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 повинность крестьянъ владѣльцу, обязательныя работы, пртвп. оброку; въ половниковыхъ имѣніяхъ зовутъ ее и половинщиною. На барщину иду — на солнышко гляжу: не пора ли домой. Нужда учитъ, а барщина мучитъ. Ты мнѣ тошнѣй барщины. Бредетъ, нога по́ ногу, словно на барщину. На себя работа не барщина. Монастырщина, что барщина, отъ бывшихъ монастырскихъ или экономическихъ крестьянъ. Ба́рщинные дни ведрые, крестьянскіе ненастные; о произволѣ барскомъ при нарядахъ. Ба́рщинское сѣно, скошенное на барщинѣ, барское. Ба́рщинникъ м. —ница ж. крестьянинъ состоящій на барщинѣ, противоп. обро́чнику.

Ба́рка ж. общее названіе сплавныхъ, плоскодонныхъ судовъ для клади; рѣчное грузовое судно грубой постройки, на деревян. гвоздяхъ, идущее одну нижнюю путину, по водѣ, а затѣмъ въ ломку. Переводчики наши ошибочно назыв. баркою и ботомъ гребное судно; это лодка, шлюпка, катеръ, баркасъ ипр. Длина барокъ 8—20 саж., а въ разн. мѣстностяхъ даны имъ и разные названія: ба́рхаты, бѣля́ны, гусянки, струги, коломенки, межеумки, байдаки, берлинки, мокшаны, унженки, бѣлозерки ипр.; много еще названій судовъ, среднихъ между барками, или сплавными, и ходовыми, но всѣ суда эти вытѣсняются нынѣ пароходными баржами, подчалками. Образцомъ барки можетъ служить, по вышневоло́цкому сообщенію, бѣлозерка: дл. 14 саж., шир. 61/3, выш. 10 четврт., подымаетъ до 10 тыс. пуд. строится въ верховьѣ Шексны: ставятъ клѣтки, городки́, губаши́, по обводу барки; на нихъ  поперекъ кладутъ клади, лежни, а на нихъ закладываютъ днище, стыкая посрединѣ два бревна по семи саженъ, лыжи, ма́тица; затѣмъ ставятъ кормовыя, носовыя и боковыя кокоры, копани, накурки; опоясываютъ днище, уто́рами, толстою доскою, и обшиваютъ  вершковымъ тесомъ. Баркою управляютъ по́тесями (бабайка, слопе́цъ, лопати́на, на́вѣсъ, юж. стерно́), кормово́ю, носово́ю, а иногда еще и заносною, съ боку: это огромныя ве́сла, взамѣнъ руля. Самыя большія барки бѣляны; онѣ сидятъ до 5 арш., ходятъ по низовой Волгѣ, только въ разливъ и подымаютъ до 150 т. пуд. Ба́рочный лѣсъ, отъ разлому барки, идетъ на постройки и на дрова. Барочный товаръ, привозимый на баркахъ и прямо съ нихъ продаваемый. Ба́рочникъ м. хозяинъ, строитель или рабочій барки. Баркъ м. родъ паруснаго, мореходнаго иноземнаго судна. Баркаро́ла, пѣсня венеціянскихъ перевозчиковъ, гондольеровъ, и подражанія ей.

Барито́нъ м. итал. верхній басъ въ голосной музыкѣ; муской голосъ между теноромъ и басомъ.

Барка́нъ ткань, см. бараканъ.

Барка́нъ, барка́ница нѣм., нвг. пск. твр. морковь, борканъ.

Барка́съ м. самое большое гребное судно, чернорабочее, для завоза якоря и перевозки людей и тяжестей; одинъ или два бываютъ при каждомъ военномъ суднѣ; ве́селъ на баркасѣ по 20 и болѣе. Барка́сный, къ нему относящійся.

Барко́вка ж. щелчокъ пальцемъ одной руки́, придержаннымъ для этого пальцемъ другой. Его барковкой перешибешь. Что возьмешь за барковку въ лобъ? Барко́вщина, ж. непристойности, пахабщина (въ память Баркову).

Барко́тъ см. баргоутъ и бархатъ.

Барлови́на ж. в-сиб. осенняя шкура изюбра или козули, лучшая для одежды, дахи́. Барло́вый, сдѣланный изъ барлови́ны. Барло́й мѣхъ, вешній, линючій, плохой? (осенній?)

Ба́рма, бара́ма, бра́ма ж. стар., болѣе употребит. ба́рмы мн. оплечья, ожерелье на торжественной одеждѣ со священными изображеніями; ихъ носили духовные сановники и наши государи. Риза бѣлая, бармы золотыя. Въ ряз. осталось еще барама́, оплечье архіерейскихъ ризъ, а въ смл. ба́рма, риза священника. Ба́рмица стар. оплечье, походившее на отложное ожерелье.

Барма́ об. мск. бормотунъ, невнятно, неясно говорящій, картавый. || Прм-чрд. воръ? || Вят. изнанка, ничка, мездра (не бахтарма́ ли?). Барми́ть мск-руз. бармо́лить арх. барма́чить ряз. бормотать, говорить невнятно.

Бармя́чикъ м. каз-малм. праздникъ Лазаревой суботы, у крещеныхъ татаръ; ѣдятъ завари́ху и бьютъ другъ друга вербовыми вѣтками.

Барнау́лъ во-сиб. мѣдная монета мѣстнаго чекана при Ектрн. ІІ.

Ба́рничать см. баринъ.

Баро́здить пск. твр. мокро и грязно стряпать сливать, мѣшать, бурди́ть; —ся, шлепаться, гваздаться, пачкаться, полоскаться. Барузди́ть твр. брюзжать, браниться, ворчать ссорясь.

Баро́ко[ВТ 1] нескл. итал. худ. все странное, необычайное, неправильное, насильственное въ сочиненіи и исполненіи картины, зданія ипр., но не смѣшное; чуди́мый; дикообразность.

Ба́рокъ м. нврс. вор. кур. упряжной валекъ для постромокъ, дро́нтикъ ниж-мак. || Арх. полярная льдина, ледяная гора, стамуха.

Баро́ме́тръ м. греч. снарядъ, показывающій тяжесть, вѣсъ, гнетъ или давленіе воздуха (атмосферы, міроколицы), а потому употребляемый для измѣренія горныхъ высотъ, для наблюденія надъ перемѣнами въ тяжести воздуха, предвѣщающими перемѣну погоды; буревѣстникъ, пого́дникъ. Барометри́ческій, относящійся къ барометру, имъ измѣренный. Барометрогра́фъ м. снарядъ, самъ собою отмѣчающій высоту или стояніе погодника.

Баро́нъ м. носящій званіе, достоинство баро́нства, низшей степени именитаго (титулованнаго) дворянства, которая у насъ жалуется иногда и неслужащимъ, ипр. именитымъ торговымъ людямъ; || баро́нство, также баро́нія ж. владѣнія, помѣстья барона. Баро́нша жена барона; бароне́са[ВТ 2] жена или дочь его. Баро́новъ, баро́ншинъ, бароне́синъ, все, что у нихъ свое, говоря объ извѣстномъ лицѣ; баро́нскія замашки, вообще имъ свойственныя. Иногда баронъ, баронство берется въ знач. дворянства, рыцарства вообще. У всякаго барона своя фантазія. Бароне́тъ, англійскій баронъ. Баро́нить, важничать, величаться, пускать пыль, корчить вельможу. Онъ все имѣніе пробаро́нилъ, пробаро́нілся. Не къ лицу разбаро́нілся.

 Барсо́хи? ж. мн. кстр. веревки (?) въ ткацкомъ станѣ.
  
 Ба́рство, см. баринъ.
 
Барсу́къ, м. барсу́чка, барсучи́ха ж. татр. а руск. язвецъ, язвикъ, звѣрь Ursus meles, сходный по лапамъ съ медвѣдемъ, а по рылу, шерсти и стати со свиньею; живетъ въ норахъ, идетъ на сало, на обивку бауловъ, на кисти ипр. Сидитъ, какъ барсукъ въ норѣ. || Тмб. кабанъ, свиной самецъ. Барсуче́нокъ, молодой язвикъ; барсу́чій, принадлежащій, свойственный барсукамъ; барсуко́вый, къ нимъ относящійся. Барсу́чка, барсучья собака, даксъ, таксикъ, стрѣлецкая, походитъ на мордашку; маленькая, косолапая, головастая, зубастая; она выгоняетъ барсука и лису изъ норы, влѣзая въ нее.

Барсъ м. ба́рсиха ж. хищный звѣрь кошачьяго, львинаго рода, чубарый тигръ, Felis pardus; названіе барса общее нѣсколькимъ видамъ; у насъ, въ восточныхъ степяхъ Азіи, водится одинъ только видъ барсовъ: гривчатый, F. jubata, пріучаемый въ Азіи къ охотѣ, травлѣ, а за Алтаемъ также Felis uncia. Барсёнокъ, молодой барсъ. || Баранъ, романъ, тара́нъ, бревно на вѣсу, для выколачиванія подпоръ изъ-подъ судна ипр.; || большая, окованная желѣзомъ деревянная колотушка, въ подъемъ человѣку, чекмарь. Ба́рсовый, принадлежащій, свойственный барсу; || крапчатый, пятнастый, чубарый. Ба́рсовина ж. барсовая шкура. || Пѣжина, въ видѣ пятна на барсовой кожѣ.

Барте́ влгд. пожалуста, прошу тебя; || пусть, пускай, не замай, ладно, пожалуй. Иногда говорится безъ особаго смысла.

Ба́рхатъ м. аксами́тъ стар., шелковая ткань съ короткою, стриженою, густою ворсою. Уронила ненарокомъ слово ласковое, словно






 
Тот же текст в современной орфографии 

 
 повинность крестьян владельцу, обязательные работы, пртвп. оброку; в половниковых имениях зовут ее и половинщиною. На барщину иду — на солнышко гляжу: не пора ли домой. Нужда учит, а барщина мучит. Ты мне тошней барщины. Бредет, нога по́ ногу, словно на барщину. На себя работа не барщина. Монастырщина, что барщина, от бывших монастырских или экономических крестьян. Ба́рщинные дни ведрые, крестьянские ненастные; о произволе барском при нарядах. Ба́рщинское сено, скошенное на барщине, барское. Ба́рщинник м. —ница ж. крестьянин состоящий на барщине, противоп. обро́чнику.

Барито́н м. итал. верхний бас в голосной музыке; мужской голос между тенором и басом.

Ба́рка ж. общее название сплавных, плоскодонных судов для клади; речное грузовое судно грубой постройки, на деревян. гвоздях, идущее одну нижнюю путину, по воде, а затем в ломку. Переводчики наши ошибочно назыв. баркою и ботом гребное судно; это лодка, шлюпка, катер, баркас и пр. Длина барок 8—20 саж., а в разн. местностях даны им и разные названия: ба́рхаты, беля́ны, гусянки, струги, коломенки, межеумки, байдаки, берлинки, мокшаны, унженки, белозерки и пр.; много еще названий судов, средних между барками, или сплавными, и ходовыми, но все суда эти вытесняются ныне пароходными баржами, подчалками. Образцом барки может служить, по вышневоло́цкому сообщению, белозерка: дл. 14 саж., шир. 61/3, выш. 10 четврт., подымает до 10 тыс. пуд. строится в верховье Шексны: ставят клетки, городки́, губаши́, по обводу барки; на них  поперек кладут клади, лежни, а на них закладывают днище, стыкая посредине два бревна по семи сажен лыжи, ма́тица; затем ставят кормовые, носовые и боковые кокоры, копани, накурки; опоясывают днище, уто́рами, толстою доскою, и обшивают  вершковым тесом. Баркою управляют по́тесями (бабайка, слопе́ц, лопати́на, на́вес, юж. стерно́), кормово́ю, носово́ю, а иногда еще и заносною, с боку: это огромные ве́сла, взамен руля. Самые большие барки беляны; они сидят до 5 арш., ходят по низовой Волге, только в разлив и подымают до 150 т. пуд. Ба́рочный лес, от разлому барки, идет на постройки и на дрова. Барочный товар, привозимый на барках и прямо с них продаваемый. Ба́рочник м. хозяин, строитель или рабочий барки. Барк м. род парусного, мореходного иноземного судна. Баркаро́ла, песня венецианских перевозчиков, гондольеров, и подражания ей.

Барка́н ткань, см. баракан.

Барка́н, барка́ница нем., нвг. пск. твр. морковь, боркан.

Барка́с м. самое большое гребное судно, чернорабочее, для завоза якоря и перевозки людей и тяжестей; один или два бывают при каждом военном судне; веёсел на баркасе по 20 и более. Барка́сный, к нему относящийся.

Барко́вка ж. щелчёк пальцем одной руки́, придержанным для этого пальцем другой. Его барковкой перешибешь. Что возьмешь за барковку в лоб? Барко́вщина, ж. непристойности, похабщина (в память Баркову).

Барко́т см. баргоут и бархат.

Барлови́на ж. в-сиб. осенняя шкура изюбра или козули, лучшая для одежды, дахи́. Барло́вый, сделанный из барлови́ны. Барло́й мех, вешний, линючий, плохой? (осенний?)

Ба́рма, бара́ма, бра́ма ж. стар., более употребит. ба́рмы мн. оплечья, ожерелье на торжественной одежде со священными изображениями; их носили духовные сановники и наши государи. Риза белая, бармы золотые. В ряз. осталось еще барама́, оплечье архиерейских риз, а в смл. ба́рма, риза священника. Ба́рмица стар. оплечье, походившее на отложное ожерелье.

Барма́ об. мск. бормотун, невнятно, неясно говорящий, картавый. || Прм-чрд. вор? || Вят. изнанка, ничка, мездра (не бахтарма́ ли?). Барми́ть мск-руз. бармо́лить арх. барма́чить ряз. бормотать, говорить невнятно.

Бармя́чик м. каз-малм. праздник Лазаревой субботы, у крещеных татар; едят завари́ху и бьют друг друга вербовыми ветками.

Барнау́л во-сиб. медная монета местного чекана при Ектрн. ІІ.

Ба́рничать см. барин.

Баро́здить пск. твр. мокро и грязно стряпать сливать, мешать, бурди́ть; —ся, шлепаться, гваздаться, пачкаться, полоскаться. Барузди́ть твр. брюзжать, браниться, ворчать ссорясь.

Баро́кко[ВТ 3] нескл. итал. худ. все странное, необычайное, неправильное, насильственное в сочинении и исполнении картины, здания и пр., но не смешное; чуди́мый; дикообразность.

Ба́рок м. нврс. вор. кур. упряжной валек для постромок, дро́нтик ниж-мак. || Арх. полярная льдина, ледяная гора, стамуха.

Баро́ме́тр м. греч. снаряд, показывающий тяжесть, вес, гнет или давление воздуха (атмосферы, мироколицы), а потому употребляемый для измерения горных высот, для наблюдения над переменами в тяжести воздуха, предвещающими перемену погоды; буревестник, пого́дник. Барометри́ческий, относящийся к барометру, им измеренный. Барометрогра́ф м. снаряд, сам собою отмечающий высоту или стояние погодника.

Баро́н м. носящий звание, достоинство баро́нства, низшей степени именитого (титулованного) дворянства, которая у нас жалуется иногда и неслужащим, и пр. именитым торговым людям; || баро́нство, также баро́ния ж. владения, поместья барона. Баро́нша жена барона; бароне́cса[ВТ 4] жена или дочь его. Баро́нов, баро́ншин, бароне́сcин, все, что у них свое, говоря об известном лице; баро́нские замашки, вообще им свойственныя. Иногда барон, баронство берется в знач. дворянства, рыцарства вообще. У всякого барона своя фантазия. Бароне́т, английский барон. Баро́нить, важничать, величаться, пускать пыль, корчить вельможу. Он все имение пробаро́нил, пробаро́нился. Не к лицу разбаро́нился.

Барсо́хи? ж. мн. кстр. веревки (?) в ткацком стане.
  
Ба́рство, см. барин.
 
Барсу́к, м. барсу́чка, барсучи́ха ж. татр. а руск. язвец, язвик, зверь Ursus meles, сходный по лапам с медведем, а по рылу, шерсти и стати со свиньею; живет в норах, идет на сало, на обивку баулов, на кисти и пр. Сидит, как барсук в норе. || Тмб. кабан, свиной самец. Барсуче́нок, молодой язвик; барсу́чий, принадлежащий, свойственный барсукам; барсуко́вый, к ним относящийся. Барсу́чка, барсучья собака, дакс, таксик, стрелецкая, походит на мордашку; маленькая, косолапая, головастая, зубастая; она выгоняет барсука и лису из норы, влезая в нее.

Барс м. ба́рсиха ж. хищный зверь кошачьяго, львиного рода, чубарый тигр, Felis pardus; название барса общее нескольким видам; у нас, в восточных степях Азии, водится один только вид барсов: гривчатый, F. jubata, приучаемый в Азии к охоте, травле, а за Алтаем также Felis uncia. Барсёнок, молодой барс. || Баран, роман, тара́н, бревно на весу, для выколачивания подпор из-под судна и пр.; || большая, окованная железом деревянная колотушка, в подъем человеку, чекмарь. Ба́рсовый, принадлежащий, свойственный барсу; || крапчатый, пятнастый, чубарый. Ба́рсовина ж. барсовая шкура. || Пежина, в виде пятна на барсовой коже.

Барте́ влгд. пожалуста, прошу тебя; || пусть, пускай, не замай, ладно, пожалуй. Иногда говорится без особого смысла.

Ба́рхат м. аксами́т стар., шелковая ткань с короткою, стриженою, густою ворсою. Уронила ненароком слово ласковое, словно




Примечания

Примечания редакторов Викитеки


	↑ У Даля с одним «к»: «баро́ко». Совр. написание с двумя  «к»: «баро́кко».

	↑ У Даля с одним «с»: «бароне́са», «бароне́синъ». Совр. написание с двумя  «с»: «бароне́сса», «бароне́ссин».

	↑ У Даля с одним «к»: «баро́ко». Совр. написание с двумя  «к»: «баро́кко».

	↑ У Даля с одним «с»: «бароне́са», «бароне́синъ». Совр. написание с двумя  «с»: «бароне́сса», «бароне́ссин».
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