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 появляется въ южной Сибири, въ Кайсацкой степи, въ Закавказьѣ. Ученые ошибочно назвали бабромъ одного изъ барсовъ, F. Uncia, а географы дажѣ, въ Иркутскомъ гербѣ, переименовали и переписали его въ бобра́. Ба́бровые шкуры идутъ на полсти, подстилку, на вывѣски въ мѣховыхъ лавкахъ и пр.

Бабу́къ м. малый земляной зайчикъ, табарга́нъ? (большой тушка́нъ), Dipus Jaculus, въ южн. Сиб.
 
Бабу́ля, бабу́ня, бабу́ся, бабу́ра и пр. см. баба.

Бабу́ши ж. мн. тур. туфли, калоши безъ задниковъ, верхняя обувь, сверхъ мештей, на босовики.

Ба́бушка, бабу́шка, бабы́шка, бабье́ и пр. см. баба и бавить.

Ба́ва? ж. лучшая италіянская солома, для шляпъ и др. издѣлій.

Ба́вить что, продолжать, длить, должить, увеличивать, прибавлять; || юж. и запд. медлить, замѣдлять, тянуть, мѣшкать, откладывать, задерживать, волочить, провола́кивать. Все бавилъ, да бавилъ, да такъ лѣто и пробавилъ. —ся пробавляться, проклажаться, мѣшкать, мѣдлить, забавляться. Ты гдѣ бавился? Не бавь или не бавься тамъ долго (пск. орл.). Добавь еще маленько. Забавь ребенка. Позабавься орѣшками. Избавь меня отъ бѣды. Надо на(над)бавить. Отбавь, много. Подбавь, прибавь еще. Побавь или побавься здѣсь, обожди. Проба́вился цѣлый день, промѣшкалъ гдѣ, прошатался. Какъ нибудь пробавимся безъ чаю, обойдемся. Не разбавляй, жидко. Сбавь съ цѣны́, уступи. Дня убавляется, поубавилось. Ба́вленье ср. ба́ва, ба́вка ж. дѣйст. по гл. || Ба́ва, забава, игрушки; || довольство, достатокъ, обиліе. То не слава, что бава. Баву́ша об. мѣшкотный, вялый челов., мѣшокъ, разиня. Баву́шка, иногда произноси́мое бабу́шка, игрушка, вещь для дѣтской забавы. Баву́нъ м. нврс. базаръ, рынокъ, торгъ, толчокъ, гдѣ люди сходятся и бесѣдуютъ.

Ба́вольникъ м. нѣм. раст. хлопчатникъ, Bombax.

Бага́жъ м. фрнц. поклажа, пожитки, вещи, скарбъ, имущество, кладь, особ. дорожная. || Военный обозъ. Бага́жный складъ.

Багаля́рина? ж. вят. жердь; гнетъ, жомъ, нажимъ, рычагъ, при́тугъ, бастрокъ. Багля́ м. арх. дорога, тропа, выстланная по радѣ (болоту) бревешками; бревенчатая мостовая, мостови́нникъ. Ба́глить дорогу, торить, ровнять, мостить. Ба́глень ж. ямина отъ вывороченнаго буреломомъ дерева; нерѣдко это берлога.

Багана́ ж. прм. татр. палка, колъ, жердь, шестъ, дреколье. || Сошной крюкъ, деревяный крюкъ у сохи. || Заика, ко́сный; человѣкъ скороговорка, таранта, котораго трудно понимать. Бага́нъ м. орнб. жердь, шестъ, иногда разсохой, для установки кочевой кибитки, накидки кошмъ, тесьмъ, аркановъ, для подъема и опуска дымника, верхней полсти. || Раст. багонъ, багунъ, багульникъ.

Бага́нъ бѣлр. слышно въ смл. какой то добрый и злой духъ, покровитель скота. Бага́нь задуши́въ авцу́. Бага́нъ нарадзи́въ цѣля́.

Бага́тье ср. бага́ть ж. бага́чъ м. млрс. и бѣлр. донс. вор. нврс. огонь; болѣе уптр. объ огнѣ еще не вырубленномъ или тлѣющемся подъ пепломъ. Выкреши бага́тье. Дай бага́ти на люльку. Дай багача́, затеплить свѣчу. Пишу багатье, а не богатье, потому что сомнѣваюсь, отъ одного ли корня слово это съ богатствомъ; произносятъ всюду багатье даже въ Малороссіи, гдѣ вообще рѣзко о́каютъ и говорятъ богатый, богатство и пр.

Баге́та, —тка ж. фрнц. долгая трость, жердка, планочка, дранка, палочка, прутъ, падожокъ, длинничекъ и разнаго вида накладная кайма, для убранства покоевъ занавѣсками и шпалерами.

Багла́й? м. кур. лѣнтяй, дармоѣдъ, тунеядъ, увалень, лежебокъ.

Багно́ ср. раст. багу́льникъ. || Кур. вор. низкое, топкое мѣсто, вязкое болото; грязь, которую на югѣ зовутъ и болотомъ.

Баго́нъ, см. багу́льникъ.

Баго́ръ м. желѣзный крюкъ на багровищѣ (шестѣ); отпорный багоръ, на судахъ и лодкахъ, съ прямымъ остреемъ и съ крючкомъ; пожарный, почти такой же, но гораздо бо́льшихъ размѣровъ, вподъемъ нѣскольк. человѣкамъ; рыболовный, Урал-казч. одинъ только крюкъ съ насадною трубкою, безъ прямаго острея, насталеный, остро наточеный и насаженый на жидкое еловое багровище, для подледнаго лова красной рыбы (ба́гренье): саро́мный багоръ (отъ сарма́, мель, перекатъ) дл. саж. 3—4 ; яровой, ятовный, 6—10 саж. За чужимъ добромъ не гоняйся съ багромъ. Солдатъ, что баго́ръ: зацѣпилъ, потащилъ; а сорвало́сь — не удалось. Тутъ народъ, не крюкъ, такъ багоръ, мошеникъ. Ба́грень ж. арх. прорубленое во льду русло, для проводки судна. Багрене́цъ м. арх. мелкіе кусочки льда, какъ лекарство? Баго́рье ср. пск. хвойникъ? накиданный въ воду, для приманки рыбы. Баго́рникъ м. собир. ур-казч. привозныя еловыя жерди на багровища. Баго́рный, до багра относящійся. Багро́вая лодка, касп. (бугро́вая?) прибережная рыбацкая, дл. 12 арш., шириной 3 арш. Багро́вище ср. шестъ, жердь, лѣсина, на которую крюкъ насаженъ. Ба́грить, ба́гривать рыбу, ур-казч. ловить багромъ; —ся, ловиться. Багрятъ только служилые казаки, а отставнымъ и малолеткамъ не даютъ. Эта ятовь вы́багрена. Добагрился до бѣлу́жки. Соме́нка забагрилъ. Много ли набагрилъ? Отба́грились, совсѣмъ. Побагрить было еще. Подба́гривай живѣе, подхватывай рыбу подбагренникомъ, коротенькимъ багромъ. Пробагрили недѣлю. Только-что разба́грились, начали.  Ба́гренье ср. ловля эта, багренное, зимнее рыболовство, ловъ красной рыбы на р. Уралѣ: ее багрятъ, достаютъ прямо багромъ, на зимнемъ логвѣ ея, на ято́ви, куда она заваливается, полусонная, пластами, оболакиваясь въ твердую слизь. Багренье начинается съ Уральска, въ срочный день и часъ, по пушкѣ (два багренья: малое въ Декб., большое въ Янв.); все войско бросается разомъ на ледъ и спускается внизъ по рѣкѣ, день за день, по рубежамъ, участкамъ. Съ багренья высылается на почтовыхъ тройкахъ царскій-кусъ, ко Двору. Ба́грильный, ба́греный, до багренья относящ. Багрильная пешня, которою ловецъ просѣкаетъ ледъ для пропуска багра́. Ба́греный атаманъ, назначаемый на это рыболовство начальникъ. Ба́грильщикъ м. кто ба́гритъ. Багряче́й м. волжс. закольный, учужный сторожъ, для содержанія въ порядкѣ забойки, учуга. Въ ур. зовутъ его водолазомъ; тамъ онъ приставленъ къ подгородному учугу, не пропускающему рыбы выше по уралу, и ловитъ ее только на атаманскій кусъ, ручнымъ крючкомъ (см. абрашка): это та немногая рыба, которая въ вешнее половодье прошла вверхъ, а по установкѣ учуга, возвращаясь, стои́тъ надъ нимъ, давая водолазу нащупать себя рукою и поддѣть абрашкой. Баго́рщикъ м. гребецъ, который управляется багромъ, крюкомъ, когда лодка пристаетъ или отваливаетъ; обычно это двое носовыхъ гребцовъ. Ба́грильщиковъ, багряче́евъ, баго́рщиковъ, имъ принадлежащій.

Багро́вый, червленый, пурпуровый, самаго яркаго и густаго краснаго цвѣту, какой бываетъ, но никакъ не съ огненнымъ отливомъ, а съ едва замѣтною просинью; а говоря о пятнахъ, подтекахъ на тѣлѣ, съ синевою. Багря́ный, червленый же, но менѣе густой, алѣе, безъ синевы; это самый яркій, но и самый чистый красный. Вечерняя заря изъ золотистаго переходитъ иногда въ алый цвѣтъ, потомъ въ багряный и наконецъ въ багровый. На оба цвѣта́ эти идетъ краска  багре́цъ, червлене́цъ, червень, червлень,ба́горъ, стар. багръ, багря́нка, кошениль, канцелярское сѣмя (насѣкомое). || Багрецъ также багряная шелковая ткань; || багрянка, самое насѣкомое кошениль и || раковина Murex, изъ коей древніе добывали эту краску. || Багря́ная, о гончей собакѣ, чисто-бурая, кофейная. Багрецо́вый, до краски багреца относящ.; || изъ ткани багрецъ сшитый. Багряни́стый, багрянова́тый, съ багрянымъ отливомъ; первое выраж. сильнѣе. Багро́вина ж.
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 появляется в южной Сибири, в Кайсацкой степи, в Закавказье. Ученые ошибочно назвали бабром одного из барсов, F. Uncia, а географы даже, в Иркутском гербе, переименовали и переписали его в бобра́. Ба́бровые шкуры идут на полсти, подстилку, на вывески в меховых лавках и пр.

Бабу́к м. малый земляной зайчик, табарга́н? (большой тушка́н), Dipus Jaculus, в южн. Сиб.
 
Бабу́ля, бабу́ня, бабу́ся, бабу́ра и пр. см. баба.

Бабу́ши ж. мн. тур. туфли, калоши без задников, верхняя обувь, сверх мештей, на босовики.

Ба́бушка, бабу́шка, бабы́шка, бабье́ и пр. см. баба и бавить.

Ба́ва? ж. лучшая итальянская солома, для шляп и др. изделий.

Ба́вить что, продолжать, длить, должить, увеличивать, прибавлять; || юж. и запд. медлить, замедлять, тянуть, мешкать, откладывать, задерживать, волочить, провола́кивать. Все бавил, да бавил, да так лето и пробавил. —ся пробавляться, проклажаться, мешкать, медлить, забавляться. Ты где бавился? Не бавь или не бавься там долго (пск. орл.). Добавь еще маленько. Забавь ребенка. Позабавься орешками. Избавь меня от беды. Надо на(над)бавить. Отбавь, много. Подбавь, прибавь еще. Побавь или побавься здесь, обожди. Проба́вился целый день, промешкал где, прошатался. Как-нибудь пробавимся без чаю, обойдемся. Не разбавляй, жидко. Сбавь с цены́, уступи. Дня убавляется, поубавилось. Ба́вленье ср. ба́ва, ба́вка ж. дейст. по гл. || Ба́ва, забава, игрушки; || довольство, достаток, обилие. То не слава, что бава. Баву́ша об. мешкотный, вялый челов., мешок, разиня. Баву́шка, иногда произноси́мое бабу́шка, игрушка, вещь для детской забавы. Баву́н м. нврс. базар, рынок, торг, толчок, где люди сходятся и беседуют.

Ба́вольник м. нем. раст. хлопчатник, Bombax.

Бага́ж м. фрнц. поклажа, пожитки, вещи, скарб, имущество, кладь, особ. дорожная. || Военный обоз. Бага́жный склад.

Багаля́рина? ж. вят. жердь; гнет, жом, нажим, рычаг, при́туг, бастрок. Багля́ м. арх. дорога, тропа, выстланная по раде (болоту) бревешками; бревенчатая мостовая, мостови́нник. Ба́глить дорогу, торить, ровнять, мостить. Ба́глень ж. ямина от вывороченного буреломом дерева; нередко это берлога.

Багана́ ж. прм. татр. палка, кол, жердь, шест, дреколье. || Сошной крюк, деревянный крюк у сохи. || Заика, ко́сный; человек-скороговорка, таранта, котораго трудно понимать. Бага́н м. орнб. жердь, шест, иногда разсохой, для установки кочевой кибитки, накидки кошм, тесьм, арканов, для подъема и опуска дымника, верхней полсти. || Раст. багон, багун, багульник.

Бага́н белр. слышно в смл. какой-то добрый и злой дух, покровитель скота. Бага́нь задуши́в авцу́. Бага́н нарадзи́в целя́.

Бага́тье ср. бага́ть ж. бага́ч м. млрс. и белр. донс. вор. нврс. огонь; более уптр. об огне еще не вырубленном или тлеющемся под пеплом. Выкреши бага́тье. Дай бага́ти на люльку. Дай багача́, затеплить свечу. Пишу багатье, а не богатье, потому что сомневаюсь, от одного ли корня слово это с богатством; произносят всюду багатье даже в Малороссии, где вообще резко о́кают и говорят богатый, богатство и пр.

Баге́та, —тка ж. фрнц. долгая трость, жердка, планочка, дранка, палочка, прут, падожок, длинничек и разного вида накладная кайма, для убранства покоев занавесками и шпалерами.

Багла́й? м. кур. лентяй, дармоед, тунеяд, увалень, лежебок.

Багно́ ср. раст. багу́льник. || Кур. вор. низкое, топкое место, вязкое болото; грязь, которую на юге зовут и болотом.

Баго́н, см. багу́льник.

Баго́р м. железный крюк на багровище (шесте); отпорный багор, на судах и лодках, с прямым острием и с крючком; пожарный, почти такой же, но гораздо бо́льших размеров, вподъем нескольк. человекам; рыболовный, Урал-казч. один только крюк с насадною трубкою, без прямого острия, насталенный, остро наточенный и насаженный на жидкое еловое багровище, для подледного лова красной рыбы (ба́гренье): саро́мный багор (от сарма́, мель, перекат) дл. саж. 3—4 ; яровой, ятовный, 6—10 саж. За чужим добром не гоняйся с багром. Солдат, что баго́р: зацепил, потащил; а сорвало́сь — не удалось. Тут народ, не крюк, так багор, мошенник. Ба́грень ж. арх. прорубленное во льду русло, для проводки судна. Багрене́ц м. арх. мелкие кусочки льда, как лекарство? Баго́рье ср. пск. хвойник? накиданный в воду, для приманки рыбы. Баго́рник м. собир. ур-казч. привозные еловые жерди на багровища. Баго́рный, до багра относящийся. Багро́вая лодка, касп. (бугро́вая?) прибрежная рыбацкая, дл. 12 арш., шириной 3 арш. Багро́вище ср. шест, жердь, лесина, на которую крюк насажен. Ба́грить, ба́гривать рыбу, ур-казч. ловить багром; —ся, ловиться. Багрят только служилые казаки, а отставным и малолеткам не дают. Эта ятовь вы́багрена. Добагрился до белу́жки. Соме́нка забагрил. Много ли набагрил? Отба́грились, совсем. Побагрить было еще. Подба́гривай живее, подхватывай рыбу подбагренником, коротеньким багром. Пробагрили неделю. Только-что разба́грились, начали.  Ба́гренье ср. ловля эта, багренное, зимнее рыболовство, лов красной рыбы на р. Урале: ее багрят, достают прямо багром, на зимнем логве её, на ято́ви, куда она заваливается, полусонная, пластами, оболакиваясь в твердую слизь. Багренье начинается с Уральска, в срочный день и час, по пушке (два багренья: малое в Декб., большое в Янв.); все войско бросается разом на лед и спускается вниз по реке, день за день, по рубежам, участкам. С багренья высылается на почтовых тройках царский кус, ко Двору. Ба́грильный, ба́гренный, до багренья относящ. Багрильная пешня, которою ловец просекает лед для пропуска багра́. Ба́гренный атаман, назначаемый на это рыболовство начальник. Ба́грильщик м. кто ба́грит. Багряче́й м. волжс. закольный, учужный сторож, для содержания в порядке забойки, учуга. В ур. зовут его водолазом; там он приставлен к подгородному учугу, не пропускающему рыбы выше по уралу, и ловит ее только на атаманский кус, ручным крючком (см. абрашка): это та немногая рыба, которая в вешнее половодье прошла вверх, а по установке учуга, возвращаясь, стои́т над ним, давая водолазу нащупать себя рукою и поддеть абрашкой. Баго́рщик м. гребец, который управляется багром, крюком, когда лодка пристает  или отваливает; обычно это двое носовых гребцов. Ба́грильщиков, багряче́ев, баго́рщиков, им принадлежащий.

Багро́вый, червленый, пурпуровый, самого яркого и густого красного цвета, какой бывает, но никак не с огненным отливом, а с едва заметною просинью; а говоря о пятнах, подтеках на теле, с синевою. Багря́ный, червленый же, но менее густой, алее, без синевы; это самый яркий, но и самый чистый красный. Вечерняя заря из золотистаго переходит иногда в алый цвет, потом в багряный и наконец в багровый. На оба цвета́ эти идет краска  багре́ц, червлене́ц, червень, червлень,ба́гор, стар. багр, багря́нка, кошениль, канцелярское семя (насекомое). || Багрец также багряная шелковая ткань; || багрянка, самое насекомое кошениль и || раковина Murex, из коей древние добывали эту краску. || Багря́ная, о гончей собаке, чисто-бурая, кофейная. Багрецо́вый, до краски багреца относящ.; || из ткани багрец сшитый. Багряни́стый, багрянова́тый, с багряным отливом; первое выраж. сильнее. Багро́вина ж.














Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:Толковый_словарь_Даля_(1-е_издание)._Часть_1_(1863).pdf/33&oldid=3502447
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