: выкап
чиваться, вйкоптитьс я.—Ср.: коптить.Выкапывать, аю, аешь, несов.', вйко- 

I пать, а ю, аешь, сов., перех. 1. Копая, 
і делать в земле углубление, яму и т. п.; выры-

лежала на сгибах локтей и стана вол
нистыми складками, выказывая цветистый 
узор каймы, богатую тканъ востока. Н. Пав
лов, Аукцион. ♦ Проявлять, обнаруживать 
что-либо (в словах, в поведении и т. п.). 
На первых порах от непривычных для нее 
занятий она [А. Г. Юрьева] сильно утом
лялась, но не в ее характере было выказывать 
свою усталость. Юрьев, Записки. Школьн. 
годы, 6. Наружно он [Захар] не выказывал 
не только подобострастия к барину, но 
даже был грубоват, фамильярен в обхожде
нии с ним. Гонч. Обломов, ч. I, гл. 7. Рудин 
говорил умно, горячо, дельно; выказал много 
знания, много начитанности. Тург. Рудин, III. 
Орел пожаловал Кукушку в соловьи. Ку
кушка в новом чине, Усевшись важно на осине, 
Таланты в музыке свои Выказывать пустилась. 
Крыл. Кук. и Орел. оВы называть страх, 
тревогу, беспокойство — обнаруживать. [Соба
чонка] сначала 'весело бежала вперед, но по
том стала выказывать признаки беспокой
ства. Арсен. Дереу Узала, гл. 6. о В выра
жениях. Выказывать себя в каком- 
либо свете, с какой-либо стороны, кем-либо. 
[Музе] было не неприятно выказать себя 
передо мною в этом новом, неожиданном 
свете — в свете женщины образованной и со
зрелой, достойной супруги республиканца! 
Тург. Пунин и Баб., III. Шаховской, не смотря 
на свое детское добродушие, любил выказы
вать себя едким остряком. С. Акс. Литер.
и театр, восп. (IV, 27). Выказываться, выказа
ться. 1. Становиться, быть видным, замет
ным; показываться. [Зубы Платона Карата
ева ] в се выказывались своими двумя полу к ругам и, 
когда он смеялся. Л. Толст. Война и мир, т. IV, 
ч. I, гл. 13. Частями стал выказываться 
господский дом и, наконец, глянул весь в том 
месте, где цепь изб прервалась. Гог. Мертв, 
души, т. I, гл. 6. Солнце едва выказалось из- 
за зеленых вершин, и слияние первой теплоты 
его лучей с умирающей прохладой ночи наво
дило на все чувства какое-то сладкое томле
ние. Лерм. Кн. Мери. ♦ Проявляться, обна
руживаться (о чувствах, свойствах и т. п.). 
— Так вы [Александр] совсем не верите в чув
ство, когда оно не выказывается так, как вы 
хотите? Гонч. Об. ист., ч. II, гл. 1. Мариула.. 
робко, униженно.. подогила к княжне, соразме
ряя свои гиаги с впечатлением, которое выказа
лось на лице ее. Лажечн. Лед^дом, ч. II, гл. 10. 
о В ы казаться с хорошей, выгодной и т. д. 
стороны. [Зубина] умела заставить говорить 
Алексея Степановича, знала, о чем он может 
говорить и в чем может выказаться с выгод
ной стороны его природный здравый смысл, 
чистота нравов, честность и мягкая доброта. 
С. Акс. Сем. хр. (I, 106). 2. Показать себя, 
выставить свои достоинства. В самой науке, 
в ее одушевленных лекциях, которых достоин
ство не мог не признать он, теперь стало ему 
заметно везде желание выказаться, хвастнуть, 
выставить себя. Гог. Рим. Все мы видели, что 
Пушкин нас опередил,., но достоинство его 
состояло в том, что он отнюдь не думал 
выказываться и важничать, как это очень 
часто бывает в те годы (каждому из нас было 
12 лет). Пущин, Зап. о Пушк., 20. Выказы
вание, я, ср.
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ватъ. На косе нельзя было оборудовать при
чалы, скрытые от огня и наблюдения, нельзя 
было выкопать укрытия и артиллерийские 
позиции. Первенц. Огн. земля, гл. 20. 
Прошлою осенью я выкопал пруд и обсадил 
его деревьями. Чех. Письма (IV, 229). Нанял 
строитель землекопов, выкопал колодцы, рас
платился и уехал. Данил. Беглые в Новор., 
III. 2. Копая, извлекать, вырывать кого-, 
что-либо из-под земли, из-под снега и т. п. 
Избенку бобыля, дурачка С авоськи, завалило 
совсем, одна труба торчала над снегом. Мишка 
сказал, что третьего дня С авоську всем 
миром выкапывали лопатами. А. Н. Толст. 
Детство Ник. (I, 323). ♦ Переносно. В про
сторечии. Вспоминая, находить в памяти.
❖ Выкапывать что. Еще был у нас 
один рассказчик; но тот., такие выкапывал 
страшные истории, что волосы ходили по 
голове. Гог. Веч. на хут. близ Дик., ч. I. 
Предисл. оВыкапывать кого. Оты
скивать с трудом, хлопотами. [Устинья Нау
мовна:] Ну, уж хлопотала, хлопотала я для 
тебя, Аграфена Кондратъевна, гранила, гра
нила мостсгвую-то, да уж и выкопала жениха.
A. Остр. Свои люди.., д. I, явл. 7. о Откуда 
(откуда-то) выкопал кого-, что-либо — где 
достал, нашел, как познакомился (о чем-либо 
странном, необыкновенном).—Да что за 
Василий Иваныч такой? откуда ты его выко
пал!— заинтересовался Глумов. — Ну, нет! это 
покуда еще секрет! Салт. Недоконч. бес., II. 
Выкапываться, вй копаться. 1. Откапы
ваясь, выйти из чего-либо (земли, снега, 
песка и т. п.). Ваня чувствовал на себе тяжесть 
песка. Он был уже полузасыпан. Он изо всех 
сил работал руками, пытаясь выкопаться.
B. Катаев, Сын полка, гл. 16. 2. Страд. 
Сбоку, поближе к скотным дворам, выкапы
вался небольшой пруд. Салт. Пошех. стар., I. 
Выкапывание, ь е, я, ср. Выкапывание кар
тофеля. Вйкопка, и, ж. Весь процесс выкопки 
растений и пересадки их нужно стараться 
делать возможно быстрее.. Мичурин, Вывед. 
новых культ, сортов.. (I, 177).

— Ср.-русск.: выкопати; Поликарпов, Леке. 
1704: выкопывдю; Вейсманнов Леке. 1731, л. 81: 
в ы к о п ы в а т и, л. 44: выкопати; Росс. 
Целлариус 1771, с. 224: выкапывать, 
вык&пывание, вы коп; Нордстет, Слов. 1780: 
выкбпывание, вык бпывать; Слов. Акад. 
1792: выкопка; Соколов, Слов. 1834: выкапы
ваться; Слов. Акад. 1847: выкопаться; 
Даль, Слов.: выкапыванье. — Ср.: копать.Выкарабкиваться, а ІО с ь, а е ш ь с я, 
несов.', вскарабкаться, аюсь, аешься, 
сов., неперех. Карабкаясь, вылезать, выби
раться откуда-либо. В эту самую яму в поза
прошлом году лось попал, весною. Так и подох 
в ней, не мог выкарабкаться. Купр. На глу
харей. Малек-Адель [конь] немедленно повер
нулся назад, выкарабкался вон из оврага... 
и побежал. Тург. Конец Чертопх., XV.
♦ Переносно. Выбираться, выбиваться из 

трудных обстоятельств. [Синѳцкого] судили... 
осудили, лишили чинов, дворянства, сослали 
в Сибирь. Потом простили... вернули; но он 
не успел выкарабкаться вновь и умер в край
ней бедности. Тург. Новь, VI. Но как он 
слишком уже одолжал, а жену взял ни с чем, 

то не можно было ему из долгов выкараб
каться. Болот. Записки, III, 131.

— Слов. Акад. 1792: вы кар ап каться; 
Слов. Акад. 1847: в ы к а р а б к а т ь с я; Даль, 
Слов.: выкарабкиваться. — Ср.: караб
каться.Выкармливать, аю, аешь, несов.; вы
кормить, кормлю, кормишь, сов., 
перех. 1. Заботиться о кормлении кого-либо, 
доставлять кому пропитание до зрелого воз
раста, вскармливать (о детях и о молодых 
животных). — Было нас у матери четверо, — 
начал Артем.. — Невмоготу ей было столько 
ртов выкормитъ. Н. Остр. Как зак. сталь, ч. II, 
гл. 5. Мы тебя [Панаса], можно сказать, подо
брали на улице голого — голодного и холодного, 
выкормили тебя, выпоили, одели и вы ро стили... 
Теперь ты — паренъ хоть куда! Ишь, какой 
вырос, хоть женить тебя. Потап. Дер. ром., 
ч. I, гл. 11. Хотя я выкармливал ястребят 
разных возрастов, но как это случалось в рав
ные годы, то я как-то не замечал разницы в их 
качествах. С. Акс. Расск. и восп. ох.. (Ѵ,210).
♦ Доводить рациональным кормлением до 

определенной упитанности; откармливать 
(о домашних животных, птицах). [Славянові 
критиковал кушанья и объяснял подробно, 
как выкармливают в Тамбове поросят. Купр. 
На покое, IV. 2. Кормить в дороге лошадей 
до полного насыщения. [Казаки] убирали, 
чистили и выкармливали на коновязях лошадей. 
Шолох. Тихий Дон, кн. I, ч. III, гл. 2. Гонец, 
выкормив лихого скакуна, через четыре часа 
должен был пуститься в обратный путь. 
С. Акс. Наташа (III, 42). Выкармливаться, 
выкормиться. 1. Вырастать при достаточном 
питании; откармливаться. Вот вы [Вера 
Николаевна] свеженькая такая, молоденькая, 
выкормились на вкусных и питательных хле
бах Александры Сергеевны, на свежем воз
духе, среди провинциальной нашей простоты 
отношений. Потап. Любовь, ч. I, гл. 1.
♦ Откармливаться (о животных). 2. Страд. 

Выкармливание, я, ср. Вйкормка, и, ж. 
Забота о чьем-либо питании; кормление 
до известного возраста (о младенце, питае
мом грудью кормилицы) или до хорошей 
упитанности (о животном). В кормилицы 
бабы шли охотно., исправная выкормка бар
ченка или барышни обыкновенно сопровожда
лась отпуском на волю кого-нибудь из кормил- 
киных детей. Салт. Пошех. стар., II. Пчела 
собирает пыль и сок для выкармливания моло
дых пчел. Л. Толст. Война и мир, Эпилог, 
ч. I, гл. 4. Вйкорм, а, м. Тоже, что выкормка. 
Вйкормок, мка, м. В просторечии. Человек, 
вскормленный кем-либо; воспитанник. [Бес- 
семенов:] Уйди, Нил, от греха... уйди! Смо
три... ты — выкормок мой... которого я вос
питал. Мг Горький, Мещане, д. IV. ♦ Вы
кормленный ребенок по отношению к кор
милице. Маляйка бросился к Паше на руки 
с детской искренностью.. — Как он тебя 
любит... — удивлялась Варенька. — Выкормок 
мой... ну, и чувствует... Мам.-Сиб. Нужно 
поощр. иск., XVII. ♦ Домашнее животное, 
выращенное в своем хозяйстве (не купленное). 
Вот, недавно, по лету, вздумал мой мужичок 
продать выкормка-меренка. Дриянский, Зап. 
мелкотр., III. ♦ Дикое животное, вскормлен
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ное в неволе. ♦ Лошадь, имеющая упитанный 
вид, наскоро откормленная для продажи. 
[Старик] только на третий день взглянул 
украдкой на новую лошадь его. — И ты не 
видишь — сказал он, что это выкормок 
хлебный и больше ничего? Даль, Майна. Вй- 
кормыш, а, м. То же, что выкормок.

— Ср.-русск.: выкормити; Вейсманнов Леке, 
1731, л. 174: выкормити; Росс. Целла
риус 1771, с. 228—229: выкармливать, 
выкормлёние, вйкормка; Нордстет, Слов. 
1780: выкармливание, выкормить; 
Слов. Акад. 1792: выкорм; Слов. Акад. 1847: 
выкармливаться, выкормиться; Даль, 
Слов.: выкормок, выкормщик, выкорм
лен н и к. — Ср.: кормить.

1. Выкатывать, аю, а ешь, несов.; 
вйкатать, а ю, а е ш ь, сов., перех. 1. Вы
глаживать, выравнивать катанием. Наконец 
мы в машине. Впереди ровная линия шоссе, 
выкатанная до масляного блеска. Первенц. 
Честь смолоду, ч. IV, гл. 20. о Выкатать 
белье. Мишка торопливо снял ее [сумку] и 
обнаружил пару своего старого, но искусно 
залатанного, выстиранного и выкатанного 
рубелем белья. ПІолох. Тихий Дон, кн. III, 
ч. VI, гл. 65. [Пелагея Евграфовна] вынула 
лучшее столовое белье, вымытое, конечно, белее 
снега и выкатанное так, хоть сейчас вези на 
выставку. Писем. Тыс. душ, ч. I, гл. 5.
2. Катая, вывалять в чем-либо. Другой [кре
стьянин], сидевший в уголку на табурете, был 
тоже старик, но маленький, седенький; каза
лось, вся его голова выкатана в белом пуху, 
он походил на одуванчик. Фадеев, Поел, из 
удэге, ч. III, гл. 8. Выкатываться, выка
таться. 1. Выглаживаться, выравниваться 
катанием при помощи валька и скалки. 2. Вы
валяться в чем-либо. Выкататься в снегу.
3. Страд. Выкатывание, я, ср. Вйкатка, 
и, ж.

— Росс. Целлариус 1771, с. 200: выкаты
вать, выкатать; Нордстет, Слов. 1780: вы
катка, выкат; Слов. Акад. 1792: выкаты
вание, выкатываться, выкататься.— 
Ср.: катать.

2. Выкатывать, аю, аещь, несов.', 
выкатить, качу, катишь, сов., перех. 
и неперех. 1. Перех. Катая, вытаскивать, 
извлекать что откуда (преимущественно о 
круглых предметах). Крючники, вытянувшись 
в две линии, выкатывают на веревках ив трюма 
парохода огромные бочки. М. Горький, Фома 
Горд., XII. [Иоанн:] Пусть веселятся! Выка
титъ на плогцадь Им сотню бочек меду и 
вина! А. К. Толст. Смерть Иоанна Грозн., 
д. V. о Образно. Море, вздыхая, выкатывало 
небольшие волны на низкий золотистый 
берег. Нов.-Прибой, Цусима, кн. I, ч. II. 
♦ Вывозить, выдвигать что-либо на колесах, 
катках и т. п. Рабочие Металлического завода 
выкатили отремонтированные ими два ору
дия и установили их на набережной Невы. 
Ист. гражд. войны, т. II, гл. IV, 1. [Его
рыч] торжественно выкатил из каретника 
старинный дорожный экипаж. Мам.-Сиб. 
Под липой, III. Все увидели выкаченную ив са
рая на двор бричку. Гог. И. Ф. Шпонька.., V. 
+ Доревол. В просторечном выражении. 
Выкатывать кого-либо (из заводской 

администрации) на тачке, в тачке — выво
зить вон из завода, посадив в тачку, в знак 
протеста рабочих против несправедливых дей
ствий по отношению к ним. Рябой рассказы
вал, как на заводе выкатывали директора 
в тачке. Сераф. Город в степи, IV. 2. В ы- 
катить, неперех. Быстро выехать в 
каком-либо экипаже. ♦ В просторечии. Быстро 
выбежать и т. п. откуда-либо. Через ми
нуту что-то начало ломиться в камыше; вскоре 
за тем выкатил матерой волк и понесся 
по кочкам. Дриянский, Зап. мелкотр., I.
3. Перех. В просторечии. Выпячивать, тара* 
щить (о глазах). — А! а!... — закричала На
таша, с ужасом выкатывая глаза. Л. Толст. 
Война и мир, т. II, ч. IV, гл. 11. Выкаты
ваться, вйкатиться. 1. Катясь, выпадать, 
высыпаться откуда (преимущественно о круг
лых предметах). Яблоки выкатились из кор
зины, о О слезах. Глаза его [Фомы] были 
закрыты, и из-под ресниц одна за другой выка
тывались слезы. М. Горький, Фома Горд., XIII. 
— Так вы меня очень любите? спросила 
она [Наденька], отирая слезу, выкатившуюся 
на щеку. Гонч. Об. ист., ч. I, гл. 4. ♦ О солнце» 
луне. Появляться на небе. Солнце выкатилось 
из-за гор, хлестнуло лучами по деревьям, 
пало на землю, и все заиграло густыми крас
ками. Панфер. Борьба за мир, кн. I, ч. II» 
гл. 9. Светлая ночь встала над землею. Месяц 
тихо выкатился из-за бугров и осветил вербы. 
Данил. Воля, ч. I, гл. 3. Выкатилось солнце 
на ясный небосклон; заиграли лучи его на вол
нистых снегах. С. Акс. Буран (III, 61). ♦ Вы
езжать (об экипажах). Наши повозки одна 
за другою быстро выкатывались на дорогу. 
Верес. На японск. войне, VII. 2. Поспешно 
выходить, выбегать откуда. Виолончель зву
чала громче, шорох был слышней. Он тотчас 
догадался, что в инструменте — мышь, 
осторожно положил его верхней декой на пол 
и увидал, как из-под нее выкатился мышенок^ 
маленький, как черный таракан. М. Горький, 
Жизнь Кл. Самг., I, 109. — Ступай вон: ты 
больше не нужен. Тот поклонился в ноги и вы
катился, без меры довольный тем, что его 
отпустили. Леек. Чел. на часах, XI. 3. Вы
пучиваться, вытаращиваться (о глазах). 
Лицо у него [Ивана Кузьмича] стало совсем 
маленькое, тревожные глава выкатились» 
в походке появилось что-то медлительное, 
задумчивое.. Панфер. Борьба за мир, кн. I,
4. I, гл. 5. Кутузов шел медленно и вяло 
мимо тысячей глаз, которые выкатывались 
из своих орбит, следуя за начальником. 
Л. Толст. Война и мир, т. I, ч. II, гл. 2. [Вен
цель] обернул ко мне разъяренное лицо. С вы
катившимися глазами и с судорожно искрив
ленным ртом он был страшен. Гарш. Из 
восп. ряд. Ив., III. 4. Страд. Выкатывание» 
я, ср. В просторечии. Вйкатка, и, ж. Вытал
кивание, выдвигание чего-либо катящегося* 
Выкат, а, м. В просторечии. То же, что 
выкатка, о В выражении. Глаза на выкат, 
на в ьі к а т е — см. Н а в й к а т, на вы. 
кате. Выкатнбй, а я, бе и вйкатный, 
а я, о е. Горн. Предназначенный или слу
жащий к выкатке. оВыкатнбя штольня — 
штольня, по которой производится откатка 
руды, пустой породы и т. п. Выкатчик, а, л«.;
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Фйкатчица, ы, а/с. Рабочий, работница на 
выкатке бревен, вагонеток с рудой и т. п.

— Ср.-русск.* (XVI—ХѴП вв.): кыкатнтн, 
выкатнтнсл; Росс. Целлариус 1771, с. 200: 
выкатывать, выкатить; Нордстет, Слов. 
1780: выкачивать, выкатка, в. ьі к ат; 
Юлов. Акад. 1792: выкатывание, выкачи
вание, выкачиваться, выкатиться, 
на выкате глаза; Гейм, Слов. 1799: выка
тываться; Слов. Акад. 1847: выкатный; 
Даль, Слов.: выкатной, выкатчик. — Ср.: 
катать, катить.Выкать, а ю, аешь, несов.: вйк- 
®уть, ну, н е ш ь, однокр., сов. перех. 
и неперех. В просторечии. Обращаться к 
кому-либо на «вы». Сегодня утром Ниночка 
не глядит, дуется и выкает. Чех. Ниночка. 
Твоя фамилия Бабурин? — При первом слове 
бабушки: «твоя» — брови его слегка дрогнули. 
Уж не ожидал ли он, что она будет его 
'«выкатъ», говоритъ ему:' вы? Тург. Пунин 
и Баб., I. Выкаться. В просторечии. 
То же, что выкать. Так зачем же тут 
это «вы» церемонное? Чего же это мы 
■будем выкаться! — Не подобает! В. Крест. 
Полк, прижив., III. Выканье, я, ср. В про
сторечии. Как-то смешно слышатъ выканъе 
между арестантами. Мелыпин, В мире 
•отверж., I, 59.

— Слов. Акад. 1892: выкать.ВыКАчивать, аю, аешь, несов.', вй- 
качать, аю, аешь, сов., перех. Вычер
пать, удалять насосоіМ (воду, воздух и т. п.). 
В нем [леднике] был очень скверный запах 
и много воды на дне, которую пришлось выка
чивать насосом. Грин, Ветер с юга, XXX. 
Стали выкачивать воду [из парохода, дав
шего течь] и класть латки. Чех. Письмо 
•М. П. Чеховой, 23 июня 1890. Обыкновенно 
■на баржах для откачивания воды есть осо
бый рабочий-водолив, который обязан выка
чивать из барж воду. Гл. Усп. Из пут. зам., 
I, 3. ♦ Переносно. Постепенно и усиленно 
извлекать, отбирать денежные средства или 
.доходы путем выпрашивания, эксплоатации, 
вымогательства и т. п. Неожиданно привалил 
из Москвы с женой неудачливый студент 
Жорж. Поселился у своего тестя присяж
ного поверенного, и оттуда приходил выка
чивать у матери деньги. Н. Остр. Как зак. 
сталь, ч. II, гл. 8. Выкачиваться, ается; 
нйкачаться, ается. Удаляться, извле
каться черпаком, насосом и т. п. (о жид
кости). [Изобретатель] приделал в барже 
маленькое, мельничное колесо..; цепляясь, вслед
ствие хода баржи, о воду, оно оборачивалось, 
приводило в движение коромысло, и вода выка
чивалась из баржи сама собою. Гл. Усп. Из 
пут. зам., I, 3. Страд. Выкачивание, я, ср.

— Слов. Акал. 1792: в ы к а ч и в а т ь, в ы к а- 
чать, выкачанный, выкачивание; 
Соколов, Слов. 1834: выкачиваться; Слов. 
Акад. 1847: выкачаться, выкачка. — Ср.: 
« а ч £ т ь.Выкашивать, а ю, аешь, несов.', вй- 
косить, кошу, косишь, сов., перех.
і.Срезать косою траву и т. п.; очищать косою 
от травы какой-либо участок. Пашен почти 
не видно, одни луга. Зеленеют выкошенные 
поляны, темнеют копны и небольшие стожки.

Верес. На японск. войне, II. Несколько раз 
говорил я знакомым мужикам, чтоб они при
слали кого-нибудь выкоситъ двор и сад при 
даче — они за лето сильно заросли травой. Гл. 
Усп. Не случись. — Посмотрите: что это? 
Целый полу осьминник овса, нашего овса, 
какой-то злодей выкосил. Каков? Тург. Степи, 
кор. Лир, VIII. ♦ Переносно. О стихийном 
бедствии, болезни, ураганном огне и т. п.

I Уничтожить, погубить. Убийственный огонь 
I выкосил передние ряды [кавалеристов]. Шолох.

Тихий Дон, кн. I, ч. III, гл. 22. 2. В про
сторечии. Вырабатывать, заработать что-либо 
косьбою. Выкашиваться, ается; вйко- 
ситься, с и т с я. 1. В просторечии. Окан
чивать косьбу. 2. Притупиться, сделаться 
негодной для косьбы (о косе). 3. Страд. 
Выкашивание, я, ср. Вйкос, а, м. [Поме
щица] все ждала, когда же, наконец, он 
[Кирилл] попросит у нее даровой зимовки для 
своих коров или десятину плавни для выкоса 
сена. Потап. На действ, службе, XI.

— Росс. Целлариус 1771, с. 233: выка
шивать, выкосить; Нордстет, Слов. 1780: 
выкос, в ы к о ш ё н и е; Слов. Акад. 1792: 
в ы к о ш е н и е; Слов. Акад. 1806: выкаши
вание; Слов. Акад. 1847: выкашиваться, 
вьі коситься. — Ср.: косит ь.Выкашливать, аю, аешь, несов.', вй- 
кашлять, я ю, я е ш ь, сов., вйкашлянуть, 
однокр., перех. Извергать кашлем, отхаркива
нием мокроту или что-либо попавшее в горло. 
Выкашливаться, вйкашляться. 1.. Кашляя, 
освобождаться от мокроты или чего-либо 
попавшего в горло, отхаркиваться; прока
шляться. В столовой, где одиноко выка
шливался Штруер, имелись незапертые 
ящики. Леон. Скутаревский, III. Больной 

і ямщик остался в душной избе на печи и, не 
. выкашлявшись, через силу перевернулся на 

другой бок и затих. Л. Толст. Три смерти, II.
2. Страд. Выкашливание, я, ср.

— Ср.-русск.: кыклшлатнса; Вейсманнов Леке. 
1731, л. 290: выкашляти, в ы каш
ле н у т и; Росс. Целлариус 1771, с. 201: в ы к <4 ш- 
л ивать, вы каш лить; Нордстет, Слов. 1780: 
выкашливание; Слов. Акад. 1792: в ы- 
кашлянуть; Слов. Акад. 1847: в ы к а ш л и- 
ваться, выкашляться. — Ср.: к а ш л я т ь.

ВЫКВЙшивать, а ю, аешь, несов.', 
вйквасить, квашу, квасишь, сов., 
перех. Квасить, давать киснуть до известной 
меры; доводить до совершенного скисания 
(о технических процессах). Выквасить тесто. 
Выквашиватъ шкуру для сдирания мездры. 
Выквашиваться, ается, несов.', вйква- 
ситься, с и т с я, сов. 1. Доходить до совер
шенного выкисания. 2. Страд. Выквашп- 
вание, я, ср. Вйкваска, и, ж.

— Ср.-русск.: выккаснтн; Росс. Целлариус 
1771, с. 209: в ы к в й ш и в а т ь, выква
сить; Нордстет, Слов. 1780: выкваска; 
Слов. Акад. 1792: выквйшивание; Слов. 
Акад. 1847: выквашиваться, в ы к в а- 
ситься. — Ср.: квасить.Выкйдывать, а ю, аешь, несов.', вй- 
кинуть, ну, нешь, сов., перех. и неперех.
1. Перех. Кидать изнутри наружу, выбра
сывать. Я выкидывал навоз и подсыпал каждой 
корове под ноги свежерубленой соломы. 
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Э. Грин, Ветер с юга, XXXVII (136). У бе
рега лежало толстое черное бревно, выкинутое 
водой. Л. Толст. Казаки, VIII. [Курослепов:] 
Выкинь его [Гаврилы] сундучишко на улицу 
и самого в шею. А. Остр. Гор. сердце, д. II, 
явл. 6. В тесных городских улицах досадная 
неудобность бывает та, что по ночам всякую 
нечисть и сор выкидывают из домов на улицы. 
Болот. Записки, I, 714. ♦ Извергать, вытал
кивать. Пароход приближался. Можно было 
рассмотреть и черную трубу, выкидывав
шую черную струю дыма. Мам.-Сиб. Хлеб, 
Эпилог, IX. с Выкидывает, выки
нуло, безл. — о вылетающей из дымовой 
трубы горящей саже (устар, и в просторечии). 
Выкинуло из трубы и долго полымя было. 
Шереметьева, Дневник.., 121. о В сравни
тельном обороте. [В Сев. Пчеле] сухо., рас
сказывают о нем [крушении *поезда], как 
о ничтожном, ежедневном случае, словно 
где-бы-нибудь выкинуло из трубы, или вода 
разлилась и затопила несколько саженей 
земли. Вяз. Круш. царское, поезда. В про
сторечии. Заставлять удалиться кого-либо, 
удалять силой. — Мы этого не потерпим! — 
раздались негодующие восклицания. —Где хо
зяин? Выкинутъ этого субъекта. Послать за 
полицией!.. Купр. На покое, IV. ♦ Убирать, 
устранять, кидая куда-либо, как ненужное, 
лишнее. Да его бы [гусенка] выкинуть. кош
кам. Гонч. Обрыв, ч. II, гл. 1. о Переносно. 
Вычеркивать, исключать какую-либо часть 
из написанного, напечатанного и т. п. 
Я хотел, чтобы лекция от начала до конца 
была такая умная, чтобы из нее нельзя было 
выкинутъ и нельзя было к ней прибавитъ ни 
одного слова. Л. Толст. Юность, XXXVI. 
о В выражениях. Выкинуть на улицу 

(о человеке) —оставить без крова, без при
станища.— У них [хозяев] нет на это 
права! — кричали рабочие, —мы годами ра
ботаем, мы с семьями осели тут! Разве они 
думают нас на улицу выкинуть? Гусев- 
Оренб. Страна отцов, ѴІ.о Выкиды
вать из семьи, рода и т. и. — Мало пути 
в Никифоре, а, пожалуй, и вовсе нет, да 
все же тебе брат. Своя кровь — из роду не 
выкинешь. Печер. В Лесах, ч. I, гл. 2. о В ы- 
кинуть что из сердца, из головы, из 
памяти — забыть что-, кого-либо, перестать 
думать о ком-, чем-либо. Промотал он [Гро
хольский] все свое состояние, но не удалось 
ему, бедняге, выкинутъ из головы образа 
любимой женщины с кошачьей мордочкой.. 
Чех. Живой товар, III. Воспитываясь в шкале 
господских прихотей, г-жа Иванова выкинула 
из своего сердца., все деревенские впечатления. 
Гл. Усп. Мелочи, ІІ.о Выкинуть из 
головы блажь, дурь — образумиться. За
волоки окно да ступай спать, авось к утру 
выкинешь дуръ из головы. А. К. Толст. Кн. 
Серебр., X. [Русаков:] Дуня, не дури!.. 
Выкинь блажь-то из головы. А. Остр. Не 
в свои сани.., д. II, явл. 12. о Выкинуть 
на ветер (о деньгах) — попусту израсходовать, 
безрассудно истратить. ♦ Перех. и неперех. 
Разрешиться от бремени раньше срока нежиз
неспособным плодом. Это происшествие 
[арест Кожина] совершенно разбило Феню, 
так что она слегла ав постель, а ночью выки-

34 Словарь русск. лит. яз., И 

нула мертвого ребенка. Мам.-Сиб. Золото, 
ч. IV, гл. 7. Прыжок [из экипажа] был отно
сительно счастливый, — она [Лиза] могла за
цепиться за колесо, — но она была уже бере
менна, и в ту же ночь у нее начались боли, 
и она выкинула. Л. Толст. Дьявол, VII.
2. Перех. Выдвигать па видное место, подни
мать, выставлять. [Онуфренко:] Выкинул он 
[парнишка]., флаг красный и бежит — за
хлебывается: «Свобода!». Невер. Зах. смерть,

I д. IV. о В выражении. Выкинуть белый 
і флаг — поднятием белого флага дать знак, 
I сигнал о сдаче, о прекращении боя. Ма

тросы перевязали офицеров и выкинули белый 
флаг. Купр. Шт.-кап. Рыбн., II. Переносно.
В выражении. Выкинуть лозунг — 
провозгласить, объявить лозунг, о О дви
жениях рук, ног. Степан долго рассматривал 
свои, выкинутые на стол руки. Шолох. Ти
хий Дон, кн. III, ч. VI, гл. 7. [Мирон] ехал 
на маленькой острозадой кобыле, по-ребячьи 
болтая босыми ногами. Лошадь, выкидывая 
задние ноги, брала на скачок, пробовала рысью. 
Невер. По-новому, I. С последними стихами 
одна из девушек выступала на середину круга 
и начинала похаживать, то закидывая руки 
за спину, под припев, то покачивая головой, 
то выкидывая ножками. Анненк. Восп. и 
крит. оч., I, 8. ♦ Воен. Устар. Выкиды
вать артикул — делать ружейные при
емы. Я сел под деревом; он же., начал выки
дывать ружьем артикул-с, причем целился 
в меня. Тург. Льгов. 3. Совершать неожидан
ные поступки, удивлять проделками, о В вы
ражениях. Выкидывать фокусы, фор
тели, штуки и т. п. Невская решила, что 
Христофориди опять выкинул какую-нибудь 
глупость, и думала вступиться за мальчика.. 
Паустов. Колхида. [Боркин:] Не могу без дви
жений... Мамаша, что бы такое особенное 
выкинутъ? Чех. Иванов, д. II, явл. 5. Обшир
ная область собачьей науки Ему [Фингалу] 
в совершенстве знакома была; Он начал такие 
выкидывать штуки, Что публика с места сойти 
не могла. Некр. Крест, дети. ♦ Подать что-ни
будь для использования (о некоторых приспо
соблениях). о В сочетаниях. Выкинуть 
трап — соединить судно (корабль, пароход) 
с берегом посредством трапа. Матросы один 
за другим поднимались по выкинутому трапу. 
Станюк. Бесп. адм., VIII. о В ы к и н у т ь 
спасательный круг утопающему. ° Бот. В ы- 
кпдывать почки, листья, побеги — * 
пускать почки, листья, побеги. У них [амери
канских агав] все растение состоит из пучка 
громадных, почти в саженъ длиной, мяси
стых листьев, которые раз в десяток лет 
выкидывают цветочную стрелку сажени 
четыре длиной, напоминающую формой ко
лоссальный канделябр. Тимир. Жизнь 
раст., 173. Выкйдываться, выкинуться»
1. Выбрасываться, выскакивать, выпрыгивать 
наружу. По временам на озере выкинется 
рыба. Корол. В пуст, местах, II, 5. Выки
нуться из окна. Слов. Акад. 1806. о Морск. 
Выкйдываться на мель, на берег — 
намеренно наводить судно (корабль, паро
ход) на мель или на берег для спасения его 
в момент вероятной гибели. ♦ Извергаться, 
вырываться (о дыме, струе воды и т. п.).



1059 Выкидывать — Выкладывать 1060

♦ Устраняться, убираться куда-либо, о Пе
реносно. Вычеркиваться, исключаться из 
написанного, напечатанного и т. п. В пред
ставлении [«Недоросля»] многое выкидывается 
из роли Стародума. Вяз. Фон-Визин(Ѵ, 139).
♦ Случаться, получаться; доставаться, выпа
дать. [Агафья Тихоновна:] Я думаю, лучше 
всего кинутъ жребий..: кто выкинется, тот
и муж. Напишу их всех на бумажках, сверну 
в трубочки, да и пустъ будет, что будет. 
Гог. Женитьба, д. II, явл. 1. [Хлестаков:] 
Я, признаюсь, сам люблю иногда заумство- 
ватъся: иной раз прозой, а в другой и стишки 
выкинутся. Гог. Ревизор, д. III, явл. 5. 
п Выкинется, выкинулось, безл. 
[Боткин] любит почитать и пописать что- 
нибудь — когда прозою, когда стишками, как 
выкинется. Бел. Письмо Станк., 29 сент.— 
8 окт. 1839. 2. Выдвигаться на видное место, 
подниматься, выставляться. Бульба и Янкель 
пригили к строению, имевшему вид сидящей 
цапли. Оно было низкое, широкое, огромное, 
почерневшее, и с одной стороны его выкиды
валась, как шея аиста, длинная, узкая башня. 
Гог. Тарас Бульба, XI. о Бот. Выпускать, 
давать колос, листья, побеги; колоситься. 
— В полях каково? — Слава богу. Рожь нали
ла , подсыхать скоро начнет. И овес выки
дывается. Салт. Пошех. стар., XXVII. Выкй- 
дывание, ь е, я, ср. Выбрасывание вон, 
наружу, на поверхность. Выкидывание му
сора. о О рыбах. Выкидывание икры, 
молок — выделение, вымётывание. [Налимы] 
идут вверх по реке по самому дну, прииски
вая жесткое, хрящеватое или даже каме
нистое дно, о которое они трутся для выки
дывания из себя икры и молок. С. Акс. Зап. 
об уж. рыбы (V, 130). ♦ Вычеркивание, выма
рывание, исключение чего-либо из речи, 
сочинения и т. п. ♦ Изгнание, увольнение 
откуда-либо. Вйкидка, и, ж. 1. То же, что 
выкидывание, о В ы к и д к а из трубы — 
выбрасывание из дымовой трубы пламени, 
горящей сажи. Подряжаясь чистить трубы ; 
в большом казенном здании, с ответствен- ' 
ностью за выкидку из трубы, трубочисты 
берут порядочные деньги, по сотне и по две 
целковых в год. Даль, Чух. в Пит. ♦ Вычерки
вание, вымарывание, исключение чего-либо 
из речи, сочинения и т. п. Каратыгин за
метил, что хотя Шекспир, конечно, большой 
талант, но играть его пиесы без значитель
ных переделок невозможно, и что «Отелло» 
требует больших исправлений и выкидок. 
И. Панаев, Литер, восп., ч. I, гл. 3. ° Жел.- ; 
дор. Выкидка вагонов — изъятие ваго
нов из состава поезда. 2. Устар. Подсчет, 
смета. Выкидка на счетах, о В ы к и д к и, 
док, мн. 1. В просторечии. Веши, пред
меты и т. п., которые выкидываются, выки
нуты откуда-либо; отбросы. Выкидки из 
горна. Слов. Акад. 1847. 2. Судоходные 
знаки, поставленные в месте, где затонуло I 
судно, груз, для отыскания его; вехи. По
ставить выкидки. Вйкидать, а ю, аешь, 
сов., перех. Выбрасывать в несколько при
емов. Выкидать метр дров. Выкидыш, а, 
м. 1. Преждевременное рождение мертвого, 
нежизнеспособного плода, вызванное уши
бом, некоторыми болезнями организма, искус- I

ствепным изгнанием плода и т. п.; аборт 
(мед.). Начиная с 24 лет,., он [Яншин] ни 
одного дня не прожил с удовольствием: то 
тяжба с соседом из-за межи, то у жены 
выкидыш, то кажется, что сестра Вера не
счастна. Чех. Расстр. комп., I. 2. Нежизне
способный, преждевременно рожденный плод 
человека или животного, о В образной речи.
Невежественная самонадеянность и само
обольщение — бедовое дело! Она-то есть матъ- 
всех уродливых выкидышей недоспелого вообра
жения, принимающегося за дело прежде вре
мени, без предварительных приготовлений, 
в безумном упоении мечтательной гордости. 
Надеждин, Литер. Опасения.

— Ср.-русск.: rukhhSth, rwkhhSthca, rijkhaath, 
ныкндатнсд; Поликарпов, Леке. 1704: кыкндыкаю, 
rukhacktu Вейсманнов Леке. 1731, л. 489: выки
нути, л. 59: пламя вы кинул ос я; Леке. 
1762: выкидыш; Росс. Целлариус 1771,
с. 203: выкидывать, выкидыш, вы ки
даться, выкинуться; Нордстет, Слов. 
1780: выкидание, выкидывание, вы
кидать, выкинуть, выкидываться; 
Слов. Акад. 1792: выкидка, выкидки; 
Соколов, Слов. 1834: выкидйть; Слов. Акад. 
1847: в ьі к и д ан и е, віік и дат ься, в ы к и д- 
н ы й, выкидыши ы й; Даль, Слов.: в ы к и д- 
н 6 й. — Ср.: кидать.

ВЫКИПАТЬ, а е т, несов.', вйкипеть, пит, 
сов., неперех. 1. О жидкостях. Уменьшаться 
в количестве вследствие кипения; выходить 
парами. В кухне, кроме ржаного хлеба и 
выкипевших в печи щей.., ничего другого не 
было. Решетн. Свой хлеб, VIII. ^Распро
странительно. Рано я самовар поставила, 
выкипит! Пускай они [Павел п Андрей] по
дольше поспят сегодня. М. Горький, Мать, 
ч. I, гл. 26.о Образно. Из Уіихаленки не 
успело егце выкипеть бессильное, старческое 
раздражение. Купр. На покое,III. 2. Вы
ступать на поверхность от жар°а; вытапли
ваться. На бревнах выкипает смола. 3. В жи
вописи. Устар. Терять настоящий цвет; 
линять (о красках). Выкипание, ь е, я, ср.

— Ср.-русск.: ныкнггктн; Поликарпов, Иске. 
1704: ныккпаетъ; Вейсманнов Леке. 1731, л. 49: 
вы кип ат и, л. 580: выкипети; Леке. 1762: 
выкипание; Нордстет, Слов. 1780: выки
петь, в ы к и п ё н и е, выкипел ы й, в bi
tt и п к а. — Ср.: кипеть.

ВЫКИПЯТИТЬ, кипячу, кипятить, 
сов., перех. Довести кипячением до известной 
степени чистоты; прокипятить. Выкипятитъ 
белье. Выкипятитъ хирургические инстру
менты. Вйкішятиться, сов. Дойти вслед
ствие кипячения до известной степени чи
стоты.

— Даль, Слов.: выкипятить, выкипя
тить с я. — Ср.: кипятить.Выкисать, а ю, аешь, несов.', вйкис- 
нуть, ну, н е ш ь, сов., неперех. При
обретать, получать достаточную кислоту 
от закваски. Тесто выкисло. Выкисав пе, 
я, ср.

__ Росс. Целлариус 1771, с. 205: в ы к и с й т ь; 
Нордстет, Слов. 1780: выкиснуть, выки
с 4 н и е. — Ср.: киснуть.Выкладывать, аю, аешь, несов.', вй- 
ложить, л о ж у, л о ж и ш ь и (обл.} 
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вьікласть, кладу, кладешь, сов., перех. 
1. Вынимая, класть на что-либо; вытаски
вать, выгружать. [Белан] выкладывает яблоки 
на стол из карманов дублёнки. Яблоки сту
чат, как биллиардные шары. Первенн. Испыт., 
гл. 36. Ивана Матвеевича тронули заботы 
тещи.. Ему тоже захотелось поскорее рас
паковать чемоданы, выложитъ до ее прихода 
московские подарки.. Игишев, Шахтеры, II. 
Недавно купил я в городе жернова; ну, привез 
их домой, да как стал их с телеги-то выклады
вать, понатужился знать, что-ли, в черёве-то 
у меня так йокнуло, словно оборвалось что.. 
Тург. Смерть. Главная сухопутная торговля 
между Европою' и Востоком производится 
чрез Арзрум. Но товаров в нем продается 
мало; их здесь не выкладывают. Пушк. Пут. 
в Арзр., V. о Укладывать что-либо (дрова, 
кирпич и т. п.) в определенном порядке. 
Иван Миронов торговал тем, что покупал на 
дровяных складах одну сажень дров, развозил 
ее по городу и выкладывал так, что из сажени 
выходило пять четверок. Л. Толст. Фальш, 
купон, ч. I, гл. 6. Класть материал, 
скрепляя цементом (о постройках и соору
жениях из кирпича и камня). Выкладывать 
стены, о Знатный каменщик столицы Строит 
школы и больницы И дома для москвичей. Он 
выкладывает в смену.. Три вагона кирпичей. 
А. Барто, Про новый дом. Стены для сарая 
я мог сделать без досок. Я уже начал выкла
дывать их из камня левее грядок, у скалы.
3. Грин, Ветер с юга, XII. [Стан разбойничий] 
состоит в ямине, в средине которой выкладен 
очаг из дикого камня. Радищ. Дн. пут. из 
Сиб. (II, 328). 2. Вымащивать, выстилать, 
обкладывать. [Ссфья Ивановна] выложила 
битым кирпичом дорожку от дома к воротам. 
Павленко, Счастье, ч. I, гл. 3. Глеб вошел 
в машинное отделение.. Пол выложен цвет
ными плитками.. Гладк. Цемент, I. Пуст, 
завод, 3. У кряковых и других больших 
уток я никогда не нахаживал более девяти 
или десяти яиц.., а у чирков находил по 
двенадцати, так что стенки гнезда очень 
высоко бывали выкладены яичками. С. Акс. 
Зап. руж. ox.. (VI, 157). Устар. Обши
вать, делать узоры на платье для его укра
шения; окаймлять. [Людмила] шила им [по
другам] платья, низала для них ожерелья, 
выкладывала золотым галуном и алмазами 
их сарафаны. Жук. Три пояса. Музыкант
ские мундиры выкладывать по всем швам шер
стяною тесьмою полкового цвета, барабан- 
щичьи же поперек, на рукавах такою же 
тесьмою. П. С. 3., 1796, № 17588. о В ы- 
кладывать дерном — обкладывать что- 
либо, покрывать поверхность чего-либо дер
ном. 3. Подробно рассказывать что-либо, 
о чем-либо. Дядя Терень начинает выклады
вать новости.. — Вот в Москве под землей 
дорогу выстроили, — сообщает он, — назы
вается метро. Горбат. Болып. вода. Лена, 
напрягая память, выкладывала все, что чи
тала и слышала. Фадеев, Поел, из удэге,
4. I, гл. 47. [Свежевский] знал раньше всех 
заводские сплетни и выкладывал их с особен
ным удовольствием. Купр. Молох, II. И вдруг 
на лице ее [Ольги] заставал [Штольц] даже 
готовые вопросы, во взгляде настойчивое тре-34*

бование отчета. И незаметно, невольно, мало- 
по-малу, он выкладывал перед ней, что он 
осмотрел, зачем. Гонч. Обломов, ч. IV, гл. 4. 
о В выражениях. Выкладывать 

душу, подноготную, обиды и т. п. — гово
рить с полной откровенностью, высказы
вать все. Младший Повойников первый начи
нает выкладывать свои обиды. Говорит он.., 
бросая злые взгляды на брата и на его жену. 
Горбат. Болып. вода. Спорили бабы, спорили, 
да на людях друг про дружку и ну подногот
ную всю выкладывать. Печер. В Лесах, ч. III, 
гл. 5. 4. Считать, вычислять, высчиты
вать. Утром рано патриарх., сидел у стола 
и при свете масляного шандала выклады
вал цифры расходов на листе, склеенном 
в столбец. Чапыг. Гулящ, люди, 184. 
о В ыкл а дыв а ть на счетах. [Лукья- 

ныч] хватался за счеты и начинал на 
них выкладывать какие-то фантастические 
суммы. Салт. Б л агонам, речи, V. о Вы
кладывать по пальцам. Неграмотный 
был Поликарп. Начал по пальцам выклады
вать. Если, говорит, ты, да я — двое. Да 
еще двое пристанут. Невер. Горшки, IX. 
Выкладываться, выложиться, вйкласться.
1. Вынимать своп вещи; выгружаться.
2. Вымащиваться, сооружаться. Стены вы
кладывались из особого кирпича. 3. Страд. 
На плечи накидывала [бабушка] старинную 
шаль, которая вынималась и выкладыва
лась одной только Василисой. Гонч. Обрыв, 
ч. I, гл. 7. Выкладывание, я, ср. 1. Вы
нимание, вытаскивание чего-либо. 2. Со
оружение, возведение каменной постройки; 
облицовка каменного строения; вымащивание 
камнем дорог, улиц, полов. Вйкладка, и, 
ж. 1. То же, что выкладывание во 2-м знач.
2. Вычисление; цифровой расчет. Я рассчи
тал, что в Баку можно существовать, тратя 
на питание 30 копеек в день.. Комната будет 
стоить мне десять рублей... Я поступил, 
руководствуясь своими выкладками, т. е. 
снял комнату и зажил в одиночестве, укла
дываясь в свой строгий бюджет. М. Павлов, 
Воспом. металлурга, ч. I, гл. 2, VI. Сде
лавши какую-нибудь выкладку или изложив 
какой-нибудь закон, он обязательно требо
вал, чтобы непонявший заявил, если чего не 
понял. Станюк. Мал. мор., VIII. — Ну, 
сколько ж это будет всего, считай! — говорил 
Илья Ильич и сам начал считать. Захар делал 
ту же выкладку по пальцам. Гонч. Обломов, 
ч. I, гл. 8. Служа в полку, еще до офицер
ского чина, выучился он [дедушка] первым 
правилам арифметики и выкладке на счетах, 
о чем любил говорить даже в старости. 
С. Акс. Сем. хрон. (I, 4). о В ьі к л а д ки 
математические, астрономические и т. п. 
[Борис] делал по вечерам, таинственные мате
матические выкладки. Купр. Черный туман. 
Седьмой час вечера. Порфирий Владимиры* 
успел уже выспаться после обеда и сидит у 
себя в кабинете, исписывая цифирными 
выкладками листы бумаги.Cam. Госп. Гол., V. 
о Расчет, предположения. Чапаев подроб

нейшим образом стал объяснять Ш марину, 
как надо проводить операцию от первого 
момента до последнего. Можно было в вос
торг притти от чапаевской предусмотритель-
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ности и точности выкладок, которые он тут 
делал. Фурм. Чапаев, XV. 3. Фигурные укра
шения иного материала или цвета на поверх- ! 
ности деревянных и металлических изделий 
или на верхней одежде; инкрустация (устар. 
и в просторечии). Покатилов выбирал ей 
[Доганской] кружева для утренних костю- ( 
мов, меховую болгарскую шапочку, самовар , 
из полированной меди с серебряными выклад
ками.. Мам.-Сиб. Бурный поток, ч. II,,гл. 3. 
Вслед за чемоданом внесен был небольшой 
ларчик красного дерева с штучными выклад
ками из корельской березы. Гог. Мертв, души, 
т. I, гл. 1. Выкладной, прил. Устар., обл. і 
и в просторечии. *

— Ср.-русск. (XV—XVII вв.): выкллдыклтн, 
кыкластн, кыкллдывлтнса, выкллстнса, выкладка — 
1) выкладывание, 2) исключение; Поликарпов, 
Леке. 1704: выкдадЛю, вылагЛю, выложсніе; Вейс
маннов Леке. 1731, л. 292: выложити; Росс. 
Целлариус 1771, с. 207: выкладывать, вы
кладка, выклйдчик; Нордстет, Слов. 1780: 
выкладывание, вы класть, выложить: 
Слов. Акад. 1847: выкладный, вы клад
чик, выкладываться, выкласться; 
Даль, Слов^.: выкладной. — Ср.: класть.Выклевывать, а ю, аешь, несов.; вй- 
клевать, клюю, клюешь, сов., перех.
1. Выщипывать, вырывать клювом что-либо 
из чего-, у кого-, кому-либо (о птицах). Мерт
вая рыба скопляется в таком изобилии, что 
чайки выклевывают у нее только глаза, пре
небрегая мясом.. Паустов. Карабугаз. Орел 
выклюет мои карие очи; вымоют дожди 
казацкие косточки. Гог. Вечер нак. Ив. 
Куп. о В образной речи. Персиянин кивал 
головой с таким видом, как-будто хотел 
выклевать трагику глаза своим крючковатым 
носом. Некр. и Станицкий, Три страны 
света, ч. II, гл. 5. <► Доставать, выбирать 
клювом зерно; склевать до конца. Двор был 
весь загроможден телегами, наполненными 
разною кладью., под телегами снуют курицы, 
выклевывая овес. Решетн. Глумовы, XX.
2. Делать клювом отверстие, проклевать на
сквозь что-либо. Вйклюнуть, ну, н е ш ь, 
однокр., перех. В просторечии. То же, что 
выклевать в 1-м знач. Выклёвываться, 
а е т с я; вы клеваться, клюется. 1. Вы
лупливаться, проклюнув скорлупу (о птен
цах). Птенцы выводковых птиц выклевы
ваются покрытые густым пухом. Матв. ‘Курс, 
зоол., 560. 2. Страд. Выклёвывание, ь е, 
я, ср. Вйклюпуться, однокр. В просторечии. 
То же, что выклеваться.

— Др.-русск.: въіклевлтн; ср.-русск.: выклю
нути; Росс. Целлариус 1771, с. 215: выклёвы
вать, выклёвываться, выклюнуть, 
в ьі к л е в к а, выклевывание; Нордстет, 
Слов. 1780; выклевать; Слов. Акад. 1792: 
вйклюнуться. — Ср.: клевать.Выклёивать, аю, аешь, несов.', вй- 
клеить, клею, клеишь, сов., перех. 
1» Отделять что-либо, прикрепленное клеем, 
откуда-либо, из чего-либо; отклеивать. Вы
клеивать марку из альбома. 2. Склеивать 
что-либо из чего-либо. Это были настоящие 
рыцарские доспехи, искусно выклеенные из 
золотой и серебряной елочной бумаги, натя
нутой на проволочный каркас. Катаев, 

Белеет парус.., гл. 1. 3. Оклеивать что-либо 
со всех сторон. Устар, и в просторечии. Об 
оклеивании обоями, бумагой. Дворницкую 
[Аграфена] вымыла, прибрала, выклеила.. Гл. 
Усп. Не случись. [Анна Андреевна, читает:] 
Приготовь поскорее комнату для важного 
гостя, ту, чтб выклеена желтыми бумаж
ками. Гог. Ревизор, д. III, явл. 2. Укре
пить что-либо при помощи клея (в столяр
ных изделиях). Выклеиваться, а е т с я, не
сов.', вйклеиться, клеится, сов. 1. Выпа
дать, отваливаться откуда-либо (о чем-либо 
прикрепленном клеем, вклеенном); отклеи
ваться. 2. Страд. Выклеивание, ь е, я. 
ср. 1. Отделение чего-либо, прикрепленного 
клеем, вклеенного; отклеивание. 2. В про; 
сторечии. Оклеивание чего-либо кругом, со 
всех сторон. Выклеивание комнаты. Укре
пление изделий при помощи клея. Вйклейка, 
и, ж. В просторечии. 1. То же, что выклеива
ние. 2. Способ, качество выклеивания.

— Ср.-русск.: выклеити; Росс. Целлариус 1771. 
с. 210: выклёивать, выклеить, вьі- 
к л е й к а; Нордстет, Слов. 1780: в ы к л ё и- 
вание; Слов. Акад. 1847: выклёиваться, 
выклеиться. — Ср.: к л ё и т ь.ВьіКлеЙМИТЬ, м л ю, м и ш ь, сов., перех. 
Наложить, поставить клеймо илп клейма; 
оттиснуть, выжечь известные знаки, слова, 
буквы, о В образной речи. Казалось, на 
узком его лбу выклеймены были слова: «Ах! 
кабы меня сделали главным судьею, я все б 
усиливал приговор, чтоб нашей братье была 
работа». Лажечн. Поел. Новик, ч. II, гл. 1. 
Вйклеймиться, страд. Устар. Вйклеймсние, 
ь е, я, ср.

— Слов. Акад. 1847: в ьі к л е й м и т ь, в ы- 
клеймение, выклеймиться.—Ср.: клей
мить. <Выклепывать, а ю, аешь, несов.', вй- 
клепать, аю, аешь, сов., перех. 1. Выбивая 
заклепки, высвобождать что-либо. 2. Выко
вывать что-либо из листового металла без 
накалки. ♦ Ударами молотка или камня де
лать лезвие тоньше, острее; отбивать. Выкле
пать косу. 3. Заклепывать, ставить за
клепки на что-либо целиком, полностью, 
кругом. Выклёпываться, а е т с я; вйкле- 
паться, а е т с я. 1. Выпадать, отпадать, 
отваливаться (о чем-либо, державшемся на 
заклепке); отклепываться. 2. Страд. Выклё-' 
пывание, ь е, я, ср. Вйклепка, и, ж.

— Ср.-русск.: выклепати; Росс. Целлариус 
1771, с. 211: выклёпывать, выклепка; 
Нордстет, Слов. 1780: выклёпывание; 
Слов. Акад. 1847: выклёпываться; 
Даль, Слов.: вы клепаться. — Ср.: к л е- 
п 6, т ь.Выкликйть, аю, аешь, несов.', вй- 
кликнуть, ну, н е ш ь, сов., перех. и не
перех. 1. Перех. Вызывать кого-либо откуда- 
либо громко крича. [Бабенка] выбежала на луг 
выкликать телку, которая нигде не отыски
валась. Григор. Переселенцы, ч. I, гл. 10. 
Прибежал городовой и, расспрося слегка 
о том, что случилось, старался поднять 
упавшего, между тем выкликал извощика, 
чтоб отвезти его в часть. Лажечн. Внучка 
панц. бояр., ч. I, гл. І.о Образно. Сердце 
сердцу весть давало И из тайной глубины 
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Все былое выкликало И все слезы старины. 
Вяз. Пам. живоц. Орловского. Громко вы
зывать по фамилиям, именам, по списку 
и т. п. Изредка открывалась дверь в амбула
торию, и красивая черноглазая сиделка 
в белой косынке громко выкликала больных, 
путая фамилии. Фадеев, Поел, из удэге, 
ч. I, гл. 7. Доктор сидел у себя в комнатке 
и выкликал больных по очереди. Чех. Беглец. 
❖ Выкликать имена, фамилии кого- 

либо. Собралась небольшая толпа, девушка 
звонко выкликает фамилии футболистов по 
списку, и голоса отзываются: «здесь! здесь! 
здесь!». 2. Перех. Громко кричать, вос
клицать что-либо; выкрикивать. Улечка! 
— вдруг сказала она [Лиля]. — Прочти 
какие-нибудь хорошие стихи, помнишь как 
раньше... — Какие же? — спросила Уля. Де
вушки наперебой стали выкликать любимые 
стихи Ули, которые они не раз слышали 
в ее исполнении. Фадеев, Мол. гвардия, гл. 26. 
И заплакала [девочка] снова, сильнее и 
громче, всхлипывая и стонущим голосом вы
кликая странное: о-о-о! М. Горький, Дед 
Архип и Ленька. И упал он [Остап] силою 
и выкликнул в душевной немощи: «Батько! 
Где ты? Слышишь ли ты все это?..». Гог. 
Тарас Бульба, XI. ♦ Неперех. В просторечии 
и обл. Истерически пронзительно кричать (о 
кликушах, о женщинах, страдающих исте
рией). — Намедни как-то ночевал у нас ле
карь; мы было ему обрадовались — у нас, 
вишь, хворает бабенка.., выкликает и кош- 
кой-то, и собакой-то, и нё-весь как. Даль, 
Колдунья. Выклйкивать, многокр. 1. То же, 
что выкликать в 1-м знач. Дядька выклики
вает все новые и новые фамилии. Купр. На 
переломе, III. 2. То же, что выкликать во 
2-м знач. — Хомутов едет! — торжественно 
выкликивал Заяц, показывая Щучке только- 
что полученную телеграмму. Мам.-Сиб. 
Нужно поощр. иск., XXVIII. Выкликать, 
чу, ч е ш ь, сов., перех. В просторечии. 
1. Криком вызвать кого-либо откуда-, куда- 
либо. 2. Выразить, передать криком все, что 
хотелось; выкричать. Выкликаться, вйклик- 
нуться, выкликаться, страд. Выклйкиваться, 
многокр., страд. Выкликание, ь е, я, ср. 
1. Вызывание кого-либо откуда-либо громким 
криком, о Выкликание весны — ста
ринный обряд встречи весны с особыми, вызы
вающими ее песнями. 2. В просторечии и обл. 
Истерические крики кликуш и т. п. Выкли
кивание, ь е, я, ср. То же, что выкликание.
Вйклпк, а, м. В просторечии. 1. Вызов, зов 
громким криком. Наконец, выходит на сцену 
и сам герой вечера. Его встречает буря апло
дисментов, которые идут crescendo и посте
пенно переходят в общий гул и громкие вы
клики фамилии артиста. Юрьев, Записки. 
Ст. театр. Москва, I (I, 77). 2. Восклицание, 
возглас, крик. —Души-и! — вылетает из глу
бины двора подавленный выклик. Златовр. 
Крест.-прис., I, 2. Выкличка, и, ж. В про
сторечии. 1. Вызов кого-либо по порядку; 
перекличка. 2. Устар. Объявление в церкви 
о вступающих в брак.

— Др.-русск.: выкликати; Росс. Целлариус 1771, 
с. 212: выкликать, выкликнуть, вы
кличка, выкликивание; Слов. Акад. 
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1792: выклйкивать, выкликание; Соко
лов, Слов. 1834: выкликать; Слов. Акад. 
1847: в ы к’л и к; Даль, Слов.: выкликаться, 
выкдикнуться, выкликаться. — Ср.: 
кликать.Выклинивать, аю, аешь, несов.', вй- 
клинить, ню, н и ш ь, сов., перех. Выбивать, 
выламывать, выталкивать клин или что- 
либо, имеющее вид клина. Выклйниваться, 
ается; выклиниться, н и т с я. 1. Выпа
дать (о клиньях). 2. Горн. Постепенно умень
шаясь в толщине, в мощности, суживаться 
в виде клина (о жилах, пластах горных 
пород и т. п.). 3. Страд. Выклинивание, 
ь е, я, ср.

— Слов. Акад. 1806: выклинивать; Соколов, 
Слов. 1834: выклинить; Слов. Акад. 1847: 
выклиниваться, выклиниться, вы
клинивание. — Ср.: клин.Выкличка. См. Выкликать.Выклюнуть. См. Выклёвывать.Выключать, а ю, аешь, несов.; вы
ключить, чу, ч и ш ь, сов., перех. 1. Техн. 
Прекращать, останавливать действие какого- 
либо механизма, выводя его из системы 
действующих аппаратов применением выклю
чателя. Выключать станки. Выключить мо
тор. а Лапшин хотел было уже выключить 
радио, как вдруг его внимание привлек знако 
мый голос актрисы. Герман, Лапшин, V. Боль
шинство электрических лампочек было выклю
чено, а те, что горели, мало давали света. 
Нов.-Прибой, Цусима, кн. I, ч. !.♦ Прекра
щать, прерывать подачу получаемого механи
чески газа, пара, света и т. п. Выключить 
электрический ток. 2. Устар. Увольнять, 
удалять кого-либо откуда-либо (из орга
низации, школы и т. п.): отставлять от долж
ности. Меня он [Ежова учитель] не любит... 
Кабы я плохо учился — он бы давно уже 
выключил меня. М. Горький, Фома Горд., III. 
С этим костюмом он уже не расставался, 

хоть и не находился более на военной службе, 
из которой его выключили за неявку к сроку. 
Тург. Отчаянный, V. Алехин был нашим 
товарищем в гимназии.. Выключенный или 
выгнанный из гимназии, он определился в во
енную службу солдатом. С. Акс. Встреча 
с мартин. (III, 140). [Скалозуб:] То старших 
выключат иных, Другие, смотришь, перебиты. 
Гриб. Горе от ума, д. II, явл. 5.* В ык л ю- 
чать, выключить что-либо — выбра
сывать, выпускать, вычеркивать (из текста, 
статьи, закона и т. п.); исключать. В числе 
моих стихотворений иные должны быть 
выключены, многие переправлены,., и потому 
мне необходимо нужно пересмотреть свою 
рукопись. Пушк. Письмо Я. Н. Толст., 26сент. 
1822. ^Выключая, дееприч. наст. вр. 
в знач. предлога (употр. с вин. и род. пад.). 
Устар. Выключая кого-, что-либо — 
кроме, за исключением, не считая. В своих 
трагедиях, не выключая и Каина, он [Байрон] 
уж не тот пламенный Демон, который соз
дал Гяура и Чильд Гарольда. Пушк. Письмо 
Вяз., сер. июня 1824. В одну неделю полу
чила я платков с восемь, выключая кренделей 
и яблоков, которыми мы всякой день доволь
ствовались. Пригож, повариха, 23. Выклю
чаться, ается; выключиться, ч и т с я.
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1. Техн. Переставать действовать (о всякого 
рода механизмах, вышедших из системы 
действующих аппаратов). Переносно. Ору
дийная прислуга, разметанная силой газа, 
оцепенела от ужаса. На какой-то короткий 
промежуток времени выключилось из сознания 
правильное представление о событии. Нов.- 
П^зибой, Цусима, кн. II, ч. I. 2. Страд. Выклю
чение, я, ср. Прекращение действия, подачи 
энергии. Увольнение, исключение. Выключ
ка, и, ж. Устар, и в просторечии. Уволь
нение, исключение. [Пелагея Евграфовна] при
нялась будить спавшего на полатях Терку, 
которого Петр Михайлыч, по выключке его ' 
из службы, взял к себе. Писем. Тыс. душ, J 
ч. I, гл. 9. Гонимый 6 лет сряду, замаранный 
по службе выключкою, сосланный в глухую 
деревню за две строчки перехваченного письма, 
я, конечно, не мог доброжелательствовать 
покойному царю [Александру I]. Пушк. 
Письмо Дельв., первая пол. февр. 1826. 
Выключатель, я, м. Электр. Прибор для 
размыкания и замыкания электрического I 
тока. Лев повернул выключатель — свет | 
зажегся. Вирта, Закономерность, ч. III, 
гл. VIII, 9. I

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 59: выклю
чити, выключение; Росс. Целлариус 1771, 
с. 215: выключать, выключая, в ы к л ю- 
чёние, в ы к л ю ч к а: Слов. Акад. 1792: выклю
чи т ь с я, выключиться, выключение; 
Даль, Слов.: выключатель (кто-, что-либо 
выключает), выключательипца; У шак. 
Толк. слов. 1934: выключатель (техн.).Выклянчивать, а ю, аешь, несов., 
выклянчить, ч у, ч и ш ь, сов., перех. 
В просторечии. Настойчиво, бесцеремонно 
выпрашивать что-либо; вымогать просьбами. 
Пришлось отдать [пояс]. Фотограф диви
зионный выклянчил. В. Некр. В окоп. Сталин
града, ч. I, гл. 8. Перед подрядчиком Осип 
держится льстиво, низкопоклонно., и каж
дую субботу умеет выклянчить у него «на 
чаишко» для артели. М. Горький, Ледоход. 
[Анисью] навещала одна Столярова жена, 

■ приходившая каждый раз что-нибудь выклян
чить — то нужны деньги на лекарство ре
бенку.., то нет ни чаю ни сахару., и она по
маленьку вытянула у Анисьи последние гроши. 
Мам.-Сиб. Враг, XIII. Выклянчиваться, I 
страд. Выклйнчивание, ь е, я, ср.

— Даль, Слов.: выклянчивать, вы
клянчить; Слов. Акад. 1892: выклянчи
вание; Ушак. Толк. слов. 1934: в ы к л я н ч и
в а т ь с я. — Ср.: польск. kleczed — стоять на 
коленях. — Ср.: клянчить.Выкбвывать, а ю, а е ш ь, несов.\ выко
вать, кую, куешь, сов., перех. Выде
лывать ковкой что-либо из металла; обраба
тывать раскаленный металл молотом на на
ковальне. Но один прибор инструментов 
годится кузнецу на то, чтобы выковать сто 
или больше плугов, которые двенадцать лет 
будут служить на возделывание земли в ста 
равных фермах. Черныш. «Основ, полит, 
экон.» Милля (VII, 37). Так кузнец утонул! 
Боже ты мой! А какой важный живописец 
был! Какие ножи крепкие,серпы, плуги умел вы
ковать! Гог. Ночь перед Рожд. о В образной 

. речи и в сравнении. И я могу сказать, что 

самое великое и прекрасное, что выковал 
Ленинград за месяцы борьбы и страданий, — 
это они, передовые люди города из среды ра
бочих, служащих и интеллигенции. Фадеев, 
Ленинград в дни блок., 144. Это была девушка 
среднего роста, толстая и такая плотная — 
точно ее молотками выковали. М. Горький, 
Васька Красный. -<► Переносно. Терпеливо, 
искусно, упорным трудом создавать, выра
батывать что-либо прочное, стойкое. В эюе- 
стоких боях выковала наша партия единство 
и сплоченность своих рядов. Сталин, По поводу 
смерти Ленина (VI, 47). Владимир Ильич 
сумел выковать могучую большевистскую 
партию, сильную и непреклонную в своей 
борьбе, знающую, за что она борется. Куй
бышев, Статьи и речи 1930—1935, 470. 
❖ Выковывать язык, стиль и т. п. 

Где он выковал свой великолепный, единствен
ный в русской литературе язык? Он никому 
не поверял и не обнаруживал своих творче
ских путей. Купр. Пам. Чех., VI. Выковы
ваться, ается; выковаться, к у е тс я. 
1. Изготовляться из металла ковкой, о Пере
носно. Формироваться, делаясь крепким, стой
ким, твердым; вырабатываться в стройную си
стему. Только в беспощадной борьбе с врагами 
рабочего класса мог выковаться и победить 
марксизм-ленинизм. Жизн. правда марксизма 
(Большевик 1938, № 10, с. 34). о О произве
дениях литературного творчества. Нельзя по
верить, читая его [Загоскина] прекрасные 
звучные и свободные стихи, чтоб они выковы
вались так медленно и так тяжело и таким 
человеком, который был совершенно лишен 
музыкального уха для стихов. С. Акс. Литер, 
и театр, восп. (IV, 70). О формировании 
характера и привычек. Вся история его 
[русского народа] развития — это история 
борьбы против чужеземных захватчиков и 
внутренних угнетателей. В этой борьбе 
выковывались и закалялись замечательные ка
чества русских людей, которые становились 
чертами национального характера. Велик, 
русс к. народ — выдающ. нация (Правда 
7 июля 1945). 2. Страд. Выковывание, 
ь е, я, ср. Изготовление какой-либо вещи 
из металла ковкой; обработка раскален
ного металла молотом на наковальне. 
Выковывание гвоздей. ♦ Переносно. Выра
ботка, формирование упорным трудом 
кого-, чего-либо (стойкого, твердого). Вй- 
ковка, и, эю. 1. То же, что выковывание 
(в прямом и переносном знач.). Но особен
ность положения на окраинах и отличие 
от прошлого в развитии нашей партии со
стоит в том, что выковка кадров и превра- 
гцение их в массовую партию происходит на 
окраинах не при буржуазном строе, как 
это имело место в истории нашей партии, 
а при советском строе, при диктатуре про
летариата. Сталин, Четвертое совещание 
ЦК РКП(б) с ответств. работн. нац. республик 
и областей (V, 317). 2. Способ, качество 
ковки.

— Ср.-русск.: выкокыіитн; Нордстет, Слов. 
1780: вьгковать, выковка, выковы
вать; Слов. Акад. 1792: выкбвывать, вы
ковать, выкование, выковываться, 
выковаться, выкбвывание; Письма и
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■бум. Петра В., IV, 301: выковать. — Ср.: 
ковать.Выковыривать, а ю, аешь, несов.', 
выковырять, я іо, я е ш ь, со<?., перех. Вы
нимать, вытаскивать, подкапывая откуда 
кого-, что-либо, ковыряя. Kypaqoe взял ло
мотъ арбуза и сосредоточенно принялся выко
выривать острием кинжала семечки, густо 
усыпавшие сахаристую мякоть. Первенц. Оги. 
земля, гл. 2. Солдаты работали по трое.. 
Один копачом выковыривает бураки из почвы, 
двое ножами обрезают их и обчигцают от 
земли. Купр. Прап. арм.—Нешто это 
зима? — говорит Слюнка, выковыривая паль
цем из трубки пепел. Чех. Рано. Выковыр
нуть, и у, и е ш ь, однокр., перех. То же, 
чте выковырять. Выковыриваться, вЫковы
ряться, вЫковырну ться, страд. Выковыри
вание, ь е, я, ср.

— Слов. Акад. 1792: выковыривать, 
выковырять, в ьі к о в ы р н у т ь, в ы к о в ЬІ- 
рнваппе; Слов. Акад. 1847: выковыри
ваться, выковыряться, в ьі к о в ы р- 
н у т ь с я. — Ср.: ковырять.’Выковыривать, а ю, аешь, несов.\ 
выкозырять, я ю, я е ш ь, сов. В карточ
ной игре. Ходя все время со старших козы
рей, отбирать их у других игроков.

— Росс. Целлариус 1771, с. 218: в ы козы
ри в й т ь; Нордстет, Слов. 1780: в ы к о з ы р и
в а т ь, в ы к о з ыр ять; Слов. Акад. 1792: 
вы к о зы р я т ь; Слов. Акад. 1847: в ы к о з ы р и
в а н и е, в ы козырнуть. — Ср.: козырять.Выколачивать, аю, аешь, несов.', вы
колотить, чу, тишь, сов., перех. 1. Выби
вать, удалять ударами что из чего-либо, 
откуда-либо. Выколотитъ гвоздь из доски, 
а [Хозяин] выколачивал обухом косяки из 

дверей и окон своей хибары. Скиталец, Сквозь 
■строй, III. ♦ Удалять, извлекать хлеста
нием, околачиванпем. Бабы уже выколотили 
льняное семя и намяли льну. Салт. Пошех. 
■стар., XXVIII. ♦ Переносно. В просторечии. 
В выражениях. Гвоздем, клином и т. п. не 
выколотить — ничем не удалить, не пере
убедить (об упрямом человеке). Только уж 
не прогневайся: что ему [Куродавлеву] в голову 
засело, того, как говорится, клином не выко
лотишь. Загоск. Брынский лес, ч. I, гл. 8. 
{Скотинин:] У меня такой обычай, как что 
заберу в голову, того из нее гвоздем не выколо
тишь. Фонвиз. Недоросль, д. II, явл. 3. 
оВыколотить дурь из кого-либо, из 
головы и т. п. — суровыми мерами устра
нить нежелательные склонности, дурные 
привычки и т. п.: исправить, образумить. 
ІМарфа Семен. Капочке’] Из милости мой 
хлеб ешь да меня же срамишь, Я из тебя 
выколочу дурь-то... Он-то думает, что у 
тебя миллионы приданого, вот и льнет, а не 
знает того, что ты нищая.. Мам.-Сиб. 
Чел. с прошлым, IX. о В ьі колотить 
душу из кого-либо (угроза) — побоями до
вести до смерти; заколотить. [Вульф] сер
дился, кричал и даже грозился выколотить 
душу из тела бедного возничего. Лажѳчн. 
Поел. Новик, ч. I, гл. 7. ♦Колотя, выби
вать, вытряхивать пепел, пыль и т. п. из 
чего-либо, о Выколачивать ковры, ме
бель, одежду и т. п. — частыми ударами камы

шевки, палки и т. п. очищать от пыли. Иван 
Титович выколотил о колено шапку. Чапыг. 
Бел. Скит, ч. II, гл. 1. — На вот, выколоти-ка 
ковер, — хрипел он [Захар] повелительно, Гонч. 
Обломов, ч. II, гл. 7. Ты возьми ихний- 
то кафтан вместе с исподним и прежде 
просуши их перед огнем.., а после перетри 
и выколоти хорогиенько. Гог. Мертв, души, 
т. I. гл. З.оВы колачивать трубку — 
очищать трубку от пепла, ударяя ею о что- 
либо твердое. К тому времени Пааво уже 
выкурил и даже выколотил о стенку свою 
трубочку.. Э. Грин, Ветер с юга, XXXIII. 
Петр Васильич с досадой выколотил трубку 
о ручку кресел и сильно дунул в чубук. Тург.

! Два прият. 2. Колотя, добывать, произво- 
1 дпть что пз чего-либо. Вверху застучал 

дятел. Запрокинув голову, Семен глядел, как 
выколачивал дятел съедобное из сосновой коры, 
за кору же и держась, быстрым и ловким 
клювом. Леон. Барсуки, ч. III, гл. 21. За 
кубическую сажень щебенки подрядчик пла
тил шестнадцать рублей, а были рабочие, 
которые выколачивали ее в неделю. Мам.- 
Спб. На чужой стор., VII. ♦ Переносно. 
Собирать, взыскивать принудительным обра
зом (подати, налоги и т. п.) (доревол.). Мы 
выдвинем требование немедленной и полной 
отмены выкупных платежей и оброчных сбо
ров, требование вернуть народу те сотни мил
лионов, которые годами выколачивало царское 
правительство для удовлетворения аппети
тов рабовладельцев. Ленин, Рабочая партия 
и крестьянство (IV, 398). Мне [становому] 
сон приходится казенные-mo подати выкола
чивать чуть не палкой. Мам.-Сиб. Иск. 
о. Спир., V. о В просторечии. Добывать, 
зарабатывать, вырабатывать. Три тысячи 
рублей в год, которые он [Колосов] с таким 
трудом выколачивает, плывут между паль
цами. Л. Андр. Защита. 3. Колотя, выделы
вать, вырабатывать что пз чего-либо. На чур
бан набивают железную бабку, а на нее — 
рисунок, сделанный мастером. Нарезав из 
листовой жести узенькие полоски, наклады
вают на бабку, придерживают палочкой и 
молотком выбивают узор, ударяя по полоске; 
в день «выколотят» 500 штук [детских 
браслетов]. Куст. пром. России, Разные 
пром., I, 5. 4. Колотя, обрабатывать что- 
либо (для очистки, размягчения и т. п.). 
Выколачивать выстиранное белье (при по
лоскании). Выколачиваться, вЫколотиться, 
страд. Выколачивание, ь е, я, ср. 1. Вы
бивание ударами чего-либо вколоченного, 
засевшего. Выколачивание клина. ♦ Выби
вание, вытряхивание ударами (пепла, пыли 
и т. п.) откуда-либо (из чего-либо). Вы
колачивание пыли из ковров. Выколачива
ние мешков. 2. Добывание, получение чего- 
либо ударами, колочением. ♦ Переносно. 
Собирание, взыскивание принудительным 
образом (доревол.). Выколачивание податей, 
налогов и т. п. о Выколачивание 
барышей, прибылей — безжалостная, хищ
ническая эксплоатация населения с целью 
извлечения доходов. Только теперь стало 
для всех очевидным, что национальная бур
жуазия стремится не к освобождению «своего 
народа» от национального гнета, а к св о
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боде выколачивания ив него барышей, к сво
боде сохранения своих привилегий и капи
талов. Сталин, Окт. переворот и нац. вопрос 
(IV, 162). 3. Выделывание чего из чего- 
либо ударами, колочением. 4. Обработка 
чего-либо (для очпсткп, размягчения). Выкола
чивание подошвы. Выколотка, п, ж. 1. Тоже, 
что выколачивание в 1-м знач. 2. В ку
знечном и плотничьем деле — стальной руч
ной инструмент, употребляемый при выкола
чивании винтов, втулок, заклепок и т. п. 
(при разборке машин, расклепывания якорной 
цепи и т. п.). 3. В сапожном деле—кусок 
дерева, чурка, на которых разбивают, выко
лачивают молотком подошвы. 4. Полиграф. 
Прямоугольный деревянный брусок для вырав
нивания печатной поверхности набора.

— Росс. Целлариус 1771, с. 220: выкола
чивать, выколачивание: Нордстет, Слов. 
1780: выколотить; Слов. Акад. 1792: в ы- 
колйиваться, вы колотиться; Слов. 
Акад. 1847: выколотка. — Ср.: колотить.Выколашиваться, а е т с я, несов.; 
выколоситься, с и т с я, сов. Выпускать, 
давать колос, покрываться колосьями (о хлеб
ных растениях). Яровые выколашиваются. 
о Рябит и волнуется выколосившаяся рооісь 

и ярко веленеет яровое. Писем. Тыс. душ.,ч. II, 
гл. 4. Выколашивание, ь е, я, ср. Выкола- 
шивание хлебов.

— Ср.-русск.: кыкфлфснтнса; Слов. Акад. 1792: 
выколоситься; Слов. Акад. 1847: выко
лашиваться; Даль, Слов.: выкоНши- 
ванье. — Ср.: колоситься.ВЫКОЛОТИТЬ-См. Выколачивать.ВЙКОЛОТЬ. См. Выкалывать.Выколупывать, а ю, аешь, несов.', 
вЫколупать, а ю, аешь, сов., перех. 
В просторечии. Выдирать, выламывать, выца
рапывать что-либо откуда, колупая, ковыряя; 
выковыривать. Золото так лепешками и сидит 
в скварце [кварце], хотъ ногтями его выколу
пывай. Мам.-Сиб. Золото, ч. III, гл. 5. Вот 
раз, летом, едет этот управляющий и видит, 
что в молодых хлебах жеребята ходят и не 
столько зелени рвут, сколько ее топчут и 
копытами с корнями выколупывают. Леек. 
Дурачок, о В образной речи. Выдумывать. 
[Аграфена Кондратьевна Липочке:] Ты вот 
тут хохришься да разные глупости выколупы
ваешь, а мы с отцом-то денно и нощно забо
тимся.. А. Остр. Свои люди.., д. I, явл. 2. 
ВыколУпливать, а ю, аешь, несов.', вйколу- 
пить, к о л у п л ю, к о л у П И Ш Ь, сов., 
перех. В просторечии. То же, что выколупы
вать, выколупать.Вйколупнуть, однокр. Выко
лупываться, а е т с я; вйколупаться, а е т с я. 
В просторечии. 1. Разбивая клювом скорлупу 
яйца, выходить из него (о птенцах); выклё
вываться, вылупливаться. 2. Страд. Выко- 
яУпливаться, а е т с я; вйколупаться, к о- 
лупится. В просторечии. То же, что 
выколупываться, выколупаться. ВЫколуп- 
нуться, однокр. Выколупывание, ь е, я, ср.

— Ср.-русск.: выколупати, выколуплнвлти, выкол$- 
пнтн; Росс. Целлариус 1771, с. 220: выколу
пывать, вйколупать, выколупы
ваться, вьіколупаться, выколупыва
ние; Нордстет, Слов. 1780: вйколупка, 
выколуплёние; Слов. Акад. 1792: выко

лупнуть; Слов. Акад. 1806: вы к о л у п и т ь; 
Слов. Акад. 1847: в ы к о л У п л и в а н и е, 
в ы к о л у п л и в а т ь, в ы к о л у п л и в а т ь с я, 
в ы к о л у п л я т ь, в ы к о л у п л я т ь с я, в ы- 
колупнуться; Даль, Слов.: в ы к о л у п
н б іі. — Ср.: колупать.Выкомандирбвывать, а ю, аешь, 
несов.', вЫкомаіндировать, р у ю, руеш ь, 
сов.,перех. Устар. Отправлять, посылать куда- 
либо по делам службы, по какому-либо рас
поряжению правительства пли администра
тивной власти. В то время в Гурьеве-Городке 
прочного населения еще не было: туда только 
выкомандировывали людей. Небольспн, Расск. 
проезж., III. Выкомандировываться, вЫко- 
мандироваться, страд. Выкомандирование, 
ь е, я, ср. Устар. [Сибирский губернатор 
Чичерин] сообщает.., что он, по причине 
выкомандирования как регулярных, так и 
нерегулярных войск в разные места, и сам 
остается с малейшим числом,., в опасности. 
Держ. Дневная зап. поисков над Пѵг. 
(VII, 16). ‘

— Даль, Слов.: в ы к о м а н д и р о в а т ь. — 
П. С. 3. 1784, т. XXII, № 16096: выкоман- 
д и р о в а н н ы іі, П. С. 3. 1798, т. XXV, 
№ 18477: выкомандировываться, вы ко
мандирование. — Ср.: командировать.Выкомуривать, а ю, а е ш ь, несов., пе
рех. и неперех. В просторечии и обл. Зате
вать, хитрить, лукавить. Матюшка уже два 
раза уходил на Фотъянку для тайных перего
воров с Петром Васильичем, который, по 
обыкновению, что-то «выкомуривал» и финтил. 
Мам.-Сиб. Золото, ч. IV, гл. 8. ВыкомУры? 
мн. В просторечии и обл. Затейливые, за
гадочные речи; намеки, обиняки. Ведъ у него 
[Михея Зотыча] все с загадками да выкому- 
рами, как хочешь понимай. Мам.-Сиб. Хлеб, 
ч. IV, гл. 9. — Што-то не видать тебя давно, 
Елизаровна? . . Али замуж скоро выходишь?1 
— кричали ближние женщины. — Это уж 
мое дело! Лучше дома сидеть, чем слушать 
выкомуры. Решетн. Где лучше? X.

— Даль,. Слов.: выкомуривать, в ы ко
му ры.Выконопачивать, а ю, аешь, несов.; 
вйконопатить, п а ч у, п а т и ш ь, сов., 
перех. Оканчивать конопачение; законопачи
вать, проконопачивать. Выконопачиваться? 
вй конопатиться, страд. Выконопачивание, 
ь е, я, ср.

— Ср.-русск.: выконопатити; Росс. Целлариус 
1771, с. 224: выконопатить, выконо
паченный; Нордстет, Слов. 1780: выконопа
ченный, выконопачивание: Слов. Акад. 
1792: выконопачивать, выконопатить; 
Слов. Акад. 1847: выконопачиваться, 
выконопатиться, вйконопатка. — Ср.: 
конопатить.Выкопать. См. Выкапывать.Выкопирбвывать, а ю, а е ш ь, несов.; 
вйкопировать, р у ю, р у е ш ь, сов., перех. 
Воспроизводить из большого или общего чер
тежа, плана и т. п. какую-либо часть в виде 
копии. [Я] выкопировал на другом листе, из 
большого своего волостного плана, и обе по
мянутые нами слободы, со всеми к ним при
надлежащими землями. Бол от. Записки, III, 
712. Выкопирбвываться, вйкопироваться?
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страд. Вйкоппрование, ье, я, ср. Извле
чение из большого или общего чертежа, 
плана и т. п. какой-либо части в виде копии. 
Выкопировка, и, ж. В просторечии. 1. То 
же, что выкопированпе. 2. Часть большого 
пли общего чертежа, плана и т. и., снятая, 
перечерченная в виде копии. -

— Даль, Слов.: выкопировывать, в ьі- 
копировать, в ы к о п и р б в ы в а т ь с я, в ы- 
копироваться, выкопированпе, в ы- 
копирован. — Ср.: копировать.ВЫКОПТИТЬ. См. Выкапчивать. Выкормдть. См. Выкармливать. Выкорчевывать, а ІО, а е ш ь, несое.; 
выкорчевать, чую, чуешь, сов., перех. 
Выворачивать, извлекать из земли с кор
нями пни, кустарники, молодые деревья 
(для подготовки посевных площадей или 
дорог). За это время лес был снят, пни выкор
чеваны, и на месте глухого бора уже росли 
основы моторного и литейного цехов, цеха ко
робки скоростей, строились бараки, жилые 
дома, столовые, клубы. Панфер. Борьба за мир, 
кн. I, ч. I, гл. II, 3. Когда мы вышли на откры
тый спуск с горы, главам моим предстала 
неожиданно печальная картина: вместо дре
мучего леса, которого невольно ждали мои 
глава, расстилалось голое поле; даже пни 
были выкорчеваны. Скиталец,- Кандалы, V. 
Знаете дорогу лесом? Ну, ведь всю эту дорогу, 
почитай три версты, сам Егор своими руками 
сделал, все деревья выкорчевал, варовнял. Гл. 
Усп. Норовил по сов., II. о В образной речи. 
[Избитый Савка] был подобен пню, который 
только что выкорчевали: ноги, не слушаясь 
его усилий, волоклись по вемле, как два корня, 
лохмотья рубахи и портков кавались содран
ной корой. М. Горький, Жизнь М. Кожем. 
(XI, 161). ♦ Переносно. Искоренять что-либо, 
уничтожать полностью, без остатка. Разбив 
капиталистические оковы, выкорчевав корни 
последнего капиталистического класса, устра
нив все вовможности национальной ровни и 
национального угнетения, трудящиеся всех 
наций СССР еще больше сплотились в борьбе 
ва общее дело пролетариата. Куйбышев, 
Статьи и речи 1930—1935, 427. Выкорчёвы
ваться, вйкорчеваться, страд. Выкорчевы
вание, ь е , я, ср. Выворачивание, извлече
ние (пней, кустарников) из земли с корнями. 
♦ Переносно. Искоренение чего-либо; унич
тожение. Стахановское движение — это ог
ромный подъем широчайших масс рабочих 
и трудящихся,., это выкорчевывание остатков 
капитализма в совнании людей, это рост 
нового, социалистического совнания рабочего 
Советской страны, который понимает, что 
он работает на себя, на свое государство, 
на свою прекрасную родину. Хрущев, Речь 
на I Всесоюзн. совещ. стахан. Вйкорчевка, 
и, ж. То же, что выкорчевывание. Выкорчевка 
пней.

— Даль, Слов.: в ы к о р ч ё в ы в а т ь, в ы к о р- 
чевать, выкорчёвываться, вы корче
ваться, вйкорчевка, вы корчеванье, 
вы корча, в ьі корша. — Ср.: корчевать.Выкосить. См. Выкашивать.Выкрадывать, а ю, аѳшь, несов.; 
вйкрасть, краду, крадешь, сов., 
перех. Похищать кого-, что-либо; украсть. 

Зистрожаев, вконец вапутавшийся в интри
гах супруги и ее присных,., вынужден был 
при помощи темных лиц пойти на престу
пление и выкрасть векселя, чтобы всю вину 
в растрате опрокинуть на доверчивого кассира. 
Юрьев, Записки. Ст. театр. Москва, 4. Алеха 
сломал у моего замка пробой и выкрал все мое 
имущество. Гл. Усп. Нравы Раст, ул., I. 
Мне [Серебряному] надобно выкрасть от 
Колонтая Русскую пленницу, так ты хоро
шенько разузнай, где она спит, когда гуляет, 
перегцупай все затворы, пронюхай все лазе
ечки. Марл. Наезды, III. [Менедем Деми- 
фону:] Отцу моему, лет уже с семьдесят, 
пожалована выморочная деревня; а с десять 
лет назад был некакой подъячий при архиве, 
и тот указ из архива выкрал. Сумар. Ядовитый, 
явл. 4. о Переносно. Заимствовать что-лпбо 
из чужого литературного труда. Выкрасть 
стихи, мнения из другого сочинителя. Слов. 
Акад. 1792. Выкрадываться, вйкрасться..
1. Выбираться, выходить откуда-либо неза
метно, тайком, крадучись, о Образно. И как 
из-за речей ее [горничной девушки], укра
шенных иногда заимствованным искусством, 
выкрадывался голос ее первобытной природы, 
так и кисея не могла утаить ее от про
зорливых глаз. Вяз. Письмо с Лип. вод.
2. Страд. Выкрадывание, ь е, я, ср.

— Др.-русск.: къікрастн; ср.-русск.: кыкрады- 
кдти; Леке. 1762: выкрасться; Росс. Цел
лариус 1771, с. 236: выкрадывать, 
вьікрадка; Нордстет, Слов. 1780: выкрасть; 
Слов. Акад. 1792: выкрадываться; 
Слов. Акад. 1806: выкрадывание. — Ср.: 
красть.Выкраивать, а ю, а ешь, несов.', вйкро- 
ить, крою, кроишь, сов., перех. 1. Вы
резывать при шитье одежды, обуви и т. п^ 
соответствующие части ткани, кожи, меха 
и т. и. — Если бы вы опоздали еще пять 
минут, вы уже не застали бы меня, — стала 
говорить Волгина, когда выкроила лиф и 
рукава, и осталось только отрезать куски 
для юбки. Черныш. Пролог (т. X, ч. I, 30). 
У рубашки были ластовицы, очевидно, вы
кроенные из набивного ситца, купленного 
год тому назад Глебом на фартук жене. 
Григор. Рыбаки, ч. I, гл. 7. <► Переносно. 
Выделить из какой-либо площади участки 
определенного назначения. От этого ста
рого дома, потонувшего в зелени лип и 
тополей, от этого громадного заглохшего 
сада, из которого можно бы выкроить 
несколько парков, на меня так и пахнуло 
незабвенной порой светлого, чистого детства* 
Апухт. Дневн. П. Дольского, 5 июля, о Вы
резывать из чего-либо части определенной 
формы. Попадался ли ему [Андрею] клочок бу
маги, он тотчас выпрашивал у Агафьи ключни
цы ножницы, тщательно выкраивал из бумаги 
правильный четвероугольник, проводил кругом 
каемочку и принимался за работу. ТуРг- 
Тат. Бор., о Образно. Цельные характеры, 
выкроенные из одного куска, или выпеченные ио- 
одного теста, — встречаются как исклю
ченье. Григор. Мой дядя Бандурин. Да и сам 
Ф. Ф. [Кокошкин] сроду ни в чем не был так 
хорош, как в старом Фигаро: эта роль вы
кроена по нем. С.Акс. Литер, и театр, восп. 
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(IV, 41). 2. Выделять, урывать с трудом что- 
либо; экономить. оВыкраивать время 
и т. п.—Я, наверное, не смогу дальше при
ходить к тебе.. — Почему? — Все труднее 
становится выкраивать часы. Сама знаешь, 
дни пошли у нас тяжеловатые. И. Остр. 
Как зак. сталь, ч. II, гл. 1. Что ему [Ча
паеву] страшная обстановка, что ему изму- 
ченность походная или дрожь после боя, или 
сонная дрема после труда, — непременно вы
кроит хоть десяток минут, а попоет. Фурм. 
Чапаев, VI. Выкраиваться, выкроиться.
1. Выходить, получаться при кройке; хватать 
на что-либо (на обувь, платье и т. п.).
2. Получаться, выходпть при сбережении вре
мени, экономип. 3. Страд. Выкраивание, 
ь е, я, ср. Вырезывание по мерке частей 
одежды, обуви и т. п. Выкраивание чехлов 
на мебель. Вйкройка, и, ж. 1. То же, что 
выкраивание. 2. То, что выкроено. Образец, 
вырезанный из бумаги или материи, по кото
рому кроят одежду, обувь и т. п. Мы вместе 
рассматривали их [журналы] после ужина. 
Попадались приложения с модными картин
ками и выкройками. Чех. Моя жизнь, XVI. 
В комнате Фени., весь пол был обложен поло
сами разного полотна, а она сама ползала по 
нему на коленях с выкройкой в одной руке 
и с ножницами в другой. Мам.-Сиб. Дикое 
счастье, XII. Право, как вообразишь, до чего 
иногда доходит мода... ни на что не похоже/ 
Я выпросила у сестры выкройку нарочно для 
смеху; Меланья моя принялась шить. Гог. 
Мертв, души, т. I, гл. 9. о Устар. Вырез 
на груди у женского платья, декольте. 
[Лукерья:] Мы уж три месяца из Москвы, 
а там еще при нас, понемножку стали грудь 
и спину открывать. [Фекла:].. Ну вот, есть 
ли способ нам здесь по-людски одеться? 
В три месяца, бог знает., как низко выкрой
ка спустилась. Крыл. Урок дочкам, д. I, 
явл. 2. Выкроечка, и, ж., уменьш. и ласк. 
к сл. выкройка (во 2-м знач.). Вспомнила 
[Филанида Протасьевна], что от прошлого 
года целый кусок ситца остался, выпросила 
у соседей выкроечек, и теперь сидит в зале, 
кроит и режет вместе с двумя швеями- 
мастерицами.. Салт. Пошех. стар., XXVIII. 
Вйкрой, я, м. Устар, и в просторечии. 
1. То же, что выкраивание. 2. То, что вы
кроено. Вйкройіцик, а, м.', вйкройщи- 
ца, ы, ж. Устар. Лицо, занимающееся 
выкраиванием чего-либо; закройщик, за
кройщица. л

— Ср.-русск.: выкроити; Вейсманнов Леке. 
1731, л. 59: выкроити; Росс. Целлариус 
1771, с. 244: выкраивать, выкройка; 
Нордстет, Слов. 1780: выкроить; Слов. 
Акад. 1792: выкраивание, выкроечка; 
Слов. Акад. 1847: выкраиваться, вы
кроиться, выкроечный; Даль, Слов.: 
вйкрой, в ы к р о й щ и к, в ы к р о й щ и ц а. — 
Ср.: кроить.Вьікрасить. См. 1. Выкрашивать. Выкрасть. См. Выкрадывать. Выкрахмаливать., а то, аешь, несов.; 
■вйкрахмалить, л ю, лишь, сов., перех. 
Вымочив белье, ткани и т. п. в крахмальном 
растворе, разглаживать их горячим утюгом, 
'чтобы придать им твердость; накрахмалить

полностью, до конца. Выкрахмалить ворот
нички, рукавчики. Выкрахмаливаться, вй- 
крахмалпться, страд. Выкрахмаливание, ь е, 
я, ср.

— Слов. Акад. 1792: выкрахмалить, 
в ы к р а х м а л е н и и; Слов. Акад. 1847: в ы- 
к р а х м а л и в а т ь, выкрахмаливаться, 
в ы к р а х м а л и т ь с я, в ы к р а х м а л и в а
н и е. — Ср.: к р а х м а л и т ь.

1. Выкрашивать, а ю, аешь, несов.*, 
вйкрасить, крашу, к р а с п ш ь, сов., перех. 
Покрывать, пропитывать что-либо краской 
(красками); окрашивать. В зале блестящий 
пол, выкрашенный под паркет. Чех. Не
веста, III. Уж не зайти ли? подумал он

I [Хлыщов]. Тут, кажется, красильня. Будто 
I что-нибудь выкрасить. Иекр. Новоизобрет.. 

краска бр. Дпрл.., III. Дом новенький: краски 
живы, как будто сегодня он выкрашен. Гог. 
Майская ночь, V. ^Выкрашивать, 
выкрасить чем. Стены., были выкра- 
гиены светло-серою краскою. Салт. Помп, 
и помпад., XI. о Выкрашивать, вы
красить во что-либо (в цвет, топ, краску). 
Дверь оказалась сосновою, выкрашенной в эісел- 
тую краску и неповрежденной. Чех. Шведская 
спичка, I. Выкрашиваться, выкраситься. 1. По
крываться краской; окрашиваться. Город слов
но вчера только отстроился заново, выбе
лился и выкрасился. Григор. Кор. «Ретв.», V. 
о- В просторечии. Произвести, закончить по
краску у себя. Простояли мы этак ден пять 
[на рейде], вытянули ванты, выкрасились и, 
как справились, отпустили нашу вахту на 
берег. Ста шок. Беглец, II.Выпачкаться, 
запачкаться краскою, в краске. 2. Страд. 
Выкрашивание, ь е, я, ср. Покрывание, 
пропитывание чего-либо краской (красками); 
окрашивание. Вйкраска, п, ж. В просторе
чии. 1. То же, что выкрашивание; качество 
окраски. Неровная выкраска ткани, о Вы 
слышите часто, что спорят, и как горячо 
еще спорят по целому часу, о выкраске бар
каса. Григор. Кор. «Ретв.», I. 2. Техн, 
Образчик материала (предназначенного для 
окраски), окрашенный в строго определен
ных условиях для подгонки под назначенный 
цвет, для испытания свойств красителя и т. п.
3. Техн. Выкраскп, сок, мн.— остатки 
краски, бывшей в употреблении.

— Ср.-русск.: выкрасити; Вейсманнов Леке. 
1731, л. 414: выкрасити; Леке. 1762: вы- 
крашение; Нордстет, Слов. 1780: выкра
шивать, вйкрасить, выкрашивание, 
выкраска; Слов. Акад. 1792: выкраши
ваться, вйкраситься; Энц. слов. Брокг. и 
ЕФр.: выкраски. — Ср.: к р й с и т ь.

2. Выкрашивать, а ю, аешь, несов.; 
вйкрошить, ш у, ш и ш ь, сов., перех. 
В просторечии. Выбирать что-либо крошками, 
мелкими кусочками из середины; крошить 
мало-помалу. ♦ Выламывать, выбивать. Де
вочка подошла к столу, возбужденно, но 
негромко рассказывая: — Как становой-то бил! 
Я близко стояла, видела, все зубы ему [Рыбину] 
выкрошил, — плюет он, а кровь густая-густая, 
темная/ М. Горький, Мать, ч. II, гл. 16. 
Выкрашиваться, а е т с я; вйкрошиться, 
ш и т с я. В просторечии. 1. Рассыпаться 
крохами, крошками; крошиться мало-помалу.
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♦ Разрушаясь, выпадать, отваливаться мел
кими кусочками, частями. Потолок зала 
пестро расписан гирляндами цветов, в них 
запутались какие-то большеголовые, зеленые 
и желтые птицы и два купидона; у одного 
слиняло лицо, а у другого выкрошились ноги и 
часть живота. М. Горький, Гор. Оку ров (XI, 
52). о В образной, речи. [Григорий] со стра
хом и озлоблением осознал в душе, что не 
в конец порвано с Аксиньей, осталось что-то, 
как от вык решившегося гнилого зуба корешки. 
Шолох. Тихий Дон, кн. I, ч. II, гл. 3.
2. Отрад. Выкрашивание, ь е, я, ср.

— Леке. 1762: выкрошен, выкрошить
ся, выкрошение; Нордстет, Слов. 1780: вы
кроши в а ть, выкрошить, в ы к р 6 ш и в а
н ие; Слов. Акад. 1792: в ык р б ш пватьс я, 
выкрошиться; Даль, Слов.: выкраши
вать, выкрашиваться. — Ср.: крошить.Выкрещивать, аю, аешь, несов.', вй- 
крестить, крещу, крестишь, сов., перех. 
Устар. Переводить из иной веры^ в христи
анство обрядом крещения. Выкрещиваться, 
вйкреститься. Устар. 1. Переходить из пьоіі 
веры в христианство, выполнив обряд креще
ния. Дядя Ерошка был заштатный и одино
кий казак, оіеена его лет двадцать тому назад, 
выкрестившись в православные, сбежала от 
него. Л. Толст. Казаки, XVI. 2. Страд. 
Выкрест, а, м.', выкрестка, п, etc. Лицо, 
принявшее христианство, перешедшее в хри
стианство из другой религии путем крещения. 
Из Баку Денисов ехал верхом в сопровождении 
своего человека, выкреста из турок, знавшего 
по-персидски. Денисов, Записки (Рѵсск. стар. 
1874, XI, 608). f ѵ

— Слов. Акад. 1847: выкрестить, вы
крест; Даль, Слов.: выкрещивать, вы
крещиваться, выкреститься, выкре- 
с т к а. — Ср.: крестить.Выкривлять, я іо, я е ш ь, несов.', 
выкривить, в л ю, вишь, сов., перех. 
Выгибая что-либо, делать кривым; искрив
лять. Выкривить кочергу. Выкривлйться, вй- 
кривиться. 1. Изгибаться. 2. Страд. Выкри- 
влёние, ь е, я, ср. 1. Изгибание чего-либо.
2. Искривление чего-либо. 3. Место, где 
находится изгиб, кривизна.

— Росс. Целлариус 1771, с. 240: выкрив
лять, выкривить, в ы к р и в л ё н и е; Слов. 
Акад. 1847: вы крив л я ться, выкри
вить с я. — Ср.: к р и в 6 й, кривит ь.Выкрйкивать, а іо, аешь, несов.', 
вйкрккнуть, ну, н е ш ь, сов., перех.
1. Громко произносить; отрывисто, резко кри
чать. Ему представлялось, что как только 
Кравцов проснется, так сейчас же выкрикнет 
высокую, звонкую ноту, вслед за ней начнет 
говорить быстро и громко. М. Горький, 
Ошибка. Крики между тем становились 
явственней. Скороговоркой и звонко выкрики
вал барин-арбуз: «Передавай, передавай, Денис, 
Козьме!..». Гог. Мертв, души, т. II, гл. 3 
(первой, ред.). ♦ Объявлять что-либо. Бирючи 
в нарядных, расшитых серебром кафтанах, 
разъезжали на конях по площадям и выкри
кивали весть о присоединении к Московскому 
государству великого Сибирского царства. 
Костыл. Ив. Грозный, кн. III, ч. III, гл. 6.
♦ Громко, отрывисто или крикливо петь, 

декламировать, читать что-либо и т. и. 
Крепко ухватившись обеими руками за 
нижние перекладины экипажа, горбун 
выкрикивал песню, слова которой ясно уже 
разбирал Иван. Григор. Переселенцы, ч. IV, 
гл. 3. [Майданов] выкрикивал нараспев свои 
четырехстопные ямбы, — рифмы чередовались 
и звенели, как бубенчики, пусто и громко. 
Тург. Первая люб., IX. 2. Вызывать откуда- 
либо, подзывать к себе криком. Инженеры вы
крикивали по именам своих кучеров, озлобленно 
ругавшихся между собою. Купр. Молох, XI.
о Охотн. Выкрйкивать зверя — 

подзывать, приманивать зверя, подражая его 
крику, реву. Вйкричать, ч у, ч п ш ь, сов., 
перех. В просторечии. Выразить, излить 
криком все, что хотелось. Если бы молодые 
годы, Дорогое ^разнес бы свое горе по холостым 
кружкам, утопил бы его в вине, выкричал бы 
в песне. Помял. Молотов (I, 256). В бреду он 
[каретник] и стал кричать, да и выкричал всю 
правду: назвал и эту барыню свою, и село, от
куда он и почему бежал. Данил. Воля, ч. II, 
гл. 11. ♦ Устар, и в просторечии. Потребо
вать, добиться чего-либо криком. Мирабо ска
зал Тальме: «Заставлю моих провансалов тре
бовать представления пьесы и увидим, чья 
возьмет».. Провансалы, к коим присоединилась 
и Парижская публика, выкричали трагедию 
Шенье и она была вновь представлена. Вяз. 
Тальма. Вйкричаться, сов. В просторечии.

I Накричаться вволю, не быть больше в состоя
нии кричать; выразить, излить криком все, 

' что хотелось. Дожидаясь, когда Маракуев 
выкричится, Макаров встряхивал головою, 
точно отгоняя мух, и затем продолжал гово
рить свое увещевающим тоном. М. Горький, 
Жизнь Кл. Самг., II, 101. Выкрйкивание, 
ь е, я, ср. 1. Громкое отрывистое произне
сение, необычное повышение тона на словах 
и фразах. Каким-то напряженным тоном 
с выкрикиваниями и сильным акцентом он 
[гимназист] прочел стихотворение. Корол. Ист. 
моего совр., ч. I, гл. 14. Говорил он [Достоев
ский] просто., не надседаясь в выкрикивании 
громких фраз, не закидывая головы. Гл. Усп. 
Праздник Пушк., III. Объявление криком 
чего-либо. Колеса [парохода] шлепали все 
реже, и с носа раздавалось без перерыва выкри
кивание футов. Бобор. Вас. Теркин, ч. I, 
гл. 1. 2. То же, что выкрик. Дверь [кабака] 
была настежь открыта, и оттуда доносился 
шумный говор, какие-то выкрикивания и об
рывки дикой песни. Потап. Любовь, ч. II, гл. 3. 
Вйкрик, а, м. Громкий, отрывистый крик: 
возглас, восклицание. Около [крыльца волост
ного исполкома] стояли беженцы с мешками, 
старики, старухи, солдатки. Слышались жа
лобы, выкрики, угрозы. Невер. Гуси-леб., ч. I, 
гл. 10. [Отставной контр-адмирал] выкрикивал 
команду за командой и каждый свой хриплый 
выкрик пояснял длинным комментарием. Чех. 
Свадьба с ген. Голос одного петуха, бойко 
начавшего выкрик, порвался на самой середине. 
Максим. Лесная глушь, II, 149. -о Резкое по
вышение голоса, тона, доходящее до крика. 
[Николай Николаевич] говорит громко и горя
чо, с оживленными жестами и с неожидан
ными выкриками, от которых идет гул по 
заснувшему лесу. Купр. Болото.
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— Даль, Слов.: выкрикивать, выкри

чать, выкрикиваться, выкричаться; 
Слов. Акад. 1892: выкрикнуть, в ы к р й к и- 
вание, выкрик. — Ср.: крик, кричать.Выкристаллизовываться, а ю с ь, 
а е ш ь с я, несов.; выкристаллизоваться, 
з у ю с ь, зуешься, сов. Получать форму 
кристалла, выделяться из жидкости в форме 
кристаллов. Осадочные породы могут при пе
ремещениях частей земной коры опускаться 
на глубину, где., выкристаллизовывается в их 
толще целый ряд минералов. Комаров, Про- 
исх. раст., 56. ♦ Переносно. Принимать 
вполне законченную, устойчивую, ясную 
форму. В ходе дальнейшей практической 
работы выкристаллизовались и определились 
все основные элементы военной системы проле
тарского государства, вытекающие из его 
специфической классовой природы. Фрунзе, 
Заключ. слово на совещ. ком. и комисс. 
состава войск Украины.. (Избр. произв., 74).

— Ушак. Толк. слов. 1934: выкристал
лизоваться, в ы к р и с та л (л) и з 6 в ы ва
т ь с я. — Ср.: кристал (л).Выкричать. См. Выкрикивать.Выкроить, вйкройка. См. Выкраи
вать. *ВьікроіПИТЬ. См. 2. Выкрашивать. Выкруглять, я Ю, я е ш ь, не сов.; 
вйкруглить, лю, лишь, сов., перех. Де
лать что-либо круглым, придавать округлен
ную форму; округлять. Из папье-маше я 
выкруглил ученический глобус. Луговской, 
Голос. Из этого полена не выкруглишь скалки, 
оно местами тонковато. Даль, Слов. Вы
кругляться, я е т с я; вйкруглиться, л и тс я. 
1. Делаться круглым, округляться. 2. Страд. 
ВыкрУгливать, а ю, а е ш ь, несов., перех. 
В просторечии. То же, что выкруглять. 
Выкругливаться, несов. То же, что выкруг
ляться.

— Соколов, Слов. 1834: в ьт к р у г л е и и е, 
выкругли ват ь, выкруглить, выкру г- 
ливание; Слов. Акад. 1847: выкручи
ваться, вы круглиться, выкруглять, 
выкругляться; Даль, Слов.: вы кру г ле
нив и вы круглён не. — Ср.: круг, круг
лый.Выкруживать, а ю, аешь, несов:. 
вйкружить, ж у, ж и ш ь, сов., перех. 
1. Вырезывать или обделывать круг; прида
вать чему-либо круглый вид. Выкру жить 
крышку на кадку, о Отожженные корпуса 
[самоваров] выкруживают, т. е. придают им 
форму правильного цилиндра. Куст. пром. 
России, Разные пром., II, 384. 2. В просто
речии. Сделав в дороге крюк, уклонившись 
в сторону от прямой дороги, пройти, проехать 
длинный путь. Выкрашиваться, вскружиться. 
1. Делаться круглым; вырезываться в виде 
круга. 2, Страд. Выкрашивание, я, ср. Выре
зывание или обделывание чего-либо в виде 
круга. Вйкружка, и, ж. 1. В просторечии. 
То же, что выкруживание. 2. Вырезанный 
кружок. Выкружальник, а, м. Техн. Род 
бурава, которым вырезывают из доски круг.

— Росс. Целлариус 1771, с. 247: вы к р у ж и- 
вать, вы кружить, выкружка; Слов. 
Акад. 1806: выкружйть, в ыкр вжива
ние; Слов. Акад. 1847: вы кружиться,

I в ы к р у ж и в а т ь с я, в ыкру житься; Даль, 
I Слов.: выкружной, выкружальник.— 

Ср.: кружить.Выкрутйсы, о в, мн. В просторечии. 
Причудливые, фигурные движения, вы
делываемые ногами, особенно в танцах; 
выверты. Никто кроме него не позволял 
себе выкидывать ногу вперед и несколько вверх 
и делать ею потом род вензеля. Дирижер 
танцев, армейский пехотинец, с завистью 
поглядывал на эти «выкрутасы», как он назвал 
своей даме гитуки гусара. Бобор. Китай- 
город, кн. IV, гл. 33. Я был тогда малый 
подвижной. Старость проклятая! Теперь 
уже не пойду так; вместо всех выкрутасов 
ноги только спотыкаются. Гог. Зак. место. 
♦ Вычурные петли и завитушки в письме; 

вычурные фигуры на тканях, обоях и т. п. 
о Об изгибах реки. — Одначе какие выкрутасы 
тут река делает! — говорит Диомид. Чех. 
На реке. Переносно. Увертки, хитрости, 
уловки; вычурные обороты мысли и речи. 
Уж очень вы, господа, умствуете! Все норо
вите, как бы это по умному, да по принципам, 
да со всякими выкрутасами. Чех. Неприят
ность.

— Даль, Слов.: выкрутасы. — Ср.: в ы к р у- 
чивать.Выкручивать, а ю, аешь, несов:, выкру
тить, кручу, крутишь, сов., перех. 1. Сви
вать, скручивать, о В ыкру тит ь веревку — 
выделать, свить посредством кручения, о В ы- 
кр^чивать белье, пряжу и т. п. —силь
но скручивая, выжимать воду. В корыте возле 
скамьи лежало выкрученное белье. Мыльные 
лужи растеклись по полу. Фадеев, Поел, из 
удэге, кн. III, гл. 11. Прополаскивают пряжу 
руками.., затем выкручивают (обыкновенно 
вдвоем) на двух палках и сушат на дворе или 
в избе. Куст. пром. России, Разные пром., I, 
411. 2. Крутя, вырывать что-либо; выверты
вать, вывинчивать. Выкрутить лампочку. ♦ В 
просторечии. Крутя, повредить, вывернуть. 
Выкрутить руку. 3. Переносно. В просторе
чии. Выручать кого-либо из беды, усиленно 
стараться оправдать кого-либо. Выкручивать
ся, выкрутиться. 1. Вывертываться, вывинчи
ваться. 2. Переносно. В просторечии. Извора
чиваться, стараться освободиться от чего-либо 
неприятного. Федор Лукич взял Сергея под 
руку и отвел в сторонку. — На весь район 
нам занаряжено восемь вагонов лесу, — гиопо- 
том проговорил он, — вот тут и выкручи
вайся, как знаешь... А ты на одну станицу 
требуешь шестнадцать!.. Бабаев. Кавалер 
Зол. Зв., кн. I, гл. 12. Как-то умел Митька 
выкручиваться из бед. Шолох. Тихий Дон, 
ч. IV, гл. 6. 3. Страд. Выкручивание, ь е, я, 
ср. 1. Вырывание, вытаскивание посредством 
кручения. 2. Выжимание воды из белья, из 
пряжи и т. п. посредством сильного скручи
вания. Иногда это выкручивание (выжимание) 
[пряжи] производится на швилях над лоханкой, 
в которую собирается стекающий раствор. 
Куст. пром. России, Разные пром., I, 436. 
Вйкрутка, и, ж. В просторечии. 1. То же, 
что выкручивание. 2. Переносно. Увертка, 
хитрый оборот.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 127: выкру
ти т и с я, л. 483, 501: выкрючатися; Росс.
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Целлариус, 1771, с. 249: в ы к р ч и в а т ь, вы
крутить, выкручиваться, выкручи
вание, в ьі к р у т н ы іі, выкрутка; Норд
стет, Слов. 1780: выкрутиться; Даль, Слов.: 
вы кру чать, выкрут нбіі. — Ср.: кру
Т II т ь.Выкрывать, а ю, аешь, несов,; выкрыть, 
крою, кроешь, сов., перех. 1. Покры
вать что-либо сплошь. Выкрыть крышу желе
зом. 2. В карточной игре. Побить, покрыть 
все карты старшей мастью пли козырями. 
Выкрываться, а е тс я; выкрыться, к р о- 
е тс я. 1. Покрываться. 2. Страд. Выкры- 
иание, ье, я, ср. 1. Покрывание чего-либо 
сплошь. 2. Полиграф. В процессе травления 
автотипных (сетчатых) клише последователь
ное закрывание кислотоупорным лаком 
отдельных тоновых участков, достаточно вы
травленных и не подлежащих дальнейшему 
травлению.

— Слов. Акад. 1792: выкрывать, вы
крыть; Слов. Акад. 1806: выкрывать
ся, выкрыться, в ы крывйние. — Ср.: 
крыть.Выкручивать, а ю, аешь, несов.; 
вьікрючить, чу, ч и ш ь, сов., перех. В про
сторечии. Вытаскивать крюком, багром, 
-о- Добывать, зарабатывать ноской (о крюч
никах).

— Даль, Слов.: в ы к р ю ч и в а т ь, в ы к р ю- 
ч и т ь.Выкувыркивать, а ю, аешь, несов.; 
выкувырнуть, ну, н ѳ ш ь, сов., перех. 
В просторечии. Опрокидывая что-либо, вы
валивать содержимое. Выкувыркиваться, 
вйкувырнуться. Выпадать кувырком при 
опрокидывании или наклоне чего-либо. На 
косогоре мешок выкувырнулся из телеги.

— Даль, Слов.: выкувырнуть, выку
вырнуться; Слов. Акад. 1892: в ы к у в ы р к
н у т ь, вы кувыркнуться, выкувырки
ваться.— Ср.: кувыркать.Выкупать, а ю, аешь, сов., перех. 
Окунуть, погрузить кого-либо в воду для 
купания; вымыть. Ребенок до того привык 
к лошади, что ему ни почем проскакать гало
пом по целому селу на речку, чтобы там на
поить или выкупать лошадей.. Максим. Лесная 
глушь, I, 10. Вйкупаться, сов. Выкупать себя, 
покупаться; вымыться. Бухта, как живая, 
глядела на него [Коврина] множеством голу
бых, синих, бирюзовых и огненных глаз и ма
нила к себе.. Было жарко и душно и не мешало 
бы выкупаться. Чех. Черн. монах, IX. 
Рано утром я сходил на Орлик, выкупался, 
посмотрел на старые места. Леек. Неем. 
Голован, XI. о В образной речи. Весна была 
в самом начале.. И небо было молодое, даже 
молоденькое, и деревья влажные — точно вы
купавшиеся и отдыхающие. Гл. Усп. Малые 
реб., IV.

— Росс. Целлариус 1771, с. 254: выкупан- 
н ы й; Нордстет, Слов. 1780: выкупать, вы
купанный; Слов. Акад. 1792: выкупаться, 
выкупанье. — Ср.: купить.Выкупать, а ю, аешь, несов.; 
вйкупить, куплю, купишь, сов., пе
рех. 1. Уплатив долг, залог, получать в свое 
распоряжение заложенное имущество. Дом 
заложил [Лукич]... чтд будет с нами, 

Когда не выкупим? Никит. Кулак, XVIII. 
Пришел срок присылки денег из деревни: 
Обломов отдал ей [Агафье Матвеевне] все. 
Она выкупила жемчуг и заплатила проценты 
за фермуар, серебро и мех. Гонч. Обломов,
ч. IV, гл. 5. о Истор. В выражении. В ы- 
купать землю — уплачивать выкупные 
платежи. Если обратить внимание на дей
ствительное содержание произведенных ею 
[реформой 1861 г.] перемен, то окажется, 
что характер их таков: часть крестьян была 
обезземелена, и — главное — остальным кре
стьянам, которым была оставлена часть их 
земли, пришлось выкупать ее как совершенно 
чужую вещь у помещиков и притом еще выку
пать по цене, искусственно поднятой. Ленин, 
Экон, содержание народничества.. (I, 431). 
♦ Освобождать, выручать кого-либо из власти 
заимодавца, завоевателя и т. п. уплатой 
денег, выкупа. Старик всегда держал ба
трака, которого выкупал, за свои деньги, 
в трудные времена рекрутства и обязывал 
за это житъ у себя зимой. Максим. Лесная 
глушь, II, 249. Не платившего должника 
приковывали цепью к пушке, где должен был 
он сидеть до тех пор, пока кто-нибудь из то
варищей не решался его выкупить, заплативши 
за него долг. Гог. Тарас Бульба, III. [Вла- 
димирко] немедленно возвратился, собирая 
на пути дань со всех городов Волынских. Оби
татели, угрожаемые пленом, сносили ему 
серебро; жены, выкупая мужей, отдавали 
свои ожерелья и серьги. Карамз. И. Г. Р., т. II, 
гл. 12. о В ы к у п а т ь (из плена, неволи). 
Костылина только еще через месяц выкупили 
за пять тысяч. Л. Толст. Кавк, пленник, VI.
а Истор. Освобождать из крепостной зависи

мости посредством уплаты той суммы денег, 
в которую оценен данный человек. Рябая, вы- ’ 
купленная им [братом Митенькой] Маша, повя
занная платочком, была при нем и ходила 
за ним. Л. Толст. Восп. детства, IX. 2. Пере
носно. Возмещать, покрывать; искупать. 
Внешнее положение действующих лиц [в «Сви
дании» Тургенева] само по себе так характе
ристично, что оно совершенно овладевает 
вниманием читателя и совершенно выкупает 
в его главах недостаток анализа самого чув
ства. Писар. Первые лит. on. (I, 241). Пере
ходил он [Райский] из курса в курс с затруд
нениями.. Но его выкупала репутация буду
щего таланта, несколько удачных стихотво
рений и прозаические взмахи и очерки из рус
ской истории. Гонч. Обрыв, ч. I, гл. 12.
3. Устар. Скупать все без остатка. [Скоти- 
нин:] Десять тысяч твоего доходу! Эко 
счастье привалило! Да я столько родясь 
и не видывал, да я на них всех свиней со бела 
света выкуплю. Фонвиз. Недоросль, д. II, 
явл. 3. Выкупаться, выкупиться. 1. Освобо
ждаться путем уплаты денег из плена, из кре
постной зависимости, от кредитора и т. п. 
[Богучаровские крестьяне] поднимались кара
ванами, по-одиночке выкупались, бежали и 
ехали, и шли туда, на теплые реки. Л. Толст. 
Война и мир, т. III, ч. II, гл. 9. о В играх. 
Софья не любила нежностей и поцелуев, кото
рыми обыкновенно выкупаются фанты. Тург. 
Яков Пас., I. 2. Переносно. Возмещаться, 
покрываться; искупаться. Вся его [Пьера]
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рассеянность и неуменье войти в салон и гово
ритъ в нем выкупались выражением доброду
шия, простоты и скромности. Л. Толст. 
Война и мир, т. I, ч. I, гл. 6. 3. Страд. 
Выкуп, а, м. 1. Уплата долга, залога для 
получения заложенного имущества. Выкуп 
вещей из ломбарда. □ [Надежда Антоновна:] 
Да, Лидия, Григорий Борисыч не только хорошо 
говорит, но хорошо и дела делает; он завтра 
посылает отцу твоему деньги на выкуп имения. 
А. Остр. Беш. деньги, д. III, явл. 4. 2. Осво
бождение от плена, крепостной зависимости, 
залоговых обязательств и т. п. путем вы
платы известной суммы. Хаджи Мурат 
попытался было заговорить здесь, на бале, 
с Воронцовым о своем деле выкупа семьи. 
Л. Толст. Хаджи Мурат, X. Ванюха мой 
хочет идти на барках в Питер в работу 
и не воротится, покуда не выработает ста 
рублей для своего выкупа. Радищ. Пут. 
из Пет. в Москву (I, 256). ° Истор. Выплата 
выкупных сумм, о Государственный в ьі к у п. 
Ни для кого не тайна, что «благодеяние» 
государственного выкупа состояло в 
том, что казна содрала с крестьян больше 
денег за землю (в виде выкупных платежей), 
чем она отдала помещикам/ Это был 
братский союз помещика и «либерального» 
чиновника для ограбления мужика. Ленин, 
Проект речи по агр. вопр. во II Гос. Думе 
(XII, 236). Царские пристава давно искали 
ватагу Ивана Кольцо; за его голову был обещан 
большой выкуп, но найти его не могли. 
Костыл. Ив. Грозный, кн. III, ч. III, гл. 1. 
3. Сумма денег, ценность, служащая платой 
за что-либо. Откупалась [золотая рыбка] чем 
только пожелаю. Нс посмел я взять с нее 
выкуп, Так пустил ее в синее море. Пушк. 
Ск. о рыб. и рыбке. Уж Лада ходит, просит, 
Чтоб ей сыскать его, И выкуп знатный носит 
С собою за него. Держ. Пленник, о Шутли
во. — Уничтожай его! — кричал Борис и на
чинался любимейший момент игры: В правку 
щекотали, он выл, взвизгивал, хохотал, его 
маленькие острые глазки испуганно выкаты
вались... — Сдаюсь, — выл- Варавка и валился 
на диван, давя своих врагов. С него брали 
выкуп пирожками, конфектами. М. Горький, 
Жизнь Кл. Самг., I, 33. Выкупной, а я, о е. 
Предназначенный для выкупа; относящийся 
к выкупу, а Истор. В ы к у п н ьі е платежи — 
суммы, наложенные на крестьян под видом 
долгосрочного займа за землю, выделенную 
им при осуществлении крестьянской реформы 
1861. Выкупная операция — государ
ственная кредитная операиия, произведенная 
в России при отмене крепостного права для 
расчета с помещиками за землю, выделенную 
крестьянам и выкупленную у помещиков пра
вительством путем выпуска особых процент
ных бумаг. Теперь, 46 лет спустя после пре
словутого «о св об ооі едения с выкупом» мы знаем 
итоги выкупной операции. Продажная 
цена земли, доставшейся крестьянам, была 
648 миллионов рублей, а заплатить крестьян 
заставили 867 миллионов рублей, н а 219 мил
лионов рублей больше того, что земля стоила. 
Ленин, Проект речи по аграр. вопр. во II 
Гос. Думе (XII, 257). а Могущий быть-выку
пленным; приобретенный выкупом. ° Истор.

Выкупное положение — закон о выкупе 
крестьянами, вышедшими из крепостной зави
симости, выделенных им земельных угодий. 
Выкупное право — право ближайших 
наследников на выкуп проданного и; и зало
женного имения. В ы куп и а я запись — 
акт на выкуп проданного пли заложенного 
имения. Выкупное, ого, ср., в ы к у п- 
ные, мн., в знач. сугц. Деньги, предназначен
ные для выкупа. Выкупные свидетельства 
таяли положительно, как снег. Разменяешь, 
бывало, «выкупное», съездигиъ в город, поживешь 

' там сутки, двое, и ничего себе не позволяешь, 
а глядь — выкупного уж нет или осталось 

I от него что-нибудь в роде рубля сорока копеек.
I Терппг. Оскудение, ч. I, гл. 5. Выкупщик^ 

а, м.\ выкупщица, ы, ж. Устар. Лицо, 
выкупающее что-либо. Предложить Правле
нию заемного нашего банка, дабы оно по выку
пам недвижимых имений., не делало никаких 
препятствий.., наблюдая только, чтоб зало
женное в банке имение до заплаты заемных 
денег оставалось в залоге, и чтоб выкупщик 
перенимал на себя весь по банку долг и обяза
тельства заемщика. П. С. 3. 1794, № 17190.

— Др.-русск.: кыкфупдтн, кыкеупіітн, пыксуплтнсл; 
ср.-русск.: выкупъ, кык$пншн, выкбпцшкъ; Поли
карпов, Леке. 1704: кыкЬпаю, кык$пъ, пмкЬ'пленУе, 
кык^пг.телк; Вейсманнов Леке. 1731, л. 172: в ы к у- 

і пит и, л. 388: в ы к у п и т и с я; Росс. Целлариус 
I 1771, с. 254: выкупить, выкупленный, 
' в ьі к у п, выкуп п ьі іі; Нордстет, Слов. 1780: 
; в ьі к у п л е и н ы іі, в ьі к у п к а; Слов. Акад. 1792: 

вы ку nd ние, выкуп ление; Слов. Акад. 
180G: выкупаться, выкупиться, вы
купщик; Соколов, Слов. 1834: в ы к у п а т е л ь, 
выкупательница, выкупщик, выкуп
щица; Даль, Слов.: в ы к у п н 6 іі, выкуп
щик, выкупщица; Ушак. Толк. слов. J934: 
в ьі к у п щ и к и в ы к у гі щ и к. — Ср.: купить.' Выкуривать, а ю, аешь, несов.\ 
выкурить, р ю, р и ш ь, сов., перех. 1. До
куривать до конца (папиросу, трубку, сигару). 
Раевский шел и думал. Ощутив горечь во рту,

I он вынул папиросу. Она была выкурена — 
( тлел мундштук. Н. Остр. Рожд. бурей, кн. I, 
: гл. 10.—Митька! сказал он [Лысков] — 
і трубку!—Да полно вам, сударь, курить-то.. 
\ Только встали, а уж пятую, никак, выкури- 
I ваете... Григор. Переселенцы, ч. IV, гл. 1. 
j [Марья Гавриловна:] Другие, посмотришь, то 
і по гостям, то в клуб, а ты вот тут дснъ-денъ- 
і ской дома сиди. Только и утешенья, как папи- 
I роску-другую выкуришь. Салт. Губ. оч. Выгодн.
і женитьба, сц. Ill (I, 207). ♦ Израсходовать, 
і уничтожать курением. [Стыров:] Сигары ты 
I выкурил? [Мирон:] Это — виноват-с. А. Остр.
I Невольницы, д. Ill, явл. 4. 2. Выгонять 
I курением, дымом и т. п. Пожары причиняли 
j очень много бедствий, разобщая части судна , 
j мешая комендорам стрелять.. Иногда дым, заво- 
: лакивая башни, выкуривал ив них прислугу, как 
I выкуривают пчел из улья. Нов.-Прибой, Цусима, 
! кн. II, ч. II. о Переносно. Делая неприят

ности, удалять, принуждать уйти, выживать 
кого-либо. Вскоре, чтобы досадить жильцу, 
он [старик] перенес свой станок под самое 
его окно. Яростно вколачивая гвозди, насла
ждался. Он знал хорошо, что мешает Кор
чагину читать. — Подожди, я тебя выкурю»
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отсюда... —шипел он себе под нос. Н. Остр. 
Как зак. сталь, ч. II, гл. 8. В Козлов
ском уезде до сих пор еще жив один поме
щик.., у которого три раза опекунский совет 
продавал имение с аукциона, и он три раза 
«выкуривал» из него нового владельца и посе
лялся вновь. Терппг. Оскудение, ч. I, гл. 5. 
[Маша, читает письмо:] «Сумбуров взбе
сился, отнял у меня всю надежду получить 
Лизу и выкурил меня вон своими нравоуче
ниями». Крыл. Модная лавка, д. II, явл. 1.
3. Перегонкой приготовлять водку, деготь, 
смолу ит. п. [Владелец завода Поклевский- 
Козел] насаждал в Сибири кабаки и усердно 
продавал водку, которую выкуривал на своих 
заводах. М. Павлов, Воспом. металлурга,
4. I, гл. 6, VI. Фруктов же можно насушить 
и продать в город множество или, еще лучше, 
выкурить из них водку, потому что водка 
из фруктов ни с каким, пенником не сравнится. 
Гог. Вий. Выкуриваться, ается, вйку- 
риться, р и тс я. 1. Докуриваться до конца; 
израсходоваться курением (о табаке, папиро
сах, сигарах и т. п.). Папироса выкурилась.
2. Приготовлять посредством перегонки. 
Сколько вина выкуривается по именью? Пока
жите книги! Гог. Мертв, души, т. II, гл. 2 
(первой, реп.). 3. Страд. Выкуривание, ь е, 
я, ср. Вйкурка, и, ж. В просторечии. Полу
чение смолы, дегтя, спирта и т. п. посред
ством перегонки. Выкурка смолы, или смоло
курение, состоит в нагревании сильным жаром 
сосновой древесины в закрытых помещениях 
(ямах, печах, котлах и проч.). Кайгородов, 
Краснолесье, 75. Вйкурки, мн. То, что 
остается после куренпя: табачный пепел, 
зола.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 149: выку- 
р и в ат и; Леке. 1762: выкурить: Росс. Цел- 

• лариус 1771, с. 256: выкуривать; Нордстет, 
Слов. 1780: выкурить; Соколов, Слов. 1834: 
выкурка, выкуриваться; Слов. Акад. 
1847: выкуриться, выкуривание. — Ср.: 
курить.Выкусывать, а ю, аешь, несов.', 
вйкусить, кушу, к у с и ш ь, сов., перех. 
Кусая, выедать, выдирать, выхватывать по 
частям зубами. Под столом старый пес Чур
кин выкусывает репьи из хвоста. М. Горький, 
Мордовка. Выкусываться, вйкуситься, страд. 
Выкусывание, я, ср. Выедание, выдирание 
по частям зубами. Вйкус, а, м. Выкушенное 
место. Вйкусать, кушу, к у с и ш ь, сов., 
перех. Выкусить что-либо в несколько при
емов.

— Ср.-русск.: кык$снтн; Росс. Целлариус, 1771, 
с. 257: выкусывать, выкусить; Норд
стет, Слов. 1780: выкусывание, выкуска; 
Слов. Акад. 1792: выкусать, вы к у те
ни е; Слов. Акад. 1847: выкусываться, 
выкусить с я; Даль, Слов.: выкус. — Ср.: 
кусать.Выкушать, а ю, аешь, сов., перех. В просторечии. Выпить (обычно во 2-м лице, 
при учтивом угощении напитками). — Кушай
те, Данило Семеныч! — угощала нянька извоз
чика. — Да что вы все чай да чай? Вы бы водочки 
выкушали! Чех. Кух. женится. Да выкушайте 
еще наливочки. — Выпью, матушка, выпью, 
как не выпить на прощаньи! Гонч. Обыкн. 

ист., ч. I, гл. 1. о О 3-м лице. Варвара 
Михайловна, выкушав свои четыре стакана 
серной воды, подала стакан дочери. С. Акс. 
Наташа (III, 26). После обеда господин выку
шал чашку кофею и сел на диван. Гог. Мертв, 
душп, т. I, гл. 1.

*— Слов. Акад. 1792: выкушать; Даль, 
Слов.: выкашивать, выкашиваться; 
Письма и бум. Петра В., II, 706: выкушать. — 
Ср.: кушать.Вылавливать, а ю, аешь, несов.', 
вйловить, ловлю, ловишь, сов., пе
рех. 1. Добыватьt извлекать откуда-либо 
ловлей, ловить, поймать. Вылавливать брев
на. ° — У-?/, какого красноперыша вытащил! — 
вскинулся вдруг Зятьев, раскачивая в воздухе 
удилище с трепещущей на нем рыбкой. — 
Гляди, окунишко попался! А до этого- 
вон, гляди, язенка выловил. Карав. Разбег,
ч. I, гл. 4. Чрезвычайно трудное дело вы- 
гило из-за необходимости скоро выловить лес, 
плавающий теперь на водах.. Выг-озера. 
Пришв. Отцы и дети, VI. <>■ Переносно. 
В просторечии. Выбирать, подбирать, нахо
дить что-либо редко встречающееся. [Николай 
Петрович] записывает в нее [тетрадь] разные 
изречения знаменитостей, вылавливая их из 
фельетонов газет и книг, случайно попадаю
щих в его руки. М. Горький, Скуки ради. 
2. Добывать, истреблять ловлей. Выловить 
мышей, крыс. ° — Михаил Игнатьич! — 
Ну-с? — А что будут люди есть, когда выло
вят всю рыбу и зарежут весь скот? — Ду
рак! — ответил ему приказчик. М. Горький, 
Трое (IV, 77). Я вам с охотою дозволю ловить 
для продовольствия вагиего здесь рыбу, всю ее вы 

; верно не выловите. Болот. Записки, III, 384.
♦ Захватывать, забирать всех намеченных 

(о людях, скрывающихся от преследования). 
Спешившись у околицы, автоматчики вылавли
вали по дворам немцев. Симон. От Черного до 
Варенцова моря. Трое суток. — Он [Исай] 
говорил мне, что всех нас знают, все мы у жан
дармов на счету и что выловят всех перед 
Маем. М. Горький, Мать, ч. I, гл. 24. Выда
вливаться, ается: вйловиться, и т с я. 

! 1. Добываться ловлей, ловиться; перелавли
ваться. Пройдет гонка — и мокрые бревна 
и дрова вылавливаются со дна реки, сушатся 
и идут в дело. Гл. Усп. Кой-про-что, IX, 3. 
2. Страд. Вылавливание, я, ср. Вйлов, а, м. 
За спиной председателя., висела диаграмма 
заданья и вылова [рыбы]. Лидин, Великий 

. или Тихий, VIII. Вйловка, и, ж.
— Вейсманнов Леке. 1731, л. 54: выловити; 

j Росс. Целлариус 1771, с. 273: вылавливать, 
выловить, вылавливание; Слов. Акад. 
1792: вылавливаться, выловиться; 
Слов. Акад. 1847: выловка; Даль, Слов.: 
вылов. — Ср.: ловитьВылазка. См. Вылезать.Вылакать, а ю, аешь, сов., перех. 
Съесть или выпить что-либо жидкое, 
лакая, доставая языком (о кошках, со
баках и др. животных). Кошка вылакала 
молоко, о В просторечии. О людях (пре
небрежительно). Выпить до копца боль
шое количество чего-либо. [Лопахин:] 
Кстати и шампанское есть. (Поглядев 
на стаканчики.) Пустые, кто-то уже вы- 
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■пил, (Яша кашляет). Это называется выла
кать.., Чех. Випін. сад, д. IV. По трактирам 
шляется, лошадей не держит, в первый раз 
в дом приехал, а целый графин рому да пятъ 
рюмок водки вылакал, — перечисляет ма
тушка. Салт. Потех, стар., XI.

— Нордстет, Слов. 1780: вылакать, вы л а- 
кивать, вы лакнуть; Слов. Акад. 1792: 
в ы л о к а т ь. — Ср.: лака т ь.Вылакировывать, а ю, аешь, несов.'. 
вйлакировать, р у ю, р у е ш ь, сов., перех. 
Покрывать лаком, лакировкой. Вылакирбвы- 
ваться, а е т с я; вы лакироваться, р у е т
с я. 1. Покрываться лаком, приобретать блеск 
от лакировки. 2. Страд.

— Росс. Целлариус 1771, с. G22: вылаки- 
рбванный; Даль, Слов.: вылакирбвы- 
в а т ь, в ы л а к и р о в а т ь, в ы л а к и р б Бы
вать с я, выл акироваться. — Ср.: лак, 
лакировать.Выламывать, а ю, аешь, несов.', 
выломать, а ю, аешь и выломить, 
ломлю, ломишь, сов. перех. Ломая, 
извлекать что из чего-, откуда-либо. [Бой
цы] принялись разбирать печь, чтобы кир
пичом ее заложить окна и сделать в них 
амбразуры.. Силач Начинкин.. старался не 
очень следить на паркетных полах и потому 
ходил на цыпочках, выламывая и огромными 
охапками поднося кирпич. Б. Пол ев. Редут 
Таракуля. Раму, не пускавшую сесть на 
наружный откос окна, выламывали два лакея.. 
Л. Толст. Война и мир, т. I, ч. I, гл. 9. 
[Корнелов:] Да, я двери выломаю, все окна 
перебью. А. Остр. Труд, хлеб, д. II, явл. 9. 
оВыламывать руки, ноги — вызы
вать, производить смещение суставов. Испу
ганный, избитый и оглушенный падением, 
Никеша лежал внизу и жалобно стонал.. 
Не выломил ли ноги или руки? заметил Ком
ков. Потех. Бедные двор., ч. I, гл. 7. Пере
носно. Упражняясь, делать гибкими руки, 
пальцы руки и т. п. Выучившись нотам 
и выломав немного свои толстые пальцы., 
я тотчас же принялся играть пьесы. Л. Толст. 
Юность, XXX. ♦ Ломая, добывать. Выламы
вать каменную плиту, п Выломил я ему 
оглоблю березовую — веку не будет. Максим. 
Леей, глушь, I, 89. Выламываться, а е т с я; 
вйломаться, а е т с я; вйломиться, и т с я.
1. Сломавшись, вываливаться. 2. В просто
речии. Приучаться, выравниваться, исправ
ляться. — Что, брат, объездил ли лошадку- 
то, — спрашивал он [Годнев кучера]. — 
. .Выламывается поманеньку, ;— отвечал тот. 
Писем. Тыс. душ, ч. I, гл. 1*. 3. Страд. Вы
ламывание, ь е, я, ср. Вйломка, и, ж. 
Выломанное место, ломка, пролом.

— Ср.-русск.: выломити, выламывати, выломати, 
выломитнса; Поликарпов, Леке. 1704: выламываю; 
Вейсманнов Леке. 1731, л. 42: в ы л а м а т и, л. 75: 
выломление ноги; Леке. 1762: выломка; 
Росс. Целлариус 1771, с. 276: выламы
вать, вылом, выломка, вы л Умыва
ть и е; Нордстет, Слов. 1780: выломать, в ьі л о- 
мить; Слов. Акад. 1792: вылепливаться, 
выломиться, выломаться. — Ср.: л о
м а т ь, взламывать.Вылащивать, а ю, аешь, несов.', 
«йлощить, лощу, лощишь, сов., перех. 

Наводить лоск на какие-либо предметы, поли
ровать, лощить все (по всей поверхности). 
Полы были вылогцены и блестели, как полиро
ванные.. Арсен. В горах Спхотэ-Алиня, гл. 4. 
Роги ее [серны] от главы на шестнадцать ла
доней вздымались. Их обработав искусно, спло
тил рогоделец художник, Вылощил ярко весь 
лук и покрыл его златом поверхность. Гиедич, 
Илиада, IV, 109—111. Дворец сей был сделан 
из черного мрамора, и стены ево были столъ 
гладко вылощены, что лучшие щеголихи смо
трелись в них, как в зеркало. Крыл. Каиб 
(III, 296). <- Переносно. Приучать к внеш
нему лоску. □Вылощенный, а я, о е, 
прич. прош, страд, в знач. прил. — блестя
щий от наведенного лоска. Ковровая по
лоса красного цвета, перехваченная у каж
дой ступени медным вылогценным прутом, 
занимала середину лестницы. Григор. Акроб. 
благотв., I. Медленно снимая вылощенную 
шляпу с благообразной, коротко остриженной 
головы, в комнату вошел мужчина лет под
сорок. Тург. Новь, II. ♦ Переносно. О чело
веке, имеющем внешний лоск. Вылащи
ваться, а е т с я; вылощиться, и т с я, 
страд. Вылащивание, я, ср.

— Вейсманнов Декс. 1731, л. 52: выло
щити; Росс. Целлариус 1771, с. 278: 
вылощить, в ы л о щ ё н и е; Нордстет, Слов. 
1780: вылащивать; Слов. Акад. 1792: вы
лУщиваться, вылощиться, вылущи
вание. — Ср.: лоск, лощить.Вылетать, а ю, аешь, несов.'. вйлечь, 
лягу, ляжешь, сов., неперех. 1. Низко 
наклоняться; ложиться сплошь на землю 
(о злаках). Он [Гаврила Ермолаев] подолгу 
наблюдал серое хмурое небо и качал головой. 
Как-то управились бабы с покосом, не вы- 
легла ли рожъ, не появился ли какой-нибудь 
гнус? Мам.-Сиб. На чужой стор., . XIII. * 
В тех местах, где рожъ не наклонилась, 
не вылезла, как говорится, она стояла так 
высоко, что нас с роспусками и лошадьми 
не было видно. С. Акс. Детские годы Багр. 
внука (I, 272). 2. Выступать, выделяться. 
Скоро ярко выбеленная изба пестрела повсюду 
множеством светлых планок, досок, досчатых 
четыреуголъников, ярко вылезавших на почер
невших и полусгнивших досках крыши, ворот 
и забора. Гл. Усп. Нравы Раст, ул., III. 
Вылетание, ь е, я, ср. Вылегание посевов.

— Ср.-русск.: вылечи — оказаться, быть
предъявленным. — Даль, Слов.: вылегУть, 
в ы л е г У т ь с я, в ьі л е ч ь, вылегйнье. — Ср.:л __Вылеживать, а ю, аешь, несов.. 
вйлежать, ж у, ж и ш ь, сов., неперех. 
Лежать в течение некоторого времени, 
находиться в постели вследствие болезни, 
слабости и т. и. [Мошкин:] Целые шестъ 
месяцев вылежала старушка; ну, наконец, 
выздоровела, стала на ноги. Тург. Холостяк, 
д. I. Сурок вылеживает в спячке до весеннего 
равноденствия. Даль, Слов. ♦ Долежать до 
созревания, до достижения нужного каче
ства. Лен не вылежал. Вылеживаться, вйле- 
жаться. 1. Отлеживаться, отдыхать, лежать 
до тех пор, пока пройдет усталость. Дети 
огромными киями гоняли по льду деревянные 
кубари, меоюду тем как отцы их спокойно
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вылеживались на печке, выходя по временам, 
с зажженною люлькою в зубах, ругнуть доб
рым порядком православный морозец. Гог. 
Вечер нак. Ив. Куп. 2. Улучшаться, выдер
живаться от лежания, применяемого как 
средство технической (пли хозяйственной) 
обработки. Лен вылежался. ° Насчет лесу 
{Манефа] писала, что по соседству от Кома
рова, верстах в пяти, в одной деревне у му
жичка его запасено довольно, можно по сход
ной цене купить, а лес хороший, сосновый, 
крупный, вылежался хорошо — сухой. Печер. 
На Горах, ч. I, гл. 3. Приготовление бумаги 
•для фотографических снимков требует, как 
известно, величайшей осторожности и внима
ния. Надо иметь совершенно темную комнату, 
долго приготовлять разные составы, давать 
время бумаге вылеживаться, и соблюдать дру
гие, подобные этим условия. Гонч. Фр. Палл., 
т. I, гл. 4. о О литературных и т. п. произ
ведениях, подвергающихся обработке в тече
ние длительного срока. Я бросил все, что 
и начал писать, но писал урывками. Но и тут 
не без пользы, ибо вылежалась, обдумалась 
и полу написалась хорошая вещь. Дост. Письмо 
М. М. Дост., 9 ноября 1856. 3. Терять обыч
ные свойства (твердость, вкус и т. п.) от дол
гого лежания. Вйлежалый, а я, о е. Про
лежавший назначенный срок для улучшения 
качества; выдержанный.♦ Потерявший ценные 
качества от долгого лежания. Вылёживание, 
ь е, я, ср.

— Ср.-русск.: вылежати; Росс. Целлариус 
1771, с. 266: вылёживать, вылежать, 
вылежка, вылёживаться, в ы л ё ж а
л ы й; Нордстет, Слов. 1780: вылежаться; 
Даль, Слов.: в ы л ё ж и в а н ь е. — Ср.: л е ж а т ь.Вылезать, а ю, аешь, несов.\ 
вылезть, з у, з е ш ь, сов., неперех. 1. Лезть 
откуда-либо, выбираться ползком; с трудом 
выходить из помещения (небольшого, узкого 
и т. п.). Они, истощенные, полу больные, 
вылезали из своего оврага, радостно смотре
ли на поля, где с каждым днем быстрее 
таял снег, являлись бурые проталины.. 
М. Горький, Дружки. Келья высокая, окна-то 
узкие с железными перекладами: ни выпрыг
нуть, ни вылезти. Печер. В Лесах, ч. I, 
гл. 13. Скоро старуха вылезла из кладовой, 
кряхтя и таща на себе старинное седло 
в оборванными стременами. Гог. Пов. о том, 
как поссор.., II. о В просторечии. Выле
зать, вылезть из трамвая, телегп, из-за 
стола и т. п. Ванюша, изрядно выпив и заку
сив, первым вылез из-за стола и пошел заводить 
машину. Бабаев. Кавалер Зол. Зв., кн. II, 
гл. 32. Но вот зашевелился брезент, посы
пался снег, и из машины вылез человек в кух
лянке. Горбат. Здесь будут шуметь города, 
о О предметах. Хочу выдернуть из кобуры 

пистолет, — ремешок зацепился. Никак не 
вылезает. В. Некр. В окоп. Сталинграда, ч. I, 
гл. 19. ♦ Переносно. В просторечии. С трудом 
пробиваться, добиваться лучшего, более вы
сокого положения. [Устинья Наумовна:] 
А нажили капитал, да в купцы вылезли, так 
и дочка в прынцессы норовит. А. Остр. Свои 
люди.., Д. II, явл. 7. ♦ Выходить, появляться; 
показываться. ♦ Переносно. В выражении. 
Вылезать из шкуры, вылезать
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из кожи (вон) — проявлять особенное усер
дие, очень стараться. [Предводитель] прома
тывал сотни душ и вылезал из кожи, чтоб 
заслужить от господ дворян похвалу. Салт. 
Пошех. стар., XXVII. Теперь мне во что бы 
то ни стало, хоть из кожи вылезть, а надо 
постараться не ударить лицом в грязь и пока
зать, чем должен быть журнал в наше время. 
Бел. Письмо И. И. Панаеву, 26 апр. 1838.
2. Выступать вперед, выделяться. Вот из 
толпы вылез дедушка Еремей, растрепанный, 
потный; он дрожащей рукой протянул куз
нецу ковш воды. М. Горький, Трое (VI, 51).
3. Выпадать, линять (о волосах, шерсти и 
т. п.). Волосы на голове вылезли (от болезни).
а В передней же сидели молча: Селифан.., 

какая-то худая и больная женщина и седой, 
как лунъ, с вылезшею бородой, худой и долго
вязый старик. Златовр. В артели, I. Толстая 
шкура кабарги чрезвычайно легка, но не прочна 
к носке, — она скоро вылезает. Черкас. Зап. 
ох. Вост. Сиб., 506. Вылезание, ь е, я, ср. 
Вылезлый, а я, о е. Выпавший, вылиняв
ший (о волосах и шерсти). Вылазить, лажу, 
лазишь, несов., неперех. В просторечии 
и обл. То же, что вылезать. Давай вылазить 
[из реки], будь она проклята рыба эта! 
..Аксинья согнувшись выбегает на берег. 
Шолох. Тихий Дон, кн. I, ч. I, гл. 4. 
Другой артиллерист сказал: — Потому, из 
окопов он [враг] никак не вылазит. Кабы 
вылез, его бы в минуту разделали. Верес. 
Издали. Вылазить, лажу, лазишь, 
сов., перех. Облазить какое-либо место со 
всех сторон. Все углы вылазил. Вйлазка, 
и, ж. 1. Выход из крепости, города и т. п. 
для неожиданного нападения на неприятеля. 
Звено истребителей.. вылетело сопрово
ждать «илы», отправлявшиеся на штур
мовку вражеского аэродрома. Смелая вылазка 
прошла удачно. Б. Полев. Пов. о наст, 
чел., ч. I, гл. 2. Отрезанные от всего мира, 
уральцы с честью выдержали казачью осаду,., 
сами делали вылазки, дергали врага со всех 
сторон. Фурм. Чапаев, XIV. Обманутый 
Давид беспечно отдыхал в полдень, когда 
Путята и Святоша напали на его стан; 
в то же время осажденные сделали вылазку. 
Карамз. И. Г. Р., т. II, гл. 6. 2. Переносно. 
Нападение, выступление; выпад, выходка. 
[Аркадина:] Эти постоянные вылазки против 
меня и шпильки, воля ваша, надоедят хоть 
кому! Чех. Чайка, д. I. В одном из последних 
№№ Северной Пчелы Ф. В. Булгарин учинил 
отчаянную вылазку против Московских жур
налов, как бывших, так и сущих. Бел. «Ист. 
о храбром рыц..» (II, 61). Вецкий сносил все 
эти насмегаки с величайшим хладнокровием; 
иногда отделывался умной шуткой, иногда 
сам с другими смеялся над собою, но чаще не 
знал, что отвечать на неожиданные вылазки. 
В. Одоев. Свидетель. 3. Спорт. Выход, поход 
(обычно за город). Лыжные вылазки. Вйлаз, 
а, м. 1. В просторечии. Выход, вылезание. 
Чилиец пользовался каждой минутой просвет
ления погоды и вылаза женщин на палубу, 
чтобы проявить свой темперамент или 
хотя бы сняться вместе на фоне сирены или 

і трубы. Маяк. Мое откр. Амер. (VII, 382).
2. Отверстие, выход для вылезания животных
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из норы; лаз. [Нужно] ночью, сверх [лисьей] 
норы, поколачивать палкою, чтобы лисица 
знала о присутствии человека и не отрывала 
бы вылаза. Черкас. Зап. ох. Вост. Сиб., 
201. Вылазной, а я, бе. Служащий для 
вылазки, выхода, а Горн. Вылазная 
шахта —шахта, по которой рабочие выходят 
из рудника. Вйлазчик, а, м. Устар. Че
ловек, делающий вылазку, идущий на вы
лазку.

— Др.-русск.: вылѣзти, вылазити (в 1-м знач.); 
ср.-русск.: вылазка, вылазили; Поликарпов, Леке. 
1704: кыла'жБ; Вейсманнов Леке. 1731, л. 291: 
вылезти, л. 54: вылазка; Росс. Цел
лариус 1771, с. 285: вылезать, вьі- 
лазка, вылазчик; Нордстет, Слов. 1780: 
вылазить, вылезть, вылаз; Слов. Акад. 
1792: вы л е за ни е, вылазный, вылез- 
лый; Слов. Акад. 1847: вылазить; Даль, 
Слов.: вылёживать, вылазнбй. — Ср.: 
лезть.

Вьілелеять, ею, е е ш ь, сов., перех. 
Выпестовать, вынянчить; вырастить. Выле- 
леяла я цветочек. Даль, Слов.

— Даль, Слов.: вы лелеять. — Ср.: л е
л ё я т ь.

Вылеплять, я ю, я е ш ь, несов.; 
вйлепить, леплю, лепишь, сов., 
перех. Изображать кого-, что-либо лепкой; 
слепить что-либо из мягкого материала. 
Здесь хотят лепить мой бюст. Но я не 
хочу..; я говорю:—у меня дома есть кра
савица, которую когда нибудь мы вылепим. 
Пушк. Письмо Н. Н. Пушкиной, 14—16 мая 
1836. о Образно. Стекла были покрыты 
диковинными белыми листьями. Это их 
вылепила стужа. Кожевн. Девушка, котор. 
шла впереди. ♦ Переносно. Создавать; вос
производить. Память вылепила неясные, стер
тые временем бесконечно дорогие и чуждые 
линии лица [Аксиньи]. Шолох. Тихий Дон, 
кн. II, ч. IV, гл. 4. Вылепливать, а ю, 
аешь, несов., перех. В просторечии. То же, 
что вылеплять. Вылепляться, я е т с я; вй- 
лепиться, п и т с я. 1. Изготовляться, изо
бражаться посредством лепки; лепиться.
2. В просторечии. Испачкаться, облепиться.
3. Страд. Вылепливаться, несов. В просто-

f»e4HH. То же, что вылепляться. И за этой 
Крамского с доктором Раухфусом] интерес
ной беседой незаметно и виртуозно вылепли

валась характерная голова доктора. Репин, 
И. Н. Крамской, VIII (Далекое-близкое, 
246). Вылепливание, я, ср. Изображение 
кого- или чего-либо посредством лепки. 
Рисунки эти., назначены были им [Брау
ном] для коллекции этюдов и руководства 
при писании декораций, писании и вылеп
ливании всякого рода украшений. Стасов, 
Фотогр. и грав. (т. I, отд. I, 29). Вй- 
лепка, и, ж. 1. То же, что вылепливание. 
Вылепка сосудов, статуй и т. п. о Скульп
турный художественный труд, процесс. Ху
дожник [Торвальдсен] не довольствовался вы
лепить статую из глины, в чем собственно 
и заключается главное дело, потому что эта 
вылепка из глины, — и есть самое создание; 
на нем лежал также весь материальный труд; 
он сам лично высекал статую из мрамора. 
Григор. Кор. «Ретв.». II. 2. Вылеплен

ная вещь. Вйлепок, п к а, м. В просторе
чии. Вылепленная вещь, предмет; слепок. 
Вылсппбй, прил.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 730: вылеп- 
ливати; Росс. Целлариус 1771, с. 286: 
вылеплять, в ьі л е п и т ь; Нордстет, Слов. 
1780: вылепка, вылеплёние; Слов. Акад.. 
1806: вы л ёп л ивать, вылепка, выле
пок; Слов. Акад. 1847: вылепляться, вы
лепиться, в ы л ё п л и в а т ь с я, вылёп- 
л и в а н и е; Даль, Слов.: в ы л е п н б іі. — Ср.: 
лепить.

Вьілестить. См. Выл ечщ а т ь.
Вылетать, а ю, аешь, несов.', вйле- 

теть, лечу, летишь, сов., неперех.
1. Лететь откуда-нибудь вон, наружу или 
куда-либо (о птицах, пчелах и т. п.). Из окна 
с шумом вылетают две курицы и, крича 
во все горло, мчатся по улице. Чех. Заблуд
шие. Дергач вылетел посмотреть, что делают 
косцы. Л. Толст. Дергач.. (XIV, 59). Толька 
что на проталинах весенних Показались ран
ние цветочки, Как из чудного царства воско
вого, Из душистой келейки медовой Вылетала 
первая пчелка. Пушк. Еще дуют холодные., 
о В образной речи. Сколько раз вылетал 

соколом — и возвращался ползком, как улитка, 
у которой раздавили раковину!.. [Рудин о 
себе]. Тург. Рудин, Эпилог. ♦ Отправляться 
в путь (о самолетах). Самолет вылетел из 
Москвы в 6 часов утра. ° В первый день 
войны, двадцать второго июня 1941 года, 
Николай Кораблев, простившись с семьей, 
с большой тревогой на дугие вылетел из Кич- 
каса в Москву. Панфер. Борьба за мир, 
кн. I, ч. 1, гл. 2. ♦ Переносно. В выражении. 
Вылететь в трубу — разориться. — Всех 
обдувал, а теперь весь в трубу вылетел, — 
и штабс-капитан Ш. добродушно рассмеялся. 
Л. Толст. Встреча в отряде.. [Смирнов:! 
А у меня теперь такое настроение, что, 
если я завтра не заплачу процентов, то 
должен буду вылететь в трубу вверх ногами. 
У меня опишут имение! Чех. Медведь, явл. 4.
2. Вырываться, стремительно появляться; 
выходить наружу. Из таинственной области 
дыма, застилавшей всю местность впереди, 
не переставая, с шипящим быстрым сви
стом, вылетали ядра и медлителъно-сви- 
стевшие гранаты. Л. Толст. Война и мир, 
т. III, ч. II, гл. 36.—Отодвиньте комод!.. 
Несколько человек принимаются ворочать 
комод, причем из-за него вылетают клубы 
пыли. Гл. Усп. Из биогр. искат.., IV. 
Запушенные инеем, обмерзшие ледяными 
сосульками, едва разевая рты, из которых 
белый дым вылетал, как из пушки при 
выстреле, и не скоро расходился, — они 
шутили, припрыгивали, боролись. С. Акс. 
Буран (III, 57). о О вздохе. — Я неисправимый 
поклонник женской красоты, — присовокупил 
он [Тюменев] и что-то в роде вздоха вылетело 
из его груди. Писем. Мещане, ч. II, гл. 3. 
о О звуках, восклицаниях, словах. Звук 

этот, раздирающе-пронзительный и как бы 
расщепленный на множество музыкальных 
волокон, протянулся сквозь абрикосовый сад, 
вылетел в пустую степь, к морю, и долго 
и печально отдавался в обрывах раскатами 
постепенно утихающего эха. Катаев, Белеет 
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ііарус один., гл. I. Когда окна были 
открыты, из них на улицу вылетали звуки 
гитары, пение и громкий смех, М. Горький, 
Трое. Иногда шум песен и говор голосов, выле
тая из сакли, заглушали любопытный для меня 
разговор. Лерм. Бэла. о- Стремительно выез
жать откуда куда-либо. [Дядя] вел меня 
к реке, мы садились с ним в лодку, он брал 
весла, сильно, ловко греб, и мы так и выле
тали на самую середину реки. Терпиг. 
Оскудение, ч. II, гл. 3.^0 лошадях, всад
никах и т. п. [Неприятель] побросал насиоісен- 
ные места и бросился бежать. В эту минуту 
из засады вылетел спрятанный там кавале
рийский эскадрон. Фурм. Красный дес. Всад
ники князя Серебряного, вылетев из-за угла 
деревни, с криком напали на опричников. 
А. К. Толст. Кн. Серебр., I. Вдруг из-за угла 
с громом вылетела мастерски подобранная 
ямская тройка и лихо остановилась перед 
воротами Ситникова дома. Тург. Лебедянь, 
о Стремительно выбегать откуда-либо. Если 

сказать правду, бывали не редко случаи, 
когда пан Туркевич вылетал оттуда [из 
«ресторации»] с быстротой человека, кото
рого подталкивают не особенно церемонно. 
Корол. В дурном общ., II. Появление го
стей было встречено отчаянным лаем вы
летевших за ворота двух высоких и тощих 
киргизских псов. Мам.-Сиб. Чел. с про
шлым, VIII. После сего он [Ветродум], как 
стрела, вылетел из комнаты. Крыл. Почта 
духов, XLVI. 3. Быстро выпадать из чего- 
нибудь. Жители в Надвоицах, предохраняя 
стекла от взрывов.., поставили на окна 
деревянные щиты, а хитрецы., догадались 
просто приклеивать к окнам полоски бу
маги, и стекла от этого* не вылетали, 
все равно как и при щитах. Пришв. Отцы 
и дети, IX. Дверцы с одной стороны возка 
на всей скорой и поспешной езде отвори
лись, и он [ребенок] из возка, вместе 
с отворившимися дверцами, в шубенке своей 
вылетел и в один миг исчез из глаз наших. 
Болот. Записки, III, 726. о Переносно. Бес
следно исчезать; забываться, о В выраже
ниях. Вылетать из головы, из памяти 
и т. п. [Бальзаминов:] Точно меня чем 
ошибло, ничего не помню, из головы все 
вылетело, словно, как пустая теперь. А. Остр. 
Свои соб. грыз.., к. I, явл. 6. о Хмель 
вылетел из головы — протрезвился 
(под влиянием сильного переживания: 
страха, опасности и т. п.). Хмель вылетел 
у него [Куролесова] из головы, он смутился 
и почуял грозу. С. Акс. Сем. хр. (I, 59).
4. В просторечии. Быть исключенным откуда- 
либо. — Вы его [Васильева] знаете? — спро
сил Клим. — Ну, еще бы не знать. Его усер
дием я из университета вылетел, — сказал 
Гогин. М. Горький, Жизнь Кл. Самг., II, 173. 
Вылетание, ь е, я, ср. Улетание откуда-либо 
вон, куда-либо наружу. Вылётывать, а ю. 
аешь, несов., неперех. В просторечии. То же, 
что вылетать. Ну, прощай, брат. Бывай 
здоров. Ты не вылетывай вперед других, а то 
горячих смерть метит! Тзерегисъ там! — 
кричал Петро [Григорию]. Шолох. Тихий 
Дон, кн. I, ч. III, гл. 10. Вйлет, а, м. 
То же что вылетание. Подкармливая пчел 

35*

сахарным сиропом с запахом цветов клевера, 
тов. Губин добился того, что вылет пчел на 
клевер увеличился в 19 раз. Павильон «Пчело
водство» (ВСХВ, 1939, 484). Голубь, нахохлив
шись, сердито ворковал.., часто посматривая 
на окно, через которое свободный вылет 
был ему загражден молодым крестьянином, 
Лажечн. Поел. Новик, ч. II, гл. 7. о О са
молетах. На сером поле стояли, подготов
ленные к вылету, четыре двухместных авиа
лимузина типа У-2. Бабаев. Кавалер Зол. 
Зв., кн. I, гл. 15. Истребителям пришлось 
совершить в этот день по семь боевых выле
тов. Уже на закате последние звенья возвра
щались из восьмого вылета. Б. Полев. Пов. 
о наст, чел., Послесловие. Накануне вылета 
из Ленинграда я пошел на концерт в зал 
Филармонии. Фадеев, Ленинград в дни бло
кады, 145. о В выражении. На вылет — 
см. Навылет.

— Ср.-русск.: кыАЕТдтн, цыдетѣтн, кылетыклтн, 
вылетъ; Поликарпов, Леке. 1704: вылѣтЛю; Вейс- 
маннов Леке. 1731, л. 54, 290: вылетети; 
Росс. Целлариус 1771, с. 281: вылетание, 
вылет&ть; Нордстет, Слов. 1780: вылететь, 
вылет; Даль, Слов.: в ы л ё т ы в а т ь, выле
таться. — Ср.: летать, летёть.Вылёчивать, аю, аешь, несов.', 
вйлечить, чу, ч и ш ь, сов., перех. Исце
лять, излечивать, избавлять от болезни, боли 
применением лечебных средств. Ночью, по 
дороге в штаб, комиссар заехал в санбат. 
— Ну как, поправляется [адъютант], выле

гчили?— спросил он хирурга. Симон. Третий 
адъютант. Вы будете живы, Александра 
Андреевна, я вас вылечу. Тург. Уездный 
лек. Все наше государство гремело славою 
и занималось разговорами о проявившемся 
в Петербурге русском лекаре Ерофеевиче, 
вылечивающем всех с преудивительным успе
хом. Болот. Записки, II, 731. ♦ Переносно. 
Отучать, избавлять кого-либо от увлече
ния, дурной привычки, порока и т. п. 
Выдумал я проездиться по разным губер
ниям; авось-ли это вылечит от хандры. Гог. 
Мертв, души, т. II, гл. 3 (первой, ред.). 
Вылечиваться, вйлечиться. 1. Выздоравли-: 
вать вследствие лечения; излечиваться. [Руд
нев] вылечился в отряде благодаря заботам 
врачей и жены. Вершигора, Люди с чист, сов.,
ч. I, гл. 14. Летом постараюсь вылечиться 
от кашля. Чех. Письма, IV, 281. ♦ Пере
носно. Избавляться от увлечения, дурной 
привычки, порока и т. п. 2. Страд. Вылечи
вание, ь е, я, ср.

— Ср.-русск.: кылечнтн; Вейсманнов Леке. 
1731, л. 27: вы лечит и; Леке. 1762: вы
лечился; Росс. Целлариус 1771, с. 288: в ы- 
лёчивать, вылечить, вылёчиваться, 
в ы л е ч у с я; Нордстет, Слов. 1780: вылечить- 
с я; Слов. Акад. 1792: в ы л е ч е н и е, в ы л е ч к а; 
Слов. Акад. 1847: вылёчивание. — Ср.: ле
чи т ь.

ВЫЛИВАТЬ, а ю, аешь, несов.', вйлить, 
лью, льешь, сов., перех.', прич. прош. 
страд, вылитый. 1. Лить вон из чеіго- 
либо, изливать, удалять наружу из со- 

I суда какую-либо жидкость; опорожнять 
' сосуд от жидкости. Вылить воду ив ведра. 
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Вылитъ помои. оВыливать во что — 
вливать, переливать. В кастрюле вскипает 
молоко. Игнат бережно выливает его в алю
миниевую кружку. Горбат. Здесь будут шу
меть города. Если ему [Борисычу] наконец 
претило питъ, он не возвращал рюмку назад, 
а выливал ее в полштоф, который былі пове
шен у него на пуговице. Гл. Усп. Оч. перех. 
вр.,І, 2 (III, 6).* Переносно. Выражать,выска
зывать что-либо. [Шакро] говорил, чмокал, 
фыркал, вздыхал.. Он, очевидно, выливал предо 
мной все возмущения, обиды и недовольства 
мною. М. Горький, Мой спутник, VII. Па
рубки и девушки шумно собирались в кружок, 
в блеске чистого вечера, выливать свое веселье 
в звуки, всегда неразлучные с уныньем. Гог. 
Майск. ночь, I. 2. Изготовлять какие-либо 
предметы из расплавленного металла, воска 
и т. п., отливая в соответствующие формы. 
Монумент Минина и Пожарского стоит 
на Красной площади, против Кремля. Пьеде
стал оного сделан из цельного гранита.. 
Статуи вылиты из бронзы. Бел. Письмо 
А. П. и Е. П. Ивановым, конец 1829. о Об
разно. И чудится, будто весь вылит он 
[Днепр] из стекла, и будто голубая зеркаль
ная дорога, без меры в ширину, без конца 
в длину, реет и вьется по зеленому миру. 
Гог. Страши, месть, X. Ты спрашиваешь 
меня о Петре? — идет помаленьку; скопляю 
матеръялы — привожу в порядок — и вдруг 
вылью медный памятник, которого нельзя 
будет перетаскивать с одного конца города 
на другой, с площади на площадь, из переулка 
в переулок. Пушк. Письмо Н. Н. Пушкиной, 
29 мая 1834. 3. Выгонять из норы полевых 
вредителей, заливая ее водой. Выливать 
сусликов. Выливаться, ается; вьілиться, 
льется. 1. Вытекать; выходить откуда- 
либо (о жидкости). Немцы взорвали плотину. 
Взрывом вышибло насыпъ, почти всю нацело. 
Озеро вылилось через пробоину в балку. Кожсвп. 
Под ледян. крыш. Когда последние тяжелые 
капли упали в котел, Нечпоруку вдруг пока
залось, что стали вылилось меньше, чем он 
ожидал. Карав. Огни, гл. 7. Якко увидел 
[во время наводнения], что вода вылива
лась уже из окошек. В. Одоев. Саламандра 
(II, 211). о В ы л и в а т ь с я из берегов 
(о реках). Реки рвут на себе ледяные оковы, 
пышно выливаются из берегов и самой малень
кой ручеек кажется величественным сыном 
моря. Карамз. Письма русск. пут. (V, 59). 
о Образно. Когда толпа вылилась из улицы 
на берег реки и увидела перед собой длинную, 
ломаную линию солдат, преграждавшую ей 
путь на мост, — людей не остановила эта тон
кая, серая изгородь. М. Горький, 9-е января. 
Звон бубенцов уже вылился на шоссе и прибли
жался с неожиданной быстротой, заполняя 
своими растущими трелями чуткий воздух 
ночи. Корол. Ист. моего совр., ч. I, гл. 31. 
2. Переносно и образно. Проистекать, исхо
дить из чего-либо; получать внешнее выра
жение, обнаруживаться чем-либо, в чем-либо 
(о душевных переживаниях). Должно быть, 
он [Кузьма] забыл и болезнь и страх смерти; 
одно чувство наполнило его душу и вылилось 
двумя слезинками из закрытых дрожащих 
век. Гарш. Трус. Я написал, из сердца вылив

шееся письмо Соне. Л. Толст. Дн. для одн. 
себя, I. Должно бытъ, много скорби вылилось 
на моем лице под влиянием этих дум.., потому 
что даже черствое сердце Глумова тронулось 
моим горем. Салт. Дети Москвы, II. 3. При
нимать какую-либо форму; отливаться во что- 
либо (в прямом и переносном знач.). Встреча 
Ленина на Финляндском вокзале в Петрограде 
[3 апреля 1917 г.] вылилась в мощную револю
ционную демонстрацию. Краткая биография 
И. В. Сталина, гл. V. Завтра сажусь писать 
рассказ для Гаршинского сборника.. Когда 
он выльется в нечто форменное, то я уве
домлю Вас. Чех. Письмо Плещ., 9 окт. 1888. 
У Пушкина, например, который так медленно 
развивал свои создания в голове, созрев, они 
выливались на бумагу чрезвычайно быстро. 
Черныш. Соч. Пушк. (I, 276). 4. Страд. 
Выливание, ь е, я, ср. Выливка, и, ж. 
Удаление жидкости; отливание в определен
ную форму. Вйлитый, а я, о е; лит, 
лита, о. Очень похожий на кого-либо; 
подобный кому-либо. А вас я [Пастухова 
Парабукин] сразу признал — вылитый па
паша, гладкий такой портрет. Федин, Перв. 
радости, 3. Дай посмотреть, на кого ты 
похож! Ну, так и есть, на братца Василия 
Порфирьича, точка в точку вылитый в него! 
Салт. Пошех. стар., VIII. [Надя] очень 
походила на Анну Андреевну, так что 
все родные говорили: — Надя вылитая мать. 
Помял. Молотов (I, 162). Выливнбй, а я, 
6 е. Служащий для выливания жидких 
химических веществ и т. п. о Вылив- 
ные авиационные приборы — предназначен
ные для разбрызгивания химических ве
ществ с летящего самолета. Выливщик, 
а, м. Рабочий по выливанию, выливке чего- 
нибудь.

— Ср.-русск.: кыднкатн, кыднтн, кылнтын — 
литой; Поликарпов, Леке. 1704: кыднкЛю, кыднккд; 
Вейсманнов Леке. 1731, .т. 59: вылити, л. 266: 
выливание; Росс. Целлариус 1771, с. 283: 
выливать, в ы л и в а н и е; Нордстет, Слов. 
] 780: в ьі л и т ь, вылив; Слов. Акад. 1792: 
в ы л и в а т ь с я, вылиться; Даль, Слов.: в ы- 
л и в н 6 й. — Ср.: др.-русск.: выднгатн — выливать; 
ср.: л и т ь.Вылизывать, а ю, а е ш ь, несов.; 
вйлизать, лижу, л и ж е ш ь, сов., перех. 
Очищать языком, вычищать что-либо лиза
нием; съедать (обычно о животных). Кот сидел 
на чисто вымытом полу, выставил заднюю ногу 
пистолетом и вылизывал ее, щуря глаза. А. Н. 
Толст. Детство Ник. (I, 348). С молока съедят 
все сливки, Не покроют и горшка; Кошка 
вылижет остатки — И сиди без молока! 
Михайлов, Горн, идиллия, о В образной речи. 
На склоне высоты ветер вылизал дорогу, на
чисто смел и унес пыль. Шолох. Они сраж. 
за род., 7.0 В сравнении. На просторном 
дворе у него., играли гладкие, словно вылизан
ные телята. Невер. Гуси-леб., ч. I, гл. 1. 
♦ В просторечии. Чисто, тщательно вымыть 

что-либо. Через полтора часа за парадными 
столами, накрытыми белыми скатертями, 
в неузнаваемой столовой, которую передовой 
сводный еще до зари буквально вылизал, укра
сив ветками и ромашками, .. состоялся тор
жественный обед. Макаренко, Педаг. поэма, 
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ч. 111, гл. 9. Вылйзываться, а е т с я; вйли- 
заться, лижется. 1. Очищаться, обмы
ваться языком (о животных). Хам молча, 
прыжками, унесся за дровяной сарай. Там 
он начал вылизываться, что, как известно, 
у кошек заменяет медицину. А. Н. Толст. 
Расск. о кап. Гаттер. 2. Страд. Вылйзыва- 
ние, я, ср.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 77: выл и з ат и; 
Росс. Целлариус 1771, с. 269: вылизывать, 
вылизать; Слов. Акад. 1806: выли з ы в а
н и е; Слов. Акад. 1847: вылизываться, 
вылизаться. — Ср.: лизать.ВЫЛИНЯТЬ, я ю, я е ш ь, сов., неперех.
1. Потерять первоначальный цвет, выцвести, 
полинять; поблекнуть под влиянием солнеч
ных лучей. Щегольские гарусы, позументы, 
басоны башлыков, шапок и штанов вылиняли, 
растрепались.. Но попрежнему ясно горели 
глаза кочубеевцев, так же как оправа их 
оружия.. Первенц. Кочубей, Эпилог. Одежда 
у ней [Варвары] была не казистая: платочек 
в гривенник на голосе и старый шерстяной 
платок на плечах.., худенькое и вылинявшее 
ситцевое платье. Гл. Усп. Пришло па 
пам., IV.о Распространительно. Хозяин стан
ционного буфета, пожилой, бледный, с бес
цветными, вылинявшими глазами, мельком 
взглянул на. стоявшего в стороне Павку. 
Н. Остр. Как зак. сталь, ч. I, гл. 1. 2. Поте
рять старую шерсть или оперение, облезть, 
перелинять (о животных, птицах). Лоша
денки были вылинявшие, пегие, с плешинами 
на спине и боках, разбитые. Златовр. Зол. 
сердца, VIII, 1. ♦ Потерять шерсть (о мехе). 
Мех вылинял. Вйлинялый, а я, о е. 1. По
терявший первоначальный цвет. 2. Вылезший 
(о шерсти, волосах, перьях); окончивший 
линяние (о животных, птицах). Вылинялые 
перья.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 409: вы
ли н я т и; Слов. Акад. 1792: вы л й н и
в а т ь, вы л и н я т ь, в ьі л и нял ы й. — Ср.: 
линять.Вылить. См. Выливать.Вылицевать, цую, цуешь, сов., 
перех. Выворотить изношенный шерстяной 
материал, покрывающий верхнюю одежду, 
на другую сторону; перелицевать. Вылице
вать пальто.

— Даль, Слов.: вылицевать. — Ср.: л и ц е
в а т ь.Выловить. См. Вылавливать.Выложить. См. Выкладывать. ВьіЛОКать. См. Вылакать. Выломать. См. Выламывать. ВЫЛОЩИТЬ. См. Вылащивать. Вылуживать, а ю, аешь, несов.', 
вйлудить, лужу, лудишь, сов., перех. 
Покрывать сплошной полудой; произвести 
полуду хозяйственной посуды. Вылудить 
медную посуду. «=> Бутылки, медные тазы, 
кастрюли, вылуженные оловом, исполнены 
у него [художника Вебстера] с таким же 
тщанием, как у тончайших голландских 
мастеров. Григор. Карт. англ, живоп., II. 
Вылуживаться, вылудиться, страд. Вылежи
вание, я, ср.

__ Ср.-русск.: вылзднтн; Вейсманнов Леке. 1731, 
л. 354: вылудить; Росс. Целлариус 1771, 

с. 279: вылудить; Нордстет, Слов. 1780: 
вй луженный; Соколов, Слов. 1834: вылу
живать, вылудка; Слов. Акад. 1847: вы
луживаться, вылудиться, вылужи
вав и е. — Ср.: лудить.

ВЫЛУПЛЯТЬ, я ю, я е ш ь, несов.; 
вйлупить, луплю, лупишь, сов.,

■ перех. В просторечии. Очищать от скор
лупы, кожуры ит. п., вынимать из скор
лупы и т. п. о В выражении. В ьі л у- 
п и т ь глаза — выпучить, широко раскрыть 
от удивления или испуга. Генерал Кала
чов считался извергом и зверем., чинов
ники пробирались мимо его окон с какою- 
то поспешностью, ибо им казалось, что 
генерал «уже вылупил глазигци» и хочет 

! изругать не на живот, а на смерть. Гл.
Усп. Нравы Раст, ул., III. Вылепливать, 
а ю, аешь, несов., перех. В просторечии. 
То же, что вылуплять. Вылуплйться, я е т с я; 
вылупаться, а е т с я, вйлупиться, и т с я.
1. Выходить из яйца (о птенцах, змеях, чере
пахах и т. п.). Цыплята вылупаются. Слов. 
Акад. 1892. ° Изжелта-коричневый, на-днях 
только вылупившийся из яйца, он [утенок] 
таил в пушке живое тепло. Шолох. Тихий 
Дон, кн. I, ч. I, гл. 9. После трехнедельного 
сиденья вылупляются куличата, покрытые 
желтовато-серым пухом. С. Акс. Зап. руж. 
ox.. (VI, 67). [Черепахи] покрывали берег, 
приходя класть яйца в песок. Молодые чере
пахи, вылупившись, спешили к морю. Гонч. 
Фр. Палл., т. I, гл. 8. 2. Выступать из орбит, 
выдаваться (о глазах). Глаза его [Ферапонта] 
были серые, большие, светящиеся, но чрезвы
чайно вылупившиеся, что даже поражало. 
Дост. Бр. Кар., кн. IV, гл. I. о В просто
речии. Вылупиться (глазами) — уста
виться взором на кого-, что-либо. Входил 
дворник и робко помещался на кадушке, про
тив Дуняши, помахивая картузом. — Что 
вылупился! — вскрикивала ему прямо в глаза 
Татьяна. Гл. Усп. Столичн. беднота, II. 
3. Страд. Вылепливаться, несов. В просто
речии. То же, что вылупляться. Вылепли
вание, ь е, я, ср..

— Ср.-русск.: кыдбпнтн, кылйпнтнса, кылбплн- 
катнса; Вейсманнов Леке. 1731, л. 56: вылу
пити, л. 292: вылупитися, л. 314: вы- 
луплятися; Росс. Целлариус 1771, с. 280: 
вылуплять, вылупить, вылупать; 
Нордстет, Слов. 1780: вылупление, вылуп
ляться, вылупиться; Слов. Акад. 1792: 
вы л у п ни е, вылупление; Слов. Акад. 
1806: вылупиться; Слов. Акад. 1847: 
вылупливать, вылепливание, — Ср.:

; лупить.Вылущивать, а ю, аешь, несов.', 
вылущить, Щ у, щ и ш ь, сов., перех.
1. Очищать зерно, ядро от шелухи, твердого 
покрова и т. п. Вылущить фасоль, горох.
2. Мед. Вынимать хирургическим путем

! кость из сустава, опухоль и т. п. Однажды 
я перевязал бедренную артерию,». вылущил 
ручную кисть, сделал отнятие губного рака. 
Пирогов, Вопр. жизни, ХЫХ. Вылепли
ваться, вылущиться, страд. Вылепливание, 
я, ср.

— Леке. 1762: вылущить; Росс. Целлариус 
1771, с. 282: вылущивать, вылущение;



1099 Вылущивать — Выманивать 1100

Слое. Акад. 1792: вылущиваться, вьілу
щиться, вылущивание, вьілущени е.— 
Ср.: лущить.Вым&зживать, а ю, аешь, несов.; 
вымозжвть, мозжу, мозжишь, сов., 
перех. В просторечии. Добиваться неотступ
ными просьбами, бесцеремонно выпрашивать. 
(Юлия с матерью] составляли плотный союз 
только тогда, когда дело шло о том, чтобы 
тем или иным ловким фортелем вымозжитъ 
что-нибудь у своих благодетелей. Леек. Обой
денные, ч. I, гл. 3.

— Даль, Слов.: вымозжить, в ы м Из
живать. — Ср.: мозжить.Вымазывать, а ю, аешь, несов.; 
вймазать, мажу, мажешь; повел. 
в ьі м а ж ь и (в просторечии) в ы м а ж и, 
сов., перех. 1. Покрывать что-либо полностью 
или частично каким-либо жидким, жирным 
или красящим веществом. Чтобы лодку 
не было видно, Дереу вымазал ее снаружи 
грязью и углем. Арсен. Дереу У зала, гл. 3. 
.Стены здесь вымазаны грязноголубою краской. 
^Чех. Пал. № 6, гл. 1. [Бессудный:] Вымажи 
,тележку хорошенько. А. Остр. На бойком 
месте, д. II, явл. 3. Некоторые [собаки] 
с лаем кидались под ноги лошадям, другие бе
жали сзади, заметив, что ось вымазана салом. 
Гог. И. Ф. Шпонька.., II. ♦ Загрязнить, вы
пачкать. Лицо у меня было густо вымазано 
сажей. М. Горький, В людях, I. Один стебель 
был сломан, и половина его, с грязным цвет
ком на конце, висела книзу; другой, хотя и вы
мазанный ^черноземной грязью, все еще торчал 
кверху. Л. Толст. Хаджи Мурат (Вступл.). 
Бурсацкий сюртук свой он бросил в воду, 
чтобы не узнали, что он бурсак, вымазал 
грязью лицо, рубашку, панталоны и пошел 
по заводским домам и кабакам просить хлеба. 
Гл. Усп. Ф. М. Решетн., III. 2. В просторе
чии. Издерживать на мазание какое-либо 
количество глины, мази и т. п. Вымазываться, 
вымазаться. 1. Покрываться чем-либо жир
ным или красящим; грязниться, пачкать себя. 
[Машутка] кажется, только тогда и была 
счастлива, когда вся вымажется, растреп
лется от натиранья полов, мытья окон, 
посуды, дверей. Гонч. Обрыв, ч. I, гл. 7. 
[Вася:] Еще, помните, Гантка-то ку
дрявый весь сажей вымазался. А. Остр. 
Утро мол. чел., сц. VI. 2. Страд. Вымазы
вание, я, ср.

— Ср.-русск.: вылизати; Поликарпов, Леке. 
1704: вымаз^ю; Вейсманнов Леке. 1731, л.-552: 
вымазати; Росс. Целлариус 1771, с. 29: 
вымазывать, вымазать; Нордстет, Слов. 
1780: вымазка, вымазывание; Слов. 
Акад. 1793: вымазываться, вымазать- 
с я. ■ Ср.: м й з а т ь.Вымакать, а ю, аешь, сов.; вймак- 
яуть, ну, н е ш ь, сов., перех. В просторе
чии. Издерживать маканием какую-либо жид
кость. Вымакать чернила.

— Росс. Целлариус 1771, с. 292: вымаки
вание, выманивать, в ы м а к п у т ь; Слов. 
Акад. 1847: ы ма кать. — Ср.; макать.Вымалевывать, а ю, аешь, несов.; 
вймалевать, л ю ю, л ю е ш ь, сов., перех. 
В просторечии. 1. Раскрашивать, выкраши
вать неискусно, грубо. 2. Тратить какои-либо

материал на окраску, малевание чего-либо. 
3. Зарабатывать малеванием. Вымалёвываться, 
вымалеваться. 1. Тратиться на окраску, 
малевание. 2. Страд. Вымалёвывание, 
я, ср. 1 г

— Росс. Целлариус 1771, с. 294: вымалё
вывать, вы малевка; Нордстет, Слов. 1780: 
вымалевать, вымалёвывание; Слов. 
Акад. 1847: вымалёвываться, вымале
вать с я. — Ср.: малевать.Вымаливать, а ІО, аешь, несов.; 
вымолить, л ю, лишь, сов., перех. Выпра
шивать, добиваться чего-либо усиленными 
просьбами, мольбами. Как выучился я азбуке, 
вымолил у отца полтину, накупил в городе 
книг, стал читать. Гл. Усп. Хор. встреча, II. 
[Первый пристав:] Что, отцы мои? каково 
промышляете? [Варлаам:] Плохо, сыне, плохо! 
ныне христиане стали скупы; деньгу любят, 
деньгу прячут.. Ходишь, ходишь; молишь, 
молишь; иногда в три дни трех полушек не 
вымолишь. Пушк. Бор. Год. Корчма на Лит. 
гран, о Выпрашивать молитвами. Жилы 
и мускулы — молитв верней. Нам ли выма
ливать милостей времени! Мы — каждый — 
держим в своей пятерне миров приводные 
ремни! Маяк. Облако в штанах (I, 106). 
Вымаливаться, вймолиться, страд. Выма
ливание, я, ср.

— Др.-русск.: вымолити, вылюлнтксга; ср.-русск.: 
вымолнвлтн; Слов. Акад. 1793: вымолить; 
Слов. Акад. 1806: вымаливать, вымо
лятъ, вымаливание; Соколов, Слог. 1834: 
в ы м а л и в а т ь с я; Слов. Акад. 1847: в ы м о- 
литься.— Ср.: молить.Вымалывать, а ю, аешь, несов.; 
вймолоть, мелю, мелешь, сов., перех.
1. Перемалывая зерно, получать известное 
количество муки. [Филька:] У нас ныне, дядя, 
очень мало мельница вымалывает. Писем. 
Самоуправцы, д. IV, явл. 1. ♦ Переносно. 
В выражении. Жерновом не вымелешь — 
никакими усилиями, средствами не прину
дишь к чему-либо, не получишь чего-либо. 
Хорь говорил со мной о многом, чего из дру
гого рычагом не выворотишь, как выражаются 
мужики, жерновом не вымелешь. Тург. Хорь 
и Калиныч. 2. Вырабатывать перемолом, полу
чать из помола. На хлеб и на одежду вымолол. 
Даль, Слов. 3. В просторечии. Высказать, вы
болтать. Вымолол всю подноготную (выбол
тал все тайны). Вымалываться, вымолоться. 
1. Делаться от долгого употребления негодным 
или изношенным (о жерновах). 2. Страд. 
Вымалывание, ь е, я, ср. Перемалывание. 
Вймол, а, м. Количество муки, перемолотой 
в данный срок. У нас в сутки вымолу столько- 
то. Даль, Слов.

’ — Росс. Целлариус 1771, с. 299: вымолоть; 
Нордстет, Слов. 1780: вымалывать; Слов. 
Акад. 1806: вымалывание; Соколов, Слов. 
1834: вымалываться; Слов. Акад. 1847: 
вымолоться. — Ср.: молоть.Выманивать, а ю, аешь, несов.; 
вйманить, ню, н и ш ь, сов., перех. 1. Вы
прашивать, добывать, получать что-либо хит
ростью, обманом, лестью. [Скрипач] доказы
вал, что завещание было выманено насильно 
и обещался представить свидетелей своему 
обвинению. Дост. Нет. Незв., I. Л Петр
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Савич был такого убеждения, что эти шеп
туньи [ворожеи] только деньги выманивают, 
и ненавидел их. Решетн. Глумовы, IX. о В 
сравнении. Но напрасно [Петро] старался 
что-нибудь припомнить: память его была 
■как карман старого скряги, из которого 
полушки не выманишь. Гог. Вечер, нак. Ив. 
Куп. 2. Вызывать кого откуда-либо с помощью 
приманки (о животных) или подарков (о лю
дях). У всякой корчмы они [почтальоны] 
останавливались пить пиво, и негцастные 
путешественники должны были терпеть, или 
выманивать их деньгами. Карамз. Письма 
русск. пут. (II, 74). о В образной речи. Чудес
ная полевая клубника., выманивала иногда мою 
мать на залежи ближнего поля, потому что 
она очень любила эту ягоду. С. Акс. Воспом. 
(II, 206). о В поговорке. Калачом не выма
нишь — ничем не вызовешь, не привлечешь. 
— Если турки не вышли из Синопа, когда 
у меня [Нахимова] только три корабля 
было, то теперь их и калачом не выманишь! 
Серг.-Ценск. Синопский бой, IV, 2. Вымани
ваться, вйманиться, страд. Вымйниванпе, 
я, ср. ~

—.Ср.-русск.: кыдыннтн; Вейсманнов Леке. 1731, 
л. 10: выманити; Леке. 1762: вымани
вать; Росс. Целлариус 1771, с. 294: выма
нивать, выманить, выманивание, в ы- 
мйна, вымйнка; Слов. Акад. 1847: выма
ниваться, вы маниться, выманка.— 
Ср.: манить. ,Вымарать. См. Вымарывать.Вымаривать, а ю, аешь, несов.', 
выморить, рю, р и ш ь, сов., перех. 
Истреблять, уничтожать ядом, отравой и т. п. 
(о крысах, тараканах и т. п.). [Черваков:] 
Но ведь везде норки есть, а Иона везде просил 
выморить [мышей]. Леон. Унтиловск, д. III, 
явл. 12. ♦ Утомлять,обессиливать. Вынашивая 
■гнездаря [ястреба], смирного и привычного к че
ловеку, не нужно его слишком вымаривать, а 
потому можно перед вечером дать ему соснуть 
еще часика полтора. С. Акс. Расск. и восп. 
охотн. (V, 214). Вымариваться, вймориться, 
страд. Вымаривание, ье, я, ср. Выморочный, 
а я, ое. Юрид. Оставшийся без хозяина за 
смертью владельца и отсутствием наследни
ков. Выморочное имущество. о Распростра
нить действие настоящего Указа на наслед
ства, открывшиеся до его издания, но не при
нятые наследниками и не перешедшие в соб
ственность государству как выморочные. Указ 
Презид. Верх. Совета СССР от 14 марта 
1945 г. О наследи, по закону и по завещанию. 
Выморочность, и, ж. На другой день утром 
она [Аннинька] прошлась по всем комнатам 
■громадного головлевского дома. Везде было пу
стынно, неприятно, пахло отчуждением, 
выморочностью. Салт. Госп. Гол., IV.

— Ср.-русск.: выморочный; Вейсманнов Леке. 
3 731, л. 56: выморити, л. 55: выморош- 
ной дом; Росс. Целлариус 1771, с. 316: 
вымаривать, выморить, выморош- 
ный дом, с. 320: выморочная деревня; 
Нордстет, Слов. 1780: вымор; Слов. Акад. 1793: 
вымаривание; Слов. Акад. 1847: вымари
ваться, в ьі м о р и т ь с я. — Ср.: морить.Вымарывать, а ю, аешь, несов.', 
(вймарать, а ю, аешь, сов., перех. 1. В про- I 

сторечии. Пачкать, загрязнять. Софья Нико
лаевна попросила позволения у свекра сесть возле 
него на крылечке, на что старик с видимымудо- 
вольствием согласился., и, заботясь, чтоб она 
не вымарала платья, приказал и ей постлать 
войлок. С. Акс. Сем. хр. (I, 137). 2. Вычерки
вать что-либо написанное или какую-либо 
часть написанного; зачеркивать. Каждую 
главу [повести «Деревня»] переделывал я, пере
писывал по нескольку раз, вымарывая, пере
правляя в ней все, что чуть-чуть казалось 
нескладным. Григор. Литер, восп., VIII. 
Я принес чернильницу с пером, и дядя широ
кою, густою чертою вымарал французскую 
подпись, и крупными русскими буквами, полу
уставом подписал под ней имя и фамилию 
рисовавшего живописца. С. Акс. Восп. об А. С. 
Шишк. (III, 206). Вымарываться, вймараться.
1. Выпачкаться, загрязниться. На этой на 
речке купался бобер, Купался, купался, не выку
пался, Не выкупался, да весь вымарался. 
Собол. ВНП, V, 145. 2. Страд. Вымарыва
ние, я, ср. Вычеркивание, зачеркивание. 
Вымарка, и, ж. 1. То же, что вымарывание. 
Начал пересматривать Отрочество; но кроме 
вымарок ничего не сделал. Л. Толст. Дневн. 
1853 г. (XLVI, 196). 2. Вычеркнутое место. 
В городе начала выходить газета централь
ного бюро профессиональных союзов.. Из-за 
цензурных вымарок, газета выходила вся в бе
лых квадратах, иногда с чистыми полосами. 
Фадеев, Поел, из удэге, ч. I, гл. 25. ° Театр. 
То же, что купюра — пропуск в роли или 
в сценах пьесы.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 61: вымары- 
в а т и, л. 71: вымарати, л. 61: вымаран и-е; 
Росс. Целлариус 1771, с. 295: вымарывать, 
вымарать, вымарка; Нордстет, Слов. 1780: 
вымарывание; Слов. Акад. 1793: вымары
ваться, вымараться. — Ср.: марать.Вымаеливать, а ю, аешь, несов.', 
вымаслить, л ю, лишь, сов., перех. Пач
кать маслом, загрязнять каким-либо жиром; 
промасливать. Вымаслить фартук. Вымасли- 
ваться, вймаслиться. 1. Выпачкаться, за
грязниться маслом или чем-либо жирным.
2. Страд.

— Росс. Целлариус 1771, с. 296: вымй- 
сливать, вымаслить; Слов. Акад. 1793: 
вымасливаться, вымаслиться; Слов. 
Акад. 1806: в ы м & с л ив а н и е. — Ср.: мАсло, 
маслить.Выматывать, а ю, аешь, несов.', 
вймотать, а ю, аешь, сов., перех. 1. Вы
рабатывать мотанием (намоткой, размоткой) 
нитей, пряжи, проволоки или чего-либо. 
♦ Разматывать, сматывать все данное коли

чество нитей, проволоки и т. п.; довести 
мотание до конца. 2. Переносно. Выма
тывать душу, силы и т. п. — утомляя, 
отнимать силы; изнурять, истощать, измучи
вать. Ночью пришел Сергей со станции. Два
дцать пять верст по осенней дороге вымотали 
у него последние силы. Невер. В те дни, I. 
— Поумаялись, видно, с дороги-то, — отнеслась 
она [Анна Гавриловна] с веселым видом к пол
ковнику.— Да, а все коляска проклятая; 
туда мотнет, сюда, — всю душу вымотала, — 
отвечал он. Писем. Люди сорок, годов, ч. I, 
гл. 4. о В просторечии. Выматывать
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(при технической обработке); держа в 
жидкости, делать мягким, менее соленым 
и т. п. (в приготовлении кушанья и съестных 
припасов). Вымачивать кожи. Вымочить се
ледку. о Драхву вымачивают в уксусе, селедку* 
в молоке. Даль, Слов. Вымачиваться, вймо-

■ читься. 1. Вымочиться — стать мок- 
і рым; вымокнуть, промокнуть. К полудню' 
I другого дня мы вычистили колодец, вымочи- 

лисъ в воде, выпачкались в грязи и, в ожида
нии расчета, сидели на дворе у крыльца. 
М. Горький, Дело с заст. Марк почти по-пояс 

, был выпачкан в грязи, сапоги и панталоны 
I промокли насквозь.. — Где это ты вымочился 
I так? — спросил Леонтий. Гонч. Обрыв, ч. II, 
I гл. 14. 2. Страд. Вымачивание, ь е, я, ср.
I Вймочка, и, ж. 1. Отмачивание чего-либо.
• Вымочка кожи в чану .о Качество вымоченного' 

изделия. Хорошая вымочка кожи. 2. Порча- 
посевов от избытка влаги. 3. Погибший от 
сырости посев; место с пострадавшим от сы-

і рости посевом. В озимях местами есть вы- 
I мочка. Даль, Слов. Когда он [Левин] выехал 
і за лес, пред ним на огромном пространстве 
I раскинулись ровным бархатным ковром зеленя 

без одной плешины и вымочки, только, кое
; где в лощинах запятнанные остатками’ 
I таюгцего снега. Л. Толст. Анна Карен.,
• ч. II, гл. 12.
! — Вейсманнов Леке. 1731, л. 76: вымочити;
I Росс. Целлариус 1771, с. 310: вымачивать, 
'вымочить; Нордстет, Слов. 1780: вымо- 
I читься; Слов. Акад. 1793: вымачиваться, 
і вымачивание, вымочка. — Ср.: мочить.
і Вымащивать, а ю, аешь, несов.\ 
і вымостить, мощу, мостишь, сов.,.
I перех. Укладывать, выстилать камнем, тор

цами и т. п. (о дороге, улице, площади и т. п.). 
Электрики вымостили кирпичами площадку 
у входа в свой цех. 11. Остр. Как зак. сталь, 
ч. II, гл. 3. Мостовая дворов и улиц [в Гра
наде] вымощена узорчатыми арабесками и&

• разноцветных камешков. В. Боткин, Письма 
об Исп., 400. Я ехал по земле, везде засеянной 
хлебом.. Дорога была прекрасна, и в топких 
местах вымощена. Пушк. Пут. в Арзр.., II.

! ♦ Выстилать чем-либо, подстилать что-либог 
I чтобы сделать место удобным для сидения 

или лежания. На левом боку он [Иван Павло
вич] не мог спать уже года два, а сейчас 
нужно было вымащивать под себя подушки 
повыше. Мам.-Сиб. Суд идет, III. Вымащи-

I ваться, ается; вймоститься, тите я, 
страд. Вымащивание, ь е, я, ср.

— Ср.-русск.: кылѵсстнтн; Росс. Целлариус 
1771, с. 316: вымащивать; Нордстет, Слов^ 
1780: вымостить, вымостка; Слов. Акад.. 
1793: вымащивание; Слов. Акад. 1847: 
вымащиваться, в ьі м о с т и т ь с я. — Ср.: 
мостит ь.! Вымбовка, и, ж. Морск. Рычаг на 

! корабле для поворачивания шпиля, служа- 
і щего для поднимания якоря. Во время авра

лов.. Исайка должен был исполнятъ обязан
ности простой рабочей силы: вместе с дру-

. гими тянутъ внизу, на палубе, какую-нибудь 
снасть, стоятъ у вымбовок на шпиле, при 
подъеме якоря и т. п. Станюк. Исайка, III.

— Яновский, Иов. словотолк. 1804: вым
бовки; Слов. Акад. 1847: вымбовка.-—

сведения — добывать сведения, узнавать 
о чем-либо путем длительных допросов, на
стойчивых требований и т. п. [UIмарин] 
посылал гонцов, но их перехватывали дежурив
шие кругом казацкие разъезды, выматывали 
у них разные сведения, отбирали письма 
и документы. Фурм. Чапаев, XV. Выматы
ваться, вымотаться. 1. Разматываться, сма
тываться. 2. Переносно. Терять силы, дохо
дить до изнурения. За две недели вымотался 
он [Григорий], как лошадь, сделавшая непо
сильный пробег. Шолох. Тихий Дон, кн. I, 
ч. I, гл. 12. 3. Страд. Выматывание, ь е, 
я, ср. .

— Росс. Целлариус 1771, с. 317: выматы
вать, вымотать; Нордстет, Слов. 1780: вьі- 
мотка; Слов. Акад. 1806: выматываться, 
вымотаться, выматывание. — Ср.: мо- 
тйть.Вымахивать, а ю, а е ш ь, несов.', 
вымахать, а ю, а е ш ь и вймахнуть, н у, 
н е ш ь, сов., перех. и неперех. В просторе
чии. 1. Перех. Махая, выгонять. Вымахали 
мух из полога, опустили его над дедушкой, 
подтыкали кругом края под перину. С. Акс. 
Сем. хр. (I, 27). Выбрасывать стремительно, 
выпускать разом (о паре, дыме и т. п.). Вал 
как бы вздохнул, вымахнул от края до края 
жадное пламя. Оно слилось с огнем пожара 
и, ревя и трепеща, ударило в небо. Паустов. 
Пов. о лесах. Встречи, огонь. Вдруг паро
ход зычно загудел, над самым ухом Руса
нова, весело вымахнув кверху высокую струю 
пара. Златовр. Скиталец (II, 196). 2. Перех. 
и неперех. В просторечии. Выхватывать с раз
маху. Петр вымахнул из горна пудовые клещи 
и промахнулся по наковальне. А. Н. Толст. 
Петр I, ч. II, гл. I, 10. -<► Стремительно 
выбегать, выезжать откуда-, куда-либо. Из 
лесу вымахнули четыре всадника. Впереди 
на вороном скакуне Румянцев. Шишк. Ем. 
Пугачев, ч. 1, гл. I, 8. Пришлось мне [Вас. 
Никитьевичу] подняться версты три за Хо- 
мяковку, и там переехали речку в брод. Моло
дец лорд Байрон, так и вымахнул на крутой 
берег. А. Н. Толст. Детство Никиты, Как я 
тонул. 3. В просторечии. Вырастать, стано
виться высоким. А как заросло!.. Какие дубы 
вымахали! — говорил Мартемьянов, озираясь 
вокруг потеплевшими глазами. Фадеев, Поел, 
из удэге, ч. II, гл. 11. Вымахиваться, 
вймахаться. 1. Утомляться, приходить в 
изнеможение от махания. Руки вымаха- 
лись при косьбе. 2. Страд. Вымахивание, 
ь е, я, ср.

— Росс. Целлариус 1771, с. 297: вымахи
вать, вымашка; Нордстет, Слов. 1780: вы
махнуть, в ы м й х и в а н и е; Слов. Акад. 1793: 
вымахать; Слов. Акад. 1847: вымахи
ваться, в ьі м а х а т ь с я. — Ср.: м а х 4 т ь.Вымачивать, а ю, аешь, несов.', 
вймочить, чу, ч и ш ь, сов., перех. 1. Делать 
мокрым кого-, что-либо. На нем [Семене Сер
геевиче] было помятое, вымоченное в грязи 
летнее пальто. Чех. Осенью. День был 
жаркий. В трех верстах от станции *** 
стало накрапывать, и через минуту пролив
ной дождь вымочил меня до последней 
нитки. Пушк. Станц. смотр. 2. Подвер
гать мочению, размачиванию; отмачивать
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Голл. windboom, от winden— навивать и boom — 
рычаг. tВымежевывать, а ю, аешь, несов.', 
вымежевать, жую, жуешь, сов., перех. 
Отделять межой один участок земли от дру
гого, размежевывать. Вымежевывать поля. 
Вымежёвываться, вймежеваться, страд. Вы
межевывание, ь е, я, ср.

— Слов. Акад. 1847: вымежевывать, 
в ь'і м е ж е в а т ь, вымежёвываться, вьі- 
межеваться; Даль, Слов.: в ьі м е ж е в а н ь е, 
вымежевка; Слов. Акад. 1892: вымежё
вывание; Ушак. Толк. слов. 1934: выме
жевывать, в ы м е ж б в ы в а т ь с я. — Ср.: 
м е ж а, м е ж е в б т ь.ВымёНИВать, а ю, а е ш ь, несов.', 
выменять, я ю, я е ш ь, сов., перех. При
обретать одну вещь в обмен на другую. 
Из его слов я узнал, что средства к жизни 
он [Дереу Узала] добывал ружьем и пред
меты своей охоты выменивал у китайцев 
на табак, свинец и порох.. Арсен. По Уссур. 
тайге, гл. 2. [Несчастливцев:] Жалъ, фрака 
нет; был фрак, да я его в Кишиневе на 
костюм Гамлета выменял. А. Остр. «Лес, 
д. II, явл. 2. Вйменить, ню, н и ш ь, 
сов., перех. Устар. То же, что выменять. 
Вознамерились-было они и нас обманывать 
и выменитъ у нас приставших лошадей. 
Болот. Записки, II, 980. о О пленных, воз
вращенных в отечество путем обмена. От
правлен он [фельдмаршал Салтыков] был паки 
в армию и с ним многие генералы: а в том 
числе и вымененный ив прусского плена гене
рал-поручик граф Захар Григорьевич Черны
шев. Болот. Записки, I, 954. Вымениваться, 
вйменяться, вймениться, страд. Женщины 
на островке Вили-Били очень деятельны; на 
них лежит приготовление или выделка горш
ков, которые развозятся и вымениваются их 
отцами или мужьями в береговых деревнях. 
Микл.-Маклай, Путеш., 212. Выменивание, 
я, ср. Вймен, а, м. Устар, и в просторечии. 
То же, что обмен.

— Др.-русск.: кыАгкннтн: ср.-русск.: кыдѵкнн- 
вдтн, выдЛнатн; Росс. Целлариус 1771, с. 328: 
выменивать; Нордстет, Слов. 1780: в ы м е
н я т ь, в ы м е н и т ь, в ьі м е и; Слов. Акад. 
1793: выменять, вымениваться, вы
менивание; Слов. Акад. 1806: в вме
нять с я.— Ср.: мена, менять.Вымереть. См. Вымирать.Вымерзать, а ю, а е ш ь, несов.', 
вймерзнуть, ну, н е ш ь, сов. 1. Погибать 
от морозов, заморозков (о хлебных расте
ниях, плодовых деревьях и т. п.). Яблони, 
по случаю немилостивой зимы 1861 года, почти 
все вымерзли. Салт. Благонам. речи, VII.
2. Обращаться от морозов в лед, промерзать. 
Под ногами сухо потрескивал тонкий лед 
ручья, вода его вымерзла, и лед покрыл белой 
пленкой серые, сухие ямки. М. Горький, 
Жизнь ненужн. чел., XXII. Вымерзание, 
я, ср. Вымерзание посевов. Вьімерзлый, а я, 
о е. Пропавший, погибший от мороза. 
♦ Обратившийся в лед, промерзший на
сквозь.

— Нордстет, Слов. 1780: вымерзбть, 
вымерзнуть, вьімерзлый; Слов. Акад. 
1798: й ы м е р з б н и е. — Ср.: мёрзнуть.

ВымёрИВЯТЬ, а ю, аешь, несов.; 
вй мерить, рю, р и ш ь и вымерять, я юъ 
я е ш ь, сов., перех. Производить длительное- 
или окончательное измерение кого-, чего- 
либо; измерять, смерить. Через две минуты 
Вихорь воротился с циркулем, и Чапаев стал 
вымеривать по чертежу. Фурм. Чапаев, V.. 
[Албрехт] все вычисляет, да вымеривает, 
ищет в скрипке какой-то математической 
пропорции: то снимет, с нее четвертую- 
струну, то опять навяжет. В. Одоев. Русек, 
ночи, VIII. Прошу вас приказать вымерять- 
длину, ширину, вышину дома и каждой ком
наты порознь.. Гог. Письмо к матери, 12 ноя
бря 1829. о В ы м ё р и в а т ь, вымерить, 
поле. Сие начинало меня у ж очень озабочивать 
и побуждать мыслить о том, как бы мне всю- 
дачу и земли свои предварительно вымерить и 
узнать точное количество земли в них. Болот. 
Записки, II, 754. о Распространительно. Сер- 

і гей Иваныч вымеривает классную комнату 
прищуренным глазом — маловата немного, 
придется перегородку одну разобрать, а тут, 
в этом углу, сцену приспособитъ. Невер. 
Шкрабы, IV. о Образно. Без памяти броси
лась она [Софи] в свою комнату, и тут 
в первый раз вымерила всю длину, ширину 
и глубину своего двусмысленного положения.. 
Герцен, Кто вин.? ч. I, гл. 6. о В ы м е
р и т ь (вымерять) вдоль и поперек. 
[Портной] вымерил всего меня вдоль и по
перек, точно собирался меня обить обру
чами. Чех. Тайный советн. ♦ Переносно. В ьі- 
мерить, вымерять дорогу, какое- 
либо место и т. п. вдоль и поперек — пройдя 
много раз, хорошо узнать расстояние, о В вы
ражении. Вымерить кого-либо взгля
дом (с головы до ног) — пристально осмо
треть, оглядеть кого-либо с головы до ног. 
Человек, сидевший за столом, указал место- 
сесть и вымерил посетителя коротким взгля
дом. Леон. Соть, V, 4. Вымерять, я ю, 
я е ш ь, несов. То же, что вымеривать;, 
измерять. Базыма вымерял- на карте рас
стояния, прикидывал' ширину реки и высоту 
берегов. Вершигора, Люди с чистой совестью, 
ч. II, гл. 31. Жеребцов, моих братьев, 
проезжали на бегу, вымеряли их пронос, 
выходили смотреть на них. Л. Толст. Хол- 

і стомер, VI. Вымериваться, вймериться; вы
; мерйться, вймеряться, страд. Вымеривание* 
і ь е, я, ср. Вймерок, р к а, м. Излишек, 
і остаток от вымеренного.

— Ср.-русск.: кылгкрнтн, кылгкрскъ; Вейсмап- 
: нов Леке. 1731, л. 57: в ы м е р и в а т и;: 
I в ы м е р я т и; л. 415: вы мерите ль; Росс. 
I Целлариус 1771, с. 330: вымеривать, вы- 
■ м е р я т ь, вымерить; Нордстет, Слов. 1780: 
вымеривание; Слов. Акад. 1793: вы
мерять; Слов. Акад. 1806: вымериваться, 
вымеряться; Слов. Акад. 1847: в ы м е- 
риться, вымеряться. — Ср.: мера, м ё- 
р ить.Вымесить. См. 1. Вымешивать. Вымести. См. Выметать. Выместить. См. Вымещать.Выметать, а ю, аешь, несов.* 
вймести, мету, метешь, сов., перех. 
Удалять, сметать пыль, сор, мусор веником,, 
метлою, щеткою и т. п. Несколько служите-
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кую-то свою штуку, — не подымаются ноги, 
да и только! Гог. Зак. место. 3. Выметало, 
сов., безл. неперех. В просторечии и обл. 
Высыпать, появляться па теле (о сыпи). У него 
выметало на губах. Даль, Слов. Вымёты
ваться, вйметаться, выметнуться. 1. Быстро 
выходить, выскакивать, выбегать откуда-либо. 
Из-за изгиба дороги выметнулось двое парти
зан, — они с ружьями наперевес побежали 
к Алеше. Фадеев, Поел, из удэге, ч. III, гл. 1. 
о Образно. Выметываясь из русла, разби

вается жизнь на множество рукавов. Шолох. 
Тихий Дон, кн. I, ч. III, гл. 18. 2. Появляться, 
показываться (о молодых побегах, колосе 
и т. п.). От коренастых пней весною выметы
ваются живучие молодые побеги. Шолох. 
Тихий Дон, кн. III, ч. VI, гл. 63. 
♦ Начинать колоситься (о хлебах). Овес 

выметывается. 3. Заканчивать метание икры. 
Рыба выметалась, Страд. Вымётывание, 
ь е, я, ср.

— Др.-русск.: выметати; ср.-русск.: кыме- 
татнсА, выметыкатн; Росс. Целлариус 1771, 
с. 302: вымётывать, в ьі м е т; Нордстет, 
Слов. 1780: вьі метать, вымётывание; 
Слов. Акад. 1793: вымётываться, выме т- 
нуться; Слов. Акад. 1847: выметнуть.— 
Ср.: 1. Метать.

2. Вымётывать, а ю, аешь, несов.', 
вйметать, а ю, аешь и мечу, ме
чешь, сов., перех. Обшивать петли или края 
прорезов в материи; обметывать. Выметать 
петли, о В образной речи. Вымётывать 
петли — говорить уклончиво. — Ты петли-то 
не выметывай, ворона желторотая! Говори 
толком, когда спрашивают. Мам.-Сиб. Хлеб, 
ч. I, гл. 2. Вымётываться, вйметаться, страд. 
Вымётывание, ь е, я, ср. Обметывание. 
Вйметка, и, ж. 1. То же, что выметыва
ние. 2. Обозначение на материи узора для 
вышивания. Выметной, а я, де. Обшитый 
швом.

— Ср.-русск.: выметка; Слов. Акад. 1793: вы
мётывать, выметать, вымётывание, 
в ы м е т к а; Слов. Акад. 1806: вымёты
ваться, выметаться; Даль, Слов.: вы
ме т и б й. — Ср.: 2. Метать.Вымечать, аю, аешь, несов.; вйме- 
тить, м е ч у, метишь, сов., перех. 1. Произ
водить, наносить дчительно или окончательно 
метки на чем-либо; переметить. Выметить 
платки. 2. Устар. Делать выписки из ка
кой-нибудь книги или рукописи. Вымечаться, 
вйметиться, страд. Вйметка, и, ж. Устар. 
1. Выписывание, делание выписок. 2. Вы
писка, справка из какой-либо книги или 
рукописи; вычпеление, подсчет. Поднести.. 
[планы] с надлежащими профилями и вымет
кою.., каким числом [людей] и во сколько 
времени все или каждая [крепость] может 
быть построена. П. С. 3. 1764, № 12180.

— Слов. Акад. 1793: выметка; Даль, Слов.: 
вымечать, выметить, вымечать
ся, вйметиться; Посошков, Кн. о скуд. 
и богатстве, 1724, с. 50: выметка. — Ср.: 
м ё т и т ь.Вымешать. См. 2. В ы м ё ш и в а т ь.

1. ВымёШИВать, аю, аешь, несов.',' 
вймесить, мешу, месишь, сов., перех»

■лей выметали из лозіе обрывки бумаги, 
остатки фруктов, пылъ, сор. Леон. Вор, 
ч. III, гл. 16. — Уберешь, а завтра опятъ 
•наберется [сор], — говорил Захар. — Не на
берется, — перебил барин: не должно. — На
берется — я знаю, — твердил слуга. — А на
берется, так опятъ вымети. Гонч. Обломов, 
ч. I, гл. 1. ♦ Вычищать метением, подметать, 
обметать какую-либо поверхность. Пол в ма
стерской был тщательно выметен и даже 
побрызган водой.. Горбат. Мое покол., гл. 10, 1. 
{Панасу] дали в руки метлу, и он принялся вы
метать двор к празднику. Потап. Дер. ром., 
ч. I, гл. 4. В день представления Ванька, по 
приказанию господ, должен был то сбегать 
закупить свеч для освещения, то сцену выме- | 
сти. Писем. Люди сорок, год., ч. I, гл. 10.
о В сравнении. Как метлой вымело 

<{безл.) — удалило совсем, совершенно, о В об
разной речи. Разогнав дымчатые клочья-обла
ков, похожие на овечью шерсть, ветер чисто 
•вымел небо, уложил затейливыми фестонами 
пыль немощенной улицы и притих, точно 
сам зарылся в пыль. М. Горький, Гол. жизнь.
♦ Переносно. Выметать кого-либо — | 
заставлять уйти, устранять. Картечными зал- ; 
•пами с задних позиций можно .было легко і 
•вымести из флешей всех, кто в них находился. 
Голубов, Багратион, гл. 41. Выметаться, вы
местись. 1. В просторечии. Шутл. или в фа
мильярном обращении, о В выражениях. 
Нужно, пора выметаться — уходить. 
оВыметайтесь! — уходите. 2. Страд. 
Выметание, ь е, я, ср. Вйметки, ток, мн. 
В просторечии. То, что выметено: сор, 
мусор и т. п. _

— Ср.-русск.: кымгстн; Вейсманнов Леке. 1731, 
-л. 53: выметати, л. 6: вымести; Росс. 
Целлариус 1771, с. 301: выметать, вымести; 
Нордстет, Слов. 1780: выметен и е, выме т, 
выметка; Слов.. Акад. 1793: выметАться, 
выместься, вы метйп не; Слов. Акад. 1847: 
выметки. — Ср.: мест й.

1. Выметать. См. 1. Вымётывать.
2. Выметать. См. 2. Выметывать.Выметить. См. Вымечать.1. Вымётывать, а ю, аешь, несов.', 

©йметать, мечу, мечешь и выметнуть, 
ну, н е ш ь, сов., перех. и неперех. 1. Перех. 
Выбрасывать, выкидывать что-либо. Пароход 
мчится мимо плотов, с ропотом, выметывая 
из-под колес пенистые волны. М. Горький, 
На плотах, І.оВымётывать, выме
тать икру (о рыбах, лягушках и т. п.). 
В исходе апреля окуни полны икрой, которую 
мечут в мае. Выметав икру, начинают они 
брать жаднее. С. Акс. Зап. об уж. рыбы 
{V, 105). о В ым ё тыв а ть, выметать 
колос, побеги и т. п. И подал влагу, как насос, 
в стебле канальчик-волос, и поле набирает 
рост, выметывает колос! Грибачев, Колхоз 
«Большевик», гл. 15. 2. Перех. Вымет
нуть. Выбросить что-либо резким движе
нием вперед; быстро выдвинуть (напр. о ноге, 
руке и т. п.). Мы посторонились, и пошел хрен 
вывертывать ногами по всему гладкому месту, 
которое было возле грядки с огурцами. Только- 
что дошел однакож до половины и хотел раз
гуляться и выметнутъ ногами на вихорь ка
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Месить тесто, глину и т. п. до готовности. 
Вымешиваться, вымеситься, страд.

— Росс. Целлариус 1771, с. 333: вымеши
вать, вымесить, вымёшивани е; Норд
стет, Слов. 1780: вымеска; Соколов, Слов. 
1834: вымешиваться, вымеситься, 
вьіме с. — Ср.: месить.2. Вымёшивать, а ю, аешь, несов.; 
кймешать, а ю, аешь, сов., перех. Хо
рошо размешивать жидкость, раствор, смесь. 
Вымешать тесто (жидкое). Поставъ 
опару из крупичатой муки., и дай взойти. 
Тогда положи масла коровьего, яиц с бел
ками и эіселтками, вымешай, дай еще 
взойти. Авдеева, Карм. пов. кн., 126. Выме
шиваться, вймешаться, страд. Вымешива
ние, ье, я, ср. t

— Слов. Акад. 180G: вымёшивать, выме
шать, вымешиваться, выметаться, 
вымешивание. — Ср.: мешать.Вымещать, аю, аешь, несов.', выме
стить, м е щ у, м е с т и ш ь, сов., перех. 
и неперех. 1. Перех. Отплачивать, отомстить 
■за обиду, оскорбление ит. п.оВымещать 
что кому-либо. Я день от дня Все старе — 
•даже не могу Обиду выместить врагу. Лерм. 
Боярин Орша, I. [Сумбуров:] Видно фран
цуз говорил правду, что они промышляют 
•запрещенными товарами. Хотя бы, пой
мавши на этом, выместили им все пако
сти, которые они здесь делают! Крыл. 
Модная лавка, д. III, явл. 6. + Неперех. 
Вымещать, выместить кому-, на 
ком-, за что-либо — отвечать местью, ото
мстить кому-либо за что. [Лизавета Ива
новна:] Я ни за какие сокровища не захочу 
терпеть унижения. Ведь, они [Брусковы] 
■за каждую копейку выместят оскорблением. 
А. Остр. В чужом пиру.., д. I, явл. 5. По
веришь ли, в зверях Пропал к нему [Льву] 
весь прежний страх. И поплатился он ста
ринными долгами. Кто мимо Льва ни шел, 
всяк вымещал ему По-своему: Кто зубом, кто 
рогами. Крыл. Лис. и Осел. 2. Перех. По
крывать, возмещать материальный расход, 
убыток {устар.). Торгаш отважный, Не уны
вая, открывал Невой ограбленный подвал, 
Сбираясь свой убыток важный На ближнем 
выместить. Пушк. Меди, всадн., II. о В об
разной речи. Такую поднял [Осел] скачку, 
Что в огороде все примял и притоптал. Увидя 
тут, что труд его пропал, Крестьянин на 
•спине ослиной Убыток выместил дубиной. 
Крыл. Осел и Мужик, о В выражениях. 
Вымещать, выместить досаду, 
злобу и т. п. — изливать свое раздражение, 
нанося оскорбления, причиняя неприятности 
неповинным людям, срывать на ком-либо 
злобу, досаду ит. п. Вымещать что на 
ком, на чем. Отец тебя [мать] бил, — я 
і[Павел] теперь понимаю, что он на твоих 
боках вымещал свое горе — горе своей жизни. 
М. Горький, Мать, ч. I, гл. 4. Всю досаду, 
накопленную во время скучной езды, путеше
ственник вымещает на смотрителе. Пушк. 
•Станц. смотр. [Чорт] выискивал чем-нибудь 
выместить на кузнеце свою злобу. Гог. Ночь 
перед Рожд.о Вымещать что над кем-либо. 
Устар, и в просторечии. Зима свирепствует 
немилосердно, как будто все зло хочет выме

стить над Подлинной и ее обитателями. 
Решети. Подлиповцы, I. Дочери [помещика], 
не имея женихов, вымещали свою скуку над 
п ряд ильницами, из которых они многих 
изувечили. Радищ. Пут. из Пет. в Москву 
(I, 207). Вымещаться, выместиться. 1. Сры
ваться на ком-, чем-либо (о злобе, досаде 
и т. п.). Все неудачи, все несчастия, все, 
все вымещалось на мне и на матушке. Дост. 
Бедные люди (I, 21). 2. Страд. Вымеще
ние, я, ср.

— Росс. Целлариус 1771, с. 324: выме
стить; Слов. Акад. 1793: вымещать, 
вымещение; Слов. Акад. 1847: выме
щаться. выместиться. — Ср.: месть, 
мстить.Выминать, аю, аешь, несов.', вймять, 
мну, мнешь, сов., перех. 1. Делать 
мягким, эластичным, разминая. оВыми- 
н а т ь кожу, глину, замшу и т. п. Девка 
эта приходила по нескольку раз в день при
сматривать за Машей, заговаривала с нею, 
стараясь ее развеселить, и даже отстаивала 
ее против выходок злой старухи, хотевшей 
заставить пленницу, молоденькую девчонку, 
выминать в руках сыромятную кожу. Даль, 
Осколок льда. 2. Вытаптывать, помять, из
мять. Вымять траву на лугу. Вымять рожь 
в поле. оВыминйть углубление (в куче 
сена, соломы и т. п.). Я вскочил, сел в те
лежку, вымял себе, без всякой церемонии, 
сильными своими ногами место.. Пришв. 
Черный араб (I, 137). 3. Выминать, 
вымять лен, коноплю, пеньку — удалять 
жесткую кору, отделять ее от волокна. 
Лен сначала выминают мялицею, затем 
треплют и чешут. Выминаться, вймяться, 
страд.

— Росс. Целлариус 1771, с. 306: выминать, 
вымять; Слов. Акад. 1793: вымииіние; 
Слов. Акад. 1806: выминаться, вы
мя т ь с я. — Ср.: мять.Вымирать, а ю, аешь, несов.', выме
реть, мру, мрешь, сов., не перех. 1. Уми
рать поголовно, перемереть; умирать, ис
чезать, гибнуть, не оставляя потомства 
(о живых существах). Мамонт — вымершее 
животное. ° Гунны, — сказал мне провизор 
Павел Гольдберг, — были кочевым народом.. 
Народа этого больше нет, весь вымер. М. Горь
кий, В людях, IX. Старик-муж в могиле, 
дети разбрелись во все стороны, старые слуги 
вымерли. Салт. Пошех. стар., XXI. о В срав
нении. [Счастливцев:] И все в доме [дядюшки] 
молчат, Геннадий Демьяныч, точно вымерли. 
А. Остр. Лес, д. II, явл. 2. о В образной 
речи. Как ни тяжел последний час — Та 
непонятная для нас Истома смертного стра
данья, — Но для души еще страшней Сле
дить, как вымирают в ней Все лучшие воспо
минанья. Тютч. Как ни тяжел.. -*■ Перево
диться, исчезать за прекращением подсадки, 
ухода, выращивания молодых выводков 
(о растениях). Лет через пятьдесят, 
много семьдесят, эти усадьбы., понемногу 
исчезали с лица земли; дома сгнивали.., 
яблони вымирали и шли на дрова, заборы 
и плетни истреблялись. Тург. Мой сосед 
Радилов. 2. Обезлюдеть, опустеть, вследствие 
смерти жителей (о какой-либо местности, 
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городе и т. п.). Мы, современники холеры, 
не можем вполне представитъ всех ужасов, 
которыми сопровождалось моровое поветрие 
1654 года.. Хоронитъ было некому; трупы 
гнили в домах; иные деревни вымерли пого
ловно. Печер. Оч. поп., ч. I, гл. 1. О фабрике 
суконной., носилась молва, что оная еще зимою 
вся вымерла. Болот. Записки, III, 7.о В срав
нении. Все было пусто и в доме и в деревне. 
Не лаяли собаки, не кричали петухи, не 
мычали телки и коровы, — будто вымерла 
Росасна. Голубов, Багратион, гл. 22. Ясно — 
творилось что-то неладное, и больгиая пло
щадь, и глухие переулки словно вымерли — ни 
одной живой души. Н. Остр. Как зак. 
сталь, ч. II, гл. 4.оВ образной речи. 
А по сторонам [дороги] — словно вымершая 
от зноя степь: устало полегшие травы, 
тускло, безжизненно блистающие солончаки, 
голубое и трепетное марево над дальними 
курганами. Шолох. Они сраж. за род., 3. 
Вот бы когда сойтись в садике, как раз об 
эту пору.. Там, наверно, ни души, даже раз
носчик не пройдет с пряниками или огурцами. 
Город совсем вымирает в послеобеденный жар. 
Бобор. Вас. Теркин, ч. I, гл. 5. Вымирание, 
ь е, я, ср. В олъшинство этих забытых 
жизнью «государевых ямщиков» производят 
впечатление медленного вымирания. Они бо
лезненны, бледны, печальны и хмуры. Корол. 
«Госуд. ямщ.», I.

— Росс. Целлариус 1771, с. 320: выли- 
р йть, вьіме р ет ь; Слов. Акад. 1847: выми
рание. — Ср.: мереть.ВЫМКНУТЬ. См. 1. Вы мыкать.Вымогать, а ю, аешь, несов., перех. 
Добиваться чего-либо, вынуждать что-либо 
насилием, принуждением, угрозами; настой
чиво требовать. Жалуются воинские люди и на 
Ивана Григорьевича, жалуются!.. Любит 
мзду. Приказные сторожа и те вымогают... 
Кто дает деньгу, того пускают в приказ, кто 
не дает — гонят от ворот прочь. Костыл. 
Ив. Грозный, кн. II, ч. II, гл. 2. Настенька 
вымогла деньги, показывала необходимые рас
ходы выше, а главное — свела знакомство с 
разными очень подозрительными бабами и 
начала потихоньку попивать. Мам.-Сиб. Суд 
идет, III. [Резвый:] Не вор Дубровин. Тем и 
провинился, Что жил богато, да жена при
гожа; Его томил в остроге воевода — Все 
денег вымогал. А. Остр. Воевода, д. I, сц. 2, 
явл. 1. Вымогаться, несов. В просторечии.1. Силиться, напрягаться; выбиваться из сил. 
Горы, болота, гати и зыбуны точно были 
нарочно нагромождены, чтобы отбитъ у вся
кого охоту проехаться по этой дороге во вто
рой раз, особенно осенью, когда лошадь засту
пает в грязь по колено, вымогаясъ из послед
них сил. Мам.-Сиб. Дикое счастье, III.
2. Страд. Вымогание, ь е, я, ср. Вынуждение, 
требование чего-либо принуждением, силой, 
угрозами. Вымогательство, а, ср. То же, 
что вымогание. □ Юрид. Вымогательство, 
т. е. требование передачи каких-либо иму
щественных выгод или права на имущество 
или совершения каких-либо действий иму
щественного свойства под страхом насилия 
над личностью потерпевшего, оглашения 
о нем позорящих сведений или истребления 

его имущества. Угол. код. РСФСР, ст. 174. 
Я твердо уверен, что во время службы за 
ним [исправником] водились: и взяточни
чество, и вымогательство, и превышение 

: власти, и другие поступки. Купр. Как я был 
акт., XII. Вымогатель, я, м.; вымогатель
ница, ы, ж. Человек, прибегающий к вымо
гательству. Вымогательский, а я, о е. Свой
ственный вымогателю.

— Даль, Слов.: вымогать, вымогать
ся, вымогание, вымогательство, 
вымогатель, вымогательница, вы- 
м о г а т е л ь н ы й; Письма и бум. Петра В., 
V, с. 298: вымогать; I. с. 37G: вымо
гаться.ВьіМОЗЖИТЬ. См. В ы м а з ж и в а т ь.ВьіМОИНа. См. Вымывать.Вымокать, а 10, аешь, несов.', взмок
нуть, ну, нешь, прош. вьімокнул и 
вымок, ла, л о, сов., перех. 1. Становиться 
мокрым; пропитываться водой или другой 
жидкостью, промокать. Вымокнув в ледяной 
воде, он [Борис] успел выбросить на лед весь 
груз и даже снять с тонущей машины ценные 
части. Фадеев, Лепингр. в дни блок., 71. 
Солнце уже взошло и светлыми яркими пят
нами и тенями расцветило зелень и блестело 
в каплях росы, о которую вымокли девчонки 
теперь по самый пояс. Л. Толст., Ягоды. Но 
ни от ветру он укрыться тут не мог, Ни от 
дождя спастись; весь вымок и продрог. Крыл. 
Два Голубя, о В ы м о к н у т ь до нитки, до 
последней нитки — сильно промокнуть. Мы 
очень скоро вымокли до последней нитки. 
Арсен. Дереу У зал а, гл. 5. 2. Терять соле
ность, кислоту, остроту и т. п. от вымачи
вания в воде. Селедка вымокла. 3. Терять 
жесткость. Лен, пенька вымокли. ♦ Гибнуть 
от избытка влаги (о злаках). В низких местах 
озими вымокли. Вымокание, ь е, я, ср. Вй- 
мокльтй, прил.

— Ср.-русск.: кылѵшгётн; Нордстет, Слов. 
1780: выманивать, вымокнуть, 
в ьі м о к л ы й; Слов. Акад. 1793: вымо
кать; Слов. Акад. 1806: вымокание. — 
Ср.: мокнуть.Вымолачивать, а ю, аешь, несов.-. 
вымолотить, молочу, молотишь, 
сов., перех. 1. Молотя, выбивать, выделять 
зерна из колосьев, семена из стручков и 
т. п.; обмолотить. Вымолотитъ рожь, горох, 
чечевицу. ° В детстве, живя у дедушки в 
именьи гр. Платова, я по целым дням от зари 
до зари должен был просиживать около паро
вика и записывать пуды и фунты вымолочен
ного зерна. Чех. Письма, II, 141. 2. В просто
речии. Зарабатывать, вырабатывать молоть
бою. Вымолачиваться, а е т с я; вымоло- 
титься, и т с я. 1. От молотьбы выпадать из 
колосьев (о зернах). 2. Страд. Вымолачива
ние, ь е, я, ср. Выбивание зерен из колосьев,, 
выделение гороха из стручков и т. п. 
ударами цепа, молотьбою. Вймолотка, иу 
ж.\ вймолот, а, м. 1. То же, что вымо
лачивание. Молотьбу производили на моло- 
тарке «МК—1100». Регулировали ее на 
полный вымолот, чтобы не допускать по
тери зерна в соломе. Ангелина, Люди кол
хоз. полей, 7. 2. Полученное после мо
лотьбы зерно. Плохой, хорогиий вымолот.
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Вймолоткп, мн. Остатки после молотьбы; 
мякина, обивки.

— Ср.-русск/. кылѵолачнкатн, кылюлотнтн; Росс. 
Целлариус 1771, с. 312: вымолачивать, 
вымолотить, вымолот; Нордстет, Слов. 
1780: в ьі м о л о т к а; Слов. Акад. 1793: вымо
лачиваться, вымолачивание; 
Слов. Акад. 180G: в ы м о л о т и т ь с я; Слов. 
Акад. 1817: вымолотки. — Ср.: м о л о
т и т ь.ВЫМОЛВИТЬ, молвлю, молвишь, 
сов., перех. В просторечии. 1. Произнести, 
сказать, промолвить. Хорошая у тебя мамка, 
храбрая! — торопливо сказал Воропаев маль
чику.. — У-у, отчаянная! — задохнувшись от 
гордости, вымолвил Степка. Павленко, 
Счастье, ч. I, гл. 2. — Спасибо, спасибо! — 
тронутым голосом вымолвил он [Таманцев 
Клавдии] и протянул ей руку. Б обор. Ходок, 
ч. III, гл. 26. — Песню! лаконически вымолвил 
Аристарх Федорович, величаво развалившись 
на подушках экипажа. Григор. Просел, дор., 
ч. I, гл. 9. о В образной речи. Вскормленный 
в неволе орел молодой.. Зовет меня взглядом 
и криком своим И вымолвить хочет: «давай 
улетим!». Пушк. Узник, о В ьі молвить 
слово, словечко, словцо, не в-ымолвпть 
ни слова. Сердце мое замерло от волнения. 
Я поднялась на трибуну. Стояла и не могла 
вымолвить ни слова. Смотрела на Сталина и 
молчала... Ангелина, Люди колхоз, полей, 3. 
[Погуляев:] Она так испугалась, что и слова 
не вымолвит. А. Остр. Пучина, сц. 4, явл. 2. 
(Айна Андреевна городничему:] Только я, 
право, боюсь за тебя: ты иногда вымолвишь 
такое словцо, какого в хорогием обществе ни
когда не услышишь. Гог. Ревизор, д. V, явл. 1. 
Что, подруженька, с тобой? Вымолви сло
вечко, Слушай песни круговой, Вынь себе ко
лечко. Жук. Светлана, о Устар. В сочета
ниях. Дозволь, вели и т. п. слово вымол
вить — вежливая форма начала речи, воз
ражения и т. п. [Саблин:] Подавай сюда што
пор и стаканов достань в буфете. [Федька;] 
Позвольте наперед вымолвить два словца.. 
Гриб, и Катен. Студент, д. III, явл. 9. [Вель- 
каров:] — Ну что, няня Василиса, не высту
пили ли дочери из моего приказания? [Васили
са:] Нет, государь!.. только, батюшка мой, не 
погневись на рабу свою и прикажи слово вы
молвить! Крыл. Урок дочкам, явл. 4. 2. Устар. 
Выпросить, выговорить. Барбос за все за это 
взялся, И вымолвил себе он плату за троих.. 
Крыл. Крест, и Соб.

— Ср.-русск.: кылѵолкнтн; Нордстет, Слов. 1780: 
вымолвить. — Ср.: м 6 л в и т ь.ВЫМОЛИТЬ. См. Вымаливать.ВЫМОЛОТИТЬ. См. Вымолачивать. ВЫМОЛОТЬ. См. Вымалывать. Вымораживать, а ю, а е ш ь, несов.', 
выморозить, морожу, морозишь, сов., 
перех. 1. Выдерживать жидкость на морозе, 
чтобы выделить из нее излишек воды в виде 
льда. Выморозить вино, пиво, о В ы м о р о- j 
з и т ь белье — высушить на морозе. 2. Ох
лаждать помещение. Заднюю же горницу, где 
они [больные] лежали, велел я тотчас пере
стать топить и выморозить, чтоб переме
нился воздух. Болот. Записки, III, 111.
3. Истреблять, уничтожать морозом. Ледни

ковый период выморозил их [папоротники] 
в северных широтах, и в наших лесах мала 
папоротников. Комаров, Происхожд. ра
стений, 155. — А тараканов в скотной 
.морозили? — Выморозили, матушка, вымо
розили..,— отвечала мать Софья. Печер. 
В Лесах, ч. II,’ гл. 2. о В образной речи. 
Шутл. Удалять, выпроваживать кого-либо 
из дома, принимая в холодной комнате. 
В заключение скажу тебе об эриванских 
жителях, что они летом может-бытъ 
очень приятные люди, а зимой выморажи
вают своих гостей; .. я продрог у сардаря 
и окостенел у Мегмед-бега. Гриб. Путев, 
зап., II. Вымораживаться, ается; вымо
розиться, и т с я. 1. Терять на морозе воду 
(о вине, пиве и т. п.). 2. Страд. Вымора
живание, ь е, я, ср.\ вйморозка, и, ж. Это 
влияние [морозов] сказывается как на самих 
растениях, так и на почвах и их изменениях 
при действии вымораживания. Советов, Кли
мат и погода, 1930, 17. Вйморозки, ков и 
(устар.) з о к, мн. Алкогольные напитки, по
терявшие через замораживание часть входя
щей в их состав воды и сделавшиеся от этого 
крепче. Так как он [Иван Федорович] не пил 
выморозок, предпочитая им рюмку водки пред 
обедом и ужином, не танцовал мазурки и не 
играл в банк, то, натурально, должен 
был всегда оставаться один. Гог. И. Ф. 
Шпонька.., I.

— Ср.-русск.: выморозити; Росс. Целлариус 
1771, с. 314: вымораживать, выморо
зить, выморозки; Слов. Акад. 1793: в ы- 
м о р а ж и в а н и е; Слов. Акад. 1847: вымо
раживаться, выморозиться. — Ср.: м о- 
рбзить. ~ ,_________Выморить. См. Вымаривать. Выморозить. См. Вымораживать. Выморочный. См. Вымаривать. Вымостить. См. Вымащивать. Вымотать. См. Выматывать. ВЫМОЧИТЬ. См. Вымачивать. Вымпел, а; мн. вымпела, бв и вым
пелы, о в, м. 1. Морск. Длинный с раз
двоением внизу флаг, поднимаемый на грот- 
мачте военного судна во время плавания. 
К полудню на полосе солнечной зыби пока
зались.. очертания кораблей, шняв и галер. 
Веяли сотни вымпелов. А. Н. Толст. Петр I, 
кн. II, гл. III, 3. И снова на юг корабли ухо
дили. И вымпел прощальный высоко взвился. 
Блок, И снова на юг.. ♦ В обозначении 
числа судов числом вымпелов. Адмирал сидел 
на палубе, удрученно склонив голову.. Власть 
его над эскадрой в тридцать восемь вымпелов 
кончилась. Нов.-Прибой, Цусима, кн. II, ч. I. 
Отцу принесли с семафорного телеграфа 
известие, что неприятельский флот в количе
стве ста вымпелов бросил якорь у Евпатории. 
Станюк. Мал. мор., I. 2. Авиац. Небольшой 
металлический цилиндр с длинной яркой лен
той для сбрасывания донесений разведчиков и 
т. п. [Ильин:] Товарищ капитан, самолет из 
армии вымпел бросил.> [Сафонов:] Из армии. 
Приказ... Давно я приказов не получал, голова 
устала от самостоятельных действий. Си
мон. Русск. люди, к. VI. Вймпельный, прил. 
Вымпелфал, а, м. Подъемная снасть для 
вымпела.
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— Вейсманнов Леке. 1731, л. 185: вымпел 
(в 1-м знач.); Слов. Акад. 1789: вымпел 
(в 1-м знач.); Слов. Акад. 1847: вымпелъны й; 
Даль, Слов.: вымпелфал. — Гол. wimpel.Вымуравливать, а ю, аешь, несов.', 
вы муравить, муравлю,, муравишь, 
сов.,* перех. Покрывать глазурью, муравой, 
поливой (о глиняной посуде).

— Даль, Слов.: вымуравливать, вьі- 
м у р а в и ть. — Ср.: муравить.Вымуеливать, а ю, аешь, несов.', вы- 
муслить, л ю, л и ш ь, сов., перех. В просто
речии. Вымачивать, запачкать слюнями. Вы- 
мусливаться, вйму слиться. Пачкаться слю
нями. Ребенок выму слился.

— Слов. Акад. 1847: вымуеливать, 
вы му слить, в ы м у с л ив а т ь с я, вы му
слить с я, вымусливанію.— Ср.: му
слить, мусолить.Вымучивать, а ю, аешь, несов.', вй- 
мучить, чу, чишь, сов., перех. 1. Получать 
что-либо истязаниями, насилием, чрезмерной 
настойчивостью; вынуждать что-лпбо. Перед 
самыми окнами чернической келъи своей смирен
ный старец каждый день., людей на правеж 
становил, батогами выбивая из них недоимки. 
Вымучивал старец немалые деньги и в свой , 
карман. Печер. На Горах, ч. II, гл. 19. 
о Вымучивать ответы, признания и 
т. п. Но вы ищете измены, вы пытками выму
чиваете изветы, вы, вы — всей крови завод
чики! А. К. Толст. Кн. Серебр., X. [Самозва
нец Марине:] Клянусь тебе, что сердца моего 
Ты вымучить одна могла признанье. Пушк. 
Бор. Год. Ночь. Сад. Фонтан. 2. Производить, 
извлекать из себя что-либо с усилием, с боль
шим напряжением. Вымучивать улыбку, о О 
результатах неудачного обдумывания, тщет
ных творческих усилий. Вымучивать фразу. 
Вымучивать стихи, о О творческих усилиях 
вообще. Рука [художника], как бешеная, сти
рает заглаживает прежнее и торопится 
бросать новую, только что пойманную, выму
ченную черту, как будто боясь, что она забу
дется... Гонч. Обрыв, ч. I, гл. 13. 3. В просто
речии. Измучить, истомить (страхом, скукой 
и т. и.). [Машутка] пришла только перед 
сумерками. Вымученная ожиданием, Аксинья 
встрепенулась. — Ты ко мне, Машутка? Шо- 
лох. Тихий Дон, кн. I, ч. II, гл. 12. 
Вымачиваться, вймучиться. 1. В просторечии. 
Измучиться. 2. Страд. Вымачивание, ь е, 
я, ср.

— Ср.-русск.: кылгёчнтн; Вейсманнов Леке. 
1731, л. 2: вымучити; Леке. 1762: вы- | 
мучивать; Росс. Целлариус 1771, с. 322: ( 
вымучивать, вымучить, в ы м у ч е н и е; 
Слов. Акад. 1806: вымучивание: Слов. = 
Акад. 1847: вымачиваться, вымучить
ся. — Ср.: мучить. IВымуштровать, р у ю, ру ешь, сов., 
перех. Строго воспитать, вышколить; при
учить к строгой дисциплине. Невестки деда 
Наума так были вымуштрованы, что при 
свекре не смели рта разинуть. Эртель, 
Зап. степи., VIII. Вймуштроваться, сов.
1. Стать дисциплинированным, вышколенным.
2. Страд. Вймуштрованность, и, ж. Домаш
няя прислуга ходила в ливрейных фраках и бес

шумно мелькала по комнатам, исполняя свои 
обязанности; глава семейства выходил к обеду 
во фраке и в белом галету хе; в доме царство
вала строгая и совершенно определенная вы
муштрованность. Салт. Мел. жизни (V, 334).

— Слов. Акад. 1847: вымуштровать. — 
Ср.: муштровать.Вымчать, мчу, мчишь, сов., перех. 
Быстро, стремительно вывезти кого-, что- 
либо из чего-либо, куда-либо. [Автомобиль] 
заносясь на крутых поворотах чудно асфаль
тированного шоссе, быстро вымчал их [воен
врачей] далеко на восток от города. . Павлен
ко, Счастье, ч. II, гл. 8. Текинский конь 
вымчал нас из города. Вс. Иван. Шестнадц. 
наел, эм., V. о В ы м ч а т ь из погибели и 
т. п. Закричал Георгий Радивою: — Ты садись, 
Радивой, поскорее На коня моего вороного; 
Через речку вплавь переправляйся, Конь тебя 
из погибели вымчит. Пушк. Битва у Зеницы- 
Вел. Вймчаться. Стремительно выбежать, 
выехать. Но когда уже кони в последний конец 
обратились К морю седому; тогда-то риста
теля каждого доблесть Вдруг обнаружилась; 
конская прыть ускорилась; и быстро Легкие 
вымчались вдаль кобылицы Эвмела героя. Гне- 
дич, Илиада, XXIII, 373—376.

— Др.-русск.: кымчдтн; Слов. Акпд. 1793: 
вымчат ь; Даль, Слов.: вымчаться. — Ср.: 
мчать.Вымывать, а ю, аешь, несов.; вымыть, 
мою, моешь, сов., перех.; прич. страд, 
прош. вымытый. 1. Очищать мытьем в 
воде; обмывать; промывать. Заглянула из 
сеней хозяйка, приказала мне: — Вымой пол!" 
М. Горький, В людях, I. Вымытая, вытер
тая песком и камнями., палуба белела, как 
полотно. Гонч. Фрег. Палл., т. II, гл. 3. Ей 
[сестре] неведомо как хотелось с дороги меня 
вымыть и выпаритъ, но, к несчастию моему, 
в бане у них печь тогда обвалилась и была 
не исправлена. Болот. Записки, I, 146. о В ы- 
м ы т ь лицо и руки — умыться, о В срав
нении. Мелкие листья ярко и дружно зеле
нели, словно кто их вымыл и лак на них навел. 
Тург. Новь, IX. о В образной речи. Небо' 
стояло ясное, вымытое, с легкими, несущимися 
белыми клочками тонких облаков. Лаврен. Так 
держать, 88. Орел выклюет мои карие очи; 
вымоют дожди казацкие косточки. Гог. Вечер 
нак. Ив. Куп. ♦ Переносно. В просторечных 
выражениях. Вымыть кому-нибудь го
лову — сделать строгий выговор. — И не про
водил нас! — сказала она: — завтра ему надо 
голову вымыть; он такой же непослушный, 
как этот офицер, про которого читали. 
Гонч. Литер, вечер, I.—Так проклятая яр
марка ошеломила меня, что до сих пор в го
лове базар ходит. Счастье еще, что старухи 
моей нет дома, а то бы она вымыла мне голову. 
Гог. Гл. из истор. ром. о В ьі мы т ь кому- 
нибудь косточки — посплетничать о ком-либо, 
разбирая его недостатки. Марья Ивановна 
не прочь иногда и посплетничать, или, как 
выражаются в Крутогорске, вымыть ближ
нему косточки. Салт. Губ. оч., II (I, 93). 
♦ Выстирать и выполоскать (о белье).* Вычи
стить. [Соломин] вдруг вспомнил, что не взял 
с собой перчаток; кликнул «вездесущего» 
Павла — и тот принес ему пару толъко-что> 
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вымытых замшевых белых перчаток. Тург. 
Новь, XXIII. 2. Делать углубление (вымо
ину) текущею водою. Тачанка остановилась 
на пригорке, над станцией, в яме, вымытой 
дождями. Вс. Иван. Гибель. Жел., VII. ♦ Вы
делять, размывать водою, удаляя часть грунта; 
освобождать, обнажать скрытое в земле. 
Течение реки вымыло кости мамонта, о В безл. 
обороте. Нередко случается, что [зацепив
шуюся удочку]., вымоет из берега водой. 
С. Акс. Зап. об уж. рыбы (V, 46). о Вымы
вать из чего-либо — промывая, извлекать. 
Олово во многих местах вымывают из песку 
в маленьких черных и серых камегиках. Ломон. 
Первые осн. мет., § 33. Вымываться, вймыться.
1. Очищаться мытьем от грязи, пыли и т. п.; 
умываться; обмываться. Вымыться в бане, 
в ванне, о Знаю я,., говорил Обломов [Заха- 
руі- — что значит перевозка! Это значит 
ломка, шум; все вещи свалят в кучу на полу., 
все в пыли; вымыться нечем, и ходи, вон, с 
этакими руками, как у тебя.»» Гонч. Обломов,
ч. I, гл. 8. Над лебедем желая посмеяться, 
Гусь тиною его однажды замарал; Но лебедь 
вымылся и снова белым стал. Пушк. Нравоуч. 
четверост. о В образной речи. Луна, посере
бренная лучами восходящего солнца, была такой 
ясной, точно она вымылась. Арсен. Дереу 
Узала, гл. 14. 2. Страд. Вымывание, ь е, 
я, ср. Выделение чего-либо из земли тече
нием воды. Вымывание всех вообще солей, 
получающихся в процессах почвообразования, 
из почвы в грунтовые вѵды, в ручьи и реки на
ходится прежде всего в зависимости от кли
матических условий. К. Глинка, Почвоведе
ние, 143. Вымывной, а я, бе. Вырытый, 
промытый водою. Вймоина, ы, ж. Рытвина, 
яма, овраг, образованный течением воды; 
водомоина. Размытая, снесенная водой 
часть дамбы, набережной и т. п. Дамба, 
частично водой расковырянная, и бревна, за
стрявшие в ее вымоинах.., так и держались 
рядком, бок о бок. Шагинян, Гидроцентраль, 
XIV, 1.

— Ср.-русск/. вымыватн, вюл\ытн, выл\ыва- 
тнса, вымывание; ІТоликарпог, Леке. 1704: вы
мываю; Вейсманнов Леке. 1731, л. 11: вы
мыти; Росс. Целлариус 1771, с. 318: вымыть; 
Нордстет, Слов. 1780: вымывание; Слов. 
Акад. 1793: вымоина; Соколов, Слов. 1834: 
вымываться, вймыться; Даль, Слов.: 
вы мы в нб й. — Ср.: мыть.Вымыкать, а ю, аешь, сов., перех. 
и неперех. В просторечии. 1. Перех. В выра
жении. Вымыкать горе — узнать, ис
пытать горе, перенести его. 2. Неперех. В про
сторечии. В выражении. Вымыкать по 
всему свету — везде пошататься, везде побы
вать. Вймыкаться, сов. Пошататься, везде 
побывать. Вымыкался по белу свету.

— Даль, Слов.: вымыкать, выми
наться. — Ср.: м й к а ть.

1. Вымыкйть, б ю, а е т ь, несов.*, вй- 
мкнуть, ну, н е ш ь, сов., перех. Устар. 
и в просторечии. Размыкая, вынимать, отмы
кать (о серьгах, о продетом кольце, о вися
чем замке и т. п.). Вымкнуть серьгу из уха.

_  Ср.-русск.: кымыкатн, вымкнБтнса; Слов. 
Акад. 1806: вымыкйть, в ьі мыкать, 
вым'ыкйие, вымкнуть; Слов. Акад. 

1892: в ы мы к й т ь с я, вймыкаться. — Ср г 
замкнуть.

2. Вымыкать, аю, аешь, несов.; вй- 
мыкать, а ю, аешь и вы мычу, чешь, 
сов., перех. 1. Посредством чесания щеткоіг 
или гребнем вычесывать кострику изо льна. 
Вымыкать негодные волокна. 2. Обл. Окон
чить мыканье, т. е. чесание льна, пеньки 
специальным гребнем или мыкалкою в про
цессе подготовки пряжи. Вымыкала мочку- 
(кудель), стала прясть.

— Гейм, Слов. 1799: вымыкйть, вымы
кать, в ымыкй н и е; Слов. Акад. 18471 
в ы м ы к й т ь с я, в ы м ы к а т ь с я; Даль, Слов.г 
в ым ы киват ь, вымьі кивание. — Ср.: м ьі- 
к а т ь.Вымыливать, а ю, аешь, несов.; 
вймылить, лю, лишь, сов., перех. 1. На
тирать что-либо мылом; намыливать цели
ком или все данное количество чего-либо;, 
перемылить. Вымылить все белье. ♦ Израс
ходовать какое-либо количество мыла. Вы
мылить кусок мыла. 2» Быстрой ездой вго
нять в пот, похожий на мыльную пену (о ло
шади). о В выражении. Вымылить го
лову — сделать строгий выговор. Вымйли- 
ваться, вймылиться. 1. Натираться мыльной 
пеной, мылом; намыливаться целиком. ♦ Из
расходоваться (о мыле). 2. Страд. Вымй- 
ливанне, ь е, я, ср. Вймылки, л к о в, и 
л о к, мн. Обмылки; оставшаяся после мытья 
мыльная вода. .

— Росс. Целлариус 1771, с. 319: вымали
вать, вы м ыл ит ь; Нордстет, Слов. 1780: 
вымыливание; Слов. Акад. 1847: вымы
ливаться, вымылиться; Слов. Акад. 18921 
в ы м ы л к и. — Ср.: мылить.Вымыть. См. Вымывать.Вымышлять, яю, яешь, несов.; вй- 
мыслить, мыслю и (устар.) мышлю,. 
мыслишь, сов., перех. Выдумывать, при
думывать что-либо, сочинять; создавать во
ображением. Вымыслить — значит извлечь, 
из суммы реально данного основной его смысл 
и воплотить в образ, — так мы получили 
реализм. М. Горький, Доклад на съезде 
советск. писат. 17 авг. 1934. Воображение не 
есть одна способность вымышлять ложь, но 
и воображать истину»» Вяз. Фон-Визин 
(V, 120). Но ни один волшебник милый,. 
Владетель умственных даров, Не вымышлял 
с такою силой Так хитро сказок и стихов.. 
Пушк. В прохладе сладостной., а Вымы
шленный, а я, о ѳ, прич. прош. страд. 
в знач. прил. — придуманный, реально не
существующий, ложный. Во всей этой исто
рии нет ничего вымышленного; точь-в-точь- 
рассказываю, как дело происходило в действи
тельности. Григор. В ожид. пар. Хотя во след 
иду Виргилию, Гомеру; Не нахожу и в них- 
довольного примеру, Не вымышленных петь 
намерен я богов, Но истинны дела, великий- 
труд Петров» Ломон. Петр В. [Вступл.]. 
Вымышлйться, вы мыс литься, страд. Вймысе» 
и (устар.) вймысл, ела, м. 1. Создание 
воображения, творческой фантазии. Мир бу
дет нами перестраиваться для добра... Вс& 
в этом зале готовы отдать за это жизнь... 
Это не вымысел, — они тебе покажут шрамы 
и синеватые пятна от пуль. . . А. Н. Толст..
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Хмур, утро, гл. 20. Давно ли перестали ве
рить рассказам о баснословных подвигах древ
них героев и стали отделять в этих рассказах 
фантастический вымысл от истины? Доброл. 
Сат. К. Гор. Флакка (III, 653). Просим чита
теля не забытъ, что повесть не летопись. 
Здесь вымысл позволен. Батюшк. Предел, и 
Добр . о Украшать вымыслом, вы м ы- 
с л а м и — о проявлении фантазии. Имея 
быстрый ум и острую память [инок Иосиф] 
как книга знал старину, а чего не знал, то 
•вымыслом умел разукраситъ. Печер. В Лесах, 
ч. III, гл. 17. И в снегах, и под суровым небом, 
пламенное воображение создавало себе новый 
мир и украшало его прелестными вымыслами. 
Батюшк. Отр. из писем русск. офиц. ♦ Сюжет 
литературного произведения; фабула. В одном 
образованном семействе сидели за чаем друзья 
и говорили о литературе, — о вымысле, о фа
буле. Леек. Жемч. ожер., I. Простота вымысла, 
в поэзии реальной, есть один из самых верных 
признаков истинной поэзии, истинного и при
том зрелого таланта. Бел. О русск. пов.. 
{11,218). 2. Ложное,ошибочное представление; 
-не соответствующая действительности вы
думка; неправда. [Лухмачев Горынову:] 
Конечно, вы в праве умолчать, но., скрывая 
истину, вы дадите повод к вымыслу. Невеж. 
Неум. суд, д. III, явл. 2. ♦ Создавание, выду
мывание чего-либо (преимущественно о про
цессе художественного творчества). [Казак 
Луганский] не поэт, не владеет искусством 

■вымысла, не имеет даже стремленья произ
водить творческие создания. Гог. О Соврем. 
А там является она [Душенька] среди Утех, 
Которы ей Везде предходят, И вымыслами 
игр повсюду производят В лице ее приятный 
•смех. Богд. Душенька, II. ♦ Измышление. 
Ужасно зрелигце для сердца и очей: Там видно 
множество блистающих мечей; Тиранства 
■вымыслы, орудия боязни, Огни, секиры там, 
различны смертны казни. Хераск. Россияда, 
XI.

— Ср.-русск.: кымышлатн, вымыслити, вы- 
л\ыслъ; Поликарпов, Леке. 1704: кымышлаю, вы- 
лаыслъ; Вейсманнов Леке. 1731, л. 137: вымы
слити, л. 24: вымышленный, л. 169: вы- 
мышленый, л. 234: вы мышление; Росс. 
Целлариус, 1771, с. 325: вымыслить, вы
мышленны к; Нордстет, Слов. 1780: в ы м ы ш- 
лёние; Слов. Акад. 1793: вымышление; 
вымысел; Слов. Акад. 1847: вымыш
ляться, вы мы слитье я; Письма и бум. 
Петра В., IV, с. 1092: вымышляться. — Ср.: 
мыслит ь.

ВьіМЯ, род., дат. и предл. в ыме н и, 
твор. выменем; мн. (малоупотреб.) им., 
вымена, твор. выменами, ср. Орган 
с сосками, расположенный на нижней части 
брюшной стенки, в котором образуется мо
локо у млекопитающих животных. Ночью, если 
тихо заржет сжеребая кобыла, чувствуя, как 

■в черном атласном вымени ее приливает мо
локо, ржанье слышно окрест на много верст. 
Шолох. Подн. цел., кн. I, гл. 14. Почти 
в каждом доме из чернеющихся ворот выхо
дили по три и по четыре коровы и коровы 
такие толстые, с лоснящеюся шерстью и 
огромными вымями. Писем. Люди сорок, 
годов, ч. IV, гл. 9. Раздобрели тогцие, зимние

стада коров, полны питательной влагой вымя 
и сосцы их. С. Акс. Сем. хр. (I, 13). Вймечко, 
уменъш. и ласк. # .

— В иной (просторечной) Форме: твор. ед. 
в ы м е м, им. мн. в ы м я, твор. мн. в ы м я м и 
(прим. см. выше). — Др.-русск.: кыл\а; Вейсман
нов Леке., 1731, л. 235: вымя; Росс. Целлариус 
1771, с. 77: вымя; Слов. Акад. 1789: вы- 
мяч к о; Слов. Акад. 1892: вымечко.

і Вымять. См. Выминать.I Вынашивать, аю, аешь, несов.', вй- 
носить, рошу, носишь, сов., перех.

! 1. Носить в себе ребенка до родов (о матери). 
У каоіедого ребенка по природе вещей одна 
матъ, — та мать, которая его выносила 
и произвела на свет. Мам.-Сиб. Любовь, IX.
♦ Вынянчить, выпестовать, носить на ру
ках ребенка до того времени, когда он ста
нет ходить. [Арина:] Красоту-то нашу пи
санную да за старого, за постылого и сгово
рили.. На то ль я тебя выходила да вынян
чила, на своих руках выносила. А. Остр. Бедн. 
не порок, д. III, явл. 1. [Т.:] Когда-ж был 
многие годины в заточеньи, Бесславью пре
данный в отеческом краю... Вынашивала я, 
кормила дочъ твою. Гриб. Груз, ночь, I.
♦ Охотн. Приручать и приучать к охоте 

ловчую птицу, нося ее во время обучения
1 на руке; дрессировать. Сокола вынашивают 

по зарям. Даль, Слов. У меня также был 
свой собственный маленький ястреб, чеглик, 
выношенный очень хорошо, которым я травил 
воробьев и разных птичек. С. Акс. Воспом. 
(II, 205). 2. Переносно. Долго и тща
тельно обдумывать, хранить в себе до полной 
ясности, зрелости (мысли, надежды, чувства 
и т. и.). Великая идея коммунизма была [для 
Герасима Ивановича] не отвлеченной идеей. 
Она была для него живым делом, опытом его 
жизни, выношенным в борьбе и труде. Б. 
Галин, В одном насел, пункте, XII. По 
этим улицам он [скульптор] вынашивал свои 
юношеские надежды, свои первые сомнения, 
неудачи и первые успехи. Мам.-Сиб. Пад. 
звезды, V. Ася отличается подвижностью, 
Наталья — сдержанностью и способностью 
глубоко вдумываться в предмет и долго вына
шивать в голове идею или чувство. Писар. 
Женские типы.. (I, 509). 3. Долго носить, 
износить, использовать до негодности (об 
одежде). Женившись лет двадцать тому на
зад, он [Нудель] получил за женой всего 
на все двести рублей и еще какую-то древнюю 
лисью шубу, которую она вынашивала до 
сих пор. Потап. Снежный ком, II. Выно
сить. В просторечии. Перенести, перета
скать по одиночке. Выносили мебель, стали 
мытъ полы. Вынашиваться, ается;вйно- 
ситься, носится, 1. Приходить в негод
ность, ветхость от долгой или небрежной носки, 
изнашиваться (об одежде). Сукно выносилось.
2. Охотн. Приручаться и приучаться к охоте 
(о ловчих птицах). Чем долее вынашивается 
ястреб до начала травли, тем лучше, тем 
благонадежнее в будущем. С. Акс. Расск. 
и восп. ox.. (V, 217). 3. Переносно. Обду
мываться до полной ясности, зрелости (о чув-- 
стве, идее и т. п.). Привыкли думать, что 
любовь долго вынашивается в сердце прежде, 
чем созреть. Потап. Слово и дело, ч. I, гл. 4.
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4. Страд. Вынашивание, ь е, я, ср. 1. Ноше
ние в себе ребенка до родов (о матери).
2. Охотн. Приручение и приучение к охоте лов
чей птицы, дрессировка; период дрессировки.
3. Переносно. Обдумывание, вырабатывание; 
сохранение внутри себя до полной ясности, 
зрелости (мысли, надежды, чувства и т. п.). 
Ему ли [Кокореву] было заботиться о «вына
шивании» в душе своих образов, об изящности 
их отделки! Доброл. Оч. и расск. Кокор. 
(III, 57). Выпоска, и, ж. Охотн. То же, что 
вынашивание. Вынашивание или выноска лов
чих птиц заключается в том, что птицу 
приручают и приучают ее ходить на руку.
Сабан. Охотн. календ., I, 100.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 61: выносит и, 
л. 5: выношенное платье; Росс. Целлариус 
1771, с. 344: вы нош е н ны й; Нордстет, Слов. 
1780: вынашивать, выносить; Слов. Акад. 
1793: вынашивание; 1806: вынашивать
ся, выноситься; Слов. Акад. 1847: выно
с о к; Даль, Слов.: выноски. — Ср.: выно
сить; носить.Вынести. См. Выносить.Вынизывать, а ю, аешь, несов.9, вй- 
низать, нижу, нижешь, сов., перех. 
Устар. Расшивать, украшать что-либо бисе
ром, жемчугом и т. п.; изготовлять что-либо 
низанием. Пойдешь по светлицам: там они 
{девицы] сидят, бисерны кошельки вынизы
вают. Печер. Поярков. Вынизать кокош
ник жемчугом. Слов. Акад. 1793. Вынизы
ваться, выпиваться, страд. Вынйзывание, 
ь е, я, ср. Вйнизка, и, ж. Украшение чего- 
либо бисером, жемчугом и т. п., изгото
вление чего-либо низанием. Вынизка бисер
ного кошелька. ♦ Качество низания. Искусная 
еынизка.

— Ср.-русск.: выннздтн; Росс. Целлариус 
1771, с. 338: вынизывать, вынизать; 
Нордстет, Слов. 1780: вынйзывание, 
.вы низ к а; Соколов, Слов. 1834: выни
зываться, вы низаться. — Ср.: н и
з й т ь.Выникйть, а ю, аешь, несов.; выник- 
нуть, ну, н ѳ ш ь, сов., неперех. Устар. 
и в просторечии. Появляться, вынырнув 
откуда-либо; появляться, показываться, 
выделяясь при движении (наблюдателя 
или наблюдаемого). Вот прошли двое на 
тюлений лов: ходили долго, видели лед, 
не видать было зверя.. Уж собирался на
зад Егорушко, как вдруг выникнул из 
промыва усатый мурластый морж... Леон. 
Гибель Егор., X. Лучами и кругами расхо
дятся от меня горы, выникают, выглядывают 
друг из-за друга. Марл. Путь до г. Кубы 
(X, 157).

— Др.-русск.: выннкноутн — высунуться; Даль, 
Слов.: выникйть, выникнуть.Вынимать, аю, аешь, несов.9, 
л у, н е ш ь, повел, накл. вынь, сов., 
перех. 1. Доставать, извлекать откуда кого-, 
что-либо вытаскивать. Матвеев вынул из 
портсигара папироску, энергично дунул внутрь 
.мундштука, закурил. Лаптев, Заря, гл. 19. 
Александр вынул лист бумаги и взял перо. 
Гонч. Об. ист., ч. I, гл. 2. Вот мудрец 
перед Дадоном Стал и вынул иэ мешка Золо
того петушка. Пушк. Ск. о зол. пет. о В ы-

36 Словарь русск. лит. яэ.. II 

ним ат ь меч, шашку и т. п. (из ножен). 
Был слышен лязг вынимаемой шашки. М. Горь
кий, Мать, ч. II, гл. 12. В головах нож висел 
злаченый. Из ножен вынул его Павел. Пушк. 
Сестра и братья. оВынимать пулю, 
осколки и др. инородные предметы (из тела). 
Осмотрели мои раны. Я удостоверился, что 
пуля, раздробив кость руки, вошла в бок 
близ ребра, и просил г. Гранта вынуть ее. 
Пушк. Джон Теннер. оВынимать жре
бий. Писаря часа два скрипели перьями по 
бумаге, адресуя к сельским старостам при
казания явиться в волость таким-то и 
таким-то крестьянам, вынувшим рекрутские 
жребии в таком-то году. Гл. Усп. Из 
дер. дн., I, 7. о В ы н и м а т ь вклад, пай 
и т. п. — брать обратно. [Васса:] Беда идет на 
нас, Аннаі Дядя хочет свои деньги вынуть из 
дела. М. Горький, Васса Жел., д. I. о Устар. 
В выражении. Вынуть (последнюю) се
режку из ушка — ничего не пожалеть для 
кого-, чего-либо, расстаться с последним, 
что имеешь, ради кого-, чего-либо. [Семен:] 
Да неужели в них [барышнях] такая страсть 
к иностранному? [Даша:] А вот она какова, 
что они бы теперь вынули последнюю сережку 
из ушка, лишь бы только посмотреть на 
француза! Крыл. Урок дочкам, явл. 1. 
о В поговорке. Вынь да положь — сде
лай непременно, неотложно, во что бы то 
ни стало. Да что с нашим Патапом Ма- 
ксимычем поделаешь.. Нравный человек — чего 
захочет, вынь да положь, никто перечить 
не смей. Печер. В Лесах, ч. II, гл. 5. 2. Устар. 
и в просторечии, о В образном выражении. 
Вынимать дух, душу — убивать, умерщ
влять. Помещик у нас больно лют. Бьют, 
колотят, только душу не вынимают. Корол. 
В обл. день, VI. оВынуть из кого душу, 
сердце — измучить нравственно, истерзать, 
извести. [Даша:] Измучилась я! Все сердце 
он [гулящий муж] из меня вынул. А. Остр. 
Не так живи, как хоч., д. I, явл. 1.
3. Делать выемки, вырезы (при кройке 
платья, при работе по дереву и т. п.). Англи
чанка, перешивая, сделала выточки не на месте, 
слишком вынула рукава и совсем было испор
тила платье. Л. Толст. Анна Карен., ч. III, 
гл. 8.* Выкапывать, выгребать (землю, песок). 
В одном месте землю вынут, в другом ее насы- 
пят — не копать же стать сызнова. Печер. 
Медв. угол. Выниматься» ается; вйнуться, 
н ѳ т с я. 1. Извлекаться наружу, вытаски
ваться. [Дом] был весь построен из дуба.., 
двойные рамы никогда не вынимались! Тург. 
Новь, XIX. Кинжал я вынул и вложил, чтобы 
знать, что в случае нужды он легко выни
мается. Л. Толст. Охота пуще нев. (XIV, 84). 
о О жребии, фанте и т. п. Пасынков всегда 

садился подле Татьяны Васильевны и вместе 
с ней придумывал, что делать тому, чей 
фант вынется. Тург. Яков Пас., I. Жеребьи 
в медноок ованном шлеме потом потрясли 
мы — Вынулся жеребий твердому сердцем, 
вождю Эврилоху. Жук. Одиссея, X, 206— 
207. 2. Страд. Вынимание, ь е, я, ср.

— Др.-русск.: выннмдтн; ср.-русск.: вынБтн;. 
Поликарпов, Леке. 1704: вынимаю, вйндтын; 
Вейсманнов Леке. 1731, л. 593: выпяти, 
л. 370: вынути; Росс. Целлариус 1771, с. 154:
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вынимание; Слов. Акад. 1790: вынп- [ 
маться, вьінять, вынуть, вы пяться, і 
выниматель; Слов. Акад. 1847: вы-! 
и у т ь с я. — Ср. др.-русск.: иынатн, кынатнса. — I 
Ср.: выемка. IВзносить. См. Вынашивать.

ВЫНОСЙТЬ, ношу, носишь, несов.; 
вынести, су, с е ш ь, сое., перех. 1. Неся 
кого-, что-либо, удалять, вытаскивать вон. 
оВыносйть из чего, откуда. Тогда, 

в апреле, я был поражен количеством книж
ных киосков и просто вынесенных ив магази
нов на тротуар столиков со стопками книг, 
вокруг которых с утра до вечера сменялись 
покупатели. Фадеев, Ленингр. в дни блокады, 
25—26. Мебель из комнаты вынесли, и пу
стота ее очень убедительно показывала совер
шенное одиночество музыканта. М. Горький, 
Жизнь Кл. Самг., II, 234. — Ты бы [Анисья] 
перебрала вон, что там в углу навалено, да 
лишнее вынесла бы в кухню, — говорил, он 
[Захар]. Гонч. Обломов, ч. II, гл. 7. Ново
рожденного положили в крытую корзину 
и вынесли из дому по потаенной лестнице. 
Пушк. Арап Петра В., I. «♦ Перепоено. В вы
ражениях. Выносить сор из избы — 
разглашать домашние тайны, сплетничать. 
Пустынник был не говорлив, Мишук с при
роды молчалив; Так из избы не вынесено сору. 
Крыл. Пуст, и Медв. о Хоть святых (т. е. 
иконы) (вон) выноси — невыносимо, не
стерпимо. [Городничий:] Да, таков уже неизъ
яснимый закон судеб: умный человек — или 
пьяница, или рожу такую состроит, что 
хоть святых выноси. Гог. Ревизор, д. I, явл. 1. 
♦ Быстро вывозить, вымчать куда-либо 
(о лошадях). Степан натянет вожжи, ле
гонько ударит пристяжную, весело крикнет 
на всю усадьбу: — А-эй, голубчики! — Лошади 
дружно вынесут тарантас за ворота. Невер. 
Музыка, III. Порой окружала его [комис
сара Векшина] гибель, но неизменно вы
носил его из всякого места конь.. Леон. 
Вор, ч. I, гл. 7. Добрый конь его вынес 
господина из опасности и пал мертвый. Ка- 
рамз. И. Г. Р., т. II, гл. 12. о В образной 
речи. Помогать. [Арбенин:] Риск, право, 
был велик; но счастье вынесло — ив час я 
отыгрался! Лерм. Маскарад, д. III, сц. I, 
вых. 2. [Городничий:] И давно он [ревизор] 
здесь? [Добнинский:] А недели две уж. [Го
родничий:] Две недели!.. Батюшки, сватушки! 
Выносите, святые угодники! В эти две недели 
высечена унтер-офицерская жена! Арестантам 
не выдавали провизии! Гог. Ревизор, д. I, 
явл. 3. ♦ Увлекать, уносить вверх, вперед, 
выбрасывать куда-либо (о потоке, волне 
и т. п.). Так от высот нахмуренной природы, 
С нависших скал сорвавшийся поток Из цар
ства туч, грозы и непогоды В простор 
степей выносит те же воды И вдаль течет 
спокоен и глубок. А. К. Толст. Минула 
страсть., о Образно. Пора, перо покоя про
сит; Я девять песен написал; На берег ра
достный выносит Мою ладью девятый вал. 
Пушк. Е. О., Отр. из пут. Онег. ° Безл. 
Выносит, вынесло. Другой раз из 
соседней протоки совершенно неожиданно водой 
вынесло большое дерево. Арсен. Сквозь тайгу, 
гл. 9. Волны заглядывали к нам через борта 

и сердито шумели; чем дальше выносило нас 
в пролив, тем они становились выше. М. Горь
кий, Мой спутник, IV. о В выражении. 
Куда кривая ни вынесет — как бы ни 
случилось, что бы ни вышло (о риско
ванном предприятии). [Вихорев:] С кото
рой бы стороны к нему [Русакову] подъе
хать?.. Решительно не знаю.., ну, да уж 
пущусь на счастье, куда кривая ни вынесет. 
А. Остр. Не в свои сани.., д. II, явл. 8. о Вы
нос и т ь на поля пометки, цитаты и т. п. — 
выписывать, заносить на поля цитаты, делать 
пометки, относящиеся к основному тексту.

о Матем. Выносить за скобки — 
представлять многочлен в виде произведе
ния, одним из множителей которого является 
общий делитель всех членов. ♦Выносить 
кому что-либо — приносить. Гнедко мотает 
головой и фыркает.. И кто-нибудь непременно 
тут же вынесет ему хлеба с солью. Дост. 
Зап. из Мертв, дома, ч. II, гл. 6. 2. Преда
вать огласке, распространению, объявлять. 
1901-ый год. Рабочий идет на помощь сту
денту. Начинается демонстрационное дви
жение. Пролетариат выносит на улицу 
свой клич: долой самодержавие! Ленин, 
Первые уроки (VIII, 119). о Образно. Спа
сибо! Лирой вдохновенной Ты мне опять на
помнил дни, Когда, не зная мысли пленной, 
Ты вынес, отрок дерзновенный, Свои алмаз
ные огни. Фет, Полонскому. ♦ Предлагать для 
обсуждения. Выноситъ вопрос на общее собра
ние. ♦ Утверждать, объявлять что-нибудь ре
шенное. Московский комитет РСДРП поста
новил вынести благодарность автору «Что- 
делать?». Кр. очерк жизни и деятельности 
В. И. Ленина, гл. 4 (с. 60). о В ыно ейть 
приговор, решение, резолюцию и т. п. XV съезд 
вынес решение о всемерном развертывании кол
лективизации сельского хозяйства. Краткая 
биография И. В. Сталина, VIII, 115. Мы 
хотим поставитъ по-настоящему проверку 
исполнения решений, которые выносят партия 
и советская власть. Киров, Статьи и речи 
1934, 53. 3. Переносно. Получать, извлекать 
для себя (навыки, опыт, впечатления и т. п.). 
Недели две спустя, на собрании, Веревкин 
снова встретился с Галей и впечатление 
вынес невыгодное: слишком громкий смех, 
неестественная порывистость движений. 
В. Авдеев, Гурты на дорогах, VIII. Послед
нее впечатление, вынесенное им [Левиным! 
с этого вечера, было улыбающееся, счастливое 
лицо Кити. Л. Толст. Анна Карен., ч. I, гл. 14>
4. Выдвигать, выставлять вперед. Кони вы
несли из полутьмы свои огромные черные 
головы. Соболев, Кап. рем., IX. 5. В на
родном пении. Тянуть протяжно один звук. 
Запевала заводит, подголоски подхваты
вают, а один выносит. Даль, Слов. За
тренькала балалайка, задребезжала гармо
ника, бойко затянул «запевала», вторя ему 
пристали «голоса»: один заливался, другой 
на концах выносил.. Печер. В Лесах, ч. III, 
гл. 6. Здоровый, свежий детина., запевал 
звонко один.., пятеро подхватывало, шестеро- 
выносило — и разливалась беспредельная, как 
Русь, песня. Гог. Мертв, души, т. II, гл. 3 
(первой, ред.). 6. Выдерживать на себе или 
в себе какую-либо тяжесть. Его 4Рустема])
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земля не выносила; Когда он шел по каменному 
кряжу, Как на песке, глубокие следы От ног 
его на камнях оставались. Жук. Рустем и 
Зораб, IX, 1. Сума твоя ветха, не забирайся 
много, Чтоб вынести она могла. Крыл. Форт, 
и Нищий, о В выражении. Выносить 
(на своих) плечах — выполнять работу одному, 
без чьей-либо помощи. Вдвоем эти «ближай
шие сотрудники» часто выносили на плечах 
злополучную газету. Корол. А. И. Богданович. 
На него [Захара] вдруг навалили тяжелую 
обузу выносить на плечах службу целого дома! 
Он и служи барину, и мети, и чисть, он и на 
побегушках! Гонч. Обломов, ч. I, гл. 7. 
♦ Переносно. Терпеливо, с твердостью пере
носить (неприятности, страдания). Остап вы
носил терзания и пытки, как исполин. Ни кри
ка, ни стона не было слышно даже тогда, когда 
стали перебивать ему на руках и ногах кости. 
Гог. Тарас Бульба, XI. Я старший был пятью 
годами И вынесть больше брата мог. В цепях, 
за душными стенами Я уцелел — он изнемог. 
Пушк. Братья-разб. о Не выносить 
кого-, чего-либо — не любить, чувствовать 
отвращение. Не вынося музыки, которая рас
страивала ей нервы, она [Каштанка] замета
лась и завыла. Чех. Каштанка, I. [Белин
ский] не мог выносить Кукольника, как автора 
напыщенных и ходульных драматических 
поэм. Гонч. Воспом., II, 5. Выносйться, вы
нестись, 1. Стремительно выбегать, выез
жать откуда- или куда-либо; вырываться 
вперед, опережать. Лошади, как бешеные, 
ворвались в реку, вынеслись на станичный берег 
и., помчались по улице. Первенц. Честь смо
лоду, ч. IV, гл. 1. Лодка, вся наклонившись 
на один бок, плавно выносится из устья бухты 
в открытое море. Купр. Листригоны, IV. 
А скачки уже начались. Старт вырвала со
вершенно безнадежная лошадка «Гейгиа» и 
вынеслась вперед корпусов на двадцать. 
Мам.-Сиб. Пад. звезды, XIX. ♦ Подни
маться, взлетать. Серо-желтые и черноватые 
клубы взрывов выносились на высоту, шири
лись и разветвлялись. Верес. На япон. войне, 
VII. Чорт хлопнул арапником — конь, как 
огонь, взвился под ним, и дед, что птица, 
вынесся наверх. Гог. Проп. грам. ♦ Выбра
сываться, выкидываться. Толчея соединилась 
с промывальной, и измельченный в порогиок 
кварц сейчас же выносился водяной струей 
на сложный деревянный шлюз. Мам.-Сиб. 
Золото, ч. I, гл. 7. ♦ Приноситься куда-либо. 
От ила, который вместе с пресной водой вы
носится реками, море около берегов., из 
темнозеленого становится грязножелтым. 
Арсен. По Уссур. тайге, гл. 23. Все, что 
у них ни было лучшего, все это выносилось. 
Они наперерыв старались угостить вас 
всем, что только производило их хозяйство. 
Гог. Старосв. пом. 2. Объявляться; утвер
ждаться (о постановлениях, решениях и т. п.). 
3. Переносно. Извлекаться, получаться 
(о впечатлениях, навыках и т. п.). 4. Выде
ляться, особенно резко раздаваться (о зву
ках). Порой из бестолкового.. бормота
ния выносился вдруг громкий крик: «кар- 
раул!..*. Корол. Прохор и студ., 1. 5. Страд. 
Вынесение, ь е, я, ср. 1. Несение чего от
куда-либо. 2. Объявление. Вынесение приго
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вора (на суде). Выноска, и, ж. 1. Вытаски
вание, удаление чего-либо. 2. Примечание 
к тексту, помещаемое на полях или под тек
стом; сноска. Меня приводит в смущение вы
носка, сделанная в Вашем письме: что редак
торы ожидают от меня статейки. Гонч. 
Письмо Языковым, 15 дек. 1853. Вы можете 
сделать примечание, выноску, где скажете, 
что вы не согласны с этим мнением. Бел. 
Письмо Краевскому, 4 февр. 1837. Вйнос, 
а, м. 1. То же, что вынесение в 1-м знач. 
о В выражении. На вынос (о продаже 
вина с правом уносить с собой). Пелагея 
Прохоровна поглядела кругом — чуть не в каж
дом доме красуются на дверях вывески со 
словами: «распивочно и на вынос». Решетн. 
Где лучше? XXII. 2. Несение умершего из 
дома для погребения. Вынос покойного назна
чен в 10 часов утра. ° Похороны совершились 
на третий день. Тело бедного старика ле
жало на столе, покрытое саваном.. Готови
лись к выносу. Пушк. Дубровский, V. 3. Осо
бый способ запряжки лошадей, когда одна 
или несколько из них припрягаются сбоку 
или спереди, о В выражении. На вынос 
(ехать, мчаться) — во весь дух, во всю 
прыть. Дорога, помилуй господи, — ухаб на 
ухабе; а верстах в десяти отсюда такие 
нырки, что я лошадей-то вовсе поморил: все 
на вынос, да на вынос! Загоск. К. П. Ми- 
рошев, XXIII. Выносной, а я, бе. 1. При
способленный для вынесения, вытаски
вания. [Стену] велел я столярам сделать 
досчатую из трех штук.., чтоб можно 
было ее в надобное время., выносить вон. 
И сие удалось нам так хорошо и непри
метно сделать, что никому и в мысль 
не прихаживало, что стена сия была подвиж
ная и выносная. Болот. Записки, III, 1056.
2. Техн. Выдвинутый вперед, расположен
ный в виде выступа. 3. Запрягаемый или 
запряженный на вынос (в 3-м знач.). [Про
хору] дали выносную форейторскую лошадь. 
Леек. Пугало, XVII. Толпа всадников обсту
пила экипаж и остановила выносных лоша
дей. Лажечн. Внучка панц. бояр., ч. III, 
гл. 4. с В ын о сн а я, ой, в знач. сущ.., 
ж. Из лесной чащи., выехала веяв пыли дорож
ная карета разномастной четверней. Сте
пенный кучер и босой мужик верховой, сидев
ший на левой выносной, оглядывались. А. II. 
Толст. Петр I, кн. I, гл. IV, 10. ° В ы н о с- 
н 6 й, ого, в знач. сущ., м. Верховой, еду
щий на выносной лошади, форейтор. Кучера 
и выносные расхаживали в толпе любопыт
ного народа.. Даль, Гофм. капля. 4. Относя
щийся к выноске (во 2-м знач.). Выносли
вый, а я, о е; лив, лива, о. Стойкий, 
терпеливый; способный переносить физиче 
ские, нравственные потрясения и т. п. С ним 
[Савелицевым] случались припадки, в роде 
столбняка, из которых, впрочем, выносли
вая его натура всегда выходила победитель
ницею. Салт. Пошех. стар., VIII. Посредствен
ные люди действуют почти одинаково. Наме
тив себе известную цель, они сначала бывают 
осмотрительны, как кошки, выносливы, как 
ломовая логи адъ, терпеливы, как башмак. Гри
гор. Акроб. благотв., I. ♦ Способный сохра
няться продолжительное время (о растениях, 
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хорошо выдерживающих перемены темпера
туры, отсутствие влажности и т. п.). И цветы 
[в Ницце] удивительно выносливые, не вяну
щие. Чех. Письмо М. П. Чеховой, 14 дек. 
1897. Выносливость, и, ж. Способность мно
гое выносить, стойкость, закаленность. 
Исключительную отвагу, стойкость и му
жество и нечеловеческую физическую выносли
вость показали водолазы Эпрона во время зим
них работ. Фадеев, Ленингр. в дни блока
ды, 115. Выносливость красноармейцев была 
поразительна. Бойцы не знали преград и не 
допускали возможности, что их может что- 
то остановить. Фурм. Чапаев, XII. [Сурков 
Тальниковой:] Плохой там [в деревне] будет 
отдых. Чтобы хозяйничать, нужны воля, 
характер, выносливость... найдете не покой, 
а горе. Невеж. В родном углу, д. I, явл. 5. 
о Способность переносить тяжелые клима

тические условия (о растениях).
— Др.-русск.: выносити, kmhjcth; ср.-русск.: 

кынссъ, выносный — выносной, выноситнса; Поли
карпов. Леке. 1704: выношу, выносъ, выноентмк; 

Вейсманнов Леке. 1731, л. 373: вынести, 
л. 638: выносщик; Росс. Целлариус 1771, 
с. 343—344: выносить, вынести, выно
ситься, выноска (в 1-м знач.); Слов. Акал. 
1793: вы нестися, выноска (во 2-м знач.), 
выносный; Даль, Слов.: выносливы й, 
выносный, вы нос п 6 й; Слов. Акад. 1892: 
вынбеливый и выносливый; Ушак. 
Толк. слов. 1934: выносливость. — Ср.: 
носить, нести.

1. ВьінОСКа. См. Вынашивать.
2. ВьіНОСКа. См. Выносить.Вынуждать, аю, аешь, несов.', вйну- 

дить, вынужу, нудишь, сов., перех. 
Достигать, добиваться чего-либо принужде
нием, силой. Наши войска, пробираясь по 
склонам гор, наносят противнику непрерыв
ные удары и вынуждают его оставлять одну 
позицию за другой. Правда 7 мая 1945 (Сов. 
информ, бюро). Схватили Михайла Кожев
никова, привели в комендантскую канцеля
рию и пыткою вынудили от него., важные 
показания. Пушк. Ист. Пуг., ч. I, гл. 2. 
[Чацкий:] Дождусь ее и вынужу признанье: 
Кто наконец ей мил? Молчалин? Скалозуб? 
Гриб. Горе от ума, д. III, явл. 1. Устар. 
Исторгать; вызывать появление чего-либо. 
Не могу удержать слез; горесть вынуждает 
их из глаз моих. Н. И. Тург. Дневник, 
июнь 1811. ♦ Ставить кого-либо в необхо
димость что-либо делать, толкать на какое- 
либо действие; обязывать. Об успехах Со
ветской власти в области колхозного движения 
говорят теперь все. Даже враги вынуждены 
признать наличие серьёзных успехов. Сталин, 
Головокруж. от успехов (XII, 191). [Кручини
на:] Как вы осмеливаетесь давать мне советы? 
[Муров:] Вы меня сами вынудили. А. Остр. Без 
вины вин., д. IV, явл. 4. о Распространитель
но. Болезнь печени вынуждает меня каждое 
лето жить за, границей. Чех. Тайный советы. 
оВынуждать на что-либо, к чему-либо. 
Вынуждать к решениям. ° Объективные усло
вия вынуждают крестьянство на решитель
ную борьбу против помещичьего землевладе
ния, против помещичьей власти и тесно 
связанной с нею всей старой государствен

ной власти вообще. Ленин, Кадеты, трудо
вики и рабочая партия (X, 421). Выну
ждаться, вйнудиться. 1. Иметь необходи
мость (что-либо делать); быть к чему-либо 
принужденным. По временам встречались ни
зинки.., переполненные водой — тогда мы вы
нуждались снимать с себя обувь и босиком 
переходили с суши на сушу. Салт. Совр. ид.. 
XXI. 2. Страд. Вынуждение, ь е, я, ср. 
Принуждение, о Устар. Допрос с выну
ждением — с побоями, истязаниями. 
Допрос с вынуждением признания он [Шешков- 
ский] начинал не иначе, как внезапно ударяя 
своей толстой камышевкой под самый подбо
родок заподозренных лиц. Максим. Крыл, 
слова, 213. Вынужденный, а я, о е; д е н. 
д е н а, о, прич. прош. страд, в знач. прил.
1. Вызванный необходимостью, какими-либо 
обстоятельствами; невольный. В редких про
светах были видны ущелья — прекрасные, 
очень длинные, мрачные ущелья — верная 
смерть в случае вынужденной посадки. 
Кавер. Два капит., ч. IV, гл. 68. [Мересьев] 
научился подавлять в себе физическую боль. 
Он умел заставлять себя совершать неве
роятное. Но и у него нехватало воли пода
влять в себе эту безотчетную тоску выну
жденного безделья. Б. Полев. Пов. о наст, чел.,
ч. III, гл. 10. Эта вынужденная праздность 
и шатанье по курортам [из-за болезни] хуже 

і всяких бацилл. Чех. Письмо Йорданову, 
! 21 сент. 1898. 2. Совершаемый по принужде- 
! нию, не добровольный; неискренний, при

творный. Вынужденное признание, а При всей 
вынужденной моей веселости, у меня немного 
осталось удовольствий в этом мире. А. И. 
Тург. Письмо К. Я. Булгакову, авг. 1804. 
♦ Выражающий принуждение. Вольдемар 

отвечал [Ильзе] дрожащим, вынужденным 
голосом. Лажечн. Поел. Новик, ч. II, 
гл. 5. Вынужденно, нареч.

— Слов. Акад. 1793: вынуждать, выну
дить, вынужденный; Слов. Акад. 1806: 
вынуждение; Слов. Акад. 1847: выну ж- 
д ё н и е; Даль, Слов.: вынуждаться, выну
ди т ь с я. — Ср.: нудить.Вынуть. См. Вынимать.Выныривать, а ю, а е ш ь, несов.; выныр
нуть, ну, н е ш ь, сов., неперех. 1. Всплы
вать на поверхность после погружения в во
ду. Лодка у него [Лариона] плохая была,., 
повернулся он в ней резко, зачерпнула она бор
том, — и очутились мы оба в воде. Не первый 
раз случалось это, и не испугался я. Выныр
нул — вижу, Ларион рядом со мной плавает. 
М. Горький, Исповедь (VI, 16). Прыгнул 
олень со всего размаха в воду, окунулся, выныр
нул и поплыл на остров. Гарш. Сказ, о гордом 
Аггее. Стоял народ с надеждою несмелой. 
И вынырнул Тарас из волн. Глядят, — за ним 
еще всплывает тело, И разом грянуло: «Спа
сен!». Никит. Тарас, VII. о Образно. При
вычка пуще неволи; топи ее в море слов, а все 
где-нибудь вынырнет. Лажечн. Поел. Но
вик, ч. I, гл. 2. ♦ Переносно. Удачно выхо
дить из затруднительного или опасного по
ложения, спасаться. Одно время дела его 
[финансового дельца] так по расстроились, 
что он вынырнул потому только, что успел 
ловко продать все свои паи. Бобор. Китай- 
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город, кн. II, гл. 7. Единственный предмет, 
на который может еще бытъ направлен его 
[обитателя «темного царства»] ум, это — 
приобретение уменья приноровляться к об
стоятельствам. Кто сумеет так повернуть 
себя, тому и благо: он вынырнет... Доброл. 
Текшее царство (III, 406). 2. Переносно. 
Появляться, показываться. Затертый тол
пою Маякин на минуту скрылся из глаз и 
снова вынырнул, улыбаясь торжествующей 
улыбкой. М. Горький, Фома Горд., IX. До
рога идет поймою.. Вдали, на крутом берегу 
реки то вынырнет из-за холма, то опять 
нырнет в яму торговое село. Салт. Благонам. 
речи, VIII. — Никак они едут-с, — доложил 
слуга, вынырнув из-под ворот. Тург. Отцы 
и дети, I. ♦ Неожиданно появляться после 
отсутствия (о человеке, пропавшем, поте
рянном из виду). Едва получил «верный 
человек» деньги, как тотчас же словно в воду 
канул. Только черев год он вынырнул, но вы
нырнул.. в семиозерском остроге. Салт. Госп. 
Ташк., IV, 4.

— Ср.-русск.: вынырнути; Поликарпов, Леке. 
1704: вынырАіо; Вейсманнов Леке. 1731, л. 752: 
вынырнути; Нордстет, Слов. 1780: выныр
нуть; Слов. Акад. 1793: выныривать, вы
ныривание; Даль, Слов.: вынырять.’— 
Ср.: нырять.Вынюхивать, а ю, а е ш ь, несов.; выню
хать, а ю, аешь, сов., перех. 1. Выслежи
вать, разыскивать, найти по запаху (о живот
ных). Ходит [кот] по комнате, мышей вы
нюхивает. А. Н. Толст. Кот Васька, о В об
разной речи. Всей своей физиономией она 
[Миропа Дмитриевна] напоминала несколько 
мышь, способную всюду пробежать и все вы
нюхать. Писем. Масоны, ч. II, гл. 1. ♦ Пе
реносно. Выведывать, разузнавать. Старшой 
лез в каждую дыру на корабле, содержал 
штат шпионов, вынюхивал крамолу, приди
рался к матросам из-за всякого пустяка. 
Нов.-Прибой, Ухабы, V. — У Елены Михай
ловны не было матери, —уверяла Паша.. — 
Какая-то прощалыга явилась и сейчас наслед
ство вынюхивает. Мам.-Сиб. Нужно поощр. 
иск., X. [Петенька] еще более подробно все 
высмотрел и вынюхал и ко всему приценился. 
Тэрпиг. Оскудение, ч. I, гл. 1. 2. Упо
треблять, издерживать, нюхая, вдыхая 
в себя (обычно о нюхательном табаке). Химик 
взял стакан водки, опрокинул его как-то 
особенно быстро и вместо закуски взял щепоть 
соли и вынюхал ее, как нюхают табак. Мам.- 
Сиб. На чужой стор., IV. Вынюхиваться, 
а е т с я; вйнюхаться, а е т с я. 1. Издер
живаться нюханьем (о нюхательном та
баке). 2. Разузнаваться, выведываться.
3. Страд.

— Росс. Целлариус 1771, с. 350: вынюхи
вать, вынюхать; Слов. Акад. 1847: выню
хиваться, вы нюхаться, вынюхи
вание. — Ср.: нЮхать.Вынянчивать, а ю, аешь, несов.', 
вйяянчить, чу, чишь, сов., перех. Уха
живать за ребенком, пока он не вырастет; 
выращивать; оканчивать нянченье. [Отец] 
у меня удивительный! Моя матъ умерла 
очень рано... Мне не было и пяти лет... 
Работая в мастерских, отец вынянчил меня 

на собственных руках... Бахметьев, Преет. 
Мартына, XI. — Вы не нянюшка ли барышни 
Александры Ивановны? — спросил Теркин.. 
— Выняньчила, сударь, и не ее одну, а и 
маменьку их. Бобор. Вас. Теркин, ч. III, 
гл. 20. о Образно. Каждый день.. Федюшка 
возвращался вечером в лачугу матери, в ат
мосферу все той же безъисходной бедности, 
которая выняньчила его и вскормила. Гл. 
Усп. Нов. врем.., VII. А стих александрий
ской?.. Он выняньчен был мамкою не дурой — 
(За ним смотрел степенный Бу ало), Шагал 
он чинно, стянут был цезурой. Пушк. До
мик в Кол., Вар. ♦ Переносно. Про то, 
как рождались колхозы, вы знаете больше 
по книгам, а я [Ефим] их своими руками 
выняньчивал... Бабаев. Кавалер Зол. Зв., 
кн. II, гл. 23. Вынянчиваться, вйнянчиться, 
страд.

— С иным написанием: выняньчить. — 
Росс. Целлариус 1771, с. 350: вынянчен- 
н ы й; Слов. Акад. 1793: вынянчить; Слов. 
Акад. 1847: выняньчить, вынянь
чить с я. — Ср.: нянчить.

ВЬІОСТРИТЬ, рю, р И пі ь, сов., перех. 
Отточить, сделать острым. Саблю выостри 
и почисть наган. Маяк. Сплошная нед. Вй- 
остриться, выострится, сов. 1. Стать 
отточенным, острым. 2. Страд.

— Нордстет, Слов. 1780: выострять; 
Слов. Акад. 1847: в ьі о с т р и т ь, в ы- 
остриться, вывйстривать, выветри
ваться; Даль, Слов.: выбетривать.— 
Ср.: остры й.

“Выпадать, аю, аешь, несов.', вйнасть, 
паду, падешь, сов., неперех. 1. Выва
ливаться, упасть вон откуда-, из чего-либо. 
Распустились волосы на голове у нее [Анны 
Поликарповны], выпали проволочные шпильки 
на пол. Невер. Пов. о бабах, VIII. [Аннень- 
ка] старалась забрызгать водой Федора 
Павлыча.. и чуть не выпала из лодки. Мам.- 
Сиб. Встреча, II. [Обломов] тряхнул оде
ялом: из складок его выпало на пол письмо. 
Гонч. Обломов, ч. I, гл. 2. И на привет
ливы Лисицыны слова Ворона каркнула во 
все воронье горло: Сыр выпал — с ним была 
плутовка такова. Крыл. Вор. и Лис. 
оВыпа да ть из рук. Штанишки, кото
рые она [Ванина мать] починяла, выпали 
у нее из рук. Чех. Случай с класс. Го
лова старухи клонилась к коленям, чулок 
выпадал из рук; она теряла из виду ребенка 
и, открыв немного рот, испускала легкое хра
пение. Гонч. Обломов, ч. I, гл. 9. о В образ
ной речи (о способности владеть чем-либо, 
производить какую-либо работу). Но перо 
не выпадало еще из его [Цыбашева] рук, и даже 
в отставке., он не переставал пылко и смело 
писать. Бобор. Перевал, ч. I, гл. 15. [Анюта:] 
Днем думала я о Маше, ночью думала о 
Маше.. Однажды, месяца через три, сдела
лось мне так тошно, что работа выпала у 
меня из рук. Карамз. Нежн. дружбы.. (VII, 76) 
♦ Вываливаться, вылезать (о зубах, волосах, 

перьях и т. п.). Красная летняя шерсть оле
ней выпадала. Лидин, Великий или Тихий, IX. 
Дряхлая, выпали зубы, Свиток годов на ро
гах. Бил ее выгонщик грубый На перегонных 
полях. Есенин, Корова. Переносно. Исчѳ- 
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зать, теряться, устраняться. (Мать] заме
чала, что порою он [Павел] употребляет 
какие-то новые слова, непонятные ей, а при
вычные для него, грубые и резкие выражения — 
выпадают из его речи. М. Горький, Мать,
ч. I, гл. 3. о В ы п а д а т ь из памяти, из 
поля зрения и т. п. Цепи красных., выпадали 
из поля зрения сотни, спускаясь за перевал 
в балку. Шолох. Тихий Дон, кн. III, ч. VI, 
гл. 8. — Что они говорили за обедом — со
вершенно выпало из ее [Елены] памяти, по
тому что болтали какие-то пустяки. Мам.- 
Сиб. Вкруг рак. куста, V. о Лингв. Утрачи
ваться, не употребляться в силу каких-либо 
фонетических законов (о звуках). Звук в, 
после б, выпадает: напр. об-леку, об-лачу вм. 
об-влеку, об-влачу, откуда об-лако вм. об- 
влако. Бусл. Истор. грамм., §38. 2. Метеор. 
Выделяться из атмосферы (об атмосферных 
осадках); ниспадать (о дожде, снеге). Ночью 
выпал обильный дождь. ° Приближалась 
осень. Сумерки стали наступать раньше, 
ночи сделались длиннее, начала выпадать 
обильная роса. Арсен. Дереу У зала, гл. 8. 
Днем на мерзлую землю выпал сухой, мелкий 
снег. М. Горький, Мать, ч. I, гл. 5. Зимы 
ждала, ждала природа. Снег выпал только 
в январе На третье в ночь. Пушк. Е. О., 
гл. V, 1. 3. Приходиться, доставаться на 
долю. Родина моя, тебе выпало трудное 
испытание, но ты выйдешь из него с побе
дой, потому что ты сильна, ты молода, ты 
добра, добро и красоту ты несешь в своем 
сердце. А. Н. Толст. Родина, с. 39. — Когда 
выпадали свободные минутки, Анна Акимовна 
садилась в гостиной в глубокое кресло и, закрыв 
глаза, думала. Чех. Бабье царство, II. Все 
ведь нынче [на святках] гадают... дай-ка и я 
себе загадаю... что-то мне выпадет? Григор. 
Прохожий, IV. о В ьі п а л, выпадет 
жребий, доля; выпал на долю и т. п. 
На долю его [Прянишникова] дивизии вы
пала судьба сделать последний выстрел 
в Сталинграде. Симон. Третье лето. Вели
кий труд охраны и спасения города, обслу
живания и спасения семьи выпал на долю 
ленинградских мальчиков и девочек. Фадеев, 
Ленингр. в дни блокады, 60—61. Вспомни 
свою мать: как ничтожно малы были ее 
требования, и какова выпала ей доля? 
Тург. Двор, гнездо, XLI. Муж тебе выпал 
недобрый на долю: С бешеным нравом, 
с тяжелой рукой. Некр. Еду ли ночью.. 

-<► Бывать, случаться. Через часа два снег 
перестал итти, мгла рассеялась и день выпал 
наславу — теплый и тихий. Арсен. Дереу 
Узала, гл. 18. Стоял уже конец весны. Выпа
дали совсем жаркие дни, какие бывают только 
летом. Мам.-Сиб. Хлеб, Эпилог, IX. На лето 
научил работник мужика посеять хлеб на 
горах. И выпало дождливое лето. Л. Толст. 
Как чорт.. 4. В просторечии и обл. Выми
рать, падать (о скоте). [Левину] рассказывали 
в утешение, как у соседа сто двенадцать голов 
в три дня выпало. Л. Толст. Анна Карен., 
ч. III, гл. 24. 5. Устар. Брать начало, 
проходить (о дороге, тропинке и т. п.); 
начинаться; протекать (о реке). По другую 
сторону села выпала с гор речонка Каменка, 
а по ней и покосы, и пашни, и всякое угодье.

Мам.-Сиб. Мастерица, II. Далее, по косо
гору начиналась рогца; из чагци ее выпа
дала дорожка. Лажечн. Поел. Новик, ч. I, 
гл. 3. Против оного [острова] выпала река, 
по которой много Русских и Братских селе
ний. Радищ. Зап. пут. в Сиб. (II, 43). 6. Де
лать стремительное движение вперед всем 
корпусом, с упором па выставленную вперед, 
в сторону ногу (при гимнастических упражне 
ниях, дуэли на шпагах, фехтовании и т. п.). 
[Дои-Октавио:] Первый раз он [дон-Жуан] 
шпагу Из рук мне вышиб. Второй, лишь 
только мы скрестили шпаги, Он выпал и на
сквозь мне проколол плечо. А. К. Толст. Доп- 
Жуан. Комн. донны-Анны. Рогачев когда-то 
брал уроки в фехтованьи; но теперь едва 
сумел выпасть, как следует. Тург. Три портр. 
Выпадение, я, ср. 1. Вылезание, падение волос, 
перьев и т. п. [Чебутыкин, читает на ходу 
газету:] При выпадении волос... два золот
ника нафталина на полбутылки спирта... 
растворить и употреблять ежедневно... 
Чех. Три сестры, д. I. о Лингв. Утрата зву
ков в силу каких-либо фонетических законов. 
Условия выпадения глухих ъ и ъ и перехода 
их в о и е вполне выясняют чередование ъ 
и q в наших предлогах. Чернышев, Пра
вильность и чистота. . , вып. I, с. 51. а Мед. 
Выход наружу сместившегося, опустившегося 
внутреннего органа из-за ослабления мышц. 
Выпадение прямой кишки. 2. Метеор. В ы- 
п а д ё н и е осадков — выделение влаги из 
атмосферы в виде дождя, снега, росы и т. п. 
Первое выпадение снегов около Амагу происхо
дит около половины декабря. Арсен. Дереу 
Узала, гл. 12. Вйпад, а, м. 1. Резкое дви
жение вперед или в сторону с упором на вы
ставленную ногу (при гимнастических упра
жнениях, прием при фехтовании и т. п.). 
Николка видит у меня на плече охотничье 
ружье. — Вы приемы знаете? — строго спра
шивает он у меня. — Можете вы с ружьем 
выпад сделать? Тарас. Возвр. Ильи. Ефрей
тор Сероштан выкрикивал: — Выпад с ле
вой и правой ноги, с выбрасыванием соот- 
ветствуюгцей руки. Купр. Поединок, X.
2. Враждебная выходка, выступление. Сам
гин видел, что выпад его неудачен, пере
менил тему.. М. Горький, Жизнь Кл. 
Самг., II, 422. Выпалой, а я, бе. Устар. 
Выпалое место (по службе) — свободное, 
вакантное. ѵ

— Ср.-русск.: кыпдддтн, кыпдетн; Поликар
пов, Леке. 1704: выпадаю; Вейсманнов Леке. 
1731, л. 163: выпасти; Росс. Целлариус 
1771, с. 360: выпасть, выпадка; Норд
стет, Слов. 1780: в ьі падение, выпадок, 
вып&дывать, выпадать; Слов. Акад. 
1793: выпадание, выпадение, вы
пад, в ьі п а л ы й; Слов Акад. 1847: в ы- 
пЦывание, выпадочный. — Ср.: 
падать.

1. Выпаивать, а ю, а ешь, несов.; вьі- 
паять, я ю, я е ш ь, сов., перех. 1. Распаяв, 
вынимать. 2. Паять со всех сторон, полностью. 
Выпаиваться, а е т с я; вйпаяться, а ѳ т с я. 
страд. Выпаивание, ь е, я, ср.

— Даль, Слов.: выпаивать, выпаять, 
выпаиваться, выпаяться, вып 4 ив а

’ н и е, в ы п а й к а. — Ср.: паять.
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2. Выпаивать, а ю, аешь, несов.; вй- 

аіоить, пою, поишь, сое., перех. В про
сторечии и обл. 1. Издерживать, расходовать 
для питья. Вина за лето Демъян Ильич вы
паивал ведра четыре и пятъ. Гл. Усп. При
шло на пам., III. 2. Выкармливать пойлом (о 
домашних животных). Выпаивать телят мо
локом. ° А к празднику и свой теленочек есть. 
Вот после-завтра увидишь, какого мы бычка. . 
выпоили! Салт. Пошех. стар., гл. 10. о В 
просторечии. Выпоить — выкормить (о 
детях). Я ль тебя не выпоила, не выкормила? 
Даль, Слов. Выпаиваться, выпопться, страд. 
Выпаивание, ь е, я, ср.

— Росс. Целлариус 1771, с. 393: выпа и- 
вать, выпоить; Слов. Акад. 1793: выпаи
вание; Слов. Акад. 1847: выпаиваться, 
выпоиться; Даль, Слов.: выпойка. — Ср.: 
поить.Выпалзывать. См. Выползать.

1. Выпаливать, а ю, а е ш ь, несов.; вй- 
и а лить, л ю, лишь, сов., неперех. и перех.
1. Неперех. Стрелять, давать выстрел, залп. 
Дереу тихонько поднял ружье, еще раз вни
мательно всмотрелся в то место, где было 
животное, выпалил и — промахнулся. Арсен. 
Дереу Узала, гл. 18. о В ьі п а л и т ь 
в кого, во что. Если с этого места выпалить 
[в скворцов], то ничего не убьешь. Дробь мел
кая и, покуда долетит, ослабнет. Чех. Брож. 
умов. [Пугачев] велел оборотить пушку и 
выпалитъ в степь. Пушк. Ист. Пуг., ч. I, 
гл. 4. Переносно. Сказать что-либо неожи
данно, необдуманно; брякнуть. Алексей не ку
рил, но почему-то взял папиросу, помял в руках 
и положил на стол и вдруг так же, как и капи
тану, разом выпалил обо всех своих злоключе
ниях. Б. Полев. Пов. о наст, чел., ч. III, 
гл. 6. оВыпйливать чем-либо. В срав
нении. Студент уже потерял нить и не го
ворил уже, а точно выпаливал отдельными 
словами. Чех. Тяжел, люди. ♦ Произносить 
слова громко, резко, отчеканивая. — Ба
рышня еще не воротилась? — Особенно звонко 
выпалил Чурилин: — Никак нет, Василий 
Иваныч. Бобор. Вас. Теркин, ч. II, гл. 22.
2. Перех. Говорить напрямик что-либо непри
ятное, неожиданное или не обдумав, на
обум. — Вас ведь никто не любит во дворе, 
■все осмеивают, говорят, что вы дурочка.. — 
Выпалив все это, я тотчас понял, что сказал 
лишнее и обидное для нее [закройщицы]. 
М. Горький, В людях, VIII. Если фран
товатый лакей, в угоду горничной, задевал 
Егорова, он совершенно спокойно выпаливал 
такое морское ругательство, что дели
катная горничная и дебелая «кухарка за 
повара»., в страхе взвизгивали и убегали 
ив кухни. Станюк. Вест. Егоров, II. Камер
динер Семен, получивший от Прокопа 
затрещину., прямо так-таки и выпалил 
Прокопу в лицо: — От вора да еще плюхи 
получать — это уж не порядки! Салт. Дн. 
пров. в Пет., IV. Выпаливаться, ается; 
вйпалиться, л и т с я. 1. Выговариваться 
неожиданно, необдуманно. 2. Страд. Вй- 
пал, а, м. Устар. Выстрел, залп. Вйпалка, 
и, ж. Устар, и в просторечии. Горя
чий, гневный выговор. Когда его сестри
цы.. встретили его обычными злобными 

шуточками, — Алексей Степаныч пришел 
в исступление и задал им такую выпалку, 
что они перепугались. С. Акс. Сем. хр. 
(I, 118).

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 3 88: выпа
лити; Росс. Целлариус 1771, с. 3 62: выпа
лятъ, выпалить (в 1-м знач.), выпалка 
(к 1-му знач. гл.); Нордстет, Слов. 1780: 
выпаливание (выстрел); Слов. Акад. 1793: 
выпал (выстрел); Слов. Акад. 1892: выпили
вать, выпалить (во 2-м знач.), выпалка 
(во 2-м знач.); Ііоходн. журн., 1707, с. 13: 
выпалить. — Ср.: 1. Палить.

2. Выпаливать, а ю, аешь, несов.; 
выпалить, л ю, лишь, сов., неперех. и 
перех. Сжигать огнем, выжигать. Рано вес
ной. . начинаются палы или степные пожары. 
Это обыкновение выпаливать прошлогоднюю 
сухую траву для того, чтобы лучше росла 
новая, не обходится иногда без дурных по
следствий. С. Акс. Зап. руж. охотн. (VI, 
176). Выпаливаться, ается; вйпалиться, 
л и т с я. 1. Выжигаться. 2. Страд. Вйпалка, 
и, ж. Выжигание.

— Поликарпов, Леке. 1704: кыіилЛю; Слов. Акад. 
1793: выпаливать, выпалить: Слов. Акад. 
1847: выпиливание. — Ср.: 2. Палить.Выпалывать, а ю, а е ш ь, несов.; вйпо- 
лоть, лю, л ешь, сов., перех. Вырывать, 
выдергивать сорную траву с корнем. Мимо 
него [Матвея] игриво бегала Наталья, пере
нося из сада в угол двора корзины выполотой 
травы. М. Горький, Жизнь М. Кожем. 
(XI, 162). [Немой] вычистил и выскреб весь двор, 
выполол все травки до единой. Тург. Муму. 
^Выпалывать, выполоть ого
род, гряды ит. п. — очищать от сорняков. 
Выпалываться, вйполоться, страд. Выпалы
вание, ь е, я, ср.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 501: выпалы- 
в а т и, с. 56: выполоти; Росс. Целлариус 
1771, с. 389: выпалывать, выполоть, 
выполотье; Слов. Акад. 1793: выпалы
вание; Слов. Акад. 1847: выпалываться, 
выполотье я. — Ср.: полоть. .Выпаривать, аю, аешь, несов.; вй- 
парить, рю, р и ш ь, сов., перех. 1. Очи
щать действием пара (кипятком, утюгом 
и т. п.). В то время как Пьер в кучерском 
кафтане, приобретенном и выпаренном для 
него Герасимом, ходил с ним покупать писто
лет у Сухаревой башни, он встретил Росто
вых. Л. Толст. Война и мир, т. Ill, ч. Ill, 
гл. 18. Хозяин бился с ней близ году: То выпа
рит, то ей проветриться дает; Но чем ту 
Бочку ни нальет, А винный дух все вон нейдет. 
Крыл. Бочка. 2. Произвести, окончить паре
ние в бане. [Полуянов] очувствовался только 
тогда, когда его свозили в Суслон и выпарили 
в бане. Мам.-Сиб. Хлеб, ч. I, гл. 12. 3. Техн. 
Удалять из чего-либо жидкость, превращая 
ее нагреванием в пар; сгущать какой-либо 
раствор подогреванием. Выпариваться, вйпа- 
риться. 1. Очищаться, дезинфицироваться 
действием пара (о белье, деревянной посуде, 
утвари и т. п.). 2. Сильно прогреться и про
потеть, парясь в бане. Уж полчаса хлестался 
Мишка веником и уже выпарился как морков
ка, а все не мог отстать. Леон. Возвр. 
Копылева. 3. Превращаясь в пар, исчезать.
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4. Страд, Выпаривание, ь е, я, ср, 1. Очи
щение, дезинфекция действием пара. 2. Техн. 
Удаление из чего-либо воды или другой 
жидкости посредством нагревания; нагрева
ние раствора для получения сухого осадка. 
Вйпарка, и, ж. В просторечии. То же, что 
выпаривание. Котел для выпарки щелока. 
Выпарной, 4 я, бе. Устроенный, употребляе
мый для выпаривания, выпарки. Выпарной 
котел. Выпарные аппараты. Вйпарки, ков 
и р о к, мн. То, что остается от выпарива
ния, гуща. Выпарщик, а, м.', вйпарщица, 
ы, ж. Рабочий, работница по выпарке чего- 
либо. Выпарщик щелоков сернистого натра.

— Др.-русск.: къіплрнтн, къіпдрнтнсА; Росс. Цел
лариус 1771, с. 364: выпаривать, выпа
рить; Нордстет, Слов, 1780: выпарка; Слов. 
Акад. 1793: выпариваться, выпйрива- 
н и е; Даль, Слов.: выпарной, в ьі п а р к и, 
вйпарщик. — Ср.: п Ар и т ь.Выпархивать, а ю, а е ш ь, несов.; 
вйпорхнуть, ну, нешь, сов., неперех. 
Стремительно вылетать откуда-нибудь, из 
чего-либо, из-под чего-либо (о птицах, кры
латых насекомых и т. п.). Стаи воробьев 
выпархивали внезапно из густой зелени ово
щей и, усевшись на дереве, начинали отря- 
хатъ смоченные росою крылья. Златовр. 
Зол. сердца, VI. Птица, выпорхнув у вас 
из-под ног, тотчас же исчезает в беловатой 
мгле неподвижного тумана. Тург. Лес и 
степь, о Образно. Откуда-то выпорхнул це
лый рой школьниц. Горбат. Мое поколение, 
гл. 6, 2. Из дверей оранжевого деревянного 
дома., выпорхнула дама в клетчатом щеголь
ском клоке.. Гог. Мертв, души, т. I, гл. 9. Вы
пархивание, я, ср.

— Слов. Акад. 1793: вйпорхнуть; Слов. 
Акад. 1806: выпбрхивать; Соколов, Слов. 
1834: выпархивать; Слов. Акад. 1847: 
выпархивание. — Ср.: порхать.Вып&рывать, а ю, а е ш ь, несов. \ вйпо- 
роть, рю, р е ш ь, сов., перех. 1. Распа
рывая, вынимать что-либо вшитое (в швей
ной работе). Выпороть рукав у шубы. 
□ — Кончила подушку, что в Казань шила?— 
спросила Фленушка. — Дошила, вечор из пя
лец выпорола, — ответила Марьюшка. Пе
чер. В Лесах, ч. II, гл. 3. 2. В просто
речии. Выпотрошить. Выпарываться, вйпо- 
роться, страд. Выпйрывание, ь е, я, ср. 
и вйпорка, и, ж. Вйпорок, р к а, м. В 
просторечии. Верх или мех поношенной теп
лой одежды, лоскут или выпоротая часть 
их. Вйпороток, тка, м. Недоносок, выпо
ротый из утробы мертвой самки (обычно 
о северном олене). ♦ Шкура выпоротка. Во
круг костра, разведенного между рыбными 
сушилками и фанзой с двухскатной тростни
ковой крышей, из-под которой висели оленьи 
выпоротки и мешочки с медвежьей желчью, — 
сидели., взрослые мужчины — человек около 
двадцати. Фадеев, Поел, из удэге, ч. II, 
гл. 6. Вйпоротковый, прил. В ы п о рот
ков ы й мех — мех выпоротка.

— Росс. Целлариус 1771, с. 391: выпары
вать, вйпороть; Слов. Акад. 1793: вы
парываться, в Споротье я, выпары
вание; Слов. Акад. 1806: в С порото к; 
Слов. Акад. 1847: выпоротковый; Даль, 

■ Выпахивать 1136
Слов.: выпорка, вС порок, в Споро ч- 
н ы й, в С п о р к о в ы й. — Ср.: пороть.ВыпасЙТЬ, а ю, а е ш ь, несов.', вйпасти, 
су, с е ш ь, сов., перех. 1. Выкармливать 
скот пастьбою; пасти его' известное время, 
определенный срок. 2. Портить урожай 
травы пастьбой скота. Выпасать луга.
3. В просторечии. Зарабатывать пастьбой скота 
(о пастухе). Вйпас, а, м.*, выпаска, и, ж.
1. Пастьба; выкармливание скота на паст
бище. 2. Место пастьбы скота; выгон, паст
бище. Хороши земли Отрадненского юрта — 
хотя под пшеницу, хотя под выпас и сенокос. 
Первенц. Кочубей, гл. 24. Только перед 
вечером быков отбили в степи, на выпасе, куда 
хозяева отправили их под усиленной охраной. 
Шолох. Подн. цел., кн. I, гл. 30.

— Росс. Целлариус 1771, с. 364: выписы
вать, вСпасить; Слов. Акад. 1793: вы
пасти; Слов. Акад. 1847: выпасать, вы
пасаться, выписывание, выписы
ваться; Даль, Слов.: выпас, вы паск а,, 
вы пасенье. — Ср.: ласти.Выпасть. См. Выпадать.

1. Выпахивать, а ю, а е ш ь, несов.; 
вйпахать, пашу, пашешь, сов., пе
рех. 1. Возделывать, обрабатывать землю* 
паханием. — Сколько выпахиваете в день? — 
Майданников и я по три четверти подымаем. 
Шолох. Подн. пел., кн. I, гл. 36. 2. Истощать 
землю паханием под посевы без достаточного- 
удобрения. Какая уж тоже землишка была!.. 
И много ее, точно, да землишка ужь выпа
ханная, братец мой, изморенная... Златовр. 
Скиталец (II, 199). На дворах навозу — про
лезть негде, а на поле ни воза, землю выпа
хали, пошли недороды. Печер. На Горах,
4. I, гл. 1. 3. В просторечии. Зарабатывать 
паханием. 4. Извлекать, добывать что-либо 
из земли паханием или во время пахания. 
Выпахивать картофель. ° Пушка у нас есть... 
настоящая... неприятельская... под Бороди
ным мы ее. выпахали. Горбун. Из деревни, III. 
Выпахиваться, ается; вйпахаться, п а- 
шется. 1. Возделываться паханием 
(о земле). 2. Истощаться от пахоты под по
севы из-за недостатка удобрения и отсут
ствия плодосмена (о земле). ♦ Истощаться от 
пахания, не соответствующего особенностям 
почвы. 3. Обнаруживаться во время пахания.
4. Страд. Выпахивание, ь е, я, ср. 1. Обра
ботка паханием. 2. Извлечение из земли чего- 
либо посредством пахания. Вйпашка, и, ж. 
То же, что выпахивание в 1-м знач. По 
многократным опытам удостоверился я, что 
и на посредственной земле при малом 
навозе, с хорошею только притом выпаги- 
кою, лучше родиться может, нежели на 
доброй земле без смотрения. Олишев, Письмо- 
к В.-Экон. Об.

— Ср.-русск.: выпасти; Росс. Целлариус 1771,. 
с. 366: выпйхивать; Нордстет, Слов. 1780: 
выпахивание, выпашка: Слов. Акад. 
1793: выпахать, выпахаться; Слов. Акад. 
1806: выпахиваться; Соколов, Слов. 1834:. 
в й п а ш ь. — Ср.: п а х й т ь.

2. Выпахивать, а е т; вйпахнуть, нет, 
несов., перех. и неперех. В просторечии и 
обл. Выходить с силою, выбрасываться от
куда-либо наружу (о дыме, огне). Из-под 
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крыши горевшего дома выпахнуло пламя. 
о Ив трубы иерейского жилища уже выпа

хивал дым. М. Вовчок, Зап. прич., ч. I, гл. 7.
— Ср. пахнуть.Выпачкать, а ю, аешь, сов., перех. 

Загрязнить, запачкать. Выпачкав руки сажей, 
отчаянно ругалась [старуха]. М. Горький, 
В людях, IV. [Мать] его [Андрюшу] об
моет, переменит белье, платье.., а к ве
черу, иногда и к утру, опять его кто-нибудь 
притащит выпачканного, растрепанного, 
неузнаваемого. Гонч. Обломов, ч. II, гл. 1. 
Всякий старается одеться во что может 
[во время карнавала в Риме]; кому не во что, 
тот, просто, выпачкает себе рожу, а маль
чишки выворотят свои куртки и изодранные 
плащи. Гог. Письмо к сестрам, 28 апр. 1838. 
Выпачкаться, сов. Загрязниться, запачкаться. 
[Пастухов] открыл окна и печную трубу. 
Выпачкавшись в саже, он тщательно вымыл 
руки и с полотенцем через плечо подошел 
к столу. Федин, Перв. радости, гл. 30. 
Знаю я.., говорил Обломов:—что значит 
перевозка!., до чего ни дотронулся—выпач
кался; все в пыли. Гонч. Обломов, ч. I, 
гл. 8.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 89: выпач
кати; Росс. Целлариус 1771, с. 365: выпач
кать; Нордстет, Слов. 1780: выпйчкивать; 
Слов. Акад. 1793: выпачкаться. — Ср.: 
пачкать.ВыпашКа. См. 1. Выпахивать.Выпаять. См. 1. Выпаивать.Выпевйть, а ю, аешь, несов.; вьшеть, 
пою, поешь, сов., перех. 1. Петь отчет
ливо, старательно, тщательно передавая ме
лодию и слова. Когда изрядно было выпито, 
сделалось шумно.. Пели приказчики, а подь
ячий звонко и тонко выпевал, не слушая дру
гих: Доставался сарафан Воеводе на кафтан.. 
Чапыг. Гулящие люди, ч. III, гл. 1. 
Выходя также стеной навстречу им [пар
ням], громко выпевали, усмехаясь, горла
стые девки: «Бояре, покажите жениха!».. 
Гог. Мертв, души, т. II, гл. 1 (испр. ред.). 
♦ Говорить нараспев, с выразительными,, 

музыкальными интонациями. Говорила она 
[бабушка], как-то особенно выпевая слова, 
и они легко укреплялись в памяти моей, похо
жие на цветы, такие же ласковые, яркие, 
сочные. М. Горький, Детство, I. 2. Переносно. 
В просторечии. Высказывать напрямик, в 
лицо, без стеснения, все, что знаешь, думаешь. 
Вчера, как вы знаете, была я [Марья Дмит
риевна] у князя Николая; ну-с и поговорила 
с ним... Он кричать вздумал. Да меня не пе
рекричишь! Я все ему выпела! Л. Толст. Война 
и мир, т. II, ч. V, гл. 14. 3. В просторечии. 
Зарабатывать пением. Выпевйться, вйпеться.
1. Полностью, целиком изливать свои чув
ства в пении, в стихах. Беспечно и смело 
любви предавайся, Поэт! И без умолку пой 
ты об ней Счастливые песни — и весь выпе- 
вайся, Красавице-розе, певец-соловей! Язык. 
И. С. Акс. о Распространительно. Сооте
чественники! .. прошу вас выслушать сердцем 
мою Прощальную повесть. Клянусь, я не 
сочинял и не выдумывал ее: она выпелась сама 
собою из души. Гог. Выбр. места из переп.., I.
2. В ьі п рты я. В просторечии. Лишить

ся голоса, потерять способность петь (о 
певце). 3. Распеваться, петься отчетливо, вы
разительно. Песня была любовная^ мартовская 
и в ней с особенным выражением выпевалосъ:- 
Когда завидишь берег Дона, Останови своих- 
коней, Я жду прощального поклона И трепет
ной слезы твоей... Слоним. Андр. Короби- 
цын, II. — У них [горожан] свое, у нас свое. Им 
так-то не спеть. Затягивай! Знай наших!— 
кричит какой-нибудь пьяный лоцман. И вы
певаются бурлацкие песни, грустные, зауныв
ные. Решетн. Подлиповцы, II. Выпевание*, 
я, ср.

— Ср.-русск.: кыпѣкатн; Вейсманнов Леке. 
1731, л. 433: вы пев ат и; Нордстет, Слов.. 
1780: выпевать, выпеть, вьіп ев к а, вы
пев; Слов. Акад. 1793: выпевйние; Слов. 
Акад. 1847: выпеваться, вЫпеться.— 
Ср.: петь.Выпекать, а ю, а ѳ ш ь, несов.; вйпечь*. 
пеку, печешь, сов., перех. Изготов
лять печением хлебные изделия; держать, 
изделие из теста в печи до тех пор, пока хо
рошо испечется, о Хорошо выпеченный 
хлеб — в меру и равномерно пропеченный., 
о Распространительно. О человеке. Мересьег 

был выпечен из хорошего теста. Он умел до
биваться своего. Б. Полев. Нов. о наст, чел., 
ч. II, гл. 14. В сравнении. Лицо у нее- 
[жены командира] было простоватое и произ
водило такое впечатление, как будто его на
спех, боком, выпекли из теста, — воткнув* 
изюминки вместо глаз. Купр. Поединок, VII. 
о Образно. Скажи Ив. В. [Киреевскому! 

чтобы он, как только будет выпечен первый № 
«Москвитянина», прислал бы его прямо па 
почте. Гог. Письмо Н. М. Язык., 26 дек. 
1844. Выпекаться, а е т с я; вйпечься, п е- 
ч е т с я. 1. Изготовляться печением; стано
виться готовым (о хлебных и т. п. изделиях). 
Хлебы не выпекались, а развалились. Л. Толст. 
Три притчи, II. 2. Страд. Выпекание, я, 
ср. Изготовление хлеба и т. п. посредством^ 
печения. Вйпечка, и, ж. В просторечии^. 
1. То же, что выпекание. Муку [для ситного 
хлеба]., содержали в кади, в кладовой под* 
замком, и отпускали ее в кухню для выпечки. 
Леек. Юдоль, VI. 2. Количество и качество' 
выпекаемого, выпеченного хлеба. Вйпек, а, 
м. В просторечии. То же, что выпечка.

— Ср.-русск.: выпечн, выпечнед; Вейсманнов-. 
Леке. 1731, д. 52: выпекати; Росс. Цел
лариус 1771, с. 366: выпекйть, выпечь;- 
Слов. Акад. 1793: выпекаться, выпечься; 
Слов.Акад 1806: выпекание, выпечение;-. 
Слов. Акад. 1847: выпечка; Даль, Слов.: 
выпек. — Ср.: печь.Выперёживать, а ю, а е ш ь, несов.; вй- 
передить, перѳжу, передишь, сов., 
перех. Устар, и в просторечии. Обгонять, 
перегонять, опережать. Bom-бы кому бежатъ- 
то надо. Уж этого-бы никто не выпередил... 
Где его выпередить... Потех. Бедные двор., 
ч. II, гл. 2. Атукнул на него охотник — и он 
[молодой борзой пес] понесся, пустив прямой^ 
чертой по воздуху свои ноги,., взрывая снег- 
и десять раз выпереживая самого зайца в жару* 
своего бега. Гог. Тарас Бульба, IX. Множе
ство изуродованных стариков старались пере
гнать здоровых, и хромые, припрыгивая но* 
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своих костылях, завидовали безруким, которые 
их выпереживали. Крыл. Почта духов, XXVI.

— Нордстет, Слов. 1780: выиерёживать, 
в ьі п е р е д и т ь; Слов. Акад. 1793: в ы пере
живание.Выпереть. См. Выпирать.Выпестовать, т у ю, т у е ш ь, сов., пе
рех. Вырастить, воспитать, выходить (мало- . 
летних детей). Агафья.. некогда выпестовала | 
Арсения Потапыча, а теперь состоит в доме • 
ключницей. Салт. Пошех. стар., XXVIII. Вот 
тут, в этом самом Головлеве, было когда-то | 
целое человечье гнездо.. Из всех выпестован
ных в нем птенцов уцелела только племян
ница [Аннинька]. Салт. Госп. Гол., VII. 
о Распространительно. Сестра была старше • 

Елены лет на двенадцать. Старая подполь
щица, она заменила Елене рано умершую 
мать и сумела «выпестовать» из Елены., 
«преемницу в борьбе». Карав. Лесозавод, ч. II. 
о Образно. 25 лет пестовал тое. Ленин 
нашу партию и выпестовал ее, как самую 
■крепкую и самую закаленную в мире рабочую 
партию. Сталин, По поводу смерти Ленина 
(VI, 46). Выпестовываться, вйпестоваться, 
страд.

— Слов. Акад. 1793: выпестовать. — Ср.: 
пестовать.Выпестрять, я Ют^йеднь, несов.; вйпест- 
рить, рю, р и ш ь, сов., перех. Сделать 
пестрым.

— Поликарпов, Леке. 1704: кыгнетржю; Норд
стет, Слов. 1780: вы пестрить, выпёстри- 
в а т ь; Слов. Акад. 1847: в ьі п е с т р е н и е; 
Даль, Слов.: выпестрять, вы пестр ятье я, 
вы пестриться. — Ср.: пёстрый.Выпеть. См. Выпевать.Выпечатывать, а ІО, а е ш ь, несов.', 
выпечатать, а ю, а е ш ь, сов., перех. Устар. 
Вытискивать, вытиснять; отпечатывать (ти
пографским шрифтом, печатью, штампом и 
т. п.). Прошу я вас., приказать хотя за мой 
кошт выпечатать сие слово большими, а если 
можно, и красными еще буквами. Живопи
сец 1772, ч. II, лист 8. ♦ Переносно. Выра
жать, выказывать; ясно, отчетливо показы
вать, обнаруживать. Один из лакеев помор
щился и сделал губами безмолвное движение, 
которое выпечатало невольное признание. Вяз. 
Стар. зап. книжка (VIII, 15). Объясняться, 
высказываться резко, без церемонии, без по
щады. Я было хотела сейчас-же ехать к ней 
'[племяннице] да Михайла Николаича пожале
ла, потому что не утерпела-бы, при нем же 
бы все выпечатала. Писем. Тюфяк, VII. Выпе- 
чатываться, а е т с я; вйпечататься, а е т с я.
1. Устар. Печататься, вытисняться. ♦ Вда
вливанием отчетливо оттискиваться, отпеча
тываться на чем-либо мягком. На лошадях 
ехать было прекрасно. Выла морозная осенняя 
пора с ярким солнцем. Знаете, эта пора, когда 
шины выпечатываются на масляной дороге. 
Л. Толст. Крейц. сон., XXV. ♦ Переносно. 
Выражаться, отражаться, появляться. На 
лице ее [кликуши] выпечаталось какое-то мрач
ное выражение буйства и непримиримой ме
сти. Левит. Типы и сцены сел. ярм., II.
2. Портиться, стираться от долгого употреб- 
-ления в печатании (о буквах и т. п.). 
-3. Страд. Выпечатывание, ь е, я, ср.

— Др.-русск.: кыпічдтатіі, выгкчлтлтнса: Вейс- 
маннов Леке. 1731, л. 158: выпечатати; Росс. 
Целлариус 1771, с. 371: выпечатывать, 
выпечатать; Нордстет, Слов. 1780: выпе
чатывание; Слов. Акад. 1793: выпеча
тать с я; Слов. Акад. 1806: выпечатка. — 
Ср.: печатать.Выпечь. См. Выпекать.Выпивать, а ю, а е ш ь, несов.; выпить, 
пью, пьешь, сов., перех. Принимать 
внутрь, проглатывать питье; опоражнивать, 
осушать (какой-либо сосуд с питьем). — Пло
хо спали, товарищ полковник? — спросил 
Вася. —Плохо.—Я вам брому дам выпить, 
может заснете. Симон. Зрелость. Если вы
пью поутру один стакан шоколаду, то плачу 
немножко больше 4 су, с хлебом, совсем. Гог. 
Письмо Данил., апр. 1837. Вольной при 
смотрителе охал и не говорил почти ни слова, 
однако ж выпил две чашки кофе и, охая, зака
зал себе обед. Пушк. Станц. смотр, о В ы п и
в а т ь по чашке, по стакану и т. п. чего- 
либо. Мой отец и Каталонский выпивали 
перед обедом по рюмке домашней горькой на
стойки. Черныш. Тихий голос, ч. I, гл. 1.

Переносно. Три десятка лет с лишком 
прожили мы душа в душу с ним... сколько 
говорено, сколько думано... сколько горя 
вместе выпито!.. М. Горький, Фома Горд., IV. 

с о В выражениях. Выпить (до дна) чашу 
испытаний, горя, радости, наслаждений 
и т. п. — испытать всю полноту пережива
ний, чувства. Бедной этой женщине опреде
лено было судьбою выпить до дна горькую 
чашу испытаний. Григор. Не пй хор. мил.., 
XXVI. Он лелеет красавицу-Машу, Выпив 
полную чашу труда, Наслаждения полную 
чашу Жадно пьет... и он счастлив тогда! 
Некр. Маша, о В ы п и т ь. О спиртных на
питках. Давайте выпьемте до дна За гостя 
дорогого... Я чокаюсь. Друзья вокруг, Их 
целый мир... Теснее круг. Щипач. В гостях 
у коневодов. Да вы все перемокли: не хотите ли 
выпить и позавтракать? Гонч. Об. ист., ч. II, 
гл. 6. о В выражениях. Выпить за кого-, 
.зй что-либо, за чье-либо здоровье и т. п. 
Ну-ка, товарищи, грянем застольную, Выше 
стаканы с вином! Выпьем за Родину нашу 
привольную, Выпьем и снова нальем. Косенко и 
Тарнов. Наш тост (Песни сов. народа, 248). 
Мы сейчас пили за здоровье дорогого нашего 
брата и его невесты; я предлагаю вам выпить 
теперь за здоровье Дмитрия Рудина! Тург. 
Рудин, XII. Лиза! вели нам подать хорошего 
вина к обеду: мы выпьем за успех дела. Гонч. 
Об. ист., ч. I], гл. 3. Ну! за кого же Выпью 
вино? Пушк. Заздр. кубок, о Устар. В ы- 
п и т ь здоровье — то же, что выпить за 
здоровье. Созвали соседей, сделали помолвку, 
обручили жениха с невестой, заставили по
целоваться, посадили рядочком за стол и вы
пили их здоровье. С. Акс. Сем. хр. (I, 41). 
Вдруг хозяин потребовал внимания и, откупо
ривая засмоленую бутылку, громко произнес 
по-русски: «За здоровье доброй моей Луизы!» 
Полушампанское запенилось. Хозяин нежно по
целовал свежее лицо сорокалетней своей подру
ги, и гости шумно выпили здоровье доброй Лу
изы. Пушк. Гробовщик, о В ыпитьна «ты»— 
в знак заключения дружбы и перехода в обра-
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щении на «ты». Катаранов вспомнил, что днем 
много пил с ним, объяснялся в любви, что вы
пили на «ты», и что звать его Женькой. Ве
рес. На отдыхе, о В й п и т ь мировую. [Огу- 
далова:] Да налей им по стаканчику — пусть 
выпьют мировую! А. Остр. Бесприданница, 
д. II, явл. 9.<о> Выпить с горя. Выпить 
с радости, на радостях. Выпьем, добрая по
дружка Бедной юности моей, Выпьем с горя; 
где же кружка? Сердцу будет веселей. Пушк. 
Зимний вечер, о Не дурак выпить — о 
любителе выпивки. [Разуваев] и выпить не 
дурак, и пошутить охоч, и сплясать может. 
Салт. Убеж; Монр., III. ° В ы п и в ш и, 
в знач. сказ. В просторечии. Он выпивши, 
был выпивши и т. п. — в состоянии 
небольшого опьянения. [Студент Маракуев] 
•был немного выпивши. М. Горький, Жизнь 
Кл. Самг., I, 324. Почтенный старец этот 
постоянно был сердит или выпивгии, или 
выпивши и сердит, вместе. Герцен, Былое 
и думы (XII, 37). ♦ В ы п и в а т ь, а е т. 
Иметь некоторую склонность к спиртным 
напиткам. Са:м новобрачный не только не пил 
или напивался, но и не выпивал никогда. Лѳоп. 
Вор, ч. III, гл. 6. А Николай хоть не пьяница, 
а выпивает. Дост. Преет, и нак., ч. II, гл. 4. 
Выпиваться, а е т с я, вйпиться, пьется.
1.* Опоражниваться. Часто сидели они вдвоем., 
и распивали бургонское... — Прикажите на
лить? — спрашивал Никаша. — Налей.. Ста
каны наливались — и выпивались. Златовр. 
Зол. сердца, I, 3. 2. Страд. Выпивание, ь е, 
я, ср. Проглатывание питья; употребление 
спиртных напитков; опоражнивание сосуда с 
питьем. При выпивании водки, хитроватые 
глазки Ивана Евсейча зажмуриваются, вслед
ствие чего все лицо его изображает агнца 
непорочного. Гл. Усп. Разоренье (I, 257). Вй- 
пивка, и, ж. В просторечии. 1. Выпивание 
(водки, спиртных напитков). Совершивши 
выпивку, ямщик сделался заметно развязнее. 
Салт. Бла гонам, речи, VIII. Они были боль
шие приятели между собой по выпивке. Писем. 
Люди сорок, годов, ч. I, гл. 10. 2. Попойка, 
пирушка. 3. Вино, спиртные напитки при 
попойке, на пирушке. Вйпитие, ь е, я, ср. 
Устар., шутл. То же, что выпивка в 1-м 
знач. Так как за обедом было некоторое выпи- 
тие, то имеющие обычай хлебнуть — хлеб
нули более, чем следовало, и потому торже
ственный характер, который носило собрание 
до обеда, скоро утратился. Терпиг. Оскуд.,
ч. I, гл. 2. Выпивкой и выпивочный, прил. 
Устар. Выпивала, ы, м. В просторечии. 
Любитель выпивки. .

— Др.-русск.: въіпнтн; Поликарпов, Леке. 1704: 
кыпнкАю; Вейсманнов Леке. 1731, л. 62: в ып ит и; 
Росс. Целлариус 1771, с. 414: выпивать, 
вйпить; Нордстет, Слов. 1780: выпиванье; 
Слов. Акад. 1793: выпиваться, вы пить ся, 
выпивание; Даль, Слов.: выпивка, вы
пи в н б й, выпивочный, выпивала. — 
Ср.: пить.Выпиливать, а ю, аешь, несов.; вйпи- 
лить, лю, л и ш ь, сов., перех. 1. Вырезы
вая пилой, вынимать что из чего-либо; 
пилой, пилкой вырезывать какие-либо изде
лия или фигуры. Выпиливать рамочки, узоры 
и т. п. ° Когда-то.. одесские катакомбы 

были городскими каменоломнями, из кото
рых выпиливали известняк для построек. 
Катаев, Белеет парус один., XXVIII. -о Пере
носно. В просторечии. Старательно пиликать 
смычком (о неискусной игре на скрипке). 
[На скрипке] выпиливал польки и кадрили 
некий Николай. Римск.-Корс. Летоп. моей 
муз. жизни, I. 2. Распиливанием получать 
определенное количество досок, дров и т. и. 
материалов; напилить. Под п арками-то восемь 
десятин — одних дров полторы тыгци саже
ней выпилить можно! Салт. Благопам. 
речи, V. 3. В просторечии. Зарабатывать 
пилкой (дров, леса и т. п.). Выпйлпваться, 
а е т с я; вйпилиться, л и т с я. 1. При
ходить в негодность от частой пилки 
(о пиле). 2. Страд. Выпйливапие, ь е, я, 
ср. 1. Вырезывание чего-либо пилой. 2. Рас
пиливание. Вйпилка, и, ж. 1. То же, что 
выпиливание в 1-м и 2-м знач. 2. Выпиленное 
место в чем-либо или та часть материала, 
которая выпилена откуда-либо. Вйппловка, 
и, ж. Техн, и в просторечии. То же, что вы
пилка (в 1-м знач.). В прачечную набежали 
эісилъцы, в числе которых был и гимназист, 
который занимался перед окном выпиловкою. 
Леек. Дама и феф., XVI. Вйпиловочный, 
прил.

— Росс. Целлариус 1771, с. 372: выпили
вать, выпилить; Слов. Акад. 1793: выпи
ливаться, выпиливание, вйпилка; 
Слов. Акад. 1806: вйпилиться; Ушак. Толк, 
слов. 1934: в й пиловка. — Ср.: пилить.Выпирать, а ю, аешь, несов.\ вйпе- 
реть, пру, прешь, проги. в й п е р, 
ла, л о, сов., перех. и неперех. 1. Перех. 
Выдвигать, выдавливать, выгибать что-либо 
тяжестью, силой. Дом сгнил, обвалился; вме
сто ворот стояли одни притолки; осевшая 
посредине крыша выперла полукругом всю сте
ну, смотревшую на улицу. Гл. Усп. Будка, IV. 
♦ Выталкивать кого-либо. Иван Никифорович 

был ни жив, ни мертв, потому что завяз
ну л в дверях и не мог сделать ни шагу 
вперед или назад. Напрасно судья кричал 
в переднюю, чтобы кто-нибудь из находив
шихся там выпер сзади Ивана Никифо
ровича в присутственную залу. Гог. Пов. 
о том.., IV. -о Переносно. В просторечии. 
Исключать, прогонять из какого-нибудь 
учреждения, учебного заведения и т. п.
— Скажите, почему вы не учились дальше?
— спросила Тоня [Павла]. — Меня из школы
выперли. Н. Остр. Как зак. сталь, ч. I, 
гл. 3. 2. Неперех. Выдаваться вперед,
выпячиваться. Когда миновали подъем, от
крылось широкое ровное пространство, по ко
торому выпирали всюду огромные каменные 
глыбы. Фурм. Мятеж (II, 28). о О шее, гла
зах и т. п. К ним подходил огромного роста 
человек, столь же толстый, сколь худа была 
его супруга, которую он вел под руку. Из-под 
темного крахмального воротника выпирала 
жирная шея. Н. Остр. Рожд. бурей, кн. I, 
гл. З. ♦ Переносно. Проявляться, вырываться 
с силой, неудержимо (о внутренней энергии, 
чувствах). — Я, братишка, в детстве тоже 
был вот вроде тебя, — говорил он [Жухрай].
— Не знал, куда силенки девать, выпирала из 
меня наружу непокорная натура. Н. Остр. 
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Как зак. сталь, ч. I, гл. 5. Рана душевная, 
как и физическая, заживает только изнутри 
выпирающею силой жизни. Так же зажила 
рана Наташи. Л. Толст. Война и мир, т. IV, 
ч. IV, гл. 3. Выпираться, вйпереться.
1. Выставляться вперед, обнаруживаться, вы
пячиваться. Тимоша стал теперь таким 
Тимофеем, что ты себе представить не мо
жешь. Ты тогда боялся за его здоровье и пред
сказывал ему чахотку; а посмотрел бы ты.., 
какие у него повсюду выпираются круглые и 
толстые мышцы! Тург. Фауст, I. 2. Страд. 
Выпирание, ь е, я, ср. Выжимание силой, 
выталкивание кого-, чего-либо откуда-либо. 
□ Сел.-хоз. Выпирание всходов — вытал
кивание всходов из почвы из-за повторного 
замерзания и оттаивания ее. Вйпор, а, м. 
1. В просторечии. Вздутие, горб, вспучив
шееся место. 2. Техн. Канал в литейной 
форме, служащий для принятия избытка 
металла при отливке.

— Слов. Акад. 1793: выпирйть, выпе
реть, выпирание, выпор (в 1-м знач.); 
Слов. Акад. 1847: выпираться выпе
реться; Ушак. Толк. слов. 1934: выпор 
(техн.). — Ср.: переть.

Вьшйсывать, а іо, аешь, несов.; вйпи- 
сать, пишу, пишешь, сов., перех. 
1. Писать старательно, выводя тщательно 
каждую букву, значок; вырисовывать. Ры
жий мальчик, не торопясь, поднялся на ноги, 
подошел к учителю, спокойно уставился в лицо 
ему и, выслушав задачу, стал тщательно 
выписывать мелом на доске большие круглые 
цифры. М. Горький, Фома Горд., III. Выпи
сывая собственноручно вывеску эту шесть 
годов назад, позабыл Емельян, в которую сто
рону обращена рогулька буквы у. Леон. Вор, 
ч. I, гл. 2. Акакий Акакиевич если и глядел 
на что, то видел на всем свои чистые, ровным 
почерком выписанные строки. Гог. Шинель, 
о В выражениях. Шутл. Выписы
вать ногами что-либо — о различных фи
гурах, замысловатых движениях в танцах. 
[Петр] выбрал толстенькую — помоложе и 
начал выписывать ногами курбеты. А. Н. 
Толст. Петр I, кн. I, гл. VII, 8. о В ы пи
сывать зигзаги, мыслете, вензеля и т. п. — 
о нетвердой колеблющейся походке при опья
нении, корабельной качке. Эти поклонники 
Магомета [слободские татары] не особенно 
строго блюдут запрещение Корана, и потому 
как верховые, так и пешеходы выписывали 
вдоль и поперек улицы самые причудливые 
зигзаги. Корол. Соколинец, IX. Качало 
сильно, и вестовые, разносившие тарелки 
с супом, выписывали вензеля. Станюк. «Берег» 
и море, XVIII. 2. Делать выписки из чего- 
либо. [Павел Власов] начал приносить [неле
гальные] книги и старался читать их неза
метно, а, прочитав, куда-то прятал. Иногда 
он выписывал из книжек что-то на отдельную 
бумажку и тоже прятал ее. М. Горький, 
Мать, ч. I, гл. 3. [Бальзаминова:] Мой-то 
[сын] умных слов совсем не знает.. Да и на- 
браться-то негде. Уж хоть бы из стихов, 
что ли, выписывал. А. Остр. Праздн. сон.., 
к. I, явл. 1. ♦ Составлять письменный доку
мент, основываясь на канцелярских, торго
вых и т. п. записях. [Писарь] торопливо 

выписал ему [Запусу] ордер на комнату. 
Вс. Иван. Гол. пески, I. [Антип Антипыч:] 
Матрена Саввишна тряпья разного у него 
из магазина забирала, а он мне счетец и выпи
сал тысячи в две. А. Остр. Сем. карт. 3. Делать 
письменный заказ по почте и т. п. на при
сылку чего-либо из другого города, страны 
и т. п.; получать что-либо, делая письменный 
заказ; вызывать кого-либо письмом. [Гордей 
Карпыч:] Такую свадьбу задам, что ты не 
видывал: из Москвы музыкантов выпишу „ 
один в четырех каретах поеду. К. Остр. Бедн. 
не порок, д. III, явл. 13. Кирила Петрович 
выписал из Москвы для своего маленького Саши 
француза-учителя, который и прибыл в По
кровское во время происшествий, нами теперь 
описываемых. Пушк. Дубровский, VIII. о Вы- 
пйсывать газеты, журналы и т. п. — 
подписываться, внося плату и делая заказ, 
на высылку газеты, журнала и т. п. Выписы
ваю кучу газет, журналов. Гарш. Встреча. 
4. Отмечать в записях выбывших; оформлять 
отчисление (из состава служащих, лечащихся 
п т. п.). Армия стала наводняться выписан
ными из госпиталей солдатами, совершенно 
негодными к службе. Верес. На японск. 
войне, V.о Выписать куда (при пере
мене местожительства) — указать адрес, по 
которому отправился выбывший. Я только 
хотел спросить тебя, куда выписать Праско
вью Увертышеву, 34-х лет? Тут нет пометки. 
Купр. Река жизни, II. ♦ Устар. Исключать 
из списков военнослужащих при их уволь
нении; исключать из списков одной воинской 
части, переводя в другую. На другой день 
поутру., ко мне вошел молодой офицер невы
сокого роста, с лицом смуглым и отменно 
некрасивым.. Я догадался, что это был офи
цер, выписанный из гвардии за поединок. 
Пушк. Кап. дочка, III. Выпйсываться, выпи
саться. 1. Выбывать, уходить, уезжать после 
выписки; исключаться из списков при вы
ходе из больницы, санатория и т. п. Выпи
савшись через месяц из больницы, он уже 
не нашел в портерной своей слушательницы. 
Чех. Отст. раб. За поведение, неприличное 
званию офицера, выписывается офицер из 
гвардии в армейский полк. Вяз. Стар. зап. 
книжка (IX, 154). о Доревол. Выпйсы
ваться (выписаться) в купцы — 
оформлять документами выход из какого- 
либо сословия и переход в купеческое сосло
вие. Отец его., пред самой рекрутчиной, со 
всеми своими сыновьями., в купцы выписался. 
Левит. Сладкое житье, I. ^Выписаться 
из общества — выделиться из крестьянского г 
мещанского сословия. Продал [Пахом] двор 
свой, продал скотину всю, выписался из обще- . 
ства, дождался весны и поехал с семьей на но
вые места. Л. Толст. Много ли чел.., III.
2. Терять способность к доброкачественному 
литературному творчеству; исписаться. О пи
сателе, поэте и т. п. Ничто так не вредит 
авторитету и выгодам книгопродавца, как 
издание лежалого хлама выписавгиихся сочини
телей. Бел. Литер, и журн. зам. (VII, 462). 
Нельзя не пожалеть, что он много пи
шет; скоро выпишется. Вяз. Разг, между 
изд. и класс. ♦ Втянувшись в работу, до
стигать мастерства в писательстве, выра
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батываться в зрелого мастера. Грузин
ский совсем уже выписался и определился: он 
крепко стал на ноги и обещает много. Ежов 
тоже выписывается; таланта у него, пожа
луй, больгие, чем у Грузинского, но нехватает 
его ума. Чех. Письмо Лейк., 7 ноября 1889. 
Если Г. Бенедиктов будет продолжатъ свои 
занятия по стихотворной части, то он со 
временем выпишется, овладеет поэзиею выра
жения, выработает свой стих, не будет 
делать этих детских промахов, на которые 
я указал выше. Бел. Стих. Бенед. (II, 288).
♦ Старательным упражнением улучшать свой 

почерк. 3. Страд. Чтение его [Николая 
Ростова] составляли книги преимущественно 
исторические, выписывавшиеся им ежегодно 
на известную сумму. Л. Толст. Война и 
мир, Эпилог, ч. I, гл. 8. Выпйсыванпе, 
ь е, я, ср. 1. Старательное, тщательное 
писание пером или кистью. 2. Составление 
письменных извлечений из чего-либо; офор
мление письменного документа па право 
получения чего-либо. 3. Затребование чего- 
либо, приглашение кого-либо письмом, 
телеграммой, путем письменного вызова.
♦ Подписка, заказ (на книги, газеты, жур

налы). 4. Исключение из списков; письменное 
оформление отчисления, выбытия и т. п. 
Вйписка, и, эю. 1. То же, что выписывание 
во 2-м, 3-м и 4-м знач. Выписка журналов, 
газет, а Лечение и время делали свое дело. 
Все быстро поправлялись, и чем блиэюе двига
лось дело к выписке, тем меньше думали 
они [раненые] о своих недугах. Б. Полев. 
Пов. о наст, чел., ч. II, гл. 12. 2. Цитата, 
выписанная из книги, статьи и т. п. У него 
(Ильи] постоянно с собой большая клеенчатая 
тетрадъ, полная выписок из газет и всевозмож
ных заметок. Тарас. Охотн. Аверьяп, ч. II, 
гл. VIII. Вот Вам выписка из письма старика 
Плещеева. Чех. Письмо Хлопову, 22 марта 
1889. Книга г. Афанасьева содержит в себе мно
жество любопытных выписок из сатирических 
журналов — о ханжестве, дворянской спеси, 
жестокостях и невежестве помещиков и т. п. 
Доброл. Русск. сатира в век Екат. (III, 646). 
Если бы мы вздумали следить за всеми кра
сотами поэмы Пушкина, указывать на все 
черты высокого художественного мастерства, 
в таком случае ни нашим выпискам, ни нашей 
статье не было бы конца. Бел. Ст. о Пушк. 
(XII, 138). ♦ Устар. Краткое изложение, 
извлечение из каких-либо материалов и т. и. 
При сем осмеливаюсь проситъ Ваше Сиятель
ство, о испрошении важной для меня милости: 
о Высочайшем дозволении прочесть Пугачев
ское дело, находящееся в Архиве. В свободное 
время я мог бы из оного составить краткую 
еыписку, если не для печати, то по крайней 
мере, для полноты моего труда. Пушк. Письмо 
Бенкендорфу, 26 янв. 1835. ♦ Выдержка, из
влечение из документа, судебного дела и т. гг. 
Выписка из протокола, о [Жадов:] Утром 
в присутствие, днем на уроках, ночью за 
делами сижу: беру выписки составлять — 
порядочно платят. А. Остр. Дох. место, 
д. IV, явл. 5. Выписной, б я, бе. Привоз
ный, выписанный откуда-либо, полученный 
путем выписки, о О товарах, изделиях 
я т. п. [ Замухрышкин: ] Откровенно вам 

скаэюу, что такого чаю, как вы будете пить 
у меня, вы у губернатора не сыщете. [Утеши
тельный:] Небось, даровой, от купца? [Замух
рышкин:] От купца-с, выписной из Кяхты. 
Гог. Игроки, явл. 20. И вы, читатель благо
склонный, В своей коляске выписной, Оставьте 
грюд неугомонный, Где веселились вы зимой. 
Пушк. Е. О., VII, 5. о В образном выраже
нии. Чувства выписные: а) Искус
ственные, преувеличенные, фальшивые. 
[Поэзия Бенедиктова] попрежнему слагается 
из вычурности и эффектов, для которых 
канвою служат ныне нередко общественные 
вопросы так, как прежде служили заоблач
ные мечты, выписные чувства, величественные 
картины природы и т. п. Доброл. Нов. стих. 
Бенед. (I, 594). б) Изящно, красноречиво вы
раженные. Она, открыв глаза большие, 
Глядит на графа — наш герой Ей сыплет 
чувства выписные. Пушк. Гр. Нулин. Вй- 
пись, и, эю. Копия текста из официальных 
книг. Выпись нотариальная — письмен
ный документ, представляющий точную ко
пию подлинного нотариального акта, =» В ы- 
п и с ь метрическая (доревол.) — выписка 
из метрической книги о рождении, браке, 
смерти. Посылаю тебе воинское свиде
тельство и метрическую выпись. Чех. 
Письмо Ал. П. Чех., 26 февр. 1893. ♦ Устар., 
юрид. Справка; подлинный акт, удостоверяю
щий право на что-либо. Выпись есть письмо 
приказное, которым судья удостоверяет, что 
товар какой чист и что с него в государствен
ную казну пошлина взята, или подтверждает 
владение земли, деревни и проч. Кантем. 
Примеч. к сат. I, к стр. 30.

— Др.-русск.: выписати; ср.-русск.: кыпнсы- 
ватн, кыпнсфватнсА, выписка, выпнск; Поликар
пов, Леке. 1704: выписью, кыпнсАтелк, выписка, 
выпись; Росс. Целлариус 1771, с. 374: выпи
сывать, выписать, выписщик; Слов. 
Акад. 1793: выписываться, выписочка, 
выписный; Слов. Акад. 1806: выписчик; 
Слов. Акад. 1847: выписыватель, выпи
сывательница; Даль, Слов.: в ы п и с н 6 й.— 
Ср.: писать.Вылить. См. Выпивать.Выпйхивать, а ю, а е ш ь, несов.; вйпих- 
нуть, ну, н е ш ь, сов., перех. Выталки
вать пинками, толчками; выгонять. Мирон 
Лукич стремительно потушил свечку, нащу
пал на окне крючок, легонько выпихнул его 
из петли и потянул раму. Она подалась. 
Федин, Старик. Вйпихать, а ю, а ѳ ш ь, сов. 
В просторечии. То же, что выпихнуть. Выви
хиваться, выпихнуться, страд. Вьшйхива- 
ние, я, ср.

— Ср.-русск.: выпихнути; Поликарпов, Леке. 
1704: кыпнхнкдю; Росс. Целлариус 1771, с. 415: 
выпёхивать, вьіпехнуть; Нордстет, 
Слов. 1780: выпихивание, вйпехать; 
Слов. Акад. 1793: выпйхивать, вйпих- 
нуть, выпихивание; Соколов, Слов. 1834: 
выпихать; Слов. Акад. 1847: выпихи
ваться, выпихнуться. — Ср.: пихать.Выплавлйть, яю, йешь, несов.', вй- 
п ла вить, плавлю, плавишь, сов.* 
перех. 1. Извлекать, добывать плавкой металл 
из руды. Выплавлять чугун, а Щуплый человек 
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сказал, что из красноватых камней, рассыпан
ных под ногами, он будет выплавлять алюми
ний. Первенц. Испытание, о Образно. Если 
популярные книги перечеканивают в ходячую | 
монету тяжелый слиток золота, выплавлен
ный наукою, то поэзия пускает в ход мелкие 
серебряные деньги, которые., имеют свою : 
неотъемлемую ценность. Черныш. «О поэ- 1 
зии», соч. Аристотеля (I, 35). ♦ Вырабаты
вать плавкой какое-либо количество металла.
2. Плавя, производить, делать, формиро
вать что-либо. До этого времени цех выплавлял 
сталь для кровли, для балок.. Вл. Попов, I 
Сталь и шлак, гл. 1. Выплавливать, п л а- * 
вливал, многокр. Выплавлгіться, вй- 
плавиться. 1. Выделяться из руды посред
ством плавки; добываться плавкой из руды 
(о металле). Переехав Каму, мы были 
в Добрянском заводе.. Прежде производилась 
здесь плавка меди.., было три медеплавиль
ных горна, и на них выплавлялось до 150 пудов 
штыковой меди. Печер. Дор. зап., VII. о Об
разно. Говорил он [преподаватель словесности] 
медленно, вдумчиво и свободно. Урок, очевидно, 
не был заучен: слова рождались, выплавлялись 
тут же и летели к нам, еще не остывшие. | 
Корол. Ист. моего соврем., ч. I, гл. 27. !
2. Страд. Выплавливание, ье, я, ср. Добыва
ние металла из руды посредством плавки. I 
В йп лавка, и, ж. 1. То же, что выплавлива
ние. Выплавка чугуна идет непрерывно, до- j 
менная печь никогда не охлаждается, пока | 
она не придет в ветхость. Сераф. На за- | 
воде, III. 2. Количество выплавляемого, 
выплавленного металла. Я прочел в газете, 
что сегодня выплавка чугуна по Союзу достигла 
26 тысяч тонн. Горбат. Мое покол., гл. 5, 1.
3. Выплавленный металл. Вйплавок, в к а, 
м. Металлург. Кусок металла, выплавленный 
из руды. Вйплав, а, м. В просторечии. То же, 
что выплавка в 1-м и 2-м знач. Выплавной, 
а я, бе. Выплавленный, полученный плав
лением.

— Ср.-русск.: выпллвлнвлтн, выплавити; Норд
стет, Слов. 1780: выплавливать, выпла
вить, выплавливание, выплавка; 
Слов. Акад. 1793: выплавлять, выплав
ный; Слов. Акад. 1806: выплавляться, 
выплавливаться, выплавиться, вы
плавок; Даль, Слов.: выплав, выплав
ной, в ьі п л а в о ч н ы й. — Ср.: плавить.Выплакивать, а ю, аешь, несов.', вй- 
плакать, плачу, плачешь, сов., пе
рех. 1. Изливать в слезах (горе, досаду, 
обиду и т. п.). — Нет. ..нет...— силилась 
[Ольга] выговорить потом: — за меня и 
за мое горе не бойся. Я знаю себя: я выплачу 
его и потом уж больше плакать не стану. 
А теперь не мешай плакать... уйди. Гонч. 
Обломов, ч. III, гл. И. о В выражениях. 
Выплакать все глаза — долго и много 
плакать; портить, ослаблять частым плачем 
глаза, зрение. [Агафья Матвеевна] прото
рила тропинку к могиле мужа и выпла
кала все глаза, почти ничего не ела, не 
пила, питалась только чаем, и часто по 
ночам не смыкала глаз и истомилась совсем. | 
Гонч. Обломов, ч. IV, гл. 10. [Степанида:] 
Скука-то меня больно обуяла без дочушки- 
то!.. Все глазыньки выплакала. А. Остр. Не 

так живи.., д. II, явл. 8.о Вып л а- 
к а т ь слезы — потерять способность пла
кать после долгого или частого плача. — Ох, 
старостъ, старость!.. И скоро ли это господь 
мне конец пристроит? ..Ох-хо-хо...—запла
кала старуха, но слезы у нее уже все были вы
плаканы; это было сухое рыдание, болезненно 
искажающее лицо. Решетн. Глумовы, VI. 
Последний вздох отдам, последнюю слезу вы
плачу за тебя [сына], моего друга. Гонч. 
Обыкн. ист., ч. I, гл. І.оВыпла кивать, 
выплакать душу, сердце и т. п. — из
лить, выразить в слезах, словах тоску, горе 
и т. п. От места ликованья, Взволнован, я 
бегу под мой смиренный кров; Но там гнетет 
меня ничтожества сознанье, — И душу всю 
тогда я выплакать готов! Плещ. На зов дру
зей. Грусть моя так усилилась, что я., хотел 
бы, как говорит Шекспир, выплакать сердце 
свое. Карамз. Письма русск. пут. (II, 4).
2. Выпрашивать, вымаливать, получать что- 
либо плачем, слезами, горькими жалобами. 
[Ахов:] Эти деньги чуть не краденые. Он 
у меня их сегодня выплакал. А. Остр. Не все 
коту масл., сц. IV, явл. 3. о В образной речи. 
Мельпомена твоя как ни жалко плачет, но 
во всю нынешнюю зиму она на башмаки себе 
не выплакала, и от ее трагедий плачут одни 
типографщики. Крыл. Ночи, II. Выплаки
ваться, вйплакаться. 1. Утешать себя, изли
вая слезами горе, досаду и т. и.; переставать 
плакать. 2. Тускнеть, блекнуть от слез 
(о глазах). Прежней Пидорки уже узнать 
нельзя было. Ни румянца, ни усмешки; 
изныла, исчахла, выплакались ясные очи. Гог. 
Вечер нак. Ив. Куп. Выплакивание, ь е, 
я, ср.

— Поликарпов, Леке. 1704: выплакиваю; Вейс- 
маннов Леке. 1731, л. 62: выплакати; Росс. 
Целлариус 1771, с. 378: выплакать; Норд
стет, Слов. 1780: выплакивание; Слов. 
Акад. 1793: выплакать глазй; Слов. Акад. 
1847: выплакиваться, выплакаться. — 
Ср.: плакать.Выпластывать, а ю, аешь, несов.', 
вйпластать, а ю, аешь, сов., перех.
1. Распластывать, разрезывать рыбу (при по
трошении и чистке). 2. Техн. Выкатывать 
в лист, в пласт (о железе).

— Даль, Слов.: выпластывать, выпла- 
стать. — Ср.: пласт, пластать.Выплачивать, аю, аешь, несов.’, 
вйплатить, плачу, платишь, сов., 
перех. Платить, производить регулярные пла
тежи за что-либо; возвращать долг частями 
или полностью. Цеховой тарификатор опре
делял стоимость работы, а Крайнев по ее 
окончании тотчас же выплачивал полагав
шуюся сумму. Вл. Попов, Сталь и шлак, 
гл. 7. [Копров:] Помоги теперь, все долги 
выплачу, тебе первому. А. Остр. Труд, 
хлеб, д. II, явл. 3. — Он остался тебе 
должен? — спросил я. — Никак нет-с. Они 
что забирали — все сейчас выплачивали в ак- 
курате. Тург. Стук., стук!, XVIII. С пе
тербургскими моими долгами я кое-как распо
рядился: иные выплатил из моей суммы, дру
гие готовы подождать. Гог. Письмо Жук. 
28 июня 1836. о Образно. Как ни тяжелы 
были для матери страх болезней, самые бо-
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лезни и горе в виду признаков дурных наклон- | 
ностей в детях, — сами дети выплачивали 
ей уже теперь мелкими радостями за ее го
рести. Л. Толст. Анна Карен., ч. III, гл. 7. 
Выплачиваться, вйплатпться, страд. Кос- 1 
венными налогами называются такие налоги, 
которые не прямо берутся с земли или с хо
зяйства, а выплачиваются народом косвенно, 
в виде более высокой платы за товары. Лепин, 
К деревенской бедноте (VI, 364). Выплачива
ние, я, ср. Вйплата, ы, ж. Выплата пенсии, 
стипендии, о В просторечип. Покупать что- 
либо на выплату — с рассрочкой пла
тежа. Выплатной, прил. Обмен денег в соот
ветствии с п. п. 2 и 3 настоящей инструк
ции производится всеми учреждениями Госу
дарственного банка СССР и специально 
организуемыми выплатными пунктами Гос- і 
банка. ~ Иистр. Мин. Фин. СССР о по- | 
рядке провёд. денеж. реформы от 14 дек. 
1947 г.

— Ср.-русск.: выплатити; Поликарпов Леке. 
1704: выплачиваю долги; Росс. Целлариус 1771, 
с. 378: выплатить, выплачивание, 
выплата; Слов. Акад. 1793: выплачи
ваться, вйплатпться, выплата; Даль, 
Слов.: выплатной. — Ср.: плата, платить.Выплевывать, а ю, аешь, несов. \ вй- 
плевать, п л ю ю, плюешь; вйплюнуть, 
ну, н е ш ь, сов., перех. Плевать, удаляя 
что-либо изо рта. Григорий выплюнул оста
ток цыгарки. Шолох. Тихий Дон, кн. I, 
ч. I, гл. 2. Полюбуйтесь, с какою ловкостью 
фабричного щелкает он [Петька] семечки, 
как небрежно, фатовски выплевывает на
право и налево скорлупу! Гл. Усп. Кой- 
про-что, VI. Он стоял под пистолетом, 
выбирая из фуражки спелые черешни и 
выплевывая косточки, которые долетали до 
меня. Пушк. Выстрел, I. о Образно. Ма
шина, равномерно отгрызая по куску ме
талла, выплевывала их на землю в виде 
совершенно готовых гаек. Купр. Молох, 
VII. Выплевываться, вйплюнуться, страд. 
Выплёвывание, ь е, я, ср. Вйплевок, в к а, 
м. В просторечии. Плевок.

— Др.-русск.: иыплюноутн, выплеклтн; Поликар
пов, Декс. 1704: кыплвкАю; Декс. 1762: выпле
вать; Росс. Целлариус 1771, с. 384: выплё
вывать, выплевать, выплюнуть; Норд
стет, Слов. 1780: выплёвывание, вьі- 
п л ев к а; Слов. Акад. 1847: выплёвываться, 
вы плюнуться, выплеваться, выпле- 
в о к. — Ср./ плевать.Выплескивать, а ю, аешь, несов.; 
вйплеснуть, ну, н е ш ь, сов., перех. Выли
вать сразу, броском какую-либо жидкость. 
о О’ действиях человека. Татьяна Власьевна 

все проще относилась к Илье, стала просить его 
наколоть дров, принести воды, выплеснуть 
помои. М. Горький, Трое (IV, 175). Повар 
вдруг выплеснет воду из окошка и обольет 
Арапку* которая целое утро, не сводя глаз, 
смотрит в окно, ласково виляя хвостом и об
лизываясь. Гонч. Обломов, ч. I, гл. 9. о Об
разно. Бунчук потух как-то сразу, словно 
криком выплеснул скопившееся в груди бешен
ство. Шолох. Тихий Дон, кн. II, ч. V, гл. 20. 
♦ Выбрасывать волною, быстрым течением 

и т.п. кого-, что-либо из воды на сушу. Ни

кита отыскивает в овраге ракушки, выплесну
тые сюда рекою. Федин, Братья. Inferno, гл. 2. 
Ты, волна моя, волна!.. Не губи ты нашу душу: 
Выплесни ты нас на сушу! Пушк. Ск. о царе 
Салт.. о В выражении. В ы пл ёскивать 
из ванны вместе с водой и ребенка — необду
манно, неосторожно выбросить необходимое, 
ценное вместе с ненужным. Вйплескать,. 
плещу, плещешь, сов., перех. В про
сторечии. Удалить, плеская частями, поне
многу. Выплёскиваться, ается; вйплес- 
нуться, и о т с я. 1. Разливаться, перели
ваться через край от сотрясений, колебаний 
(о жидкости). Снаряды дробили лед. Темная, 
дымящаяся на морозе вода высоко выплески
валась после каждого взрыва. Кожевн. Кузьма 
Тарасюк. Квас от качанья кареты из бу
тылки выплескивался.., натекла его целая 
лужа. Болот. Записки, III, 554. 2. Выбра
сываться из воды (о рыбах, дельфинах 
и т. п.). 3. Страд. Вйплескаться, сов. Вы
литься, плескаясь. Выплёскивание, ь е, я, 
ср. Вйплески, о в, мн. В просторечии.
1. Выплеснутая жидкость. 2. Мгновенное появ
ление рыбы на поверхности воды и немед
ленное исчезновение ее.

— Вейсманнов Декс. 1731, л. 55: выплес
нути; Росс. Целлариус 1771, с. 380: вы пл е
с к и в а т ь, выплескать; Нордстет, Слов. 
1780: выплёскивание; Слов. Акад. 1793: 
выплёснуть, выплёскиваться, вы
плеснуться, выплескаться; Слов. Акад. 
1806: выплески; Даль, Слов.: выплеск; 
Слов. Акад. 1892: выплёскивать и вы
плёскивать, выплёскиваться и вы
плёскиваться. — Ср.: плескать.Выплетбть, а ю, аешь, несов.; 
вйплести, плету, плетешь, сов., пе
рех. 1. Расплетая, вынимать что из чего-либа 
(противополагается сл. вплетать). Выплести 
ленту из косы. 2. Изготовлять, выделывать, 
что-либо плетением. Выплетать корзины^ 
Выплетать узоры в кружевах, о Вырабаты
вать, зарабатывать плетением. Выплетаться,, 
вйплестись. 1. Расплетаясь, выпадать из чего- 
нибудь. 2. Выходить, выбираться. Насилу 
выплелся из леса. ♦ Переносно. Избавляться 
освобождаться от затруднений, затруднитель
ных обстоятельств. Едва выплелся из долгов. 
3. Страд. Выплетание, ь е, я, ср.

— В иной Форме: выплесть. — Декс, 1762: 
выплетать, выплести; Нордстет, Слов. 
1780: выплести, вы п л ет ё ние, в ьі-
плетка; Слов. Акад. 1793: в ы п л е т 4 т ь с я, 
выплесться, выплет&ние, выплете- 
ние; Слов. Акад. 1847: выплести с я. — Ср.: 
п лести.Выплывать, а ю, аешь, несов.] вй- 
плыть, плыву, плывешь, сов., неперех.
1. Подниматься, всплывать на поверхность 
воды; вплавь выбираться на сушу. — Он 
[офицер] утонет, спасите его, спасите! — за
кричала Анна Васильевна Инсарову.. — Вы
плывет, — проговорил он с презрительной и 
безжалостной небрежностью. Тург. Нака
нуне, XV. Не ив возмущенного ли моря выплы
вают самые драгоценные перлы? Лажечн. 
Поел. Новик, ч. II, гл. 10. Конь бешеный 
сбросил в реку седока. Он выплыть из всех 
напрягается сил, Но панцыръ тяжелый его»
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утопил. Жук. Мщение. ♦ Избавляться от 
беды, выходить из затруднений. Находясь 
несколько раз в самых затруднительных 
обстоятельствах, я выплыл наконец и, слава 
■богу, дожил до старости, заслужив и почте
ние моих ближних и добрых знакомых. Пушк. 
Кап. дочка, Наброс. (IV, 751). о Возникать, 
обнаруживаться, проявляться (о мнениях, во
просах и т. п.). Потом на очередь выплыл но
вый значительный вопрос: прощупать почву 
для созыва областных съездов. Фурм. Мя
теж, II. Почему-то опять выплывало на поверх
ность дело мещанина Иванова. Мам.-Сиб. Суд 
идет, VI. 2. Плывя по воде, продвигаться, 
направляться откуда-, куда-либо. Дельфины, 
алчно ожидавшие подачки, кружились возле 
теплохода, один выплыл совсем близко, Пѳрвенц. 
Огн. земля, гл. 14. Дикие утки выплы
вают на середину прудов и осторожно ози
раются. Тург. Ерм. и мельн. Широкое озеро 
сияло неподвижно. Проснувшиеся лебеди 
важно выплывали из-под кустов, осеняющих 
берег. Пушк. Кап. дочка, XIV. о Образно. 
Выходить медленно, плавно. Добряк Монс, 

■в вязаном колпаке, в зеленом жилете, выплы- 
■вал из освещенной двери аустерии, неся в го
лых по локоть руках по пяти глиняных кружек 
в каждой. А. Н. Толст. Петр I, кн. I, гл. II, 8.
♦ Показываться, появляться откуда-либо; 
становиться видимым. Из стены леса, как ог
ромные морские птицы, выплывают навстречу 
нам самолеты. Кавер. Два капит., ч. VIII, 
гл. 2. Над скалами плавают любовники гор, 
красавцы-орлы. Парят медленно,., то пропадая 
за отроги, то выплывая над ущельем.. Фурм. 
Мятеж, I. Все зти люди и лошади как будто 
знались какою-то невидимою силою. Все они, 
■в продолжение часа, во время которого их 
наблюдал Пьер, выплывали из разных улиц t 
с одним и тем же желанием скорее пройти. 
Л. Толст. Война и мир, т. IV, ч. II, гл. 14. 
о О солнце, луне и т. п. Луна то скрывалась

■за облака, то выплывала.. Мальцев, От всего 
•сердца, ч. I, гл. 2. Ночное небо тускло 
и тепло краснело над округленными верхуш
ками лип: то готовилась выплыть луна. 
Тург. Новь, VII. Солнце, выплыв из морозной 
мглы, вспыхнуло на миг., и опять скрылось 
•во мгле. Лажечн. Лед. дом, ч. I, гл. 3. о Об
разно. О чем-либо появляющемся из темноты, 
мрака и т. п. При поворотах возка выплывало 
из темноты тонкое Катенькино лицо, опу
шенное седым мехом. А. Н. Толст. Хромой 

‘барин (II, 95). В полосу его [прожектора] 
сияния из мрака выплыли невидимые до той 
■поры суда, черные, молчаливые, обвешанные 
пышной ночной мглой. М. Горький, Челкаш, II.
♦ Переносно. Выплывать в памяти, 
в воображении, из мрака прошлого (о воспо
минаниях, образах и т. п.). Скучно ему 
стало на пароходе, и все чаще и чаще из разно

цветного тумана новых впечатлений выплы
вал перед Фомой затемненный ими образ 
ласковой тетки Анфисы с ее сказками, улыб
ками и мягким смехом. М. Горький, Фома 
Горд., II. Буду в хронологическом порядке 
передавать эпизоды так, как они выплывают 
в памяти, и не хочу разжижать их водою 
■для того, чтобы дать связное повествование. 
Верес. В юные годы (XI, 17). Иные воспоми

нанья внезапно выплывают из мрака прошед
шего — вот, как звезды неожиданно высту
пают на вечернем небе навстречу внимательно 
устремленным глазам. Тург. Дн. лишн. чел., 
24 марта. 3. Изливаться, вытекать откуда- 
либо. Обломов, увидев давно умершую мать, 
и во сне затрепетал от радости, от жаркой 
любви к ней: у него, у сонного, медленно вы
плыли из-под ресниц и стали неподвижно 
две теплые слезы. Гонч. Обломов, ч. I, гл. 9. 
Выплывание, ь е, я, ср.

— Ср.-русск.: кыплытн; Поликарпов, Леке. 1704: 
кыплыкЛю; Росс. Целлариус 1771, с. 377: вы
плыв 4 н и е, выплывать, выплыть; Слов. 
Акад. 1793: выплывать; Даль, Слов.: вы- 
п л ы в. — Ср.: плавать, плыть.

ВЫПЛЫВОК, в к а, м. Наплыв на стволе 
дерева. Посуда из выплывков. Вйплыв, а, м. 
То же, что выплывок.

— Слов. Акад. 1798: выплавок; Слов. 
Акад. 1806: выплывок; Даль, Слов.: вы
плыв, в ы п л а в.Выплыть. См. Выплывать.Выплюнуть. См. Выплёвывать.Выпліощивать, а ю, аешь, несов.; вй- 
плющить, хц у, щ и ш ь, сов., перех. Делать 
плоским и тонким ударами или давлением; 
плющить. Выплющиватьея, ается; вй- 
плющиться, щ и т с я. 1. Делаться пло
ским и топким от ударов или давления.
2. Страд.

— Даль, Слов.: выплющивать, в ы п л ю- 
щ и т ь. — Ср.: в ьі п л о щ и т ь — плоским делать 
(Слов. Акад. 1793). — Ср.: плющить.Выплясывать, а ю, аешь, несов.', 
вйпляс'ать, пляшу, пляшешь, сов., 
перех. и неперех. 1. Старательно плясать, 
выделывать фигуры, па. Долговязый Куди
мов выплясывал трепака, стараясь разо
греть свои длинные и сухие ноги, которые 
имели обыкновение очень скоро зябнуть. Некр. 
Нѳоб. завтрак. Марфутка эта была, впро
чем, баба бойкая, разбитная; она отлично 
играла на гармонике, могла выплясывать 
часа по три без отдыха, знала наперечет все 
местные песни и обладала таким звонким, 
пронзительным голосом, что за версту отли
чишь его в хороводе. Григор. В ожид. пар. 
о О лошади. Лошадь его горячится, вертит 

задом, выплясывает. Шолох. Тихий Дон, 
кн. III, ч. VI, гл. 60. 2. Перех. В ы- 
плясать (в просторечии) — заработать 
пляской. Выплясываться, вйплясаться. 1. На
плясаться, поплясать вдоволь. 2. Пере
носно. Безл. Удаваться, хорошо делаться. 
Сергей Аммоныч!.. Галстучек завяжите мне, 
пожалуйста... бантичком, если возможно. Не 
выплясывается что-то у меня! Леон. Вор,
ч. II, гл. 2. Выплясывание, ье, я, ср. Стара
тельное выделывание фигур при исполнении 
танца.

— Росс. Целлариус 1771, с. 384: выпля
сывать, выплясать, выпляска; Слов. 
Акад. 1793: выплясывание; Слов. Акад. 
1847: выплясываться, вйплясаться.— 
Ср.: п л я с 4 т ь.Выпоить. См. 2. Выпаивать.Выполаскивать, а ю, аешь, несов.; 
вйполоскать, полощу, полощешь, сов., 
перех. Очищать, обмывать внутренние стенки 
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чего-либо (горшка, кувшина п т. п.) взбалты
ванием воды; прополаскивать. Когда Зотов 
выполоскал чайник и захотел заварить чай, 
то у него в коробочке не нашлось ни одной 
чаинки. Чех. Нахлебники. о Полоща в воде, 
окончательно промывать (о выстиранном 
белье). Выполоснуть, ну, и е шь, однокр. 
В просторечии. Обмыв внутренние стенки 
сосуда, выплеснуть из него все содержимое. 
Выполаскиваться, вйполоскаться. 1. Промы
ваться, обмываться полосканием. 2. Страд. 
Выполаскивание, ье, я, ср.

— Ср.-русск. (XV—XVI вв.): кыполдскнкдтн, 
кыполссклтн, кыполосклтнса; Росс. Целлариус 1771, 
•с. 388: выполаскивать, выполоскать, 
выполосканье; Нордстет, Слов. 1780: в ы- 
п о л б с к и в а т ь, выполосканье; Слов. 
Акад. 1793: выполаскиваться, выпо
лоскаться, выполаскивание; Слов. 
Акад. 1806: вы по ласкаться; Даль, Слов.: 
выполоснуть, выполоснуться. — Ср.: 
полоскать.Выползать, а ю, аешь, несов.; вй- 
ползти, выползу, зешь, сов., неперех. 
Вылезать, выбираться откуда-либо ползком 
(преимущественно о насекомых и пресмыкаю
щихся). Белые бобы начинают пор
титься. Пришлось сушить их на солнце, 
причем сотни толстых червей выползли на 
подложенный холст. Микл.-Маклай, Пу- 
теш., 221. Из мертвой главы гробовая змея, 
Шипя между тем выползала. Пушк. Песнь 
о вещ. Олеге. Медленно, вяло, тяжело 
выходить откуда-либо (о людях). Ранней 
весной я стал понемногу выходить, или, вер
нее, выползать, в госпитальный садик. Кавер. 
Два капит., ч. ѴШ, гл. 12. Старики 
и старухи, мирно доживавшие свой век в под
вальных этажах барского дома, все разом 
выползали на барский двор. Салт. Благонам. 
речи, V. Из-за перегородки выползла дородная 
молодая женгцина. Гл. Усп. Нравы Раст, 
ул., III. [Мигачева:] Вот старый куда-то 
собрался, из дому выполз. А. Остр. Не было 
ни гроша.., д. I, явл. 3. о Образно. Уже 
выползали на взлетную дорожку, мчались 
по ней и уходили в небо один за другим звенья 
самолетов. Б. Полев. Пов. о наст, чел., 
ч. I, гл. 19. Жадно вдыхая горький кизячный 
дым, выползавший из труб куреней, Григорий 
проходил хутор. Шолох. Тихий Дон, кн. I, 
ч. III, гл. 24. [Ленька] задумчиво смотрел 
вдаль, откуда выползали медленно тучи. М. Горький, Дед Архип и Ленька. Собака 
моя остановилась, как вкопанная, перед ши
роким дубовым кустом, которым заканчи
вался узкий овраг, выползавший на дорогу. 
Тург. Стейн, кор. Лир, XVI. ^Выпол
зать в люди, в свет (в просторечии) — 
выбираться в люди. [Граф ф. А.:] Как объяс
нишь ты, что человек без всякого дарования.. — 
полнейшее ничтожество, — как такой чело
век выползает вдруг в люди и делает своего 
рода карьеру?.. Григор. Замш, люди, д. V, 
явл. 7. [Альцест:] Все знают, как он выполз 
в свет, Ценой неслыханно презренных униже
ний, Купивши внешний блеск и, гордый от 
побед, Всеобщим заклеймен презреньем. Ку- 
рочк. Мизантроп, д. I, явл. 1. о В ы п о л- 
з а т ь наружу — понемногу обиаружи-
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ваться, делаться явным (о тайных или позор
ных фактах, явлениях и т. п.). Выпалзывать, 
а ю, аешь, несов., неперех. В просторечии. 
То же, что выползать. Пестрые суслики вы- 
палзывали из нор своих. Гог. Тарас Буль
ба, II. Вйползать, а ю, аешь, сов., перех. 
В просторечии. Выслужить, получить себе 
что-либо угождением,подхалимством. [Улита:] 
Ползаешь, ползаешь перед барыней-то, то-есть 
хуже, кажется, всякой твари последней; 
ну и выползаешь себе льготу маленькую, 
сердцу-mo своему отвагу и дашь. А. Остр. 
Лес, д. IV, явл. 4. Выползание, ь е, я, ср. 
Вылезапие ползком; медлительное, затруд
ненное движение откуда-либо. Вйползка, и, 
ж. В просторечии. То же, что выползание. 
Вйползок, з к а, м. 1. Кожа змеи, наружный 
покров гусеницы пли насекомого, из которых 
они выползают во время линяния. Змеиный 
выползок. 2. Червяк. Вйползень, з н я, м. 
В просторечии. 1. Насекомое, выползшее из 
личинки. ♦ Переносно. О ком-либо, темными 
путями вышедшем в люди. 2. Обл. То же, что 
выползок. Вйползина, ы, ж. В просторечии. 
То же, что выползок.

— Ср.-русск.: выползти; Леке. 1762: выпол
зать; Росс. Целлариус 1771, с. 386:выпал- 
з ы в а т ь, в ьі п о л с т и, выползать; Норд
стет, Слов. 1780: выползти,* вы подзы
вать, выползка, вы подзывание; Слов. 
Акад. 1793: выползть, выпалзывание; 
Слов. Акад. 1806: выползать; Соколов, 
Слов. 1834: выползание; Даль, Слов.: вы
ползень, выползи на, выползок. — Ср.: 
пдлзать. . _____ _____ .Выполирбвывать, аю, аешь, несов., 
вйполнровать, р у ю, руешь, сов., перех. 
Окончательно выглаживать полировкой; от
полировывать (при обработке изделий из 
твердых материалов). Характерное украше
ние, носимое здесь [на островах Адмиралтей
ства] то на голове, то на груди, состоит 
из правильно вырезанного и хорошо выполиро
ванного круга, нередко в двенадцать санти
метров в диаметре, сделанного из одной боль
шой раковины. Микл.-Маклай, Путеш., 401. 
Выполирбвываться, вйполироваться. 1. Окон
чательно полироваться, отполировываться.
2. Переносно. Приобретать внешний лоск 
(полировку), научаться обхождению с людьми. 
Не отесан еще, хотя более года секретар
ствует при мне; но выполируется современем. 
Лажечн. Лед. дом, ч. II, гл. 6. 3. Страд. 
Вйполировапие и выиолировывание, ь е, 
я, ср. Выполировка, и, ж.

— Ср.-русск.: пыпФлероклніе; Соколов, Слов. 
1834: выполировать; Слов. Акад. 1847: 
выполи роватьс я, вы полирование, 
выполировка; Даль, Слов.: выполирб
вывать, выполирбвываться.-- Ср.: 
полировать.Выполнять, я ю, я е ш ь, несов.; вй- 
полнить, ню, н и ш ь, сов., перех. 1. Ис
полнять, совершать, осуществлять; соблю
дать. оВыполнять завет, директивы, 
приказ, волю и т. и. Ленин говорил, что прин
ципиальная политика есть единстве нн о 
правильная политика. Мы вышли победите
лями из борьбы с уклонами потому, что чест
но и последовательно выполняли этот завет 
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Ленина. Сталин, Политотчет ЦК XVI съезду 
ВКП(б) (XII, 373). оВыполнять план, 
программу, норму и т. п. В конце 1928 года 
мы смогли приступитъ к осуществлению 
первой пятилетки, которая была выполнена, 
как известно, досрочно. Молотов, Тридцати
летие Вел. Окт. соц. револ., I, 6. Миллионы 
ударников горят подлинным пафосом социа
листического строительства, болеют за ту 
программу, которую они выполняют. Киров, 
Статьи и речи 1934, 90. о Выполнять 
задачу. Эпрон поставил своей задачей ни 
одной тонны драгоценного груза не отдать 
озеру и выполнил эту задачу с честью. Фадеев, 
Ленингр. в дни блокады, с. 115. Нагиа 
Красная армия в любой^ момент, не заду
мываясь, выполнит задачу, которая будет 
перед ней поставлена историей. Ворошилов, 
Оборона СССР, 1937, 99. оВыполнять 
работу, задание, требования и т. п. Больше 
суток провели они [три солдата] в тылу у нем
цев, выполняя боевое задание. Катаев, Сын 
полка, гл. I. На этой же нижней палубе.., 
в районе машинной мастерской, расположился 
трюмно-пожарный дивизион.. Этим людям 
предстояло выполнять самую ответственную 
работу: тушить пожары, исправлять повре
ждения, заделывать пробоины и устранятъ 
крен. Нов.-Прибой, Цусима, кн. II, ч. I. 
Встреча с главн. силами. [Бургмейер:] 
Подряд, действительно, отвратительнейшим 
и безобразнейшим образом выполнен... Писем. 
Ваал, д. І,явл. 5. о Выполнять условия, 
обещание, слово, поручение, долг, обязан
ности и т. п. Но каким образом Мариорица 
выполнит свое обещание, придти в назначенный 
час к Ледяному дому? Лажечн. Лед. дом, 
ч. IV, гл. 9. [Отец:] Одно дитя ты у меня 
на свете, Одна отрада в старости моей. 
Как было мне тебя не баловать? Бог наказал 
меня за то, что слабо Я выполнил отцовский 
долг. Пушк. Русалка, сц. I. Ваших препо
ручений касательно книг покаместъ не могу 
выполнитъ по многим причинам. Пушк. 
Письмо Погодину, конец июня 1831. о Вы
поли я т ь роль (в спектакле). Дерптские 
студенты играли комедии, в которых роли 
женщин они сами же выполняли. Лажечн. 
Поел. Новик, ч. II, гл. 7. 2. Изготовлять, 
вырабатывать что-либо (о вещах, изделиях); 
создавать (о литературных, музыкальных про
изведениях). Ипполит Сергеевич смотрел на 
нее [Вареньку] так, как европеец смотрит 
на тонко выполненную статуэтку китайца. 
М. Горький, Вар. Олес., I. Если бог поможет 
выполнить мне мою поэму [«Мертвые души»] 
так, как должно, то это будет первое мое 
порядочное творение. Гог. Письмо Погодину, 
28 ноября 1836. 3. Заполнять собою, напол
нять до предела какое-либо пространство, 
полость пт. п. Выполнить ров щебнем. Даль, 
Слов. Выполниться, яется; вьіполниться, 
н и т с я. 1. Исполняться, совершаться, осу
ществляться. Капиталисты видят, что пя
тилетка успешно выполняется и досрочно, 
что социализм растет и крепнет. Киров, 
Ленингр. большевики.., 157. 2. В специаль
ной терминологии. Заполняться, напол
няться до пределов (о пространстве, полости 
и т. п.). 3. Страд. Выполнение, я, ср.

1. Исполнение, завершение, осуществление 
чего-либо. Наконец, в результате успешного 
выполнения пятилетки нале удалось построитъ 
десятки и сотни новых больших заводов 
и комбинатов, имеющих новую сложную 
технику. Сталин, Итоги первой пятилетки, 
III (Вопр. лен., 377—378). 2. Изготовле
ние, выделка чего-либо. 3. В специаль
ной терминологии. Заполнение, наполнение 
какой-либо полости чем-либо. ♦ Содержимое 
полости.

— Росс. Целлариус 1771, с. 387: выпол
ни в а т ь, выполнить; Нордстет, Слов. 1780: 
выполнять, выполнить, выполнение; 
Слов. Акад. 1793: выполняться, выпол
ниться, выполнение; Даль, Слов.: в ы- 
полнйтель; Ушак. Толк. слов. 1934: выпол
нимы й.Выполоскать,выполоснуть. См. Выпо
ласкивать.ВЫПОЛОТЬ. См. Выпалывать.Выпользовать, зую, зуешь, сов., пе
рех. Устар, и в просторечии. Вылечить. 
Вышел в отставку, к доктораль ходил... — 
Так, мол, и так... выпользуйте от пьянства. 
Станюк. Отплата, I. Попользоваться, сов. 
Вылечиться.

— Слов. Акад. 1793: выпользовать, 
вы пользоваться. — Ср.: пользовать.Выпонтировать, рую, руешь, сов., 
перех. Выиграть в карты, поптируя. [Город
ничий Хлестакову:] Я карт и в руки никогда 
не брал; даже не знаю, как играть в эти 
карты. [Лука Лукич, в сторону:] А у меня, 
подлец, выпонтировал вчера сто рублей. Гог. 
Ревизор, д. III, явл. 5.

— Ушак. Толк. слов. 1934: вьіпонтир о- 
вать. — Ср.: понтировать.Выпоражнивать, аю, а ешь, несов.', 
выпорожнить, ню, н и ш ь, сов., перех. 
Делать порожним, выкладывать, выливать, 
вычерпывать содержимое какого-либо сосуда, 
ящика, мешка и т. п. Вскоре явился Про
хор.. с торбой гречневой каши. — Кашу куда 
выпорожнитъ? Шолох. Тихий Дон, кн. I, 
ч. III, гл. 20. Гость упрятывает галушки, 
как корова сено.. Теща насыпала еще; ду
мает, гостъ наелся и будет убирать меньше. 
Ничего не бывало: еще лучше стал уплетать! 
И другую [миску] выпорожнил! Гог. Майск. 
ночь, IV. о Устар, и в просторечии. В ы- 
порознить. Выпоражниваться, ается; 
вьіпорожниться, порожнится, страд. 
Устар, и в просторечии. Выпорознить- 
с я. Выпоражниванне, ь е, я, ср. Устар. 
Выпоразнивание.

— Поликарпов, Леке. 1704: выпсрЛжннкаю; Вейс
маннов Леке. 1731, с. 92: выпорожнити; 
Росс. Целлариус 1771, с. 390: вы пор бжн и- 
вать, выпорожнить, в ы п о р б ж п и в а
н и е; Нордстет, Слов. 1780: выпоражни
вать, выпорожни ван и е, выпорожнё- 
н и е; Слов. Акад. 1793: выпорознить, 
выпоражниваться, в ы п ор о з нить с я,, 
выпоразнивание; Даль, Слов.: выпо
рожнить, в ыпор о ж нятье я. — Ср.: п о- 
р 6 ж н и й.

1. Выпороть. См. Выпарывать.
2. Выпороть, рю, решь, сов., перех. 

В просторечии. Высечь, наказать розгами.
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Меня [кузнеца Петра]., один раз чуть роз
гами не выпороли в волости, да. Женихом был 
я в то время, — мне венчаться надо, а они 
меня — пороть! М. Горький, Жизнь ненужп. 
чел., II.

— Слов. Акад. 1793: выпороть, в ып йры- 
в а т ь, выпороться, выпарываться. — 
Ср.: пороть.Выпорхнуть. См. Выпархивать. 

ВЫПОТѲТЬ, ею, е е ш ь, сов., неперех.
1. В специальной терминологии. Охлаждаясь, 
осесть каплями (о парах жидкостей).
2. Выпотеть (в просторечпи) — хорошо 
пропотеть. Вйпот, а, м. Мед. Жидкость, 
выделяющаяся на поверхности воспаленных 
серозных оболочек и скопляющаяся в воспа
ленных серозных полостях (плевральных, 
брюшинных, околосердечных). Я приклады
ваю руку к боку больного и заставляю его 
громко произнести: «раз, два, три». Голосо
вая вибрация грудной клетки на больной 
стороне оказывается ослабленною; это об
стоятельство.. говорит мне, что выпот на
ходится не в легких, а в полости плевры. 
Верес. Зап. врача, III. Когда образовался 
плеврит раненой плевры с выпотом.., то трое 
профессоров погрязли в предположениях..; но 
ни один не узнал плевритического выпота 
в несколько фунтов весом. Пирогов, Вопр. 
жизни, XLVIII. Выпотевание, я, ср. 
В специальной терминологпп. Выделение 
из чего-либо жидкости, оседающей кап
лями.

— Ср.-русск.: вкшстіітк; Слов. Акад. 1793: 
выпотеть; Слов. Акад. 1847: вы пот е
л ы й; Даль, Слов.: в ьі п о т е н ь с; Слов. 
Акад. 1892: выпот, выпотёньс. — Ср.: 
потеть.Выпотрошить, Ш У, ШИШЬ, сов., 
перех. Вынуть внутренности, потроха. Тут же 
висела свинья, белая, как живая, только 
с выпотрошенным брюхом. Пришв. Крутар- 
ский зверь. Очистив шелуху, выпотрошив 
и хорошо вымыв карасей, положи в кипяток 
и вари. Авдеева, Карм. пов. кн., 88. Вйпот- 
рошиться, страд.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 57: выпотро
шить; Росс. Целлариус 1771, с. 394: выпо- 
трашивать, выпот р а ш и т ь; Нордстет, 
Слов. 1780: выпотрошить, выпотро
шен и е; Слов. Акад. 1806: в ы п о т р о ш е н и с; 
Слов. Акад. 1847: в ы п о т р о ш и т ь с я. — Ср.:

, ......ВыправлЙТЬ, яю, яешь, несов.; вы
править, правлю, правишь, сов., і 
перех. 1. Выпрямлять, расправлять что-либо ! 
скривившееся, согнутое, сжатое и т. п/. раз- 
глажпвать, выравнивать что-либо смятое. 
Выправить бритву. ° [Федор Андреич] взял 
со стола коробку от макарон., и выправил 
промятое дно. Леон. Конец мел к. чел., VIII. 
о В ып р а в л ять плечи, грудь и т. п.— 
выпрямлять; расправляться, приосаниваться 
(о человеке). Офицер искоса взглянул на него 
[подбегавшего ^человека], выпрямился, выпра
вил грудь и — раздались громкие слова I 
команды. М. Горький, Ск. об Италии, 1. |

Приводить в порядок, в должный вид; ! 
поправлять, оВыправить руку, йогу 
(при вывихе) — вправить, привести в нор- I

мальное положение, о В выражении. В ы- 
і править руку — научить правильно вла

деть рукой (при работе каким-либо инстру- 
! ментом, игре на музыкальном инструменте 
• и т. п.). [Мастер] выправил им [ученикам] 
і руки,., он научил их., делать полезные вещи. 
і Горбат. Мое покол., гл. 10, 1. Я познакомился 

с скрипачом Реми.. Он в несколько уроков 
выправил мне правую руку. М. Глинка, 
Зап., V. ♦ Переносно. [Крайнев] в течение 
месяца выправил работу цеха и доказал всем, 
что Вольский был никуда не годным руководи
телем. Вл. Попов, Сталь и шлак, гл. 37. 
-е- Вносить исправления (в рукопись, текст 

перевода и т. п.); редактировать. На таких 
собраниях был прочтен, каждый раз по одному 
акту, мой прежний перевод Мольеровой коме
дии «Школа мужей», по возможности мною 
выправленный.' С. Акс. Литер, и театр, восп. 
(IV, 108). Я потом пересмотрю и выправлю 
их [письма, предназначенные для печати] 
так, чтобы и без высших рассмотрений 
простой цензор их пропустил. Гог. Письмо 
к А. О. Россети (V, 248). ♦ В просторе
чии. Поправлять здоровье, вылечивать. Спа
сибо доктор добрый у нас человек, очень за 
ней [Авдотьей] глядел, каждую неделю наве
щал, лекарства давал — выправил-таки ее 
к весне. Гл. Усп. Через пень кол., IV, 2.
2. Выставлять на вид; высвобождать что 
откуда-либо. [Вахмистр], открыв дверь, уни
чтожающим взглядом измерил Самгина и, 
выправив из-под седой бороды большую золотую 
медаль, скомандовал: — Пожалуйте! М. Горь
кий, Жизнь Кл. Самг., II, 166. Батарея артил
лерии прошла перед фронтом полка. В одном 
из артиллерийских ящиков пристяжная за
ступила постромку. — Эй, пристяжную- 
то!... Выправь! Упадет., кричали из рядов. 
Л. Толст. Война и мир, т. III, ч. II, гл. 36.
3. В просторечии. Доставать, испрашивать, 
получать в официальном учреждении (о доку
ментах). Давно он [Теркин] там [в селе] 
не был, больше пяти лет. В последний раз — 
выправлял свои документы: метрическое сви
детельство и увольнительный акт из кресть
янского сословия. Бобор. Вас. Теркин, ч. II, 
гл. 28. [Приказчик] сам ездил в волости, 
выправлял паспорта бурлакам и вносил за них 
деньги. Решетн. Подлиповцы, I. о Устар. 
Выправить долг с кого — получить 
судебным порядком. Я за ним будто бы за 
тем, чтобы выправить с него долг, и вошел 
вместе с ними в город. Гог. Тарас Бульба, VII.
4. Устар. Оправдывать, избавлять от обвине
ния, от нареканий, подозрений. Он бы погиб, 
еслиб свидетели его не выправили. Слов. Акад. 
1847. [Генерал-губернатор] в своем предло
жении.. желает выправить себя, а обвинитъ 
правление. Держ. Письмо А. И. Терскому, 
11 дек. 1788. Выправляться, выправиться. 
1. Выпрямляться, расправляться (о чем-либо 
согнутом, сжатом); разглаживаться, вырав
ниваться (о чем-либо смятом), о В образной 
речи. Ну вот... за летом зима, за зимой 
лето... Сколько их прошло, не считал, а 
только из Васютки такой парень выправился, 
что заглядеться впору. И речист, и плечист, 
умом и ухваткой взял и лицом не подгадил. 
Бажов, Ермак, лебеди. — Низость, мелочи.

37*
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все дрянь — побледнеет: выправится чело
век и опятъ встанет на железные ноги. 
Гонч. Обрыв, ч. II, гл. 87. о В ы п ра
вняться (об учении, поведении п 
т. п.). Я уже говорил, что первые три года., 
я учился посредственно, но в пятом классе, 
избавившись от малярии, я стал выправляться. 
М. Павлов, Воспом. металлурга, ч. I, гл. 2, V. 
о- Поправляться (о здоровье). [Галчиха:] 
Яак это он [ребенок] выправлятъся-то стал, 
так все маму спрашивал. А. Остр. Без вины 
вин., д. II, явл. 4. 2. Оправляться, приво
дить себя в надлежащий впд, в порядок; 
приободриться, выпрямиться. 3. Устпар. 
Справляться о чем-либо, наводпть справки. 
Не .можешь ли ты выправиться об Истории 
Молдавии, изданной в 2-х частях Доктором 
Вольфом? Я бы желал иметь ее; но здесь, 
кажется, нет. А. И. Тург. Письмо к II. И. 
Тург., 25 ноября 1809. Губернатор рас
суждал.., что прежде шжели велеть его 
Бородина [купца] признать именитым граж
данином, нужно выправиться по присут
ственным местам, где дела о имеющихся на 
нем претензиях производятся. Держ. Объясп. 
О делахТамб. губ. (VII, 165). 4. Страд. 
Выправление, я, ср. 1. Исправление, выпря
мление, выравнивание. 2. Охотн. Выпра
вление следа — установление правиль
ного следа. Вйправка, и, ж. 1. То же, что 
выправление (в 1-м знач.). а Техн. Вы
правка пути. + Исправление литературного 
произведения, слога и т. п. [Воскресенский] 
распорядился выпиской., брошюры и поручил 
перевести ее, как можно скорее, на русский 
язык: сделав в рукописи кое-какие выправки 
и изменения, он заметно успокоился. Григор. 
Акроб. благотв., XIV. Г-н В. У. говорит, 
будто он видел у покойного А. И. Писарева, 
отданный ему на выправку, жалкий перевод 
(т. е. мой) Мольерова «Скупого». С. Акс. 
Ответ на антикр. г-на В. У. (IV, 45).
2. Манера держаться прямо, стройно; осанка, 
стройность фигуры. У одного из вагонов., 
стоял немолодой красноармеец, издали обра
тивший на себя внимание Сабурова гвардей
ской выправкой. Симон. Дни и ночи, I. Тотам, 
то здесь на улицах и площадях шло военное 
учение. Здоровый вид этих людей, их 
военная выправка, их жизнерадостность и 
юмор давали тон всей улице. Фадеев, Ленингр. 
в дни блокады, 18. Мне кажется, что воен
ная выправка., она вообще как-то избегает 
согбенного положения. Купр. Как я был 
акт., VII. Домашнее воспитание не дало ей 
[Елене Павл.] внешней выправки, но от при
роды в ее манерах было много оригиналь
ного, самобытного, не заученно-светского. 
Помял. Брат и сестра, !.♦ Обучение, муш
тровка. Девушка запугана и забита домаги- 
ней выправкой и дисциплиной, а ей велят 
при гостях быть веселой и развязной. Писар. 
Женские типы.. (I, 504). А в гиколе [танцев]... 
Боже!... Вот мученье! Днем —танцы, выправка, 
ученье, А ночью — жесткая постель. Лерм. 
Монго. 3. Добывание, получение официаль
ных бумаг. Все мое пребывание в Петербурге 
до 10-го числа было отдано на съедение хлопо
там об отъезде, выправке нужных бумаг. 
Вяз. Стар. зап. книжка (IX, 136). Устар.
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’ Справка по делу; выписка из официального 
! документа; копия. От меня поступит она 
I [просьба] в комитет сельских дел, там сде- 
і лают всякие справки и выправки по этому 
! делу. Гог. Мертв, души, т. II, гл. 3 (нервов. 
’ ред.). Секретарь мой, выбежав [из судей- 
I ской] и показывая мне бумажку, сказал: 
I «Вот уже она!» и тотчас велел повытчикам 

делать выправку. Выправка сия чрез несколько
I минут и учинена. Болот. Записки, III, 679. 
I 4. Устар. Оправдание от обвинений. Увидел 
! он вины, Или признаки вин зломышленной 

жены; И тщетно тут она желала Сказать 
несчастья все сначала, Какие в выправку сказать 
ему могла. Богд. Душеиька, II. Вйправщик, 
а, м.', вьіправщпца, ы, ж. Устар. Человек, 
выправляющий что-либо.

— Др.-русск.: выправити; ср.-русск.: вылрав- 
аатн, выпракитнсА, выпракка; Поликарпов, Леке. 
1704: выправляю; Росс. Целлариус 1771, с, 395: 
в ы п р а в л и в а т ь, выправить, выправка 
(в 1-м знач.); Нордстет, Слов. 1780: выпра
влять, в ы п р а в л и в а т ь с я, выправить
ся; Слов. Акад. 1793: выправляться, вы- 
п р а в л и в а н и е, выправление; Слов. Акад. 
180G: в ы п р а в о ч н ы іі, выправка (в 3-м 
зпач.); Слов. Акад. 1847: выправка (во 2-м 
знач.), выправочный; Даль, Слов.: в ы п р а
в л ё и и е, выправщик, в ы прав іи и ц а. — 
Ср.: править.Выпрастывать, а ю, аешь, несов.', 
выпростать, а ю, ае ш ь, сов., перех. В про
сторечии. 1. Опоражнивать что-лпбо, выни
мать, выливать, вытряхивать все содержимое 

і пз чего-либо. Пленного ввели во двор фанзы, 
і где помещался гитаб дивизии. Вокруг тесни- 
і ласъ толпа солдат. Китаец стоял посередине, 
; что-то говорил и выпрастывал содержимое 

своих мешков. Верес. Ломайло. — Нести, 
что ли еще, ребята? — спросил артельщик, 
когда бак был выпростан, и на дне осталась 
одна солонина. Ста шок. Матр. линч, IV.

; 2. Высвобождать, извлекать что-либо откуда- 
I либо, из-под чего-либо и т. п. Григорий, выпро

став из кармана руку, внезапно притянул ее 
’ [Аксиньи] голову к себе. Шолох. Тихий Дон.

ч. I, гл. 4. Ну, и насмегиил, хозяин! — сказал, 
■ наконец, Метелица [партизан], выпрастывая 
і ногу из стремени. Фадеев, Разгром, ч. III, гл. 1.
I Выпрастываться, вйпростаться. В просторе- 

чпи. 1. Опоражниваться (о вместилище);
I выливаться, вытряхиваться из чего-либо (о со

держимом). 2. Высвобождаться, извлекаться
1 откуда-либо, из-под чего-либо, -о В просторе

чии. Родить, разрешиться от бремени. — Вы-
• простилась, что-ли, Аксинья? — Стало бытъ. 
I выпросталась; мальчишечку, слышь, принесла.
I Салт. Пошех. стар., XXIV. 3. Страд. Выпра- 
‘ стывание, ь е, я, ср.

— Слов. Акад. 1847: выпрастывать, 
выпростать, выпрастываться, вы
простаться; Даль, Слов.: выпрасты
ванье.Выпрашивать, а ю, аешь, несов.', 
вйпросить, прошу, просишь, сов., 
перех. Получать; добиваться кого-, чего-либо 
просьбами. Мише сшили форму, выпросили 

I для него у кавалеристов коротенький карабин, 
и стал Михаил Синицкий гвардии красно
армейцем, участником всех славных дел своего
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лыжного батальона. Б. Полев. Гвардии рядо
вой (Мы — сов. люди, 33). [Старики Бур
макины] однажды, под видом гощения, вы
просили у нее [вдовы] младшую дочъ Люд
милу, да так и оставили ее у себя воспиты
вать. Салт. Пошех. стар., XXIX. Еще пуще 
старуха бранится: — Дурачина ты, просто
филя! Выпросил, дурачина, корыто! В корыте 
много ли корысти? Пушк. Ск. о рыб. и рыбке. 
❖ Выпрашивать позволение, разре
шение, льготу, прощение и т. п. Концессию 
на железную дорогу получитъ, банк завести, 
льготу какую себе выпроситъ — или там 
что-нибудь в таком роде — никто на это 
как дворяне! Тург. Новь, XXIII. — Дурак, 
сказал он [Обломов] сам себе уныло: — нужно 
было объясняться! Теперь пуще разобидел 
[Ольгу]. Не надо было напоминать: оно бы так 
и прошло, само бы забылось. Теперь, нечего 
делать, надо выпросить прощение. Гонч. Обло
мов, ч. II, гл. 6. Выпрашиваться, выпросить
ся. 1. Просить разрешения уйти или посту
пить откуда-либо, куда-либо; отпрашиваться.
— Уж как я рад, что пришлось с кордона 
выпроситься! — сказал Лукашка, ближе по
двигаясь на завалинке к девке и все глядя ей 
в глаза. Л. Толст. Казаки, XIII. [Ваничка:] 
У папеньки, ведь, в службу не выпросишься.. 
«Коли, говорит, учиться не хотел, так коров 
паси». Писем. Ипохондрик, д. II, явл. 6. 
Он, чувствуя свою неспособность к делам, 
выпросился в отставку. Радищ. Пут. из Пет. 
в Москву, I, 205. 2. Страд. Выпрашивание, 
ь е, я, ср.

— Ср.-русск. (XV—XVI вв.): RKinpdiiiHKdTH, 
выпросити, кыпрсснтисА; Росс. Целлариус 1771, 
с. 400: выпрашивать, выпросить; 
Нордстет, Слов. 1780: выпрашивание; 
Слов. Акад. 1793: выпрашиваться, в ы- 
п роситься. — Ср.: просить.Выпревать, а ю, а е ш ь, несов.', 
вйпреть, ею, ее ш ь, сов., неперех. 1. По
гибать от гниения, прения (о посевах). При 
слигиком частом выпадении весной дождей 
растения выпревают, т. е. погибают от абсо
лютного отсутствия пищи. Вильямс, Почво
ведение, 420. 2. В просторечии. Испаряться 
от продолжительного кипячения; выкипать. 
[Ди выпрели. 3. Хорошо увариваться (о ку
шаньях). 4. Сильно пропотеть (устар, и 
в просторечии). Выпреть в бане. Выпревание, 
ь е, я, ср. Выпревание всходов. Выпрелый, 
а я, о е. Погибший от гниения, прения; 
выпревший (о посевах).

— Ср.-русск.: RKinp’fcedTH, выпрѣти; Росс. Цел
лариус 1771, с. 404: выпревать, выпреть 
(в 3-м знач.), в ы п р ё н и е; Нордстет, Слов. 
1780: выпрел ы й; Слов. Акад. 1793: в ы- 
п р е в й т ь (во 2-м знач.), выпревание; 
(лов. Акад. 1892: выпревать, выпреть 
(в 1-м знач.).—Ср.: преть.ВьіпречЬо См. Выпрягать.Выпроваживать, а ю, а ешь, несов.’, 
выпроводить, провожу, проводишь, 
сов., перех. 1. Заставлять, вынуждать уйти.
— Не обижайтесь, что я выпроваживаю вас! 
По ему [больному] вредно говорить. М. Горь
кий, Мать, ч. II, гл. 9. —Что-ж вы стра
щаете меня? Верно, хотите прислать за нею 
[свиньей] безрукого солдата? Я прикажу 

дворовой бабе его кочергой выпроводитъ; ему 
последнюю руку переломят. Гог. Пов. о том.., V.
2. В просторечии и обл. Выводить куда- 
либо, показывать дорогу; провожать. [Ша
блона:] Стряпчий, матушка, идет, я его 
издали пригнала. [Лебедкина:] Спрячь меня, 
покуда, душа моя; а когда он придет, ты 

1 меня выпроводи. [Шаблона:] Я тебя задним 
крыльцом провожу. А. Остр. Поздняя люб., 
Д. IV, ясл. 3. А ты, рыжая борода, ступай 
с нами, да выпроводи нас на большую дорогу. 
Загоск. Юр. Милосл., ч. I, гл. 6. Выпрова
живаться, вйпроводпться. Страд. Выпрова
живание, ь е, я, ср.

— Др.-русск.: кыпр^нмнтн; Слов. Акад. 1896: 
выпроваживать, выпроводить; Слов. 
Акад. 1847: выпроваживаться; выпро
води т ь с я, выпроваживание, в ы п р о- 
водка, вы провождение; Походи, жури. 
1710, с. 2: выпроваживать. — Ср.: про
вожать.Выпродать, дам, дашь, сов., 
перех. Устар, и в просторечии. Продать все 
сполна, распродать. Можно было поступитъ 
и так, чтобы прежде выпродать по частям 
все лучшие земли, а потом уже заложить 
в ломбард. Гог. Мертв, души, т. II, гл. 4 
(первой, ред.).

— Ср.-русск.: выпреддтн. — Ср.: прода
вать,Выпрокйдывать, а ю, а е ш ь, несов.; 
вйпрокинуть, ну, н ешь, сов., перех. 
В просторечии. Вываливать, выливать, опро
кинув что-либо. Выпрокйдываться, выпроки
нуться. 1. Вываливаться, выпадать, опроки
дываться на бок или вверх дном. 2. Страд. 
Выпрокйдывание, я, ср.

— Росс. Целлариус 1771, с. 204: выпро
кинуть; Слов. Акад. 1792; выпрокйды
вать, выпрокйдывание; Слов. Акад. 
180G: выпрокйдываться, выпроки
ну т ь с я.Выпросить. См. Выпрашивать. Выпростать. См. Выпрастывать. Вьілрудить, пружу, прудишь, 
сов., перех. Сделать запруду, запрудить. 
Выпрудитъ пруды.

— Даль, Слов.: выпрудить.—Ср.: пруд, 
прудитьВыпрйгивать, а ю, а ѳ ш ь, несов.', 
вйпрыгнуть, ну, не ш ь, сов., неперех. 
Выскакивать, прыгать откуда-либо. Из-за ку
стов татарника выпрыгнул земляной заяц, 
поднялся на задние лапы, повел длинными 
стоячими ушами и как будто застыл. Пер- 
венц. Огн. земля, гл. 19. Мы все ката
лись с ним в лодке по ночам. Он приедет 
и посвистит тихо, как суслик, а я выпрыгну, 
как рыба, в окно на реку. И едем. М. Горький. 
Стар. Изергиль. Старик медленно вышел из 
кибитки, дочь выпрыгнула вслед за ним. 
Лерм. Вадим, XXIII. о В образной речи. 
Это вы знаете лучше меня, что именно то, 
что кажется простым, выпрыгнувшим прямо 
из головы на бумагу, стоит наибольшего 
труда. Жук. Письмо И. И. Дмитр., 23 авг. 
1836. о В просторечии. Выпрыгнуть 
замуж — скоро, неожиданно выйти замуж. 

[ Матушка Егора-то Ильича., за генерала 
Крахоткина пятидесяти лет замуж выпрыг
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ну л а! Дост. Село Степ.., ч. I, гл. 2. Выпры
гивание, ь е, я, ср. Выпрыгать, а ю, 
аешь, сов., перех. 1. Удалиться прыжками. 
Лягушки выпрыгали из пруда. 2. ІПутл. 
Заработать что-либо прыганьем (танцами).

— Вейсманнов Леке. 1731. л. 60: выіір ы г
н у т и; Росс. Целлариус 1771, с. 403: вы пр і»і- 
г и в а т ь; Нордстет. Слов. 1780: в ы п р ы г и в а
н и е, выпрыгать (в 1-м знач.), выпрыг
нуть; Слов. Акад. 1S47: выпрыгать (во 
2-м зпач.). — Ср.: п р ьі г а т ь.Выпрыскивать, а ю, аешь, несов.', 
выпрыскать, а ю, аешь, сов.', выпрыснуть, 
ну, н е ш ь, однокр., перех. и неперех. 
1. Перех. Опрыскать кого-, что-лпбо мелкими 
брызгами. 2. Прыская, издерживать запас 
жидкости, о Неперех. В просторечии. В вы
ражении. Выпрыснуть из комнаты — 
стремительно броситься, убежать вой. Выпры
скиваться , вйпрыскаться, вйпрысну ться.

, 1. Опрыскать себя чем-либо. Выпрыскатъся 
духами, одеколоном. 2. Страд. Выпрыскива
ние, ь е, я, ср.

— Росс. Целлариус 1771, л. 403: выпры
скивать; Нордстет, Слов. 1780: выпры
скать, выпрыскивание; Слов. Акад. 
1793: выпрыснуть, выпрыскиваться, 
в ы пр ы<‘ к атьс я; Слов. Акад. 1847: в ы- 
прыснуть с я. — Ср.: прыскать.Выпрягать, а ю, аешь, несов.', 
выпрячь, п р я г у, п р я ж е ш ь, проги. 
выпряг, ла, л о, сов., перех. Освобо
ждать от упряжи, распрягать. Николка 
только что выпряг лошадь, отдыхает на 
крыльце. Тарас. Возвр. Ильи. Так и реши
лись [в лесу] заночевать. Лошадей выпрягли, 
задали им овса. Печер. В Лесах, ч. I, гл. 14. 
Лес, тень, цветы, ароматный воздух мне так 
понравились, что я упросил не трогать меня 
с места.. Лошадей выпрягли и пустили на 
траву близехонько от меня, и мне это было 
приятно. С. Акс. Сем. хр. (I, 239). Я велел 
ив одноколки своей лошадь выпречь и оседлать. 
Болот. Записки, II, 770. Выпрягаться, вы
прячься. 1. Освобождаться от упряжки, 
распрягаться. Сей день путешествие мое было 
неудачно; лошади были худы, выпрягались 
поминутно. Радищ. Пут. из Пет. в- Москву. 
Зайцево. 2. Страд. Выпрягание, ь е, я, ср. 
и выпряжка, и, ж. (в просторечии).

— С иным написанием: выпречь (пример 
см. выше). — Ср.-русск.: кыпрАчн; Поликарпов, 
Леке. 1704: кыпрдг^ю: Росс. Целлариус 1771. 
с. 405: выпрягать, выпречь; Нордстет, 
Слов. 1780: выпрягать, в ы п р я г а в и е, 
выпряжёние; Слов. Акад. 1793: вы
прягаться, выпрячь, выпрячься, вы
пряжка.

1. Выпряд&ТЬ, а ю, аешь, несов.', 
выпрясть, пряду, прядешь, сов., пе
рех. 1. Выделывать, вырабатывать нитки 
(пряжу) изо льна, из шерсти и т. п. пряде
нием. В одно воскресенье, когда.. Марья Дми
триевна принимала холст и считала выпря
денные тальки, подъехал к крыльцу курятник 
на четырех колесах, который Вертлюгины 
величали своим фаэтоном. Загоск. К. П. 
Мир., XVI. о Образно. Ты лобызать не будешь 
вновь Кудрей душистых шелк бесценный, Что 
нежно выпряла любовь. Вяз. Нетл. цветок. 

-о- Расходовать, изводить на пряжу (лен. 
шерсть и т. п.). На гребне прядут только 
мастерицы, и не выпрядают всей кудели. 
Максим. Лесная глушь, I, 112. 2. Добы
вать, зарабатывать деньги прядением. Вы- 
прйдывать, а го, аешь, несов., перех. 
То же, что выпрядать. Голландскую ли бечеву, 
отбойную ли нитку так чисто выпрядывал 
он, что на обширной прядильне Марка Дани
лыча не выискивалось ни одного работника, 
чтобы потягаться с Харламушкой. Печор. 
На Горах, ч. II, гл. 15. Выпрядаться, вы- 
прясться, страд. Что выпрялось, то и вытка
лось. Поел. Выпрядание, ь е, я, ср. Вй- 
прядка, и, ж. Количество пли качество вы
пряденного. Эта выпрядка нехороша. Даль, 
Слов.

— Росс. Целлариус 1771, с. 406: вы п р я с т ь, 
в ы п р я д ы в а т ь; Слов. Акад. 1793: в ы п р я- 
денис; Слов. Акад. 1806: выпрядать: 
Слов. Акад. 1S47: выпрядаться, вьт- 
прясться, в ы п р я д й н и е, в ы п р я д ы- 
ва ние; Даль, Слов.: выпрядка, в ы п р я д. — 
Ср.: прясть.2. Выпрядать, а ю, аешь, несов.', 
выЕпрянуть, ну, н е ш ь, сов., неперех. 
Устар.' Выпрыгивать, выскакивать, о В об
разной речи. Гектор великий два жребия 
в шлеме, Взор отвратив, сотрясает; и вы- 
прянул жребий Париса. Гнедич, Илиада. 
III, 324—325. — Решительный час близок, 
сказал князь [Серебряный], подъехав к Ага- 
реву — сердце у меня будто хочет выпрянуть 
из груди: может быть, это перед свиданием 
с милою! Марл. Наезды, II.

— Ср.-русск.: кыпрАнЬ'тн; Росс. Целлариус 1771, 
с. 406: выпрядывать; Нордстет, Слов. 1780: 
выпрянуть, выпрядка, выпрядыва- 
н и е; Слов. Акад. 1806: в ы п р я д а т ь; Слов. 
Акад. 1847: выпрядание, выпряды
вать. — Ср.: прядать.

ВЫПРЯМЛЯТЬ, я Ю, я е Ш ь, несов.', 
выпрямить, прямлю, прямишь, сов., 
перех. Делать прямым что-либо согнувшееся, 
покривившееся. Как только стебель укло
нится от отвесной линии, сила тяжести, 
вызывая усиленный рост нижней стороны 
стебля, выпрямляет, возвращает его к отвес
ному положению. Тимир. Жизнь раст., 202. 
Колокольная башня угрожала падением 
в конце XVI века. Архитектор Иосиф Сарди 
выпрямил ее в 1688 г. Вяз. Стар. зап. книжка 
(X, 7). о В ы п р я м л я т ь, выпрямить 
тело, спину, плечи и т. п. [Пааво] с трудом 
ворочал бревна и все чаще выпрямлял свою 
маленькую спину, делая передышки. Э. Грин, 
Ветер с юга, XVII. [Топорков] сел прямо, 
как манекен, которому согнули колени и выпря
мили плечи и шею. Чех. Цветы зап., II. — Это 
очень похвальное самоотвержение, — произнес 
Павел Петрович, выпрямляя стан и закиды
вая голову назад. Тург. Отцы и дети, VI. 
О в ы прямить путь, дорогу, русло 

и т. п. — сделать прямее, короче. В неко
торых местах во время большой воды река 
сама выпрямляет свое русло.. Арсен. В горах 
Сихотэ-Алиня, гл. 13. о Переносно. Мне 
нужно было найти в жизни, в людях 
нечто, способное ’ уравновесить тяжесть 
на сердце, нужно было выпрямитъ себя.
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М. Горький, Герой. Есть что-то в хорошем 
человеческом счастии исцеляющее и 'выпрям
ляющее душу. Корол. Не страшное, IV. 
[Отец] хотел угомонить меня, так-сказатъ 
выпрямить и отрезвить в умственной гимна
стике цифр. Вяз. Автобиогр. введ. (I, с. VIII).

Выравнивать в горизонтальном направле
нии. Оказалось, что., место для избы выбрано 
покатое, надо скапывать, выпрямлять. Вс. 
Иван. Жизнь Смокот. <= Техн. В выражении. 
Выпрямить ток — превратить перемен
ный электрический ток в постоянный. Выпрйм- 
ливать, а ю, а е ш ь, несов. В просторе
чии. То же, что выпрямлять. Выпрямляться, 
выпрямиться. 1. Выпрямлять стал, разгибать
ся (о человеке). После ссоры с Фомой Маякин 
вернулся к себе угрюмо-задумчивым. Глазки 
его блестели сухо, и весь он выпрямился, как 
туго натянутая струна. М. Горький, Фома 
Горд., X. [Девушка] вспрыгнула на ноги, 
встала перед нами, — выпрямилась вся, — 
прямо на нас смотрит в упор, даже, скажу 
вам. жутко на нее глядеть стало. Корол. 
Чудная, II. о В ы п р я м л я т ь с я во весь 
рост. Ардалион Александрович выпрямился 
во весь рост, выставил правую ногу вперед и 
завертел хлыстиком. Григор. Просел, дороги, 
ч. I, гл. 9. — Ничего, — отвечал Плавин, 
вставая и выпрямляясь во весь свой довольно 
уже высокий рост. Писем. Люди сорок, 
годов, ч. I, гл. 9. о О растениях. Выпрям
ляются встречу солнцу стебли трав и лепе
стки цветов, отягченные серебром росы. 
М. Горький, Ск. об Ит., XX. Что лето, шеле
стят во мраке, То выпрямляясь, то клонясь, 
Всю ночь под тайным ветром, злаки: Пора 
цветенья началась. Блок, В голодной и боль
ной неволе (III, 66). Выравниваться. Лодка, 
вновь приняв воды, пошла вниз, медленно 
выпрямляясь на ровный киль. Л. Собол. 
Морск. душа. 2. Страд. Выпрямлпваться, 
несов. В просторечии. То же, что выпрям
ляться. — Начальство приказывает, — а. вы 
рассуждать! Начальство... начальство!..— 
Тут майор даже закашлялся и захрипел — 
а бедный Петушков только выпрямливался 
и бледнел, сидя на краюшке стула. Тург. 
Петушков, VIII. [Трактирный слуга] всякий 
раз, когда слышал этот звук [громкое смор
канье Чичикова], встряхивал волосами, вы
прямливался почтительнее и, нагнувши с вы
шины свою голову, спрашивал: «не нужно 
ли чего?». Гог. Мертв, души, т. I, гл. 1. 
Выпрямление, ь е, я, ср. Выпрямйтель, 
я, м. 1. Прибор, служащий для выпрямле
ния чего-либо. 2. Техн. Прибор, служащий 
для превращения переменного тока в по
стоянный. Выпрямители ртутные, меха
нические, кристаллические. Выпрямитель
ный, прил.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 143: выпря
мити; Слов. Акад. 1793: выпрямить, вы
прямляться, выпрямиться, выпрям
ление; Слов. Акад. 1806: выпрямление, 
вы п р я мл ив ан и е; Соколов, Слов. 1834: 
выпрямливать, выпрямлпваться. — 
•Ср.: прямой. гВыпрянуть. См. 2. Выпрядать.Выпрясть. См. 1. Выпрядать.Выпрячь. См. Выпрягать.

Выпугивать, а ю, а ѳ ш ь, несов.', 
выпугнуть, ну, н е ш ь, сов., перех. Пугая, 
выгонять откуда-нибудь, заставить убежать, 
улететь (зверя, птицу и т. п.). А мы сейчас 
зайца здорового выпугнули. Л. Толст. Ягоды. 
Староста выпугнул уток из лужи. Тург. 
Бурмистр. [Девушка] вдруг прыгнула, запела 
и скрылась, как птичка, выпугнутая из ку
старника. Лерм. Тамань. Вйпугать, а ю, 
а е ш ь, сов., перех. Выгнать, удалить пуга
нием. Стрельбой выпугали птицу из сада. 
Выпугиваться, выпугнуться, страд. Выпуги- 
вание, ь е, я, ср.

— Слов. Акад. 1793: выпугивать, выпу
гнуть; Слов. Акад. 1806: в ы п у гив а н и е; 
Слов. Акад. 1847: выпугиваться, выпу
гнуться; Даль, Слов.: выпутать, выпу
таться. — Ср.: пугать.Выпукло-. Первая составная часть слож
ных слов, соответствующая по значению сл. 
«выпуклый»: выпукло -вогнутый, в ы- 
п у к л о -впалый. Выпукло-вогнутый, а я, 
о е. Имеющий одну сторону выпуклую, 
а другую вогнутую {физ.). Выпукло-вогну
тое стекло.Выпуклый, а я, ое; выпукла, о. 
Имеющий округлую, выгнутую наружу, сфе
рическую поверхность (противополагается сл. 
«вогнутый»). В Астрахани перезнакомился 
[отец] с персианами.. учился у них ходитъ по 
выпуклой стороне надутых ветром парусов, но 
упал и разбил бок. Гл. Усп. Разоренье, 
(I, 406). Вершина у ней [горы] в самом деле 
выпуклая, горбом, так что прямо итти 
нельзя, а надо зигзагами. Гонч. Фрег. Палл., 
т. II, гл. 7.о Выпуклые стекла, очки. 
Выпуклые стекла незаметно зажженных си
гнальных фонарей на крыльях парохода., 
теперь стали просвечивать зеленым и красным 
и хотя еще не освещали, но уже явственно 
светились. Катаев, Белеет парус.., IX. — Мо
стов... — отрекомендовался старичок, разгля
дывая Покатилова через свои выпуклые очки. 
Мам.-Сиб. Бурный поток, ч. I, гл. 2. ♦ Высту
пающий, выдающийся вперед, о В ы п у к- 
л ы й лоб, в ьі п у к л ы е глаза и т. п. 
Являлся доктор Сомов., остановясь в двери, 
на пороге, он осматривал всех выпуклыми, 
каменными глазами. М. Горький, Жизнь 
Кл. Самг., I, 14. Все в ней [Евлампии] было 
велико: и голова, и ноги, и руки, и белые, как 
•снег, зубы, и особенно глаза, выпуклые, с пово
локой, темно-синие, как стеклярус. Тург. 
Степи, кор. Лир, VIII. Выпуклый лоб доктора 
значительно преобладал над другими частями 
лица. Григор. Зимний вечер, VI. Женщины 
[в Го рюхине] отличаются носами, поднятыми 
несколько вверх, выпуклыми скулами и дород- 
ностию. Пушк. Ист. с. Горюхина. о Пе
реносно. Рельефно изображающий, выделяю
щий особенности чего-нибудь; выразитель
ный, отчетливый. Я старался доказать Ша
ховскому, что актеры, играющие главные 
лица в комедии, весь интерес'которой заклю
чается в ярком, выпуклом, живом изображе
нии людей,., безжизненной игрой наскучат 
зрителям. С. Акс. Литер, и театр, воен. 
(IV, 30). Выпукло, нареч. Выдаваясь, высту
пая вперед, вверх, рельефно вырисовываясь.
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В желтом свете фонаря лицо Степана резко 
и выпукло выделялось ив мрака. Купр. Болото, 
-о- Переносно. Выразительно; отчетливо. Я 

долго иногда путался, приискивая ту фразу, 
которая должна была выпукло и пластично 
выразитъ то, что хотелось сказать. Григор. 
Литер, восп., VIII. а В сложении. Двояко
выпуклый. Выпуклость, и, ж. Выгну
тая наружу, сферическая поверхность (про
тивополагается сл. «вогнутость»). Прозрачный 
хрусталик имеет слоистую структуру. По
средством мускулов у радужной оболочки 
выпуклость хрусталика может изменяться. 
Вавил. Глаз и солнце, 58—59. + Выступ, воз
вышение округлой, сферической формы; вы
пуклое место. Нам осталось только под
няться на самую «выпуклость» [горы Джук- 
джур], которая висела над нашими головами. 
Гонч. Фрег. Палл., т. II, гл. 7. Переносно. 
Четкость, отчетливость, выразительность. 
Вйпуклина, ы, э/с. Устар, и в просторе
чии/ Выпуклое место, выступ на чем-либо. 
Третий род кровавика [камня] имеет на по- 
веръхности кругловатые выпуклины, чем он 
несколько густому виноградному грозду подо
бен. Ломон. Первые осн. металлургии, § 35. 
ВЫпуклистый, а я, о е. Устар. То же" что 
выпуклый. ВЫпука, и, ж. Устар, и в про
сторечии. То же, что выпуклина. И оба срази- 
лися разом: Сей [Пизандр] поражает по вы- 
пуке шлема, косматого гривой, Около самого 
гребня; а тот [Менелай] наступавшего по 
лбу, В верх переносицы. Гнедич, Илиада, 
XIII, 613—616.

— Поликарпов, Леке. 1704: кйпЬ’клын, вЫпЗк- 
лостк; Нордстет, Слов. 1780: вьтпуклина, 
выпуклистый; Слов. Акад. 1793: выпукло; 
Слов. Акад. 1806: выпука; Соколов, Слов. 
1834: выпукловогнутый. — Ср.: выпу
чить.

ВЫПУСКАТЬ, а ю, аешь, несов.', 
выпустить, пущу, пустишь, сов., пе
рех. 1. Давать кому-либо возможность уда
литься, выйти, уйти; разрешать выход, отпу
скать. Меня стали выпускать [из госпиталя] 
в город — сперва на костыле, потом с палоч
кой. Кавер. Два капит., ч. VIII, гл. 12. 
Поезд останавливался на каждой станции, 
свистел, дымил, выпускал и принимал пасса
жиров. Бобор. Вас. Теркин, ч. II, гл. 24. 
Около семи часов вечера некоторые гости 
хотели ехать, но хозяин, развеселенный пун
шем, приказал запереть ворота, и объявил, 
что до следующего утра никого со двора не вы
пустит. Пушк. Дубровский, X. о Выгонять 
куда-либо, откуда-либо (скот на пастбище 
и т. п.). О лугах, про которые шел спор.. 
Петр Николаевич объявил крестьянам, что 
если они выпустят на них скотину, то он 
заарестует ее. Л. Толст. Фальш, купой, ч. I, 
гл. 17. о Театр. Назначать выход, следить 
за своевременностью выхода актера на сцену; 
давать роль. Кокошкину следует выпускать 
в конце пьесы только в том случае, если ее 
играет Никулина, а посему Вы не изменяйте 
пьесы ради этой роли. Чех. Письма, т. II. 
с. 256. ♦ Давать или заставлять вытечь, 
вылиться, выйти (о жидкости, газе, дыме 
и т. п.). [Игорь] прикуривает.. Глубоко затя
гивается. Выпускает дым толстой, сильной 

струей. В. Некр. В окон. Сталинграда, ч. I, 
гл. 5. Поезд подходит, пыхтя, под Харьков. 
Стой, паровоз! Выпускай пары — в Харькове 
не был я с давней поры. Асеев, Нов. Укр. 
Тщетно разбивали офицеры и начальники 
их сии бочки и выпускали вино на землю.. 
Болот. Записки, I, 787. о В выражениях. 
Выпускать звук, крик и т. п. — ис
пускать. Артем раскрыл рот и выпустил 
из груди целый залп хриплого смеха. М. Горь
кий, Каин и Артем. — Вы, вероятно, не 
знаете меня... — обратился он [Сергунин] 
к Жоржу.. На него поднялись апатичные 
глаза Жоржа — и только. Впечатление 
выразилось неопределенным звуком, выпу
щенным сквозь зубы. Мам.-Сиб. Субъект, IIL 
оВыпускать слова: а) Говорить мед

ленно, важно. [Соловьев] внимательно же
вал ветчину, это мешало ему говорить,, 
жирные губы медленно выпускали равнодуш
ные слова и чмокали. М. Горький, Жизнь 
ненужн. чел., XXII. б) Говорить неосто
рожно, необдуманно и т. п. Слово, однажды 
выпущенное из уст, летит невозвратно. Кан- 
тем. Письма Гор., кн. I, письмо 18. Слово 
не воробей, выпустишь — не поймаешь. Поел, 
о О слухе, молве и т. п. [Городничий:] Ну, 

что было в этом вертопрахе [Хлестакове] 
похожего на ревизора? Ничего не было!., 
и вдруг все: ревизор, ревизор! Ну, кто первый 
выпустил, что он ревизор? Отвечайте! Гог. 
Ревизор, д. V, явл. 8. ♦ Спускать с привязи, 
из-под запора при охоте, травле (о собаках). 
И [ловчий] тут же выпустил на Волка гон
чих стаю. Крыл. Волк на псарне. ♦ Переста
вать держать, ронять, упускать из рук. 
[Матрос] стоял спиной к двери, не выпуская 
руки Арсения Арсеньевича.. Федин, Братья 
(IV, 31). [Шакро] кувыркался в воде, уцепив- 
гиись обеими руками за ту же веревку, кото
рую я толъко-что выпустил. М. Горький, 
Мой спутник, IV. Я благополучно спустился 
вниз, но не успел выпуститъ из рук послед
нюю, ухваченную мною ветку, как вдруг две 
большие, белые, лохматые собаки со злобным 
лаем бросились на меня. Тург. Бежин луг.

Переносно. В выражениях. Выпустить 
что-либо из рук — потерять что-либо, упу
стить какое-либо дело из-за невнимания, 
неудачи, слабости и т. п. Я не о том 
тужу, что Белый Замок И с ним прекрас
ную невесту, В обман поддавшись, выпустил 
из рук. Жук. Рустем и Зораб, Ш, 10. о Не 
выпускать пера из рук — усидчиво 
заниматься письменной или литературной 
работой; много писать. Две недели в месяц 
он [Белинским] почти не выпускал пера из 
рук и не отходил от своего стола; другие 
две недели предавался развлечению. И. Панаев, 
Литер, воспом., ч. II, гл. 7. В Петербурге, 
где всякий приглашал, поощрял меня писать 
и много было охотников до моей музы, я 
молчал, а здесь, когда некому ничего и про
честь, потому-что не знают по-русски, я 
не выпускаю пера из рук. Гриб. Пут. зап., II. 
о Не выпускать из рук оружия, меча 
и т. и. На то и мать родила нас, чтобы меча 
из рук не выпускали мы, защищали бы им 
свою святую родину. Костылев, Иван Гроз
ный, ч. III, гл. 2. о Не выпускать 
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изо рта трубки, папиросы — курить непре
рывно. Одет он [Дессер] был небрежно, много 
пил и не выпускал изо рта короткой прож
женной трубки. Эрепб. Падение Парижа, 1,5. 
оВы пускать из рук деньги — отда
вать, упускать. Павел Иванович как-то осо
бенно не любил выпускать из рук денег. 
Если-ж настояла крайняя необходимость, 
то все-таки, казалось ему, лучше выдать 
деньги завтра, а не сегодня. Гог. Мертв, души, 
т. II, гл. 4 (пспр. ред.). о Выпускать 
из виду, из глаз — терять, упускать из виду, 
оставлять без должного внимания, забывать 
о чем-либо. Но вы только выпустили одно 
из виду, дядюшка: счастье. Гонч. Об. ист., 
ч. II, гл. 5. о Не выпускать из виду, 
из глаз — постоянно внимательно следить 
за кем-, чем-либо. [Штольц] и ее [тетку Ольги] 
просил не выпускать Обломова из вида, при
глашать почаще к себе, втягивать в прогулки, 
поездки, всячески шевелить его. Гонч. Обло
мов, ч. II, гл. 8. [Афанасия Ивановича] ста
рались не выпускать из глаз, от него спря
тали все орудия, которыми бы он мог умерт
вить себя. Гог. Старосв. пом. [Простакова:] 
Пойдем со мною, Митрофанушка. Я тебя 
из глаз теперь не выпущу. Фонвиз. Недоросль, 
д. II, явл. б.оВыпускать из памяти, 
ума, мыслей и т. п. — забывать, о Не вы
пускать из памяти, ума, мыслей и т. п. — 
постоянно думать, помнить о ком-либо, чем- 
либо. о В просторечии. Выпустить 
в трубу — разорить кого; истратить (о день
гах, богатстве, имении). оВыпустить 
(снаряд, заряд, пулю и т. п.) — выстрелить. 
Выла обычная артиллерийская перестрелка, 
не слишком даже сильная. Какая-нибудь ба
тарея, наша или немецкая, желая пристре
лять новую цель, выпускала несколько снаря
дов. Катаев, Сын полка, гл. 3. Поставив 
дымовую завесу, катеры врезались в самую 
гущу фашистской флотилии, в середину трех 
вражеских кильватерных колонн, и выпустили 
свои торпеды. Фадеев, Ленингр. в дни блока
ды, 101. Стали считать, а в мишени на пять 
пуль больше, чем выпустили. Купр. Поеди
нок, X. о Устар, и в просторечии. В ьі п у
с т и т ь дух, душу — умереть, околеть. Хо
телось кошечке соловушка достать, Пришла 
и стала так ему болтать: — Хозяин хочет 
дать тебе, мой свет, отраву, От коей, бед
ненький, ты выпустишь свой дух. В. Майк. 
Кошка и Сол. 2. Освобождать, отпускать 
на свободу. ^Выпустить из тюрьмы, 
из заключения (о людях), из клетки (о зве
рях, птицах). Мимо провели Сурова, выпущен
ного ив арестантской. Невер. Гуси-леб., ч. I, 
гл. 18. В чужбине свято наблюдаю Родной 
обычай старины: На волю птичку выпускаю 
При светлом празднике весны. Пушк. Птичка, 
о Образно. Сквозь голые деревья запущенного 

сада виднелся крутой, глинистый берег... 
На пол-аршина ниже его бежала выпущенная 
на волю река. Она спешила и рвалась, словно 
боялась, чтобы ее не вернули назад и не заклю
чили опять в ледяные оковы. Чех. Безнадеж
ный. о В выражении. Выпустить под 
негласный, гласный надзор (доревол.) — осво
бодить из заключения, но оставить под наблю
дением полиции. В первый раз его [Набатова] 

продержали в тюрьме 8 месяцев и выпустили 
под негласный надзор. Л. Толст. Воскресение, 
ч. III, гл. 12. 3. Отчислять от учебного заве
дения окончивших курс обучения, предостав
ляя им права и звания. Третий адъютант 
был маленький светловолосый и голубоглазый 
паренек, только что выпущенный из школы 
и впервые попавший на фронт. Симон. Третий 
адъютант. [Прапорщик] Стебельков — юноша, 
только-что выпущенный из училища. Гарш. 
Из восп. ряд. Ив., II. [Сыновья Тараса 
Бульбы] были два дюжие молодца, еще 
смотревшие исподлобья, как недавно выпущен
ные семинаристы. Гог. Тарас Бульба, I. о В ы- 
пускать во флот, в полк, на службу 
и т. п. Они оба [Брянчанинов и Чихачев} 
окончили офицерские классы и были выпущены 
на службу. Леек. Инж.-бесср., IV. [Петр 
Андреевич] учился в Петербурге, в морском 
кадетском корпусе, и в царствование Екате
рины выпущен во флот, в морскую артил
лерию. Гонч. Воспом., II, 3. Владимир 
Дубровский воспитывался в кадетском корпусе 
и выпущен был корнетом в гвардию. Пушк; 
Дубровский, III.о Выпускать кем- 
либо — капитаном, полковником и т. п. 
[Ибрагим] обучался в парижском военном учи
лище, выпущен был капитаном артиллерии. 
Пушк. Арап Петра В., I. ♦ Устар. Уволь
нять со службы. 4. Производить, вырабаты
вать товары, изделия и т. п. Завод выпускает 
продукцию отличного качества, о О финансо
вых операциях. Выпускать, выпу
стить монету, ассигнации, облигации. 
О таких тонкостях, как, например, сколько 
выпустить облигаций и сколько акций, по
нятно, и речи не могло быть, уже по той 
простой причине, что ни один человек у нас 
в уезде понятия об этом не имел. Терпиг. 
Оскудение, ч. I, гл. 4. Во всем округе 
Ревельском ходят пергаментные, мелкие 
(не свыше рубля) марки, выпускаемые сею 
[ревельскою] ратушею. Марл. Поездка в Ре
вель (VI, 49). -о Издавать, публиковать, печа
тать книги, газеты, альбомы и т. п. В 1890 г. 
ездил на Сахалин, о котором хочу выпустить 
целую книгу. Чех. Письмо И. И. Остр., 
И февр. 1893. о В ы п у с к а т ь в свет — 
о готовой печатной продукции, поступающей 
в обращение, о Выпустить афиши, ка
талоги, объявления (спектаклей, продаваемых 
книг, различных товаров и т. п.). [Мелузов 
антрепренеру: ] Вы отодвинули бенефис до по
следнего дня, поздно выпустили афиши и не 
дали Александре Николаевне сыграть перед бе
нефисом. А. Остр. Тал. и покл., д. II, явл. 7.
а Полиграф. Наблюдать за работами, пред

шествующими выходу в свет печатного про
изведения. Выпускать газету. 5. Исклю
чать, выкидывать, опускать что-либо (стро
ку, главу и т. п.) из сочинения. Что вы 
выпускаете из моей последней книги? Это 
не праздный и не эгоистический вопрос. 
Л. Толст. Письмо Черткову, 28—29 авг. 18§4. 
Автор чистосердечно признается, что он вы
пустил из своего романа целую главу, в коей 
описано было путешествие Онегина по России. 
Пушк. Е. О., Отр. из пут. Онег. 6. Выставлять 
наружу, высовывать что-нибудь. Поручик 
Чижевич, расстегнув жилет и выпустив 
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наружу бумажную грудь манишки, благоду
шествует. Купр. Река жизни, III. Фабричный 
в картузе набекрень, с выпущенной китайча
той рубахой и босой., делал несколько нере
шительных шагов., и, внезапно ахнув, возвра
щался вспять... Тург. Новь, X. о В ы пу
ск а т ь побеги (о растениях). Все лозинки 
■выпустили побеги вверху с листьями и внизу, 
под землей, выпустили такие же побеги за- 

.место кореньев., Л. Толст. Лозина (XIV, 66).
❖ Выпускать когтп, жало и т. п. 
(о животных, насекомых) — высунуть когти, 
жало с тем, чтобы вцепиться, вонзиться; 
приготовляться к нападению. — Я знаю 
Ваську... Самый страшный зверь. Он сколько 
раз подбирался к нашей клетке. Глаза зеленые, 
так и горят, выпустит когти... Мам.-Сиб. 
Ск. про Вор., о Образно и в сравнении. 
Покажет муж признак ревности, чуть выпу
стит когти, сейчас же оскорбленная невин
ность, намеки на то, чего и в мыслях не было. 
Л. Толст. Крейц. сон., I ред. ♦ Увеличивать 
в длину или ширину (используя запас, распу
ская складки) какую-либо часть одежды. 
Выпуститъ складку. Выпустить рукав, о Вы
пу с к а ю щ и й, arc, прич. наст, действ. 
в знач. сущ., м. а) Сотрудник издательства 
или редакции (газеты, журнала), наблюдаю
щий в типографии за выпуском издания (по
лиграф.). Рыкин был ночным выпускающим 
газеты, печатающейся на Тверской, 48. 
Вс. Иван. Хабу, б) Помощник режиссера, 
следящий за своевременностью выхода акте
ров на сцену (театр.). Выпускаться, вьшу- 
ститься. 1. Роняться, падать. 2. Выста
вляться наружу, показываться. На деревьях 
выпускаются почки. ° Левку почудилось, будто 
у ней [девушки] выпустились когти и на 
лице ее сверкнула злобная радость. Гог. 
Майск. ночь, V. 3. Страд. Выпускание, 
ь е, я, ср. Вылущатъ, а ю, аешь, несов., 
перех. Устар, и в просторечии. То же, что 
выпускать. А из гимназии, когда его [Митьку] 
■выпущали, был он что ни на есть первый уче
ник, не то что своего брата, барчат всех 
за пояс заткнул. Печер. Красильниковы, II. 
По три утренни зари Выпущай меня на волю 
Погулять по чисту полю. Ерш. Конек-горб., I. 
Выпуск, а, м. 1. Выход, вывоз, отправление 
откуда-нибудь, куда-нибудь. Екатерина при
казала'. Петра немедля отвезти в Ропшу и 
там держать без выпуску. Шишк. Ем. Пу
гачев, ч. I, гл. XVI, 2. В одной из сто
рон ограды [острога] вделаны крепкие ворота, 
всегда запертые., их отпирали по требованию 
■для выпуска на работу. Дост. Зап. из 
Мертв, дома, ч. I, гл. 1. Издан был также 
указ, относящийся до поспешествования ком
мерции и торговле, и силою оного дозволен был 
выпуск за море хлеба, солонины и живого 
скота. Болот. Записки, II, 231. Извлечение, 
выливание; открытие, предоставление выхода 
чему-либо (о жидкости, газе, дыме и т. п.). 
После двукратного выпуска воды из ног [у Ку
роедовой], совершили третий раз ту же 
операцию. С. Акс. Воспом. (II, 294).

□ Техн. Выпускание расплавленного металла 
из доменной печи. Сколько бы лет ни прора
ботал человек в мартеновском цехе, сколько бы 
.металла ни выплавил на своем веку, выпуск 

плавки, миг рождения стали, не может не 
волновать его. В. Попов, Сталь и шлак, 
гл. 1. Выпуск чугуна [на Пбжвенском заво
де] бывает два раза в сутки, каждый раз 
выпускается до 300 пудов. Печер. Дор. 
зап., V. о Техн. Количество расплавленного 
металла, выпущенного за один раз из домен
ной печи. ♦ Устар, и обл. Выгон для скота; 
пастбище. 2. Освобождение. Капрал шел 
к двери [балагана] с тем, чтобы по приказа
нию начальства затворитъ ее. Перед выпу
ском надо было пересчитать пленных. Л. Толст. 
Война и мир, т. IV, ч. I, гл. 13. 3. Отчисле
ние от учебного заведения по окончании обу
чения. Дамы ухватились за руки, поцелова
лись и вскрикнули, как вскрикивают инсти
тутки, встретившиеся вскоре после выпуска. 
Гог. Мертв, души, т. I, гл. 9. ♦ Группа лиц 
(класс, курс), окончивших учебное заведе
ние одновременно. [Ремесленное училище] 
прославилось тем, что в равных условиях 
со всеми другими, в самые тяжелые дни 
дало выпуск в несколько сот человек и продол
жало работать на оборону города.. Фадеев, 
Ленингр. в дни блокады, 62. Мне дали 
серебряную медаль, — единственную на наш 
выпуск. Золотой не получил никто. Верес. 
В юные годы (XI, 223). Между списками 
воспитанников Лицея, как известно, особенно 
интересен список первого выпуска (1817 г.), 
потому что он заключает в себе имя Пуш
кина. Черныш. Пам. книжка.. (I, 471). Жен
ское образование пошло развиваться на деле, 
и мы имеем не один выпуск женщин-докторов. 
Гл. Усп. Скуч. публ., III, 2. 4. Выход, вы
дача в обращение готовой продукции. За годы 
послевоенной пятилетки серьезных успехов 
добились работники пищевой и легкой про
мышленности. В стране возрос выпуск пище
вых продуктов и товаров широкого потребле
ния. Правда 27 апр. 1949. Передовая..^ Вы
ход, выдача в обращение знаков обмена, 
ценных бумаг и т. п. Совет Министров 
СССР и ЦК ВКП(б) решили провести 
денежную реформу, которая предусматри
вает выпуск в обращение новых полноценных 
денег и изъятие из обращения как фаль
шивых, так и неполноценных старых денег. 
Пост. Сов. Мин. СССР и ЦК ВКП(б) 
о провед. денеж. реформы., от 14 дек. 1947 г. 
Бывают и такие выпуски чрезмерного количе
ства бумажных денег, которые имеют целью 
одно — покрытие государственных расходов 
через эту особенную форму беспроцентного 
займа. Черныш. Оч. из полит, экон, (по 
Миллю) (VII, 474). а Экон. Количество про
дуктов производства, выпущенных для потре
бления. Большой выпуск тканей, а При всех 
условиях советская промышленность шла не
прерывно по пути подъема, увеличивая из года 
в год выпуск своей продукции. Молотов, Три
дцатилетие Вел. Окт. соц. револ., I, 9. 5. Изда
ние, печатание. Значительно растет выпуск 
газет, книг и журналов на языках всех наро
дов СССР и особенно в национальных республи
ках и областях. Молотов, Статьи и речи 
1935—1936, 189. о В выражении. Выпуск 
в свет — выход готовой печатной продукции 
на книжный рынок. История Пугачевского 
Бунта отпечатана, и для выпуска оной 
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в свет ожидал я разрешения. Пушк. Письмо 
Бенкендорфу, 23 ноября 1834. о Полиграф. 
Наблюдение за работами, связанными с выхо
дом из типографии печатного произведения. 
[Наташа:] Редактор уехал в колхозы, оставил 
меня на выпуске, пришла в типографию — 
статьи нет. Н. Вирта, Хлеб наш на сущи., I. 
о Издаваемая отдельно (отдельной брошю
рой. книгой) часть произведеипя, труда, пе
риодического издания. Кстати сказать, те
перь то и дело присылаются объявления 
об издании выпусками разных книг по есте
ственным наукам. Чех. Письмо Йорданову, 
3 марта 1900. «Евгений Онегинъ издавался 
отдельными главами в продолжении несколь
ких лет, и между ' каждым предыдущим 
и последующим выпусками этого романа Пуги- 
кин издавал другие произведения, не имеющие 
с ним никакой связи. Черныш. Соч. Пушк. 
(I, 269). о В выраженпп. Экстренный в ьі- 
п у с к (газеты) — специальный, изданный 
но случаю какого-либо важного события. 
Появилось множество газетчиков, с шести 
часов они начинали кричать по улицам, про
давая экстренные выпуски. А. Н. Толст. Чет. 
века. 6. Пропуск, выброшенное место (в тек
сте). В художественном переводе не позво
ляется ни выпусков, ни прибавок, ни измене
ний. Бел. «Гамлет..» Шекспира (III, 338).
7. Выпущенная наружу часть, выступ, свес 
(при постройке, в скирде или стоге), о Об 
одежде. В выражении. Носить брюки, ру
башку и т. п. на выпуск — не засуну
тыми в сапоги, в брюки. Саша носил рыжень
кий сюртучок, манишку, галстук, брюки 
на выпуск, был горд и не замечал меня. М. Горь
кий, В людях, I. [Рябинин] быстрыми костля
выми пальцами расстегнул сюртук, открыв 
рубаху на выпуск, медные пуговицы жилета 
и цепочку часов, и быстро достал толстый 
старый бумажник. Л. Толст. Анна Карен., 
ч. II, гл. 16. ♦ Устар. Кантик, узкая об
шивка платья. ♦ Удлинение, расширение 
одежды посредством использования запаса, 
распускания складок. Произведена была 
примерка., и после некоторого выпуска со всех 
сторон всех запасов в мундире и в рейтузах, 
дело было приведено к удовлетворительному 
результату. Леек. Однодум, IX. Выпуск
ной, а я, бе. 1. Относящийся к выпуску 
из учебного заведения. Начались занятия 
на последнем курсе, а затем настали горячие 
дни выпускных экзаменов. М. Павлов, Восп. 
металлурга, ч. I, гл. 4, VI. Выпускные 
экзамены тянулись больше шести недель. 
Верес. В юные годы (XI, 221). Когда он 
[преподаватель словесности] вошел в пер
вый раз к нам в класс и прочел список 
новых выпускных воспитанников, он остано
вился с видимым удовольствием на моей фами
лии. И. Панаев, Литер, восп., ч. I, гл. 1.

□ Выпускной, ого, м.\ выпуск- 
н а я, б й, ж., в знач. сущ. То же, что 
выпускник, выпускница. 2. Предназначенный 
для выхода (жидкости, газа и т. п.). ° Техн. 
Выпускное отверстие — отверстие в до
менной печи для выхода расплавленного ме
талла. Выпускное гнездо — углубле
ние в поду печи для выхода в него расплав
ленного металла. 3. Выпущенный наружу, 

высунутый. Одет он [Вася] был в чей-то 
очевидно чужой сюртук, под которым была 
красная выпускная с косым воротом рубашка. 
Гл. Усп. Хор. встреча, II. 4. Приготовленная 
пз цельных выпущенных яиц (о яичнице). 
Беседа эта происходила между двумя сослу
живцами, утром, в ресторане Доминика, 
за порциями, перед одним — выпускной яич
ницы, перед другим — осетрины с гарниром. 
Грпгор. П. П. Кук., I. Выпускнйк, а, м.; 
выпускница, ы, ж. Оканчивающий, оканчи
вающая учебное заведение; учащийся, уча
щаяся последнего курса, класса. Собрание 
выпускников, о В течение всего времени под
готовки выпускники должны пользоваться 
большим вниманием руководства и всего кол
лектива. Макаренко, Методика организ. вос- 
питат. процесса, гл. 17.

— В иной Форме, род. п. ед.: без выпуску. — 
Ср.-русск.: кыпЬ'скатн, выпустити, кып$і|мтн, выпуск
ной, кыпУскъ; Поликарпов, Леке. 1704: кыпУскйо; 
Росс. Целлариус 1771, с. 408: выпускать, 
выпустить, выпускание, выпуск; 
Нордстет, Слов. 1780: выпускать, выпу- 
щ й т ь, выпу щен ие; Слов. Акад. 1793: 
выпускаться, выпуститься, в ы пу
ще и и е, в ы п у с к н ьі й; Соколов, Слов. 1834: 
выпуск и; Слов. Акад. 1847: выпущйться; 
Даль, Слов.: в ьі п у с к о в ы й, выпускнйк 

[ (устройство для выпуска чего, выпускной гвоздь, 
отверстие, дверцы), выпускной. — Ср.: пу- 
с к а т ь.ВылУтывать, а ю, аешь, несов.', 
вьіпутать, а ю, аешь, сов., перех. Выни
мать, освобождать что-либо запутанное или 
запутавшееся, распутывать. Общее впечатле
ние [от встречи] было такое легкое и радост
ное, в роде того, какое, вероятно, испытывает 
рыба, когда ее выпутывают из сети и бросают 
снова в воду. Мам.-Сиб. Наследник, II. ♦ Пе
реносно. В выражении. Выпутывать, 
выпутать из беды, неприятности и т. п. 
Выводить из затруднительного, запутанного 
положения. Душевно рад выпутать тебя из 
беды; ты доставляешь мне случай сделать доб
рое дело. Григор. Просел, дороги, ч. I, гл. 4. 
Выпытываться, вйпутаться. 1. Освобождаться 
от пут; выбиваться из того, в чем был запу
тан. Барин барахтался и, желая выпутаться, 
перевернулся на спину, брюхом вверх, запутав
шись еще в сетку. Гог. Мертв, души, т. II, 
гл. 3 (первой, ред.). Образно. Нельзя благо
роднее и трезвее высказать чувство, как оно 
высказалось у Чацкого, нельзя тоньше и гра
циознее выпутаться из ловушки, как выпуты
вается Софья Павловна. Гонч. Мильон терз. 
(XI, 132). ♦ Переносно. Выходить из затруд
нительного, запутанного положения. Ежели 
бы она [Элен] стала скрывать свои поступки, 
выпутываться хитростью из неловкого положе
ния, она бы этим самым испортила свое дело, 
сознав себя виноватою. Л. Толст. Война и мир, 
т. III, ч. III, гл. 6. [Николай:] Чтоб выпу
таться из долгу, чтоб избавиться от сраму, 
мне остается только одно средство — сделать 
преступление. А. Остр. Поздняя люб., д. III, 
явл. 7. 2. Страд. Выпытывание, ь е, я, ср.

— Нордстет, Слов. 1780: выпутывать, вы
путать, выпутываться, выпутаться, 
выпутывание.
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Выпячивать, а іо, а ѳ ш ь, несов.'. 
вйпучить, чу, ч и ш ь, сов., перех. В про
сторечии. Делать выпуклым, выставлять впе
ред. наружу, выпяливать, выпячивать.
— Он, видите, надел новую жилетку, и она ему 
очень нравится, вот он ходит, выпуча живот, 
и всех толкает: а посмотрите, какая у меня 
жилетка! М. Горький, Мать, ч. I, гл. 23.
— Я совергиенно согласен сИваном Дормидоны- 
чем, — проговорил Чиндаласов, значительно 
выпучивая грудь и проводя рукою по изумруд
ному жилету. Григор. Просел, дороги, ч. I, 
гл. 20. о Безл. Дом был старый, весь покри
вился, под окнами выпучило бревна, окна были 
маленькие, тусклые. М. Горький, Жизнь пе- 
нужн. чел., II. о В выражении. В ьі п у
ч и т ь глаза — вытаращить, выпялить (от 
удивления, страха и т. п.); смотреть иіпроко 
раскрытыми глазами (уставиться глазами). 
Минуту глядели мы [доктор Погостов и Пани- 
хидин] друг на друга, выпуча глаза и уди
вленно раскрыв рты. Чех. Страши, ночь.—Ну, 
что-эю ты, батюшка, стал передо мною, 
глаза выпучил! — продолжала кричать на 
меня бабушка. Дост. Игрок, IX. Чуб выпучил 
глаза, когда вошел к нему кузнец. Гог. Ночь 
перед Рожд. Выпячиваться, а ет с я; вьіпу- 
читься, ч и т с я. В просторечии. Делаться 
выпуклым, выпячиваться вперед, наружу. 
Большие, тяжелые, со страшными выпучив
шимися мускулами голых рук и точно застыв
шие на полу арены в причудливых позах, они 
[борцы] напоминали., двух чудовищных крабов. 
Купр. В цирке, II. [Изба] никуда больше 
не годилась, как в лом; бок ее, смотревший 
на улицу, круто выпучивался и, без сомнения, 
давно бы повалился, если б хозяин не позабо
тился подпереть его двумя осиновыми пла
хами. Григор. Пах. и барх., IX. -*► Вытара
щиться (о глазах). Ужас сковал всех, нахо
дившихся в хате. Кум, с разинутым ртом, 
превратился в камень; глаза его выпучились, 
как будто хотели выстрелить. Гог. Сороч. 
ярм., VIII. Выпячивание, ь е, я, ср. Вы- 
пучина, ы, ж. В просторечии. Выпуклое, 
вздутое, неровное место; выпуклость. Аспид
ное здание управления строительства взды
малось на самой высокой вы пучине холма. 
Гладк. Энергия, ч. I, гл. VIII, 1.

— Ср.-русск.: выпучити; Росс. Целлариус 
1771, с. 412: выпячивать, в ьі п у ч е н и е; 
Нордстет, Слов. 1780: выпучить; Слов. 
Акад. 1847: выпучиваться, выпу
читься, выпучивание. — Ср.: в ьі п у к- 
л ы й.ВьіпушКа, и, ж. Кант (из материи) 
по краям, швам одежды. Перед ним [Пархо
менко] стояли высокие, бравые люди в синих 
мундирах с желтыми выпушками. Вс. Иван. 
Пархоменко, ч. IV, гл. 14. [Хлестова:] Не 
мастерица я полки-ma различатъ. [Скалозуб:] 
А форменные есть отлички: В мундирах 
выпушки, погончики, петлички. Гриб. Горе 
от ума, д. III, явл. 12. ♦ Обшивка, оторочка, 
опушка из меха на одежде. На нем [Дмит
рии] был полушубок с беличьей выпушкой. 
С. Бород. Дм. Донской, ч. II, гл. 23. [Хреб
тов] одет в полушубок, крытый синим сукном, 
с тюленьей выпушкой. Иекр. и Станицкий, 
Три стр. света, ч. IV, гл. 7. Выпушить, 

ш у, ш и ш ь, сое., перех. Нашить выпушку. 
Я хочу, чтобы лиф был разрезной, с эполе
тами на плечах, кушачек с мыском, а кругом 
обшить выпушенной фалбалой. В. Одоев., 
Кн. Зизи (II, 366). Выпушнбіі, прил. Имею
щий выпушку, отороченный (кантом или 
мехом).

— Слов. Акад. 1847: в ы пушк а; Даль, Слов.: 
в ы п у ш и ть, в ы п у ш н 6 й, выпушат ь.Выпущать. См. Выпускать.Выпытывать, а ю, а с ш ь, несов.'. 
выпытать, а ю, а е іи ь, сов., перех. 1. Раз
узнавать, выведывать расспросами что-лпбо 
тайное, скрываемое. [Жилин] сам все высма
тривает, выпытывает, как ему бежать. 
Л. Толст. Кавк, пленник, III. —Может 
быть, ты нам не сказываешь, что у тебя 
есть на сердце, — выпытывала мать: — ты 
теперь скажи, Саша, как бы не вылило 
неприятностей. И. Усп. Саша, XII. о Вы
нуждать признание, показание пли объ 
яспение угрозами, пыткой. Допросили мо
лодого служителя.., грозили увезть его по
другу в Московию, если он не откроет заговора. 
Чего не выпытали бы телесные муки, то 
высказала любовь. Лажечп. Поел. Новпк, 
ч. III, гл. 4. 2. Устар. Изучать, исследовать, 
узнавать. [Аристотель] не оставляет пред
мета до тех пор, пока не выпытает все его 
определения, пока сокровенная сущность его 
не раскроется светлой, ясной мыслью. Герцен, 
Письма об пзуч. прир. (IV, 76). о Выпы
тывающий, ая, ее, прич. наст, 
действ, в знач. прил. — старающийся раз
узнать, выведать; испытующий. В глазах 
Марьи Алексеевны, вместо выпытывающего 
взгляда, блеснул смысл: «так и есть». Черныш. 
Что делать? (IX, 22). Выпьітываюпіе, нареч. 
[Вершинин], наклонившись к китайцу, с по
темневшим лицом выпытывающе спросил: — А 
ты... как думаегиь? Вс. Иван. Бронепоезд.., XV. 
Выпытываться, страд. Выпытывание, ь е, 
я, ср. 1. Выспрашивание, выведывание. Осо
бенно его [Куваева] возмущали сочувствен
ные выпытывания бужоёмских дам, желавших 
во что бы то ни стало добиться признания, 
что Маляйка — его сын. Мам.-Сиб. Нужно 
поощр. иск., VII. 2. Устар. Изучение, иссле
дование, пристальное наблюдение. Осторожно 
и медленно, как будто высматривая тайного 
врага в засаде, подходили мы в темноте к син
гапурскому рейду.. Наконец, отдали якорь — 
и напряженное внимание, заботливое выпыты
вание местности и суетливая деятельность 
людей на фрегате тотчас оіее заменились без
заботностью отдыха. Гонч. Фрег. Палл., т. 1, 
гл. 6.

— Ср.-русск.: кыпытшклтн; Росс. Целлариус 
1771, с. 413: выпытывать, выпытать; 
Нордстет, Слов. 1780: в ы п ы т к а: Слов. Акад. 
1793: выпытывание; Слов. Акад. 1847: 
выпытываться.Выпйхивать, а ю, а е ш ь, носов.; 
вспыхнуть, п у, и е ш ь, сов., перех. 
Выбрасываться, выбиваться, извергаться 
(о пламени, дыме и т. и.). Ахнули громовыми 
глотками орудия.., выпыхнуло пламя, и тяже
лые гранаты ушли, бормоча о смерти, к высо
кому берегу Кубани. А. Н. Толст. Восем- 
надц. год, гл. III.
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Выпь, и, э/с. Болотная или речная птица 
из сем. цапель, отличающаяся своим зауныв
ным криком, похожим на глухой рев. Потом 
мы увидели выпъ. Серовато-желтая окраска 
перьев, грязно-эіселтый клюв, желтые глаза и 
такие же эюелтые ноги делают ее удиви
тельно непривлекательной. Арсен. По Уссур. 
тайге, гл. 5. В саду хрустнула ветка, 
а в роще снова загукала выпь, точно смеясь 
мрачным смехом. М. Горький, Тоска, I. 
Где-то далеко, неизвестно где, кричала выпь, 
точно корова, запертая в сарае, заунывно и ! 
глухо. Крик этой таинственной птицы слы- j 
шали каждую весну, но не знали, какая она 
и где живет. Чех. В овраге, VIII. !

— В иной (устар.) Форме: в ы п, а, м. — Росс. 
Целлариус 1771, с. 77: выпь; Нордстет, Слов. 
1780: в ы н.Выпяливать, а ю, а е ш ь, несов.; 
вьіпялпть, л ю, лишь, сов., перех. 1. В ■ 
просторечии. Выставлять вперед, наружу, I 
выпучивать, о В выражении. Выпялить 1 
глаза — вытаращить, выпучить (от удивле
ния, страха и т. п.). Девка в сие время 
смотрела на меня, выпяля глаза с удивле- 1 
нием. Радищ. Пут. из Пет. в Москву. Ёдрово. 
(I, 253). 2. Устар. Вытягивать, натягивать 
на пяльцы; вынимать из пялец (вышивку ; 
и т. п.). [Лиза:] Я примусь за дело. Выпялю 
и марш за денежками. (Подбегает к пяльцам) . 
Невеж. Друзья детства, д. I, явл. 1. Выпи
ливаться, выпялиться. 1. В просторечии. 
Высовываться, выпучиваться. Выпялился из 
окна. ♦ Вытаращиваться, выпучиваться (о гла
зах). Вареник остановился в горле поповича... 
Глаза его выпялились, как будто какой-нибудь 
выходец с того света только-что сделал ему 
перед сим визит свой. Гог. Сороч. ярм., VI. 
2. Техн, и обл. Натягиваться на пяльцы или 
выниматься из них. 3. В просторечии. Наря
жаться, чтобы обратить на себя внимание 
(иногда ирон.). Вдова одета празднично: 
на ней синий жакет, желтая, с зелеными 
цветами, юбка, козловые багимаки с подковами 
и пунцовый платок на светлых волосах. 
Устин., глядит и восхищенно бормочет: 
— Выпялилась, — дама козырей! М. Горький, 
Ералаш. 4. Страд. Выпяливание, ь е, я, ср.

— Нордстет, Слов. 1780: выпяливать, 
выпялить; Слов. Акад. 1793: выпялива
ние; Соколов, Слов. 1834: выпяливаться, 
выпялиться. — Ср.: пялить.Выпячивать, а ю, а е ш ь, несов.\ 
вйпятить, пячу, пятишь, сов., перех.
1. Выставлять, выдвигать вперед, наружу; 
выпучивать, выпяливать. Гвоздев гордо выпя
тил грудъ, высоко поднял голову и, не скрывая 
своего торжества, в упор смотрел на редак
тора. М. Горький, Озорник. У Михаила 
Ильича была манера постоянно выпячивать 
вперед сжатые губы и двигать ими в стороны, 
точно он сосал леденец. Чех. Расстр. комп., I. 
Сделав руки фертом, выпятив правую ногу 
вперед, он [Тимофей Глумов] доказывал всем, 
что он сам себе господин. Решети. Глумовы, II. 
о Переносно. В просторечии. Выделять, вы

двигать на первое место, па первый план, 
з Выпяченный, а я, оѳ, прич. прош. 
страд, в знач. прил. — выставленный, выдви- 
■гутый, выступающий вперед, наружу. Внутри

кабака за стойкой стоял маленький горбатый 
хозяин, навалившись выпяченною уродливою 
грудью на стойку. Гл. Усп. Прогулка, III. 
о О вытаращенных, выпученных глазах. Ма
ланья, прислуживавшая им [Свентицким] 
девка,- с выпяченными глазами 'прибежала 
с известием, точно это было что-то ра
достное, что Петра Николаевича убили 
и бросили в овраге. Л. Толст. Фальш, купон, 
ч. II, гл. 10. 2. Выводить, заставлять пятиться, 
катиться назад кого-, что-либо откуда-либо 
(о животных, повозке и т. п.). Выпячи
ваться, вйпятпться. 1. Выставляться, выдви
гаться вперед, наружу, выпучиваться, выпя
ливаться. Там, в переулке, строился дом; 
дощатый заборчик с предохранительным наве
сом далеко выпячивался на мостовую. Леон. 
Скутаревский, XXI. [Казак] приготовлялся 
гикнутъ, вбирая в себя открытым ртом 
воздух, отчего его широкая, выпяченная впе
ред грудь выпячивалась еще более. М. Горь
кий, Дед Архип п Ленька. [Райский] осмо
трел каждого ученика и заметил все особен
ности: у одного лоб и виски вогнуты внутрь 
головы, у другого мордастое лицо далеко выпя
тилось вперед. Гонч. Обрыв, ч. I, гл. 6. ♦ Пе
реносно. Выделяться, выдвигаться на первое 
место, на первый план. 2. Выходить откуда- 
либо задом, пятясь. Репортер, елико воз
можно изогнувшись, три раза поклонился 
Прохору., и, в знак высокого почтения к хо
зяину, стал, расшаркиваясь, выпячиваться 
спиною в дверь. Шишк. Угрюм-река, т. II, 
ч. V, гл. 10. — Ступай, дурак! — Вахрушка 
почесал в затылке и почтительно выпятился 
к двери. Мам.-Сиб. Хлеб, ч. 1, гл. 2. 3. Страд. 
Выпй'швание, ь е, я, ср.

— Ср.-русск.: кыпатнтнса; Слов. Акад. 1793: 
выпячивать, выпятить, выпя
чиваться, выпятиться, выпя
чивание._______ .Вырабатывать, а ю, а ѳ ш ь, несов., 

: выработать, а ю, а ѳ ш ь, сов., перех. 
I 1. Производить, выделывать что-либо. Зна

чительное количество энергии вырабаты
вают станции промышленных предприятий. 
Правда 7 февр. 1945. Передовая. В древ
них могилах Вендских нашлися.. копья, ножи, 
мечи, кинжалы, искусно выработанные с се
ребряною оправою и насечкою. Карамз. И. Г. Р., 
т. I, гл. З.о Образно. Я себя советским чув
ствую заводом, вырабатывающим счастье. 
Маяк. Домой! о Работая над чем, создавать 
что-либо. Этот том [«Мертвых душ»], со всеми 
его недостатками и грехами непростительны
ми, стоит почти пятилетней работы, стало 
быть, может назваться вполне выработан
ным кровью и потом. Гог. Письмо Плетневу, 
6 окт. 1843. оВырабатывать, выра
ботать определенное количество чего-либо 
(в процентах, гектарах и т. п.). В этот день 
он [Лукашин] впервые выработал сто десять 
процентов нормы. Панова, Кружилиха, гл. 7. 
С трибуны Кремлевского дворца я дала слово 
выработать на трактор 1600 гектаров, а 
также организовать в Старо-Вешевском рай

! оне десять женских тракторных бригад. 
I Ангелина, Люди колхозн. полей, 3. ♦ Тща- 
I тельно, тонко обрабатывать, отделывать что- 
і либо. Вырабатывать Детали, а Я приложил
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к сочинению моему., прекрасный и с отменною 
прилежностию выработанный рисунок, изо
бражающий здешние земледельческие ору
дия. Болот. Записки, II, 617. ♦ Переносно. 
Надо писать и писать. Одно средство вырабо
тать манеру и слог. Л. Толст. Дневн. 1852 г. 
(XLVI, 142). Речь его [В. Соллогуба] и его 
героев всегда изящна и выработана, ее так 
и хочется слушать. Доброл. Соч. В. Солло
губа (I, 327). о В выражениях. Выраба
тывать голосом — старательно исполнять 
мелодию при пении. Здоровый, свежий детина, 
третий от руля, запевал звонко один, выра
батывая чистым голосом; пятеро подхваты
вало, шестеро выносило — и разливалась бес
предельная, как Русь, песня. Гог. Мертв, 
души, т. II, гл. 3 (первой, ред.). 2. Усваи
вать, прививать кому-либо, создавать опре
деленные качества, способности, мнения. 
Выдержка, настойчивость, готовность, реши
мость и уменье сотни раз испробовать, сотни 
раз исправить и во что бы то ни стало до
биться цели, — эти качества пролетариат 
вырабатывал себе 10, 15, 20 лет до Октябрь
ской революции, он вырабатывал их в течение 
двух лет после этой революции, перенося 
невиданные лишения, голод, разорение, бед
ствия. Ленин, От разрушения веков, уклада 
к творчеству нового (XXX, 483). о В ы р а- 
батывать голос — совершенствовать пу
тем обучения. оВырабатывать гром
кую, певучую и т. п. речь, ясность про
изношения — усвоить громкую, певучую 
и т. п. манеру речи. [Алина] выработала 
певучую речь, размашистые, но мягкие и уве
ренные жесты. М. Горький, Жизнь Кл. Самг., 
I, 228. оВырабатывать иммунитет, 
невосприимчивость к заболеванию и т. п. 
Уссурийская мошка — истинный бич тайги... 
Лицо опухает, как при рожистом воспа
лении. Дня через два или три организм вы
рабатывает иммунитет, и опухоль спадает. 
Арсен. По Уссур. тайге, гл. 9. □ В ьі р а б о- 
тайный, а я, о е, прич. прош. страд. 
в знач. прил. — тщательно обработанный, усо
вершенствованный; отделанный, отшлифован
ный. — Откуда эти здравые идеи, этот вырабо
танный язык? — говорил, слушая ее [Веру], 
Райский. Гонч. Обрыв, ч. II, гл. 22. Боль
шинство людей, его слыхавших, считало 
Кокошкина первым, несравненным чтецом..; 
полнозвучный, сильный, приятный и выра
ботанный голос его обнимал всю залу, и не 
было слушателя, который бы не слыхал 
явственно каждого слова. С. Акс. Литер, и 
театр, восп. (IV, 90). 3. В просторечии. 
Добывать работою, трудом, зарабатывать. 
Зятьев., начал рассказывать о своем колхозе: 
— Зимой я в школе, а летом, конечно, отцу- 
матери помогал., в прошлое лето четы
реста трудодней выработал. Карав. Разбег, 
ч. I, гл. 4. Шелк брали с ближней фаб
рики, и вся семья вырабатывала на нем не
много — копеек двадцать в неделю. Чех. Му
жики, VI. [Лиза:] Вы мне работу дайте! 
Пусть она будет вдвое, втрое труднее, 
только бы мне денег больше вырабатывать, 
чтоб комнату нанять посветлее да одеться 
почище. А. Остр. Пучина, сц. IV, явл. 2. 
Ванюха мой хочет итти на барках в Питер , 

в работу и не воротится, покуда не вырабо
тает ста рублей для своего выкупа. Радищ. 
Пут. из Пет. в Москву. Едрово. 4. Горн. 
Истощать, исчерпывать (рудник) путем его 
разработки. Эта заброгиенная железная до
рога принадлежит крупному углепромышлен- 

[ нику Сохатову и ведет на давно уже вырабо
танный Солодиловский рудник. Верес. И а 
мертв, дор. Вырабатываться, выработаться. 
1. Возникать, создаваться в процессе жизни, 
мысли, воздействия, работы; делаться, изго
товляться, образовываться. Был. он [Петро] 
в комсомоле уже пятый год, и в нем выработа
лась привычка каждый день итти туда, где 
собирались все комсомольцы. Горбат. Ячей
ка, I. Доктор заговорил на том специальном 
жаргоне, какой выработался за кулисами. 
Мам.-Сиб. Нужно поощр. иск., XI. В робкой 
душе его [Обломова] вырабатывалось мучи
тельное сознание, что многие стороны его 
натуры не пробуждались совсем, другие были 
чуть-чуть тронуты, и ни одна не разрабо
тана до конца. Гопч. Обломов, ч. I, гл. 8. 
оВырабатывается кто. Ко мне он 
[режиссер] относился с большой симпатией и 
заботой, ободрял меня и верил, что я могу 
выработаться в приличного актера. Юрьев, 
Записки, т. II. Перв. годы, 9. Со време
нем из него [Владимира Немировича] вырабо
тается настоящий драматург. По крайней 
мере с каждым годом он пишет все лучше 
и лучше. Чех. Письмо Плещ., 27 ноября 1889.
♦ Достигать определенного совершенства 

в результате тщательной обработки, практики 
и т. п. (о языке, слоге). Язык выработался 
у вас до такой степени простоты, правды й 
совершенства, какую я находил еще только 
в лучших созданиях Гоголя. Стасов, Письмо 
Л. Толст., 20 янв. 1882. «= Спорт. Делаться 
сильным, выносливым, ловким путем трени
ровки, выучкп. 2. Техн. Обтачиваться, сти
раться в работе, терять годность к работе.
3. Страд. Вырабатывание, ь е, я, ср. Выра
ботка, и, ж. 1. Изготовление, выделывание, 
производство. Выработка предметов широкого 
потребления. ♦ Количество и качество выра
ботанной продукции. Именно в эти дни 
давали мы на трактор наибольшую выра
ботку: по четыре гектара за смену выраба
тывали. Апгелина, Люди колхозы, полей, 3. 
о Платить с выработки — сдельно, 
о- Создание чего-либо в процессе творческого 

труда, работы мысли. Выработка новой мето
дологической и политико-экономической тео
рии означала такой гигантский прогресс 
общественной науки, такой колоссальный шаг 
вперед социализма, что для русских социали
стов почти тотчас же после появления «Капи
тала» главным теоретическим вопросом сде
лался вопрос о «судьбах капитализма в Рос
сии»; около этого вопроса сосредоточивались 
самые жгучие прения, в зависимости от него 
решались самые важные программные положе
ния. Ленин, Что такое «друзья народа».. 
(I, 249). о Тщательная обработка, доведе
ние до определенного совершенства; усовер
шенствование (о языке, стиле и т. п.). 
Г. Павлов [критик] обратил, правда, вни
мание на красноречие Надимова, но рассма
тривал его совсем с другой стороны, почти



1181 Вырабатывать — Выравнивать 1182

не касаясь изящной выработки слога. Доброл. 
Соч. В. Соллогуба (I, 323). 2. Подготовка, 
воспитание, выращивание. Выработка опыт
ных и влиятельнейших вождей партии — 
долгое, трудное дело. А без этого диктатура 
пролетариата, «единство воли» его останутся 
фразой. У нас в России выработка группы 
руководителей шла 15 лет (1903—1917), 
15 лет борьбы с меньшевизмом, 15 лет пре
следований царизма, 15 лет, среди коих были 
годы первой революции (1905), великой и могу
чей революции. Ленин, Письмо к нем. комму
нистам [1921] (XXVI, 489). 3. В просторе
чии. Заработная плата, заработок. 4. Горн. 
Процесс добывания полезных ископаемых 
из недр земли или образования рудничных 
полостей. ♦ Место горных разработок; место, 
где (откуда) производится выемка ископае
мых. Александр Федорович [Земнухов] был 
старый донецкий шахтер, чудесный плотник.. 
И в глубоких недрах донецкой земли, в самых 
страшных осыпях и ползунах, немало закрепил 
выработок его чудесный топорик.. Фадеев, Мол. 
гвардия, гл. 6. По бокам прииска тянутся 
грядой громадные свалки из верховых пластов, 
не содержагцих золота; желтые валы перемы
вок, т. е. промытого песку, чередуются с глу
бокими выработками, где добывается золото
носный песок. Мам.-Сиб. Золотуха, І.о В вы
ражении. Заложить выработку — на
чать выемку, добычу руд в новом месте, 
заложить копь. Выработок, тк а, м. В про
сторечии. То же, что выработка в 3-м знач. 
Выработанность, и, ж. Четкость, определен
ность, ясность. Выработанность убеждений, 
твердость воли, критический взгляд на людей 
и на оюизнь.. — вот главные черты характера 
Штольца. Писар. Первые литер, on. (I, 186). 

-<► Развитие, зрелость. Смотря по свойству 
поэтического таланта и по степени его выра
ботанности, сфера, доступная художнику, 
может суживаться или расширяться, впе
чатления могут бытъ живее или глубже. 
Доброл. Что такое облом. (III, 158).

— Росс. Целлариус 1771, с. 418: выраба
тывать, выработать (в 3-м знач.), вы- 
раббтывание; Слов. Акад. 1794: вырабб- 
тывать, выработать (в 1-м и в 3-м знач.), 
выработка (в 1-м знач.); Слов. Акад. 1847: 
выработка (в 4-м знач.), в ы р а б б т ы- 
ваться, выработаться; Даль, Слов.: 
вырабатывать, вырабатываться, вы
рабатывание, вы работный.Выравнивать, а ю, аешь, несов.', 
выровнять, я ю, я ѳ ш ь, сов., перех. 1. Де
лать ровным, гладким. Выровнять дорожку.

о Я выровнял ногой грядки. Они в эти теп
лые и сырые дни весеннего таяния начали рас
текаться по краям. Э. Грин. Ветер с юга, XII. 
В депо над первой ремонтной траншеей 
стоял паровоз, его лечила бригада легкого 
ремонта.. Захар Брузжак выравнивал с Арте
мом вогнутые переплеты колосников. Н. Остр. 
Как зак. сталь, ч. II, гл. 5. Вся лежагцая 
от города., и более нежели на версту прости
равшаяся выровненная и выглаженная дорога, 
украшена была с одного бока разными иллю
минационными украшениями. Болот. Записки, 

• III, 536. ♦ Переносно. Выравнивать слог.
^Выравнивать машину, самолет и 

т. н. — делать ровным ход. ♦ Переносно. 
Исправлять характер, делая его выдержан
ным. Я имел в виду вышколить характер, 
[Илюши], выровнять, создать человека. Достч 
Бр. Кар., кн. X, гл. 4. 2. Воен., спорт.. 
Располагать ряд по прямой линии, рав
нять по кому-либо. Выравнивая в стронь 
лошадь, Григорий глядел на офицеров. Шолох. 
Тихий Дон, кн. I, ч. III, гл. 2. В бытность, 
нашу в кадетском лагере нас [учеников} 
иногда выравнивали по взводам и вели в ниж
нюю часть петергофского парка. Григор. 
Литер, восп., II. ВЫровннть, ню, н и ш ь, 
сов., перех. В просторечии. То же, что выров
нять. о В ы р о в не н н ый, а я, ое, прич. 
прош. страд, в знач. прил. Ровный, сделан^ 
ный пли сделавшийся ровным. И над этой 
гиирокой водной равниной великанами встают, 
и торжественно сияют высокие горы, крытые 
густолиственными садами, ярко зеленым дер-
ном выровненных откосов и белокаменными 
стенами древнего Кремля [Нижнего Новго
рода]. Печер. В Лесах, ч. III, гл. 3. Вырав
ниваться, выровняться. 1. Делаться, стано
виться ровным, гладким. Вот его [сюртук} 
надо вытащить, чтобы он выровнялся. Я ду
маю, за дорогу весь измялся. Потап. Слово 
и дело, ч. I, гл. 9. о Переносно. Развиваться 
физически, вырастать стройно, соразмерно 
с летами; выправляться, вырастая. Давно ли. 
Автономова, этого парнишку с белесым хохол
ком на макушке, звали просто «Мишаня» —- 
и вот он выровнялся в рослого молодца . 
Карав. Огни, гл. 4. Наташка, живя на 
Фотьянке, выровнялась с изумительной бы
стротой, как растение, поставленное на 
окно. Она и выросла, и пополнела, и зарумя-. 
нилась — совсем невеста. Мам.-Сиб. Золото, 
ч. V, гл. 2. Первое время она [Муму] была очень, 
слаба, тщедушна и собой некрасива, но поне
многу справилась и выровнялась, а месяцев через- 
восемь, благодаря неусыпным попечениям 
своего спасителя, превратилась в очень ладную, 
собачку. Тург. Муму. 2. Воен. Становиться, 
располагаться по прямой линии. По линии 
Филоново—Поворино выравнивался фронт. 
Шолох. Тихий Дон, кн. III, ч. VI, гл. 7.
♦ Итти вровень по прямой линии, с кем- 

нибудь или за кем-нибудь. Макар Иванович 
прощается и торопливо идет под горку, 
к реке. Он догоняет Аве рьяна, но не выравни
вается с ним, осторожно следует сзади. 
Тарас. Охотн. Авѳрьян, ч. IV, гл. 18. 
[Передовой косец] прошел ряд вперед, повер
нулся назад и отвалил, и все стали выравни
ваться за ним, ходя под гору по лощине и 
на гору под самую опушку леса. Л. Толст. 
Айна Карен., ч. III, гл. 5. Переносно. Рав
няться в общей работе по кому-либо. И Лопу
ховы вскоре зажили совсем хорошо, вы равняв 
лисъ со всеми, кто вступил в колхоз раньше^ 
Бубенн., Бел. береза, ч. I, гл. 3. 3. Страд. 
ВЫровниться, сов. В просторечии. То же, 
что выровняться. Выравнивание, ь ѳ, я, 
ср. Во многих местах края [Уссурийского] за 
последние двадцать лет произошли большие 
изменения.. В данном случае тоже произошла 
выравнивание дна большой горнотаежной 
реки. Арсен. Сквозь тайгу, гл. 7. ВЫрав- 
ненность, и, ж. Выравниватель, выравнй-^
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тель, я, м. Техн. Специальный инструмент 
для выравнивания.

— Ср.-русск.: кыракннклтн, кырокнатн, выров

няти; Поликарпов, Леке. 1704: выравниваю; 

Росс» Целлариус 1771, с. 418—419: выров
нять, выравнивание; Слов. Акад. 1794: 
выравнять, выравниваться, вы
равняться, выравнивание; Слов. Акад. 
1806: выровняться; Слов. Акад. 1847: 
выравнять, вы равнять с я: Даль, Слов.: 
выровнять и выровнять.- Ср.: ров
нять.Выражать, а ю, а е ш ь, несов.', выра
зить, ражу, разишь, сов., перех. 
1. Обнаруживать, показывать, выявлять что- 
либо (мысли, чувства, настроения) словами, 
действиями, произведениями искусства и т. и.; 
высказывать, изъяснять. Это чувство возникло 
во мне с невероятной быстротой. Мне трудно 
выразитъ его словами.. Чувство это, товарищи, 
и есть моя любовь к Родине. Бабаев. Кавалер 
Зол. Зв., кн. II, гл. 13. И Лида., презирала 
во мне чужого. Внешним образом она никак 
не выражала своего нерасположения ко мне, 
но я чувствовал его. Чех. Дом с мез., II. 
[Лепорелло офицеру:] Но с той поры, как 
я ступил на берег, Твое начальство я. Смотри 
мне в грудь И выражай лицом подобострастье, 
Доверье, благодарность и любовь. А. К. Толст. 
Дон-Жуан, ч. II. Комн, во дворце. <>В ы р а
ж а т ь величие, силу, мощь и т. п. Имя 
Сталина, окруженное безграничным уваже
нием и любовью народов, выражает величие 
победоносного Советского Союза и зовет 
к борьбе за счастливое будущее человечества. 
Молотов, Тридцатилетие Вел. Окт. соц. 
револ., III, 31. о О лице, взоре, словах 
и т. п. Лицо Самсонова выражало доволь
ство жизнью и окружающим. Лаптев, Заря, 
гл. 13. Раскрыв уста, без слез рыдая, 
Сидела дева молодая. Туманный, неподвиж
ный взор Безмолвный выражал укор. Пушк. 
Кавк, пленник,’ II. о Выражать на 
лице что-либо (радость, участие и т. п.) — 
проявлять, отражать настроение. Хотя почт
мейстер был очень речист, но и тот, взявши 
в руки карты, тот же час выразил на лице 
своем мыслящую физиономию, покрыл нижнею 
губою верхнюю и сохранил такое положение 
во все время игры. Гог. Мертв, души, т. I, 
гл. І.оВыражать себя, собою — отра
зить, представить. Народ выражает себя 
всего полнее и вернее в языке своем. 
Срезн. Мысли об ист. русск. яз., 1. Чтобы 
понимать их [Эсхила и Софокла] трагедии, 
нам нужно знать значение Греческого народа 
в абсолютной жизни человечества; нужно 
знать, что греки выразили собою один, из пре
краснейших моментов живого, конкретного 
сознания истины в искусстве. Бел. «Юр. 
Милосл.» Загоск. (IV, 16). Фон-Визин один 
из малого числа писателей наших, которые 
выразили себя в сочинениях своих; сочинений 
его немного, это правда, но он умел быть 
оригинальным посреди подражателей. Вяз. 
Фон-Визин (V, И), о В образной речи. На их 
[страниц] полях она [Татьяна] встречает 
Черты его карандаша. Везде Онегина душа 
Себя невольно выражает, То кратким словом, 
лпо крестом, То вопросительным крючком.

Пушк. Е. О., VII, 23. о Полит. Выра
жать доверие, недоверие (правительству, 
его представительному органу, общественным 
организациям, лицам, облеченным властью, 
и т. п.) — высказывать общественное призна
ние, согласие или несогласие с действиями 
и распоряжениями, с проводимой линией 
и т. д. Но политика кадетов, это, право, 
нечто бесподобное. Сказать: «выражаю недо
верие» неосторожно. Надо беречь Думу. Ска
зать: «не выражаю доверця», это можно. — 
Ну, разве же это не политические «человеки 
в футляре»? Ленин, Близкий разгон Думы 
и вопр. тактики (XII, 159).Изображать, 
отображать что-лпбо в искусстве. [Екатерина 
Павловна] торопливо припомнила два-три 
моих пейзажа, какие видела на выставках 
в Москве, и теперь спрашивала, что я хотел 
в них выразить. Чех. Дом с мез., I. Одни 
писатели дорожат более всего своею идеею, 
так сказать, внутреннею задачею, заботясь 
о том, что выразить.., другие, напротив, 
увлекаются формою, дорожа тем,, как выра
жать; наконец, третьи, первоклассные та
ланты, счастливо соединяют в себе и содержа
ние, и форму. Гонч. Литер, вечер, II. Но 
скоро Поэт наш берет верьх [над Лафонте
ном], описывая ошибку людей, которые, видя 
в Венерином храме Душеньку в крестьянском 
платье, щитают ее богинею.. Здесь короткие 
стихи на одну рифму прекрасно выражают 
быстроту народных слов. Карамз. О Богд. 
и его соч. (VIII, 279). оВы раженный, 
а я, о е; выражен, а, о, прич. страд, 
прош. о Ярко, резко, слабо и т. п. в ы р а
же нный. [Контр-адмирал Москаленко] 
подвел нас к группе зенитных пулеметов, 
возле которых дежурил краснофлотец с ярко 
выраженным монгольским типом лица. Фа
деев, Ленингр. в дни блокады, 94. Выше 
по реке картина меняется, и горы принимают 
резко выраженный характер. Арсен. Дереу 
У зала, гл. 3. 2. Обозначать, формулировать, 
исчислять что-либо (в специальной термино
логии). Проблема выразить стоимость ка
ждого товара в деньгах была бы неразрешима, 
если бы товар и золото или любые два товара 
не могли бы быть выражены друг в друге как 
стоимости, выражения одного и того же 
единства. Маркс, 'Георгіи прибав. стоим. (III, 
104). Выражаться, вьіразиться. 1. Обнаружи
ваться, проявляться. Коврин слушал музыку 
и пение с жадностью и изнемогал от них. 
и последнее выражалось физически тем, что 
у него слипались глаза и клонило голову на бок. 
Чех. Черный монах, II. Не брани меня, мой 
друг, Гнев твой выразится худо; Он мне 
только нежит слух, Я слова ловить лишь 
буду. А. К. Толст. Не брани‘меня., о Вы
ражаться в чем-либо, чем-либо. Рекон
струкция сельского хозяйства выражается 
в значительной степени в том, чтобы макси
мально механизировать работу. Киров, Ле
нингр. большевики.., 129. Мысли Базарова 
выражаются в его поступках, в его об ращении 
с людьми; они просвечивают, и их разглядеть 
не трудно, если только читать внимательно, 
группируя факты и отдавая себе отчет в их 
причинах. Писар. Базаров (II, 408). о В ы- 
ражаться на лице, в глазах и т. п.
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Горький укор, ядовитое презрение выразились 
на лице старика. М. Горький, Фома Горд., X. 
— Как же у других не бывает ни моли, 
ни клопов? — На лице Захара выразилась 
недоверчивость или, лучше сказать, покойная 
уверенность, что этого не бывает. Гонч. 
Обломов, ч. I, гл. 1. ♦ Изображаться, отобра
жаться в искусстве. Первые и довольно долго, 
может быть слишком долго, продолжавшиеся 
опыты студенческой музы его [Языкова] выка
зывали только самобытность поэтической при
роды, которая выражалась необыкновенно бой
ким и звучным стихом. Вяз. Языков и Гог., II. 

-<► Обозначаться, формулироваться (в специ
альной терминологии). Ежели многие, одно
временно и разнообразно направленные, силы 
действуют на какое-нибудь тело, то направ
ление движения этого тела не может совпа
дать ни с одной из сил; а будет всегда среднее, 
кратчайшее направление, то, что в механике 
выражается диагональю параллелограмма сил. 
Л. Толст. Война и мир, т. IV, ч. 11, гл. 7.
2. Высказываться, изъясняться, объясняться. 
{И. Ф. Шпонька] вообще не был щедр на слова. 
Может-быть, это происходило от робости, 
а, может, и от желания выразиться краси
вее. Гог. И. Ф. Шпонька.., II. Я должен 
буду, без сомненья, Письмо Татьяны пере
весть, Она по-русски плохо знала, Журналов 
наших не читала, И выражалася с трудом 
На языке своем родном. Пушк. Е. О., Ill, 26.
♦ Говорить что-либо или о ком-либо в гру

бом тоне, с неуважением. Однажды, увидев 
Ариадну, которая вдали шла с зонтиком, он 
кивнул на нее и сказал: — Она худа, и это 
мне нравится. Я не люблю полных. — Меня 
.это покоробило. Я попросил его не выражаться 
так при мне о женщинах. Чех. Ариадна.
♦ В просторечии. Употреблять, произносить 

бранные, оскорбительные или неприличные 
слова, ругаться. — Мишка, бросим с ним 
говорить. Спекулянт это. — Товарищ, не вы
ражайтесь. Нѳвер. За хлебом, II. о В виде 
оговорки. Если можно так выразиться — 
если можно так сказать; как выража
ются — как говорят; мягко выража
ясь — мягко говоря. Звенягину всегда были 
по душе веселые товарищеские «сборища», 
как он выражался. Первенц. Огн. земля, 
гл. 21. О глазах [Печорина] я должен сказать 
еще несколько слов.. Из-за полуопущенных рес
ниц они сияли каким-то фосфорическим бле
ском, если можно так выразиться. Лерм. 
Максим Макс. Выражение, ь ѳ, я, ср.
1. Обнаруживание, показывание, передача 
чего-либо (мыслей, чувств и т. п.) каким- 
нибудь внешним проявлением (словами, дей
ствиями и т. п.). Самоотверженность тру
дящихся в тылу и героизм нашей армии 
на фронте, каких еще не знала мировая исто
рия, были выражением высокого советского 
патриотизма, — и это обеспечило нам победу 
над врагом. Молотов, Тридцатилетие Вел. 
Окт. соц. револ., III, 28. И Наташа, обни
мая, стала целовать руки и лицо княжны 
Марьи. Княжна Марья стыдилась и радова
лась этому выражению чувств Наташи. 
Л. Толст. Война и мир, т. IV, ч. IV, гл. 3. 
о Читать, петь, играть что-нибудь с в ы р а- 
жёниѳм — с чувством, пзяпѵ’о, красиво.

33 Словарь русск. лит. яз., II

[Антося Рославлеву:] Ах, как вы приятно 
поете! [Лудвися:] С каким выражением вы 
арпеджио делаете на гитаре! Гриб, и Вяз. 
Кто брат, кто сестра, явл. 7. о Говорить, 
читать без выражения — монотонно, 
равнодушно. Зная, что Егоров стихов недо
любливает, Рыбников читал их без всякого вы
ражения, страшно унылым голосом. Б. Галин, 
В одном насел, пункте, XIV. о В ы р а ж ё- 
ниѳ мысли, чувства — показ, отражение их 
в искусстве. Я хочу сказать, что если звуковое 
выражение человеческой мысли и чувства про
стым говором верно воспроизведено у меня 
в музыке, и это воспроизведение музыкально
худ ожественно, то дело в шляпе. Мусорг. 
Письмо Римск.-Корс., 30 июля 1868. В самом 
деле, всегда и у всех народов литература явля
лась отпечатком народной жизни, выраже
нием общественных потребностей. Доброл. 
О русск. ром. (1,34). 2. Характерный внешний 
вид, отражающий внутреннее состояние чело
века. «Ему необходимо передохнуть» — поду
мал Командующий, пытливо изучавший во 
время доклада каждый жест и выражение 
лица Звенягина. Первенц. Огн. земля, гл. 21. 
Когда Левин вошел с Облонским в гостиницу, 
он не мог не заметить некоторой особенности 
выражения, как бы сдержанного сияния, 
на лице и во всей фигуре Степана Аркадьича. 
Л. Толст. Анна Карен., ч. I, гл. 10. Мне осо
бенно нравилось выражение ее лица: так оно 
было просто и кротко, так грустно и так 
полно детского недоуменья перед собственной 
грустью. Тург. Свидание. 3. Фраза, оборот 
речи. — Но что же случилось там, на 
станции, когда ты... — она [Зина] искала 
выражения, — когда ты был в пути, в ва
гоне? Бахмет. Преступи. Мартына, XIII. Лю
бовного элемента он [Костя в своих рома
нах] избегал, будто стыдился, природу описы
вал часто и при этом любил употреблять 
такие выражения, как «прихотливые очерта
ния гор», «причудливые формы облаков» или 
«аккорд таинственных созвучий». Чех. Три 
года, IX. Адам скоро познакомился с массой 
специально-охотничьих выражений: как лежит 
медведь «на слуху», как «отсекают круг» 
у берлоги, как гонят медведя «в пяту», и т. д. 
Мам.-Сиб. Около господ, XVIII. [Лизавета 
Ивановна] села за письменный столик, взяла 
перо, бумагу, — и задумалась. Несколько раз 
начинала она свое письмо, — и рвала его: то 
выражения казались ей слишком снисходи
тельными, то слишком жестокими. Пушк. 
Пик. дама, III. о По выражению. Сча
стливый, сияющий, точно «с месяцем во лбу», 
по выражению няньки, пришел он [Обломов] 
домой, сел в угол дивана и быстро начертил 
по пыли на столе крупными буквами: «Ольга». 
Гонч. Обломов, ч. II, гл. 7. о О бранном или 
вульгарном слове, ругательстве. [Маша Чебу- 
тыкину:] Вам шестьдесят лет, а вы, как 
мальчишка, всегда городите чорт знает что. 
[Наташа, вздыхает:] Милая Маша, к чему 
употреблять в разговоре такие выражения? 
Чех. Три сестры, д. II. о Извини, извините 
за выражение (говорится при упо
треблении неприятных, вульгарных и т. п. 
слов). 4. Совокупность знаков, формула, 
показывающая какое-нибудь математическое 
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отношение {машем., техн.), ф Выр аж е
н и е математическое — соединение алге
браических величин, выраженных числами 
или буквами, при помощи знаков, показы
вающих производимые над этими величи
нами действия. Выраженьице, уменьш. и 
ласк, (употр. иногда ирон.). Нас окружила 
густая толпа любопытных: всем охота была 
послушать приезжего. Стояли — молчали. 
Участия в разговоре никто не принимал. 
Даже не кивали головами, не пускали, по обыч
ному, односложных крепких выраженьиц. 
Фурм. Мятеж (II, 53). Выраженность, и, 
ж. Полнота; ясное проявление, определен
ность, четкость. [Некоторые почвы] обладают 
высокой выраженностью своих физико-химиче
ских и био-химических свойств, а в связи с этим 
и ярко выраженными морфологическими свой
ствами. Кравков, Почвоведение, 158. Выра- 
зйтель, я, м.; выразйтельница, ы, ж. Тот 
(или та), кто выражает собою или своими 
словами чьи-либо мысли, чувства, желания, 
отражает обстановку, условия времени и 
т. п. Партийный актив является выразите
лем общественного мнения партии. Жданов, 
Подготовка парт, организ. к выб. в Верх. 
Сов. СССР.., 25. Толстой велик, как выра
зитель тех идей и тех настроений, кото
рые сложились у миллионов русского кре
стьянства ко времени наступления бур
жуазной революции в России. Ленин, Л. Тол
стой как зеркало русск. револ. (XV, 183). 
о О литературе, музыке, слове и т. п. [Лите
ратура] служит выразительницею различных 
мыслей о тех вопросах, которые и без нее уже 
сильно занимают нацию и которые различны
ми людьми разрешаются различно. Черныш. 
Зам. о журн., май 1857 (III, 262). Музыка — 
по преимуществу выразительница внутрен
него мира души. Бел. Разд, поэзии на роды 
и виды (VI, 64).

— Ср.-русск.: выразити — вывихнуть; выражатн, 
выразнтнсд; Поликарпов, Леке. 1704: выражаю; 
Росс. Целлариус 1771, с. 422: выразить, 
выражение; Слов. Акад. 1794: выра
жаться, выразиться; Даль, Слов.: 
выражйель, выражйтельница; Слов. 
Акад. 1892: выразитель, выразитель
ница.— Ср.: выразительный, вырази
тельность.Выраждйться. См. Вырождаться. Выразйтѳльныи, а я, о ѳ; лен, 
льна, о. Отражающий, внешне проявляю
щий внутренние качества или переживания 
(о глазах, лице и т. п.). [Милашин:] Я хожу, 
тоскую три часа сряду, и хоть бы один взгляд! 
Это ужасно досадно. Или лицо у меня не так 
выразительно, чтд ли? Мне хотелось бы, 
чтобы лицо мое выражало теперь самую глу
бокую скорбь. А. Остр. Бедная нев., д. V, 
явл. 7. Иван Матвеич до самой смерти ка
зался моложавым: щеки у него были розовые, 
зубы белые, брови густые и неподвижные, 
глаза приятные и выразительные: светлые 
черные глаза, настоящий агат.. Тург. Несчаст
ная, XVII. [Директору] жалко было смо
треть на бледность и худобу моего лица; 
выразительные черты моей матери, в кото
рых живо высказывалось внутреннее состояние 
души, также возбуждали его сочувствие.

С. Акс. Воспом. (II, 185). -о Ясно, ярко 
или образно что-либо показывающий, изобра
жающий, передающий (мысль, характер и 
т. п.). Выразительный жест, о Припев плавно 
угас, вступила гармоника, и снова тягучий 
и выразительный голос Шу лика. Первенц. 
Огн. земля, гл. 17. Надо думать однакож, 
что в некоторых случаях мимика вырази
тельна не меньше слов: с первым же 
движением Василия, Дуня испустила разди
рающий крик. Григор. Рыбаки, XXIX. Пер
вый поступок Татьяны — ее письмо к Оне
гину. Поступок очень крупный и до такой 
степени выразительный, что в нем сразу 
раскрывается весь характер девушки. Писар. 
Пушк. и Бел. (V, 36). о О языке, речи, стиле. 
Язык наш выразителен не только для высокого 
красноречия, для громкой, живописной Поэ
зии, но и для нежной простоты, для звуков 
сердца и чувствительности. Карамз. О любви 
к отеч.. оВыразйтельное чтение — 
чтение вслух литературного произведения 
с соблюдением правил литературного произ
ношения и правильной интонации; художе
ственное чтение, декламация. Выразйтельно, 
нареч. Проявляя, передавая внутренние пе
реживания. Виктор Лещинский прощался 
с Лизой. Задерживая ее руку в своей, он 
говорил, выразительно смотря в ее глаза: 
— Вы придете? Не обманете? Н. Остр. Как 
зак. сталь, ч. I, гл. 5. ♦ Ясно, отчетливо, 
ярко, образно. Звучат сердитые слова, 
колкие насмешки, непрерывно мелькают руки, 
которыми неаполитанцы говорят так же 
выразительно и красноречиво, как и неуго
монным языком. М. Горький, Ск. об Ита
лии, I. Большая частъ тургеневских пове
стей говорит ясно и выразительно: те люди,, 
которые жалуются на свое бессилие, никуда 
не годятся. Писар. Ром. кисейн. дев. 
(IV, 252). о Читать выразительно — 
читать вслух с соблюдением правил вырази
тельного чтения; читать художественно. [Вен
цель] с чувством продекламировал «Декабрь
скую ночь» Альфреда де-Мюссе. Он читал 
хорошо: просто и выразительно. Гарш. Из> 
восп. ряд. Ив., II. о Многозначительно. 
Обойдя всех гостей, хозяйка дома поставила 
водку на стол и выразительно указала гостям 
на рюмки.. Гости отвечали поклоном и протя
нули поочередно руки к рюмкам. Григор. Зим
ний вечер, V. — Я не с товарищем; я... с да
мою. — С дамою! Где же ты ее подцепил? Зге, 
брат! (При сих словах Зурин засвистел так вы
разительно, что все захохотали, а я совершенно 
смутился). Пушк. Кап. дочка, XIII. Выразй- 
тельность, и, ж. Способность выражать, 
выразить мысль, чувство, настроение. Нада 
довести до предела выразительность стиха. 
Одно из больших средств выразительности — 
образ. Маяк. Как делать стихи, II. ♦ Яркость, 
сила выражения; характерность. Музыканты 
все тагалы.. Игра их сделала бы честь любому 
оркестру где бы то ни было — чистотой,, 
отчетливостью и выразительностью. Гонч. 
Фрег. Палл., т. II, гл. 5. о В образной речи., 
Я выглянул из кибитки: все было мрак и> 
вихорь. Ветер выл с такой свирепой вырази
тельностью, что казался одушевленным. Пушк_ 
Кап. дочка, П.
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— Росс. Целлариус 1771, с. 422: вырази

тельны й; Слов. Акад. 1794: выразитель
ный, выразительно; Слов. Акад. 1806: 
выразительность, выразительно.— 
Ср.: выражать, выражение.Выразить. См. В ы р аж а°т ь.Вьіразуметь, ею, е е ш ь, сов., перех. 
Устар. Понять что-либо вполне, постигнуть 
умом, уразуметь. Я целый месяц не вел днев
ника своим похождениям, и, признаюсь, даже 
теперь не могу с ясностью вьіразуметь, что 
происходило со мной за это время. Салт. Дневн. 
пров. в Пет., VIII. [Злорад Пламире:] Близ
кая смерть, угрызение совести, и раскаяние 
в злодействах были причиною его [Милослава] 
мучения, но ты ослепясъ льстивыми его обма
нами и страстно на его взирая не могла выра- 
зуметь всего. Плавильщиков, Дружество, 
д. I, явл. 5. В й разумение, я, ср.

— Ср.-русск.: вырдз&иѣтн, выразБлѵкнне; Норд
стет, Слов. 1780: выразумевйть, выра- 
зумёть, вы разумение; Слов. Акад. 
1794: выразуметь, вы разумение; Слов. 
Акад. 1892: вы раз умение и в ы разум ё
н и е.Вырастать, а ю, а ѳ ш ь, несов.', вйрасти, 
с т у, с т ѳ ш ь, прош. вырос, ла, 
л о, сов., неперех. 1. Увеличиваться в росте, 
становиться больше, выше, длиннее; расти, 
возрастать. У него [Коли Красоткина] дома, 
в углу на стене, еще с прошлого года была сде
лана карандашом черточка, которою он отме
тил свой рост, и с тех пор каждые два месяца 
он с волнением подходил опять мериться: 
на сколько успел вырасти? Но, увы! вырастал 
он ужасно мало, и это приводило его порой 
просто в отчаяние. Дост. Бр. Кар., кн. X, 
гл. 4. [Аннушка:] Шесть лет, нет, больше, 
восемь лет я его [барина] не видала. Как вы
рос, похорошел с тех пор. Лерм. Странный 
чел., сц. III. — Как Таня выросла! Давно 
ль Я, кажется, тебя крестила? А я так 
на руки брала! А я так за уши драла! А я так 
пряником кормила! И хором бабушки твер
дят: — Как наши годы-то летят! Пушк. 
Е. О., VII, 44. ♦ Переносно. Весь мир увидел, 
как вырос советский человек, увидел его богат
ство, его душевную силу. Тихон. Великий 
рост (Ленинград прин. бой, 94). о Выра
стать из платья, из одежды и т. п. 
(о человеке) — подрастать так, что одежда 
становится короткой, узкой. Его [ребенка] 
куп ал и, стригли, из рубашек Он с каждым 
годом вырастал. Щипач. О зайчонке. Заячий 
тулуп явился. Мужичок тут же стал 
его примеривать. В самом деле тулуп, из 
которого успел и я вырасти, был немножко 
для него узок. Однако он кое-как умудрился, 
и надел его, распоров по швам. Пушк. Кап. 
дочка, II. о О растениях. Получив на экране 
изображение этого кончика [корня прора
стающего кресса), мы обведем его контур 
карандашом и оставим корень расти (в воде) 
для того, чтобы вернуться к нему в конце 
лекции и убедиться, что за это время он 
успел значительно вырасти. Тимир. Жизнь 
раст., 206. Меж полем и дорогою Густая 
липа выросла. Некр. Кому на Руси.., ч. I, 
гл. 3. Два дубочка вырастали, рядом.. Пушк. 
Сестра и братья, о Появляться, возникать38е

из семян, спор, ростков. Мы бросаем в землю 
жолудь, — вырастает дуб; бросаем невиди
мую пылинку, спору, — вырастает древес
ный папоротник. Тимир. Жизнь раст., 91. 
Около., [бани] валялись груды кирпичей, 
между коими вырастала высокая трава. 
Лерм. Вадим, VI. о В образной речи. Выра
стает дума, словно дерево, Вроет в сердце 
корни глубокие, По поднебесью ветвями рас
кинется. А. К. Толст. Вырастает дума., о О 
волосах, ногтях и т. п. [Ваничка:] Усы так 
у меня егце на пятнадцатом году выросли. 
Писем. Ипохондрик, д. I, сц. II, явл. 3. 
Там могилу прохожего разрыли. Видят, — 
труп румяный и свежий, Ногти выросли, 
как вороньи когти, А лицо обросло бородою. 
Пушк. Марко Якубович. ♦ Переносно. В выра
жении. Крылья выросли у кого-либо 
(о человеке) — поднялось настроение, появи
лась жизнерадостность, бодрость. [Кознышев] 
не знал, что Левин чувствовал, что у негз 
выросли крылья. Левин знал, что она [Кити] 
слышит его слова и что ей приятно его слы
шать. Л. Толст. Анна Карен., ч. IV, гл. 9.
♦ Становиться взрослым, достигать зрелого 
возраста. Вот он [Павлик] вырастет, станет 
мастером. Горбат. Мое покол., гл. Ill, 1. 
Знаете, он [папа] говорит, что когда мы 
вырастем, то он возьмет нас к себе житъ. 
Чех. Жит. мел. Чем больше вырастал Польцов, 
тем больше дела отдаваемо было отцом на его 
руки. Доброл. А. В. Кольцов (II, 213). ♦ Раз
виваться, воспитываться; жить в каких-либо * 
условиях, возрастая и укрепляясь. [Павел 
Корчагин] вырастал в страданиях и невзгодах.
Н. Остр. Как зак. сталь, ч. I, гл. 8. —Я вырос 
в среде, где трудятся каждый день, все без 
исключения, и- мужчины, и женщины. Чех. 
Три года. [Фекла:] Мы вместе вырастали 
С твоею матушкой, дружнехонько живали*. 
Гриб. Своя семья.., д. II, явл. 3. ♦ Переносно. 
В борьбе с уклонами от ленинской линии выро
сла и окрепла наша партия. Сталин, Полит, 
отчет ЦК XVI съезду ВКП(б), III, 2 (XII, 372).
❖ Вырастать где-, в чем-либо — про
водить детство, развиваться, расти в каком- 
либо месте, в какой-либо общественной среде. 
[Минин:] Я к делу земскому рожден. Я вырос 
На площади, между народных сходок. А. Остр. 
К. 3. Минин.., д. V, явл. 5. Я родилась 
и выросла в театральном мире. А. Па
наева, Воспом., I. Люди, выросшие в лесах, 
в обществе животных, без соприкосновения 
с людьми, отличаются дикостью и неразви
тостью. Доброл. Орг. разв. чел.. (I, 918).
❖ Вырастать в кого-либо, во что- 

либо — по мере роста достигать развития. 
Есть детали, которые запоминаются на всю 
жизнь.. Они как-то въедаются в тебя, выра
стают во что-то большое, значительное.. 
В. Некр. В окопах Сталинграда, ч. I, гл. 16. 
о В образной речи. — Вот оно, дружище, 

что значит быть редактором! Был ты, душа 
моя, жолудем, — золотым жолудем, — те
перь вырос в целый дуб!.. не переставал повто
рять Иван Иваныч. Григор. П. П. Кукушкин, 
XIV. о В выражениях. Вырасти голо
вой, на голову выше кого-либо — увеличиться 
в росте на высоту человеческой головы.
♦ Переносно. Выдвинуться над окружаю
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щими, превзойти других какими-либо каче
ствами. о В просторечии. Вырасти 
умом — поумнеть. Большой ты, парень, 
борода полезла, а умом не вырос. Невер. 
Гуси-леб., ч. I, гл. П.оВырасти в 
чьих-либо глазах — приобрести уважение, 
подняться, выиграть в чьем-либо мнении. То, 
что., колхозники избрали своим председателем 
именно его, Никиту Мальцева, только лиш
ний раз говорило, что в глазах людей он вырос, 
что ему доверяют и в станице и в районе.. 
Бабаев. Кавалер Зол. Зв., кн. II, гл. 20. 
Рана моя медленно заживала; но собственно 
против отца у меня не было никакого дур
ного чувства. Напротив: он как будто еще 
вырос в моих глазах. Тург. Первая люб., XX. 
Володя в несколько минут опять вырос в гла
зах ее [Дуни] и нашел едва ли не полное про
щение в ее сердце. Лажечн. Немн. лет назад, 
ч. II, гл. 4. ♦ Переносно. Достигать более 
высокой ступени в культурном развитии; 
усовершенствоваться. Посмотрите, как ги
гантски выросли наши национальные рес
публики, эти в прошлом, при царизме, заби
тые окраины. Киров, Статьи и речи 1934, 29. 
Человечество выросло и с каждым годом 
становится все более мудрым. Купр. Поеди
нок, XXI. 2. Увеличиваться в объеме, разме
рах, силе; разрастаться, нарастать, увеличи
ваться в количестве. Выросли и окрепли ком
мунистические партии в странах Европы. Мо
лотов, 31 год. Великой Окт. соц. революции. 
Группа Карпенко к этому времени выросла. 
В нее посылали всех военнослужащих, при
бывших в отряд. Верпшг. Люди с чистой 
сов., ч. I, гл. 9. ♦ Возникать, появляться; 
постепенно увеличиваться в размерах (о горо
дах, строящихся зданиях и т. п.); разрастать
ся. [Прохор] видел, как вырастала из кот
лована железобетонная стена.. Бабаев. Кава
лер Зол. Зв., кн. II, гл. 14. Мы не только 
уделяем внимание старым городам, старым 
жилищным фондам. За промежуток времени 
с 1929 по 1933 г. у нас выросли новые боль
шие города. Киров, Статьи и речи 1934, о23. 
Центром заявочных работ служил Миляев 
мыс.. В несколько дней по мысу выросли де
сятки старательских балаганов, кое-как нала
женных из бересты, еловой коры и хвои. Мам.- 
Сиб. Золото, ч. II, гл. 5.о Вырас та ть 
из чего-либо. [Лигарда:] Чудная везде переме
на! куды ни погляжу, все новость. Даже город 
преобразил свой вид: домы, башни, мосты, при
стани, все — каменное и великолепное. Из хи
жин выросли палаты. Держ. Батмендий, д. II, 
явл. 1. ♦ Разрастаясь, превращаться, перехо
дить во что-либо, принимать другой вид 
и форму. оВырастатьво что-либо. Рус
ское рабочее движение за несколько дней под
нялось на высшую ступень. На наших глазах 
оно вырастает в общенародное восстание. 
Ленин, Револ. дни [1905], 1 (VIII, 84). Невоз
можно передать живой интерес, овладевший 
слушателями при самом начале концерта 
и выросший в полный восторг. Мусорг. Письмо 
Федоровой и Наумовым, 3 авг. 1879. о В ы- 
рас та ть до чего-либо. В образной речи. 
Иногда образ сына вырастал перед нею [ма
терью] до размеров героя сказки. М. Горь
кий, Мать, ч. II, гл. 13. -о Усиливаться, 

делаться громче, доходить до значительной 
степени звучности (о звуке, голосе и т. п.). 
И вскипали ураганным огнем окопы. Все кру
гом наполнялось сумасшедшим стрекотом вы
стрелов. Он вырастал в сплошной рев, подни
маясь до наивысшего напряжения в момент 
атак. Н. Остр. Как зак. сталь, ч. I, гл. 7. 
— Помяните же прощальное мое слово... (при 
сем слове голос его [Тараса] вырос, поднялся 
выше, принял неведомую силу..). Гог. Тарас 
Бульба, XII. ♦ Переносно. О чувствах, 
переживаниях и т. п. Ужас вырастал 
во мне постепенно и охватил меня [во 
сне], наконец, всего, как железными обру
чами. Григор. Сон Кар., IX. Любовь [моя] 
к матери выросла в таких размерах, кото
рые пугали ее. С. Акс. Воспом. (II, 153).
3. Появляться, возникать, вставать перед 
глазами. Против Уфы выросла Чапаевская 
дивизия. Она своим правым флангом, брига
дой Потапова, застыла над огромным мостом, 
идущим высоко над рекой прямо в город. Фурм. 
Чапаев, XIII. Начало светать, из тьмы выра
стали серые дома. М. Горький, В людях, II. 
Поравнявшись с подъездом двухэтаэюного дома, 
наш караван остановился, и тотчас же, 
рядом со мной выросла фигура мужика. Ко
рол. Феодалы, II. о В выражениях. В ы- 
расти (будто, словно, точно) из-под земли — 
внезапно появиться. — Конюков, — позвал он 
[Сабуров].— Здесь Конюков!— крикнул над его 
ухоль, неожиданно вырастая, словно из-под 
земли, солдат. Симон. Дни и ночи, гл. IV. 
Из-за первого же угла, словно из-под земли, 
вырос квартальный. Салт. Помп, и пом- 
пад., XI. о Образно. Прошедшее, словно 
из земли, внезапно выросло передо мною, так 
и надвинулось на льеня. Тург. Фауст, II. 
о В ы р ас ти перед кем-либо, чем-либо, 
как лист перед травой — быстро, внезапно 
появиться. Степан Михайлович велел позвать 
к себе Ивана Малыша.. Иван Малыш вырос 
перед своим барином, как лист перед травой. 
С. Акс. Сем. хр. (I, 184). Вырастание, ь е, 
я, ср. Увеличение в росте. Вырост, а, м. 
В просторечии. 1. То же, что вырастание, 
о В выражении. Шить одежду на в ы р о с т — 
с запасом, в расчете на рост ребенка. Пусть 
шьет, я заплачу, сколько таль скажет. На годо
валого пусть шьет, на вырост. Л. Собол. 
Кап. рем., гл. 2. 2. То, что выросло из чего- 
нибудь; отросток, нарост. Рубец, давший 
большие выросты дальше места первоначаль
ного оперирования, был возможно тщательно 
удален. И. Павлов, Лекции о раб. больших 
полуш., 348. а Бот. Вырост — обра
зование на кожице растений в виде волосков 
или массивных выпуклостей. Вьіросток, т к а, 
м. 1. В кожевенном производстве — кожа, 
выделанная из шкуры теленка в возрасте до 
одного года. Вот лоточник с вареной грушей, 
от которой пахнет кожаным выростколь. Салт. 
Пошѳх. стар., XIII. 2.0бл. Юноша. Не вста
вая с зельли, зажльуря глаза, раскрыв рты, 
сбитые с ног льальчуганы хотели-было звон
кую ревку задать, но стоявшие сзади них 
и по сторонам миршенские подростки и 
выростки окрысились на льальцов. Печѳр. 
На Горах, ч. II, гл. 19. Вйросточек, чка, м. 
Уліеньш. (по 1-му знач.).—Уж я все 
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устрою, шурин... все.. А ты, Акинфий 
Назарыч, соблаговоли мне как-нибудь вы- 
росточек: у тебя их много, а я сапожки 
сошью.. — Хорошо, хорошо... — соглашался 
«молодой». — Две кожи подарю. Сам привезу. 
Мам.-Сиб. Золото, ч. I, гл. 4. Выростковый, 
прил. [Конон] по праздникам надевал синюю 
суконную пару и выростковые сапоги, и гого
лем выступал в этой одежде по комнатам, 
заглядывая мимоходом в зеркала. Салт. Пошех. 
стар., XXI.

— С иным (устар.) написанием: выростйть 
(прим. см. выше). — Ср.-русск.: кырастатн, 
вырасти, выросток; Поликарпов, Леке. 1704: 
вырастаю, выростокъ; Росс. Целлариус 1771, 
с. 425: вырасти, вырослый; Слов. Акад. 
1794: вырастание, выростковый;
Слов. Акад. 1847: выростбть, вы рост и, 
выросНние; Даль, Слов.: вырост, вы
ростка, выростня (крупный хворост).Выращивать, а ю , а е ш ь, несов.\ 
вйрастить, ращу, растишь, сов., пе
рех. Вскармливать, воспитывать (о людях). 
[Егор] женился и вырастил трех сыновей.. 
Диков. Егор Цыганков. Лишившись жены, 
Петр Михайлыч не в состоянии был рас
статься с Настенькой и выростил ее дома. 
Писем. Тыс. душ, ч. I, гл. 2. ♦ Переносно. 
Нас вырастил Сталин — на верность народу, 
На труд и на подвиги нас вдохновил. Госуд. 
гимн Советского Союза, о В выражении. 
Выращивать кадры, людей. Мы вы
растили в наших воздушных силах и имеем 
сейчас в своей авиации таких людей, которые 
по праву считаются лучшими авиаторами 
мира. Ворошилов, Статьи и речи, с. 633.
♦ Ухаживать за возрастающим; растить для 

определенной цели, до известного предела; 
заботиться о росте кого-, чего-либо, отращи
вать. Мы помогли колхозу «Политотдел» 
вырастить высокий урожай: с каждого гек
тара колхозники сняли по 13,5 центнеров 
зерна. Ангелина, Люди колхозн. полей, 6. 
Выращивая растение в темноте, при по
стоянной влажности, но изменяя темпера
туру, мы узнаем, что при более высокой тем
пературе оно будет расти быстрее, при 
низкой — слабее. Тимирязев, Жизнь раст., 208. 
Выращать и вырощать, а ю, а е ш ь, несов., 
первое. У стар, и в просторечии. То же, что вы
ращивать. Но не в одной тени (как думают 
многие), бросаемой древесными ветвями, заклю
чается таинственная сила дерев вырощать 
около себя грибы. С. Акс. Замеч.. охотн. брать 
грибы (V, 302). о Образно. Преимущественное 
развитие рассудка губит в их [детей] сердце 
пышный цвет чувства и выращает в них пырей 
и белену резонерства. Бел. «Детск. ск. дед. Ири
нея» (V, 190). Выращиваться, вйраститься.
1. Появляться, возникать; расти. На таких 
[лицах] особенно успешно выращиваются ба
кенбарды. Леон. Скутаревский, VI. 2. Страд. 
Выращйться и вырощаться. Устар, и в про
сторечии. То же, что выращиваться. Выращи
вание, ь е, я, ср. Вскармливание, воспи
тание (о людях). Боевая и политическая под
готовка личного состава авиационных частей 
и школ и особенно выращивание командных 
кадров в военно-воздушных школах неизменно 
проходили при постоянном и активном уча

стии Ленинского комсомола. Ворошилов, 
Приказ РВС СССР, № 7 ♦ Ухаживание, 
забота о росте кого-, чего-либо. Надо обес
печить твердый план выращивания телят. 
Только таким образом можно обеспечить 
соответствующее развитие животноводства. 
Киров, Статьи и речи 1934, 121. Выра- 
щёние и вырощёние, я, ср. То же, что 
выращивание.

— С иным (устар.) написанием: вьіростить 
(пример см. выше). — Слов. Акад. 1789: в ы- 
р а щ 4 т ь, вьіростить, вырощйться, 
выроститься, вырощение; Слов. 
Акад. 1806: выращивание; Слов. Акад. 
1847: выращивать, вырастить, вы
ращиваться, вйраститься, выра- 
щ й т ь с я.

1. Вырвать. См. 1. Вырывать.
2. Вырвать, в ѳ т, безл., сов., перех. 

В просторечии. Стошнить кого-либо. Его вы
рвало, о Вырвать чем-либо. — Да он жив! — 
кричу я вдруг во все горло.. И вдруг я вижу 
— губы Давыда дрогнули, и его немножко 
вырвало водою.. Тург. Часы, XIX.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 590: вырвати; 
Даль, Слов.: вырвать.Вырезывать, а ю, аешь; вырезёть, 
а ю, аешь, несов.', вйрезать, режу, 
режешь, повел, вйрежь, сов., перех.1. Вынимать, извлекать, удалять что-либо 
ножом, ножницами и т. п. режущими инстру
ментами. Потом [Василий Порфирыч] так же 
медленно берется за персик, вырезывает загнив
ший бок и, разрезав остальное на четыре части, 
не торопясь кушает их одну за другой. Салт. 
Пошех. стар., IV. о Образно. Дорога накрыта 
черным пологом сосновых ветвей; неподвижный, 
он казался вырезанным ив ночной тьмы. 
М. Горький, Три дня, IV. 2. Выделывать, 
делать что-либо посредством резания, резки. 
[Дедушка] штопает сетъ специально выре
занной деревянной иглой.. Катаев, Белеет 
парус.., гл. 29. [Калиныч] сидел на пороге 
полураскрытой двери и ножом вырезывал 
ложку. Тург. Хорь и Калиныч. Мальчик., 
повел меня за околицу. — Знал ты покойника?— 
спросил я его дорогой. — Как не знать! Он 
выучил меня дудочки вырезывать. Пушк. 
Станц. смотр. ♦ Выкраивать. [Старушка] с 
детским вниманием вырезала бумажные сал
фетки.. Кавер. Два капит., ч. VII, гл. 7. 
Взяв с собою ножницы и разноцветной 
бумаги, вырезаю из нее кружевные рисунки. 
М. Горький, В людях, IV. ♦ Переносно. 
На секунду перед Сережей мелькнули боль
шие серые глаза, тонко вырезанные ноздри, 
выражение беспечной насмешливости. Сераф. 
Город в степи, X. Бабочка С. (С. Al
bum), ее поймал Панаев.. Эта бабочка сред
ней величины, крылушки у ней по краям выре
заны уголками или городками. С. Акс. Воспом. 
(II, 325). -о- Делать выемку, отверстие в чем- 
либо. Челнок рыбака совсем не то, что челнок 
обыкновенный: это — узенькая, колыхливая ло
дочка с палубой, посреди которой вырезано 
круглое отверстие, закрывающееся люком. Гри
гор. Рыбаки, VIII. 3. Делать на чем-либо 
изображение, узор посредством резьбы; вы
гравировать. [Нина:] Я прошу вас принять 
от меня на память вот этот маленький 
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медальон. Я приказала вырезать ваши ини
циалы. Чех. Чайка, д. III. Китайцы, как из
вестно, отличные резчики.. Например, они 
на коре грецкого, или миндального ореха, 
вырезывают целые группы фигур в разных 
положениях.., так что вы можете различить 
даже лица. Гонч. Фр. Палл., т. II, гл. 2. [Сла
вяне] вырезывали на дереве образы человека, 
птиц, зверей, и красили их разными цветами, 
которые не изменялись от солнечного жара 
и не смывались дождем. Карамз. И. Г. Р., 
т. I, гл. 3. о Образно. На крыши домов плотно 
легли толстые гривы сугробов, свесив края, 
узорно вырезанные ветром. М. Горький, 
Жизнь М. Кож. (XI, 205). [Мицкевич] пока
зался мне много и преждевременно постарев
шим. Волнения, скорбь вырезали следы свои 
на лице, уже и прежде осененном меланхо
лическим выражением. Вяз. Мицкевич о 
Пушк. (VII, 330). 4. Выделять межеванием 
землю, угодья; вымежевывать. По беспредель
ной алчности и ненасытимости своей воз
желал [Пашков]., все проданное ему на разные 
имена количество земли, простиравшееся до 
одиннадцати тысяч десятин, вырезать из 
соседственных дачных и распашных земель. 
Болот. Записки, III, 697. 5. В просторечии. 
Истреблять, убивать резней; перерезать 
(всех, до последнего). Раджа прогнал от себя 
посланного с шахским приказом, и началась 
война. Индийцы овладели одной мусульман
ской крепостью и вырезали гарнизон ее. Доб- 
рол. Взгляд на ист.. (I, 384). о В выражении. 
Устар. Морск. Вырезать судно — на
пасть врасплох на судно, стоящее под защи
тою крепости, и завладеть им. О животных. 
Погубить. Он волка пожалел. Но не прошло 
трех дней, Как вышла пастуху за доброту 
награда: Волк выбрал ночку потемней И выре
зал у пастуха полстада. Д. Бедный, Врага 
пощадить — в беду угодить. Вырезываться, 
а е т с я; вырезаться, ается; вырезаться, 
режется. 1. Посредством резания, резки 
отделяться от чего-либо, о Изготовляться, по
лучаться путем резьбы или выкраивания.
2. Отчетливо, резко обозначаться, выде
ляться; вырисовываться. — Ну, ты как? Все 
толстеешь, — говорил он [Андрей] оживленно, 
но вновь появившаяся морщина еще глубже 
вырезалась на его лбу. Л. Толст. Война и мир, 
т. II, ч. V, гл. 21. Когда пароход подошел 
к берегу, толстая фигура Щепкина в серой 
шляпе, с дубиной в руках, так и вырезалась; 
я махнул ему платком и бросился вниз. 
Герцен, М. С. Щепкин. Огромный огненный 
месяц величественно стал в это время вырезы
ваться из земли. Еще половина его была под 
землею, а уже весь мир исполнился какого-то 
торжественного света. Гог. Майская ночь, I. 
о Образно. Тяжелые думы, порождения 

тайного угрызения сердечного, вырезывались 
на лице [Онисько]. Гог. Две гл. из малор. 
пов.., II. 3. Страд. Вырезывание, ь е, я, 
ср. 1. Вынимание, извлечение, удаление 
чего-либо посредством резания, резки, а Пче
лов. Вырезывание меда из ульев — 
выбирание сотов с медом посредством вы
резки. 2. Выделывание чего-либо посредством 
резания, резки. -> Выкраивание. 3. Делание на 
чем-либо изображения,узора, надписей посред

ством резьбы; выгравирование. Вырезывание 
надписей на камне, металле, дереве. Выре
зание и вйрезание (устар.), ь е, я, ср. 
То же, что вырезывание. Как она [медаль] 
была еще первая из полученных мною и при
том с вырезанием на ней моего имени, то не 
могу изобразитъ, как много я и все мое семей
ство оною было обрадовано. Болот. Записки, 
II, 1047. От вырезания железы умер [Свято
слав Ярославичъ] тяшкою болезнию. Ломон. 
Кр. росс, летоп. (V, 190). ВЫрез, а, м. 
1. То же, что вырезывание в 1-м знач. о В вы
ражении. Покупать на вырез (арбуз, 
дыню) — покупать с правом вырезать кусо
чек и не взять арбуза, дыни, если окажутся 
неспелыми, плохими. Начинают появляться 
спелые арбузы: 30 коп. медью на вырез арбуз 
в полпуда. Бел. Письмо М. В. Белинской, 
13 авг. 1846. 2. То, что вырезано; выем на 
груди в платье. Грубый воротник натирал 
нежную шею, привыкшую к свободному вырезу 
матроски. Катаев, Белеет парус.., гл. 30. 
Шея [борца] выступала из низкого выреза 
трико ровным, круглым, мощным стволом, 
и на ней держалась свободно и легко кра
сивая, рыжеватая, коротко остриженная 
голова с низким лбом и равнодушными чер
тами лица. Купр. В цирке, V. ♦ Выкрой
ка; образец. 3. В просторечии. Резьба, 
узор, украшение; вышивка по холсту (с вы
дерганными нитками). Анна Гавриловна опу
скала руку в свои потайные карманы, которые 
у нее были не при платье, а по старинной 
моде, украшенные зубцами и вырезами, наде
вались особо. Кохан. Из пров. галл, портр. 
(I, 72). 4. Устар. Артилл. Вырезы, мн. 
Полукруглые гнезда на лафете для укрепле
ния в них орудия. ВЫрезка, и, жА. То же, 
что вырезывание в 1-м, 2-м и 3-м знач. Сделаем 
в одной ветви кольцевую вырезку коры вплоть 
до камбия., и поместим нашу ветвь в воду 
на несколько недель. Тимир. Жизнь раст., 191. 
<> Выделение межеванием земли, угодьев; 
вымежевывание. □ Морск. Устар. В выра
жении. Вырезка судов — захват не
приятельских судов, стоящих у берега. 2. То, 
что вырезано; выемка, вырезанное место. 
Что было бы, если бы мы вздумали искать, 
напр., в какой части скрипки сидит звук, 
издаваемый ею, — в струнах, или в колышках, 
или в вырезках ее, или в самой доске?.. Доброл. 
Орг. разв. чел.. (I, 906). 3. Вырезанная вещь; 
вырезанный лоскут из ткани, бумаги, газеты 
и т. п. Текст состоял из газетных и жур
нальных вырезок, аккуратно наклеенных и 
снабженных тщательными указаниями на 
источник. Федин, Гор. и годы. Глава о де
вятьсот шестнадц. Ландштурм. ♦ Выкройка.
4. Кулин. Верхняя, самая мясистая часть 
филея. Вырезной, а я, бе. Вырезанный, 
вынутый посредством резания; сделанный 
посредством резьбы, резной. Над каждой 
крышей высокий шест скворешницы; над 
каждым крылечком вырезной железный, кру
тогривый конек. Тург. Деревня. У окна 
[в комнате Юлии] стояли вольтеровские кресла 
и небольшой столик, оклеенный вырезным 
деревом. Писем. Тюфяк, X. Он сам, властитель 
Синодала, Ведет богатый караван. Ремнем 
затянут легкий стан; Оправа сабли и кин-
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жала Блестит на солнце; за спиной Ружье 
с насечкой вырезной. Лерм. Демон, I, 10. 
Вйрезчик, а, м.\ вйрезчица, ы, ж. Рабочий, 
работница, занятые вырезыванием чего-либо; 
резчик, резчица.

— Др.-русс к.: вырѣзати (в 3-м знач.); ср.-русск.: 
вырѣзыкдтн, вырѣзати (в 1-м знач.), вырѣзатнсд, 
вырѣзаніе, вырѣзка; Поликарпов, Леке. 1704: вырѣ
заніе, вырѣзываю, віирѣзаныи; Росс. Целлариус 
1771, с. 441: вырезать, вырезыва
ние, вырезка, вырезныіі, вырёзыва- 
т е л ь; Нордстет, Слов. 1780: вырезание, 
вырезок; Слов. Акад. 1794: вырезы
ваться, в ьі резаться, вырезание; 
Слов. Акад. 1847: вырезчик, вьірезчица; 
Даль, Слов.: вырезйть, вырезаться, 
вырез, в ы р е з н б й. — Ср.: резать.

Вырѳшать, а ю, аешь, несов.; вйре- 
шить, ш у, ш и ш ь, сов., перех. В просто
речии. Решать окончательно, выносить окон
чательное решение. С собранием затянули. 
К двенадцати едва успели вырешить главные 
вопросы. Невѳр. Милост. госуд., IV. Вызвав 
жену в гостиную, Николай Яковлевич спро
сил с озабоченным видом: — Маня, а что 
мы будем делать... ну, с этим ребенком 
{приемышем]? Нужно этот вопрос выре
шить. Мам.-Сиб. Любовь, IX. Вырешаться, 
ается; вйрешиться, решится. 1. Ре
шаться окончательно. Это дело вы решатся.
2. Страд.

— Ушак. Толк. слов. 1934: вырешйть, вы
решить, вы решаться, вырешиться,— 
Ср.: решать.Вырисовывать, а іо, аешь, несов.', 
вйрисовать, с у ю, суешь, сов., перех. 
Рисовать что-либо, тщательно изображая де
тали, делая более отчетливым; старательно 
рисовать, о В сравнении. У извилистой речки, 
повыше точно вырисованного висячего моста, 
был начертан треугольник вА)да в пещеру. 
Пѳрвѳнц.’ Честь смолоду, ч. I, гл. 10. 
«►Вырисовывать буквы, цифры — 
писать медленно, старательно изображая ка
ждую букву, цифру. На следуюіцее утро она 
{Акулина] захотела попробовать и писать; 
сначала карандаш не слушался ее, но черев не
сколько минут она іи вырисовывать буквы 
стала довольно порядочно. Пушк. Бар.-крест, 
о Образно. Ясно обозначать, отчетливо пред

ставлять взору путем освещения. Решетка 
окна, вырисованная лунным сиянием, четко 
и косо лежала на полу. Ку пр. Сула- 
мифь, VI. Вырисбвываться, ается; выри
соваться, суется. 1. Ясно обозначаться 
для зрения, становиться отчетливо видным 
при условиях освещения, прозрачности воз
духа и т. п. Кто-то тихо постучал в дверь. 
Меер обернулся. Теперь на стене вырисо
вался профиль его всклокоченной головы с орли
ным носом. Н. Остр. Рожд. бурей, кн. I, 
гл. 8. Вершины тополей, освещенные месяцем, 
каждым листиком вырисовывались в прозрач
ном воздухе. Верес. Без дороги (I, 83). Место 
было ровное, веселое, и вдали ясно вырисовыва
лись вокзал, курганы, далекие усадьбы. Чех. 
Моя жизнь, III. о Образно. Напрасно бро
дил я по целым дням в полях и лесах.., напрасно 
целыми ночами напрягал воображение, при
искивая интересный сюжет [повести], — 

сюжет не вырисовывался. Григор. Литер, 
восп., VIII. Каждый из нас помнит, вероятно, 
теплое слово какого-нибудь учителя или про
фессора.., которого светлая личность рельефно 
вырисовывается на темном фоне будничных, 
житейских воспоминаний. Писар. Женек, 
типы.. (I, 485). 2. Страд. Вырисовывание, 
ь е, я, ср. Вырисовка, и, ж. Рисование 
чего-либо с тщательным изображением дета
лей. Лица же [мастер] оставлял без черного 
очерка, предоставляя вырисовку их местным 
краскам, теням и бликам.. Бусл. Общие пон. 
о русск. иконоп. (I, 151).

— Нордстет, Слов. 1780: вырисованный; 
Слов. Акад. 1847: вырисовывать, выри
совать, вырисбвываться, вырисо
ваться, вырисовывание; Даль, Слов.: 
вырисовка. — Ср.: рисовйть.Выровнить, выровнять. См. Вы
равнивать.

Вырожд&ТЬСЯ, а ю с ь, а ѳ ш ь с я, не
сов.', выродиться, рожусь, родишься, 
сов. 1. Ухудшаться в своей природе, теряя 
какие-либо физические или психические 
признаки, качества, ухудшаться с поколе
ниями; приходить в упадок, мельчать; вы
мирать (о людях и животных). Владелец 
этой усадьбы (называлась она, как и сле
дует, «Отрадой») был выродившийся, совсем 
расслабленный представитель старинного 
барского рода. Салт. Пошѳх. стар., I. Этот 
ветеран земской полиции любил рассказывать 
удивительные анекдоты о самом себе и своих 
сослуживцах, не скрывая своего презрения 
к выродившимся чиновникам нового поколения. 
Герцен, Былое и думы (XII, 278). о О ра
стениях. Многие из наших старых сортов 
[плодовых растений] утеряли свои хорошие 
качества, как говорят, выродились, и требуют 
замены молодыми сортами. Мичурин, О пло
доводстве, 111. 2. Устар. Рождаться, по
являться на свет. [Саблин Полюбину:] 
Я право люблю тебя как душу, и Вариньку 
тоже, смерть досадно, если она достанется 
этому уроду... Ха! ха! ха! как можно этаким 
выродиться! Гриб, и Катенин, Студент, д. I, 
явл. 6. Вырождать, а ю, аешь, несов.; 
вйродить, рожу, родишь, сов., перех. 
Устар. Рождать или производить кого-либо 
на свет. ♦ В просторечии. Рождать кого-, что- 
либо хуже своей породы. Вырождение, я, ср. 
Ухудшение породы следующих поколений 
по сравнению с предыдущими; потеря высших 
физических или психических признаков, ка
честв; дегенерация. Перед вами, господа при
сяжные заседатели, яркий пример физиче
ского и нравственного вырождения.. Купр. 
С улицы, I. о О растениях. Постепенное 
ухудшение качества плодов, цветов, листьев 
и т. п. Вырожденческий, прил. Вырожденец, 
н ц а, м.', вырожденка, и, ж. Вырождаю
щийся человек; дегенерат; выродок. Выро
ждаемость, и, ж. Возможность или степень 
вырождения. Выродок, д к а, м. 1. Укло
нившийся в худшую сторону от своей породы 
по* физическим или психическим призна
кам; негодный, дурной, уродливый телом, 
душой. В правка бормотал: — Туробоев — вы
родок. Как это? Декадент.. Вообще — идиот 
высокородного происхождения. М. Горький» 



1199 Вырождаться — Вырубать 1200

Жизнь Кл. Самг., I, 287. 2. Устар. Наихуд
ший или наилучший из данной категории 
людей, ни на кого из них непохожий; осо
бенный, своеобразный. Нина считалась 
в семье общей любимицей, избалованным, но 
прелестным ребенком. Она была выродком 
среди своих сестер с их массивными фигу
рами и грубоватыми, вульгарными лицами. 
Купр. Молох, гл. 3. Приметъ, любезный 
сын, что это не в одном вашем суде наблю
дается: неужели ты хочешь быть выродком 
из приказных? Крыл. Почта духов, XXXVI. 
В особливости же, поспешествовал непомер
ной благосклонности к сему городу некто 
ив берлинских купцов, по имени Гоцков- 
ский, странный и редкий человек, и сущий 
выродок ив купцов. Болот. Записки, 
II, 21.

— С иным написанием: выраждйься 
(Слов. Акад. 1704 и 1847), выраждАть 
(Даль, Слов.). — Ср.-русск.: выродокъ; Поликар
пов, Леке. 1704: кйродокъ; Нордстет, Слов. 
1780: вырождение; Слов. Акад. 1794: 
выраждйься, выродиться, выра
жаться, выріживаться; Слов. Акад. 
1847: в ьі р о д о ч н ы й, вырожАться; Даль, 
Слов.: вы р а ж д Ат ь, вырождать, в ьі р о
д и т ь, вырождаться, вырождение, 
выродковый; Слов. Акад. 1892: вырож
даемость; Ушак. Толк. слов. 1934: вы
рожденец, вырожденческий.Выронить, ню, н и ш ь, сов., перех. 
Уронить, потерять что-нибудь, дать чему- 
нибудь упасть, вывалиться откуда-нибудь, 
из чего-либо; обронить. Солон тихонько под
крался к кедру, крикнул и иво всей силы уда
рил по стволу. Белка испугалась, выронила 
свою добычу и забралась еще выше. Арсен. 
Дереу У зал а, гл. 16. [Марфинька] двумя 
пальцами ваяла ва голову рыбу, а когда та 
стала хлестать хвостом взад и вперед, она, 
с криком: — Ай, ай! выронила ее на пол. 
Гонч. Обрыв, ч. II, гл. 18. [Гурмыжская:] 
Где записка? Неужели я ее выронила? Не найду 
никак. А. Остр. Лес, д. I, явл. 6. ♦ Переносно. 
Сказать, произнести (о словах, звуках). 
Взглянув на библиотеку и отозвавшись 
с похвалой о книгах вообще, [Чичиков] за
метил, что они спасают от праздности 
человека. Выронил слов немного, но с весом. 
Гог. Мертв, души, т. II, гл. 1 (испр. ред.). 
о В выражениях. Не вй р о ни л, не в й- 
ронклаии слова, ни одного слова — про
молчал, промолчала, ничего не сказал, не 
сказала (об упорном молчании). Наташа 
все время не выронила ни слова. Она взялась 
ва руль и повернула лодку. Верес. Без дороги 
(I, 121). о Не в й р о нить ни одной слезы, 
слезинки — не заплакать (о твердости или 
равнодушии). Родители перенесли эту потерю 
с необыкновенной твердостью, особенно отец, 
который, не выронив ни одной слезинки, с ка
ким-то торжественным весельем хоронил свою 
любимицу. С. Акс. Встреча с мартин. (III, 
131). Я умру, умру — и ты не выронишь 
ни Слезки на гробе влтиастной! Карамз. Нат., 
бояр, дочь (VI, 160). Вырйниваться, а е т с я; 
вйрониться, ните я. Выпадать, вывали
ваться. Не знаю, как выронилась записная 
книжка (Слов. Акад. 1794).

— Ср.-русск.: выронити: Росс. Целлариус- 
1771, с. 433: вы р о н и т ь; Нордстет, Слов. 
1780: выронёние, выр 6 кивать; Слов. 
Акад. 1794: в ы р Ан и в ать, в ы р А н и- 
ваться, вырониться, выронение; 
Слов. Акад. 1806: выронятъ, в ыр А ни в а
н и е; Слов. Акад. 1847: вы ронять, выро
нят ь с я.Выростать, вйросток. См. Выра
стать.Вырубать, а ю, а е ш ь, несов.; вйру- 
бить, рублю, рубишь, сов., перех. 
1. Снимать, удалять рубкой, срубить совсем 
или все без остатка (о деревьях, кустарни
ках и т. п.). Теперь почти вся она [роща? 
была вырублена и лишь кое-где могучие, коря
вые дубы и вязы, поломанные грозами, взды
мали к небу свои старые дуплистые стволы. 
М. Горький, Озорник. — Голубчик, — Деревцо 
сказало молодое: — Пожалуй, выруби вокруг 
меня ты лес. Крыл. Дерево. [Яблони] при
ходят с плодом так редко, что не один уже раз 
собирался я от досады все их вырубить. Болот. 
Записки, 11,346.2. Рубя, вынимать, извлекать 
что-либо из чего-либо. Через два дня послан
ные возвратились и привезли три куска льду, 
вырубленные ими в разных пунктах морской 
глубины. Железн. Уральцы, I, 302. о В выра
жении. Что заберет себе в голову — топором- 
не вырубишь — об упрямом чело
веке. Человек он, положим, взбалмошный, 
но что заберет себе в голову — топором не 
вырубишь. Мам.-Сиб. Мать-мач., XI. Что 
написано пером, не вырубишь топором. Поел, 
о Образно. Да правды ив мошенника И то
пором не вырубишь, Чтд тени ив стены. 
Некр. Кому на Руси.., ч. II, гл. 6. о Морск. 
В выражении. Вырубать такелаж — 
отрезать или обрубать известной длины- 
концы троса для такелажа. 3. Выделывать, 
изготовлять рубкой; высекать. Человек, рисо
вавший углем, краской или вырубавший топо
ром свои фигуры, хотел выразитъ известную 
мысль, изобразитъ какой-нибудь факт. Микл.- 
Маклай, Путеш., 244. Подле него [Василия]’ 
лежало несколько кусков толстой березовой 
коры, из которой вырубал он топором круглые, 
полновесные поплавки, для невода. Григор. 
Рыбаки, III. о В сравнении.—Год? Два? 
Пять? — настойчиво допрашивал прокурор. 
Она [Вера] все молчала. Серая, как ив камня 
вырубленная, девушка стояла неподвижно, 
только концы платка на груди ее вздраги
вали. М. Горький, Трое (IV. 256). Горн. 
Вырабатывать при помощи кайлы, механизма 
(уголь, руду). Новым в моей работе было' 
только разделение труда: я почти полные 
шесть часов рубал, а два крепильщика следом 
за мной крепили.. Вырубил 102 тонны угля. 
Стаханов, Расск. о моей жизни, гл. 2. 
□ Техн. Высекать при помощи острого инстру
мента, напр. зубила. У стар. Вырубать 
огонь — высекать огонь. Воля твоя, хоть 
посмотреть нужно. А выруби-ка огня! Гог. 
Сороч. ярм., IX. о В просторечии. Истреб
лять, выгонять противника шашками, саб
лями (в военных действиях). Выруливать, 
а то, а е ш ь, неспв., перех. Устар. То же, 
что вырубать. ВырубАться, а е тс я: вйру- 
биться, ‘ру бптся. 1. Истребляться, уни- 
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чтожаться рубкой. [На постройку судов] 
истребляется лес столъ ужасным образом, 
что в 70 лет, когда к судовому строению 
едва ли могут поспевать посредственные со
сновые деревья, не говоря о матерых и о дубе, 
вырубится оного на сие судоходство 13, 657, 
560 дерев.. Держ. Мнение о судох. (VII, 653).
2. Изготовляться рубкой. 3. Выбираться 
откуда-либо, прокладывая себе путь руб
кой. 4. Страд. Выруливаться, страд. Про
изнесенное метко, все равно, что писанное, 
не вырубливается топором. Гог. Мертв, души, 
т. I, гл. 5. Вырубание, ь е, я, ср. Вынима
ние, извлечение чего-либо рубкой; срубание. 
Вйрубка, и, ж. 1. То же, что вырубание. 
При падении своем лесные великаны поломали 
множество других деревьев, которые не пред
полагались к вырубке. Арсеп. По Уссур. 
тайге, гл. 25. Нельзя же в самом деле при
нять вырубку леса, распашку выгонов, заве
дение кабаков и свиной бойни, чем ознаме
новал себя Подъугольников,.. за сельско
хозяйственную деятельность. Терпиг. Оску
дение, ч. I, гл. 3. 2. Вырубленное место, 
выемка, зарубка. Русский делал вырубку 
на бревне, а туземец [Охотского моря] сидел 
на другом конце. Гонч. Фрег. Палл., т. II, 
гл. 6. 3. Место, где вырубают или вырубили 
лес. Вырубка была свежая, невапущенная, хвоя 
на неразделанных деревьях не успела еще 
повятъ и пожелтеть, медовая смола капала 
со срезов.. Б. Полев. Пов. о наст, чел., ч. I, 
гл. 13. Невдалеке от вокзала, среди вырубки 
виднелись здания из свежесрубленного леса. 
Корол. Без языка, гл. 28. Девчонки вошли 
прежде в прошлогоднюю еырубку. Л. Толст. 
Ягоды. 4. В специальной терминологии. 
Обрезки жесткой кожи, получаемые при 
штамповке подошвы, подметки и т. п. 
(иначе: высечка). Вйруб, а, м. В просторе
чии. 1. То же, что вырубка, о В выражении. 
На выруб (продавать, покупать) — на 
сруб (о лесе). 2. Вырубленное' место (на 
дереве или в лесу). Вырубной, прил. Техн. 
Вырубной штамп — режущий инстру
мент для вырубания деталей (загото
вок) из листового или полосового метал
ла. Вйрубок, б к а, м. Вырубленный, сруб
ленный, но еше не расчищенный лес. Вйруб- 
щик, а, м. Человек, занимающийся рубкой 
леса.

— Ср.-русск.: RtjpSsHTH, кырЗкъ; Поликарпов, 
Леке. 1704: вшрШю; Росс. Целлариус 1771, 
с. 434: вырубка, вырубить, вырублё- 
ние, выруб; Нордстет, Слов. 1780: в ы ру
бле и и е; Слов. Акад. 1794: вырубаться, 
вырубиться, вы ру бйи е; Даль, Слов.: 
вырубной, вырубок, вырубщик и 
вырубщик, выруб очный, вырубко
в ы й; Слов. Акад. 1892: в ы р у б л и в а т ь, в ьі- 
р у б ч а т ы й. — Ср.: рубить.Выругать, а ю, аешь, сов., перех. 
Обозвать бранію; выбранить, обругать. [Ни
канор] хотел еще кого-то злобно выругать, 
но вспомнил, что окна в дому не закрыты, 
оробел, заторопился. Невер. Гуси-леб., ч. I, 
гл. 2. Помилуйте, Петр Андреич! Что это 
вы затеяли! Вы с Алексеем Иванычем побра
нились? Велика беда.. Он вас побранил, а вы 
его выругайте. Пушк. Кап. дочка, IV. Вйру- 

гаться, сов. Произнести ругательство. Вот,, 
навстречу Ульяне, шел тихо кто-то пьяный,, 
качаясь и едва двигая ногами, остановился, 
посмотрел на Ульяну и, выругавшись, прошел- 
дальше. Златовр. Устои, ч. III, гл. V, 2. Яа 
середине реки ей [лошади] захотелось на
питься, и для этого она вдруг опустила го
лову; но Павел дернул поводьями и даже вы
ругался: — ну, чорт, запалишься! Писем. 
Люди сорок, годов, ч. I, гл. 2.

— Росс. Целлариус 1771, с. 435: выругать; 
Слов. Акад. 1794: выругаться. — Ср.: ру
гать.Выруливать, а ю, аешь, несов.*, вй- 
рулить, л ю, лишь, сов. перех. и неперех. 
Авиац. 1. О летчике. Выводить самолет по 
земле. Измайлов снял чехол с мотора и про
пеллера, положил их в кабину и, разогрев' 
мотор, вырулил на старт. Кожевн. Сережа 
Измайлов. Я вырулил на старт и поднял- 
руку, прося полета. Стартер взмахнул 
белым флагом — можно итти. Я дал газ, 
и машина побежала по аэродрому. Кавер. 
Два капит., ч. IV, гл. 4. 2. О самолете. Вы
катиться по земле. Мы прибыли на аэродром* 
к тому времени, когда самолет уже вырулил 
и катил по полю, собираясь взлететь. Симон.. 
Из воѳнн. дневн., 7. Феодосия.

— Ср.: рулить.Вырумянивать, а ю, аешь, несов.*, вй- 
румянить, ню, н и ш ь, сов., перех. По
крывать румянами, нарумянивать. Вырумй- 
ниваться, вйрумяниться. Покрывать себе лицо
румянами; нарумяниваться. ♦ Переносно. За
румяниваться, краснеть. Пирожное вырумя- 
нилось. Слов. Акад. 1847.

— Росс. Целлариус 1771, с. 438: вйрумянен- 
н ы й; Слов. Акад. 1847: вы румянить, вы- 
румяниться; Даль, Слов.: вырумяни
вать, вырумяниваться. — Ср.: румя
нить.Выручать, а ю, аешь, несов.-, вйру- 
чить, ч у, ч и ш ь, сов., перех. 1. Выводить, 
кого-либо из трудного положения, помогать, 
кому-либо при тяжелых обстоятельствах; по
могать. Мимо проносились эшелоны. На по
мощь Москве шли дивизии сибиряков и 
уральцев. Не раз выручали родину эти» 
суровые доменщики, сталевары, углекопы, лесо
рубы, зверобои. Первенц. Испытание, гл. 23. 
о В ы р у ч и т ь из беды, из неприятного 
положения и т. п. [Полина:] Кажется, рада 
бы первому встречному на шею броситься: 
хоть бы плохенький какой, только бы из беды 
выручил, из дому взял. А. Остр. Дох. место,, 
д. II, явл. 1. Я не мог споритъ с Савельичем. 
Деньги, по моему обещанию, находились 
в полном его распоряжении. Мне было досадно* 
однако ж, что не мог отблагодаритъ чело
века, выручившего меня, если не из беды, то 
по крайней мере из очень неприятного положе
ния. Пушк. Кап. дочка, II. Кто из хлопот 
Выл другом выручен, избавлен, Его же поки
дал в беде. Крыл. Соб., Чел.. <► Освобождать, 
(в какой-либо игре, напр. в прятки). 2. По
лучать деньги от продажи чего-либо или 
в качестве прибыли. А мать-то моя прода
вала тоже в городе яйца, масло и капусту^ 
только не умела беречь деньгу: как выручит 
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рубля три, четыре и давай покупать ситцу 
али пряников. Решети. Тет. Опариха. Антон 
Прокофьевич не имеет своего дома. У него 
был прежде на конце города, но он его продал 
и на вырученные деньги купил тройку .гнедых 
лошадей. Гог. Лов. о том, как поссор.., VI.
♦ Давать доход. Выручаться, вйручиться.

4. Освобождаться, избавляться из трудного 
положения. Велено было Цыгана бить кнутом 
без пощады и держать в тюрьме, — на усадьбе 
же у Волкова.. Цыган только тем и выру
чился, что его отписали на Васильеву дачу. 
А. Н. Толст. Петр I, кн. I, гл. I, 2. 2. Полу
чаться при продаже (о денежной сумме). 
В период главного улова., выручалось у Фомы 
за пойманную рыбу, по вычете всех издержек, 
рублей сот пять в плохой год; в хороший 
больше. Черныш. Зап. по делу сосл.. (т. X, 
ч. I, 359). 3. Страд. Выручение, ь е, я, ср. 
Выручка, и, ж. 1. Оказание помощи, спасе
ние, освобождение кого-либо из трудного 
положения, из опасности. Наша армия — 
это братская семья, где помощь товарищу 
обязательна. Примеры братской выручки 
можно встретить почти в каждой военной 
корреспонденции, публикуемой в нашей пе
чати. Калинин, О моральном облике на
шего народа (О комм, воспит., с. 246). 
Хаджи Мурат велел сказать своим друзьям, 
что он обещает три тысячи рублей за 
выручку семьи. Л. Толст. Хаджи Мурат, 
XXII. Яше следовало решиться на какое- 
нибудь предприятие.. Случай опять-таки 
выручил Яшу. Выручка заключалась в том, 
что Яша познакомился с банщиком, который 
в ту пору крайне нуждался в качальщиках. 
Григор. Зимний вечер, II. о В выражении. 
•Игги, спешить и т. п. на в й р у ч к у кому-, 
чему-либо — итти на помощь, на подмогу. 
Когда долетели к ним [осажденным в Уральске 
красным] вести, что на выручку идет Чапаев
ская дивизия, пропали остатки сомнения, 
и еще более стойко и героически отбивались 
последние атаки врага. Фурм. Чапаев, XIV. 
{Второй из народа:] А как осерчал-это на них 
^Плотницких] Глеб Мироныч! — Неправда! — 
говорит: — три дня еще продержимся, пока 
псковичи на выручку подойдут! А. К. Толст. 
Посадник (II, 423). 2. Вырученные, получен
ные от торговли или какого-либо дела деньги. 
Выручка со спектакля поступит на постройку 
в Ялте Пушкинской школы. Чех. Письмо 
М. П. Чеховой, 27 янв.-1899. Ежели Маремь- 
яна Петровна посидит в лавке—выручка 
вдвое. Мам.-Сиб. Наследник, IV. 3. Устар. 
Конторка с ящиком для хранения денег; 
•прилавок; касса. Целовальник широкой ру
кой-лопатой то и дело, как сор, сгребает 
деньги в выручку. Шишк. Угрюм-река, т. II, 
*ч. VII, гл. 17. В трактире посетителей 
было мало., буфетчик сидел у выручки и пил 
чай. Верес. Два конца, I, 14. Выручатель, 
я, м.', выручательница, ы, ж. Устар. Чело
век, выручивший кого-или что-либо. Выруча
лочка, и, ж. Палочка-в ыручалочка — 
детская игра. Палочка-выручалочка, Вечерняя 
игра! Небо тени свесило, Расшумимся весело, 
Бегать нам пора! Брюс. Детская.

— Ср.-русск.: кырБчатн, кыр8чнтн, кыр8- 
<чініе, выручка (в 1-м знач); Поликарпов, Леке. 

1704: вырЗчХю, выручка; Росс. Целлариус 1771, 
с. 437: выручать, выручить, вы
ручка; Нордстет, Слов. 1780: выручйть, 
выручение; Слов. Акад. 1794: выруче
ние, выручйться, выручиться; Слов. 
Акад. 1847: выручение; Даль, Слов.: вы- 
ручатель, выручательница.

1. Вырывать, а іо, аешь, несов.', вй- 
рвать, рву, рвешь, сов., перех. 1. Выдерги
вать, вытаскивать силой, выхватывать что- или 
кого-либо. [Ромашов] подошел и взял меня за 
руку.. Я вырвала руку. Кавер. Два капит., ч. VII, 
гл. 12. Мужчина с павлиньими перьями при
поднялся и вырвал газету из рук у господина 
в очках. Чех. Маска. Прочие, к дальней стене 
отбежавши толпой и поспешно Вырвав из 
трупов кровавых вонзенные в нѣдра их копья, 
Снова их разом в противников, метко при- 
целясь, пустили. Жук. Одиссея, XXII, 
270—272. Как некто, думая услугу показать, 
В саду взялся траву пустую вырывать. Хем
ниц. Услуга, о Образно. Тихо на селе. Ничто 
не напоминает о том, что только недавно 
закончился бой, что всюду рыскала и вырывала 
жертвы беспощадная, жадная смерть. Фурм. 
Чапаев, X. [Челкаш] чувствовал себя одино
ким, вырванным и выброшенным навсегда 
из того порядка жизни, в котором выработа
лась та кровь, что течет в его жилах. 
М. Горький, Челкаш, II. оВы рвать зуб — 
удалить зуб. Базаров раз даже вырвал зуб 
у заезжего разносчика с красным товаром. 
Тург. Отцы и дети, XXVII. ♦ Переносно. 
Вырвать больной зуб — забыть, пере
стать думать о чем-либо неприятном, что му
чит, тревожит; решительно порвать с кем-, 
чем-либо, что причиняет тревогу, постоянные 
заботы и т. п. ♦ Переносно. В выражениях. 
Вьірвать у кого-либо оружие из рук — 
лишить его силы, преимущества; сделать 
его слабым, неспособным к нападению или 
защите. [Ольга] хотела что-то сказать.., 
но голос у ней на половине слова сорвался 
и взял фальшивую ноту; лицо исказилось 
судорогой; она положила руку и голову ему 
[Обломову] на плечо и зарыдала. У ней как 
будто вырвали оружие из рук. Умница про
пала — явилась просто женщина, беззащит
ная против горя. Гонч. Обломов, ч. III, гл. И. 
о Вьірвать кого-либо из беды, из омута, 
бездны ит. п. — избавить, спасти. [Андрей 
Титыч:] Никто меня из этого омута не вы
рвет, разве только одна могила. А. Остр. Тяж. 
дни, д. I, явл. 4. Да, спаси меня, вырви меня 
из этой бездны, пока я не совсем еще погибла! 
Тург. Дым, XXI. Кабы он [Вольдемар] был 
в такой передряге, как я [Вадбольский] 
ныне, ей-ей вырвал бы его из беды, хотя бы 
мне стоило жизни. Лажѳчн. Поел. Новик, 
ч. III, гл. 2. о В ы р в а т ь из сердца 
любовь, чувство и т. п. — заставить себя 
забыть, перестать любить кого-либо. [Ксе
ния Христиану:] Иль мнишь ты — не должна 
я Мою любовь из сердца вырвать вон? А. К. 
Толст. Царь Борис, д. III. Покой во дворце. 
[Софья Евграфовна:] Когда я узнала в первый 
раз про измену мужа, я в минуту вырвала вся
кое чувство к нему. Писем. Птенцы поел, слета, 
д. I, явл. 2. о Отрывать, выдирать что-либо. 
Петя вырвал из арифметической тетради лист 
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бумаги и принялся писать бабушке, маминой 
маме, письмо., Катаев, Белеет парус.., гл. 35. 
У него (Волохова]., есть скверная привычка: 
когда он читает книгу, то из прочитанного 
вырывает листик и закуривает сигару. Гонч. 
Обрыв, ч. I, гл. 16. 2. Переносно. Вынуждать, 
добиваться чего-либо силой; вызывать вне
запно. оВырывать, в й рвать при
знание, улыбку, слова и т. п. Занимательные 
анекдоты, тысячи смешных фактов и исто
рий, которые струились во время ужина из 
красноречивых уст вдохновенного Чибезова, не 
в силах были даже вырвать улыбки у Проки
пая Захаровича. Григор. Просел, дороги, ч. II, 
гл. 14. Я книгу закрываю; Веру перо, сижу; 
насильно вырываю У музы дремлющей несвяз
ные слова. Пушк. Зима. Что делать.. Хеджир 
от злости побледнел, Ты из меня, подумал 
про себя он, Насилием не вырвешь слова, Кото
рого сказать я не хочу. Жук. Рустем и Зораб, 
VI, 6. Вырываться, вйрваться. 1. Выдерги
ваться, выдираться; отрываться. Выскаль
зывать, выпадать. [Таня:] Это об лампе-то? 
(Яков:] И как она вырвалась из рук, бог ее 
знает. Л. Толст. Плоды проев., д. I, явл. И. 
2. Силой, преодолевая препятствия, освобо
ждаться. В плену у него [Андрея] была цель 
жизни, выбраться, вырваться из-за колючей 
проволоки. Горбат. Непокоренные, ч. II, 
гл. 3. По хлевам мычала скотина. Разломав 
плетень, вырвался племенной бык и с ревом 
носился по улице. А. Н. Толст. Хмурое утро, 
гл. 13. Осужденный на вечное заточенье 
узник вырвался из тюрьмы — и стремглав 
пустился бежать... Тург. Враг и друг. 
Десятский забренчал., висячим замком в се
нях и отворил комору. В это самое время 
пленник, пользуясь темнотою сеней, вдруг 
вырвался с необыкновенною силою из рук его. 
Гог. Майск. ночь, IV. <>Вы рваться на 
волю, на свободу — получить волю, свободу. 
Через плечо глядя спесиво И важно подбочась, 
Фарлаф Надувшись ехал за Русланом. Он го
ворит: — Насилу я На волю вырвался, друзья! 
Пушк. Руслан и Людм., I. о Живой не в й- 
рвется — не останется в живых при по
пытке освободиться. Зато, где случай ты 
(медведь] имел, Живой уж от тебя не выры
вался цел. Крыл. Медв. в сетях, о В образной 
речи. Красные полки, обреченные на гибель, 
вырывались из железных объятий смерти, 
пробивали путь, отражали атаки, доказали 
еще и еще в этой изумительной обстановке, 
что представляли собой полки Чапаевской 
дивизии... Фурм. Чапаев, XV. Выходить, 
выезжать откуда-либо, устраняя препят
ствия; освобождаться из трудного положения, 
привязывающих к месту дел и обязанностей. 
Если не вырвусь из Москвы раньше 18 дек., 
то приеду после Нового года. Чех. Письмо 
Плещ., 12 дек. 1899. Из буфета ли он [Нозд- 
рев] вырвался, или из небольшой зеленой гости
ной.., только он явился веселый, радостный, 
ухвативши под руку прокурора. Гог. Мертв, 
души, т. 1, гл. 8. С детских лет путешествия 
были моею любимою мечтою. Долго вел я 
потом жизнь кочующую, скитаясь то по Югу, 
то по Северу, и никогда еще не вырывался 
из пределов необъятной России. Пушк. Пут. 
в Арзр., II. 3. Усиленно устремляться, про

рываться, выходить наружу из чего-либо, 
о Солнце вырывается, вырва
лось из-за туч, из-за гор и т. п. С каждой 
минутой становилось все светлее, и вдруг 
яркие, солнечные лучи снопом вырвались из- 
за гор и озарили весь лес. Арсен. По Уссур. 
тайге, гл. 2. Далеко над лугами из крас
новатых облаков вырываются лучи солнца и — 
вот оно распустило в небесах свой павлиний 
хвост. М. Горький, Мои универе. (XVIII, 
88). о Река вырывается, ворва
лась из берегов; ручей вырывается 
из-под камней и т. п. У подошвы кремнистого 
обрыва, высилась группа ветел; из-под корней, 
приподнятых огромными камнями, выры
вался ручей. Григор. Рыбаки, II. о Огонь, 
пламя ит. п. вырывается откуда-либо. 
Длинные желтые языки пламени вырываются 
из окон, лижут стены.. В. Некр. В окопах 
Сталинграда, ч. I, гл. 13. о В образной 
речи. Вырвалось пламя долго сдержанного 
гнева и потопило все. Купр. Река жизни, IV. 
♦ Выбиваться (о волосах). [Ельцова] села 

у руля и стала править; на голову она повязала 
платок: шляпу бы снесло; кудри вырывались 
из-под него и мягко бились по воздуху. Тург. 
Фауст, VI. Порой она [Ольга] нагибала го
лову, всматриваясь в свою работу, и длин
ные космы волос вырывались из-за ушей и па
дали на глаза. Лерм. Вадим, III. ♦ Разда
ваться, послышаться внезапно, громко (о зву
ках голоса). ^Вырывается, выры
вался крик, вопль, хрип и т. п. Ночью 
у Васьки был бред; из широкой груди его выры
вался хрип, вой. М. Горький, Васька Крас
ный. Перед ним [Герасимом], с обрывком 
на шее, вертелась Муму. Протяжный крик 
радости вырвался из его безмолвной груди; 
он схватил Муму, стиснул ее в своих объятиях. 
Тург. Муму. ♦ Неожиданно, откровенно вы
сказаться. оВырываѳтся, вырва
лось признание, догадка и т. п. — Отчего же 
он [мальчик] смотрит все в одном направле
нии?.. Он... он слеп?— вырвалась вдруг из груди 
матери страшная догадка, и никто не мог 
ее успокоить. Корол. Слепой муз., I, 2. [Цып- 
лунов:] Это признание вырвалось невольно. 
Прошу вас, не обращайте на него внимания..
А. Остр. Бог. нев., д. II, явл. 2. о Вы
рвалось слово, словечко — сказано что- 
нибудь, в волнении, неосторожно. [Русаков:] 
Дунюшка, словечко-то у меня давеча в сердцах 
вырвалось, маленько оно обидно, так ты его 
к сердцу не принимай. А. Остр. Не в свои 
сани.., д. III, явл. 14. 4. Страд. Вырывание, 
ь е, я, ср. 1. Выдергивание; выдирание. 
2. Освобождение силой, несмотря на препят
ствия. 3. Спорт. Распространенный вид 
упражнения, заключающийся в поднимании 
веса (гири, штанги) с земли на вытянутые 
над головой руки (или руку) одним корот
ким движением — «рывком».

— Ср.-русск.: вырвати, вырываніе; Вейсманнов 
Леке. 1731, л. 269: вырывати, л. 290: вы- 
р в ат и с я; Леке. 1762: вырываться; Росс. 
Целлариус 1771, с. 426: вырывать, в ы- 
рвать, вырываться, вйрваться, в ы- 
р в й н и е, вырывйель; Нордстет, Слов. 
1780: вырыв, вйрывка; Слов. Акад. 1794: 
вырывание, вйрвание. — Ср.: рвать.
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2. ВырывЙТЬ, а ю, аешь, несов.; 
вйрыть, рою, роешь, сое., перех. 1. Де
лать углубление, выемку в земле; выкапы
вать нору, рыть яму. Когда Костю застигала 
пурга, он вырывал в снегу яму и прятался в ней 
вместе с собаками. Горбат. Торговец Лобас, 
гл. 4. [Шакро] лег в яму, вырытую ветром 
в сухом песке недалеко от берега, и, с головой 
закутавшись в чекмень, скоро заснул. М. Горь
кий, Мой спутник, VI. [Мильтон] стал торо
питься лапами подле нее рыть яму. И когда 
вырыл яму, то лапами завалил в яму черепаху 
и закопал землей. Л. Толст. Черепаха (XIV, 
71). Он [Родриг] питаться стал плодами 
И водою ключевой; И себе могилу вырыл, Как 
предшественник его. Пушк. На Испанию 
родную.., II. о В выражении. Вырыть 
пропасть (между людьми) — отдалить людей 
друг от друга, разорвать их дружбу, любовь; 
fразъединить, отрезать их друг от друга. 
Ксения:] О, Христиан, какую Ты пропасть 

вырыл между нами! А. К. Толст. Царь 
Борис, д. III. Покой во дворце. 2. Извле
кать что-либо; доставать зарытое, закопан
ное. Вдвоем с сыном они выпили бутылку 
вина, вчера только вырытую из земли. 
Шолох. Тихий Дон, кн. I, ч. III, гл. 22. 
Весной в своих грядах так рылся Огород
ник, Как будто бы хотел он вырыть клад. 
Крыл. Огор. и Филос. Вырываться, вйрыться.
1. Отрывать, вырывать себя из земли, песка, 
снега и т. п.; выходить из земли наружу. 
Крот вырылся на поверхность. 2. Западать, 
углубляться. Под серыми глазами вырылись 
глубокие впадины. Черныш. Пролог (т. X,
ч. I, 99). 3. Страд. Вырывание, ь е, я, ср. 
Выкапывание, извлекание чего-либо. Вйры- 
тие, я, ср. То же, что вырывание, о Юрид. 
В ы р ы т и е трупа из йогилы — официаль
ный акт, производимый при возникшем после 
погребения покойника подозрении в насиль
ственной смерти.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 55: вырыти; 
Росс. Целлариус 1771, с. 434: вырывать, 
вырыть; Нордстет, Слов.: вырывание, 
вырытье; Слов. Акад. 1794: вырываться; 
Слов. Акад. 1806: вырыть с я. — Ср.: рыть.Выряжать, а ю, аешь, несов.; вйря- 
дить, ряжу, рядишь, сов:, перех. 
В просторечии и обл. Одевать кого-либо 
в нарядное платье; наряжать. Гаврила 
Маркедыч велел жене Машу вырядить и 
отправляться на смотр [невест]. Печер. 
В Лесах, ч. II, гл. 4. [Аграфена Кондратьев- 
на:] Посмотри-ка, Самсон Силыч, полюбуйся, 
сударь ты мой, как я дочку-то вырядила! 
А. Остр. Свои люди.., д. III, явл. 2. о Вы
ряжать что-либо. [Петр Андреевич:] Дитя 
мое любезное, Наташа! Оставь шитье, узоры 
кружевные: Не выряжать тебе красы своей 
На светлых праздниках, не выезжать С боя
рами, князьями. Гриб. 1812 год. Выряжаться, 
вйрядиться. 1. В просторечии и обл. Нарядно 
одеваться. Казачки вы рядились, будто на праз
дник. Шолох. Тихий Дон, кн. II, ч. V, гл. 30. 
«С чего такого, подумают люди, вырядился?» — 
полагал Семен Иванович, и платье гнило 
в сундуках, ожидая счастливого дня. Гл. 
Усп. Нравы Раст, ул., X. [Марья Алексе
евна] была не прочь порисоваться: любила 

вырядиться, нарумяниться и выставить себя 
напоказ при всяком удобном случае. Решетн. 
Глумовы, ч. II, гл. 5. 2. Страд. Выряжание, 
ь е, я, ср.

— Слов. Акад. 1794: вы ря ж ив ать, вы
рядить, вырядиться, выражение; 
Слов. Акад. 1806: выряжание, выря
жать, выряжаться, в ы р я ж и в а т ь с я, 
в ы ря ж ив а н и е; Даль, Слов.: выря д ы 
(наряды). — Ср.: рядить.Высаживать, а ю, аешь, несов.; на
садить, сажу, садишь, сов., перех.1. Помогать сидящему в автомобиле, эки
паже, вагоне и т. п. выйти оттуда, сойти 
на землю, на берег. Старик отворил., 
дверцы коляски, высадил под руки Балах- 
нова и таким же порядком высадил Кара
чаева. Григор. Просел, дороги, ч. I, гл. 16. 
Иван Царевич, подскочив к карете, дверцы 
Сам отворил, подножку сам откинул, И 
гостя высадил. Жук. Ск. о Ив. цар.. о Рас
пространительно. Поезд, пыхтя, не тороп
ливо прополз вдоль платформы и, почти не 
останавливаясь, высадил троих пассажиров. 
Златовр. Скиталец (II, 125). Вытаскивать, 
вынимать что-либо. Раза два возчики оста
навливали Степана и просили помочь выса
дить завязнувший в снегу воз. Мам.-Сиб. 
С голоду, I. Пришла Курносенкова высадить 
хлебы. Л. Толст. Дневн. 1879 г., 9 марта, 
о Воен. Высаживать где-либо отряд, 

десант и т. п. — выводить, спускать войска 
с судов, самолетов на место военных дей
ствий. Весь город говорит о том, что немцы 
пробовали высадить на Ладоге, на острове, 
десант, и этот десант пущен ко дну, рас
сеян и уничтожен. Тихон. Ленинград в июле 
1942 г. 2. Заставлять выйти откуда-либо 
(из вагона, с парохода и т. п.). — Послу
шайте, господин! — вспыхивает Подтягин 
[обер-кондуктор]. — И ежели вы не пере
станете кричать и беспокоить публику, то 
я принужден буду высадить вас на станции. 
Чех. Ну, публика! [Паратов:] Капитан, по 
требованию пассажиров, и высадил их [беспо
койных пассажиров] на пустой остров. 
А. Остр. Бесприданница, д. I, явл. 6. ♦ Пере
носно. В просторечии и устар. Высадить 
с места, службы, с должности и т. п. — заста
вить уйти, уволить. Ну, ив учительниц меня 
высадили, как это тебе нравится? М. Горький, 
Жизнь Кл. Самг., I, 229. [Шакловитый:J 
Меня хотят из приказа высадить, вас [стрель
цов] всех по городам разослать. Писем. Мил ос л. 
и Нар., д. IV, явл. 3. 3. Производить по
садку растений, пересаживать из питомника, 
парника и т. п. Был конец апреля, и неко
торые деревья уже зацвели.. Садовники уже 
высаживали на бульварные клумбы какие-то 
любовно ухоженные растеньица.. Павленко, 
Счастье, ч. II, гл. 8. В садах и город
ских скверах высаживают в грунт цветы. 
Чех. Письмо М. П. Чеховой, 4 ноября 1897. 
4. Сильным ударом, нажимом выломать пли 
выдавить что-либо. Пшеничек ринулся к окну, 
высадил головой раму и выпрыгнул в сад. 
Н. Остр. Рожд. бурей, кн. I, гл. 6. Сбежались 
люди; принялись стучать, высадили дверь. 
Гог. Вечер нак. Ив. Куп. Высаживаться^ 
вйсадиться. 1. Выходить, сходить на землю* 
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(с поезда, судна и т. п.). На заводском полу
станке высадился сержант Семен Ефимович 
Лукашин. Панова, Кружилиха, гл. 3. Прохо
дивший по вагону кондуктор назвал станцию, 
где должен был мальчик высадиться. Невеж. 
Исключенный, III. о О войске. Букреев прика
зал организовать на берегу моря тренировоч
ные площадки. Десантники учились сбегать по 
трапу на берег, занимать свои места на ко
рабле, высаживаться по трапу и вплавь. Пер- 
венц. Огн. земля, гл. 10. ♦ Обл. Уволить
ся. Два срока проходил Ефим Тарасыч в старо
стах и высадился без начета. Л. Толст. Два 
стар., I. 2. Страд. Высаживание, ье, я, ср. Вы
грузка, ссаживание проезжающих из экипажа, 
вагона, судна и т. и.; выход проезжающих 
на землю, платформу, берег и т. п. [Сергей 
Львович] распахнул дверцы кареты, высадил 
сначала дочь, потом приступил к высажива
нию жены, соблюдая, чтоб она от волнения 
и слез., не оступилась как-нибудь на поднож
ках. Григор. Два ген., II. Вйсадка, и, ж.1. То же, что высаживание. Букреев передал 
на все корабли команду приготовиться к вы
садке. Пѳрвѳнц. Огн. земля, гл. 15. Началась 
на палубе обычная суета, предшествующая 
высадке на берег; не успел пароход броситъ 
якорь, как уже десятки лодок обступили его со 
всех сторон. Григор. Не по хор. мил.., XII.
2. Пересадка растений из теплиц, питомни
ков и т. п. в грунт. 3. Техн. Способ горячей 
обработки металлов, применяемый при ковке; 
вжимание, вдавливание горячего металла 
штампом в разъемную форму. Высадка стали. 
Вйсѣдки, док и дков, мн. (ед. в ы- 
садка, и, ж.; высадок, д к а, ле.). 
Сел.-хоз. Корни и корневища прошлогодних 
огородных растений, посаженные в землю 
для получения семян; молодые растения, выро
щенные в парнике и пересаженные в гряды. 
Один только раз приезжал к нему [графу] 
сосед-помещик, с намерением попроситъ испан
ских вишенъ и каких-то высадков. Н. Усп. 
Издали и вблизи, II. «Не позабудьте взятъ 
у меня семян и на весну посейте [спаржу]. 
Я бы дал вам и кореньев, Ло от семян бывает 
сна всегда лучше, а ежели отыщутся у меня 
высадки, то и ими вас снабжу». Болот. Запис
ки, III, 517.

— Др.-русск.: къісаднтн — освободить; Росс. Цел- 
дариус 1771, с. 445: высаживать, выса
дить; Нордстет, Слов. 1780: высаживание; 
Слов. Акад. 1794: высаживаться, выса
диться, высадка, высадок; Даль, Слов.: 
в ы с а ж а т ь, в ьі с а д, в й с а д о ч н ы й, вы
садной и высадный; Слов. Акад. 1892: 
высадки. — Ср.: сажать.

1. Высаливать, а ю, а ѳ ш ь, несов.* 
вйсалить, лю, лишь, сов., перех. Смазы
вать какую-либо поверхность, всю или ча
стично, салом или жиром. Высалитъ машину.
♦ Загрязнять чем-нибудь жирным; засали
вать. Высалитъ передник. Высаливаться, вй- 
салиться. 1. Вымазываться салом, жиром; 
загрязняться. 2. Страд. Высаливание, ь е, 
я, ср.

— Нордстет, Слов. 1780: высаливать, 
высалить, высаливание; Слов. Акад. 
1794: высалиться; Соколов, Слов. 1834: 
высаливаться. — Ср.: с & л о, салить.

2. Высаливать, а ю, а ѳ ш ь, несов.; 
вйсолить, л ю, лишь, сов., перех. Пропи
тывать солью что-либо, просаливать. Выса
ливать рыбу. Производить отделение чего- 
нибудь (напр. мыла) посредством прибавления 
к раствору солей (в мыловарении). Высали
ваться, ается; вйсолиться, лите я. 
1. Пропитываться солью. 2. Страд. Высали
вание, ь е, я, ср. Вйсол, а, м. Вйсолка, и, ж.

— Росс. Целлариус 1771, с. 477: высоли
в а т ь, высолить; Нордстет, Слов. 1780: 
высоленье; Слов. Акад. 1794: высо
литься; Слов. Акад. 1806: высаливать, 
высолив а ться, в ы с о л’, высолка; Даль, 
Слов.: высаливаться, высаливанье. — 
Ср.: соль, солить.Высалить. См. 1. Высаливать.Высасывать, а ю, а е ш ь, несов.; вйсо- 
сать, сосу, сосешь, сов., перех. 1. Соса
нием вытягивать жидкость, влагу из чего-либо. 
Вооружившись ножом, я откалываю кору 
тростника [сахарного], режу его на мелкие 
пластинки, кусаю их и постепенно высасываю 
сладкий сок, запивая чаем. Микл.-Маклай, 
Путешествия, 169. Посадите бабочку в клетку 
и дайте ей один цветок: она, без сомнения, 
просидит на нем очень долго, пока не высосет 
из него всего соку. Григор. Переселенцы, 
ч. II, гл. 4. о О машинах: вытягивать влагу, 
пыль и т. п. Видно, как болотно зеленеет вода 
на дне [котлована]. Насосы уже не успевают 
высасывать ее своими членистыми трубами. 
Гладк. Энергия, ч. I, гл. VII, 1.<> Образно. 
Хорош он [Л. Толстой] был, когда.., засунув 
большие пальцы рук за пояс, на секунду останав
ливался, быстро оглядываясь цепким взглядом, 
который сразу замечал все новое и тотчас выса
сывал смысл всего. М. Горький, Лев Толстой, 
XLIV. оВысасывать, высосать из 
пальца — выдумать, сказать, написать что- 
либо неосновательное, не опирающееся на 
факты действительности. Ты что же думаешь, 
проект свой он [инженер Березин] из пальца 
высосал? Он кровью сердца написан, этот 
проект, вот что!.. Суров, Далеко от Сталин
града, д. III, к. 5. 2. Переносно. В просторе
чии. Усиленно, безжалостно извлекать что 
(деньги, прибыль и т. п.) из кого-либо.Послед
нее зло, которое добивает башкир у себя дома— 
это свои же башкирские кулаки, высасываю
щие из населения последнюю живую силу. Мам.- 
Сиб. Юммя, II. о В выражениях. Высо
сать кровь, все соки из кого-либо — 
лишить сил, энергии, бодрости, измучить; 
обобрать. [Помещики] продают мужику 
четверть прелой ржи за шестъ рублей — а по
лучают с него (тут Маркелов пригнул один 
палец): во-первых, работу на все шесть руб
лей, да сверх того — (Маркелов пригнул 
другой палец) — целую четверть хорошей 
ржи — да еще (Маркелов пригнул третий) 
с прибавком! т. е. высасывают последнюю 
кровь из мужика! Тург. Новь, XXI. Высасы
ваться, вйсосаться, страд. Высасывание, 
ь е, я, ср. 1. Вытягивание жидкости, влаги 
и т. п. о В выражении. Высасывание 
из пальца — выдумывание чего-либо. О выса
сывании из пальца я с Вами не согласен. 
Если начнешь высасывать, то пройдет час, 
два..., а там глядь и ничего не выдумал 
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и не высосал! Чех. Письмо Лейк., 4 ноя
бря 1884. 2. Переносно. Извлечение денег, 
прибыли и т. п. из кого-либо. Высасы- 
ватель, я, м. Техн, Аппарат, вытягиваю
щий пыль.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 57: высосати; 
Леке. 1762: высасывать; Росс. Целлариус 
1771, с. 478: высасывать, высосать; 
Нордстет, Слов. 1780: высасывание; Слов. 
Акад. 1794: высасываться, в ы co
ca т ь с я, — Ср.: сосать.

1. Высачивать, а ю , а е ш ь, несов.; 
вйсочить, чу, ч и ш ь, сов., перех. В про
сторечии и обл. Вылавливать, ловить рыбу 
саком, сачком. Высачиваться, а ѳ тс я; вй- 
сочиться, ч и т с я, страд. Высаливание, 
ь е, я, ср.

2. Высачивать, а ю, а е ш ь, несов.; вй- 
сочить, ч'у, ч и ш ь, сов., перех. Выпу
скать, выцеживать сок из чего-нибудь; за
ставлять выделять из себя сок (о растениях). 
Высачиваться, а е т с я; вйсочиться, 
ч и т с я. 1. Выделять из себя сок (о расте
ниях); вытекать, сочась, просачиваясь. На 
поверхности хвойных деревьев высачивается 
смола. 2. Страд. Высачивание, ь е, я, ср.

— Слов. Акад. 1847: выебчивать, высо
чить, выебчивание, высбчиваться, 
высочиться; Даль, Слов.: выебчивать, 
высбчиваться, выебчиванье. — Ср.: 
сочиться.Высватывать, а ю, а ешь, несов.; 
вйсватать, а ю, а е ш ь, сов., перех. Устар. 
и обл. Приискивать, находить жениха или 
невесту для кого-либо через сватов или свах. 
Будет по нашему месту Он хоть куда жени
хом, Высватать парню невесту Сватов надеж
ных пошлем.. Некр. Мороз, Красный нос, 
II, 23. Хорош отец!.. Нечего сказать!.. Ишь 
какого жениха дочери высватал!.. Печер. 
В Лесах, ч. I, гл. 12. [Настасья Панкрать- 
ѳвна:] Я тебе невесту найду хорошую; бога
тую высватаю. А. Остр. Тяж. дни, д. III, 
явл. 2. Высватывание, ь е, я, ср.

— Росс. Целлариус 1771, с. 448: высваты
вать, высватать; Нордстет, Слов. 1780: 
высватать; Слов. Акад. 1794: высваты
вание; Слов. Акад. 1847: высватываться, 
вы свататься. — Ср.: светать.Высвежевать,ж у ю, ж у е ш ь, сов., пе
рех. Устар, и обл. Сняв шкуру с убитого, 
зарезанного животного, обработать тушу, 
т. ѳ. вынуть внутренности, выпотрошить его. 
Вйсвежевание, ь ѳ, я, ср.

— Даль, Слов.: высвежевать, вйсве
жеванье.— Ср.: свежевбть.Высверливать, а ю, а е ш ь, несов.; вй- 
сверлить, л іо, лишь, сов., перех. Делать 
сверлом отверстие, углубление в чем-нибудь, 
изготовлять что-либо сверлением. Со скре
жетом вгрызается в лед бурав вращатель
ного бурового станка. Ледяные брызги летят 
из-под бурава, и медленно, оборот за оборо
том высверливает он в наледи скважину. 
Лидин, Болып. река,. IX. Перед окнами 
стоял станок, на котором Порфирыч обык
новенно высверливал дуло револьвера и заряд
ные отверстия в барабане. Гл. Усп. Нравы 
Раст, ул., III. о В образной речи. Летела 
самолетная эскадрилья. И образ этих невиди

мых пропеллеров, высверливающих дорогу в вет
ре, будил в ней такое же безмерное желание 
полета. Леон. Скутаревский, XXV. ♦ Уда
лять сверлом что откуда-либо. Высверливать 
пломбу. Высвёрливаться, а е тс я; вйсвер- 
литься, л п т с я, страд. Высверливание, 
ь е, я, ср.

— Ср.-русск.: кыскерлнтн; Росс. Целлариус 
1771, с. 449: высверливать, высвер
лить; Нордстет, Слов. 1780: высверли
вание; Слов. Акад. 1806: высверли
ваться, высверлиться. — Ср.: свер
лить.Высветить, Ѳ ч У, тишь, сов., перех. 
Осветить ярко. Вечерний луч проник в бой
ницу и, упав на противоположную стенку, 
высветил там красный четы реугольник. Не
резко, Ночь полков., XI. о Образно. Я встал 
со стула, радостью высвечен, — хочется итти, 
приветствовать, рапортовать! Маяк. Разг, с 
тов. Лениным. Вйсветиться, тите я, сов. За
сиять ярко; осветиться. За поворотом, в про
странстве, нежданно высветился восходящей 
луною часовой циферблат. Был он гладок, 
чист, четок, окружен беспредельной черно
той ночи, светился, не давая свету.. Федин, 
Гор. и годы, гл. I. Окопн. профессор.

— Слов. Акад. 1892: высветиться. — Ср.: 
светить#-Высветлить, л ю, • л и ш ь, сов., перех. 
Сделать светлым, блестящим; осветить. По
щипывая бородку, Самгин смотрел на ее 
[жены] профилъ, четко высветленный луною. 
М. Горький, Жизнь Кл. Самг., II, 246. 
♦ У стар, и в просторечии. Отполировать, 
вычистить металлический предмет, придать ему 
светлый блеск. Вйсветлиться, сов. Сделаться, 
стать светлым, блестящим. о Образно. Лишь 
бы только вы больше имели времени свобод
ного — весело, радостно житъ в кругу род
ных. В этом только радость может высвет
литься на моем сердце. Гог. Письмо к матери, 
24 марта 1827.

— Слов. Акад. 1847: высветлить, вй
светлиться, высвётливать, высвёт- 
л и в а т ь с я; Даль,£лов.: высветлять, вы
светляться. — Ср.: с в е т л ё т ь.Высвйстывать, а ю, а е ш ь, несов.; вй- 
свистать и вйсвистеть, свищу, сви
щешь, сов., перех. и неперех. 1. Перех. 
п неперех. Издавать свист, передавать свистом 
какой-нибудь мотив; выводить напев, мело
дию. Когда Танчук произносил часто «Юсъ- 
юсь-юсь», получался свист, и это ему нрави
лось: он начинал прихлопывать, притопты
вать и высвистывать плясовую. Фурм. Крас
ный дес. Сережа принялся высвистывать 
довольно сложный оперный мотив. Писем. 
Люди сорок, годов, ч. I, гл. 1. Соловьи высви
стывали громко, оглашая всю рощу. Гог. 
Мертв, души, т. II, гл. 4. (испр. ред.).о Об
разно. За окном высвистывала мятель и ли
зала темные провалы стекол. Шишк. Угрюм- 
река, т. I, ч. II, гл. 5. ♦ Вызывать кого-либо 
свистом. [Генерал] высвистывал из передней 
Митьку. Герцен, Кто вин.? ч. II, гл. 1. 
аМорск. В выражении. Высвйстывать 

команду наверх — вызывать сигналом коман
ду наверх для общей работы. 2. Перех. 
В просторечии. Выражать свистом порица
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ние, осуждение; освистать кого-либо (о ра
ботниках сцены, ораторах и т. и.). Высвй- 
стываться, вйсвистаться и вйсвистеться.
1. В просторечии. Насвистаться вдоволь.
2. Страд. Высвйстывание, ье, я, ср, Вйсвист, 
а, м. На минуту он прислуги алея к певу
чим высвистам жаворонков. Шолох. Подн. 
цёл., кн. I, гл. ЗІ.о Образно. Пули тянули 
над ним близкий смертный высвист. Шолох. 
Тихий Дон, кн. II, ч. V, гл. 6.

— Вейсманног Леве. 1731, л. 57; высвисты- 
вати; Росс. Целлариус 1771, с. 450: высви
стывать, высвистать, высвист; Норд- 
стет, Слов. 1780: высвистывание; Слов. 
Акад. 1847: высвистываться, вьтсви- 
статься; Даль, Слов.: вй свистка.— Ср.: 
свистет і, свистеть.ЕысвОбОЗКДЙТЬ, а іо, d е ш ь, несов.; 
высвободить, с в о б о» у, свободишь, 
сов., перех. 1. Освобождать кого-, что-либо, 
помогать освободиться откуда-либо. Советская 
власть изготовила и дала крестьянам машины, 
высвободила людей, организовала их совмест
ную работу. Первенц. Честь смолоду, 
ч. I, гл. 7. 2. Извлекать, вытаскивать что 
откуда-либо. Дед прижал голову внука к себе 
и поцеловал ее. — Погоди... — высвобсждая 
свои льняные волосы из корявых, дрожащих 
пальцев деда, немного оживляясь, крикнул 
Ленька. М. Горький, Дед Архип и Ленька. 
[Павел] высвободил из кузова телеги свои тон
кие, как жерди, ноги., и, наконец, покряаты- 
вая, выбрался совсем. Златовр. Зол. сердца, 
VIII, 1. Высвобождаться, высвободиться. 
1. Освобождаться из чего-, откуда-либо. В сто
роне ст него паслась высвободившаяся из 
упряжки лошадь. Гл. Усп. Из дер. дн., II, 5. 
[Я] бросилась ей [Неточна Кате] на шею и 
начала ее целовать. Она высвободилась 
из моих объятий.. Дост. Нет. Незв., V. 
оВйсвободиться из когтей, сетей 

и т. п. кого-либо. ♦ Переносно. Уже первый 
снег выпал, а м<жду тем дядя Аким все еще 
не мог придумать средства, как бы половчее 
высвободиться из когтей Глеба Савиныча. 
Григор. Рыбаки, VII. Но дабы., не запутать 
себя опять в сети, из которых едва только 
высвободился, рассудил я пост шить как межно 
исканием себе другой невесты. Болот. За
писки, II, 433. 2. Страд. Высвобождение, 
ь е, я, ср. На ряду с разведением такой 
культуры, как пшеница, перед нами стоит 
огромная задача дальнейшего расширения 
площадей за счет высвобождения земли под 
пашню от кустарников, из-под заболоченных 
мест и лесных вырубок. Киров, Ленингр. 
большевики.., 388.

— Ср.-руССК.: RhICRCRCWdTH, высвсксднтн, ВЫСВф- 
кожденке; Росс. Пеллариус 1771, с. 450: высво
бождать, высвободить; Нордстет, Слов. 
1780: іысвобождёние; Слов. Акад. 1794: 
высвобождение; Соколов, Слов. 1834: 
высвобождаться, высвободиться. — 
Ср. ср.-русск.: выслсксннтн. — Ср.: свобода, 
освобождать.ЕысвСривать, а ю, а ешь, несов.; 
вЫсворить, рю, р и ш ь, сов., перех. 
Охотн. Приучить борзых собак ходить сво
рой, на своре (на привязи). — Щенят при
кажете брать [на охоту]? — Конечно... их 

покуда высворим... А то будут метаться 
и не подкличешъ... Н. Усп. В земской упр. 
Высвбриваться, вЫсвориться. 1. Приучаться 
ходить на своре. 2. Страд. Высвбривание, я,. 
ср. ВЫсворка, и, ж.

— Слов. Акад. 1794: высвбривать, вй-
сворить, высвбриваться, вы сво
риться, высвбривание, высворка. — 
Ср.: с в 6 р а. - *Высевать, а ю, б е ш ь и высеивать^ 
а ю, а ѳ ш ь, несов.; вЫсеять, высею, 
ееш ь, сов., перех. 1. Сеять, употребляя 
определенное количество семян на данную 
площадь обработанной земли. Семена из завя
завшихся после скрещивания и вызревших пло
дов были высеяны по мере созревания.. Мичурин, 
Мои опыты по вывед. нов. сортов.. (I, 134). 
Ученый советовал Груне собратъ все колоски 
с ее участка и высеять их осенью на опытной 
делянке. Мальцев, От всего сердца, ч. I, гл. 9.
2. Очищать от примесей посредством сеяния,, 
пропуская сквозь сито (о семенах, муке и 
т. п.); просеивать. Высеваться, высёиваться> 
вЫсеяться, страд. Высевание, ь е, я, ср. 
Высеивание, ье, я, ср. ВЫсев, а, м. 
1. Высевание, посев. Высев семян свеклы, 
гороха и т. п. «=> Завтра начинался сев на его 
[Родиона] клине, и надо было., подготовить 
семена, телеги для подвозки верна, установитъ 
сеялку на нужную норму высева. Мальпев, От 
всего сердца, ч. II, гл. 6. 2. То, что высеяно; 
количество высеянных семян. Высевной, а я, 
б е. Предназначенный для высевки. Высевной 
прибор. Вйсевка, и, ж. Тоже, что высев (в 1-м 
и 2-м знач.). Вйсевки, вок, мн. Остатки, 
получающиеся от просеивания сыпучих тел. 
♦ ОтпѵСи.— Вчерасъ похлебки из высевок 
поела, так ее и подвело. — Из высевок? ото 
значит: из отрубей! Потап. На действ, службе, 
XIII. Ис голоду будем сидеть, кору с высевками 
мешать, и то я своей норы не оставлю!.. Золо
том осыпь — и то не пойду ив своего „угла, 
не покину своей землишки! Гл. Усп. Ксй-про- 
что, IX, 2. Вйсевок, в к а, м. Обл. Неболь
шая полоска засеянного поля.

— Ср.-руССК.: ВЫС-kRdTH, RWC’fcWTH, выс'квкн, 
выгЬвскъ; Росс. Целлариус 1771, с. 514: в ы- 
севйть, высевки; Нордстет, Слов. 1780: 
высеять, высевка; Акад. Слов. 1847: 
высёивать, высёиваться, в й с е в; 
раль, Слов.: высевной, вйсевок. — Ср.: 
с ё я т ь.ЕысеРёТЬ, б ю, йешь, несов.; вйсечь> 
сек у, сечешь, прош. вйсѳк, л а, л о, 
перех. 1. Вырезывать, вырубать, выдалбли
вать на камке или металле надписи, изо
бражения и т. п. Мы стоим у Кремлевской 
стены, перед белой мраморной дощечкой, на 
которой высечено простое имя человека, кото
рого мы любили. Кавер. Два капит., ч. ѴІІ> 
гл. 1. Покрытые надписями чугунные доски и 
каменные плиты, с высеченными словами, дока
зывали, что ето подземелье служило склепом. 
Загоск. Юр. Милосл., ч. III, гл. 3. ♦ Вырубать 
каменотесными инструментами что-либо в кам
ке или из камня. Памятник Полуѳктова изо
бражал гробницу, на крыше была высечена 
развернутая книга, череп и кости голеней, 
полеженные крестом. М. Горький, Трее (IV, 
226). В утесе [горы Бѳльбека] высечены ком- 
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шипы. Гриб. Пут. зап., XI. о В сравнении. 
Точно из камня высеченный, стоит на одной 
ноге аист и слушает тихий шорох уставших 
за день трав. М. Горький, Женщина. 2. Из
влекать огонь, искры ударом (о камни, же
лезо, кремень и т. п.). Коренник коваными 
копытами огонь высекает, уши стойком дер
жит, тревожно похрапывает. Невер. Гуси
-леб., ч. II, гл. 12. [Дуняша] вынула из узелка 
огниво и трутницу, высекла огня, зажгла 
свечу. Загоск. К. П. Мирошев, XXIV. Высе
ваться, ается; вйсечься, сечется.
1. В просторечии. Выпадать, отрываться, 
вылезать (о волосах, о нитях ветхой, износив
шейся, попорченной молью и т. п. ткани). 
Волосы высеклись. Платье высеклось. 2. Страд. 
Высекание, ь е, я, ср. Вйсечка, и, ж.
1. Вырезывание, вырубание. 2. То, что высе
чено; высеченное изображение. 3. Инстру
мент, которым высекают что-либо.

— Поликарпов, Леке. 1704: кысѣкХю; Росс. 
Целлариус 1771, с. 512: высечь, высека
ние, высечение, высечка; Слов. Акад. 
1794: высекаться, высечься. — Ср.
др.-русск.: высѣчн — вывести силою, освободить; 
ср.-русск.: кысѣчн — ссечь, уничтожить, высѣчка — 
вырубка. — Ср.: сечь.Выселять, я ю, я е ш ь, несов.', вйсе- 
лить, л до, лишь, сов., перех. Удалять 
с места жительства в принудительном порядке. 
Было решено итти выселять кулаков, разбив
шись на две группы. Шолох. Подн. цел., 
кн. I, гл. 6. ♦ Переселять с одного места 
на другое. [Вельвицкий:] Владетель первого 
участка обязывается переселить на свой счет 
два двора во второй участок; а выселенным 
крестьянам коноплянниками пользоваться два 
года.. Тург. Завтрак у предв., явл. 9. [Сосед] 
пишет, чтоб выселить некоторых мужиков 
на пустошь, и требует поскорей ответа. 
Гонч. Обломов, ч. II, гл. 11. Выселйться, 
веселиться. 1. Покидать старое место житель
ства, помещение. А когда крестьяне, несмотря 
на все затруднения, волокиту и даже пря
мые запрещения, стали продолжать сотнями 
тысяч выселяться в Сибирь, — тогда цар
ское правительство, точно бурмистр старого 
барина, побежало за ними вдогонку, чтобы 
донять их и на новом месте. Ленин, Крепост
ники за работой (V, 80). Вспыхнул пожар 
уже в местах пяти и везде одновременно.. 
Бедные погорелые жители выселялись на поле. 
Писем. Люди сопок, годов, ч. IIГ, гл. 15.
2. Страд. Выселение, ь е, я, ср. Выселёнец, 
нца, м.\ выселенка, и, ж. Человек, высе
ленный или выселившийся откуда-нибудь; 
переселенец. Поселок у нас тут есть — 
Слободской. Народ там — выселенцы. С раз
ных мест пришли. Карав. Лесозавод, ч. I. 
На острове Митебог две деревни: Митебог 
и Года-Года. Жители последней — выселен
цы с другого острова, который они поки
нули вследствие войны с жителями островов 
Тиары. Микл.-Маклай, Путешествия, 453. 
Вйселок, л к а, м. Селение, возникшее 
в результате переселения жителей из другой 
местности или из другого большого населен
ного пункта. У него [Петрашенекого] было., 

'дворов семъ крестьян.. Так, маленький высе- 
-лок какой-то. Сѳрг.-Ценск. Севаст. страда.

III, ч. 8, гл. 4, 4. Юдины выселки состояли из 
шести низеньких и маленьких избушек, уже 
успевших скривиться на-бок, хотя их, веро
ятно, поставили недавно. Тург. Касьян 
с Крас. Мечи.

— Ср.-русск.: выселнтксА, выселок; Слов. Акад. 
1847: выселять, выселить, высе
ляться, выселиться, выселение, вы
селок; Даль, Слов.: в ы сел, в ы с е л к а, 
выселенец и выселёнец, выселенка, 
выселок и выселки; Слов. Акад. 1892: 
выселение и выселение. — Ср.: 
селить.Высемениться, н и т с я, сов. Рассыпать, 
обронить семена (о созревшем хлебном расте
нии, о травах). Травы высеменились.

— Даль, Слов.: высемениться. — Ср.: 
семя.Высеребрить, р ю, р и ш ь, сов., перех. 
Покрыть серебром металлическое изделие. 
По сторонам [шкатулки] красовались высереб
ренные чашечки для чернил и песку. Грпгор. 
Просел, дороги, ч. I, гл. 15. Засеребриться, 
страд.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 659: высере
брити; Росс. Целлариус 1771, с. 456: высе
ребрить; Нордстет, Слов. 1780: высереб
рение, высеребренный; Слов. Акад. 
1794: высеребрение; Слов. Акад. 1847: 
вы серебриться; Даль, Слов.: высе
ребрятъ, вы серебриться. — Ср.: се
ребрить.

1. Вйісечь. См. Высекать.
2. Высечь, секу, сечешь, прош. 

высек, ла, л о, сов., перех. Доревол. 
Наказать розгами, плетьми и т. п. ,Бурсак 
может считать счастливым тот день, когда 
его не оставили без обеда, не прибили и не вы
секли. Писар. Пог. и погиб. (V, 291). [Город
ничий:] Унтер-офицерша налгала вам, будто 
бы я ее высек; она врет, ей богу, врет. Она 
сама себя высекла. Гог. Ревизор, д. IV, явл. 15. 
Вечером отец [Теннера] возвратился и, узнав, 
что он в школу не ходил, послал его самого 
за тростником и больно его высек. Пушк. 
Джон Теннер.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 539: высечи; 
Нордстет, Слов. 1780: высечь. — Ср.: сечь.Вйееять. См. Высевать.Высиживать, а ю, а е ш ь, несов.', 
вйсидеть, сижу, сидишь, сов., пе
рех. и неперех. 1. Неперех. Оставаться, прово
дить безвыходно где-либо определенное 
время. [Певцов] попробовал высидеть целый 
вечер дома, но бушевание ветра, грохотанье 
ставней и болтов, рев свиней под полом ком
наты заставили его подумать: куда бы деться? 
Гл. Усп. Спустя-рук., II. Илья Ильич высидел 
с теткой часа два чинно, не положив ни разу 
ноги на ногу, разговаривая прилично обо всем. 
Гонч. Обломов, ч. II, гл. 8. 2. Перех. Сидя 
на яйцах, выводить птенцов (о птицах). Выси
живать цыплят, о Веретенник неожиданно 
вынырнул ив тростников.. Это, вероятно, был 
самец, старавшийся отвлечь все внимание от 
того места, где самка высиживала яйца. Арсен.
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В горах Сцхотэ-Алиня, гл. І.оВ просто
речии. Высидеть что-либо — сидя на 
одном месте, живя дома, добиться, дождаться 
чего-либо (какой-либо пользы, прибыли и 
т. п.). —Дома сидеть, ни гроша не высидишь — 
он [крестьянин, уходивший на отхожий про
мысел] говорит, — под лежачий камень и 
вода не течет.. Печер. На Горах, ч. I, гл. 1. 
— Человек л бессемейный, непосед. Да и что! 
много, что ли, дома-то высидишь? Тург. 
Касьян с Крас. Мечи. — Завтра же едем 
Іна Запорожье]/ Зачем откладывать? Какого 
врага мы можем здесь высидеть? На что нам 
эта хата? Гог.- Тарас Бульба, I. 3. Перех. 
и неперех. Устар. Техн. Выкуривать, выго
нять спиртной напиток, также смолу, деготь. 
Высйживаться, вйсидеться. 1. Просидеть дол
гое время где-либо. Высидеться дома. 2. Ху
деть от долгого сидения на яйцах (о птицах). 
Курица высиделась. 3. Страд. Высйживанпе, 
ье, я, ср. 1. Сидение в каком-либо месте 
в течение определенного времени. 2. Выведе
ние птенцов пз яиц (о птицах). Я имел терпе
ние осмотреть [в Лондоне] волей-неволей 
и все фокусы, например: высиживание цыплят 
парами, неотпираемые американские замки 
и т. п. Гонч. Фр. Палл., т. I, гл. 1. Высижи
вание детей, укрывание их..—у дупелей со
вершенно одинаковы с бекасами. С. Акс. Зап. 
руж. ox.. (VI, 56). Вйсидка, и, ж. 1. То же, 
что высиживание в 1-м и 2-м знач. 2. В про
сторечии. Тюремное заключение на опреде
ленный срок. Меж тем кончался срок высидки 
Иннокентия Филатыча. Прохор без него ску
чал. Шишк. Угрюм-река, т. II, ч. V, гл. 1.
3. Устар. Техн. Выкуривание спиртных 
напитков, также смолы, дегтя. [Крестьяне] 
занялись высидкою дегтя и вырубкой строе
вого леса. Гл. Усп. Поездки к перес., I, И.
4. Устар. Количество высиженного вина, 
смолы, дегтя. Вйсидочный, а я, о е и 
высиднбй, а я, бе. Относящийся к вы
сидке (во 2-м знач.); предназначенный для 
высидки. — У Даши тоже друг был, выса
дочный, и тоже с нею бежать надумал [с ка
торги]. Корол. Мар. заимка, II. Карийские 
каторжные тюрьмы превратились в простые 
места высидочного заключения, где не только 
не моют золота, но и вообще никаких работ 
не производят. Мелыпин, В мире отв., I, 43.

— Ср.-русск.: кыснл'Ьтн, кысижнклтнса; Росс. 
Целлариус 1771, с. 457: высиживать, вы
сидеть, высиживание; Нордстет, Слов. 
1780: высидка; Слов. Акад. 1794: высй
живаться; Слов. Акад. 1806: вйсидеться; 
Даль, Слов.: в ьі с и д о ч н ы Гі, выс и дно іі. — 
Ср.: сидеть.Высйнивать, а ю, аешь, не сов.; вйси- 
нить, ню, н и ш ь, сов., перех. Придавать 
синеватый оттенок, полоща в воде, под
крашенной синькою; подсинивать. Выси
нить белье. ♦ Красить в синий цвет; испач
кать синею краскою. Высйниваться, вй- 
синиться. 1. Окрашиваться в синий цвет, 
испачкаться синею краскою, подсиниваться.
2. Страд.

_  Слов. Акад. 1794: в ьт синить, вй си
ни т ь с я, в ы с и н е н и е; Слов. Акад. 1847: 
высинивать, высиниваться; Даль,Слов.: 
в ы с и н ь к а, высинятъ.- Ср.: синить.
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ВЫСИТЬСЯ. См. Высь.Выскабливать, а ю, аешь, несов.', 
вйскоблить, л ю, лишь, сов., перех. 
1. Скобля, удалять что-либо; соскабливать, 
выскребать. Вечером вместе с радистом Он 
[врач] вымыл и выскоблил стены и пол, Чтоб 
все было свежим и чистым. Маршак, Баллада 
о двух островах. На окнах висели белые зана
вески и стояли горшки с незатейливыми расте
ниями. Внутри [домика] все было тоже вы
скоблено, вычищено и вымыто. Салт. Помп, и 
помпад., XI. [Стол] был выскоблен за-ново и 
казался необыкновенно чистым и белым. С. Акс. 
Воспом. (II, 174).о Образно. Автор очень тща
тельно сортирует и лица, и вещи — даже 
как будто чистит и самую природу, подскаб
ливает пейзажи, чтоб не попала туда какая- 
нибудь соломинка или соринка. Это значит 
выскабливать и жизнь. Гонч. Литер, вечер, II. 
♦ Счищать чем-либо острым написанное. 

Выскоблить целую строку. 2. Мед. Уда
лять скоблением наросты, болезненные ново
образования в организме. 3. Скобля, выгла
живать, делать ровным, гладким. [Переплет
чик] Андрей Иванович чистил щеточкою 
выскобленный обрез. Верес. Два конца, I, 9. 
4. Выстрогать скобелем; выскобелить. В ком
нате попались все старые приятели, попа
дающиеся всякому в небольших деревянных 
трактирах.., а именно: заиндевевший самовар, 
выскобленные гладко сосновые стены, тре
угольный шкаф с чайниками и чашками в углу. 
Гог. Мертв, души, т. I, гл. 4. Выскабливаться, 
ается; вйскоблиться, л и т с я. 1. Уда
ляться, счищаться скоблением; соскабли
ваться. 2. Страд. Выскабливание, ь е, я, 
ср. Выскребание, соскабливание чего-либо. В 
музейном автографе [«Горя от ума»] слово 
«три»., выскоблено, и по нижней петле, 
оставшейся от выскабливания, можно дога
даться, что сначала было написано слово 
«два». Нечкина, Грибоед, и декабристы, ч. II, 
гл. VIII, 4. q Мед. Оперативное удаление 
наростов, болезненных новообразований в 
организме.

— Ср.-русск.: кыскеклнтн; Росс. Целлариус 
1771, с. 461: выскабливать, выскоб
лить, выскабливание; Слов. Акад. 1794: 
выскобление, выскабливаться, вы
скоблиться.— Ср.: скоблить.Высказывать, а ю, аешь, несов.', 
вйсказать, скажу, скажешь, сов., 
перех. Выражать, излагать свои мысли, мне
ния, взгляды, чувства и т. п. Я, смущаясь, 
высказал ему [Лубкову] свой взгляд на любовь 
и женщин. Чех. Ариадна. — Расскажите, 
поверьте мне [Лизав. Александр.] все... —Да, 
я не могу молчатъ перед вами: вам выскажу 
все, чтб у меня на душе, — сказал он [Але
ксандр]. Гонч. Об. ист., ч. II, гл. 5. о Выска
зывать себя — вполне проявлять, обнару
живать себя. — Да! человеку надо надломитъ 
упорный эгоизм своей личности, чтобы датъ 
ей право себя высказывать! Тург. Рудин, III. 
Драма не допускает в себя никаких лириче
ских излияний; лица должны высказывать 
себя в действии: это уже не ощущения и созер
цания — это характеры. Бел. Разд, поэзии 
на роды и виды (VI, 105). Высказываться, 
вйсказаться. 1. С большей или меньшей 
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полнотой, ясностью выражать, излагать ело- і 
вами свои мысли, взгляды, чувства и т. п.
— Савва, давай людям высказаться, — сказал 
Сергей, строго посмотрев на Савву. — Кто 
эіселает высказаться? — спросил Савва. — 
Не будем терять времени. — Попросил слово 
Алексей Артамашов. Бабаев. Кавалер Зол. Зв., 
кн. I, гл. 11. [Соня:] Дай мне высказаться... 
Но я не могу говорить так громко, мне стыдно. 
Пойдем ко мне в комнату, там поговорим. 
Чех. Леший, д. II, явл. 10. Долго и много 
говорил Василий Петрович. Он никогда так 
много не говорил и так ясно не высказывался. 
Леек. Овцебык, III. ^Высказываться, 
высказаться за, против кого-, чего-либо — 
выражать свое мнение, поддерживая, под
тверждая что-либо или возражая кому про
тив чего-либо. Несколько дней тому назад, 
до открытия настоящего съезда [X Всерос
сийского съезда Советов], Президиум В ЦП К 
получил ряд постановлений от съездов Советов 
закавказских республик, Украины и Белорус
сии о желательности и необходимости объе
динения этих республик в одно союзное госу
дарство. Президиум В ЦИК имел- суждение 
по этому вопросу и высказался за своевремен
ность объединения. Сталин, Об объедип. сов. 
республик (V, 145). 2. Обнаруживаться, про
являться. Черты лица ее [Софьи] стали еще 
правильнее и строже; они попрежнему выра
жали искренность чувств итве.рдость; но, вме
сто прежнего спокойствия, в них высказывалась 
какая-то затаенная болъ и тревога. Тург. 
Яков Пас., III. Сначала вы очень полюбили бы 
Ивана Васильевича..; но скоро вы с удивлением 
заметили бы, что в нем ничего не обнаружи
вается нового, что он весь высказался и выка
зался вам, что вы его выучили наизусть и что 
он стал вам скучен, как книга, которую вы, 
за неимением других, сто раз перечли и на
изусть знаете. Бел. «Тарантас» Соллогуба 
(IX, 306). Высказывание, ь е, я, ср. 1. Вы
ражение, изложение словами своих мыслей, 
взглядов и т. іг. Высказанная мысль, вы
сказанный взгляд на что-либо. Высказывания 
Белинского о воспитании. 2. Обнаруживание, 
проявление чего-либо. Но как удержатъ 
от высказывания благородно-самодовольные по
рывы юности? Л. Толст. На каждый день, 
22 янв.

— Ср.-русск.: кысказыкАТн; Вейсманнов Леке. 
1731, л. 172: в ы с к а в а т и; Росс. Целлариус 
1771, с. 195: в ы с к а з ы в а т ь; Нордстет, Слов. 
1780: в ьі с к а з а т ь; Слов. Акад. 1806: в ьі- 
сказывание; Слов. Акад. 184/: в ы с к а- 
зываться, высказаться, высказа
н и е. — Ср.: с к а з а т ь.Выскакивать, а ю, а е ш ь, несов.\ 
вйскочить, чу, ч и ш ь, сов., неперех. 
1. Скакать вон, выпрыгивать откуда-, куда- 
либо. Лодка тихонько причалила к берегу. 
Первым выскочил на землю Прохор, за ним 
Степа. Бабаев. Кавалер Зол. Зв., кн. I, 
гл. 26. Молодые, люди открыли окошко на двор; 
один из них вздумал выскочить из него, за ним 
другой, потом третий; кто падал, кто уши
бался, потому, что окно было довольно высоко. 
В. О доев. Свидетель. ♦ Выбрасываться, на
скакивать на берег, мель и т. п. (о судне). 
Мы незаметно очутились у пристани [Ма

деры].. Шлюпки не пристают зиесь, а выска
кивают с бурунами на берег, в кучу мелкого 
щебня. Гонч. Фрег. Палл., т. I, гл. 2. ♦ Быстро, 
неожиданно появляться, выбегать откуда- 
либо. Три громадные, кудластые собаки, 
выскочив откуда-то из тьмы, бросились на 
нас. М. Горький, Мой спутник, V. За дверью 
раздался выстрел. Отовсюду выскочили люди, 
бешено завертелись вокруг меня. Гарш. Проис
шествие, IV. Вдруг из всей этой толпы выско
чила, — с всклоченными волосами, с дикими 
глазами и с метлою в руке, — скотница. 
Писем. Люди сорок, годов, ч. I, гл. 2. о Об
разно. О движущихся предметах. Неожи
данно из-под горки выскочили санишки. Мевер. 
Новый дом, VI. Из-за поворота железной 
дороги выскочил окутанный черным дымом 
курьерский поезд. Купр. Молох, VI. ♦ Пе
реносно. В просторечии. В выражении 
(ирон.). В ы с к о ч и т ь замуж — поспешно, 
неожиданно или необдуманно выйти замуж. 
[Надежда Петровна] шестнадцати лет вы
скочила замуж за русского немца Шмидта, 
с которым и прожила лет пять, а потом 
бросила его. Мам.-Сиб. Любовь, V. [Сера
фима] выскочила замуж так стремительно, 
потому что ей дома было тошно. Бобор. 
Вас. Теркин, ч. I, гл. 9. ♦ Переносно. Быстро' 
и ловко возвыситься по службе или на другом 
поприще, о Устар. Выскочить в чипы, 
в люди— быстро, неожиданно получить чины, 
занять высокое положение на службе или в 
обществе, не имея ни заслуг, ни дарований. 
Чиновник он [Ппгасов] был, хоть куда, не очень 
распорядительный, зато крайне самоуверенный 
и бойкий; но ему захотелось поскорее выско
чить в люди — он запутался, споткнулся 
и принужден был выйти в отставку. Тург. 
Рудин, II. Избегайте этой ретивой прыти, 
которая бывает часто у женщин, которые 
хотели бы вдруг, прямо из солдатов произвести 
в генералы.. Никак не нужно на то глядеть, 
что один скоро выскочил в чины. Гог. Письмо 
А. О. Смирновой, 24 окт. 1844. 2. Быстро, 
неожиданно выпадать из своего места, выва
ливаться. По утрам, когда я чистил платье
хозяина, в карманах его брюк звенели монеты, 
иногда они выскакивали из кармана и кати
лись по полу. ІА. Горький, В людях, IX. На
чались обыкновенные явления качки: вдруг 
дверь отворится и с шумом захлопнется. 
В каютах, то там, то здесь, что- 
нибудь со стуком упадет со стола, или 
сорвется со стены, выскочит из шкапа и со- 
звоном разобьется—стакан, чашка. Гонч. 
Фрег. Палл., т. I, гл. 2. о Образно. Знания 
входили туго в его голову, но, раз уже попавши 
туда, никогда оттуда не выскакивали: все зна
комые ему слова он помнил точнейшим обра
зом, во всех их значениях. Писем. Старч. 
грех, II. 3. В просторечии. Раньте других, 
не во время ввязываться в разговор, в какое- 
либо дело; вмешиваться в чужие дела. Начи
нать говорить, действовать раньше других. И 
вдруг и скажи ему, что если денег у него недо
станет на переезд в другой город, то ему еще да
дут, и даже я сам ему дам из моих денег сколько 
угодно. Вот это вдруг его и поразило: зачем, 
дескать, и я выскочил ему помогать? Дост.
Бр. Кар., кн. V. гл. 1. Вйскакать, с к а ч у,
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скачешь, сов., неперех. 1. Скача на ло
шади, полниться где-либо, выехать куда- 
либо. Я выскакан на тот берег. За речкою., 
неподвижно все сидел на своей лошади худой 
артиллерийский капитан. Верес. На пион, 
войне, VIII. И кинулись охотники толпою 
К коням, но их Зораб предупредил; Он, выска
кав вперед, воскликнул: Не трогайся никто; 
Я начал, я и кончу. /Кук. Рустем и Зораб, 
III, 7. о Спорт. В ьі с к а к а т ь на скач
ках— обогнать. 2. Приобрести что-либо 
(наир, приз) скачками. Вйскакпуть, однокр. 
В просторечии. То же, что выскочить в 1-м 
знач. Выскакнул, из норы овинник, пыхнул зеле
ными глазами и стал сноп рвать. А. II. Толст. 
Сол. жених. Выскакивание, ье, я, ср. Вй- 
скочка, и, м. и эіс. 1. Человек, раньше других 
вмешивающийся во что-либо. В школе он’[Ро- 
диои] был «выскочкой» —лез всюду, где его не 
спрашивали. Стоило учителю задать классу 
вопрос, он первым поднимал руку, но ответить 
толково, обстоятельно не умел. Мальцев, От 
всего сердца, ч. II, гл. 6. ♦ Человек, не но 
заслугам выдвинувшийся на службе или 
в жизни, занявший высокое положение в об
ществе. Все., смотрят на Пронского, как на 
дурака или как на выскочку, желающего по
нравиться начальству своей напускной прав
дивостью. Ппсар. Образ, толпа (VI, 270). 
Пока журналист, или критик еще свеж 
и нов в его идеях, на него смотрят недовер
чиво, как на выскочку, который захотел быть 
умнее всех, споритъ против того, в чем реши
тельно все убеждены. Бел. Петеро, лит. (IX. 
241). 2. Устар. Человек незнатного про
исхождения, добившийся высокого обществен
ного или служебного положения. [Мстислав
ский о Годунове:] Выскочка! Татарин! 
Вишь, ближним стал боярином теперь! 
А. Толст. Смерть Иоанна Грозн., д. Ц. Долг 
Шуйского.

— Др«-русск.: къіскочнті?, к'ыскдкдтн; ср.-русск.: 
кыскдкнкатн; Росс. Целлариус 3 771, с/ 460: 
выскакивать, в ы с к о ч и т ь; Нордстет, 
Слов. 1780: выскакивание, выска- 
к а т ь, в ы с к о к, в ы скочка; Слов. Акад. 
1794: выскокнуть, выскоченне; Даль, 
Слов.: в ы с к а к я у т ь. — Ср.: с к а к а т ь.Выскальзывать, а ю, аешь, несов.'. 
выскользнуть, ну, н е ш ь, сов., неперех. 1. Скользя, выпадать откуда-либо. [Пастухов] 
силился засунуть в боковой карман чертеж
ную готовальню, а она все выскальзывала нару
жу. Федин, Первые радости, гл. 27. Светильня 
лампадки., выскользнула из держальца и по
гасла. М. Горький, В людях, VIII. о В ы- 
скальзывать из рук. [Марианна] подала 
ему [Нежданову] пакетец; но он неловко его 
взял; он чуть не выскользнул, у него из рук, и 
раскрылся. Тург. Новь, XXVIII. 2. Быстро 
или незаметно выйти откуда-либо. Лейтенант 
Бугорков выскользнул из шалаша и пошел гото
вить взвод сапёр к предстоящему выступле
нию. Казакев. Звезда, гл. II. Я проворно 
оделся и выскользнул из дому. Тург. Нерв, 
люб., XVI. [Чичиков] скорее за шапку, да 
по-за спиною капитана-исправника выскользнул 
на крыльцо, сел в бричку и велел. Селифану 
погонять лошадей вд весь дух. Гог. Мертв, 
души т. 1« гл. 4. Выскользать, а ю, а е пт ь.

I несов., перех. В просторечии. То же, что 
I выскальзывать. Первый опыт писания самоуч- 
I кой был очень для меня мучителен. Перо верпіе- 
! лось между пальцами, а по временам и вовсе
* выскользало из них. Салт. Пошех. стар., V. 
і ♦ Переносно. Не задерживаться в сознании,

ускользать от внимания. [Раскольников] 
жадно осматривался направо и налево, всмат
ривался с напряжением в каждый предмет 
и ни на чем не мог сосредоточить внимания; 
все выскользало. Дост. Преет, и нак., ч. VI, 
гл. 8. Выскальзывание, я, ср.; выскользашіе, 
Я, ср.

— Слов. Акад. 1794: выскальзывать, 
выскользнуть; Даль, Слов.: высколь
зать, в ы с к о л ь з а н и е, в ы с к а л ь з ы в а
н и е. — Ср.: скользить.Выскобелить, л ю, л и ш ь, сов., перех. 
Обл. и в просторечии. Выровнять, выстро
гать скобелем (в плотничьем ремесле). Вы- 
скобелить оглоблю. Даль, Слов.

— Ср.: выскабливать. — Ср.: скобель.Выскоблить. См. Выскабливать.Выскользнуть. См. В ы с к а л ь з ы- 
в а т ь.Выскребать, а ю, аешь, несов.; вй- 
скрестп, скребу, скребешь, проги, вьі- 

і скреб, ла, ло, сов., перех. 1. Скребя, 
очищать что-либо (от грязи, остатков содер
жимого и т. п.), выскабливать. Все в доме 
так и лоснилось, так и блистало; все было 

I выскребено, выглажено, вымыто мылом. Тург.' 
; Несчастная, VI. Заступом тою порой Теле
> мак, свинопас и Филотий В зале просторной 

весь пол, обагренный пролитою кровью, Вы-
I скребли чисто; оскребки же вынесли зіі 
■ дверь.. Жук. Одиссея, XXII, 454—456.

2. Извлекать, удалять что-либо из чего скреб- 
I ком или скоблением. — Ты Петра Ивано- 
I вича ждала? — спросила. Александра Михай- 
I л овна. — Кого ждала, того нету! — засмея- 
I лась Таня, выскребая из склизкой кильки 

коричневые внутренности. Верес. Два конца, 
I II, 6. ♦ Выцарапывать, выдирать. [Ульяна:] 
I Вели его держать, Покуда я не выскребу ког- 
I тями Бесстыжих глаз его! А. Остр. Воевода, 
і д. V, явл. 9. ♦ Скребком или другим ору- 
I днем делать ямку, бороздку; вырывать нору 
і или углубление (о животных, имеющих

когти). Выскребаться, ается; вьіекре- 
стись, скребется. 1. Скребясь, выби
раться, вылезать откуда-либо. Мышь вы- 

j скреблась из-под полу. ♦ Переносно. В про-
• сторечпп. С трудом выбраться откуда куда- 
і либо (из затруднительного положения, из 
! бедности и т. п.). — Вот вы как, Тит Ника
; норыч, все в гору идете... в председатели по- 
і пали! заметил хозяин. — Нельзя, Иван Пет
, рович, время такое... пожили в темноте 
I и будет... Пора и нашему брату выскре- 
’ баться на свет божий. Н. Усп. Книжный маг, 
’ 2. Страд. Выскребание, ь е, я, ср. Вй*- 
I скребки, ков, мн. Очистки, получаемые

при выскребании чего-либо, оскребки.
— Ср.-русск.: кыскрекдтн, выскрести; Росс. 

Целлариус 1771, с. 462: выскребать-
1 выскресть; Нордстет, Слов. 1780: в ьг- 
1 с к р е б ё н и е, в ьт с к р е б к а, в ы с к р е- 

б о к; Слов. Акад. 1794: выскребание; Слов»
1 Акад. 1S47: выскребаться, в ы с к р е-

39*
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сться, вы скребен и е; Даль, Слов.: вы
скрёбывать, выскребнуть, выскрё- 
быванье, выскреб (л) ение, выскреб- 
н б й; Слов. Акад. 1892: выскребки. — Ср.: 
скрести. .Выслать. См. Высылать.Выслеживать, а ю, аешь, несов.} вы
следить, слежу, следишь, сое., пе
рех. Искать, обнаруживать кого-, что-либо 
по следам или другим каким-нибудь призна
кам; упорно наблюдать за кем-, чем-либо. 
Однажды она [Софья], переодетая монахиней, 
ехала в одном вагоне и на одной скамье со шпи
оном, который выслеживал ее и, хвастаясь 
своей ловкостью, рассказывал ей, как он это 
делает. М. Горький, Мать, ч. II, гл. 4. Иногда 
среди камыша попадалось мелководное озеро, 
покрытое тиной. Здесь можно было выслежи
вать куликов и бекасов. Потаи. Дерев, ром., 
ч. I, гл. 6. Выслеживаться, вйследиться, 
страд. Выслёживанпе, ье, я, ср. Еще с дет
ства развитая способность выслеживания как 
бы определила ему [Черемушкину] место раз
ведчика на войне. Он и на марше ходил осто
рожной, охотничьей поступью.. Вершигора, 
Люди с чистой совестью, ч. II, гл. XI. Анна 
Федоровна научилась в несколько дней следить 
за самой собой и за другими — это был ответ 
на общее выслеживание. Мам.-Сиб. Мать- 
мач., III. ,

— Ср.-русск.: выслѣдити; Даль, Слов.: г. ы с л ё- 
живать, выследить, вы слёживаться, 
вйследиться, выслёживан ье, в ы- 
следка, вы следок. — Ср.: следить.Выслуживать, аю, аешь, несов.', вы
служить, ж у, ж ишь, сов., перех. 1. Служ
бою достигать чего-либо; получать что- 
либо за службу. [Иван Петрович] был отре- 
шон от должности и умер в отставке, не 
выслужив пенсиона. Салт. Помп, и помпад. 
II, 2. [Бальзаминова:] Лучше бы ты служил 
хорошенько. [Бальзаминов:] Что служитъ-то! 
Много ли я выслужу? А. Остр. Праздн., сон.., 
к. I, явл. 2. Есть офицеры, составляющие 
в Петербурге какой-то средний класс обще
ства. На вечере, на обеде у статского совет
ника или у действительного статского, кото
рый выслужил этот чин сорокалетними тру
дами, вы всегда найдете одного из них. Гог. 
Невский проси. 2. Прослужить определенный, 
срок. Кажется, ваш покойный родитель не 
только не выслужил срока, но даже и не 
служил совсем последнее время. Дост. Преет, 
и нак., ч. V, гл. 1. Выслеживаться, вйслу- 
житься. Достигать известного положения, 
продвигаться по службе. Его [Сазонова] 
походка напоминала приемы актеров, играю
щих чиновников из выслужившихся разночин
цев, когда они, перед тем как войти в каби
нет важного начальника, сгибали свою спину 
и быстро ныряли в дверь. Юрьев, Записки, 
т. II. Перв. годы, 10. о Выслужиться 
до чего-либо. Выслужиться до офицерского 
чина. ^Выслуживаться перед кем — 
добиваться чего-либо (выгоды, расположе
ния и т. п.) угодничеством, заискиванием. 
Будучи хорошим капитаном, он [Лебедев] 
терпеть не мог выслуживаться перед выс
шими чинами и знал себе цену. Нов.- 
Прибой, Цусима, кн. II, ч. III. о В ы с л j- 

живаться чем. [Марфа:] Всю неделю 
ничего не делал, палец об палец не уда
рил, одним только безобразием занимался, 
да еще важничает.. Лежа на боку, ябедни
чеством выслужиться хочет. А. Остр. Не
вольницы, д. III, явл. 2. Выслуживание, 
ь е, я, ср. Вйслуга, и, ж. 1. Пребывание на 
службе в течение определенного срока, 
о За выслугу лот — за службу в те
чение установленного законом срока. Пенсия, 
надбавка к заработной плате за выслугу лет.

о — Ну, чин-то коллежского советника я и 
так, за выслугу лет, получу. . Салт. Письма к 
тет., X. Я считался в Иностранной Коллегии 
от 1817-го до 1824-го года; мне следовали за 
выслугу лет еще два чина, т. е. титулярного 
и коллежского ассессора; но бывшие мои 
начальники забывали о моем представлении. 
Пушк. Письмо Бенкендорфу, июль 1831. 
о За выслугой лет — за истечением 
определенного по закону срока службы.
2. Достижение каких-либо преимуществ по 
службе (наград, повышения и т. п.). о Доре- 
вол. Разжаловать с выслугою, до вы
слуги, без выслуги — с правом или 
без права получения чинов, наград и повы
шений (о чиновниках и военнослужащих).
3. Устар, и обл. То же, что заслуга. Ни 
ложки, ни угла: и все мое [поэта] именье 
В одном воображенье; Меж тем, когда сопер
ник мой, Без выслуг, без ума, равно с твоим 
кумиром, В палатах окружен поклонников 
толпой. Крыл. Богач и Поэт.

— Ср.-русск.: выслЬ'жнвдтн, высл&к нтн, кыслЬ’- 
жнвлтнсА, кысл&кнтнса, выслуга; Поликарпов, 
Леке. 1704: выслуга; Росс. Целлариус 1771, с. 468: 
выслуживать, выслужить, выслу
живаться; Нордстет, Слов. ]780: выслу
житься; Слов. Акад. 1794: выслежива
ние, в ы с л у ж е н и е. — Ср.: служить.Выслушивать, аю, аешь, несов.', вй- 
слушать, а ю, аешь, сов., перех. 1. Вни
мательно, до конца слушать кого-, что-либо; 
прослушать. Выслушав комбата, офицеры 
не задавали вопросов — все было известно: 
получить новое зимнее обмундирование, бое
вые припасы и выйти к местам погрузки. 
Первенц. Огн. земля, гл. 13. Я рассказал 
ему [Короленко], как живу, он молча выслу
шал. М. Горький, В. Г. Короленко. [Царь:] 
Мне нужно, князь, с тобою говорить. Но, 
кажется, ты сам пришел за делом: И выслу
шать хочу тебя сперва. Пушк. Бор. Год. 
Царск. палаты. ♦ Прислушиваться, вслуши
ваться; разузнавать слухом. [Раскольников] 
отворил дверь и стал слушать на лестницу. 
Долго он выслушивал. Где-то далеко, внизу., 
кричали чьи-то два голоса, спорили и брани
лись. Дост. Преет, и нак., ч. I, гл. 7. 2. Мед. 
Исследовать у больного легкие, сердце по
средством слуха, слушания. Маленький 
доктор, едва доставая до груди Арбузова, при
ложил к ней стетоскоп и стал выслушивать. 
Купр. В цирке, I. Выслушиваться, вйслушать- 
ся, страд. Выслушивание, ь е, я, ср. Доктор 
не хотел брать даром денег за визит и добро
совестно мучил пациента выстукиваниями и 
выслушиваниями. Мам.-Сиб. Забыт, альбом, I. 
А между тем, в равных концах залы., начи- I нали стучать ножами по тарелкам и тре
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бовали молчания для выслушивания спичей. 
Григор. Кор. «Ретвизан», II. Вйслушанпе, 
я, ср. Устар. Дубровский получил через 
городовую полицию приглашение явиться для 
выслугиания решения., по делу спорного име
ния между им, поручиком Дубровским, и ге
нерал-аншефом Троекуровым. Пушк. Дубров
ский, I.

— Др.-русск.: кыслЬшатн; Поликарпов, Леке. 
1704: выслушиваю; Росс. Целлариус 1771, с. 469: 
выслушивать, выслушать; Нордстет, 
Слов. 1780: выслушан и е; Слов. Акад. 1794: 
выслушивание, в ы с л у ш а н и е; Слов. 
Акад. 1847: выслушиваться, выслу
шать с я. — Ср.: слушать.Высмаливать, а ю, а ешь, несов.: вй- 
смолить, лю, лишь, сов., перех. Обма
зывать, покрывать что-либо разогретою 
смолой. Белокурая голова мальчика. . ка
залась еще миловиднее и нежнее посреди 
черных, грубо высмоленных досок палубы. 
Григор. Рыбаки, VIII. Высмаливаться, 
ается; вйсмолиться, л и т с я. 1. Обма
зываться или пачкаться смолою. 2. Страд. 
Высмаливание, ь е, я, ср.

— Ср.-русск.: выслѣдити; Нордстет, Слов. 1780: 
в ы с м й л и в а т ь, высмолить, в ы с м £ л и
ванне, высмоленье; Соколов, Слов. 1834: 
в ы с м А л и в а т ь с я, в ы смолиться; Слов. 
Акад. 1847: вй с моление, высмолка.— 
Ср.: смолить.Высматривать, а ю, а е ш ь, несов.; вы
смотреть, рю, р и ш ь, сов., перех. и неперех.1. Перех. Внимательно разглядывать, осма
тривать что-либо; разузнавать что-либо все
сторонним наблюдением. [Чернышев] хотел 
внушить государю.., что, по всей вероятности, 
Хаджи Мурат только для того, чтобы высмо
треть наши средства обороны, вышел к нам.. 
Л. Толст. Хаджи Мурат, XV. Все, чтб можно 
было высмотреть в городе, все высмотрено. Два, 
три часа времени — вот все, что нужно, 
чтобы его внутренняя жизнь выступила 
наружу. Салт. Письма о пров., IX. Похо
дили путники по варницам, высмотрели все, 
что им дозволили посмотреть, и между 
прочим узнали, что и здесь рабочие пере
биваются кое-как, и здесь плата за труд 
небольшая. Решетн. Где лучше? III. ♦ Рас
сматривать, смотреть. Картину раз высма
тривал сапожник И в обуви ошибку указал.. 
Пушк. Сапожник. 2. Перех. Отыскивать, 
выискивать кого-, что-либо глазами, внима
тельно разглядывая. Часа в четыре дня мы 
стали высматривать место для бивака. Арсен. 
Дереу Узала. гл. 5. [Чѳлкаш[ кидал вокруг 
себя острые взгляды, поблескивая холодными 
серыми глазами и высматривая кого-то среди 
грузчиков. М. Горький, Чел каш, I. Выстрелы 
утихли. Орлы, спутники войск, поднялися 
над горою, с высоты высматривая себе 
добычу. Пушк. Пут. в Арзр., III. о В вы
ражении. Глаза высмотреть — уто
мить глаза, зрение долгим напряженным 
разглядыванием чего-либо. — Говорите., ба
тюшка, чтб там еще случилось?., ждала 
вас, все глаза высмотрела. Дост. Униж. 
и оск., ч. I, гл. 12. 3. Неперех. Выгля
дывать, устремлять взор, смотреть откуда- 
или из-под чего-либо. Лоб у Афанаса 

был большой.. Глаза высматривали из глаз
ниц хитро и зорко. Леон. Барсуки, ч. II, 
гл. 5. [Николай Петрович] увидел ее 
[Фенички] головку сквозь золотую сетку 
колосьев, откуда она высматривала, как зве
рек. Тург. Отцы и дети, VIII. о Образно. 
Из-под пепла золотым павлиньим глазком 
высматривал не залитый с вечера огонь. 
Шолох. Тихий Дон, кн. I, ч. I, гл. 9. ♦ Не
перех. Устар. Высматривать кем — 
иметь вид кого-либо. Прошу посмотреть на 
него [правителя канцелярии], когда он сидит 
среди своих подчиненных — да просто от 
страха и слова не выговоришь. . Высматривает 
орлом, выступает плавно, мерно. Гог. Мертв, 
души, т. I, гл. 3. Высматриваться, вйсмо- 
треться, страд. Высматривание, ь е , я, 
ср.

— Ср.-русск.: кыемдтрнкдтн, высліотр'ктн; Поли
карпов, Леке. 1704: выслитрдю; Росс. Целлариус 
1771, с. 472—473: высмйтриват ь, в ы- 
смотреть, высматривание, вы
сматриватель; Нордстет, Слов. 1780: в й- 
смотр, вьіемотрщик; Слов. Акад. 1794: 
в ьі с м о т р е н и е; Слов. Акад. 1847: высмат
риваться, высматривательница, вй- 
смотрщик, высмотрщица. — Ср.: смот
реть. ’Высмёивать, аю, аешь, несов.', вйсме- 
ять, смею, смеешь, сов., перех. Вы
ставлять кого-, что-либо в смешном виде; 
указывать смешные стороны в ком-, чем- 
либо; выражать неодобрение, презрение 
в насмешках, осмеивать. [Анненский] умел 
высмеять противника, даже немножко уяз~ 
вить его, но я не помню случая, когда бы его 
слово обидно задело человека. М. Горький, 
Н. Ф. Анненский. Постепенно Мерцалов стал 
относиться ко мне с большим раздражением, 
придирался к каждому слову, высмеивал 
меня, — видно, во мне разочаровался. Верес. 
В юные годы (XI, 165). Высмеиваться, вй- 
смеяться. 1. Вдоволь, вволю насмеяться. 
Я быстро сообразил, что лучше всего спря
таться за высокой спинкой трона и там 
высмеяться вдоволь. Купр. Как я был акт., 
XI. 2. Страд. Высмеивание, ь е, я, ср.

— Нордстет, Слов. 1780: высмеять; Даль, 
Слов.: высмеивать, высмеиваться, 
высмеяться. — Ср.: смеяться.ВЫСМОЛИТЬ. См. Высмаливать.Высморкать, а ю, аешь, сов.; вйсморк- 
нуть, ну, н е ш ь, однокр., перех. Силь
ным выдохом очистить нос от слизи, удалить 
слизь из носу. Высморкать нос. Вйсмор- 
каться, сов. Г-н Зверков громко высморкался и 
понюхал табаку. Тург. Ерм. и мельн.

— Ср.-русск.: выслиркатн; Росс. Целлариус 
1771, с. 472: высмаркивать, вЬісмор
кать, высмаркивание; Нордстет, Слов. 
1780: вьіеморки; Слов. Акад. 1847: вы
смаркиваться, высморкаться, в й- 
сморкнуть, высморкнуться, высмор
кан и е.— Ср.: сморкаться.Высмотреть. См. Высматривать.Выебвывать, аю, аешь, несов.\ вйсу- 
нуть, ну, н ѳ щ ь, сов., перех.; дееприч. вй* 
сунув. Выставлять, протягивать что-либо 
изнутри наружу. Солнце освещало одну из стен 
многоэтажного дома, где из раскрытых окон
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были высунуты для проветривания детские | 
матрасики, подушки и ватные одеяла. ; 
А. И. Толст. Расск. о кап. Гатт. Я высунул 
нос из-под одеяла., и, хотя заспанными, но I 
сердитыми глазами окинул Карла Иваныча. 
Л. Толст. Детство, I. Беленькая ручка бояз
ливо высовывает на балкон [во время дождя] 
предмет нежных забот—цветы. Гонч. 
Обыкн. ист., ч. II, гл. 6. о Высовы
вать язык кому-либо (в прямом или в пе- j 
реносном смысле) — выражать кому-либо • 
презрение; дразнить. Леска Баран стал ! 
впереди своей ватаги, молодецки подбоче
нился и гордо поглядывал на миршенских. . 
А те языки ему высовывают, выпевают, вычи
тывают. Печер. На Горах, ч. II, гл. 19. 
И еще я вам скажу, что мне спать мешало — ; 
вы не поверите: месяц! Стоит он прямо передо 
мной, эдакий круглый, большой, желтый, 
плоский, и сдается мне, что уставился он 
на меня, ей-богу; да так нагло, назойливо. . . 
Я ему даже язык наконец высунул, право. Тург. 
Собака, о В ьі с у н у в (вы с у ня) язык бе
жать, бродить и т. п. (о собаках) — в пзиемо- 
жении от жары или усталости. Лениво шла, і 
высунув язык, маленькая собака.. М. Горький, 
Трое (IV, 225). о В просторечии. О человеке. , 
Стремительно, не переводя дыхания. [Петя] 
опрокинул у какой-то лавочки корзину с рож
ками, и мальчикам пришлось, высунув языки, 
два квартала бежать от хозяина. Катаев, Бе
леет парус.., XXI. [Настасья Кирилловна:] • 
Ступай, дурачек этакий, за дядюшкой; куда 
это он, голубчик мой, скрылся. [Ваничка:] 1 
Догонишь его, как бы не так. Он, я видел, 
высуня язык, улепетывает, во всю иванов
скую дерет. Писем. Ипохондрик, д. II, I 
явл. 17.о В выражениях. Бегать высунув, I 
вйсуиувши язык — хлопотать до из- I 
неможения. В день отъезда я бегал по Питеру ! 
высунув язык. Не было ни одной свободной се- I 
кунды. Чех. Письмо Ал.П. Чех.,21 февр.1889. 
о Высунуть нос откуда-либо — выгля
нуть, едва показаться. Ничто не ускользало 
от свежего, тонкого внимания, и, высунувши 
нос из походной телеги своей, я глядел и на ; 
невиданный дотоле покрой какого-нибудь сюр
тука, и на деревянные ящики с гвоздями. 
Гог. Мертв, души, т. I, гл. 6. о В ьі с у и у т ь 
нос из дому, на улицу — выйти, показаться 
из дому наружу. Мятель и вьюга при 
сильном NW целую ночь и продолжается 
теперь при + І°; все вокруг занесено снегом, 
нельзя высунуть носа, и я принужден оста
ться без моей утренней прогулки. Пирогов, 
Вопр. жизни, V. Высовываться, вйсунуться. 
Выдвигаться, протягиваться откуда-либо. 
Молодой худощавый мальчик лейб-гусар., 
взлез на окно, высунулся и посмотрел вниз. 
Л. Толст. Война и мир, т. I, ч. I, гл. 9. За
хар, по обыкновению, колебля подносом, не
ловко подходил к столу с кофе и кренделями. 
Сзади Захара, по обыкновению, высовывалась 
до половины из двери Анисья, приглядывая, 
донесет ли Захар чашки до стола. Гонч. 
Обломов, ч. III, гл. 3. Но лишь только за
пененную морду Сунул конь в студеную воду, 
Из воды вдруг высунулась ручка: Хвать коня 
за узду золотую! Пушк. Яныщ-кор. о Пере
носно. В просторечии. Вмешиваться в раз

говор, в спор; соваться. — Книжный ты че
ловек, образованный, ну, а в чужой карман 
не гляди — брось эту привычку.. — Чужое 
хорошо считать, — высунулся Курочкин. 
Невер. Гуси-леб., ч. I, гл. 17. ♦ Быть на 
виду, торчать откуда-либо; выдаваться. 
В антракте она привстала, желая дать 
пройти какому-то господину, и зацепила 
кружевом рукава за гвоздик, случайно высу
нувшийся из обивки стула. Григор. Нед. 
счастье, V. Волтер был высок, тонок, худ. 
Подбородок и нижняя челюсть не много 
высасывались вперед. И. И. Тург. Дневник, 
5 апр. 1807. Высовывание, ь е, я, ср.

— В иной (простор.) Форме: деепр. высуп я 
(прим. см. выше). — Ср.-русск.: кыс&іБтнса; Вейс
маннов Леке. 1731, л. 781: высунути; Росс. 
Целлариус 1771, с. 508: высовывать; Норд- 
стет, Слов. 1780: вы совать, высунуть, 
высовываться, в ы с у и у т ь с я, в ы с 6
в ы в а н и е, высовка. — Ср.: сова т ь.

ВЫСОКИЙ, а я, ое; сок, сока, едко, 
и с о к б, мн. едки и соки; выше, 
в ы с ш и и, в ы с о ч а й ш и й. 1. Обла
дающий значительной высотой, большой про
тяженностью от низу до верху; значительно 
возвышающийся над уровнем моря (противо
полагается низкому). Высокая гора, о Там 
всадник, опершись на светлу сталъ копья, 
Задумчив и один, на береге высоком Стоит и 
жадным ловит оком Реки излучистой послед
ние края. Батюшк. Пер. через Рейн, о О зда
ниях, комнатах, сооружениях и т. и. 
Дома здесь [в Петербурге] большие, особливо 
в главных частях города, но не высоки: 
большею частию в три и четыре этажа, 
редко очень бывают в пятъ. Гог. Письмо 
к мат., 30 апр. 1829. На зеленом лугу., 
стоит высокая алмазовидная, обделанная 
в злато, пирамида. Держ. Опис. торж.. 
(I, 387). о О растениях. Высокая трава.
Высокая рожъ, а Шумит тростинка малая, 
Шумит высокий клен... Некр. Зел. шум. 
Вдоль плетня качалась высокая крапива. 
Тург. Мой сосед Радилов. Среди долины ров
ныя, На гладкой высоте, Цветет, растет 
высокий дуб В могучей красоте. Мерзл. 
Среди долины., о О человеке большого 
роста. — Ну что, Капитоныч? — сказал Се
режа.., отдавая свою сборчатую поддевку 
высокому, улыбающемуся на маленького чело
века с высоты своего роста, старому швей
цару. Л. Толст. Анна Карей., ч. V, гл. 26. 
Правду молвить, молодица Уэіс и впрямь 
была царица: Высока, стройна, бела, И умом 
и всем взяла. Пушк. Ск. о мертвой цар.. 
оВысбкий лоб (чело) — большой, от
крытый лоб (чело). Преждевременная лысина 
сильно увеличила его [Кострова] высокий лоб. 
Корол. Феодалы, III. [Григорий:] Ни на. челе 
высоком, ни во взорах [Пимена] Нельзя прочесть 
его сокрытых дум. Пушк. Бор. Год. Ночь. 
Келья в Чуд. мои. о О предметах одежды. 
Высокие перчатки — перчатки, доходя
щие до локтя или выше. Пуговицы все три 
застегнулись не порвавшись на высокой пер
чатке, которая обвила ее [Кити] руку, не 
изменив ее формы. Л. Толст. Анна Карен., 
ч. I, гл. 22. о Высокие сапоги — обувь 
с длинными, доходящими до колен или выше
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голенищами. Л' самого края белоснежно длин- 
лого стола в студенческих, запущенных в вы
сокие сапоги, брюках.., должно быть, брат 
хозяйки. Сераф. Город в степи, I. ♦ Подни
мающийся кверху, выступающий; выпуклый. 
о Высокая грудь. [Степан Михайлович 
•Багров] был не только среднего, а даже 
небольшого роста: но высокая грудь, необыкно
венно широкие плечи, жилистые руки, 
каменное, мускулистое тело, обличали в нем 
силача. С. Акс. Сем. хр. (I, 4). Мокрая 
рубашка обрисовывала гибкий стан ее [де
вушки] и высокую грудь. Лерм. Тамань.
о Полиграф. Высокая печатная форма — 

рельефная форма, в которой печатающие 
части выступают над пробельными. В ы- 
с б к а я печать — способ печатаппя с высо
кой илп рельефной печатной формы. 2. Нахо
дящийся, расположенный на значительной 
высоте. На высоком горизонте вечно прелест
ные, вечно изменяющиеся, играющие светом, 
как алмазы, снеговые горы. Л. Толст. Хаджи 
Мурат, XVI. Около полудня обыкновенно по
является множество круглых высоких облаков. 
Тург. Божии луг. Вчера я приехал в Пяти
горск, нанял- квартиру на краю города, на 
•самом высоком месте, у подошвы Машука. і 
Лерм. Кн. Мери. Было тихо. С высокого неба I 
•город белый луна озаряла. Пушк. Вид. кор. | 
^Высокий потолок (о комнате значи- | 
тельной высоты). «•» Достигающий значитель
ной высоты, поднимающийся далеко в | 
вышину (при движении). На берегу сайгак , 
делает частые и высокие прыжки. Железн. і 
Уральцы, I, 175. Бумажный Змей, приметя 
свысока В долине мотылька, —Поверишь ли!— . 
кричит: — чуть-чуть тебя мне видно; При
знайся, что тебе завидно Смотреть на мой і 
высокий столь полет. Крыл. Бум. Змей. 1 
о В выражении. Высокого или не I 
высокого полета (птица) — о человеке, : 
занимающем важное или незначительное 
место. [Городничий:] Однакож, право, как ! 
подумаешь, Анна Андреевна, какие мы с то
бою теперь птицы сделались! а, Анна Андре- { 
^евна! Высокого полета, чорт побери! Гог. 
Ревизор, д. V, явл. І.оВысбкая вода, 
река и т. п. — поднявшаяся от разлива, 
половодья и т. п. А весною небывало Вы
сока вода была. Твард. Страна Муравия, 1 
гл. VI. Рабочие на баржах были веселы, 
лоцмана радовались высокой воде, водоливы — 
ведру, все — ровному ветру без порывов, , 
без перемежек. Печер. На Горах, ч. I, 
гл. 16. Ты помнишь, что от тебя уехал 
я в самую бурю. Приключения мои начались 
у Троицкого моста — Нева так была высока, 
что мост стоял дыбом. Пушк. Письмо Н. II. 
Пушкиной, вторая пол. авг. 1833. ♦Высо
кий звук, тон, голос и т. п. — тонкий, пронзи
тельный, резкий. Самые высокие пискливые 
ноты, которые дрожали и обрывались, каза
лось, неутешно п'лакали, точно свирель, кото
рая была больна и испугана, а самые нижние 
.ноты почему-то напоминали туман, уны
лые деревья, серое небо. Чех. Свирель. От
коль такой берется голосок! И чист, и нежен, 
и высок!.. Крыл. Кук. и Петух. 3. Переносно. 
Достигший значительной степени развития, ! 
совершенства. Я рассказывал о людях, зна-

комете о с которыми было бы полезно ему 
[Л. Андрееву] — людях высокой культуры 
или оригинальной мысли. М. Горький, 
Л. Андр. о В наречных сочетаниях. В в ы- 
едкой степени, мере, до высокой 
степени и т. п. Никогда, ни ранее, ни после, 
я не видал его [Л. Андреева] настроенным до 
такой высокой степени активно. М. Горький, 
Л. Андреев. -♦ Превосходящий кого, что в ка
ком-либо положительном отношении; исклю
чительный по своим качествам, лучший, пре
восходный. Красная Армия своей стальной 
мощью, своей храбростью, высоким духом 
патриотизма. благородства и бескорыстия 
высоко передо всем миром подняла на своих 
знаменах имя русского... А. И. Толст. Родина, 
с. 24. Я хочу сделать из нее женщину 
в высоком значении этого слова. Салт. Бру- 
син (XII, 556). о Товар, материал высо
кого сорта, разбора и т. п. С каждым го
дом будет расти [в СССР] спрос на товары, 
и не просто на товары, а на товары высокого 
качества. Киров, Статьи и речи 1934, 48. 
о В выражениях. Быть, держаться и т. п. 

о ком-, о чем-либо высокого мнения — 
считать кого-, что-либо выдающимся, не
обыкновенным. Я и до моего невольного 
актерства никогда не был высокого мнения о 
провинциальной сцене. Купр. Как я был 
акт., X. [Грушницкий Печорину:] Она [Мери] 
говорит, что у тебя наглый взгляд, что 
ты, верно, о себе самого высокого мнения. 
Лерм. Кн. Мери. ♦ В просторечии. Имею
щий, получивший значительное служебное 
или общественное положение. [Феона:] Как 
тебе можно со мной разговаривать! Больно 
высок стал. Каким чином пожаловали, не 
слыхать ли? А. Остр. Не все коту масл., 
сц. III, явл. 1. ♦ Жеребец, бык и т. п. 
высоких кровей — чистокровный, поро
дистый. [Жеребец] очень высоких кровей, 
в жилах его ни капли иномеси, и порода 
видна во всем. Шолох. Тихий Дон, кн. III, 
ч. VI, гл. 6. 4. Переносно. Возвышенный, 
важный, торжественный (о литературных про
изведениях.) [Нарежный] обратился к народ
ному источнику и стал изображать жизнь 
не в идиллическом и сказочном ее интересе, 
но так, как она есть... со всем, что есть в ней 
высокого, пошлого и смешного... Доброл. О 
русск. романе (I, 42). Но все в элегии ничтож
но; Пустая цель ее жалка; Меж тем цель оды 
высока И благородна... Пушк. Е. О., IV, 33. 
оВысбкая поэзия, высокий стиль, 
слог и т. и. В новых литературах, там, 
где не было древних форм, признавал [Леон
тий] только одну высокую поэзию, а три
виального, вседневного не любил. Гонч. Обрыв, 
ч. II, гл. 5. К тому ж к стихам идет высо
кий слог! Вяз. Черта мести, о Устар. В ы- 
едкий стиль (штиль) речи — свойствен
ный поэзии и торжественной прозе и не до
пускающий употребления слов обыденного 
разговорного языка (литер ат.). От рас
судительного употребления и разбору сих 
трех родов речений рождаются три штиля: 
высокой, посредственной и низкой. Первый 
составляется ив речений С л авено российских.. 
Сим штилем составляться должны Герои
ческие Поэмы, Оды, прозаичные Речи о важ-
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ных материях. Ломон. О пользе книг церк..
□ Высокое, ого, в знач. сущ., ср. 

[Крутицкий:] Комедия изображает низ
кое, а трагедия высокое, а нам высокое то и 
нужно. А. Остр. На всяк, мудр.., д. V, явл. 6. 
[Николай Николаич:] Стремленье к прекрас
ному и высокому — вот искусство. Оно стре
мится непременно к добру, положительно или
отрицательно: выставляет ли нам красоту 
всего лучшего, что ни есть в человеке, или же 
смеется над безобразием всего худшего в чело
веке. Гог. Прил. к ком. «Ревизор», VIII. Твой 
жар воспламенял к высокому любовь; Терпенье 
смелое во мне рождалось вновь; Уж голос 
клеветы не мог меня обидеть: Умел я 
презирать, умея ненавидеть. Пушк. Чаадае
ву (I, 288). 5. Характеризуемый крупным, 
превышающим какой-то условный предел, 
числовым измерением (преимущественно 
в спец, литературе). Сестра больна. Ломота, 
высокая температура, голова болит и проч. 
Чех. Письма (II, 273). ❖Высокая про
изводительность, высокий урожай и т. п. 
Средний сбор хлебов по Союзу [в 1933 г.] со
ставил 8,8 іДентнеров] с гектара, что пре
вышает самый высокий урожай, который 
когда-либо знала дореволюционная Россия. 
Киров, Статьи и речи 1934, 26. о Высо
ка я цена, прибыль, сумма и т. п. За 
все эти труды доктора, Бегушев заплатил 
ему сто рублей. Скромный ординатор сму
тился даже: такой высокой платы он ни 
от кого еще не получал. Писем. Мещане,
ч. III, гл. 7. Нет, так не придется. Я рад 
бы душою, Да слишком, любезный, цена вы
сока. Ты видно, не хочешь поладитъ со мною, 
А ждешь к себе в гости купца-кулака. Никит. 
Купец на пчельн. ^Высокое давление, 
высокое напряжение (тока), высо
кая частота (колебаний) и т. п. (физ.).
° Ге огр. Высокие широты — широты, 

далекие от экватора, близкие к полюсам 
(противополагаются низкие широты). 6. Зна
чительный, важный, почетный, ответственный. 
Высокое положение, высок и*й чин, 
высокое звание и т. п. Если ты счи-
таешься ударником, будь действительно 
ударником и оправдай это высокое звание. 
Киров, Ленингр. большевики.., 384. Отдать і 
идее все — молодость, силы, здоровье, быть | 
готовым умереть для общего блага, — I 
какой высокий, какой счастливый удел! 
Чех. Черный монах, V. [Мать Штольца] 
пела ему о цветах, о поэзии жизни, шептала 
о блестящем призвании, то воина, .то писа
теля, мечтала с ним о высокой роли, какая 
выпадает иным на долю... Гонч. Обломов, I 
ч. II, гл. 1. Ник. Ив. Ильин уже не 
занимался литературой и даже говорил о | 
ней с пренебрежением; авторская слава уже 
не пленяла его: государственная служба, 1 
чины, ордена, высокие места в правителъ-
стве — вот что составляло предмет его раз
говоров и желаний. С. Акс. Литер, и театр. | 
восп. (IV, 44). -о Занимающий значительное | 
служебное или общественное положение, об- I 
ладающий большой властью, влиянием (о че- I 
ловеке). [Волгина] скоро увидела ив ее слов, 
что Петр Степанович — какой-то чрезвы
чайно высокий сановник, по всей вероятности —

начальник Савелова. Черныш. Пролог (т. X, 
ч. 1,137). ♦ Устар. Высокое покровитель
ство, высокие знакомства, связи, о В вы
ражениях. Высокая рука — о протек
ции, оказываемой со стороны занимающего 
значительное положение влиятельного лица. 
Брать, принимать и т. п. под в ы с б
к у ю руку — оказывать покровительство,
принимать под свою защиту, принимать 
в подданство. Живя набегами, окруженные 
неприязненными племенами, казаки чувство
вали необходимость в сильном покровитель
стве, и в царствование Михаила Феодоровича 
послали от себя в Москву проситъ государя, 
чтоб он принял их под свою высокую руку. 
Пушк. Ист. Пуг., ч. I, гл. 1. о Дипл. В ы- 
едкие договаривающиеся стороны. 
Высоко и высоко, вйше, нареч. 1. На значи
тельную высоту. Широки советские просторы. 
В недрах — уголь, золото и медь. Так высоко 
громоздятся горы — месяц может за хребты 
задеть. Щипач. Первый мост. Алый свет 
вечерней зари медленно скользит по корням, 
и стволам деревьев, поднимается все выше и 
выше. Тург. Ерм. и мельн. На значитель
ной высоте, на большом расстоянии от земли. 
Юлька попыталась заглянутъ в окошко, но 
оно было высоко, — не выросла еще Юлька? 
Горбат. Мое поколение, гл. 6, 2. Высоко стоит 
Солнце на небе, Горячо печет Землю-матушку.

I Кольц. Мол. жница. Высоко над семьею гор, 
Казбек, твой царственный шатер Сияет 
вечными лучами. Пушк. Мон. на Казб. 
♦ Превосходя обычную высоту, какой-либо 
уровень. В серой городской рубагике, высоко- 

і подпоясанный черной лентой, выступил 
Алексей Перекатов. Невер. Гуси-леб., ч. II, 
гл. 20. Князь Андрей лежал высоко на трех 
подушках. Л. Толст. Война и мир, т. IVг 

, ч. I, гл. 8. о В ы ш е кого-, чего-либо — 
над высотой кого-, чего-, над кем-, чем-либо. 
Далее за черными деревами была какая-то- 
блестягцая росой крыгиа, правее большое 
кудрявое дерево, с ярко-белым стволом и 
сучьями, и выше его почти полная луна на 
светлом, почти беззвездном небе. Л. Толст.
Война и мир, т. II, ч. III, гл. 2. ♦ О звуке. 
Тонко, пронзительно, резко. — Стой! кричал 
он [Карачаев] поминутно.., вскакивая с места 
и подбегая к оркестру: — стой!... гит!... вал
торна высоко взяла!... Григор. Просел, дороги,, 
ч. I, глг 16. 2. Переносно. В значении каче
ственной оценки, о Стоять, быть и т. п. 
высоко над кем-либо, выше кого- 
либо, выше, чем кто-, что-либо — обла
дать какими-либо исключительными каче
ствами, властью, превосходством над кем- 
либо. Три слова народу заветными стали — 
Большие, родные слова: Нет имени выше,• чем 
Ленин и Сталин, Нет слова теплей, чем Москва.. 
Леб.-Кумач, Песня о столице, о Стоять, дер
жаться высоко — возвышаться, господ-
ствовать. Ведь теперь как никогда стоит, 
высоко наш авторитет во всем мире среди 
широчайших масс рабочих и среди крестьян. 
Киров, Статьи и речи 1934, 74. о Ставить, це
нить и т. п. кого-, что-либо в ы с о к б — при
давать кому- или чему-либо большое значение, 
дорожить кем-, чем-либо. Бак театрального* 
критика, я давно уже ценю Вас высоко, и, 
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помнится, много и долго говорил о том, | 
чтобы Вы начали работать в Русской 
Мысли. Чех. Письмо Эфросу, 17 июня 1903. 
о В ьі ш е сил, сравнения, описания, ожи
дания и т. п. — превосходит что-либо, ока
зывается больше, лучше, сильнее чего- 
либо и т. п. [Треплев:] Только, мама, : 
позволь мне не встречаться' с ним. Мне і 
это тяжело... выше сил. Чех. Чайка, 
д. III. О бое не пишу.., из газет знаете, j 
О себе скажу, что дрался я хорошо, даже I 
выше своего ожидания. Гарш. Письмо к мат., I 
12 авг. 1877. Не стану вам описывать красоту ; 
берегов рейнских, это выше всякого описа- | 
ния. Бородин, Письмо Клепнеке, 15 авг. I 
1857. о Быть выше подозрений, обвине- ' 
ний и т. п. — быть недосягаемым для подо
зрений, обвинений и т. п. Алексей Александро
вич строго остановил ее [гр. Лидию Ива
новну], высказав мысль, что жена его выгие 
подозрения. Л. Толст. Анна Карен., ч. II, * 
гл. 26. о Быть выше предрассудков, 
похвалы и т. п. — не считаться с пред
рассудками, не поддаваться сомнению 
и т. п. — Если дядя не пустит меня | 
ночевать сегодня, я к вам приду.. Может . 
быть этикет мешает вам? Нельзя? — Марья I 
Кондратьевна взглянула на рослую фигуру | 
Сергея, мягко ответила: — Я выше пред рас- і 
судков. Невер. Гуси-леб., ч. I, гл. 14.
♦ В значении количественной оценки, пре- і 

вышающей условный предел. Рожь не 1 
покупалась тогда выше рубля четверть. 
Болот. Записки, II, 361. о Учиться клас
сом, курсом выше. Был тогда в акаде
мии некто Урманов. Он шел выше меня 
тремя курсами. Корол. С двух сторон, 
ч. I, гл. 4. ♦ Возвышенно, торжественно. 
Я петь пустого не умею Высоко, тонко и хитро 
И в лиру превращать не смею Мое гусиное 
перо! Пушк. Кн. А. М. Горч. ♦ В просто
речии. Важно, гордо, надменно. Софья Нико- 
лавна высоко себя держала перед бойкими 
и заносчивыми людьми, а со смиренными 
и скромными всегда была снисходительна 
и ласкова. С. Акс. Сем. хр. (I, 80). 3. В й ш ѳ — 
ближе к истокам реки, дальше вверх по тече
нию. ♦ Далее от экватора, ближе к полюсу; 
севернее (в северном полушарии), южнее 
(в южном). Плывя дальше на север вдоль за
падного берега, он [Лаперуз] рассчитывал, 
что найдет выход из Северо-Японского моря 
в Охотское.., но чем выше подвигался он, тем 
пролив становился все мельче и мельче. Чех. 
О-в Сахал., I. Раньше, ближе к началу 
текста, письменного изложения чего-либо, 
перед этим, только что. о Как упомянуто, 
сказано, изложено выше. Здесь находится 
перевал в долину реки Мыныму, о котором 
говорилось выше. Арсен. В горах Сихотэ- 
Алиня, гл. 2. Николай Степанович, как ска
зано выше, был горд и честолюбив. Григор. 
Просел, дороги, ч. I, гл. И. Высокость, и, 
ж. У стар. В породе и в чинах высокость 
хороша; Но что в ней прибыли, когда низка 
душа. Крыл. Осел. Вйсший, а я, ее.
1. Главный, основной. Пролетарская дик
татура — высший закон, определяющий собой 
конкретное содержание всех и всяких законов, 
черпающих свой смысл- и свою силу в проле

тарской революции. Вышинский, Судоустр. 
в СССР, 45. о Высший орган управления 
и т. п. Верховный Суд СССР является выс
шим судебным органом. На Верховный Суд 
СССР возлагается надзор за судебной деятель
ностью всех судебных органов СССР и союз
ных республик. Конституция СССР, ст. 104?
2. Достигший предельного развития, совер
шенства. — О! — начал Александр, возведя 
взоры к небу: — я бы посвятил всю жизнь ей 
[любимрй женщине].. Смотреть ей в глаза 
было бы высшим счастьем. Гонч. Об. ист., 
ч. II, гл. 1. о Высшая степень, ступень, 
в ы с ш и и тип, высшая форма и т. п. 
чего-либо. Ленин развил марксизм дальше, воз
вел его на новую, высшую ступень. Он — 
творец ленинизма. Краткий очерк жизни и 
деятельности В. И. Ленина, гл. 13. Ре
шение Маркса и Энгельса не публиковать 
работы историко-философской и сосредото
чить все силы на научном анализе одной 
общественной организации характеризует 
только высшую степень научной добро
совестности. Ленин, Что такое «друзья 
народа».. (I, 130). ♦ Наиболее сильный, 
очень значительный, чрезвычайный, о В ы с- 
ш а я награда. Как на первом совещании 
с передовиками-хлопкоробами, так и на на
стоящем руководители совещания, по пред
ложению товарища Сталина, име
ют намерение представить всех участников и 
участниц совещания за отличную работу по 
хлопку к высшей награде — к ордену. Молотов, 
Речь на совещ. перед, колхозн.. 19 дек. 
1935 г. (Статьи и речи, с. 209). о В ы с ш а я 
мера наказания — наиболее строгая, пре
дельная. о В высшей степени, в выс
шей мере (в знач. нареч.). Страстно 
желая сказать что-нибудь в высшей сте
пени обидное, он [Егорушка] шагнул к Ды
мову. Чех. Степь, VII. Слух о моем 
аресте поразил все мое семейство.. Марья 
Ивановна сильно была встревожена, но мол
чала, ибо в высшей степени была одарена 
скромностию и осторожностию. Пушк. Кап. 
дочка, XIV. ♦ Наилучший по качеству, пер
вого разряда, сорта. Высший сорт. ° [Лавр 
Мироныч:] Теперь вина: к говядине — лафит,, 
самый высший.. Икем, тоже высший.
А. Остр. Поел, жертва, д. III, явл. 6. о В вы
ражении. Высшее существо (о человеке) — 
выдающийся, необыкновенный. Я привык счи
тать ее [бабушку] существом высшим из 
всех людей. М. Горький, В людях, III. Я лю
бил смотреть картинки, а рисованье их каза
лось мне чем-то волшебным, сверхъестествен^ 
ным, я смотрел на дядю Сергея Николаича как 
на высшее существо. С. Акс. Детск. годы Багр. 
вн. (I, 309). о В специальной терминологии.. 
Биол. О сложных физиологических отпра
влениях или развитых организмах и орга
нах. Высшая нервная деятельность. ♦ Более 
развитой, более сложный, о Машем. В ы с- 
ш а я математика — применяющая наиболее 
сложные методы исследования и дающая' 
наиболее широкие обобщения. Окунев от
лично знал высшую математику, играл почти 
на всех инструментах и ничего не делал. 
Мам.-Сиб. Именинник, XVIII. Лекции открыв 
лись в следующем порядке: Григорий Ива^- 
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нович читал чистую, высшую математику; 
Иван Ипатович — прикладную математику 
и опытную физику. С. Акс. Воспом. (II, 
270). 3. Стоящий, поставленный выше дру
гих; более важный, более значительный. 
о Высшая власть, высшее началь
ство — облеченные большей властью, пред
ставляющие более высокую инстанцию. 
— А что, — говорит начальник: — прежде 

■всего я должен вам сказать, что по делу 
вашему без разрегиения высшего начальства 
ничего не можем сделать. Гог. Мертв, души, 
т. I, гл. 10. о В ьі с ш е е образование — 
образование, получаемое в высшем учебном 
заведении. [Лукашин] мечтал о высшем 
образовании. На его глазах крестьянские 
сыновья уезжали в город учиться и возвра
щались учителями, врачами, агрономами. И 
он мечтал стать учителем.. Панова, Кру- 
жилиха, гл. IILo Высшее учебное заве
дение, высшая школа и т. и. — дающие 
высшее образование. В тысяча девятьсот 
тридцать седьмом году она [Александра 
Андреевна] получила диплом высшей школы. 
И. Козл. В к рым. подполье, гл. 11. [Наро
ков:] Я человек образованный, учился в высшем 
учебном заведении. А. Остр. Тал. и покл., 
Д. I, явл. 2. а Авиац. Высший пилотаж — 
высшая степень летного искусства, т. е. 
уменье делать на самолете сложные фигуры. 
♦ Доревол. Состоящий из привилегирован
ных лиц, близкий к носителю верховной 
власти, к его семье. Высшее общество, 
высший свет и т. п. о Новицкая, жившая 
все время в «высших сферахъ, высокомерно 
игнорировала мнение других сестер. Верес. 
На япон. войне, VI. —Нет, все эти 
лица романа — кучка праздных людей, 
живущих жирно и наслаждающихся на 
счет народа, а сами ничего не делающие! 
Вот что ваш высший класс! Гонч. Литер, 
вечер, II. Бурсаки составляли совершенно 
отдельный мир: в круг высший, состоявший 
из польских и русских дворян, они не допу
скались. Гог. Тарас Бульба, II. Троекуров, 
надменный в сношениях с людьми самого 
высшего звания, уважал Дубровского, не
смотря на его смиренное состояние. Пушк. 
Дубровский, I. с Высший, его, в знач. 
сущ., м. Леницын, в разговорах с высшими, 
весь превращался в какой-то приторный са
хар, и — в уксус, когда обращался к нему 
подчиненный. Гог. Мертв, души, т. II, гл. 1 
(испр. ред.). о Устар. Высший тон — 
изысканная, полная условностей манера пове
дения, свойственная лицам так называемого 
высшего общества в обращении с людьми сво
его круга. [Анна Андреевна:] А я никакой со
вершенно не ощутила робости; я просто видела 

■в нем [Хлестакове] образованного светского, выс
шего тона человека, а о чинах его мне и нужды 
нет. Гог. Ревизор, д. III, явл. 9. Причуд
ницы большого света! Всех прежде вас оста
вил он. И правда то, что в наши лета Довольно 
скучен высший тон. Пушк., Е. О., I, ХЫІ.
а В знач. сравнит, степ. Ты подумай — 

•ведь если ты такими кусками воровать будешь, 
то я — особа, вдесятеро тебя высшая, — 

■как же тогда? М. Горький, Русек, ск., IX.
а Самый в ы с ш и й (в знач. превосх. 

степ.). Высочайший, а я, ее. Самый высо
кий, очень высокий. Два стула, тоже 
кожаных, с высочайшими спинками торчали 
по обеим сторонам единственного окна..

' Тург. Контора, о В высочайшей, до 
высочайшей степени и т. п. В каких- 
нибудь два или три года, из оборванного, 
смирного, но в высочайшей степени прилеж-

• ного писца, он [Руднев] превратился в сек ре- 
I таря. Гл. Усп. Оч. перех. вр., I. Отцы и 

дети, 1. ♦ Доревол. Относящийся к импера
тору, императрице, принадлежащий им. По

' дать прошение на высочайшее имя. о В конце 
I того же [1803] года последовал высочайгаий 

указ о наименовании Карамзина историогра
фом. И. Дмитр. Взгляд на мою жизнь, 
ч. I, кн. 3. [Фамусов:] Старик заохал, голос 
хрипкой: Выл Высочайшею пожалован улыб
кой. Гриб. Горе от ума, д. II, явл. 2. Высо
чайше, нареч. Конференц-секретарь Куницын

' возгласил [на акте Лицея] высочайше утвер
ждённое постановление конференции о вы-

t пуске. Пущин. Зап. о Пушкине, 24. Высочён- 
ный, а я, о е; в ы с о ч ё и п е й ш п й, а я, 
ее. В просторечии. Чрезвычайно высокий

I (в 1-м знач.). От двора Телячий сад отгоражи- 
I вали кирпичные развалины горелого сарая, под 
I растрескавшимися его стенами росла темно

листная бузина и высоченнейшая крапива. 
Верес. В юные годы (XI, 135). Дровосушки

' закрыли. Наладили новую печь, Сименсом 
зовут, труба высоченная, ну, так эта печь 
сырые дрова-то жрет. Мам.-Сиб. На ши
хане, II. Высоконький, ая, ое; высо
конек, н ь к а, о. Довольно высокий. 
Мальчик стоял у отца за столом. Он был

I довольно уже высоконек.. Писем. Люди сорок, 
год., ч. I, гл. 1. Высоконько, нареч. — На

! самом низу лучше обитать: оттуда падать 
некуда... — Живете высоконько —участливо

■ поддакнул Фирсов. Леон. Вор, ч. I, гл. 5. 
Высокохонек, высокбшенек, и ь к а, о. 
Устар, и в просторечии. Довольно вы
сок, а, о (в 1-м знач.). Ростом она высоко- 
шенька. Рыбн. Песни, II, 278. Высокбшень- 
ко, нареч. Высоковатый, а я, о е; ват, 
вата, о. Несколько высокий, высок. 
В просторечии.

— Др.-русск.: высекъін, кышкшнн; ср.-русск.: 
высочайше; Поликарпов, Леке. 1704: высокій,

1 вышшій, кышше, высока, кысокостк: Вейсманнов 
і Леке. 1731, л. 232: выше, л. 145: высоч.аи- 
I шее почтение: Росс. Целлариус 1771, с. 77: 
і в ы с о к о и ь к и й, высоконько, высоко
ватый, высоко, выше, высочайший;

, Нордстет, Слов. 1780: высоковато; Слов. 
Акад. 1789: в ы ш іи и и (степень сравн.), в ы с о- 
ч 4 й ш е; Слов. Акад. 1847: в ьі с ш и й, высоко- 
иск, высок б и е ч к о, высокошенько. — 
Ср.: высотѣ, высь.

ВЫСОКО... а) Первая часть сложных при
лагательных, образованных от сочетаний 
прил. высокий (во всех знач.) с суще
ствительными: высокобортный, вы
сокогорный, высокорослый,

1 высокоствольный ит. п.; в ы с о
! коампёрный, высокопробный, 
! высокопроцентный, высокоча
стотный и т. п.; в ы с о к о к а ч е- 
ствепный, высокосортный и т. п.
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б) Первая часть сложных прилагательных, 
придающая им значение превосходной сте
пени: высокоактивный, высоко- 
п д ей ный, высокоинтеллигент
ный, высококвалифицирован
ный, высококомпетентный, в ы- 
с о к о культурный, высокообра
зованный, высокопитатель
ный, высокопроизводительный, 
высокоталантливый, высоко
урожайный ит. п. в) Доревол. Первая 
часть сложных титулований: высоко
благородие, высокопревосхо
дительство, высокопреосвя
щенство и т. п.Высоковольтный, а я, ое. Относящий
ся к электрическому току высокого напряже
ния; производящий электрический ток высо
кого напряжения. Высоковольтный кабель. 
Высоковольтная установка, ° Сергей настаи
вал, чтобы сооружение высоковольтной линии 
объявитъ народной стройкой. Бабаев. Кавалер 
Зол. Зв., кн. II, гл. 32.

— Ушак. Толк. слов. 1934: высоковбльт- 
н ы й.Высокомёрие, я, ср. Надменное, презри
тельное отношение к окружающим; чрезмер
ная гордость, чванство. Здоровое, красное лицо 
[богача-рыбника]., было надменно и горделиво; 
в главах виднелись высокомерие и кичливая, 
спесь. Печер. На Горах, ч. I, гл. 7. [Мишель] 
был очень жив и развязен во всех движениях 
и речах; но высокомерия или дерзости, сто
личного презрительного тона в нем и следа 
не было, Тург. Несчастная, XVII. Высокомер
ный, а я, ое; мерен, м ё р н а, о. 
Проявляющий высокомерие, надменный, чрез
мерно гордый. Думая о своем характере, она 
[Горева] признала, что суховата, не умеет 
ладить с людьми и, вероятно, производит 
впечатление высокомерной гордячки. Павленко, 
Счастье, ч. II, гл. 8. Пришел Володя Пле
щеев. Он стал высокомернее, все говорил о 
Москве и о своей радости, что уезжает из 
этой дыры [Тулы]. Верес. В юные годы (XI, 
78). [Высонос Марине:] Давно ль ты стала 
так, мой свет, высокомерна, Что и приступу 
нет? Княжн. Чудаки, д. IV, явл. 9. Высоко
мерно, нареч. Редактор относился к нему 
.[издателю] всегда несколько высокомерно, не 
стараясь скрывать сознания своего умствен
ного превосходства. М. Горький, Озорник. 
Высокомерность, и, ж. То же, что высоко
мерие. Артамашов говорил всё с той же 
подчеркнутой высокомерностью, склоняя место
имение первого лица во всех падежах. Бабаев. 
Кавалер Зол. Зв., кн. 1, гл. 11. Высоком ёр
ничать, а ю, ас ш ь, несов., не перех. В про
сторечии. Проявлять высокомерие.

— Нордстет, Слов. 1780: высокомёрие, 
•высокомерный, высокомёрн о; Слов. 
Акад. 1793: высокомерность, высоко
мерничать, высоко мёр с твовать.Высокопарный, а я, о е; р е н, р н а, о. 
Витиеватый, напыщенный (о слоге, речи 
и т. п.). [Гость] был велеречивый говорун; его 
речь лилась, как плавный поток, имела в себе 
что-то книжное и высокопарное, и в то же 
время что-то добродушное и достолюбезное. 
•С. Акс. Наташа (III, 13). Я с помощию пере

водчика начал было высокопарное восточное 
приветствие; но как же мне стало совестно, 
когда Фазил-Хан отвечал на мою неумест
ную затейливость простою, умной учтиво- 
стию порядочного человека! Пушк. Пут. 
в Арзр., I. Но нравоучительные правила 
должны состоять не в пышных и высоко
парных выражениях, а чтоб в коротких словах 
изъяснена была самая истина. Крыл. Почта 
духов, XLVIII. ♦ Употребляющий витиева
тые выражения. Высокопарно, нареч. [Ста

! рец] говорил несколько высокопарно и не
! точно, но очень искренно и с каким-то 
I сильным возбуждением. Дост. Подросток, 
I ч. III, гл. I, 3. Высокопарность, и, ж.
і — Вейсманнов Леке. 1731, л. 307: высоко
парный; Нордстет, Слов. 1780: высоко
парный, высокопарность, в ы с о ко- 
іі а р с т в о. вВысокбсный. См. Високосный, 

і ВЫСОЛИТЬ. См. 2. Высаливать.Высосать. См. Высасывать.Высота, ы, мн. высоты, ж. 1. Протя
женность от основания до вершины; вышина. 
Пятьдесят четыре метра для деревянных 
сооружений — высота почти что невозмож
ная. А. Н. Толст. Хлеб, XI, 4. ° Машем. 

I Высота треугольника — перпендикуляр, 
опущенный пз вершины треугольника 
на его основание. 2. Расстояние от земной 
поверхности вверх. Сначала страшно пока
залось Вакуле, особливо когда поднялся он 
от земли на такую высоту, что ничего 
уже не мог видеть внизу, и пролетел, как 
муха, под самым месяцем. Гог. Ночь перед 
Рожд. о На высоте стольких-то метров, 
аршпн и т. п. Над нами, на высоте аршин 
пяти, ходил таможенный солдат-часовой и 
насвистывал сквозь зубы. М. Горький, Мой 
спутник, IV. Птица сидела [на дереве] 
почти прямо над головой, на высоте, по 
крайней мере, ста футов и кричала. Микл.- 
Маклай, Путеш., 222. ♦ Положение вверху, 
в верхних слоях атмосферы, в небесном про
странстве. Полный месяц глядит с заоблач
ных высот. Салт. Губ. оч., V. Праздники. 
В вершине дерева за ветку уцепясь, Червяк 
на ней качался. Над Червяком Сокол, по 
воздуху, носясь, Так с высоты шутил и 
издевался. Крыл. Сокол и Червяк. ♦ Перенос
но. В выражении. Разговаривать, кланяться 
и т. п. с высоты своего величия, авто
ритета и т. п. — с оттенком высокомерной 
снисходительности, свысока. [Долбежников] 

I поглядел на меня — ..узнал, слегка кивнул с вы- 
I соты величия (ясно начертанного на всем его 

ликовавшем лице) и тотчас присоединился 
к веселой компании, которая шумно расселась 
вокруг круглого стола. Гл. Усп. Нов. врем.., VI. 
Белинский никогда ни на кого из своих петер
бургских друзей не смотрел с высоты своего 
авторитета, и никому из них не дал ни разу 

I почувствовать своего превосходства. И. Па- 
і паев, Литер, восп., ч. II, гл. 7. ♦ Наиболее 
і приподнятая над чем-либо точка; вершина; 

поверхность, о В ы с о т а чего. [Пугачев] 
( приближался к Оренбургу. Я увидел войско 
' .мятежников с высоты городской стены. 
’ Пушк. Кап. дочка, X. Наконец Москвитяне 
і достигли горы и дружно устремились на
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ее высоту. Карамз. И.Т. Р., т. V, гл. 3. И все 
сказали вдруг, Что должно точно там, На 
высоте горы, Оракуловым словом, Оставитъ 
Душеньку У неба под покровом. Богд. Ду
шенька, I. о С высоты птичьего полета — 
с высокого места, откуда все видно сразу. 
Чрезвычайно извилистое русло реки Пия блу
ждает по долине, и, если смотреть на реку 
с высоты птичьего полета, получается впеча
тление кружев. Арсен. Дереу У зала, гл. 18. 
♦ Переносно. Поверхностно, а В специаль
ной терминологии. Авиац. Набирать в ы- 
с о т у — подниматься вверх, итти кверху. 
Невидимая дорожка, по которой катился 
самолет, рухнула, машина как бы стала про
валиваться в глубокий овраг, потом выров
нялась и снова набрала высоту. Мальцев, 
От всего сердца, ч. I, гл. 5. ^Астрон. 
Высота светила — угол стояния, воз
вышения его над горизонтом. В вегета
ционном периоде наибольшее значение 
имеют лучи при высоте солнца не ниже 36° 
над горизонтом. Советов, Климат и пог., 50. 
о Брать, взять высоту, высоты 
какого-либо светила, светил — измерять 
угол его, их возвышения. Из-за перистых 
облачков то и дело показывалось ослепи
тельное жгучее солнце. Старший ' штур
ман Иван Иванович уже поспешил взять 
высоты, чтобы сделать астрономические 
вычисления и точно определиться. Ста- 
нюк. Беспок. адм., XIX. а Воен. В ы с о
т а полета снаряда — расстояние по пер
пендикуляру от вершины траектории до 
горизонтальной плоскости, проведенной че
рез ось орудия при горизонтальном ее поло
жении. й Гид рол. Об уровне, подъеме (воды). 
Имея размеры запасов снеговой воды, можно, 
по картам вычислитъ ожидаемый паводок и 
высоту половодья. Советов, Общая гидрол., 14.
о Геогр. Высота над уровнем моря — 

расстояние по вертикальной линии какой- 
либо точки земной поверхности от поверх
ности моря. ♦ Величина, сила, выражаемая 
числовым измерением. Высота напряжения 
тока. 3. Значительный уровень развития, рас
цвета чего-либо. Высота чего. Драмати
ческая коллизия, насквозь пронизывающая пер
вую часть симфонии, в разработке достигла 
высот подлинного трагизма. Федин, Братья. 
Караваны, гл. 3. Левин увидел в полусвете 
кабинета ту самую женщину портрета., 
не с тем выражением, но на той самой 
высоте красоты, на которой она была улов
лена художником на портрете. Л. Толст. 
Анна Карен., ч. VII, гл. 9. ♦ Высшее каче
ство, превосходство. Когда таланты судишь 
ты.., Умей различны их постигнутъ высоты. 
Крыл. Орел и Куры. [Сальери:] Что пользы, 
если Моцарт будет жив И новой высоты 
еще достигнет? Подымет ли он тем искус
ство? Нет; Оно падет опять, как он исчез
нет: Наследника нам не оставит он. Пушк. 
Моц. и Сальери, сц. I. о В выражениях. 
Быть, находиться на высоте — быть, 
находиться на высоком уровне соответ
ственных требований; обладать должным 
по положению превосходством. Мы кончили 
одну полосу войн, мы должны готовиться 
ко второй; но когда она придет, мы не 

знаем, и нужно сделать так, чтобы тогда, 
когда она придет, мы могли бытъ на вы
соте. Ленин, VIII Всеросс. съезд Со
ветов (XXXI, 470). о Поднять что-либо 
на должную, соответствующую, небывалую 
и т. п. высоту — довести до определен
ного уровня совершенства, превосходства. 
Во-вторых, в результате успешного выпол
нения пятилетки нам удалось уже под
нятъ обороноспособность страны на должнуіо
высоту. Сталин, Итоги первой пятилетки, 
(Вопр. леи., 377). Политика мира подняла 
на невиданную высоту авторитет Советского 
Союза в глазах трудягцихся всех стран. 
Киров, Статьи и речи 1934, 34. о Находиться 
на высоте, подниматься на высоту 
чего и т. и. — достигать полного развития 

: чего-либо, больших успехов на каком-либо 
I поприще. Мочалов находился тогда на высоте 

своей славы, и Лаврецкий не пропускал ни 
одного представления. Тург. Двор, гнездо, 
XII. 4. Возвышенность, холм, гора. В эта 
время из-за высоты, находившейся в полверсте 
от крепости, показались новые конные толпы, 
и вскоре степъ усеялась множеством людей, 
вооруженных копьями и сайдаками. Пушк. 
Кап. дочка, VII. о Занимать высоты, 
овладевать высотами и т. п. (воен.). 
Неприятель, заняв одну высоту несколькими 
орудиями, наносил нам большой вред. Давыд. 
Дневн. партиз. действий 1812 г. (II, 39). 
Высотка, и, ж. Небольшая возвышенность. 
Открытая, поросшая бурьяном высотка, 
слегка выдаваясь над степью, темнела впереди. 
Закруткин, Кавк. зап. Горькая дорога. Вы
сотный, прил. а Авиац. Высотный, по
лет — производимый выше известного пре
дела. Я знала ее [Полину Осипенко] только 
по наслышке. Летчики часто и с удоволь
ствием рассказывали о ее высотных полетах. 
Раскова, Зап. штурмана. Высотный са
молет, мотор, двигатель, карбюратор и т. п.— 
построенные с расчетом на полеты выше 
обычной, средней высоты. Геогр. Высот
ный пояс растительности — находящийся 
в горных местностях выше определенного 
уровня.

— С иным (устар.) ударением: им. ми. в ы- 
соты (пример см. выше). — Др.-русск.: высота; 
Вейсманнов Леке. 1731, л. 307, 250: высота; 
Росс. Целлариус 1771, с. 77: высотѣ; Ушак. 
Толк. слов. 1934: выебтпыіі.ВьіСОТОМёр, а, м. Общее название ин
струментов, служащих для измерения высоты 
точек земной поверхности (геодез.), высоты 
деревьев (лесов.), высоты полета (авиац.), вы
соты полета и разрыва снарядов (воен.) 
и т. п. Летели спокойно.. Неожиданно 
сильным броском машину швырнуло вниз. 
Я глянула на высотомер. В какую-нибудь 
минуту самолет потерял высоту почти на 
200 метров. Раскова, Зап. штурмана.

— Энц. леке. 1836: высотомер; Слов. Акад. 
1892: высотомер.ВЫСОХНУТЬ. См. Высыхать.Высочайший, высочайше. Саг. В ьь
со к ИЙ._______Высбчество, а, ср. Доревол. 1 итул вели
ких князей из царствующего дома (употр-..
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чилось чересчур выспренно: так сказать 
романтично, но не совсем убедительно. Б. Га
лин, В одном насел, пункте, X. Вйспренность, 
и, ж. Напыщенность, высокопарность.

I — Поликарпов, Леке. 1704: къіепршніч, кыспрк- 
I ностк, кысирк; Нордстет, Слов. 1780: выс пре- 

н и й; Слов. Акад. 1789: выспренность. — 
Ср. ср.-русск.: кыспркннн — верхний.Выспросить. См. Выспрашивать. Выставлять, яю, я е ш ь, несов.; 
вйставить, ставлю, ставишь, сов., 
перех. 1. Ставить что наружу, на виду, из
влекая откуда-либо; вынимать. Старик 

j быстро и споро накрыл стол, выставил на 
\ клеенку две бутылки с настойкой своего рецеп- 
. та.. Павленко, Счастье, ч. I, гл. 3. Ворота 

отперты, да подворотня не выставлена. 
Даль, Слов. Собирается, например, он [Ан
тошка] обедать. Ну, вестимо, сам накрывает 

; на стол, режет хлеб, выставляет из печи 
горшки. Н. Усп. Змей, о В просторечии. 
Ставить на стол (при угощении спиртными 
напитками). [Пристав:] Хозяйка, выставь-ка 
еще вина — а мы здесь со старцами попьем 
да побеседуем. Пушк. Бор. Год. Корчма на 
Лит. гран, о В ы ставить вина, бутылку, 
штоф и т. п. — угостить вином за свой счет. 
[Федор Иваныч:] Что ж, примете в общество, 

; коли у вас поселюсь? [2-й мужик:] Отчего же 
не принять? Вина старикам выставишь, 
сейчас примут. Л. Толст. Плоды проев., 
д. II, явл. 1. 2. Вынимать, удалять что-либо 
укрепленное, вставленное, о Выстав- 

Ілять, выставить рамы, окно и 
I т. п. Обломов ждал опять весны и мечтал 
I о поездке в деревню.. В апреле у него выставили 
' рамы и объявили, что вскрылась Нева и на
! ступила весна. Гонч. Обломов, ч. IV, гл. 1. 
j Когда повеет к нам весною И небо вдруг ожи- 
і влено — Люблю поспешною рукою Двойное 
I выставить окно. Пушк. Е. О., Вар. к гл. IV, 
; стр. XL. ♦ В просторечии. Выставить 
; кого — прогнать, заставить удалиться. 
! — Кому мешать? — спросил Сухарько. — Ах, 

вот этому? — Он только сейчас заметил 
сидевшего у куста Павку. — Ну, этого я 
выставлю отсюда в два счета. Н. Остр. Как 
зак. сталь, ч. I, гл. 3. Меня, видите ли, 

I начальство выставило из храма науки за то, 
I что я, будто бы, проповедывал какие-то 
I ереси прихожанам и богомолам. М. Горький, 
; Жизнь Кл. Самг., II, 38. 3. Выдвигать 

вперед; высовывать. Дворняшка Орёлка 
почуяла меня и, выставив из окна конуры 
две передние лапы, прищуриваясь, понюхала 
воздух. Златовр. Зол. сердца, VI. Алексей 
не мог узнать свою Акулину в этой смешной 
и блестящей барышне.. Между тем он успел 
заметить ножку, с намерением выставленную 
и обутую со всевозможным кокетством. 
Пушк. Бар.-крест. [Древние славяне] умели 
еще долгое время таиться в реках и ды
шатъ свободно посредством сквозных тро
стей, выставляя конец их на поверхность 
воды. Карамз. И. Г. Р., т. I, гл. 3. 
о Выставлять грудь — выпячивать. 

Егор стоял на пороге дома, вытянувшись 
в струнку, с шапкой в руке, даже грудь вы
ставил и ноги сдвинул как часовой, — и хотъ 
бы слово! Тург. Пов. его!^ Переносно. Про-

в соединении с местоимениями «ваше», «их», 
«его», «ее»). •— Гы куда? — спросил Борис. — 
К его величеству с поручением. — Вот он! — 
сказал Борис, которому послышалось, что 
Ростову нужно было его высочество, вместо 
его величества. И он указал ему на великого 
князя. Л. Толст. Война и мир, т. I, ч. III, 
гл. 17. ♦ Титул принцев, герцогов.

— Ср.-русск.: Khico’iecTRo. — Ср. др.-русск.: къі- 
сочкство — высота; Вейсманнов Леке. 1731, л. 307: 
высочество; Росс. Целлариус 1771, с. 77: 
высочество.ВЫСОЧИТЬ. См. 2. Высачивать. Выспаться. См. 2. Высыпаться. Выспевать, а ю, аешь, несов.; вй- 
спеть, ею, е е ш ь, сов., неперех. Дости
гать спелости, зрелого состояния; поспевать, 
созревать (о хлебных растениях, ягодах и 
т. п..). Шелковистая с выспевающими семе
нами трава была почти по пояс на заливном 
месте. Л. Толст. Анна Карен., ч. III, гл. 2. 
Высневанпе, ь е, я, ср.

— Ср.-русск.: выспѣватн; Слов. Акад. 1794: 
выспевйть, выспевйние, выспеть, 
выс п е л ы й. — Ср.: спеть.Выспрашивать, а ю, аешь, несов.; вй- 
спросить, прошу, просишь, сов., пе
рех. Стараться разузнать что-либо путем 
вопросов. И пошел [я] по мастеровым, около 
фабрик выспрашивать: — Hem-ли гармоний 
починять? Гл. Усп. Кой-про-что, IX, 4. Вы
спрашиваться, вйспроситься, страд. Выспра
шивание, ь е, я, ср. Получая неохотные и 
очень неопределенные ответы на все мои 
выспрашивания, я понял, наконец, что сте
сняю гостя, а потому без дальних проме
длений предложил ему спать. Эртель, Зап. 
степи., IX.

— Ср.-русск.: кыспрдшнвдтн, вмспрсснтн; Вейс- 
манвов Леке. 1731, л. 169: выспраши
вание, в ы с п р а ш и в а т и, выспросити, 
выспрашиватель; Нордстет, Слов. 1780; 
выспрашивать, выспросить, выспра
шивание; Слов. Акад. 1793: вы с п р о с, в ы- 
спрошение; Слов. Акад. 1847: выспраши
ваться, вйспроситься. — Ср.: спра
шивать.Выспренний, я я, е е. 1. Высокопарный, 
торжественный (в современном литерат. язы
ке, обычно с ирон, оттенком); напыщенный. 
Турбаев вслух читал рецензию на спектакль. 
В ней Зеленецкий.. восхвалял театр, употре
бляя неимоверное количество иностранных 
слов и выспренних выражений. Вирта, Зако
номерность, ч. II, гл. IV, 3. 2. Устар. 
Находящийся, производимый в простран
стве, далеко отстоящий от земли. Выспрен
ний полет, о Из шелковой ткани сложен
ные, наполняются они [воздушные шары] 
мгновенно горючим воздухом и возлетают 
с быстротою звука до выспренних пределов 
ефира. Радищ. Пут. из Пет. в Москву .(I, 
272). ♦ Переносно. Возвышенный (о поэте, 
поэзии и т. п.). Не много истинных пророков 
С печатью тайны на челе, С дарами выспрен
них уроков, С глаголом неба на земле. Венев. 
Поел, стихи. Вйспренно, нареч. Напыщенно, 
высокопарно; торжественно. Ох уж эти мне 
романтики, — говорит Егоров. — Надо бы 
проще, дорогой редактор! А тут у вас полу
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возглашать, объявлять п т. п. Выставлять 
требование, а Выставляя принцип права на
родов на самоопределение, мы поднимаем тем 
самым борьбу против национального гнета 
на высоту борьбы против империализма, на
шего общего врага. Сталин, VII (Апрельская) 
конференция РСДРП (большевиков) (III, 52). 
4. Помещать что на видном месте для рекламы, 
обозрения, вывешивать с целью извещения п 
т. п. В окне книжной лавки [в Кенигсберге] 
были выставлены карикатуры на Николая; я 
тотчас бросился купить целый запас. Герцен, 
Былое и думы (XIII, 286). Покупщики осма
тривали с хулой и любопытством вещи, 
выставленные на торг. Пушк. Мария Шон. 
♦ Помещать что-либо на выставке для пу
бличного обозрения и оценки. ^Выста
вить картину, скульптуру, машину новой 
конструкции и т. п. Вчера я кончил картину, 
выставил, и сегодня уже спрашивали о цене. 
Дешевле 300 не отдам. Давали уже 250. 
Гарш. Художники, III. Рисунок его [Рай
ского] выставлен с рисунками старшего 
класса на публичном экзамене. Гонч. Обрыв, 
ч. I, гл. 6. ♦ Показывать, обнаруживать. 
Аристарх Федорович поспегиил отойти к рез
ной жардиньерке, установленной цветами,., 
с тою целью, чтоб занять выгодное место 
и рельефнее выставить свою фигуру. Григор. 
Просел, дороги, ч. II, гл. 18. Цветы поддель
ные, с живыми вместе стоя, На проволочных 
стебельках Качалися спесиво И выставляли 
всем красу свою на-диво. Крыл. Цветы.
оВыставлять напоказ, наружу, на 

вид и т. п. [Лиза] сидела., в пышном праз
дничном платье, в украшениях на груди и 
пальцах, с прихотливо уложенными на 
валик волосами, точно выставленная напоказ. 
Федин, Первые радости, гл. 28. ♦ Пере
носно. Изображать, обрисовывать кого, что 
(в литературной или разговорной речи). 
Цель нашей статьи., заключается в том, 
чтобы выставлять на вид только то, что 
носит отпечаток таланта, своеобразности 
и новизны. Григор. Худ. обр.. Перечитывая 
эти записки, я убедился в искренности того, 
кто так беспощадно выставлял наружу 
собственные слабости и пороки. Лерм. Журн. 
Печор. П редис л. В комедии «Недоросль» 
автор имел уже цель важнейшую: гибельные 
плоды невежества, худое воспитание и зло
употребления домашней власти выставлены 
им рукою смелою. Вяз. Фон-Визии (V, 135). 
оВыставлять кого, что на позор, на 

осмеяние и т. и. Но, выставляя на посмеяние 
подобных читателей, «Собеседник» не оста
вляет в покое и писак, которые пускались 
в литературу, особенно тех, которые писали 
по-русски французским складом. Доброл. 
Собес. Люб. Росс. Сл. (I, 176). оВыстав
лять кого (что) кем, в каком виде 
и т. п. Лучше один просижу, лучше без 
ужина останусь, нежели подлецом, себя вы
ставлю! Салт. Пев. расск., V. Соседка начала 
распространяться о супружеской жизни, вы
ставляя в ярких красках положение жен
щины, часто угнетенной мужем-эгоистом. 
Григор. Просел, дороги, ч. I, гл. 10. о Пче
лов. В ьг с т а в л я т ь пчел — выносить из 
зимнего помещения ульи с пчелами па пчель

ник, в открытое место. Зазеленела старая 
и вылезаюгцая иглами молодая трава, на
дулись почки калины, смородины и липкой 
спиртовой березы, и на обсыпанной золотым 

j цветом лозине, загудела выставленная об летав ~ 
I шаяся пчела. Л. Толст. Айна Карен., ч. II, 
I гл. 12. 5. Доставлять, поставлять кого, что 
I куда-либо. Патап Максимыч дела свои на.
• базаре кончил ладно. Новый заказ, и большой 
I заказ, на посуду он получил, чтоб к весне
I непременно выставить на пристань тысяч на
• пять рублей посуды, кроме прежде заказан-
( ной. Печер. В Лесах, ч. I, гл. 2. Повсюду 
j на станции велено было выставить обыва-
• тельских лошадей. Болот. Записки, II, 738. 
: ♦ Выделить кого-либо из своей среды, из
і своего числа — Товарищу Беркутову надо- 

быть в сельсовете. Мы его выставляем, мы его 
! знаем. — работать он любит, умеет рабо

тать. Карав. Лесозавод, ч. II. о В ы с т а
в л я т ь кандидата — называть, предлагать

, кого на какую-либо должность, пост и т. и. 
і 6. Проставлять, выписывать, указывать 

в письме или печати; делать пометки. Выста-
• влять отметки, баллы в классном жур

нале, о — И имя выставят? спросил Кир-
‘ пичов, никогда не видавгиий своего имени 
: в печати. Некр. и Стапицкпй, Три страны 

света, ч. II, гл. 4. В кругу [матросов] стоял 
; писарь, вооруженный списком и карандашом; 
; он выставлял крестики против имен матро- 
■ сов, отозванных службой в настоящую минуту.

Григор. Кор. «Ретвизан», II. Бумагу поме
тили, записали, выставили нумер, вшили, 

I расписались., и положили дело в шкаф, где оно 
' лежало, лежало, лежало год, другой, третий. 
1 Гог. Нов. о том, как поссор.., VI. ♦ Стара- 

телыю выводить (буквы, фамилию и т. п.).
1 [Плюшкин] стал писать, выставляя буквы, 
! похожие на музыкальные ноты, придер-
• живая поминутно прыть руки, которая 
; расскакивалась по всей бумаге, лепя скупо 
і строка на строку. Гог. Мертв, души, т. I, 
, гл. 6. Выставляться, вйста виться. 1. Ста-
• новиться впереди других, выдвигаться наружу, 
1 высовываться. В конторе Катасонова подвели 
j к окогику кассира. Из окошка выставилась 
, рука с ведомостью. Голубов, Сотвор. века,

ч. II, гл. 6. — Тихон Петрович, господин 
Скороходов, здравствуйте! — весело кричал 
каждое утро сапожник Гаврилыч, выстав
ляясь в окно своего подвала, выходившее на 
двор. хМам.-Сиб. Госн. Скорох., I. - Анисья, 
Анисья! — закричал Обломов. Анисья выста
вилась до половины из передней.. — На вот

1 письмо и отдай его человеку, или горничной, 
: кто придет от Ильинских. Гонч. Обломов, 

ч. II, гл. 10. ♦ Переносно. Обращать на 
! себя чье-либо внимание, держаться на виду.
• Теркин не хотел поднимать истории. Он 

мог отправиться к капитану и сказать, кто 
он. Надо тогда выставляться, называть свою 
фамилию, а ему было это неудобно в ту ми-

I нуту. Бобор. Вас. Теркин, ч. I, гл. 31. 2. Ііока- 
зываться, становиться видным. Из темноты за 
спиной выставилась в красно-озаренный круг 

; лошадиная голова. Сераф. Жел. поток, XIII. 
; Когда она |Раиса] смеялась —что случалось 

редко и никогда долго не продолжалось — они 
[зубы] вдруг выставлялись все, большие, белые,



1245 Выставлять — Выстаивать 1246*-
как миндалины. Тург. Часы, XII. ♦ Переносно. 
Обнаруживаться, становиться ясным, извест
ным. Его [Григория] сначала долго расспра
шивал прокурор о всех подробностях семей
ства Карамазовых. Семейная картина ярко 
выставилась наружу. Дост. Бр. Кар., кн. 
XII, гл. 2. 3. В просторечии. Помещать свои 
произведения на выставке (о художнике, 
скульпторе и т. п.). ♦ Помещаться на видном 
месте для всеобщего обозрения. В столовой, 
по понедельникам, выставлялась программа 
кушаний на всю неделю. Пущин, Зап. о 
Пушкине, 34. 4. Выниматься (о раме, окне 
и т. н.). Весна! Выставляется первая 
рама — Ив комнату гиум ворвался. А. Майк. 
Весна! Выставляется.. В комнате Никанора 
рамы не выставлялись со времени постройки 
дома; там с трудом можно было переводитъ 
дыхание. Григор. Пах. и барх., XXVI. 
5. Страд. Выставление, я, ср. Право выста
вления кандидатов в депутаты Верховного Со
вета СССР обеспечивается за общественными 
организациями и обществами трудящихся.. 
Полож. о выборах в Верх. Совет СССР, гл. VI, 
ст. 57. Выставной, а я, б е. Предназначаемый 
для обозрения, показной. Выставной товар. 
Выставка, и, э/с. 1. Публичный показ специаль
но подобранных с какой-либо целью предме
тов. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 
должна показать социалистическое сельское 
хозяйство нашей страны. Хрущев, Докл. на 
II сессии Верх. Сов. СССР (Стен, отч., 721). 
Благодаря заботам В. В. Калачева, была 
устроена в городе Юрьеве выставка [1854 г.] 
местных произведений, для ознакомления., 
с экономическим положением края. Черныш. 
Зап. Юрьевен, об-ва.. (I, 437). ♦ О собрании 
выставляемых предметов и о месте, где онп 
выставлены. Осмотреть выставку. Посетить 
выставку. «= В перерыве участники совегцания 
рассматривали экспонаты выставки, разве
шанные по стенам фойе. Здесь были чертежи 
станков, образцы горных пород и нефтей, 
карты месторождений, диаграммы и планы. 
Крымов, Инженер, гл. IV. о В сравнении 
и образно. Как на выставку, хоть на 
в ы с т а в к у. [Стеша:] Ну, вот мои ба
рышни и готовы. Хоть сейчас женихи на
езжайте, как на выставку выставлены, 
первый сорт. А. Остр. Дох. место, д. II, 
явл. 1. А чудаковат у тебя дядя.. Щеголь
ство какое в деревне, подумаегиь! Ногти-то, 
ногти, хоть на выставку посылай! Тург. 
Отцы и дети, IV. о В ы с т а в к а невест. 
Как модное место, Дубки являлись выставкой 
невест.. В Дубках состоялись знакомства 
тысяч счастливых парочек. Мам.-Сиб. Гусь, I. 
♦ Образцы предметов торговли, выставля
емые для рекламы в окнах магазинов или 
внутри торговых помещений. На выставке 
магазина всегда торчали манекены в модных 
платьях. Федин, Братья. Одна ночь, гл. 4. 
Вокруг на полках красовались аккуратно 
расставленные коробки и картоны; в окне он 
[Илья] устроил выставку, разложив на нем 
блестящие пряжки, кошельки, мыла, пуго
вицы, развесив яркие ленты, кружева. М. Горь
кий, Трое (IV, 196). о О месте (окне, ви
трине и т. п.), где выставлен товар, новые 
книги в библиотеках и т. п. Товар с вы

ставки не продается. ♦ Переносно. Показа
тель, признак чего-либо. Полное издание- 
сочинений писателя есть, так-сказать, и 
выставка жизни его. Вяз. Автобпограф. вве
дение, I. 2. Устар. Проставление, выписка, 
отметка чего на чем-, где-лпбо. [Генерал] 
написал своему секретарю письмо с выставкою 
на верху его слова: «конфиденциально». Помял. 
Молотов (I, 208). 3. В просторечии. Удаление, 
изгнание кого-либо, о Сделать выставку 
кому-либо—прогнать кого-либо. [Горничная] 
говорила с кухаркой шопотом. — Хороши госпо
да, нечего сказать... Вот какую выставку сделали 
старухе-няньке, а еще самого барина вынянь-

I чила. Мам.-Сиб. Мать-мач., VII. 4. Вынос из 
зимнего помещения ульев с пчелами на пчель
ник, на открытое место. ♦ Открытое место, 
куда выносят летом на солнце ульи с пче
лами, ставят па время тепличные растения * 
и т. п. — Вишь богач какой объявился, — го
ворит [Тарасыч],—где ж возъмешь-то [де
нег]? — Да дома поскребу — наберу сколько- 
нибудь; а чего не хватит — ульев с десяток 
с выставки соседу отдам. Л. Толст. Два стар., I. 
При оранжерее имеется обширное и плотно 
обгороженное подстриженными елями про
странство, называемое «выставкой» и напол
ненное рядами горгиков, тоже с фруктами 
всех сортов. Салт. Пошех. стар., IV. 5. Устар. 
Поставка. За выставку кирпича подрядчику 
заплачено. Вйставочпый, прил. Выставочный 
комитет. Выставочное здание.

— Ср.-русск.: выставити, кыстакнтиса, выставка, 
выставочный; Поликарпов, Леке. 1704: выставаДю; 
Вейсмапнов Леке. 1731, л. 186, 391, 781: вы
ставит и, л. 320: в ы с т а в л и в а е т с я на
ружу, л. 292: в ы с т а в и т и с я; Росс. Целла
риус 1771, с. 482: в ы с т а в л и в а т ь, вьтста- 
в и т ь, выставливаться, в ы с т а в л и в а
н и е, выставка, в ы став и т ь с я; Слов. 
Акад. 1794: выставлять, выставляться, 
в ьі с т а в л е и и е, выстави ьі й; Слов. Акад. 
j847: вьіетаво ч и ы й.Выстаивать, а ю, аешь, несов.', вы
стоять, стою, стоишь, сов., перех. и 
неперех. 1. Неперех. Стоять где-либо в тече
ние определенного срока; стоять в опре
деленном положении (неподвижно, спокойно 
и т. и.). [Гаврила] уходил к железнодорожной 
станции и выстаивал у железнодорожного 
полотна целые часы в каком-то оцепенелом 
состоянии. Мам.-Сиб. На чужой стор., V. 
Р авнодушно не мог выстоять на балконе 
никакой гость и посетитель. От изумленья 
у него захватывало в груди дух, и он только 
вскрикивал: ■— Господи, как здесь просторно! 
Гог. Мертв, души, т. II, гл. 1 (испр. ред.).
♦ Перех. В выражении. В ы с т о я т ь ло

шадь — дать лошади отдохнуть и остыть, 
после езды, не допуская к пойлу и корму.
2. Неперех. Выстоять, устоять в споре, 
в борьбе; выдержать сравнение с кем-, 
с чем-либо. Войска выстояли перед на
тиском противника, о Выстоять до концак 
победитъ, полностью разгромить врага мо
жет только советский солдат, только воину 
идущий в бой во имя великой идеи. Саян. 
Сердце солдата. — Ну, что ж, приехал новый 
октавист? -- спросил Понедельников. Рееент 
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шевельнул одним усом. — Приехал. Пробовал. 
Голос большой, — отвечал он.. — Выстоит 
против Томашевского? — Сильнее. Скиталец, 
Октава, II. 3. Перех. В просторечии. Доби
ваться чего, зарабатывать что-либо упорным 
стояньем. Выстаиваться, выстояться, і. Отды
хать, остывать после езды, бега (о лошадях). 
ІЗотушка] выводив лошадь, привязал ее к 
столбу выстаиваться, а сам ушел в свою 
конуру. Мам.-Сиб. Дикое счастье, I. Тройка, 
успевшая выстояться, повезла Таманцева в 
том же рессорном тарантасе. Бобор. Ходок,
ч. II, гл. 8. 2. В специальном употреблении. 
Терять или приобретать полезные качества 
(густоту, крепость, запах и т. п.) в зависи
мости от более или менее продолжительного 
стояния ( о вине, уксусе и т. п.). Пиво, вино 

-выстоялось, выстаивается. ♦ Крепнуть от вы
сыхания ; проветриваться (о строительных 
материалах, постройках п т. п.). Помещение 
выстоялось. + Дозревать, доходить до состоя
ния годного к дальнейшей обработке; высы
хать (о зерновых культурах). Хлеб в снопах 
-выстоялся, выстаивается. Выстаивание, ь е, 
я, ср. Вйстойка, и, ж. Ставить, привя
зывать и т. п. на выстойку — выдер
живать лошадь на привязи для отдыха после 
езды или в виде особого приема дрессировки. 
С осени сибиряки начинают ставить езжалых 
коней на выстойку, то есть: привязывают их 
на недоуздках к столбам и зачастую держат 
на привязи целые ночи. Черкас. Зап. ох. 
Вост. Сиб., 62.

— Ср.-русск.: кыстситн — избавить, освободить; 
Вейсманнов Леке. 1731, л. 182: выстаива- 
т и с я, л. 682: в ы стоя т и с я; Росс. Целла- 
риус 1771, с. 485: выстаивать, выстоять, 
выстоялый; Нордстет, Слов. 1780: выстаи
вание; Слов. Акад. 1794: выстаиваться, 
выстояться, выстой, выстойка.Выстегивать, а ю, а е ш ь, несов.; вйсте- 
гать, а ю, а е ш ь, сов., перех. 1. В ы с т ё- 
гив а ть, выстегать. Прошивать стежка
ми (ткань, одеяло и т. п.) Двое по
жилых мужчин, — один в коротком плаще 
с рукавами, выстеганными золотом.., другой 

■в шитом кафтане.., вошли в ставку. Гог. 
Отр. из нач. нов., II, 4. 2. Освобождать что- 
либо из застежки, петли; отстегивать. Вы
стегнутъ пуговицу, запонку, о В ы с т е г
н у т ь лошадь (о пристяжной) — выпрячь, | 
отстегнуть постромки. 3. Выстегать. | 
В просторечии. Наказать (розгами, хлыстом | 
и т. п.); отстегать, высечь. Мне показалось, j 
что у дяди вольнее житъ и лучше. Дядя и 
тетка наказывали за дело, а здесь [в бурсе] 
за какие-то уроки, которые я не считал нуж
ным учить, меня два раза выстегали до обеда, 
да два раза после обеда. Решетн. Между 
людьми, I. Черев полчаса они вышли опятъ 
с залу, где невольник [мальчик] ожидал реше
ния своей участи. — Варин хотел, — сказал 
ему исправник, — посадить тебя в городской 
острог, выстегать плетьми и сослать потом 
на поселение.. Пушк. Дубровский, XVII.

В ы с т ё г в а т ь, выстегнуть. 
Ударом прута, хлыста и т. п. выбивать, вы
шибать что-либо; выхлестывать. Выстегнутъ 
-глаз. Выстегиваться, вйстегнуться. 1. Выхо
лить из петли, отстегиваться (о пуговицах, 
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запонках и т. п.). 2. Страд. Выстегивание, 
ь е, я, ср.

— Ср.-русск.: выстегати; Росс. Цс.і.іариус 1771, 
с. 488: выстёгивать, выстегать (в 1-м 
знач.); Нордстет, Слов. 1780: выстёгивание, 
в ьі с т е ж к а; Слов. Акад. 1794: выстегнуть 
(в 3-м знач.); Слов. Акад. 1806: выстёгивать, 
выстегать (в 1-ы и в 3-м знач.), выстег
нуть (во 2-м знач.); Слов. Акад. 1847: 
выстёгиваться, вйстегнуться. — Ср.: 
с т е г а т ь.Выстилать, а ю, а е ш ь, несов.', вй- 
стлать, стелю, стелешь, сов., перех.
1. Сплошь покрывать, устилать чем-либо. 
Вуда бы мы ни пришли - — через пятъ минут 
уже готова палатка.., выстланная свежей 
травой. В. Некр. В окоп. Сталинграда, 
ч. I, гл. 4. Шумел листопад. . Опавшими 
листьями осень щедро выстилала все дороги 
и поляны. Бубенн. Бел. береза, ч. I, 
гл. 1. Из нее [спальни]., можно было прямо 
пройти в уборную, выстланную также ков
ром, но обшитую, в нижней ее части, клеен
кой. Григор. Гуттап. мальчик, IV. 2. Выма
щивать. Местами улицы выстланы тесан
ными бревнами, отпотевшими и скользкими, 
словно в черном мыле. Чапыг. Разин Сте
пан, 7. Улицы., широки и отменно чисты; 
везде тротуары, или камнем выстлан
ные дорожки для пеших. Карамз. Письма 
русск. пут. (V, 160). Выстилаться, а е т с я; 
вйстлаться, стелется, страд. Высте
лить, л ю, л и ш ь, сов., перех. В просто
речии. То же, что выстлать в 1-м знач. Вы
стилание, ь е, я, ср. Покрытие чем чего- 
либо. Вйстилка, и, ж. 1. То же, что высти
лание. Выстилка полов. 2. Материал, которым 
выстилается что-либо, подстилка. Выстилка 
из толя, из бревен. ° Во многих случаях 
гнезда [болотных сов] не имеют почти ника
кой выстилки. Холодк. п Силапт. Птицы 
Евр., II, 115. Вйстилочный, прил.

— Ср.-русск.: выстлати; Вейсманнов Леке. 1731, 
л. 689: выстилати, л. 182: выстилка; 
Росс. Целлариус 1771, с. 489: выстилйь, 
вьі стлать; Нордстет, Слов. 1780: выстила
ние, в ы с т и л к а; Слов. Акад. 1794: в ы- 
стийться, вйстлаться, в ы с т л а н и е; 
Слов. Акад. 18G6: выстилочный; Даль, Слов.: 
в ы с т и л. — Ср.: с т л 4 т ь.Выстирать, а ю, а е ш ь, сов., перех. 
Очистить, моя и перетирая руками или 
щеткою, отмыть от загрязнения какую-либо 
ткань. Выстирать белье, платье, занавески. 
о Невзгоды фронтовой жизни переносил [боец 
Гладышев] с легкостью бывалого человека. Он 
умудрялся за ночь выстирать портянки. Ко- 
жевн. Мера твердости. В ьістиранный, 
а я, о е, прич. прош. страд, в знач. прил. 
Выстиранное белье. Вйстираться, сов. Очи
ститься, отмыться. Велъе чисто выстиралось. 
Выстйрывание, я, ср.

— Слов. Акад. 1806: в ы с т и р а т ь, в ы- 
стирка, вы с тиранне; Слов. Акг-д. 1847; 
выстирывать, выстирываться, вы
стирывание. — Ср.: стирать.Выстлать. См. Выстилать.ВЫСТОЯТЬ. См. Выстаивать.Выстрагивать, а ІО, а е ш ь, несов.; вй- 
строгать, а іо, а е ш ь, сов., перех. Делать 
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гладким, выравнивать строганием (у дерево
обделочников). В каретнике, на верстаке, 
среди кольцом закрученных, пахучих стружек, 
Пахом выстрогал две доски и четыре ножки. 
А. Н. Толст. Детство Ник. (I, 311). [Петр] 
поднялся к себе на верх, такой же новый, 
свежий, весь пропитанный влажным, души
стым ароматом только что выстроганных 
сосновых стен, потолков, полов. Златовр. 
Устои, ч. IV, гл*. I, 2. о Вырезывать, обраба
тывать дерево ножом, топором и т. п. острым 
инструментом. Тихон одинаково верно, со 
всего размаха, раскалывал топором бревна 
и, взяв топор за обух, выстрагивал им тон
кие колушки и вырезывал ложки. Л. Толст. 
Война и мир, т. IV, ч. III, гл. 5. Выстраги
ваться, ается; выстрогаться, а е т с я.
1. Поддаваться строганью, выглаживанию 
рубанком, ножом. Суковатые доски не легко 
выстрагиваются. 2. Страд. Выстрагивание, 
ь е, я, ср.

— Росс. Целлариус 1771, с. 497: выстро- 
г а т ь; Нордстет, Слов. 1780: выстроган
ы ы п; Слов. Акад. 1794; вы строгание; 
Слов. Акад. 1806: в ы с т р 6 г и в а т ь, выстру
гиваться, выстрогаться, выстроги- 
в а н и е; Слов. Акад. 1847: выстрагивать, 
выстрагиваться, выстрагивание. — 
Ср.: выстругивать. — Ср.: строгать.Выстрадать, а ю, а е ш ь, сов., перех. 1. В мучениях, в трудных условиях пере
жить, перенести что-либо. И теперь, слу
шая исторический роман, она [Нина Федо
ровна] думала о том, как она много пере
жила, сколько выстрадала за все время. 
Чех. Три года, I. По мертвому, туск
лому взгляду, по ужасной худобе и мор
щинам лица вы видите, что это существо, 
уже выстрадавшее лучшую часть своей 
жизни. Л. Толст. Севаст. в дек.. [Выш- 
псвская мужу:] Я все это видела, все вы
страдала на себе. Я видела торжество злобы, 
а вы все еще считаете меня той девочкой, 
которую вы купили и которая должна быть 
благодарна и любить вас за ваши подарки. 
А. Остр. Дох. место, д. V, явл. 3. 2. Страда
ниями достичь чего-либо, создать, приобрести 
что-либо. Ошибочно думать, что играть на 
сцене можно одной техникой. Нет, сперва 
надо найти в себе образ, вжиться в него, 
выплакать, выстрадать по-настоягцему. Мич.- 
Самойл. Шестьдесят лет в иск. Опыт. «Мерт
вые души» — поэма, глубоко выстраданная. 
Герцен, Дпевн. 1842 г., июль. [Барой:] 
Нет, выстрадай сперва себе богатство, 
.4 там, посмотрим, станет ли несчаст
ный То расточать, что кровью приобрел. 
Пушк. Скупой рыц., сц. II . о В ьі с т р а- 
дать вину — искупить. [Санин] заклинал 
ее [Джемму] понять причины, побудившие его 
обратиться к ней, не датъ ему унести в мо
гилу горестное сознание своей вины — давно 
выстраданной, но не прощенной. Тург. Вешн. 
воды, ХЫѴ. Быстра даться, сов. Пере
нести много страданий; настрадаться. Стоит 
только хорошенько выстрадатъся самому, как 
уже все страдающие становятся тебе понятны. 
Гог. Выбр. места из переп.., XVI.

Слов. Акад. 1892: выстрадать. — Ср : 
страдать.
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Выстраивать, а ю, аешь, несов.', вы
строить, строю, строишь, сов., перех. 
1. Ставить кого, что строем, рядами. [Учи
тель], заметно волнуясь, выстроил учеников 
в ряды: мальчики запели стройно, но рез
кими, неприятными голосами. Чех. Бабье 
царство, 11. Вдоль улицы., длинным рядом 
выстроили столы и покрыли их столешниками. 
Печер. В Лесах, ч. 11, гл. 1.1. ♦ Воен. Рас
полагать войска в боевом или походном по
рядке. Вновь прибывший батальон под
лежал осмотру. Его выстроили на плацу.
H. Остр. Как зак. сталь, ч. II, гл. 4. Про
ехав ущелие, вдруг увидели мы на склонении 
против у положной горы до 200 казаков, вы
строенных в лаву, и над ними около 500 турков. 
Пушк. Пут. в Арзр., Ill. 2. Строить, соору
жать что-либо. Вдоль гаоссе в поселке .. «Кра
сивый» были выстроены коттеджи для рабо
чих. Панфер. Борьба за мир, кн. I, ч. II, 
гл. 11. Видишь, что фрицы с городом сделали? 
Кирпич — и больше ничего... А мы вот живы. 
А город... Новый выстроим. В. Некр., 
В окоп. Сталинграда, ч. 11, гл. 30. [Любим:] 
А и денег-mo было два франка да несколько 
сантимов! Не велик капитал! Каменный дом 
не выстроишь! А. Остр. Бедн. не порок, 
д. I, явл. 12. [Берестов] выстроил дом по 
собственному плану, завел у себя суконную 
фабрику, утроил доходы и стал почитать 
себя умнейшим человеком во всем околодке. 
Пушк. Бар.-крест, о Распространительно. На 
передний край человечества вышел советский 
человек. О нем тридцать лет рассказывали 
небылицы. А он выстроил социализм. Па
вленко, Счастье, ч. II, гл. 9. Выстраиваться, 
ается; выстроиться, строится.
I. Становиться строем, рядами. — Гляди, какое 
у нас хозяйство! — Нагульнов обвел горячечно 
блестящими глазами длинный ряд быков, 
выстроившихся над новыми пахнущими све
жей щепкой яслями. Шолох. Поди, цел., 
кн. I, гл. 11. Косари выстраиваются в одну 
линию и, дружно звеня косами, начинают 
подвигаться к реке, укладывая направо и налево 
тучные ряды травы. Григор. Рыбаки, XXX. 
♦ Стоять рядами. Двор был просторный,

люди по нему выстроились цепочками, и 
кирпич-сырец проворно перебегал по рукам.. 
Бабаев. Кавалер Зол. Зв., кн. II, гл. 3. 
В другом углу, между дверью и окном, 
выстроились рядком сапоги: одни не совсем 
новые, другие совсем новые, лакированные 
полусапожки и спальные. Гог. Мертв, души, 
т. 11, гл. 1 (испр. ры.). + Воен. Стано
виться в боевом или походном порядке. 
Батальон, поднятый по боевой тревоге, вы
строился во внутреннем казарменном дворе* 
Первенц. Огн. земля, гл. 13. Вся коман
да выстроилась на палубе; началось ученье 
ружьем, потом маршировка. Гонч. Фр. Палл., 
т. II, гл. 3. Отряд Наумова был окружен 
со всех сторон многочисленными толпами. 
Он выстроился в карре и начал отступать, 
отстреливаясь от неприятеля. Пушк. Ист. 
Пуг., ч. I, гл. 3. 2. В просторечии. Отстра
иваться, заканчивать стройку. — Кто это 
строится? говорю от нечего делать извощи
ку. — Да тут наш один.. — Что же это он 
все никак не выстроится? всего только стены 
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кой-как сложил? — Да недостача все. Гл. 
Усп. Кой-про-что, IX, 3. ♦ Строиться, соз
даваться. Захар Яковлевич., сам ездил с нами 
показывать нам город, который выстраи
вается по его плану. А. И. Тург. Письмо 
род., 6 авг. 1802. о Образно. Куваев при
надлежал к тем сдержанным и крепким на
турам, жизнь которых выстраивается по 
известному шаблону. Мам.-Сиб. Нужно по- 
ощр. иск., V. 3. Страд. Выстрапваппе, ь е, 
я, ср. Выстраивание рядов взвода на месте, 
когда они вздвоены, выполняется по команде 
«Взвод, в ряды — стройся'». Стр. устав Во- 
оруж. сил СССР, § 133. Вйстройка, и, ж. 
Устар, и обл. Сооружение чего-либо, по
стройка. Пожар у кого случится, овин либо 
баня сгорит, завсегда велит [Петр Алексан
дрия] леску на выстройку дать. Печѳр. На 
Горах, ч. II. гл. 20. о В выражениях. Сни
мать место, участок и т. п. из выстрой- 
к и, под выстройку, сдавать на в ьт- 
стройку — с целью, с условием застройки 
участка в известный срок.

— Ср.-русск.: выстроити; Вейсм’аннов Леке. 
1731, л. 126: выстраевати, л. 6: вы
строити; Росс. Целлариус 1771, с. 497: 
выстрбивать, выстроить, вйстрой- 
ка; Нордстет, Слов. 1780: выстраивать; 
Слов. Акад. 1794: выстраиваться, вы
строиться, выстраивание, выстрое
на е; Слов. Акад. 1847: выстрбивание, 
выстрбиваться. — Ср.: строить.Выстрачивать, а ю, а е ш ь, несов.; 
вйстрочить, чу, ч и ш ь, сов., перех.1. Делать на чем-либо швы в строчку, 
прошивать что-либо мелкими стежками; стро
чить. Выстрочить одеяло шелком, о Малень
кий, толстый, сутулый человечек, наклонив
шись над ней [швейной машинкой], выстра
чивал драповую кофту. Милицына, В тихом 
уг. о Выстрачивать переда (в са
пожном производстве), о Образно. Издавать 
частые отрывистые звуки. Немо гудели орудия 
и совсем тихо., выстрачивали пулеметы. 
Шолох. Тихий Дон, кн. III, ч. VI, гл. 17.
2. В просторечии. Выстрочить (спину, 
бока и т. п.) — избить, исхлестать плетью, 
прутом и т. п. Выстрачиваться, вйстрочить- 
ся, страд. Выстрачивание, ь е, я, ср. Вй- 
строчка, и, ж. Устар, и обл. Узор, вышитый 
мелкими стежками. Износил я от девицы. . 
Пестрядинную рубашку С кумачем и с вы
строчками. Собой. ВНП, IV, 82.

— Слов. Акад. 1794: выстрочить, в ы- 
строчен’ие, выстрочка; Гейм, Слов. 1799: 
выстрачивать; Слов. Акад. 1806: в ы с т р д- 
чивание, выстрбчивать; Слов.Акад. 1847: 
выстрачиваться, вы строчиться, вы
страчивание. — Ср.: строчить.Выстрел, а, м. 1. Выбрасывание какого- 
либо метательного снаряда (пули, ядра, 
стрелы, камня и т. п.) при помощи какого- 
либо орудия (ружья, пушки, лука и т. п.). 
[Советские моряки] стреляли точно и акку
ратно. Ни один выстрел не пропал даром. 

. Ни одна граната не была брошена зря. Катаев, 
Флаг. В разных местах окопа засверкали 
слепящие огни выстрелов. Березко, Ночь 
полков., XI. ♦ Удар, производимый мета
тельным снарядом, выпущенным из огне

стрельного оружия. Картина была про
стрелена двумя пулями, всаженными одна 
на другую. — Вот хороший выстрел, — ска
зал я, обращаясь к графу. — Да, — отвечал 
он, — выстрел очень замечательный. Пушк. 
Выстрел, II. Товарищи мои, Офицеры, хотели 
осмотреть городские укрепления, но часо
вые не пустили их и грозили выстрелом. 
Карамз. Письма русск. пут. (II, 69).о В посло
вице. Убитъ одним выстрелом двух зайцев — 
достигнуть одним действием двух целей, 
о В выражениях. Взять, отдать без 
выстрела — без сопротивления. Здесь 
некто бился об заклад.., что Варшаву возь
мут без выстрела. Пушк. Письмо Вяз.. 
2 янв. 1831. о На выстрел — на расстоя
ние, на которое действует стреляющее ору
дие. Как только лава [казаков] домчалась на 
выстрел — ударил залп, за ним другой. Фурм. 
Чапаев, VI. Недалеко от нас, выстрела за два, 
Хунзах, где ханы жили. Л. Толст. Хаджи 
Мурат, XI. С каждым мгновением мы были 
все ближе и ближе [к К азбичу].. Вот наконец 
мы были уж от него на ружейный выстрел. 
Лерм. Бэла. ♦ Звук, получающийся в резуль
тате воспламенения и взрыва порохового 
заряда в канале огнестрельного оружия. 
Три орудийных выстрела донеслись с флагман
ского корабля. Это был прощальный салют 
Звенягина. Первенц. Огн. земля, гл. 15. 
Услышав выстрел, Касьян быстро закрыл 
глаза рукой и не шевельнулся, пока я не заря
дил ружья и не поднял, коростеля. Тург. 
Касьян с Крас. Мечи, о Щелкнул, хлопнул, 
раздался и т. п. выстрел. Из облака 
желтой, не успевшей осесть пыли высунулся 
длинный ствол ружья, повернутый в сторону 
прорвавшегося танка, хлопнул выстрел, и по 
темной броне остановившегося вдруг танка 
ящерицей скользнуло пламя, а потом повалил 
густой черный дым. Шолох. Онп сраж. 
за род., с. 23. Тотчас же послышался выстрел 
из пушки. Чех. Святою ночью. Салютные 
выстрелы загремели со всех судов. Марл. Фрѳг. 
Над. (VII, 24). о Холостой выстрел — 
выстрел зарядом пороха без дроби, пули, 
снаряда и т. п., дающий только звук. ♦ Пере
носно. О несостоятельных выступлениях, 
нападках и т. п. 2. В специальной терми
нологии. Горн. В ьіетре л шпура — 
взрыв заряда в шпуре при горных работах.

о Морск. Длинная горизонтальная балка, 
устанавливаемая над водой перпендику
лярно борту судна и предназначенная для 
перехода по ней команды на гребные суда. 
«Буйный» быстро пристал к броненосцу и., 
пришвартовался к его борту. Однако не обо
шлось без аварии: суворовский «выстрел», 
за который на стоянках обыкновенно привя
зывают шлюпки, немного откинувшись назад, 
задел за 47-миллиметровую пушку на мино
носце и свернул тумбу. Нов.-Прибой, Цусима, 
кн. II, ч. III. Выстреливать, а ю, а е ш ь, 
несов.', вйстрелить, л ю, лишь, сов., непе- 
рех. 1. Делать, производить выстрел. Один 
из партизан снял карабин и выстрелил. 
Вс. Иван. Бронепоезд.. VII. Вот пять 
шагов еще ступили, И Ленской, жмуря 
левый глаз, Стал также целить — но Kats 
раз Онегин выстрелил... Пушк. Е. О., VI', 3(Х
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Ружье не выстрелит, и птицы не убьешь. 
Поел, о Распространительно. Бутылка вы
стрелила, но .не грубо, как стрелял квас, 
а тоненько, у пру го, деликатно. Катаев, Белеет 
парус.., XVIII. о В сравнении. —А как же 
Феня? — за-раз спросили Устинья Марковна 
и Марья.. Имя Фени заставило очнуться Ко
жина, точно по нему выстрелили. Мам.-Сиб. 
Золото, ч. III, гл. 1. 2. В специальной 
терминологии. Горн. Выстреливать 
шпуры — взрывать шпуры при горных ра
ботах. а Морск. Выстрелить стень
гу, бушприт — выдвинуть или поднять 
стеньгу, поставить бушприт в рабочее 
положение. Я завидел рейд и наш фре
гат, вооруженный, с выстреленными брам- 
стеньгами, вытянутым такелажем, совсем 
готовый выйти в море. Гонч. Фрег. Палл., 
т. I, гл. 4. Вйстрелять, я ю, я е ш ь, сов., 
перех. 1. Израсходовать, стреляя (о порохе, 
дроби и т. п.). [Казаки] бывали в молдавской, 
волошской, в турецкой земле., перетопили 
не мало турецких галер и много, много 
выстреляли пороху на своем веку. Гог. Тарас 
Бульба, VIII. 2. Истребить стрельбою, пере
стрелять без остатка (о дичи). Места, куда 
они [охотники] ходили, были подгородные, — 
следовательно с совершенно почти выстрелян
ною дичью. Писем. Люди сорок, годов, ч. I, 
гл. 11. Выстреливаться, страд. Вйстре- 
ляться, сев. Израсходоваться (о порохе, 
патронах в т. п )

— Ср.-русск.: выстрѣлъ, кыстрѣлнклтн, выстрѣ
лити, кыстрѣлдтн; Поликарпов, Леке. 1704: кы- 
стрі'лнклю; Вейсыаннов Леке. 1731, л. 10, 73, 
300, 388: выстр е л ити, л. 73, 563: выстрел; 
Росс. Целлариус 1771, с. 498: выстре л ить, 
выстреливание, выстрел; Слов. Акад. 
1806:, выстрелять; Слов. Акад. 1847: вы
стреливаться, вы стреляться. — Ср.:

Выстригать, а ю, а е ш ь, несов.’, 
вйстричь, стригу, стрижешь, сов., 
перех. 1. Удалять, снимать ножницами 
волосы, шерсть где-, на чем-либо, у кого- 
либо. Петр Васильевич вставал раньше — 
часов в девять, целый час мылся.., полоскал 
горло, чистил ногти, выстригал волосы 
в носу. Мам.-Сиб. В услужении, I. — Зачем 
у него волосы не выстрижены? Гришка!.. 
Зачем ты не остриг барина? Дост. Дяд. 
сон, X. 2. Подстригать, укорачивать волосы, 
придавая им тот или иной вид; обстричь. 
Рыбалко снял фуражку, и Букреев увидел, 
что волосы Рыбалко, когда-то выстриженные 
«под бокс», отросли. Первенц. Огн. земля, 
гл. 44. Затылок [Емельяна] был выстрижен 
под скобку. Чех. Степь, V. 3. Изготовлять, 
делать что-либо, вырезывая или подрезая нож
ницами. Составлялись даже поездки в Духа- 
ново, где был старинный барский дом и сад, 
с выстриженными из акаций львами. Дост. 
Дяд. сон, II. Выстригаться, вйстричься.
1. Сниматься, удаляться стрижкой (о шерсти, 
волосах). ♦ Подвергаться стрижке. Я сегодня 
выстригся. 2. Страд. Выстригание, ь ѳ, 
я, ср. Вйстрижка, и, ж. Срезывание волос 
или шерсти ножницами, машинкой.

__ Поликарпов, Леке. 1704: выстрнзЛю; Вейсман- 
нов Леке. 1731, л. 472: выстричь; Росс. Целла- 
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риус 1771, с. 495: выстригать, выстричь; 
Нордстет, Слов. 1780: выстриженный, вы
стрижка, выстрижёние; Слов. Акад. 1794: 
выстригаться, выстричься, выстри
гание, выстрижение. — Ср.: стричь.Выстрогать. См. Выстрагивать. Выстроить. См. Выстраивать. Выстрочить. См. Быстр ёчивать.Выстругивать, а ю, а е ш ь, несов.’, 
выстругать, а ю, а е ш ь, сов. То же, что 
выстрагивать. [Солдат] что-то старательно 
выстругивал из чурки самодельным и, оче
видно, очень острым ножом. Б. Полев. Сапер 
Николай Харитонов (Мы — сов. люди, 249). 
На станциях [в Якутии] большею частью 
опрятно, сухо и просторно; столы, лавки и 
кровати — все выстругано из чистого белого 
дерева. Гонч. Фрег. Палл., т. II, гл. 9. 
Выстрагиваться, вйстругаться. Страд. Вы
стругивание, ь е, я, ср.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 522: выстру- 
ж ены и столп; Росс. Целлариус 1771, с. 497: 
выстругивать; Нордстет, Слов. 1780: вы
стрУгивать, выстрагивание, в ы- 
стружка; Слов. Акад. 1794: вы стружить, 
в ы с т р у ж е н и е; Слов. Акад. 1806: в ы с т р у- 
г а н и е; Слов. Акад. 1847: выстраивание, 
выстраивать, выстрУживаться, 
вы с тру ж ить с я.— Ср.: выстрагивать, 
струг, строгать.Выстуживать, а ю, а ѳ ш ь и (про
стор.) ВЫСтуж&ТЬ, а ю, аешь, несов.; 
вйстудить, стужу, студишь, сов., 
перех. Охлаждать, выпуская тепло (обычно 
о жилом помещении). Выстудить комнату. 
Выстужаться, а е т с я; вйстудиться, с ту- 
fl и тс я. 1. Охлаждаться, лишаться тепла, 
остывать. Комната выстудилась. 2. Страд. 
Выстуживание, ь е, я, ср.

— Ср.-русск.: выстЬ'лнтн; Росс. Целлариус 
1771, с. 499: выстуживать, выстудить; 
Нордстет, Слов. 1780: выстуженный, 
выстужёние; Слов. Акад. 1794: высту- 
жйть, выстужаться, выстуживаться, 
выстудиться, выстуживание, высту- 
ж е н и е. — Ср.: студить.Выстукивать, аю, аешь, несов.; вй- 
стукать, а ю, аешь, сов., перех. и неперех.
1. Выполнять работу с помощью постуки
вания, стуча по чему-либо (клавишам пишу
щей машинки, телеграфному аппарату и 
т. п.). С утра бессонный телеграфист начал 
выстукивать увадьевские послания.. Леон. 
Соть, IV, 5. Закипела работа.. Стали высту
кивать на машинках обращения к солдатам 
с целью их воспитания и организации. Сераф. 
Жел. поток, XVIII. -<► Передавать сообщения 
условным стуком в степу, по столу ит. п. 
[Сережу Тюленина] бросили в одиночную 
камеру, и он тотчас же стал выстукивать 
в обе стороны, узнавая соседей. Фадеев, Мол. 
гвардия, гл. 53. 2. Мед. Производить исследо
вание больного с помощью постукивания паль
цами или молоточком по его телу. Вскоре при
шел на визитацию палатный доктор. Он вто
рично выстукал и выслушал Андрея Ивано
вича.. и назначил лечение. Верес. Два конца, 
I, 15. 3. Стуком воспроизводить ритм чего- 
либо (напр. мелодии), о Образно. Карман
ные часы, лежавшие на столике около постели,
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выстукивали свою негромкую песенку. Гарш. 
Трус. 4. Обл. Охотн. Постукиванием выго
нять из дупла, гнезда и т. п. какого-либо 
зверя. Выстукать белку из дупла. Высту
киваться, страд. Выстукивание, ь е, я, 
ср. Доктор не хотел брать даром денег за 
визит и добросовестно мучил пациента 
выстукиваниями и выслушиваниями. Мам.- 
Сиб. Забыт, альбом, I.

— Даль, Слов.: выстукивать, высту
кать, выстукиваться, выстукива
ние, выстучать. — Ср .: стучать.Выступать, а ю, а е ш ь, несов.; высту
пить, ступлю, ступишь, сов., не- 
перех. 1. Выходить вперед, отделившись 
от кого-, чего-либо, выходить откуда-либо 
(о людях). Выступить из толпы, из рядов. 
с В эту минуту занавеска раздвинулась, 

и Ольга Ивановна выступила из-за спины 
мужа. Федин, Перв. радости, гл. 31. Из-за де
рева выступил корявый старичок. Леон. Соть,I, 1. Вошел какой-то чиновник с бумагой в руке 
и начал выкликать по фамилиям. — Я слышу: 
А. Пушкин — выступает живой мальчик, 
курчавый, быстроглазый, тоже несколько 
сконфуженный. Пущин, Зап. о Пушкине, 17. 
о В игре в шашки или в шахматы. В ы- 
Ступать шашкой, пешкой и т. п. — сделать 
ход шашкой, пешкой и т. п. — Знаем мы вас, 
как вы плохо играете! — сказал Ноздрев, 
выступая шашкой. Гог. Мертв, души, т. I, 
гл. 4. о Становиться видным, видимым, 
появляться, показываться (о предметах не
одушевленных). По мере того как разгорался 
костер, ярче освещались выступавшие из тем
ноты кусты и стволы деревьев. Арсен. ПоУссур. 
тайге, гл. 2. Завод резко и страшно выступал 
ив мрака. Купр. Молох, V. В лесу все темней 
да темней..; на синем небе робко высту
пают первые звездочки. Тург. Ерм. и мелыі. 2. Выходить в поход, оставлять местопребы
вание; отправляться со стоянки (о войсках 
и войсковых частях и соединениях). День 
за днем шел без дела. Наш корпус выступал 
на Дальний Восток только через два месяца. 
Верес. На японск. войне, I. Народ., тре
бовал, чтобы рать Переяславская удалилась 
[из Новгорода]. Ярослав велел полкам высту
пить. Карамз. И. Г. Р., т. III, гл. 8. о В ы- 
ступать в поход. Пехотный Инсарский 
полк выступает в ночной поход. Купр. Поход. 
В Тифлисе я надеялся найти Раевского, 
но узнав, что полк его уже выступил в поход, 
я решился просить у графа Паскевича позво
ления приехать в армию. Пушк. Пут. в Арзр.,
II. оВыступать против врага, неприя
теля и т. п. — итти на бой с врагом, неприя
телем и т. п. о Переносно. Выступать 
за кого-, что-либо, против кого-, чего-либо — 
бороться, содействовать или противодей
ствовать. Против какого бы то ни было деле
ния школьного дела по национальностям мы 
должны выступать самым решительным об
разом. Ленин, Нац. состав учащихся в русск. 
школе (XIX, 482). 3. Говорить, появляться 
перед публикой, аудиторией. Артисты ездили 
на фронт, выступали на грузовике, на лес
ной поляне, в блиндаже. „ Тихон. Героич. 
город (Ленинград прин. бой, 57). Агитатор- 
пропагандист должен уметъ так выступать,

чтобы аудитория жила. Калинин, Статьи и 
речи 1919—1935, 203. о В ы с т у п а т ь на 
собрании, митинге п т. п. с рачью, в прениях 
и т. Д. Тимофей Ильич впервые выступал 
с речью перед таким людным собранием, но 
говоритъ ему было легко. Бабаев. Кавалер 
Зол. Зв., кн. I, гл. 21. Я выступала на кол
хозных собраниях, рассказывала о Сталине..

‘ Ангелина, Люди колхоз, полей, З.ч> Пе
реносно. Выступать на сцену, арену — 
начинать работать, действовать на каком- 
либо общественном поприще. Я постоян-

і ный житель Москвы — и вот, только в пер
вый раз выступаю на петербургско-литера
турную арену с моими московскими очерками. 
Левит. Фиг. и тропы.., I. ♦ Публично выра-

■ жать свое мнение, свои взгляды в литературе, 
в науке, в печати и т. п. С тех пор как 
Чернышевский выступил в качестве критика 
и публициста «Современника», за этим жур- 

' налом снова было обеспечено преобладающее 
I место между русскими периодическими изда- 
і ниями. Плехан. Н. Г. Чернышевский, гл. VI. 
' 4. Выходить из своих границ, переливаться 
' через края (о реке, воде и т. п.).о В ы с т у- 
I п а т ь из берегов. Во многих местах вода 

выступила из берегов и затопила лес. Арсен.
і Сквозь тайгу, гл. 3. Реки выступили из берегов 

и на десятки верст заливали луга. Чех. Пись
мо Лейкину, 5 июня 1890. о Образно. Море 
народной беды [голода] выступало из берегов. 
Мам.-Сиб. Хлеб, Эпилог, II. ♦ Переносно. 
Нарушать установленные правила поведения, 
о Устар. Выступать из приказа
ния — отступать от приказания, не испол
нять его. [Велькаров:] Ну что, няня Васи
лиса, не выступили ли дочери из моего при
казания? Крыл. Урок дочкам, явл. 4.
5. Проступать наружу; показываться. 
Вгорячах Степан Яковлевич ухватился за 
станок, и тут же пронзительно вскрикнул: 
на ладони сразу выступил кровавый след, 
будто рука прикоснулась к раскаленному 
железу. Панфер. Борьба за мир, кн. I, ч. I, 
гл. 5. У него выступил пот на лбу и глаза 
странно расширились. М. Горький, Коно
валов. Мухи кучей лепятся около выступив
шей капли сока на трещине липы. Гонч. 
Обломов, ч. II, гл. 10. Непримиримая его 
душа Смягчилась и в глазах его, дотоле Сви
репо мрачных, выступили слезы. Жук. Кап. 
Бопп, о О появлении на лице румянца, блед
ности и т. п. Мужик внезапно выпрямился. 
Глаза у него загорелись, и на лице выступила 
краска. Тург. Бирюк, о О появлении на лице 
выражения страха, досады, тоски, стыда 
и т. п. Я никогда не забуду выражение 
отчаянного ужаса, которое выступило в пер
вую секунду на их лицах, когда они увидали 
меня. Л. Толст. Крейц. сон., XXII. На лице

, у него попеременно выступал не то страх, 
I не то тоска и досада. Гонч. Обломов, ч. I, 

гл. 1. о Выражаться, выявляться (о чертах 
наружности, характера и т. д.). Между 
тем как в Чубарове резко выступали харак
терные черты студента, — Семенова на 
первый взгляд можно было принятъ за мегца- 
нина или рабочего. Корол. Прохор и студ., IV.6. Выдаваться вперед, образовать выступ. 

. Правый низменный берег выступал вперед
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мысом. Арсен. В горах Сихотэ-Алиня, гл. 3. 
Все отличалось здесь [в кабинете] изуми
тельным порядком: ни один угол бумаги 
или книги не выступал против другого. 
Григор. Рожд. ночь, IV. Вся середина 
лица выступала у него [чиновника] вперед 
и пошла в нос. Гог. Мертв, души, т. I, гл. 7. 
о Образно. Иные дома скромно прятались 

за палисадниками, другие гордо выступали 
на кирпичную панель. М. Горький, Жизнь 
Кл. Самг., II, 29. 7. Выступать — 
ходить, итти медленно, чинно, важной по
ступью. На сцене не говорят, а произносят, 
не ходят, а выступают. Купр. Как я был 
акт., VII. По утрам городские дамы сновали 
с корзинами по базару, а под вечер важно 
выступали под руку со своими благоверными, 
подымая уличную пыль пышными шлейфами. 
Корол. В дурном общ., II. Двери отвори
лись. Ключник Вышата, согнувшись в дугу 
и выступая на цыпочках, явился., перед су
пругою Владимира. Загоск. Аск. мог., ч. III, 
гл. 7. Выступление, ь е, я, ср. 1. Оста
вление прежнего местопребывания; отпра
вление в поход и т. п. [Лейтенант Бугорков] 
пошел готовить взвод сапер к предстоящему 
выступлению. Казакев. Звезда, гл. II. Рота 
готова к выступлению. Купр. Поход. Перед 
выступлением конницы явились в наги лагерь 
армяне, живущие в горах, требуя защиты 
от турков, которые три дня тому назад 
отогнали их скот. Пушк. Пут. в Арзр., IV. 
♦ Проявление недовольства, выражение про

теста в какой-либо форме. Восстание на 
броненосце «Потемкин» [в июне 1905 г.] 
явилось первым массовым революционным вы
ступлением в армии и флоте, первым пере
ходом крупной части царских войск на сто
рону революции. Ист. ВКП(б), Кр. курс, 58.
2. Появление перед народом, перед собранием 
с речью, докладом и т. п. После выступления 
товарища Сталина 3 июля, в керченском 
горкоме, как и всюду, посыпались заявления 
от партийных и беспартийных с просьбой 
принятъ их в партизанский отряд. И. Козлов, 
В крымском подполье, гл. 1. Егце более ярким 
показателем активности служит рост вы
ступлений по отчетным докладам на пере
выборных собраниях. Каганович, Орготчет 
ЦК XVI съезду ВКП(б) (Стен, отч., 163). 
•о Об артистах, музыкантах и т. п. Высту
пление народного хора, о Тамара рассказала 
о концертной поездке. — Я очень волнова
лась, это мои первые выступления. Добров. 
Трое в сер. шинелях, 216. о Переносно. В вы
ражении. Выступление па сцену, 
арену, на сцепе, арене п т. п. — о начале 
общественной деятельности на каком-либо 
поприще. Некрасов явился поэтическим выра
зителем целой эпохи нашего общественного 
развития. Эта эпоха начинается выступле
нием на нашу историческую сцену образован

' ного «разночинца» («интеллигенции» тож) 
и оканчивается появлением на этой сцене 
рабочего класса, пролетариата. Плехан. 
Н. А. Некр. (X, 379). о Публичное выраже
ние своего мнения в литературе, науке и т. п.

> Выступ, а, м. 1. Выдающаяся, выступаю
’ щая вперед часть чего-либо. Очень низкая 

большая землянка — командный пункт тан

кового батальона.. Низкий деревянный стол. 
У стен земляные выступы, заменяющие ска
мейки. Симон. Парень из наш. гор., к. 8. 
[Марья Кондратьевна] присела на каменный 
выступ ограды под черными кустами акаций. 
Невер. Гуси-леб., ч. I, гл. 14. С той точки, 
где стоял Аким, дом рыбака заслонялся кру
тыми выступами берега. Григор. Рыбаки, II.

і 2. В специальной терминологии. Воен. 
I Боевые выступы — выступы на боевой
* личинке, находящейся в кольцевом пазу 
j ствольной коробки (в винтовке). ^Астрон. 
I В ы с т у п ы на солнце — отроги или языки

разной формы, видимые по краям солнечного
; диска во время затмения солнца; иначе: 
j протуберанцы. Вйступка, и, ж. Устар. 
; и в просторечии. Поступь, походка., Идет 
I Гриша улыбается — редко шагает, крепко
I ступает — знать сокола по полету, знать 

молодца по выступке. Печер. На Горах,
: ч. II, гл. 19. [Лапчинский] ехал шагом, урав- 
I нивая легкую поступь своего гордого коня 
1 с ленивою выступкою тяжелых волов. Гог. 
: Гл. из истор. ром. Выступъ, и, ж. То же, 
' что выступка.

— Др.-русск.: пыст$пдтн, выступити; ср.-русск.: 
кыст^пъ, выступка; Поликарпов, Леке. 1704: rwctS- 
нЛк>; Росс. Целлариус 1771, с. 500: в ьт с т у-

і пить, выступка; Нордстет, Слов. 1780: в ы- 
с т у п л ё н и е; Слов. Акад. 1794: выступѣ 
н и е; Соколов, Слов. 1834: выступ; Слов. Акад. 
1847: вьіету п ь (выступка), выступление. —

' Ср.: ступать.1 Выстывать, а ю, а ешь, несов.\ вй- 
стыть, стыну, стынешь, сов., неперех. 
Терять тепло, становиться холодным; высту- 

; живаться (обычно о жилом помещении).
I В полночь хата выстыла до того, что протрез- 
! вившийся понамарь собрал с полу свои по
, житки и отправился на печку. Н. Усп.

Декалов, IX. Выстывание, ь е, я, ср. ,
! — Слов. Акад. 1794: выстывать, вы
' стынуть; Слов. Акад. 1806: выстыть, в ы- 

■ стывйние, вйстылы и.— Ср.: стынуть, 
‘стыть. .! Высуживать, а ю, а е ш ь, несов.; 
і вйсудить, сужу, судишь, сов., перех.
I В просторечип. Выигрывать что-либо на 
I суде; добиться получения чего-либо судом. 

Стоило кому-нибудь уверить их [крестьян], 
[ что дело их правое, что землю [оспариваемую
• ими у графа] высудить можно, — и опять 
I собирался сход, галдел, составлял «приговор», 
I выбирал ходоков. Скиталец, Пол. суд., I. 
і•• — Даль, Слов.: высудить, в ы с у ж д а т ь; 
I У так. Толк. слов. 1934: высаживать, вы
. суживаться. — Ср.: судить.I Высунуть» См. Высовывать.I Высурмлять, я ІО, яешь, несов.вй-
! сурмить, с у р м л ІО, с у р м и ш ь, сов., 
1 перех. Устар. Чернить, вычернить брови 

сурьмой. Высурмлйться, вйсурмиться. На- 
сурмиться; очерниться сурьмой.

— Нордстет, Слов. 1780: в ы с у р м л е н н ы й, 
в ы с у р м л е н и е: Слов. Акад. *1847: в й с у р- 
мить, в й с у р м и т ь с я, высурмление; 
Даль, Слов.: высурмлять, высурм- 
л я т ь с я. — Ср.: сур м й т ь.Высучивать, а іо, а ешь, несов.; вйсу- 
чить, чу, ч и ш ь, сов., перех. 1. Виде-
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лывать сучением. Высучивать нити. 2.Морск. 
Высачивать канат, якорную цепь — 
чрезмерно отдавать (отпускать) канат, якор
ную цепь и т. п. На многих [кораблях] пере
ломаны были стеньги и реи; иные, сорванные 
со стопоров, высучили канаты и под штор
мовыми парусами боролись вдали с вихрями. 
Марл. Лейт. Бел., I. Высачиваться, ается; 
вйсучиться, ч и т с я. 1. Выделываться суче
нием, выкручиваться. ♦ Морск. Выдерги
ваться, вырываться (о канате, якорной цепи). 
Канат высучился. 2. Страд. Высвечивание, 
ь е, я, ср.

— Нордстет, Слов. 1780: в ь'і с у ч е и н ы й; 
Слов. Акад. 1806: в ы с ч и в а т ь, в ьі с у ч и т ь; 
Слов. Акад. 1847: высучиваться, вьісу
чи тьс&я, высинивание, высучка. — Ср.: 
сучить.Высушивать, а ю, аешь, несов.; 
высушить, ш у, ш и ш ь, сов., перех. 1. До
водить до сухости, делать сухим, просуши
вать. Высушенное ветром озимое жито словно 
на цыпочках поднимается. Шолох. Поди, цел., 
кн. I, гл. 26. Между тем дождь перестал 
и тучи рассеялись.. Ветер, дуя на свободе, 
был так силен, что в четверть часа высушил, 
меня совершенно. Пушк. Пут. в Арзр., II.

Переносно. В выражении. Высушить 
слезы — утешить. 2. В просторечии. Делать 
худым, тощим; иссушать (о больном, слабом 
человеке). [Скорбные думы], по словам степ
ных людей, всю кровь выпивают и тело высу
шивают. Левит. Ул. карт.. оВьі сушить 
кого — заставить похудеть от горя, тоски, 
страданий неразделенной любви и т. п. 
На хороших, на пригожих Не заглядывайся! 
Что хорошие, пригожие Ваню высушили, 
Сердце вызнобили! Собол. ВНП, V, 221. 
3. Выпить до дна, опорожнить (о сосуде 
с питьем). — Эх, казаки! Что за лихой народ! 
Все отдать готов товарищу, а хмельное 
высушит сам. Гог. Страши, месть, IV. Рюмки 
высушив до дна, Скажем: многи леты. Пушк. 
Баллада. Высушиваться, вйсушиться. Сде
латься сухим, высыхать. Белье высушилось. 
Высушивание, ь е, я, ср. Удаление влаж
ности, сырости нагреванием, проветриванием 
и т. п. Самый факт благотворного влияния 
высушивания почвы на ее биохимические свой
ства отмечается многими исследователями. 
Кравков, Почвоведение, 375. Высушка, и, ж. 
То же, что высушивание.

— Др.-русск.: кысоу’шнтнсА; ср.-русск.: кыс$ши- 
КАТн, BhicSuidTH, высбшіи; Росс. Целлариус 1771, 
с. 507: высушивать, высушить, высу
шивание; Нордстет, Слов. 1780: высушить, 
вы сушение, высушка; Слов. Акад. 1794: 
высушиваться, высушиться, высу
шен и е. — Ср.: сушить.Высчйтывать, а ю, аешь, несов.; 
вйсчитать, а ю, аешь, сов., перех. 1. Под
считывать, исчислять что-либо. За неделю 
плановик вместе с членами комиссии высчи
тал, подытожил и записал все, что только 
можно и нужно было высчитать, подытожить 
и записать. На многих листах появились и 
записи по каждому колхозу, и записи по ста
нице в целом.. Бабаев. Кавалер Зол. Зв., 
кн. I, гл. 12. В те дни, когда на небе ласково 
сияло теплое солнце, — старик сидел где-

нибудь на припеке, озабоченно высчитывая 
что-то на пальцах и беззвучно шевеля гу
бами. М. Горький, Трое (IV, 56). 2. Удер
живать из выплачиваемой суммы. 3. Устар. 
Перечислять по порядку. Да больно ужь 
окрысился Старик: пилил, пилил его [му
жика Агапа], Права свои дворянские Высчи
тывал ему! Некр. Кому на Руси.., ч. III, 
гл. 2. Я не могу изъяснить того чувства, 
с коТпорым, стоя у окна, высчитывал я все 
перемены, случившиеся в замке. Батюшк. Пут. 
в замок Сирей. Высчитываться, страд. Высчй- 
тывапие, ь е, я, ср.

I — Ушр,к. Толк. слов. 1934: высчитать, 
высчитывать, высчитываться; Письма 
и бум. Петра В., IV, с. 454: высчитать. — 
Ср.: считать.ВЁІСШИЙ. См. Высокий.Высылать, а ю, аешь, несов.; 
в й слать, шлю, шлешь, сов., перех.
1. Посылать кого-, что-либо откуда-, куда- 
либо. На станцию выслали за ним тройку 
лошадей. Шолох. Тихий Доп, кн. I, ч.- III, 
гл. 22. — А, вот чьи куры!.. Ермила кучера 
куры! вон он свою Наталку загнать их выслал . 
Тург. Два помещ. ♦ Отправлять, пересылать 
что-либо по почте, по железной дороге, с кем- 
либо и т. п. Ты просил выслать тебе, если 
достану, новых пластинок для патефона. 
Неужели я не послал? Горбат. Мое поколе
ние, гл. 9, 1. Понадобилась для справок ка
кая-то книга: он написал в Петербург, книгу 
выслали. Гонч. Об. ист., ч. II, гл. 6. 2. Уда
лять кого-либо, заставлять, вынуждать выйти 
или выехать. Высылать ив комнаты. ° При
слуга была тотчас же выслана, двери заперты, 
и огонь потушен. Купр. Брегет. ♦ Высе
лять из какого-либо города или другого насе
ленного пункта по распоряжению админи
страции или суда. В начале девятисотых 
годов, высланный из Петербурга, я жил 
в Туле. Верес. В юные годы (XI, 160). Рас
сказывали о том, что французов и даже всех 
иностранцев Растопчин выслал из Москвы, 
что между ними шпионы и агенты Напо
леона. Л. Толст. Война и мир, т. III, ч. II, 
гл. 17. — Ох, мой голубчик-куманек! Терплю 
напраслину, и выслана за взятки. Крыл. Лис. 
и Сурок. Высылаться, вйслаться. 1. Присы
латься, приноситься. Мне обещали из Петер
бурга, что известие о судьбе этой женщины 
вышлстся мне не позднее этого месяца и сюда. 
Л. Толст. Воскресение, ч. III, гл. 22.
2. Страд. Вйсылка, и, ж. 1. Отправка, 
командирование кого-, чего-либо для выпол
нения поручения. Высылка разведки. 2. От
правка, пересылка чего-либо. Сын Андрей 
писал Вам о высылке причитающихся мне 
денег. Л. Толст. Письмо А. Марксу, 22 окт. 
1899. 3. Удаление кого из пределов какой- 
либо местности или государства администра
тивным распоряжением или постановлением 
суда. Петр Бестужев, почти мальчик, был 
разжалован в солдаты и приговорен, к вы
сылке в дальние гарнизоны. Нечкина, Гриб, 
и декабристы, ч. III, гл. XVII, 2. Носились 
слухи, что ему [Белинскому] грозила высылка 
ив Петербурга и запрещение писать. А. Па
наева, Воспом., VIII. о Юрид. Администра
тивная высылка — осуществляемое орга-
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нами власти принудительное удаление того 
или иного лица из какой-либо местности, 
с запрещением проживать в этой и в некото
рых других местностях. оВысылка су
дебная — назначаемое судом выселение лиц, 
признанных по своей преступной деятельности 
или по связи с преступной средой социально
опасными в данной местности. В Ссылочный, 
прил.

— Др.-русск.: кысъллтн; ср.-русск.: высыпати, 
кысълатнсА — выйти, высылка; Поликарпов, Леке. 
1704: высылаю, высылка; Росс. Целлариус 1771, 
с. 597: высылать, выслать, высылка; 
Слов.Акад. 1794:высылаться, выедаться, 
в ы с ы л й н и е, в ы с л а и и е; Даль, Слов.: в ы- 
с ы л ь в ы и, в ы с ы л о ч н ы й. — Ср.: слать.Высыпать, дю, а е ш ь, несов.', высы
пать, сыплю, сыплешь, сое., перех,
1. Вываливать, выкладывать, удалять сыпля. 
Латугин высыпал ив шапки в горстъ остатки 
верна., А. Н. Толст. Хмур, утро, гл. 13. 
[Вахромей] поднялся, высыпал на ладонь 
волу из трубки и, набивая ее свежим табаком, 
быстро пошел к брату. Златовр. Устои, ч. I, 
гл. II, 4. Дороги расползлись во все стороны, 
как пойманные раки, когда их высыплют 
из мешка. Гог. Мертв, души, т. I, гл. 3. 
о Образно. В этой критике он [плохой 
писака] полными горстями высыпал все там- 
и-сям вычитанные и непонятые им мысли 
и о «Фаусте», и о Гете. Бел. Метеор (IX, 
355). 2. Выходить, выбегать, выезжать во мно
жестве. Урок окончился, детвора высыпала 
во двор. 11. Остр. Как зак. сталь, ч. I, гл. 1. 
Сколько сел и деревень ни проезжали по дороге 
в Самару — Чапаева знали всюду.. Деревня 
высыпала целиком посмотреть на него,мужики 
вступали в разговоры, бабы охали и шепта
лись.. Фурм. Чапаев, VII. а В безл. употр. 
Была там ярмарка: народу высыпало по ули
цам столько, что в глазах рябило. Гог. Прон, 
грам. Все бегут сюда!.. Эк их высыпало!.. 
Да этак скоро и на улицу не продерегиься! 
Загоск. Юр. Милосл., ч. II, гл. 4. ♦ О появ
лении чего-либо во множестве. Мелкая роса 
высыпала на листьях и травах, блистала 
серебром на паутинках. Тург. Отцы и дети, 
XXIV. Высыпали звезды на небе, взошел 
месяц, и все отразилось в воде. Мам.-Сиб. Ск. 
про Коз., II. о В безл. употр. Пошло на уро
жай, так ужь во всех направлениях. Ну 
и грибов высыпало — видимо-невидимо. Гл. 
Усп. Кой-про-что, V, 5. <► Появляться, высту
пать на коже при болезнях (о сыпи). Высы
паться, а ется; вйсыпаться, сыплется.
1. Вываливаться, выпадать, сыплясь. Мешок 
свалился с тачки и прорвался. Из него высы
пались наземь хлебные зерна.. Горбат. Непо
коренные, ч. II, гл. 5. Пархоменко потрогал 
раму. Скоро выставлять, двойная. Замазка 
уже наполовину высыпалась.. Вс. Иван. 
Пархоменко, ч. I, гл. 18. ♦ Осыпаться 
(о перезревшем хлебе). Оставшиеся на корню 
хлеба сгорали и высыпались. Л. Толст. 
Война и мир, т. III, ч. II, гл. 5. 2. То же, 
что высыпать во 2-м знач. [Солдаты] бегали 
по полю с ружьями в руках, исчезали 
в овраге и вдруг, по зову трубы, снова высы
павшись на поле.., бежали прямо на наш 
дом. М. Горький, В людях, VII. Воины шли, 

чтоб на рать Троянскую гордо ударить. 
Быстро они высыпались вперед, как свирепые 
осы. Гнедич, Илиада, XVI, 258—259.
3. Страд. Высыпание, ь е, я, ср. 1. Вывали
вание, выкладывание чего путем сыпания.
2. Появление сыпи на коже. Высыпка, и, ж. 
1. То же, что высыпание в 1-м знач. Высыпка 
зерна. 2. В специальной терминологии. Горн. 
Выброшенные наружу из почвы частицы 
глины, песка и т. п. а Охотн. Внезапный 
прилет в большом числе пернатой дичи. 
В самый разгар дупелиных высыпок мои ужас
ные сапоги., растерли так мою ногу, что 
итти в болото было уже невозможно. Пришв. 
Собаки (I, 97). Тут начинаются так назы
ваемые у .охотников «высыпки», — слово весьма 
знаменательное, употребляемое только для 
выражения внезапного появления, во множе
стве, лучшей породы дичи: вальдшнепов, ду- 
пельшнепов, бекасов и гаршнепов. С. Акс. Зап. 
руж. ox.. (VI, 29). 3. Устар. То, что высы
пано. Высыпной, а я, бе. 1. Удобный для 
высыпания, полученный от высыпки. ♦ Устар. 
Действующий высыпанием. Высыпные 
часы — песочные часы. 2. Относящийся к по
явлению сыпи. Высыпной период болезни.

— Др.-русск.: высыпдтн, кысыімтнса; ср.-русск.: 
кысыпатн, высыплтнса; Поликарпов, Леке. 1704: 
высылаю; Леке. 1762: высыпание; Росс. 
Целлариус 1771, с. 509: высыпать, вы
сыпать, высыпаться; Нордстет, Слов. 
1780: высыпйние, вы сыпнуть, высып
ка; Слов. Акад. 1794: высыпаться, высы
пание, высыпный; Даль, Слов.: в ы с ы ц, 
высыпнбй. — Ср.: сыпать.

1. Высылаться. См. Высыпать.
2. Высыпаться, а ю с ь, а е ш ь с я, 

несов.', вйспаться, сплюсь, снишься, 
сов., неперех. Проспать достаточно долго, 
сколько нужно для полного удовлетворения 
потребности в сне. На сене каким-то образом 
получается, что, как ни будь утомлен, в тече
ние двух часов совершенно высыпаешься, 
а остальные часы проходят в полусне. Пришв. 
Ох. за счастьем. К вечеру пришли мы в долину, 
окруженную густым лесом, и наконец мог я ‘ 
выспаться в волю.. Пушк. Пут. в Арзр., IV. 
Свинья под дубом вековым Наелась жолудей 
досыта, до отвала; Наевшись, выспалась 
под ним. Крыл. Свинья под Дубом. Высы
пать, а ю, а е ш ь, несов.', выслать, сплю, 
спишь, сов., перех. Устар, и в просторе
чии. Получить, нажить что-нибудь за время 
сна. Вдруг Конек над ним заржал И, толк
нув его копытом, Крикнул голосом серди
тым: — Спи, любезный, до звезды! Высыпай 
себе беды! Не меня ведь вздернут на кол! Ерш. 
Конек-горб., II. Удалый из 3-ей роты отнял., 
кувшин с мешочком, набитым серебряными 
копеечками.. Этакой добычи Удалому спать 
было не выспать. Лажечн. Поел. Новик,
4. III, гл. 4. о В поговорках. Спал да вы
спал— случилось то, чего не ожидал. Не 
спишь, да выспишь — о нечаянном огорчении, 
неожиданной беде.

— Поликарпов, Леке. 1704: высыпЛюса; Вейс- 
маннов Леке. 1781, л. 488: вы спатися, 
выспати; Росс. Целлариус 1771, с. 479: вы
сыпаться, в й спаться; Слов. Акад. 1794: 
выспать (в просторен.); Слов. Акад. 1847: вьь 
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сыпка; Даль, Слов.: в ы с ы п й и ь е, в ы- 
спанье, вьтсыпйть. — Ср.: спать.Высыхать, а ю, а е ш ь, несов.; 
вйсохнуть, ну, н е ш ь, сов., неперех. 1. Становиться сухим, терять влажность. 
Дожди, наконец, перестали, земля вы
сохла. Чех. Моя жизнь, XII. Глаза высохли 
у Фенички, и страх ее прошел, — до того 
велико было ее изумление. Тург. Отцы и дети, 
XXIV. У подошвы каждой горы стелется 
болото; и как ни суха, как ни хороша погода, 
но болота эти никогда не высыхают: они или 
мерзнут, или грязны. Гоня. Фрег. Палл., 
т. II, гл. 7. Иссякать, исчезать (о воде, 
жидкости). Плот нашел [Онисим] на проти
воположной стороне. Он был причален в устье 
безымянной речушки, теперь совершенно вы
сохшей. Тарас. Крупп, зверь, гл. 1. Весьма 
обыкновенное дело, что болота мокрые и 
топкие превращаются в сухие от того, что 
поникают ключи или высыхают головы род
ников. С. Акс. Зап. руж. ox.. (VI, 39). —О, 
боги! — молится Лягушка из норы: — Меня 
вы, бедную, не погубите, И землю вровень 
хотъ с горою затопите, Чтобы в моих поме
стьях никогда Не высыхала бы вода! Крыл. 
Ляг. и Юпитер. 2. Мертветь, терять жиз
ненные соки, жизнеспособность (о растенпях). 
У поворота., дороги высилась одинокая старая 
ветла. Высохло и захирело некогда цветущее 
дерево, расщепленное ударом молнии от кро
ны и до корней. Лаптев, Заря, гл. 22. Одна 
яблоня дала плод, но другая —высохла. Салт. 
Благонам. речи, XVI. 3. Худеть, тощать; 
слабеть вследствие болезни, переутомления. 
Мне трудно поднять высохшую руку, чтобы 
взять чашку кумыза, которую мне дает 
Иналъ-ханым. Леон. Туатамур, III. о Вы
сох н у т ь, как спичка. Ныне уже не ред
кость встретить мать, которая с гордостью 
и тайным самоуслаждением рассказывает 
о том, как сын ее не спал ночи, потерял аппе
тит, похудел и высох, как спичка, во время 
экзаменов. Доброл. Орг. разв. чел.. (I, 909). 
о Вы сохнуть с тоски. Когда такую 

жизнь ты бросишь? Я, право, высох бы 
с тоски. Крыл. Пруд и Река. Высыхание, 
ь е, я, ср.

— Поликарпов, Леке. 1704: высыхаю; Веі'ісмай
лов Леке. 1731, л. 142: высохнути; Росс. 
Целлариус 1771, с. 507: высыхать, высох
нуть, высохлый; Ыордстет, Слов. 1780: 
высыхали е. — Ср.: сохнуть.Высь, и, ж. 1. Пространство, находя- j 
щееся на значительном расстоянии от земли 
или над высокими предметами: постройками, 
лесами; часть неба, находящаяся вверху, 
вдали от горизонта. Небо е рыхлых облаках, 1 
меж которых бледно голубела высь; на севере 
тяжелым свинцом лежали тучи, восток | 
окрашивался розовым. Шишк. Пурга, гл. 4. j 
Перекликаются в свободной выси птицы, I 
Встает туман, алеют небеса. Блок, Прозрач
ные, неведомые тени., о В поэтической и 
образной речи (обычно о небе). Высь за- , 
облачная, поднебесная и т. п. Ночь была ти- ! 
хая. Безоблачная высь переливала золотыми ' 
гроздьями созвездий. Нов.-Прибой, Цусима, 
кн. I, ч. I. Гулльск. инцид. Сливаются оба 
голоса вместе и уносятся в безоблачную высь

к ослепительно сверкающему солнцу. М. Горь
кий, Тоска, I. Солнце быстро поднималось в би
рюзовую высь безоблачного неба, обещая жаркий 
день. Сташок. Побег, І.о В образной речп. 
Уноситься мыслью, мечтами, стремиться, ухо
дить и т. п. ввысь. Лицо его [Павла Петро
вича] приняло такое безучастное, отдаленное 
выражение, словно он весь угиел в какую-то за
облачную высь. Тург. Отцы и дети, VI.
2. В ы с и, ей, мн. — вершппы гор. П рекрасно 
были описаны виды неприступных скал, падение 
гремящих потоков и удивительное освещение 
высей и дымящихся в тумане ущелий и долин. 
Леек. Чорт, куклы, IX. Я видел горные, хребты, 
Причудливые как мечты, Когда в час утрен
ней зари Курилися, как алтари, Их выси 
в небе голубом. Лерм. Мцыри, стр. 6. Смерть 
рыщет по полям, по рвам, по высям гор. Крыл. 
Мор Зверей, о В образной речи. Нам в людях 
плоскость надоела, И к высям просятся мечты.
Вяз. Меран. Вйсить, в ы ш у, вы сиш ъ„ 
несов., перех. и неперех. Устар, и в по
этической речи. 1. Перех. Строить в вы
шину. Зданья громадные стройте, Высьте 
над башнями башни. Брюс. Земля мол. Хоть 
днесь к звездам ты высишь стены, Но знай: 
ты прах одушевленный И скроешься землей. 
Держ. Ко втор. сос. ♦ Переносно. Увеличивать,, 
умножать, усиливать что-либо. [Трояне] бурно 
к судам устремлялись, и Зевса судьбы совер
шали: Он непрестанно их мужество высил, а 
воев Ахейских Дух поражал и победы лишал их,. 
Троян поощряя.. Гнедич, Илиада, XV, 593— 
595. ♦ Поднимать что-либо вверх, кверху. 
Человек чело там высил гордо, в лавровом 
венце! Брюс. Женщ. Лабиринта. 2. Неперех. 
Охотн. В выражении. Пуля в ьі с и т — 
бьет выше цели. Вйситься, вышусь, 
высишься, несов. Возвышаться над окру
жающими предметами; высоко подниматься.

I Дубовый терем, сложенный из огромных веко
вых бревен, высился над Окой. С. Бород.

I Дм. Донской, ч. I, гл. 16. Слева от. нас,. 
I километрах в пятнадцати, высилась какая- 

то большая гора. Арсен. Дереу У зал а, гл. 10. 
Напротив, через реку, высились обсыпавшиеся

1 красные отвесы крутого берега. Мам.-Сиб. 
Хлеб, Эпилог, IX. За огородом, у под огивы 
кремнистого обрыва, высилась группа ветел. 
Григор. Рыбаки, II. о В образной речи. 
Ровно и ярко облитые светом, стояли кусты 
и фруктовые деревья садика, а над ними вы
сился совсем безоблачный голубой свод. Бобор. 
Ранние выв., X. ♦ Переносно. Чему, чему сви
детели мы были! Игралища таинственной 
игры, Металися смущенные народы; И выси
лись и падали цари.. Пушк. Была пора..

— Др.-русск.: высь, выситн, кыснткса; Слов.. 
Акад. 1789: высити, выситися; Соколов,. 
Слов. 1834: высь; Слов. Акад. 1847: высить
ся.—Ср.: возвышать, повысить, пре
высить.Вытаивать, а ю, а е ш ь, несов.', 
вйтаять, а ю, а е ш ь, сов., перех. и неперех. 
1. Неперех. Таять, растаять, растопиться 
на каком-либо ограниченном пространстве. 
Возле крыльца на солнцепеке снег вытаял. 
Шолох. Тихий Дои, кн. И, ч. V, гл. 14. 
о В сравнении. Даша проболела месяц и изве

лась совсем: сделалась., прозрачная, как вы
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таявшая восковая фигура, освещенная сбоку. 
Леек. Обойденные, ч. III, гл. 4. 2. Перех. 
Выплавлять, вытапливать из чего-либо за
стывшее жировое вещество. Вытаять сало 
из подсвечника. Вытаиваться, а е т с я; вы- 
таяться, а е т с я, страд. Вытаивание, ь е, 
я, ср.

— Слов. Акад. 1794: вытаивать, в ьі- 
таять, вытаивание; Даль, Слов.: выби
ваться, в ы т а я т ь с я. — Ср.: таять.Выталкивать, а ю, аешь, несов.; 
вйтолкать, а ю, аешь, сов.; вытолкнуть, 
ну, н е ш ь, однокр., перех. 1. Толкая, 
выгонять кого-либо, заставлять выйти вой. 
Два солдата ощупали Челкаша и легонько 
вытолкнули его на улицу. М. Горький, Чел- 
каш, I. Какая-нибудь история непременно 
происходила: или выведут его [Ноздрева] 
под руки из зала жандармы, или принуждены 
бывают вытолкать свои же приятели. Гог. 
Мертв, души, т. I, гл. 4. о Вытолкать 
за дверь, за ворота и т. п. Старик рванулся 
с места, схватил Яшу левой рукой, зятя пра
вой, и вытолкал их за дверь. Мам.-Сиб. Золото, 
ч. I, гл. 5. о В образной речи. На корме 
парохода стоял Пастухов. Он курил папиросу, 
нервно и часто выталкивая клубки зеленого 
дыма. Федин, Перв. радости, гл. 19. Уж вытол
кал за дверь Заботы и печали, Которые играли, 
Стыжусь, столь долго мной. Пушк. Городок. 
о В просторечии. Вытолкать в шею, 
по шеям, взашей. [Красавина:] Наше дело 
такое! Где тебе спасибо скажут, а где так 
и в гиею вытолкают. А. Остр. Свои соб. грыз..,
k. II, явл. 9. [Дернов:] Я этого Боброва по 
шеям вытолкаю, я ему бока переломаю... Салт. 
Губ. оч., IV. Выг. женитьба. ♦ Толчком, 
усилием выдвинуть, выдавить, заставить 
выйти. — В круг, в круг!—раздались голоса, 
и десятки рук вытолкнули ее [Дашу], немного 
смущенную, в центр гостиной. Игишев, Шах
теры, X. Челкаш сильным ударом руля вытол
кнул лодку в полосу воды между барками, она 
быстро поплыла по скользкой воде. М. Горь
кий, Челкаш, II. 2. Вытеснять, заставлять 
уходить. Прогресс торгового земледелия ухуд
шает положение низших групп крестьян и 
окончательно выталкивает их из рядов земле
дельцев. Ленин, Разв. капитализма в России 
(III, 240). Выталкиваться, вйтолкнуться.
l. Выходить из чего-либо, выскакивать под 
давлением физической силы или обстоя
тельств. 2. Страд. Выталкивание, ь е, я, ср.

— Ср.-русск.: вытолкати; Леке. 1762: в ытол к- 
нуть; Росс. Целлариус 1771, с. 523: вы та л-, 
кивать, вытолкнуть, в ыт 4 л к и в а н и t; 
Нордстет, Слов. 1780: вытолкать, в ы- 
толчка; Слов. Акад. 1794: выталкиваться, 
в ьт т о л к я у т ь с я. — Ср.: толкйть.Вытанцбвывать, а ю, аешь, несов.; 
вйтанцевать, ц у ю, дуешь, сов., перех.
1. Старательно выполнять какой-либо танец. 
Толстый Генрихсен, отдуваясь, вытанцовывал 
соло [кадрили]. Верес. Два конца, II, 12. 
Утро стояло морозное, и стоявшие у подъезда 
лошади нетерпеливо вытанцовывали лихорадоч
ную дробь. Мам.-Сиб. Доброе стар, время, IV.
2. Устар. С помощью танца добиваться полу
чения чего-либо. [Гвардейские офицеры] явля
лись на все придворные и частные балы, стара

тельно танцовали, имея в виду обратить на 
себя внимание, «попасть в луч зрения», как 
тогда говорилось, —вытанцовать богатую неве
сту или аксельбанты. Григор. Мой дядя Бан
дурин. Вытанцовываться, а е т с я; вытанце
ваться, дуется. 1. Удаваться, получаться 
(в исполнении танца). Пустился снова [дед] 
и начал чесать дробью, мелко, любо глядеть;

■ до середины — нет! не вытанцовывается, да 
и полно! Гог. Зак. место (изд. 1842). о Пере
носно. Иметь удачу, успех в исполнении 
какого-либо трудного дела. — Послушайте- 
ка, сказал он [Белинский] мне: — ка
жется, мне еще до сих пор < не удавалось 
ничего написать так горячо и так реши
тельно.. Да что много говорить, я сам чув-

I ствую, что статейка вытанцовалась. И. Па-
I наев, Литер, восп., ч. II, гл. 3. День был 
і прекрасен, и солнце сияло над Невским про

спектом, — хотел было тряхнуть гекзаме
трами, да не вытанцовывается, и потому 
снова обращаюсь к прозе. Бел. Письмо В. П. 
Боткину, 24 февр. 1840. 2. Страд.

і — В иной Форме: вытанцовать. — Слов. 
Акад. 1892: вытанцбвывать, вытанцб-

* в ы в а т ь с я. — Ср.: танцевать.
1. Вытапливать, а ю, аешь, несов.;

' вйтоппть, топлю, топишь, сов., перех.
I Нагревать топкою, о Вытопить печь — 

пстопить. о В ы топить комнату, баню —
і натопить. Номнату вытопили, и было очень.
! тепло. Федин, Санат. Арктур. Вытапливаться»
і а е т с я; вйтопиться, и т с я. 1. Становиться 
I теплым после топки, истопиться, нагреться.
! 2. Страд. Баня вытапливается нами каждую
I неделю. Вытапливание, ь е, я, ср. Вытапли-
I вание печи березовыми дровами.
і — Нордстет, Слог.: вы топ лён и е, в ьт т о п

л я т ь, вытопить; Слов. Акад. 1794: вытап
ливать, вытапливание; Даль, Слов.:, 
вытапливаться, вытопиться. — Ср.: 
1. Топить.

2. Вытапливать, а ю, аешь, несов.; 
вйтопить, топлю, топишь, сов., перех.

і Разогревая, выплавлять; заставлять выде- 
' литься (на огне, теплом) плавкое вещество 
I из чего-либо. [Алешка] баранов в степи заку- 
I пает, режет их в Самаре и сало вытапли

вает. Печер. На Горах, ч. III, гл. 8. Эгть* 
оказался не пароход, а китоловное судно, пой
мавшее кита и вытапливавшее из него жир. 
От этого и дым. Гонч. Фрег. Палл., Через 
двадц. лет, V. Вытапливай воск, но сохраняй

I мед. К. Прутков, Мысли и афор. Вытаплп- 
[ ваться, а е т с я; вйтопиться, и т с я.

1. Получаться, выходить при выплавливании.
• 2. Страд. Вытапливание, ь е, я, ср. Выта-
і пливание жира. ° Сало моржа гораздо грубее 
; нерпичьего и при вытапливании оставляет 

большое количество клетчатки. Арсен. Тихо
океанский морж (IV, 262). Вйтопка, и, ж.

■ Вытопка сала. Вытопки, пок и пков, 
мн. Жировые или смолистые вещества, выде
ленные подогреванием, -о- Остатки, получаю
щиеся при вытапливании чего-либо; подонки,, 
выварки. Вйтопщик, а и вытопщйк, а, м. 
Человек, который что-либо вытапливает.^

— Росс. Целлариус 1771, с. 528: выто
питься, в ы т о п к и; Нордстет, Слов. 1780: 

. вытоплять, вытопить, в ы т о п л ё н и е; 
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Слов. Акад. 1794: вытапливать, в ы та п л п- 
в а н и е, вытопляться, вытопиться; 
Слов. Акад. 1806: вытапливаться; Даль, 
Слов.: вытопка, вытопщик. — Ср.: 2. Т о- 
и й т ь.Вытаптывать, а ю, аешь, несов.', 
вйтоптать, топчу, топчешь, сов., пе
рех. 1. Выминать, истоптать ногами; уничто
жать ходьбою, топтанием. Вытоптать 
тропинку. о Каждый день у меня в саду 
и в лесу бывает ваше стадо. Все вытоп
тано, свиньи изрыли луг, портят в огороде. 
Чех. Нов. дача, II. Одни только кони, скры
вавшиеся в них [степях], как в лесу, вытап
тывали их. Гог. Тарас Бульба, II. 2. В про
сторечии. Затаптывать, пачкать грязной 
обувью. Вытоптать пол. Вытаптываться, 
а е т с я; вйтоптаться, топчется, страд. 
Вытаптывание, ь е, я, ср.

— Ср.-русск.: вытоптати, кытоіітдтнса; Росс. 
Целлариус 1771, с. 529: вытаптывать; 
Нордстет, Слов. 1780: вытоптать, в ы- 
тйптывание; Слов. Акад. 1847: вытап
тываться, вы топтаться. — Ср.: 
топтать.Вытаращивать, а ю, аешь, несов.', 
вытаращить, щ у, щ и ш ь, сов. перех. 
В просторечии. ^Вытаращить глаза — 
выпучить, широко раскрыть глаза, уста
виться на кого-либо глазами (при напряжен
ном наблюдении, изумлении, страхе, гневе 
и т. п.). Челкаш оскалил зубы, высунул язык 
и, сделав страшную рожу, уставился на него 
[парня] вытаращенными глазами. М. Горький, 
Челкаш, I. [Иван Петрович] до того изумил 
Петра Андреича, что тот глаза вытаращил 
и онемел на мгновенье. Тург. Двор, гнездо, 
VIII. [Скотинин:] Митрофан! Гляди на меня 
прямее.. [Еремеевна:] Да не гневи дядюшку. 
Вон, изволь посмотреть, батюшка, как он 
глазки-то вытаращил, и ты свои изволь 
также вытаращить. (Скотинин и Митрофан 
выпуча глаза, друг на друга смотрят). Фонвиз. 
Недоросль, д. II, явл. 4. о В образной речи. 
Слинявшие дома нашей улицы напудрены 
пылью; они жмутся друг к другу, как нищие 
на паперти, и тоже, вместе со мною, ждут 
кого-то, подозрительно вытаращив окна. 
М. Горький, Детство, VI. Вытаращиваться, 
вйтаращиться. Уставляться па кого или 
на что, выпучив глаза. Вытаращивание, ь е, 
я, ср.

— Росс. Целлариус 1771, с. 516: вытара
щить; Слов. Акад. 1847: вы таращение; 
Даль, Слов.: вытаращивать, вытаращи
ваться, вытаращиться, вытаращи
вание. — Ср.: таращить.Вытаскивать, а ю, аешь, несов.', 
вйтащить, щу, щишь, сов., перех. 1. Силою 
вытягивать, выволакивать, выводить, выносить 
кого, что откуда-либо. Вытащить сундук из 
чулана. ° Дедушка и внучек вытащили шаланду 
на берег. Катаев, Белеет парус.., XV. Когда 
я стал тонуть — Титов уже раздевался на 
берегу. Он меня и вытащил. М. Горький, 
Исповедь (IX, 19). Опустила она в колодец 
бадью, а вытащить-то и не по силам. Салт. 
Губ. оч., VIII. Посещ. первое. Я вдруг 
вспомнила нашего буфетчика Василия, кото
рый вытащил из горевшей избы безногого ста

рика и сам чуть не погиб. Тург. Накануне, 
XVI. о В рыбной ловле. Вытаскивать 
невод, сеть, рыбу, пойманную на удочку. 
Там по всему берегу лежат в воде кубаря 
и верши, и как бы хорошо на заре вытаскивать 
их из воды, полные трепещущей рыбы.. Ба
баев. Кавалер Зол. Зв., кн. I, гл. 3. Горько, 
когда рыба сорвется.., за то какое счастие, 
если на маленькую удочку вытащит он [рыбак] 
большого язя или головля. С. Акс. Зап. об уж. 
рыбы (V, 14). + Переносно. Убеждать, заста
влять кого выйти, выехать (куда-либо). [іМу- 
ромский:] Да! Вытащили меня в Москву: 
пошли затеи, балы да балы.. Сух.-Кобылин, 
Свадьба Креч., д. I, явл. 3. Другу его, 
Штольцу, удавалось вытаскивать его в люди; 
но Штольц часто отлучался из Петербурга., 
и без него Обломов опять ввергался весь по-уши 
в свое одиночество и уединение. Гонч. Обло
мов, ч. I, гл. 5. о В выражениях. Выта
щить на свет — выявить, раскрыть, разо
блачить что- или кого-либо. Мы должны 

! уметь выявить расхитителей, вытаскивать 
их на свет, клеймитъ их позором перед лицом 
всей нашей общественности и карать их 
по всей строгости наших пролетарских зако
нов. Киров, Ленингр. большевики.., 336. 
оВытащить из беды — помогать кому- 

либо выйти из тяжелых, затруднительных 
обстоятельств. оВытащить из грязи — 
помочь кому-либо освободиться от тяжелых, 
унизительных условий существования.—И 
как он покойному мужу был предан!.. — 
Еще бы! тот его за уши из грязи вытащил. 
Тург. Двор, гнездо, I. о Из него слова не 
вытащишь — он молчалив, не разговор
чив. ♦ Вынимать, извлекать что-либо завяз
шее, укрепленное, вонзившееся. Вытагцить 
гвоздь из стены. ° Снова прошел сильный 
дождь.. Нестройно покрикивая, бойцы выта
скивали застрявгиий в грязи грузовик. Эренб. 
Буря, ч. V, гл. 2. Меня [избитого лучиной] 
отвели в другую комнату, положили на стол, 
доктор вытаскивал занозы приятно холодными 
щипчиками. М. Горький, В людях, IX. 
Журавль свой нос по шею Засунул к Волку 
в пасть, и с трудностью большею Кость 
вытащил. Крыл. Волк и Жур. Вынимать 
что-либо уложенное в чем-либо. Командир 
отвинтил крышку, засунул в цилиндр два > 
пальца и вытащил бумагу, свернутую труб
кой. Катаев, Флаг. Между тем чай поспел; 
я вытащил из чемодана два походные ста
канчика, налил и поставил один перед ним. 
Лерм. Бэла. 2. Похищать, украсть, вытя-

I гивая, извлекая откуда-либо. Да еще у него 
недавно сторублевую из псалтыря скорняк 
Хлыст вытащил. М. Горький, В лю
дях, I. Из университета надо идти на 
Мясницкую в почтамт с повесткою; но ведь 
там толкотня, народу гибель, как раз 
вытащат из кармана драгоценный конверт 
[с деньгами]. Бусл. Мои восп., I. Я., так 
крепко спал, что и не слыхал, как., у меня 
вытащили мою шкатулку и, разломав ее 
за палаткою, вынули из ней все деньги. Болот. 
Записки, I, 487. Вйтаскать, а ю, аешь, 
сов., перех. В просторечии. Вынести в не
сколько приемов, перетаскать, извлечь, вы
нуть. Вытаскать мешки с картофелем из под
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вала. ° Измеряли двор и всюду натыкали і 
в землю каких-то палочек, которые, по уходе I 
Петунникова, ротмистр приказал Метеору | 
вытаскать из земли и разбросать. М. Горь- ; 
кий, Бывш. люди, II. о В просторечных ; 
выражениях. Вытаскать одежду — за
таскать, загрязнить (при небрежной носке).
о В ьі т а с к а т ь за волосы — оттаскать. 
Вытаскиваться, вытащиться. 1. Выйти, вы
лезть с трудом; выбраться. После болезни 
едва вытащился на улицу. ° — Здорово, ба- 
тюгико Петр Артемьич, здорово! — говорил 
дядя, вытащившись из-за стола и сухо обнимая ; 
племянника. Макспм. Лесная глушь, II, 239. I
2. Выниматься, извлекаться. В складе инже- ! 
нерного имущества были захвачены лопаты, 
кирки, мотки колючей проволоки, железные 
колья. Все вытаскивалось и распределялось 
по ротам. Первенц. Огн. земля, гл. 31.
3. Страд. В Днепре купается прекрасная 
Оксана Хмара., тонет и, как это обыкновенно 
случается с прекрасными девицами, вытаски
вается из воды руками гренадерского капитана 
Левина. Михайл. Ром. ист. (VI, 251). Выта- , 
скивание, ь е, я, ср. Старенькие и слабые 
от частого вытаскивания их на камни, они 
(лодки] разошлись по швам и дали во многих 
местах течъ. Арсен. В горах Сихотэ-Алиня, 
гл. 6. Частый клёв окуней средних и мелких 
так однообразен, так верен, вытаскиванье их 
так просто, что все это вместе иногда 
может так же наскучить, как и тасканье 
подлещиков. С. Акс. Зап. об уж. рыбы 
(V, 107).

— Ср.-русск.; KhiTdciiHRdTH, кьпмфнтн, KNTdcKdTH; 
Росс. Целлариус 1771, с. 516: вытаскивать, 
вытащить; Нордстет, Слов. 1780: выта
скать, вытаска, вытаскивание; Слов. 
Акад. 1794: вытаскиваться, вытащить
ся; Слов. Акад. 1847; в ьі т а с к а т ь с я; Даль, 
Слов.; в ы т а с к и 6 й. — Ср.: таскать.ВЙтачать, а ю, аешь, сов., перех. 
Сшить в тачку, выстрочить так, чтобы строчка 
была с обеих сторон шва; стачать (в швей
ном производстве), о Вытачать сапоги, 
туфли — изготовить тачаньем. <>В ы тачать 
платье — сделать внутренние швы, складочки, 
ушить, пригоняя по фигуре. Вйтачанье, я, 
ср. Вытачка, и, ж. 1. Шитье в тачку, вы
строчка. 2. Складочка или шов, делаемые 
с изнанки для того, чтобы платье сидело 
по фигуре. Англичанка, перешивая, сделала 
выточки не на месте, слишком вынула рукава 
и совсем было испортила платье. Л. Толст. 
Анна Карен., ч. III, гл. 8.

— С иным (неправильным) напис.: в ы- 
точка (пример см. выше). — Даль, Слов.: в tit- 
тачать, вытачанье, вытачка. — Ср.: 
тачать.Вытйчивать9 а ю, аешь, несов.; 
вйточить, чу, ч и ш ь, сов., перех. 1. Выде
лывать точением на токарном станке. Вы
точитъ шашки, о Из дряблого и мягкого 
дерева трудно выточить хорошую вещь, 
а твердое дерево уступает с трудом. Писар. 
Перв. литер, опыты. И дома он [Вильгельм] 
Вытачивал с искусством хитрым кружки 
Из крепкого слоями бука, Затейливой резь
бою украшая. Гог. Ганц Кюх., XVI. а В ы- 
точенный, а я, о е, прич. прош. страд. 

в знач. прил. Стулья в комнате были дере
вянные, массивные, какими обыкновенно отли
чается старина; они были все с высокими 
выточенными спинками в натуральном виде, 
без всякого лака и краски. Гог. Старосв. пом. 
о В сравнении и образно. Артистка боль

шого интеллекта, большой культуры, она 
[Глама-Мещерская] умела тонко вытачивать 
каждую свою роль и детально ее прорабаты
вать. Юрьев, Записки. Стар, театр. Москва, 4. 
У него [Федорова] было правильное, будто 
выточенное лицо, с очень красиво очерченными 
носом, губами и подбородком. Гарш. Из восп. 
ряд. Иван., I. На пороге появилась она [Су
санна] сама, стройная, в длинном черном 
платье, с сильно затянутой, точно выточен
ной талией. Чех. Тина, I. 2. Делать острым, 
наточить. Выточить топор на точиле, ножик 
на бруске. 3. Выедать, разрушать, изгрызать, 
подтачивая. Личинки жуков выточили дерево. 
Вытачиваться, вйточиться, страд. Вытачи
вание, ь е, я, ср. Вйточка, и, ж. 1. Выде
лывание точением. 2. Червоточина, место на 
дереве, выеденное червями.

— Ср.-русск.: выточнТн; Нордстет, Слов. 1780; 
выточенный, выточёние; Слов. Акад. 
1794; вытачивать, вытачиваться, вы
точиться, вытачивание, выточка, 
выточение. — Ср.: точить.Вытащить. См. Вытаскивать. Вытаять. См. Вытаивать.Вытверживать, а ю, аешь, несов.; 
вытвердить, твержу, тверд и ш ь, сов., 
перех. В просторечии. Твердя, повторяя 
что-либо, заучивать на память. [Семену] дали 
две книжки с правилами и расписание поездов. 
Первое время Семен ночи не спал, все распи
сание твердил.. Вытвердил он наизусть и 
правила. Гарш. Сигнал. [Карл Иваныч] черк
нул ногтем по книге диалогов, чтобы озна
чить то место, до которого мы должны были 
вытвердить. Л. Толст. Детство, IV. Но как 
скоро начинало смеркаться, я совершенно 
не знал, куда деваться. Малое число книг, 
найденных мною под шкафами и в кладовой, 
были вытвержены мною наизусть. Пушк. 
Выстрел, II. Вытверживаться, вйтвердиться, 
страд. Вытвёрживание, ь е , я, ср.

— Ср.-русск.: вытвердити; Росс. Целлариус 
1771, с. 518: вытверживать, вытвер
дить; Слов. Акад. 1794: вытвёрживание; 
Слов. Акад. 1847: вытвёрживаться, вы- 
твердиться. — Ср.: твердить.Вытворять, я ю, я ѳ ш ь, несов. \ вытво
рить, рю, р и ш ь, coe.t перех. В просто
речии. Делать что-либо* из ряда вон выходя
щее; выделывать. Другого такого подвижного 
лица, как у Давыдова, я не знаю. Что только 
он ни вытворял со своим лицом! Юрьев, 
Записки, т. II. К. А. Варламов и В. Н. Да
выдов, 4. Вытворйться, вытвориться. 1. Про
исходить, случаться. 2. Страд.

— Ушак. Толк. слов. 1934: вытворять, 
вытворяться. — Ср.: творить.ВытекАть, а ю, аешь, несов.; вйтечь, 
теку, течешь, проги, т ѳ к, л а, л о, 
сов., неперех. 1. Выливаться откуда-либо 
струей или каплями (о жидкостях). Так 
и береза засыхает, когда ребята продолбят 
лунку, чтобы пить сок, и весь сок вытечет. 
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Л. Толст. Расск. из бот. Если же в рану 
и попал яд; то он должен был вытечь вместе 
с кровью. Чех. Волк, о Образно. Выте
кали [войска], все вытекали из огромного 
скрывавшего их доселе леса и, расстроясь, 
по трем мостам переходили на ту сторону, 
Л. Толст. Война и мир, т. III, ч. I, гл. 2. 
о В ьі текший глаз — глаз, из которого 
вытекла стекловидная жидкость, наполняв
шая глазное яблоко, вследствие этого очень 
запавший и ослепший. Калитку отворила 
рябая баба с вытекшим глазом. А. И. Толст. 
Петр I, кн. I, гл. I, 12. В длинном сюртуке.., 
с открытою белою головой и с вытекшим 
белым глазом на оплывшем лице, Кутузов 
вошел своею ныряющею, раскачивающеюся поход
кой в круг.. Л. Толст. Война и мир, т. III,
ч. II, гл. 21. 2. Выходить, брать начало, 
течь откуда-либо (о реке, ручье). [Село] 
Троицкое некогда сидело на прекрасной речке 
Майне, вытекавшей версты за три от селения 
из-под Моховых озер. С. Акс. Сем. хр. (I, 15). 
Обширное Цирихское озеро разливается у нас 
перед главами, и почти под самыми нашими 
окнами вытекает из него река Лиммата. 
Карамз. Письма русск. пут. (III, 63). 3. Пе
реносно. Следовать из чего-либо, откуда-либо; 
быть естественным, логическим следствием, 
выводом (о мыслях, фактах, явлениях). 
Борьба за прочный мир и суверенность на
родов, составляющая главное содержание 
сталинской внешней политики СССР, выте
кает из самой природы, из самого существа 
советского социалистического строя. Больше
вик 1950, II, 2. Передовая. Из нашей про
граммы борьбы сами собою вытекают ее сред
ства и ее ближайшие цели. Ленин, Чего 
мы добиваемся? (VII, 414). оВы токае т, 
вытекало, безл. Из вышеизлооюенного 
вытекает, что и в мелких крестьянских про
мыслах громадную ролъ играют сравнительно 
крупные капиталистические заведения. Ленин, 
Разв. капитализма в России (III, 305). 4. Вы
сыпаться (о зернах перезревшего на корню 
хлеба). Вытечет, вытечет за ночь Вся наша 
матушка-рожь. Некр. Мороз, Красный нос, 
II, 16. Вытекание, ь е, я, ср.

— Ср.-русск.: вытнрн — выйти, кытеклтн: По
ликарпов, Леке. 1704: вытекаю; Росс. Целла- 
риус 1771, с. 520: вытекать, вытечь, 
вытекание; Нордстет, Слов. 1780: вытек
лый; Слов. Акад. 1794: вытечка. — Ср.: 
течь.Вытерёбливать, а ю, а е ш ь, несов.', 
вйтеребить, б л ю, бишь, сов., перех. 
Теребя, выдергивать, вырывать, вытаскивать 
с корнем (о растениях); освобождать что-либо 
запутавшееся в чем-либо. Вытеребливать, 
вытеребить лен. о Убирают лен ручным или 
машинным тереблением. Вытеребленный лен 
сначала сушат, а затем освобождают от коро
бочек. Сел.-хоз. энц. Что хуже и всего, так 
на баране том Тулуп такой был прекосма
тый.. Что ив него когтей не вытеребил вон 
Затейник наш крылатый. Крыл. Вороненок. 
Когда кропива созреет, тогда они [башкиры] 
ее выше ре б лив ают, держа одною рукою за 
стебли.. Лепех. Дневные зап. пут.., I, 194. 
о Образно. Зато уже, если в голову ему 

западала какая-нибудь мысль, то она там 

: была все равно, что железный гвоздь: ничем 
і нельзя было се оттуда вытеребить. Гог.
! Мертв, души, т. I, гл. 11. Вытерёбливаться, 

вьітеребиться, страд. Вытерёбливание, ь е, 
я, ср.

‘ — Веіісманнов Леке. 1731, л. 189: вытере-
і бити: Леке. 1762: вытеребливать; Росс.
і Цслларпус 1771, с. 522: в ы т е р ё б л и в а т ь, 

в ы торе б и т ь, в ы т е р ё б л и в а н и е; Слов.
I Акад. 1847: вытер ёбл иваться, в ы тер е-
I биться. — Ср.: теребить.
і Вытереть. См. Вытирать.’ Вытерпеть, терплю, терпишь, 

сов., перех. и неперех. Перенести, терпеливо 
выдержать какпе-лпбо страдания, боль, пе- 

, приятность, лишения и т. п. (о живых суще
ствах). [Андрей] рассказывал о том, что 
вытерпел’ в плену, и сам теперь удивлялся,

і как он все это вынес и не погиб. Горбат. Непо- 
I коренные, ч. II, гл. 1. Шатов за. несколько 
I месяцев вытерпел жестокую нервную горячку 
• и боялся простуды от вечернего воздуха.
I С. Акс. Наташа (III, 29). -о- Спокойно, без 

возражения отнестись к неприятным замеча
ниям, нападкам и т. п. Старуха, вытерпев 
первый поток самых крепких ругательств, 
приосанилась и, разгорячившись в свою очередь, 
сама напала на моего дедушку. С. Акс. Сем. 
хр. (I, 43). Жуковский должен был вытерпеть 
чтение [письма, критиковавшего его бал
лады] до конца. М. Дмитр. Мел. из зап. 
моей пам., 168. о В отрицательном обороте. 
Не в ьі т е р п е т ь — не стерпеть, не удер
жаться от выражения чувства, от возраже
ния, от поступка и т. п. Тетушка., с нетер
пением дожидалась его [Ивана Федоровича] 
уже несколько часов на крыльце и не вытер
пела, наконец, чтобы не выбежать за ворота. 
Гог. И. Ф. Шпонька.., V. Марья Ильинична 
сидела как на иголках; язык у нее так и свер
бел; наконец она не вытерпела и, обратясь 
к мужу, спросила его с кисленькой улыбкою, 
что находит он дурного в ассамблеях? Пушк. 
Арап Петра В., IV. В просторечии. Устоять, 
не сломаться, не порваться и т. п. (об изде
лиях, материалах). Ось пополам., я тут — 
не при чем, господин, железо не вытерпело.

і М. Горький, Жизнь Кл. Сам г., II, 287.
♦ Испытать, иметь. Какая быстрая совер

шается на нем [Невском проспекте] фантас
магория в течение одного только дня! Сколько 
вытерпит он перемен в течение одних суток! 
Гог. Невский просп. о В пословичном выра
жении. Бумага все вытерпит — о безот
ветственных, ложных, необоснованных обви
нениях, оправданиях, обещаниях и т. п. 
о Переносно. Вытерпеть осаду, на

тиск и т. п. Тоже думали тогда и все, и более 
потому, что крепость сия [Ольмиц] была 
не из важных и не таких, которая бы могла

' вытерпеть формальную осаду.. Болот. Записки, 
1 I, 768. Вытёрпливать, а ю,» а е ш ь, несов., 
I перех. и неперех. То же, что вытерпеть. Жен- 
I гцины не могли более вытерпливать голода: 

они стали проситься вон из крепости, что 
и было им позволено.. Пушк. Ист. Пуг., ч. I, 
гл. 5. о В отрицательном обороте. [Антон Ва
сильев] не вытер плие ает и вновь начинает

I топтаться на месте, сгорая желанием нечто 
' доложить. Салт. Госп. Гол., I. Вытёрпли- 
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ваться, вытерпеться, страд. Вытёрпливанпе, 
ь е, я, ср.

— Ср.-русск.: вытерпѣти; Росс. Целлариус 1771, 
с. 523: вытёрпливать, вытерпеть: 
Нордстет, Слов. 1780: вытёрпливанпе; Слог». 
Акад. 1847: вытёрпливаться, в ьі тер
петься.— Ср.: терпеть.Вытертый. См. Вытирать.Вытесать. См. Вытесывать.Вытеснять, я ю, яешь, несов.; 
вытеснить, ню, пи-шь, сов., перех.
1. Тесня, напирая, удалять кого-, что-либо 
откуда-либо. Тщетно старался я вытеснить 
неприятеля из избранной им засады; люди 
и лошади наши, не будучи в состоянии подви
гаться, падали под смертоносным огнем. 
Давыд. Ди. партиз. действ. 1812 г. (II, 117). 
Но военный лакей сказал ему [станционному 
смотрителю] сурово, что барин никого не при
нимает, грудью вытеснил его из передней, 
и хлопнул двери ему под нос. Пушк. Станц. 
смотр, -о Заставлять уйти откуда-либо, оста
вив место жительства, работы и т. п. 
Марфа поселилась в кухне госпожи Ивановой, 
вытеснив свою предшественницу, которая 
в то же время переехала куда-то на квартиру. 
Гл. Усп. Мелочи, II. о Образно. Придет, 
придет и нагие время, И наши внуки в добрый 
час Из мира вытеснят и нас! Пушк. Е. О., 
[I, 38. 2. Давлением, напором удалять что 
откуда-либо. Взрыв произошел при впуске 
газа в печь оттого, что из нее не был предва
рительно вытеснен воздух. М. Павлов, Вос- 
пом. металлурга, ч. II, 3, V. ° В специаль
ной терминологии. Физ. Замещать собою, 
своей массой другое (вытесненное) вещество, 
тело, о Хим. Вступать в соединение с каким- 
либо веществом, освобождая другое вещество, 
входившее прежде в состав соединения. Сер
ная кислота вытесняет уксусную кислоту 
из уксусно-натриевой соли. 3. Переносно. 
Заменять. Термин крестьянин постепенно на 
Руси стал вытеснять другие термины. Офи
циально он завоевал полное право граждан
ства в Московском государстве с XV в.. 
Греков, Крестьяне на Руси.., ч. I, гл. 1. 
И он [Иган Ильич] не мог понять и старался 
отогнать эту мысль [о смерти], как ложную, 
неправильную, болезненную, и вытеснить ее 
другими, правильными, здоровыми мыслями. 
Л. Толст. Смерть Пв. Ильича, VI. Горестное 
событие, смерть старого мельника, скоро 
было забыто мной, подавлено, вытеснено но
выми, могучими впечатлениями. С. Акс. Дет
ские годы Багр. внука (II, 41). Вытеснйться, 
вйтесннться. 1. Выталкиваться, выпираться, 
выходить из толпы. Наряженные дворовые, 
медведи, турки, трактирщики, барыни, 
страшные и смешные, принеся с собою холод 
и веселье, сначала робко жались в передней; 
лотом, прячась один за другого, выше снились 
в залу; и сначала застенчиво, а потом все 
веселее и дружнее начались песни, пляски, 
хоровые и святочные игры. Л. Толст. Война 
и мир, т. II, ч. IV, гл. 10. 2. Заменяться, і 
Непрерывное усовершенствование техники I 
ведет к тому, что мелкое производство все > 
более вытесняется крупным. Ленин, Проект і 
программы РСДРП, [А], II (VI, 11). 3. Страд. і 
Вытеснение, ь е, я, ср. 1. Выталкивание. I 

удаление кого-, чего-либо. 2. Хим. Замеще
ние каким-либо веществом одной из состав
ных частей химического соединения. 3. Пере
носно. Замена одного явления другим под 
напором общественных сил, экономического 
влияния и т. п. Основная и главная тенден
ция капитализма состоит в вытеснении мел
кого производства крупным, и в промышлен
ности и в земледелии. Ленин, Нов. данные 
о законах разв. капитализма в земледелии 
(XXII, 58). Вытеснитель, я, м. Хим. Веще
ство, заменяющее собою какое-либо другое 
вещество, входящее в состав химического 
соединения.

— Нордстет, Слов. 1780: вытеснять, вы
теснить, вытеснение; Слов. Акад. 1794: 
вытесняться, вытеснйться, вытес
нение.—Ср.: теснить. 'Вытёсывать, а ю, а е ш ь, несов.', 
вйтесать, тешу, тешешь, сов., перех. 
Тесанием изготовлять что-либо из дерева, 
выравнивать, сглаживать неровности. Лубки, 
по указаниям фельдшера, вытесывал из моло
дой елки сам Мирко. Симон. Орден Ленина. 
Под стеною, внизу, дубовые, гладко вытесан
ные лавки. Гог. Страши, месть, III. Вытёсы
ваться, вйтесаться, страд. Вытёсывание, ь е, 
я, ср.

— Ср.-русск.: кытбслтн; Вейсманнов Леке. 1731, 
л. 55: вытесывати; Росс. Целлариус 1771, 
с. 523: вытёсывать, вытесать, вытё
сывание; Нордстет, Слов. 1780: вытеска; 
Слов. Акад. 1794: вытёсываться, выте
сать с я. — Ср.: тесать.Вытечь. См. Вытекать.Вытирать, а ю, а е ш ь, несов.', вйте- 
реть, тру, трешь, прош. тер, ла, 
л о, сов., перех. 1. Удалять грязь, пыль, 
обтирая чем-либо (тряпкой, щеткой и т. п.) 
или обо что-либо. [Егор] вытер сапоги о ков
рик.. Диков. Егор Цыганков. В классах 
была образцовая чистота и порядок; доска 
была только-что вытерта мокрой губкой 
и блестела. Гл. Усп. Разоренье (I, 342). 
о Образно. Довольно грошевых истин. Из 

сердца старое вытри. Маяк. Приказ по армии 
иск. оВытирать, вытереть кого- 
либо одеколоном, уксусом и т. п. — делать, 
сделать обтирание кому-либо с гигиенической 
или лечебной целью. Пришедший врач объявил, 
что у Павла нервная горячка, и Симонов сам 
принялся ставить больному горчичники, выти
рать его уксусом с вином. Писем. Люди сорок, 
годов, ч. I, гл. 18. Когда Иван Никифорович 
страдал лихорадкою, она [ Агафия Фѳдосеевна] 
сама, своими руками, вытирала его с ног 
до головы скипидаром и уксусом. Гог. Пов. 
о том, как поссор.., III. ♦ Удалять, стирать 
написанное, начерченное и т. п. 2. Тереть 
что-либо мокрое, влажное, чтобы сделать его 
сухим, удалить воду, влагу, сырость и т. п. 
Он [Корнаухов] вытер ладонью взмокший 
лоб с красной от фуражки полоской. 
В. Некр. В окоп. Сталинграда, ч. II, гл. 4. 
[По дороге] шла девочка лет семи, чисто 
одетая, с красным и вспухгиим от слез 
лицом, которое она то и дело вытирала 
подолом белой юбки. М. Горький, Дед 
Архип и Ленька. Он [попутчик] лежал 
во всю длину фургона, скорчившись как-то 
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боком и, взглянув на меня косыми глазами, 
продолжал вытирать замшевым лоскутком 
снятые очки. Гл. Усп. Кой-про-что, X, 1.
3. Изнашивать какую-либо вещь частым упо
треблением; терять ворс (о сукне, бархате, 
плюше и т. п.). Фрак-cl Да вы извольте взять 
во внимание: сукно, хоть и вытерто, а ведь 
оно плотное, перелицевать его, так оно все 
одно как новое. Гл. Усп. Кой-про-что, II, 2. 
На завалинке., расположился небольшого 
роста старичок в военном сюртуке, запылен
ном и вытертом до крайности. Салт. Губ. 
оч., III. Отст. солдат., о О шерсти животных. 
У «ходового» соболя шерсть на лапках вытерта 
и когти притуплены. Арсен. Охота на соболя, 
о Вытертый, а я, о е, прич. прош. страд. 
в знач. прил. Потертый от долгого употребле
ния, соприкосновения с чем-либо и т. п. 
Измученная гнедая лошадь, с вытертою шер
стью на ляжках и побитой спиной, насилу 
тащилась, часто поглядывая на растворенные 
ворота постоялых домов. Н. Усп. Декалов, II. 
Анна Михайловна., продолжала с любо
пытством смотреть на его исхудавшую фи
гуру и ветхое коричневое пальто, на котором 
вытертые швы обозначились желто-белыми 
полосами. Леек. Обойденные, ч. III, гл. 17.
♦ Сильно поношенный (о платье). Он [Челкаш] 
был бос, в старых, вытертых, плисовых шта
нах, без шапки, в грязной ситцевой рубахе с ра
зорванным воротом.. М. Горький, Челкаш, I.
♦ Стершийся, потерявший знаки или вес 
(о монете), о Образно. На вытертый грога 
Не вижу я пользы от песен твоих. Пусть 
уши богатых ласкает твой стих. Полон.
Жал. музы, I. Вытираться, вйтереться.
1. Вытирать самого себя. Вытираться холод
ной водой, о Алексей был теперь весь влажен, 
как трава поутру. Больше всего он хотел 
вытереться полотенцем с головы до ног, 
насухо. Горбат. Мое покол., гл. 8, 2. А между 
тем советую вам не оставлять вытираться 
хорошенько на ночь уксусом. Гог. Письмо 
Косяровскому, 9 сент. 1828. 2. Изнашиваться, 
стираться от частого или долгого употребле
ния (о платье, обивке мебели, переплете 
и т. п.). Театр был старый.. Неизбежная 
малиновая триповая обивка на креслах первых 
рядов и на барьерах лож давно выцвела и вы
терлась. Мам.-Сиб. Нужно поощр. иск., VII. 
о Образно. Прошлое у него [Мины Клейме
ного] совсем вытерлось из памяти, заслонен
ное долголетней каторгой. Мам.-Сиб. Золото,
4. II, гл. 2. о Вылезать (о волосах, о шерсти). 
Нефеду.. было без малого лет пятьдесят. 
На голове его начали уже вытираться волосы, 
сквозь которые сильно просвечивало красное, 
приплюснутое, глянцовитое темя. Григор. 
Рыбаки, XI. о О волосах, шерсти животных. 
Когда после долгой, то мокрой, то морозной 
осени, в продолжение которой всякой зверь 
и зверок вытрется, выкунеет, то-есть, 
шкурка его получит свой зимний вид, сде
лается крепковолосою, гладкою и красивою.. — 
тогда наступает лучшая пора звероловства. 
С. Акс;Расск. и восп. ox.. (V, 255). 3. Страд. 
Вытирание, ь е, я, ср. Окончивши мытье 
и вытиранье, [Скворцов] надел чистую ру
башку с отложным воротником.. Станюк. 
В море! I. Вйтертость, и, ж. По степени 

вытертости шерсти на лапках соболевщики 
судят о пройденном зверьком расстоянии. 
Арсен. Охота на соболя. .

— Ср.-русск.: кытнрдтн, вытеретн: Поликарпов, 
Леке. 1704: кытнрЛю, кыт/ртын: Росс. Целла
риус 1771, с. 535: вытирать, вытереть, 
вытирание, вытирка; Слов. Акад. 1794: 
вытираться, вытереться. — Ср.: 
т е р ё т ь.Вытискивать, а ю, а е ш ь, несов.; 
вйтискать, а ю, а е ш ь, сов., перех. 1. Да
влением выжимать что из чего-либо, выдав
ливать. 2. Тисканием получать, производить 
какой-либо рисунок или изображение на чем- 
либо; отпечатывать. [Мальчишки] то и дело 
вскакивали на деревянные рычаги, нажимавшие 
четырехугольные обрубки пресса, и таким 
образом, тяжестью своих тщедушных тел, 
вытискивали пестрые узоры обоев. Тург. Пер
вая люб., I. Вытйскиваться, вйтискаться.1. Выжиматься, выдавливаться. 2. Получаться ' 
тисканием, отпечатываться. 3. Страд. Вы- 
тйскивание, ь е, я, ср.

— Росс. Целлариус 1771, с. 524: выти с к и
в а т ь, вйтискать; Нордстет, Слов. 1780: 
выти с кив ани е; Слов. Акад. 1847: вытйс
киваться, вйтискаться; География 
1710 г., с. 100: вытис кивать. — Ср.: ти
скать.

ВЫТИСНЙТЬ, я ю, яешь, несов.', 
вйтиснить, ню, н и ш ь и вйтиснуть, н у, 
нешь, сов., перех. Тиснением делать, вы
давливать, отпечатывать на чем-либо изобра
жение, надпись, узор и т. п. (в печатном деле, 
при чеканке монеты, при тиснении кожи 
и т. п.). Феня осторожно сунула в руку его 
маленький измятый конверт с голубой неза
будкой, вытисненной в углу его. М. Горький, 
Жизнь Кл. Самг., I, 121. Вытиснйться, 
я ѳ т с я; вйтисниться, н и т с я и вйти- 
снуться, н е т с я. 1. Изображаться, полу
чаться посредством тиснения. 2. В просторе
чии. Проходить, протискиваться. Медленно 
надел [Троекуров] шапку и вытиснулся 
в дверь, без поклона. А. Н. Толст. Петр I, 
кн. I, гл. 19. 3. Страд. Вытиснение, я, ср. 
Устар. Вйтиск, а, м. 1. Выжимание, выда
вливание тиснением. 2. То, что вытиснено, 
отпечаток, изображение.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 158: вытис- 
н ути; Нордстет, Слов. 1 /80: вытиснуть; 
Слов. Акад. 1794: вйтиск; Слов. Акад. 1806: 
вытиснять, вытиснить, выти с- 
пяться, вытисниться; Слов. Акад. 1847: 
вытиснуться, вытиснение; Даль, Слов.: 
выти с н ёние. — Ср.: тиснение.ВЙТКать, тку, ткешь, сов., перех. 
1. Изготовить ткань, соткать. Выткать по
лотно, ковер, а Надо посеять.., выткать 
холста на рубашки, пошить, постирать, 
сварить, испечь. Невер. Дома, II. Подле него 
[старика Багрова] пряла на самопрялке козий 
пух Арина Васильевна и старательно выво
дила тонкие длинные нити, потому что 
затеяла выткать из них домашнее сукно 
на платье своему сыночку. С. Акс. Сем. хр. 
(I, 92). Китайские шелковые ткани дадут 
прочный и щеголеватый наряд Сибирскому 
народу, а вытканные по данным образцам 
могут в России заменять Французские и дру
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гие шелковые материи с большею выгодою. 
. Радищ. О торг, с Кит. (II, 553). 2. Сделать 
рисунки, узоры тканьем. Вот рослый де
тина.. — Некрас Михайлов. Своими громад
ными руками он выткал жемчугом и драго
ценными каменьями немало царских одежд 
и церковных парчевых тканей. К остыл. 
Ив. Грозный, кн. III, ч. I, гл. 8. Лавок в тех 
горницах вдоль стен не было; стояли диван 
и кресла корельской березы, обитые черной 
волосянкой, плетеные стулья и два ломберные 
стола, крытые бумажными салфетками с вы
тканными изображениями города Ярославля. 
Печер. В Лесах, ч. III, гл. 7. о Образно. 
Кошевой еще раз шевельнул бровью, отвел 
со лба тяжелый, вытканный из курчавых 
завитков золотистый чуб. Шолох. Тихий 
Дон, кн. II, гл. 22. 3. В просторечии. Добыть, 
заработать ткачеством.

— В иной Форме: вытче шь. — Ср.-русск.: 
кыткдтн; Росс. Целлариус 1771, с. 525: выткать; 
Слов. Акад. 1794: вьгткание; Слов. Акад. 
1806: в ы т ы к ат ь; Слов. Акад. 1847: выты
каться, выткаться; Даль, Слов.: выто- 
кйть, в ы то к й т ь с я. — Ср.: ткать.Выткнуть. См. Вытыкать.ВйіТОЛКать, вйтолкнуть. См. Вытал
кивать.Вытолкбвывать, а ю, а е ш ь, несов.', 
вытолковать, кую, куешь, сов., перех. 
Устар, и в просторечии. Толкуя, объяснять; 
истолковывать. [Бригадир:] Постой, ма
тушка! Я тебе вытолкую все гораздо яснее. 
Фонвиз. Бригадир, д. III, явл. 4.

— Ср.-русск.: кытсакокати; Гейм, Слов. 1799: 
вытолкбвывать; Слов. Акад. 1847: вьітол
ков а т ь; Даль, Слов.: в ы то л ков ы ват ь с я, 
вы то л коваться, вытолкбвыванье. — 
Ср.: толковать.

1. Вытопить.См. 1. Вытапливать.
2. Вытопить, вйтопка. См. 2. В ы- 

тапливать.Вытоптать. См. Вытаптывать.ВЙТОПЩИК. См. 2. Вытапливать. Выторачивать, а ю, а ешь, несов.', 
вйторочить, чу, ч и ш ь, сов., перех.
1. У стар, и обл. Окаймлять, опушать чем-либо; 
оторачивать. Выторачивать шубу мехом.
2. Охотн. Вывязывать, вынимать из тороков. 
Выторочить зайца. Выторачивание, ь е, я, 
ср. Вйторочка, и, ж. 1. Окаймление, опуше
ние чем-либо. 2. Оторочка, выпушка.

— Слов. Акад. 1847: выторочить; Даль, 
Слов.: выторачивать, выторочить, 
выторйчиванье, в й торочка. — Ср.: 
оторочить.Выторговывать, а ю, а е ш ь, несов.*, 
выторговать, г у ю, г у е ш ь, сов., перех.
1. Получать прибыль от продажи товаров, 
приобретать, получать что-либо торговлей. 
Ему [Илье] казалось, что он никогда не вы
торгует столько денег, сколько нужно для 
того, чтобы открыть лавочку. М. Горький, 
Трое (IV, 89). — А вы чем занимаетесь? — 
Яблоками да ягодами торгую. Да край-то 
здесь дрянной: когда четвертак выторгуешь, 
особливо в праздник, а то и пятака расколо
того не приобретешь. Рѳшѳтн. Между людьми, 
Ш 2. Торгуясь, уговариваясь о покупке, 
продаже, плате, добиваться уступки или 

прибавкп, получить, выгадать что-либо. 
В конце концов я выторговал себе целых пят
надцать фунтов меду, и с собакой и с медом, 
получив еще сверх того свисток, побежал 
скорее домой. Пришв. Собаки (I, 81). Когда 
посылали с ней [кухаркой Марфой] извозчику 
деньги, она выторговывала у последнего пята
чок и оставляла его у себя. Гл. Усп. Мелочи, II. 
Варин-то скупенек, сам, вон, кузовья поку
пает, чтоб хоть копейку какую выторговать; 
ну и принес с базара грошевый калач да и.пот
чует барыню, а той не нравится. Писем. 
Стар, барыня. ♦ Переносно. И здесь [в Петер
бурге], как в Обломовке, ему [Обломову] 
удавалось дешево отделываться от жизни, 
выторговать у ней и застраховать себе невоз
мутимый покой. Гонч. Обломов, ч. IV, гл. 9. 
Выторговываться, вйторговаться, страд. Вы
торговывание, ь е, я, ср. В город [Березов] 
наезжает всегда в базарные дни много бедных 
крестьян, у которых горожане всегда поку
пают с бесстыдным выторговыванием. Ре
шети. Ник. Знам.

— Ср.-русск.: выторговати; Росс. Целлариус, 
с. 529: вы то рж к а; Нордстет, Слов. 1780: 
выторгбвывать, выторговать, вы
торговывание, вы тор г; Слов. Акад. 1847: 
выторгбвываться, выторговаться.— 
Ср.: торговать.В&тормошить, ш у, Ш И Ш Ь, сов., 
перех. В просторечии. Получить что-либо 
тревожа, беспокоя кого-либо. — Наверно, 
у вас есть припрятанные денежки про черный 
день, — усовещевал Маслов.. — Ишь, плеши
вая собака, носом чует последние денежки 
и хочет их вытормошить, — думал Брагин. 
Мам.-Сиб. Дикое счастье, XXIII.

— Слов. Акад. 1794: вытормошить.— 
Ср.: тормошить.Выторочить. См. Выторачивать. ВЫТОЧИТЬ. См. Вытачивать.Вытравливать, а ю, а е ш ь и вытрав- 
лйть, я ю, й е ш ь, несов.', вйтравить, 
травлю, тралишь, сов., перех. 1. Вы
водить, уничтожать что-либо химическим ве
ществом, кислотами. [Иона:] Виктор Гри
горьевич, вы на скатерть льете! [Илья:] 
Пустяки, солью посыпать., соль вытравит. 
Леон. Унтиловск, д. I, явл. 12. ♦ Пере
носно. Искоренять, уничтожать с корнем, 
бесследно. Именно потому, что мы осуще
ствили самоопределение наций,именно поэтому 
нам удалось вытравить взаимное недоверие 
трудящихся масс различных наций СССР и 
объединитъ нации на началах добровольности 
в одно союзное государство. Сталин, Беседа 
с I амер, рабочей делегацией (X, 125). В ы- 
травливать зародыш, плод — врачеб
ными средствами умерщвлять зародыш, плод 
в чреве матери; вызывать аборт, выкидыш. 
♦ Истреблять ядом, отравлять (мышей, насе

комых и т. п.). 2. Делать на чем-либо рису
нок, надпись, узор едким веществом. На ви
ске [ямщика] были вытравлены каким-то чер
ным составом буквы «с» и «и», чтб в переводе 
с каторжного языка значило ссыльно-поселенец. 
Мам.-Сиб. Разбойники, III, 1. о Полиграф. 
Обрабатывать химическим путем изображе
ние, сделанное на каком-нибудь металле.
3. Уничтожать вполне или частью, истреблять
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пастьбой пли выпуском скота траву или хлеб; 
производить потраву. А потравам в Ореховом 
поле и лесным порубкам в Тимохином бору 
и счету не было — зараз, бывало, десятинами 
хлеб вытравливали, зараз сотнями деревья 
валили, Печер. На Горах, ч. II, гл. 19. 
4. Охотн. Выгонять травлей. Вытравить 
зверя из лесу. 5. Морск. Выпускать посте
пенно, понемногу якорную цепь. «Боярин» 
стоял на трех якорях, канаты становых 
якорей были вытравлены целиком до жвака- 
галсов, канат запасного якоря был вытравлен 
до 80 сажен. А. Н. Крыл. Мои воспом., 
с. 66. — За якорным канатом хорошенько 
следите. Здесь подлый грунт, каменистый, — 
сказал он [капитан] вахтенному начальнику. 
— Есть! — коротко и весело отрезал молодой 
лейтенант.. — Сколько вытравлено цепи? — 
Десять сажен каждого якоря. Станюк. Ужас
ный день, I. Вытравливаться, ается; 
вытравлйться, я е т с я; вытравиться, тра
вится. 1. Уничтожаться едким веществом. 
И так в теплой крепкой водке серебро вытрав
ливается, и по ней расходится; а золото 
черными клочками на дне остается. Ломок. 
Нерв, основ, металлургии, § 151. 2. Полу
чаться, производиться при помощи одного 
вещества (о клише, изображениях па металле 
и т. п.). Подпись «Издание журнала Осколки» 
не вытравилась, а потому должна бытъ 
набрана типографским, тонким шрифтом. 
Чех. Письмо Лейк., 8 марта 1886. 3. Морск. 
Выходить понемногу, спускаться постепенно 
(о канате). Третий снаряд ударил в носовую 
частъ броненосца и, целиком вырвав левый 
клюз, разворотил весь бак. Якорь вывалился 
•за борт, а канат вытравился вниз и повис 
на жвакагалсовой скобе. Нов.-Прибой, Цусима, 
кн. II, ч. I. Дальше от борта! 4. Страд. 
Узор вырезывается вглубь или вытравливается 
в бронзе крепкой водкой; предмет затем опу
скается в гальванопластическую ванну с рас
твором серебра, которое осаживается в углуб
ленные части и их наполняет. Григор. 
Художеств, образование.. Вытравливание, 
вытравление, ь е, я, ср. 1. Выведение чего- 
либо едким веществом, о Переносно. Этот 
[критический] реализм необходим нам только 
для освещения пережитков прошлого, для 
борьбы с ними, вытравливания их. М. Горь
кий, Докл. на I Всесоюзн. съезде сов. пис. 
(Стен. отч., 17). о Мед. Вытравли
вание, вытравление плода — искус
ственное прерывание беременности при помо
щи различных средств, принимаемых внутрь. |

Истребление, уничтожение ядом (мышей, 
тараканов и т. л.). 2. Получение рисунка, 
надписи, узора применением едкого вещества. 
3. Истребление, порча скотом травы или по
севов; произведение потравы. Вйтравка, и, ж. 
В ситцепечатании — способ получения белых 
или разноцветных узоров на окрашенной 
ткани. Узорчатая расцветка на окрашен
ных тканях, преимущественно ситцевых, при 
помощи кислот и красок с кислотами, от дей
ствия которых на ткани получается белый 
или цветной узор. Вытравной, а я, бе. Слу
жащий для вытравливания (в 1-м и во 2-м 
знач.). о Вытравная краска— краска, 
употребляемая при вытравке тканей. Вытрав

щик, а и вытрашцйк, а, м.; вытравщица, 
ы, ж. Рабочий, работница, вытравливающие 
что-либо.

— Ср.-русск.: KWTpdKAiiKdTH, KhiTpdRiiTH; Норд
стет, Слов. 1780: в ы т р а в л ива т ь, в ы тра
вить, в ы т р а в л и в а и п е, в ьі т р а в к а; 
Слов. Акад. 1794: вытравлять, вытра
вливаться, вытравлен и е; Слов. Акад 
1847: вытравляться, вытравиться, 
в ы т р а в н ы іі; Даль, Слов.: в ы т р а в н б іі, 
в ьі т р а в о ч и ы іі, вытравщик, вытрав
щик, в ы т р а в и й к, в ы т р а в н й ц а, 
в ьі т р а в л е н к а, вытравок. — Ср.: 
травить.Вытраивать, а ю, а е ш ь, несов.', вс
троить, трою, троишь, сов., перех, 1. Обл. Вспахивать землю трижды. 2. Техн, 
Перегонять т ижды вино или водку Вытра
иваться, встроиться, страд. Вытраивание, 
Я, ср.

— Слов. Акад. 1847: вытроить, в ьі т р о- 
пться; Слов. Акад. 1892: вытраивать, 
вытраиваться, вытраивание.Вытраливать, а ю, а е ш ь, несов.', вй- 
тралить, л ю, л и ш ь, сов., перех. Воен.- 
морск. Вылавливать из воды мины. Чорт с ней, 
с акулой, не вытралитъ ли нам ненароком 
мину! Это похуже всякой акулы будет! — 
проговорил Борейко. Степан. Порт-Артур, 
ч. 1, л. 8. Вытраливаться, вйтралиться, 
страд.

— Ушак. Толк. слов. 1934: вытраливать, 
вытраливаться, вытралить.— Ср.: т р й- 
л и т ь.Вытрамббвывать, а ю, а е ш ь, несов.; 
вытрамбовать, бую, б у е ш ь, сов., перех. 
Трамбуя, выровнять и укрепить (о дороге, 
площади ит. п.). Вытрамбовываться, ается; 
вытрамбоваться, б у е т с я, страд. Вы
трамбовывание, ь е, я, ср.

— Даль, Слов.: вытрамбовать, вытрам
боваться, вы трамбованье, вытрам- 
б 6 в к а; Слов. Акад. 1892: вытрамббвы
вать. — Ср.: трамбовать.Вытребовать, бую, бу ешь, сов., 
перех. 1. Требуя, получить что-либо; добить
ся выдачи, присылки чего-либо; затребовать, 
о В ьі требовать что. Месяца через два 
получил он [Лаврецкий] от бурмистра изве
щение о том, что Варвара Павловна вытре
бовала себе первую треть своего жалованья. 
Тург. Двор, гнездо, XVI. [Павел] вытребо
вал ив деревни свое ружье и патронташ. 
Писем. Люди сорок, годов, ч. I, гл. 11.

I о Вытребовать чего (устар.). 
Однажды после долгой душевной борьбы он 
[Юрий] решился вытребовать у нее [Ольги] 
полного признанья... или получитъ совершен
ный отказ! Лерм. Вадим, XII. 2. Вызвать 
кого-либо к себе требованием, приказанием, 
распоряжением; заставить явиться, прийти, 
приехать. <>В ьі требовать кого. В юно
сти Манос работал учеником на конфетной 
фабрике, но «образования», по его словам, 
не закончил, — родители вытребовали домой 
и женили. Тарас. Крупп, зверь. Марков был 
вытребован в Петербург к отчету в своем пове
дении. Вяз. Гр. Марков. Вытребование, я, ср. 
Помнишь мою комическую переписку по делу 

' вытребования бумаг? Тург. Яков Пасынков, II.
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— Слов. Акад. 1794: вытребовать, вы
требование; Слов. Акад. 1847: в ьі т р е б о- 
в а т ь с я. — Ср.: требовать.Вытрезвлять, я ю, я е ш ь, несов.; 
вытрезвить, трезвлю, трезвишь, 
сов., перех. Приводить кого-либо в трезвое 
состояние; отрезвлять. И каэісдый раз, перед 
делом, недели на три запирали его [стихо
творца] ради трезвости на голубятню; бы
вало, как только вытрезвят, так и пойдет 
он вирши писать да пастораль строить. 
Печер. Стар, годы, IV.о Образно. Пусть же 
■вытрезвит меня здесь скука, пусть успокоит 
меня, подготовит к тому, чтобы и я умел 
не спеша делать дело. Тург. Двор, гнездо, XX. 
Вытрезвлйться, вйтрезвиться. 1. Становиться 
трезвым, приходить в трезвое состояние. 
2. Страд. Вытрезвление, ье, я, ср. Вытрезвй- 
тель, я, м. Специальное санитарно-медицин
ское учреждение, служащее для вытрезвления 
пьяных. Вытрезвительный, а я, о е. Устар. 
Служащий для вытрезвления. Вытрезвитель
ные средства.

— Ср.-русск.: кытерезкнтьсА; Росс. Целлариус 
1771, с. 534: вытрёзвливать, вытрез
вить, вытрёзвливаться; Нордстет, 
Слов. 1780: вытрезвиться, вытрез
вление; Слов. Акад. 1794: в ы т р ё з в л и в а- 
ние, вытрезвление; Слов. Акад. 1847: 
вытрезвлять, вытрезвляться; Слов. 
Акад. 1892: вытрезвительный; Ушак. 
Толк. слов. 1934: вытрезвитель. — Ср.: 
трезвы й.Вытрепывать, а ю, а е ш ь, несов.*, 
вытрепать, треплю, треплешь, сов., 
перех. 1. Трепля, выбивать; очищать трепа
нием. Вытрепать лен, коноплю. ♦ Получать 
определенное количество чего-либо (льна, 
пеньки) посредством трепания. ♦ Зарабаты
вать определенную сумму трепанием льна, 
конопли и т. п. 2. Переносно. В просторечии. 
Вытрепать за волосы, за уши — нака
зать, таская за волосы, за уши. Вытрепы
ваться, вйтрепаться. 1. Изорваться, отре
паться (о носильном платье). 2. Страд. 
Вытр&іывание, ь е, я, ср. Выбивание, 
очистка трепанием. ВьТгрепка, и, ж. 1. Пере
носно. В просторечии. Наказание, побои. 
Служащие в доме все насквозь пропитаны 
теми же мрачно-робкими чувствами: мальчик 
Тишка жалуется на вытрепки, получаемые 
им от хозяина.. Доброл. Темное царство (III, 
333).о В выражении. Задать вытрепку — 
побить, отколотить кого-либо. [Тишка:] 
А у нас — коли не тот, так другой, коли 
не сам [хозяин], так сама [хозяйка] задаст 
вытрепку. А. Остр. Свои люди.., д. II, явл. 1.
2. Вытрепки, ок, мн. — отрепки 
(остатки от трепания волокнистых расте
ний).

— Нордстет, Слов. 1780: вытрёпывать, 
вытрепать, в ы т р ё п ы в а н и е; Слов. Акад. 
1794: вытр ёпливать, вытр ёп л иваться, 
вытрепливаиие, вы трепать с я; Слов. 
Акад. 1806: вытрёпываться; Даль, Слов.: 
вьітрепка, вытрепки. — Ср.: трепйть.Вытрескать, а ю, а е ш ь, сов., перех. 
В грубом просторечии. Много выпить, 
съесть с жадностью. Вон Липачек и Плинту
сов орут какую-то безобразную песню.. А вина, 
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вина сколько вытрескали, и еще просят. 
Мам.-Сиб. Дикое счастье, VIII.

— Ушак. Толк. слов. 1934: вытрескать; 
Росс. Феатр, XIX, 183: вытрескать. — Ср.: 
трёскать.Вытроить. См. Вытраивать.Вытрубить, трублю, трубишь, 
сов., перех. 1. Сыграть на трубе какую-либо 
мелодию. И понемногу начал он [Чичиков] 
и подпрыгивать, и потирать себе руки.., 
и вытру бил на кулаке, приставивши его себе 
ко рту, как бы на трубе, какой-то марш. 
Гог. Мертв, души, т. II, гл. 4 (испр. редА.
2. В просторечии и обл. Отслужить где-либо 
долгое время. — Ты разве служил? —Как же, 
6 лет вытру бил. С. Семен. Бутузовы, IV.

— Ср.-русск.: кытрукнтн; Слов. Акад. 1847: 
вытрубливать (вызывать трубою); Даль, 
Слов.: в ы трубить. — Ср.: трубить.Вытрусить, трушу, трусишь, сов., 
перех. В просторечии и обл. (южн.). Вытрях
нуть что из чего-либо; высыпать, очистить, 
опорожнить что-либо встряхиванием. Руки 
дрожали, и он, не попадая и срываясь, колол 
в чуланчике лучину около вытрушенного и на
литого самовара. Сераф. Гор. в степи, VI. 
Вйтруситься, трусится, сов. 1. Вы
тряхнуться; высыпаться. 2. Страд. Вй- 
труска, и, ж. 1. Вытряхивание. 2. В ы- 
труски, ок, мн. То, что вытряхнуто.

— Ср.-русск.: вытруска; Слов. Акад. 1847: вы
трусить, вытруситься, вытруска, 
вытруски, вытрушиваться; Даль,Слов.: 
вытрушивать. — Ср.: трусить.Вытрясать, а ю, а ешь, несов. (у стар.); 
вытрясти, су, с е ш ь, сов., перех. 1. Встря
хивая, выбрасывать, высыпать что из чего- 
либо; опоражнивать что-либо трясением, по
рывистым колебанием. [Егор Брыкин] вы
тряс карманный сор на ладошку и швырнул 
на ветер. Леон. Барсуки, ч. II, гл. 2. Кара- 
чаев раскрыл чемоданчик, вытряс на пол все 
свое имугцество, отыскал., бумажник, вынул 
из него какую-то бумагу и с тою же поспе
шностью вернулся в кабинет. Григор. Про
сел. дороги, ч. II, гл. 21.о Образно. [Гла
фира Фирсовна]: За твои же деньги [извоз
чик] тебе всю душеньку вытрясет, да еще, 
того гляди, возжами глава выхлеснет. А. Остр. 
Поел, жертва, д. I, явл. 1. а Вевл. Самгин 
дремотно и раслабленно подпрыгивал в брич
ке, мысли из него вытрясло. М. Горький, 
Жизнь Кл. Самг., II, 287. о В выражении. 
Вытрясти карман — издержать все 
деньги. оВытрясти карман у кого- 
либо — принудить к большим расходам, разо
рить кого-либо. 2. Выбивать пыль, моль 
встряхиванием. Вытрясти ковры. Вытрйсы- • 
вать, а ю, а ѳ ш ь, несов., перех. То же, 
что вытрясать. Вытрясаться, . а е т с я 
(устар.); вытрястись, с е т с я. 1. Выпа
дать, вываливаться от тряски, от сотрясе
ния. Овес вытрясся из куля. 2. Страд. Вытрй- 
сываться, а е т с я. То же, что вытрясаться. 
Вйтряска, и, ж. 1. Выбрасывание, выбивание 
чего-либо трясением. 2. Переносно. В просто
речии. Побои, трепка, о В выражении. Дать, 
задать вйтряску — наказать побоями. 
Тут уже Гаврила Ермолаев не вытерпел 
и задал Петруньке здоровую вытряску. Мам.-
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Сиб. На чужой стор., XII. В таких случаях , 
большинство [бурсаков] только удовлетво
ряло своей потребности побить кого-нибудь, 
дать вытряску, лупку. Помял. Оч. бурсы, I.
3. В ьі т р я ск и, мн. В просторечии. То, 
что вытрясено, что вытряслось.

— Ср.-русск.: кытрлстн, вытрастнса; Поли
карпов, Леке. 1704: вытржсЛю; Росс. Целла- 
риус 1771, с. 538: вытряс ывать, вытря
сти, вытрясывание; Нордстет, Слов. 1780: 
вытряска; Слов. Акад. 1794: вытрясать, 
вытрясаться, вы трясти с я; Соколов, 
Слов. 1834: вытрясание. — Ср.: вытряхи
вать, трясти.Вытряхивать, а ю, а е ш ь, несов.', 
вйтряхнуть, п у, н е ш ь, сов., перех. 
Встряхиванием, сотрясением выбрасывать, 
высыпать что из чего-либо. Вспомнив, что 
ружье его не заряжено, Марунич стал искать 
за голенищем патроны, но обойма спусти
лась так низко, что достать ее рукой он 
никак не мог. Тогда он сел, снял валенок и 
вытряхнул обойму. Арсен. В горах Сихотэ- 
Алиня, гл. 8. Два мужика, в мокрых штанах 
и рубахах, доставали из воды верши и вытря
хивали на дно лодки мелкую, сверкавшую 
рыбу. Гл. Усп. Разоренье (I, 340). Наконец 
генерал, выслушав все мнения, вытряхнул 
пепел из трубки и произнес следующую речь.. 
Пушк. Кап. дочка, Х.о Образно. — Ну, 
вытряхивай [новости], весело сказал он [ста
рик Багров]; поверить не поверю, а смеяться 
не стану; ты уж мне надоела. С. Акс. Сем. 
хр. (I, 85). ♦ Переносно. Вытряхивать из 
головы, из мыслей и т. п. [Кот] встряхивал 
головой, как будто хотел вытряхнуть из 
нее тяжелые мысли, и подозрительно загля
дывал под кровать. Чех. Каштанка, VI. 
Вытряхиваться, а е т с я; встряхнуться, 
н е т с я. 1. Вываливаться, выпадать от 
встряхивания. ♦ Переносно. В просторечии. 
Издержаться, израсходовать деньги. + Отря
хиваться. Встал этот человек и вытряхи
вается, как пудель от снега. Леек. Грабеж, IV. 
2. Страд. Вытряхивание, ь е, я, ср. 
Вытряхать, а ю, а е ш ь, несов., перех. 
В просторечии. То же, что вытряхивать. 
Доставай, ребята, кошели, вытряхай пя
таки! Верес. В юные годы (XI, 191). о Об
разно. Валил снег. Зима вытряхала послед
ние озимки. Шолох. Поди, цел., кн. I, гл. 15. 
Вытряхаться, ается. То же, что вытря
хиваться.

— Слов. Акад. 1794: вытряхивать, вы
тряхнуть, вытряхиваться, вытрях
нуться, вытряхивание; Соколов, Слов. 
1854: вытряхать; Слов. Акад. 1847: в ы- 
тряхйться. — Ср.: вытрясать, т р я с т й.ВытуплЙТЬ, я ю, яешь, несов., перех.', 
вйтупить, туплю, тупишь, сов., пе
рех. Сделать тупым, иступить. Вытупить 
топор. Вытуплйться, я е т с я, несов.', вй- 
тупиться, сов. Становиться тупым, иступи
ться. Вытуплёние, я, ср.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 621: в ы т у п и т и, 
вытупитися; Росс. Целлариус 1771, с. 540: 
в ы т у п л я т ь, вытупить; Нордстет, Слов. 
1780: вытуплёние; Слов. Акад. 1794: вы
тупить с я, в ьі т у п л е н и е; Слов. Акад. 
1806: в ы т у а л я т ь с я. — Ср.: тупить.

Вытуривать, аю, а е шь, несов.', вйту- 
рить, рю, р и ш ь, сов., перех. В просто
речии. Выгонять, выталкивать; выпроважи
вать. Нас попросили выйти из вагонов, и, 
надо сказать правду, именно только попро
сили, а отнюдь не вытурили. Салт. Благонам. 
речи, XVII. Кто не хочет учиться, идите 
домой и скажите вашим родным: Курносов, 
мол, нас вытурил за то, что нам лень учить
ся. Решетн. Глумовы, XI. о В выражении. 
Вытурить кого-либо в шею или вза
шей — грубо выгнать, вытолкать кого-либо. 
Компания была совершенно готова вытурить 
меня в шею из среды своей, и я, не эіселая 
дожидаться этого, ушел. М. Горький, Коно
валов. Вытуриваться, вйтуриться, страд.

— Слов. Акад. 1794: вытуривать, вы
турить; Слов. Акад. 1806: вы тур путь, 
вытаивание; Слов. Акад. 1847: в ы т у р и
в а т ь с я, в ы т у р и т ь с я; Даль, Слов.: выту
рятъ, вы ту р я т ь с я. — Ср.: тур й т ь.Вытушевывать, а ю, а е ш ь, несов.', 
вйтушевать, ш у ю, ш у е ш ь, сов., перех. 
Отделывать тушью или карандашом; класть 
тени (о рисунках). Вытушёвываться, вйту- 
шеваться, страд. Вытушёвывание, ь е, 
я, ср.

— Слов. Акад, 1847: в ы т у ш ё в ы в а т ь, 
вйтушевать, вытушёвываться, в ы- 
тушеваться, вытушёвывание; Даль, 
Слов.: в ы т у ш ё в к а; Слов. Акад. 1892: в ы- 
тушёвывать, вытушёвываться, вы
тушёвывание. — Ср.: тушеватьВытыкать, а ю, а е ш ь, несов.', вй- 
ткнуть, ну, н е ш ь, сов., перех. 1. Тыкая 
чем-либо острым, делать углубления, по
меты (в технических процессах). Вытыкать 
булавкой узор на бумаге. ♦ Удалять что- 
либо; выкалывать (о глазах). Дико и печаль
но смотрят на него окна разбросанных 
юрт с белыми трубами, лишенные пузырча
тых оконниц, как человеческие лица с выткну
тыми глазами. С. Акс. Сем. хр. (I, 14). 
о В выражении. Хоть глаз выткни 
(о сильной темноте). То было темно, хоть 
глаз выткни, а то пригляделись глаза в тем
ноте: и видит Иван >весь угол, и соху и за
стреху. Л. Толст. Упуст. огонь.. 2. Выни
мать что-либо воткнутое. Выткнуть втулку 
из бочки. 3. Высовывать, о Образно. Женева 
над самым Женевским озером, которое почти, 
как море. Боковые кулисы занимают с одной 
стороны сине-фиолетовые горы Савойские, а 
из-(за) них Монблан вытыкает снежную 
свою вершину.. Гог. Письмо Прокоповичу, 
27 сент. 1836. Вытыкаться, ается; вй- 
ткнуться, н е т с я. 1. Выпадать. Некрепко 
сколоченный кол выткнулся из земли. 
2. Страд. Вытыкание, ь е, я, ср.

— Ср.-русск.: вытыкдтн; Слов. Акад. 1847: вы
тыкать, выткнуть, вытыкание; Даль, 
Слов.: вытыкаться, выткнуться, вы
тыкать, вытыкаться, вытыкал к а.— 
Ср.: т ы к а т ь.1. ВЫТЬ, вою, воешь, несов., не- 
перех. 1. Издавать вой (о волках и собаках). 
Я двое суток ласкал Верного и не водил на 
охоту, и он так скоро привязался ко мне, что, 
если только я переходил в другую комнату, 

I принимался выть и скулить. Пришв. Собаки 
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(I, 82). Жил за 100 верст от города, в лесу, 
мерял сосны, рубил дрова, а вечером слушал, 
как волки воют. Кольц. Письмо Краевскому, 
27 дек. 1838. Темнота увеличилась. Я слышал 
вой и лай собак и радовался, воображая, что 
город не далеко. Но огиибался: лаяли собаки 
грузинских пастухов, а выли шакалы, звери 
в той стороне обыкновенные. Пушк. Пут. в 
Арзр., I. о Образно. Играет и воет [Те
рек], как зверь молодой, Завидевший пищу 
из клетки железной. Пушк. Кавказ, о Рас
пространительно. За первым эшелоном шел 
Курасов с армейской пехотой. Его корабли 
стреляли. Изредка, оставляя красные дым
чатые следы, выли ракетные снаряды. Пер- 
венц. Огн. земля, ч. II, гл. 24. Тревожно, 
глухо выли заводские гудки — район пере
кликался с районом. Враг у ворот! Все на 
защиту революции! Ист. гражд. войны, 
т. II, гл. VI, 3. Море выло, швыряло боль
шие тяжелые волны на прибрежный песок, 
разбивая их в брызги и пену. М. Горький, 
Челкаш, III. Дети спят, хозяйка дремлет, 
На полатях муж лежит, Буря воет. 
Пушк. Утопленник, о В выражениях, посло
вицах и поговорках. Выть волком, 
выть по-волчьи — громко, жалобно пла
кать; вопить, о Хоть волком вой (от горя, 
тоски и т. и.). [Раиса:] Хотъ волком вой! 
Ах, тоска, Анфиса! Ах, тоска! А. Остр. 
За чем пойд.., к. II, явл. 2.о С волками 
жить — по-волчьи выть — приноравли
ваться к поведению окружающих людей.
2. В просторечии. Плакать в голос, голо
сом; говорить, петь, рыдая; издавать вопли. 
А — вокруг всего лагеря сидели бабы.. И плакали 
ж они, бабы, ох, страшно плакали! Выли! 
Горбат. Непокор., ч. II, гл. 1. На нарах 
сидела старуха и выла, схватившись за живот. 
Мам.-Сиб. Хлеб, Эпилог, 1. о Этногр. Вы
полнять обряд оплакивания умершего. Ма
твеевна, заняв первое место у постели покой
ницы, выла и причитывала с увлечением, 
тогда-как почти все остальные бабы подтя
гивали ей лениво. Некр. и Станицкий, Три 
страны света, ч. VII, гл. 2. В Египте в ста
рину велось обыкновенье, Когда кого хотят 
пышнее хоронить, Наемных плакальщиц пу
скать за гробом выть. Крыл. Похороны, 
о В выражениях. Выть в голос, выть 
голосом. Обнялись, расстались; Ундина Пла
кала тихо, но горько; добрый рыбак и ста
рушка Выли голосом. Жук. Ундина, IX.

о Воющий, а я, ее, прич. наст, действ. 
в знач. прил. Голос у него был непомер
ный, и играл он в старой, воющей манере. 
Купр. Как я был акт., IX. Дамка нашла под 
кустом ежа и, желая обратить на него 
внимание хозяина, подняла воющий лай. Чех. 
Свирель. Вытьё, я, ср. Житье, вставши да 
за вытьё. Поел.

— ДР*"РУС( к-: KWTH> ср.-русск. (XV в.): вытне; По
ликарпов, Леке. 1704: выю, вытіе; Росс. Целлариус 
1771, с. 74: в ы т ь, вытье. — Ср.: вой, взвы
вать, завывать, повыть, р аз в ы т ь с я.

2. ВЫТЬ, и, ж. 1. Устар. Пай, участок, 
доля. Я заплачу все то, что на мою выть 
достанется (Слов. Акад. 1789). = Истор. 
В Московской Руси участок земли, доля, 
податная единица. Тягло и подать государ

ях^ 

ственная, с вытей хлебом, а с сох деньгами, 
приносили казне Четвертного ведомства 
400 000 рублей. Карамз. И. Г. Р., т. X, гл. 4.2. Обл. (доревол.). Небольшая крестьянская 
община. Эти-то мелкие общины и носят 
название вытей. На выти же могут распа
даться и сами общины, если они настолько 
велики, что ведение сообща полевых работ 
становится затруднительно. Златовр. Дер. 
будни, XV. Вйтный, о г о, в знач. сущ., м. 
То же, что вытчик во 2-м знач. В дергачев- 
ском миру, распадавшемся на пять вытей, 
была и выть Строгих, в которой вытным 
был двоюродный брат Еремея, Сысой. Зла
товр. Устои, ч. II, гл. I, 2. Вйтчик, а, м.1. Истор. Участник в поземельном владении; 
хозяин выти или участка. 2. Обл. (доревол.). 
Старшина артели; сборщик податей. У сбор
ного места на бревне опять сидели старо
сты, вытчики, мерщики. Златовр. Устои,
ч. IV, гл. IV, 4.

— Ср.-русск.: вытк, вытный, выткчнкъ; Росс. 
Целлариус 1771, с. 77: выть, вытный; Слов. 
Акад. 1789: вытчик.—Ср.: повытье, но
вы т ч и к.Вытягать, а ю, а е ш ь, сов., перех. 
Устар. Приобрести тяжбою, долгими спо
рами. Димитрий Донской как-то вытягал 
у смолънян Медынь; но неизвестно, как при
обретены до него Верея, Боровск, Серпухов. 
Ключ. Курс русск. ист., л. XXII (II, 16).

— Др.-русск.: вытАгатн; Соколов, Слов. 1834: 
вытягать. — Ср.: вытягивать; тяжба.Вытягивать, а ю, а е ш ь, несов.\ вй- 
тянуть, ну, н е ш ь, сов., перех. и неперех.1. Перех. Растягивать в длину или в ширину; 
натягивать. Было очень интересно глядеть, 
как жмут раскаленный кусок металла и вытя
гивают его в длинную полосу. Бек, Зап. 
доменного мастера, IV. Вытягивать сапож
ный товар на колодке. Даль, Слов. [Кучер] 
сидел залихватски на лакированных своих 
козлах и, вытянув в одну линию вожжи, 
казалось, ждал только приказания, чтоб 
умчать господ своих с быстротою вихря. 
Григор. Просел, дор., ч. I, гл. 9. Вытя
гивать ноги, руки — выпрямлять, про
стирать вперед; протягивать. [Дедушка] 
бросился. ко мне, вытянув тонкие, крепкие 
руки, сверкая зелеными глазами. М. Горь
кий, В людях, VII. Извозчичья старая четве- 
роместная карета была просторна. Он [Врон
ский] сел в угол, вытянул ноги на переднее 
место и задумался. Л. Толст. Анна Карен.,
ч. III, гл. 22. [Яков Пасынков], по обыкно
вению, прошел раза два по комнате, кряхтя 
и вытягивая свои длинные члены, молча по
стоял передо мною и молча сел в угол. Тург. 
Яков Пас., І.оВытягивать щею — 
выдвигать вперед, выпрямлять. На крыше 
старого дома сидела ворона и торжествен
но каркала, вытягивая шею и покачиваясь. 
М. Горький, Бывшие люди, II. Петя при
поднял голову и вытянул шею в ту сторону, 
где лежал, его маленький товарищ. Григор. 
Переселенцы, ч. III, гл. 3. оВытяну- 
т ы й, а я, о е, прич. прош. страд, в знач. 
прил.. Вдруг где-то, как ему [Мересьеву] 
показалось, на расстоянии вытянутой руки 
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от его самолета, немец не выдержал, скольз
нул вверх. Б. Полев. Пов. о наст, чел., 
ч. IV, гл. 7. [Маякин] подошел, остановился 
над Фомой, пристально, суровыми глазами 
оглядел его вытянутую фигуру и — тяжело 
вздохнул. М. Горький, Фома Горд., XII.
♦ Переносно. Ставить, строить, располагать 

что-либо в длину, по одной линии. Нам 
навстречу уже повеяло холодком — и река 
перед нами, и грязный крутой спуск, и дере
вянный мост с вытянутым по нем обозом, 
и гарнизонный солдат с пикой возле шлаг
баума. Тург. Часы, XIX. А Варуман туран- 
ские дружины По склону вытянул горы, 
Одним крылом их к замку прислонивши. 
Жук. Рустем и Зораб, VIII, 3. Для нас важ
нее всего было, чтоб вытянуть фрунт далее. 
Болот. Записки, I, 534. ♦ В просторечии. 
Бить, стегать во всю длину (плетью, кнутом 
и т. п.). Умный молодой пойнтер решительно 
не понимал, за что его беспощадно вытяги
вали плетью. Станюк. Пари, I. 2. Перех. 
Вытаскивать, тянуть, извлекать с усилием 
что откуда-либо. Вытягивать нитки из 
ткани (при сквозном вышивании). Вытяги
вать невод из воды. ° Все наваливаются на под
воду и с криком., вытягивают колесо [провалив
шееся сквозь настил моста]. В. Некр. В окоп. 
Сталинграда, ч. I, гл. 7. ♦ Везти с боль
шим трудом (при подъеме на гору, по вяз
кой дороге и т. п.). Спуск крутой, скользкий, 
подниматься по нему тяжело, и обозные 
лошади.., намучившись, падают на колени, 
не в силах вытянуть воз. Невер. На вокзале.
♦ Переносно. В выражениях. Вытяги
вать из кого-либо слова, ответ — застав
лять говорить, добиваться ответа. Послед
нее время из него [Пааво Пиккунена] слово 
трудно было вытянуть;. С каждым днем 
он делался все молчаливее и молчаливее. Э. Грин, 
Ветер с юга, гл. 15. [Антон] был вообще мол
чалив. На вопросы отвечал односложно; из 
него, что называется, надо было клещами 
вытягивать ответ. Златовр. Авраам, о В ы- 
тягивать, вытянуть душу (из ко
го-либо) — измучить; тревожить неприят
ными требованиями. Собака поджала хвост, 
воем собачьим душу вытягивает. Невер. Ап
парат, I. [Петр:] Ты своими слезами из меня 
всю душу вытянула. А. Остр. Не так 
живи.., д. I, явл. 4.о В ытягив ать 
жилы — работать усиленно, не жалея себя. 
[Матрена:] Ах, сынок, что ж так хозяину 
не стараешься? Хозяин хворый, на тебя на
деется, ты должен как отцу родному, жилы 
вытягивай, а служи, так я тебе приказывала. 
Л. Толст. Власть тьмы, д. II, явл. 14.о В ы- 
тягивать, вытянуть жилы, жилья 
из кого — мучить, измучить (о пытке). 
[Малюта:] Старухаі Всю истину сейчас 
же говори! Не скажешь правды, вытяну из 
тела Все жилья старые твои. А. Остр. Вас. 
Мел., д. II, явл. 7. ♦ Переносно. В просто
речии. Вытянуть — заставить дать, вы
просить, выманить. Ей [жене Ив. Ильича] 
хотелось узнать, нельзя ли как-нибудь вытя
нуть еще побольше денег. Л. Толст. Смерть 
Ив. Ильича, I. Недаром он [Ечкин] к нему 
[Луковникову] ездит, хочет что-нибудь вытя
нуть.. Мам.-Сиб. Хлеб, ч. II, гл. 7. 3. Перех.

Высасывая, извлекать жидкость, пар, дым 
ит. и. из кого-, чего-либо. Пластырь вытя
гивает гной из раны, а В тесной избе было 
душно. Резкий дым махорки стоял целой 

I тучей, медленно вытягиваемый камельком. 
' Корол. Сон Мак., III. Я думал, что отрост- 
і ки вытягивают сок из старого тополя, 
I а вышло наоборот: когда я рубил их, старый 
I тополь уж умирал. Л. Толст. Расск. из бот.

Каждый орган вытягивает из крови именно 
' то количество материала, которое необхо- 
; димо для его отправления. Писар. Физиол. 
і эск. (I, 284). о Образно. Весною солнышко 
I посылает на землю животворные лучи свои, 

как бы вытягивая из недр ее всю ее роскошь, 
. все ее сокровища. Салт. Губ. оч. (I, 288).

♦ В просторечии. Вытянуть — выпить, 
I опорожнить до дна (о напитках). Задорным 
і. шляхтичам в особенности хотелось напоитъ 
; допьяна атамана Данилу Апостола, но он 
\ спокойно вытягивал кубок за кубком, только 
I поднимал брови, — увалить его было невоз- 
I можно. А. Н. Толст. Петр I, кн. III, гл. 3.

А как сивуху важно дует!.. Чорт меня 
возьми., если я видел на веку своем, чтобы 
парубок духом вытянул полкварты, не по
морщившись! Гог. Сороч. ярм., IV. Слезы сии 
отчасти возбуждаемы были пуншем, коего 
вытянул он [станционный смотритель] пять 
стаканов в продолжение своего повествова
ния. Пушк. Станц. смотр. 4. Перех. кнеперех. 
В просторечии. Вытянуть — выдер
жать; выполнить трудную, длительную ра
боту. Вот другое дело — вытянутъ целую 
жизнь честным работником. Мам.-Сиб. Лю
бовь, V. Стары мы с тобою, а все толк есть; 
борозды не портим! другому молодяку против 
нас того-гляди не вытянуть — ей богу, право! 
Григор. Рыбаки, XXII. 5. Перех. и неперех. 
Потянуть на весах, весить, о В ьі тянет 
столько-то единиц веса — имеет такой-то вес. 
о В просторечии. Вытянет на столько- 
то. — Пудов на 80 будет! — показывает он 
на копну. — Не меньше... И оттого, что 
копна с хлебом вытянет пудов на 80, он даже 
не сердится, когда я задеваю телегой в гумен-* 
ных воротах. Невер. В^путь-дор., II. Вытя
гать, а ю, а е ш ь, несов., перех. Устар. 
То же, что вытягивать во 2-м знач. Кото
рые из них [парижанок] пригожее, те сидят, 
в лавках: понеже будучи толь стройны и 
имея голос и слова весьма сладостные, вытя
гают.. у нас все деньги, хотя купитъ и нет 
охоты. Кантем. Перев. опис. Пар.. (II, 380). 
Вытйгиваться, вытянуться. 1. Делаться, ста
новиться длиннее; натягиваться. Не заме
чая, что одна лямка вытянулась, Гусев долгое 
время нес котомку на одном плече, отчего 
страдал физически. Арсен. В горах Сихотэ- 
Алиня, гл. 3. Леса, упавшая в воду кругами, 
вытянулась струной и снова ослабла, едва 
грузило коснулось дна. Шолох. Тихий Дон, 
кн. I, ч. I, гл. 2. [Горпина] сильно под
росла за эти месяцы, лицо ее вытянулось 
и из круглого превратилось в продолго
ватое. Нотап. Дерев, ром., ч. I, гл. 5.
♦ Протянуться в длину; быть расположен

ным, поставленным по более длинной сто
роне. [Озеро Тургояк] вытянувшись кило
метров на восемь, лежало в котловине, стис
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нутое со всех сторон скалами. Панфер. Борьба 
за мир, ки. I, ч. II, гл. 9. Белые мохнатые 
проволоки телеграфа вытянулись на воздухе 
так красиво, прямо к той улице, где эюила 
девушка, которую Фома не' однажды уже 
и без тени сомнения мысленно называл своей 
невестой и эюеной. М. Горький. Романтик. 
Дом вытянулся в длину, в один этаж:, с ме
зонином. Гонч. Обрыв, ч. I, гл. И. Против 
окон вытягивался длинный-длинный стол, за
валенный бумагами, свертками, фолиантами, 
хирургическими инструментами. Григор. 
Зимний вечер, VI. о В выражении. Лицо 
вытянулось — выразило досаду, удив
ление, огорчение, от неожиданной неприят
ности. [Когда Базаров слег в постель], все 
в доме вдруг словно потемнело; все лица вытя
нулись, сделалась странная тишина. Тург. 
Отцы и дети, XXVII. —Папенька, я не иду 
за Подтяжина.. Я пойду за Молотова. Голос 
прервался; она [Надя] опустилась на руки Че- 
реванина и матери. С ней был легкий обморок. 
Изумление было всеобщее; лица вытянулись, 
бокалы замерли в руках. Помял. Молотов (I, 
244). о Нос вытянулся, лицо в ы т я- 
іі у л о с ь (у сильно исхудавшего человека). 
Он был точно потерянный: исхудалый, щеки 
ввалились, нос вытянулся, взгляд казался пуг
ливым, даже вполне испуганным. Гл. Усп. 
Нов. врем.., VI, 1. [Бэла] заметно начинала 
сохнуть, личико ее вытянулось, большие глаза 
потускнели. Лерм. Бэла. ♦ Вырастать (о че
ловеке). Смотрю на тебя [Агриппину) — не 
верю... Здорово ты вытянулась за полтора 
года... А. И. Толст. Хлеб, VIII, 2. В шестна
дцать лет Платон Ерёмин вытянулся длин
ным, сутулым парнем. М. Горький, О тара
канах (XXI, 310). о О растениях. Здесь, на 
Кавказе, это ласковое солнце., творит чистые 
чудеса по части растительности. В год, 
в два дерево вытягивается в росте вдвое-втрое 
против .роста того же дерева в средней или 
северной России. Гл. Усп. Письма с дор., 
I, 2. Я, как подъезжал сюда, порадовался на 
твою березовую рощицу, славно вытянулась. 
Тург. Отцы и дети, XX. 2. Вытягивать свое 
тело, растянуться. Макар сказал, обраща
ясь ко мне: Спать пора! — потом завернулся 
с головой в чекмень и, могуче вытянувшись 
на земле, умолк. М. Горький, Макар Чудра. 
Бывало, Иван Трофимович проснется, а 
кошка прямо к нему в постелю, то вытянется, 
то согнется дугою, то замурлычит, то за- 
мяучит. В. Одоев. Ист. о петухе., о В про
сторечии. В выражении. Вытягивать
ся из последнего, из последних сил — 
тратить последние силы, средства; работать 
до изнеможения. [Крестьянин] бьется пять 
месяцев как рыба об лед, вытягиваясь вместе 
с своей лошаденкой из последних сил. Гл. 
Усп. Из дер. дн., II, 3. ♦ Подниматься удли
няясь, выдвигаться, выступать. Руки ее 
[Мари] быстро взлетают в воздух, вытяги
ваются над головой, она подымается на 
носки — тонкая, легкая, неслышная.. Федин, 
Гор. и годы. Гл. о девятьсот шестнадцатом. 
Все еще цветы. Слабый, неверный огонек 
[свечи] то слегка покачивался, то вытяги
вался вверх и дрожал., горькой бессильной 
елевой. Невер. Гуси-леб., ч. I, гл. 19. Из-

под платья [Марфпньки] вытягивалась круг- 
ленъкая, точно выточенная, и крепкая неболь
шая нога, в белом чулке. Гонч. Обрыв, ч. II, 
гл. 3. ♦ Терять эластичность. Резинка вытя
нулась. о Выпрямляться (перед старшим по 
чину), опустив руки по швам (по требова
нию воинской и служебной дисциплины). 
Старший лейтенант Алексей Мересьев, — 
отрекомендовался чернявый офицер, вытяги
ваясь и стукнув каблуками. —Прибыл в 
ваше распоряжение. Б. Полев. Пов. о наст, 
чел., IV, гл. 1. Приказчик вытягивался, плотно 
приложив локти к бокам. М. Горький, 
В людях, I. Казалось, нельзя было вытя
гиваться больше того, как вытягивался Тимо
хин, в то время как полковой командир 
делал ему замечание. Л. Толст. Война и 
мир, т. I, ч. II, гл. 2. о В й т я н у т ь с я 
во фронт, во фрунт — выпрямиться по- 
военному. Красноармейцы контрольно-про
пускного пункта, заметив командующего, 
вытянулись во фронт, откозыряли. Первенц. 
Огн. земля, гл. 20. — Папиросочку пожа
луйте, барин! — вдруг оборвал он [солдат], 
вытянувшись передо мной во фронт и при
ложив руку к козырьку. Гарш. Трус, 
о В выражениях. Вытянуться
в струнку, в струну. Теперь, обращаясь 
к старшему, Ваня всегда вытягивался в струн
ку и на вопросы отвечал бодро, с веселой 
готовностью. В. Катаев, Сын полка, 
гл. 20. Увидев нас, он [Федосеич] вытя
нулся в струнку и замер на месте. Тург. 
Бурмистр. Минут пять продолжалось мол
чание; Кузьма Петрович ходил взад и вперед 
по комнате, а Лаврентий стоял, вытянувшись 
в струну, у дверей. Загоск. К. П. Мирошев, VI.
3. Переносно. Итти, тянуться, строиться 
длинным рядом, вереницей, колонной. Один 
за другим вытягиваются танки вдоль берега. 
В. Некр. В окоп. Сталингр., ч. II, гл. 26. 
Через четверть часа весь полк медленно вытя
гивается вдоль широкой почтовой дороги. Купр. 
Поход. 4. Везти с усилием, вытаскивая по
возку на гору, вытаскивая . из грязи 
и т. п. На крутой размытой дороге, бьется 
в грязи, вытягивается вверх тройка худых 
рабочих лошадей, запряженных в тарантас. 
Бунин, Деревня, 132. 5. Морск. Выходить 
из гавани (о кораблях). С рассветом 
наша эскадра стала вытягиваться на рейд.. 
Нов.-Прибой, Цусима, кн. I, ч. I. Груня рас
спрашивала его о делах на бриге и, между 
прочим, осведомилась, скоро ли они уйдут 
в море. — Завтра вытянемся на рейд и дней 
через пять уйдем. Станюк. Матроска, VII. 
о Выходить из гавани тягою буксира.

6. Страд. Вытйгивание, ь е, я, ср. 1. Увели
чение в длину или ширину, растягивание, 
о Вытягивание проволоки (техн.), 
о Техн. Вытягивание прядильных мате
риалов — выпрямление волокна в общей массе 
прядильного материала. 2. Вытаскивание, 
извлечение, высасывание. [Целовальник] 
стоял опершись локтем на огромную бочку 
с пивом., подле лежали еще две бочки с вином; 
в углу торчали жестяные трубки для вытя
гивания вина. Григор. Переселенцы, ч. IV, 
гл. 5. 3. Выпрямление стана при стоянии 
«смирно» (прием воинской дисциплины). 
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о Вытягивание (рук) по швам. Ге
неральский чин и весь почет, его сопровождав
ший, то-естъ снимание фуражек, вытягива
ние по швам, совсем было меня сокрушили. 
Григор. Кор. «Ретвизан», II. Вытяжение, 
я, ср. 1. Увеличение в длину; растяжение. 
Везла баба рожь и свалилась с воза вниз го- ~ 
ловой.. Сотрясение мозга, вытяжение шей
ных позвонков.. Чех. Письма, т. Ill, с. 272.
2. Мед. Хирургический прием выпрямления 
механическим способом при лечении пере
ломов и вывихов костей, искривлений 
позвоночника и т. п. Вйтяжка, и, ж.
1. То же, что вытягивание в 1-м знач.
2. Воен. То же, что вытягивание в 3-м знач. 
[Лесной объездчик] был из отставных унтер- 
офицеров и в тонкости знал всякую суборди
нацию и военную вытяжку. Мам.-Сиб. На 
шихане, II.о Стоять на вытяжку, на 
вытяжке, в вытяжку — стоять 
прямо, вытянув руки по швам. Перед ней 
[Марфой Семен.] на вытяжку стоял главный 
приказчик.. Мам.-Сиб. Чел. с прошлым, VIII. 
Десяток чиновников, составлявших весь пра
вительственный механизм канцелярии.., за
видя его издали, оставлял уже дело и ожи
дал, стоя в вытяжку, пока начальник прой
дет через комнату. Гог. Шинель. 3. Ве
щество, извлеченное из растительного или 
животного материала действием воды (вод
ная вытяжка) или других растворителей 
(спиртовая, лечебная, питательная и др. 
вытяжка); экстракт (хим.). Сама Анна Сер
геевна воспиталась в эпоху крепких бульо
нов, мясных вытяжек, либиховского мяс
ного экстракта. Мам.-Сиб. Рекоменд. пись
мо, IV. 4. Брусочек или прямая колодка 
у портных и сапожников для строчки и тача
ния изделия и для разглаживания швов. 
Вытяжной, а я, бе. 1. Служащий для 
вытягивания, высасывания чего-нибудь. Вы
тяжной пластырь, о Вытяжной шкаф — 
оборудованный специальной вентиляцией за
стекленный шкаф в химических лаборато
риях, в котором производят реакции, сопро
вождаемые выделением ядовитых газов и 
паров. 2. Получаемый вытяжкой. Вытяж
ное вещество. 3. Способный вытягиваться. 
Вытяжные сапоги.

— Др.-русск.: вытдгатн; ср.-русск.і кытагн- 
ватн, вытАгн^тн; Поликарпов, Леке. 1704: вы- 
ТАгаю; Росс. Целлариус 1771, с. 544: вытя
гивать, вытягать, вытянуть; Нордстет, 
Слов. 1780: вытягивание, вытяжка; 
Слов. Акад. 1794: вытягиваться, вы
тянуться, вытяжный; Слов. Акад. 1847: 
вы тягаться; Даль, Слов.: вытяжной; 
Ушак. Толк. слов. 1934: вытяжение (лсед.); 
Походные юрналы, 1714 г., с. 31: вытяги
ваться. — Ср.: тянуть.Выуживать, а ю, а е ш ь, не сов.] 
вйудить, у ж у, удишь, сов., перех. 
1. Вылавливать удочкой (рыбу). Это я вам 
принес живого сазана, Татьяна Марковна: 
сейчас выудил сам. Гонч. Обрыв, ч. II, гл. 18. 
Говорят, что елец клюет и на хлеб, но мне 
никогда не случалось выудитъ ельца на хлеб
ную насадку. С. Акс. Зап. об уж. рыбы (V, 
73). Доставать, извлекать, вытаскивать 
что откуда-либо. Короткие пальцы гене

рала Шувалова выудили из груды бумажку, 
потрясли ею в воздухе. Первенц. Честь смо
лоду, ч. II, гл. 10. о Шутл. Милая Лика, Вы 
выудили из словаря иностранных слов слово 
эгоизм и угощаете им меня в каждом письме. 
Чех. Письмо Мизиновой, 1 сент. 1893. 2. Пе
реносно. В просторечии. Получать, добивать
ся чего-либо расспросами, хитростью, улов
ками. В течение двух дней я разговаривал 
с многими солдатами, которые только что 
прошли через тяжелые длинные бои. Я вы
уживал у них десятки., подробностей. В ре
зультате.. перед моими глазами встала., 
довольно точная картина дня войны. Симон. 
Рассказ о рассказах. Надоело в одном го
роде — стрельнул на дорогу, иногда даже 
билет II класса выудишь, уложил чемодан, — 
айда в другой, в третий, в столицу. Купр. 
С улицы, IV. Выуживаться, страд. Выужи
вание, я, ср.

— Росс. Целлариус 1771, с. 546: в ы у ж и
в а т ь, выудить; Даль, Слов.: в ы у ж а т ь; 
Слов. Акад. 1892: выуживанье. — Ср.:

_________ВЫУТЮЖИТЬ, ж у, ж и ш ь, сов., пе
рех. Выгладить, разгладить горячим утюгом 
(в работе портных); проутюжить что-либо 
до копца или все данное количество предме
тов. Выутюжить брюки. Распространи
тельно. Начиная с маленькой плеши на голове 
и кончая длинными розовыми ногтями, все 
на этом человеке [провизоре] было стара
тельно выутюжено, вычищено и словно вы
лизано. Чех. В аптеке, о О писчей бумаге, 
тетрадп. [Рифмохват:[ Да тетрадь то так 
измята... [Дарья:] И, сударь, она очень тонка 
да и сыра немножко, так пожалуйте, я ее 
выутюжу. Крыл. Соч. в прих., д. I, явл. 7. 
Вйутюжиться, страд.

— Слов. Акад. 1794: вьіу тюже ины й; Со
колов, Слов. 1834: выутюжит ь; Слов. Акад. 
1847: в ы у т ib ж и в а т ь, в ьі у т ю ж е н и е, 
в ы у т ib ж и в а н и е, в ы у т ю ж и в а т ь с я, 
в ьі утю ж и т ь с я. — Ср.: утюжить.Выучивать, а ю, а е шь, несов.] вй- 
учить, чу, ч и ш ь, сов., перех. 1. Обу
чать, научать кого чему-либо, обучить вполне 
чему-либо. оВы учить чему-либо (или 
с инфинитивом). Обещал дядька выучить пле
мянника мастерству — вот и учит. Горбат. 
Мое поколение, гл. 10, 1. [Васильков:] У меня 
в деревне маменька-старушка, хозяйка отлич
ная; вы поступите к ней под начальство — он'а 
вас выучит: грибы солить, наливки делать, ва
ренье варить. А. Остр. Беш. деньги, д. V, 
явл. 7. Раз как-то, в разговоре с Глебом, 
дедушка Кондратий вызвался выучить гра
моте Гришку и Ваню. Григор. Рыбаки, VIII. 
[Простакова:] Последних крох не жалеем, 
лишь бы сына всему выучить. Фонвиз. Недо
росль, д. III, явл. 5. о В образной речи. 
Соня, невольно выученная своею зависимою 
жизнью скрытности., решилась ждать сви
дания с Николаем. Л. Толст. Война и мир, 

I т. IV, ч. I, гл. 8. Алексей умел рисовать, 
’ и притом весьма не худо, ибо сама Природа 

выучила его сему искусству. Карамз. Нат., 
бояр, дочь (VI, 206). ♦ В просторечии. Про
учить, строго наказать, заставить подчи
няться. Я тебя выручил, а ты меня выучил 
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(не оправдал доверия, оказался неблаго
дарным). = Обломов, вдруг, неожиданно вско
чил на ноги и ринулся на Захара. — По
стой же, вот я тебя выучу, как трево
житъ барина, когда он почивать хочет! — 
говорил он. Гонч. Обломов, ч. I, гл. И. 
Голова остановился.—Если бы я знал, го
ворил он, подымая камень: — какой это 
висельник швырнул камнем, я бы выучил 
его, как кидаться! Экие проказы! Гог. 
Майск. ночь, IV. -о Дрессировать (о живот
ных). В конце этого лета у меня будет 
лучшая в мире охотничья собака, вы
ученный мной ирландский сеттер, неутоми
мый и с чутьем на громадное расстояние. 
Пришв. Собаки (V, 72). о В образной речи. 
Наши страсти—домашние животные, иль 
хоть и дикие звери, но ручные, смирные, 
выученные'плясать по веревке приличий. Марл. 
Аммалат-Бек, V. 2. Заучивать, запоминать, 
вытверживать что-либо (преимущественно 
о первоначальном заучивании на память). 
Выучитъ стихотворение. Выучитъ таблицу 
умножения, а [Петр] помогал ей часто выучи
вать уроки, а она [Эвелина] находила иногда 
очень удачные приемы, чтобы объяснить маль
чику что-либо трудно понятное для него, сле
пого. Корол. Слепой муз., III, 9. [Обломов] 
по необходимости сидел в классе прямо, слу
шал, что говорили учителя., и с трудом, 
с потом, со вздохами выучивал задаваемые 
ему уроки. Гонч. Обломов, ч. I, гл. 6. 
Когда же я дело свое кончил и всю свою роль 
выучил, то чувствуемое мною удовольствие 
я уже никак изобразить не могу. Болот. 
Записки, I, 881. ^Выучить наизусть. 
Выучитъ стихотворение наизусть. Я пере
читывала письмо столько раз, что выучила 
его наизусть, о Распространительно. [Ку
харке] необходимо было., изучить нравы 
новых хозяев, узнать, что им нравится и что 
нет, и наизусть выучить симпатии и анти
патии их. Гл. Усп. Мелочи, II. [Хозяйка 
квартиры] молча приняла обязанности в отно
шении к Обломову, выучила физиономию 
каждой его рубашки, сосчитала протертые 
пятки на чулках. Гонч. Обломов, ч. IV, 
гл. 1. Выучиваться, выучиться. 1. Обучаясь, 
приобретать знания или уменье; научиться 
чему-либо. Зачеты идут к концу, я [Юлька] 
выучусь, стану инженером. Горбат. Мое поко
ление, гл. 7, 3. о В ьі учиться чему-либо 
(или с инфинитивом). Как выучился я азбуке, 
вымолил у отца полтину, накупил в городе 
книг, стал читать. Гл. Усп. Хор. встреча, II. 
Она [Наташа} выучилась вязать чулки 
с тех пор, как раз князь Андрей сказал ей, 
что никто так не умеет ходить за больными, 
как старые няни, которые вяжут чулки, 
и что в вязаньи чулка есть что-то успокои
тельное. Л. Толст. Война и мир, т. IV, ч. I, 
гл. 16. Я пойду в бурсу, ей богу, пойду. Что 
ты думаешь, я не выучусь? — Всему выучусь, 
всему! Гог. Вий. Вольное университетское 
учение принесло мне больше пользы, чем до
машние уроки. Но вообще выучился я порядочно 
только фехтованию и деланию пунша. Пушк. 
Русск. Пелам, о В образной речи. Никто 
не может быть щастлив вне своего отече
ства. где сердце его выучилось разуметь 

людей, и образовало свои любимые при
вычки. Карамз. О любви к отеч.. о В вы
ражении. Выучиться по-французски, 
по-немецки и т. п. — научиться француз
скому, немецкому и т. п. языку. Я сказал о 
том, что напрасно он [Ханыков] думает, 
что трудно выучиться по-немецки, предлагал 
свою методу — беглое чтение, по возможности 
без лексикона.. Черныш. Дневник, I, 236. По- 
французски она [Лизавета Николаевна] вы
училась от маменьки.. Лерм. Кн. Лиговская, 
III. Перенять что-либо. Худому выучиться 
не долго. Даль, Слов. 2. Страд. Выучивание, 
ь е, я, ср. Обучение чему-нибудь, заучива
ние. Выучивание уроков. Выучка, и, ж. Уче
ние, обучение (о процессе.) Так, стало быть, 
тебя к нам командир батареи на выучку 
прислал? — Так точно, товарищ сержант. 
Катаев, Сын полка, гл. 21. о О воздей
ствии путехм примера, образца. [Кулыгин:] 
Неисправим Иван Романыч! Неисправим! 
[Чебутыкин:] Да вот к вам бы на выучку. 
Тогда бы исправился. Чех. Три сестры, д. IV. 
+ Дрессирование животных. — Зачем же 

у него [Антошки] крыса? — А все же для 
выучки служила. Он, видишь ты, крысу учил 
на задние лапы становиться, держать трость 
через плечо и плясать. Н. Усп. Змей. ♦ При
обретенное обучением уменье (о результате). 
Следует неустанно совершенствовать боевую 
выучку войск, повышать мастерство каждого 
бойца. Правда 13 ноября 1942. Передовая. 
Его [капитана Стельковского] рота, по вели
колепному внешнему виду и по выучке, не усту
пила бы любой гвардейской части. Купр. 
Поединок, XV. Выученик, а, м.; выученица, 
ы, ж. В просторечии. Человек, бывший 
на выучке, кончивший учение у мастера. 
Интерес к подземному труду удалось пробу
дитъ в Никите, а по опыту он [Саенко] 
знал, как хорошо бывает работать с моло
дыми рабочими, собственными выучениками. 
Игишев, Шахтеры, IX. В - то время у 
многих мастеровых было еще в обычае 
оставаться выученику жить у своего учи
теля, чтобы заплатить за его хлеб-соль. 
Кокор. Саввушка, I. ♦ Ученик, ученица. 
Пусть тот Прокопъичев выученик Данилко 
сделает еще точеную чашу на ножке для 
моего дому. Тогда погляжу — на оброк пу
стить али на уроках держатъ. Бажов, 
Кам. цветок. Тогда он [брат] развивал ее, 
гордился тем, что она его «выученица» — 
во всем: в уроках, в чтении, во вкусах, 
в манере рассуждать, в выборе приятель
ниц. Бобор. Горленки, II. Мальчиков 
Таисья не учила, а только девочек, при
чем, по древнему обычаю, все ее выученицы 
щеголяли в особых повязках на голове. Мам,- 
Сиб. Мастерица, I.

— Ср.-русск.: вкгёчнтн, кыБчнтнса; Поликарпов, 
Леке. 1704: кыБчАю; Леке. 1762: выучивать; 
Росс. Целлариус 1771, с. 552: выучивать, 
выучить, выучен, выучка; Нордстет, 
Слов. 1780: выучиться, выучиться, 
выучёние; Слов. Акад. 1794: выучи
ваться, выучивание, вьіучение; Даль, 
Слов.: вьіученик, выученица; Слов.Акад. 
1892: вы уч, выучек, вьтучень. — Ср.: 
учить.
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Выфрантиться, франчусь,фран- 
тишь с я, сов. Щегольски разодеться, вы
рядиться; нарядиться франтом. Идут горо
жане, на бульвар толпами себя показать, 
людей поглядеть, музыку послушать.. Вся эта 
пестрая, разнообразная масса народа, выфран- 
ченная по последней моде и по состоянию, 
причесанная, напомаженная, волнуется, бес
нуется, кричит и модничает. Решетн. Между 
людьми, II. На другой день, когда поехали 
к Абреевой, Павел выфрантился в новый 
штатский сюртук, атласный жилет, пест
рые брюки и в круглую пуховую шляпу. Писем. 
Люди сорок, годов, ч. I, гл. 17. Выфранчи- 
ваться, а ю с ь, а е ш ь с я, несов. Еспер 
Иванович был одет в широчайших и лег
чайших летних брюках., в парике, вместо 
колпака, и надушенный. Он к каждому обеду 
всегда так выфранчивался. Писем. Люди 
сорок, годов, ч. I, гл. 5.

— Даль, Слов.: выфрантиться. — Ср.: 
франт.

1. Выхаживать. См. Выходить.
2. Выхаживать, а ю, ае шь, несов.; 

Вйходить, хожу, ходишь, сов., перех.
1. Ходить с целью провести известное время 
или побывать в известных местах; обойти 
какое-либо место полностью. Много я выхо
дил в поле дорог С этим ружьем за плечами, 
Глаз не щадил и не миловал ног, Спать разу
чился ночами. Исаков. «Геогр. жизни». Петр 
Александрович [Плетнев] был тогда неутоми
мым ходоком. Он выхаживал по крайней мере 
верст до 15 утром и вечером. И. Панаев, 
Литер, восп., ч. I, гл. 4. Имея время выхо
дитъ весь сей город [Тильзит], нашел я, что он 
был весьма изрядный городок. Болот. Записки, 
I, 586. 2. В просторечии. Вырабатывать, 
зарабатывать отхожим промыслом или ходь
бой за чем-либо (за. грибами, за ягодами). 
Прежде-mo наши шерстобиты домой выха
живали к Святой по сотне, по полторы 
сотни. хМам.-Сиб. Дружки, I. Каждая хо
зяйка [в Парфентьеве] выхаживает летом 
грибов на 25—30 рублей. Максим. Лесная 
глушь, 299. 3. Устар. Просьбами, ходатай
ствами добиваться успешного решения адми
нистративного, судебного и т. п. дела. Сын 
Даниилов, Георгий, зять Хана Узбека, при
соединил к своей области Коломну, завоевал 
Можайск и выходил себе в Орде Великое Кня
жение Владимирское. Карамз. И. Г. Р.,т. V, 
гл. 4. Надеясь от воров подарки получитъ, 
Стал стряпчий за воров ходить, И выходил, 
что их на волю отпустил и. Хемниц. Стряпчий 
и воры. ♦Приобретать службою; выслужить. 
В просторечии и обл. Ходил старостой 
восемь лет, выходил восемь реп (т. е. ничего 
не выслужил). Поел. 4. Морск. Вытаски
вать, подтягивать якорный канат или цепь 
из воды. Уже выхаживали на шпиле якорь, 
когда к «Чайке» пристала шлюпка и из нее вы
шел негр-посыльный. Станюк. Амер, дуэль, VII. 
Выхаживаться, вйходиться. 1. Перестать 
бродить, достигать готовности (о пиве, вине 
и т. п.). 2. Страд. Выхаживание, ь е, я, ср.

— Нордстет, Слов. 1780: выхаживать, 
в й ходить (во 2-ы знач.); Слов. Акад. 1792: 
выхаживать, выходить (в 1-м знач,), 
выхаживание; Даль, Слов.: выхажи

ваться, выходиться (о пиве); Слов. Акад. 
1892: вых йж и ва ть (в 4-м знач.). — Ср.: х о
д й т ь.3. Выхаживать, а ю, аешь, несов.; 
выходить, хожу, ходишь, сов., перех. 
1. Ухаживая за больным, содействовать его 
выздоровлению. А ты, Алексей, не думай,, 
не думай ни о чем худом.. Уж мы тебя, зна
чит, выходим, поправим, уж это верно!.. 
Будь здоров! Б. Полев. Пов. о наст, чел.,
ч. I, гл. 16. Кто бы мог сказать, что 
он выживет? А он, смотрите, выцарапался 
в жизнь.. Вы, Нина Владимировна, можете 
гордиться. Вы его буквально выходили. 
Н. Остр. Как зак. сталь, ч. I, гл. 9. 
Узнавши от жены и от доктора, что- 
Шурку выходил главным образом Чижик, 
Лузгин., горячо благодарил матроса.. Ста
нюк. Нянька, XVIII. 2. Вынянчить, выра
щивать, выкармливать кого-либо. Один мой 
приятель доставил мне шестинедельного 
щенка ирландца. Я не отказался от подарка 
и выходил себе друга. Пришв. Собаки (I, 71). 
А, ведь, я [няня] его [Николушку], Катю
шенька, до девятого годочка выхаживала. 
Златовр. Зол. сердца, III. Матъ задавала 
себе и няньке задачу: выходить здоровенького 
ребенка, беречь его от простуды, от глаза 
и других враждебных обстоятельств. Гонч. 
Обломов, ч. I, гл. 9. о О растениях. Были 
поломаны и обожжены посаженные стариком 
и выхоженные абрикосовые и вишневые деревья. 
Л. Толст. Хаджи Мурат, XVII. Выхажи
ваться, вйходиться. 1. В просторечии. По
правляться, выздоравливать (о человеке). 
[Иннокентий:] Только у меня рука тяжела г 
после моих рук не выхаживаются. А. Остр. 
Сердце не кам., IV, явл. 4. — Ну, дядя 
Георгий, — сказал он [волк] заставши этого 
опять за делом, — спасибо тебе! я, после 
закуски твоей, насилу выходился! Даль, Ск. 
о Георг, храбром.. 2. Выгуливаться, поправ
ляться, тучнеть на подножном корму (о до
машнем скоте). Выхаживание, ь е, я, ср.

— Слов. Акад. 1792: выходиться (во 2-м 
знач.); Даль, Слов.: выхаживаться (во 2-м 
знач.); Слов. Акад. 1892: выхаживание, 
выходить; Ушак. Толк. слов. 1934: выхй- 
ж ивать, выхаживаться (страд.)'. Фло- 
ринова Екон., 1775, с. 259: в ы х а ж и в а т ь с яг 
с. 272: выходиться. — Ср.: уход.Выхаркивать, а ю, а е шь, несов.; 
вйхаркать, а ю, аешь, сов., перех. Харкая, 
удалять, извергать мокроту или что-либо 
другое из горла. Выхаркивать мокро
ту. ° — За что?.. — выхаркивая кровь, кри
чал Петро. Шолох. Тихий Дон, кн. I, ч. I, 
гл. 13. Вйхаркнуть, ну, нешь, сов.* 
однокр. Выхаркиваться, вйхаркаться. 1. Хар
каньем освооождаться от мокроты или чего- 
либо другого, попавшего в горло; отхарки
ваться. 2. Страд. Вйхаркнуться, сов., однокр. 
Выхаркивание, ь е, я, ср.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 62: выхар
кать; Леке. 1762: выхаркивать; Росс. 
Целлариус 1771, с. 555: в ы х й р к и в а т ь, в й- 
харкать, выхаркнуть; Нордстет, Слов. 
1780: выхаркивание; Слов. Акад. 1806: в ы- 
х&ркиваться, выхаркнуться; Слов. 
Акад. 1847: вйхаркаться. — Ср.: х й р к а т ь*
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Выхваливать, а ю, а е ш ь, несов.', 
выхвалить, л ю, л и ш ь, сов., перех. Пре
возносить похвалами; расхваливать. Кузин 
нараспев выхваливает приказчика сладкими 
словами: — Ох, да и орел же у нас Лександра 
Петров, ой, да и высоко ему летать назна
чено. М. Горький, Хозяин (XII, 216). Выхва
ливаться, вйхвалиться. 1. Выхваливать, рас
хваливать самого себя; хвастаться. 2. Страд. 
Выхвалйть, я ю, яешь, несов., перех. 
То же, что выхваливать. Стала старшая 
сестра чваниться — свою жизнь в городе 
выхвалять. Л. Толст. Много ли чел., I. 
— Как вы ни выхваляйте и ни превозносите 
его [Чичикова], — говорила она [дама просто 
приятная] с живостью более нежели обыкно
венною: — а я скажу прямо, и ему в глаза 
скажу, что он негодный человек.. Гог. Мертв, 
души, т. I, гл. 9. Выхваляться, несов. 
1. То же, что выхваливаться. — Ты, Митрий, 
не очень выхваляйся, — сказал задетый за жи
вое Тимофей Ильич. — По взгорью сады раз
води, а до меня в плантацию не лезь. . Не 
хвастайся! Бабаев. Кавалер Зол. Зв., кн. I, 
гл. 11. 2. Страд. Выхваливание, ь е, я, ср.

— Поликарпов, Леке. 1704: вых*кдлЛю, вы^ва- 
ленТе; Росс. Целлариус 1771, с. 555: выхвали
вать, выхвалять, выхвалить; Слов. 
Акад. 1794: выхваляться, выхвале- 
ние: Гейм, Слов. 1799: выхвалиться;
Слов. Акад. 1806: выхваливаться, выхвй- 
л и в я и и е. — Ср.: хвалить.Выхватывать, аю, а ешь, несов.', 
вйхватить, хвачу, хватишь, сов., 
перех. 1. Схватив, быстро вырывать, отни
мать. [Тряпичник] всегда пугался, когда нахо
дили необыкновенные вещи, и, быстро выхва
тывая их из рук мальчика, прятал в свой 
огромный мешок. М. Горький, Трое (IV, 
44).—Да это... мой портрет! — восклик
нула Марианна с живостью.. Она выхватила 
его у Нежданова. Тург. Новь, XXVIII. 
♦ Переносно. Выхватывать из жизни, 
в жизни лучшее и т. п. — с ловкостью, 
с быстротою брать себе лучшее из жизненных 
благ. Гаврюша отвернулся лицом к окну. 
О, как он ненавидел их всех, этих счастливцев, 
которые выхватывают в жизни все лучшее. 
Мам.-Сиб. Пад. звезды, XXII. о В просторе
чии. Выхватывать что-либо из-под 
носа, из рук, выхватывать кусок 
изо рта и т.' п. — беззастенчиво перехваты
вать, отбивать у кого что-либо. Та девочка.., 
пожалуй, думает, что она [Марина Игнать
евна] на второй службе, пенсию получает, 
у молодых кусок хлеба изо рта выхватывает. 
Бобор. Вторая от воды, V. Найти золотой 
прииск там [в Сибири] немудреное дело, 
только нашему брату не дадут им пользо
ваться. Ты сыщешь, а богатый золотопро
мышленник из-под носу его у тебя выхватит. 
Печер. В Лесах, ч. I, гл. И. 2. Стремительно 
извлекать откуда-нибудь; проворно вытаски
вать, вынимать. Петр Завитухин отошел, 
занял место, на которое показал ему Степан 
Яковлевич, и, выхватив из кармана бумагу 
и карандаш, начал что-то писать. Панфер. 
Борьба за мир, кн. I, ч. I, гл. 5. Сейчас, 
смотрите: в шапке черной, Казак пустился 
гребенской; Винтовку выхватил проворно. 

Лерм. Я к вам пишу.. С милою поспешно- 
стию выхватил он [поэт] из бюро свои бу
маги . и прочел мне три пьесы. Карамз. 
Письма русск. пут. (IV, 79). о Образно. Ночь 
спускалась ненастная и бурная. Кругом 
юрты все гудело, над крышей отчаянно бился 
хвост искр и дыма, которые ветер нетерпе
ливо выхватывал из трубы и стлал по земле. 
Корол. Марус. заимка, V. оВйхватить 
из воды, огня и т. п. (об оказании помощи 
при несчастных случаях). Душ пять на своем 
веку [Никифор] из огня выхватил, да из Волги 
человек семь. Печер. В Лесах, ч. I, гл. 9. 
О В ы хватить (экипаж, седоков и т. п.) 
на дорогу, из топи, из-под горы и т. п. 
(обычно о лошадях). Плашкот подъехал к бе
регу, и наша тройка выхватила нас на дорогу. 
Корол. Убивец, I. Быстро скатилась карета 
под изволок, переехала через плохой мост 
на Бугуруслане, завязла было в топи у Круш
ца, но, выхваченная сильными конями, про
неслась мимо камышей, пруда, деревни. 
С. Акс. Воспом. (II, 196). ♦ Переносно. 
Выхватить .из жизни, с натуры и 
т. п. — быстро уловив, перенести черты дей
ствительности в произведение искусства. 
У нас, после «Недоросля» и до «Ревизора», 
была она [комедия «Горе от ума»] не только' 
блестягцей, но прямо из жизни выхваченной 
картиной. Вяз. Дела иль пустяки.. ♦ Мгно
венно выделять, на миг показывать ясно. 
Ночь.. Колеблющийся свет фонарей выхваты
вает из тьмы фигуры людей. Н. Вирта, Хлеб"- 
наш насущн., II. ♦Спешно выбирать, выде
л ять кого-, что-либо наудачу, случайно 
из ряда однородных предметов, лиц. Орел 
Из-под небес на стадо налетел И выхватил 
ягненка. Крыл. Вороненок, о Образно. Ветер 
по временам выхватит из их [крестьянГ 
говора два-три слова и донесет до окна. Гонч. 
Об. ист., ч. II, гл. 6. 3. Вырезывать, выры
вать что-либо в большом количестве или 
с излишком. Выхватить в проймах (при 
кройке одежды). ■=> Успел Одиссею поранить 
колено Острым клыком разъяренный кабан; 
и он выхватил много Мяса, нагрянувши' 
бешено с боку. Жук. Одиссея, XIX, 449—451.
♦ В просторечии. Уничтожать. Да вот непо

далеку от нас, в Наумовской волости такая 
палестина лесу выгорела, подумать страшно: 
от Рожествина почитай до Тблмазина, верст 
на тридцать выхватило. Печер. Дед. Полм- 
карп. [Батарея], выхвативши целый почти 
эскадрон, . . скачущих не только остановила, но 
принудила опрометью назад обернуться. Бо
лот. Записки, I, 532. Выхватываться, ается; 
вйхватиться, и т с я. 1. Стремительно выры
ваться откуда-либо, быстро появляться. Из
редка мешал ему, однакоже, порывистый 
ветер, который, выхватившись вдруг, бог 
знает откуда и нивесть от какой причины, 
так и резал в лицо. Гог. Шинель. 2. Страд. 
Выхватывание, ь е, я, ср.

— Ср.-русск.: выхватити; Росс, Целлариус 1771,. 
с. 556: выхватывать, выхватить, вы- 
хватнуть; Нордстет, Слов. 1780: выхва
тывание, в й х в а т к а; Слов. Акад. 1794: 
выхватать; Слов. Акад. 1847: выхваты- 
в а т ь с я (во 2-м знач.); Даль, Слов.: в й хва
тит ьс я. — Ср.: хватать.
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Выхйтривать, а ю, аешь, несов.', 
вьіхитрить, рю, рпшь, сов., перех. В про
сторечии. Приобретать что-либо хитростью, 
происками, уловками. Выдумывать, приду
мывать. — Ай-ай-ай! мог только прошептать 
собеседник, покачиваясь из стороны в сто
рону. — Видишъ-ли ты, какую хитрость вы- 
хитрили! прибавил он и вздохнул. Гл. Усп. 
Кой-про-что, I. Матъ от малютки не отхо
дит прочь.. Шьет, крошечной любуется одеж
дой И выхитрила дочъ назвать Надеждой. 
Фет, Две липки, стр. 29.

— Нордстет, Слов. 1780: в ыхитря т ь, в ы- 
хитрить; Слов. Акад. 1847: выхйтри- 
вать, выхйтривание; Даль, Слов.: в ы- 
хитряться, вйхитриться — Ср.: х и т- 
рйть. еВыхлебывать, а ю, аешь, носов.', 
вйхлебать, а ю, аешь, сов.', выхлебнуть, 
ну, н е ш ь. однокр., перех. Хлебая, выпи
вать, проглатывать, съедать что-нибудь жид
кое без остатка. — Вы издалека? — спросил 
л, когда бурлаки выхлебали из бурака остатки 
мутной воды с плававшей плесенью. Мам.-Сиб. 
Бойцы, III. ♦ О питье. [Максим Максимыч] 
наскоро выхлебнул чашку [чаю], отказался 
от второй и ушел. Лерм. Максим Макс. 
♦ Переносно. В поговорке. Пересолю, да 
выхлебаю — во вред себе сделаю, а по
ставлю на своем. Выхлёбываться, вйхлебать- 
€я, страд. Выхлебывание, ь е, я, ср.

— Ср.-русск.: кыхлгкдтн; Вейсманнов Леке. 
1731, л. 61: выхлебывати; Росс. Целла
риус 1771, л. 558: выхлёбывать; Норд- 
стет, Слов. 1780: выхлебать, выхлеб
нуть, выхлеб&ние; Слов. Акад. 1794: 
выхлёбывание, вй хлебание; Слов. 
Акад. 1847: выхлёбываться, вы хле
баться, вых л ебнуться. — Ср.: хлебать.Выхлестать. См. 2. Выхлёсты
вать.

1. Выхлёстывать, а ю, аешь, несов.', 
вйхлестнуть, ну, и е ш ь, сов., перех. 
В просторечии. Хлестнув чем-либо, выби
вать (прутом, кнутом и т. п.). [Глафира 
Фирсовна:] А на извозчиков у меня денег еще 
не нажито. Да и разбойники же они! За твои 
же деньги тебе всю душеньку вытрясет, 
да еще, того гляди, возжами глаза выхлеснет.
А. Остр. Поел, жертва, д. I, явл. 1. Выхлё
стывать, а ю, аешь, несов.', вйхлестать, 
а ю, аешь, сов., перех. В просторечии. 
Удалить что-либо хлестанием. Выхлестать 

. пыль из ковра. * В просторечии. Высечь, 
отхлестать кого-либо прутом,, розгами. — Ма
менька ваша-с, — отвечала Маша: — при
зывала меня вчера к себе-с. — Н-ну? — По 
щекам прибила-c.. замуж приказывает 
идти-с за Антипова сына.. Выхлестать 
хочет, коли, говорит, не пойдешь.. Писем. 
Взбал. море, ч. II, гл. 13. Выхлёстываться, 
вйхлестаться. 1. Выхлестать себя. Выхле- ' 
статься веником в бане. 2. Страд. •

— Росс. Целлариус, 1771, с. 559: выхле
стать, выхлеснуть; Слов. Акад. 1794: 
вйхлеснуть и выхлыснуть; Слов. Акад. 
1847; выхлёстывать, вйхлестать, вы- 
хл ёстываться, вйхлестаться; Даль, , 
Слов.: вйхлестнуть, выхлёстываыье. — | 
'Ср.: хлестать.

2. Выхлёстывать, а ю, а е ш ь, несов.', 
вйхлестать, а ю, а е ш ь, сов.', вйхлестнуть, 
ну, иешь, однокр., перех. Выливать одним 
разом, с размаху; выплескивать. Отец подре
зал внутренности дыни перочинным ножич
ком и ловким, сильным движением выхлеснул 
их в окно. Катаев, Белеет парус.., гл. 4. 
♦ Переносно и образно. О бурном проявле
нии какого-либо чувства. Снова красноар
мейцы в неистовом восторге кидали шапки 
вверх, кричали «ура», выхлестывали радость 
и гордость, и готовность свою, словно камушки 
в буйном шторме с морских глубин на мор
ские берега. Фурм. Чапаев, I. о В просторе
чии. Выпивать; выпивая, опорожнять. Как же 
ты, дядя Герасим..,—ужли не признаешь? 
А на свадьбе за моим столом одного вина, 
небось, рубля на три выхлестал. Леон. Бар
суки, ч. II, гл. 2. Выхлёстываться, вйхле
статься, вйхлестнуться. Выливаться, выпле
скиваться при волнении (о жидкости). Волны 
выхлестываются на берег. •

— С иным написанием: выхлеснуть (прим, 
см. выше). — Слов. Акад. 1847: выхлёсты
вать, выхлестать, выхлеснуть, вы
хлёстываться, вйхлестаться, в й- 
хлеснуться; Слов. Акад. 1892: в ы х л ё
с т ы в а н и е.Выхлопатывать, а ю, аешь, несов.', 
вйхлопотать, о ч у, ч е ш ь, сов., перех. До
биваться чего-либо, доставать что-либо хло
потами. Даже те расходы, которые производи
лись на больного Маркушку, заметно тяго
тили Гордея Евстратыча.. Татьяне Влась
евне приходилось выхлопатывать каждый грош 
для Маркушки или помогать из своих средств. 
Мам.-Сиб. Дикое счастье, XI. [Липецкий:] 
Случайно встречаю., старого моего товарища; 
от него узнаю: Ягозин наскоро выхлопотал 
отпуск и на другой же день с курьерским 
поездом уезжает. Григор. Замш, люди, д. V, 
явл. 5. Каменский выхлопотал дозволение 
возобновитъ журнал С. Н. Глинки «Русский 
вестник». И. Панаев, Литер, восп., ч. II, гл. 8. 
Выхлопатываться, вйхлопотаться, страд.

— Слов. Акад. 1794: вйхлопотать, вы
хлоп ота н и е; Соколов, Слов 1834: выхло
патывать; Слов. Акад. 1847: выхлопаты- 
ваиие, выхлопатываться, вйхлопо
тать с я. — Ср.: хлопотать.Выхлбпывать, а ю, аешь, несов.', 
вйхлопать, а ю, аешь, сов.', вйхлопнуть, 
и у, н ешь, однокр., перех. Хлопаньем 
выбивать, выколачивать что (пыль, сор и т. п.) 
из чего-либо. Выхлопывать пылъ из ков
ров. Хлопаньем очищать что-либо (от пыли, 
сору и т. п.). Выхлопывать ковры, о Трое 
из нас каждый день дежурили на кухне. Один 
оставался убирать столовую, мыть посуду, 
выхлопывать постели, протирать окна. Вс. 
Иван. Пох. фак., ч. I, гл. 6. Выхлбпываться, 
несов. 1. Нов. Техн.Выходить наружу в воздух 
через выхлопную трубу (об отработанных 
газах). 2. Страд. Вйхлоп, а, м. Нов. Техн. 
(в моторах автомобиля, самолета и т. п.). 
Выход отработанных газов через выхлопную 
трубу в атмосферу. Где-то неподалеку ворко
вала горлинка и, заглушая ее, работал с пере
боями, с выхлопами мотор трактора. Шолох. 
Они сраж. за род., 20. ♦ То же, что выхлоп- 
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нал труба. Выхлопной, прил. В специальной 
терминологии. Выхлопная труба — вы
пускная или газоотводная труба у двигателя 
внутреннего сгорания. Машины ревели, зады
хаясь, и малиновый огонъ рвался из выхлопной 
трубы. Березко, Ночь полков., V. о В ы- і 
х л о п н б й клапан — клапан, через кото
рый из цилиндра двигателя выпускаются 
выхлоппые газы.

— Даль, Слов.: вы хлопать, выхлоп ы- 
в а т ь, выхлопнуть. — Ср.: хлопать.Выхлыстывать, а ю, а е ш ь, несов.\ 
вйхлыстать, а ю, а е ш ь, сов., перех. В про
сторечии и обл. Выбивать, выбить хлыстом; 
выхлестать. Вйхлыстнуть, ну, н е ш ь, 
однокр. Выбить одним ударом. Выхлыстнуть 
глаз кому (Слов. Акад. 1794).

— Слов. Акад. 1794: в ы х л ы с н у т ь; Даль, 
Слов.: выхлыстывать. — Ср.: выхлёсты
вать, х л ы с т.

1. Выходить. См. 2. Выхаживать.
2. Выходить. См. 3. В ы х а ж и в а т ь. ВЫХОДЙТЬ, х о ж $, ходишь, несов.;

вййти, в ьі й д у, в ьі й д е іп ь; повел. 
выйди; проги, вышел, ш л а, л о, сов., 
неперех. 1. Итти откуда-либо, покидать поме
щение, место, пределы чего-либо. Вдруг 
в кустах что-то зашевелилось.. Снова легкий 
треск, и из ольшаников тихонько на поляну 
вышла козуля. Арсен. Дереу У за ла, гл. 18. 
Дверь комнаты князя Андрея отворилась. 
Наташа с взволнованным лицом вышла 
оттуда. Л. Толст. Война и мир, т. IV, ч. I, 
гл. 8. Сильвио, со всеми прощаясь, взял меня 
за руку и остановил в ту самую минуту, как 
собирался я выйти. Пушк. Выстрел, І.о Вы
ходить из дому, из комнаты (о прогулках, 
деловых посещениях и т. п.). За 10 дней, 
пока я живу в Москве, из дому я выходил 
только 2 раза. Чех. Письмо Щеглову, 14 сент. 
1888. о Не выходить (о замкнутой 
жизни, болезни и т. п,). Он никого не при
нимает и никуда не выходит, о Выхо
дить из-за стола — покидать место за 
столом; вставать из-за стола (по окончании 
обеда и* т. п.). Вот вышли мы из-за 
стола, и пошли в сад играть в горелки. 
Пушк. Бар.-крест. ^Выходить из-за 
туч, из облака и т. п. (о солнце, луне и 
т. п.). Солнце уже вышло из-за гор, и больно 
было смотреть на освещенные и белые ма
занки правой стороны улицы. Л. Толст. 
Хаджи Мурат, XVIII. о Дорога, тропинка 
и т. п. выходит, вышла откуда- 
либо — идет, направляется. Через некоторое 
время дорога вышла из лесу и направилась 
через опушку к реке. Корол. «Грсуд. ямщи
ки», II. «<► О дыме, паре и т. п. Зверь 
[медведь] сидел неподвижно и, повидимому, 
спал. Можно было подумать, что он мертв, 
если бы не пар, выходивший из ноздрей. Арсен. 
В горах Сихотэ-Алиня, гл. 12. Дверь 12-го 
нумера была полуотворена, и оттуда., 
выходил густой дым дурного и слабого табаку. 
Л. Толст. Анна Карен., ч. I, гл. 24. Посреди 
серого, едкого смрада, наполнявшего избу, 
Петр явственно различил густую, беловатую 
<*трую дыма, выходившую из-под лавки. Гри
гор. Рыбаки, VI. ♦ О голосе, звуках и т. Ц. 
Когда ему отлегло немного, он опять хотел 

заговоритъ, но, вместо слов, из груди его 
выходило глухое какое-то клокотанье. Григор. 
Переселенцы, ч. III, гл. 3. о В просторе
чии. Жар вышел из кого-либо — темпера
тура спала (у больного). Какое счастие выра
зилось на ее [матери] лице, когда она удосто
верилась, что я не брежу, что жар совер
шенно из меня вышел! С. Акс. Детские годы 
Багр. внука (II, 106). о В ы й т и испари
ной, потом (о болезни). Простудишься ли, 
ноги ли промочишь, или какая неприятность, 
сейчас выпил коньяку, и испариной все выйдет. 
Л. Андр. Весной, II -<► Переносно. В выра
жениях. Выходить из головы, из мыс
лей, из памяти, из ума — забываться. Пока 
мы гостили у стариков, Нина не выходила 
у нас из головы. Мы часто в разговорах возвра
щались к ней, расспрашивали о ее странной 
судьбе. Златовр. Барская дочь, III. Все. 
время он [портрет] был закрыт, загроможден 
другими картинами и вовсе вышел у него 
из мыслей. Гог. Портрет, I. о Воен. Выхо
дить из, из-под обстрела. Броненосец 
покорно подставлял свои борта и ничего 
не предпринимал, чтобы выйти из-под 
обстрела. Нов.-Прибой, Цусима, кн. II, ч. I. 
Дальше от борта! о Морск. Выходить из 
ветра — попадать в полосу безветрия. Вот 
Паппенберг — и опять штиль у его подошвы. 
Катер вышел из ветра и стал прямо; парус 
начал хлестать о мачту. Гонч. Фр. Палл., т. II, 
гл. 1. ♦ Выбывать из состава, чего-либо, поки
дать место службы и т. п. [Нехлюдов] слышал 
про него [Шенбока], что он... выйдя из полка 
и оставшись по кавалерии, все как-то держал
ся какима-то средствами в мире богатых 
людей. Л. Толст. Воскресение, ч. II, гл. 10. 
— Я слышал, Александр, сегодня, что будто 
у вас Иванов выходит. — Да, выходит. — 
Кто же на его место? — Говорят, Иченко. 
Гонч. Об. ист., ч. II, гл. 4. оВыходвть 
из учебного заведения — оканчивать или пре
кращать курс учения. Степан Аркадьич 
в школе учился хорошо, благодаря своим хоро
шим способностям, но был ленив и шалун 
и потому вышел из последних. Л. Толст. 
Анна Карен., ч. I, гл. 5. Воен. Выходить 
из строя — становиться негодным для выпол
нения военных заданий, потерять боеспособ
ность. Во время бомбежки, вышли из строя 
инженер и командир взвода. В. Некр. В окоп. 
Сталинграда, ч. I, гл. 17. Обычно в десанте, 
когда выходят из строя минометы и противо
танковые ружья, расчеты используются в 
качестве автоматчиков. Первенц. Огн. земля, 
гл. 16. ♦ Переносно. Терять возможность 
работать, служить и т. п. (о заболевшем, 
отлучившемся и т. п.). о Об орудиях, 
инструментах. Портиться, ломаться. — Ты 
что, ослеп, что ли, или вчера пришел 
сюда?! — закричал он [мастер] на Костъку, 
зная, что сверло неизбежно выйдет из строя 
при таком [небрежном] обрагцении. Н. Остр. 
Как зак. сталь, ч. II, гл. 3. ♦ Смещаться, 
выдвигаться (о вещах, вложенных, утвер
жденных в чем-либо). Втулка вышла из сту
пицы. ^Выходить из берегов — высту
пать, разливаться (о реке). По словам наших 
проводников, река часто выходит ив берегов 
и затопляет лес. Арсен. В горах Сихотэ- 
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Алиня, гл. 2. Берега этой реки [Усолки] 
низменны и ровны; весною вода ‘ выходит из 
берегов., Печер. Дор. зап., V. 2. В неко
торых выражениях, при существительных с 
предлогом «из», обозначает прекращение 
какого-либо действия или состояния. 
оВыходйть из употребления, выхо
дить из моды, из обычая и т. п. [Гла
фира:] А в чем же мне ходить? В старых 
полинялых обносках, давно вышедших из моды? 
А. Остр. Волки и овцы, д. II, явл. 8. о Вы
ход й т ь из раздумья, апатии, оцепенения 
и т. п. Прошло довольно много времени, жен
щина не выходила из своего раздумья. Шеллер- 
Мих. Лес рубят.., кн. I, гл. 1. Простите, 
я все еще не выхожу из остолбенения. Дост. 
Подросток, ч. II, гл. 5, 2. Глубина беспре
станно изменялась, от 8 до сажен. Как 
только доходило до последней цифры, шкипер 
немного выходил из апатии и иногда сам 
брался за руль. Гонч. Фр. Палл., т. II, гл. 2. 
оВыходйть из затруднения, из какого- 

либо положения, из беды и т. п. Нечего было 
и думать о возвращении в Балтийское море: 
оно слишком далеко. Но у нас была другая 
возможность выйти из создавшегося положе
ния.. Нов.-Прибой, Цусима, кн. II, ч. II. У 
нас триста пробоин. ❖Выходить из 
границ, пределов приличия, благопристой
ности и т. п. Граф Милари был у ней 
[Софьи] раз шесть.., никогда не выходил из 
пределов обыкновенной учтивости. Гонч. 
Обрыв, ч. I, гл. 18. Напрасно возражала она 
[Лиза] самой себе, что беседа их не выходила 
из границ благопристойности, что эта ша
лость не могла иметь никакого последствия, 
совесть ее роптала громче ее разума. Пушк. 
Бар.-крест.о Выходить из терпения, 
выходить из себя и т. п. — терять тер
пение, самообладание. [Собачонка] выходила 
из себя, лаяла, хрипела и старалась схватить 
зубами край моей одежды. Арсен. В горах 
Сихотэ-Алиня, гл. 6. Старик выходил из себя: 
с грохотом отодвигал и придвигал кресло, 
на котором сам сидел, делал усилия над собой, 
чтобы не разгорячиться, и почти всякий раз 
горячился, бранился, а иногда швырял те
традью. Л. Толст. Война и мир, т. I, ч. I, 
гл. 25. Крестьяне, вышед из терпенья От ра
зоренья, Что речки им и ручейки При водо- 
польи причиняли, Пошли просить себе управы 
у Реки. Крыл. Крест, и Река.о Выхо
дить из доверия, из веры и т. п. — ли
шаться чьего-либо доверия. [Резинкина Гру
не:] Нет, мать моя, теперь не дам ему [сыну] 
денег в руки — вышел из веры. Лажечн. Око- 
лировался, акт II, явл. 4.о Выходить 
из воли (в просторечии), из повиновения 
и т. п. — переставать повиноваться. — Из 
твоей воли, тятенька, я не выхожу, — 
упрямо заявил Яша.. —А желаю выдел полу
чить... Мам.-Сиб. Золото, ч. I, гл. 5. Он 
[Райский] от рук отбился, вышел из повино
вения: с Маркушкой связался — последнее дело! 
Я на него рукой махнула. Гонч. Обрыв, ч. II, 
гл. 17.о Выходить из, из-под опеки, 
из-под влияния и т. п. — освобождаться 
от опеки, влияния и т. п. [Жадов Кукушки
ной:] Она [Полина] уж вышла из-под вашей 
опеки и поступила под мою. А. Остр. Дох. 

место, д. IV, явл. 5.о Выходить из 
игры — переставать участвовать в игре. 
❖ Выходить из малолетства, из юноше
ских лет и т. п. Я выходила из детства, 
во мне уж сформировалось много новых впе
чатлений, наблюдений, увлечений, догадок. 
Дост. Нет. Незв., VI. Забирайте же с собою 
в путь, выходя из мягких юношеских лет 
в суровое, ожесточающее мужество, — заби
райте с собою все человеческие движения, 
не оставляйте их на дороге. Гог. Мертв, 
души, т. I, гл. 6. о В просторечии. В вы
ражениях. Выходить из годов, из лет — 
перейти предельный возраст (для поступле
ния в учебное заведение, для тяжелой работы 
и т. п.).о Выйти из пеленок — возму
жать. А годовалый Львенок Давно уж вышел 
из пеленок. Крыл. Воспит. Льва, о Не выхо
дить из долгов — быть постоянно в долгу, 
в хлопотах и т. п. [Помещик Струнников] 
не только проживал свой собственный доход, 
но и не выходил из долгов, делать которые 
был великий искусник. Салт. Пошех. стар., 
XXVII.о Не выходить из какой-либо 
одежды — носить постоянно. [Козырев] не 
выходил, из халата, и очень редко выезжал 
из пределов своего имения. Гонч. Воспом. 
II, 3.❖Выходйть в отставку, из служ
бы — переставать служить, освободиться от 
службы. Ивана Матвеича призвали в при
сутствие и не только что вексель велели 
возвратить, но даже и из службы выходить 
приказали. Доброл. Что такое облом.? (III, 
191). Никто не знал причины, побудившей 
его [Сильвио] выйти в отставку и поселиться 
в бедном местечке. Пушк. Выстрел, I. о Вы
ход й т ь на пенсию, на инвалидность. 
Василий Игнатьевич, старый шахтер, уже 
вышедший на инвалидность, и жена его., пере
кочевали в Донбасс в неурожайном двадцать 
первом году. Фадеев, Мол. гвардия, гл. 28.
3. Направляться куда-либо, занимать что- 
либо, пределы чего-либо. Фронт вышел к морю, 
и потому снова возрождалась Отдельная 
Приморская армия. Появились новые армии 
и дивизии, прославившие себя на Кавказе 
и Кубани. Первенц. Огн. земля, гл. 10. 
о Выходйть куда-либо (в комнату, на 
балкон, на крыльцо, на улицу, к воротам 
и т. п.). Впереди, прямо через поле, темнели 
какие-то длинные строения. — Э, да мы 
с тобой к совхозу вышли, — сказал Сергей. 
Карав. Огни, гл. 3. Алексей Александрович 
вышел в кабинет, где сидел Вронский, и, запе
рев дверь, сел против него. Л. Толст. Анна 
Карен., ч. IV, гл. 17. Я вышел часов в пятъ 
после обеда на палубу — и вдруг близехонько 
увидел длинный, скалистый берег и пустые 
зеленые равнины. Гонч. Фр. Палл., т. I, гл. 1. 
о Образно. Тени сосен молча стали На до
рогу выходитъ. Полон. Елка. ♦ Переносно. 
Выходйть на новую дорогу, стезю и 
т. п. — приступать к новому роду деятель
ности; начинать работать, жить в новых 
условиях общественной жизни. Что наша 
литературная критика вышла на новую 
стезю именно благодаря Белинскому, это 
знают даже те, которые ценят в нем глав
ным образом «великое сердце». Плехан. В. Г. 
Белинский (X, 332). «^Выходить на 
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сцену, на арену и т. п. — выступать на обще
ственное поприще. Через год после напечата
ния «Песни про царя Ивана Васильевича, 
молодого опричника и удалого купца Калаш
никова», Лермонтов вышел снова на арену 
литературы, с стихотворением «Дума». Бел. 
Стих. Лерм. (VI, 39). ♦ Переносно. Выхо
дить наружу (становиться явным, обнару
живаться (о скрытом чувстве). [Дон-Жуан:] 
Я знаю, Что и теперь она не сдержит слова, 
Но чем скорее выйдет ложь наружу, Тем 
лучше для меня. А. К. Толст. Дон-Жуан. 
Двор перед дворцом. . о Воен. Выхо
дить на позицию, во фланг, в тыл (не
приятелю, противнику и т. п.). Дивизия 
получила задание форсировать реку Стырь 
и около Ловишчей выйти противнику в тыл. 
ІПолох. Тихий Дон, кн. I, ч. III, гл. 15. 
оВыходйть в море (морск.). В ночь 
на 13 июля 1941 года торпедные катеры Гу- 
маненко вышли в море. Фадеев, Ленингр. 
в дни блокады, 101. Выходим в море В пуза
той и смешной моторной лодке. Блок, В Сев. 
море. ♦ Начать пользоваться свежим возду
хом под открытым небом, получить возмож
ность (после болезни) появляться в обществе, 
на улице и т. п. [Берсенев] сообщил ей с весе
лым лицом, что доктор уже разрешил Инса
рову съесть котлетку, и что он, вероятно, 
скоро выйдет. Тург. Накануне, XXVII. 
о Выходить на волю (из тюрьмы, с ка
торги и т. п.) — получать свободу, оказы
ваться на свободе. Я видел раз, как прощался 
с товарищами один арестант, пробывший 
в каторге двадцать лет и, наконец, выходив
ший на волю. Дост. Зап. из Мертв.-дома,
ч. I, гл. 1. ♦ Выступать вперед из чего-либо; 
выдаваться, появляться, становясь виднее, 
заметнее. Туман заметно начинал белеть 
на востоке, сырость становилась ощутитель
нее, и окружающие предметы постепенно 
выходили из мрака. Л. Толст. Рубка леса, I. 
Князь взглянул на Рим и остановился: пред 
ним в чудной сияющей панораме предстал 
вечный город.. Группами и поодиночке один 
из-за другого выходили дома, крыши, статуи, 
воздушные террасы и галлереи. Гог. Рим. 
♦ Переносно. Выходйть из ряда (одно
родных предметов) — резко выделяться, отли
чаться от других, стоять выше, ниже по каче
ству. Отдел фаянса [на выставке] так обши
рен, что нет возможности перечислить всех 
экспонентов; мы ограничимся теми только, 
которые выходят из ряда и стоят на первом 
плане. Григор. Худож. образов, о В выраже
ниях. Из ряда вон выходящий. П риписать 
картины двух мастеров, необыкновенно резко 
отличающихся своею художественною индиви
дуальностью, одному лицу — это указывает 
на выходящее из ряда вон отсутствие пони
мания дела. Гарш. Зам. о худ. выст. Желал бы 
я тебе указать на что-нибудь из ряду вон 
выходящее, поэтическое в английской литера
туре или во французской... но не могу. Тург. 
Письмо Полон., 17 окт. 1872.оВыхо- 
д й т ь на первое место — получать первое 
место (по значению, по успехам); становиться 
выше всех. Современными орудиями производ
ства СССР будет оборудован лучше, чем все 
европейские страны, а по отдельным показа

телям технической базы промышленности 
и транспорта и по уровню технической базы 
сельского хозяйства в целом выходит на первое 
место в мире. Куйбышев, Статьи и речи 
1930—1935, 483.о В просторечии. В выра
жениях. Выходить в люди — полу
чать прочное, обеспеченное положение; сде
латься известным, влиятельным. Дед начинал 
говорить толково, серьезно: — Бросай пустые- 
то дела [ловлю птиц], брось! Через птиц никто 
в люди не выходил. М. Горький, В людях, VII. 
Там [в Петербурге] тот и другой — 
все выгили в люди... А моя карьера, а фор
туна?.. я только один отстал... Гонч. Об. 
ист., ч. II, гл. 6. оВыходйть в офи
церы, в чиновники и т. п., выходить 
в чины — получать должность, чин и т. п. 
Кто-то из его [писца] детей, как мне по
мнится, вышел в чиновники и наконец в дво
ряне. С. Акс. Сем. хр. (I, 69). Иван Куз
мич, вышедший в офицеры из солдатских де
тей, был человек необразованный и простой, 
но самый честный и добрый. Пушк. Кап. 
дочка, IV. Выпускаться, издаваться, посту
пать в продажу (о произведениях печати). 
[Я] узнала у одного военного корреспондента, 
в какой части выходит эта газета. Кавер. 
Два капит., ч. VII, гл. 13. Если вышел Пуш
кин под ред. Ефремова, то велите выслать 
мне поскорее.. Чех. Письма, т. VI, с. 247. 
оВыходйть из печати. Вышло из печа
ти и поступило в продажу юбилейное издание 
сочинений А. С. Пушкина. оВыходйть 
в свет и т. п. За последние два десятилетия 
выходит в свет много записок и воспоминаний 
о Толстом, написанных близкими его друзьями. 
Верес. Из лит. о Л. Толст., II. о В просто
речии. Исходить от кого-, чего-либо (от пра
вительства и т. п.). В ьі ш е л указ, вышло 
распоряжение. Солдаты., и сами сумели 
тотчас же ознакомиться с манифестом. 
С невинным видом они спрашивали своих офи
церов: — Ваше благородие, правду говорят, 
манифест какой-то от царя вышел? Верес. 
На японск. войне, XI. оВыхбдит, 
вьішло, вьійдет разрешение, дозволе
ние и т. п. ♦ Показываться из земли, пу
ская ростки; всходить; показываться на 
дереве (о листьях, цветах). Когда яблони 
[кору которых обгрызли мыши) раЬпусти- 
лись, цветы их сейчас же спали. Вышли 
маленькие листики, те завяли и засохли. 
Л. Толст. Расск. из бот. Выйдет в поле 
травка — Вырастет и колос, Станет спеть, 
рядиться В золотые ткани. Кольц. Песня 
пах. 4. В некоторых выражениях обозначает 
начало какого-либо действия или состояния. 
оВыходйть на кого-либо, против кого- 
либо — начать борьбу с кем-либо, начать 
враждебные действия против кого-либо. 
— Мне кажется, однакож, — сказал председа
тель: — вы бы тоже повалили медведя, если бы 
захотели выйти против него. — Нет, не по
валю, — отвечал Собакевич. Гог. Мертв, души, 
т. Г, гл. 7. оВыходйть в поход, на 
войну, войной на кого-либо и т. п. — начать 
воевать. Сто бомбовозов воздушных Тотчас же 
выходят в поход. Тихон. Афганская баллада. 
Вмиг собрались Рустемовы дружины. Окинув 
их железный строй глазами. Рустем подумал: 
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с ними На целый свет могу войною выйти. 
Жук. Рустем и Зораб, IV, 7. оВыходйть 
в бой, на бой. В бой выходитъ с молодым 
старику, изнуренному в силах Нищенской 
жизнию, трудно, друзья. Жук. Одиссея, 
XVIII, 52—53.о В просторечии. Выхо
дить один на один, выходить па одну 
руку и т. п. (о кулачном бое). Поднялись 
толки о силе и ловкости бойцов.. — Я всегда 
говорил Бедучевичу: не выходи с Махиловым 
один на один. «Эва», говорит, «померяемся» — 
вот тебе и померялся! Помял. Махилов, I. 
❖ Выходить на охоту, на добычу и 
т. п. — начать охотиться. Лев, Осел и Лисица 
вышли на добычу. Наловили они много зверей. 
Л. Толст. Лев, Осел.. (XIV, 49). ♦ В карточ
ной игре. Начинать ходить, класть карту 
первым. Среди царившей кругом мертвой 
тишины летней ночи доносились изредка 
возгласы игравших. Собственно, слышался голос 
одного доктора Атридова: — Друг мой, это 
свинство: вы объявили два без козыря, я выхожу 
с пик. Мам.-Сиб. Отрава, V. ♦ В ы х о д й т ь. 
выход йть за кого, выходить 
замуж — вступать в замужество. — Ну вот, 
Олечка, а тебя не выдают, сама выходишь... 
Давай выпьем за твое счастье. Эренб. Буря, 
ч. I, гл. 17. — Тетя, — быстро проговорила 
Вера, —я выхожу за доктора Нещапова. Чех. 
В родном углу, III. — За Бориса уже не хо
чешь выходить замуж? Наташа вспыхнула. — 
Я не хочу ни за кого замуж итти. Л. Толст. 
Война и мир, т. II, ч. I, гл. 1. 5. Показываться, 
появляться (откуда-либо). Я оглянулся и уви
дел миноносец «Грозный», выходящий из-за 
мыса. Арсен. Дереу Узала, гл. 14. [Софья:] 
Дядюшка скоро должен выйти. Фонвиз. Недо
росль, д. IV, явл. 1. оВыходйть к кому- 
либо (к гостям ит. п.), к чему-либо. [Оксаны] 
не было в кают-компании весь день.. Она 
вышла к вечернему чаю. Горбат. Мы и радист 
Вовнич, гл. 7. оВыходйть навстречу. 
Я подъехал к дому; хозяин, вероятно, услышав 
шаги моей лошади, вышел ко мне навстречу.
В. Боткин, Письма об Исп., 328. о Выхо
дить (с неопределенной формой глагола) 
что-либо делать, с какой-либо целью. Поди 
надень шелковый сарафан и выходи плясать. 
Лерм. Вадим, VII. ♦ Вытекать, иметь исток 
где-либо (о реках, ручьях и т. п.). Яик, по 
указу Екатерины II переименованный в Урал, 
выходит из гор, давших ему нынешнее его 
название'. Пушк. Ист. Пугач., ч. I, гл. 1. 
6. Становиться, сделаться. оВыходйть 
кем в результате чего-либо. оВыходйть 
победителями и т. п. Ленин говорил, что 
принципиальная политика есть един
ственно правильная политика. Мы вы
шли победителями из борьбы с уклонами 
потому, что честно и последовательно вы
полняли этот завет Ленина. Сталин, По
литотчет ЦК XVI съезду ВКП(б) (XII, 
373). о В ы х о д й т ь кем-либо (доктором, 
учителем и т. и.) — сделаться (в результате 
учения). оВьішел, выйдет из кого 
кто-либо (доктор, учитель и т. п.) — сде
лался, стал; сделается, будет. Из Ксении, 
тоже успевшей уже окончить высшие жен
ские курсы в Москве, вышла учительница. 
Серг.-Ценск. Пушки выдв., т. II, 5. Учились 

они оба прекрасно и начальство заведения 
надеялось, что из них выйдут превосходные 
инженеры. Леек. Инж. бесср., III. о В вы
ражениях. Из вас, из тебя что-либо в ы ш л о, 
ничего не в ьішл о; выйдет, не выйдет. 
Я признаюсь, не думал, чтобы из тебя вышло 
что-нибудь путное, когда ты приехал сюда. 
Гонч. Об. ист., Эпилог, о В просторечии. 
Не вышел чем-либо — не удался, ока
зался неудачником в каком-либо отношении. 
Что-же, Аграфена Митревна, посмотри ты 
на меня: чем я против других не вышел? Помял. 
Поречане, V. о Умом не вышел — неда
лек, глуповат; лицом не вышел — некра
сив ; ростом не вышел — не имеет требуе
мого роста. [Женин] не вышел ростом, не 
красив лицом, Но мог бы бытъ товарищам 
примером.. Фет, Студент, VIII. [Феона Иппо
литу:] Одна твоя беда, умом ты у нас не вы
шел. А. Остр. Не все коту масл., сц. III, 
явл. 1. о Устар. Чином не вышел — 
имеет небольшой чин. [Матрена:] Мало виду 
из себя имеет, полъститъся-то не на что! 
Ну, и чином еще не вышел. А. Остр. За 
чем пойдешь.., к. I,. явл. І.о Вышел, 
вышла в отца, в мать, в деда и т. п. — 
уродился, уродилась в отца, мать, деда; 
похож, похожа на отца, на мать, на деда 
и т. п. (о фамильном сходстве). Три его сына 
уже хозяйствовали. Старший — Яшка — вы
шел в отца — коренастый, взор исподлобья, 
лютый до работы. А. Н. Толст. Петр I, кн. I, 
гл. IV, 6. о Составляться, делаться, полу
чаться в процессе литературной работы, 
в результате художественного труда. Проект 
памятника Пушкину выходит [у Пети] за
мечательно, превосходно. Кавер. Два капит., 
ч. VI, гл. 16. [Райский] переберет два-три 
случая в памяти, два-три лица, а чет
вертое лицо выйдет ■—• Вера. Возьмет бу
магу, карандаш, сделает два-три штриха — 
выходит ее лоб, нос, губы. Гонч. Обрыв, ч. II, 
гл. 21. о В выражениях. Ничего не выхо
дит, не в ьішл о, не в ы й д е т, в ы ш л о 
ни то, ни сё и т. п. [Сосновский] несколько 
раз пробовал затягивать песенки, но из этого 
ничего не выходило. Панфер. Борьба за мир, 
кп. I, ч. II, гл. 11. Я, брат, без тебя сам 
попытался в поэзию пуститься и начал одно 
стихотворение: «Кубок жизни» — ничего не 
вышло. Тург. Яков Пас., II. оВыходйть 
на фотографии. Здоровье мое по обыкновению 
великолепно, хотя я и далеко не так толст, 
как вышел на фотографии. Чех. Письмо 
М. П. Чеховой, 1 янв. 1898. о В ы х о
д й т ь — получаться, оказываться, быть. 
В сочетании с прилагательным. Стешка 
засмеялась. Смех у нее вышел какой-то визгли
вый, словно она поперхнулась. Панфер. Бруски, 
кн. II, зв. I, 1. Есть, точно, на свете много 
таких вещей, которые имеют уже такое свой
ство: если на них взглянет одна дама, они 
выйдут совершенно белые; а взглянет дру
гая — выйдут красные, красные, как брусника. 
Гог. Мертв, души, т. I, гл. 9. о В ы х о
д й т ь виноватым, правым и т. п. (перед 
кем-либо). [Жазиков:] А ведь, чорт возьми, 
как порассудить хорошенько, — Матвей-то 
выходит прав; мне нравятся его простые, но 
дельные возраженья; именно, в деревне лучше.
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не пойдет, И выйдет из него не дело, толъка 
мука. Крыл. Леб., Щука и Рак.о В ьі ш л о 
дело из-за чего-либо, дело все выходит 
от того, что... и т. п. Дело-то все выходит 
от того, что пища там [в Петербурге] была, 
слышь, плоха.. Как не похудеть! Гонч. Об. 
ист., ч. II, гл. 6. о Дело вышло такое — 
так случилось, получилось. Я и не писал 
вчера по почте, а дело вышло такое, что соб
ственно с оказией ничего особенного сообщить 
не имеется. И. Акс. Письмо род., 3 марта 
1849. о В ьі ш л а с кем-либо какая-нибудь 
перемена и т. п. [Атуева:] И какая с ней 
вышла перемена, так я и понять не могу. 
Сух.-Кобылин, Дело, д. I, явл. 1.^0 вре
мени. Напала болезнь на овец Ильясовых, 
и попадало много. Потом вышел голодный 
год — сено не родилось: поколело много скота 
в зиму. Л. Толст. Ильяс, о В выражениях. 
Как бы чего не вышло, не вышло ли 
чего-либо и т. п. На педагогических советах 
он [Беликов] просто угнетал нас своею осто
рожностью, мнительностью и своими чисто 
футлярными соображениями насчет того, 
что в от-де в мужской и женской гимназиях 
молодежь ведет себя дурно, очень шумит 
в классах, — ах, как бы не дошло до началь
ства., ах, как бы чего не вышло. Чех. Чел. 
в футл.о Вышло к слову, так и в ы- 
пі л о — получилось, случилось, пришлось; не 
(так) вышло — не пришлось. Я уже ска
зал, что повидимому казался здоровым, но 
на деле вышло не совсем так. С. Акс. Воспом. 
(II, 200).о В ы х о д и т, вышло с кем- 
либо хорошо, худо и т. п. Ан вышло с волком 
худо: Он сам ко Льву попал на блюдо. Крыл. 
Лев и Волк, о Выходит, выходило, 
что... — оказывается, получается. Если су
дить по рассказам, выходило, что особых 
событий на границе не случалось. Диков. По
гоня. ° Выходит, в знач. вводного слова — 
оказывается, стало быть. [Двое молодых 
людей] играли в домино и казались до того 
углубленными в это занятие, что даже 
и не желали слышать, что говорилось за дру
гими столиками, — однако, выходит, слы
шали. Серг.-Ценск. Пушки выдв., гл. IX, 7. 
Ты нам не чужой: дочка твоя живет 
в моем доме — породнились, выходит. Григор. 
Рыбаки, XXII. Открывается, представ
ляется (о службе, должности и т. п.). Года 
два назад вышло мне прекрасное местечко, 
правда, далеко немножко, в Иркутской губер
нии, да что за беда! Тург. Яков Пас., II.
♦ Назначаться, разрешаться, о Вышла, 
выходит пенсия. Между тем судьба еще 
не так скоро исполнила пламенное желание 
Шушерина. Прошло около года, а пенсия 
не выходила. С. Акс. Я. Е. Шуш.. (III, 109). 
о Вышел отпуск, вышла отставка 
и т. п. Когда Шурку определили в морской 
корпус, вышла и Федосу отставка. Станюк. 
Нянька, XIX. о Устар. Выходит, вы
шел, выйдет чин. Представление об вас 
уже сделано. Теперь остается вам с терпе
нием дожидаться того времени, в которое 
чин, вам принадлежащий, выйдет. Жук. 
Письмо Ф. Г. Покровскому, 23 дек. 1818.
♦ В просторечии. Получаться по гаданию.
— Вот и святки, — сказала она весело Маше,—

Тург. Безденежье. ♦ В сочетании с существи
тельным в именительном падеже. В просто- і 
речии. О человеке. Так ты, значит, барин 
выходишь. Бумаги, должно, в суде пишешь? 
Левит. Целовальничиха, I. [Ризположенский:] 
Отца звали Псой — ну, стало-быть, я Псоич 
и выхожу. А. Остр. Свои люди.., д. I, явл. 8.
♦ Удаваться; получаться. Великана из снега 
слепили!.. И хохочут ребята, кричат, Вели
кан у них вышел на славу! Блок, Снег да снег. 
Егце слово о последней сцене [«Ревизора»]. 
Она совершенно не вышла. Занавес закрывается 
в какую-то смутную минуту, и пьеса, ка
жется, как будто не кончена. Гог. Прил. 
к ком. «Ревизор», I. о О кушаньях. Варвара 
была огорчена — хлеб вышел ни на что не по
хожий: крепкий, как камень, и плоский, как 
доска. Гл. Усп. Пришло на пам., V. □ Вы
ход ит, вышло, безл. — удается, полу
чается в результате работы, обдумывания 
и т. п. Вышло так, что мне пришлось уехать 
на несколько дней из Тарнополя. Симон. Рас
сказ о рассказах. Дмитрий Барыков., лениво 
растягивал гармонь, но сипела та, как в про
студе, и не удавалась песня. — Брось ты... 
нехорошо у тебя выходит, — осадил его Гера
сим.. Леон. Барсуки, ч. III, гл. 14. Делаться, 
составляться, получаться из чего-либо. Неко
торые из рыболовов не знали искусства — как 
снять с лошади кожу, чтобы вышел из нее 
годный бурдюк. Железы. Уральцы, I, 350.
♦ Происходить откуда-либо. Нашей страной 

руководят те, кто сами вышли из рабочих 
и крестьян. Киров, Ленингр. большевики.., 
391. о-Возникать из чего-либо, на основе 
чего-либ); зарождаться. Учение Фейербаха 
вышло из учения Гегеля. Но Гегель был идеа
листом, Фейербах — решительным материа
листом. Плехан. Н. Г. Черныш. (V, 30).
♦ Получаться вследствие чего-либо; слу
чаться, происходить, о В ы х 6 д и т, вышло 
и т. п. из чего. Базаров объявил ей [Один
цовой] о своем отъезде не с мыслию испы
тать ее, посмотреть, что из этого вый
дет: он никогда не «сочинялъ. Тург. Отцы 
и дети, XVII.о В ьі ш е л скандал, спор 
и т. п.; вышла история, неприятность 
и т. п. . По случаю пыли на драпировке, 
коврах и на мебели, у него вышла целая исто
рия с хозяином отеля. Писем. Мещане, ч. I, 
гл. 7. Старик Болдухин сказал наотрез 
своей супруге и дочери., что в октябре уже 
не езда на своих по проселочным дорогам и что 
ехать надо будет уже по зиме. Из этого 
вышел горячий и неприятный спор. С. Акс. 
Наташа (III, 7). о Какая-либо польза, какой- 
нибудь прок и т. п. выходит, вый
дет из чего-либо, от чего-либо. Я очень 
рад ему советовать, да только выдет ли 
из этого какой-нибудь прок. С. Акс. Я. Е. 
Шуш. (III, 111). Что ж? — Сене от того 
прибыток вышел мал. Он, бедный, нанизу 
облизывал лишь губки; Федюша сам вверху 
каштаны убирал, А другу с дерева бросал 
одни скорлупки. Крыл. Двамальч.о Вышла 
забота, мука и т. п. Я вечеру вышла другая 
забота: доложили Федору Павловичу, что 
Григорий., совсем почти слег, отнялась пояс
ница. Дост. Бр. Кар., кн. V, гл. 7. Когда 
в товарищах согласья нет, — На лад их дело
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Теперь будем гадать. Мне летошний год 
вышло — за стариком быть. Три раза так 
■выходило. Чех. Бабье царство, II.о Выхо
дить в картах, на картах. И на картах 
■выходили Интересы, да почет. Фет, Помню я.. 
Гадать цыганка начала, — Еще тошнее: 
карты врали, Когда ей счастье предрекали, 
И наводили страх, когда В них выходила ей 
беда-. Барат. Цыганка, ѴП.о В ы х б д и т, 
вышел жребий, жеребей, выходит 
кольцо (при гадании) и т. п. Из блюда, пол
ного водою, Выходят кольцы чередою: И выну
лось колечко ей Под песенку старинных дней: 
«Там мужички-то всё богаты/». Пушк. Е. О., 
V, 8. ♦ Переносно. В просторечии. Вышла 
линиж— представился случай. Рыжову вышла 
прекрасная линия приблизиться к началу 
градской власти., в Солигаличе умер старый 
квартальный, и Рыжов задумал проситься 
на его место. Леек. Однодум, III. 7. Быть 
обращенным, расположенным, направленным 
к определенному месту, в какую-либосторону 
(обычно об окнах, дверях, фасадах домов 
и т. п.). Лежал он [Парабукин] в маленькой 
палате с окном в палисадник, куда с другой 
-стороны выходила больничная кухня. Федин, 
Перв. радости, гл. 26. Высокие парадные 
комнаты выходили окнами на солнечную сто
рону. Салт. Совр. ид., XXVI. При доме 
находился большой сад; одной стороной он 
•выходил прямо в поле, за город. Тург. Двор, 
гнездо, I. 8. Расходоваться, тратиться. 
{У Пушкина] выходило очень много денег 
на книги; все письма его к брату наполнены 
списками книг, покупать которые поручалось 
ему. Черныш. Соч. Пушк. (I, 258). Скот 
[в холодную зиму] грелся постоянно едою, 
корма выходило втрое против обыкновенного.
С. Акс. Оч. зимн. дня (III, 50). ♦ Убывать 
от расходования; издерживаться, иссякать. 
Соорудив баррикаду из бревен, Григорий 
Березко вместе со своими бойцами защищал 
свой труд, свою переправу. И когда вышли 
все патроны, саперы бросились на врага с то
порами в руках. Кожевн. Мост. Огонек в лампе 
вдруг вспыхнул, заполнив узкое стекло.. — 
Э, да она у тебя бензином заправлена.. — Так 
точно.. Керосин вышел. Березко, Ночь пол
ков., II. — Дайте-ка мне вашего рому, — про
говорил он. — Да чай весь вышел. — Ничего, 
так, без чая. Тург. II. П. Каратаев. ♦ Исче
зать, переводиться, о В выражении. Кто- 
либо весь вышел — его силы, талант 
исчерпаны. [Алексей Александрович] еще за
нимал важное место, он был членом многих 
комиссий и комитетов; но он был человеком, 
который весь вышел и от которого ничего 
более не ждут. Л. Толст. Анна Карен., ч. V, 
гл. 24. ♦ Истекать, миновать, оканчиваться 
(о назначенном времени). Срок платежа 
вышел уже неделю тому назад. Григор. 
Рыбаки, VII. Выхаживать, выхаживал, 
многокр. Итти куда-либо. Он выхаживал 
редко из своего дома. ♦ Ходить в разных 
направлениях по кругу, приплясывая. Со
ставился хоровод, и в середине его начала 
выхаживать, помахивая платочком и посту
кивая босовиками, веселая бабенка. Писем. 
Тыс. душ, ч. II, гл. 5. ♦ Расхаживать. 
И по тому, как он говорил, и по тому, как 

тяжело выхаживал по столовой.., было видно, 
что случилось особенное. Невер. Гуси-леб., 
ч. I, гл. 1. Выхождёнпе, я, ср. В специаль- 
пом употреблении и устар. Выхождение 
белых кровяных шариков, их переселение в по
лости и ткани сквозь стенки сосудов — одно 
из главных средств защиты организма. Мечн. 
Невосприимчивость.., 582. Выход, а, м. 
1. Уход откуда-либо, оставление пределов 
чего-либо. Французские историки, описывая 
положение французского войска перед выходом 
из Москвы, утверждают, что все в Великой 
армии было в порядке, исключая кавалерии, 
артиллерии и обозов, да не было фуража 
длякорма лошадей и рогатого скота. Л. Толст. 
Война и мир, т. IV, ч. III, гл. 1. о Морск. 
Выход куда-либо — отправление в путь, 
отплытие. Царь Иван радостно встретил 
гонцов, известивших его о взятии ливонских 
крепостей и о выходе войска к Балтийскому 
морю.Къѵшл. Ив. Грозный, кн. I, ч. Ill, гл. 2. 
Через три дня усиленных работ и «Резвый» 
и «Голубчик» были готовы к выходу в море. 
Станюк. Беспок. адм., XX. о Заставать, захва
тить и т. п. кого-либо на выходе — гото
вым к уходу. Бегу стремглав, чтоб застать 
дома нашего драгоценнейшего Александра 
Петровича. Я застаю его, но уже на выходе. 
Дост. Ун. и оск., Эпилог, о При выходе 
куда-либо на дорогу, на поляну и т. п. 
[Кирша] снова пустился по тропинке, кото
рая час-от-часу становилась незаметнее и, 
наконец, при выходе на большую поляну, со
всем исчезла. Загоск. Юр. Милосл., ч. I, гл. 5. 
о Выход откуда-либо. Накрывшись пла
щом, он [Соловей] зажег фонарик и прочитал 
переданный бойцам приказ командования 
о выходе из окружения. И. Козл. В крым. 
подполье, гл. 16. Выход из-;за стола. 
Тотчас же по выходе из-за стола в ком
натах начался невообразимый гам. Шеллер- 
Мих. Лес рубят.., кп. II, гл. 1. ♦ Переносно. 
Избавление, освобождение от чего-либо. Я 
доказывал вам, что диктатура пролетариата 
неизбежна, необходима и безусловно обяза
тельна для выхода из капитализма. Ленин, 
I Всеросс. съезд по внешк. образ. (XXIX, 
343)/♦ Выбытие из состава. За каждой Союз
ной республикой сохраняется право свободного 
выхода из СССР. Конституция СССР, ст. 17. 
о В ы х о д из консерватории, из универси

тета, из школы и т. п. (об окончании курса 
учебного заведения). Товарищи совсем разо
шлись по выходе из корпуса. Л. Толст. Анна 
Карен., ч. V, гл. 7.оВ ы х о д в отставку — 
уход с государственной службы. Выход 
в отставку батальонного командира был 
встречен общей радостью кадет. Станюк. Мал. 
мор., IV. ♦ Прекращение действия или уча
стия в чем-либо, о В ы х о д из войны, из 
игры и т. п. Второй этап революции начался 
с февраля 1917 года. Он имел целью выход 
из империалистической войны, свержение бур
жуазии и победу диктатуры пролетариата. 
Сталин, К итогам работ XIV конф. РКП(б). 
(VII, 92). 2. Выход, а, мн. выходы, 
о в, м. Приход, появление перед кем- 
либо, где-либо. Аул, разоренный набегом, 
был тот самый, в котором Хаджи Мурат 
провел ночь перед выходом своим к русским.
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Л. Толст. Хаджи Мурат, XVII. [Гости] 
вскоре разъехались.., не поблагодарив хозяина 
•за хлеб-соль. Тесть его, дочь и сестра прово
жали их тихонько до порогу и остались одни 
в столовой, ожидая выхода государева. Нушк. 
Арап Петра В., IV. оВыход, вйходы 
к гостям, к столу и т. п. Выходы [Болкон
ского] к столу совершались при одних и тех же 
неизменных условиях, и не только в один 
и тот же час, но и минуту. Л. Толст. Война 
и мнр, т. I, ч. I, гл. 25. ° Истор. Выход, 
а; мн. выходы, о в, лі. Появление вла
детельной особы перед ожидающими приема; 
торжественный прием при дворах владетель
ных особ. В ожидании царского выхода купе
чество — постарше — сидело на лавках, мень
шие стояли. А. Н. Толст. Петр I, кн. II, 
гл. I, 8. о Театр. Появление на сцене дей
ствующего лица в надлежащий момент сцени
ческого действия. На сцене шла репетиция — 
вводили новую актрису в «Анну Каренину».. 
Что-то не клеилось, актеры повторяли и еще 
хуже портили выходы. Федин, Нерв, радости, 
гл. 38. Не менее интересно было для меня и все 
происходящее за сценой. С любопытством 
наблюдал я, как переставляли декорации и как 
актеры готовились к выходу. Юрьев, Записки, 
Школьн. годы, 5. В 1812-м году, Иван Афа
насьич Дмитревский., явился на сцене в пьесе 
Висковатого «Всеобщее ополчение»., гром 
рукоплесканий приветствовал каждый его 
выход и каждое удаление со сцены. С. Акс. 
Я. Е. Шуш.. (III, 123). о Об одиночном вы
ступлении артиста (декламатора, клоуна 
и т. п.). [Клоун Менотти] носил на груди 
тяжелую цепь из золотых медалей, брал по 
200 рублей за выход. Купр. Allez! оНа вы
ходе, на выходах — на выходной роли 
(обычно о статистах и фигурантах). ♦ Появле
ние книги в продаже; выпуск, рассылка и про
дажа журнала, газеты и т. п. Ленин добился 
регулярного выхода «Искры», что в тогдашних 
российских, нелегальных условиях было невидан
ным явлением. Краткий очерк жизни и дея
тельности В. И. Ленина, гл. 4. Через два года 
после выхода в свет моего первого «Атласа» 
я задумал издать второй «Атлас мартенов
ских печей». М. Павлов, Восп. металлурга, 
ч. II, гл. 4, VII. Как бы то ни было, жур
налы различных форматов, с различным на
правлением и содержанием, различными сро
ками выхода развелись у нас во множестве 
в 70-х годах прошлого [XVIII] столетия. 
Доброл. Собес. Люб. Росс. Сл. (I, 119). 
а Устар. Полиграф. Издание, выпуск. Книга 
старого, новейшего выхода, о Новейшего вы
ходу ноты для разных инструментов. Моск. 
Ведом. 1794, № 36. ° Геол, и горн. Проявле
ние на земной поверхности горных пород, 
пластов или жил полезного ископаемого, 
не закрытых наносами, почвой; обнажение. 
Выход известняков. ° Около скалы Мафа, он 
[член экспедиции] где-то видел выходы камен
ного угля на поверхность. Арсен. Дереу 
У зала, гл. 11. ♦ Естественное выделение, 
истечение из земных недр газов, нефти и т. п.
♦ Сел.-хоз. Выход в трубку — одна из 

ранних стадий развития хлебных злаков.
♦ В хлебопечении. Выход хлеба из 

печки — выпуск в продажу или в потребле

ние испеченного хлеба. Часто, и в особенности 
I летом [1892 г.], приходили [в пекарню] люди 
\ за 10 и более верст и, не поспевая к первому 
j выходу из печки, который уже весь был разо- 
І бран, записывались., на 10 фунтов из следую- 
1 щей печки. Л. Толст. Среди нужд., II. ♦ В спе

циальной терминологии. То, что выделяется, 
количество какого-либо изделия (спирта, са- 

; хара, металла, хлеба и т. п.), получаемое 
і на 1 объемную или весовую единицу сырых 

первоначальных материалов (зерна, свекло
вицы, руды и т. п.). Выходы муки из зерна.

! Получить большой процент выхода. 3. Высту- 
1 пление, отправление и т. п. куда-либо (на 
і войну, на охоту и т. и.). [Мурзавецкий:] 
; Незадача, братец, дьявольская незадача. Вы- 
і ход не хорош был, вернуться-б надо; заяц 

дорогу перебежал, какая уж тут охота?
I А. Остр. Волки и овцы, д. I, явл. 5. ♦ В кар

точной игре. Ход. [Друг] тотчас же предло
жил [мне] сесть за карты. Я сказал, что 
не играю.. Он предлагал мне то сигару, то 
трубку, жалел, что я не играю., беспрестанно 
обращался ко мне и рассказывал всякий свой 
удачный и неудачный выход. Гонч. Об. ист., 
ч. II, гл. 1. 4. Место, через которое выходят 
(ворота, двери, лаз, отверстие и т. п.); про
ход. Однажды сбоку горна вдруг показался 
чугун и вабил фонтан.. Сделали выпуск и 
остановили печь, фонтан исчез. Чугун, нашед
ший себе подземный выход в стороне от брони, 
застыл и сам себе закрыл проход. М. Павлов, 
Восп. металлурга, ч. II, гл. 2, VII. Выход 
в сад был прямо из гостиной с небольшого 
балкончика. Писем. Тыс. душ, ч. I, гл. 5. 
о На самом в йі х о д е. На самом выходе 
к Нехлюдову подошел надзиратель [острога] 
с крестами и медалями и неприятным, вкрад
чивым лицом и таинственно передал ему 
записку. Л. Толст. Воскресение, ч. I, гл. 49. 
о Служить выходом кому-, чему-либо. 
Трубы в ней [в хижине] не было; выходом же 
дыму служили дверь и узкое окно. Лажечн. 
Поел. Новик, ч. III, гл. З.о Итти к вы
ходу, искать в й х о д а ит. п. Окна 
были закрыты. В мутное стекло., билась., 
синяя муха. Она искала выхода, но выхода ей 
отсюда не было. Леон. Барсуки, ч. II, гл. 5. 
Двенадцать лет во мне был заперт свет, 

. который искал выхода, но только жег свою 
тюрьму, не вырвался на волю и погас. Гонч. 
Обломов, ч. II, гл. 4. ♦ Переносно. Искать 
себе выхода — искать подходящую, соот
ветствующую форму для изложения, выра
жения (чувств, мыслей, желаний и т. п.). 
Неу становившиеся, бродившие в нем [перевод
чике Фролове] идеи искали себе выхода и вы
ражения.. Гран. Неск. слов о.. Фрол. (II, 410).

і о Искать, находить выход из положения. 
I Моя мать своей чуткой душой разгадала, 
I что происходит во мне, и стала искать 

выхода из создавшегося положения. Юрьев, 
Записки, Шк. годы, 7. о В просторечии. 
В выражениях. Знать все ходы и в й х о д ы 
чего-либо — хорошо знать что-либо, быть 
осведомленным в чем-либо. Илья Федотыч 
являлся главной силой, как старый делец, 
знавший все ходы и выходы сложного горного 
хозяйства. Мам.-Сиб. Золото, ч. II, гл. 4.

1 о Техн. Дымовой выход — часть топки
42 Словарь русск. лит. яз.. II
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и котла, через которую дым поступает в дымо
вую трубу. 5. Переносно. Исход, изба
вление от затруднения, опасности и т. п. 
Путъ большевиков, путь рабочих Советского 
Союза есть единственно правильный путь 
освобождения рабочего класса, есть единствен
ный выход из состояния нищеты, рабства 
и голодного существования, на которое обре
чены трудящиеся при капитализме. Киров, 
Ленингр. большевики.., 230. о Есть один 
выход, нет выхода, нет другого 
выхода и т. п. (о средствах избавиться 
от затруднительного положения). Есть один 
выход, товарищи: построить в три месяца 
узкоколейку от станции до лесоразработок. 
Н. Остр. Как зак. сталь, ч. II, гл. 2. 
о Искать, придумывать и т. п. выход 
из какого-либо положения, приходить к ка
кому-либо выходу и т. п. Подплыв 
к берегу, Смычков был поражен: он не увидел 
своей одежды. Ее украли.. Он сел на футляр 
с контрабасом и стал искать выхода из своего 
ужасного положения. Чех. Ром. с контраб. 
о Прийти к выходу. Так или этак, а он 
[Митя] все-таки придет к этому выходу: он 
должен бежать! Дост. Бр. Кар., Эпилог, I. 
6. Истор, Юрид. Переход крестьян (в опре
деленный законом срок) от одного помещика 
к другому. Выходной, а я, бе. 1. Служа
щий для выхода откуда-либо. Он поднялся по 
трапу, с трудом открыл выходной люк, и ве
селые мелкие льдинки обдали его звенящим 
душем. Собол. Морская душа. [Старушка], 
прищурившись, посмотрела на часы., и неслыш
ной походкой отправилась в другой конец кори
дора, где была выходная лестница. Мам.-Сиб. 
Он, I. а Спорт. Выходное положе
ние — основная стойка: стоять прямо, пятки 
вместе, носки в стороны, руки свободно опу
щены, плечи слегка назад, а Охотн. В ы- 
х о д н ы е следы какого-либо зверя (волка 
и т. п.) — идущие от выхода. Встретить 
выходные следы мне не пришлось. Я вдруг 
услышал со стороны казенника долгий жалоб
ный заливистый вой. Пришв. Собаки (1,125).
♦ Устар. Выходные промыслы —отхо

жие; заработки на стороне. 2. Отпускной, сво
бодный. о Выходной день — свободный от 
работы, занятий день для служащих, рабо
чих, учащихся и т. п. Каждый имел один 
день в шестидневку.. Шестой день — выход
ной — принадлежал повару. Горбат. Мы и ра
дист Вовнич, гл. 7. Бывало, в мой выходной 
день брожу по улицам и мечтаю. Купр. 
С улицы, VI. о В ы х од и б й, ого, м.; 
выходная, бй, ж., в знач. сущ., 
нов. — лицо, пользующееся в данный мо
мент выходным днем. оВыходнбе посо
бие — пособие, выплачиваемое рабочему или 
служащему при увольнении его не по 
собственному желанию. ° Выходные, 
ы х, мн., в знач. сущ. В просторечии. 
Получитъ выходные при увольнении. ♦ Устар. 
Выходной класс — выпускной. В пе
редней ему [Банарцеву] подал руку писец 
директорской канцелярии, ужасный франт; 
над его галстуками потешался весь выход- 1 
ной класс. Бобор. Ранние выв., XXIV. I 
3. Предназначенный для выхода в обще
ство, праздничный, парадный (о платье, обуви 1 

1316

п т. н.). Воропаев оглядел Лену. Черные- 
чулки и тапочки украшали ее сухие, сильные- 
девичьи ноги. — Софья Ивановна, сапоги!.. — 
Старуха вытащила из-под кровати его выход
ные хромовые сапожки. Павленко, Счастьег 
ч. I, гл. 6. Приодевшись в свой обычный выход
ной костюм, Пружинкин отправился наконец 
в город. Мам.-Сиб. Именинник, III. оТеатр. 
Выходной актер — выходящий несколько 
раз в пьесе с короткою ролью или совсем 
без слов; статист. Выходная роль — 
роль выходного актера, п Полиграф. В ы- 
х о д н б й лист — заглавная страница книги) 
с указанием года выхода в свет; иначе: 
титул. Выходные сведения — сведе
ния о месте, времени выхода книги, ее- 
тираже и объеме. 4. Обл. Выходный — 
обильный, богатый в отношении урожая. 
Его [Евгения] задуіиевная мысль восстано
вить упавшее состояние., приводилась в ис
полнение.. и, если только свекла будет выходна 
и цены хороши, то к будущему году полоэіссние 
нужды и напряжения может замениться 
совершенным довольством. Л. Толст. Дья
вол, VII. Вйходка, и, ж. 1. Поступок, противо
речащий общепринятым правилам поведения. 
[Васнецов Сергею:] Новаторство в нашем 
деле связано с кровью, зарубите себе это но 
носу. Тут не место для мальчишеских выхо
док. Симон. Парень из наш. гор., к. II. — Та- 
рантьев! — крикнул Обломов, стукнув по сто
лу кулаком: — Молчи, чего не понимаешь!1 
Тарантьев выпучил глаза на эту, никогда 
небывалую, выходку Обломова. Гонч. Обломов,, 
ч. III, гл. 1. Доселе казалось нам, что г. Поле
вой неправ.. Мы ожидали от г. Каченовскога 
возражений неоспоримых или благородного* 
молчания, каковым некоторые известные писа
тели всегда ответствовали на неприличные- 
и пристрастные выходки некоторых журна
листов. Пушк. Отр. из литер, летоп. о Позво
лять себе в ы х о д к и, сделать выходку 
против кого-, чего-либо. Циник Дмитрий* 
человек более пылкий и откровенный, позволил 
себе выходки против Нерона. Писар. Ап. 
Тианский (II, 140). о Подстрекать кого-либо 
на какие-либо выходки. Весь литера
турный вечер прошел в том, что хозяин дома„ 
Глинка, Дельвиг и Кречетов подстрекала 
Колмакова и Огинского на разные нелепые- 
выходки и подтрунивали над ними. И. Панаев,. 
Лит. восп., ч. I, гл. 1. 2. Устар, муз. Оди
ночная игра, одиночное пение в хоре; соло.. 
Куплеты пел Иванов, а хор — придворные- 
певчие, была также маленькая выходка [на 
сцену] и для кн. С. Голицына. М. Глинкаг 
Зап., V. 3. Оборот, особое движение, ко
ленце в танцах. [Боцман], совсем неожи
данно для самого себя, сделал ловкую выходку' 
и пустился выделывать дробные коленца. Под
хваченные его порывом, заплясали гости. Купр. 
Гамбринус, IX. Вйходочка, уменьш. (в 1-м 
знач.). Ирон. Неизвестный автор выходочки 
г. А. М., начал свое нападение на меня с того, 
что, вырвав, сообразно с своею целию, одну) 
мою фразу, заставил меня уверять, будто-бы 
«эстетическое образование нашего общества! 
есть не более, как мода». Бел. Литер, объясн. 
(III, 318). Вь'іходеп, дца, м. 1. Человек,, 
вышедший из одной социальной группы ей
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ставший членом другой. Выходцы из дворян
ства и буржуазии составляют небольшой 
процент нашей советской интеллигенции. 
80—90 процентов советской интеллигенции— 
это выходцы ив рабочего класса, крестьянства 
и других слоев трудящихся. Сталин, О про
екте Конституции СССР (Вопр. лен., 512). 
2. Пришелец откуда-либо; переселенец. Су- 
линские рабочие были, главным образом, 
выходцами из Орловской и Воронежской гу
берний, но они уже обжились в Сулине. 
М. Павлов, В осп. металлурга, ч. II, гл. 3, II. 
Царевич Беткут, посланный Тохтамы- 
шем от берегов Волги и Казанки сквозь 
дремучие леса к Северу, разорил Вятку, где 
со временем Андрея Боголюбского обитали 
Новгородские выходцы в свободе и независи
мости.. Карамз. И. Г. Р., т. V, гл. 2. о В ы- 
х о д е ц с того света, из могилы — мерт
вец, выходящий из могилы (по народному 
поверью), о В сравнении. Ванин долго тряс 
ему руку, глядя на него, как на выходца с того 
света. Симон. Дни и ночи, с. 169. Порав
нявшись со мной, Погостов остановился 
и судорожно схватил меня за руку.. — Это 
вы, Панихидин? — спросил он глухим голо
сом. — Но вы ли это? Вы бледны, словно 
выходец из могилы... Чех. Страшная ночь.

— В иной (просторечной) Форме: вьідти, 
в ы д у, в ы д е ш ь, пов. в ы д ь и вы й д ь, сов., 
неперех.; в иной (устар.) Форме: вышед, 
деепр. проги., с иным (устар.) написанием: 
в ы т т и. — Др.-русск.: кы^днтн, кынтн, вы^едъ, 
кы^дкнъін; ср.-русск.: выря:нилтн, кырдка, вы^- 
децъ; Поликарпов, Леке. 1704: кыхеждь, вы^дъ, 
кы^децъ; Росс. Целлариус 1771, с. 561: 
выходить, в ы т т и, выходка (во 2-м 
знач.), выходец (во 2-м знач.); Норд- , 
стет, Слов. 1780: выйти, выходной, вы- 
хождёпие; Слов. Акад. 1847: выходец 
(уменьш. сл. выход), выходка (в 1-м знач.); 
Даль, Слов.: выходнбй, вьіходчик, вы- 
ходчица, вы ходни к; Ушак. Толк. слов. 
1934: выходец (в 1-м знач.); Письма и бум. 
Петра В., V, 369: в ы х о ж д е н и е. — Ср.: без
выходный. ходить.Выхолаживать, а ю, а ешь, несов.; 
вйхолодить, ложу, л о д и ш ь, сов., перех. 
В просторечии. Выпускать тепло; выстужи
вать. Не трещите, морозы, В заповедном бору, 
у сосны, у березы Не грызите кору! Полно вам 
воронье замораживать, Человечье жилье выхо
лаживать! Маршак, Двен. мес., стр. 8. Нет, 
Павел Иванович. Как вы себе хотите, это 
выходит — избу только выхолаживать: на 
порог, да и назад! Нет, вы проведите время 
с нами! Гог. Мертв, души, т. I, гл. 7. Выхо
лаживаться, вйхолодиться, страд. Выхола
живание, я, ер.

— Нордстет, Слов. 1780: выхолаживать, 
выхолодить; Слов. Акад. 1794: выхола
живание; Слов. Акад. 1847: выхолажи
ваться, выхолодиться. — Ср.: холо
дить.Выхолащивать, а іо, а ешь, несов.; 
вйхолоствть, лощу, л о с т иш ь, сов., перех. 
1. Лишать способности производить потомство 
путем удаления половых желез. 2. Пере
носно. Лишать живых творческих сил; устра-
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нять что-либо ценное, плодотворное в содер
жании идеи, учения и т. п. Для виду [оппор
тунисты из II Интернационала], конечно, 
вспоминали о теории Маркса, но для того, 
чтобы выхолостить из нее живую революцион
ную душу. Сталин, Об основах ленинизма 
(VI, 80). оВы холощенный, а я, о е, 
прич. прош. страд, в знач. прил. Писал 
он [Лапшин] длинно и скучно. Говорил 
еще скучнее,., тем выхолощенным языком, 
какой среди старых ученых считался при
знаком высокой культурности. Паустов. Кол
хида. Выхолащиваться, выхолоститься, 
страд. Выхолащивание, я, ср.

; — Слов. Акад. 1847: выхолащивать,
I выхолостить, выхолащиваться, вы- 
I холоститься, вы холощение, выхо- 
I л 4 щ и в а н и е. — Ср.: холостить.! Выхбливать, а ю, а е ш ь, несов.; 

выхолить, л ю, лишь, сов., перех. Содер
жать продолжительное время в холе, в чи
стоте, в неге; ухаживать,изнеживать. Руки же 
его были так выхолены и вымыты, что кожа 
их почти блестела, точно кожа лайковой 
перчатки. М. Горький, Расск. о герое, а В ы- 
холенный, а я, ое, прич. прош. страд. 
в знач. прил. Когда их [рабочих] тела обжи
гал жар раскаленных железных масс.., он сам 
[инженер] как будто бы испытывал часть их 
физических страданий. Ему тогда станови
лось стыдно и за свой выхоленный вид, и за 
свое тонкое белье. Купр. Молох, I. ♦ Выра
щивать, окружая заботой, выхаживать, от
кармливать. На третий год стал орел выправ
ляться, стала прибывать у него сила великая, 
богатырская.. — Спасибо тебе, млад-охотни- 
чек.., что умел ты меня выхолить. Афан. 
Нар. русск. ск., II, 332. Выхбливаться, нахо
диться. 1. Становиться выхоленным, откар
мливаться, изнеживаться. В дверях послыша
лась легкая, мужская походка, бряцанье шпор, 
и красивый, румяный, с чернеющимися уси
ками, видимо отдохнувший и выхолившийся 
на спокойном житье в Москве, вошел молодой 
граф. Л. Толст. Война и мир, т. II, ч. I, 
гл. 2. В образной речи. Воздух., мягок 
и свеж; вымытая [дождем] зелень блестит 
ярко и пышно, как будто все убралось, вычи
стилось, выхолилось под праздник. Златовр. 
Зол. сердца, IX. 2. Страд. Выхбливание, 
ь е, я, ср.

— Слов. Акад. 1794: выход и т ь; Слов. 
Акад. 1806: выхбливать, выхбливание; 
Даль, Слов.: выхбливаться, всхо
лить с я. — Ср.: холить.Выхолодить. См. Выхолаживать. Выхолостить. См. Выхолащивать. Выхохйтывать, а ю, а ешь, несов,; 
вй хохотать, чу, ч е ш ь, сов., перех. В про
сторечии. С хохотом, хохоча произносить, 
выговаривать что-либо; осмеивать, встречать 
хохотом что-либо. От палатки атамана кау
рый конь выносит всадника..Казаки не спешат. 
Скачи не скачи. Гоби шире неба, времени 
хватит догнать.. Казаки недаром выхохаты- 
вают: — Подрал! — Ишь, затрясло лихоманку! 
Вс. Иван. Гол. пески, VIII. о В усилительном 
словосочетании. Бея аудитория хохотом выхо- 
хатывала это слово [«дурак»]. Салт. Дневн. 
пров. в Пет., VIII.
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— Слов Акад. 1892: в ы х о х а т ы в а т ь, 
вы хохотать. — Ср.: хохотать.ВЙхрагОка, и, ж. В просторечии. Креп
кий сон с храпом, о В выражении. Задавать 
вы храпку — крепко спать. После обеда 
он [дедушка] задавал выхрапку, продолжа
вшуюся часа три. Салт. Дневн. пров. в 
Пет., II.

— Даль, Слов.: в ы х р а п е т ь с я; Слов. Акад. 
1892: в ьі х р а п к а. — Ср.: храп, храпеть.Выхуливать, а ю, а е ш ь, несов.', 
вйхулить, лю, лишь, сов., перех. У стар. 
Бранить, порицать. Вых^ливаться, вйху- 
литься, страд.

— Нордстет, Слов. 1780: вых у л и в а т ь, в ы- 
хулить, вы хуление; Слов. Акад. 1847: в ы- 
х^ливаться, в ьі хулиться.—Ср.: хулить.

ВЫХУХОЛЬ, я и хля, м. 1. Водяной зве
рек сем. кротовых, из шкурки которого полу
чается ценный мех (зоол.). Плеснется большая 
щука, переплывет реку порешина (поречина), 
нырнет выхухоль — и только; но и этот сла
бый шум скоро поглощается общим безмол
вием. С. Акс. Зап. руж. ox... (VI, 115). 
о В сравнении. Голубица росла сплошными 
кустами; крепкий запах ее. ягод, подобный 
запаху выхухоли, стеснял дыхание. Тург. 
Поездка в Пол., I. 2. Выделанная шкурка 
этого зверька. [Бубнов:] Мастер, положим, 
хороший... очень он ловко собак в енотов 
перекрашивал... кошек тоже — в кенгу рий 
мех... выхухоль... и всяко. М. Горький, На дне, 
д. III. п Собир. Главное место [в торговле 
с Китаем] занимает.. выхухоль, лапы разных 
зверей, песцы, рога и струя кобарговая.. Радищ. 
Письмо о кит. торге (II, 56). Выхухолевый, 
а я, о е; вйхухолий, ь я, ь е. 1. Принадле
жащий, свойственны]! выхухоли. Выхухолий 
запах. 2. Сделанный из шкурки выхухоли. 
Выхухолья опушка. Вйхухольный, прил. В ы- 
хухо льнов семя (устар.) — шишка 
с пахучим, подобным мускусу веществом 
у хвоста выхухоли.
" — В иной Форме: выхухоль, и, ж. (прим, 
см. выше). — Ср.-русск.: вы^олк; Вейсманнов 
Леке. 1731, л. 99: выхухоль; Росс. Цел- 
лариус 1771, с. 78: выхухоль (м.р.); Нордстет, 
Слов. 1780: выхухоль — выхухля, выху
хольный; Слов. Акад. 1789: вйхухоль — 
выхухоля; Слов. Акад. 1806: выхухоль — 
выхухоли (ж. р.), вьіхухолий; Даль, 
Слов.: выхухолевый.Выцарапывать, а ю, а е ш ь, несов.', 
выцарапать, а ю, а е ш ь, сов., перех. В про
сторечии. 1. Царапая, выдирать, вырывать 
что-либо из чего-, откуда-либо. [Барин] 
раскрыл медальон и пьяными, мутными гла
вами стал искать дорогое лицо... Но лица 
уже не было... Оно было выцарапано из ме
дальона ногтями добродетельного Тихона. 
Чех. Осенью. [Еремеевна Скотинину:] Из
дохну на месте, а дитя не выдам. Сунься, 
сударь, только изволь сунуться. Я те бельмы- 
то выцарапаю. Фонвиз. Недоросль, д. II, 
явл. 4. 2. Переносно. С трудом добиваться 
получения чего-либо. [Арматуров:] Теперь еще 
денег ему давай, которые, разумеется, ухнут 
у него, и мне уж никакими баграми не выцара
пать их из дел его! Писем. Проев, время, 
д. I, явл. 5. 3. Царапинами, царапая, изобра- 

I жать что-либо. Выцарапать надпись на камне. 
1 п На берегу он [Петя] обмазывался с ног до 
• головы красной морской глиной, выцарапывал 

на груди узоры, отчего и впрямь становился 
похож на краснокожего. Катаев, Белеет 
парус.., гл. 1. Выцарапываться, выца
рапаться. 1. Выкарабкиваться, выбираться 
откуда-либо с трудом. ♦ Переносно. Выби
раться из беды, с усилием выходить из затруд
нительного положения и т. п. [Ераст:] Затя
нешься в долги, платьишко все размотаешь... 
ведь голод-то не тетка; пожалуй, в такое 
звание попадешь, что после и не выцарапа
ешься. А. Остр. Сердце не кам., д. III, явл. I.
2. Страд. Выцарапывание, я, ср.

I — Слов. Акад. 1794: выцарапывать, 
'выцарапать, выцарапнуть, выца
рапывание: Слов. Акад. 1847: выцара
пываться, выцарапаться; Даль, Слов.: 
в ьі ц а р а п н у т ь с я. — Ср.: ц а р А п а т ь.Выцветать, а ю, а е ш ь, несов.', 
в й цвести, ту, тешь, сов.,- неперех.
1. Терять первоначальный, естественный 
цвет, ровную, ясную окраску; линять. 
[Соболь] был весь желтовато-розового цвета., 
брюшко было снежно-белое. Месяца через два 
шкурка выцвела и приняла грязно-белую окра
ску. Арсен. Охота на соболя (IV, 176). [Тоня] 
была одета очень изящно, нарочито изысканно.. 
В клубе ему [Корчагину] было тяжело видеть 
ее расфранченной среди выцветших гимнасте
рок и кофточек. Н. Остр. Как зак. сталь, ч. I, 
гл. 9. На портрете, значительно уже выцвет
шем от времени, я увидел группу: красивая 
молодая женщина, мужчина с резкими, харак
терными чертами лица., и двое детей. Корол. 
Ат-Даван, VII. ♦ Переносно. Приобретать 
увядший, поблекший вид; увядать. Но главное, 
что угнетало меня, — я видел, чувствовал, как 
тяжело матери жить в доме деда; она все 
более хмурилась, смотрела на всех чужими 
глазами, она подолгу, молча, сидела у окна 
в сад и как-то выцветала вся. М. Горький, 
Детство, X. 2. Кончать цвести; отцветать. 
Выцветание, ь е, я, ср.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 663: вы
цвести; Нордстет, Слов. 1780: выцветать, 
выцвести, выцвелый; Слов. Акад. 1794: 
выцветание. — Ср.: цвет.Выцёживать, а ю, а е ш ь, несов.', вй- 
цедить, цежу, дишь, сов. перех. 1. Цедя, 
выпускать, выливать жидкость откуда-либо. 
Выцедить пиво из бочки, о О сыпучих телах. 
Егор.., оттянув одну заветную тесинку от 
домовной обшивки, выцедил оттуда, как из 
бочки, изрядно зерна. Леон. Соть, V, 3. 
2» В просторечии. Выпивать, медленно опо
рожнять (о спиртных напитках). [Кругликов] 
запрокинул голову, выцедил рюмку коньяку... 
обтер губы истрепанным фуляровым платком 
и обратился к рассказу. Корол. Ат-Даван, VII.
3. Переносно. Говорить медленно, мало, 
сквозь зубы, как бы неохотно. Выцеживать 
слова, о Любил ее... — скупо выцедил Чадаев. 
Леон. Бродяга. Выцеживаться, а е т с я; 
вйцедиться, д и т с я. 1. Выпускаться через 
отверстие (о жидкости). 2. Страд. Выцежи
вание,* ь е, я, ср.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 443: выцежи
вать, выцедить; Росс. Целлариус 1771, 
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с. 572: выцеживать, выцедить; Норд
стет, Слов. 1780: выцёживание, в ы- 
ц е д к а; Слов. Акад. 1794: в ы цёживаться, 
выцедиться. — Ср.: цеди т ь.Выцеплять, я ю, я е ш ь, несов.\ 
выцепить, ц е п л ю, ценишь, сов., перех. 
Отцепив, вынимать, освобождать что-либо. 
Вы цепляться, выцедиться. 1. Отцепляться, 
освобождаться. 2. Страд. Выцеплёние, ь е, 
я, ср.

— Нордстет, Слов. 1780; в ы ц е п л я т ь, вы
цепить; Слов. Акад. 1847: выцепляться, 
вы цениться, выцеплетгие, в ы цеп к а; 
Даль, Слов.: выцеплёние, в ы це п но іі. — 
Ср.: ц е п л я т ь с я.Вычаливать, аю, а ешь, несов.', выча
лить, л ю, лишь, сов., перех. Отвязывать, 
освобождать причал (о прикрепленном ка
натом, веревкою судне), о В ьі чалить 
судно — освободить, снять причал. Вычали
ваться, вйчалиться, страд. Вычаливание, 
ь е, я, ср. .

— Слов. Акад. 1847: в ы ч а л и в а т ь, в ы ч а
л и т ь, в ы ч й л и в а т ь с я, вы ч а л и т ь с я, 
вычйливание. — Ср.: чалить.Вычеканивать, а ю, а о ш ь, несов.; 
вычеканить, ню, н и ш ь, сов., перех. Че
канкой вытиснять, выбивать. Иван Василье
вич хмуро взял пригоршню монет и стал 
внимательно их рассматривать.. Вот монета, 
на которой вычеканена птица, летящая 
вправо, и надпись: «Печать великого князя». 
Костыл. Ив. Грозный, кн. I, ч. II, гл. 2. По 
словам достоверных лиц, монетному двору 
предписано вычеканить только самое малое ко
личество этой [с изображением султана] мо
неты. Сев. Пчела 29 янв. 1837. о Образно. 
Верхушки елей, вычеканенные в небе, уже 
осветились красным огнем. М. Горький, Жизнь 
М. Кож. (XI, 422). ♦ Переносно. В выраже
нии. Вычеканивать слова — произ
носить слова раздельно, с особенной ясно
стью, твердостью. Вычеканиваться, ается; 
вы чеканиться, ни тс я. 1. Вытисняться, 
выбиваться чеканкою. 2. Страд. Вычеканива
ние, ь е, я, ср. Вйчеканка, и, ж.

— Ср.-русск.: вычеканити; Росс. Целлариус 
1771, с. 576: вычеканить; Нордстет, Слов. 
1780: вычеканенный; Слов. Акад. 1794: 
вычеканивать, вычеканивание; 
Слов. Акад. 1847: вычеканиваться, 
в ы ч е к а и и ть с я, вычеканка. — Ср.: ч е- 
к а н и т ь.Вычеркивать, а ю, а е ш ь, несов.', 
вычеркнуть, черкну, черкнешь, сов., 
перех. 1. Зачеркивая, исключать, выбрасы- ; 
вать что-либо из письменного или печатного 
текста, корректуры и т. п. Когда Лабазов \ 
прежде что-либо вычеркивал, он делал это 
с удовольствием, жирной красной струей 
захлестывая набор. Эренб. Буря, ч. IV, гл. 1. 
Если поручитесь, что ни одно слово не будет 
вычеркнуто [цензурой], я напишу рассказ 
в два вечера. Чех. Письмо Плещ., 15 сент. 
1888. оВычеркнуть из списков — 
исключить, -о Переносно. Я несколько лет 
не получал от старика вестей и готов был 
с горечью вычеркнуть имя его из списка живых 
моих знакомцев, как вдруг и совершенно неожи
данно — пришло от него нацарапанное поры

желыми каракулями письмо. Шишк. Таежный 
волк, V. 2. Переносно. Уничтожать, упразд
нять. Наш закон первый раз в истории вычерк
нул все то, что делало женгцин бесправными. 
Ленин, Речь на I Всеросс. съезде работниц.. 
(XXVIII, 160). о В выражении. Вычерк
нуть кого-, что-либо из памяти — поста
раться забыть кого-, что-лпбо, перестать 
думать о ком-, чем-либо. [Клим Самгин] решил 
вычеркнуть из своей памяти эту неприятную 
встречу, как пытался вычеркнуть многое, 
чему не находил удобного места в хранилище 
своих впечатлений. Мч Горький, Жизнь Кл. 
Самг., II, 298. Вычёркиваться, ается; 
вычеркнуться, не т с я, страд. Вычёркива
ние, ь е, я, ср. Нельзя не заметить, одна
кожъ, что, кроме вычеркиванья, Справочный] 
Словарь оставляет в перепечатываемых ста
тьях все неизменным. Черныш. Справ, энц. 
слов.. (I, 50). Вйчеркать, а ю, а е ш ь, сов., 
перех. Исключить, зачеркивая. Вйчерки, о в, 
мн. В просторечии. То, что вычеркивается.

— Слов. Акад. 1847: вычёркивать, вы
черкнуть, вычёркиваться, вычерк
ну т ь с я, вычёркивание; Даль, Слов.: 
вычеркать.Вычёркивать, аю, а ешь, несов.', вй- 
чернить, н ю, н ишь, сов., перех. 1. Делать 
черным; окрашивать в черный цвет. Сильно 
скошенный подоконник [в тюремной камере] 
был вычернен. Новорусский, Зап. шлиссельб.,
ч. I, гл. II, 1. 2. Выпачкать черным; выгряз
нить. Дорогою задел его [Акакия Акакиевича] 
всем нечистым своим боком трубочист и вычер
нил все плечо ему. Гог. Шинель. ♦ Переносно. 
Очернить, оклеветать кого-либо. 3. Устар. 
Исключать из текста, вычеркивать. Мини
стры.. написали главные статьи договора, 
именуя Иоанна братом и племянником Елиса- 
ветиным.. [Посол] Писемский сказал с неудо
вольствием: «Царь брат, а не племянник 
Елисаветин..» Министры вычернили имя пле
мянник, объяснив, что оно есть ласковое, 
не унизительное. Карамз. И. Г. Р., т. IX, 
гл. 7. Я пишу мою скорбь, и опять вычерниваю: 
буквы, мною написанные, кажутся малы, 
и следовательно не могут изъяснить великость 
оныя. Трутень 1770, л. 17. Вычёрниваться, 
ается; вйчерниться, и т с я. 1. Покры
ваться, выпачкиваться чем-нибудь^ черным.
2. Страд. Вычёркивание, вычернёние, .ь е, 
я, ср.

— Вейсманиов Леке. 1731, л. 57: вычер
нити, вычернение; Леке. 1762: вычер
ни в а т ь; Росс. Целлариус 1771,с. 579: вычёр
кивать, вычернить; Нордстет, Слов. 1780: 
вычернёние; Слов. Акад. 1794: вычёр
ниваться, вычерниться, вычёрнива- 
ние, вычернение. — Ср. ср.-русск.: вычер
нити — вычеркнуть. — Ср.: чернить.Вычёрпывать, а ю, а ешь, несов.', 
вычерпать, а ю, а е ш ь, сов., перех. 1. Чер
пая чем-либо, доставать, извлекать что 
откуда-либо (о жидкостях и сыпучих телах). 
Мотобот не успел увернуться, и волна обру
шилась на него. Моряки растащили мешки 
и принялись вычерпывать воду. Первенц. Огн. 
земля, гл. 24. Летом исследовать содержа
ние болота было трудно, а из-под льда 
удобнее: прорубалась прорубь, и землю вычер



1323 Вычерпывать — Вычислять 1324
пывали со дна большими промысловыми ков
шами на длинных чернях. Мам.-Сиб. 
Золото, ч. IV, гл. 1.2. Извлекать что откуда- 
либо до конца, без остатка (о жидких и сыпу
чих телах), исчерпывать. Хотелось питъ, но 
все колодцы по дороге были вычерпаны. Верес. 
На японск. войне, VIII. ♦ Переносно. Хорошо 
жалеют только матери. Только у матерей 
и сердце такое — огромный колодец, и не вы
черпать ив него любви и жалости материн
ской ни в год, ни в два, ни в целую жизнь. 
Невер. Пов. о бабах, VI. Не представится ли 
вам каких-нибудь казусов, могущих случиться 
при покупке мертвых душ?.. Сообщите об этом 
Пушкину; авось либо и он найдет что-нибудь 
с своей стороны. Хотелось бы мне страшно 
вычерпать этот сюжет со всех сторон. Гог. 
Письмо Жук., 12 ноября 1836. Вйчерпнуть, 
ну, н е ш ь, однокр. Вычерпываться, вйчер- 
паться, а е т с я. 1. Извлекаться откуда-либо 
(о жидких и сыпучих телах). 2. Страд. Вй- 
черпнуться, однокр. Вычерпывание, ь е, я, 
ср. Извлечение откуда-либо (о жидких и 
сыпучих телах). Бйчерпка, и, ж. В просто
речии. 1. То же, что вычерпывание. 2. То, 
что получается в результате вычерпывания 
(количество песку, ила и т. д.).

— Ср.-русск: вычерпати; Поликарпов, Леке. 
1704: вычерпаю; Леке. 1762: вычерпывание; 
Росс. Целлариус 1771, с. 579: вычерпы
вать, вычерпать, вычерпнуть; Норд- 
стет, Слов. 1780: вычерпывание, Слов. 
Акад. 1794: вычерпываться, вы чер
пать с я; Слов. Акад. 1847: вьічерпнуться, 
вычерпка; Даль, Слов.: вычерпать. — Ср.: 
черпать.Вычёркивать, а ІО, а е ш ь, несов.', 
вйчертить, чу, тишь, сов., перех. 1. Вы
полнять чертеж, план чего-либо посредством 
линейки, циркуля и т. п. Вычертить карту, 
план, о Я уже тогда намеревался составить 
и издать атлас чертежей доменных печей. 
Пономарев [чертежник] чертит одну печь 
за другой, наконец, вычерчивает все. М. Пав
лов, Воен, металлурга, ч. II, гл. 2, VIII. 
♦ Карандашом, углем и т. п. изображать 
что-либо на плоскости. Придя домой, я сел 
за работу: надо было записи путевого днев
ника сличить с вычерченным маршрутом. 
Арсен. В горах Сихотэ-Алиня, гл. 8. У стены 
стоят молодой человек и молодая девушка. 
Он углем вычерчивает на стене абрис ее го
ловки. Мам.-Сиб. Черты из жизни Пепко, 
XXII. о Образно. Дверь в палату тихо от
крылась, и Корчагин увидел у своей кровати 
молодую женщину в белом халате и такой же 
шапочке. В предвечерних сумерках уловил 
тонко вычерченные брови и большие глаза, 
казавшиеся черными. Н. Остр. Как зак. сталь, 
ч. II, гл. 7. 2. Переносно. Обрисовывать, 
изображать. [Изварин] импонировал казакам 
своими рассуждениями, вычерчивая картины 
будущей независимой жизни. Шолох. Тихий 
Дон, кн. II, ч. V, гл. 2. Вычерчиваться, 
ается; вйчертиться, тится. 1. Полу
чаться, выходить в результате вычерчива
ния. Ясно вырисовываться, выступать. 
2. Страд. Вычерчивание, ь е, я, ср. Карман
ный циркуль нужен [геологу] для отмерива
ния расстояний на картах, вычерчивания, про- 

і филей, маршрутной съемки и т. п. Обручев.
I Пол. геол., I, 15.

— Ср.-русск.: вычертити; Нордстет, Слов. 1780: 
вычерчивать, вычертить, вы черче
ние; Слов. Акад. 1847: в ы ч ё р ч и в а т ь с я, 
вйчертиться, вычерчивание; Архив 
кн. Ф. А. Куракина, 1711, IV, с. 330: вычер- 

' ч и в а т ь. — Ср.: чертит ь.Вычесть. См. Вычитать.Вычесывать, а ю, а е ш ь, несов.; вйче- 
сать, чешу, чешешь, сов., перех. 1. Уда
лять, извлекать гребнем что-либо из волос, 
шерсти; очищать чесанием. У окна женщина 
в нижней сорочке старательно вычесывала 
голову, свесив на колени глянцевые русые волосы. 
Федин, Перв. радости, гл.ч3. Скажите Лидии 
Федоровне, что ее гребенка цела и служит 

! свою службу: ежеминутно вычесываю из головы 
морской песок. Чех. Письмо М. П. Чеховой, 
июль 1888. ♦ Приводить в порядок волосы, 
причесывать. Тут [во время полевых работ] 
некогда иной раз головы вычесать, бороды 
побритъ. Данил. Беглые в Новор., ч. I, гл. 8. 
[Крестовниковы] очень чистоплотно жили;

I у них была какая-то необыкновенно белая и 
гладко вычесанная болонка. Писем. Люди со- 

і рок. годов, ч. I, гл. 15. 2. Очищать чесанием 
I растительное волокно от твердых частей. Выче- 
I сывать лен, пеньку, п Лен вычесывают они [по- 
і морки] начисто над водою до тех пор, пока с 
' оного ни какой кострики даже и пыли в под
; ставленную воду падать не будет. Лепех.

Дневные зап. пут.., IV, 5. Вычёсываться, вй- 
! чесаться. 1. То же, что вычесывать в 1-м знач. 
I 2. Страд. Вычёсывание, ье, я, ср. Очищение 

гребнем волос, шерсти, льна и т. п. Вйческа, 
и, ж. 1. То же, что вычесывание. Выческа 
льна. 2. Вычески, сок и сков, мн. 
Остатки от вычесывания волокнистых расте
ний. Вычески льна, конопли. Вычески шерсти.

— Ср.-русск.: вычесати; Вейсманнов Леке. 
1731, л. 56: вычесати; Росс. Целлариус 
1771, с. 583: вычёсывать, вычесать, 
вы чеснуть; Нордстет, Слов. 1780: вычёсы
вание, выческа, вычески; Слов. Акад.

I 1794: вычёсываться, вычесаться.— 
; Ср.: чесать.

ВіэіЧѲТ. См. Вычитать.ВыЧЙНИВать, а ю, а е ш ь, несов.', 
вйчинить, н ю, н и ш ь, сов., перех. В про
сторечии. Исправлять починкою. Вычинитъ 
обувь. Вычинитъ сбрую, о Вакой дрянной 

I мальчишка, этот Ваня! На той неделе заново 
. вычинила куртку — опятъ разорвал! Гоііч. 

Обломов, ч. IV, гл. 5. Вычйниваться, ается. 
і вйчипиться, и т с я. 1. Исправляться почлн- 
' кою. 2. Страд. Вйчинка, и, ж. Шубка вычин

ки не стоит. Даль, Слов. •
I — Ср.-русск.: кычнннтн; Вейсманнов Леке. 1731, 

л. 663: вычинити; Нордстет, Слов. 1780: вы
чинятъ, вычинить, вычинка; Слов. 
Акад. 1794: в ы ч й н и в а т ь, в ы ч й н и в а н и е; 
Слов. Акад. 1806: в ы ч и н и в а т ьс я, вычи
ни т ь с я. — Ср.: ч и и й т ь.

: ВЫЧИСЛИТЬ, я ю, я ешь, несов.', вйчис- 
! лить, лю, лишь, сов., перех. Произво- 
I дить исчисление, подсчет; высчитывать, ис- 
і числить. Начальник., стал орудовать прибо- 
I рами, вычислять и записывать. Горбат. Таян- 

начальник, 2. [Войницкий:] Один инженер
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вычислил, как дважды два, что в его земле 
лежит торфу на 720 тысяч. Чех. Леший, 
д. I, явл. 7. [Я] при помощи оной [астролябии] 
мог аккуратнейшим образом все оные [леса 
и пустоши] снять на план, и вычислив, сколько 
«в них земли и всяких угодьев, расчислить 
и разрезать оные наиточнейшим образом всем 
по числу дач. Болот. Записки, 11,643. а Матем. 
Находить искомую величину по нескольким 
данным посредством математических действий.
♦ Перечислять. [Захар] вдруг начинал вычис

лять достоинства барина, ум, ласковость, 
гцедрость, доброту. Гонч. Обломов, ч. I, 
гл. 7. Вычисляться, вйчпслиться, страд. 
Вычисление, я, ср. 1. Высчитывание чего- 
либо посредством действий над числами; 
подсчитывание. Пьер вспомнил, что он не кон
чил еще начатое перед проездом маршала 
вычисление о том, сколько переходов оставалось 
до Смоленска. И он стал считать. Л. Толст. 
Война и мир, т. IV, ч. III, гл. 14. о Матем. 
Нахождение искомого числа посредством ма
тематических действий. 2. То, что высчитано; 
результат подсчета. Вычислйтель, я, м.
1. Человек, вычисляющий что-либо. Работ
ник, занимающийся вычислениями, обраба
тывающий числовые данные. Обильное число 
наблюдений вызвало необходимость увеличить 
[в составе Пулковской обсерватории] штат 
вычислителей, для каковой цели открыто 
в Ленинграде вычислительное отделение. Гла- 
зепап, Пулк. обсерв. 2. Механический аппа
рат для вычисления, счетная машина, ариф
мометр и др. Вычислительный, прил. Вычис
лительные операции.

— Нордстет, Слов. 1780: вычислять, в ы- 
ч и с л и т ь, вычисление, вычислй
тель; Слов. Акад. 1794: вычисление, 
вычисляться, вычисляться,- Слов. 
Акад. 1847: вычислительница; Ушак. 
Толк. слов. 1934: вычислительный; Кугорн, 
Нов. крепост. стр., 1709, с. 69: вычислять. — 
Ср.: ч и с л 6.ВЙЕЧиетить. См. Вычищать.Вычитать, а ю, а е пі ь, несов.; вйчесть, 
чту, чтешь, сов., перех. 1. Матем. 
Отнимать одно число от другого; производить 
действие вычитания. 2. Производить удержа
ние из суммы, предназначенной к выдаче. 
Написал в редакцию, чтобы мне высылали 
журнал, но не попросил, чтобы за него вычли 
из гонорара. Чех. Письмо Киселевскому, 
3 февр. 1888. Алеша боялся, как бы отец, 
когда приедет за него получать деньги, не оби
делся бы за то, что купец за сапоги вычтет 
из жалованья. Л. Толст. Ал. Горшок. Вычи
таться, страд. Вычитание, я, ср. Матем. 
Математическое действие, посредством кото
рого от одной величины (одного числа) отни
мается другая величина (другое число). При
ходили хозяйские дети к нему: он поверил 
сложение и вычитание у Вани и нашел две 
ошибки. Гонч. Обломов, ч. III, гл. 6. Вычи
таемое, ого, ср. Матем. Величина, которая 
вычитается из другой. Вйчет, а, м. 1. Удер
жание из суммы, предназначенной к выдаче. 
Произвести вычет долга из заработанных 
денег, о В выражении. За вычетом, с 
® ы ч е т о м чего-либо — за исключением, 

с исключением. Всякий может ошибиться 
и падать, но, за вычетом этих ошибок, 
остается то доброе и вечное, к чему хорошие 
люди всегда стремились душой и будут стре
миться. Мам.-Сиб. Именинник, XXIII.
2. Деньги, удержанные из суммы, предназна
ченной к выдаче. Штрафные деньги, это — 
собственные деньги рабочих, вычеты из их 
заработка. Ленин, Объяснение закона о штра
фах.. (II, 41). 3. Устар. Исчисление, вычис
ление. Как же досадно было мне, что я не мог 
видеть тех комнат, в которых жил сей слав
ный Математик и Астроном [Коперник], 
и где он, по своим наблюдениям и вычетам, 
определил движение земли вокруг ее оси и 
солнца. Карамз. Письма русск. пут. (1,62). Вы- 
чйтывать, а ю, а е ш ь, несов., перех. В про
сторечии. То же, что вычитать. Вычйты- 
ваться, страд.

— Ср.-русск.: вычитати, вычгстн, вычетъ; Вейс
маннов Леке. 1731, л. 13: вычести из денег; 
Росс. Целлариус 1771, с. 587: вычитать, 
вычесть; Нордстет, Слов. 1780: вычет, 
в ы ч и т а н и е; Слов. Акад. 1794: вычи
таться, вы чтение, вычетный; Слов. 
Акад. 1806: вычес тьс я; Ушак. Толк. слов. 
1934: вычитаемое.Вычйтывать, а ІО, а е ш ь, несов.; 
вычитать, а ю, а е шь, сов., перех. 1. Читая, 
узнавать что-либо, приобретать знания путем 
чтения, извлекать какие-нибудь сведения. 
— Меня сегодня с самого утра занимает одна 
легенда, — сказал он [Коврин]. — Не помню, 
вычитал ли я ее откуда или слышал, но легенда 
какая-то странная, ни с чем не сообразная. 
Чех. Черный монах, II. Начал гаснуть я 
[Обломов] над писаньем бумаг в канцелярии; 
гаснул потом, вычитывая в книгах истины, 
с которыми не знал что делать в жизни. 
Гонч. Обломов, ч. II, гл. 4. Я все читал 
И вычитал, Чем лучше: заступом их [гряды] 
взрыть, сохой иль плугом. Крыл. Огор. и 
Фил ос. ♦ Переносно. Узнавать что-нибудь по 
выражению глаз, лица и т. п. [Сипягиной] 
хотелось вычитать на его [Нежданова] лице: 
показал ли ему Маркелов ее письмо или 
нет? — Она решила наконец, что показал. 
Тург. Новь, XXII. 2. Полиграф. Читая, 
выправлять, подготовлять к печати. Вычи
тать рукопись. 3. В просторечии. Читать 
вслух; прочитывать. Как вошел я, — она 
на постеле сидела.. А ссыльный Рязанцев., 
рядом на скамейке сидит, в книжке ей что-то 
вычитывает. Корол. Чудная, IV. Заметив, 
что Фленушка приостановилась, Манефа сухо 
ей молвила: — Вычитывай дальше, вычиты
вай! Печер. В Лесах, ч. IV, гл. 6. Вычйты- 
ваться, страд. Вычйтывание, ь е, я, ср. 
Вьічитка, и, ж. Полиграф. Чтение и правка 
рукописи при подготовке ее к печати. Дать 
рукопись на вычитку.

— Ср.-русск.: вычитати; Вейсманнов Леке. 1731, 
л. 656: вычитати; Слов. Акад. 1794: в ы- 
читывать, вычитать; Слов. Акад. 1847: 
вычитывать с я; Даль, Слов.: вычйты
вание, выче ст ь; Ушак. Толк. слов. 1934: 
вычитка.’ — Ср.: читать.Вычйхивать, а ю, а ѳ ш ь, несов.; 
вйчихать, а ю, а е ш ь и вйчихнуть, и у, 
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и е пт ь, сов., перех. В просторечии. Чихая, 
извергать что из ноздрей. Вычйхиваться, 
вйчихаться, вйчихнуться. Несколько раз 
чихнуть; кончить чихание. Вычйхивапие, 
ь е, я, ср.

— Нордстет, Слов. 1780: вычихать, вы
чихнуть; Слов. Акад. 1847: вычихивать, 
вычихать, вычйхиваться, вычи
хаться, вы чихнуться, вычихива
ние, в ы ч и х н у т и е; Даль, Слов.: в ы ч и х. — 
Ср.: чихать.

ВЫЧИЩАТЬ, а ю, а е ш ь, несов.', вйчи- 
стить, чищу, чистишь, сов.) перех. 1. Де
лать чистым, удалять пыль, грязь, нечистоту 
и т. п. Вычиститъ пиджак, пальто, о Кочу
бей любовно оглядел их [всадников]. Ангор
ские папахи партизан перед боем были до яркой 
белизны вычищены отрубями. Первенц. Кочу
бей, гл. 9. Если ему [Захару] велят вы
чиститъ, вымытъ какую-нибудь вещь., он, по 
обыкновению) с ворчаньем исполнял приказание. 
Гонч. Обломов, ч. I, гл. 7. о В ы ч и с т и т ь 
лошадь — щеткой удалить пыль и грязь. 
Бывало, по вечерам, вычистив лошадей, они 
[казаки] соберутся в кружок около конюшен. 
М. Горький, В людях, VII. о В ьі чистить 
самовар, подсвечник, ножи, вилки и т. п. 
металлические предметы — сделать их свет
лыми, блестящими, удалить пятна, следы 
ржавчины, окисления. Все металлические 
части были вычищены, стекла протерты 
мелом. Арсен. В горах Сихотэ-Алиня, гл. 4. 
Толстая Матрена втащила в горницу и по
ставила на стол самовар; ради торжествен
ного случая был он вычищен кислотой и как 
жар горел. Печер. В Лесах, ч. I, гл. 11. 
о Вычистить сапоги, ботинки и т. п. — 
смазать ваксой (или другой мазью, специ
ально изготовленной для чистки обуви) и при
дать блеск, растирая щеткой. Утром Со щет
кой Пришел Паренек, Весело взялся За чистку 
сапог.. Вычистил Ровно В назначенный срок 
Несколько пар Разноцветных сапог. Маршак, 
Мистер Твистер.о Вычистить сад, 
лес — убрать отпавшие или срезанные сучья, 
ветви и т. п. Как-то раз, около Ялты, я на
нялся вычистить фруктовый сад от срезанных 
сучьев. М. Горький, Мой спутник, III.о Вы
чистить дорожки в саду — удалить траву, 
сор и т. п. Дорожки вычищены и посыпаны 
желтым песком, о В ы чистить пруд, 
колодец — удалить со дна грязь, ил и т. п. 
[Муров:] Вы пруд вычистили? [Дудукин:] 
Вычистил и рыбы напустил. А. Остр. Без 
вины вин., д. IV, явл. 5.оВ ы ч и с т и т ь 
хлев — убрать из него навоз, о Литер. 
Вычистить язык, слог — удалить в ли
тературном произведении неправильные или 
устарелые и местные слова, формы и обороты 
речи. ♦Убрать, удалить.Хозяин немец, в фу
файке и колпаке, с вилами, которыми он вычи
щал навоз, выглянул из коровника. Л. Толст. 
Война и мир, т. I, ч. II, гл. 4. ♦ В просторе
чии. Опустошать, очищать; украсть, обобрать. 
Неприятель, по недостатку корма для своего 
многочисленного обоза и конницы, фуражи
рует везде с превеличайшим беспорядком и 
вычищает все селения дочиста. Болот. За
писки, I, 491. ♦ Стирать, что-либо из написан
ного. [Послы] не хотели возвратиться для 

переписания грамоты; вычистив в ней имя 
Калиста, написали Сикстово. Карамз. И. Г. Р., 
т. VI, гл. 2. 2. Переносно. Нов. Увольнять 
со службы, исключать из какой-либо органи
зации (партии, профсоюза и т. и.) при про
смотре и оценке общественной и производ
ственной работы (при чистке аппарата). Про
бравшись ко власти, какой-нибудь бай., драл 
со всех по десять шкур.. При последующих 
чистках вся эта публика была вычищена * 
выброшена из партии. Фурм. Мятеж (II, 57). 
Вычищаться, вычиститься. 1. Очищать себя 
от грязи, пыли и т. п. Иван, молодой сержант,, 
на утро вычистился,., нарядился.. Даль, Ск. 
о Ив.. Пошел-то сын во зеленый сад, — Со
ловьи сидят, вычигцаются. Собол. ВНП. I, 
123. 2. Страд. Вычищение, я, ср. Вйчистка, 
и, ж. Вйчистки, о в, мн. Остатки после 
очистки чего-либо. Вычищалка, и, ж. Устар. 
Сел.-хоз. Лопаточка для очистки сохи пли 
сошника от земли и кореньев.

— Ср.-русск.: вычнірдтн, вычистити, вычисти- 

тиса, вычистка; Поликарпов, Леке. 1704: кычи- 

і|іак>; Вейсыаннов Леке. 1731, л. 321: в ы ч и- 
стити, вычищенный, вычищение, 
л. 461: в ы ч и щ а т е л ь; Леке. 1762: в ы- 
ч истки; Росс. Целлариус 1771, с. 587: вы
чищать, в ы ч и с т и т ь, вычистка; Норд
стет, Слов. 1780: вычищение, выч ишД- 
тель; Слов. Акад. 1794: вычнщивать, 
вычйщиваться, вычищаться, вычи
ститься, в ы ч й щ и в а н и е, в ьі ч и ще
н и е; Даль, Слов.: в ы ч и щ а л к а. — Ср.: ч й с- 
тить.Вйчурный, а я, о е; ч у р е н, чу р н а, о. 
Чрезмерно украшенный, излишне затейли
вый; прихотливый, необычный. [НехаеваЦ 
любила дарить ему книги, репродукции с мод-' 
ных картин, подарила., чернильницу неверо
ятно вычурной формы. М. Горький, Жизнь 
Кл. Самг., ч. I, 272. На столе блестели золо
тые вилочки, флаконы с соей и кайенским пер
цем, необыкновенно вычурный судок, золотая 
перечница. Чех. Три года, IV. Тяжелая^ из 
цельного красного дерева, мебель, с вычурными 
украшениями, потерявшими позолоту, пе
чально стояла около стен. Герцен, Былое 
и думы (XII, 412). ♦ Переносно. О манерах, 
тоне, речи, языке сочинений и т. п. Не
обязательно уснащать стих вычурными 
аллитерациями и сплошь его небывало 
зарифмовывать. Маяк. Как.дел. стихи, II. 
Нашему здравому смыслу многое в «Фаусте» 
покажется странным и вычурным (напр., 
золотая свадьба Оберона и Титании, это 
интермеццо, в котором уже начинает 
проявляться страсть Гёте к аллегориям) ~ 
Тург. «Фауст» Гёте. Того горохового панича 
что рассказывал таким вычурным языком, 
которого много остряков и из московского 
народу не могло понять, уже давно нет. 
Гог. Веч. на хут.., ч. II, Предисл. ♦ У стар. 
Узорный, изысканный. Вйчурно, нареч. Гово
рит он [Грушницкий] скоро и вычурно: он 
из тех людей, которые на все случаи жизни 

I имеют готовые пышные фразы, которых 
просто-прекрасное не трогает. Лерм. Кн.. 
Мери. Не без досады и, может бытъ, завистиг 
он [Тимьянский] холодно хвалил наших бабо
чек... но сделал замечание, что бабочки слиш
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ком вычурно разложены, как-то на-показ, 
и что им дано неестественное положение. 
С. Акс. Воспом. (II, 330). Вйчурность, и, ж. 
У Вас хороший тон, очень задушевный, хоро
ший, простой, — без модных вычурностей 
язык, — это уже много, и этим нужно доро
жить. М. Горький, Письмо П. Н. Сурожскому, 
конец 1912 — нач. 1913. В вас [Милочке] нет 
этой вычурности, деланности, лжи, которые 
так поражают в других девушках. Салт. 
Пошѳх. стар., XXIX. Вйчуры, чур, мн. 
В просторечии. 1. Затейливые, замысловатые 
фигурные украшения на деревянных и метал - 
лических изделиях, на тканях п т. п. Здание 
примыкало почти вплоть к обрыву берега; окна 
его, с резными вычурами и цветными ставнями, 
глядели на реку. Некр. и Станицкий, Три 
страны света, ч. IV, гл. 5. 2. Переносно. 
Причуды, прихоти, затеи, о Образно. Марья 
Павловна запела. Голос у ней был чист и силен, 
и пела она хорошо — просто и без вычур. 
Тург. Затишье, II.

— Слов. Акад. 1806: вычуры; Слов. Акад. 
1847: вычурный; Даль, Слов.: вычура; 
Ушак. Толк. слов. 1934: вычурность; 
Кург. Письм. 1790, II, 242: вычуры.Вышагивать, а ю, а е ш ь, несов.', 
вйшагать, а ю, а е ш ь, сов., перех. и непе- 
рех. Ходить мерными шагами; маршировать; 
пройти пешком какое-либо расстояние. Впе
реди меня деловито вышагивает Якуба, сняв 
пилотку и заложив кончики шинели за хлястик. 
Первенц. Честь смолоду, ч. III, гл. 6. [Аку
лина Ивановна:] Ты бы, Петр, чем шаги-то 
вышагивать, самовар втащил... а то Степа
нида жалуется — тяжело дескать... М. Горь- 

, кий, Мещане, д. I. Подходя к Пеньковке, 
’ Степан догнал мальчонку, который бойко 

вышагивал по стороне, помахивая палкой. 
Мам.-Сиб. С голоду, I.

— Орлов, Слов. 1885: вышагнуть; Ушак. 
Толк. слов. 1934: вышаг, вышагать, вы
шагивать, вышагнуть. — Ср.: шагать.Вышйривать, а ю, а ешь, несов.; 
вйшарить, рю, р и ш ь, сов., перех. и непе- 
рех. В просторечии. Шаря, искать, выиски
вать что-либо. А ежели скажут: «был кисель, 
да весь вышелъ, — она [свинья] и по углам, 
и по закоулкам, и под навозом мордой выша
рит, и уж где-нибудь да отыщет. Салт. 
Кисель. Вышариваться, вйшариться, страд. 
Вышйривание, ь е, я, ср.

— Росс. Целлариус 1771, с. 592: выша
рить; Слов. Акад. 1806: вышйривать, 
выш&ривание; Слов. Акад. 1847: выша
риваться, в ьі ш а р и т ь с я.- Ср.: шарить.Вышаркивать, а ю, а е ш ь, несов.', 
вйшаркать, а ю, а е ш ь, сов., перех.
1. Шаркая, вытирать ногами. 2. Устар. 
Низкопоклонничеством достигать желаемой 
цели; выслуживаться. Вышаркиваться, вы- 
шаркаться, страд. Вышар кивание, ье, я, ср.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 5: вышар
кати; Слов. Акад. 1847: в ы ш й р к и в а т ь, 
вьішаркать, вышаркиваться, вы- 
шаркаться, вышаркивал и е. — Ср.: 
шаркать.Выпытывать, а ІО, а е ш ь, несов.; 
вйшатать, а ю, а е ш ь, сов., перех. Шатая, 
раскачивая, стараться вынуть, вытащить что- 

либо. Вот она [Катя] и давай прутиком 
каким-то землю отгребать от камня. От
гребла., сколько можно, стала вышатывать. 
Камень и подался. Бажов, Гор. мастер. Вьппа- 
тываться, а е т с я; вйшататься, ается. 
1. Шататься, раскачиваться. 2. Страд. Выхва
тывание, ь е, я, ср.

— Нордстет, Слов. 1780: в ы ш & т ы в а т ь,. 
вышатать, вы шатнуть; Слов. Акад. 1847:: 
вышйываться, вьішататьс я,’ в ыша- 
тувание. — Ср.: новы шатать, шатать.Вышвыривать, а ю, а е ш ь, несов.; 
вйшвырнуть, ну, н е ш ь, сов., перех. 
Резкими движениями выбрасывать вой; выки 
дывать. Паша порывисто вышвырнула из ко
мода еще золотые часы, портсигар и запонки. 
Чех. Хористка. Тут все заговорили вдруг.. 
Вон огурцы, капусту вышвыривают в речку: 
это что-жь такое? Гл. Усп. Малые реб., VII. 
о В образной речи. За что это такое 

несчастие? Будь я без руки или без
ноги — все бы это лучше; но без носа чело
век — чорт знает что: птица не птица, 
гражданин не гражданин, — просто, возьми 
да и вышвырни за окошко! Гог. Hoc, II. ♦ Вы
талкивать, удалять силой (о людях), о Рас
пространительно. За 13 лет своей дик
татуры рабочий класс, почти безоружный* 
разутый, раздетый, голодный, вышвырнул 
из своей страны богато вооруженные капита
листами Европы белые армии, вышвырнул 
войска интервентов. М. Горький, Если враг 
не сдается.. Вышвыриваться, несов. 1, Вы
брасываться, выкидываться, выталкиваться 
откуда-либо. 2. Страд. Вышвйривание, ь е, 
я, ср. Вйшвырять, я ю, я е ш ь, сов., перех. 
Выкинуть, выбросить в несколько приемов.

— Даль, Слов.: вышвыривать, вы
швырнуть, вышвыриваться, вышвы
ривание, вышвырять. — Ср.: п о в ы- 
швырять, расшвырять, швырять.Выше. См. Высокий.Выше... Первая часть сложных слов, 
книжного происхождения, указывающая на 
упоминание кого-, чего-либо в предыдущем 
изложении, словах и т. п. (с второстепенным’ 
ударением): вышеизложенный, в ьі- 
шеназванный, вышеозначен
ный, вышеотмёченный, выше
приведённый, вышеупомяну
тый, вышеуказанный, выше
реченный (устар.) и т. п. Скажешь 
Маслову, чтобы он по вышеописанному' 
адресу выслал мне свою новую книжку. Чех. 
Письмо Ал. П. Чех., май 1888. Хотя я знаю, 
что ты был так добр и предложил мне свою' 
квартиру на время моего пребывания в Мо
скве, — однако, считаю нужным известить 
тебя о моем приезде в вышереченную сто
лицу — 13-го числа янв. Тург. Письмо Мас
лову, 6 янв. 1860. Кроме повестей, о которых 
в письме вашем упоминать изволите, Иван 
Петрович оставил множество рукописей.. 
Вышеупомянутые повести были, кажется, 
первым его опытом. Пушк. Пов. Белк., 
От изд.

— Слов. Акад. 1792: вышескёзан.ны й;. 
1793: вышепомянутый; 1794: вышере- 
чённый; Слов. Акад. 1806: вышеобъяв
ленный; Слов. Акад. 1847: вышеименб- 
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ванный, вышеозначенный, вышеопи
санный, вышеупомянутыіі,вышепо- 
м я л у т ы й, и т. д.Вышелушивать, а ІО, а ешь, несов.', 
-вйшелушить, ш у, ш и ш ь, сов,, перех. 
Очищать от шелухи; вынимать, извлекать. 
[Звягинцев] бережно размял колос в ладонях, 
вышелушил зерно, проверяя его, пересыпая 
из руки в руку. Шолох. Они сраж. за род., 42. 
'Обобранные стручья [зеленого горошка] сле
дует в тот же день вышелушить, сваритъ 
и промыть, Тр. ком. по иссл. куст, пром.., 
вып. XIV, отд. I, Прил., 14. Вышелуши
ваться, а е т с я; вйшелушиться, ш и т с я.1. Выходить, выпадать из шелухи. Спелые 
орехи вышелушиваются.сами собою, 2. Страд,

— Слов. Акад. 1847: вышелушивать, 
лышелушить, вышелушиваться, вы
шелушиться. — Ср.: шелушить.Вышѳптывать, а ю, а е ш ь, несов.', 
.вйшептать, шепчу, шепчешь, сов., 
перех. В просторечии. Произносить, расска
зывать что-либо шёпотом. — Но я вернусь 
еще, вернусь сюда, Владимир Николаевич, — 
гірямо в лицо клятвенно, зловеще вышептывал 
Винцент. Малышкин, Севастополь, IV, 3. 
— Ах, поет же... ах, играет,—вышептывала 
.целое алъничиха. Погосский, Музыкант, IV. 
о В образной речи. Года и столетья! Как 
ни косите склоненные головы дней, — корявые 
.камни Мехико-Сити прошедшее выгиепчут 
мне. Маяк. Мексика.

— Ср.: шептать.Вышибйть, аю, а ешь, несов.', выши
бить, бу, б е ш ь, сов., перех. 1. Выбивать 
что-нибудь резким толчком, ударом. [Волны] 
вышибли одну доску из моей руки, я сам бросил 
другую на дно лодки и крепко схватился 
обеими руками за борта-. М. Горький, Мой 
спутник, IV. Одним ударом я вышиб у него 
[противника] ружье, другим воткнул куда-то 
.свой штык. Гарш. Чет. дня. Захар, по обык
новению, взял гребенку, щетку, полотенце 
и подошел-было причесывать Илью Ильича. — 
Поди ты к чорту! — сердито сказал Обломов 
и вышиб из рук Захара щетку, а Захар сам 
уже уронил и гребенку на пол. Гонч. Обломов, 
ч. II, гл. 5. «Как бы здесь на двор окошко 
Нам проделать?» молвил он, Вышиб дно 
и вышел вон. Пушк. Ск. о царе Салт.. о В ьі- 
ш и б и т ь (всадника) из седла, из стре
мян — толчком, ударом копья, пики и т. п. 
-свалить с коня, сбить на землю. [Иван 
Альберу:] И вы ему [Делоржу] порядком 
отплатили, Как из стремян вы вышибли его, 

''Он сутки замертво лежал — и вряд ли 
Оправился. Пушк. Скупой рыц., сц. I. ♦ Пере
носно. Нравом-то он [Патап Максимыч] у нас 
.больно упрям, заберет что в голову, дубиной 
не вышибешь. Печер. В Лесах, ч. III, гл. И. 
□ Вышибает, вышибало, безл. В об
разной речи. Только подъезжая к Валчугов- 
скому заводу, Яша начал приходить в себя: 
хмель сразу вышибло. Мам.-Сиб. Золото, ч. I, 
гл. 4. Со второго щелчка Лишился поп языка; 
А с третьего щелчка Вышибло ум у старика. 
Пушк. Ск. о попе., о В образных выраже
ниях. Вышибить землю из-под ног, 
вышибить из седла и т. п. — вывести 
кого-либо из равновесия. Землю вы из-под ног 

у меня вышибли красотой вашей. М. Горь
кий, Трое (IV, 114). Анна Сергеевна чувство
вала, что., работа все равно не будет кле
иться. Она была вышиблена из обычного рабо
чего настроения. Мам.-Сиб. Рекоменд. письмо, 
IV. о В ы ш и б и т ь дух из кого-либо — 
убить. Мужик схватил обух.. И вышиб 
из соседки дух. Крыл. Крест, и Змея, о В виде 
угрозы. На тебе, старик, горсть золотых! 
Коль уймешь руду [кровь], еще горсть дам; не 
уймешь — дух из тебя вышибу! А. К. Толст. 
Кн. Серебр., XVII. [Скотинин Митро
фану:] Смотри ж, не. отпирайся, чтоб я 
в сердцах с одного разу не вышиб из тебя 
духу. Фонвиз. Недоросль, д. II, явл. 4.
2. Выгонять с боем войска противника из на
селенного места, с известной территории. 
Одним могучим ударом Красная Армия вы
шибла гитлеровских разбойников и их румын
ских прихвостней из Одессы. Правда 12 апр. 
1944. Передовая. Советская республика и ее 
Красная армия разбивают одного за другим 
ставленников Антанты — Колчака, Юденича, 
Деникина, Краснова, Врангеля, вышибают 
из Украины и Белоруссии еще одного ставлен
ника Антанты — Пилсудского и, таким обра
зом, отбивают иностранную военную интер
венцию, изгоняют вон ее войска из пределов 
Советской страны. Ист. ВКП(б), Кр. курс, 
236. ♦ В просторечии. Исключать, выгонять 
со службы, из организации и т. п. [Аполлос:] 
Служил, но вышибли за несознательность. 
Леон. Унтиловск, д. II, явл. 7. «□ Выши
бенный, а я, ое и вышиблен
ный, а я, о е, прич. прош. страд. [К Пу
гачеву] привели Харлова, обезумленного от ран 
и истекающего кровью. Глаз, вышибенный 
копьем, висел у него на щеке. Пушк. Ист. 
Пуг., ч. I, гл. 2. Вышибаться, а е т с я.
1. Выгоняться, выталкиваться откуда-либо.
2. Страд. Вышибание, ь е, я, ср. Вышибала, 
ы, м. 1. Устар. Швейцар в трактирах, при
тонах, выталкивающий буйных посетителей.
2. В просторечии. О сильном, здоровом че
ловеке. У Лаптевых часто бывал Ярцев, 
Иван Гаврилыч. Это был здоровый, крепкий 
человек, черноволосый, с умным, приятным 
лицом.. В университете когда-то, благодаря 
его хорошему росту и силе, студенты назы
вали его вышибалой. Чех. Три года.

— Ср.-русск. (XV в.): ккішнкнтн; Вейсманнов 
Леке. 1731, л. 634: вышибити; Росс. Цел- 
лариус 1771, с. 595: вышибать, выши
бить, вышибание; Нордстет, Слов. 1780: 
вышибка, вышибенный; Слов. Акад. 
1794: вышибаться, вышибиться, вы
шиб е н и е, вышиб; Даль, Слов.: выши
бала.Вышивать, а ю, а е ш ь, несов.', 
вйішіть, шью, шьешь, сов., перех. 
Делать на чем-либо (ткани, коже и т. п.) 
узоры, изображения посредством шитья спе
циальными шелками и нитками особыми 
иголками или крючками; украшать что-либо 
шитьем. Вышивать шерстью, гиелком, золо
том. Вышитъ бисером, жемчугом. Вышитъ 
туфли, подушку. ° Никита наги ел у себя на 
постели синюю шелковую рубашку, вышитую 
елочкой по вороту, подолу и рукавам.. 
А. Н. Толст. Детство Никиты. Елка. Там 
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(в комнате Обломова] стояло бюро красного 
•дерева, два дивана, обитые шелковою мате- 
риею, красивые ширмы, с вышитыми, небыва
лыми в природе птицами и плодами. Гонч. 
Обломов, ч. I, гл. 1. Катерина принялась 
зышиватъ золотом, шелковый ручник. Гог. 
•Страш. месть, III. о Образно. Ни один автор 
не читал лучше, чем Островский, — расска
зывала нам Стрельская, добавляя: — Он давал 
актерам готовую канву: только вышивай. 
Мич.-Самойл. Шестьд. лет в искусстве, 65. 
Если тема [разговора] дана, то вышивать 
по ней уже легко. Л. Толст. Анна Карен., 
ч. II, гл. 6. Кружились его [Чичикова] 
мысли. По золотому ковру грядущих при
бытков золотые узоры вышивало разыграв
шееся воображение. Гог. Мертв, души, т. II, 
гл. 3 (испр. ред.). □Вышитый, а я, 
о е, прич. прош. страд, в знач. прил. а На 
тропу выходит Макар Иванович. На нем 
вышитая полотняная рубашка, витой лило
вый пояс с большими кистями. Тарас. Крупн. 
зверь, гл. 1. Вышиваться, а е т с я. 1. По
крываться узорами, украшаться. 2. Страд. 
Вышивание, ь е, я, ср. 1. Украшение тка
ней, кожи и т. и. узорами посредством 
шитья специальными шелками и особыми 
нитками. Вышивание крестом, гладью. Там
бурное вышивание. п Не раз заставал он ее за 
вышиванием, и неизменно прятала она руко
делье в стол. Леон. Вор, ч. I, гл. 13. 2. То, 
что вышито; вышитая, украшенная вышива
нием вещь. На столе лежали для продажи 
изделия монастыря — кружева и вышивания. 
Бобор. Вас. Теркин, ч. II, гл. 25. В ее 
{Марфиньки] комнате было все уютно, миниа
тюрно и весело. Цветы на окнах.., множество 
разных коробочек, ларчиков, где напрятано 
было всякого добра, лоскутков, ниток, шелков, 
вышиванья: она славно шила гиелком и шер
стью по канве. Гонч. Обрыв, ч. II, гл. 11. 
Вышивка, и, ж. 1. То же, что вышивание 
в 1-м и 2-м знач. В стороне, за огромными 
пяльцами, сидит хозяин, вышивая крестиками 
на холстине скатерть.. Он сам составил 
рисунок вышивки. М. Горький, В людях, IX. 
2. Узор, полученный вышиванием, о Образно. 
•Одно лишь невесомое небо служило для нас 
одеялом, сверкая затейливой вышивкой созвез
дий. Нов.-Прибой, Цусима, кн. I, ч. IV. 
На прост. Инд. океана. Вышивочный, прил. 
Вышивной, а я, бе. Украшенный вышивкою, 
расшитый. Вышивной воротник. Вышивные 
платки. Вышивальный, а я, о е. Служащий, 
употребляемый для вышивания. Вышивалъная 
игла. Вышивальный шелк.о Вышиваль
ная машина — машина для механического 
производства вышивок. Вышивальщик, а, м.; 
вышивальщица, ы, ж. Человек, занимаю
щийся вышиванием как ремеслом, профес
сией. Зинка должала с каждым днем Чики- 
леву, а обещанное место вышивальщицы все 
не выходило. Леон. Вор, ч. III, гл. 6.

— Ср.-русск.: кышнкатн, вышити; Поликар
пов, Леке. 1704: вышиваю, вышитый; Вейс- 
.маннов Леке. 1731, л. 610: в ы ш и в а н и е, 
вы ш и вате л ь; Росе. Цел.іариус 1771, с. 599: 
вышивать, в ьі ш и в к а; Нордстет, Слов. 
1780: Ji ьі ш и т ь, вышивание, вышитье; 
Слов. Акад. 1794: в ы іи и в а т ь с я, в ы ш и в- 

н ы й, вышитие; Слов. Акад. 1806: вы- 
шиться; Даль, Слов.: вышивочный, вы
шив н 6 й, вышивальный, вышиваль
щик, вышивальщица. — Ср.: шить.Вышина, ы, ж. 1. То же, что высота 
в 1-м знач. Едва заметно отделяясь от кро
мешного мрака, в сени ступил человек, пока
завшийся ей [Вере Никандровне] необыкновен
ной вышины. Федин, Перв. радости, гл. 31. 
Самая стена вышиною и толщиною и образом 
кладки совершенно сходна с Дербентскою. 
Марл. Кавк, стена. Лицевая сторона главного 
здания занимала в длину более пятнадцати 
саженей, но вышина дома ни мало не соответ
ствовала длине его. Загоск. Юр. Милосл., 
ч. I, гл. 7. 2. Пространство, место, находя
щееся на большом расстоянии от земли; высь. 
Когда налетал ветер, тучи мертвой листвы 
поднимало от урочищ, легко кружило в про
сторной вышине и несло на восток.. Бубенн. 
Бел. береза, ч. I, гл. 1. Кавказ подо мною. 
Один в вышине Стою над снегами у края 
стремнины. Пушк. Кавказ, о Устар. В ы- 
шины, вышин, предл. (на) выши
нах и вышинах, мн. Погаснул день 
на вышинах небесных, Звезда вечерняя лиёт 
свой тихий свет. Лерм. Сосед. Спустившись, 
наконец, из облачных вышин, Царь-птица 
отдыхать садится на овин. Крыл. Орел и 
Куры. Вышка, и, ж. Жилая пристройка на 
верху дома; мезонин. Дом [Чапурина] в два 
жилья, с летней светлицей на вышке, с че
тырьмя боковушами, двумя светлицами по сто
ронам.. Печер. В Лесах, ч. I, гл. 1. Сверкаю
щая масса белых зданий, с их террасами 
и вышками, рисуясь на темно-голубом небе, 
целиком повторялась в синеве океана. Григор. 
Кор. «Ретвизан», V. ♦ Небольшое отдельное 
строение или площадка на высоких столбах, 
имеющие специальное назначение. Парашют
ная, плавательная вышка, а На каждой стан
ции высилась серая кирпичная башня с бойни
цами, рядом с нею длинный сигнальный шест, 
обвитый соломою; на пригорке — сторожевая 
вышка на высоких столбах. Верес. На японск. 
войне, II. Непосредственно же над входными 
дверями устроена была вышка, маленькая 
галлерея, где постоянно тогда дежурили два 
унтера. Новорусский, Зап. шлиссельб., ч. I, 
гл. II, 6. На дворах строились вышки для голу
бей: ибо Россияне искони любили сих птиц. Ка- 
рамз. И. Г. Р., т. I, гл. 10. о Нефтяная в ы ш- 
к а. На темном небе огни нефтяных вышек 
мигали, как звезды, крупные и желтые. Кры
мов, Танкер «Дербент». Командиры, II. Вйш- 
ний, я я, ее. В поэтической и образной речи. 
Находящийся на значительной высоте, на 
большом расстоянии от земной поверхности. 
А за ленинским мавзолеем, за кремлевской 
стеной, на вышнем холодном ветру, в озарен
ном небе трепещет и свивается полотнище 
красного флага. Шолох. Подн. целина, XIX. 
Заря стремилась гаснуть, звезды рдели, И неба 
вышние моря Вечерним пурпуром горели! 
Блок, Я шел к блаженству.. — Жить в низ
ких, говорит, — пределах не хочу, Вздымусъ 

; и полечу Во вышние пределы. В. Майк. Земля 
и обл. Устар. Расположенный на более 

I высоком месте. ♦ Устар. То же, что высший.
Мудрая их [ученых] душа находит.себе забаву 
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и получает свое отдохновение только тогда, 
когда они от вышних наук обращаются к по
средственным, Крыл. Почта духов, XXV. 
В семинарии прошел [отец Павел] все нижние 
и вышние философские и богословские классы и 
был учителем риторики, Радищ. Житие У так. 
(I, 102). ♦ Устар, и в просторечии. Занимаю
щий ответственное место, облеченный большою 
властью. Шел, шел и пришел в большой город, 
в' котором вышнее начальство резиденцию 
имело. Салт. Совр. ид., XX. о В выражениях. 
Восходить, возводить на в ьі ш н ю ю сту
пень, степень и т. п. Одним словом, мы изу
мили и удивили тогда [в войне с турками] 
весь свет своими победами и возвели себя 
на самую вышнюю степень славы и величия. 
Болот. Записки, II, 1055. Устар. В выра
жениях, отражающих религиозные воззрения. 
Относящийся к божеству, к небу, как к месту 
пребывания божества и т. п. Грубый ум 
людей непросвещенных заблуждается во мраке 
идолопоклонства, и творит богов на всяком 
шагу, чтобы изъяснять действия Природы 
и в неизвестностях рока успокаивать сердце 
надеждою на вышнюю помощь! Карамз. 
И. Г. Р., т. I, гл. 3.

— Ср.-русск. (XV в.): вышина, выиікка; Нордстет, 
Слов. 1780: в ы іи ина, в ьі іи н и й; Слов. Акад. 
1789: вышка. — Ср.: высь. 'ВЙШИТЬ. См. Вышивать. ВьіШКа. См. Высь.Вы Ш КВ арКИ, рок, мн. (ед. в ышква- 
р о к, р к а, л€.). Обл. (южн.). Кусочки 
свиного, бараньего и т. п. сала, остаю
щиеся после перетапливания или жарения 
на жиру, на сале; выжарки, вытопки. 
[Половцеву] принесли свежих щей с барани
ной, вышкварок из курдюка. Шолох. Поди, 
цел., кн. I, гл. 14.

— Даль, Слов.: вы шкварки; Слов. Акад. 
1892: вышкварок. — Ср.: шкварки.ВЙШКОЛИТЬ, ЛЮ, лишь, сов., перех. 
Приучить к строгому порядку, точному испол
нению требований, аккуратному выполнению 
обязанностей. Капитан очень дорожил стар
шим офицером, который был настоящим по
мощником.. и который так вышколил команду, 
что «Кречетъ был образцовым судном. Ста- 
нюк. Товарищи, I. Не бранью и не жесто
костью, а все ласками и оговариваниями, 
в короткое время дядя так меня вышколил, 
что я стал совсем другой ребенок. Болот. За
писки, I, 180. о Образно. Что творил ось там. 
на дне этой души, не говорил, казалось, ни один 
мускул на лице, — так вышколил свою под
вижную от природы физиономию этот моло
дой парень. Златовр. Устои, ч. I, гл. II, 2.

— Слов. Акад. 1794: вышколить, вышко
литься, вышколение, вы школьный; 
Даль, Слов.: вышколят ь, вы ш к б л и ват ь, 
вышколенье; Лукин, П, с. 5: вышко
лить. — Ср.: школить.ВыШЛИфбВЫВать, а ю, а ешь, несов.\ 
вышлифовать, ф у ю, фу ешь, сов., перех. 
Делать гладким, блестящим, обтачивать шли
фовкой (о металле, стекле, камне). Вышлифо
вать алмаз. Вышлифовываться, а е т с я; 
вышлифоваться, фуется. J. Обтачиваться 
шлифовкой. 2. Переносно. В просторечии. 
Хорошо усваивать внешний лоск в поведении, 

в манерах. 3. Страд. Вышлифовывание, я, ср.
— Слов. Акад. 1847: вышлифовывать, 

вы ш л и фо в ать, в ы ш л и ф 6 в ы в а т ь с я,
I в ы ш ли Фоваться, вышлиФОвание. — 
I Ср.: шлифовать.1 Вйшмыгнуть, н У, и е ш ь, сов., непе- 
I рех. Быстро и незаметно уйти, скрыться, 

внезапно выскочить откуда-, куда-либо. Вы
' шмыгнул в боковую дверь. Из-под ящика 

вышмыгнула мышь.
— Даль, Слов.: в ы ш м ы г и уть; У шак. Толк, 

слов. 1934: вы ш м ы г и в а т ь.—Ср.: ш м ы г а т ь.
ВЫШНИЙ. См. Вышина.Вышныривать, а ю, а е ш ь, несов.', 

вйшнырять, я ю, я е ш ь, сов., неперех.
I В просторечии. Исходить, избегать данное 
I место в разных направлениях. ♦ Переносно, і Шныряя повсюду, выведывать, разузнавать 
' что-либо. Вйшнырнуть, ну, н е ш ь, однокр. 
’ Внезапно выбежать.

— Даль, Слов.: в ьі ш н ы р я т ь; Слов. Акад. 
1892: вышныривать. — Ср.: шнырять.

I Вышпаривать, а іо, а е ш ь, несов.\ 
вышпарить, рю, р и ш ь, сов., перех. Обда
вать кипятком, о В ы ш п а ри в а ть кло
пов, тараканов — истреблять кипятком. Вы- 
піпариваться, вйшпариться, страд. Вышпа-

І ривание, ь е, я, ср.
‘ — Даль, Слов.: в ы ш п а р и в а т ь, в ы ш п а-
I рить, вышпариваться, в ы ш п ариться, 
I вышпариванье. — Ср.: шпарит ь.
j Выштампбвывать, а ю, а е ш ь, несов.; 
■ выштамповать, и у ю, п у е ш ь, сов., перех. 
I Сделать, оттиснуть, выдавить штамп на чем- 

либо; сделать штамп на всех данных предме
тах; окончить эту работу. Еще будучи каде-

( том, он [Редедя] купил однажды перочинный 
ножичек, на лезвие которого было выштампо- 
вано: «аглицкойъ. Салт. Совр. ид., XXVII. 
Выштампбвываться, страд.

— Ср.: штамповать.Выштукатуривать, а ю, а е ш ь, несов.г 
вйштукатурить, рю, р и ш ь, сов., перех. 
Отделывать, покрывать штукатуркою все дан
ное место; окончить эту работу. Выштукату
рить стены, о [Гостиница] была очень длиннаг 
в два этажа; нижний не был выштукатурен 
и оставался в темно-красных кирпичиках.. 
Гог. Мертв, души, т. I, гл. 1. Выштукатури
ваться, вйштукатуриться. 1. Покрываться 
штукатуркой. В просторечии. Ирон. За
метно . разукрасить свое лицо румянами, 
пудрой и т. п. 2. Страд. Выштукатуривание> 
ь е, я, ср.

— Слов. Акад. 1794: выштукатурить; 
Слов. Акад. 1847: выштукатуривать, 
выштукатуриваться, вы шту к ату

! р и т ь с я, вы ш ту к ат у р ив а н ие, в ы ш т у- 
і катурка. — Ср.: штукатурить.Вышучивать, аю, а е ш ь, несов.‘, вй- 

шутить, шучу, тишь, сов., перех. Шутя, 
высмеивать кого-, что-либо; выставлять кого-, 
что-либо в смешном виде. Варенька со смехом 
вышучивала смущение Маши, стоявшей перед' 
нею, потупив глаза и с улыбкой счастья на 
лице. М. Горький, Вар. Олес., II. В Петер
бурге есть особая порода людей, которые 
специально занимаются тем, что вышучивают 
каждое явление жизни.. Но Орлов и его прия
тели не шутили и не вышучивали, а говорили*. 
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с иронией. Чех. Расск. неизв. чел., III. Как 
над нами [дамами-благотворителышцами] 
смеются, как нас вышучивают юмористиче
ские журналы.. Мам.-Сиб. Пад. звезды, XVI. 
Вышучиваться, страд. Вышучивание, ь е, 
я, ср.

— Нордстет, Слов. 1780: вышучивать, 
вышутить; Слов. Акад. 1847: вышучи
ваться, в ы шутить с я, вы шу ч и в а
н и е. — Ср.: шутить.Выщелачивать, а ю, аешь, несов.\ 
выщелочить, чу, ч и ш ь, сов., перех.1. Извлекать щелочь (поташ) пз золы расте
ний. 2. Извлекать из массы посредством 
действия воды или растворов ее более раство
римые составные части. 3. Вываривать, промы
вать, выдерживать в щелоке. Выщелачивать 
пряжу. Выщелачиваться, а е тс я; выщело
читься, и т с я. 1. Удаляться откуда-либо 
путем промывания (о растворимых солях).
2. Напитываться щелоком. 3. Страд. Выще
лачивание, ь е, я, ср. 1. Удаление более 
растворимых в данных условиях составных 
частей. Вынос элементов пищи или выщелачи
вание их из почвы совершается двояким путем. 
Или соли уносятся нисходящим током воды 
по сети трещин почвообразующей породы, 
питающим грунтовые воды, или они сносятся 
токами почвенной и делювиальной воды в по
нижения рельефа. Вильямс, Почвоведение, 
407. 2. Промывание в щелоке.

— Росс. Целлариус 1771, с. 603: выщоло- 
ч и т ь; Нордстет, Слов. 1780: выщолочёние; 
Слов. Акад. 1794: выщелочить; Слов. Акад. 
1806: вьіщелочение; Слов. Акад. 1847: вы- 
щейчивание, выщелачивать, вы
щелачиваться, выщелочиться. — Ср.: 
щёлочь. f1. Выщёлкивать, а ю, аешь, несов.', 
выщелкнуть, ну, н е ш ь, сов., перех. и 
неперех. Щелкая, производить звуки; посту
кивать. Донские кони., пошли [по шоссейной 
дороге], сухо выщелкивая свежими непритер
тыми подковами., Шолох. Тихий Дон, кн. I, 
ч. III, гл. 2. Выщёлкиваться, страд- Выщёлки- 
вание, ье, я, ср. И что-то блаженно-сладо
стное было в тишине ночи после дождя и ста
рательном выщелкивании соловьев. Бунин, 
Счастье, II. Вйщелкать, а ю, аешь, сов., 
перех. я неперех. В просторечии. То же, что 
выщелкнуть. Пулемет глухо выщелкал две 
очереди и смолк. Шолох. Тихий Дон, кн. III.
ч. VI, гл. 16. Вйщелк, а, м. Звук, получае
мый при выщелкивании (о пении птиц). 
Над пашнями — солнце, молочно-белый пар, 
волнующий выщелк раннего жаворонка да ма
нящий клик журавлиной станицы. Шолох. 
Поди, цел., кн. I, гл. 26.

— Слов. Акад. 1847: выщёлкивать, 
выщёлкиваться; Даль, Слов.: выщел
кать, в ыщё л киванье, выщелк, вы
щелкнуть. — Ср.: щёлкать.

2. Выщелкивать, а ю, аешь, несов.\ 
выщелкнуть, ну, н е ш ь, сов., перех. Выби
вать, вышибать щелчком, щелчками, о В ы- 
щелкнуть задвижку (в дверях, в, ка
литке) — передвинуть, отпирая. Выщёлки
ваться, а е т с я; выщелкнуться, н е т с я. 
Выталкиваться, выпадать из оболочки (о се
менах, орехах и т. п.).

—- Выщупывать 1338
• — Слов. Акад. 1794: выщелкнуть; Слов. 

Акад. 1847: выщёлкивать, выщёлки
ваться, выщелкнуться.—Ср.: щёл
кать.Выщелочить. См. Выщелачивать. Выщерблять, я ю, я е ш ь, несов.', 
вйщербить, щерблю, щербишь, сов., 
перех. Сделать щербины, зазубрины, впадины 

I на металле, камне, кости и т. п. Вся верхняя 
I часть стойки с приборами представляли 
I собою нагромождение истерзанного металла. 
I Верхняя доска снизу была выщерблена, свисали 
I разноцветные обрывки проводов. Ефрем. Бел. 
; рог. Приходила домашняя швея, выписанная 
j из села Пестравки, —кривобокенькая, рябень- 
' кая Соня, с выщербленным от постоянного
• перегрызания нитки передним зубом. А. Н. 
I Толст. Детство Ник. Будни. □ В ы ще р
1 б л е н н ы й, а я, о е, прич. прош. страд. 
I в знач. прил. [Обоз] потянулся к серым 
I выщербленным камням старинной крепости 
і Еникале. Первенц. Честь смолоду, ч. IV,

гл. 20. Вьпцерблйться, яется; вйщербиться, 
і и т с я. 1. Зазубриваться, получать щер- 
1 бпны, впадины. 2. Страд. Выщербление,

я, ср.
I — Даль, Слов.: выщерблять, вмщер- 
j бить, выщербляться, выщербиться, 
і выщербленье, выщербленье. — Ср.: 
іщербйна.
I Выщипывать, а ю, аешь, несов.; 

вйпшпать, щиплю, щиплешь, сов.,
і перех. Вырывать, выдергивать щипанием.

По камням бродили овцы и козы, выщипывая 
. травку. Первенц. Испытание. Вступл. о В 

сравнении и образно. Из-под козырька и ры
жих, точно выщипанных бровей [Каина] свер
кали маленькие серые глазки. М. Горький, 
Каин и Артем. Летят губительны часы, Ру
мяны щеки пожелтеют, И черны кудри посе
деют, И старостъ выщиплет усы. Пушк. 
Усы. Вйщипнуть, ну, н е ш ь, однокр. 
Потом [Чичиков] надел перед зеркалом ма- 

і нишку, выщипнул вылезшие из носу два воло- 
I ска и непосредственно за тем очутился ва 
I фраке брусничного цвета с искрой. Гог. Мертв, 
і души, т. I, гл. 1. Выщйпываться, вйщи- 
' паться, страд. Выщйпывание, ь е, я, ср. 
I В европейской скорняжной технике уделя- 
1 лось усиленное внимание выделке посредством 
I специальных приемов очистки и окраски во

лоса, стрижки, выщипывания и т. п. опера- 
цйй, направленных к приданию товару более 

I красивого вида. Куст. пром. России, Разные 
! пром., I, 197.

— Ср.-русск.: кыфнпыватн; Росс. Целлариус 
1771, с. 603: выщипывать, выщипать, 
выщипнуть; Нордстет, Слов. 1780: в ы- 
щйпывание, вьіщипка; Слов. Акад. 
1794: выщйпываться, вы щипаться, 
выщипать (то же, что выщипывать), вы- 
щи п £ть с я, выщип; Даль, Слов.: в ы щ и-

I панье, вьіщипка.—Ср.: повыщипать, 
щ и п й т ь.

I Выщупывать, а ю, аешь, несов.', 
вйщупать, а ю, аешь, сов., перех. Выиски
вать, исследовать что-либо, ощупывая; искать 
ощупью. Выщупывать скрытую опухоль. Вы
щипываться, вйщупаться, страд. Выщипы
вание, ь е, я, ср.
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— Вейсманнов Ленс. 1731, л. 142: выщуны

вати; Росс. Целлариус 1771, с. 604: выщу
пывать, в й щ у п а т ь; Нордстет, Слов. 1780: 
в ы щу п к а, выщипывание; Слов. Акад. 
1847: выщипываться, вы щупаться. — 
Ср.: щупать.Выюркивать, а ю, аешь, несов.', 
вйюркнуть, ну, нешь, сое., неперех. 
В просторечии. Быстро и незаметно выска
кивать откуда-, куда-либо. Меланхолическое 
лицо Василькова приняло внезапно такое 
страшное выражение, что Сидор выюркнул 
из двери и побежал за доктором. Григор. 
Просел, дороги, ч. II, гл. 3.

— Ср.: іЪ р к н у т ь.
Выя, и, ж. Устар, (в поэтической речи), і 

Шея. Змеи, напавши Вдруг на него [Лао- 
коона], и спутавшись крепкими кольцами, | 
дважды Чрево и грудь и дважды выю ему ! 
окружили Телом чешуйным, и грозно над ним. ; 
поднялись головами. Жук. Разр. Трои, 
о В выражении. Склонить, согнуть выю— , 
покориться. Когда владыка ассирийский На
роды казнию казнил, И Олоферн весь край . 
азийский Его деснице покорил, —.. Перед 
сатрапом горделивым Израил выи не склонил. 
Пупік. Когда владыка.. Вййный, прил. Анат. 
Выйные связки.

— Церк.-сл. и др.-русск.: къіи; Поликарпов, 
Леке. 1704: выа; Соколов, Слов. 1834: в ы п
н ы й. '

ВЫЯВЛЯТЬ, я ю, я е ш ь, несов.', вйя- 
вить, явлю, явишь, сов., перех. Обна
руживать, делать явным, очевидным; разобла- | 
чать. Выявлять недостатки путем само- ! 
критики. ♦ Проявлять себя, показывать. 
Перед молодыми людьми из рабочих, колхоз- і 
ников, советских служащих открыто и широ
кое поприще общественной деятельности I 
в рядах партии, профсоюзов,., культурно- < 
просветительных организаций и т. д., откуда | 
комсомол, как из неисчерпаемого источника, | 
может извлекать, вернее, выявлять дарови- | 
тых людей. Калинин, К двадцатилетию 1 
ВЛКСМ (О комм, воспитании, с. 29—30). і 
Выявляться, вйявиться. 1. Обнаруживаться, 
проявляться, делаться очевидным. В 1903 
году выявились серьезные разногласия между 
большевиками и меньшевиками в России по воп
росу о членстве в партии. Сталин, О векот. > 
вопр. истории большевизма (Вопр. лен., 353). 
♦ Становиться видимым, выступать. Откуда- 

то из невидных щелей неба уже сочился скуд
ный свет. Чем больше приходило его, тем 
сильнее выявлялись вещи, теряя свою призрач
ность. Леон. Барсуки, ч. II, гл. 15. 2. Страд. 
Выявление, ь е, я, ср. Мы думаем, что на 
основе вновь создавшихся общественных отноше
ний, в обстановке не только позволяющей, но и 
прямо требующей от каждого честного граж
данина выявления максимальной энергии и ини
циативы, сумеет быстро развиться и окреп
нуть и наша военно-теоретическая мысль. 
Фрунзе, Единая военн. доктрина и Красная 
Армия (Избр. произв.,10). Необходима энергич- | 
ноя работа по выявлению геологической и петро
графической природы этих [Буреинских] гор, 
а затем и прямая разведка их рудных место
рождений. Комаров, База Ак. Наук на Даль- : 
нем Вост.

— Ср.-русск.: выикитнса; Даль, Слов.: вы
являть, выявить, выявляться, вы
явиться, выявленье. — Ср.: я в й т ь, я в к а.Выяснивать, а е т, несов.', выяснеть, 
е е т и (по другому спряжению, от основы 
на и) вйяснить, н и т, сов., неперех. Ста
новиться ясным, очищаться от облаков (о 
небе, о погоде), рассеиваться (о тумане). 
Небо уже выяснело, и железные косы рельсов 
легонько ожигало солнце. Карав. Лесозавод, 
ч. I. В Ишимах пили [мы] чай, время вы
яснивало. Радищ. Дн. пут. из Сиб. (11,306). 
о Безл. День был мутно солнечный, но к ве
черу выяснило. Чапыг. Бегун. Выпал за ночь 
снежок. Утром выяснило, и дорога поправи
лась. Мам.-Сиб. Дружки, I. Выйсниваться 
и выясняться, вйясниться. Становиться ясной 
(о погоде). Весь день был тихий, морозный, 
с падающим легким, редким снегом; к вечеру 
стало выясняться. Сквозь снежинки виднелось 
чернолиловое звездное небо, и мороз стал уси
ливаться. Л. Толст. Война и мир, т. IV, 
ч. IV, гл. 7. ♦ Делаться, становиться види
мым. Солнце к обеду выяснилось. Туманы 
исчезли и день сверкал чудным последним 
осенним блеском. Данил. Беглые в Новор., X. 
В облаке перед ним [колдуном] светилось 
чье-то чудное лицо. Непрошеное, незваное, 
явилось оно к нему в гости; чем далее, вымени
валось больше и вперило неподвижные очи. 
Гог. Страши, месть, X.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 45: выясне
на т и; Росс. Целлариус 1771, с. 612: выяс
нить; Нордстет, Слов. 1780: выяснять, 
выясняться, выясниться, выясне
ние; Слов. Акад. 1794: выяснивать, вы
яснеть (о погоде); Слов. Акад. 1847: выясни- 
вание; Слов. Акад. 1892: выясневать, 
в ы я с и е в а т ь с я, выя с петься (безл.— 
о погоде). — Ср.: лениться и яснеть, 
я с н ё т ь с я (о погоде).Выяснять, я ю, я е ш ь, несов.', вйяс
нить, н ю, нить, сов., перех. Делать что- 
либо ясным, понятным; приводить в ясность. 
Сергей Петрович тоже вместе с другими 
поднялся на кран, — ему хотелось ободрить 
людей и заодно выяснить,' много ли осталось 
работы на кранах. Вл. Попов, Сталь и 
шлак, гл. 10. Сатира — плеть: ударом 
обожжет, но ничего тебе не выяснит, 
не даст животрепещущих образов, не рас
кроет глубины жизни с ее тайными пружи
нами. Гоич. Обрыв, ч. II, гл. 8. о Выяс
нять дело, обстановку и т. п. Рыбалко 
сразмаху прыгнул в траншею, где отбивали 
атаку автоматчики. Букреев очутился в тран
шее рядом с ним. Надо было разыскать Батра
кова, выяснитъ обстановку, узнать, где тре
буются подошедшие резервы. Первенц. 
Огн. земля, гл. 30. Выяснйться, яется; 
вйясниться, н и т с я. 1. Делаться, стано
виться ясным, понятным. Дело выяснилось. 
□ Из дальнейшего разговора выяснилось, что 
Угрюмое коренной уралец, чем очень горд, ро
дился в семье шахтера, сам работал на шахте, 
но после перешел на партийную работу., 
Первенц. Испытание, гл. 25. Выясняется, 
что полк получил приказ к двум ноль ноль 
закончить переправу. В. Иекр. В окоп. 
Сталинграда, ч. I, гл. 18. И когда дверь, 



1341 Выяснять — Вьюк 1342:

взвизгнув, затворилась за ним [солдатом], мы 
долго молчали, думая о нем и о его рассказах. 
А потом как-то вдруг все заговорили, и сразу 
выяснилось, что он всем нам понравился. 
М. Горький, Двадц. шесть и одна, о В ы я с- 
н и л о с ь с отпуском, работой и т. п. А поза
вчера у него [Лабазова] выяснилось с кварти
рой, это в новом доме на Можайке. Эреиб. 
Буря, ч. I, гл. 17. 2. Страд. Выяснение, 
ь е, я, ср. [Солохина:] Сегодня приезжает 
Лобов — все выяснится. [Скакунцов:] Товарищ 
Солохина! У тебя на руках документы, тре
бующие от тебя действий, а не выяснения. 
Тренев, Анна Лучинина, д. III, к. 4.

— Росс. Целлариус 1771, с. 612: выяснить; 
Нордстет, Слов. 1780: выяснять, выяснять
ся, выясниться, выяснение; Слов. Акад. 
1847: выяснение; Слов. Акад. 1892: вы- 
ясниваться. •ВьІЬга, и, ж. Метель, снежная буря, 
буран. Над городом пела и металась вьюга, за
брасывая снегом дома до крыш, шаркая сухими 
мохнатыми крыльями по ставням и по сте
нам. М. Горький, Жизнь Матв. Кожем. 
На дворе злилась и выла февральская вьюга, 
сухой снег по временам стучал в окна, как 
брошенный сильною рукою крупный песок. 
Тург. Несчастная, XVI. Одни зимние вьюги, 
по-оренбургски — бураны, беспрепятственно 
владычествуют на гладких равнинах, взрывая 
их со всех сторон, превращая небо, воздух 
и землю в кипящий снежный прах и белый 
мрак. С. Акс. Зап. руж. ox.. (VI, 182). Вьется 
вьюга, Снег валится на поля, Вся белешенька 
земля. Пушк. Ск. о мерт. цар.. о В образной 
речи. Закрадется ль печаль в тайник души 
твоей, Зайдет ли страсть с грозой и вью
гой, — Не выходи тогда на шумный пир 
людей. Лерм. Не верь себе. Вьюжный, а я, 
о е. 1. Сопровождаемый вьюгой. На седьмые 
сутки своего похода Алексей узнал, откуда до
неслись до него вьюжной ночью звуки отдален
ного боя. Б. Полев. Нов. о наст, чел., ч. I, 
гл. 9. Налетела внезапно горная буря, черный, 
вьюжный, грозный буран грозил бойцов обер
нуть в ледяные сосульки. Фурм. .Мятеж (II, 
140). Зима тогда была снежная, вьюжная, 
в феврале нанесло большие сугробы. Печер. 
Оч. поп., ч. I, гл. 4. ° В ь ю ж н о, в без
личном употреблении (о погоде). — Вьюж
но?— Метет! Златовр. Крест.-прис., I, 2.
2. Относящийся к вьюге, свойственный ей. 
Завывал в печной трубе жалобный вьюжный 
стон. Шиіпк. Угрюм-река, т. I, ч. III, 
гл. 22. о В образной речи. Ветер свищет 
в щель. Как мне любо слушать Вьюжную 
свирель! Блок, На чердаке. Вьюжистый, 
а я, ое; ж и с т, ж и с т а, о. Сопро
вождаемый, обильный частыми, продол
жительными вьюгами. Вьюжистая зима.
Вьюжливый, а я, ое; лив, лива, о 
и бьюжлйвый, а я, о е; лив, лива, о. і 
То же, что вьюжистый. Наши зимы суровы, 
вьюжливые дни, Непогодные, темные ночи; 
Бродят волки кругом, и горят, как огни, 
По опушкам их жадные очи. Надсон, Святи
тель (I, 152). Уж ты, зимушка-зима, Зима 
вьюжлива была! Собол. ВНП, IV, 526. Вью
жить, ж и т, не сов., неперех. Обл. Бушевать 
(овьюге). А ночь мятежная была — страсть. 

Вьюга такая-то вьюжит — и следу нет.. 
Слепц. Владим. и Клязьма, V.- «=> Вьюжит, 
вьюжило, безл. Буран угомонился. Про
светлело. Лишь слегка вьюжило. К остыл». 
Ив. Грозный, кн. I, ч. II, гл. 1. — Вьюжит... 
Кафтанишка-то, парни, у меня не очень чтоб' 
хорошо приспособлен.. — печалился Фомушка. 
Златовр. Крест.-прис., I, 1.

— С иным (обл.) ударением: вьюга, вью
жить. — Ср.-русск.: ккюгд; Росс. Целлариус 
1771, с. 78: вьйга; Нордстет,* Слов. 1780г. 
вью ж ка (у.ченъга.); Слов. Акад. 1789: в ыЬ яс
ли в ы й, вьюжны й; Слов. Акад. 1847: выЬ- 
ж и ст ы й, в ь fo ж но; Даль, Слов.: выЬ ra
il вьюга, в ь й) ж и т ь; Слов. Акад. 18921. 
в ыЬ ж л и в ы іі и вьюжливый.f ВьюК, а, мн. вьюки, ов и вьюк
б в, м. Кладь, подвешиваемая через спину 
по бокам животного (лошади, верблюда, осла) 
для перевозки. Двое суток мы пригоняли 
к мулам седла и налаживали вьюки. Арсен _ 
Дереу У зала, гл. 3. Звонков раздавались не
стройные звуки, Пестрели коврами покрытые 
вьюки. И шел, колыхаясь, как в море челнок.. 
Верблюд за верблюдом, взрывая песок. Лерм. 
Три пальмы. Зарецкий вынул из вьюка- 
сахар, два серебряных стакана, фляжку 
с ромом, и через минуту горячий пунш 
был готов. Загоск. Рославлев, ч. II, гл. 3.
♦ Мешок, сумка и т. п., приспособленные- ' 
для перевозки или ношения вещей. У коню
шен, оседлав перевернутое корыто, подрывник 
Гончаренко чинил кожаные вьюки. Фадеев, 
Разгром, I, Морозка, с. 4. о Образно. Глу
пец! готов стащитъ на своей спине, не огля
дываясь, вьюк чужих злодейств. Лажечн. 
Лед. дом, ч. I, гл. 5. ° Вьюком 
в знач. нареч. Дорожные ящики и сумы 
необходимы для укупорки и перевозки в эки
паже или вьюком как научных инструмен
тов и принадлежностей, так и остального' 
багажа (белья, платья, провизии и пр.). 
Обручев, Пол. геол., I, 25. Вьючный, а я, 
о е. 1. Служащий для перевозки вьюков 
(о рабочем скоте). Вьючные животные, о Вот 
вьючный мул идет шажком. В бубенчикахъ 
в цветах. Некр. Русск. женщ., ч. I. Человек 
мой со вьючными лошадьми от меня отстал. 
Пушк. Пут. в Арзр., II. о В сравнении.. 
Хозяин смотрел на своих работников, как на 
вьючных скотов, которые обязаны за кусок на- 
сугцного хлеба работать на него до истощения 
сил. Доброл. Роб. Овэн.. (II, 744). ♦ Состоя
щий из вьючных животных. Вьючный транс
порт. 2. Относящийся к вьюку. Вьючная 
веревка. ♦ Приспособленный, служащий для 
перевозки вьюков. Вьючные сумы., делаются 
или из прочной кожи (юфти) или из бре
зента. Обручев, Пол. геол., I, 28. о В ь ю ч- 
н о е седло — седло для перевозки вьюков, 
снабженное вьючными приспособлениями.. 
Выбчить, чу, ч и ш ь, несов., перех. 1. На
гружать кого, что поклажей, вьюками; на
вьючивать. Уже вьючат лошадей, пора ехать. 
Гонч. Фрег. Палл., т. II, гл. 7. ♦ Грузить 
поклажу, вьюки. Зашевелилася пехота; Вот 
проскакал один, другой! Шум, говор. — Где 
вторая рота? — Что, вьючитъ? — Что же- 
капитан? — Повозки выдвигайте живо! Лерм- 
Я к вам пишу., о Образно. Что мне, что мне
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■суетиться, Вьючитъ бремя должностей, Если 
мир за то бранится, Что иду прямой стезей? 
Держ. К- сам. себе. 2. Устар. Делать вьюк, 
•связывать в кипу; складывать в одно место 
вещи, назначенные для перевозки. Вьючиться, 
страд. Вьючение, ь е, я, ср. Вьючка, и, ж. 
Ремешки застежек и ремни, стягивающие 
{вьючные] сумы сверху, также должны быть 
кожаные и с двумя кольцами на каждом 
ремне для вщрчки. Обручев, Пол. геол., I, 28.

— Ср.-русск.: КкЮКЪ, BR ЮЧНЫЙ, ККЮЧНТН, BkW- 

-чнтнса; Росс. Целлариус 1771, с. 79: вьюка (ж.), 
вьючная лошадь; Нордстет, Слов. 1780: 
выЬ к а (перевозимый багаж), вьюк (сумка 
для перевозки), в ыЬ к о в ы п, вьйковая 
лошадь, вьючить, вьйчный, Слов. Акад. 
1847: вьючиться, выЬ ч ени е; Даль, Слов.: 
выЬчка, выЪчни к.—Ср.: довью ч ивать, 
навьючивать, отвыЬчивать, п е р е- 
вьЮчивать, привыЬчивать, развыЬ- 
ч ивать. — Тюрк, juk — ноша.

Вьюн, а, м. 1. Пресноводная рыба с удли
ненным и змеевидным телом, с трудом удер
живаемая в руках вследствие скользкости 
и изворотливости (зоол.). В тебе [речке Ры
бинке] молодицы мочили холсты, Вьюнов го
ловастых ловили дети. Щипач. Биогр. речки 
Рыбинки. Вьюн на воде извивается, А зять 
у ворот увивается. Свад. песня (Нов. 
всеобщий пес. 1819 г., IV, 28). о В срав
нении. Перило задвигалось под ее рукой и, 
мокрое, липкое, выскользнуло из ее рук, как 
4ьюн. Чех. В рожд. ночь. Стоя на палубе 
вертлявого челночка и управляясь одним 
веслом, он [Гришка], как вьюн, вилял меж
ду узенькими промежутками быстро не
сущихся расшив. Григор. Рыбаки, VIII. 
о В выражениях. Вертеться, виться и т. п. 
вьюном — ловко, быстро перебегать 
с места на место, нигде не задерживаясь. 
Гришка действительно работает быстро и 
ловко. Он не повертывает заплетенную кор
зину, а носится вокруг нее вьюном. Тарас. 
Крупн. зверь, гл. 5. Среди толпы вьюном 
явился Яков Зарубин, вот он подбежал к Мель
никову и, дергая его за рукав, начал что-то 
■говорить, кивая головой на вагон. М. Горький, 
Жизнь ненужн. чел., XXI. Крича, подбегает 
(Гришуха] в присядку (На шее горох хому
том). Попотчивал бабушку, матку, Сест
ренку — вертится вьюном! Некр. Мороз, 
Красный нос, II, ЗЗ.о Извиваться (о дороге). 
Шли они по узкой проселочной дороге; она 
вьюном вилась в волнистом море ржи, и тени 
путников ползли по золоту колосьев. М. Горь
кий, Товарищи, I. ♦ Переносно. Виться в ь ю
н 6м около кого-либо — увиваться, ухажи
вать. С грустью поехала молодая жена к ста
рому мужу.. Муж не помнит себя от ра
дости, увиваясь вьюном вокруг жены. Же- 
лезн. Уральцы, I, 132. о Переносно. Лов
кий, проворный, расторопный человек; хит
рец, пролаза. Низенький вьюн Петро 
гнулся под ударами, как камыш под вет
ром. Шолох. Тихий Дон, кн. I, ч. I, 
гл. 14. [Нагой:] Да, к этому вьюну [Году
нову] не придерешься! Поддакивает, кла
няется, бес, А все-таки поставит на своем! 
А. К. Толст. Смерть Иоанна Грозн., д. II. Дом 
Шуйского. [Сваха] была пролаз баба, вьюн та

кой, что в одно ушко влезет, в другое вылезет. 
Даль, Где потеряешь.., II. 2. Обл. (сев.). 
Название миноги. 3. Обл. и в просторечии. 
Название вьющихся растений сем. вьюнко
вых (бот.). Позади него [сада] покоился пу
стырь с плегиинками полыни и ковыля, с ку
стиками неживого бессмертника, васильками 
и вьюнами вдоль садовых изгородей и плетней. 
Федин, Сад. 4. Обл. и в просторечии. Крутя
щийся от ветра снег, песок; крутящиеся 
струи воды, водоворот. Выг у селения Над- 
воицы еще не имеет вида обыкновенной горной, 
бурливой реки. Однако все-таки вода довольно 
сильно стремится куда-то, всюду всплески
вает о камни, беспокоится, всюду виднеются 
вьюны, лодкой нужно хорошо управлять. 
Пришв. Отцы и дети, III. Носились по полям 
крутящиеся снежные вьюны. К у пр. Мелюзга, V.
5. Фолькл. Венок. Тонет ли, не тонет ли 
вьюн на реке? Тужит ли, не тужит ли мой 
милый обо мне? Собол. ВНП, V, 305. 6. Жгут, 
свернутый платок. Со вьюном хожу, с золотым 
хожу. Я не знаю, куда вьюн положить, Я 
не знаю золотой куда девать? Нар. игр. 
песня. Вьюпбвый, а я, о е. Зоол. Вью
новые, ы х, в знач. сущ. мн. — семейство 
пресноводных рыб отряда карпообразных. 
Вьюнок, н к а, м. 1. Уменъш. (по 1-му знач.). 
Там в зеленоватой, мутной воде копошатся 
карасики, вьюнки, малявки, улитки. Чех. 
В Москве на Трубной площ. 2. Травянистое 
вьющееся растение с колокольчиковидными 
цветками, из сем. вьюнковых (бот.). Над 
перилами бежали по веревочкам к крыше 
крутые спирали полевых вьюнков; от белых 
и розовых чашечек шел нежный миндальный 
запах. Верес. Дедушка. По лесным лугам, 
также и по скатам соседних гор, везде густей
шие, переплетенные вьюнком и павиликою, 
заросли травы. Пржевальский, От Кульджи 
за Тянь-Шань.., 2. 3. Фолькл. То же, 
что вьюн в 5-м знач. Она рвет с травы 
цветки, Совиватъ себе вьюнки. Собол. ВНП, 
III, 277. Вьюночек, ч к а, м. Уменыи. 
и ласк, (по 1-му, 3-му и 5-му знач. сл. «вьюн»). 
В лужках девушки гуляли, Забавные цветы 
рвали, Они рвали, сорывали, Во вьюночки 
завивали. Собол. ВНП, IV, 221. Вьюнковый, 
а я, о е. Бот. Вьюнковые, ы х, 
в знач. сущ. мн. — семейство травянистых 
вьющихся растений, к которому принадлежит 
и вьюнок. Выончик, а, м. 1. Уменъш. от 
сл. «вьюн». 2. Род червя. Выонйть, н ю, 
н й ш ь, несов., неперех. В просторечии. 
Виться вьюном, незаметно проскальзывать. 
— Позвольте вам рекомендовать молодого Фо- 
блаза, —запищал господин Голядкин-млад- 
ший, со свойственною ему наглостью семеня 
и выоня меж чиновниками, и указывая им 
на оцепеневшего и, вместе с тем, настоящего 
господина Голядкина. J\qch. Двойник, X.

— Ср.-русск.: ккюнъ (в 1-м знач.); Росс. Цел
лариус, с. 78: вьюн (в 1-м знач.); Слов. 

. Акад. 1789: вьюнок, вьюнбчик (в 1-м 
знач.); Слов. Акад. 1847: вьюнок (в 1-м 

, и 2-м знач.), выЬнчик (во 2-м знач.), вью- 
[ я 6 ч е к (в 1-м знач.); Даль, Слов.: вьюн, 
вьюны (хороводная игра), в ыЬ н ч и к {раст.), 
вьюнкбвый, вью пить; Толль, Слов. 1863: 
вьюнковые; Энц. Слов. Брокг. и Ефр.: вью-
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новые: Слов. Акад. 1892: вьюнёц, вью- 
ничник, вьюн (в 5-м знач.); Ушак. Толк, 
слов. 1934: вьюнбвые (зоол.). — Ср.: вить.ВьюрбК, р к а, м. 1. Птица сем. вьюр
ковых из рода зябликов (зоол.). Проснулись 
птицы, в кустах на горе звонко кричал 
вьюрок, на горе призывно смеялась самка- 
кукушка, и откуда-то издалека самец отве
чал ей неторопливым, нерешительным ку-ку. 
М. Горький, Жизнь М. Кож. (XI, 427). 
2. Обл. Небольшое деревянное орудие, слу
жащее для наматывания ниток на вьюшку 
и .расправления закрутин. 3. В просторечии. 
Проворный, расторопный, бойкий мальчик 
или юноша. Выорочек, ч к а, м. Уменьш. 
Вьюрковый, а я, о е. Зоол. Вьюрко
вые, ы х, в знач. сущ. мн. Семейство 
птиц, к которому принадлежит и вьюрок.

— Слов. Акад. 1789: вьюрбк, вьюрбчек; 
Больш. энц. Южакова, V, 685: вьюрковые.Вь&ІПКа, и, ж. 1. Железная или чугун
ная крышка, закрывающая отверстие в дымо
ходе и предохраняющая печь от быстрого 
остывания после топки. Печная вьюшка со
стоит из рамки, тарелки и колпака. Даль, 
Слов. — Нет, умея перемсду лучше [грозу], — 
сказала она [Дарья Андреевна].. — Ну, 
и хорошо. Садитесь на кровать — тут не 
опасно. Окна и вьюшки в трубе закрыты. 
Решетн. Свой хлеб, XI. 2. Валик, вращаю
щийся между стойками, или катушка для 
наматывания пряжи и т. п. На вьюшке, 
-с которой был смотан трос, действительно 
оказалась ржавчина и сырость. Соболев, Кап. 
рем., V. Вьюшечка, уменьш. Вьюшечный, 
прил. Вьюшечное отверстие.

— Ср.-русск.: вьюшка (во 2-ы знач.); Росс. Цел- 
лариус 1771, с. 78: вьюшка (в 1-м и 2-м знач.); 
Слов. Акад. 1789: вьюшечка; Слов. Акад. 
1847: вь й шечны й.

ВЯЖѲЧКИ, чек, мн. (ед. в я ж е ч к а, 
и, ж.). Бот. Название мелкого травянистого 
растения из сем. крестоцветных; иначе: поле
вой лен.

— Слов. Акад. 1847: вяжичка; Даль, Слов.: 
в я же ч к а.Вйжущий. См. В я з й т ь.Вяз, а и у, м. Лиственное дерево сем. 
ильмовых (вязовых) (бот.). Аллеи, засажен
ные сиренями и липами, вязами и тополями, 
вели к деревянной эстраде, построенной в виде 
раковины. Федин, Перв. радости, гл. 9. Тут же 
рос вяз с характерной светло-синеватой корой. 
Арсен. В горах Сихотэ-Алиня, гл. 2. По до
рожкам, вытягиваясь, мешая друг другу,росли 
молодые клены и вязы, уже ощипанные коро
вами. Чех. Моя жизнь, III. Под наши густые, 
старинные вязы На отдых тянуло усталых 
.людей. Некр. Крест, дети, о В знач. собир. 
Орешника, березника и вязу Мой Мишка 
погубил несметное число. Крыл. Трудол. 
Медв. Вязок, з к а, м. Уменьш.„ Вйзовый 
и вязовый, а я, о е. 1. Относящийся к вязу, 
свойственный, принадлежащий ему. Вязовый 
лес. Вязовая кора. ° Вот. Вязовые и 
вязовые, ых, в знач. сущ. мн. — назва
ние семейства лиственных деревьев. 2. Сде
ланный из вяза. Вязовые [удилища] также 
хороши, но мне не случалось их употреблять.
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С. Акс. Зап. об уж. рыбы (V, 3). Старик 
лет 75 [крепостной], опершись на вязовой 
дубинке, жаждет угадать, кому судьба его 
отдаст в руки. Радищ. Пут. из Пет. в Москву. 
Медное. Вязнйк, а, м. Собир. Лес, состоящий 
из вязовых деревьев. Вязовйна, ы, ж. Обл. 
То же, что вяз. •

— Др.-русск.: вазъ; Поликарпов, Леке. 1704: 
базовый, вазовннл (в знач. вяз); Вейсманнов Леке. 
1731, л. 696: в я зов ни к — вяз; Слов. Акад. 
1789: вязнйк; Слов. Акад. 1847: в я з б к; 
Даль, Слов.: в я з й н а; Слов. Акад. 1892: вязо
вый, вязовйна, вязбвье и вязовъ ё.Вязать, вяжу, вяжешь, несов., 
перех. и неперех. 1. Перех. Стягивать, скреп
лять, обвивая веревкой или чем-либо подоб
ным; соединять узлом, связывать. [Онисим] 
ездит с молодыми ребятами убирать снопы, 
вяжет метлы, веет зерно. Тарас. Крупн. 
зверь, гл. II. По движениям баб, вяжущих 
снопы, по лицам косарей, по блеску кос видно, 
что зной жжет и душит. Чех. Степь, I. 
[Первый пристав:] Ребята! здесь Гришка! 
держите, вяжите его! Вот уж не думал, не 
гадал. Пушк. Бор. Год. Корчма наЛит. гран. 
Порванную веревку как ни вяжи, а все узел 
будет. Поел, о В образной речи. Стеснять, 
лишать свободы. И в этого [пошлого] человека 
[Мѳрича] влюбляется неглупая девушка, с хоро
шими чувствами!.. Таковы неизбежные послед
ствия самодурной системы воспитания, счи
тающей своим долгом — как можно больше 
вязать и сжимать молодую натуру и как 
можно долее оставлять ее в непроглядном 
мраке. Доброл. Темное царство (III, 434). 
Теперь, когда в покое лень, Укрыв меня в пу- 
стынну сень, Своею цепью чувства вяжет, 
И век мой тих, как ясный день.., Смотрю 
с улыбкой сожаленья На пышность бедных 
богачей. Пушк. Поел, к Юдину. [Атабалибо:] 
Вы белы, мы черны, мы просты, вы лукавы. 
Да и к чему себя нам дружбою вязать? Держ. 
Атабалибо, д. III, явл. 3. о В выражениях. 
Вязать кого-либо по рукам и по ногам. 
Любовь не дает-же права вязать человека 
по рукам и по ногам. Писем. Тыс. душ, ч. II, 
гл. 3. оВязбтьк чему, на что-либо — при
вязывать. А там расстреливайте, вяжите к 
столбу! Я ль изменюсь в лице! Маяк. Война и 
мир, Пролог. — Знай наших! — молвил он [Рус
лан] жестоко, — Что, хищник, где твоя краса? 
Где сила? — и на шлем высокой Седые вяжет 
волоса. Пушк. Руслан и Людм., V. о В я- 
з а т ь в узел — увязывать в простыню, 
салфетку, скатерть и т. п. какие-либо домаш
ние вещи, пожитки. [Старуха] возилась с по
житками бывшего жильца и ворчливо вязала 
их в один большой узел. Дост. Хозяйка, ч. II, 
гл. 3. + У стар. Вязать и решить — 
запрещать и разрешать; управлять по своему 
усмотрению, произволу. В старину земская 
полиция все была... и вязала, и решила. Бобор. 
Вас. Теркин, ч. II, гл. 35. 2. Перех. Плести 
что-либо крючком, спицами и т. п., а также 
на специальных машинах; сплетать. Вязать 
невода, сети. Вязать чулки. Вязать кру
жево. а В сундучке пестрели большие клубки 
шерсти. Варвара Сергеевна вязала сыновьям 
варежки особенным, ею изобретенным ри
сунком «ласточкой». Карав. Огни, гл. V. На 



1347 Вязать — Вязать 1348

нем [Горчакове] соломенная шляпа, вязанные 1 
из веревки туфли и полотняные гитаны. ' 
Вс. Иван. Хлопок, I. [Зоя Окоемову:] і 
Будем житъ бедно, будем работать. Я | 
для тебя на все готова. Я умею вязать, і 
умею вышивать. А. Остр. Крас.-мужч., д. II, 
явл. 8. Это были два чулка, которые по одному 
ей известному секрету Анна Макаровна сразу 
вязала на спицах, и которые она всегда тор
жественно при детях вынимала один из дру
гого, когда чулок был довязан. Л. Толст. Война 
и мир, Эпилог, ч. I, гл. 13. о В образной речи. ; 
Направился [Григорий] к зимним скирдам, 
но из опаски миновал их, долго, как заяц 
на жировке, вязал петли следов. Шолох. 
Тихий Дон, кн. III, ч. VI, гл. 17.-*- В про
сторечии. В выражениях. Вязать сказку, 
беседу — складно без затруднения говорить, 
связно рассказывать. А Савелка без устали 
сказку за сказкой вяжет и так смешно, что 
впору задохнуться со смеху. М. Горький, Испо
ведь (IX, 14). о Лыка не вяжет (о сильно 
пьяном человеке). Бригадир, весь пьяный, 
смотрит на них [стариков] из окна и лыка 
не вяжет, а Домашка-стрельчиха угольком 
фигуры у него на лице рисует. Салт. Ист. 
одн. гор., VIII. 3. Перех. и неперех. Вызывать
ощущение стягивания от вяжущего вещества 
(употр. часто безл.). Танин вяжет. Во рту 
вяжет, а В кишках [у Мишки] начало булав
ками покалывать, во рту появилась слизь, 
вяжущая губы. Невер. Ташк. — город хлеб
ный, IX. Найдете ягоду, которая рот вяжет, 
И тут же красоту, покинувшую свет, Кото
рую связал святой обет. Вяз. Логогриф. 
4. Перех. и неперех. Обладать свойством 
скрепления, склеивать. Эта известь худо 
вяжет. 5. Перех. Скреплять врубкою или 
на шипах деревянные части между собой 
(в плотничьем деле). Одни семьи., вяжут 
сундучные ящики; другие., оковывают, снаб
жают всеми приборами и продают местным 
скупщикам. Куст. пром. России, Пром, по 
обраб. дер.,. 68. Вызывать, в я з ы в а л, 
многокр. Вязывала я по сотне снопов в день.' 
Даль, Слов. Вязаться, несов. 1. Делаться 
посредством вязания на спицах, крючках или 
специальных машинах; сплетаться. А в ком
натах Дома [ветеранов сцены] весь день шла 
дружная работа', чинилось белье, вязались
теплые вещи, которые шли затем на фронт. 
Мич.-Самойл. Шестьд. лет в искусстве. Война 
и блокада. ♦ Переносно. О течении, ходе 
связной, непрерывной речи, о беседе, о 
мыслях и т. п. (обычно в отрицательном 
обороте). Не вязался разговор у Дубка с Его
ром. Вдруг Андрей, взглянув в* упор, Мол
вил: — Як тебе, Егор, с тем же разговором. 
Недогон. Флаг над сельсов., ч. II. Мысли 
плохо вязались в голове, потому что вры
вались совершенно посторонние соображения. 
Мам.-Сиб. Суд идет, II. Разговор не клеил
ся; оба чувствовали неловкость и не нахо
дили слов.. Как нарочно слова не вяза
лись, и мысли разбегались как испуганные 
зайцы. Григор. Нед. счастье, IV. о Ц выра
жениях. Дело вяжется, не вйжет- 
с я — ладится, не ладится. Дело вяжется 
плохо, плетется кое-как. Гонч. Обрыв, ч. II, 
гл. 20. 2. В просторечии. Заводить зпаком-

I ство, иметь дело с кем-, чем-либо (о неподхо-
* дящих, нежелательных отношениях). Говари- 
I вал [Чапурин] подчас приятелям: — рад бы,

бросил окаянные эти подряды, да больно уж
• я затянулся; а помирать бог приведет, 

крепко-накрепко дочерям закажу, ни впредь 
ни после с казной не вязались бы. Печер. 
В Лесах, ч. I, гл. 1. [Восьмибратов:] Неохота 
с этим делом [покупкой леса] вязаться те
перь. А. Остр. Лес, д. I, явл. 6. о В выра
жении. Вязаться не в свое дело —

I вмешиваться. — Али, давно, — говорит, — 
по тебе плетка не гуляла, что ты больно 
смела стала, — не в свое дело вяжешься? 
Л. Толст. Свечка, о В язать ся с кем- 
либо — ухаживать, иметь расположение, лю
бить. У колдуньи была уж девица, Любо 
взглянуть — молода, полнолица, Рядом с ней 
паренъ — дворовый, кажись. Знахарка девке:— 
Ты с ним не вяжись! Некр. Знахарка. 3. Со
гласоваться, быть в соответствии с чем-либо 
(употр. обычно с отрицанием). Опятъ раз
дался так не вяжущийся с этим милым, 
наивным, подернутым молодым загаром лицом, 
хриплый голос [девушки]. Сераф. Гор. в степи, 
гл. II. [Мартемьянов] опустил руку, но все 
продолжал стоятъ, задумчиво уставившись в
пространство, и это новое выражение особенно 
не вязалось с ним: обычно он всегда находился 
в ладном неторопливом движении — всегда 
говорил или делал что-нибудь. Фадеев, Поел, 
из удэге, ч. I, гл. 1. [Безумный] кричал, 
пока не выбился из сил, и наконец тихо, 
с горячими слезами, проговорил фразу, 
совершенно не вязавшуюся с предыдугцей 
речью. Гарш. Красный цветок, I. 4. Страд. 
Вязание, ь е, я, ср. 1. Связывание; плете
ние (о действии). Вязание снопов. Вязание 
веников. Вязание чулок. ° Сиделка перешла к 
столу, принялась за вязанье. Первенц. Кочу
бей, гл. 38. 2. Вязанье, вещь, сделанная 
посредством вязания. Щелкая толстыми спи
цами, Ниловна ковыряла нескончаемое свое 
вязанье.. Карав. Лесозавод, ч. II. —Как назы
вается это вязанье? — Гипюр. Купр. Поеди
нок, IV. У другого столика, при двух свечах, 
с вязаньем в руках и с болонкой на коленях, 
размещалась Евлампия Матвеевна. Писем. 
Люди сорок, годов, ч. I, гл. 15. Вйзка, и, ж. 1. 
То же, что вязание в 1-м и 2-м знач. Вязка

I снопов. Вязка плотов, о На крыльце показалась 
I невысокая дородная пожилая женщина в 
| серой шерстяной — ручной вязки — кофте. 
і Бубенн. Бел. береза, ч. I, гл. 2. 2. В просторе- 
< чии. Связка чего-либо; ряд однородных пред

метов, соединенных вместе связыванием или 
! нанизыванием. В одной руке он [Огнев] дер
' жал большую вязку книг и тетрадей, в дру

гой — толстую, суковатую палку. Чех. Ве
рочка. [Иван Федорович] заблаговременно 

і запасся двумя вязками бубликов и колбасою.
Гог. И. Ф. Шпонька.., II. Вйзаный, а я, о е. 
Изготовленный вязанием из шерсти, бумаги 
и т. п. Никита перевернул подушку холодной

I стороной вверх, лег опять и ворочался под вяза
ным одеялом, устраиваясь как можно удобнее.

' А. Н. Толст. Детство Ник. Нѳобыкн. появл. 
’ Спина матроса, в пестрой вязаной фуфайке, 
I резко выделялась на куске синевшего неба. 

Бобор. Вас. Теркин, ч. I, гл. 1. [Савельич!
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вынул из кармана длинный вязаный кошелек, 
полный серебра. Пушк. Кап. дочка, XI. 
Вйжущий, а я, ее. 1. Обладающий свой
ством стягивать, вызывающий ощущение стя
гивания; терпкий. Вяжущее лекарство.
а Пока семена •развиваются и еще не образо

вали толстой защищающей их оболочки, вкус 
плодов своим изобилием кислот и разных 
терпких, вяжущих веществ не привлекает 
животных. Тимир. Жизнь раст., 247. Саня 
отведала и терновки, менее сладкой и более 
вяжущей, чем сливянка. Бобор. Вас. Теркин, 
ч. III, гл?5. о Распространительно. Вяжущий 
вкус (чая и т. п.). 2. Обладающий свойством 
скреплять, связывать твердые материалы 
между собою (в строительном деле). Вяжущие 
вещества. Вяжущие материалы (известь, 
алебастр, цемент и т. п.). Вязанка, и, ж. 
Связка дров, хвороста, соломы и т. и. Мы 
давали Тане много советов — теплее одевать
ся, не бегать быстро по лестнице, не носить 
тяжелых вязанок дров. М. Горький, Двадц. 
шесть и одна. Вязанки хворосту не даст 
[лесник] утащитъ; в какую бы ни было пору, 
хоть в самую полночь, нагрянет, как снег 
на голову. Тург. Бирюк. Худая вязанка лучше 
доброй горсти. Поел. Вязаночка, уменъш. 
Вйзанка, и, ж. В просторечии. 1. Вязаный 
шерстяной предмет (жакет, свитер и т. п.).
2. Вязанки, но к, мн. (ед. вязанка, и, 
ж.). Вязаные рукавицы, варежки. «Вйзенки 
и вязанки, н о к, мн. (ед. в я з е н к а 
и в я з ё нк а, и, ж.). В просторечии 
и обл. То же, что вязанки. Маланья ночь 
не спит: то богатым бабам пряжу прядет, 
то мужикам вязенки из шерсти вяжет, и 
мучицы и соль заработает. Леек. Маланья — 
гол. бар. Еще не было шести часов утра, 
как овсовские ученики уже сбирались в класс, 
отыскивая в сундуках и под кроватями книги, 
сапоги, фуражки, вязенки. II. Усп. Декалов, 
VI. Вязальный, а я, о е. 1. Относящийся 
к вязанию, служащий для вязания. Вязаль
ная машина. Вязальная игла. Вязальное про
изводство. а Вязальные спицы быстро шевели
лись в ее [Арины Мих.] руках; шарф поспевал 
за шарфом. Салт. Пестрые письмѣ, IV. 
2. Устар. Изготовленный вязанием. Вязаль
ные изделия. Вязальщик, а, м.\ вязальщица, 
ы, ж. Человек, занимающийся вязанием или 
связыванием чего-либо. Вязальщик снопов. Вя
зальщица чулок, о Проходит пять минут, и 
косари подняли косы вверх. Вязальщики довязы
вают последние снопы и относят их в сторону. 
Макаренко, Педаг. поэма, ч. III, гл. И.

— др.-русск.: пАзатн; ср.-русск.: казднй; 
Поликарпов, Леке. 1704: raws, rawsca, кАзка, 
RABtHh, RA3dHk, rabJt€ak: Росс. Целлариус 1771, 
с. 87: вяз й т ь, в я з й и к а; Нордстет, 
Слов. 1780: вязаться, в я з ё л ыц и к, вя
зание, вязанный, вязёный, вяз ея, 
вязь; Слов. Акад. 1789: вяжущий (в 1-м 
знач.), вязаница, вязапь, вязтй, в я з ё
н и е, вязальный, вязанки, вязе
ницы; Слов. Акад. 1806: вязаночка, вя
заный, вязье, вязанье и вязенье; 
Соколов, Слов. 1834: вязеница, вязёние; 
Слов. Акад. 1847: вязальщица, вязбй, 
вязчик; Даль, Слов.: в я з ы ъ а і ь, в я зенка, 
вьзёнка, вяз очка, вязу ш к а; Слов.

43*

Акад. 1892: вязанъ, вязок, вязочник, 
вязьбй. — Ср.: вязнуть, ввязывать, 
2. Вывязывать, довязывать, завязы
вать, извязывать, навязывать, над
вязывать, обвязывать, отвязывать, 
перевязывать, повязать, привя
зать, привязывать, развязывать, 
связывать, увязывать.

БЯЗѲЛЬ, з е л я, м. и з е л и, ж. Название 
растений сем. бобовых, с бело-розовыми цвет
ками, собранными головкой: горох полевой, 
красный буркун, горох журавлиный и др. 
(бот.). [Казак] страстно любит свою степъ 
с этими красными пятнами вязели, с тихими 
извилистыми речками. Корол. У казаков, IX.

— Слов. Акад. 1789: вязель, л.; Даль, 
Слов.: вязель, ж.; Слов. Акад. 1892: вязель, 
м. и ж.Вяземский, а я, ое. о Вязем
ский пряник — сорт мелких пряников, 
в форме кирпичиков с прослоем фруктовой 
начинки, изготовлявшихся первоначально 
в г. Вязьме. Рассыпал [Роман Яковлев] на 
столе вяземские пряники. Федин, Анна Тим., II.

— Слов. Акад. 1793: вяземской пряник.Вязйга, и, ж. Спинная струна (хорда) 
красной рыбы, употребляемая в пищу. Изо
бильна была предложенная трапеза на уте
шение иноков: икра паюсная, стерлядь вислая, 
вязига в уксусе.., ерофеичу графинчик, вино- 
гродненького бутылочка. Печер. Гриша. Да 
кулебяку сделай на четыре угла.. В один угол 
положи ты мне щеки осетра да вязиги, в дру
гой гречневой кагиицы, да грибочков с лучком, 
да молок сладких. Гог. Мертв, души, т. II, 
гл. 3 (испр. ред.). Вязйговый, вязйжный, 
прил. Вязйговый пирог. Вязйжник, а, м.; 
вязйжшща, ы, ж. Человек, приготовляющий 
илп продающий вязигу, о Любитель или лю
бительница вязиги.

— С иным написанием: визига (Слов. Акад. 
1892). — Ср.-русск.: казнгд; Поликарпов, Леке.. 
1704: RABHra; Даль, Слов.: вязйговый, в я-* 
з и ж н ы й, в я з й ж н и к, в я з й ж п и ц а.Вязнуть, ну, нешь; прош. вяз, 
ла, л о и вязнул, ла, л о, несов., 
неперех. 1. Погружаться во что-либо топкое, 
зыбучее, вязкое, лппкое, сыпучее; двигаться 
с большими усилиями по грязи, глине, снегу, 
песку и т. п. В степи гуляла метель.. След 
постепенно терялся, колеса вязли в сугробе, 
с визгом вращались на месте.. Бабаев. Кава
лер Зол. Зв., кн. II, гл. 23. Дождь полил 
ручьями. Я поехал шагом и скоро при
нужден был остановиться: лошадь моя вязла, 
я не видел ни зги. Тург. Бирюк. До Ельца 
дороги ужасны. Несколько раз коляска моя 
вязла в грязи, достойной грязи одесской. Пушк. 
Пут. в Арзр., І.о Образно. Легко ли?., 
выучить наизусть эти стихи [Тредиаков- 
ского], в которых вязнет язык, как будто 
едешь на ленивом осле по грязным улицам! 
Лажечн. Лед. дом, ч. I, гл. 8. Переносно. 
Чей-то хриплый, надсадный голос., до тош
ноты вязнет в ушах. В. Некр. В окоп. Ста
линграда, ч. I, 7. Не пламень, не перун Меня 
убил; нет! вязну средъ болота; Горою давят 
нужды и забота. Кюхельбекер, Лиц. годовщ. 
19 окт. 1838 г. ♦ Устар. С трудом выбираться 
из тесноты, из непроходимой чащи леса 
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и т. п. 2. Застревать в зубах (о пище). Мясо 
вязнет в зубах. ♦ Переносно. Ему, должно 
быть, трудно было говорить: слова как-то 
вязли у него в зубах. М. Горький, Мальва. 
Дух твой ленив, и в зубах вязнет твое слово 
Не забавно, не красно, не сильно, не ново.. 
Кантем. Сатиры, IV. 3. В просторечии. При
ставать к кому-либо, надоедать. Вйзкий, а я, 
ое; зок, зка, о; сравн. ст. вязче.
1. Топкий. Стояла оттепель, снег стал вязок 
и даже на утоптанной дорожке проваливался 
след. Леон. Барсуки, ч. III, гл. 18. На вязком 
берегу, в густой траве, стояли по колени 
в тине два буйвола. Гонч. Фрег. Палл., т. I, 
гл. 5. Сонмы Моголов устремились на Литву..; 
одни дремучие леса и вязкие болота могли 
спасти жителей; города и веси исчезли. 
Карамз. И. Г. Р., т. IV, гл. 2. 2. Тягучий, 
липкий, клейкий. Долина реки завалена боль
шими камнями, промежутки между которыми 
заполнены вязкой глиной. Арсен. В горах 
Сихотэ-Алиня, гл. 13. ♦ Переносно. [Хозяин] 
продолжал снисходительно, вязким голо
сом, все более пьянея: — Ты одного человека не 
прокормишь, а я кормлю — сорок! Захочу — 
сотню буду кормить! Вот — ум! М. Горь
кий, Хозяин (XII, 184). 3. То же, что вяжу
щий в 1-м зиач. Чинно и молча, в прикуску, 
пьют густой и вязкий, обжигающий чай. 
Леон. Барсуки, ч. I, гл. 3. На языке дает 
[земля] вкус горький, кислый или вязкий. 
Радищ. Опис. моего влад. (II, 376). Вйзко, 
нареч. И когда он [ямщик] заберет вожжи, 
все расступятся и тройка или пятерка по
мчит что есть мочи, но скоро утомится: 
снег глубок, бежать вязко. Гонч. Фрег. Палл., 
т. II, гл. 9. а В знач. сказ. Перед завтраком 
мы пошли купаться; с первого шага в воду 
нога моя стала вязнуть, и я скорее вышел 
на берег. — Что с вами? беспокойно спросил 
Дружинин? — В пруду вязко. Григор. Литер, 
восп., XIII. Вйзкость, и, ж. У нас в руках 
[после долгого промывания водой] очутится 
уже не тесто, а комок вещества серовато
белого цвета, липкого и тягучего, как резина 
или кожа. Это так называемая клейковина, 
та составная часть муки, которая сообщает 
тесту его вязкость. Тимир. Жизнь раст., 96. 
Что до вязкости его надлежит, то из одного 
золотника серебра можно 60 аршин проволоки 
вытянуть. Ломон. Первые оси. металлургии, 
ч. I, гл. 1, § 3. Вйзкостный, а я, о ѳ. 
Обладающий вязкостью. Вязковатый, а я, 
о е; ват, в 4 т а, о. В просторечии. Не
сколько вязкий.

— Ср.-русск.: вазнБтн; Поликарпов. Леке. 1704: 
8азн$, вАзкін (в знач. очень узкий), вазксэ; 
Нордстет, Слов. 1780: вязкий (во 2-м знач.), 
вязкость; Слов. Акад. 1789: вязкий (в 1-м 
знач.); Даль, Слов.: вязковатый, вязйло. — 
Ср.: др.-русск. вазнтн — вязнуть, погрязать. — 
Ср/ вязйть; 2. завязать, навязать, 
увязать.Вязь, и, ж. 1. Причудливый узор из 
переплетающихся или вяжущихся между 
собою линий (в орнаментальной живописи, 
лепных украшениях и т. п.). о- Прием 
убористого, вычурного старинного письма, 
при котором некоторые буквы соединяются 
в одно начертание; подражание старин

ному письму, характерной чертой которого 
является сплетение букв и слов. В южно
славянских рукописях XIII—XIV вв. впервые 
появляется в заглавиях «вязь», т. е. соеди
нение двух или более крупных букв в одно 
целое или помещение одной буквы, написан
ной мелко, как бы внутри другой сосед
ней, написанной крупно. Собол. Слав.-русск. 
палеогр., I, 52. Приятели# возвратясь к себе 
в номер, нашли там карточку с загнутыми 
углами и с именем Ситникова, на одной сто
роне по-французски, на другой — славянской 
вязью. Тург. Отцы и дети, XII. 2. В просто
речии. Вязка, вязание. Снопы крупной вязи. 
Вязь крепкая, слабая (о снопах). Снопы шести-, 
семичетвертной вязи. 3. У стар. Гирлянда цве
тов или древесных ветвей. Вязью роз Перевей 
эту роскошь и смоль их [девушек] волос. Надсон. 
Позабытые шумным их кругом.. [Пастух:] Це
лые ветви, Розами пышно облитые, словно роги 
торчали, Дико из вязей венка многоцветного, 
чуднобольшого. Дельв. Конец зол. века. 
о Образно. Над бухтой, над неподвижной 
гладью воды, в зардевшем воздухе серебристой 
вязью закружились чайки. Нов.-Прибой, Цу
сима, кн. I, ч. IV. 4. В просторечии. Вязкое, 
болотистое место, топь.

— Ср.-русск.: вазе (в 1-м и 3-м знач.); Слов. 
Акад. 1789: вязь (в 4-м знач.); Слов. Акад. 
1847: вязь (в 1-м, 3-м и 4-м знач.); Слов. Акад. 
1892: вязь (во 2-м знач.). .Вякать, а ю, а е ш ь, несов.; вйкнуть, 
ну, н е ш ь, сов., неперех. В просторечии 
и обл. 1. Отрывисто лаять, тявкать (обычно 
о собаках). Неохотно лаяла на пчельнике 
собака: вякнет, — и ничего не слышно. Н. Усп. 
Сел. аптека, IV. о Распространительно. В пол
день у подъезда вякнул автомобильный рожок. 
Шолох. Тихий Дон, кн. I, ч. III, гл. 23. 
о О перепелах. Перепел вякает или вава- 

кает — голосисто кричит ва, вявя. Даль, 
Слов. 2. Говорить попусту, болтать вздор, 
пустяки; читать вслух невнятно, запинаясь. 
С воли доносится скрип тяжело нагруженной 
телеги. — Хлеб с поля свозят, — отмечает 
Кривой [арестант]. — Не вякай ты о своем 
поле! Ляшко, Пятая кам., IV. Вор бросился 
бухать в ноги то тому, то другому. Нет, 
поздно. Староста дал ему в спину, чтоб 
попусту не вякал. Н. Усп. Хор. житье. 
3. Издавать слабые звуки, охать, стонать. Вй- 
канье, я, ср. В мигающей мгле стоял мелкий, 
злобно боязливый смешок да беспомощно-жал
кое вяканье [новорожденного]. Сераф. Гор. 
в степи, VI.

— Вейсманнов Леке. 1731, л. 366: вякать, 
л. 370: вяканье; Нордстет, Слов. 1780: вяк
нуть, вякать, вяканье, в я к £ н.Вялить, лю, лишь, несов., перех. 
Подсушивать на ветру, на солнце или искус
ственным путем для сохранения впрок или 
для иных целей (обычно о мясе и рыбе). 
Мы, бывало, с отцом наловим сетью ей [ба
бушке] рыбы, насолим сигов, а щук отец 
выпотрошит, распластает и развесит на 
солнце вялить жёлтое и прочное щучье мясо. 
Пришв. Падун (Моя страна, с. 421). Говядину 
вялят на солнце они [буряты], Да греются 
чаем кирпичным. Нѳкр. Русск. женщ., ч. II, 
гл. 5.оВйлить плоды, овощи, грибы 
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и т. п. — слегка подсушивать. Генерал решил 
в трубе вялитъ яблоки, чтобы всю зиму кор
митъ рабочих компотом. А. Н. Толст. Чу
даки, IX. Вйлиться, и т с я, несов. 1. Под
сушиваться под действием солнечных лу
чей, ветра и т. п.; провяливаться (о рыбе, 
мясе и т. п.). Грибы вялятся на открытом 
воздухе на солнце. 2. Страд. Вйление, ь е, я, 
ср. Вот, господа, с дорожки позвольте попод- 
чиватъ... Рыбки? своего вяленья, изволъте-косъ 
покушать! Гл. Усп. Койчіро-что, X, 3. Вйле- 
ныіі, а я, о е. 1. Подвергнувшийся про
цессу вяления. Я там привез вяленой 
воблы, очисти ее и нарежь тоненькими 
ломтиками. .. Мам.-Сиб. Ок. господ, X. 
В лавочках, у открытых дверей, расположены 
припасы на показ: рыбы равных сортов и ви
дов — вяленая, соленая, сушеная, свежая. 
Гонч. Фрѳг. Палл., т. II, гл. 2. 2. В просто
речии. В шуточном выражении. Пареный да 
вяленый — ослабевший, обессилевший. 
Старичонко в стаде прыгает За савраской, 
— длинен, вял.. — Эх, ты, пареной да вяле
ной! Где тебе его поймать? Потерял сапог-то 
валяной, Надо новый покупать! Некр. Коро
бейники, IV.

— Поликарпов, Леке. 1704: калю, кЛденіе, вЛлснын; 
Слов.'Акад. 1789: вялиться. — Ср.: вялый.Вялый, а я, о е; вял, ла, о.
1. Увядший, поблекший; потерявший све
жесть, твердость, упругость. Вялая репа, 
морковь. Вялое яблоко, о Чудесные помидоры, 
так горячо и лакомо блестевшие в тени вялых 
листьев на огородах, здесь [на пристани] 
были упакованы в тысячи однообразных ре
шетчатых ящиков. Катаев, Белеет парус.., 
гл. 6. [Бабы] навязчиво предлагали пасса
жирам вялую малину. Купр. Одиночество. 
В большое старое окно виден сад, дальше 
кусты густо цветущей сирени, сонной и вялой 
от холода. Чех. Невеста, II. Я спросил са
лату, но мне подали вялую траву, облитую 
уксусом. Карамз. Письма русск. пут. (V, 168).
♦ Переносно. Лишенный живости, бодрости; 

малоподвижный (о человеке и других живых 
существах). Лишенный книг, я стал вялым, 
ленивым, меня начала одолевать незнакомая 
мне раньше болезненная забывчивость. М. Горь
кий, В людях, IX. Лаврецкий обошел все 
комнаты, и к великому беспокойству старых, 
вялых мух с белой пылью на спине, неподвижно 
сидевших под притолками, велел всюду 
открытъ окна. Тург. Двор, гнездо, XIX. 
Эта холодная, равнодушная, вялая, по-вашему, 
девушка любила вашего друга: оттого она 
не вышла замуж и не выйдет. Тург. Яков 
Пас., III. Вял на словах, а на деле еще вялее. 
Поел. о Переносно и образно. Вялая 
зима — мягкая зима. Зима была вялая, без 
морозов, с мокрым снегом; под крещенье, 
например, всю ночь ветер жалобно выл по- 
осеннему, и текло с крыш. Чех. Учит, слов., II.
♦ Бесцветный, тусклый; безжизненный. По

тянулся [для Степана Влад.] ряд вялых, 
безобразных дней, один за другим утопающих 
в серой, зияющей бездне времени. Салт. Госп. 
Гол., I. Ребенок тут, подле маменьки: 
он вглядывается в странные окружающие 
его лица, вслушивается в их сонный и вялый 
разговор. Гонч. Обломов, ч. I, гл. 9. Я про

чел ее [повесть] — все это, знаете, так 
вяло, бесцветно, ужаснейшие длинноты; 
художественности никакой. Григор. Просел, 
дороги, ч. I, гл. 22. 2. Устар, и обл. То же, 
что вяленый. [Митрополит] во время обеда, 
часто подвигая к себе разные с вялою рыбою 
блюда, провозглашал: что его «мать с мало
летства вялою рыбою закормила» и потому 
он до нее великий охотник. Добрынин, Ист. 
нов.., § 19. Вйло, нареч. В нем [Коновалове] 
точно погасло что-то; он работал медленно 
и вяло, связанный своими думами. М. Горький, 
Коновалов. На иных [срубленных осинах] 
листья еще зеленые, но уже мертвые, вяло 
свешивались с неподвижных веток. Тург. 
Касьян с Крас. Мечи. За что Ликаста осу
ждают, Что вяло пишет он? .Им издан только 
Сон: Когда же складны сны бывают? 
И. Дмитр. Эпиграммы, II. Вйлость, и, ж. 
Отсутствие жизненности, бодрости, свежести, 
упругости в ком-, чем-либо. Вялость муску
лов. о Если случается, что у меня гости 
и что они не придают своего направления 
разговору, у меня тотчас является унылость 
и вялость, скука и тоска. Черныш. Дневник, 
II, 153. Все существо его [старика], казалось, 
насквозь проникнуто было вялостью и бесси
лием. Григор. Рыбаки, I. ♦ Переносно. В поэ
тических произведениях древних книжников 
господствует вялость, мертвенность, отвле
ченность, отсутствие всякой поэзии. Доброл. 
О степ. уч. нар.. (I, 650). —Ваш Вяземский 
прямой поэт; Он ищет простоты, но про
стоты прекрасной, И вялости в его стихах 
признака нет.. Жук. Письма к Вяз.. (I, 429).
о Мед. Вялость кишек — ослабле

ние их нормальной деятельности. = Фотогр. 
Вялость негатива — неотчетливость, мо
нотонность негатива.

— Ср.-русск. (XV в.): валын (во 2-м знач.); 
Поликарпов, Леке. 1704: вааын (в 1-м знач.), 
кЛлсстк; Росс. Целлариус 1771, с. 88: вялый; 
Нордстет, Слов. 1780: вялость, вялова
тый. — Ср.: вялить.Вявуть, ну, н ѳ ш ь; прош. в я л, 
ла, л о и вянул, ла, л о; прич. прош. 
действ, вянувший, несов., неперех.1. Увядать, лишаться свежести (о растениях). 
Равновесие нарушается, когда растение испа
ряет более, чем получает, — тогда оно вянет. 
Тимир. Жизнь раст., 190. Ветер одежду зеле
ную С дерева рвет, Все в эту пору студеную 
Вянет и мрет. Доброл. Осень (III, 110). 
о В образной речи. Тускнеть, о Радость, ум, 
чувство и т. и. вянет, в й н у л и т. п. 
Основываясь на драматических произведениях 
Островского, Добролюбов показал нам в русской 
семье то «темное царство», в котором вянут 
умственные способности и истощаются свежие 
силы наших молодых поколений. Писар. Мотивы 
русск. драмы (III, 275). о В сравнении. Амур 
ужели не заглянет В неосвященный свой 
приют? Твоя краса, как роза, вянет; Минуты 
юности бегут. Пушк. Плат. люб. о В выра
жении. Уши вянут — не хочется, про
тивно слушать (о нелепых, неприличных 
и т. п. словах, выражениях). Ты ведь иногда 
такое ляпнешь, что уши вянут! Чех. Роз. 
чулок. [Евлалия:] Болтаем глупости, от ко
торых уши вянут. А. Остр. Невольницы. 
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д. I, явл. 9. Все только слушают его, разинув 
рот, Хоть он [Мешок] такую дичь несет, 
Что уши вянут. Крыл. Мешок. 2. Переносно. 
Лишаться сил, бодрости, здоровья; угасать 
(о физическом состоянии человека). Все 
быстрее вянет этот большой, складный парень 
(Авдей Никин], снедаемый каким-то червем. 
М. Горький, Лето (X, 57). Он [Мцыри] 
страшно бледен был и худ, И слаб, как 
будто долгий труд, Болезнь иль голод испы
тал. Он на допрос не отвечал, И с каждым 
днем приметно вял; И близок стал его конец, 
Лерм. Мцыри, стр. 2. -©► О душевном состоя
нии, настроении. Мне стало его [Долбежпи- 
кова] как-то ужасно жалъ и захотелось разу
знать наконец, что такое происходит в этом 
человеке, отчего он расцветает и отчего вянет. 
Гл. Усп. Нов.’ врем.., VI, I. — Родимая! 
твердил он ей [Изяслав Рогнеде], Ты всё 
печальна, ты всё вянешь: Когда же будешь 
веселей, Когда грустить ты перестанешь? 
Рылеев, Рогнеда.

— Поликарпов. Леке. 1704: kahS; Росс. Цел- 
лариус 1771, с. 88: вянуть. — Ср.: вялый, 
завядать, увядать.Вятичи, ей, мн. (ед. вятич, а, м.).1. Истор. Восточно-славянское племя, вошед
шее в состав русской народности. Северяне, 
Радимичи и Вятичи уподоблялись нравами 
Древлянам. Карамз. И. Г. Р., т. I, гл. 3.
2. Название жителей, уроженцев гор. Вятки 
(ныне гор. Кирова), бывшей Вятской губер
нии (ныне Кировской области). — А все же 
мы направим за ними [семьями] людей, — 
сказал Мещеряков, улыбнувшись. — В Киров
скую область поедут моряки-вятичи, побы
вают и у себя дома. Первенц. Огн. земля, 
гл. 12. Вятичи нередко сильно тоскуют по 
своей родине. Даль, Отставной.

— Др.-русск.: катнчн (в 1-м знач.); Слов. Акад.
1892: вятичи. •ВятКа, и, ж. 1. Лошадь особой породы, 
малорослая, но плотная, широкогрудая (вы
веденная в пределах Вятской губ., XVIII в.). 
У нас у всякого кучера с форейтором были 
шестерики и все разных сортов: вятки, ка
занки, калмыки, . битюгские, донские, — все 
ото были из приводных коней, которые по 
ярмаркам покупались. Леек. Оч. стран
ник, II. На дороге попалась мне тележка, 
запряженная парой лихих, до самых ушей 
забрызганных вяток. Тург. Пунин и Баб., II.2. Название сорта озимой ржи. Для районов 
с большим снеговым покровом принятъ к раз
множению сорт озимой ржи «вятка» и мест
ные высокоурожайные сорта. Собр. постан. 
и расп. правит. СССР 1939, № 3, ст. 16.
3. Название гармоники (музыкального ин
струмента), изготовляемого в г. Вятке. Вйт- ский, а я, ое. Вятская лошадь — 
то же, что вятка. Прикажете ль лошадок 
вятских Четверку вам в конюшню свесть? 
Пушк. Куплеты (I, 616). о В сравнении. 
Взглянул он [Чичиков] на его [Собакевича] 
спину, широкую, как у вятских приземистых 
лошадей, и на ноги его, походившие на чу

гунные тумбы. Гог. Мертв, души, т. I, 
гл. 5.

— От географического названия реки Вятки.— 
Слов. Бурнаш. 1843: вятка; Богданов, поел. 
1741, с. 45: вятка.

1. Вяха, и, ж. Обл. Название растения 
сем. зонтичных, сходного с болиголовом 
(также веха, чаще — вех).

— Слов. Акад. 1789: вяха.
2. Вяха, и, ж. Устар, и обл. Удар,

затрещина. На кабаке Борея Эол ударил 
в нюни [губы]. От вяхи той бледнея, Борей 
вино и слюни Из глотки источил. Держ. 
Жел. зимы. Ошибка, промах. Говорят 
также про себя или другого, в случае ошибки: 
«Какую вяху дал». С. Акс. Зап. руж. ох.. 
(VI, 294). f

— Слов. Акад. 1847: вяха.. Вяхирь, я, м. 1. Зоол. Представитель 
особой породы голубей. То же, что витютень. 
Вяхири прилетают весною не рано, почти 
всегда во второй половине апреля. С. Акс. 
Зап. руж. ox.. (VI, 295). 2. В просторечии. 
Вялый, неповоротливый, нерасторопный или 
несообразительный, неразвитый человек. 
«Экой вяхирь» или «витютин», говорят про 
человека вялого или несметливого. С. Акс. 
Зап. руж. ox.. (VI, 294).

— Соколов, Слов. 18В4: вяхирь (в 1-м 
знач.).Вящший, а я, ее. 1. Больший, 
наибольший, пущий. Устар, о В выраже
ниях. Для вящшей аккуратности, для 
в я щ ш е г о сходства, к вящшему со
жалению и т. п. Для вящшей убедительности 
он тыкал мне пальцем в грудъ и тряс меня 
за плечо, а, в особенно сильных местах, нале
зал на меня всей тушей. М. Горький, Мой 
спутник, VII. [Калиновича] ожидали точно 
те же дрожки, на которых он, год назад, 
делал визиты и с которых, к вящему их 
безобразию, еще зимой „какие-то воришки сре
зали и украли кожу. Писем. Тыс. душ, ч. II, 
гл. 2. 2. Устар. В стилизованной речи. Выс- 
шпй, главный, знатный (о людях в сословных 
отношениях). [Фома к толпе:] Вы вящшие, 
и вы, простые люди! Ужели вы поверите ему 
[посаднику]? А. К. Толст. Посадник, д. III. 
Площадь. Ярослав отправился ко Пскову; 
но Псковичи не пустили его: в городе 
распространилась вестъ, что он хочет пере
ловитъ вящших мужей, — коноводов против
ной себе партии. Костом. Сев.-русск. наро- 
допр., 259. Вйіцше, нареч. Устар. Как только 
высунулся я из калитки на улицу, надобно 
было по данному сигналу Начатъ стрелять, 
а что того еще вяще, то из самой той пушки, 
которая стояла подле той калитки и не далее 
от меня как на саженъ. Болот. Записки, I, 50.

— С иным написанием: вящий, вяще 
(примеры см. выше). —- Церк.-сл. и др.-русск.: 
КАфНН, КАфКШНН, КНЧКШНН, КАТШНН, ВАфе, КАШТе, 
кАфмш, киче; Поликарпов, Леке. 1704: кАфшій, 
кАфше; Слов. Акад. 1847: в я т щ и й; Даль, Слов.: 
вящий, в я щ е.



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОЛКУЕМЫХ СЛОВ
1. В (буква, согл. звук) 5
2. в (предлог) 5
3. в (приставка) 19 
вайл 19
ва-бЫнк 19 
вёбик 20 
вёбильщик 19 
вЫбить 19 
вавилбн 20 
вавилбяский 20 
вавилбны 20 
вавилоняне 20 
вавилонянин 20 
вавилбнянка 20 
вагЫ 21 
ваггоп 22 (справ.) 
вагон 21 
вагонетка 21 
вагбнный 21 
вагоно... 22 
вагоновожатый 22 
вагонооборбт 22 
вагоноремонтный 22 
вагоностроительный 22 
вагончик 21 
вагранка 22 
вагранковый 22 
ваграночный 22 
вагрЫнщик 22 
вадемекум 22 
вйжи, важ 22 
вёживать 22, 505, 566 
выживаться 505 
важнёцкий 25 
важничанье 25 
важничать 25 
вбжно 24 
важность 24 
вЫжный 22 
вЫза 26 
вазелин 26 
вазелиновый 26 
вЫзовый 26 
вазбн 26 
вазочка 26 
вайя 26 
вайделбт 26 
вайделотка 26 
вайделбты 26 
вЫйя 26 
вакЫнсия 26 
вакантный 27

ваканция 27 (справ.) 
вакЫции 27 
вакационный 27 
вакация 27 
вакса 27 
ваксить 28 
вакситься 28 
вакуоль 28 
вакуоля, ваксола 28 
вЫкуум 28 
вакуум..., вЫкуум- 28 
вакуумный 28 
вЫкуумщик 28 .
вакуумщица 28 
вакхальный 29 
вакханалия 28 
вакханЫльный 28, 29 
вакхЫнка 29 
вакхический 29 
вакцина 29 
вакцинация 29 
вакцинировать 29 
вакцинный 29 
вал 29, 31 
валаамов 31 .
валандаться 32 
валансьён 32 
валансьенский 32 
валгЫлла 32 
валежина 38 
валежник 32, 38 
валежник 38 
валёк 32 
валенец 33 
вЫленки 32 .
валенок, вЫленка 32 
вЫленонек 33 
валёнтность 33 
... вал битный 33 
валенцы 33 
вЫленый 33, 43 
валериЫна, ввалерьяна 33 
валерианка, валерьянка 33 
валериановый, валерьяновый 33 
валёт 33 
валёц 34, 41 
вёливать 34, 36, 44 
вёлик 30, 31, 34 
валить 34, 35, 38, 45 
валиться 34, 36 
вЫлка 35, 37, 38, 45 
вёлкий 37

валкйрия 38, 40 
вЫлко 38 
валковый 31 
вЫлкость 38 
валовбй, валовый 38, 39 
валок 30, 31 
валтбрна 39 
валторнист 39 
валуй 39 
валун 39 
валунный 39 
вЫлух 39 
валушок 39 
вальдшнёп 40 
валькирия 40 
валькбвый 32 
вальнуть 34, 36, 40, 44 
вальпургиева ночь 40 
вальс 40 
вальсировать 41 
вальцовЫние 41 
вальцовать 41 
вальцовЫться 41 
вальцбвка 41 
вальцбвочный 41 
вальцовщик 41 
вальцовщица 41 
вальцбвый 41 
вальцы, вальц 41 
вальяжно 42 
вальяжность 42 
вальяжный 41 
валюта 42 
валютный 42 
валютчик 42 
валяльный 45 
валяльня 45 
валяльщик 45 
валяльщица 45 
валяние 45 
валять 42, 45 
валяться 44 
вампир 45 
вампука 46 
ванЫдневый 46 
ванЫдий 46 
вандёл 46 
вандализм 46 
Вандёя 46 
ванилин 47 
ванилиновый 47 
ваниль 47 •
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ванильный 47 
вённа 47 
вённая 48 
ванночка 48 
вённый 48 
вёнты, вёнта 48 
вёнька 48 
ванька-встанька 48 
вар 49 
... вар 49 
варёкушка 49 
вйрвар 49 
варваризм 51 
вёрварка 50 
варварски 51 
варварский 51 
варварство 50 
варгён 52 
варганить 52 
вёрево 52, 56 
варежки, варежка 52 
варенёц 52, 56 
варение 55 
... варение 49 
варёники, варёник 52, 56 
варёное, вёреное 55 
варёный 55 
варёнье 52, 55 
варёньице 56 
вёрешки 52 (справ.) 
вариёнт 52 
вариационный 53 
вариация 52 
вёривать 55 
варйлыцик 56 
варить 54 
вариться 55 
вёрка 56 
вёркий 56 
варнёк 57 
вёрница 57 
варничный 57 
... вёрня 49 
вёрочный 56 
варфоломёевский 57 
варшавянка 57 
варьирование 54 ' 
варьировать 53, 58 
варьироваться 53 
варьянт 52, 58 
варьяция 52 
варяги, варяг 58 
варяжский 58 
василёк 58 
василёчек 58 
василиск 58 
василькёвый 58 
васисдёс 58 
вассёл 59 
вассёльный 59 
вассёльский 59 
Вёська 59 
вёта 59 
ватёга 60 
ватёжка 61 
ватёжник 61 
ватёжный 61 
ватажбк 61 
вётер 61, 62 
вётер..вётер- 61

! ватер-клозёт 61 
ватер-клозётный 61 
ватерлиния 61 
вётер-машйна 62 
вётерный 62 
ватерпёс 62 
вётер-поло 61, 62 
ватерпбльный 62 
ватерпр^Ф 61, 62 
вётерщик 62 
вётерщица 62 
ватин 60, 62 
вётка 60 
вётман 62 
вётмановский 62 
вётманский 62 
вётник 60, 62 
вётный 60 
вёточный 60 
ватруга, ватруха 63 
ватрушечка 63 
ватрушечный 63 
ватрушка 62 
ватт 63 
... ватт 63 
вёттный 63 
ватт-секунда 63 
ватт-час 63 
вёФельница 63 
вёФельный 63 
вёФельщик 63 
вёФельщица 63 
вёФля 63 
вахлёк 63, 64 
вахлётчина 64 
вахлёцкий 64 
вахлёчина 64 
вахлёчка 63 
вахлять 64 
вёхмистерский 64 
вёхмистр 64 
вёхмистрский 64 
вёхта 64 ’
вахтё 65 
вёхтенный 65 
вёхтер 65 
вёхтерский 65 
вахтбвник 65 
ваш, вёша, вёше 65 
вёшгерд 67 
вёшество 67 
вёя 26 (справ.) 
ваяльный 68 
ваяние 67 
вёянье 68 (справ.) 
ваятель 68 
ваятельный 68 
ваять 67 
вбегёть 68 
вбежёть 68 
вбивёние 69 
вбивёть 68 
вбивёться 69 
вбирёть 69 .
вбирёться 70 
вбить 68, 70 
вбйться 69 
вблизй 70 
вблизь 70 
вбок 70

вбрёсывать 71 _ 
вбрёсываться 71 
вброд 71 
вбросёть 71 
вбрбсить 71 
вбрбситься 71 
вбухать 71 
вбухаться 71 
вбухнуть 71 
ввёливать 71 
ввёливаться 72 
ввалить 71 
ввалйться 72 
введёние 72, 81 
ввезти 72, 82 
ввек 72 
ввергёть 73 
ввергёться 73 
ввергнуть 73 
ввёргнуться 73 
ввержёние 74 
ввёрзить 74 
ввёрзиться 74 
ввёрить 74, 77 
ввёриться 77 
ввернуть 74 
ввернуться 75 
вверстёть 74 
ввёрстывать 74 
ввертёть 74 
ввёртывание 75 
ввёртывать 74 
ввёртываться 75 
вверх 75 
вверху 76 
ввёрчивать 75, 7/ 
ввёрчиваться 75 
вверять 77 
вверяться 77 
ввестй 78, 79 
ввестйсь 81 
ввечеру 78 
ввивёние 78 
ввивёть 78 
ввивёться 78 
ввиду 78 
ввинтйть 78 
ввинтйться 78 
ввйнчивание 79 
ввйнчивать 78 
ввйнчиваться 78 
ввить 78, 79 
ввйться 78 
ввод 81 
вводйть 79 
вводйться 81 
ввбдный 82 
ввоз 83 
ввозить 82 
ввозйться 82 
ввбзка 83 
ввозное 83 
ввбзный 83 
вволёкивание 83 
вволёкивать 83 
вволёкиваться 88. 
вволочь 83 
ввблю 83 
ввблюшку 83 
вворёчивание 84
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вворачивать 84 
вворачиваться 84 
вворотить 84 
ввосьмеро 84 
ввосьмербм 84 
в-восьмых 84 
ввысь 84 
ввязать 84, 85 
ввязаться 85 
ввязка 85 
ввязнуть 84 
ввязочка 85 
ввязывание 85 
ввязывать 85 
ввязываться 85 
вгиб 86 
вгибание 86 
вгибать 85 
вгибаться 86 
вгладь 86 
вглубь 86 
вглухую 86 
вглядеться 86 
вглядывание 87 
вглядываться 86 
вгнездиться 87 
вгон 88 
вгонка 88 
вгонять 87 
вгоняться 88 
вгорячах 88 
вгрызаться 89 
вгрызться 89 
вгустую 89 
вдаваться 89 
вдавить 90 
вдавиться 90 
вдавлёние 90 
вдавленный 90 
вдавливание 90 
вдавливать 90 
вдавливаться 90 
вдавлина 91 
вдалбливание 91 
вдалбливать 91 
вдалбливаться 91 
вдалекё 91, 92 
вдали 91 
вдаль 91 
вдаться 89, 92 
вдвигание 93 
вдвигать 92 
вдвигаться 92 
вдвижной 93 
вдвинуть 92 
вдвинуться 92 
вдвбе 93 
вдвоём 94 
вдвойнё 94 
вдевальный 94 
вдевание 94 
вдевать 94 
вдеваться 94 
вдёвятеро 94 
вдевятербм 95 
в-девятых 95 
вдёжка 94 
вдёлать 95 
вдёлаться 95 
вдёлка 95

вдёлочный 95 
вдёлывание 95 
вдёлывать 95 
вдёлываться 95 
вдёргивание 95 
вдёргивать 95 
вдёргиваться 95 
вдёржка 95 
вдёрнуть 95 
вдёрнуться 95 
вдёсятеро 95 
вдесятером 96 
в-десятых 96 
вдеть 94, 96 
вдёться 94 
вдобавок 96 
вдова 96 
вдовёть 98 
вдовёц 97 
вдбвий, по-вдбвьи 97 
Вдовица 97 
вдовицын 97 
вдбьоль 98 
вдовствб 98 
вдбвствовать 98 
вдбвствующий 98 
вдбвушка 97 
вдбвушкин 97 
вдбвый 97 
вдогёд 99 
вдогбн 99 
вдогбнку 99 
вдогбнь 99 
вдолбёжку 99 
вдолбить 91, 99 
вдолбйться 91 
вдолбяжку 99 
вдоль 100 
вдомёк 100 
вдбсталь 101 
вдох 101, 107 
вдохновение 101 
вдохновённо 102 
вдохновённый 101, 102 
вдохновитель 103 
вдохновительница 103 
вдохновительно 103 
вдохновительный 103 
вдохновить 101 
вдохновиться 101 
вдохновлённый 101 
вдохновлять 101 
вдохновляться 101 
вдохнуть 103, 106 
вдохну*гься 107 
вдбшник 107 
вдрёбезги 103 
вдруг 103 
вдругбрядь 104 
вдрызг 105 
вдувальный 105 
вдувание 105 
вдуватель 105 
вдувательный 105 
вдувать 105 
вдуваться 105 
вдувнбй 105 
вдуматься 105 
вдумчиво 106 
вдумчивость 106 

вдумчивый 106 
вдумываться 105 
вдунуть 105, 106 
вдуть 105, 106 
вдыхание 107 
вдыхательный 107 
вдыхать 106 
вдыхаться 107 
вегетарианец, вегетарьянец 108 
вегетарианка 108 
вегетарианский, вегетарьянскиіЬ 

108 ’ 
вегетарианство, вегетарьянствс^ 

107, 108 
вегетативный 108 
вегетацибнный 108 
вегетация 108 
... вёд 108 
вёдание 111 ’
вёдать 109 
ведаться 110 
вёдение ПО, 112 
ведёние 112, 228 
... вёдение 108 
ведёрко 115 
ведёрная 115 
ведёрный 112, 115 
ведёрочко 115 
ведёрце 115 
ведёрышко 115 
вёди 112 
... вёдный 109 
вёдовский, ведовскбй 112: 
ведовствб 112, 113 w 
вёдомо 111, 113 
вёдомости 113 
ведомостичка 113 
ведомость 113 
вёдомственный 114 
вёдомство 113 
вёдомый 111, 114 
ведбмый 114, 228 
ведренёть 114, 116 
вёдрено 116 
вёдреность 116 
вёдреный 114, П6 
вёдреть 116 
вёдриться 116 
ведрб 114 
вёдро 115 
вёдрышко 115 
вёдряно 116 
вёдряность 116 
вёдряный 116 
ведУн 112 
ведУнья 112 '
ведущий 116, 228 
... вёдческий 109 
вёды 116 
вёдывать ПО, 116 
ведь 116 
вёдьма 118 
ведьмак 119 
вёдьмин 119 
вёдьмовский, ведьмовскбй 11& 
вёер 119 
вёерный 120 
вёеро... 120 
вееровидный 120 -
веерок 120
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веером 120 
веерообразный 120 
веерочек 120 
вежа 120 
вёжда, вежды 121 
вежеталь 121 
вежливенько 122 
вежливо 122 
вежливость, вежливости 122 
вежливый 121 
везде 123 
вездесущие 123 
вездесущий 123 
вездеход 123 
везение 124 
везир 368 (справ.) 
везти 124 
везтись 124 
вейка 124 
вейсманизм 124 
вейсманист 125 
вейсманистский 125 
вёйсмановский 125 
век 125 
векйми 127 
веки, веко 132 
вековйть 132 
вековёчный 131 
вековбй 128, 132 
вековуха, вековуша 132 
векселедатель 133 
векселедержатель 133 
вексель 132 
вексельный 133 
вектор 134 
векториальный 134 
векторный 134 
векша 134 
велегласно 135 
велегласный 134, 135 
велелёпие 135 
велелёпный 134, 135 
велел ёпый 135 
велемудрый 135 
велёневый 134 
веление 134 
велеречиво 136 
велеречивый 134, 135 
велерёчие 136 
велерёчить 136 
велёть 134 
вёлий 135 
великан 136 
великанский 137 
великйнша 137 
•великий 137 
велико... 141 
великоватый 140 
великовозрйстие 141 
лвелйковбзр&стный 141 
великодержавный 141 
великодушествовать 142 
великодушие 142 
великодУшничание 142 
великодушничать 142 
великодушно 142 
великодушный 141 
великое 139 
-великокняжеский 143 
ьвеликолёпие 144

великолепно 144 
великолёпный 143 
великомученик 145 
великомученица 145 
великомученический 145 
великонек 140 
великопостный 145 
великорбдный 145

I великорбслый 145 
і великороссийский 146 
! великороссы 145 
: великорусский 145, 146 
і великорусов! 146 (справ.) 

великорусы 145 
великосвётский 146 
великость 140 
величаво 149 
величавость 150 
величавый 146, 149 
величальный 351 
величание 151 
величать 150 
величаться 150 
величественно 148

I величественность 148 
величественный 148 
велйчество 148 
величие 146 
величинѣ 151 
вело... 152 
велогонки 152 
велодром 152 
велосёкция 152 
велосипёд 152' 
велосипедист 152 
велосипедистка 152 
велосипёдный 152 
вельбот 152 
вельботный 152 
вельвёт 152’ 
вельвётовый 152

! вельзевул 152 
вельмй 153

’ вельможа 153 
вельможеский 153 
вельмбжество 153

, вельможный 153 
велюр 154 
веляризация 154 
велярный 154 
вёна 154 
венгерка 154

і венгерский 154 
венгёрское 154 
венгёрцы, венгерец 154 
вёнгры, венгр 154 
вендетта 155

I венёды 155 (справ.) 
I венёра 155 

венёрик 155 
венерйческий 155 
венерблог 155 
венерология 155 
венёты 155 
венёц 155 
венецианский 159 
венёчный 157 
вёнзе левый 159 
вензелёк 159 
вёнзель 159

вёник 160 
веничек 160 
вёно 160 
венозный 154 
венбк 161 ■
веночек 161 
веночный 161 
вёнский 162 
вёнтерный 162 
вёнтерщик 162 
вёнтерь 162 
вентилйровать 163 
вентилйроваться 163 
вёнтиль 162 
вентилятор 162 
вентиляционный 162 
вентиляция 162 
вёнуть, 163, 267 
венценосец 157 
венценбсный 157, 163 
венчальный 158 
венчание 158 
вёнчйнный 158 
венчать 157, 163 
венчаться 158 
вёнчик 157, 163 
вёнчиковый 157 
вепрь 163 
вёпсы, вепс 163 
вёра 163 
верйнда 167 
вёрба 167 
вербальный 168 
вербёна 168 
•вербёновый 168 
верблюд 168 
верблюдица 168 
верблюжий, по-верблюжьи 168,169 
верблйжина 169 
верблюжбнок 168 
вёрбный 167 
вербняк 167 
вербование 169 
вербовать 169 
вербоваться 169 
вербовка 169 
верббвочный 169 
верббвщйк 169, 170 
верббвщица 169 
вёрбовый 167 
вёрбочка 167 
вёрбы 167 
вёрвие 170 
вервь 170 
вердйкт 170 
верёвка 171 
верёвочка 171 
верёвочник 172 
верёвочный 172 
вёред 172 
вередить 172 
вёрезг 172 
верезглйвый 172 
верезжбние 172 
верезжйть 172 
веренйца 172 
вёрес 173 
вёреск 173 
вёресковый 173 
веретенйца 173
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веретённый 173 
веретено 173 
веретенообразный 174 
веретенце, веретёнце 173 
веретёнщик 174 
веретье 174 
верешДние 174 
верешДтник 173 
верещйть 174 
верейка 175 .
верейный 175 
верея 174, 175 
верзила 175 
вериги, верига 175 
веритель 176 
верйтелыіица 176 
верительный 176 
вёрить 176 
вёриться 177 
вёрки 177 
вермишёлевый 178 
вермишёль 178 
вермишёльный 178 
вермут 178 
вернёхонько 182 
верниссйж 178 
вёрно 182 
вернопёдданнически 178 
вернопёдданнический 178 
вернопёдданность 178 
верноподданный 178 
верноподданство 178 
вёрность 182 
вернуть 178 ’
вернуться 179 
вёрный 180 
вёрование 165 
вёровать 165 

.вёроисповёдание 166 
веролёмец 184 
вероломно 184 
веролбмность 184 
веролёмный 184 
веролёмство 184 
веронал 185 
верёника 385 
вероотступник 166 
вероотступница 166 
вероотступнический 166 
вероотступничество 166 
вероподёбие 185 
вероподобный 185 
веротерпимость 166 
веротерпимый 166 
вероучёние 166 
вероятие 186 
вероятно 185 
вероятность 186 
вероятный 185 
версиФик&гор 187 
версификаторский 187 
версиФикйция 187 
вёрсия 187 
верста 187 
верстйк 188 
верст&лыцик 189 
верстйние 189 
верстйтка 189 
верстйть 189 
верстйться 189

верстёчный 189 
верстачок 188 
вёрстка 189 
... вёрстка 190 
вёрстный 188 
...вёрстный, -вёрстный 190 
верстовёй 188 
верстомёр 188 
вёртел 190 
вёртельный 190 
вертёльный 195 
вертёние 194 
вертёп 190 
вертёпник 191 
вертёпница 191 
вертёпный 191 
вертёть 191 
вертёться 192 
вертикал 197 
вертикаль 196 
вертикально 197 
вертикальность 197 
вертикальный 196 
вертихвостка 196 
вёрткий 197 
вёрткость 197 
вертлуг 197 
вертлужный 197 
вертлу жёк 197 
вертлюг 197 
вертлюжный 197 
вертлюжок 197 
вертлявость 198 
вертлявый 198 
вертоватый 197 
вертогр&д 198 
вертоградарь 198 
вертоградный 198 
вертолёт 199 
вертопрйх 199 
вертопрашество 199 
вертопра шить 199 
вертопрёшка 199 
вертопрашничать 199 
вертопрашно 199 
вертопрашный 199 
вертун 195, 199 
вертунья 195 
вертушка 195, 199 
верть 192 
вертячка 195 
верующий 165 
вёрФный 199 
верФЬ 199 
верфяной, вёрфяный 199 
верх 200 
верхёми 203 
вёрхне... 206 
верхневолжский 206 (в цитате) 
верхнелужицкий 206 
вёрхненемёцкий 206 
верхнеуральский 206 (в цитате) 
вёрхний 203 
верхёвёнство 207 
верховёнствовать 207 
верхбвник 207 
верхёвность 207 
верхёвный 206 
верховёд 207 
верховёдец 207

і верховёдить 207 
верховёдка 207

1 верховёй 204, 205, 207 
верховый 204, 205

I верхёвье 204, 207 
верхогляд 207, 208 
верхоглядка 207

I верхоглядничать 208 
верхоглядство 208 
вёрхом 202 
верхём 202 
верхотура 205 
верхушечка 209 
верхушечный 209 
верхушка 208 
верчёние 194, 209 
вёрченый 194 
вёрша 209 
вершать. 209 
вершиться 210 
вершёние 210 
вершина 210 
вершинка 211 
вершинник 211 
вершинный 211 
... вершинный 211 
вершитель 210 
вершительница 210 
вершить 209 
вершиться 210 «
вершкёвый 212 
... вершкёвый 211 
вершник 205, 211 
вершёк 211 
вершёчек 212 
вес 212 
весёленький 217 
веселёнько 217 
веселеть 218

I веселёхонек 217 
I веселёшенек 217 
і веселить 218 

веселиться 218 
весёлка 221 
вёсело 216 
весёлость 217 
весёлый 215 
весёлье, весёлие 218, 219 
весёльник 221 
весёльный 219, 221 
... вёсельный 219 
весёльце 220 
весельчёк 219 
веселящий 218 
весённий, по-весённему 219, 222 
вёсить 214, 219 
вёситься 215 
вёска 215 
вески 214 
вёский 219 
веско 220 
вёскость 220 
веслё 220 
веслонёгий 221 
веснё. 221 
весноватый 223 
веснёй, веснёю 222 
веснушечка 223 
веснушка 223 
веснушчатый, веснущатый 223
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веснянка 222, 223 
весовбе 214 
весовбй 214, 223 
весовщик 215, 223 
весовщица 215 
весовые 214 
весбк 214 
весбмо 215 
весомость 215 
весомый 215, 223 
весбчки 214 
вёспёр 223 
вест 223 
вест..., вест- 224 
весталка 224 
вестготы 224 
вести 224 
вестибіЬль 229 
вестибюльный 229 ф 
вестимо 229 
вестимый 229 
Вест-Индия 224 
вестись 228 
вёстка 230 
вёстник 230 
вёстница 231 
вестовой 231 
вестовщик 231 
вестовщица 231 
весточка 230» 
весть 110, 229, 232 
весы 213, 232 
весь 232 
весьмё 239 
вет... 240 
ветамбулатбрия 240 
ветвистый 241 
ветвйться 241 
ветвлёние 241 
ветврёч 240 
ветвь 240 
ветвянбй, вётвяный 241 
вётер 242 
ветеран 247 
ветеранство 248 
ветеринар 248 
ветеринария- 248 
ветеринарный 248 
ветербк 244 
ветербчек 244. 
вётка 240, 248’. -
ветлё 248 
ветлбвый 248 
вёто 248 
вёточка 241 
ветбшка 249, 251 
ветошник 251 
ветбшница 251 
ветбшничество 251 
ветошный 251 
вётошь 249, 251 
ветпбмощь 240 
ветр 249 
ветренёть 246, 249 
ветреник, ветренник 245, 247, 249 
вётреница, ветренница 245, 247 
вётреничать, ветренничать 246, 

247
вётрено 245 
вётреность, ветренность 245, 247

I ветреный, ветренный 245, 247 
I ветреть 24G 

ветрёть 246 
ветрило 247, 249 
ветрище 245 
ветро... 249 
ветровёл 249 
ветровбй, ветровый 246 
ветрогбн 249 
ветрогбнка 249 
ветрогонный 249 
ветролом 249 
ветромёр 249 
вётросиловбй 249 
ветростёнция 249 
ветроулёвливатель 249 
ветроупбрность 249 
ветроустойчивость 249 
ветрочёт 249 
вётры 244 
ветряк 246 
вётряница 246 
ветрянка 246 
ветрянбй, вётряный 246 
вётхенький 250 
вётхий 249 
ветхозавётный 252 
ветхбнек 250 
вётхонький 250 
вётхость 250 
ветчина 252 
ветчинка 252 
ветчинный 252 
ветшёть 252 
вёха 252, 1356 
вёче 253 
вечевбй 254 
вёчер 254 
вечерами 254 
вечерёть 256 
вечеринка 256 
вечеркбм 255 
вечёрний 255 
вечёрник 256 \
вечерница 256 * ѵ
вечерницы 256 
вечёрня 256 ч
вечербк 255 
вечером 255 
вечербчек 255 
вёчеря, вечёря 256, 257 
вечёрять 257 
вёчно 130 
вёчнозелёные 131 
вёчность 131, 257 
вёчный 129, 257 
вечбр 255 
вечбрка 256 ,
вёшалйа 259 
вёшалочный 259 
вешальщик 259 
вёшалыцица 259 
вёшание 259 
вёшатель 259 
вёшать 257 
вёшаться 258 
вешёние 253 
вешить 253, 259 
вёшка, вёшка 253, 259 
вёшний 222, 259

вешняк 222 
вещёние 260 
вещёть 260 

і вещевбй 265 
вещёственность 262 
вещёственный 261 
веществб 261 
вёщий 262 
вещица 264 
вещичка 264 
вёщный 265 
вещун 260 
вещуньин 261 
вещунья 260 
вещь 263 
вёялка 266 
веяльщик 266 
вёяльщица 267 
вёяние 266 
вёятель 267 
вёять 265 
вёяться 266 
вжётие 268 
вжать 267 
вжёться 267 
вживаться 267 
вживе 267 
вжимёние 268 
вжимёть 267 
вжимёться 267 
вжиться 267, 268 

' вз... 268 
взад 268 ’
взаём 268, 271 
взаимно 269 
взаимность 269 .
взаимный 268 
взаймо... 269 
взаимодёйствие 269, 270 
взаимодёйствовать 270 
взаймодовёрие 269 
взаймозавйсимость 269 
взаймозавйсимый 269 
взаймоисключёющий 269 
взаймообрёзно 270 
взаймообрёзный 270 
взаймоотношёние 270 
взаймопбмощь 270 
взаймопонимбние 269, 271 
взаймопровёрка 270 
взаймосвязь 271 
взаймственно 269 
взаймственный 269 
взаимство 269
взаймы 271 
взалкёние 271 
взалкёть 271 
взамён, взамёну 272 
взапертй 272 
взапрёвдашний 272 
взапрёвду 272 
взёпуски 273 
взёриться 273 
взасбс 273 
взатяжку 273 
взёхаться 273 
взачёт 273 
взёшёи 274 
взёшей, в-зашей 274 
взбёдривать 274



Взбадриваться — Вздор 1363
взбадриваться 274 
взбаламутить 275 
взбаламутиться 275 
взбаламученный 275 
взбалмошно 275 
взбалмошный 275 
взбалтывание 275 
взбалтывать 275 
взбалтываться 275 
взбарёхтаться 276 
взбег 276 
взбегание 276 
взбегать 276 
взбежёть 276 .
взбеленить 276 
взбелениться 276 
взбесить 277 
взбеситься -277 
взбёшенный, взбешённый 277 
взбивёние 278 
взбивёть 277 
взбиваться 278 
взбивка 278 
взбираться 278 
взбить 277 
взбиться 278 
взблеск 279 
взблёскивание 279 
взблёскивать 279 
взблеснуть 279 
взбодрить 274, 279 
взбодриться 274 
взболтёть 275, 279 
взболтёться 275 
взболтнуть 275, 279 '
взбороздить 279 
взборонить 279 
взбрасывание 280 
взбрасывать 280 
взбрасываться 280 
взбредёть 280 
взбрести 280 
взбрестйсь 280 
взброс 280 
взбросёть 280 
взбрбсить 280, 281

, взбрбситься 280 
взбрызгивание 281 
взбрызгивать 281 
взбрызгиваться 281 
взбрызнуть 281 
взбрЫзнуться 281 
взбрЫкивать 281 
взбрыкнуть 281 
взбугрить 281 
взбугриться 281 
взбудйть 281 
взбудораживать 282 
взбудораживаться 282 
взбудоражить 282 
взбудоражиться 282 
взбунтовать 282 
взбунтоваться 283 
взбурёвйть 283 
взбурбвить 283 
взбутетёнивание 283 
взбутетёнивать 283 
взбутетёнить 283 
взбухание 283 
взбухать 283

взбухнуть 283 
взбучить 283 
взбучка 283 
взбушевёть 284 
взбушеваться 284 
взваливание 284 
взваливать 284 
взваливаться 284 
взвалить 284 
взвалиться 284 
взвар 285 
взварец 285 
взваривание 285 
взваривать 285 
взвариваться 285 
взварить 285 
взварйться 285 
взвевание 285 
взвевать 285 
взвевёться 285 .
взведёние 285, 290 
взвезти 285,- 290 
взвезтйсь 290 
взвеселить 285 
взвеселиться 285 
взвеселять 285 
взвеселяться 285 
взвёсить 285 
взвёситься 286 
взвести 285 
взвестись 290 
взвесь 286 
взвёшивание 286 
взвёшивать 285 
взвёшиваться 286 
взвёять 285, 286 
взвёяться 285 
взвивание 287 
взвивать 286 
взвиваться 286 
взвидеть 287 
взвизг 288 
взвизгивание 288 
взвй згивать-287 
взвизгнуть 287. 
взвинтйтв' 288 
взвинтиться 288 
взвинченность 288 
взвинченный 288 
взвинчивание 288 
взвинчивать 288 
взвинчиваться 288 
взвить 286, 288 
взвиться 286 
взвихрить 288, 289 
взвихриться 288, 289 
взвод 289, 290 
взводить 289 
взводиться 290 
взводнбй 290 
взвбдный 289 
взвоз 290 
взвозить 290 
взвозиться 290 
взволакивание 291 
взволакивать 290 
взволакиваться 291 
взволнбванно 291 
взволнбванность 291 
взволнёванный 291

взволновать 291 
взволноваться 291 
взволбк 291 
взволбчь 290, 291 
взволёчься 291 
взворачивать 291 
взворотйть 291 
взворошить 292 
взвывание 292 
взвывать 292 * 
взвыть 292 
взгадёть 292 
взгадывать 292 
взгляд 292 
взглядывать 293 
взглядываться 294 
взглянуть 293 
взглянуться 294 
взгнёздиться 294 
взговорить 294 
взгомозить 294 
взгомозиться 294 
взгомонить 295 
взгомониться 295 
изгонять 295 
изгоняться 295 
взгёрбить 295 
изгбрбиться 295 
изгброк 295 
взгброчек 295 ♦
взгорье 295 
взгребёть 295 
взгревать 295 
взгремёть 295 
взгрестй 295, 296 
взгреть 295, 296 
взгромождать 296 
взгромождаться 296 
взгромоздить 296 
взгромоздиться 296 
взгрустйть 296 
взгрустнуть 296 
взгрустнуться 296 
вздваивание 297 
вздваивать 296 
вздваиваться 297 ,
вздвигать 297 '
вздвйнут^» 297 /
вздвбенно 297 .
вздвбенный 297 
вздвойть 296 /
вздвоиться 297 
вздевёние 297 
вздевать 297 
вздеваться 297 
вздёвка, издёвка 297 
вздёжка 297 
вздёргивание 298 
вздёргивать 298 
вздёргиваться 298 
вздёржка 298 
вздёрнутый 298 
вздёрнуть 298 
вздёрнуться 298 
вздеть 297, 298 
вздёться 297 
вздешевёть 298 
вздирать 298 
вздираться 298 
вздор 299



1364 Вздорить — Взывать
вздорить 299 
вздорничать 299 
вздбрно 299 
вздбрность 299 
вздорный 299 

' вздорожание 300 
вздорожать 299 
вздох 300, 304 
вздохнуть 300, 303 
вздохн^ться 304 
вздрагивание 300 
вздрагивать 300 
вздремать 300 
вздремнуть 300 
вздремнуться 300 
вздрогнуть 300 
вздувСние 301 
вздувСть 300 
вздуваться 301 
вздумать 302 
вздУматься 302 
вздуриться 302 
вздутие 301 
вздутый 301 
вздуть 300, 302 
вздуться 301 
Вздыбить 302 
вздыбиться 303 
вздыбливать 302 
вздыбливаться 303 
вздымание 303 
вздымать 303 
вздыматься 303 
вздыхСние 304 
вздыхСтель 304 
вздыхательница 304 
вздыхСть 303 
вздыхСться 304 
взимание 305 
взимать 305 
взиматься 305 
взирСние 305 
взирать 305 
взлагСть 305 
взлСивать 306 
взламывание 306 
взламывать 306 
взламываться 306 
взлбять 306 
взлСяться 306 
взлезСние 306 
взлезСть 306 
взлезть 306 
взлелеять 307 
взлёт 308 
взлетание 308 
взлетСть 307 
взлететь 307 
взлётный 308 
взлётывать 308 
взлиза 308 
взлизистый 308 
взлобок 309 
взложйть 305, 309 
взлом 306, 309 
взломСть 306, 309 
взломаться 306 
взломйть 306 
взлбмщик 306 
взлохматить 309

взлохматиться 309 
взлохмаченный 309 
взлохмачивание 309 
взлохмачивать 309 
взлохмачиваться 309 
взлупйть 309 
взлупцевать 309 
взлюбйть 309 
взлягивание 310 
взлягивать 310 
взлягнуть 310 
взыскивать 310 
взманиваться 310 
взманйть 310 
взманйться 310 
взмСтывать 310 
взматываться 310 
взмах 311 
взмахивание 311 
взмСхивать.310 
взмахиваться 311 
взмахнуть 310 
взмучивание 311 
взмСчивать 311 
взыскиваться 311 
взмёт 312 
взметСть 311 
взметСться 312 
взметнуть 311 
взметнуться 312 
взмётывание 312 
взмётывать 311 
взмётываться 312 
взмокСть 312 
взмокнуть 312 
взмолйть 312 
взмолиться 312 
взмбрье 313

I взмостить 313 
! взмоститься 313 
I взмотать 310, 313 

взметнуть 310, 313 ‘ 
взмокйть 311, 313 
взмокйться 311 
взыутйть 313 
взмутиться 313 
взмучивание 313 
взмукивать 313 
взыскиваться 313 
взмущСть 313 
взмыв 314

I взмывСть 314 
взыскивать 314 
взыСливать 314 
взыСливаться 315 
взмСлить 314 
взыьілиться 315 
взыыть 314, 315 
взненавйдеть 315 
взнестй 315 
взнестйсь 315 
взнос 316 
взносйть 315 

: взноситься 315 
взнуздСть 316 
взнуздывание 316 
взнуздывать 316 
взнуздываться 316 
взныть 316 
взо... 317

! взобрСтъся 278, 317 
взогнСть 295. 317

і взодрСть 298, 317 
! взодрСться 298 
I взойти 317, 895 

взопреть 317 
взор 317 
взорвСть 318, 321 
взорваться 321 
взрастать 318 
взрасти 318 
взрастить 318 
взракность 318 
взрйчный 318 - 
взрСщивание 318 
взрСщивать 318 
взрСщиваться 318 
взреветь 319 *
взревновСть 319 
взрёвывать 319 
взрез 320 
взрёзСть 319 
взрезСться 320 
взрёзывание 320 
взрезывать 319 
взрезываться 320 
взрезь 320 
взрослеть 321 
взрбслый 320 
взрыв 322 
взрывСние 321, 324 
взрывСтель 323 
взрывСть 321, 323 
взрывСться 321, 324 
взрывной, взрьівный 323 
взрывчСтка 323 
взрСвчатость 323 
взрСвкатый 323 
взрьівщик 323 
взрыд 324 
взрыдСть 324 
взрьідывать 324 
взрыть 323, 324 
взрыхлёние 324 
взрыхлйть 324 
взрыхлять 324 
взрыхляться 324 
взрябйть 324 
взрябйться 32б 
взъедСться 325 
взъезд 325 
взъезжСть 325 
взъёзжая 325 
взъёзжий 325 
взъём 326 
взъерепёнить 326 
взъерепёниться 326 
взъербшенный 326 
взъербшивать 326 
взъербшиваться 826 
взъерошить 326 
взъербшиться 326 
взъершйть 327 
взъершйться 327 
взъёсться 325, 327 
взъёхать 325, 327 
взъярённый 327 
взъярйться 327 
взывСние 327 
взывСть 327



Взыграть — Виражный 1365-
взыграть 327 
взыграться 328 
взыск 330 
взыскание 330 
взыскательно 331 
взыскательность 331 
взыскательный 330 
взыскать 329 
взыскаться 329 
взыскивание 330 
взыскивать 329 
взьтскиваться 329 
взыскующий 329 
взыскуя 329 
взятие, взятье 331, 344 
взятка 331 
взятбк 332 
взяточник 332 
взяточница 332 
взяточничать 332 
взяточнический 332 
взяточничество 332 
взять 332 
взяться 342 
виадук 344 
виандбт 344 
вибратор 345 
вибраторный 345 .
вибрационный 345 
вибрация 344 
вибрибн 345 
вибрирование 345 
вибрировать 345 
вйвбт 345 
вивёр 346 
виверра 346 
вивёрство 346 
вивианит 346 
вивианитовый 346 
вивисёктор 346 
вивисекцибнный 346 
вивисёкция 346 
вигвйм 346 
виги, виг 346 
вигбневый 347 
вигбнь 347 
вид 347, 352, 353 
видать 353, 355 
видеться 354 
видение 359 
видение 359 
видеть 355 
видеться 358 
видимо 361 
видимо-невидимо 361 
видимость 361 
видимый 360 
виднеть 362, 363 
виднеться 362, 363 
виднёхонек 363 
виднёшенек 363 
видно 362 
видный 362 
... видный 363 
видным-виднёшенько 363 
видо... 364 
видовой 352, 353 
видоизменёние 364 
видоизменить 364 
видоизмениться 3.64

! видоизменяемость 364 
• видоизменять 364 

видоизменяться 364 
видоискатель 364 
видообразование 353 
видывать 358, 364 
виза 364 
визави 365 
византиец 366

і византийский 366 
византинизм 366 
византинист 366. 
византиновёдение 366 
византолог 366 
визг 366 
визгливо 366 
визгливость 367 
визгливый 366 
визгнуть 367 ‘
визготня 367 
визгун 367 
визгунья 367 
визжание 367 
визжать 367 
визига 368, 1350 
визир 368 
визирный 368 
визирование 365, 368 
визировать 365, 368 
визироваться 365, 368 
визировка 368 
визирь 368 
визит 368 
визитация 369 
визитёр 369 
визитировать 369 
визитка 369 
визитный 369 
вик 370 
вика 370 
викарий 370 
викарйрующий 370 
викарный 370 
викинг 370 
виковый 370 
виконт 370 
виконтёсса 370 
виксатин 371 
викторина 371 
виктбрия 371 
виктбрия-рёгия 371 
вилайёт 371 
вилка 371 
вилковый 372 
вилла 372 
виллан 372 
вилбк 372 
вилообразно 373 
вилообразный 373 
вилбчек 372 
вилочка 372 
вилочный 372 
вилы 372 
вильнуть 373 
виляние 374 
вилять 373 
виляющий 374 
вина 374 
винегрёт 377 
вини 378

винительный 377 
винить 377, 378 
виниться 377 
винишко 379 
винище 379 
винкель 378 
вйнница 378, 379 
виннбвка 378 
винновый 378 
виннокаменный 379 
винный 377, 378, 379 
вино 378 
вино... 379 
виновато 376 
виноватость 376 
виноватый 375, 379 
виновник 376, 379 
виновница 376 
винбвность 375 
виновный 375, 379 
виноград 380 
виноградарский 381 
виноградарство 380 .
виноградарь 381 

і виноградина 380
виноградинка 380 
виноградник 380 
виноградный 380 
винодел 381 
винодёлие 379, 381, 
винодёльческий 381 
винокур 381 
винокурёние 379, 381 
винокуренный 381 
винокурный 381 
винокурня 381 
винослбвный 382 
виноторгбвец 379, 38& 
виноторговля 382 
виночёрпий 382 
винт 382 
винтёр 383 
винтик 383 
винтить 383 
винтовальный 384 

I винтовйльня 384 
I винтовать 383 
! винтовка 384

винтовой 383 
винтовочка 384 
винтбвочный 384 
винтообразно 383 
винтообр зный 383: 
винторёз 384 

' винторёзный 384 
I винцб 379 
: винчёстер 384 
• виньёт 385 
j виньёта 385

виньётка 385 
I вибла 385

виолончелист 385 
і виолончелистка 38& 

виолончель 385
■ виолончёльный 385- 

вир 386
. вира 386 

вираж 386
I виражировать 386 
, виражный 386
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вирирование 387 
^вирировать 386 
вирироваться 387 
вирник 386 
вирный 386 
виртуальность 387 
-виртуальный 387 
виртубз 387 
виртубзка 387 
виртубзничать 387 
виртубзно 387 
виртуозность 387 
виртубзный 387 
вирулентность 388 
вирулёнтный 388 
вирус 388 

•вирусный 388 
виршепйсец 388 

^виршеплёт 388 
виршеплетство 388 
вирши, вйрша 388 
•вис 389 
виселица $89 
виселичный 389 
•висельник 389 
висёние 391 
висёть 389 
виски 392 
яискбза 392 
вискозин 392, 
вискбзность 392 
>вискбзный 392 
висло... 392 
•вислобрідхий 392 
вислозадый 392 
вислоухий 393 
вислый 392, 393 
•висмут 393 
висмутин 39з 
висмутный 393 
висмутовый 393 
висмя, висмА 391, 393 
виснуть 391 
висок 393 
високбс 394 
високбсный 393 
висбчек 393 
висбчный 393 
внесён 394 
внесённый 394 
вист 394 
вйстик 394 
вистовАнье 394 
вистовАть 394 
вистовый 394 
виейлька 391 .
висячий 391, 394 
витализм 394 
^виталист 394 
виталистический 394 
витальный 394 
витамин 395 
витаминизация 395 
витаминизировать 395 
витамйнность 395 
витаминный 395 
«витамйно... 395 
витамйноактйвный 395 
витаминовый 395 
витаминбзный 395

витамйноноейтель 395 
витамйноподббный 395 
витаминосодержащий 395 
витамйнчик 395 
витАние 396 
витать 395 
витиевАто 396 
витиеватость 396 
витиеватый 396 
витийственный 396 
витийство 396 
витийствовать 397 
вития 396 
витова пляска 397 
витой 397, 399 
виток 397, 400 
виточек 400 
витрина 397 '
витринный 397 
виттова пляска 397 
витушечка 400 
витушка 400 
вить 118 (справ.), 397 
витьё 399 
виться 398 
витютень 400 
витязь 400 
вихлявый 401 
вихлястый 401 
вихлять 401 
вихляться 401 
вихор 401 
вихорёк 403 
вихбрить 402 
вихбриться 402 
вихоркбм 402 
вихорёк 401 
вихбрчик 402 
вйхорь 402 
вихрастый 402 
вихревАтый 402 
вихревбй 403 
вихрем 403 
вихрить 403 
вихриться 403 
вихрбм 401 
вихрь 402 
вихрястый 402 
виц- (вм. вице-) 404 
вица 403 
вйце- 403 
вйце-адмирАл 403 
вй це-губернАтор 404 
вйце-губернАторский 404 
вйце-кАнцлер 404 
вйце-кбнеул 404 
вйце-корбль 404 
вйце-президёнт 404 
вицмундир 404 
вицмундйришко 404 
вицмундирный 404 
вицмундирчик 404 
вишенка 405 
вишённик 406 
вишенный 406 
вишенье 405 
вишнёвка 406 
вишнёвочка 406 
вишневый 406 
вишнёвый 405

вишня 404 
вишняк 406 
вишь 406 
вкАлывать 407 
вкАлываться 407 
вкапать 407 
вкАпнуть 407 
вкАпывание 408 
вкАпывать 407 
вкАпываться 407 
вкарАбкаться 408 
вкатАть 408 
вкатить 408 
вкатиться 408 
вкАтка 409 
вкатн^ть 408 
вкАтывание 408 
вкАтывать 408 
вкАтываться 408 
вкачать 409 
вкачАться 409 
вкАчивание 409 
вкАчивать 409 ‘ 
вкАчиваться 409 
вкАшивание 409 
вкАшиваться 409 
вкидАть 409 
вкидывание 409 
вкидывать 409 
вкидываться 409 
вкинуть 409 
вкйнуться 409 
вклад 411 
вкладка 411 
вкладной 411 
вклАдчик 412 
вклАдчица 412 
вклАдывание 411 
вклАдывать 410 
вклАдываться 410 
вкладыш 412 
вкласть 410 
вклёивадие 413 

• вклёивать 412 
вклёиваться 413 
вклёйть 412 
вклёйться 413 
вклёйка 413 
вклепАть 413 
вклепАться 413 
вклёпка 413 
вклёпывать 413 
вклёпываться 413 
вклинивание 414 
вклинивать 414 
вклиниваться 414 
вклинить 414 
вклиниться 414 
включАть 414 
включАться 415 
включАя 415 
включёние 415 
включительно 415 
включить 414 
включиться 415 
вКовАть 415 
вковАться 415 
вковка 415 
вковывание 415 
вкбвывать 415
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вковываться 415 
вкогтиться 416 
вколёчивание 416 
вколачивать 416 
вколачиваться 416 
вколотить 416 
вколотйться 416 
вколотной 416 
вколбть 407, 416 
вколоться 407 
вкомкать 416 
вконец 417 
вкопёть 407, 417 
вкопаться 407 
вкоренёлый 417 
вкоренение 417 
вкоренить 417 
вкорениться 417 
вкоренять 417 
вкореняться 417 
вкоротке 417 
вкоситься 409, 418 
вкось 418 
ВКП(б) 418 
вкрадчиво 419 
вкрадчивость 419 
вкрадчивый 419 
вкрадываться 418 
вкрёивание 420 
вкрёивать 419 
вкраиваться 420 
вкрёпить 420 
вкрёпленник 420 
вкрапленный 420 
вкрапливание 420 
вкрёпливать 420 
вкрапливаться 420 
вкраплять 420 
вкрапляться 420 
вкрёсться 418, 420 
вкрётце 420 
вкрепйть 420 
вкрепйться 421 
вкреплёние 421 
вкреплять 420 
вкрепляться 421 
вкривь 421 
вкроить 419, 421 
вкройться 420 
вкройка 420 
вкруг 421 
вкруговую 421 
вкруте 421 
вкрутйть 421, 422 
вкрутиться 422 
вкрутую 421 •
вкруть 421 
вкручёние 422 
вкручивание 422 
вкручивать 422 
вкручиваться 422 
вкупе 422 
вкуриваться 422 
вкуриться 422 
вкус 422 
вкусйть 425 
вкусно 425 
вкусный 424 
вкусовбй 424 
вкушёть 425

44 Словарь русск. лит. 

вкушаться 426 
вкушёние 426 
влёга 426 
влагалище 429 
влагалищный 429 
влагать 428 
влагаться 428 
владёть 432 
владёлец 432 
владёлица 432 
владёльческий 432 
владёние 431 
владётель 432 
владётельница 432 
владётельный 432 
владёть 429 
Владимир 433 
владймирка 433 
владыка 433 
владьіко 434 
владычество 434 
владычествовать 435 
владычица 434 
владычний 435 
владычно 435 
владычный 435 
влажнёть 428 
влажно 427 
влажность 427 
влёжный 427, 435 
влёзить 435 
вламываться 435 
влас 436, 442 
власатый 442 
властвование 440 
властвовать 439 
властелин 440 
властитель 441 
властительница 441 
властительно 441 
властйтельный 441 
властительский 441 
влёстно 439 
властность 439 
властный 438 
властолюбец 442 
властолюбйво 442 
властолюбйвый 442 
властолюбие 442 
власть 436 
власы 442 
власянйца 443

I власянйчный 443 
власяной 443 
влахи, влах 443 
влачить 443 
влачиться 444 
влёшский 443 
влёве 444 
влёво 444 
влегёть 445 
влёжку 445 
влезёние 447 

' влезёть 445 
влезть 445 
влепить 447 
влепйться 447 

j влеплять 447 
I влепляться 447 
I влёт 448

яз.» И

влетание 448 
влетёть 448 
влетёть 448 
влечёние 450 
влечь 445, 449, 451 
влёчься 450 
вливание 452 
вливёть 451 
вливёться 451 
влипёть 452 
влйпнуть 452 
влйтие 452 
влить 451, 453 
влйться 451 
влияние 453, 455 
влиятельный 454 
влиять 453, 454 
влияться 454 
вложёние 428 
вложйть 428, 455 
вложйться 428 
вломйться 435, 455 
влбпать 455 
влопаться 455 
влопываться 455 
влсск 455 
влюбе 455 
влюбйть 456 
влюбйться 455 
влюблёние 456 
влюблённо 457 
влюблённость 457 
влюблённый 456 
влюблять 456 
влюбляться 455 
влюбчивость’ 457 
влюбчивый 457 
вляпать 458 
вляпаться 457 
вмёзать 458 
вмазаться 458 
вмёзка 458 
вмазывание 458 
вмёзывать 458 
вмёзываться 458 
вмёле 458 
вмётывание 458 
вмётывать 458 
вмётываться 458 
вменёние 459 
вменйть 458 
вменйться 458 
вменяемость 459 
вменяемый 459 
вменять 458 
вменяться 458 
вмерзёть 459 
вмёрзнуть 459 
вмёртвую 459 
вмесйть 459, 462 
вмесйться 462 
вмёсте 459 
вместй 460 
вместйлшце 460, 463 
вместймость 463 
вместйтельность 463 
вместйтельный 463 
вместить 460, 462 
вместиться 463 
вместо 460
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вметётъ 460 
вметёться 460, 461 
вметнуть 460 
вметнуться 460 
вмётывание 460, 461 
вмётывать 460 
вмётываться 460, 461 
вмешательство 462 
вмешать 461 
вмешёться 461 
вмёшивание 462 
вмешивать 461, 462 
вмешиваться 461, 462 
вмещёть 462 
вмещаться 463 
вмиг 464 
вминание 464 
вминёть 464 
вминаться 464 
вмоготу 464 
вмораживать 464 
вморбзить 464 
вмотёть 458, 464 
вмотёться 458 
вмуровать 464 
вмуровёться 464 
вмурбвывать 464 
вмурбвываться 464 
вмятина 464 
вмятость 464 
вмять 464, 465 
вмяться 464 
внаём 465 
внаймы 465 
внакидку 465 
внаклёде 465 
внакладку 465 
внаклбн 465 
вначале 465 
вне 466 
вне... 467 
внебрачный 467 
вневойсковик 467 
вневойсковбй 467 
внедрение 467 .
внедрить 467 
внедриться 467 
внедрять 467 
внедряться 467 
внезапно 468 
внезапность 468 
внезапный 468 
внезёпу 468 
внеклассный 469 
внеклассовый 469 
внеочерёдно 469 
внеочерёдность 469 
внеочередной 469 
внеплановом ь 469 
внеплановый 469 
внесёние 480 
внести 469, 478 
внестись 480 
внешкольник 469 
внешкбльница 469 
внешкбльный 469 
внёшне 471 
внешнеполитический 472 
внешнеторгбвый 472 
внёшний 470 

внёшность 471 
внештатный 472 
внештбрг 472 
вниз 472 
внизу 473 
вникёть 473 
вникнуть 473 
внимание 474 
внимёньице 476 
внимательнейше 477 
внимательно 476 
внимательность 477 
внимательный 476 
внимёть 477 
вничью 478 
внбве 478 
вновь 478 
внос 480 
вносйтель 480 
вносить 478 
вноситься 480 
вноска 480 
внбсный 480 
вношёние 480 
внук 481 
внука 481 
внутренне 484 
внутренний 482 
внутренно 483 
внутренности 484 
внутренность 484 
внутри 484 
внутри... 485 
внутрипартийный 486 
внутрь 485 
внучёта 481 
^нучётный 481 
внучётый 481 
внучек 481 
внученька 481 
внучка 481, 486 
внучбнок 481 
внушаемость 486 
внушёть 486 
внушёться 486 
внушёние 487 
внушительно 487 
внушительность 487 
внушительный 487 
внушить 486 
внюхаться 487 
внйхивание 488 
внйхиваться 487 
внятно 488 
внятность 488 
внятный 488 
внять 477, 488 
во (предлог) 5, 488 
во... (приставка) 19, 488 
во (указ, частица) 488 
воёль 488, 920 (справ.) 
вббла 488 
вобрёть 69, 488 
вобраться 70 
вовёк 489 
вовёки 489 
вовлекёние 490 
вовлекать 489 
вовлекаться 490 
вовлечён и е 490

вовлёчь 489 
вовлёчься 490 
вовнё 490 '
вовнутрь 490 
вб-время 490 
вбвсе 491 
во-всю 491 
во-вторых 491 
вогнать 87, 492 
вогнаться 88 
вогнутость 86 
вогнутый 85 
вогнуть 85, 492 
вогнуться 86 
вод 492, 507 
... вод 492 
водё 492 
водворён и е 499 
водворить 498 
водвориться 499 
водворять 498 
водворяться 499 
водевилист 500 *
водевиль 499 
водевильный 500 
водевильчик 500 
водитель 505 
водительство 506 
водить 500 
водиться 503 
водица 497, 507 
водичка 497, 507 
водка 507 
вбдник 498 
вбдный 497, 508 
... вбдный 508 
вбдо... 508 
водобоязнь 508 
вбдовместйлище 508 
водовоз 508 
водовозка 508 
водовбзничать 509 
водовбзный 509 
водоворот 509 
вбдовыпускнбй 508 
водогнёт 509 
водогнётный 509 
водогрёйка 509 
водогрёйный 509 
водогрёйня 509 
водогрёльня 509 
водоём 510 
водоёмина 510 
водоёмистый 510 
водоёмкий 510 
водоёмкость 510 
водоёмный 510 
водоизмеритель 510 
водоизмерительный 510 
водоизмещёние 510 
вбдоканёл 508 
водокачальный 510 
водокёчка 510 
водолёз 510 
водолазничать 511 
водолазничество 511 
водолазный 511 
водолёй 511 
водолечёбница 511 
водолечёбный 511
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водолечение 511 
водолив 511 
водоливный 512 
водолйб 512 
водолюбивый 512 
водомер 512 
водомерйтель 512 
водомерйтельный 512 
водомёрка 512 
водомёрный 512 
водомёт 512 
водомётный 512 
водомбина 512 
водомбйный 513 
водомбйня 513 
водоналивнбй 513 
водонапбрный 513 
водонепроницаемый 508 
водонбс 513 
водонбска 513 
водонбсность 513 
водоносный 513 
водоопреснитель 508 
вОдоотвбд 508 
водоотлив 514 
водоотливный 514 
водоотливщик 514 
вОдоохлаждён ие 508 
вОдоочистйтель 514 
водоочистительный 514 
вОдоочйстка 514 
водопад 514 
водопйдный 514 
водоплавающий 514 
водоплбвка 515 
водоплавный 515 
водоподъёмник 515 
водоподъёмный 515 
водопбй 515 
водопбйка 515 
водопбйный 515 
водопблие 516 •
вбдополь 516 
водопблье 515 
водопбльный 516 
водопровбд 516 
водопроводный 516 
водопроводчик 516 
вбдопротбчный 508 
водораздел 517 
водораздёльный 517 
вбдораспределйтельный 508 
водорез 517 
водорбд 517 
водорбдистый 517 
водорбдный 517 
вбдорос левый 517 
вбдоросль 517 
водосббр 518 
водосббрный 518 
водосвятие 518 
водосвятный 518 
водоскёт 518 
водоскатный 518 
водослйв 518 
водослйвный 518 
водоснабжёние 508, 518 
водоспуск 518 
водоспускный 518 
водостбк 51844*

водостбчный 519 
водоток 519 
водоточйвый 519 
водотбчный 519 
водотрубный 519 
водоупбрность 519 
водоупбрный 519 
водоустойчивость 519 
водоустойчивый 519 
водохбд 519 
водохбдец 519 
водохбдный 519 
водохбдство 519 
водохранйлище 520 
водочерпалка 520 
водочерпальный 520 
водочерпательный 520 
вбдочка 508, 520 
вбдочный 508, 520 
водружать 520 
водружаться 520 
водрузить 520 
водрузйться 520 
... вбдство 521 
водырь 507, 521 
водянёть 521, 523 
водянйк 522 
водянйка 521, 523 
водянисто 523 
водянйстость 523 
водянйстый 521, 522 
водянйца 523 
водянка 521, 523 
водянбй 521 
водяность 522 
водяночный 523 
водяный 521 
воевать 523, 600 
воевбда 523 
воевбдский 524 
воевбдство 524 
воевбдствовать 524 
воедино (во-едино) 524, 525 
воен... 525 
военачальник 525, 595 
военврач 525 
военгйз 525 
военизация 525, 601 
военизйровать 525, 602 
военизироваться 602 
военкбм 525 
военкомат 525 
военкбр 525 
военмбр 525 
воённо..., воённо- 525 
воённо-морскбй 525 
воённообязанный 525 
военноплённый 525 
воённо-полевбй 526 
воённосл^жащий 525 
воённостратегйческий 525 
воённо-экономйческий 525 
воённый, по-воённому 526,599,600 
военрук 525 
воёнщина 600 
вожбк 506, 526 
вожётай 507 
вожётая 506 
вожётый 506 
вожделёние 526

вожделённо 526 
вожделённый 526 
вожделёть 526 
вождёние 505, 527 
вождь 527 
вожж&гься 528 
вожжи, вожжй 528 
воз 530, 566 
воз, возо, вое (приставка) 530 
возблагодарйть 530 
возблестёть 530 
возблистать 530 
возбранить 530 
возбранять 530 
возбраняться 530 
возбудимость 533 
возбудйтель 533 
возбудйтельница 533 
возбудйтельный 533 
возбудйть 531 
возбудйться 531 
возбуждаемость 533 
возбуждать 531 
возбуждаться 531 
возбуждающий 531 
возбуждёние 532 
возбуждённо 533 
возбуждённость 533 
возбуждённый 531 
возведёние 534, 537 
возвеличение 534 
возвелйчивание 534 
возвелйчивать 534 
возвелйчиваться 534 
возвеличить 534 
возвелйчиться 534 
возвеселйть 535 
возвеселйться 535 
возвеселять 535 
возвеселяться 535 
возвестй 535, 536 
возвестись 537 
возвестйть 535 
возвестйться 535 
возвещать 535 
возвещаться 535 
возвещёние 535 
возводйть 536 
возводйться 537 
возврат 540 
возвратйть 538 * 
возвратиться 538 
возвратно 541 
возвратный 540 
возвращать 538 
возвращаться 538 
возвращёние 539 
возвысить 541 
возвыситься 542 
возвышать 541 
возвышаться 542 
возвышёние 543 
возвышенно 544 
возвьшіенность 544 
возвышенный 544
возгарать 548 (справ.) 
возглавие 545 
возглавить 545 
возглйвиться 545 
возглавлять 545
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возглавляться 545 
вбзглас 546 
возгласить 545 
возгласйться 546 
возглашать 545 
возглашаться 546 
возглашение 546 
возгнбть 546, 547 
возгнбться 547 
возгнушаться 546 
возгбворйть 546, 547 
возгбн 547 
возгонка 547 
возгонять 547 
возгоняться 547 
возгораемость 548 
возгорбемый 548 
возгорание 547 
возгорбть 547 
возгораться 547 
возгордить 548 
возгордиться 548 
возгорёние 547 
возгореть 547, 548 
возгорёться 547 
возгремёть 548 
воздавать 549 
воздаваться 549 
воздбть 549 
воздаться 549 
воздаяние 549 
воздаятель 550

. воздаятельница 550 
воздвигать 550 
воздвигаться 550 
воздвигнуть 550 
воздвигнуться 550 
воздвижение 551 
воздевание 551 
воздевать 551 
воздеваться 551 
воздёйствие 552 
воздёйствовать 551 
воздёлать 552 
воздёлаться 552 
возделывание 552 
воздёлыватель 553 
воздёлывать 552 
воздёлываться 552 
воздержание 554 
воздёржанность 554 
воздёржанный 554 
воздержать 553 
воздержаться 553 
воздёрживать 553 
воздерживаться 553 
воздёржно 554 
воздержность 554 
воздержный 554 
воздёть 551, 555 
воздёться 551 
воздойть 555 
воздохнуть 555, 562
1. вбздух 555
2. вбздух, вбздУхи 559 
вбздухо... 559 
вёздуходув 560 
вёздуходувка 560 
вёздуход^вный 560 
вёздухолечёние 559

вёздухомёр 559 
вёздухомёрный 559 
вёздухонагнетбтельный 559 
воздухонагреватель 559 
воздухонагревательный 560 
вёздухонбсный 560 
воздухообразный 560 
вОздухоохладйтель 560 
вОздухоохладйтельный 560 
вОзДухоочистйтель 560 
вОзДухоочистйтельный 559, 560 
вёздухоплбвание 560 
воздухоплаватель 561 
вёздухоплбвательный 561 
вёздухоплбвкий 559 
вОздухопроницбемость 560 
вОздухопроницбемый 560 
вОздухораспределйтель 560 
вОздухоФлбт 560 
воздушник 559, 561 
воздушно 559 
воздушно..., воздушно- 561 
воздушность 559 
воздушный 556, 561 
воздымбть 561 
воздыматься 561 
воздыхание 562 
воздыхбтель 562 
воздыхательница 562 
воздыхательный 563 
воздыхать 562 
возжаждать 563 
возжбться 528, 563 о
возжелбние 563 
возжелбть 563 
возжёчь 563 
возжёчься 563 
вбзжи 529, 563 
возжигбние 563 
возжигбтель 563 
возжигбтельница 563 
возжигбть 563 
возжигбться 563 
воззвбние 564 
воззвбть 564 
воззрёние 564 
воззреть 305, 565 
вбззриться 565, 590 
вбзик 566 
возйть 565 
возйться 566, 567, 569 
возйшко 566 ,
возйще 566 
вбзка 566 
возлагбть 569 
возлагбться 570 
вбзле 571 
возлегбть 571 
возлежбние 571 
возлежать 571 
возлёт 572 
возлетбние 572 
воз летать 571 
возлетёть 571 
возлёчь 571, 572 
возливбние 572 
возливбть 572 
возликовать 572 '
возлйть 572 
возлияние 572

возлиять 572 
возложение 571 
возложйть 569, 572 
возлюбйть 572 
возлюбленный 573 
возмездие 573 
возместйтель 574 
возместйтельница 574 
возместйть 573, 574 
возместйться 574 
возмечтбть 573 
возмещбть 574 
возмещбться 574 
возмещён и е 574 
возмнйть 574 
возмбжно 576 
возмбжное 575 
возмбжность 576 
возможный 575 
возмбчь 578 
возмужблость 579 
возмужблый 579 
возмужание 579 
возмужбть 578 
возмутйтель 580 
возмутйтельница 580 
возмутйтельно 580 
возмутйтельность 580 
возмутйтельный 580 
возмутйть 579 
возмутйться 579 
возмущбть 579 
возмущбться 579 
возмущение 580 
вознаградйть 580 
вознаградйться 581 
вознаграждбть 580 
вознаграждбться 581 
вознаграждён и е 581 
вознамёриваться 581 
вознамёриться 581 
вознегодовбть 581 
возненавйдеть 581 
вознесёние 582, 584 
вознестй 582, 583 
вознестйсь 583 
возникбть 582 
возникновёние 583 
вознйкнуть 582 
вознйца 567, 583 
вознйчий 567, 583 
возносйть 583 
возносйться 583 
возношёние 584 
возня 569, 584 
возо (приставка) 530, 584 
возобладбть 584 
возобновйтель 585 
возобновйтельница 585 
возобновйть 584 
возобновйться 585 
возобнбвлёние 585 
возобновлять 584 
возобновляться 585 
возовой 567, 586 
возок 566 
возомнйлось 586 
возомнйть 586 
возопйть 586

I возрбдоваться 586
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воэражйтель 587 
возражать 586 
возраждбться 591 
возражение 587 
возразить 586 
возраст 587 
возрастание 589 
возрастать 588 
возрасти 588 
возрастить 589 
возрастнбй, вбзрастный 588 
возревёть 589 
возревновать 589 
вбзреться 590 
вбзриться 589 
возродить 590 
возродиться 590 
возрождать 590 
возрождаться 590 
возрождение 591 
возроптать 591 
возрыдать 591 
вбзчик 567
возымёть, возъимёть 592 
вёи 592, 595 
воин 592
вбинский, воинский 592, 595 
воинственно 594 
воинственность 594 
войнственный 594 
вбинство 593 
воинствовать 594 
воинствующий 595 
воитель 595 
воительница 596 
вой 596
войдтй 931 (справ.) 
вбйдок 597 
вбйлочек 597 
вбйлочник 597 
вбил очный 597 
войнй 597 
вбйско 602 
войсковбй 603 
войт 603 
войти 603, 924 
вбйтовский 603 
вокйбулы 603 
вокабулярий 603 
вокализация 603, 604 
вокализировать 604 
вокализм 603 
вокализы 604 
вокалист 604 
вок&льный 603 
вокзбл 604 
вокзбльный 605 
вокзальчик 605 
вокруг 605 
воксёл 604 
вол 605 
волан 607 
волапюк 607 
волвянка 607 
вблглый 608 
вблгнуть 608 
волдырёк 608 
волдырище 608 
волдырь 608 
волевбй 608

волеизъявление 647 
вблей, вблею 608, 646 
волейббл 608 
волейболист 608 
волейболистка 608 
волейббльный 608 
вблей-невблей 647 
вблен 636 .
волен 639 (справ.) 
волк 608, 611 
волкамёрия 611 
волк-машина 611 
волкоббй 611 
волкобойник 611 
волкодбв 611
1. волнб. 611
2. волнб, вблна 618 
волнёние 613 
волнисто 615 
волнистый 614 
волно... 618 
волновйние 617 
волновать 615 
волноваться 616 
волновбй 617 
волнолбм 618

і волномёр 618 
і волнообразно 618 
I волнообразный 618 
■ волнорёз 618 
! волнуха 619 

волну шечка 619 
волнушка 619 
волнующе 616 
волнующий 615 
вблны 613 
волнянка 619 
волбвий, по-волбвьи 606, 619 
воловик 606, 619 
волбвина 606 
волбвня 606 
волбвый 607 (справ.) 
володушка 619 
вблок 619, 626 
волокита 619, 620 
волокитно 619 
волокитный 619 
волокитство 620 
волокитчик 619 
волокнистый 620 
волокнб 620 
волоковбй 626 
вблоком 626 
волокбнце 620 
волокУша 626 
волокУшка 627 
волонтёр 620 
волонтёрка 620 
волонтёрный 621 
волонтёрский 621 
волоп&с 607 
волобкий 607, 621 
вблос 621 
волосё. 621, 623 
волосатеть 623 
волосйтик 623 
волосатость 623 
волосатый 622 
волосйч 623 
волосенёц 623

волосёнки 622 
волбсик 622 
волосинка 622 
волосистый 623 
волосищи 622 
волоснбй 623 
вблбсность 623 
волбсный 623 
волосбк 622 
волосообразный 623 
волбсоньки 622 
волосбчек 622 
волостнбй 624 .
волость 624 .
вблосы 621 
волбсыньки 623 
волбсья 623 
волосянка 623 ■ 
волосянбй 623 
волочёние 626 
волочёный 625 
волочильный 626 
волочильня 626 
волочильщик 626 
волочить 624 
волочиться 625 
Волочёк 626 
волбчь 625 
волочься 626 
волтерианец 640 
волтбрна 39, 627 ‘
волторнйст 39 (справ.) 
волуй 39, 627 
волхв 627 
волхвование 627 
волхвовать 627 
волчйнка 627 
волчёц 627 
вбдчий, по-волчьи 610, 611, 

628
волчйный 611 
волчиха 609, 628 
волчица 609, 628 
волчище 610 
волчбк 610, 611, 628 
волчбнок 609 
волшёбник 629 
волшёбница 629 
волшёбно 629 
волшёбный 628 
волшёбствб 629 
волынить 630 
волынка 630 
волйнщик 630 
вольгбтно 631 
вольгбтность 631 
вольгбтный 631 
вольёра, вольёр 631 
вбльная 635 
вбльница 631, 638 
вбльничать 631, 639 
вбльно 637 
вольнб 638 
вольно... 631 
вольнодум 633 
вольнодумец 633 
вольнодумие 633 
вольнодумничать 633 
вольнодумно 633 
вольнодумный 633
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вольнодумство 633 
вольнодумствовать 633 
вольнолюбивый 631 ,
вольномыслие 631 
вольномыслящий 631 
вольнонаёмник 632 
вольнонаёмный 631 
вольноопределяющийся 632 
вольноотпущенник 632 
вольноотпущенный 632 
вольнопрактикующий 632 
вольнослушатель 632 
вольнослушательница 632 
вбльность 631, 638 
вбльный 631, 634 
вольт 639, 640 
вольтаж 639 
вольтамётр 639 
вольт-ампер 639 
вольтеровский 640 
вольтерьянец, вольтерианец 640 
вольтерьянка 640 
вольтерьянство, вольтериАнство 

640
вольтижёр 640 
вольтижёрка 640 
вольтижёрский 640 
вольтижирование 641 
вольтижировать 640 
вольтижирбвка 641 
вольтижирбвочный 641 
вольтмётр 639 
... вбльтный 641
вбльтов 639 '
вольФрАм 641 
вольфрамит 641 
вольфрамовый 641 
волюм 641 
волюнтаризм 641 ■ ■
волюнтарист 641 
волюнтаристический 641 
волюнтаристский 641 
волйта 642 
вблюшка 647 
вбля 642
вомчАть 647 
вомчаться 647
1. вон (нареч.) 647
2. вон (указ, частица) 649 
вбна 649
вонзАние 651 
вонзАть 650 
вонзАться 650 
вонзить 650 
вонзиться 650 
вонища 651 ■
вонь 651 
вонйчий 651 
воніЬчка 651 
воня 651 
вонять 651 
воображАемый 653 
воображАть 652 
воображАться 653 
воображёние 653 
вообразимый 653 
вообразить 652 
вообразиться 653 
вообщё 654 
воодушевить 655

воодушевиться 655 
воодушевлённо 656 
воодушевлённо 655 
воодушевлённый 655 
воодушевлять 655 
воодушевляться 655 
вооружАть 656 
вооружАться 658 
вооружёнец 660 
вооружёние 659 
вооружённость 660 
вооружённый 657 
вооружить 656 
вооружиться 658 
вобчию (во-очию) 660 
во-пёрвых 660 
.вопить 661, 663 
вопиющий 664 
вопиять 661, 663 
вопленица 664 
воплотить 661 
воплотиться 662 
воплощАть 661 
воплощАться 662 
воплощёние 662 
воплощённый 661 
вопль 662 
вопнуть 664, 764 
вопреки 664 
вопрбс 665 
вопрбсец 667 
вопрбсик 667 
вопросительно 668 
вопросительный 668 
вопросить 667 
вопрбсник 667 
вопрбсный 667 
вопросо-отвётный 669 
вопрошАние 668 
вопрошАтель 668 
вопрошАтельница 668 
вопрошАть 667 
вопрошАться 668 
вопрошАющий 667 
вопрошёние 668 
вор 669, 673 
вбрванный 669 
ворвань 669 
ворвАться 669, 814 
воришка 673 
ворйще 673 
воркливый 670 
ворковАние 669 
ворковАть 669 
воркотАние 670 
воркотАть 670 
воркотня 670 
воркотун 670 
воркотунья 670 
воркун 670 
воркунья 670 
ворбба 671 
воробёй 671 
воробёйники 672 
воробёйчик 671 
воробка 672 
ворббушек, ворббушко 671 
ворббышек 671 
воробьёнок 671 
воробьиный 671

воробьиха 672 
воробьятник 672 
ворбванное 673 . ,
ворбванный 672 
воровАтенький 674 
воровАто 674 
воровАтый 674 
воровать 672 
воровка 673 
воровски 674 
воровской 673 .
воровствб 673 
вброг 674 

і ворожбА 675 
ворожёй 675 
ворожейка 675 
ворожея 675 
ворожить 675 
ворбжка 676 
вброн 676 .
ворбна 676 ..
воронение 678 
воронёнок 677 
воронёночек 677 .
воронёный 678 
ворбненький 680 
воронёц 678 ..
ворбний, по-ворбньему, по-во- 

рбньи 677, 678
вороника 678 .
воронильщик 679 
воронить 678 
воронить 678 •
ворониться 678 :
ворониха 676 
ворбнка 679 ;
воронко 680 .
ворбнковый 679 : : •
воронкообрАзный 679 
ворбно-, вброно... 679 '
вбронов 676 
вброновые 678, 680 
вороной 680

■ воронопёгий 679 :
вороночалый 680 ■
ворбночка 679 
воронушка 677 
вбронь 679, 680 
вороньё 677, 680 
вброт 680, 681 ‘

’ ворбтА 682, 683 ,
воротила 684 
воротило 684 
воротить 683, 684 
воротиться 684

• ворбтище 683, 684 
воротник 681, 685 (
воротникбвый 681 
воротничбк 681 ...
ворбтный 683, 685

’ воротбк 681, 682 
воротца 683 .
вброх 685

і ворохнуть 685, 687 . <
I ворохнуться 688 

ворбчание 687
1. ворочать 685
2. ворбчАть 687 . ‘
1. ворочаться 686
2. ворбчАться 687
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ворошение 688 
ворошйловец 687 
ворошиловский 687 
ворошить 687 
ворошиться 688 .
ворошбк 685, 688 
ворс, вбрса 688 
ворсильный 689 
ворсильня 689 
ворсильщик 689 
ворсина 689 
ворсинки 688 
ворсинчатый 688 
ворсистость 689 
ворсистый 689 
ворсит 689 
вбрсйть 689 
вбрситься 689 
ворсовальный 689 
ворсовёльня 689 *
ворсование 689 
ворсовёть 689 
ворсоваться 689 
ворсовка 689 
ворсбвщик 689 
вбрсовый 689 
вбрсочник 689 
ворсянка 689 
ворсянковый 689 
ворсянбй 689 
ворчёние 690 
ворчать 689 
ворчливо 691 
ворчливость 691 
ворчливый 691 
ворчун 690 
ворчунья 690 
вое... (приставка) 530, g91 
во-свояси 691 
восемнадцати... 691 
восемнадцатый 692 
восемнадцать 692 
вбсемь 692 
восемьдесят 695 
восемьсот 695 
восемью 693 
воск 695
воскипёть 697 
воскипёть 697 
воскликновёние 698 
воскликнуть 698 
восклицёние 698 
восклицательный 698 
восклицать 698 
воскоббй 697, 699 
воскоббйный 697 
воскоббйня 697 
восковка 696, 699 
восковой 696, 699 
восколёй 697 
воскормить 699 
воскбрмлёнец 699 
воскормлёние 699 
воскбрмленник 699 
воскбрмленница 699 
воскресать 699, 701 
воскресёние 699, 702 
воскресёнье 699 
воскреситель 701 
воскресительница 701

воскресить 700 
воскресйться 701 
воскрёсник 700 
воскрёснуть 701 
воскрёсный 700 
воскрешать 700 
воскрешаться 701 
воскрешёние 701 
воскрылить 702 
воскрылйться 702 
воскрылять 702 
воскрыляться 702 
воскурёние 702 
воск^ривать 702 
воскурить 702 
воскурйться 702 
воскурять 702 
воскуряться 702 
вослёд 703 
воспалёние 704 
воспалённый 704 
воспалительный 704 
воспалить 703 
воспалиться 703 
воспалять 703 
воспаляться 703 
воспарёние 705 
воспарить 705 
воспарять 705 
воспевание 705 
воспевётель 705 
воспевать 705 
воспеваться 705 
воспёть 705 
воспёться 705 
воспитание 708 
воспитанник 710 
воспитанница 710 
воспитанность 709 
воспитанный 709 
воспитатель 709 
воспитательница 709 
воспитательный 709 
воспитательский 709 
воспитать 706 
воспитаться 707 
воспитывать 706 
воспитываться 707 
воспламенёние 712 

; воспламенить 711 
воспламениться 711 
воспламеняемость 712 
воспламенить 711 
воспламеняться 711 
воспламеняющий 711 
восплескать 712 
воспойть 712 
восполнёние 713 

; воспблнить 712 
воспблниться 713 
восполнять 712 
восполняться 713 
воспользоваться 713 
воспоминание 713 
воспоминёть 714 
воспоминаться 714 
воспбмнить 714 
воспбмниться 714 
воспомян^ть 714 
воспомянуться 714

воспослёдовать 714 
воспрепятствование 715 
воспрепятствовать 715 
воспретительный 715 
воспретить 715 
воспрещать 715 
воспрещаться 715 
воспрещёние 715 
восприёмлемость 718 
восприёмник 717 
восприёмница 717 
восприимчивость 716- 
восприимчивый 716 
воспринимаемость 717 
воспринимать 716 
восприниматься 717 
воспринятие 717 
воспринять 716 
восприняться 717 
восприятие 717 
восприять 718 
воспроизведён не 719 
воспроизвести 718 
воспроизвестись 719 
воспроизводитель 720 
воспроизводительница 720 
воспроизводительный 720 
воспроизводить 718 
воспроизводиться 719 
воспроизвбдство 719 
воспротивиться 720 
воспротивлёние 720 
воспротивляться 720 
воспрянуть 720 
воспылёние 721 
воспылать 721 
воспятйть 721 
воспящёть 721 
восседать 721 
воссесть 721 
воссиять 722 
восславить 722 •
восслёвиться 722 
восславлять 722 
восславляться 722 
воссоединёние 722 
воссоединительный 722 
воссоединить 722 
воссоединиться 722 
воссоединять 722 
воссоединяться 722 
воссоздавёть 723 
воссоздавёться 723 
воссоздёние 723 
воссоздёть 723 
воссоздёться 723 
воссозидёть 723 
восставёть 723 
восстёвить 726 
восставлять 726 
восстанёвдивать 726 
восстанавливаться 727 
восстёние 725, 729 
восстановитель 729 
восстановительный 729 
восстановить 726 
восстановиться 727 
восстановдёние 728 
восстановлять 728 
воеетановлятьея 728
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восстать 723, 729 
воссылйть 729 
воссылаться 729 
востекйть 729 
востёчь 729 
востбк 730 
востоковед 731 
востоковёдение 731 
востоковёдный 731 
востоковедческий 731 
востбрг 732 
восторгать 732 
восторгаться 732 
восторженно 733 
востбрженность 733 
восторженный 732 
восторжествовать 733 
востОчник 731 
востОчный 730, 733 
вострёбование 733 
вострёбовать 733 
востренький 736 
вострепетать 734 
вострепетаться 734 
востри$ 736 
вострить 736 
вбстрО 735 
востро.. . 734 
востроглазый 734 
востроногий 734 
востронбсенький 735 
востроносый 734 
востроУхий 734 
вострубить 735 
воструха 736 
вострушка 736 
вбстрый 735 
восхвалёние 737 
восхвалить 736 
восхвалять 736 
восхваляться 737 
восхитительно 738 
восхитительность 738 
восхитительный 738 
восхитить 737, 738 
восхититься 737, 739 
восхищать 737, 738 
восхищаться 737, 739 
восхищение 737 
восхищённо 738 
восхищённый 738 
восхбд 740 
восходить 739 
восходящий 739 
восхождёние 740 
восхотёть 741 
восч&нка 697, 741 
восчувствовать 741 
восшёствие 741 
восшумёть 741 
восьмая 693 
восьмерйк 694, 742 
восьмерикбвый 694 
восьмеричный 694 
восьмёрка 693, 742 
восьмернбй 694 
вбсьмеро 693 
восьмй... 742 
восьмйведёрная 742 
восьмйгодовйлый 742

восьмигранник 742 
восьмигранный 742 
восьмидесяти... 742 
восьмидесято ётний 742 
восьмйдесятирублёвып 742 
восьмидесятник 695 
восьмидесятый 695, 743 
восьмиклассник 743 
восьмиклассница 743 
восьмиклассный 743 
восьмилётний 743 
восьмилёток 743 
восьминбг 743 
восьмисотлётие 743 
восьмисотлётний 743 
восьмисотый 695, 743 
восьмистопный 742 
восьмиугбльник 743 
восьмиугбльный 743 
восьмичасовбй 743 
восьмиэтажный 742 
восьмнйдцатый 692 
восьмнйдцать 692 
восьмбй 693, 744 
восьмуха 694 
восьмушечка 694 
восьмушка 694, 744 
вот 744 
вотирование 748 

‘вотировать 747 
вотироваться 748 
вотирбвка 748 
воткбние 748 
воткать 748 
воткйться 748 
воткнуть 748, 916 
воткнуться 916 
вотру ха 63 (справ.), 748 
вотрушка 63 (справ.), 748 
вбтский, по-вбтски 748, 749 
вбтум 748 
вотчим 748 
вбтчина 748 
вбтчинник 749 
вотчинный 749 
вотщё 749 
вотяки, вотяк 749 
вотяцкий 749 
вотячка 749 
вбхра 749 .
воцарёние 750 
воцарйть 750 
воцариться 749 
воцаряться 749 
вочеловёченный 750 
вбшка 750 
вошь 750 
вощйнка 697 
вощанбй 697, 751 
вощёние 697 
вощёный 697 
вощина 697 
вощинный 697 
вощить 696, 751 
вощиться 697 
вояж 751 
вояжёр’ 751 
вояжировать 751 
вояжирбвка 751 
вояка 596, 751 

впадать 751 
впадёние 753 
впадина 753 
впбдинка 754 
впаивание 754 
впбивать 754 
впбиваться 754 
впёйка 754 
впйлзывать 754, 771 
впйлость 754 
впалый 754 
впархивать 754 
впасть 751, 755 
впаять 754, 755 
впекать 755 
впервинку 755 
впервбй 755 
впервые 755 
вперебёжку 755 
вперебивку 755 
впереббй 755 
вперевёл 755, 756 
вперевалку 756 
вперевалочку 75G 
вперевёрт 756 
вперевёртку 756 
впереворбт 756 
вперегйб 756 
вперегбнки 756 
вперегбнку 756 
вперёд 756 
впереди 758 
вперекбр 759 
вперемёжку 759 
вперемёшку 759 
вперёние 760 
вперерьів 759 
вперёть 759, 764 
вперёться 764 
вперехват 759 
вперить 759 
впериться 760 
вперять 759 
вперяться 760 
впечатлевйть 762 
впечатлев&гься 762 
впечатлёние 760 
впечатлёть 762 
впечатлёться 762 
впечатлительно 762 
впечатлительность 762 
впечатлительный 762 
впечатлять 762 
впечатляться 762 
впечь 755, 763 
впивание 763 
впивйть 763 
впиваться 763, 764 
впинйть 764 
впирйние 765 
впирать 764 
впирйться 764 
вписанный 765 
вписать 765 
вписаться 765 
впйска 765 
вписывание 765 
вписывать 765 
вписываться 765 
впитйть 766 
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впитаться 766 
впитывание 766 
впитывать 766 
впитываться 766 
впить 763, 766 
впиться 763, 766 
впихать 766 
впихаться 766 
впихивание 766 
впйхивать 766 
впйхиваться 766 
впихнуть 766 
впихнуться 766 
вплавить 767 
впловиться 767 
вплавлять 767 
вплавляться 767 
вплавь 767 
вплёскивание 767 
вплёскивать 767 
вплёскиваться 767 
вплеснуть 767 
вплесн^ться 767 
вплести 767 
вплестись 767 
вплетание 768 
вплетать 767 
вплетаться 767 
вплетёние 768 
вплотную 768 
вплоть 769 
вплывание 769 
вплывать 769 
впльітие 769 
вплыть 769 
вповалку 770 
впойть 754, 770 
впол... 770 
вполглаза 770 
вполглазка 770 
вполгблоса 770 
вползание 771 
вползать 770 
вползти 770 
вполне 771 
вполоборбта 770, 772 
вполовину 772 
вполоткрытый 772 
вполпьянй 772 
впблсыта 770, 772 
вполуоборот 772 
впопад 773 
впопыхах 773 
впбру 773 
впорхнуть 754, 774 
впослёднее, впослёдние 774 
впослёдствии 774 
впотьмах 774 
вправду 774 
впрбве 775 
впрёвить 775 
вправиться 775 
вправление 775 
вправливать 775 
вправливаться 775 
вправлять 775 
вправляться 775 
вправо 776 
впрёпіиваться 776 
впредь 776 

вприкуску 776 
вприпрыжку 777 
вприскбчку, вприскйчку 777 
вприсядку 777 
впритирку 777 
впритык 777 
впритычку 777 
вприщур 777 
вприщурку 778 
впрбголодь 778 
впрбжелть 778 
впрбзелень 778 
впрок 778 
впрбрезь 778 
впросак 778 
впрбсинь 779 
впросйться 776, 779 
впросонках 779 
впросбньи, впросбнье 779 
впрбчем 779 
впрбчернь 779 
впрыгивание 780 
впрыгивать 779 
впрыгнуть 779 
впрыскать 780 
впрыскивание 780 
впрыскивать 780 
впрыскиваться 780 
впрыснуть 780 
впрягание 781 
впрягать 780 
впрягбться 780 
впрядать 781 
впрядаться 781 
впрядёние 781 
впрядывание 781 
впрядывать 781 
впрядываться 781 
впряжка 781 
впрямь 781 
впрясть 781, 782 
впрясться 781 
впрятать 782 
впрятаться 782 
впрятывание 782 
впрятывать 782 
впрятываться 782 
впрячь 780 
впрячься 780 
впуск 782 
впускание 782 
впускать 782 
впускаться 782 
впускнбй 782 
впусте 782 
впустить 782, 783 
впустую 783 
впутать 783 
впитаться 783 
впутывание 783 
впутывать 783 
впитываться 783 
впяливание 784 
впяливать 784 
впяливаться 784 
впялить 784 
впялиться 784 
впятеро 784 
впятербм 784 
впятить 784 

в-пятых 784 
впячивание 784 
впячивать 784 
врабатываться 784 
вработаться 784 
враг 785 
вражда 786 
враждёбно 788 
враждёбность 788 
враждёбный 787 
враждовать 788 
вражески, по-вражески 786 
вражеский 786, 788 
вражий 786, 788 
враз 788 
вразбивку 788 
вразбрбд 788 
вразбрбдку 789 
вразбрбс 789 
вразброску 789 
вразвал 789 
вразвалку 789 
вразвалочку 789 
враздрббь 790 
вразлад 790 
вразлёт 790 
вразмёх 790 
вразмашку 790 
вразмёт 790 
вразноббй 790 
вразнбс 791 
вразрёз 791 
вразумительно 791 
вразумительность 792 
вразумительный 791 
вразумить 791 
вразумйться 791 
вразумлёние 791 
вразумлять 791 
вразумляться 79] 
враки 792, 795 
вралиха 796 
враль 792, 795 
врёльман 796 
вран 792 
врановые 792 
враньё 792, 795 
враскачку 792 
врасплбх 792 
врассыпку 792 
врассыпную 792 
врастание 793 
врастать 793 
врасти 793 
врастяжку 793 
врата 794 
вратарь 794 
вратник 794 
вратница 794 
врать 794 
враться 795 
врач 796 
врачёбник 797 
врачёбный 796 
врачевание 797 
врачевать 797 
врачеваться 797 
врачующий 797 
вращение 798 
вращательный 798
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вращ&гь 797 
вращаться 797 
вращающийся 797 
вращёние 798 
вред 798 
вредитель 800 
вредительски 800 
вредительский 800 
вредительство 800 
вредительствовать 800 
вредить 800 
врёдно 799 
врёдность 799 
врёдный 799 
вредонбсно 800 
вредонбсность 800 
вредоносный 800 
врёз&гь 801 
врёз&гься 801 
врёзка 802 
врезнбй 802 
врёзчик 802 
врёзывание 802 
врёзывать 801 
врёзываться 801 
временить 809 
временник 808 
врёменно 808 
временной 808 
врёменно-обязанный 808 
врёменность 808 
врёменный 808 
временщик 809 
врёмечко, врёмячко 808, 809 
врёмя 803 
врёмяисчислёние 809 
времянка 809 
врёмяпрепровождёние 809 
врёмяпровождёние 809 
врёмясчислёние 809 
врётище 810 
врид 810 
врбвень 810 
вроде 810 
врождённость 811 
врождённый 811 
врознь 811 
врозь 811 
вростДть 793 (справ.), 812 
врости 793 (справ.) 
вруб 812 
врубёние 812 
врубйть 812 
врубаться 812 
врубить 812 
врубиться 812 
врубка 812 
врубовый 812 
врубок 812 
врукопашную 812 
врун 795, 813 
врунишка 795 
вранья 795 
вручать 813 
вручаться 813 
вручёние 813 
вручитель 813 
вручительница 813 
вручить 813 
вручйться 813 

вручную 814 
вруша 795 
врыв&гь 814 
врываться 814 
врытие 814 
врыть 814, 815 
врыться 814 
вряд, вряд ли 815 
всадить 815, 816 
всадиться 816 
всадник 815 
всадница 815 
всаднический 815 
всаживание 816 
всаживать 816 
всйживаться 816 
всасывание 816 
всасывательный 816 
всасывать 816 
всасываться 816 
всйчивание 817 
всачиваться 817 
в-свояси 691, 817
1. всё (местоим.) 232, 817
2. всё (нареч.) 817
все... 818 
всевание 819 
всевать 818 
всевёться 819 
всевёдение 819 
всевёдущий 819 
всевидец 819 
всевйдица 819 
всевидящий 819 ’
всевластие 819 
всевластно 819 
всевластный 819 
всевобуч 820 
рсевозмбжно 820 
всевозможный 820 
всевышний 820 
всегда 820

, всегдашний, по-всегдашнему 821 
всегб 238, 821 * 
вседнёвно 822 
вседнёвный 822 
в-седьмых 822 
всезнайка 822 
всезнайство 822 
всезнание 822 .
всекобйнк 818 
всеконёчно 822 
всеконёчный 822 
всекопромсовёт 818 
вселёние 824 
вселённая 823 
вселёнский 823 
вселйть 823 
вселиться 824 
вселюбёзнейший 823 
вселюбёзно 823 
вселюбёзный 823 
вселЮбящий 818 (цит.) 
вселять 823 
вселяться 824 
всемёрно 824 
всемёрный 824 
всёмеро 824 
всемербм 824 
всемйлостивейше 824

всемйлостивейший 824 
всемйлостивый 824 
всеминутно 825 
всеминутный 825 
всемирно..., всемирно- 825 
всемйрноизвёстный 825 
всемирно-исторический 825 
всемйрность 825 
всемйрный 825 .
всемогущество 826 
всемогущий 825 
всенародно 826 
всенародность 826 
всенародный 826 
всенепремённейший 826 
всенепремённо 826 .
всенепремённый 826 ’
всенижайше 827 
всенижайший 827 
всёнощная, всёночная, всёнош- 

ная 827 
всенёщно 827 
всенёщный 827 
всеОб^ч 827 
всеобщее 828 
всеобщий 827 
всеобщность 828 
всеобъёмлемость 829 
всеобъёмлющий 829 
всеоружие 829 
всепобеждающий 829 
всепоглощающий 818 (цит.) 
всеподданнейше 829 
всеподданнейший 829 
всепожирающий 818 
всепокорнейше 830 
всепокбрнейший 830 
всепокбрно 830 
всепокбрный 830 
всепрощающе 830 
всепрощающий 830 
всепрощёние 830 
всерёдостный 818 (цит.) 
всердцах 830 
всероссййский 830 
всерьёз 830 
всесвётность 831 
всесвётный 830 
всесилие 831 
всесильно 831 
всесйльность 831 
всесильный 831 
всесовершённейший 831 
всесовершённо 831 
всесовершённый 831 
всесожжёние 831 
всесокрушающий 831 
всесословный 832 
всесоюзный 832 
всесторбнне 832 
всесторбнний 832 
всё-таки 832 
всеусёрдие 833 
всеусёрдно 833 
всеусёрдный 833 
всеуслышание 833 
всецёло 833 
всечасно 833 
всечасный 833 
всечеловёческий 833
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всеядный 833 
всеять 818, 834 
всёяться 819 
ъскакДть 834 
вскакивание 835 
вскакивать 834 
вскёлывание 835 
вскапывать 835 
вскалываться 835 
вскапывание 835 
вскапывать 835 
вскапываться 835 
вскарабкаться 835 
вскарабкиваться 835 
вскармливание 836 
вскармливать 835 
вскармливаться 836 
вскатить 836 
вскатиться 836 
вскатывание 836 
вскйтывать 836 
вскётываться 836 
вскачь 836 
вскидывание 838 
вскидывать 837 
вскидываться 837 
вскинуть 837 
вскйнуться 837 
вскипание 838 
вскипёть 838 
вскипёть 838 
вскипятить 838 
вскипятиться 839 
вскисать 839 
вскиснуть 839 
всклепёть 839 
всклёпывать 839 
всклйкнуть 839 
всклокотать 839 
всклокотаться 839 
всклокётить 840 
всклокёчивать 840 
всклокочиваться 840 
всклокбчить 840 
всклокбчиться 840 
всклочивание 840 
всклбчивать 840 
всклбчиваться 840 
всклёчить 840 
всклочиться 840 
всклОчка 840 
вскок 835 
всколебать 840 
всколебаться 840 
всколбть 835, 841 
всколбться 835 
всколупнуть 841 .
всколупывать 841 
всколыхать 841 
всколыхаться 841 
всколыхивать 841 
всколыхиваться 841 
всколыхнуть 841 
всколыхнуться 841 
вскользь 841 
вскопать 835, 842 
вскопёться 835 
вскбре 842 
вскормить 835, 842 
вскормйться 836 

вскбрмленник 836 
вскормленница 836 
вскорббить 842 
вскорббиться 842 
вскосматить 842 
вскосматиться 842 

I вскочить 834, 842 
і вскрик 843 
’ вскрикивание 843 
і вскрикивать 842 

вскрикнуть 842 
вскричать 843 
вскричёться 843

і вскружить 843 
■ вскружиться 844 
I вскручйниться 844 

вскрывание 845 
вскрывать 844 

: вскрываться 845 
I вскрытие 845 

вскрыть 844 
вскрыться 845 
вскрякивать 846 
вскрякнуть 846 
всласть 846 
вслед 846 
вслёдствие 847 ' 
вслепую 848

I вслух 848 
‘ вслушаться 848 

вслушивание 849 
вслушиваться 848

I всматривание 849 
I всматриваться 849 
і всмотрёться 849 
I всмятку 849 
! всовёть 850 
’ всбвывание 850 

всОвывать 850
I всовываться 850 
I всосёть 816, 850 
I всосаться 816 
і всочйться 817, 850 

вспадёть 850
I вспаивание 851 

вспёивать 851 
вспаиваться 851

I вспёлзывание 857 
( вспёлзывать 851, 857 
I вспёривание 851 

■ вспёривать 851 
I вспариваться 851 

вспёрить 851 
вспёриться' 851 
вспёрхивание 852 
вспёрхивать 851 
вспарывание 852

I вспёрывать 852 
1 вспёрываться 852 

вспасть 850, 852 
вспахёть 852 
вспахёться 852 
вспёхивание 852 
вспёхивать 852 
вспёхиваться 852 
вспашка 852 
вспевёть 853 
вспёнивание 853 
вспёнивать 853 
вспёниваться 853

I вспёнить 853 
вспё виться 853

I вспетушиться 853
I вспеть 853 

всплёкать 854 
всплёкаться 854 
всплакнуть 854 
всплакнуться 854 
вспламенёние 854 
вспламенйть 854 
всплвмениться 854 
вспламенять 854 
вспламеняться 854 
всплеск, всплеск 855 
всплёскивание 855 
всплёскивать 854 
всплёскиваться 855 
всплеснуть 854 
всплеснуться 855 
всплошную 855 
всплошь 855 
всплывёние 856 
всплывётъ 856 
всплытие 856 
всплыть 856 
вспоить 851, 856 
вспойться 851 
вспокёяться 856 
всполёскиванье 857 
всполёскивать 857 
всполёскиваться 857 
всполёшивать 857 
всползётъ 857 
всползтй 857 
всполоснуть 857 
всполёх 858 
всполёхи 858 
всполохнуть 857 
всполохнуться 857 * 
всполошить 857 
всполошйться 857 
всполёшный 858 
вспёлье 858 
вспёльный 858 
вспоминание 859 
вспоминать 858 
вспоминёться 859 
вспёмнить 858 
вспОмниться 859 
вспомогётельный 860 
вспомогёть 860 
вспоможёние 860 
вспомёчь 860 
вспомоществовёние 861 
вспомоществовёть 861 
вспомянуть 859, 861 
вспомянуться 859 
вспорёть 852, 861 
вспорёться 852 
вспорхнуть 851, 861 
вспорхнуться 852 
вспотёлый 862 . 
вспотёть 861 
вспрыгивание 863 
вспрыгивать 862 
вспрыгнуть 862 
вспрыск 864 
вспрЫски 864 
вспрыскивание 864 
вспрйскивать 863
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вспрыскиваться 864 
вспрыснуть 863 
вспрьіснуться 864 
вспрянуть 864 
вспугивание 865 
вспугивать 865 
вспугиваться 865 
вспугнуть 865 
вспузыривать 865 
вспузыриваться 865 
вспузырить 865 
вспузыриться 865 
вспУтать 865 
вспУтаться 865 
вспутывать 865 
вспУтываться 865 
вспухание 866 
вспухать 865 
вспухлина 866 
вспУхлость 866 
вспУхлый 866 
вспухнуть 865 
вспучиваемость 866 
вспучивание 866 
вспучивать 866 
вспучиваться 866 
вспучить 866 
вспУчиться 866 
вспушёние 866 
вспушить 866 
вспушиться 866 
всиушка 866 
вспьіливание 867 
вспыливать 867 
вспылить 866, 867 
вспыльчиво 867 
вспыльчивость 867 
вспыльчивый 867 
вспьіхивание 870 
вспыхивать 867 
вспыхнуть 867 
вспышка 870 
вспяливание 870 
вспяливать 870 
вспяливаться 870 
вспялить 870 
вспялиться 870 
вспять 871 
вставйние 875 
вставить 871 
вставиться 875 
вставить 875 
вставиться 876 
встйвка 876 
встйвливать 876 
вставлять 875 
вставляться 876 
вставнбй 876 
вставочка 876 
вставочный 876 
встарину 876 
встарь 876 
встйскивание 877 
встйскивать 877 
встаскиваться 877 
встать 871, 877 
встащить 877 
встащиться 877 
встопорщить 877 
встопбрщиться 877 

встопырить 877 
встопыриться 877 
встормошйть 878 
встормошйться 878 
встоскнуться 878 
встосковйть 878 
встосковйться 878 
встревать 878 
встревбженно 879 
встревбженный 879 
встревбжить 878 
встревбжиться 879 
встрёпанный 880 
встрепйть 879, 880 
встрепйться 881 
встрепенуться 879 
встрёпка 881 
встрёпыванье 881 
встрёпывать 880 
встрёпываться 881 
встрепыхаться 881 
встрепыхнуться 881 
встрётить 881 
встрётиться 883 
встрёча 885 
встречать 881 
встречаться 883 
встрёчник 887 
встречный 886 
встрёчу 887 
встряска 889 
встряхивание 889 
встряхивать 888 
встряхиваться 889 
встряхнуть 888 
встряхнуться 889 
вступать 889 
вступаться 891 
вступительный 892 
вступить 889 
вступиться 891 
вступлёние 892 
встягивать 893 
встягиваться 893 
встянуть 893 
встянуться 893 
всУе 893 
всунуть 850, 893 
всунуться 850 
всухомятку 893 
всучать 894 
всучивание 894 
всучивать 894 
всучиваться 894 
всучить 894 
всучйться 894 
всхлип 895 
всхлипнуть 894 
всхлипывание 894 
всхлипывать 894 
всход 896 
всходить 895 
всхбдня 897 
всхбдчивый 897 
всходы 896 
всхождёние 896 
всхбжесть 896 
всхожий 896 
всхолмить 897 
всхолмйться 897 

всхолмлёние 897 
всхохлатить 897 
всхохлаченный 897 
всхохлйчивать 897 
всхрап 898 
всхрапёть 898 
всхрапнуть 897 
всхрапывание 898 
всхрапывать 897 
всыпйние 898 
всыпйть 898 
всьш&гься 898 
всыпка 898 
всюду 898 
вся 232 
всяк 900 
всякий 898 
всяко 900 
всячески 900 
всяческий 900 
всячина 900 
всячинка 901 
втайне 901 
вталкивание 901 
втблкивать 901 
втёлкиваться 901 
втапоры 901 
втаптывание 902 
втаптывать 902 
втаптываться 902 
втаскйть 902 
втаскивание 902 
втаскивать 902 
втаскиваться 902 
втасовйть 903 
втасоваться 903 
втасбвывать 903 
втасбвываться 903 
втачать 903 
втачйться 903 
втйчивание 903 
втачивать 903 
втачиваться 903 
втачка 903 
втащить 902, 903 
втащиться 902 
втек&гь 903 
втёмную 903 
втемяшить 903 
втемяшиться 903 
втёпоры 901, 904 
втерёть 904, 905 
втерёться 905 
втерпёж 904 
втесйться 904 
втеснить 904 
втесниться 904 
втеснять 904* 
втесняться 904 
втёсываться 904 
втечь 903, 905 
втирйние 905 
втирйть 905 
втираться 905 
втируша 906 
втискать 906 
втискаться 906 
втискивание 906 
втискивать 906 
втискиваться 906



Втиснуть — Выбалтывать 1379
втиснуть 906 
втиснуться 906 
втихомолку 906 
втихомолочку 907 
втишй 907 
втолкать 901, 907 
втолкаться 901 
втолкнуть 901, 907 
втолкнуться 901 
втолковать 907 
втолковаться 907 
втолкбвывать 907 
втолкбвываться 907 
втолОчить 907 
втолОчь 907 
втопт&гь 902, 907 
втоптёться 902 
втора 907, 908 
вторачивание 908 
вторёчивать 908 
вторачиваться 908 
вторая 911 
вторгаться 908 
втбргнуться 908 
вторжение 908 
втОрить 911 
втОриться 912 
вторично 912 
вторичный 912 
втОрник 909 
втОрничный 909 
втОро... 909 
второбрёчие 909 
второгОдник 909 
второгбдница 909 
второгОдничество 909 
вторОе 910, 911 
второзакОние 910 
вторОй 910 
второклассник 909 
второклассница 909 
второклассный 909 
второкурсник 909 
второкурсница 909 
второкурсный 909 
второочереднйк 909 
второочереднОй 909 
второпях 912 
второразрядный 909 
второсортный 909 
второстепенность 913 
второстепённый 913 
второчить 908, 913 
второчйться 908 
вточь 913. 
втравить 913 
втравиться 914 
втравливание 914 
втрйвливать 913 
втравливаться 914 
втрамбовать 914 
втрамбоваться 914 
втрамбовывать 914 
втрамбовываться 914 
втрёскаться 914 
в-трётьих 914 
втридешева 914 
втридорога 914 
втрёе 914 
втроём 915

втройнё 915 
втуз 915 
втузовец 915 
втузовка 915 
втузовский 915 
втулка 915 
втулочка 916 
втуне 916 ’ 
втупйк 916 
втыкание 917 
втыкёть 916 
втыкаться 916 
втюрить 917 
втюриться 917 
втягивание 919 
втягивать 917 
втягиваться 918 
втяжка 919 
втяжной 919 
втянуть 917 
втянуться 918 
втяпать 919 
втяпаться 919 
вуалётка 920 
вуалирование 920 
вуалировать 920 
вуалироваться 920 
вуаль 920 
вуёлька 920 
вуз 920 
вузовец 921 
вузовка 921 
вузовский 921 
вулкан 921 
вулканизатор 922 
вулканизаторщик 922 
вулканизацибнный 922 
вулканизёция 922 
вулканизирование 922 
вулканизировать 922 ' 
вулканизироваться 922 
вулканизм 921 
вулканизовать 922 
вулканизоваться 922 
вулканит 922 
вулканический 921 
вульгаризатор 923 
вульгаризация 923 
вульгаризировать 923 
вульгаризироваться 923 
вульгаризм 923 
вульгарно 923 
вульгарность 923 
вульгарный 922 
вундеркинд 924 е
вурдалёк 924 
вхёживать 930 
вход 930 
входить 924 
входной 930 
входящая 929 
входящий 929 
вхождёние 930 
вхёжий 930 
вхолостую 931 
вцепйть 931 
вцепиться 931 
вцеплёние 931 
вцеплять 931 
вцепляться 931

ВЦИК 931 
вцйковский 932 
ВЦСПС 932 
вчера 932 
вчерась 932 
вчерашний, по-вчерашнему 932, 

933 
вчернё 933 
вчертить 933 
вчертйться 933 
вчёрчивание 933 
вчёрчивать 933 
вчёрчиваться 933 
вчётверо 933 
вчетвербм 934 
в-четвёртых 934 
вчинйть 934 
вчинйться 934 
вчинять 934 .
вчиняться 934 
вчистую 934 
вчитаться 934 
вчитываться 934 
ВЧК 935 
вчувствование 935 
вчувствоваться 935 
вчуже 935 
вша 750, 935 
вшёстеро 935 
вшестером 936 
в-шестых 936 
вшибёть 936 
вшибаться 936 
вшибйть 936 
вшибйться 936 
вшивёние 936 
вшивёть 936 
вшиваться 936 
вшйветь 750 
вшйвка 936 
вшивнбй 936 
вшйвость 750 
вшйвый 750, 936 
вширь 936 
вшить 936, 937 
вшйться 936 
въ... (приставка) 19, 937 
въедёние 938 
въедаться 937 
въёдливость 938 
въёдливый 938 
въёдчивость 938 
въедчивый 938 
въезд 938 
въездное 939 
въездной 939 
въезж, въёзжа 940 
въезжёние 939 
въезжёть 938 
въёзжая 939 
въёзжий 939 
въёсться 937, 940 
въёхать 938, 940 
въяве 940 
въявь 940 
вы 940 
вы... (приставка) 940 
забаллотировать 941 
выбалтывание 941 
выбалтывать 941
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выбалтываться 941 
выбег 942 
выбегание 942 
выбегать 942 
выбегать 940, 941 
выбегаться 942 
выбежать 940, 941 
выбеливание 943 
выбёливать 942 
выбеливаться 943 
выбелить 942 
выбелиться 943 
выбелка 943 
выбеситься 943 
выбив&ние 947 
выбивать 943 
выбиваться 946 
выбивка 947 
выбивнёй 947 
выбирание 951 
выбирать 948 
выбираться 950 
выбить 943, 954 
выбиться 946 
выблевать 954 
выблеваться 954 
выблёвывать 954 
выблёвываться 954 
выбленки, вЫбленка 954 
вьібленочный 955 
вЫбодать 955 
вЫбоднуть 955 
выбоина 947, 955 
выбойка 948, 955 
выбойчатый 948, 955 
выболеть 955 
вЫболеться 955 
выболтать 941, 955 
вЫболтаться 941, 955 
вЫболтнуть 941 
вЫболтнуться 941 
выбор 941, 951 
выборзок 955 
выборка 954, 955 
выборность 954 
выборный 953, 955 
вЫбороздить 955 
вЫбороздиться 955 
выборонить 955 
выборочный 954, 955 
выборщик 954, 955 
выборщица 954, 955 
выборы 953, 955 
выбраживать 955 
вЫбраковать 956 
вЫбраковаться 956 
выбракбвка 956 
выбракёвывать 956 
выбракбвываться 956 
вЫбранить 956 
выбраниться 956 
выбрасывание 959 
выбрасыватель 959 
выбрасывать 956 
выбрасываться 958 
вЫбрать 941, 948, 959 
выбраться 950 
выбред&гь 959 
выбрести 959 
выбривание 960

выбривать 959 
выбриваться 959 
выбрить 959 
выбриться 959 
выбродить 955 
выбродиться 955 
вЫбродки 956 
вЫбронзировать 960 
вЫбронзироваться 960 
вЫбронзовать 960 
вЫбронзоваться 960 
вЫброс 959 
вЫбросать 959 
вЫбросить 956, 960 
выброситься 958 
вЫброска 959 
вЫброскй 959 
вЫбрызгать 960 
вЫбрызгаться 960 
выбрЫзгивание 960 
выбрЫзгивать 960 
выбрызгиваться 960 
вЫбрызнуть 960 
вЫбрызнуться 960 
выбуксировйние 960 
вЫбуксировать 960 
вЫбуксироваться 960 
выбуксирбвывать 960 
выбуксирбвываться 960 
вЫбуравить 960 
вьібуравиться 960 
выбурёвливание 960 "
выбуравливать 960 
выбуравливаться 960 
выбуривание 961 
выбуривать 960 
выбуриваться 961 
вьібуриті» 960 
вЫбуриться 961 
вЫбутить ‘961 
вЫбутиться 961 
вЫбухать 961 
вЫбухнуть 961 
выбучивание 961 
выбучивать 961 
выбучиваться 961 
вЫбучить 961 
вЫбучиться 961 
выбывание 961 
выбывать 961 
выбылбй 962 
вЫбытие 961
вЫбыть 961 
вывйживание 962 
яывйживать 962 
вываживаться 962 
вЫвал 963 
вываливание 963, 964 
вываливать 962, 963 
вываливаться 962, 964 
вЫвалить 962 
вЫвалиться 962 
вьівалка 963 
вЫвалочный 963 
вЫвалять 963 
вЫваляться 964 
выверивание 964 
вывйривать 964 
вывариваться 964 
вЫварить 964

вЫвариться 964 
вЫварка 964 
вЫварки 964 
выварнёй 964 
вЫварный 965 
вЫварочный 965 
вывёщивать 965 
выващиваться 965 
вывевёние 965 
вывевйть 965 
вывев&гься 965 
вЫвевки 965 
вЫведать 965 
вЫведаться 966 
вЫведенец 979 
выведёние 977 
вЫведенка 979 
вЫведеныш 979 
вывёдривать 965 
вывёдриваться 965 
вЫведрить 965 
вЫведриться 965 
вывёдывание 966 
вывёдывать 965 
вывёдываться 966 
вЫвезти 966, 979 
вЫвезтись 980 
вывёивать 965, 966 
вывёиваться 965 
вЫверить 966 
вЫвернуть 966 
вЫвернуться 967 
вЫверстать 966 
вЫверстаться 966 
вывёрстывание 966 
вывёрстывать 966 
вывёрстываться 966 
вЫверт 968 
вЫвертеть 966, 968 
вЫвертеться 968 
вывёртывание 968 
вывёртывать 966 
вывёртываться 967 
вывёрчивание 968 
вывёрчивать 968 
вывёрчиваться 968 
вЫверить 968 
вЫвериться 968 
вЫверка 968 
выверять 968 
выверяться 968 
вЫвес 968, 970 
вЫвесить 968, 970 
вЫвеситься 971 
вЫвеска 968, 970, 971 

! вывеснёй 970 
! вЫвесок 970 

вЫвесочный 971 
вЫвести 968, 973 
вывестись 976 
вЫветрелость 969 
вьіветрелый 969

і вьіветренность 969 
, вЫветреть 969 
! вЫветреться 969 

вывётриваемость 969> 
вывётривание 969

I вывётривать 969 
I вывётриваться 969 
I вЫветрить 969
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выветриться 969 
вывёшивание 971, 972 
вывёшивать 970, 971 
вывёшиваться 970, 971, 972 
вывешить 971 
вывеять 965, 972 
вывеяться 965 
вывивЯть 972 
вывивЯться 972 
вывинтить 972 
вывинтиться 972 
вывинчивание 972 
вывинчивать 972 
вывинчиваться 972 
вывить 972 
вЫвиться 972 
вЫвих 972 
вывихивать 972 
вывихиваться 972 .
вЫвихнутость 972 
вывихнутый 972 
вьівихнуть 972 
вывихнуться 972 
вывод 940, 977 
выводить 962, 973 
выводить 973 
выводиться 962 
выводиться 976 
выводка 978 
выводковый 979 
выводнЯя 978 
выводнбй 978 
вЫводок 978 
выводы 977 
вывоз 979, 981 
вывозить 979 
вывозить 979 
вЫвозиться 979 • 
вывозиться 980 
вЫвозка 981 
вывознбй, вывозный 981 
выволакивание 982 
выволакивать 981 
выволакиваться 982 
выволочить 982 
выволочка 982 
выволочный 982 
выволочь 981 
выволочься 982 
выворачивание 984 
выворачивать 982 
выворачиваться 983 
выворот 984 
выворотить 982 
выворотиться 983 
выворотный 984 
вывощить 965, 984 
вЫвощиться 965 
вывязать 9§4, 985 
вЫвязаться 984, 985 
вЫвязить 984 
вывязка 985 
вывязывание 984, 985 
вывязывать 984, 985 
вывязываться 984, 985 
вывяливание 985 
вывяливать 985 
вывяливаться 985 
вывялить 985 
вывялиться 985 

выгадать 985 
выгадаТься 985 
выгадывание 986 
выгадывать 985 
выгадываться 985 
выгар 986, 998 
вЫгарки 998 
вЫгарь 998 
вЫгатить 986 
вЫгатиться 986 
выгачивание 986 
выгачивать 986 
выгачиваться 986 
выгащивать 986 
выгЯщиваться 986 
выгиб 987 
выгибание 987 
выгибЯть 986 
выгибаться 987 
выгибка 987 
выгладить 987 
вЫгладиться 988 
выглядывание 987 
выглядывать 987 
выглЯдываться 987 
выглЯживание 988 
выглЯживать 987 
выглаживаться 988 
выглодать 987, 988 
вЫглодаться 987 
выглядеть 988, 989 
выглядывание 989 
выглядывать 988, 989 
выглянуть 988, 989 
выгнать 989, 994 
выгнаться 995 
вЫгнести 989 
вЫгнестись 989 
выгнетЯние 989 
выгнетЯть 989 
выгнетЯться 989 
выгнивЯние 990 
выгнивЯть 990 
выгнить 990 
выгнутый 986 
выгнуть 986, 990 
выгнуться 987 
выговЯривание 991 
выговЯривать 990 
выговЯриваться 991 
выговор 991 
выговорить 990 
выговориться 991 
выгода 992* 
выгодно 994 - 
вьігодность 994 
вЫгодный 993 
вьігон 996 
вьігонка 995 
вьігонный 996 
вЫгоночный 996 
вЫгонщик 996 
выгонять 994 
выгоняться 995 
выгорЯживание 997 
выгорЯживать 996 
выгорЯживаться 997 
выгорЯние 997 
выгорЯть 997 
вЫгорелый 998 

вЫгореть 997 
вЫгородить 996, 998 
выгородиться 997 
вьігостить 986, 998 
выгоститься 986 
вЫгравирование 998 
выгравировать 998 
вЫгравироваться 998 
выгрЯнивание 998 
выгрЯнивать 998 
выгрЯниваться 998 
вЫгранить 998 
вЫграниться 998 
вЫгреб 999 
выгребЯние 999 
выгребЯть 998 
выгребаться 999 
вЫгребка 999 
вЫгребки 999 
выгребнбй 999 
вЫгрев 1000 
выгревЯние 1000 
выгревЯть 999 
выгревЯться 1000 
вЫгревка 1000 
вЫгрести 998, 1000 
вЫгрестись 999 
вьігреть 999, 1000 
вЫгреться 1000 
выгружЯть 1000 
выгружЯться 1000 
вЫгрузить 1000 
выгрузиться 1000 
вЫгрузка 1000 
выгрузнбй, выгрузный 100В 
выгрузочный 1001 
вЫгрузчик 1001 
выгрызЯние 1001 
выгрызЯть 1001 
выгрызЯться 1001 
вЫгрызть 1001 
вьігрязнить 1001 
вЫгрязниться 1001 
выгул 1001 
выгуливать 1001 
выгуливаться 1001 
вЫгульный 1002 
вЫгулять 1001 
вЫгуляться 1001 
выдавЯть 1002 
выдавЯться 1004 
вЫдавить 1005 
вЫдавиться 1006 
выдЯвливание 1006 
выдЯвливать 1005 
выдЯвливаться 1006 
выдЯивание 1007 
выдЯивать 1006 
выдЯиваться 1007 
выдЯлбливание 1007 
выдЯлбливать 1007 
выдЯлбливаться 1007 
вЫданье 1005, 1007 
вЫдать 1002, 1007 
вЫдаться 1004 
выдача 1005, 1007 
выдающийся 1004, 1007 
выдвигЯние 1010 
выдвигЯть 1007 
выдвигЯться 1009
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выдвиженец 1010, 1011 
выдвижение 1010, 1011 
выдвижёнка 1010, 1011 
выдвиженческий 1010, 1011 
выдвиженчество 1010, 1011 . 
выдвижнбй 1010, 1011 
выдвинуть 1007, 1011 
выдвинуться 1009 
выдворёние 1011 
выдворить 1011 
выдворяться 1011 
выдворять 1011 
выдворяться 1011 
выдел 1014 
выделанно 1012 
вьіделанный 1012 
выделать 1011 
выделаться 1012 
выделёние 1014 
выделительный 1014 
выделить 1011, 1013 
выделиться 1013 
вйделка 1011, 1012 
выдёлывание 1012 
выдёлывать 1011 
выдёлываться 1012 
выделять 1013 
выделяться 1013 
выдергать 1015 
вйдергаться 1015 
выдёргивание 1015 
выдёргивать 1015 
выдёргиваться 1015 
выдержанно 1019 
выдержанность 1019 
выдержанный 1019 
выдержать 1016 
выдержаться 1019 
выдёрживание 1019 
выдёрживать 1016 
выдёрживаться 1019 
вЫдержка 1015, 1019, 1020 
выдернуть 1015, 1020 
выдернуться 1015 
выдирание 1021 
выдирать 1020 
выдираться 1020 
выдоить 1006, 1021 
выдоиться 1007 
выдолбить 1007, 1021 
вьідолбиться 1007 
выдох 1021, 1026 
выдохнуть 1021, 1025 
выдохнуться 1025 
выдра 1,021 
выдрёивать 1021 
выдраить 1021 
вьідрать 1020, 1021 
выдраться 1020 
выдрёнок 1021 
выдрессировать 1021 
выдрий 1021 
вьідровый 1021 
выдти 1317 (справ.) 
выдубить 1022 
выдубиться 1022 
выдувёлыцик 1023 
выдувальщица 1023 
выдувание 1023 
выдувёть 1022

выдуваться 1022 
вьідувка 1023 
выдувнёй 1023 
выдумать 1023 
выдуматься 1024 
выдумка 1024 
выдумывание 1024 
выдумывать 1023 
выдумываться 1024 
выдумщик 1025 
выдУмщица 1025 
выдуть 1022, 1025 
вьідуться 1022 
вьідых 1026 
выдыхёние 1026 
выдыхательный 1026 
выдыхёть 1025 
выдыхаться 1025 
выдюжить 1026 
выедёть 1026 
выедаться 1027 
выезд 1027 
вьіездить 1028, 1029 
выездиться 1030 
вьіездка 1030 
выездной 1027 
выезжать 1028, 1029 
выезжёться 1030 
выёзживать 1029 
выёзживаться 1030 
выем 1030 
выемка 1030 
выемный, выемнбй 1030 
выемочный 1030 
выемчатый 1030 
выесть 1026, 1030 
выесться 1027 
выехать 1028, 1030 
выжаривание 1030 
выжёривать 1030 
выжёриваться 1030 
выжарить 1030 
выжариться 1030 
выжарки 1030 
выжать 1031, 1034, 1037 
выжаться 1036, 1037 
выждать 1031, 1033 
выжег 1033 
выжелтеть 1031 
выжелтить 1031 
выжелтиться 1031 
вьіжереб 1031 
выжеребка 1031 
выжечь 1031, 1032 
вьіжечься 1033 
выжженный 1033 
выживание 1032 
выживёть 1031 
выживаться 1032 
выжиг 1033 
выжига 1033 
выжигание 1033 
выжигательный 1033 
выжигать 1032 
выжигёться 1033 
выжидёние 1034 
выжидательно 1034 
выжидательный 1034 
выжидать 1033 
выжидающе 1034 

выжидающий 1034 
выжим 1036 
выжимёла 1036 
выжимание 1036 
выжимать 1034 
выжимёться 1036 
выжимка 1036 
выжимочный 1036 
выжинёть 1037 
выжинаться 1037 
выжирать 1037 
выжить 1031, 1037 
выжлёнок 1037 
выжлец 1037 
выжлица 1037 
выжловка 1037 
выжлята 1037 
выжлятник 1037 
выжрать 1037 
вызвёнивание 1037 
вызванивать 1037 
вызвёниваться 1037 
вызвать 1038, 1041 
вйзваться 1043 
вЫзвездеть 1038 
вызвездеться 1038 
вызвездить 1038 
вызволить 1038 
вызволяться 1038 
вызволять 1038 
вызволяться 1038 
вызвонить 1037, 1038 
вызвониться 1037 
вызвякивать 1038 
выздорёвливание 1039 
выздорёвливать 1038 
выздорёвливающий 1039 
выздороветь 1038 
выздоровлёние 1039 
вызеленить 1039 
вызелениться 1039 
вызнавёть 1039 
вызнать 1039 
вызначёться 1039 
вызнёчиваться 1039 
вызначиться 1039 
вызнобить 1040 
вызнобиться 1040 
вызов 1040, 1044 
вызол 1040 
вызолёчивание 1040 
вызолёчивать 1040 
вызолёчиваться 1040 
вызолить 1040 
вызолиться 1040 
вызолотить 1040 
вызолотиться 1040 
вызревёние 1041 
вызревёть 1040 
вызреть 1040 
вызУбривать 1041 
вызубриваться 1041 
вызубрина 1041 
вызубрить 1041 
вызу бриться 1041 
вызудить 1041 
вызывёние 1044 
вызывёть 1041 
вызывёться 1043 
вызывёюще 1044
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вызывающий 1043 
вызывнбй 1045 
вызябйние 1045 
вызябйть 1045 
вЫзябнуть 1045 
вЫиграть 1045 
вЫиграться 1047 
выигрывание 1047 
выигрывать 1045 
выигрываться 1046 
вйигрыш 1047 
выигрышно 1047 
выигрышный 1047 
вй искать 1048 
вйискаться 1048 
выйскивание 1048 
выискивать 1048 
выискиваться 1048 
вййный 1339 
вййти 1048, 1301 
вйкабалить 1048 
вЫкабалиться 1048 
вйказать 1048 
вйказаться 1049 
выкйзывание 1049 
выказывать 1048 
выказываться 1049 
выкаливание 1050 
выкйливать 1050 
выкаливаться 1050 
вйкалить 1050 
выкалиться 1050 
вйкалка 1050 
выкйлывание 1050 
выкалывать 1050 
выкалываться 1050 
выканье 1055 
выканючивание 1050 
выканючивать 1050 
выканючиваться 1050 
вЫканючить 1050 
вйканючиться 1050 
выкапчивание 1050 
выкйпчивать 1050 
выкапчиваться 1050 
выкйпывание 1051 
выкапывать 1050 
выкапываться 1051 
вйкарабкаться 1051 
выкарабкиваться 1051 
выкармливание 1052 
выкармливать 1052 
выкармливаться 1052 
вйкат 1054 
вйкатать 1053 
вйкататься 1053 
вйкатить 1053 
вйкатиться 1054 
вйкатка 1053, 1054 
выкатнбй, выкатный 1054 
вйкатчик 1054 
вйкатчица 1055 
выкатывание 1053, 1054 
выкатывать 1053 
выкатываться 1053, 1054 
вйкать 1055 
вйкаться 1055 
вЫкачать 1055 
вйкачаться 1055 
выкачивание 1055
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выкйчивать 1055 
выкачиваться 1055 
выкашивание 1056 
выкашивать 1055 
выкашиваться 1056 
выкашливание 1056 
выкашливать 1056 
выкашливаться 1056 
вЫкашлянуть 1056 
вйкашлять 1056 
вйкашляться 1056 
вйквасить 1056 
вйкваситься 1056 
вйкваска 1056 
выкв&шивание 1056 
выквйшивать 1056 
выквйшиваться 1056 
вЫкидать 1059 
вЫкидка 1059 
выкидывание 1059 
выкидывать 1056 
выкидываться 1058 
вйкидыш 1059 
выкинуть 1056 
вйкинуться 1058 
выкипание 1060 
выкипйть 1060 
вйкипеть 1060 
выкипятить 1060 
вйкипятиться 1060 
выкисание 1060 
выкис&гь 1060 
вйкиснуть ЮбО « 
вйкдадка 1062 
выкладнбй 1063 
выкладывание 1062 
выкладывать 1060 
выкладываться 1062 
вйкласть 1061 
вйкласться 1062 
вйклевать 1063 
вйклеваться 1063 
выклёвывание 1063 
выклёвывать 1063 
выклёвываться 1063 
выклёивание 1064 
выклёивать 1063

* выклёиваться 1064 
вйклеить 1063 
вйклеиться 1064 
вйклейка 1064 
вйклеймение 1064 
вйклеймить 1064 
вйклеймиться 1064 
вЫклепать 1064 
вйклепаться 1064 
вйклепка 1064 
выклёвывание 1064 
выклёпывать 1064 
выклёпываться 1064 
вЫклик 1065 
выклйкйние 1065 
вйкликать 1065 
выкликать 1064 
вйкликаться 1065 
выкликаться 1065 
выкликивание 1065 
выкликивать 1065 
выклйкиваться 1065 
вЫкликнуть 1064
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ІвЫкл икнуться 1065 
выклйнивание 1066 
выклинивать 1066 
выклиниваться 1066 
вЫклинить 1066 
вЫклиниться 1066 
вЫкдичка 1065, 1066 
вЫклюнуть 1063, 1066 
вЫклюнуться 1063 
выключатель 1067 
выключать 1066 
выключаться 1066 
выключёние 1067 
выключить 1066 
выключиться 1066 
выключка 1067 
выклянчивание 1067 
выклянчивать 1067 
выклянчиваться 1067 
вЫклянчить 1067 
вЫкнуть 1055 
вЫковать 1067 
вЫковаться 1068 
вЫковка 1068 
выкбвывание 1068 
выкёвывать 1067 
выкбвываться 1068 
выковЫривание 1069 
выковЫривать 1069 
выковыриваться 1069 
вЫковырнуть 1069 
вЫковырнуться 1069 
вЫковырять 1069 
выковыряться 1069 
выкозЫривать 1069 
вЫкозырять 1069 
выколачивание 1070 
выколачивать 1069 
выколачиваться 1070 
выколйшивание 1071 
выколашиваться 1071 
вЫколка 1050 
вЫколоситься 1071 
вЫколотить 1069, 1071 
вЫкОлотиться 1070 
вЫколотка 1071 
вЫколоть 1050, 1071 
вЫколоться 1050 
вЫколупать 1071 
вЫколупаться 1071 
вЫколупить 1071 
вЫколу питься 1071 
выколу пливать 1071 
выколу пл иваться 1071 
вЫколупнуть 1071 
вЫколу пнуться 1071 
выколупывание 1071 
выколупывать 1071 
выколупываться 1071 
выкомандировйние 1072 
вЫкомандировать 1072 
вЫкомандироваться 1072 
выкомандирбвывать 1072 
выкомандирбвываться 1072 
выкомУривать 1072 
выкомуры 1072 
вЫконопатить 1072 
вЫконопатиться 1072 
выконопачивание 1072 
выконопачивать 1072
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выконопачиваться 1072 
выконючить 1050 (справ.) 
вйкопать 1050, 1072 ' 
выкопаться 1051 
вйкопирование 1073 
вйкопировать 1072 
вйкопироваться 1072 
вйкопировка 1073 
выкопирбвывать 1072 
выкопирбвываться 1072 
выкопка 1051 
выкоптить 1050, 1073 
вйкоптиться 1050 
вЫкорм 1052 
вскормить 1052, 1073 
выкормиться 1052 
вЫкормка 1052 
выкормок 1052 
выкормыш 1053 
выкорчевать 1073 
вЫкОрчеваться 1073 
вЫкорчевка 1073 
выкорчёвывание 1073 
выкорчёвывать 1073 
выкорчёвываться 1073 
вЫкос 1056 
вЫкосить 1055, 1073 
выкоситься 1056 
выкрёдывание 1074 
выкрадывать 1073 
выкрёдываться 1074 
выкраивание 1075 
выкраивать 1074 
выкраиваться 1075 
вЫкрасить 1075, 1076 
вЫкраситься 1076 
вЫкраска 1076 
вЫкраски 1076 
вЫкрасть 1073, 1075 
вЫкрасться 1074 
выкрахмаливание 1076 
выкрахмаливать 1075 
выкрахмаливаться 1076 
вЫкрахмалить 1075 
вЫкрахмалиться 1076 
выкрашивание 1076, 1077 
выкрашивать 1076 
выкрашиваться 1076 
вЫкрест 1077 
выкрестить 1077 
вЫкреститься 1077 
вЫкрестка 1077 
выкрещивать 1077 
выкрёщиваться 1077 
выкривить 1077 
вЫкривиться 1077 
выкривлёние 1077 
выкривлять 1077 
выкривляться 1077 
вЫкрик 1078 
выкрикивание 1078 
выкрикивать 1077 
выкрикнуть 1077 
выкристаллизоваться 1079 
выкристаллизбвываться 1079 
вЫкричать 1078, 1079 
вЫкричаться 1078 
вЫкроечка 1075 
вЫкроить 1074, 1079 
выкроиться 1075

выкрой 1075 
выкройка 1075, 1079 
выкройщик 1075 
выкройщица 1075 
выкрошить 1076, 1079 
вЫкрошиться 1076 
выкр^гливать 1079 
выкр^гливаться 1079 
вЫкруглить 1079 
вЫкруглиться 1079 
выкруглять 1079 
выкругляться 1079 
выкружёльник 1079 
выкрУживание 1079 
выкруживать 1079 
выкруживаться 1079 
вЫкружить 1079 
вЫкружиться 1079 
вЫкружка 1079 
выкрутёсы 1080 
вЫкрутить 1080 
вЫкрутиться 1080 
вЫкрутка 1080 
выкручивание 1080 
выкручивать 1080 
выкручиваться 1080 
выкрывёние 1081 
выкрывёть 1081 
выкрываться 1081 
вЫкрыть 1081 
выкрыться 1081 
выкручивать 1081 
вЫкрючить 1081 
выкувЫркивать 1081 
выкувЫркиваться 1081 
вЫкувыркнуть 1081 
вЫкувыркнуться 1081 
выкуп 1083 
вЫкупать 1081 
выкупать 1081 
вЫкупаться 1081 
выкупаться 1082 
вЫкупить 1081 
вЫкупиться 1082 
выкупнбе 1084 
выкупнбй 1083 
вЫкупщик 1084 
вЫкупщица 1084 
выкуривание 1085 
выкуривать 1084 
выкуриваться 1085 
вЫкурить 1084 
вЫкуриться 1085 
вЫкурка 1085 
вЫкурки 1085 
вЫкус 1085 
вЫкусать 1085 
вЫкусить 1085 
вЫкуситься 1085 
выкусывание 1085 
выкусывать 1085 
выкусываться 1085 
выкушать 1085 
вылавливание 1086 
вылавливать 1086 
вылавливаться 1086 
вЫлаз 1090 
вЫлазить 1090 
вылазить 1090 
вЫлазка 1086, 1090

вылазной 1091 
вьтлазчик 1091 
вЫлакать 1086 
вылакировать 1087 
в^лакироваться 1087 
вылакирбвывать 1087 
вылакирбвываться 1087 
выламывание 1087 
выламывать 1087 
выламываться 1087 
вылёщивание 1088 
вылёщивать 1087 
вылащиваться 1088 
вылегёние 1088 *
вылегёть 1088 
вылежалый 1089 
вылежать 1088 
вьтдежаться 1088 
вылёживание 1089 
вылёживать 1088 
вылёживаться 1088 
вылезёние 1090 
вылезать 1089 
вьілезлый 1090 
вЫлезть 1089 
вйлелеять 1091 
вьілепить 1091 
вЫлепиться 1091 
вылепка 1091 
вылёпливание 1091 
вылёпливать 1091 
вылёпливаться 1091 
вылеплять 1091 
вылепляться 1091 
вылепнбй 1092 
вылепок 1092 
вылестить 1092 
вылет 1093 
вылетание 1093 
вылетать 1092 
вылететь 1092 
вылётывать 1093 
вылёчивание 1094 
вылёчивать 1094 
вылёчиваться 1094 
вылечить 1094 
вылечиться 1094 
вылеЧь 1088 
выливёние 1096 
выливёть 1094 
выливёться 1095 
вЫливка 1096 
выливнбй 1096 
вйливщик 1096 
вылизать 1096 
вылизаться 1097 
вылизывание 1097 
вылизывать 1096 
вылизываться 1097 
вЫлинялый 1097 
вылинять 1097 
вылитый 1096 
вылить 1094, 1097 
вйлиться 1095 
вйлицевать 1097 
вылов 1086 
вйловить 1086, 1097 
вйловиться 1086 
вьіловка 1086 
вйложить 1060, 1097



Выложиться — Вымыьать 1385
выложиться 1062 
вЫлокать 1086, 1097 
выломать 1087, 1097 
выломаться 1087 
вЫломить 1087 
выломиться 1087 
вЫломка 1087 
вЫлощенный 1088 
вЫлощить 1087, 1097 
вЫлощиться 1088 
вЫлудить 1097 
вЫлудиться 1097 
вылеживание 1097 
вылуживать 1097 
вылуживаться 1097 
вылупиться 1098 
вылупить 1098 
вылупиться 1098 
вылепливание 1098 
вылупливать 1098 
вылупливаться 1098 
вылуплять 1098 
вылупляться 1098 • 
вылущивание 1098 
вылущивать 1098 
вылущиваться 1098 
вылущить 1098 
вылущиться 1098 
вымазать 1099 
вымазаться 1099 
вымйзживать 1099 
вымазывание 1099 
вымазывать 1099 
вымазываться 1099 
вымакать 1099 
вЫмакнуть 1099 
вымалевать 1099 
вЫмалеваться 1100 
вымалёвывание 1100 
вымалёвывать 1099 
вымалёвываться 1100 
вымаливание 1100 
вымаливать 1100 
вымаливаться 1100 
вымаливание 1100 
вымёлывать 1100 
вымалываться 1100 
выманивание 1101 
выманивать 1100 
выманиваться 1101 
вьіманить 1100 
вьіманиться 1101 
вымарать 1101 
вЫмараться 1102 
вымаривание 1101 
вымаривать 1101 
вымариваться 1101 
вымарка 1102 
вымарывание 1102 
вымарывать 1101 
вымарываться 1102 
вым&сливать 1102 
вым&сл иваться 1102 
вЫмаслить 1102 
вЫмаслиться 1102 
выматывание 1103 
выматывать 1102 
выматываться 1103 
вымахать 1103 
вЫмахаться 1103 

вымёхивание 1103 
вымахивать 1103 
вымахиваться 1103 
взмахнуть 1103 
вымачивание 1104 
вымачивать 1103 
вымачиваться 1104 
вымащивание 1104 
вымащивать 1104 
вымащиваться 1104 
вымббвка 1104 
вымежевать 1105 
вЫмежеваться 1105 
вымежёвывание 1105 
вымежёвывать 1105 
вымежёвываться 1105 
вымен 1105 
выманивание 1105 
вымёнивать 1105 
вымёниваться 1105 
выменить 1105 
вымениться 1105 
выменять 1105 
выменяться 1105 
вымереть 1105, 1110 
вымерзание 1105 4 
вымерз&гь 1105 
вымерзлый 1105 ' 
вымерзнуть 1105 
вымёривание 1106 
вымёривать 1106 
вымёриваться 1106 
вымерить 1106 
вымериться 1106 
вЫмерок 1106 
вЫмерять 1106 
вымеряться 1106 
вымесить 1106, 1108 
вЫмеситься 1109 
вЫмести 1106 
вЫместись 1107 
вЫместить 1106, 1109 
вЫместиться 1110 
выметание 1107 
вЫметать 1107, 1108 
выметать 1106 
выметаться 1108 
выметаться 1107 
выметить 1107. 1108 
вьіметиться 1108 
выметка 1108 
выметки 1107 
выметной 1108 
выметнуть 1107 
выметнуться 1108 
вымётывание 1108 
вымётывать 1107, 1108 
вымётываться 1108 
вымеч&гь 1108 
вымечйться 1108 
вымечко 1120 
вьіметать 1108, 1109 
вЫмешаться 1109 
вымёшивание 1109 
вымёшивать 1108, 1109 
вымёшиваться 1109 
вымещ&ть 1109 
вымещ&ться 1110 
вымещёние 1110 
вымин&ть 1110 

выминаться 1110 
вымирание 1111 
вымирать 1110 
вЫмкнуть 1111, 1117 
вымогание 1111 
вымогатель 1112 
вымогательница 1112 
вымогательский 1112 
вымогательство 1111 
вымогать 1111 
вымогаться 1111 
вЫмозжить 1099, 1112 
вЫмоина 1112, 1117 
вымокание 1112 
вымокйть 1112 
вымоклый 1112 
вЫмокнуть 1112 
вымол 1100 
вымолачивание 1112 
вымолачивать 1112 
вымолачиваться 1112 
вымолвить 1113 
вЫмолить 1100, 1113 
вЫмолиться 1100 
вЫмолот 1112 
вымолотить 1112, 1113 
вЫмолотиться 1112 
вЫмолотка 1112 
вымолотки 1113 
вЫмолоть 1100., 1113 
вымолоться 1100 
вымораживание 1114 
вымораживать 1113 
вымораживаться 1114 

ФвЫморить 1101, 1114 
вЫмориться 1101 
вЫморозить 1113, 1114 
вЫморозиться 1114 
выморозка 1114 
выморозки 1114 
выморочность 1101 
выморочный 1101, 1114 
вЫмостить 1104, 1114 
вЫмоститься 1104 
вЫмотать 1102, 1114 
вЫмотаться 1103 
вЫмочить 1103, 1114 
вЫмочиться 1104 
вЫмочка 1104 
вЫмпел 1114 
вымпелФ&л 1114 
вЫмпельный 1114 
вЫмуравить 1115 
вымур&вливать 1115 
вым^сливать 1115 
выму сливаться 1115 
вЫмуслить 1115 
вЫмуслиться 1115 
вымучивание 1115 
вымучивать 1115 
вымучиваться 1115 
вЫмучить 1115 
вЫмучиться 1115 
вымуштрованность 1115 
вЫмуштровать 1115 
вЫмуштроваться 1115 
вЫмчать 1116 
вЫмчаться 1116 
вымывание 1117 
вымывйть 111645*

2
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вымываться 1117 
вымывной 1117 
вЫмыкйть 1117, 1118 
вЫмыкаться 1117 
вымаливание 1118 
вымыливать 1118 .
вымыливаться 1118 
вымылить 1118 
вЫмылиться 1118 
вЫмылки 1118 
вЫмысел, вьімысл 1118 
вымыслить 1118 
вымыслиться 1118 
вымыть 1116, 1118 
вымыться 1117 
вымышлять 1118 
вымышляться 1118 
вЫмя 1119 
вьімять 1110, 1120 
вЫмяться 1110 
вынашивание 1121 
вынашивать 1120 
вынашиваться 1120 
вынесение 1125 
вЫнести 1121, 1123 
вынестись 1125 
вЫнизать 1121 
вЫнизаться 1121 
вЫнизка 1121 
вынизывание 1121 
вынизывать 1121 
вынизываться 1121 
вынцкйть 1121 
вЫникнуть 1121 
вынимание 1122 
вынимать 1121 
выниматься 1122 
вЫнос 1126 
вЫносить 1120, 1123 
выносить 1123 
выноситься 1120 
выноситься 1125 
вЫноска 1121, 1126, 1127 
вынёсливость 1127 
выносливый 1126 
выноснёй 1126 
вЫнудить 1127 
вЫнудиться 1128 
вынуждать 1127 
вынуждаться 1128 
вынуждение 1128 
вынужденный 1128 
вЫнуть 1121, 1128 
вынуться 1122 
вынЫривать 1128 
вЫнырнуть 1128 
вЫшохать 1129 
вьінюхаться 1129 
вынЮхивать 1129 
вынюхиваться 1129 
вынянчивать 1129 
вынянчиваться ИЗО 
вЫнянчить и (справ.) вынянь- 

чить 1129, ИЗО 
вЫнянчиться ИЗО 
вЫостригь ИЗО 
вЫостриться ИЗО 
вЫпад 1132 
выпадать ИЗО 
выпадёние 1132

выпаивание 1132, 1133 
выпаивать 1132, 1133 
выпаиваться 1132, 1133 
выпал 1133 
выпёлзывать 1133, 1154 
выпиливать 1133, 1134 
выпиливаться 1133, И 34 
вьшалить 1133, 1134 
вЫпалиться 1133, И 34 
вЫпалка 1133, 1134 
выпалёй 1132 
выпалывание 1134 
выпёлывать 1134 
выпалываться 1134 
выпйривание 1135 
выпаривать 1134 
выпариваться 1134 
выпарить 1134 
вЫпариться 1134 
выпарка 1135 
выпарки 1135 
выпар нёй 1135 
выпарщик 1135 •
выпарщица 1135 
выпархивание 1135 
выпархивать 1135 
выпарывание 1135 
выпарывать 1135 
выпёрываться 1135 
вьшас 1136 
выпасёть 1136 
вЫпаска 1136 
вЫпасти 1136 
вьшасть ИЗО, И 36 

ІвЫпахать 1136 
вьшахаться 1136 
выпихивание 1136 
выпёхивать 1136 
выпахиваться 1136 
вЫпахнуть 1136 
выпачкать 1137 
выпачкаться 1137 
вЫпашка 1136, 1137 
вЫпаять 1132, 1137 
выпаяться 1132 
выпевёние 1138 
выпевать 1137 
выпеваться 1137 
вЫпек 1138 
выпекание 1138 
выпекйть 1138 
выпекйться 1138 
выпередить 1138 
выперёживать 1138 
вЫпереть 1139, 1142 
вЫпереться 1148 
вьшестовать 1139 
вЫпестоваться 1139 
выпестёвываться 1139 
вЫпестрить 1139 
выпестрять 1139 
вЫпеть 1137, 1139 
вЫпеться 1137 
вЫпечатать 1139 
вьшечататься 1139 
выпечатывание 1139 
выпечётывать 1139 
выпечётываться 1139 
вЫпечка 1138 
вЫпечь 1138, И 40

вЫпечься 1138 
выпивёла 1141 
выпивание 1141 
выпивать 1140 
выпиваться 1141 
вЫпивка 1141 
выпивнёй 1141 
вЫпивочный 1141 
выпиливание 1142 
выпиливать 1141 
выпиливаться 1142 
вЫпилить 1141 
вЫпилиться 1142 
вЫпилка 1142 
вЫпиловка’ 1142 
вЫпиловочный 1142 
выпирйние 1143 
выпирйть 1142 
выпирйться 1143 
выписать 1143 
выписаться 1144 
вЫписка 1145 
выписнёй 1145 
выписывание 1145 
выписывать 1143 
выписываться 1144 
выпись 1146 
вЫпитие 1141 
выпить 1140, И 46 
вЫпиться 1141 
вЫпихать 1146 
выпихивание 1146 
выпихивать 1146 
выпйхиваться 114(5 
вЫпихнуть 1146 
вЫпихнуться 114(5 
вьшлав 1147 
вЫплавить 1146 
выплавиться 1147 
вЫплавка 1147 
выплёвливанпе 1147 
выплавливать 1147 
выплавлять 1146 
выплавляться 1147 
выплавнёй 1147 
вЫплавок 1147 
вЫплакать 1147 
вЫплакаться 1148 
выплакивание 1148 
выплакивать 1147 
выплакиваться 1148 
вЫпластать 1148 
выплёстывать 1148 
вЫплата 1149 
выплатить 1148 , 
вЫплатиться 1149 
выплатнёй 1149 
выплачивание 1149 
выплачивать 1148 
выплачиваться 1149 
вЫплевать 1149 
вЫплевок 1149 
выплёвывание 1149 
выплёвывать 1149 
выплёвываться 1149 
вЫплескать 1150 
вЫплескаться 1150 
вЫплески 1150 
выплёскивание 1150 
выплёскивать 1149
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выплёскиваться 1150 
вьіплеснуть 1149 
выплеснуться 1150 
выплести, выплесть 1150 
выплестись 1150 
выплетйпие 1150 
выплетйть 1150 
выплетйться 1150 
выплыв 1152 
выплывание 1152 
выплывйть 1150 
выплывок 1152 
выплыть 1150, 1152 
выплюнуть 1149, 1152 
выплюпуться 1149 
выплкэщивать 1152 
выплющнваться 1152 
вьшлющить 1152 
выплющиться 1152 
выплясать 1152 
выплясаться 1152 
выплясывание 1152 
выплясывать 1152 
выплясываться 1152 
выпоить 1133, 1152 
выпоиться 1133 
выполаскивание 1153 
выполаскивать 1152 
выполаскиваться 1153 
выползание 1154 
выползать 1154 
выползать 1153 
выползень 1154 
выползина 1154 
выползка 1154 
выползок 1154 
выползти 1153 
ылполирование 1154 
выполировать 1154 
выполироваться 1154 
выполировка 1154 
выполирбвывание 1154 
выполирбвывать 1154 
выполирбвываться 1154 
выполнение 1155 
выполнить 1154 
выполниться 1155 
выполнять 1154 
выполняться 1155 
выполоскать 1152, 1156 
выполоскаться 1153 
выполоснуть 1153, 1156 
выполоть 1134, 1156 
вьшолоться 1134 
выпользовать 1156 
выпользоваться 1156 
выпонтировать 1156 
выпор 1143 
выпорйжнивание 1156 
выпоражнивать 1156 
выпоражниваться 1156 
выпор&знивание 1156 
выпорка 1135 
выпорожнить 1156 
выпорожннться 1156 
выпорок 1135 
выпоротковый 1135 
выпороток 1135 '
выпороть 1135, 1156 
выпороться 1135 

выпорхнуть 1135, 1157 
выпот 1157 
выпотевание 1157 
вспотеть 1157 
выпотрошить 1157 
выпотрошиться 1157 
вьіправить 1157 
выправиться 1158 
выправка 1159 
выправление 1159 
выправлять 1157 
выправляться 1158 
выправщик 1160 
выправщица 1160 
выпр&стывание 1160 
выпрастывать 1160 
выпрастываться 1160 
выпрашивание 1161 
выпрашивать 1160 
выпрашиваться 1161 
выпрев&ние 1161 
выпревать 1161 
вьшрелый 1161 
выпреть 1161 
вьшречь 1161, 1163 
выпроваживание 1162 
выпроваживать 1161 
выпроваживаться 1162 
выпроводить 1161 
выпроводиться 1162 
выпродать 1162 
выпрокидывание 1162 
выпрокидывать 1162 
выпрокидываться 1162 
выпрокинуть 1162 
выпрокинуться 1162 
выпросить 1160, 1162 
выпроситься 1161 
выпростать 1160, 1162 
выпростаться 1160 
выпрудить 1162 
вьшрыгать 1163 
выпрыгивание 1163 
выпрыгивать 1162 
выпрыгнуть 1162 
выпрыскать 1163 
выпрыскаться 1163 
выпрыскивание 1163 
выпрыскивать 1163 
выпрыскиваться 1163 
выпрыснуть 1163 
выпрыснуться 1163 
выпрягание 1163 
выпрягать 1163 
выпрягаться 1163 
выпрядание 1164 
выпрядать 1163, 1164 
выпрядйться 1164 
выпрядка 1164 
выпрядывать 1164 
выпряжка 1163 
выпрямитель 1165 
выпрямительный 1165 
выпрямить 1164 
выпрямиться 1165 
выпрямление 1165 
выпрямливать 1165 
выпрямливаться 1165 

; ВЫПрЯМДЯТЬ 1164 
! выпрямляться 1165 

вьшрянуть 1164, 1165 
выпрясть 1163, 1165 
вьшрясться 1164

I выпрячь 1163, 1165
• выпрячься 1163
I выпу гать 1166 

выпугивание 1166 
выпугивать 1166 
выпугиваться 1166 
выпугнуть 1166 
выпугнуться 1166 
вьшука 1167 
выпуклина 1167 
выпуклистый 1167 
выпукло 1166 
выпукло- 1166 
выпукло-вбгнутый 1166 
выпуклость 1167 
выпуклый 1166 
выпуск 1171 
выпускание 1171 
выпускать 1167 
выпускаться 1171 
выпускающий 1171 
выпускник 1174 
выпускница 1174 
выпускной 1173 
выпустить 1167 
выпуститься 1171 
выпутать 1174 
выпутаться 1174 
выпытывание 1174 
выпытывать 1174 
выпутываться 1174 
выпучивание 1175 
выпучивать 1175 
выпучиваться 1175 
выпучина 1175 
выпучить 1175 
выпучиться 1175 
выпушить 1175 
выпушка 1175 
выпушнбй 1175 
выпущать 1171, 1176 
выпытать 1176 
выпытывание 1176 
выпытывать 1176 
выпытываться 1176 
выпытывающе 1176 
выпытывающий 1176 
выпыхивать 1176 
выпыхнуть 1176 
выпь 1177 
выпяливание 1177 
выпяливать 1177 
выпяливаться 1177 
выпялить 1177 
выпялиться 1177 
выпятить 1177 
выпятиться 1178 
выпяченный 1177 
выпячивание 1178 
выпячивать 1177 
выпячиваться 1178 
вырабатывание 1180 
вырабатывать 1178 
вырабатываться 1180 
выработанность 1181 
выработанный 1179 
выработать 1178
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выработаться 1180 .
выработка 1180 *
выработок 1181 
выравненность 1182* 
выравнивание 1182 
выравниватель 1182 
выравнивать 1181 
выравниваться 1182 
выравнитель 1182, 1183 
выражать 1183 
выражаться 1184 
вьграждаться 1187, 1199 
выражение 1185 
выраженность 1187 
выраженный 1184 
выраженьице 1187 
выразитель 1187 
выразительница 1187 
выразительно 1188 
выразительность 1188 
•выразительный 1187 
выразить 1183, 1189 
выразиться 1184 
вьіразуменне 1189 
вьіразуыеть 1189 
выраниваться 1199 
вырастание 1192 
вырастать 1189 
вырасти 1189 
вырастить 1193 
выраститься 1193 
выращать 1193 
выращёться 1193 
выраіцёние 1194 
выращивание 1193 
выращивать 1193 
выращиваться 1193 
вырвать 1194, 1204 
вырваться 1205 
вырез 1196 
вырезание 1196 
вырезать 1194 
вырезаться 1195 
вырезка 1196 
вырезной 1196 
вырезчик 1197 
вырезчица 1197 
вьірезы 1196 
вырезывание 1195 
вырезывать 1194 
вырезываться 1195 
вырешёть 1197 
вырешаться 1197 
вйрепіить 1197 
вырешиться 1197 
вырисовать 1197 
вырисоваться 1197 
вырисовка 1198 
вырисовывание 1198 
вырисовывать 1197 
вырисовываться 1197 
выровнять 1182, 1198 
выровниті.ся 1182 
выровнять 1181, 1198 
выровняться 1182 
выродить 1198 
выродиться 1198 
выродок 1198 
вырождаемость 1198 
вырождать 1198

вырождаться 1198 
вырожденец 1198 
вырождение 1198 
вырожденка 1198 
вырожденческий 1198 
выронить 1199 
вырониться 1199 
вырост 1192 
выростать 1193 (справ.), 1200

I выростить 1194 (справ.) • 
I выростковый 1193 
і выросток 1192, 1200 

выросточек 1192 
вырощать 1193 
вырощёться 1193 
вырощёние 1194 
выруб 1201 
вырубание 1201 
вырубйть 1200 
вырубаться 1200 
вырубить 1200 
вырубиться 1200 
вырубка 1201 
вырубливать 1200 
выру сливаться 1201 
вырубной 1201 
вырубок 1201 
вырубщик 1201 
выругать 1201 
выругаться 1201 
выруливать 1202 
вырулить 1202 
вырумянивать 1202 
вырумяниваться 1202 
вырумянить 1202 
выру мя питься 1202 
выручалочка 1203 
выручётель 1203 
выручательница 1203 
выручать 1202 
выручаться 1203 '
выручение 1203 
выручить 1202 
выручиться 1203 
выручка 1203 
вырывание 1206, 1207 
вырывать 1204, 1207 
вырываться 1205, 1207 
вырыти с 1207 
вырыть 1207 
вырыться 1207 
вырядить 1207 
вырядиться 1207 
выряжание 1208 
выряжать 1207 
выряжаться 1207 
высадить 1208 
высадиться 1208 
высадка 1209 
высадки 1209 
высадок 1209 
высаживание 1209 
высаживать 1208 
высаживаться 1208 
высаливание 1209, 1210 
высаливать 1209, 1210 
высёливаться 1209, 1210 
высалить 1209, 1210 
высалиться 1209 
высасывание 1210

высасьгеатель 1211 
высасывать 1210 
высасываться 1210 
высачивание 1211 
высачивать 1211 
высачиваться 1211 
высватать 1211 
высватывание 1211 
высватывать 1211 
высвежевание 1211

і высвежевать 1211 
і высвёрливание 1212 
• высвёрливать 1211 
. высвёрливаться 1212 
I высверлить 1211 
і высверлиться 1212 
і высветить 1212 
I высветиться 1212 
I высветлить 1212 

высветлиться 1212 
высвист 1213 
высвистать 1212 
высвистаться 1213 
высвистеть 1212 
высвистеться 1213 
высвистывание 1213 
высвистывать 1212 
высвистываться 1213 
высвободить 1213

- высвободиться 1213 
высвобождать 1213 
высвобождаться 1213 
высвобождёние 1213 
высвбривание 1214 
высвбривать 1213 
высвбриваться 1214 
высворить 1213 
высворитіся 1214 
высворка 1214 
высев 1214 
высевание 1214 
высевёть 1214 
высевёться 1214 
высевка 1214 
высевки 1214 
высевной 1214 
высевок 1214 
высёивание 1214 
высёивать 1214 
высёиваться 1214 
высекание 1215 
высекёть 1214 
высекёться 1215 
выселёнец 1215 
выселёние 1215 
выиелёнка 1215 
выселить 1215 
выселиться 1215 
выселок 1215 
выселять 1215 
выселяться 1215 
высемениться 1216 
высеребрить 1216 
высеребриться 1216 
высечка 1215 
высечь 1214, 1216 
высечься 1215 
высеять 1214, 1216 
высеяться 1214 
вьісидеть 1216
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в Ыси деться 1217 
вьісидка 1217 
высиднбй 1217 
выси донный 1217 
высиживание 1217 
высиживать 1216 
высиживаться 1217 
высинивать 1217 
высиниваться 1217 
вьісинить 1217 
высиниться 1217 
высить 1264 
выситься 1218, 1264 
выскабливание 1218 
выскабливать 1218 
выскабливаться 1218 
высказать 1218 
высказаться 1218 
высказывание 1219 
выскйзывать 1218 
высказываться 1218 
выскакать 1220 
выскакивание 1221 
выскакивать 1219 
выскакнуть 1221 
выскальзывание 1222 
выскальзывать 1221 
выскобелить 1222 
выскоблить 1218, 1222 
выскоблиться 1218 
выскользйние 1222 
выскользать 1221 
выскользнуть 1221, 1222 
выскочка 1221 
выскочить 1219 
выскребание 1222 
выскребать 1222 
выскребаться 1222 
выскребки 1222 
вйскрести 1222 
выскрестись 1222 
выслать 1223, 1260 
выедаться 1260’ 
выследить 1223 
высдедиться 1223 •
выслёживание 1223 
выслёживать 1223 
выслёживаться 1223 
выслуга 1224 
выслуживание 1224 
выслуживать 1223 
выслуживаться 1223 
выслужить 1223 
выслужиться 1223 
выслушание 1225 
выслушать 1224 
выслушаться 1224 
выслушивание 1224 
выслушивать 1224 
выслушиваться 1224 
высмаливание 1225 
высмаливать 1225 
высмаливаться 1225 
высматривание 1226 
высматривать 1225 
высматриваться 1226 
высмёивание 1226 
высмёивать 1226 
высмёиваться 1226 
высмеять 1226

1 высмеяться 1226 
! высмолить 1225, 1226 
і высмолиться 1225 
' высморкать 1226 

высморкаться 1226 
высморкнуть 1226 

: высмотреть 1225, 1226 
1 высмотреться 1226 

высовывание 1228 
высовывать 1226 
высовываться 1227 
высокий 1228 
выебкб 1232

! высоко... 1236
I высокоактивный 1237
і высокоампёрный 1236 

высокоблагородие 1237
і высокобортный 1236 
, высоковатый 1236 
• высоковбльтный 641, 1237 
і высокогорный 1236 
і высокоидёйный 1237 
, высокоинтеллигёнтный 1237 
; высококачественный 1236 
■ высококвалифицированный 1237 

высококомпетёнтный 1237
1 высококультурный 1237 
; высокомёрие 1237 

высокомёрничать 1237
I высокомёрно 1237 

высокомерность 1237 
высокомерный 1237 
высоконький 1236 
высоконько 1236 .
высокообразбванный 1237 

t высокопарно 1238 
, высокопарность 1238 
і высокопарный 1237 
1 высокопит&гельный 1237 
I высокопревосходительство 1237 
; высокопреосвяіцёнство 1237 

высокопрббный 1236
і высокопроизводительный 1237 

высокопроцёнтный 1236 
высокорослый 1236 
высокосный 394, 1238 
высокосортный 1236 
высокоствольный 1236 
высбкость 1233 
высокоталантливый 1237 
высокоурожё й ныіі* 1237

і высокохонек 1236
, высокочастбтный 1236 

высокбшенек 1236 
высокошенько 1236 
высол 1210 
высолить 1210, 1238 
высолиться 1210 
вйсолка 1210 
высосать 1210, 1238 
высосаться 1210 
высота 1238 
выебтка 1240 
высотный 1240 
высотомёр 1240 
вЫсохнуть 1240, 1263 
высочайше 1236, 1240 
высочайший 1236, 1240 
высочёнвейший 1236 
высочённый 1236

высочество 1240 
высочить 1211, 1241 
высочиться 1211 
выспать 1262 
вЫспаться 1241, 1262 
выспевание 1241 
выспевбть 1241 . 
выспеть 1241 
выспрашивание 1241 
выспрашивать 1241 
выспрашиваться 1241 
выспренний 1241 
выспренно 1241 
выспренность 1242 
выспросить 1241, 1242 
выспроситься 1241 
выставить 1242 
выставиться 1244 
выставка 1245 
выставление 1245 
выставлять 1242 
выставляться 1244 
выставнбй 1245 
вьіетавочный 1246 
выстаивание 1247 
выстаивать 1246 
выстаиваться 1247 
выстегать 1247 
выстёгивание 1248 
выстёгивать 1247 
выстёгиваться 1247 
выстегнуть 1247 
вйстегнуться 1247 
выстелить 1248 
выстилание 1248 
выстилать 1248 
выстилаться 1248 
выстилка 1248 
выстилочный 1248 
выстиранный 1248 
выстирать 1248 
выстираться 1248 
выстирывание 1248 
вьіетлать 1248 
выстлаться 1248 
выстойка 1247 
выстоять 1246, 1248 
выстояться 1247 
выстрагивание 1249 
выстрагивать 1248 
выстрагиваться 1249 
выстрадать 1249 
выстрадаться 1249 
выстраивание 1251 
выстраивать 1250

I выстраиваться 1250 
I выстрачивание 1251 

выстрачивать 1251 
выстрачиваться 1251 
выстрел 1251 
выстрёливать 1252 
выстр ёливаться 1253 
выстрелить 1252 
выстрелять 1253 
выстреляться 1253 
выстригбние 1253 
выстригать 1253 
выстригаться 1253 
выстрижка 125.3

1 вЫстричь 1253
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выстричься 1253 
выстрогать 1248, 1254 
выстрогаться 1249 
выстроить 1250, 1254 
выстроиться 1250 
выстройка 1251 
выстрочить 1251, 1254 
выстрочиться 1251 
выстрочка 1251 
выстругать 1254 
выстругаться 1254 
выстрагивание 1254 
выстрагивать 1254 
выстрагиваться 1254 
выстудить 1254 
выстудиться 1254 
выстужать 1254 
выстужаться 1254 
выстуживание 1254 
выстуживать 1254 
выстукать 1254 
выстукивание 1255 
выстукивать 1254 
выстукиваться 1255 
выступ 1257 
выступать 1255 
выступить 1255 
выступка 1258 
выступ лёние 1257 
выступь 1258 
выстыв&ние 1258 
выстывать 1258 
выстыть 1258 
высудить 1258 
высуживать 1258 
высунуть 1226, 1258 
высунуться 1227 
вьісурмить 1258 
высурмиться 1258 
высурмлять 1258 
высурмляться 1258 
высинивание 1259 
высачивать 1258 
высучиваться 1259 
высучить 1258 
высучиться 1259 
высушивание 1259 
высушивать 1259 
высушиваться 1259 
высушить 1259 
высушиться 1259 
высушка 1259 
высчитать 1259 
высчитывание 1260 
высчитывать 1259 
высчитываться 1260 
высший 1233, 1260 
высылать 1260 
высылаться 1260 
высылка 1260 
высыл очный 1261 
высыпёние 1262 
высыпать 1261, 1262 
высыпаться 1261, 1262 
высыпка 1262 
высыпной 1262 
высых&ние 1263 
высыхать 1263 
высь 1263 
вытаивание 1265

вытёивать 1264 
вытйиваться 1265 
выталкивание 1265 
выталкивать 1265 
выталкиваться 1265 
вытанцевать, вытанцовать 1265.

1266 '
вытанцеваться 1266 
вытанцовывать 1265 
вытанцовываться 1266 
вытапливание 1266 
вытапливать 1266 
вытапливаться 1266 
вытаптывание 1267 
вытаптывать 1267 
вытаптываться 1267 
вытаращивание 1267 
вытаращивать 1267 
вытаращиваться 1267 
вытаращить 1267 
вьітаращиться 1267 
вытаскать 1268 
вытаскивание 1269 
вытаскивать 1267 
вытаскиваться 1269 
вытачанье 1269 
вытачать 1269 
вытачивание 1270 
вытачивать 1269 
вытачиваться 1270 
вытачка 1269 
вытащить 1267, 1270 
вытащиться 1269 
вытаять 1264, 1270 
вытаяться 1265 
вытвердить 1270 
вытвердиться 1270 
вытвёрживание 1270 
вытверживать 1270 
вытвёрживаться 1270 
вытворить 1270 
вытвориться 1270 
вытворять 1270 
вытворяться 1270 
вытекание 1271 
вытекйть 1270 
вытеребить 1271 
вытеребиться 1272 
вытерёбливание 1272 
вытерёбливать 1271 
вытерёбливатьЪя 1272 
вытереть 1272, 1274 
вытереться 1275 
вытерпеть 1272 
вытерпеться 1273 
вытёрпливание 1273 
вытёрпливать 1272 
вытёрпливаться 1272, 1273 
вйтертость 1275 
вытертый 1273, 1275 
вытесать 1273, 1274 
вытесаться 1274 
вытеснёние 1273 
вытеснитель 1274 
вытеснить 1273 
вытесняться 1273 
вытеснять 1273 
вытесняться 1273 
вытёсывание 1274 
вытёсывать 1274 

і вытёсываться 1274 
вытечь 1270, 1274 
вытирание 1275 
вытирйть 1274 
вытираться 1275 
вытиск 1276 
вытискать 1276 
вытискаться 1276 
вытйскивание 1276 
вытйскивать 1276 
вытйскиваться 1276 
вытиснёние 1276 
вытиснить 1276 
вытисниться 1276 
вытиснуть 1276 
вытиснуться 1276 
вытиснять 1276 
вытисняться 1276 
выткать 1276 
выткнуть 1277, 1284 
выткнуться 1284 
вытный 1286 
вытолкать 1265, 1277 
вытолкнуть 1265, 1277 
вытолкнуться 1265 
вытол ковать 1277 
вытолкбвывать 1277 
вйтопить 1266, 1277 
вытопиться 1266 
вытопка 1266, 1277 
вытопки 1266 
вытоптать 1267, 1277 
вытоптаться 1267 
вытопщйк 1266, 1277 
выторачивание 1277 
выторачивать 1277 
выторговать 1277 
выторговаться 1278 
выторгёвывание 1278 
выторгбвывать 1277 
выторгбвываться 1278 
вытормошить 1278 
вьіторочить 1277, 1278 
выторочка 1277 
выточенный 1269 
выточить 1269, 1278 
выточиться 1270 
выточка 1269 (справ.), 12 
вытравить 1278 
вытравиться 1279 
вытравка 1279 
вытравлёние 1279 
вытравливание 1279 
вытравливать 1278 
вытравливаться 1279 
вытравлять 1278 
вытравляться 1279 
вытравнёй 1279 
вытравщик 1280 
вьггравщица 1280 
вытраивание 1280 
вытр&ивать 1280 
вытраиваться 1280 
вытраливать 1280 
вытраливаться 1280 
вытралить 1280 
вытралиться 1280 
вытрамбовать 1280 
вьітрамбоваться 1280

I вытрамбёвывапие 1280
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вытрамбёвывать 1280 
вытрамбёвываться 1280 
вытребование 1280 
вСтребовать 1280 
вытрезвитель 1281 
вытрезвительной 1281 
вСтрезвить 1281 
вСтрезвиться 1281 
вытрезвлёние 1281 
вытрезвлять 1281 
вытрезвляться 1281 
вСтрепать 1281 _ 
вьітрепаться 1281 
вытрепка 1281 
вСтрепки 1281 
вытрёпывание 1281 
вытрёпывать 1281 
вытрёпываться 1281 
вСтрескать 1281 
встроить 1280, 1282 
встроиться 1280 
вСтрубить 1282 
вСтрусить 1282 
вСтруситься 1282 
вСтруска 1282 
вСтруски 1282 
вытрясЯть 1282 
вытрясЯться 1282 
вСтряска 1282 
вСтряски 1283 
вСтрясти 1282 
вСтрястись 1282 
вытрясывать 1282 
вытрясываться 1282 
вытряхЯть 1283 
вытряхЯться 1283 
вытряхивание 1283 
вытряхивать 1283 
вытрЯхиваться 1283 
вытряхнуть 1283 
вйтряхнуться 1283 
вСтти 1317 (справ.) 
вСтупить 1283 
вСтупиться 1*283 
вытуплёние 1283 
вытуплЯть 1283 
вытуплЯться 1283 
вытуривать 1284 
вытуриваться 1284 
вСтурить 1284 
вСтуриться 1284 
вСтушевать 1284 
вСтушеваться 1284 
вытушёвывание 1284 
вытушёвывать 1284 
выТушёвываться 1284 
вСтчик 1286 
вытыкЯние 1284 
вытыкЯть 1284 
вытыкЯться 1284 
выть 1284, 1285 
вытьё 1285 
вСтягать 1286 
вытягЯть 1288 
вытЯгивание 1290 
вытЯгивать 1286 
вытЯгиваться 1288 
вытяжёние 1291 
вСтяжка 1291 
вытяжнбй 1291

вСтянуть 1286 
вСтянуться 1288 
вСудить 1291 
выуживание 1292 
выуживать 1291 
выуживаться 1292 * 
вСутюжить 1292 
вСутюжиться 1292 
вСученик 1294 
вСученица 1294 
выучивание 1294 
выучивать 1292 
выучиваться 1293 
вСучить 1292 
вСучиться 1293 
вСучка 1294 
вСфрантиться 1295 
выФрЯнчиваться 1295 
выхаживание 1295, 1296 
выхЯживать 1295, 1296, 1311 
выхЯживаться 1295, 1296 
выхаркать 1296 
вСхаркаться 1296 
выхЯркивание 1296 
выхаркивать 1296 
выхаркиваться 1296 
вСхаркнуть 1296 
вСхаркнуться 1296 
выхваливание 1297 
выхвЯливать 1297 
выхваливаться 1297 
вСхвалить 1297 
вСхвалиться 1297

' выхвалЯть 1297 
• выхваляться 1297 
і вСхватить 1297 

вСхватиться 1298 
выхватывание 1298

I выхватывать 1297 
■ выхватываться 1298 

выхйтривать 1299 
вСхитрить 1299 
вСхлебать 1299 
вСхлебаться 1299 
вСхлебнуть 1299 
выхлёбывание 1299 
выхлёбывать 1299 
выхлёбываться 1299 
вСхлестать 1299, 1300 
вСхлестаться 1299, 1300 
вСхлестнуть 1299, 1300 
вСхлестнуться 1300 
выхлёстывать 1299, 1300 
выхлёстываться 1299,. 1300 
вСхлоп 1300 
выхлопатывать 1300 
выхлопатываться 1300 
вСх лопать 1300 
выхлопнёй 1301 
вСхлопнуть 1300 
вСхлопотать 1300 
вСхлопотаться 1300 
выхлёпывать 1300 
выхлёпываться 1300 
выхлыстать 1301 
вСхлыстнуть 1301 
выхлСстывать 1301 
вСход 1312 
вСходец 1316 
вСходить 1295, 1296, 130.1

I выходить 1301 
вСходиться 1295, 1296 
вСходка 1316 
выходнёй 1315 
вСходочка 1316 
выхождёние 1312 
выхолаживание 1317 
выхолаживать 1317 
выхолЯживаться 1317 
выхолЯщивание 1318 
выхолЯщивать 1317 
выхолЯщиваться 1318 
выхёливание 1318 
выхёливать 1318 
выхёливаться 1318 
вСхолить 1318 
вСхолиться 1318 
вСхолодить 1317, 1318 
вСхолодиться 1317 
вСхолостить 1317, 1318 
вСхолоститься 1318 
вСхолощенный 1318 
выхохЯтывать 1318 
вСхохотать 1318 
вСхрапка 1319 
выхуливать 1319 
выхуливаться 1319 
вСхулить 1319 
вСхулиться 1319 
вСхухолевый 1319 
вСхухолий 1319 
вСхухоль 1319 
вСхухольный 1319 
вСцарапать 1319 
вСцарапаться 1320 
выцарапывание 1320 
выцарЯпывать 1319 
выцарЯпываться 1320 
вСцвести 1320 
выцветЯние 1320 
выцветЯть 1320 .
вСцедить 1320 
вСцедиться 1320 
выцёживание 1320 
выцёживать 1320 
вылеживаться 1320 
вСцепить 1321 
вСцепиться 1321 
выцеплёние 1321 
выцеплять 1321 
выцепляться 1321 
вычЯливание 1321 
вычЯливать 1321 
вычЯливаться 1321 
вСчалить 1321 
вСчалиться 1321 
вычекЯнивание 1321 
вычекЯнивать 1321 
вычекЯниваться 1321 
вСчеканить 1321 
вСчеканиться 1321 
вСчеканка 1321 
вСчеркать 1322 
вСчерки 1322 
вычёркивание 1322 
вычёркивать 1321 
вычёркиваться 1322 
вСчеркнуть 1321 
вСчеркнуться 1322 
вычернёние 1322



1392 Вычеркивание — Выончик
вычёрнивание 1322 
вычёркивать 1322 
вычёрниваться 1322 
вычернить 1322 
вычернйться 1322 
вычерпать 1322 
вычерпаться 1323 
вычерпка 1323 
вйчерпнуть 1323 
вычерпнуться 1323 
вычёрпывание 1323 
вычёрпывать 1322 
вычерпываться 1323 
вычертить 1323 
вычертиться 1323 
вычёркивание 1323 
вычерчивать 1323 
вычёрчиваться 1323 
вйчесать 1324 
вычесаться 1324 
вЫческа 1324 
вЫчески 1324 
вычесть 1324, 1325 
вычёсывание 1324 
вычёсывать 1324 
вычёсываться 1324 
вычет 1324, 1325 
вычйнивать 1324 
вычиниваться 1324 
вычинить 1324 
вычиниться 1324 
вычинка 1324 
вычисление 1325 
вычислитель 1325 
вычислительный 1325 
вычислить 1324 
вйчислиться 1325 
вычислять 1324 
вычисляться 1325 
вЫчистить 1325, 1327 
вЫчиститься 1328 
вЫчистка 1328 
вЫчистки 1328 
вычитаемое 1325 
вычитание 1325 
вычитать 1325, 1326 
вычитаться 1325 
вЫчитка 1326 
вычйтывание 1326 
вычитывать 1326 
вычитываться 1326 
вЫчихать 1326 
вЫчихаться 1327 
вычихивание 1327 
вычихивать 1326 
вычихиваться 1327 
вЫчихнуть 1326 
вЫчихнуться 1327 
вычишДлка 1328 
вычищать 1327 
вычищаться 1328 
вычищение 1328 
вЫчурно 1328 
вЫчурность 1329 
вычурный 1328. 
вЫчуры 1329 
вЫшагать 1329 
вышагивать 1329 
вышйривание 1329 
вышйривать 1329

вышариваться 1329 
вЫшарить 1329 
вЫшариться 1329 
вЫшаркать 1329 
йышаркаться 1329 
вышаркивание 1329 
вышёркивать 1329 
вышаркиваться 1329 
вЫшатать 1329 
вЫшататься 1330 
вышётывание 1330 
вышатывать 1329 
выпытываться 1330 
вышвыривание 1330 
вышвЫривать 1330 
вышвыриваться 1330 
вЫшвырнуть 1330 
вЫшвырять 1330 
вЫше 1232, 1330 
выше... 1330 
вышеизл ёженный 1330 
вышелушивать 1331 
вышелушиваться 1331 
вЫшелушить 1331 
вЫшелушиться 1331 
вЫшенйзванный 1330 
вышеозначенный 1330 
вышеотмёченный 1330 
вышеприведённый 1330 
вышептать 1331 
вышептывать 1331 
вышеречённый 1330 
вышеуказанный 1330 
вышеупомянутый 1330 
вышибала 1332 
вышибёние 1332 
вышибать 1331 
вышибёться 1332 
вышибенный 1332 
вышибить 1331 
вышибленный 1332 
вышивальный 1333 
вышивальщик 1333 
вышивальщица 1333 
вышивание 1333 
вышивёть 1332 
вышиваться 1333 
вышивка 1333 .
вышивной 1333 
вьппивочный 1333 
вышинё І334 
вышитый 1333 
вышить 1332, 1335 
вышка 1334, 1335 
вышкварки, вышкварок 1335 
вышколить 1335 
вышлиФовать 1335 
вышлиФоваться 1335 
вышлифовывание 1336 
вышлиФёвывать 1335 
вышлиФбвываться 1335 
вышмыгнуть 1336 
вышний 1334, 1336 
вышныривать 1336 
вышнырнуть 1336 
вышнырять 1336 
вышпаривание 1836 
вышпаривать 1336 
вышпариваться 1336 
вышпарить 1336

вышпариться 1336 
выштамповать 1336 
выштампёвывать 1336 
выштампбвываться 1336 
выштукатУривание 1336 
выштукатуривать ,1336 
выштукатуриваться 1336 
выпи^катурить 1336 
вйштукатуриться 1336 
вйшутить 1336 
вышучивание 1337 
вышучивать 1336 
вышучиваться 1337 
выщелачивание 1337 
выщелачивать 1337 
выщелачиваться 1337 
вьіщелк 1337 
вйщелкать 1337 
выщёлкивание 1337 
выщёлкивать 1337 
выщёлкиваться 1337 
выщелкнуть 1337 
выщелкну ться 1337 
выщелочить 1337, 3 338 
выщелочиться 1337 
выщербить 1338 
вйщербиться 1338 
выщерблёние 1338 
выщерблять 1338 
выщербляться 1338 
выщипать 1338 
выщипаться 1338 
выщипнуть 1338 
выщипывание 1338 
выщипывать 1338 
выщипываться 1338 
выщупать 1338 
вьіщупаться 1338 
выщипывание 1338 
выщупывать 1338 
выщупываться 1338 
выйркивать 1339 
выюркнуть 1339 
выя 1339 
выявить 1339 
выявиться 1339 
выявление 1339 
выявлять 1339 
выявляться 1339 
выяснёние 1341 
вйяснеть 1340 
выяснивать 1340 
выясниваться 1340 
выяснить 1340 
вьіясниться 1340 
выяснять 1340 
выясняться 1340 
вьйгё 1841, 1342 
выЬжистый 1341 
вьйжйть 1341, 1342 
выбжлйвый 1841 
вьюжный 1341 
вьюк 1342 
вьюн 1343 
вьюнйть 1344 
вьюнкёвый 1344 
вьюнёвый 1344 
вьюнёк 1344 
вьюнёчек 1344 
выЬнчик 1844



Вьюрковый — Вящший ѵ 1393

вьюрковый 1345 
вьюрбк 1345 
выорбчек 1345 
вьючёние 1343 
выбчить 1342 
вЫЬчиться 1343 
вьйчка 1343 
вьйчный 1342 
выЬшечка 1345 
выбшечный 1345 
вьйшка 1345 
вйжечки 1345 
вяжущий 1345, 1349 
вяз 1345 
вязальный 1349 
вязйлыцик 1349 
вязальщица 1349 
вязёние 1348 
вйзёнка 1349 
вязёночка 1349 
вязаный 1348

вяз&гь 1346 
вязйться 1347 
вязель 1350 
вяземский 1350 
вязенки, вязёнки 1349 
вязига 1350 
вязйговый 1350 
вязйжник 1350 
вязйжница 1350 
вязйжный 1350 
вязка 1348 
вйзкий 1351 
вязко 1351 
вязковатый 1351 
вязкостный 1351 
вязкость 1351 
вязнйк 1346 
вязнуть 1350 
вязовина 1346 
вйзбвый 1345 
вязбк 1345

вязывать 1347 
вязь 1351 
вяканье 1352 
вякать 1352 
вякнуть 1352 
вяление 1353 
вяленый 1353 
вялить 1352 
вялиться 1353 
вяло 1354 
вйлость 1354 
вялый 1353 
вянуть 1354 
вятичи 1355 
вятка 1355 
вятский 1355 
вяха 1356 
вяхирь 1356 
вйщше 1356 
вйщший 1356
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ОПЕЧАТКИ

Столбец Строка Напечатано Должно быть

38 35 снизу валом валом

74 25 сверху квіржнын вдіржный

163 29 снизу здпрнцд кспрнца

187 28—29 сверху версификаторский версификаторский

347 17 снизу виду вй ду

347 18 снизу С виду С вйду

381 21 снизу винодельный винодельный

381 22 снизу виноделие ви нодёл не

412 4—3 снизу вклеить вклѳйть

458 34 снизу яю я ю

507 31 сверху вести вести

526 13—14 сверху военнополевбй военнополевой

572 14 сверху л и ешь л и ёшь

590 33 сверху возродили возродим

756 32 сверху вперевёртку впе рев ѳртку

842 30 снизу вскосмаченный вскосмё ченный

850 12 снизу Всочиться Всочйться
866 12 снизу Вспушка Вспышка

1035 27—26 снизу Выжимать Выжимать

1136 32 сверху уж ужъ

1345 24 снизу вя же чка .вя же чк а

1349 ' 13 снизу КАЗСІІЬ

1365 1 сверху 377 378

Словарь современного русского литературного языка, т. II.


