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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дребезг -  звон, треск, звук, стук, верезг, брякотня.  

Дребезги – черепки, иверни, осколки. 

В.И.Даль 

 

Мир, очевидно, устроен так, что его суть сквозит в любом его кусочке. 

Л.Липавский 

 

Словник настоящего Словаря состоит из фоносемантических 

(звукоизобразительных)  аномалий (ФА)
1
, зафиксированных в различных 

социально-функциональных стратах русской речи. ФА пока не являлись 

предметом специального рассмотрения в русистике, потому следует более 

подробно остановиться на их лингвистической природе. 

Первая письменная фиксация ФА точно не установлена, однако обычно 

указывается XVII век. Называют текст Кирши Данилова «Гость Терентище», 

где употребляется звукосимволическое слово килди-милди «о зуде» (Лурье 

1955: 31
2
). Первое звукоподражание - «медведь – мру, мру, мру» - отмечено в 

1680 в «Повести о премудрых женах» (Германович 1961: 475). Однако уже с 

XVIII века ФА активно функционируют в художественных текстах, прежде 

всего в низком стиле (Германович 1948: 29). Сегодня обнаруживается 

тенденция увеличения фиксации ФА в письменных источниках - от толковых 

словарей до литературно-художественных текстов (Шляхова 1988; 2003). 

Следует подчеркнуть, что лексикографическая фиксация ФА на 

сегодняшний день оставляет желать лучшего. Лексикография является тем 

разделом русистики, в котором менее всего уделялось внимание 

звукоизобразительности как таковой, что проявляется в незначительной 

фиксации ФА, недифференцированности  ЗП- и ЗС-слов, этимологической 

неразработанности этого лексического пласта. 

Для русистики долгое время было характерно пристальное внимание лишь 

к “высокой” книжной и народной диалектной речи, которые отличаются 

некоторой цельностью, законченностью, “идеальностью”, тогда как все 

“недоязыки” (жаргоны, сленги, арго и пр.) рассматривались только в контексте 

культуры речи как “неправильные”, а потому не достойные внимания 

“высокой” лингвистики. Однако даже это положение дел не мешает 

проследить тенденцию возрастающего внимания русской лексикографии к 

ФА. 

                                                 
1
 Следует оговориться, что понятие аномалия по отношению к рассматриваемым 

единицам может быть применено с некоторыми оговорками. Характерные особенности 

аналогии (регулярность; уподобление друг другу языковых элементов одного уровня или 

их сближение; обобщение модели, правила и т.п. и их распространение на другие языковые 

единицы) присущи и аномальным языковым единицам, следовательно, понятие 

аномальность применяется здесь лишь традиционно, но не сущностно.  
2
 Внутритекстовые ссылки даны в редакции автора. 
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Подобные установки привели к невниманию в фиксации “недослов”, 

коими являются ФА, рассматриваемые большинством лингвистов как 

“неполноценные” языковые единицы.  

Даже недавно актуализированный слоган “Пушкин - наше все”, не 

лишенный некоторой печальной иронии, но отражающий в том числе и 

традиционный русский лингвистический идеал, не смог подвигнуть 

лексикографов к фиксации единиц, имеющих непосредственное отношение к 

идиостилю А.С.Пушкина (ср. полемику современников поэта относительно 

допустимости/ недопустимости употребления в поэзии форм типа толк, хлоп, 

топ). 

Начиная с ХIХ века в словарях прослеживается рост списочного состава 

наиболее употребительных ономатопей, тем не менее состояние дел оставляет 

желать лучшего.  

Другой проблемой лексикографической фиксации ФА является их 

грамматическая характеристика, где не разграничиваются собственно ЗП, 

междометия, ЗС-слова. 

По данным С.А.Карпухина, в словаре древнерусского языка 

А.А.Срезневского (1893-1912) ономатопеи-аномалии не фиксируются; в 

Словаре церковно-славянского и русского языка (1877) отмечено 8 ЗП (буль-

буль, га-га, кахи-кахи, тюк, хрю, хи-хи, ха-ха, хны).  

В словаре В.И.Даля (1863-1866) выделяется уже 36 ЗП, в словаре 

Д.Н.Ушакова (1935-1940) - 43, а в БАСе (1948-1965) - 66 ЗП (Карпухин 1979). 

Эти данные требуют определенной коррекции (в Материалах... 

А.А.Срезневского, например, фиксируются кра, ох, о, ха, чих, чох), что, 

однако, не может изменить общей картины. При этом в диссертации 

С.А.Карпухина исследуется 3 тысячи ЗП, из которых около 2 тысяч 

специальные (орнитологические и зоологические), однако тысяча ЗП, 

функционирующих в живой и художественной речи, остается за пределами 

русских толковых словарей.  

С одной стороны, это обусловлено нормативностью большинства толковых 

словарей русского языка, с другой, - общей тенденцией в русской 

лексикографической практике, о чем свидетельствуют результаты анализа и 

диалектных словарей. 

Естественно предположить, что диалектные словари более внимательно 

относятся к формам, которые всегда являлись метой живой народной речи, 

однако практика показывает, что различия между диалектными и 

литературными словарями невелики.  

В Опыте областного великорусского словаря (1852) среди 1801 

“областных речений” представлено 3 глагольных междометия (ширк, хряп, 

цоп), 3 ЗП (ау “крик волка”, бот ”звук удара”, цок ”звук поцелуя”) и 4 

подзывных слова (куть, кыс-кыс, кыт-кыт, мась-мась). Однако в 

Дополнении к Опыту областного великорусского словаря (1858) число их 

значительно увеличивается: около 30 глагольных междометия, 15 подзывных 

слов и 3 ЗП (курны, писк, тви-тви). Грамматические пометы в этих словарях 
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непоследовательны и противоречивы, однако большинство единиц относятся к 

междометиям, остальные не имеют грамматических помет. 

Попробуем сузить территорию описываемых говоров и рассмотрим 

отражение ФА в словарях ХIХ - ХХ веков, фиксирующих лексику только 

пермских говоров. Словарь русских говоров Среднего Урала (1964-1971) 

фиксирует только подзывные слова (около 40 единиц), ЗП и междометные 

глаголы в нем отсутствуют. 

В пяти исследованных словарях, отражающих лексику пермских говоров 

(Краткий словник... 1962; Ночвин 1913; Соликамский словарь 1973; 

Акчимский словарь 1984; Теплоухов 1857), всего фиксируется около 50 

подзывных слов и около 20 ЗП (Шляхова 1988), тогда как только для 

подзывания овец в пермских говорах нами зафиксировано около 40 единиц. 

Однако Словарь пермских говоров (вып.1, А-Н, 2000) фиксирует уже 36 

единиц, где дифференцируются слова клича и отгона животных, но при этом 

слова отгона даются без грамматических помет, а слова клича даются с 

пометой “междом”.  

Подобная практика фиксации рассматриваемых единиц наблюдается и в 

других областных диалектных словарях. Ср., например: Ярославский 

областной словарь (1981-1989) фиксирует только подзывные слова (около 80 

единиц).  

Грамматические пометы в словарях противоречивы и несистемны. В 

Словаре соликамских говоров все ФА трактуются как междометия; в 

Акчимском словаре дифференцируются подзывные слова и междометия, но у 

подзывных слов грамматические пометы отсутствуют, а остальные единицы 

(преимущественно ЗП) получают различную трактовку: “междом.”, 

“звукоподр.”, “ междом. звукоподр.”, “детск.” (Шляхова 1988). 

Еще одной важной лексикографической проблемой является 

этимологизирование звукоизобразительной лексики и ФА в этимологических 

словарях.  

Принято считать, что ЗИ-слова незначительно представлены в 

этимологических словарях русского языка, однако это не совсем так. По 

нашим наблюдениям, составители словарей на уровне интуиции чувствуют 

ЗИ-природу слова, однако в русских словарях чаще всего дается помета 

“темное”, “спорное”, “неясное” слово, тогда как ЗИ отмечается только в 

явных, несомненных случаях.  

Подобное этимологизирование ЗИ-слов отмечается и в словарях других 

языков: “Этимологи констатируют их звукоизобразительный статус, но они не 

идут дальше и не ставят перед собой задачу объяснить характер связи между 

звучанием и значением этимона. К тому же, они, в лучшем случае, 

рассматривают только эксплицитные звукоизображения” (Климова 1999: 145). 

Характерно, что собственно ФА в этимологических словарях, как правило, 

не рассматриваются в рамках отдельной словарной статьи, а являются 

«фоном» для грамматически оформленной лексики. 

Создание русского фоносемантического словаря является насущной 

проблемой не только русской фоносемантики, но и этимологии в целом. Даже 
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простая фиксация слов ЗИ-происхождения, установленных в рамках 

классической (не фоносемантической) этимологии, позволит представить, 

какое значительное место занимает ЗИ-лексика в составе русского 

лексического фонда. 

Фиксация и описание ФА позволяет дать этимологу дополнительный 

материал для установления ЗИ-природы слова. Характерно, что 

этимологизирование ФА, как правило, связано с указанием на их ЗИ-источник. 

Следовательно, максимально возможная фиксация ФА, функционирующих в 

различных жанрах и формах русской речи, позволит представить 

дополнительный материал для этимологических исследований. Настоящий 

словарь и является первой такой попыткой. 

Этимологизация ЗИ-лексики была бы значительно полнее при 

использовании фоносемантического анализа, разработанного С.В.Ворониным 

и дополненного С.В.Климовой, который позволяет решить многие вопросы, 

вызывающие споры в традиционной этимологии (Воронин 1982а, 1982б; 

Климова 1986, 1990). 

Считаем, что словарь ФА позволит установить некоторые звуковые 

значения в процессе этимологизации фоносемантической лексики в 

индоевропейских языках, поскольку в различных языках сохраняются разные 

«дребезги» проторечи. 

На уровне ФА сохраняются наиболее древние черты проторечи: тесная 

связь с невербальными кодами, включенность в жанры, связанные с 

ритуалами, а также синкретичность семантики ФА. 

Подобная синкретичность древнего мышления приводит к тому, что один и 

тот же денотат может номинироваться по весьма различным (часто 

противоположным) признакам, поскольку один и тот же предмет (явление) 

становились участниками совершенно разных сакрализованных действий, а 

потому получали языковое воплощение при помощи разных основ. 

Данные положения  коррелируют с ФС-законом множественности 

номинации, по которому один денотат мотивируется его различными 

признаками, лежащими в основе номинации (Воронин 1982).  

Для этимологизирования будет представлять ценность Словарь ФА, 

функционирующих в живой устной речи при непринужденном общении. 

Ср., напр., номинация удара, стука на уровне ФА:  бот, бут, стук, чуки-

чаки, чик, тук, тюк, тяп, ляп, так, тик-так, чак, кук,  топ, чуп, чап, туп, 

кап, клик, клюк, квуль, буль, пуль и др. 

Очевидно, что этимологизирование ЗИ-слов - длительная и скрупулезная 

процедура, однако именно эта работа приведет исследователя к приближению 

постижения тайн языка и мироздания.  

В научном дискурсе ФА являет собою «лингвистическую неясность» 

(И.Неуступна), которая включает в себя понятия «гибридность и 

неопределѐнность» (Н.Крушевский), «потенцию» (В.Матезиус), «пограничный 

случай» (Л.Блумфилд), «асимметричность» (В.Скаличка), «периферийные 

элементы» (Й.Вахек) и др. (Travaux linguistiques... 1966: 39-51).  
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Относительно ФА нет терминологической определенности, остаѐтся 

неясным их грамматический статус, семантика ФА в словарях представлена 

преимущественно через сочетания «и т.п.», «и др.», стилистическая 

характеристика обычно даѐтся лишь через помету «разг.». 

Однако современная лингвистика отходит от представлений о языке только 

как о жѐсткой структуре, как о системе чистых отношений, выдвигая на 

первый план понимание языка одновременно и как гибкой, неалгоритмичной 

структуры, часто зависящей от случайностей. Поэтому сегодня невозможность 

однозначного определения языковой единицы не рассматривается как 

лингвистическая неадекватность описываемого материала.   

Условно можно выделить несколько (на первый взгляд различных) пластов 

ФА: 1) заумные единицы, которые дефинируются во всех словарях как 

«бессмыслица» (быхтын-кухтын назиргын-алитын);                    2) 

звукоизобразительные (ЗИ) слова: а) звукосимволические (ЗС) слова;  б) 

ономатопеи или звукоподражания (ЗП). К ЗИ-словам в том числе относятся и 

междометия, и глагольно-междометные формы, и слова клича и отгона 

домашних животных и птиц, и подражания их голосам.  

Все эти единицы имеют общую лингвистическую природу, однако обычно 

относятся к разным грамматическим и семантическим классам, а потому не 

имеют «родового» термина. Условно назовѐм их лингвистическими 

дребезгами, поскольку слово дребезги в своей лексической и этимологической 

семантике как нельзя лучше отражает как языковую природу ФА, так и 

отношение к этим языковым единицам в лингвистике. 

Слову дребезги родственными являются слова дребедень - «вздор, пустяки, 

чушь», старшее значение которого могло быть «мелочь, не стоящая внимания» 

- и дебри - «глухое место, заросшее густым, бездорожным лесом»; старшее 

значение «неразбериха, темнота» (Черных 1: 234, 257, 267).  

С одной стороны, эти дребезги-формы часто рассматриваются как «мелочь, 

не стоящая внимания», а в словарях просто отсутствуют по причине их 

«тѐмности». С другой стороны, значение дребезг - «звон, треск, звук, стук, 

верезг, брякотня» - являет собою отражение генетической сущности ФА: все 

они имеют ЗИ-источник происхождения. Характерно, что этимологическая 

семантика ФА совпадает с лексическим значением, зафиксированным 

В.Далем. 

Кроме того, значение слова дребезги «черепки, иверни, осколки» указывает 

на то, что ФА являют собою те «языковые окаменелости» (И.А.Бодуэна де 

Куртенэ), которые берут своѐ начало в древнейших формах проторечи. Можно 

говорить о том, что ФА являются осколками древнего коммуникативного кода, 

разбитого вдребезги биологической, языковой, социальной эволюцией. 

Однако в любом случае ФА являются яркой иллюстрацией многих 

лингвистических идей относительно развития, структуры и функционирования 

языка: «бессознательное воспроизводство, а не создание» (А.Шлейхер), 

«объективная реальность с субъективным элементом» (В.Гумбольдт), 
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«коллективное бессознательное» (Ф.Соссюр) или «бессознательная память» 

(И.Бодуэн де Куртенэ), «лингвистическая непрерывность» (А.Мейе). 

«Лингвистическая непрерывность», «объективная реальность» и 

«бессознательное воспроизводство» ФА представлены на уровне как фило-, 

так и онтогенеза языка.  

В филогенезе – это одни из первых элементов проторечи, которые, однако, 

не исчезают, а вновь и вновь «возрождаются» в литературном, рекламном, 

политическом, музыкальном дискурсе. Попытка создания или обретения 

«другого» языка в литературном («личный» язык обэриутов, футуристов, 

постмодернистов), фольклорном (язык нечистой силы, песни ведьм) и 

религиозном (камлания юродивых и кликуш, глоссолалии сектантов) 

дискурсах не отменяет языковых (системных) аномальных форм. 

В мифопоэтических концепциях происхождения языка решались вопросы 

первичных знаков языка и установления их «авторства», а также определялись 

условия и причины возникновения человеческого языка. При этом значимая 

роль отводилась ФА, которые сохраняются как реликтовые образования в 

магическом, детском, бытовом фольклоре. 

В эволюционных теориях происхождения языка рассматривается 

становление языка в процессе биологической и социальной эволюции 

человека. Все эволюционные теории по характеру кода условно можно 

разделить на кинетические, кинетическо-звуковые и звуковые.  

В кинетических теориях первоосновой человеческого языка называется та 

или иная двигательная функция, в кинетическо-звуковых – становление 

двигательной функции и звукового сигнала происходит одновременно; в 

звуковых – человеческий язык рассматривается уже как номенклатура 

первичных звуковых сигналов. Эти теории не отвергают друг друга, а лишь 

исследуют разные временные стадии развития языка. 

Во всех теориях актуализирована роль ФА как единиц, восходящих к 

проторечи, обусловленной еѐ материальным началом.  

Современные исследователи все чаще склоняются к утверждению 

первичности невербального языка. Как развитие классической жестовой 

теории сегодня выдвигается теория моторного происхождения языка 

(Г.Хьюз, Р.Эллот), согласно которой язык возник в результате переноса 

элементов нейромоторной системы и их комбинаций, изначально 

управляющих движениями мышц корпуса, на «новую почву», т.е. они стали 

контролировать работу мышц артикуляторного аппарата. Параллельно с этим 

данные моторные программы получили новый выход в виде модулированных 

потоков воздуха, которые и стали звуками речи (Павловская 2001: 37).  

В теории проводится аналогия между рабочими программами 

производства  стандартных орудий и синтаксическими структурами языка: 

общая основа заключена в необходимости запомнить и координировано 

выполнить длинный ряд действий.  Одна из главных особенностей моторных 

программ – их универсальность, т.е. способность управлять движениями 

различных групп мышц, в том числе и артикуляторным аппаратом. Набор 
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программ ограничен, но и они могут выступать в бесконечном числе 

комбинаций и выполнять, таким образом, неограниченное число движений, 

подобно тому как ограниченный набор фонем языка может объединяться в 

бесконечное число последовательностей, упрощая появление новых слов. 

Ср. напр., многозначность однофонемных аномалий, изначально связанных 

с выражением элементарных физиологических актов: А звукоподр. 1) подзывн. 

слова для утят и гусят; 2) громкому крику: а) от боли; б) от радости; в) от 

ужаса, испуга; 3) зевоте; звуку при зевании; 4) стону; 5) говорению в отрыве от 

конкретного смысла того, что говорится; 6) пению и пр. А звукосимв. 

Выражает или указывает на: 1) эмоциональную оценку говорящего: а) 

насмешка, усмешка; б) ехидство, злорадство, издѐвка; 2) эмоциональное 

состояние говорящего: а) тревога, испуг, страх, ужас; б) гнев, возмущение, 

негодование; в) радость, удовлетворение; г)  укоризна, упрѐк, порицание; 3) 

обнаружение, констатацию и пр.  

Показательно, что чем меньше фонем содержит ФА, тем большее 

количество значений характерно для нее. Можно говорить о том, что 

увеличение состава фонем в ФА пропорционально уменьшению количества 

значений данной единицы.     

Жестовая и моторная теории постулируют положение о том, что язык 

возник из ограниченного числа двигательных функций, которые обусловлены 

нейрофизиологической структурой мозга, где речевые центры соседствуют с 

более общей областью мозга, которая управляет движениями; при этом 

двигательная активность, прежде всего рук, стимулирует процессы 

речепорождения.  

Ср., напр., большое количество аномалий, обозначающих разного рода 

движения, перемещения, удары. Фоносемантические типологии показывают, 

что наибольшее количество аномалий является ономатопами удара, которые 

почти всегда развивают значение «говорить, сказать», что ярко 

иллюстрируется материалами Словаря.  

Происхождение языка как эволюция двигательной и звуковой активности 

одновременно представлено в концепциях, где развитие языка есть путь от 

«озвученной пантомимы к членораздельной речи».   

Часто в основе этой пантомимы лежит игра. Согласно игровым концепциям 

происхождения языка и культуры (Якушин 1984; Хейзинга 1992) зарождение 

и первые этапы развития языка протекали в двух планах: в реальном 

социально значимом взаимодействии членов коллектива и в игровых 

культурных проявлениях. Одновременно с языком зарождалось и 

синкретическое первобытное искусство, которое представляло сочетание 

игрового действия и звукового сопровождения (Якушин 1984). 

Ср. значимость аномалий в игровых формах (детские языки, игры, обряды, 

загадки, пословицы, заговоры).  

В материалах Словаря обнаруживается регулярность функционирования 

ФА в игровых жанрах. Более того, игровые формы фольклора и магический 

фольклор фиксируют общий ряд аномалий.  
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Как дополняющую игровую теорию можно рассматривать и ритуальную 

теорию происхождения языка (Марр 1928; Топоров 1988; Маковский 1996; 

Мечковская 1998; Монич 2000): считается, что основой для возникновения 

языка послужил ритуал, который древнее языка, предшествует ему и во 

многих чертах предопределяет его.  

Изначально существовал набор ритуальных предикаций базовых символов, 

из которых впоследствии развивались конкретные словоформы, сохраняющие 

в себе эти  сакрализованные первоосновы. Этот набор предикаций базовых 

символов был достаточно ограничен, что обусловило ограниченность состава 

реконструированных (измененных) индоевропейских праоснов.  

Во всех жанрах, содержащих заумную речь, наблюдается общий состав 

звуковых корней, восходящих, на наш взгляд, к проторечи и сохраняющихся в 

жанрах, близких к ритуалу. 

Ср., напр., звуковые корни в различных фольклорных жанрах и социально- 

функциональных типах речи: 

-фиг-: ▪ Сначала фига, потом нифига, потом плюх! Фигочки, фигочки, 

потом опять нифига (Утка с утятами. Загадка); ▪ Фигион-фигон, фигонта-

бегинта, маринта фигонта (заговор); ▪ Эка фиговина, рыба сиговина 

(поговорка); ▪ Фигур-фига, фиг-фиг. Ио ца фигоца (песня ведьм); ▪ Нафига до 

фига нафигачили? Расфигачивайте на фиг (воровское арго); ▪ Кривонта 

фиговата, махонта лагонарта, фигниташка-шак-ша (камлания юродивых); ▪ 

Са(фига)ша(фига) по(фига)шли(фига) ко(фига) мне(фига) (детские тайные 

языки с «утками»).   

–тень-: ▪ Тень-тень-потетень, выше города плетень (детская считалка); ▪ 

Тень-тень-потетень, выше города плетень (глоссолалии сектантов); ▪ 

Тенти-бренти, коза в ленте (поговорка); ▪ Тень-тень, чирик-чок (заговор).   

В данных теориях ритуализованные средства коммуникации 

рассматриваются как прототип знаковой коммуникации. Иногда ритуальная 

коммуникация понимается как продолжение биологического 

внутригруппового и межвидового взаимодействия, в основе которых лежат 

простейшие знаки-ритуалы – угрозы и умиротворения. При переходе от 

биологического ритуала к слову отчетливо выделимо промежуточное звено  - 

клятва как угрожающе-предостерегающий звуковой сигнал (Монич 2000: 72-

74). 

Ритуальность аномалий ярко проявляется в детских играх и магическом 

фольклоре: нарушение словесной ткани текста приравнивается к разрушению 

игрового или магического пространства. Взаимосвязь и 

взаимообусловленность ритуала социумного  и ритуала биологического 

косвенно подтверждается  равноправностью существования звукоподражаний 

крикам животных и птиц, междометий и заимствований в тех речевых жанрах, 

которые являют собою заумь или содержат еѐ элементы.   

К ритуальной теории примыкает и этологическая (биолингвистическая) 

теория происхождения языка, в которой полагается, что человеческий язык 

возник в результате эволюционного развития сигнального кода животных 
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(Сорокин 1993; Frundt 1993; Lass 1990; Winter 1988; Smillie 1991; Ильичев 

1975, 1983, 1985), где наиболее очевидна роль ФА. 

Исследования в рамках LOS показывают изоморфность языковых и 

биологических моделей (Winter 1988; Smillie 1991), что позволяет 

предположить возможность «вырастания» человеческого языка из языка 

животных. Предполагается, что развитие языка - это результат развития 

эхолокации и акустической сенсорики (Frundt 1993),  при этом язык человека в 

своем развитии опирался на язык приматов (Lass 1990).  

В рамках биолингвистики устанавливается универсальность сигналов, 

функционирующих в коммуникации человека и животного; утверждается их 

“отприродный” (примарно мотивированный) статус. “Простейший и 

древнейший отпугивающий сигнал “кыш”, имеющий, кстати, множество 

параллелизмов в других языках, - конгломерат разнообразных защитно-

оборонительных сигналов не только птиц, но и млекопитающих, 

пресмыкающихся и рыб” (Силаева 1985: 220). 

Ср. исследование А.П.Поцелуевского, который на материале туркменских 

обращений к животным (в сопоставлении с русскими), делает вывод о том, что 

одним из источников, обеспечивающих исследователям возможность 

проникновения в доисторическое прошлое звуковой речи, “могут быть, по 

нашему глубокому убеждению, слова-обращения к животным” (Поцелуевский 

1944: 5). Здесь же устанавливается языковой изоморфизм слов клича и отгона 

животных в русском и туркменском языках. 

 Исследование сигнальных систем животных позволяет говорить о том, что 

эти сигнальные системы были гораздо сложнее, чем принято думать (Lass 

1990).  

Считается, что значение ЗП в формировании человеческой культуры 

настолько велико, что в рамках биоакустики (независимо от лингвистического 

и философского решения вопроса) выдвигается гипотеза о том, что ”голоса 

животных путем имитации с охотничьими целями включались в словарный 

запас, тем самым способствуя формированию языка...” (Ильичев 1985; 

Морозов 1983). “Чистые звукоподражания со временем превратились в 

звукоподражательные междометия, т.е. в лексически выраженные апелленты” 

(Силаева 1985: 218). 

Таким образом, игровая, ритуальная и этологическая (биолингвистическая) 

теории происхождения языка постулируют развитие языка из закрепленных 

программ поведения внутривидового и межвидового взаимодействия, которые 

сопровождаются определенными звуковыми сигналами, контролирующими и 

направляющими коммуникативное поведение.  

Кинетическо-звуковые теории являются значимыми для изучения прежде 

всего ЗС-подсистемы языка, где в основе ЗИ лежит механизм синестезии, а 

также физиологические механизмы как таковые.  

Во всех перечисленных теориях ФА играют ведущую роль, выступая в 

качестве базовых элементов проторечи.  

Классическими теориями происхождения языка являются 

звукоподражательная и эмоциональная теории, а также теория трудовых 
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выкриков (команд). Звуковые теории направлены прежде всего на 

реконструкцию первичных единиц языка, звуковой материал проторечи. 

Звукоподражательная теория (стоики, Лукреций, Г.Лейбниц, И.Гердер, 

В.Гумбольдт, Г.Штейнталь, А.Газов-Гинзберг) предполагает происхождение 

первых слов языка из подражаний звучаниям окружающей действительности 

(крики животных и птиц, звуки природы). “Исходным материалом” речи 

считаются “жизненные шумы” наших животных предков (Бунак 1951). 

Согласно междометной (эмоциональной, экспрессивной, рефлексной) 

теории (Лукреций, Ш.де Брос, Ж.Ж.Руссо, Ч.Дарвин, А.Шлегель, 

Э.Кондильяк, В.Гумбольдт, Г.Штейнталь, А.Потебня, Я.Гиннекен, 

А.Трахтеров) первыми словами языка были непроизвольные выкрики, которые 

возникали под влиянием чувства, эмоции.  

Ср. в материалах Словаря ЗИ-происхождение междометий. 

Теория трудовых выкриков (команд) - (К.Бюхер, Л.Нуаре, Л.Гейгер) - по 

сути является той же междометной теорией, только междометный выкрик в 

этой теории обусловлен не влиянием эмоции, а коллективными мускульными 

усилиями, которые необходимы для выполнения трудоемкой операции. 

Ср. в материалах Словаря ЗИ-происхождение трудовых выкриков. 

Интересной, на наш взгляд, представляется глаголоударная гипотеза 

происхождения языка географа В.А.Головина (Головин 1961), которую 

считают “очень узкой и лингвистически необоснованной” (Газов-Гинзберг 

1965: 6), где основным источником происхождения языка называются 

подражания механическим звукам трудовых процессов (глагольных форм со 

значением удара). Фоносемантика дает некоторые лингвистические 

обоснования этой теории, поскольку класс инстантов (ударов) в ЗИС языка 

является самым многочисленным и развивает систему самых разнообразных 

значений (Воронин 1982; Маковский 1996, 1999; Шляхова 1991).  

Ср. в материалах Словаря большое количество ФА со значением «удар, 

стук».  

Во всех вышеперечисленных теориях языковой знак является 

мотивированным, а в основе формирования знака лежит ФА. Позднее эти 

теории «переросли» в ономатопоэтическую теорию происхождения языка. 

Ономатопоэтическая (ономатопеическая) теория (Г.Лейбниц, 

Г.Штейнталь, А.Потебня, А.М.Газов-Гинзберг, А.Граммон, Э.Сепир, 

И.Н.Горелов, В.Скаличка, Х.Марчанд, С.В.Воронин, А.Ферлих, Х.Веджвуд, 

Дж.Смизерс)  возникла из исследования на материале различных языков ЗП- и 

ЗС-лексики в рамках этимологии и сегодня исследуется в рамках 

фоносемантики. Установление этимологически исходных значений ЗИ-

лексики и их взаимосвязей позволило поставить вопрос о ЗИ-происхождении 

наиболее древних («первых») слов языка, которые в результате семантической 

эволюции утратили исходный ЗИ-мотив, а потому перестали восприниматься 

как звукоизобразительные. 

Целью всех исследований является реконструкция развития отношений 

звука и значения на уровне общей модели не только для отдельного языка или 
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группы языков, а для структуры языка в целом в ее становлении и с учетом 

всех соположенных с языком категорий.   

Происхождение языка рассматривается в фоносемантике с учетом 

биологических и социальных условий генезиса. Исследование собственно 

генезиса проводится на уровне содержания; биологического (анатомо-

физиологический) и социального (коммуникативный, знаковый) аспектов 

формы, а также жестовой (кинетическая), звуковой (фонетическая, 

фоническая) и графической (письменная) формы; связи содержания и формы 

(Воронин 1982, 1990). 

Можно полагать, что ономатопеическая теория объединила все 

вышеперечисленные теории происхождения языка, каждая из которых 

проясняет тот или иной аспект одного из самых сложных и противоречивых 

вопросов лингвистики. 

Фоносемантика рассматривает ФА как одно из наиболее значимых 

свидетельств примарной мотивированности языкового знака, которая лежала в 

основе проторечи. 

В онтогенезе ФА сопровождает человека от рождения до последних дней. 

В младенчестве и детстве – это первая и наиболее адекватная единица 

коммуникации; в молодежном сленге – форма самовыражения, оппозиции 

взрослому миру, возможность стремительного переживания жизненных 

впечатлений; в среднем и старшем возрасте – маркер эмоционального стресса, 

переживаемого человеком, а также возможность реализации эстетических 

интенций личности в языковой игре. 

Поскольку в онтогенезе проявляются общие черты филогенеза, особенно 

на ранних стадиях, то материалы детской речи предоставляют данные для 

решения проблемы происхождения языка (Сахарный 1989; Горелов 1974; 

1987; Линден 1981; Лепская 1997). Возможность проводить параллели между 

онто- и филогенезом форм сознания и языка в исследованиях последних лет 

объясняется не только наследственностью и универсальными принципами 

работы мозга, но и закономерностями деятельности человека. 

Некоторые исследователи считают невозможным решать проблемы 

филогенеза на основании данных онтогенеза: “Почему и на каком основании 

мы вообще имеем право ориентироваться на современного ребенка, т.е. на 

существо, родившееся в конце ХХ в. и обладающее мозговой структурой, 

являющейся результатом сложнейшей эволюции?” (Николаева 1996: 83). 

Однако исследования, связанные с изучением проторечи, указывают на 

корреляцию ее признаков с речью детей (Daniel 1991). К подобным выводам 

приходят и лингвисты, изучающие детскую речь.  Н.И.Лепская выявляет 

черты сходства между явлениями сознания и поведения ребенка (в том числе и 

речевого) и фактами исторического развития мышления и языка (Лепская 

1977). 

Широко известна в онтогенезе роль примарной мотивированности и 

жестозвуковой речи в коммуникации ребенка, что характерно для  развития 

языка в филогенезе. В онтогенезе сначала был “осмысленный жест и 
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эмоциональная фонация”, а потом уже “осмысленный звук” (Исенина 1983); в 

филогенезе развитие языка представляет путь от “озвученной пантомимы к 

членораздельной речи” (Якушин 1984). 

С.В.Воронин предлагает выделять в языковой способности человека 

фоносемантический компонент, кроме традиционно выделяемых 

фонетического, семантического и грамматического (Воронин 1994). 

У ребенка вербализация начинается со стадии голофразиса; «голофразы» 

часто сопровождаются направительными жестами, указывающими на что-либо 

в мире вещей, который ребенок видит, слышит, трогает или пробует на вкус. 

Голофразис имеет важнейшее значение как ступень 

жестозвукоизобразительной, примарно мотивированной продукции, как 

начальная ступень знакотворчества и овладения знаком в онтогенезе (Воронин 

1982: 139). 

Явление звукоизобразительности является одним из важнейших факторов в 

становлении и развитии речи. Исследования показывают, что первичная 

дословесная система коммуникации ребенка имеет невербальную 

паралингвистическую природу, которая позднее переходит в 

“звукоизобразительную” стадию, когда первые номинации отражают 

фундаментальное свойство детской речи - приблизить звуковую форму к 

изображаемому предмету или явлению, когда ребенок ищет буквального 

отражения действительности (Шахнарович 1974, 1991; Исенина 1986; Лепская 

1997). 

 На доминативной стадии, до того, как ребенок начинает использовать 

звуки окружающего мира в качестве обозначения предметов, он использует 

эти звуки как «имитативные звукокомплексы» или как «звукоподражательные 

сигналы» (для выражения потребности). Звукоподражательные комплексы 

ранней детской речи слиты как с звукосимволическими жестовыми 

образованиями, так и с междометно-эмоциональными фонациями (Воронин 

1982: 138).   

Так называемый “словесный (номинальный) реализм” ребенка, когда имя и 

предмет не разделяются в сознании ребенка (Шахнарович 1990, 1991; Пиаже 

1994; Уфимцева 1983; Штерн 1969), обусловлен стремлением к одно-

однозначной связи между означаемым и означающим, особым вниманием к 

внутренней форме слова, где звучание и значение должны соответствовать 

друг другу. 

Референциально-прагматическая классификация первых пятидесяти и ста 

слов ребенка включает следующие группы: 1) простые имена (большинство из 

которых этимологическими словарями квалифицируются как ономатопеи. - 

С.Ш.); 2) звукоподражания; 3) слова, обеспечивающие взаимодействие 

(приветствие, благодарность и пр.);      4) другие слова. Причем слова третьей 

группы у русского ребенка практически отсутствуют или встречаются крайне 

редко (Войекова 1994; Курзинер 1994). 

Частотный KID-словарь (дети от 1 до 1,3 года) включает 55 единиц 

(Войекова, Чистович 1994), среди которых 39 единиц (71 %) имеют 

звукоизобразительное значение. При этом лишь 3 единицы (5,5 %) имеют 



 16 

«нормальную» грамматическую форму, остальные 94,5 % являют собою ФА, 

часто редуплицированные. 

Характерно, что детские аномалии не имеют особо значимых различий по 

отношению к ФА, функционирующих в языке взрослого носителя языка (ав-

ав, ам-ам, га-га, ку-ку, у-у-у, р-р-р и др.). Как различие следует отметить 

особую семантику - физиологические отправления -, которая не 

актуализирована в языке взрослых, что, однако, не исключает 

физиологической семантики как таковой, а лишь указывает на незначимость 

для взрослого языкового сознания семантики, связанной с элементарными 

физиологическими актами.  

Частотный CDI-словарь (дети от 1 до 3,6 года) включает 24 «смысла» 

(Войекова, Чистович 1994), из которых 11  «смыслов» (45,8 %) наряду с 

«нормальной» лексикой регулярно передаются посредством ФА. 

Очевидно, что в период становления конвенционального знака в языковом 

онтогенезе (при росте объѐма словаря) значимость ФА уменьшается, но не 

исчезает совсем. Данные по речи русскоязычных детей совпадают с данными 

по речи аноглоязычных детей, что ещѐ раз косвенно подчѐркивает не только 

универсальность языковых звукоизобразительных законов, но и древнюю 

природу ФА.      

Не менее показательным здесь является состав ФА в детской речи, где (по 

материалам  KID-словаря и CDI-словаря) 36 % ФА являются подражаниями 

крикам животных и птиц (ав-ав, ку-ку, р-р-р), 23 % - подражания звучаниям 

внешней среды (бух, та-та), 26 % - подражания физиологическим звучаниям 

(ка-ка, ням-ням, а-а).  

При этом все ФА являются «многозначными», т.е. закрепляют за одним 

звукокомплексом множество значений, что, с одной стороны, указывает на 

ограниченность элементов детской речи, с другой – на их синкретизм, 

семантическую диффузность, расплывчатость, отсутствие у них стабильного 

значения. Это же является характерным и для единиц проторечи.   

Ср., напр., у-у-у – подражание плачу, дай, машина, медведь; бу - бух, 

буквы, кипит чайник, что-то упало;  ка-ка – Катя, ворона, желание оправиться, 

картошка, пока-пока. 

Значимость ФА для решения проблем языкового фило- и онтогенеза 

позволяет ещѐ раз подчеркнуть необходимость составления 

фоносемантических словарей по всем языкам, в том числе и на русском 

материале. 

Даже поверхностный обзор основных лингвистических проблем, 

связанных с ФА, позволяет говорить о том, что данный лексический пласт 

продолжает оставаться «лингвистической неясностью» в русистике. Однако 

ФА являются весьма ценным лингвистическим материалом не только для 

описания звукоизобразительной системы русского языка, но и для решения 

проблем, связанных с языковой семантикой, этимологией, функционально-

стилистической и жанровой парадигмой текста, текстовой семантикой и др. 



 17 

Кроме того, фиксация и описание ФА не только решает 

лексикографические проблемы («незафиксированность» этих единиц), но и 

позволяет накапливать материал для решения глобальных лингвистических 

вопросов не только в рамках частных, но и общих разделов языкознания.    

«Если также учитывать, что в начале было не слово-отдельность 

(«словарное слово»), а сверхсложный синкретический комплекс, <...> то 

оказывается, что этот комплекс есть одновременно и ономатопея, и 

междометие, и жест, что он столь же абстрактен, сколь и изобразителен и 

аффективен. <...> Он логичен и иррационален. Точен и неточен. Обманчив и 

правдив. Он не использует парафразы, тропы и символы. Он является ими» 

(Сорокин 1999: А-2). 

Можно говорить, что слова-аномалии - это «детство», «колыбель», 

«младенчество» языка, что подтверждается данными исследования фило- и 

онтогенеза языка. 

В настоящем Словаре делается попытка описания этих единиц с учетом их 

фоносемантических, семантических, грамматических и функционально-

стилистических свойств.  

ФА, на наш взгляд, всегда являют собою пограничную единицу, мету 

перехода из одного континуума в другой, в некотором смысле это 

эволюционное звено в развитии языка, которое, однако, и сегодня формирует и 

обусловливает равновесие языковой системы.  

В языковом онто- и филогенезе – это переход от проторечи к абстрактному 

языку, от жестовой речи к звуковой, от синкретичных комплексов к 

раздельнооформленности, от звука к смыслу, от иконического знака к 

символическому, от конкретики к абстракции, от биологических кодов к 

семиотическим.  

Характерно, что, исполнив роль «проводника» через эти границы, ФА не 

исчезают, а продолжают быть той нитью, которая позволяет сохранять связь 

человеческого языка с его биологическим и/или духовным началом.  

Впрочем, все рассуждения относительно столь древнего языкового слоя 

являют собою «бледную тень прошлого, или лучше сказать, совсем другое» 

(А.Потебня). Однако настоящий Словарь является попыткой отразить не 

«бледную тень прошлого», а реальность функционирования ФА в 

современном языковом пространстве. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕДИНИЦЫ ОПИСАНИЯ 

Общие замечания. Объектом фоносемантики является 

звукоизобразительная система (ЗИС) языка, единицы которой обладают 

необходимой, существенной, повторяющейся и относительно устойчивой 

непроизвольной фонетически мотивированной связью между фонемами слова 

и денотатом, т.е. фоносемантика изучает примарную (фонетическую) 

мотивированность языковых единиц. 



 18 

ЗИС языка отличают следующие свойства: естественность 

(неконвенциональность), экстра-интралингвистический характер, 

гипервариативность, гипераномальность, периферийно-центральный характер 

(генетически занимала центральное место в системе языка, в процессе 

эволюции оттеснена на периферию), стохастичность (вероятностный 

характер), примарная мотивированность.   

Под звукоизобразительными (ЗИ) словами понимаются «не только те 

слова, которые ощущаются современными носителями языка как обладающие 

фонетически мотивированной связью между “звуком и значением”, но и все те 

слова, в которых эта связь в ходе языковой эволюции оказалась затемненной, 

ослабленной и даже на первый взгляд полностью утраченной, но в которых с 

помощью этимологического анализа эта связь выявляется. Следовательно, ЗИ-

слово - это слово, звукоизобразительное в своей основе, по своему 

происхождению» (Воронин 1982: 22). 

ЗИС любого языка состоит из двух подсистем: звукоподражательной и 

звукосимволической. Основной проблемой многих исследований является 

неразличение ономатопеи, составляющей звукоподражательную подсистему 

(акустический денотат) ЗИС языка, и звукосимволических единиц, 

составляющих звукосимволическую подсистему (неакустический денотат). 

Таким образом, звукоизобразительным словом будет являться и ЗП-слово 

(ономатопея), и ЗС-слово, где ЗИ-слово будет родовым понятием по 

отношению к видовым – ЗП- и ЗС-словам. 

Терминологическая неупорядоченность связана с многозначностью 

терминов символизм и звукосимволизм; в американской лингвистике 

используют термин звукоиконизм, в русской – звукоизобразительность. 

ФА исследуются в рамках фоносемантики как одна из важнейших 

составляющих ЗИС языка. 

 

Заумные единицы. Для определения единицы описания в Словаре особо 

следует остановиться на заумной речи, которая обычно понимается как 

бессмыслица, однако не только специальные исследования, но даже частные и 

случайные наблюдения зауми позволяют говорить о том, что не бывает зауми 

алингвистичной, не координированной с «нормальным» языком. Источниками 

зауми являются древние формы проторечи, сохраняющиеся преимущественно 

в фольклоре, заимствования, «деформации» реального языка, а также ФА 

звукоподражательного и звукосимволического характера. 

В русской зауми условно можно выделить «практическую» и 

«магическую» заумную речь, каждая их которых связана со своим 

коммуникативным пространством. «Практическая» заумь представлена на 

уровне условно-профессиональных языков ремесленников и торговцев-

отходников, «практического» языка нищих, реликтов в воровском арго, а 

также детских тайных языков. Основными функциями «практической» зауми 

являются коммуникативная, криптолалическая (конспиративная), 

символическая как «узнавание своих» (Хитренко 1997). «Магическая» заумь 
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существует на уровне магического, медитативного и религиозного фольклора, 

где актуализированы магическая и эмоционально-оценочная функции. 

На грани между «практической» и «магической» заумью находится 

литературно-художественная и фольклорная заумь, а также детская заумная 

речь (языковая игра ребѐнка в период освоения языка), где актуализирована 

эстетическая функция. Иногда довольно трудно определить вид зауми того 

или иного жанра: так, например, заговор и загадка находятся на грани 

практического и магического пространства зауми.   

ФА наиболее характерны для «магической» зауми; в «практической» зауми 

ФА наблюдаются значительно реже. Однако эстетическая направленность 

заумного текста резко активизирует употребление ФА.  

Первую и достаточно точную фиксацию ФА получают в фольклоре, прежде 

всего в малых фольклорных жанрах (пословицах, поговорках, загадках, 

заговорах), а также жанрах детского фольклора (дразнилки, считалки, игровые 

формулы) и фольклора для детей (пестушки, потешки, прибаутки, 

колыбельные), жѐсткая структура которых позволяет ФА существовать в 

относительно неизменяемом состоянии.  

Именно эти жанры сохранят заумные единицы, которые почти невозможно 

интерпретировать в контексте современных лингвистических данных, 

поскольку все эти жанры в той или иной мере связаны с магической, 

ритуальной речью. 

В загадках, заговорах, пословицах, присловьях многие заумные единицы 

обусловлены промысловыми и бытовыми запретами, тайной речью, табу, 

связанными со страхом перед стихиями, умершими родственниками, 

названиями животных,  половозрастными группами (табу юношей и девушек 

до брака, мужской и женской речью, жрецов и шаманов) и пр. 

Можно говорить о том, что в фольклорных жанрах актуализированы как 

собственно заумные единицы, так и ФА артикуляторных (хам-хам-хам, ой, ох, 

храп-тахту) и акустических (татар, топоты, храп-тахту) ономатопов, а 

также ЗП голосам животных и птиц (тяв-тяв-та). 

Наиболее последовательно сохраняется заумь в проявлении магической 

функции языка, которая реализуется в заговорах, молитвах, проклятьях, 

клятвах, божбе и присяге, магических «предсказаниях» (ворожба, 

волхвование, колдовство, пророчества, камлания юродивых и шаманов). 

Религиозно-магическая заумь существует на двух полюсах: заумь как язык 

богов и заумь как язык бесов, нечистой силы. 

Общение с Богом, по народным представлениям, было доступно 

юродивым, нищим, каликам-перехожим. Здесь принято говорить о 

глоссолалиях.  

Изначально «глоссы»-языки звучали на церковных собраниях 

апостольских времен. Апостол Павел (1-е послание к Кор., гл.14) говорит о 

проповедниках «на языках», что никто не понимает их, что их речь является 

невразумительной (Коновалов 1908:175). Позднее распространение 

голоссолалистов зафиксировано по всей Европе.  
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Обычно глоссолалию понимают как бессмысленную речь или звуки 

неизвестного языка. Однако исследования текстов глоссолалий приводят к 

выводу о том, что эти так называемые иностранные языки являют собою 

«деформацию» языков, которыми владеют говорящие в нормальном 

состоянии. О координации языкоговорения медиумических личностей и 

текстов их родного языка находим замечания у всех, кто так или иначе 

затрагивал проблему глоссолалий (Тодоров 1999: 333-337; Даль 1994: 28; 

Максимов 1990: 20; Панченко 1990: 7; Толстой 1991: 291-292). 

В русском мистическом дискурсе выделяется два типа экстатического 

говорения, которые лежат в сфере звукоизобразительности. 

Звукосимволическая подсистема представлена речью на «иностранных» 

языках, языкоговорением, глоссолалиями. Звукоподражательная подсистема - 

либо артикуляторно мотивированным звукокомплексом (стоны, крики, 

истерический метеоризм, отрыжка, судорога, дрожь), либо подражаниями 

голосам животных и птиц (лай, ржанье, крик кукушки или петуха, мяуканье). 

Любая заумь (в том числе и «бессмысленные» для носителя языка 

иноязычные слова) одновременно воспринимается и как признак «чужого» 

или «другого», «того» мира. Заумная речь вообще ассоциируется с бесовским 

говорением. При этом иностранцы на Руси могли восприниматься как 

колдуны, связанные с нечистой силой, и даже непосредственно 

отождествляться с бесами (Успенский 1: 341, 361). 

Представление о говорении нечистой силы находим в быличках и в 

«кликании» кликуш и миряков (мужской вариант кликуши). В речи «другого» 

мира, прежде всего, выделяются звукоподражания голосам животных и птиц 

(Власова 2000; Даль 1994). 

Типичны для речи нечистых и разного рода звукоизобразительные 

комплексы. В фольклорной традиции восточнославянские русалки «ихают, 

гэкают и мыкают» (ага-ага, огэ-огэ, шу-ги, гм-м-м, гутыньки-гутыньки); 

польская смерть, нанося человеку удар, говорит «пуль-пуль-пуль»; русский 

домовой «хенькает» (ка-хынь-хынь); черт, козни которого раскрыты 

«гагайкает» (а-га, га-га, до-га, да-ли-ся). 

Нечистая сила маркируется также артикуляторно мотивированными 

звукокомплексами: русский банник храпит, воет, хохочет и свистит; леший 

хлопает в ладоши, громко смеѐтся, свистит, хлопает кнутом; домовой плачет 

и стонет под полом.    

Кроме того, речь нечистых также являет собою «деформации» уже 

существующих языков: в Словакии демоны говорят на «испорченном» 

венгерском (шоэ-своэ, хвоэ-твоэ, туря-куря); песни русалок, записанные 

Г.Сахаровым, по словам В.Даля, «бессмысленные слова или звуки, 

отзывающиеся украинским и белорусским наречием» (Даль 1994: 55). 

Таким образом, в говорении нечистой силы также выделяются такие 

компоненты, как языкоговорение («деформация» реальных языков), 
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подражания голосам животных и птиц, акустические и артикуляторные 

ономатопы и артикуляторно мотивированные звукокомплексы.   

ФА типичны также для детской зауми. Наиболее часто детская заумь 

исследовалась в связи с изучением детского фольклора и фольклора для детей. 

В фольклоре для детей (пестушки, потешки, прибаутки) актуализированы ФА, 

тогда как детском фольклоре (считалки, дразнилки, игры) более значима 

«заумная» составляющая.  

Наиболее типична заумь для считалок, которых записано множество. Так 

же, как и в других жанрах, считалка может являть собою заумный текст или 

включать заумные единицы в обычный словесный ряд (Цум, цум, цумаке, 

Абел, фабел, дулин, Ики, фики, грамматики, Ин, фин, прячь один; Айны деву 

рики факи. Торба-ѐрба он дэс маки. Дэус-дэус-кломатэус бакс!). 

Характерна заумь и ФА для пестушек, потешек и прибауток - слов, 

которыми сопровождают действия качания ребѐнка на руках, коленях, при 

вождении за ручку и пр. (Трынка-брынка два с полтинкой, шагом-магом 

четверагом).  

Структура и даже состав заумных единиц в пестушках, потешках, 

прибатуках изоморфны зауми в других типах речи. 

Ср., напр., ▪ Тыхтым-бахтым выхолзан нардын (заговор от вспучивания); 

▪Бахтын-кухтын назиргин-валинтын (песня при похоронах ведьм); ▪ 

Бахтын-кухтым тагодан-нагодан На четыре угадан (считалка); ▪ Сахар-

бахар четверак нюхал дедушка табак (считалка); ▪ Сахар-бахар-бахарак 

дзибон-возбон тики-так (песня ведьм).   

Составляющие зауми в детском фольклоре и фольклоре для детей не 

отличаются от составляющих других видов зауми: это «деформированный» 

чужой язык, ЗП крикам животных и птиц, акустические и артикуляторные 

ономатопы, а также слова клича и отгона животных. 

Менее исследована индивидуальная детская заумь, не связанная с игровой 

деятельностью детей и коммуникативной функцией. Это не лепетные 

имитации, не звуки простейшей протофонологической системы, а заумь того 

периода, когда ребѐнок уже овладел языком в той мере, которая позволяет ему 

не испытывать особых затруднений в общении со взрослыми. Это 

своеобразные глоссолалии, которые доставляют ребѐнку удовольствие, 

связанное с языковой игрой и осознанием нарушения «правильного» языка. 

Возможно, это попытка репрезентации собственного «невыразимого» мира 

или невозможность найти слова (в силу незначительности лексикона) для 

внутренних переживаний и ощущений.  

Косвенным подтверждением генетического сходства детской и других 

видов зауми можно считать, по нашим наблюдениям, изоморфность детской, 

магической и поэтической зауми, например, футуристской и обэриутской.  

Так, один из видов детской зауми связан с отказом от информационной 

составляющей и сосредоточенности на интуитивном восприятии, аллитерации, 

гармоническом движении и ритме создаваемого текста, что, по А.В.Туфанову, 

является сутью футуристкой “зауми” (Туфанов 2001). 
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Ср., напр., заумные тексты, создаваемые и повторяемые неоднократно (с 

некоторыми вариациями) девочкой 3,5 лет с хорошо развитой для своего 

возраста речью. Следует добавить также, что ребѐнок не посещал детский сад, 

практически был изолирован от детского коллектива, общаясь 

преимущественно со взрослыми:  

▪ Каки-баки-торобаки не действительно кубаки, пиф-паф-тарарах у меня 

второй испуг; ▪ Му-му-лени-пуни-пу; Муру-муру-лени-пуни-пуру; ▪ Тора-пора 

мора-кора это всѐ из коридора; ▪ Лера-пера-окукера; ▪  Ляпсик-дряпсик ку-ку-

ку, не боися лу-му-му.    

В данных текстах отчетливо прослеживаются составляющие и принципы 

организации всех описанных выше видов зауми.  

Заумь в поэтической речи не раз привлекала внимание исследователей. Так 

же, как и в других видах зауми, ФА играют значительную роль в создании 

зауми поэтической. 

На близость структурирования детской, магической и поэтической зауми 

указывалось неоднократно (Шкловский 1990; Казарин 2000; Анненков 1992; 

Шляхова 1998, 2003). Сакральная (магическая) и поэтическая речь имеют 

много общего: неконвенциональная трактовка языкового знака, повышенное 

внимание к языковой форме, фасцинирующее воздействие  (околдовывание, 

зачаровывание, завораживание), метафора как смысловой центр (Мечковская 

1998: 45-46). Не случайно в истории фольклора многих народов поэтический 

текст восходит к магическим текстам (Орфей – пророк и поэт, Вещий Боян – 

поэт-певец и всеведущий). 

В поэтической речи (прежде всего это футуристы и обэриуты, а также 

поэты-постмодернисты) выделяются все составляющие зауми фольклорного и 

магического дискурса. 

Общеизвестно влияние на язык футуристов и обэриутов фольклорной речи, 

вплоть до копирования, особенно заумным жанрам (Сажин 1999; Парнис 1978; 

Жаккар 1995; Кацис, Одесский 2001; Григорьев 2000). Заговорные, магические 

и сакральные тексты, детский фольклор и фольклор для детей часто 

встречается у В. Хлебникова, Д.Хармса и А.Введенского; нескладухи - у 

Д.Хармса и А.Введенского. Жанр нескладухи особенно любим Д.Хармсом, в 

его сборнике (1988) 90 % текстов построены по этому принципу (данные по: 

Хитренко 1997)  

Принцип тяготения к проторечевым структурам обусловливает и 

поэтическую речь. Исследователи неоднократно отмечали стремление 

футуристов к “доисторическому периоду языка”, их “эстетический атавизм”, 

служащий “напоминанием исходных начал данной словесной культуры и 

постоянным возвращением к ним” (Винокур 1943: 99; Бурлюк 1920: 22; 

Nilsson 1980, 1984). 

“Новый” язык футуристы находили в уже существующем языковом узусе: 

возвращение в праязыку, который воплощен в фольклорных жанрах, прежде 

всего в заумных (В.Хлебников); словотворчество (А.Крученых); реально 

существующая заумь, которую должен услышать поэт (А.Туфанов).  
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Наблюдения за различными видами зауми позволяют установить их 

константные составляющие: 1) языкоговорение, «иностранная» речь, 

которые обычно являются искаженным родным языком говорящего или 

реально функционирующей практической заумью  (условные языки);       2) 

артикуляторная ономатопея или артикуляторные звукокомплексы;        3) 

подражания голосам животных и птиц; 4) акустические ономатопы (обычно 

ономатопы удара) или «звуковые» жесты.  

Таким образом, можно говорить о том, что ФА являются непременной 

составляющей русской зауми. Другое дело, что не каждый текст содержит ФА, 

однако текстовая парадигма каждого из рассмотренных видов зауми всегда 

содержит ФА. 

В Словарь включаются только артикуляторные и акустические 

ономатопеи, а также подражания голосам животных и птиц, хотя все 

составляющие заумной речи лежат в сфере звукоизобразительности. 

Звукосимволическая подсистема представлена искаженными «иностранными» 

языками, языкоговорением, глоссолалиями. Звукоподражательная подсистема 

- артикуляторно мотивированными звукокомплексами (стоны, смех, плач, 

крики, кряхтение, метеоризм, отрыжка) или артикуляторными ономатопами, 

акустическими ономатопами или «звуковыми» жестами (хлопки, удары, 

шлѐпанье), а также подражаниями голосам животных и птиц. 

Представляется, что все заумные языки являют собою изоморфные 

системы, которые часто «воспроизводятся» сами по себе (например, в детской 

или поэтической речи) независимо от пространственно-временного 

континуума. Даже при первом приближении можно обнаружить 

лингвистическую изоморфность различных видов заумной речи.  

На фонетическом уровне отмечается особое пристрастие заумной речи к 

чѐткой ритмизации и обилию всевозможных аллитераций, а также особо 

точное звуковое структурирование всех типов заумной речи (Тодоров 1999). 

Звуковая структура единиц зауми всегда отличается необычностью, 

экзотичностью, непривычностью для слухового восприятия. 

На морфологическом уровне можно отметить общие «аффиксы» для 

заумных единиц, функционирующих в разных типах речи. 

Ср., напр., общие аффиксы: в глоссолалиях: ▪ насонтас, госонтас; ▪ 

паляга, волендряга; в загадках: ▪ вындас, кондас; ▪ вихуляга; в заговорах: ▪ 

мучас, лампас; ▪зодоляга; в песнях ведьм: ▪ тындас, рындас; ▪ дырага, 

вызоляга; в считалках: ▪рандас, двандас; ▪ матага, тундага. 

Характерно, что «заумные» единицы структурируются по общим 

звукоизобразительным моделям  (Шляхова 1998, 2003).  

Ср., напр., заумные единицы, построенные по модели фреквентативов:  

глоссолалии сектантов: Капиласта гандря Дараната шантра Сункара 

пуруша Моя дева Луша; загадки: Сидит дендра на пендре и кричит на 

кондру: не ходи кондра в пендру, в пендре рында и мяндра (Сидит мать на 

печи и говорит дочери: не ходи в лес там медведи и волки); детские тайные 
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языки: шварка “швабра”; тыры-пыры “туда-сюда”; песни ведьм:  охромея 

вызывон, тарандац даголданц экимозко порогозды; детские считалки: Анка-

дарнка дру-едру четар-фаер фу е фру; Обар, бобас забор, зи, обар бобар кур. 

Следует отметить корреляцию структурирования аномальных форм в 

разных типах речи, порой до буквального повторения, что может быть связано, 

с одной стороны, с функциональным дрейфом этих единиц или их 

«самовоспроизводством», с другой - с природой ЗИ-слова. 

Ср., напр., артикулирование младенца (девочка 7-8 мес.): ▪ пупа-пупа-пупа, 

▪ дига-дига-дига, ▪ нига-нига-нига; детская «тарабарская» речь (девочка 3,5 

лет): ▪каки-баки-торобаки не действительно кубаки, пиф-паф-тарарах у 

меня второй испуг; ▪ тара-мара-пара-бара-кара-фара погулять; ▪  му-му-

лени-пуни-пу; ▪ муру-муру-лени-пуни-пуру; экстатическая речь юродивых: 

тыра-тыра-перетыра ты марушья заколдыра; песни ведьм: ▪ сахар-бахар-

бахарак, ▪ дзибон-возбон, ▪ тики-так; детская считалка: ▪ Тани-Вани-

трикадоры, сахар-махар помидоры, аз-бас-трибабас ух.  
Ср. также рифмованные повторы-«отзвучия» в языковой игре разговорной 

речи (эхо-конструкции, «фокус-покус» прием): культур-мультур, штучки-

дрючки, фигли-мигли, люшки-тютюшки, супер-пупер, пакля-рвакля, 

чучело-мяучело, шуры-муры, тары-бары-тастабары , чики-брики, тяп-ляп, 

кули-мули и т.п.  

Ср. также художественный дискурс: - Бу, бу, - ответил мальчик Мотя и 

затряс головой, замахал руками. Чтоб потянуть время, произнес речь на 

психическом языке.- Улюлю, га-га хряпс, арды-бурды гулюмба, сурдык-

дурдык ого! Ашмы ли бундугу? Карманда! Сикось-выкось шимпопо, дуру-буру 

гопля-ля... Б.Акунин. Любовник смерти. 

Очевидно, что структурирование всех заумных единиц, в том числе и ФА, 

подчиняется редупликации, эхо-конструкции, которые являются одной из 

самых ярких мет ЗИ-слова.  

Материалы Словаря показывают, что формально ФА строятся по принципу 

«эха» с неполными или вариативными частями этого «эха-отзвука». 

Имплицитно это выражено в редупликации и других видах повтора. Однако 

редупликация и повтор прежде всего являются показателем семантического 

варьирования единицы.  

Эхо-принцип характерен для ранних эпох развития языка, детской речи, 

языковой патологии и устной традиции, особенно при отсутствии 

альтернативного письменного варианта (Топоров 1994: 36). Система 

«первобытной образности – это система восприятий мира в форме равенства и 

повторений» (О.Фрейденберг).  Эхо также и способ «удвоения» мира, его 

«зеркальности», что типично для восприятия мира в архаичном сознании. 

Ср., напр., эхо как отклик нечистой силы: в лесу - лешего, около домов – 

домового, около бань – банника или банного, мельницы – мельника, овинов – 

овинника (Даль 1994: 166). 

На лексическом и квазилексическом уровне следует отметить 

функционирование во всех видах зауми единиц, внешне заумных, но 

восходящих к одному языку – источнику заимствований. 
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Ср., напр., одинаковый счѐт в песнях ведьм, детских считалках и заговорах: 

Одион                        одион                         одионо 

другиан                      другион                     другион 

тройчан                     тройчан                    тройчан 

подон                         четвертак                четверно 

(песня ведьм)                 (считалка)                  (заговор). 

Многие слова в заумных текстах являются заимствованиями из греческого 

и латыни (одиан, одионо, карта, декан, квинтер), немецкого (энц, цвейн, дрей, 

айны, цвейны), тюркских (шурум-бурум, бурды, башки, шоно, ѐк) и других 

языков. 

Косвенно это подтверждается этимологиями происхождения слова офени, 

язык которых является одним из самых ярких примеров практического 

применения зауми (Под чикаву декни массу фидушку «Под голову дай мне 

подушку»). Ср. офени: 1) от г.Офен, т.к. первые торговцы были венграми; 2) < 

первоначально афинеи, т.к. первые торговцы были из г.Афины (Тиханов 1895: 

14). 

Ср. также.: в многочисленных условных языках русских ремесленников и 

торговцев (на первый взгляд кажущимися заумными) типичными являются 

заимствования из «языков индоевропейской группы: греческие, цыганские, 

немецкие, шведские, норвежские, идиш; славянские: украинские, белорусские, 

польские и др.; балтийские: латышские, литовские; тюркской семьи: 

татарские, башкирские, чувашские, узбекские (Бондалетов 1992: 1).  

Таким образом, предварительное исследование различных видов русской 

зауми позволяет говорить о том, что заумные единицы являются одним из 

видов ЗИ-единиц, имеющих свою функциональную и структурную специфику. 

В Словаре представлены некоторые материалы по заумной речи, прежде всего 

те, которые коррелируют с единицами, функционирующими в других видах 

устной речи. 

 

Звукоподражательные ФА. Звукоподражательную подсистему ЗИС языка 

составляют звукоподражания (ономатопея), в основе которых лежит 

закономерная, непроизвольная, фонетически мотивированная связь между 

фонемами слова и лежащими в основе номинации звуковым признаком 

денотата (плюх, ку-ку, трах -  передача речевым звуком звука неречевого).  

ЗП-подсистема представляет в языке акустический денотат, который 

состоит из нескольких классов и типов звучаний. Акустическими параметрами 

(высота, громкость, время, регулярность (периодичность) колебаний, 

диссонантность) звучания - денотата обусловливается выбор того или иного 

типа фонем, входящих в состав ЗП-слова. В основе номинации ономатопов 

лежат признаки объектов, воспринимаемые в слуховой модальности человека, 

т.е. их звучания. 

В сферу акустического денотата включаются акустические и 

артикуляторные ономатопы, а также ономатопы говорения.  



 26 

Акустические ономатопы. Под акустическими ономатопами понимаются 

слова, воспроизводящие фонемными средствами неартикуляторные 

акустические звучания внешней среды (бах, кап-кап, динь-динь, шу-шу). 

Среди акустических ономатопов в зависимости от их соотносимости с 

денотатом выделяется три класса типов звучаний: А. Удар (недиссонанс), Б. 

Неудар: тон, шум (недиссонанс) и В. Диссонанс (диссонирующие удары, 

собственно серии ударов и диссонирующие неудары). Класс А и класс Б 

противопоставлены друг другу (удар / неудар), а класс В являет собою тип 

звучания, “промежуточный” между классами ударов и неударов. Сочетания 

типов звучания образуют два гиперкласса: АБ (совмещает черты класса ударов 

и неударов и тяготеет к ударам) и ВАБ (совмещает черты всех трех классов и 

тяготеет к диссонирующим ударам). 

 Соответственно выделяется девять типов звучаний: 1. Удар. 2. Тоновой 

неудар. 3.Чисто шумовой неудар. 4. Тоношумовой неудар. 5. Квазиудар. 6. 

Чистый диссонанс. 7. Тоновой квазинеудар. 8. Чисто шумовой квазинеудар. 9. 

Тоношумовой квазинеудар.  

На языковом уровне им соответствуют три класса и два гиперкласса 

ономатопов: А. Инстанты; Б. Континуанты; В. Фреквентативы (квазиудары, 

чистые диссонансы, квазинеудары); АБ. Инстанты-континуанты; ВАБ. 

Фреквентативы квазиинстанты-континуанты. В классах и гиперклассах 

выделяется ряд типов, которые соответствуют различным видам 

акустического звучания денотата (Воронин 1982). 

В русском материале акустические ФА представлены во всех выделенных 

классах и типах ономатопов (Шляхова 2003). В Словаре при ФА указывается 

лишь класс (А, Б, В, АБ или ВАБ) ономатопов, в которому относится 

описываемая единица.   

Артикуляторные ономатопы (фоноинтракинемы) относят к ЗС-

подсистеме ЗИС языка: “фоноинтракинемы содержат звуковой (фонический) 

компонент, который, однако, в них вторичен, производен; принципиальные 

особенности их определяются не им, а артикуляторным компонентом. 

Поэтому кинемы более справедливо рассматривать в рамках неакустического 

денотата” (Воронин 1982: 74). 

Артикуляторные ономатопы номинируют звуковые процессы, 

происходящие в полостях носа, рта и горла человека: рефлекторные 

(сопровождающие те или иные ощущения) и “выразительные” 

(сопровождающие эмоции) движения. 

 Среди артикуляторных ономатопов выделяется три класса (А. Носовые. Б. 

Ротовые. В. Горловые), которые включают 36 типов (Воронин 1982), что 

правомерно и для русского материала (Шляхова 2003).  

Артикуляторные ФА в русском материале представлены на уровне всех 

классов и типов артикуляторной ономатопеи. В Словаре указывается класс (А, 

Б или В) и тип (от 1 до 36) описываемой ФА.  
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Ономатопы говорения. На наш взгляд, нерефлекторные акустико-

артикуляторные звучания, характеризующие процесс речи, целесообразно 

выделить с особую группу, репрезентированную в языке ономатопами 

говорения (куда включается так называемая лексика говорения, 

произносительные глаголы). 

Под говорением в данном случае понимается конкретное произнесение, 

артикуляция, происходящие в звуковой форме, следовательно, 

воспринимаемые в слуховой модальности человека. Эта лексическая группа, 

весьма многочисленная в языке, изображает звуки говорения в отрыве от 

конкретного смысла того, о чем говорится, представляя процесс речи в его 

целевых, модальных, физиологических, акустических и прочих 

характеристиках. 

Под ономатопами говорения понимаются единицы, воспроизводящие 

фонемными средствами нерефлекторные акустико-артикуляторные звучания, 

характеризующие процесс речи, говорения (тары-бары, ля-ля-ля, у-у-у, бурк-

бурк) в отрыве от конкретного смысла речи. На уровне ономатопов говорения 

действует ЗИ-закон кроссуровневой контактности, при котором в один класс 

ономатопов могут включаться единицы разных уровней (слово, слог, фонема), 

в том числе и разных грамматических показателей. 

В Словаре ФА ономатопов говорения рассматриваются на уровне 

отдельной словарной статьи, где указываются стилистические и 

семантические характеристики описываемой единицы. 

Подзывные слова и подражания голосам животных и птиц. За рамками 

описанных групп остаются слова клича (подзывные, вокативные), лексические 

апелленты (цып-цып, баси-баси, кис-кис), и слова отгона, лексические 

репелленты (кыш, брысь, пшѐл) животных и подражания голосам животных и 

птиц, номинация их “говорения”(му-у, мяу, гав, пи-пи-пи), которые не 

укладываются в ранее обозначенные рамки. 

С одной стороны, эти единицы можно рассматривать в рамках 

акустического денотата как “внешнее” звучание по отношению к человеку. 

Тогда в рамках акустических ономатопов следует выделять звучания живой 

(биофакты: зоофакты и фитофакты) и неживой природы. С другой - можно 

исследовать их в рамках артикуляторной ономатопеи как “внутреннее” 

звучание, поскольку процессы рефлекторного характера (чихание, кашель, 

храп, сопение, рев, крик, визг и пр.) свойственны и животным. Тогда среди 

артикуляторной ономатопеи необходимо отделять артикуляторное неговорение 

человека и животного.  

В Словаре представлены как слова клича и отгона животных, так и 

подражания голосам животных и птиц (если они не носят специальный -  

зоологический, орнитологический - характер). 

 

Звукосимволические ФА. Звукосимволическую подсистему составляют 

звукосимволические слова; в основе их - закономерная, не произвольная, 

фонетически мотивированная связь между фонемами слова и полагаемыми в 

основу номинации незвуковым признаком денотата, т.е. передача речевым 
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звуком образа, ощущения, движения, впечатления обозначаемого предмета. 

ЗС-подсистема представляет в языке неакустический денотат. В основе 

номинации ЗС-слова лежат признаки объектов, воспринимаемые в любой 

модальности человека, кроме слуховой (зрение, вкус, осязание, обоняние, 

органические ощущения).  

Ср. пых, палых «о свете»; шуры-муры «об интимных отношениях»; прыг-

скок «о резвом человеке»; ммм «вкусовое наслаждение»; шурум-бурум «о 

беспорядке». 

 В основе создания ЗС-слова значительную роль играет синестезия 

(соощущение) - явление, состоящее в том, что какой-либо раздражитель, 

действуя на соответствующий орган чувств, вызывает ощущение, не только 

специфичное для данного органа чувств, но и ощущения или представление, 

характерное для другого органа чувств (ср. острый вкус, кислый запах, 

сладкий ребенок).  

Более точно определить основу номинации ЗС-слов позволяет понятие 

синестемия (соощущение + соэмоция): в номинации важную роль играет не 

только сенсорная, но и эмоциональная сфера. Поскольку значительная часть 

денотатов ЗС-слов лежит в сенсорно-эмоциональной сфере, то синестемия 

является психофизиологической универсалией, лежащей в основе 

звукосимволизма, который является универсалией языковой (Воронин 1982). 

Ср., напр., лингвистической универсалией является связь с губными 

звуками обозначения округлого, выпуклого, шарообразного (русск. облако, 

обруч, колесо, опухоль; англ. ball “мяч, шар”, pot “горшок, котелок”, bleb 

“волдырь, пузырек воздуха”). Во всех языках лабиализация известна как 

способ выражения пейоративной оценки (русск. тупой, болван, уо, дурак, 

мурло ; англ. goon “тупица, болван”, booby “болван, олух”; кит. mъtouren 

“дубина (о тупом человеке) и т.п. При этом в русском языке дурак «круглый» 

(можно сказать «лабиализованный»). Ср. также на уровне ФА: ни бе ни ме; ни 

бум-бум; ни тпру ни ну.  

 Главным критерием определения ЗС-слова является этимологический 

анализ, поскольку сферы ЗП и ЗС не только переплетаются, наслаиваются, 

пересекают друг друга, но и в процессе эволюции языка утрачивают связи с 

ЗИ-природой, переходя в сферу немотивированности. 

В настоящее время не имеется хоть сколько-нибудь системного описания 

ЗИС русского языка. Все предварительные попытки не могут считаться 

удовлетворительными, поскольку представляют лишь сферу акустического 

денотата (ЗП) русской ЗИ-лексики (Карпухин 1979; Казарин 2000), тогда как 

неакустический денотат (ЗС-слова) описаны лишь частично, на уровне 

артикуляторной ономатопеи (Шляхова 1991; 2003). 

Следует отметить, что в Словаре основное внимание уделяется единицам, 

которые получают звукосимволическое значение на основе акустической 

ономатопеи, а также сенсоинтракинесемизмам (артикуляторные ономатопы).                                                                    
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЛОВАРЕ 

 

1. Основной целью Словаря является первоначальное, а потому лишь 

весьма приблизительное установление фонда русских ФА, попытка выявления 

и собирания воедино звукоизобразительных «дребезгов» языка, 

зафиксированных словарями и составителем в живой устной речи. Не менее 

важной задачей является отражение функционального спектра ФА. 

2. Словарь включает ФА, функционирующие в различных социально-

функциональных стратах русской речи. Кроме того, в Словарь включены 

идиомы и фразеологические единицы (ФЕ), где базовым компонентом 

является ФА.     

3. В Словаре содержится свыше 1500 словарных статей, заголовочные 

единицы которых представляют собою в традиционной грамматической 

терминологии ЗП, междометия, глагольные междометия и пр. 

4. Лексикографическая практика показывает, что аномальные единицы 

обычно не включаются ни в диалектные, ни тем более в нормативные словари, 

а потому одной из задач Словаря является фиксация ФА, бытующих 

преимущественно в разговорной и диалектной речи. Значительное количество 

единиц, фиксируемых в Словаре, впервые вводится в научный оборот. 

5. Согласно цели Словаря основным критерием отбора единиц является их 

примарная мотивированность. Критерием этимологизации при включении 

аномалий в настоящий словарь является: 1) возможность включения единицы 

в  звукоизобразительную систему русского языка (Шляхова 2003) на основе 

универсальной классификации ономатопов (Воронин 1984); 2) 

звукоизобразительные этимологии в одном из этимологических источников; 3) 

привлечение материала других (родственных и неродственных) языков, 

указывающего на ЗИ-природу описываемой ФА. 

 

ИСТОЧНИКИ СЛОВАРНОГО МАТЕРИАЛА 

6. Словник составлен на основе устных и письменных источников, 

фиксирующих ФА.  

7. К письменным источникам относятся этимологические, толковые, 

диалектные, жаргонные, сленговые словари, научные справочники и 

исследования (см. Список лексикографических источников), сборники 

фольклорных текстов, а также произведения классической и современной 

художественной литературы. 

8. К устным источникам относятся живая устная речь жителей города и 

деревни, зафиксированная в картотеке автора, а также в картотеках кафедры 

русского языка и кафедры общего языкознания Пермского государственного 

педуниверситета. Все источники зафиксированы в картотеке автора. Кроме 

того, в Словарь включены ФА, функционирующие в современном поп-, рок-, 

бард-музыкальном пространстве. 

9. ФА извлекались из текстов методом сплошной выборки с учетом их 

возможных звукоизобразительных характеристик на основе универсальной 
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классификации русских ономатопов (Шляхова 2003), которые по возможности 

уточнялись по этимологическим словарям. 

 

СОСТАВ СЛОВНИКА 

10. Словник «Материалов» частично отражает сложившуюся на 

сегодняшний  день в русском языке систему слов-аномалий. В Словаре 

представлены общеупотребительные ФА, а также (редко) частично 

устаревшие единицы.  

11. Специальные ФА (орнитологические и зоологические термины) в 

словарь не включаются. Исключение здесь составляют только те единицы, 

которые представлены в устной речи (говорах, детской и разговорной речи), а 

также в текстах художественной литературы.  

Орнитологические специальные звукоподражательные аномалии являлись 

предметом рассмотрения в диссертации А.С.Карпухина (Карпухин 1979), а 

также активно исследуются в биоакустике (Силаева 1982; Ильичев 1975, 1983).  

12. Авторские окказиональные аномалии также в словарь не включаются, 

поскольку их специфика требует отдельного исследования. Однако авторские 

аномалии могут быть включены в словарь в том случае, если они 1) являются 

единицей, зафиксированной либо в словарях, либо составителем в живой 

устной речи; 2) являются вариантом вышеназванных аномалий, т.е. 

моделируются в соответствии с универсальными принципами 

структурирования ономатопов на уровне фонемотипов (Шляхова 2003).  

Аномалии типа хлебниковского «бобэоби» или пелевинского «клико-

клико» (о стуке колес поезда во французском языке), отягощенных 

эстетическими, психологическими и культурно-историческими ассоциациями, 

в данный словарь не включаются, хотя иногда привлекаются в качестве 

сравнительного материала. При этом совершенно очевидна ЗС-природа слова 

В.Хлебникова и ЗП-сущность слова В.Пелевина, однако здесь 

звукоизобразительность работает на совершенно другом, эстетически 

организованном, уровне, что является предметом отдельного изучения. Тогда 

как наша задача - лишь собрание воедино уже существующих в словарном и 

устном дискурсе ЗИ-аномалий. 

 

КОМПОЗИЦИЯ СЛОВНИКА 

13. Словарные статьи располагаются строго по алфавитному принципу, с 

учетом всех букв, составляющих ФА. 

14. В Словаре принят алфавитный порядок расположения материала 

независимо от того, что представляет собою ФА: редуплицированную/ 

нередуплицированную «фонему» (а-а-а, а), «морфему» (тук-тук, цап) или 

композиционно сложную огласовку (та-та-ри-та-там). В результате 

нужную заголовочную единицу можно отыскать, даже не зная, как она 

пишется – слитно, через дефис или раздельно. 

15. В Словаре принято единообразное написание редуплицированных 

аномалий: без повторения компонента при условии его полной редупликации. 

В реальном функционировании число редупликаций колеблется от двух до 
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пяти-шести, чаще всего – три, что очевидно в иллюстративной части 

словарной статьи. В случае композиционно сложной огласовки ФА 

приводится полностью. 

16. Написание ФА производилось по фонематическому принципу или в 

соответствии с написаниями их в словарях.  

17. Все заголовочные единицы набраны полужирными прописными 

буквами. Ударение при необходимости выделяется полужирным курсивом. 

18. Порядок расположения «омонимичных» ФА отличается от 

традиционного расположения. Омонимия в системе ФА является ложной, 

поскольку все «омонимичные» аномалии в конечном счете являются 

звукоизобразительными, т.е. этимологически восходят к одному источнику. 

«Омонимичные» заголовочные единицы маркируются арабскими цифрами 

справа. 

19. «Омонимия» ФА представлена на уровне ЗП- и ЗС-подсистем ЗИС 

русского языка, т.е. изначально ЗП-аномалия в результате функционирования 

развивает ЗС-значение. Кроме того, артикуляторные и акустические 

ономатопы часто являются одновременно и ономатопами говорения. 

Следовательно, в словаре «омонимичность» аномалий представлена на уровне 

ЗП-аномалий (акустические, артикуляторные ономатопы, ономатопы 

говорения) и ЗС-аномалий. Таким образом, одна единица может иметь от 1 до 

6 «омонимов», например: 

АУ 1 редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для собак  См. ау 2. 

АУ 2 редупл. звукоподр. акуст. 1. диал. Вой волка. 2. Вой собаки. <> 

Белочка подымала кверху деликатную мордочку, моргала влажными черными 

глазками и в тон буфетчице начинала тихонько подвывать: «А-у-у-у... Ау-ф... 

А-у-у...». А.Куприн. Гамбринус.  Ср. тур. au-au; япон. wan-w; араб. WHWH 

«лай». См. также ав 1. 

АУ 3 редупл. звукоподр. арт. Крик младенца. <> Валяй в Париж… целый 

год будешь кататься, а потом приедешь домой и, чего доброго, внучка 

застанешь… ау…ау… честное слово. А.Чехов.  Ср. япон. wa; эфиоп. WW 

«крик, вопль». Звукоподр. и.-е. *uĭ (> визг) (Черных II: 281).  

АУ 4 редупл. звукоподр. говор. 1. Речь издалека (в лесу). <> Ау! ау! - 

услышали мы звонкий детский голосок, подходя к лесу. А.Чехов. Драма на 

охоте.  Если б – «Ау!» - перекликнуться с лешим, С теми тенями, что век с 

нами юны… К.Бальмонт. 2. Восклицание, рассчитанное на ответность; призыв 

к общению. разг. Люди, ау, где вы все?  Да кто ж тут прозевал, 

Недоглядел? Ау, виновный, где ты? И.Фоняков. # Время есть, а денег нет, И в 

гости некуда пойти. Ау! В.Цой.  3. «Говорение» нечистой силы.  Ау-ау 

сгинь-скынь, шикалда-ликалда (ведьм.).  1) Звукоподр. (Черных I: 59; 

Фасмер I: 96); 2) санскр. усеченное аум «слово, призывающее Высшую Силу» 

(Тер-Акопян 19). 

АУ 5 звукосимв. Обозначает или указывает на безнадежную ситуацию. 

разг. Теперь-то уж ау, не догонишь его!  Ср. и.-е. *au – междометие скорби 

(Черных II: 281). См. ау 3, ау 4.  
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20. Каждая заголовочная единица имеет самостоятельную словарную 

статью.  

21. В Словаре используется отсылка см. (смотри), которая дается при 

отсылке к той словарной статье, где представлена ЗИ-этимология 

описываемого слова. Отсылка см. указывает на то, что данная аномалия 

относится к тому же звукоизобразительному мотиву, что и единица, к которой 

следует отсылка, например: 

АХТИ звукосимв.  Не ахти как. Не ахти какой. Не ахти. Не особенно 

хорош, так себе. разг. Да не ахти какой мужичонка у нее; Не ахти какой дом 

купили. # Ваш удел – не ахти, Но завидую вам. В.Высоцкий. См. ах 3. 

22. Однако это не означает, что заглавное слово является основой для 

образования новых единиц, отсылка именно к этой ФА обусловлена лишь тем, 

что либо сама единица, либо слово, мотивирующее еѐ, встречается в словнике 

этимологических словарей. Подобное расположение обусловлено лишь 

удобством дальнейшего поиска слов одного ЗИ-корня, что также способствует 

экономии места. 

  

СТРУКТУРА СЛОВАРНОЙ СТАТЬИ 

23. Словарная статья включает в себя: 1) заглавное слово; 2) 

грамматические пометы (при необходимости); 3) фоносемантические пометы; 

4) звукоизобразительные и/или переносные значения; 5) иллюстративная часть 

с указанием сферы функционирования (стилистические пометы); 6) 

этимологическая часть: указание на общеславянскую и/или индоевропейскую 

звукоизобразительную основу или корень, которые указывают на примарную 

мотивированность слова; при отсутствии ЗИ-этимологии в этимологических 

словарях приводятся семасиологические и фоносемантические параллели в 

родственных и неродственных языках 
3
; указание источника данных 

этимологий (автор, том или выпуск в многотомном или серийном издании, 

страница).  

24. Следует особо отметить, что эта работа не является этимологическим 

словарем в общепринятом смысле, поскольку этимология здесь существует 

лишь для того, чтобы определить примарную  (звукоизобразительную) 

мотивированность языковой единицы и справедливость ее включения в 

данный Словарь.  

В Словаре не представлены собственные этимологии в строгом смысле, 

однако предлагается материал, указывающий на звукоизобразительные истоки 

того или иного слова, а также фиксируются уже существующие ЗИ-

этимологии. Кроме того, в Словаре предлагаются возможные связи той или 

иной ФА с уже существующими этимологиями «нормальных» слов. Эти 

случаи помечены словами возм. (возможно) и ср. (сравни).    

                                                 
3
 В графическом представлении отдельных слов в Словаре в силу технических причин 

отсутствуют некоторые диакритические знаки. 
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25. Под знаком  в статье представлены основные версии этимологизации 

слова без указания автора этимологии, но с указанием на источник, где эта 

версия зафиксирована. Например: 

АХ 3 редупл. звукоподр. арт.  1. БВ 15. Вздох. <> А сам от горячности 

только вдыхает мятный, пьяный аромат ее волос - ах, ах - и выдохнуть не 

может, жалко. Б.Акунин. Любовник смерти.  «Ах-ах!» - она во сне 

вздыхала. В.Хлебников. 2. БАВ 25. Стон. <>  Аа-х! – застонала жена. – Да 

помоги же мне, Лев Иваныч! Умира-аю! А.Чехов. Житейские невзгоды.  1) 

Звукоподр. (Фасмер I: 97); 2) Междом. рефлект., восходящее к рефлекторному 

(при опускании нижней челюсти) крику от боли или изумления. Более ранняя 

форма - а (Черных I: 61).  

Также под знаком  (с пометами возм. и ср.) представлен материал, 

позволяющий идентифицировать фоносемантическую сущность описываемой 

единицы. Обилие сравнительного материала коми-пермяцкого языка 

относительно других родственных и неродственных языков обусловлено тем, 

что многие ФА зафиксированы  преимущественно в пермских говорах, на 

которые значительное влияние оказал и коми-пермяцкий язык. 

  

СИСТЕМА ПОМЕТ 

26. В Словаре используется система функциональных, являющая собою 

краткий стилистический комментарий, грамматических и фоносемантических 

помет.  

27. Грамматические пометы. Несмотря на то что ЗИ-аномалии, как 

правило, отличаются отсутствием традиционных грамматических 

характеристик, однако в отдельных случаях некоторые из ФА формируют 

традиционную систему категорий: слова клича домашних животных и птиц 

имеют категорию числа, а также морфологизируются оценочными 

суффиксами.  

В случае наличия числа дается помета мн. (множественное число), далее 

следует флексия множественного числа. Для редуплицированных ФА дается 

помета редупл. Например:  

БАРЯ мн. –И редупл. звукоподр. подзывн. диал. Слова для овец и баранов.  

Другие грамматические характеристики в словаре не рассматриваются, 

поскольку основной его целью является определение их фоносемантической, а 

не грамматической природы.  

Так, широко известна синтаксическая роль слов-аномалий: способность 

выступать эквивалентом предложения, являться модальным компонентом 

предложения, выполнять функцию члена предложения (сказуемого, 

инфинитива, дополнения), а также способность к субстантивации.  

28. Стилистические пометы указывают как на текстовый источник 

фиксации единицы, так и на сферу ее распространения – преимущественно 

устная форма современного русского языка: 

KID – при ФА, зафиксированных в KID-словаре; 
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арг. – арготическое; при ФА, функционирующих в жаргоне криминальной 

среды; 

был. – быличка; 

ведьм. – ведьмовское; при ФА, функционирующих в песнях ведьм; 

глосс. – глоссолалии; при ФА, функционирующих в глоссолалиях; 

детск. – детское; при ФА, связанных с детской речью, а также 

функционирующих в детском фольклоре и фольклоре для детей;  

диал. – диалектное; при ФА, функционирующих в диалектной речи 

(преимущественно пермских говорах); 

заг. – заговор;  

игр. – игровое; при ФА, функционирующих в игровом детском дискурсе;   

орнитолог. – при ФА, функционирующих в качестве специальных единиц в 

орнитологии; 

пог. – поговорка;  

разг. – разговорное; при ФА, используемых в процессе непринужденного, 

неофициального общения как в бытовой, так и деловой обстановке в устной 

речи города (преимущественно в устной речи г.Перми, а также 

[незначительное количество] – г.Санкт-Петербурга и г.Москвы); 

сказ. – сказка;  

счит. – детская считалка;  

труд. – при ФА, зафиксированных в трудовых песнях; 

част. – частушка;  

эрот. – эротическое; при ФА, функционирующих в «заветных» народных 

текстах. 

При загадках в круглых скобках даѐтся отгадка.  

29. Функционально-стилистические пометы  представлены также на 

уровне системы символов:  - идиома, ФЕ;   - фольклорное;  - анекдот; <> 

– художественна проза (с указанием фамилии автора и названия 

произведения);  - поэзия (с указанием фамилии автора); # - тексты 

современной музыкальной поп-, рок-, бард-культуры (с указанием автора 

и/или названия музыкальной группы).  

29. Фоносемантические пометы указывают на принадлежность единицы 

к ЗП- или ЗС-подсистеме ЗИС языка, а также на классы и группы внутри ЗП-

подсистемы. ЗС-аномалии не имеют более подробной характеристики в силу 

неразработанности в русистике ЗС-подсистемы. 

Система помет ЗП-подсистемы: звукоподр. – звукоподражание 

(ономатопея); акуст. – акустический ономатоп; арт. – артикуляторный 

ономатоп; говор. – ономатоп говорения; подз. – подзывное слово для 

домашних животных и птиц; отг. – слово для отгона животных и птиц. 

Артикуляторные ФА в русском материале представлены на уровне всех 

классов и типов артикуляторной ономатопеи. В Словаре полужирным 

шрифтом указывается класс (буква) и тип (цифра) описываемой ФА в 

соответствии с универсальной классификацией С.В.Воронина (Воронин 1982).  

При артикуляторных ономатопах дается помета: 1) класс А (носовые): 

подкласс А - собственно носовые; подкласс АВ - носогорловые; 2) класс Б 
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(ротовые): подкласс БА - ротоносовые; подкласс Б - собственно ротовые; 

подкласс БВ - ротогорловые; подкласс БАВ - ротоносогорловые; 3) класс В 

(горловые): подкласс ВБ -горлоротовые; В - собственно горловые.  

Под цифрой следует тип артикуляторного ономатопа: 1 - втягивание носом 

воздуха; 2 - фырканье; 3 - храп; 4 - посвистывание (ртом или носом); 5 - 

чихание; 6 - лизание, лакание; 7 - сосание; 8 - всасывание ртом жидкости; 9 - 

плевание; 10 - чмоканье (смакование); 11 - цоканье; 12 - щѐлканье; 13 - 

чавканье; 14 - дуновение (ртом); 15 -  вздох; 16 - дыхание с присвистом; 17 - 

плач, вой; 18 - громкий крик; 19 - орание, рѐв; 20 - пронзительный крик, визг; 

21 - смех; 22 - кусание, хватание ртом; 23 - зевота; 24 - ворчание (представлен 

в говорении); 25 - стон; 26 - хныканье; 27 - хихиканье; 28 - удушье; 29 - 

глотание; 30 - икота; 31 - кашель; 32 - жиление; 33 - резкое движение; 34 - 

рыгание; 35 - рвота; 36 - хрип. 

В русском материале акустические ФА представлены во всех выделенных 

классах и типах ономатопов (Шляхова 1991; 2003). В Словаре при ФА 

полужирным шрифтом буквой указывается класс ономатопов, а цифрой - 

тип, к которому относится описываемая единица: А (инстанты); Б 

(континуанты); В (фреквентативы); АБ (инстанты-континуанты); ВАБ 

(фреквентативы инстанты-континуанты). 

При акустических ономатопах даются пометы:  

Класс А: А 1 – инстанты («сверхкраткий» шум или тон, одинаково 

воспринимаемый человеческим ухом как акустический удар). 

Класс Б: Б 2 – тоновые континуанты (тоновый неудар; тон в его наиболее 

чистом виде). Б 3 – чисто шумовые континуанты (шумовой неудар; шум в его 

наиболее чистом виде). Б 4 – тоношумовые континуанты (шум с элементами 

тона).  

Класс В: В 5 – фреквентативы квазиинстанты (диссонирующий удар). В 6 – 

чистые фреквентативы (чистый диссонанс). В 7 – фреквентативы тоновые 

квазиконтинуанты (чистый диссонанс с элементами тонового неудара). В 8 – 

фреквентативы чисто шумовые квазиконтинуанты (чистый диссонанс с 

элементами шумового неудара). В 9 – тоношумовые квазиконтинуанты 

(чистый диссонанс с элементами тонщумового неудара).  

Класс АБ: АБ 10 – тоновые «послеударные» инстанты-континуанты (удар с 

последующим тоновым неударом). АБ 11 – чисто шумовые «послеударные» 

инстанты-континуанты (удар с последующим чисто шумовым неударом). АБ 

12 – чисто шумовые «предударные» инстанты-континуанты (удар с 

предшествующим шумовым неударом). АБ 13 - тоношумовые «предударные» 

инстанты-континуанты (удар с предшествующим тоношумовым неударом). 

АБ 14 - чисто шумовые-тоновые «предударно-послеударные» инстанты-

континуанты (удар с предшествующим шумовым неударом и последующим 

тоновым неударом). АБ 15 - тоношумовые-тоновые «предударно-

послеударные» инстанты-континуанты (удар с предшествующим 

тоношумовым неударом и последующим тоновым неударом).  
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Класс ВАБ: ВАБ 16 – тоновые «послеударные» квазиинстанты-

континуанты (квазиудар с последующим тоновым неударом). ВАБ 17 – чисто 

шумовые «послеударные» квазиинстанты-континуанты (квазиудар с 

последующим чисто шумовым неударом). ВАБ 18 – чисто шумовые 

«предударные» квазиинстанты-континуанты (квазиудар с предшествующим 

шумовым неударом). 

Система помет ЗС-подсистемы: 

звукосимв. – звукосимолическая аномалия. 

Следует отметить, что в Словаре основное внимание уделяется единицам, 

которые получают звукосимволическое значение на основе акустической 

ономатопеи, а также сенсоинтракинесемизмы (артикуляторные ономатопы). 

  

 

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В СЛОВАРЕ 

 

Термины 

 

ЗИ – звукоизобразительный, звукоизобразительность 

ЗИС – звукоизобразительная система 

ЗП – звукоподражание, звукоподражательный 

ЗС – звукосимволический, звукосимволизм 

ФА – фоносемантическая аномалия 

 

Языки 

 

адыг. – адыгейский, азерб. – азербайджанский, алб. – албанский, англ. – 

английский, араб. – арабский, баск. – баскский, баш. – башкирский, блр. – 

белорусский, болг. – болгарский, венг. – венгерский, вепс. – вепсский, голл. – 

голландский, греч. – греческий, груз. – грузинский, др.-в.-нем. – 

древневерхненемецкий, др.-инд. – древнеиндийский, др.-рус. – древнерусский, 

евр. – еврейский, и.-е. – индоевропейский, казах. – казахский, калм. – 

калмыцкий, кирг. – киргизский, коми-перм. – коми-пермяцкий, лат. – 

латинский, лтш. – латышский, лит. – литовский, мал. – малайский, марийск. – 

марийский, нем. – немецкий, ног. – ногайский, осет. – осетинский, польск. – 

польский, праслав. – праславянский, рум. – румынский,  санскр. – санскрит, 

сербохорв.- сербохорватский,  словацк. – словацкий, словен. – словенский, ст.-

сл. – старославянский, тадж. – таджикский, тур. – турецкий, удм. – 

удмуртский, укр. – украинский, фр. – французский, чеш. - чешский, чув. – 

чувашский, эст. – эстонский, эфиоп. – эфиопский, якут. – якутский, япон. – 

японский.  

 

Словари и источники 

 

СРНГ – Cловарь русских народных говоров. Л., СПб., 1965-1995. Вып 1-29. 
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Фасмер – Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1986 - 

1987. Т. 1-4. 

Черных – Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного 

русского языка. М., 1993. Т. 1-2. 

ЭСРЯ – Этимологический словарь русского языка / Под ред. 

Н.М.Шанского. М., 1963-1982. Т. 1-2. Вып 1-8. 

ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков: Праславянский 

лексический фонд / Под ред. О.Н.Трубачева. М., 1974-1997. Т. 1-25. 

Тер-Акопян – Тер-Акопян А.К. Санскрит в реке русской речи. М., 2002. 

Маковский – Маковский М.М. Сравнительный словарь мифологической 

символики в индоевропейских языках. М., 1996. 

ЭИПРЯ – Этимологические исследования по русскому языку. М., 1960 [и 

след.]. Вып. 1 [и след.].  

НСРЯ – Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка: толково-

слообразовательный. М., 2001. Т. 1-2.  

 

 

Районы Пермской области 

 

Бер. – Березовский                                              Нытв. – Нытвенский 

Вер. – Верещагинский                                        Ох. - Оханский  

Гайн. – Гайнский                                                 Сол. - Соликамский 

Добр. – Добрянский                                            Сукс. – Суксунский 

Ильинск. - Ильинский                                         Ус. - Усольский 

Караг. – Карагайский                                          Чайк. - Чайковский 

Красн. – Красновишерский                                Черд. - Чердынский 

Киш. – Кишертский                                            Черн. - Чернушинский 

Куд. – Кудымкарский                                         Чус. - Чусовской 

Куед. – Куединский                                            Юрл. – Юрлинский 

Кунг. – Кунгурский                                             Юс. - Юсьвинский 
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Язык - не дурак. Он знает, что хочет, 

И нечего диктовать языку. 

Но если закукарекает кочет, 

В словарь влетает «кукареку». 

Б.Слуцкий. Мудрость языка 

 

А 
А 1 редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для утят, гусят.  См. га 1. 

А 2 редупл. звукоподр. арт. 1. БВ 18. Громкий крик: а) от боли. разг. Он 

так орал – а-а-а, а-а-а – я даже не поверила, мужик ведь.  Семь дней и 

семь ночей кричал на всю избу: «А-а-а». Даже вот страшно было (был.). 

<>  И вдруг как закричит: а-а-а-а! Т.Толстая. Кысь; б) от радости. разг. А-

а-а! Наконец-то сделала эту проклятую штопку. <> А! - радостно кричит 

Церетели, уцепясь за ногу Керенского. А.Аверченко. Чертово колесо; в) от 

ужаса, испуга. диал. Он опеть как заорѐт, на всю деревню а-а-а, а-а-а. Все 

уж к ему сбежались (Усть-Уролка Черд.). <> И вдруг она опять 

истерически закричала: «А-а-а! Вот, вот!… Меня несут! Меня несут!». 

А.Беляев. Светопреставление. А-а-а-а-а-а!!! – дико закричал он. – 

Большевики! А-а?! И здесь? Всюду?! Нет спасенья! А.Беляев. Продавец 

воздуха.  С пятого этажа падают так: ― А-а-а-а!!!! Бум!‖. А с первого 

наборот: ―Бум! А-а-а!‖. 2. БАВ 23. Звук при зевании; зевоте. <> Ааа… мое 

вам! – зевает фельдшер. – С чем пожаловали? А.Чехов. Хирургия. 3. БАВ 

25. Стон. диал. Дедушко-то лежит стонѐт – а-а-а, а-а-а – шибко ему худо 

было. А варнаки-те эти не слышат стоны-те (Таман Ус.). <> А… а… а… – 

последним звуком кончилась женщина. – А.. а.. а. Г.Щербакова. Митина 

любовь.  Моя трудность (для писания стихов и, может быть, для 

понимания) в невозможности моей задачи например, словами (то есть 

смыслами) создать стон: а-а-а. Словами (смыслами) сказать звук. Чтобы 

в словах осталось одно: а-а-а. Зачем такие задачи? М.Цветаева. Дневники. 

 Участковый слышит из куста стоны: а-а-а.. Спрашивает: «По 

любви?». «По любви»,  - отвечает мужской голос. – А я не тебя 

спрашиваю. – Так я здесь один. 4. ВБ 32. Звук при акте дефекации [произн. 

«толчкообразно»]. разг. детск.  Ср. коми-перм. авзыны “вопить”; 

аксыны, ваксыны, бöрдны-горзыны, базаниты “громко плакать, рыдать”; 

авзыны, карзыны, айзыны “кричать”. Рефлекторный звук,  инстинктивный 

выкрик (Шанский 127). См. ах 3, ка. 

А 3 редупл. звукоподр. акуст. Б 2. Завывание ветра, метели, вьюги. диал. 

Слышь как метель сѐдни. Одной так страшно. Будто а-а-а – кто-ко 

кричит – а-а-а. Так с ума кувыркнѐшша (Усть-Уролка Черд.).  Шел я, 

спотыкаясь; а метель, мне сугроб под ниго наметая, то вдруг: «У-у-у!» - 

кричала в темноте, то вдруг: «А-а-а!» - кричала, как живая. Н.Рубцов.  

См. а 2.   

А 4 редупл. звукоподр. говор. 1. Говорение в отрыве от конкретного смысла 

того, что говорится. разг. А у них на тусовке а-а-а, а-а-а – все чего-то сами 
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с собой лепят, никто не слушает. Я ушла. <> Слишком много гудело 

голосов. Только и слышно было: аааа! и рррр! Л.Толстой. Война и мир.  А 

не скажет. О малоразговорчивом человеке. диал. Вы к ему не ходите, он 

молчун, бат а не скажет за вечор-от (Усть-Уролка Черд.). 2. Пение, 

музыка, мелодия; припев. диал. Я слышу у их в комнате токо а-а-а да а-а-

а: громкушшо поют (Тохтуево Сол.).  разг. Ну давай, давай пой, ну а-а-а, 

а-а-а. Да ладно тебе ломаться.  Но я сажаю алюминиевые огурцы – а-а – 

на брезентовом поле. В.Цой. 3. Звук укачивания; припев колыбельной 

песни. разг. диал. Девки-те ему а-а-а, а-а-а, а робѐнок знай блажит, чѐ-то 

ему худо было (Усть-Уролка Черд.).  Баю, баюшки, баю, Колотушек 

надаю, Колотушек двадцать пять, Юля крепче будет спать, а-а-а 

(детск.). 4. Восклицание, рассчитанное на ответность; призыв к общению. 

разг. Ты меня слышишь? А? Эй, говори чего-нибудь. <> А что это вы 

читаете? А? А! Понятно! В.Высоцкий. Жизнь без сна. 5. Вопросительный 

отклик на обращение. диал. Девки ему чѐ-то говорят. А он токо а да а. 

Глухой валенок ужо дак (Усть-Уролка Черд.). разг. Мамуня! – А? Чего 

тебе? – Ты меня слышишь? 6. «Говорение» нечистой силы.  Эшохаро, 

лаваса, шиббора, кумара! А-а-а. О-о-о. И-и-и. Э-э-э. У-у-у. Е-е-е.. (ведьм.). 

 См. ах 3, ау 3, ау 4, ага, агу, ай, бал, где актуализирован гласный А. 

А 5 редупл. Звукосимв.[произн. с различной степенью длительности]         

1. Обозначает и/или указывает на физическое состояние: а) усталость, 

бессилие, депрессия, сонливость, апатия, безразличие. диал. А-а-а, ето вы, 

на сами чѐ-ко там лопайте (Усть-Уролка Черд). разг. А-а-а, ничего не хочу, 

дайте поспать;  б) боль, физические страдания. разг. А-а-а, больно, не рви 

ты так этот бинт, он ведь при/илип;  в) облегчение от боли, физического 

дискомфорта [часто при отсроченном акте мочеиспускания]. разг. А-а-а, 

хорошо! Кто бы знал! Еле дотерпела. 2. Обозначает и/или указывает на  

эмоциональную оценку говорящего: а) насмешка, усмешка. разг. А-а-а, 

это теперь называется учиться?; б) ехидство, злорадство, издѐвка. разг. 

А-а-а, попались, вот вам будет от Тоськи.  3. Обозначает и/или указывает 

на  эмоциональное состояние говорящего: а) тревога, испуг, страх, ужас. 

разг. А-а! Что я наделал?; б) гнев, возмущение, негодование. разг. А-а-а, 

ты так решил, ну смотри, как бы хуже не было. <> А-а-а.. так вы вазу 

любите больше, чем меня? – говорит ни с того, ни с сего француженка и – 

трах кулаком по вазе. А.Чехов. Сон репортѐра; в) радость, удовлетворение. 

разг. А-а-а, пришли? Очень хорошо. <> А-а-а-а! Очень рад вас видеть. Что 

скажете хорошенького? А.Чехов. Попрыгунья; г) укоризна, упрѐк, 

порицание. разг. А-а-а, тебе не нравится, как я выгляжу. Найди себе 

молоденькую. <> Аа аа.. ты кусаться? Очень хорошо, ладно. А.Чехов. 

Разговор человека с собакой; д) восхищение, восторг. диал. Гли-ко че 

вытарапават ногами, а? Ух он и плясать мастак таким-то разом 

(Тохтуево Сол.). разг. Нет, ты видела этот наряд, а? Ну кто еще такое 

жене купит!; е) решимость, непреклонность (обычно с оттенком досады, 

отчаянья). разг. А-а-а, была не была. 4. Обозначает и/или указывает на  

обнаружение, констатацию, понимание. диал. А-а-а, вон чѐ здеся включать, 
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а мы-то чѐ, деревенские (Таман Ус.). разг. А-а-а, вот вы где, вас все 

обыскались. <> А-а-а… вы целуетесь здесь? А.Чехов. Клевета. 5.  А в 

голове. Обозначает и/или указывает на интеллектуальное бессилие; о 

плохо соображающем, мало понимающем в чѐм-л. человеке. диал. У его а в 

голове-то, от его толку-то нет (Воскресенск Караг.).  См. ах 3.  

А 6 редупл. детск. KID: собака, просится на горшок, горшок, писать, гав-

гав, дождик (произн. отрывисто, коротко); (нараспев) спать, все, что 

связано со сном; (отрывисто) просится на горшок, при виде грошка, 

горшок, крышка от коршка, все кастрюли, ведро для мусора; о горячем; о 

собаке. См. ав 2, ка 1, гав 1. 

АБА Звукосимв.диал. детск. Обозначает и/или указывает на отсутствие 

чего-л., кого-л.; «нет».  См. абу. 

АБУ Звукосимв.1. диал. детск. Обозначает и/или указывает на отсутствие 

чего-л., кого-л.; «нет». 2. пермск. разг.  Страна Абу. Коми-пермяцкий 

национальный округ.  Ср. коми-перм. абу «не, нет». 

АВ 1 редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для собак.  См. ав 2. 

АВ 2 редупл. звукоподр. акуст. Лай собаки. разг. детск. Смотри собачка 

идет: ав-ав собачка, ав-ав. <> Гав! Гав! Ррр... гав! Авав! - Аааа... ты 

кусаться? Очень хорошо, ладно... А.Чехов. Разговор человека с собакой; Я 

тебе покажу, как кусаться! Вот тебе! – Ав! Ав! Ав! Н.Носов. Веселая 

семейка.  Ср. тадж. ав-ав; тур. vau-v, hav «лай». См. также ау 2, га 2.  

АВ 3 редупл. детск. KID: лай, собака, собака лает.  См. ав 2, гав 1. 

АВА редупл. детск. KID: лай, собака.  См. ав 2, гав 1. 

АГА 1 [аhа] Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на физическое 

состояние возбуждения, волнения, нервозности говорящего. разг. Ага, я 

так и знал, ага, всѐ опять на меня повесят; Ага, вот оно! Кто говорил, 

что мы выиграем! Уау! 2. Обозначает и/или указывает на эмоциональное 

состояние говорящего: а) раздраженность, недовольство. разг. Ага, вы так 

и не поняли, что вам было сказано!; б) угроза. разг. Ага, дождались, 

теперь вы у меня получите!; в) радость, удовлетворение. <> Ага! попался! 

Даже мой сосед, мужик в изорванной свите, не вытерпел и, ударив 

кулаком по столу, воскликнул: А-га! Хорошо, чѐрт побери, хорошо! 

И.Тургенев. Записки охотника; г) восхищение, восторг, счастье. разг. Ага!! 

видали! Круть! Я же вам говорил!; д) обида, досада. разг. Ага, всѐ только 

Полечке своей, а мы как сиротинки; е) удивление, недоумение. разг. Ага? 

Кто бы мог подумать!; ж) задумчивость, заминку. разг. Ага… Ну, ладно, 

пусть так, правда… 3. Обозначает и/или указывает на  эмоциональную 

оценку говорящего: а) насмешка, усмешка. разг. Ага, вот мы такие умные, 

а остальные все никуда; б) ехидство, злорадство, издѐвка. разг. Ага! Вот 

вы теперь вляпались по самые яйца!; в) одобрения, похвалы. разг. Ага! 

Здорово! Ага! Молодец!; г) подтверждение, согласие. разг. Слышишь? — 

Ага; д) отрицание, несогласие. разг. Ага, ещѐ чего захотел!?; Ага! Не 

дождешься.  Ага, сейчас [щас]! экспр. отрицание (с иронией). разг. Ага, 

сейчас, разбежалась!;  е) уяснение, догадка. разг. Ага, вот в чѐм дело-то. 
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4. Обозначает и/или указывает на  внезапное воспоминание, обнаружение, 

узнавание чего-, кого-л. разг. Ага, вот, где мы ошиблись, столько дней 

насмарку. <> Не уверяйте меня, именно чавкают, и вдобавок хлюпают! 

Ага! Эврика! В.Высоцкий. Жизнь без сна.  Звукоподр. (Фасмер I: 60). См. 

также ах 3. 

АГА 2 редупл. детск. KID: одобрение.  См. ага 1. 

АГАХ Звукосимв.Обозначает и/или указывает на что-л. быстрое, 

неожиданное и/или интенсивное (в том числе и действие, движение). диал. 

Качуля-то сломалась, и они - агах! - пали с нее (Усть-Уролка Черд.).  См. 

ага, ах 2, ах 3.  
АГУ  редупл. звукоподр. говор. детск. 1. Лепет младенца. разг. Агу-агу 

лапушка наша, агу-агу, говорит Сашенька, агу-агу. 2. Восклицание, 

рассчитанное на ответность; призыв к общению. разг. Говори, малыш, агу! 

 Звукоподр. (Фасмер I: 61). 

АЙ 1 звукоподр. говор. 1. Восклицание, рассчитанное на ответность; 

призыв к общению. #  Эй, народ честной, незадачливый! Ай вы купчики да 

служивый люд! Живо к городу поворачивай… В.Высоцкий. 2. 

Вопросительный отклик на обращение. разг. Полька, а Полька! –Ай? Уже 

иду. 3. «Говорение» нечистой силы.  Ай жиу дубу, ай жиу жу буду (заг.). 

 См. ай 2. 

АЙ 2  Ай-йя-яй. редупл. Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на 

физическое состояние: а) боль, физические страдания. разг. Ай, больно! 

диал. Капа-то как закричит, прямо блажить ровно как начала – ай-ай – 

мы перепугались, вдруг иѐ щас повернем, а у иѐ чѐ-то сломатся ли чѐ ли 

(Усть-Уролка Черд.). <>  Ай, ой! – крикнул Лебедкин, ужаленный пчелой в 

шею. Д.Мамин-Сибиряк. Медвежий угол; б) облегчение от боли, 

физического дискомфорта. разг. Ай, как хорошо! Наконец-то! Уж не 

чаяла! 2. Обозначает и/или указывает на  эмоциональное состояние 

говорящего: а) тревога, испуг. разг. Ай, я боюсь! Не надо, не хочу я уколов! 

<>  Голубчик, я не буду! А-я-я-я-я-я-й! Родненький, не буду! А.Чехов. О 

драме;  б) раздраженность, недовольство. разг. Ай-йа-яй! Как же это мы 

так облажаись. Ну, а ты-то где был, чего рот-то раззявил?; в) укоризна, 

упрѐк, порицание. разг. Ай-йа-яй, кто у нас тут такое наделала. Ай-ай! Ну 

разве можно так, ты же большой уже. <> Вот какие пошли нынче жѐны-

то! Ай-яй! В.Шукшин. Беспалый. Ай-ай-ай! А ещѐ член-корреспондент 

какого-то журнала! В.Высоцкий. Жизнь без сна.  Ай, брысь, котя, не 

ворчи, а ты Ваня замолчи (детск.); г) огорчение, сожаление, разочарование. 

разг. Ай-йя-яй! Как же так получилось, я, конечно, такого не ждала от 

вас. <> Ай, вай, вай! – прибавиол жид, горестно потрясая пейсиками. 

И.Тургенев. Записки охотника; д) обида, досада. разг. Ай-йа-яй, как же мне 

горько: нет, ну надо так. Ведь все вопросы знала, а тут ак заклинило;      

е) удивление, недоумение. разг Ай, ну и дела! <> А  пол стеклянный вдруг 

наклоняется, и – ай-яй-ай – он кутится торчмя головой и куда-то «бух!» - 

просыпается. М.Пришвин. Открытие. Биде в номере повергло Мохаммада 
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в шиитский транс на полдня: «Чего они только – цок-цок-цок! – тут 

придумали! Ай-ай-ай! Сколько это будет стоить?». В.Конецкий. Париж 

без праздника. 3. Обозначает и/или указывает на  эмоциональную оценку 

говорящего: а) насмешка, усмешка.  разг. Ай, какие мы умные задним 

числом. Все дураки кругом.  Ай, друженька, скачет совсем без коня 

(свад.); б) ехидство, злорадство, издѐвка. разг. Ай, ой! Нет, ты на него 

посмотри, какая-то вселенская скорбь. Только он один страдает, а все 

такие жестокие; в) одобрения, похвалы, восхищения. разг. Ай как мы 

пляшем, ай, Соня, молодец.   Ай, Маруся! Коса руса! М.Цветаева.  Ай 

да. разг. Ай да молодец! Ай да погуляли!   Ай да ну, ай да ну! Пошли 

часики ко дну (част.). <> Ай да Пушкин! Ай да сукин сын! А.Пушкин. Ай да 

Гитлер, ай да молодец! – сказал он гнусавым голосом хулигана. 

Д.Самойлов. Люди одного варианта.  1) Звукоподр. (Фасмер I: 64); 2) ай 

< санскр. anyāyya «незаконный» (Тер-Акопян 96). 

АЙ 3 редупл. Звукосимв.жарг. Обозначает и/или указывает на penis.  См. 

ай 2.  

АЙ 4 редупл. детск. KID: нельзя, осуждение за поступок.  См. ай 2.  

АЙДА 1  редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для собак.  1) Ср. болг. 

хайде; укр., блр. гайда; чеш., польск. hajda; тур. hayda; кирг. айдоо; казах. 

айдау; ног. айдав «ну», «пошла» (Черных I: 32); 2) < татар. айда команда 

«иди, ну» для скота (Шанский 129). 

АЙДА 2 звукоподр. говор. Призыв, приглашение, побуждение отправиться, 

пойти куда-л. разг. Ну, ребята, айда за грибами; Айда со мной, такие 

чудеса покажу.  См. айда 1. 

АЙДА 3 Звукосимв. Айда ты. Обозначает и/или указывает на  

эмоциональное состояние удивления. диал. Я сегодня ведро ягод принесла. 

– Айда ты! (Аряж Куед.).  См. ай 2. 

А-ЛА-ЛА-БЛ-БЛ-БЛ редупл. звукоподр. говор. Говорение в отрыве от 

смысла того, что говорится. <> Вот они, мои, - начал Восьмеркин, 

окидывая глазами обедающих. – Хлеб да соль, ребята! – Алалаблблбл. 

А.Чехов. Свистуны.  См. а 3, ах 3, бал, ля.  

АЛЯ  Аля-улю. Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на 

интеллектуальное бессилие; о плохо соображающем, мало понимающем в 

чѐм-л. человеке. диал. Учится в школе-то девка, да, знать-то, аля-улю, 

всѐ, бат, двойки да колы носит (Костьящер Караг.). 2. Обозначает и/или 

указывает на  беспечного, ветреного, безответственного человека. диал. 

Дак он чего, аля-улю, беспутной (Юрич Караг.). Ты почто как аля-улю себя 

ведешь? От людей стыдно (Тохтуево Сол.).  См. лю 2. 

А-ЛЯ-ЛЯ редупл. звукоподр. говор. Английская речь в отрыве от 

конкретного смысла того, что говорится. разг. Я ему а-ля-ля, а-ля-ля, 

можно подумать, что английский мой родной язык.  См. а 3, ах 3, ля. 
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АЛЯМС  Алямс-тралямс. Звукосимв.арг. Обозначает и/или указывает 

на  эмоциональную оценку заключенного на замечание сотрудника ИТУ: 

ехидство, злорадство, издѐвка.   См. а-ля-ля, тра-ля-ля. 

АМ 1 редупл. звукоподр. арт. БАВ 22. Звук кусания; хватание ртом. разг. 

детск. Ам-ам кашку, давай ам-ам. Ам будешь? Давай Полюшка ам-ам. 

Смотри какая кашка. Ешь-ешь, глотай.  Мама, папа, есть хочу, Хлеба с 

маслом не хочу, А конфетку «ам» — Никому не дам (счит.). <> Погиб 

колобок-то. Лиса его: ам! - и съела. Т.Толстая. Кысь. А Трезорка из кожи 

от восторга лезет: рады стараться, ваше степенство!... хам-ам! 

М.Салтыков-Щедрин. Верный Трезор. А мы их – ам! - Он проглотил суп и 

хлопнул себя по груди. В.Шукшин. Микроскоп. # А бабочка крылышками 

бяк-бяк-бяк-бяк, а за ней воробышек прыг-прыг-прыг-прыг, он ее голубушку 

шмяк-шмяк-шмяк-шмяк, ам-ням-ням-ням, да и шмыг-шмыг-шмыг-шмыг. 

Песня из к/ф М.Захарова «Обыкновенное чудо».  Ср. коми-перм. амны; 

венг. ham-ham; араб. HMM; чув. хомп-х; якут. ам; венг. ham-ham «хватание 

ртом». См. также гам 2, хам. 

АМ 2 Звукосимв.Обозначает и/или указывает на  придирки, упрѐки с 

целью досадить, вывести из себя. разг. Наш главный ам-ам его, тот не 

выдержал, ушѐл. Сколько терпеть-то?  См. ам 1. 

АМ 3 редупл. детск. KID: кушать, хочет есть, еда, видит собаку; о собаке, 

тигре, лошади, козле. См. ам 1, гам 2. 

АП редупл. детск. KID: о собаке.  См. ам 3. 

АПЧХИ звукоподр. арт. БА 5. Звук чихания. <> Он отвел от глаз 

бинокля, нагнулся и ... апчхи!!! Чихнул, как видите. А.Чехов. Смерть 

чиновника.  Ср. коми-перм. чихйыны; тур. atse, tis-, suč-; мал. atjiheum; 

япон. hakusho «чихание». Связ. с чихать. Звукоподр. (Фасмер IV: 367). В 

ономатопе апчхи представлены все три компонента жеста чихания: а 

(открытие рта) – п (смычка губ) – чхи (выдыхание воздушной струи).  

АТУ 1 звукоподр. команда «лови, хватай» собаке. Ату его!  Звукоподр. 

(Фасмер I: 96). 

АТУ 2 Звукосимв.Обозначает и/или указывает на  призыв, команду 

извести кого-, чего-л. преследованиями, клеветой. диал. Ату, девок-то, 

Сенька, вот их так гоняй. Шибко уж вольные! # Ату его, он трус! 

В.Высоцкий. И уж те орут: «Ату!» - поднимают на смех. В.Высоцкий.  

См. ату 1. 

АУ 1 редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для собак  См. ау 2. 

АУ 2 редупл. звукоподр. акуст. 1. диал. Вой волка. 2. Вой собаки. <> 

Белочка подымала кверху деликатную мордочку, моргала влажными 

черными глазками и в тон буфетчице начинала тихонько подвывать: «А-у-

у-у... Ау-ф... А-у-у...». А.Куприн. Гамбринус.  Ср. тур. au-au; япон. wan-w; 

араб. WHWH «лай». См. также ав 1. 

АУ 3 редупл. звукоподр. арт. Крик младенца. <> Валяй в Париж… целый 

год будешь кататься, а потом приедешь домой и, чего доброго, внучка 
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застанешь… ау…ау… честное слово. А.Чехов.  Ср. япон. wa; эфиоп. WW 

«крик, вопль». Звукоподр. и.-е. *uĭ (> визг) (Черных II: 281).  

АУ 4 редупл. звукоподр. говор. 1. Речь издалека (в лесу). <> Ау! ау! - 

услышали мы звонкий детский голосок, подходя к лесу. А.Чехов. Драма на 

охоте.  Если б – «Ау!» - перекликнуться с лешим, С теми тенями, что 

век с нами юны… К.Бальмонт. 2. Восклицание, рассчитанное на ответность; 

призыв к общению. разг. Люди, ау, где вы все?  Да кто ж тут прозевал, 

Недоглядел? Ау, виновный, где ты? И.Фоняков. # Время есть, а денег нет, 

И в гости некуда пойти. Ау! В.Цой.  3. «Говорение» нечистой силы.  Ау-

ау сгинь-скынь, шикалда-ликалда (ведьм.).  1) Звукоподр. (Черных I: 59; 

Фасмер I: 96); 2) санскр. усеченное аум «слово, призывающее Высшую 

Силу» (Тер-Акопян 19). 

АУ 5 Звукосимв.Обозначает и/или указывает на безнадежную ситуацию. 

разг. Теперь-то уж ау, не догонишь его!  Ср. и.-е. *au – междометие 

скорби (Черных II: 281). См. ау 3, 4.  

АХ 1 редупл. звукоподр. акуст. Крик утки. <>  На шварканье взметнулась 

бы утка и на всю округу по-своему заахала: «Ах! Ах! Ах!». М.Пришвин. 

Корабельная чаща.  Ср. орнитолог. обыкновенная гага: звучное агхуу.  

АХ 2 редупл. звукоподр. акуст. АБ 11. 1. Звук удара, стук. диал. На 

молотилке-то только ах-ах сбуживат, только стуки-бряки (Усть-Уролка 

Черд.). <> Крепко, легко играет молот мастера: тут! тут! тут! Вслед за 

молотом бухает подмастерье - кувалда молотобойца: ух! ах! ух! ах! 

В.Шукшин. Любавины.  2. Звук выстрела, взрыва. разг. Тут как посреди 

зала – ах, щелчок какой-то, толпа – ах – повалилась от страха. <>  

Ах...ххх! Ах...ххх! Ах...ххх! - вторили четкие, резкие, дружные залпы.. 

Д.Фурманов. Чапаев. 3. Звук падения, толчка, бросания. диал. Гли-ко чѐ, ах 

– пала, ты ле чѐ ли пьяна (Жуланово Сол.).  Арина-то: ах! Ножки ввысь 

и взлетели (эрот.). 4. Раскаты грома. диал. Гроза-те ах-ах – ахает, шибко 

не люблю ето, того гляди расшибѐт тебя. Ха – и нету (Трошино Вер.).     

5. Звук  вырывающейся струи воздуха, пара. <> Ах-ах-ах... ха-ха, - сказала 

паровозная труба. Л. Кассиль. Дорогие мои мальчишки. 6. Стук сердца. 

диал. Сердце-то у иѐ ведь не каменно, полюбила ево, по вечерам серце-то 

ах-ах-ах стучит. Сидит, ждет ево (Жуланово Сол.).  7. Удар часов. диал. 

Меня Ирина-то когда в Москву возила, так там часы-те большие, так ах-

ах-ах звонят будто, долго эть звонят (Усть-Уролка Черд). 8. Звук  

вращения. диал. Девка-то у иѐ шибко работяща, все сидят чѐ-то 

болтаются, а она только ах-ах веретѐшечком, а вот замуж никто не 

хочет иѐ (Усть-Уролка Черд.).  1) Возм.,  утрата начального взрывного/ 

аффрикаты [бах, тах, чах]. Ср. ахнуть «с силой стукнуть, ударить», 

«интенсивно произвести какое-л. действие» (НСРЯ I: 54). Ср. диал.  Ух 

на ухе. О цокоте копыт; 2) возм.,  рефлект. выкрик при выполнении 

коллективного действия, требующего значительных физических усилий 

(трудовые выкрики).  См. также ах 3, бах 1. 
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АХ 3 редупл. звукоподр. арт.  1. БВ 15. Вздох. <> А сам от горячности 

только вдыхает мятный, пьяный аромат ее волос - ах, ах - и выдохнуть не 

может, жалко. Б.Акунин. Любовник смерти.  «Ах-ах!» - она во сне 

вздыхала. В.Хлебников. 2. БАВ 25. Стон. <>  Аа-х! – застонала жена. – Да 

помоги же мне, Лев Иваныч! Умира-аю! А.Чехов. Житейские невзгоды.  

1) Звукоподр. (Фасмер I: 97); 2) Междом. рефлект., восходящее к 

рефлекторному (при опускании нижней челюсти) крику от боли и/или 

изумления. Более ранняя форма - а (Черных I: 61).  

АХ 4 Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на физическое состояние:  

а) слабость, усталость, утомление. диал. Я уж нынче только ах, совсем 

слаба, ничѐ робить не могу (Усть-Уролка Черд.).  Ах, умаял он, пестрый 

день, меня! Ф.Тютчев; б) возбуждение, волнение, нервозность. разг. Ах, 

если бы вы все знали, как меня это бесит. Ненавижу. # Ах, душа моя 

тельняшка – В сорок полос, семь прорех! В.Высоцкий; в) боль, физические 

страдания. разг. Ах, как же мне больно. Господи! Ах-ха-ха, не могу. <> Ах, 

какое неприятное состояние! Лечение, тоже мне! В.Высоцкий. Жизнь без 

сна. #  Проломи/или мою голову в семнадцати местах. Ах-ах, ах-ах-ах, ах-

ах «Аквариум». 2. Обозначает и/или указывает на  эмоциональное 

состояние говорящего: а) тревога, испуг, страх. разг. А-а-ах! Меня опять 

будет тошнить, как в Новый год! <> Тук, тук, бух, бух, бух… Ага.. Кто? 

Кто? Что?.. Ах, стучат, ах, чѐрт, стучат. М.Булгаков. Записки на 

манжетах; б) раздраженность, недовольство. <> Ах, баба проклятая. – И 

сам пошѐл открывать парадное. Л.Толстой. Анна Каренина; в) гнев, 

возмущение, негодование. разг. Ах, чѐрт, сколько можно! Ни черта не 

хотите по-хорошему. # Ты ж жалеешь мне рубля – ах ты тля! 

В.Высоцкий. Ах, чѐрт, москвич меня забрызгал, негодяй! В.Высоцкий;      

г) угроза. разг. Ах так, ну смотри, сам выбрал. Я не буду цацкаться;         

д) укоризна, упрѐк, порицание. разг. Ах, как же так! Такое дорогое кресло, 

а ты его фломастером.  Ах, какой вы скверный-скверный кучер Ви/или-

грум. В.Инбер; е) радость, веселье.  Ах, верен я, далѐк чудес послушных, 

Твоим цветам, весѐлая земля! М.Кузмин.  На Миронову сноху помираю 

со смеху: А-ха-ха, а-ха-ха, то Миронова сноха (детск. счит.);                      

ж) восхищение, восторг, счастье. <>  Индюшка долго кашляла и потом 

уже ответила: Ах, какой умный... Кхе-кхе!... Д.Мамин-Сибиряк. Умнее 

всех.  Качай же, чѐрт, качели, Всѐ выше, выше… ах!  Ф.Сологуб. Ах, 

чудное небо, ей-богу, над эти классическим Римом! А.Майков. Ох – когда 

трудно, и ах – когда чудно, А не дается – эх! М.Цветаева. # Ах, какие 

удивительные ночи. Б.Окуджава. Ах, вернисаж! Ах, вернисаж! Какой 

портрет, какой пейзаж! Л.Вайкуле.  Ползут два жука-короеда. – Ну 

что, убедился? Я же тебе сразу сказал: «Обыкновенная деревяшка. И чего 

все кругом – ах, Страдивари, ах, Страдивари!»;  з) печаль, грусть, тоска. 

 Смертный, ах! Вянет навеки! Н.Карамзин. #  Ах ты, реченька мѐртвых 

– сколько людей! «ДДТ». Ах, вы тяжкие дни, Палачова стерня! 

В.Высоцкий.  А-ха-ха-ха-ханюшки, тошно без Паранюшки (част.);           

и) огорчение, сожаление, разочарование.  Ах! То было и моим, Чем так 
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сладко жить! В.Жуковский. <> Плоха старушка, ах, как плоха! 

М.Салтыков-Щедрин. Господа Головлѐвы.  Ах! Зачем я не с крылами? 

Полетела бы к холмам. В.Жуковский. Ах, не плыть по голубому морю, Не 

видать нам Золотого Рога… М.Кузмин. Ах, далеко до неба! Губы - близки 

во мгле.. - Бог, не суди! - Ты не был  Женщиной на земле! М.Цветаева. # Ах, 

граф, прошу меня простить – Я вѐл себя бестактно. В.Высоцкий.  Ахи-

ахи ахоньки, наши парни махоньки! (част.).  Не ах. Не особенно хорош, 

так себе. разг. шутл. Костюмчик, конечно, не ах. # Если парень в горах – не 

ах! В.Высоцкий; к) обида, досада. разг. Ах, как же мне обидно! Ну на кой 

фиг я туда попѐрлась!?  Ах, как много драгоценного я в сей жизни 

погубил. А.Полежаев; л) удивление, недоумение.  Ах, в уме ли вы, газели? 

Не сгорели карусели. К.Чуковский. # Кто вы такая? Откуда вы? Ах, я 

смешной человек Б.Окуджава. Ах, люди странные, пустокарманные… 

В.Высоцкий. Ах, да неужто ли подобное возможно? В.Высоцкий;             

м) расстроенность, угнетѐнность. разг. Ах, ну кто так делает. Ей богу, вы 

как маленькие. Сколько раз просила. Что теперь делать? # Ах, разность в 

языках, - не положенье – крах! В.Высоцкий; н) эмоциональный подъѐм, 

хорошее настроение. разг. Ах, как всѐ замечательно! Ну скажите, что я 

неправа! Мы всех сделаем, это точно. # Ах! Где мы только не скитались! 

И в тесноте отлично уживались! В.Высоцкий. Ах, милый Ваня! Я гуляю по 

Парижу! В.Высоцкий; о) смущение, стыд. # И заморские ехидны 

Говори/или: «Ах, как стыдно!». В.Высоцкий. Сказала: «Ах!», зарделась – и 

вещи собрала. В.Высоцкий; п) желание, мечты, стремление.  Ах, только б 

снег, да взор любимый, Да краски нежные икон! М.Кузмин. Ах нет, 

направо! – умоляет Теодор. А.Кушнер. # Ах, как нам хочется, как всем нам 

хочется Не умереть, а именно – уснуть! В.Высоцкий. Ах, побольше б нам 

немного юморочку! В.Высоцкий. 3. Обозначает и/или указывает на  

эмоциональную оценку говорящего: а) ехидство, злорадство, издѐвка. разг. 

Ах, как мы тут все гениальны. Ах, какие мы все тут умные! Ах, держите 

меня! # Ах ты, гнусный фабрикант! Вон настроил сколько комнат, - Девку 

спрятал, интриган! В.Высоцкий; б) одобрения, похвалы. разг. Ах, какая 

прелесть. Прекрасно, очень тебе к лицу. Чѐ это я ах-ах, как в 

девятнадцатом веке?  Ах, как жутко, как смело, как мило! Бой со 

смертью – три минуты! В.Высоцкий; в) подтверждения, согласия (часто 

ирон.). разг. Ах, как вы правы! <> Хотите вверх? Пожалуйста! Только не 

рекомендую, оттуда никто не возвращался живым. Ах отойти? 

Пожалуйста! В.Высоцкий. Жизнь без сна.  Ах, и сам я нынче чтой-то 

стал нестойкий, Не дойду до дома с дружеской попойки. С.Есенин;           

г) отрицания, несогласия; запрета. разг. Ах, и не говорите мне. 

Ерундистика всѐ это. Не надо.  Имя твоѐ – ах, нельзя! – имя твое- 

поцелуй в глаза.. М.Цветаева;  д) уяснение, догадка. разг. Ах, вот в чѐм 

дело! Теперь понятно, откуда эта цифирь выползла.  Где я обрывки этих 

речей Слышал уж как-то порой прошлогодней? Ах, это сызнова, верно, 

сегодня Вышел из рощи ночью ручей. Б.Пастернак. 4. Обозначает и/или 

указывает на внезапное воспоминание, обнаружение, узнавание чего-, 
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кого-л.  Это всѐ.. Ах нет, я забыла, я люблю вас.. А.Ахматова. #  Да не 

тот! Тот уехал – спроси! Ах не тот? – и толкают локтями. В.Высоцкий. 

Ах, - вспомнят, - вы ведь долго не кури/или! В.Высоцкий.  Ах да! разг. Ах 

да, чуть не забыл сказать. # А день… какой был день тогда? Ах да – 

среда! В.Высоцкий. Кто с тихим вздохом вспомянѐт: «Ах, да!». 

В.Высоцкий.  См. ах 3.  

АХ 5 редупл. детск. KID: одобрение, восхищение.  См. ах 4. 

АХТИ Звукосимв. разг. Не ахти как. Не ахти какой. Не ахти. Не 

особенно хорош, так себе. разг. Да не ахти какой мужичонка у нее; Не 

ахти какой дом купили. # Ваш удел – на ахти, Но завидую вам. 

В.Высоцкий. См. ах 3. 

 

Б 

 

БА 1 редупл. звукоподр. акуст. диал. Крик овцы. Овца-то баргает, значит 

ба-ба-ба кричит (Усть-Уролка Черд.). Овцы-те чѐ-то ба-ба, вроде недавно 

ись давала им (Асово Бер.)  Ср. тадж. ба-ба, баъ-а; осет. baeğ-b  

«блеяние». См. бя 1. 

БА 2 Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на эмоциональное 

состояние говорящего: а) гнев, возмущение, негодование. разг. Ба! Да вы я 

вижу плохо понимаете, что вам сказано?!; б) радость, удовлетворение 

(при встрече, узнавании). разг. Ба! Кого я вижу! <> Ба, ба, ба! Пѐтр 

Петрович! Как поживаете? И.Тургенев. Записки охотника;                        

в) восхищение, восторг, счастье. разг. Ба! Да это же восемнадцатый век! 

Ты хоть понимаешь, что у тебя дома вот так валяется?!; г) удивление, 

недоумение. разг. Ба, да где же ты возьмешь столько денег. 2. Обозначает 

и/или указывает на  эмоциональную оценку говорящего: а) насмешка, 

усмешка. разг. Ба-ба-ба! Да мы еще что-то понимаем в этом! Ну и ну;     

б) брезгливости, презрения, отвращения. разг. Ба, какая тут гадость;      

в) одобрения, похвалы. разг. Ба! Да мы успехи делаем… Хмм.. Молодец;    

г) уяснение, догадка. разг. Ба, да как же я сразу не догадался? Вот дубина. 

3. Обозначает и/или указывает на внезапное воспоминание, обнаружение, 

узнавание чего-, кого-л. разг. Ба! Кого я вижу! То-то что-то знакомое! # 

Кто же он – зятѐк?.. Ба! Вот те на! В.Высоцкий.  1) Праслав. *ba 

междом. весьма старого вида и происхождения, характеризовавшееся 

целым комплексом значений, начиная с сугубо экспрессивных 

междометных функций (сигнализация удивления, неожиданной ситуации, 

далее - сюда же обозначение чего-либо отвратительного, в обращении к 

детям, ср. русск. бя и др.) (ЭССЯ I: 105); 2) звукоподр. (Черных I: 62);         

3)  рефлект. звук, инстинктивный выкрик (Шанский 127). См. бя 2. 

БА 3 детск. KID: о падении, упало, о собаке, бай-бай. См. бай 1, бах 1. 

БАБАХ 1 звукоподр. акуст. АБ 11. 1. Звук удара, стук. разг. Достал ты 

меня: бабах-бабах по столу. Делать что ли нечего.  2. Звук выстрела, 

взрыва. разг. Тут – бабах - с другой стороны, снова взорвалось. <> Ба-ба-
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бах!!!» - неожиданно и резко бьѐт в уши выстрел. В.Быков. Третья ракета. 

Бабах! Ого, - вздрогнул я, - шрапнелью ахнули. А.Аверченко. Трава, 

примятая сапогами. Один раз я перепутала и вместо пиф-паф ляпнула 

бабах! Он упал с кровати и подорвался на мине, приняв за нее бидон с 

молоком. [Жена о храпящем муже]. С.Альтов. Он еще плотнее прижал 

ружье к плечу и - ба-бах! В.Астафьев. Наклепки. 3. Звук падения, толчка, 

бросания. разг. А она - бабах - свалилась ну в самую яму.  4. Раскаты грома. 

разг. А с той стороны – бабах! Мы бежать! Все равно как-то неуютно в 

грозу на улице.   Редупл. бах. См. бах 1.  

БАБАХ 2 Звукосимв.Обозначает и/или указывает на что-л. быстрое, 

неожиданное и/или интенсивное (в том числе и действие, движение). разг. 

Бедный Горбачев. Это же инфаркт можно схватить. Мало того драчки 

всякие, да еще там бабах, там бабах, там бабах и там бабах.  См. 

бабах 1. 
БАИНЬКИ редупл. звукоподр. говор. Звук укачивания; припев 

колыбельной песни.  Баю, баю, баиньки, Купим Ване валенки (детск).  

См. бай 1. 

БАЙ 1 редупл. звукоподр. говор. Звук укачивания; припев колыбельной 

песни. разг. Полюшка баю-бай, бай-бай. Спи, девочка моя.  Баю, баюшки, 

бай, бай, Ты с татарином не бай, а-а-а (детск.). Баю, баюшки, бай, бай, 

Едет дедушка Бабай (детск). #  Спи, дитя! Май беби, бай! Много сил 

скопи! В.Высоцкий.  1) Звукоподр. (Фасмер I: 106, 140); 2) *bajь отглаг. 

производное от основы *bajati  < из синкретичной ономатопеи и.-е.*bhā- 

«говорить» и «светить» (ЭССЯ I: 140); 3) < баять «говорить» (Шанский 

132). 

БАЙ 2 редупл. Звукосимв.Обозначает и/или указывает на  состояние сна. 

разг. детск. Бай-бай Нюточка будет.  См. бай 1. 

БАЙ 3 редупл. детск. KID:  спать; несут к кроватке, укладывает куклу. 

См. бай 1. 

БАЙКИ-ПОБАЙКИ звукоподр. говор. Звук укачивания; припев 

колыбельной песни  Байки-побайки, пекла бабка олашки, детке 

колобашки (детск.).  См. бай 1. 

БАЙ-ПОБАЙ  звукоподр. говор. Звук укачивания; припев колыбельной 

песни  Бай-побай колыбели не ломай (детск.).   См. бай 1. 

БАЙ-ПОБАЮШКИ звукоподр. говор. Звук укачивания; припев 

колыбельной песни  Бай-побаюшки, спи-тко, теплая сугрева, отцу-

матери замена (детск.).  См. бай 1. 

БАЛ редупл. звукоподр. говор. Невнятное, артикуляционно нечеткое 

говорение, речь. разг. Он мне бал-бал-бал, а я – тупая, и услышать не могу, 

чего он несѐт. <> А почему кинешь, потому как кохинорцы эти не по-

нашему говорят. Бал-бал-бал да бал-бал-бал - да и все тут, да и ничего не 

разберешь. Т.Толстая. Кысь.  Ср. и.-е. *balbal звукоподр. «трезвонить, 

греметь, звенеть, молоть вздор» (Черных I: 102; Фасмер I:190). Ср. также  
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1) балаболка, балаболить звукоподр. *bal- (Черных I: 66); 2) *bala- 

экспрессивная ономатопея (ЭССЯ I: 144). 

БАЛДЫ 1  Балды-колды. звукоподр. акуст. АБ 10. Звук удара о 

металлическое, стеклянное; звяканье, звон. диал. Робята бидончики носят, 

токо балды-колды.  1) Ср. балаболка «бубенчик, колокольчик»; 

колокол звукоподр. редупликация < *kol-kol (Черных I: 413); 2) см. бал 

(Фасмер I: 112); 3) колокол < санскр. kala-kala «звук, тон, пение, музыка, 

мелодия» (Тер-Акопян 32).  

БАЛДЫ 2  Шалды-балды.  См. шалды 1. 

БАЛДЫ 3  Шалды-балды.  См. шалды 2. 

БАЛЕЧКА редупл. мн. -И звукоподр. подз. редупл. диал. Слова для овец. 

 См. баля 1. 

БАЛЬ редупл. мн. -И звукоподр. подз. диал. Слова для овец  См. баля 1. 

БАЛЬКА редупл. мн. -И звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  См. 

баля 1. 

БАЛЯ 1 редупл. мн. -И звукоподр. подз. диал. Слова для овец, баранов.  

1) Из коми bal’a «ягненок, овца» < межд bal‟ (Фасмер I: 119); 2) возм.,   

связ. с балакать < расширение от bakati “говорить ба” (Фасмер I: 112).   

БАЛЯ 2  Каля-баля.  См. каля 1. 

БАМ редупл. звукоподр. акуст. АБ 10. 1. Звон колокола. диал. В пост-от 

звонят, так душу вытянут – бам-бам-бам. Колоколо-то у их большоѐ 

(Тохтуево Сол.).  Бом! Бим! Бам! Помогайте, звонари, я устал. 

В.Хлебников. 2. Звук выстрела, взрыва. разг. Слышу, там чего-то - бам – 

то ли взорвалось, то ли упало. Но все равно страшно.  3. Звук падения, 

толчка, бросания. разг. А мы идем - бам-бам-бам – наши мужички один за 

другим повали/ились.  Ср. греч. Βόμβος «глухой шум, звук, гудение, 

грохот» (Черных I: 102; Фасмер I: 191); лат. bombus «глухой звук; гул»; 

алб. bumbullon «греметь» < и.-е. звукоподр. *ba
х
mb- (Черных I:116). Ср. 

также чеш. bim-bom «бим-бом»; баш. gömp «звук удара по полому 

предмету»; рум. bono «удар, толчок, выстрел»; эст. pimm-pamm «звук 

колокольчика»; англ. ting, tang, bong; груз. kumkum-i; баск. binban «удар о 

металлическое». 

БАМС 1 звукоподр. акуст. АБ 10. 1. Звук удара, стука. разг. Тот ему по 

башке – бамс – он копыта и отбросил. Слышу – бамс-бамс – как по голове; 

это они ремонт там.  2. Звук падения, толчка, бросания. разг. А сзади так 

– бамс! [имитирует ногой пинок]; Он бамс и свалился.  См. бам.  

БАМС 2 звукоподр. говор. «Заумный» звукокомплекс.  детск. Эни, бэни, 

Рики, факи, Турба, урба, Синти, бринти, Бэус, бэус, Краснобэус, Бамс 

(счит.).  См. бамс 1.  

БАМЦ 1 звукоподр. акуст. АБ 10, АБ 11. 1. Звук удара, стука. разг. Бамц 

– ему по роже, тот глаза лупит, понять ничего не может. 2. Звук 

падения, толчка, бросания. разг. Я слышу – бамц – вся наша пирамида 

развалилась. Так обидно – целый день собирали.  См. бам, бац 1. 
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БАМЦ 2 Звукосимв.Обозначает и/или указывает на что-л. быстрое, 

неожиданное и/или интенсивное (в том числе и действие, движение). разг. 

Я дура дурой: они мне – бамц – эту новость, я не знаю куда бежать, за 

что хвататься.  См. бамц 1. 

БАР редупл. мн. –А, -И, -Е, -Ы  звукоподр. диал. 1. подз. Слова для барана, 

овец. 2. Команда «пошла» для  лошадей.  См. баранко, бара 1. 

БАРА 1 редупл. звукоподр. акуст. Крик барана. диал. Как ето – почему 

баран бараном называтся? Вы чо ето спрашиваете? Так ведь бара-бара 

кричит, вот и баран (Тохтуево Сол.)  См. баранко. 

БАРА 2 редупл. звукоподр. говор. «Говорение» нечистой силы.  «Бара, 

бара», - говорит баран. А потом как оскалил зубы! (был.).  См. баранко. 

БАРА 3  Шуру-бара.  Ср. шуру. 

БАРАНКО редупл. мн. -И звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  Ср. 

баран < 1) о.-с. *borvъ см. боров < *bher - «резать, колоть» (> «холостить») 

(Черных I: 72); 2) из подзывн. ber- ; ср. укр. брр, бирь; русск. бар-бар, быр-

быр (Фасмер I:123); 3) вокализм *bar-: *bor-: *ber-. В случае с подзыванием 

типа brr допустимо предполагать независимое элементарное родство, 

ономатопею  (ЭССЯ I: 157). 

БАРАСЬ редупл. мн. -И звукоподр. подз. диал. Слова для баранов.  См. 

баранко. 

БАРАХА редупл. мн. -И звукоподр. подз. диал. Слова для овец и баранов. 

 См. баранко. 

БАРАХТЫ  Бухты-барахты.  См. бухты.  

БАРАШ редупл. мн. -И звукоподр. подз. диал. Слова для баранов.  См. 

баранко.  

БАРАША редупл. мн. -И звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  См. 

баранко. 

БАРАШКА редупл. мн. -И звукоподр. подз. диал. Слова для баранов.  

См. баранко. 

БАРЕНЬКА редупл. мн. -И звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  См. 

баранко. 

БАРИНЬКА редупл. мн. -И звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  См. 

баранко. 

БАРКА редупл. мн. -И звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  См. 

баранко.  

БАРУША редупл. мн. -И звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  См. 

баранко. 

БАРЫ 1 редупл. звукоподр. акуст. В 6. Звук, издаваемый механизмом. 

диал. У ткацкого-то станка, когда близко ремень притянешь, бары-бары 

шумит.  Ср. др.-в.-н. berjan «бить, стучать»; barōn «сверлить, буравить»; 

лат. foro «сверлить, дырявить» < и.-е. *bher- «обрабатывать что-л. острым 

орудием; резать; колоть» (Черных I: 102). Ср. также удм. дыбыр-дыбыр 

«грохот, стук»; англ. crack «звук при разламывании»; rip «ломаться, 
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раскалываться»; груз. brag-un-i «звук при ударе»; баш. byrt «треск»; лит. 

braikt «звук при ломании»; brabrak- «хруст, треск; звук при ломании».  

БАРЫ 2  Тары-бары. звукоподр. говор. Пустая бессодержательная речь; 

болтовня.  1) Ср. звукоподр. диал. тарабар «болтун», тарабарить 

табарить, таракать «болтать» (Фасмер IV: 20); 2) Связ. с звукоподр. 

тараторить, тороторить < и.-е. *tor- (Фасмер IV: 86); 3) Ср. варвар, 

Барбара < санскр. barh «говорить» (Тер-Акопян 91).   

БАРЫ 3  Зыры-бары.   См. зыры. 

БАРЬ редупл. мн. -И звукоподр. подз. диал. Слова для баранов, овец.  

См. баранко. 

БАРЯ редупл. мн. -И звукоподр. подз. диал. Слова для овец и баранов.  

См. баранко. 

БАРЯСКА редупл. мн. -И звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  См. 

баранко. 

БАРЯСЬКА редупл. мн. -И звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  См. 

баранко. 

БАРЯСЯ редупл. мн. -И звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  См. 

баранко. 

БАРЯША редупл. мн. –И звукоподр. подз. диал. Слова для баранов.  См. 

баранко. 

БАСЕНЬКА редупл. мн. -И звукоподр. подз. диал.  Слова для ягнят.   

См. бась. 

БАСЬ редупл. мн. -И звукоподр. подз. диал. Слова для овец, свиней.   

См. баранко (Фасмер I: 133).  

БАСЯ редупл. мн. -И звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  См. бась. 

БАТЫ звукоподр. акуст. А 1. Звук хождения, передвижения; топанье.   

детск. Таты-баты шли солдаты (счит.)  См. бот. 

БАУМ звукоподр. акуст. АБ 10.  Звук удара о металлическое. разг. А 

ведро об машину – баум, все в стороны.  См. бам. 

БАХ 1 звукоподр. акуст. АБ 11. 1. Звук удара, стук. разг. Он бах стакан 

об пол! Берет стопудовую палицу – бах его в бок (сказ.). <> Руки мои 

начинают быстро разбрасывать картошку. Трах-бах! Тарабах! 

В.Астафьев. Монах в новых штанах.  А зеркало, его долой – Бах 

кулаком!; Прикладом бах! Бах прикладом! В.Хлебников. 2. Звук выстрела, 

взрыва. диал. А он всѐ бах да бах из ружья (Жуланово Сол.). разг. Мы так 

Трошина – бах по затылку, и все хором: «Доброе утро, Владимир 

Дмитриевич»; Бах-бах, ту-ту-ту, сдавайтесь, вы убиты. Нет уж, я вас 

убил.  Охотник выбегает. В зайчика стреляет. Бах, бух – полетел из 

зайца пух (детск.). <> Мещеряков, не оглядываясь, бах в паникѐра из 

пистолета. С.Залыгин. Солѐная падь. Тут ему ещѐ какой-то адвокатишко 

подвернулся, он его и бах! А.Куприн. Поединок. Человек в тѐмных очках 

вытащил пистолет, прицелился деду в бороду и: бах! Бах! Л.Давыдычев. 

Иван Семѐнов. 3. Звук падения, толчка, бросания. детск. разг. Бах – 
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Сашенька повалился. Бахи-бухи – упал.  4. Раскаты грома. <>  В воздухе 

грянуло страшное бббах! Н.Лесков. Соборяне. 5. Звук  рассекания, 

разрезания (о косьбе). диал. Трава долгушша, я еѐ бах-бах, бахала до 

вечера, устала шибко (Одинцово Караг.).  Ономатопоэт. звукокомплекс 

b.х с различной вокализацией (ЭССЯ I: 135).  

БАХ 2 Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на что-л. быстрое, 

неожиданное и/или интенсивное (в том числе и действие, движение). разг. 

Жили нормально. Вдруг – бах! – пошли конфликты;  Долго ходил женихом, 

потом бах! — и женился; Сижу без денег и вдруг бах! — перевод!; И вдруг, 

бах-трарарах – режим экономии. 2. Обозначает и/или указывает на ловкое, 

быстрое, умелое действие. разг. Время не тратишь – всѐ бах! Трах! Само 

собой. 3. Жеманные манеры. разг. Глаза пялит - бах [поводит плечом] - 

трах [поводит плечом]- ох-ох-ох-ох.  См. бах 1. 

БАХ 3 детск. KID: что-то упало, я упала. См. бах 1. 

БАЦ 1 звукоподр. акуст. АБ 11. 1. Звук выстрела, взрыва. диал. То ли 

через дверь, то ли как – бац! – базнули девку-то, ранили в плечо, а другую – 

в грудь (Обвинск Караг.).  <>  Бац! Бац! – раздалось у него над ухом. Это 

Васенька выстрелил в стадо уток. Л.Толстой. Анна Каренина. 2. Звук 

удара, стук. разг. Он ему бац по голове, а тот из пистика пах-пах пах! <>  

Бац о тумбу – ребѐнок вылетел, бац о другую – самого петлюровцы 

выбросили, трах о третью – махновцы чемодан отняли. А.Аверченко. 

Чѐртово колесо. Бац в другое ухо: «Пшѐл с глаз долой, чѐрт паршивый». 

А.Весѐлый. Россия, кровью умытая.  Я б за свист тебя змеиный – да бац, 

По щеке. М.Цветаева. Да сам себя то по носу, То по лбу – бац да бац! 

Н.Некрасов. Кому на Руси жить хорошо. 3. Звук падения, толчка, бросания. 

 Поскользнулась И - бац - растянулась! А.Блок. Двенадцать. 4. Раскаты 

грома. разг. Мы из кафешки вышли – вдруг бац-бабац – гроза, мне даже 

страшно стало, так гремело.     1) Звукоподр. (Фасмер I: 138); 2) связ. с 

бодъ (ЭССЯ I: 119). См. бодь. 

БАЦ 2  Бац-мамац. Звукосимв.Обозначает и/или указывает на что-л. 

быстрое, неожиданное и/или интенсивное (в том числе и действие, 

движение). разг. Они свободно туда-сюда ездят. Бац! – вызов. Гостевую 

визу откроют и уже в США; Никто не гадал — бац! — явился; Был 

солнечный день — бац! — ливень. Только придумаешь что- нибудь, 

откроешь книгу – бац-мамац – все уже придумано. <>  Ну, после смерти 

отца он иногда бывал у меня, встречался на улице и в один прекрасный 

вечер вдруг – бац! Сделал предложение … как снег на голову.  А.Чехов. 

Попрыгунья. Мечу.. Право-лево, право-лево… бац, две дамы. Вторая 

колода наново. Трах, две десятки. Л.Леонов. Вор. Я иду, бац на угле этакий 

каламбур, – хороший человек встречается. Н.Лесков. Обойдѐнные.  См. 

бам, бац 1. 

БАЦ 3 редупл. детск. KID: бах.  См. бац 1. 

БАЦА редупл. мн. -Ы звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  См. бась. 
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БАЦМ звукоподр. акуст. АБ 10, АБ 11 Звук удара о металлическое, 

стеклянное; звяканье, звон. разг. Ленка бух ведро – пнула, оно об машину 

бацм – звенит.   См. бац 1,. 

БАШ редупл. мн. –И, -А звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  1) См. 

баранко; 2) см. бя (Фасмер I: 138). 

БАША редупл. мн. -И звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  См. баш. 

БАШЕ редупл. мн. -И звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  См. баш. 

БАШКА редупл. мн. -И звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  См. баш.  

БАШУРКА редупл.  мн. -И звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  См. 

баш. 

БАЩЯ редупл. мн. -И звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  См. баш. 

БАЮ-БАЙ звукоподр. говор. Звук укачивания; припев колыбельной песни 

 Баю-бай, баю-бай, Спи, Ванюша, засыпай (детск).  См. бай 1. 

БАЮ-БАЮ-БАЮШОК звукоподр. говор. Звук укачивания; припев 

колыбельной песни.  Баю-баю-баюшок, на перинку на пушок (детск.).  

См. бай 1. 

БАЮ-БАЮ-БАЯНЁК звукоподр. говор. Звук укачивания; припев 

колыбельной песни.  Баю-баю-баянѐк, приди ко мне-ко на денѐк (детск.). 

 См. бай 1. 

БАЮ-БАЮШКИ-БАЮ звукоподр. говор. Звук укачивания; припев 

колыбельной песни.  Баю, баюшки, баю, Колотушек надаю, Колотушек 

двадцать пять, Юля крепче будет спать, а-а-а (детск.).  См. бай 1. 

БАЮШКИ-БАЮ звукоподр. говор. Звук укачивания; припев колыбельной 

песни.  Спи, младенец мой прекрасный, баюшки-баю. М.Лермонтов.  

См. бай 1. 

БДЖИХ звукоподр. акуст. АБ 11. Звук при резком падении, движении 

сверху вниз. разг. Он ему бац по голове, а тот из пистика пах-пах пах! А 

тот бджих - по веревке вниз!; Мы лыжами занимались, с горы – бджих – 

вниз; А этот крутой бджих по веревке; Я с крыши бджих, навзничь упала 

и ни одной царапины.  См. бжих.   

БЕ 1 редупл. звукоподр. акуст. Крик овцы, козы. диал. «Бе-бе»,- все овечки 

заблеяли: есть хотят (Тохтуево Сол.). <>  А коза вся дрожит, хвостиком 

вертит и прежалостно плачет: «Бе-е-е...». А.Куприн. Козлиная жизнь.   

Вовочка, назови слово, в котором подряд три буквы Е. - Бе-е-е.  

Звукоподр. (Фасмер I: 146). 

БЕ 2 редупл. звукоподр. говор. 1. Невнятная, артикуляционно нечеткая 

речь. разг. Что ты все блеешь – бе-бе, говори внятно, четко, понятно. 

Слушать противно. 2. «Говорение» нечистой силы.  Мыш-мыш-лоу. Па-

га-га-а, ме-ме-ме-е! Велосон поругин бе! (ведьм.).  Ср. разг. блеять 

«говорить невнятно, невразумительно». См. бе 1. 

БЕ 3 Звукосимв.[часто с демонстрацией языка] 1. Обозначает и/или 

указывает на  эмоциональную оценку говорящего: а) насмешка, усмешка. 

разг. Бе-е-е! Получил? Вот так тебе!; б) брезгливости, презрения, 

отвращения. разг. Бе! Чо за дрянь воняет?; в) экспрессивное отрицание (с 
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насмешкой). разг. Ну, пошли что ли? – Бе-е-е! – Ну, ладно, кончай, пошли! 

2. Обозначает и/или указывает на  ситуацию провокации, поддразнивания. 

разг. Бе-е-е!  Догони, тогда дам. 3.  Ни бе, ни ме (ни кукареку) 

Обозначает и/или указывает на: а) кого-л. ненужного, бесполезного; ни то, 

ни сѐ. разг. На фиг он нужен, ни бе, ни ме, толку от него все равно 

никакого; б) интеллектуальное бессилие; о плохо соображающем, мало 

понимающем в чѐм-л. человеке. разг. Долблю ему долблю, спрошу – он ни 

бе, ни ме. Тупой он что ли?  Сидит Клава у ворот, Она не пляшет, не 

поѐт. Она сидит – ни бе ни ме, Одна е..я на уме (част.).  1) Ни бе ни ме < 

не знать ни бельмеса (ЭИПРЯ 2: 15). Бельмес в выражении ни бельмеса не 

понимает < тур. bilmäs «он не будет знать» (Фасмер I:149); 2) ср. бе 1, 

кукареку 1, кукареку 2, ме 1, ме 4. Звукоподр. природа подтверждается 

также факультативным элементом ни кукареку. См. ба 2, бэ, бя 4. 

БЕ 4 редупл. детск. KID: об овце.  См. бе 1. 

БЕЛА редупл. мн. -Ы звукоподр. подз. диал. Слова для гусей.  Возм., 

связ. с белый < и.-е.* bhel-: *bhel-: *bhol- «блестеть» (Черных I: 84; Фасмер 

I: 149); белый связ. с белена праслав. *belnъ и *belena < и.-е. *bhel- 

«белый; говорить, болтать, кричать» (ЭССЯ I: 187). 

БЕЛЯНА редупл. мн. -Ы звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  См. 

бела. 

БЕМ редупл. звукоподр. акуст. АБ 10. Звук колокола. <>  Около избы 

десятского забили в чугунную доску. Бем, бем, бем. Бем, бем, бем.. - 

понеслось по воздуху, и от этого частого, неугомонного звона щемило за 

сердце и становилось холодно. А.Чехов. Мужики.  См. бам. 

БЕНЦ звукоподр. акуст. АБ 10, АБ 11. Звук падения, удара. <>  Вдруг – 

бенц! – бомба упала где-то рядом. В.Чудакова. Ратное счастье. Запустил 

перфоратор, а кровля – бенц! С головой накрыла. С.Антонов. Васька.  

См. бам, бац 1. 

БЕР редупл. мн. –И, - Я звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  См. 

баранко. 

БЕРЬ редупл. мн. -И звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  См. 

баранко. 

БЕРЯ редупл. мн. -И звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  См. 

баранко. 

БЕША редупл. мн. -И звукоподр. подз. диал. Слова для овцы.  См. баш. 

БЕШКА редупл. мн. -И звукоподр. подз. диал. Слова для овцы.  См. 

баш. 

БЖИХ редупл. звукоподр. акуст. АБ 11. Резкий звук при рассекании 

воздуха. разг. Ты заколебал уже: бжих-бжих своей курткой [о замке-

«молнии»]; Когда я еѐ [печатную машинку] выну из чехла, она как пулемѐт 

– бжих.   Ср. англ. whiz(z) «шум при рассекании воздуха»; коми-перм. 

базгисьны «упасть с грохотом»; вепс. buzaita «жужжать». Ср. также русск. 

бзык «слепень; беготня скота, кусаемого оводом». Звукоподр. (Фасмер 1: 

164).    
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БЗДЫК звукоподр. акуст. АБ 13. Звук взрыва. <>  А где бензоколонка, 

там горючее. Под землей. Спичку бросить, бздык! - и летим. Т.Толстая. 

Кысь.  Ср. бздеть (Фасмер I:163). См. бжих.     

БИ 1 редупл. звукоподр. акуст. А 2. Звуковой сигнал автомобиля. разг. 

детск. Поля, смотри, машинка едет - би-би-и. <>  Здорово несется наша 

«Волга». Можно даже, пожалуй, бибикнуть: Би-би-и-и! Л.Пантелеев. 

Карусели.  Звукоподр. детской речи. 

БИ 2 редупл. Звукосимв. Салям би-би. арг. 1. Обозначает и/или 

указывает на ситуацию прощания; до свидания, прощай. 2. Обозначает 

и/или указывает на побег из ИТУ.  См. би 1. 

БИ 3 редупл. детск. KID: машина.  См. би 1. 

БИЛЬКА редупл. мн. -И звукоподр. подз. диал. Слова для коз, овец, свиней 

(боров).  См. бела. 

БИМ звукоподр. акуст. АБ 10. Звук колокола.  Бом! Бим! Бам! 

Помогайте, звонари, я устал. В.Хлебников.  См. бам. 

БИП редупл. детск. KID: показывает пальцем на пупок и нажимает, 

нажимает на нос себе и другим.  См. би 1. 

БИР редупл. мн. –И, -Я звукоподр. подз. диал. Слова для овец  См. бер. 

БИСЯ редупл. мн. -И звукоподр. подз. диал. Слова для овцы.  См. бась. 

БЛА редупл. звукоподр. говор. Громкая речь, крик, брань. <> Я тебе по-

стариковски, потихоньку, а ты как индюк: бла-бла-бла! Чудак, право.. 

А.Чехов. Степь.  См. бал.   

БЛЫ 1 редупл. звукоподр. акуст. Крик петуха. <> Есть обыкновенные 

петухи, что с курами ходят, а то индейский… большой такой, знаете ли, 

с хоботом на носу… и ещѐ так посвистишь ему, а он так растопырит 

крылья, нахохлится и – блы-блы-блы. А.Чехов. Индийский петух.  См. 

бал.   
БЛЫ 2 редупл. звукоподр. говор. Речь косноязычного, человека с 

нарушениями речи. <> ... в комнате Варварушки тоже старушки и с ними 

глухонемая девица, которая все стыдится чего-то и говорит: «блы, 

блы...» А.Чехов. Бабье царство.  См. бал.   

БЛЫМ редупл. Звукосимв.Обозначает и/или указывает на  мигание, 

моргание. разг. А она, наглая, смотрит на меня и только блым-блым 

глазами, будто не виновата. Она сидит как дура, глазищами блым-блым, 

ничего не поймет.  Ср. укр. блимати «мигать» < и.-е.*bhlēi-:*bhlаi- 

«дуть, надуваться, набухать» (ЭССЯ II: 116).    

БЛЯМ редупл. звукоподр. акуст. АБ 10. 1. Звук удара, стук. <> Струя 

ударила прямо в белые шары, и они сразу полетели вниз. Бац! Блям! Трах! 

В.Воробьѐв. Капризка. 2. Звук  падения капель. <> А из крана с отбитой 

керамической головкой капала – блям-блям – вода. Н.Кожевникова. 

Магазин игрушек. 3. Звук струнного музыкального инструмента (гитары). 

разг. Я еще когда маленький был, гитару возьму и блям-блям-блям на ней, 

чѐ попало брякаю; Я уже не могу это блям-блям слушать; он решил 
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видишь ли на гитаре научиться, а все страдают.  Ср. осет. c’ylling;  

якут. чалым  «плеск жидкости»; якут. чыл-, чул-, чын-’ «звон».  

БЛЯМС звукоподр. акуст. АБ 10, АБ 11. Звук удара, стук. <> Блямс! – 

лязгали друг о друга тарелки.  К.Сергиенко. Бородинское пробуждение.  

См. блям. 

БО 1 редупл. звукоподр. акуст. диал. 1. Звук, издаваемый зайцем. Зайчики-

то бобочут, как-ко непонятно: все чѐ-то бо-бо-бо (Жуланово Сол.). Не по-

собачьи лает – бобкат: бо-бо-бо (Акчим Красн.). 2. Звук, издаваемый 

филином. Филин бобчет (Акчим Красн.).  Ср. диал. бобкать, боботать 

«издавать звуки, похожие на бо-бо-бо». Ср. орнитолог. филин в брачный 

период: мощное, низкое, постепенно затухающее бу-у.   

БО 2 редупл. звукоподр. говор. Ворчание, бурчание, раздраженная речь.  

диал. Ушла эть она, бо-бо, бобкает, какая-то она шибко злая (Юм Куд.). 

 Ср. коми-перм. бобгыны «бормотать». См. также бо 1. 

БО 3 редупл. Звукосимв.Обозначает и/или указывает на физическое 

состояние боли, физического дискомфорта. детск. разг. Бо-бо, Нюточка, 

ах мы сейчас этот стулик настукаем: тук-тук.   Судну ва-ва, море бяка, 

Море сделало бо-бо. В.Хлебников.  Возм., связ. с боль < и.-е. *bhel-eu – 

(Черных I:102).   

БО 4 редупл. детск. KID: больно.  См. бо 3. 

БОДЬ редупл. звукоподр. акуст. А 1. Звук удара, протыкания. разг. детск. 

Идет коза – бодь-бодь Машу, бодь-бодь.   Ср. 1) бодать < и.-е. *bed-: 

*bod- «тыкать, бить, колоть» (ЭССЯ II: 154; I: 179; Черных I: 81; Фасмер I: 

143); 2) бодать < санскр. ābādhā «напор, боль, нападение, опасность» (Тер-

Акопян 37).  

БОЛТАЙ  Шалтай-болтай.  См. шалтай. 

БОМ редупл. звукоподр. акуст. АБ 10. Звон колокола. разг. Смотри вот 

тот – бом-бом – это ты, а этот, как я, колокольчик бям-бям. Это как ты 

и я. <> Бом…бом.. бом – заплакали колокола. А.Весѐлый. Седая песня. 

Динь-бом … второй звонок, пассажиры в вагон, провожающие – вон. 

Л.Кассиль. Огнеопасный груз. Вместо звонка повеси/или колокол: Бом! 

Бом! Бом! Л.Давыдычев. Друзья мои приятели.  Бом! Бим! Бам! 

Помогайте, звонари, я устал. В.Хлебников. Часы буркнули: «Бом!». 

М.Кузмин.  См. бам. 

БОН редупл. звукоподр. акуст АБ 10.  Звон колокола. разг. Я не знаю, как 

вы тут живете. Это что, так все время – бон-бон?  См. бам. 

БОНИ 1  Тини-бони.  См. тини 1. 

БОНИ 2  Тини-бони.  См. тини 2. 

БОР редупл. мн. -И звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  См. баранко. 

БОРЬ редупл. мн. -И звукоподр. подз. диал. Слова для свиней (борова).  

См. баранко. 

БОРЬКА редупл. мн. -И звукоподр. подз. диал. Слова для свиней (борова). 

 См. баранко. 
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БОРЯ редупл. мн. -И звукоподр. подз. диал. Слова для овец, свиней 

(борова).  См. баранко. 

БОСЯ редупл. мн. -И звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  См. бась. 

БОТ редупл. звукоподр. акуст. А 1. 1. Звук удара, стук. диал. Бот-бот 

головой-от, у тебя шапка спадет (Орел Ус.). Боталом-то пошто 

называют? Дак боталом по воде-то ботают. Ровно как бот-бот, удар 

такой, звук ли чѐ ли (Усть-Уролка Черд.).  Русский дрался с татарином. 

Вот татарин опосля и хвастать: уж я русскому дал! Я ево бот да бот, а 

он меня чик да чик (был.). 2. Звук падения, толчка, бросания. диал.  Мы на 

автобусе-то поехали, дак ой только трясло. Бот-бот голова-то, девки ха-

ха-ха, голова-то бот-бот. Хлоп – одна повалилась, хлоп – другая. Ой, еле 

доехали (Юм Куд.). 3. Звук работающего механизма, двигателя. диал. 

Комбайны-те по ночам тожо робят. Бот-бот – издаля слыхать 

(Тохтуево Сол.). 4. Звук хождения, передвижения; топанье. диал. Он шибко 

большой у ие. Идет – бот-бот – только половицы трясутся. 

Большевытной дак, жорѐт много (Усть-Уролка Черд.).  Ср. коми-перм. 

бут-бот «удар»; коми-перм. пыть-пыть керны “издавать треск (о 

тракторе)”; араб. TBTB «стучать, топать». Ср. ботать о.-с. *bolati(se) 

«болтать, громыхать». Др. ступень чередования бат. (Фасмер, 1, 200). Бат 

связ. с батог  о.-с. *batь «дубинка» (Фасмер, 1, 133-134.. 

БОУМ редупл. звукоподр. акуст. АБ 10. 1. Звук удара о металлическое, 

стеклянное; звяканье, звон. разг. Он топором по голове - брик, потом по 

мотоциклу – боум, потом в толпу псш-ш-ш; Они как начали колотить по 

какой-то железяке - боум-боум - все прискакали и давай ругаться. 2. Звук 

при работе авиадвигателя. <> Моторы ЛИ-2 монотонно гудели «боум-

боум-боум». О.Куваев. Территория.  См. бам. 

БР 1 редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  См. баранко. 

БР 2 звкоподр. арт. БВ 14. Дуновение (ртом) при вздрагивании. разг. Бр-

р-р! какая гадость у вас тут. <>  Алексей Александрович вздрогнул так, 

что губы затряслись и произвели звук «брр». Л.Толстой. Анна Каренина. 

Он нырял и ухал, как водяное чудовище: Ух-брррр… Л.Толстой. Детство 

Никиты.  Возм.,  номинация через дрожь (удары) губ. Ср. звук при 

дрожи (губ) в япон. buru-b; араб. R’R’. 1) Ср. связ. с брань, бороться < и.-е. 

*bher- «резать, колоть» (Черных I:105); 2) звукоподр. < рефлект. звука 

(Шанский 133). 

БР 3 редупл. звукоподр. говор. Невнятная, артикуляционно нечеткая речь 

(речь пьяного). диал. Была я в Перме. Лежит пьяный. Подходят 

милиционеры: «Так, гражданин». Он: «Бр- бру-бр-бр-бру». Взяли, увели. В 

отхожую броси/или. Зачем так делать. Человек он ведь (Жигали Вер.).  

Ср. звукоподр. барабарить «тараторить» (Фасмер I: 124). Ср. также 

бормотать звукоподр. < * morm (ЭСРЯ I: 169; Фасмер I: 108).  

БР 4 Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на состояние физического 

дискомфорта (озноба, дрожи). <> Брр.. холодная вода.. А.Чехов. Его 

гимназическое пальто, фуражка, калоши, волосы на висках были покрыты 
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инеем, и весь он, от головы до ног, издавал такой вкусный морозный запах, 

что, глядя на него, хотелось озябнуть и сказать: «бррр!». А.Чехов. 

Мальчишки. 2. Обозначает и/или указывает на  эмоциональное состояние 

говорящего: а) тревога, испуг, страх, ужас. <>  Опять покойники, кровь… 

Бр-р.. В.Шукшин. Калина Красная. Вдруг померещилось, что они пялятся 

из тьмы багровыми ямками вырезанных глаз. Бр-р-р... Б.Акунин. 

Любовник смерти. И вы не боитесь вращаться среди ядов! Бррр! А.Чехов. 

Аптекарша; б)  брезгливости, презрения, отвращения. разг. Бр-р-р, 

смотреть противно. Как ты это ешь? Так воняет. #  Мы взяли пунш и 

кожу индюка – бр-р! Снуѐм теперь до ветру в темноту: Удобства – во 

дворе, хотя – декабрь.. В.Высоцкий;  в) одобрения, похвалы. <> Что в ней 

привлекательно, так это резкие переходы, переливы красок, эта 

порывистость анафемская… Бррр! А веселая – фюйть! Пшик – пропало. 

А.Чехов. Тина.  См. бр 2. 

БРА Звукосимв.Обозначает и/или указывает на  эмоциональное состояние 

тревоги, испуга, страха, ужаса. <> Там, там ведь акулы и кашалоты, 

касатки, спруты – бр-р-ра! В.Высоцкий. Жизнь без сна.  См. бр 4. 

БРАМ звукоподр. акуст. ВАБ 16. Звук удара, стук. <> «Бр-р-рам!» - 

повалился я с воза. В.Астафьев. Запах сена.  См. брям, брень.  

БРАМС редупл. звукоподр. акуст. ВАБ 16. Звук ударного 

музыкального инструмента.  А я Брамса играю: брамс-брамс-брамс. 

Когда мне говорят Брамс, мне хочется добавить: «И Энгельс».  См. 

брам, брям, брень.  

БРЕНИ  Брени-стрени. звукоподр. говор. Речь, содержащая ложь, 

обман; вздор, брехня. диал. Наговорят тут - брени-стрени, брени-стрени 

– и не надо верить им.  См. трень, брень. 

БРЕНТИ  Тенти-бренти. звукоподр. акуст. ВАБ 16. Звук удара о 

металлическое, стеклянное; звяканье, звон.  Тенти-бренти чѐрт 

Лаврентий. Ножичек точит, резать меня хочет (детск.).  См. брень, 

тинь. 

БРЕНЬ 1  Брень-дрень. звукоподр. акуст. ВАБ 16.  1. Звук удара о 

стеклянное, металлическое. разг. Слышу брень-дрень, брень-дрень 

стаканами. Вы че, че-то пили?; Ты меня уже заколебала своими 

кастрюлями – брень-дрень, дрень-брень. Я слышу, в комнате что-то – 

брень – и притихли они. Ну, думаю, чего-то разбили. Чего думаешь? Мою 

любимую вазу. 2. Звук струнного музыкального инструмента. разг. Брень-

дрень! С ума сойти можно. Сколько ты будешь бреньгать на этой 

гитаре?   Кот и дрозд пришли к лисе под окношко и затянули: «трень, 

брень, гусельцы! Трень, брень, звончатые!» (сказ.).  Ср. коми-перм. 

тринь-бринь “динь-динь”; бреньгыны «бренчать, тренькать». Ср. 

звукоподр. бренчать, бринчать (Преображенский I: 82).  

БРЕНЬ 2 Звукосимв. Дрень-брень. Дрень да брень. Обозначает и/или 

указывает на что-л. некачественное, плохое, бросовое. диал. Сижу на 

бастрыжке, дрень да брень на себе, ничего доброго нету, а оне в тулупах 
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да на сене (Посад Караг.). Это что ли дом, не дом это, дрень-брень, 

стыдно даже людей пустить (Тохтуево Сол.).  См. брень 1.  

БРЖ Звукосимв.Обозначает и/или указывает на что-л. быстрое, 

неожиданное и/или интенсивное (в том числе и действие, движение). разг. 

Вдруг откуда-то так резко – бржж – я даже разглядеть не успела. Так 

быстро все произошло. <>  Откуда она [кошка] взялась – неизвестно. 

Вдруг – бржж … мимо ног.. как молния! С.Сергеев-Ценский. Валя.  Ср. 

брюзжать < и.-е.*bhreu- sk-; о.-г. *bruskan «хрустеть, шуметь, трещать» 

(Черных I: 115); чеш.brouzdati (se) «ходить бродить по мелкой воде, мокрой 

траве и т. п.»; словен. brozdati «ходить по воде, увязая в грязи», «слоняться, 

блуждать» (ЭССЯ III: 53); звукоподр. брюзжать (Черных I: 145).  

БРИК 1 звукоподр. акуст. В 5. Звук удара, стука. разг. Он топором по 

голове - брик, потом по мотоциклу – боум, потом в толпу псш-ш-ш.  

См. бряк 1. 

БРИК 2  Чик-брик.  См. чик 2. 

БРИКИ 1  Чики-брики.  См. чики 2.  

БРИКИ 2  Чики-брики.  См. чики 3. 

БРИНЬГ редупл. звукоподр. акуст ВАБ 16. Звон колокольчика. диал. 

Колокольчики-те бриньг-бриньг – это значит на лошаде едут (Таман 

Усольск.).  См. брень. 

БРЫК 1 звукоподр. акуст. В 5. Звук падения, толчка, бросания. разг. Я иду 

– брык – лежу, Танька об меня запнулась – брык – тоже валяется. Все 

ржут.  Др. ст. чередования брукать «бить; лягать задними ногами; 

бодаться рогами; бросать». Связ. с звукоподр. бросать (Фасмер I: 218, 222); 

звукоподр. *brukati (ЭССЯ III: 46). 

БРЫК 2 Звукосимв.Обозначает и/или указывает на резкое движение 

ногами; брыкание. диал. Кобылка брык, и жеребенок брык. разг. Куда 

налазишь, падла? Толк ее от себя рукой.. Она брык ногами и грянулась 

навзничь… Ха-ха-ха!  См. брык 1. 

БРЫК 3  Шик-брык.  См. шик 3. 

БРЫСЬ звукоподр. отг. Слова для людей и животных. разг. Брысь 

отсюда, мелюзга! Не лезьте, где взрослые сидят.  Ай, брысь, котя, не 

ворчи, а ты Ваня замолчи (детск.).  Брысь, рыси прыскучи, лисы шатучи! 

М.Цветаева.  1) Звукоподр. (Фасмер I: 223); 2) связ. с брыснуть 

«отогнать, выгнать», бросать, брызгать, прыскать (Шанский 133). 

БРЯК 1 редупл. звукоподр. акуст. В 5. 1. Звук удара, стук. диал.Он бряк-

бряк по столу-то, да я не шибко пужливая.. (Соколово Вер.); Бежим.. 

Бряк-бряк в сумке какие-ко пеналы-своеделки, братовья наделают 

(Обвинск Караг.).  Все колечушки-то бряк, бряк, бряк! (детск.). 2. Звук  

ударного музыкального инструмента. разг. Он целыми днями на своем 

пианино бряк-бряк, как только соседи нас терпят с такой игрой.  3. Звук 

падения, толчка, бросания. разг. Бряк стакан об пол! Бряк, упала книга!  

Бери, Броун! Бритвой, Броун, бряк! Охриплый флейтист бульк из фляг. 
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М.Кузмин.  Ср. коми-перм. брякнитны  «брякнуть, стукнуть». 

Звукоподр. (Фасмер I: 225). 

БРЯК 2 редупл. Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на физическое 

состояние: а) боли, физические страдания; о пульсирующей боли 

(головной). разг. Сегодня в голове бряк-бряк, давление наверное; В голове у 

меня стук-стук, бряк-бряк: тут болит, там бренчит, здесь звякает;        

б) дряхления, старости.  разг. Кости бряк-бряк, уши шлѐп-шлѐп, песок из 

ж..ы – пш-ш-ш.  2. Обозначает и/или указывает на что-л. быстрое, 

неожиданное и/или интенсивное (в том числе и действие, движение). разг. 

Ну мы идем себе, ничего не ведаем. Тут – бряк – звонок по мобиле: 

давайте быстрее домой.  См. бряк 1. 

БРЯМ  Трям-брям. редупл. звукоподр. акуст. ВАБ 16. Звук струнного 

музыкального инструмента. разг. Он на балалаечке брям-брям, трям-трям 

– любо-дорого.  Ср. англ. strum “бренчать, тренькать”, чув. транн “звук 

туго натянутой веревки”. См. брень, трям..  

БУ 1 редупл. звукоподр. акуст. 1. Звук, издаваемый зайцем. диал. Зайцы-

те как говорят? Так это когда как: то будто бу-бу-бу, а то бум-бум-бу, 

другие опеть слышать де бо-бо-бо (Жуланово Сол.). За это зайца едят, 

что он бобочет, не по-собачьи лает, бобкат: бу-бу-бу. 2. Крик выпи. Бу-у - 

кричала выпь. – Бу-у! А.Чехов. В овраге.  См. бо 1. Ср. орнитолог. голос 

выпи весной: отрывистые, глухие, чрезвычайно гулкие и басистые звуки 

вроде прумб… бу-бу…  

БУ 2 редупл. звукоподр. акуст. А 1. 1. Звук удара, стук. <> Боль так 

сильна, что он не может выговорить ни одного слова и только втягивает 

в себя воздух и отбивает зубами барабанную дробь: «Бу-бу-бу-бу …» 

А.Чехов. Спать хочется. Ср. <> А вот как стучат колеса в разных странах 

мира: В  Израиле – «таки-буц-бубер-бум». В.Пелевин. Желтая стрела.        

2. Звук  выстрела, взрыва. <> Громадный огненный сноп вылетел из 

ствола, и раздалось оглушительное «бу! бу!». А.Чехов. Белолобый.   Ср. 

зулу bu «о выбивании ковра». 1) Звукоподр. (Трубачев 3: 97); 2) связ. с 

звукоподр. бубен, бубнить < звукоподр. *bamb (Черных I: 116; Фасмер I: 

226); 3) звукоподр. *bъb (Шанский: 60).  

БУ 3 редупл. звукоподр. говор.  1. Говорение в отрыве от конкретного 

смысла того, что говорится. <> Сперва было из старых солдат по-

настоящему и не поверил никто, а разговор сквозь потянул бу-бу-бу, бу-бу-

бу. А.Веселый. Россия, кровью умытая. До того, утром, она слышала 

разговор деда и бабки. Считалось, что они говорят тихо, на самом же 

деле … бу-бу-бу, бу-бу-бу – все слышно. Г.Щербакова. Три «любви» Маши 

Передреевой. Варька лежит на печи, не спит и прислушивается к 

отцовскому «бу-бу-бу». А.Чехов. Спать хочется. 2. Негромкая речь. разг. 

Говори нормально, бу-бу-бу, ничего не слышу. 3. Невнятная, 

артикуляционно нечеткая речь. разг. Я не знаю, как ее люди понимают, 

ничего не понять: только бу-бу-бу.  4. Монотонная, нудная речь. разг. Она 

такая немного занудная, какая-то невыразительная. И говорит – бу-бу, 



 61 

бу-бу. Ее слушаешь – спать хочется. 5. Злая, недовольная речь. разг. Эта 

дура вечно всем недовольна, только весь день бу-бу-бу, бу-бу-бу. Можно с 

ума сойти.  6. Ворчание, бурчание, бормотание. диал. Ребята пьют воду и 

буркают: бу-бу-бу - в воде ртом (Акчим Красн.). <> Бу... бу... бу... - гулко 

бормотала она. В.Набоков. Защита Лужина. 7. Низкий, глубокоий голос. 

<> Он молодой, высокий, смуглый, с громадными руками, и по лицу видно, 

что говорит басом, и в самом деле, голос как из бочки: бу-бу-бу... А.Чехов. 

Человек в футляре. Хорошо вам там, в чреве кита? Бу-у-у! - пронеслось из 

бочки. А.Куприн. Винная бочка. 8. «Заумный» звукокомплекс.  детск. 

Эбид-дэбит биткен-баткен эбит-дэбит бу! (счит.).  См. бу 2. 

БУ 4 редупл. детск. KID: бух, кипит чайник, что-то упало, заяц. См. бу 

1, бух 1.  

БУЗЫ-БАЗЫ 1 звукоподр. акуст. АБ 11. Звук резкого движения 

жидкости. диал. А когда икру мечут, дак токо бузы-базы, буры-бары. 

(Соколово Вер.).  Ср. япон. zabu-z «плеск»; коми-перм. буз-баз «бултых», 

баз-баз «буль-буль», базнитны «ударить»; базгисьны “падать с грохотом”; 

базгыны-лыйны “бахнуть, грохнуть, выстрелить”. Ср. диал. базгать 

«ударять, стучать». Ср. звукоподр. бузгать/бзык связ. с чеш. bzim, bziti 

«жужжать, гудеть»; др.-инд. babhasti «дует»; нем. Biese «сев.-вост. ветер»; 

груз. bziki «оса» (Фасмер I: 164). Ср. звукоподр. *bъzati: словен. bzíkati 

«прыскать, с силой брызгать» (ЭССЯ III:143).   

БУЗЫ-БАЗЫ 2 Звукосимв.Обозначает и/или указывает на что-л. быстрое, 

неожиданное, совершаемое поспешно (в том числе и действие, движение). 

диал. Он поехал бузы-базы, машина-то не ждѐт (Оханск).  См. бузы-

базы 1. 

БУЛДЫ  Шилды-булды.  См. шилды. 

БУЛИ редупл. Звукосимв.диал. арг. Рот. Були-були открывай давай, ешь 

чего дают.  См. були-бали. 

БУЛИ-БАЛИ звукоподр. акуст. АБ 10. Звук при движении жидкости; 

бульканье, плеск. диал. У нас пруд-от под горой. Ребятишки були-бали 

только купаются, буль до заката.  См. буль 1. 

БУЛТЫ  Шулты-булты.  См. шулты. 

БУЛТЫХ  звукоподр. акуст. АБ 10. 1. Звук движения жидкости при 

падении в воду; бульканье, плеск. <> Бултых в воду! И он, потеряв 

равновесие, бултых в воду. А.Чехов. Налим. 2. Звук падения, толчка, 

бросания. разг. Он бултых – свалился. Прямо в эту дрянь. Все ржут, а он 

бедолага … <> Приедет ночью потихонечку, кухарка отворит ему, потом 

на цыпочках пройдѐт он в спальню, бесшумно разденется и – бултых в 

постель! А.Чехов. Учитель словесности.  См. буль 1. 

БУЛЬ 1 редупл. звукоподр. акуст. АБ 10. Звук движения жидкости при:   

а) вытекании из узкогорлого сосуда. <>  Да изредка то один, то другой 

протянет руку к сосуду – буль-буль-буль-буль-буль.. Стаканчик звякнет.. 

Хлоп! И опять все тихо. А.Куприн. Царский писарь. <>  Я просыпаюсь, от 

так от шарю. Возле кровати нахожу бутылку шампанского – буль-буль-
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буль!… В.Шукшин. Версия.  Бери, Броун! Бритвой, Броун, бряк! 

Охриплый флейтист бульк из фляг. М.Кузмин.  Военный городок. За 

забором - дурдом. Дурак сидит на плацу и отверткой в ведре дырки 

побивает. Подходит майор и спрашивает: - Что это ты делаешь? - 

Бульбулятор мастерю. Воды вот нальешь в ведро, а она выливается: буль-

буль-буль. - Иди отсюда, дурак! Идет прапорщик, настроение поганое, 

погода плохая. Он со злостью пинает ведро и ворчит: - Еще вот новый 

бульбулятор выбросили!; б) падении в воду. диал. Потом впервие у ково-

то из-под ног камень. Он стук-стук-стук и буль (Дубовое Бер.);                 

в) кипении. разг. Там такое буль-буль в кастрюле творится, во все 

стороны плюется. Галина Бланка – буль-буль, буль-буль! (рекламный 

слоган); г) движении по воде, в воде; бульканье, плеск. диал. А рыбы-те в 

пруде буль-буль токо плещутся, много шибко (Таман Ус.).  Катилось 

яблочко по огороду И упало прямо в воду. Буль-вода, буль-вода, Вышла 

красная звезда (счит.).  Ср. коми-перм. буль-буль “журчание источника”; 

туля-боля “буль-буль”;  удм. буль-буль «бульканье». 1) Звукоподр. междом. 

буль-буль. Ср. калм. bul «о клокотании воды» (Фасмер I: 239-240); 2) < и.-е. 

*bhol-: *bhul- «звук бульканья» (Черных I: 116; Фасмер I: 226). 

БУЛЬ 2 редупл. звукоподр. говор. 1. Невнятная, артикуляционно нечеткая 

речь. разг. Она такая противная: всѐ че-то буль да буль, слушать 

противно. Хоть бы к логопеду сходила. 2. «Заумный» звукокомплекс.   

Эни бэни, Лики факи, Тюльба буль, Каляки саки, Энус бэнус, Кусманэус, 

Бац (счит.). 3. «Говорение» нечистой силы.  Мако! Фаль! Буль-ко! 

Сакеста! (заг.).  См. буль 1. 

БУЛЬ 3 редупл. детск. KID: вода, жидкое.  См. буль 1. 

БУЛЬК редупл. звукоподр. акуст. АБ 10. Звук движения жидкости при:   

а) вытекании из узкогорлого сосуда. разг. Я же слышу бульк-бульк. Почему 

наливаете и меня не зовете?; б) падении в воду и/или при наличии 

емкости с жидкостью. <> А этот старик вредный осерчал, да носом-то 

своим каменюгу, все равно как рукой, хвать! - да и звезданул Ивану 

Говядичу по вымени. Тот: бульк! - и лежит. Т.Толстая. Кысь; в) кипении. 

разг. А сосисочки так аппетитно бульк-бульк. Понюхай, уже кипят. 

Неужели не останешься?; г) движении по воде, в воде; бульканье плеск. 

разг. Бульк-бульк [переливает ложкой воду в маленькую ѐмкость]. диал. 

Рыба-то плещется бульк да бульк (Нердва Караг.). А карпы в пруде бульк-

бульк, многущне, из Нытвы развод делали (Соколово Вер.). <> Лягушки 

сразу замолчали – бульк-бульк! – попрыгали в воду. В.Бианки. Про одного 

мальчика. Голубые лягушки.  См. буль 1. 

БУМ 1 редупл. звукоподр. акуст. Звук, издаваемый зайцем. диал. Зайцы-

те как говорят? Так это когда как: то будто бу-бу-бу, а то бум-бум-бу, 

другие опеть слышать де бо-бо-бо.   См. бу 1.  

БУМ 2  редупл. звукоподр. акуст. АБ 10. 1. Звук удара, стук. разг. Они 

пришли ночью и стучали – бум-бум; У нас такой комар. Жжж бумм. Он 

так пикирует. <> В ушах раздавалось: бум, бум, бум, бум! А.Чехов. 
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Неосторожность. Но под страстной понедельник, поздно вечером, вдруг 

раздался стук в ворота; кто-то бил в калитку, как в бочку: бум! Бум! Бум! 

А.Чехов. Душечка. И тут ещѐ пришло в голову, что покойный муж, 

пропавший без вести, Артѐм, пришѐл и стучит «бум-бум». М.Пришвин. 

Повесть нашего времени. А вот как стучат колеса в разных странах мира: 

В  Израиле – «таки-буц-бубер-бум». В.Пелевин. Желтая стрела.  Что 

такое: тридцать девять и бумм! тридцать девять и бумм! – 

Сороконожка с одной деревянной ногой. 2. Звук выстрела, взрыва. разг. 

Там был очень явственно слышен очень большой бум – можно 

предположить, что его убили. <>  Стреляли навскидку. Бумм! Бумм! – 

гулко несется по лесу, по открытому болоту. В.Бианки. Птичий язык. За 

семафором шальной снаряд ззз бум! Разбрызгал грязь и панику. А.Весѐлый. 

Россия, кровью умытая. Скрип, беготня, шум, Трубки, побитый грум, 

Рассказы, пиф-паф, бум-бум. М.Кузмин. 3. Музыкальный звук. диал. Я 

сначала уважала эту музыку. А теперь все одно и то жо: бум-бум-бум 

(Дубовое Бер.). 4. Звук падения, толчка, бросания.  Кэб перевернулся… 

Сделал: бум. В.Инбер.  С пятого этажа падают так: ― А-а-а-а!!!! 

Бум!‖. А с первого наоборот: ―Бум! А-а-а!‖.  Ср. венг. бум-бум 

«выстрел». См. бам.   

БУМ 3 редупл. звукоподр. говор. 1. Говорение в отрыве от конкретного 

смысла того, что говорится. разг. Она всѐ бум-бум-бум. Насилу отстала от 

меня. Всѐ одно и то же. 2. Негромкая речь. разг. Ничего не слышно было, 

только бум-бум. Глухо, как в танке. 3. Невнятная, артикуляционно 

нечеткая речь. диал. Дуню бумкой зовут: она говорит, дак все как бум-бум-

бум (Толстик Сол.). 4. Монотонная, нудная речь. разг. Сидим на лекциях, а 

эта наша как метроном – бум-бум-бум, бум-бум-бум. Все спят, а как 

экзамен сдавать? 5. Ворчание, бурчание, раздраженная речь.  разг. А она к 

слову привязалась и все бум-бум-бум, бум-бум-бум. И как ей ворчать не 

надоедает.  Ср. диал. бумкать «говорить невнятно, глухо».   

БУМ 4 редупл. Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на  бесполезные, 

не приносящие результата действия. разг. Все-таки какая страшная вещь 

– современное правосудие – словно стена: бьешься головой бум-бум, а она 

стоит, не шелохнется! 2.  Ни бум-бум. разг. Обозначает и/или 

указывает на интеллектуальное бессилие; о плохо соображающем, мало 

понимающем в чѐм-л. человеке.  См. бум 2, бум 3. 

БУМБ звукоподр. акуст. АБ 10. Звук удара о стеклянное. <> Летают 

уездные мухи - джж! джж! и с размаха в стекло бумб! М.Горький. 

Варвары.  См. бум 2. 

БУМКС звукоподр. акуст. АБ 14.  Звук удара, стук. разг. Он размахнулся 

и кулачком-то бумкс меня. Я сначала не упала. А потом он еще раз бумкс. 

Я упала и ножками болтаю.  См. бум 2.  

БУНЬ редупл. звукоподр. говор. Невнятная, артикуляционно нечеткая речь. 

диал. Он всю жизнь буньгат. Говорит, дак токо бунь-бунь. До старости 

говорить не научился (Бычино Красн.). Он чѐ-то мне бунь-бунь, я и не 
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поняла (Соколово Вер.).  Ср. звукоподр. *buněti: диал. бунеть, бунить 

«гудеть, жужжать; глухо звучать»; сербохорв. бунити «бормотать, 

шуметь»; болг. буня «подстрекаю» (Фасмер I: 241; ЭССЯ III: 96). 

БУР 1 редупл. звукоподр. акуст. В 6. Звук движения жидкости, бурления. 

диал. Изурочила у меня теленка-то: я принесла пить, пойло поставила, а 

он уменя толо бур-бур-бур, не стал пить-то, токо бурлит (Осокино Сол.). 

 Ср. коми-перм. бор-бор; англ. burl (уст.) «журчать». Ср. звукоподр. 

буркать, бурчать (ЭСРЯ I: 232, 235; Фасмер I: 249; Черных I: 125).   

БУР 2 редупл. звукоподр. говор. Ворчание, бурчание, раздраженная речь.  

разг. Тоська опять бур-бур-бур, бур-бур-бур. Я облез от этого. Сколько 

можно. Антонина Анатольевна бур-бур-бур, бур-бур-бур. Все ей не так, 

все не этак, а потом и вовсе сапогом в нас запустила.  Ср. коми-перм. 

боргыны; япон. bera-b; араб. BRBR; лит. burk «бормотание, ворчание». Ср. 

бурчать < санскр. barh, brū «говорить» (Тер-Акопян  38). См. бур 1. 

БУРЕ  Шуре-буре.  См. шуре. 

БУРСЫ-БАРСЫ звукоподр. акуст. В 6. Звук движения жидкости при 

хождении, передвижении по грязи. диал. Он уже бежит без души. Токо 

бурсы-барсы - только грезь раздергиватся; Что ли зверь идет по воде? 

Чуешь, бурсы-барсы?; Кто-то бредет, вода холодная, она бредет токо 

бурсы-барсы, бурсы-барс (Акчим Красн.).  Ср. коми-перм. бурс-бурс 

«хруст», бурскыны «хрустеть при ходьбе по насту; издать громкий всплеск; 

вонзить с хрустом». См. бур 1. 

БУРУМ  Шурум-бурум.  См. шурум. 

БУРЫ-БАРЫ звукоподр. акуст. В 6. Звук резкого движения жидкости. 

диал. А когда икру мечут, дак токо бузы-базы, буры-бары. (Соколово 

Вер.).  См. бур 1.  

БУТ редупл. звукоподр. акуст. А 1. 1. Звук удара, стук. диал. Кулаком бут-

бут, я Славку набуткала, поперешной! (Акчим Красн.). 2. Звук выстрела, 

взрыва. диал. Слышь чо? Бут-бут в лесу-те. Парни шалуют, ворон бьют 

(Усть-Уролка Черд.). 3. Звук падения, толчка, бросания. диал. Бежала 

вчерась после дождя, да – бут – повалилась прямо в грезь (Тохтуево Сол.).  

4. Стук сердца. диал. Я шибко испугалась тогда; сердце-то токо бут-бут. 

Ну, думаю, топеря только туда дорога мне (Усть-Уролка Черд.). 5. Звук 

работающего механизма, двигателя. диал. Пароход идѐт: бут-бут, машина 

работает (Акчим Красн.). 6. Звук хождения, передвижения; топанье. диал. 

Глико-че. Слышишь? Бут-бут батанами-те робята буткают. Потолок 

обвалят (Тохтуево Сол.).   Ср. звукоподр. диал. буторить, буткать 

«стучать, толкать»; бутор, буторь «имущество, пожитки, утварь, хлам»; 

болг. бутам «толкаю, бью»; словен. butati «толкать» (Фасмер I: 253); коми-

перм. буткыны «ударить, стукнуть», бут-бат «топот ног, грохот при 

падении», бут «хлоп». См. бот.  

БУТИ редупл. звукоподр. говор. Невнятная, артикуляционно нечеткая речь. 

диал. У ие старика зубы-те нету, так он токо бути-бути. Но она иво 

понимат (Юм Куд.).  См. бут, бот.  
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БУТЫ-БАТЫ звукоподр. акуст. А 1. 1. Звук удара, стук. диал. Уже если я 

в соседней комнате буду робить, то будет вечером буты-баты, стуки-

бряки (Соколово Вер.). 2. Звук падения, толчка, бросания. диал. Буты-

баты – токо пятки вверх. Пала я, не знаю и как пала (Усть-Уролка Черд.). 

3. Звук хождения, передвижения; топанье. диал. Школьники пробегут по 

коридору - вот буты-баты стоят.  4. Звук работающего механизма. диал. 

Вот сидим девушки мы зимой, писенки поем, половики делам. Токо буты-

баты станочек. Весело нам (Тохтуево Сол.).  Ср. диал. буторить, 

буткать «стучать, толкать»; болг. бутам «толкаю, бью»; словен. butati 

«толкать», бутор, буторь «имущество, пожитки, утварь, хлам» (Фасмер I: 

253). См. бут, бот. 

БУХ 1 редупл. звукоподр. акуст. АБ 11. 1. Звук удара, стук. разг. Ленка 

бух ведро – пнула, оно об машину бацм – звенит. <> Ббух! – ударилось что-

то снаружи о стену.- Трах! А.Чехов. По делам службы. Бей! Бух, бух, знь.. 

зянь.. бух, бух! Машина: ду-дууу-д-у. А.Веселый. Реки огненные. Тук, тук, 

бух, бух, бух… Ага.. Кто? Кто? Что?.. Ах, стучат, ах, чѐрт, стучат. 

М.Булгаков. Записки на манжетах. 2. Звук выстрела, взрыва.  Охотник 

выбегает. В зайчика стреляет. Бах, бух – полетел из зайца пух (детск.). <>  

Ббух!.. тадах!.. - ударило за спиной, и, оборачиваясь на бегу, Бенедикт 

увидел, как вал взвивается на дыбы, как ломит вдоль улицы, взрывая 

запасные бочки с пинзином... Т.Толстая. Кысь.  Смотри, косой, … Не 

попадайся! Прицелюсь – бух! И ляжешь – Ууу-х! Н.Некрасов. Дед Мазай и 

зайцы. 3. Звук падения, толчка, бросания. диал. детск. Андрюха! Бух-бух 

сейчас. Упадешь, больно будет (Жуланово Сол.). Снег большой, ѐлка бух, 

потом разгребѐшь еѐ и сучья рубишь (Обвинск Караг.). <> А пол 

стеклянный вдруг наклоняется, и – ай-яй-аѐ – он крутится торчмя головой 

и куда-то «бух!» - просыпается. М.Пришвин. Открытие. Входит Арина – 

ее Ариной звали – без доклада ко мне в кабинет и бух мне в ноги … 

И.Тургенев. Записки охотника. Ермолай и Мельничиха. Он сорваля и в яму 

– бух! В.Бианки. Кто кого воспитал. Тигр пятиполосник.  Я на пол – бух, 

и речи дар вернулся. М.Кузмин.  4. Раскаты грома. разг. Я чуть не умерла 

от страха. Гроза – ужас – бух-бах-бух-бах. А я одна дома; детск. разг. 

Смотри как гроза бух-бух, гремит так гроза. 5. Стук сердца. разг. Мы 

кофе напились и на медосмотр пошли. Врачиха мне сердце слушает, а оно 

– бух-бух. Короче, справочку для физкультуры дали. Будто я больная; Я 

когда первый раз Фредди Крюгера смотрела, аж под одеяло забилась, а 

сердце бух-бух от страха. Поверишь нет?  6. Звук работающего 

механизма, двигателя. разг. Меня эта стройка уже достала. Там сваи 

забивают – бух-бух, машины огромные тоже – бух-бух, потом еще чего-

то гремит. Я скоро специалистом по всяким видам бухов буду.  Ср. 

звукоподр. бухать (ЭСРЯ II: 240; Фасмер I: 255). См. бах 1.  

БУХ 2 редупл. звукоподр. арт. В 31. Звук при кашле. разг. Смотри как 

ребенок кашляет: бух-бух. Как лечить-то, если на все аллергия?  См. бух 

1. 
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БУХ 3 редупл.  звукоподр. говор. Ворчание, бурчание, раздраженная речь.  

разг. Она все бух-бух-бух, бух-бух-бух. И так меня поносит, и этак.  См. 

бух 1. 
БУХ 4 Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на что-л. быстрое, 

неожиданное и/или интенсивное (в том числе и действие, движение). разг. 

Все вроде обычно, а потом бух – и что хочешь понимай.  2.  Ни ух ни 

бух. Обозначает и/или указывает на отсутствие звука, шума. диал. Я 

слыхала, что ето делать надо так, чтобы ни ух ни бух, ничего бы не 

сбрякало (Асово Бер.). Иду, а тишина такая – ни ух ни бух (Шульгино 

Бер.).  См. бух 1.  

БУХ 5 детск. KID: упало, что-то падает; пузо. См. бух 1, вспых.  

БУХТЫ  Бухты-барахты. Звукосимв. С бухты-барахты. Обозначает 

и/или указывает на что-л. немотивированное, не поддающееся логическому 

объяснению; ни с того ни с сего, необдуманно. <> Удивительная 

женщина! Полюбила так, с бухты-барахты, даже не познакомившись и не 

узнавши, что я за человек. А.Чехов. На даче.  #  Как я видел Нагайскую 

бухту да тракты, - Улетел я туда не с бухты-барахты. В.Высоцкий.  

Ср. звукоподр. [барахты (Фасмер I:125). См. также бух 1. 

БУЦ редупл. звукоподр. акуст. АБ 11. 1. Звук глухого удара, стук. диал. 

Раньше-то пароходы ходи/или по реке. Буц-буц – так вот по воде-то 

хлопает колесо (Орел Ус). разг. Буц-буц головой-то об косяк, с тех пор – 

дурная. <>  А вот как стучат колеса в разных странах мира: В  Израиле – 

«таки-буц-бубер-бум».В.Пелевин. Желтая стрела. 2. Звук выстрела, взрыва. 

диал. Буц – из ружья. Она пала и не шолохнется, а те бежать (Соколово 

Вер.). 3. Звук падения, толчка, бросания. диал. Идешь бывало, за лошадью, 

а она – буц – пала (Обвинск Караг.). 4. Раскаты грома. диал. Вот вы топеря 

не ходите никуда. Вон чѐ гроза-то – буц токо и всяко быват (Тохтуево 

Сол.). 5. Звук работающего механизма, двигателя. диал. Это сегодня 

машинки-те нечутко ходят, а раньше – буц-буц – если кто едет, дак 

далеко слыхать имя (Таман Ус.). 6. Звук хождения, передвижения; топанье. 

диал. Вот какая лошадь в доме – токо буц-буц. Шура, не буткай так 

батанами-те (Усть-Уролка Черд.).   См. бац 1.  

БЫКА редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для быков.  Связ. с бык < 

звукоподр. *beu-: *bheu-: *bŭ- (Черных I: 128).  

БЫЛ редупл. Звукосимв.Обозначает и/или указывает на  мигание, 

моргание. диал. А эта-то, Макарна, был-был-был и опять молчит. Ей 

говорят, мол, чѐ глаза-то лупишь, нешто не видишь, што мужик твой 

пришел (Таман Ус.). Чѐ сидят, шары-те токо был-был, был-был. Какого 

толку здеся собиратся (Караг.).  См. блым. 

БЫР редупл.   звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  См. баранко. 

БЫРЬ редупл.  звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  См. баранко. 

БЫХ редупл. звукоподр. акуст. АБ 11. Звук хождения, передвижения. <>  

Бых! Бых! – доносились мягкие звуки с других сторон, словно чьи-то 

тяжелые лапы с размаху ступали в снег. В.Бианки. Аскыр.  См. бах 1. 
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БЭ звукоподр. арт. В 34. Звук рыгания. В 35. Звук при рвоте. <> Втайне 

она этого хочет, она даже делает горлом «б-э-э-э!», чтоб убрать спазм и 

дать волю внутреннему движению, но странное дело: тошнота, какая бы 

ни была, блевотиной никогда не кончается. Г.Щербакова. Песня песней у 

ног лежачих женщин.  1) Связ. с блевать, укр. блювати, болг. блювам, 

чеш. bliji, лит. bliáuju «мычать, блеять», греч. φλύω «бью ключом, болтаю» 

(Фасмер 1:173); 2) см. ба 2, бя 3. 

БЭЛЬМЭ редупл. звукоподр. говор. Татарская речь в отрыве от смысла 

того, что говорится. <> С татарина много не спросишь, - бэльмэ, бэльмэ,- 

рукавами себя по ляжкам хлыщут, языками чмокают.. А.Веселый. Россия, 

кровью умытая.  Связ. с ни бельмеса < тур. bilmäs «он не будет знать» 

(Фасмер 1: 149).   

БЭФ звукоподр. акуст. Лай собаки. <>  Бэфф! - брехнул мопс под его 

стулом. А.Куприн. Механическое правосудие.  Ср. араб. WHWH, 

HMHM; якут. хахай; тур. homur-h «лай, рычание».  

БЯ 1 редупл. звукоподр. арт. диал. Крик овцы.  Звукоподр. от межд. бя, 

бя! Ср. укр. бекати «блеять», чеш. bekati; польск. bekac, нем. bah «о 

блеянии овцы» (Фасмер I: 261).  

БЯ 2 редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  См. бя 1. 

БЯ 3 редупл. звукоподр. говор. 1. Говорение в отрыве от смысла того, что 

говорится. пейорат. разг. Как же я ее ненавижу бя-бя-бя, бя-бя-бя. Так бы 

и дала ей. 2. «Говорение» нечистой силы.  Хив, чив! Згин, згин! Бя-бая! –  

Згин, згин! Жу, жу!  Згин, згин! Кво-кво!  Згин, згин! (ведьм).  Меко-ля, 

бео-бя! Выкеного сикеля! (ведьм.).  См. бу 2, бу 3.  

БЯ 4 редупл. Звукосимв.[часто с демонстрацией языка] 1. Обозначает и/или 

указывает на  эмоциональную оценку говорящего: а) насмешка, усмешка. 

разг. Бя-бя-бя! Так тебе и надо! Не будешь издеваться надо мной; б) 

брезгливости, презрения, отвращения. разг. Бя! Какая пакость эта ваша 

заливная рыба. Сколько говорить, не делайте это с майонезом; в) 

экспрессивное отрицание (с насмешкой). разг. Ну, ты мне это дашь? – 

Ага, щас! Бя-бя-бя!; 2. Обозначает и/или указывает на ситуацию 

провокации, поддразнивания. разг. Бя-я-я! Ни фига не получишь. 3.  Ни 

бы ни бя. Обозначает и/или указывает на отсутствие говорения (молчание) 

и/ и/или информации. диал. Ничего мы больше, не бы не бя не знаем, все 

обсказали (Ушакова Сол.). А он вам ни бы ни бя не скажет, он эть старый 

уже (Тохтуево Сол.).  См. ба 2, бэ. 

БЯК 1 редупл. звукоподр. акуст. А 1. Звук тихого и/или слабого удара, 

стук. диал. Ты пошто его бякашь. Гли чѐ – бяк да бяк ево по горбине 

(Жуланово Сол.). <> Тогда комитетский развѐртывается и бяк его 

благородие по рылу, бяк ещѐ, он и заголосил. А.Весѐлый. Россия, кровью 

умытая. # А бабочка крылышками бяк-бяк-бяк-бяк, а за ней воробышек 

прыг-прыг-прыг-прыг, он ее голубушку шмяк-шмяк-шмяк-шмяк, ам-ням-

ням-ням, да и шмыг-шмыг-шмыг-шмыг. Песня их к/ф М.Захарова 

«Обыкновенное чудо». 
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БЯК 2  Чик-бяк.  См. чик 2.  

БЯКА мн. -И редупл.  звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  См. бе, бя 

1, баш. 

БЯМ редупл. звукоподр. акуст. АБ 10. Звон небольшого колокола. разг. 

Смотри вот тот – бом-бом, а этот колоколчик бям-бям. Это ты и я.  

См. бам. 

БЯНЬКА мн. -И редупл.  звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  См. бе, 

бя 1, баш. 

БЯШ мн. -И редупл.  звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  См. бе, бя 

1, баш. 

БЯША мн. -И редупл.  звукоподр. подз. диал. Слова для овец. <> А баран-

то вдруг как оскалит зубы, да ему тоже: «Бяша, бяша …» И.Тургенев. 

Бежин луг.  См. бе, бя 1, баш. 

БЯШЕНЬКА мн. -И редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  См. 

бе, бя 1, баш. 

БЯШКА мн. -И редупл.  звукоподр. подз. диал. Слова для коз, овец.  См. 

бе, бя 1, баш. 

 

В 

 

В редупл. звукоподр. арт. БВ 14. Дуновение (ртом) при вздрагивании. <>  

Желтухин [вздрагивая] Вввв! Оставь, Вафля! Я не могу этого! А.Чехов. 

Леший. Ой.. ой.. ввв.. Больно! А.Чехов. Сельские эскулапы. Да и мила! Вот 

она и есть! Вишь, постукивает каблучками… в-ва! Л.Толстой. Плоды 

просвещения.  Ср. ва 3. 

ВА 1  редупл.  звукоподр. арт. БВ 18. Крик. диал. Ва, кричит старуха, ва-

а, ва-а.  Ср. япон. wa; эфиоп. WW’ «орание, вопль»; коми-перм. вак-вак 

«громкий смех». Ср. 1) звукоподр. вавакать «болтать» (Фасмер I:263);      

2)  вопить, вопль < звукоподр. основа * ū- (ЭСРЯ I: 160; Фасмер I: 349);  

3) звукоподр. выть; др.-инд. ведическое ūtis «крик» (ЭСРЯ I: 235); д.-в.-н. 

ûwila «сова» (Фасмер I: 371). См. также ва 3. 

ВА 2 редупл. звукоподр. говор.  Говорение в отрыве от смысла того, что 

говорится. <> А ва-ва-ва-ва-ва, - лепетал он, - пропадай моя голова! 

И.Тургенев. Записки охотника.  См. ва 1. 

ВА 3 редупл. Звукосимв.Обозначает и/или указывает на физическое 

состояние боли, физического страдания. детск. разг. Не трогай, Саша, не 

трогай, вава будет. Кто потом плакать начнет?  Судну ва-ва, море 

бяка, Море сделало бо-бо. В.Хлебников.  Ср. вава «боль, больное 

место», междометийного происхождения, как лтш. vaĩ; гот. wai; д.-в.-н. wê; 

нов.-в.-н. weh; лат. vae; ср.-ирл. fáe (Фасмер I:263). См. также ва 1. 

ВА 4 редупл. детск. KID: кошка, собака. См. ав 1, гав 1. 

ВАЖИ  Гыжи-важи.  См. гыжи. 

ВАЛИ 1  Трали-вали.  См. трали 1.  
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ВАЛИ 2  Трали-вали.  См. трали 2.  

ВАЛИ 3  Трали-вали.  См. трали 3. 

ВАЛЯ  2  Шаля-валя.  См. шаля.  

ВАЛЯ 1  Маля-валя.  См. маля. 

ВАЛЯЙ  Шаляй-валяй.  См. шаляй. 

ВАСЬ редупл. Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на дружеские 

отношения; быть на короткой ноге. разг. Я смотрю, у них вась-вась всякие 

там. Меня как будто нет; Они вась-вась, мур-мур. Короче, дружба навеки. 

2. Обозначает и/или указывает на видимость хороших отношений; 

лицемерие в общении. разг. Он вась-вась мне, а я что-то сомневаюсь, что 

ему это нужно.  Возм., связ. с арг. вассер, вася «сигнал опасности; 

милиционер»; васек «доверчивый человек».     

ВЕНЬ  Трынь-вень. Звукосимв.Обозначает и/или указывает на что-л. не 

имеющее положительных качеств, свойств; плохое. диал. Сами собой 

раньше хлебом обеспечивались. Иной раз трынь-вень хлеб-от родится. 

Сном спишь – сон и ешь (В.Мошево Сол.). Ты, девка, хорошо делай-то, а 

трынь-вень – не работа это (Тохтуево Сол.).  Ср. диал. вонтараты 

«навыворот, наизнанку» < вон + звукоподр. тараты(тарара) (Фасмер 

349). См. трень 2.  

ВЕРТИ  Крути-верти. Кути-верти. Звукосимв.Обозначает и/или 

указывает на легкомысленного, ветреного человека, состояние. диал. 

Жизнь-та у нонешней молодежи кути-верти. Живет он крути-верти, 

деньги есть, дак ладно, нет, дак тоже (Юм Куд. Юрл.).  Ср. крутить 

родств. с др.-исл. hrinda, англосакс. hrindan «толкать», польск. krzątać się 

«хлопотать, суетиться». См. верть.  

ВЕРТЬ Звукосимв.Обозначает и/или указывает на легкомысленного, 

ветреного человека, состояние. <> Хвостом – верть! Верть! Глазами – 

щурь! Щурь! И все смеѐтся и всѐ смеѐтся! Никакого ума. А.Чехов. На 

большой дороге.  Круть-верть. диал. Это чо за девка  - круть-верть – 

ни проку ни заботы ни о чем (Усть-Уролка Черд.).  Связ. с вертеть < и.-

е. *uert- , представляющему распостранение и.-е. uer- (ЭСРЯ 1:65.. 

ВЕЦ  редупл. мн. -И звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  См. вечь.  

ВЕЧЬ редупл. мн. -И звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  Возм.,  

аллегроформа [о]вечка. 

ВЖ редупл. звукоподр. акуст. Жужжание насекомых. <>  Березка, занешь, 

липа в цвету, пчелки... в-ж-ж... в-ж-ж... А.Фадеев. Разгром.  Ср. коми-

перм. з-з-з; араб. WZWZ; тур. vuz; осет. gwyz-g «жужжание». См. ж 1. 

ВЖИК 1 редупл. звукоподр. акуст. АБ 13. Звук при резком движении 

воздуха; рассекании. <> Очко к нему сзади подлетел: левая рука за спину 

заложена, в правой аршинное перо - вжик, вжик по воздуху. И со стали 

капли красные капают. Б.Акунин. Любовник смерти.  См. жик, вж. 
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ВЖИК 2 Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на что-л. быстрое, 

неожиданное и/или интенсивное (в том числе и действие, движение). разг. 

Я – вжик – все смела по пути, они только рты пораскрывали.                     

2. Обозначает и/или указывает на быстрое, ловкое, умелое действие. разг. 

Вжик-вжик и он уже закрутил шуруп.  См. вжик 1. 

ВЗ 1 редупл. звукоподр. акуст. Жужжание насекомых. <> И вот однажды 

на зорьке, едва орел глаза продрал, сова, по обыкновению, подкралась сзади 

и зажужжала ему в уши: вв…зз… рррр… М.Салтыков-Щедрин. Орел-

меценат. В-з-з...в-зз-з...- жарко пели неугомонные пауты. А.Фадеев. 

Разгром.  См. вж.  

ВЗ 2 редупл. звукоподр. акуст. Б 4. Звук при резком движении воздуха; 

рассекании. <> Те дураки не удержались, но мы-то удержимся! Ходу! 

Крути, валяй! Поехала!! Взззз!; Взззз!- свистит раскрученное колесо. 

А.Аверченко. Чѐртово колесо.  Что за лешак, мы его не видим. Что 

погода: взззь так как крылом метет  с дороги - это вихор, его внуки 

(был.).  См. вж.  

ВЗ 3 редупл. звукоподр. говор. «Говорение» нечистой силы.  Литора 

циста очера! Вз-вз-вз з-з-з-з-з! Макаро систа почизор (ведьм.).  См. вж.  

ВЗВИХ звукоподр. акуст. Б 4. Звук при резком движении воздуха; 

рассекании.  А тут говорит: «Я Бога не признаю, ничѐ. Пойду в баню, с 

каменки камень возьму. А вы за мной не ходите». А вышло вот: он дверь 

то открыл - взвих! - и на этом месте земля и исчезла» (был.).  Ср. 

вихрь родственно веха, вихлять от и.-е. *uei- *uoi- «вертеться 

поворачиваться» < вить. Родств. вехоть, вихлять, ветвь, витвина. Ср.: 

словен. zavit «нарезка», др.-инд. vayati «плетет, ткет» (Черных I: 148,155; 

Фасмер I:324). 

ВЗИУ редупл. звукоподр. акуст. Б 4. Звук при резком движении 

воздуха; рассекании. <> В-в-з-зиу! – бомба или граната. Она разрывается 

с визгом, обдавая смертельным железом. К.Сергиенко. Бородинское 

пробуждение.  Ср. звукоподр. визг (Фамер 1: 313).  

ВИК  редупл. звукоподр. арт. БВ 17. Плач, поскуливание. диал. Сидит – 

вик-вик - ровно дурочка с переулочка, а чо викат – сама не знат (Усть-

Уролка Черд.).  Ср. диал. викать «кричать, плакать»; словен. vikati, болг. 

викам, сербохорв. викати «кричать»; коми вик-вик керны «визжать», вик-

вик “визжать (о свинье)”, пики-вики «визг, писк, пиликанье». Ср. 

звукоподр. вякать, векать, вячать (Фасмер I:375). 

ВИЛЬ редупл. звукоподр. акуст. АБ 10. Звон колокола.  Сойду я, сойду 

на хайкайду, ударю-ударю — Чу-виль, виль, виль!  Маленька робеночка в 

зыбке утешу, а царя в Москве (Колокольный звон).  Ср. диал. вилайдать 

«журчать»; фин. vilata «течь, шуметь»; коми-перм. гиль-голь «бряк, звяк». 

ВИТЬ редупл. звукоподр. акуст. Крик синицы. диал. Синица вить-вить-

вить, люди-те говорят, что она «Витька, вставай!» кричит (Нердва 
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Караг.).  Ср. орнитолог. большая синица: звонкое пинь-пинь-чэржж, 

громкие свисты вроде ци-ци-ци-ци-пи, ин-ча-ин-час.  

ВОУ редупл. звукоподр. акуст. диал. Вой волка. <> Из лесу опять: Воуу-

уу! Так и есть, волк! В.Бианки. По следам.  Ср. тур. ulu-; араб. WLWL 

„WJ «вой». Ср. звукоподр. вопить/вой < и.-е. зукоподр. *ū- (ЭСРЯ  I: 160; 

Фасмер I: 349). 

ВСПЫХ Звукосимв.Обозначает и/или указывает на физическое состояние 

возбуждения, волнения, нервозности с приливом крови к коже. <> Он еѐ за 

белу ручку, а она вспых! Так и жмѐтся к нему! А.Чехов. Осенью.  Ср. 

пыхать связ. с пухнуть < и.-е. *pǔ-: *peu-: *pou- (Черных II: 88). 

ВУ редупл. звукоподр. акуст. Вой волка. <> А впереди волки в голос 

тянут: вуу- оуууу! В.Бианки. По следам.  См. воу.  

ВУЗЬК редупл. диал. звукоподр. команда «фас» для собаки.  См. усь. 

ВУСЬ редупл. звукоподр. отг. диал. Кричат гусям: вусь отсюда! (Юм 

Куд.)  См. усь. 

ВШИК 1 редупл. звукоподр. акуст. АБ 12. Звук тихого и/или слабого 

удара; шорох, шуршание. разг. Наши мышки в банке прыгучесть разви/или: 

вшик-плюх, вшик-плюх. Весь день так прыгают.  У меня «Нота» была. 

Катушечки вшик-вшик.  Ср. коми-перм. швок, швач «шлеп»; тадж. шип-

ш, хаш-х; якут. сыр «шорох». Ср. звукоподр. шикать (Фасмер IV:437). 

ВШИК 2 Звукосимв.Обозначает и/или указывает на что-л. быстрое, 

неожиданное и/или интенсивное (в том числе и действие, движение). диал. 

Девка-те бегат-бегат, да и вшик - за печку спрячется (Колышкино 

Караг.). разг. Я смотрю, а он – вшик – все уже сделал.   См. вшик 1. 

ВЫЧ редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  Звукоподр. 

(Фасмер I: 372). 

ВЯК 1 редупл. звукоподр. говор. Говорение в отрыве от конкретного 

смысла того, что говорится. пейорат. разг. Я не могу! Он сидит, чѐ-то вяк-

вяк, вякает незнамо чѐ. Ещѐ мужик называется.  Ср. 1) звукоподр. 

вякать (ЭСРЯ I: 243; Фасмер I: 375); 2) вякать, вокал < санскр. vāk «речь, 

слово, высказывание» (Тер-Акопян 38). 

ВЯК 2 Звукосимв.Обозначает и/или указывает на что-л. быстрое, 

неожиданное и/или интенсивное (в том числе и действие, движение). <> 

Что будет? Вяк! -  и упадет, верно? Т.Толстая. Кысь.  См. вяк 1. 

ВЯЧ редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для овец  См. вяк 1. 

 

Г 

 

ГА 1 редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для гусей.  См. га 2. 

ГА 2 редупл. звукоподр. акуст. 1. Лай собак.  Дразнят собак. «Гау, гау! 

Га-га! Га-га!» - те отвечают лениво. В.Хлебников. 2. Крик гусей. <> 

Свинушка хрю-хрю, хрю-хрю; Телочка му-му, му-му; Уточка кря-кря, кря-

кря; Гусынка га-га, га-га... Ф.Достоевский. Братья Карамазовы.  Шею 

сломаем наречьям, точно гусятам. Нам наскучило их «Га-га-га!». 
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В.Хлебников.  Ср. венг. вау-вау; тадж. ав-ав, ак-ак; тур. au-au, vau-v, hav-

h; чув. хам-х; япон. wan-w; араб. WHWH «лай»; лтш. gāgât; лит. gagěti; др.-

исл. gagl «гоготать»; укр. гоготати «ржать»; тур. qaq; удм. гор-гор 

серекъявны «смеяться». Звукоподр. (Фасмер I:425). Ср. орнитолог. лебедь-

кликун: звонкое, трубное, необычайно красивое ганг-го; белошей: 

двухсложный крик вроде кла-га; сухонос, белый гусь, белолобый гусь: 

звонкий гогот. 

ГА 3 редупл. звукоподр. арт. 1. БВ 21. Громкий несдержанный смех; 

гогот: а) искренний, свободный, радостный. <> Было слышно как хохотал 

Ярцев: га-га-га! А.Чехов. Три года; б) неосмысленный, «полуживотный». 

<> Гаа-га-га! – заржал жених и пьяный, как стелька, вцепился в ноги 

Ивана Никитича. А.Чехов. Корреспондент. Га-а! - засмеялся Бенедикт. 

Т.Толстая. Кысь. 2. БВ 18. Громкий крик; БВ 19. Орание, рѐв. <> Га! – 

крикнул он, стараясь перекричать рѐв. А.Чехов. Каштанка. Гаа-га-га-га! - 

заорал жених и, пьяный как стелька, вцепился в ноги Ивана Никитича. 

А.Чехов. Корреспондент.  См. га 2. 

ГА 4 редупл. звукопод. говор. 1. Говорение в отрыве от смысла того, что 

говорится. <> Ну, что дескать! Каюсь.. подменил колоду.. попался… Ну, 

га, га. Го, го, и пошло! Ну, он и ударь, и раз ударь, и два ударь. А.Сухово-

Кобылин. Свадьба Кречинского. 2. «Говорение» нечистой силы.  Мыш-

мыш-лоу. Па-га-га-а, ме-ме-ме-е! Велосон поругин бе! (ведьм.).  Ср. 

звукоподр. голос < и.-е. *gal- «крик» (ЭСРЯ I: 120); лит. garsas «звук» 

(Фасмер I: 431); др.-исл. kall «крик»; англ. call «зов» (ЭССЯ VI: 210).  

ГА 5 редупл. детск. KID: гусь, га-га.  См. га 1. 

ГАВ 1 редупл. звукоподр. акуст. Лай собаки. <> Гав, гав, гав… - затявкали 

две гончие. И.Тургенев. Записки охотника. Гав! - брехнул с отвращением 

пудель. А.Куприн. Белый пудель. Гав! Гав! Ррр... гав! Авав! - Аааа... ты 

кусаться? Очень хорошо, ладно... А.Чехов. Разговор человека с собакой. 

«Гав! Гав!» - ревел басом Милорд, огромный черный пес, стуча хвостом по 

стенам и мебели. А.Чехов. Мальчики.  Звонок телефона. Собака 

снимает пастью трубку: - Гав! -Алло! - Гав! Алло! Не слышно, говорите по 

буквам. - Галина, Алексей, Владимир.  См. га 2, ау 2, ав 1. 

ГАВ 2 редупл. звукоподр. говор. Громкая резкая («лающая») речь. <> 

Бывало, до этой палатки четырех шагов не дойдешь - стоп! Вытянешься 

- того гляди шкура лопнет: «Гав, гав, гав, разрешите доложить!» 

А.Веселый. Россия, кровью умытая.  Я стал на четвереньки и залаял: 

Гав! Гав! Гав! В.Маяковский.  См. га 4.  

ГАВ 3 Звукосимв.Обозначает и/или указывает на внешний вид мало 

искушенного в чем-л. человека, который выглядит нелепо в определенных 

ситуациях. жарг. Чайник – недотепа. Губы - кис-кис, носик – пис-пис, ушки 

– гав-гав. Любит радовать жену недорогими и трогательными 

подарками.  См. га 3. 

ГАВ 4 редупл. детск. KID: собака.  См. гав 1. 
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ГАЛ редупл. звукоподр. говор. Еврейская речь в отрыве от смысла того, что 

говорится. <> Мойсей Мойсеич говорил вполголоса, низким баском, и, в 

общем, его еврейская речь походила на непрерывное «гал-гал-гал-гал...», а 

жена отвечала ему тонким индюшечьим голоском, и у нее выходило что-

то вроде «ту-ту-ту». А.Чехов. Степь. Товарищи иудейского 

вероисповедания соберутся в кучу и загалдят: гал-гал. А.Чехов. Интриги. 

 Ср. польск. galda «шум, гвалт»; др.-в.-нем. gѐllan «громко звучать» 

(Фасмер I: 385). Ср. 1) звукоподр. галдеть (Фасмер I: 390); 2) звукоподр. 

глас, голос, глагол, глаголить  родств. чеш. hlahol «звук», «звон»; др.-

инд. ghargharah «треск», «шум»; лат. gallus «петух»; ср.-ирл. gall «слава; 

лебедь»; др.-исл. kalla «звать, петь»; кимр. galw «звать»; лит. garsas «звук»;  

др.-исл. kall «крик»; англ. call «зов». < и.-е. *gol-: *gal- «крик» (Черных I: 

189; Фасмер I:430; ЭСРЯ I: 120; ЭССЯ 6: 210, 219); 3) галиматья, 

глумиться, изголяться < санскр. gāli «оскорбительные речи, 

ругательства» > (Тер-Акопян 22); 4) колокол < санскр. kala-kala «звук, тон, 

Пение, музыка, мелодия» (Тер-Акопян 32); 5) голосить, глас, голос < 

санскр. хлас «издавать звуки» (Тер-Акопян 38).   

ГАМ 1 редупл. звукоподр. акуст. Лай собаки. <> Гам, гам, гам! – залаяла 

собака в лесу. В.Даль. Девочка снегурочка. Ему это невтерпеж, он 

вызывает меня «гам». М.Пришвин. Игра с Ромкой.  См. га 2, гав 1. 

ГАМ 2 редупл. звукоподр. арт.  БАВ 22. Звук кусания, хватания ртом. <>   

Личность, индивидуум, целая жизнь … имеет самочку, деточек и … и 

вдруг сейчас – гам! А.Чехов. Циник. И я сверху прикладывал немного 

петрушки <…> выпивал рюмку водки и сразу кусочек этой рыбки – гам! 

А.Аверченко. Поэма о голодном человеке.  См. ам 1.  

ГАМ 3 редупл. звукоподр. говор. «Говорение» нечистой силы.  Гаам! 

Згли-згли! У-у-у! (ведьм.).  Ср. звукоподр. гаметь, гам (Фасмер I: 390).  

ГАУ редупл. звукоподр. акуст. Лай собаки. <> Боишься - получай. Раз 

боишься - значит стоишь.. Р-р-р... Гау-гау... М.Булгаков. Собачье сердце. 

 Дразнят собак. «Гау, гау! Га-га! Га-га!» - те отвечают лениво. 

В.Хлебников.  См. гав 1, ау 2. 

ГАХ редупл. звукоподр. акуст. АБ 11. Звук выстрела, взрыва. <> Гах!.. 

Гах!.. Гах!.. – бьѐт пушка, подпрыгивая на колѐсах. В.Быков. Третья ракета. 

 Ср. коми-перм. гыж-гыж «звук царапанья». См. также ах 2.  

ГЕ редупл. звукоподр. арт. 1. БВ 17. Плач, вой. <> Геее! - распялив 

совершенно потерявший всякие очертания рот, завыла Анна Ричардовна. 

М.Булгаков. Мастер и Маргарита. 2. БАВ 27. Негромкий смех; хехеканье. 

<> Ге-ге! В тифозных гошпиталях живал – не заражался, а у вас вдруг 

заражусь! Хе-хе… А.Чехов. Гость. Ге-ге! – смеѐтся сапожник. А.Чехов. 

День за городом.  Ср. мал. gekakkak «смех». См. га 2, га 4. 

ГЕЙ 1  Ге-ге-гей. Э-ге-гей. звукоподр. арт. БВ 18. Громкий крик. <>  

Ге-ге-гей! - крикнул он. А.Чехов. Свирель.  См. га 2, га 4. 

ГЕЙ 2 редупл. звукоподр. говор. «Говорение» нечистой силы.  Ликалу, 

ликалу, бор бочары! Гей! Гей! Гей! Гетья! (ведьм.).  См. га 2, га 4. 
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ГЕК 1 редупл. звукоподр. арт. В 34. Звук при отрыжке, рыгании. <>  

Сквозь толпу пробирается громаднейший немец с тупой пьяной физией и 

во всеуслышанье страдает отрыжкой <…> Э …эк! Гек! А.Чехов. Салон 

де варьете.  Ср. мал. gowik, goewik; араб. KJ’, K‖/K”; япон. haku 

«отрыжка».  

ГЕК 2 звукоподр. акуст. А 1. Звук удара, стук. диал. Гек его в ухо. <>  

Поднимая и опуская свой страшный топор он принимал картинные позы и 

всякий раз со свирепым выражением издавал звук «гек!». А.Чехов. Моя 

жизнь.  Ср. звукоподр. гук «глухой звук; крик совы». См. гек 1. 

ГЖ редупл. Звукосимв.Обозначает и/или указывает на что-л. быстрое, 

неожиданное и/или интенсивное (в том числе и действие, движение). диал. 

Подождем вторую смену, а потом по четыре порции как гжж-гжж.  

Ср. гыжи-важи. Ср. также коми-перм. гизь “звук от чего-либо 

сыплющегося; шума мелкого дождя”. 

ГИ редупл звукоподр. арт. 1. БАВ 27. Негромкий смех; хихиканье. <>  

Пьяный точно ржал: ги-ги-ги! А.Чехов. Моя жизнь. 2. БВ 20. 

Пронзительный крик, визг. <> Бьѐт и всѐ, как жеребѐнок, повизгивает: ги-

ги-ги! А.Чехов. Бабы.  Ср. диал. гиганить; коми gigjalne «хихикать». Ср. 

звукоподр. гикать (ЭСРЯ I: 72; Фасмер I: 405.. См. также хи; ге.  

ГИЛИ-ГОЛИ 1 звукоподр. акуст. АБ 10. Неприятный резкий звук; 

скрежет. диал. А дверь гили-голи, гили-голи, стара уж дак (Соколово 

Вер.). Ср. коми-перм. гиль-голь, гиля-голя  “бряк, звяк”.   

ГИЛИ-ГОЛИ 2 Звукосимв.Обозначает и/или указывает на физическое 

состояние дряхления, старости. диал. Он гили-голи дак уж. Чѐ-то ему 

подмогну, а сам - ни рукой, ни ногой, еле уж срыпит (Воскресенск Караг.). 

 См. гили-голи 1.  

ГЛЫ звукоподр. арт. ВБ 29. Звук при глотании. <> Глотая, он издавал 

звуки, очень похожие на звук «глы». А.Чехов. Цветы запоздалые.  Ср. 

коми-перм. гульс-гульс; лит. kluk-; тадж. култ-к; якут. кулк «глотание». Ср. 

звукоподр. глоток (Фасмер I: 415).  

ГМ 1 звукоподр. арт. В 31. Звук при кашле. <> Этого нельзя в расчет не 

принять-с; нельзя-с, точно… Гм! (говорящий кашлянул). И.Тургенев. 

Записки охотника.  См. хм 1.  

ГМ 2 Звукосимв.Обозначает и/или указывает на эмоциональное состояние 

говорящего: а) радость, удовлетворение. <> Гм.. Чем же это она вам так 

понравилась? – спрашивает довольный супруг. А.Чехов. Удав и кролик;    

б) обида, досада.  <>  Гм… Как вы насчѐт писанья рассуждаете… – 

обиделся он. А.Чехов. Писатель; в) растерянность, неуверенность. <> Гм!... 

Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто.. А.Чехов. Хамелеон;                 

г) удивление, недоумение. <> Это я-то дрянь? Гм!... А.Чехов. В бане;      

д) сомнения, недоверия. <> Николай Петрович сказал ему, что брат сам 

себя поранил по неосторожности, на что доктор отвечал «Гм!». 

И.Тургенев. Отцы и дети; е) задумчивость, заминку. <> Гм!... Значит, 

важная птица? А.Чехов. Лев и солнце.  См. гм 1. 
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ГО 1 редупл. звукоподр. акуст. диал. Крик гусей. <> Гусак: го-го-го! 

А.Чехов. Дядя Ваня.  См. га 2. 

ГО 2 редупл. звукоподр. арт. 1. БВ 21. Громкий несдержанный смех; 

гогот. <> Го-го-го-го-го! – захохотал Чертопханов – и разом распахнулась 

дверь. И.Тургенев. Записки охотника. Раз тоже поймал при людях щуку, а 

она - го-го-го-го! захохотала... А.Чехов. Счастье. Го-го-го-го! – гоготали 

солдаты. Н.Бирюков. Чайка. 2. БВ 18. Громкий крик. БВ 19. Орание, рѐв. 

<> Го-го-го-го-го-го-го-го – завопил вторично Чертопханов. И.Тургенев. 

Записки охотника.  Ср. коми-перм. гот-гот ”раскатистый хохот”; лтш. 

gaurât «свистеть, бушевать», «звук, плач»; польск. gogotaé; укр. гоготати, 

словен. gogotati «выть». Ср. 1) звукоподр. гоготать (Фасмер I: 424);           

2) гоготать < санскр. ghagh «смеяться» (Тер-Акопян 38). 

ГО 3 редупл. звукоподр. говор. 1. Невнятная, артикуляционно нечеткая 

речь. диал. Она боршит: го-го-го. У ѐ и слова-то не поймешь (Акчим 

Красн.). 2. Пение, музыка, мелодия. <> Только и знают песни свои 

дурацкие: го-го, го-го. А что го-го, сами не знают. Л.Толстой. Власть 

тьмы. 3. Громкая речь, крик, брань. <> Ну, что дескать! Каюсь.. подменил 

колоду.. попался… Ну, га, га. Го, го, и пошло! Ну, он и ударь, и раз ударь, и 

два ударь. А.Сухово-Кобылин. Свадьба Кречинского.  Ср. 1) звукоподр. 

говор < *gou- (ЭССЯ 7: 76); 2) говор родств. лтш. gaurât «свистеть, 

бушевать», «звук, плач» (Фасмер I: 424); 3) говорить, говор < санскр. го 

«речь» + vàra «круг» (Тер-Акопян  38); 4) голосить, глас, голос < санскр. 

хлас «издавать звуки» (Тер-Акопян 38). 

ГО 4 редупл. звукосимв.Обозначает и/или указывает на  эмоциональное 

состояние удивления. разг. Го-го-го, как ты вырос!  См. го 2. 

ГОП 1 звукоподр. арт. В 33. Резкий вздох при движении.   Не говори 

гоп, пока не перепрыгнешь (посл.).   Ср. звукоподр. гопак от межд. гоп 

(Фасмер I: 438). См. хоп 1. 

ГОП 2 редупл. звукоподр. акуст. А 1. 1. Звук падения, толчка, бросания.  

Подзвездки: звень-звень! У выблеску выблеск. Звон, миг: гоп-да-фрик! И 

платье на человеке хотящем (эрот.). 2. Звук хождения, передвижения; 

топанье.  Ни гопп и ни ду-ду, - Все идут, и я иду. М.Цветаева. 3. Стук 

копыт, топот. <>  Будущим летом, бог даст, махнем на Кавказ и весь его 

верхом объедем – гоп! Гоп! Гоп! А.Чехов. Палата № 6.   Гоп! Гоп! В небо 

прыгай, гроб! В.Хлебников.  См. гоп 1, хоп 1. 

ГОП 3 редупл. звукоподр. говор. «Говорение» нечистой силы.  Млю-млю 

дыл-жизга! Гоп-гоп-гоп-о-он (ведьм.).  Ср. др.-рус. хапатися «хвататься, 

оскорбляться». См. гоп 1, гоп 2. 

ГОП-ТА-ТАХ звукоподр. акуст. А 1. Стук копыт; топот.   Так идут, 

идут и слышат вдруг Впереди, вдали копытный стук … Гоп-та-тах!.. 

А.Твардовский. Страна Муравия.  См. гоп 2, тах. 

ГР 1 звукоподр. акуст. В 6.  Раскаты грома. диал. Гроза раскатится, так 

гр-р-р-р… Страшно (Соколово Вер.).  Ср. лит. grumu «греметь, 

громыхать»; лит. grekšeti «скрипеть»; др.-в.-нем. krahhôn «трещать»; др.-
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прусс. grumins «отдаленный раскат грома»; греч. τρεμεταω «звучу». Ср. 

звукоподр. гроза < первоначальное звукоподр. *g-rg-: *g-r-g- (ЭССЯ 7: 

141); звукоподр. гром, возводимое к и.-е *ghrom вместе с лит. grameti 

«падать с грохотом», от корня *gr- (ЭССЯ 7:138); звукоподр. грохот 

(Фасмер I: 462). 

ГР 2 детск. KID: покачай меня, надо возить стульчик по полу.  См. гр 1. 

ГРАБЫ  Хваты-грабы.  См. хваты. 

ГРУ редупл. звукоподр. акуст. Звук, издаваемый котами; урчание. диал. У, 

коты мартовские - гру-гру-гру. Ползают, мявкают, мяргают. (Соколово 

Вер.).  Ср. польск. gruchać «ворковать (о голубях)»; авест. granta 

«разъяренный»; д.-в.-н. grim «главный»; др.-исл. grimmr «яростный»; др.-

инд. garjati «ревѐт, рычит, бушует» (Фасмер I: 462). Ср. звукоподр. диал. 

фурать, фургать, фуркать «бросать»; укр. фуркати «вспархивать»; 

гуркать «звать, кричать»; фыркать (Фасмер IV:210).  

ГРЫЗ редупл. звукоподр. акуст. ВАБ 17. Звук при разгрызании пищи; 

скрежет зубов. диал. Грыз-грыз-грыз сахар, ты как зайчик (Акчим Красн.). 

 Ср. коми гырс-гырс керны «грызть»; гичыр-гичыр, гирчыг-гирчыг 

«срежет зубов»; лит. dzir-; тадж. гарч-; мал. gores-; араб. SRR «скрип, 

скрежет». Ср. звукоподр. грызть (Черных I: 224). 

ГРЫСЬ редупл. звукоподр. акуст. ВАБ 17. Звук при разгрызании пищи; 

скрежет зубов. диал. Другой раз человек спит, зубами грысь-грысь (Акчим 

Красн.).  См. грыз. 

ГУ 1 редупл. звукоподр. акуст. Звук, издаваемый снегирем. <> Гу-гу-гу.. – 

красивая птичка снегирь на берѐзе. М.Пришвин. Осударева дорога.  Ср. 

удм. гуук-гуук «воркование голубей». Ср. 1) диал. гук «крик совы»; гукать, 

укр. гук, блр. гукаць, болг. гукам «ворковать»; сербохорв. гукати, чеш. 

houkati «кричать» < звукоподр. межд. гу! (Фасмер I: 472; ЭСРЯ I: 195);      

2) гукать < санскр. ghūka «сова» (Тер-Акопян 39).  

ГУ 2 редупл. звукоподр. акуст. Б 2. Завывание ветра, метели, вьюги. <> 

Гууу ветер как собака воет. Холодно. А.Чехов. На большой дороге. У-у-у-

у-гу-гу-гуу! О, гляньте на меня, я погибаю. Вьюга в подворотне поет мне 

отходную. М.Булгаков. Собачье сердце.  Ср. тур. ulu-; япон. klyan-k; 

араб. „WJ, WLWL «вой». Ср. 1) звукоподр. гул (Фасмер I:472); 2) гул, 

гудок, гудеть < санскр. гу «звучать» (Тер-Акопян 39). 

ГУ 3  редупл. звукоподр. говор. 1. Пение, музыка, мелодия  в отрыве от 

смысла. <> Заходит этак боком, а потом берется верхняя нота, такая 

рассыпчатая... то-то-ти... рууу. Понимаете? А тут в это время басы 

берут: гу-гу-гу-туту... А.Чехов. Забыл! 2. «Говорение» нечистой силы.  

Лтун-гептур маевор! Жу-жу-жу, гу-гу, лепугу (ведьм.).  См. гу 1, гу 2. 

Ср. звукоподр. гундерить, гундорить «болтать»; гугнивый, гугня 

«заика»; ни гу-гу (Фасмер I: 475, 470). 

ГУ 4 Звукосимв. Ни гу-гу. Обозначает и/или указывает на  просьбу, 

приказ, указание: а) сохранять тайну, молчать о чем-л.  Ни гу-гу. Это 
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ключики от квартиры, О которой теперь ни гу-гу. А.Ахматова. # Он 

шепнул: «Ни гугу! Здесь кругом стукачи…». В.Высоцкий; б) не 

высказывать свое мнение. <> Мы их приструнили! Мои родители у меня 

давно уж ни гу-гу. А.Чехов. Перед свадьбой; в) молчать, не подавать 

голоса; не произносить ни слова, ни звука. <> Ни гу-гу! Так затихает 

щука, ястреб, всякий хищный зверь, когда приближается добыча. 

И.Тургенев. Записки охотника. Ни гугу! И все трое замерли. М.Пришвин. 

Лесной хозяин.  Как и жить мне с этой обузой, А ещѐ называют музой, 

Говорят: «Ты с ней на лугу…». Говорят: «Божественный лепет..». 

Жестче, чем лихорадка, оттреплет, И опять весь год ни гу-гу. 

А.Ахматова.  Звукоподр. (Фасмер I: 470). 

ГУЛЬКИ-ГАЛЬКИ Звукосимв.Обозначает и/или указывает на 

физическое состояние старости, дряхлости и/или неухоженности, 

неопрятности. диал. Едут в Верещагино на досмотр. Гульки-гальки чуп-

чуп-чуп, такие срамные. А у нас гладенькие, хорошие [о лошадях] 

(Соколово Вер.)  Ср. диал. голк «звук, шум»; болг. глък «произвожу 

шум»; словен. gółk «раскаты грома»; польск. giełk, в.-луж. hółk «шум»; удм. 

гыл-гыл «гладко-прегладко», конгыль-конгыль «криво-косо»; коми-перм. 

голь-бряк, гольк «о стуке, грохоте», гольгыны «стучать, грохотать». См. 

гили-голи 2. 
ГУР редупл. звукоподр. говор. Ворчание, бурчание, раздраженная речь.   

диал. Моя баба меня заела совсем: только и дела, что нынче гур-гур, 

завтра гыр-гыр (Акчим Красн.).  Ср. коми-перм. гур-гур «об урчании, 

тарахтении, гудении». Ср. звукоподр. горготать (Фасмер I: 436), гуркать, 

гаркать (Фасмер I: 476).  

ГУСЯ мн.-И редупл. звукоподр.  подз. диал. Слова для гусей.  Связ. с 

гусь < и.-е. база *g‟hans-, где замена более раннего z на g в о.-с. праязыке 

может поддерживаться фактором звукоподр. га-га (Черных I: 229). 

ГЫ редупл. звукоподр. арт. БВ 21. Смех: а) громкий несдержанный; гогот. 

<> Гы-ы... гы-ы... - хохочет Иона. А.Чехов. Тоска. Гы-ы! – засмеялся 

Кузьма. – Гы-ы! Раз десять со своею странною, неподвижной улыбкой 

произносит он это «гы-ы!» и, наконец, затрясся от судорожного смеха. 

А.Чехов. Встреча; б) неосмысленный, «полуживотный». <> Авось снова 

загыгыкал (все-таки это, наверно, небось был - у того вечно рот до ушей). 

Б.Акунин. Любовник смерти; в) насмешливому, ироничному. <> Филька 

ухмыльнулся и издал звук «гы-ы».. А.Чехов. Свистуны. Гы-ы! ухмыляется 

Иона. – Ве-есѐлые господа. А.Чехов. Тоска.  Ср. якут. hык «смех». См. га 

2, го 2.    
ГЫАВ звукоподр. акуст. Лай собаки. разг. Собака: «Гыав!». Дверь скрр-

скрр. Свет - пух - из двери, а я же в темноте, меня не видно.  См. гав 1.  

ГЫЖИ  Гыжи-важи. Звукосимв.Обозначает и/или указывает на  

трудное, медленное, кропотливое занятие (в том числе и действие); 

возиться, хлопотать, суетиться. диал. Заглянула в огород, а он там на 

четвереньках гыжи-важи, гыжи-важи (Одинцово Караг.).  Ср. диал. 
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гыжгаться, гыжгаться-ѐжгаться «выполнять мелкую кропотливую 

работу»; коми-перм. гуж-важ “шум падающего с крыши снега, 

скользящих досок”, гужгыны «шуршать», гыж-гыж «царапанье», гыж-

гыж “звук царапанья, чесания”, каж “хруст”; удм. жуг-жаг «сорняк».   

ГЫЛ  редупл. звукоподр. акуст. АБ 10. Звук движения жидкости при 

вытекании из узкогорлого сосуда. диал. Под прилавок нагнулся, через 

горлышко гыл-гыл токо (Акчим Красн.).  Ср.  коми-перм. чоль-чоль 

виявны “течь (вытекать) струйками”; гиль-голь “бряк, звяк”; пуль-пиль 

керны “плескаться водой”; тадж. кул-к, якут. кыл-к, мал. gelekok, араб. 

LKLK «бульканье». 

ГЫР редупл. звукоподр. говор. Ворчание, бурчание, раздраженная речь.   

диал. Моя баба скоро меня съест вовсѐ: чѐ-то нынче гыр-гыр, гыр-гыр 

(Акчим Красн.). Моя баба меня заела совсем: только и дела, что нынче 

гур-гур, завтра гыр-гыр (Тохтуево Сол.).  Ср. диал. гыркаться, 

гырскаться «ругаться, громко разговаривать»; коми-перм. гырс-гырс 

«срежет, срип», гы-гы, рыг-рыг  «рыгать»; тадж. гур-г, мал. gereng, якут. 

ырр «ворчание, рычание». Ср. звукоподр. кыркать «переводить дух», 

керкать «говорить хлиплым голосом» (Фасмер II: 440). 

ГЫСЬ редупл. звукоподр. отг. диал. Слова для свиней.  Ср. коми-перм. 

кыш «отг. овец, коз, кур, гусей, уток». Ср. диал. кыс «отг. для оленей», кш-

кш «отг. для овец». Ср. звукоподр. кишкать «пугать птиц» (Фасмер II: 

440). См. кыш. 

ГЫШ 1 редупл. звукоподр. отг. диал. Слова для птиц.  См. гысь. 

ГЫШ 2 Звукосимв.Обозначает и/или указывает на что-л. быстрое, 

неожиданное и/или интенсивное (в том числе и действие, движение). диал. 

Я нонче только картошку сама копала, а раньше-то у меня сыновья – гыш 

– все вскопают (Усть-Уролка Черд.). Они у меня – гыш – все уж сделали, а 

я только так постою (Соколово Вер.).  Ср. коми-перм. кыш-кыш 

«шорох, хруст». Ср. гыжи-важи. 

 

Д 

 

ДА 1 редупл. звукоподр. акуст. А 1. Звук удара, стук. <> Полный ход … Та-

та-та … Ш-пш … Шш-ш-ш … Та-та-та… Да-да-да … Паровоз в храпе, 

паровоз в мыле, пыль пылом. А.Веселый. Реки огненные.  Ср. тадж. 

дакк(и), дук-д; тур. taq-t, чув. дык-д; зулу di, du «звук удара»; коми-перм. 

тап-тап «стук каблуков»; зулу bu «о выбивании ковра». 

ДА 2 редупл. детск. KID: телефон. См. да 1, ду 2. 

ДЕВКА мн. –И  редупл. звукоподр.  подзывн. диал. Слова для овец.  

Возм., связ. с девка, девушка, которые связ. с дитя, доить, дою (Фасмер I: 

491). Родств. лит. pirmādélé «первотелка»; др.-ирл. dinu «ягненок»; др.-инд. 

dhénā «молочная корова» < и.-е. *dhē-: * dhēi- «кормить грудью» > 

«сосать» > «доить» (Черных I: 260). 
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ДЕР редупл. звукоподр. акуст. В 6. Звук резкого удара; стук. <> Около 

одного из корпусов кто-то бил в металлическую доску, бил и тотчас же 

задерживал звук, так что получались какие-то короткие, резкие, 

нечистые звуки, похожие на «дер.. дер.. дер». А.Чехов. Случай из 

практики.   Ср. коми-перм. тiр-тiр кыскыны “тащить с шумом”, тiр-

тор вештыны “двигать с грохотом”, тiрки-торки лэдзчыны лестница “с 

грохотом спуститься по лестнице”, тор-тор “тук-тук”; араб. TRK, RK’, 

тадж. тиррик(и) «звук удара». Ср. диал. дербанить «ударять, бить», 

дербить «чесать, скрести, теребить». 1) Связ. с драть, теребить, дѐрн, 

дѐргать (Фасмер I: 501), дыра, раздор < и.-е. *der-: *dor- «драть, сдирать, 

рвать» (Черных I: 267); 2) дыра < санскр. dāra «трещина, щель» (Тер-

Акопян  135).    

ДЁРГ Звукосимв.Обозначает и/или указывает на  резкое движение; 

дергание. разг. Он дерг его за рукав. <> Стоишь в воде без штанов и 

пускаешь по течению, а головаль – дѐрг! А.Чехов. Мечты.  См. дер. 

ДЖ 1 редупл. звукоподр. акуст. Б 4. Жужжание насекомых. <> Летают 

уездные мухи – джж! Джж! И с размаха в стекло – бумб! М.Горький. 

Варвары.  Ср звукоподр. жужжать (Фасмер II: 64). См. дз. 

ДЖ 2 редупл. детск. KID: шум автомобиля, машина.  См. дж 1. 

ДЖИР редупл. звукоподр. акуст. В 9. Звук при резком действии, 

движении. диал. Когда белка взбегает на елку, она джирскает: джир-

джир-джир. (Акчим Красн.). Джир того ножницами да и разрезаю 

тряпку (Обвинск Караг.). Ср. <> А вот как стучат колеса в разных 

странах мира: В Америке – «джинджерэл-джинджерэл». В.Пелевин. 

Желтая стрела.  Ср. диал. дзярскать, джярскать, джирскать “о 

неприятном резком звуке; о движении белки по ели”. Ср. коми-перм. дзурк 

“скрип”; жекыр-жекыр керны “скрежетать зубами”; дзурк-вирк керны 

“скрипнуть”. Ср. журчать < санскр. джири «льющаяся вода» (Тер-Акопян 

112). 

ДЖУРУМ редупл. Звукосимв.Обозначает и/или указывает на бойкого, 

быстро двигающегося человека. диал. Она ведь как векша бойкая: джурум-

джурум (Акчим Красн.).  См. джир. 

ДЗ редупл. звукоподр. акуст. Б 4. Жужжание насекомых. <> Засыпаешь 

ты – и вдруг… вдруг слышишь: дзз! Комары! А.Чехов. Трагик поневоле. 

Дззз – жужжат мухи. А.Чехов. Он попал!  Ср. тадж. визз-в, осет. baez-b, 

gwyz-g; тур. vuz-; араб. BZBZ, WZWZ, коми-перм. дз-зь-зь, дзин-дзин “о 

жужжании насекомых”. Ср. звукоподр. дзык «овод» (Фасмер I: 511). 

ДЗЕМ редупл. звукоподр. говор. Иностранная речь в отрыве от смысла того, 

что говорится.  Есть такая песня: «Дзем-дзем-дзем… Дзем-дзем-

дзем…». – Не могу слушать, вспомни слова. – Это и есть слова.  См. 

дзинь. 

ДЗЕН звукоподр. акуст. АБ 15. Звук удара о металлическое, стеклянное; 

звяканье, звон. <> Вдруг старик услыхал: «Дзенн!..» Красивый такой звук, 

как струна пропела. В.Бианки. Музыкант. Дзен! – звякнули, выскакивая из-
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под снега стальные челюсти [капкана]. В.Бианки. Аскыр. Конец охоты. 

Ср. <> А вот как стучат колеса в разных странах мира: В Японии – 

«додеска-дзен». В.Пелевин. Желтая стрела.  См. дзинь. 

ДЗИНЬ редупл. звукоподр. акуст. АБ 15. Звук удара о металлическое, 

стеклянное; звяканье, звон. <> Дзинь-дзинь! – раздавался где-то далеко 

звон бубенцов. И.Тургенев. Записки охотника. Стучит! Шоссе бы надо со 

столбами телеграфическими.. с колоколами.. Дзинь, дзинь, дзинь.. А.Чехов. 

Безотцовщина. Слышу: дзинь! Выдавил кто-то окошко. М.Алексеев. Хлеб 

– имя существительное.  Дзинь-дзинь-дзинь! – прозвенел бубенчик. 

А.Волков. Волшебник Изумрудного города.  Жарче шуб, слаще дынь – А 

будильник: дзинь! М.Цветаева. У Лигачева будильник звонит не дзинь-

дзинь, а гдлян-гдлян.  Ср. арм. дзайн, алб. зѐ «голос»; якут. чул, чын, чув. 

чънк, араб. DNDN, коми-перм. дзиль-дзоль «вжик-вжик», бизгыны, 

дзингыны “звон”. Ср. звук, звон, звенеть, звякать < и.-е. *g‟huen-: 

*g‟huоn- «звучать»  (Фасмер II:88; Черных I: 319). 

ДЗИНЬК редупл. звукоподр. акуст. АБ 15. Звук удара о металлическое, 

стеклянное; звяканье, звон. <> Бокалы, соприкоснувшись, издали 

осторожное дзиньк! К.Сергиенко. Бородинское пробуждение.  См. 

дзинь. 

ДЗЫК звукоподр. акуст. АБ 13. Звук  резкого удара о металлическое. <> 

Шагнул Кеша и вдруг... дз-зык! Яростной, зубастой болью схватило ногу. 

Закричал Кеша на весь лес, заметался в капкане. В.Астафьев. Страшная 

смерть.  Ср. коми-перм. дзавскыны «издавать треск», дзажгыны 

«шипеть», пилаыс дзажгö-пилитö «пила пилит вжик-вжик», дзез «птица 

пищуха», дзигавны «падать, упасть», дзиж-важ «треск».   

ДЗЫСЬ редупл. звукоподр. акуст. АБ 11. Звук удара по упругому. арг.  

Вышел на арапа. Канает буржуй. Дзззысь промеж роги – и амба. 

И.Сельвинский.  См. дзык.   

ДЗЮ редупл. звукоподр. акуст. Б 4. Звук движения воздуха при 

распрыскивании. разг. Чего-ты при мне-то дзю да дзю. Знаешь ведь, что у 

меня аллергия. Могла бы без меня дзюкнуть [о дезодоранте].  Ср. коми-

перм. дзувиктны «визжать», лит. czuk «быстрое разрезание». 

ДИЛИ редупл. звукоподр. акуст. Крик птиц.  Дружно свистели сорок 

четыре веселых чижа: чиж - трити-тити, чиж - тирли-тирли, чиж - 

дили-дили, чиж- ти-ти-ти, чиж тики-тики, чиж тики-рики, чиж - тюти-

люти, чиж - тю-тю-тю. Д.Хармс.  Ср. коми-перм. дзульзыны 

«щебетать». Ср. орнитолог. голос рябчика: свист, заканчивающийся трелью 

тиии-тиии-титттири; пустынная куропатка - ти-пи-ти-пи; степная 

киркушка – тирли.   

ДИН редупл. звукоподр. акуст. АБ 10. Звон колокольчика.  Еду, еду в 

чистом поле; Колокольчик – дин-дин-дин. А.Пушкин.  См. динь 1. 

ДИНГ редупл. звукоподр. акуст. АБ 10. Звон колокола.  Везде звонят 

колокола. «Динг-донг» среди равнины. М.Кузмин.  См. динь 1. 
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ДИНЬ 1 редупл. звукоподр. акуст. АБ 10. Звук удара о металлическое, 

стеклянное; звяканье, звон. <> Динь.. Динь.. Динь.. Золотом сыплются 

искры.. куѐт отец подковы. А.Весѐлый. Седая песня. Колокольчик динь-

динь вдалеке. Динь-динь-динь! - закричали колокольчики. В.Одоевский. 

Городок в табакерке. Динь-бом…второй звонок, пассажиры в вагон, 

провожающие – вон. Л.Кассиль. Огнеопасный груз.  Динь-динь-динь 

колокольчик – в Тригорское, Болдино, Линцы. О.Левитан. # Ой, динь-динь-

динь-динь, деньжата-денежки! Слаще пряника, милее девушки. Из к/ф 

«Сватовство гусара».  Ср. англ. ting, tang, bong; груз. kumkum-i; баск. 

binban; кхмер. ча:нг-ча:нг; чув. панн, тан; япон. pin, pon, chon; бурят. 

тинн; индонез. letang; тур. dan  «удар о металлическое».   

ДИНЬ 2 редупл. Звукосимв.жарг. эвф. 1.  Делать динь-динь. 

Обозначает и/или указывает на coitus. 2.  Мальчик колокольчик из 

города динь-динь. Обозначает и/или указывает на человека, не 

вызывающего уважения.  См. динь 1. 

ДИНЬ 3 редупл. детск. KID: колокольчик.  См. динь 1. 

ДОЛБ звукоподр. акуст. А 1. разг. Звук удара; стук. <> А если и это не 

помогает - он прыг деду на голову да в лысину-то его долб! А.Куприн. 

Козлиная жизнь.  Связ. c долбить < и.-е.*dhelbh- «копать, 

выдалбливать». Др. ступень чередования долото < и.-е. *delb – dolb 

(Фасмер I: 526; Черных I: 262).  

ДОН 1 редупл. звукоподр. акуст. АБ 10. Звон колокола. <> И днѐм иногда 

слышался печальный металлический звук: дон.. дон.. дон. А.Чехов. Новая 

дача. Во дворе, рядом во дворе и дальше по всей улице звони/или тазы для 

варенья.. и глухо плыло за стеной: дон.. дон.. дон.. М.Булгаков. Записки на 

манжетах. Большие и маленькие колокола звони/или так: Тир-лиль-ли/или-

дон. А.Гайдар. Чук и Гек.  См. динь 1. 

ДОН 2 звукоподр. говор. «Заумный» звукокомплекс.  детск. Интер, 

мицы, гицы, тур, Ира, дира, дон. Окер, покер, доминокер (счит.).  См. 

динь 1. 

ДОЧКА мн. -И редупл. звукоподр. подзывн. диал. Слова для свиней.  

Возм., связ. с дочь < и.-е. *dheugh- «доить, кормить грудью, давать 

молоко». См. также девка. 

ДР редупл. звукоподр. акуст. В 6. Звук работающего механизма, двигателя. 

диал. Вишь, чѐ делает машина, др-р-р делает (Акчим Красн.).  См. дер. 

ДРАНГ редупл. звукоподр. акуст. ВАБ 16. Звук выстрела, взрыва.  <>  

Дранг-дранг-дранг! - задергались скорострельные зенитки. Л.Кассиль. 

Дорогие мои мальчишки.  См. дрень 1.  

ДРЕНЬ 1 редупл.  Дрень-брень. звукоподр. акуст. ВАБ 16. 1. Звук 

струнного музыкального инструмента [обычно неумело извлекаемого]. 

разг. Сидим, на гитаре кое-как дрень-брень. Никакого изящества в игре; 

Разве это игра, дрень-дрень – как уроды, ни гармонии, ни вокала. 2.  

Брень-дрень. См. брень 1.  Ср. коми-перм. тран-тран “звон, звяканье”; 

тран-тран жугавны “разбиться вдребезги”; тринь-бринь “динь-динь”; 
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бреньгыны «бренчать, тренькать»; тур. trïnq; мал. rang; араб. RNN «звон». 

См. трень 1.  

ДРЕНЬ 2  Дрень-брень. Дрень да брень. Звукосимв.Обозначает и/или 

указывает на что-л., не имеющее положительных качеств; плохое, 

бросовое. диал. Сижу на бастрыжке, дрень да брень на себе, ничего 

доброго нету, а оне в тулупах да на сене (Посад Караг.). Это что ли дом, 

не дом это, дрень-брень, стыдно даже людей пустить (Тохтуево Сол.).  

См. дрень 1.  

ДРЫК Звукосимв.Обозначает и/или указывает на что-л. торчащее; 

топорщащееся. разг. А у нее волосы - дрык! - дыбом встали. Волосы на 

голове – дрык, в глазах – муть.  Ср. диал. друк, дрюк; укр. друк, болг. 

дръг; сербохорв. друг; польск. drąg «шест, жердь». 

ДРЫН редупл. звукоподр. акуст. ВАБ 16. Звук удара о металлическое, 

стеклянное; звяканье, звон. <>  Затем полминуты тишины, и у другого 

корпуса раздались звуки, такие же отрывистые и неприятные, уже более 

низкие, басовые – «дрын.. дрын.. дрын». Одиннадцать раз. Очевидно, это 

сторожа би/или 11 часов. А.Чехов. Случай из практики.  Ср. брень 1, 

трень 1. 

ДРЯНЬ редупл. звукоподр. арт. Крик утки. <> Дрянь-дрянь! -  Отвечала 

ей кряква. М.Пришвин. Изобретатель.  Ср. орнитолог. семейство утиные: 

лебедь-кликун – ганг-го; черная казарка – онг-онг; огарь – аанг-аанг. 

ДУ 1 редупл. звукоподр. акуст.  Крик удода.  Звукоподр. (Черных II: 

284). Ср. <>  Удоды летали под деревьями и кричали – «у-ту-тут!» таким 

тоном, как будто хотели о чѐм-то напомнить. А.Чехов. В родном углу. 

Ср. орнитолог. хупупуп. 

ДУ 2 редупл. звукоподр. акуст. Б 2. 1. Звук  гудка. <>  Бей! Бух, бух, знь.. 

зянь.. бух, бух! Машина: ду-дууу-д-у. А.Веселый. Реки огненные.  И 

кричал он: - Ду-ду-ду! <…> Я теперь уже не Васька, Я почтовый пароход. 

Д.Хармс. 2. Звук музыкального духового инструмента. диал. На дудочке 

играют, дудят ду-ду-ду (Акчим Красн.).  Если встану – упаду. Дудочка 

поет: ду-ду! А.Ахматова. Ни гопп и ни ду-ду, - Все идут, и я иду. 

М.Цветаева. 1) Родств. укр. дудла; словен. dúda «волынка»; лит. dauda 

«свирель» (Фасмер I: 550); 2) < о.-с. *duti > дуть < и.-е. *dheu- «дуть, 

крутиться, кружиться». Родств.  дым, дышать, затхлый, дохлый (Черных 

I: 277). 

ДУ 3 звукоподр. говор. «Заумный» звукокомплекс.   Эль, дэль, ду, Поп — 

на льду, Баба Нели — на панели, Эль, дель, ду (счит.)  См. ду 1, ду 2. 

ДУ 4 редупл. Звукосимв.детск. Обозначает и/или указывает на возможное 

наказание; неодобрение кого-, чего-л.  разг. Не трогай, ду-ду, дедушка 

тебе задаст. диал. Ак всѐ сборонила! Мама придѐт и опять тебя ду-ду-ду 

(Акчим Красн.).  См. ду 2.  
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ДЫ 1 редупл. звукоподр. акуст. А 1. Звук  выстрела, взрыва. <> Ды-ды-ды-

ды!!! - оглушительно зачасти/или счетверенные пулеметы. Л.Кассиль. 

Дорогие мои мальчишки.  См. да.  

ДЫ 2 редупл. звукоподр. говор. Быстрая, торопливая речь. <> И они, 

должно быть, слышали, как высокий, вздрагивающий голос учителя нервно 

частил: ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды... А.Куприн. Мелюзга.  Ср. коми-перм. 

гы «пустословие, каляканье», дыды «голубь», дызгыны «мычать». 

ДЫК Звукосимв.Обозначает и/или указывает на  алкогольный тремор. 

разг. Самая фишка после гудежа: занятия, надо сделать посев штрихом. 

Я так дык-дык-дык, Катаев дык-дык-дык, никак не получается.  Ср. 

диал. дыгать «гнуться, шататься», укр. диготати «дрожать». 

ДЫР редупл. звукоподр. акуст. В 6. 1. Звук  выстрела, взрыва. <> А в ушах 

у него стучало: «дыр … дыр … дыр …». И уже слышались выстрелы, рев 

львов и леопардов. А.Чехов. Житейские невзгоды.  Ср. удм. дыбыр-

дыбыр «грохот, стук». 2. Стук зубов. <>  А вот нас вывели босых на мороз, 

стоим час в ожидании, зубы: дыр-дыр-дыр, стоим другой, зубы: дыр-дыр-

дыр. М.Пришвин. Дорогие звери.  См. дер. 

 

Е – Ё 

 

Е редупл. звукоподр. говор. 1. Пение, музыка, мелодия; припев. разг. Е-е-е 

– хали-гали. 2. «Говорение» нечистой силы.  Эшохаро, лаваса, шиббора, 

кумара! А-а-а. О-о-о. И-и-и. Э-э-э. У-у-у. Е-е-е.. (ведьм.).  Ср. болг. екна, 

еча «гремлю, отзываюсь».  

ЁК редупл. звукоподр. акуст. А 1. 1. Звук удара, стука. диал. Смотри, 

стукнешь, ѐк, заболит (Пожва). Он ему по горбине-то ѐк – не шибко уж 

дал-то, а смотри-ко чо, мужик и занемог (Усть-Уролка Черд.). 2. Стук 

сердца. диал. Я чо-то часто слышу  у себя ѐк-ѐк – то сердце даѐт себя 

почуять. Надо в больницу ле чо ли (Усть-Уролка Черд.). <> Вдруг у меня в 

сердце что-то ѐк! Ёкнуло, стало быть. А.Чехов. Он понял!  Ср. ѐкать; 

коми-перм. ѐткыны-лыйны «выстрелить, бабахнуть»; ѐкöтны «ѐкать».   

ЕК редупл. звукоподр. арт. В 30. Икота. диал. Мужик-то много квасу 

вытянет, дак сидит – ек-ек – ичет (Усть-Уролка Черд.).  Ср. звукоподр. 

икать (Фасмер II: 124; Черных I: 342). 

Е-ХЕ-ХЕ 1 звукоподр. арт. 1. БАВ 27. Негромкий смех; хихиканье. разг. 

Ну ты чего, как ненормальная – е-хе-хе, е-хе-хе. Ему же неудобно, че ты 

его обсмеиваешь? 2. БВ 15. Вздох. разг. Е-хе-хе - только вздыхаем мы 

стареньки-те.  См. хе. 

Е-ХЕ-ХЕ 2  Звукосимв.Обозначает и/или указывает на  эмоциональное 

состояние печали, грусти, тоски, страдания [сопровождается вздохом].  

Е-хе-хе, да ей тошнехонько, е-хе-хе, да ей горчѐхонько (свад.). ↔ См. е-хе-

хе 1.  
 

 



 84 

 

Ж 

 

Ж 1 редупл. звукоподр. акуст. Жужжание насекомых.  разг. У нас такой 

комар. Жжж бумм - это он так пикирует. <> Не успела она еще 

договорить, как с жужжанием налетел мохнатый Шмель, и прямо к 

цветочку: «Жж... Кто забрался в мой цветок?». Д.И.Мамин-Сибиряк. 

Сказочка про козявочку. Муха как подскочит – жжж! В.Бианки. Кто кого 

воспитал. Муха и чудовище.  Жжж! Тук-тук-тук!- несется жук, буравит 

воздух, как пуля. В.Бианки. Как муравьишка домой спешил.  Ср. араб. 

WZWZ, коми-перм. з-з-з «жужжание»; адыг. бжьэ «пчела»; англ. buzz 

«жужжать, гудеть», wiz(z) «звук рассекаемого воздуха»; рум. zăzăi 

«жужжать, шепелявить». Ср. звукоподр. жужжать (Фасмер II: 64).  

Ж 2 редупл. звукоподр. акуст. Б 4. 1. Завывание ветра, метели, вьюги. <>  

Жжж! Жу-у-у-у!... Жу-жу-по-ка-жжжжу! - ревела вьюга. В.Шишков. 

Золотая беда; <>  Слышу над головой: шш-шш-ш-шжж-шжж, и впереди 

меня <...> табун кряковых уток упал. В.Астафьев. На охоте всякое бывает. 

За два дела не берись. 2. Звук работающего механизма, двигателя. разг. 

Автобус ж-ж-ж, ж-ж-ж – застрял. Мы его толкали все. Дуся [машина] 

моя ж-ж-ж – никак выехать не может. 3. Скрип [полозьев по снегу]. <>  

Жжжж … жужжат полозья. А.Чехов. Шуточка.  Ср. жужжать «летая, 

производить крыльями характерный монотонный, дребезжащий звук [о 

насекомых]» (НСРЯ I: 465). См. ж 1. 

Ж 3 редупл. звукоподр. говор. 1. Монотонная, нудная речь. <> Тру-ту-ту-

ту... - звучал в его ушах голос Мурашкиной. - Тру-ту-ту... Жжжж... 

А.Чехов. Драма. 2. «Говорение» нечистой силы.  Мяу! Згин, згин! Карра! 

Згин, згин! Гааш! Згин, згин! Тили, тили! Згин, згин! У-у-у! Ж-ж-ж! 

(ведьм).  Ср. жужжать «шуметь, гудеть [о толпе одновременно 

говорящих людей]» (НСРЯ I: 465). См. ж 1, ж 2. 

Ж 4 Звукосимв.Обозначает и/или указывает на физическое состояние, 

связанное с головной болью, физические страдания. <> Часу этак в первом 

ночи.. днѐм припадков не бывает.. вдруг в голове начинается шум: жжж… 

Я теряю сознание, вскакиваю и начинаю бросать в домашних чем попало. 

А.Чехов. Гость.  См. ж 1, ж 2. 

ЖАК редупл. звукоподр. акуст. АБ 13. Звук удара; стук. <> Жак... жак...- 

раздалось в третьем месте отрывисто, резко, точно с досадой, - 

жак...жак... И чтобы пробить двенадцать часов понадобилось минуты 

четыре. А.Чехов. Случай из практики.  Ср. груз. žap-un-i «топтать 

землю»; коми-перм. жекир-жекир «скрежетать». См. жик.  

ЖВЫС 1 звукоподр. акуст. АБ 11. Звук при резком движении воздуха; 

свист при рассекании воздуха. <> Говорили они [приказчики] на О, Г 

произноси/или как латинское g; оттого, что почти через каждые два 

слова они употребляли С, их поздравления, произносимые скороговоркой, 

например, фраза: «желаю вам-с всего хорошего-с» слышалась так, будто 
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кто хлыстом по воздуху бил – «жвыссс». А.Чехов. Три года.  Ср. диал. 

звизнуть «свистнуть; сильно ударить». Ср. якут. ис, чис; тур. ğiz, qïz; япон. 

uso, shiu «свист»; польск. gveidać, чеш. hvízdati «свистеть». Ср. свист – 

экспрессивное слово (Фасмер III: 581). 

ЖВЫС 2 звукоподр. говор. Речь на «-с» в отрыве от смысла того, что 

говорится.  См. жвыс 1. 

ЖИК Звукосимв.Обозначает и/или указывает на чего-л. быстрое, 

неожиданное и/или интенсивное (в том числе и действие, движение). диал. 

Жик в лес, да и поминай как звали.  См. жип.  

ЖИЛИ-ЖОЛИ звукоподр. акуст. АБ 15. диал. Звук удара, стук о 

металлическое. Коровы-те когда вместе соберутся, дак их колокольчики 

звенят только жили-жоли (Усть-Коса)  Ср. диал. жулить «резать», 

жулькать «хлюпать»; арг. жуль «нож».  Ср. коми-перм. жиля-жоля, 

жильк-жольк, жиль-жоль «звон, звяканье»; жильк-жильк пцднассис “со 

звоном закрылся”; удм. жаль-жаль «об обильном дожде»; удм. жабыль-

жабыль «о звуках прибоя»; болг. жуля «царапаю, тру, бью, колочу»; 

сербохорв. жýлити «драть», словен. žúliti «тереть, жевать».  

ЖИП звукоподр. акуст. АБ 13. Звук при резком движении воздуха; свист 

при рассекании воздуха. <>  Вдруг – жжип! – со свистом пронесся над ней 

чеглок-Соколовок. В.Бианки. Мышонок Пик.  Ср. диал. жгалить 

«бросать», жогнуть «стукнуть, ударить». Ср. англ. zip «высокий внезапно 

обрывающийся жужжащий и/или свистящий звук», груз. zap-in «бить по 

мягкому предмету»,  араб. ZIK, ZIG; коми-перм. жекыр-жекыр керны 

“скрежетать зубами”, жек-жек «визг поросят», жык “звук рассекаемого 

воздуха при резком движении», зiтш «стук, бряк». 

ЖОХ редупл. звукоподр. говор. «Говорение» нечистой силы.  Рекон, 

рекон, похондак, Так и эдак, так и сяк.  Жох! Жох! Жох! Жох! (ведьм.).  

Ср. диал. жахнуть «ударить с силой; выпить»; жахать «издавать сильный 

низкий звук при выстреле; раздаваться, слышаться [о выстреле]» (НСРЯ II: 

454. Ср. также жип.  

ЖУ 1 Жужжание насекомых.  <>  Жжу! – гудели крылышки. – Жжжуу! 

Это был шмель-трубач. В.Бианки. Мышонок Пик.  См. ж 1. 

ЖУ 2 редупл. звукоподр. акуст. Б 4. 1. Завывание вьюги, метели. <> 

Жжж! Жу-у-у-у!... Жу-жу-по-ка-жжжжу! - ревела вьюга. В.Шишков. 

Золотая беда.   См. ж 2. 

ЖУ 3 редупл. звукоподр. говор. 1. Говорение в отрыве от смысла того, что 

говорится. разг. Вот  когда мы с тобой сели и ля-ля-ля жу-жу-жу, вот 

тогда мы с тобой общество. 2.  «Говорение» нечистой силы.  Мяу! Згин, 

згин! Карра! Згин, згин! Гааш! Згин, згин! Тили, тили! Згин, згин! У-у-у! Ж-

ж-ж! Згин, згин!  Хив, чив! Згин, згин! Бя-бая! –  Згин, згин! Жу, жу!  Згин, 

згин! Кво-кво!  Згин, згин! Згин, Згин, згин! Бду, бду! Згин, згин!  (ведьм).  

Лтун-гептур маевор! Жу-жу-жу, гу-гу, лепугу (ведьм.). О-о-о-лык-дымда! 

Ля-ля-ля! Жу-жу-жу! Уф-ф-фу! (ведьм.).  См. жу 1, жу 2. 
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ЖУМ редупл. звукоподр. акуст. АБ 10. Звук при резком движении 

воздуха; свист при рассекании воздуха. диал. Всѐ ещѐ не докосила. Хватит 

ещѐ.  Жум-жум коса-то (Акчим Красн.).  Ср. диал. жамкать «сильно 

жать, мять; жевать, чавкать». Ср. жевать, жамкать, жвакать < и.-е. 

*g(į)eu- «жевать» (Черных I: 294). 

ЖУХ 1 редупл. звукоподр. говор. «Говорение» нечистой силы.  Варись, 

варись, не скудись! По-по-жух воле (ведьм.).  Ср. жох, жип. 

ЖУХ 2 Звукосимв.Обозначает и/или указывает на что-л. быстрое, 

неожиданное и/или интенсивное (в том числе и действие, движение). разг. 

Только в Корьево встали, вдруг – жух – пятнадцать мотоциклов.  Ср. 

жох, жип. 

 

З 

 

З 1 редупл. звукоподр. акуст. Жужжание насекомых. разг. З-з-з-з, з-з-з – 

мухи надоели,  спать не дают: по ногам ходят, как дома.  См. ж 1. 

З 2 редупл. звукоподр. акуст. Б 4. Звук при резком движении воздуха; 

свист при рассекании воздуха. <> За семафором шальной снаряд ззз бум! 

Разбрызгал грязь и панику. А Весѐлый. Россия, кровью умытая.  См. з 1. 

З 3  редупл. звукоподр. говор. «Говорение» нечистой силы.  Литора 

циста очера! Вз-вз-вз з-з-з-з! Макаро систа почизора (ведьм.).  См. ж 3. 

ЗАУ редупл. звукоподр. акуст. Б 4. Звук, издаваемый змеей. <> Зау-зау.. 

зау-зау.. с-с-с-с-с – шипела оранжерея. М.Булгаков. Луч жизни.  Ср. з 1, 

з 2, ж 1.  

ЗВЕНЬ редупл. звукоподр. акуст. АБ 13. Звук удара, стук о 

металлическое; звон. разг. Я слышу – звень! Ну, думаю, не иначе окно 

разбили.  Подзвездки: звень-звень! У выблеску выблеск. Звон, миг: гоп-да-

фрик! И платье на человеке хотящем (эрот.).  Связ. с звенеть, звякать, 

звук < и.-е. *g΄huen- “звучать” (Черных I: 319). 

ЗВИГ редупл. звукоподр. акуст. АБ 13. Звук резкого удара, стука по 

металлическому. <> Звиг-звиг-звиг-звиг!!! - у самой головы его звонко 

лязгнули о рельсы пули из немецкого автомата. Л.Кассиль. Дорогие мои 

мальчишки.  См. звяк.  

ЗВЯК редупл. звукоподр. акуст. АБ 13. Звук удара, стук о металлическое; 

звон. разг. Будильник звяк, и замолк, а потом опять хочется спать.  И 

дверною щеколдою щѐлкнула: звяк! Л.Никонова.   Золотые колечушки – 

звяк, звяк, звяк! (детск.).   См. звень.              

ЗДЫХ редупл. звукоподр. арт.  БВ 15. Одышка. диал. Меня подогрели 

здесь, а то наклониться не могу, здых да здых, здых-здых (Асово Бер.).  

Связ. с задыхаться < дух < (Черных I: 318). 

ЗЕЛЬ мн. -И редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  Ср. зелька 

«ягненок-самка» < коми džeľ,  džeľka (Фасмер II: 93). 

ЗЕЛЬКА мн. -И редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  См. 

зель. 
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ЗИГ редупл. звукоподр. акуст. АБ 13. Звук резкого удара, стука по 

металлическому. <> Кончики пальцев соедините вместе. Присели! К 

запуску приготовиться! З-з-з-з-зиг! Полетели! Л.Пантелеев. Карусели.  

См. жип, зу 1.  

ЗИЦ редупл. звукоподр. акуст. АБ 13. Звук резкого удара, стука по 

металлическому. <> Зиц-зиц-зиц, - отвечала царевна Пружинка. 

В.Одоевский. Городок в табакерке.  См. зиг.  

ЗНЬ  редупл. звукоподр. акуст. АБ 13. Звук резкого удара, стука по 

металлическому. <> Бей! Бух, бух, знь.. зянь.. бух, бух! Машина: ду-дуу-д-у. 

А.Веселый. Реки огненные.  См. звень. 

ЗУ 1 редупл. редупл. звукоподр. акуст. Б 4. Жужжание насекомых.  Ср. 

диал. зук «гул, шум»; др. ступень чередов. звукоподр. зык «громкий крик, 

шум, звук», зычный (Фасмер II: 108). См. з 1. 

ЗУ 2 редупл. звукоподр. говор. Монотонная, нудная речь. <> Да молчи ты, 

делай милость! Вся в мать! Зу-зу-зу... Господи, ей-богу! А.Чехов. 

Безотцовщина.  Ср. диал. звукоподр. зюзюка «шепелявый», зюзюкать 

«шепелявить» (Фасмер II: 110). См. зу 1. 

ЗЫГ редупл. звукоподр. акуст. АБ 13. Скрежет зубов. <> Зубками своими 

малыми, острыми зыг-зыг-зыг, да и погрызет, потравит! Т.Толстая. Кысь. 

 См. зиг. 

ЗЫРЫ  Зыры-бары. редупл. Звукосимв.Обозначает и/или указывает на  

кого-, что-л. движущееся быстро, в разные стороны,  туда-сюда. диал. Я 

кошку-ту понужаю, дак она ведь только зыры-бары, зыры-бары 

(Воскресенск Караг.).  Зыры-бары, зыры-бары бегаю по дому. Тары-

бары, тары-бары не ходи к другому (част.).  Ср. коми-перм. зыр-бут 

«шум, грохот»; дзурки-вирк «хруст»; удм. зüр-пар вырыны «суетиться». 

ЗЮ  редупл. звукоподр. подз., отг. диал.  Слова для свиней.  Ср. диал. 

зюзя «свинья». Ср. звукоподр. зюзя «пьяница», «промокший от дождя 

человек» (Фасмер II: 110). Ср.  пьян как свинья/ зюзя. 

ЗЮЗЬКА мн. -И редупл. звукоподр. подз., отг. диал.  Слова для свиней.  

См. зю. 

ЗЮК мн. -И редупл. звукоподр. подз., отг. диал.  Слова для свиней.  См. 

зю. 

ЗЮКА мн. -И редупл. звукоподр. подз., отг. диал.  Слова для свиней.  

См. зю. 

ЗЮЛЬ редупл. звукоподр. подз., отг. диал.  Слова для свиней.  См. зю. 

ЗЮЛЬКА мн. -И редупл. звукоподр. подз., отг. диал.  Слова для свиней.  

См. зю. 

ЗЮРКА мн. -И редупл. звукоподр. подз., отг. диал.  Слова для свиней.  

См. зю. 

ЗЮРЬ редупл. звукоподр. подз., отг. диал.  Слова для свиней.  См. зю. 

ЗЮРЬКА мн. -И редупл. звукоподр. подз., отг. диал.  Слова для свиней.  

См. зю. 

ЗЮСЬ редупл. звукоподр. подз. диал.  Слова для свиней.  См. зю. 
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ЗЮТКА мн. -И редупл. звукоподр. подз., отг.диал.  Слова для свиней.  

См. зю. 

 

И – Й 

 

И 1 редупл. звукоподр. арт. 1. БВ 17. Плач, вой. разг. Она сидит так 

жалобно – и-и-и, и-и-и – но чтобы все слышали, как она плачет. 2. БАВ 25. 

Стон.  разг. Он лежит, стонет. Я даже не поняла: где-то так и-и-и. Что 

такое, думаю?  Ср. диал. ивкать «взвизгивать, громко визгливо 

хохотать»; иргаться «ругаться». Ср. коми-перм. чирöстны 

«пронзительный крик», чир-чир мунны «повизжать, покричать с визгом», и-

ик «гей, эх». Ср. звукоподр. визг, визжать (Фасмер I: 313). 

И 2 редупл. звукоподр. говор. «Говорение» нечистой силы.  Эшохаро, 

лаваса, шиббора, кумара! А-а-а. О-о-о. И-и-и. Э-э-э. У-у-у. Е-е-е.. (ведьм.).  

 См. и 1. 

И 3 редупл. Звукосимв.Обозначает и/или указывает на физическое 

состояние облегчения от боли, физического страдания. <> Шпрехт вынул 

ноги из чесанок и зарылся ими в землю. И-и-имм, - вышло из него горлом 

наслаждение, и-и-иии… Г.Щербакова. Песня песней у ног лежачих 

женщин.  См. и 1. 

И 4 редупл. детск. KID: когда не может что-то сделать.  См. и 1. 

ИА 1 редупл. звукоподр. акуст. Крик осла. разг. детск. Смотри ослик. 

Ослик как говорит? Иа-иа.  Ср. иа 2. 

ИА 2 редупл. детск. KID: тик-так, ослик.  См. иа 1, тик-так 1. 

ИГО-ГО 1 звукоподр. акуст. Ржание лошади.  Ср. звукоподр. гоготать 

«ржать» (Фасмер I: 425). 

ИГО-ГО 2 редупл. детск. KID: лошадь.  См. иго-го 1. 

ИК редупл. звукоподр. арт. В 30. Икота. <> Отчего это я икаю? 

Кажется, и не кушала ничего такого … и словно бы не пила … ик! 

А.Чехов. Накануне поста.  Самолет заходит на посадку задом. В 

диспетчерской переполох: ―Борт 239, что случилось?‖. Молчание. 

Диспетчер: - Первый пилот, ответьте. - Первый пилот пьян, ик-к. - 

Второй пилот, ответьте. - Второй пилот пьян, ик-к. - Штурман, 

ответьте. - Штурман пьян, ик-к. - А кто же говорит ? - Автопилот, ик-к. 

 Ср. коми-перм. икайтны, витшкыны, витш-витш керис «икать». Ср. 

звукоподр. икать (Фасмер 2: 124; Черных I: 342). 

ИКИ редупл. детск. KID: о петухе (кукареку). 

ИРК редупл. звукоподр. акуст. В 7. Скрип, скрежет. диал. А ворота-то 

ирк-ирк, все иркают и иркают, кто и ходит все?  Ср.  коми-перм. йирны 

«грызть, обгрызать; скрежетать, скрести»; якут. кыкыр, мал. kikir, лит. čar, 

dzir, durr «скрип, срежет».  

ИХ-ХИ-ХИ редупл. звукоподр. арт. 1. БАВ 27. Негромкий смех; 

хихиканье.  Вас скоро повесят! Хи-их-хи! Их-хи-хи! За отцов, за грехи! 

В.Хлебников.  См. хи. 
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ИЫ звукоподр. арт. БВ 17. Плач, вой. <> А дед тихонько выл: и-и-ы… 

М.Горький. Детство.  См. и 1. 

И-ЭХ Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на физическое состояние 

возбуждения, волнения, нервозности. разг. Йэх! Как мне все это достало! 

Черт! 2. Обозначает и/или указывает на эмоциональное состояние радости, 

удовлетворения. разг. Иэх! И погуляем сегодня! Бабки есть!        3. 

Экспрессивное отрицание с горькой усмешкой, с самоиронией.  И-эх! 

Никому-то нас не жалко (труд.).  См. и 1, эх. 

И-ЭХ-МА Звукосимв.Обозначает и/или указывает на физическое 

состояние возбуждения, волнения, нервозности от усталости, 

напряженного труда.  И-эх-ма, братцы, дюже жарко (труд.).  См. и-

эх. 

ЙО-ХО[-ХО] Звукосимв.Обозначает и/или указывает на  эмоциональный 

подъѐм, хорошее настроение; победное восклицание. разг. Йо-хо-хо! Я 

тебя победил!  См. хо. 

К 

 

К редупл. детск. KID: (с закрытым ртом) курица, ѐжик, верблюд, медведь, 

корова, кошка, ветер. См. ко 1.   

КА 1 редупл. звукоподр. арт. ВБ 32. Звук при акте дефекации. разг. детск. 

Давай, пойдем, ка-ка на горшочек.  Ср. звукоподр. какать  (ЭСРЯ 2, 8: 

22). 

КА 2 редупл. детск. KID: ворона, кря-кря, желание оправиться, утѐнок, 

лягушка, описался, горшок; все плохое, мусор, грязь; кап-кап, дождь, вода, 

о мигающих лампочках машины; о часах (тик-так).  См. ка 1, кап 1, кря, 

кар 1, ква 1.   

КАВА редупл. детск. KID: о лягушке (ква).  См. ква 1. 

КАГГИ-КАРР звукоподр. акуст. Крик вороны. <> Кагги-карр! – 

захохотала она. – Коли нет мозгов, так и не будет! Карр! И она улетела. 

А.Волков. Волшебник Изумрудного города.  См. кар 1. 

КАГЫ редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для гусей.   Ср. диал. кагать 

«гоготать, кричать», кагалка, каголка «птица» (СРНГ 12: 296). Ср. кге.  

КАЗЫ редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для гусей.   Ср. диал. 

казарка, казара «дикий гусь» (СРНГ 12: 311), «жук» (Фасмер II:159). Ср. 

тур. kaz «гусь».  

КАЙ редупл. детск. KID: ворона, кар, птицы вообще; все, что 

передвигается.  См. кар 1. 

КАКИ  Каки-маки. Звукосимв. диал. Каки-маки, все однаки! (Юм 

Куд.). Обозначает и/или указывает на  похожие качества, свойства, 

положения кого-, чего-либо; стоят друг друга, один другого не лучше.  

Возм.,  ассоциативно связ. с детск. звукоподр. кака, какать (Фасмер 

II:163; ЭСРЯ 2, 8: 22). и словом мак. Ср. разг. Да ты у нас вообще маком 

какаешь.  Какать маком «о изнеженном и/или излишне чистоплотном 

человеке». Ср. также связь этих понятий: лингвистические байки  о Б. де 
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Куртене, который считал, что для филолога между словами ж… и роза нет 

никакой разницы (сущ. ж. р., ед. ч.);  На приеме у проктолога. – Доктор, 

у меня в попе что-то колет. – Господи, да у вас там роза! – А это вам, 

доктор.    

КАЛЯ 1 редупл.  Каля-баля.  звукоподр. говор. 1. Говорение в отрыве от 

смысла того, что говорится. <> Каля-каля, пополам да надвое! А.Веселый. 

Россия, кровью умытая. 2. Детская речь в отрыве от смысла; часто - лепет. 

разг. Он каля-баля чего-то балякает, плохо еще говорит. 3. Пустая, 

бессодержательная речь. разг. Мы с девками каля-баля целый день, хоть бы 

что-то сделали. 4. Татарская речь в отрыве от смысла.  Сошью 

кофточку по моде, Рукава маля-валя. Если русский не полюбит, Полюблю 

каля-баля (част.)  Ср. калякать «болтать, беседовать». 1) Родств. лтш. 

kaļuôt «болтать», др.-в.-нем. halôn «кричать», лат. calō, -āre «вызывать, 

взывать», греч. ταλέω «зову», др.-инд. uāşkalas «букв. рано кричащий» 

(Фасмер II: 172); 2) собств. русск. < каляка «болтун» < и.-е. *kal- «звук»;   

3) из тюркск. яз. Ср. чув. кала «говорить»; др.-тюркск. келäчÿ «слово», 

келäмäчи «переводчик» (ЭСРЯ 2, 8: 33). Ср. коми-перм. также калльыны 

«врать, болтать». Ср. звукоподр. балякать «болтать». См. бал. 

КАЛЯ 2  Каля-маля. Звукосимв.Обозначает и/или указывает на  что-л. 

сделанное небрежно, наспех [о рисовании, письме]. разг. Я чего-то каля-

маля, так и сдала конспекты; Это чего ты тут каля-маля какое-то 

нарисовал.  Ср. разг. калякать «писать небрежно»; малевать «рисовать, 

раскрашивать, обычно неумело» < санскр. mālika «красильщик» (Тер-

Акопян 102). 

КАП 1 редупл. звукоподр. акуст. А 1. Звук падения капель. <> Кап, кап, 

кап,- раздавались кругом капли дождя. И.Тургенев. Записки охотника. 

Погода перемогалась. «Кап-кап-кап» долбили капли по железу 

водосточных труб и карнизов. Б.Пастернак. Доктор Живаго. Стучит! Чую, 

как из люка вода капает под паровоз в канаву. И так звучно, с перерывами: 

«Кап!.. Кап!.. Кап!..». В.Чивилихин. Про Клаву Иванову. ...а сосульки 

жаром горят и наперебой работают: кап-кап! трень-трень! Т.Толстая. 

Кысь.  Кап, кап, кап! Падали вишни в кувшин, Алые слѐзы садов. 

В.Хлебников. <...> наклоняли самовар, будто шкап, шкап, шкап, но 

оттуда выходило только кап, кап, кап. Л.Хармс.  1) Звукоподр. (Фасмер 

II: 184, 186-187); 2) *о.-с. kapati (kapapati интератив от kropitik < и.-е. *krep- 

> кропить о.-с. *kvapati > нем. Schwappen, выплескиваться из посудины, 

Schwapp «шлеп»; словац. kvapat’ (Черных II: 375).   

КАП 2 Звукосимв.арг. пейорат. 1. Обозначает и/или указывает на кожно-

венерологический диспансер. 2. Обозначает и/или указывает на доносчика, 

осведомителя.  Заимств. из нем. kappen, verkappen “доносить”, то же в 

польск. kapać (Стратен 1929; Ларин 1931: 122). Возм.,  данное слово не 

является заимствованием (ср. арг. породниться с водой “стать 

доносчиком”, замочить “предать”, кап-кап “доносчик”). Возм.,  

ассоциация ФС-характера (кап-кап – тихий удар, т.е. неслышный удар, 
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удар исподтишка). В архетипическом сознании вода является связующим 

звеном при переходе душ умерших в загробный мир (ср. кануть в Лету): 

ассоциативная структура усложняется и приобретает незвуковой характер 

“вода-дорога-смерть”, т.е. донос – это дорога к смерти кого-, чего-либо 

(намеченного преступления, провал дела, арест, наказание и т.п.). С 

семантикой воды связаны значения «смерть, опасность». Ср. русск. тропа, 

тропинка, с одной стороны, и труп - с другой (ср. нем. Tropfen “капля”). 

Ср. тропа восходит в тропать “топать ногами”; др. ступень вокализма 

трепать ср. болг. трепам “убиваю”, др.-рус. притрепати “губить, 

убивать” (Фасмер IV:105). Возм.,  русск. капать, нем. kappen, польск. 

kapać восходит к древнейшей ассоциации “вода-смерть”. Ср. также русск. 

арг. мокрое дело, мокруха “любое убийство, в том числе и без крови 

(удушение, отравление)”; мокрушник, мокрятник “убийца”; окунуть 

“поместить в места лишения свободы”; диал. капельник “повеса”; капли не 

задевать “не прикасаться к чужому”; капли сумасшедшие (веселые) 

“водка”; каплюга (каплюжник, каплюжка) “горький пьяница”, “скряга, 

крохобор”, “хитрый и льстивый человек”, “крайне неприятный, 

отталкивающий человек”. Ср. также арг. стоять на стреме / вассере/ 

маяке: “в приведенном ряду “караульных” идиом довольно активна 

мотивация, связанная с водой, с опасностью на воде” (ИЭСВЖ: 158). См. 

кап 1. 

КАР 1 редупл. звукоподр. акуст. Крик вороны. диал. Ворона знамо как 

кричит, сама эть знаешь: кар-кар, да и все (Нердва Караг.).  Кар ворона, 

кар ворона кормит вороненочка (част.).  Ср. звукоподр. каркать, 

кракать, крек, крик (Фасмер II:200, 364; ЭСРЯ 2, 8: 71). Ср. коми-перм. 

кар-кар «крик вороны». Ср. каркать < санскр.  khara «ворона» (Тер-

Акопян 39). Ср. орнитолог.: хриплое крааа.   

КАР 2 редупл. звукоподр. говор. «Говорение» нечистой силы.  Тили, 

тили! Згин, згин! У-у-у! Згин, згин!  Хив, чив! Згин, згин! Бя-бая! Кар-кар!  

Згин, згин! (ведьм).  См. кар 1.  

КАР 3 редупл. детск. KID: ворона кар, птицы вообще; все, что 

передвигается.  См. кар 1. 

КАТИ редупл. звукоподр. подз. диал.  Слова для куриц.  См. кути. 

КАХ редупл. звукоподр. акуст. АБ 11. Звук  выстрела, взрыва. <> Я не 

вижу за щитом разрыва, но слышу далѐкое раскатистое «ках-х-х». 

В.Быков. Третья ракета.  Ср. ах 2, гах, бах, пах. 

КАХЫ редупл. звукоподр. арт. В 31. Звук при кашле. <> А то кашель 

возьмет – белого свету не вижу? Кахы да кахы. В.Распутин. Последний 

срок.  Ср. кашель < и.-е. звукоподр. *k
u
ās- (Черных I: 389).  

КВА 1 редупл. звукоподр. акуст. Кваканье лягушки. <> Лягушки, 

лягушата, ква-ква! А.Толстой. Детство Никиты. Ква! - сказала лягушка. 

В.Гаршин. Лягушка-путешественница.  «Ква, ква!» - лягушка пела, пасть 

ужа. В.Хлебников.  В  цирке. Дрессировщик: ― Вам не нужен номер с 

говорящей лягушкой?‖. Директор не верит, что лягушка может говорить. 
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Дрессировщик щелкает лягушку по носу. Та в ответ: «Ну, допустим,  

ква...»  Ср. квакать < и.-е. *kuak- «о лягушках и утках» (Черных II: 390). 

КВА 2 редупл. звукоподр. говор. Говорение в отрыве от смысла того, что 

говорится.; речь вообще, звуковой сигнал. разг. Посылай ква-ква, а то не 

вижу ничего.  См. ква 1. 

КВАКЕН  Кукин-квакен.  См. кукин. 

КВО 1 редупл. звукоподр. акуст.  Звук, издаваемый курицей; квохтание.  

Ср. звукоподр. квочка, квокша «курица», квохтать < звукоподр. квох, 

варианты клок, клох (ЭСРЯ 2, 8: 116).  

КВО 2 редупл. звукоподр. говор. «Говорение» нечистой силы.  Згин, згин! 

Жу, жу!  Згин, згин! Кво-кво!  Згин, згин! Згин, Згин, згин!  (ведьм).  См. 

кво 1.    

КВОК редупл. звукоподр. акуст. Звук, издаваемый курицей; квохтание. 

диал. Гляди-ко, как курка-то квок- квок, это она типок своих зовет.  См. 

кво 1. 

КВОХ редупл. звукоподр. акуст. Звук, издаваемый курицей; квохтание. <> 

Квох-квох! – упирается важная курица на берегу. М.Пришвин. 

Изобретатель. 2. Звук, издаваемый тетеркой. <> Квох, квох! - отвечала 

тетерка. М.Пришвин. Ярик.  См. кво 1. 

КВУЛЬ редупл. звукоподр. акуст. АБ 10. Звук хождения, передвижения 

(по воде). диал. Мы глядим, медведь-то на наш берег перебрался и пьѐт 

стоит. Я и говорю мужику: «Кричи!». Он и давай кричать. Медведь квуль-

квуль – и на другой берег (Жуланово Сол.).  Ср. диал. кувалдить «делать 

кое-как, на скорую руку» (СРНГ 15: 388); валанда «медлительный 

человек»;  кувалда «неповоротливая толстая женщина» < ку- + валить 

(Фасмер II:397). Ср. араб. LKLK; тадж. кул-к; якут. кылк «бульканье».  

КГЕ редупл. звукоподр. акуст. Крик гуся. <> К-ге! – крикнул Иван 

Иванович. - К-ге-ге! А.Чехов. Каштанка.  См. кагы.  

КГМ редупл. звукоподр. арт. В 31. Звук при кашле. <> Кгм … Кашель у 

меня. Кгм. А.Чехов. Святая простота. Я спою... Кгм... Кашель... В горле 

свербит. А.Чехов. Забыл!  См. хм. 

КЕР редупл. звукоподр. акуст. 1. Звук, издаваемый коростелем. диал. 

Коростель-то керкат, кер-кер-кер (Нердва Караг.). 2. Звук, издаваемый 

курицей.  Ср. диал. керкать «издавать пронзительный, хриплый крик [о 

курах]». Ср. орнитолог. коростель скрипучий: скрипучий крик керкс-керкс, 

крэк-крэк.  

КИВИЛЬ  Кивиль-мигиль. Кивиль да мигиль. Звукосимв.Обозначает 

и/или указывает на  неровную, ковыляющую походку. диал. Лошадь ногу 

сбила, идет – кивиль да мигиль (Силкино Караг.). Она идет – кивиль-

мигиль – на клобуках-то не привыкла (Усть-Уролка Черд.).  Ср. 

ковылять «хромать». Возм., связ. с кивать < и.-е. *keu-: *kū- «сечь, 

рубить», мигать < и.-е. *mtigh-: *meik- «мелькать» (Черных I: 394, 529). 
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КИК редупл. звукоподр. акуст. Крик дятла. <> Кик! Кик! – покрикивал 

дятел и перелетал с дерева на дерево. В.Бианки. Мышонок Пик.  Ср. 

звукоподр. кикать «кричать (по-птичьи)» (Фасмер II: 231). Ср. орнитолог. 

голос дятла: кик-кик.  

КИ-КА редупл. детск. KID: тик-так. 

КИС 1 редупл.  звукоподр. подз. диал. Слова для кошек. <> Кис, кис! – 

поманил ее Саша.- Кис! А.Чехов. Мужики.  Ср. венг. циц, удм. пис  

«подз. слова для кошек». Ср. звукоподр. кыс, кш (Фасмер II: 440). 

КИС 2 редупл. Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на внешний вид 

мало искушенного в чем-л. человека, который выглядит нелепо в 

определенных ситуациях. жарг. Чайник – недотепа. Губы - кис-кис, носик 

– пис-пис, ушки – гав-гав. Любит радовать жену недорогими и 

трогательными подарками. 2. Обозначает и/или указывает на галстук. арг. 

 См. кис 1. 

КИС 3 редупл. детск. KID: кошка.  См. кис 1. 

КИЧИВРЯ редупл. звукоподр. акуст. Звук, издаваемый глухарем. диал. 

Глухаре-те как-ко срежещут, вроде кичивря-кичивря кричат (Нердва 

Караг.).  Ср. орнитолог. щелканье ка-ду.. ка-ду, сливающееся затем в 

короткую трель, и последующий скрежещущий звук скжищи-скжищи. 

КИШ 1 редупл. звукоподр. отг. Слова для всех животных и птиц.  Буря – 

киш, бря – кши! В.Хлебников.  См. кыш.  

КИШ 2  Киш-миш. Звукосимв.Обозначает и/или указывает на  смесь 

чего-л. разнородного; мешанина. разг. Это что тут за киш-миш, все в 

кучу свалили, разбирайте.  Ср. диал. кишевать «хлопотать, не знать 

покоя, крутиться» (СРНГ 13: 249). Ср. удм. кылем-мылем «остатки, 

отбросы», кучыр-мачыр «пятнистый», кучер-вычер адзыны «рябить в 

глазах». Ср. кишеть < кышь, кишь «то, что кишит» (ЭСРЯ 2, 8: 140) 

родств. лит. kušu «шевелиться»; латыш. kušnât «двигать, шевелить»; лит. 

kùšinu «мешать, трогать» (Фасмер II: 242). 

КИШКИ  Кишки-мишки. Звукосимв.Обозначает и/или указывает на 

чего-л. быстрое, неожиданное, совершаемое поспешно (в том числе и 

действие); быстро, кое-как, наспех. диал. Митя вон ушѐл, дак кишки-

мишки, кишки-мишки (Воскресенск Караг.).  См. киш 2.  

КЛАЦ редупл. звукоподр. акуст. АБ 11. 1. Щелканье, лязг. разг. Захожу в 

палату – темнота. Клац свет. Все повскакивали. 2. Стук зубов. <> А 

острые зубы стучали «клац-клац-клац». А.Волков. Волшебник 

Изумрудного города. <> И уже раздаѐтся в воздухе знакомое «клац-клац-

клац». Это стучат от страха их поганые челюсти! А.Арканов. Рукописи 

не возвращаются.  Ср. клацать «производить резкие отрывистые звуки, 

лязгать» (НСРЯ I: 671). См. клоц.  

КЛЁСК редупл. звукоподр. акуст. АБ 11. Звук удара по упругому. диал. он 

чѐ-то иѐ клѐск токо, она и пала. Видно он иѐ сильно буцнул (Усть-Уролка 

Черд).  Ср. звукоподр. клѐск, клѐскать, клескать «хлопать, бить в 

ладоши» (Фасмер II:248). 
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КЛИК редупл. звукоподр. акуст. АБ 13. Звук удара по металлическому, 

стеклянному; звяканье, звон. разг. Слышу так тихонько кто-то клик-клик 

в окошко. Я чуть не умерла от страха. <> А вот как стучат колеса в 

разных странах мира: Во Франции – «клико-клико».В.Пелевин. Желтая 

стрела.  Ср. коми-перм. жильк-жольк; якут. чыл-, чул- «звон, звяканье». 

См. клюк. 

КЛИК-КЛЮК редупл. звукоподр. акуст. АБ 13. Звук падения капель. <> 

… и все его бедненькие жѐны и детѐныши слезами зальют могилку своего 

благоверного супруга и любящего отца… клик-клюк. А.Арканов. Рукописи 

не возвращаются.  См. клик, клюк. 

КЛИНК редупл. звукоподр. акуст. АБ 13. Звук удара по металлическому, 

стеклянному; звяканье, звон. <> Клинк… клинк… - звенел нож. И он 

[людоед] не слушал еѐ и продолжал точить нож. Клинк.. клинк.. клинк.. 

А.Волков. Волшебник Изумрудного города. Ср. коми-перм. клен-клѐн 

«звон, гул».  Ср. праслав. *klinъ «орудие для раскалывания» > клин. 

Родств. колоть, колун < и.-е. *(s)kel-: *(s)kol-: *kl- «резать, рассекать» 

(ЭСРЯ 2, 8:159; Фасмер II: 251). 

КЛОК 1 редупл. звукоподр. акуст. Клохтание курицы-наседки. диал. Дак 

вон за печкой-то и сидит наша матушка. Добрая курица, старатся. 

Подойдешь, так она «клок-клок-клок» (Нердва Караг.).  Ср. удм. клок-

клок. Ср. звукоподр. клокот, клокотать, клектать, клохтать, квокать, 

квочка < звукоподр. клок (ЭСРЯ 2, 8: 163; Фасмер 2: 253). 

КЛОК 2 редупл. звукоподр. говор. Пустая, бессодержательная речь; 

болтовня. диал. Слушайте ее – она вам - клок-клок - клочит, а вы сидите, 

пишете (Юм Куд.).  См. клок 1. 

КЛОЦ редупл. звукоподр. акуст. АБ 11. Стук зубов. <> И уже раздаѐтся 

в воздухе знакомое «клоц-клоц-клоц». Это дробятся о священные камни их 

поганые жѐлтые кости! А.Арканов. Рукописи не возвращаются.  Связ. с 

колоть, кол, клин, клык, клок. См. клинк. 

КЛЫК редупл. Звукосимв.Обозначает и/или указывает на мерные 

колебания, легкое качание; колыхание.  Я по лугу шла, трава клык-клык, 

ребята хитрые, а мы хитрее их (част.).  Возм., связ. с звукоподр. 

колыхать, клебать, колтыхать (Фасмер II: 299).  

КЛЮК редупл. звукоподр. акуст. АБ 13. 1. Звук при клевании. Выпустила 

цыпушек на траву - вон они обрадовались, смотри, как клюк-клюк молоду-

ту травку (Юм Куд.). 2. Звук удара по металлическому, стеклянному; 

звяканье, звон.  <> Собирается вода в колодце по капле. Клюк! – словно 

пуля в лесу. Р.Погодин. Где леший живет.  Ср. <> А вот как стучат 

колеса в разных странах мира: В Англии – «клик-о-клик» (в Шотландии – 

«глюк-о-клок»). Во Франции – «клико-клико». В.Пелевин. Желтая стрела. 

Ср. звукоподр. клюкать (Фасмер II: 257).  

КО 1 редупл. звукоподр. акуст. 1. Звук, издаваемый тетеркой. диал. 

Самочка-то тетеря, как курица вроде - ко-ко-ко. 2. Звук, издаваемый 

курицей.  Ср. орнитолог. голос тетерки - ко-ко-ко. См. кок.  
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КО 2 редупл. звукоподр. подз. диал.  Слова для куриц.  См. ко 1. 

КО 3 редупл. детск. KID: курочка.  См. ко 1. 

КОК редупл. звукоподр. акуст.  А 1. Звук удара, стук. диал. Берегитесь, 

девки, петух-от кок вас, он больно кокатся (Юм Куд.). <> Там яйца. 

Клювом кок – одно, кок - другое, кок – третье. В.Бианки. Фомка-

разбойник.  Ср. звукоподр. кокать «ударять, бить»; диал. кокаться 

«клеваться»; коми-перм. кольк «яйцо»: 1) < коко «яйцо» < удвоение 

звукоподр. ко- (Фасмер II: 281);  2) от звукоподр. кок (ЭСРЯ II: 191). 

КОЛДЫ  Балды-колды.  См. балды.  

КОР редупл. звукоподр. акуст. Звук, издаваемый зайцем. диал. Заяц-то 

как кор-кор-кор кричит. В лесу далеко слышно, когда ему причинят боль. 

Кричит как маленький ребѐнок. Звук резкий такой (Нердва Караг.).  Ср. 

диал. корандать «квакать»; удм. кор-кор «дребезжащий звук»; коми-перм. 

корс-корс, кор-кор «храп».   

КОСЬ редупл. звукоподр. подз. диал.  Слова для лошадей.  Звукоподр. 

(Фасмер II: 350). 

КОТ редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для коров.  Ср. диал. коток 

«сосок вымени коровы». Ср. котиться «производить потомство [о 

животных]» < и.-е.* kat- *kot- «метать; скручивать, плести» (ЭССЯ 11: 

206). 

КОТЬ 1 редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для овец  См. кот. 

КОТЬ 2  Коть-моть. звукоподр. говор. Незнакомая речь, чужой язык [о 

коми-пермяцком, татарском языках]. диал. Сюда много понаехало, только 

и слышно коть-моть, на ферме робят (Соколово Вер.); Так чо с его взять: 

ничо не понимат. Токо коть-моть и может сказать (Усть-Уролка Черд.). 

 Возм.,  звуковая ассоциация с коми. Ср. самоназвание зырян коми морт.  

КОТЬ 3  Коть-моть. Звукосимв.Обозначает и/или указывает на  

бестолкового и/или малоинформированного человека. разг. Я так за них 

беспокоюсь, они ведь как коть-моть, ничего не знают. Старичков нет, 

командира хорошего нет [о студенческих стройотрядах].  См. коть 2.  

КОХА редупл. звукоподр. подз. диал.  Слова для кошек.  Возм.,  от 

кошка: 1) < кочка прежнее название кошки, букв. «кошачьи головы» 

(ЭСРЯ 2, 8: 365) < и.-е. *(s)keu-: *kou-: *ku- «бросать, стрелять, травить, 

преследовать» (Фасмер II: 358); 2) < кот. Ср. польск., чеш., словацк. kot; 

народнолат. сattus «дикая кошка»; лит. katē; нем. Katze (ЭСРЯ 2: 357); груз. 

k’at’a; тур. kedi; араб. quitt. < нубийск. kadīs (Черных I: 435).  

КОЧ 1 редупл. звукоподр. акуст. А 1. Звук удара, стук. диал. Коч-коч ему 

по горбине, страмина такой. (Юм Куд.).  Ср. диал. кочнуть «ударить с 

силой»; кочкать «ударять, стучать». 

КОЧ 2 Звукосимв.Обозначает и/или указывает на чего-л. быстрое, 

неожиданное и/или интенсивное (в том числе и действие, движение). диал. 

Ногу-те личи/или, два мисяца перевязывали, а она сѐравно – кочь только и 

отпала, вовсѐ отпала (Соколово Вер.).  См. коч 1. 
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КР 1  редупл. звукоподр. акуст. Крик грача. диал. Вона чо нонче грачей-то, 

гли-ко все дерево облепили - крр-крр (Тохтуево Сол.).  См. кар 1. 

КР 2 редупл. звукоподр. акуст. В 6. Звук ломания; треск, хруст. разг. Лежу 

и вдруг слышу- кр-хр, кр-хр. Крысы. <> И как захрустят подо мной 

косточки. Кр... Кр... Что они со мной сделали? Л.Толстой. Власть тьмы.  

Ср. тадж. карс-к, касарк; осет. k’aer-k‟; якут. курк, харк; мал. rak, rok, 

kereket, kerepak; араб. KRKR «хруст, треск». Ср. крошить < кроха. Родств. 

диал. крух; чеш., словац., польск. kruch «кусок, часть» (ЭСРЯ 2, 8: 411) < 

и.-е. *krou-s-: *kru-s- «толочь, разбивать, ломать» (Черных I: 447).     

КР 3 редупл. звукоподр. говор. Пустая, бессодержательная речь; болтовня. 

<> Не до шуток мне! У меня лошадь заболела, а вы: майор, майор! Точно 

галка: крр! Крр! А.Чехов. Упразднили.  См. кр 1. 

КРА 1 редупл. звукоподр. акуст. Карканье вороны. <> Мне и досадно, и 

стыдно, а ворона как будто понимает это и дразнит - кррра! А.Чехов. 

Огни. Ворона увидела разбойника, села на вершину этой елки и крикнула 

совсем особенным голосом: Кра! М.Пришвин. Филин.  См. кар 1. 

КРА 2 редупл. звукоподр. говор. Речь, которая предвещает недоброе. <> 

Знаешь что, брат... Бери свою шапку и езжай домой... Тут свадьба, все 

веселятся, а ты кра...кра... как ворона. А.Чехов. Иванов.  См. кра 1. 

КРАК редупл. звукоподр. акуст. В 6. Звук ломания; треск, хруст. разг. Я 

схватила эту штуку – крак – и нету красоты. Чо делать? Сунула куда-то 

обломки эти  и бежать; Еду по лесу вдруг крак – лыжа сломалась. <>  

Гусь сам собой так и втянул шею за овсом, под телегу, под самое колесо и 

- к-крак, так и переехало гусю шею пополам. Ф.Достоевский. Братья 

Карамазовы. Я вставил в ушко ключа напильник и стал как рычагом, 

надавливать… крак – и ушко сломалось. А.Гайдар. Судьба барабанщика. 

 См. кр 2. 

КРАХ редупл. звукоподр. акуст. В 6. Звук разгрызания; треск, хруст. <>  

<...> нет, их кладут в рот и кр-р-рах!...- Орехи? - Да... Ф.Достоевский. 

Братья Карамазовы.  См. кр 2. 

КРЕ редупл. звукоподр. акуст. Крик коростеля. диал. Слыхал поди кре-кре, 

так то коростель надрывается (Нердва Караг.).  См. кер. 

КРЕХ редупл. звукоподр. арт. В 32. Кряхтение, жиление. диал. У меня 

жена все ох да крех!  Ср. 1) звукоподр. кряхтеть, крехтать, крек, крѐк 

(Фасмер II: 375); 2) звукоподр. крякать «издавать короткие горловые 

звуки, похожие на утиные» (Черных II: 449). 

КРЛ  редупл. звукоподр. акуст. Крик журавлей. <> А в синеве-то теперь 

вереницы журавлей летят в теплые края и крл...крл...крл... А.Чехов. 

Циник.  См. курлы. 

КРОК редупл. звукоподр. акуст. Крик вороны. <> Крок! Крок! – раздалось 

в эту минуту громкое карканье с вершин высокой ели. В.Бианки. Мышонок 

Пик.  См. кар 1. 

КРУТИ  Крути-верти.  См.  верти. 

КРУТЬ  Круть-верть.  См. верть. 
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КРЭКС  Крэкс-пэкс-фэкс. «Заумный» звукокомплекс. разг. Говори 

волшебные слова – крэкс-пэкс-фэкс. Сейчас точно все получится. 

КРЯ редупл. звукоподр. акуст. Крик утки. диал. Кряква ясно кря-кря 

крякает (Нердва Караг.). <>  Свинушка хрю-хрю, хрю-хрю; телочка му-му, 

му-му; уточка кря-кря, кря-кря; гусынка га-га, га-га... Ф.Достоевский. 

Братья Карамазовы. Кря-кря! - сказала другая утка. В.Гаршин Лягушка-

путешественница.  Ср. звукоподр. крякать  (Черных II: 449; ЭСРЯ 2, 8: 

424). 

КРЯК редупл. звукоподр. акуст. Крик утки. <> Кряк-кряк! - отвечает 

утка. М.Пришвин. Изобретатель.  См. кря. 

КС редупл. звукоподр. подз. Слова для кошек. <> С незнакомым раньше 

любопытством я подошел к ней со свечкой и тоже заглянул в глаза. Кс-кс-

кс! В.Вересаев. К жизни.  См. ксы. 

КСЫ редупл. команда «пошли, вон» диал. Слова для скота.  Ксы на 

волю.  Ономатопоэтическое образование (Фасмер II:393.. 

КУ 1 редупл. звукоподр. акуст. Крик кукушки. <> Весь сад слушал молча 

кукушку. – Живите, любите, будьте счастливы, ку-ку. А я уж одна 

проживу ни при чѐм, ку-ку. А.Толстой. Детство Никиты. (Весна).  Ой, ку-

ку-ку-ку-ку-ку! Мне бы стареньку каку (част.). Ой, ку-ку, ку-ку, ку-ку, на 

меня навел тоску (част.).  Грузин на рынке спрашивает у продавца: 

Пачем ястрэб? – Это не ястреб, а кукушка. – Бэру ястрэб за 25 рублэй!; 

Купил грузин кукушку и поехал на охоту на уток. Кукушка взлетела на 

дерево и кукует: Ку-ку, ку-ку! – Ка-ку, ка-ку? Самую жирную хватай!; 

Кукушка, кукушка, сколько мне жить на свете осталось? - Ку...  - А 

почему так ма...; У жены – любовник в ее доме. Слышит: ку-ку, ку… - Что 

это? – Да, муж парализованный, «курва» выговорить не может.  

Звукоподр. (Фасмер II:407; ЭСРЯ 2, 8: 436). 

КУ 2 редупл. звукоподр. акуст. Б 2. [произн. протяжно в высоком 

регистре] Звук  гудка, зуммера. разг. Я трубку взяла, а там только ку-ку-

ку.  Ср. коми-перм. ту-ту «гудение». Ср. звукоподр. кукать «подавать 

голос», кикать «кричать [по-птичьи]» (Фасмер II: 231, 405). См. ку 1. 

КУ 3 редупл. Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на сумасшедшего, 

психически больного человека. разг. Да вроде нормальный он был, а потом 

ку-ку и увезли на Революцию. 2. Обозначает и/или указывает на кого-л., не 

соответствующего норме, правилу, стандарту. разг. Он у нас ку-ку: все 

люди как люди, а он принципиально не списывает; Вы чѐ, совсем ку-ку? 

Кто так делает?; Я, видно, ку-ку. Голова уже не варит. 3. Обозначает 

и/или указывает на ситуацию поддразнивания, провокации. разг. Ку-ку! Я 

здесь. Попробуй отними! 4. Восклицание, рассчитанное на ответность; 

призыв к общению. разг. Люди, ку-ку, есть кто дома?; Ку-ку [часто 

сопровождается проведением ладони перед глазами с целью проверить 

визуальную реакцию собеседника].  Ср. звукоподр. –кука в докука, 

скука, скучать. Родств. укр. кучити «докучать, надоедать, донимать»; 



 98 

сербохорв. скучити «стеснить»; словен. skùčati «стонать, скулить» (ЭСРЯ 

2, 8: 435; Фасмер II: 403). См. также ку 1, ку 2. 

КУ 4 редупл. детск. KID: играет в прятки, ку-ку. См. ку 1, ку 3. 

КУА редупл. звукоподр. акуст.  Кваканье лягушки. <> Но лягушки-

квакушки отчего-то вдруг проснулись, взгомони/ились и заглуши/или 

лягушек-турлушек. Ку-а, ку-а ! - передразнивает недовольных гусек. 

М.Пришвин. Гусек.  См. ква 1.   

КУВЫЛЬ редупл. звукоподр. акуст. АБ 10. Звук хождения, передвижения 

(по воде). диал. Мужик-то мой как закричит, а медведь да и пошѐл от 

воды - кувыль-кувыль-кувыль (Обвинск Караг.).  См. квуль. 

КУВЫРК редупл. Звукосимв.Обозначает и/или указывает на  

вращающееся движение; кувыркание [вверх ногами, сверху вниз, вниз 

головой и пр.]. диал. Кувырк-кувырк через веревку-то перевертывамся. 

Оне и хохочут (Бартово Бер.).  Ср. кувыркаться < ку- + * кувыръ < 

*vyrъ «водоворот» (ЭСРЯ 2, 8: 431) родств. вертеть < и.-е. *uer - (ЭСРЯ 

1:65; Черных II: 144), который имеет также и ЗИ-значения «издавать 

звуки», «говорить, клясться», «разрезать». 

КУВЫТЬ редупл. Звукосимв.Обозначает и/или указывает на  

вращающееся движение; кувыркание [вверх ногами, сверху вниз, вниз 

головой и пр.]. диал. А со мною-то щенок был. Я бегу, а он всѐ под ногами 

путатса, и я через ниво кувыть да кувыть.  Ср. кувырк. 

КУДАХ 1 редупл. звукоподр. акуст. Кудахтанье курицы. <> Чернушка 

кудахтала самым отчаянным образом: «кудах-кудах-кудах». 

А.Погорельский. Черная курица, или подземные жители.  Ср. кудахтать, 

кудакать, кудкудахтать, кудактать < звукоподр. кудак (Фасмер II: 399; 

ЭСРЯ 2, 8: 431).  

КУДАХ 2 редупл. звукоподр. говор. Торопливая, многословная, суетливая  

речь. разг. Чего ты как курица – кудах-кудах – делать надо что-то, а не 

причитать.  См. кудах 1. 

КУДАХ-ТАХ-ТАХ 1  редупл. звукоподр. акуст. Кудахтанье курицы.  

См. кудах 1. 

КУДАХ-ТАХ-ТАХ 2 редупл. звукоподр. говор. Торопливая, многословная, 

суетливая речь. разг. Чего ты мне кудах-тах-тах, и так не могу уже даже 

думать про это.  См. кудах 2. 

КУК 1 редупл. звукоподр. акуст. А 1. Звук  выстрела, взрыва. диал. Мужа-

то давно нет. Кук-кук [показывает указательным пальцем выстрел] на 

войне его (Кузнецово Сол.).  Ср. диал. кукать «стрелять». Ср. также 

диал. кукышка «указательный палец» [невербальная семантика 

протыкания]. См. ку 2. 

КУК 2  Кук-мак. редупл. звукоподр. говор. «Заумный» звукокомплекс. 

  детск. Шла кукушка мимо леса, А за нею два балбеса, Кук мак, кук мак, 

Убирай один кулак (счит.). Шла кукушка мимо сети, А за нею злые дети, 

Кук-мак, кук-мак, Убирай один кулак (счит.).  Ср. диал. кука «кулак»; 
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кукать «кричать, звать, плакать». Ср. кумекать < ку- + мекать «думать, 

соображать» > метить. Родств. лит. merklinti «измерять, взвешивать, 

обдумывать»; др.-в.-нем. mal «час, год, время»; лтш. merklêt «искать»; греч. 

μέδομαι «имею в виду»; лат. meditor «размышляю»; ирл. mediur «думаю»; 

кимр. meddwe «дух, ум, мысль» (Фасмер II: 415, 594, 600) < и.-е. *mē- 

«мерить» (Черных I: 524).  Ср. также ку 1, кук. 

КУКАРЕКИ редупл. звукоподр. акуст. Крик петуха. <> Петух, которого 

она всегда кормила, увидев ее, обрадовался, взлетел на забор и закричал: 

Кукареку, кукареки! В.Одоевский. Мороз Иванович.  См. кукареку 1. 

КУКАРЕКУ 1 редупл. звукоподр. акуст. Крик петуха. Ср. <> Ку-ку-реку! - 

заголоси/или мы оба и побежали быстрее. А.Чехов. Торжество победителя. 

 Звукоподр. (ЭСРЯ 2, 8: 434). 

КУКАРЕКУ 2 Звукосимв.1.  Ни бе, ни ме, ни кукареку. Обозначает 

и/или указывает на интеллектуальное бессилие; о плохо соображающем, 

мало понимающем в чѐм-л. человеке. разг. Он ни бе, ни ме, ни даже 

кукареку. Я не знаю, зачем вам такой специалист. 2. арг., жарг.  

Кукареку с волосами. Обозначает и/или указывает на penis.  См. бе 3, 

кукареку 1, ме 1.  

КУКАРЕКУ 3 редупл. детск. KID: о петухе.  См. кукареку 1. 

КУКИН  Кукин-квакен. Звукосимв.Экспрессивное отрицание [часто с 

иронией]. разг. Кукин-квакен тебе, а не собака; ты за своими игрушками-

то уследить не можешь, а за щенком нужен глаз да глаз; Давай вместе 

быстренько приберем! – Кукин-квакен тебе. – Ну, че, быстрее ведь будет. 

 Возм., связ. с кукиш. Однако более вероятна связь с звукоподр. ку-ку и 

ква-ква. Ср. пейорат. семантика в  ни бе ни ме, ни тпру ни ну и пр.  

КУЛИК редупл. звукоподр. акуст. Крик кулика. диал. Кулика так и зовут 

что он кулик-кулик кричит (Нердва Караг.).  Звукоподр. (ЭСРЯ 2, 8: 

438). 

КУЛЬКИ  Кульки-мельки. Звукосимв.Обозначает и/или указывает на 

чего-л. быстрое, неожиданное, совершаемое поспешно (в том числе и 

действие); быстро, кое-как, наспех. диал. Оделась кульки-мельки и пошла 

(Нердва Караг.)  Ср. коми-перм. кулк-палк «кубарем», курни-верни 

«небрежное действие»; венг. csetlik-botlik «ковылять»; удм. кучыр-мачыр 

«пятнистый». Ср. диал. кулиберда «беспорядочность»; диал. куламеситься 

< ку- + месить (Фасмер II: 409). 

КУПСИ  Купси-ляпси. Звукосимв.Обозначает и/или указывает на  

плескание в воде, купание. диал. Девчонки, пойдемте купси-ляпси, вода 

шибко ладная (Курган Черд.)  Ср. коми-перм. кула-кола «шум волны». 

Ср. купаться + ляп. См. ляп. 

КУР 1 редупл. звукоподр. акуст. Звук, издаваемый тетеревом. диал. 

Тетерева далеко слыхать, по всему лесу кур-кур-кур (Нердва Караг.).  

См. кар 1, кур 2.  
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КУР 2 редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для куриц.  Ср. курица < 

кура < звукоподр. и.-е. *keu-: *kău-: *ku- «кричать, реветь, выть» (Черных 

I: 457).  

КУРЛЫ редупл. звукоподр. акуст. Крик журавля. Так раненого журавля 

Зовут другие: курлы, курлы! А.Ахматова.  Звукоподр. (ЭСРЯ 2, 8: 454). 

Ср. орнитолог. дуэтное Пение, музыка, мелодия журавлей: кур [самец], лы 

[самка].  

КУС  Кус-мак. Ни кус ни мак. Обозначает и/или указывает на  понятие 

пищи, еды [букв. «кусать-макать»]; еда-питье. диал. Дак эть у иво всегда 

кус-мак будет. Не голодают оне (Тохтуево Сол.). Ты чѐ это ни кус ни мак 

– побежала. Поешь чего-ничего (Курган Черд.)  Возм., связ. с макать, 

мокрый. Родств. лит. maknóti «идти по грязи», лтш. maknît «идти по 

болоту». Ср. диал. маканец «пирог, обмакиваемый в масло»; макиво 

«похлебка из трески, которую едят не ложкой, а хлебом, макая его». См. 

кусь. 

КУСЬ 1 звукоподр. арт. БАВ 22. Звук кусания, хватания ртом. <> Он ее 

кусь, да и об пол хрясь, да и дух вон. Т.Толстая. Кысь.  Ср. араб. KZKZ; 

н.-евр. KSKS «кусание»; лит. kąsti; лтш. kuôst «кусать». Ср. кусать< и.-е. 

*kes- “резать, бить” (Маковский: 89).  

КУСЬ 2 детск. KID: делать больно.  См. кусь 1. 

КУТЕНЬКА мн. -И редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для кур.  См. 

куть. 

КУТИ 1 редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для кур.  Кути-кути, на 

пшеницу, кути-кути, на овес. Милый в армию уехал, кутеньку с собой увез 

(эрот.).  См. куть. 

КУТИ 2   Кути-верти.  См.  верти. 

КУТЬ редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для: а) щенков. <>  Куть, куть, 

куть! Шарик, а Шарик... Чего ты скулишь, бедняжка? М.Булгаков. 

Собачье сердце; б) кур.  Ср. коми-перм. куть-куть, кути-кути «цып-

цып»; кычиль-кычиль, кыч-кыч «подз. для собак». Ср. диал. кутѐнок, кутя 

«щенок»; кутька «цыпленок», кутѐнок «индюшонок». Звукоподр. (Фасмер 

II: 433). 

КУТЬКА 1 мн. -И редупл.  звукоподр. подз. диал.  Слова для кур.  См. 

куть. 

КУТЬКА 2  Ни кутьки ни тпрутьки. Звукосимв.Обозначает и/или 

указывает на  отсутствие хозяйства, живности. диал. Я когда к ему пришла, 

ничѐ у его не было, ни кутьки ни тпрутьки (Пыскор Ус.).  См. кутя 1.   

КУТЮ мн. -И редупл.  звукоподр. подз. диал.  Слова для кур.  См. куть. 

КУ-ТЮ-ТЮ-ТЮ мн. -И редупл.  звукоподр. подз. диал.  Слова для кур.  

См. куть. 

КУТЯ 1 мн. -И редупл.  звукоподр. подз. диал.  Слова для кур.  См. куть. 
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КУТЯ 2   Ни кути ни тпрути.  Звукосимв.Обозначает и/или указывает 

на  отсутствие хозяйства, живности. диал. Я и не тороплюсь домой, у меня 

никого нет: ни кути ни тпрути (Юрла)  См. куть, тпру. 

КУШИ  Куши-паши. Звукосимв.Обозначает и/или указывает на чего-л. 

быстрое, неожиданное, совершаемое поспешно (в том числе и действие); 

быстро, кое-как, наспех. диал. Она куши-паши че-то собрала кое-как, да 

сели ести (Обвинск Караг.).  Ср. коми-перм. кыш-каш “шуршание 

листьев”; кыш-паш «о тихом, спокойном действии»; куртны-картны «кое-

как, наспех».  

КУШКИ  Кушки-пашки. Кушки-пушки. Звукосимв.Обозначает и/или 

указывает на чего-л. быстрое, неожиданное, совершаемое поспешно (в том 

числе и действие); быстро, кое-как, наспех. диал. Да ничѐ не успела. 

Глянула в окно - машина уже подошла. Я быстрее кушки-пашки, чѐ попало 

схватила. У нее все как не у людей, все чѐ-то кушки-пушки, все неопрятно. 

 Ср. куши. 

КХ 1 редупл. звукоподр. арт. 1. В 31. Звук при кашле. <> Кх.. кх.. кх..! – 

кашляет Хирин. А.Чехов. Юбилей. 2. БВ 16. Дыхание с присвистом. <>  

Слышно было только, как сопел Савелий, да как уснувший почтальон, 

мерно и медленно дыша, при всяком выдыхании испускал густое, 

протяжное «к-х-х-х …». А.Чехов. Ведьма.  См. кахы.  

КХ 2 редупл. детск. KID: просится на горшок. См. ка 1. 

КХА редупл. звукоподр. арт. В 31. Звук при кашле. <> Брось, Федотыч, до 

дыр протрешь … Кха-кха! А.Веселый. Реки огненные.  См. кахы.  

КХЕ 1 редупл. звукоподр. арт. В 31. Звук при кашле.  <>  Говорит с 

тобою, а сам: кхе-кхе-кхе … и слезы на глазах. А.Чехов. В ссылке. 

Индюшка долго кашляла и потом уже ответила: Ах, какой умный...Кхе-

кхе!... Д.Мамин-Сибиряк. Умнее всех.  Грех - таки.. Стыд - таки.. Кхе-

кхе-кхе. Кхи-кхи-кхи.. М.Цветаева.  См. кахы.  

КХЕ 2  редупл. Звукосимв.Обозначает и/или указывает на что-л. 

неприличное, постыдное, табуированное. разг. Разве это юбка? Это 

сплошное кхе-кхе.  См. кхе 1. 

КХИ редупл. звукоподр. арт. БВ 16. Дыхание с присвистом. <> Кхи-пуа,- 

храпел он, - кхи-пуа. А.Чехов. Попрыгунья.  См. кахы.  

КХМ редупл. звукоподр. арт. В 31. Звук при кашле. <> Деятель 

высморкалась, сделала «кхм, кхм» и продолжала. В.Шукшин. Три грации. 

Потом он вдруг стал откашливаться: Кхм!.. Кхм!.. Кхме!.. В.Драгунский. 

Денискины рассказы.  См. кахы.  

КХОХ звукоподр. арт. В 34. Звук рыгания. <> Ох, мать твою… Кхох! Аж 

выворачивает всего. В.Шукшин. Космос, нервная система и шмат сала.  

См. кахы.  

КХУ редупл. звукоподр. арт. В 34. Звук рыгания. <> Егор покачал головой 

и выпил. Кху! В.Шукшин. Сельские жители.  См. кахы.  

КШ редупл. звукоподр. отг. Слова для животных и птиц. <> «Пшли! - 

пшикнул Алеша.- Кшш! Вы, черти! Пш!... Фюйть!» Но коты на обращали 
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внимания. А.Чехов. Кот. Кшш.. - бросился он на мышонка. М.Салтков-

Щедрин. Повесть о том, как один мужик дух генералов прокормил.  См. 

гысь, кыш. 
КШИ редупл. звукоподр. отг. Слова для животных и птиц.  Буря – киш, 

бря – кши! В.Хлебников.  См. гысь, кыш. 

КЫС редупл.  звукоподр. подз. диал. Слова для кошек.  См. кис 1. 

КЫТ мн. -И редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для: 1. свиней. 2. ягнят. 

3. кошек. 4. овец.  См. куть. 

КЫТЬ мн. -И редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для свиней, ягнят, 

кошек, овец.  См. куть. 

КЫТЯ редупл. мн. -И звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  См. кыть. 

КЫЧ мн. -И редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  См. куть. 

КЫШ редупл. звукоподр. отг. слова. диал. А ты, завхоз, охраняй своих 

девчонок. Кыш всех парней от них (Асово Бер.).  Ср. коми-перм. кыш 

«отг. овец, коз, кур, гусей, уток». Ср. звукоподр. кш, кыш, киш, кишкать, 

кышкать (Фасмер II: 242, 440). По данным биоакустики простейший и 

древнейший отпугивающий сигнал «кыш» - конгломерат разнообразных 

защитно-оборонительных сигналов не только птиц, но и млекопитающих, 

пресмыкающихся и рыб.  

КЫШИ  Кыши-паши. Звукосимв.Обозначает и/или указывает на что-л. 

быстрое, неожиданное, совершаемое поспешно (в том числе и действие); 

быстро, кое-как, наспех. диал. Она кыши-паши собралась, полетела 

(Нердва Караг.).  См. куши. 

 

Л 

 

ЛА редупл. звукоподр. говор. 1. Говорение в отрыве от конкретного смысла 

того, что говорится. разг. Мы ла-ла-ла, ла-ла-ла – смотрим, уже темно.    

2. Пение, музыка, мелодия; припев. # Ла-ла-ла-ла ла-ла Вертится быстрей 

земля. Из к/ф «Кавказская пленица». Облада, облада, жизнь идѐт, брат. 

Ла-ла, а их жизнь идѐт. «Чайф». Ша-ла-ла-ла-ла, странная мелодия 

странные слова «Черная ночь».  Ср. 1) звукоподр. диал. лалыкать 

«заикаться, болтать», лала «болтун» < звукоподр. *lal- (Фасмер II: 454);    

2) в фольклоре разных народов и в религиозных культах имя бога нередко 

превращается в припев. Припев Lalu есть в литовских песнях. Латыш. Lels 

«великий», литовское Luloti «качаться на качелях», укр. Леля «беда, горе». 

В Вавилоне Lilu – демон бури, смертей, болезней, у хаттов, а затем хеттов 

бог подземного мира носил имя соответственно Leluwani, Lelwani. У 

этрусков было божество по имени Lalan. В грузинских песнях упоминается 

некий Лил, Лилу (Голан 211). Ср. коми-перм. лю-лю-лю «баю-бай».  

ЛА-БА-ДА редупл. звукоподр. говор. Звук музыкального инструмента. # 

Гитара чух-чух, гитара о-о-х, гитрапр ир-хой, ла-ба-да! «Аквариум».  

См. ла. 
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ЛАПКА мн. -И редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для собак.  

Возм., связ. с лапа. См. лапы.  

ЛАПЫ редупл. Звукосимв.Обозначает и/или указывает на  действие, 

процесс, состояние, связанное с захватыванием, хватанием [рукой].  И ей 

чертенок попал, засел в горле. Она хыркала – хыркала, не выходит, 

доставать его стали. А он кругом зацепился. Везде лапы–лапы. Кое-как 

достали (был.).  Связ. с лапать «хватать, трогать, щупать». Ср. лапать, 

лопать, лепетать < звукоподр. и.-е. * lep-:*lop- (Черных I: 467; Фасмер II: 

458). Ср. коми-перм. лап-лап «хлоп-хлоп». 

ЛЁК  Скок да лѐк. Звукосимв.Обозначает и/или указывает на  

бездумное, беззаботное состояние кого-л. Мама всѐ сказывала, велела – 

учитеся, девки, у меня лечить-то. А мы чѐ – скок да лѐк, молодиньки 

(Тимина).  Ср. диал. лекотать «болтать, бормотать»; лѐскать «щелкать, 

хлопнуть», лѐско «живо, быстро». Ср. коми-перм. люски-ляски «о пьяном»; 

легыр-легыр «махание, виляние»; лиги-лѐги, либи-лѐби, люг-лег «шаткое, 

непрочное». 

ЛЕСЬ  Лесь-охлепесь. Лесь-охрепесь. Звукосимв.Обозначает и/или 

указывает на  кого-, что-л., содержащееся в беспорядке [неопрятное, 

неаккуратное, небрежно сделанное]. диал. Идет он – лесь-охрепесь: 

рубашка порвана, штаны падают. Смотреть на него противно (Орел Ус); 

Гли-ко чѐ, лесь-охрепесь наделала, это что-ли работа тут (Усть-Уролка 

Черд.). Он шибко невидной мужик-от. Лесь-охрепесь – не мужик. Все чѐ-

то в него торчит, всѐ грязное (Тохтуево Сол.).  Ср. лѐк. См. хлесь.   

ЛЕТКИ  Летки-петки. Звукосимв.Обозначает и/или указывает на  

действие, совершаемое наспех, быстро. диал. Мы только летки-петки, 

летки-петки, вот как наелись (Майкор Юс.). Ли-ко девка – летки-петки – 

не видать ужо – убежала (Юрла).  Ср. коми-перм. летки-петки 

«клочья, осколки, рвань», лет-лет «потряхивание». 

ЛИНЬ  Шинь-линь. Шинь да линь.  См. шинь. 

ЛЮ 1 редупл. звукоподр. говор. 1. Звуки музыки, пения. диал. А молодые 

все ходят с этими, магтофонами, всѐ лю-лю-лю (Колышкино Караг.). <> 

Он садился в стороне на берегу и напевал тихо: у-лю-лю-лю. А.Чехов. Моя 

жизнь. 2. «Говорение» нечистой силы.   Гляжу, черт в реке. Как грянет, 

и только перестанет греметь, черт высунет ж…у из воды, подымет 

кверхи, и начинает бога дразнить. Ж…й вертит, трясет и кричит: «Лю-

лю-лю-лю-лю!» (был.).  Ср. звукоподр. диал. люлюкать, люлькать 

«убаюкивать» (Фасмер II: 545).  Ср. также ла. 

ЛЮ 2   Ни тю ни лю.  См. тю 6. 

ЛЮЛЕНЬКИ редупл. звукоподр. говор. Звук укачивания; припев 

колыбельной песни.  Люли, люли, люленьки, Прилетели гуленьки (детск.) 

 См. лю 1. 

ЛЮЛИ редупл. звукоподр. говор. Звук укачивания; припев колыбельной 

песни.  Люли, люли, люленьки, Прилетели гуленьки (детск.)  Люли, 

люли, На войне летают пули. В.Хлебников. # Всемером ютимся на стуле, 
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Всем миром на нары-полати. Спи, дитя моѐ, люли-люли! Некому березу 

заломати. А.Башлачѐв.  См. лю 1. 

ЛЮЛИ-ПОЛЮЛИ звукоподр. говор. Звук укачивания; припев 

колыбельной песни.  Люли-люли-полюли, хоть сегодня помри (детск.).  

См. лю 1. 

ЛЮНКА мн. -И редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  Ср. удм. 

люр-ляр «блеянье», лир-люр «шум, гам» 

ЛЮП редупл. звукоподр. акуст. АБ 12. Звук при движении жидкости 

[бульканье, чавканье, хлюпанье, плеск]. разг. Люп-люп – все ноги 

промочила, смотри в ботинках люпает-хлюпает.  Ср. звукоподр. 

люпать «шлепать по грязи», ляпа «замарашка». Связ. с звукоподр. 

хлюпать. Ср. чеш. chlipeti «литься, струится, свисать», польск. chlupac 

«хлюпать, плескать, шлепать». (Фасмер II: 546; 4: 248; Черных II: 344). Ср. 

коми-перм. люш-ляш «шлеп» См. хлюп. 

ЛЮПЫ-ЛЯПЫ звукоподр. акуст. АБ 12. Звук при движении жидкости 

[бульканье, чавканье, хлюпанье, плеск]. диал. Ребяты-те в речке люпы-

ляпы купаются (Дикова Караг.); В лаптях по грезе летишь по колено люпы-

ляпы! Заморози/ились все (Нифонята Вер.).  См. люп. 

ЛЮТИ  Тюти-люти.  См. тюти. 

ЛЮЧИ-ЛЯЧИ 1 звукоподр. арт. Б 13. Звук при чавканьи. диал. Лючи-

лячи ес (Лямкино Караг.). Лючи-лячи сидит жорѐт (Диково Караг.).  Ср. 

лит. člauk(št), čluklp(t); тадж. чалп-ч, пилч-п; мал. lepok; тур. šap plas; 

чув.чапка, чоп, чып «чавканье»; араб. LKLK, LKM, LKH «смакование». Ср. 

звукоподр. диал. лячкать «жевать» (Фасмер II: 554). См. люп. 

ЛЮЧИ-ЛЯЧИ 2 звукоподр. акуст. АБ 12. Звук при движении жидкости 

[бульканье, чавканье, хлюпанье, плеск]. диал. Шлѐпат прямо по воде – 

лючи-лячи (Диково Караг.).  См. люп. 

ЛЮЧИ-ЛЯЧИ 3 Звукосимв.Обозначает и/или указывает на состояние 

опьянения. диал. Лючи-лячи пьяной, ничѐ сам не идѐт (Жуланово Сол.); Ну 

сѐдни дедушко наш лючи-лячи придет из гостей-то (Усть-Уролка Черд.). 

 Ср. коми-перм. сiя ляп-ляп код «он совершенно пьяный». См. лю 2. 

ЛЮЧКИ-ЛЯЧКИ 1 редупл. звукоподр. акуст. АБ 12. Звук при движении 

жидкости [бульканье, чавканье, хлюпанье, плеск]. диал. В сапогах сыро – 

токо лючки-лячки (Лусанкино Караг.).  См. люп. 

ЛЮЧКИ-ЛЯЧКИ 2 Звукосимв.Обозначает и/или указывает на состояние 

опьянения. диал. Смотри-ка, паря, идет лючки-лячки. Вот такая ноне 

молодежь. Все жорут винишшо. Ой, чо и будет (Тохтуево Сол.).  См. 

лючи-лячи 3. 

ЛЯ редупл. звукоподр. говор. 1. Говорение в отрыве от конкретного смысла 

того, что говорится. разг. Он мне начал говорить, что я еще молодая, ля-

ля-ля и все такое; В когда мы с тобой сели и ля-ля-ля жу-жу-жу, вот 

тогда мы с тобой общество; Они ля-ля-ля, ля-ля-ля. И как не надоедает 
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время попустут тратить. <> Офицеры в духанах сидят, кителя 

расстегнули - курят сигары, тянут винцо и ля-ля-а, ля-ля, ля-ля-ля-ля, лля-

яя, ля-ля-ля, ля-а-ля-ля-ля... А.Веселый. Россия, кровью умытая.  

Разучаюсь крохами делиться. Научаюсь языком ля-ля.. М.Авакумова.  

Ля-ля разводить Болтать, пустословить. разг. Ля-ля разводить будете 

дома, а на работе работают. 2.  Не надо ля-ля. Запрет [просьба, 

приказ] на речь, содержащую ложь, неискренность. разг. Ой, только не 

надо ля-ля. – Ты что, мне не веришь? 3. Пение, музыка, мелодия  в отрыве 

от смысла. жарг. БИС – группа «Браво». Сумели напугать п…у лимоном: 

ля-ля-ля, ретро-тополя.. # Ля-ля-ля-ля-ля Весь день я напеваю. «Руки 

вверх». 4. «Говорение» нечистой силы.  Меко-ля, бео-бя! Выкеного 

сикеля! (ведьм.). О-о-о-лык-дымда! Ля-ля-ля! Жу-жу-жу! Уф-ф-фу! 

(ведьм.).  См. ла. 

ЛЯП 1 редупл. звукоподр. акуст. АБ 12. Звук удара, стука. разг. Он так 

ляп-ляп по столу, все поплыло [о тесте] у него.  В лесу-то тяп-тяп; дома-

то ляп-ляп. На колени возьмешь – заплачет (Балалайка). В лесу: тяп-тяп-

тяп. Дома: ляп-ляп-ляп. Около: тпруценька! В середке: тпру (Сито).  См. 

люп, ляп 3. 
ЛЯП 2 редупл. звукоподр. говор. Говорение в отрыве от конкретного 

смысла того, что говорится. Пустая, бессодержательная речь; болтовня. 

разг. Я сижу дура-дурой – ляп-ляп-ляп – лапаю чего-то, он рот раскрыл, не 

знает, как реагировать.   Ср. ляпнуть «сказать невпопад». См. ляп 1. 

ЛЯП 3 Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на ощущение пестроты, 

ряби, многочисленности. <> Вокруг головки кудерьки: ляп, ляп, ляп. Вроде 

буквы ―С‖, а по-научному: ―слово‖. Так... Нос долгий. Прямой. Личико. .... 

Сюда локоть. Шесть пальчиков. Вокруг: фур, фур, фур - это будто 

кафтан [о памятнике]. Т.Толстая. Кысь. 2.  Тяп-ляп. Тютя-ляпа. Тяп 

да ляп. Обозначает и/или указывает на действия, совершаемые наспех, 

небрежно, кое-как и/или считаемых простыми, легкими для исполнения. 

диал. Я чѐ-то тютя-ляпа разгребла, котомушку на горбину и ну – из дома-

то (Тохтуево Сол.). Школа-то тяп-ляп построена (Обвинск Караг.). разг. 

Бондарко великолепный отец. Смотрите, как сына воспитывает, не тяп-

ляп. Вот везѐт его в дом творчества. Тяп-ляп и готово. Всѐ делает тяп да 

ляп. 3.  Тютя-ляпа. Тютя да ляпа. Тютя-ляпа шаньги стряпал (пог.). 

Обозначает и/или указывает на кого-л. неумелого, неграмотного, 

бестолкового. диал. У меня дочь-та ничѐ не умиѐт делать, как тютя-ляпа 

(Дикова Караг.). Нонче только тютя да ляпа в деревне-то и живут, кто 

уж совсем ничѐ не знат. Кто мал-маля грамотной, дак в город уходит 

(Вавилова Сол.). Мужик был ленивой, ни тяп ни ляп, только и провожал 

время смалолетними да чѐ да (Пыскор Ус.). 4.  Как ляп. Ляп в ляп. 

Обозначает и/или указывает на кого-, что-л. похожее, одинаковое; точь-в-

точь. диал. Он как ляп в дедушку был (Рогали Сол.). Он его рисовал, дак ляп 

в ляп похоже было (Тохтуево Сол.). Связ. с ляпать, лапать.                    

1) звукоподр. (Фасмер II: 552; Черных II: 500); 2) ляпать, лапа < санскр. 
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kabh «трогать» (Тер-Акопян 40). Ср. также диал. ляпунок «бабочка, 

мотылек»; укр. ляпати «шлепать, пачкать», ляпа «клякса», ляпка «пятно». 

В первом значении, возм., связ. с лепить. 

ЛЯПСИ  Купси-ляпси.  См. купси. 

ЛЯЧ редупл. звукоподр. арт. Б 13. Звук при чавканьи. диал. Ляч-ляч – 

чавкает корова-то (Усть-Уролка Черд.).  См. лючи-лячи 1. 

 

М 

 

М 1 редупл. звукоподр. акуст. 1. Звук, издаваемый лосем. диал.  Лось-то 

еще мычить ровно как-то, так м-м-м (Нердва Караг.). 2. Звук, издаваемый 

медведем. диал. Медведь бывало как корова мычит м-м-м (Нердва Караг.). 

 Ср. якут. мöö; мал. mengoeak; лит. mũkia; нем. mûhen  «мычание». 

Звукоподр. (Фасмер III: 27). 

М 2 редупл. звукоподр. арт. 1. БВ 17. Плач, вой. <> Мммм... ррррры-ы-ы-

к!...у-у-ы-ы,- завывал Митька. В.Пикуль. Нечистая сила. 2. БАВ 25. Стон. 

<>  М-м-м, - мычит Зинаида. Г.Щербакова. Песня песней у ног лежачих 

женщин. 3. Б 10. Чмоканье, смакование. разг. М-м-м… Умеешь же ты, 

Ленка, готовить. Ммм… Магги (рекламный слоган).  Ср. лат. mū, греч. 

μσ «восклицание  боли». Ср. русск. смаковать; тур. murš; япон. mugum;  

араб. МТК «смакование». См. м 1. 

М 3 редупл. звукоподр. говор. 1. Вопросительный отклик на обращение. <>  

Степан! – позвала старуха. – Мм? – Не лети так… В.Шукшин. Как 

помирал старик. 2. Звук заполнения паузы в речи при забывании кого-, 

чего-л., попытке воспоминания; пауза хезитации. <> Позвольте-с… - Мм… 

Забыл!! А.Чехов. Забыл! 3. «Говорение» нечистой силы.  Эги-гави-

лазирак. М-м-м! Л-н-з! Кубуки бонякт слобаки (ведьм.).  Ср. в ряде 

языков призывом к молчанию служит междометие, содержащее в качестве 

основного элемента губной назализованный согласный звук m: англ., итал. 

mum; япон. dama; араб. MHMH, mah-mah «молчание, молчи!», которые 

трактуются как «собственно произносимый со сжатыми губами 

резонансный звук». Сомкнутость губ при фонеме m символизирует здесь 

молчание; восходящий через нос воздух подчеркивает эту артануляцию, 

делает еѐ слышимой и превращает в слово» (Газов-Гинзберг 49).  

М 4 редупл. детск. KID: я покакал, корова, указывает на предмет, 

показывает предмет, везет машинку.  См. му 1, ма 1. 

МА 1 редупл. звукоподр. акуст. 1. Звук, издаваемый котом, кошкой. <>  

Ма-а-а! – ответил кот, даже не посмотрев в его сторону. Л.Давыдычев. 

2. Звук, издаваемый овцой. диал. Овечки-то кричат – ма-а- ма-а – так ино 

жалобно (Усть-Уролка Черд.).  Ср. тадж. маа-м, осет. meqq, тур. me, мал. 

embek, араб. M’M’ «блеянье»; тадж. мияв-м, тур. mäu, mîyav, араб. MWW 

«мяуканье». Ср. звукоподр. мяукать, мявкать (Фасмер III: 32).  

МА 2 детск. KID: кошка, мяуканье кошки. См. ма 1. 
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МАК 1 Звукосимв.Обозначает и/или указывает на  эмоциональное 

состояние говорящего: а) тревога, испуг. диал. Мак, смотри, холодно, 

бежи греться. (Пожва); б) укоризна, упрѐк, порицание. диал. Мак-мак, 

десять классов кончит, а ничево не робит. (Юм Куд.).  Ср. коми-перм. 

мак «возглас удивления; ой». 

МАК 2  Кук-мак.  См. кук. 

МАК 3  Кус-мак. Ни кус ни мак.  См. кус.  

МАКИ  Каки-маки.  См. каки. 

МАЛАНКА мн. -И редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для куриц.  

Возм., связ. с малый. См. малька.  

МАЛИ редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для гусей.  Возм., связ. с 

малый. См. малька.  

МАЛЬКА мн.-И редупл. звукоподр. подз. диал.  Слова для овец.  Ср. 

диал. малич «порода крымских овец», укр. маль «молодые овцы» < мал, 

малый (Фасмер II: 563) < и.-е. *(s)melo (:*molo-) «молодое и/или 

некрупное домашнее животное» (Черных I: 505). Ср. уйг., алт., тур., казах. 

mal «скот»; голл. maal «молодая корова», греч. μηλον «овца, коза; мелкий 

скот». См. также ма. 

МАЛЮТА мн. -Ы редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для телят.  См. 

малька. 

МАЛЮТКА мн. -И редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  См. 

малька. 

МАЛЯ 1 мн. -И редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  См. 

малька. 

МАЛЯ 2  Маля-валя. Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на что-

л. выделяющееся, особенное.   Сошью кофточку по моде, Рукава маля-

валя. Если русский не полюбит, Полюблю каля-баля (част.). 2.  Каля-

маля. См. каля 2.  Ср. малевать «рисовать, раскрашивать, обычно 

неумело»; валять «небрежно, быстро, кое-как делать что-л.».  

МАЛЯНКА мн. -И редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  См. 

малька. 

МАМАЦ  Бац-мамац.  См. бац 2. 

МАНИРЛИХ  Цирлих-манирлих.  См. цирлих. 

МАНЬ  Шинь-мань. Шинь да мань. Шень-мань. Шунь-мань.  См. 

шинь, шень, шунь. 

МАНЬКА мн. -И редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для коз.  Возм., 

связ. с манить. Родств. обман, приманка, мановение, марево, маять, 

махать < и.-е. *ma- «качаться, шататься, махать» (Черных I: 518). См. 

также ма.  

МАНЯ мн. -И редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  См. 

манька. 

МАРЫ редупл. звукоподр. подз. диал.  Слова для овец.  См. манька. 
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МАСИНЬКА мн. -И редупл. звукоподр. подз. диал.  Слова для овец.  См. 

мась. 

МАСЬ мн. –И редупл. звукоподр. подз. диал.  Слова для овец.  Ср. диал. 

мась, мася «овца». Ср. удм. mes «ягненок», коми mež «овца». См. ма, ме. 

МАСЬКА мн. –И редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для коз, овец.  

См. мась. 

МАСЮРА редупл. звукоподр. подз. диал. для овец.  См. мась, сюрка. 

МАХ редупл. Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на действие, 

процесс махания. <>  Как только услыхал он это наше «фру-фру», сейчас 

мах-мах крыльями и прилетел. М.Пришвин. Жмурка. 2.  На мах.  

Обозначает и/или указывает на  действие, процесс, происходящие быстро, 

без подготовки, без раздумий. диал. А красные за деревню на весь мах 

(Фоки Чайк.). разг. Ну, так ты мне поможешь? – На мах. Васька, ты меня 

до дому подкинешь? – На мах. Без проблем.  Связ. с махать. См. 

манька. 

МАШ редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  См. манька. 

МДА редупл. звукоподр. говор. 1. Вопросительный отклик на обращение. 

разг. Коля! – Мда? 2. Звук заполнения паузы в речи при: а) удивлении, 

недоумении. <> Рессора.. Мм.. да.. Взяли и заехали. А.Чехов. Шведская 

спичка; б) задумчивости, заминке. <> Мда.. Садитесь… Раскройте рот. 

А.Чехов. Хирургия; в) подтверждении, согласии.  Лето. Четыре 

секретарши сидят на крыльце санатория. «Эх!» - вздохнула одна. «Ох!» - 

откликнулась другая. «М-да!» - произнесла третья. «Девочки, вы можете 

хоть в отпуске не обсуждать дела своих начальников», - простонала 

четвертая. 3. «Говорение» нечистой силы.  Шиликун-мыликун! Мда-

мда! Зга-зга! (ведьм.).  Возм.,  м + да. См. м 3. 

МЕ 1  редупл. звукоподр. акуст. Звук, издаваемый овцой, козой.  См. м 

1, ма.   

МЕ 2 редупл. звукоподр. арт. БВ 17. Плач, вой. разг. Господи, как мне их 

дитѐ надоело: ме-ме-е-е целыми днями. Надо беруши купить. <> Ме-е! - 

передразнил доктор. - Женить пора баловника, а он ревет. А.Чехов. 

Беглец.  См. м 2. 

МЕ 3 редупл. звукоподр. говор. 1. Невнятная, артикуляционно нечеткая 

речь. разг. Он чего-то ме-ме. Я ничего не поняла. Только киваю, согласна 

вроде как. 2. «Говорение» нечистой силы.  Мыш-мыш-лоу. Па-га-га-а, 

ме-ме-ме-е! Велосон поругин бе! (ведьм.).  См. ме 1, ме 2. 

МЕ 4 редупл. Звукосимв.[часто с демонстрацией языка] 1. Обозначает и/или 

указывает на эмоциональную оценку говорящего: а) насмешка, усмешка. 

разг. Ме-е-е! Так тебе и надо! Дурак ты!; б) экспрессивное отрицание (с 

насмешкой). разг. Ну, давай-давай, не тяни. – Ме-е-е! ничего не получишь. 

2. Обозначает и/или указывает на ситуацию провокации, поддразнивания. 

разг. Ме-ме-ме! Ну, догони, тогда увидишь! <> Ме-ме-ме! – показал я ему 

язык и еще свистнул. В.Астафьев. Запах сена. 3.  Ни бе ни ме (ни 

кукареку). Обозначает и/или указывает на интеллектуальное бессилие; о 
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плохо соображающем, мало понимающем в чѐм-л. человеке. разг. Долблю 

ему долблю, спрошу –  ни бе, ни ме. Тупой что ли?  Сидит Клава у ворот, 

Она не пляшет, не поѐт. Она сидит – ни бе ни ме, - Одна е..я на уме (част.). 

 См. бе 3.  

МЕ 5 редупл. детск. KID: о козе.  См. ме 1. 

МЕКА редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для коз. <> Даренка не знает, 

что ей делать, да и манит его [козла], как домашнего: «Ме-ка! Ме-ка!». 

П.Бажов. Серебряное копытце.  См. ме 1. 

МЕЛЬКИ  Кульки-мельки.  См. кульки. 

МЕНЬ мн. -И редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  См. ме 1. 

МЕНЬКА мн.-И редупл.  звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  См. ме 

1. 

МИГИЛЬ  Кивиль-мигиль. Кивиль да мигиль.  См. кивиль. 

МИСЬ редупл. мн. -И звукоподр. подз. диал. Слова для овец  См. мась. 

МИСЯ редупл. мн. -И звукоподр. подз. диал. Слова для овец  См. мась. 

МИШ  Киш-миш.  См. киш 2. 

МИШКИ  Кишки-мишки.  См. кишки. 

МОД редупл. звукоподр. акуст. АБ 10. Звук колокольчика. <>   

Действительно, налетая тихо, как в дреме, изредка прорывались далекие 

позвякиванья медных бубенцов и тени звуков: «Мо-одо! Мод-мод-мод...». 

В.Шишков. Суд скорый.  Ср. мал. mong, араб. MNN,  «звон». См. бам, 

дон 1, динь 1. 

МОТЬ 1  Коть-моть.  См. коть 1.  

МОТЬ 2  Коть-моть.  См. коть 2. 

МР 1 редупл. звукоподр. акуст. Мурлыканье кошки, кота. разг. Сейчас бы 

сюда нам кошечку, она бы нам песни пела «мр-мр-мр».  См. мур 1.  

МР 2 редупл. звукоподр. говор. Невнятная, артикуляционно нечеткая речь. 

<> Мр-р, мр-р, - неопределенно ответил Ипполит Матвеевич и, пожав 

прямыми плечами, последовал дальше. И.Ильф, Е.Петров. 12 стульев.  

Ср. звукоподр. моркотать, мормотать «бурчать» (Фасмер II: 656). 

МУ 1 редупл. звукоподр. акуст. Мычание коровы, быка, вола. диал. Она 

голос «му-у» подает, если слышит мой голос (Асово Бер.). <> Я и думаю, 

чей это вол? Зачем его сюда занесла нелегкая? Идет он, хвостом машет и 

му-у-у. А.Чехов. Счастье. «Му-у,» – отрывисто замычал Баян и ударил 

хвостом себя по боку. А.Толстой. Детство Никиты. Свинушка хрю-хрю, 

хрю-хрю; телочка му-му, му-му; уточка кря-кря, кря-кря; гусынка га-га, га-

га...Ф.Достоевский. Братья Карамазовы.  Белым быком взрос над землей: 

Муууу! В.Маяковский. Недовольна корова, Обернулась к нему И смотрит 

сурово: - Му-у! С.Черный. Шла корова по дороге <...> и мычала: Му-му-му! 

Д.Хармс.  См. м 1. 

МУ 2 редупл. звукоподр. говор. 1. Невнятная, артикуляционно нечеткая 

речь. разг. Чего ты, му-му. Говори нормально, рот раскрывай, а то 

мычишь, как коровушка.  2. «Заумный» звукокомплекс. детск. Му-му-лени-

пуни-пу (детск. заумь).  См. му 1. 



 110 

МУ 3 редупл. детск. KID: о корове.  См. му 1. 

МУЛИ   Не тюли-мули.  См. тюли. 

МУР 1 редупл. звукоподр. акуст. Мурлыканье кошки, кота. разг. Она мур-

мур-мур, так хорошо становится. <>  И черная кошечка лежит у нее под 

боком и мурлычет: «Мур...мур-мур». А.Чехов. Душечка.  Мурр, - сказала 

кошка, помолчав немножко. С.Маршак.  Вор идет на дело. Дорогу ему 

перебегает черная кошка. - На кого работаешь?- Муррр!  Ср. 

звукоподр. мурлыкать, мурныкать, мурчать (Фасмер III: 13-14).  

МУР 2 редупл. звукоподр. говор. 1. Ласковая, нежная речь. разг. Ну, я ему 

мур-мур-мур – он и растаял. На мужиков надо лаской давить. 2. Тихое 

Пение, музыка, мелодия. разг. Она там тихонько так мур-мур – напевает 

– а я знай свое делаю. 3. «Заумный» звукокомплекс. детск. Мур-мур-лени-

пуни-пур (детск. заумь).  См. мр 2, мур 1, мур 2. 

МУР 3 редупл. Звукосимв. Ни мур-мур. Обозначает и/или указывает на  

состояние опьянения (букв. не в состоянии сказать мур). диал. Пришел кое-

как домой, ну ни мур-мур, ноги через порог еле переволок.  См. мр 2, мур 

1, мур 2. 

МУРМ редупл. звукоподр. акуст. Мурлыканье кошки. <> Мурррм... 

мурррм... - мурлычет роженица, польщенная вниманием. А.Чехов. 

Событие.  См. мур 1. 

МУРУ   Шуру-муру.  См. шуру 1 

МУРЫ 1  Шуры-муры.  См. шуры 1. 

МУРЫ 2  Шуры-муры.  См. шуры 2. 

МУСЬКА мн. -И редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для коз.  См. м 1. 

МХ Звукосимв.Обозначает и/или указывает на  эмоциональное состояние 

говорящего: а) возбуждения, волнения. <> Ммх!.. – чего-то опять 

возбудился Чудик. В.Шушкин. Чудик; б) удивления, недоумения. <> М-хх, 

скважина!.. Где был-то? Может, вспомнишь? В.Шушкин. Микроскоп.  

См. гм 1, хм. 

МЫК  Тык-мык. Тык-пык-мык.  См. тык 2. 

МЯ 1  Ни рю ни мя [не тронь меня]. Ни рю ни мя [ни кукареку]. 

Звукосимв.Обозначает и/или указывает на интеллектуальное бессилие; о 

плохо соображающем, мало понимающем в чѐм-л. человеке. диал. Дак эта-

то – ни рю ни мя, какой с еѐ спрос (Курашим Пермск.). Соседа только и 

просить… Он сам ни рю ни мя не тронь меня, ничего не понимает (Меча 

Киш.). Ну уж ево-то не надо совета брать. Он эть сам ни рю ни мя ни 

кукареку (Усть-Уролка Черд.).  Возм., связ. с звукоподр. крикам 

животных. См. ма, р 1, рѐх. Звукоподр. природа подтверждается также 

факультативным элементом ни кукареку. Ср. бе 3. 

МЯ 2 детск. KID: кошка, мяу. См. мяу 1. 

МЯА редупл. детск. KID: о кошке.  См. мяу 1. 
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МЯК 1 звукоподр. акуст. АБ 12. Звук удара, стук. <> Задел зверина 

старое лукошко, что висело недалеко от гнезда. Лукошко обрушилось: 

Мяк! С.Романовский. Алешкино лукошко.  См. шмяк.  

МЯК 2 Звукосимв.Обозначает и/или указывает на быстрое, неожиданное 

исчезновение. разг. Попову дали родители 40 рублей на штаны. 40 рублей 

– мяк. И так было шесть раз.  См. мяк 1. 

МЯО  Сяо-мяо.  См. сяо. 

МЯРГ редупл. звукоподр. акуст. Мяуканье кошки. разг. Ну, чего мярг да 

мярг? Чего мяргашь-то?  См. мур 1. 

МЯУ 1 редупл. звукоподр. акуст. Мяуканье кошки, кота. диал. Придет, 

лапы сделает на кровать: «мяу, мяу!» Мол, жива ли ты? ; Он ему: «Мяу, 

мяу». А тот ему: «Не пойму» (Обвинск Караг.). <> Манера-то, манера! 

Поступь...! Поглядите-ка! Мяу, мяу... Васька! Васюшка, шельма! Усищи-

то какие у паршака! Сибирский, шельма! А.Чехов. Кот.  Ср. звукоподр. 

мяукать, мявкать (Фасмер III: 32). 

МЯУ 2 редупл. звукоподр. говор. 1. Ласковая, нежная речь. разг. Она 

настоящая женщина, не говорит, а мяу-мяу, не ходит, а порхает.             

2. Тихое Пение, музыка, мелодия. разг. Слышу в ванной – мяу-мяу. Значит 

Олька пришла, она всегда в душе напевает чего-то. 3. «Говорение» 

нечистой силы.  Мяу! Згин, згин! Карра! Згин, згин! Гааш!  (ведьм).  

См. мяу 1.  

МЯУ 3 редупл. детск. KID: кошка.  См. мяу 1. 

 

Н 

 

Н 1 редупл. звукоподр. акуст. Вой собаки. диал. Смотрю, собака, Пират-

то наш сидит и «н-н-н». Завыл, это он, видно, поет (Дубовое Бер.). Ср. 

коми-перм. никсыны «скулить [о собаке]».  

Н 2 редупл. звукоподр. арт. БАВ 25. Стон. разг. Слышу у нее н-н-н, н-н-н. 

Захожу – она корчится вся лежит.  Ср. ныть. Родств. чеш. nyti 

«изнывать», лит. nõvyti «мучить, губить». др-прус. nowis «туловище», лтш. 

nâve «смерть», гот. naus «мертвец», ирл. nūna «голод» (Фасмер III: 92) < и.-

е. *nāu-: *nū- “смерть, умирать”, но и “звучать, издавать звук”. Связ. с др.-

исл. nùa «тереть», гнус (Фасмер III: 92), где старшее значение “нечто 

растертое, раздробленное”. Родств. с греч. τναύω “грызу”  (Черных I: 196). 

Возм.,  старшее значение ныть «стонать от боли» > «изнывать, мучить» > 

«убивать, угнетать, губить» > «мертвец, смерть, мѐртвый». Сонорный – 

носовой, как и просто назализация, являются универсальным средством 

выражения боли посредством стона: кирг. ынг, кынг; тур. in(g); япон. 

un(su); араб. NN, GNN. Ср. GNN «говорить в нос, производить носовой 

звук» (ср. «гнусавить, гундосить»)… носовой тон, тон… жалобы, 

сожаления (Газов-Гинзберг 44) > ныть.   
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НА 1 редупл. звукоподр. говор. 1. Говорение в отрыве от смысла того, что 

говорится. разг. Мы че-то там на-на-на, ны-ны-ны. Они нас уже ждать 

устали, а мы все болтаем. 2. Пение, музыка, мелодия  в отрыве от смысла. 

разг. Он так прикольно на-на-на – поѐт, все валяются от смеха.                

3. Ситуация провокации, поддразнивания. разг. На-на-на! Догони!  Ср. 

диал. нюгандать, нюгайдать, нюнить «мямлить, гнусить, ворчать» 

(Фасмер III: 92); чув. нър «бормотать». 

НА 2 детск. KID: ням-ням. См. ням 1. 

НА-НИ-НА редупл. звукоподр. говор. Пение, музыка, мелодия  в отрыве от 

смысла. <>  На-нина-ни-на.. – пропел он. В.Шукшин. В профиль и анфас. 

 См. на 1. 

НИ редупл. звукоподр. говор. Запрет на действие; не смей. разг. И чтобы в 

моем столе не рыться – ни-ни; Можно взять? – ни-ни.  Возм.,  

аллегроформа никогда, ни за что. Ср. ну 2. 

НО редупл. звукоподр. команда «пошла». <> Но-но-но-ноо! – внезапно 

заорал во все горло Филофей, и приподнялся, и замахал кнутом. 

И.Тургенев. Записки охотника. Стучит! Но-о-о, прокля … тая! А.Чехов. 

Пересолил.  См. ну 1. 

НУ 1 редупл. звукоподр. команда «пошла».  Ну, тащися, сивка! 

А.Кольцов. Ну, мѐртвая! – крикнул малюточка басом, рванул под уздцы и 

быстрей зашагал. Н.Некрасов. Ну же, ну, шагай, чубарый, Уноси Илью! 

А.Толстой. Ну, живее! – хозяин на барке кричит… Л.Трефолев.  

Звукоподр. (Фасмер III: 88). 

НУ 2 редупл. звукоподр. говор. 1. Вопросительный отклик на обращение. 

разг. Васька, давай сюда! – Ну? Че надо?  2. Поощрение к действию, 

приглашение совершить что-л.  Ну-ну. Ну-тка. <> Ну, Владимир, что 

ж? А.Толстой.  Сыпь сейчас, - сказал дьяк подставляя колпак, - Ну-тка! 

А.Толстой.  3. Запрет на действие; не смей, ни-ни. разг. Ну-ну, не для вас 

делано. Убери-ка руки свои. 4. «Говорение» нечистой силы.  Ликун-

мыликун! Мду-мду! Ну-ну-забулгду! (ведьм.).  См. ну 1. 

НУ 3  Ну как же. Ну как же. Ну и ну. Звукосимв.1. Обозначает и/или 

указывает на физическое состояние возбуждения, волнения, нервозности. 

разг. Ну, все, теперь мне кранты. 2. Обозначает и/или указывает на  

эмоциональное состояние говорящего: а) раздраженность, недовольство. 

разг. Ну вот, опять все через ж… сделали! Ну сколько раз говорить?;       

б) угроза. разг. Ну! Быстро! Давайте, а то пожалеете; в) радость, 

удовлетворение. Ну, слава Богу! Получилось!; г) восхищение, восторг, 

счастье. разг. Ну! Ну! Ну вот!! Я же говорил!; д) обида, досада. разг. Ну, я 

опять крайний буду!; е) удивление, недоумение. разг. Ну? Кто бы знал!; 

Ну и ну. Ну и ну, работенки тут до завтрашнего вечера не разберешь;     

ж) задумчивость, заминку. разг. Ну… не знаю, может быть…                     

3. Обозначает и/или указывает на  эмоциональную оценку говорящего:      

а) насмешка, усмешка. разг. Ну, как же нам без белого Мерседеса? Мы 

ведь вон какие важные; б) ехидство, злорадство, издѐвка. разг. Ну! Вот вы 
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и упали ниже плинтуса! Ну, как же вам теперь жить-то?; в)  Ну то-то 

же. одобрения, похвалы. разг. Ну! Класс!; г)  Ну то-то же. 

подтверждение, согласие. разг. Слышишь? — Ну; д)  Ну и что. Ну тебя. 

отрицание, несогласие. разг. Ну, ещѐ чего захотел!?; Ну уж нет! Не 

дождешься; е) уяснение, догадка. разг. Ну, вот, а мы-то голову ломали.    

4.  Ни тпру ни ну.  Состояние бездействия, невозможности сделать что-

л. <> А у самой с Самоквасовой третье лето ни тпру ни ну. А.Мельников-

Печерский. В лесах. Мы пишем жизнь такою, какая она есть, а дальше – 

ни тпру ни ну. А.Чехов. Письмо А.Суворину.  См. ну 1. См. также фу 5. 

НУТТИ Футти-нутти.   См. футти. 

НЫ редупл. звукоподр. говор. Говорение в отрыве от смысла того, что 

говорится. разг. Мы че-то там на-на-на, ны-ны-ны. Они нас уже ждать 

устали, а мы все болтаем.  См. на. 

НЯ редупл. детск. KID: кушать.  См. ням 1. 

НЯМ 1 редупл. звукоподр. арт. Б 10. Звук чмоканья (смакования). разг. 

детск. Сейчас Полюшка кушать будет: ням-ням кашку. # А бабочка 

крылышками бяк-бяк-бяк-бяк, а за ней воробышек прыг-прыг-прыг-прыг, он 

ее голубушку шмяк-шмяк-шмяк-шмяк, ам-ням-ням-ням, да и шмыг-шмыг-

шмыг-шмыг. Песня их к/ф М.Захарова «Обыкновенное чудо». Галина 

Бланка ням-ням, ням-ням (рекламный слоган). Ням-ням-ням-ням. 

Покупайте «Микоян» (рекламный слоган).  Звукоподр. (Фасмер III: 94).  

НЯМ 2 редупл. детск. KID: кушать, хочет есть, о еде, просит пить, просит 

есть, хлеб. См. ням 1. 

 

О 

 

О 1 [часто с назализацией] редупл. звукоподр. арт. 1. БВ 17. Плач, вой. <>  

О-о-о, и на кого-о-о и оставил и о-о-о и на ко-ого-о-о покинул о-о-о.. вдовой 

горемычной.. Л.Толстой. Власть тьмы.  Увакал ребенок. Люди слыхали: 

«О – о – о - о» (был.). 2. БАВ 25. Стон разг. Слышать не могу как он 

стонет. О-о-о, о-о-о, а я сделать ничего не могу. <> <...> болезненно 

простонав только один раз: о-о! Ф.Достоевский. Братья Карамазовы. О-

ооо!.. О-ооо!.. - протяжно стонал больной, дрожа и вытягиваясь во весь 

рост. В. Вересаев. Без дороги. 3. БВ 18. Громкий крик. <> Оооо! - закричал 

раненый. Л.Толстой. Война и мир. И вдруг она опять истерически 

закричала: - А-а-а! Вот, вот! … Меня несут! Меня несут! … О-о-о! 

А.Беляев. Светопреставление. 4. БВ 15. Вздох.  Два одессита едут по 

Москве мимо здания КГБ на Лубянке. Один тяжело вздыхает: ‖О-о-о...‖. 

Второй раздраженно перебивает: ―И вы мне еще рассказываете?‖.  Ср. 

коми-перм. о «возглас восхищения, боли, удивления»; греч. ω «возглас 

удивления»;  лат. ō, ōh, др.-инд., др.-ирл. ā; гот. ō «о, тьфу». Ср. звукоподр. 

ох, охти, охать (Фасмер III: 175). Ср. ой. 

О 2 звукоподр. говор. 1. Поощрение к действию, приглашение совершить 

что-л.  О, туши ж, о, туши! Горячее! Б.Пастернак. 2. «Заумный» 
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звукокомплекс.  детск. О бар бо бар кур (счит.). 3. «Говорение» 

нечистой силы.  О-о-о-лык-дымда! Ля-ля-ля! Жу-жу-жу! Уф-ф-фу! 

(ведьм.). Эшохаро, лаваса, шиббора, кумара! А-а-а. О-о-о. И-и-и. Э-э-э. У-

у-у. Е-е-е.. (ведьм.).  См. о 1. 

О 3  О господи. Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на 

физическое состояние:  а) торможения, бессилия, депрессии. разг. О-о-о-о! 

Ничего не хочу, ничего; б) возбуждения, волнения, нервозности. разг. О, 

господи! Отстаньте от меня все, уходите. Вали, сказали…; в) боль, 

физические страдания. разг. О господи, как болит, дайте что-нибудь… г) 

облегчение от боли, физического страдания. разг. О-о-о!  наконец-то 

отпустило. Кто говорил, что эти таблетки фиговые? 2. Обозначает 

и/или указывает на  эмоциональное состояние говорящего: а) тревога, 

испуг, страх, ужас.  Спасите! Спасите! О ужас! О ужас! В.Высоцкий; 

б) раздраженность, недовольство. разг. О господи, сколько раз объяснять 

одно по одному;      в) гнев, возмущение, негодование. <> И ты ему 

веришь? – кричал ему Синяя Борода.- Ты веришь этому негодяю? О-о! 

А.Чехов. Сапоги; г) злоба, ярость, ненависть. разг. О, как же я вас всех 

ненавижу, если б вы знали;    д) укоризна, упрѐк, порицание. разг. О-о-о! Да 

уж. Так дело не пойдет;     е) радость, удовлетворение.  О Дружба, это 

ты! В.Жуковский;                 ж) восхищение, восторг, счастье. <> Любим! 

Любим!! Любим!!! Как я счастлив, чѐрт возьми! О-о-о! Тру-ля-ля! А.Чехов. 

Свидание хотя и состоялось, но.  О, божья благодать! А.Майков. О, 

счастие! О, слѐзы! А.Толстой. О, взор счастливый и блестящий И холодок 

покорных уст! И.Бунин; з) печаль, грусть, тоска.  О, милая, как я 

печалюсь! о, милая, как я тоскую! И.Северянин; и) отчаяние, страдание. <> 

О,о, головушка моя бедная. Пошла бы разве на такие дела, кабы не жисть 

каторжная. Л.Толстой. Власть тьмы; к) огорчение, сожаление, 

разочарование.  Но эта жизнь!.. О, как горька она! Ф.Тютчев; л) обида, 

досада.  О, если бы я только мог Хотя отчасти, Я написал бы восемь 

строк О свойствах страсти. Б.Пастернак; м) растерянность, 

неуверенность.  О, знал бы я, что так бывает, Когда пускался на дебют, 

Что строчки с кровью – убивают, Нахлынут горлом и убьют. 

Б.Пастернак; н) удивление, недоумение.  О, как убийственно мы любим! 

Ф.Тютчев; о) доверчивость, участливость.  О друг! Не обессудь! 

Прельстись! Испей! Из всех страстей... М.Цветаева; п) уверенность, 

решимость. разг. О-о-о! Это мы в семь секунд! р) эмоциональный подъѐм, 

хорошее настроение, спокойствие. разг. О-о-о! Кто бы знал, как это 

хорошо в выходной в постельке поваляться. 3. Обозначает и/или указывает 

на  эмоциональную оценку говорящего: а) насмешка, усмешка. разг. О! о! 

о! Какие мы важные! Госпадя! Прямо не подойти; б) одобрения, похвалы. 

разг. О, это дело! Кто надоумил?; в) подтверждения, согласия.  О, как 

охотно бы в их обаянье Всю потопил бы я душу свою… Ф.Тютчев. # О да, я 

выпил целый штоф. В.Высоцкий; г) отрицания, несогласия.  О нет, мой 

младенец, ослышался ты. В.Жуковский. О нет, то белеет туман над 
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водой. В.Жуковский; д) уяснение, догадка. <> Как это он сразу не понял – 

ведь это сон, переутомление. – О, господи! – Он ткнул себя в подбородок 

хуком и закурил сигару. В.Высоцкий. Жизнь без сна; е) экспрессивное 

отрицание  О, не кладите меня В землю сырую – скройте, заройте меня 

В траву густую! Ф.Тютчев.  См. о 1. 

ОВА редупл. звукоподр. говор. «Заумный» звукокомплекс.  Ова-ова, ова-

ова, Мы поедем по дрова, Станем печку топить, Будем кашку варить 

(детск.).  Ср. коми-перм. оа-оа «баю-бай». См. увы.  

ОГО Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на эмоциональное 

состояние говорящего: а) раздраженность, недовольство. разг. Ого, ну и 

цены у вас, ничего себе; б) радость, удовлетворение. разг. Ого, вот это 

сюрприз!; в) восхищение, восторг, счастье. разг. Ого-го-го! Вот это 

называется ценить человека! Вот это подарок!; г) эмоциональный 

подъѐм, хорошее настроение, спокойствие. разг. Ого! Хорошо! Поедим, 

оттянемся! 2. Обозначает и/или указывает на  эмоциональную оценку 

говорящего: а) насмешка, усмешка. разг. Ого! Мы еще и обижаться 

умеем!; б) удивление, недоумение. разг. Ого! Как все изменилось!; Огого 

сколько надо на ремонт; в) одобрения, похвалы. разг. Ты бы видел, как у 

них в квартире. О-го-го, нам и не снилось. # Явился зять как по заказу – Ну, 

я скажу вам, - о-го-го! В.Высоцкий.  О + о с интервокальным г 

(Шанский 127). См. ого-го 1. 

О-ГО-ГО 1 звукоподр. арт. БВ 18. Громкий крик. <> Отцы… радетели… 

Ангелы! Ого-го… Да дергай же, дергай! Чего пять лет тянешь! А.Чехов. 

Хирургия. # Послушайте все – о-го-го! Э-ге-гей! – Меня – Попугая, пирата 

морей… В.Высоцкий.  Возм.,  расширено из о (Фасмер III: 118). См. о 1. 

О-ГО-ГО 2 редупл. звукоподр. акуст. Б 2. Звук гудка [паровоза]. <>  

Огого-гого-о-о!- подхватывает локомотив. А.Чехов. В вагоне.  См. ого-

го 1. 

О-ГО-ГО 3   См. ого 1. 

ОЙ 1 звукоподр. арт. 1. БВ 17. Плач, вой. <> Домочадцы Максимовы реки 

льют. - О-о-о-ий, да на ково же ты нас поки-и-и-и .. А.Веселый. Седая 

песня. 2. В 32. Мускульное усилие; жиление.  О-о-о-й, дубинушка ухнем 

(труд.).  Ср. коми-перм. ойзыны «охать». 1) Звукоподр. (Фасмер III: 126); 

2) рефлект. звук, инстинктивный выкрик (Шанский 127).  

ОЙ 2 редупл. звукоподр. говор. «Говорение» нечистой силы.  Ой, гной ой-

ой, лошонгми-вошонгми (ведьм.).  См. ой 1. 

ОЙ 3 редупл. Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на физическое 

состояние: а) возбуждение, волнение, нервозность. разг. Ой, не могу, 

отстаньте, злая.  В этом же селе невесту проверяли и по-другому. «Как 

с подклета пошли, под полатями прошли, а за ними с полатей корчагу 

уронили, а гости кричат: «Ой, целку зломили» (эрот.).   Девки, ой, 

ребята, ой! Скажите дролечке моѐй! (част.); б) боль, физические 

страдания. разг. Ой-ой-ой, сил нет терпеть! <> Ой.. ой.. ввв.. Больно! 

А.Чехов. Сельские эскулапы.  Ой, ой, ой, Дьяче! Очень больно нутру, а 
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уж вот поутру паче! А.Толстой; в) облегчение от боли, физического 

страдания. разг. Ой, ну вот, все прошло, уже не больно. 2. Обозначает 

и/или указывает на  эмоциональное состояние говорящего: а) тревога, 

испуг, страх, ужас. <>  Старик сойкнул: «Ой, батюшки, ослеп я!». 

П.Бажов. Малахитова шкатулка; б) раздраженность, недовольство. разг. Ой 

ты господи! Сколько же можно говорить; в) укоризна, упрѐк, порицание. 

 А потом гости пироги едят, сломают один и говорят: «Ой, Миша, ну и 

невеста у тебя, пирог-от какой дала, зломанный, худущий» (эрот.);            

г) радость, удовлетворение. разг. Ой, здорово! Всю жизнь о таких 

мечтала. # Ой, Вань, гляди какие клоуны! В.Высоцкий; д) восхищение, 

восторг, счастье. разг. Ой, я не могу! Вы бы видели эти туфли! Отпад! # 

Ой, динь-динь-динь-динь, деньжата-денежки! Слаще пряника, милее 

девушки. Из к/ф «Сватовство гусара»; е) печаль, грусть, тоска.  Умирает 

старый еврей. Всей семьей обсуждали текст самой короткой 

телеграммы родственникам в Нью-Йорк. Наконец послали:‖Хаим все‖. 

Ответ из Нью-Йорка: ‖Ой!‖; ж) отчаяние, страдание.  Ой! - Молния! 

Ой! – Жжет! Не - молния! Конь - ржет! М.Цветаева; з) огорчение, 

сожаление, разочарование. # Ой, жаль, не придѐтся вам, граждане, В 

зеркало так посмотреться! В.Высоцкий; и) обида, досада. разг. Ой, это 

все? А я-то размечталась; к) растерянность, неуверенность. разг. Ой, нет, 

это я не смогу, наверное. Не знаю; л) удивление, недоумение.  Ой, честь 

ли то молодцу лѐн плести? А.Толстой.   Ой, товарищи, где были, когда 

резали меня? (част). # Ой, что деется! Вчерась траншею рыли – Откопали 

две коньячные струи! В.Высоцкий. Ой, вон блюдце пролетело над 

Флоренцией! В.Высоцкий. Ой, где был я вчера – не найду, хоть убей! 

В.Высоцкий; м) сомнения, недоверия. разг. Ой, че-то я сомневаюсь, что 

он ей машину купил. Она приврать любит.  Ой ли? диал. Ой ли, любовь 

ли у их, так токо шушки-пашки всякие (Соколово Вер.). разг. Клянусь, 

завтра все сделаю! – Ой ли?;  н) расстроенность, угнетѐнность. разг. Ой, 

неужели все так плохо? И что мне теперь делать; о) озабоченность. разг. 

Ой-ой-ой! Задали вы мне задачу. Как теперь все это разгребать 

прикажете?; п) доверчивость, участливость. разг. Ой, вы только не 

волнуйтесь! Сейчас все быстренько исправим; р) эмоциональный подъѐм, 

хорошее настроение, спокойствие.  Ой, тюк-тюк-тюк, разгорелся мой 

утюг (част.). # Ой, как хорошо, хоть песню пой. Ю.Ким; с) желание, 

мечты, стремление. разг. Ой, мамочки мои! Как же я хочу такие 

прибамбасы всякие. # Ой, хочу чаю, хочу чаю, чаю кипячѐного. «Чиж».        

3. Обозначает и/или указывает на эмоциональную оценку говорящего:       

а) насмешка, усмешка. разг. Ой, какие мы красивые; б) ехидство, 

злорадство, издѐвка. разг. Ой, и кто теперь у нас будет главным спецом по 

компам? Как же мы без тебя, разоримся в одночасье; в) брезгливости, 

презрения, отвращения. разг. Ой, нет, уберите быстрее; г) одобрения, 

похвалы. разг. Ой, здорово! Писк!; д) подтверждения, согласия. разг. Ой, 

конечно, даже не вопрос; е) отрицания, несогласия. разг. Ой, нет, это уж 

без меня; ж) категоричность. разг. Ой, не уговаривайте, нет, нет и нет. 
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Ой, нет; з) уяснение, догадка. разг. Ой, то-то я думаю, для чего эта 

пипка; и) экспрессивное отрицание (с иронией). разг. Ну так что, 

пойдешь? – Ой! – Ладно, хватит обижаться.  4. Обозначает и/или 

указывает на чего-л. интенсивное (в том числе и действие, движение). диал. 

Мы на автобусе-то поехали, дак ой только трясло. Бот-бот голова-то, 

девки ха-ха-ха, па голова-то бот-бот. Хлоп – одна повалилась, хлоп – 

другая. Ой, еле доехали (Юм Куд.).  Меня маменька за Коленьку побила – 

ой-ой-ой! Я с досадушки сказала, Хоть убейте, будет мой! (част.).             

5. Обозначает и/или указывает на ловкое, быстрое, умелое действие. разг. 

Она такая ловкая, пылесос в руки и ой, только шум стоит. 6. Обозначает 

и/или указывает на внезапное воспоминание, обнаружение, узнавание чего-

, кого-л. разг. Ой, вспомнила! Мы же с вами из одного подъезда; Ой, 

забыла прочитать. #  Кто со мной? С кем идти? Так, Борисов… Так, 

Леонов… Ой!.. Еще этот тип Из второго батальона. В.Высоцкий.  См. 

ой 1. 

ОЙ-ЙО Звукосимв.Обозначает и/или указывает на  эмоциональное 

состояние печали, грусти. диал. Ой-йо, идѐшь, бывало, с литовкой за 

плечами, есть хочется, дети дома плачут. Чѐ за жись (Обвинск Караг.). # 

На кухне записка: «Не жди, останусь у Гали». По телику рядятся, как 

жить дальше? достали! Ой-йо, ой-йо, ой-йо. «Чайф».  См. ой 1. 

ОЙ-ЙО-ЁЙ  Звукосимв.Обозначает и/или указывает на  эмоциональное 

состояние печали, грусти. разг. Ой-йо-ѐй! Работаешь, как сивка, на пяти 

работах и все в унитаз уходит. #  То ли еще будет ой-йо-ѐй! А.Пугачева. 

 См. ой 1. 

ОЙ-ЙО-ЁШЕНЬКИ Звукосимв.Обозначает и/или указывает на  

эмоциональное состояние печали, грусти. <> Ой-ѐй-ѐшеньки, - вздохнула 

Варвара. В.Распутин. Последний срок.  См. ой 1. 

ОП звукоподр. говор. 1. Поощрение к действию, приглашение совершить 

что-л. [обычно к прыжку, физическому действию]. разг. детск. Ну, 

Милочка, оп – прыгай, здесь невысоко. разг. Раз-два взяли! Ну, давайте! 

Оп! 2. Запрет на действие в данный момент; стоп, попался. разг. Оп! Здесь 

остановись. Вот ты и раскололся. #  Оп-стоп! Ты для себя реши однажды 

это. «Мистер Кредо». 3.  Оп-ля. Обозначает и/или указывает на 

констатацию чего-л. случившегося, происшедшего [обычно 

неожиданного]; фиксирование внимания на этом. разг. Оп, и пришла 

мама!; Опля, чуть не упал.  См. гоп 1. 

ОПА 1 редупл. звукоподр. говор. Пение, музыка, мелодия; припев.  Опа-

опа-опа-па, зеленая крапива. Девки вы…и попа – очень некрасиво (част.). О-

па, о-па, жареные раки (част.). # Оп-па-а-а, Оп-па-а-а, Но где же ты, 

Европа?! «ДДТ».  См. гоп 1. 

ОПА 2 Звукосимв.Обозначает и/или указывает на  эмоциональную оценку 

говорящего: при уяснении, догадке. разг. Опа! Так вот откуда денежки! 

Ну и ну!  См. опа 1. 
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ОПА 3 редупл. детск. KID: упало; прыгает; снять формочку с кулича.  

См. опа 1. 

ОПАНЬКИ Звукосимв.Обозначает и/или указывает на  эмоциональную 

оценку говорящего: при уяснении, догадке. разг. Опаньки! Чего я слышу! 

Вот это для меня новость.  См. опа 1. 

ОТХЛЕПЕСЬ  Хлесь-отхлепесь.  См. хлесь 2. 

ОУ 1 редупл. звукоподр. акуст. Вой волка. <>  А впереди волки в голос 

тянут: вуу-оуууу! В.Бианки. По следам.  См. ау 2. 

ОУ 2 звукоподр. говор. Вопросительный отклик на обращение. <>  

Слышь?! – Оу?! – Полотенец?! – Несу-у! В.Шушкин. Петя.  См. ау 4.  

ОХ 1 звукоподр. арт. БАВ 25. Стон. <> О-ооох! - с выражением отчаяния 

промычал Кутузов и оглянулся. Л.Толстой. Война и мир.  См. о 1, ой 1. 

ОХ 2 редупл. звукоподр. говор. Пение, музыка, мелодия.  Ох, ты, котик-

коток, крутолобенький (детск.). # Гитара чух-чух, гитара о-о-х, гитара 

ир-хой, ла-ба-да! «Аквариум».  См. о 2. 

ОХ 3 Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на физическое состояние:  

а) торможения, усталости, утомления, тяжести.  Ох – когда трудно, и ах 

– когда чудно, А не дается – эх! М.Цветаева. # Ох, устал я, устал, - а 

лошадок распряг. В.Высоцкий; б) возбуждения, волнения. # Ох, как я бы 

бегал в табуне, - Но не под седлом и без узды! В.Высоцкий; в) боль, 

физические страдания. <> Аа-х! – мучилась Софья Саввишна. – Всю правую 

сторону рвѐт. Владычица! О-ох, моченьки моей нет! А ему, аспиду, хоть 

трава не расти! А.Чехов. Житейские невзгоды. Ох, мать твою… Кхох! 

Аж выворачивает всего. В.Шукшин. Космос, нервная система и шмат сала; 

г) облегчение от боли, физического страдания. разг. Ох, ты господи, 

наконец-то прошло все. 2. Обозначает и/или указывает на  эмоциональное 

состояние говорящего: а) тревога, испуг, страх, ужас. разг. Ох, что теперь 

будет? # Ох, знобит от рассказа дотошного! Пар мне мысли прогнал от 

ума. В.Высоцкий; б) раздраженность, недовольство. #  Сыт я по горло, 

сыт я по глотку – Ох, надоело петь и играть… В.Высоцкий; в) гнев, 

возмущение, негодование. разг. Ох, ни фига себе! Это мне одной все 

делать?;  г) угроза. разг. Ох, вы у меня дождетесь, ох, и попрыгаете. # Ох, 

встречу того Духа – Ох, отмечу его в ухо! В.Высоцкий; д) укоризна, упрѐк, 

порицание. разг. Ох-ох! Как же так? # Ох, у соседа быстро пьют! А что 

не пить, когда дают? В.Высоцкий; е) радость, удовлетворение. разг. Ох, 

слава Богу! Дождались! # Ох, вы, деньги, деньги, деньги – рублики. Из к/ф 

«Сватовство гусара»; ж) восхищение, восторг, счастье. разг. Ох, ни фига 

себе! Это твоя хата?!  Греми, громкое сердце!  Жарко целуй, любовь! 

Ох, этот рев зверский!  Дерзкая - ох! - кровь.  М.Цветаева. # Ох, какая же 

ты близкая и ласковая, Альпинистка моя, скалолазка моя! В.Высоцкий;    

з) печаль, грусть, тоска  Ох! Тошно мне На чужой стороне; Всѐ постыло, 

всѐ уныло: Друга милого нет. Ю.Нелединский-Мелецкий; и) отчаяние, 

страдание.  Ох, я дышу еще болезненно и трудно, Могу дышать, но 

жить уж не могу. Ф.Тютчев. Ох, эта ночь! Отчаянье стягивал туже и 
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туже сам. В.Маяковский; к) огорчение, сожаление, разочарование.  Ох, 

лето красное, любил бы я тебя… А.Пушкин; л) горечь, горе. разг. Ох, 

Господи! Как теперь без него жить будем?;  м) обида, досада. разг. Ох, 

как же я просчитался. Ну, дурак!  Ох, бедна я, бедна, плохо я одета, - 

Никто замуж меня И не взял за это! И.Суриков; н) растерянность, 

неуверенность. разг. Ох и дела! Кто теперь переделывать будет? Мне же 

голову снимут. # Ох, да что со мною, что же? Не тревожь ты меня, не 

тревожь. А.Дольский; о) удивление, недоумение. разг. Ох, мамочка, 

неужели ты и вправду слямзил у них? # Он давно Людмилу спер, - ох, 

хитѐр! В.Высоцкий; п) сомнения, недоверия. разг. Ох, что-то мне не 

нравится этот запах. Ох, нехороший он. Может, ну их?; р) задумчивость, 

заминку. разг. Ох, как бы это сформулировать…; с) расстроенность, 

угнетѐнность.  Ох, не свыкнуться с этой горестью. А.Кольцов;               

т) желание, мечты, стремление. разг. Ох, это моя мечта с детства – 

бассейн с голубой водой. # В охоту драка мне, ох как в охоту! В.Высоцкий. 

Ох, я в Венгрии на рынок похожу! На немецких на румынок погляжу! 

В.Высоцкий. # Ох, проявите интерес к моей персоне! В.Высоцкий;            

у) озабоченность. разг. Ох, как бы нам это успеть к сроку.  Ох-ох-оха-

оха-ха, чья-нибудь буду сноха (част.); ф) уверенность, решимость. разг. Ох, 

нет! Я вам достану это. # Ох, сегодня я отмоюсь добела! В.Высоцкий. # 

Знай, что эти люди – тоже психи, - Ох, напорешься! В.Высоцкий.             

3. Обозначает и/или указывает на  эмоциональную оценку говорящего:      

а) насмешка, усмешка. разг. Ох, какие мы принцессы! Ручки пачкать не 

могѐм; б) ехидство, злорадство, издѐвка. разг. Ох-ох-ох! Вилы тебе в бок! 

Умник какой!; в) брезгливости, презрения, отвращения. разг. Ох, ну и 

гадость!; г) одобрения, похвалы. разг. Ох и здорово получилось!;               

д) подтверждения, согласия.  Лето. Четыре секретарши сидят на 

крыльце санатория. «Эх!» - вздохнула одна. «Ох!» - откликнулась другая. 

«М-да!» - произнесла третья. «Девочки, вы можете хоть в отпуске не 

обсуждать дела своих начальников», - простонала четвертая;                   

е) отрицания, несогласия. разг. Ох уж нет! 4. Обозначает и/или указывает 

на кого-л. манерного, неискреннего в своих проявлениях. разг. Глаза пялит 

- бах (поводит плечом) - трах (поводит плечом)- ох-ох-ох-ох. 5.  Ни ох 

ни горѐх. Обозначает и/или указывает на беззаботного, ветреного 

человека, состояние. диал. Ето чѐ жѐ, робята-батюшки! Дома пятеро 

угланов мал мала меньше, в доме не кусать не макать, а он не ох не горѐх. 

Чѐ думают? (Сухая Речка Кунг).  См. ох 1. 

ОХЛЕПЕСЬ  Лесь-охлепесь.  См. лесь. 

О-ХО-ХО 1 звукоподр. арт. БВ 15. Вздох. <> Как до этого договорились, 

так дед Ефим и вздохнул: «О-хо-хо! Видно, нет ничего». П.Бажов. 

Огневушка-поскакушка. Охо-хо-хо.. Господи, прости нас грешных! – 

вздохнула старуха. А.Чехов. Ненастье. Обиду, штоль, затаила какую? 

Сказала бы и то легшее. А то думай теперь.. Охо-хо.. В.Шушкин. Горе.  

См. о 1. 
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О-ХО-ХО 2 Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на эмоциональное 

состояние восторга, удивления. # Но зато накал страстей – о-хо-хо какой! 

В.Высоцкий. 2. Обозначает и/или указывает на большое количество; много 

диал. Я с первого года в колхозе была, работы-то о-хо-хо было (Дубовое 

Бер.).  См. о-хо-хо 1. 

О-ХО-ХОНЮШКИ Звукосимв.Обозначает и/или указывает на  

эмоциональное состояние печали, грусти.  О-хо-хо-хо-хонюшки, тошно 

без Афонюшки (част.).  А пока же, охохонюшки, ветру молимся 

тихонечко. В.Хлебников.  См. о-хо-хо 2. 

О-ХО-ХО-ХХ звукоподр. арт. БВ 15. Вздох. <> О-хо-хо-хх…Царица 

небесная! – слышится старческий вздох. – Ничего не вижу, батюшки, 

ничего. Зги не видать, темень-то, батюшка! О-хо-хо-ххх... А.Чехов. 

Недоброе дело.  См. о-хо-хо 1. 

ОХРЕПЕСЬ  Лесь-охрепесь.  См. лесь. 

ОХ-ТЕХ-ТЁ звукоподр. говор. Негромкая ровная речь. Из другой комнаты  

ее тихая, ровная речь слышалась так: «Ох-тех-тѐ». А.Чехов. В овраге.  

См. ох 2. 

ОХТИ редупл. звукоподр. говор. Пение, музыка, мелодия; припев.  Охти, 

охти в белой кофте поцеловочка моя (част.).   См. ох 2. 

ОХ-ХА-ХА звукоподр. говор. Поддразнивание при зевании.  Ох-ха-ха... 

— Далеко ли до греха.  См. ха 1. 

 

П 

 

ПА 1 редупл. звукоподр. акуст. А 1. Звук удара, стук. А вот как стучат 

колеса в разных странах мира: В странах Прибалтики - «па-дуба-дам». 

В.Пелевин. Желтая стрела.  Ср. диал. пазгать «хлестать». Ср. коми-

перм. пач-пач «стук-стук»; пать «капля», пачкыны «ударить».  

ПА 2 редупл. звукоподр. говор. Негромкая речь, шепот. разг.Сидят двое, 

шепчутся, только па-па-па.  Ср. лит. pliop(t) «говорение», якут. puč, pïč, 

чув. пыш-п «шопот, шушуканье». Ср. лат. pappa, греч. παππα, рус. папа < 

из детской речи (Черных II: 3).  

ПА 3 детск. KID: о падении; пузо. См. па 1, вспых. 

ПАКИ  Чики-паки.  См. чики 3. 

ПАЛЫСЬ  Свись-палысь.  См. свись. 

ПА-ПАМ редупл. звукоподр. говор. Пение, музыка, мелодия. # Трамвай 

пятѐрочка Вези в Черѐмушки меня. Па-па-па-па-пам «Любэ».  См. па 2.  

ПАРАМ-ПАМ редупл. звукоподр. говор. Пение, музыка, мелодия. # Тили-

тили, трали-вали, это мы не проходили, это нам не задавали. Парам-пам-

пам (детск. песенка «Антошка»).  См. па 2.  

ПА-РА-ПА редупл. звукоподр. говор. Говорение в отрыве от смысла того, 

что говорится.  Муж собирается на свидание, сказав жене, что идет на 

собрание. Прихорашивается перед зеркалом и напевает: ―Пара-па-бабам, 
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пара-па-бабам‖. Жена тоже начинает куда-то собираться: ―Татарам-

дарам-дам, татарам-дарам-дам‖.  См. па 2.  

ПАХ 1 редупл. звукоподр. акуст. АБ 11. 1. Звук  выстрела, взрыва. разг. 

Он ему бац по голове, а тот их пистика пах-пах- пах! А тот бджих - по 

веревке вниз! <> И в это время: трах-пах!.. Пекарь выстрелил, не утерпел. 

В.Астафьев. На перелете. Немцы – пах! Пах! Н.Бирюков. Чайка. 2. Звук 

при движении воздуха; шуршанию, шелесту. <>  Дверь открылась с тихим 

приятным вздохом: «П-ах». В.Шукшин. Сураз.  Ср. бах 1. 

ПАХ 2 детск. KID: пузо.  См. вспых. 

ПАШИ 1  Куши-паши.  См. куши. 

ПАШИ 2  Кыши-паши.  См. кыши. 

ПАШКИ 1  Кушки-пашки.  См. кушки. 

ПАШКИ 2  Шушки-пашки.  См. шушки.  

ПЕТКИ  Летки-петки.  См. летки. 

ПИ 1 редупл. звукоподр. акуст. Звук, издаваемый детенышем животного 

или птенцом; писк.  Ср. звукоподр. пикать, пищать, пичуга < * pi- 

(Фасмер III: 260, 271).  

ПИ 2 редупл. звукоподр. акуст. Б 2. 1. Звуковой сигнал автомобиля; 

автосигнализации. детск. разг. Смотри машинка – пи-пи. разг. Слышишь, 

пи-пи – кто-то мою Машку [автомобиль] пнул. 2. Зуммер. разг. Ну, что, 

опять пи-пи-пи. Где ходит?  Ср. коми-перм. пиксыны “свистеть на 

свистульке”. Ср. звукоподр. диал. пикулька «свистулька»; пиликать 

«скверно играть на скрипке» (Фасмер III: 262).  

ПИ 3 редупл. звукоподр. говор. Высокий голос. разг. У нее такой голос 

противный: пи-пи-пи, пищит, как мышь недорезанная. Убил бы. <>  А она-

то смеется, а она-то юбкой вертит. «Пи-пи-пи... А я, - говорит, - поп, 

учительница». М.Зощенко. Рассказ про попа.  См. пи 1. 

ПИ 4 редупл. Звукосимв.Обозначает и/или указывает на  акт 

мочеиспускания. детск. разг. Давай, Вовочка, пи-пи. Давай на горшочек.  

Ср. ономатопоэтич. писать, пысать < из речи кормилиц (Фасмер III: 266). 

ПИ 5 редупл. детск. KID: о мышке.  См. пи 1. 

ПИК 1 редупл. звукоподр. акуст. Звук, издаваемый детенышем животного 

или птенцом; писк.  См. пи 1. 

ПИК 2 редупл. звукоподр. акуст. Б 2. Звук зуммера. разг. Пик-пик-пик… 

Занято опять.  См. пи 2.  

ПИЛЬ редупл. звукоподр. акуст. АБ 10. Звук выстрела, взрыва. <>  

Генерал сбросил с головы фуражку, навѐл ружьѐ… «Пиль!». А.Чехов. 

Петров день.  Ср. якут. лап «удар ладонью»; тадж. лапанг-г, тур. lap-lup, 

якут. лип-лап «топот».  

ПИС 1 редупл. звукоподр. акуст. Б 3. Звук при акте мочеиспускания. 

детск. разг.  См. пи 4. 

ПИС 2 редупл. Звукосимв.Обозначает и/или указывает на внешний вид 

мало искушенного в чем-л. человека, который выглядит нелепо в 
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определенных ситуациях.  жарг. Чайник – недотепа. Губы - кис-кис, носик 

– пис-пис, ушки – гав-гав. Любит радовать жену недорогими и 

трогательными подарками.  Ср. разг. пипка «о маленьком носике», 

диал. пипка «нарост, опухоль», «penis». Возм.,  также архетипическая  

ассоциативная связь «нос-penis» (ср. пипка, писка, писька, пиписька 

«penis»). Ср. и.-е. *pes-k «половой орган» (Маковский 49). 

ПИС 3 редупл. детск. KID: просится на горшок, сажают на горшок, 

садится на горшок, мокрые штанишки.  См. пис 1. 

ПИСК звукоподр. акуст. АБ 11. Звук удара, стуку. диал. Писк его в ухо, 

тот и пал.  Ср. родств. к пищать лит. pyškéti «щелкать, трещать»; др.-

рус. пищати «трещать» (Черных II: 35). 

ПИСЬ редупл. детск. KID: сажают на горшок, садится на горшок, мокрые 

штанишки.  См. пис 3. 

ПИТИ-МИТИ Звукосимв.арг. Обозначает и/или указывает на 

деньги.  Ср. др.-рус. пита «хлеб». Ср. тити-мити. 

ПИФ-ПАФ 1 звукоподр. акуст. АБ 11. Звук  выстрела, взрыва. разг. Пиф-

паф, падай, я тебя убил. <>  Солѐный обязан был вызвать его на дуэль. 

Пора бы, кажется, уж.. В половине первого, в казѐнной роще, вот в той, 

что отсюда видать за рекой.. Пиф-паф. А.Чехов. Три сестры. Что такое 

курок? Это пиф-паф. Н.Эрдман. Самоубийца. Один раз я перепутала и 

вместо пиф-паф ляпнула бабах! Он упал с кровати и подорвался на мине, 

приняв за нее бидон с молоком [жена о спящем муже]. С.Альтов.  Скрип, 

беготня, шум, Трубки, побитый грум, Рассказы, пиф-паф, бум-бум. 

М.Кузмин.  Пиф-паф! Ой-йо-ѐй! Умирает зайчик мой (детск.).  Ср. 

тур. puf, чув. пат, япон. pat-to «звук лопающегося предмета»; груз. pax-a-

pux-i «удар по мягкому полому предмету».  

ПИФ-ПАФ 2 звукоподр. говор. «Заумный» звукокомплекс. разг. Каки-

баки-торобаки, не действительно кубаки. Пиф-паф-тарарах. У меня 

большой испуг (детск. заумь).  См. пиф-паф 1. 

ПИФ-ПАФ 3 Звукосимв.Обозначает и/или указывает на кокетливые, 

игривые, короткие взгляды. <>  Глазенки так и стреляют! Пиф! Паф! 

Поздравляю: вы победили! Мы сражены! А.Чехов. Аптекарша.  Ср.  

стрелять глазами с тем же значением.  См. пиф-паф 1. 

ПИХ Звукосимв.Обозначает и/или указывает на  действие, процесс 

пихания, толкания. диал. Пих его под гору. разг. Он стоит – пих меня в бок. 

Я развернулась и как дам ему.  Связ. с пихать < и.-е. *pis-: *peis- 

«толочь, тереть, растаптывать» (Черных II: 36).   

ПИХ-ПАХ 1 редупл. звукоподр. акуст. Звук выстрела, взрыва. <> Но тут 

Бесик заметил на стене охотничье ружье с патронташем. Он предложил: 

«А если и правда... сделать пих-пах!» А.Приставкин. Кукушата или 

жалобная песнь для успокоения сердца.  Ср. диал. пахтать «сбивать 

масло». См. пих. 

ПИХ-ПАХ 2 Звукосимв.Обозначает и/или указывает на  

интеллектуальную недостаточность, умственную отсталость. арг.  
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Ср. регулярность связи семантики удара и измененных состояний мозга: 

арг., жарг., сленг. долбить: долбежный «примитивный, скучный», 

долбиться «употреблять наркотики», обдолбать «привести в состояние 

заторможенности с помощью наркотиков, алкоголя»; рубить: отрубиться 

«потерять сознание», развырубаться «вести себя неадекватно»; бахнуть: 

прибабах «странность, причуда», прибабахнутый «ненормальный». Ср.  

мешком из-за угла стукнутый; в детстве с печки упал/ уронили «о 

странном человеке».     

ПЛЮХ редупл. звукоподр. акуст. АБ 11. 1. Звук падения, толчка, 

бросания. разг. Наши мышки в банке прыгучесть развили: вшик-плюх, 

вшик-плюх. Весь день так прыгают [о мышах, живущих в банке]. 2. Звук 

при движении жидкости; плеск. разг. Мы там плюх-плюх – купаемся.  

Звукоподр. (Фасмер III: 289). 

ПЛЯП-ЛЯП редупл. звукоподр. говор. Негромкая речь, шепот. разг. 

Больше всего ненавижу, когда пляп-ляп-ляп, лучше бы в полный голос 

говори/или.  Ср. ляпнуть «сказать невпопад». См. ляп. 

ПОЛЫСЬ звукоподр. акуст. АБ 11. Звук удара. разг. Тут ее любовник как 

вскочит! Опомнился я… Полысь его в брюхо… Он только шары выпучил и 

хлоп на землю.  Возм., связ. с полыснуть [например ножом], полосовать 

< полоса < и.-е. *pelk‟-: *polk‟- «вращаться, обтачивать» (Черных II: 54).  

ПОРХ редупл. звукоподр. акуст. ВАБ 17. Звук порхания.  Каплуном-то 

вместо голубя – Порх! – душа при вскрытии. М.Цветаева.  Ср. коми-

перм. пур-пур, коми  пурк-пурк,  араб. PRH, тадж. пир-п, фар-р; осет. paer-

p; чув. парр «порхать». Ср. ономатопоэтич. порхать (Фасмер III: 337). 

ПР редупл. звукоподр. акуст. ВАБ 17. Звук порхания. <> Пррр! Прр! – из-

под самых ног вспорхнул выводок рябчиков. В.Бианки. Птичий язык.  См. 

порх. 

ПРУТЕНЬКА мн. -И редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для коров.  

См. тпру. 

ПРЫГ редупл.  Прыг-скок. Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает 

на быстрое резкое перемещение посредством прыжка. диал. Смотрю, кто 

уж на средине озера пулькатся. Я прыг, его из-под воды тяну, он опять 

вниз (Жуланово Сол.). разг. Вон кто шапку коту бросает. Он – прыг, она – 

шлѐп. детск. Зайчик прыг-скок, а медведь топ-топ. <> Сидит, молчит, да 

вдруг ни с того, ни с сего – прыг! Словно ты еѐ кипятком ошпарил. 

А.Чехов. Дура, и/или капитан в отставке. А если и это не помогает - он 

прыг деду на голову да в лысину-то его долб! А.Куприн. Козлиная жизнь. А 

упавший через голову кувыркнулся, чисто акробат в цирке-шапито, 

вскочил, на стол прыг, и тому, что ударил, хлобысть ногой по харе! 

Б.Акунин. Любовник смерти. # А бабочка крылышками бяк-бяк-бяк-бяк, а 

за ней воробышек прыг-прыг-прыг-прыг, он ее голубушку шмяк-шмяк-

шмяк-шмяк, ам-ням-ням-ням, да и шмыг-шмыг-шмыг-шмыг. Песня их к/ф 

М.Захарова «Обыкновенное чудо».  Беленький, серенький, по лесочку 

прыг-прыг, по снежочку тык-тык (Заяц). 2. Обозначает и/или указывает на 
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легкомысленного, ветреного человека, состояние. разг. Этот Мишка – не 

мужик, а прыг-скок, ветер в голове; Я сегодня, как дура, прыг-скок весь 

день, а у меня дел куча, подумать страшно. 3. Обозначает и/или указывает 

на растение лопух [репейник]. диал. Всѐ ели: гонку (пикан) и прыг-скок – 

наедимся – губы чѐрные (Соколово Вер.).  Ср. родств. прыгать, 

напрягать, пружина, прыть, прыткий < и.-е. *preu-:*prou- «бросать»; 

скакать (Черных II: 77). См. скок 1. 

ПС 1 редупл. звукоподр. акуст. Б 3. Звук при акте мочеиспускания. детск. 

разг.  См. пис 1. 

ПС 2 звукоподр. говор. Запрет на говорение; тише, молчи. разг. Пс! 

Молчите! Пс! Дайте послушать любопытной девушке.  Ср. япон. shidzu, 

[w]oshi, араб. sah, евр. hus «молчи, тише». 

ПСТ редупл. звукоподр. говор. Запрет на говорение; тише, молчи. <>  Вы 

забываетесь, молодой человек! Пст! Пст! Пст! А.Чехов. Жизнь в 

вопросах и восклицаниях.  См. пс 2. 

ПСШ редупл. звукоподр. акуст. Б 3. Звук движения воздуха; шелест, 

шуршание. разг. Он топором по голове - брик, потом по мотоциклу – 

боум, потом в толпу псш-ш-ш.  Ср. коми-перм. пыш, кыш-каш; тадж. 

хас-х, хис-х; япон. su-su; араб. WŚWŚ «шорох, шелест». 

ПУ 1 редупл. звукоподр. акуст. А 1. Звук выстрела, взрыва. <> Бывало 

съедутся господа на охоту, так только и слышишь: пу-пу-пу! пу-пу-пу! 

А.Чехов. Свирель.  См. пух 1.  

ПУ 2 детск. KID: пузо.  См. вспых. 

ПУА редупл. звукоподр. арт. БВ 14. Дуновение (ртом). <> Кхи-пуа,- 

храпел он, - кхи-пуа. А.Чехов. Попрыгунья.  См. пуф 1. 

ПУК 1 редупл. звукоподр. акуст. Б 3. Звук движения воздуха от 

выпускаемых газов.  Один человек страдал газами. Пошел к доктору: 

«Доктор, пук! Помогите, пук!». Доктор вставил ему свисток. Пациент: 

«Доктор, фьють! Все хорошо, фьють! Сколько это стоит, фьють?». 

Доктор: «Сто рублей». Пациент: «Что, фьють? Так дорого, пук!»  Ср. 

звукоподр. пукать (Фасмер III: 404). 

ПУК 2 звукоподр. акуст. А 1. Звук выстрела, взрыва. <> Вот так – нажал 

пальчиком – и пук! В.Шукшин. Миль пардон, мадам!  Ср. звукоподр. 

пукать «лопаться» < и.-е. *peu-: *pou-: *pu- «ударять, бить» (Фасмер III: 

404; Черных II: 82).  

ПУЛИ-ПАЛИ редупл. звукоподр. акуст. АБ 12. Звук при движении 

жидкости [плеск]. диал. Гуси плывут только пули-пали, пули-пали (Нердва 

Караг.). Она так плешшет: только пули-пали (Усть-Уролка Черд.). Пули-

пали рыба плещется (Жуланово Сол.).  Ср. коми-перм. пуль-пиль,  тадж. 

лап-л “плеск”. Ср. звукоподр. пулькать «о пении соловья» (Фасмер III: 

405). Связ. с буль (см.).  

ПУЛЬКИ-ПАЛЬКИ редупл. звукоподр. акуст. АБ 12. Звук при движении 

жидкости [плеск]. диал. У нас баня над прудом, дак девки-те моются-
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парятся, потом в пруд пульки-пальки (Соколово Вер.). Карпы в пруде 

только пульки-пальки прыгают (Жуланово Сол.).  См. пули-пали. 

ПУРЫ  Фуры-пуры.  См. фуры. 

ПУФ 1 редупл. звукоподр. арт. БВ 14. Дуновение (ртом). разг. Ты чего – 

пуф-пуф – как паровоз дышишь?  Ср. осет. fu, якут. ппу, yhyy, тур. puf, 

япон. fu(ku), араб. PWH, PH «дуновение ртом». См. фу 2.  

ПУФ 2 редупл. звукоподр. акуст. Б 3. Звук вырывающейся струи воздуха, 

пара.  Так гулит, машина стонет – Слышишь в воздухе густом: «Пуф, 

устала, пуф, шалею, слишком много белых кип!» С.Черный.  Ср. 

пухнуть, пыхать, пучить, пухлый, пук < и.-е. * pu-: *peu-:*pou «пухнуть, 

надуваться, лопаться» (Черных II: 85, 88). См. пук 2.  

ПУХ 1 редупл. звукоподр. акуст. 1. А 1. Звук выстрела, взрыва. разг. 

детск. Смотри какой пистолет – пух-пух делает. 2. Б 3. Звук  

вырывающейся струи воздуха, пара. разг. Мы всѐ туда [в бутыль] 

сбрасывали, это всѐ пух-пух-пух – вспухало, потом вино делали.  См. пуф 

2.   

ПУХ 2 Звукосимв.Обозначает и/или указывает на яркую 

непродолжительную и/или внезапную вспышку света. разг. В комнате - 

мрак, вдруг - пух! - прямо в глаза, я чуть в обморок не упала; Собака: 

«Гыав!». Дверь скрр-скрр. Свет - пух - из двери, а я же в темноте, меня не 

видно.  Связ. с пылать, пыл, пылкий < и.-е. *pu- (Черных II: 87). См. 

пук 2, пуф 2.  
ПУЧ редупл. звукоподр. акуст. Б 3. Звук вырывающейся струи воздуха, 

пара. разг. Мы когда вино домашнее делаем, то вот в эту бутыль ягоды 

бросаем, а потом только пуч-пуч – пукают. Вспухают так, что 

выползает все из бутыли.  См. пуф 2. 

ПУШКИ  Кушки-пушки.  Ср. кушки. 

ПФ 1 звукоподр. арт. БВ 14. Дуновение (ртом). <> Я бы поел, а где их 

взять? У меня ни копейки! Пф … изжога. А.Чехов. Тайный советник. <…> 

и после  анчоусов недурно выкурить такую сигару. Пфф! А.Чехов. В 

вагоне. Дунуть и - нет его! Пфф! А.Чехов. Разговор человека с собакой.  

См. пуф 1. 

ПФ 2 редупл. звукоподр. акуст. Б 3. Звук вырывающейся струи воздуха, 

пара. разг. Мы в ягоды сахар насыпали, водички налили, а эта смесь потом 

пф-пф.  См. пуф 2. 

ПФ 3 Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на эмоциональное 

состояние гнева, возмущения, негодования. <>  Глядишь на сцену и видишь 

пф! .. и видишь поганца какого-нибудь… А.Чехов. О драме. 2. Обозначает 

и/или указывает на  эмоциональную оценку говорящего: брезгливости, 

презрения, отвращения. <> Да вы чего кричите? Пфф.. не боюсь! А.Чехов. 

Петров день.  См. пф 1. 

ПФЕ Звукосимв.Обозначает и/или указывает на  эмоциональное состояние 

говорящего: укоризна, упрѐк, порицание. разг. Если ты такое скажешь, 

то тебе такое пфе.  См. пф 3. 
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ПФИ Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на  эмоциональное 

состояние говорящего: а) гнев, возмущение, негодование. разг. И за эту 

дрянь вы такие деньги отдали? Пфи!; б) укоризна, упрѐк, порицание. разг. 

Пфи, Васенька, как же так?; в) огорчение, сожаление, разочарование. 

разг. Пфи, а я-то думала что-то путевое будет…; г) удивление, 

недоумение. разг. И это будет здесь стоять? Пфи! И это дизайнер 

посоветовал?; д) уверенность, решимость. разг. В чем проблема-то? Пфи! 

За две секунды решим. 3. Обозначает и/или указывает на  эмоциональную 

оценку говорящего: а) ехидство, злорадство, издѐвка. <> Вот как раньше 

живали! А теперь? Пфи! А теперь я … я над ним. Он мою. Тетку в 

театры водит, он мне табакерку подает и вот сигару курит. А.Чехов. 

Торжество победителя; б) брезгливости, презрения, отвращения. разг. Пфи! 

Не бери это руками; в) экспрессивного отрицания, несогласия (с 

насмешкой, иронией). разг. Ну что, покупаешь? – Пфи.  См. пф 3.  

ПФИТЬ звукоподр. арт. Б 9. Звук при плевании. <> Как пала [о лошади]? 

Орбассан пал? Пфу, пфить!.. Где он, где? И.Тургенев. Записки охотника. 

 См. тьфу. 

ПФУ звукоподр. арт БВ 14. Дуновение (ртом). <> Эх, ты! – воскликнул 

Федя, слегка вздрогнув и передѐрнув плечами, - пфу!.. Как пала [о лошади]? 

И.Тургенев. Записки охотника.  См. пуф 1. 

ПФУФ звукоподр. арт. БВ 14. Дуновение (ртом). <> Пфуф, пфуф,- 

выдохнул он, приготовившись к чудесному объятию. В.Набоков. Защита 

Лужина.  См. пуф 1. 

ПЧИХ редупл. звукоподр. арт. БА 5. Звук чихания. разг. Вся исчихалась. 

Целый день пчих-пчих по всему дому. Пчих да пчих – никакого покою. Вот 

зараза привязалась.  См. апчхи. 

ПЧХИ звукоподр. арт. БА 5. Звук чихания. <> Он отвел от глаз бинокль, 

нагнулся и … пчхи!!! А.Чехов. Смерть чиновника.  См. апчхи. 

ПШ 1 редупл. звукоподр. арт. 1. БА 4. Посвистывание (ртом или носом).  

<> Пш! Пш! Пш! Свистит этак, ногами топочет… А.Чехов. Либерал.     

2. БВ 14. Дуновение (ртом). <> Мы, столичные - люди каменные, ледяные, 

нет в нас пламени, и страстей мы не знаем, а вы вулканы, везувии! Пш! 

Пш! Дышит! А.Чехов. Хитрец.  Ср. якут. чып, тур. šekšek, япон. uso, shiu, 

араб. SPR «свист». См. пуф 1. 

ПШ 2 редупл. звукоподр. акуст. Б 3. 1. Звук вырывающейся струи воздуха, 

пара. разг. Слышу пш-пш-пш, крышка дѐргается. Вся вода выкипела почти 

из чайника, пока я у Нели была. <> Не всѐ он [самовар] стоит в холодке на 

полке, но, бывает, и угольки в него кладут: пш.. пш.. А.Чехов. Иванов. 

Полный ход… Та-та-та… Ш-пш… Шш-ш-ш… Та-та-та… Да-да-да… 

Паровоз в храпе, паровоз в мыле, пыль пылом. А.Веселый. Реки огненные. 

2. Звук при резком движении воздуха; свист при рассекании воздуха. <> 

Пшш-ш! – бомба завертелась на месте и взорвалась. К.Сергиенко. 

Бородинское пробуждение. 3. Шипение,  шуршание, шелест. разг. Потом – 

пш – бежишь обратно, шипишь вся [после парилки]. Кости бряк-бряк, уши 
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шлѐп-шлѐп, песок из ж..ы – пш-ш-ш [о старости].  <> Шведские спички! – 

во! Пшш! А.Чехов. Встреча.  Ср. коми-перм. пыш “фырканье, шорох”; 

тадж. шип-ш, якут. сыр «шорох, шелест». Ср. шипеть < звукоподр. *šь-р- 

(Черных II: 409). См. пуф 2. 

ПШ 3 редупл. звукоподр. говор. эвфем. Польская речь в отрыве от смысла 

того, что говорится. разг. Пошла ты на пш-пш. А не пошла бы ты на пшш? 

[после занятий польским языком].  Актуализация частотных в польском 

шипящих звуков. См. пш 1. 

ПШИК 1 звукоподр. акуст. Б 3. Шипение. разг. Надо покупать 

специальную жидкость. Дрова облил – пшик спичкой и костерчик что 

надо.   См. пш 2. 

ПШИК 2 Звукосимв.Обозначает и/или указывает на отсутствие и/или 

исчезновение кого-, чего-л. разг. Раньше-то мы хорошо жили. А теперь – 

пшик – ничего не осталось. Одна пенсия. <> То в ней привлекательно, так 

это резкие переходы, переливы красок, эта порывистость анафемская… 

Бррр! А веселая – фюйть! Пшик – пропало. А.Чехов. Тина.  См. пшик 1. 

ПЫК  Тык-пык.  См. тык. 

ПЫР 1 редупл. звукоподр. акуст. В 6. Звук протыкания, разрывания, 

рассечения. <> Ту-ту-ту: паровоз, ру-ру-ру-ру: самолет, пыр-пыр-пыр-

пыр: ледокол... А.Платонов. Фро.  Ср. тадж. тар-т, ч,ар; осет. p’aer-p’, 

p’aert;  якут. парк, порк, бырк, тыыр, кыыр; араб. PRR «разрывание, 

распарывание». Ср. ономатопоэтич. пыр, пырь, пырнуть «ткнуть 

острым» (Фасмер III:420). 

ПЫР 2  Тыр-пыр.  См. тыр 3. 

ПЫРХ редупл. звукоподр. акуст. ВАБ 17. Звук порхания. <>  Я только 

ружьѐ перевѐл вниз на траву, чтобы встретить его, как друг он где-то 

пырх. М.Пришвин. Ястреб и жаворонок.  Ср. звукоподр. пырхать 

(Фасмер III: 420). См. порх.  

ПЫРЫ  Тыры-пыры.  См. тыры. 

ПЫРЬ звукоподр. акуст. В 6. Звук  протыкания, разрывания, рассечения. 

<>  Раньше, конешно,- раньше режим строгий был: чуть что, разговор 

короткий, сразу пырь! - и дух вон. Вот тогда, понятно, тыка сподручнее. 

Т.Толстая. Кысь.  См. пыр. 

ПЫХ 1 редупл. звукоподр. арт. БВ 16. Дыхание с присвистом; одышка. 

диал. Чѐ-ко, девки, таки молодые а пых-пых прѐтеся. Устали ли чѐ ли? 

(Усть-Уролка Черд.).  Ср. звукоподр. пыхтеть (Фасмер III:421.. 

ПЫХ 2 редупл. звукоподр. акуст. Б 3. 1. Звук вырывающейся струи 

воздуха, пара. разг. <>  Наконец она у нас закипела, сделалась густая и 

стала пыхтеть: «Пых, пых!». Н.Носов. Мишкина каша. 2. Шипение. <>  

Они же первыми загорятся. Пых! - и нетути. Это же дрянь, береста, 

матерьял пустой. Т.Толстая. Кысь.  См. пуф 2. 

ПЫХ 3 Звукосимв.Обозначает и/или указывает на яркую 

непродолжительную и/или внезапную вспышку света. разг. Так резко свет 

– пых -  все аж вздрогнули.    См. пух 2. 
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ПЫХ редупл. детск. KID: о ежике; тяжело, трудно. 

ПЬНЬ редупл. звукоподр. акуст. АБ 10. Звук выстрела, взрыва. разг. Мы 

эту трубку порохом начини/или, подожгли, она – пьнь – взорвалась.  

Пинь, пинь, пинь! Тарарахнул зинзивер. В.Хлебников.  Ср. чув. панн, тан; 

япон. pin, pon, chon; евр. P'M «звон». 

ПЭ редупл. детск. KID: о мышке.  См. пи 1. 

 

Р 

 

Р 1 редупл. звукоподр. акуст. 1. Рычание собаки. <> А собачонка на тебя: 

рррр. А.Чехов. Забыл! Гав! Гав! Ррр... гав! Авав! - Аааа... ты кусаться? 

Очень хорошо, ладно... А.Чехов. Разговор человека с собакой. Боишься - 

получай. Раз боишься - значит стоишь.. Р-р-р... Гау-гау... М.Булгаков. 

Собачье сердце. А собачонка на тебя: рррр... А.Чехов. Торжество 

победителя. 2. Рычание рыси. диал. Ой, рысь шибко резко кричит - р-р-р - 

пронзительно в уши рычит (Нердва Караг.).  Ср. коми-перм. карзыны, 

рявгыны; тадж. гур-р, арр; якут. ар, ыр, ар-бур; тур.hïr; мал. gereng; араб. 

BRBR «рычание, рев». Ср. рычать, реветь < звукоподр. и.-е. *reu-: *rou- 

«реветь, гудеть, вопить» (Черных II: 132).    

Р 2 редупл. звукоподр. арт. БВ 19. Орание, рѐв. диал. Ой эть чо было. Он 

уж шибко озверынился: р-р-р, так вот как зверь на иѐ зарычал (Жуланово 

Сол.). <> Мммм... ррррры-ы-ы-к!...у-у-ы-ы,- завывал Митька. В.Пикуль. 

Нечистая сила.  См. р 1. 

Р 3 редупл. звукоподр. акуст. В 6. 1. Раскаты грома. диал. Девки, не ходите 

на улицу: р-р-р – слышите. Щас как даст молонья-то (Таман Ус.). <>  

Ррр.. Греми, не испужался. А.Чехов. На большой дороге. 2. Звук  

вращения. диал. Бывало сядут девки-те в избе, и только р-р-р - 

веретѐшечки  (Усть-Уролка Черд.). На-ко, паря, волчок. Гляди – р-р-р – 

волчок, вертится как (Жуланово Сол.).   См. гр.  

Р 4 редупл. звукоподр. говор. 1. Говорение в отрыве от конкретного смысла 

того, что говорится. диал. Не знаю чо говорили, токо р-р-р, а потом тихо 

всѐ стало (Усть-Уролка Черд.). <> Слишком много гудело голосов. Только и 

слышно было: аааа! и рррр! Л.Толстой. Война и мир. 2. Быстрая, 

торопливая речь. диал. Не торопи, девка. Ты чо ето? Р-р-р – как 

тарахтелка (Таман Ус.). 3. Злая, недовольная речь. диал. Он сѐдни весь 

день токо р-р-р да р-р-р – осерчал шибко на Орину-то, што она ево не 

послушала (Усть-Уролка Черд.). 4. Ворчание, бурчание, раздраженная речь. 

диал. Не знаю чѐ и бунчит, токо р-р-р, весь день как коряжка корябятся 

(Нердва Караг.). 5. «Говорение» нечистой силы.  Вз-вз-вз-з-з-з вз-р-р-р-р-

р Макара систа почизора (ведьм.).  См. р 1, р 2. 

Р 5 редупл. детск. KID: едет машина, рычание льва, подражание волку. 

См. р 1, р 3. 

РА 1 редупл. звукоподр. акуст. В 6. Звук работающего механизма, 

двигателя. диал. Под окошечком токо ра-ра-ра – тарахтелки [мотоциклы] 
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эти. Девок наших поджидают кавалеры (Усть-Уролка Черд.).  Бегал 

Петька по дороге и кричал он: - Ра-ра-рар! Я теперь уже не Петька, Я 

теперь автомобиль. Д.Хармс.  Ср. диал. рай «гул, шум, отзвук». См. тар 

2, тра.  
РА 2 редупл. звукоподр. говор. Пение, музыка, мелодия. диал. Ра-ра-ра, ра-

ра-ра – не пой уж, голоса-те уж ушли у нас, топеря токо ох да ах 

остались (Усть-Уролка Черд.). <> Хоть меня погуби, хоть сам пропади, а 

возьму! Жить! Тра-та-та-та... ра-ра-ра. Чего рвешься, чудак? Мой! 

А.Чехов. Безотцовщина.  См. р 4. 

РАЗ 1 звукоподр. акуст. В 9. 1. Звук резкого движения при ударе, стуке. 

разг. Он как раз ему по башке, то брык и кранты ему; Раз – улетел этот, 

другому – раз – по башке, всех замочил. Круть фильмец. 2. Звук резкого 

движения при протыкании, разрезании. диал. Дорогой материал, дак 

ножницами режешь, а дешѐвый – раз и наподхват руками рвѐтся 

(Обвинск Караг.). <>  Одному р-р-раз иголку в руку, и качают, и качают. 

Насосом в две руки. В.Высоцкий. Жизнь без сна.  Ср. первонач. *razъ 

«удар». Родств. разить, резать (Фасмер III:432. < и.-е. *urēg‟-: *urōg‟- 

«ломать, рвать, нарушать» (Черных II: 96). См. рузы-разы. 

РАЗ 2 редупл. Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на что-л. быстрое, 

неожиданное и/или интенсивное (в том числе и действие, движение). разг. 

Тут – раз – эта реформа на голову свалилась; Тот позвонил, и  раз-раз и 

все сделалось само собой.  <> Раз-раз-раз – перекидывает их. Я сижу, где 

туз бубей. В.Шукшин. Залетный. # Я на пешеходов не в обиде, Но враги 

народа в пьяном виде – Раз! – и под колесо. В.Высоцкий. 2. Обозначает 

и/или указывает на эмоциональное состояние возмущения, негодования. 

разг. Вот те раз. Вот те раз, я его бегаю, ищу, а он здесь 

прохлаждается. См. раз 1. 

РЁХ мн. -И редупл.  звукоподр. подз. диал.  Слова для свиней. Ср. 

звукоподр. диал. рѐх «хрюканье, храп»; рехать «о звуках, издаваемых 

свиньей» (Фасмер III: 477). 

РЁШКА мн. -И редупл.  звукоподр. подз. диал.  Слова для свиней. См. 

рѐх. 

РОХ редупл. мн. -И звукоподр. подз. диал. Слова для свиней.  См. рѐх. 

РУ 1 редупл. звукоподр. акуст. В 6. 1. Звук работающего механизма, 

двигателя. диал. Ру-ру – тихохонько мотор-от на лодке, ничо не заводится 

(Усть-Уролка Черд.). <> Ту-ту-ту: паровоз, ру-ру-ру-ру: самолет, пыр-

пыр-пыр-пыр: ледокол... А.Платонов. Фро. 2. Звук  вращения. диал. Ру-ру-

ру – у самолѐта пропилер, не ходи близко, враз башку-те снесѐт (Усть-

Уролка Черд.).  См. ра 1. 

РУ 2 редупл. звукоподр. говор. Пение, музыка, мелодия. <> Заходит этак 

боком, а потом берется верхняя нота, такая рассыпчатая... то-то-ти... 

рууу. Понимаете? А тут в это время басы берут: гу-гу-гу-туту... 

А.Чехов. Забыл! Ру-руру-ру, - запел он громче.  А.Чехов. Три года.  См. 

ра 2. 
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РУЗЫ-РАЗЫ звукоподр. акуст. В 9. 1. Скрежет, неприятный резкий звук. 

диал. Дверь-то рузы-разы – скрипит (Нердва Караг.). 2. Звук работающего 

механизма, двигателя. диал. Раньше дак серпом жали, а щас комбайны 

токо рузы-разы, рузы-разы (Обвинск Караг.).  Ср. диал. рязгать 

«скрипеть», резендать «трещать». См. раз 1. 

РЫХ звукоподр. акуст. В 8. Скрежет; скрип зубов. <> Рррых! - скрипел 

Иван Африканович зубами. В.Белов. Привычное дело.  См. р 3. 

РЮ  Ни рю ни мя [не тронь меня]. Ни рю ни мя [ни кукареку].  См. 

мя. 

РЮХ мн. -И редупл.  звукоподр. подз. диал.  Слова для свиней.  Ср. диал. 

рюха, рюшка «свинья». См. рѐх. 

РЮША мн. -И редупл. звукоподр. подз. диал.  Слова для свиней.  См. 

рюх, рѐх. 

РЮШКА мн. -И редупл. звукоподр. подз. диал.  Слова для свиней.  См. 

рюх, рѐх. 

РЯ редупл. звукоподр. подз. диал.  Слова для овец.  Возм., связ. с [ба]ря 

См. баря, баранко. 

РЯВ  Ув-ряв. Ув да ряв. Звукосимв.Обозначает и/или указывает на  

шум, обычно раздражающий, беспокоящий. диал. Ну еѐ к лешаку, эту 

Ильинскую больницу, в ней так, как ув да ряв (Мосино Ильинск.). Мимо иду 

этта-ка, а у их в избе ув да ряв, ребятишки сбежались да и дерут ад-от 

(Бондюг Черд.). Дочерь-то к себе зовет. Не хочу я у их жить. У соседей 

через стенку ув-ряв – все слышно (Усть-Уролка Черд.).  См. р 1, у 1, воу. 

 

С 

 

С 1 редупл. звукоподр. акуст. Шипение змеи. <> Зау-зау.. зау-зау.. с-с-с-с-с 

– шипела оранжерея. М.Булгаков. Луч жизни.  Ср. чеш. syčeti, словац. 

sipiet’, польск. syczeć «шипеть». Ср. звукоподр. сипеть, шипеть (Фасмер 

IV: 441; Черных II: 412). 

С 2 редупл. звукоподр. акуст. Б 3. Звук вырывающейся струи воздуха. 

разг. У меня всѐ как-то не так. Сегодня слышу с-с-с, даже камера 

велосипедная меня не любит. <> Алеко Никитич сидит в своѐм кресле, 

откинувшись на спинку, заложив левую руку за голову, вытянув ноги, и 

делает сквозь зубы «с-с-с», что означает: ничего, всѐ нормально. 

А.Арканов. Рукописи не возвращаются.  См. с 1. 

С 3  редупл. звукоподр. говор. Призыв к тишине, запрет на говорение, шум; 

тише, молчи.  Сс < тсс. См. тсс. (Шанский 140). 

САП редупл. звукоподр. арт. БАВ 22. Звук кусания, хватания ртом. диал. 

Нынче люди-то всѐ на уколы ходят. А комар-то сап тебя. Вот она польза, 

вот тебе и укол (Жуланово Сол.). Ты пошто так? Гли-ко чѐ – сап от 

пирога-то! А другие-то чо, так и будут исть - кусано? (Усть-Уролка 
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Черд.)  Ср. коми-перм. сап, араб. KSKS, лит. cap, cziup «хватание». См. 

цап 1. 
САРАП  Фай-сарап. Звукосимв.Обозначает и/или указывает на  поиски 

при обнаружении исчезновения кого-, чего-л; хвать, хватились, 

спохватились. диал. Двоѐ суток нет, троѐ нет, ну, фай-сарап, пошли 

искать, нашли его где-ко на кокоре (Бондюг Черд.).  Диалектная форма 

сочетания хвать-царап. См. хвать, царап. 

СВИСЬ 1 редупл.  звукоподр. акуст. 1. Звук, издаваемый медведем. диал. 

Вот мы хлеба-то жали, а потом слышим где-то свись-свись, то медведь 

свистит - смотрим, а он уже у изгороди (Татарское Сол.). 2. Звук, 

издаваемый утятами. <> Свись-свись! - утята в пруду. «Свись-свись» - это 

значит «свои к своим». М.Пришвин. Изобретатель.  Ср. звукоподр. 

свист, свистеть (Черных II: 148). 

СВИСЬ 2 редупл. звукоподр. арт. БА 4. Свист, посвистывание. диал. 

Свись-свись – парни-те на лавке. Видно, девчат призывают погулять 

(Усть-Уролка Черд.).  Ср. лит. swilpt; тадж. виз-в; осет. (ае)xs(itt); якут. 

ис, чыс, чус;  мал. sit; япон. uso, shiu; араб. SPR «свист». См. свись 1. 

СВИСЬ 3 редупл. звукоподр. акуст. Б 3. 1. Звук удара, стук. диал. А я 

развернулась, да как еѐ свись по морде валенком (Нердва Караг.). 2. Звук  

выстрела, взрыва. диал. Вот он и пальнул - свись - ладно мимо нас 

пролетело (Жуланово Сол.). 3. Звук падения, толчка, бросания. диал. Гли-

ко – свись токо – она полетела куда-ко в угол. Вот так он с ей обращатся 

(Курган Черд.). 4. Звук  вырывающейся струи воздуха, пара. диал. У сына в 

городе чайник такой ладной: кипит – дак свись-свись – будто свистит 

(Жуланово Сол.). 5. Звук при резком движении воздуха; свист при 

рассекании воздуха. диал. Я гляжу, а Гриша-то уж метѐт метѐлочкой – 

свись-свись (Соколово Вер.).  Едут они, и вдруг – свись – дуга вылетела. 

Федор токо наладит, пороедут немножко, она опять свись. И так всю 

дорогу (был.).  Ср. диал. свистнуть, звизнуть «ударить». См. свись 1. 

СВИСЬ 4 Звукосимв.1.  Свись-посвись. Обозначает и/или указывает на 

бесцельное времяпрепровождение; бездельничанье. диал. Смотри на тех-

то робят, как не стыдно, родители робят, а они свись-посвись – 

болтаются по деревне без дела (Усть-Уролка Черд.). 2.  Свись-палысь. 

Обозначает и/или указывает на кого-, что-л. энергичное, мобильное, 

интенсивное по степени проявления. диал. Ну и баба, свись-палысь, ей 

палец в рот не клади (Терехина Караг.). Нонче молодежь – свись-палысь 

токо из городу в город. Ничѐ не боятся (Тохтуево Сол.). 3.  Свись-

палысь. Обозначает и/или указывает на кого-л., легко, быстро 

приходящего в раздражение, обычно кратковременное; о вспыльчивом. 

диал. Я раньше-то свись-палысь была, со свекровкой ругалась, а теперь 

слова поперѐк не скажу (Воскресенск Караг.).  См. свись 1, свись 3. 

СЕ редупл.  звукоподр. подз. диал.  Слова для собаки.  Ср. лит. šè «вон», 

лтш. sę «слова отгона собак». 
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СЕРКА мн. -И редупл.  звукоподр. подз. диал.  Слова для коз, овец.  

Возм., связ. с серый < и.-е. *si- (Черных II: 158, 163). 

СИВКО мн. -И редупл.  звукоподр. подз. диал.  Слова для лошадей.  

Возм., связ. с сивый < и.-е. *si- (Черных II: 158, 163). 

СИМКА мн. -И редупл. звукоподр. подз. диал.  Слова для свиней.  Возм., 

связ. с свинья. Ср. гот. swein, др.-в.-нем. swin, англ. swine, исл. svin, лат. 

sūs, греч. ΰς «свинья». 

СИНЬКА мн. -И  редупл. звукоподр. подз. диал.  Слова для самки свиньи. 

 Ср. диал. синня «заболевание у свиней, сопровождающееся посинением 

и судорогами». Связ. с синий < и.-е. *si- (Черных II: 163). См. серка, 

сивко, симка.  

СКОК 1  редупл.  Скок-поскок. Прыг-скок. звукоподр. акуст. А 1. Звук 

удара, стук при прыжке. диал. Недавно был в лесу, вышел на тропинку, а 

заяц скок-скок передо мной (Нердва Караг.). Ну, козлѐнок, сущий дьявол, по 

печке скок-скок-поскок (Трошино Вер.).  Скок, скок! Лакированный 

ремешок Крепче затяни, Гермес! М.Кузмин. Лбом об землю - чок! Да на 

ветку - Скок - Тут к ней барин! Хвать! М.Цветаева.  Ср. скок < и.-е. *sk- 

«прыгать, бить струей» (Фасмер III: 645). См. прыг. 

СКОК 2 Звукосимв.1. арг. Обозначает и/или указывает на кражу со 

взломом. 2.  Скок да лѐк. См. лѐк.  См. скок 1, лѐк. 

СКР редупл. звукоподр. акуст. В 8. Скрип, скрежет. разг. Собака: «Гыав!». 

Дверь скрр-скрр. Свет - пух - из двери, а я же в темноте, меня не видно. 

<> Скррр! – по булыжной мостовой проскрежетали колѐса кибитки. 

К.Сергиенко. Бородинское пробуждение  См. скрип. 

СКРИП редупл. звукоподр. акуст. В 7. Скрип, скрежет. <> Ступая 

гуськом <...> среди сумрачных сугробов с тем скрип-скрип-скрипом. 

В.Набоков. Весна в Фиальте.  Сапоги мои – скрип да скрип под березою. 

Н.Рубцов.  Ср. болг. скърц, лит. dzir, араб. SRSR, лтш. skrabt, англ. scrape 

«скрип, скрежет, скрести, царапать». Ср. звукоподр. скрежет, скрип 

(Фасмер III: 656, 658). 

СКРЛЫ редупл.  звукоподр. акуст. В 7. Скрип, скрежет. диал. Дверь 

скрипит: скрлы-скрлы (Жуланово Сол.).  См. скрип. 

СКУ редупл. звукоподр. акуст. Повизгивание, подвывание (скуление) 

собаки. <> Она даже не понюхала лапки, а пошла под диван, села там и 

начала скулить тихо, тонким голоском: «Ску-ску-ску...». А.Чехов. 

Каштанка.  Ср. диал. скучить «выть [о собаке]»; чеш. skoliti, польск. 

skolić «скулить»; лит. skalìkas «непрерывно лающая охотничья собака». Ср. 

скулить < сколить «скулить» + скучать (Фасмер III: 662). Скука < и.-е. 

*skēu- «бросать, стрелять, травить, преследовать» (Черных II: 173). 

СРЫП редупл.  звукоподр. акуст. В 7. Скрип, скрежет.  Воротики 

скрып-скрып, мороз на дворе (свад.).  См. скрип. 

СТРЕНИ  Брени-стрени.  См. брени. 

СТУК 1 редупл.  звукоподр. акуст.  А 1. 1. Звук удара, стук. диал. Я думала 

Таня пришла – стук-стук тихонько (Сосновка Караг.). Дятель летат, 
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колотится в дерево – стук-стук; такой полосатенькой (Осокино Сол.). 

Слышу чо-то у них там стуки-бряки, ну, думаю, сичас все испортят. Уж 

если я буду в соседней комнате робить, то вечером будет буты-баты, 

стуки-бряки (Соколово Вер.).  Стук-стук-стук – стучится лисонька к 

третьему мужику (сказ.). Грудью-то трет, ногою упрет, а рукой 

швырнет – стук да стук (Тканье). <> Слышно, как прибивают гвозди. 

Стук, стук, стук! А.Чехов. Страдальцы. Стук, стук! - кто-то в окошко. 

М.Пришвин. Говорящий грач.  Эдит вставала рано. Стук-стук-стук. 

Стучу.. Ещѐ.. М.Кузмин. 2. Звук падения, толчка, бросания. диал. Потом 

впервые у ково-то из-под ног камень. Он стук-стук-стук и Буль (Дубовое 

Бер.). 3. Стук зубов. разг. Он у врача сидит – кино да и только. Медсестра 

какими-то железками – стук-стук, а у Димыча зубы – стук-стук. Так и 

перестукивались.  4. Стук сердца. <> А сердце стук-стук-стук. Б.Акунин. 

Любовник смерти. 5. Звук работающего механизма, двигателя. разг. 

Слышишь, когда вот так в двигателе – стук-стук – лучше проверить на 

всякий случай надо. 6. Звук хождения, передвижения. диал. Стук-стукоток 

по крыше – кошки ходят (Обвинск Караг.).  Четыре стук-стук-стук, а 

пятый шняф-шняф-шняф (Копыта и хвост коровы). <> Ольга бежит, 

каблучками стук-стук-стук-стук, на груди бант красный, на рукаве крест. 

А.Весѐлый. На верной тропе.  Звукоподр. (Фасмер III: 787). См. так. 

СТУК 2 редупл. Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на  боль 

[головную], физические страдания. разг. В голове у меня стук-стук, бряк-

бряк: тут болит, там бренчит, здесь звякает. 2. арг. Обозначает и/или 

указывает на  доносчика, стукача.  См. стук 1. 

СУРА мн. -Ы редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  См. сюра. 

СУРКА мн. -И редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  См. сюра. 

СУРОНЬКА мн. -И редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  См. 

сюра. 

СУРОЧКА мн. -И редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  См. 

сюра. 

СУРЯ мн. -Ы редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  См. сюра. 

СЫ редупл.  звукоподр. диал. команда «пошла» для коров.  См. сыле. 

СЫЛЕ редупл.  звукоподр. диал. команда «пошла» для коров.  

Звукоподр. (Фасмер III: 817). 

СЮ редупл. звукоподр. говор. 1. Невнятная, артикуляционно нечеткая речь 

с заменой шипящих звуков свистящими. разг. У нее такая речь 

неприятная – сю-сю-сю. Обидно, что мама в детстве к логопеду не 

отвела. 2. Говорение, имитирующее детскую речь. разг. детск. Сю-сю-сю, 

Машенька, давай кашку кушать. Ой ты, моя лапушка, сю-сю-сю.               

3. Льстивая, подобострастная, угождающая речь. разг. Ты бы это видела. 

Он и так и эдак, и сю-сю-сю, и мусю-пусю. Тьфу, смотреть противно.  

Ср. звукоподр. сюсюкать (Фасмер 3:823.. 

СЮРА мн. -Ы редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  Ср. коми-

перм. сюр «рог», сюра-бöжа «черт [букв. рогатый, с хвостом]». 
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СЮРКА мн. -И редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  См. 

сюра. 

СЮРО редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  См. сюра. 

СЮРОНЬКА мн. -И редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  См. 

сюра. 

СЮРОЧКА мн. -И редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  См. 

сюра. 

СЮРЯ мн. -Ы редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  См. сюра. 

СЯО 1  Сяо-мяо. звукоподр. говор. Незнакомая речь, чужой язык [о 

китайском, японском языках]. разг. Ой, я не могу, он как китаец говорит – 

сяо-мяо. – Ты, чѐ, дура, у него инсульт был, речь отнялась; Нет, ты 

послушай этих китайцев – сяо-мяо. Мурлыкают.  Ср., например, мяо-яо 

языки – малоизученная группа родственных языков Юго-Восточной Азии. 

Ср. также: В Доме Герцена один молочный вегетарианец – филолог с 

головенкой китайца – этакий ходя – хао-хао, шанго-шанго – когда рубят 

головы, из той породы, что на цыпочках ходят по кровавой советской 

земле… О.Мандельштам. Четвертая проза.   

СЯО 2  Сяо-мяо. Звукосимв.Обозначает и/или указывает на жителей 

Восточной и Юго-Восточной Азии. разг. Терпеть не могу китайцев, 

японцев, этих сяо-мяо; Нет, ты чо, как сяо-мяо, не по-русски-то делаешь? 

 См. сяо-мяо 1. 

 

Т 

 

ТА 1 редупл. звукоподр. акуст.  А 1. 1. Звук удара,  стук. <> Та-та-та… 

Та-та-та… Та-та-та… Ш-пш… Ш-пш… Шш-ш-ш… Та-та-та… Да-да-да 

Паровоз в храпе, паровоз в мыле, пыл пылом. А.Веселый. Реки огненные.   

2. Звук выстрела, взрыва. <> Та-та-та... - залился за холмом пулемет. 

А.Фадеев. Разгром. Та-та-та-та! – выстрачивали пулемѐты. Та-та-та-

та…» - стучит издалека пулемѐт. В.Быков. Третья ракета. 3. Звук 

падения, толчка, бросания. <> Тогда, как вода из желоба, без передышки: 

та-та-та-та! А.Чехов. Степь.  См. да, гоп-та-тах. 

ТА 2 редупл. звукоподр. акуст. Б 2. Звук  музыкального духового 

инструмента (трубы). разг. Эх, бывало, мы пионерами были – труба утром 

в лагере – та-та-та-та-а-а та-та. <> Та-та-та-три-три-та-ти-та! – 

кинул трубач тревогу. М.Шолохов. Тихий Дон.  См. та 1.  

ТА 3 редупл. звукоподр. говор. 1. Говорение в отрыве от конкретного 

смысла того, что говорится.; часто как субституция забытых слов текста. 

диал. Он ему чѐ-то та-та-та та-та-та, а потом они ушли. Никто их по 

сю пору и не видал (Усть-Уролка Черд.).  разг. Как его… Та-та-та та-та-

та не верь таким словам…Не помню, короче. <> Наплевать. Что он та-

та-та светом по та-та затрепетало! Вставай! Ю.Домбровский. 

Факультет ненужных вещей. 2. Пение, музыка, мелодия  в отрыве от 
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смысла. разг. Мы такие дураки – та-та-та – поѐм, короче, а все на нас 

смотрят и ржут. <>  Софи, ты не так поешь! Ты слишком высоко взяла, 

а вы, Надежда Петровна, спешите, точно вас по пальцам бьют. Нужно 

так: трам-трам… та…та… А.Чехов. Заказ. Та-та-та... зять и дочка! 

А.Чехов. Безотцовщина.  Итак, однажды человек Та-та-та с 

посошком… А.Галич.  Ср. диал. табарить, тавакать, тавыкать 

«болтать», такать, дакать «поддакивать». Ср. звукоподр. татакать, 

талалакать, талакать, талалыкать, телелякать (Фасмер IV: 14, 26).  

ТА 4 редупл. детск. KID: музыка, тра-та-та. См. та 2, та 3. 

ТАДАХ звукоподр. акуст.  АБ 11. Звук выстрела, взрыва. <> Ббух!.. 

тадах!.. - ударило за спиной, и, оборачиваясь на бегу, Бенедикт увидел, как 

вал взвивается на дыбы, как ломит вдоль улицы, взрывая запасные бочки с 

пинзином... Т.Толстая. Кысь.  См. тах 1, да.   

ТАЙ-ТАЙ-РИ-ТА-ТАЙ звукоподр. говор. «Говорение» нечистой силы.  

Тай-тай, ритатай, Отворились небеса (глосс.).  См. та 2, та 3, р 4. 

ТАК редупл. звукоподр. акуст.  А 1. 1. Звук удара, стук. <> Шире-шире, 

шире-шире… требуют пилы. – Так-так-так-так – поддакивают топоры. 

М.Голубева. Н.Леонтьева. Два века в полвека. 2. Тиканью. <> «Так-таки-

так» – чеканили дряхлые жестяные часики с огненным видом Бородина, 

«так-таки-так» - и этот стрѐкот успокаивал больше всего. 

Ю.Домбровский. Факультет ненужных вещей.  Ср. коми-перм. тач-тач 

«хруст, треск»; коми-перм. ток-ток; тадж. тук-т, такк, тик-т; якут. тук, 

тык; тур. taq-t; чув. тук-т; мал. tuk-tuk; япон. tataku; араб. TKTK  «стук». 

См. стук 1.  

ТАКИ-ТИКИ звукоподр. акуст. А 1. Звук при равномерных толчках, 

ударах.  Пошли гоны в таки-тики, круче вздохи, чаще фрики (эрот.).  

См. тик, так. 

ТАЛЫ редупл. звукоподр. говор. арг. Говорение в отрыве от смысла того, 

что говорится.  См. та 3. 

ТАМ 1 редупл. звукоподр. акуст. АБ 10. Звук удара, стук. <> Но, конечно, 

красивее, задушевнее и нежнее всего колеса стучат в России – ―там-

там‖. Так и кажется, что их стук указывает в какую-то светлую 

зоревую даль – там она, там, ненаглядная… В.Пелевин. Желтая стрела.  

Ср. коми-перм. тан-тан; якут. тон «тук-тук». Ср. звукоподр. тамтам 

«барабан». 

ТАМ 2 редупл. звукоподр. акуст. Б 2. Пение, музыка, мелодия. диал. Эти 

там-там да че сначала хорошо играли. А потом голые появились да чо 

(Федотово Бер.). В телевизере ох и там-там… на голове-то косички, каки-

ко лохмотья на их, а то вовсѐ голые. Ой и писни нынче (Жуланово Сол.). 

разг. Я гитару беру – там-там-там – они все упали. Я же ни фига не 

играю, так только придуряюсь.  См. там 1. 

ТАМ-РА-РА-РАМ Звукосимв.Обозначает и/или указывает на  плохое 

состояние, запущенность чего-л., часто неисправимое. разг. У меня дома 

такой там-ра-ра-рам. Легче все выбросить, чем разбирать. <> Хозяйка, у 
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тебя тут вся техника там-ра-ра-рам… Полный абзац. Капремонт лучшее, 

а то и выселение… Г.Щербакова. Дочки, матери, птицы и острова.  Ср. 

тарарам «шум, грохот; беспорядочное веселье; переполох, суматоха; 

скандал» (НСРЯ II: 751). Ср. также значение там 2 и  Сыграть в ящик 

«умереть».   

ТАР 1 редупл. звукоподр. акуст. Кудахтанье курицы. диал. Кто в кухне 

тар-тар-тар? Да курицы таргают, холодно в конюшне-то им.  Ср. 

диал. таргать «о курице»; коми-перм. таргыны «кудахтать», таркыр 

«тетерев». Ср. звукоподр. турлыкать, турлукать «ворковать, щебетать» 

(Фасмер IV:124..  

ТАР 2 редупл. звукоподр. акуст. В 6. 1. Звук удара, стук. <> Таррр-эррр! – 

нетерпеливо барабанил дятел. В.Бианки. Мышонок Пик.  В бане моется, 

парится, на полке. Слышит – доски с полка-то тар-тар-тар.  Доски 

развалилися в стороны и пали, старгали (был.).  2. Звук  выстрела, взрыва. 

диал. Тар-тар – токо где-то ухнуло. Нынче мужики хотели в лес идти 

(Жуланово Сол.). 3. Звук падения, толчка, бросания. диал. Таррр – девка-

то улетела, наземь бухнулась (Таман Ус.). 4. Раскаты грома. диал. Гром-от 

таркает – тар-тар, я боюсь грозу-то, у меня тятетеньку убило (Усть-

Уролка Черд.). 5. Звук работающего механизма, двигателя. диал. Я утром-

то чутко сплю, все слышу: рано уж тар-тар-тар – трактора заводят да 

чѐ (Фоки Чайк.). 6. Звук  вращения. диал. Сидишь, бывало вечером, 

веретѐшечко в руки – и песни поешь, а веретѐшко тебе тар-тар-тар – 

тоже будто с тобой поѐт (Федотово Бер.).  Ср.  коми-перм. тiр-тiр 

кыскыны “тащить с шумом”, тарс-тарс «тук-тук»; удм. тарс-тарс, лит. 

(s)trak, чув. т,ер(ик) «треск, скрежет». Ср. треск, трещать, трепет, трясти 

< и.е. *ter-: *tr- «дрожать биться» (Черных II: 261); тереть< санскр. truţ 

«разбивать» (Тер-Акопян 42). См. та-ра-рах 1.  

ТАР 3 редупл.  звукоподр. говор. 1. Быстрая, торопливая речь. диал. Ой, 

девка, говори потише, ничѐ не разберу – только тар-тар-тар. Как пули 

летят слова-те (Усть-Уролка Черд.). разг. У неѐ разве поймѐшь хоть чего-

нибудь на лекциях. Мы строчим, а она тар-тар-тар – тарарачит, как 

пулемѐт. <>  Постой! Замолчи ты Христа ради! Так-тар-тар… Цысарка! 

Шкворец! А.Чехов. Безотцовщина. 2. Пустая, бессодержательная речь; 

болтовня. разг. Тар-тар – всю ночь просидели, и о чѐм только говори/или – 

бог знает. диал. Вот оне, бывало, соберутся и тар-тар-тар – языками 

мелют чѐ попало (Таман Ус.).  Ср. звукоподр. тараторить, таракать, 

тараракать, тарантить (Фасмер IV: 22, 86) < и.-е. *tor «громкий, 

внятный» (Черных II: 229). 

ТАРА редупл. звукоподр. акуст. Б 2. Звук музыкального инструмента, 

музыка, мелодия.  Тара-тара, милка стара, сорока четырех лет. Сорока 

четырех лет, от ее сугреву нет (част.). И глядел веселым оком На людей 

Композитор Моцарт Вольфганг – Амадей. Вкруг него был листьев липы 

Легкий звон. «Тара-тара, тили-тили», - Думал он. Д.Самойлов.  См. тар 

2. 
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ТА-РА-БАХ редупл.  звукоподр. акуст. ВАБ 17. Звук удара, стук. <> Руки 

мои начинают быстро разбрасывать картошку. Трах-бах! Тарабах! 

В.Астафьев. Монах в новых штанах.  См. тар 2, бах 1. 

ТАРАП редупл.  звукоподр. акуст. В 5. Шуршание, хруст, шарканье. диал. 

Куры-те опеть тарап-тарап – на дворе скребутся, уж скоко их гоням 

(Юм Куд.).  Ср. диал. тарапаться «скрестись, шуршать». См. тар 2. Ср. 

также царап. 

ТА-РА-РА 1 звукоподр. акуст. В 6. Звук работающего механизма, 

двигателя. диал. Я сѐдни опеть всю ночь не спал. Парни надоели со своими 

тарахтелками [мотоциклами], всю ночь под окнами – та-ра-ра, та-ра-ра 

(Жуланово Сол.).  См. тар 2.  

ТА-РА-РА 2  бран. диал. Мать-тарара. Мать-тарарашки.  Ср.  

Провалиться в тартарары < тартар «преисподняя» < связ. с звукоподр. 

тараракать (Фасмер IV: 25). См. тар 3. 

ТА-РА-РАЙ звукоподр. акуст. В 6. Звук выстрела, взрыва.  Мыслители 

винтовкой, Трай-тай, тарарай. В.Хлебников.  См. тар 2. 

ТАРАРАМ  Трам-тарарам.  См. трам 2.  

ТА-РА-РАХ 1 звукоподр. акуст. В 6. 1. Звук выстрела, взрыва. разг. А он 

та-ра-рах – всех взорвал и смылся. 2.  Звук падения, толчка, бросания. разг. 

Она с лестницы – та-ра-рах. Все косточки пересчитала.  Звукоподр. 

(Фасмер IV:23). 

ТА-РА-РАХ 2 звукоподр. говор. разг. детск. «Заумный» звукокомплекс. 

Каки-баки-торобаки, не действительно кубаки. Пиф-паф-тарарах. У меня 

большой испуг.  См. та-ра-рах 1.  

ТАРИ-РАРИ-РАМ звукоподр. говор. Пение, музыка, мелодия; припев. # 

Ох, ему и попадет, тари-рари-рам. «Руки вверх».  См. тар 2, тара. 

ТАРЫ  Тары-бары[-растабары]. Тары-бары разводить. звукоподр. 

говор. 1. Говорение в отрыве от конкретного смысла того, что говорится. 

диал. Ляпать-то, я ляпать тары-бары, язык-от без косточки (Соколово 

Вер.). <>  Тебя твой директор будет спрашивать, так ты вот что, ты до 

времени до поры эти наши тары-бары сегодняшние… - Ясно, понял. 

Ю.Домбровский. Факультет ненужных вещей. 2. Пустая, 

бессодержательная речь; болтовня. <> Они все тары-бары, ни дела, ни 

работы. Другой бы спал и/или дома с гостями тары-бары-растабары, а он 

целый день по степу кружится. А.Чехов. Степь.   См. бары 2. 

ТАРЬЯМ-ПА-ПАМ звукоподр. говор. «Заумный» звукокомплекс. <> 

Дальше он и вовсе бессмысленно бормотал, что влетит в голову: Тарьям-

па-пам, тарь-ям-папам! В.Шукшин. Калина Красная.  См. тар 3. 

ТА-ТА-РАМ звукоподр. акуст. Б 7. Пение, музыка, мелодия.  Муж 

собирается на свидание, сказав жене, что идет на собрание. 

Прихорашивается перед зеркалом и напевает: ―Пара-па-бабам, пара-па-

бабам‖. Жена тоже начинает куда-то собираться: ―Татарам-дарам-

дам, татарам-дарам-дам‖. См. тар 2, тара. 
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ТАФ редупл. звукоподр. акуст. АБ 11. Звук выстрела, взрыва. <> Таф! 

Таф! Таф! – раздались глухие выстрелы. Медведь быстро повернул и 

скрылся в чупыге. Таф! Таф1 – отсалютовал ему вслед черкес. И.Горбунов. 

Медведь.  Пошел я на тухтухту, взял с собой тафтафту и нашел на 

храптахту. Кабы не тафтафта, съел бы меня храптахта (Пошел я на 

охоту, взял с собой собаку и набрел на медведя. Кабы не собака, съел бы 

меня медведь).  См. тах 1. 

ТАХ 1  Кудах-тах-тах.  См. кудах-тах-тах 1. 

ТАХ 2 редупл. звукоподр. акуст. АБ 11. 1. Звук удара, стук. диал. Они его 

так натахали – тах-тах по горбу-то, не знаю, как он ушел оттуля (Усть-

Уролка Черд.). 2. Звук выстрела, взрыва. <> Тах! Тах! Тумм! Тахх! - 

гремели ружья. В.Шукшин. Любавины.  Пли! На уру! – Тпру! Тах-тах-

тах! В.Хлебников.  Выходи, стрелять начнем! Трах-тах-тах! - И только 

эхо Откликается в домах. А.Блок. Двенадцать. 3. Звук падения, толчка, 

бросания. <> Что-то вдали громко ахнуло, ударилось о камень и побежало 

по стене, издавая «тах!»… - Это в шахтах бадья сорвалась, - сказал 

молодой, подумав. А.Чехов. Счастье. 4. Раскаты грома. <> Трах! Тах, тах! 

Тах! – явственно отчеканивал гром, катился по небу, спотыкался где-

нибудь у передних возов или далеко сзади сваливался со злобным, 

отрывистым – «тррра!». А.Чехов. Степь. Тррах! тах, тах! тах! - 

явственно отчеканил гром. А.Чехов. Рассказ неизвестного человека.          

5. Звук при резком движении воздуха; свист при рассекании воздуха.  

Трах-тарарах-тах-тах-тах-тах! Вскрутился к небу снежный прах! 

А.Блок.  См. гоп-та-тах, бах 1, пах. 

ТАХ 3 звукоподр. говор. «Заумный» звукокомплекс.  Два-ста бодаста, 

четыреста ходаста, одни  —  мохтани, два — ух-тах-та (Корова).  См. 

тах 2. 

ТАЧИ звукоподр. говор. «Заумный» звукокомплекс.  Балалаечка играет, 

делает тачи-тачи. Только те измену делают, которы трепачи (част.).  

См. та 3. 

ТАШ редупл. звукоподр. арт. Б 7. Звук сосания. диал. Ребѐнок таш-таш 

молоко у мамки, чѐ-то скрутило его, ели ли чѐ плохо (Пожва).  Ср. диал. 

тышкать «сосать», коми-перм. тшöк «поперхнуться».  

ТЕ редупл. звукоподр. говор. 1. Говорение в отрыве от конкретного смысла 

того, что говорится. <>  Обидно стало Серому, думает, к старухе, лично 

всѐ выясню. Приходит – те-те-те! Полуштоф пустой на столе стоит, на 

стене козлиная шкура висит, а Красная Шапочка уже в бабушкиных 

нарядах щеголяет. А.Аверченко. Новая русская сказка. 2. Пустая, 

бессодержательная речь; болтовня. <>   Для чего мне помощница, я и сам 

себе помогу, а ты лучше со мной поговори, да не так чтоб все те-те-те, а 

обстоятельно, чувствительно. А.Чехов. Моя жизнь.  См. та 3. 

ТЕГА мн. -И редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для гусей.  Звукоподр. 

(Фасмер IV: 55). 
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ТЕЖА мн. -И редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для гусей.  

Звукоподр. (Фасмер IV: 55). 

ТЕНТИ  Тенти-бренти.  См. бренти.  

ТЕНЬ 1 редупл. звукоподр. акуст. АБ 10. Звук удара, стук по 

металлическому, стеклянному.   Плачу я – тень-тень, как меня бьют в 

Петров день (коса).  Ср. коми-перм. тан-тан «тук-тук», тинь-тинь 

«динь-динь», тон-тон «звенящий [от мороза]». См. динь 1, тинь. 

ТЕНЬ 2 звукоподр. говор. «Заумный» звукокомплекс.  Тень-тень-

потетень, выше города плетень (глосс., детск.).  См. тень 1. 

ТЕР редупл. звукоподр. акуст. Звук, издаваемый гусями. <> Тер... тер… 

тер… - заголосили гуси, поднимая шеи и искоса поглядывая на Олю. 

А.Чехов. Исповедь, или Оля, Женя, Зоя.  См. тар 1. 

ТИ 1 редупл. звукоподр. акуст. Звук, издаваемый чижами.  Дружно 

свистели сорок четыре веселых чижа: чиж - трити-тити, чиж - тирли-

тирли, чиж - дили-дили, чиж- ти-ти-ти, чиж тики-тики, чиж тики-рики, 

чиж - тюти-люти, чиж - тю-тю-тю. Д.Хармс.  Ср. чув. т,и-т,и; мал. 

tjit, tjib «писк, щебетаниие, чириканье». Ср. орнитолог. кулик-перевозчик: 

тоненькая серебряная трель ти-ти-ти.  

ТИ 2 редупл. звукоподр. говор. Говорение в отрыве от конкретного смысла 

того, что говорится [обычно высоким голосом]. разг. Чѐ ты мне тут - ти-

ти-ти – мозги пудришь.  <> Ти-ти-ти, - игриво пищал он, - ти-ти-ти. 

В.Набоков. Приглашение на казнь.  См. та 3. 

ТИ 3 редупл. звукоподр. акуст. Б 2. Звук морзянки. <> Пошли по 

телефонным проводам приказы. И по радио - тайные сигналы. Тире-тире. 

Точка... То-то-то... Ти-ти-ти... Л.Кассиль. Главное дело.  Ср. би, пи.  

ТИ 4 редупл. детск. KID: часы. См. тик. 

ТИГА мн. -И редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для гусей.  

Звукоподр. (Фасмер IV: 55). 

ТИК редупл. звукоподр. акуст. А 1. Звук удара, стук (тиканье).  разг. 

детск. Смотри, часики на стенке тик-тик. <> А дешевые часы на стенке: 

тик-тик-тик. А.Чехов. Попрыгунья.  См. тик-так 1.  

ТИКИ редупл.  звукоподр. акуст. А 1. Звук удара, стук.  Как-то шла из 

больницы, не надо дорогу пересекать ему [черту]. Да гайками в шары - 

тики-тики-тики! Господи! Чур наш аминь! Чур наш аминь! Тебе дорога, 

мене другая! Да меня чисто всю исшшелкал гайками–то вихор (был.).  

См. тик-так 1.  

ТИКИ-РИКИ звукоподр. акуст. Звук, издаваемый чижами.  Дружно 

свистели сорок четыре веселых чижа: чиж - трити-тити, чиж - тирли-

тирли, чиж - дили-дили, чиж- ти-ти-ти, чиж тики-тики, чиж тики-рики, 

чиж - тюти-люти, чиж - тю-тю-тю. Д.Хармс.  Ср. диал. тикать 

«пищать». См. ти 1. 

ТИКИ-ТАК 1 звукоподр. говор. «Говорение» нечистой силы.  Дзибон-

возбон, тики-так вын-дын-дын (ведьм.).  См. ти 2. 
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ТИКИ-ТАК[И] 2 Звукосимв.Обозначает и/или указывает на хорошее 

состояние, положение дел; все в порядке, все хорошо. арг., разг. Как дела? 

– Всѐ тики-так(и).  См. тик-так 2. 

ТИК-ТАК 1 звукоподр. акуст. А 1. 1. Звук удара, стук. <> А вот как 

стучат колеса в разных странах мира: В  Израиле – «таки-буц-бубер-

бум».В.Пелевин. Желтая стрела. 2. Тиканье. <>  Ти-к-та, та-к-та. И 

Меркулов сонно шепчет вместе с маятником: «тя-го-та». А.Куприн. 

Ночная смена. <> Что такое секунда? Подойдѐм к секунде по-философски. 

Это тик-так. Что такое тик-так? Н.Эрдман. Самоубийца.  Звукоподр. 

(Фасмер IV: 56). 

ТИК-ТАК 2 Звукосимв.Обозначает и/или указывает на  хорошее 

состояние, положение дел; все в порядке, все хорошо. разг. Как дела? – Всѐ 

тик-так.  См. тик-так 1.  

ТИК-ТАК 3 редупл. детск. KID: часы.  См. тик-так 1.  

ТИК-ТОК звукоподр. акуст. А 1. 1. Звук удара, стук. <> Тик-ток... - 

стучал сторож где-то далеко: тик-ток... тик-ток... А.Чехов. Невеста.  

Ср. диал. токмарь, томак «колотушка», токнуть «ударить»; ток «место 

молотьбы». Ср. мал. (ke)tok; коми-перм. ток-ток «удар, стук». Ср. стук 1, 

так, тик-так 1.  

ТИЛИ 1 редупл. звукоподр. акуст. Б 2. Пение, музыка, мелодия.  И 

глядел веселым оком На людей Композитор Моцарт Вольфганг – Амадей. 

Вкруг него был листьев липы Легкий звон. «Тара-тара, тили-тили», - 

Думал он. Д.Самойлов.  Тили-тили тесто, Машенька-невеста (детск.). # 

Тили-тили, трали-вали, это мы не проходили, это нам не задавали. Парам-

пам-пам (детск. песенка «Антошка»).  Ср. диал. тилиснуть «ударить, 

стукнуть, хлестнуть». Экспрессивн. (Фасмер IV: 57). Ср. коми-перм. 

тiльны «тереть», тiльскыны «кромсать». 

ТИЛИ 2 редупл. звукоподр. говор. «Говорение» нечистой силы.  Мяу! 

Згин, згин! Карра! Згин, згин! Гааш! Згин, згин! Тили, тили! Згин, згин! 

(ведьм).  См. тили 1.      

ТИЛИМ-ТАМ-ТАМ звукоподр. акуст. АБ 10. Пение, музыка, мелодия.  

Тогда горбатик, скрипочку Приплюснув подбородком, Слепил перстом 

улыбочку На личике коротком, И, взвизгнув поперечиной По маленьким 

струнам, Заплакал, искалеченный: - Тилим-там-там! Н.Заболоцкий.  

См. тили 1.      

ТИЛИ-ТЕЛИ звукоподр. говор. детск. «Заумный» звукокомплекс.  

Тили-тели, Птички пели, Взвились, к лесу полетели (счит.).  См. тили 1.      

ТИЛИ-ТИЛИ-ТИЛИШОК звукоподр. говор. детск. «Заумный» 

звукокомплекс.  Тили-тили-тилишок, Иванушка женишок (детск.).  

См. тили 1.      

ТИЛЬ редупл. звукоподр. акуст. АБ 10. Звук при движении жидкости 

(плеск). диал. Вот идешь под корову и доишь – тиль-тиль-тиль 
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(Субботино Ильинск.). Я опеть слышу – чѐ-то там тиль-тиль. Видно, где-

ко каплет (Усть-Уролка Черд.).  Ср. коми-перм. туллисьны «брызгаться, 

плескаться», туля-боля «буль-буль», чильк-чольк «движение жидкости». 

См. тили 1.  

ТИНИ 1  Тини-бони. редупл. звукоподр. акуст. АБ 10. Звук удара, стук 

по металлическому, стеклянному. диал. У их колокола-то слыхать прямо в 

дому. Этак долго они бывало – тини-бони, тини-бони (Усть-Уролка Черд.). 

 См. тинь. 

ТИНИ 2  Тини-бони. Звукосимв.Обозначает и/или указывает на  боль, 

физические страдания. диал. Голова болит, только тини-бони 

(Воскресенск Караг.).  См. тинь. 

ТИНЬ редупл. звукоподр. акуст. АБ 10. Звук удара, стук по 

металлическому, стеклянному. диал. Гли-ко чѐ за рюмки – тинь-тинь-

тинь. Гли-ко тонкота кака у стекла-то (Тохтуево Сол.). Это чѐ за такоѐ 

за звон – тинь да тинь – ничѐ эть никто не услышит (Курган Черд.).  

Ср. коми-перм. тинь-тинь, англ. ting, tang, bong; груз. kumkum-i; баск. 

binban; кхмер. ча:нг-ча:нг; бурят. тинн; индонез. letang; тур. dan  «удар о 

металлическое». Ср. др.-рус. тинъ «рубль [букв. нарезка, зарубка]», 

«ремень, плеть». 

ТИП 1 мн. -Ы редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для цыплят.  Ср. 

коми-перм. тип «цыплѐнок». См. цып. 

ТИП 2 редупл. звукоподр. арт. БАВ 22. Звук кусания, хватания ртом. диал. 

Кусливая шибко лошадь была. Я шла мимо норки-то иѐ, она меня и – тип! 

 Ср. диал. типать «ударять, кусать». Звукоподр. (Фасмер IV:60). 

ТИП 3 редупл. детск. KID: показывает пальцем на пупок и нажимает, 

нажимает на нос себе и другим.  См. пи.  

ТИПА мн. -Ы редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для цыплят.  См. тип 

1. 

ТИПКА мн. –И редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для цыплят.  См. 

тип 1. 

ТИПОНЬКА мн. -И редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для цыплят.  

См. тип 1. 

ТИПОЧКА мн. -И редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для цыплят.  

См. тип 1. 

ТИПТА мн. -Ы редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для цыплят.  См. 

тип 1. 

ТИП-ТОП Звукосимв.Обозначает и/или указывает на  хорошее состояние, 

положение дел; все в порядке, все хорошо. арг. разг. Как дела? – Всѐ тип-

топ.  См. тип 2, топ. Ср. тик-так 2. 

ТИПУША мн. -И редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для цыплят.  См. 

тип 1. 

ТИРЛИ 1 редупл.  звукоподр. акуст. Звук, издаваемый птицами; трели.  

Дружно свистели сорок четыре веселых чижа: чиж - трити-тити, чиж - 

тирли-тирли, чиж - дили-дили, чиж- ти-ти-ти, чиж тики-тики, чиж 
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тики-рики, чиж - тюти-люти, чиж - тю-тю-тю. Д.Хармс.  Ср. 

звукоподр. диал. турлышка, турлушка «горлица», турлукать, 

турлыкать «ворковать». Звукоподр. (Фасмер IV: 124). 

ТИРЛИ 2 редупл. звукоподр. акуст. ВАБ 16. Звук удара, стук о 

металлическое. <> Тирли-тирли…- Стонт блоки-лебедки. А.Чехов. 

Утопленник.  Ср. русск. трель, фр. tril, итал. trillo  «вибрация двух 

звуков; дребезг» (Фасмер IV: 98). 

ТИРЛИЛЬ звукоподр. акуст. ВАБ 16. Звук удара, стук о металлическое. 

<> Большие и маленькие колокола звони/или так: Тир-лиль-лили-дон. 

А.Гайдар. Чук и Гек.  См. тирли 2. 

ТИЮ редупл. звукоподр. акуст. Б 2. Свист при рассекании воздуха. <>  

Та-та-та-та! – выстрачивали пулемѐты. Тррррах!.. Тррр-ах! – равлись 

гранаты. Тию-тию-тию – пели пули. М.Алексеев. Солдаты.  См. ти 3. 

ТО редупл. звукоподр. акуст. Б 2. Звук морзянки. <>  Пошли по 

телефонным проводам приказы. И по радио - тайные сигналы. Тире-тире. 

Точка... То-то-то... Ти-ти-ти... Л.Кассиль. Главное дело.  См. та 1. 

ТОК  редупл. звукоподр. акуст. А 1. 1. Звук удара, стук. разг. Слышу, а на 

кухне тихо так – ток-ток-ток. Мне страшно стало, стучит кто-то. <>  

Тик-ток... - стучал сторож где-то далеко: тик-ток... тик-ток... А.Чехов. 

Невеста.  Звукоподр. (Фасмер IV: 69-70).  

ТОЛК звукоподр. акуст. А 1. Звук падения, толчка, бросания. разг. Куда 

налазишь, падла? Толк ее от себя рукой.. Она брык ногами и грянулась 

навзничь… Ха-ха-ха! <> Швейцар тебя локтем – толк! А.Чехов. 

Торжество победителя. ... А оно толк! - оттолкнулось да на пол и 

соскочило, по полу клубком откатилось и в щель ушло. Т.Толстая. Кысь.  

Ср. толкать связ. с толочь < и.-е. *telek-: *telk- «толкать, крошить» 

(Черных II: 248). 

ТОН звукоподр. акуст. А 1. Звук падения, толчка, бросания. диал. Я его 

[кота] только тон в снег [показывает бросательное движение], он вышел – 

чистой стал (Обвинск Караг.).  Ср. тинь.  

ТОП 1 редупл. звукоподр. акуст. А 1. Звук хождения, передвижения 

(топанье). детск. разг. Топ-топ ножками. диал. Топ-топ-топ-топ – 

затопали по дорожке (Обвинск Караг.). <> Он рычал от злости, и его 

сапожищи грохотали: «Топ-топ-топ…». А.Волков. Волшебник 

Изумрудного города.  Топ-топ по воде - вода раздаѐтся (част.). Суседко 

вот такой маленькой, бородатенькой. Мать сказывливала - легла на лавку 

спать. Слышит: топ-топ топ-топ. Я, говорит, смотрю - маленькой и 

бородатенькой. Топчик (был.).  Топ да топ от кустика до кустика. 

Н.Рубцов.  Звукоподр. (Фасмер IV: 78).  

ТОП 2 редупл. детск. KID: о ходьбе.  См. топ 1.  

ТОП-ТОПОТЫ редупл. звукоподр. акуст. А 1. Звук хождения, 

передвижения (топанье). диал. Ох, я оттуля дерка, только топ-топоты 

(Пыскор Ус.).  См. топ. 
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ТОПЫ редупл. звукоподр. акуст. А 1. Звук хождения, передвижения 

(топанье). диал. Ой, смотри-ко, Ваньша-то топы-топы-топы – пошел ведь 

паря (Усть-Уролка Черд.).  Ой топы - топы - топы, что наделали попы. 

Увели монашку в лес, первым батюшка полез (эрот.). Ох топы-топы-

топы! К нам приехали попы (част.).  См. топ. 

ТОР 1 звукоподр. акуст. В 6. разг. 1. Звук удара, стук. диал. Кто-то в 

раму тор-тор-тор, потом в сени шмыг (Трошино Вер.). 2. Звук хождения, 

передвижения (шарканья, ковыляния). диал. Раньше-то я словно бегала, 

летала, а сейчас только тор-тор хожу (Берѐзовка Ус.).  Ср. коми-перм. 

тiр-тор вештыны “двигать с грохотом”; коми-перм. тiрки-торки 

лэдзчыны лестница “с грохотом спуститься по лестнице”; коми-перм. тор-

тор “тук-тук”; тадж. тирикки; мал. tratakan; араб. TRK «удар, стук». Ср. 

звукоподр. торкать «толкать, колотить» (Фасмер IV: 83).  

ТОР 2 Звукосимв. В голову тор. Обозначает и/или указывает на  

внезапное воспоминание, обнаружение, узнавание чего-, кого-л. Мне 

шибко трудно было чѐ-ко вам вспомнить, а вечор как в голову тор – ох и 

запелось само себе (Таман Ус.).  См. тор 1. 

ТОРК звукоподр. акуст. В 5. Звук толчка, пихания. диал. Он меня торк в 

бок, я и пала назад себя (Усть-Уролка Черд.).  А я на ночь печь не 

перекрестила. Лежу на кровати в темноте, а мне кто-то мохнатенький 

торк карты в руки, да и затопал (был.).  См. тор 1. 

ТО-ТО-ТИ звукоподр. акуст. Б 2. Пение, музыка, мелодия. <> Заходит 

этак боком, а потом берется верхняя нота, такая рассыпчатая... то-то-

ти... рууу. Понимаете? А тут в это время басы берут: гу-гу-гу-туту... 

Под вечер Надя станет веселей и сыграет это любимое: то-то-ти-то-

то… А.Чехов. Забыл!  См. та 3. 

ТО-ТО-ТИ-ТО-ТОМ звукоподр. акуст. Б 2. Пение, музыка, мелодия. <> 

Алексей Алексеич вытягивается, делает знак, чтобы молчали, и издает 

камертоном звук: «То-то-ти-то-том... До-ми-соль-до». А.Чехов. Певчие. 

 См. та 3. 

ТО-ТО-ТЫ редупл. звукоподр. акуст. А 1. Звук удара, стук. разг.  

Летят гуськи, дубовые носки, говорят: то-то-ты, то-то-ты (о 

молотьбе).  См. та 1. 

ТПР  редупл. звукоподр. диал.  команда «стоп» для лошадей. <> На дворе 

скрипнула телега. Послышалось «тпррр» и шлепанье по грязи. А.Чехов. 

Осенью. Тпррр! Тпррр! – испуганно закричал ямщик. А.Чехов. Почта.  

См. тпру 1. 

ТПРЕК редупл. мн. -И звукоподр. подз. диал. Слова для лошадей.  См. 

тпру 1. 

ТПРЕСЬ редупл.  звукоподр. подз. диал. Слова для коровы.  См. тпру 1. 

ТПРЕСЬКА редупл. мн. -И звукоподр. подз. диал. Слова для коровы.  

См. тпру 1. 

ТПРО редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для лошадей.  См. тпру 1. 
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ТПРОК редупл. мн. -И звукоподр. подз. диал. Слова для лошадей.  См. 

тпру 1. 

ТПРОЛЯ редупл. мн. -И звукоподр. подз. диал. Слова для лошадей.  См. 

тпру 1. 

ТПРОНЬКА мн. -И редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для лошадей.  

См. тпру 1. 

ТПРОНЮШКА редупл. мн. -И звукоподр. подз. диал. Слова для лошадей. 

 См. тпру 1. 

ТПРОНЯ редупл. мн. -И звукоподр. подз. диал. Слова для лошадей.  См. 

тпру 1. 

ТПРОХ редупл. мн. -И звукоподр. подз. диал. Слова для лошадей.  См. 

тпру 1. 

ТПРСЁ редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для коров.  См. тпру 1. 

ТПРСЁ редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для лошадей.   См. тпру 1. 

ТПРСЕ редупл. мн. -И звукоподр. подз. диал. Слова для лошадей.  См. 

тпру 1. 

ТПРСЕЛЬ мн. -И редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для коров.  См. 

тпру 1. 

ТПРСЕЛЯ мн. -И редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для коров.  См. 

тпру 1. 

ТПРУ 1 редупл. звукоподр. подз. диал. команда «стоп» для лошадей. <>  

«...Тпру! Балуй!» - отнесся он  беспокойвшейся лошади. И.Горбунов. Из 

московского захолустья. Тпру … тпру, повернись, стань зе боком. 

И.Тургенев. Записки охотника. Конец Чертопханова. <> Тпру-у! Тпру-у! 

Видишь, конь какой… В.Короленко. Сон Макара.  Ономатопоэт. (Фасмер 

IV: 91). 

ТПРУ 2 Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на ограничение кого-л. 

в его действиях, желаниях. разг. Эй, тпру, так не пойдѐт. Чего это вы 

раздухарились?  Тпру-тпрусенька, бычок, подмахни на мой бочок. На 

каждое тпру потесней вопру (эрот.). А тпру-тпру-тпру, Не вари кашу 

круту (детск.). В лесу: тяп-тяп-тяп. Дома: ляп-ляп-ляп. Около: 

тпруценька! В середке: тпру (Сито). Пли! На уру! – Тпру! Тах-тах-тах! 

В.Хлебников. 2.  Ни тпру ни ну. Обозначает и/или указывает на  

неудавшееся и/или несовершѐнное действие; ни взад ни вперѐд; ни то ни 

сѐ. разг. Ну что он за человек, ни тпру ни ну, сколько ни говори ему. Ему 

говорят делай то то и то то, а он ни тпру ни ну. 3.  Ни тпру ни ну. 

Обозначает и/или указывает на интеллектуальное бессилие; о плохо 

соображающем, мало понимающем в чѐм-л. человеке. разг. Он тупой 

какой-то, тормоз, ни тпру ни ну.   Ср. коми-перм. ни тпру ни ны оз тöд 

«букв. не понимает ни тпру ни ну». См. тпру 1. 

ТПРУА редупл. детск. KID: гулять.  См. тпру 1.  

ТПРУГА мн. -И редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для коров.  См. 

тпру 1. 
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ТПРУКА мн. -И редупл.  звукоподр. подз. диал.  Слова для коров.  См. 

тпру 1. 

ТПРУКОНЬКА мн. -И редупл. звукоподр. подз. диал.  Слова для коров.  

См. тпру 1. 

ТПРУСЕНЬ мн. -И редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для телѐнка.  

См. тпру 1. 

ТПРУСЕНЬКА мн. -И редупл.  звукоподр. подз. диал.  Слова для лошадей. 

Ср. <>  Но-но, не балуй, тпрусеня, я те дам, дьявол, бодаться, - шепотом 

уламывала еѐ хозяйка, но корова то сердито мотала головой из стороны в 

сторону, то, вытянув шею, мычала надрывно и жалобно. Б.Пастернак. 

Доктор Живаго. См. тпру 1. 

ТПРУСИ редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для лошадей.  См. тпру 

1. 

ТПРУСЬКА мн. -И редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для коров.  См. 

тпру 1. 

ТПРУСЯ  мн. -И редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для коров.   См. 

тпру 1. 

ТПРУТИ 1 редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для коров и телят.  См. 

тпру 1. 

ТПРУТИ 2  Ни кути ни тпрути.  См. кутя 2. 

ТПРУТЬКА 1  мн. -И редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для коров и 

телят.  См. тпру 1. 

ТПРУТЬКА 2  Ни кутьки ни тпрутьки.  См. кутька 2. 

ТПРУЦЕНЬКА 1 мн. -И редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для 

лошадей.  См. тпру 1. 

ТПРУЦЕНЬКА 2 Звукосимв.Обозначает и/или указывает на ограничение 

кого-л. в его действиях, желаниях.  В лесу: тяп-тяп-тяп. Дома: ляп-ляп-

ляп. Около: тпруценька! В середке: тпру (сито).  См. тпруценька 1. 

ТР 1 редупл. звукоподр. команда «стоп» для лошадей. диал. Он лошаде-то 

кричит – трр-тррр, а та несѐт его, вот страху-то натерпелись (Усть-

Уролка Черд.). <> Кондрат перешагнул оградку и пошѐл к жеребцу. Тот 

обеспокоился, засучил ногами. - Тррр, стой! – прикрикнул Кондрат. 

В.Шукшин.  См. тпру 1. 

ТР 2 редупл. звукоподр. акуст. В 6.  1. Звук удара, стук. диал. Дятел, когда 

жених, дак токо трр-трр - далѐко слышно ево (Нердва Караг.). 2. Звук  

выстрела, взрыва. разг. Тр-р-р-тр-р-р-р! Сдавайся, ты убит! <> Тр-р, тр-р 

– из автоматов. В.Некрасов. В окопах Сталинграда. 3. Скрежет. <> Ну сел 

я однажды в бадью, начинаю спускаться вниз, и можете себе 

представить, вдруг слышу – тррр! Цепь разорвалась, и я полетел к чѐрту.. 

А.Чехов. Перекати-поле. 4. Треск, хруст. разг. Он за рубашку ухватился, а 

она тр-р-р – поехала, дыра такая. <> За большой печью – тр-тр, тр-тр – 

пилил деревяшку сверчок. А.Толстой. Детство Никиты. 5. Звук 

работающего механизма, двигателя. разг. Мы слышим – на улице тр-тр-
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тр, тр-тр-тр – ну, опять машина не заводится. Как всегда. <>  Или бы 

специальную машину изобрели: сунул бы в неѐ тетрадь – тр-тр-тр-тр! – 

готово домашнее задание. Л.Давыдычев. Жизнь Ивана Семѐнова.  

Трактор в поле тр-тр-тр, все мы боремся за мир. 6. Звук вращения. разг. 

Господи, выключите вы этот вентилятор – тр-тр-тр – башка болит уже 

от этого звука.   См. тар 2. 

ТР 3 редупл. звукоподр. говор. Быстрая, торопливая речь. разг. Ты чего, как 

пулемет, тр-тр-тр? Ничего не пойму, потише.  См. тар 3. 

ТР 4 редупл. звукопосимв.  Тр-тр восемь дыр (пог.). Обозначает и/или 

указывает на  неудовлетворенность чей-л. речью, словами.  См. тар 3. 

ТРА  редупл. звукоподр. акуст. В 6. Раскаты грома. <> Трах! Тах, тах! 

Тах! – явственно отчеканивал гром, катился по небу, спотыкался где-

нибудь у передних возов и далеко сзади сваливался со злобным, 

отрывистым – «тррра!». А.Чехов. Степь.  См. тар 2. 

ТРАЛИ 1  Трали-вали. звукоподр. акуст. В 7. Пение, музыка, мелодия. 

# Ей-ей-ей, трали-вали! Кабы красна девица жила в полуподвале… 

В.Высоцкий. Тили-тили, трали-вали, это мы не проходили, это нам не 

задавали. Парам-пам-пам  (детская песенка «Антошка»).  См. тирли 1, 

тирли 2.  

ТРАЛИ 2  Трали-вали. редупл. звукоподр. говор. Пустая 

бессодержательная речь; болтовня. арг. разг. Этому бездельнику всѐ 

трали-вали. Трали-вали разводить.  См. трали 1. 

ТРАЛИ 3  Трали-вали. Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на 

любовные ухаживания, страсти. разг. Ну, у нас началось там – трали-вали 

– потом о свадьбе заговорили, ужас, короче.  Во ржи мы с Шурочкой 

лежали, Во ржи мы с Валечкой лежали, И разводили шуры-муры, И 

разводили трали-вали. Р.Гумеров. 2. Обозначает и/или указывает на 

несерьезные любовные ухаживания, страсти, интриги. диал. Она с ним 

трали-вали, несерьезно, а он как лопух (Верхнее Мошево Сол.). 3. арг. 

Обозначает и/или указывает на женские критические дни. 4. арг. 

Обозначает и/или указывает на лесбиянство. 5. Обозначает и/или указывает 

на сексуальные желания, стремления.  Что ж вы, девушки, стоите, Что 

ж вы игогочите? Вы, наверное, как я, Трали-вали хочите (част.). 6.  

Трали-вали. Кошки драли (пог.).  См. трали 1. 

ТРА-ЛЯ-ЛЯ редупл. звукоподр. говор. Пение, музыка, мелодия. <> Жил-

был король, который очень любил песенку ―тюр-ля-ля тюр-ля-ля‖, но 

терпеть не мог песенку ― тру-лю-лю тру-лю-лю‖, а тем, кто ее исполнял, 

приказывал отрубить голову. Многим это не нравилось. И вот один 

человек возглавил восстание против короля и сам занял его место. Новый 

король с удовольствием пел ―тру-ля-ля тру-ля-ля‖, и эту песенку мог 

теперь исполнять кто угодно, ведь наступила гласность и демократия. А 

тем, кто напевал ―тюр-ля-ля тюр-ля-ля‖, отрубали голову. И.Бутман.  

См. трали 1. 
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ТРАЛЯМС  Алямс-тралямс.  См. алямс. 

ТРАМ 1 редупл. звукоподр. говор.  Пение, музыка, мелодия. <> Софи, ты 

не так поешь! Ты слишком высоко взяла, а вы, Надежда Петровна, 

спешите, точно вас по пальцам бьют. Нужно так: трам-трам… 

та…та… А.Чехов. Заказ.  См. тар 3. 

ТРАМ 2  Трам-тарарам. эвфем. бран. разг. Да я, говорит, трам-

тарарам, котлет из вас наделаю.  См. тар 3, там-ра-ра-рам. 

ТРАМ-ТАМ-ТАМ звукоподр. акуст. В 7. Звук ударного музыкального 

инструмента. <> Война – это поход, бьют барабаны, трам-там-там! 

А.Волков. Семь подземных королей.  См. трам 1.  

ТРА-РАЙ звукоподр. акуст. Б 2. Пение, музыка, мелодия.  Трубит ангел 

в рожок Тра-рай! М.Кузмин. См. тара. 

ТРА-РА-РА редупл. звукоподр. акуст. В 6. 1. Звук удара, стук.  

Тромбово, тромбово Тарабанит копытом конь – Тра-ра – Комкает, 

комкает Узорной узды узел… Тра-ра! М.Кузмин. 2. Звук  выстрела, взрыва. 

 Тра-ра-ра! Грохот охоты, хохот войны. В.Хлебников.  См. тар 2. 

ТРА-ТА-ТА 1 звукоподр. акуст. Крик сорок. <> Тра-та-та-та-та! - 

застрекотали все сороки. М.Пришвин. Выскочка.  См. тар 1. 

ТРА-ТА-ТА 2 редупл. звукоподр. акуст. В 6. 1. Звук выстрела, взрыва. <>  

Тра-та-та... Тра-та-та... Тра-та-та... - играли бессменно пулеметы. 

Д.Фурманов. Чапаев. 2. Звук духового музыкального инструмента (рожка). 

<>  Вот раз в лесу рожок затрубил: тра-та, тара-тара-та-та-та! Так и 

разливается по лесу. В.Короленко. Лес шумит.  См. тар 2. 

ТРА-ТА-ТА 3 редупл. звукоподр. говор. 1. Говорение в отрыве от смысла. 

разг. Я им тра-та-та, а они ноль внимания. Он мне тра-та-та, все мозги 

запудривал. <> Хоть меня погуби, хоть сам пропади, а возьму! Жить! Тра-

та-та-та...ра-ра-ра. Чего рвешься, чудак? Мой! А.Чехов. Безотцовщина. 

 Тяжело быть поэтом с утра до вечера, У иных же – и с вечера до утра, 

Вычленяя из облика человечьего Только рифму, ритм, вообще тра-та-та. 

Б.Слуцкий. 2. Пение, музыка, мелодия. <> Там вы себе как ни 

притворяйтесь, а мазурочка нынче за нами … Тра-та-та! Тра-та-та! 

А.Чехов. Безумный день. 2. «Заумный» звукокомплекс.  Тра-та-та, тра-

та-та, вышла кошка за кота (детск.).  См. тар 3, та 3. 

ТРА-ТА-ТИ-ТО-ТОМ редупл. звукоподр. говор. Пение, музыка, мелодия. 

<> Какими путями? Выпьем, черт возьми! Тра-та-ти-то-том... Выпьем! 

А.Чехов. Шведская спичка.  См. тар 3, та 3. 

ТРАХ 1 звукоподр. акуст. ВАБ 17. 1. Звук удара, стук. <> Бац о тумбу – 

ребѐнок вылетел, бац о другую – самого петлюровцы выбросили, трах о 

третью – махновцы чемодан отняли. А.Аверченко. Чѐртово колесо. Ббух! 

- ударилось что-то снаружи о стену - трах! А.Чехов. По делам службы. 

А-а-а.. так вы вазу любите больше, чем меня? – говорит ни с того, ни с 

сего француженка и – трах кулаком по вазе. А.Чехов. Сон репортѐра. А он, 

не говоря худого слова, трах поперѐк ейной спины! А.Чехов. Ты и вы. 

Капитан размахнулся и -  трах! А.Чехов. Капитанский мундир. Руки мои 
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начинают быстро разбрасывать картошку. Трах-бах! Тарабах! 

В.Астафьев. Монах в новых штанах  Взлечу я выше ели, И лбом о землю 

трах! Ф.Сологуб.  2. Звук выстрела, взрыва.  Трах-бах. разг. Тут пальба 

началась – трах-бах, все врассыпную. <> Та-та-та-та! – выстрачивали 

пулемѐты. Тррррах!.. Тррр-ах! – равлись гранаты. Тию-тию-тию – пели 

пули. М.Алексеев. Солдаты. И в это время: трах-пах!.. Пекарь выстрелил, 

не утерпел. В.Астафьев. На перелете. Трах! Тр-рах! Тр-тах! – гремят в 

темноте вокруг нас взрывы. В.Быков. Третья ракета. Возле пихтовой пади 

вдруг - трах! на всю тайгу с ружья кто-то громухнул. А.Иванов. Тени 

исчезают в полдень. Трах! – бьѐт второй выстрел. В.Быков. Третья ракета. 

В небе трахают ракеты: трах-бах! Трах-бах! Л.Кузьмин. Капитан Коко и 

зеленое стеклышко.  Спасибо За твой выстрел. – А так!.. За народное 

благо, Трах-тах-тах! Трах! В.Хлебников. 3. Звук падения, толчка, 

бросания. разг. Танька на семинаре уснула – трах! – свалилась между 

столами, умереть. 4. Раскаты грома. <> Трах! тах! тах! - ответило ему 

небо. А.Чехов. Степь. Трах! Тах, тах! Тах! – явственно отчеканивал гром, 

катился по небу, спотыкался где-нибудь у передних возов и/или далеко 

сзади сваливался со злобным, отрывистым – «тррра!». А.Чехов. Степь. 5. 

Треск, хруст. <> Раздается треск: трах по тракту, трах по задним! – это 

мы через канаву едем. А.Чехов. Из Сибири. Пробовали было ехать дальше, 

но связанная оглобля – трах! .. и нужно опять стоять. А.Чехов. Из 

Сибири. И друг – трах! – веревка лопнула, и баллон взвился вверх. 

А.Волков. Волшебник Изумрудного города. 6. Звук работающего 

механизма, двигателя. разг. У него глушитель сняли – трах-трах – так вот 

и едет, всех пугает.  Звукоподр. (Фасмер IV: 95). 

ТРАХ 2 редупл. звукоподр. говор. «Заумный» звукокомплекс.  Трах-

трах-трах стоит терем на горах (счит.).  См. трах 1. 

ТРАХ 3 Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на чего-л. быстрое, 

неожиданное и/или интенсивное (в том числе и действие, движение). разг. 

Мы быстро-быстро – трах – поехали. <> Трах его паралич в самый тот 

раз, когда производство вышло. А.Чехов. Герой-барыня 2. Обозначает 

и/или указывает на ловкое, быстрое, умелое действие.  Трах-бах.  разг. 

Время не тратишь – всѐ бах! Трах! Само собой; Мужик есть мужик: 

трах-бах – все сделал. <>  Мечу.. Право-лево, право-лево… бац, две дамы. 

Вторая колода наново. Трах, две десятки. Леонов. Вор. 3. Обозначает 

и/или указывает на небрежное, совершаемое наспех действие, которое 

считается простым, легкими для исполнения. <> Или бы еще такой прибор 

сделали: трахнул бы им по голове, и она что угодно запоминала бы. Трах – 

правило запомнил, трах – стихотворение запомнил, трах, трах, трах – 

вот это учѐба! Л.Давыдычев. Жизнь Ивана Семѐнова. 4. Обозначает и/или 

указывает на внезапное воспоминание, обнаружение, узнавание чего-, 

кого-л. разг. Я билет взял – ну тупизм полный. Ну, думаю, пойду-ка я пивка 

попью. Вдруг – трах – эта лекция сама собой выплыла. 5. Обозначает и/или 

указывает на жеманные манеры, поведение. Глаза пялит - бах (поводит 

плечом) - трах (поводит плечом) - ох-ох-ох-ох. 6. Обозначает и/или 
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указывает на сoitus. разг. Ну, там девочки, динь-динь, трах-трах. Не 

соскучишься.  См. трах 1. 

ТРАХ-ТАРАРАХ 1 звукоподр. акуст. ВАБ 17. 1. Звук удара, стук. разг. 

Нет, я так не могу, ну ты слышишь у соседей ремонт, а нас с утра до 

вечера – трах-тарарах. 2. Звук выстрела, взрыва.  Еще разок! Взводи 

курок! Трах-тарарах! А.Блок. 3. Звук работающего механизма, двигателя.  

<> А ты мотоцикл купи, - предлагает пес. – Как мы тра-тара-рах по 

деревне! Все собаки умрут от зависти. Э.Успенский. Дядя Федор, пес и 

кот.  См. трах 1. 

ТРАХ-ТАРАРАХ 2 Звукосимв.эвфем. бран. разг. Я, говорит, тебя – трах-

тарарах – размажу по стенке за такие дела. Ну и мат стоял там.  См. 

трах-тарарах 1. 

ТРАХ-ТАХ-ТАХ 1 звукоподр. акуст. ВАБ 17. 1. Раскаты грома. <>  

Тррах! Тах, тах! Тах! – явственно отчеканил гром. А.Чехов. Степь. 2. Звук  

выстрела, взрыва.  Трах-тах-тах! Трах! В.Хлебников.  Выходи, стрелять 

начнем! Трах-тах-тах! - И только эхо Откликается в домах. А.Блок. 

Двенадцать.  См. трах 1. 

ТРАХ-ТАХ-ТАХ 2 редупл. звукоподр. говор. «Заумный» звукокомплекс.  

Трах-тах-тах, стоит терем на горах (счит.).  См. трах-тах-тах 1. 

ТРАХ-ТИБИДОХ 1 звукоподр. говор. «Заумный» звукокомплекс. 

«Волшебные» слова Старика Хоттабыча в детской повести.  См. трах 1. 

ТРАХ-ТИБИДОХ 2 Звукосимв.жарг. Обозначает и/или указывает на 

penis.  Ср. разг. трахать «coitus». См. трах 1. 

ТРЁК редупл. звукоподр. говор.  Говорение в отрыве от смысла того, что 

говорится. разг. Сначала Светка приехала, они трѐк-трѐк-трѐк. Потом 

Людка приехала, они трѐк-трѐк-трѐк. А потом мы пришли и трѐк-трѐк-

трѐк.  Ср. трѐкать “петь в ритм при перетаскивании и поднятии 

корабельных грузов” < нидерл., нж.-нем. trekken «тащить» (Фасмер IV:97). 

Возм., что восходит к древнему трудовому выкрику. Однако скорее всего 

связ. с тещать, треск. См. тресь.  

ТРЕНДИ  Тренди-бренди. звукоподр. говор. «Заумный» звукокомплекс. 

  Тренди-бренди балалайка, Толстопузая хозяйка (дразн.).  См. трень 1, 

брень 1. 

ТРЕНЬ 1 звукоподр. акуст. 1. Звук удара, стук. <> ...а сосульки жаром 

горят и наперебой работают: кап-кап! трень-трень! Т.Толстая. Кысь. 2. 

Звук струнного музыкального инструмента. разг. Она играть-то толком 

на гитаре не умеет: трень-трень и никакого толку.  Кот и дрозд 

пришли к лисе под окношко и затянули: «трень, брень, гусельцы! Трень, 

брень, звончатые!» (сказ.).   Ср. коми-перм. тран-тран “звон, звяканье”; 

тран-тран жугавны “разбиться вдребезги”. Ср. ономатопоэт. трынгать 

«дергать»; звукопорд. тренькать (Фасмер IV:98, 112..  

ТРЕНЬ 2  Трень-брень. Трень да брень. Звукосимв.1. Обозначает и/или 

указывает на что-л. некачественное, плохое, бросовое. диал. Покосы-то 

раньше хорошиѐ были, а сюда как приехали, траву дают трень да брень 
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(Нердва Караг.). Ты почто это трень-брень купила, почто деньги отдала 

за экую немочь? (Усть-Уролка Черд.) 2. Обозначает и/или указывает на 

необеспеченность средствами существования; нищету, убогость. диал. 

Погляди-ко в доме-то, трень-брень - ниче и нету (Воскресенск Караг.). Так 

он-эть живет безо всякого мал-маля добра, трень-брень, голоштанник 

(Усть-Уролка Черд.).  См. трень 1. 

ТРЕСК  Мать его в треск. Звукосимв.эвфем. бран.  См. тресь 2. 

ТРЕСЬ 1 звукоподр. акуст. ВАБ 17. 1. Звук удара, стук. диал. Он 

наклонился, а доска-от тресь его по горбине (Нердва Караг.). Он посадил 

еѐ на мотоцикл, разогнал, сгазовал, да не рассчитал и тресь в забор 

(Таман Усольск.). разг. Он еѐ тресь по роже, она орать. А чего орѐт? 

Сама напросилась. <> Что ни слово – то тресь! Разве так можно ? Да 

говорит всѐ по лицу. А.Чехов. Барыня. 2. Звук падения, толчка, бросания. 

диал. Куча сошлась на кучу. Тресь! Разошлись – двое лежат (Жуланово 

Сол.). Капа-то – тресь – повалилась. Пьяная дак чо (Усть-Уролка Черд.). 

3. Треск, хруст. разг. Ну, кино было! Я наклоняюсь, а у меня по шву платье 

– тресь - прямо по спине. Я сзади голая. <> Вдруг что-то: тррресь! 

Думали сначала, что он на бильярде сукно порвал, а как поглядели, братец 

ты мой, у него соединенные штаны по всем швам. А.Чехов. В номерах.  

Ср. коми-перм. тпруч,  тресь; лит. strak «хлопанье, треск, хруст». См. тар 

2.  

ТРЕСЬ 2  Тресь [тресья] в глотку [в руки, на язык]. Тресь побери. 

Звукосимв.диал. Обозначает и/или указывает на  эмоциональное состояние 

говорящего: а) возмущение, негодование. Тресья бы тебе на язык-от села, 

чтоб не обалтывала меня, бессовестная! (Кольчуг Черд.);                           

б) раздраженность, недовольство. Да ты куда лезешь, малой? Тресь-та в 

глотку бы ! (Яранина Черд.); в) гнев, возмущение, негодование. Колокола 

за двенадцать верст как человек чисто говорили, дак поснимали колокола 

– тресь-та бы села в руки-те им! (Пянтег Черд.); г) злоба, ярость, 

ненависть. Тресья тебя побери! Буде провалиться тебе в свою домовину 

(Усть-Уролка Черд.); д) восхищение, восторг, счастье. Тресь еѐ побери! 

Придумают же эку немочь! А легко эть так робить-то (Тохтуево Сол.); 

е) обида, досада. Стружь-то была у меня, да не найду, тресь еѐ побери 

(Осокино Сол.); ж) растерянность, неуверенность. Тресь ее побери, ничо не 

помню. Неужли я этакое накирдыкал? (Тохтуево Сол.).  См. тресь 1. 

ТРИК редупл. звукоподр. акуст. В 6. Звук удара, стук. разг. Это хорошая 

машинка, не очень стучит – трик-трик, приятно печатать.  См. тор 1. 

ТРИ-РА-РА редупл. звукоподр. говор. Пение, музыка, мелодия. <> Дома я 

больше все дишкантом... Позвольте-с... Три-ра-ра... Кгррм... В зубах что-

то застряло... Тьфу! Семечко... А.Чехов. Забыл!  См. тар 3. 

ТРИ-ТА-ТА редупл. звукоподр. акуст. В 9. Звук духового музыкального 

инструмента [трубы]. <> Та-та-та-три-три-та-ти-та! – кинул трубач 

тревогу. М.Шолохов. Тихий Дон.  См. тар 3, та 3. 
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ТРО-ТО-ТО звукоподр. говор. Пение, музыка, мелодия.  Какое там 

веселье. Поѐт он «тро-то-то». М.Кузмин.  См. тар 3, та 3. 

ТРУ-ЛА-ЛА звукосимв.Звукосимв.Обозначает и/или указывает на  

любовные ухаживания, страсти. <> Ехали мы и всю дорогу ели, шампанское 

пили и – тру-ла-ла! А.Чехов. Пассажир 1-го класса.  См. трали 3. 

ТРУ-ЛЯ-ЛЯ редупл. звукоподр. говор. Пение, музыка, мелодия. <> Любим! 

Любим!! Любим!!! Как я счастлив, чѐрт возьми! О-о-о! Тру-ля-ля! А.Чехов. 

Свидание хотя и состоялось, но.  См. тра-ля-ля. 

ТРУ-РУ-РУ редупл. звукоподр. говор. Пустая, бессодержательная речь; 

болтовня. <> А этот, речистый, как ты его, Пашенька? Покажи, милый, 

покажи. Ой, помру, ой, помру! Нм дать ни взять как вылитый. Тру-ру ру-

ру-ру. Ах ты зуда-жужелица, конская строка. Б.Пастернак. Доктор 

Живаго.  См. тар 3, та 3. 

ТРУСИ-ТРЯСИ редупл. звукоподр. акуст. ВАБ 17. Треск, хруст. диал. 

Скоро лѐд по реке пойдѐт, труси-тряси на всю округу слышны будут 

(Соколово Вер.).  См. тресь 1. 

ТРУ-ТУ-ТУ 1 редупл. звукоподр. говор. Монотонная нудная речь. <> Тру-

ту-ту-ту... - звучал в его ушах голос Мурашкиной. - Тру-ту-ту... Жжжж... 

А.Чехов. Драма.  См. тар 3, та 3. 

ТРУ-ТУ-ТУ 2 Звукосимв.Обозначает и/или указывает на физическое 

состояние недомогания, дискомфорта. <> В башке-то, небось – тру-ту-ту-

ту… Животы подвело! А.Чехов. На большой дороге. См. тар 3, та 3. 

ТРУХ редупл. Звукосимв.Обозначает и/или указывает на  неспешное 

передвижение [пешком, на машине, на лошади]. разг. Господи, как на 

лошади – трух-трух, такие пробки, только газуешь-стоишь, газуешь-

стоишь.  См. трюх. 

ТРЫК редупл. звукоподр. акуст. В 6. Звук удара, стук. <> Трык! – дверца 

захлопнулась, воровка попалась. В.Бианки. Мой хитрый сынишка. 

Мышарик.  См. трик. 

ТРЫНЬ  Трынь-вень.  См. вень. 

ТРЮХ редупл. Звукосимв.Обозначает и/или указывает на  неспешное 

передвижение [пешком, на машине, на лошади].  разг. Ну нам сказали, мы 

трюх-трюх, потрюхали за водкой; Едут себе трюх-трюх, не торопятся. 

 Связ. с трусить < и.-е. *trems- «трусить, топотать» (Черных II: 267). 

Связ. с трясти. См. тар 3. 

ТРЯМ  Трям-брям. редупл. звукоподр. акуст. Звук струнного 

музыкального инструмента. разг. Он на балалаечке брям-брям, трям-трям 

– любо дорого; Слушайте, мне ваши балалайки надоели. Целый день трям-

трям, дайте хоть поспать; Эй, вы, уроды, кончайте свои трям-брям.  

См. трень. 

ТС 1 редупл. звукоподр. акуст. Б 3. Шорох, шуршание, шелест. <> Тссс! – 

скрипит перо. А.Чехов. Тссс!  Ср. якут. сыр, япон. su-su, араб. WSWS 
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«шорох, шелест». Ср. диал. тышкорить «подгонять, торопить» < 

тычкорить < тыкать (Фасмер IV:133.. См. тык. 

ТС 2  редупл. звукоподр. говор. Призыв к тишине, запрет на говорение, 

шум; тише, молчи. <> ТСС!…- закрыл глаза Руднев. – Да неужели вы не 

узнали его? А.Куприн. Тапер. Тсс … тише. Не стучите так, а то мужа 

разбудите. А.Чехов. Аптекарша. Тссс! – говорит мать. – Папа пишет! 

Тссс! А.Чехов. Тссс!  Тссс … Непрочен Сон в присутствии божества. 

М.Цветаева.  Ср. япон. shidzu, [w]oshi, араб. sah, евр. hus «молчи, тише». 

Тс < тсс. См. тсс (Шанский 140). Ср. тс 1.  

ТСС редупл. звукоподр. говор. Призыв к тишине, запрет на говорение, 

шум; тише, молчи.  Тсс < чш. См. чш (Шанский 140). 

ТУ 1 редупл. звукоподр. акуст. Крик лося. диал. Лось-то ровно трубит - 

ту-ту-ту-у-у, ровно в трубу трубит (Нердва Караг.).  Ср. коми-перм. 

тульгыны «кричать [о кулике]», тутсыны «гудеть». См. также ду 2. 

ТУ 2 редупл. звукоподр. акуст. А 1. 1. Звук удара, стук. разг. Слышишь, 

ровно так ту-ту-ту, каждую ночь так стучит в подвале. 2. Звук  

выстрела, взрыва.  Весенних запахов и ветров пулемет <…> Стучал 

проворно «ту-ту-ту». В.Хлебников. 3. Стук сердца. <> Нет, вы сейчас 

пощупайте… Слышите? Ту-ту-ту-ту-ту-ту.. Это значит у меня порок 

сердца…А.Чехов. Иванов.  См. тук 1. 

ТУ 3 редупл. звукоподр. акуст. Б 2. 1. Звук зуммера. разг. Ту-ту-ту – 

занято у них. 2. Звук  гудка, дудочки. разг. Ну, давай, бери дудку – ту-ту-

ту, ту-ту-ту. детск. разг. Ту-у-у – паровозик, поехали. <> Ту-ту-ту: 

паровоз, ру-ру-ру-ру: самолет, пыр-пыр-пыр-пыр: ледокол... А.Платонов. 

Фро. Когда прокатывала дрожь поезда, голос Алферова смешивался с 

гулом, а потом снова всплывал: ту-у-у, ту-ту, ту-у-у. В.Набоков. 

Машенька. Говорит Челяба. Пермь! Пермь! (ту-у-у, ту-у-у, ту-у-у..) 

Пермь! В.Катаев. Время вперѐд.  А меня этот паровоз всю ночь донимал, - 

сказал Деятель. – Всю ночь - ту-у! Ту-у! Ту-у! В.Шукшин. Три грации.  

Ср. коми-перм. ту-ту “гудение, свист”. Ср. звукоподр. диал. тутень «шум, 

гул», связ. с стон, стенать (Фасмер IV:127). См. также тук 1, ду 2. 

ТУ 4 редупл. звукоподр. говор. 1. Говорение в отрыве от конкретного 

смысла того, что говорится. [негромкая речь]. <> Мойсей Мойсеич говорил 

вполголоса, низким баском, и, в общем, его еврейская речь походила на 

непрерывное «гал-гал-гал-гал...», а жена отвечала ему тонким 

индюшечьим голоском, и у нее выходило что-то вроде «ту-ту-ту». 

А.Чехов. Степь. 2. Пение, музыка, мелодия. <> Заходит этак боком, а 

потом берется верхняя нота, такая рассыпчатая... то-то-ти...рууу. 

Понимаете? А тут в это время басы берут: гу-гу-гу-туту... А.Чехов. 

Забыл! 3. Быстрая, торопливая речь. разг. Ту-ту-ту, ту-ту-ту! Пореже, 

пожалуйста, а то воздуха не хватит. 4. «Заумный» звукокомплекс.  Ту-

ту-ту, ту-ту-ту, Сидит утка на мосту (пест.). Ай, ту-ту-ту-ту-ту-ту! 

Приходи в субботу ту! (част.).  Ср. коми-перм. туткыны «бормотать». 

См. ту 2.  



 153 

ТУ 5 редупл. Звукосимв.Обозначает и/или указывает на исчезновение, 

отъезд кого-л. разг. Ну и где твой Васечка, ту-ту, ищи его теперь. <> 

Сказано же: враг народа… Наворовал и ту-ту.. А.Приставкин. Кукушата 

или жалобная песнь.  См. ту 2. 

ТУ 6 редупл. детск. KID: тук-тук.  См. тук 1. 

ТУК 1 редупл. звукоподр. акуст. А 1. 1. Звук удара, стук. диал. Иду по 

лесу, только дятел тук-тук (Нердва Караг.). Дятлов у нас многушшо, 

только тук-тук во всему лесу (Усть-Уролка Черд.). разг. Дятел тук-тук 

клювом по дереву. <> Он простучал условный знак: два раза потише, а 

потом три раза поскорее: тук-тук-тук. Ф.Достоевский. Братья 

Карамазовы. Тук, тук..! – постучал я к господину Чернобаю. И.Тургенев. 

Записки охотника. Тук, тук, бух, бух, бух… Ага.. Кто? Кто? Что?.. Ах, 

стучат, ах, чѐрт, стучат. М.Булгаков. Записки на манжетах. Антип 

молоточком заколачивает в хомут медные гвоздочки: тук-тук, тук-тук, 

тук-тук. В.Шукшин. Двое. Тук-тук, - постучал он черенем в дно. 

В.Шишков. Шквал. Тук-тук-тук-тэррррр! – забарабанил зорю дятел. 

В.Бианки. Мышонок.  Тук… тук… тук!.. Соседи постучалися… 

Л.Трефолев. Мы долбим гранит бездушный Монотонным «тук!» да «тук!» 

П.Якубович.  Тук-тук. – Кто там? – Сто грамм. 2. Звук при резком 

движении воздуха; свист при рассекании воздуха. <> Пик…Жжж! Тук-

тук-тук!- несется жук, буравит воздух, как пуля. В.Бианки. Как 

муравьишка домой спешил. 3. Стук зубов. разг. Мы продрогли все, сидим 

сырые, только тук-тук – зубами. 4. Стук сердца. <> Обгоняя колѐса 

кати/ились тысяча сердец и стуко-тук-тук-тукотали: … до-мой … до-

мой … до-мой. А.Весѐлый. Россия, кровью умытая.  Сердце, как молот, 

Кузнечным мехом: тук! М.Кузмин. 5. Тиканье. <> А вот: тук-тук… Это 

часы? У тебя есть часы? Ю.Олеша. Три толстяка. 6. Звук работающего 

механизма, двигателя. разг. Слышишь, как ровно мотор работает – тук-

тук-тук, даже не трясется. 7. Звук хождения, передвижения (топанье). 

<>  Только бы услыхать-то мне, как он по комнате пройдет своими 

ножками тук-тук. Ф.Достоевский. Братья Карамазовы. Скамейками 

своими деревянными по мостовой тук-тук-тук, все ближе и ближе. 

Б.Акунин. Любовник смерти.  Ср. коми-перм. тук-тук «тук-тук», туч-

тач “щелканье щеколды”. Звукоподр. (Фасмер IV:116) < и.-е. *(s)teu-k-: 

*(s)tou-k-: *(s)tu-k-«тыкать, толкать, отбивать, ударять» (Черных II: 246). 

Др. ступень чередования тыкать (Фасмер IV:130). 

ТУК 2 редупл. Звукосимв.Обозначает и/или указывает на интеллектуальное 

бессилие; о плохо соображающем, мало понимающем в чѐм-л. человеке.  

Холмс, объясняя другу дедуктивный метод, устал от непонимания: 

―Неужели, Ватсон, Вы совсем тук-тук?‖. При этом выразительно 

стучит себя по голове. Ватсон: ―Стучат! Я открою!‖. Холмс: ―Не надо, 

доктор, я сам открою‖.  См. тук 1. 

ТУКИ редупл. звукоподр. акуст. А 1. 1. Звук удара, стук.  Балалайка 

туки-туки, Балалайка туки-та (част.).  См. тук 1. 
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ТУМ редупл. звукоподр. акуст. АБ 10. 1. Стук сердца. <>  Глубоко внутри 

все слышался этот отдельный, независимый от меня бой: «Тум-тум-

тум...». В.Вересаев. К жизни. 2. Звук  выстрела, взрыва. <> Тах! Тах! Тумм! 

Тахх! - гремели ружья. В.Шукшин. Любавины.  См. там 2.  

ТУМПА редупл. звукоподр. акуст. АБ 10. Звук удара, стук. <>... горшки-

то вверх днищем перевернет, да давай палками в их бить, - тумпа-тумпа, 

а потом бочку-то в днище-то: хрясь!!! - брамс и выйдет. Т.Толстая. Кысь. 

 См. тум, па 1. 

ТУП редупл. звукоподр. акуст. А 1. Звук хождения, передвижения 

(топанье). <> Ногами стал тупать: туп! туп! туп! туп! Т.Толстая. Кысь. 

Послышались легкие шаги: туп, туп … А.Чехов. Человек в футляре. Ночью 

бог ходит по церкви, и с ним пресвятая богородица и Николай угодничек – 

туп, туп, туп… А.Чехов. Мужики.  Звукоподр. (Фасмер 4: 121). 

ТУПЫ-ТАПЫ редупл. звукоподр. акуст. А 1. Звук хождения, 

передвижения (топанье). диал. Иду я, а они по лестнице тупы-тапы, тупы-

тапы (Соколово Вер.).  См. туп. 

ТУРЛУ редупл.  звукоподр. акуст. Звук, издаваемый птицами; трели.  

Звукоподр. (Фасмер IV: 124). 

ТУРЛЫ редупл. звукоподр. акуст. Звук, издаваемый птицами; трели.  

Звукоподр. (Фасмер IV: 124). 

ТУРЫ-ТАРЫ редупл. звукоподр. акуст. В 6. 1. Звук падения, толчка, 

бросания. диал. Полетела я вниз, так только туры-тары (Соколово Вер.). 

2. Звук работающего механизма. диал. Раньше я ткала, когда близко 

притянешь к себе рычаг, туры-тары стучит (Трошино Вер.).  См. тар 

2. 

ТУТ редупл. звукоподр. акуст. А 1. Звук удара, стук. <> Крепко, легко 

играет молот мастера: тут! тут! тут! Вслед за молотом бухает 

подмастерье - кувалда молотобойца: ух! ах! ух! ах! В.Шукшин. Любавины. 

 См. ту 2. 

ТУТТЫ  Тутты-фрутты. Звукосимв.Возм., в значении фу-ты ну-ты. # 

Нынче такой день тутты-фрутты. Большой такой праздник, Как 

праздник свободы. «Чайф».  Связ. с фу-ты ну-ты. См. фу 5.  

ТУХ 1 редупл. звукоподр. акуст. АБ 11. 1. Звук удара, стук. диал. Он ему 

батанами тух-тух, прямо эть по морде набуткал. Вот какой человек 

этот Венька. Страмина (Тохтуево Сол.). 2. Звук  выстрела, взрыва. разг. 

Он из калаша – тух-ту-тух. Всем кирдык.  Пошел я на тухтухту, взял с 

собой тафтафту и нашел на храптахту. Кабы не тафтафта, съел бы 

меня храптахта (Пошел я на охоту, взял с собой собаку и набрел на 

медведя. Кабы не собака, съел бы меня медведь). 3. Звук падения, толчка, 

бросания. диал. Сана-та наша – ту-тух – повалилась прямо в голбец. 

Задом ле чо ли стояла (Усть-Уролка Черд.).  См. тах 2. 

ТУХ 2 звукоподр. говор. «Заумный» звукокомплекс.  Два-ста рогаста, 

четыреста ходаста, один мохтун, два ух-тух-та (Корова).  См. тах 3. 
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ТШ редупл. звукоподр. говор. Призыв к тишине, запрет на говорение, шум; 

тише, молчи.  Тш < аллегроформа тише (Шанский 140). 

ТЫ редупл. звукоподр. акуст. А 1. Звук выстрела, взрыва. разг. Тот 

автомат взял – ты-ты-ты. Крутой фильмец. <> Пулемѐт 

безостановочно твердил своѐ «ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды», дѐргался и 

плевался огнѐм. В.Чудакова. Ратное счастье.  См. ту 2. 

ТЫДЫХ редупл. звукоподр. акуст. АБ 11. Звук при резком 

(толчкообразном) передвижении [на транспорте, лошади]. разг. Мы сидим 

на тележке – тыдых-тыдых – только голова дергается. Я же первый раз 

в седле – тыдых-тыдых. Конечно, свалилась.  См. ты, да. 

ТЫК 1 редупл. звукоподр. акуст. А 1. Звук удара [протыкания]. <> «А это 

же что? Не гребенка?» - говорят, да тык меня в нос гребенкой. А.Чехов. 

Интеллигентное бревно.  Беленький, серенький, по лесочку прыг-прыг, по 

снежочку тык-тык (Заяц). Стоит корова, ко всему готова. Пришел бык, в 

дырку – тык (Ключ и замок).  См. тук 1. 

ТЫК 2 редупл. Звукосимв.1.  арг. Обозначает и/или указывает на нож. 2.  

Тык-мык. Обозначает и/или указывает на танцевальные и/или ритмичные 

резкие движения. диал. Раньше-то кадриль, ланцет танцевали. Движения 

учи/или, много было. А теперь только тык-мык, тык-мык (Обвинск 

Караг.). 3.  Тык-пык[-мык]. Обозначает и/или указывает на состояние 

стресса, ступора, растерянности, несобранности. разг. Что это за ответ - 

тык-пык-мык?; Он, как дурак, тык-пык, ничего не сообразит, чего 

сказать. Ну, мы тык-пык – его нигде нет! См. тык 1. 

ТЫЛДЫХ редупл. звукоподр. акуст. АБ 11. Стук сердца. <> Вот 

проснешься от такого сна - во рту сухость, а сердце: тылдых! тылдых! 

Т.Толстая. Кысь.  См. тыдых. 

ТЫНДЫХ редупл. звукоподр. акуст. АБ 11. Звук удара, стуку. <> 

Зазевался на красавицу, что мимо семенила, тындых! - и в столб врезался. 

Т.Толстая. Кысь.  См. тыдых. 

ТЫР 1 редупл. звукоподр. акуст. В 6. 1. Звук удара, стук. разг. Мы к нему в 

дверь тыр-тыр – тыркнулись. Никого.  2. Звук выстрела, взрыва. <> И 

повел пулеметом. Тырр-тырр-тырр-тырр... А.Серафимович. Железный 

поток. 3. Звук падения, толчка, бросания. разг. Он еѐ так сильно ударил, 

она сразу тыррр – полетела в сторону. Вот гад! 4. Звон, звяканье. разг. 

Будильник тыр-тыр-тыр, я его – хлоп. И снова спать. 5. Треск, хруст. 

разг. Ткань старая, еѐ так легко подхватишь – тырр – сама рвется.          

6. Звук работающего механизма, двигателя. диал. Молотилка едет по 

полю, дак только и слышишь тыр-тыр-тыр, тыр-тыр-тыр (Трошино 

Вер.).  Трактор в поле тыр-тыр-тыр, все мы боремся за мир! 7. Звук 

порхания. диал. Я на их кышкнула, они – тыррр, все разлетелись (Усть-

Уролка Черд.).  8. Звук  вращения. диал. Сидишь в стужу в тепле, 

веретешко – тихохонько – тырр-тырр – а мы песни ноѐм (Тохтуево Сол.). 
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разг. Не крути ты эту фигню, в ушах – тырр-тырр. Зудит в мозгах.  

См. тар 2. 

ТЫР 2 редупл. звукоподр. говор. 1. Говорение в отрыве от смысла; быстрая 

речь. разг. Она говорит, так ничего кроме тыр-тыр-тыр не поймешь. <> 

Постой! Замолчи ты Христа ради! Тар-тар-тар... Цысарка! Шкворец! 

А.Чехов. Безотцовщина. 2. «Заумный» звукокомплекс.  Тыр-пыр.  

Тыр-пыр восемь дыр растопыра нашатыр (счит.). 3.  Тыр-пыр восемь 

дыр (пог.). Обозначает и/или указывает на  неудовлетворенность чей-л. 

речью, словами.  См. тар 1, тыр 2, пыр 1. 

ТЫР 3  Тыр-пыр. Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на  

действия, совершаемые наспех, небрежно, кое-как и/или считаемые 

простыми, легкими для исполнения. диал. Это, внученьки, уж не работа, 

это тыр-пыр будите у матерей своих делать (Усть-Уролка Черд.). разг. 

Это так, тыр-пыр написано. Ой, чего-то тыр-пыр наделала, уж не 

обессудьте. Ой, чего тянуть, тыр-пыр и все готово. 2. разг. В советском 

дискурсе «Теория и практика советской партийной печати».  См. тыр 1. 

ТЫРА редупл. звукоподр. говор. «Заумный» звукокомплекс.  Тыра-тыра 

перетыра! Ты марушья заколдыра (юрод.).  См. тыр 2. 

ТЫРЫ  Тыры-пыры. Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на  

действия, совершаемые наспех, небрежно, кое-как и/или считаемые 

простыми, легкими для исполнения. диал. Ой, дак чо – тыры-пыры все 

делам, когда нету радости (Тохтуево Сол.). 2. Обозначает и/или указывает 

на  действия, совершаемые в ту и другую сторону, в разных направлениях; 

туда-сюда. диал. Гли-ко чо ребятишки тыры-пыры. Глаз не хватит, падут 

ишо (Соколово Вер.). Ну, мы с Саной сидим, а паря-то их тыры-пыры, 

тыры-пыры, чо-ко носит. Глядим – этта, потом уж в конце деревни 

кухнает  (Усть-Уролка Черд).   См. тыр 3. 

ТЬФУ 1 редупл. звукоподр. арт. Б9. Звук при плевании. <> Тьфу! - 

сплюнул Андрей Иванович и, не говоря более ни слова, быстро надел 

котомку и пошел по дороге. В.Короленко. За иконой. Дома я больше все 

дишкантом... Позвольте-с... Три-ра-ра... Кгррм... В зубах что-то 

застряло... Тьфу! Семечко... А.Чехов. Забыл!  Ср. тадж. туфу, туф; осет. 

tu;  якут. тип, тпу, тпоо; тур. tüf, tü; чув. т,ху; япон. tsuba; араб. Tutfa; фр. 

fi; греч. φσ; лат. fū.  

ТЬФУ 2 редупл. звукоподр. акуст. АБ 11. Звук вырывающейся струи 

воздуха, пара. разг. Смотрю, а наша каша из кастрюли – тьфу-тьфу – 

выпрыгивает; Иди быстрее на кухню. – А что там? – Кастрюля тьфу-

тьфу. – Что кастрюля? – Плюется.  См. тьфу 1. 

ТЬФУ 3 редупл. звукоподр. говор. 1. Говорение в отрыве от конкретного 

смысла того, что говорится (негромкая речь). разг. Она стоит у доски, 

сама с собою под нос тьфу-тьфу-тьфу – кто бы ее слушал и слышал.       

2. Злая, недовольная речь; брань. разг. Он прибежал, во все стороны тьфу-

тьфу-тьфу послал, мы сидим, как обосранные.  Тьфу, собака! диал. 
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бран. 3. «Говорение» нечистой силы  и с нечистой силой; звуковой жест 

«плевания» [знак единения] в сторону нечистой силы «чтоб не сглазить». 

разг. Все нормально. Как у Лариски дела? – Тьфу, тьфу, тьфу – А как 

малыш? - Тьфу, тьфу, тьфу – Ну, слава богу! <>  Тьфу! Типун те на язык-

от! – перебила его старуха. И.Горбунов. Медведь.  Тьфу-тьфу-тьфу 

три раза, не моя зараза (заг.). # Я в порядке, тьфу-тьфу-тьфу, - Мишка 

пьѐт проклятую. В.Высоцкий.  Тьфу на пустые лесы. диал. 

(оборонительные слова).   См. тьфу 1. 

ТЬФУ 4  Тьфу, чѐрт. Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на 

физическое состояние:  а) возбуждение, волнение, нервозность. разг. Не 

надо! Вот этого не надо! Тьфу, тьфу, тьфу! Не трогайте меня. Не хочу; 

б) боль, физические страдания. разг. Тьфу, черт! Как же ноет этот зуб 

сраный!; в) облегчение от боли, физического страдания. разг. Тьфу, 

наконец-то я нашла избавление от этой больной болячки. 2. Обозначает 

и/или указывает на  эмоциональное состояние говорящего: а) тревога, 

испуг, страх, ужас. разг. А-а-а! Тьфу! Напугал! Так ведь и инфаркт можно 

схватить; б) раздраженность, недовольство. диал. Тьфу! Как девка 

поперешная (Усть-Уролка Черд.). разг. Тьфу, надоел! <> Тьфу, слушай! - 

заговорил он снова. Ф.Достоевский. Братья Карамазовы. Тьфу! Ты, 

кочерыжка, меня запутала. Не померла ещѐ, так и говори, что не померла, 

а нечего за упокой лезть! А.Чехов. Канитель; в) гнев, возмущение, 

негодование. разг. Это что, работа? Тьфу! Лучше бы ничего не делали! <> 

Тьфу! Чтоб тебя черти! – возмущается горбач. А.Чехов. Тоска.  Тьфу 

ты притча. диал. Тьфу ты притча! Страмина, как оделась! Эта чо жо 

мне люди про внучку скажут? (Усть-Уролка Черд.);  г) восхищение, 

восторг, счастье. разг. Тьфу, чѐрт! Умеют же делать! В руки приятно 

взять; д) огорчение, сожаление, разочарование. <> Не бойтесь, ничего не 

будет! Кто идѐт? Тьфу, чѐрт.. охрип совсем. А.Чехов. Депутат; е) обида, 

досада. разг. Тьфу! На мне всегда все кончается: билеты, колбаса, удача. 

 Тьфу ты притча.   диал. Гвоздянка-то где-тоси здесь была, теперь 

найти не можно, тьфу ты притча (Пыскор Ус.); ж) удивление, 

недоумение. разг. И ты из-за этого воешь? Тьфу, я-то думала что 

серьезное. <>  Я за тобой давно уж это замечаю! Как поженился в первый 

же день приметил, что в тебе сучья кровь! – Тьфу! – удивилась Раиса, 

пожимая плечами и крестясь. – Да ты перекрестись, дурень! А.Чехов. 

Ведьма; з) равнодушие, безразличие. разг. Я на его угрозы — тьфу! Тьфу 

на неѐ. Ну, думаю и тьфу на неѐ. Пойду сам сделаю; и) озабоченность. 

разг. Тьфу, как же мне все успеть при таких-то темпах?! к) уверенность, 

решимость. разг. Тьфу! Раз плюнуть! Сделаем за час! Не сомневайтесь.   

3. Обозначает и/или указывает на  эмоциональную оценку говорящего:      

а) насмешка, усмешка. разг. Тьфу ты ну ты! Какие мы важные и 

непрозрачные для других!; б) ехидство, злорадство, издѐвка. разг. Вот тебе 

и выскочил из г…. Тьфу! <> А знаешь, как еѐ зовут? Уилька Чарльзовна 

Тфайс! Тьфу! .. и не выговоришь. А.Чехов. Дочь Альбиона;                          

в) брезгливости, презрения, отвращения. <> Про семейную жизнь мелю, 
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про утюги да горшки.. После каждого слова поцелуй горячий.. Тьфу! И 

вспомнить тошно. А.Чехов. Дурак. А то сидит себе около печи, жрѐт да 

пьѐт. Чисто как скоты неподобные! Тьфу! А.Чехов. Умный дворник;        

г) отрицания, несогласия; экспрессивное отрицание. разг. Берешь? – Тьфу. 

– Так берешь? – Я же сказал нет; д) уяснение, догадка. разг. Ой, я не могу. 

Сижу уже час голову ломаю. Тьфу! Так просто, оказывается.                     

4. Обозначает и/или указывает на  ловкое, быстрое, умелое действие. разг. 

Я на Ирку удивляюсь. Рука сломана, а она – тьфу-тьфу-тьфу – все в доме 

прибрано. Вот это я понимаю, раз плюнуть. 5. Обозначает и/или 

указывает на  небрежное, совершаемое наспех действие, которое считается 

простым, легкими для исполнения. разг. Они как дураки! Думают тьфу и 

все сделали! 6. Обозначает и/или указывает на внезапное воспоминание, 

обнаружение, узнавание чего-, кого-л. разг. Тьфу! Вспомнил! Это вы у 

Спицы в гостях были в Новый год?  Да, вспомнил. Роза вянет от мороза. 

Тьфу, вновь короткорукая жена. А.Иванов. 7. Обозначает и/или указывает 

на обнаружение ошибки, неточности, казуса, оплошности. разг. Тьфу! 

Опять перепутал дилера с киллером! Кино! диал.  Тьфу ты притча. 

Тьфу ты пропасть.  Сидят воробьи на заборе, а один только из зоны. 

Первый: «Чик-чирик!». Второй: «Чик-чирик!». Третий: «Чик-чирик! Тьфу! 

В натуре». #  Ты хочешь, чтобы я тебе сказала «да!». Все это для меня 

такая ерунда. Да-да-да-да-да! Нет! Да! Тьфу! А.Пугачева. 8. Обозначает 

и/или указывает на кого-, что-л. незначительное, не стоящее внимания; 

невозможное для сравнения; пустяк, ерунда. разг. Экзамен? Тьфу – никаких 

проблем. <> Он перед тобой образованный ум, а ты всего только – тьфу. 

Ф.Достоевский. Бесы. Ежели бы я рельсу унѐс и/или , положим, бревно 

попѐрек ейного пути положил, ну, тогды, пожалуй, своротило бы поезд, а 

то … тьфу! Гайка! А.Чехов. Злоумышленник. Дворянин, сын благородного 

отца, а женился на «тьфу», на ней вот… на актрисе. А.Чехов. В приюте 

для неизлечимо больных и престарелых. Вы потому так заступаетесь за 

газеты, что в них пишете, а по-моему, они… тьфу! Яйца выеденного не 

стоят. Врут, врут и врут. А.Чехов. Двадцать девятое июня. А узнать его, 

ежели которому понимающему человеку – тьфу! Раз плюнуть. А.Чехов. 

Шило в мешке. Мировой пролетариат, переделка вселенной, это другой 

разговор, это я понимаю. А отдельное дуновение жены там какой-то, это 

так, тьфу, последняя блоха и/или вошь. Б.Пастернак. Доктор Живаго.  

Он да мой барин – вот вельможи! А все другие – тьфу! М.Цветаева.  См. 

тьфу 1. 
ТЭК редупл. звукоподр. акуст. Звук, издаваемый глухарем. <>  Слышу: 

тэк-тэк-тэк-тэк-тэк. Глухарь токует. В.Астафьев. На охоте всякое 

бывает. Последняя песня. Тэк-тэк! – чуть слышно постукивает огромная 

птица глухарь в тѐмном лесу. М.Пришвин. Кладовая солнца.  Ср. 

звукоподр. токовать [о тетереве] (Фасмер IV: 70).  

ТЮ 1 редупл. звукоподр. акуст. Звук, издаваемый чижами.  Дружно 

свистели сорок четыре веселых чижа: чиж - трити-тити, чиж - тирли-

тирли, чиж - дили-дили, чиж- ти-ти-ти, чиж тики-тики, чиж тики-рики, 
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чиж - тюти-люти, чиж - тю-тю-тю. Д.Хармс.  Ср. звукоподр. диал. 

тютя «курица»; тю-тю-тю «подзывание кур»; тюлькать, тюлюлюкать 

«щебетать».  

ТЮ 2 редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для уток.  См. тю 1. 

ТЮ 3 редупл. звукоподр. арт. БА 4. Посвистывание (ртом или носом); 

свист. диал. Кавалеры-те ваши тю-тю под окном, как птички свищут 

(Усть-Уролка Черд.).   См. тю 1.  

ТЮ 4 редупл. звукоподр. акуст. А 1. 1. Звук удара, стук. диал. Папа-то 

наш кузнецом был. Мы в кузне сидим и повалимся – уснем. Тю-тю-тю – 

тихохонько молоточки, вот и засыпали (Тохтуево Сол.). 2. Звук  выстрела, 

взрыва. разг. Тю-ю-ю  – это взорвалось у них там в химии что-то. 3. Звук 

падения, толчка, бросания. разг. Ой, я не могу! Шкандыбаю на своей 

шпильке – тю-ю-ю – полетела, ноги кверху, зад голый. Дура-дурой.  См. 

тюк.  

ТЮ 5 редупл. звукоподр. говор. 1. пейорат. Говорение в отрыве от смысла 

того, что говорится. разг. А она так и сыплет – тю-тю-тю. Слушать 

противно; Тю-тю-тю, тю-тю-тю. Помолчи, надоело тебя слушать.         

2. детск. Побуждение к поискам спрятавшегося [при игре в прятки].          

3. Запрет на действие; не смей, ни-ни. разг. Тю-тю-тю! Ну-ка, разошлись, 

ишь петухи! <> Тю-тю-тю, - с улыбкой, мирно сказал Князев. – Сразу – 

обида. В.Шукшин. Штрихи к портрету. 4. «Говорение» нечистой силы.  

Тикун-мыкун! Тю-тю-тю! Ну-ну-гду! Зга! (ведьм.). 5. «Заумный» 

звукокомплекс.  Эх, тюх-тю, голова в дегтю, руки-ноги в киселю, свою 

милку веселю (част.).  Ср. звукоподр. диал. тюлькать «ворчать, говорить 

невнятно» (Фасмер IV: 136). См. тю 1, тю 2. 

ТЮ 6 редупл. Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на физическое 

состояние:  а) усталости, утомления, тяжести. разг. Тю-тю-тю… Как же я 

сегодня устал, кто бы знал; б) облегчение от боли, физического страдания. 

разг. Тю! Наконец-то, я думал эти боли не кончатся. Точнее, я кончусь 

вместе с ними. 2. Обозначает и/или указывает на  эмоциональное 

состояние говорящего: а) укоризна, упрѐк, порицание. разг. Тю! Как же 

так? Кто же вас сюда пустил?; б) огорчение, сожаление, разочарование. 

разг. Тю-тю-тю! Я-то надеялась, что будет хоть что-то путевое;          

в) удивление, недоумение. разг. Вот, принес. – Тю! И это мне?                   

3. Обозначает и/или указывает на  эмоциональную оценку говорящего:      

а) насмешка, усмешка. разг. Тю-тю-тю! Это тебе не Париж, тут надо 

работать; б) брезгливости, презрения, отвращения. разг. Тю, какая 

гадость! Ой, не подносите это близко!; в) одобрения, похвалы. разг. Тю! 

да это же почти Пикассо! 4. Обозначает и/или указывает на пропажу, 

исчезновение кого-, чего-л. разг. Взял денежки, а сам тю-тю! А запасы 

уже все тю-тю! 5. Обозначает и/или указывает на неуспех, неудачу в чем-

л.  Ни тю ни лю. диал. Дак это разве умный человек, это ведь кака-то 

немочь, ни тю ни лю. Чего с его можно требовать (Усть-Уролка Черд.).  

разг. Ну, и где твое кун-фу, где твои боевые искусства? Тю-тю, нету 
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ничего. <> Сейчас за границу, а реформы – тю-тю! А.Чехов. Разговор.      

6. Обозначает и/или указывает на интеллектуальное бессилие; о плохо 

соображающем, мало понимающем в чѐм-л. человеке. разг. Да, он какой-

то ненормальный, тю-тю, тупой. На фига ты его притащила?  Сидит 

Коля у ворот, Я мигаю – он поѐт. Хоть убей – ни тю ни лю, Все равно его 

люблю (част.). 7.   Ни тю ни лю. диал. Обозначает и/или указывает на 

что-л. бесполезное, ненужное; ни то, ни сѐ. диал. Почто эту штуку 

сделали: чѐ-то ни тю ни лю (Усть-Уролка Черд.).  Звукоподр. тютю 

(Фасмер IV: 138). Ср. диал. люша «грязнуха, неряха»; коми-зырян. люги-

леги «о шаткости», «нерасторопный, рохля»; коми-перм. люг-лег «о 

шаткости», люзи-лязи «о лохматом, растрепанном», люп-ляп, люпки-ляпки 

«тяп-ляп». 

ТЮ 7 редупл. детск. KID: об исчезновении.  См. тю 6. 

ТЮК 1 редупл. звукоподр. акуст. А 1. 1. Звук удара, стук. разг. Он ему 

тюк по голове, и бежать. <> Чуть подумает засечку сделать, лопатка 

сейчас тюк-тюк,- и две ровнешеньких зарубочки готовы. П.Бажов. 

Огневушка-поскакушка. Сидит возле сарая дедушка и по полену стук-

стук, тюк-тюк. М.Бартенев. Как трудно бить баклуши. # Тюк! прямо в 

темя – и нету Кука! В.Высоцкий. 2. Звук падения, толчка, бросания. разг. 

Он тюк – на землю, носом пропахал полметра. 3. Стук сердца. разг. 

Испугался, мусечка, сердечко тюк-тюк [о кошке]. 4. Тиканье. разг. Этот 

будильник какой-то отстойный, все будильники тик-так, а этот тюк-

тюк.  Звукоподр. (Фасмер IV:135).  

ТЮК 2 редупл. звукоподр. говор. «Заумный» звукокомплекс.  Ой, тюк-

тюк-тю, голова в дегтю (част.). Ой, тюк-тюк-тюк, разгорелся мой утюг 

(част.).  См. тюк 1. 

ТЮКИ-ТЯКИ редупл. звукоподр. акуст. А 1. Звук удара, стук. диал. 

Посуду в раковине моют – тюки-тяки, тюки-тяки (Обвинск Караг.).  

См. тюк 1. 

ТЮЛИ  Не тюли-мули.  Звукосимв.Обозначает и/или указывает на что-

л. требующее заботы, внимания, усилий. разг. Это тебе не тюли-мули. 

Это тебе наука, а не тюли-мули.  Ср. диал. тюльпа «дурак», мулить 

«натирать, жать, давить», мумлить «сосать». Ср. ни тю ни лю. См. тю 6. 

ТЮП редупл. Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на ситуацию 

питья; попить, выпить. разг. Ну, давай, потихоньку – тюп-тюп. Вот так. 

2. Обозначает и/или указывает на ситуацию принятия спиртного. разг. Ну, 

давай - тюп-тюп - по маленькой.  См. чуп 3. 

ТЮТИ  Тюти-люти. звукоподр. акуст. Звук, издаваемый чижами.  

Дружно свистели сорок четыре веселых чижа:  чиж - тирли-тирли, чиж - 

дили-дили, чиж- ти-ти-ти, чиж тики-тики, чиж тики-рики, чиж - тюти-

люти, чиж - тю-тю-тю. Д.Хармс.  См. тю 1, люли. 

ТЮТЯ  Тютя-ляпа. Тютя да ляпа.  См. ляп 2. 
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ТЮХ 1 мн. -И редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для свиней.  Ср. 

звукоподр. диал. тюхтерь «неуклюжий»; тюхтить, тюхтячить «хлебать». 

ТЮХ 2 редупл. звукоподр. говор. «Заумный» звукокомплекс.  Ой, тюх-

тюх-тюх, разгорелся мой утюг (част.). Эх, тюх-тю, голова в дегтю, руки-

ноги в киселю, свою милку веселю (част.). См. тюк 1. 

ТЯ редупл. детск. KID: утка. Ср. тяп 1.   

ТЯВ редупл. звукоподр. акуст. 1. Тявканье лисы. диал. Лисы лают, 

тявкают, как собаки, только боле глухо и звук отрывистый (Нердва 

Караг.). 2. Тявканье собаки.  Звукоподр. (Фасмер IV:138). 

ТЯГА мн. -И редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для гусей.  См. тега. 

ТЯП 1 мн. -Ы редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для домашних уток.  

См. тип 1.  

ТЯП 2 звукоподр. акуст. А 1. 1. Звук резкого удара при рассечении, 

протыкании. разг. Робеспьеру головку – тяп! – и оттяпали.  В лесу-то 

тяп-тяп; дома-то ляп-ляп. На колени возьмешь – заплачет (балалайка). В 

лесу: тяп-тяп-тяп. Дома: ляп-ляп-ляп. Около: тпруценька! В середке: тпру 

(сито). <> И давай я тебе его сейчас же ампутирую, а это значит, возьму 

топор и отрублю. Тяп. Т.Толстая. Кысь. 2. Звук при толчке, падении, 

хватании. разг. Собака-то меня тяп за ногу, я - орать!  Звукоподр. 

(Фасмер IV: 141). 

ТЯП 3  Тяп-ляп. Тяп да ляп.  См. ляп 2. 

ТЯПА мн. -Ы редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для домашних уток.  

См. тип 1. 

ТЯУ редупл. звукоподр. акуст. Тявканье собаки. <> Тяу, тяу!- он легонько 

потявкивал. М.Булгаков. Собачье сердце.  См. тяв. 

ТЯФ 1 редупл. звукоподр. акуст. Тявканье собаки. диал. Собачка возле 

печки потявкивает: Тяф-тяф-тяф! Собака тяф-тяф-тяф, я ее кышкал-

кышкал, а она не уходит (Жуланово Сол.).  Пошел я на тухтухту, взял с 

собой тафтафту и нашел на храптахту. Кабы не тафтафта, съел бы 

меня храптахта (Пошел я на охоту, взял с собой собаку и набрел на 

медведя. Кабы не собака, съел бы меня медведь).  См. тяв. 

ТЯФ 2 Звукосимв.Обозначает и/или указывает на чего-л. быстрое, 

неожиданное и/или интенсивное (в том числе и действие, движение). <> 

Мышь - она тварь глупая, ей самой интересно: что там за удавочка 

болтается? - вот она голову-то в петлю и сунь, а мы: тяфф! - и 

выдернем. Т.Толстая. Кысь.  См. тяп 1. 

 

У 

 

У 1 редупл. [произн. протяжно] звукоподр. акуст. 1. Вой волка. диал. Волк 

шибко тоскливо кричит - у-у-у - даже душу рвет (Нердва Караг.). <> Из 

лесу опять: Воуу-уу! Так и есть, волк! В.Бианки. По следам. 2. Вой собаки. 

<> У-у-у,- жалобно заскулил пес. М.Булгаков. Собачье сердце.  См. воу. 



 162 

У 2 редупл. [произн. протяжно] звукоподр. арт. 1. БАВ 25. Стон. диал. 

Бабушка-то у ево только у-у-у, м-м-м, совсем болеет, только стонет 

(Жуланово Сол.). <> <…> и вдруг из того-то бучила как застонет кто-

то, да так жалостливо, жалостливо: у-у-у И.Тургенев. Бежин луг. 2. БВ 

17. Громкий плач, вой. диал. Ты чѐ ето завыл ле чѐ ли? Я и то слышу у-у-у 

там-то. Эка беда у тебя. Не уроси уж (Таман Ус.). <> Мммм ... ррррры-ы-

ы-к!... у-у-ы-ы,- завывал Митька. В.Пикуль. Нечистая сила. У-у-у! - 

Наташа заревела, как ребенок. Л.Толстой. Война и мир. У-у-уй!!! - завопил 

Митрыч и шарахнулся к берегу. В.Вересаев. На повороте.  Возм., связ. с 

звукоподр. межд. *uī (Черных II: 281).  

У 3 редупл. [произн. протяжно] звукоподр. акуст. Б 2. Завывание ветра, 

метели, вьюги. диал. Метель-то зимой шибко делает – у-у-у, у-у-у - лучше 

уж дома (Таман Ус. Ус.).  <> У-у-у-у! – пела метель на чердаке. А.Чехов. 

По делам службы. У-у-у-у-гу-гу-гуу! О, гляньте на меня, я погибаю. Вьюга в 

подворотне поет мне отходную. М.Булгаков. Собачье сердце.  Шел я, 

спотыкаясь; а метель, мне сугроб под ноги наметая, то вдруг: «У-у-у!» - 

кричала в темноте, то вдруг: «А-а-а!» - кричала, как живая. Н.Рубцов.  

См. у 1. 

У 4 редупл. звукоподр. говор. «Говорение» нечистой силы.  Гаам! Згли-

згли! У-у-у! згли-згли! (ведьм.). Эшохаро, лаваса, шиббора, кумара! А-а-а. 

О-о-о. И-и-и. Э-э-э. У-у-у. Е-е-е… (ведьм.).  См. у 1, у 2, у 3. 

У 5 редупл. Звукосимв.[произн. протяжно] 1. Обозначает и/или указывает 

на физическое состояние: а) боль, физические страдания. разг. У-у-у! Не 

дѐргай так сильно, видишь прилипло к ране!; б) облегчение от боли, 

физического страдания. разг. У-у-у! Наконец-то, я уже не могу этот зуд 

терпеть. 2. Обозначает и/или указывает на эмоциональное состояние:      

а) тревога, испуг, страх, ужас. . разг. У-у-у! Я ужас, летящий на крыльях 

ночи!; У-у-у! Это я, твоя смерть пришла!; диал. Чѐ-то там у их случилось 

видать! Вдруг слышат - У-у-у! у-у-у! – будто кто от страха завыл ле чо 

ли (Усть-Уролка Черд.); б) гнев, возмущение, негодование. разг. У-у-у! как 

же я ненавижу этих антисемитов!; в) укоризна, упрѐк, порицание. разг. 

У-у-у, так дело не пойдѐт! У-у-у,  безобразник!; г) огорчение, сожаление, 

разочарование. разг. У-у-у! Я не думал, что такая фигня выйдет! Чего 

теперь делать?; д) обида, досада. разг. Не знаю я, зачем я всѐ это делала! 

У-у-у! Не могу! Сколько раз говорила вам!; е) удивление, недоумение. разг. 

Ну и ну! У-у-у! Как у вас так всѐ получается через зад?; ж) задумчивость, 

заминку. разг. У-у-у! Как бы это поточнее сказать?; з) озабоченность, 

неуверенность. разг. У-у-у! Это нам не осилить, хоть бейтесь о стену. 

Нет, не справимся. 3. Обозначает и/или указывает на эмоциональную 

оценку: а) насмешка, усмешка. разг. У-у-у! Какие мы умные, прямо все 

гении!  См. у 3. 

У 6 редупл. детск. KID: вой, машина, медведь.  См. у 1, у 3. 

УА 1 редупл. звукоподр. арт. [произн. в высоком регистре] БВ 17. Плач 

младенца. диал. А-уа-уа, а-уа-уа – весь день у их в доме, чѐ-то изурочили 
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робѐнка (Усть-Уролка Черд.). разг. Господи! Он такой маленький, голосок 

тихий – уа-уа, так его жалко. <> Уа, уа, - почти без чувства, как по долгу 

службы, пищали малютки на одной ноте, и только один голос выделялся 

из этого унисона. Б.Пастернак. Доктор Живаго. <> Потом народились 

новые обезьяны и новые питекантропы; послушные зову предков, сказали 

своѐ «у-а» и ушли в горы и спрессовались. В.Высоцкий. Жизнь без сна.  

Ср. коми-перм. уа-уа “крик младенца”. См. ау 2.   

УА 2 редупл. звукоподр. говор. «Говорение» нечистой силы.  Уа-Уа 

финоглуна, жга-жга, нозинга (ведьм).  См. уа 1. 

УА редупл. детск. KID: при виде спящего. 

УВ  Ув-ряв. Ув да ряв.  См. ряв. 

УВЫ Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на эмоциональное 

состояние: а) раздраженность, недовольство. разг. Ну что ж! Увы! Не могу 

вас ничем порадовать. Как и вы меня. Работа не сделана, не знаю, чем вы 

думали; б) укоризна, упрѐк, порицание. разг. Увы, вы меня разочаровали! 

Кто знал, что так глупо получится; в) огорчение, сожаление, 

разочарование. разг. Увы, вынужден вас огорчить, вы не прошли, в списках 

вас нет.  Увы, - он счастия не ищет И не от счастия бежит! 

М.Лермонтов. Увы! Свет солнечных лучей Для Велизария закрылся! 

А.Мерзляков. Увы, наш круг час от часу редеет. А.Пушкин. # Увы, романа 

нет. В.Высоцкий. 2. Обозначает и/или указывает на эмоциональную 

оценку: а) насмешка, усмешка. разг. Увы, ваши героические усилия не 

увенчались зарплатой; б) отрицание, несогласие. разг. Так я могу 

рассчитывать на вас? – Увы! Сожалею.  Ср. диал. увыканье «стоны, 

стенания, плач». И.-е. *au “межд. скорби” + *вы < звукоподр. межд. uī. 

Связ. с  визг  (Черных II: 281). 

УГУ 1 редупл. звукоподр. говор. Лепет младенца. разг. Он такой смешной 

у нее: лежит, ногами болтает – угу-угу говорит.  Связ. с агу. См. агу. 

УГУ 2 [уhу] Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на эмоциональное 

состояние: а) раздраженность, недовольство. разг. Угу, так я и знала, что я 

во всем виновата буду!; б) угроза. разг. Угу, вот вы и попались! Все, мне 

надоело!; в) удивление, недоумение. разг. Угу… Кто бы знал, что так 

получится!;  ж) задумчивость, заминку. разг. Угу… Ну, ладно, что же с 

вами делать-то…Дай подумать. 2. Обозначает и/или указывает на 

эмоциональную оценку: а) насмешка, усмешка. разг. Угу, вот мы все 

сейчас побежим, все бросим; б) одобрения, похвалы. разг. Угу! Пойдет! 

Нормалек! Угу! Здорово!; г) подтверждение, согласие. разг. Ты меня 

слушаешь? — Угу.  См. у 2.   

УЗЁ редупл. звукоподр. отг.  диал. Слова для свиней.  См. усь 1. 

УЗЫ редупл. звукоподр. команда диал. «фас» для собак.  См. усь 1. 

УЛЮ  Аля-улю.  См. аля. 

У-ЛЮ-ЛЮ редупл. звукоподр. говор. Пение, мелодия, музыка. разг. Он, 

когда в душе моется, всегда чего-то у-лю-лю, у-лю-лю, так прикольно. <> 
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Разговаривать он не любил, был вял, неподвижен и всѐ напевал «у-лю-лю-

лю», сидя на берегу или на пороге. А он, не ответив на их поклон ни 

движением, ни словом, садился в стороне на берегу и напевал тихо: «у-лю-

лю-лю». А.Чехов. Моя жизнь.  См. ла. 

УРЛЫ редупл. звукоподр. акуст. Звуки, издаваемые глухарем. <> Уу-рлы, 

урлу-рлы, урлу-рлы,- стонет по всему лесу невидимый хор. А.Куприн. На 

глухарей.  См. курлы. 

УРЛЫ-МУРЛЫ звукоподр. акуст. Мурлыканье кошки. <> Кот терся об 

него и спиной, и боком, и затылком – урлы-мурлы – неестественно громко 

мурлыкал. А.Толстой. Детство Никиты.  См. курлы, мур 1. 

УСЕ редупл. звукоподр. команда диал. «фас» для собак.  См. усь 1. 

УСЬ 1 редупл. звукоподр. команда диал. «фас» для собак.  1) Звукоподр. 

(Фасмер IV: 173); 2) аллегроформа кусь, куси, кусай (Шанский 138). 

УСЬ 2 редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для свиней.  См. усь 1. 

УТА мн.-Ы, -И. редупл. звукоподр. подз. диал.  Слова для домашних уток. 

 См. уть. 

УТИ редупл. Звукосимв.арг. 1. Обозначает и/или указывает на уши 2. 

Обозначает и/или указывает на детей.  См. уть. 

УТЬ мн.-Ы, -И редупл. звукоподр. подз. диал.  Слова для домашних уток, 

гусей.  Связ. с утка: 1) связ. с лит. antis, нем. Ente, дат., швед. and, латин. 

anas «утка» (Черных II: 294); 2) утка < санскр. āti «утка» (Тер-Акопян 58).   

УФ 1 звукоподр. арт. [произн. в среднем и низком регистре] БВ 14. 

Дуновение (ртом); звук дыхания (выдоха); тяжелое дыхание, одышка. диал. 

<> Уф! Ничего не понимаю! У вас есть свободные кабинеты? А.Чехов. У 

телефона. Уф! – сказал он, выпуская из легких весь воздух. А.Чехов. 

Ненастье. С сегодняшнего дня начинаю уважать себя! .. Уффф … Ну, 

едем! А.Чехов. Шведская спичка.  У-уф,- заговорил он, пыхтя и отдуваясь. 

В.Короленко. Заседатель.  Ср. коми-перм. фу, осет. fu, якут. yhyy, тур. 

puf, япон. fu, fû-tû «дуновение ртом». Связ. с фукать. См. фу 2. 

УФ 2 редупл. звукоподр. говор. 1. «Заумный» звукокомплекс.  Эки-бэки 

бьюносеки ари-ари уф (счит.). 2. «Говорение» нечистой силы.  О-о-о-лык-

дымда! Ля-ля-ля! Жу-жу-жу! Уф-ф-фу! (ведьм.).  См. уф 1. 

УФ 3 Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на физическое состояние: 

а) торможение, усталость, утомление, тяжесть. диал. Уф-ф-ф-ф – девки, 

помогайте, сил нету сѐдни (Жуланово Сол.). <> Это идиотка, пробка! 

Меня замучила  и их заездит, подлая. Уф … Сердце бьется. А.Чехов. 

Беззащитное существо.  Черт знает, какая тяжесть! – ворчал всю дорогу 

флейта.- Ни за что на свете не согласился бы играть на таком идолище 

… Уф! А.Чехов. Роман с контрабасом. Уф, жарко! Уф, – вздохнул 

Кистунов, откидывая назад голову. – Вам не втолкуешь! А.Чехов. 

Беззащитной существо; б) возбуждение, волнение, нервозность. <> Уф, аж 

взопрел, что называется. А ему хоть кол теши на голове. Б.Пастернак. 

Доктор Живаго; в) облегчение от боли, физического страдания.  Я до 

платформы добегал. Уф! От мешка освобождался, как будто в небо 
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улетал, И в страхе за мешок хватался. И.Шкляревский. 2. Обозначает 

и/или указывает на эмоциональное состояние: а) тревога, испуг, страх, 

ужас. диал. Чѐ-то там пало, как-ко баздахнуло! Уф-ф! Страху навидалась! 

Бегу, токо пятки свищут (Усть-Уролка Черд.); б) раздраженность, 

недовольство. диал. Не знаю, чѐ он там навалял! У-ф-фу! Ничѐ от пари 

толку нету (Таман Ус. Ус.); в) укоризна, упрѐк, порицание. диал. Уф-ф-ф! 

Ты чѐ страмина страминой вырядилась. Люди-те чѐ скажут (Усть-

Уролка Черд.); г) радость, удовлетворение. разг. Уф! Всѐ! Наконец-то! 

Больше не просите с меня ничего;  д) восхищение, восторг, счастье. разг. 

Ни фига себе! Уф-ф-ф! круть! Где взяли?; ж) огорчение, сожаление, 

разочарование. разг. Нда.. Уф-ф-ф.. Не знаю, что и сказать.. жаль, 

конечно..; з) обида, досада. разг. Уф-ф-ф! Ненавижу эти отчѐты: 

паришься-паришься, а тебе ни спасибо, ни наср...; и) растерянность, 

неуверенность. разг.   Уф-ф-ф! Не знаю, прямо что и делать-то теперь. 

Чего теперь ему скажем?; к) удивление, недоумение. разг. Уф-ф-ф! Вы 

что серьѐзно? Это не шутка?; л) задумчивость, заминку. разг. Уф-ф-ф! 

Не знаю, что и сказать, надо подумать; м) озабоченность. разг. Ну и 

задачку вы мне задали. Уф-ф-ф! А как все это разгребать теперь?; н) 

уверенность, решимость. разг. Уф-ф-ф! Ну всѐ, хватит сласти в ж… 

разводить.  См. уф 1. 

УФ 4 детск. KID: сова.  См. уф 1.  

УХ 1 редупл. звукоподр. акуст. Крик совы, филина, сыча.  Ср. диал. 

ухать «кричать[о сове]». Звукоподр. (Фасмер IV: 177). Ср. орнитолог. 

филин – мощное, низкое постепенно затухающее бу-у, хуу-гу [в брачный 

период] и громкое глухое у-ху; мохноногий сыч – у-уп-уп-уп-уп; серая 

неясыть – тройной крик: гу-гу-уу-у-у-у; призывный крик длиннохвостой 

неясыти – тройной крик: ыыу [пауза] ыу-ыуу.    

УХ 2 редупл. звукоподр. арт. 1. [произн. в высоком регистре] БВ 20. 

Пронзительный крик, визг. диал. Ух-ух-ух – только визг по деревне (Усть-

Уролка Черд.).   Девки ух, бабы ух! Залетел в п…у петух (част.). <> Ух! 

У-у-ух! - визжит Оля Трегубова. - Ух-х! В.Катаев. Время, вперед!  

2. [произн. в среднем и низком регистре] БВ 14. Дуновение (ртом); звук 

дыхания (выдоха); тяжелое дыхание, одышка. диал. Ух-х-х-х, дайте-ко дух 

перевести (Усть-Уролка Черд.).  Ср. чув. ху «выдох». Рефлект. звук, 

инстинктивный выкрик (Шанский 127). См. также уф, фу. 

УХ 3 звукоподр. акуст. [произн. в среднем и низком регистре]. АБ 11. 1. 

Звук удара, стук. диал. Ух ему по башке, тот только ногами забрыкал 

(Жуланово Сол.). <> Крепко, легко играет молот мастера: тут! тут! 

тут! Вслед за молотом бухает подмастерье - кувалда молотобойца: ух! 

ах! ух! ах! В.Шукшин. Любавины.  Ух! - Кто же это там ухнул вдруг?  - 

Просто вылетел из тела - дух! М.Цветаева. 2. Звук выстрела, взрыва. диал. 

Ух! Токо по лесу, когда мужики-те ружишки свои берут, не знамо кого и 

бьют. Городские любят. (Усть-Уролка Черд.). 3. Звук падения, толчка, 

бросания. диал. Ух муку-то всю, а шибко густо вышло (Юм Юрл.).  
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Смотри, косой, … Не попадайся! Прицелюсь – бух! И ляжешь – Ууу-х! 

Н.Некрасов. Дед Мазай и зайцы.  4. Раскаты грома. диал. Гроза-то - ух-ух! 

– я не люблю это. Как-ко страшно, одна-то не люблю дома (Таман Ус.).    

5. Звук при резком движении воздуха; свисту при рассекании воздуха. 

диал. Он иѐ шибко бил. Бывало токо ух! – слышно на всю деревню, так 

свистит, не дай бог (Фоки Чайк.).  6. Стук сердца. диал. Ух, сердечко-то 

бухат. Не всѐ ладно у их, дак волнуется (Усть-Уролка Черд.). разг. Я сижу, 

билет не знаю, у меня внутри – ух-ух – хорошо хоть валерьянки дали.  

Ср. диал. ухнуть «ударить с силой»; ухать «сильно греметь», «издавать 

глухой звук при ударе, падении» (НСРЯ II: 882). Возм., утрата начального 

взрывного/ аффрикаты [ср. бух, тух, чух]. Ср. ах 2, ах 3, бах 1, бух 1.  

УХ 4 редупл. звукоподр. говор. 1. «Заумный» звукокомплекс.  Два-ста 

бодаста, четыреста ходаста, одни  —  мохтани, два — ух-тах-та 

(Корова). 2. «Говорение» нечистой силы. <> Он нырял и ухал, как водяное 

чудовище: Ух-брррр… Л.Толстой. Детство Никиты.  Тут место есть - 

Куминые воды, две кумы там утонули. Сидит там женщина на воде 

прямо. Наклоняется к реке прямо и говорит: «Реки наши, озера наши, 

болота наши, леса наши». А парню в лодке стало ехать надо, он рядом 

плыл. И куда-то уплыл - и все, и ведь был холостым. Такая девка, 

наклонится, скажет: «Ух!» (был.).  Ср. диал. ухать «звать, кричать»; 

ухать «громко и отрывисто вскрикивать при взаимном поощрении, при 

напряжении усилий» (НСРЯ II: 882). См. ух 3. Ср. бух 3.  

УХ 5  Ух ты. Ух как. Ух, чѐрт. Звукосимв.1. Обозначает и/или 

указывает на физическое состояние: а) усталость, утомление. разг. Ух, как 

же я сегодня устала, сил нет уже бегать по ста работам;                         

б) возбуждение, волнение, нервозность. разг. Ух, чѐрт, когда все это 

кончится!; в) облегчение от боли, физического страдания. разг. Ух-х-х! 

Слава Богу! До чего ж этих уколов боюсь. 2. Обозначает и/или указывает 

на эмоциональное состояние: а) раздраженность, недовольство. разг. 

Достанется тебе, ух [ух как, ух и] достанется!;  б) злоба, ярость, 

ненависть. разг. Ух-х-х, чѐрт! Поубивала бы вас всех! За что мне такое?; 

в) радость, удовлетворение. разг. Ух ты, вот это да! Ух, обрадовался!   

Она в хохоток, Ладошками хлоп-хлоп. Ух, по-моему! (эрот.);                        

г) восхищение, восторг, счастье. разг. Ух-х-х, ни фига себе! Это мне? 

Круто, елы-палы!; д) обида, досада. разг. Ух, как же я сам не допер так 

сделать..; е) растерянность, неуверенность. разг. Ух чѐрт! Я же не могу 

так шпарить, как он; ж) удивление, недоумение. разг. Ух ты! Как же это 

делается? Не верю, тут что-то не то; з) уверенность, решимость. разг. 

Так значит? Ух-х-х! Погодите. Я сделаю это, потом посмотрим;             

и) эмоциональный подъѐм, хорошее настроение, спокойствие.  Ух-ух, ух-

ух, залетел в м…у петух.   Кукарекает, поет, мне покоя не дает (эрот.).     

3. Обозначает и/или указывает на эмоциональную оценку: а) насмешка, 

усмешка. разг. Ух ты, какие мы умные!; б) одобрения, похвалы. разг. 

Парень он ух какой горячий!; в) подтверждения, согласия. разг. Ух ты! 

Еще спрашиваешь! Конечно; г) уяснение, догадка. разг. Ух ты, вот в чем 
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загвоздочка-то получилась; д) экспрессивное отрицание с насмешкой. разг. 

Ух ты, ух ты! Разбежалась прямо. Вот все брошу и пойду ваши бумажки 

писать. 4. Обозначает и/или указывает на что-л. быстрое, неожиданное 

и/или интенсивное (в том числе и действие, движение). разг. Тут вдруг – 

ух! – на него падает что-то. 5. редупл. ловкое, быстрое, умелое действие. 

разг. До чего же Светка ловкая! Ух-ух, все по дому сделано. 6. редупл. 

Обозначает и/или указывает на небрежное, совершаемое наспех действие, 

которое считается простым, легкими для исполнения. редупл. разг. Ну 

когда это кончится? Тяп-ляп, ух-бух – все, сделала. Домой помчалась.       

7. Обозначает и/или указывает на внезапное воспоминание, обнаружение, 

узнавание чего-, кого-л. разг. Ух чѐрт! Сто лет прошло. Как же тебя…? 

8.  Ни ух ни бух. См. бух 4.   См. ух 2, ух 3. Ср. бух 4. 

УХУ редупл. звукоподр. акуст. Звук, издаваемый филином. <> Сзади 

свистнули - по-особенному, по-хитровски, и еще филин заухал: уху-уху! 

Б.Акунин. Любовник смерти.  См. ух 1. 

 

Ф 

 

Ф 1 редупл. звукоподр. акуст. Звук, издаваемый слоном. <> Слон протянул 

хобот почти к самому уху Вагнера и начал очень быстро шипеть с 

короткими перерывами: Ф-фф-ффф-ф-фф-ффф. А.Беляев. Хойти-Тойти. 

 См. ф 2. 

Ф 2 редупл. звукоподр. арт. БВ 14. Дуновение (ртом); звук дыхания 

(выдох). диал. Чѐ-то сѐдня корова ф-ф-ф, ф-ф-ф. Как-ко неладно дышит 

(Усть-Уролка Черд.). <> Садитесь, господа! Ф-ф-ф… жара… А.Чехов. 

Безотцовщина.  См. фу 2. 

Ф 3 редупл. Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на физическое 

состояние: а) торможение, усталость, утомление, тяжесть. разг. Сегодня 

как-то тяжело! Ф-ф-ф! Магнитные бури, может?; б) возбуждение, 

волнение, нервозность. разг. Ты меня не доставай! У-у-у! Ф-ф-ф! Уйди 

лучше!; в) боль, физические страдания. разг. Не могу! Ф-ф-ф! Так ноги 

болят! Уй! Не наступай, ты чего? 2. Обозначает и/или указывает на 

эмоциональное состояние: а) раздраженность, недовольство. разг. Ф-ф-ф! 

Как же вы меня достали! Отвалите!; б) восхищение, восторг, счастье. 

разг. Ф-ф-ф-ф, нет ты видел какой прыжок, класс; в) удивление, 

недоумение.  <> Ффф… Какой кот важный. А.Чехов. Забыл.  См. ф 2. 

ФАЙ  Фай-сарап.  См. сарап.  

ФАЙТЬ-ФИЙТЬ-ФЮЙТЬ звукоподр. говор. Английская речь в отрыве от 

смысла. <> Возьмите вы языки... Немецкий язык лошадиный, английский - 

глупее ничего нельзя представить: файть-фийть-фюйть. А.Чехов. Тина. 

 Ср. фью 2, фьють 2. Ср. также: Когда, пронзительнее свиста, Я слышу 

английский язык – Я вижу Оливера Твиста Над кипами конторских книг. 

О. Мандельштам. См. фу 4, фить 1. 
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ФИ [произн. в высоком регистре] Звукосимв.1. Обозначает и/или 

указывает на эмоциональное состояние: а) брезгливость, презрение, 

отвращение. разг. Фи, какая гадость! <> <...> но жениться на этом 

страшном извозчике с красным носом, в валенках... фи! А.Чехов. Кухарка 

женится; б) огорчение, сожаление, разочарование. разг. А говорили 

вечеринка будет. Фи, это что ли тусовка. 2. Обозначает и/или указывает 

на эмоциональную оценку: а) насмешка, усмешка. разг. Это сейчас так 

называется? Фи, не смешите меня! Тоже мне фирменное; б) брезгливости, 

отвращения. разг. Это вот можно что ли есть! Ой, не могу. Уберите от 

меня это.  Фи, какая гадость!. 3. Экспрессивное отрицание (с насмешкой). 

разг. Ну, так ты берешь это или нет? – Фи, больно надо. Не смеши меня; 

Суп будешь? – Фи-и-и.  Связ. с *т(ь)фи (Черных II: 309). См. тьфу 1.  

ФИК-ФОК Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на небрежное, 

совершаемое наспех действие, которое считается простым, легкими для 

исполнения; бестолково, небрежно; тяп-ляп.  Фик-фок на один бок 

(пог.). разг. У нее всѐ – фик-фок, толку ни на чѐ нету.  2. Обозначает и/или 

указывает на кого-, что -л. бестолковое, мало приспособленное к чему-л. 

диал. У нас Ваня-то фик-фок, гли-ко на него. Полудурачина (Усть-Уролка 

Черд.). разг. Посмотри, только купила, разве этим можно что-то 

сделать. Фик-фок – не работа таким инструментом. <> Может, он 

просто сумасшедший. Я слышал, и на воле-то он был тоже фик-фок! 

Ю.Домбровский. Факультет ненужных вещей.  Ср. фук 1, фук 2, фук 4.  

ФИТЬ 1 редупл. [произн. в высоком регистре] звукоподр. арт. 1. БА 4. 

Посвистывание (ртом или носом); свист. диал. Ты Дамке-то [собаке] 

фить-фить, она и тут будет (Нердва Караг.). <> У большой сосны 

остановилась, топнула ножкой, зубенками блеснула, платочком махнула, 

как свистнула: «Фи-т-ть! й-ю-ю-у...». П.Бажов. Огневушка-поскакушка.  

2. Б 8. Всасывание ртом жидкости. разг. Она прискакала – фить-фить – 

все выпила. Мы сидим, как дураки. 3. БВ 16. Дыхание с присвистом. разг. 

Мне, знаешь, не по себе стало. Он как-то так дышать стал – фить-фить. 

Будто ему трудно что ли дышать, как-то со свистом легким таким.  

Ср. фьють 2.  

ФИТЬ 2 Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на что-л. быстрое, 

неожиданное и/или интенсивное (в том числе и действие, движение). диал. 

В кругальцы-мачельцы играли: одному завяжут глаза, развернут, по 

горбовине стукнут – фить – ищи-свищи ветра в поле (Нердва Караг.).       

2. Обозначает и/или указывает на ловкое, быстрое, умелое действие. разг. 

Короче, берет он этот компьютер – фить-фить – все оттуда вырвал, 

поколдовал над ним – и все. Работает. 3. Обозначает и/или указывает на 

небрежное, совершаемое наспех действие, которое считается простым, 

легким для исполнения. разг. Нет, я так не могу. Что это? Фить-фить. 

Нет, я так не работаю. Это без меня.  См. фить 1. 
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ФИУ редупл. звукоподр. акуст. Звук, издаваемый тетеревом. <> Минут 

через десять я тихонько свищу, как тетеревята: фиу, фиу! М.Пришвин. 

Ярик.  Ср. фубу. 

ФИ-ФУ Звукосимв.арг. Обозначает и/или указывает на поджигателя.  

См. фить 2. 

ФИ-ФУР Звукосимв.арг. Обозначает и/или указывает на пожар.  См. 

фить 2, фур 1, фур 2. 

ФИЮ Звукосимв.Обозначает и/или указывает на растрату, утрату, 

проигрыш чего-л.; букв. «пустить по ветру». разг. Ей сколько ни дай – все – 

фиу – спустит. <> Имение в степи было – фию! Ему и звания нет; рысаков 

спустили, серебро давно спустили А.Сухово-Кобылин. Свадьба 

Кречинского.  См. фью 2. 

ФЛЮ редупл. звукоподр. акуст. АБ 14. Звук при движении жидкости 

(бурление). <> На плите в кастрюле жарилась свинина; она шипела и 

фыркала и будто даже говорила: «Флю-флю-флю». А.Чехов. На святках. 

 Ср. флюс калька с греч. ρεΰμα букв. «течение». 

ФР 1 редупл. звукоподр. арт. АВ 2. Фырканье. <> Фр... фр... - фыркал 

князь Николай Андреич. Л.Толстой. Война и мир.  См. фырк 2. 

ФР 2 редупл. звукоподр. акуст. В 8. 1. Звук при резком движении воздуха. 

разг. Я когда эту юбку одену, повернусь, а она – фрр-фррр. Так приятно.  

2. Звук порхания. <> Когда не придешь - стадо куропачей из-под ног: 

«фррр! фрррр!»- во все стороны. В.Бианки. По следам.  См. фур 1. 

ФРУ редупл. звукоподр. акуст. В 8. Звук при резком движении воздуха. <> 

На ней высокие сапожки до колен и шелковая юбочка фру-фру... 

Повернется - шумит и засмеется - шумит. М.Зощенко. Лялька Пятьдесят. 

 См. фур 1. 

ФРУТТЫ  Тутты-фрутты.  См. тутты. 

ФУ 1 редупл. звукоподр. акуст. Звук, издаваемый собакой. разг. Дуська-то 

наша съела перчику и так фу-фу - фукает, не нравится.  См. фу 2. 

ФУ 2  редупл. звукоподр. арт. 1. БВ 14. Дуновение (ртом).  А вот один 

раз суседка меня горой давил. Ночью слышала, вздохнул два раза - фу-фу 

(был.). 2. БА 4. Посвистывание (ртом или носом); свист. диал. Ты почто 

под окнами-те фу-фу. Людым спать почто не даешь (Усть-Уролка Черд).  

 1) Звукоподр. (Черных II: 325); 2) рефлект. звук, инстинктивный выкрик 

(Шанский 127). 

ФУ 3 редупл. звукоподр. акуст. Б 3. 1. Шум ветра, метели. разг. На улице 

только фу-фу. Ветрище гудит. Не охота выходить. 2. Шуршание, шелест. 

разг. Ну вот я сижу, слышу фу-фу-фу на кухне, шак-шак-шак. Думаю, 

тараканы что ли так шарахаются.  Ср. фу 2.  

ФУ 4 редупл. звукоподр. говор. 1.  Брать на фу-фу. Бить на фу-фу. 

устар.  Речь, содержащая обман.  2. «Заумный» звукокомплекс.  Чатер-

фаер фу ефру (счит.). 3. «Говорение» нечистой силы.  О-о-о-лык-дымда! 

Ля-ля-ля! Жу-жу-жу! Уф-ф-фу! (ведьм.). Тут скоро и хозяина на войне 
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убило, и дочка померла. Вот и вышло, что суседка меня давил не к добру. 

Фу-фу. К худу, значит (был.).  Ср. фу 1, фу 2, фу 3. 

ФУ 5 редупл.  Фу-ты. Фу-ты, ну-ты! Фу-ты, господи. звукосимв.     1. 

Обозначает и/или указывает на физическое состояние облегчения от боли, 

физического страдания. разг. Фу, наконец-то эта пытка кончилась. 

Сколько еще эти витамины колоть? 2. Обозначает и/или указывает на 

эмоциональное состояние: а) освобождение от чувства тревоги, испуга, 

страха. разг. Серьезно пошутили? Фу, я уж испугалась. Дурацкие шутки; 

б) раздраженность, недовольство. <> Фу-фу-фу… Батюшки! Это 

называется: купи себе роялю и без штанов ходи! Хо-хо-хо! Восемьсот 

руб… А.Чехов. Забыл.  разг. Фу-ты ну-ты ножки гнуты! Какие мы 

важные. Тьфу!; Фу-ты! Сколько просить вас, не знаю; в) гнев, 

возмущение, негодование. разг. Фу-ты какой важный стал! <> 

Важность-то какую на себя напустил, фу-ты, ну-ты! И.Тургенев. 

Степной король Лир; г) укоризна, упрѐк, порицание. разг. Опять всѐ 

перепутал, фу-ты господи! <> Фу, фу, - журила его Антонина 

Александровна. Б.Пастернак. Доктор Живаго; д) огорчение, сожаление, 

разочарование. разг. Фу-у-у! А я-то думала, что мы пить будем.                 

3. Обозначает и/или указывает на эмоциональную оценку: а) насмешка, 

усмешка разг. Нарядилась, накрасилась, фу-ты, ну-ты!  Поднять на 

фуфу кого–л.;  б) ехидство, злорадство, издѐвка. разг. Фу-ты! Фу-ты, ну-

ты! Как же вы с нами за одним столом-то сидите; в) брезгливости, 

презрения, отвращения. <> Фу, какая гадость,- возмутился он. 

Б.Пастернак. Доктор Живаго. После чего он произнѐс: «Фу! Какая 

гадость». В.Высоцкий. Жизнь без сна.  Как безвкусно…фу, вороны! 

В.Хлебников; г) отрицания, несогласия. диал. Эка девка, всѐ фу да фу – 

ничо не угодишь (Усть-Уролка Черд.).  Услышав стук в дверях, она 

сказала: «Фу!фу!фу!» В.Жуковский. 4. Обозначает и/или указывает на 

небрежное, совершаемое наспех действие, которое считается простым, 

легкими для исполнения; кое-как, тяп-ляп.  На фуфу. Сделано на фуфу. 

устар. Нет, барин, на фу-фу я не делаю, а делаю так, чтобы хорошо было. 

В.Даль. Картины русского быта. 5. Обозначает и/или указывает на что-л. 

неудавшееся, несостоявшееся, бессмысленное. <> Свадьба пошла на фуфу; 

от этого проклятого миллиона останется дым какой-то, чад, похмелье и 

злость.. А.Сухово-Кобылин. Свадьба Кречинского. 6. Обозначает и/или 

указывает на внезапное воспоминание, обнаружение, узнавание чего-, 

кого-л. разг. Фу-ты, наконец-то! Это же элементарно, Ватсон! Это 

программа средней школы. А ты знаешь, что Вадик будет на празднике 

показывать? Самбо. Ой, фу! Кун-фу. 7.  Фу-ты ну-ты ножки [боты, 

оглобли] гнуты.  Мадам фу-фу, голова в пуху, а задница в перьях 
(пог.). Обозначает и/или указывает на человека, обращающего на себя 

внимание своею внешностью, своим поведением. разг. Фу-ты ну-ты из 

себя корчит! 8. арг. Обозначает и/или указывает на поджигателя.  См. 

фу 2. 
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ФУБУ редупл. звукоподр. акуст. Крик филина. диал. Идем по лесу, а уж 

тѐмно вовсе сделалося, вдруг - фубу-фубу - Зана-то едва сознания не 

лишилась. Я ей: «Чо ты, не знашь как филин ле чо кричит?». <> Птица-

филин у самого дерева вьется, беспокойно кричит - фубу! фубу! П.Бажов. 

Золотой волос.  См. ух 1.  

ФУЙ 1  редупл. звукоподр. арт. 1. БВ 14. Дуновение (ртом).  Девки фуй, 

девки фуй, вы не сдуйте Колькин х.. (част.). 2. БА 4. Посвистывание (ртом 

или носом); свист. диал. Фуй – тихохонько эть страмина такая свистит. 

А тот уж чует, бежит, только боты стукают (Усть-Уролка Черд.). <> 

3. Б 8. Всасывание ртом жидкости. диал. Че-то телятко-то наш заболел, 

фу-у-уй – еле-еле сосит (Нердва Караг.).  См. фу 2.  

ФУЙ 2 редупл. звукоподр. акуст. Б 3. 1. Шум ветра, метели. диал. Зимой-

то виет сильно – фу-у-уй, фу-у-уй, лучше уж не совать ноги на улицу 

(Усть-Уролка Черд.). 2. Шуршание, шелест. диал. Слышишь, ли чо за 

печкой че-то - фффуй – мыши, знать, выживают меня уже туда 

(Тохтуево Сол.).  См. фу 1. 

ФУЙ 3 редупл. звукоподр. говор. «Говорение» нечистой силы. Шинка-

финка, фуй-фуй забог-забог! (ведьм.).  См. фу 4. 

ФУЙ 4 редупл. Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на физическое 

состояние: а) боли, физического страдания. разг. Фуй, как больно? Что, 

нельзя поаккуратнее тыкать?; б) облегчения от боли, физического 

страдания. разг. Фуй! Слава богу, сняли этот гадский гипс.  2. Обозначает 

и/или указывает на эмоциональное состояние: а) освобождение от чувства 

тревоги, испуга, страха. разг. Фуй, так инфаркт можно схватить;            

б) раздраженность, недовольство. <> Фуй, как вы вульгарны. Не смейте 

так выражаться. Свадьба. А.Чехов; в) укоризна, упрѐк, порицание <> Ну 

хоть улыбнитесь! Фуй! Противный философ! А.Чехов. Володя;                 

г) огорчение, сожаление, разочарование. разг. Фуй! А я ждала сюрприза, в 

мне тут поработать предлагают. 3. Обозначает и/или указывает на 

эмоциональную оценку: а) насмешка, усмешка разг. Фуй-фуй-фуй! 

Смотри-ка, прямо прынцесса Диана; б) брезгливости, презрения, 

отвращения. разг. Фуй! Пошлятина какая-то!; в) отрицания, несогласия. 

разг. Короче, все, договорились. – Фуй, больно надо. 4. Обозначает и/или 

указывает на внезапное воспоминание, обнаружение, узнавание чего-, 

кого-л. разг. Фуй, наконец-то! Я целый день голову ломала, где я его 

видела.  См. фуй 1. 

ФУК 1  редупл. звукоподр. арт. 1. БВ 14. Дуновение (ртом). диал. Ах, 

баловник какой, подошел ко мне да как фук на меня.  Милка – фук, милка 

– фук, улетел ее утюг (част.). 2. БА 4. Посвистывание (ртом или носом); 

свист. диал. Парень-то ей фук-фук под окошечком, она и наладилася на 

улицу (Нердва Караг.). 3. Б 8. Всасывание ртом жидкости. диал. Гли-ко 

теленок-то фук-фук – все и ссопел (Усть-Уролка Черд.). 4. БВ 16. Дыхание 

с присвистом. диал. Я не знаю, чо с им. Лежит, че-то фук – дышит, ровно 
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скрипит у ево че-то в глотке (Тохтуево Сол.).  Ср. звукоподр. фукать 

(Фасмер IV: 209). 

ФУК 2 редупл. звукоподр. акуст. Б 3. Шум ветра, метели. диал. Фук – 

нету ниче, все разметало (Усть-Уролка Черд.). разг. Ветер налетел – фук 

– все снес с веревки.   См. фук 1. 

ФУК 3 редупл. звукоподр. говор. 1. «Заумный» звукокомплекс.  Чебер-

фабер Фабер фук (счит.). 2. «Говорение» нечистой силы.  Фук-фу! Фук-

фу! Насонтос шилаку (ведьм.).  См. фук 1. 

ФУК 4 Звукосимв.Обозначает и/или указывает на быстрое, неожиданное 

и/или интенсивное исчезновение. разг. Фук – и нету – всѐ профукал!; Ну, я 

не знаю, все тебе купили. Где все это? Фук – и ничего.   См. фук  1. 

ФУР 1 редупл. звукоподр. акуст.  В 8. Звук при резком движении воздуха; 

порхании. разг. Птички-то все только – фуррр! – и нету.  Ср. диал. 

фуркоток «завывание ветра, свист»; коми-перм. фурт «порхание». 

Звукоподр. (Фасмер IV: 211). 

ФУР 2 редупл. Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на что-л. быстрое, 

неожиданное и/или интенсивное (в том числе и действие, движение). диал. 

Коврига полнохонька, выздонѐтся, поплывет, и фур в печь (Нердва Караг.). 

разг. Нет, ты посмотри, фур – и нету ее уже. Опять улетела, только 

свист по комнате. 2. Обозначает и/или указывает на ловкое, быстрое, 

умелое действие. разг. Я все на Таньку удивляюсь. Пылесос в руки, тряпку в 

зубы – фур-фур – все готово. 3. Обозначает и/или указывает на небрежное, 

совершаемое наспех действие, которое считается простым, легкими для 

исполнения. диал. Девка-то кака-то у иѐ неладная. Все фур-фур делат. 

Ничѐ нету ладу (Усть-Уролка Черд.). 4.  Обозначает и/или указывает на 

что-л. воздушное, развевающееся, легкое, невесомое. <> Вокруг головки 

кудерьки: ляп, ляп, ляп. Вроде буквы ―С‖, а по-научному: ―слово‖. Так... 

Нос долгий. Прямой. Личико. <....> Сюда локоть. Шесть пальчиков. 

Вокруг: фур, фур, фур - это будто кафтан. Т.Толстая. Кысь.   5.  На 

фурах ездить. Обозначает и/или указывает на эмоциональное состояние 

обиды, досады. разг. Ты чѐ опять леташь, не смотришь на меня? Опеть 

на фурах издишь? (Чусовой).  См. фур 1. 

ФУРЫ  Фуры-пуры. звукоподр. акуст.  В 8. Звук при резком движении 

воздуха; порхании. диал. Слепая я не могу за цыплятами-то доглядывать: 

они у меня фуры-пуры через забор (Нердва Караг.).  См. фур 1. 

ФУТТИ  Футти-нутти. Звукосимв.Обозначает и/или указывает на что-л. 

незначительное, не стоящее внимания; пустяки. <> А прическа-то, 

прическа, сказал Гуляев. - А наимоднейшая! Как у звѐзд! У этой прически 

даже особое название есть. Пути? Мути? Лили пути? - И ты все еще о 

каких-то футти-нутти думаешь? А ты взгляни на майора! Ему этих 

пути на дух не нужно. Ю.Домбровский. Факультет ненужных вещей.  

Связ. с фу-ты ну-ты. См. фу 5. 

ФШ редупл. звукоподр. акуст. 1. Звуки, издаваемые медведем. диал. У 

медведя-то легко настрой узнать: он когда недоволен или боится чего, 
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так фышкает: фш-фш-фш (Нердва Караг.). 2. Звуки, издаваемые кабаном. 

диал. Кабан когда человека увидит или как-ко неожиданно его застать, 

то он фш-фш-фш – фышкает (Нердва Караг.).  Ср. фырк 1. 

ФЫРК 1 редупл. звукоподр. арт. АВ 2. Фырканье. <> А умывальник фырк, 

харк. А.Весѐлый. Реки огненные.  Раты – в фырк, герры – в верт. 

М.Цветаева.  Ср. звукоподр. фыркать (Фасмер IV: 213). 

ФЫРК 2 редупл. звукоподр. акуст. В 8. Звук движении воздуха при резком 

ударе, бросании. диал. Фырк – он далѐко броснул-то ево (Усть-Уролка 

Черд.).  Ср. звукоподр. форкать «бить», фуркать «швырять», фурнуть 

«бросить» (Фасмер IV: 210). 

ФЫРК 3 редупл. звукоподр. говор. 1. Негромкая речь. разг. У нее вообще 

голос такой, чего-то под нос – фырк-фырк – то ли говорит, то ли не 

говорит. 2. Быстрая торопливая речь. <> Горячий такой, быстрый, слова 

путем не скажет, а все – фырк! Фырк! А.Чехов. Шило в мешке. 3. Злая, 

недовольная речь. разг. Я не могу больше. Нельзя что ли нормально 

говорить? Только фырк-фырк. Всем мы недовольны.  См. фырк 1.  

ФЫРК 4 редупл. Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на что-л. 

быстрое, неожиданное и/или интенсивное (в том числе и действие, 

движение). диал. Ты гляди, какой деловой. Фырк – кто и видел, как все 

успел (Соколово Вер.). 2. Обозначает и/или указывает на ловкое, быстрое, 

умелое действие. диал. Капа-то шибко шустрит. Фырк – и всѐ уж у ие на 

кармане (Усть-Уролка Черд.). <> Ему уже под семьдесят было, а он 

молодую привел, вот вроде твоей – бровастая, аккуратная, быстрая! 

Фырк, фырк, фырк! Но только тоже без одного винта. Ну как же? 

Ю.Домбровский. Факультет ненужных вещей. 3. Обозначает и/или 

указывает на небрежное, совершаемое наспех действие, которое считается 

простым, легкими для исполнения. диал. Наша-то чо делат, чо говорит – 

все однако – фырк-фырк – все изладила уж. А кому такие успехи нужны? 

(Тохтуево Сол.).  См. фырк 2.  

ФЬИТЬ 1 редупл. [произн. в высоком регистре] звукоподр. арт. БА 4. 

Посвистывание (ртом или носом); свист. разг. У него так здорово 

получается: фьить-фьить – как птичка.  См. фью 2. 

ФЬИТЬ 2 Звукосимв.Обозначает и/или указывает на быстрое, 

неожиданное и/или интенсивное исчезновение. диал. В кругальцы-

мачельцы играли. Одному завяжут глаза, развернут, по горбовине 

стукнут – фьить – ищи-свищи потом (Обвинск Караг.).  См. фьить 1. 

ФЬЮ 1 редупл. звукоподр. акуст. Крик снегиря. диал. Жуланы налетели 

на корм, токо фью-фью под окошком.  Ср. диал. фюкать, фукать, 

фьюкать «свистеть». См. фью 2.  

ФЬЮ 2 [произн. в высоком регистре] редупл. звукоподр. арт. БА 4. 

Посвистывание (ртом или носом); свист. <> Фью! - присвистнул Коля. 

Ф.Достоевский. Братья Карамазовы. <> У большой сосны остановилась, 

топнула ножкой, зубенками блеснула, платочком махнула, как свистнула: 
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«Фи-т-ть! й-ю-ю-у...». П.Бажов. Огневушка-поскакушка. Фью-у! - слабо 

свистнул он и махнул рукою вдогонку. В.Вересаев. На повороте.  Ср. тур. 

fїš «свист». 

ФЬЮ 3 редупл. звукоподр. акуст. Б 3. Звук при резком движении воздуха; 

порхании. <> Есть такая порода уток: когда они летят, то их крылья, 

рассекая воздух, точно поют, или, лучше сказать, посвистывают. Фью-

фью-фью-фью - раздается в воздухе. В.Гаршин. Лягушка-

путешественница.  См. фью 2. 

ФЬЮ 4 редупл. звукоподр. говор. Негромкая речь. разг. Она так тихонько 

и нежно говорит – фью-фью. Как птичка.  См. фью 1. 

ФЬЮ 5 Звукосимв.Обозначает и/или указывает на быстрое, неожиданное 

и/или интенсивное исчезновение. диал. Ноне мало робят. Часы вышли и 

все: фью – уж и не видать никого (Асово Бер.).  См. фью 3. 

ФЬЮТЬ 1 редупл. звукоподр. акуст. диал. Крик снегиря.  См. фью 1. 

ФЬЮТЬ 2 [произн. в высоком регистре] редупл. звукоподр. арт. БА 4. 

Посвистывание (ртом или носом); свист.  Один человек страдал газами. 

Пошел к доктору: «Доктор, пук! Помогите, пук!». Доктор вставил ему 

свисток. Пациент: «Доктор, фьють! Все хорошо, фьють! Сколько это 

стоит, фьють?». Доктор: «Сто рублей». Пациент: «Что, фьють? Так 

дорого, пук!»  См. фью 2. 

ФЬЮТЬ 3 редупл. звукоподр. акуст. АБ 12. Звук движении воздуха при 

резком ударе, бросании. диал. Мы зайдем, валенки снимем и фьють – 

бросим (Дубовое Бер.).  См. фьють 2. 

ФЬЮТЬ 4 редупл. звукоподр. говор. Негромкая речь. разг. Чего ты 

говоришь? Что? Ничего не слышу – фьють-фьють – чего ты как дохлая 

птичка фюфюкаешь?  См. фьють 1. 

ФЬЮТЬ 5 Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает что-л. быстрое, 

неожиданное и/или интенсивное (в том числе и действие, движение). Коров 

пригонят, а бык-то фьють – через реку переплывет и нет его (Обвинск 

Караг.). <> Вышиб Санька кулаком стекло и фьють на улицу, лови ветер в 

поле; Торговал у бабки пироги да молоко, набил брюхо и фьють, плачет 

убивается. Б.Пастернак. Доктор Живаго. 2. Обозначает и/или указывает 

ловкое, быстрое, умелое действие. диал. Шура-то шибко спорая. Фьють – 

огород носом взрыла (Нердва Караг.). 3. Обозначает и/или указывает 

небрежное, совершаемое наспех действие, которое считается простым, 

легкими для исполнения. диал. У нас есть парень – он не совсем сам по 

себе. Ему ничо нельзя доверить. Все фьють-фьють – гордится своей 

работой-то, а сам только  все испортит (Асово Бер.).  См. фьють 2, 

фьють 3. 

ФЭКС  Крэкс-пэкс-фэкс.  См. крэкс. 

ФЮ 1 редупл. [произн. в высоком регистре] звукоподр. арт. БА 4. 

Посвистывание (ртом или носом); свист. <> Ого! Фю-фю! - Георгий 

Васильевич посвистал. В.Катаев. Время, вперед!  См. фью 2. 
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ФЮИТЬ 1 [произн. в высоком регистре] редупл. звукоподр. арт. 1. диал. 

БА 4. Посвистывание (ртом или носом); свист. разг. Фюить-фюить, это 

Манькины кавалеры под окном свистят.  Звукоподр. (Шанский 139). 

ФЮИТЬ 2 Звукосимв.Обозначает и/или указывает на быстрое, 

неожиданное и/или интенсивное исчезновение. разг. Домишко наш – 

фюить - снесет к черту. <> Где твоя мать? Фюить! Нету! А.Чехов. 

Живой товар.  См. фью 2. 

ФЮЙТЬ 1 редупл. звукоподр. акуст. диал. Крик снегиря.  См. фью 1. 

ФЮЙТЬ 2 [произн. в высоком регистре] редупл. звукоподр. арт. 1. диал. 

БА 4. Посвистывание (ртом или носом); свист. <> «Пшли! - пшикнул 

Алеша.- Кшш! Вы, черти! Пш!...Фюйть!» Но коты на обращали внимания. 

А.Чехов. Кот. Фюйть! - засвистал Игнат.- Фюйть! А.Чехов. Белолобый. 

 См. фью 2. 

ФЮЙТЬ 3 звукоподр. акуст. АБ 12. Звук движении воздуха при резком 

ударе, бросании. диал. На-ко, девка, фюйть камень в воду (Тулумбасы 

Бер.).  См. фьють 3. 

ФЮЙТЬ 4 Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на быстрое, 

неожиданное и/или интенсивное исчезновение. <> У нас ведь нет ни 

копейки. Фюйть. Пусто! А.Чехов. Цветы запоздалые. Заложил и все 

денежки – фюйть! Овое в карты проиграл, овое пропил. А.Чехов. Святая 

простота. 2. Обозначает и/или указывает на что-л. быстрое, неожиданное 

и/или интенсивное (в том числе и действие, движение). <> А вот ежели бы 

выкурить из вашей Александринки Потехина, да всю бы его труппу – 

фюйть! Да набрать бы новую труппу.. А.Чехов. Критик. Что в ней 

привлекательно, так это резкие переходы, переливы красок, эта 

порывистость анафемская… Бррр! А веселая – фюйть! Пшик – пропало. 

А.Чехов. Тина. Целая драма. Едва успели молодые прожить месяц, как 

муж – фюйть! – умирает от тифа! А.Чехов. Хорошие люди.                      

3. Обозначает и/или указывает на ловкое, быстрое, умелое действие. разг. 

Фюйть – курсовую сделала, фюйть – диплом дописывает. А я дура-дурой! 

 См. фюйть 3. 

 

Х 

 

Х 1 редупл. звукоподр. арт. БВ 14. Дуновение (ртом); выдох. <> О-хо-хо-хх 

… Царица небесная! – слышится старческий вздох. – Ничего не вижу, 

батюшка, ничего… А.Чехов.  См. ха 1.  

Х 2 редупл. звукоподр. говор. «Говорение» нечистой силы.  Недоброе 

дело. Х-х-х -  домовой так говорит, если к худу (был.).  Ср. санскр. hvā 

«звать, окликать» > звать (Тер-Акопян 29). См. х 1. 

Х редупл. детск. KID: спать. 

ХА 1 редупл. звукоподр. арт. 1. БВ 14. Дуновение (ртом); выдох. разг. Ха-

а-а, ха-а-а – это она так выдыхает плохо. 2. БВ 21. Громкий 

несдержанный (заливистый) смех: а) насмешливый, ироничный. <> И 
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этим раскатистым, заливчатым «ха-ха-ха» завершилось всѐ: и 

сватовство, и земное существование Беликова. А.Чехов. Человек в 

футляре. А знаете, как их зовут? Одну Фани, другую Изабеллой… Европа! 

Ха-ха-ха. Запад! А.Чехов. Живой товар. Ха-ха-ха! – иронически отвечает 

Петр Петрович. – Странно всѐ как-то! Вы говорите – тоска, а вон его 

превосходительство Аверьян Александрович, только что вот вниз 

спустимся, говорят – превосходно! И.Горбунов. Тип.  Ха-ха-ха, - 

хохотали стекла. Е.Гуро.  В ха-ха Он всѐ в ха-ха над ей, а она девка 

хорошая, не злая (Жуланово Сол.); б) «сардонический» <> Он глядел в 

Лѐлино лицо, сардонически ухмылялся и осквернял воздух 

мефистофелевским «ха-ха». Чехов. Скверная история. <...> а тут ему 

документ на самое владение, ха-ха-ха! - И Митя вдруг захохотал своим 

коротким, деревянным смехом. Ф.Достоевский. Братья Карамазовы. # 

Расцветает январь язвой неба – ха-ха! «ДДТ»; в) искренний, свободный, 

радостный. диал. Мы на автобусе-то поехали, дак ой только трясло. Бот-

бот голова-то, девки ха-ха-ха, па голова-то бот-бот. Хлоп – одна 

повалилась, хлоп – другая. Ой, еле доехали (Юм Юрл.). <> Как, бишь, я 

сказал? Ах, да? Фея пьѐт кофея… Ха! Ха-ха.. А мы с герром профессором 

уж выкупались, позавтракали и визиты делаем. А.Чехов. Герой-барыня. 

Браво, Макс, бис, ха-ха! Голубчик! Ещѐ! А.Чехов. Женщина без 

предрассудков. Она захохотала. Какой вы смешной! Ха-ха-ха! Как вы 

хорошо представлять умеете. А.Чехов Свидание не состоялось, но.. 

Войтиковская при виде заплаканного Паши кидалась из коридора на свою 

половину, валилась на диван и хохотала до колик, приговаривая: «Ой, не 

могу, ой не могу! Вот это можно сказать действительно… ха-ха-ха! 

Богатырь! Ха-ха-ха!». Б.Пастернак. Доктор Живаго. # Ху-ха-ху-ха! Ху-ха-

ху! Любо-любо-люберцы мои! «Любэ».  В ха-ха  диал. Файка, сестра его, 

сразу в ха-ха над куклой. Говорит тоже: «Пьяная кукла» - и в хахты 

бросилась (Соколово Вер.); г) безудержный, истерический. <> И Кукин 

говорил с истерическим хохотом: «Пускай артисты подают на меня в 

суд. Что суд? Хоть на каторгу в Сибирь. Ха-ха! Хоть на эшафот». Чехов. 

Душечка. Безумная страсть овладевает мною. Ха-ха-ха! – дико хохочу я. 

А.Чехов. Кривое зеркало.  Царь заплакал от обиды, А царица: «Ха-ха-

ха». Хохотала, хохотала, А под вечер умерла. Царь приехал в Ленинград И 

сожрал весь виноград (игр.); д) недоверчивый, удивленный. <> Удивили 

же вы меня, почтенный Ардальон Борисыч! Ха-ха-ха! Ф.Сологуб. Мелкий 

бес; е) угождающий, кокетливый. <> Собачонка ничего себе... Шустрая 

такая... Цап этого за палец! Ха-ха-ха... Ну, чего дрожишь? А.Чехов. 

Хамелеон.  Хоть вы большой проказник, Но я вас… ха-ха-ха! М.Кузмин. 

 Ср. осет. xym-x; мал. ha-su; чув. ху  «дыхание». Ср. коми-перм. вак-вак, 

ка-ка; тадж. хи-хи, ха-ха, вах-в, ках-к; осет. xael-x; якут. hык, haha, hыhы; 

тур. hїg-h; чув. хаххах-х; япон. ha-ha, ho-ho; араб. H’H’«смех». Звукоподр. 

(Фасмер IV: 272). 
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ХА 2 редупл. звукоподр. акуст. Б 3. Звук вырывающейся струи воздуха, 

пара. <> Ах-ах-ах... ха-ха,- сказала паровозная труба. Л.Кассиль. Дорогие 

мои мальчишки.  Ср. тадж. хаш-х «шелест, шорох». 

ХА 3 редупл. звукоподр. говор. 1. Пение, мелодия, музыка.  У-ха-ха, ха-

ха-ха, чем я девица плоха? Есть и титьки и пупок, и овчинки лоскуток 

(эрот.). 2. «Заумный» звукокомплекс.  Ики-пики граматыки ха (счит.).  

См. ха 1. 

ХА 4 редупл. Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на  физическое 

состояние возбуждения, волнения, нервозности. разг. Ха, ничего себе! Ха-

ха – вот вам и друзья называются. 2. Обозначает и/или указывает на 

эмоциональное состояние: а) раздраженность, недовольство. разг. Ха-ха! 

Вот уж удружили! Нет, ты подумай! Я козѐл выходит?; б) угроза. разг. 

Ха-ха, вот ты и попался! Не ждал, голубчик, такой-то вот повороты;    в) 

огорчение, сожаление, разочарование. разг. Ха-ха! Называется – не 

ждали! Кто же знал, что не получится у нас. Ладно, чѐ теперь; г) обида, 

досада. разг. Ха! Больно мне надо! Кто там решал-то всѐ, да они все 

купленные; д) растерянность, неуверенность. разг. Ты чего, Серѐга, не надо 

туда! Ха-ха! Куда теперь попрѐмся?; е) удивление, недоумение. разг. Ха-

ха! Как так получилось? Ни фига себе; ж) задумчивость, заминку. разг. Ха-

ха! Вот и приехали! Чѐ делать будем?; з) эмоциональный подъѐм, хорошее 

настроение, спокойствие. <> А молодым девкам не строгость нужна. Им 

нужна ласка да ха-ха-ха, да хи-хо-хо, духи да помада. А.Чехов В ссылке.   

3. Обозначает и/или указывает на экспрессивное отрицание (с насмешкой 

или с горькой усмешкой). <> Благородный… Благородный! Ха! ха! 

Скажите пожалуйста, какое благородство. Он и .. деньги?! Ха-ха! Эту 

низость могут подозревать только те, которые не знают, как он горд, 

как честен, некорыстолюбив! А.Чехов. Цветы запоздалые. Натворили 

мерзостей, пакостники, и торжествуют, небось, воображают, что 

концы в воду спрятали.. Ха-ха.. А.Чехов. Шило в мешке. Мама сказала: 

«Возьмите Лару. Вы меня всегда предостерегаете: «Амалия, берегите 

Лару». Вот теперь и берегите еѐ». И он берѐг, нечего сказать! Ха-ха-ха! 

Б.Пастернак. Доктор Живаго. Что же вы думаете? Я выпил 150 и усидел 

дома? Ха-ха. Я с этого дня пил по тысяче пятьсот, чтобы усидеть дома, 

и все-таки не усидел. В.Ерофеев. Москва-Петушки.  Ха сейчас [щас]. 

разг. Это надо сделать до завтра. - Ха, щас, бегу и падаю!  А хи-хи не 

ха-ха? разг. Ну, поехали! – А хи-хи не ха-ха? – Но ты же обещал.  эвф. А 

ха-ха не ху-ху? разг. Раз все собрались, то давайте что-то решать. – А 

ха-ха не ху-ху? – А вот хамить не надо. 4. Обозначает и/или указывает на 

что-л. быстрое, неожиданное и/или интенсивное (в том числе и действие, 

движение). разг. Тот – ха! – прыгнул. Отстой! Те - как лохи!                       

5. Обозначает и/или указывает на ловкое, быстрое, умелое действие. разг. 

Он так ха! ха!, всѐ быстро устроил, мы – как люди зажили. 6. Обозначает 

и/или указывает на внезапное воспоминание, обнаружение, узнавание чего-

, кого-л. разг. Ха! Так это мы с тобой в лагерях лямку мотали! Господи! 

Сто лет прошло! 7.  Хи-хи [да] ха-ха. Обозначает и/или указывает на 
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бесцельно проведенное время. разг. Что ты все хи-хи да ха-ха, время-то 

идет; Хи-хи ха-ха! А работать кто будет? 8. арг.  Тряска на ха-ха. 

Психиатрическая экспертиза.  См. ха 1.  

ХАБАРЕСЬ  Хлесь-хабаресь.  См. хлесь 1. 

ХАМ 1 редупл. звукоподр. арт. 1. БАВ 22. Звук при кусании, хватании 

ртом. <> А Трезорка из кожи от восторга лезет: рады стараться, ваше 

степенство!... хам-ам! М.Салтыков-Щедрин. Верный Трезор.   Сосну-

березу с корнем съем: хам-хам-хам (загов.). 2. БАВ 23. Звук при зевании. 

диал. Гли-ко чѐ, девка-то ужо хам-хам - хамкает, спать иѐ гоните 

(Жуланова Сол.).  Ср. венг. ham; осет. хаnc-х; якут. хап; чув. хып, хомп-х, 

кап-к; араб. HMM «кусание, хватание ртом». Звукоподр. (Фасмер IV: 220). 

ХАМ 2 звукоподр. говор. «Заумный» звукокомплекс.  На печке хам, на 

полатях хам, по лавке хам, по полу хам. Пошел хам из окошка вон; Ходит 

Хам по лавке в Хаминой рубашке. Хам, поди вон! (Дым курной избы).  

См. хам 1. 

ХАП 1 редупл. звукоподр. арт. БАВ 22. Звук при кусании, хватании ртом. 

<> Жулька за ней [бабочкой] - хап! Хап! - нет. Хап, хап - нет и нет. 

М.Пришвин. Жулька и бабочка. Хап - и давай цигарку во рту перетирать, 

и проглотит. А Куприн. Козлиная жизнь.  См. хам 1. 

ХАП 2 редупл. Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на действие 

хватания; брать с жадностью. диал. Это пошто люди такие. Только хап-

хап-хап, в домовину-то не упихаешь. Где и совесть? разг. Ленка такая 

наглая. Пришла – хап со стола все вкусненькое, будто сто лет не ела, 

будто другим не надо. 2. Обозначает и/или указывает на присвоение чего-

л. незаконным путем. разг. Хап один магазин, хап – другой. Куда только 

власти смотрят?  См. хап 1. 

ХАРК звукоподр. арт. Б 9. Плевание, харканье. разг. Так противно. Этот 

дядька – харк, я чуть со стула на свалилась. <> А умывальник фырк, харк. 

А.Весѐлый. Реки огненные.  Ср. звукоподр. харкать, хоркать (Фасмер 

IV: 263). 

ХВАТ  Хват-похват. Звукосимв.Обозначает и/или указывает на 

быстрое, интенсивное действие хватания; хвать. диал. Я кряжи-то хват-

похват. Таскала, таскала, а потом и заболела (Даниха Ильинск.).  См. 

хвать. 

ХВАТЫ  Хваты-грабы. Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на 

быстрое, интенсивное действие хватания; хвать. диал. Он вскочил, хваты-

грабы со стола-то и тикать (Усть-Уролка Черд.). 2. Обозначает и/или 

указывает на неаккуратное, грубоватое действие, движение. диал. Она, 

ровно мужик, все хваты-грабы, рядом-то стоять опасно.  См. хвать. 

ХВАТЫ  Цапы-хваты.  См. цапы 2. 

ХВАТЬ Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на быстрое, интенсивное 

действие хватания. диал. Лошадь-то хвать из клетки-то меня, аж кость 

наголе была, так она меня хватила (Обвинск Караг.). Я девку-то хвать и 
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за кавалера иду (Клепиково Сол.).  Хвать за хохолок — да и поволок 

(Прядут куделю и сматывают на веретено) <> Матрос хвать наган, и хлоп 

его как муху. Б.Пастернак. Доктор Живаго.  # Да на ветку – Скок – Тут к 

ней барин! Хвать!  М.Цветаева. Зазеваешься – он хвать! – и тикать. 

В.Высоцкий. Хвать тебя за волосы, - и глядь – тебя и нет! В.Высоцкий. 2. 

Обозначает и/или указывает на быстрый, интенсивный удар. диал. Он его 

хвать по горбине! Ну, думаю, тут уже дела нехорошие (Усть-Уролка 

Черд.). <> А этот старик вредный осерчал, да носом-то своим каменюгу, 

все равно как рукой, хвать! - да и звезданул Ивану Говядичу по вымени. 

Тот: бульк! - и лежит. Т.Толстая. Кысь. 3.  Хвать-похвать. Обозначает 

и/или указывает на  чего-л. быстрое, неожиданное, совершаемое поспешно 

(в том числе и действие); быстро, кое-как, наспех. диал. Толды тожѐ 

хвать-похвать собираться стал (Мусонькино Караг.). 4. Обозначает и/или 

указывает на что-л. внезапное. разг. Оглянуться не успел, хвать — уже 

зима! 4. Обозначает и/или указывает на начало поиска при обнаружении 

исчезновения кого-, чего-л. разг. Я как чувствовала, что надо убрать с 

глаз долой. А через день хвать! – ваш поезд шестнадцать. <> Утром 

встали, хвать, ан их и след простыл. И.Горбунов. Самодур.      5. бран. 

эвф.  Мать твой хвать.  1) Ср. хватать. Связ. с хищный < и.-е. *skēu-

: skōu-: skū- «резать, скрести, царапать» (Черных II: 336, 341);       2) 

хватать < санскр. свадж «обнимать, обхватывать» (Тер-Акопян 30).. 

ХВИК 1 редупл. звукоподр. акуст. Звук, издаваемым утками. диал. Утки 

только хвик-хвик кричат (Нердва Караг.).  Ср. орнитолог. крик 

семейства утиных: селезень – кво-кво; каменушка – самец весной громкое 

ги-эк, в стаях «переговариваются» тихим эк-эк-эк или хриплым хе-хе. См. 

также хвик 2. 

ХВИК 2 редупл. звукоподр. арт. БА 4. Посвистывание (ртом или носом); 

свист. разг. Мы сидим, он идет. Мы тихонько так хвик-хвик, он ничего не 

понял.  Ср. звукоподр. диал. хвистать «свистеть» (Фасмер IV: 231). 

ХЕ 1 редупл. звукоподр. арт. 1. БВ 15. Вздох. <> Эх, хе-хе, хе, хе! 

(вздыхает глубоко и медленно). А.Сухово-Кобылин. Свадьба Кречинского. 

2. В 31. Звук при кашле. <> В воспитательные приюты отсылают! Хе, хе, 

хе... (Анастасий закашлялся). А.Чехов. Письмо. 3. БАВ 27. Негромкий 

смех, хихиканье (обычно насмешливый, ироничный). <> Мы глядим и со 

смеху помираем… Все соскочили.. Так и пропали ихние гривенники.. Хе-хе-

хе. А.Чехов. Рыцарь без страха и упрѐка. А в конвертиках всякое бывает... 

всякое... Хе-хе-хе... Я распечатал бы, прочел бы да и... цап его, сотрудника-

то! Нешто не любопытно? А.Чехов. Закуска. Послышался дребезжащий 

смех, каким смеются генералы: хе-хе-хе … А.Чехов. Скучная история. 

Дескать, реалист, а не материалист, хе-хе! Ф.Достоевский. Братья 

Карамазовы.  Ей богу, нет! Хе-хе! Мы пляску их, смеясь, увидим. 

В.Хлебников.  См. ха 1. 

ХЕ 2 редупл. Звукосимв.Обозначает и/или указывает на эмоциональную 

оценку: а) насмешка, усмешка. разг. Я сама, ну и что? Где сама? Хе-хе!;   
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б) ехидство, злорадство, издѐвка. разг. Ничего у них не вышло. – Хе-хе. – 

Чему ты радуешься?  См. хе 1. 

ХИ 1[произн. в высоком регистре] редупл. звукоподр. арт. 1. БВ 15. Вздох. 

разг. Санька так хи-хи, еле дышит, тихо так. 2. В 31. Звук при кашле. 

разг. У нее и кашля-то толком нет, хи-хи, покашливает, а температура 

высоченная. И насморка нет. 3. БАВ 27. Негромкий смех, хихиканье:        

а) подобострастный, льстивый. <> Друг, можно сказать... Хи-хи-с. 

А.Чехов. Толстый и тонкий; б) смущенный, неловкий. разг. Ой, эта 

Татьяна вечно хи-хи: и к месту, и не к месту.  Как в двенадцать часов 

ночи запевают петухи. Вскочит мамка, дочки нету – засмеется: хи-хи-хи 

(част.). <> Смеялся, как-то весь сморщившись, доктор Павел Андреевич 

Лисовский, точно давясь своим «хи-хи-хи». Гарин-Михайловский. Под 

вечер. Хи-хи. Вы маг и чародей, профессор, - сконфуженно вымолвил он. 

М.Булгаков. Собачье сердце; в) насмешливый, самодовольный, злорадный. 

 Вас скоро повесят! Хи-их-хи! Их-хи-хи! За отцов, за грехи! 

В.Хлебников. Ср.: Снова раздалось ядовитое хихиканье Фомы Фомича. 

Ф.Достоевский. Село Степанчиково и его обитатели.  Междом. (Фасмер 

IV: 240). См. ха 1. 

ХИ 2 Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на физическое состояние 

возбуждения, волнения, нервозности. разг. Она, видно, уже ничего не 

соображает. Сидит – хи-хи, хи-хи. Ей говорят – иди уже. Она опять хи-

хи. 2. Обозначает и/или указывает на эмоциональную оценку: а) насмешка, 

усмешка. разг. А вот вашего хи-хи не надо. Нашли над чем потешаться;  

б) ехидство, злорадство, издѐвка. разг. Эти двое хи-хи да хи-хи над его 

штанами, а сами-то одеты как чухонцы; Хи-хи. Я не могу. Надо таким 

дремучим быть. Тупизм!; в) экспрессивное отрицание (часто с насмешкой, 

иронией).  разг. Ну я и дура! Он такое предложение делает. А я ему – хи-

хи! Он больше и не предлагал ничего.  А хи-хи не ха-ха. См. ха 4. 3.  

Хи-хи [да] ха-ха. См. ха 4. 4. арг.  Тряска на хи-хи. Психиатрическая 

экспертиза.  Ср. коми-перм. ки-ки «хохот». См. хи 1. 

ХЛЕСТЬ редупл. звукоподр. акуст. АБ 12. Звук резкого удара по 

упругому. <> «В строю стоять не умеешь!» Хлесть его в ухо. А.Весѐлый. 

Россия, кровью умытая.  См. хлесь 1. 

ХЛЕСЬ 1 редупл. звукоподр. акуст. АБ 12. 1. Звук резкого удара по 

упругому. диал. Я ему говорю: «Володя, кончай!». Второй раз говорю. 

Потом: «Иди-ка сюда». Он подошел – я ему хлесь-хлесь. Он: «За что?» 

(Жуланово Сол.). На котору девку злы, дак налупят иѐ; наподдадут и 

парню; девка ладит перебежать – иѐ хлесь! 2. Звук при резком движении 

воздуха. диал. А нонче всѐ машины сиют, трактора. А раньше из сита 

хлесь-хлесь. Так и сияли вручную (Жуланово Сол.). 3. Звук падения, толчка, 

бросания. диал. Спина болит, да у меня всѐ болит. Зимой ишо шла, хлесь – 

пала, да бок до сих пор ноет (Жуланово Сол.).  Хлесь-хабаресь. диал. 

Хлесь-хабаресь шкаф с посудой на пол, я и испугался (Таман Ус. Ус.).  

Ср. звукоподр. хлестать (Черных II: 342). 
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ХЛЕСЬ 2  Хлесь-отхлепесь. Звукосимв.Обозначает и/или указывает на  

что-л. быстрое, совершаемое поспешно (в том числе и действие); быстро, 

кое-как, наспех. диал. На полчаса прибежит, отстряпатся, хлесь-

отхлепесь да снова обратно бежит (Мусонькино Караг.).  См. хлесь 1. 

ХЛОБЫСТЬ звукоподр. акуст. АБ 12. Звук удара, стук. <>А упавший 

через голову кувыркнулся, чисто акробат в цирке-шапито, вскочил, на 

стол прыг, и тому, что ударил, хлобысть ногой по харе! Б.Акунин. 

Любовник смерти.  См. хлоп 1. 

ХЛОП 1 редупл. звукоподр. акуст. АБ 12. 1. Звук удара, стук. разг. 

Будильник тыр-тыр-тыр, я его – хлоп. И снова спать; И вдруг хлоп-щѐлк – 

и вот такие бронированные двери захлопнулись; Слышу, дверь – хлоп – 

захлопнулась.  Она в хохоток, Ладошками хлоп-хлоп. Ух по-моему! 

(эрот.). <> Андрей бледнеет, кривит рот и хлоп Алѐшу по голове! Алѐша 

злобно таращит глаза, вскакивает, становится одним коленом на стол и, 

в свою очередь, - хлоп Андрея по щеке! А.Чехов. Детвора. Хлоп! - звонкий 

удар ложкой поражает Эдьку в лоб. А.Куприн. Река жизни. Полез я туда, 

прошѐл шагов пять ли, десять, хлоп лбом. С.Антонов. Васька. И дверью 

перед самым носом - хлоп! Б.Акунин. Любовник смерти. 2. Звук выстрела, 

взрыва. <> Матрос хвать наган, и хлоп его как муху. Б.Пастернак. Доктор 

Живаго. А приказчик <...> выхватил свой пистолет... И хлоп из одного 

ствола. П.Бажов. Приказчиковы подошвы.  Живы мы? И все живые. Мы 

мертвы? Завидный гроб! Чтя обряды вековые, Из бутылки пробка – хлоп. 

М.Кузмин. 3. Звук падения, толчка, бросания.  диал. Мы на автобусе-то 

поехали, дак ой только трясло. Бот-бот голова-то, девки ха-ха-ха, па 

голова-то бот-бот. Хлоп – одна повалилась, хлоп – другая. Ой, еле доехали 

(Юм Юрл.). разг. Тут ее любовник как вскочит! Опомнился я.. Полысь его 

в брюхо.. Он только шары выпучил и хлоп на землю. <> Он хлоп – и в 

обморок: не вынес равнодушия. В.Высоцкий. Жизнь без сна.  Я Эрвин 

Грин. Прошу встречать! Без чувств невеста – хлоп! М.Кузмин.  1) Ср. 

звукоподр. хлопать (Черных II: 342); 2) хлопать, хлопотать < санскр. хлап 

«говорить, шуметь, скрипеть» (Тер-Акопян 42). 

ХЛОП 2 Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на что-л. быстрое, 

неожиданное и/или интенсивное (в том числе и действие, движение). диал. 

А туто-ка только начали жить хорошо, в сорок первом году – хлоп – 

война началась (Дубовое Бер.). Хлоп – их сюда назначают (Воскресенск 

Караг.). <> Я полюбила его с первого взгляда. Взглянула, а мышеловка меня 

– хлоп! Он сказал: пойдѐм… А.Чехов. Иванов. # Стих читаешь наизусть, 

но чуть-чуть скороговорка – хлоп! – четыре, - ну и пусть! Твѐрдая 

четвѐрка! В.Высоцкий. 2. Обозначает и/или указывает на быстрое, 

интенсивное действие хватания. диал. Я за скобу-то берусь, а он меня за 

морду-то хлоп! Я ему: «Это чѐ за дур за такой?» (Володино Сол.).            

3. Обозначает и/или указывает на ловкое, быстрое, умелое действие. разг. 

Я удивляюсь на этих мастеров. Хлоп-хлоп – все аккуратно, чистенько.     

4. Обозначает и/или указывает на небрежное, совершаемое наспех 
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действие, которое считается простым, легкими для исполнения. разг. Я 

меня Танька такая неряха. В комнате все валяется, все в разрухе. 

Приберись, говорю. Она че-то хлоп-хлоп и опять гулять. 5. Обозначает 

и/или указывает на внезапное воспоминание, обнаружение, узнавание чего-

, кого-л. разг. Он поздоровался. Я его не узнала. Сажусь в автобус – хлоп! – 

это же Витька. 6.  Ручками хлоп-хлоп. Обозначает и/или указывает на 

бесцельно проведенное время, упущенные возможности, безделье. диал. 

Сидим ручками хлоп-хлоп [показывает жестом] хлопам, деньги ждѐм. Нам 

ить никто не сказал, что самим надо хлопотать (Обвинск Караг.). Вон у ѐ 

сын уж тридцать лет все ручками хлоп-хлоп. И пошто она ево кормит 

(Жуланова Сол.). 7. Обозначает и/или указывает на принятие спиртного (в 

один прием). разг. Ну, давай на посошок. Хлоп! Отлично! Закусочки дайте. 

<> Да изредка то один, то другой протянет руку к сосуду – буль-буль-

буль-буль-буль.. Стаканчик звякнет.. Хлоп! И опять все тихо. А.Куприн. 

Царский писарь.  Хлоп по маленькой. разг. Да мы недолго: хлоп по 

маленькой и по домам; Ну мы хлоп по маленькой, потом по большой. 

Домой на рогах ползли. 8.  Ручками хлоп-хлоп. Обозначает и/или 

указывает на эмоциональную оценку удивления, недоумения. диал. Руками 

хлоп-хлоп, будто не знают ничѐ. (Юм Юрл.).  См. хлоп 1. 

ХЛОПОТЫ редупл. звукоподр. акуст. АБ 12. Звук удара, стук.  В избе 

пильчикú – пильчикú, на улице хлопоты – хлопоты (Стирка белья с 

последующим битьѐм валиком).  См. хлоп 1. 

ХЛЫСТ звукоподр. акуст. АБ 12. Звук резкого удара по упругому. диал. 

Дедушко-то как хлыст его по башке (Тохтуево Сол).  См. хлесь 1. 

ХЛЮП 1 редупл. звукоподр. арт. А 1. Втягивание носом воздуха (при 

рините). разг. Он совсем расклеился, сидит хлюп-хлюп – носом хлюпает, 

глаза красные.  См. хлюп 2. 

ХЛЮП 2 редупл. звукоподр. акуст. АБ 12. Звук движения жидкости 

(хлюпанье, чавканье, бульканье). разг. Я иду, слышу – хлюп-хлюп. Думала 

почудилось. Нет, ты понял, это мои новые ботинки пропускают.  Ср. 

звукоподр. хлюпать (Черных II: 344). 

ХЛЮСТЬ звукоподр. акуст. АБ 12. Звук резкого удара по упругому. диал. 

Он его хлюсть в ухо.  См. хлесь 1. 

ХЛЯСК звукоподр. акуст. АБ 12. Звук резкого удара по упругому. диал. 

Он его хляск в ухо.  См. хлесь 1. 

ХЛЯСЬ редупл. звукоподр. акуст. АБ 12. Звук резкого удара по упругому. 

диал. Девки-те хлясь-хлясь его по горбине, он бежать (Усть-Уролка Черд.). 

<> Выскочил я из тарантаса-то да хотел за лошадь-то уцепиться, как 

она меня хлясь! (Кухарка взвизгивает, как будто ее самоѐ ударили). 

И.Горбунов. Сцены из купеческого быта. Эй, кобыла, Бога забыла! 

Поглядите, люди, как падаль, бестия! Ты еѐ хлесь, а она тебе – слезь. Но, 

Федя-Нефедя, когда поедя? Б.Пастернак. Доктор Живаго.  См. хлесь 1. 
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ХМ 1 звукоподр. арт. В 31. Звук при кашле. разг. Да и кашля-то 

нормального нет. Так что-то типа хм-хм.   Ср. звукоподр. хмыкать 

(Фасмер IV: 251). 

ХМ 2 Звукосимв.Обозначает и/или указывает на эмоциональное состояние 

говорящего: а) радость, удовлетворение. разг. Слушай, пап, такой 

классный диск. – Хм. Кто бы сомневался; б) растерянность, неуверенность. 

 Папа, тут одеколон стоял. Ты не видел? - Ну дак ... хм!; г) удивление, 

недоумение. разг. Я… это… украла? Хм. Ребята, у вас крыша поехала;     

д) сомнения, недоверия. разг. Хм, что-то не верится, что полностью 

уничтожает микробы и не вредит здоровью; е) задумчивость, заминку. 

разг. Я даже не знаю, куда эту штуку приладить. Хм, может, сюда?  

См. хм 1. 

ХНЫ 1 редупл. звукоподр. арт. БАВ 26. Хныканье. разг. Он такой 

противный малыш. Другие радуются, скочут, а он все хны-хны, только 

хнычет.  Ср. звукоподр. хныкать (Фасмер IV: 251). 

ХНЫ 2  Хоть бы хны. Звукосимв.пейор. Обозначает и/или указывает на 

отсутствие реакции (внимания, впечатления, эмоции) на кого-, что-л. разг. 

Я ему говорю, а он хоть бы хны. <> Перерожденцы - хоть бы хны. - Не бе, 

хозяин! Все будет чики-чики. Т.Толстая. Кысь.  А в общем, ничего, кроме 

войны! Ну хоть бы хны. Нет, ничего. Нисколько. Б.Слуцкий.  Спор о 

качестве резины. Американцы: ‖У нас человек с 5-го этажа упал, 

подтяжками зацепился за дерево и остался жить‖. Русские: ― Это что, 

вот у нас поп с колокольни упал, сам - вдребезги, а калошам хоть бы хны‖. 

 См. хны 1. 

ХНЮ редупл. звукоподр. арт. БАВ 26. Хныканье. разг. Я ей только одно 

замечание сделала, так она так рыдала. Сначала ушла в угол и там хню-

хню, а потом видит, что на нее никто внимания не обращает, так пошла 

домой хнюкать, а потом рыдать взялась.  См. хны 1. 

ХНЯ редупл. звукоподр. арт. БАВ 26. Хныканье. диал. У иѐ робята каки-

ко уросливые. Только хня-хня целыми днями (Усть-Уролка Черд.).  См. 

хны 1. 

ХО 1 редупл. звукоподр. арт. 1. БВ 14. Дуновение (ртом); вздох. <> О-хо-

хо-хх … Царица небесная! – слышится старческий вздох. – Ничего не 

вижу, батюшка, ничего… А.Чехов. Недоброе дело. Фу-фу-фу… Батюшки! 

Это называется: купи себе роялю и без штанов ходи! Хо-хо-хо! Восемьсот 

руб… А.Чехов. Забыл. 2. БВ 21. Громкий смех. <> Немедленно поставить 

стражу у всех дверей! Ха-ха-ха-хо! – снова расхохотался Бэкфорд, 

вспомнив Спольдинга. – За… за… ха-ха-хо! А.Беляев. Мистер смех.  И 

стѐкла широко звенели На Бурлюков «хо-хо-хо!». В.Хлебников.  1) Ср. 

звукоподр. хохот (Черных II: 354); 2) хохотать < санскр. kakh «смеяться» 

(Тер-Акопян 43). См. ха 1. 

ХО 2 редупл. Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на  физическое 

состояние возбуждения, волнения, нервозности. разг. Хо, нет, вы видели! 
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Помогите! 2. Обозначает и/или указывает на эмоциональное состояние:   а) 

раздраженность, недовольство. разг. Я не буду за вас вашу работу делать. 

Хо! Нашли дурака; б) угроза. разг. Хо-хо-хо! Мы еще посмотрим, кто кого; 

в) огорчение, сожаление, разочарование. разг. Хо-хо! Вот это да! Я не 

думала, что это такая пошлятина; г) обида, досада. разг. Хо! Очень надо 

мне! Не хотите – и не надо; д) растерянность, неуверенность. разг. 

Забрели! Хо-хо-хо! Что делать?; е) удивление, недоумение. разг. Хо! Кто 

бы знал, что она развалится? Ни фига себе; ж) эмоциональный подъѐм, 

хорошее настроение, спокойствие. разг. Хо! Да я теперь горы сверну! 3. 

Обозначает и/или указывает на экспрессивное отрицание (с насмешкой или 

с горькой усмешкой). разг. Ну ладно, давай переделывать! – Хо! 

Разбежалась! 4. Обозначает и/или указывает на что-л. быстрое, 

неожиданное и/или интенсивное (в том числе и действие, движение). разг. 

Тут – хо! – он как даст ему! А тот не ожидал – кувырк!  5. Обозначает 

и/или указывает на ловкое, быстрое, умелое действие. разг. Она такая 

быстрая, резкая -   хо! хо! – только пятки сверкают. А я телепаюсь-

телепаюсь, кое-как успеваю. 6. Обозначает и/или указывает на внезапное 

воспоминание, обнаружение, узнавание чего-, кого-л. разг. Не знаете 

говорите! Хо! А я вспомнила! Кто на прошлой неделе приходил? Вот то-

то.  См. хо 1.  

ХОП 1 звукоподр. арт. В 33. Резкий вздох при движении (обычно 

прыжке). разг. Хоп! Получилось. Молодец я. Теперь выше планку.   Ср. 

осет. gaepp, hop; тур. hop; чув. hoп «резкий вдох при прыжке». Ср. гоп 1. 

ХОП 2 редупл. звукоподр. акуст. А 1. Звук удара, стук.  Хоп-хоп дали в 

лоб моему миленочку. Если голову ударить будет как теленочек (част.).   

Ср. диал. хопить «схватить»; др.-рус. хапати «топать, терзать»; чеш. 

chopiti; польск. chopąć «ударить»; коми-перм. гып «бах, хлоп». Ср. 

звукоподр. хапать (Фасмер IV: 222). 

ХОП 3 редупл. звукоподр. говор. 1. «Говорение» нечистой силы.  Хоп-

хоп-хоп. Назиргын дроп (ведьм.). 2. «Заумный» звукокомплекс.  Хоп-хоп 

огурцы, помидоры-овощи! Нам бы, девки, закусить, Что на яицах висит 

(эрот.). 3. Восклицание, выражающее согласие, одобрение; да. арг. разг. 

Ну, договорились? – Все, хоп!  Ср. др.-рус. хапатися «хвататься, 

оскорбляться». См. хоп 1, хоп 2. 

ХОП 4 Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на что-л. быстрое, 

неожиданное и/или интенсивное (в том числе и действие, движение). разг. 

Все нормально было. Потом – хоп - и как чужой. 2. Обозначает и/или 

указывает на быстрое, интенсивное действие хватания. разг. Он - хоп – 

схватил ее за руку и давай таскать. 3.  Хип-хоп. Направление 

молодежного музыкального течения.  См. хоп 1, хоп 2. 

ХОР редупл. звукоподр. арт. В 31. Звук при кашле. диал. Дедушко-то у 

меня беркулѐзом болеет. Хорр-хорр – кашляет. Вы туда не ходите 

(Тохтуево Сол.).  См. хр 2. 
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ХОСЬ Звукосимв.Обозначает и/или указывает на быстрое, интенсивное 

действие хватания. диал. Девка-то не растерялась. Хось его за пиджак, 

тот повалился, а уж мужики тут стали (Усть-Уролка Черд.). Тпрука-то 

его – хось – прямо до крови (Тохтуево Сол.).  См. хоп 4. 

ХОТЬ Звукосимв.Обозначает и/или указывает на что-л. быстрое, 

неожиданное и/или интенсивное (в том числе и действие, движение). диал. 

Пришла в баню. Хоть! И нету этого белья (Жуланово Сол.).  См. хоп 4. 

ХР 1 редупл. звукоподр. акуст. Крик глухаря, тетерева. <> Подождет 

немного и давай харкать: хрр... хрр... А.Куприн. На глухарей.  Ср. 

орнитолог. крик семейства тетеревиных: белая куропатка – резкий, 

громкий крик, напоминающий хохот – керр…эр…эр; серая куропатка – 

кирр-рек; самка перепела – тихое ррю-рюю; вальдшнеп в брачный период – 

хор-хор-хор-цвирк.  

ХР 2 редупл. звукоподр. арт. 1. АВ 3. Храп. разг. Ты уже достал меня: 

всю ночь хр-р-р-хр-р-р. Я когда спать буду? <> Натянул на голову и хр-р-р-

р, здорово ночевали! А.Веселый. Седая песня. 2. В 36. Хрип. разг. У него 

кровь горлом пошла, он сказать ничего не может, только хрр-хрр. Я чуть 

с ума не сошла. 3. В 31. Звук при кашле. разг. Я сегодня у Лары была. 

Болеет. Только хр-хр. Такой кашель страшный.  Ср. коми-перм. корс-

корс, кор-йыны; лит. garr, knark; тадж. xyp-x; осет. xwyr-x; якут. хар; тур. 

hor, hїr; чув. харр, харъ; мал. nogorok; араб. HRHR, GRGR «храп, храпеть»; 

лит. gargal; тадж. харр, хирр, хар-х; осет. xyr-x, xaer-x; якут. хар, курк; чув. 

хър-х гырр; араб. HRHR «хрип, хрипеть»; коми-перм. хорскыны «фыркать». 

Ср.  Пошел я на тухтухту, взял с собой тафтафту и нашел на 

храптахту. Кабы не тафтафта, съел бы меня храптахта (Пошел я на 

охоту, взял с собой собаку и набрел на медведя. Кабы не собака, съел бы 

меня  медведь). Ср. звукоподр. храпеть, хрипеть, харкать (Черных II: 357, 

359; Фасмер IV: 274).    

ХРАП редупл. звукоподр. акуст. В 5. Звук удара, стук. диал. Рыбу-то 

когда ботом глушат, дак храп-храп, далѐко слышно, такоѐ шум стоит 

(Жуланово Сол.).  См. хроп 1. 

ХРЕСЬ редупл. звукоподр. акуст. В 8. Звук ломания; треск, хруст. диал. Я 

когда сушину рубил, дак шибко весело было: хресь – еѐ и нету (Соколово 

Вер.).  Ср. диал. звукоподр. хрепать «ударять» (Фасмер IV: 276). См. 

хрусть. 

ХРОП 1 редупл. звукоподр. акуст. В 8. 1. Звук удара, стук. диал. Паря-то 

их сам не в себе. Возьмет палку и хроп-хроп по столу. А оне молчат. А чо 

делать? (Усть-Уролка Черд.). 2. Звук падения, толчка, бросания. диал. Он 

встанет и хроп обратно, всѐ падает и падает (Жуланово Сол.).  Ср. 

диал. звукоподр. хропать «ударять». Звукоподр. (Фасмер IV: 278). 

ХРОП 2 Звукосимв.Обозначает и/или указывает на что-л. быстрое, 

неожиданное и/или интенсивное (в том числе и действие, движение). диал. 

Вот сидим, моя матушка, только слышим звонок динь, динь. Я глядь-

поглядь в окно, никого нет – хроп! Сват катит во двор; Танька-то пошла 
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домой уже. Хроп – опять назад прѐтся (Усть-Уролка Черд.).  См. хроп 

1. 

ХРУ редупл. звукоподр. акуст. В 6. 1. Хруст, треск. разг. Сегодня снежок 

утром так приятно хру-хру, а сейчас уже слякоть; Слышу за столом хру-

хру – мыши что ли? 2. Хруст при разгрызании пищи. разг. Дайте мне 

тоже похрустеть. Вы так вкусно хру-хру – хрустите. <> Нужно 

[пескарей] почистить, потом обвалять в толчѐных сухарях и жарить 

досуха, чтобы на зубах хрустели … хру-хру-хру. А.Чехов. Иванов.  Ср. 

звукоподр. хруст, хрупать (Фасмер IV: 278). 

ХРУМ редупл. звукоподр. акуст.  ВАБ 16. Хруст при разгрызании пищи. 

разг. Он эти орешки в шоколаде хрум-хрум один по ночам.  Ср. 

звукоподр. хрумать, хрумкать (Фасмер IV: 278).  

ХРУП 1 редупл. звукоподр. акуст. В 8. Звук ломания; треск, хруст. разг. Я 

эту вазочку их дурацкую беру -  а она - хруп – и рассыпалась.   

Звукоподр. (Фасмер IV: 279). 

ХРУП 2 Звукосимв.Обозначает и/или указывает на что-л. быстрое, 

неожиданное и/или интенсивное (в том числе и действие, движение). <> А 

тут не зуб, всю, всю тебя, всю жизнь … хруп, и вон, как щипцами. 

Б.Пастернак. Доктор Живаго.  См. хруп 1. 

ХРУПА-ХРАПА редупл. звукоподр. акуст. В 8. Звук ломания; треск, 

хруст. диал. Иду по снегу, хрупа-храпа, хрустит под ногами (Нердва 

Караг.).  См. хруп 1. 

ХРУПЫ-ХРАПЫ редупл. звукоподр. акуст. В 8. Звук ломания; треск, 

хруст. диал. Иду я по льду, а он хрупы-храпы (Соколово Вер.). Когда лось 

по лесу идѐт, дак слышно хрупы-храпы далеко – сучья ломятся (Жуланово 

Сол.).  См. хруп 1. 

ХРУСТЬ редупл. звукоподр. акуст. ВАБ 18. Звук ломания; треск, хруст. 

разг. Положил новую десятку на ладонь. А она хрусть-хрусть – сначала 

углы заворачиваются. А вечером аж в трубочку свернулась. Биополе. <> 

Правая нога - хрусть пополам! Левая - хрусть, пополам! Вот до чего эти 

трамваи доводят! М.Булгаков. Мастер и Маргарита.  Ср. хрустеть < и.-

е. *(s)ker- «резать, разрезать, рассекать» (Черных II: 359). 

ХРУСЬ редупл. звукоподр. акуст. ВАБ 17. Звук ломания; треск, хруст. 

разг.  <> Перевесился, знаете ли, через периллу, а перила – хрусь! 

Хрустнула, знете ли… А.Чехов. Праздничная повинность.  См. хрусть. 

ХРЮ 1 редупл. звукоподр. акуст. Звуки, издаваемые кабаном, свиньей. 

диал. Кабан хрюкает да и все, хрю да хрю (Нердва Караг.).<> Свинушка 

хрю-хрю, хрю-хрю; Телочка му-му, му-му... Ф.Достоевский. Братья 

Карамазовы.  Ср. звукоподр. хрюкать (Фасмер IV: 280). 

ХРЮ 2 редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для свиней. См. хрю 1. 

ХРЮ 3 редупл. Звукосимв.Обозначает и/или указывает на кого-л., 

вызывающего неприязнь, отвращение. разг. Посмотри на себя. Уже не 

человек, хрю-хрю какое-то. <> Хорошо, что не француз… Не люблю 
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французов… Хрю, хрю, хрю.. свинство! Во время войны мышей ели. 

А.Чехов. Забыл.  См. хрю 1. 

ХРЮ редупл. детск. KID: о свинье. 

ХРЮНЯ мн. -И редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для свиней. См. 

хрю 1. 

ХРЯСЬ 1 редупл. звукоподр. акуст. ВАБ 17. 1. Звук удара, стук. диал.  

Невеста-то хрясь-хрясь по столу. Все кулаки исхрящет, когда за немилого 

отдают (Тис Сукс.). Ох она лютая! Мужика-то свово хрясь-хрясь, 

живого места нет (Кузнецово Сукс.). разг. Взял стул и прямо хрясь ему по 

голове. <> ...горшки-то вверх днищем перевернет, да давай палками в их 

бить, - тумпа-тумпа, а потом бочку-то в днище-то: хрясь!!! - брамс и 

выйдет. Т.Толстая. Кысь. Вынул свинцовую пульку, прицелился из рогатки 

и хрясь ровно в середку витрины. Б.Акунин. Любовник смерти. Он ее по 

руке хрясь - не лапай. Шагнул к купцу и хрясь ему кулаком по скуле. 

Б.Акунин. Любовник смерти. 2. Звук падения, толчка, бросания. разг. Я еѐ 

[раскладушку] раз, неѐ ножки-то подогнутся – она - хрясь – и падает.  

Ср. звукоподр. хряст (Фасмер IV: 281). 

ХРЯСЬ 2 Звукосимв.Обозначает и/или указывает на что-л. быстрое, 

неожиданное и/или интенсивное (в том числе и действие, движение). разг. 

Я не поняла. Не успели прийти и уже – хрясь – ругаться начали. <> Я бы 

сам тебя повѐз, да права отняли. – Отняли и молчи… Шуберт ему не 

нравится! А если я усну за рулѐм? – Тогда – хрясь – и крышка. – Вот 

именно – хрясь… Г.Панфилов, А.Червинский. Тема.  См. хрясь 1. 

ХУ 1 редупл. звукоподр. арт. 1. БВ 21. Громкий смех. <> Ху-ху, - заржал 

Ванька и закрутил башкой. А.Весѐлый. Реки огненные. 2. БВ 14. 

Дуновение (ртом); выдох. разг. А ну дыхни! – Ху! – И где же мы были?    

См. ха 1, хо 1. 

ХУ 2 редупл. звукоподр. говор. «Заумный» звукокомплекс. # Ху-ха-ху-ха! 

Ху-ха-ху! Любо-любо-люберцы мои! «Любэ».  См. ху 1. 

ХУ 3  А ха-ха не ху-ху.  См. ха 4.  

ХФЫШ редупл. звукоподр. акуст. Звуки, издаваемые кабаном. диал. 

Хфыш-хфыш слышим, а то кабан-то уж рядом где-то роется (Нердва 

Караг).  Ср. звукоподр. хряк (Фасмер IV: 280). 

ХЫ 1 редупл. звукоподр. арт. 1. БВ 14. Дуновение (ртом); выдох. диал. 

Капа-то пришла, ххы-ххы на меня. Я сразу чую – пила (Усть-Уролка Черд.). 

2. В 31. Звук при кашле. диал. Девку-то у их уже не вылечить, с детства 

ххы-ххы. То ли кашляѐт, то ли хыркает (Соколово Вер.). 3. БВ 21. Грубый 

смех. <> Хы-хы-хы! Пришел и требует, чтобы налили. В.Пикуль. Нечистая 

сила.  См. ха 1, хо 1. 

ХЫ 2 редупл. Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на 

эмоциональную оценку: а) насмешка, усмешка. разг. Хы-хы-хы! Я же 

говорил, что не получится; б) одобрения, похвалы. разг. Мне нравится. 

Спасибо. Хы-хы.   2. Обозначает и/или указывает на экспрессивное 



 188 

отрицание (с насмешкой, иронией). разг. Ну ладно, хватит дурачиться! 

Отдавай! – Хы-хы-хы.  См. хы 1. 

ХЫР редупл. звукоподр. арт. В 31. Звук при кашле. диал. Вот у меня 

дедушко-то уже давно хыр да хыр, ничѐ не знаем как и вылечить. Может 

уж беркулѐз у ево (Соколово Вер.).  См. хр 2. 

ХЭ редупл. звукоподр. арт. БВ 14. Дуновение (ртом); выдох. диал. Мой 

дедушка-то только хээ-хээ, болеет (Обвинск Караг.).  См. ха 1, хо 1. 

 

Ц 

 

Ц редупл. звукоподр. акуст. Б 3. Звук при резком движении воздуха; свист 

при рассекании воздуха. разг. У меня воздухоочиститель сломался, теперь 

так противно – ц-ц-ц – делает.  Ср. цедить. 

ЦА редупл. звукоподр. акуст. А 1. Звук удара, стука с царапаньем, 

скрежетом. разг. А Митя на барабане – ца-ца-ца. Знаешь, такими 

железными метелками.  Возм., аллегроформа. цак. См. цак. 

ЦАК редупл. звукоподр. акуст. А 1. Звук удара, стука с царапаньем, 

скрежетом. разг. Светка столько цацек носит. Идет – а у нее на груди, на 

руках, в ушах – цак-цак, цак-цак.  Ср. цок 3, цик 2. 

ЦАН редупл. звукоподр. говор. «Заумный» звукокомплекс.  Цан-цан-цан-

цан, выходи один пацан (счит).  Ср. ца, цап. 

ЦАП 1 редупл. звукоподр. акуст. А 1. Звук удара, стука с царапаньем, 

скрежетом (при ходьбе). диал. Киса-то цап-цап по полу, лонись красила 

пол-то (Усть-Уролка Черд.).  Звукоподр. (Фасмер IV: 289).  

ЦАП 2  Цап-царап. Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на 

быстрое, интенсивное действие хватания. диал. Я молоток цап и ударил не 

одинова. <> Идет человек здоровый, покойный, ни о чем не думает, и 

вдруг ни с того ни с сего, - цап его бешеная собака. А.Чехов. Волк. 

Собачонка ничего себе… шустрая такая… Цап этого за палец! А.Чехов. 

Хамелеон. Как он [медведь] прыгнет да цап меня, индо зелѐные огни из 

глаз. И.Горбунов. На рыбной ловле. И второй рукой тоже за ворот цап – 

не вырвешься. Б.Акунин. Любовник смерти. Ср. А вот как стучат колеса в 

разных странах мира: В Грузии – «коба-цап». В.Пелевин. Желтая стрела.  

2. Обозначает и/или указывает на неожиданное, внезапное (для тех, на кого 

направлено) действие; ситуацию «застать врасплох». <> А в конвертиках 

всякое бывает… всякое… Хе-хе-хе… Я распечатал бы, прочел бы да и… 

цап его, сотрудника-то! Нешто не любопытно? А.Чехов. Закуска. 

Естественно купчина струсит и сейчас же донесѐт полиции, а полиция 

засядет к шести часам в кусты - и цап-царап его, голубчика, когда он за 

письмом полезет. А.Чехов. Месть.  Цап-царап – расширение цап 

(Фасмер IV: 289). Ср. звукоподр. цапать (Черных II: 361). См. цап 1. 

ЦАПЫ 1 редупл. звукоподр. акуст. А 1. Звук удара, стука с царапаньем, 

скрежетом (при ходьбе). диал. Девки-те в городе цапы-цапы ходят, шпикли 

[шпильки] у их (Соколово Вер.).  См. цап 1.  
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ЦАПЫ 2  Цапы-хваты. Звукосимв.Обозначает и/или указывает на  

чего-л. быстрое, неожиданное, совершаемое поспешно (в том числе и 

действие); быстро, кое-как, наспех. диал. Она по дому-то плохо робит. Все 

чо-то цапы-хваты (Усть-Уролка Черд.). Опеть указ издали цапы-хваты, 

всем плохо людям (Тохтуево Сол.).  См. цап 2. 

ЦАРАП 1 редупл. звукоподр. акуст. В 8. Звук царапанья. разг. Царап-

царап – кошка царапается в дверь.  1) Звукоподр.; 2) явление «звукового 

жеста» (Черных II: 361). 

ЦАРАП 2  Цап-царап.  См. царап 1. 

ЦВИК  редупл. звукоподр. акуст. Звуки, издаваемые птицами; чириканье, 

щебет. разг. Так хорошо на даче. Птички цвик-цвик, ветерок – фу-у-р - 

обдувает.  Звукоподр. (Фасмер IV: 293). 

ЦВИРК редупл. звукоподр. акуст. 1. Звуки, издаваемые птицами; 

чириканье, щебет. разг. Она канарейку завела, теперь цвирк-цвирк с утра 

до вечера слушает.  2. Звуки, издаваемые сверчком. разг. Ты не поверишь, у 

меня сверчок завелся в кухне. Цвирк-цвирк. Я сначала пугалась, потом 

привыкла.  Звукоподр. (Фасмер IV: 293). 

ЦИК 1 редупл. звукоподр. акуст. Звуки, издаваемые птицами; чириканье, 

щебет. диал. Птички-то цик-цик по утрам (Усть-Уролка Черд.).  

Звукоподр. (Фасмер IV: 304). 

ЦИК 2 редупл. звукоподр. акуст. А 1. Звук тихого и/или слабого удара, 

стука. диал. Ты чо ето так хлопашь – цик-цик. Надо пушшэ стукать 

(Усть-Уролка Черд.). <> А в жилках пульса – цик! цик! А.Чехов. 

Капитанский мундир.  См. цик 1. 

ЦИЛЬК редупл. звукоподр. акуст. АБ 10. 1. Звук при движении жидкости 

(бульканье, плеск). диал. Лодка-то испортилась, а вода цильк-цильк, все 

днишшо в воде (Усть-Уролка Черд.). 2. Звук тихого и/или слабого удара, 

стука. диал. У ево руки-те слабые, она ему – бот-бот, а он только цильк-

цильк, не могутной он (Тохтуево Сол.).  Ср. диал. цилиснуть «ударить». 

ЦИРЛИХ  Цирлих-манирлих. Звукосимв.Обозначает и/или указывает 

на неестественно изысканные манеры, жеманность, манерность; иногда 

ханжество. разг. Ой, не могу, прямо какие мы цирлих-манирлих, прямо 

царица; Да надоела она мне со своими цирлих-манирлих, на драной козе не 

подъедешь; У всех родители как родители, а у неѐ цирлих-манирлих. Все 

твердят: не кури, не пей, не красься.  Возм., фонетическая 

трансформация цирлы (ходить на цирлах) + манеры. 

ЦОК 1 редупл. звукоподр. акуст. Звуки, издаваемые белкой. диал. Цок-цок, 

глядим векша на дереве сидит и смотрит на нас, не боится, цокает токо 

(Нердва Караг.).  См. цок 2. 

ЦОК 2 редупл. звукоподр. арт. Б 11. Цоканье (языком). разг. Она даже не 

сказала ему ничего, только цок-цок языком.   См. цик 1.  

ЦОК 3  редупл. звукоподр. акуст. А 1. Звук удара, стука с царапаньем, 

скрежетом. разг. Подковы цок-цок. <> Достал зеленую низку, побрякал 

бусами – цок, цок. Б.Акунин. Любовник смерти.  См. цок 2. 
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ЦОК 4 Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на что-л. быстрое, 

неожиданное и/или интенсивное (в том числе и действие, движение). диал. 

Увидел я директоршу, цок к ней и спрашиваю: «Как ведет себя мой 

Витька?» (Колышкино Караг.). 2. Обозначает и/или указывает на 

эмоциональную оценку одобрения, восхищения, удивления. <> Биде в 

номере повергло Мохаммада в шиитский транс на полдня: «Чего они 

только – цок-цок-цок! – тут придумали! Ай-ай-ай! Сколько это будет 

стоить?». В.Конецкий. Париж без праздника. Надо было видеть 

выпученные глаза Мохаммада, когда он обнаружил голый женский 

манекен: стриптиз?! И надо самому слышать его «цок-цок-цок!» - так он 

делает языком во время всяческих заграничных потрясений. В.Конецкий. 

Париж без праздника.  См. цoк 2. 

ЦОП 1 редупл. звукоподр. акуст. А 1. Звук удара, стук. <> Развернулся, 

цоп бабу по уху. А.Веселый. Россия, кровью умытая.  См. цап 2. 

ЦОП 2 Звукосимв.Обозначает и/или указывает на быстрое, интенсивное 

действие хватания. <> И вдруг подходит развратной походкой к блюду и 

цоп с кремом и жрет. М.Зощенко. Аристократка.  См. цап 2. 

ЦУ редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для собак.  См. цуц. 

ЦУНЕК редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для свиньи.  См. цуц. 

ЦУЦ мн.-Ы редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для собак.  Звукоподр. 

(Фасмер IV: 304). 

ЦУЦКА мн.-И редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для собак.  

Звукоподр. (Фасмер IV: 304). 

ЦУЦУ мн.-Ы редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для собак.  

Звукоподр. (Фасмер IV: 304). 

ЦЫ редупл. звукоподр. подз. диал.  Слова для кур.  См. цып 1. 

ЦЫБА мн.-Ы редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  

Ономатопоэт. (Фасмер IV: 305). 

ЦЫГА мн.-И редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  

Ономатопоэт. (Фасмер IV: 305). 

ЦЫЛИНЬКА мн.-И редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для цыплят.  

См. цып 1. 

ЦЫЛЬ мн. -И редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для цыплят.  См. 

цып 1. 

ЦЫЛЬКА мн.-И редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для цыплят.  См. 

цып 1. 
ЦЫП 1 мн.-Ы, -И. редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для кур, цыплят. 

<> Какая-то полная женщина <…> сыпала что-то на землю и кричала 

так же пронзительно и тонко, как торговка: «Цып!... цып! Цып!». 

А.Чехов. Степь.  Явление детской речи (Черных II: 373). 

ЦЫП 2 редупл. звукоподр. говор. Ситуация провокации, поддразнивания. 

<> Цып-цып-цып. [Солѐный-Тузенбаху] А.Чехов. Три сестры. Цып-цып-

цып [Окошкин, Лапшин в бараке, где прячется банда Cоловьева]. К/ф 

Ю.Германа «Мой друг Иван Лапшин».  См. цып 1. 
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ЦЫПКА мн.-И редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для цыплят.  См. 

цып 1. 

ЦЫПОЧКА мн. -И редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для цыплят.  

См. цып 1. 

ЦЫПУШКА мн.-И редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для цыплят.  

См. цып 1. 

ЦЫРК редупл. звукоподр. акуст. ВАБ 18.  Звук при движении жидкости 

(бурление, бульканье). разг. В кафе много кофеварок, они тихонько цырк-

цырк, кофе пахнет – очень уютно.  Звукоподр. (Фасмер IV: 307). 

ЦЫТЬ редупл. звукоподр. говор. Призыв к тишине, запрет на говорение, 

шум; тише, молчи. Запрет на действие; не смей, ни-ни. <> Цыть! – сказал 

Губошлеп. В.Шукшин. Калина Красная.  Звукоподр. (Фасмер IV: 307). 

ЦЫЦ редупл. звукоподр. говор. Призыв к тишине, запрет на говорение, 

шум; тише, молчи. Запрет на действие; не смей, ни-ни. <> Бедная, плачет 

теперь где-нибудь в потемках! – думал он. – А извозчик на нее: цыц! Цыц! 

А.Чехов. Кухарка женится. Дни мира, усните, Цыц! В.Хлебников.      

1)  Звукоподр. (Фасмер IV: 307); 2) цыц < тc. См.тс (Шанский 140). 

 

Ч 

 

Ч редупл. звукоподр. говор. Призыв к тишине, запрет на говорение, шум; 

тише, молчи. разг. Ч-ч-ч-ч! Все, тихо, молчим!  См. чш.   

ЧА редупл. звукоподр. акуст. А 1. Звук удара, стука. разг. Слышишь – ча-

ча-ча – такие равномерные удары.  Возм., аллергоформа чак. См. чак.   

ЧАВ 1 редупл. звукоподр. арт. Б 13. Чавканье. разг. Я не могу его ни в 

каком виде терпеть, он даже не есть, а как-то чав-чав. Не человек – 

животное.  Ср. коми-перм. чавкыйны; тадж. чалп-ч, пилч-п, шалп-ш; 

якут. чам, чоп; тур. šap; чув. чапка, чоп, чып «чавкать, чмокать, хлюпать». 

Звукоподр. (Фасмер IV: 309). 

ЧАВ 2 редупл. звукоподр. акуст. АБ 12. Звук хождения, передвижения (по 

грязи, по воде). разг. Мы идем – чав-чав – везде лужи. Тоска! Промокли до 

трусов.  См. чав 1. 

ЧАЙКА мн. -И редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  Чайка <  

звукоподр. крик *kē (Фасмер IV: 307). 

ЧАК редупл. звукоподр. акуст. А 1. 1. Звук хождения, передвижения (на 

каблуках, цокая). разг. Кругом тихо – а я чак-чак-чак – самой страшно 

стало от этих чаков.  2. Звук выстрела, взрыва. диал. В кине-то парень 

тот – чак – и чакнул его. Уж помер, конечно (Усть-Уролка Черд.). 3. Звук 

падения, толчка, бросания. диал. Чак-чак – все поленья повалились 

(Тохтуево Сол.).  4. Стук зубов. разг. Мы сидим – зубами чакаем – чак-чак. 

5. Стук сердца. диал. Ежели близко ухо-то приложить, дак слышно – чак-

чак. Живой знать (Соколово Вер.). 5. Тиканье. диал. Вот у Саны-то часы 

хороши: не звонкие, стиха так – чак-чак (Усть-Уролка Черд.).  
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Звукоподр. (Фасмер IV: 380). Ср. жгонское арго: чаги, чагины, чоганы, 

чоколовы «зубы». 

ЧАМ 1 редупл. звукоподр. арт. Б 13. Чавканье. разг. Мы сидим – чам-чам. 

Витька идет. А я сказать ничо не могу. Полный рот.  Звукоподр. 

(Фасмер IV: 307). 

ЧАМ 2 редупл. звукоподр. говор. Невнятная, артикуляционно нечеткая 

речь. разг. Я не пойму, вроде тетка по матаналу [матанализу] у нас 

молодая, а говорит как старуха – чам-чам;  не понимаю ее.  См. чам 1. 

ЧАП 1 редупл. звукоподр. акуст. А 1. Звук хождения, передвижения 

(топанье, шарканье). разг. Я чап-чап, притащилась туда, а там все как 

дураки на меня смотрят; В городе тепло и сухо, а ты в калошах чап-чап, 

чап-чап.  Ономатопоэтич. (Фасмер IV: 315). Чапать < и.-е. *(s)kei-p-

:*(s)koi-p:*(s)ki-p-, м.б. *sek- «резать, распарывать, раскалывать» (Фасмер 

IV: 361).  

ЧАП 2 редупл. Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на трудное, 

медленное, кропотливое занятие (в том числе и действие); возиться, 

копошиться. диал. Ой, я эть долго нонче все делаю – чап-чап чапаючь. Нет 

уж силов (Усть-Уролка Черд.); Вязать-то крючком шибко мурно 

[муторно] – чап-чап, зато уж бассяя, чем спицами (Тохтуево Сол).            

2.  Обозначает и/или указывает на медленное, долгое по времени действие. 

разг. Ну, мы от всех отстали, чего-то чап-чап, делаем вид, что нам надо 

что-то. Ждали, чтобы ушли все.   См. чап 1. 

ЧАХ редупл. звукоподр. акуст. АБ 11. 1. Звук тихого и/или слабого удара, 

стука. разг. Ирка сидит, так тихонько ручкой по стулу – чах-чах. Все 

психуют, никто не видит. 2. Звук выстрела, взрыва. <> Чах-чах-чах-чах – 

стрелял Полайтис, отступая задом. М.Булгаков. Луч жизни. 3. Звук 

падения, толчка, бросания. диал. Сана-то чапает с бани – чах – свалилась в 

канаву-то возле избы (Усть-Уролка Черд.). 4. Раскаты грома. диал. Слышь 

за окном – чах-чах – эка гроза (Соколово Вер.). 5. Звук вырывающейся 

струи воздуха, пара. разг. Ленка, быстрее, чайник уже твой чах-чах – 

чахнет.  Ср. коми-перм. чаж «с треском»; диал. чахать «ударять, бить». 

ЧВАК 1 редупл. звукоподр. арт. Б 13. Чавканье. разг. Я полный рот 

набила, говорить не могу – чвак-чвак.   Звукоподр. (Фасмер IV: 321). 

ЧВАК 2 редупл. звукоподр. акуст. АБ 13. Звук хождения, передвижения 

(по грязи, воде). разг. Так противно на улице. Чвак-чвак, как дурак, по 

этим грязям ходишь, потом дома грязища несусветная.  См. чвак 1. 

ЧВИК 1 редупл. звукоподр. акуст. Звук, издаваемый птицами; чириканье, 

щебетанье. разг. Как хорошо: птички – чвик-чвик. Как на природе.  См. 

чив 1. 

ЧВИК 2 редупл. звукоподр. акуст. АБ 13. Скрежет, треск, хруст при 

резком ударе. <> Чвик! – и на бруствере вдребезги разлетается сухой ком 

земли. В.Быков. Третья ракета.  См. чвок. 
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ЧВИРК 1 редупл. звукоподр. акуст. Звук, издаваемый птицами; 

чириканье, щебетанье. разг. Кот ему – мяу. Кеша [попугай] – чвирк-чвирк. 

Кот – мяу. И так целый день.  См. чив 1. 

ЧВИРК 2 редупл. звукоподр. акуст. В 9. Звук вырывающейся струи 

жидкости под давлением воздуха, пара. разг. Я новую кофеварку купила. Не 

могу - балдею. Кофе сварит и так нежно – чвирк-чвирк – кофе выливает. 

 См. чвик, чирк.  

ЧВОК редупл. звукоподр. арт. Б 13. Чавканье, чмоканье. разг. Он у нее 

такой хорошенький, соску сосет - так чвок-чвок. Прелесть.  Ср. 

звукоподр. чвокать «чавкать, чмокать» (Фасмер IV: 321). 

ЧЕКОТЫ-ЧЕКОТЫШЕЧКИ редупл. звукоподр. акуст. А 1. Звук удара, 

стук.  Летят гуськи, дубовые носки, и всѐ говорят: чекоты-чекоты-

чекотышечки (Молотьба).  См. чик 1. 

ЧЕЛЯБИЧИ звукоподр. говор. «Заумный» звукокомплекс. детск.  Кони-

огони Сидели на балконе, Чай пили, Чашки били, По-турецки говорили: 

Чоби, особи, Челябичи и чоби (счит.).  См. чоби. 

ЧЁМ редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для свиньи.  Ср. звукоподр. 

чѐмкать «чавкать (о свинье)» (Фасмер IV: 333). 

ЧЕНЧИ-БАЧЕНЧИ звукоподр. говор. «Заумный» звукокомплекс. детск. 

 Ченчи-баченчи, На яровы ячменчи, На пироги, на шаньги, На ярушничек 

(игр.).  См. чечки. 

ЧЁП 1 редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для свиньи.  Ср. звукоподр. 

чѐпкать «чавкать (о свинье)» (Фасмер IV: 333). 

ЧЁП 2 редупл. звукоподр. акуст. А 1. Звук хождения, передвижения 

(топанье, шарканье). диал. У ево ноги-те плохо ходят – чѐп-чѐп, а до 

магазина доползет как-ко (Усть-Уролка Черд.).  Ср. чепать < и.-е. 

*(s)kei-p-:*(s)koi-p:*(s)ki-p-, м.б. *sek- «резать, распарывать, раскалывать» 

(Фасмер IV: 314-315, 361).  

ЧЕРК редупл. звукоподр. акуст. В 8. 1. Звук удара при рассекании, 

распарывании. диал. Стрась такая – не приведи Господи! Он ему черк-черк 

по брюху. Брюхо-то ему бык всѐ исчеркал (Искор Черд.). 2. Звук при 

царапаньи, черкании. разг. У него [кота] такие когти, ходит по полу – 

черк-черк – весь пол в царапках; Он так лихо ручкой – черк-черк-черк – 

такой портрет получился!  Звукоподр. (Фасмер IV: 344). 

ЧЕЧКИ редупл. звукоподр. говор. «Заумный» звукокомплекс.  Чечки да 

чечки, выбивай дощечки (част.).  Ср. диал. чечень «балованный 

ребенок», чеча «игрушка», чечка «погремушка». Ср. также звукоподр. 

чечѐтка, чечет «птица семейства вьюрковых»  Ср. А вот как стучат 

колеса в разных странах мира: В Тибете – «дзог-чен». В.Пелевин. Желтая 

стрела. Возм., связано с игровым элементом постукивания, при котором 

производится какой-л. звук, звучание. 

ЧИБА редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для жеребенка.  См. чига. 

ЧИБИС редупл. звукоподр. акуст. Крик чибиса. диал. Чибис так и кричит 

чибис-чибис, как зовут его, так и кричит (Нердва Караг).  Ср. 
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звукоподр. чибис, чибез, чибыш (Фасмер IV: 357). Ср. орнитолог. крик 

чибиса – назойливое и гнусавое чьии-вы чьии-вы.  

ЧИБУРАХ редупл. звукоподр. акуст. Звук падения, толчка, бросания. 

диал. Чибурах ему в ноги.  Ср. диал. чибурахнуться «упасть с шумом», 

чибурухнуть «ударить, бросить», чибурить «лить» < чи «ли» + бурить 

«бросать, лить» (Фасмер IV: 358).    

ЧИВ 1 редупл. звукоподр. акуст. Звук, издаваемый птицами; чириканье, 

щебетанье. разг. Птички в деревне нежные – чив-чив утречком.  Ср. 

звукоподр. чивикать, чивирикать, чивкать «чирикать», чивиль 

«воробей» (Фасмер IV: 358). 

ЧИВ 2 звукоподр. говор. «Говорение» нечистой силы.  Хив, чив! Згин, 

згин! Бя-бая! –  Згин, згин! Жу, жу!  Згин, згин! Кво-кво!  Згин, згин! Згин, 

Згин, згин! Бду, бду! Згин, згин!  (ведьм).  См. чив 1.     

ЧИВИ редупл. звукоподр. акуст. Звук, издаваемый птицами; чириканье, 

щебетанье. разг. В деревне даже воробьи какие-то изысканные – чиви-

чиви, а в городе грубые – чирик-чирик.  См. чив 1.   

ЧИВИЛЬ редупл. звукоподр. акуст. Звук, издаваемый птицами; 

чириканье, щебетанье. разг. Ой, разве это попугай, какой-то заморыш: 

еле-еле – чивиль-чивиль, того гляди умрет.  См. чив 1.   

ЧИГА редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для овец.  Звукоподр. 

(Фасмер IV: 359). 

ЧИК 1 редупл. звукоподр. акуст. А 1. 1. Звук тихого и/или слабого удара, 

стука.  Русский дрался с татарином. Вот татарин опосля и хвастать: 

уж я русскому дал! Я ево бот да бот, а он меня чик да чик (был.). <> 

Задрала бы ему шубенку да чик-чик. А.Чехов. Не в духе. 2. Звук выстрела, 

взрыва. разг. Был бы пистолетик с глушителем – чик – и нет проблем. 3. 

Щелканье. диал. Парни-те ходят по селу, чик да чик фотоаппаратом 

(Колышкино Караг.). <> Чик! чик! - щелкнули взводимые Степаном 

Андреичем курки. Л.Толстой. Анна Каренина. 4. Тиканье. <> «Чик … чик … 

чик,» - стучали за стеной часы. А.Чехов. Нервы. 5. Звук удара при 

отрезании, рассекании, распарывании. разг. Сейчас мы чик-чик – все 

подравняем. <> Ну вот, бороду начерно отхватила, сейчас будем набело 

брить. Намылимся, чик-чик, и лет на десять помолодеем. Б.Пастернак. 

Доктор Живаго. 6. Звук работающего механизма, двигателя. разг. Мне 

Володя так мотор отладил – чик-чик-чик – тихонько так, ровно 

работает.  Ср. звукоподр. чикать < и.-е. *(s)kei-p-:*(s)koi-p:*(s)ki-p-, 

м.б. *sek – «резать, распарывать, раскалывать» (Фасмер IV: 360). Ср. 

жгонское арго: чикалка, чеканка «кресало». 

ЧИК 2 Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на что-л. быстрое, 

неожиданное и/или интенсивное (в том числе и действие, движение). диал. 

Выйдешь замуж – чик – как тряпичка худенька. разг. Мы сидим – чик – 

Сашка приходит. 2.  Чик-брик. Обозначает и/или указывает на  ловкое, 

быстрое, умелое действие. диал. А сейчас мы чик-брик все это сделаем 

(Карагай). 3.  Чик-чик. Обозначает и/или указывает на  хорошее 
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состояние, положение дел; все в порядке, все хорошо. разг. Не переживай, 

все чик-чик будет; Ой, не могу, это же ежу понятно, что все придут, 

навалятся и чик-чик. 4. арг. устар.  Чик-бяк.  Обозначает и/или 

указывает на хождение босиком.  См. чик 1. 

ЧИКА редупл. Звукосимв.детск. Обозначает и/или указывает на  

возможное наказание; неодобрение кого-, чего-л. диал. Вот матерь-то 

придет и будет тебе чика-чика (Усть-Уролка Черд.).  См. чик 1. 

ЧИКИ 1 редупл. звукоподр. акуст. А 1. 1. Звук тихого и/или слабого удара, 

стука. диал. Ай, я сейчас тебя чики-чики вичкой (Усть-Уролка Черд.).  

Чики-чики-чикалочки, один едет на палочке (счит.). <> Лежишь, как в 

пекле, а тут Авдотья тебя веником, веником, чики-чики… чики-чики… 

А.Чехов. Свистуны. 2. Тиканье. диал. Ли-ко чо зять подарил. Чики-чики. 

Шибко тикают. Ночью шибко слышно (Усть-Уролка Черд.). 3. Звук удара 

при отрезании, рассекании, распарывании. разг. Ой, да сейчас чики-чики и 

будет тебе новый имидж. Не бойся, хуже, чем твой причесон не будет.  

См. чик 1. 

ЧИКИ 2 редупл.  Чики-брики. звукоподр. говор. «Заумный» 

звукокомплекс.  Чики-брики. Как и бытии, как бы тѐток не забыти 

(пог.). Пришел шуру-муру, унес чики-брики (Волк и овца). Чики-чики-

чикалочки, один едет на палочке (счит.). Чики-брики, Пальчик выкинь 

(счит.). Чики-брики черевики. Что в гости на шла? (счит.). См. чики 1. 

ЧИКИ 3 Звукосимв.1.  Чики-чики. Чики-паки. Обозначает и/или 

указывает на  хорошее состояние, положение дел; все в порядке, все 

хорошо. диал. Выписали из больницы, все чики-чики (Асово Бер.). разг. Как 

дела? – Всѐ чики-чики; Ну, что? – Все чики-паки; У нас все чики-чики. <> 

Перерожденцы - хоть бы хны. - Не бе, хозяин! Все будет чики-чики. 

Т.Толстая. Кысь. 2.  Чики-чики. Чики-брики. Обозначает и/или 

указывает на ловкое, быстрое, умелое действие. диал. Она уж больно 

сноровная – чики-чики – огород вычистила (Усть-Уролка Черд.). разг. Я 

швабру хвать, чики-брики и все готово в лучшем виде. 3.  Чики-брики. 

Обозначает и/или указывает на ситуацию (положение, состояние, внешний 

вид) ухоженности, благополучия кого-, чего-л. диал. У ее дети-то всегда 

чики-брики ходят, не как попало; У ие в доме все чики-брики (Фоки Чайк.). 

разг.  У неѐ дома всѐ чики-брики, как в кино – красота. 4.   Чики-брики. 

Обозначает и/или указывает на человека, обращающего на себя внимание 

своею внешностью, своим поведением. диал. Люба-то из городу приехала 

– чики-брики, не узнать (Соколово Вер.).  Мне не надо чики-брики на 

высоких каблуках. Лишь бы личиком почище, ничего, что в лапотках 

(част.).  См. чики 1. 

ЧИКОНЬКИ-БЛЯКОНЬКИ редупл. звукоподр. говор. «Заумный» 

звукокомплекс.  Чиконьки-бляконьки по полю ходили огород городили 

(детск.).  См. чики 2.  
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ЧИК-ЧАК редупл. звукоподр. акуст. А 1. Звук удара, стука. <> Вынимаю 

свою шашку, и пошла писать: чик-чак, чик-чак, чи-чак… Насилу разняли. 

А. Чехов. Леший.  См. чик 1.  

ЧИК-ЧИРИК 1 редупл. звукоподр. акуст. Звук, издаваемый птицами; 

чириканье, щебетанье.  Сидят воробьи на заборе, а один только из зоны. 

Первый: «Чик-чирик!». Второй: «Чик-чирик!». Третий: «Чик-чирик! Тьфу! 

В натуре».  См. чирик 1.  

ЧИК-ЧИРИК 2 Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на  

интеллектуальное бессилие; о плохо соображающем, мало понимающем в 

чѐм-л. человеке.  диал. Ты что, чик-чирик – странный какой-то? разг. Ты 

на него не смотри. Он чик-чирик. Не у дураков учиться надо. 2. Обозначает 

и/или указывает на ловкое, быстрое, умелое действие. разг. Сейчас чик-

чирик – и все успеем. 3. арг. Обозначает и/или указывает на coitus.  См. 

чик-чирик 1.  

ЧИК-ЧИРЯК редупл. звукоподр. акуст. А 1. Звук удара при отрезании, 

рассекании, распарывании. разг. У меня любимая поговорка – чик-чиряк! 

Кровь, гной, кости – с чем только не приходиться иметь дело хирургу. См. 

чик 1, чик-чирик 2, чирк 1. 

ЧИЛИК редупл. звукоподр. акуст. Звук, издаваемый птицами; чириканье, 

щебетанье. диал. Птички как поют? Дак чилик-чилик (Нердва Караг.).  

Ср.  звукоподр. чиликать «чирикать» (Фасмер IV: 362). 

ЧИЛЬ 1 редупл. звукоподр. акуст. Звук, издаваемый птицами; чириканье, 

щебетанье. диал. Да как-то птаха там живет: все че-то чиль-чиль (Усть-

Уролка Черд.).  См. чилик, чиль 2. 

ЧИЛЬ 2 редупл. звукоподр. акуст. АБ 10. 1. Звук при движении жидкости 

(плеск). диал. Брагулька-то чиль-чиль, хороша вышла (Юм Юрл.).  Ср. 

коми-перм. чоль-чоль, чиль-чоль, чильк-чольк; тадж. чалап-ч; якут. чалып, 

чалым «плеск». Ср. диал. чиландать «звенеть». Ср. в загадке: Чиландай-

выландай под гору бежит никак не убежит (Ручей). 

ЧИР 1 редупл. звукоподр. акуст. Звук, издаваемый птицами; чириканье, 

щебетанье. разг. У нее попугайчик живет – чир-чир, иногда даже 

надоедает.  Ср. коми-перм. чирöстны «пронзительный крик»; чир-чир 

мунны «повизжать, покричать с визгом». См. чирик 1. 

ЧИР 2 редупл. звукоподр. акуст. В 9. Звук удара, стука с царапаньем, 

скрежетом. разг. Я спичкой – чир – а она сырая.  См. чирк 1. 

ЧИРИК 1 редупл. звукоподр. акуст. Звук, издаваемый птицами; 

чириканье, щебетанье. разг. Воробушки чирик-чирик.  1) Ср. звукоподр. 

чирикать (Фасмер IV: 364); 2) чирикать  < санскр. чири «сверчок» (Тер-

Акопян 43). 

ЧИРИК 2 звукоподр. акуст. В 5. Звук удара при отрезании, рассекании, 

распарывании. разг. Он взял ножницы – чирик – отпуртал все.   Ср. чик-

чиряк. См. чирк. 
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ЧИРИК 3 редупл. звукоподр. говор. Говорение в отрыве от смысла того, 

что говорится. разг. Мы сидим, чирик-чирик, время не замечаем.  См. 

чирик 1. 
ЧИРИК 4 редупл. Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на  

интеллектуальное бессилие; о плохо соображающем, мало понимающем в 

чѐм-л. человеке. разг. Пашка у нас чирик-чирик. Он с детства такой - 

слегка ненормальный. 2. Обозначает и/или указывает на ловкое, быстрое, 

умелое действие. разг. Мы с Ларкой быстренько разложились на столе, 

чирик-чирик – сладили все по-путевому.  См. чирик 1, чирик 2. 

ЧИРК 1 звукоподр. акуст. В 5. 1. Звук удара при отрезании, рассекании, 

распарывании. разг. Полька ножницы взяла – чирк – и нет занавески в 

ванной. Не скотчем же заклеивать. <> Или под меня ложись, или… – И 

пальцем себе по горлу – чирк. Б.Акунин. Любовник смерти. 2. Звук удара, 

стука с царапаньем, скрежетом. диал. Я пока корову-то чиркала, дочка 

курям давала. – Как чиркала корову? - Когда струя-то в ведро, так токо 

чирк-чирк (Нердва Караг.). <> Возьмѐт в рот спичку и – чирк! А.Чехов. В 

Москве на трубной площади. Чирк коньками по снегу, чирк! Н.Носов. На 

горке. Папа только спичкой - чирк! В.Драгунский. Сестра моя Ксения.  

См. черк. 

ЧИРК 2 Звукосимв.арг. Обозначает и/или указывает на нож.  См. чирк 

1. 
ЧИУ редупл. звукоподр. акуст. Крик чибиса. диал. Чиу-чиу - так-то чибис 

кричит (Нердва Караг.).  См. чибис. 

ЧИХ редупл. звукоподр. арт. БА 5. Звук при чихании.  И вдруг (о, 

радость) слышит: «Чих!» То старый бешено чихнул. В.Хлебников.  Ср 

звукоподр. чихать (Фасмер IV: 367). 

ЧМОК 1 редупл. звукоподр. акуст. Звуки, издаваемые соловьем. <> 

Стихают один за другим соловьи: чмок-чмок и конец. М.Пришвин. Гусек. 

 Ср. чомга «нырок, гагара». 

ЧМОК 2 редупл. звукоподр. арт. 1. Б 7. Звук при сосании. разг. Он у нее 

такая лапушка; лежит чмок-чмок – сосет свою бутылочку. 2. Б 10. Звук 

при чмокании, смаковании, в том числе и поцелуе. <> Гляжу на осетра и 

от удовольствия… от пикантности губами чмок! А.Чехов. Клевета. Дай я 

тебя … - чмок-чмок. Так знакомо! Так одинаково! Так близко! – Чмок-чмок 

– сладенький. В.Шукшин. Беспалый. Чмок да чмок! Мордашкой звериной 

в бабкину грудь. В.Хлебников.  Звукоподр. (Фасмер IV: 370). 

ЧМОК 3 редупл. звукоподр. акуст. АБ 13. Звук хождения, передвижения 

(по грязи, воде). разг. В ботинках вода, идем по дождю – чмок-чмок. И 

куда нас в тот день понесло?  См. чмок 2. 

ЧОБИ редупл. звукоподр. говор. «Заумный» звукокомплекс.  Кони-огони 

Сидели на балконе, Чай пили, Чашки били, По-турецки говорили: Чоби, 

особи, челябичи и чоби (счит.).  Ср. звуковой состав тюркских 

заимствований: чабан, чобан, чобот, челек.  
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ЧОВГ редупл. звукоподр. акуст. АБ 13. Звук хождения, передвижения с 

«шаркающими» звуками. <> Он уходил не подымая ног: човг-човг… човг-

човг… Г.Щербакова. Песня песней у ног лежачих женщин.  Ср. чвак 1. 

ЧОК 1 редупл. звукоподр. акуст.  Звуки, издаваемые глухарем. <> Чок и 

замолчит... Потом опять: чок, чок! - и опять тихо... потом зашипит. И 

ни мур-мур. А.Куприн. На глухарей.  Ср. орнитолог. крик глухаря: 

своеобразное щелканье, глухое ка-ду, ка-ду, сливающееся затем в 

короткую трель, и последующего скрежещущего звука скжищи-скжищи 

(точение); глухарка – отрывистое глухое бак-бак. 

ЧОК 2 редупл. звукоподр. акуст. А 1. 1. Звук удара, стук. разг. Ну давайте 

– чок – за Новый год! Все чокнулись и вперед.  Ой, чок-пятачок, деньги 

кругленькие (част.). Чок-чок башмачок, жареная рыбка (част.).  О, 

завтрак, чок! О, завтрак, чок! <…> Холодный потик рюмку скрыл.. 

М.Кузмин. Лбом об землю - чок! Да на ветку - Скок - Тут к ней барин! 

Хвать! М.Цветаева. 2. Стук зубов.  Чок-чок-чок зубы на крючок, кто 

слово скажет – тому щелчок (игр.).  Звукоподр. (Фасмер IV: 371; 

Черных II: 392). 

ЧОК 3 редупл. звукоподр. говор. «Заумный» звукокомплекс.  Чок-чок-

чок, забарана щок (счит.).  См. чок 1, чок 2, чок 4.  

ЧОК 4 редупл. Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на  

интеллектуальное бессилие; о плохо соображающем, мало понимающем в 

чѐм-л. человеке. разг. Ну, ты, чок-чок! Уронили тебя головой что ли? 

Чокнутый!   Чок-чок дурачок (дразн.). 2. Обозначает и/или указывает на 

что-л. быстрое, неожиданное и/или интенсивное (в том числе и действие, 

движение). диал. Мы идем, старуха – чок –  в лес подалась (Фоки Чайк.)  

См. чок 2. 

ЧОК-ЧОКОТЫ звукоподр. акуст. А 1. Звук удара, стук.  Летят гуськи, 

дубовые носки, чок-чокоты наговаривают, чок-чокоты выговаривают 

(Молотьба).  См. чок 2. 

ЧОХ 1 мн. -И  редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для свиньи.  См. чух 

1. 

ЧОХ 2 звукоподр. арт. БА 5. Звук чихания. диал. Мальца-то застудили 

вовсѐ: чох да чох. И кто это будет его лечить? (Усть-Уролка Черд.).  

Ср. чохать «рвать, блевать» связ. с чихать. См чих. 

ЧОХ 3 редупл. звукоподр. акуст. А 1. 1. Звук удара, стук. диал. Чох-чох – 

постукиват только прялочка (Фоки Чайк.). 2. Звук выстрела, взрыва.  

Вдруг из кустиков корявых, Взрытых, вспаханных кругом, - Чох! – снаряд 

за вспышкой ржавой. А.Твардовский. Василий Теркин. 3. Звук падения, 

толчка, бросания. диал. Капа-то – чох с ног и укатилась под горку (Усть-

Уролка Черд.).  См. чок 2. 

ЧОХ 4 Звукосимв.Обозначает и/или указывает на что-л. быстрое, 

неожиданное и/или интенсивное (в том числе и действие, движение). диал. 

Я не думал, а барин чох нам навстречу. Это не знаю, что делают. Чох – 

пенсии лишили человека (Усть-Уролка Черд.).  См. чох 3. 
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ЧПОК 1 редупл. звукоподр. арт. Б 13. Звук чавканья. разг. Он когда есть 

– на всю кухню чпок-чпок. Оченно неприятно.  Ср. чок 2, чмок 3. 

ЧПОК 2 редупл. звукоподр. акуст. АБ 12. 1. Звук удара, стук. разг. Тот 

ему чпок по лбу, вот и падай. 2. Звук выстрела, взрыва. разг. Глушитель 

вставил – чпок - нету дяденьки. 3. Звук при движении жидкости (бурление, 

бульканье, плеск). разг. Нализался всего подряд, а в животе – чпок-чпок, 

чего-то там не то; Вода в кастрюльке – чпок-чпок – зовет сосиски 

варить. 4. Звук падения, толчка, бросания. разг. Книжка – чпок. Подними.  

<> Поднял с земли камешек, прицелился и - чпок! - сбил с азиата котелок. 

Б.Акунин. Любовник смерти. См. чпок 1. 

ЧУ 1 редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для свиньи.  См. чух 1. 

ЧУ 2 редупл. звукоподр. говор. Призыв к тишине, запрет на говорение, шум 

с целью обратить внимание на негромкий, неясный или далѐкий звук; 

молчи и послушай. разг. Чу! Что-то там шебуршится.  Ср. 1) чу < чути 

«слышать»; 2) чу < аллегроформа чуешь < чуять < и.-е. *keu-: *kou- 

(Черных II: 398). 

ЧУВИЛЬ 1 редупл. звукоподр. акуст. Звук, издаваемый птицами; 

чириканье, щебетанье. разг. Воробушки чувиль-чувиль – уже тепло.  Ср. 

звукоподр. чивиль «воробей», чивкать (Фасмер IV: 358). Ср. чиль 1, 

чилик, вить. 

ЧУВИЛЬ 2 редупл. звукоподр. акуст. АБ 14. 1. Звук удара, стука по 

металлическому или стеклянному предмету. диал. Посуду моешь – 

стакашки – чувиль-чувиль (Соколово Вер.). Ср.  Сойду я, сойду на 

хайкайду, ударю-ударю  —  Чувиль, виль, виль!  Маленька робеночка в 

зыбке утешу, а царя в Москве (Колокольный звон). 2. Звук движения 

жидкости (при ударе). диал. Корову-то дергашь – молочко чувиль-чувиль 

(Усть-Уролка Черд.).  1) Возм., чу + виль. Ср. диал. вилайдать 

«журчать» < фин. vilata «течь, шуметь» (Фасмер I: 314). Ср. в загадке: 

Чирандо-вырандо за огородом гнется, цыландай-выландай за угол бежит 

(Ручей); 2) ср. чиландать, чилайдать «звенеть» Ср. также чиль 2, виль.  

ЧУВЫР 1 редупл. звукоподр. акуст. Звуки, издаваемые синицей. диал. 

Синочка все попрыгиват-попрыгиват, когда на дороге, да все чо-то чувыр-

чувыр (Володино Сол.).  Ср. звукоподр. диал. чивирикать (Фасмер IV: 

358). См. также вить. 

ЧУВЫР 2 редупл. звукоподр. арт. Б 13. Чавканье. диал. Сидит медведь в 

овсах, брусит передними лапами да чувыр-р - чувыр-р (Осокино Сол.). разг. 

Мы арбуз на тринадцать кэгэ купили. Всей семьей сидим – чувыр-чувыр. 

Еле доели за два дня.  Ср. звукоподр. чавкать, швыркать (Фасмер IV: 

309, 420). 

ЧУГИ-ЧАГИ редупл. звукоподр. акуст. АВ 12. Звук удара, стук. диал. Гли-

ко, поезд едет чуги-чаги, чуги-чаги (Соколово Вер.). Ср. А вот как стучат 

колеса в разных странах мира: В Бенгалии – «чуг-чунг». В.Пелевин. Желтая 

стрела.  См. чак, чук 3. 
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ЧУК 1 мн. -И  редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для свиньи.  См. чух 

1. 

ЧУК 2 редупл. звукоподр. арт. Б 7. Сосание. диал. Чук-чук – телятко 

сосит мати-то (Усть-Уролка Черд.).  Ср. звукоподр. чукать (Фасмер 

IV: 380). 

ЧУК 3 редупл. звукоподр. акуст. А 1. Звук удара, стук. разг. Поезд чук-

чук-чук – поехали!  См. чак, чок 2. 

ЧУКИ-ЧАКИ редупл. звукоподр. акуст. А 1. Звук удара, стук. диал. Они 

токо чуки-чаки, чуки-чаки – стаканы в раковине моют (Обвинск Караг.). 

 См. чак, чок 2. 

ЧУНЬ мн. -И  редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для свиньи.  См. чух 

1. 

ЧУП 1 редупл. звукоподр. арт. Б 7. Сосание. диал. Мать-то даст грудь, 

дак токо чуп-чуп, чуп-чуп (Соколово Вер.).  Ср. коми-перм. чуп-чуп 

окыштны “чмокнуть, поцеловать”; якут. чуп-ч, чоп-ч «сосание». Ср. также 

конфета «Чупа-чупс». 

ЧУП 2 редупл. звукоподр. акуст. А 1. Звук хождения, передвижения 

(топанье, шарканье). диал. Едут в Верещагино на досмотр. Гульки-гальки 

чуп-чуп-чуп, такие срамные. А у нас гладенькие, хорошие (Соколо Вер.)   

Ср. диал. чупрыснуть, чупырзнуть «ударить, сткунуть». Ср. чап 1. 

ЧУП 3 редупл. Звукосимв.Обозначает и/или указывает на ситуацию 

принятия спиртного. разг. Ну, давай чуп-чуп по маленькой.  См. чуп 1. 

ЧУРС редупл. звукоподр. арт. Глотнуть. Чурс из фляги-то, горло запалило 

– така кисла, рвѐт горло-то. (Юм Юрл.).  

ЧУФ редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для свиньи.  См. чух 1. 

ЧУФЫШ редупл. звукоподр. акуст. Звуки, издаваемые тетеревом. диал. 

Тетерева легко узнать: он чуфыш-чуфыш фыкает (Нердва Караг.).  Ср. 

диал. чуфыскать «о поведении глухаря перед токованием». Ср. орнитолог. 

тетерев весной – звонкое бормотание, отдаленно напоминающее 

воркование голубя и своеобразный звук чуффши. 

ЧУХ 1 мн. -И  редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для свиньи.  

Ономатопоэтич. (Фасмер IV: 388). 

ЧУХ 2 редупл. звукоподр. акуст. Б 3. Звук вырывающейся струи воздуха, 

пара. разг. Поезд чух-чух-чух – ту-ту-у-у-у! Вот и едем.  Ср. диал. 

чухать «чуять, нюхать». Ср. уф 1, ух 2. 

ЧУХ 3 редупл. звукоподр. говор. «Заумный» звукокомплекс. # Гитара чух-

чух, Гитара ох, Гитара ирхой-лабада. Гитара чух-чух, гитара о-о-х, 

гитара у-хой, ла-ба-да! «Аквариум».  См. чух 2. 

ЧУХ 4 редупл. Звукосимв.Обозначает и/или указывает на на  хорошее 

состояние, положение дел; все в порядке, все хорошо. разг. А когда по 

литературе сдавала, то все чух-чух. Отлично поставили.  См. чух 2. 

ЧУХА мн. -И  редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для свиньи.  См. чух 

1. 
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ЧУШ мн. -И  редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для свиньи.  См. чух 

1. 

ЧУША мн. -И  редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для свиньи.  См. 

чух 1. 

ЧУШК мн. -И  редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для свиньи.  См. 

чух 1. 

ЧУШКА мн. -И  редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для свиньи.  См. 

чух 1. 

ЧУШО редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для свиньи.  См. чух 1. 

ЧУШУ мн. -И  редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для свиньи.  См. 

чух 1. 

ЧХИ 1  редупл. звукоподр. арт. БА 5. Звук чихания. разг. Я сегодня целый 

день – чхи-чхи. Вчера на даче простудилась, видно.  См. апчхи. 

ЧХИ 2 Звукосимв.Обозначает и/или указывает на кого-, что-л. 

незначительное, не стоящее внимания; невозможное для сравнения; пустяк, 

ерунда. разг. Да я на ваши угрозы – чхи – чихать хотел; Это трудной 

дело? Чхи – не дело. Ты бы у нас поработать попробовал.  Ср.  чихать 

я на это хотел. См. чхи 1. 

ЧШ редупл. звукоподр. говор. Призыв к тишине, запрет на говорение, шум; 

тише, молчи. разг. Чш-ш-ш! Не шумите. Спектакль начался.  Чш < тш. 

См. тш (Шанский 140). 

 

Ш 

 

Ш 1 редупл. звукоподр. отг. Слова для животных и птиц.  Ср. звукоподр. 

шикать (Фасмер IV: 437). 

Ш 2 редупл. звукоподр. акуст. Б 3. 1. Звук вырывающейся струи воздуха, 

пара. разг. Кастрюлька – ш-ш-ш. Все готово. <> Та-та-та… Та-та-та… 

Та-та-та…Ш-пш.. Ш-пш.. Шш-ш-ш.. Та-та-та…Да-да-да Паровоз в 

храпе, паровоз в мыле, пыл пылом. А.Веселый. Реки огненные.                     

2. Шуршание, шелест. разг. На пляже лежим, песочек – ш-ш-ш – так 

приятно. <> …вдруг ветер шевельнул старыми дубовыми листьями, и 

вышло из этого шума явственно: -ѐ –ш-ш-ш! М.Пришвин. Еж проснулся. 

3. Звук при резком движении воздуха; свист при рассекании воздуха. <> 

Слышу над головой: шш-шш-ш-шшж-шшж, и впереди меня <…> табун 

кряковых уток упал. В.Астафьев. На охоте всякое бывает. За два дела не 

берись.  Ср. звукоподр. шорох, шелест (Фасмер IV: 467, 423). 

Ш 3 редупл. звукоподр. говор. [произносится протяжно] 1. Призыв к 

тишине, запрет на говорение, шум; тише, молчи. <>  Шш-ш-ш…- шикает в 

первых рядах офицерик какой-то девице. А.Чехов. Салон де варьете. А 

Петька шипит: «Ш-ш… ты! Тихо!». П.Бажов. Зеленая кобылка. 2. Шепот. 

разг. Они ш-ш-ш, ш-ш-ш на кухне, так раздражает, лучше бы нормально 

говорили.  В первом значении - ш < чш. См. чш (Шанский 140). Во 



 202 

втором значении - ср. звукоподр. шушукать, шишикать «шептать» 

(Фасмер IV: 493, 445). 

Ш 4 редупл. детск. KID: змея, волк.  См. ш 1. 

ША звукоподр. говор. 1. [произносится отрывисто, резко] Призыв к 

тишине, запрет на говорение, действие; тише, хватит. <> Ша, Горе! – 

повысил голос Губошлеп. В.Шукшин. Калина Красная. # До темна гуляет 

шпана – ша! Тишина шпане не нужна. «Любэ». 2. редупл. Шепот.  

Бурбон…И – рой матрон «мегерых», И – шу-шу-шу, и – ша-ша-ша, И – 

хвост оторван: антраша … Багровая профессорша. А.Белый.  1) В 

первом значении, возм., аллегроформа шабаш < евр. шабаш «день 

отдыха»; со значением «прекращение работы», «баста, хватит» - русское 

новообразование (Черных IV: 398); 2) ср. русск. прост. шухать «пугать», 

др.-евр. sha «тише» (ИЭСВЖ 194). Во втором значении – см. ш 3.  

ШАБАР редупл. звукоподр. акуст. В 8. 1. Звук хождения, передвижения 

(шарканье). разг. Разве так деувушки ходят – шабар-шабар. Девушка 

летать должна. Да, в таких ботинках разве полетаешь? 2. Звук 

царапанья, скрежета. диал. Кот-то лезет нать-то: шабар-шабар. Ну 

скребет ногти-те по колену (Обвинск Караг.).  Ср. лит. čar; тадж. 

шикир-ш «скрип, срежет, царапанье»; удм. шапыр-шапыр «шум дождя». 

Ср. диал. шабаркать «болтать», шабарчать «шуршать, гнусавить», 

шабаршить, шабарчать «булькать, шуметь, шуршать».  

ША-ЛА-ЛА-ЛА звукоподр. говор. Пение; припев. # Ша-ла-ла-ла-ла, 

странная мелодия странные слова «Черная ночь».  См. ла.  

ШАЛДЫ 1  Шалды-балды. звукоподр. акуст. АБ 10. Звук удара о 

металлическое, стеклянное; звяканье, звон. диал. Мы ведер наберем, 

посуды – шалды-балды токо по лесу (Юм Юрл.).  Ср. звукоподр. 

шаболть «плюх, бац» (Фасмер IV: 392). Ср. балды 1.  

ШАЛДЫ 2  Шалды-балды. Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает 

на действия, совершаемые наспех, небрежно, кое-как, обычно 

неправильно; шиворот-навыворот. <> Уговор был бонбоньерки с драже на 

стол, а пустые – на диван, а у вас опять шалды-балды и все шиворот-

навыворот. Б.Пастернак. Доктор Живаго. 2. Обозначает и/или указывает на 

бесцельное времяпрепровождение; без всякого дела, цели, занятия. разг. Я 

сегодня какая-то несобранная. Шалды-балды целый день, а кто работу 

делать будет?  См. шулды 2.  

ШАЛТАЙ 1  Шалтай-болтай. звукоподр. говор. Болтовня; пустая 

бессодержательная речь. разг. Ну, хватит уже шалтай-болтай. Целый 

день треплетесь.  1) Ср. диал. шалтать, шалтыхать «лепетать, 

болтать»; 2) рифмованное образование на основе болтать; 3) арготическое 

[табуированное] образование от болтать с заменой начального бо- (Фасмер 

IV: 400). 

ШАЛТАЙ 2  Шалтай-болтай. Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает 

на бесцельное времяпрепровождение; без всякого дела, цели, занятия. разг. 

Целыми днями по двору слоняется шалтай-болтай. <>  Оно конечно!  Чем 
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так шалтай-болтай ходить и с голоду околевать, давно бы на хутора 

пошел. А.Чехов. Нахлебники. 2. Обозначает и/или указывает на действия, 

совершаемые наспех, небрежно, кое-как и/или считаемых простыми, 

легкими для исполнения. разг. Я не знаю, что с ней делать: уроки- 

шалтай-болтай, посуду мыть – шалтай-болтай, даже прическу сделать – 

тоже кое-как.  См. шалтай 1. 

ШАЛЯ  Шаля-валя. Звукосимв.Обозначает и/или указывает на 

действия, совершаемые наспех, небрежно, кое-как и/или считаемых 

простыми, легкими для исполнения. диал. Ой, у ие все шаля-валя, шибко 

баба-то неладная (Усть-Уролка Черд.).  Возм., аллегроформа шаляй-

валяй. См. шаляй.  

ШАЛЯЙ  Шаляй-валяй. Звукосимв.Обозначает и/или указывает на 

действия, совершаемые наспех, небрежно, кое-как и/или считаемых 

простыми, легкими для исполнения. разг. Уроки делает шаляй-валяй.  

Ср. диал. шалыган, шалыга «бездельник» < шалить, шалеть «шалость, 

резвость, бешенство» (Фасмер IV: 399, 400) < и.-е *(s)kel- «резать, 

отделять» (Черных II: 401). Ср. валить «грубо опрокидывать что-л. 

тяжелое, рассыпающееся кучей»; валять «повертывая, катать, двигать взад 

и вперед» < и.-е. *uel- «давить, теснить, собрать в кучу» (Черных I: 132). 

Ср.  валять дурака [ваньку] «делать глупости; бездельничать»; конь не 

валялся «о неначатом, несделанном»; на дороге не валяется «не достается 

даром, без усилий»; валится из рук «не удается, не ладится»; валить через 

пень колоду «делать кое-как» и др. 

ШАМ 1 редупл. звукоподр. арт. 1. Б 13. Чавканье. диал. Вона чо – шам-

шам – сопѐт не подавится (Усть-Уролка Черд.). 2. БАВ 22. Звук при 

кусании, хватании ртом. диал. Собачка-то – шам – хватила пирог-от и 

такова (Фоки Чайк.). 3. БАВ 23. Звук при зевании. разг. Ленка, прекрати! 

– Чего? – Шам-шам свое. – Чего? – Зевать, говорю, прекрати.  1) Ср. 

звукоподр. шамать, шамкать; 2) связ.с шавкать (Фасмер IV: 402). 

ШАМ 2 редупл. звукоподр. говор. Невнятная, артикуляционно нечеткая 

речь. разг. Ой, не могу. У нее зубы новые, говорит как шам-шам – ничо не 

поймешь.  См. шам 1. 

ШАРАХ 1 редупл. звукоподр. акуст.  ВАБ 17. 1. Звук резкого и/или 

сильного удара, стук. разг. Тот ему шарах по башке стулом. 2. Звук 

выстрела, взрыва. разг. Ну, Васька бомбочку бросил – шарах! Полподъезда 

разнесло. 3. Звук резкого и/или неожиданного падения, толчка, броска. 

разг. Я иду по льду – шарах – свалилась и качусь под горку; Она вазу хвать, 

шарах ее об стенку. 4. Раскаты грома. разг. Гром – шарах-шарах – 

шарашит. А нам хорошо: мы в общаге сидим.  Ср. звукоподр. 

шарахнуть (Фасмер IV: 408). 

ШАРАХ 2 Звукосимв.Обозначает и/или указывает на быстрое, 

неожиданное и/или интенсивное движение в сторону. диал. Шарах из избы. 
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разг. Тут Танька шарах – на другую сторону, а водитель не успел 

отвернуть.  Ср. коми-перм. шарк «быстро». См. шарах 1. 

ШАРК 1 редупл. звукоподр. акуст. В 8. 1. Звук хождения, передвижения 

(шарканье). разг. Ой, не могу, ноги болят. Шарк-шарк – еле хожу. 2. Звук 

удара при отрезании, рассекании, распарывании. разг. Шарк ножом по 

палатке – вот и дыра. 3. Звук падения, толчка, бросания. разг. Шарк – в 

сторону отбросил, все врассыпную. 4. Шуршание, шелест. разг. Листочки 

осенью в саду гребешь – шарк-шарк грабелькой. Душевно.  Ср. 

звукоподр. шаркать, шоркать, шуршать (Фасмер IV: 408-409). 

ШАРК 2  Шарк хвостом. Шарк ботами. Звукосимв.Обозначает и/или 

указывает на внезапную смерть. разг. Жили вроде все ничѐ, но он пил так. 

Потом – шарк хвостом – допился. Она даже вздохнула с облегчением; 

Нехорошо, конечно, но он у нее такой был противный. Потом – шарк 

ботами – вдруг умер. Чего-то с печенью.   Ср. арг. кони [коньки] 

шаркнуть, откинуть хвост [тапочки, копыта], хвостануться 

«умереть». См. шарк 1. 

ШАСТЬ Звукосимв.Обозначает и/или указывает на что-л. быстрое, 

неожиданное и/или интенсивное (в том числе и действие, движение). разг.  

Только думал разобраться с делами, а тут — шасть! — ревизия. <> 

Шасть из избы да и мается день-то деньской невесть где. И.Горбунов На 

большой дороге. А то только отвернись, а он, может, шасть в проулок, - 

с таким добром-то, вы что!!! Т.Толстая. Кысь. Но потом она головой 

тряхнула, улицу перешла и шасть в кафе. Б.Акунин. Любовник смерти. # Я 

– шасть! – и там. В.Высоцкий.  Ср. звукоподр. шасть, шастать 

(Фасмер IV: 412). 

ШВАРК редупл. звукоподр. акуст. В 8. 1. Звук удара, стук. диал. Парни-те 

пришли ночью – шварк-шварк в окошко, де выходите уже (Усть-Уролка 

Черд.).  2. Звук удара при отрезании, рассекании, распарывании. диал. А 

ночью горло – шварк. И нету боле человека (Воскресенск Караг.). 3. Звук 

выстрела, взрыва. разг. Тот его из беретты – шварк – и бежать. 4. Звук 

падения, толчка, бросания. <> Он придет с мешком, да девчонку шварк в 

мешок, да сам туда же с головой, подымет ей рубашонку, да и ну 

хлестать. Л.Толстой. Власть тьмы. 5. Раскаты грома. диал. Молонья-то – 

шварк по небу, гром-от гром (Усть-Уролка Черд.). 6. Звук при резком 

движении воздуха; свист при рассекании воздуха. диал. Тятя-то взял 

вожжа да шварк-шварк – только шум стоит Серьгу-то учит (Тохтуево 

Сол.). 7. Звук порхания. <> Шварк-шварк! – дикий селезень пролетел над 

речкой. М.Пришвин. Кладовая солнца. 8. Звук хождения, передвижения 

(шарканье). разг. Она ходит – ужас! Шарк-шарк ногами, как старуха, и за 

что ее Сашка любит. 9. Звук вращения. разг. Раньше катушечные 

магнитофоны были – шарк-шарк – пленочка шуршит, катушечки 

крутятся.   Связ. с звукоподр. (Черных II: 416) шкварки (Фасмер IV: 
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418). Ср. коми-перм. шват, швок “звук, стук”; швар «с теском, шумом», 

швач «хлоп»; сербохорв. скврчати, словен. cvrčati «трещать». 

ШВАХ Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на что-л. быстрое, 

неожиданное и/или интенсивное (в том числе и действие, движение). разг.  

Мы уехали чин чином. Тут – швах – телеграмма приходит. 2. Обозначает 

и/или указывает на кого-, чего-л., находящееся в плохом, скверном, 

ослабленном состоянии, положении; плохо, скверно. <> Ну, что касается 

Прудонов и всяких там Боклей, то я тут швах. А.Чехов. Именины. 

ШВЫР 1 редупл. звукоподр. арт. 1. Б 13. Чавканье. диал. Свиньи-те 

только швыр-швыр, лопают, слава Богу, толстеют (Асово Бер.). Свиньи в 

горох залезли, дак токо швыр-швыр. Всѐ поели (Обвинск Караг.). 2. АВ 2. 

Фырканье. разг. Куся моя [кошка] лежит – швыр-швыр мне под ухо.  Ср. 

звукоподр. швыркать «фыркать» (Фасмер IV: 420). 

ШВЫР 2 редупл. звукоподр. акуст. В 8. 1. Звук удара, стук. диал. Он че-то 

как слабодумной – швыр-швыр в ворота палкой, дома ли че ли проверить 

хотел (Усть-Уролка Черд.). 2. Звук падения, толчка, бросания. разг. Она 

схватила чайник – швыр. Чуть не убила его. 3. Звук вращения. диал. 

Колесо-то швыр-швыр – само вертица (Соколово Вер.).  Ср. коми-перм.  

швар «с треском». Ср. звукоподр. швырять, швыркать «бросать» 

(Фасмер IV: 420). 

ШВЫР 3 редупл. Звукосимв.Обозначает и/или указывает на действия, 

совершаемые наспех, небрежно, кое-как и/или считаемых простыми, 

легкими для исполнения. диал. Коля-то чо-то швыр-швыр, все кое-как, все 

не с руки (Тохтуево Сол.). разг. Я там быстренько швыр-швыр. 

Пораскидала все перед их приездом.  См. швыр 2. 

ШВЫРК 1 редупл. звукоподр. арт. Б 13. Чавканье. диал. Он сидит, 

жорѐт, токо швырк-швырк по избе стоит (Усть-Уролка Черд.).  См. 

швыр 1. 

ШВЫРК 2 редупл. звукоподр. акуст. В 8. 1. Звук удара, стук. диал. Та 

баушку-то швырк мутовкой – подумать чо – по руке (Усть-Уролка Черд.). 

2. Звук падения, толчка, бросания.  разг. Я у него все железки – швырк в 

мусорку. Он орать на меня. 3. Звук при движении жидкости (бурление). 

разг. Холодец в кастрюле – швырк-швырк. Завтра есть будем. 4. Звук 

удара при отрезании, рассекании, распарывании. диал. Косишь бывало, так 

коса только швырк да швырк по траве (Трошино Вер.). Потянешь 

холстину-то, швырк – она сама порется (Фоки Чайк.).  См. швыр 2. 

ШВЫРК 3 редупл. Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на действия, 

совершаемые наспех, небрежно, кое-как и/или считаемых простыми, 

легкими для исполнения. разг. Не знаю, как Полю к порядку приучить. 

Прибираться не заставишь, а заставишь – дак она швырк-швырк все 

распихает кое-как, все как-то неаккуратно. 2. Обозначает и/или указывает 

на быстрое, неожиданное и/или интенсивное движение в сторону. <> 



 206 

Варвара же – как назло! – шла от Зинаиды медленно и задницей своей 

широкой на низких ногах делала то влево – швырк, то вправо – швурк, - на 

тебе, Зинка! На! На тебе мой выход с перебором! Г.Щербакова. Песня 

песней у ног лежачих женщин.  См. швырк 1. 

ШВЫРЬ 1 звукоподр. акуст. В 8. Звук падения, бросания. <> После 

нищим побирушкам связку – швырь! Т.Толстая. Кысь.  См. швыр 2. 

ШВЫРЬ 2 редупл. Звукосимв.Обозначает и/или указывает на действия, 

совершаемые наспех, небрежно, кое-как и/или считаемых простыми, 

легкими для исполнения. диал. Ну, уж, внученьки, мне такой работы не 

надо. Это вы у матерей – швырь-щвырь, а у бабушки надо все ладом 

делать (Усть-Уролка Черд.).  См. швырь 1. 

ШЕНЬ  Шень-мань. Звукосимв.Обозначает или указывает на действие, 

совершаемое медленно, длительно и/или бестолково, бессмысленно. диал. 

Я меня с им жись-то ни тянѐшь ни везѐшь. Мне всѐ надо скоря, а у него всѐ 

шень-мань (Ефремы Сол.).  См. шинь. 

ШИВА мн. -Ы редупл. звукоподр. подз. диал. Слова для гусей.  Ср. 

коми-перм. шы «звук, голос, отклик». Ср. шиг.  

ШИГ мн. -И редупл. звукоподр. отг. диал. Слова для птиц.  Ср. шигать 

«пугать». Звукоподр. (Фасмер IV: 437). 

ШИГА мн. -И редупл. звукоподр. отг. диал. Слова для птиц.  См. шиг. 

ШИК 1 мн. -И редупл. звукоподр. отг. диал. Слова для животных и людей. 

разг. Шик-шик [жест отгона рукой] отсюда. Нечего детям здесь делать. 

 См. шиг. 

ШИК 2 редупл. звукоподр. акуст. Б 3. Шуршание, шелест. разг. Метелка 

шик-шик; Этот воздухоочиститель негромко работает: еле-еле шик-шик.  

 Ср. звукоподр. шикать, шипеть (Фасмер IV: 437). 

ШИК 3  Шик-блеск [тру-ля-ля] Звукосимв.<> Шик-блеск-тру-ля-ля, - 

всегда думал он, когда жизнь сулила скорую радость. В.Шукшин. 

Материнское сердце.  Скорее всего, ФС здесь является лишь 

факультативная часть. См. ля.  

ШИК 4 Звукосимв. Шик-брык. 1. Обозначает и/или указывает на что-л. 

быстрое, неожиданное и/или интенсивное (в том числе и действие, 

движение). разг. А машина – шик – только хвост и видели. Да ведь и я 

уезжаю; Я оглянуться не успела, она шик-брык – умчалась. 2. Обозначает 

и/или указывает на действия, совершаемые наспех, небрежно, кое-как 

и/или считаемых простыми, легкими для исполнения. диал. Шик-брык… 

Ну и девка, все неладно сделает (Тохтуево Сол.). <> Но нельзя же так: 

шик-брык – и будьте здоровы. Надо сдать инвентарь по описи, а то 

похоже будет, будто я что-то украл. Б.Пастернак. Доктор Живаго.  Ср. 

диал.  не нужно нам ни шику, ни брыку [букв. ни звука, ни движения]. 

Компонент брык позволяет предположить ФС-природу первого 

компонента. См. шик 2. 
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ШИЛДЫ  Шилды-булды. Звукосимв.эвф. Обозначает и/или указывает 

на любовные интриги, ухаживания; шашни.   Ой, за речкой-то за нашей, 

за рекой шилды-булды. Не ходите, девки, близко, затащат  и вас туды 

(част.).  См. шулды 2. 

ШИНЬ Звукосимв.1.  Шинь-линь. Шинь да линь. Обозначает и/или 

указывает на что-л. неопределенное, неточное; юлить. диал. Чѐ ты 

крутишь шинь да линь, шинь да линь? Ты прямо скажи ей, берѐшь тѐлку 

да и дело с концом (Сосновая Гайн.). Ты чѐ-то, девка, крутишь, чѐ-то 

шинь-линь. Ето как тебя понимать? (Тохтуево Сол.). 2.  Шинь-линь. 

Обозначает и/или указывает на действия, совершаемые наспех, небрежно, 

кое-как и/или считаемых простыми, легкими для исполнения. диал. Чѐ-то 

шинь-линь похватала как-ко быстряя, да и отправилась с ним (Усть-

Уролка Черд.). 3.  Шинь-мань. Шинь да мань. Обозначает или 

указывает на действие, совершаемое медленно, длительно и/или 

бестолково, бессмысленно. диал. Надо быстрее собираться да идти в лес, 

а он шинь-мань, полчаса уж ждѐм (Кольчуг Черд.). Аля, пока мы с тобой 

шинь да мань, автобус уйдет и мы останемся (Сосновая Гайн.). Он с 

председателем уехал, шинь-мань с ним по полю, а дома чайник кипит 

(Ленск Кунг.).  Ср. удм. шундан-мендан «кое-как». Ср. диал. шинь 

«быстро», шингать, шиньгать «теребить, щипать, трепать», шиныгать 

«совать». Ср. линять < и.-е. *lei- «скользкий, слизистый» (Черных I: 483).  

ШИР 1 редупл. звукоподр. акуст. В 8. 1. Звук падения, толчка, бросания.  

разг. Сашка ему – шир - по башке книгой. 2. Звук царапанья, трения. диал. 

«Дружбой»-то [мотопила] быстро, а рками-те шир-шир – долго 

ширгашься (Усть-Уролка Черд.).  Дедушко на бабушке — шир да шир. 

Соскочит, поточит, да опять шир да шир (Мутовкой в квашне мешают). 

разг. Наш Басик [кот] все кресла перепортил: шир-шир когтями. 3. Звук 

при резком движении воздуха; свисту при рассекании воздуха. разг. Она 

бумажки схватила, швырнула – ширр-р-р. Все разлетелось. А они без 

страниц были. 4. Шуршание, шелест, треск, хруст. разг. У нас мышка 

живет под плитой: по вечерам – шир-шир – копошится там. 5. Звук 

порхания. разг. Смотри воробьишки все – шир-р-р – разлетелись. 6. Звук 

вращения. диал. Гли-ко – шир-шир – мотает она шибко ладно, я быстряя 

не могу (Тохтуево Сол.).  См. ширк 1. 

ШИР 2 редупл. Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на что-л. 

быстрое, неожиданное и/или интенсивное (в том числе и действие, 

движение). диал. На сочень положишь мучник да и шир его в печку 

(Соколово Вер.). 2. Обозначает и/или указывает на действия, совершаемые 

наспех, небрежно, кое-как и/или считаемых простыми, легкими для 

исполнения. диал. Мужик у иѐ не шибко мастеровой. Все чо-то шир-шир 

(Фоки Чайк.).  См. шир 1.  

ШИРЕ редупл. звукоподр. акуст. В 8. Звук царапанья, трения. диал. <> 

Шире-шире, шире-шире… требуют пилы. – Так-так-так-так – 
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поддакивают топоры. М.Голубева, Н.Леонтьева. Два века в полвека.  

См. ширк 1. 

ШИРК 1 редупл. звукоподр. акуст. В 8. 1. Звук царапанья, трения. диал. 

Раньше ширк-ширк – ширкашь пилой-то (Обвинск Караг.).  1) 

Звукоподр. (Фасмер IV: 441); 2) ширкать < санскр. çïrà «острый» (Тер-

Акопян 109). 

ШИРК 2 Звукосимв.Обозначает и/или указывает на что-л. быстрое, 

неожиданное и/или интенсивное (в том числе и действие, движение). диал. 

Паря-то ширк – и нету (Соколово Вер.). Тут – ширк – война случилась 

(Фоки Чайк.).  См. ширк 1. 

ШИХ редупл. Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на что-л. быстрое, 

неожиданное и/или интенсивное (в том числе и действие, движение). диал. 

Вот так хвать кукло-то да и - ших – прямо швырнула их имя (Соколово 

Вер.). 2. Обозначает и/или указывает на действия, совершаемые наспех, 

небрежно, кое-как и/или считаемых простыми, легкими для исполнения. 

диал. Не шибко с его чего взять-то. Шух-шух – все скоряя-скоряя и опять 

уж ускакал куда-то (Фоки Чайк.).  См. шух 1. 

ШКЫР мн. -И редупл. звукоподр. отг. диал. Слова для овец.  1) Межд. 

образование; 2) < шкурять «гнать»; 3) ср. диал. шкера, шкырка «овца» 

(Фасмер IV: 448). 

ШКЫРЬ редупл. звукоподр. отг. диал. Слова для овец.  См. шкыр. 

ШЛЁП 1 редупл. звукоподр. акуст. АБ 12. 1. Звук удара по упругому. <> 

И шлѐп его по щеке. А.Чехов. Клевета. А то нижнюю губу выпятишь и 

пальцем по ней дрынькаешь, а она вроде как хлопает: звук такой смешной, 

шлеп-шлеп. Т.Толстая. Кысь. 2. Звук выстрела, взрыва. разг. Он взял ствол 

– шлеп – и нету капитана. 3. Звук падения, толчка, бросания. разг. А это у 

тебя чего такое хирург спрашивает. Пальцем [жест ковыряния] шлѐп – 

болячка отвалилась; Вон кто шапку коту бросает. Он – прыг, она – 

шлѐп.<> Схватил меня рыжий за бока, да как даст со всего размаху по 

этим местам, а потом шлѐп меня о землю. А.Чехов. Безотцовщина. 4. Звук 

хождения, передвижения (шлепанье, хождение по грязи, воде). диал. В 

тапках идѐт шлѐп-шлѐп к двери (Обвинск Караг.).  Экзамен по 

немецкому языку. Экзаменатор: ‖Составьте предложение: лягушка 

скачет по болоту‖. Студент: ‖Айн момент! Дер лягушка по болоту дер 

шлеп, дер шлеп, дер шлеп!‖.  Звукоподр. (Фасмер IV: 453). 

ШЛЁП 2 редупл. звукоподр. говор. 1. Невнятная, артикуляционно нечеткая 

речь. разг. Он полный рот напихал, шлеп-шлеп чего-то, я не поняла, что 

сказал. 2. Быстрая торопливая речь. разг. Наша-то прибежала, как 

электровеник, шлеп-шлеп - всем задания раздала, умчалась опять.              

3. Пустая бессодержательная речь; болтовня. диал. Вы, девки, ево не 

слушайте. Шлеп-шлеп – ничо путевого не скажет (Фоки Чайк.).                

4. Неуместная речь; речь невпопад. диал. Сана-то пришла, шлеп-шлеп 

боталом худым, вот все тогда и узнали (Соколово Вер.).  См. шлѐп 1. 
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ШЛЁП 3 редупл. Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на физическое 

состояние: а) боли, физические страдания; о пульсирующей боли 

(головной). разг. Сегодня в голове бряк-бряк, шлеп-шлеп давление наверное; 

б) дряхления, старости.  разг. (о старости) Кости бряк-бряк, уши шлѐп-

шлѐп, песок из ж..ы – пш-ш-ш  2. Обозначает и/или указывает на действия, 

совершаемые наспех, небрежно, кое-как и/или считаемых простыми, 

легкими для исполнения. диал. Мужик есь мужик: чо-то шлеп-шлеп – 

наляпат, вот ето и ест. Я ему: пошто така худая похлебка. Некогда - 

говорит (Усть-Уролка Черд.). 3. Обозначает и/или указывает на человека, 

обладающего неяркой внешностью и/или слабым характером. разг. Он 

сидит, губы отклячил, ушами шлѐп-шлѐп, ну не мужик, чѐрте что; Он 

такой по жизни – шлеп-шлеп – шлепается, а толку нет. Его на всех 

поворотах обходят.  См. шлѐп 1. 

ШМЫГ 1 редупл. звукоподр. арт. А 1. Втягивание носом воздуха; 

шмыганье. разг. Насморк у меня. Целый день – шмыг-шмыг носом. Тоска. 

 Ср. тадж. фаш-ф, фиш-ф; осет. sym-s xym-x; тур. miš; чув. мъш-маш, 

нъш-наш; араб. SMSM  «втягивание носом воздуха».   

ШМЫГ 2 редупл. Звукосимв.Обозначает и/или указывает на быстрое, 

неожиданное и/или интенсивное движение. диал. Кто-то в раму тор-тор-

тор, потом в сени шмыг. (Трошино Вер.). # А бабочка крылышками бяк-

бяк-бяк-бяк, а за ней воробышек прыг-прыг-прыг-прыг, он ее голубушку 

шмяк-шмяк-шмяк-шмяк, ам-ням-ням-ням, да и шмыг-шмыг-шмыг-шмыг. 

Песня их к/ф М.Захарова «Обыкновенное чудо».  Ср. диал. шмыгать, 

шмыкать «ходить туда-сюда» < смыкать, смыгать «шмыгать, тереть, 

дергать» (Черных II: 181). 

ШМЫР 1 редупл. звукоподр. арт. А 1. Втягивание носом воздуха; 

шмыганье. разг. Сидит – шмыр-шмыр – носом шмыргает.  Ср. диал. 

шмурыжить «шмыгать носом», мыргать «фыркать». 

ШМЫР 2 редупл. звукоподр. акуст. В 8. Звук падения, толчка, бросания.  

разг. Она - шмыр – выбросила в окно листок.   Ср. Ср. диал. шмырять 

«бросать, кидать», шмыркнуть «шмыгнуть, юркнуть» < звукопдр. 

мыркнуть (Фасмер IV: 461). 

ШМЫРЬ 1 редупл. звукоподр. арт. А 1. Втягивание носом воздуха; 

шмыганье. разг. Я не удержалась - шмырь носом, они нас и засекли.  См. 

шмыр 1. 

ШМЫРЬ 2 редупл. звукоподр. акуст. В 8. Звук падения, толчка, бросания. 

диал. Он палку - шмырь – далеко кинул (Тохтуево Сол.).  См. шмыр 2. 

ШМЫРЬК редупл. звукоподр. акуст. В 8. Звук падения, толчка, бросания. 

диал. Картоху-то берешь – шмырьк в ведро, токо бут стоит (Курган 

Черд.).  См. шмыр 2. 

ШМЯК редупл. звукоподр. акуст. АБ 12. 1. Звук удара по упругому. <> 

Так ты ряженый!? – и шмяк кулаком в ухо. Б.Акунин. Любовник смерти. # 

А бабочка крылышками бяк-бяк-бяк-бяк, а за ней воробышек прыг-прыг-

прыг-прыг, он ее голубушку шмяк-шмяк-шмяк-шмяк, ам-ням-ням-ням… 
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Песня их к/ф М.Захарова «Обыкновенное чудо». 2. Звук падения, толчка, 

бросания.  разг. Потом шмяк в снег. Там такая ямочка хорошенькая 

получается. Возьмешь кастрюлю с кашей, а она колом стоит – шмяк еѐ об 

пол. Она его [кота] поднимает, ставит, он – шмяк. Она его снова 

поднимает – снова – шмяк. Он таким образом рыбу выпрашивает. 3. Звук 

хождения, передвижения. разг. Я - шмяк-шмяк – потихоньку домой 

ташусь.  Ср. звукоподр. шмякать (Фасмер IV: 461). 

ШОР редупл. звукоподр. акуст. В 8. 1. Звук царапанья, трения. диал. 

Когтем-то шор-шор, поскреби когтем-то (Фоки Чайк.). 2. Шуршание, 

шелест, треск, хруст. диал. Чо-то, смотри, шор-шор за столом-то, мышь 

ле чо ли? (Усть-Уролка Черд.).  См. шорк. 

ШОРК редупл. звукоподр. акуст. В 8. 1. Звук падения, толчка, бросания.  

разг. Он ее ногой – шорк, та  свалилась. Вот гад. 2. Звук царапанья, 

трения. диал. Кыса шорк-шорк лапкой по лавке, давай, де, молока (Усть-

Уролка Черд.). 3. Звук при резком движении воздуха; свисту при 

рассекании воздуха. разг. Он плеть схватил, шорк – прямо по человеку.  

См.  шарк 1. 

ШТРУХ редупл. звукоподр. говор. «Заумный» звукокомплекс.  Летит 

турчек на сторбучек и в дырочку штрух! (Замок и ключ).  Ср. шух. 

ШУ 1 редупл. звукоподр. отг. диал. Слова для птиц.  Связ. с шугукать, 

шугать «пугать» < шу (Фасмер IV: 483). Ср. диал. шугай «ястреб». Ср. 

шиг. 

ШУ 2 редупл. звукоподр. акуст. Звук, издаваемый птицами; чириканье, 

щебетанье. диал. Птички-те шу-шу-шу – шумят за кустами (Усть-Уролка 

Черд.).   Ср. шу 1, шу 3. 

ШУ 3 редупл. звукоподр. акуст. Б 3. 1. Завывание ветра, метели. диал. Ли-

ко чо – шу-шу – ветер-от (Тохтуево Сол.). 2. Шипение. разг. Шампанское 

– шшшшу-шшшу – и всем прямо в морду. 3. Шуршание, шелест. разг. Я 

слышу шу-шу-шу: окно открыто, и все листы развалились.  Арапник 

шуршал: шу да шу. Полз, ровно змей. В.Хлебников.  Ср. звукоподр. 

шуршать (Фасмер IV: 490). 

ШУ 4 редупл. звукоподр. говор. 1. Говорение в отрыве от конкретного 

смысла того, что говорится. <> Вертелки с фабрики Гребежова, 

макаронщицы, да все девчонки мельничного курмаша,- все за ней хвостом 

стлались: шу-шу-шу да шу-шу-шу: это как, да это эдак ли? А.Веселый. На 

верной тропе.Это невозможно. Работать невозможно. Люди, люди… Шу-

шу-шу… тра-ля-ля… Обидно! Ф.Ветров. Картошка в натюрморте.  

Бурбон…И – рой матрон «мегерых», И – шу-шу-шу, и – ша-ша-ша, И – 

хвост оторван: антраша … Багровая профессорша . А.Белый.  2. Шѐпот. 

<> Вдруг публика заволновалась: шу-шу-шу… Лица заулыбались, плечи 

задвигались. А.Чехов. Пассажир 1-го класса. 3. Негромкая речь. разг. Да, я 

не поняла, что они там говорили. Шу-шу-шу – тихо, не было слышно, 

только общий шум. 4. Речь не для всех (тайная, интимная). разг. Мы 
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только что вошли, а девки и шу-шу. 5. арг. Разговор с глазу на глаз.  Ср. 

коми-перм. шу-шу-шу “шушуканье”. Звукоподр. (Фасмер IV: 493). 

ШУ 5 редупл. Звукосимв.1. арг. Обозначает или указывает на донос в 

милицию, оперативную часть. 2. арг. Обозначает или указывает на кражу у 

заговорившихся собеседниц.  См. шу 4. 

ШУБУ редупл. звукоподр. акуст. Крик филина. диал. А филины, те все 

шубу просят и кричат: шубу-шубу (Нердва Караг.).  См. шу 2, ух 1. 

ШУВЫ  редупл. звукоподр. говор. Звук укачивания; припев колыбельной 

песни  Шувы-шувы-шувай колыбели не ломай; Ай, шувы-шувы-шувы, 

наши деточки плохи (детск.).  Ср. диал. шувыкать «качать, пестовать 

ребенка». Ономатопоэт. (Фасмер IV: 483). 

ШУГА редупл. звукоподр. отг. диал. Слова для птиц.  См. шу 1, шиг. 

ШУГУ редупл. звукоподр. отг. диал. Слова для птиц.  См. шу 1, шиг. 

ШУЛДЫ 1  Шулды-булды. звукоподр. акуст. АБ 10. Звук удара о 

металлическое, стеклянное; звяканье, звон. диал. Она посуду моет – 

шулды-булды – токо звякат (Юм Юрл.).  См. шалды 1. 

ШУЛДЫ 2  Шулды-булды. Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает 

на действия, совершаемые наспех, небрежно, кое-как, обычно 

неправильно; шиворот-навыворот. диал. Это пошто у тебя все шулды-

булды. Кто же так делат? Чему и мати тебя учит? (Усть-Уролка Черд.). 

2. Обозначает и/или указывает на бесцельное времяпрепровождение; без 

всякого дела, цели, занятия. диал. Молодые-то нонче токо шулды-булды. 

Ничем не заняты (Соколово Вер.).  1) В первом значении - букв.  «не по-

русски». Ср. диал. хабур-чибур «скраб, пожитки вещички»; удм. шулды-

булды «бездельник», шундан-мендан «кое-как». Ср. также: Халды-балды! 

Поедем в Азербайджан! Я китаец – меня никто не понимает. Халды-

балды! Поедем в Алма-Ату, где ходят люди с изюмными глазами, где 

ходит перс с глазами, как яичница, где ходит сарт с бараньими глазами. 

О.Мандельштам. Четвертая проза; 2) во втором значении – ср. диал. 

шульхаться «болтаться», шулыкать «грызть семечки, орехи», шуликун, 

шуликон «святочный ряженый», шабалда «болтун, врун», шалабурда 

«ротозей», шаболды бить «бездельничать», (за)булдыга, булдырь 

«пьяница».  

ШУЛТЫ  Шулты-булты. Звукосимв.Обозначает и/или указывает на 

бесцельное времяпрепровождение; без всякого дела, цели, занятия. диал. 

Пока легла, шулты-булты, раз, стук в окно (Трошино Караг.)  Ср. 

шалтай-болтай, шулды-булды. См. шалтай 2, шулды 2. 

ШУНЬ  Шунь-мань. Шунь-мань. редупл. Звукосимв.Обозначает или 

указывает на действие, совершаемое медленно, длительно и/или 

бестолково, бессмысленно. диал. Не дождешься его, надо уж давно выйти, 

а он всѐ шунь-мань (Чус Юрл.). Я не могу даже смотреть на иѐ. Вот 

целый день шунь-мань, шунь-мань, и никакой работы не сробит (Усть-

Уролка Черд.).  См. шинь.  
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ШУР 1 редупл. звукоподр. акуст. В 8. 1. Звук падения, толчка, бросания.  

разг. Он - шур – прямо в окно и выбросил тапки-то. Во, дурак!  2. Треск, 

хруст, шуршание. разг. Слышу в прихожей – шур-шур-шур. Это она 

тайком гулять собирается.  <> Тятька шур-шур-шур. Шуршит, как оса в 

меду. В.Астафьев. Монах в новых штанах.  Ср. коми-перм. шур-шар, 

шурк-шарк, шырк-шырк “быстро, стремительно, со стуком, с шорохом». 

Ср. диал. звукоподр. шуркать «скрести, царапать, бросать», шурк «шорох, 

треск», шуршать (Фасмер IV: 490).  

ШУР 2 редупл. звукоподр. говор. Тихая речь, шѐпот.  Мужик прошуровал 

да подолом фартука взял да и начал вытирать лицо. А штаны-то не одел 

— все хозяйство и вывалилось наружу. Княгиня: «Шур-шур», — князю на 

ухо (эрот.).  Ср. диал. звукоподр. шурукать «шептать, шушукаться» 

(Фасмер IV: 490). Ср. шу 4. 

ШУРЕ  Шуре-буре. Звукосимв.арг. 1. Обозначает и/или указывает 

на скрытые, тайные действия. 2. Обозначает и/или указывает на суету, 

суматоху.  Возм., аллегроформа или табуированное шурум-бурум. 

См. шурум. 

ШУРКИ-ШАРКИ Звукосимв.Обозначает и/или указывает на быстрое, 

неожиданное и/или интенсивное движение, передвижение, хождение. диал. 

Я-то худая, бегаю только шурки-шарки (Таман Ус.). По улице-то я хожу 

шурки-шарки – никто не догонит (Обвинск Караг.).  См. шур 1. 

ШУРУ 1  Шуру-муру. звукоподр. говор. «Заумный» звукокомплекс.  

Пришел шуру-муру, унес чики-брики (Волк и овца).  См. шуры 1. 

ШУРУ 2  Шуру-бара. Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на 

человека, который много говорит (болтуна, сплетника, шутника). диал. Ой, 

Колька у их шуру-бара, как женщина. Ничо ему не делитесь своим 

(Тохтуево Сол.). Эта девка шуру-бара, только ха-ха на уме (Соколово 

Вер.). 2. Обозначает и/или указывает на пищу, состоящую из кусочков, 

плавающих в жидкости; тюря. диал. Ой, дак я шуру-бара накрошу и ем. – 

Как шуру-бара? – Ну, в квас там или молоко хлеба наломать мелко. 

Можно лук. Чево есть (Юм Юрл.).  Возм., аллегроформа шурум-бурум. 

См. шурум.  
ШУРУМ  Шурум-бурум. Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на 

вещи, одежду; тряпьѐ. диал. Тут и набрал шурум-бурум, все че-то без 

толку только основное (Воскресенск Караг.).  Старья нет ли? Вещь 

покупаэм! Царей берем. Шурум-бурум! В.Хлебников. 2. Обозначает и/или 

указывает на путаницу, неразбериху. разг. Полина, что у тебя шурум-

бурум на столе? Прибери немедленно; Ох, и путаник: у него в голове 

шурум-бурум. 3. Обозначает и/или указывает на мошеннические действия, 

махинации, аферы. разг. Я не знаю, что у них там было. Какой-то шурум-

бурум. Просто так ведь не арестовывают. 4. арг. Обозначает и/или 

указывает на скрытые, тайные действия. 3. арг. Обозначает и/или 

указывает на суету, суматоху.  Ср. венг. cserebere «чехарда», csecsebecse 
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«финтифлюшка, безделица, торгашка», csiribiri «мелочь»; удм. чыры-пыры 

«мелочь». Ср. шуры 2. 

ШУРУ-ШАРЫ звукоподр. акуст. В 8. Звук хождения, передвижения 

(шлепанье, шарканье). диал. Веленки-то мне скатали шибко большие, и 

хожу шуру-шары – волочу ногами (Обвинск Караг.).  См. шур 1.   

ШУРЫ 1  Шуры-муры. звукоподр. говор. Речь не для всех (тайная, 

интимная). <> Только что Миша к нему подошел, как надзиратель 

закричал: «Шуры-муры! Кто здесь ходит?». В.Одоевский. Городок  в 

табакерке.  1) Связ. с шуры-муры 2 (см.); 2) ср. шур 2, шуры 2, мур 1, 

мур 2. 

ШУРЫ 2  Шуры-муры. Звукосимв.1.  Шуры-муры [крутить, 

разводить, заводить]. Шуры-амуры. Обозначает и/или указывает на 

любовные интриги, ухаживания; шашни (часто эвф.). диал. Гли-ко, 

бесстыжая, шуры-муры с чужим мужиком, какося у иѐ глаза-то не 

треснут (Фоки Чайк.). <> У тебя с Полей, должно быть, тут шуры-

амуры … Шалун! А.Чехов. Рассказ неизвестного человека. Нечего тут 

шуры-муры заводить! На это другие места есть. А.Чехов. Драма на 

охоте. К чему вы ее готовите? Чему учите? А? вертушкой быть? Шуры-

муры, коман ву порте ву? А.Сухово-Кобылин. Свадьба Кречинского. <...> 

кто куда пошел, да кого увидел, да кто с кем шуры-муры крутил, да кого 

убил? Т.Толстая. Кысь. Во ржи мы с Шурочкой лежали, Во ржи мы с 

Валечкой лежали, И разводили шуры-муры, И разводили трали-вали. 

Р.Гумеров. 3. арг. Обозначает и/или указывает на тайник в обуви, обычно в 

каблуке. 4. арг. Обозначает и/или указывает на суету, суматоху. 4. арг.  

Обозначает и/или указывает на тюремную похлебку.  Ср. тур. šurmur 

«смятение», алб. shiri-miri «неразбериха», нидерл. schorrtmorie «сброд, 

шваль», нж.-нем. schurrmurr «тряпье, неразбериха». Ср. шуре-буре, шуру-

бара. См. шуре, шуру 2. 

ШУРЫ-ШАРЫ  звукоподр. акуст. В 8. 1. Звук хождения, передвижения 

(шлепанье, шарканье). диал. Плетни завяжешь и шуры-шары токо в 

чѐрных-те галошах шаришь (Обвинск Караг.). 2. Шум, треск, шуршание. 

диал. Хлеб-от пеку, аж шуры-шары в доме во всѐм (Трошино Вер.).  См. 

шур 1. 

ШУХ 1 редупл. звукоподр. акуст. Б 3. 1. Звук падения, толчка, бросания. 

диал. Сана-то шух парня, тот и повалился в голбец прямо навзничь (Усть-

Уролка Черд.). 2. Звук вырывающейся струи воздуха, пара. разг. Я мясо 

готовлю. Слушай «шух-шух». Скоро готово. 3. Звук при резком движении 

воздуха; свисту при рассекании воздуха. разг. Она схватила бумагу – шух – 

по всей комнате. 4. Шуршание, шелест. разг. Я веничком – шух-шух – все 

чистенько.  См. шу 1. 

ШУХ 2 редупл. Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на что-л. 

быстрое, неожиданное и/или интенсивное (в том числе и действие, 

движение). диал. Вот так берешь тряпицу да и - шух - подальше 

(Соколово Вер.). 2. Обозначает и/или указывает на действия, совершаемые 
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наспех, небрежно, кое-как и/или считаемых простыми, легкими для 

исполнения. диал. Девка-то не шибко старательная. Ших-ших – покидала 

и убежала (Фоки Чайк.).  См. шух 1. 

ШУШКИ  Шушки-пашки. Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает 

на любовные интриги, ухаживания; шашни (часто эвф.). диал. Ой ли, 

любовь ли у их, так токо шушки-пашки всякие (Соколово Вер.). разг. Ой, 

да все некогда было: любовь началась, шушки-пашки всякие. 2. Обозначает 

и/или указывает на действия, совершаемые наспех, небрежно, кое-как 

и/или считаемых простыми, легкими для исполнения. диал. Я нынче все 

как-ко шушки-пашки, скоряя, да и бежать (Тохтуево Сол.).  Ср. диал. 

шушкаться, шушулькаться «медлить». Ср. ономатопоэт. шашель, 

шашень «плохой человек», шашни, шашка «любовница» (Фасмер IV: 

416). 

Щ 

 

Щ редупл. звукоподр. говор. Призыв к тишине, запрет на говорение, шум; 

тише, молчи. разг. Щ-щ-щ-щ-щ! Тихо! Сашка уснул.  См. тш. 

ЩЁЛК 1 редупл. звукоподр. акуст. АБ 12. Звуку удара, стука. разг. И 

вдруг хлоп-щѐлк – и вот такие бронированные двери захлопнулись. <> 

Летит, понимаешь, и прямо на меня. Пасть – во! Борода – во! Глаза, как 

фонари горят. Я ему прямо в морду щѐлк, щѐлк… Что за чѐрт, думаю, 

осечка? Щѐлк, щѐлк, ну, пропал. А.Веселый. Россия, кровью умытая.  1) 

Ср. звукоподр. щѐлкать (Фасмер IV: 501); 2) < и.-е. *skel- «шуметь, 

звучать, звенеть» и «ударять, бить» (Черных II: 432). 

ЩЁЛК 2 редупл. Звукосимв.Обозначает и/или указывает на ловкое, 

быстрое, умелое действие. разг. Людка – гений! Все задачки щѐлк-щѐлк! 

Легко! У нас все у нее списывают. # Горочки пологие я их щѐлк да щѐлк! 

В.Высоцкий.  См. щѐлк 1. 

ЩИП редупл. Звукосимв.Обозначает и/или указывает на резкое хватание, 

щипок. разг. Петька ее - щип – она орать.  Ср. щипать < и.-е. *(s)kei-p-

:*(s)koi-p:*(s)ki-p, м.б. *sek – «резать, распарывать, раскалывать» (Фасмер 

IV: 361, 496). 

ЩУРЬ редупл. Звукосимв.Обозначает и/или указывает на моргание. <> 

Хвостом – верть! Верть! Глазами – щурь! Щурь! И все смеется, и все 

смеется! Никакого ума…А.Чехов. На большой дороге.  Связ. с чур < и.-

е. *(s)keu- «резать, отделять, отрезать» (Черных II: 397).  

 

Ы 

 

Ы редупл. звукоподр. арт. БВ 17. Громкий плач, вой. <> Мммм… ррррры-

ы-ы-к!...у-у-ы-ы,- завывал Митька. В.Пикуль. Нечистая сила.  Ср. выть, 

вой. См. воу, о 1.   
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ЫХ редупл. звукоподр. арт. В 32. Мышечное напряжение; жиление. <>  То 

другой раз с утра такая бодрость выступит беспримерная, каждая 

жилочка так и напружинится: ыых!! Т.Толстая. Кысь.  Я подымал 

мешок.. Ы-ых! Мой позвоночник прогибался. Мой рот беззвучно заикался, 

как будто кто меня под дых. И.Шкляревский.  Ср. хоп. 

 

Э 

 

Э 1 звукоподр. арт. В 34. Звук при рыгании, отрыжке.<> Сквозь толпу 

пробирается громаднейший немец с тупой пьяной физией и во 

всеуслышанье страдает отрыжкой <…> Э …эк! Гек! А.Чехов. Салон де 

варьете.  См. бэ, гыр.  

Э 2 редупл. звукоподр. говор. 1. Восклицание, рассчитанное на ответность; 

призыв к общению. разг. Э-э-э… Э-э-э… Тебе говорю. – А чего ты мне 

экаешь? 2. «Говорение» нечистой силы.  Эшохаро, лаваса, шиббора, 

кумара! А-а-а. О-о-о. И-и-и. Э-э-э. У-у-у. Е-е-е.. (ведьм.).  Ср. эй < и.-е. 

*(h)e «междометное утверждение» (Черных II: 439).  

Э 3 Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на физическое состояние:     

а) возбуждение, волнение, нервозность. разг. Э-э-э-э… боюсь…; б) боль, 

физические страдания. разг. Не надо… Э-э-э-э… больно… 2. Обозначает 

и/или указывает на эмоциональное состояние: а) раздраженность, 

недовольство. разг. Э-э-э… нет, так дело не пойдет; б) укоризна, упрѐк, 

порицание. разг. Э-э-э… как не стыдно; в) радость, удовлетворение. разг. 

Э-э-э… так это же премия светит…; г) печаль, грусть, тоска. разг. Э-э-

э… и как теперь жить на эти гроши?; д) огорчение, сожаление, 

разочарование. разг. Э-э-э… а я так надеялась на эти деньги; е) обида, 

досада. разг. Э, мы так не договаривались, нечестно; ж) удивление, 

недоумение. разг. Э, да это ты!; з) сомнение, недоверие. разг. Что-то я… 

э-э-э… не очень-то верю в магию; и) задумчивость, заминка. разг. Э-э-э… 

как бы вам сказать… к) уверенность, решимость. разг. Э-э-э… даже не 

сомневайтесь… 3. Обозначает и/или указывает на эмоциональную оценку: 

а) насмешка, усмешка. разг. Э, так вы теперь персона VIP, вам в другой 

туалет; б) одобрения, похвалы. разг. Э, да у тебя вышло дело;                   

д) отрицания, несогласия. разг. Э нет, я не согласен!; е) уяснение, догадка. 

# Добрая фея куда улетела? А? Э-э!.. Так-то, дружок, В этом-то всѐ и 

дело. В.Высоцкий.  См. э 2. 

ЭГЕ [эге, эhе] Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на 

эмоциональную оценку: а) насмешка, усмешка. разг. Эге, вот вы и 

попались; б) подтверждения, согласия. разг. Ну, ты берешь? – Эге;            

в) уяснение, догадка. разг. Эге! Вот, оказывается, в чѐм дело-то!              

2. внезапное воспоминание, обнаружение, узнавание чего-, кого-л. разг. 

Эге! Наконец-то вспомнил, где я вас видел.  См. э 2. 

Э-ГЕ-ГЕЙ Звукосимв.Восклицание, рассчитанное на ответность; призыв к 

общению, действию. разг. Э-ге-гей, где вас носит, где вы все?  
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Послушайте все – о-го-го! Э-ге-гей! – Меня – Попугая, пирата морей… 

В.Высоцкий. # Э-ге-гей, сестра, лезь ко мне на нары. «Агата Кристи».  

См. эге. 

ЭГЕЙ Звукосимв.Восклицание, рассчитанное на ответность; призыв к 

общению, действию. разг. Эгей! Где вы?  См. эге. 

ЭЙ звукоподр. говор. 1. Восклицание, рассчитанное на ответность; призыв 

к общению. разг. Люди, где вы все? Эй!; Эй, ты, поди сюда!; Эй, кто 

там?; Эй! Подойдите кто-нибудь!; Эй, поаккуратнее, молодой человек! # 

Эй шофѐр, вези – Бутырский хутор. В.Высоцкий. Эй, живой кто-нибудь, 

выходи, помоги! В.Высоцкий. Эй, народ честной, незадачливый! 

В.Высоцкий. Грянул майский гром, и веселье бурною пьянящею волной 

Окатило. Эй! Вставай-ка и попрыгай вслед за мной «ДДТ».  Эй, 

Мушкет! А что же делал ты? И.Бунин. 2. Восклицание угрозы и/или 

предостережения.  Эй, воры идут! – закричал я Фингалу. Н.Некрасов. Эй, 

берегись! Под лесами не балуй… В.Брюсов. 2. «Говорение» нечистой силы. 

 Эй-бей-бей-вей-зей-ней! (ведьм.).  Первичное междом. Не связ. с ей 

«междом. угрозы и предостережения» и «восклицание вызова и 

одобрения» (Фасмер IV: 515).  

ЭК редупл. звукоподр. арт. В 34. Звук при рыгании, отрыжке.<> Сквозь 

толпу пробирается громаднейший немец с тупой пьяной физией и во 

всеуслышанье страдает отрыжкой <…> Э …эк! Гек! А.Чехов. Салон де 

варьете.  См. э 1. 

ЭХ 1 редупл. звукоподр. арт. 1. БВ 14. Дуновение (ртом); выдоху. 2. БВ 

15. Вздох. <> Эх! – вздыхает Михаил Аверьяныч. А.Чехов. Палата № 6. Эх! 

– вздохнул он. И.Тургенев. Записки охотника. Уездный лекарь.  Лето. 

Четыре секретарши сидят на крыльце санатория. - Эх! - вздохнула одна.- 

Ох! - откликнулась другая. - М-да! - произнесла третья. - Девочки, вы 

можете хоть в отпуске не обсуждать дела своих начальников- 

простонала четвертая.  См. э 1. 

ЭХ 2 Звукосимв.1. Обозначает и/или указывает на физическое состояние: 

а) торможение, усталость, утомление, тяжесть.  Эх, вы, тары-полутарки, 

косы длинны у татарки (труд.).  Ох – когда трудно, и ах – когда чудно, А 

не дается – эх! М.Цветаева; б) возбуждение, волнение, нервозность. разг. 

Эх, черт, как вы все меня достали. 2. Обозначает и/или указывает на 

эмоциональное состояние: а) раздраженность, недовольство. <> Эх, ты! – 

воскликнул Федя, слегка вздрогнув и передѐрнув плечами, - пфу!.. 

И.Тургенев. Записки охотника; б) гнев, возмущение, негодование. разг. Ну, 

как же так? Все убили на это столько времени… а вы… Эх, разве так 

можно?!; в) злоба, ярость, ненависть. <> Ненавижу себя и презираю! 

Боже мой, как развратный мальчишка волочусь за чужой женой, пишу  

идиотские письма, унижаюсь … Эхх! А.Чехов. Несчастье;  г) укоризна, 

упрѐк, порицание. <> Эх ты, разиня! Ну, вот, остался у меня рупь-

целковый, - со вздохом подумал Пантелей. – А что на него сделаешь? Эх! 

А.Аверченко. Черты из жизни рабочего Пантелея Грымзина. д) радость, 
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удовлетворение. разг. Эх! Вот это тачка!; е) восхищение, восторг, 

счастье. # Милая, нежная, чудная! Эх, не влюбиться бы в вас! В.Высоцкий; 

ж) печаль, грусть, тоска.  Эх, ты доля моя, доля-сиротинка! И.Суриков;  

з) отчаяние, страдание.  Эх, живи – не тужи, умрешь – не убыток! 

И.Никитин.  Эх, дареный мой платочек, Эх, дарѐный без кистей (част.). # 

Эх, за веру мою беззаветную Сколько лет отдыхал я в раю! В.Высоцкий; 

и) огорчение, сожаление, разочарование. # Эх, был бы зал – Я б речь 

сказал. В.Высоцкий. Эх, сменить бы пешки на рюмашки! Живо б 

прояснилось на доске! В.Высоцкий; к) горечь, горе. # Эх бы взвыть сейчас! 

– жалко нету слѐз. В.Высоцкий; л) обида, досада.  разг. Эх, не повезло мне. 

# Пнули труп: «Эх, скотина! Нету проку с него: за поимку полтина, а за 

смерть - ничего». В.Высоцкий; м) растерянность, неуверенность. разг. Эх, 

а чего мне теперь делать с этой штукой; н) удивление, недоумение. разг. 

Эх, ни фига себе; о) расстроенность, угнетѐнность. # И внутренний голос 

воскликнул, расстроясь: «Эх, ѐлки-моталки, - опять проиграл!». 

В.Высоцкий; п) озабоченность, сочувствие. # И всѐ же, брат, трудна у нас 

дорога! Эх, бедолага! Ну спи, Серѐга! В.Высоцкий; р) уверенность, 

решимость. # Эх, что мне мой соперник – Джонс ли, Крамер ли, - Рекорд 

уже в кармане у меня! В.Высоцкий; с) эмоциональный подъѐм, хорошее 

настроение, спокойствие.  Эх, топну ногой, Эх, притопну другой (част.). 

3. Обозначает и/или указывает на эмоциональную оценку: а) насмешка, 

усмешка. разг. Эх-эх-эх! Какие мы важные да недоступные;                        

б) категоричность. разг. Эх, была не была, беру; в) уяснение, догадка. разг. 

Э-э-эх, так вот где корень зла.  Ср. англ. eh, франц. еh, лат. eheu «ах, 

эх». 

Э-ХЕ-ХЕХ редупл. звукоподр. арт. БВ 14. Дуновение (ртом); выдох. БВ 

15. Вздох. <> Э-хе-хех, Николай Иваныч! Исцелять-то вы не умеете, а 

деньгу тащите. А.Чехов. Безотцовщина.  Нельзя было не взять. Ведь я ему 

того… восемь тысяч… Э-хе-хех, братец! Не будь этих проклятых 

долгов… А.Чехов. Петров день.  См. эх 1. 

 

Ю 

 

ЮРК Звукосимв.разг. Обозначает и/или указывает на что-л. быстрое, 

неожиданное и/или интенсивное (в том числе и действие) при сокрытии. 

Юрк в норку.  Ср. юркнуть связ. с юркий, лтш. aũre «буря, вой» 

(Фасмер IV: 532).   

ЮС редупл. звукоподр. отг. диал. Слова для свиней.  См. юсь. 

ЮСЬ редупл. звукоподр. отг. диал. Слова для свиней.  Междом. 

(Фасмер IV: 535). 

 

                                                            Я 

ЯК редупл. звукоподр. арт. В 30. Звук при икоте. диал. Девки-те 

повалились от смеху-то. Паря сидит и як-як – ячет. Чѐ-то у ево дыхание 
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спѐрло ли че ли, может насопелся шибко (Тохтуево Сол.).    Ср. диал. 

якать «икать». См. ик. 

 

 

 


