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Выхода – вятёр  

 

(Опубликовано в «КЛ» № 2 (186), весна 2018 года. Последующие 

исправления и дополнения выделены красным шрифтом). 

 

УДАРНЫЕ БУКВЫ ОБОЗНАЧЕНЫ ПОДЧЁРКИВАНИЕМ. 

 

ВЫХОДА – дни выхода на работу, рабочие дни. Раньше выхода-то 

щитали. У кого выходов меньше положенного, дак гребыхали на соборах-от, 

стыдили. (Мартыново). В год было установлено 280 выходов для мужчин и 

220 для женщин. Выхода и в трудовые книжки записывали. (Юрьевское). 

Ед. число выход употребляется редко.  

В Словаре русских народных говоров нет. 
 

ВЫХОДКА – походка, манера двигаться (в том числе и в танце). И у 

жониха, и у нёвесты выходка ланная. (Мартыново). Выходка-то у нёго 

мазистая! (Хороброво). Пляшёт – выходка-то какая, с поннятоёй головой! 

Ордино). 

Мн. число не употребляется. 

Такое значение слова выходка Словарь русских народных говоров 
отметил в Брянской, Костромской и Челябинской областях. Русск. выходка 
«поступок, противоречащий общепринятым правилам поведения». 

 

ВЫЧЁКАТЬ – вытолкать; переместить, толкая. Курицы всё зёрно из 

корытца вычёкали. (Хороброво). 

Несов. вид чёкать.  

В Словаре русских народных говоров с таким значением нет. 
 

ВЫШИВАНЬЁ – вышивка: узор, вышитый на чём-либо. Повыкунело 

моё вышиваньё! (Хороброво). 

Мн. число вышиванья. 

В Словаре русских народных говоров нет. Русск. вышивание «действие 
по глаголу вышивать», а также «вышиваемая или вышитая вещь». 

 

ВЫШКНУТЬ – выщипать. Башуры всю траву вышкнули, надо 

перевязать. (Хороброво). 

Несов. вид не употребляется. 

В Словаре русских народных говоров нет. 
 

ВЫШНОРИТЬ – высмотреть, разузнать, обыскать. Вот шноры-то – 

вёзде вышнорят! (Мартыново). Ну чёго, всё вышнорила? (Ордино). Уж и в 

картошку-то бутылку скороню, а он всё онно вышнорит! (Рождствено). 

Несов. вид шнорить. 
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В Словаре русских народных говоров в написании вышнырить – 
иркутское. 

 

ВЫЩОЛКНУТЬ
1
 – выпятить, выставить вперёд. Так пузо-то и 

выщолкнуло. (Мартыново). Нехорошо ей ето платьё: надела и брюханку 

выщолкнула! (Левцово).  

– Ох ты, дедушко-дёдак,  

Куды баушку дёвал? 

– Под овин пёхнул, 

Лупету выщолкнул! 

(Штоб камнём попали!) (прибайкя, Хороброво). 

Несов. вид выщолкивать. 

В Словаре русских народных говоров такого значения нет. 
 

ВЫЩОЛКНУТЬ
2
 – (о животе беременной женщины) стать заметным, 

вырасти, увеличиться в размерах. Замуж-то выходила, ишшо и в фату 

выпёлилася, а пузо-то и выщолкнуло! (Рождествено). 

Несов. вид выщолкивать. 

Присловье со схожим значением брюханка на лоб полезла / пока 

брюханка на лоб не полезла «о большом сроке беременности». 

В Словаре русских народных говоров такого значения нет. 
 

ВЬЮНЕЦ – всякое вьющееся растение. По частоколу в тыне вьюнец 

вьётся. (Ордино). Побёдили мёня вьюнцы! Свётланка бешеных огурцов 

посадила, дак незнамо как розрослися. (Мартыново). 

Мн. число вьюнцы. 

В Словаре русских народных говоров нет. Русск. вьюнок «вьющееся 
травянистое сорное растение». 

 

ВЯЗАНКА – охапка, связка сена, дров и тому подобного; такое их 

количество, которое возможно унести, связав верёвкой, на спине. Набёрёшь 

сена вязанку наборам и нёсёшь. (Ордино). Косить в колхозе не разрёшали, 

дак по себе в укоронку вязанкам косили. (Кологривцево). Вот недолыги-то – 

сена не заготовили! Вязанкам бы на корову-то назыкали… (Хороброво). 

Принёси вязанку дров. (Рождествено). Шура дрова вязанкам зыкаёт. 

(Платуново).  

Мн. число вязанки. 

Не путать с вёзянки / вязянки « вязаные рукавицы». 

Русск. вязанка «вязаная вещь (кофта, свитер и т.п.)» и вязанка «связка 
(дров, хвороста, соломы и т.п.)». 

 

ВЯЗИГА – слащавый, приторный, прилипчивый человек. Вязига она 

какая-то… (Хороброво). Не люба она мне: такая вязига – привяжётся, не за 

што не отстанёт! (Рождествено). 
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Мн. число вязиги. 

В Словаре русских народных говоров такого значения нет. 
 

ВЯЗИГОВАТОЙ – слащавый, приторный, прилипчивый. Какой-то он 

вязиговатой. (Ордино).  

В Словаре русских народных говоров такого значения нет. 
 

ВЯЗКА
1
 – недлинный кусок верёвки или тряпка (а случается, и просто 

чулок) для привязывания, подвязывания чего-либо. Вязка мала. (Хороброво). 

Оторви мне вязочкю. (Мартыново). 

Мн. число вязки. 

По Словарю русских народных говоров, весьма распространённое 
значение слова. 

 

ВЯЗКА
2
 – лоскут материи, которым, привязывая к уху, метят овец. Мы 

всё красненькием вязкам башур-от метили. (Рождествено). У нас вязка 

красная, а у соседей синяя. (Ордино). 

Мн. число вязки. 

В Словаре русских народных говоров такого значения нет. 
 

ВЯЗКА
3
 – лоскут материи, которым убанчивают ёлку. Вязки вяжут, 

красу вешают. (Рождествено). 

Мн. число вязки. 

В Словаре русских народных говоров такого значения нет. 
 

ВЯЗКА
4
 – жгут, скрученный из пучка льнотресты или соломы, для 

связывания «горстушки» (снопа). Горстушечкю вязкой свяжёшь. 

(Юрьевское). Покажи, как надо правильнё вязки вязать! (Рождествено). 

Мн. число вязки. 

По Словарю русских народных говоров, весьма распространённое 
значение слова. 

 

ВЯЗКА
5
 – «хвост»: тот, кто неотступно следует за кем-либо, кто 

входит в постоянное окружение. Так за мной и маскалит – привязалась 

такая вязка! (Рождествено). 

Сущ. общего рода. 

Мн. число вязки. 

В Словаре русских народных говоров такого значения нет. 
 

ВЯЗНОЙ – филёнчатый: В староёй-то школе двери были двойнишные 

да вязные. (Платуново). Вязные-то двери да ёщо рамы богородской Михаил 

Иванович Знамов вязал. (Рождествено). 

По Словарю русских народных говоров – ярославское. От вязать 
«скреплять врубкой деревянные части между собой». 
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ВЯКАТЬ – зевать, будучи вялым, слабым, обессиленным. Баушка-то 

уж помераёт: сидит в машине, вякаёт (Балакирево). Не знаю, выживёт 

тёлёнко – нет ли. Лёжит, вякаёт. (Мартыново). 

В Словаре русских народных говоров такого значения нет. Русск. вякать 
«время от времени лаять, мяукать, подавать голос» или же «говорить 
попусту, вздор». 

 

ВЯТЁР – становая рыболовная снасть, сплетённая из «брядовыех» 

(ивовых) прутьев; в различных кацких деревнях конструкция вятра может 

несколько отличаться. Вятер – рыболовная снасть, сплетённая из брядовыех 

(ивовых) прутьев и похожая на корзинку, только вход в него оставляют 

небольшим – сантиметров 20-30. Для приманки рыбы на дно «вятра» 

крошат белого хлеба или яичной скорлупы. С помощью груза топят его в 

пруду: вытянешь его потом за верёвку – глянь, а он полон рыбы. («Великий, 

могучий…»). Вятёр – ето две воронки онна в другой. Перьвая – долгая, 

отвойняя, с глухием хвостом; другая – поменьше, с лазом для-ради хода 

рыбы. Рыбина, попав крозь лаз в вятёр, назад пути уж не наишшёт – 

тутотки и достанётся рыбарю. (Темняткин «Полна горенка людей…»). 

Мн. число вятры. 

В Словаре русских народных говоров нет; справочники и энциклопедии 
под словами «вятер» либо «вентер / вентерь» подразумевают рыболовную 
снасть, отличную от той, которая бытует у кацкарей. «Вятер, вентер – такой 
же, как верша, снаряд, только из сети на обручах и с крыльями» (Даль). 
«Вентерь – мережа, рыболовное орудие, представляющее собой мелкую 
сеть на обручах в виде сужающейся длинной трубы, задний конец которой 
был собран на шнур и завязан, а спереди вставлен конус с узкой горловиной; 
в передней части в стороны широко расходились крылья из сети, 
устанавливавшиеся нам кольях». (Беловинский). «Вятер(ь), вятель, укр. 
вʹятер, польск. wieçierz «верша» заимствовано из лит. venteris «верша из 
ивовых прутьев», veňteris «верша» от прибалт. vente «прут» (Фасмер). 
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