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				Эта страница не была вычитана

Ь.
Ь, буква ерь, ерикъ, паерок. паерчикъ; мягкая полугласная, у насъ 29-я, въ цркв. азб. 32-я; она противоположна буквѣ ъ: эта придаетъ согласной самое грубое, твердое, тупое произношенье, а ь — самое тонкое, мягкое; ни того, ни другаго нѣтъ въ запднх. языкахъ, а есть среднее, свойствѣное намъ только при нѣкоторыхъ буквахъ. Ставится и въ срединѣ и въ концѣ слова; безъ нея обойтись нельзя, или нуженъ иной знакъ, что выйдетъ на то же. 




Ѣ.
не деятификировать:

Ѣ, буква ять, гласная, или двугласная, отъ іе; у насъ 30-я, въ црк. 33-я. Смыслъ и значенье буквы этой до того утрачено, что правописанье чрѣзъ нея стало шатко, и прибѣгали для установленья правила то къ малорусскому языку, то къ особому списку Словаря Академіи. Вообще, ѣ произносится мягчѣ, ближѣ къ э или къ нѣмецкъ. œ, ä, но изъятій слишкомъ много; принято нпр. писать свѣдѣніе, потому, будто бы, что такъ пишетъ церковный языкъ, а между тѣмъ пишутъ рѣчь, хотя церковный пишетъ речь и рещи. С помощью другихъ славнск. наречій можно бы разобрать эту путаницу и установить правило, или же остаться при одномъ е, помня однако, что эта буква и нынѣ уже произносится на шесть ладовъ, см. е. 

Ѣда ж. ѣденье ср. дѣйствіе по. глаг. есть, ясти; принятіе пищи ртомъ, для насыщенья и усвоенья, яденье. Беззубому не ѣда, а майка. Весь день ѣда да питье идетъ. || Ѣда, едь пск. ѣдево ср. каз. вор. ѣдовище влгд. ѣдеро, есево, арх. ѣдины ж. мн.. твр. пск. ѣдомо ср. сиб. ежа, ежево и ело, сѣв. вост. тмб. естка и есть ж. пск. твр. ество ср. и ества ж. стар. яство, ество, яденье, снѣдь, брашно, выть, страва, пища, сыть, блюдо, кушанье, приспешка, изготовленный, состряпанный харчъ; за столомъ: подача, перемѣна. С ествою и съ питьемъ. Котошихинъ Коровья-ѣда (Акад. ошибочно ѣда), растенье Orobus vernus. Ото сна, отъ еды отбило! забота. Хлѣбъ да вода солдатская ѣда. А понадобится на ежу смолоть ржи, то пошлинъ не платятъ, Котошихинъ Птицѣ кормъ, человѣку ежево. Скорая ежа толокно: замеси, да и въ ротъ понеси! Сухая ѣда душѣ, воложная плоти угождаетъ. А что у насъ ежева нонѣ за столомъ? Больному въ ѣдѣ не верь. Какъ придетъ бѣда, не пойдетъ на умъ и ѣда. На бѣднаго сонъ да ѣда (ѣда да бѣда). Не по наживѣ ѣда, видима бѣда. Не по рылу ѣда. Не по работѣ ѣда. По ѣдѣ работа. Здоровъ на ѣду, да хилъ на работу. Человѣкъ изъ еды живетъ. Хорошая ежа не придетъ лежа. Били челомъ служки троицкіе о ежѣ и о деньгахъ, что имъ давати ества братская (1609). Денегъ съ нужу (съ подать), хлѣба съ ежу, платья съ ношу. Емины ж. мн. сар. пск. харчъ, пища, особ. хлѣбъ, оставляемый для домашнего запасу, не продажный. Хлѣбъ на емины, и хлѣбъ на севъ, сѣмѣна, на сѣмены. Ежка, ѣда, бол. урочная, выть: обѣдъ, завтракъ, ужинъ ипр. Ѣдовый или ежевый и ежевой, къ ѣдѣ относящ. || Съѣдомый, съѣдобный, съестнсой, снѣдный, ядный, ѣдомый сиб. ѣдобный сѣв. годный въ пищу, здоровый и вкусный: о сенѣ говор. ѣдовитое. Здоровому всякій хлѣбъ ежевый, а больному и писаный пряникъ не въ потребу. Сѣно-то самое душное, ѣдовитое! || Ѣдовый, неуживчивый. сварливый. || Ѣдобный хлѣбъ, влгд. арх. для домашней потребы, держалый, расхожій, на себя; это второй разборъ, отдѣляемый съ поля. || Ѣдовитый, о несъестномъ, едкій, острый; || тмб. бранчивый, брюзгливый. Ѣдуга ж. арх. пища, харчъ, ежа, ѣдево. || Объ. арх. нвг. твр. бранчивый, сварливый брюзгачъ; придирчивый тяжебникъ; || скупецъ, скряга, жидоморъ. Ѣдокъ мъ всякъ, кто садится для еды за столъ; застольникъ, затрапезникъ. На постоялыхъ дворахъ берутъ по четвертаку съ ѣдока, съ рыла, съ человѣка. Семеры ѣдоки, да все чудаки: только ложка полощатъ! плохо ѣдятъ. Не красенъ обѣдъ пирогами, красенъ ѣдоками. Славенъ обѣдъ ѣдоками, дорога ѣздоками. Скорый ѣдокъ, спорый работникъ. Не ложкою, съ ѣдокомъ. Много ѣдоковъ и безъ этихъ (вашихъ) дураковъ. Безъ ложки и добрый ѣдокъ станетъ. || Ѣдокъ, ѣдакъ, ѣдака, ѣдоха, ѣдуга, ѣдунъ м. —нья ж. кто помногу ѣстъ, у кого выть (апетитъ) большая: прожора, обжора. объедала. Застольниковъ много, да ѣдока ни однаго нѣтъ. || Ѣдокъ, разборчивый на ѣду, смыслящій вкусъ, сластёна, сластоежка, лакомка, либо знатокъ. || Ѣдунъ, ниж. позывъ на ѣду, выть, апетигъ. Ѣдуна нѣтъ у меня сегодня, а каша хороша! || арх. Баранъ ѣдунъ, жирный, нагулявшій тело и не выбегавшійся еще, не успѣвшій спасть съ тела. || Почва ѣдунъ, сѣв. песчаная, сухая, съѣдающая весь наземъ. || Ѣдуга или изъедуга, тяжелый нравомъ человѣкъ, отъ котораго и житья нѣтъ. || Ѣдоха об. влгд. знатокъ въ какомъ-либо дѣлѣ, сведущій, искусный и опытный, дошлый, источникъ, мастеръ; || арх. изъедуга, бранчивый, собачливый, неуживчивый. || Твр. пск. бойкій пролазъ, проныра, пройдоха, выжига, Ѣдало, ядало, ср. нижняя челюсть, скула, салазки. Ему ѣдало подсинили. || Рыло, морда, ротъ съ зубами. Ѣдало-то есть, да ежева нѣтъ! || Ѣдальцы мн. хватки и роговые челюсти насѣкомыхъ, жвала. Едкій, что есть, съѣдаетъ, травитъ или проникаетъ; острый, жгучій; о кислотахъ, бол. говор. острый и жгучій; о шелочахъ, едкій. Едкая известь, кали, окиси этихъ металовъ, безъ кислотъ, не въ соляхъ, а по себѣ. Едкій сокъ растеній, причиняющій жгучую, едкую, острую боль, а иногда и язвы. Едкіе краски, которые въедаются въ вещь, напр. въ кость, проникаютъ, пропитываютъ ея, или прашатъ, гноятъ ткани, Едкій камень, едкое кали,




 
Тот же текст в современной орфографии 

 
Ь.
Ь, буква ерь, ерик, паерок. паерчик; мягкая полугласная, у нас 29-я, в цркв. азб. 32-я; она противоположна букве ъ: эта придает согласной самое грубое, твердое, тупое произношенье, а ь — самое тонкое, мягкое; ни того, ни другого нет в запднх. языках, а есть среднее, свойственое нам только при некоторых буквах. Ставится и в средине и в конце слова; без нее обойтись нельзя, или нужен иной знак, что выйдет на то же.




Ѣ.
не деятификировать:

Ѣ, буква ять, гласная, или двугласная, отъ іе; у нас 30-я, в црк. 33-я. Смысл и значенье буквы этой до того утрачено, что правописанье чрез нее стало шатко, и прибегали для установленья правила то къ малорусскому языку, то к особому списку Словаря Академии. Вообще, ѣ произносится мягче, ближе къ э или к немецк. œ, ä, но изъятий слишкомъ много; принято нпр. писать свѣдѣніе, потому, будто бы, что так пишет церковный язык, а между тем пишут рѣчь, хотя церковный пишет речь и рещи. С помощью других славнск. наречий можно бы разобрать эту путаницу и установить правило, или же остаться при одном е, помня однако, что эта буква и ныне уже произносится на шесть ладов, см. е.

Еда ж. еденье ср. действие по. глаг. есть, ясти; принятие пищи ртом, для насыщенья и усвоенья, яденье. Беззубому не еда, а майка. Весь день еда да питье идет. || Еда, едь пск. едево ср. каз. вор. едовище влгд. едеро, есево, арх. едины ж. мн.. твр. пск. едомо ср. сиб. ежа, ежево и ело, сев. вост. тмб. естка и есть ж. пск. твр. ество ср. и ества ж. стар. яство, ество, яденье, снедь, брашно, выть, страва, пища, сыть, блюдо, кушанье, приспешка, изготовленный, состряпанный харч; за столом: подача, перемена. С ествою и с питьем. Котошихин Коровья-еда (Акад. ошибочно еда), растенье Orobus vernus. Ото сна, от еды отбило! забота. Хлеб да вода солдатская еда. А понадобится на ежу смолоть ржи, то пошлин не платят, Котошихин Птице корм, человеку ежево. Скорая ежа толокно: замеси, да и в рот понеси! Сухая еда душе, воложная плоти угождает. А что у нас ежева ноне за столом? Больному в еде не верь. Как придет беда, не пойдет на ум и еда. На бедного сон да еда (еда да беда). Не по наживе еда, видима беда. Не по рылу еда. Не по работе еда. По еде работа. Здоров на еду, да хил на работу. Человек из еды живет. Хорошая ежа не придет лежа. Били челом служки троицкие о еже и о деньгах, что им давати ества братская (1609). Денег с нужу (с подать), хлеба с ежу, платья с ношу. Емины ж. мн. сар. пск. харч, пища, особ. хлеб, оставляемый для домашнего запасу, не продажный. Хлеб на емины, и хлеб на сев, семена, на семены. Ежка, еда, бол. урочная, выть: обед, завтрак, ужин и пр. Едовый или ежевый и ежевой, к еде относящ. || Съедомый, съедобный, съестнсой, снедный, ядный, едомый сиб. едобный сев. годный в пищу, здоровый и вкусный: о сене говор. едовитое. Здоровому всякий хлеб ежевый, а больному и писаный пряник не в потребу. Сено-то самое душное, едовитое! || Едовый, неуживчивый. сварливый. || Едобный хлеб, влгд. арх. для домашней потребы, держалый, расхожий, на себя; это второй разбор, отделяемый с поля. || Едовитый, о несъестном, едкий, острый; || тмб. бранчивый, брюзгливый. Едуга ж. арх. пища, харч, ежа, едево. || Об. арх. нвг. твр. бранчивый, сварливый брюзгач; придирчивый тяжебник; || скупец, скряга, жидомор. Едок м всяк, кто садится для еды за стол; застольник, затрапезник. На постоялых дворах берут по четвертаку с едока, с рыла, с человека. Семеры едоки, да все чудаки: только ложка полощат! плохо едят. Не красен обед пирогами, красен едоками. Славен обед едоками, дорога ездоками. Скорый едок, спорый работник. Не ложкою, с едоком. Много едоков и без этих (ваших) дураков. Без ложки и добрый едок станет. || Едок, едак, едака, едоха, едуга, едун м. —нья ж. кто помногу ест, у кого выть (апетит) большая: прожора, обжора. объедала. Застольников много, да едока ни одного нет. || Едок, разборчивый на еду, смыслящий вкус, сластёна, сластоежка, лакомка, либо знаток. || Едун, ниж. позыв на еду, выть, апетиг. Едуна нет у меня сегодня, а каша хороша! || арх. Баран едун, жирный, нагулявший тело и не выбегавшийся еще, не успевший спасть с тела. || Почва едун, сев. песчаная, сухая, съедающая весь назем. || Едуга или изъедуга, тяжелый нравом человек, от которого и житья нет. || Едоха об. влгд. знаток в каком-либо деле, сведущий, искусный и опытный, дошлый, источник, мастер; || арх. изъедуга, бранчивый, собачливый, неуживчивый. || Твр. пск. бойкий пролаз, проныра, пройдоха, выжига, Едало, ядало, ср. нижняя челюсть, скула, салазки. Ему едало подсинили. || Рыло, морда, рот с зубами. Едало-то есть, да ежева нет! || Едальцы мн. хватки и роговые челюсти насекомых, жвала. Едкий, что есть, съедает, травит или проникает; острый, жгучий; о кислотах, бол. говор. острый и жгучий; о шелочах, едкий. Едкая известь, кали, окиси этих металов, без кислот, не в солях, а по себе. Едкий сок растений, причиняющий жгучую, едкую, острую боль, а иногда и язвы. Едкие краски, которые въедаются в вещь, напр. в кость, проникают, пропитывают ее, или прашат, гноят ткани, Едкий камень, едкое кали,
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