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пляска, гдѣ, за журавлиной проходкой, слѣдуетъ рѣзвое, бѣшеное прыганье.

Гроте́скъ м. живописное украшеніе, по образцу найденныхъ въ римскихъ подземельяхъ, изъ пестрой смеси людей, животныхъ, растеній ипр. В арабескахъ и морескахъ нѣтъ людей, ни животныхъ, ни живыхъ, ни сказочныхъ. || В музыкѣ и мимикѣ гротескомъ назыв. все странное, дикообразное и притомъ забавное.

Гротъ м. пещера, вертепъ, выходъ, подвалъ, подземелье, копаное и украшенное или природное. Гро́тный входъ.

Гротъ м. морс. на парусныхъ судахъ, большой прямой парусъ, на нижнемъ реѣ средней мачты; косой или штормовой гротъ, треугольный парусъ внизу этой же мачты, во время сильной бури; || на гребныхъ судахъ: почти то же, большой парусъ на средней мачтѣ. Для объясненія сложныхъ словъ этого начала, скажемъ, что гротма́чтой называется средняя, а гдѣ ихъ двѣ, обыкновенно задняя (изъ трехъ мачтъ, передняя фокъ, въ сложныхъ словахъ форъ; задняя бизань, въ сложныхъ словахъ бегинь и крюсъ); всѣ принадлежности вооруженія мачтъ носятъ, при каждой, одно названіе, но передъ нимъ ставится названіе мачты. Такъ первая наставка или насадка гротмачты: гротсте́нга; вторая: гротбрамсте́нга; третья, гротбо́мбрамстенга; кончикъ ея, гротфлагштокъ, на которомъ плоскій набалдашникъ клотъ, клотикъ. Первая площадка, бесѣдка, полати на мачтѣ, гротма́рсъ; вторая, на стенгѣ, гротса́лингъ; третья, гротбомса́лингъ; поперѣчные деревья или реи, для привязки къ нимъ парусовъ, нижній гротарей; второй, гротмарсаре́й; третій, гротбрамре́й; четвертый, гротбо́мбрамрей. С концовъ (но́ковъ) нижнихъ и марсареевъ выстрѣливаются еще шесты, для прибавочныхъ боковыхъ парусовъ (лиселей) это лисельспи́рты; нижніе два: гротлисельспирты; а на марсарѣе гротма́рсалисельспирты.  Смоленый или стоячій такелажъ, для укрѣпленія мачты съ боковъ: ванты, а для стѣнги и продолженій ея ванты же (лѣсенкой), фордуны́ и бакштаги; спереди штаги;  снасти эти получаютъ названіе по мачтѣ, стѣнгѣ ипр., къ которой они принадлежать, напр. гротъ-ванты, гротъ-стѣнъ-ванты, гротъ-брамъ-ванты, грота-штагъ, гротъ-стѣнъ-штагъ ипр. Бегучій такелажъ получаетъ названіе по парусу; нижній парусъ на гротъ-мачтѣ: гротъ, на стѣнгѣ гротъ-марсель, на брамъ-стѣнгѣ гротъ-брамъ-сель; названія эти отвечаютъ реям (см. выше). Парусъ подымается фаломъ, растягивается внизу по угламъ шкотами (у некоторыхъ парусовъ навѣтренный шкотъ называется галсъ), оттягивается на вѣтеръ булинемъ, подбирается гитовами (и горденемъ), и каждая изъ снастей сихъ зовется по парусу, напр. грота-шкотъ, гротъ-марса-шкотъ, гротъ-брамъ-шкотъ; гротъ-марса-булень; гротъ-бомъ-брамъ-фалъ ипр. Реи подымаются фалами (нижніе висятъ постоянно на боргъ-стропахъ), поддерживаются съ концовъ (ноковъ) топенантами, обращаются брасами; все эти снасти именуются по рею: гротъ-марса-брасъ, гротъ-брамъ-топенантъ ипр. Стакселями называются косые паруса, безъ реевъ; они подымаются фалами по лееру и получаютъ названіе по мачтѣ, стѣнгѣ, брамъ-стѣнгѣ ипр., къ которой примыкаютъ однимъ бокомъ (шкатириною); а снасти при нихъ, называясь также по нимъ, тѣ же шкоты и гитовы: фокъ-брамъ-стаксель-фалъ, —шкотъ ипр. Гротъ-люкъ м. входъ, лазъ во всѣхъ палубахъ, впереди гротмачты.

Гро́хать или гроха́ть; гро́хнуть однократн. или грохану́ть что, громыха́ть, громыхну́ть сѣв. вост. бросать съ шумомъ, ронять со стукомъ, трескомъ, опрокидывать, бухать. Грохануть кого, ударить. Стучать, шумѣть, хлопать. Слышь, что-то грохаетъ! Громыхать одинаково сродно съ громомъ и съ грохотом. —ся, возвр. и страдат. по смыслу; упасть, обрушиться съ шумомъ. || Грохану́ться, броситься, кинуться бежать со всѣхъ ногъ. || Гро́хать, грохо́нить кстр. громко хохотать, зубоскалить. Грохота́ть, издавать, производить длительный шумъ, трескъ, какъ барабанный бой, перекаты отголоски въ горахъ ипр. Громко хохотать, заливаться хохотом. Гро́ханіе и грохота́ніе ср. дѣйст. по знч. гл. первое, вторительный, отрывистый стукъ; второе, непрерывный, дробью, перекатами. Грохъ и гро́хотъ м. то же; первое однократн. шумъ, стукъ, какъ бы отъ обрушенія чего; второе длительный. Грохотня́ ж. такой же шумъ, продолжительный и часто возобновляющійся. || Грохъ уптрб. также для выраженія шумнаго паденія, какъ бухъ, шлепъ, хлопъ ипр. || Гро́хотъ или мн. гро́хоты, большихъ размеровъ крупное рѣшето, проволочное, для очистки зерноваго хлѣба; кожаное, для просевки пороху на заводахъ; веревочное, въ большой рамѣ, для просевки садовой земли, песку, извѣсти; арх. дранковая рѣдкая корзина, для отсевки отъ мерзлой рыбы снѣгу ипр. В ярс. валд. иногда говорятъ гро́шотъ, съ чего офени сочинили слово гроши́ться, хохотать, смѣяться. Грохото́къ м. грохо́тка ж. небольшое, рѣдкое рѣшето, напр. для протирки икры́; жестяное или гончарное (глиняное) рѣшето. || Кстръ. влгд. набируха, плетенка, корзинка, лукошко. Грохоткомъ подъ локоткомъ вѣтру не сымаешь, т. е. не поймаешь. Грохо́тіе ср. кстр. большая, высокая корзинка для носки скоту сѣна; пестеръ или пещур. Гро́хотный, къ грохотамъ (рѣшету) относящ.; || шумный, производящій стукъ, грохот. Грохотли́вый, шумливый, стучащій. Грохоти́ть что, просѣвать, пропускать черезъ грохоты. || Юж. грохотать, шумѣть, стучать, торохтить. Грохо́вница ж. стар. крѣпостное ружіе, долгомерная пищаль на сошкѣ или станкѣ. Грохоту́нъ м. грохоту́нія ж. хохотун. Грохъ, звукъ паденія, стукъ, бряк. Грохъ его обземь!

Грошъ м. двѣ копѣйки, медный двукопеечникъ; съ переложенія счета на серебро, названіе это выходитъ изъ употребленія, какъ и деньга, полушка. || Грошъ или мн. гро́ши юж. деньги вообще; || тягло, см. копѣйка. За свой грошъ вѣзде хорош. Не купилъ за свой грошъ, такъ и не ворошь. Дай грошъ, да пусти поросенка въ рожь, такъ и будетъ хорош. Хоть грошъ, да свой. Есть грошъ, такъ будетъ и рожь. Не твой грошъ, такъ и не ворошь. И слова не скажи, только грошъ покажи. Была бы въ сусекѣ рожь, будетъ и въ карманѣ грош. Онъ его въ грошъ не ставит. Желѣзнаго гроша не стоит. Ломанаго гроша не стоит. И все дѣло это гроша не стоит. Гроша не стоитъ, а глядитъ рублем. За него грошъ дать — недодать, а два дать — передать. Нѣтъ ни ломанаго, ни слѣпаго гроша. На грошъ не много утрешь. Даютъ ему грошъ, такъ вишь не хорош. У бѣднаго два гроша, а то куча хороша. Гдѣ ногтемъ поскребешь, тамъ и грошъ (и вошь). Хорошъ: давалъ за него чертъ грошъ, да спятился! Хороша шла, да не поклонилася; давалъ грош. да не воротилася. Мели, кривая: грошъ на полкѣ! Грошъ помолу даютъ, зазвавъ кого на ручной жерновъ; грошъ за мной, говор., коли кто хорошо совретъ; здѣсь мели въ обоюдномъ смыслѣ. Денегъ ни гроша, да слава хороша. Скупому душа дешевле гроша. Гроша нѣтъ за душой. Пропалъ ни за грош. Погубили его, ни за грош. У людей грошъ скачетъ, а у насъ (т. е. у скупыхъ) и рубль плачет. У него алтыннаго за грошъ не уторгуешь. Наши барыши, одни медные гроши. Купилъ лихо за свои гроши. За мой же грошъ, да я же не хорош. Не плачь, рожь, что продалъ за грошъ: весна придетъ — вдвое заплачу, а назадъ ворочу! дразнятъ плохаго хозяина. Ой-ой гуляю, грошъ меняю, алтынъ сдачи беру! Приходилъ на дняхъ мужичокъ, менять на грошъ пятачков. Давно занятъ грошъ на перевозъ, да некуда ѣхать. Его все знаютъ, какъ меченый грош. Ворожбиту грошъ, а больному то ж, оттого не легчѣ. В ротъ т'е на грошъ! шуточно. Скинемся по грошу въ шапку! метнемъ жребій. Приткнуть кому грошъ, каз., бѣднякъ, назло богачу, втыкаетъ ему въ избу грошъ, и тотъ долженъ разориться. Грошеви́къ м. грошъ, двукопеечник. Грошево́й или грошо́вый, ценою въ грош. У грошеваго товара не наживешь (не уторгуешь) рубля.
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пляска, где, за журавлиной проходкой, следует резвое, бешеное прыганье.

Гроте́ск м. живописное украшенье, по образцу найденных в римских подземельях, из пестрой смеси людей, животных, растений ипр. В арабесках и моресках нет людей, ни животных, ни живых, ни сказочных. || В музыке и мимике гротеском назыв. все странное, дикообразное и притом забавное.

Грот м. пещера, вертеп, выход, подвал, подземелье, копаное и украшенное или природное. Гро́тный вход.

Грот м. морск. на парусных судах, большой прямой парус, на нижнем рее средней мачты; косой или штормовой грот, треугольный парус внизу этой же мачты, во время сильной бури; || на гребных судах: почти то же, большой парус на средней мачте. Для объяснения сложных слов этого начала, скажем, что грот-мачтой называется средняя, а где их две, обыкновенно задняя (из трех мачт, передняя фок, в сложных словах фор; задняя бизань, в сложных словах бегинь и крюс); все принадлежности вооружения мачт носят, при каждой, одно название, но перед ним ставится название мачты. Так первая наставка или насадка грот-мачты: грот-стенга; вторая: грот-брам-стенга; третья, грот-бом-брам-стенга; кончик ее, грот-флагшток, на котором плоский набалдашник клот, клотик. Первая площадка, беседка, полать на мачте, грот-марс; вторая, на стенге, грот-салинг; третья, грот-бом-салинг; поперечные деревья или реи, для привязки к ним парусов, нижний грота-рей; второй, грот-марса-рей; третий, грот-брам-рей; четвертый, грот-бом-брам-рей. С концов (ноков) нижних и марса-реев выстреливаются еще шесты, для прибавочных боковых парусов (лиселей) это лисель-спирты; нижние два: грот-лисель-спирты; а на марса-рее грот-марса-лисель-спирты. Смоленый или стоячий такелаж, для укрепления мачты с боков: ванты, а для стенги и продолжений ее ванты же (лесенкой), фор-дуны и бакштаги; спереди штаги; снасти эти получают название по мачте, стенге и пр., к которой они принадлежать, напр. грот-ванты, грот-стен-ванты, грот-брам-ванты, грота-штаг, грот-стен-штаг и пр. Бегучий такелаж получает название по парусу; нижний парус на грот-мачте: грот, на стенге грот-марсель, на брам-стенге грот-брам-сель; названия эти отвечают реям (см. выше). Парус подымается фалом, растягивается внизу по углам шкотами (у некоторых парусов наветренный шкот называется галс), оттягивается на ветер булинем, подбирается гитовами (и горденем), и каждая из снастей сих зовется по парусу, напр. грота-шкот, грот-марса-шкот, грот-брам-шкот; грот-марса-булень; грот-бом-брам-фал и пр. Реи подымаются фалами (нижние висят постоянно на борг-стропах), поддерживаются с концов (ноков) топенантами, обращаются брасами; все эти снасти именуются по рею: грот-марса-брас, грот-брам-топенант и пр. Стакселями называются косые паруса, без реев; они подымаются фалами по лееру и получают название по мачте, стенге, брам-стенге и пр., к которой примыкают одним боком (шкатириною); а снасти при них, называясь также по ним, те же шкоты и гитовы: фок-брам-стаксель-фал, —шкот и пр. Грот-люк м. вход, лаз во всех палубах, впереди гротмачты.

Гро́хать или гроха́ть; гро́хнуть однократн. или грохану́ть что, громыха́ть, громыхну́ть сев. вост. бросать с шумом, ронять со стуком, треском, опрокидывать, бухать. Грохануть кого, ударить. Стучать, шуметь, хлопать. Слышь, что-то грохает! Громыхать одинаково сродно с громом и с грохотом. —ся, возвр. и страдат. по смыслу; упасть, обрушиться с шумом. || Грохану́ться, броситься, кинуться бежать со всех ног. || Гро́хать, грохо́нить кстр. громко хохотать, зубоскалить. Грохота́ть, издавать, производить длительный шум, треск, как барабанный бой, перекаты отголоски в горах ипр. Громко хохотать, заливаться хохотом. Гро́ханье и грохота́нье ср. дейст. по знч. гл. первое, вторительный, отрывистый стук; второе, непрерывный, дробью, перекатами. Грох и гро́хот м. то же; первое однократн. шум, стук, как бы от обрушенья чего; второе длительный. Грохотня́ ж. такой же шум, продолжительный и часто возобновляющийся. || Грох уптрб. также для выражения шумного падения, как бух, шлеп, хлоп ипр. || Гро́хот или мн. гро́хоты, больших размеров крупное решето, проволочное, для очистки зернового хлеба; кожаное, для просевки пороху на заводах; веревочное, в большой раме, для просевки садовой земли, песку, извести; арх. дранковая редкая корзина, для отсевки от мерзлой рыбы снегу ипр. В ярс. валд. иногда говорят гро́шот, с чего офени сочинили слово гроши́ться, хохотать, смеяться. Грохото́к м. грохо́тка ж. небольшое, редкое решето, напр. для протирки икры́; жестяное или гончарное (глиняное) решето. || Кстр. влгд. набируха, плетенка, корзинка, лукошко. Грохотком под локотком ветру не сымаешь, т. е. не поймаешь. Грохо́тье ср. кстр. большая, высокая корзинка для носки скоту сена; пестер или пещур. Гро́хотный, к грохотам (решету) относящ.; || шумный, производящий стук, грохот. Грохотли́вый, шумливый, стучащий. Грохоти́ть что, просевать, пропускать через грохоты. || Юж. грохотать, шуметь, стучать, торохтить. Грохо́вница ж. стар. крепостное ружье, долгомерная пищаль на сошке или станке. Грохоту́н м. грохоту́нья ж. хохотун. Грох, звук падения, стук, бряк. Грох его обземь!

Грош м. две копейки, медный двукопеечник; с переложения счета на серебро, название это выходит из употребления, как и деньга, полушка. || Грош или мн. гро́ши юж. деньги вообще; || тягло, см. копейка. За свой грош везде хорош. Не купил за свой грош, так и не ворошь. Дай грош, да пусти поросенка в рожь, так и будет хорош. Хоть грош, да свой. Есть грош, так будет и рожь. Не твой грош, так и не ворошь. И слова не скажи, только грош покажи. Была бы в сусеке рожь, будет и в кармане грош. Он его в грош не ставит. Железного гроша не стоит. Ломаного гроша не стоит. И все дело это гроша не стоит. Гроша не стоит, а глядит рублем. За него грош дать — недодать, а два дать — передать. Нет ни ломаного, ни слепого гроша. На грош не много утрешь. Дают ему грош, так вишь не хорош. У бедного два гроша, а то куча хороша. Где ногтем поскребешь, там и грош (и вошь). Хорош: давал за него черт грош, да спятился! Хороша шла, да не поклонилася; давал грош. да не воротилася. Мели, кривая: грош на полке! Грош помолу дают, зазвав кого на ручной жернов; грош за мной, говор., коли кто хорошо соврет; здесь мели в обоюдном смысле. Денег ни гроша, да слава хороша. Скупому душа дешевле гроша. Гроша нет за душой. Пропал ни за грош. Погубили его, ни за грош. У людей грош скачет, а у нас (т. е. у скупых) и рубль плачет. У него алтынного за грош не уторгуешь. Наши барыши, одни медные гроши. Купил лихо за свои гроши. За мой же грош, да я же не хорош. Не плачь, рожь, что продал за грош: весна придет — вдвое заплачу, а назад ворочу! дразнят плохого хозяина. Ой-ой гуляю, грош меняю, алтын сдачи беру! Приходил на днях мужичок, менять на грош пятачков. Давно занят грош на перевоз, да некуда ехать. Его все знают, как меченый грош. Ворожбиту грош, а больному то ж, оттого не легче. В рот т'е на грош! шуточно. Скинемся по грошу в шапку! метнем жребий. Приткнуть кому грош, каз., бедняк, назло богачу, втыкает ему в избу грош, и тот должен разориться. Грошеви́к м. грош, двукопеечник. Грошево́й или грошо́вый, ценою в грош. У грошевого товара не наживешь (не уторгуешь) рубля.
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