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50Ба́ричъ — барка́ница.



віе, спесь ипр. Поповство — холопство; дьяконство — барство, говорятъ попы. Ба́ричъ м. сынъ барина, баринъ родомъ; сынъ человѣка, жившаго барски; привыкшій жить праздно, роскошно. Ба́рченокъ, барчу́къ м. барча́ ср. барча́та мн. малолѣтный баричъ. Не такъ баринъ, какъ барчата надоѣдаютъ. Барчонокъ го́ря не вкуситъ, пока своя вошь не укуситъ. Ба́рышня ж. дѣвица благороднаго званія. Барская-барышня, любимая, приближонная къ госпожѣ сенная дѣвушка, дворовая или приживалка. Ба́ричевъ, ба́рченковъ, барчуко́въ, барча́ткинъ, ба́рышнинъ, лично имъ принадлежащій, ихъ, ихній. Ба́риться, корчить барина, силиться уподобиться барамъ по внѣшности, по пріемамъ, роду жизни ипр., тянуться за барами; ба́рничать, то же, но болѣе укорно, обличая въ тщеславіи. Бари́ть кого, юж. зап. ба́вить, задерживать, заставить мѣшкать. Не бари́ менѣ, у менѣ часу нѣтути, зап. недосугъ. Даритѣ, не бари́тѣ, коротки сви́тки, померзли лытки! колядка: не держитѣ насъ на морозѣ. —ся, бавиться, медлить, мѣшкать. Не барись тамъ! не сиди, воротись скорѣе. Какъ взба́рится онъ на меня, вскинется по-барски. Доба́рничался до сумы. Заба́рничалъ, началъ барничать; —ся, зазнался; заба́рился, залѣнился; забари́лся (юж.), забавился, замѣшкался, засидѣлся. Изба́рился, испорченъ барничаньемъ. Наба́рничалъ, надѣлалъ барскихъ проказъ. Наба́рничался или отба́рничалъ, пересталъ барничать. Поба́рился, поба́рничалъ маленько. Переба́рился, исправился. Временемъ приба́риваетъ. Проба́рничалъ вѣкъ, а толку нѣтъ. Разба́рился, расходился; разба́рничался, зажилъ широко Ба́рничанье, ба́рничество ср. родъ жизни, поступки по гл. Ба́рствовать, быть бариномъ, господиномъ, владѣльцемъ, полнымъ хозяиномъ; повелѣвать, распоряжаться въ раздольѣ. Старый баринъ у насъ барствовалъ годовъ двадцать, а теперь насѣлъ молодой. Кто барствуетъ, тотъ и царствуетъ, владѣетъ. Ба́рщина ж. вотчина, барское имѣнье; все барское вообще. || Панщина, работная 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.

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

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 (бархо́ты?), бѣля́ны, гусянки, струги, коломенки, межеумки, байдаки, берлинки, мокшаны, унженки, бѣлозерки ипр.; много еще названій судовъ, среднихъ между барками, или сплавными, и ходовыми, но всѣ эти суда 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. Самыя большія барки бѣляны, по Волгѣ, ходятъ только въ полноводье, сидятъ до 5 арш. и подымаютъ до 150 т. пуд., снасти мочальныя, сколо́тни деревянныя, ни однаго гвоздя, ни желѣзка. При стройкѣ, напередъ всего подъ обводъ барки или расшивы ставятъ клѣтки, городки́ или губаши́, обрубки, сложенные костромъ, клѣткой, поперекъ на нихъ кладутъ ле́жни; или клади, съ подкладкою подъ концы ихъ головниковъ; на клади ложится вдоль барки лы́жна, или матица, средній брусъ днища; на концахъ лыжни по кло́пу (копани, кокорѣ), а къ нимъ кормовой и носовой пни; затѣмъ плотятъ днище, швы котораго назыв. замо́рками, и ставятъ боковыя копани, приставляя къ хвостамъ ихъ по борту ба́бки и наку́рки; все это снаружи обносится рыбинами, а днище по ребру опоясывается уторами. По окончаніи выставки, или набора, по бортамъ идетъ наво́дка, обши́вка или о́шва, толстый поясъ которой по осадкѣ, огрузкѣ, называютъ бархо́тъ (взято съ флотск.); противъ верхнихъ поясьевъ о́швы, или регутовъ, снутри два клямсовые или подтельные пояса; на нихъ поперекъ барки челбучи́нникъ, че́болки, а по самому борту сверху пятивершковые брусья, корги́; противъ осадки снутри два пояса, нутреной бархо́тъ; на ко́пани по днищу кладутся въ три ряда 7—8-вершковые брусья, киретни́ или кирени́, а на ворота́хъ (заворо́тахъ, по́гибахъ) два ряда 4—5-вершковыхъ, это воротовые поясья. Борты снутри еще крѣпятся косовыми брусьями, они же ре́версы и діагонали, накось отъ кромки борта до днища. Во всю длину барки посрединѣ подъ палубу или крышу кладется конь, а съ боковъ по одному подко́ньку, и настилается тесовая палуба, одинакая или съ подметомъ, двойная; кони подперты подставками, стоящими на киреняхъ. На плечахъ судна четыре кне́ка (флотс. кнехтъ), или ба́бки, а противъ нихъ посрединѣ такіе же четыре ухва́та попарно, для укрѣпы шеймы, каната; ближѣ къ носу свѣшены соко́лины, отхожія мѣста, будки; подлѣ нихъ, къ срединѣ, высунутыя за бортъ, для подъема якоря, кобылы. Руль, кормило, если судно управляется не по́тесями, сплочивается изъ трехъ стоячихъ брусьевъ: ближайшій къ пню, дубовый, сапо́гъ, задніе два — чертенята; сверху губа, флотс. румпель, рычагъ для управленія. Полозья, по которымъ судно слетаетъ съ клетокъ, сли́зки: клѣтки изъ-подъ него выбиваются, когда подобьются подъ него подставки, изъ которыхъ передняя, соколъ, которая вся держитъ на себѣ упоръ, вышибается тараномъ и барсомъ. При закладкѣ, когда кормовой и носовой пни поставлены, строитель кричитъ: Молись Богу, православные! При спускѣ молятся, когда берутся за барсъ; при выходѣ судна въ путину, хозяинъ или водоливъ кричитъ: Съ коня долой, православные (къ борту), молись Богу! Баркою управляютъ по́тесями (бабайка, лопати́на, слопе́цъ, на́вѣсъ, юж. стерно́), кормово́ю, носово́ю, а иногда еще и боковыми (до четырехъ, по плечамъ); это огромныя ве́сла, съ пальцами, рукоятками на валькѣ. Парусъ на баркѣ, коли есть, одинъ, нерѣдко рогожный, иначе нѣтъ и мачты. На простыхъ баркахъ нѣтъ и косовыхъ брусьевъ ипр. || Ба́рка водоемъ, чанъ въ красильняхъ. Ба́рочный лѣсъ, отъ разлома 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.

Барка́нъ ткань, см. бараканъ.

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




 
Тот же текст в современной орфографии 

 
вие, спесь ипр. Поповство — холопство; дьяконство — барство, говорят попы. Ба́рич м. сын барина, барин родом; сын человека, жившего барски; привыкший жить праздно, роскошно. Ба́рченок, барчу́к м. барча́ ср. барча́та мн. малолетный барич. Не так барин, как барчата надоедают. Барчонок го́ря не вкусит, пока своя вошь не укусит. Ба́рышня ж. девица благородного звания. Барская-барышня, любимая, приближонная к госпоже сенная девушка, дворовая или приживалка. Ба́ричев, ба́рченков, барчуко́в, барча́ткин, ба́рышнин, лично им принадлежащий, их, ихний. Ба́риться, корчить барина, силиться уподобиться барам по внешности, по приемам, роду жизни ипр., тянуться за барами; ба́рничать, то же, но более укорно, обличая в тщеславии. Бари́ть кого, юж. зап. ба́вить, задерживать, заставить мешкать. Не бари́ мене, у мене часу нетути, зап. недосуг. Дарите, не бари́те, коротки сви́тки, померзли лытки! колядка: не держите нас на морозе. —ся, бавиться, медлить, мешкать. Не барись там! не сиди, воротись скорее. Как взба́рится он на меня, вскинется по-барски. Доба́рничался до сумы. Заба́рничал, начал барничать; —ся, зазнался; заба́рился, заленился; забари́лся (юж.), забавился, замешкался, засиделся. Изба́рился, испорчен барничаньем. Наба́рничал, наделал барских проказ. Наба́рничался или отба́рничал, перестал барничать. Поба́рился, поба́рничал маленько. Переба́рился, исправился. Временем приба́ривает. Проба́рничал век, а толку нет. Разба́рился, расходился; разба́рничался, зажил широко Ба́рничанье, ба́рничество ср. род жизни, поступки по гл. Ба́рствовать, быть барином, господином, владельцем, полным хозяином; повелевать, распоряжаться в раздолье. Старый барин у нас барствовал годов двадцать, а теперь насел молодой. Кто барствует, тот и царствует, владеет. Ба́рщина ж. вотчина, барское именье; всё барское вообще. || Панщина, работная 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 (бархо́ты?), беля́ны, гусянки, струги, коломенки, межеумки, байдаки, берлинки, мокшаны, унженки, белозерки ипр.; много еще названий судов, средних между барками, или сплавными, и ходовыми, но все эти суда 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. Самые большие барки беляны, по Волге, ходят только в полноводье, сидят до 5 арш. и подымают до 150 т. пуд., снасти мочальныя, сколо́тни деревянныя, ни однаго гвоздя, ни железка. При стройке, наперед всего под обвод барки или расшивы ставят клетки, городки́ или губаши́, обрубки, сложенные костром, клеткой, поперек на них кладут ле́жни; или клади, с подкладкою под концы их головников; на клади ложится вдоль барки лы́жна, или матица, средний брус днища; на концах лыжни по кло́пу (копани, кокоре), а к ним кормовой и носовой пни; затем плотят днище, швы котораго назыв. замо́рками, и ставят боковыя копани, приставляя к хвостам их по борту ба́бки и наку́рки; все это снаружи обносится рыбинами, а днище по ребру опоясывается уторами. По окончании выставки, или набора, по бортам идет наво́дка, обши́вка или о́шва, толстый пояс которой по осадке, огрузке, называют бархо́т (взято с флотск.); против верхних поясьев о́швы, или регутов, снутри два клямсовые или подтельные пояса; на них поперек барки челбучи́нник, че́болки, а по самому борту сверху пятивершковые брусья, корги́; против осадки снутри два пояса, нутреной бархо́т; на ко́пани по днищу кладутся в три ряда 7—8-вершковые брусья, киретни́ или кирени́, а на ворота́х (заворо́тах, по́гибах) два ряда 4—5-вершковых, это воротовые поясья. Борты снутри еще крепятся косовыми брусьями, они же ре́версы и диагонали, накось от кромки борта до днища. Во всю длину барки посредине под палубу или крышу кладется конь, а с боков по одному подко́ньку, и настилается тесовая палуба, одинакая или с подметом, двойная; кони подперты подставками, стоящими на киренях. На плечах судна четыре кне́ка (флотс. кнехт), или ба́бки, а против них посредине такие же четыре ухва́та попарно, для укрепы шеймы, каната; ближе к носу свешены соко́лины, отхожие места, будки; подле них, к средине, высунутыя за борт, для подъема якоря, кобылы. Руль, кормило, если судно управляется не по́тесями, сплочивается из трех стоячих брусьев: ближайший к пню, дубовый, сапо́г, задние два — чертенята; сверху губа, флотс. румпель, рычаг для управления. Полозья, по которым судно слетает с клеток, сли́зки: клетки из-под него выбиваются, когда подобьются под него подставки, из которых передняя, сокол, которая вся держит на себе упор, вышибается тараном и барсом. При закладке, когда кормовой и носовой пни поставлены, строитель кричит: Молись Богу, православные! При спуске молятся, когда берутся за барс; при выходе судна в путину, хозяин или водолив кричит: С коня долой, православные (к борту), молись Богу! Баркою управляют по́тесями (бабайка, лопати́на, слопе́ц, на́вес, юж. стерно́), кормово́ю, носово́ю, а иногда еще и боковыми (до четырех, по плечам); это огромные ве́сла, с пальцами, рукоятками на вальке. Парус на барке, коли есть, один, нередко рогожный, иначе нет и мачты. На простых барках нет и косовых брусьев ипр. || Ба́рка водоем, чан в красильнях. Ба́рочный лес, от разлома 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 паруснаго, мореходнаго иноземнаго судна. Баркаро́лла, песня венецианских перевозчиков, гондольеров, и подражания ей.

Барка́н ткань, см. баракан.

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






  126. Баркан 

	Барка́ница / Барка́ница
	[2. Барка́нъ] → Бараканъ / [2. Барка́нъ] → Бараканъ
	Баркаро́ла → Барка / Баркаро́ла → Барка
	Барка́съ / Барка́с
	Барко́вка / Барко́вка
	Барко́вщина / Барко́вщина
	Барко́тъ → 2. Бархатъ / Барко́т → 2. Бархат
	[Барко́ты] → Баргоу́тъ / [Барко́ты] → Баргоу́т
	[Баркъ] → Барка / [Баркъ] → Барка
	Барлови́на / Барлови́на
	1. Ба́рма / 1. Ба́рма
	2. Барма́ / 2. Барма́
	[Ба́рмица] → 1. Барма / [Ба́рмица] → 1. Барма
	Бармячи́къ / Бармячи́к
	Барнау́лъ / Барнау́л
	Ба́рничать → Баринъ / Ба́рничать → Барин
	Баро́блить → Бараблить / Баро́блить → Бараблить
	Баро́здить / Баро́здить
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	Баринъ / Барин	
	Баритонъ / Баритон	
	Барка / Барка	
	Барканъ (1-2), барканица / Баркан















Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:Толковый_словарь_Даля_(2-е_издание)._Том_1_(1880).pdf/140&oldid=3540237
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