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подступить к осажденным (см. Гр. Л . Толстого «Казаки»), к стенобитной и т. п. 
башне (тал же, стр. 42). 

Ср. укр. в е ж а , польск. w i e z a ; чешек, v e z — башня, каланча. 

3. Жилое помещение, дом. 
В градЬ Дорогобужи нЬкая жена, раба сущи, дЬлаше въ в е ж и 

повелЬниемь госпожа своея в дьнь святого Николы и вънезапу явиста 
ей святая страстотрьпьца прЬтяща и глаголюща ей: „По что тако тво-
риши въ дьнь святого Николы, се ти сътворивЬ казнь". И се рекъша 
разметаста храмину ту, жену же ту акы мрьтву сътвориста. Ж. Бор. 
Глеб. (Сказ.) (УСЛ. сб.), 33 (XII в. ~ XI в.). 

А Верх Бескида калинова, / Там ми сто1т в е ж а нова, / А в той в е ж и Янчик 
лежит. / Порубаный, постр^ляный. . . Головац., Галиц. нар. п , / , 141. 

Ср.А А. Потебпя ... то же слово ( в е ж а — кибитка) получило значение по
стоянного, вероятно снабженного очагом или другою топкою жилья, б. м. именно кухни. 
В этом смысле. . . можно понимать известное место лет. под 946: « . . . и тако възгара-
хуся голубьници. . . , ово кл^ти, ево в е ж т>, ово ли одрины. . .». Что это было нечто 
однородное с Винницею, погребом (стало быть, не сени, не гридня, не одрина — 
спальня), что там варили, видно из мест у вост. славян: «иже безъ времени идеть 
въ в е ж ю или въ виньницю, развЬ повелЬния строитель», Кормч. XI I I в.; «иде 
в в е ж ю и сварши зелие», Жит. св., X V I в . . . У хорв. угорских v e z а, кухня. . ., 
тоже в румынском.. . , у хорут. — сени (Там же, стр. 41—42). Л. И. СрезнсвскиП 
(Чт. о древн. русск. лет., СПб., 1862, стр. 33): Домы назывались и в е ж а м и . . . 
В Люнебургском наречии значение в е ж и в смысле дома утвердилось исключительно 
(wiso = визо = вижа). 

4. Специально оборудованное место для ловли рыбы, рыбное угодье. 
Да на томъ же погостЬ 4 в е ж и рыбные владычни... Да съ тЬхъ же 

в е ж * рыболове рыбу ловятъ. Новг. писц. кн., IV, 11 (1498 г.). Да 
в той же волости у христианъ на погосте на Куретцку 4 в е ж и рыб-
ныя, да въ Коплицахъ на устье и въ Глиницахъ 3 в е ж и , и въ техъ 
в е ж а х ъ ловити христианомъ рыба по старине. Ноег. писц. кн., V, 
295 (1551 г.). . . . и на Погореломъ 14 в е ж ъ рыбныхъ, а неводовъ 
у нихъ 33 и съ теми, что ловятъ изъ дворовъ, и въ техъ в е ж а х ъ 
хрестьяномъ ловити рыба по старине. Там же, 414. 

Ср. Г. Е. Почин (Материалы для термин, словаря др. России. М.—А., 1931, 42): 
В е ж а рыбная — угодье. 

Веять = вЪяти 
1. Дуть (о ветре). 
Ярославна рано плачетъ въ Путивлъ на забрали, аркучи: «О в'втръ, 

в-Ьтрило! чему, господине, насильно в ъ е ш и? . . . Мало ли ти бяшетъ 
горъ подъ облакы в-к я т и , лелъючи корабли на синъ морь? Чему, 
господине, мое веселее по ковылш р а з в ■Ь я?» 38. 

И аще блага есть, и на людьское полЬ понесЬтся (душа, отделенная 
от тела), иже есть за окьяном, иде же есть мЬсто, не тяжимо ни 
дождемь, ни снЬгомь, ни сълньчьнымъ сианиемь, но духъ тих от окьяна 
и благовоненъ югъ, в Ь ю щ ь на нь. Флавий. Полон. Иерус, 255—256 
(к. XV—XVI в. ~ XII в.). 1380: . . .ззади по немъ кроткий и тихий 
в'втръ в к ш е и дыхаше. Ник. лет., XI, 54 (XVI в.). . . . сей есть иже 
пЪскомъ пределы положи и огради море, и водамъ повелЬ изнести душа 
живы и вЬтромъ в Ь а т и . ВМЧ, сент. 14—24, 761 (XVI в.). 

А Сидит она во тереме высокоем. . . | На ню буйные ветрышки не в е я л и, | На ню 
красное солнышко не пекло. Рыбн., Песни, I, 328. 

Под горою ветер в е е т , | Девчоночка ржицу сеет. I Она сеет, высевает... Собол., 
ЛНП, I, 320. 


