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ГаВАНЬ. Наплавное лесозадержи-
вающее сооружение, перекрывающее 
всю ширину реки или ее рукава, возво-
димое на весенне-летний период, и сам 
заграждаемый участок. Раньше га-
ванями звали, а [теперь] всё тамбама 
(Мартино Краснов.). Там у них гавань. 
Лес там задерживали. А уже потом 
отправляли по назначению (Мутиха 
Краснов.). Вот нонче была гавань, га-
вань с весны и до осени. Ли-ко сплав-
от. Их [т.  е. бревна] из гавани выпу-
скают, они мулём их выпихивают. 
Гавань, чтобы лес не пропускать, из 
брёвен сладят по пять штук, да ешшо 
пять,  – это гавань (Редикор Черд.). 
Керчево  – это [там] стоит запань, ну, 
гавань, значит (Пянтег Черд.). Гавань 
у нас, где вот лес, когда ешшо с вер-
хов-то идёт, и чтоб он шёл по одному 
руслу по всей речке. Чтоб не допускать 
в разные стороны-то, туды его и соби-
рают (Вильгорт Черд.). Гавань? А  на-
бирали лес. Закроют, перекроют её, лес 
наберут, а потом отпускают (Коэпты  
Черд.). 

ГаВКАТЬ, несов. 1. Издавать ха-
рактерные громкие звуки (о живот-
ных). Кошка гавкаёт (Редикор Черд.).

2. Громко говорить, кричать. Дев-
ки, девки, идите, идите. Чё-ино гав-
кашь? Ты пугашь (Черд.).

ГаВРИКИ, мн. О детях младше-
го возраста. Гаврики – ну ето мелкая 
орда, ну ето мелкие ребята, их много. 
Ну, побежали мелкая орда, гаврики! 
(Пянтег Черд.). Етаких гавриков мно-
го там [т.  е. на сенокосе]. Вот вашего 
брата, еких роботников, мне не надо 
(Пянтег Черд.). 

ГАВРиЛОВСКИЙ, сущ. Человек, 
родившийся и/или живущий в д.  Гав-
рилова Кудымкарского района. Весной 

Егорьевска была. Раньше гостилися 
шибко. У нас в Кузьмичатах дом боль-
шой был, придут гавриловские да ба-
сковские – полная изба гостей. Раньше 
только в старинные праздники соби-
ралися (Ракшина Кудым.).

ГАГаРА. О девочке с чрезмерно гром- 
ким смехом. Гагара – девочка, которая 
громко смеётся, гогочет (Кукольная 
Юрл.). 

ГаГАТЬ, несов. Гоготать (о гусях). 
Гагат [говорится о гусе] (Ракшина Ку-
дым.).

ГАГаЧ. О злом гусе. У-у, гагач! (Пок-
ча Черд.). 

ГАДаЛКА. Какая-либо разновид-
ность гадания. Какие только гадалки 
не гадали! Например, вот такая гадал-
ка: [берем] обручальные кольца, идём 
в семью, где нет девушек, нет бабушек, 
только муж с женой, ну и дети там да… 
Вот кольца раскладываем часа в три 
ночи и, это, зерно насыпаем в кольца  
и выпускаем кур (Рябинино Черд.).

ГАДаТЬ, несов. Узнавать чье-либо 
будущее по раскладу карт или други-
ми способами. ◊  ГАДаТЬ БЛюДЕЧ-
КОМ (НА ТАРеЛОЧКАХ), обрядов. 
Предугадывать судьбу по движению 
блюдца. Блюдечком гадали. [Это как?] 
Вот блюдечко, круг чертишь тут, циф-
ры напишешь, тут напишешь бук-
вы, да нет, чёрта нарисуем. Ну и вот. 
Блюдечко надо тоже знать какое, а не 
все ходят. Вот блюдечко, М. Кузнецо-
ва – вот это ходит блюдичко, М. Куз-
нецова – там на донышке написано 
или царская корона. И вот ставят три 
руки, и сверху перевернуть, ещё чёр-
точку сделают, на блюдечке-то чёрточ-
ку, чтоб буквы-то показывало. Руки 
три поставишь, и оно начинат ходить. 
Я тоже не верила, а потом убедились 

Г

ГАВАНЬ
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сами, вот оно и ходит. Чё-нибудь спро-
сишь, а оно составлят слова по буквам 
(Вильгорт Черд.). А потом ещё на таре-
лочках гадали. Тарелочки водили вот 
(Пальники Черд.). ◊  ГАДаТЬ В ОВи-
НЕ, обрядов. Предугадывать доста-
ток в будущей семье по тактильным 
ощущениям на оголяемых ягодицах. 
Мама рассказывала, в овинах гадали: 
придут девки, жопы оголят. Если го-
лой рукой погладят – бедно жить бу-
дешь, шубенкой – богато (Касиб Сол.). 
◊ ГАДаТЬ НА МеСЯЦ, обрядов. Пред- 
угадывать количество детей в семье 
по количеству отражений луны в зер-
кале. Бывало, гадали на месяц. Ой, 
выйдешь, в зеркало, дак в зеркале уви-
дишь (Рябинино Черд.). ◊ ГАДаТЬ НА 
РУКаХ, обрядов. Гадать по руке. На 
руках гадают (Дий Черд.). ◊  ГАДаТЬ 
ПЕТУХоМ, обрядов. Предугадывать 
свое будущее по действиям петуха. 
Петухом старинные бабы гадали. Чья 
кучка. Петух-де ходит, ходит, на какую 
кучку насерет, та девка выблядка при-
несёт (Петрецово Черд.). ◊ ГАДаТЬ ПО 
БЛюДЕЧКУ см. БЛЮДЕЧКО. ◊  ИКо-
ТОЙ ГАДаТЬ. По суеверным представ- 
лениям – узнавать будущее, что-либо не- 
известное, обращаясь к вселенному кол-
дуном духу болезни. Икота? Ну у всех  
по-разному эта икота. Есть по райо-
ну, что бабушка икотой гадает. Ходят 
к ней вот, ворожат. Что-то случится 
дома – едут к ней гадать, слышала. 
А как так получается – не знаю. Не га-
дывала, не знаю, не могу сказать (Чу-
гайнов Хутор Юрл.). 

ГаДИНА. ◊  ПРОНЯТа ГаДИНА, 
бран. Ох ты пронета гадина! Опеть са-
дишша! [говорится ребенку, который 
может выпасть из колыбели] (Загово-
руха Краснов.). 

ГАДиСТЫЙ. Делающий гадости, 
пакостливый (о человеке). Пацаны го-

ворят: «У неё сын гадистый. Залез в ого-
род, всё попортил» (Дедюхино Сол.).

ГаДИТЬ, несов. Наносить какой- 
либо урон (обычно здоровью), портить.  
Работа всем нужна, она нисколько  
его не гадит (Редикор Черд.). 

ГаДОВАТЬ, несов. 1. Приверед-
ничать в еде, брезговать. Гадует: «Не 
надо мне рыбий жир» (Покча Черд.).

2. Извергать рвоту. Гадовать – ры-
гать, блевать (Акчим Краснов.). Гаду-
ет собака-то: видно, обожралась че-
го-нибудь (Илаб Сол.).

ГАДОЛиВЫЙ. Брезгливый. Сосед-
ка у меня была, дак шибко гадоливая 
баба-то (Илаб Сол.). 

ГаДЫВАТЬ, несов., многокр. Га-
дать, предугадывать свою судьбу. Ой, 
в бане я не гадывала (Бондюг Черд.). 
В зеркале и увидишь ты человека. Дак 
за кого вышла, того и увидела. Это  
в голбце вот [гадали]. Мы не гадывали 
(Исток Черд.). Не гадывала я, так цё 
уж? (Цыдва Черд.). 

ГАДюГА. Ядовитая змея; гадюка. 
Змея у нас, дак гадюга [называют] (Ре-
дикор Черд.).

ГАЗАНуТЬ, несов., однокр. Выпить  
спиртной напиток за один раз. Пол- 
литра толды, пол-литра газанём (Ре-
дикор Черд.).

ГАЗеТНИЦА. Самодельная сумка для  
газет, висящая на стене. Это дочерь сде-
лала мне, назвала газетницей. Кладут 
в её чё-ко ли нет ли (Акчим Краснов.).

ГАЗоЛЬ. Смесь углеводородов, по-
лучаемая при дистилляции нефти; 
газойль. Для танков состав. Начальник 
караула говорит: «Бери ведро, газоль 
принеси» (Акчим Краснов.).

ГАЗы, мн. Вредные для здоровья че-
ловека газы. Наздышишься газов-то 
(Половодово Сол.).

ГаИНСКИЙ. ◊  ГаИНСКИЕ ВЕК-
ШОеДЫ (ВЕКШЕеДЫ). Коллективное  

ГАИНСКИЙ
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прозвище жителей пос. Гайны Коми- 
Пермяцкого округа. Мы векшаеды га-
инские. Это и говорят, что гаинские 
векшееды. Обозвали. Этот, плыл на 
камне по Каме. Как называют? Пе-
ра-богатырь. Он жо у нас плыл по 
Каме. Он хотел пристать, а люди наши 
его камнями забросали. И он обозвал, 
говорит: «Векшаеды! Останьтесь век-
шаедами» (Гайны). 

ГаЙКА. ◊  ГаЙКИ ЗАКРУТиТЬ. 
Вылечить нервное расстройство. Не-
рвы не в порядке – надо лечить, гайки 
закрутить (Мысы Гайн.). 

ГаЙКАТЬ, несов. Громко звать, ау-
кать в лесу. Лена там осталась в лесу, 
я её гайкала, гайкала. Да она никуда не 
деватся [т.  е. денется], там всё наши 
девки, Нюрка да Нинка (Гари Черд.).

ГаЙНО, ср. Гнездо белки, куницы. 
По сем белок я находил в гайне (Вел-
гур Краснов.). Гайно – это у белки 
гнездо, а у медведя токо берлога (Реди-
кор Черд.).

ГАЙНо, ср. То же, что ГаЙНО. 
Гайно – гнездо белки (Старая Бадья 
Гайн.). Гайно на дереве (Оралово Крас-
нов.). Беличье гнездо на ёлке гайном 
называем (Талово Черд.). У белки, 
у куницы – это гайно, птицы ў гнёздах 
живут (Большой Кикус Черд.). 

ГАЙТаН. 1. Шнурок, тесемка для 
нательного креста. Гайтан называли. 
Тоже сплетут из ниток, напрядут льня-
ные и сплетут. Привязывали крест на 
шею. Их как-то интересно плели, не 
плетнём, а круглые (Ныроб Черд.). 
Вот у меня гайтан. Крест-от на гай-
тане. Крест нависится на ём (Камгорт 
Черд.). Крестик на пояску. Cплетёшь 
изо льну. А гайтан продавался, он свит 
из крепкой нитки, шёлковой (Реди-
кор Черд.). Крест носили на верёво- 
чке. Гайтаном её зовут. Гайтан ткали 
из своих ниток (Редикор Черд.). Нитку 

только от креста гайтаном называли 
(Вильгорт Черд.). Он взял её за гай-
тан-то. Мы за гайтан шшытали, крест-
то на котором носим (Попова-Оста-
нина Сол.). // Цепочка для нательного 
креста. Мы гайтаном раньше звали, 
а  теперь цепочкой (Камгорт Черд.). 

2. Плетенный из ниток пояс. Гай-
тан – это такой поясок плетёный 
с  своей пряжи. Чё-то как косу запле-
тут – и гайтан (Гадья Черд.).

3. Веревка, которой привязывают 
грузы к транспорту. Гайтан – верё- 
вочка, возят за головку брёвна. Рань-
ше гайтаны были, а после цепы (Базу-
ево Гайн.). 

ГАЛаК. 1. Лентяй, бездельник, бро-
дяга. И как токо этого гаlака в коlхо-
зе держат! Боlтатця туда да суда, а не 
робит. Ему токо и шататця по миру 
(Большие Долды Черд.). Галак – бро-
дяга (Большие Долды Черд.). 

2. Пьяница. Есь етта их, гаlак-то. 
Дай токо волю – всё пропьют (Черд.). 
Галак – пьяница (Большие Долды 
Черд.).

ГАЛаНКА. То же, что ГОЛАНКА. 
Печь называют галанка, камин. Камин 
с плитой, галанка без плиты (Покча 
Черд.). Печка работает и летом, и зи-
мой. А называлась раньше галанка 
или как-то ещё. Там только на плите 
сварить можно, так [голландка] – для 
отопления (Касиб Сол.).

ГАЛаХ. 1. Хулиган, дебошир. Дак вы 
бы позвонили в милицию, чтоб гала-
хов-то разогнать (Илаб Сол.). Давеча 
галахи-те орали как! Шибко галахи-те 
под окошком шумели, дак я их шугну-
ла (Илаб Сол.). Один парень хорошой, 
да двадцать галахов (Илаб Сол.).

2. О человеке, имеющем неприят-
ный, отталкивающий внешний вид. 
Ой, какой-то галах вон идёт (Пянтег 
Черд.).
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ГАЛаХОМ, нареч. О состоянии бес- 
порядка. Каким галахом стоит [неуб- 
ранная комната] (Мартино Краснов.). 

ГАЛАХяТА, мн. Озорники. И где-то-
ся они берутся, галахята? (Илаб Сол.).

ГАЛЕВоЙ, сущ. Ведущий в дет-
ской игре. В баши галевой бегает, всех 
имает. Стукнёт, скажот: «Баш на тебе» 
(Черд.).

ГАЛёК, обычно мн. ГАЛЬКи. Са-
модельные, прикрепляемые к нижней 
тетиве сетного орудия рыбной ловли 
грузила округлой формы. Гальки дела-
ются из глины, так-та она [т.  е. сеть]  
не утонет (Бондюг Черд.).

ГаЛЕСНИК. То же, что ГАЛЕШ-
НИК 3. Галесьник – это камешки, галь-
ки (Кикус Черд.). 

ГаЛЕЦКИЙ. Образующийся при 
выветривании горных пород, при дроб- 
лении камня и т. п.; подобный мелкой 
гальке. Дресва – ето галецкий средний 
песок (Велгур Краснов.).

ГаЛЕЧЕК. То же, что ГАЛЕЧКА. 
У некоторых были пристежи: гале-
чек беленький, галечек красненький 
(Пянтег Черд.).

ГаЛЕЧКА. Небольшая стеклянная 
бусина. Галечки были стеклянные, 
светлые, жёлтенькие. Они с дырочка-
ми (Пянтег Черд.). 

ГаЛЕЧНИК. То же, что ГАЛЕШ-
НИК 3. На гладях на миль напружи-
вай, наверху быват галечник (Кикус 
Черд.). 

ГаЛЕШНИК. 1. Галька. А гали? Га- 
ля – это большая, а галешник малень-
кий (Камгорт Черд.). 

2. Собир. Речной песок с галькой. Га-
лешник – речной песок (Покча Черд.).

3. Собир. Скопление галек на дне, 
берегу реки, на заливном лугу и т.  п. 
Галечник, галешник. Особенно на бе-
регу. Вон сколько галек тута (Рябини-
но Черд.). Вот река выбросила, напри-

мер, гальку, вот и галешник (Вильгорт 
Черд.). 

4. Пологий берег реки, покрытый 
галькой. Один там берег-от крутой, 
а другой – пологий. Вот где быстряд-
ки бывают, там галешник водой и об-
мывается (Верх-Талица Краснов.). Где 
гальки, там и галешник, остров, там 
и галешник (Талово Черд.). Подход- 
от удобной: галешник (Усть-Уролка 
Черд.). 

5. Неглубокое место в реке, русло 
ручья, покрытые галькой. Галешник –  
где мелко. Один желобок на родни-
ке, как колоды сложены (Вильгорт  
Черд.). 

6. Каменистая почва. Он [т. е. блош- 
ник] растёт на галешнике. Гальки, на 
лугах ето (Бигичи Черд.).

ГаЛИ, мн. О коми-пермяках. Это 
тама ребята такие – гали, разговари- 
вают так (Усолье). 

ГАЛиТЬ, несов. 1. Быть ведущим 
в игре. В штандр играем, считаются, 
кому галить. Кто галит, он берёт мя-
чик и кидает его вверх (Акчим Крас-
нов.). [А с шариком что делают?] А это 
он [т. е. тот, кто водит] должен поста-
вить обратно на шляпку. Если он по-
ставил вперёд меня, всё, то тот [т. е. я] 
уже галит (Гадья Черд.).

2. Громко кричать. Галят – колды 
громко кричат (Черд.).

ГаЛИТЬСЯ1, несов. Гнить, пор-
титься. В дож симё-то не сохнёт, га-
лится (Половодово Сол.). 

ГаЛИТЬСЯ2, несов. Удивляться. 
А чё тут галиться? В деревне и не то 
услышишь. Это там, при городе дак… 
(Вильгорт Черд.).

ГАЛИФо. Галифе. Штаны галифо 
были (Пянтег Черд.).

ГАЛоШИ, мн., ед. ГАЛоША. Валя-
ная обувь без голенища. Чуни – тоже 
голоши, только на валенки одеваются 

ГАЛОШИ
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(Вильгорт Черд.). Зимой учусь, галоши 
починю заплатками и топаю (Купчик 
Черд.). 

ГАЛоШИКИ, мн. Ласк. к ГАЛО-
ШИ. А бурки – это стёжку сделают, 
настежат материал, на вате стежёван-
ное делают, сошьют – и к галошикам. 
И пошёл. Такие бурочки (Рябинино 
Черд.).

ГАЛоШКИ, мн. Галоши. Чёсан-
ки – валенки с галошками (Вильгорт 
Черд.).

ГаЛСТУС. Полоска шерсти на шее 
и груди животных, отличающаяся 
по цвету от основного. Волков много 
было [во время войны], много их на 
полях, с белыми галстусами шерсть, 
волки (Большие Долды Черд.).

ГАЛТиНА, ж. То же, что ГОЛТИ-
НА. Галтина – необработанные прутья 
для морды, верши (Велгур Краснов.).

ГаЛТУС. 1. Полоска ткани, лента. 
В деревне-то цветы невесты оденут,  
а в городе вуаль. Нарядно было. Кото-
ры с галтусом, которы и так хорошо 
(Редикор Черд.).

2. Шарф. Мужской галтус в стужу 
накидают на шею (Ныроб Черд.).

ГаЛТУСНИК. Ошейник. В Вишере 
видел собаку. Водят – намордник, гал-
тусник, таку-то собаку никто не убьёт 
(Краснов.). Собаке на шею надевают 
галтусник (Акчим Краснов.). 

ГАЛуХ. То же, что ГАЛАК 1. Чё, 
эть, робили! Не нонешние ходят галу-
хи, каки-ко дармоеды, прости Госпо-
ди! По двадцеть, по тридцеть годов 
скоро будет – всё ничё не делают, нечё 
не знают (Усть-Уролка Черд.).

ГАЛуШИТЬ, несов. Смеяться, 
шутить. Оскалямся, галушим. Зна-
чит, смеяться, шутить, скалить зубы 
(Акчим Краснов.). // Смешить, за-
бавлять шутками кого-либо. Сме-
шит людей, галушит. Он умеет, у него  

толк галушить, вот, коль [т. е. насколь- 
ко] он миросмешной (Янидор Черд.).  
Старик наш в кампаньях уважатель-
ной. Как нацьнёт гаlушить, у всех слё-
зы на гlазах, а ёму не смешно. Он галу-
шит. Сам не смеётся, а другим смешно 
(Большие Долды Черд.). 

ГАЛУШиТЬ, несов. 1. То же, что 
ГАЛуШИТЬ – смеяться, шутить. 
Оскаляться – то жо само, что пошу-
тить. Галушить ишо говорят (Акчим 
Краснов.). Галушить – это значит сме-
яться, шутить (Басим Сол.). Згальни-
чать, оскаляться, галушить, шутить –  
значит всё одно слагаемое (Басим 
Сол.). // То же, что ГАЛуШИТЬ – сме-
шить, забавлять шутками кого-либо. 
Всяки анекдоты рассказывают да чё, 
галушат. Собралися, пошутили, да  
и всё (Акчим Краснов.). 

2. Шутить, насмехаться над кем- 
либо. Галушить, один над другим шу-
тит – вот это и говорят згальничать, 
изгальничать (Басим Сол.). 

ГАЛуШКИ, мн. Небольшие кусочки 
пресного теста, сваренные, а затем 
обжаренные в масле. Галушки вроде 
пряников, белые, с сахаром. Галушки, 
их варят, потом жарят (Тиуново Гайн.).

ГАЛЧиТЬ, несов. Громко говорить, 
кричать. Не шумит в доме никто, не 
галчит, тихо (Вильгорт Черд.).

ГаЛЬКА. Плод (ягода) картофеля. 
У нас картовны шарики гальками зо-
вут (Янидор Черд.). ◊  КАРТоВНАЯ 
ГаЛЬКА. То же. На траве у картови кар-
товные гальки растут (Слобода Черд.).

ГаЛЬСТЫК. Украшенная планка 
женской рубахи. На кофте были об-
шивки, а спереду гальстык (Вильгорт 
Черд.).

ГАЛюТКА. Водоплавающая птица 
определенного вида семейства утиных 
(гоголь обыкновенный?). Галютка мень-
ше гагары, ноги сзаду. Не едят, правда: 

ГАЛОШИКИ
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рыбой пахнет. Много галюток другой 
раз (Дий Черд.).

ГаЛЯ. 1. Крупный камень округлой 
формы. Мячики – из берёста. Туда 
вставляется галя. Эту галю оплетают 
мячиком. Мячик плетётся из берёста. 
Получатся грузило (Тиуново Гайн.). 
Гали – это большие такие. Ну вот не 
камни. Это камни, а то гали такие, 
овальные такие вот. Ну у нас их мало 
(Вильгорт Черд.). Кладём, закрывам, 
задавим галима [квашеную капусту] 
(Янидор Черд.). Галю взял да в лоб-от 
ему и торнул (Камгорт Черд.). // Круп-
ный отшлифованный водой камень 
округлой формы. От Ныроба ещё 
ехать на[д]о на катере. А зимой дорога 
плохая. Там гали по берегу, болото да 
чё да (Москали Черд.). 

2. Камень. Вон внучка у нас, смо-
трите, сколько галей нанесла с Ураль-
ских-то гор (Рябинино Черд.). 

3. Собир. Гравий. Галю – гравий – 
возили (Юм Юрл.).

4. То же, что ГАЛЁК. Галя – это  
и есть кибас (Бондюг Черд.).

5. Большой кусок засохшей глины. 
Положу галю на соху, чтобы давила 
пушшэ. У нас была галя шибко, круп-
на глина (Шипицыно Гайн.).

ГАЛяМЫ, нареч. Очень много, 
в изобилии. Галямы – значит, много. 
Нынче не говорим «галямы», это уж я 
так [специально для собирателей ска-
зала] (Пянтег Черд.). Нынче черница 
будет галямы (Пянтег Черд.). 

ГАЛяР. То же, что ГАЛЕВОЙ. Все 
встают в определённые лунки. Если 
галяр попадёт в стояшшого рядом 
в  лунке, тот, который галил, встаёт 
в лунку высаленного, а тот галит (Ак-
чим Краснов.).

ГаМАЗ, собир. Дети младшего воз-
раста. На тот конец, на другой конец 
[качели] встают, которы помощнее ре-

бята и девки, а в серёдке-то гамаз-то 
насадят, гамаз, мелочь-ту (Керчевский 
Черд.).

ГАМаЗИТЬСЯ, несов. Произво- 
дить быстрые движения руками и 
ногами. Гамазится на реке ребёнок 
(Камгорт Черд.). 

ГАМАЗиТЬСЯ, несов. То же, что 
ГИМЗИТЬ 1. Я чё-то слезла в голбец, 
там под печкой… такое лукошко. По-
дёрнула – там-де наголо жужики. Я-де 
пихнула, закричала, вылетела из голб-
ца, испугалась-де: жужки там гамазят-
ся прямо (Карпичева Черд.).

ГаМАЗОМ, нареч. 1. Сплошным 
массивом. Гамазом идёт лес, сплошной 
(Пянтег Черд.).

2. Все вместе, скопом. Дети раньше 
спали гамазом (Бигичи Черд.). Дети 
спали гамазом (Камгорт Черд.).

ГаМЕР. 1. Навинчиваемая на дуль-
ную часть насадка ствола в виде 
стальной трубки для дроби требуемо-
го калибра. В казну гамер-от и завора-
чиватся (Талово Черд.).

2. Железная ручка у продольной 
пилы, крепящаяся на шпеньках. Гаме- 
рá, гамер – закругленные концы пилы 
(Покча Черд.).

ГАМиТЬ (ГАМеТЬ?), несов. 1. Гром- 
ко говорить, кричать, шуметь (обыч-
но о многих). Гамят, шумят сильно 
(Акчим Краснов.). Наши-то бродят 
по улице, бродят, гамят. А она над им 
распоряжается (Цыдва Черд.). Никто 
не шумит, никто не гамит (Черд.). Кол-
ды громко кричат, то у нас говорят: чё, 
мол, ты гамишь? (Янидор Черд.).

2. Громко лаять. Собака найдёт дичь  
и гамит (Акчим Краснов.).

ГаНКА. 1. Тонкий шест, жердь. Ган- 
ка, ганочка – тоненькая жердочка [ук- 
репляемая на плоту, где работают мой-
щики шерсти], [к ней] привязывают 
корзины с шерстью (Покча Черд.).  // 

ГАНКА



12

Вкопанный в землю деревянный кол. 
Ганки – раньше столбики были, коней 
привязывали к им (Илаб Сол.).

2. Столбик перил, балясина. Стол-
бики вставляются в перила – ето ган-
ки мы зовём (Камгорт Черд.). Она меж 
ганки упала да ногу изувицила (Рож-
нево Черд.).

3. Невысокий каменный столб. Там 
были ганки сделаны [столбы из камня 
на братской могиле], кирпичом моги-
ла обложена. Дак все ганки-те разло-
мали (Илаб Сол.). 

4. Одна из вертикальных узких 
дощечек, реек, образующих решетку. 
А  курятник – ну такое, такой высо-
кий. Там ганки наделаны, ганочки де-
ревянные. Вот тут ганочки, так [т.  е. 
поперек], и курочка чтобы это [могла] 
клевать зёрнышки из корытца, что-
бы её голова выходила зерно клевать 
(Бондюг Черд.). 

ГаНКИ, мн. 1. Деревянные перила. 
На мосту летом играли, когда свобод-
ны, там, в Гадье, танцевали топотуху, 
гармошка пиликат. Ганки с обеих сто-
рон были. Ганки? Перила (Петрецово 
Черд.). 

2. Низкая решетка, отделяющая 
алтарную часть в православном хра-
ме. Ганки-те? А ето перво место в церк-
ве, где князь с княгиней [т.  е. жених 
с  невестой] стояли ране (Илаб Сол.). 
А тут вот так ганочки эти, а там за ган-
ками до плащаницы-ту, вот по правой 
руке стояли [в церкви] (Илаб Сол.).

ГаНОЧКА. 1. То же, что ГАНКА 1. 
Ганка, ганочка – тоненькая жердочка 
[укрепляемая на плоту, где работают 
мойщики шерсти], [к ней] привязыва-
ют корзины с шерстью (Покча Черд.).

2. То же, что ГАНКА 4. А курят-
ник – ну такое, такой высокий. Там 
ганки наделаны, ганочки деревянные. 
Вот тут ганочки, так [т.  е. поперек], 

и курочка чтобы это [могла] клевать 
зёрнышки из корытца, чтобы её голо-
ва выходила зерно клевать. Она [т.  е. 
курица] между ганочками головку су-
нет, а тут корытичко с зерном (Бондюг 
Черд.).

ГаНОЧКИ, мн. То же, что ГАН-
КИ 2. А тут вот так ганочки эти, а там 
за ганками до плащаницы-ту, вот по 
правой руке стояли [в церкви] (Илаб 
Сол.).

ГАНТеЛЬ. Столярный инструмент  
для выстругивания желобков, валиков 
и т.  п., галтель. Гантель, чтоб круг- 
ленько, бастенько строгало (Камгорт 
Черд.).

ГАНыШ. То же, что ГОНЫШ. По-
том кака-то ишшо [трава]. Ганыши ли 
как они назывались. Похлёбку варили. 
Ганыши – это такая она, листья у неё 
такие… большие. Сама маленькая, 
шершавая такая, самый стебель шер-
шавый. Ну ничё, мы счистим да по- 
хлёбку варим да (Рябинино Черд.). 

ГАРаБАТЬСЯ, несов. То же, что 
ГАРАМКАТЬСЯ 2. Не гарабайся 
(Черд.).

ГАРАЗуЛЬКА. Растение купальни-
ца европейская. Гаразульки на лугах. 
Он как роза, жёлтой (Вильгорт Черд.).

ГАРаМАТЬСЯ, несов. То же, что 
ГАРАМКАТЬСЯ 2. Он лезет на гору, 
гараматся (Акчим Краснов.).

ГАРаМКАТЬСЯ, несов. 1. Барах-
таться. Ты что гарамкаешься в гря-
зи-то? Вылазить надо. Бултыхаешься 
в грязи (Дедюхино Сол.).

2. Карабкаться, взбираться, вле-
зать на что- или куда-либо. Можно и 
гарамкаться. Старухи скажут: «Чё там 
загарамкался, чё залез туда?» (Акчим 
Краснов).

ГАРАМЧиТЬ, несов. Схватив, та-
щить к себе, тянуть на себя. Давай, 
руки надо съязать, а то на себя всё 

ГАНКИ
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гарамчишь. Кака вредна собака [гово-
рится ребенку] (Акчим Краснов.).

ГАРаНТИЯ. ◊ ГАРаНТИЮ ГОВО-
РиТЬ см. ГОВОРИТЬ.

ГАРДЕРоП. Шкаф для одежды; гар- 
дероб. А это вообще ценная очень ме-
даль. Не каждому давали. Это вось-
мидесятилетие. И знак ишо… Да вот 
сколько этих значков-то, до ядрёной 
фени, где-то ишо в гардеропе (Крас-
новишерск). Всё в гардеропах держат, 
всяку немочь, всяку жабу (Пянтег 
Черд.). Польта иногда вешают, коф-
ты в гардеропы от, жемпера (Пянтег 
Черд.). 

ГАРДиНА. Перекладина, на кото-
рую вешают шторы; карниз. В гарди-
ну шторки вставляются (Черд.).

ГАРЕВиНА. Низкокачественная  
трава, которая растет на сухих, 
обычно возвышенных местах. Гаревая 
трава – гаревина. Про гарь не скажут 
пожня, она похуже, её и называли га-
ревинкой (Говорливое Краснов.).

ГАРЕВиНКА. То же, что ГАРЕ-
ВИНА. Гаревая трава – гаревина. Про 
гарь не скажут пожня, она похуже, её 
и называли гаревинкой (Говорливое 
Краснов.). 

ГАРЕВЛяНИН. Человек, родив-
шийся и/или живущий в д.  Гари Чер-
дынского района. [Всех вместе, кто жи-
вет в Гарях, называли как-то?] А как? 
Гаревляне, и больше никак (Чердынь). 

ГАРЕВЩиНА. Сено невысокого 
качества, полученное из травы, вы-
росшей на высоком сухом месте. Есть 
сено гаревщина. С гарей это, мелкое 
сено (Толстик Сол.).

ГАРЕВоЙ. 1. Такой, который когда- 
то выгорел при пожаре или был выж-
жен. Один раз был пожар, дак гаревое 
место осталось (Чепец Черд.). 

2. Растущий на возвышенном участ- 
ке. Луговую траву сенокосили для ло-

шадей, а для коров сенокосили гари. 
Гаревая трава похуже. Гари косили 
для коров, для овец (Говорливое Крас-
нов.). Загарье – это на буграх. [Там 
растет] гаревая трава, небольшая, как 
хмель (Малая Романова Усол.). Гаре-
вые леса те, которые не заливаются 
(Томилова Черд.).

3. Заготовленный на расчищенном 
от леса участке (о сене). Гари, гаре-
вое сено. Вот в гарях расцистка, тама 
и сено. Ссекают лес прямо, а иногда 
сжигают (Камгорт Черд.).

4. Заготовленный на возвышенном 
участке (о сене). Гарюшки – возвы-
шенные места, не заливат водой. В га-
рях косят. Гаревое сено хорошее (Ма-
лая Романова Усол.). 

ГаРЕВЫЙ. 1. То же, что ГАРЕВОЙ 1.  
Белоцветка вышла из снега, растёт на 
сырых гаревых местах, трава полезная 
(Купчик Черд.).

2. То же, что ГАРЕВОЙ 2. Гаревая 
трава во гарях. Такое высокое место, 
в  гарях-де, непроносно место-то (Ре-
дикор Черд.). Леса гаревые, потому 
вода не берёт (Ныроб Черд.). 

3. Заготовленный на открытом 
участке в лесу (о сене). Там лесов нету, 
там гари. В гарях сено ставили. Такие 
же луга, местность, говорят, и называ-
ется. Незаливные, в лесах. Сено, гово-
рят, гаревое (Черд.).

ГаРИ, мн. 1. То же, что ГАРЬ 1 – вы-
горевшее или выжженное место в лесу, 
подготовленное под пашню. Гари – лес 
рубили, убирали, сучки сжигали, пни 
выкорчёвывали (Вильгорт Черд.). 
Гари – лес рубили, убирали, сучки сжи- 
гали, пни выкорчёвывали. Суковатка. 
Имя� пахали в гарях (Адамово Черд.). // 
То же, что ГАРЬ 1 – пашня на месте 
выжженного леса. Сеяли, хлеб-от был 
свой. В гарях репу посеешь, в  печку 
насыпешь, чёрные парёнки сделаешь 
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(Вильгорт Черд.). В гарях ныробские 
мужики сияли (Ныроб Черд.).

2. То же, что ГАРЬ 2 – выгорев-
шее или выжженное место в лесу, 
используемое как покос. Гари, они 
в лесу, росчишшэно немного, а  лу- 
га подле реку (Говорливое Краснов.). 
Вот в гарях, где идёт расциска, там и 
сено (Камгорт Черд.). // То же, что 
ГАРЬ 2 – покос в лесу. Пожня – больше 
старинное имя, а гари потом. Пожня 
к сенокосу и пашне подходит, а  гари 
к  сенокосу и лесу (Цыдва Черд.). 
Гари – траву косят, среди леса поляна 
(Цыдва Черд.). Гари – лесные луга, а не 
заливные (Вильгорт Черд.). Покосы – 
гари, в гарях сенокосят, там речки нет, 
почва тёмная (Вильгорт Черд.). Там ле-
сов нету, там гари. В гарях сено стави-
ли. Такие же луга, местность, говорят, 
и называется. Незаливные, в  лесах. 
Сено, говорят, гаревое (Черд.). Гари-те 
есть у нас, оне большие. За деревней 
оне, в лесу, эте луга-те. Гари и зовут-
ся оне (Вильва Сол.). // То же, что 
ГАРЬ 2  – возвышенное и/или удален-
ное место и покос на нем. Сено далё-
ко страдовали, на гарях всё (Мартино 
Краснов.). Луговую траву сенокосили 
для лошадей, а для коров сенокосили 
гари. Гаревая трава похуже. Гари ко-
сили для коров, для овец (Говорливое 
Краснов.). Какой-то год мы в гарях 
далёко гребли (Бигичи Черд.). Гаревая 
трава, во гарях, такое высокое место, 
в гарях-де непроносно место-то (Ре-
дикор Черд.). В Бигичах коровы хо-
дили в гари. В-за рекой луга, а по 
эту сторону гари. Это каки-ко до нас 
были, может, горело (Вильгорт Черд.). 
Покос в гарях стоит. Ето незаливные 
луга (Вильгорт Черд.). По малину 
далёко надо издить, за землянигой 
в гари надо идти. Луга – возле Колву, 
а  туда раньше гари считались, косят 

там (Ныроб Черд.). В  гари лошадей 
гоняет етто (Ивановская Черд.). // То 
же, что ГАРЬ 2 – покос. А гари – это 
где сенокосят, сено снимают (Камгорт 
Черд.). Гари в деревнях-то, в гарях 
сенокосим. Не луга: речки нет. Там 
почва тёмная (Вильгорт Черд.). Гари – 
это там покосы (Вильгорт Черд.). 
В  лугах косят и в гарях. Луга подле 
реку, гаря – ето не подле реку. Тут уж 
на гарях всегда трава бывала (Пянтег  
Черд.).

3. Открытое место в лесу. Мали-
на-то есть-то. Вон в гарях много её 
(Езова Черд.). Да я их ведь гоняю везде 
[за ягодами]. Вон все гари облазили, 
всё до грани (Усть-Уролка Черд.). 

4. То же, что ГАРЬ 3. Он уехал на 
поля, в гари (Камгорт Черд.). В отда-
лённости поля назывались гари, что 
на очисти (Бигичи Черд.).

ГаРИВАТЬ, несов. Многокр. к го-
реть – уничтожаться огнем. Гаривать 
(Анисимово Черд.).

ГаРКАТЬ, несов. 1. Громко говорить. 
Он всё гаркает да гаркает, а я вовсе не 
глухая (Илаб Сол.). «Тор-тор-тор»,  – 
говорю сё времё. Маленько как-то, 
[стараюсь] не гаркать (Носкова Юрл.).

2. Громко звать, призывать. Выхо-
ди: оне тебя гаркают, свистят (Давы-
дово Гайн.). Надо гаркать её, не то за-
плутат (Гайн.). Звать ле, гаркать – всё 
равно (Мартино Краснов.). Я давце 
Зинку гаркала. У меня залитело цё-ко 
в горло – не могу дышеть (Велгур Крас-
нов.). Вон гаркат Валя (Попова-Оста-
нина Сол.). Оне ишо не гаркали меня 
(Юрич Караг.). Не гаркают, что ли, нас 
в баню? (Паздниково Караг.). А там 
на пень куды-то клали, кого-то она 
гаркала, чтоб, это, телёнка-то выгнать 
из лесу-ту (Юрич Караг.). // Кричать, 
подзывая, приглашая. Гаркай Вале 
(Юм Юрл.). // Звать, называть по 
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имени, заставляя проснуться. Гаркаю 
я, гаркаю, бужу – не слышит (Камгорт 
Черд.). ◊ В ТРУБу ГаРКАТЬ. Выкрики-
вать имя человека в дымоход, чтобы 
этот человек пришел, вернулся. Про-
сыпаюсь, а он говорит: «Домой тебя 
зовут». Печку затопили, дым идёт. 
Тебя, значит, в трубу гаркают (Лызово 
Черд.). Вот в трубу гаркала – ты и при-
шла (Илаб Сол.). 

3. Подзывать домашних живот-
ных. Собак, как зовут, так и гаркают. 
Собака, да и всё, не робята (Старая 
Бадья Гайн.). Гаркают – бальками зо-
вут, с воли (Покча Черд.). Выйду на 
мостик, всё гаркаю: «Васька, Васька!» 
(Илаб Сол.). Бальки – овецьки. «Ба-
ля-баля»,  – гаркашь её. Курицы: ма-
леньки – гаркашь: «Цып-цып», боль-
шие – «Цыпки, кутьки» (Вильва Сол.). 
Лошадей гаркают (Лоскутова Юрл.).

4. Подзывать, созывать, обыч-
но в брачный период (о животных). 
Кот гаркат кошку (Попова-Останина 
Сол.). Смотри, гаркат куриц-от. Гаркат 
на их петух-от. Хозяин! (Илаб Сол.). 
Петух запелился где-то, пустодом. Ку-
риц гаркат, а дома как чё есь. Своих 
куриц оставит, к другим уйдёт, пусто-
дом (Илаб Сол.).

ГаРКАТЬСЯ, несов. Громко звать, 
переговариваться на расстоянии. Гар- 
катся, в избу не лизёт (Шипицыно 
Гайн.).

ГаРКНУТЬ, сов. 1. Громко позвать, 
пригласить. Гаркни его, пусть посто-
ит (Янидор Черд.). В магазин-от пой-
дёшь, дак меня гаркни (Пянтег Черд.). 
Гаркнула сноху в избу (Илаб Сол.).

2. Подозвать домашнее животное. 
Ты гаркни, гаркни его [т. е. пса], пусь 
побегат (Илаб Сол.).

ГАРМоНИНА. Гармонь. Гармонина 
была, гармонину играл. Всё скучал, до-
мой охота (Мартино Краснов.).

ГАРМоНЩИК. 1. Гармонист. Гар-
монщик на гармоне играет (Велгур 
Краснов.). Хто играет на гармошке 
хорошо, тот гармонщик (Романиха 
Краснов.). Помочи, супрядка. Сечас 
супрядки нету. Вот я бы позвала дро-
ва попилить – гармоньшыка созовём, 
попляшом, погуляём (Тиуново Гайн.). 
Девки гармоншшыки (Тиуново Гайн.). 
Гармонщик – которой на гармоне 
играт, на этом инструменте человек 
который играт (Пянтег Черд.). Гар-
моньшшык – дак ето на гармоне играт 
(Камгорт Черд.). Гармоньшык играт, 
девчата в лодке пляшут (Редикор 
Черд.). Да его, гармоньшыка-то, напо-
или [на празднике] (Илаб Сол.).

2. Мастер по изготовлению и ре- 
монту гармоней. Хто играет на гар-
мошке хорошо, тот гармонщик. И хто 
ремонтирует хорошо, называют гар-
монщик (Романиха Краснов.). Гар-
монщик – тот, кто ремонтирует и де-
лает новые гармошки. И называют 
того, кто играет на гармошке (Пянтег 
Черд.).

ГАРМоНЩИЦА. Женск. к ГАР-
МОНЩИК. Гармоньшшык – гармо-
нист ето. Гармоньшшыца – женшына 
(Камгорт Черд.).

ГАРМоНЬ. ◊  ТАТаРСКАЯ ГАР-
МоНЬ. Вид русской гармони, которую 
изготовляли в Казани и которая име-
ла отличия в звучании от других ви-
дов. Гармони на хронках, ну, татарскую 
привезли гармонь (Вильгорт Черд.).

ГАРМОНЬё, собир. Гармони. Нын-
че дома гармоньё-то, нету нынче гар-
монистов-то. Вся жизь на смарку по-
шла (Вильгорт Черд.).

ГАРМоНЬЯ. То же, что ГАРМО-
НИНА. Русскую гуляют мужики: как 
гармонья заиграт, мужики гуляют 
вприсядку (Камгорт Черд.). Гармоння 
будет – вино да пиво пьют. Гармоння 
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играт, праздник справляли, выснаря-
дятся (Камгорт Черд.). А гармоньшык 
гармонью играт (Редикор Черд.). Поси-
делки были, кудельничали там, девки, 
парни, гармонья (Покча Черд.). Пол-
ные бани сидим [на вечерках]. Девки 
всё вяжут, прядут, а ребята гармоньей 
играют (Большой Тагъяшер Черд.).

ГАРМоНЯ. То же, что ГАРМОНИ-
НА. Вот гармоня заиграт, и идёшь по 
кругу. Выдёшь, кружишь, кружишь 
по кругу. Гармоня играет, потом оста-
новится, и бежишь скорей, это, и себе 
пару [ищешь] (Коэпты Черд.). Качали-
ся эдь [на качелях], штук пять-шесть 
насадя�тся. И с гармошкой качивалися, 
и с гармоней сядет на доску и (Коэпты 
Черд.). Да у меня-то гармоня стоит (Ре-
дикор Черд.). А в клуб-от придём, пар 
десять станут плясать-то, по гармоне 
(Кольчуг Черд.). Играли на гармоне 
(Макарова Черд.). Гармоня-та играт – 
красиво! (Карпичева Черд.). Музыка 
раньше гармоня была, тальяночка. Всё 
кадрель плясали (Черд.). 

ГАРМоШКА. ◊  САПОГи С ГАР-
МоШКОЙ. О кожаных сапогах с го-
ленищами, нижняя часть которых 
собрана в мелкие складки. Были сапо-
ги простые и с гармошкой, они назы-
вались бурачки. Внизу мягко делали,  
а сам верх твёрдой (Вильгорт Черд.).

ГаРМОШЬ, собир. О непослушных,  
своевольных подростках. Теперь не ре- 
бята, а гармошь, шарёда (Цыдва Черд.).

ГАРМоШЬ, собир. О ленивых, не 
желающих трудиться людях. Хоро-
ший-то народ разъехался, осталась 
гармошь, отлётный [народ]. Раньше 
купцы были, а теперь бедные (Черд.).

ГАРНиЗ. Край кровли; карниз. 
Если с мосту из сеней лизь (на голуб-
ницу лазили), так вот тесину приби-
ват, тесина круг стопы пришиватся, на 
гвозди пришивают. А потом на етом 

тёсе-то крышу покрывают. Вот ето на-
зыватся с гарнизом (Акчим Краснов.).

ГАРНИЗаЦИЯ. Организация. Гар-
низация сожгёт, весной соберёт и со-
жгёт. Та, ли-ко, нова-то, гарнизация 
(Акчим Краснов.).

ГаРНИК. То же, что ГАРЬ 2 – по-
кос. Гарник – ну вот это гари у нас 
были, это покосы (Усолье).

ГАРНиК. Выгоревшее или выж-
женное место в лесу. Раньше по паль-
никам, по гарникам всё корцевали. 
Колхоз был, направят нас, молодёжь, 
корцевать, и там плуги привезут (Пе-
трецово Черд.). На гарнике земляника 
хорошая растёт. Это земля, место та-
кое (Рябинино Черд.). 

ГаРУСНЫЙ. Хорошо, красиво оде-
тый. На ток ходила гарусная (Цыдва 
Черд.).

ГаРУСОВЫЙ. Сшитый или свя-
занный из гаруса; гарусный. Раньше-те 
кокошники носили, а потом гарусовые 
косинки вязаные, плетёные или шаль 
тонкую (Велгур Краснов.).

ГаРУШНЫЙ. То же, что ГАРУСО-
ВЫЙ. Косинку гарушную окрутят и 
ведут на подклет (Покча Черд.).

ГаРЫВАТЬ, несов. То же, что ГА-
РИВАТЬ. Янидор-то уж два раза гары-
вал (Купчик Черд.).

ГАРЬ. 1. Выгоревшее или выжжен-
ное место в лесу, подготовленное под 
пашню. Гари – лес рубили, убирали, 
сучки сжигали, пни выкорчёвывали. 
Гари – места в лесу, где лес сжигают 
(Вильгорт Черд.). В гарях-то подсеки 
делали, кривульками пахали, косу-
лями (Бигичи Черд.). [Как называ-
ли выгоревшее место в лесу?] Ну как 
его назовёшь? Погорелое место, гарь. 
Раньше опять на этом месте выкор-
чёвывали пни, их сжигали на месте, 
а потом сеяли хлеб (Тюлькино Сол.). // 
Пашня на месте выжженного леса. 
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Гарь, это знаете почему? Потому что 
выжигали. Раньше ещё выжигали, пни 
выжигали, и там сеяли репу (Рябини-
но Черд.). Да ишо гарь есь, рожь на её 
сеют (Камгорт Черд.). Раньше репу-то 
в гáре пахали, гарь на лопату [т. е. вска-
пывая лопатами] сияли (Марушева 
Черд.). 

2. Выгоревшее или выжженное ме-
сто в лесу, используемое как покос. 
Гарь в лесах, где косят. Леса свалят, 
сожгут  – на етом месте гарь (Мару-
шева Черд.). // Покос в лесу. Гари сами 
цистили, помочь ишо делали, каж-
ный год всё подчишшали гари. Бы-
вало, отец скажот: «Давайте, девки, 
подчистим пожню, гарь-то» (Говор-
ливое Краснов.). Гарь  – ето пасбиш-
шо зовут, покос в лесу. Гари-те у нас 
бравые (Адамово Черд.). По берёзку 
специально в  гарь ездили (Камгорт 
Черд.). Гарь  – в лесу, ну то участок, 
где сено косят (Вильгорт Черд.). Гари, 
в гарях. В гарь [т.  е. очень сухой уча-
сток леса, на котором нет воды] уе-
хали (Черд.). // Возвышенное и/или 
удаленное сухое место и покос на нем.  
В войну идёшь косить в гарь, на горе, 
далеко (Адамово Черд.). Черемица… 
по гарям растёт. Гаревая трава во га-
рях, такое высокое место, в  гарях-де 
непроносно место-то (Редикор Черд.). 
В Бигичах коровы ходили в гари. В-за 
рекой луга, а по эту сторону гари. Это 
каки-ко до нас были, может, горело 
(Вильгорт Черд.). По малину далё-
ко надо издить, за землянигой в гари 
надо идти. Луга – возле Колву, а туда 
раньше гари считались, косят там 
(Ныроб Черд.). В гари лошадей гоняет 
етто (Ивановская Черд.). Гарь – сухие, 
незаливные места (Вильва Сол.). // 
Покос. Иногда гарь была: это загоро-
жено, там косили, чтобы скот не хо-
дил (Камгорт Черд.). Гарь – ето покос, 

косили там (Ныроб Черд.). Мы сёдни 
на гари косили. Гарь покосом называт-
ся (Купчик Черд.). Чертёж, а вон гарь. 
В  гарях туды, к  околице, – там тоже 
косили сено. Гари – сенокошение, по-
кос, трава растёт (Цыдва Черд.). Гарь. 
Дак ето покос есь в гарях (Редикор  
Черд.). 

3. Поле, обычно удаленное. У нас 
поля в околицах. Гарь – это тожо полё 
(Редикор Черд.). Я вас на степь выведу, 
на гарь (Большой Кикус Черд.). 

4. Сельскохозяйственное угодье. Все 
эти гари, это всё разработано крестья-
нами (Ничкова Краснов.). Гарь – поле, 
кулига, покос (Кислова Краснов.). 

5. То же, что ГАРЕВИНА. Гарь – де-
ревня, а гарь в лесу – трава так назы-
вается, покос (Вильгорт Черд.). // Сено 
низкого качества, заготовленное на 
сухом, обычно возвышенном месте. Бо-
лотину кормят коровам, гарь-от мало 
ставят (Купчик Черд.).

6. Возвышенный лесистый уча-
сток. Гарь – лес есть, круть и лес. Пло-
щадь называтся гарь (Большой Кикус 
Черд.).

7. Молодой лес. Гарь. Лес-от толстой,  
высокой – то парма, а тут тоненькой 
(Адамово Черд.). 

8. Хвойный лес. Гарь – ето леса, 
гарь – чёрный лес (Покча Черд.). 

9. Лиственный лес. Гарь – одни бе-
рёзы, одни осины, грузди растут (Ши-
пицыно Гайн.). В сентябре грусь идёт. 
Грузди растут в лесу и в гарé (Купчик 
Черд.). 

ГАРюШКА. 1. То же, что ГАРЬ 2 –  
покос в лесу. Гарюшка – это одна, га-
рюшка. Значит, в ней ну вот дали 
[сенокосить]. Тут вот двадцать на 
двадцать, оно называется гарюшка 
(Камгорт Черд.). Гарюшки – леса, на 
которых сено косят. По трахту есь га-
рюшки (Малая Романова Усол.). 

ГАРЮШКА
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2. Возвышенное сухое место. Га-
рюшки – возвышенные места, не зали-
ват водой (Малая Романова Усол.).

ГАРюШКИ, мн. То же, что ГА-
РЮШКА 2. Юсьву пройти, по гарюш-
кам подняться, и всё по тропинке 
идти, скоро будет речка, а за ней де-
ревня Панькова (Юсьва). 

ГаСНИК. 1. Шнур (обычно плетен-
ный из ниток), который продевается  
в верхнюю часть юбки, штанов, тру-
сов для их подвязывания. Раньше ста-
рики нашивали [штаны] на верёвоч- 
ках. Гасник – сплетённая из ниток 
(Тиуново Гайн.). Ему шошьют одни 
штаны, [вдернут] гасник (Кислова 
Краснов.). Шили юбки раньше, вверху 
опушка была, а в неё гасник вдёргива-
ли. Сплетут плетень и вдёрнут (Ныроб 
Черд.). У нас ишо его гасником зовут, 
не то, что плетень. Нитки возьмёшь 
и плетёшь их, как косу. В юбку стары 
бабушки вдерьгивали, всё плетнями 
подвязывали (Черд.). Подштанники 
у мужиков-то на гасниках. В юбке тоже 
гасник (Вилиб Черд.). Гасник – плете-
шок сплетён из ниток, подпоясывали 
штаны (Бондюг Черд.). Узки штаны,  
с пуговкой, не на ремне, из свово из-
делля, из холшова. Гасником назы-
вался шнур у штанов (Редикор Черд.). 
У нас тоже говорят «гасник». Его вдёр-
нут в  опушку [трусов] и завязывают 
(Пянтег Черд.). Гасник – поясок, рези-
нок раньше не было (Носкова Юрл.). // 
Пояс. Гасник – поясок женский (Реди-
кор Черд.). Подвязать гасником-то 
надо. Ну пояс это (Черд.). Бывалоча, 
рубаху подсупонишь каким-ко гасни-
ком, да и по колен в воде полошшошь 
бильё (Илаб Сол.). Возьми гасник-от, 
подвяжись (Илаб Сол.).  // Завязка 
у фартука. Гасник – ето верёвочка та-
кая, кручёная она. Запоны-те ей и под-
вязывали (Ныроб Черд.). 

2. Шнур, стягивающий обувь во-
круг ноги. Здеся сукно пришиватся, 
своеткатка, к котам-то. Гасником на-
зыватся, шнурок из ниток (Ныроб 
Черд.). Выдёргивали из сукманины 
гасники, шнурки такие для ботинок 
(Илаб Сол.). Нынче обутки не обутки, 
а  раньше коты [носили], пришьёшь 
этта опушни, холщовые тоже, к опуш-
ням гасники, вот и леташь (Илаб 
Сол.). Бахилы были с гасниками, чтоб 
не спадывали (Илаб Сол.).

3. Шнур, стягивающий головной 
убор. Наколок был, моршень сшит был 
модно. А наколок гасником задернёт, 
вот и всё (Ныроб Черд.).

4. Самодельная тесьма, шнурок, 
вплетаемые в косу. Плели гасничек из 
матерьяла. Вплетут гасники [в косу] 
и ходят (Илаб Сол.).

5. Тонкий шнур, на который подве-
шивали что-либо. Тонкий шнурок из 
льна. Вешали на шею с деньгами, на 
кальсоны (Покча Черд.).

6. Веревка, бечевка. Я, бывало, и га-
сником её нажогаю, а ей всё нипочём 
(Илаб Сол.). Поленья-те гасником при-
вязал к ноге да и выгнал (Илаб Сол.).

7. Кальсоны из льняных оческов (для 
покойника?). Гасник – портки, кальсо-
ны изгрёбныё (Тиуново Гайн.). 

ГаСНИЧЕК, уменьш.-ласк. 1. То же,  
что ГАСНИК 2. Бродни – вроде са-
погов, голенишшэ-то высокое. Внизу 
привязывались коты, перевязывали 
гасничком (Илаб Сол.). Потом ботин-
ки с воротками стали покупать. Это 
вроде как пришивались из кожи, и на 
гаснички их ладили (Илаб Сол.). Баш-
маки носили с гасничками, со шну-
рочками (Илаб Сол.). Коты дак у нас 
мало носили, гаснички в опушонки 
вдевали (Илаб Сол.).

2. То же, что ГАСНИК 3. Раньше 
шешмуру деревенские старухи носили.  

ГАРЮШКИ
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Гаснички наладят, чтоб волоса не рас-
падались (Илаб Сол.).

3. То же, что ГАСНИК 4. Плели га-
сничек из матерьяла. Вплетут гасники 
[в косу] и ходят (Илаб Сол.).

4. То же, что ГАСНИК 5. Навивам 
матерьял, тожно навивам в ниценки, 
тожно в бёрдо, тожно там подножки 
на ети гасницьки надевают (Носкова 
Юрл.). 

ГАЧаТЬСЯ, несов. Двигаться из 
стороны в сторону, вверх и вниз; ка-
чаться. Гачаются у нас. Гачуля у нас. 
Песни поют девки, молоды ребята 
(Тиуново Гайн.).

ГАЧуЛЯ. Качели. Гачаются у нас. Га-
чуля у нас. Песни поют девки, молоды 
ребята (Тиуново Гайн.).

ГаЩИВАТЬСЯ, несов. Многокр. 
к ГОСТИТЬСЯ 2. Она обходительна,  
угошшат. Раньше гашшывалися (Тиу-
ново Гайн.). Он не родня ничё, он 
крестник у тяти. Они шибко гости-
лись, гашшывалися (Тиуново Гайн.).

ГВОЗДиГА. Высушенные почки 
гвоздичного дерева, употребляемые 
как пряность; гвоздика. Гвоздигу на-
кладу, смородиновый лист, всю зиму 
солёные помидоры едим (Илаб Сол.). 
Гвоздигу накладу в банку. Маринован-
ные помидоры шибко любим (Илаб 
Сол.). 

ГВОЗДЬ. ◊ ГВОЗДЬ ПОПаЛ. О вне- 
запном препятствии в каком-либо 
деле. Вот где гвоздь попал (Нижнее 
Мошево Сол.).

ГВОЗДяНКА. Большая глиняная 
корчага с отверстием у дна, предна-
значенная для приготовления и хране-
ния пива. Гвоздянка, или дыроватка, 
для пива. Большая кринка с дыркой 
и втулкой сбоку. Из глины, оплетена 
берестой (Кривцы Кос.). Я вам ска-
жу, как солод-от делают. Сутки по-
моцишь… солодяное корыто, ростёт. 

Тожно его запаривают, везут на мель-
ницу. Ну смелют, парят русленникима, 
гвоздянкима. Из пеци добудёшь, нал-
лёшь воду (Носкова Юрл.). У корчаж-
ки дырка есь на низу. Она гвоздянкой 
называется (Илаб Сол.).

ГВОЗДяНОШНЫЙ. Приготов-
ленный в «гвоздянке» (о пиве). Она 
варит кринкима гвоздяношно [пиво] 
чёрноё, сладкоё (Носкова Юрл.).

ГДЕ. ◊ ГДе ИНО (ЙНО). 1. Где же. 
А вы где ино живёте? А где билеты 
надо брать вам? (Пянтег Черд.). Мате-
ре говорит: «Я жениться хочу, давай 
сряжать свадьбу будем». – «Ну, давай, 
будём сряжать свадьбу». Срядили 
свадьбу. «Ну где ино невеста-та?»  – 
«Сейчас приведу невесту» (Керчев-
ский Черд.). До города доехала, сту-
чусь на квартиру, мне и говорят: «Ты 
где ино была? Ты откуда?» (Кирьяно-
ва Черд.). Вы где ино здесь остано-
вились? Людно вас (Илаб Сол.). Где 
йно у тебя на веретене-то? (Ничкова 
Краснов.). Где йно они были раньше, 
плашшы�-то, ничего не было, всё-ко 
сами ткали (Редикор Черд.). В архи-
ве посмотрели, нашли только отца.  
С двадцать третьего года и по двад-
цать седьмой. А тут где йно он был? 
(Покча Черд.). Ой, я не знаю, где оне 
бисей держат, леший их знат. В себе, 
наверно, держат, раз они портят лю-
дей дак. Где йно? (Ныроб Черд.).  
2. Где-нибудь. На подол-от где ино 
оборки пришьём (Бигичи Черд.).  
В банях вечеровали, где йно ишо со 
светильником сидели (Черд.). ◊  ДА 
ГДе (ДА) см. ДА2. ◊ И ГДе (И). То же. 
Осока везде: на лугах и где, в сырых 
местах (Адамово Черд.). Да в огоро-
дах и где, везде ростёт тожо (Корнино 
Черд.). Я  вот покупала и сразу, это, 
в  шшэлях и где и жидкостью-ту за-
левала этих клопов (Блиново Черд.). 

ГДЕ
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◊ ИЛИ ГДе. Или где-то в другом месте, 
в другое место. А, вот не дорассказала 
про дедушку. Его забрали-то, всё от-
няли: дома, все дворы. А мать осталась 
у него, Августа, мама моя. А он где-то 
в Чердыни или где сидел (Гайны). Сза-
ди, видимо, зеркало ставят и спереди, 
потом свечку где-то, то ли в стороне 
зажигают или где вот (Амбор Черд.). 
А где-то передают, дак в коми округе 
или где, там [пистики] солят. А у нас 
нет (Корнино Черд.). ◊ ЛИ ГДе (ЛИ). 
То же. Наше поколение так нарядно не 
ходили, как вот сечас. Где-то купишь 
вот, ну, если платте, дак мы бережём, 
идём на праздники ли где сходим 
(Вильва Сол.). А тожно ушла жить-
то ко внучкам еко, в Ныробе ли где 
ли внучки (Кольчуг Черд.). Я не знаю, 
он где-то сейчас, в Соликамске ли где 
ли (Ныроб Черд.). А есь и низкие ме-
ста, раньше всё лягами называли. Го-
варивали еще: подморина. Подмори-
на – тоже вот низко место, оно сырое. 
На покосе ли где ли (Усолье). Иногда 
в  Егорьев день высевали [капусту] 
на рассадники ли где ли, на парни-
ки ле как. У кого парники да чё да 
(Осинка Юрл.). ◊ ЧТО ГДЕ БЕРёТСЯ  
см. БРАТЬСЯ.

ГДе-КА, нареч. 1. В роли союзн. сл. 
То же, что ГДЕ-КО 1. Не знаю, где-ка 
друга чашка (Редикор Черд.).

2. То же, что ГДЕ-КО 2. У нас тол-
стокоренник зовут, где-ка белый гриб 
зовут. Где-ка ещё иначе – какоё-ко... 
боровик (Корнино Черд.).

3. То же, что ГДЕ-КО 3. Где-ка 
в баннике задавят [ребенка], если нет 
молитвы после рождения (Редикор 
Черд.).

4. То же, что ГДЕ-КО 7. [А когда 
заготовляют лес на строительство?] 
Осенью надо, где-ка в декабре (Липу-
хина Юрл.). 

ГДе-КО, нареч. 1. В роли союзн. сл. 
Где. Раньше, в войну, берегли хлеб-то, 
где-ко колосья были убраны, постать 
называется (Бондюг Черд.). Там ого-
родец, где-ко картовь садим (Редикор 
Черд.).

2. Где-то. Деревня где-ко в лесу 
(Камгорт Черд.). Там где-ко муки не-
множко возьмут и смешают, переме-
шают и лепешки настряпают (Редикор 
Черд.). А где-ко, наверно, туесок, два 
ли было у меня, где-ко покупала (Бли-
ново Черд.). Мураши-те… Где-ко их 
нету (Большие Долды Черд.). 

3. Где-нибудь. Иванов день – это 
где-ко в другом мисте, а здесь Воспо-
жин день токо праздновался (Липухи-
на Юрл.). Иди сюды-ко, падёшь где-ко 
в крапиву (Марушева Черд.). Где-ко 
есть така говоруля, всё расскажет 
(Черд.).

4. Куда-нибудь. А где-ко сходят на 
гору, березника есть, принесут бе-
рёзку-ту (Усть-Ижма Черд.). Где-ко 
в другую деревню уедете (Редикор 
Черд.). Шибко болею: где-ко схо-
жу, и опять… (Пянтег Черд.). Репы, 
где-ко сходят в  яму к кому-нибудь, 
украдут репы, ведро принесут и жо-
рют сидят репу вместо яблок (Ныроб  
Черд.).

5. Когда-то, иногда. Помидоры за- 
грести надо где-ко (Пянтег Черд.). 
Хоть бы где-ко погрести [сено] (Реди-
кор Черд.). А где-ко, наверно, туесок, 
два ли было у меня, где-ко покупала 
(Блиново Черд.). Где-ко скотина чё-
то заболеет, и ей, это, солили (Зелвы  
Черд.).

6. В знач. частицы. Примерно, при-
близительно. Таки у нас шибко-то вот 
наша-то ровня девишникима-то не 
шли [замуж]. Вот ышо у мня сестрян-
ка шла, ак я у ё посидела. Дак я и си-
дела вместе со взрослыма-то девкима, 
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дак где-ко слова два-три запомнила, 
а тут всё уж забыла (Пянтег Черд.).

7. В знач. частицы. Употребляется 
для выражения сомнения в возможно-
сти или реальности чего-либо. Куда 
мне? Пол-то уж не мою, где-ка робить 
(Редикор Черд.).

8. В знач. частицы. Разве. Где-ко не 
пришла ишшо козлуха-то? (Пянтег 
Черд.).

9. В роли вводн. сл. Употребля-
ется для выражения допустимости, 
предположительности, неточности 
того, о чем говорится. Это раньше-то 
ть были гумна, дак молотили да чё мо-
лотилкима. Вот там пехло где-ко по-
ставят неправильно, оно падёт, забре-
чит – бежишь бегом опеть (Макарова 
Черд.). Деньги не давали, за год где-ко 
дадут на спички да на чё да. Вот и всё 
(Серегово Черд.).

ГДе-КОСИ, нареч. То же, что ГДЕ-
КО 2. Шла-пошла женшына на работу, 
задержалась где-коси (Пянтег Черд.). 

ГДе-КОСЬ, нареч. 1. То же, что 
ГДЕ-КО 3. Сёдни, наверно, коров  
пас, дак где-кось отдыхат (Макарова  
Черд.). 

2. То же, что ГДЕ-КО 5. Раньше 
молодёжь была, так где-кось и споют, 
и спляшут (Керчевский Черд.).

ГДе-КОСЯ, нареч. 1. То же, что 
ГДЕ-КО 2. Где-кося я брушницу-ту 
принесла (Пянтег Черд.). Шатался 
где-кося (Редикор Черд.). ◊  ГДе-КО-
СЯ  – На-КОСЯ. Кое-где, местами. 
Травы собирали… Блошник наместо 
чая, где-кося – на-кося около Купчика, 
у села это (Камгорт Черд.).

2. То же, что ГДЕ-КО 5. [В чем 
в церковь ходили?] Дубасы были… 
сами [шили] да покупали, тоже ткали 
где-кося ведь (Редикор Черд.).

ГДе-КОТО, нареч. 1. То же, что 
ГДЕ-КО 2. И деревья не давали выби-

рать-то здеся, а где-кото там, в верхах 
(Вильгорт Черд.).

2. Если. Хлебушко-то носит с при- 
пёка, она имеет право взять, ошиблась 
где-кото (Редикор Черд.).

ГДе-НИНАБУДЬ, нареч. 1. То же, 
что ГДЕ-КО 3. Мне где-нинабудь надо 
квартира (Черд.). Она ударит вымём 
где-нинабудь когда-нинабудь – вымё 
заболит (Редикор Черд.). Коровяк – он 
толстой, ножка толстая, белая, ну и 
шляпочка. Где-нинабудь, знаешь, ку-
дрявая лесина – там и ростут (Илаб 
Сол.).

2. То же, что ГДЕ-КО 2. Воду в ко- 
лонке перекрыли, чё-нинабудь, где- 
нинабудь ремонт делают (Илаб Сол.). 
Быть может, где-нинабудь иначе назы-
вается (Илаб Сол.).

ГДе-ТКИ, нареч. То же, что ГДЕ-
КО 1. Где-тки поля, выпас есть (Бон-
дюг Черд.).

ГДе-ТКО, нареч. То же, что ГДЕ-
КО 2. Матерь-то тоже где-тко в кол-
хозе робит (Акчим Краснов.). У мня 
вот где-тко была шшэть-то. Моло-
духа чё-тко не могла найти (Ныроб  
Черд.).

ГДе-ТОСЯ, нареч. 1. То же, что 
ГДЕ-КО 2. Он бегал где-тося, улетел 
в лес. Бабушка кака-то сграяла его,  
испортила – окривел (Исаково Черд.). 
Литовка хорошая где-тося [есть] (Рож-
дественск Караг.). 

2. Откуда-то. И где-тося они бе-
рутца, галахята? (Илаб Сол.).

ГеЖЕНЬ, м. То же, что ДЕЖЕНЬ. 
Хлебают гежень – толокно с сахаром 
(Редикор Черд.). 

ГЕРБоВАННЫЙ. Нанятый на ра-
боту (обычно на определенный срок, 
в  отдаленные места); вербованный. 
В деревне постоянно тут жили раньше  
стары люди, а на посёлке – люди гер- 
бованные (Акчим Краснов.).
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ГЕРБоВАННЫЙ, сущ. Человек, 
нанятый на работу (обычно на опре-
деленный срок, в отдаленные места); 
вербованный. А там, это, гербованные 
приезжают-то на леса-та (Большой  
Тагъяшер Черд.). 

ГЕРБоВЩИК. Вербовщик. Мужи-
ки уезжали. Придёт гербовшык, загер-
буёт их (Редикор Черд.).

ГЕРМаНСКАЯ, сущ. О Второй ми-
ровой войне. Сын в финску [погиб], да 
скоро мир стал, а потом, в германску, 
все переходили (Редикор Черд.).

ГЕРМаНСКИЙ. ◊  ГЕРМаНСКАЯ 
ВОЙНа. Первая мировая война. Пер-
вая война, германская-от, началась, 
дак брали ратников, много брали (Ма-
рушева Черд.).

ГИБ. Загнутая часть полозьев 
саней. Есь такое бало, круг которо-
го гнут полозья, его обделают. Как 
у саней, должон быть гиб (Редикор 
Черд.). Сани из берёзы делаются. Вы-
тешут гиб. Гиб-от большой идь делают  
у саней (Редикор Черд.). Гнутая часть 
полоза – гиб. Хороший, говорит, гиб 
у  полоза вышел (Слобода Черд.). Хо-
роший гиб у саней, просто гиб, дру-
гих слов не знам. А гнут полозья-то на 
бале (Янидор Черд.).

ГИБаЛО. 1. Рабочий, который заги-
бает полозья саней. [Гибало работает] 
на производстве. Профессия – гнуть, 
загибать полозья саней. А проворный 
мужик – [тоже] гибало. Или в кузнице 
[работает] (Дедюхино Сол.).

2. Мужчина, выполняющий тяже- 
лую физическую работу. [Гибало ра-
ботает] на производстве. Профессия – 
гнуть, загибать полозья саней. А про-
ворный мужик – [тоже] гибало. Или  
в кузнице [работает] (Дедюхино Сол.).

3. О проворном, ловком человеке. 
А проворный мужик – [тоже] гибало 
(Дедюхино Сол.).

ГиБЕННЫЙ. Согнутый, гнущийся. 
Колыбелька висела. Очеп, он гибен-
ной, и зыбка качалась (Покча Черд.).

ГиБНИК. Закрытый пирог, как 
правило, приготовленный из одно-
го сочня, на одну половину которого 
кладут начинку, закрывают второй 
половиной и защипывают края. Пиро-
ги хочу, гибники по-нашему (Велгур 
Краснов.).

ГиБШИЙ. Бессильный, беспомощ-
ный, неспособный самостоятельно 
справиться с трудностями. Старуху 
тожо гибшую держала, ходила за ей 
мама. [Какую старуху?] А чужая воб-
шэ была, беспризорная. Мама её по-
добрала и у себя как держала. Липой 
звали (Юрич Караг.).

ГИГаНИТЬСЯ, несов. 1. Занимать- 
ся чем-либо бесполезным, тратить 
время впустую. Ребята играют, им го- 
воришь: «Что вы гиганитесь? Что, ра-
боты нет, что ли?» (Акчим Краснов.).  
Бежит, дурит ребёнок, ты ему ска-
жешь: «Ты что гиганишься, зря бе-
гашь?» (Акчим Краснов.).

2. Выполнять однообразную, хло- 
потливую работу, не приносящую 
ощутимой пользы. Чем водиться, по-
шла бы робить. Гиганишша, гиганиш-
ша – всё без толку (Акчим Краснов.).

ГИЖеНЬ, м. То же, что ДЕЖЕНЬ. 
Сусло нальют, толокно намешают – 
называют гижень (Марушева Черд.).

ГИЛЬ, ж. 1. Рыболовный закол (?). 
В  переборах-то [т.  е. на речных пере-
катах] гиль (Талово Черд.). 

2. То же, что ДИЛЬ 1. Гиль (Талово 
Черд.).

ГИМЗиТЬ, несов. 1. Личн. Беспо-
рядочно двигаться в разные стороны 
на небольшом пространстве (о множе-
стве существ); кишеть. [А что у кол-
дунов есть?] А в туеске, говорит, чер-
ви, говорит, у ней гимзят, а всё равно 
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надо сунуть кому-то. Это я слыхала. 
[Черви – это что такое?] А колдовство 
[смеется] (Гайны). Гимзят черти. Она 
их в огонь кинула – они все в голоса 
ревут. Страшно было смотреть! (Бон-
дюг Черд.). Мы маленькие бегам, бе-
гам с етим Санком: «Санко, пойдём 
твоих птичок глидить». Оне в куче 
там гимзят, головки маленькие такие, 
всякие: жёлтенькие, красненькие, се-
ренькие (Ныроб Черд.). Спустился в 
голбец, открыл туесок – там гимзят 
черви белые. Другой открыл – там 
то жо самоё, чё-то такоё копышкат-
ся (Ныроб Черд.). // Безл. О наличии 
множества беспорядочно двигающих-
ся, кишащих существ (людей, живот-
ных и т. п.). Ребят-то чё-ко-ся на реке 
гимзит (Найданова Черд.). Кладбище 
здесь очень большое, ну как город. 
А людей  – гимзит на каждой могиле 
(Бондюг Черд.). Так за друг дружкой, 
на друг дружке лежат [черви], а ви-
дишь, что ползёт, ползёт, ползёт, а 
их-то токо гимзит, много (Тохтуева  
Сол.). 

2. Беспокойно себя вести, суетить-
ся. Что ты гомозишься?! Не гимзи, уйди 
с глаз моих [детям] (Дедюхино Сол.).

ГИМиТЬСЯ, несов. Шуметь, ве-
селиться, плясать. Начало свадьбы 
в доме невесты, все песни поют – го-
сти со стороны невесты. Невеста и же-
них скромно молчат, жениховы гости 
гимятся (Вильгорт Черд.).

ГИМНАСТёРКА. Мужская рубаха 
из домотканого холста, окрашенная 
в коричневый цвет. Раньше носили 
гимнастёрки тожо из холста. Одубим 
это кору с дерева, замочим и в эту воду 
опускаем холст (Покча Черд.).

ГиНУТЬ, несов. 1. Гибнуть, поги-
бать. От вас, от водих, они и гинут (Го-
ворливое Краснов.). Быват засука. От 
засуки гинет хлеб (Шипицыно Гайн.). 

Все цветы гинут (Вильгорт Черд.). 
Всё ровно цветок не гинёт (Камгорт 
Черд.). // Медленно угасать, умирать. 
Дак гину и гину, болею всё, болею от 
их, от колдунов. Не отберегаюсь, дак 
гину и гину (Пянтег Черд.). Есь такая, 
у нас была хозяйка, я от неё вот гину 
ишо (Петрецово Черд.).

2. Оказавшись неиспользованным, 
подвергаться разрушению; пропадать. 
Сколько заготовляют – больше гинет 
на берегах лес (Лекмартово Черд.). 

3. Напрасно растрачивать свои 
силы, здоровье, способности и т.  п.; 
пропадать. Так вот и гинет [о дочери, 
которая замужем за пьяницей] (Реди-
кор Черд.).

ГИП. Гипсовая повязка. Ложат ногу 
в гипы, гип (Покча Черд.).

ГИП-ГиП, звукоподр. О раскатах 
грома. Гремело да гремело тожно рано: 
гип-гип – рассыпалося (Акчим Крас-
нов.). 

ГиПСОВЫЙ. ◊  ГиПСОВАЯ КРО-
ВаТЬ. Медицинская функциональная 
кровать, предназначенная для лежа-
чих больных. Просила направление, 
чтоб в Перемь на гипсовую кровать 
(Вильгорт Черд.).

ГиПЫ, мн. То же, что ГИП. Ложат 
ногу в гипы, гип (Покча Черд.). 

ГиРТА. Укладка гороховой ботвы. 
Горок поспеёт, снимут, литовками вы-
косят, потом гирты сделают. Оно вы-
сокнет (Тиуново Гайн.).

ГиТЛЕР. О жестком, деспотичном 
человеке. Это просто зажиматель, гит-
лер сидит какой-то. Ему разве за что 
спасибо скажем? (Акчим Краснов.). 

ГЛАВа. ◊  АДаМОВА ГЛАВа см. 
АДАМОВ.

ГЛАВаРЬ. 1. Руководитель, началь- 
ник. Главарь – ето с какой-нибудь  
артели главарь. Человек, которой ру-
ководит (Пянтег Черд.). 
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2. Старший, глава, хозяин. Главарь 
в семье – ето хозяин семьи. У меня его 
нету дак (Пянтег Черд.). 

ГЛАГоЛЬСТВОВАТЬ, несов. Рас-
суждать, разговаривать. Про жись 
глагольствовать могу и на лавочке (Ря-
бинино Черд.).

ГЛАД. Гололедица (?). Глады будут, 
морозы. Слава Богу, нет ни гладов, 
ни морозов (Камгорт Черд.).

ГЛаДЕНЬКИЙ, ласк. 1. Не имею-
щий складок, сборок (об одежде). Рань-
ше сновали прядено, а ткали шерсть. 
Ето пола, а ето вот спина. Носили 
вот едак. Такой коротенькой вот был, 
с клиньяма, две полы и четыре клина. 
А ето подклад из холста, без подкла-
да рукава были. Нет, шился и просто 
гладенькой, такой [был рукав] (Пянтег 
Черд.). 

2. Лишенный резкости, грубости, 
неоскорбительный. Половики пряду. 
Дочка в магазине шёлковые нитки 
увидела, да мало купила. Будь она по-
катая! Проклятая сказать плохо, а по-
катая – мягонькое слово, гладенькое 
(Губдор Краснов.).

ГЛаДИ, мн. То же, что ГЛАДЬ1 1 –  
сенокос или пашня на ровном откры-
том участке. Луга заливные, дак гла-
ди. Это весь луг называется гладями 
(Редикор Черд.). А луга тоже, как на-
звать? Вот там луга, вон там луга, где 
кусты, там далёко стоят, мы звали их 
гладями (Редикор Черд.).

ГЛАДиНА. То же, что ГЛАДЬ1 1 – 
ровный открытый участок на мест-
ности. А гладина – это чиста поверх-
ность земли (Камгорт Черд.).

ГЛаДИТЬ, несов. Относиться  
к кому-либо щадяще. День проробили, 
на остатки убежали. Нас правитель-
ство всё ишо гладит (Редикор Черд.).

ГЛаДКИЙ. 1. Не имеющий дере- 
вьев, кустарника, пней; чистый (об 

участке на местности). Лес густой, 
а  прохалызины-то есь же. Человек 
можот же пройти, лошадь можот 
пройти. А там место гладкоё, кули-
га называтца (Черд.). Ето говорят 
же: на елани. Ето на гладком месте: 
ни лесу, ничё тут нету, далёко лес 
(Черд.). Там гладкое болото, нету 
леса (Камгорт Черд.). А  корни – они 
так пока и сидели, а потом уже тоже 
доставали, выкарчивали, топорами 
да что доставали, ломами выделыва-
ли, выламывали из земли-то, которы 
большушшы-то. А маленьки, дак они 
сами потом обгорали. [А что вы там 
сеяли?] Рожь. Ячмень сеяли на дру-
гие поля, на гладкие, а рожь вот сея-
ли всё на такие [на подсеки] (Бигичи  
Черд.).

2. Представляющий собой сруб, не 
имеющий внутренних конструкций 
(полатей, лавок, полок и т. п.). Нонче 
вот уже не строят полати-те, дома-то 
строят гладкие (Камгорт Черд.).

3. Имеющий однородную консистен- 
цию. Глина гладкая попадёт (Покча 
Черд.). 

4. Полный, упитанный. Бабушка 
вон как гладка (Мартино Краснов.). 
Ей девеносто пять, а она гладкая, как 
молодуха (Купчик Черд.).

ГЛАДКОДеЛКА. Женщина, девуш-
ка, у которой спорится любая работа. 
Иная гладкоделка: хорошо делает, хо-
рошая работница (Пянтег Черд.).

ГЛаДЫШ. О полном, плотном, упи-
танном человеке. Свёкра нет у меня  
уже десеть лет. Да, вот такой был гла- 
дыш (Вильгорт Черд.). Да вон сосед- 
ка, Танька, – гладыш (Вильгорт Черд.).  
Внук-то у меня такой гладыш! (Виль- 
горт Черд.). Гладыш – значит, толстый 
(Бигичи Черд.).

ГЛАДЬ1. 1. Ровный открытый уча-
сток на местности. Раньше лес был, 
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мало было гладей (Редикор Черд.). 
Гладей не стало, всё лесом заросло. 
Сеять негде (Бигичи Черд.). Глади – 
ето поля (Черд.). // Ровный открытый 
необработанный участок. А глади – 
ето плошшади незасеянные (Велгур 
Краснов.). // Необработанная часть 
угодья. В поле, где пустое место, гладь 
зовётся у нас (Черд.). // Сенокос или 
пашня на ровном открытом участке. 
Глади – очень гладкие пожни (Редикор  
Черд.).

2. Лесная поляна; сенокос на такой 
поляне. В березниках глади. Гладь в ле- 
су, а не полянка: полянка в деревне 
(Большой Кикус Черд.).

3. Безлесное ровное место на боло-
те. На гладях нету морошки: сонче 
выпекат (Талово Черд.). По гладé иду, 
а в цернедях сонця мéне. Где лесок, 
цернядь сцитатца. В нежаркоё лето мо-
рошка на гладе, а в жаркоё в цернедях 
больше живёт (Талово Черд.). Оно [т. е. 
болото] обросло [т. е. заросло травой], 
гладь стала (Большой Кикус Черд.).

4. Покатое песчаное дно реки у бе- 
рега. На гладех на миль [т.  е. мель] 
напруживат, наверху быват галечник 
(Большой Кикус Черд.).

ГЛАДЬ2. Способ вязания спицами, 
при котором лицевая сторона форми-
руется лицевыми петлями; чулочная 
вязка. Панчовки гладдю вяжут: кажну 
петельку. Носки токо гладдю. Панчов-
ки ишо однопетельны: одну свяжошь, 
а другу так оставляют, панчовки через 
петлю (Тиуново Гайн.). Вот гладь, или 
крюцёцьком плели (Пянтег Черд.).

ГЛАЖеНИЕ. Глáжение. Утюгов нет,  
а мы катали катком. Вот тебе и глаже-
ние (Лапсырь Черд.).

ГЛаЖИВАТЬ, несов. Многокр. к гла- 
дить – делать гладким с помощью го-
рячего утюга. Утюг есь, я ём не глажи-
вала (Рождественск Караг.). 

ГЛАЗ. 1. По суеверным представле-
ниям – способность причинять взгля- 
дом вред. Просто глаз такой вот. Чё-
то или сказал не так, или посмотрел 
не так – и всё. Ето у меня было у тёт-
ки, жила я на Чусовском, одна ишо 
жила. И вот к одной женщине при-
шла, а  мальчишка-та, он сидел, вро-
де, ничё, так, а потом суток двое, на-
верное, ревел. Вот она его глазом… 
[А как его успокоили?] А чё-то потом 
обмывать да чё да стали, мыть с мо-
литвами где-то какими-то. Вот про-
сто пришла чё-то или полюбовала-
ся… А  тут у меня Женька тожо рос, 
ему было три месяца, наверное, я его 
в подушки посадила, одна жила дак. 
А одна женщина приходит. Я думаю: 
«Чё она на него плюёт?» Вроде бы он 
у меня симпатичный. Она мне гово-
рит: «Ты, Надя, не бойся, что я вот на 
него поплевала, это чтоб он от моего 
глаза не плакал, ничё» (Ныроб Черд.). 
Всяко, может быть на всякого, сглазят 
же. Взгляд у каждого ведь это, как го-
ворят, неодинаковый глаз (Юм Юрл.). 
Ну чё корова? Телёнка несу. Он сырой, 
тяжёлый. А кто-то, видно, – чё, ведь 
не ровен глаз – взглянул, она у меня  
изурочилась. Доиться не стала, телён-
ка не сосит, и не кармливат, и соски не 
даёт, и не подходит (Бельских Сол.). 

2. Болезнь, вызванная взглядом, по-
хвалой или колдовством. [Просто нам 
рассказывали про тех, кто не специ-
ально портит, про людей с урочливым 
глазом, они сами-то не хотят…] А как 
говорится, глаз хуже порчи (Ныроб 
Черд.).

◊ БоЖЬЯ РОСа В ГЛАЗаХ У кого.  
О бессовестном человеке. Бессты-
жий-де ты. Тебе-де сси в шары, у те- 
бя всё божья роса в глазах (Бондюг 
Черд.). ◊ В ГЛАЗа ПОКАЗаТЬСЯ. По-
казаться странным, подозрительным. 
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Хозяину-то в глаза показалося, почему 
их пешком отправили, а не на моторе 
(Акчим Краснов.). ◊ В ГЛАЗаХ БЫТЬ. 
Находиться в поле зрения, быть на 
виду. У нас всё в глазах было. Все ра-
ботали (Покча Черд.). ◊  В ГЛАЗаХ 
МУТиТ. Об ощущении помутнения 
зрения. Иногда мне чё-то в глазах му-
тит (Редикор Черд.). ◊ ВоЛЧИЙ ГЛАЗ 
см. ВОЛЧИЙ. ◊  ВСЕ ГЛАЗа ОСТа-
ВИТЬ. Тяжело переживая что-либо, 
подолгу, много плакать. Все глаза 
оставили: ё с семилетки выбрали до-
яркой (Дий Черд.). ◊ ВыЛИТЬ ГЛАЗа 
см. ВЫЛИТЬ. ◊  ВыЛУПИТЬ ГЛАЗа 
см. ВЫЛУПИТЬ. ◊  ВыРЕВЕТЬ ГЛА-
За см. ВЫРЕВЕТЬ. ◊  ВыСТАВИТЬ 
ГЛАЗа см. ВЫСТАВИТЬ. ◊ ГЛАЗ НЕ 
ВИДаЕТ см. ВИДАТЬ. ◊  ГЛАЗа БО-
яТСЯ. О чем-либо ярком, слепящем 
глаза. Полы натирались, и голиком на-
тирались. С каменицы берёшь камни. 
Пол такой – аж глаза боятся! (Редикор 
Черд.). ◊  ГЛАЗа ДВОЙНыЕ. О двое-
нии в глазах. У пьяного глаза двойные 
(Камгорт Черд.). ◊ ГЛАЗа ЗАМаЗАТЬ. 
Дать взятку, подкупить. Свёкор ло-
патку мяса свёз [судье] телячью, глаза 
ему замазать [чтоб он развел с мужем] 
(Чердынь). ◊  ГЛАЗа ЗАМаЗЫВАТЬ. 
Убеждать лестью, обещаниями и т. п.,  
уговаривать. Нечё и глаза замазы-
вать: даром-то не поедут (Редикор 
Черд.). ◊  ГЛАЗа МОЗоЛИТЬ. Регу-
лярно появляясь в поле зрения, вызы-
вать зависть. Говорят, по кошке надо 
и корову держать. У нас кот рыжий, 
и вот корову рыжую мы долго держа-
ли. Красивая корова была, упитанная, 
лоснилась ходила. И чё, видимо, всем 
глаза мозолила, ходила в стадо. Она 
понимала, что она Зорька, знала, что 
я хозяйка. И вот молока не стало, те-
лёнка зашатало. Отелилась, и не ста-
ло (Керчевский Черд.). ◊  ГЛАЗа НЕ 

ПРОСЫХаЮТ. Кто-либо, испыты-
вая горе, страдая, долго, много плачет. 
Внуцёк был, помъёр. Роспута стала, 
через недилю льзя стало [ехать] – я по- 
ехала… Да умной был. Прямо день и 
ночь реву, глаза не просыхают (Ак-
чим Краснов.). ◊ ГЛАЗа РАСКОПаТЬ. 
С трудом проснуться, очнуться от 
сна. Мало-мали встал, глаза раскопал, 
постель не может убрать (Краснов.). 
◊  ГЛАЗа УВЕСТи. Лишить зрения  
(о болезни). Надо уважать эту болезнь, 
[а] то она, корь, она может и глаза 
увести, и вот сделать, эта болезнь (Ря-
бинино Черд.). ◊  ГЛАЗа ЩуРИТЬ. 
Делать что-либо наперекор другим. 
Глаза шшурит. Одно – лезет к нам, и 
всё (Писаное Краснов.). ◊ ГЛаЗОМ НЕ 
ОГЛЯДеТЬ. О необъятности, необо-
зримости какого-либо пространства. 
Там [т.  е. в Кольчуге] в одном месте 
было болото. Но оно не такое болото, 
как вот мы вот здесь ходим. Здесь бо-
лот – глазом не оглядёшь (Рябинино 
Черд.). ◊  ДиКИЙ (НЕБАСКоЙ, НЕ-
ДоБРЫЙ, НЕХОРоШИЙ, ПЛОХоЙ, 
ТЯЖёЛЫЙ, УРоСЛИВЫЙ, УРоЧЛИ-
ВЫЙ, УРОШЛИВаТЫЙ, ХиТРЫЙ) 
ГЛАЗ. По суеверным представлени-
ям – взгляд недоброжелательного чело-
века, причиняющий вред, приносящий 
неудачу, несчастье. «Чур буди! – от 
дикого глаза говорят. – Спичка в гла-
за!» (Камгорт Черд.). Лена-то у меня, 
втора-то девка, заболела. Она у меня 
такая полненькая, беленькая была. 
Кто-ко, может, небаским глазом взгля-
нул на неё (Верхняя Лобанова Юрл.). 
Мало ли, заприкосило, неладно в пути: 
встреча нехорошая, глаз ли недоброй 
(Акчим Краснов.). Бывает, говорят, 
урочат, глаз такой нехороший, что на 
скотину, что на людей. Вроде, здесь 
есть такие, сама встречала – на сыне и 
на корове (Ныроб Черд.). Если у кого 
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глаз плохой, хоть и солью посыпешь, 
всё равно возьмёт. Обычно посыпали 
тёлочек (Рябинино Черд.). Есть люди, 
у некоторых глаз плохой. Я вот знаю, 
маленькая была, соседка всё время 
приходила к нам, как она бывает, всё 
бабушка брызгала святой водой, ну 
какую-то молитву прочитает (Чугай-
нов Хутор Юрл.). Глаз тяжёлый  – это 
да, я про такое слыхала. Я вот бу-
лавки прикалываю всегда, остриём 
книзу. В каждой одежде у меня по 
булавке (Крымкор Черд.). Есть гlаз не-
хороший, уросливой. Дак потом ребё-
нок ревёт, ревёт, ревёт, мать не знает, 
что с ним деlать (Зелвы Черд.). А ещё 
говорят, человек посмотрит, не кол-
дун, а порчу нанесёт. Это урочливый 
глаз называется (Чердынь). Этто есть 
и такие люди, у которых такой глаз есь, 
урошливатый. Вот поглядит  – и уро-
чатся [дети] (Вятчина Юрл.). А вот хи-
трый глаз бывает, так это завидовать 
не надо. Вот прошла корова с огром-
ным выменем, женщина сказала: «Ка- 
кое большое вымя!» – и заболело 
(Вильгорт Черд.). ◊  ЗАВеСИТЬ (ЗА-
ЛОМиТЬ) ГЛАЗа. Перестать заме-
чать что-либо вокруг. Глаза завесил, 
бежит, никого не видит (Краснови-
шерск). Зависит глаза-те дак (Орало-
во Краснов.). Куды заломил глаза да 
побежал? (Пянтег Черд.). ◊ ЗАВИДя-
ЩИЕ ГЛАЗа. О завистливом, жадном 
человеке. Завидяшшы глаза! (Потаску-
ево Краснов.). ◊  КОЛоТЬ В ГЛАЗа. 
Всё время находясь на виду, мешать, 
раздражать. Не мешайся, не коли  
в глаза! (Вильва Сол.). ◊ НА ГЛАЗа НЕ 
НаДО. Лучше совсем не видеть кого-,  
что-либо. Суп грибовный. А я  вот 
счас не могу ись-то: у меня желудок 
больной. Счас не могу ись. Коlбасу 
не могу ись, на глаза не надо (Касиб 
Сол.). ◊  НаДО ГЛАЗ, ◊  НаДО ГЛА-

За ДА ГЛаЗКИ, ◊  НуЖЕН ГЛАЗ ДА 
ГЛАЗЕНёК. Кто-, что-либо требует 
постоянного наблюдения, присмотра. 
За всемá надо глаз (Купчик Черд.). 
Какой худой-то внук, неспокойной 
у меня, за ним глаза да глазки надо 
(Пянтег Черд.). В магазине нужен глаз 
да глазинёк [а то что-нибудь украдут] 
(Большие Долды Черд.). ◊ НАТРЯСТи 
ГЛАЗа НА ДОРоГУ. Утомиться от 
долгой езды по тряской дороге. Раиса 
спала, днём ложилася цяса в цетыре. 
Натрясёт глаза-те на дорогу, цесов 
в пять когда выезжает (Ратегова Крас-
нов.). ◊ ОДНи ГЛАЗа. Об очень силь-
но похудевшем, осунувшемся человеке. 
Вцера в два цеса со второй поездки 
приехала. Ли-ко, избегалась, только 
одне глаза (Сыпучи Краснов.). ◊  ОТ-
ВОДиТЬ ГЛАЗа. Вводить в заблужде-
ние, обманывать. Сделал вид, отводит 
глаза у людей. Можно сказать, обман 
(Акчим Краснов.). ◊  ОТЕМНяТЬ 
ГЛАЗа. Лишать кого-либо зрения. 
Колдунья у нас тут была шибко, тётка 
одна. Отемняла глаза (Тетерино Сол.). 
◊  ПОВЫЛУПЛяТЬ ГЛАЗа. Начать 
смотреть пристально, неотрывно. 
Глаза повылупляют, глядят, глядят [го-
ворится о детях] (Усть-Улс Краснов.). 
◊ ПО-ЗА ГЛАЗа. В отсутствие того, 
о ком идет речь; за глаза. По-за глаза 
так сноха называтся, так дак – на имя 
(Редикор Черд.). В глаза-то никто не 
скажет, конечно, а по-за глаза может 
сказать. А-а, он нагулянной, выблядок. 
Вот и всё (Редикор Черд.). ◊  ПОЛЮ-
БиТЬ С ПеРВОГО ГЛаЗУ. Полюбить 
с первого взгляда. Я тебя с первого 
глазу полюбила (Акчим Краснов.). 
◊  ПРИ чьём-либо (чьих-либо) ГЛаЗЕ 
(ГЛАЗаХ). В период жизни кого-либо. 
Мутиха [возникла] при нашем глазе. 
Сейчас разрубили посёлок (Акчим 
Краснов.). При моих глазах крестили. 
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