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ЗУБОТЕХНИК, -а; м. Зубной техник. Ну, 
ничё, выучилася. Ну, ей хотелося сразу на 
зуботехника учиться (Великокняз. Бел.). 
АС – 
ЗУЗУЛЯ, -и; ж. См. ЗОЗУЛЯ  
АС – 
ЗЫБКА, -и; ж. и ЗЫБКО, -а; ср. 1. Детская 
кроватка на дугообразных основаниях. 
Зыбкой называли которая уже вот так, 
вот что на полу стояла (Могил. Арх.). || 
Ср. КАЧКА, КАЧАЛКА. 2. Подвесная ко-
лыбель. Люлька – это которая подвешива-
ется к потолку; люлька или зыбка у нас 
ещё называли. У нас зыбка вперёд называ-
ли, а потом почему-то люлька (Гриб. Арх.). 
Из четырёх палок сделана. Верёвки прицеп-
ляют, одну к потолку, и она как пружина 
(Урал. Шим.). А мама в огороде, маленький 
ребёнок в люльке, в зыбке этой качается, 
пошла огурцы собирать (Кас. Арх.). Зыбки 
делали из деревянной, а покрывали этой, 
мешковиной, мешковиной накрывали и на 
зыбку полог шили, чтобы ребёнка там кто 
попало, чтоб не смотрели (Кас. Арх.). 
Люльки, зыбки – γде как, в какой деревне. У 
нас люлька, а зыбки у следующей деревни 
(Гриб. Арх.). Зыбки были раньше, вот была 
у нас даже вот. К железной петле в по-
толке цеплялась люлька, в полукруг сделана 
(Ин-ка Арх.). Зыбка была. Материалом 
обиты такие две палки, на краях верёвоч-
ки, чтоб её вешать, и к крюку в потолке 
привешивалась (Краснояр. Маз.). Кто 
называл люлька, кто зыбка, но она была на 
пружине, качалась, и вот зыбка (Мих. 
Маз.). – В чём укачивали детей? – Зыбка. 
Это такой ящик красивенький сделанный. 
Длинненький такой, не квадратный, а так, 
продолговатый так ящик. Он с узорами 
такой сделанный. Это бока, а дно у него 
делается из матерьяла, чтобы было не 
грубо для ребёнка. Ну, и постель как само, 
как всегда, и перинка есть, и подушечка 

есть. У него там четыре угла, и в углу сде-
лают петли, протягивают эту петельку 
верёвочкой. Ввинчена в потолок пружинка, 
такая не слабая и не тугая. Эти четыре 
шнура соединяют сверху, и можно так ка-
чать дитя (Разд. Тамб.). – А зыбко? Ни ра-
зу не слышали о нём?  Ну, вот это и зыбко, 
и люлька, одинаковы названия (Гриб. Арх.). 
|| Ср. ЛЮЛЬКА, КОЛЫСКА. 
АС –  
ЗЫБОЧКА, -и; ж. Уменьш.-ласк. к ЗЫБ-
КА. – Детей в чём качали, вот когда ребё-
нок маленький был? – А, это зыбочки дела-
ли (Гильч. Тамб.).  
АС 
ЗЫБУН, -а; м. Трясина, зыбкое место. 
Марь – это падь, зыбун такой. По ём 
идёшь так, что тонешь. А болота, болота 
там уже вода, и вот уже опасно ходить 
вокруг - вот это болото, марь (Гриб. 
Арх.). 
АС + (зыбь) 
ЗЫВАТЬ, -ю. -ешь; несов. Называть, име-
новать. Сяс старых одежд каких-то – во-
обще такого уже нету. Тут скрынья, как 
мать зывала всегда раньше, вот такая вот 
скрынья, там у них тряпки (Могил. Арх.). 
АС  – 
ЗЫК, -а; м. То же, что ЗИНЧИК и ЗЫ-
КАЛКА. Это зык. Это таки эти, не пау-
ты, а таки, ну их называють. Она «зы-ы-
ы», над ухом зудить (Ин-ка Арх.).  
АС – 
ЗЫКАЛКА, -и; ж. То же, что ЗИНЧИК и 
ЗЫК. – «З-з-з» всё время, на одном месте 
будет жужжать и кружиться, поэтому 
их так и назвали. – Вот зыкалки, они зы-
кають незнамо как, она щекотать её (ко-
рову), и она бегаеть (Могил. Арх.). 
АС – 
ЗЯЗЮЛЯ, -и; ж. См. ЗОЗУЛЯ  
АС – 

 
 

И 
ИВАН, -а; м. Обобщенное наименование 
русского человека – мужчины. – То неве-
ста, покойной сестры старшая дочка, она 
как выросла, как уехала в Хабаровск, трид-
цать с чем-то лет живет там. Говорит, 
грязно стало очень. Этими китайцами да 

нерусями этими заполнился. – Да и русские 
Иваны эти наши, тоже вредные пьянчуги 
(Ин-ка Арх.).  
АС –       
ИГОЛКА, -и; ж. Заостренный металличе-
ский стержень для вязания, спица. Ну рука-
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вички да носки прутиками вязали, а круже-
ва да салфетки – крючком. Прутики – это 
иγолки такие длинные (Черн. Своб.). А уже 
такое вязали уже потом научились иγол-
ками вязать, носки там, перчатки все 
(Светил. Бел.). 
АС –      
ИГРЯДКА, -и; ж. Игрушка, развлечение, 
забава. А котика у людей взяла. Иγрядка 
детям это (Ин-ка Арх.). 
АС –       
ИДИВАТЬСЯ, -юсь, -ешься; несов. Оде-
ваться. – Во что одевались, когда в школу 
ходили? – Ой, чё хто чё помоγ, то и идива-
лысь. Ты знаешь, нормы ж не было, ничего 
ж не было (Гильч. Тамб.).  
АС – 
ИЖАК, -а; м. Мотоцикл марки «Иж». На 
«Ижак» сяду и на рыбалку поеду на Пёру 
(Черн. Своб.). 
АС –    
ИЖЕВЕНЕЦ, -а; м. Человек, находящийся 
на чьем-л. попечении; иждивенец. В войну 
хлеб давали по триста грамм на ижевенца, 
муку делали из сои с пшеницей. (Черн. 
Своб.). 
АС –    
ИЗБА, -ы; ж. Деревянный крестьянский 
дом. Как вы называли дом, где вы жили? – 
Изба (Кас. Арх.). Я не знаю. И хата, и изба. 
Всяко называется  (Ин-ка Арх.). Ну, вот у 
мами у нас изба была,  ну, она разделена 
тоже, и спальня там, и зал (Кас. Арх.). 
Зайдите в избу (Чаг. Шим.). 
АС –       
ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ, -и; ж. Культурно-
просветительское учреждение в деревне; 
библиотека, клуб. Я в избе-читальне с же-
нихами знакомилась (Черн. Своб.). Была 
изба-читальня тоже, я там работала при 
сельсовете. Там была и контора колхозная, 
и сельсовет, и изба-читальня  (Урал. 
Шим.). 
АС –  
ИЗБУШЕЧКА, -и; ж. Уменьш. к ИЗ-
БУШКА. Избушечка маленькая была 
(Черн. Своб.). 
АС – 
ИЗБУШКА, -и; ж. Небольшой дом, изба. А 
там не дом, а избушки были. Небольшие 
домишки такие как сказать, ну от так как 
эта кухня. (Урал. Шим.). А это такое… 
деревянное… ну как  сказать… типа из 

квартиры, избы; такая деревянная, плотно 
срубленная избушка  (Урал. Шим.).  
АС –          
ИЗВОДИТЬ, -у, -ишь; сов. Отвести и при-
вести обратно, сводить. Я бы вас повяла ўон 
туда, показала бы вам дубняк. Не знаю, как 
мне вас изводить, как докалдыбати, я от-
туда еле приду, я б повяла  вас поγлядеть 
(Кр.Луч Арх.)  
АС –  
Укр. ЗВОДИТИ – сводить   
ИЗМОР, -а; м. Об изнуряющем, мучитель-
ном воздействии. Жарко, что за измор! 
(Черн. Своб.). 
АС –  
ИЗНЯТЬСЯ, изнимусь[?], изнимешься[?]; 
сов. Перестать, прекратить. Я зашла, 
γо(во)ру: «Чё у вас Серёжка плачет?» Yо-
ворит: «Вот упал, ударился и сидит плаче 
и wсё». Я γо(во)ру: «Серёжа, дай ручку» 
Эты Серёжа мне ручку подае, я вот так 
вот взяла и стряхнула эту ручку, даже мне 
послышалось, как оно что-то. И всё, и тот 
Серёжа изнялся плакать, и вся боль про-
шла (В.Урт. Конст.). 
АС – 
ИЗРЕДКА, нар. Изредка, нечасто. Счас же 
уγля, уγоль бывает, а тоγда не было уγля. 
Тольки уγоль в пятьдесят каком γоду по-
явился, и то изредка (Комиссар. Бел.).  
АС – 
ИМУЧЕСТВО, -а; ср. Имущество. Выку-
пают, и он её увозит домой и имучество 
всё, а како имучество раньше… (Великок-
няз. Бел.). 
АС – 
ИНВАЛИДСКИЙ, -ая. Имеющий отноше-
ние к инвалиду; инвалидный. У него маши-
на своя как бы инвалидская, Как положено, 
приезжает (Светил. Бел.).  
АС – 
ИНТЕЛЕГАШ, -а; м. Неодобр. Об образо-
ванном человеке, знакомом с городской 
культурой. Пошла мать купила γоршок, ну, 
малированный, принесла и стала варить в 
нём. А у нас же таких не было, инте-
леγашей, чтобы нам γоршочек был. И мы 
ели с этоγо γоршка. А кто-то приехал, не 
знаю, или это наши интелеγаши, или γо-
родские. Да, γоворят: мам, или там баба, 
чё ты купила это γоршок? Это же дет-
ский и ночной. А она γоворит: А чё тебе, он 
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чистый, в маγазине стоял. Вот купила, вот 
и варю, не ў чём варить  (Ин-ка Арх.). 
АС –   
ИНФЕКЦИОНЩИК, -а; м. Врач, специа-
лизирующийся на инфекционных заболева-
ниях. А то принесла, заболели сыпным ти-
фом одна семья. А я не знала, а там моя 
жила подружка, а я к ним возьми да и пой-
ди, к подружке в γости, А он узнал. Инфек-
ционщик был. Узнал, пришёл, давай у вас 
стричь всех (Светил. Бел.). АС – 
ИРТЫШ, -а; м. Спец. Название небольшо-
го горшка из огнеупорной глины, исполь-
зуемого для приготовления пищи. Раньче у 
нас трубы делали, сгорел завод, так те-
перь только кирпич делать, горшочки – 
иртыши. На заводе иртыши формовали, 
амурчата (Черн. Своб.).  
АС –  
ИРТЭ, нескл. Эвенкийская самоходная 
лодка. Ну щас вроде чё-то тут начинает-
ся, многих поутраивали уже на работу, 
вроде чё-то уже оживает. Уже смот-
ришь, по Зее что-то вот это иртэ боль-
шие ходют. Иртэ, как самоходки… Вот и 
вчера лодки две прошло у них. И наливнуш-
ка уже проходит. Чё-то оживает  (Урал. 
Шим.).   
АС –     
ИСКУСНИК, -а; м. Ребенок, находящийся 
на искусственном вскармливании; искус-
ственник. Раньше мы здоровые были, у ме-
ня молоко дурком бежало, а сейчас искус-
ники одни (Черн. Своб.). 
АС –  
ИСПЕЧИТЬ, -у, -ишь; сов. Испечь что-
либо в печи. А щас уже испечить неγде её, 
потому что в плите её не испекешь, в ду-
ховке тем более (Светил. Бел.).  
АС – 
ИСПОДКИ, -док; только мн. Рукавицы. – А 
рукавички как называли? – Исподки (Разд. 
Тамб.). 
АС + 
ИСПУЖАТЬСЯ, -жаюсь, -жаешься; сов. 
Испугаться. Я испужалась, прямо ў сорочке 
ночной на вулицу выбягла, только шалью 
накрылась (Чемб. Своб.). 
АС –  
ИСПУСТИТЬ, -щу, -ишь; сов. Впустить, 
отпереть двери. Маруся, испусти меня, 
подъезд-то до десяти (Черн. Своб.). 
АС – 

ИСТИ, ем, ешь; несов., ИСТЬ, ем, ешь; не-
сов. и ИСЬ, ем, ешь; несов. Принимать 
пищу; есть. Они в баню ушли, а я с Колькой 
паски поворовала. А исти-то они не давали, 
чаи посолют солью, постовали (Черн. 
Своб.). Отвела я яγо домой, за стол поса-
дила, исти яму наложила, γоворю: «Кушай, 
сыночек, боршч» (Чемб. Своб.). Один раз 
что-то мы с подружкой не пошли. Мы так 
ослабли. Исть надо – питанье плохое  
(Урал. Шим.). По грыбы я и ходить, и ись 
их люблю (Черн. Своб.). Им лишь бы исть 
да одёжа, а то вскочут у хату и беγают, 
беγают по хате – исть ищут (Великокняз. 
Бел.). 
АС –  
ИСТОПКА, -и; ж. Отапливаемое помеще-
ние для хранения овощей. Чтобы овощи не 
померзли, не почернели, хранили их в ис-
топке с печкой (Чаг. Шим.).  
АС –  
ИСТРУБ, -а; м. Четырехугольное соору-
жение из бревен, служащее  основой для 
дома, сруб. Иструб. Ну вот зачнут рубить, 
рубят дом, иструб назывался (Гриб. Арх.).  
АС –  
ИСТЬ, ем, ешь; несов. См. ИСТИ, ИСЬ. 
ИСУЛЬТ, -а; м. Нарушение мозгового кро-
вообращения; инсульт. Не моγу, ноγи у меня 
подкашиваются, как не мои после исуль-
та… После исульта у меня сердце совсем 
ерундит, ишемия или ихимия. Как её назы-
вают, сердце?  (Светил. Бел.).  
АС – 
ИСЬ, ем, ешь; несов. См. ИСТИ, ИСТЬ. 
ИТИТЬ, иду, идёшь; несов. Идти. Будешь 
итить ў маγазин, возьми мяне бутылочку 
соку (Чемб. Своб.).  
АС – 
ИХИМИЯ, -и; ж. Обескровливание тканей; 
ишемия. После исульта у меня сердце со-
всем ерундит, ишемия или ихимия. Как её 
называют, сердце? (Светил. Бел.). 
АС – 
ИХНИЙ, -ая, -ее, мест. Их. Вот мама моя 
вышла взамуж в ихню семью (Великокняз. 
Бел.).  
АС – 
ИЧИГИ, ИЧИГИ и ИЧИГИ, ов; мн. 1. 
Кожаная, не пропускающая воду обувь на 
мягкой подошве с голенищами. Ичиги бы-
ли. Тятя, отец ичиги сами шили. Ичиги, 
вот они завязывались, ичиги сами шили. Из 
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козлиной шкуры. Вот обделывали шкуры, 
наверно, со шкуры (Кас. Арх.). Обувь носи-
ли, знаете, ичиги называется, ичиги. С сы-
ромятины делали. А ичиги уже вот такие 
длинные, с голяшками ичиги  (Кас. Арх.). 
Ичиги с кожи шьют и носют их. Конечно, 
длинные, вот до колена (Ин-ка Арх.). Ичи-
ги. Это осенние, весенне-осенние. Ну, как 
выглядели,  наподобие сапог, ну только у 
сапог подошва такая, а эта мягкая (Гриб. 
Арх.). А до етово были ичиги, вот просто 
из тонкой шкуры пошитые (Урал. Шим.). 
Я в ичигах замуж выходила (Чаг. Шим.). А 
летняя… это… осенняя обувь… это… ичи-
ги называли. Тоже такого же всё типа, но 
только делано уже другим путем, с приме-
сью с этого… смолянистого от березы – 
деготь – и уже он не пропускает воду 
(Урал. Шим.). Шили они свою обувь, вот 
отец зарезал барана или быка, потом го-
товит сам себе, они у них назывались ичи-
ги, ну, сапоги. Кожу он вот так растирает 
солью её, заворачивает её, и она у них дол-
го квасится (Серыш. Серыш.). Сапоги не 
шил, потому что не было такой возмож-
ности, назывались ичиги. Как сапоги, но 

как чулки ичиги. И в ичигах ходили в летнее 
время. Выше колена у них, эти закрытые. 
Ичиги и бродни, не-е. Ичиги, наверно, поко-
роче (Разд. Тамб.). – Обувь какую мужчины 
носили раньше? – Ботинки, сапоги, а то 
раньше такие были, ичиги называли. Когда 
корову резали, выделывали, я знаю, сухая 
шкура получается. Дёгтем пропитывают, 
чтобы она сырости не боялась (Гильч. 
Тамб.).2. Охотничьи высокие сапоги из ко-
жи на мягкой подошве. Ичиги я помню, 
отец носил ичиги, это такие… такая мяг-
кая без каблука безо всего. Глубокая такая 
длинная выше колена (Ин-ка Арх.). Шли на 
охоту, надевали ичиги. Охотники в них хо-
дили, они тёплые, выше колена (Урал. 
Шим.).  
АС + 
ЙОНОМ, нар. Хорошо. Дедушка говорил 
слово «не замай». Какое же он ещё гово-
рил? А, «йоном». Слово «йоном» значит 
«хорошо». Делай йоном, делай лучше, хо-
рошо делай. Это было ранешнее слово, это 
было молоканское слово (Гильч. Тамб.).  
АС – 


