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ОТ РЕДАКЦИИ

§ 1. Во изменение § 14 инструкции к Словарю (вып. 1, с. 9), начиная
с этого выпуска, топонимические названия, состоящие из нескольких
слов, помещаются в Словаре на первое слово (в том числе и служеб-
ное), за исключением топонимов, начинающихся с тех предлогов, ко-
торые были описаны в предыдущих выпусках Словаря. Эти топонимы
по-прежнему приводятся при нарицательных словах.

§ 2. Составители 14-го выпуска: Н. Г.Ар з ум а н о в а (ква –– ква-
шо́шник), Е.А.Б е л о у с о в а (кла́сти –– клева́чий, клёп –– клеть,
ковш –– кого́-то), Н.В.Б о л ьша к о в а (кат –– ка́яться, колёсико –– кол-
зыхну́ть), В.Д.Б о я р к и н а (кипу́н –– кирябли́вый), О.В.В а с и л ь е в а
(кле́ус –– клычо́к), Ю.О. Г у р у л ё в а (ко –– кобя́шка), А.Н. Ел ь ч е в а
(кип1 –– кипре́й), Л.А.И в ашк о (ке́бки –– кио́точка), Л.Я.К о с тю-
ч у к (кармазинный –– карсе́чь, коко́т –– колдуя́нки), Л.Я.К о с тючу к,
И.С.Л у т о в и н о в а (козырёк –– ко́кос), И.С.Л ут о в и н о в а (клюв ––
клю́шка2), О.С.Мжел ь с к а я (ко́ли́ –– кологородье), В. В.Мущин-
с к а я (кле́вер –– клемы́шечка), Т. Г.Н ики т и н а (кисогло́т –– кла́ссок,
кля́вкать –– княи́ния), Е.А.П е т р о в а (квёкту́ха –– квярсту́шки,
клён –– кленя́к), Т.А.П е ц к а я (ка́рта –– ка́ся, ко́лды –– колеро́вка),
Е. В.П ур и ц к а я (коготу́ха –– ко́зынька), М.А.Т а р а с о в а (кова́л ––
ковче́г), О.И.Фо н я к о в а (кис –– ки́снуться).

§ 3. Выпуск отредактированЛ.А.И в ашк о (ка́рька –– квашо́шник),
Л.Я.К о с тючу к (квёкту́ха –– княи́ния), И.С.Л у т о в и н о в о й (кар-
мазинный –– карье́р, ко –– кологородье).

§ 4. Семантическая карта-вклейка №10 «Значение слова кокора»1

составлена Ю.О. Г у р у л ё в о й (помещена между с. 342–343)∗.
Синонимические ряды выверены при участии М.А. Т а р а с о в о й.
∗ Карты № 1, 2, 3 см. в вып. 1 (с. 87, 91, 121); карты № 4, 5 –– в вып. 2; карту

№ 6 –– в вып. 3; карты № 7, 8 –– в вып. 10 (с. 188, 265); карту № 9 –– в вып. 12.
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Работа по технической подготовке рукописи к печати прове-
дена О.В.В а с и л ь е в о й, Ю.О. Г у р у л ё в о й, Я.Ю.К о в а л е н к о,
Е.А.П е т р о в о й, Ю.А.Пи с а р е в о й, Е. В.П у р и ц к о й.

Редакция словаря благодарит рецензентов выпуска доцента кафе-
дры русского языка филологического факультета Санкт-Петербург-
ского университета Б.Н.П а в л о в а и доцента кафедры русского язы-
ка Псковского педагогического института В.П.Хр амц о в у за ценные
замечания.

Четырнадцатый выпуск содержит 2542 слов и 261 отсылочных
строк.

ДОПОЛНЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ № 3

Паткуль, Остр. — Паткуль Лидия Фёдоровна. Записи диалектной
лексики, сделанные в 1910–1920 гг. в дер. Ерёмен-
цы Островского уезда (района). Хранятся в МСК
им. проф. Б.А.Ларина.



КАРМАЗИННЫЙ: > Карма з ин н о е с у к н о. Тонкое ярко-
красное сукно. Од�яло медв�жье, покрыто кармазиннымъ сукномъ.
Кн. Ямского, 6, до 1726 г.

КАРМА́Н, а, м. 1. Часть одежды в виде пришитого или вшитого
мешочка для ношения мелких вещей, денег. Благо́й наро́т цыга́ны, музу-
рава́тый, так и гляди́ть, ка́г бы аммани́ть, музурава́тый; и ф карма́н мо́ге
влесть, и патхвати́ть што. Остр. Се́мецки ф карма́н сува́ть. Кун. Да ня
ла́зей пъ карма́нам. Аш. Взял, вы́тянул нош с карма́ну, хлеп ре́жэ. Печ.
Вы́клади бу́лку с карма́на на ако́шка. Гд. Я фти́скълъ ру́ки ф карма́ны и
иду́, а им и то ня мяха́е. Н-Рж. > Быть в к а рм а́ н е (у кого). Иметься,
находиться при ком-н. А е́тат Вашке́вич был пастая́нный; ка́ртачка жаны́
была́ ф карма́не фсягда́, и доч люби́л. Гд. > Коп е́ й к а в к а рм а́ н е у
кого. Кто-н. имеет деньги. Он мушши́нъ ръбатя́шший, капе́йкъ фсягда́ ф
карма́не. Стр. > Д е́н ежки в к а рм а́ н е. Быть в наличии, иметься. И
ф суббо́ту рашшо́т, де́нишки ф карма́ни, да ну́, а́ли бы сы́ты бу́дим, кагда́
пара́ньшы, када́ папо́жжы. Печ. � В карм а́ н е шум е́ т ь у кого. О
деньгах. Быть в наличии. Де́ньги-та бу́дут у няво́ ф карма́не шуме́ть, а ф
твой не пападу́т. Беж. ср. в к а рм а́ н ч ик е шум е́ т ь (см. карма́нчик).
� В карм а́ н е м а́ л о б ы́ л о (н е б ы́ л о). Кто-н. имеет мало денег
или совсем не имеет. Ча́й-та, ня покупа́ли: ф карма́ни-та ма́ла бы́ла. Печ.
Дяшэ́вле бы́ла, да ф карма́не не бы́ла. Остр. � В карм а́ н е ч и х а́ е т
(у кого). То же. Как ф карма́не чиха́ет, и ни ку́пиш. Порх. � Карм а́ н
п у с т о́ й у кого. То же. У ни́х [молодых] карма́н пушшэ́й мяня́, вот с
мяня́ фсё и тяга́ли. Остр. � В к арм а́ н е п у́ с т о. То же. Чай с
са́харам, ни бяда́, што са́хара нет, фся беда́, што ф карма́не пу́ста. Нев.
� В к арм а́ н е в ошь н а а рк а́ н е, б л о х а́ н а ц е п и́ у кого. То же.
А у меня́-то ф карма́не вош на арка́не, блоха́ на цэпи́. Стр. У йиво́ само́въ
ф карма́не вош на арка́не. Пск. � Вы́ н у т ь (в ы́ мыт ь) к а рм а́ ны.
Обманом выманить деньги. Вы́мнут карма́ны, и фсё [а рыбы рыбаки не
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дают]. Гд. [Рыбаки] то́жэ вы́мыют карма́ны и фсё. Гд. � С к арм а́ н у
д е́ н ь г и в ы́ в ощи т ь у кого. Найти источник, получить с кого-н. Он
фсё шу́тит, у каво́ с карма́ну де́ньги вы́вашшить. Печ.� Кла с т ь д е́ н ь г и
с е б е́ в к а рм а́ н. Присваивать, богатея. Он де́ньги полука́л и клал сибе́
ф карма́н. Гд. � Наб и́ т ь к а рм а́ н. Получить много денег, разбога-
теть, обычно нечестным путем. Фси то́лька сябе́, карма́н набью́ть, и фсё.
Пушк. � Карм а́ н р а с п у́ хши (у кого). Кто-н. разбогател. Кто на
до́лжнъсьти, карма́ны распу́хшы. Остр. � Щу́па т ь к а рм а́ ны. Ис-
кать денег. Сперва́ са свае́й ка́тки, а пато́м бу́дут карма́ны шу́пать, не́т
ли рубелька́ ф каво́. Печ. � Карм а́ ны ч и́ с т и т ь. Воровать. Пасаки́
карма́ны чи́стили. Кр. � Карм а́ н с уш и́ т ь. Требовать больших расхо-
дов. Десять ты́сяч сва́дьба, вить э́та карма́н сушы́ть. Печ. � За сл о́ в ом
(с л о в а́ м и) в к а рм а́ н (н е н а́ д о л а́ з и т ь) кому. а) Кто-н. умеет
хорошо, кстати говорить. Алёхъ вам пъгъвари́т, за сло́въм ф карма́н не
на́дъ ла́зъть. Порх. б) Найти нужный ответ. Ф карма́н за слава́м. Порх.
� В карм а́ н н е л е́ з т ь (о словах). Удачно использоваться. Што́ ш,
шу́тки ф карма́н ни ле́зут. Гд. ср. карма́нец, карма́нишка, карма́нишко,
кармано́к, кармано́чек, карма́нчик, карма́шек.
2. рыб. Центральная часть рыболовной сети, куда ловится рыба.
Брадни́к –– рыбало́вная се́тка така́я, з двумя́ крыла́ми, с карма́ном; карма́н
ишшо́ кармо́й завётся. Вл. Мы лави́ли бре́днем, мешко́м таки́м, два крыла́
и карма́н; карма́н –– э́тъ мешо́к, като́рым ло́вицца ры́ба, длино́й ме́тыр, ф
кругаву́ю то́жы ме́тыр он бу́дет. Вл. ср. корма́.
3. Холодильная камера на рыбзаводе. Ф карма́не холоди́льник был, я́мы
таки́е. Гд.
4. Сосуд из жести, в который собирают смолу. Карма́н, или варо́нка. Нев.
ср. воро́нка.

> Чёр ный к а рм а́ н см. чёрный.
КАРМА́НЕЦ∗, н ц а, м. То же, что карма́н 1. Ф карма́нцы со́рак

капе́йик, схади́ вазьми́ малака́. Беж.Напишы́, душа́, писёмца, я ф карма́нец
палажу́. Саскуца́ю –– прачыта́ю, што с табо́й пагаварю́. Остр. У мяня́
зуп нет, пало́ш у карма́нец. Пуст. Свой карма́ниц вы́триснулъ. Кар. Ду-
шагре́йки –– яны́ и па ла́фкам бы́ли, харо́шэньки, с абе́йих старо́н карма́нцы.
Остр.
КАРМА́НИТЬ, несов. Умышленно недодавать (денег), обсчиты-

вать. Така́я с фасо́ном продафшши́ца, лю́бит гора́с корма́нить. Гд.
КАРМА́НИШКА∗, и, ж. и КАРМА́НИШКО∗ , а, м. То же, что

карма́н 1. Дочу́ш быва́ла насы́пет ў карма́нишки я́блъки. Остр. Внук при-
дё, принесё шы́шэк по́лные кърма́нишки. Печ. ——— пренебр. Карма́нишкъ-
тъ прарва́фшы, аны́ [деньги] и запры́гъли по́ пълу. Порх. Мо́жэ, в Лёньке
ф карма́нишке е́. Печ.
КАРМА́ННИК, а, м. Мошенник, вытаскивающий из чужих карма-

нов деньги и вещи. Доп. ср. карма́нщик.
КАРМА́ННЫЙ, а я, о е. Приспособленный для ношения в кармане.

Карма́нные часы́ –– часо́ф сами́х не нашли́. Пушк. Карма́нные чясы́. Ляд.
Часы карманные жь съ чепочкою. Кн. Ямского, 12, до 1726 г.
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КАРМА́НОВО. Название лесной местности у деревни Скурдино Бе-
жаницкого района. У на́с лес Карма́нава то́жа, туда́ за оре́хами хо́дим, там
мно́га арехавня́га. Беж.
КАРМАНО́К∗ , н к а́, м. То же, что карма́н 1. Тут был кармано́к

яшшо́. Себ.
КАРМАНО́ЧЕК∗ , а, м. То же, что карма́н 1. Сяди́ть жа на печки

ў куточку. Дяржи́ть жа бутылку ў кармано́чку. Песни Пск. земли 1, 168.
КАРМА́НЧИК∗, а, м. То же, что карма́н 1. Ра́ньша часы́ в

карма́ньчик, цапо́чька на шэ́ю и наси́ли. Порх. � В к арм а́ н ч ик е
шум е́ т ь у кого. То же, что в к а рм а́ н е шум е́ т ь (см. карма́н).
Харашо́ таgо́ парни́шэчку люби́ть, у като́раgо ф карма́нчике шуми́т. Пуст.
КАРМА́НЩИК, а, м. То же, что карма́нник. Доп.
КАРМАХО́ХНЯ. Название ключа, родника в деревне Кишино Дедо-

вичского района. Зимо́й-тъ мы во́ду наси́ли с Кармахо́хни –– ключ тако́й у
на́с есть. Дед.
КАРМАЧО́НОК. Прозвище сына Карманова. Ужо́ ле́там бу́ди ти-

лили́кацца с Кърмачо́нкъм. Дед.
КАРМА́ШЕК∗, шк а, м. То же, что карма́н 1. Пайду́ и

ф карма́шки палажу́ я́блачкаф, там и но́ньшша, наве́рна, мно́га бу́дит
я́блакоф. Гд.
КАРНАУ́ЛЬНЫЙ см. карау́льный.
КАРНА́ЧИТЬ, несов. экспр. Существовать, жить. Так вот и

карна́чила да́льшы; так и жыла́, зна́чит. Н-Сок. ср. барля́ть.
КАРНИ́З, а, м. и КАРНИ́ЗА, ы, ж. 1. Доска, прибиваемая к пе-

реднему стропилу крыши. Спе́реди строп, карни́с и фронто́н, страпаво́е
акно́ ф стро́пе, над брёвнами наве́с и́ли вы́пуск, ве́рхняя жэрть –– конёк.
Гд. Патало́к кру́глай, пу́ня, карни́с вы́струgана ў ла́пу, ў абре́с. Нев. Збо́ку
зало́бок, а э́та наве́с; наве́сы нужны́, а то стёк-та бу́де по сте́нки, а то круго́м
наве́сы зде́ланы, а э́та карни́с. Гд. А като́рыйи апу́шшэны –– све́сы; труба́,
карни́зы. Сл. Ф кры́шэ есьть карни́с, тёсъм патшы́тъ. Остр. А наверху́ у
до́ма карни́ст. Нев. Мае́й Мала́нки дом с карни́зам, то́лька па́рни хо́дят
ни́зам [Частушка]. Нев.
2. Накладная планка вокруг окна, двери. Карни́зы –– круго́м акно́ тако́й
шыро́кий и с серяди́ны зде́лана, с узо́ром быва́е; што карни́с, што и
нали́чники. Гд. Есьть карни́за у дьве́ри и у акна́. Сер. А дверь апса́жына
ли́пами, а све́рху наве́ршник, а сни́зу паро́к, а ишшо́ есь карни́за, ана́ у
две́ри и у акна́. Сер. Ста́вим ря́мины, цапели́ны, карни́зы для украше́ния
до́ма. Нев. ср. нали́чник.
3. Выступающая деталь мебели в качестве украшения. Мне лак чёрный
на́да то́лька, ф камо́ди карни́зы нама́зать. Пск.
4. Неширокая доска у основания печи. Карни́с –– дасо́чка приби́та,
карни́зики, штоп вада́ ни ска́тывалась. Холм. ср. карни́зик.
5. Горизонтальные выступы из кирпича, обычно в верхней части печи,
для украшения и для мелких предметов. У печы́ три карни́за: ве́рхний,
ни́жний, сре́дний, и та́гжэ у трубе́, идёт карни́с пе́рвый, а пато́м на
гало́фке карни́с. Себ. Кака́я пе́чька, кака́я дали́на, така́я и карни́за. Остр.
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Карни́зы –– вы́ступы, ра́ньша выруба́ли фигу́рам для фасо́ну. Гд. Карни́зы
для украшэ́ния пе́чьки и́ли сяря́нки класьть; зажо́х аго́нь, так палажы́
сяря́нки на карни́с. Гд. Карни́зы –– рят кирпиче́й нат чело́м пе́чи. Оп. А
вы́пуски на печи́ –– гарни́зы. Печ. А вот ви́диш, кирпичы́ны вы́пушшэны, э́та
карни́зы. Беж. Э́та карни́с для красы́: куда́ спи́чки палажы́л, –– на карни́с.
Локн. + карни́з: Пл., Стр. ср. карни́зина.
6. Фигурные выступы по углам печи для украшения. А е́та карни́с [пока-
зывает на узор из кирпича]. Кр. Карни́с –– пакрасиве́й штоп бы́ла пе́чка.
Холм. + карни́з: Гд., Оп.

Вар. гарни́з, карни́ст.
КАРНИ́ЗА см. карни́з.
КАРНИ́ЗИК∗ , а, м. То же, что карни́з 4. Карни́с –– дасо́чка

приби́та –– карни́зики, штоп вада́ ни ска́тывалась. Холм.
КАРНИ́ЗИНА, ы, ж. То же, что карни́з 5. Э́то карни́зина на-

зыва́йица, сюда́ и спи́чки положы́ть мо́жно. Дн.
КА́РНИК, а, м. То же, что кара́ник. ——— в сравн. Жывёш,

кара́ишся, как ка́рник. Гд.
КА́РНИ́К, а́, м. Специальное помещение для содержания пчел, улей.

Карни́к –– э́та для пчёл до́мик, кладу́ть ма́тачник у ка́рник. Себ. Карники́ ––
у́льйи; у карнику́ паде́ланы ло́тки, ло́тачки таки́и. Себ. У́лий карни́к на-
зыва́ица и́ли до́мик. Себ. Е́та у́лей –– карни́к, он на брёвнышках стаи́т,
но́жык у ево́ не́ту. Пуст. ср. до́мик, у́лей.
КАРНИ́СТ см. карни́з.
КА́РНОВАТЬ см. ко́рновать.
КАРНОГЛА́ЗЕНЬКИЙ∗ , а я, о е. То же, что карногла́зый. Я

ва́шу де́фку на я́рманке ви́дела, карнагла́зинькая така́я. Кр.
КАРНОГЛА́ЗЫЙ, а я, о е. С карими глазами, кареглазый. Я ва́шу

де́фку на я́рманке ви́дела, карнагла́зинькая така́я, карнагла́зая. Кр. ср.
карногла́зенький.
КА́РНУТЬ, сов. 1. Издать карканье, каркнуть (о вороне). Варо́на

учо́ная, ка́рнула и палите́ла ф фо́ртку –– хатя́ бальнава́тая была́. Печ. Вот
ка́рнула варо́на. Оп.
2. перен. неодобр. Сказать о чем-н. необдуманно, проговориться.
Дефчо́нка ка́рнула, вот и зна́ют фсе. Палк.
КАРОБО́ЛОВКА см. карбо́ловка2.
КА́РОК, м. Задняя часть шеи, шиворот. За каўне́рь вазьму́, да и

вы́кину тябе́, и́ли за ка́рок. Нев.
КАРОСТЕЛЁК, л ьк а́, м. То же, что каросте́ль. Каростелёк. Куз-

нецов.
КАРОСТЕ́ЛЬ, я, м. Рыба колюшка: p. Gasterosteus. Каросте́ль. Куз-

нецов. ср. каростелёк.
КАРОТЕ́ЛЬ, и, ж. Сорт моркови с коротким округлым корнем.

Барка́н и карате́ль; карате́ль така́ каро́тенька, а барка́н то́лстый, кагда́
харо́шый. Гд. А карате́ль –– е́та марко́фь пъкаро́ча. Слан. Марко́фка е ва
мно́гих вида́х, карате́ль, яна́ слади́мая. Гд. Барка́н есь кърате́ль и далго́й;
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кърате́ль сла́ткый. Пск. Короте́ль сла́шше борка́на. Гд. + кароте́ль: Ляд.
ср. кароте́нь.

Вар. короте́ль.
КАРОТЕ́НЬ, и, ж. То же, что кароте́ль. Марко́фь кърате́нь на́да

проряди́ть. Печ.
КАРП, а, м. Пресноводная костистая рыба с крупной темно-золо-

тистой чешуей. Карп –– хи́трая ры́бина, то́ жэ са́мое, как и кара́сь, то́лька
светле́й. Нев. Наро́ты ста́вили, лави́ли карапо́ф в азёрки. Пуст. Ка́рпы есь,
а вот сейча́с, ня зна́ю, а́ны ўку́сные, гаваря́ть. Вл. Прут был с ка́рпами. Пл.
gустёра, карп –– э́та харо́шая ры́ба. Нев.

Вар. ка́рап.
КА́РПАВИНА. Название леса. Палк.
КАРПА́К, а, а́, м. Часть сапога без голенища. Ба́тька галяни́шшя

атре́зал, а карпа́ки я нашу́. Печ. Не́чава наси́ть ста́ла, адни́ карпаки́
аста́лись. Печ. ср. карпу́к.
КА́РПАТЬСЯ, аю с ь, несов. Не торопясь заниматься домашними

делами. Хоть мале́нько, а фсё ка́рпаюсь. Пск.
КАРПА́ШКА, и,ж. Небольшая телега для перевозки людей. Тапе́рь

фсё на машы́нах е́здють, а ра́ньшэ ф карпа́шках.Печ.Карате́нькая тиле́шка
на жале́зных ася́х есть, карпа́шка. Печ. Сейца́с е́здят на карпа́шки. Печ.
Карпа́шка э́та неиспра́вная. Печ.
КАРПЕ́ТКИ, мн. (ед. к ар п е́ т к а, и, ж.). Холщовые рукавицы для

работы, надеваемые на шерстяные. Халшшо́вые шы́ли [рукавицы], хто
е́здить в лес; наверёх на испо́тки, што́бы ни наси́лись; аны́ называ́лись
карпе́тки. Холм.
КАРПЁШКИ, шек, мн. Носки мужские. Доп.
КА́РПИН, а, о. Относящийся к Карпу. Ка́рпина жэна́ бы́ла в магази́не

о́чень харо́шая тарго́фка. Сл. ∼ В составе топонимов: Ка́рпин ху́тор.
Пуст. Ка́рпина болоти́на. Название болота в 2,2 км на юго-запад от
д. Станки Пустошкинского района. Ка́рпина го́рка. Название части бе-
рега Чудского озера возле деревни Тони. Пасле́дний дом на Таня́х, Ка́рпа
хазя́ин там, там Ка́рпина го́рка. Эст., Межа.
КА́РПОВА НИ́ВА. Название леса. Па кру́глицам идёт речка Семё-

нырка, Ка́рпава ни́ва. Н-Рж.
КАРПУ́К, а, м. То же, что карпа́к. Ра́ньшы о́буфь-та плоха́; карпу́к

найдёш и бежы́ш. Гд. Мужуки́, зажги́ти е́тыт карпу́к, фсё ра́внъ валя́ицца.
Гд.
КАРПУ́ХИНО. 1. Название места, где был хутор. Карпу́хина, там

и кусты́, и па́шня, ху́тар Карпу́хина был. Локн.
2. Название болота в 1 км на северо-запад от д. Глухово Локнянского рай-
она. Карпу́хина кола Муравак. Локн.
КА́РПЫШОВ У́ГОЛ. Название сенокосного угодья. Ка́рпышов у́гол,

по́жня, кагда́-та Ка́рпыш жыл, он ви́дна е́тат у́гал рашчы́сьтил и паха́л. Гд.
КАРСЕ́ЧЬ, и, ж. Крупная дробь для охотничьего ружья, картечь.

Да бра́та-та ня уби́л: карсе́чь здесь в груди́ застря́ла и да́льшъ ни прашла́.
Дед.
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КА́РТА, ы, ж. 1. Чертеж земной поверхности. Ня так написа́ли на
ка́рте: Ю́ркино, не Юрча́не. Остр. «Се́вер [ветер]? А отку́да он ду́ет?» ––
«Ну е́та как па ка́рте, самаму́ на́да панима́ть». Печ.
2. обычно мн. Предназначенный для игры или гадания картонный листок
с условными изображениями фигур, очков, масти. Е́ту ка́рту пакрэ́йи, а
е́ту нет. Аш. Три́цать шэсть языко́ф ф ка́ртах, фсё съгласо́ванъ. Пуст. В
мяня́ ка́ртъф [гадальных] не́ту. Печ. А маладёш окала це́ркви на му́рку ф
ка́рту игра́ют.Печ. Пъсярётки избе́ фсе́лись ф ка́рты игра́ть. Кр.Як ради́ла
до́чку, ён был ушо́ўшы ў ка́рты gуля́ть. Себ. ср. картёнка, картёшка,
ка́рти́на1; ка́ртинка, карти́шки.> Кид а́ т ь к а́ р ты. Гадать.Я кида́ю
пло́хъ ка́рты: вы г ба́бушке схади́те. Кун. > Как в к а́ р ты и гр а́ т ь
(п р о и г р а́ т ь) см. игра́ть, проигра́ть || собир. Определенным образом
сложившаяся раскладка карт. Не судьби́на мне: ка́рта плаха́я. Печ. Ой,
кака́ у мяня́ непутёвая ка́рта. Печ. || мн. Карточная игра. У миня́ па́па
был, атли́чник па ка́ртам. Палк. ср. картёжка, картёжня. || Листок с
рисунком для буквы алфавита. Бы́ли ка́рты с ка́ртину величыно́й. Палк.
3. То же, что карти́на2 1. Вы ня вида́ли ка́рты «Стра́шный сут»?Холм. Я
вида́ла ка́рту, «Стра́шный сут» называ́ицца. Холм. Е́та ка́рта, называ́ецца
ана́ «Литва́». Ана́ давно́ у нас виси́т. Печ. Э́то я на ка́рте ви́дела. Пушк.
——— в сравн. А Марфу́шка сича́с как ка́рта, пажыла́я же́ншшына. Остр.
4. То же, что ка́рточка 1. Вот на ка́рти мой сыно́к есьть. Холм.
——— Увели́чили и присла́ли ка́рту мне, я паве́сила. Оп. Быва́ла са́мая
лю́бная пла́тье адива́ли, то́лька на ка́рту снима́ть. Остр. Ка́ртъ атту́дъ
[со свадьбы] привезёнъ. Печ.
5. То же, что карти́на2 3. Ах ты мазу́рик ты е́такий, ф карти́ну ка́мнем
бро́сил, ф ка́рту-то в е́ту. Остр. ——— О списке людей. Наш бригади́р ка́рту
вывиха́я на и́збу. Остр.

2. И мн� Сидорку жити тихо и смирно и никакимъ воровствомъ
не воровать и по кабакомъ ходя не бражничать, и зернью и карты
не играть. А. тягл. I, 38, 1646 г.

КАРТАВА́ТЕНЬКИЙ∗ , а я, о е. То же, что карта́вый 1. Кар-
тава́тенькая бы́ла, а ён бе́нный, прида́нае взял. Себ.
КАРТАВА́ТЫЙ, а я, о е. То же, что карта́вый 1. Фсё тако́й

картава́тый рябёнак был. Печ. Сьпярва́-та языко́м каг бу́тта картава́тый
стал. Пск.
КАРТАВЕ́НЬ, м. и ж. Тот, кто неправильно, нечисто произносит

какие-н. звуки. Картаве́нь нячи́стъ гъвари́т. Печ. ср. карта́й.
КАРТАВЕ́ШКА, и, м. Картавящий ребенок. Ах ты, картаве́шка.

СРНГ 13.
КАРТА́ВИВИТЬ, и т, несов. То же, что карта́вить 1. Кагда́ ри-

бёнак пло́ха гавари́т, зна́чит, карта́вивит. Локн.
КАРТАВИ́НКА, и, ж. Нечистое произношение. Быва́е кто и с кър-

тави́нкъй. Сл.
КАРТА́ВИТЬ, в лю, и т, несов. 1. Неправильно, нечисто произ-

носить звуки «р» и «л». Ана́ карта́вит, ну как фсягда́ вы́вирнецъ: найдёт
слава́, где не́ту «р» и «л». Стр. ср. карта́вивить, карта́ть.
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2. Невнятно произносить какие-н. звуки. Зубо́ф-тъ нет, и карта́влю
тяпе́рь. Пск. Ён мне кърта́вить: «Зъ ма́тку пасе́ццъ». Кун.
3. Говорить на иностранном языке, непонятном для окружающих. У нас
тут дифчёнка была́, па-ниме́цки карта́вить магла́. Пуст. Я вы́йду пасиде́ть.
Ани́ [латыши] карта́вят, ничиво́ ни панимаю́. Пуст. ср. карта́ть.
КАРТА́ВСКОЕ ПО́ЛЕ. Название леса. Карта́фьская По́ля, бы́ла

дяре́вня Карта́фка. Оп.
КАРТА́ВЫЙ, а я, о е. 1. Неправильно, нечисто произносящий

какие-н. звуки. Пе́тька шапяля́тый, карта́вый. Остр. Ана́ была́ така́я
карта́въя, карта́въя. Так сказа́ла: «Пли́миш» иль «при́миш». Остр. ср.
картава́тенький, картава́тый. || Заикающийся. Гавари́ть-та он, он вить
карта́вый. Остр. ср. заика́стый.
2. Неправильный, нечистый в произношении. Язы́к у ниво́ карта́вый. Порх.
3. перен. Местный, свойственный диалекту. Сматри́, гни́ла падбира́еца.
Да мы так ы гавари́м, как ф старину́: гни́ла, да и фсё. У нас языки́ карта́вые.
Н-Рж. Если ры́бъ есь, выре́шывъем, у нас, на на́шъм карта́въм языке́, э́та
бу́дет патхо́тка. Пск.
4. Говорящий на непонятном, чужом языке. > Гад (зм е́ и, б е́ с и)
к а р т а́ в ый (к а р т а́ вы е). Бранно. О фашистах. У меня́ была ба́за. Гат
карта́вый жжок, не́мец. Остр. А ана́ гавари́т: «Зме́и карта́выи, бро́сти
лу́ччы в аго́нь мяня́». Ни бро́сили. Пск. Не, бе́си карта́выи, буха́нкъй ня
заку́пите. Порх. + Локн. �� Карта́вый, о г о, м. Фашист. Дажэ вида́ть
це́ркъфь, не ръзарва́л карта́вый. Пск.
КАРТА́Й, я, м. То же, что картаве́нь. Даль II, 94. + Карпов.
КАРТА́ТЬ, а́ е, несов. 1. То же, что карта́вить 1. Карта́ть. Н-Рж.

+ Даль II, Карпов.
2. То же, что карта́вить 3. Начне́ ма́лец па-няме́цки чита́ть, карта́е,
карта́е. Брось, гъварю́. Не, заставля́ют. Пск.
КАРТАХУ́Й, я, м. Растение (какое?). Кра́сились кра́скай. Таке́й у

по́ли расьтёт картаху́й: дьве лисьти́нки, зялёныи таки́и, ко́рень вы́тяниш,
пажуёш и нама́жаш, шшёки гаря́т. Пуст. На по́жнях растёт, в бару́ кар-
таху́й: ли́сьтя раски́дываюцца на дьве сто́раны. Тяпе́рь не капа́ют, де́вак
нет. Тяпе́рь кра́ски у магази́не. Пуст.
КАРТЁЖКА, и, ж. Карточная игра. Ён мужы́к твёрдо́й, ни за-

нима́лся пья́нкай и картёшкай. Остр. ср. ка́рта, картёжня.
КАРТЁЖНИК, а, м. Любитель играть в карты. А был [он] и

пья́ница, и картёжник, фсяму́ де́лу наста́вник. Н-Рж.
КАРТЁЖНИЦА, ы,ж. Женщина, занимающаяся гаданием на кар-

тах. Прихо́дит картёжница, ки́нула ка́рты, гавари́т: «Твой сын жыф». Кр.
КАРТЁЖНЯ, и, ж. 1. То же, что картёжка. Пашо́л он ве́чирам

ф ка́рты игра́ть, прихо́дит у́трам с картёжни. Остр. Пришла́ ф картёжню
игра́ть. Остр.
2. собир. Люди, собравшиеся для карточной игры. Собира́лась картёжня ––
по́лная изба́. Беж.
КАРТЁНКА, и, ж. То же, что ка́рта 2. Де́вицы на бу́бны гада́ют,

ташшы́ с сярётки картёнку. Н-Рж. Ня хате́л никаво́ рабо́тать. Ён фсю ноц
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спить. Ф картёнки игра́ть. Пушк. Придёте, мо́жэ ф картёнки поигра́ем. Дн.
КАРТЕ́ТЬ: � З а́ д ушу ка р т и́ т. Испытывать тревогу, беспоко-

иться. За́ душу-тъ фсё карти́ть, што хазя́инъ до́ма нет. Пск.
КАРТЁШКА, и, ж. То же, что ка́рта 2. Камсамо́лиц хади́л сюда́,

ф картёшки игра́ли, маладёш. Беж. Он ушо́л ф картёшки игра́ть. Кар.
КА́РТИ́НА1, ы, ж. Синг. → ка́рта 2. Я ка́ртину ня пънима́ю, так-

тъ зна́ю: каро́ль, крали́на. Н-Рж. Ты не так гада́еш, на де́вять ка́ртин раз-
лажы́. Пуст. Не наклада́й, у миня́ то́лька пять ка́ртин. Вл. Дьве ка́ртины
нет. Сл. Адну́ ка́ртину жжу́лил. Печ. То карти́ну поло́жым, или там короля́,
или што-нибу́ть то́жы пот поду́шку, то́жы жыни́х придёт. Пл. Я дабива́ю,
мне две карти́ны на́да взять. Печ. Ребя́та балу́юцца, ф пья́ницы игра́ли,
мая́ даро́жа карти́на, мая́ взя́тка, так и кида́им. Локн. + ка́ртина: Локн.,
Остр., Палк., Порх., Сер.
КАРТИ́НА2, ы, ж. 1. Произведение живописи в красках на холсте,

доске или бумаге. Ра́ньшэ бы́ли карти́ны: фсе цари́ срисо́ваны. Н-Рж.
ср. ка́рта, ка́рточка. || Икона (?). Што сиди́ш бяз де́ла, как свято́й на
карти́ны? Печ.
2. Рисунок в книге, журнале, иллюстрация. А э́та ва́ша кни́шка? Во
карти́на, э́та ба́рин ба́рыню угава́риваит, а яшшо́ карти́ны есь? Палк. ср.
карти́нка.
3. Рисунок с кратким текстом, вывешиваемый для агитации, информа-
ции, плакат. Ах ты мазу́рик ты е́такий, ф карти́ну ка́мнем бро́сил, ф ка́рту-
то в е́ту. Остр. Ух, на карти́не винагра́т, так и падде́л бы ево́. Стр. ср.
ка́рта, карти́нка.
4. То же, что ка́рточка 1. На карти́ны есь Лу́ша с рабёнкам, пасматри́.
Н-Рж.
5. Кинофильм. Карти́на шла бес не́скальких мину́т час. Карти́ну пра
жыво́тных пака́зывали. Вл. Инди́скии харо́шыи карти́ны, у нас их лю́бят.
Забы́ла я, што за карти́на-тъ. Стр. В дяре́вни ста́ли мале́нька аду́мывацца:
то карти́ны пака́зывають, то спикта́кли. Палк. Гара́ст тро́гътельные э́тъ
карти́ны. Печ. ср. карти́нка. | перен. Помещение, в котором показывают
кинофильмы. Ф карти́ны-та бы́ли сяво́дня. Порх. На́дъ ф карти́ну пайти́.
Н-Рж. Пе́тька шшас ф карти́ну удирёт.Остр.Ф пя́тницу е́здили ф карти́ну.
Печ. + Беж.
6. перен. То, что можно видеть, наблюдать. Бык зъкало́л, злой папа́лся,
пячя́льнъ карти́нъ была́. Печ. Как жэ мне смале́ньку ня нра́вилась э́та
карти́на, никада́ ру́ку ба́тюшки ня цалава́ла. Н-Рж. Вайна́ бы́лъ, э́тъ ш
ужа́снъя карти́нъ. Пск.
7. Определенное положение, ситуация. А вра́ч-та ня памо́жэ э́таму де́лу;
вот кака́я карти́на: загавари́ть то́лька мо́жна. Пск. Пришли́ на́шы ка мне́
каро́ву адбира́ть. Тут то́жа карти́на бы́ла са мно́й. Оп. Бярягу́ сы́ну [до-
бро]: кака́я жы́зняная карти́нъ бу́де. Порх. ——— О каком-н. периоде жизни
человека. Абра́тна яму́ така́я карти́на ста́ла. Вл.
8. Рассказ о населенном пункте, человеке. А ту карти́ну хто п слажы́л пра
на́шу дяре́вню, так интяре́сна бы́ла п чита́ть. Н-Сок. Я был беспризо́рный
челаве́к. Составля́ть маю́ карти́ну –– е́то вели́кое де́ло. Гд.
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9. О ком-, чем-н., вызывающем восхищение своей красотой. Ана́ [учитель-
ница] –– карти́на, он [ее муж] таки́й несура́зный. Пуст. Кры́жа краси́вая ––
карти́на, дом краси́вый. Гд.
10. с инф. безл. предикат. Удивительно, поразительно. Упа́шышся, ах,
карти́на глиде́ть. Гд.

1. Роспись картинамъ. 4 картины, на них написано изъ Апока-
липсиса: «Вид�ние Иоанна Богослова». Кн. Ямского, 7, до 1726 г.

КА́РТИНКА∗ , и, ж. То же, что ка́рта 2. «Не наклада́й, у миня́
то́лька пять ка́ртин». –– «А у миня́ три ка́ртинки». Вл. > Как в т ри
к а́ р т и нк и и г р а́ т ь. Безответственно, несерьезно. Тепе́рь заму́жэствъ
как ф три ка́ртинки игра́ют. Остр.
КАРТИ́НКА, и, ж. 1. То же, что карти́на2 2. А карти́нки в

журна́ле ля́пают, ляп-ляп и гато́ва, фсё машы́най. Дн.
2. То же, что карти́на2 3. Ста́раста вы́вески, карти́нки неме́цкие
выве́шывал. Вл.
3. То же, что ка́рточка 1. У меня́ сын ф карти́нки. Оп. Шшяс я вам
карти́нки пакажу́. Эта дачька́ с рябёнкам. Н-Рж. Во кака́я карти́нкъ: здесь
ён съмаго́нку го́ня. Печ. На сьтяны́ карти́нка: мать, ся́стра, до́чка. Вл.
4. Открытка с художественным изображением; поздравительная от-
крытка. Таки́е карти́нки, аткры́тки краси́вые. Гд. ср. карти́ночка,
ка́рточка.
5. То же, что карти́на2 5. К нам привази́ли кино́ и станави́ли у вайну́,
быва́ли харо́шыи карти́нки. Нев. ——— в сравн. Я хоть на ста́рости жыву́,
а жызьнь бы́ла тижо́лая, жызьнь мая́, што карти́нка прашла́, здаро́вье
качну́лася. Гд. || Кадры на экране телевизора. Я е́ти тума́нные карти́нки
ни гляжу́. Н-Рж. У них теляви́зир есь, ра́мка-та бальша́я, кали́ тума́нна
карти́нка, кали́ харо́ша. Гд. > Тум а́ н ны е к а р т и́ н к и. Изображения
на экране, получаемые при помощи проекционного фонаря. Ф стари́нныи
го́ды нам тума́нныи карти́нки пака́зывали. Н-Рж.
6. Диск со звуковой записью, пластинка. Карти́нки заво́дют. Беж.
7. обычно мн. Нецензурные слова, выражения. У нас здесь га-
варя́т с карти́нками –– па-ма́тернаму прихва́тывают, е́то ужэ́ называ́ецца
нецанзу́рные слава́. Гд. Таки́ бы́ли пе́сенки с карти́нкъм, в них слава́
нехаро́шыи, мужычки́ напью́цъ и паю́т. Кр. Напьёцца, паё саро́мские пе́сни
с карти́нками, худы́и пе́сни. Печ. У яво́ пе́сни нет бес карти́нък. Пск.
Спаю́ вам часту́шки с карти́нкъм. Порх. А вы г ба́бушки О́ли схади́ти,
ана́ и с карти́нкай знае́ [частушки]. Остр. Анигдо́т вам расскажу́, ну он с
карти́нками бу́дет, аканча́ния там нямно́шка с азаршшы́нкай. Пушк. + Дед.
ср. карти́ночка.

——— Карти́нка. Кличка коровы. У на́шава Ми́шки каро́ва, Карти́нка,
е́та зна́чит краси́вая. Беж.
КАРТИ́ННИК, а, м. Киномеханик. Я вида́ла, што карти́нник домо́й

е́хал, зна́чит, карти́ны не бу́дет. Стр.
КАРТИ́ННЫЙ, а я, о е. С нецензурными словами, выражениями.

Я карти́нных пе́сен не зна́ю, саро́мских пе́сен не знаю́. Остр.
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КАРТИ́НОЧКА∗ , и,ж. 1. То же, что карти́нка 4. Карти́нацки на
сьтяны́ приле́плины. Палк.
2. перен. О милом, любимом. Ягодиночка, картиночка Стоит на берегу.
Подайте тоненьку тесиночку, Сейчас перебегу [Частушка]. Пл.
3. То же, что карти́нка 6. Пе́сня с карти́ночками, с нецанзу́рными
слава́ми. Сер.
КАРТИ́ШКИ∗ , мн. То же, что ка́рта 2. За игрой не век сидеть,

пойду в картишки погадаю. Фридрих, 42.
КА́РТКА, и,ж. То же, что ка́рточка 1. У нас есьть ёны́ на ка́рткы

сфотографи́ровъны. Гд. Кто на ка́ртке-та? А брат мой миньшо́й, он ма-
ряко́м был. Порх. К пра́зьнику вбира́емся визьзе́, фсё аптёрла, то́льки
ка́ртки ни фтёрты. Гд. Фътъграфи́чиская ка́ртка или патре́т. Здесь на
ка́ртки фсе сресава́фшы. Сер. + Палк.
КАРТО́В. . . см. карто́ф. . .
КАРТО́ВАННЫЙ, а я, о е. Прил. → карто́шка 1. В 13 лет ужэ́ на

карто́ванной ко́пки рабо́тала в Эсто́нии. Гд. ср. карто́шный1.
КАРТО́ВОЧНИК, а, м. 1. То же, что карто́шник 1. «Карто́фка»

ра́ньшэ говори́ли, карто́вошник карто́фельную ботву́ зва́ли. Стр.
2. То же, что карто́фище 1. Карто́въшник. Стр.
3. Картофельное пюре. Карто́шка, малако́, яйцо́ –– карто́вашник. Сер. ср.
карто́фница.
КАРТО́ВОЧНИЦА, ы, ж. 1. То же, что карто́шник 1.

Карто́въшницу каро́вы лю́бят есьть, мы яну́ ко́сим, када́ спра́вицца. Стр.
2. Запеканка из толченого картофеля с молоком, маслом и яйцами.
Дъцу́шъ, мо́жъ хош карто́вашницы. Гд.
3. Картофельное пюре. Карто́вачница. Гд. ср. карто́фница.
КАРТО́ВОЧНЫЙ, а я, о е. 1. Прил. → картошка 1. Ты прайди́

па карто́вашнай баразды́, а пато́м мимы ржы́. Гд. Вяти́на с карто́шки
со́хне, веть с карто́шки карто́вашна батьва́. Гд. Я порва́ла уш карто́вочной
мяти́ны свинне́-то. Пл. Видильё́ карто́вышная дабро́ каро́вы яду́ть. Н-Рж.
ср. карто́шный1.
2. То же, что карто́шный1 3. Пираги́ карто́вашныи пикли́, с капу́стай.
Стр. Карто́вошны блины́ не пяку́т, рыбаки́ вопче́ жы́ли небога́то. Гд. А
карто́вошны ляпёхи пячо́ –– прясну́ха, хош скороду́мка. Гд. Ра́ньшэ быва́лъ
карто́вошные пироги́ люби́ли печь. Порх. > Карт о́ в о ч н а я к а́ша см.
ка́ша. > Карт о́ в о ч н а я мук а́. То же, что к а р т о́шн а я мук а́
(см. карто́шный). Карто́вошнъй муки́ быва́ло поло́жыш. Гд. Ры́бу и муку́
карто́вочну тяре́ть. Порх. > Карт о́ в о ч ный к и с е́ л ь см. кисе́ль3.
3. То же, что карто́шный1 4. Мешо́к карто́вошный, зашы́ть, деся́тка
[нитки №10] вдвоёк. Пл. Ту́тъ карто́въшный по́греб бы́л. Сер. Карто́вашная
я́ма гара́с глы́бкая, мо́жна фтану́ть. Стр.
4. Предназначенный для пищи человека. Ма́линьки карзи́нки, капа́ть
карто́филь кармавы́й и карто́вачьный. Кач.
КАРТО́ЖЕЧКА см. карто́шечка.
КАРТО́Н, а, м. Толстая твердая бумага. Я́шшик с кардо́ну пло́ха ––

лу́чшы с фане́ры. Печ. Привезли́ кардо́н сасе́тке, бу́дя и́збу адде́лывъть.
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Н-Рж. ср. карто́нка.
Вар. кардо́н.
КАРТО́НКА, и, ж. То же, что карто́н. У мяня́ абажу́р с кардо́нки

зде́лънъ, так и слу́жыт. Остр.
Вар. кардо́нка.
КАРТО́ПКА см. карто́фка.
КАРТО́С, а, м. То же что карто́шка 2. Ра́ньше зва́ли карто́с, вари́

карто́с. Остр. Катёл ф пе́чьке, ф като́ръм вари́ли карто́с. Остр.
КАРТО́СИНА, ы, ж. То же, что карто́шка 1. Я по́зна пасади́ла

карто́сину сире́неву. Остр.
КАРТО́ФЕЛИНА, ы,ж. То же, что карто́ши́на 1. Чо́рная, бе́лая,

скараспе́лка, бярли́нка, таки́е кра́сные карто́фелины. Себ. Хлепнёш з го-
ряче́й картофе́линой, так хорошо́. Гд. Ф шэсь у́жын, дава́ли па пять-шэсь
карто́фелин. Кр. Ре́тка вы́бириш харо́шую карто́филину. Остр.
КАРТО́ФЕЛИНКА∗, и, ж. То же, что карто́шка. 1. Пъсажу́

карто́фелинку, мне́ и хва́тит. Печ.
3. Туда́ [в щи] для при́фкус кладёш лу́кавинку, карто́филинку. Слан.
КАРТО́ФЕЛИТЬСЯ, несов. Задориться. Карпов.
КАРТО́ФЕЛИЩЕ, а, с. То же, что карто́фище 1. Нельзя́ пуска́ть

каро́ву на карто́фелишше –– вдрук карто́финай зада́вицца. Печ. Ну вот, лён
се́яли ф пара́х, бо́льшэ па карто́фелишшю, харо́шый он ражда́лся. Гд.
КАРТО́ФЕЛЬ, и, ж. и я, м. То же, что карто́шка. 1. Карто́фели

бо́льшэ сажа́ю, рош се́ю. Гд. Ади́н гот карто́фель был, а друго́й
гот карто́фельник ро́жэю засе́ял. Локн. Карто́фель проежжа́ть. Стр.
Карто́хель яшо́ ня паха́ем. Вл. + карто́фель, ж.: Слан.
2. На Па́ску пякли́ како́рышки, хто с тво́рагам, хто с карто́фелью.
Порх. Клёцки де́лают с крахма́лу, карто́феля наструка́ем. Печ. Карто́фель
харо́шъя, а свет тёмный. Дн. В до́ме была́ зде́лана истё́пка, где храни́ли
карто́хель. Пушк. Хляблёнку с карто́шкъй, талчё́нъя смя́тъя карто́фель.
Остр. + карто́фель, ж.: Порх., Тор.

Вар. карто́хель.
КАРТО́ФЕЛЬКА∗, и, ж. 1. То же, что карто́шка 2. Ки́неш ф

ца́шку карто́фельки. Печ.
2. То же, что карто́ши́на 1. С карто́филкам-та папро́буйти ры́бу. Слан.
КАРТО́ФЕЛЬНИК, а, м. 1. То же, что карто́шник 1. Кружэ́вник

весь засо́х ны́нче, а карто́фельник весь свял, ги́бнет карто́шка. Вл. Хря́па
ф свёклы и ф капу́сты, а карто́фильник и есь карто́фильник. Остр. Батва́
карто́шки –– карто́фельник. Себ.
2. То же, что карто́фище 1. Бу́ду се́ять рош па карто́фельнику. Где рош,
то аставля́ем пат карто́шку, а па карто́фельнику се́ют рош. Себ. Тепе́рь
ну́жна карто́фельник перипаха́ть. Гд. + Локн.
3. Участок, на котором постоянно сажают картофель. Тын весь цэл,
то́ка на карто́фельник на́ды зде́лать двери́ну. Дн.
4. Блюдо из картофеля. Свеко́льник –– э́та ли́сьтья у свёклы, карто́фельник ––
у карто́шки, а то ешшо́ у нас ку́шанья де́лают, тожэ таки́е жэ назва́нья
име́ют –– карто́фельник, свеко́льник. Вл.
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КАРТО́ФЕЛЬНИЦА, ы, ж. 1. То же, что карто́шник 1.
Карто́фельницу абжына́я. Пск. + Опыт.
2. То же, что карто́шина 1. Опыт.
3. Запеканка из толченого картофеля с молоком, маслом и яйцами.
Карто́фельницъ –– е́тъ с карто́шки анно́й зде́лънъ, а драчёнъ –– с муко́й. Гд.
4. Картофельное пюре. Ра́ньшы вари́ли шти, карто́хляную ка́шу
с карто́шки, называ́лась карто́фильницай. Себ. Там тибе́ мале́нькъ
карто́фельницы зде́лънъ –– е́тъ талчо́ная карто́шка с малако́м скипити́ть.
Гд.
5. Картофельный суп.Што пау́жынъть, карто́фильницу.Пск. + Опыт. ср.
бульбя́ник, карто́фленица.
6. Сорная трава (какая?). На по́ли сто́лька карто́фильницы развило́сь, што
за неде́лю ни вы́пашыш. Пск.
КАРТО́ФЕЛЬНЫЙ, а я, о е. То же, что карто́шный1. 1. Я пайду́

к тялёнку па ти́ни карто́фильнай, так замачу́сь фся. Палк. Видильё, на
карто́шки карто́фельна то́лька видильё, угурцы́ –– мяти́на, а кто видильём
завёт. Н-Рж.
2. Внязу́ пячу́рка есь, туды́ фся́кае гря́знае бяльё сува́ли, ачи́стки
карто́фельные. Остр. > Карт о́ ф е л ь н о е (а я) п у́ з о (б р ю́ х о, б рю-
ш и́ н а). О любителе картофеля; о любителе поесть. Карпов. > Кар-
т о́ф е л ь ный н о с. Человек, имеющий нос со значительным утолщени-
ем. Доп.
3. Карто́фельну пама́чку развяду́т малако́м, так фку́сна, а шшас смята́ну
ни хо́чим. Н-Рж. А крахма́л карто́фильный или ка́шу ре́тка де́лали ис
карто́шки. Вл. > Кар т о́ф е л ь н а я му к а́. То же, что к а р т о́шн а я
мук а́ (см. карто́шный). Кисе́ль бува́е ж жырави́н де́лают, а бе́лый –– с
карто́фельнай муке́. Оп. Натрёцца карто́шка, де́лаем клей с карто́фельнай
муки́. Кр. > Карт о́ф е л ь н а я к а́ш а см. ка́ша. > Кар т о́ф е л ь ный
к и́ с е л ь см. ки́сель. > Дат ь (о д е́ т ь) к а р т о́ф е л ь н ую мед а́ л ь.
шутл.-ирон. Наградить за то, что одобряется. Ну маладе́ц, тибе́
карто́фельную мида́ль на́да дать: фсё бильё вы́гладила. Порх. А ты што так
стара́ешся? Брось, не стара́йся. Карто́фельную меда́ль если даду́т, бо́льшэ
ничаво́ ни палу́чиш. Порх. ср. о д е́ т ь к а р т о́ф ную м ед а́ л ь (см.
карто́фный).
4. Картофельные вилы. Печ.
КАРТО́ФИЙ, я, м. То же, что карто́шка 2. Я молода́я бы́ла,

карто́фий люби́ла, хуть фсту́колку или с ма́слом. Н-Рж. Карто́фий. Чер-
нышев.
КАРТО́ФИНА, ы, ж. 1. То же, что карто́ши́на 1. Вы́гарила

ле́тась карто́фка, хоть пять карто́фин прада́й. Остр. А у нас не́ былъ да-
жжэ́й, да яшшё калара́цкий жук, так ни анно́й карто́фины на агаро́ди ня
бу́дит, фся прапа́нить. Н-Сок. Ф про́шлам гаду́ была карто́шка харо́шая:
ка́ждая карто́фина с ка́лику. Н-Рж. Па-ра́ньниму-тъ карми́ли: карто́фину
пихе́ль в рот, и вы́ръшшы харо́шы. Гд. Три карто́вины палажы́ла таки́х
бальшу́шшых. Остр. Ф калхо́зе карто́вины фся́кие, в на́шэм бо́льшэ бе́лая.
Гд. Карто́вину пада́ть. Порх. ——— в сравн. Я нашла́ большу́ю глажы́ну, как
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карто́фину.Пск.+ карто́фина: Печ., Пыт., Сер., Сл., Слан.; Даль, Опыт.
2. То же, что карто́шка 2. Сла́ва бо́гу, штъ карто́фену не пъкупа́ть.
Остр. В нас тут карто́хинъ свая́, пърасёнкъ вы́держыть. Пыт. Бяс ку́рицы
пло́ха: то карто́фина астаёцца, то што. Палк. Ня на́да пъкупа́ть ни
карто́фины, ни свякли́нины. Пск.
3. Картофельная запеканка (?). Карто́фина е у меня́ ф печи́. Н-Рж.

Вар. карто́вина, карто́хина.
КАРТО́ФИНКА∗, и, ж. 1. То же, что карто́шина 1. И мы с

ней пристанави́лися и сйе́ли па карто́финке. Палк. Карто́финък пято́к
найду́. Остр. Ня анно́й карто́финки ня нашла́. Печ. Прие́хъла, хыдь ба
карто́финка ф суп. Пск. Карто́винку во́зьме –– дьве. Гд.
2. То же, что карто́шка 2. На́да карто́финки наскресьти́ грибы́ жа́рить.
Н-Рж. Синца́ прадала́ да карто́финки, с таво́ и жыву́. Порх. Я ти́фъм
бале́ла, лика́рства дава́ли, я не пила́, гара́ст пре́ткъ бы́лъ, пъпраси́ла
сястру́: «Пади́те карто́винки пъкапли́те, гара́ст хо́цца». Гд. Карто́винки по-
крошы́ла мале́нько. Сер. + карто́винка: Порх., Пл.; карто́финка: Кар.,
Печ., Пск., Слан., Холм.

Вар. карто́винка.
КАРТО́ФИННЫЙ, а я, о е. Из картошки. Драцо́нка карто́фина с

пе́цки. Н-Рж. ср. карто́шный1.
КАРТО́ФИЧНИЦА, ы, ж. Запеканка из толченого картофеля с

молоком, маслом и яйцами. В миня́ карто́фешница зде́лън. Слан. ср.
карто́фница.
КАРТО́ФИЧНЫЙ, а я, о е. То же, что карто́шный1. 1. Бъриса́-

тъ взя́ли ф карто́фишну ко́пку, карто́фку капа́ли. Гд. Как рас карто́фишна
ко́пкъ бы́лъ. Гд.
3. Зашйе́ мяшки́ с муко́й, а сам карто́вишны ляпёшки пякё. Сер.
Карто́фишных липёшък нъпякёш. Слан. > Карт о́ в и ч н а я к а́ш а. см.
ка́ша.

Вар. карто́вичный.
КАРТО́ФИЩЕ, а, с. 1. Поле с которого убран картофель.

Карто́шку убярём с по́ля, е́тъ по́ля –– карто́фишша. Палк. Калхо́знае
карто́вишше перепаха́ли. Бу́дут боп сажа́ть. Пск. Карто́фишша –– карто́шка
там бы́ла наса́жана. Остр. А посли сня́тия карто́шки по́ле на-
зыва́итца карто́фишше. Гд. Пшани́ца там на карто́вишшэ: бы́ла карто́шка,
карто́шку сня́ли, вот по карто́вишшу пшани́цу и посе́яли. Пл. Што гот
сажа́им карто́шку на Цыркави́ны, о́синью там карто́вишша бу́дя. Сл. +
карто́фище: Н-Рж., Печ., Порх.; карто́вище: Порх. ср. бу́льби́шник,
бу́льбище, карто́вочник, карто́фелище, карто́фельник, карто-
фля́ник, карто́фник, карто́фница, карто́фнище, карто́ха, карто́хо-
вище, карто́шище, карто́шник, карто́шница, карто́шнище.
2. Поле, на котором посажен картофель. Карто́фишшэ у нас говоря́т –– ну
где карто́фель сажа́ют, э́та по́ле карто́фельное. Дн. Карто́фишшя –– канца́
кра́ю ни вида́ть. Сер. + карто́фище: Остр., Печ. ср. картофля́ник,
карто́шник, карто́шница.

Вар. карто́вище.
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КАРТО́ФКА, и, ж. 1. То же, что карто́шка 1. Ду́ська убря́дицца,
пе́цку сто́пи и карто́фку праяжа́ть пайе́де. Гд. Нони́ц ра́нъ карто́фкъ тьвя-
тё. Печ. Са́нькин питу́н не выхо́дя ис карто́фки. Порх. Карто́фка вы́шла.
Ляд. + карто́фка: Беж., Дн., Кар., Нов., Н-Рж., Остр., Палк., Пск.,
Сер., Сл., Сош., Стр.
2. То же, что карто́шка 2. Карто́фка-тъ у нас ни вадяная́, рассы́пчистая,
до́брая карто́фка. Гд. В дяре́вни карто́шку кагда и карто́фкай стару́хи
зва́ли. Остр. Стаф на ашо́стак кага́н, вари́ карто́фку. Печ. Бою́сь, штъ
карто́фка смёрзня. Дн. Карто́фку сы́плють в засе́к в ысьтёпку аль ф
патпо́лье. Пск. Ф посту́ е́ла то́лько карто́фку. Порх. Карто́фка бы́ла
сва́ренъ, бес карто́въчьки-тъ никуда́. Стр. Им и молока́ дава́й, и карто́пки
дава́й. Гд. + карто́фка: Кач., Ляд., Н-Рж., Оп., Полн., Пыт.
3. То же, что карто́шина 1. Друго́й рас карто́фку [картофелину] чи́шшу,
так ана́ вы́рве с рук. Печ.

Вар. карто́пка.
КАРТО́ФЛЕНИК, а, м. Пирог с картофелем. Доп. ср. карто́шница.
КАРТО́ФЛЕНИЦА, ы,ж. То же, что карто́фельница 4. Карпов.
КАРТО́ФЛЯ, и, ж. То же, что карто́шка 2. Карто́флю е́ли. Печ.

Узя́ла шква́рачку ки́нула ф карто́флю. Себ.
КАРТОФЛЯ́НИК, а, м. 1. То же, что карто́шник 1. А зимо́й

гу́льбишник пригатавля́ем, картохля́ник: мы яго́ абжына́ем и су́шым. Себ.
Кормили свиней, коров картофля́нником. СРНГ 13, Пск.
2. То же, что карто́фище 1. А ржани́шша, а где яцме́нь, так яцме́нишше;
а лён, так ля́нишше; а карто́фель, так картахля́ник, и гу́льбишше; а после
кле́вера –– клевери́шше. Себ. Посеял ячмень по картофля́ннику. СРНГ 13.
3. То же, что карто́фище 2. СРНГ 13.

Вар. картофля́нник, картохля́ник.
КАРТОФЛЯ́НИЩЕ, я, с. То же, что карто́шник 1. Вярху́шки

травы́ у карто́шки бульбе́шник называ́ють, картафля́нишша. Себ. Карта-
фля́нишша –– карто́фельник [реже]. Себ.
КАРТОФЛЯ́НЫЙ, а я, о е. То же, что карто́шный. 2. Шалуха́

картафля́ная. Себ.
3. Картафля́ные ляпя́шки, бу́льбашные. Нев. А етъ къртафля́ные, а не ис
те́стъ. Кун. > Карт о́фл я́ н а я к а́ш а см. ка́ша.

Вар. картохля́ный.
КАРТО́ФНИК, а, м. 1. То же, что карто́шник 1. Карто́фник не

абажнёш –– бу́диш раза́рывать. Печ. Бяре́мя карто́фнику принясла́ с сара́ю,
и ско́ра весь. Остр. || Листья картофельной ботвы. Н-Рж.
2. То же, что карто́фище 1. На́да спаха́ть карто́фник. Сош.
На карто́фнике су́волоку собра́л. Печ. Рош жжа́ли, так жы́тнишше,
карто́фка –– так эта карто́фник, е́та по́ле-та. Печ.
3. Пирог с начинкой из картофеля. Не́цым нъцыня́ть, дык пяки́
карто́фники. Сл. А из ржано́й [муки] то́лка хлеп де́лаю. Пиро́к [тоже можно
делать] капу́сник или карто́фник. Слан. + Оп. ср. карто́шница.
КАРТО́ФНИЦА, ы,ж. 1. То же, что карто́шник 1. Карто́фельная

ведельё, или карто́фница, пишы́те как лаво́шэ.Пск. А трава́ с прашлаго́нней
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карто́шки карто́фница, а кто мяти́на назавёт. Сер. Ф Па́вла нъ карто́хницу
сел рой. Пск. С карто́шки мяти́на, а ли́ба карто́фница, как хо́чыш. Пск.
Карто́фница –– карто́фная мити́на. Н-Рж. || Листья картофельной ботвы.
Вот е́та видельё завёцца, на видилье́ растёт карто́фница. Оп.
2. То же, что карто́фище 1. Гляжу́ ф карто́фницы пъварати́лъ. Сер.
3. Запеканка из толченого картофеля с молоком, маслом и яйцами.
Карто́фница –– э́то мы ка́шу ис карто́шки де́лали: растолчо́м, разведём
молочко́м, яи́чком, ф пе́чу поста́вим. Дн. Карто́фницъ –– карто́шки нъ-
капа́ют, разме́сю, мълака́ налйу́, ф пе́чку и настя́бывъю с мълако́м. Гд.
Карто́вница –– зъпяка́нкъ ис карто́филя. Ачи́стют, сто́лкнут, яйцо́ даба́вят,
мучьку́, и на скъваро́тку, подма́зъную ма́слъм, и ф пе́чьки зъпяка́ют.
Гд. Ка́шъ, карто́вница нъ скъвъроды́, карто́шка толчо́нъя и яи́чкъ ръ-
сколо́ченъ. Гд. + карто́вница: Беж. ср. бульбени́ха, бульбени́шница,
бульбени́шня, бу́льби́шник, бульби́шница, карто́вочница, карто́-
фельница, карто́фичница, карто́шница, сковоро́дница.
4. Картофельное пюре. Пригато́вила карто́вницу. Беж. Карто́вницу
де́лаем гу́шше. Гд. ср. карто́вочник, карто́вочница, карто́фельница,
карто́шница.
5. Жидкое кушанье из картофеля. Иль карто́фку развяду́т на малаки́,
даба́виш яи́цкъ и мака́ли в е́ту карто́фницу. Пск. ср. бу́лебка.
6. Блюдо из печеного тертого картофеля со сметаной и яйцами.Он [гость]
гъвари́т: «Хоте́л бы я сийча́с карто́вницы». Гд.

Вар. карто́вница, карто́хница.
КАРТО́ФНИЩЕ, а, с. То же, что карто́фище 1.Пъ карто́фнишьчю

пусти́ли пасти́сь свине́й.Палк. Убирём друго́й рас карто́шку –– карто́фнишше
ска́жут чи́стое. Пыт. На карто́фнишшэ зо́лу вы́сыплю. Палк.
КАРТО́ФНЫЙ, а я, о е. То же, что карто́шный. 1. Убира́я мяти́ну

карто́фную. Стр. Чаты́ри астрави́нины, так рагу́лька бу́дит. Карто́фную
ти́ну на их су́шым и яшшо́ што. Печ. Но́ньче вясёлъя капу́ста, мяти́на
карто́фная до́бра. Гд. + карто́фный: Н-Рж., Остр., Палк., Пск.
2. Карто́фную шэлуху́ зимо́й наси́ли каро́вам. Палк. В я́му адёжу накла́ла,
зары́ла, а гурт карто́фный све́рху. Пл.
3. Пикли́ ку́рники карто́фные, кисе́ль карто́фный. Холм. Ляпёшки пякли́
с анно́й карто́шки, карто́фные ляпёшки, гало́нные ляпёшки. Остр. У мяня́
ны́нечь суп фку́сный, карто́фный и с смята́нъй. Палк. Есьть карто́фные
какле́ты, на тёртку сатрёш, туда́ лук, фсё, што тре́буецца, а хто ала́дьям
упяка́ют. Остр. Пиро́к карто́вный. Гд. Пюре́-тъ карто́внъйе ничево́, хъ-
рашо́. Гд. Быва́ла хлеп пеку́т и с э́тава те́ста карто́фный пичём пиро́к.
Слан. + карто́фный: Печ., Пск. || Оставшийся после варки картофе-
ля. Вазьмём карто́шку пава́рим, расталкём, карто́фную ваду́ сальём. Печ.
> Кар т о́ф н а я мук а́. То же, что к ар т о́ шн а я мук а́ (см. кар-
то́шный). Крахма́л ра́ньшъ карто́фнай муко́й называ́ли. Остр. > Кар-
т о́ф ный ки с е́ л ь. см. кисе́ль. > Карт о́шн а я к а́ша. см. ка́ша.
> Од е́ т ь к а р т о́фн ую м ед а́ л ь. То же, что д а т ь к а р т о́ф е л ь н ую
м е д а́ л ь (см. карто́фельный). За фуфа́йку мяда́ль карто́фную аде́дь бы
им. Печ.
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4. Яни́ опя́ть суды́ прие́хали, машы́на карто́фная. Сер.
Вар. карто́вный.
КАРТО́ФОЧКА∗, и, ж. То же, что карто́шка. 1. Я памале́ньку

рабо́таю, прутки́ рублю́, пало́ла карто́фачку. Слан. Карто́въчкъ ф поря́тке,
два ра́зъ прое́хълъ. Стр. На у́лицэ уме́л бе́гать, а карто́вачку ня суме́л пра-
пало́ть. Гд. Вы́мокла карто́вочка у мно́гих, ма́ло бу́дет. Дн. Тут карто́вачька
и тут шмато́к зимли́ с карто́вачькай. Порх.
2. Агаро́т есьть, карто́фачька, фсё сваё, лу́чик. Порх. Я ры́пки пае́м, а вы
карто́въчки. Гд. И карто́въчки сварю́ и супку́. Порх. + карто́вочка: Дн.,
Остр., Палк., Полн., Пск., Сл., Слан., Стр.

Вар. карто́вочка.
КАРТО́ФЬ, и,ж. То же, что карто́шка 2. Карто́фь-та харо́шая, да

шу́ма мно́га. Печ. За́фтра пе́рва-на́пяръва пад мо́ст пале́зу: карто́фь на́да
пирябра́ть. Н-Рж. + Остр.
КАРТОФЬЁ, я, с. То же, что карто́шка 2. СРНГ 13.
КАРТО́ФЬЯ, и,ж. То же, что карто́шка 2. Мои́ не лю́бят све́жую

карто́фью –– им дава́й ста́рую. Печ. Карто́фью завели́ не гара́зно давно́,
я тагда́ за́муш выходи́ла. Холм. На́да вари́ть карто́фью. Печ. Карто́фья
ма́слъм павало́жэна. Н-Рж. По́тпол, карто́фка в ей, карто́фя, о́вошшы
фся́кие. Гд. + карто́фья: Пск.

Вар. карто́фя.
КАРТО́ФЯ см. карто́фья.
КАРТО́Х. . . см. карто́ф. . .
КАРТО́Х см. карто́ха.
КАРТО́ХА, и, ж. и КАРТО́Х, а, м. 1. То же, что карто́шка 1.

Но́нече добра́ траво́й карто́ха, не зна́ю, как ф ко́рне бу́дет. Вл. Карто́ха
зарасла́, ра́ньшъ карто́ха зва́ли. Тор. Карто́ха во́стъм зърасла́, пало́ть на́дъ.
Кр. Ана́ карто́х пало́лъ, а тапе́рь ана́ наве́рнъ ушо́тцы. Оп. А вот карто́х фся
прапа́лъ. Оп. На што́ он каня́ павёл? Ни карто́х ли разйяжжа́ть? Н-Рж. А
карто́х нацына́ют капа́ть г гаспо́шке. Пушк. Агурцы́ фсе ф ти́ну пашли́ и
карто́ха.Дн. Ён панёс аку́цыник карто́ху разйяжжа́ть. Оп. Ла́пки у карто́хи
зялёныи, батва́ па-ва́шыму. Беж. ——— мн. Пайдём карто́хи пало́ть. Вл. Там
[в огороде] марко́фки два рва, там карто́хи, и фсё вы́палана, привы́кша к
труду́ з де́тства. Слан. + карто́ха: Н-Рж., Остр., Палк., Пушк., Пыт.,
Холм.
2. То же, что карто́шка 2. Ф то ле́та карто́ха как лягу́ха шарапа́тая
была́. Холм. Карто́ху атушы́ть, па́рить, карто́шница, пюре́ тепе́ря. Вл.
Бяри́те, дацу́ски, у мяня́ карто́ха ох рассы́пчяста. Печ. В миня́ весь карто́х
абабра́ли с маста́. Оп. Вадильё ф карто́хе плахо́е, а карто́х аммало́тна.
Карто́х дабра́. Пушк. Няти́на ф карто́шки вялика́, а ка́к-тъ карто́х бу́дя.
Н-Рж. Карто́шка или карто́х, ну, сади́тесь карто́х есьть. Беж. Ва́нька вбек,
бе́жанцы ста́ли карто́х набира́ть. Кр. Нильзя́ бить ласёф, бараво́ф, яны́
хо́дють па ле́су. Пато́м ко́плют карто́ху, вы́рает но́сам и ску́шае. Кр. Гаршо́к
карто́хи сва́риш, фсё сйедя́т утя́ты. Остр. + карто́ха: Беж., Дед., Кар.,
Локн., Н-Рж., Н-Сок., Оп., Пл., Порх., Пск., Пуст., Пушк., Пыт., Себ.,
Слан., Cтр., Тор.; Опыт; карто́ш: Аш. > Кар т о́ х а в м унд и́ р а х.
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Картофель, сваренный в шелухе. Карто́ху ў мунди́рах, и ў чашку по́пеўку
с пузыря́ми и нузда́иш. Вл. > Карт о́ х а к о рмо в а́ я. см. кормово́й.
3. То же, что карто́шина 1. Жме́ньку карто́х броса́ли ф котёл. Себ. У
наз гаваря́т: «Ради́ Бох карто́х, бяс карто́шки ня пражы́ть». Оп. Натяре́ть
карто́х и аджа́ть. Остр. Быва́ла ма́ма ска́жыт: «Паляза́йти в устёпку, при-
няси́ти карто́х». Пуст. Три кро́шавы скрашы́ла и свари́ла да малака́ туда́
вли́ла, так ани́ так жра́ли, бяс карто́х. Кр. А на Пятро́ф день аччубу́чыл
дура́к ста́рый, зале́с в ыстёпку и дава́й атту́да карто́хи вышвы́ривать.
Остр. + карто́ха: Беж., Тор.
4. То же, что карто́фище 1. А на карто́хе там трава́ растё, рвать ану́
на́дъ. Беж. Рош мая́ запа́хана, карто́ха мая́ запа́хана. Нев.
КАРТО́ХОВИЩЕ, а, с. То же, что карто́фище 1. Льни́шша,

карто́хавишша. Оп. А па карто́хавишшю се́ют рош. Оп.
КА́РТОЧКА, и,ж. 1. Фотокарточка. Надъ сьня́цца, а то ка́рточьки

ня бу́дя на па́мять. Печ. В мяня́ и́хные ка́рточки есть, вдваём яны́ сня́лшы.
Н-Рж. Моя́ ю́бочка коро́тка, бу́ду о́сенью носи́ть, мово́ дро́лечки ка́рточку
бу́ду проси́ть. [Песня]. Дн. Ге́ня-та мой на ка́ртачке-та како́й свирли́бый,
нахму́рил бро́ви-та, серди́тый, гля́нь-ка. Аш. У мяня́ ка́ртацки мужыка́-
та не́ту, тавда́ не графи́рывали. Н-Рж. ——— О рамке со стеклом для фо-
токарточки. Ле́нин паса́жэн за ка́ртъчку. Остр. ср. ка́рта, карти́на2,
карти́нка, ка́ртка, ко́рточка.
2. То же, что карти́нка 4. Е́та ка́ртачкъ [поздравительная открытка].
Пск. || Открытка с портретным изображением кого-н. Ра́ньшэ на фсё
ка́ртачки называ́ли: и на партре́т, и на карти́ну. Пуст. Ка́рточку Ле́нина
куплю́. Гд. Вот ра́ньшы чи́слиник быва́ла пришлю́т, и ка́ртачьки к няму́
привяша́юцца: царь с симьёй. Остр.
3. То же, что карти́на2 1. То́лька не патпи́сана ка́ртачка-та, как на-
зыва́ецца. Печ. ——— в сравн. Со́нца взашло́, у со́нцы чилаве́к, как ка́ртачка,
ли́чнась: шы́йка каро́тинька, валаса́ курча́выи. Себ.
4. Лицо, внешность. А яна́ на ка́ртачку краси́вая де́ўка. Себ. Ка́рточка
[лицо] у миня́ была́ ниплаха́я. Беж.
5. Небольшой прямоугольный листок бумаги с текстом. И взят ка́ртачки,
и наш разгаво́р пи́ша, у́шлая ба́ба. Оп. || Листок бумаги с извещени-
ем о чем-н. Ка́рточка полу́чена итти́ на войну́, да не пришло́сь. Слан. ||
Бланк для официальных документов. Приду́рак запо́лнил мне станда́ртную
ка́ртачку –– нязгиба́йку. Пушк. || Бланк с отрезными талонами для получе-
ния продуктов. Ади́н рас на ка́ртачку хлеп палу́чиш.Пуст. Ско́ро ка́ртоцек
ня бу́де. Полн.
6. мн. То же, что ка́рта 2. СРНГ 13.
КА́РТОЧНЫЙ: > К а́ р т о ч н а я с и с т е́ м а. Система распределе-

ния товаров по карточкам. Ка́рташная систе́ма. Пушк.
КАРТО́Ш, а, м. То же, что карто́шка 2. ——— в сравн. Ой любоў-

любоў, как карто́ш без грибо́ў. Нев.
КАРТО́ША, и,ж. 1. То же, что карто́шка 1. Карто́ша-тъ взашла́,

растёт, и три цвяту́т вядили́ны. Печ. К нам ф слабады́ мужы́к цыга́н
прие́хал карто́шу разйе́хать. Себ.
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2. То же, что карто́шина 1. Карто́шка ро́нная или няро́нная, адна́жды я
вы́тянула пиддеся́т карто́шын. Ро́нные, кагда́ быва́е мно́га карто́шын. Беж.
КАРТО́ШЕЛИНА, ы,ж. То же, что карто́шина 1.Карто́шылины.

Остр.
КАРТО́ШЕЛКА, и, ж. То же, что карто́шка 1. Да мы тут ча́стъ

се́им карто́шэлку. Пск.
КАРТО́ШЕЛЬНЫЙ, а я, о е. Прил. → карто́шка 2. Каро́въ

зъхвара́лъ шо́-тъ, да́жэ карто́шэльные ашмётки и́сти ни ста́ла. Печ. ср.
карто́шный1.
КАРТО́ШЕННЫЙ, а я, о е. Прил. → карто́шка 1. Зяльйё

карто́шынная на си́лас ре́жут, ви́диш. Оп. ср. карто́шный1.
КАРТО́ШЕНЬКА∗, и, ж. То же, что карто́шка 2. Дажда́лись,

карто́шэнька. Пушк.
КАРТО́ШЕЧКА∗, и, ж. 1. То же, что карто́шка 1. Же́нькъ

пае́хал к тёшше абйяжжа́ть карто́шъчку. Гд. Дю́жэ цвет интере́сный, на
карто́шачку пахо́жа. Печ.
2. То же, что карто́шка 2. Прибе́гла цыга́нка: дай карто́шацки. Остр.
Е́та расталкёш карто́шычку и туша́нки туды́ –– рага́ е́та. Пск. Так хате́ла
карто́шыцки пабра́ть. Сер. Поля́ се́яли и карто́шечку держа́ли. Гд. Кто
мо́ге, тот карто́сыцку цы́сте на ку́хни. Остр.
3. То же, что карто́шина 1. Ле́тась карто́шэцка пло́ханька бы́ла, как
ляпо́шэцки карто́шэцки бы́ли, фсё згаре́фшы. Остр. Бу́дит есь [поросенок]
прастахва́шки, карто́шачки мале́нки. Вл. Дай Ната́шэ карто́жэчку. Печ.

Вар. карто́жечка.
КАРТО́ШЕЧНИК, а, м. То же, что карто́шник 1. Жылуды́ на

карто́шачьнику, жалуды́. Быва́ют пучька́м таки́м вися́ть. Пуст.
КАРТО́ШЕЧНЫЙ, а я, о е. 1. Прил. → карто́шка 1. А у нас-та

гаваря́ карто́шешна мяти́на. Гд. ср. карто́шный1.
2. То же, что карто́шный1 3. Мы пякли́ карто́шечные коко́ры. Беж.
3. То же, что карто́шный14. Карто́шка пло́ха растёт, зямля́ ня кар-
то́шышная, ра́ньшы жы́та се́яла. Пуст.
КАРТО́ШИКА, и, ж. То же, что карто́шка 2. Настёбывайте на

карто́шыки, да на карто́шыки. Гд.
КАРТО́ШИ́НА, ы, ж. 1. Синг. → карто́шка 2. Карто́шына

расты́ пуска́ет, така́я праро́слина, ну ана́ идёт ф карто́шку. Н-Сок.
Терту́шы или дра́ники –– ета карто́шыны натрёш на тёрке и спечо́ш.
Пушк. Сла́динькъва тварашку́ зде́лаю, две карташы́ны ачы́шшу. Остр.
Карто́шку пат карто́шыну абабра́ли, патчиста́. Гд. Пако́плиш зиме́льки,
а там карто́шынъ по́лнъ лижы́т. Кр. У подружки есть Ванюшка И у ме-
ня тоже Иван, Давай, подружка, поменяем, Я картошину продам. [Ча-
стушка]. Кр. Карто́шыну бальшу́ю няльзя́ куси́ть, рта ни раскры́ть.
Дн. ср. бу́льбина, бу́льби́нка, бульчи́на, карто́вина, карто́фелина,
карто́фельница, карто́фина, карто́фка, карто́х, карто́ха, карто́ша,
карто́шелина, карто́шка; картови́нка, карто́фелинка, карто́фелька,
карто́финка, карто́шечка, карто́шинка.

——— Карто́шина. Прозвище толстого мужчины. Вл.
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2. То же, что карто́шка 1. Карто́шына паспева́я да агуре́ц, а то зби́лись
с кисли́цай. Пушк. А как карто́шынъ зацвятёт, так забира́юцъ и жрут е́ти
жуки́. Остр. Холода́ и холода́ и росте́ния нет никако́ва, кро́ми карто́шыны
да марко́фки. Гд. Пасади́ли карто́шыну, но́вая вы́расте, а ста́рая ма́цехай
называ́ецца. Н-Рж. Если бы бы́ли зави́симы ат уража́я, так ни таг бы ра-
бо́тали: зна́ли бы, где вы́растить карто́шыну, где лён. Пуст. Стару́хи фсё
бу́льба, цыбу́лина, а мы карто́шына, лу́чина.Себ. + Локн., Ляд., Печ., Стр.
3. То же, что карто́шка 2. Палуца́ю то́льки два́цать во́сямь рубле́й,
карто́шына свайя́, агуре́ц свой, я́гадины ем, атами́наф мно́га. Пушк. Кар-
тошы́ну вы́маит да на решэто́, прайдёт там –– бу́дет мука́. Пуст. Мы хлеп
пекли́ с карто́шыной. Пл. Там карто́шынъ ф пе́чы е. Себ. + карто́шина:
Дед., Кар., Нев., Н-Сок., Остр., Порх., Пск.
КАРТО́ШИНКА∗ , и, ж. 1. Синг. → карто́шка 2. Друго́й гот

умало́тный карто́филь, а друго́й –– анна́, две карто́шынки, ниумало́тный.
Печ. Аблупи́ и мне карто́шынку.Пушк.На́ пъле карто́шынку тись за па́зуху.
Гд. Вот и рассмея́фшы, карто́шынка. Порх. ——— в сравн. Кила́ как аре́хи,
то́льки пабо́льшы, как карто́шынки, толька яны́ ни чёрныи, а бе́лыи [о бо-
лезни капусты]. Н-Рж. ——— О человеке с приплюснутым носом. У миня́
был муш –– карто́шынка. Локн. + Беж., Локн., Остр., Палк., Пск., Пуст.,
Сер.
2. То же, что карто́шка 1. Вон немно́шкъ карто́шынки [в огороде]. Пск.
Капу́стинку, карто́шынку пасажу́, толька сябе́. Печ.
3. То же, что карто́шка 2. Карто́шынки не́ была вво́лю, Остр.
Карто́шынки Ге́нка нямно́га привёс. Палк. Де́душка карто́шынки све́жъй
хо́чет, с кипетка́. Тор. Я к ним ча́ста хади́ла, то карто́шынку снясу́. Пск.
Слать, То́ля, ката́м да Ша́рику пае́сь: карто́шынки, малачка́. Холм. + Гд.,
Дн., Кр., Оп., Порх., Пуст., Пыт.
4. То же, что карто́шник 1. У карто́шынки [личинки колорадского жука]
вот как ряби́на сидя́т. Оп.
5. Игра (какая?). Карто́шынка, ади́н ло́жыть ф падо́ў, ня адgада́еть, тот
ужэ́ са́дицца, падаёть. Нев.
КАРТО́ШИЦА, ы, ж. То же, что карто́шка 1. У мяня́ мно́го

карто́шыцы вы́раслъ. Пск.
КАРТО́ШИЩЕ, а, с. То же, что карто́фище 1. Карто́шку ра́ньша

в я́мы, сайца́с фсё в бурты́х, где ко́плют, на карто́шышшы пря́ма насыпа́ют:
снача́ла сало́май накрыва́ют. Кр. + Остр.
КАРТО́ШКА, и, ж. 1. Огородное растение семейства пасленовых.

Жара́ така́я стаи́т, што карто́шница фся сьвя́ла ф карто́шки. Кр. Гаро́х
запа́ханый весь заро́с суре́пицэй и карто́шка зарасла́. Вл. Е́та как ишшо́
пашшасли́вила разйе́хать карто́шку, и льёт, и льёт, пиряста́ну нет. Беж.
Мокри́цъ фсю карто́шку зъплоди́лъ. Стр. Я карто́шку разйе́хала, ло́шадью
аку́чила. Дед. ——— мн. Кабаны́ хо́дют по карто́шкам. Пл. Ле́та нехаро́шэйе:
картошки и те прапада́ют. Палк. ср. бу́льба́, карто́вочка, карто́сина,
карто́фель, карто́фка, карто́х, карто́ха, карто́ша, карто́шелка,
карто́шечка, карто́шина, карто́шица; карто́фелинка, карто́фочка,
карто́шинка.
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2. собир. Клубни этого растения, употребляемые в пищу. Тепе́рь кар-
то́шка, а ра́ньшы бу́льба бы́ла. Себ. Дра́ники с сыро́й карто́шки де́лали.
Порх. Мяхи́ с карто́шкуй. Н-Рж. Пираги́ пякли́ с карто́шкай, с марко́фкай.
Пск. Я пере́ люблю́: карто́шку растало́чь, ма́селица, яи́ц и у духо́фку.
Нев. Запишы́ти пъраси́чью карто́шку, ме́лкая, като́рая то́лька пырася́там
гади́цца. Остр. ср. бу́лебка, бу́лка, бу́льба, карто́вина, карто́с,
карто́фель, карто́фий, карто́фина, карто́фка, карто́фля, карто́фь,
картофьё, карто́фья, карто́х, карто́ха, карто́ш, карто́шика, кар-
то́шина; бу́льбочка, карто́винка, карто́вочка, карто́фелинка, кар-
то́фелька, карто́финка, карто́фочка, карто́шенька, карто́шечка,
карто́шинка. > Кар т о́шка в мун д и́ р е (м ун д и́ р а х), с м у нд и́-
р о м; в шин е л я́ х, в п и джачк а́ х, в ш е л у́шка х. Картофель,
сваренный неочищенным. Корто́шки в мунди́ри нъ салфе́тку, ми́ску на
стол, так и е́ли, семья́-тъ больша́я, где ш ка́жныму ча́шэчку? Стр. Е́ште,
де́тачьки, карто́шку в мунди́рах. Пав. Карто́шки с мунди́рам сва́риш, вот
бы́ла и ку́шанье. Остр. В нас пяку́д баба́шки, карто́шку ф шыниля́х. Порх.
Быва́ла сва́риш карто́шку ф пинжачка́х. Дед. Вам так вари́ть карто́шку
или ф шалу́шках? Дед. Карто́шку ф шалу́шкъх свари́ли к ве́чыру. Кр.
3. Синг. → карто́шка 2. Карто́шък пачы́шшу. Себ. ——— мн. Вёсно́й
карто́шки собира́ли. Ляд. А мы карто́шки капа́ли. Н-Рж. [В голодные годы
зимой] па ни́вам карто́шки сабира́ли. Остр.
КАРТО́ШНИК, а, м. 1. собир. Стебли, ботва картофеля. Батва́

карто́шная карто́шник называ́ецца. Локн. Ведельё, а то карто́шник
и мяти́на. Кр. Внача́ле ско́сим карто́шник, а пото́м ста́ли копа́ть
карто́фель. Кун. Што пад зимлёй –– карто́шка, а над зимлёй –– карто́шник.
Вл. Карто́шник ужэ́ бальшо́й, ско́ра цвясти́ бу́дя. Беж. Карто́шняк,
али бы́льник, как хош назави́, ён на хря́пу идёть. Пуст. + Н-Рж.,
Н-Сок., Остр., Пореч. ср. ботва́1, ботьва́, бульбе́шник, бу́льби́шник,
бульбо́вник, бульбо́йник, были́на, бы́льник, веделе́йце, ве-
деле́нье, ведельё, ведельня́г, везельё, вети́на, веть, карто́вница,
карто́вочник, карто́вочница, карто́фельник, карто́фельница, кар-
тофля́ник, картофля́нище, карто́фник, карто́фница, карто́шечник,
карто́шница, мети́на, нети́на, ти́на; карто́шинка.
2. То же, что карто́фище 1. Вабра́н карто́шка –– карто́шник называ́ецца.
Кр. Где карто́шка расла́ –– карто́шник. Пуст. + Пыт.
3. То же, что карто́фище 2. Вдрук гаваря́т: «Не́мцы!» Ви́дим: там
начына́ют зажыга́ть. Схвати́ла рябя́т, и в лес. Брат машы́нку [швейную]
закапа́л на карто́шнике. Н-Рж. Е́та трава́ и па карто́шнику растё мно́га.
Остр. Асо́та называ́ецца, у карто́шнике сиво́ння вида́ла. Пуст.
4. Лепешка из толченой картошки. Прожа́рить на́до карто́шники на са́ле.
Кр.
5. Лепешка из сырой тертой картошки. Ляпёшка с сыро́й карто́шки, на-
зыва́лись карто́шники или дра́ники. Себ. ср. дра́ник, сурука́нец.
6. Лепешка с начинкой из картошки, не покрытой сверху тестом. Рас-
кле́плиш то́нка-то́нка, карто́шки накладе́ш, чо́рная те́ста, кра́и заваро́тиш
и спря́цыш. Карто́шны ляпёшки, карто́шники. Н-Рж. ср. ша́нежка.
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7. Пирог с начинкой из картофеля. Пекли́ пиро́к –– карто́шник. Пл. + Доп.
ср. карто́шница.
8. Тот, кто любит блюда из картофеля. Карто́шникъф мнок бы́лъ. Локн.
+ Доп.
КАРТО́ШНИЦА, ы, ж. 1. То же, что карто́шник 1. Жара́

така́я стаи́т, што карто́шница сьвя́ла ф карто́шки. Кр. Карто́шница –– верьх
карто́шки, скати́ны ко́рмят. Сер. Ра́ньшы и карто́шницу сажне́ш, вы́касиш.
Пушк. Пайду́ с карто́шницы ла́пки лама́ть. Оп.
2. То же, что карто́фище 1. По карто́шницэ надо рош посе́ять: бо́льшэ
не́где. Оп. Я рош по карто́шницы се́ю. Оп.
3. То же, что карто́фище 2. На карто́шницу ма́ма пашла́. Карто́шница ––
где карто́шка растёт.Остр.Пашла́ на карто́шницу Вало́дину и сиди́т.Пушк.
4. Запеканка из толченого картофеля с молоком, маслом и яйцами.
Карто́шница –– карто́шку растолку́т, ма́сла туда́, малака́ и жа́рют, када́ ф
то́й жа пасу́ди, када́ на скаваро́тки. Н-Сок. У нас яи́шница де́латца с адни́х
я́иц, а в Мико́лшшине яи́шница –– карто́шница. Вл. Е́тъ карто́шница [запе-
канка из картофельного пюре], а как ана́ называ́ецца по-гаротско́му? Гд.
ср. к а р т о́ в о ч н а я к а́ша (см. ка́ша).
5. Картофельное пюре. Растало́чь, малака́ туда́, вот и карто́шница, а
па-благаро́днаму –– пюре́. Беж. Карто́шница –– карто́шку разатру́т и ма-
лака́ валью́т, а с яйцо́м –– так ф пе́чку. Вл. Карто́шница –– э́та у нас если
карто́шку патало́чь с яйцо́м. Пск. ср. к а р т о́ф е л ь н а я (к а р т о́ в и ч н а я,
к а р т о́ в о ч н а я, к а р т офл я́ н а я, к а р т о́шн а я) к а́ша (см. ка́ша).
6.Жидкое кушанье типа супа-пюре из картофеля. А ис карто́шки с анно́й,
во́ду не отлива́ют, пато́м яё рассука́ют –– е́та карто́шница называ́ецца; кагда́
едя́т, сыр добавля́ют [иногда добавляется крупа и творог]. Беж.
7. Пирог с начинкой из картофеля. Ра́ньша пираги́ с крупо́й пякли́, с
карто́шкъй –– карто́шницый называ́лися. Пск. ср. карто́фленик, карто́ф-
ник, карто́шник.
8. Корзина для переноски картофеля. Пуст.
КАРТО́ШНИЩЕ, а, с. То же, что карто́фище 1. Пайду́т рябятён-

ки па карто́шнишшю, где карто́шка расла́, насабира́ют карто́шки. Палк.
КАРТО́ШНЫЙ1, а я, о е. 1. Прил. → карто́шка 1. Батва́

карто́шная карто́шник называ́ицца. Локн. Видильё карто́шная, што све́рху.
Остр. Ти́на карто́шная, у батвы́ то́жа ти́на, агуре́шник, гаро́хавина.
Н-Сок. Ф карто́шнъм кусту́ видильё. Кр. + Н-Рж., Пушк. ср. карто́ван-
ный, карто́вичный, карто́вочный, карто́фичный, карто́шенный,
карто́шечный.
2. Прил. → карто́шка 2. Ка́личьнай, карто́шнай шалупы́ сва́риш и
скати́не. Пушк. Ачы́сками карто́шными ко́рмим каро́ву. Слан.
3. Приготовленный, сделанный из картофеля. Вот ани́ нали́ли мне су́пцу
карто́шнава, хле́пца вот сто́лька. Беж. Тю́ря была́, туда́ хле́ба пакро́шыш,
вады́, су́пу карто́шнава и ма́сла. Вл. Суп карто́шный, крупа́ была́ там.
Локн. Карто́шный суп ра́ньшы называ́ли пахлёпка. Кр. Цо́рная те́ста,
карто́шны ляпёшки –– карто́шники. Н-Рж. Пякли́ ша́нюшки карто́шныи:
натрёш карто́шки, атыжмёш и пяче́ш. Пушк. + Пуст., Себ., Стр.,
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Холм. ср. бу́льбишный, бу́льбочный, бульбя́ный, карто́вичный,
карто́вочный, карто́финный, карто́фичный, картофля́ный, карто́-
шечный. > Карт о́шн а я к а́ша. см. ка́ша. > Карт о́шн а я му к а́.
Картофельный крахмал. Ис карто́шки мы карто́шную муку́ де́лаим, у
вас крахма́л называ́ицца. Пушк. У нас, как журави́ны паспе́ют, и мы
де́лаем карто́шную муку́ и кясе́ль. Кр. Карто́шная мука́ –– карто́шку ф
шалухе́ на тёрку тру, праца́жываю, в ваду́, мо́ю, сно́ва праца́жываю, и
мука́. Локн. Карто́шная мука́ с карто́шки, карто́шку патрём, нъ ришато́
цэди́м, су́шым и ф кисе́ль хърашо́ яну́, мы ва́рим кисе́ль карто́фный.
Палк. ср. к ар т о́ в о ч н а я мук а́ (см. карто́вочный), к а р т о́ф е л ь н а я
мук а́ (см. карто́фельный), к а р т о́фн а я мук а́ (см. карто́фный).
> Карт о́шный ки с е́ л ь. см. кисе́ль.
4. Предназначенный для картофеля. Карто́шные я́мы –– зёрно́ зарыва́ли, ко-
гда́ не́мец. Стр. Была́ у мяне́ я́ма карто́шная вы́рыта. Ста́ла вычышша́ть, а
там рой пчали́ный. Н-Сок. Кагда́ карто́шку капа́им, эта карто́шная карзи́на,
а пабо́льшы –– так эта ко́ньская карзи́на. Пушк. А карто́шныйи ви́лы
двая́нкай называ́ли, в них два сука́. Остр. + Пуст. ср. карто́вочный,
карто́шечный.

ср. карто́фельный, карто́фный.
КАРТО́ШНЫЙ2, а я, о е. Получающийся с рисунком в клетку.

> Уз ор к а р т о́шный. Способ тканья одеяла с основой в четыре нити.
СРНГ 13, Вл., Пуст.
КАРТУ́З1, а, м. 1. Летний мужской головной убор с околышем и

козырьком. Карту́с наси́ли ле́тъм, бы́ли э́дакие шыро́кие суко́нные, вирёх
шыро́кий, краси́вый, до́лгъ наси́лись, Санк-Питирбу́рскъй фа́брики. Гд. У
ниво́ карту́с был ра́ньшэ, с казырько́м я́сным, как пажа́рники но́сють. Палк.
——— О любом мужском головном уборе с козырьком. Картузы́ наси́ли,
тепе́рь ке́пки, а пинжа́к у каво́ есьть –– в наки́тку. Остр. Карту́з так
и виси́ть с про́шлыва го́да на чу́чили, каг драздо́в гоня́ли с ви́шыння.
Остр. ср. карту́зик. ——— О головном уборе. Ну и ребёнак, поздаро́вался и
карту́з снял. Кр. || Фуражка. Карту́зом у нас фура́шки называ́ют. Пск. ср.
фура́жка. || Козырёк фуражки. На галаве́ хура́шка с карту́зом. Оп.
2. Мужской головной убор с козырьком, но без околыша, кепка. Кеп у нас
карту́с называ́ли. Палк. Карту́с –– ша́пки с казырька́м, их ке́пки называ́ют.
Остр. Зимо́й што адява́ют, так и завёцца ша́пка, а ле́там карту́зы но́сим
[кепки]. Вл. + Печ., Порх., Пск., Пушк. ср. ке́пка; карту́зишко.
3. устар. Форменная фуражка в царской армии. Адёжда у нас [в гвардии]
была́ па разме́ру, асо́ба, не ша́пки, а таки́е карту́зы бы́ли с кистя́м. Дед.

� З ай т и́ в к а р т у́ з. Заупрямиться. Вот Ню́шка зашла́ ф карту́с и
гъвари́ть ня хо́чит, зълама́лъсь Ню́ша. Кр.
КАРТУ́З2, м. Бумажная сумка. Карпов.
КАРТУ́З3, а, м. Циферблат (?). Ён снял карту́с [у часов] –– е́та с

таки́ми намира́ми. Остр.
КАРТУ́ЗИК∗, а,м. То же, что карту́з1 1.Мой милёночек что ту́зик:

На нем бе́ленький карту́зик [Частушка]. Остр.
КАРТУ́ЗИШКО∗, а, м. То же, что карту́з1 3. Быва́ла дош, хо́лът,
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а он бежы́ в онно́м карту́зишки да зипуни́шки. Ляд.
КАРТЫ́Ш, а, м. Бревно (?). Карты́ш, на карты́ш кладу́ть атступну́ю,

шпа́рина на атступну́ю и далgу́н, усё кре́пять. Нев.
КАРТЫША́ТЬСЯ, несов. экспр. Говорить, болтать. Ка́жний день

с ней картыша́ешся. Беж.
КАРТЯНО́Й:> Карт ян ы́ е о б о́ р к и.Шнурки из веревок. СРНГ 13.

Пушк.
КАРУ́ЗА, ы, ж. Слой алебастра, отличающийся особенно густым

синим цветом и рассыпающийся в руках. Копаневич.
КАРУСЕ́ЛИТЬСЯ, несов., с кем. Разрешать ухаживания юноши,

развлекаться, веселиться. Мать ска́жэт: «Ты шчо с мальца́м там [на су-
прядках] кърусе́лилъсь?» Пск. ср. ба́лова́ться.
КАРУСЕ́ЛЬ, и, ж. Вращающаяся площадка с сиденьями для ката-

ния в виде лошадок, саней и т. п. [На ярмарке в Залучье] была́ така́ ка-
русе́ль: гармо́шка на ей игра́е, малады́я там ката́лись, а там таки́и сиде́нья
зде́ланы из де́рива, ко́ни, са́нки, и вот круго́м ана́ и хо́де. Слан. Привёл
Яшка нас ф карусе́ль, ана́ задви́жалась. Полн. [На праздники] ф Сиго́рицы
е́зьдили, там карусе́ль бы́ла, и ф цэ́ркву хади́ли. Остр. Тябя́ варо́тють
и кру́тють, как на е́тым, на карусе́ли. Печ. || Сани, дровни, прикреплен-
ные к жерди для вращения на ледяной площадке. Зимо́й карусе́ль: поля́ну
залью́т, лёт круго́м, вбива́ют кол, прибива́ют жэрди́ну, на концэ́ дро́вни,
как распу́стиш, ра́за три оббегёш ф кругову́ю. Порх.
КАРУСТКО́ВО. Название поля. Спра́шывали сасе́тка сасе́тку: «Да

там аста́фшы где-нибу́ть ф Карустко́ви паласа́?» Гд.
КАРУ́ХИН ХУ́ТОР. Название сенокосного угодья. Тор.
КА́РУ́Ш, а, м. и КАРУ́ША, и, ж.; чаще мн. Хлеб из ячмен-

ной муки. Ка́рушы жы́тные пяку́т на мылаке́, дражжа́х и тми́ну туда
кладу́т нямно́гъ. Печ. Ис кару́шнай муки́ пякли́ хлеп –– кару́ш. Печ. Ка́рыш
спяца́льна пяку́ть, латышы́ пяку́ть ка́рышы, то́нкии, таки́и шыро́кии.
Остр.Ме́льник дал таку́ бальшу́ кару́шу, пякли́ ра́ньшэ кару́шы из жы́тнай
муки́. Печ. Ба́ба на́ша сево́нни ка́рушы пекла́, хле́ба в магази́н ни привезли́.
Печ.Жы́та се́яли, ка́рушы пякли́, а тапе́рь хлеб да бу́лка. Печ. + ка́руш:
Палк.

Вар. ка́рыш.
КАРУ́ША см. ка́руш.
КА́РУШКА см. кору́шка.
КАРУ́ШНЫЙ, а я, о е. Ячменный. Ис кару́шнай муки́ пякли́ хлеп ––

кару́ш. Печ.
КАРФА́ШКА, и, ж. Рессорная одноколка. СРНГ 13.
КАРХА́ТЬ, несов. Харкать. Н-Рж. + Даль II.
КАРХО́ТА, ы́, ж. Отхаркиваемая слизь, мокрота. Ф цябе́ ш есь

кархо́це, ай нет? Нямно́шка атхы́ркнисся. Нев. ср. кархо́тина, кархо́тки.
КАРХО́ТИНА, ы, ж. То же, что кархо́та. Так ы вля́пълъсь ф

кархо́тину. Кар.
КАРХО́ТКИ, мн. То же, что кархо́та. Кархо́тки –– мокро́та. Порх.
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КА́РЦЕВО БОЛО́ТО. Название болота в 2 км на восток от
д.Липшане Локнянского района. Ка́рцыва бало́та. Локн.
КА́РЦЕР, а, м. Помещение для временного содержания лиц, прови-

нившихся в чем-н. В Га́цинах афяри́сты три́ста гра́маф во́тки вы́пьять, как
дахнёт, так пятна́цать су́так ф ка́царе. Печ.

Вар. ка́цер.
КАРЧЕ́Й. Название одного из береговых сенокосных угодий, принад-

лежащих деревне Чудская Рудница Гдовского района. Пото́м там печна́я
троста́, там был ры́бный заво́т, и сейча́с ешшё пе́чи стоя́т. Да́льше Карче́й,
е́то бе́рек, а пото́м бу́дет ба́бья троста́. Гд.
КА́РЧМА см. корчма́.
КАРШ. . . см. корш. . .
КАРША́ГА, и, ж. Затылок. Доп. ср. заты́лок, каршеве́нь, кар-

шевя́га, карше́нь.
КАРША́К, а, м. Сова. Ну типе́рь кыршаки́ нычали́ лета́ть в дяре́вню.

Вл.
КАРШЕВЕ́НЬ, и, ж. То же, что карша́га. Доп.
КАРШЕВЯ́ГА, и, ж. То же, что карша́га. Доп.
КАРШЕ́НЬ, и, ж. То же, что карша́га. Доп.
КАРШНЯ́К, а́, м. То же, что каса́тка 1. Он како́е зма́зана gниздо́,

зле́пють з gря́зи каршняки́, ла́стачки. Нев.
КА́РЫЙ, а я, о е. Смуглый (?). Снача́ла кака́я-та ка́рая была́, а

типе́рь бялёгая ста́ла, вы́цвила. Вл.
КА́РЫСТНО, нареч. Зажиточно, обеспеченно. Вот как я жыву́,

ска́жэт, ка́рысна, харашо́, в даста́тке. Пыт.
КА́РЫСТНЫЙ, а я, о е. 1. Обеспеченный, зажиточный. Ка́рысный

то́жэ тако́й –– фсево́ даста́тачна. Пыт.
2. перен. С хорошим настроением, радостный. Вот гаваря́т, што ка́рысный,
што радо́сный –– адно́ и то́ жэ, то́лька назва́ние друго́е. Пыт. ср.
ра́достный.
КА́РЫСТЬ, и, ж. Чувство удовольствия, радость. Ка́рысть ––

бальша́я ра́дасть, весе́лье, ну до́брое де́ло. Пыт. Весь век прашо́л ня ф
ка́рысь, ня в ра́дась. Н-Рж. ср. весе́лье, ра́дость.
КА́РЫШ см. ка́ру́ш.
КАРЫ́Ш, а, м. 1. Рыба карп. СРНГ 13.

2. Рыба карась. Кары́ш ––шыро́кая така́я, зва́нья в нево́, кары́ш в нас, а в
вас кара́сь. Печ. + Пуст.; Копаневич.
КАРЬ (?) Друг, приятель; самоназвание карел, потомки которых

живут в деревне Карельская Щиленка. Эй, карь, торопись, на поезд опаз-
дываем! Дн.
КА́РЬЕ, я, с. Нагромождение льдин. Ины́е кры́нья палама́фшы да

паби́фшы, ка́рье –– е́та палама́фшы и сабра́фшы в го́ру лёт-та. Печ.По о́зеру
ка́рьи пла́выют. Печ. Поста́вили се́ти бли́жэ к ка́рью. Печ. Поста́вили се́ти
за ка́рьем. Печ.
КАРЬЕ́Р, а, м. Место открытой разработки неглубоко залегающих

ископаемых (песка, камня, торфа и т. п.). Пяску́ на́да ис карье́ра привясти́
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да даро́шки пасы́пать. Пск. Калье́р есь на том краю́, пясо́к бяру́т. Дн. В
бало́те калье́ры бы́ли, торф выраба́тывали, так ы зва́ли калье́ры. Пск. При-
лете́ли два еропла́нъ, разби́ли мос, калье́р. Стр. Каре́р у нас па бальшаку́,
ра́ньшы писо́к вази́ли атту́да. Холм.

Вар. калье́р, каре́р.
КА́РЬКА. Кличка лошади. Если ко́нь ка́рий, йиво́ заву́т Ка́рька.

Пушк.
КАРЮ́ХА, и, м. и ж. Лошадь карей масти. СРНГ 13. ср. ка́рюшка

и ка́рюшко. ——— Кличка лошади. ПГВ, №34, 1879 г.
КА́РЮШКА, и, м. иж. и КА́РЮШКО, а, м. То же, что карю́ха.

Копаневич, Холм.
КА́РЮШКО см. ка́рюшка.
КАСА́ЙКА, и, м. иж. Тот, кто во все вмешивается. Какая каса́йка,

подумаешь. Копаневич.
КАСАТА́ШКА∗, и, ж. То же, что каса́тка 1. Касата́шка –– в зи́му

и ана́ улета́ет. Вл. Касата́шки, ла́стачьки лята́ють перед до́ждем. Вл. Па-
ва́шаму ла́стачьки, а па-на́шаму касата́шки. Вл. Ла́стачки, каса́тки, ка-
сата́шки –– фся́ка гаваря́т. Тор.
КАСА́ТИК, а, м. 1. Самец ласточки. Карпов.

2. Ласковое обращение к собеседнику. У няво́ нико́ева чу́фства нет сафси́м,
каса́тик нямо́й. Дн. Каса́тик ты мо́й. Печ. ср. голу́бчик1.
КАСА́ТИНЬКА, и, ж. флк. Пташка, певчая птичка. Что ни пта-

шечка, ни касатинька С лесу вылетала. Копаневич.
КАСА́ТКА, и, ж. 1. Перелетная птица с узкими острыми кры-

льями, ласточка. Ла́стъчьки прилите́ли, са́мец и са́мкъ вдваём, каса́тки
их ишшё нъзыва́ют. Дн. Кружняки́ ле́пять gнездо́, каса́тки. Нев.
Каса́тки ни́ско лета́ют –– дождь бу́дет. Локн. + Гд. ср. каршня́к, ка-
сато́к, каша́нка, кашано́к, кашню́к, кашня́к, ла́сточка; касата́шка,
каса́точка, кашано́чек, каша́ночка, кашнячо́к, кисено́к, кися́нка,
кошано́к, крошено́к. || Молодая ласточка. Ла́стачька, каса́тка называ́им
малады́х. Вл.
2. О горемыке-девушке. Пск. Карпов.
КАСАТО́К, т к а, м. То же, что каса́тка 1. Доп.
КАСА́ТОЧКА∗, и, ж. 1. То же, что каса́тка 1. Хма́рит так

вот, ви́дити, ла́стачки ни́ска лята́ют, каса́тачкам заву́т. Оп. Каса́тки,
каса́точки –– эта ла́стачки. Вл. ср. касата́шка, кашано́чек, каша́ночка,
кашнячо́к.
2. Ласковое обращение к девушке, женщине. Каса́точка моя миленькая,
наконец-то ты приехала. Гд. ср. каса́тушка, каша́ночка.
КАСА́ТУШКА∗, и, ж. То же, что каса́точка 2. Ня схади́ла

каса́тушка, на круты́и маги́лушки [Песня]. Н-Рж.
КАСА́ТЬСЯ, а́ ю с ь, а́ е т с я, несов. 1. к кому, чему, кого; чаще с от-

риц. Иметь отношение к кому-, чему-н., быть связанным с кем-, чем-н.
Е́сли вы наха́льничать бу́дети, тагда́ ради́телей каса́ецца. Локн. Шко́ла
была́ бяс цэ́рькви, мали́тву нам ня задава́ли. Цэ́рьква к нам ня каса́лась,
а ф цэ́рькву хади́ли. Пушк. Тала́н к ша́стю ня каса́ецца. Локн. ——— безл.
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Тибя́ здесь не каса́ецъ, засту́па. Пск. ——— кому. Вам то не каса́лъсь, а мы-то
и па́шню ме́рили, знать должны́. Стр. ——— для чего. Што де́т-тъ балта́ет,
а для чево́ е́та каса́ецца. Локн. ср. кача́ться1. > Чт о к а с а́ е т с я до
кого. . . О предмете речи. Если говорить о ком-н. Цто каца́еца да вас, фсё
еди́на. Оп. || с отриц. Не поддерживать отношений, не иметь ничего об-
щего. Я к вам не каса́юся. Беж. Ка мне никто́ не каса́ецъ: куды́ хош ступай,
хоть ф сыру́ зе́млю. Гд. К на́м-та Бараво́к ни каса́ицца, ни захо́дит да́жы.
Вл. Сын мяня́ ня каса́ицца, я туда́ ня е́жжу. Н-Рж. || с кем. Общаться,
посещая кого-н. Ани́ са мной каса́лись: хо́дють и хо́дють, фсё ка мне да
ка мне. Холм. Я не каса́лась с ни́ми [бабами] и ничяво́ не зна́ю. Печ. ср.
кача́ться1.
2. к кому, чему; кого, чего; чаще с отриц. Заниматься чем-н., принимать
участие в чем-н. Я к ры́бы ма́ла каса́юсь. Стр. Я не касаюся к йим [цве-
там]. Остр. Он [муж] ня каса́лся машы́ны, жана́ и до́чка вади́тель. Пушк.
Три дня фсё выводи́ли отту́дъ, мы и ни каса́лись. Стр. Э́тат гот дроф
я ня каса́лась, дачка́ привази́ла. Печ. || Интересоваться чем-н., вникать
во что-н. Я ня зна́ю, де́ла ня каса́лась дю́жэ, мо́жэ и учи́лся [сын] ф се-
мина́рии.Печ. ——— кому. Дажэ и не каса́лась мне, пачаму́ ани́ так называ́ют.
Кр.
3. к кому, куда; с отриц. Не обращаться с просьбой, жалобой и т. п. Рас
ху́да зде́лала, г де́вушкам не каса́йся. Стр. Я никагда́ ня каса́фшы к ним
[в сельсовет]. Печ. Два рабо́тника у меня́ да́дено, ка мне каса́йтесь. Пуст.
Тяпе́рь с рублём никуды́ ни каса́йся. Оп. ——— кому. Се́мдисят лет стару́ха
рабо́тала и дахтара́м не каса́лася, пря́ла и вяза́ла, а тепе́рь не магу́ вяза́ть:
меня́ скараба́нила. Слан.
4. во что; кого, чего; чаще с отриц. Вмешиваться во что-н. На́да малча́ть,
каса́цца нельзя́ в ва́шы дела́. Холм. Я, до́чушки, люде́й ня сужу́, ни каса́юсь
никаво́, толька слу́хаю. Дн. Я к сусе́ткам в дяла́ не каса́юся. Гд. ——— к кому.
Дак и яны́, бува́ло, заку́сывають, а мы к ним ни каса́имся.Песни Пск. земли
1, 124, Себ.
5. кого; чаще с отриц. Предпринимать какие-н. действия против кого-н.
Ани́ [партизаны] каса́лись ма́линьких диряве́н, не́мцы ня уме́ли их стъ-
ражы́ть. Пуст. Я де́ўкам гаварю́: «Пайдёмти унясём калхо́зныи жэрнава́».
Ны сня́ли ка́мни е́ти и ушли́, на мяжу́ к сасе́тки спря́тали, пато́м прихо́дит
притсяда́тиль на дапро́с, ни нашли́, бо́льшэ ани́ нас ни каса́лись. Н-Сок.
Не́мцы у нас жы́ли бу́тта нитра́льна, ани́ нас ни каса́лись, есть и не́ту,
то́лька наижжа́ли инагда́. Кр. ——— кому.Жывём не на бальшо́й даро́ге, дак
не́мец не каса́лса нам. Гд.
6. чего. Брать, трогать что-н. Зачы́м им каса́цца запа́су? Печ.

2. чего. А которых попов и дьяконов в наложницах уличили, а
никако же им священнических д�л ни которых не д�йствовати, ни
касатися. Лет. I, 1504 г., л. 654. || чему. Принимать участие, при-
общаться к чему-н. Братия же съ великимъ усердиемъ соизволиша
быти сему: и тако вскор� д�лу касаются. Пов. пск. Печ. м., к. XVI ––
н. XVII в., 120. ——— на что. И вид�вше чюдо оно, слово божие с ра-
достию прияли и ту прелесть свою прокляша, а преже сего пакости
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д�яху священнику. О чюдо, малые д�ти их, едва на ногах ходити
могуще, самозванни прит�каху и касахуся на разорение скверных
он�хъ мольбищъ. Лет. I, 1534 г., л. 146.

> Ка с а т и с я п у т и. Отправляться в путь. Сих же своих
великих панов и гетманов розрядив и наказав, литовский король
Степан горделивому своему настоящему пути ся касает, на славный
Псков град. Пов. прихож. Батория, XVI в., 137. Воду бо множе-
ствомъ кораблеи покры, землю же коньми, на нихъ же бяху всадни-
ки вооруженны: и сия вся урядивъ, касается пути. Пов. пск. Печ. м.,
к. XVI –– н. XVII в., 81. И изшедъ же [Тимофей] изъ церкви, пути
касашеся реченнаго ему, обходя по градомъ и весемъ, работая че-
лов�комъ со всякимъ терп�ниемъ, а мзды ни у кого же не взимаше.
Пов. явл. икон, XVII в., 122.

КА́СЕКА, и,ж. Узкая тропинка через ржаное поле. Н-Рж. Даль II,
95.
КАСЕ́КАНЬЕ, с. Кашель. Пато́м касе́кать бу́деш, надае́ла мне тваё

касе́канье. Локн. ср. ка́шель1.
КАСЕ́КАТЬ, несов. Кашлять. Пато́м касе́кать бу́деш, надае́ла мне

тваё касе́канье. Локн. ср. ка́шлять.
КА́СКА, и,ж. Защитный головной убор в виде шлема. Вали́льшшыки

далжны́ аблада́ть таки́м ка́чествам: каро́ткую аде́жду и штоп ка́ска была́,
а э́та –– шлём, там фста́влена ва́тная [подкладка], патшлёмник, а све́рху
ка́ска, как в матацы́кле. Н-Рж. На пустырю́ была́ вы́капана з земли́ ка́ска
неме́цкая, а тепе́рь с ней жывати́ну по́йим. Вл.
КА́СЛОВИНКА, и, ж. Горсть льна, приготовленная для чесания.

Бирёш лён, разбира́йиш на ка́славинки и че́шэш. Себ.
КАСО́М, а, м. Треугольное завершение фасада дома, фронтон.

Франто́н и́ли касо́м, он у кры́жы, кры́жа у нас разделя́ецца, а ф то́реш.
Закрыва́ть-та на́да, а е́сь кры́жа круго́м бес фся́кава фасо́ну, де́лают
абрешо́тку ва франто́не, апшыва́ют тёсам. Гд. ср. фронто́н.
КА́ССА, ы, ж. Отделение учреждения, где продаются билеты, вы-

даются деньги.Што́ рот раскры́ла, бяри́ биле́т, пака ка́сца паро́зная. Сош.
Ф ка́меру хране́ния здала́, а ни ф ту́ю ка́ссу. Беж. || Отделение банка для
вкладывания денег под проценты, сберегательная касса. Клал де́ньги пат
ста́ръсть, хате́л пълажы́ть их ф ка́ссу. Аш. Взял маи́ де́нешки с ка́сцы.
Свая́к фсё прапи́л. Гд. С ка́сцы бяри́ де́ник. Палк. ср. ка́ссия.

Вар. ка́сца.
КАССЕ́ТА, ы, ж. Плоская коробка, внутри которой помещает-

ся лента с видеозаписью; видеокассета. На кассе́тах-тъ стра́шнъи ки́ны
пака́зывают. Остр.
КАССЕ́ТКА, и, ж. Плоская коробка для магнитофонной ленты.

Касе́тки фся́кие зарежа́ют [в магнитофон]. Пл.
КАССИ́Р, а, м. Работник кассы, производящий прием и выдачу денег,

продажу билетов. Касси́р забале́ўшы и на рабо́ту ня пришэ́лшы. Локн.
Касте́ръм рабо́тала, биле́ты прадава́лъ. Пск. Касти́ру приказа́ли ни дава́ть
яму́ де́ньги. Остр. Касти́р дал мне биле́т, и я пое́хал. Порх. Моя́ вну́чка
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касти́ром робо́тает, так ходи́ пешко́м, ле́сом, с таки́м деньга́м, друго́й рас
не́сколько тышш, бо́язно. Пл. А ана́ рабо́тала в Вы́баре касти́рам. Н-Рж.

Вар. касте́р, касти́р.
КАССИ́РША, и, ж. Женск. → касси́р. Касти́рша ф канто́ри

сказа́ла, ско́лька ён де́нек зарабо́тал. Печ. Ана́ кости́ршэй, биле́ты выдо-
ёт. Стр. Касти́рша сказа́ла, што парахо́т де́лает два ре́йса ф пониде́льник.
Слан.

Вар. касти́рша.
КА́ССИЯ, и, ж. 1. То же, что ка́сса. Кни́шку [расчетную] ки́неш

ф ка́ссыю [на заводе в Ленинграде]. Порх. Хто тут ф ка́ссыю пасьле́нний-
та? Палк. || Отделение банка для вкладывания денег под проценты, сбере-
гательная касса. Во Гдоф перевели́ е́ту ка́ссию. Гд. Как тепе́рь кладу́ть ф
ка́сцею, так и ён. Остр.
2. Добровольное объединение работающих для оказания материальной по-
мощи, касса взаимопомощи. Де́ньги зънима́ли, ка́сцыя бы́лъ. Кар.

Вар. ка́ссыя, ка́сция.
КАСТ, а, м. Приспособление для измерения земли. А ате́ц у ней касто́м

зе́млю атмяря́л, казя́фкай тако́й. Остр.
КАСТ, м. Тюремная камера (?) Разговорник Т.Ф., 50, 1607 г.

КАСТАЛО́Н, а, м. 1. Сарафан. СРНГ 13.
2. Кафтан. Копаневич, Порх.
3. Белый армяк без воротника. Копаневич.
КАСТЕНО́К, м. бранно. Мерзкий ребенок, пакостник, нечистый, ко-

торый не просится. Даль II, 95. ср. касте́ня.
КАСТЕ́НЯ, и, м. и ж. То же, что кастено́к. Даль II, 95.
КАСТЕРЁТКА см. скатерётка.
КАСТИ́НА, ы,ж. Два бревна в кровле, соединенных под углом, стро-

пило. Касти́на, на касти́нах кры́ша де́ржыцца. Холм.
КАСТИ́ТЬ см. кости́ть.
КАСТЛИ́ВЫЙ, а я, о е. То же, что ка́стный. 1. Даль II, 95. ||

Нечистоплотный. СРНГ 13.
2. Доп.
КАСТНЕ́ЮЩИЙ, а я, о е. Самый пакостный. Доп. ср. кастню́-

щий.
КА́СТНО, безл. предикат. с инф. Неприятно, противно что-н. де-

лать. А уш ходи́ли они́ [немцы] –– ка́сно гляде́ть. Порх. Да́жэ ка́сна гляде́ть.
Локн. ср. га́дко (см. га́дкий) || Неприлично, стыдно. Ба́бы го́лые ф ти-
ливи́заре, малады́и таки́е, ка́сно гляде́ть. Локн. И че́рис до́м жыву́т и то
нилады́, э́та ка́сна, нихарашо́. Вл.
КА́СТНЫЙ, а я, о е и КАСТНО́Й, а́ я, о́ е. 1. Прил. → касть 3.

Касна́я вре́нная тварь –– э́ти га́ды. Остр. Ка́стный гад. Даль II, 95. +
Опыт. || Нечистый, грязный. Он о́чинь ка́сный, ни люблю́ я йиво́. Кр.
Мальчи́шка како́й ка́сный. Н-Рж. ср. кастли́вый.
2. Пакостливый. Доп. ср. кастли́вый.
3. Непристойный, бранный. Ана́ така́я дуркава́тая, абзавё фся́ким ка́сным
сло́вам: зьмяя́, сатана́, и́дол. Остр. В е́тай ска́ски мно́га слоф няго́нных,
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ка́сных, ка́сныи слава́. Пушк. А ни абзыва́й ка́сными слава́ми. Пушк. Ана́
нихаро́шая: на пако́си ка́сныи пе́сни паёт, пага́ныи. Остр. ср. га́дкий. ||
Склонный к ругани, ссорам. Язы́к-ту ф тябя́ како́й ка́сный. Пушк.
КАСТНЮ́ЩИЙ, а я, о е. То же, что кастне́ющий. Доп.
КАСТОК, т к а, м. Мерка для рыбы, обыкновенно палочка определен-

ной длины. Кузнецов.
КАСТО́Л, а, м. Белый сарафан. Опыт, Вл.
КАСТО́Р, а, м. Суконная шерстяная ткань с густым ворсом.

Касто́р –– са́мо харо́шэ сукно́, так дубо́м и стая́лъ ни бая́лись ни со́нца, ни
дажжа́. Гд.
КАСТО́РОВЫЙ, а я, о е. Прил. → касто́р. У мя шарстя́нка была́

касто́равая, из ю пальто́ шшы́та. Дед. Тулу́п пакры́т касто́равым сукно́м,
то́нкае, чо́рнае, штоп афчы́на ня мо́кла, мя́ккая была́. Беж.
КАСТРА́К, а, м. Кастрированный жеребец. СРНГ 13.
КАСТРАНО́М см. цитрамон.
КАСТРА́Т, а, м. Кастрированный бык. Быки́ кастра́ты для пле́мя

ни аставля́ю: спицыа́льна для мя́са то́лька. Пуст. Е́сли кастри́рованый,
ска́жут кастра́т бык. Вл. ср. вы́кла́дыш.
КАСТРА́ТЫЙ, а я, о е. Кастрированный. Конь кастра́тый –– ме́рин.

Пск. ср. кла́деный, легчёный.
КАСТРИ́ВА, ы,ж. Крапива. У даро́ги расла́ кастри́ва. Нев. Кастри́ву

ирву́ ка́жный день. Себ. + Пск. ср. жага́ла, стреки́ва.
КАСТРИ́РОВАТЬ, ую, у е т, несов., кого. Удалять половые же-

лезы у животных. Бо́роф –– э́то мушско́й по́ла свинья́, кастри́руют йиво́
молодо́во софсе́м, э́то боро́ф и есть. Ляд. Бычко́ў и з gо́ду кастри́руют,
ра́ньшэ быко́ў ня кастри́равали, жарябя́т кастри́равали. Нев. Ня бу́дим пъ-
расёнка кастри́равать. Ляд. Конь е́та кастри́раваный, бо́льшэ кастри́руют
малады́х. Вл. Килу́н, бо́раф кастри́рованый. Пск. Врачы́-тъ выклада́ют,
кастри́рывают, шчо́бы ня гуля́л. Пск. выкла́дывать2, вылёгчивать,
кастри́ть.
КАСТРИ́Т, а, м. Острое хроническое воспаление слизистой оболочки

желудка; гастрит. Де́фка, кастри́т у тябя́, а еш фсё падря́т. Остр.
КАСТРИ́ТЬ, несов. То же, что кастри́ровать. А бычко́ф кастря́ть,

пато́м ани́ атйада́юцца, их на мя́са атйадаю́т. Себ.
КАСТРУ́ЛЬКА см. кастрю́лька.
КАСТРУ́ЛЯ см. кастрю́ля.
КАСТРЮ́ЛЕЧКА∗, и, ж. То же, что кастрю́ля. О́сенью са-

бира́ем [семена огурцов], разре́жыш, пало́жыш ф каку́ю кастрю́лечку. Печ.
Кастрю́лецка. Остр.
КАСТРЮ́ЛИНА, ы, ж. То же, что кастрю́ля. Са́хар разво́дят

вадо́й, пато́м йаво́ ва́рют в лужо́най пасу́дины, ф кастрю́лины. Гд. Я ма́сла
калато́фкай ф кастрю́лини збива́ю, а ф сипара́тари ано́ нифку́снае. Вл.
КАСТРЮ́ЛИЯ, и, ж. То же, что кастрю́ля. Гаршки́ муравлёные

вы́вялись и тялёнку ф кастрю́лиях ва́рять. Н-Рж.
КАСТРЮ́ЛЬ, я, м. То же, что кастрю́ля. Кастрю́ль бе́лый на по́лке

стаи́т. Порх.
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КАСТРЮ́ЛЬКА, и, ж. 1. То же, что кастрю́ля. В дяре́вни не
мо́гут с кастру́льками абрашшя́ца. Палк. Ва́ля чыстапло́тная, паста́вя
кастрю́льку пасу́ду памы́ть. Остр. Я е́ту ка́шу вы́пружыла, кастрю́льку
вы́мыла. Печ.
2. Эмалированная сковородка. А с ру́чкай –– е́та кастрю́лька. Вл.

Вар. кастру́лька.
КАСТРЮ́ЛЯ, и, ж. Металлическая посуда, чаще всего используе-

мая для варки кушанья. Кастрю́ль быва́лъ ня бы́ла никаки́х, фсё з де́рива
зде́лана. Остр. А то́я вели́кая кастрю́ля згади́цца пад макаро́ны, шшас
вада́ закипи́т, сва́рим. Пуст. У и́х мно́га кало́т. У них така́я кастру́ля
[меду] бы́ла, пудо́ф пять. Себ. Кастру́ля зъкопте́ла. Стр. Кры́шка э́та
мята́я, ни падхо́дит кастрю́ли. У нас таки́и кастрю́ли ф пачо́ти. Остр.
ср. кастрю́лина, кастрю́лия, кастрю́ль, кастрю́лька; кастрю́лечка.
|| Содержимое кастрюли. Е́сли дало́жэ буде́ш ка́шу ва́рить, так кастрю́ля
пригари́т. Беж. Кастрю́лю распа́рим и я́блачный пяро́к зде́лаим. Печ.

Вар. кастру́ля.
КАСТЬ, и, ж. 1. Кал, испражнения. Карпов.

2. собир. Вредные животные, насекомые: а) крыса. Иеропольский, Холм.
+ Опыт. || Дохлая крыса. Копаневич. б) клопы. Клапы́ –– э́та биссме́ртная
ка́сь. Себ.
3. То, что вызывает отвращение. СРНГ 13. > Ка с т ь п а рш и́ в а я
(о б л е з л а я). Бранно. Софро́ниха, ты блага́я, касьть поршы́вая. Порх.
Касть облезлая. СРНГ 13, Пушк.
4. Ругательство, брань. Рябя́т пасьтясня́лся п таку́ю кась гавари́ть. Пушк.
5. Порча, вред, убыток; пакость. Даль II, 95. || Потрава хлебов. Карпов.
6. Сплетница (?). Как касти́ зберу́цъ, то́лько уша́ми хло́пай. Гд.
КА́СЫВАТЬ, несов. Начинать косить (?). Ешшё не ка́сывъл, ну и

хърашо́. Пск.
-КАСЬ см. -кася.
КАСЬЯ́Н, а, м. Угрюмый, неприветливый человек. У, касья́н како́й.

Остр. ——— в сравн. Он как касья́н како́й, ему́ никада́ наро́ду ми́лъвъ нет.
Пск. Чаво́ смо́триш, как касья́н неми́лосливый. Аш. � Ка сь я́ н в о д и́ л
кого. О том, кто плутал, ходил в поисках дороги. Е́то про́сто касья́н вас
води́л, е́то кто́-нибуть фстре́чу попа́л, скасья́нил нас, што не найти́ть нам
ничево́. Пл.

——— Кличка собаки. Касья́н –– соба́ка бу́рая, вро́де афча́рки. Остр.
КАСЬЯ́НИХА, и,ж. Прозвище женщины. То е́то Касья́ниха хо́дить

бачко́м. Локн.
-КАСЯ, частица. постпозит. 1. при повел. накл. глаг. Вносит от-

тенок непринужденности, простоты обращения. Слу́шай-кася, ате́ц хате́л
сы́нъ трёхме́сячнава зары́ть. Гд. Пъгля́ш-кася, ско́къ пагре́зила песку́. Пл.
Да́й-кась мне эту па́лочку. Порх. Да́й-кась папужа́ть. Печ. Пъгади́-кася,
дере́вню забы́ла. Пск. Во́, скажы́-кося, не вы́шло. Стр. + -кась: Пл., Пск.;
-кася: Печ. || Употребляется при неизменяемом слове «на», выражаю-
щем побуждение. Ба́рсик, на́-кась, иди́ ко мне на́ руки. Порх.
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2. при формах наст. и буд. времени. Употребляется для подчеркивания
действия. Снек уйдё-каси, ряка́ разальёцца. Гд.
3. при наречии. Употребляется для подчеркивания его значения. Хади́ли
сюды́-кася, на За́йцэва. Палк. Та́м-кось, ф Печо́рах. Печ. + -кась: Печ.;
-кася: Печ.

Вар. -каси, -кась, -кось, -кося.
КАТ, а, м. Настил из бревен. Укла́дываем у сара́й, то́пчем, палы́ ка́там

бы́ли памо́шшины. Нев.
КАТАВА́СИТЬСЯ, несов. Устраивать беспорядок. Н-Рж. + Кар-

пов.
КАТАВА́СИЦА, ы, ж. Драка, побои. Даль II, 96. ср. катава́сия.
КАТАВА́СИЯ, и, ж. 1. Ссора, драка. Доп. ср. катава́сица. ——— О

революционных событиях. Ф пя́тъм-тъ гаду́ и бы́лъ катала́сия. Печ.
2. Наказание, сопровождающееся побоями. Доп.
3. Дурачество, шалости; беготня. Доп.

Вар. катала́сия.
КАТАЁННЫЙ, а я, о е. Такой, во время которого катаются.

> Ма́ с л е н и ц а к а т а ё н н а я. Одно из названий масленицы (по народ-
ным поверьям, если на Масленицу кататься на санках, будет хороший
урожай льна). Ну ката́йтись, лён бу́де длине́й; Ма́сляница катаённая. Беж.
КАТА́К, а́, м. Участник игры –– катания яиц на Пасху. Ани́ фси ка-

таки́. Остр.
КАТАЛА́ЖКА, и,ж. Место заключения, тюрьма. С малады́х гот ф

катала́шки ня сиде́л и пат ста́расть ня хачу́.Печ. И ф кытала́шку пысади́ли.
Н-Рж.
КАТАЛА́СИЯ см. катава́сия.
КАТАЛИ́ВЫЙ, а я, о е. Пригодный, удобный для катания. И на́ша

го́рушка катали́ва, катали́ва, ду́ша, катали́ва. Песни Пск. земли 1, 48. ср.
катли́вый.
КАТА́ЛКА, и, ж. 1. Приспособление для глажения белья из

двух предметов: валика и бруска. Ра́ньшэ бельё ката́лкуй гла́дили,
ката́лка –– две па́лки, на гла́ткую заве́рнем бельё, а грана́тую пуска́ем. Оп.
Кру́глая па́лочка да плошма́тая –– вот ы ката́лка бельё гла́дить, ката́лочкой
прока́тиш и хорошо́. Дн. Бельё на ката́лке ката́ют, анна́ па́лка кру́глая,
друга́я з зупца́м, фсё вме́сте и называ́лось ката́лка. Стр. + Кр., Н-Рж.,
Печ., Порх., Пуст., Себ. ——— мн. А ты как ската́ла на ката́лках ко́фту ––
вдоль или по́перек? Остр. На ката́лках лу́чшэ вы́гладиш, чем утюго́м.
Аш. У миня́ шше ката́лки е́йныи съхрани́лись. Стр. У Та́ньки фсё и
прида́нъе –– ката́лки дъ пра́льник. Оп. ср. ката́льник, като́к, кату́шка,
кача́лка; ката́лочка, като́чек. > Под ка т а́ л к у, в к а т а́ л к а х. С
помощью такого приспособления. Кто ста́рые жы́ли, та́к и не гла́дили, а
фсё пат ката́лку. Аш. Вот по́мню с ребя́чества, гла́дили пат ката́лку, а
то́ утюго́м. Палк. Палате́нцэ я паката́ю ф ката́лках, ано́ и вы́гладицца.
Тор. || Деревянный валик, на котором катают белье для его разглажива-
ния. Пастира́лшы бяльё, наве́рниш на ката́лку, па́лоцка кру́глая; наката́иш
бяльё на няё, рупцы́ разгла́диш и ката́иш; вы́йдит, как ш-пат утюга́. Палк.
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Када́ вы́сахне [белье], ката́лкай ката́ли; на ката́лку наве́рну и рупца́хай
све́рху; так то́лька ваё. Остр. Сабира́йся в ба́йню, сича́с сниму́ с ката́лки
кальсо́ны. Печ. Есть ката́лка и руби́ха, ката́лка кру́глая, а у руби́хи зупцы́,
г даске́, на като́рай стира́ть, патхадя́шшые, то́лька деревя́нная, бяльё и́ми
ката́ют, вро́де гла́дят. Тор. Вазьму́ мяшо́к и вы́катаю ката́лкай с рубе́хай,
бяльё де́лаецца мя́ккае. Локн. + Беж., Вл., Дн., Кр., Кун., Нев., Н-Рж.,
Н-Сок., Оп., Пск., Пуст., Пушк., Себ., Сл., Холм. ср. валёк1, ва́лик3,
ката́льник, ка́тка, като́к, пока́ток; ката́лочка. || Брусок с ребри-
стой поверхностью, которым катают белье, накрученное на валик. Бы́лъ
така́ ката́лка, пашы́ре ладо́ни з зупца́м, на пака́ток наве́рнеш и ката́й.
Пск. Ката́лка з зупца́м, ката́лка ве́рхняя, а валёк ни́жний. Сер. Ката́лкай
гла́дят бельё, ката́лка з зу́бъйам и кру́глый ва́лик. Печ. Ката́лки бы́ли,
адна́ кру́глая па́лка –– бельё ката́ть, ни́жняя, валёк, а ката́лка –– рупцы́, э́та
вме́ста утюго́ф. Гд. Ката́лки таки́е ката́ть бяльё, ни́жняя называ́иццъ валёк,
а ве́рьхния так ы есь ката́лкъ. Оп. + Беж., Остр., Пав., Палк., Пл., Порх.,
Пуст., Пушк. ср. валёк1, ва́лик3, като́к, рубе́ха, рубца́ха; ката́лочка.
|| Каждый из парных предметов в таком приспособлении. А като́ръе [бе-
лье] гру́бъе, на ката́лках ката́ем, две ката́лки, адна́ кру́глая, а фтара́я з
зу́пчиками; на кру́глую бельё нама́тывали. Пушк.Штоп мя́хче бильё ста́ла,
навара́чиваим, яво́ на кру́глую ката́лку, а ката́лкай грана́тай ката́им. Дед.
Ката́лки –– на адну́ бильё́ накру́чивають, а друго́й бьйош, ката́иш, бьйош
и ката́иш, и утю́жыть ни на́да; адна́ кру́глая ката́лка, а друга́я пло́ска з
зу́пчиками. Себ. ср. като́к.
2. Скалка для раскатывания теста. Ката́лка раскало́лась, те́ста не́чем рас-
ката́ть, на́да ба́тьку заста́вить но́вую зде́лать. Пск. Раскле́плиш те́ста и на
скаваро́тку; раскле́плиш рука́м, ката́лак тада́ не́ была. Печ. Те́ста пато́ньшэ
раската́й, ката́лка на по́лке. Сер. Пяче́нье: са́ла раста́йит, со́ды и му́чки,
твёрда яво́ [тесто] заме́сят, раската́ют, таки́и есь ката́лки, ножо́м ре́жыш
уго́льничкам, кто как суме́ит. Дн. + Вл., Гд., Кар., Ляд., Н-Рж., Остр.,
Палк., Порх., Пыт., Сл., Стр. ср. валёк1, като́к, кача́лка2; ката́лочка,
като́чек, кату́шек, катышо́к.
3. Инструмент для скатывания войлока. И начина́ю ката́ть, а вали́м
желе́зной ката́лкой. Дн. Сича́с фсе ва́лят фсяк сябе́ [валенки]; ката́лка есь
грана́тая, пато́м дирявя́нная есь, то́жа на е́тай сука́ют ва́ленки, Беж. ср.
като́к.
4. Часть ткацкого станка. А паяса́ тка́ли на ката́лки, есть така́я
ма́линькая ката́лачка. Холм. Ади́н кане́ц берёш на ката́лку, на па́лку, и на-
вива́еш, што́бы кре́пка нави́та, па-мастерски́. Дед. + Сер. ср. ката́лочка.
5. Часть мялки в виде деревянного цилиндра с зубцами. Ката́лки бальшы́е,
как бо́чки две. Н-Рж.
6. Сельскохозяйственное орудие в виде бревна или цилиндра, которым при-
катывали почву после посева. Лён пасе́ют, напружы́нят, заката́ют; ката́лка
така́я была́, брявно́; де́лают агло́бли, ло́шать запрягу́т, равня́ют зямлю́.Печ.
Прика́тывают, кату́шки тра́ктар тя́нит; каталки́, з де́рива, с фане́ры ле́хчи,
ни тя́шкии, штоп ни прабива́ли зе́млю, а пригла́жывали, штоп сы́расть ф
по́чви диржа́лась. Пуст. ср. валёк1, като́к, кату́шка. > (Л еж а́ т ь)
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к а к к а т а́ л к а. Неподвижно. Лежы́т как ката́лка, а ему́ ш на́да и ма-
лака́ хляну́ть. Беж.
7. Устройство в виде карусели для катания по льду. Лядяны́е ката́лки
де́лали: вбйут в лёт кол, замаро́зят на лу́жэнках лёт, на ко́л жэрть наде́нут
и к яму́ са́нки прявя́жут и ката́юцца. Себ. ср. ката́льня.
8. Каток или ледяная горка для катания. Карпов. ср. каты́лище,
каты́льня.
9. Рогожка или лубок, на которых катаются с ледяной горы. Карпов.
КАТА́ЛОЧКА∗, и, ж. 1. То же, что ката́лка 1. ——— мн. Не

утю́жыли, а ката́лачки бы́ли: то́лстая па́лачка анна́, а фтара́я руба́м; бельё
намата́еш на кру́глую, а ребри́стай во́диш; халсто́вае бельё бу́дет мя́ккае.
Палк. + Холм. || Деревянный валик, на котором катают белье для его
разглаживания. Бы́ли ката́лки, ката́лачки таки́и, бяльё гла́дили, пра́вда,
си́ццавае пагла́жывали утюго́м. Порх. || Брусок с ребристой поверхностью,
которым катают белье, накрученное на валик. Ката́лацка –– э́та дасе́цка з
зуба́м, е́ю и гла́дили, бельё-та, ката́ли. Печ.
2. То же, что ката́лка 2. Ката́лачка, ей раска́тываем па те́сту. Пуст. ———
мн. Хочу давно́ ката́лъчки, никто́ ня де́лъит. Тык я фсё буты́лкай. Буты́лку
вы́мыиш и ката́иш. Дед. ср. като́чек, кату́шек.
3. То же, что ката́лка 4. А паяса́ тка́ли на ката́лки, есть така́я ма́ленькая
ката́лачка. Холм.
4. Отпиленный круглый кусок жерди, идущий на дрова. Ката́лачка-та
ката́ецца, а кле́тку лу́чче с пла́шэчек класть, ани́ харашо́ кладу́цца. Вл.

.�� Ката́лочкой, нареч. Легко перевертывая, перекатывая во рту.
Канфе́тинку бы мне, да ни мучни́стую, а ката́лачкай бы съе́сть. Порх.
КА́ТАЛЬ, я, м. То же, что ката́льщик. Ка́таль ва́ленки де́лает; как

ка́таль приде́, на́да ево́ зазыва́ть. Ляд. Свой ка́таль был, ва́линки ката́л.
Слан.
КАТА́ЛЬНИК, а, м. 1. То же, что катал́ка 1. Н-Рж. || Деревянный

валик, на котором катают белье для его разглаживания. Стира́ли ра́ньшы
как? Пра́льникам пакляпа́иш, ката́льникам уката́иш –– и фся пастира́нка.
Пск.
2. То же, что ката́льщик. Ка́танки наси́ли, но ма́ла, шэ́рсти ма́ла бы́ла;
ката́льникаў то́жа, да и до́рага бы́ла. Пушк.
КАТА́ЛЬНЯ, и, ж. То же, что ката́лка 7. То́лькъ вот быва́лъ

ма́линькии мы ката́емся на ката́льни, на свя́тках; ката́льни –– э́та за на́шым
за́гъръдъм, лёт, в лёт кол вабьйу́т и кълесо́ наде́нут на ко́л, ледя́нку
привя́жут, кру́к-тъ бальшэ́ннъй. Сл.
КАТА́ЛЬЩИК, а, м. Тот, кто валяет войлок, валенки.Ката́льшшик

ва́линки ката́ит, шэрсть, штоп ана́ сваля́лася. Пск. Ката́льшшык –– е́та кто
ката́ит ва́линки, и вали́льшшык ––фсё то́е жэ. Остр. Муш сапо́жник был,
а ва́лянки он ни ката́л, ва́линки ката́л ката́льшшик. Гд. Хоро́шая шэрсть,
и ката́льшшыку хорошо́, кото́ра ле́питца. Гд. Валя́лшшык по́лсти валя́ит
пат хаму́т, пат сидло́, ката́льшшык ва́линки ката́ит, на кало́тку ужэ́. Гд. +
Локн., Ляд., Н-Сок., Печ., Пл. ср. вали́льщик, ка́таль, ката́льник.
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КАТА́НИЕ, я, с. 1. Процесс разглаживания белья с помощью катал-
ки. Рубе́хъ –– па́лъчкъ для ката́ния билья́. Гд. ср. ка́тка.
2. Езда на лошадях в праздник для развлечения. Э́та Ма́слина, быва́ит
коне́ц мя́сава дни, Вели́кий пост; ну вот у на́с ката́ния. Пл. ср. ка́тка.
> Фиг у́ р н о е к а т а́ н и е. Вид спорта, заключающийся в выполне-
нии спортсменами различных фигур на коньках под музыку. Люблю́ я
фигу́рнае ката́ние си́льна, хо́дь бы да све́ту гляде́ла. Остр.
КА́ТАНИКИ, мн. (ед. к а́ т а н и к, а, м.). То же, что ка́танки. На

нага́х ка́таники бы́ли, а в де́фках баре́тки. Н-Рж. Ну и дабры́ ка́тыники!
Пушк. Наде́л ны ка́таники бахи́лы. Н-Рж. Эти катаники серые, Один изо-
рвался. Из-за этих серых ка́таников Пьяный напился [Частушка]. Н-Рж.
КАТАНИ́НА, ы, ж. Отходы льняного производства, из которых

вручную ткали половики. Бы́ла така́я арганиза́цыя, и пря́ли, и тка́ли пала-
вики́; катани́на –– атхо́ды, с льнозаво́да дава́ли, называ́ли катани́на и де́лали
палавики́. Вл. Да вайны́ аддяли́лись ат нас Ма́нька; да́ли нам катани́ну, мы
пря́ли и тка́ли, нам кра́ски дава́ли, и мы здава́ли их, де́сять капе́ек метр.
Вл.
КА́ТАНИЦА: > К а́ т а ниц а - п а́ р е н иц а кому. Наказание за ка-

кой-н. проступок. Ну, бу́дет яму́ ка́таницы-па́реницы. Печ. + Карпов.
КА́ТАНИЩЕ, а, с. Место на лугу, в поле, где валялся домашний

скот. Ва́лишше, где быва́е ко́нь, трава́ прика́тана, ка́танишше то́лька
аста́нецца. Дед. ——— в сравн. Потапта́ли фсё пракля́тыи, как ка́танишше
зде́лали. Дед. ср. ва́ли́ще.
КА́ТАНКИ, мн. (ед. к а́ т а н о к, н к а, м.). Валенки. На́ зиму ка́танки

но́вы на́до. Печ. Ка́танки наси́ли, но ма́ла: шэ́рсти ма́ла бы́ла, ката́льникаў
то́жа, да и до́рага. Пушк. Ската́ли но́вые ка́танки. Остр. Твой ка́танак
пад ла́фкай. Пск. Ка́танки маи́ снаси́лись. Н-Рж. + Аш., Вл., Гд., Дед.,
Дн., Кар., Кач., Палк., Пл., Пуст., Пыт., Себ., Сер., Стр.; Копаневич. ср.
ва́ленки, ка́таники, ка́танцы, катыши́.
КА́ТАНЦЫ, мн. (ед. к а́ т а н ец, н ц а, м.) То же, что ка́танки.

Зъгара́дь на́дъ, а у тибя́ наски́ тёплыи аде́т; мо́жыт тибе́ ади́н ка́танец. Гд.
Ка́танцы мои́ развали́лшы. Ляд. Малъ у каво́ ка́тънцы дъ типлячки́ бы́ли.
Дед. + Аш., Порх.
КА́ТАНЫЙ, а я, о е. 1. Разглаженный с помощью каталки (о бе-

лье). Бяльё ня гла́дили, фсё ката́лкъй ката́ли, по́сли ба́йни ка́тънъе бяльё
нъдява́ли. Остр.
2. Изготовленный путем валяния; свалянный (о шерсти). В ме́льничный
бараба́н наси́ли зака́тывать, ка́таная шэрсть палуча́лась. Пушк. ср. валё-
ный.
КА́ТА́Р, а, м. Воспаление слизистой оболочки какого-н. органа.

> К а́ т а́ р же л у́ д к а. В яво́ был ка́тър жалу́тка. Палк. У миня́ ка́тър
жылу́тка. Дн. Давно́, лет два́ццыть есть, ката́р жалу́тка был. Пушк. Брат
памёр, бальны́й, ка́тар жалу́тка быў; яйцо́ ф смя́тку зйесть; ня та́к-та
ста́рый, забу́ла, ско́льки яму́ бы́ла gатко́ў. Нев.
КАТАРО́К, рк а́, м. Катаракта. Катаро́к, как се́тка фста́влена. Пл.

ср. катары́жик.
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КАТАРЫ́ЖИК, а, м. То же, что катаро́к. Катары́жыки бы́ли,
сафсе́м не ви́дела, апера́цыю зде́лали, бо́льшэ не нараста́ёт. Эст., Желачек.
КАТАСТРО́ФА, ы,ж. Бедствие; разруха. Када́ бы́лъ кътастро́хъ, он

спря́тълся. Пск. || Неприятность, неудача. Вот катастро́ха-та бы́ла у мяня́.
Остр.

Вар. катастро́ха.
КАТА́ТЬ, а́ ю, а́ е т, несов. 1. кого, что. Везя, доставлять из одного

места в другое, перевозить. В Герма́нии фсех ф тыл атправля́ли, ката́ли
ра́неных.Остр. В заво́де казённым зараба́тывал харашо́, я там дро́вы ката́л;
ката́ли мы их та́чкай. Оп. Ката́л меня́ по бе́лу све́ту. Пл. ср. вози́ть.
2. кого. Возить, обычно на лошади, ради развлечения, забавы. А в
Ма́сленицу быва́ла на ко́них ката́лися, ма́льцы де́вак ката́ли, канфе́ты
дава́ли, а мы ф Па́сху им па яйцу́ дава́ли. Печ.
3. Ездить на чем-н., в чем-н. Сусе́т был ку́чером у нево́, фсё на лошадя́х
ката́л. Пл. В чялне́ фсто́йку тапе́рь ката́ит, аччя́яный. Вл. Ката́е Ва́ня на
минцыкле́те. Остр. ср. ката́ться. > Кат а́ т ь с а́ н к и. Кататься на
санках. По́лный день, два, три ката́юцца; рябя́та ката́ли весь день са́нки.
Остр. > Ка т а́ т ь д е́ н ь г и. Тратить деньги, разъезжая. Я гъварю́, што
е́здить па фсе́м гърада́м, то́лькъ де́ньги зря ката́ть. Пск. О, вы, брат, де́ньги
ката́ть! Пск.
4. Двигаться, перемещаться (о средствах передвижения). Ра́зныи
машы́ны ката́ють. Пуст. ср. ката́ться.
5. что. Приводить в колебательное движение, качать. Гря́тка сляго́й
называ́ицца; взат и фпярёт ката́иш [люльку]; пружы́н ни было́. Вл. ср.
зыба́ть, кача́ть.
6. что. Переворачивая, передвигать по поверхности какой-н. округлый
предмет. В ря́ду мужыки́ е́здили, води́ли лес, на скла́тку, пато́м в ре́ку
ката́ли. Пл. > Кат а т ь я́ й ц а (я и́ ч к о, я и́ ч к и). В пасхальной игре:
перемещать по желобу крашеные яйца, стараясь ударить яйцо друго-
го игрока. На Па́сху пираги́ пяку́т, ката́ли яи́чки па лупку́, яйцо́ ката́ют,
в лупке́ ката́ют, мяки́най пасы́пана, ну́жна збива́ть яйцо́. Вл. На Па́сху
лу́нки де́лали: зе́млю капа́ли, до́ску паста́вят, я́йца ката́ют. Гд. Ле́там я́йца
ф Тро́ицу жэлтя́т, што́бы жо́лтые бы́ли –– ф Тро́ицу, а на Па́сху кра́сят
и ката́ют. Сл. [На Пасху] я́йца ката́ли; лубо́к тако́й, деревя́нный, как
кары́цэ, прихади́ли в ы́збу, расьтила́ли палатно́ и ката́ли. Н-Рж. Мужыки́
сабра́фшы –– ката́ють яи́чкъ, ста́вять де́ньги, не́кътърыи вы́катають мно́гъ,
не́кътърыи пръката́ють. Холм. ср. к а т а́ т ь с я я и́ ч к ами, к а т а́ т ь с я в
л у́ н к у (н а л у́ н к а х) (см. ката́ться), к а ч а́ т ь я́ й ц а (я и́ ч к и) (см.
кача́ть2).> Кат а́ т ь я́ г о ды. Очищать ягоды от мусора. Я́годы ката́ют,
клю́кву, бру́снику, мятёлочкой ис травы́. Пл. Рука́м мо́жнъ –– до́лгъ, так
ката́й. Порх. На́дъ ката́ть я́гъды. Кар.
7. что. Перемещать в разных направлениях. Се́мячку бро́шу в рот и бу́ду
день ката́ть. Печ. ——— безл. Пясо́к туды́ и туды́ ката́я. Печ. ср. валя́ть3.
|| Поднимать при помощи ворота, вала. Вядро́ ката́ити. Печ. || экспр. О
каком-н. повторяющемся действии. Я то́рты не люблю́, лу́чшэ тако́й, как
Серёжа привёс, и то ката́ли-ката́ли и не сйэ́ли. Пушк.
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8. что. Лепить, придавать руками округлую форму. Сне́к ляпня́м вали́т;
ката́ют камы́ и игра́ют. Кр. || Придавать какому-н. предмету форму труб-
ки или валика. Ён уе́хал ф сафхо́с, руло́ны де́лать, ката́ть кату́шки [сена].
Остр. || Формовать из теста. Ф Со́раки ката́ют таки́и катышки́, клёч-
ки; зака́тывают ту́да капе́ичку и у́галь в друго́й катышо́к, и жы́та в ади́н
то́жа. Н-Рж. Ката́иш клёцкам карто́шку, ў кыпято́к браса́иш. Нев. Клёч-
ки –– ката́им те́ста Беж. ср. валя́ть3, кача́ть.
9. Делать плоским (тесто) с помощью скалки. Како́рки я ката́лкай ката́ю.
Н-Рж. С муки́ ватру́шки пякли́ с варе́нем, тво́рагом, слаёнки с ма́кам,
ката́ли те́сто. Стр. [Раньше] пякли́ хлеп са́ми и мало́ли; фста́нем у́трам,
заме́сим, ката́ем, твари́м. Остр. ср. кати́ть. || Изготовлять, раскатывая
тесто. Те́ста, кагда́ патхо́дит, яво́ на стол вытря́хивают, ката́ют пираги́ и
пяку́т. Порх. ср. валя́ть3.
10. что. Гладить с помощью каталки. Э́то ката́лка, бельё ката́ть, гла́дить.
Дн. А э́та ката́лка, там на печи́ яшшо́ адна́ есь, бяльё ката́ть, на кру́глую
нака́тываиш. Палк. Шэлко́вые пла́тья я гла́жу, а точивны́е полоте́нца
ката́ю. Печ. Е́та прасто́е, ня гла́жана, ня ка́тана. Гд. Гла́дить мне лень,
так я ката́ю. Кр. Катки́ –– э́та пла́тье ката́ть, на э́тат накру́чиваеш, а э́тим
бьёш. Ляд. Я и сяча́с ката́ю бяльё сваё, я ня гла́жу. Беж. ——— чем. А бяльё
ката́лкъй ката́ли, утюго́ф ра́ньшъ не́ былъ, з зуба́м така́я. Порх. А пато́м
ката́ют катко́м, вальки́ бы́ли таки́е, и фсё, и ф тру́пки. Слан. Так их [по-
лотенца] пастира́иш, вы́сушыш и ката́лкай ката́иш, гла́диш вро́ди. Пушк.
——— распростр. Угле́й насы́плю и ката́ю, духавы́и бы́ли вутюги́. Пушк. ср.
качать2.
11. что. Изготовлять, сбивая (шерсть) в плотную массу, валять.
Жы́ли ра́ньшы, ла́пти наси́ли, бёре́шшаники, васьмиряки́, а сыны́
тяпе́рь ва́ленцы ката́ют, сапаги́ шйут. Остр. Ва́ленкоф не зна́ли тогда́
ката́ть, шэ́рсти мно́га бы́ла, а ва́ленкоф не зна́ли, бере́шшеники. Пл.
И ва́линки, и ка́тънки, кто как завёт; съмака́ткъ –– у сами́х ка́тънъ,
есть машы́нъм ката́ют. Пск. Шэрсть ска́рзают, мочю́т ф тёплу во́ду
и ката́ют. Ляд. Абло́жыш шэ́рстью, заката́еш; фо́рма была́ из ма-
териа́ла, апка́тываеш, ката́еш, пато́м на кало́тку диривя́нную. Пушк.
Дя́дя Ва́ня гара́с харо́шые ва́ленцы ката́ет, тёплые, ра́зве сравни́ш
с тарго́выми. Дн. Кафта́ны шы́ли с сукна́, сваля́ё ево́, штоп гу́ста
бы́ла, пяча́ткам шы́ли; валя́ли на ме́льницы, быва́ла, до́ма ката́ли.
Н-Рж. Ра́ньшы са́ми ката́ли шо́рники патхаму́тницы. Беж. ср. вали́ть3.
12. что и без доп. Раздавливать комья земли на пашне специальным кат-
ком. Като́к кру́глый, деревя́нный, талсте́ный, с тубаре́тку талшино́й; за-
прягу́т ло́шать и ката́ют; вярёфки, па́лка приде́лана, за што́ прицы́пиш,
што́бы глы́жы не́ была па паласы́. Порх. Кало́дъ –– глы́жы ката́ть. Сл.
Кало́дъ диривя́ннъя, дли́ннъя, по́ полю ката́ли, штоп зямля́ глы́жам не́
былъ. Порх. ——— чем. Кало́дъй ката́ют зе́млю. Пыт. Тако́й валёк е́, так
им и ката́ют зе́млю. Сер. Кало́дай ката́ть, гди глы́жы; у на́с ужа́снъ мно́га
глы́жэй; з зубря́м, да́вят харашо́; кало́да два ме́тра, дли́нная, то́лстая, де-
рявя́нная, а то бы́ла у паме́шшыка лита́я. Сл.
13. кого и без доп., экспр. Мучить, одолевать (о болезни). Ката́ет бале́знь,
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так ко́стачки и ле́зут. Н-Рж. Быва́ла плоха́ бале́сть хо́дит, рябя́т ката́я.
Беж. ——— чем. З гри́ба мой хазя́ин памёр, у го́ради то́жы гри́бам ката́ла.
Пуст. ——— безл. На фтаро́й день ста́ла ката́ть, ну, асты́ла, забале́ла, вот и
ста́ла ката́ть. Н-Рж.
14. экспр., кого. Бить, избивать. Я си́льна ребят ката́ла, приби́ла де́вачку.
Оп. ср. вали́ть3, вози́ть, дуть, кача́ть.
15. экстр. Совершать какое-н. действие интенсивно, быстро. Э́тъ ужэ́
фтору́ю сто́рону листа́ ката́ет. Стр. В две сме́ны ана́ ката́ет. Кр. Так неде́ли
две ката́ють, гуля́ють. Н-Рж. Как начнёт азарны́и пе́сни ката́ть. Беж. ср.
брить, кати́ть, кача́ть. || повел. Кат а́ й. Употребляется как побужде-
ние к действию. Зашто́ по одно́й я́годинке е́сте, а ката́й по цэ́лой пя́сти. Гд.
А бу́диш каси́ть, так начина́й с ево́ пла́ну и ката́й сюда́. Дед. ср. вали́ть1,
валя́ть1, дава́ть, дуть.
КАТА́ТЬСЯ, а́ ю с ь, а́ е т ( ь ) с я, несов. 1. Ездить на чем-н для раз-

влечения, забавы. Ему́ так и на́дъ, хо́дь гълаву́ атвярну́лъ п, на мътацы́кли
ката́яцъ. Пск. Ты ешшо́ мало́да на ве́лике ката́цца. Печ. Пато́м уте́яли
ката́цца оди́н на бара́не ове́чьем, друго́й на козы́. Стр. Пое́дим, мой ми́лый,
ката́ццъ, я во́лны морски́и люблю́ [Песня]. Гд. Ф старину́ ф Халме́ я́рманки
бы́ли, весе́ла бы́ло, ката́лись, ф шу́бах, чю́йках. Холм. ——— О масленичных
гуляньях. В Ма́слинницу-та е́дим ката́тца вот на о́зира, пря́ма по́ес сабирёт-
ца лашаде́й. Гд. Ф сре́ду тесть е́дет приглаша́ть зя́тя, четве́рик зять е́дет;
ката́лись с пя́тницы на лашадя́х, хто как наряди́фшы. Пл. На лашадя́х-
та ката́ютца; ф пасле́нний день рябя́тым даю́ть; што́бы, говоря́, лён рос
бальшо́й бы. Палк. + Песни Пск. земли 1. > Ка т а́ т ь с я н а в ы́ е з д. Ез-
дить в повозке, проявляя свою удаль. В каво́ жырябе́ц, па о́зеру ката́ютца,
са́начки-адино́чки, на вы́ес ката́лись, на жыряпца́х. Беж. � Кат а́ т ь с я
н а г о т о́ в о й ш е́ е. Находиться на чьем-н. иждивении. Привы́к он на
гото́въй шэ́и ката́цъ. Пл. � Кат а́ т ь с я н а х р е́ б т е у кого. То же. Вас-
пита́ла бра́тавых дяте́й. Вот Бари́с фсю на́шу рабо́ту мо́ге рабо́тать, он то́жэ
нигде́ ня атпира́еца. Кро́ме Бари́са, их трое бы́ла; в ба́бе Оли ани́ на хряпте́
чаты́ри го́да ката́лись. Оп. || Ездить на лошадях в день венчания, стараясь
чтобы поезд жениха догнал поезд невесты. Нъ лъшадя́х ката́лись, жани́х
лави́л няве́сту. Остр. Сва́дьбу игра́ли так: на лашадя́х ката́юцца, пато́м к
папу́, пато́м стол сидя́т, гуля́ют. Остр. > С кр а́ с о й к а т а́ т ь с я. Е́сли
сва́дьба за́фтра, няве́стина ро́да фся сабира́ецца и на лашадя́х ката́ицца,
э́та называ́ецца с красо́й ката́ицца; а жани́х выежжа́ит лави́ть. Остр. ||
Скользя по поверхности, передвигаться с помощью санок, лыж, коньков
и т. п. Зимо́й рабя́ты нъ дравя́шкъх з гор ката́ются. Кр. И фсё ката́лись нъ
дравя́нкъх там, таки́и дравя́нки, штоп сли́скъ бе́гли-тъ. Пск. Мы ката́лись,
куст, быва́ла, вы́рубиш и туды́ вярёфку, зде́лаиш дыру́, замаро́зиш и на
го́ру, ката́лись. Печ. На ре́чке со́ льда круги́ зде́лають, смаро́зють, а
пато́м и ката́ютца. Нев. Оны́ взя́ли коньки́, подвяза́ли, ката́лись. Полн.
Так бы́ла зави́фшы сне́gам, што рибя́та на лы́жах ката́лись. Пуст. ср.
ката́ть.
2. Ритмически колебаться из стороны в сторону, качаться. Каче́ли ф
пра́зник, быва́ла, де́лали, вярёфки навя́жут, патпо́ркъй талну́т, шы́пка
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ката́лись. Порх. Бая́цца мно́гия, а фсё-таки ката́юцца; с Па́схи аны́ [качели]
фсё ле́та стая́т. Порх. ср. кача́ться1.
3. Вращаясь, передвигаться по поверхности (об округлом предмете).
Вляте́ла ф трубу́ ша́рава [молния] и ката́лась па палу́. Оп. Ка́мишык, ни
ката́йси. Беж. Ката́лачка-та ката́ецца. Вл. Выходи Нюшка со двора, На-
беливши, нарумянивши. Быдто барыня изюмина По блюдецку катается,
белый сахар разсыпается. Копаневич, Нар. песни 1, 20. Маи́ гла́ски, как
каля́ски, То́льки ни ката́юцца. Я ня зна́ю, пачаму́ залётачки влюбля́юцца
[Частушка]. Тор. Пришла к нему девица душа, что изюминка по тарелоч-
ке катается, по песочку рассыпается. Фридрих, 53. + Гд. || В пасхаль-
ной игре: катать яйца. Я́йца ката́ли, ло́нька была́ зде́лана, и ката́лись.
Палк. Ката́юцца, яе́ц три́ццъть напу́стють. Пск.> Ка т а́ т ь с я я и́ ч к ами.
Я́йца кра́снай кра́скай кра́сили; яи́чкам ката́лись; моя́ твоё ко́к –– моё яи́чко!
Гд. У на́с и ката́лись яи́чками; ло́так падбива́ли, с яли́ны он зде́лан,
чу́рочка падби́та. Пу́стит яи́чка, ади́н вы́бьет и яи́чки и ни анну́ чу́рачку,
чу́рачка –– капе́ечка; а мы круго́м, а Ва́нька вы́катал, а Пе́тька праката́л.
Гд. > Кат а́ т ь с я в л у́ н к у (н а л у́ н к а х). То же. Па́схъ –– па́рни
ката́юццъ в лу́нку. Печ. Ф Па́сху накра́сют яи́цъф, ката́юцца на лу́нкъх,
хто набьйо́т, и мно́гъ. Пск. ср. к а т а́ т ь я́ й ц а (я и́ ч к о, я и́ ч к и) (см.
ката́ть). > Гл а́ зы к а т а́ю т с я см. глаз. � Как сыр в м а́ с л е
к а т а́ т ь с я. Жить в достатке, не зная нужды. Бу́дя дочка́ как сыр
в ма́сле ката́цца. Оп. Я как сыр в ма́сли ката́лъсь. Пск. На лицо́ ён ни-
зави́днай, зато́ гара́ст гра́матнай и парти́йнай, и за́рабатак харо́шай, жы-
вё как сыр в ма́сли ката́ицца. Остр. Как сыр в ма́сле ката́етца, жывё нъ
шыро́кую но́гу. Сош. � Как в с ы́ р е к а т а́ т ь с я. То же. А мы жывём ––
как ф сы́ре ката́емся, харашо́ бы́ла. Палк. � Как к лу б о́ к к а т а́ т ь с я.
Жить беззаботно. Как клубо́к ката́лася и никагда́ нике́м не тужы́ла. Остр.
|| Вращаясь вокруг своей оси, перемещаться. Тако́ колесо́, конь приде́лан
ходи́ть, а там ва́лья ката́ютца. Стр. || Быть подвижным, смещаться (о
желваке и т. п.). Тут [под кожей] фсё глы́зъчки так и ката́юццъ. Гд.
4.Переворачиваться с боку на бок, перекатываться (о людях, животных).
Кагда́ пе́рвый гром прагреми́т, быва́ла, вазьмёмся ката́цца, што́бы спина́
ня бале́ла; я и сама́ ката́лася. Пушк. Што он [щенок] ката́ицца, пчали́на,
наве́рна, жа́рнула, иш вижжы́т. Вл. Он [гад] её [женщину] куси́л, ста́ла по
зямле́ ката́цца. Ляд. А вы [внуки] фчара́ пшани́цы жы́зни да́ли, што ласи́
ката́лись. Пуст. Тёпла бу́дя, саба́ка на даро́ге ката́ецца. Порх. Ката́етца
саба́ка, зна́чыт, бу́де дош, а зи́мой хвиль. Беж. Ко́шка ката́ецца –– г дажжу́
е́та. Н-Рж. Ласи́ца ста́ла ката́цца па зямли́, и на е́тот бок, на е́тот. Н-Рж.
ср. валя́ться, кача́ться2.> Ка т а́ т ь с я к л у б а́шк ами (к у́ люшк ом).
усилит. Медве́ди ката́ются клуба́шками. Гд. Гляди́м, ку́люшкъм ма́лиц пъ
зямле́ ката́ицца. Локн. || Сцепившись, бороться на земле. Он с им [свя-
щенник с вором] ката́лся, пака́ милицыане́р пришо́л. Палк.
5.Метаться, страдая от боли, горя. Развёл аго́нь и лёк в нево́ и не́скълькъ
дней ката́лса в бально́м ви́ди. Печ. Усну́ть не могла́, до четырёх часо́ф
ката́лась. Стр. Ресь, ката́ицца, хоть умри. Остр. А он фсё валя́ецца,
ката́ецца на маги́лке, жа́лка жану́ яму́. Беж. + Карпов. ср. валя́ться.
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> Кат а́ т ь с я кл у б а́шк ом (кл у́ бышком). усилит. У мяня́ гара́с
тяну́ли су́дараги но́ги, я ката́лась клуба́шком. Гд. Ката́юцца клу́бышкъм.
Остр. | перен. Плакать, сильно страдая. Ду́мал, ду́мал, ни забре́ют,
вы́шыл из прию́та, мать ката́ицца. Гд. Ба́тька ката́ецца: мне, гавари́ть,
петля́ сра́зу бу́деть. Холм. > Кат а́ т ь с я г о́ л о с ом. Так я пла́калась
фсё, го́лосъм ката́лъсь. Холм. > Ка т а́ т ь с я к а тыш о́м. усилит. Ён
[парень] милицыне́ра вда́рил, привели́ яво́ ф сут фсяво́ апу́хшэва, так мать
катышо́м ката́лась. Дед. > Кат а́ т ь с я в н о́ г и. Низко кланяться, кла-
няться в ноги. Зять меня́ разби́л, семь ле́т да́ли ему́, я в но́ги ката́лась.
Дн.
6. Сильно смеяться. О́зеро замёршы, а вада́ све́рху присты́ла, а мы в
бо́тах, как вру́хаемся в ваду́, ката́юца, гля́дя на на́с. Н-Рж. ср. залива́ться.
> Кат а́ т ь с я к о́ т ом (к о́ т к ом, п о́ к а т о м). усилит. Ба́бы фси ко́тъм
ката́юццъ. Пуст. Ко́ткам ката́лась с ённава смеха́. Пуст. Мы так по́катъм
ката́лись, смия́лись для не́й. Холм. Мы по́кътъм ката́лись са сме́ху. Вл. Мы
по́катъм ката́емся. Кун. || над кем. Подшучивать. А пръкати́цъ, тяпе́рь
гъваря́, привы́к ката́цъ над Га́лий. Печ. || > Кат а́ т ь с я к а т ушк о́м.
Сильно радоваться чему-н. А ба́бы фсе катушко́м ката́лись, да таво́ ра́ды
бы́ли, што ру́ские пришли́. Холм.
7. перен. экспр. Работать быстро, ловко. Рабо́тали –– по́ палю так и
ката́лись фси. Палк. > Ка т а́ т ь с я, к а к кл у б а́ш е к. см. клуба́шек.
> Ка т а́ т ь с я к а к к л у б ы́ш. см. клубы́ш.
КАТЕГО́РИЯ, и, ж. 1. Разряд, вид чего-н. То́лька на две́ катего́рии

дяли́ли зямлю́; каму́ дава́ли на наде́л, ну там ско́лька па́лак наме́ря, а каму́
на полнаде́ла. Гд. || Разновидность чего-н. по качеству, сорт. Где бараво́й
лес, э́та ни́ский лес, на пяску́, он тре́тей катего́рии. Палк.
2. Место, территория чего-н. На румы́ньскъй кьтиго́рии мы бы́ли выста-
нави́фшы. Пск.
КАТЕ́ГРУС, а, м. Название дерева (какого?). А е́то де́рево кате́грус

зовёцца. Гд.
КАТЕЛЁК, л ь к а́, м. Особый способ скручивания, свивания пряжи.

Куде́лю нацэ́шым, наве́ртим кателька́м. Беж.
КАТЕ́ЛИТЬСЯ, несов. Медленно что-н. делать. Ты бу́диш тапе́рь

там кате́лицца. Пск. ср. каните́литься.
КАТЕ́ЛИЦА, ы, ж. То же, что кате́ль 2. Карпов.
КАТЕ́ЛЬ, и, ж. 1. Накатанное полозьями место на зимней дороге.

Карпов.
2. Гололедица. Карпов. ср. кате́лица, кате́льница.
КАТЕЛЬКИ́, мн. Цветки растения Pulsatilla patens L., Mill., сем.

лютиковых; сон-трава. СРНГ 13.
КАТЕ́ЛЬНИЦА, ы, ж. То же, что кате́ль 2. Доп.
КАТЕ́НЬ, и, ж. Водяной вал, волна. Быва́ит, с ве́тра з двух старо́н

кате́ни вады́; во́лны –– э́та кате́нь. Гд. ср. волна́.
КА́ТЕНЬКА: > Сп а́ т е н ь к и, К а́ т е н ь к а? Приговорка при

обращении к тому, кто хочет или отправляется спать. Спа́цэньки,
Ка́цэнька? Нев.
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КА́ТЕР, а, м. Небольшое моторное судно. Ф Спи́цыни заста́ва до
войны́ была́, комендату́ра, быстрохо́дны катера́; бес про́пуска рыба́чить ня
разреша́ли. Гд.
КАТЕРИ́НА, ы, ж. устар. Денежная купюра в сто рублей с изо-

бражением царицы Екатерины II. У ниво́ бы́ли нако́плины катири́ны;
шшяс был Ле́нин, а тагда́ Катери́на на диньга́х. Дед. ср. катю́ша1; ка-
тери́нушка.
КАТЕРИ́НУШКА∗, и, ж. То же, что катери́на. Да́жэ ка-

тери́нушки вида́ла, ана́ больша́я, и там сиди́т Катери́на на де́ньги. Дед.
КАТЕ́РНА, ы, ж. Бранное слово. Зая́вица кате́рна. Дн.
КАТЕ́ТЕР, а, м. Зонд для искусственного испускания мочи. Я сама́

ему́ [больному] и кате́ртор ста́вила. Дн.
Вар. кате́ртор.
КАТЁХА, и, ж. То же, что катю́ша2 1. Катёха стаи́т, так и шшёл-

каит. Сош.
КАТИ́-КАТИ́. Подзывные слова для кошки. Ко́шык падзыва́ют кати́-

кати́-кати́. Себ.
КА́ТИСТЫЙ, а я, о е. Наклонный, покатый. Кры́шу на по́греп

де́лали по-фся́кому, и́ли про́сто холм земли́ насыпа́ли ка́тистый, пото́м
до́ски, и сно́ва холм земли́, и́ли кры́шу све́рху де́лали. Печ.
КАТИ́ТЬ, к ач у́, к а́ т и́ т(ь), к а т и́, к о́ т и т(ь), к о́ т и, несов. 1. что.

Двигать, перемещать в одном направлении. Када́ ко́тиш каля́сочку,
фана́рики вазврашшя́юцца. Пуст. ——— О ветре. Паскрябу́ха, што́ ко́тить
ве́тер, ко́тить па зимле́, све́рху с нёба нет, а на зимле́ паскрябу́ха мятёт.
Нев.
2. что. То же, что ката́ть 9. Хочу́ давно́ ката́лъчки, никто́ ня де́лъит,
тык я фсё буты́лкой, буты́лку вы́мъиш и ка́тиш. Дед.
3. Быстро перемещаться с помощью транспорта, ехать на чем-н. Он
е́дит в За́пъльи, пото́м ка́тит обра́тнъ. Стр. Сматрю́, Червя́к в Люби́сницы
в го́сти ка́тит. Порх. Тра́-та, тра́-та-ти, Ва́нька с Пи́тера кати́. Гд. Он зимо́й
ся́дя на са́начки и кати́ть па льду́. Оп. ср. кати́ться. || повел. Кат и́.
Употребляется как побуждение к действию. Отправляйся, убирайся. У
тя́ там е́ каха́нъчкъ ф Сла́фкъвичах, тык и кати́ к ёй. Кар.
4. экспр. Быстро идти, бежать. Абуви́ну ф плат завя́жыш и ташшы́ш, а
сам пишко́м кати́ш. Кар. Вы э́та ат Арла́ ка́тите взат; ну́жна бы́ла итти́ в
другу́ю сто́рану. Гд. Вон То́ня кати́т с хле́бам ужэ́, а мы ишшо́ то́лька идём.
Порх.Моя́ коро́ва забра́лась ф сосе́тский огоро́т, гляжу́, кати́т сосе́т ко мне́.
Пл. Гляжу́, Ната́лья на́ша кати́ть. Н-Рж. ——— О животных. Ка́тит коза́
пря́мъ ко мне́, а я закрича́ла. Пл. Кот куды́-то ко́ти. Оп. + Дед., Палк.,
Себ., Слан. || неодобр., во что. Продвигаться, проникать. Бе́лый день, а
он кати́ть ф сат. Остр.
5. за что. О солнце. Заходить, закатываться. Кагда́ со́лнышка ка́тить за
ту́чу, у́трам сухаро́с, нет расы́, пайдёт дош. Себ. ср. кати́ться.
6. экспр. во что. Литься, поступать куда-н. У на́с падбурёна, ваду́ па-
луча́ють, буря́ть зе́млю, тру́бы загна́та, а вада́ и ка́тить в э́ти тру́бы. Остр.
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7. экспр. Делать что-н. быстро, энергично. Дава́йти кати́ть гара́жы, штоп
дамо́й пара́ньшы паспе́ть. Дед. На пе́рьвасти гасти́нцам кида́ют, а атсю́ль
начну́ть сади́ть гаро́хам им [молодым] в гла́зы, и фсё жэниху́ катя́т; ён
надви́ня ша́пку, што́бы гла́зы ня вы́стябали. Пушк. ——— что, неодобр. Зато́
и кати́ли ки́слый тво́рак. Оп. || О дожде, снеге. Лить, падать, идти. Тако́й
ка́тить дош, фсё и идё. Остр. Дош ашале́л, и так заця́л фцяра́ кати́ть и
кати́ть. Остр. Дошшь так и ка́тит у неё. Стр. Снек како́й ка́тит. Дед. ср.
ката́ть.
8. что. Обливать, обдавать чем-н. Возьми́ вади́чьки, но́шки кати́,
тря́пачка вот чи́стенька. Локн.
КАТИ́ТЬСЯ, к а ч у́ с ь, к а́ т и т с я, к о́ т и т с я, несов. 1. Крутясь,

переворачиваясь, двигаться в одном направлении (об округлом предмете).
Шълыга́ бирёстъвая, пасу́ду абвива́ть, ко́тиццъ –– ни разабьйо́ццъ. Тор.
Грат лупи́л у нас, фси агурцы́ паби́л, фсё разби́ла у нас, што баби́ны
кати́лись [градины]. Печ. Я́блъчко ат я́блъни нидълико́ ко́тицъ [Послови-
ца]. Гд. Кати́лася ка́тка, Цалава́цца сла́тка. Кати́лася калисо́, Цалава́цца
харашо́ [Песня]. Палк. Клубочек котится, и Степан идёт. Чернышев, Сказ.
и лег., 51. � Хошь б о́ к ом к а т и́ с ь. О просторной, без грязи доро-
ге. Грясь така́я глубаку́нная, как пашла́ па сярётки, так и правали́лась;
быва́ла, хыш бо́кам кати́сь па фсей даро́ги. Беж. � Хот ь п о г о л о́ в ам
к а т и́ с ь. О таком большом скоплении людей, что невозможно пройти.
Ра́ньшъ я́рмънки бы́ли, наро́ду мно́гъ, хоть пъ гълава́м кати́сь. Кр. ср.
ч т о (к а к) в о д а́ (в о д ы́); б у́ д т о (ч т о) в о д ы́ (в о д о́ й) н а́ л и́ т о
(н а л и́ лши); в о д о́ й н е см о ч и́ т ь (см. вода́). || Скатываться по на-
клонной поверхности. Ката́ли, тако́й лубо́чык, ко́тицца яйцо́, уда́рицца о
друго́я яйцо́ –– вы́играл. Беж. Ко́тютца ка́мни. Нев.
2. То же, что кати́ть 3. Машы́ну уви́дили ф пе́рвый рас, кати́лись на ней
да Сухло́ва. Порх. В рот удила́ като́рая бо́йкая ло́шать, есь таки́и, што и
ни удиржа́ть, и я кати́лася, да удиржа́ли. Гд.
3. Двигаться, перемещаться в одном направлении (о средствах передви-
жения). Дро́вни са́ми так и ка́тюццъ. Стр. || Спускаться, съезжать. Да-
лёкъ ка́тисси на за́нницы. Пуст. На гары́ збе́ришся и ка́тишся пад гару́.
Пуст. На Ма́слиницы слизи́ де́лали, жэрди́ны бальшы́и срастя́т, ста́нем в
лаптя́х и ко́тимся ади́н на друго́ва. Тор.
4. Двигаться пешком, идти. А вот е́тай даро́шкай так пря́ма и кати́тесь,
вот вам и Ме́лихъва.Остр. || Отправляться, уходить. Да и пусть ко́тицца,
куды́ хо́четь. Нев. ср. вали́ть1, кача́ться1.� Кат и́ с ь г о р я́ ч им к а́ м-
н ем. см. горя́чий. � Ка т и́ с ь к а т у́щим к а́ м н ем. см. кату́щий.
|| перен. Неотступно следовать за кем-н. Пайду́ з гору́шкъ я в лес, а
го́ри ка́тицъ, каг бе́с. Пуст. || Быстро передвигаться, бежать. Гу́шшы
пъхляба́иш и ка́тисся. Холм. Лю́бъ –– ко́шкъ; ей то́къ пъзави́, так и ка́тицъ,
как търано́к. Пск. � Душ а́ к а́ т и т с я у кого. О состоянии волнения. У
е́й душа́ та́к и ка́тица. Аш.
5. Двигаться сплошной массой. Вот сича́с ти́ха, а че́рис не́скалька часо́ф
кате́нь бу́дит кати́цца па направле́нию ве́тра. Гд.
6. То же, что кати́ть 5. Со́нца чы́ста ко́тицца, ни за каку́ю балачы́нку,
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за́фтра вёдра бу́дит. Остр. Со́нцэ ка́тицца за ту́чи –– дош ажыда́ецца. Гд.
Фчира́ со́нцэ кра́снъи кати́лъсь, а фсё равно́ паго́ды нет. Н-Рж. Со́лнышка
за ле́с ко́тица, а я сижу́ гли до́му в лясу́ и вы́йти не магу́. Н-Рж. Со́нцэ уж
зъ ле́с кати́лъсь, а я нъ шаба́шку папёрси за мо́ре, и́жна лихара́дя. Аш. +
Беж., Нев., Порх., Пск., Себ., Песни Пск. земли 1.
7. Течь, струиться. Ручья́м бы кати́лъся вино́. Гд. || Стекать каплями.
У яво́ слёзы так и ка́тюцца. Н-Сок. Горячие слёзы, вы катитеся сейчас.
Фридрих, 41.
8. перен. О звуках. Разноситься, раздаваться. За Алём, ме́ста така́я,
иgра́ла ана́ пе́сенку –– разлу́ку; ана́ [песня] так далико́ ко́тица, здава́лась
далико́. Нев.
КА́ТКА, и, ж. 1. То же, что ката́ние 1. Ката́лка, э́та-та для ка́тки

билья́. Порх.
2. То же, что ката́ние 2. В Ма́сляницу ка́тка; запряжо́м лъшаде́й и
ката́имся. Пск. Э́та ка́тка была́, са́нки краси́выя, збру́я с ра́зным бля́хам.
Оп. Была́ ка́тка ф Хряшше́ньи.Порх. Ка́тка –– у каво́ каки́и ло́шади есь. Дн.
В бальшу́ Ма́сленицу ка́тку устра́ивают, молодёш на лошадя́х ката́юцца.
Гд. ——— О катании на лошадях как части свадебного обряда. Ката́юцца
с красо́й ва фтаро́й день, с ка́тки прияжжа́я, пасле́дний стол. Гд. || Кон-
ные соревнования, скачки. Быва́ла, лашаде́й на ка́тку вывади́ли, призы́ па-
луча́ли, кто фпярёт вы́йде. Остр. Ф пя́тницу была́ ка́ткъ, бяга́ устра́ивъли.
Пуст.
3. Изготовление (валенок) специальным способом из шерсти, валяние. Вот
свое́й ка́тки ва́ленки. Пл. ср. ва́лка2.
4. Деревянный валик, на котором катают белье для его разглаживания.
Ка́тка –– е́тъ для халста́, ка́тки –– кру́глыи таки́и ска́лки. Стр. ср. ката́лка.
5. мн. То же, что като́к 6. Не́ват вытя́гивают, катки́ зде́ланы, патаму́ што
врушну́ю не вы́тянуть. Аш.

> Да т ь к а́ т к и. Нанести побои, избить. Лёньки нет до́ли никагда́,
да́жы самаго́нки не даю́т; и Гри́шка дал яму́ ка́тки; пришо́л рука́ф за-
шыва́ть, ба́тька пракуро́вил. Палк. ср. д а т ь в а́ л к у (см. ва́лка3).
КАТКО́М, нареч. 1. Переворачиваясь с боку на бок. Ве́ны на нага́х

таки́я выражо́нныя; у́трам с крава́ти катко́м ка́тицца. Пск. ср. катылём,
катышо́м; катышко́м.
2. Переворачиваясь через голову, кувырком. Вот ка́тком кати́лся и в вады́
был. Локн. ср. катыко́м, катышко́м.
3. Не платя за проезд, без билета. Наве́рнъ хате́л па́ринь катко́м дабра́ццъ.
Порх.
4. Очень быстро передвигаясь, бегом. Блесну́ла, как шшо́лнула [молния и
гром], я ат зала́фки катко́м дамо́й. Пуст.
5. Передвигаясь по дну водоема на руках. Как катко́м? Да та́к: по́ дну
рука́м, утюго́м. Стр.
КАТЛИ́ВЫЙ, а я, о е. То же, что катали́вый. СРНГ 13.
КАТЛЮ́ШКИ, шек, мн. Часть ткацкого станка. Катлю́шки –– е́та

с ни́ту вярёвачки адию́ца на кату́шки, па нита́м ба́ба хо́дить, и начну́ть ани́
ткать. Нев.
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КАТНУ́ТЬ, сов. 1. Пуститься наутек. Карпов.
2. кого. Сильно ударить. СРНГ 13. ср. ка́хнуть.
КАТНУ́ТЬСЯ, сов. Съездить. Сича́с то́ка катни́сь в гаро́хавину, там

хвата́ их. Палк.
КАТО́ВКА, и, ж. Вид корзины. Мне на́до взять като́фку. Пск.
КАТОВРА́Г, а, м. Крутой овраг. Он был с ве́ку вяко́ф катувра́к; я

по́мню, када́ кре́сныи хада́ хади́ли, а ф катавра́ги бы́ли го́ры, круто́й авра́к.
Вл.
КАТО́К, т к а, м. 1. То же, что ката́лка 1. Катка́м ката́ли бельё,

утюго́м и не по́льзовались. Где там! И ня зна́ли. Гд. И сечя́с бельё ката́ют
катка́м. Стр. Бельё гла́диш холшшо́вая катко́м, катки́ е, си́тцавая утюго́м.
Гд. || Деревянный валик, на котором катают белье для его разглажива-
ния. Гла́дить-тъ брось, я и нъ като́к пъката́ю, като́к у миня́ мя́ккъй. Порх.
Да́й-ка катка́ мне, пла́тья паката́ть, кату́шкам ката́ли. Гд. Поката́ю пото́м
бельё э́тым катко́м. Пл. А пато́м ката́ю катко́м, вальки́ бы́ли таки́и, и фсё, и
ф тру́пки. Слан. + Печ., Себ., Холм. || Брусок с ребристой поверхностью,
которым катают белье. Като́к з зу́пцъм, зу́пчътый като́к. Стр. || Каждый
из парных предметов в таком приспособлении. Ката́лки есь бяльё ката́ть;
ни́жний като́к –– на няво́ бяльё навя́ртываицца, а ве́рхний –– з зупца́м. Остр.
——— мн. Эта кру́глый като́к, а е́та –– з зупца́м, фсё вме́сте катки́, аль вальки́.
Ляд.
2. То же, что ката́лка 2. Ана́ раска́тыват те́ста катко́м. Пск. Возьми́ като́к
и раска́тывай те́сто. Кар. Катко́м те́ста раска́тываиш на пиро́к. Ляд.
3. Приспособление в виде небольшого круглого полена, при помощи кото-
рого передвигают чугуны ухватом в русской печи. Като́к приме́рно тако́й:
пале́шко кру́гленькое, гаршо́к на ухва́т патцэ́пиш, а пато́м ухва́т-та на
като́к и паста́виш, так и ка́тиш, што́бы ле́кче бы́ло гаршо́к-та гаря́чий
ташшы́ть из пе́чки. Пыт. Гаршо́к-тъ ка́к жэ задви́гъвъть, а так: я положу́
нъ като́к и задвину́. Порх. Большы́и чюгуны́ с катко́м тяга́им. Стр. На
катке́ ле́кче ташшы́ть чугуны́ из пе́чки. Стр. Като́к ляжа́л ф чяле́ ф пе́чке,
я паташшы́ла, он упа́л аб засло́ну. Вл. + Аш., Гд., Кун., Нев., Н-Рж.,
Себ., Пуст., Тор., Холм,; Эст. Воронья; Кузнецов. ср. кату́шка, каты́х,
каты́ш; кату́лик, кату́лька.
4. Бьющая часть цепа. Яраво́й хлеп малати́ли ло́шадью и́ли катко́м, он как
ката́лка для те́ста, есть катки́ гла́ткии и з зуби́лами, им стиба́ли йичме́нь и
авёс. Локн. ср. валёк1.
5. мн. рыб. Ряд грузил (обычно глиняных) в виде кольца с одной сторо-
ны и берестяных (или деревянных) поплавков –– с другой. Катки́ gли́няные
да дна дайду́ть, ана́ [сеть] и навярху́ лижа́ла, уся́ натя́gнутая; катки́ би-
рястя́ные шоп держа́ли. Нев. Катки́, ни́жнии ка́тки из гли́ны зде́ланы, а
ве́рхнии из бере́сты. Вл. || Грузила на сети. А э́та се́тка с катка́ми, е́ю ры́бу
ло́вят. Тор. Катки́, штоп сеть тану́ла, катки́ из гли́ны, аны́ абжыга́нныи. Вл.
Ты́и катки́ садя́цца на дно, как сюды́ папа́ла [рыба], так прапа́ла; ло́вим
на жарёнку. Вл. ср. каты́ш, катя́к; ка́тышек, катышо́к. || Небольшая
сеть (?). Като́к ра́коф лави́ть и ры́бу ме́леньку. Сер.
6. мн. Ворот, с помощью которого забрасывают и вытаскивают невод. На
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таки́х катка́х запуска́ють [мерёжи], заву́т катки́, с тёсу, с палавня́гу, жэ́рди
далго́нные. Н-Рж. Ра́ньшэ фсё рука́м, мато́раф не́ была, бальшы́е катки́,
за них закру́чиваюца вяро́ўки, и тя́нут не́ват. Нев. ср. во́рот, ка́тка.
7. Приспособление для катания валенок в виде круглой палки. По́сле
тярту́шки опя́ть на като́к набива́еш и натира́ем е на козы́, э́та во́йлък.
Гд. Пе́рвый рас апуска́ю [валенок] в ле́тнюю во́ду, а пато́м в гаря́чую; с
кипятка́ вытя́гываю, з гаршка́, и начына́ю яво́ [валенок] ката́ть; у мяня́
жале́за, катки́ таки́е. Н-Рж. ср. ката́лка, като́чек.
8. То же, что ката́лка 6. Прика́тка катко́м, та́ки бальшы́ брёвна,
для таво́ што́бы по́чва сы́расть дяржа́ла, заби́ты бальшы́е жыле́зины, на
канца́х таки́ атво́ды, туда́ фпряга́юцца агло́бья, што́бы ло́шать вара́чать
ф канца́х по́ля. Гд. Кагда́ кле́вер се́яли, зе́млю прика́тывали катко́м;
като́к –– де́ривъ гла́ткъе, то́лстъе, прика́тывали зе́млю, што́бы гла́ткъ
каси́ть бы́лъ; э́тъ ра́ньшэ де́лали –– като́к ката́ли, ло́шать запряга́ли. Оп.
Като́к –– прика́тывать зе́млю, штоп ро́вно по́ле, и хлеп лу́чче фсхо́дит.
Стр. Като́к кру́глый, дярявя́нный, талсте́нный, с тубаре́тку талшшино́й,
запрягу́т ло́шать и ката́ют, што́бы глы́жы не́ была на паласы́. Порх. Като́к
привя́зывали, кусо́к бревна́ утре́жут и привя́зывают, по́ли ука́тывать, по́ли
гла́ткъя, бы́тта шшыка́, лижы́т. Гд. Ня ката́лка, като́к, зе́млю равняли.Печ.
+ Вл., Дед., Н-Рж., Остр., Пл., Пск., Пуст., Сер., Холм. > Под ка т о́ к.
До основания, полностью. Фся дере́вня пат като́к была́ разби́та. Холм. ср.
п о д к а т у́шк у (см. кату́шка), п о д к а ч а́ л к у (см. кача́лка2). || Бочка,
используемая с той же целью. Када́ пръбърану́ют и пасе́ют зёрна, де́лъют
прика́тывъние; э́тъ бя́рут бо́чку гла́тку, зълива́ют яё вадо́й, штоп тижыле́й
бы́лъ и ката́ют; по́чва выра́внивъицца, лу́ччы вада́ прахо́дит внутрь; э́ту
бо́чку нъзыва́ют катко́м. Порх. Като́к –– катёл бальшо́й тя́нут. Пуст.
9.Машина для укатывания асфальтового покрытия. Прика́тывае па шассе́
като́к. Нев.
10. Приспособление для молотьбы в виде вала с зубьями. Ло́шать за-
прягу́ть ф като́к, ф по́ват вазьму́ть, ганя́ють и мало́тят; яравы́и так
малати́ли. Печ. Жы́та лашадя́м абмина́ли: к ло́шади валёк аль като́к
привя́жут, дярявя́нный з зупца́м и па кру́гу вязу́т. Гд. Ганя́ют като́к,
ло́шадью лён ката́ют. Локн. На ло́шади е́диш, като́к запрягёш, вот яво́ и
ката́еш, ката́еш па гумну́, гало́фки разда́вяца, бу́де се́мя. Печ. Като́к ––
талста́я кало́да и пла́хи круго́м наби́ты, им малати́ли жы́та. Беж. +
Н-Рж., Н-Сок., Пск. ср. валёк1, каты́ль.
11. Деталь прялки, ткацкого станка для наматывания пряжи. В
жале́зину праде́ниш ни́тку, ана́ на като́к мата́ицца, на шпу́льку. Вл. Ф канцэ́
шпу́льки като́к. Вл. + Н-Рж. ср. като́чек. || Подвижный валик в основа-
нии прялки (?). Кун. ср. валёк1.
12. Стержень для наматывания ниток, катушка. Ни́тки на катки́, дайте
като́к с ни́тками. Гд. ср. като́чек. || Нитки, намотанные на такой стер-
жень. Мы ткём с тря́пък дъ с цёрных катко́ф дися́тки. Гд.
13. Колесо телеги. Не gани́ каня́, а то като́к растро́чицца. Вл. Да ты
нъ като́к, нъ като́к стънави́сь. Кун. Палазы́ иль катки́ кати́лись, следы́
астаю́цца; нака́т ёсть, чи са́ни, чи катки́ кати́лись. Нев. Ра́ньшы е́здили
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на лине́йках, на дро́шках, е́дуть пла́фка, хараква́шки такие бы́ли на двух
катка́х. Нев. Шпи́цы, труби́цы и вось у катку́. Вл. Аист вьёт gнездо́ на
тым катку́ и кладёцца. Нев. Батья́ну като́к пало́жут, он и gнездо́ вьёт. Нев.
+ Копаневич. ср. като́чек. || Деревянная часть колеса телеги, на кото-
рую накладывается металлический обруч или шина. О́бруч называ́ица, на-
кала́чиваица на катки́ жыле́зныи. Ляд. Я ф калхо́зи работаў, тяле́gи, катки́,
бараны́ делаў, хамуты́; у тяле́gах катки́ для калёс. Нев. | метон. Солидол.
За́ўтра бу́дет купа́ленка, Ива́н Купа́ла, хо́дят като́к жэчь на по́ле, што ка-
лёса ма́жут; да gаварять: «Пашли́ ве́дьму жечь», да и жgуть еgо́. Нев. || мн.
Два ведущих колеса телеги. Катки́ –– е́та тяле́гу сы́миш, есть таки́и тяле́ги,
шво́рин сы́миш жале́зный, сцапля́ицца с катка́м он, шво́рин сы́миш и брёв-
на во́зиш, э́та ле́том, а зимо́й на дравня́х мо́жна, э́та са́ни таки́я. Холм. ||
Двухколесная тележка с низкими бортами для перевозки навоза. На катке́
наво́с то́лькъ вази́ть. Аш.
14. Круглая площадка для катания на лошадях. Запрягли́ ло́шать и
пае́хали на като́к, ло́шади ганя́ли, пириго́н, адна́ друк дру́шку пириганя́ют.
Порх. Ката́лись на Ма́слиницу, устра́ивали таки́е мяста́, катки́. Локн.
15. Горка, с которой катались на лошадях. Го́рки-катки́, как ката́лися на
ко́нях. Гд.
16. Кто ловко катается с горы. Карпов.
17. Пасхальное яйцо в игре катания яиц. Като́к харо́шый быва́ит, яи́чко
тако́е харо́шые для ката́ния. Н-Сок.
18. Небольшая кадка с ушками для ношения воды. Дн.

19. мн. Бревна, которые скатывают со стен крепости во время
приступа. А въ острог�, государь. . . бои не под�ланы, какъ битца
изъ острогу, и катки не покладены. Кн. писц. II, 427, 1656 г. Катки
по городу вел�ть накласть, и колья и каменья изготовить. Там же,
142, 1656 г.

КА́ТО́ЛИ́К, а, м. 1. Неправославный, иноверец. От, Дуня́шкъ и яё фся
сямья́, ани́ католики́. Дн. А о́н-та [дед Василий] са́мый си́вый чорт и есь,
чи́стый катали́к, ево́ в лу́жыну хате́ли тапи́ть, до́чык ня пушша́л рабо́тать.
Оп. || Неверующий, атеист. Он като́лик, в Бо́га ня ве́руюшшый. Н-Сок.
2. Тот, кто хорошо и много работает, труженик, работяга. Гъварят:
«Вот католики́», рабо́тают бо́льнъ мно́гъ. Дн. О катали́к, яму́ и одды́ха
не́ была. Гд. + Стр. ——— в сравн. Што ты кара́исси, как катали́к како́й
ф ка́тарги; каталико́м называ́ют, кагда́ он тру́дицца, а друго́му лень. Гд.
|| Ласковое обращение к ребенку. Вот катали́к ты мой. Порх.
3. Каторжник. Катали́к –– кто ф ка́тарги был, ка́таржный. Гд.
4. Нищий. Каталики́ хади́ли, пабира́хи, два бра́та –– сиро́ты. Оп.
5. Бранное слово. На ме́льницах стару́ха руга́йицца «катали́к». Остр. «Ка-
тали́к» –– брани́лась так ана́ [соседка]. Порх. Ба́бушка мая́ то́лька анны́м
сло́вам и руга́ла фсех, быва́ла, ска́жыть «катали́к» и на мужыка́, и на рябя́т,
а штоп матиго́м, так никагда́. Н-Сок. Катали́к –– е́та руга́ние, кагда́ азару́е,
так и ска́жэш: «У, ты, каталики́» Беж. + Кр. > К а́ т о л ик к а́ т о ржный.
У, ка́толик ка́торжный. Печ. > Ка т ол и́ к рж а́ в ный. Ах ты кътали́к
ржа́вный. Оп.
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КА́ТОРГА, и, ж. Вид наказания заключенных с привлечением к
тяжелому физическому труду. Йиво́ [героя книги] сасла́ли на ка́търгу.
Стр. Загна́ли [военнопленных], куда́ карале́фская влась ссыла́ла в ве́чную
ка́таргу. Пск. Фсё свабо́ды дъбива́лса [сын], сам на ка́търгу папа́л. Гд.
|| Принудительные работы. Я атря́тчику знако́маму гаварю́: «За што взя́ли
фсех пятеры́х?», –– и фсех забра́ли на ка́таргу в Гирма́нию. Остр. || О тя-
желой, трудной жизни. Ка́тырgа про́ти тяпе́ряшней жы́зни. Остр. Э́то
ка́торга –– не жысть. Полн. Как жэ мы жы́ли; мы ш ф ка́торге бы́ли; ребя́т
нас де́вять бы́ла; ва́м-та тепе́рь жысь, а нам што, тепе́рь пажыту́ха. Беж.
|| О принудительной трудной работе. Фсё дош и дош; ф каку́ю ка́таргу
за́гнаты. Остр.
КАТОРЖА́Н а, м. Тот, кто выполняет тяжелую подневольную ра-

боту. Наш калхо́зник был при не́мцах каторжа́н фо́рменный. Печ.
КАТОРЖА́НИН, а, м. Тот, кто обманывает, ворует, пользуясь

служебным положением. Чють нямно́га заглуми́фшы, и апшши́тают; фсе
ани́ ф тарго́вай се́ти катаржа́не. Н-Рж.
КАТОРЖА́НСКИЙ, а я, о е. Очень тяжелый (о работе).

Два́ццъть лет на тарфу́ рабо́тъл; рабо́тъ там кътаржа́нскъя, наво́зы вази́ть,
лён тяга́ть. Печ.
КА́ТОРЖНИК, а, м. Тот, кто был на каторге. Биспа́спъртныи,

ка́тържники у нас нъчева́ли. Гд. ——— в сравн. Как ка́торожники [работа-
ли]; де́лай и де́лай. Стр.

Вар. ка́торожник.
КА́ТОРЖНО, безл. предикат. Очень тяжело, трудно. Нам бы́ла

жыть кат́аржна. Гд.
КА́ТОРЖНЫЙ: > К а́ т о ржна я г о л о в а́. Бранно. Ах ты,

ка́таржныя галава́, на сто́л зале́зла, как с катяня́там ста́ла. Остр.
> К а́ т о ржн ая д уш а́. То же. Куда́ ты, ка́тържнъя душа́, нисёшся
на наро́т. Пск. > К а́ т о ли к к а́ т о ржный. см. ка́то́ли́к.
КАТО́ЧЕК∗, чк а, м. 1. То же, что ката́лка 1. Като́чком

раска́тываю бельё, гла́дя катко́м. Гд. Вот, пото́м поката́им като́чком, да
гла́дили катко́м. Ляд.
2. То же, что ката́лка 2. Кату́шэк тако́й, като́чкам раска́тываем [тесто].
Гд. Те́ста ф пра́зник раска́тывали кътачко́м, ката́лкай. Сл. ср. ката́лочка.
3. чаще мн. Грузило на сети. Като́чки пакупа́им, ани́ с гли́ны, абжыга́ны.
Вл. ср. катылёк.
4. То же, что като́к 7. Вы́катаем ево́ [войлок] кре́пка фсё на э́тих като́чках.
Гд.
5. То же, что като́к 11. Като́чки, штоп ниты́ ката́лись. Вл. Шпу́лька на
рагаче́ де́ржыцца, ря́дам като́чки, што́бы шпу́лька ня сйэжжа́ла; на калясе́
и като́чке шнуро́чек, ён ат каляса́ кру́тить шпу́льку. Вл.
6. То же, что като́к 12. Ла́пти пляту́ть так: кару́ атсека́ють са пня, а зате́м
аддира́ють то́ненькую плёначку, идёт ў шу́му, лы́ка ската́ють на като́чек,
вы́сушать и пляту́ть ла́пти. Нев.
7. То же, что като́к 13. У теле́ги-та на́шай за́нний като́чик спо́ртился.
Пск. Каля́ску купи́ф на двух като́чкъх. Вл.
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Вар. каточо́к.
КА́ТОЧКА см. ка́дочка.
КАТОЧО́К см. като́чек.
КАТО́ШИТЬ, несов, кого. Бить, колотить. Доп.
КАТУ́ГА, и, ж. Теплое покрывало для лошади, попона. Кату́ги –– э́та

лашаде́й пакрыва́ли, с ва́тай адея́ла абвя́жэш, зи́мняя папо́на. Гд. Кату́га ––
пакрыва́лъ стёгънъе, во́лас ко́нский фстёгивали акрыва́ют э́тим каня́, в
о́зира вйажжа́ли. Гд. Када́ на халаду́ стая́т [лошади], пакрыва́ют кату́гай,
как адея́ла, кату́га с вати́нам быва́я. Гд. Накро́й ло́шать кату́гой. Полн.
Е́слиф маро́с, ло́шать пакрыва́ют кату́гай. Гд.
КАТУ́ЖНЫЙ: > Ка т у́жная и́ г л а (и г о́ л к а). Большая тол-

стая игла. На́до бы чулки́ зачини́ть, но нет кату́жной иглы́. Гд. Лю́ся,
а кату́жные иго́лки есть? Гд. Кату́жнъй игло́й, што пагрубе́й шыть,
ра́ньшэ каню́ кату́гу шыть, тък э́тъй игло́й шы́ли. Гд. ср. шт о́ п а л ь н а я
(ш т о́ п а р н а я), х ом у́ т н а я и г л а́ (см. игла́).
КАТУЛЁК∗, л ьк а, м. То же, что кату́ль. Ашшо́ тако́й катулёк

набяри́ [клюквы]. Остр. Ишла́ жэ́ншшына з го́раду и нисла́ хатульки́. Вл.
Хутулёк ски́нул, ись с сабо́й взял. Себ. + катулёк: Вл.

Вар. хатулёк, хутулёк.
[КАТУЛЁЧЕК∗ ], ч к а, м. То же, что кату́ль. С хутулёчками

дажыда́ла знако́мых, усе́ то́рбачки раскида́ла. Вл.
Вар. хатулёчек.
КАТУ́ЛИК∗, а, м. То же, что като́к 3. Като́к, кату́лик, на ём ви́лки

у пе́чку ката́ють, ево́нная рабо́та ўся́. Нев. ср. кату́лька.
КАТУ́ЛЬ, я́, м. Заплечный мешок, рюкзак, котомка. Хто́-ту с кату-

лём за пляча́м в го́рат атпра́вился. Пушк. Забира́ем катули́ сваи́, мяшки́
с вешшя́ми, и атправля́емся на рабо́ту. Гд. Ён панабра́ли по́лные катули́
хле́ба. Гд. Ма́тка моя́ взяла́ мо́ду: кату́ль за́ спину и к друго́й дачки́ уйдёт.
Порх. Схвати́л кату́ль и вида́л пату́ль. Гд. Быва́ла за спино́й котули́ носи́ли.
Пл. Мая́ за́фтра пае́дит, хатули́ связа́ла уш. Н-Сок. Бяри́ хуту́ль, пашли́.
Вл. + кату́ль: Карпов; коту́ль: Гд., Стр.; хату́ль: Вл. ср. катулёк.

Вар. коту́ль, хату́ль, хуту́ль.
КАТУ́ЛЬКА, и, ж. 1. То же, что като́к 3. Кату́лька –– пад ви́лки

кладёш, штоп ле́хчи ташши́ть бы́ла. Нев. ср. кату́лик.
2. Расчищенная от снега ледяная дорожка для скольжения. Зимо́й там [на
озере] де́тки игра́ют, на канька́х катаю́цца, кату́лька. Порх.

КАТУНА, ы, м. Женщина-татарка. Посадиша Тотар. . . в
тюрьму в середнемъ городе. . . а т�х прибиша; а катунеи посадиша
в ыную тюрьму, легчее и виднее у Труп�ховых воротъ к Василью
святому на Горку. Лет. I, 1535 г., л. 672.

КАТУНИ́ХА, и, ж. Прозвище женщины. Катуни́ха –– ба́ба, На́тька
заву́т. Холм.
КАТУРА́Й, я, м. устар. Разъезжий торговец, офеня. Карпов.
КАТУ́ХА, и, ж. То же, что кату́шка. 1. Кагда́ прядёш ни́тки на

кату́ху, кату́ха напрядёцца цэ́лая. Оп.
2. Хоть вадна́ кату́ха бы́ла, фсё фтяну́ли. Оп.
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КАТУ́ШЕК, шка, м. То же, что ката́лка 2. Кату́шэк тако́й,
като́чкам раска́тываем [тесто]. Гд. ср. ката́лочка.
КАТУ́ШЕЧКА∗, и,ж. 1. Катушка, стержень для намотки пряжи.

Бо́пки бы́ли ра́ньшэ, не игру́шки, то каме́шки, то кату́шэчки, вот и игра́ли
в бо́пки. Гд. ——— в сравн. Там [в прялке] таки́и есь, как кату́шычки, аны́
называ́лись ра́ньшы шпу́льки, и на е́ты шпу́льки мата́ли ни́тки. Себ. ср.
кату́шка.
2. Круглый предмет, который можно перекатывать по поверхности
чего-н.Шалыга́ –– така́я кату́шычка зде́лана, ганя́ют яну́ па́лками взат-фпя-
рёт. Печ.
КАТУ́ШЕЧНЫЙ, а я, о е. 1. Намотанный на катушку (о нитках).

Сярёшка, та с кату́шашных ни́так. Кр. Наберёш кату́шэчных ни́так, пасну-
ёш па сте́нам, па гваздя́м. Вл. Кату́шышная ни́тка то́нкая и́ли то́нинькая.
Ляд.
2. Сделанный из ниток. А пато́м кату́шычные, ни́тачные се́ти бы́ли. Нев.

> Кат у́ш е чн а я ф а́ б р и к а. Фабрика, где выпускали нитки. Кату́-
шышнъ фа́брикъ бы́лъ, на ту́ю фа́брику ходи́лъ. Стр.
КАТУ́ШИНА, ы,ж. То же, что кату́шка 2. || Как мера ниток. На

кружави́ну два́ццать чаты́ри кату́шыны пашло́. Остр.
КАТУ́ШКА, и, ж. 1. Деталь прялки: стержень, на который на-

матывается готовая пряжа. Пато́м на кату́шку навива́ли, кату́шку-
та ишшё рага́ц зва́ли. Оп. С ка́тушки навива́ют нъ мытави́лу и пъ-
луча́лись мату́шки. Порх. И к сто́лбику йишшё приде́лана кату́шка, ска́лка,
на като́рую нама́тываюццъ ни́тки. Остр. Пря́лка –– э́та тако́е колисо́, с
кату́шкай, като́рая одива́ица на рагу́льку. Стр. Рага́ч ни́тку на кату́шку
нама́тывает, как ви́диш, мно́га намата́лась, ни́тку на друго́й гво́здик пере-
клада́еш, штоп кату́шка ро́вная бы́ла. Пуст. Кату́шка, пря́жа навива́еца
на яну́. Н-Рж. На виритяно́ притя́гываиш, а у самапря́хи шпу́ля, а кто
кату́шкай завёт. Локн. Пато́м бу́ду но́вую ни́тку на шпу́лю скать, на э́ту
ш кату́шку, две ни́тки вде́ну, и бу́дет кружы́тца, то́лька в другу́ю сто́рану.
Палк. + Беж., Ляд., Нев., Н-Сок., Себ., Сл. ср. кату́ха, рога́ч, шпу́ля;
кату́шечка. || Мера пряжи, ниток, намотанных на такой стержень.
Сабира́лись зимо́й с пря́лкам, па́рни з гармо́шкай па вицара́м, кату́шку
цэ́льную напряде́. Кр. На тако́й полови́к шло 15 кату́шэк. Пл.
2. Полый внутри деревянный стержень с кружками на концах и намо-
танными на него нитками. Ку́пим кату́шки, их на вйу́шки нъмата́ем. Стр.
Половики́ тка́ли разноцве́тные, тяпе́рь купля́ют кату́шки и ткут.Пл. Топе́рь
ку́пют кату́шку, ва́рам [обработают], с ни́так, засурука́ют, зде́лайицца, как
про́вълъка. Дн. ср. кату́ха, кату́шина.
3. Что-н. в форме валика, трубки. Ён уе́хал ф сафхо́с руло́ны де́лать [из
сена], ката́ть кату́шки. Остр. ср. каты́ш.
4. То же, что като́к 3. Остр.
5. То же, что ката́лка 1. Да́й-ка катка́ мне пла́тья паката́ть, кату́шкам
ката́ли. Гд.
6. То же, что ката́лка 6. Прика́тывают, кату́шки тра́ктар тя́нит, с фане́ры
ле́хчи, ни тя́шкии, штоп ни прабива́ли зе́млю, а пригла́жывают, штоп
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сы́расть ф по́чвы диржа́лась. Пуст. > Под ка т у́шку. Полностью, без
остатка. Мы на сли́ву пасматре́ли, так фсе цветки́ абйе́ли пат кату́шку.
Вл. ср. п о д к а т о́ к (см. като́к).
КАТУШО́К: > Кат а́ т ь с я к а т ушк о́ м. см. ката́ться.
КАТУ́ЩИЙ: � Кат и́ с ь к а т у́щим к а́ м н ем. Иди, куда хочешь.

Вл., Кун.
——— Кату́щий ка́мень. Прозвище женщины. Кату́шшый ка́мень ба́ба

была́, к ка́ждаму сло́ву ска́жыт: «Кату́шшый ка́мень», –– пасло́вица у ёй
така́я. Холм.
КАТУ́ЮЩИЙ, а я, е е. Тяжелый, мучительный. Ей фсё жызнь

кату́юшшая. Слан.
КА́ТЫВАТЬСЯ, несов. Многокр. → ката́ться 1. || Скользя по по-

верхности, передвигаться с помощью санок, лыж, коньков. Ка́тывался па
о́зиру, када́ ма́льцэм был. Оп.
КАТЫКО́М, нареч. То же, что катко́м 2.Как падашо́л к ёй [корове],

а ана́ на нево́ как нары́нулась, так он катыко́м ат няё. Палк. С твъяво́
крыльца́ то́чь кътыко́м и пака́тисси. Палк.
КАТЫЛЁК∗, л ь к а́, м., чаще мн. То же, что като́чек 3. Катыльки́

з гли́ны, с цэ́минта, на нис прижима́ют сеть. Беж.
КАТЫЛЁМ, нареч. То же, что катко́м 1. [Лен] падыма́ть, паста́вят

сто́пачками, падыма́ют грабля́ми, што́бы катылём ни кати́лась. Локн.
КАТЫ́ЛИЩЕ, а, м. То же, что ката́лка 8. Карпов.
КАТЫ́ЛЬ, я, м. То же, что като́к. 5. чаще мн. || Грузило на сети.

Катыли́, штоп на нис [сети], штоп на дно па́дали, ис гни́лы яны́. Пуст. +
Беж.
10. Ручны́и мя́лки и ко́нныи, два катыля́ таки́х кру́глых. Локн.
КАТЫ́ЛЬНЯ, и, ж. То же, что ката́лка 8. ——— в сравн. Скли́ска,

как на каты́льни. Остр.
КАТЫЛЯ́ТЬ, несов. 1. кого. Толкать слегка или время от време-

ни; поталкивать. Акуле́шкам пиха́ла яво́; тялёнак падыма́ецца, а я яво́
катыля́ла, он скати́лся к хляву́. Беж. + Карпов.
2. Идти вперевалку, ковылять. Карпов. ср. катыля́ться.
КАТЫЛЯ́ТЬСЯ, несов. То же, что катыля́ть 2. Карпов.
КАТЫ́Х, а́, м. То же, что като́к 3. Каты́х –– катеўки вытя́gивать, ва

фсех есь, ф каgо́ ру́скии пе́чы. Себ. Каты́х –– а вот када́ ташшы́ш чуgу́н с
пе́чи и на е́там ухва́т и ко́тицца, и мно́gа ле́хче. Пуст.
КАТЫ́Ш, а́, м. 1. Круглый, шарообразный предмет.Каты́ш –– кру́глая

игру́шка, мяч. Оп. ——— в сравн.Што каты́ш вакру́к каро́ф. Вл. ср. катя́к;
катышо́к. ——— Кличка собаки. Каты́ш –– соба́ку зва́ли, ма́ленький был,
как чурба́н. Палк.
2.Круглый комок, шарик, скатанный из хлеба, теста.На́квас –– э́та каты́ш
с про́шлава хле́ба, што уш пя́кли, аста́влиный. Палк.И наде́лает з гаро́ха ка-
тышо́ф, чя́шку бальшу́шшюю наде́лает, и ква́сам нахлёбывает. Локн. || мн.
Клецки. Ва́рят со́роки, катышы́ таки́и с ржано́ва пре́снава те́ста. Остр.
Катышы́ –– клёцки таки́е, карто́шки сва́рим, атстаи́ца, пато́м катышы́ на-
ката́им кру́гленькими ша́риками, ма́ленькими. Пыт. Карто́шку разатрём в
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ма́рлю, утожмём, со́ли, яи́чкъ –– э́та катышы́. Порх. ср. катышо́к.
3. перен. ласк. О маленьком толстом ребенке. Я не зна́ю, за што́ э́та ани́
таки́е катышы́. Палк. + Карпов. ср. каты́шка; катышо́к.
4. То же, что като́к 3. С катышо́м-то ано́ ле́хче чугу́н ташши́ть. Локн.
5. мн. То же, что като́к 5. Вот и палуча́ицца се́тка, и катышы́ сама́
де́лаиш. Локн. || Грузила на сети. Сни́зу се́тки де́лают катышы́, а све́рху ––
плафки́. Локн. Катышы́, и́ли грусцы́, э́та штоп сеть да дна́ дастава́ла, ане́
из гли́ны. Локн. ср. грузи́ло, като́к, каты́ль, катя́к; като́чек, катылёк.
6. То же, что кату́шка 3. Кото́ро се́но посушы́ли, катышо́ф наде́лали,
они́ фсе и лижа́т. Порх.
7. мн. То же, что ка́танки. Ли́да, наде́нь кътышы́, приняси́ дроф с пу́ни.
Оп.
КА́ТЫШЕК см. катышо́к.
КА́ТЫШЕМ см. катышо́м.
КАТЫ́ШКА∗, и, м. иж. То же, что каты́ш 3. Хало́нным каты́шку

таку́ю накарми́ли. Оп. + Карпов.——— О поросенке.Мы фчара́ пашли́ гуля́ть
с мале́чкъм и каты́шку взя́ли. Пск.
КАТЫШКО́М, нареч. То же, что катко́м. 1. С тако́ва бе́рига ника́к

прайти́ нильзя́, там сра́зу пака́тишся катышко́м. Палк.
2. У нас как пе́рвой гром прогрими́т, так че́ряс го́лаву валя́юцца, катышко́м
так. Печ.
КАТЫШО́К∗, а́, м. 1. Круглый, шарообразный предмет, шарик. Там

[на свадебной фате] катышки́ таки́е вися́т, фата́ дли́нная. Пушк. Карто́шка
пирицвитё, и стано́вяцца ка́тышки, паря́дашныи.Палк. || Мелкий, плотный
комок какого-н. вещества. Таки́ катышки́ ку́плин, потси́нькъ. Порх. ср.
каты́ш.
2. мн. То же, что каты́ш 2. || мн. Клёцки. Бабы́шки взять, те́сто рас-
ката́ть катышка́м, катышки́ расклепа́ть. Слав. Ф Со́раки ката́ют таки́и ка-
тышки́, клёчки; зака́тывают туда́ капе́ичку, и у́галь в друго́й катышо́к, и
жы́та в ади́н то́жа. Н-Рж. + катышо́к: Остр.
3. То же, что каты́ш 3. Мой кътышо́к, вон гаршо́чик твой пла́чя; мо́жа
пъпи́съть хош? Оп.
4. мн. То же, что като́к 5. || Грузила на сети. Внизу́ [сети] катышки́ с
gли́ны. Пуст. ср. каты́ш.
5. мн. Поплавки. Снача́ла вя́жут ме́лкую сеть, пато́м вя́жут апса́ду,
кру́пным зве́ньям, пато́м апса́жывают ме́лкую, приде́лывают катышки́, ка-
тышки́ на вады́, штоп ви́дна бы́ла, где замётывали се́тку. Пуст. Се́тка сама́
пла́ваит, ту́т жъ плю́шки з бирёсты, ка́тышки з бирёсты. Пуст. ср. като́к.
6. То же, что ката́лка 2. А э́та катышо́к, те́ста ката́ть. Н-Рж.
7. Нетолстое бревно. Наш до́мик то́жа разби́тай был, и по́ла не́ была. Мы
хади́ли, до́ски сабира́ли, а мой хазя́ин гавари́л: «Возьми́ ты катышка́м на-
ката́й», а катышки́-та –– э́та але́шына така́я кру́глая. Пуст.
8. Короткая чурка, которую сбивают в игре в городки. Мальчи́шки в рю́ху
игра́ли, ре́жут рю́шку из де́рива, катышки́, с чирты́ их збива́ют. Порх.

Вар. ка́тышек.
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КАТЫШО́М, нареч. 1. Перекатываясь с боку на бок, кувыркаясь
при движении, падении. Как пчо́лы напа́ли, я што ни де́лал: и катышо́м
ката́лся, и маха́лся –– ничаво́ ни памага́ла. Остр. Даро́га аблидине́ла, вон
как пад го́ру итти́ на Плю́ссу, так ы ка́тишся катышо́м. Гд. Бу́диш кътышо́м
по́ зини валя́ццъ. Печ. ср. катко́м.
2. Плотно, в виде валика. Я заката́ю её [грудную девочку] в адея́ла ка-
тышо́м и папёрла к ма́ме. Палк.
3. Крутя, придавая вращательное движение чему-н. И катышо́м, ка-
тышо́м; абразу́ецца кудели́на. Пск. || Кое-как, небрежно. Мяшо́к са льно́м,
ки́нули на вос ка́тышъм как-нибу́ть. Гд.

Вар. ка́тышем.
КАТЬ-КА́ТЬ. Слова для подзыва кошек. Кать-кать-ка́ть, иди́ малачко́

йись. Кр. ср. кис-ки́с.
КАТЬЯ́К, а, м. Вожак в табуне лошадей. И зверь к няму́ ни хо́дит,

к катьяку́-тъ. Аш.
КАТЮ́ША1, ы, ж. устар. То же, что катери́на. В мяшке́ катю́шы

ляжа́ли.Пск. У мае́й ма́тири мяшэ́чик де́ник со́бран был, дли́нная бума́шка,
катю́ша. Локн.
КАТЮ́ША2, ы, ж. 1. Бесствольный миномет со снарядами реак-

тивного действия. Катю́ша дава́лъ йим [немцам] прикури́ть. Сер. Гаре́лъ
здесь, с катю́шы как пусти́ли. Печ. ср. катёха, катю́шка.
2. перен. Смотровое кресло в гинекологическом кабинете. Пск. > Быть
н а к а т ю́ш е. Делать аборт. Вы́шла за́муш, была́ на ку́мовой крова́ти
аль на перевёрте, на катю́шэ. Гд.
КАТЮ́ШКА∗, и, ж. То же, что катю́ша2 1. На́шы как вда́рят с

катю́шък, фсё раскрашы́ли. Пск. Вот када́ катю́шку вы́пустили, тут русь,
а́тскъ машы́нъ. Вл.
КАТЯ́К, а, м. 1. То же, что каты́ш 1. ——— О клубнях картофеля.

Мо́жна есть карто́шницу, мо́жна есть мя́тую карто́шку, а мо́жна и катека́м,
а хош вадо́й зальём и зако́тим ф пе́чку, бу́дит ту́шная карто́шка. Вл.
2. То же, что като́к 5. || Грузило на сети. На се́ти для гру́за де́лають
из гни́лы катяки́, и́ли катыли́; э́ту часть сете́й на нно́ апуска́ют. Беж.
Ле́тний запа́с –– э́ты жа са́мыи ляшшы́нки, плафки́ з бярёсты, кру́gлинькии
тру́бачки, а gрузи́ла gлиня́ныи, выжига́ють их, катяки́ нъзываю́ть. Себ.
КА́УЛЯ, и, ж. Верхняя конечность человека, рука. Пасяди́м ма́ла, а

то сяре́дина, и ка́ули баля́ть. Себ.
КАУ́РА, ы, м. Птица Podiceps cristatus L., поганка большая. СРНГ

13.
КАУ́РКА. флк. Кличка коня в волшебной сказке. И скажы: «Сивка-

Бурка вечная каву́рка встань пирида мною». Муз. Крейцвальда. Си́фка-
Бу́рка ве́чная кау́рка. Сер.

Вар. каву́рка.
КАУ́РЫЙ, а я, о е. Светло-каштановый, рыжеватый (о масти ло-

шади). Кау́рый [конь], све́тла-жо́лтый весь. Пушк.
А взялъ язъ Иванъ. . . у Офонасия Ивановича Дубровскаго. . .

кобылу коуру осми л�тъ ц�на 6 рублевъ. А. тягл. I, 21, 1636 г.
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КА́УСНИК, а, м. Кто собирает глиняные черепки, ветошь для по-
следующей переработки. Кузнецов.
КАУЧУ́К, а, м. Подошва обуви из упругого вещества, получаемого

из сока некоторых тропических растений или искусственным путем. Нъ
кучуке́ ту́фли плахи́и. Гд.

Вар. кучу́к.
КАФЕДРАЛЬНЫЙ: > Кафедр а л ь ный с о б о р. Главный

христианский храм города, где совершает богослужение высшее ду-
ховное лицо. [Иоанн] и шедъ во градъ, начатъ молити священниковъ,
бывшихъ при храм� святыя Троицы, (что нын� соборъ кафедраль-
ный), дабы освятили храмъ сущий. Пов. пск. Печ. м., 5, к. XVI ––
н. XVII в.

КА́ФЕЛЬНЫЙ, а я, о е. 1. Облицованный керамической плиткой, ка-
фелем. А каро́вник у нас весь ка́фельный зде́лали, фсё тепе́рь ви́днъ. Пск.
2. Сделанный из белого фарфора или фаянса (о посуде). Ка́фельная пасу́да
бы́стра бйо́цца, называ́й как хош, фарфо́равая, фая́нсава, из гни́лы аба-
жжо́ная. Печ. Сва́лишся [с дерева], ня ка́фильна –– ни разабьйо́шся. Слан.
——— в сравн. Яна́ то́лстая ба́ба, лицо́ как ка́фильнаи. Порх.

1. В бане печь кафельная с кожухом, в окне окончина стеколь-
чатая. Ист. хоз., 342, 1719 г.

КА́ФКАТЬ, а е т, несов. Просить милостыню, побираться. Он
топе́рь цыга́н, у фсих ка́фкает; рабо́тал бы самостоя́тельно, да жыл бы
как чэлове́к. Дн.
КАФТА́Н, а, м. 1. устар. Широкая длинная верхняя одежда из

толстого сукна с большим запахом, надеваемая поверх шубы. На зиму́
пе́рьва шу́бы нъдява́ли, путо́м кафта́н, спи́нка пряма́я, ожырёлья бульша́я
ф кафта́ни, штоп го́лъву зъкрыва́ть. Гд. Зимо́й шу́бы, кафта́ны, вали́ли
и шы́ли, шу́бу адява́л и кафта́н навярёх, варатни́к бальшо́й, а инагда́
и з башлы́към. Пушк. Быва́ли мужыки́ в лес па драва́ е́здили на ла-
шадя́х, наве́рх шу́бы так адева́ли от паго́ды кафта́н, адева́ли ф пят тако́й
дли́ный, ис то́лстава саматка́нава сукна́. Пыт. Быва́лошный кафта́н на
шу́бу носи́лся гли пого́ды, я не люби́ла, гара́с нело́фка. Порх. Кафта́ны
наси́ли, са́мы де́лали ис шэ́рсти, аны́ с сукна́, и мушшы́ны и жэ́ньшшыни
наси́ли, зимо́й на шу́бу надява́ли. Остр. + кафта́н: Аш., Беж., Вл.,
Дед., Дн., Кар., Кр., Ляд., Н-Рж., Н-Сок., Оп., Палк., Пл., Пуст., Себ.,
Сер., Сл., Слан., Стр., Тор., Холм., Эст. Б.Кольки; Фридрих; Песни
Пск. земли. ср. к аф т а́ н ный пидж а́ к (см. кафта́нный); кафта́нец,
кафта́нишко. > Кафт а́ н д о р о́жный. Кафта́н даро́жнай; шу́бу внис,
кафта́н навярёх. Кр. Даро́жный кафта́н с въротнико́м, шу́ба из афчи́н, а
кафта́н ис шэ́рсти. Остр. || Суконная ткань домашней выработки для каф-
тана. Кафта́ны тка́ли ис сваёва рукаде́лья. Сер. [Как] адявались? А тка́ли
с сукна́ кафта́ны. Оп. Кафта́н тка́ли с шэ́рсти с аве́ц. Гд. || Такая одежда
из льняной пряжи. На кафта́ны лён самну́ть. Остр.
2. Верхняя мужская и женская повседневная одежда из сукна напо-
добие полупальто или куртки. Кафта́ны шы́ли нидалги́и, в лес драва́
загата́вливать, о́кълъ скати́ны [ходить]. Порх. Из аве́ц сукно́, то́лстъ

56



спря́денъ, как палупо́льтик, –– э́тъ кафта́н. Оп. Сашйу́т сибе́ кафта́н для
лёгинькай рабо́ты, харашо́ в ём. Дед. Капта́н аде́неш, ста́ренький с
сукна́ и идёш карто́шку капа́ть. Себ. Кафта́ны наси́ли, каро́тинькии на-
зыва́лись кафта́ны, а дли́нный –– ярмя́к. Порх. Кафта́н бес по́длины пъ
кале́нъ, суко́нный, о́чинь тёплый. Гд. Кавта́ны вы́тканы с шэрсти́, ва́лють
шэрсть, сукно́, пазаву́ть партно́ва и шйуть; мушши́ны –– как полупальто́, а
жэ́ншшины с пяряхва́там, то́лька па бака́м нямно́га збо́рчикам. Холм. ———
в сравн. Э́ту ко́фту мы как кафта́н носи́ли, он с сукна́, така́ пальту́шка,
недолга́я, ана́ как ермя́к. Дн. + Аш., Беж., Вл., Кар., Кр., Локн., Н-Рж.,
Остр., Печ., Пск., Пушк.
3. Верхняя мужская одежда из крашеного (обычно синего) сукна с ворот-
ником (реже без воротника) на пуговицах. Тепе́рь пинжа́к а́ли кастю́м,
а тагда́ кафта́н, служы́л за фсё. Печ. Кафта́н как есь пинжа́к, так и
адява́йиш, он каро́тинькай и у́зинькай, вы́шы кале́на, биз варатника́. Беж.
Кафта́ны наси́ли, кафта́ны пинжако́м шы́ли. Гд. Кафта́ны шы́ли фся́кии:
пинжацко́м, а бальшы́и с варатнико́м называ́лся хапу́н. Пск. Галубо́й каф-
тан, галубо́й з галуна́м галубе́итцъ на ём [Песня]. Сер. Ходишь во царёв во
кабак, Закладаешь свой синий кафтан. Фридрих, 72. Ужь как я тебя, кра-
савицу, любил, Не один я голубой кафтан сносил. Шейн, Нар. песни, 34.
ср. кафтано́к; кафта́нец, кафтано́чек, кафта́нчик. ——— О верхней ча-
сти современного мужского костюма –– пиджаке. А я вот Ко́льке в Лу́ге
кафта́н купи́ла, так уш продра́л. Стр.

Вар. капта́н.
1. А своего я, Павел, живота принесъ: 1 1/2 рубли денегъ да каф-

тан с�рой. А. тягл. I, 26, 1639 г. Кафтан. Раздел: Одежда. Разго-
ворник Т.Ф., 64, 1607 г. > Кафт а́ н ш у́ б ный. Короткая верхняя
меховая (обычно овчинная) одежда; полушубок. Дано дватцать ал-
тын куплено шуба баранья поношеная у старца Феодосия Щапа да
дв� овчины новых на торгу зд�лан кафтан шубной. Кн. прих.-расх.
пск. Печ. м., 73, 1674–1675 гг.

КАФТА́НЕЦ∗, нц а, м. То же, что кафта́н. 1. Навярёх адява́ли
палушу́бацэк, кафта́нец. Пушк. Кафта́нцы, кафта́ны далги́и. Остр. Зимо́й
жэ́ншшины кафта́нцы адева́ли. Кр. ——— О старом, ветхом кафтане. Анна́
жэ́ншшына гавари́ла: «И шубёнка плаха́, и кафта́нец ня о́чень у яво́».
Н-Рж. Армяка́ и тулу́па я и не на́шывал, а како́й-нибуть кафта́нец.
Н-Сок. ||Суконная ткань для кафтана.Кафта́нец вы́ткуть сшэ́рсти.Н-Рж.
3. Он [жених] прие́де у сви́тачке, кафта́нец тако́й. Пуст.
КАФТА́НИ́ШКО∗, а, м. То же, что кафта́н. 1. Кафта́нишка на-

дева́ецца, дия́ницы да плат, и бежы́ш, а он здаганя́я тебя́. Пск.
2. Кафта́ны тка́ли и далги́и, и на рабо́ту кафтани́шки тка́ли. Остр. Свитён-
ка –– кафтани́шка тако́й з до́му аде́т был, у каза́коф дли́нная така́я сви́тка,
а е́та каро́ткая. Остр. ——— О старом, ветхом кафтане. Кафтани́шкъ
ста́ренький. Сош.
КАФТА́ННИК, а, м. устар. Портной, который шьёт кафтаны. Тя-

пе́рь сапо́жникаф и кафта́нниках ня ста́ла, ани́ шу́бы и кафта́ны шы́ли.
Порх.
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Лав. Фетки Онаньина сына кафтанника пуста. Кн. писц. I, 23,
1585–1587 гг.

КАФТА́ННЫЙ, а я, о е. 1. Такой, из которого шьют кафтаны (о
сукне). Башмаки́ шы́ли ат кафта́ннъвъ сукна́. Сл.
2. Сшитый из толстого домотканого сукна. Не́мцы, ф каво́ пальту́шка,
ф каво́ кафта́нная пальту́шка, забяру́ть кафта́нная с сукна́ са сваво́. Остр.
——— О воротнике. Зимо́й кафта́ны шы́ли с варатнико́м; варатники́ то́жэ
кафта́нные, ади́н жэ цвет. Кр. > Кафт а́ н ный пи дж а́ к. То же, что
кафта́н 1. А кафта́нные пиджаки́ ра́ньшэ наси́ли, ани́ дли́нныи бы́ли да
по́лу и с по́ясам. Пск.
КАФТАНО́К, н к а́, м. То же, что кафта́н 3. Вл. ср. кафта́нчик.
КАФТАНО́ЧЕК∗, ч к а, м. флк. То же, что кафта́н 3. СРНГ 13.

ср. кафта́нчик.
КАФТА́НЦЫ, мн. Мужские брюки, сшитые из домотканого сукна,

идущего на кафтаны (?). Остр.
КАФТА́НЧИК∗, а, м. То же, что кафта́н 3. Го́сти прие́хали,

я ка́к-та фкру́те наде́л кафта́нчык. Сл. Маленький мальчик, синенький
кафта́нчик, поясок серенький, сам весь беленький (Голова сахару). Евлен-
тьев, Загадки. ср. кафта́нец, кафтано́к, кафтано́чек.
КА́ХАТЬ, а е т, несов. Кашлять. Ана́ так и ка́хыйит. Кар. ср.

ка́шлять.
КА́ХИВАТЬ см. ка́шивать.
КА́ХНУТЬ, сов. экспр. Ударить. Одна́жды заруга́лись, я как ка́хнула

ево́ горшко́м. Порх. ср. жа́рнуть, катну́ть.
КА́ХЫВАТЬ см. ка́шивать.
КАХЫ́КАТЬ, аю, а е т, несов. То же, что ка́хать. Прасты́л

и кахы́каит тяпе́рь. Н-Рж. Он кахы́кал фсё, ка́шлял зна́чит. Остр. ср.
ка́шлять.
КАЦАВЕ́ЕЧКА∗, и,ж. То же, что кацаве́йка 1. Зимо́й пальту́шки

таки́и наси́ли, ешшё кацаве́ички, не дли́нна гора́с, с сукна́ де́лали, ва́та
пря́ма пат по́длину. Гд.
КАЦАВЕ́ЙКА, и, ж. 1. Традиционная теплая женская одежда на-

подобие стеганого жакета на вате. В бу́днишные дни кацаве́йки наси́ли,
а на пра́зники сак адева́ли. Гд. Чаты́ре кацаве́йки бы́ли шшы́ты покоро́чы.
Гд. Па́ру надева́ли и кацаве́йку, ка́ли шли на су́прятку. Стр. В бу́динь
кацыве́йку наде́ниш, ну типе́рь жыке́тка. Гд. Ко́фты наси́ли, куцаве́йки,
э́та така́я фуфа́йка. Гд. Кацаве́йка –– надива́ть, ко́фта така́я, то́лька бес
падкла́тки. Пыт. ср. кацаве́ечка.
2. Женское стеганое полупальто. Къцаве́йка –– у жэ́ньшшин пальту́шка.
Гд. Кацаве́йка –– э́та пальту́ха ва́тная, коро́ткая. Гд. А у нас быва́ла ку-
цаве́йка, пальту́шкам и не называ́ли, па кале́на э́та полупальто́, пальто́-
то дли́нные шы́ли, стёганки ста́ли фуфа́йкай, а ра́ньшэ фсё куцаве́йка
да ку́ртка. Гд. Для зимы́ шы́ли армячки́, звали́сь кацаве́йка. Пуст. Ка-
цаве́йка –– пальту́ха. Беж. + кацаве́йка: Печ., Пск., Сер., Стр.; ку-
цаве́йка: Пск., Пушк. ср. ва́тник.
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3. Стёганая рабочая куртка без воротника. Ён из го́рода привёл куцаве́йку.
Гд. Кацаве́йка –– фуфа́йка. Гд. ср. ва́тник.

Вар. куцаве́йка.
КАЦА́П, а, м. 1. Название русских, живущих в Псковской, Тверской

областях. Каца́пы, Пско́фская о́блась жыву́т. Локн.
2. Пренебрежительное название жителей южных районов Псковской
области. Скабари́ –– апо́чинскии, а пусто́шкинскии –– каца́пы. Пуст.
3. Название украинцев русскими (?). Каца́пский язы́к карля́вый, а каца́п
чужо́е и цап. Нев.
4. О неопрятном человеке. СРНГ 13.
5. О непроворном, несметливом человеке. СРНГ 13.
КАЦА́ПАТЬ, несов. Пахать трудную для обработки землю. Вясно́й

каца́пъли, паха́ли, се́яли. Оп.
КАЦА́ПКА, и, ж. Женск. → каца́п 1. И э́та вида́ть не на́шэй ро́ды,

а ты каца́пка, а каца́пка –– скабари́ха с Пско́вскай о́бласти. Беж.
КАЦА́ПСКИЙ, а я, о е. Украинский (?). Каца́пский язы́к карля́вый,

а каца́п чужо́е и цап. Нев.
КАЦВЕ́ТЬ, несов. Мучаться (?). Так фсю зи́му [я] кацве́л. Печ.
КАЦИ́СТ, а, м. Немецкий фашист, нацист. Кацы́сты сы́на вби́ли.

Оп.
КАЧ, а, м. Ритмичное колебание из стороны в сторону, покачивание.

Ребёнка в лю́льке кача́ем, он пьяне́ет ат ка́ча тако́ва и засыпа́ет. Гд.
КАЧА́ЛКА1, и,ж. 1. Колыбель, люлька. Зы́пки, дитя́ снясу́т на по́ля

да поста́вят казлы́, да зы́блють; а в избе́ гарба́ту жарди́ну зде́лают да
кача́лку привя́жут. Остр.Ф кача́лке лежа́ла; расти́, расти́, мая́ неве́ста. Оп.
Шшяс в нас дяте́й зы́блют, кача́лки таки́и есь. Вл. [Котенок] ся́де на нагу́
на ва́ленец, так яво́ и качя́иш; он гара́с ба́лыванный; у ли́пи яму́ качя́лка
была́ паве́шына. Пушк.
2. То же, что каче́ль 1. Кача́лка падве́шан для де́вочки, ёна баива́я. Пск.
3. Приспособление для извлечения меда из сот. Качя́лка –– мёт выка́чивать.
Стр. Мёду нет, пого́да дожли́вая, а како́й взято́к в таку́ю пого́ду; кача́лка
так и стаи́ без де́ла. Пл.
4. Насос. Ну там у фсех у да́чникаф провядёна э́тая кача́лка ка́к-та, ф
коло́диц так упу́шшына што́-та. Порх.
5. Устройство для нагнетания воздуха; кузнечные мехи. Ф ку́зне кача́лка
есть, меха́ зна́чит. Гд.
КАЧА́ЛКА2, и, ж. То же, что ката́лка. 1. А ска́тирьть тка́ная, иё

кача́ли кача́лкай; кача́лка састая́ла з двух чисте́й, адна́ гла́динькая, друга́я
грана́тинькая, гра́ними таки́ми. Себ. Кача́лка така́я была́, з дре́ва, анна́
кру́глая, друга́я наре́зана, и ката́ем анну́ друго́й. Себ. Ката́ли на кача́лки,
кру́глая и с рупца́м; так гла́дили. Вл. ——— мн. Вазьми́ кача́лки и паката́й
бельё. Пуст. Па́лки кру́gлые, и па́лка з рябра́м: вы́качаю, кача́лки; на
кру́gлый намата́ем, а тый прика́чываем. Нев. + Себ. || Деревянный валик,
на котором катают белье. Утюга́ ня было́, руби́ха и качя́лка. Вл. Бяльё
gла́дили качя́лкай и́ли руби́хай. Нев. Качя́лка и руби́ха ––што качя́ють би-
льё. Вл.
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2. Кача́лкъй те́стъ мнуть. Вл.
> Под к а ч а́ л к у. а) То же, что п о д к а т о́ к (см. като́к). Ти

gаваря́ть у вас там пра вайну́? А у gо́ради бо́льша gаваря́ть. Как пат-
пусти́ли слу́ху, так усё пат кача́лку [раскупили в магазинах]; а таgда́ [рань-
ше] ни на́да ничаgо́. Пуст. б) В равной мере, степени. Яни́ [зайцы] есь ня
фсе штоп пат качя́лку бе́лые, есь ра́зные за́йцы е́ты. Пуст.
КАЧА́ЛКА3, и, ж. Утка. Кача́лки, дама́шняя у́тка. Аш.
КАЧА́ЛОВЫЙ:> Кач а́ л о в а д е с я́ т к а. а) Гуляка, пьяница, мот.

Карпов. б) Смелый, отчаянный человек. Карпов. в) Озорник. Карпов.
КАЧА́ЛОЧКА∗, и,ж. О колеблющемся из стороны в сторону пред-

мете. А у нас, быва́ла, у Дашко́ви на gари́начки сидя́т и уви́дили, как
у во́зири на биряgу́ кача́лочка кача́ицца, па́лка кача́ицца; вы́тянули а е́та
па́ринь. Себ.
КАЧАНУ́ТЬ, сов., экспр. То же, что качну́ть 2. Качану́ть на́да,

де́ньги дать на вы́пифку. Пл.
КАЧА́ТЬ1, а́ ю, а́ е т(ь), а́ е, несов. 1. кого, что. Приводить в коле-

бательное ритмичное движение из стороны в сторону или сверху вниз.
Зде́лаю я́шшык з ды́ркам, наве́ся жарди́ну и кача́ю лю́льку. Гд. Зы́пка у
му́жа была́ прила́жэна к слеге́: онно́й ного́й каца́еш, а рука́м шэрёстку
прядёш, шу́бняцы шйо́ш. Пск. Наго́й кача́ют [зыбку], апу́тину на нагу́, а
рука́м што-нибу́ть де́лаить. Локн. ——— безл. Я́бланя мата́етца, и патпо́рка
шата́етца, ве́трам кача́ет. Холм. Ло́тка бальша́я, кача́я. Печ. Шараба́н на
лясо́рах, што́бы ня дры́гала, а то́лька каца́ла. Н-Рж. > Шат к ач а́ е т
кого. О головокружении. Мяня́ шат кача́ет. Беж. > Гл ад к а ч а́ е т кого.
Кто-н. испытывает головокружение, покачивается от голода. Мяня́ глат
кача́е уш. Беж. || Толкать, беспокоить во время сна. Ра́ньшы оди́ннаццать
чалаве́к бы́ла, а шшяс, каг ба́рышня, адна́ сплю, нихто́ ни кача́е. Остр.
|| Колебательными движениями успокаивать, заставлять уснуть; ука-
чивать. Сваю́ Ни́нушку качя́им в зы́пки ко́ цэпу привя́зываим. Сл. Мы́-
то и фсё в зы́пках кача́ли робяти́шык, топе́рь фсё крова́ти ста́ли. Ляд. На
рука́х кача́ют и́ли в зы́пки. Остр. Ты бальша́я, а тябя́ фсё каца́й. Пск.
Но́чку тёмную дете́й кача́ла [мать]. Фридрих, 54. Кача́ю велича́ю, спи моя́
суда́рынька, дереве́нска ба́рынька [Песня]. Ляд. ср. зыба́ть. || Нянчить,
воспитывать. Спи́нке яёнай папа́ла, а я дяте́й каца́ла, мне полу́чче. Палк.
Где кача́ла я дете́й, там коро́в дои́ла. Фридрих, 55.
2. кого, что. Подбрасывать вверх на руках. Шувы́кать –– зна́чит кача́ть,
падбра́сывать кве́рху. Пушк. || Подбрасывая, встряхивая, перебирать, про-
сеивать зерно. Мацо́фки, зёрна кача́ють. Оп. Гро́хатам се́йиш, падве́шаны
на виро́вачки, яво́ [зерно] и кача́иш. Печ.
3. Производить колебательное движение чем-н. Кака́я-та ба́ба иде́, га-
лаво́й каца́я. Пушк. Старик стоит над водой, качает бородой (Камыш). Ев-
лентьев, Загадки.
4. что. Извлекая откуда-н., подавать куда-н. (с помощью насоса или дру-
гого подобного устройства). То́льки загаре́лися, как Мала́нья, машы́на с
Варанцо́ва прие́хали, каца́ли, каца́ли, каца́ли [воду], залива́ли. Н-Рж. || До-
ставать и носить ведрами (воду) в большом количестве. Я испуга́лась,
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а лю́ди прие́хали и дава́й во́ду ис пруда́ кача́ть. Локн. Ко́ля как начнё
во́ду кача́ть с ре́чки на агаро́т. Остр. � Кач а́ т ь к р о в ь. Мучить, при-
теснять кого-н.; издеваться над кем-н. В бо́чку сажа́ли, гаваря́т, и фсё
каца́ют крофь. Остр. || Извлекать мед из сот с помощью особого устрой-
ства, приспособления. Вынима́еш ра́мки и ф цэнтрафу́гу, мёт кача́ть. Гд.
Мёду нет, кача́ть не́чива. Пск. Вот пойду́, зна́чыт, посмотрю́: подзагружо́н
мёдам, ага́, пора́ кача́ть. Кр. Мёт кача́в, кача́ют, така́я была́ мидаgо́нка
жыле́зная. Пуст. Мёт да а́вгуста не кача́ем. Локн. В до́мики два ви́да
ра́мак –– гняздо́выи и магази́н; из магази́на мёт хазя́ин кача́ить. Холм. || На-
гнетать воздух для раздувания огня. Вот кладёшь туда́, в гарно́, сы́плиш
у́галь гала́нскъй, ну а я, наприме́р, ду́ю, кача́ю э́тът мех. Гд. Наде́ниш [на
самоварную трубу] сапо́к и кача́иш, штоп у́гли разагре́лись. Слан.
5. кого. Приводить в чувства (утопленника), делая ему искусственное
дыхание; откачивать. Рас прие́хала [в деревню] адна́ сямья́ с По́рхава
адыха́ть, да мальчи́шэчка-та и утапи́лся, яво́ вы́ташшыли из вады́, кача́ли,
кача́ли, фсё бяс пользы. Порх.
6. что. Рубить, пилить (лес на корню). Лес кача́ли –– э́тъ выруба́ли,
вази́ли. Порх. ср. вали́ть2.
7. экспр. То же, что ката́ть 15. Я за хле́бам ужэ́ тре́тий день кача́ю. Остр.
А я ад друго́й жэ́ншшины и не магу́ пить [молоко], кача́ет вме́сте харо́шэе
малако́ и плахо́е. Н-Рж. || О дожде. Лить. Фсё не́ была дожжа́, а пато́м
как на́чал кача́ть, аста́лся калхо́с бес се́на. Пушк. Ази́мые фсе фката́л тот
дошть, к зямле́ прижа́л; дошть фсю ноч кача́л. Беж. Паго́да [непогода]
кача́ет на убо́рке, льют дажди́. Себ. > Кач а́ т ь п о л и́ т и к у. Высказы-
вать мнение (часто отрицательное) о государственной власти, событи-
ях общественной жизни, обсуждать эти вопросы. Хва́тит вам пали́тику
кача́ть! Пск. � Г о́ ры ка ч а́ т ь см. гора́.
8. кого. Наносить побои, бить. Карпов. ср. ката́ть.
9. Чрезмерно употреблять спиртное, пьянствовать. Карпов.

1. Коли зыбка / <колы> бель качать порозная, то не моя вина ––
осподар<е>ва да осподарыни. Разговорник Т.Ф., 445, 1607 г.

КАЧА́ТЬ2, а́ ю, а́ е т, несов., что. То же, что ката́ть. 6. > Кач а́ т ь
я́ й ц а (я и́ ч к и). Играть на Пасху: перемещать по желобу крашеные
яйца, стараясь, чтобы они остались целыми при столкновении с дру-
гими. Па́сха по́сле Блаgаве́шшянья, яи́чки пасвяшшя́ют, па́сху пеку́ть з
бе́лай муки́, пасвяшшя́ют, качя́ют яи́чки; Па́сха быва́ла фсю ниде́лю. Пуст.
> Кач а́ т ь г л а з а́ м и. Беспокойно вращать, водить глазами, не засыпая.
Ма́ленькие де́ти глаза́м кача́ют, не спят, кру́тя гало́фкой, кру́тя глаза́ми. Гд.
8. Кача́ли камо́чки ма́линькии и а́пкатываиш у муке́, а пато́м вымита́иш
чи́ста пе́чку и сы́пиш их у пе́чку. Себ. А камы́ сяча́с ва́рим; кача́иш с
адны́ива те́ста, у gаршо́к йих да и ва́риш. Себ. > Кач а́ т ь г л и́ н у. Куст.
промыслы, 183.
10. Э́та руби́ха –– пла́тья кача́ть. Нев. А ска́тирьть тка́ная, и кача́ли
кача́лкай. Себ. Пра́йник, то́рбачька празыва́ють, кача́лка и руби́ха ––
што кача́ють бильё. Пореч. Вы́сахнит [бельё], тады́ кача́ть кача́лками, з
зару́пками кру́глая па́лачка, нама́тывали и ката́ли па сталу́. Пуст.
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КАЧА́ТЬСЯ1, а́ ю с ь, а́ е т с я, несов. 1. Ритмически колебаться из
стороны в сторону или сверху вниз. Ве́тер был; как зайдё, так дире́вья
кача́юцца. Печ. Лю́льки ––жарди́ны дли́нныи, фкру́чивали кальцо́ ф па-
тало́к и прадява́ли жарди́ну, ана́ и качя́лась, гиба́лась жарди́на, зыба́лась.
Вл. Не кача́йся, ли́панька, Бес тебя́ мне ли́ханька; Не качайся, со́сенка,
бес тебя́ мне то́шненька [Песня]. Холм. Висит, качается, кто придет –– по-
кается (Лампадка). Евлентьев, Загадки. Уви́дили, как у во́зири на бирягу́
кача́лачка кача́ицца, вы́тянули, а э́та па́ринь. Себ. ср. зыба́ться || Совер-
шать такое движение, находясь на колеблющемся предмете или внутри
него. На сере́невой на ве́тке Солове́й кача́ецца; Гуля́ла де́вочка не зна́ла,
Што любо́фь конча́ется [Частушка]. Дн. Лине́йки на чатырёх каляса́х,
таки́и лясо́ри, как тряхнёть, так кача́ишся; сидя́ть в ней два чалаве́ка.
Холм.Жэ́рди ф кальцо́ фти́снут и кача́еца рябёнак в зы́пки. Оп. Ф ка́чки
кача́ица [ребенок]. Аш. > Кач а́ т ь с я в л ю́ л ь к е (з ы́ б к е, к а́ ч к е).
Находиться в младенческом возрасте. Гот быў яму́, у лю́льки кача́ўся.
Н-Сок.Мая́ няве́ста яшшо́ в зы́пке кача́ицца. Аш. Сын был у вайну́, кача́лся
ф ка́чки. Вл. ср. бы т ь в к а ч е́ л и (см. каче́ль) || Совершать та-
кое движение, находясь на качелях (ради забавы, развлечения). Каче́ли
устра́иваим, кача́имся. Гд.Ко́злы ста́вили и кача́лись на Пасху.Пск. Рябя́ты
фси качя́лись на тех каче́лях. Беж. Каче́ль –– бальшы́и но́ги, и слигу́ и
виро́фки, и кача́имся. Порх. ср. зыба́ться, ката́ться. || безл. Перемещать-
ся с характерным звуком (о жидкости в желудке). Придёш с рабо́ты, как
гро́хнеш куфшы́н, то́лька в жывате́ качя́ицца. Остр.
2. Быть неустойчивым, нетвердым, колебаться под тяжестью кого-н.
Навачи́ста завём, сича́с заросло́, ста́ниш на э́та ме́ста, так и кача́ицца.
Порх. Скаме́ечка така́ худа́я, три наги́ бы́ла, так ы кача́лася. Гд. ср.
зыба́ться.
3. Нетвердо стоять на ногах, покачиваться при ходьбе (от слабости, бо-
лезни или будучи пьяным). Был Са́шъ качя́юшшийся, бально́й, качя́лся.
Стр. Иван стаи́т в рундучке́ и пья́най кача́ицца. Пск. Вот дро́ля идёт,
вот идёт кача́ецца. Беж. ——— в сравн. Ста́ла ласи́ца и стаи́ть, вро́де как
качя́ецца, пато́м на зе́млю завали́лась, бьёть наgа́м. Нев.
4. экспр. Приходить, наведываться к кому-н. Ана́ ня в нас жывё, так к
нам и не кача́итцъ. Кар. ср. каса́ться.
5. экспр. Идти, направляться куда-н. Хто́-та кача́еца на я́рманку. Аш. ср.
кати́ться.
6. Иметь отношение к кому-, чему-н., касаться. Миня́ е́та ни качя́иццъ.
Оп. ср. каса́ться.
КАЧА́ТЬСЯ2, а́ ю с ь, а́ е т с я. То же, что ката́ться 5. Прихажу́, а

ана́ [парализованная сестра] кача́ицца на палу́. Себ. Вы́беg конь и зачя́ў
на по́ли кача́цца. Нев. Там кукуру́за, ко́ни прибеgа́ют и кача́цца сра́зу,
нра́вицца им на па́хати кача́цца. Себ.
КАЧА́ЩИЙСЯ, а я с я, е е с я. Зыбкий, колеблющийся. А бало́т

мно́га, како́е асо́ба кача́шшеися, то зыбу́н заву́т. Оп.
КАЧА́ЮЩИЙ, а я, е е. Не имеющий оседлости, кочевой. Цыга́не

жы́ли во́льнъ, кача́юшшие. Остр.
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КАЧЕ́ЛЕЧКА∗, ч ки, ж. То же, что ка́чка 1. Е́тъ зы́пкъ про́стъ,
каче́личьки не таки́е. Пуст.
КАЧЕ́ЛИ1, ж. То же, что каче́ль 1. Каче́ли у нас бы́ли; стало́п

паста́влин, к ниму́ тяга́н приби́т, так кача́лись. Стр. Каче́ли, мы фсё
качя́лись, каг де́ти. Аш. Дитя́м бы́ли каче́ли зделаны. Остр. Бы́ла
ви́шэнина, яна́ усо́хла, я де́вачьки зде́лал каче́ли. Пуст. > Кру г о в ы́ е
к а ч е́ л и. То же, что кр у г о в а́ я к а ч е́ л ь (см. каче́ль). Быва́лъ де́фки
фсю Па́сху на каче́лях кругавы́х ката́лись. Дед. > Кач е́ л и н а к о́ з л а х.
Доска, положенная на опору, на оба конца доски садятся и качаются. И
кругавы́х наде́лают качеле́й, и на ко́злах. Дед.
КАЧЕ́ЛИ2, мн. Корни деревьев, используемые для топки печи.

Каче́ли привёс фчира́, мо́жнъ ба́ню тапи́ть. Печ.
КАЧЕ́ЛКА, и, ж. То же, что каче́ль 2. Каче́лку за сабо́й несла́.

Печ.
КАЧЕ́ЛЬ, и, ж. и я, м. 1. Сооружение, на котором качаются для

забавы. Каче́ль мы зы́пкай называ́ли: три брявна́, и туды́ три брявна́,
пато́м пало́жуть как слягу́, на е́ту слягу́ вярёфку да са́май как ужэ́ да
зе́ни. Печ. Зы́пкъ –– э́тъ каче́ль на сталба́х, мъладёш фсё гуля́ла. Остр.
На́дъ рабя́тъм каче́ль пове́сить, пушшя́й качя́юцъ. Стр. На Па́сху кацэ́ль
де́лъли зыба́цца. Остр. Здесь устро́инъ каче́ль, и гърмани́сты, и та́нцы.
Пыт. На Ко́ськави каче́ль был устро́ин, и хади́ли на э́тът качель; там и
убива́лись. Пуст. + Беж., Гд., Палк., Порх., Слан.; Евлентьев, Загадки.
ср. кача́лка1, каче́ли1; каче́лечка, каче́люшка. > Кач е́ л ь б о л ьш и́ е
н о́ г и. Устройство в виде столба с вертушкой наверху, к которой при-
креплены длинные веревки с лямками; сидя в лямках, играющие, разбегаясь
и взлетая, кружатся вокруг столба; гигантские шаги. Качэ́ль бальшы́и
но́ги, и слигу́, и вирёфки, и кача́имся. Порх. > Кру г о в а́ я к а ч е́ л ь.
То же. Адна́ кругава́я каче́ль, а друга́я кругале́нная каче́ль. Палк. ср.
кр у г о в ы́ е к а ч е́ л и (см. каче́ли1). > Кру г а л е́ н н а я к а ч е́ л ь.
Устройство в виде двух столбов с перекладиной, на которой подвешены
четыре жерди с укрепленной на их концах доской. Адна́ кругава́я каче́ль,
а друга́я кругале́нная каче́ль, стая́т с нага́м, деревя́нные ру́чки, вверху́
ко́льца. Палк.
2. Висячая колыбель, люлька. А на крюке́ пружы́на, на ей каче́ль висе́ла,
кагда́ рабёнак был, зы́пка така́я. Сер. Тапе́рь каля́сочки, а таgда́ анно́й
наго́й пряде́ш, друго́й каче́ль кача́еш. Локн. На́ пале бра́ли ребя́т, каче́ль
паве́сили на́ три ко́лышка. Остр. Зы́пку с пруто́ф пляли́, как карзи́начка
с я́блакам, то́лька бальша́я, каче́лью ишшо́ зы́пку-та называ́ли, кто как.
Н-Рж. + Кр., Печ., Пушк., Себ., Стр. ср. зы́бка, каче́лка. > Быть
в к а ч е́ л и. Находиться в младенческом возрасте. Друго́й сафсе́м ма́-
ленький, ф каче́ли ешшё. Локн. ср. к а ч а́ т ь с я в л ю́ л ь к е (з ы́ б к е,
к а́ ч к е) (см. кача́ться1).

ср. каче́ля.
КАЧЕ́ЛЬКА, и, ж. То же, что ка́чка 1. Де́вачкъ ф каче́льки,

крава́ти з ду́шкъй. Печ. Вы́несу туда́ каче́льку. Оп. Ребёнак ма́ленький ф
каче́льки, две́ри про́сти. Остр. + Нев., Палк.
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КАЧЕ́ЛЬЧИК, а, м. Колокольчик. А е́та качэ́льчики. Вл. ср. ко-
локо́льчик.
КАЧЕ́ЛЮШКА∗, шки, ж. То же, что каче́ль 1. На каче́люшки

кача́лась, Пат каче́люшкай вада́, Бе́ла пла́тье замара́ла, Мне ат ма́мушки
беда́. [Частушка]. Гд. + Дн.
КАЧЕ́ЛЯ, и, ж. То же, что каче́ль. 1. Вот зы́пкъ, на́шъ каче́ля.

Пск.
2. Рибёнкъ нисе́ на ни́ву, де́лъли кацэ́лю. Остр.
КА́ЧЕСТВЕННО, нареч. В соответствии с необходимыми требова-

ниями, нормами. Наро́да ма́ло, зямлю́ ка́чыствинно ни абрабо́тать. Слан.
Е́сли бы он си́льна ка́чественна рабо́тал, то бы бяз во́чыриди никагда́
присту́пкаф не́ была. Остр. Рука́м теребле́ние [льна] ка́чественнее. Оп.
КА́ЧЕСТВЕННЫЙ, а я, о е. Обладающий высоким качеством. Вот

аны́ и накры́ли кры́шу рабиро́ем, рабиро́й есь тако́й то́нинький, есь тако́й
ка́чиствинный. Пушк. Асы́пка, а для ската́ папло́шы, ни ка́чиствиннъя.
Пыт. Фку́сный снято́к, так пяста́м беру́т, а он сухо́й, но ува́жный,
ка́чиствинный снет. Печ. Тряпа́ли врушну́ю, труда́ бы́ла мно́га, но фсё
ка́чественная. Печ.
КА́ЧЕСТВО, а, с. Степень достоинства вещи, соответствие тому,

какой она должна быть. Отре́пы –– са́мое худо́е ка́чество льна, а отре́п-то
половики́ тка́ли. Пл. Што бо́льшэ [сыр] ляжы́т, то лу́ччы ка́чества. Оп.
> Пер е́ д н е г о к а́ ч е с т в а (что-н.) Высшего сорта. С кру́пнаgо льна
валакно́ харо́шае, а с ме́лкаgо –– не пере́днеgа ка́чиства. Вл. > П е́ р в о г о
к а́ ч е с т в а (кто-н.). О специалисте высокого класса. Сы́н-ты был шо́фер
пе́рвова ка́цества. Остр.
КА́ЧЕЧКА∗, чк и, ж. То же, что ка́чка 1. Рябёнак спал ф

ка́чацки, ф про́стыни завя́ртывали то́лька и ф ка́чацку. Беж.
КА́ЧКА, чки, ж. 1. Детская кроватка на изогнутых полозьях

(с деревянными дугами у основания), колыбель. Крава́тка быва́ет така́я,
калы́шыца, ка́чка мы называ́ем, а што зы́блем –– лю́лька. Вл. Ра́ньшы ка́чик
не была таки́х, бы́ли лю́льки. Тор. А счас ка́чки де́лают, кача́юца в них, у
ка́чки ряшо́тачки зде́ланы. Холм. + Н-Сок. ср. каче́лька; ка́чечка.
2. Деревянная кадочка для замешивания теста. Хле́ба печ сево́ння бу́ду,
для э́тава есть спеца́льна бо́чечка, ка́чка, квашня́. Пав. ср. квашня́.
3. Высокая плетеная корзина. Кла́ли карзи́нки на лашадя́, ка́чки с я́гадам,
высо́кие ка́чки, и мно́га их там; мно́га е́тат купе́ц де́нег выручал́. Печ.
4. Ручная тележка, тачка. Дая́рки назём скидава́я ф ка́цьку, и павязли́.
Оп.
КА́ЧКИЙ, а я, о е. Легко гнущийся, гибкий. Ф саду́ ка́чкая бирёза,

со́йду пакача́юся [Частушка]. Гд.
КАЧНУ́ТЬ, н у, н ё т, сов. 1.Однокр.→ кача́ть1 3. Агляну́лася наза́т:

Ухажо́ра два стая́т. Я качну́ла галаво́й: Ухади́ ади́н дамо́й [Частушка].
Беж.
2. экспр. что и чего. Выпить спиртного. Карто́шку разйажжа́л, три
стака́на [водки] качну́л. Оп. ср. качану́ть.
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КАЧНУ́ТЬСЯ, н ё т с я, сов. 1. Прийти в расстройство, пошат-
нуться. Жызнь мая́, што карти́нка, прашла́; здоро́вье качну́лося, у дачки́
гасти́ла в го́ради, гото́вила и упа́ла. Гд.
2. Случиться, произойти. Сра́зу ни уе́диш, каки́ дяла́ кацну́цца. Сл.
КАЧУ́ЛОЧЕК∗, ч к а, м. Ум. → качу́ль. Качу́лачки мы абре́зали

и зде́лали скамью́. Нев.
КАЧУ́ЛЬ, я́, м. Небольшое бревно. На мятро́вые качули́ наре́жут яво́.

Нев. ср. бреве́шко, качу́лочек.
КАЧУ́НКА: > Леж а́ т ь к а ч у́ н к о й. Тяжело болеть, лежать без

движения. Бале́сь е́та; е́сли ни привйо́ш, рябо́й бу́диш, качу́нкай лижа́ла.
Себ.
КАЧЬ, и, ж. Болотистое, вязкое место, топь. Карпов.
КА́ША, и, ж. 1. Сваренное на воде или молоке кушанье из кру-

пы. Каку́ю вы ка́шу лю́бите –– густу́ю ай жы́ткую? Н-Рж. Мы ка́шу на
малаке́ ва́рим. Остр. Быва́ла, как карто́шки нет, тваро́к, ка́шу люблю́,
мало́шную и круту́ю. Сл. Што ка́шу-тъ суху́ еш, павало́ш, вон ма́сла-
та. Печ. Вы ку́шайти, што́бы ка́ша ни прасты́ла, а то ка́ша прасты́нит.
Локн. ср. ка́шечка, ка́ши́ца, ка́шка. ——— О таком кушанье как обря-
довом. а) в день первого выгона скота в поле. Сыбира́ють крупу, мас-
ло, яички, сало, хто што даст. И тада на поле ва́рють кашу [пастухи]. . .
Разныи-разныи крупы. Хто какии дае́ть, уси вме́сто, и такая каша бы-
ла. И пшено, и я́чныи, и гре́чневыи. Песни Пск. земли 1, 26, Вл. б) при
окончании жатвы. > Пожин а́ л ь н а я к а́ш а. Пожына́льная ка́ша
с муки́ са ржано́й, пажа́лись, зна́чыт ка́шу, на́да вари́ть пажына́льную.
Пск. Канча́еш жать, паласа́ астаёцца: «Каво́ бу́дя де́лать?» Бу́дем ка́шу
пажына́льную вари́ть. Порх. + Аш., Палк. в) как традиционное завершаю-
щее блюдо свадебного обряда. На сва́дьбу вари́ли ячме́нную ка́шу, сверешка́
пама́жут са́лам, мале́нька. Палк. Ка́шу пе́рва даду́т пама́заную, харо́шую,
а фтару́ю нава́рят ж жы́та, нема́занную никаво́, ф пасле́ннюю э́ту ка́шу
саста́вят ло́шки круго́м.Пушк. Кладу́ть де́нек, штоп ка́шу вы́купить. Остр.
Няве́ста ка́шу даёт. Беж. > К а́шу крыт ь (н а к р ы́ т ь, н а к рыв а́ т ь,
п о кр ы́ т ь). Элемент свадебного обряда, когда в доме жениха невеста
или ее родители покрывают куском ткани (платком) стол, на кото-
ром стоит каша (гости при этом кладут на нее деньги), с тем что-
бы свекровь сняла потом этот покров и приняла его как подарок. Ате́ц
с ма́тицый ка́шу кро́ють, а пато́м свякро́вы аддаду́т. Остр. Как сва́дьба
атхо́дя, ка́шу паста́вят на стол, няве́ста ка́шу накрыва́я матерья́лам штоп
пла́тья, а няве́стина свякро́фь э́та сыма́я, надева́я на галаву́, начина́я
пляса́ть. Аш. + Кр. > К а́шу з а к р ы́ т ь. Элемент свадебного обряда, ко-
гда кашу закрывают тарелкой и пускают по кругу, собирая с гостей день-
ги.Ка́шу ма́нну ни сама́ свикро́ва закро́ит, э́та кама́нда ат гасте́й, го́сти са́ми
ска́жут: «Хозя́йка, закро́й ка́шу». Эст. Причудье. > Е́ х а т ь (п р и е́ х а т ь,
п о е́ х а т ь, е́ з д и т ь) н а к а́шу. Завершающий элемент свадебного обряда,
свадебный стол после венца. Е́дут фсе г жэниху́ на ка́шу. Остр. Няве́сту
вазьму́ть у́трам, а на ка́шу прие́дуть ве́цэрам, угасса́ють, а пато́м ка́шу
ста́вють. Оп.На ка́шу е́здили, нам свадёбныи пе́сни пе́ли.Пушк. + Кр., Себ.
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ср. п о е́ х а т ь в к а́шн ик и (см. ка́шник). � За в а р и́ т ь к а́ш у. Зате-
ять скандал, драку. Бы́лъ ка́шъ заво́ренъ, нет дай яшшэ́. Пск. � К а́ши
н е с в а́ р ишь с кем. Не договоришься. Дет ба́бе говори́т: «С тобо́й ка́шы
не сва́риш». Пл. � В к а́ше к о с т е́ й н е в ид а́ л. О мало испытавшем,
малоопытном человеке. Кузнецов, 158. � Найт и́ в к а́ш е к о́ с т к у.
Обнаружить что-н. тщательно скрываемое. Зде́лали пичя́ть; ади́н был
у нас худо́жник, нарисава́л герп; и фсё бы́ла: и по́тпись, и герп; любо́й
прика́с магли́ зде́лать, папро́буй, найди́ ф ка́шы ко́стку, ни за што, дага-
вари́лись, штоп вме́сти. Остр. || То же блюдо, обычно из пшена с добавле-
нием тыквы. Ты́ква, ка́шу вари́ харашо́, кру́пная, как го́лавы. Дн. || Куша-
нье, сваренное из картофеля с крупой. Карто́шка с пшано́м –– ка́ша е́та. Нев.
Боп мо́чим, пато́м ва́рим асо́бинъ, и карто́шку асо́бинъ, лук накрышы́йим
туды́, вот и ка́шъ. Беж. || Кушанье из сваренного, размятого картофеля;
пюре. Карто́шку ме́лка ру́бленую талчёную ка́шэй называ́ли. Палк. Ба́ба-
та ни зна́ит, как па-савриме́ннаму, фсё ка́ша, гаварит, ка́ша, а я знаю, што
пюре́ э́та. Пуст. > Карт о́ ф е л ь н а я (к а р т о́ в и ч н а я, к а р т о́ в о ч н а я,
к а р т о́ф ля н а я, к а р т о́ф н а я, к а р т о́шн а я) к а́ш а. То же. Из-
мильчи́ть карто́шку и с малако́м свари́ть, ка́ша карто́фильная палу́чится,
пюра́ па-гаратско́му. Вл. Тут ф пе́чки бяри́ти, е ка́ша карто́фнъя. Кар. Кар-
тофля́ную ка́шу заву́ть пере́ и́ли талчёнка. Ка́ша карто́вишна, а у вас пюре́.
Остр. Ра́ньшы карто́вышнъя ка́шъ нъзыва́ли, а тяпе́рь пюре́. Гд. Ра́ньшы
вари́ли карто́шную ка́шу, туды́ яи́чка разабьёш. Остр. + к а р т о́ в о ч н а я
к а́ша: Порх.; к а р т о́ф е л ь н а я к а́ша: Вл., Ляд., Остр., Стр. ср.
карто́шница. > Кар т о́ в и ч н а я к а́ш а. Запеканка из толченого кар-
тофеля. Ка́ша карто́вишна, запека́нка, с яйцо́м и молоко́м, ф печи́ де́лаем;
мы бо́льшы яю́ с молоко́м яди́м. Стр. ср. карто́шница. > Б е́ л а я к а́ш а.
Пшенная каша. Ка́ша про́совая, ка́ша бе́лая –– фсё пшыно́. Пушк. Бе́лую
ка́шу вари́ли са пшэна́, крупу́ бе́лую тёплай вадо́й [промоеш], в гаршэ́чек
складёш, и ана́ там кипи́т, пака́ не сва́рицца. Сл. + Беж., Дед., Дн., Кр.,
Н-Рж., Н-Сок., Оп., Печ., Пл., Пуст., Себ., Стр., Тор.
2. Сваренное на воде или молоке кушанье из муки. Ка́ша фся́ка быва́ет,
иза фся́кай муки́. Пуст. Нава́рят ка́шы, кагда́ ис пшани́чнай муки́. Холм.
Ж жы́тнай муки́ ня ва́рицца густя́ка, ва́рицца ка́ша на малаки́. Гд. Мы
каш ня ва́рим с мук. Вл. Вот и сабира́ли: кто мяса дасть, кто му-
ки на кашу, кто деньга́м, кто што. Песни Пск. земли 1, 12, Печ. ср.
ка́ши́ца. > Мучн а́ я (м уч а н а́ я, м у ч а́ г л а я) к а́ш а. Мучяна́я
ка́ша была́, малако́ вазьмёш и туды́ муки́. Печ. Оны́ хоть ка́шы-то
муча́глой нава́рят; муча́ху ва́рим на молоке́, то́лько на муке́, ржану́ю и́ли
пшани́чную. Дн. ср. муча́ха. > Го р о́ х о в а я к а́ш а. То же блюдо
из гороховой муки. Гаро́хаву муку бярёш и вадо́й зава́риваиш, гаро́хавая
ка́ша палуча́ица, как кисе́ль тяпе́ряшний. Порх. > К а́ша с т у́ л ь ц ем
(с т у л ь ц а́ м и, с т у́ л ь ч ик ами), р е́ з а н а я к а́ш а. Блюдо из застыв-
шей гороховой каши, нарезанной кубиками. И де́лали сту́льцэм ка́шу,
уклада́ли в гли́няную ми́ску и ре́жут ме́леньким пласти́нкам, гаро́хавая
е́та. Пушк. Ка́ша стульца́м гаро́хавая; густо́й нава́риш, ф чя́шку нало́жыш,
ана́ засты́нет, наре́жыш. Остр. Быва́ла вари́ли гаро́хуву ка́шу сту́льчикъм,
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разре́жут и ядя́т. Сл. Ре́заная ка́ша, рязу́ха; gу́ста зва́риш, муки́ насы́пиш,
раскало́тиш, спецыа́льные начёвачки из де́ревъ, вы́льиш, сту́льчикам таки́м
разре́жыш, по́сным ма́слом пама́жыш и еш. Пуст. > К а́ша ч е р в я к а́ м и
(ч е р в яч к а́ м и, ч е р в я к о́ м). Блюдо из гороховой каши, протертой
сквозь сито, решето. Гаро́хаваю ка́шу червячка́м де́лали, че́рес си́ту
гаря́чую ка́шу на чы́стую салфе́тку, их ре́денька пратрём, как червячки́.
Пушк. Ка́ша червяка́м гаро́хавая. Н-Рж. Чарвяка́м ка́ша –– е́та черис ря-
шато́ прапуска́иш. Беж. > К а́ша с в о р о б ь я́ м и. Блюдо из гороховой ка-
ши с кусочками свинины. Гаро́хавая ка́ша, а е́сли туда́ наре́жыш свини́нки,
гаваря́ть: «Ка́ша с варабья́м сяво́нни». Беж.
3. перен. Полужидкая масса, напоминающая своим видом такое кушанье.
Пе́рвый рас даи́ть идёш, как те́лица карова́, надо́иш и ф пе́чку ста́виш
[молоко], ано́ зде́лаеца жо́лтае, как яе́шня, мало́зивъ, заву́ть яво́ ка́шый. Оп.
Апа́ра са ржано́й муки́ –– ка́ша. Печ. Маро́шку лу́чшы сабира́ть, кагда́ ана́
полуспе́ла, патаму́ шта ты паку́да нясёш дамо́й, ана́ паспяле́е бу́дет, а е́сли
кагда́ ана́ спе́ла бу́дет, ты дамо́й принясёш –– ужэ́ ка́ша. Слан. ср. ка́ши́ца.
——— О густой смеси из картофеля, злаков для изготовления самогона. Я
ганю́ самаго́н, а вну́чка гавари́т: «Ба́бушка, ты вылива́й е́ту ка́шу вон». Печ.
|| Жидкая грязь. То́льки красне́ю пя́ты, па гря́зи ме́сим, ка́шу ме́сим. Гд.
4. перен. Беспорядочное смешение чего-н., путаница. Вот я вам нала-
пата́ла, ты и напишы́, ка́шу ни люблю́. Оп. ——— в сравн. О спутавшихся
и полегших стеблях. Как ка́ша [овес], так ы жжа́ла ка́шу. Дн. � К а́ша
в г о л о в е́ у кого. О неясном, ограниченном уме. Што в них –– го́ловы
нави́ты, а в гълаве́ ка́шъ. Гд. || О множестве кишащих змей. Там в
бало́ти ка́ша пага́никоф. Пыт. || Ожесточенные и беспорядочные боевые
действия. Бы́ла тут ка́ша, не́мцы тут бы́ли. Пуст.
5. Старинная народная игра. Ра́ньшы игра́ли ф ка́шу. Палк. Свя́жут вя-
рёфку, в рука́х де́ржът и бе́гъют круго́м; зъбирём вярёфку и пайдём ф
ка́шу играть; ади́н бе́гъя ф сярётки и сло́вит каво́ яму́ на́дъ. Пск.

1. Каша. Раздел: Плоды земли. Разговорник Т. Ф., 45, 1607 г.
КАШАЛА́, ы́, м. Прозвище человека. Када́ ради́ла я пе́рвава [сына],

он бе́гаит, то́ркнит нос, и празвала́ я яво́ Кашало́й, так и у́мир Кашало́й,
кашали́ть фсё, па угла́м саю́тца. Вл.
КАШАЛИ́ТЬ, и́ т(ь), несов. О детях. Бегать по всем углам, вер-

теться под ногами. Кашали́ть [ребенок], фсё па угла́м саю́тца. Вл.
КАША́ЛКА см. каша́нка.
КАША́НКА, и, ж. То же, что каса́тка 1. Ла́стъчки, ра́ньшэ

каша́нкъми зва́ли. Палк. Каша́нка е́та, и́ли ла́стачка и́начы. Палк. Каша́нки
гнест на до́ми пънаде́лыли. Печ. Каша́нки прилете́ли.Оп. + каша́нка: Дн.,
Кар., Н-Рж., Остр., Пск., Пушк., Пыт., Сер. ——— О лесной (не домаш-
ней) птице. Нае́фшы цыпля́т, каша́лък ра́зных и глас дамо́й не пока́зываит
[кот?]. Печ.

Вар. каша́лка.
КАШАНО́К, нк а́, м. То же, что каса́тка 1. Кашанки́ над зямлёй

лята́ют, дошть бу́дит. Остр. + Гд., Кар., Н-Рж., Палк., Печ., Порх., Пск.,
Пыт., Сер., Стр.; Копаневич; Опыт, Вл., Оп.
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КАШАНО́ЧЕК∗, ч к а, м. 1. То же, что каса́тка 1. Кашано́чик,
дитёначик где́-нибуть у ниво́. Палк. ср. каса́точка.
КАША́НОЧКА∗, чк а, ж. 1. То же, что каса́тка 1. Сматри́, вон

каша́нъчкъ лети́т. Пск. Каша́нъчки фсё вре́мя в лису́ жыву́т. Пск. + Остр.,
Пал. ср. каса́точка.
2. Ласковое обращение к женщине. Карпов. ср. каса́точка.
КАШЕВА́Р, а, м. Повар в воинской части. В нас стая́ли къшэва́ры,

вот и на́звън ф стърика́х Къшэва́рнин агаро́т. Печ.
КАШЕВА́РИ́ТЬ, ю, и т, несов. Приготовлять пищу, обычно го-

рячую. Бяри́ сябе́ э́тат но́жык, тябе́ кашывари́ть. Остр. Ра́ньша так ня
жы́ли, кашава́рют, ва́рют фсё. Оп. Кашэва́рила да качега́рила. Печ. До́лга
кашэва́рила. Беж. Каво́ кашыва́риш? Остр.
КАШЕВА́РКА, и, ж. Приготовление пищи. Для малака́ ––

мало́шники, для кашэва́рки –– мура́влёный гаршо́к. Оп.
КАШЕВА́РНИН ОГОРО́Д. Название места в д. Заходы. На Къ-

шэва́рнинъм агаро́ди; в нас стая́ли къшэва́ры, вот и на́звън ф стърика́х
Къшэва́рнин агаро́т. Печ.
КА́ШЕЛЬ1, и, ж. и я, ю, м. Судорожные выдохи с хрипом, шумом.

Кака́я у тибя́ ка́шъль си́льнъя. Порх. Така́я ка́шэль у мяня́, бу́ду но́чью
ка́шлять. Гд. У миня́ никагда́ ка́шэли ни быва́ит, а вот у э́тай Мару́си така́я
ка́шэль, да́жэ кро́вью ха́ркаит. Остр. Ка́шыль кака́я начала́, а ра́ньшы
хряпо́тъ –– е́тъ ка́шыль. Оп. Мать-ма́чиха –– ат ка́шыли. Пск. Мали́нки на-
рва́ла ф цвяту́, харашо́ завари́ть, кагда́ ат ка́шылю, памага́ит. Остр. Вот
у миня́ ка́шэль-та пракля́тая привя́зана, што мне де́лать с э́тим ка́шалём.
Остр. Гара́ст ка́шэль, груди́на, бале́ла. Кр. + ка́шель, ж: Локн., Печ.,
Пуст., Сер., Тор. ср. касе́канье, ка́шля, хре́пля.
КА́ШЕЛЬ2 см. коше́ль.
КАШЕМИ́Р, а, м. Тонкая шерстяная или полушерстяная ткань.

Кашами́р –– материа́л харо́шый ра́знава цве́ту. Беж. Кашами́р был зо́лато,
шэрсть така́я. Вл. А бе́дные дли́нный сарафа́н наси́ли и ко́фты, рука́фчык
фшы́тый, ю́пку кашыме́р, абяза́тильна на паткла́тки. Порх. А ста́ршым
де́фкам купля́ли харо́шую акру́ту, шэрсть, кашэми́р. Печ. Пла́тье с
кашэме́ра тако́ краси́во бы́ла. Тор.

Вар. кашеме́р.
КАШЕМИ́РОВИК, а, м. Платье, сарафан из кашемира. Сарахва́ны

наси́ли и кашами́ровики бы́ли. Н-Сок.
КАШЕМИ́РОВЫЙ, а я, о е. Сшитый, сделанный из кашемира.

Платки́ шылко́выи бы́ли и кашами́равыи. Печ. Платы́ кашэми́равыи, по́ле
чо́рнае, каёмачка. Пуст. Ра́ньшэ называ́лись кашами́равыи платы́, а сича́с
падде́лак. Беж. Бяльё бы́ла фся́кае, ю́пки наси́ли с кружэва́м, пла́тья
кашэми́равы. Гд. Наси́ли кашами́равые пла́тья, платки́ бальшы́я шо́лкавыя.
Оп. На пра́зник тако́е надява́ли; бе́лые кашами́равые [платья], сича́с шар-
стяны́е. Вл.
КА́ШЕНЕЦ, нц а, м., мн. То же, что ка́шник 2. К жыниху́ го́сти

е́дуть –– ка́шынцы, ка́шу есть, а к неве́сти –– рыкаби́ццы [рукобитцы]. Оп.
КА́ШЕЧКА∗, и, ж. То же, что ка́ша 1. Я таку́ ка́шэцку сварю́
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жы́диньку де́вацке. Печ. Бальшы́и се́мьи ва́рят, таплёнка называ́ицца, ма-
лачька́ и крупи́ц; кто ка́шэчька, кто таплёнка называ́ит. Тор.
КА́ШЕЧНИК, а, м., чаще мн. То же, что ка́шник 2. Ка́шэшник

сунду́к вязёт няве́стин. Сл. Малада́я пад вянцо́м, сунду́к вязу́ть, ф ка́шу,
ф ка́шу е́дуть, ка́шэшники е́дуть, дом наряжа́ють, матра́сы набива́ють.
Порх.
КА́ШИВАТЬ, несов., многокр. Срезать косой траву, косить часто

или иногда. Рош ни каси́ли, а авёс ка́шывали ра́ньшы. Остр. Да чяво́ он
чи́ста рабо́тает фсё, пачьти́ гекта́рам ка́шывал в день. Беж. И в лису́ мы
се́на ка́шывали. Н-Рж. Ра́ньшы я мно́га ка́шывала. Тор. Вот да вайны́
ка́шывали гру́пай, а тепе́рь ко́сят в адино́чку, андивидуа́льна. Локн. ———
с отриц. Ну вот, ко́сиш ряда́ми, вида́ли? Никада́ не ка́хывали? Гд. Я з
деся́тай капны́ ня ка́хавал, я пять накашу́, а шасту́ю сябе́ вязу́. Остр. Ис-
палу́ мы ни ка́хъвали. Пск. А стари́к смо́лоду ня ка́хивал, фсё пад ва́лам
трава́ ня сре́зана; ани́ смо́ладу ня ка́хивафшы. Кр. + ка́хывать: Кар.,
Кр., Палк., Пск., Стр. > К а́ши в а т ь в б а р а́ н а. Способ сенокошения,
при котором косцы, сменяя друг друга, двигаются кругами от центра.
Ра́ньшы в бара́на ка́шывали: прихо́дить пиися́т чилаве́к, пе́рвый ко́сить
круго́м, нибальшо́й крух ф сириди́ни по́жни, а пато́м друго́й, пака́ ади́н
ко́сить, други́и аддыха́ють. Кун.

Вар. ка́хивать, ка́хывать.
Пожни церковныя Николаевския жъ въ Воронов� Губ�, что ка-

шивалъ Никольской Попъ Афанасий, с�на дв� копны. Вып. на вла-
дения, 152, 1675 г.
КАШИНЕЦ, нц а, м. Житель города Кашина. И кашиньци

и навоторжьци п�ши ополчишася на грабежь. Лет. Авр., 1375 г.,
л. 7 об.
КАШИНСКИЙ. Кто княжит в Кашине. Того же л�та поиде

князь Дмитреи ратию ко Тв�ри на князя Михаила Александровича
а с нимъ. . . князь Василеи Михаиловичь Кашиньскыи. Лет. Авр.,
1375 г., л. 7 об.

КА́ШИ́ЦА, ы, ж. 1. Жидкое кушанье, обычно из крупы, картофеля,
похлебка. Суп с карто́шки ка́шыцэй называ́ли, и круп дабавля́ли. Остр. А
ка́шыца –– е́тта тод жа суп с крупа́м, с карто́шкай и смята́най. Печ. Кру-
пяно́й суп е́сли, то ка́шыца. Вл. Сево́дня хади́ла за бли́цами, принясла́
бли́цоф, свари́ла ка́шыцы. Пыт. Тапе́рь уш ста́ли суп гавари́ть, а ра́ньшэ
фсё ка́шыца гавари́ли. Кр. Типе́рь-тъ суп, а ра́ньша ка́шыцъ, фся́къй суп,
фсё ка́шыцъ, ис капу́сты, с карто́шки. Палк. + ка́шица: Аш., Беж., Локн.,
Н-Рж., Н-Сок., Оп., Пск., Пуст., Пушк.; каши́ца: Остр., Палк. || Похлеб-
ка из кваса. С ква́сам хляба́ли, ка́шыца така́я, как суп сича́с. Остр.
2∗. То же, что ка́ша 1. А кашы́цу тяни́-ка к себе́. Пск. Стоит посудина
нерукотворна, налита в ней кашыца неварена (Медовый сот). Евлентьев,
Загадки. || Жидкая каша.Жы́денькая ка́ша на малаке́ –– кашы́ца. Себ.
3. То же, что ка́ша 2. Бирём gаро́хавая мука́, ссы́пим ф кипято́к, делайим
gусту́ю кашы́цу, апя́ть кипяти́м. Себ.
4. перен. То же, что ка́ша 3. Кашы́ца –– е́та пчали́ная мълако́. Палк.
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КА́ШКА, и, ж. 1∗. То же, что ка́ша 1. Ка́шки свари́ть, таплёнки
паста́вить на́да бы к абе́ду. Порх. Ф каво́ есь, ка́шки пасладо́шы сва́риш,
а нет –– и так. Остр. Сва́рим ри́савай ка́шки. Печ. ——— О корме для те-
ленка. Ка́шки пало́ш тилёнку. Пск. А ко́рмим мы тяля́т ка́шкай ячме́ннай,
пшани́чнай. Пск. � Дат ь б е р ё з о в о й к а́шки кому. Высечь. На́да дать
[ребенку] бярёзъвъй ка́шки. Печ. ср. д а т ь в ы́ п о рк у (см. вы́порка).
2. Цветочная пыльца, собранная пчелами в соты, залитая медом и ис-
пользуемая ими как корм; перга. Пато́м пчалави́дный цвет пая́вицца, на-
чина́ют наси́ть мёт; ани́ [пчелы] беру́ть пыльцу́, ка́шка, и́ли перга́ на-
зыва́яцца. Пуст.
3. Травянистое растение с тройчатыми листьями и цветами в виде
шаровидной головки; клевер. Я посе́ял ф своём огоро́де ка́шку. Аш. Как
мно́го ка́шки у по́ли. Гд. || Настой цветков такого растения. Ка́шка –– ат
прасту́ды, ат ка́шля пить. Вл.
4. Травянистое растение с мелкими белыми цветками, образующими зон-
тик; тысячелистник. Ка́шка –– трава́ така́я, расте́ть ф по́ли, яё в апте́ку
здаю́ть, ат жывата́ яё на́да. Вл. Мнагаты́сячник, а па-дереве́нскаму ка́шка,
у нас яё мно́га па сенако́сам растёт, на гре́чу пахо́жэ. Вл. Бессме́ртник,
ка́шка, ад жэ́нских бале́зней. Вл. + Локн.
5. Травянистое растение с соцветиями душистых желтовато-белых и
розоватых цветков; лабазник, таволга. Лаба́зник, та́волга и ка́шка, и
ива́нов ого́нь –– фсё одно́. Дн.
КАШЛЮ́К, а, м. Инфекционная детская болезнь с приступами су-

дорожного кашля; коклюш. У Лю́ськи кашлю́к, а прие́дит вну́чка, ни за-
рази́лась бы. Остр.
КА́ШЛЯ, и, ж. То же, что ка́шель1. Е́сли афца́ асты́ня, хо́дя

хрыпи́ть, ка́шля у ей и́ли хре́пля. Н-Рж.
КАШЛЯНУ́ТЬ, ну, н ё т, сов. Однокр. → ка́шлять 1. Иш каро́ва

кашляну́ла, ка́шляит так. Тор.
КА́ШЛЯТЬ, яю, я е т(ь), несов. 1. Издавать звуки кашля. Иш

каро́ва кашляну́ла, ка́шляит так. Тор. Салдат прасыпается, а мужык каш-
ляет. Богатырев, Сказки, 227. || Страдать кашлем. А зимо́й [я] ка́шляла
гара́з, бро́нхи-та [больные]. Слан. Фсё бе́гала и фсё ка́шляла, врац гавари́ть,
што цахо́тка. Остр. Вот с тых пор на́смърк и ка́шляю. Кун. ср. гвы́хать,
касе́кать, ка́хать, кахы́кать.
2. перен. Об ощущении приступообразной боли. Ба́ба ня ку́рит, а се́рца
ка́шляить. Вл.
КАШНЕ́, нескл., с. Шарф. Купи́ть в магази́не кашнэ́. Н-Рж.
КА́ШНИК, а, м. 1. Глиняный горшок для каши. Ади́н был ка́шник, и

тот разби́ла. Аш. Крупе́нник, ка́шник, усто́фки вы́тарю. Аш. + Белинский,
Оп.; Иеропольский, Песни Пск. земли 1. || Глиняная посуда любого размера
и назначения. Белинский, Оп. ср. ка́шничек.
2. мн. Гости со стороны невесты, которые по завершении свадебного обря-
да привозят приданое в дом жениха. На ка́шу прие́дут, ка́шниками на-
зыва́юцца; жэ́ница па́ринь, к нему́ еду́т –– э́та ка́шники, а к няве́сте па-
ежжа́не е́дут. Кр. Стол атсидя́т, е́дут ка́шники, вязу́ть наря́ды г жаниху́,
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няве́стины го́сти –– ка́шники. Пыт. Ка́шники прие́дуть, сунду́к привязу́ть,
пяри́ну пасте́лють, за́вису наве́сять. Пушк. Пасле́дняя приго́ха –– ка́ша, па-
таму́ и ка́шники. Пушк. Ка́шникам заву́т, хто за няве́стай прияжжа́ють,
ра́ньша бая́ры, а тапе́рь ка́шники. Н-Рж. У нас на сва́дьбы бы́ли ни
ка́шники, а прида́ныи. Себ. + Вл., Гд., Дед., Оп., Остр., Палк., Печ.,
Пск., Порх., Стр.; Опыт, Оп. ср. ка́шенец, ка́шечник, ка́шничек.
> По е́ х а т ь в к а́шн ики. То же, что е́ х а т ь (п о е́ х а т ь) н а к а́шу
(см. ка́ша). А тады́ пае́хали ф ка́шники, кагда́ няве́стина ро́да е́дит. Печ.
А к жаниху́ приежжа́ют, ф ка́шники пае́хали; пасле́днюю ка́шу несу́ть. Оп.
|| Гости на свадьбе со стороны жениха. СРНГ 13.
3. мн. Приданое невесты. Копаневич.
КА́ШНИЧЕК∗, чк а, м. То же, что ка́шник. 1. Ка́шу в ка́шничках

вари́ли, аны́ чо́рныи бы́ли гли́няныи. Дед. || Глиняная посуда любого раз-
мера и назначения. В ле́тъ хърашо́, э́тът хала́т, гаршки́ мыть, ка́шнички.
Локн. || Чугунок для варки каши. На у́лицы тако́й ка́шничек –– чугуно́к.
Гд. Иди́ пасматри́, я ка́шничок ф пе́чу ста́вить бу́ду. Холм. Смята́на ф
ка́шничьки стая́ть бу́дить, бяри́ти, сколь уго́дна вам. Холм.
2. мн. Прие́хали, ка́шнички, Дороги́е го́стички. Чего́ же вы е́здите, За че́м
гоня́етесь? [Свадебная песня]. Кр.
КАШНО́Й: > Кашн о́ й с т о л. Заключительная чать свадебного

обряда, когда подают кашу в доме жениха. Сва́дьба два дня́ была́, пато́м
кашно́й стол. Пл.
КАШНЮ́К, а, м. То же, что каса́тка 1. Ла́стъчки в биригу́ жыву́т, а

е́тъ кашнюки́, фсё в анба́ри се́лютцъ, гнёздъ з гря́зи ле́пют, хвасты́ двайны́и.
Кр.
КАШНЯ́К, а́, м. 1. То же, что каса́тка 1. Висна́ начына́ица с таво́,

што прилята́ють кашняки́ и дразды́. Пыт. Чы́жики, шкварцы́ прилете́ли,
а ла́стачка –– то кашня́к. Кр. Кашня́к ни́ска праляти́ть –– зна́цыт дож бу́ди.
Оп. Ле́там, када́ дош бу́дя, варо́ны ка́ркають, кашняки́ лята́ють по́ ни-
зу. Себ. ——— в сравн. Тяпе́рь пиха́юцца кто куда́ мо́жыт, приле́пицца, как
кашня́к пат кры́шу, и жывёт. Остр.
2. О птице козодое, внешне напоминающей ласточку. Кашня́к –– э́то ка-
задо́й и́ли жолтаро́тыйи птинцы́. Пушк.
КАШНЯЧО́К∗, чк а, м. То же, что каса́тка 1. Ай ма́линький, ай

кашничо́к харо́шый. Пушк. + Опыт, Вл., Оп. ср. каса́точка.
КАШТА́Н, а, м. Дерево семейства буковых с плодами в виде круп-

ного ореха. Гашта́н, де́рево растё. Палк. || ед. в знач. собир. Плоды такого
дерева. Нага́ бали́т, так я нати́рку зде́лала, насто́йку ис кашта́на. Печ. ———
Кашта́н. Кличка лошади. Пск.

Вар. гашта́н.
КАШТА́НИНА, ы,ж. Синг. → кашта́н. А там про́тя их кашта́нинъ

така́. Стр. А там бальша́я кашта́нинъ, а друга́я ниско́льки ни растё. Пушк.
КАШТА́НКА. Кличка коровы. Пск., Пуст.
КАШТА́НОВЫЙ, а я, о е. Коричневый, цвета каштана. А у их

тако́й краси́вый зага́р кашта́новый, ро́вный, шакала́нный. Остр.
КАЮ́К, в знач. предиката. 1. чему. Конец, окончание. Типе́рь-та я
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зна́ю, што Ле́нкины де́ти прамышлёны на фче́нья; вот ско́ра каю́к рабо́ти,
и бу́дуть гуля́ть нней пя́ть. Н-Сок. + Копаневич.
2. Конец жизни, смерть. Мне ско́ръ каю́т. Остр. ср. а́мба.

Вар. каю́т.
КАЮ́РА, ы, м. и ж. 1. Быстрый, ловкий в работе человек. Карпов,

Н-Рж., Порх.
2. Кусок, ломоть хлеба, отрезанный клином, наискось. Карпов, Н-Рж.,
Порх.
КАЮРЫ́ГА, и, ж. Нарост на корне капусты. Кила́ называ́лась,

вы́ташшыш качары́гу, а там на ко́рне каюры́га така́я. Порх. ср. кила́.
КАЮ́Т см. каю́к.
КАЮ́ТА, ы, ж. О коляске мотоцикла. Как залапо́че машы́на, да-

гада́юсь, што гость прие́хал; наберёг бап по́лную дры́галку, чо́лон, каю́ту.
Остр.
КАЮ́ТКА, и, ж. 1. Уголок, закуток. На пе́чку, ф куть –– каю́тка,

штоп там сиде́ть. Печ.
2. О маленькой часовне. Хотя́ бы на кла́дбишше каку́ю-нибуть каю́тку
зде́лали, ф каки́я дни послужы́ть. Порх.
КАЮ́ТОЧКА∗, и, ж. О маленькой тесной комнате в доме. Жывёт

ф хламу́, з гнило́ва со фсево́ до́м-то пастро́ен, каю́тачки таки́е нале́плены.
Остр.
КАЮ́ХТИН. Название острова на озере Ивановна. Каю́хтин в о́зири

Ива́новна. Вл.
КА́ЯНИЕ, я, с. Сознание своей вины, сожаление о совершенном по-

ступке; раскаяние. Есть ка́яние, да нет вара́чивания. Беж.
КА́Я́ННЫЙ, а я, о е. 1. Склонный к брани, ссорам. Он ка́яный чи-

лаве́к, фсё иму́ на́да руга́ца и дра́ца. Стр.
2. в знач. сущ. Бранное слово. Я спря́талась, а е́та, кая́ная, даказа́ла, а мне
сты́дна, рас не на рабо́ты. Дед. Ты куда́, кая́ннъя, су́йишся! Вл.

КАЯНСКИЙ, а я, о е. Проклятый, окаянный. Слышав во сво-
еи архиепископьи. . . прелесть Кумирскую. . . и по всему поморию. . .
и во всеи Корельскои земли и до Коневых вод. . . и до каянских Немец
рубежа. Лет., I, 1534 г., л. 143 об.

КА́ЯТЬСЯ, юс ь, ю с я, е т с я, несов. 1. Сокрушаться, сожалеть
о совершенном поступке. Вы́шлъ за калхо́зника, а пато́м и ка́илъсь: о́чинь
рабо́тнъ. Остр. Друга́ [дочь] ф Караганды́, и пае́хала ф таку́ю даль, типе́рь
ка́ицца. Пушк. А типе́рь ка́еццъ, што прие́хълъ с Се́виръ, там хърашо́ бы́лъ
им. Пск.Жэ́ншшыны ка́юцца, а де́вушки ла́дюцца [замуж]. Пушк. Как на
пе́нсию ушо́л, так бу́тта на тот свет спра́вился; я фсё ка́юся, что да́льшэ
ни рабо́тала. Пуст. Кла́вка ка́ицца тепе́рь, да по́зно, я́-то ведь говори́ла ей,
не ходи́ за нево́, не послу́шала веть мать. Дн. || Жалеть о своем просчете,
ошибке. Я ка́юсь, што две буха́нки не взяла́. Дн. А я ка́юсь, што машы́нку
[швейную] не купи́ла. Кр. || Печалиться, горевать. Бе́нную де́фку ад-
дава́ли за́муш, а пато́м ана́ век свой ка́ица. Аш. || Сознавая свою вину,
испытывать сожаление. Ну а рас ана́ нос взды́нула, ён и гавари́т: «Ну
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валя́й, то́льки ня ка́йся». Пск. Меня́ залётка бро́сил, по́сле до́лга ка́ялся.
Тор. || Признаваться в своей вине, ошибке. Я и ка́юся, празява́л. Пск.
2. Сетовать, жаловаться на что-н. Я сы́тъ ра́ньшы жы́лъ, ни ка́юсь. Гд.
Я ни ка́юсь, што жызнь у миня́ худа́я, а в го́ради фсё лу́чшы. Вл. Ю́пку
чо́рную кручо́ную Нашу́ ня ка́юся, За табо́й ни паганю́ся, В э́тъм я руча́юся
[Частушка]. Пуст.
3. Приносить покаяние за свои грехи; исповедоваться. К ба́тюшки хади́ли
ка́яцца ф Пятро́ф пост. Печ.

1. || Жалеть о своем просчете, ошибке. Я каюсь тово товару
не купивши; товар был по моёму обычаю. Разговорник Т.Ф., 340,
1607 г. Каяться теб� будет того товару не купив; товар дешевл<е>
того не будет. Там же, 323. Не бось, не кайся –– ты товар от меня
купил; еще теб� у того товару прикуп будет. Там же, 305. || При-
знаваться в своей вине, ошибке.Каюсь, я товар борз� спустил. Кабы
я товар у себе доле держал, ино мн� на нём боле было б примка. Там
же, 322.
3. Некоторои девици бысть глас, веляше молитися богу и каитися о
гр�с�х. Лет. II, 1484 г., л. 219.

КВА, нареч. Вроде. А вот Тама́ры салхве́тка паку́плина на стол, есь
кра́сная ква э́так. Вл.
КВА́БИТЬСЯ, и т с я, несов. Пытаться попасть куда-н., ломиться.

——— безл. Туда́ люде́й ква́бицца за де́ньги. Беж.
КВАДРА́СТЕНЬКИЙ∗, а я, о е. То же, что квадра́тный. Сруп

тако́й квадра́стенький, и там се́ям расса́ду. Дед.
КВАДРА́Т, а, м. Равносторонний прямоугольник. Лес квадра́тами

был в Ла́твии. Пл. Пи́ва вари́ли, ячме́нь замо́чат в бо́чке и́ли каду́шке,
бат день, два, пато́м раскла́дывают на́ пал, де́лают квадра́т. Слан.
�� Квадра́том, в знач. нареч. Быва́е квадра́там аблака́, чамада́нам,
квадра́тные. Беж.
КВАДРА́ТНЫЙ, а я, о е. Имеющий форму квадрата. Деля́нку

сматря́ па ле́су выруба́ют, есть квадра́тные, клинава́тыя. Себ. Вон у
лю́личку к адно́й старо́нки шалу́шки скла́дывай, лю́личка патаму́ што
не квадра́тная, а прадалгава́тая, Пуст. Быва́е квадра́там аблака́, ча-
мада́нам, квадра́тные. Беж. Приняси́ кварда́нтное коры́то. Гд. ——— в сравн.
Ку́бикам кота́ заву́т, он ма́ленький был то́лстый, как квадра́тный. Пл. ср.
квадра́стенький. > Квадр а́ т ный м е т р. Площадь, равная произведе-
нию от умножения 100 см на 100 см. Пл.

Вар. квадра́нтный.
КВА́КАТЬ, аю, а е т, несов. 1. О лягушках. Издавать характерные

звуки, похожие на «ква-ква». Лягу́шки шква́рюцца, мно́gа када́, ква́каит,
када́ адна́. Себ. Лягу́шки ква́каю, на́ростью они́, на́рост де́лаю. Ляд.
Ра́ньшы как аткро́ицца вясна́, лягу́шки ква́кают. Порх. Ква́кают, к плахо́й
паго́де верешша́ ка́к-та лягу́хи. Порх. ср. квакота́ть, кво́кать, кво́к-
та́ть, кво́хать, квохта́ть, квы́кать, квы́чать, клокта́ть, клы́кать.
2. О курице. Издавать характерные звуки, подзывая цыплят. Ква́кает
ку́рица, кли́чет цыпля́т. Ляд. ср. квохта́ть.
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КВА́КЕЛЬНЫЙ, а я, о е. (?). На укле́йку то́жа станавни́ бы́ли се́тки,
ква́кельна укле́йница называ́лась. Пск.
КВАКОТА́ТЬ, несов. То же, что ква́кать 1. Лягу́шки вясно́й

квако́чут. Пуст.
КВА́КТА, ы, ж. Крикунья. Карпов. ср. ква́кша.
КВАКТА́ТЬ см. кво́кта́ть.
КВАКТУ́ШКА, и, ж. 1. Лягушка. Квакту́шка ф кана́вах, прутка́х,

ня лю́бят аны́ па сухо́му. Локн. В тот маме́нт скака́ла лягу́шка-квакту́шка.
Чернышев, Сказ и лег., 51. ср. кваку́шка.
2. Курица с цыплятами. Копаневич. ср. квокту́ха.
КВАКУ́ХА, и,ж. 1.Жаба. Кваку́ха бальша́я в я́гады у мяня́ жывёт,

бугри́стая. Холм.
2. То же, что кваку́ша. Доп.
КВАКУ́ША, и, м. и ж. Плакса, плаксивый ребенок. Даль II, 102. ср.

кваку́ха.
КВА́КУШИ, мн. Икра лягушек. Ква́кушы аткла́дывают, у рып икра́,

а то ква́кушы. Пск.
КВА́КУ́ШКА, и. ж. То же, что квакту́шка 1. Ф пруду́ кваку́шки

жыву́. Сер. Кваку́шка вафсюды́ суё нос свой. Сер. Лягу́шка называ́ецца
яшшо́ кваку́шка. Оп. Кваку́шки –– лягу́хи. Палк. + ква́кушка: Н-Рж.,
Пск.
КВА́КША, и, ж. 1. Утка, сидящая на яйцах. У́ткъ на я́йцах нъ-

зыва́ица ква́кша. Остр.
2. Крикунья. Карпов. ср. ква́кта.
КВАЛИФИКА́ЦИЯ, и и, ж. Профессия, специальность. На́выку,

квалифика́цыю тру́нна палучи́ть, а вот гра́бли взять, плу́гу, е́та сафсе́м
праста́я рабо́та. Остр. Ана́ учи́лась на сестру́ миласе́рдия, пато́м ей не
панра́вилась квалифика́цыя. Стр. Вот харо́шая клифика́цыя у папа́, знай
амма́нывай да пиру́й. Остр.

Вар. клифика́ция.
КВАЛИФИЦИ́РОВАННЫЙ, а я, о е. Имеющий высокую сте-

пень подготовки по какому-н. роду деятельности. Квалифицы́рованному
рабо́чему пять рубле́й. Пл.
КВА́ПКИЙ, а я, о е, на что. Жадный, завистливый. Я на де́ньги

не ква́пка, нет жа́днасти. Пуст.
КВА́РТА, ы, ж. 1. Мера объема жидкости. Ква́рта была́ как сича́с

литр. Ква́рта была́ как два с палави́най фу́нта. Нев. Стаи́ть ква́рта
гаре́лачки. Песни Пск. земли 1, 44. Себ.
2. Сосуд, вмещающий такое количество, кружка. Ква́ртай ме́ряли малако́,
пабо́льшы за тяпе́ришняга палли́тра. Холм. Вы́пить ис ква́рты малака́. Себ.
Е́та ква́рта не вле́зить у чуgу́н, хош кру́жэчка, хош ква́рта. Нев. Ква́рту
бра́ли для пиття́. Нев.
КВА́РТА́Л, а, м. 1. Промежуток времени в три месяца. Ква́ртал

прапа́л, за́рабатка прапа́ла и́хняя, ры́бы не́ту. Гд. Нало́г разло́жан па
сърака́м, па кварта́лам. Н-Рж.
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2. Участок леса. У ка́жнава лесника́ свой ква́ртал, ру́бят, пи́лят, шы́шки за-
гатавля́ют. Пл. ВЖы́ткофскам лесни́честве у меня́ бо́льшэ кварта́лаф, там
жы́телей нету, то́лька ат пажа́ра лес следи́ть. Пл. Ква́ртал –– лес разби́т
на ква́рталы, праведён ли́нии. Нев. В лясу́ есть кварта́льные сталбы́, в
е́там кварта́ле разбива́ют на де́сять уча́сткаф. Палк. У лясу́ у бальшо́м
наряза́юцца диля́нка, называ́ицца фа́ртал. ср. деля́нка1.
3. Район в городе. Здесь вы́рас но́вый ква́ртал, в э́там ква́ртале мы бу́дем
жыть. Дн.

Вар. фа́ртал.
КВАРТА́ЛЬНЫЙ, а я, о е. 1. Прил. → ква́рта́л 2. В лясу́ есть

кварта́льные сталбы́, в е́там кварта́ле разбива́ют на де́сять уча́сткаф. Палк.
2. в знач. сущ. устар. Полицейский, под надзором которого находился
квартал города. По грошику, по грошику, глядишь, через гот купцом стал,
с квартальным самым цай пье. Козырев, 299.
КВАРТЕ́РА см. кварти́ра.
КВАРТЕ́РИШКА, и, ж. пренебр. То же, что кварти́ра 1.

Кварте́ришку им накане́ц да́ли. Холм.
КВАРТЕ́РКА см. кварти́рка.

КВАРТЕРМИСТЕР, а, м. В XVII в. лицо, ведающее разме-
щением войск по квартирам, а также снабжающее их продоволь-
ствием и фуражом. Въ нын�шнемъ, государь, во 174-мъ году. . .
писалъ ко мн�. . . полковникъ Виганъ Крыгель и прислал отписку съ
квартермистромъ съ Яковомъ Спякинымъ. Кн. писц. II, 411, 1665 г.

КВАРТИ́РА, ы, ж. 1. Отдельное жилое помещение в доме, состо-
ящее из одной или нескольких комнат, с кухней, прихожей, туалетом
и т. п. На́шы до́лга жы́ли ф ко́мнате, тяпе́рь да́ли кварти́ру са фсеми
удо́пствами. Печ. Дом вы́страили, шасна́ццать кварте́р, а ф том двяна́ццать
кварте́р. Остр. Фате́ру да́ли. Дн. Кварте́ра там у стару́хи са старико́м. Дед.
Он на квартёру хади́л и з де́вушкай слюби́фшы. Остр. ——— в сравн. У сва́та
ко́мната, как мая́ кварте́ра. Пск. ср. кварте́ришка, кварти́рка.
2. Любое жилое помещение, жилье вообще. Там и кварте́ра у них, на́ры
паде́ланы и спят. Оп. На пами́не приду́т лю́ди, ся́дут памина́ть, куттю́
бяру́ть, у кварте́рах памина́ють, пами́н справля́ли.Нев. Палучи́ли кварте́ру
с патсиле́нием пака́. Гд.Мо́жъ каму́ хо́лънна, ф кварте́ры мо́жна леч. Порх.
Зимо́й-та сидя́ ф кварте́ры. Пск. || Часть жилого помещения, комната,
зал. Мно́гъ кварти́р бы́лъ у царя́ в до́ми. Порх. || Жилье, нанимаемое за
плату для временного проживания. Найдё кварте́ру, он расхо́жый. Дн.
Дачу́ш, во́т ф кварте́ру-тъ вы папа́ли харо́шую: в и́зби саба́ка, а тут бо́раф.
Пск. У кого́ приста́ть на фате́ру. Тор. Год пять пришло́сь по кварте́лам,
а э́ту избу́ у калхо́за купи́л. Гд. > На кв а р т и́ р е (бы т ь, с т о я́ т ь,
жит ь). Снимать жилье за плату. Здесь в мяня́ два па́рня на кварте́ре.
Печ. Была́ учи́тельница зде́сь, стая́ла на кварти́ре. Пск. Ана́, э́та, у хазя́йки
на кварти́ри жыла́. Ляд. Ён ашшё жывёт нъ кварте́ре. Дн. ср. кварти-
рова́ть. || Постой, проживание. За кварте́ру-тъ плати́ть ня на́да. Сл.
> Жить с к в а р т е́ ры. Существовать, сдавая жилье внаем. А ты
тут то́лька с кварте́ры жывёш, аль как? Холм.
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3. Крестьянский дом. Ляжа́т до́лга на гря́дах [огурцы], пажалте́ют, пато́м
принясёш ф кварте́ру, ф кварте́ры паляжа́т. Пск. Ху́да ра́ньшы жы́ли,
аде́жда худа́я, кварте́ра плаха́я. Он [пьяный] как ввирну́лся ф кварти́ру,
так и прёт. Пск. Ба́тюшка служы́л пъ хвартёрам, коgда́ пра́зьники быва́ют.
Стр. Кузне́ц кварти́ру справля́л. Пл. > Ст о я́ т ь н а к в а р т и́ р е. О ло-
шадях. Быть на временном постое в чужом дворе. В мяня́ па́ра лъшаде́й
стая́ла на кварти́ре, в нас се́на вази́ли. Печ.

Вар. кварте́ла, кварте́ра, квартёра, фате́ра, хвартёра.
2. || Помещение для жилья, нанятое в чужом доме. За поб�г

изъ квартиры и за пьянство Елисей Постниковъ былъ битъ батогами,
и, не вытерп�в наказание, сказалъ за собою слово и д�ло. Д. пск.
провинц. канц., 11, 1734 г.
4.Место расположения войск в населенном пункте. Въ той провин-
ции расположены на в�чные квартиры полки: Шлиссельбургский,
Псковский, Архангелогородский. Статист. табл., 141, 1727 г.

КВАРТИРА́НТ, а, м. Человек, снимающий жилье внаем за плату.
Там ф Паго́сте ва мно́гих дама́х квартира́нты жыву́т. Локн. Фсё квар-
тинья́ны жы́ли. Пск. Де́ду смерть хо́чицца, штоп я квартира́наф пусти́ла.
Стр. Не пу́стиш квантира́таф? Остр. А тапе́рь тут квартия́ны пу́шшэные.
Палк. Квънтира́нты ни хатя́ ка мни, мни во́симисит лет. Пуст. Ды вот у
нас кватира́нт жыл неда́внъ. Гд.

Вар. квантира́нт, квантира́т, квартинья́н, квартира́н, квартия́н,
кватира́нт.
КВАРТИРА́НТКА, и,ж. Женск.→ квартира́нт. Кагда́ не́миц был

пришо́фшы, так с адни́м не́мцъм пазна́лась мая́ квартира́нка. Печ. Што
вы ж жано́й приляпа́ити, ана́ ни жана́, квартира́нка. Остр. А пашто́ ты
праде́ржываеш таки́х квартира́нак? Себ. Приняси́ маи́м квартирья́нкам
бажа́нкаф, ани́, наве́рна, не ви́дели. Остр. Квартия́нка была́, да ана́ ни-
чево́ не памага́ла, ана́ и в до́ме не падберёт. Палк.

Вар. квартира́нка, квартирья́нка, квартия́нка.
КВАРТИ́РКА∗, и, ж. То же, что кварти́ра. 1. Дана́ кварти́рка [в

городе]. Пск.
2. Она́ [родственница] пи́ша: на рабо́ту мы тябя́ вазьмём, но с кварти́ркай
плахава́та. Пушк. || Часть жилого помещения, комната. Анна́ кварте́рка,
пе́цки ка́фельны. Печ. || Жилье, нанимаемое за плату для временного про-
живания. > Пус т и́ т ь н а к в а р т и́ р к у. Сдать жилье внаем. Спаси́ба,
што ты на кварти́рку пусти́ла. Печ. || Постой, проживание. За кварте́рку
на́да плати́ть. Пуст.

Вар. кварте́рка.
КВАРТИРОВА́ТЬ, р у́ю, р у́ е т, несов. Снимать жилье внаем

за плату. Карто́шку праежжа́л сахо́й и памёр, пае́хали яво́ харани́ть, а
он кваритирава́л в дяре́вне в Тите́рихе. Сл. У ей быва́ла учитиля́ кварти-
рава́ли. Н-Рж. В го́раде квартиру́ю. Печ. Палко́вник ча́ста к нам хади́л,
он у сасе́дях квартирава́л. Гд. Ана́ [жена военного] фсё збо́ку [от службы
мужа] квартирыва́ла. Печ. ср. н а к в а р т и́ р е (бы т ь, с т о я́ т ь, жит ь)
(см. кварти́ра).
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КВА́РЦАЛ, а, м. Облучение кварцевой лампой, кварцевание. Лёт с
адно́й стараны́, и ква́рцал з друго́й стараны́. Печ.
КВАС, а, у, м. 1. Кисло-сладкий напиток, приготовляемый из хле-

ба, испеченного из пророщенной ржи. Съладу́ху пяку́т, де́лают хле́бъм
таки́м, кладу́ть ф квасни́к, налива́ють хало́днай вадо́й, стая́ть бу́де, пака́
заки́снеть, тагда́ пить бу́дут квас. Н-Рж. Квас де́лали. Быва́ла саладя́нку
купля́ли у буржу́еф. Памачу́ жы́та, ён намо́кне, пато́м рассы́плю куда́-
нибуть, ско́лька-та лежы́, и он растё, а пато́м мелю́, вот и ква́с и пи́во
де́лали. Гд. Квасы́ де́лали: рош мачы́ли и распуска́ли на́ пол, тря́пкам на-
крыва́ли; срастёцца пласта́м –– разрыва́ют со́лът, ашпа́рят гаря́чий вадо́й, ф
печ ста́вим, сла́ткий тако́й, пато́м ф квасники́. Стр. ср. кваси́на; квасе́ц,
кваси́шка, кваси́шко, квасо́к, квасу́ля. || Любой немолочный кислый
напиток. С я́гът де́лъют верясо́фку –– верясо́вый квас, е́тъ то́жы пи́въ
пале́знъи. Печ. Е́ли карто́шку, квасы́ [из свеклы], ма́слъ по́снъе, свёклу,
ре́тьку. Печ. � Неуд а́ ч а с к в а́ с ом. О неумелом человеке. Са́ша был
неуда́ча с ква́сам, ничаво́ не мок. Дн.
2. Хлеб из солода для приготовления кваса. С со́лада квас пяку́ть, ячме́нь
прарасти́ть ай рош, намо́чиш яё, на тря́пку и тря́пкай закры́иш, пато́м ф
чугу́н и ф пе́чку паста́вить, ён кра́сный стано́вицца. Н-Сок. Испяку́т квас,
на сухари́ вы́сушат, накладу́т квасни́к. Беж. На́да тяпе́рь квас пякти́ Кар.
А квас пячи́ –– тут яшшо́ мно́го пряму́драстей бу́де, и со́лат ну́жна зде́лать,
намало́ть яво́, и свяклу́ запа́рить, с муко́й смяша́ть и запа́рить ф пе́чки.Дед.
Бу́ду квас уклада́ть на про́тивень. Остр. + Аш., Гд., Кр., Локн., Н-Рж.,
Палк., Печ., Пуст., Пушк., Себ., Сл., Тор., Холм. ср. кваси́на, квасни́к,
квасно́е (см. квасно́й), квасови́к, квасово́е (см. квасово́й), квасовьё.
3. Закваска для теста. Мяси́ли те́ста рука́м, растваря́ли, де́лали на квасу́,
пато́м налива́ли, с ве́чара растваря́т, у́трам заме́сят и пе́чку то́пят, ано́ [те-
сто] ужэ́ прями́цца в ночь. Слан. + Доп. ср. заква́ска.
4. Окрошка. Квас чуде́сна де́ла, накрашы́ фсяво́, так бу́дет харо́шый квас,
кто захо́че харо́шый –– мя́са, яе́ц, агурцо́ф накрашы́, а нет –– лу́чина да
агуре́ц, пали́л вадо́й, вот тябе́ и квас. Оп. На́да кваску́ зде́лать, ра́ньшы фсё
квас гавари́ли, а тяпе́рь акро́шка: яи́чка, смята́ны, лу́ку наталкёш, а хто
свяни́нки наре́жыт. Локн. Е́та па-на́шэму квас называ́ецца ис сы́варатки,
лу́ка, агурцо́ф наре́зать на́да, снятко́ф палажы́ть. Печ. Квас люблю́, яи́чка
накрашы́ть, мя́са, хош акро́шка, хош квас, па-дяряве́нски квас. Пушк. +
Аш., Беж., Вл., Гд., Дед., Дн., Кар., Кр., Кун., Ляд., Н-Рж., Н-Сок.,
Остр., Палк., Пл., Порх., Пск., Пуст., Пыт., Сер., Сл., Слан., Сош., Стр.,
Тор., Холм. ср. кваси́на, квасо́к.
5. мн. То же, что квасцы́.Шу́бы с афчи́ны де́лали, снача́ла квасы́ де́лали,
афчи́ны штоп мя́ккие бы́ли, штоп ки́слые бы́ли. Порх. А шу́бу шыть, тада́
ф кваса́, афса́ размяша́ть, со́ли и шку́ру туда́. Остр. На́да с афся́ной муки́
де́лать квасы́ и туда́ ко́жу класть, пато́м лазу́. Нев. Заде́лывъют квасы́:
ръзвади́лъсь ржана́я и пшыни́чнъя мука́, и кла́ли афчи́ну, и ани́ [шкуры]
выле́жывались. Пыт. + Н-Рж., Оп., Печ.
6. Компот. Квас с сушо́ных я́блак де́лают, ваду́ кипятя́т, я́блаки сы́пют,
са́хар. Пуст.
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7. Рассол. Ступа́й в магази́н, там вино́ привязли́, да ква́су с агу́рчикаф ня
забу́ть прихвати́ть. Гд.
8. перен. Грязь, слякоть от дождя. Ф плаху́ю паго́ду вы прие́хали, ф ква́с-
та са́мый. Остр.

1. Наши немецкой люди живи, как осподари, св�жи мяса да
св�жи рыбы �дя да вина да пива пью, да ваши люди как псы бор-
зая, рыжки, грибень �д<я> да пью вода и квас. Разговорник Т.Ф.,
258, 1607 г. Торгуютъ в нихъ [лавках] хл�бами и колачи и квасомъ.
Кн. писц. I, 35, 1585–1587 гг. Во Псков�. . . въ Большом Торгу. . .
на вымл� м�сто лавочное пустое. . . идучи по л�вой стороне отъ
р�шотки лавки и въ нихъ торгуютъ хл�бами и колачи, и солью и
киселем, и квасом, и селдми. Вып. кн. писц. 1, 203, 1624–1627 гг. +
XVII в.: Кн. пер. пск. Печ. м.; XVIII в.: Кн. Ямского.

КВАСЕ́Ц∗, с ц у́, м. То же, что квас 1. Хачу́ квасцу́ набра́ть. Палк.
И квасцу́ ки́сленькава. Порх.
КВАСИ́НА, ы, ж. 1. То же, что квас 1. Замнёт истёпку, кваси́ны

нельзя́ взять, не до́сыти и хле́ба-тъ е́ла. Порх. + Н-Рж. � Сед ьм а́ я
в о д и́ н а н а к в а с и́ н е. см. води́на.
2. То же, что квас 2. Кваси́ну све́жую на́да ф квас палажы́ть. Пушк.
Квас никуды́шный, как вада́, кваси́на фся збе́глась. Кр.
3. Осадок в квасе, гуща. Кваси́на –– слива́ют атхо́ды с ква́са. Н-Рж. Был
квас, да не́ была нас, ста́ла кваси́на, да нас занаси́ла. Беж. + Вл., Оп.,
Даль I. ср. квасовьё.
4. То же, что квас 4. Хоть и кваси́ну зде́лать, молочко́м забе́лим, посо́лим
и поеди́м. Стр.
КВАСИ́НКА, и,ж. Небольшое количество кваса. У нас [в семье] пять

чалаве́к бы́ла, ретча́нку е́ли, а то ня ретча́нки, ня кваси́нки. Порх.
КВА́СИТЬ, к в а́ш у, и т, несов. 1. что. Подвергать кислому бро-

жению, давать закиснуть. Ра́ньшэ хле́бы-та са́ми пякли́, ф квашо́нках
те́ста ква́сили. Стр. Дражжа́ми е́ту бе́лую пшэни́чную муку́ и ква́сили, ана́
на дражжа́х-та и паднима́лась. Пыт. Квашня́ –– э́та кру́гленька, те́ста где
ква́сили. Пск. Мы блины́ не ква́сили. Остр. Спяку́т хлябы́ и ква́сют [квас].
Остр. Пато́м салажа́ют квас, палуча́ицца саладу́шка, ра́ньшы и ква́сили
э́ту саладу́ху, и е́ли. Пуст. А ра́ньшы фсё бо́ле квас пи́ли, ф квасники́
ква́сили. Дн. || Заставлять закисать, делать кислым. Малако́ ква́сили,
де́лали тваро́к. Печ. Малако́, gаварю́, ква́сьте на съраква́шу. Вл. Пусь ана́
ня ква́сит малако́ [а поставит в холодную воду]. Пушк. Капу́сту мы ква́сили
в ызбы́ бо́ли. Слан.
2. что. Заготавливать впрок, положив соль; солить. Грибы́ и атва́ривали,
и ква́сили. Локн. Грибы́ ква́сили, э́та мачо́ники. Холм. Каду́шки есь у нас,
агурцы́ ква́сим. Вл.
3. кого. перен. Не отдавать замуж (девушку). Карпов.
4. Заливая землю, образовывать грязь, слякоть. Во како́й дош сплашно́й
идёт, бу́дя ква́сить дош. Гд.
5. экспр. Говорить, хныкая, плача.Што́ ты ня мо́жыш харашо́ сказа́ть, фсё
ква́сиш. Дед.
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КВА́СИТЬСЯ, шус ь, с и т с я, несов. 1. Страд. → ква́сить 1.
Льём ле́тняю ваду́, рага́ткай забалта́ем, ночь ква́сицца [тесто], у́трам ме́сим,
на по́т сажа́ем, падаво́й хлеп палуча́ецца. Гд. Те́сто ста́вили в хле́бной
квашни́, во́ду на́до бы́ло растворя́ть как парно́е молоко́, сы́пали уржану́ю
муку́, ночь ква́сицца. Пл. Те́ста бу́дя ква́сицца, муки́ насы́пишь вдо́валь.
Н-Рж. Ржано́е те́ста, ано́ ква́силась. Печ. || Становиться кислым, заки-
сать. Нальём малако́, ано́ стаи́т ква́сицца, сни́мацэк сни́миш. Кр. Праго́нку
ф кры́нки ква́сицца паста́вила. Пск. Яна́ [квашеная капуста] ква́сицца, на-
чнет пе́на хади́ть. Печ. Малако́ бы́стра ква́сицца [в холодильнике]. Остр.
ср. ква́снуть. || Получаться при закисании. Наче́диш малака́, сли́фки
ася́дуть, са сли́вак ква́сицца смита́на. Пск.
2. Становиться кислым от длительного хранения, портиться. Карто́шка
ква́сицца и свини́на. Н-Рж.
3. Мокнуть, находясь длительное время в воде, вымачиваться. Брусни́ку
мачи́ли, сыро́й вадо́й зальём, и ква́сицца. Пуст. Лён убирёш, сни́миш
гало́фки, мачи́лы нако́пана, в во́ду, в вады́ ква́сицца, мо́книт. Дн.
Ква́сицца –– э́та в во́ду, ско́ка с агурца́ вада́ есть, сто́ка и бу́дя. Гд.
4. перен. Медлить, тянуть время. «Фсё ишо́ ни го́нитца?» –– «Стёпа
ква́ситца, как квас». Слан. ср. ба́виться.
КВАСИ́ШКА∗ и КВАСИШКО∗, а, м. То же, что квас 1. Там

кваси́шка в мяня́ сцэ́жэн. Сер. Там и сеча́с тако́й кваси́шка благо́й, на́да
разаря́ть. Печ. Пайди́ пить кваси́шку, по́лную кру́шку. Н-Сок.
КВАСНИ́К, а, м. 1. Деревянная бочка, кадка с краном для приго-

товления и хранения кваса. Яво́, хлеп, вы́тяниш ис пе́чки и ф квасни́к,
ну квасни́к для ква́са, у няво́ есь и тру́пка, есь и виритяно́, тру́пка така́я з
ды́ркай, а тут тако́е виритяно́, дирявя́нный гвость, яво́ в ды́рачку, ф тру́пку,
заве́рниш, так ня йдёт вада́, а атве́рниш, так идёт вада́. Н-Рж. Квасни́к ––
квас де́лаим и де́ржым в ём, е́та дирявя́нная бо́цка с тру́пкъй, хле́бы спяку́
с муки́ съ ржано́й, ссушу́ пъдюжэ́й сухарём, слажу́ ф то́рбацку, пълажу́ ф
квасни́к, вадо́й налью́, вот и квас бярём с квасника́. Палк. У нас там де́лали
фо́рменный квасни́к, бальша́я бо́чка, вде́лан кран, ло́жыш на нис крясты́,
до́ски сре́заны крясто́м, там було́ штоп для чиста́ и ква́са прастра́нства,
сало́ма была́ чи́стая кулева́я, растрясу́т яё, абруба́ют яё па де́шки. Пуст.
+ Аш., Беж., Вл., Гд., Дед., Дн., Кар., Кр., Локн., Ляд., Нев., Н-Сок.,
Оп., Остр., Печ., Пл., Порх., Пск., Пушк., Пыт., Себ., Сер., Сл., Слан.,
Сош., Стр., Тор., Холм. ср. квасни́ца, квасови́к, квашни́к, квашня́,
квашо́нка; квасничо́к, квасни́шко. || Содержимое деревянного бочон-
ка, в котором готовили квас. Цэ́лый квасни́к вы́пили, таки́е дни жа́ркие
стая́т. Себ.
2. Деревянная бочка для засолки огурцов, грибов, капусты и т. п., а так-
же для хранения продуктов. Солянцо́ф [грибов] по́лный квасни́к. Печ. Два
квасника́ агурцо́ф нъсали́ла, хва́тит типе́рь. Себ. ср. квашня́.
3. То же, что квас 2. Опара́ для ква́су де́лаецца, в пе́цку задви́неш, ана́
там стаи́т с неё квасни́к выхо́де. Кр.
4. Человек, который продает квас. То адда́йти за во́тку Ва́ньки, скря́ги
барсуку́, пята́к Мала́ньи за сялётку, грош Бари́су кваснику́. Кр.

79



4. Кто делает квас и торгует им. На окупъ дали квасниковъ
и извощиковъ и дектярев и баиниковъ на оброкъ. Лет. III, 1627–
1628 гг., л. 227. И всего. . . и поваровъ, и хл�бниковъ и квасниковъ. . .
189 челов�къ. Кн. писц. II, 172, 1677 г. А нын� на том м�сте началъ
онъ лавки строить –– потому съ ево лавочным м�стомъ, которое бы-
ло за стрелцомъ Марчкомъ квасникомъ. Кн. Поганкина, 17, 1676 г.
——— Квасник. Прозвище человека. Въ съ�зжей изб� околничему и
воевод� князю Данилу Степановичу. . . да дьяку Мин� Гробову Нов-
городецъ посацкой челов�к Васка Федоровъ сынъ Квасникъ подалъ
отпускную. Гр. порядн., 327, 1671 г.

КВАСНИ́ЦА, ы, ж. То же, что квасни́к 1. Ква́су напи́лси, а
квасни́цу не закрыл. Беж. Квасни́ца –– е́та квас наклада́ецца на бальшу́ю
симью́, лаха́нька. Холм. Де́лаем без драби́ны квас, ф квасни́цу па́лачки
пало́жым, сало́мки кубышо́к. Гд.
КВАСНИЧО́К∗, ч к а́, м. То же, что квасни́к 1. Квасничо́к ––

квасни́к з дирявя́нным кра́никам, налива́лся квас. Дн. Ква́су наде́лаю, квас-
ничо́к был, ка́дачка с тру́пкай. Печ. Квас мы ф квасничке́ де́ржым. Кр. +
Беж., Гд., Кар., Локн., Н-Сок., Оп., Пуст., Пушк., Пыт., Стр., Тор.
КВАСНИ́ШКО∗, а, м. То же, что квасни́к 1. Ф квасни́шки сейча́с

во́ду гре́им. Гд.
КВАСНО́Й, а́ я, о́ е. Предназначенный для приготовления кваса.

Э́та квасно́й хле́п, квас заклада́ть бу́ду. Дед. Испяцо́м хлябы́ квасны́е,
квасно́й хле́п. Гд. ——— в сравн. Хлеп худо́й в нас, как квасно́й. Пуст. +
Печ. �� Квасно́е, о́ г о, с. То же, что квас 2. Кагда́ квас справля́ли,
так што пригато́влена на квас, вот е́та называ́ецца квасно́е. Дн. ср. ква-
сово́й. �� Квасна́я, о́ й, ж. Питейное заведение, в котором продают
квас. Прие́хали в го́рат, Муравлёха гъвари́т пайдём в квасну́ю Кар.
КВА́СНУТЬ, н е т, несов. Становиться кислым. Капу́сту шытку́ют

но́жыкам и́ли на шытко́фки, машы́ни тако́й, нареза́ют, ана́ ква́снит ф
де́шки, кагда́ заква́снит, то ужэ́ гато́ва. Себ. ср. ква́ситься.

КВАСОВАР, а, м. Человек, который готовит квас. Пова-
ровъ, и хл�бниковъ, и квасоваровъ 13 челов�къ. Кн. писц. II, 171,
1677 г.
КВАСОВАРНЯ, и,ж. Специальное помещение для приготов-

ления кваса. Дано три алтына дв� деньги за работу Печерского мо-
настыря звонцу Федору Васильеву починивал в поварни и в квасо-
варни очаги да на мельницы п�чь д�лал. Кн. прих. расходн. пск.
Печ. м., 68 об., 1674–1675 гг.

КВАСОВИ́К, а, м. 1. То же, что квасни́к 1. Вазьму́ть муку́,
заме́сють и пало́жуть ф квасави́к. Беж.
2. То же, что квас 2. Пато́м с э́тай муки́ пикли́ хле́бы, са свякло́й и
карто́шкай, кру́глыи хле́пцы, квасовики́ называ́юцца. Локн.
КВАСОВО́Й, а́ я, о́ е. То же, что квасно́й 1. Из нево́ [солода]

и пеку́т, и хлеп квасавэ́й бу́де. Пск. Де́лают квасаво́е те́ста, патсало́ду в
гаршке́ забалта́еш муко́й, вы́тяниш с пе́чки, муко́й заме́сиш. Дед. Ква-
сово́й хлеп –– квас с няго́ пяку́т, вот што с ним де́лают, бо́льша ничаво́.
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Пуст. Ква́савый хлеп тагды́ ф квасни́к, и бу́дя квас. Кр. Квасавэ́й хлеп
называ́ецца, сла́ткай, а расква́шэный хлеп называ́ецца ла́вина. Оп. + ква-
сово́й: Беж., Н-Рж., Остр., Пушк., Сл. �� Квасово́е, о́ г о, с. То же,
что квас 2. Квасаво́е, пекли́ с аржано́й муки́. Дн. Квасаво́е называ́ецца,
хле́бы квасавы́е. Сл.

Вар. ква́совый.
КВАСО́ВЬЁ, я́, с. 1. То же, что квас 2. Квасо́вья, на́до квасо́вья

твари́ть да хле́бы печ на квас. Сл. + квасовьё: Н-Рж.
2. То же, что кваси́на 3. Квасовьё. Карпов.
3. Остатки теста в квашне, закваска. Квасовьё. Карпов.
4. Деревянные кресты, которые кладутся на дно посуды, используемой для
приготовления кваса. Квасо́вьё кладу́ть на дно квасника́ пат квас, де́лают
з диривя́нных крясто́ф и сало́ми. Пушк.

Вар. квасо́вье.
КВАСО́К, с к а́, с к у́, м. 1. То же, что квас 1. Папе́йте кваску́, у

нас квасни́к ф сеня́х стаи́т. Печ. Бягу́т [рабочие], и ре́тченки дай, и кваску́,
кваска́ мо́жэ нацэ́диш. Гд.
2. То же, что квас 4. Надо кваску́ зде́лать, ра́ньшы фсё квас гавари́ли, а
тяпе́рь акро́шка: яи́чка, смята́ны, лу́ку наталкёш, а хто свяни́нки наре́жыт.
Локн. Я вот пахляба́ла кваску́ с карто́шкай и есть ня хачу́. Холм. + Кар.,
Остр.
3. Кислый привкус в чем-н. А су́п-та на са́мам де́ле с кваско́м. Н-Рж. А
суп твой с кваско́м, пе́рца на́да. Локн.
4. перен. О человеке вспыльчивом. Кагда́ кто пири́цца, фсе гаваря́т: «Чиво́
ты расхади́лся, ну квасо́к!» Ква́с жэ, как ки́снит, пузыри́цца. Оп. � С
кв а с к о́ м. О человеке со сложным характером. Ана́ ба́ба с кваско́м.
Печ.
КВАСУ́ЛЯ∗, и, ж. То же, что квас 1. Ко́рак пасушу́, да квасу́лю

на́до слади́ть. Дн. Сла́дит квасу́лю и поста́вит в истёпку. Дед.
КВАСЦЫ́, о в, мн. Специальный раствор из овсяной или ржаной

муки с солью для дубления овчины, кож. Квасцы́? Да разва́рка афся́ная,
афчи́ну кла́ли в неё, дуби́ли афчи́ну. Кун. Квасцы́ для вы́делки шуп,
фкла́дывают в бальшу́ю бо́чку, мука́, соль, вада́. Оп. Квасцы́? Сы́варатка,
да туды́ трасоў аўсяных, штоп заки́сла, тады́ ана́ с ниде́льку ляжы́ть,
пака́ ни атляжы́цца, тады́ и gато́ва. Нев. Не́катарые дуби́ли ко́жу ло́шади,
квасцы́ кла́ли, лазу́ кладу́т, тагда́ ко́жа де́лаецца кре́пкая. Н-Сок. + Дед.,
Кр., Локн., Остр., Печ. ср. квас.

2. Двойная сернокислая соль алюминия, марганца и др. Разго-
ворник Т.Ф., 124, 1607 г.

[КВА́ТЕРА], ы, ж. Одна из фаз луны, четверть. Ме́сяц на друgу́ю
ква́тыру пиривали́лась, мо́жа су́ха бу́дить. Вл.

Вар. ква́тыра.
КВАТЕ́РИНА, ы, ж. Одно из стекол в оконной раме. На шэсь

квате́рин зде́лаеш, како́е акно́, бо́льшэ акно́, бо́льшэ квате́рин. Нев.
Шы́бина, а хто gавари́ть квате́рина, хто шкля́нка, ну у акно́ ста́вять. Нев.
ср. квате́рка.
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КВАТЕ́РИНКА, и, ж. Четвертинка чего-н. Дай мне квате́ринку
хле́ба. Нев.
КВАТЕ́РКА, и, ж. То же, что квате́рина. Квате́рину разбиў,

стякло́, квате́рку рябёнак набиў, шы́бу разбиў. Нев.
КВА́ТЫРА см. ква́тера.
КВАХТ. . . см. квохт. . .
КВАША́ТЬ, а́ ю, а́ е т, несов. Тяжело дышать. Карпов. ср.

двоша́ть.
КВАШЕНИ́НА, ы, ж. Квашеная капуста. Ка́ждый гот квъшани́ну

прихо́дицца каро́ви аддава́ть; то́лько капу́сту по́ртиш. Кр. Квашэни́ну пе-
релажы́ла и ф каду́шки ква́су развела́. Н-Рж. + Карпов. ср. ква́шенье,
квашеньё.

За Псковою р�кою у плавучего мосту лавки, а торгуютъ въ нихъ
хл�бами, и колачи, и квашениною. Кн. писц. I, 62, 1585–1587 гг.

КВА́ШЕННЫЙ см. квашо́нный.
КВА́ШЕНЫЙ, а я, о е. 1. Полученный в результате закисания;

кислый. Капу́сту пасо́лют, у де́шку, пато́ркаеш ды́рки, стаи́ть, ква́шэная
капу́ста называ́ецца. Нев. Ма́ма гавари́т, што пякёт слаёники ис ква́шэнава
те́ста, из дражжаво́ва. Остр.Ты ква́шэнава малака́ вазьмёш, а ана́ парно́ва,
вот и ула́димся. Оп. С ква́шэнава малака́ смята́ну де́лають. Оп.
2. О воде. Не проточный, стоячий. Пало́жат лён в мачи́ла, где вада́
ква́шэная. Печ.
КВА́ШЕНЬЕ, я, с. То же, что квашени́на. Ква́шенье. Карпов. Ква-

шеньё. Карпов, Н-Рж., Порх.
Вар. квашеньё.
КВАШЕНЬЁ см. ква́шенье.
КВАШИ́НА, ы,ж. Кислое тесто, опара. Разведём те́ста, штоп хле́бы

твари́ть, вот и бу́дя кваши́на. Остр.
КВАШНИ́К, а, м. То же, что квасни́к 1. Те́ста прасты́ня, и сра́зу

ф квашни́к. Н-Рж.
КВА́ШНИЦА, ы, ж. То же, что квашня́ 1. Ква́шницы, хлеп ф

квашне́ твари́ли. Оп.
КВАШНИЧО́К∗, ч к а́, м. То же, что квасни́к 2. Вон у мяне́

абярну́тый квашничо́к, быва́ла наква́шу капу́сты, мне и хва́тит. Н-Сок. ср.
квашо́ночка.
КВАШНЯ́, и́, ж. 1. Деревянная кадушка для замешивания и заквас-

ки теста. Сафсе́м забы́ла фчера́ замеси́ть хлеп, и квашня́ не падгато́влена.
Беж. Квашня́ в мяня́ худа́я, пло́ха хле́бы закиса́ють; ф квашни́ растваря́ют
хле́бы, э́та ма́ленька така́ каду́шка. Сл. Квашню́ с те́стам на́да паста́вить
на ляну́ху, а то ни заки́сне. Сош. Кво́шня апраки́нут и со́хня. Печ. Ма́ма
сажа́ит хле́бы ис кво́шэн. Пск. Няве́сту, быва́ла, паса́дят на квашню́ и
го́лаву че́шут, де́нек кладу́т. Пск. Фста́нет [невеста-сирота] с квашни́, така́я
обы́чая была́, пойдёт в оди́н у́гол пои́шшэт, пото́м –– в друго́й. Стр. +
кво́шня: Кар., Порх., Пуст., Пыт., Сл. ср. дежа́, ка́дка, ква́шница,
квашо́нка; квашо́ночка. > Хл е́ б н а я к в ашн я́. Хле́бна квашня́ в
нас была́, сича́с на́квасы с ко́их веко́ф нет. Слан. Квашня́ хле́бна в мяня́
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ужэ́ ста́рая. Гд. + Беж., Вл., Кр., Ляд., Н-Рж., Н-Сок., Оп., Остр., Пл.,
Порх., Пск., Пушк., Сл., Слан. > Как к в ашн я́ р а с т о л с т е́ т ь. Стать
очень толстым. Расталсте́ла как квашня́. Печ. Малади́ца расталсте́ла как
квашня́. Остр. � И па с ту́ х, и к в ашн я́ у кого. ирон. О хозяйке, ко-
торая суетится, не имея свободного времени. У неё и пасту́х, и квашня́.
Ляд. � В чё р н о й к в ашн е́ з а м е с и́ т ь кого. Сильно изругать,
оскорбив. Свякро́фь мяня́ ф чо́рнай квашне́ замяси́ла. Пск. || Тесто, опа-
ра. Квашня́ сяво́ння ня падняла́сь, хо́ланна на пече́. Холм. На́да сяво́нни
квашню́ замяси́ть, за́фтра хлеп испяку́. Н-Рж. Ма́мка мая́ квашню́ мяси́ть
да мо́лицца. Кар. Распыхте́лась мая́ квашня́ сиво́ння. Оп. На́да затвари́ть
квашню́, хле́бы спечь. Вл. Квашню́ тво́риш ве́черам, а у́трам печёш хле́бы.
Пуст. Кво́шню заде́лъла? Стр. ср. квашо́нка.
2. Деревянная бочка для засолки огурцов, грибов, капусты, а также для
хранения продуктов. Квашня́ на ваду́, на капу́сту, яны́ ф ка́ждава бы́ли.
Н-Рж. Грибы́ намо́чать ф квашню́, апсо́хнуть яны́, вы́мают и со́лют. Себ.
Цэ́лую квашню́ мя́са нало́жыли. Пушк. Льняно́е се́мечка и ф кво́шнях
храни́ли. Гд. На́ зиму сали́ли три квашни́ агурцо́в. Остр. Ле́тась цэ́лую
квашню́ блиц насали́ла. Кр. + квашня́: Аш., Беж., Ляд., Порх., Пск.,
Сл., Оп.; кво́шня: Н-Рж., Оп., Остр., Пуст. ср. бо́чка, ка́дка, квасни́к,
квашо́нка; квашничо́к, квашо́ночка. > Квашн я́ - о г у р е́ ч н иц а. И
квашня́-огуре́чница рассо́хлась. Аш.
3. Посуда, в которой делают квас. СРНГ 13, Н-Рж.
4. Глиняный сосуд, горшок. Квашня́ мура́влиная, де́лали сваи́ гарни́шники.
Пск. ср. горшо́к, квашо́нка.
5. перен. О толстом неповоротливом человеке. Квашня́, в ней те́ста
заме́шывают, а ишшо́ то́лстый чилаве́к так называ́ецца. Холм. > Как
к в ашн я́. Ну што ты как квашня́, атайди́. Локн. || О нерасторопном че-
ловеке. От кака́я де́фка [указывает на девочку, несущую ягоды из лесу], а
в мяня́ квашня́ была́, жыла́ да́чница. Порх.

Вар. кво́шня.
КВАШО́НКА, и,ж. 1. То же, что квашня́ 1. Затвари́ла фчера́ хлеп

ф квашо́нке, квашо́нка –– пасу́динка, з де́рева, хлеп де́лать. Пуст. Бальша́я
квашо́нка така́я, ме́сёт, то́лька для хле́ба, квашо́нка з дасо́к зде́лана, ф
каво́ бальша́я, ф каво́ ма́ленькая, кака́я семе́ства. Остр. Ф квашо́нке те́ста
твари́ть. Беж. Квашо́нка –– бо́чка, не гарба́тъя, на но́шкъх или без но́жык.
Н-Рж. Квашо́нка, туда́ бу́дим муки́ ды вады́ сы́пать и бу́дем хле́бушки
справля́ть. Пск. > Хл е́ б н а я к в аш о́ н к а. Хле́бная квашо́нка, вады́ ва-
льёш, муку́ замеша́еш, ана́ за но́ч и заки́сне. Оп. Хле́бная така́ квашо́нка,
так и есть хле́бная. Гд. Де́шка, хле́бная квашо́нка, там хле́бы фтваря́ли,
заме́шывали. Н-Сок. || Тесто, опара. Растворя́ли квашо́нку. Гд. На́да п
квашо́нки раствари́ть. Сер.
2. То же, что квашня́ 2. Ка́тка с абруча́м ана́, со́лют капу́сту, агурцы́,
бо́чка бо́льшы, а ка́тка и́ли квашо́нка ве́дир на пять. Беж. Капу́сту со́лим
и агурцы́ ф квашо́нках, капу́сту ру́бим се́цкам ф коры́тках, а ф квашо́нки
оклада́ем. Гд. Храни́ли ваду́ ф квашо́нках с дярявя́нными абруча́ми.
Ло́пался ча́ста абру́ч, като́рым квашо́нку абива́ли. Н-Сок. Ма́сла к зимы́
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нака́пливали ф квашо́нки, гада́м стаи́т. Порх. Квашо́нку грибо́ф к зиме́ на-
сали́ли. Кр. + Кар., Ляд., Н-Рж., Оп., Остр., Пск., Пушк., Сл.; Карпов.
3. То же, что квасни́к 1. У миня́ есть квасни́к, квашо́нка, ква́с-та де́лать.
Н-Рж.
4. То же, что квашня́ 4. || Такой сосуд больших размеров, в котором
ставят тесто.Мура́влёна квашо́нка? А в ней мы тво́рим пшо́нные пироги́.
Пушк.
КВАШО́ННИК, а, м. Кусок ткани или деревянная крышка, ко-

торыми накрывают квашню. Хле́бы растваря́ю ф квашни́, пато́м на-
крыва́ю квашэ́нникъм. Сл. Эф квашня́ ны печи́ стаи́т, закро́й яё
квашо́нникам. Дед. Квашо́нник, квашню́ накрыва́ют, халсти́на. Холм.
Квашня́ накры́та квашо́нникъм. Пск. + кваше́нник: Палк.; квашо́нник:
Оп. ср. квашо́шник, кр ы́шк а к в аш о́ н н а я (см. квашо́нный), п л а т
к в аш о́ н ный (см. квашо́нный).

Вар. кваше́нник.
КВАШО́ННЫЙ, а я, о е. Относящийся к квашне, предназна-

ченный для квашни. Зде́лай лапа́тку квашо́нную. Дед. > Кваш о́ н н а я
кр ы́шка. Пада́й квашо́нную кры́шку накры́ть квашню́. Гд. > Пла т
к в аш о́ н ный. Накрыва́ли квашо́нку ква́шынным пла́том. Локн. Плат
квашо́нный, на квашню́ адева́ли, салфе́тка, как плат бе́лый. Палк. Пастира́й
там плат квашо́нный, а то он гря́зный, квашо́нку сты́дна накрыва́ть. Пск.
Те́ста пакрыва́им дерявя́ннай кры́шкай, у други́х те́ста пакрыва́ли пла́тъм
квашо́нным. Сл. + квашо́нный: Кар., Н-Рж., Печ., Порх., Пушк., Стр.
ср. квашо́нник.

Вар. ква́шенный.
КВАШО́НОЧКА, и, ж. Ум.-ласк. → квашо́нка. 1. Была́ хле́бная

ка́тка, квашо́начка, те́ста заме́шывали. Порх. Квашо́ночка была́ дя-
рявя́нная, в ней те́ста ста́вили на хлеп. Н-Сок. Квашо́нъцка ма́ленькая.
Н-Рж. || Тесто, опара. Схади́ть, квашо́нацку раствари́ть. Пушк. А я ужэ́
ви́жу, хлеп на исхо́ди, я квашо́начку заква́сю. Пуст.
2∗. Вот я зде́лаю квашо́начку грибы́ мачи́ть. Себ. Квашо́нацка е, туды́
капу́сту, кто што. Оп. Сы́рницы цэ́лая квашо́нацка. Оп. ——— Об ушате.
Ф квашо́нацки мы́ли пасу́ду, судамо́йка така́я з двум у́шкам. Себ. + Гд.,
Кар., Кр., Н-Рж., Н-Сок. ср. квашничо́к.
КВАШО́ШНИК, а, м. То же, что квашо́нник. Акули́на, закро́й

квашню́ квашо́шникъм. Остр.
КВЁКТУ́ХА см. квокту́ха.
КВЁЛЕНЬКИЙ∗, а я о е. То же, что квёлый1. 1. Тако́й рибёнак

квёлинький, сла́бинький. Н-Рж. Квёлинькаму патсы́пь пабо́льшы. Холм.
Цыпля́та яшшо́ таки́ кво́леньки. Оп.
2. Ай, де́въчкъ кво́линькъя, как жъ вы ни дъсматре́ли, фчера́ нямно́шкъ
пака́шливала, а сево́нни как есь. Оп.

Вар. кво́ленький.
КВЕ́ЛИТЬСЯ, т с я, несов. 1. Испытывать недомогание, болеть.

Ма́тка и так кве́лица, а ты яё ня слу́шаишся. Порх. До́чка с салда́там гуля́ла
и нагуля́ла. Как кве́лицца по́сле ро́даф. Беж. ср. боле́ть1.
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2. Плакать, хныкать, капризничать (о ребенке). Кве́литься. Карпов. ср.
вя́кать. || Давать понять о болезни плачем, хныканьем. Квёлиться и
кви́литься. Доп. ср. знуде́ть и знуди́ть.

ср. ки́литься.
Вар. квёлиться, кви́литься.
КВЁЛИТЬСЯ см. кве́литься.
КВЁЛЫЙ1, а я, о е, квёл. 1. Физически слабый, хилый. Ани́ гаваря́т:

сла́бый, квёлый. Локн. Радила́ яна́ рабёнка гара́с квёлыва. Пушк. Квёлые
цыпля́та-тъ, фсе перемру́т. Пск. Таки́е квёлые цыпля́тки, что и пересади́ть
в друго́е ме́сто бою́сь. Локн. Сица́с кво́лую цы́пку в дьвяря́х придави́ла.
Пушк. Он у ни́х сы́змала тако́й кво́лый рос. Дед. + квёлый: Холм., Ко-
паневич; кво́лый: Н-Сок., Оп., Печ.; Белинский, Оп. || Малосильный. Ты
ни бо́йся, ба́пка ни квёлая с ва́ми пае́дит. Н-Рж. Рабо́тницы ра́ньшы лён
таска́ли, типе́рь фсе ста́ли квёлыи. Н-Рж. Стари́к сафсе́м кво́лый. Пушк.
Кака́я ты кво́лая ста́ла. Нев. Тако́й кво́лай не на́да выхади́ть на во́здух.
Кар. ——— ирон. Да, е́та квёлый мужы́к, кы́ли в яво́ мо́рда с ря́шку. Пушк.
|| О теле. Дряблый, лишенный упругости. У малады́х те́ла не́жная, а у
ста́рых квёлая. Кун. Да те́ла квёлае, вон синяки́ каки́е. Кун. У вас там ка-
маро́ф нет, так и те́ла кво́лае, как куснёт, так и крофь, а нам ничёх-ничёх
ни де́лаецца. Пуст. || О руках. Крайне чувствительный к горячему. Да́й-
ка я цай нальйу́: кво́лыйи ру́ки ва́шы, гарацо́ дяржа́ть ня мо́жыш. Н-Рж.
ср. ки́слый; квёленький.
2. Часто болеющий, болезненный. Квёлый –– е́та хво́рый, бально́й челаве́к,
сла́бый. Пуст. Весь век он квёлый, ника́к ему́ не вы́лечиться. Кар.
Мальчы́шку тако́й квёлый, фсё здаро́вьим тре́цца. Остр. У пе́чки кто
паста́ршэ абряжа́етца, да квёлые. Пуст. Тепе́рь наро́т квёл, бально́й. Локн.
Я за фсю жысь ня бале́ла, а сица́с наро́т кво́лый стал, фсё у них бали́т.
Оп. Он с малале́тства тако́й кво́лый рос. Пушк. Кво́лыи цыпля́ты э́ты, ня
вы́жывут. Н-Рж. + кво́лый: Беж., Гд., Дед., Кр., Кун., Локн., Пуст.,
Себ. ——— О сердце. У Ви́тьки се́рцэ кво́лое, он врас на по́л и как зачнёт ево́
колоти́ть. Дн. ср. гнило́й, ки́слый; квёленький.
3. Вялый, сонливый. Так ду́шно бы́ло но́чью, сафси́м ни спало́сь, и весь день
бражу́ квёлая. Холм. А яво́ мо́жна уби́ть ве́черам-та, он квёл, бес со́нца-та.
Холм. Кака́я ты ве́черам кво́лая. Оп. ср. ки́слый.
4. Плаксивый. О́чень ты квёлая: чуть что и сра́зу в слёзы. Нов.
5. Требующий ухода. Цыплёнок –– шту́ка квёлая, за ним ухо́д да ухо́д
ну́жен. Нов. Фи́кус был, кот схади́л в няво́, напи́сал –– прапа́л. Цвяты́, ани́
кво́лые, за ни́ми ухо́т ну́жан. Пуст. + квёлый: Беж., Вл., Дед., Оп., Пск.,
Пушк.
6. Замерзший, озябший. Ани́, часавы́е [немецкие], таки́е кво́лыйи бы́ли.
Пушк.
7. Легко бьющийся, непрочный. Е́ти джбанки́ здараве́й, стикля́ныя ду́жа
кво́лыя. Нев. ——— О растении. Ломкий. Ён шшас кво́лый. Кун.

Вар. кво́лый.
КВЁЛЫЙ2, а я, о е. Цветущий. Ах и краси́ф квёлый лен, как мо́ре

голубо́ё. Пушк.
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КВЕРЗА́ТЬ, а́ ю, несов. Говорить неправильно, делать ошибки в
речи. У нас ф Пско́фской о́блъсти е́тъ, мо́жэ, адна́ я кверза́ю, а други́е,
мо́жэ, пра́вильнъ гаваря́т. Пыт.
КВЕРЗЁШКИ∗, мн. Разновидность лаптей. Квярзёшки наси́ли

давно́. Н-Рж. ср. ко́верзень.
КВЕ́РНЫЙ, а я, о е. Необразованный. Ра́ньша здесь лю́ди бы́ли

кве́рныи, ничаво́ ни зна́ли, ох и скве́рныи жа, никульту́рныи. Оп. ср.
скве́рный.
КВЕРХ, нареч. То же, что кве́рху. Кверх лицо́м я лежа́ла у вады́,

галаве́ ле́кче, кагда́ у вады́ пасиди́ш. Беж. ——— чем. При указании на пред-
мет, в котором различаются верх и низ, внутренняя и внешняя сторо-
на. Вверх, наружу. Ло́тка апраки́нулъсь кверх дном. Печ. Везде́ фсё [на
дороге] скавы́рянъ; мо́жнъ абярну́цца кверх кълёса́м. Остр. > Кв е рх
н о г а́ м и (у п а с т ь и т. п.). а) Навзничь, задрав ноги (упасть, лечь, пе-
ревернуться и т. п.). Талкну́ла, я и паляте́ла кверх нага́м. Остр. Лиса́
перековырну́лъсь кверх нога́м. Стр. Ты сять, полети́ш кверх нога́м. Пл.
Спаси́бъ фсем бога́м, а куха́рку кверх нога́м. Пл. б) Перевернув наоборот
(поставить, надеть и т. п.). Цасы́ кверх нага́м пристяну́ла. Гд. Я век
гра́дусникаф ня ста́вила, так в друго́й рас паста́влю, ды и кверх нага́ми.
Дед. в) В беспорядке, как попало, кое-как (бросить и т. п.). Сры́тъ фсё
кверх нага́м. Остр. Фсё бро́сили ба́рское кверх нога́м, и домо́й с пе́снями.
Порх. > Кв е рх н о г а́ м и (л е ч ь, л еж а́ т ь, з а в а л и́ т ь с я). В со-
стоянии сильной усталости. И ня ужана́фшы ля́гла, заму́чафшы, и кверх
нага́м. Печ. Мы кверх нога́м зъвали́фшы. Дн. Хъть кве́рх нага́м ляжа́.
Порх. � Леч ь к в е р х н о г а́ м и. Умереть. Ана лягла́ кверх нага́м. Гд.
КВЕ́РХУ, нареч. По направлению к верху; противоп. вниз. Тады́

фста́нут, тады́ стреля́ють кве́рьху. Остр.Малако́ пристаи́цца ф кри́начках,
смита́на кве́рху, прастаки́ша пад низо́м астаёцца. Пуст. Сарафа́н-тъ кве́рху
здыну́лси. Кар. Типе́рь-та фсё харашо́, удо́бна, а ра́ньшэ тя́шка убира́ть
бы́ла, ру́ки кве́рху задра́фшы. Пуст. Пудо́ву ги́рю кида́ла кве́рху.Пл. Корм
кладу́т в я́сли, вот как стол пиривярну́ть кве́рху, дасо́чкам закалати́ть.
Пск. ——— чем. При указании на предмет, в котором различаются верх
и низ, внутренняя и внешняя сторона. Вверх, наружу. Молоко́ переку-
вырну́лася кве́рху дном ф коло́цэ. Гд. На пол [рея] зале́зиш, пастано́вит
кве́рху зярно́м, сноп за снопо́м. Пск. Шу́бы вы́вернуть шэ́рстью кве́рьху.
Палк. + Печ., Сош. ср. кверх. || Ввысь, в высоту. И тапи́ть ня го́рькъ,
ды́м-тъ идё кве́рьху. Пск. Уста́нь калати́ть, ани́ [мухи] фсе кве́рху уйду́;
ка́жный убега́е сме́рти. Слан. > Н о́ с (г о л о в а́) к в е́ р х у (х о д и́ т ь).
Горделиво, заносчиво. Йон зъдира́иццъ, нос кве́рху хо́дит. Порх. Гълава́
кве́рьху хо́ди. Порх. ср. вверх, кверх.
КВЕСТИ́, к в е т ё т(ь), к в е т ё, несов. 1. Быть в поре цветения,

цвести. Кагда́ авёс квятё, тагда́ то́лька мо́лония, гро́му нет, заря́нка. Гд.
Карто́шка, като́рую с падва́ла сажа́ли, ана́ не квела́, не квёлшы бы́ла. Пушк.
Ли́па када́ квятё, пятушки́ рвуть ат ревмати́зму. Кр. Я́блыки квяли́, а я́блък
нет. Кр. Агурцы́ ра́ннии квяту́т, а по́знии не. Оп. + Опыт. ——— каким, чем.
Трава завёцца яванка, синим квятё и жолтым. Вл. Квятё бе́линьким, не

86



ве́дам кака́ [трава]. Гд. + Печ., Палк.
2. Покрываться тиной и мелкой растительностью, приобретая зелено-
ватый оттенок (о воде). Лешч он то́жэ, кагда́ фтаро́й рас нирясту́ет, кви-
тави́цъй называ́ицца, патаму́ шта в э́тъ вре́мя вада́ кветёт. Пск. А кавди́
кветё вада́, ну, лу́чче ня лазь. Палк.

ср. квете́ть, цвести́.
КВЕТ, а, м. 1. Часть растения из лепестков вокруг пестика и тычи-

нок. Я́блаки вясно́й бы́ли фсе ф квята́х, а я́блак нет. Пушк. Квето́ф мно́го,
но бу́дут ли я́годы. Гд. Ны́нче как расквёшшы бы́ла, а бес квято́ф, ня зна́ю,
што за де́рива. Печ. Ужэ́ нъ агурца́х есь кветы́. Кр. А на карто́шки-тъ
жуки́ зъбира́юцца на квет бо́льшы. Кр. + квет: Опыт, Копаневич. ———
собир. Мно́гъ кве́ту пъпо́ртилъ халада́м. Печ. Ой, э́то квет мали́ны. Гд. На
я́блънях квет смёрс. Кр. Ны́ньц ня мно́гъ кве́ту, а кагда́ мно́гъ, дък та́к и
зъбале́фшы. Сер. ——— О лепестках. С розы квяты́ асы́пались. Кр. � Как
в к в е т а́ х ц в е с т и́. В достатке, благополучии. А но́йма жыву́ как в
квята́х цвету́. Оп. ср. квето́к, цвет, цвето́к.
2. Цветущее травянистое растение. Схади́ нарви́ квято́ф. Пушк. + Гд.,
Кр., Оп., Сл. ——— О комнатном растении. На акни́ квяты́ стая́. Сл. ср.
квето́к.
3. Период цветения у растений. Квитавики́ в лесу́ расту́т, ва вре́мя кве́та
ржано́ва грибы́ вы́тянуцца. Гд. А вот на Фёдора ази́мая рош квятёт, гаваря́т,
Фёдор бес кве́та ня мо́жэт быть. Кр.
4. Цветение воды. Кузнецов.
5. мн. Узор на ткани в виде цветов. Да пяре́нник квята́м наде́нь.
Кр. Ра́ньшэ пла́тьи наси́ли бальшэ́нным квята́м. Оп. Пла́тьи шалко́выи,
квята́ми. Оп. Кака́я ф тибя́ па́ра краси́вая, и ко́фта квята́м, и ю́пка мо́нная.
Оп. ср. квето́к.

Вар. квёт.
КВЕТЕ́ТЬ, е́ е т, е́ е, несов. То же, что квести́. 1. Цветы́ фсе

душмя́ные, сире́нь-та то́жы квите́ла, ана́ давно́ атпо́р да́ла. Гд. И в огоро́ди
угурцы́, ты́квы квяте́ю, и в ызбы́ на око́шке квяте́ю, цвято́ф мно́га. Гд.
Я́блъни ня квете́ли в е́тът гот, и яны́ це́риз гот квяту́, ра́на нъцына́ю
квите́ть. Сер. Квяте́ть бу́дить карто́шкъ. Палк.
2. Кра́сная вада́ –– квете́е, как возьмёш –– так цветёт она, и́ли быва́ет мо-
хова́я вада́. Гд. Сица́с в о́зыри квете́е вада, так што бурда́. Гд.
КВЕТОВИ́К, а, м. Гриб, выросший во время цветения ржи. Кви-

тавики́ в лесу́ расту́т, ва вре́мя кве́та ржано́ва грибы́ вы́тянуцца. Гд. ср.
колосови́к.
КВЕТОВИ́ЦА, ы, ж. Лещ, нерестующийся во время цветения во-

ды. И лешч он то́жэ, кагда́ фтаро́й рас нерясту́ет, квитави́цъй называ́ицца,
патаму́ шта в э́тъ вре́мя вада́ кветёт. Пск.
КВЕТО́К, т к а́, м. То же, что квет. 1. У нас яшшо́ то́льки два

квятка́ на агурца́х. Палк. Ли́пина неда́вна переквете́ла, краси́ва, бе́лые
дли́ные кветки́. Гд. Е́ту яшшэ́ квятки́, а я́гытки фпиряду́. Оп. + Пушк.
2. Цвято́ф мно́га, но ня фси́ даю́ плоды́, е́та пустокве́т, квитки́ квяте́ю, и в
агаро́ди угурцы́, ты́квы квяте́ю и в ызбы на ако́шке квяте́ю. Гд. Квято́к
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ро́зовый душы́стый. Расквята́е он зимо́й, Како́й ма́льчик антяре́сный,
Неуже́ли бу́дя мой? Белинский, Оп. + Пушк.
5. Ня так ты и ткёш, ту́та на́да парга́лык де́лыть, а ты квято́к заво́диш.
Остр.
КВИ́ЛИТЬСЯ см. кве́литься.
КВИСТА́ТЬ, щет, несов. Издавать звук, похожий на долгий про-

тяжный свист (о ветре). Како́й-та ве́тир, кви́щит как зимо́й. Стр.
КВИТ и КВЫТ, нареч. 1. с инф. в знач. сказ. Полностью перестать

(делать что-н.). Я тяпе́рь фсё, кури́ть квит. Пуст.
2. безл. предикат. О полной завершенности чего-н. Конец, достаточно.
Намата́л у́шы –– и квит; бо́льшы ня бу́дим хади́ть. Беж. Как трава́ пашла́ ––
квит; и платня́к ни клюё, и о́куни. Пореч. Я шшо́лк яму́ спра́ва нале́ва,
он брык и ляжы́т; тяпе́рь –– квит; и разгава́ривать не разгава́ривает и не
руга́емся. Слан. Как то́лькъ зачыни́лъся свабо́да, квыт, ня на́дъ няча́въ,
дамо́й пае́ду. Пск. ср. всё.
КВИТА́НЕЦ, нц а, м. 1. То же, что квита́нция. И ф салда́ты так

хади́ли, три́ста рубле́й даш, квита́нец палу́чиш, вот и не салда́т. Гд.
2. То же, что квито́к 4. Цумада́на нет и пальта́ нет. Нашли́ квита́нец,
сын вы́купил пальто́. Палк.
КВИТА́НЦИЯ, и,ж. Официальная расписка от учреждения в прие-

ме чего-н. (хлеба, денег, ценностей и т. д.). А куда́ е́та я де́ла квита́нцыю,
ни зна́иш? Сер. ср. квита́нец, квито́к.
КВИ́ТКА, и, ж. Детская игра в чижа. Доп.
——— Квитка. Кличка коровы. Пск.
КВИТО́К, т к а́, м. 1. То же, что квита́нция. Ф По́рхов е́здил,

опо́ек здал, квито́к да́ли, а де́нек не́. Порх. Ле́там здава́ла я журави́ны, а
сево́нни хвати́лась –– квитка́ нет. Пушк. Дава́й квито́к, так я палучу́ де́ньги
на по́шти. Пск. Квитки́ в бажни́цы пря́чу. Стр. + Кар., Н-Рж., Пыт.,
Копаневич.
2. Талон на право получения продуктов. Хлеп тагда́ на квитки́ дава́ли.
Холм. Го́лат бы, хлеп на квитки́ дава́ли. Беж. ср. квито́чек.
3. Небольшой прямоугольный листок бумаги для записей. Я ня зна́ю,
ка́к вы там на сваи́х квитка́х пи́шыте. Холм. Куда́ сто́лька квитко́ф
пи́шут? Печ. До́чынькъ, пыгляди́-ка, што э́та зы квито́к валя́ицца. Дед.
ср. квито́чек.
4. Небольшая пластинка с цифрой, номерок, который выдается за сданные
на хранение вещи. Так вить даю́д жэ квито́к, в бальни́цэ-та, ня фкраду́т-
та, наве́сют, ф три ряда́ наве́шана. Беж. ср. квита́нец.
КВИТО́ЧЕК∗, т к а, м. То же, что квито́к. 2. Даду́ть квито́чък и

на нево́ муки́. Печ. Даду́т квято́чек, и палучи́ш па е́таму квято́чку кни́шку.
Локн.
3. Е́ти квито́чки нам бу́дяти раздава́ть ай не́? С сабо́й бу́дятя брать?
Н-Сок.
КВИЧА́ТЬ, и́ т ь, а́ е т. несов. 1. Громко говорить, кричать. Пе́рвъйэ

дитя́ квицы́ть: «Ма́ма, пить хацу́». Остр.
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2. Издавать писк, пищать (о мышах). Пушшя́й вижжа́ пага́нки [мыши]
пат пало́м, квица́ют. Печ.
КВОК, а, м. Звук, издаваемый лягушкой, кваканье. Сом идёт то́ка

но́чью, и то на квок. Вл.
КВО́КАТЬ, а е т, несов. 1. То же, что квохта́ть 1. Друго́й рас

ска́жут: «Курица кво́кает». Порх. Тьфу́, че́рти, ку́рица кво́кает. Себ. +
Пушк.; Доп.
2. Издавать кваканье, квакать (о лягушке). Лягу́шка кво́кает. Себ.
3. перен. Сердито бормотать, выражая неудовольствие; ворчать. Што
ты хо́диш, кво́каиш. Пушк. ср. кворо́хтать.

ср. кво́хтать, квы́кать.
КВОКОТА́ТЬ, ч е, несов. То же, что кво́хта́ть 1. Ку́рица чаво́-то

квоко́ча. Пушк.
КВО́КТА́ТЬ и КВА́КТАТЬ, ч е т, ч е, несов. 1. То же, что

кво́хта́ть 1. Кагда́ цы́пак хо́ца вы́сидеть, кво́кца. Пушк. Ку́рица како́чет,
кагда́ з гнязда́ схо́дит, а с цыпля́тами кво́кчет. Сер. || Издавать особые
звуки, когда (курица) снесла яйцо. Ку́рица кво́кца, кады́ пало́жа яи́цка.
Остр. + кво́ктать: Н-Рж.; квокта́ть: Аш., Вл., Кр., Локн., Н-Рж.,
Н-Сок., Палк., Слан., Сош., Стр., Тор. ср. клу́хать.
2. То же, что ква́кать 1. Ляго́ха кво́кчет в боло́те, их мно́го там. Гд.
Лягу́шки на маги́ле кво́кчут. Н-Рж. Гусь гы́чае, лягу́шки кво́кчут. Кач. +
квокта́ть: Вл., Ляд., Нев., Н-Рж., Н-Сок., Сл.
3. перен. Громко говорить, смеяться, стараясь обратить на себя внима-
ние. Деўки расква́ктались, как ку́рицы –– сяду́хи. Вот тябе́ п не́ была, Пе́тя,
ани́ бы не ква́ктали: ты́ причи́на –– ани́ ра́ды, што ты их но́чью напало́хал.
Н-Сок.
КВОКТУ́ХА, и, ж. 1. Курица, которая собирается сесть на яйца

или сидит на яйцах; наседка. Квакту́ха на я́йцах сиди́т, а цыпля́тница с
цыпля́там хо́дит. Гд. Квакту́ха начина́е квахта́ть, а пато́м цы́пак вы́веде.
Пушк. Квёктуха на я́йцах сиди́т. Стр. + квокту́ха: Беж., Вл., Кр.,
Локн., Ляд., Н-Рж., Н-Сок., Оп., Остр., Палк., Пл., Пореч., Пск., Себ.,
Сер., Слан., Стр., Опыт. ср. квохту́ша, квокту́шка, квоку́ха, кво́кча,
квокту́ха, квохту́ша, кво́хша, кво́чка, квы́калка, клу́ка, клу́калка,
клу́нья, клу́ня2, клу́ха, кля́чка2, насе́дка.
2. Курица, которая водит цыплят. Квакту́ха запу́талась, е́та та ку́рица,
што с цыпля́там хо́дя. Остр. У меня́ квакту́ха с цыпля́тами ужэ́ ниде́лю
хо́дит. Пск. Квакту́ха мы gавари́м, а я gаварю́ дяти́ниха, ку́рица с
цыпля́тами. Нев. + Н-Сок., Оп., Палк., Слан. ср. дети́ниха, квокту́шка,
клу́шка, ма́тка, седу́шка.

ср. клу́ша, седу́ха, цыпля́тница.
Вар. квёкту́ха.
КВОКТУ́ША, и, ж. То же, что квокту́ха 1. Сяду́ха –– е́та клу́ша,

и́ли квакту́ша. Оп.
КВОКТУ́ШКА, и,ж. То же, что квокту́ха 1. Ку́рицу, кото́ръ сиди́

нъ я́йцъх, зову́ квокту́шкъ. Пл.
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КВОКУ́ХА, и, ж. То же, что квокту́ха 1. Кваку́ха начнё кво́кать.
Порх.
КВО́КЧА, и,ж. То же, что квокту́ха 1. Кво́кчу з гнезда́ не вы́гнать.

Печ.
КВО́КЧИТЬСЯ, и т с я, несов. То же, что кво́хта́ть 1. Е́сли ана́ не

кво́кчыцца, ана́ и сиде́ не бу́дя. На́да три неде́ли сиде́ть, што́бы вы́съпались
цыпля́тъ. Гд.
КВО́КША, и, ж. Кто сердито бормочет, выражая неудовольствие,

ворчунья. Доп.
КВО́КШАТЬ, несов. То же, что кво́хта́ть 1. Карпов.
КВО́ЛЕНЬКИЙ∗ см. квёленький.
КВО́ЛИТЬСЯ, и т с я, несов. 1. Притворяться больным. Кто ня

хо́ча итти́ рабо́тать, та кво́лицца: то там боли́т, то там, а сама́ здараве́е нас.
Оп.
2. Быть недовольным чем-н. Чалаве́к кво́лицца: «Я бу́ду хади́ть, мне фсё
ня так». Надае́ст така́я ба́ба, хо́дит, кво́лицца. Оп.
3. с чем. Прилагать много усилий к чему-н. Гаварит: «Каво́ ш с се́нъм
кво́лицца, рас дошшь бу́дет». Оп. ——— на что. А на се́нъ и кво́лицца ня
на́да. Оп.
КВО́ЛЫЙ см. квёлый.
КВОРО́ХТАТЬ, несов. То же, что кво́кать 3. Бу́де кваро́хтать-та,

дет, угамани́сь. Пушк.
КВО́ХАТЬ, несов. То же, что ква́кать 1. Лягу́шки ни кры́чат, а

кво́хают «ух-ух-ух», на на́шым пруду мно́го их. Беж.
КВО́ХТАНЬЕ: > Кв о́ х т а н ь е л я г у́шь е. Лягушачья икра. Куз-

нецов.
КВО́ХТА́ТЬ, ч е т(ь), ч е, несов. 1. Издавать особые глухие повто-

ряющиеся звуки, когда (курица) высиживает яйца или ходит с цыплята-
ми. Квахту́ха начина́е квахта́ть, хо́че на я́йца сесьть. Гд. Клу́ша кво́хче,
ана́ во́дит [цыплят], у мя со́рак штук. Остр. Сяду́хи были, куба́тарки
те ня сидя́т, а быва́ла и фсё кво́хчут. Пуст. + квохта́ть: Беж., Кр.,
Локн., Н-Рж., Печ., Слан.; кво́хтать: Аш., Вл., Локн., Н-Рж., Печ., Слан.
ср. ква́кать, ква́кта́ть, кво́кать, квокота́ть, кво́кта́ть, кво́кчиться,
кво́кштать, кво́хтить, квы́кать, квы́ркать, квы́хать, клокота́ть, кл-
окта́ть, клу́кать, клукта́ть, клы́кать1, клю́кать1, куда́хтать, та-
рахта́ть.
2. То же, что ква́кать 1. Лягу́шки кво́хчут в вады́ вясно́й, фсе ле́зут ф
ку́чу. Гд. Ляgу́шка к худо́й паgо́де кво́хчить, ква́кайет. Нев. + квохта́ть:
Кар., Холм.
3. То же, что кво́кать 3. Она́ сама́ квохта́ть лю́бит, он уста́лый придё, а
она́ ворчи́т сра́зу. Пл.Што ты кво́хчиш, как ста́ра ба́ба. Н-Рж.
КВО́ХТИТЬ, и т, несов. То же, что кво́хта́ть 1. А ку́ру са́дим на

я́йцы, като́рая кво́хтит. Вл.
КВОХТУ́ХА, и,ж. 1. То же, что квокту́ха 1. Квахту́ха –– ку́рица на

я́йца хо́чет сесть, кво́хчет. Печ. + Локн., Ляд., Н-Рж., Оп., Остр., Палк.,
Пл., Пушк., Себ., Стр.
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2. перен. Женщина, любящая смеяться, хохотушка. Нашли́ ба́бушку-
квахту́ху. Пск.
КВОХТУ́ША, и,ж. То же, что квокту́ха 1. Не тронь ку́рицу –– э́то

квохту́ша. Печ. ——— в сравн. Де́фка идёт как квахту́ша. Печ.
КВО́ХША, и, ж. То же, что квокту́ха 1. Оп.
КВО́ЧКА, и, ж. То же, что квокту́ха 1. В на́шэй кво́чки то́лько

во́семь цы́пок. Кар. На́ша кво́чка вы́вела цыпля́т. Пуст. + Беж.
КВО́ШНЯ см. квашня́.
КВУ́КАТЬ, а е т, несов. Издавать звук, похожий на кваканье ля-

гушки. Слы́шу кву́каит ф се́ни, как лягу́ха. Остр.
КВЫК, звукоподражат. междом. О звуке, издаваемом пчелиной

маткой. Пчёлы бруя́т па-ино́му, а ма́тка квы́хаит: «Квык, квык». Себ.
КВЫ́КАЛКА, и, ж. Курица, которая собирается сесть на яйца.

СРНГ 13. ср. квохту́ха.
КВЫ́КАТЬ, а е т, а е, несов. 1. То же, что кво́хта́ть 1. Наве́рна, на

гнязде́ сиди́т ку́рица, квы́кае. Гд. А кагда́ с цыпля́тами, квы́кает, а пяту́х
на васто́рги, ско́лька яи́ц сатвари́фшы. Пуст. Кагда́ ана́ [курица] квы́кает,
то кво́кчет. Стр. + Вл., Кар., Локн., Ляд., Нов., Н-Рж., Оп., Остр., Печ.,
Пл., Пск., Сер., Холм. || Издавать крики, характерные для разных птиц.
Гу́си квы́кают. Пск. Утка квы́кает. Остр. Перепёлы в бало́те забра́фшы
фсё квы́кае, квы́кае. Себ. Как гуси летя́т, квы́кают, так при́возам малати́ли.
Стр.
2. То же, что ква́кать 1. Квы́кают лягу́хи. Гд. Вясно́й лягу́шки квы́кают.
Печ.Жа́ба не така́я, как лягу́шка, жа́ба па-друго́му квы́кае. Остр. + Вл.,
Ляд., Полн., Пск., Пушк., Сер., Стр.
3. То же, что кво́кать 3. Ты сиди́, голу́бушка, и не квы́кай. Пушк. + Доп.
КВЫ́КНУТЬ, н е т, сов. Попытаться сказать что-н. Придёт, за-

тапо́чить Яго́р Ива́ныч, нихто́ и ня квы́книть. Н-Сок. Я аб э́там и не
квы́кнула, Нюша́ни сказа́ли и забра́ли таgо́ чилаве́ка, взя́ли и вы́явили.
Вл. Где квы́книти хоть ра́с! Брось, до́ченька, и ня квы́книш. Дед.
КВЫ́КТАТЬ, е т, несов. Издавать писк, пищать (о цыплятах).

Ма́мка-та там ва дваре́, чыво́ ш ты квы́кчыш. Остр.
КВЫР, звукоподражат. междом. О звуке, издаваемом курицей. Слан.
КВЫ́РКАТЬ, несов. То же, что кво́хта́ть 1. Инкуба́търски [кури-

цы] квы́ркают, а ни садя́цца. Слан.
КВЫТ см. квит.
КВЫ́ХАТЬ, а е т, несов. 1. То же, что кво́хта́ть 1. Ку́рицъ

пало́жыт яйцо́ и идёт, е́слиф не квы́хъет. Гд.
2. О пчелиной матке. Издавать характерные звуки, жужжать. Пчо́лы
бруя́т па-ино́му, а ма́тка квы́хаит: «Квык, квык». Е́та ана́ к ве́чиру квы́хаит,
када́ идёт рае́ние. Себ.
КВЫ́ЧАТЬ, ч а е, несов. То же, что ква́кать 1. Лягу́шка и́ли жа́ба,

на́рас их, тагда́ ана́ и квы́чая. Пушк.
КВЯ́КАТЬ, несов. Просить неотвязчиво со слезами или вяканьем.

Доп.
КВЯ́КНУТЬ, сов. Упасть. Доп.
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КВЯ́КНУТЬСЯ, сов. Удариться обо что-н. Доп.
КВЯРСТУ́ШКИ, мн. Разновидность лаптей (какая?). Бы́ли ла́пти

пя́терки, бы́ли квярсту́шки. Вл. ср. ко́верзни.
КЕБКИ́, мн. Переплет на дровнях; подстилка. Копаневич.
КЕБЯ́КА, и, ж. Лопата. Вазьми́ ва дваре́ кебя́ку. Печ. Приняси́

кебя́ку, яна́ ва двари́ ляжы́т. Печ.
КЕВА́ЛКА, и, ж. То же, что кеп2 1. Малати́ли при́вязам,

кива́лками. Пск.
КЕВА́ТЬ, несов. Ударять цепом, молотить. На па́лку дли́нную

навя́жут па́лку вярёфкай и кива́иш. Пушк. Малати́лки таки́и зде́лан, ма-
лати́лкам мало́тють, така́я дуби́на тут привя́зан така́я пацо́пка, вот и
кива́еш. Кр. + Гд.
КЕВЕ́Ц1, в ц а, м. 1. То же, что кеп2 1. Кеве́ц с цэпя́м был, им рош

молоти́ли Стр.
2. То же, что кеп2 2. Идёш, кифцо́м бьёш, ма́къфки в адно́ ме́сто, камли́
врось. Сл.Привязя́м [молотили], навя́зана на па́лку каро́ткая па́лка рямня́м,
кяве́ц. Кр. Дли́нная па́лка –– е́та ру́чька, а ма́линька –– кяпо́к или кяве́ц.
Остр.
3. Острый молоток, которым насекают жернова. Кеве́ц как молото́к,
то́лько во́стрый; когда́ жо́рны зату́пяца, то их кефцо́м набива́ли. Стр.
КЕВЕ́Ц2, в ц а́, м. То же, что ке́вка. Наве́й мне кеве́ц. Стр. Четы́ре

кевца́ есть, принести́ мне обешшя́ли, нама́тывать зара́не бу́ду. Дн.
КЕВЕ́ЧКА∗, и, ж. То же, что ке́вка. Кеве́чька надева́ецца на

попряжо́к, а попряжо́к надева́ецца ф чёлонок. Ляд. Вот таки́, кеве́чки
нама́тывать ни́тки, насыка́ть; э́ту кеве́чку ти́скаем ф ска́ло, и бу́ду скать.
Пл. Поно́жы привя́жыш, чолоно́к продёва́иш, кяве́чку таку́ намота́иш,
ткёш. Стр. + Гд., Остр., Палк., Пск. ср. ке́вочка.
КЕВИ́НА, ы, ж. То же, что кеп2. 3. Кяви́на привя́зана вярёфкай,

апу́тинай к кяпку́. Сл. Кеви́на до́брая есть, то́льки кепо́к привяза́ть. Оп.
Па́лка при́уза –– кяви́на. Ляд. + Гд., Остр., Палк., Порх., Пушк., Стр.
2. К кепцу́ привя́зывают киви́ну и мало́тют. Стр.
КЕ́ВКА, и, ж. Шпуля, вставляемая в челнок. Ни́тку на ке́фку, и

ке́фку вдива́иш ф чилно́к. Гд. Ф чилуно́к уставля́ицца ке́фка и пруто́к,
быва́ит жэле́зный и быва́ит жэламу́стинный. Слан. + Пл. ср. кеве́ц2,
ке́вца́, кевцо́, кепца́; кеве́чка, ке́вочка, кепо́к2.
КЕВО́К, в к а, м. То же, что кеп2 2. Заче́м бьёш при́възъм па сте́нки,

раско́лиш киво́к. Сл.
КЕ́ВОЧКА∗, и, ж. То же, что ке́вка. Ке́вачка фставля́ецца ф

челно́к, вясно́й их вывёртывают с сасны́, кагда́ серде́чко мя́хкое. Гд.
Ке́вачька –– така́я па́лачька з ды́рачькай, на не́ навива́ецца пря́жа, ке́вачька
ф челнаке́. Ляд. ср. кеве́чка.
КЕВУ́ШКА∗, и,ж. То же, что кеп2 1. А малати́ли, таки́е киву́шки

бы́ли, вот таки́ па́лки, на па́лки цэ́пи привя́заны. Беж.
КЕ́ВЦА́, ы, ы́, ж. 1. То же, что ке́вка. Ф чалано́к фставля́ицца

кяфца́; кяфца́ –– праста́я па́лачка, на ней ни́тки, кяфца́ ф чаланке́ кру́тицца.
Остр. Кефца́ –– ф цалано́к фставля́ют, и ткут ра́зными ни́тками. Оп. Ке́фца
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фставля́ецца ф чало́нак, на не́ навива́ецца пря́жа для тканья́. Н-Рж. +
кевца́: Кар., Кр., Палк., Порх., Пск., Пушк., Пыт., Сл., Сош., Стр.;
ке́вца: Оп., Остр., Палк., Печ., Пл., Пск., Пушк., Пыт.
2. Деревянная игла для вязания сетей. Дай мне кяфцу́ и па́лочьку, хачю́
связа́ть себе́ сеть. Оп. ср. и́глица, кле́щица.
КЕВЦО́, а́, с. То же, что ке́вка. Тря́пки на́до надра́ть и на кяфцо́,

кру́гленька па́лоцка, фста́вить пато́м ф чалано́к. Палк.
КЕВЬ, и, ж. То же, что кеп2 3. Кефь и би́ла прив́язана, пу́та на-

зыва́ецца. Печ. Ру́чка-та кивь у нас называ́ецца. Слан.
Вар. кивь.
КЕДИ́ЛКА см. цеди́лка.
КЕДИ́ТЬ см. цеди́ть.

КЕДР, а, м. Хвойное вечнозеленое дерево семейства сосновых.
Кедри не б�ша вышши его [ангела] въ раи божии. Посл. Корн., 528,
XVII в. ——— образно. И отв�ща град Псков: како ми не с�товати, ка-
ко ми не плакати; прилет�л на мене многокрильныи орел, исполнь
крыле нохтеи, и взя от мене кедра древа ливанова, попустившу богу
за гр�хи наша, и землю нашу пусту сотвориша, и град нашь разо-
рися, и люди наши плениша, и торжища наша раскопаша. Лет. I,
1510 г., л. 661. И прил�т�л бо на мя многокрыльныи орелъ, исполнь
крыл� львовых ногтеи, и взятъ от мене три кедра ливанова, и кра-
соту мою и богатество и чада моя восхити. Лет. III, 1510 г., л. 192.
+ XVI в.: Лет. II.

КЕ́ЗЕВО, а, с. Задний проход. Доп. ср. кезю́к.
КЕ́ЗИК, а, м. 1. Деревянный ковшик. Ке́зик –– кофш деревя́нный вы-

лива́ть ваду́. Печ. Кёзик. Копаневич. + ке́зик: Палк.; Копаневич. ср.
коре́ц.
2. Небольшое деревянное ведро с одной ручкой. Приняси́ вади́чки с реки́ ф
ке́зике. Палк. Ке́зик с сы́вараткай за́нят. Печ. Теля́т по́ят ис ке́зика. Палк.
3. перен. Часть тела человека, где находятся печень, желудок и другие
органы; живот. Ня еш зялёныи-тъ [яблоки], заво́иш, как ке́зик-тъ зъбали́т.
Палк. > К е́ з и к пу з а́ тый, бран. О толстом ребенке. Печ. ср. ке́зю́к.

Вар. кёзик.
КЕ́ЗЮ́К, а, м. 1. То же, что ке́зик 3. Кезю́к. Доп. || Орган пищева-

рения у человека и животных, желудок. Ке́зюк. Доп.
2. То же, что ке́зево. Кезю́к. Доп.
КЕК, междом. предикативно. экспр. Расположиться, усесться

где-н. Как фста́ла, так и кек за стол. Гд. + Доп.
КЕ́КАТЬ, несов. Испражняться. Доп.
КЕКЕ́РИКИ, мн. [Искусственное слово в считалке]. Кладу́т па два́

па́льца, ади́н и шчита́е: кеке́рики, меке́рики, па на́сту, па ча́сту, па бе́лъму
берёсту, жу́тья, кру́тья, ко́сткъ хруп; сто́я руп; на каво́ пападёт, таму́ и
вади́ть [Считалка]. Пск.
КЕ́КНУТЬ, сов. 1. кого. Ударить, стукнуть. Ке́кнул, гры́мну, он то-

гда́ на сва́дьбе её, так шшяка́ и залила́сь румя́нцэм. Гд. + Доп. ср. го́кнуть,
жа́рнуть.
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2. что. Повредить, ударив. Каг жэ ке́кнул ты свои́ часы́? Печ.
3. экспр. Потерпеть неудачу, растратив деньги. Ке́кнула на сто́лько де́ник
[о растрате]. Кр.
КЕ́КНУТЬСЯ, сов. Удариться, упав. Доп. ср. гро́хнуться.
КЕ́КОВКА, и,ж. Набалдашник. У нево́ касте́л с ке́кафкай, ну, с тако́й

глы́зачкай, паня́тна? За не́ де́ржацца. Ляд. ср. балдаве́шка, глы́зочка,
кий.

КЕЛАРЬ, м. Монах, заведующий монастырским хозяйством.
Елизарова монастыря строител, Тарасей, да келарь старецъ
Феодосей. . . продали есми. . . дв� лавки. Кн. Поганкина, 36, 1660 г.
А т�мъ моимъ поступнымъ влад�ть въ тое во св. обитель. . . и Ке-
ларемъ и Казначеемъ с братиею посл� моего и жены моей живота,
или посл� замужества е, какъ она жена моя за кого выйдет замужъ.
Док. Любят. м., 42, 1677 г. А се писана сея книга при игумяни ар-
сении при келар� григорьи при диаки Ивани при сусла. Покровск.
Приписки, 271, XIV в. + XVI в.: Гр. Фед. Ив., Кн. писц. I, Пов.
прихож. Батория; XVII в.: Кн. прих.-расх. пск. Печ. м.
КЕЛЕЙНИК, м. Прислужник при иеромонахе. Далъ на себя

сию запись Троицкого дому погребному старцу Пафнотию Соловья-
нину въ томъ, что жити мн� Симану у него старца Пафнотия въ
кель� в келейникахъ тихо и смирно. Гр. порядн., 331, 1679 г. Взя-
то три алтына дв� деньги пром�нен крестъ серебренои Печерско-
го монастыря работнику Оликсу Фомину казначееву келеинику. Кн.
прих.-расх. пск. Печ. м., 29, 1674–1675 гг. ср. келеянин.

КЕЛЕ́ЙНЫЙ, а я, о е. Рыхлый, пышный (о хлебе). Типе́рь с макаро́н
да ма́нки хлеп пяку́ть, да ни тако́й он киле́йный, как с муки́. Холм. ср.
бухо́ный.

КЕЛЕЙНЫЙ, а я, о е. Составляющий личное имущество
монаха. Игуменъ Ааронъ далъ сие письмо Псковскимъ Благочин-
нымъ Старостамъ. . . и всего града Пскова Попамъ и Диаконамъ въ
томъ, что въ прошлыхъ год�хъ. . . построены у меня Аарона у Рыб-
ницкихъ варот на площади въ своихъ келейныхъ пожитковъ новые
каменные больницы. Сп. письма Аарона, 132, 1709 г. По том взяли
за подводу по 5-ти рублевъ к Москв� да к тому келеиные игуменские
в запрос волею. Лет. III, 1633 г., 229.

[КЕЛЕЯНИН], м. То же, что келейник. Се разделишася игу-
мен святого Спаса и чернци спасовы и никулинскии черницы и иван-
ские черницы их келеяне на кемне. Гр. харат., 136, 1680 г.

КЕ́ЛИ, союз. Если. Ке́ли так, пушша́й убира́ицца. Стр. ср. е́сли,
коли́.

КЕЛИЙЦА, ы, ж. Ум. → келья. 1. Игуменъ же и братия
многое приложиша о немъ [Иоанне] тщание, и согр�ша его въ теплой
келлийц�, изм�нивше ризы его. Пов. пск. Печ. м., 157, к. XVI ––
н. XVII в.
2. Н�коему челов�ку игуменемъ Дорофею Кузнецу, с�дящему въ
с�няхъ келийцы своея во вторый на девять часъ дне, и плачущу о
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належащей скорби граду, вид� нужными очима своима яв� св�тъ
великъ. Надп. икон, 156, 1581 г.

Вар. келлийца.
КЕЛЛИЙЦА см. келийца.
КЕЛЛИЯ см. келья.

КЕ́ЛЬГИШИ, мн. Название пожни. Пако́с дал-ка, ф Ке́льгишах.
Печ.
КЕ́ЛЬЕЧКА∗, и, ж. То же, что ке́лья 2. В яво́ на агаро́ди така́

ке́льяцка зде́лана, и там и жыв. Остр. Нямудре́цку ке́льицку паста́вила и
харашо. Кр.
КЕ́ЛЬМА, ы, ж. Треугольная металлическая лопатка с изогну-

той ручкой для работы каменщика. Ке́льма –– э́тъ падмя́тывъть цыме́нт
лапа́тка, страи́тильнъя ке́льма. Печ.
КЕ́ЛЬЮШКА, и, ж., ласк. Небольшое церковное здание с икона-

ми без алтаря; часовня. У чи́стом по́люшке стоя́ла ке́льюшка, У э́той
ке́льюшке я́ры све́чи то́пятся [Песня]. Кр.
КЕ́ЛЬЯ, и, ж. 1. Жилище монаха, монахини в монастыре. Бу́ду я

там жыть, мана́шкай служы́ть, паста́влю ке́лью, ке́лью но́вую, ке́лью но́вую
с трем ако́шычкам. [Песня]. Сер. || О чистой, уютной комнате. Дю, кака́я
ке́лья у тебя́. Гд. ср. ке́ля.
2. Небольшой дом, изба. Дошть пашо́л, а кёлья-тъ мая́ плаха́я, ду́мъл в
ряке́ бу́ду. Порх. ср. избу́шка, ке́льечка.

Вар. кёлья.
1. Загор�ся у Воскресениа христова на Стадище в монастыре ке-

лья. Лет. I, 1532 г., л. 670. Погании же спустишася вниз потока до
архимаричьи кельи. Там же, 1611 г., л. 702 об. Нын� устроена цер-
ковь Благов�щения пресвятые Богородицы съ трапезою, монастыр-
скими келлиями и прочими службами. Пов. пск. Печ. м., 6, к. XVI ––
н. XVII в. + XVI в.: Гр. Фед. Ив.; XVII в.: Гр. порядн., Кн. прих.-
расх. пск. Печ. м.
2.И у Воскресение христова, на Стадищи, на Запсковье, жен� убогои
вдове: в нощи спящую возбудило и велено изыти еи ис к�лии и из
с�неи вонъ. Лет. III, 1642 г., л. 232 об.

ср. келийца.
Вар. келлия.

КЕ́ЛЯ, и, ж. То же, что ке́лья 1. Ф ке́ли мана́хи. Печ.
КЕМКИ́, мн. Рыболовная сеть, которую ставили в реке. Кемки́

ста́вили на реке́ Каме́, они́ изобретёны з двумя́ кры́льями, то́жэ снетка́
лови́ть. Гд.
КЕ́МЬЯ́, и, ж. Лодка, выдолбленная из целого ствола дерева.

Ке́мьями у нас называ́ют, из оси́ны выда́лбливают, се́ли на ке́мью и пое́хали.
Порх. Ма́нькъ, вазьми́ недо́тку и кинь ф кемью́. Стр. Кемья́ на бери́к
вы́тянута. Порх. || Две соединенные вместе такие лодки. На ке́мьях по-
вёс де́вок. Стр. ср. ка́мья́.
КЕ́НА, ы, ж. Кличка коровы. Н.-Сок.
КЕНАРЕ́ЙКА см. канаре́йка.
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КЕ́НАРЬ, я, м. Канарейка-самец. Дн.
КЕ́НГУР, а, м. Сумчатое австралийское млекопитающее, кенгуру.

У меня́ бы́ло пальто́ с ке́нгуровым воротнико́м, нельза́ сошшыта́ть, што
се́рый, зверо́к тако́й, ке́нгур. Пл. + Ляд.
КЕ́НГУРОВЫЙ, а я, о е. Прил. → ке́нгур. Ке́нгъръвы ме́хи бы́ли,

тако́й тёмно-бу́рый път пальто́ мех. Ляд. || Сделанный из меха кенгуру.
У меня́ бы́ло пальто́ с ке́нгуровым воротнико́м; по́льты хоро́шы бы́ли, ф
цэ́ркву носи́ли гла́вное де́ло, бирягли́ их, ни тропа́ли, когда́ ни на́до. Пл.
КЕ́НЖИК, а, м. Инструмент для резания, состоящий из лезвия и

ручки, нож. Еф там ке́нжык ляжы́т. Дед. ср. нож, ножик.
КЕ́НЗЫ, мн. Глубокие, по щиколотку, веревочные лапти. Ке́нзы с

вярёвачек то́неньких пляли́, глубо́кии таки́и бы́ли, е́та зимо́й, вот ко́стку
закрэ́иш, вот таки́и бы́ли. Беж.
КЕНЮ́Х, а, м. Сорт сахара (?). Кеню́х –– э́то сорт са́хара. Дн.
КЕП1, а, м.; чаще мн. к е́ п ы́. 1. Нитяные петли, продетые через

две параллельные палочки, для подъема нитей основы. Скатерётка –– ана́ в
во́сем ке́поф была́, вот кеп тако́й: па́лачка, а внизу́ ни́тки пасма́кано. Гд. В
во́семь кяпо́ф тка́ли, ряды́ таки́е из нито́ф. Остр. Ни́тки в бёрдах –– кяпы́,
пъ двяна́ццъть кяпо́ф тка́ли и ра́зныи: въсьмике́пныи, двяна́ццътикепныи.
Сл. Кеп –– ни́челка ф ставу́. Гд. + Дн., Кар., Палк., Печ., Пл., Порх., Пск.,
Сер., Стр. ср. ке́пина, нит, ни́ченка.
2. Деревянные палочки для продевания нитяных петель в ткацком стан-
ке. Па́лъчки на нита́х нъзыва́лись кяпы́, кяпы́ иду́т на па́ре фсё. Сл.
Ни́цынки надява́ли на кяпы́. Палк. Кяпы́ –– э́та па́лъчки, вде́ты ф кабы́лки.
Порх. + Стр.; Копаневич. ср. кепо́к2.
КЕП2, а, м. 1. Ручное орудие для молотьбы из рукоятки и подвиж-

ного била, цеп. СРНГ 13. ср. бич, кева́лка, кеве́ц1, киёк, кий, кия́н,
при́буза, при́ваза́, привазя́, при́вяза, при́уза; кеву́шка.
2. Часть цепа –– короткая палка, ударяющая по снопам. Привя́зываецца
недо́лгая па́лочка, то ке́п называ́лся. Стр. Приу́зы –– малати́ть хлеп, авёс,
пшани́цу, лён; кеп –– абива́ть. Гд. + Палк., Порх., Сл. ср. било́, бич,
кеве́ц1, кеви́на, кево́к, кепа́к, кепе́тик, ке́петь, кепе́ц, кепи́тик, ки-
ёк, ки́лга, кияпи́тик, тепе́ц.
3. Рукоятка цепа. Дли́нная па́лка –– кеп, каро́ткая –– ня по́мню. Печ. ср.
кеви́на, кевь, кепе́ц; кияви́нка.

ср. кепо́к1.
КЕП3, а, м. То же, что ке́пка. Ке́п у нас карту́с называ́ли. Палк.
КЕПА́К, а, м. То же, что кеп2 2. Он атры́виста паднима́ет при́визу,

кепа́к, то и де́ла атлята́ит. Кар.
КЕ́ПАН, а, м. То же, что ке́пка. Ке́пан-то наде́т тако́й, с э́тим

ке́панам и хо́дит. Н-Рж.
КЕ́ПАРЬ, я, м. Мягкая круглая шапочка без околышка, берет. А э́тъ

я ф ке́пъри. Гд.
КЕ́ПАТЬ, а е, несов. 1. Ударять, бить. Не ке́пай ты ево́. Палк. И не

лень бы́ла ке́пать змею́. Печ. ср. дуть.

96



2. экспр. Работать, трудиться. Там, наве́рна, ф Пичо́рах ке́пае. Печ. ср.
воро́чать.
КЕ́ПЕЛЬ см. пе́кель.
КЕПЕ́ТИК, а, м. То же, что кеп2 2.Молоти́ли тако́й при́возой, а тут

кипе́тик тако́й, кото́рый мота́лся на па́лке-то. Пл. Коро́тка па́лка –– кепе́тик.
Ляд.
КЕ́ПЕТЬ, и, ж. То же, что кеп2 2. Ке́петь, она́ привя́зываецца.

Остр.
КЕПЕ́Ц, п ц а́, м. То же, что кеп2. 2. Приваза́ –– па́лка, сюда́ тако́й

кепе́ц на ремешке́. Н-Рж. Когда́ уло́жыш ряда́м снапы́ в два ряда́, снача́ла
пройдём кепца́м по комля́м, а пото́м –– по ма́кофкам. Стр. У нас называ́лась
привазя́, стеба́еш; кяпе́ц онна́ называ́ецца, като́рая каро́ткая, а там де́лаецца
пу́та реме́нная. Порх. + Гд., Остр., Палк., Пушк.
3. К кепцу́ привя́зывают киви́ну и мало́тют. Стр. + Пав.
КЕ́ПИНА, ы,ж. То же, что кеп1 1. Кагда́ паве́шыны во́симь нито́ф,

то э́та во́симь ке́пин. Палк.
КЕПИ́ТИК, а, м. То же, что кеп2 2. Таки́ при́бузы бы́ли, па́лка

дли́нная и к ей ешшё привя́жэш тако́й ряме́нь –– цэп, и ишшё така́я па́лачка
привя́зана –– кяпи́тик, вот и малати́ли им. Гд.
КЕ́ПКА, и, ж. Мужской мягкий головной убор с козырьком, без око-

лышка. А на го́лаву ша́пки, ке́пки. Аш.Шмат сукна́ купи́л на ке́пку. Кр. На
галаву́ ф фура́шках хади́ли и ф ке́пках, бо́льшъ ф фура́шках, ф фура́шки
казырёк блясню́чий. Дед. Э́ва ке́пку аццо́ву наде́л. Пск. Муш той ба́пки
ко́си го́лай галаво́й, ке́пка зде́та. Кр. ——— О фуражке. Палк. ср. карту́з1,
кеп3, кепа́н; ке́почка, ке́пченка.
КЕПО́К1, пк а́, м. То же, что кеп2. 1. А мало́тят снапы́ кяпко́м,

фпяривя́рку кива́я кяпо́к; па́лку для кяпка́ на́да дирявя́ную, то́нинькую;
кяпо́к –– две па́лки, ме́жду им вярёвацка навя́зана. Остр.
2. Кяви́на в рука́х, а като́рай бьёш, кяпо́к называ́ецца. Пушк. Кяпо́к у
при́вазя, ма́ленька па́лка, кяпко́м мало́тят.Кр.Ма́нька, пу́та приняси́, кепо́к
атарва́лся. Оп. + Локн., Н-Сок., Остр., Себ., Стр.
3. Дли́нная па́лка у при́вазы –– кяпо́к, што́бы в ру́ки забра́ть. Сл.
КЕПО́К2∗, п к а́, м.; чаще мн. к е пк и́. 1. То же, что кеп1 2.

Кяпо́к, кяпки́ е́та называ́ецца, мо́жэ, есь ф тябя́ кяпо́к, ниты́, вярёвачкам
к ни́м привя́заны. Остр. Ни́чинки приде́лывъют к кипка́м. Порх. + Дед.
2. То же, что ке́вка. Ке́пкы ф сука́ле лежа́т. Оп.
КЕ́ПОЧКА∗, и, ж. То же, что ке́пка. На́да ке́пъцку снима́ть, а

пато́м пацылава́ть. Остр. На пра́зник ф ке́пачки. Печ.
КЕ́ПСТВО, а, у, с. 1. Неблаговидный поступок. А мужы́к мой и га-

вари́ть: «Аддава́йте сестру́ за́муш, а то ана́ краси́вая и наде́лает како́ва-
нибуть ке́пству». Оп.
2. Пустая затея, бесполезное занятие. Се́ють патсо́лнух –– анно́ то́льки
ке́пства, то́лку-та не́тути. Пыт.
3. перен. Плохая, тяжелая жизнь. Бы́ло кепство мужикам [в военное вре-
мя]. Чернышев, Пушк., 129.
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КЕ́ПСТВОВАТЬ, несов. 1. Плохо вести себя, безобразничать.
Прие́хафшы с Ленингра́да и ке́пствують, балу́юцца. Палк. ср. колеси́ться.
2. за чем. Трудно, тяжело работать. Я падро́с, стал за сахо́й ке́пствовать.
Печ. ср. вали́ть1, вжа́ривать, горба́титься, иша́чить, кана́ться.
КЕПЦА́, ы,ж. То же, что ке́вка. Э́тъ кяпца́, сюды́, нама́тъны ни́тки;

када́ ткуть, ф чало́нък фставля́ють, с мътави́лъ нама́тывъют на лу́п, с
не́ –– нъ кяпцу́. Печ. Челно́к пуска́ли, где кяпца́ фставля́ецца, на не́ ни́тки
нама́тывъюцца. Пск. Чяло́нък, в нево́ кепца́ ста́вицца. Сер.
КЕ́ПЧЕНКА, и, ж. Пренебр. → ке́пка. А до́ма ф ста́ринькай

ке́пченки ли́ба ф фура́шшэнки ста́рай. Дед.
КЕ́ПЧИК, а, м. Головной убор для маленьких детей, чепчик. Рябёнак

ма́линькии ке́пчик но́сит. Порх. ——— в сравн. Сашйу́т паво́йник, как ке́пчик.
Вл.
КЕРА́НСКИЙ КРАЙ. Название части д.Крапивна Гдовского райо-

на. Кера́нский край в на́шый дяре́вни, патаму́ шта там Кера́нский ру́чый.
Гд.
КЕРА́НСКИЙ РУ́ЧЕЙ. Название небольшой речки, ручья в Керан-

ском краю д.Крапивна. Кера́нский край в на́шый дяре́вни, патаму́ шта там
Кера́нский ру́чый. Гд.
КЕРБЬ, и, ж. Мера льняного волокна. Керпь, ка́нтор заве́цца, што

взве́шываицца. Вл.
КЕ́РЕБЕЛЬ, я, м. Кто неопрятен, грязнуля. Ке́ребиль –– грязну́ля,

што не мо́ицца. Гд. ср. гамза́, замара́шка, зателёпа.
КЕРЕБЛИ́ВЫЙ, а я, о е. 1. Грязный, испачканный. Керебли́вый

како́й, поди́ умо́йся, гря́зи-та. Ляд. Э́ва кака́я кирябли́вая ты. Гд. Пало́ш
дасе́чку кирябли́ву. Слан. ср. гря́зный, заскору́злый.
2. Шершавый, пористый (о льде). Керебли́вый лёт идёт, весно́й негла́ткий
лёт. Ляд.
КЕ́РЕНКА, и,ж. Бумажный денежный знак, выпускаемый при Вре-

менном правительстве Керенского. Ду́мки были, красиве́нные бума́шки,
ке́ренки платка́м и микала́ефки. Гд. Ке́ренки бы́ли, четырёхугло́вые
бума́жэчки. Пл. ср. к е́ р е н с к и е д е́ н ь г и (см. ке́ренский). ——— Ке́рен-
ка. Прозвище женщины, которая, по мнению соседей, имела накопленные
керенки. Н-Сок.
КЕ́РЕНСКИЙ, а я, о е. Относящийся к периоду Временного пра-

вительства Керенского. Ета шши никала́ифскии, а ке́ренськии мало́жы.
Кр. > К е́р е н с к и е д е́ н ь г и (б у м а́жки). То же, что ке́ренка.
Ра́ньшы бы́ли никала́ифскии де́ньги, ке́ринскии. Пуст. У яво́ бума́жък
была́ по́лная карзи́нка, ду́мские, ке́ренския, а пато́м взял и жжок, и за
го́лаву взя́лся.Пуст. || Бывший юным в этот перид. Вы е́то, никала́ефские,
а мы ке́ринские. Локн.
КЕ́РЖА см. ки́рза́.
КЕ́РЖЕЛИЦЫ. Название поля. Ке́ржылицы, так по́ле и есь ано́,

па́шыцца, с ы́сстари вяко́ф дана́ кли́чка, а пачёму, мы не зна́ем. Гд.
КЕ́РЗ. . . см. ки́рз. . .
КЕРМА́Ш см. кирма́ш.
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КЕРН, а, м. Пласт, кусок дерна.Ке́рны биру́т и атправля́ют на ана́лис,
с ка́ждава ме́тра бе́рется кружо́к ке́рна. Беж. ср. дёрн.
КЕРОГА́З, а, м. Нагревательный керосиновый прибор, род бесшум-

ного примуса. У мяня́ в Га́ли бы́ли прие́хатшы сваты́, фсяво́ принъвязён
был, пли́тка была́ кирвага́с, краси́н у мяня́ есь. Пушк. Чайку́ на кравага́зи
мо́жна сагре́ть, пасу́дину паста́вити, падагре́йти. Дед. На карага́зи траву́
грели́ ей. Беж.

Вар. карога́з, кервога́з, кравога́з.
КЕРОСИ́Н, а, м. Горючая жидкость, получаемая перегонкой неф-

ти. Лучи́ну жгут, ф край пало́жут и рабо́таут, а пато́м начя́ли кираси́н
пакупа́ть. Гд. Цясы́ испра́вить на́да, караси́нам сма́зать. Сер. Дачу́ш, ты
ни принисёш ли мне кираси́лу и крупе́ц? Пск. Кераси́р ну́жна купи́ть, а
то зали́ть в ла́мпу не́чева. Дн. Буты́лачка туды́ краси́на, фитилёк –– во́т и
капти́лка. Нев. + кароси́л: Пск.; кароси́н: Беж., Вл., Гд., Дн., Кр., Локн.,
Н-Рж., Н-Сок., Оп., Остр., Печ., Пореч., Порх., Пск., Пуст., Пушк.,
Холм.; кароси́р: Беж., Дед., Дн., Остр., Пор., Порх.; кериси́н: Вл.,
Н-Рж., Остр.; кероси́л: Дед., Оп., Палк.; кероси́р: Кар., Порх., Себ.;
Эст. Нина; керяси́н: Остр. краси́н: Н-Рж., Остр., Палк., Печ., Порх.,
Пск., Пуст; куроси́н: Пск.; кыроси́л: Остр.; кыроси́н: Оп., Пск.,
Пушк.; кыроси́р: Порх. ср. кероси́на; кероси́нец, кероси́нушка, ке-
роси́нушко, кероси́нчик.

Вар. кароси́л, кароси́н, кароси́р, кериси́н, кероси́л, кероси́р, ке-
ряси́н, краси́н, куроси́н, кыроси́л, кыроси́н, кыроси́р.
КЕРОСИ́НА, ы, ж. 1. То же, что кероси́н. Кась, ну, э́та така́я,

като́рая куса́ицца, э́та кляпы́, ажыга́иш и ду́стай, абжыга́иш кираси́най,
фси равно́ ана́ аджыва́ицца. Себ.
2. Осветительный прибор, состоящий из емкости с керосином, фитиля
и стекла, закрывающего пламя; керосиновая лампа. Када́ ликтраста́нцыю
фключы́ли, липистри́чыства паиви́ла́сь, ни ста́ли кираси́ны жеч. Пск.
Караси́ны жгли, е́вана ана́ и сцас виси́т. Оп. Кераси́ну запа́ливали па
пра́зникам. Себ. ср. кероси́нка, кероси́нник, кероси́нница.

Вар. караси́на.
КЕРОСИ́НЕЦ∗, нц а, н ц у, м. То же, что кероси́н. Пы́калки

гаре́ли, ла́мпацка така́ жале́зная, в ней ва́тацка, караси́нца там и́ли са́льца.
Гд. А караси́ниц-та бирягли́, капти́лачкай святи́ли. Дед. Гуля́нку зде́лают,
как найду́т кираси́нцу. Н-Рж. Ра́ньшы-та пло́ха жы́лась, кираси́льцу не́ на
шта бы́ла купи́ть, пака́ пе́нсию ни дава́ли. Сер.

Вар. кароси́нец, кероси́лец.
КЕРОСИ́НИНА, ы, ж. Небольшое количество керосина. Вы́купиш

хле́пца, соли́нки на́да, кероси́нины. Стр. + Полн.
КЕРОСИ́НКА, и, ж. 1. Нагревательный керосиновый прибор с фи-

тилями. А у тебя́ вада́ кипи́т на кераси́нке. Н-Рж. Гриш, гуля́ит у вас
караси́рка-та, варе́нья свари́ть на́да? Порх. Караси́на нет, а вот привяду́т
караси́н, на караси́нке вари́ть бу́дем. Гд. + кароси́нка: Остр., Пушк.; ка-
роси́рка: Дед., Дн., Пл.
2. То же, что кероси́на 2. Свет зде́лъли, кираси́нкъ гаре́ла –– ла́мпа,
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кираси́ну влива́ли. Пск. Караси́рку зажги́ и сиди́, ни лажы́сь. Остр. +
кароси́нка: Пушк.; кароси́рка: Остр.; кериси́нка: Н-Рж.; кероси́рка:
Остр.; краси́нка: Остр.
3. Самодельный светильник из банки с керосином и фитиля. А ишшо́ свет
кираси́нка дава́ла. Стр. Караси́лки ра́ньшэ бы́ли, е́та налива́ли кераси́н и
фитю́ль фставля́ли. Пск. Таку́ю ла́мпу не зажыга́ли, фсё къраси́рку. Порх.
+ кароси́рка: Пск. ср. кероси́нник, кероси́нница; кероси́нничек, ке-
роси́нничка, кероси́ночка.

Вар. кароси́лка, кароси́нка, кароси́рка, кериси́нка, краси́нка.
КЕРОСИ́ННИК, а, м. 1. То же, что кероси́на 2. Све́ту-тъ ра́ньшэ

ня бы́ла, кираси́нники бы́ли. Остр.
2. То же, что кероси́нка 3. Огню́ не́ былъ, с краси́льникъм сиде́ли. Печ.

Вар. краси́льник.
КЕРОСИ́ННИЦА, и, ж. 1. То же, что кероси́на 2. Свет

да́ли, а кера́синницу нельзя́ выки́дывать. Печ. Караси́льница была́ до
электри́цэства. Палк. Ра́ньшэ и караси́льницы в дико́винку бы́ли. Пск.
+ кароси́льница: Палк., Печ., Порх., Сер., Сл.; кароси́нница: Оп.,
Пушк.; кериси́льница: Печ.; кероси́льница: Беж., Кр., Н-Рж., Остр.,
Печ., Порх., Пушк., Пыт.; кероси́нница: Кр., Н-Рж., Оп., Остр., Палк.,
Пушк.; краси́льница: Остр., Порх.; краси́нница: Остр.
2. То же, что кероси́нка 3. Ой, да каки́е ла́мпы, капте́лки бы́ли,
ешшо́ кираси́нница называ́ица. Остр. Ламп не́ была, дак къраси́льницы
бы́ли. Сл. Ма́линьки ла́нпы бес стикла́ –– къраси́льницы; бес стёкъл и
без вярту́шък къраси́льница. Сер. Када́ принёс он караси́н, краси́льницу
зде́лали: буты́лочка и фитилёк. Сл. Эта фана́рь, а внутри́ краси́нница.
Пск. + кароси́льница: Дед., Нев., Оп., Палк., Печ., Пск., Себ.; керо-
си́льница: Беж., Гд., Н-Рж., Оп., Остр., Палк., Печ., Порх., Пск., Пуст.,
Пушк., Пыт., Сош.; кероси́нница: Пав., Порх.; кыроси́льница: Сл.

Вар. кароси́льница, кароси́нница, кериси́льница, кероси́льница,
кероси́нница, краси́льница, краси́нница, кыроси́льница.
КЕРОСИ́ННИЧЕК∗ , ч к а, м. То же, что кероси́нка 3. С

къраси́льницкъм [сидели] и́ли с уга́ркъм –– луцы́ну шшапа́ли. Палк. Ки-
раси́льнички ма́ленькие.Пушк.+ кароси́льничек: Печ.; кероси́льничек:
Пыт.

Вар. кароси́льничек, кероси́льничек.
[КЕРОСИ́ННИЧКА]∗ , и, ж. То же, что кероси́нка 3. Ка-

раси́льницка ма́линька была́, ла́нпаф не́ была. Остр. Во хлеф хади́ли с
караси́льницкъй. Гд. Кираси́льницки зяле́зные. Оп. + кароси́льничка:
Печ.; кероси́льничка: Н-Рж.

Вар. кароси́льничка, кероси́льничка.
КЕРОСИ́ННЫЙ, а я, о е. Содержащий керосин. Где ба́за ке-

раси́нная, там е́ грамаатво́т. Палк. > Кер о с и́ н н а я (к е р о с и́ л ь н а я)
л а́ в к а. Помещение, где продают керосин. Пръдаве́ц с кираси́льнай
жале́знай ла́фки шол де́ньги здава́ть, и шлёпнула партфе́ль с-пад ра́мы.
Пушк. �� Кероси́нная, о й, ж. То же. Там караси́нная есь, кто хо́чет,
бяри́. Остр. || Предназначенный для керосина. Бо́чки таки́и кераси́нныи
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на чатырёх но́шках. Вл. Валь, чугу́н ни адзыва́ицца кираси́нам, он где
кираси́льная ба́нка стая́л? Остр. || Действующий при помощи керосина.
Ла́нпа кероси́нная горе́ла и све́чки. Пл. + кароси́нный: Остр., Палк.;
кероси́льный: Пск.; кероси́нный: Вл., Кар. ср. кероси́новый, ке-
роси́нчатый.

Вар. кароси́нный, кероси́льный.
КЕРОСИ́НОВЫЙ, а я, о е. То же, что кероси́нный. || Предназна-

ченный для керосина. Чюгу́нку ста́вили, з бо́чьки кераси́навай зде́лана. Вл.
|| Действующий при помощи керосина. Ла́мпы бы́ли караси́новы. Пуст.

Вар. кароси́новый.
КЕРОСИ́НОЧКА∗ , и, ж. То же, что кероси́нка 3. Кераси́нацка

ма́ленькая, туда́ ма́сла и́ли са́ла налива́ли и жгли. Гд. Мы-тъ ужъ ста́ли
с къраси́ръчкъй, таку́ю ла́мпу не зажыга́ли, фсё къраси́рку. Порх. А свет
ат лучы́ны, а пато́м ужэ́ краси́н стал, ма́ленькие таки́е карси́начки. Пуст.
+ кароси́начка: Порх., Пск.; кароси́рочка: Пор.; кероси́рочка: Порх.;
краси́ночка: Пуст.

Вар. карси́ночка, кароси́ночка, кароси́рочка, кероси́рочка,
краси́ночка.

[КЕРОСИ́НУШКО]∗ , у, м. и [КЕРОСИ́НУШКА]∗ , и, ж. То же,
что кероси́н. Я бы караси́нушку, сиде́ла бы каг ба́рин. Пушк.

Вар. кароси́нушка, кароси́нушко.
КЕРОСИ́НЧАТЫЙ, а я, о е. Действующий с помощью керосина.

Ра́ньшэ лучи́ну жгли, а кираси́нчату ла́мпачку тара́скай называ́ли. Гд. ср.
кероси́нный.
КЕРОСИ́НЧИК∗ , у, м. То же, что кероси́н. На́да тро́ху ка-

раси́рчику ули́ть, а то до́лgа бу́деть важжа́цца. Нев.
Вар. кароси́рчик.
КЕРОСИ́Р. . . см. кероси́н. . .
КЕ́РТИК, а, м. 1. Франт, вертопрах. Карпов.

2. Быстрый в работе человек. Карпов.
КЕ́РЦИК, а, м. Шайка для воды в бане. Копаневич, Н-Рж.
КЕРЧА́ТЬ, и́ т, несов. Издавать звук, кричать (о птицах). Яна́ уш

чуть кярцы́т, скажы́, шта на́шы гу́си. Палк.
КЕ́РШЕНИК. Название заросшего тростником участка на берегу

Псковского озера у д. Дуб-Бор. Пск.
КЕРЫ́В, междом. предикативно. Неожиданно взять, схватить. Он

моли́цца, аш по́лы раздува́юцца, та керы́в е́тат плат с лукна́. Беж.
КЕ́РЯ. Кличка лошади. Лъшаде́й –– Звездо́ня, Ке́ря, Ве́тка. Остр.
КЕ́РЯ. Прозвище мужчины. Ке́ря, дет ста́рый, ба́пка его́ Пара́ха. Гд.
КЕС, а, м.? Рыболовная сеть. Кес паста́вют, и кляч набро́сют, и её,

панима́ете, выклада́ют. Попов, Пск.
КЕ́САРЬ, я, м. Владыка, монарх. Сабрали́ся апо́сталы и пашли́; как

пашли́ апо́сталы к ке́сарю, так пала́ты и затрясли́сь. Эст. Воронья.
КЕСОВА́ТЬ, у́ е, несов. Беспорядочно двигаться в различных на-

правлениях, кишеть (о множестве животных). Вот как платва́ нирясту́я,
гара́с ана́ кесу́я. Н-Рж.
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КЕ́СТО см. те́сто.
КЕ́ТА. Кличка коровы. Н-Сок.
КЕТМЕ́НЬ, я, м. Приспособление из острой лопатки на палке для

рыхления почвы, мотыга. Вазьми́ на агаро́т кетме́нь. Печ. ср. ки́рга́1,
ки́рка́, моты́га.
КЕТУ́РКА, и, ж. Передний разрез брюк, ширинка. Застегни́ свою́

кету́рку, Серёжка. Себ.
КЕ́ФИ́Р, а, у, м. Напиток из заквашенного специальным грибком мо-

лока. Я уш фсё припила́, фсё павы́пила: кихфи́р, чай. Нев. ——— О про-
стокваше. А у вас фсё шыфи́р, а у нас па-ста́раму –– прастаки́ша. Н-Рж.
Вы́лейте малако́ в литро́вую ба́нку, прастакни́на бу́де, ки́хир. Себ. + депи́р:
Гд.; дефи́р: Беж. ср. простоки́ша, простокни́на.

Вар. депи́р, дефи́р, кехфи́р, ки́хир, шефи́р.
КЕ́ХТАТЬ, несов., кого. Одевать, кутать. Карпов.
КЕ́ХТОВАТЬ, у е т, несов. Двигаться, действовать. Ни оди́н па́лец

ни ке́хтует. Гд.
КЕЦ, а, м. Корзина с рыбой. Кец на плечо́ да снесть кило́метраф

пятна́ццать. Гд.
КЕ́ША, и, ж. То же, что кеж 2. Ке́ша –– с афса́ мука́, в ваду́ раз-

балта́ю, працэ́дят и хлеба́ю. Гд. � Ни к е́ши, н и к и с е л я́ с кого. О
бесполезном человеке. Никако́го то́лка, по́льзы, челаве́к худо́й, так с ево́ ни
ке́шы, ни киселя́. Гд.
КЕ́ШАР, а, м. Сумка, мешок. Сын придё, ке́шар накладё и пае́дя в

го́рат. Остр.
КЕ́ШИ, мн. Калитка в церковной ограде. Варо́та жале́зныи, ф цэ́ркву

захади́ть, а ря́дам нибальшы́и ке́шы прахо́дят, штоп биз машы́ны. Пушк.
КЕ́ШКАТЬСЯ, а е т с я, несов. Медленно делать что-н., возиться.

А цаво́ ана́ там ке́шкаецца, неско́ра справля́ецца, вот цаво́. Кр. Чяво́ ты
ке́шкъисся? Оп.
КИБА́ЧКА, и, ж. Деревянная шкатулка с крышкой. В э́тай киба́цки

я пу́гавицы храню́. Пыт. ср. киби́тка.
КИБИ́НКА, и, ж. Выездная коляска на рессорах. В ми́рнъ вре́мя,

да Микала́ефскъй вайны, у паме́шшыка така́ киби́нка лясо́рка; ло́шъди
харо́шыи, киби́нка –– э́тъ лесо́ра, нъпадо́бие тяле́ги; где ка́ливъ, так ы кача́я
яво́ вверх и внис, так ы кача́ицца чы́ста, и наки́тка, што́бы пыль не пъ-
пада́ла. Печ.
КИБИРЛЕ́ТКА, и, ж. Легкий экипаж на двух колесах. Белинский,

Оп.
КИ́БИСЬ, я, м. То же, что ки́вик. Ки́бись ф по́ле кричи́т. Кун.
КИБИ́ТКА, и, ж. 1. Крытая повозка. Бы́ли варо́ты таки́е, от-

крыва́ют, ба́рин е́дя ф киби́тки. Стр. Ка́битку апраки́нул. Гд. || Закры-
тая часть повозки. Он вот таки́е дуби́нья пастано́ви и сиди́т, закры́фшы в
э́такай киби́тке. Гд.
2. Помещение для жилья, мазанка. Э́ти маза́ны киби́тками зову́цца, они́
белёны. Пл.
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3. Заплечная корзина с крышкой. Мне не́когда за гриба́м ходи́ть, мужы́к
быва́ла прё цэ́лую киби́тку, ку́зоф и́ли как там; киби́тка така́я, пляту́т
с лучи́ны, как корзи́на коро́мная, загоро́дят то́лько прутняшко́м, ды́рку
небольшу́ю оста́вят. Пл. Киби́тку, ку́зоф тако́й пляту́т с су́чей, прутняшко́м
с ле́су загоро́дят и несу́т, у киби́тки зде́лана така́я кры́шэчка. Пл.
4. Круглая деревянная или фанерная коробочка с крышкой. При царе́ де́ньги
ф киби́тку кла́ли, тепе́рь ни́тки кладём. Остр. Тварашку́ киби́тку, ма́слица
ф капу́снай лист заве́рниш быва́ла, и то харашо́. Палк. ср. киба́чка;
киби́точка.

> Откр ы́ т ь к и б и́ т к у. Начать говорить, болтать. Што где
услы́шыт и идёт к сасе́тке, киби́тку аткро́ет и фсё. Гд.
КИБИ́ТОЧКА∗, и,ж. То же, что киби́тка 4. С фане́рки киби́тачка

така́я зде́лана, кру́глинькая, сни́зу до́нышка, све́рху закры́шычка така́я
зде́лана, тваро́к на пако́с наси́ли. Палк.
КИ́БКА, и, ж. Выдолбленное деревянное ведро. Ки́пка вы́далбана ис

како́ва-та де́рева, фасо́н у её был, как у бо́цки. Остр. Пато́м де́лали ки́пки,
но́с пау́жэ, ве́рх пашы́ре. Печ. ср. ки́бочка.
КИ́БОЧКА∗, и, ж. То же, что ки́бка. Остр.
КИВ, а, у, м. Движение головы, кивок как угроза, предостережение.

Быва́ло ки́ву оцца́ боя́лся. Пав. Е́жэли ни пабаи́цца ки́ву, ни пабаи́цца ки́ю.
Беж. Твая́ бу́дет бая́цца ки́ву, мая́ жо́нка ни бу́дя бая́цца ки́ю. Остр.
КИВАЛЁК∗, л ь к а́, м. То же, что кива́ль 1. Кузнецов.
КИВА́ЛКА, и, ж. 1. Педаль прялки, приводящая в движение коле-

со. Крю́к к кива́лки, штоп калесо́ ф пря́лке крути́лась. Печ. То́палку на
пря́лки заву́т кива́лкай, а яшшо́ –– мака́р и падно́шка. Вл. + Н-Рж., Остр.
ср. кива́ло, ки́вка, мака́р, подно́жка, соба́чка, то́палка; кива́лочка.
2. Удочка (секуша?) Не́вът он лу́чшъ кива́лки, за не́вът мо́жна держа́цца.
Пск. ср. кива́ль.
3. Приспособление для измерения земельной площади: две соединенные
под углом палки с перекладиной. Кива́лка –– ме́рить паля́. Остр. Он взял
кива́лку, ну, ме́рить ею, пло́шшять. Локн. Кива́лкай-та наме́риют ра́ньшы.
Дн.
4. Мерка для зерна (какая?). Дава́ли па со́рък кива́лък. Сош.
КИВА́ЛО, а, с. 1. То же, что кива́ль 1. Пачему́ ево́ кива́лам на-

зыва́ют, што фсё вре́мя кива́ет; на канцэ́ там сику́ша, блесна вро́де как
игра́ет. Гд.
2. То же, что кива́лка 1. Э́та кива́ла, а э́та наверху́ раgа́ч, то крух, што
зави́нчивают, э́та ви́нт. Вл.
3. Голова (?). Две ходули, два махала, два смотрила, одно кивало (Человек).
Евлентьев, Загадки.
КИВА́ЛОЧКА∗, и,ж. То же, что кива́лка 1. Калясо́ наго́й пра́вай

кру́тиш, кива́лачка памага́еть ево́ крути́ть, а винто́м мо́жна паткрути́ть,
што́бы пасла́бжэ бы́ла. Вл.
КИВА́ЛЬ, я, м. 1. Удилище для удочки-секуши. Кузнецов. ср.

кива́ло; кивалёк.
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2. Удочка для подледного лова с коротким удилищем. Зимо́й ло́вя, бяру́
кива́ль или мига́ль, у́дачка така́ каро́тинька. Гд. ср. кива́лка.
3. Кто ловит рыбу на удочку; рыболов. Како́й-нибуть кива́ль пае́хал за
ры́бай, кива́ть ры́бы. Гд. Рыбако́ф в нас кивали́ называ́ют. Слан. К ней ки-
вали́ е́здили. Гд. В нас фсяво́ пять кивале́й в дяре́вни аста́фшы. Храмцова,
Гд. + Кузнецов.

КИВАНИЕ, я, с. Покачивание (головой). И в селех возб�сятца
в бубны и в сопели и гудениемъ струнным, и всякими неподобными
игранми сотонинскими, плесканием и плясанием, женам же и девам
и главами киванием и устнами их неприязнен клич. Лет. I, 1505 г.,
л. 655 об.

КИВАРЗУ́ХИ, мн. (ед. к и в а р з у́ х а, и, ж). Обувь, связанная из
ниток. Киварзу́хи свя́жэш из ни́так и хо́диш, э́та как ны́нче та́пки. Остр.
КИВА́РЬ, я́, м. Кто занимается подледным ловом рыбы; рыболов.

Кивари́, подлёдную ры́бу ло́вят. Гд.
КИВА́ТЬ, а́ ю, а́ е т(ь), а́ е, несов. 1. Делать легкие наклонные

движения головой. || на кого. Указывать движением головы в сторону
кого-н. Сяди́ть жа [хозяйка] на печки ў куто́чку. Дяржи́ть жы бутылку
у кар(ы)мано́чку. Кива́еть, мига́еть на мило́ва. Песни Пск. земли 1, 168,
Себ. || кого. Движением головы подзывать. Он меня́ и кива́я: иди́ сюда́ к
нам, ну иди вы́пей. Аш. || Дремать, покачивая головой. А мы-та ра́ньша,
придёш з гуля́нку, ска́жут: «Ни зава́ливайся, прясь на́да»; бува́ла сяди́ш,
кива́иш, спать хо́чыш. Пушк. Ма́ша гавари́т: «Сижу́ пад адэ́нним, и о́фцы,
пабяжа́ли, спуга́лися, я сижу́ и кива́ю, а волк схвати́л маю́ афцу́ за хо́лку».
Н-Рж. Кива́ю, дрямлю́. Вл. ср. кима́рить.
2. Покачиваться при ходьбе, шататься из стороны в сторону. Ни ф си́лу
хади́ть, шата́юсь, так и кива́ю туда́-сюда́. Локн. || кому. Кланяться при
молитве. Я ня слы́шала, то́лька Бо́gу мали́лась, ня слы́шала, што гавари́ли,
то́лька кива́ла Бо́gу. Беж. ср. кива́ться.
3. Махать чем-н. в разные стороны. Кади́ла, ка́ждава кади́т, на ка́ждава,
так хо́дя, кива́я, там угалёк пало́жын жа́ркий. Пуст. � У́ х ом н е
ки в а́ т ь. Не обращать внимания на что-н. Ён [отец] гавари́ ей [дочери]:
«Няльзя́ так», –– а ана́ и у́хам не кива́я. Остр. ср. н е г н у т ь у́ х ом (см.
гнуть). || Махать, ударять, бить. Быва́ет, па́лкай кива́еш, кива́еш, фсех
му́х пастиба́еш. Локн. || Резко двигать (руками, ногами), раскидывая. А
вот как начнёш нага́м-та кива́ть, каг жа́рка но́чью ста́нет. Холм.
4. Нажимая (ногой), раскачивать. Наго́й кива́иш сиди́ш, так ы рабо́таеш
на самапря́хе. Беж. Санапря́хи зака́зывали, у ней сяди́ш, наго́й кива́иш, и
прядёш. Локн. Наго́й кива́еш, ана́ и прядёт. Печ. + Остр., Порх.
5. Ловить удочкой, удить (рыбу). Уго́рки –– камяни́стыи мяста́, е́здят уццы́
туда́ кива́ть. Гд. Ну, браса́й кива́ть, идём дамо́й. Пск. Ади́н старичо́к пашо́л
кива́ть и помёр на про́луби. Гд. Лёня то ф по́ле, то ры́бу лави́ть на ряку́,
кива́ть. Слан. Сику́ша –– блесна́ така́я де́лаецца, ро́шки атпалиру́ют, на её
и кива́ют, папада́ет о́кунь, шшу́ка. Гд. Сичя́с е́дим, на киву́шку кива́ем,
платва́, о́кунь ло́вицца. Гд. + Копаневич, Кузнецов.

1. Кивать. Раздел: Глаголы. Разговорник Т.Ф., 164, 1607 г.
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КИВА́ТЬСЯ, а́ ю с ь, а́ е т с я, несов. 1. Дремать, покачавая головой.
Дряма́ падашла́, спа́ть хо́чицца, сиди́т кива́ецца. Остр. А там в афто́буси
кива́цца бу́диш на пасле́нним мести. Оп. Малако́ пириганя́ю, а сама́ так ы
кива́юсь, уста́фшы. Остр. + Н-Рж., Палк., Пушк. ср. кима́рить.
2. То же, что кива́ть 2. А я иду́ с падо́йникам, так и кива́юсь. Порх.
Няло́фка, кива́исся в ра́зныи сто́ръны. Н-Рж. || Сгибать туловище, накло-
няться. Пя́стку сы́плеш [когда мелешь муку], а ско́лькъ кива́ишси. Пушк.
Не прие́хафшы ли бытавы́, там кто́-та стаи́т кива́ецца. Беж. || Кланяться
при молитве. Кака́я стару́ха полчаса́ Бо́гу мо́лицца, кива́ецца, кива́ецца.
Пск.
3. Качаться в разные стороны, колебаться (о растении). Вясно́й расте́,
ф тру́бацках, тагды́ каласо́к вы́кине, цвятё как пы́ль, как пыли́нка, так
и кива́итца. Пушк. || Шататься из-за непрочного прикрепления. Пли́тка
кива́ицца, шата́ицца. Беж.
4. Ходить, бегать взад и вперед. [Внучке]: Што ты фсё кива́исся, сять,
посиди́. Беж. || Бездельничать. Баклу́жник –– баклу́шы бьёт, хо́дит да
кива́ецца, сланя́ецца везде́. Беж. И но́чью фсё кива́ицца, кива́ицца [рыбак],
смяя́лись ба́бы. Оп.
5. перен. Бродить, портиться (о продуктах). А капу́ста кива́лась,
кива́лась и закива́лась, испо́ртилась. Аш. Кива́лась капу́ста, до́ма лежа́ла
в бо́чке, забалта́лась. Аш.
КИВЕРЗИ́ТЬ, несов. Перевертываться через голову, кувыркаться.

Н-Рж.
КИ́ВИК, а, м. Небольшая болотная птица с длинным хохолком на го-

лове, чибис. А е́та птица, като́рая в бало́ти кричи́т, ки́викъм зва́ли, а тяпе́рь
чи́бисам заву́т. Пыт. Ишшо́ их ки́вики называ́ют, ани́ литя́т и фсё: «Ве́-
ве», –– как ко́шки мяу́кают. Остр. Ки́вики вьют гнёзда о́коло воды́. Пыт. +
Кр., Стр. ср. ки́бись, ки́зик, кни́говка, пи́здрик.
КИВИКАТЬ (без удар.), а е т, несов. Жалобно и протяжно кричать.

СРНГ 13.
КИВИРИ́ЦА, ы, ж. Опухоль, припухлость. В яво́ на ухе́ бальша́я

кивири́ца вы́ръсла. Пушк. ср. гвыль.
КИ́ВКА, и, ж. То же, что кива́лка 1. Э́та даска́, като́рую наго́й

нажыма́иш, саидиня́ицца с калисо́м па́лачкай, иё кто завёт саба́чка, кто́
ки́ўка, ана́ ве́ртит калисо́. Себ.
КИ́ВЛОТКА, и, ж. Огородный овощ из семейства крестоцветных,

брюква. В агаро́ди пасади́ли ки́влатку.Кун. ср. брю́ква, ка́левка, ка́лика,
кивля́тка, киву́тка.
КИВЛЯ́ТКА, и,ж. То же, что ки́влотка. Кивля́ткай ба́бы брю́кву

заву́ть. Вл.
КИВЛЯ́ТЬСЯ, несов. Вести себя неестественно, кривляться. Как

цужы́е лю́ди при́дут, так и зачнё кивля́цца. Палк.
КИ́ВНИК, а, м. Крупная ягода (любая). Я таки́и ки́вники пъсъбира́ю.

Гд.
КИВНУ́ТЬ, н у́, н ё т, сов. 1. Сов. → кива́ть 1. А я тябе́ кивну́, а я

тябе́ мигну́. Пуст. > Кивн у́ т ь г о л о в о́ й (н о́ с ом). Склонить голову
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от усталости. Спать-то хо́чецца, а вяза́ть на́дъ, и вот горе́лка бес стекла́,
голово́й-то гивнёш. Стр. Ф ча́шку но́сом кивнёш, спать хо́чиш. Палк.
2. Сверкнуть (о молнии). Мо́ланья как кивну́ла, апсе́яла сра́зу, тре́снул
гром, и загаре́лся дом. Холм. ср. ки́нуть.

� Кивн у́ т ь п а́ л ь ц ем. Поманить, позвать. Э́та тагда́ атнима́ли
[тайком увозили невесту], а тапе́рь па́льцэм кивни́, и пашла́. Сл.

Вар. гивну́ть.
КИВО́Д. . . см. кио́т. . .
КИВО́КУШКА, и, ж. Птица кулик. СРНГ 13.
КИВО́Т. . . см. кио́т. . .
КИВУ́Н, а, м. Пьяный, шатающийся человек. А мне ни вади́ таки́х

кивуно́ф. Кр.
КИВУ́ТКА, и, ж. То же, что ки́влотка. А той каму́ ш пало́ть

ка́лику, яшшо́ называ́ют киву́тка. Вл.
КИВУ́ШКА, и,ж. Род удочки (с блесной?). Сичя́с е́дим, на киву́шку

кива́ем, платва́, о́кунь ло́вицца. Гд.
КИВЫЛЮ́ХА, и, ж. Кто идет хромая, ковыляет. Куды́ пабе́гла,

кивылю́ха? Остр.
КИДА́ВОЧКА, и, ж. Спиннинг. С кида́вачкай папыта́л бы лави́ть

ры́бу, кида́вачка –– э́та спи́нинг. Кр. ср. кида́лка.
КИДА́ЛКА, и, ж. 1. Один бросок при севе вручную. Ляшы́льшшик

ве́шачки ста́вить, сяве́ц зёрны браса́ить, мно́га кида́лак зде́лаить. Локн.
2. То же, что кида́вочка. Ра́ньшы ма́льцы лави́ли ры́бу таки́ми брад-
ника́ми, ра́ньшы не́ была таки́х кида́лак, как сица́с. Остр.
КИДА́ЛЬЩИК, а, м. Кто подает сено на стог. Кида́льшшик,

тапи́льшшик, кида́ет се́на, а тот то́пчет адо́нак, наверху́, з грабля́м. Нев.
КИДА́НИКИ, мн. Кушанье из кусочков теста, сваренных в бульоне,

молоке, воде. Камы́ вари́ть, gалу́шки; камы́ начынёныи са́лам, а е́та на-
зыва́ют кида́ники, ло́жычкай апуска́ют. Себ. ср. киду́хи.
КИДА́ТЬ, а́ ю, а́ е т, а́ е, несов., кого, что. 1. что. Размахнувшись,

выпускать из рук, заставляя лететь, падать. Каме́нья у рябя́т на́браны
и васле́т кида́ють. Тор. Де́ньги кида́ю [гости на свадьбе], маладу́ха сабира́я.
Гд. Гъваря́т, шта он [богатырь] малато́к в Апо́чку с Аре́хава кида́л. Пушк.
Ф Кришше́нье ту́филь кида́ли за варо́ты с наги́; куда́ наско́м бу́дит: е́сли
г до́му наско́м, ни вы́йдиш в э́тат год, е́сли в другу́ю сто́рану, то вы́йдиш.
Остр. Винки́ кида́ют [в реку], е́сли ни тона́ют, то ожэ́няцца. Пуст. Пясо́к
так пя́сткам и кида́ють. Печ. ——— в кого, по чему, на что. Ка́меням зза́ди
кида́ла в мяня́.Печ. Върабьи́ уляте́ли, я в их ка́мишкъм кида́л.Порх. Нарвё
я́блык цэ́лый карма́н и па ако́шкам кида́ит. Беж. Вянки́ спляту́т, кида́ют
на суки́. Пушк. > Кид а́ т ь я и́ ч к и. В пасхальной игре: заставлять яй-
ца катиться, чтобы столкнулись. Яи́чки на Па́сху кида́ли: ади́н с адно́й
стараны́, а я з друге́й, а чьё разабье́цца, то́е и шша́сье. Н-Сок. ср. к а т а́ т ь
я́ й ц а (я и́ ч к и) (см. ката́ть). > Кид а́ т ь ж е́ р е б (ж е́ р е́ б и й). см.
же́реб. � Кид а́ т ь с л о́ в а́. Говорить, болтать. Ана́ мне фсё слава́
кида́ла. Гд. || Разбрасывать, сея. Е́сли се́ять на́да, то таку́ю сева́лку на-
дява́ют, патцэпя́т вядро́ и кида́ют с няво́ зярно́. Гд. В луко́шка лён пало́жат,
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идёш и кида́еш па лиха́м-та. Печ. Нъ плячо́ луко́шкъ и хо́дют, кида́ют
зярно́. Порх. || Бросать, давая (корм скоту, птице). Хле́ба кида́ем [поро-
сятам], пёлы, траву́. Пыт. А ты каво́ бу́лки кида́еш куря́тъм? Порх. ———
чем. Вот хозя́ин обхо́дя. Жи́тцэм кида́я э́тай скати́ны. Песни Пск. земли
1, 25, Пыт. � Хот ь н а с о б а́ к у к ид а́ й. О чем-н. очень плохого
качества. В мо́ладасти-та ча́ста плахо́й хлеп палуча́лся, хоть на саба́ку
кида́й, ну а тяпе́рь я ста́рый пека́рник. Вл. || Подбрасывать. Лапа́тачкай
кида́им про́тив ве́тра, пяла́ аддяля́юцца чи́ста. Гд. Ве́ялка, лапа́ткай, рука́м
кида́иш. Кр. Ве́ють [зерно], кида́ють лапа́тачкай, зярно́ да́льша ляти́т, а
пялы́ тут. Беж. Пудо́ву ги́рю кида́ла кве́рху. Пл. || Бросая, складывать
(сено). На́да се́на ф ку́чку кида́ть. Пуст. Ана́ грабля́ми гра́била, а ва́ша
хазя́йка ви́лами кида́ла. Вл. gаро́х то́жэ кида́ить в астроўки, на пню ён
не дахо́дить. Нев. > Кид а́ т ь с т о г. Метать стог. Стаги́ кида́ют, на
лямяга́х во́зют, падаю́т ви́лам, и мужыки́ де́лают. Остр. Дачка́ пашла́
сток кида́ть. Себ. ср. б р о с а́ т ь с т о г (см. броса́ть). || Броском пере-
мещать (нить при тканье). На падно́жу ста́ниш, зде́лаецца зеф, кида́иш
цало́нак и ткеш. Кр. На́белки, а тке́ш-та ка́г жа, прибива́ть: с е́тай стараны́
кида́иш, хло́пниш на́белкам, с е́тай хло́пниш. Беж. ——— чем. Кагда́ кида́им
ни́тку, чиланко́м кида́им. Порх. Хо́диш па панажа́м, а ниты́ падыма́юцца, и
цало́нкам кида́ем туды́-сюды́. Оп. || Выставлять (карту), делая ход в игре.
На́дъ бы́ла пъгади́ть сямёрку кида́ть. Кун. ——— без доп. Рябя́та балу́юцца,
ф пья́ницы игра́ли: «Мая́ даро́жа карти́на, мая́ взя́тка», –– так и кида́ли.
Локн. > Кид а́ т ь (в) к а́ р ты. Раскладывать карты, гадая. Я кида́ю
пло́хъ ка́рты, вы г ба́бушки схади́ти. Кун. Ста́ла [гадалка] мне кида́ть ф
ка́рты, гавари́т: «Ты вы́йдиш за́мыш зли са́май ряке́». Пушк. | перен. Пере-
давать, перемещать, изменяя административные границы. На́шу о́бласть
кида́ли, кида́ли: Кали́нинская, Великалу́кская, а то Ку́нинская. Кун. || за
что. Надевая, укладывать. Шарфы́ дли́нные вяза́лись с ки́сткам, когда́
носи́ли их, концы́ фсё за пле́чи кида́ли. Стр. || Небрежно класть, ста-
вить. Сту́ла кида́ть ня на́да. Пск. Я алуне́фшы, алуне́ла, паду́шки кида́ю.
Себ. Фчира́ дет взя́лся чугунки́ кида́ть. Локн. ——— О быстрой разгрузке,
выгрузке чего-н. Прие́хал в магази́н, а там хлеп кида́ли. Пушк. ср. броса́ть.
2. Класть, погружать куда-н., во что-н.; ставить. Шэрсь в машы́ну
кида́ют и валька́м че́шут. Порх. Кида́й катя́т ф падва́л, а то ана́ [кошка]
бу́дить валачи́ть. Локн. Кида́й хлеп на стол. Пск. Цо́саный лён кида́ли в
мацы́ла. Пушк. Ю́пку кида́ют ф шше́лак з залы́, малатко́м пабьё́ш ю́пку.
Нев. Са́хар дам, пагади́, кида́й ф стака́н. Вл. Ф тым углу́ посу́ник, туды́
посу́ду и кида́ем. Пск. Кида́й пасу́ду на ашо́стак, на плиту́ наза́т. Беж. ср.
броса́ть. > Кид а́ т ь в о г о́ н ь кого. Сжигать заживо. Старико́ф в
а́гонь кида́ли [немцы]. Пск > Кид а́ т ь к а н а́ ты. рыб. Выставлять на
канатах конусообразные ловушки (морды) для ловли миног. Кузнецов. ||
Отправлять (в рот). Што ты, как пти́ца, кида́ш ф свой рот хлеп, еш как
сле́дават. Вл. || Опускать в почтовый ящик. Вы сяgо́дни кида́ли пи́сьма?
Себ. И к мъгази́ну кида́ют, у мъгази́на е я́шшик. Порх. || Помещать в печь
(хлеб). С те́ста хле́бы пякли́, ляпёшки ф пе́чки на скаварады́, пякёш, а
хле́бы так кида́иш. Остр. Пяку́ть [хлеб], на пот сажа́ють, распа́шуть па-
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мяло́м, с лапа́те кида́ють. Вл. || Добавлять (в кушанье). Ну, кады́ пиро́х
тво́риш, то в няво́ и ма́сла и я́йца кида́иш. Холм.
3. что. Выпускать, выбрасывать из какого-н. устройства, заставляя ле-
теть. Раке́ты не́мцы кида́ли. Порх.
4. что. Сбрасывать вниз. Самалёт ляти́т, страчи́т па харо́мам, а ф
Су́сельницэ бо́нбы кида́ли на харо́мы. Беж.
5. что. Выбрасывать как ненужное. Ана́ никагда́ ни кида́ит хлеп, мне фсё
но́сит для кабана́. Н-Рж. Хате́л дет зати́снуть де́ньги [старые, вышедшие
из употребления], а я гъварю́: «Кида́йте». Пск. На́да кида́ть вон ай дава́ть
скату́. Н-Рж. ср. броса́ть, выбра́сывать. > Кид а́ т ь к р о в ь. Пускать
кровь. Ра́ньшы г ба́пкам ходи́ли, ба́пка пошыпо́чит, крофь кидаю́. Гд. Ръдо-
мётчики ходи́ли, крофь кида́ли. Стр. Э́та ба́ба уме́я крофь кида́ть. Печ. +
Н-Рж., Порх. ср. б р о с а́ т ь к р о в ь (см. броса́ть) � Кид а́ т ь р ожк и́.
То же. Я в больни́цэ лежа́л по нату́жэной крови́, а когда́ я вы́шэл, мне
в ба́йни кида́ли рожки́. Стр. || кому. Отдавать за ненадобностью. Мне
Тама́ра кида́ла штаны́ ста́рыи. Вл.
6. что. Оставлять где-н., не убирать. Ло́шки на столе́ кида́ли. Гд. Вы-
сика́ють астривьё, ано́ ни апсика́ицца гла́тка, а су́чья кида́ют на нём. Себ.
Барада́ –– как пажну́т на свае́й ни́ве, кида́ем Бо́gу бараду́: пучёк небальшо́й,
ле́нтай перевя́зывали. Нев. || что, кого. Оставлять без присмотра. У нас
ха́ту так ни кида́й. Кун. Не кида́й аднаво́ рибёнка до́ма. Пуст. ср. броса́ть.
7. кого, кому. Оставлять на чье-н. попечение. Куды́ ш ты яво́ [ребенка]
патяgа́иш, кида́й ты мне яво́. Себ.
8. кого. Оставлять без поддержки, заботы. Влась ни кида́е тяпе́рь стари-
ко́ф. Беж. Вот и сийча́с ни ско́рмит, так и кида́ют [ребенка]. Стр.Он пашо́л
г жэне́ жыть, яна́ не хо́четь за́муш ити́ть, ма́ть кида́ть не хо́четь. Нев.
9. безл. Качать, шатать при ходьбе. В мяня́ с се́рцэм пло́ха, так и кида́ет.
Гд. Я сяво́дня е́ли шата́юсь, так и кида́е в ра́зные сто́раны. Палк. > В шат
ки д а́ е т. Уста́л, и́жна ф шат кида́е. Аш. > Кид а́ е т г о л о в а́ в к р у́ г и.
О головокружении. Кида́я галава́ ф кру́ги, грими́ть, тряшшы́ть; и гла́зы-
та бы́ла ни бале́ли. Пушк. || Заносить в сторону при движении на чем-н.
Я на лы́жах ката́юсь, на лы́жах быстре́й, пат круту́ю го́ру; там усё у нас
ска́тана, кида́еть. Н-Сок.
10. чем. Делать круговые движения, вертеть. Де́въчка глаза́ми, гъловён-
къй во фсе сто́ръны кида́ет. Гд. ср. верте́ть.
11. что, с инф. и без доп. Переставать, прекращать что-н. делать. Как
рабо́ту пара́ньшэ кида́ет, так и захо́дит к ей. Пуст. Идёте [на работу] в
во́сем, кида́ете ф три. Дн. Кида́й, дачу́ш, я ръскапашу́ се́на. Пск. Кида́йти
вы жрать. Нев. Ой, заба́въ, пръгада́иш, Што миня́ люби́ть кида́иш, А пасля́
спахва́тишся, Што миня́ прахва́тишся [Частушка]. Пуст. ср. броса́ть. ||
без доп. Прекращаться. Не кида́ит шум в галавы́, усё вре́мя. Себ.
12. что, чего с инф. экспр. Давать, предоставлять. «Атку́ль жа во́зят
хлеп?» –– «А с Ру́сы». –– «Вам хоть мучи́цы кида́ют, а нам ничево́». Холм.
Нам кида́ли мале́нько [шерсти] папря́сть. Пск.
13. что. экспр. Платить за работу (деньги). Зато́ кида́ит, кида́ит де́ньги,
каму́ ня на́да, а кто на по́ли рабо́таит, таму́ не. Н-Сок. Хоть памале́ньку бы
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кида́ли де́нек. Н-Рж. ср. дава́ть. || Отдавать, возвращать. Сяво́нни мне
везёт на де́ньги, кида́ют и кида́ют де́ньги [взятое в долг]. Остр.
14. кого. экспр. Выдавать замуж. А ф стари́нныи го́ды как за багачо́ф
кида́ли. Холм.
15. Сверкать (о молнии). Мъланья́ кида́е, све́тлая, как аго́нь. Остр.

> З а́ д ом к ид а́ т ь см. зад.
КИДА́ТЬСЯ, а́ ю с ь, а́ е т с я, несов. 1. Бросать, швырять друг в дру-

га чем-н. Кида́юцца ади́н в адно́ва. Порх. Заде́руцца ма́льцы с но́жыкъм,
къминя́м кида́юцца. Н-Рж. Мы гълавня́м кида́имся [у костра в Иванов
день]. Гд. ——— Об игре в снежки. Тепе́рь не вида́ть, штоп кида́лись, кагда́
снех идёт. Кр. || чем. Бросать, швырять что-н. в кого-, что-н. При-
ежжа́ют де́фкина ро́да, кида́ецца жы́тъм па жаниху́, а жани́х канфе́тами.
Аш.Жани́х з друшко́м па няве́сте канфе́там кида́юцца. Н-Сок. Камня́м ф
кры́шу кида́юцца. Полн. Стари́к агляну́лся, а там [в лесу] медве́ть ф ста-
рика́ каря́жынай кида́ецца. Слан. ср. броса́ться.
2. на кого и без доп. Набрасываться, нападать. Зме́и таки́и есть, на люде́й
кида́юцца.Кр.Муш мой, как напьёцца, так на меня́ с но́жыкам кида́лся. Вл.
Тяпе́рь тру́нна яму́ [врагу] кида́цца, Расси́я хра́бра. Н-Сок. ср. броса́ться.
|| перен.; на что. Стараться получить, захватить. Вот де́ньги каки́и
прима́нчыстыи, фсе де́ньги заву́т к сябе́, фсе на них браса́юцца, кида́юцца.
Печ. � В гл а з а́ к и д а́ е т с я. Вызывает болезненные ощущения в гла-
зах.Мо́жа ляка́рства како́ в гла́зы кида́ецца, бо́льша ня бу́ду ма́зацца, глаза́
есть. Остр. ср. в г л а з а́ б р о с а́ е т с я (см. броса́ться).
3. Быстро направляться, устремляться куда-н., к кому-н. Чума́ быва́ит
у каня́, што-та з галаво́й, на сте́нку кида́ицца. Пуст. Ба́бушкина до́чка
зайшла́ за пья́ницу, кида́ецца к ней дра́цца, заgо́нит пат стол. Нев. Он [муж]
меня́ жале́л, кида́лся ка мне́. Пуст. ср. броса́ться. || Меняя место жи-
тельства, поспешно переезжать. Кида́цца с свае́й кварти́ры на чюжу́ю
пло́ха. Кун. || безл. Лезть, проникать куда-н. Как сиво́дня е́лась в лису́, в
гла́зы кида́лась, комары́. Вл.
4. Прыгать вниз. Пойду в рощу утоплюся с калинова мосту. Не кидайся,
не бросайся, удалой молодчик! Фридрих, 26. ср. броса́ться.
5. Быстро и беспорядочно двигаться из стороны в сторону. Му́хи-та
кида́юцца, ме́чуцца, што бло́хи. Вл.
6. Делать резкие движения ногами, поднимая и опуская. Ляга́ецца [бале-
рина], здо́рава кида́ецца. Остр.
7. Приставать к кому-н. Не кида́йся. Копаневич.
8. Помещаться куда-н. Пакры́шки на паду́шки кида́юцца. Пуст. На е́ту
кало́ду нама́тывалися ни́тки, а да́льшы аны́ вжэ натя́gывалися и кида́лися
ў нит, а пато́м ужэ́ бу́дим кида́ть ў бёрда. Себ.
9. Не сохранив, расставаться с чем-н. На́да пажы́ть, папро́бавать адно́й,
ешшо́ кида́цца [домом] ра́на. Оп.
10. Появляться, возникать (о болезни, боли). Кида́цца о́пухъль то там, то
тут. Печ. > Нер в к ид а́ е т с я ( во что). О невралгических болях. Но́ги
ня иду́т ничу́ть; мо́жы, растра́ивъицца мно́гъ; мо́жы, нерф кида́ицца, он и
в макло́к, и в го́лъву кида́ицца. Кр.
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КИДЕ́ЛЬ, междом. предикативно, экспр. Выбросить как ненужное.
Э́тъ худо́я, киде́ль ф сто́ръну. Гд.
КИ́ДКА1, и, ж. Кусок ткани для покрывания чего-н.; покрывало. И

иш шэ́рсти пла́шкам тка́ли ки́тки на пала́ти. Пушк.
КИ́ДКА2, и, ж. Кость надкопытного сустава животного, исполь-

зуемая в игре. Он люби́л игра́ть ф ки́тки: казатки́ кида́ли, как казато́к
фста́нет, то и вы́играет. Гд. ср. ба́бка, ко́за́т.
КИ́ДКИЙ, а я, о е. Любящий придираться. Ка́ждый [парень] кит́кий

был. Н-Сок.
КИДУ́Х, междом. предикативно, экспр. Положить, поставить ку-

да-н. Ма́линький тиляви́зър киду́х ф сара́й, а но́вый купи́ли. Стр. ср.
киды́х, кидь.
КИДУ́ХИ, мн. То же, что кида́ники. Клёчки де́лали, ло́шкам

кида́ть те́ста в малако́, киду́хи называ́лась. Оп.
КИДЫ́Х, междом. предикативно, экспр. 1. Размахнувшись, выпу-

стить из рук, заставив лететь, падать. Карпов. ср. кидь.
2. То же, что киду́х. Свя́жыш снапо́к, киды́х яво́, свя́жыш –– киды́х,
бяжы́ш, бяжы́ш, вя́жыш. Пл.
3. кого кому. Оставить под присмотром, на чье-н. попечение. Попу́ не
спра́вицца, он киды́х рибёнка ба́бъм. Стр.
КИДЬ, междом. предикативно, экспр. 1. То же, что киды́х 1.

Стару́шка кака́я-тъ бягла́ ми́ма акна́ и кить мне в ако́шка хле́ба. Дн. ———
на что. А ёна кидь яму́ нъ лицо́ гаро́шыну. Локн. + Беж., Пуст.; Кар-
пов. || Бросить, дать (корм животному). Кусо́к хле́ба атре́жу и кидь яму́
[собаке]. Пск. Ба́ба кидь ей [собаке] блин. Чернышев, Сказ. и лег., 63. ||
Швырнуть. Даш ёй, а ана́, кали ня хо́че, то кидь на́ земь. Н-Рж. Купи́ла
ей палсапо́шки, да не пандра́вились палсапо́шки-та, кить пад ла́фку. Дед.
Пайма́ют ку́ру [немцы], рас, галаву́ атсеку́т, кить ф кусты́. Н-Рж. + Пуст.,
Стр. || Толкнув, заставить упасть. А он кидь яво́ на зе́млю, стра́шно
ста́ло. Холм. Прихо́дит мальчи́шка з де́вачкай, пато́м кидь де́фку да побе́к.
Беж.
2. То же, что киду́х. От и жнёш, пя́стачьку нажне́ш –– кить сюда́, фтару́ю
нажне́ш –– апя́ть кить сюда́. Пуст. + Локн. > Кидь д а к ид ь. Забросил
раз, другой (удочку). А он у́дъчку кить да кить. Порх.
КИЕ́ВНИК1, а, м. Водное растение, рогоз широколистный; Tupha lat-

ifolia. Я хади́ла трасту́ жать на кры́шу, яво́ у нас заву́т киёвник, у нас из
ниво́ паду́шки де́лают. Вл. Дяги́ль и́ли трасни́к, та кие́вник, вот траста́, а
на трасты́ нараста́е кие́вничина. Беж. Киёвник, разлапуша́ицца, как пух,
да он ня харо́шый, сваля́ицца. Локн. + кие́вник: Локн. ср. камыш.

Вар. киёвник.
КИЕ́ВНИК2, а, м. Кто любит драться, забияка. Кие́вник –– муш-

шы́на баево́й, атча́янный, драчли́вый. Н-Рж. Не зря ево́ празва́ли ки-
ёвникам. Остр. || Драчун, вооруженный палкой, дубинкой. Он челаве́к
наре́вистый, атпе́тый, ачча́янный; нажэ́вник, кие́вник, на гуля́нку з
дуби́нкай хо́дит. Беж. ——— бранно. Во ра́ньшы рябя́ты бы́ли балавны́е. «Па-
гади́ ш, кие́вник, я тибя́ даганю́, застяба́ю!» Н-Рж. ср. драчу́н.
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Вар. киёвник.
КИЁВНИК см. кие́вник.
КИЕ́ВНИЦА, ы, ж. О злой, сварливой женщине. У мене́ ня

свякро́фь, а кие́вница, зла́я, плаха́я. Нев. ——— бранно. Так руга́лись: и
ле́шый, и ве́дьма, и кие́вница, е́сли балова́лись и́ли е́жыли што там зде́лают.
Н-Рж. И куда́ э́то тебя́, кие́вницу, понесло́? Пушк. Кие́вница, кие́вница, ни
паслу́хня. Оп. + Карпов. ср. ве́дьма.
КИЕ́ВНИЧИНА, ы, ж. Початок рогоза –– темнобурая шишка на

конце стебля. Кие́вник, вот траста́, а на трасте́ нараста́е кие́вничина. Беж.
Ис кие́вничины, ис кие́вника паду́шки накрёпывают. Беж.
КИ́ЕВСКИЙ: > В е́ д ьм а к и́ е в с к а я см. ве́дьма.
КИЁД см. кио́т.
КИЁК, йк а́, м. 1. То же, что кий 1. Чорт стал свиста́ть пе́рвый, он

[цыган] яво́ кийко́м-та по лбу и как сви́снет, цыга́н сви́снул яво́ кийко́м,
и будь здаро́ф. Беж. Кий, киёк –– па́лка. Нев. || Клюка, посох. Киёк у
ру́ки, саgну́фшы хо́дит. Вл. Киёк –– па́лачка, итти́, штоп апира́цца. Пуст.
Я тяgа́юсь сама́, киёк у ру́ки и пашла́. Нев. Што нам пранисла́, што нам
пранисла́, весна́ кра́сная? Ста́рым па кийку́, ста́рым па кийку́, мла́дым па
вянку́. Песни Пск. земли 1, 126, Себ. ——— мн. О костылях. На кийка́х
хо́дить у ха́ту и з ха́ты. Вл. || Палка с утолщением на конце. Кали́ кийко́м,
дак сюды́ балабу́шку насо́дят, деревя́нная, на но́с на э́тат вабью́т. Кун. ———
Дубинка из соснового корня. А в де́да тако́й киёк был, он э́тым кийко́м как
тра́хнул яну́. Оп. || Шест, которым пугают рыбу, загоняя в сеть. Ры́бу
пало́хают кийко́м, плёскают кийко́м, и ры́ба пало́хаецца и ф сеть. Вл.
2. То же, что кий 2. Кию́рычка –– э́та киёк, кий ма́ленький. Н-Рж. || За-
гнутый, утолщенный конец палки для игры с мячом.Кий, ёна как клю́шка,
па́лка с кийко́м, кию́жына така́я. Н-Рж.
3. То же, что кеп2 1. Рош кийка́м мълати́ли, ф при́визи привя́жуть вя-
рёфкуй тяпе́ц. Н-Рж.
4. То же, что кеп2 2. Хлеп малати́ли, дуби́на така́я, киёк тако́й на ви-
рёвацки привя́зан. Палк. Киёк, като́рым малати́ть, штоп пато́лшшэ бы́ла.
Беж. + Пушк., Н-Рж., Н-Сок.
5. Маленький деревянный молоток. Ударь по ты́льной стороне́ руба́нка
кийко́м, жэ́ншшина и вы́йдет. Остр.
КИЁТ. . . см. кио́т. . .
КИЁЧЕК∗, ч к а, м. То же, что кий 1. Э́та киёчик, я каро́ву пи-

ряйма́ю, то́льки покажу́, дак шыпко́м бяgи́ть. Себ.
КИЗЕ́Й. Прозвище человека. Аш.
КИЗЕ́ЛЬНИК, а, м. Ягодный кустарник (какой?). Э́та кизе́льник,

кари́шнивыи пло́дички у няво́, сла́ткии ани́, бе́лым цвятёт. Порх.
КИ́ЗИК, а, м. То же, что ки́вик. Ки́зики пишшя́т; ки́зик ря́бенькие

яи́чки кладёт. Вл.
КИЗИ́ЦА, ы, ж. 1. Мешочек для денег. Кизи́цу з деньга́ми паве́сь на

шэ́ю. Беж. Кизи́ца мая́, на́да де́ньги плати́ть. Н-Рж.
2. Кисет. А я ф кизи́цэ свой тъбачо́к нашу́. Беж.

ср. кизи́чка.
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КИЗИ́ЧКА∗, и,ж. То же, что кизи́ца. 1. Ра́ньшы ф кизи́чки де́ньги
храни́ли. Гд. Спря́чь кизи́чку пада́льшэ. Пск. А кизи́чка на шэ́е. Н-Рж.
2. Адею́ть неве́сту и садя́цца на са́нки, жэни́х выпя́ливает сваю́ кизи́чку.
Н-Рж.
КИЗУ́Н, а, м. Баран-производитель. Э́та ня вы́лажынай бара́н, на

пле́мя аста́влиный, кизу́н. Холм. ср. кила́ш.
КИЗЬЯ́К, а, м. Гриб масленок. Кизьяки́ у нас расту́т, их называ́ют

масля́та па-кни́жнаму. Пуст. Ты у́трам брала́ кизьяки́, а ана́ сича́с, ани́
патсо́хли, не таки́е скли́ские. Беж. Кизьяки́ –– скли́ские грибы́, то́жа на
су́шку иду́т. Себ. + Н-Рж., Тор. ср. кизя́к.
КИЗЮ́Й, м. Ягодный кустарник (какой?). Кизю́й, я́гатки на нём, как

смаро́да чо́рная, то́лька ни таки́ фку́сныи, а ли́стики, как у чырёмухи. Дед.
ср. кизю́ли.
КИЗЮ́ЛИ, мн. То же, что кизю́й. А то вот е яшшё кизю́ли;

листо́чки у них хахла́тыи, а не лясну́чии, как в ви́шэнье; не здесь расту́т,
нет у нас э́тих; фасо́н у них, как у я́блачка, ма́ленькае, сла́ткае. Дед.
КИЗЮ́ЛЬНЫЙ, а я, о е. Прил. → кизю́ли. Варе́нье кизю́льнае из

них де́лают, ис кизю́ль-та. Дед.
КИЗЯ́К, а, м. То же, что кизья́к. На го́рках расту́т масля́та, и́ли

кизяки́. Н-Рж.
КИЗЯЧО́К∗, ч к а́, м. Гриб козляк. СРНГ 13, Вл.
КИЙ, я, ю. м. 1. Ветвь или тонкий ствол дерева без побегов, пал-

ка. Кию́ бая́цца, па́лки, рассиржу́сь, дам па галаве́, такава́ бу́деш; свине́й
свя́жут и даду́ть ки́ем. Остр. С э́тъва ки́я зде́лъю gраби́ла. Вл. Ни пат-
хади́, акая́нный, ки́ем магу́ вда́рить, ста́рый пёс, а туды́ жэ. Оп. Е́жэли ни
пабаи́цца ки́ву, ни пабаи́цца и ки́ю. Беж. Кий, киёк –– па́лка. Нев. > Ни
б о́ г у с в е́ ч к а, н и ч ё р т у кий. О ничем не выделяющемся, посред-
ственном человеке. Кр. ср. киёчек, кию́рочка. || Трость, посох. Кии́ вы-
лачи́ть, люде́й смяшы́ть. Кии́ –– э́то па́лки. Ну, патхо́диш к акну́, а саба́ки
зага́вкают, дашь ки́ем. Песни Пск. земли 1, 23, Вл. ср. ки́я. || Палка с
утолщением на конце. Фстарь драли́сь мятла́м, дубе́чкъми и кия́м, кий ––
э́тъ па́лка така́я, а нъ канцэ́ гвыль вы́тишут. Локн. Стая́ли паграни́чники
там с кия́м, деревя́нная па́лка така́я, на канцэ́ закию́рак. Оп. Кий –– па́лка,
кане́ц пато́лшше, на канцэ́ –– кию́рка, утолшше́ние. Аш. Кий, ну, дуби́на
така́я, буя́ны таки́и то́лька с ки́ем и хади́ли. Остр. + Палк. ——— О пал-
ке, сделанной из деревца с корнем. Копаневич, Н-Рж., Холм. ——— О ручке
кнута с толстым наконечником. Там у Матю́шкина на горе́ бы́ли, ну, как
разбо́йники, напада́ли ани́ на прае́жжых, так бра́ли с сабо́й кий, што́бы
абараня́цца ат них. Пушк. || Палка с загнутым концом для игры в мяч. У
нас называ́ли шар ганя́ть, адна́ па́ртия туда́ го́нит, друга́я туда́; кий, ёна
как клю́шка, па́лка с кийко́м. Н-Рж. ср. кию́жина. || Толстая палка для
глушения рыбы. Кий –– э́та каме́ль з бярёзы, ры́бу бить. Кр. ср. бот2.
2. Утолщение на конце палки. Кию́рычка –– э́та киёк, кий ма́линький.
Н-Рж. ср. кию́ра.
3. То же, что кеп2 1. При́вязы, и́ли кий, малати́ли рош. Беж.

ср. киёк.
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КИКА́, ы, м. и ж. Плакса. Ай ты и кича́ть, кика́, кику́ха. Гд. ср.
ки́кса, кику́ха, кику́шка.
КИ́КАЛКА, и,ж. Изделие из теста.На Рожастве́ ф Хавро́шки каки́х

то́лька ки́калок не́ была. Латв. Мишенская.
КИ́КАТЬ, несов. Горевать, плакать. Карпов.
КИКИВА́ТЬ, несов. Издавать крик «ку-ку», куковать (о кукушке).

Кику́шка весно́й начина́ет, э́вон на э́той ве́тине сиде́ла, кикива́ла. Гд. ср.
кикова́ть.
КИКИ́МОРА, ы, ж. Бранное слово. Вот кикимора нескладная, что

кикимора идёт. Муз. Крейцвальда.
КИКЛИ́ВЫЙ, а я, о е. Плаксивый (о маленьком ребенке). Опя́ть

цыпля́та-та зъкича́ли, и про ребя́т так гъворя́т: ребёнък-та кикли́вый. Гд.
ср. гриба́тый1.
КИ́КНУТЬ1, сов. Издать громкий крик, крикнуть. А я как ки́кнула

да талкну́ла, и фшол ён. Пск. || Вскрикнуть во время пляски, подбадривая
партнеров. Пляса́ли с кицка́м: пля́шыш, пля́шыш да ки́кнеш, как в ра́диве.
Гд.
КИ́КНУТЬ2, сов., что. экспр. 1. Разбить, расколоть. Аддала́ им [де-

тям] горшка́, а яны́ их ки́кнули. Кр.
2. Лишить жизни, убить. В вайну́-ту ско́ка наро́ду ки́кнули. Гд.
3. без доп. Бесследно пропасть. Ки́кнули маи́ рукави́чки. Стр.
КИКОВА́ТЬ, несов. То же, что кикива́ть. Кику́шка ня бу́дит ки-

кава́ть, как ячме́нь зъкъласи́цца. Слан.
КИ́КСА, ы, м. и ж. То же, что кика́. Е́ва ки́кса како́й. Гд.
КИКУ́ХА, и, ж. То же, что кика́. Ай ты и кича́ть, кика́, кику́ха.

Гд.
КИКУ́ШКА, и,ж. 1. Лесная птица, кладущая яйца в чужие гнезда,

кукушка. Кику́шка весно́й начина́ет, э́вон на э́той ве́тине сиде́ла, кикива́ла.
Гд. Кику́шка ня бу́дит кикава́ть, как ячме́нь зъкъласи́цца. Слан. Кику́шка
оммани́ла, а жа́воронок ни омма́нет. Гд.
2. То же, что кика́. Да вот ма́ленька пла́че, дак то́чно куку́шка куку́е,
вот и кику́шка. Гд.
КИЛ см. кило́.
КИ́ЛА см. кило́.
КИЛА́1, ы́,ж. 1. Грыжа.Черис си́лу здыма́иш, вире́дисся, килу́ нажы-

вёш. Пск. Яму́ рабо́тъть гру́знъя няльзя́, у яво́ кила́. Оп. Из Башо́ва на сябе́
симяна́ наси́ли, снапы́ наси́ли, вот ба́ба и килу́ нажы́ла, ну, гры́жа. Локн.
Э́ти калду́ньи ки́лы загава́ривают. Вл. ——— в сравн. Сяжу́ у вересало́вым
кусту́, варчу́, как кила́. Н-Сок. || Опухоль, припухлость. Жалва́к тако́й
бальшо́й на шшаке́ был у няво́, гаваря́т, кила́ напускна́я, калдо́фка зде́лала.
Дед. На лицэ́ ста́ли ду́цца: «То у тебя́ ки́лы», –– он и пошо́л к ей [знахарке],
лицо́ ста́ла как лицо́. Ляд. ср. гры́жа1, кили́ца, кию́ра.
2. Болезненный нарост на корнях огородных растений, чаще на капу-
сте. Капу́ста фся пашла́ ки́лям, качьны́ не завива́юцца, листы́ вя́нут; в
расса́нники нет ки́льеф, а здесь пашли́, на ту́лавишше внизу́ кила́. Остр.
Капу́ста но́ня фся с кило́й, на корня́х вот таки́е глы́зья.Пл.Капу́ста хараша́,
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да усё э́ты пракля́ты кила́; кила́ –– э́та наро́ст у ко́ряне, как яйцо́, кацана́ не
бу́де. Пушк. На карню́ с кула́к вы́ръсте э́тъ кила́ нъ карто́шке. Порх. Как-
то бы́ла поса́жэна [брюква], наве́рна, не по зямле́, с кило́й, наве́рнае. Пл.
——— О не развившемся из-за холода плоде. Вы́расла как слива́, то́льки ана́
ни сли́вина –– кила́, абрати́лась сли́ва фся ф килу́. Н-Рж.
3. перен. Кто отстал в работе, оказался последним. Кто кило́й прие́дит,
таво́ у кало́цца аблива́ли, ф шу́тку гавари́ли, пасле́дний зна́цыт. Гд. Рабя́ты
хвата́ются запре́чь пора́ньшэ, чтоб кило́й не оста́вили. Порх. Аста́нешся
кило́й и пасу́ду бу́деш мыть, пасле́дний далжо́н пасу́ду зафсягда́ мыть.
Пск. ср. килу́н.
4. мн. Половые органы самца свиньи, яички. Ра́ньшы гавари́ли: вы́ризал
ки́лля, а шшяс –– скастри́равал, или зляgчи́л. Себ.
5. То же, что килу́н 2. У нас ешше́ кила́, а у вас бо́ров. Печ.
6. Что подвешено и качается. Виси́т килка́, кила́, не зна́еш, што тако́е, на
четырёх жы́лках, бу́дет зы́пка. Беж. ср. ки́лка.

1. Кила. Раздел: Тело человека. Разговорник Т.Ф., 89, 1607 г.
КИЛА́2, ы́,ж. То же, что кило́ме́тр. Спраси́ли, ско́лька киламе́траф

да Канюго́ф, а ана́ гавари́т: «Да ни бо́льшы, как три килы́», –– сказа́ла п:
три вярсты́. Остр.
КИЛА́Н, а, м. То же, что килу́н. Килано́м называ́ют, кила́н –– с

я́йцам аста́вят, вы́рижут –– бо́раф. Гд.
КИЛА́ТЕТЬ, е е т, несов. Иметь болезненный нарост (об овощах).

Капу́ста кила́тяет, кача́н абни́жацца таки́м шту́кам. Пуст. ср. кила́титься.
КИЛА́ТИТЬСЯ, и т с я, несов. То же, что кила́теть. Капу́ста

кила́тицца, э́та па-дереве́нски, называ́юцца килы́; если три го́да на адно́м
ме́сте пасо́диш, то ана́ и бу́дет него́жая. Вл.
КИЛА́ТЫЙ, а я, о е. 1. Имеющий грыжу. У них рабо́тникаф адна́

Ма́шка, да и та кила́тая. Вл. «Пе́тя кила́тый», –– ево́ дразни́ли, кила́ у ево́
была́. Стр. ср. килова́стый, килова́тый. �� Кила́тый, о г о, м. У ки-
лава́тава ф паху́ гры́жа, а мо́жэ в яи́чках быть, вы́растит вон така́ э́та кила́;
ф салда́ты кила́тые не бра́лись. Дед. Куды́ ажани́цца кила́таму, смех. Вл.
> Черт (б е с) к ил а́ тый. Бранно. Как у каво́ кила́, гаваря́т: «Чорт
кила́тый». Гд. Ён амману́л, бес кила́тый. Н-Рж.
2. Имеющий болезненный нарост на корнях (об овощах). А капу́ста ат
удабре́ния кила́тая стано́вицца, листы́ фсе свя́нут. Вл. Капу́ста ны́нче
кила́тая уради́лась. Пуст.
3. Некастрированый (о животных). Кила́тый бара́н для пле́мя. Беж.
Бо́рава называ́ют килу́н, ска́жут: кила́тый бо́раф. Локн.
КИЛА́Ш, а, м. То же, что кизу́н. У бара́шка уклада́ют я́друшки,

но́жычкам ре́жут, а то ани́ килашы́ быва́ют, с я́йцам. Тор.
КИЛБА́ШНИК, а, м. Нарост на дереве. Гд.
КИ́ЛГА, и, ж. То же, что кеп2 2. При́буза, моло́тим рука́м, така́

па́лка, ки́лга, на па́лку коне́ц верёфки, па́лкой коло́тим по коло́сьям, по
жы́ту и́ли по ржы. Гд.
КИЛЕ́ЙНИК, а, м. Глиняный сосуд для молока, кринка. Киле́йник

малака́ ф калидо́ри. Стр. ср. горла́н1.
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КИЛЁК, л ь к а, м. Глиняный или металлический умывальник. Я
стал мыть ру́ки, а ф кильке́ и вады́ не́туте. Остр. ср. гилёк1.
КИЛЁСКА см. ки́лоска.
КИ́ЛЕЧНЫЙ, а я, о е. Предназначенный для хранения кильки.

Купи́ла молока́ ки́лечную ба́нку. Печ.
КИЛИМАТА (?) Взято семъ рублевъ оброку с ысаду Мтеши

со вс�х мтешских жильцов у целовальника Нестерка Яковлева с то-
варыщи с тягла с семи килимат за манастырьское годовое д�ло за
183-и годъ. Кн. прих.-расх. пск. Печ. м., 48 об., 1674–1675 гг. Взя-
то десять рублевъ оброку с Желацка острова у старца Романа да у
приказшика Андр�я Анкидинова что он� собрали со вс�х желацких
жильцов за монастырьское годовое д�ло з десяти килимат за 183-и
год. Там же, 50.
КИЛИМАТНЫЙ, а я, о е. Прил. → килимата. Взято дват-

цать четыре рубли дватцать семъ алтын полторы деньги оброку с
посаду у денежнаго зборщика у Ивана Дмитриева да у подъячево
Филипа Харитонава что он� собра с печерских посацких жильцов и
с пачковских и с куничинских килиматных денег за монастырьское
годовое д�ло с восми алтынъ и с трех полушок и с четверти полушки
с тягла за нын�шнеи за 183-и год с копеики по рублю. Кн. прих.-
расх. пск. Печ. м., 49, 1674–1675 гг.

КИ́ЛИНЕЦ, нц а, м. Мелкая рыбка. Ки́линиц лави́ть мальчо́нки
лю́бят, харашо́ идё е́нта ры́пка. Печ. Ишшо́ ки́линиц е, так уш называ́ицца
ф каво́-та изве́ки. Печ.
КИ́ЛИТЬСЯ, и т с я, несов. 1. Делать что-н. медленно, быть непро-

ворным. Бу́диш там ки́лицца, иди́ дъганя́й мяня́. Н-Рж. У пе́чки стару́ха
ки́лилась. Пушк. Иди́ скаре́й, ни ки́лься. Кр. И чаво́ ты тут ки́лишся. Дед.
+ Опыт., Оп.; Копаневич, Оп.
2. То же, что кве́литься 1. Моя́-тъ Ле́на ак вылупа́ецца в маро́с ф
то́ниньких чюлка́х, а пато́м ки́лицца. Пск.
3. Плакать (о маленьких детях). Карпов. ср. кве́литься.
КИЛИ́ЦА, ы,ж. То же, что кила́1 1. Кили́ца (в заговорах). Карпов.
КИ́ЛКА∗, и, ж. 1. Деревянный шарик для игры в шары. Гд. ср.

ки́льник1.
2. Конусообразный наконечник шеста, которым пугают рыбу, загоняя в
сеть. В бо́тки вдо́лблина ки́лка. Слан.
3. То же, что кила́1 6. Кату́шку магу́ зацэпи́ть, от и бу́дет ки́лка,
балта́ицца да и то́лька. Беж. Висит килка на четырех жилках (Качели).
Евлентьев, Загадки. Виси́т ки́лка, кила́, не зна́еш, што тако́е, на четырёх
жы́лках, бу́дет зы́пка. Беж. ср. кила́1.
КИ́ЛКИ. Название леса в Великолукском районе. Ки́лки –– лес, там

бало́та, пако́с. Вл.
КИЛО́, а́, с., КИЛ, а, м. и КИ́ЛА, ы, ж. То же, что килогра́мм.

Как заве́ле ло́шкай пави́дла, три кило́ в неде́лю сйэст. Остр. Де́сять кил
пяску́ взяла́. Печ. Хле́ба дава́ли [на семью] и по́ ста кило́ф. Стр. Здава́ли
мя́съ гъсуда́рству, по килу́ с афцы́ шэ́рсти. Гд. Палу́ча кил са́хъру, и фсё.
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Печ. Кила́, а не килагра́м, как сейча́с. Палк. Ки́лу на́дъ дава́ть, а бо́льшэ
не на́да, а как ста́ла пъ вядру́ дава́ть, прапа́ла каро́ва. Печ. � Б е́ с о в о
ки л о́ (наговорить). Очень много. Я и так мно́га нагавари́ла, бе́сава кило́.
Оп. ср. и́ з б у и б а́ ню (наговорить) (см. изба́).
КИЛОВА́СТЫЙ, а я, о е. То же, что кила́тый 1. Килава́стыя пат

ста́расть мужыки́ бы́ли, вот как рабо́тали лю́ди. Пск. ——— в сравн.Мужыки́
наси́ли штаны́ халси́ньскии, и называ́лись партки́; ба́ба Дару́ша сашйо́т
партки́ с кли́нам, и идё, как килава́стый. Кр.
КИЛОВА́ТЫЙ, а я, о е. То же, что кила́тый 1. �� Килова́тый,

о г о, м. У килава́тава ф паху́ гры́жа, а мо́жэ в яи́чках гры́жа. Дед.
КИЛОВО́Й, а́ я, о́ е. Весом в один килограмм. Фо́рмы бы́ли двухки-

ловы́е, а тапе́рь киловы́е хле́бы спякё. Печ. ср. килогра́ммный.
КИЛОГРА́ММ, а, м. Единица веса, равная 1000 граммам. Ме́ра ––

пут, а тапе́рь-та ста́ли килагра́мы. Н-Рж. Да́ли здесь васямна́ццать ки-
лагра́м муки́. Гд. Гала́вль бальшы́х разме́раф, да трёх килагра́маф. Вл.
Тапе́рь фсё калагра́мы, а ра́ньшэ фсё хунты́ бы́ли. Кр. Карагра́м агурцо́в
руп три́ццать сто́ит в на́шым магази́ни. Беж. ср. кил, ки́ла, кило́; ки-
логра́ммец, килогра́ммчик, килу́шка, ки́лышко.

Вар. калагра́м, карагра́м.
КИЛОГРА́ММЕЦ∗, мц а, м. То же, что килогра́мм. Со́лим [ры-

бу] в бо́чке, ка́мешэк с килагра́мец на дашшэ́чку на бо́чке. Гд. На́да бу́дя
пясо́цку килагра́мец взять. Остр. Забы́л, кисялька́ килагра́миц и взял бы.
Аш.
КИЛОГРА́ММНЫЙ, а я, о е. То же, что килово́й. Хлиба́ паgа́ные

тажо́лые, ваны́ килаgра́мные. Вл. Ф Пско́ве у мяня́ сястра́ таргава́ла, так я
купи́ла килагра́мный [сахар в пачках], да э́та развясно́й. Палк.
КИЛОГРА́ММЧИК∗, а, м. То же, что килогра́мм. У ёй фу́нтъф

де́сить [семян клевера], гъварю́: «Дай килагра́мчык», –– ня дала́. Печ.
КИЛО́МЕ́ТР, а, м., КИЛОМЕ́ТРА, ы, ж. и КИЛОМЕ́ТРО, а,

с. Единица длины, равная 1000 метров. Каро́ва сафсе́м приста́ла, во́сим
киламе́траф прашли́. Оп. До дере́вни-то бу́дит с кило́митър. Порх. Ра́ньшы
за де́сять кило́метраф хади́ли пяшко́м ф шко́лу. Н-Сок. Три кило́митра да
грани́цы. Палк. Да той фе́рмы с киломе́тру бу́дит. Дед. Адно́ киломе́тро он
ат нас был. Гд. ср. кила́2.
КИЛОМЕ́ТРА см. кило́ме́тр.
КИЛОМЕ́ТРО см. кило́ме́тр.
КИ́ЛОС, а, м. и КИ́ЛОСА, ы, ж. 1. Малая укладка снопов в по-

ле (рожь обычно по 10–20 снопов, реже 30–40 снопов, яровой хлеб ––
по 9–12 снопов, лен по 10 снопов, реже по 20 снопов). Рош-та вы́жну,
стано́вя, называ́итца ки́лас. Гд. Жа́ли серпа́ми, пато́м ста́вили ф ки́ласы,
ф ки́ласе два́цать снапо́ф, э́та рош, а па двена́ццати э́та ста́вили я́равый
хлеп. Ляд. Пато́м начина́ют убира́ть: с по́ля вы́жали, а ки́ласья стая́т,
на́да их убира́ть, на́да по́ле бараня́ть. Слан. Лён то́жэ ки́лосы ста́вят,
льняны́ ки́лосы по де́сять снопо́ф и по два́ццать, до́лгии таки́и; уржана́я
ки́лоса –– круго́м ста́виш, а льняна́я до́лгая –– по па́ре ста́виш, све́рьху не
закрыва́ецца, што́бы голо́фки со́хли. Пл. Три́ццать снопо́ф в э́той ки́лосы.
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Полн. Ки́лас улами́лся, падыма́ть на́до. Гд. Я бы́стра ре́зала серьпо́м, три
ки́ласы бы́ла нажа́та. Слан. В зале́сках стая́нки кы́ласам называ́ю. Гд. +
ки́лос: Дед., Пл., Стр.; ки́лоса: Гд., Слан., Стр.; кы́лоса: Гд. ср. ба́бка5;
ки́лоска.
2. Большое количество, куча (хвороста). Ки́лъсы ис су́чьиф накладёш,
залу́ пато́м на паля́, зимля́ харо́шая. Гд.

Вар. кы́лос, кы́лоса.
КИ́ЛОСА см. ки́лос.
КИ́ЛОСКА∗, и,ж. и [КИ́ЛОСОК∗ ], с к а, м. То же, что ки́лос 1.

Пото́м ста́вя [лен] ф ки́лъску, къмяльки́ пото́лшэ, ма́къфки пото́ньшэ. Гд.
Теребе́нье льна ф снапо́к, ф ки́лоски укла́дывают. Ляд. Па пятна́ццать, па
два́ццать снапо́ф ф килёски стая́ли. Гд.

Вар. килёска.
КИ́ЛОСОК см. ки́лоска.
КИЛУ́Н, а́, м. 1. Человек, имеющий грыжу. Gо́спъди, килу́н, килу́н,

ръздява́йся быстре́й. Остр. ——— Бранно. Ты што, килу́н няшшя́сный,
де́лаиш! Вл.
2. Самец свиньи –– производитель. Бо́раф-та вы́лажэнный, а е́сли
невы́лажэнный, то килу́н. Остр. Бо́рава килуно́м называ́ли, с като́рым
свине́й абгу́ливали. Пушк. Свинья́, абашла́сь, у килуна́ была́. Оп. Килуна́
харо́шыва на пле́мя аста́вили. Печ. ——— неодобр. О мужчине. А што мужы́к
килуно́м хо́дит, то сра́м гаспо́динь. Пушк. + Аш., Беж., Вл., Гд., Дед.,
Кар., Кр., Локн., Нев., Нов., Н-Рж., Н-Сок., Палк., Пл., Порх., Пск.,
Пуст., Пыт., Себ., Сер., Сл., Сош., Стр., Тор.; Эст. Б.Кольки; Опыт,
Оп.; Копаневич, Оп. ср. кила́1, кила́н, хряк; килуно́к, килушо́к.
3. Бык-производитель. Плимянно́й бык, килу́н. Нов. ср. бык1.
4. То же, что кила́1 3. Копаневич.
КИЛУНО́К, н к а́, м. Некастрированный поросенок. Килуно́к-ту твой

пудо́ф на́ пить ужэ́ вы́рас. Пушк. + Опыт. ср. килушо́к.
КИЛУНЧА́ТИНА, ы, ж. Мясо некастрированного самца свиньи.

Килунча́тина –– е́ты мя́са, када́ невы́лажэнный, килу́н. Остр. ср. ки-
луня́тина.
КИЛУНЯ́ТИНА, ы, ж. То же, что килунча́тина. Па́хне, как ки-

луня́тинай, мя́са па́хне. Печ.
КИЛУ́ШКА∗, и,ж. То же, что килогра́мм. Крупи́цы так привяду́т

мешо́чек, мне-то килу́шку. Пл. Два [помидора] у́тром сйэ́ла фчера́сь, таг
до́лго ли килу́шку е́сть. Пл.
КИЛУШО́К, шк а́, м. То же, что килуно́к. Килушо́к –– бараво́к

никастри́раваный. Палк. Килушо́к, килушки́ называ́лись. Пыт. + Опыт,
Оп.
КИ́ЛЫШКО∗, а, с. То же что килогра́мм. Ты мне прода́си

ки́лашко ры́бы. Гд.
КИЛЬДИ́М, а, м. Большое количество людей, толпа. Иш како́й

кильди́м собра́лся. Беж.
КИЛЬЁ1, я́, с. Собир. → кила́1 2. СРНГ 13, Н-Рж., Оп.
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КИЛЬЁ2, я, с., собир. Старые медлительные люди. Такого килья и
не видывал: что можно сделать в час, а они килятся часа три. Копаневич,
Оп. + Опыт, Оп.
КИ́ЛЬКА, и, ж. Маленькая рыбка семейства сельдевых. Тяпе́рь в

дяре́вни ти́льки няшша́снъй ни привязу́т. Порх. ——— в сравн. Ры́бы у нас
е́, силя́фка, как ки́лька, то́лстая и фсе вре́мя по́верху хо́дит. Кр. ср. ки́ля.
——— Ки́лька. Прозвище человека.

Вар. ти́лька.
КИ́ЛЬКИ, числ. местоим. Как много, сколько? Ки́льки вре́мя? Вл.
КИ́ЛЬНИК1, а, м. То же, что ки́лка 1. Ребя́та игра́ют ф ки́льники.

Гд.
КИ́ЛЬНИК2, а, м. Бабочка-капустница. Ки́льники на капу́сту

садя́цца, на́да ду́стъм апсыпа́ть. Пушк.
КИ́ЛЯ, и, ж. То же, что ки́лька. Ржа́вые ки́ли, сухи́е. Пск.
КИМА́РИТЬ, ю, и т, несов. 1. Дремать. Но́чью на́да рабо́тать на

заво́де, а я сижу́ и кима́рю. Пск. Пака́ я кима́рил, и гато́ва. Н-Рж. + Беж.,
Дн., Полн. ср. кана́ть, кима́ть.
2. Находиться в состоянии сна, спать. Зава́люцца [баптисты] на по́л фсем
кага́лам и кима́рють так да утра́, а пато́м бряду́ть па сваи́м хибу́ням. Вл.
ср. дрема́ть, киму́рить.

ср. кива́ть, кива́ться.
КИМА́ТЬ, несов. То же, что кима́рить 1. Кима́ть –– этъ кана́ть;

до́лга пря́ли, жэ́ншшина закима́ла и прядёт, и пириста́нит, сама́ кла́ницца,
ры́бу у́дит. Тор.

КИМЕНТ, м. Тмин. Раздел: Растения (травы и корни). Раз-
говорник Т.Ф., 123, 1607 г.

КИМОНА́, ы́, ж. Фасон женской одежды с особым покроем рукава.
Ко́фты кимано́й шы́ли. Остр.
КИМОНО́, с. 1. Особый покрой рукава женского платья. Рукава́ ф

ко́фты –– кымано́. Остр. || Одежда с рукавами такого покроя. Была́ у миня́
ко́фтачка, кымано́, во́рат абыкнаве́нный, а зза́ди застёшка. Порх.
2. Одежда без рукавов. Безрука́фку называ́ют камано́. Гд. Кимамо́ бы́лъ у
до́чьки. Пск.

Вар. камоно́, кимомо́, кымоно́.
КИМОНО́ВЫЙ, а я, о е. С рукавами особого покроя. А ко́фта хоть

праста́я, хоть кимано́вая. Остр.
КИМУ́РИТЬ, несов. Спать. Маленький зяблёнок [ребенок] не хочет

киму́рить. Копаневич, Тор. ср. кима́рить.
КИНА́ см. кино́.
КИНА́РЬ, я, м. Работник киноустановки. Кина́ ня бу́дит, кина́рь

сказа́л. Дед. ср. кини́шник, кино́вщик, киномеха́ник, ки́нщик.
КИ́НДРИК1, а, м. Ребенок, дитя. Де́ти пабалбо́чут, не́мцы па га-

лаве́ драчы́ли: «Ки́ндрик, ки́ндрик». Остр. Ки́ндрик-тъ в яё ма́линький.
Пск. Дво́е ки́ндрикаф ешшэ́ наро́диш, там и вази́сь. Себ. + Порх. ср. де-
тёнок.
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КИ́НДРИК2, а, м. Лепешка из мороженой картошки. Ки́ндрики
пякли́ с маро́жынай карто́шки, хто зби́лся по́сли вайны́; рысталке́ш,
крахма́л вы́мыиш, пяке́ш. Н-Рж.
КИНДЯ́К, а, м. 1. Красная хлопчатобумажная ткань, кумач. Кар-

пов.
2. Сарафан. АМДК, Холм.
3. Праздничная юбка. Киндяки́ –– э́та пра́зничные ю́пки. Остр.
КИНДЯ́ЧНЫЙ, а я, о е. Темно-синий (о ткани). Купи́ла киндя́шнава

матирья́льцу, е́тъ так тимна-си́ний называ́ицца. Н-Рж. Фо́рмы фсё бы́ли,
пла́тьица киндя́шные, фа́ртуки чёрные. Н-Рж.

2. Из хлопчатобумажной ткани особого рода. Три знамени
киньдяшныхъ сотенных зъ древки и зъ гротики. Кн. писц. II, 264,
1699 г.

КИНЖА́Л, а, м. Холодное оружие в виде обоюдоострого клинка, су-
жающегося к концу. Он взжял да кинжа́лам яму́ [удаву] разжре́зжал жыво́т
[Сказка]. Пск. Что колет острее кинжала? (Язык клеветника). Евлентьев,
Загадки. ср. кинжа́льчик.
КИНЖА́ЛЬЧИК∗, а, м. То же, что кинжа́л. Насыпна́я гора́, тут

литва́ ишла́, кинжа́лчыки нахади́ли. Кр.
КИ́НЖИК, а, о, м. Короткий нож с толстым клинком в ножнах,

финский нож. Еф там ки́нжык ляжы́т, приняси́ яво́ мне. Дед.
КИНИ́ШКО∗, а, с. То же, что кино́3. Купи́ беле́т ф кини́шка. Аш.
КИНИ́ШНИК, а, м. То же, что кина́рь. Кини́шник на 15 су́ток

попа́л, так кино́ не буде́, пока́ не придё. Эст. Желачек.
КИ́НКА, и, ж. Сосуд, в который выцеживают молоко из вымени,

подойник. Возьми́ ки́нку и иди́ к коро́ве. Печ. ср. до́йка.
КИ́ННЫЙ, а я, о е. Прил. → кино́ 1. Я́шка –– ме́нна пря́шка Звал

мяня́ ф кино́. Ня люблю́ звук ки́нный [Частушка]. Печ. > Пу ст и́ т ь
м а ршр у́ т к и́ н ный. Начать прокручивать киноленту. Пу́стит маршру́т
ки́нный, тагда́ и мо́жна стръпальну́ть туда́. Порх.
КИНО́, а́, с. и КИНА́, ы́,ж. 1. Кинофильм. Я люблю́ о́чинь слу́шыть

ра́дива и кино́ сматре́ть; как кино́ любо́внъе, люблю́. Пск. И ра́зныи ки́ны
пака́зывают, э́та фсё пра жысь. Остр. Како́е загла́виё кина́ сяво́нни? Оп.
Куды́ на́шы ки́новья хоро́шыи де́лись? Гд. Ён тапе́рь кину́ пака́зывая.
Печ. Па телеви́зару таки́и фсё харо́шыи кинавья́ иду́т. Гд. Ки́на ин-
тере́сные есть. Кр. Мне кино́вы не нра́вяцца, но сматрю́ инагда́. Гд. Я фсе
кино́вья зна́ла, шшас не. Гд. + кина́: Стр. > Ст а́ в и т ь (с т а н о в и́ т ь),
п о с т а́ в и т ь к ин о́. Показывать (показать) фильм. Каки́и худы́и ки́ны-
тъ ста́ли ста́вить у нас. Стр. Гавари́ла Ню́шка Яго́рава, кино́ стано́вя там,
гавари́ли, шта харо́шая. Остр. Кино́ ста́вят, а по́сле та́нцы пад радио́л. Гд.
Во́ два раза́ в няде́лю кино́ паста́вят: на серяду́ и на васкрясе́нья. Остр.
> Кин о́ - р а с к и н о́, экспр. [Маленьким девочкам:] Како́я кино́-раскино́,
блыка́цца, пусь ма́тица пуска́я. Палк. || Кинолента. В дяре́вню фсё ки́ны
во́зют рва́ные. Пск. По тако́й gрязе́ хто вам привязёт ки́нья. Пуст. Чаво́-
та и кина́ сяво́дня не вязу́ть. Вл.
2. Демонстрация кинофильма, киносеанс. Ко́ла магази́на вы́вешали, што
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кино́ бу́дет. Пушк. В Миха́лафскам кина́ быва́ет, а хваро́ба зна́ет, каgда́.
Вл. Кино́вья не́ были, и ня зна́ли, како́ кино́. Сер. Типе́рь по́сли кина́ та́нцы
гуля́ют. Кар. Кина́ не́ была, ки́ншшик забале́л. Пушк.Што ани́ там де́лают
ат кина́ да кина́. Ляд.
3. Помещение, в котором показывают кинофильмы; клуб, кинотеатр.
Недалёка кино́ есть. Кр. В го́ради чилаве́ку есь, де разгуля́цца, и ф кино́
по́йде, и ашшэ́ куда́-нибуть. Н-Рж. Ки́ншшык бро́сил папиро́су, и згаре́ла
кино́. Вл. Я ф кино́ ня хажу́, схади́ла рас, и по́лна. Палк. У кине́ са фсех
паро́ть бу́дуть, маи́ два́ццать капе́ек до́ма бу́дуть, не пайду́. Тор. Вы́шли с
кина́ и шати́лись, гълава́ гара́с кружы́лъсь. Оп. ср. кини́шко.
4. Телевизор. И митикле́т с тряшшо́ткай ку́плина, и кино́ ку́плина у маво́
сы́на. Остр. Кино́ ф ка́ждъва жы́хъря е́. Печ. А сича́с и стира́лка-та
ку́плена, и кино́. Гд. Пака́зывъют кагда́ па кину́. Пск. || Телепередача.Ма́ла
харо́шава кино́, па анно́й прагра́ме, па фтаро́й, анно́ гавно́. Остр. + Беж.,
Порх.
5. перен. История, случай. Ви́диш таки́и ки́на: патста́нут ф по́изди рибя́та
к ниму́. Локн.
6. в знач. сказ. Удивительно, поразительно. Ну да, бу́ду я раска́зывать,
смех, кино! Остр.

> С ки н о́ м пр о в е с т и́. Похоронить с почестями. Фчара́ с кино́м
провели́, гара́с хате́ла пачти́ть. Порх.

КИНОВАРЬ, и, ж. Минеральная красная краска, получаемая
из сернистой ртути. Разговорник Т.Ф., 124, 1607 г.

КИНО́ВЩИК, а, м. То же, что кина́рь. А кино́фшшик прие́хал, э́то
кто кино́ стро́ит. Стр. Вон Лёнька кино́фшык пашо́л. Остр. Вот харо́шый
был кино́фшшик, так узна́ли и ф По́рхов забра́ли. Порх.
КИНОМЕХА́НИК, а, м. То же, что кина́рь. Кино́ ста́вит кино-

меха́ник. Стр. Кинъмеха́ник три ра́за в няде́лю е́здя. Печ.
КИ́НОСТЬ, и, ж. Конец жизни, смерть. А тяпе́рь пи́рят ки́насью

така́я жысь харо́шая, на́шы п стърики́ фста́ли п, пъсматре́ли, кака́я жысь,
и на мътацы́клах и фсё. Пушк.
КИ́НУТЬ, к и́ н у, н е т, н е, сов., кого, что. 1. Сов. → кида́ть 1.

Кинь мне я́блыка. Пск. Стяко́льцы разабьёш, е́сли ка́мень ки́неш. Печ. Бар-
нава́ла агаро́т я, гаварю́: «Принеси́ мне кнут», –– он [муж] стаи́т на заво́ре,
ки́нул фпахадя́чке кнут, он так и шлёпнул аб мяня́. Беж. ——— во что, в ко-
го.Шшяпи́ну кинь в воду́ –– унясё, и ня вви́диш. Сл. В гла́зы ки́нула со́лей,
он асляпе́л, и пайма́ла. Беж. Нача́ли игра́ть: то я иво́ абалью́ вадо́й, то он
мяня́, то я в ниво́ наво́с ки́ну, то он в миня́. Н-Рж. > Ки́ н у т ь ж е́ р е б
(ж е́ р е б ь я) см. же́реб. � П а́ лк о й (т о́ л ь к о п а́ л к у) к и́ н у т ь (до
чего). Недалеко. Из Де́ткава сюда́ па́лкай ки́нуть, а он вон как кружы́л.
Порх.Да Сушшо́ва дайдёти, а там да Ави́нишша па́лкай ки́нуть. Беж.Диш-
кари́ дире́вня бли́ска, то́лька па́лку ки́нуть. Палк. ср. п а́ л к о й б р о́ с и т ь
(см. бро́сить). || Перестав держать, дать упасть. Кинь дро́вы на зямлю́,
а то тижало́ дяржа́ть. Сл. || Разбросав, посеять. Пашла́ суды́, ки́нулъ
свяко́лки в агаро́т. Печ. || Бросить, давая (корм скоту, птице). Пёлы-
та куря́тъм кинь. Палк. Хлеп для ква́су ку́рам ки́нуть. Пск. Круп ки́неш,
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пъманю́ их, где ани́, цыпля́тки. Беж. ——— без доп. Наш Ко́лька фста́ня,
плиту́ зато́пя, каро́вы ки́ня, каро́ву напо́и. Остр. || Броском переместить
(нить при тканье). Ки́неш цалано́к –– переступи́ть пано́жу. Оп. ——— чем.
На́билки, ки́ниш чало́нкам ни́тку, а пато́м прибива́иш к халсту́. Порх. Три
ра́за бе́лым ки́ниш, ади́н рас кра́сным, и бу́дит то́ча ф пало́ску, пе́стрять
бу́дит. Локн. || Небрежно положить, поставить. И апа́дь жа ф ку́чу
ки́нула бы е́ту ма́рлю-та, ра́зи мо́жна так. Печ. З даса́ды чаты́ри сто́пки
вы́пила и ни апьяне́ла, я с паро́гу как шм́агну чымада́н, шмурну́ла яво́,
ки́нула. Беж. Завади́ли фся́кии и́гры [на супрядке], тада́ и пря́лку ки́неш
пад ла́фку. Дед. Кинь клюку́ в у́гал, вазьми́ скъваро́нник. Остр. || На-
деть на себя одежду. Зимо́й ки́неш како́ платёшкъ, фуфа́йку. Печ. || через
что. Устроить для перехода, переправы. Ла́ва че́риз ре́чку ки́нута. Холм.
|| Разложить карты для гадания. «Маш, загада́й мне, а то мне ху́до».
Вот ана́ и сря́ду как ки́нула; а э́то ба́бы то́льки са́ми себя́ тешут. Дед. Как
што случи́цца, –– «Ну-къ, –– скажу́, –– ки́нь мне, пъгада́й на ка́ртъх». Стр. >
К и́ н у т ь к а́ р ты. Прихо́дит картёжница, ки́нула ка́рты, гавари́т: «Твой
сын жыф». Кр. ср. бро́сить.
2. Сов. → кида́ть 2. Гаваря́т, ляна́я то́лька два тира́льника ки́нит, и ска-
тяре́тки ня пасте́лит. Оп. Стира́еш палавики́ ф кары́те, а пато́м прям на
згаро́ду и ки́неш их, ани́ и чаха́ю. Гд. Я в ба́нку ки́ну пу́гавицы. Н-Рж.
Ки́няш тря́пку у зы́пку, ссы́цца, пасти́лачку пало́жаш. Пуст. С Илье́ Бох
ильди́нку ки́не в реку́. Пушк. Адна́ ку́рица-та у миня́ ф падва́л ки́нута,
а то ни пуска́ет на гнездо́ други́х, сиди́т там, раскапу́стифшы. Дн. Така́я
называ́ецца купе́льна, поп туды́ каво́-та фсы́пле, и там рябёнка ки́не ра́за
три, вы́тяне, и фсё. Дед. > К и́ н у т ь в р о т. Отправив в рот, съесть.
Иди́, ки́ниш в рот я́гъдину. Остр. Како́ там малако́, ки́ньте [землянику]
так в ро́т. Пуст. > Ки́ н у т ь я́ к о р ь. Выбросить и закрепить якорь
для остановки судна. Заста́ла но́цйу бу́ря, нам де́лать не́зашто, ста́ла за-
лива́ть, я́карь кину́ли. Печ. Ки́неш я́кърь на то́лстъй тако́й я́кърницы, а
за ним и на́плыфка, штоп знать, где я́кърь ки́нута. Пск. || Опустить в
почтовый ящик. Газе́та ф по́шты ки́нуфшы. Себ. || Погрузить в воду, за-
бросить (рыболовные снасти).Мярёшку ки́нут, ярёш пападает. Печ. || кого.
Толкнув, сбросить куда-н. Бра́тья ки́нули яво́ в я́му, а аццу́ сказа́ли, што
волк растярза́л. Остр. || Добавить (в кушанье). Калбасу́ де́лали с мя́са,
таки́и кары́тцы бы́ли, пало́жыш мя́кати, тапаро́м сяке́ш, сяке́ш, часначку́
ки́ниш, пе́рячку. Оп. Ки́нь-ка смита́нки во шши́. Беж. Тмин, он ў бе́лую
капу́сту кладёцца, ў хлеп ки́неш пя́стку, и пато́м хлеп пячо́ш, ўку́сный. Нев.
ср. бро́сить.
3. что. Налить, плеснуть. Вот шшас вы́гнана [коровы] в по́ле, не име́ем
паня́тия ей, ни паи́ть, што напьёцца там где, ей вот ки́нем видро́ вады́ и
фсё. Гд. Ки́нь-ка мне вади́цы све́жэнькай. Беж. || без доп. Плеснуть воды,
поддавая жару в бане. Как ки́неш на ка́менку, так и абдаё жа́ръм. Пл.
Мо́жна ки́нуть мале́нька, па́ру пабо́льшы бу́дя. Пск. ср. бро́сить.
4. Немного полить (о дожде). ——— безл. Дажжо́ф у на́с ма́ла бы́ла, денька́
два ки́нула и фсё, а без дажжа́ пло́ха. Печ. ср. бры́знуть.
5. Сов. → кида́ть 5. Я купи́ла на три́ццать рубле́й парашко́ф, фсе на
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у́лицу ки́нула. Гд. За́фтра я́блаки с ызбы́ на́да абабра́ть да в гаршо́цык,
като́ры харо́шы, сйади́ти, а благи́и ки́нити. Остр. Тря́пачки прибе́реш, не
ки́неш. Беж. Пасматри́, мо́жэт, вам падайду́т [очки], абво́тка ни нра́вицца,
их то́лька ки́нуть. Кр. ср. бро́сить, вы́бросить. > Ки́ н у т ь кр о в ь
(к р о́ в и). Пустить кровь. Два-три ра́за им [слепым] крофь ки́нула, так и
свет увида́ли. Гд. Ён ки́нул кро́ви, пъсяде́л нямнога́. Остр. ср. б р о́ с и т ь
к р о в ь (см. бро́сить). || кого. Заставить покинуть пределы чего-н, из-
гнать. Ана́ [Жучиха] фся́ку ра́зна её абазва́ла, я гаварю́: «Ки́ну га́ду ни-
жука́стую». Оп. ср. вы́гнать, вы́швырнуть. � К и́ н у т ь н а шир о́ к ую
у́ л иц у кого. Оставить без жилья. Ки́нули ба́бу на шыро́ку у́лицу, и
памо́ги не́ту. Печ.
6. что с чего. Вынуть, вытащить откуда-н. Разатка́й рот, кинь па́льцы
со́ рту. Себ.
7. перен. кого. Отправить, послать куда-н. Ис тюрьмы́-то нас вы́пустили
да ф Челя́бинской го́рот ки́нули. Н-Рж.
8. Сов.→ кида́ть 6. Ате́ц да́винь паха́л агаро́т и плу́гу здесь ки́нул, ить ни
прибра́л. Остр. Яны́ ш палави́на хле́ба ки́нуть у по́ли. Нев. Бы́ли ж лю́ди
ста́ршы нас, у их тако́е пакале́ние бы́ло, што на́да Бо́гу бараду́ ки́нуть.
Песни Пск. земли 1, 124, Себ. На́да абре́зать [ноготь], то́льки кро́мачку
ки́ну. Себ. Ана́ зла́я рабо́тать гара́с, ки́не до́ма фсё, как сумашэ́тшъя. Порх.
9. кого, что. Оставить, не взять с собой. Ана́ миня́ ф кусту́ ки́нула и
дамо́й пашла́, а я там ишшё сабра́ла я́гады. Пуст. Кагда́ не́мцы аташли́,
мно́га баиприпа́саф ки́нули. Вл. Что там бы́ла ки́нута у выселе́нцаф-та,
бе́жэнцаф. Печ. Я ки́нула у Клаўки та́пачки, пашла́ у тухля́х. Себ. Так и
ки́нули ста́да [во время войны]. Дн. || кого кому. Оставить на чье-н. попе-
чение. Ма́тка их [детей] ки́нула ба́би. Холм. || кого. Оставить за хозяйку.
Ня знаю́, как пае́ду, каво́ я до́ма ки́ну. Вл. ср. бро́сить.
10. Сов.→ кида́ть 8. А бра́ту при па́мяти прика́зываеть: «Ни кинь дите́й».
Нев. На Раштво́ аднаво́ сасе́да заре́зали, три рибёнка ки́нули сиро́тами.
Себ. Взя́ли их как штрафнико́ф и ки́нули, снаря́даф ня падвази́ли. Пушк.
ср. бро́сить.
11. кого. Уйти от кого-н., прекратив близкие отношения, совместную
жизнь с кем-н. Ба́тьки мы ня ну́жны бы́ли, ки́нул, разлучёнка. Себ. На́да
бы́ла мне удаўца́ ки́нуть да утячы́. Себ. А мой милый чэрнабры́вый ки́-
нуть мине́ хо́чать.Песни Пск. земли 1, 168, Себ. Ня кинь, ня кинь, мой ми́-
ленький, буду́ патрапля́ти,И пасте́льку мяку́сенька бу́ду устила́ти.Тамже.
12. Сов. → кида́ть 11. Э́та ш ани́ сийча́с ки́нули пе́сни игра́ть. Кун.
Прихажу́ я ў лу́нку: язы́, шшу́ки, ляшши́ так ро́т и раскрыва́ють, ки́нул
ба́ню тапи́ть и пашо́ў кало́ть [рыбу]. Нев. Нида́вна мы ки́нали с ним пи-
ряпи́сывацца. Себ. Се́рца ки́нула рабо́тать. Нев. ——— О школе, учении. Я
ки́нул уш ф како́м gаду́ шко́лу. Кун. ср. бро́сить. || Перестать помнить,
забыть. Ста́рую за́павить ки́нула я. Н-Рж.
13. кого, что. Оставить, сохранить для чего-н. Катя́та бу́дут, двух ки́ну,
друgи́х заки́ну. Нев. Паи́ш уси́ я́йца, што и у даро́gу ни ки́неш ни аднаgо́.
Пуст. Милай, ня пей ўсю гарелку, Кинь к заy̆траму на пахмелку. Песни
Пск. земли 1, 168. Себ. ср. бро́сить.
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14. Сов. → кида́ть 12. Ста́ли мне памага́ть: то хле́ба ки́нуть с калхо́за,
пато́м на пе́нсию пасади́ли. Н-Сок. Мая́ мъладу́ха пълтары́ ты́сячи зъ-
раба́тывала, и яму́ ма́тки ки́нуть не́ с чива. Н-Рж. То́ня нямно́шка ки́нула
деньжа́т. Беж. Сын де́нек дас, со́тнику ки́ня на даро́гу. Н-Рж. || Назна-
чить (пенсию). Ня зна́ю, ско́лька мне е́та ки́нуть пе́нсии, хатя́ п со́рак
да́ли. Печ. || Отпустить за деньги, продать. Крупи́нки ки́нуть [в мага-
зине], спаси́бъ. Пск. Прихади́ли ў ха́ту, де́ньги принаси́ли: «Ки́ньте мне пут
[картошки]». Нев. || Доставить, привезти. Во́тку нет-нет да и ки́нут сюда́.
Пск. ср. дать.
15. Сов. → кида́ть 13. Зде́лать што-нибу́ть, кры́жу пакры́ть, фсё ки́нуть
на́да. Остр. Деся́тку каку́ю за ме́сяц ки́нут на сямью́. Беж. ——— О премии.
Мо́жът, двацца́тку ки́нут на брига́ду, мно́гъ ли е́та? Стр.
16. Сов. → кида́ть 15. Гро́м как шшёлне, мъланья́ ки́не я́сным агнём.
Остр. Мо́лния, как агнём, асветя́, так и ки́не, как по́лымем. Себ. ср.
кивну́ть.
17. на что, безл. Сильно захотеть что-н. съесть. Бале́ла, хате́ла катле́т,
атъйэ́лась –– ки́нула на памидо́ры. Пушк.

> Ки́ н у т ь н а с ч ё т а х. Отложить нужное количество косточек
на счетах. Апшчита́ла сябя́, ня ки́нула на шшята́х, забы́ла што-нибу́ть.
Остр. > Ки́ н у т ь з а́ д о м. Ударить задними ногами, лягнуть. Каро́ва
бе́гае, то за́дам ки́не, то нага́м атки́не. Оп. Да вот падайдё [конь], за́дом-то
как ки́не. Песни Пск. земли 1, 12, Палк. > К и́ н у т ь р о г а́ м и. Взмах-
нув головой, ударить рогами. Рага́м ки́нет [корова], и ты пъляти́ш. Гд.
> К и́ н у т ь в о́ л о сы. Тряхнув головой, беспорядочно рассыпать воло-
сы. Ки́нула во́ласы, и в ра́зныи сто́раны, как ве́дьма. Холм. > Гла з а́
к и́ н у т ь. Посмотреть, глянуть. Ско́лька наро́ду наби́та, куды́ глаза́ не
ки́ниш. Аш. ср. б р о́ с и т ь в з о р (см. бро́сить).
КИ́НУТЬСЯ, н у с ь, н е т с я, сов. 1. Бросить в кого-н. чем-н.

Я рибятёнкам была́, на нас канфе́там ки́нулись [барин с барыней], каг
духа́м запа́хла. Н-Рж. Е́сли ки́нисся, то я тибе́ дам. Порх. � В гл а з а́
к и́ н у т ь с я. Вызвать болезненные ощущения в глазах. Бо́льша ня бу́ду
ма́зацца, глаза́ есть, в глаза́ ки́нулась. Остр. ср. бро́ситься.
2. Сов. → кида́ться 2. Бык её как-то тут смёл, можэ́, дра́жыла, он
ы ки́нулся. Аш. Он [медведь] фста́нит ду́бам и гля́дя на тябя́, а пато́м
ки́ницца. Кр. Мо́жа забада́ть [корова] сафси́м, нас ниско́льки ня тро́ня, а
като́рая дра́жня, и то ня ки́ницца. Беж. ср. бро́ситься.
3. Сов. → кида́ться 3. Пе́рвъ-на́первъ туда́ ки́нулись и там ни нашли́
коро́ф. Гд. Нида́вна пажа́р был, де́фка утю́к забы́ла, а када́ загаре́лась, так
ма́тка ки́нулась в дом, абгаре́ла. Пуст. Не зна́ю, куда́ ки́нуцца, ф каку́ю
балати́ну. Оп. Тагда́ не́мец стая́л у Паре́чьи, ну, куда́ яму́ [сыну] ки́нуцца, ён
и пашо́л ф партиза́ны. Вл. ——— с инф. Не зна́е, куды́ ки́нуцца учи́цца. Пск.
> Ки́ н у т ь с я в т о с к у́. Затосковать. Няда́вна сястру́ пъхарани́ла, муж
иё пъртиза́нъм был, уби́ли яво́, так дочь ки́нулась ф таку́ю таску́, фсё пла́чи
и пла́чи.Кр. > Ки́ н у т ь с я в м о́ л о д о с т ь. Начать вспоминать молодые
годы. Ба́бъ в мо́лъдъсь ки́нулъсь.Пск. || Обратиться (за помощью и т. п.).
А ту [женщину], хуть куда́ ки́нься, никто́ ни вы́лячит. Беж. Я, паку́ль

123



ня узна́фшы цълаве́ка, к няму́ ня ки́нуся. Н-Рж. � Не з н а т ь, к у д а́
ки́ н у т ь с я. а) Быть в состоянии сильного возбуждения, волнения. Вот
как дявя́тъе пришло́ чысло́ [в мае 1945 г. ], тък мы ня зна́ли, куда́ ки́нуцца.
Пск. б) Сильно мучиться, страдать из-за болезни, волнения. Се́рцэ у няё
бали́т, ня зна́ет, куда́ ки́нуцца. Печ. ср. бро́ситься.
4. Сов. → кида́ться 4. Кре́пко свя́жэм на́шы ру́ки, Ки́немся вниз голово́й
[Песня]. Полн. ср. бро́ситься.
5. Взметнуться (о пламени). Небальшэ́нькая ку́ханка стаи́т при ско́тнике,
фскипе́ла, е́та ку́ханка, как све́чка, полы́мя в акно́ ки́нулась, так и зgаре́л
ско́тник. Вл.
6. Начать делать что-н., приняться за какую-н. работу. Куды́ ш тяпе́рь
мне ки́нуцца? Сича́с схажу́ разо́к [покосить], а пато́м бу́ду сенцо́ вна́шывать.
Оп. ——— с инф. Ссади́ли се́на фсё зялёная, смята́ли в адо́нки, ано́ не згниёт
фсё, а как ки́нецца [хозяйка] скот карми́ть, и не́чем. Вл.
7. во что. Перейти, распространиться (о болезни, боли). ——— безл.
Снача́ла ничаво́ бы́ла, анна́ [нога] бале́ла, а пато́м ва фтару́ю ки́нулась.
Пыт. > К и́ н е т с я в г о́ л о в у кому. О кровоизлиянии в мозг. От када́
ки́ницца у го́лаву яму́, на́до ждать. Н-Сок. > Кро в ь к и́ н у л а с ь кому.
То же. Крофь яму́ ки́нулась, и паги́п. Н-Сок. > Нер в к и́ н у л с я во что.
О невралгической боли. У меня́ забале́ли но́ги, я застуди́ла, и нерф ки́нулся
в но́ги. Н-Рж. ср. бро́ситься.
КИ́НЩИК, а, м. 1. То же, что кина́рь. Путько́фский ки́ншшык

пашо́л, мо́жэ, в нас кино́ бу́де. Гд. Спярва́ был паступи́фшы ки́ншшыком,
е́здил с кино́м. Сл. Када́ ки́ншшык пья́най, он бы́стра пиряго́нит, ничево́
и не уви́диш. Остр. Сын, като́рый паги́п, был ки́ншшикам, так э́та миня́
атшара́хивает ат кина́. Вл. + Аш., Беж., Дед., Дн., Кар., Локн., Ляд.,
Н-Рж., Оп., Палк., Печ., Пл., Порх., Пск., Пушк., Себ., Сер., Сош., Тор.
2. Кто проверяет билеты в кино; контролер. Ты веди́ лу́чче козу́
ки́ншшику [вместо билета]. Пл.
3. Частый посетитель кино. У нас Са́шка ки́ншык, придё и нас [зовёт].
Остр. Што там де́ньги пръвади́ть бу́дити, ки́ншшыки. Печ. Како́я кино́-
раскино́, блыка́цца, пусь ма́тица пуска́е, ки́ншшыки; Ко́ля был у меня́, в
а́рмию пашо́л, и ф кино́ ни хади́л шшыта́й. Палк. ——— мн. О кинозри-
телях. О, ско́лькъ ки́ншшикъф пришло́ к клу́бу. Стр. Ки́ншшики ве́рнъ
вы́тъскали [морковь]. Нев.
КИ́НЩИЦА, ы, ж. Женск. → ки́нщик. 1. А ки́ншшица та, ну, та,

като́ра кино пака́зываить. Локн. Там дом пусто́й, бы́ли пу́шшены де́фки
две, ки́ньшшицы. Остр. + Гд.
2. Пайду́ к ки́ньшшыцы и упрашу яё ф кино́ пусти́ть. Сер.
3. Кака́я я ки́ншшыца. Пуст.
КИО́Д см. кио́т.
КИО́Т, а, м. 1. Створчатая рама или шкафчик со стеклянной двер-

цей для икон. Кио́т ф пяре́жнем углу́ паве́шан, как шка́пик з двяри́нкай,
ф сяряди́не ико́на. Сл. Тут тако́й киво́т был, ико́на така́я з двяри́нками,
скла́дывались двяри́нки. Остр. А ф цэ́рквы мно́гъ киво́дъф. Палк. ср.
божни́ца, кио́та. || Полка для икон. Бо́льшый угол, в ём ково́т, на киво́ди
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стая́т ико́ны. Сер. Он снял ико́ну, а ана́ сно́ва яё на киво́т паста́вила. Пск.
Ф киво́ди и пъмина́ньё и лампа́тка зъфсягда́. Пушк. Бо́нба упа́ла, с киво́да
баги́ фсе павы́валились. Кр. Я фсё кладу́ почти́ ф кио́т, штоп, кали́ памру́,
в рай на гару́ ле́сти ле́кче бы́ла. Остр. + киво́д: Оп., Печ., Сош.; киво́т:
Беж., Кар., Кр., Локн., Н-Рж., Оп., Палк., Печ., Полн., Порх., Пушк.,
Пыт., Сер., Сл.; киёд: Слан.; киёт: Вл., Пуст.; кио́д: Пск., Пушк., Сл.
ср. кио́тица; кио́тка, кио́тик, кио́точка.
2. Угол комнаты, в котором находятся иконы. Был у нас киво́т: де́лали
угало́к, баго́ф ве́шали.Н-Рж. У́гал с ыко́най называ́ецца кио́т.Остр. || Ико-
ны в специальном углу комнаты. Бажни́ца, как я́шшык, ико́ны у нас, а э́тъ
киёт круго́м. Стр. ср. божни́ца.

Вар. киво́д, киво́т, киёд, киёт, кио́д, ково́т.
1. Въ Пом�стномъ стол� –– образъ Благовещения Богородицы

писанъ красками, въ киот�, образъ Николая Чюдотворца въ киот�
жъ, на оклад� серебряномъ съ в�нцомъ. Кн. писц. II, 222, 1699 г.
+ XVI в.: Пов. пск. Печ. м. (кр. р.); к. XVI –– н. XVII в.: Пов. пск.
Печ. м.; XVII в.: Кн. Ямского.

КИО́ТА,ж. То же, что кио́т 1. Кио́та в ико́нах была́, ра́знъва бы́ли
сасло́вья кио́ты. Гд. Кио́да, так ико́на нарисо́вана и закрыва́ецца стекло́м.
Себ. + кио́та: Ляд., Пл.

Вар. кио́да.
КИО́ТИК∗ , а, м. То же, что кио́т 1. Тут тако́й киво́т был, ико́на

така́я з двяри́нками, скла́дывались двяри́нки; тако́й харо́шынький был
киво́тик. Остр. Мужы́к киво́дик спра́вил, как памру́, на груди́ну пало́жат.
Печ. || Полка для икон. Он мне и кио́тик зде́лал для ико́н. Пск. ср. кио́тка;
кио́точка.

Вар. киво́дик, киво́тик.
[КИО́ТИЦА], ы, ж. То же, что кио́т 1. Посерёд церквы в киво́тице

и сечас стоит етот камень. Муз. Крейцвальда, Печ.
КИО́ТКА, и. ж. То же, что кио́т 1. Цасо́венка, был кре́стик

зжеле́зный, мушши́на киётку зде́лал. Гд. Тапе́рь киётък ф прада́жэ ня
ста́ла. Дед. ——— Об окладе иконы. А та ико́нка, што ж жыле́за зде́лана,
кио́ткай называ́ецца. Гд. || Полка для иконы. А фсё Го́спада фспо́мниш,
мали́тву сатвари́ш, хыть ни бажни́ца, а фсё киво́тка виси́т. Дед.

Вар. киво́тка, киётка.
КИО́ТОЧКА∗ , и,ж. То же, что кио́т 1. Ра́ньшэ стари́нные киётач-

ки таки́е бы́ли. Дед.
Вар. киёточка.
КИП1, а, м. Переплетение нитей основы и утка, создающее рису-

нок ткани. Два ки́па ткёш –– это про́стиво, четы́ре ки́па –– рису́нок. Пл.
Салфе́тки тка́ли па во́сим кипо́в, па двена́ццать. Кар.
КИП2, а, мн. а́, ы́, м. То же, что ки́па. О, кипа́ во́зят. Это се́но

понакру́тят и во́зят. Дн. Дет стагава́л сяво́ння кипы́: машы́ны хо́дят и
выбра́сывают кипы́ э́ти, мужыки́ их стагу́ют. Палк. || О чем-н. сложен-
ном стопкой (иногда перевязанном веревкой). Бума́ги килагра́м со́рак ––
кип бума́ги; и́ли бялья́. Беж.
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КИ́ПА, ы, ж. Укладка прессованного сена или соломы весом око-
ло 50 кг. Ки́па –– э́та спресо́вана таки́м кирпи́чикъм се́на. Гд. Во́н каки́и
ски́рды накла́дены, то́лька ки́пам. Ки́пы –– се́на прису́ют па пиддися́т ки-
лагра́м. Пск. Вязу́ чаты́ри ки́пы сало́мы, а ки́па –– э́та сало́ма лижа́лая.
Н-Сок. На́шы фсё вро́де вы́касили, фсё вы́сушын, ф ки́пы вяза́ли, ф сара́й
вази́ли –– фсё зако́нчин. Палк. || Мера объема. Клев́ир ки́пам прадава́ли; ну,
э́та ме́ра така́я. Дед. �� Ки́пам(и), в знач. нареч. О большом количестве
чего-н. Ско́льки плато́ф наку́плена, а прасты́х-та –– ки́пам ляжа́т, мно́га.
Н-Рж. Атку́дава их [клопов] нанесло́? Ки́пам так и ле́зут. Дед. > К и́ п ам
киш е́ т ь см. кише́ть. + Дн., Н-Сок., Оп., Остр., Пуст., Пыт.

|| Мера объема. Кипа сукна. Разговорник Т.Ф., 129, 1607 г.
КИПАРИ́С, а, м. Южное вечнозеленое хвойное дерево. Там есь и де-

рева́ заграни́чные, у таво́ кня́зя и капаро́с расьтё, и ака́цыи. Гд.
Вар. капаро́с.

Кипариси не б�ша равни в�твенъ его. Посл. Корн., 528, XVII в.
|| Древесина кипариса; изделие из нее. Дванадесятые праздники,
р�зные на кипарис�. Кн. Ямского, 13, до 1726 г.
КИПАРИСНЫЙ, а я, о е. Сделанный из древесины кипариса.

Крестъ кипарисный съ Распятиемъ. Кн. Ямского, 14, до 1726 г.
КИПЕ́ЛЫЙ и КИПЁЛЫЙ, а я, о е. 1. Кипящий, нагретый до

состояния кипения. На́да ф кипе́лую во́ду я́йца класть. Остр. Снет ф
кипе́лую во́ду браса́ют. Сер. Вада́ кипе́лая бу́де яво́ ло́пать. Кр.
2. То же, что кипячёный. Агурцы́ но́не харо́шыи, фкусныи́. Кипе́лай
вадо́й залива́ла, но хало́ннай. А рас зали́ла кипятко́м и дисятилитро́вую
ба́нку раско́кала. Остр. А я вады́ ня бу́ду с ряки́ пить, да́жы кипе́лую.
Пыт. Брусни́ку харашо́ мацы́ть: пяску́ и кипе́лай вады́. Остр. + Кар.,
Нов., Печ., Порх., Пск., Пуст. || метон. Содержащий кипяченую воду. Ён
[чайник] кипе́лый, то́лька подогре́ть. Палк.
КИПЁЛЫЙ см. кипе́лый.
КИПЕНО́К. Название родника в д. Малая Дуга Псковского района.

В Ма́лъй Дуге́ кипяно́к, там называ́ецца рудни́к, а там так и нъзыва́ецца
Кипяно́к –– вада́ никагда́ ня замерза́ит. Пск.
КИ́ПЕНЬ, я, м. Глубокое место в водоеме. Вот ту́та ки́пень, ни ле́сь

туда́ –– уто́неш. Дед.
> Б е́ лый к и́ п е н ь. Волны с белыми гребешками. Така́я па́дора ду́ла,

что на о́зере бе́лый ки́пень стоя́л. Гд.
КИПЕ́НЬ, я, м. Бабочка-капустница. Кипяни́, пакялки́ –– ба́бацька.

Н-Рж.
КИПЕ́ТИК и КИПИ́ТИК, а, м. То же, что кипе́ц. Быва́ло бы́ли

молоти́лки –– кипе́тики –– гора́ст хорошо́. Ляд. Кипи́тик. Гд.
КИПЕ́ТЬ, пл ю́, п и́ т(ь), п и́, п л и́, несов. 1. Достигать выс-

шей степени нагревания, при которой жидкость начинает испаряться
и выделять на поверхности пузырьки. Ба́рин привёл самава́р. «Пайдёмти,
сасе́ды, фси сматре́ть: у ба́рина у на́шава вада́ кипи́т на стали́». Гд. Чяй на
пяре́жним прага́ри –– пуска́й ки́пля. Остр. Э́ва, кипи́ кипято́цэк-то и́хний.
Полн. + Кр., Локн., Пск., Холм. � Как на о г н е́ к и п е́ т ь. Хорошо
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получаться, спориться (о работе). Дет вот мой пло́тник был, а к чыму́
ру́ки прило́жыт, фсё так, как на агне́ кипи́т. Гд. � (Ка к) в см о л е́ (ы́)
к и п е́ т ь. О плохой, трудной жизни. Заму́жйэ заму́жйу розьнь: ады́н жи-
вёт как ф смале́ кипи́т, а друго́й –– как в ма́сле ката́ецца. Остр. Тяпе́рь-
та вам рай а́ткры́лси, а то́-та ф смале́ кипе́ли. Остр.Жы́ли, как ф смалы́
кипе́ли. Палк. � Кро в ь н е к ип и́ т. О старческой слабости. Кроф ва
мне́ ни кипи́т. Порх. | метон. Достигать высшей степени нагревания (о
том, что варится в воде). Пуска́й грибы́ кипя́ и залива́ют. Остр. Ужа́
карто́шка кипи́т; де́тушки, пъдгаша́йтися. Сл. || Становиться жидким от
тепла, таять. Ма́сла кипи́т на до́шть, жыде́ет, зна́чит, ад жары́. Остр.
Ско́ра раскипе́ла. Как со́нцэ гре́ет –– как кипи́т, жа́рка кагда́. Дед.
2. перен. Бурлить, пузыриться при стремительном движении (о воде).
Э́та кипу́н, где вада́ так и бяжы́т, бяжы́т. Вада́ хало́нная-расхало́нная, так
и кипи́т. Палк. Ключо́к, кипу́н, валну́ецца грясь, кипи́т, то́чно как волна́м
каки́м. Гд. Ключки́ в воде́ быва́ют што и затя́гивае; вода́ кипи́т –– вьюн што́
ли тако́й. Пл. Прашо́л час, вада́ ад дажжя́ кипе́ла. Вл. + Дед., Остр.,
Пл., Порх., Пск., Тор. ср. бурли́ть. || Бурлить, образуя волны, штор-
мить. Шшас вода́ кипи́ –– во́лны есть. Гд. Пое́хали в о́зера, и тако́й вихо́р
подня́лся –– так вода́ и кипи́. Ну, нас спасли́. Гд.
3. Находиться в состоянии брожения, бродить. Ва́нька купи́л мяшо́к
муки́, так и кипи́т ф квашне́, а в меня́ хря́сне. Гд. Как писо́чка сы́пниш
[в пиво], так и кипи́т, пъднима́ицца кве́рху. Гд. Растворя́т ржано́й муки́,
неде́лю кипи́т брет. Гд. ср. бурли́ть.
4. перен. Легко приходить в зыбкое состояние, движение (о болоте).
Травы́ не́ была, а тако́й бе́лый мох, так и кипи́ть, так ы хо́де –– зыбу́чее
бало́та. Кр. ср. бурли́ть.
5. перен. То же, что кише́ть 1. Фшы у няво́ так и кипя́т. Остр. Ой
мно́га сикля́х! Так и кипя́т. Печ. Быва́ла гу́жъм кипе́л наро́т [на дороге].
Остр. Ка́бы паго́да харо́шая, кипе́л бы наро́т-та, хто што. Порх.——— безл.
Нет, ужэ́й у нас бу́тта не́ту, а га́ды е́ и лазунки́; у нас в амша́рах кипи́т.
Дед. Пра́зник, наро́ду кипе́ло –– визде́ го́сти. Стр. Наро́ду кипе́ла! В анно́
Гараму́лина ты́шши три приду́т. Дед. ——— метон. Об улье. Так и кипи́т,
так и кипи́т у́лей ф плаху́ю паго́ду, а ф харо́шую яны́ на палёт лята́ют. Гд.
+ Палк. > Кипь ки п и́ т. О шумном веселье, празднике. А Фрол был
престо́льный пра́зник, кипь кипе́ла, и пля́ски, и дра́ки, со фсех деревён
найду́т. Пл.
6. перен. Совершаться, происходить очень оживленно, стремитель-
но. Ф Шаре́пицах пра́зник кипи́т. Порх. Там гасте́й мно́га, так фсё и
кипи́т. Остр. ——— высок. О сражении. Где кипе́л крава́вый бой. . . Сер.
� Кипь ки п е́ л а (к и п е́ л). О шумном веселье, празднике. А Фрол был
престо́льный пра́зник, кипь кипе́ла –– и пля́ски, и дра́ки, со фсех деревён
найду́т. Пл. Сва́дьба была́ –– кипь кипе́л. Стр.
7. перен. куда. Быстро перемещаться, направляться. Ке́ренскаво ски́нули,
пато́м Радзя́нку, вот ани́ и кипя́ кто куда́. Кр. ——— в сравн. Кагда́ ры́ба па-
дыма́ецца, тхли́ца шла, ана́ ни до́хлая, но если лёт ни прару́биш, то здо́хнит,
а прару́биш –– как кипи́т атту́да. Пушк.
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8. перен. Будучи охваченным сильным чувством, сердиться, возмущать-
ся. Ани́ [партизаны] там за пе́чкай, где фто́рнута фсё, нашли́ [спрятанное
имущество]. Ну, я кипе́ла, я их не бая́лась. Себ. Не кипи́те, да́сьте мне
сказа́ть. Печ. ——— на кого. Ана́ на мене́ кипи́ть, ня зна́ю чаго́. Кун. ———
безл. Ты не зна́иш, что у меня́ ф сиреди́ны так и кипи́т. Гд. ср. кипяти́ться.
> С е́ р д ц е ки п и́ т. О волнениях, переживаниях по поводу какой-н. ситу-
ации. А сматрю́ я на сваю́ пяти́ну, так се́рцэ и кипи́ть. Локн. У мяня́ се́рцэ
так и кипи́т, так и кипи́т, чу́ствую –– бяда́. Порх. У мяня́ се́рца кипи́т ––
уби́ла п. Кр. > В душ е́ к ип и́ т. То же. У мяня́ в душэ́ тада́ кипе́ла. Вл.
|| Сильно желать что-н. Брат так и кипи́т, штоп налёт зде́лать. Гд.
9. Напряженно работать. Фтаро́й день киплю́ –– на рабо́те, рабо́таю, та́к
надае́ла. Та́к уста́ниш, как фсё равно́ кипи́ш. Остр.

1. || Вариться заживо (о наказании за грехи). И согнити от гла-
вы и до ногу язвами и проказами и червьми кип�ти живу ему сущу.
Посл. Корн., 531, XVII в.
10. чем. Иметь что-н. в большом количестве. Царь Василеи Шуис-
кои прошал денег з гостеи славных мужеи и великих. . . богатьством
кипящих, хто сколько порад�ет царю Василью. Лет. III, 1606 г.,
л. 206 об.

КИПЕ́Ц, м. Ударная часть цепа. Приу́за: па́лка, а суды́ ряме́нь и
кусо́к тако́й па́лки –– кипе́ц. Гд. ср. би́ло, кипе́тик.
КИПИ́ТИК см. кипе́тик.
КИ́ПКА1, ж. Подойник. Каро́ву яшшё ни даи́ли, вазьми́ ки́пку и иди́

к каро́вя. Печ.
КИ́ПКА2, ж. Приспособление для вязания рыболовных сетей.

Лапа́ткай и клешшани́шшэм вязём сеть, а то зову́т ки́пка с пи́ром аль ишшо́
как. Гд.
КИ́ПЛИТЬСЯ см. купа́ться.
КИПОВА́ТЬ, несов. Прессовать (сено, шерсть) в большие упаков-

ки –– кипы. Па по́лю се́на кипава́ли, ста́вили ф ки́пы. Пуст. Рабо́та фся
ра́зная: кипу́ют –– дарага́я рабо́та, а се́на во́зят –– ништо́. Пушк. Но́йма се́на
бу́дут не стагава́ть, ки́пы де́лать, кипава́ть бу́дут. Палк. У ины́х шэрсь фсё
ф ки́пах была́, кипава́ли. Остр. + Дн.
КИ́ПОЧКА, и, ж. Прессованный брикет (торфа). Торф у на́с

чо́рный, пярягно́й, в о́пшшим, тако́й. Он для удабре́ния. Ки́пачками ре́жут,
дли́ннинькии, то́лстыи. Н-Сок.
КИПРЕ́Й, я, м. Травянистое растение с розовыми цветками. Н-Рж.

ср. ива́н-чай (см. Иван).
КИПУ́Н, а́, м. 1. Бьющий из земли источник, родник, ключ. Руче́й

э́тът и зимо́й не замерза́ит –– ис-пад земли́ кипуны́ бьют. Остр. Ф том
кало́ццы вада́ нихаро́шая, краснава́тая, а на́ша с кипуна́. Палк. Ф кипуне́
фсегда́ чи́стая, хало́дная вада́. Пыт. У мяня́ ф кало́ццэ кипуны́ бьют,
харо́шая вада́. Пск. + Аш., Беж., Гд., Дн., Кар., Кр., Локн., Н-Рж.,
Оп., Пл., Порх., Пуст., Пушк., Сер., Сл., Сош., Стр., Тор. ср. кипу́нец,
ключ, ключави́на, ключе́ви́на2, родни́к, рывято́к; зно́ринка, клю-
чеёк, ключи́к2, ключо́к2. || Колодец, вырытый на месте родника. Там
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кипу́н тако́й, кало́диц, вада́ и зимо́й никагда́ ня заме́рзнет, фсё то́лька снек
мо́крый. Себ. + Кар., Оп., Остр., Палк., Пыт., Сл., Сош. ср. кипуно́к.
2. Водоворот. Кипу́н называ́ицца, где ве́ртит. Остр. Е́сли на ваде́ кру́тит,
так е́та вир, кипу́н яшшо́ называ́ли. Гд. Да на Со́рати есть кипуны́, ня зява́й,
заве́рте сра́зу. Пушк. + Н-Рж. ср. вир, кипу́чее (см. кипу́чий) ключ,
крут́ик; кипуно́к, ключо́к2, крутови́нка.
3. Место с быстрым течением на реке. Быстри́нка –– где вада́ бы́стра
бяжы́, или кипу́н. Дед. ср. быстри́на; быстри́нка.
4. Топкое место, поросшее травой, мхом; трясина. В бало́тах бы́ла с ло-
шадя́м, з дро́гам ввали́фшы ф кипуны́ на́смирть. Пушк. Хто гъвари́т кипу́н,
хто гибу́н, хто зыбе́ль, зы́блеццъ, скати́нина кака́я пападё, так ой, апа́сная
ме́ста. Остр. То́лька ат кипуно́в гляди́, ни патпуска́й бли́ска. Остр. +
Пуст. ср. гибу́н, зыбу́н.
5. Место на болоте с открытой водой, окно. Бало́та бы́ли о́кнам таки́м, и
мы в е́тих кипуна́х лен мачи́ли. Пск.
6. перен. Большое количество, множество чего-н. Там у вас кипу́н мух-
тъ. Остр. Мо́жа, там кипу́н цэрвяко́ф. Кр. Му́хи спят зимо́й, кипуно́м
аблепи́фшы, не́сколькъ сот мух, а тёпло, отта́ют и начну́т лята́ть. Пск.
КИПУНЕ́Ц, н ц а́, м. То же, что кипу́н 1. За дярёвней кипуне́ц

есть, вада́ хало́дная да фку́сная. Беж.
КИПУНИ́СТЫЙ, а я, о е. 1. Обильный родниками, ключами. Ки-

пуни́стъе ме́стъ, там ря́дъм ключки́ бьют, е́тъ на по́жни. Гд. И фсё по́ля
тако́я кипуни́стая, а вы́капал кало́диц, вады́ нет. Палк. Кипуни́стае ме́стъ
за на́шым агаро́дъм, зямля́ как жыва́я, а вада́ празра́чная. Пск.
2. Насышенный влагой, сырой, топкий (о почве). Там пойдёш, так осте-
рега́йся, ме́стъ кипу́нистая, Пск.
КИПУНО́К∗, нк а́, м. 1. То же, что кипу́н. 1. Кипу́н, кипунки́,

така́я вада́ харо́шъя, тёплая и бес присто́ю.Пушк. Во́ду для питья́ мы берём
ис кипунка́. Беж. Из ниво́ вада́ фсё вре́мя лила́сь, гавари́ли свитая́ вада́,
как рас кипуно́к како́й там был. Остр. Я́минка така́я есь, и атту́да вада́
сачи́цца, вот и кипуно́к. Остр. У нас гара́ адна́ есть бальша́я вышыно́й,
а в середе́ прудка́, там, гаваря́т, кипунки́ таки́е есть, жы́ла кака́я-тъ пад
зимлёй, и вада́ патаму́ не уна́хываеццъ. Кр. + Гд., Дед., Дн., Н-Рж., Оп.,
Палк., Пл., Порх., Пск., Сл., Стр. || Колодец, вырытый на месте родника.
Тякёт, тякёт памале́ньку, почерпни́ш карамы́сел –– и опя́ть по́лон, кало́дец-
то е́тът, кипуно́к. Дед.
2. Кипуно́к, если вада́ кру́тиццъ. Гд.
КИПУ́ЧИЙ, а я, е е. 1. Вытекающий, пробивающийся из-под земли,

бурлящий. Ко́ли вада́ идё ис-пад земли́, кипу́цэй называ́иццъ. Ф кипу́цэм
вада́ хало́нная, харо́шая, у нас нет кипу́цых. Остр. Там в зыбу́чем мху
есть кипу́н, зимо́й ня замярза́я, кипу́чая вада́, зямля́ как жыва́я в кипуне́.
Пск. + Гд., Н-Рж., Оп. > Кип у́ ч и й ключ. флк. Вади́чку цэ́рпала с
кипу́чива ключа́, с багу́чива ручья́ [Песня]. Печ. Пошла девушка на кипу-
чий ключ, На ключ девушка слезно плакала, Проклинала свое замужьице.
Шейн, Нар. песни. ��Кипу́чее, е г о, с. То же, что кипу́н 1. Ф кипу́цэм
вада́ хало́нная, харо́шая, у на́с нет кипу́цых. Остр.
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2. Топкий, вязкий. Кипу́че там ме́ста, не хади́те, засасёт. Ляд. ср. вя́зкий.
КИПУ́ЩИЙ, а я, о е. Кипящий. Ф кипу́шшую ваду́ каре́ц со́ли кла-

дём. Н-Рж.
КИПЬ: > Кипь ки п и́ т см. кипе́ть.
КИПЯТЕ́НЬЕ, я, с. Действие по значению глагола «кипятить»; ки-

пячение. Так хърашо́ атстира́лъ, бес кипяте́нья. Пуст.
КИПЯТИ́ЛЬНИК, а, м. Бак для кипячения белья. Кол́ька, пака́ я

приду́, ты нагре́й по́лный кипяти́льник вады́. Пск.
КИПЯТИ́ЛЬНИЧАТЬ, несов. Втираться в доверие с помощью ле-

сти, услуг, сплетен. Карпов. + Даль II.
КИПЯТИ́ЛЬНЫЙ: > Кип я т и́ л ь ный п о р ош о́ к. Порошок, пред-

назначенный для стирки белья с кипячением, стиральный порошок. Сича́с
у миня́ нет парашку́ кипяти́льнава. Вл.
КИПЯТИ́ТЬ, ч у́, и́ т, сов. 1. Нагревая, доводить до кипения (жид-

кость). Молоко́ кипяти́ли. Дн. Так, кипято́к кипяти́м. Порх. Када́ вари́ть
[пиво], сме́лют [зерно] и кипятя́т во́ду. Слан. || Нагреть до определенной
температуры. А у́голь в гарно́ кладу́т, где кипятя́т жале́зъ, там мяшо́к
тако́й ко́жаный, ён атпада́ит. Печ.
2. Держать что-н. в кипящей жидкости для придания каких-н. свойств.
Холст пато́м кипяти́ли в зале́, пато́м –– на снек, на со́нцэ –– бели́лся холст.
Вл. Лён –– што на по́жне бе́лицца, а пото́м моту́шки ф котёл и з золо́й ки-
пяти́ш. Пл. А што сица́с прать [бельё] с мы́лам, с со́дай да кипяти́ш. Пушк.
3. Приготовлять пищу, питье, варить. И грибы́ мужы́к наси́л, а я гара́ст
сали́ть, я ни кипячу́, а сыро́й вадо́й заде́лываю. Слан. Яи́шницу с малако́м
кипяти́ть на́да, и ана́ де́лаиццъ хахла́ми. Слан.
КИПЯТИ́ТЬСЯ, ч у́ с ь, т и́ т с я, несов. 1. То же, что кипе́ть 8.

Мать пиха́ет нага́м [кота], кипяти́ццъ: «Не абижа́й, мам». Беж. Ну и пи-
риста́нь кипяти́цца. Дн. А ён гаря́чий, а нам-тъ како́е де́ла, пусть ки-
пяти́ццъ. Печ.
2. Скандалить, дебоширить. Ён был гара́с напи́фшы, кипяти́лся, ки-
пяти́лся. Остр.
КИПЯТО́К, т к а́, т к у́, м. 1. Кипящая или только что вскипев-

шая вода. Кипято́к закипи́т, и муку́ туда́, и ва́риццъ ана́ ф пе́чке, и ма́сла
туда́. Вл. Хлеп чо́рный сушы́ли, штоп чо́рный был, аж гаре́л, штоп ки-
пятко́м залива́ли, так и был хле́бный квас, суха́рный алибо называ́ли. Печ.
Не́чем атче́рнуть кипятку́. Локн. || Кипяченая вода. Я пое́м, так пото́м я и
холо́ннава кипятка́ попью́. Гд.
2. Напиток, настоянный на листьях чайного растения или других ли-
стьях, травах; чай. Сади́тесь клипято́к пить. Остр.

ср. кипято́чек.
Вар. клипято́к.
КИПЯТО́ЧЕК∗ , чк а, ч к у, м. То же, что кипято́к. 1. Кипято́цку

в рот ли́ли, так заму́цънъ бы́лъ. Сер. Дава́йти класть ф суп карто́шку,
мо́жна кру́жычку атня́ть кипято́чку, не́чем атче́рнуть кипятку́, паче́рнуть
кру́шкай. Локн. Ева́ кипи́ кипято́цек-тъ и́хний. Полн.
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2. Ми́линький, а ты не попи́л кипято́чку. Стр. Кипято́чку хле́нишь, ки-
пято́чку на́лита тибе́, ф ча́шачку, вот и хле́нишь. Н-Рж.
КИПЯЧЕ́НЫЙ, а я, о е. Подвергшийся кипячению, прокипевший.

Таплёнка, иё ф пе́чки то́пят, ано́ густо́е зде́лаиццъ, жо́лтае, а кипячо́нае на
плите́ кипятя́т. Сер. И я кипяцо́ная малако́ люблю́, штоп кра́сная бы́лъ.
Стр. ср. кипя́чий, кипе́лый, кипёлый.
КИПЯ́ЧИЙ, а я, о е. То же, что кипяче́ный. Ф съмава́ри е

кипя́чия вада́. Сер. Здесь вада́ кипя́цъя, кипя́цъя молоко́. Сер.
КИР, а, м. Силосоуборочная машина. Кир –– е́тъ машы́на така́, ей зя-

лёнку убира́ют, си́лас. Гд. Лю́бу на ки́р пасла́ли. Пск.
КИ́РА. Кличка коровы. Пск.
КИ́РБА, ы,ж. Крупный круглый или овальный плод бахчевого расте-

ния тыква. И спло́ть нъзыва́им ки́рбы, а ня ты́квы. Кар.
КИ́РГА́ см. ки́рка́1.
КИРГЕ́Ц, а, м. То же, что кирги́з 3. Пыт.
КИРГИ́З, а, м. 1. Человек другой национальности. Кирги́с –– так на-

зыва́ют иноро́дцъ. Н-Рж.
2. бранно. Ах ты кирги́с тако́й! Н-Рж.
3. перен. Таракан. Кирги́заф по́лная изба́, стяны́ ня ви́дна. Остр. Кирги́зоф
развело́сь в запе́чке, спа́су не́тути.Печ.Фшве́лях тарака́ны, кирги́зы таки́и,
хош тарака́ны, хош кирги́зы. Пушк. + Кр., Оп., Пыт.; Копаневич; Опыт,
Оп.; Даль II. ср. кирге́ц, кириц.
КИРГИ́ЗСКАЯ. Прозвище женщины. Са́ша Кирги́ская, ф Кирги́зии

жыла́, так и умрёт Кирги́ской. Остр.
КИРГИ́Н см. георги́н.
КИРГОВА́ТЬ, несов. Выкорчевывать пни. Ля́ды –– э́тъ разру́нка.

Кирга́м киргова́ли, като́рыи на драва́ го́жы, их патпи́ливают, выжыга́ют
фсю не́чисть. Пуст.
КИРЕ́ШКА, и,ж. Большая плетенная из прутьев корзина. Карзи́н-

ка с пру́тьеф карто́шку капа́ть, кире́шка, а ину́ю масти́най [называют]. Аш.
КИРЁШКА, и, ж. То же, что ки́рка́1 2. Приде́т печни́к рабо́тать,

у нево́ ади́н полусажо́нок, да лапа́тка, есть ишшо́ малато́к, называ́иццъ
кирёшка, он ру́бит кирпичи́ну. Гд.
КИРЕЯ́, й,ж. 1. Гермафродит. Она́, наве́рное, кирея́. Пск. Кирея́ –– у

каво́ детей нет, не ро́дит, и мужы́к, и жэ́ншына. Оп. ——— бранно. Вот кирея́,
так кирея́. Е́та како́й-нябу́ть нядаро́сташ. Кр.
2. Птица, которая не несет яиц. Аста́вили цыплёнкъ, а ён аказа́лси кире-
ёй. Аш. И гусы́ня бу́дет кирея́, е́сли яи́ц не нясёт. Оп.
КИРЖЕВИНА см. ки́ршеви́на.
[КИ́РЗА], ы,ж. 1. Плотная многослойная ткань, употребляемая как

заменитель кожи. Све́рха, быва́ла, ко́жа была́, тепе́рь ке́ржа. Гд. Ко́жа е́то,
сапоги́ из е́й, кры́шки хамуто́вые шйут ис ке́рзы. Гд.
2. перен. Хлеб из смеси пшеничной и ячменной муки грубого помо-
ла. Ке́рзъ –– хлеп так нъзыва́йицца, шысто́й, размо́л пшэни́цы, мо́жыт, и
ячьме́нь приба́влин. Стр.

Вар. ке́ржа, ке́рза.
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КИРЗА́ВЫЙ см. ки́рзо́вый.
КИРЗА́К, а́, м. Кирзовый сапог. В на́шъм магази́ня не́ былъ кирзако́ф,

а ф шко́лу на́да хади́ть, дак мне Во́фка сваи́ салда́цкия адда́л. Пск. ср.
ки́рзовик.
[КИ́РЗОВИК], а, м. То же, что кирза́к. Ке́рзъвики-тъ тижалу́нныи,

о́синью каси́ть. Порх.
КИ́РЗО́ВЫЙ, а я, о е. 1. Сделанный из кирзы. Ки́рзъвыи съпаги́ на

машы́ни строга́ют. Гд. Сиво́ння танцава́ла, и басико́м, пато́м да́ли, ке́рзавы
сапаги́, а нага́м тяжало́ ф сапага́х-та. Печ. Сын идё, сапаги́ ке́рзавые, на
тра́хтаре фсё рабо́тае. Остр.Там есьть ке́рзъвый сапо́к, пафу́къй йим [само-
вар]. Порх. Не ле́сь ке́рзовая ха́ря ф хро́мофский рят [Поговорка]. Гд. Печя́
не заболе́ла бы, синяки́ бы́ли кра́сныи, а тепе́рь ста́ли чёрныи; кирза́вым
сапаgо́м ён вда́рил. Нев.
2. перен. Выпеченный из смеси пшеничной и ячменной муки грубого помо-
ла и быстро черствеющий (о хлебе). А хле́п-та, шшадри́вые таки́е ко́рки,
ки́рзавым заву́т, а палежа́л три дня, так ево́ и тапаро́м не вру́бить. Остр.
Хлеп ке́рзъвый, фкус-тъ в ём как в ячмене́, он не ржано́й. Порх. Яравы́х
мно́га даба́влена, твёрдый палуча́ецца, ке́рзавый хлеп. Пушк. Ке́рзовый
хлеп е́ли, э́тъ когда́ ра́зная мука́ со́бранъ. Пл.

Вар. ке́рзовый, кирза́вый.
КИ́РЗУЙ, я, м. Травянистое кормовое и медоносное растение семей-

ства бобовых, донник; Melilotus. Гд. ср. до́нник5, ки́рзус.
КИ́РЗУС, а,м.То же, что ки́рзуй.Ки́рзус выхо́дит, бу́дет тепло́.Гд.
КИРИБЕ́ЛЫЙ, а я, о е. Потерявший вид, форму. Пла́тье пастира́лъ,

ста́ло како́е-тъ кирибе́лое. Пл.
КИ́РИК, а, м. и КИ́РИКИ, о в, мн. Религиозный праздник –– день

Кириака и Улиты –– 28 июля по новому стилю. Ки́рик вот ско́ра бу́ди, как
дажди́ прайду́т, по́сли Ки́рика Илья́ бу́ди. Дед. Ки́рик гро́зный пра́зник,
дяре́вня ра́за три ад гразы́ згаре́ла, фсе ф Ки́рик. Порх. Ф Ку́льбине
Ки́рики, сабира́иццъ гуля́нье два́ццать васьмо́въ ию́ля. Оп. Пасля́ Ки́рикаф
чирис пять дней бу́дя Илья́. Пушк. + ки́рик: Гд., Н-Рж.
КИ-РИ-КУ-КУ́, звукоподражат. слово. Ку́рица поёт петуно́м к

нешча́стью, ста́рыи-тъ лю́ди говоря́т, так: ки-ри-ку-ку́. Пл.
КИРИ́ЛЛОВ: > Кир и́ л л о в д е н ь. Праздник 22 июня (по новому

стилю). В два́ццать фтаро́й ию́ня пра́зник Кири́лаф день. Локн.
КИ́РИПА, ж. (?). Место на сети, где объячеилась рыба. Ры́пка

запу́тълась ф се́ти, ф ки́рипи, ме́ста э́та так заву́т, ну сича́с ре́тка фслы́шыш
ки́рипа. Храмцова, Печ.
КИРИПА́К, а, м. Улей, выдолбленный в бревне. У ево́ до́мики, а е́сли

из де́рева, то э́тъ кирипа́ки е́тъ ис талсто́ва де́рева. Беж.
КИ́РИТЬСЯ, и т с я, несов. Занимаясь тяжелой работой, мучить-

ся (?). Ён то́жы ки́рицца, так и есь му́чицца, гаго́чи, гаго́чи мълатко́м. Гд.
КИРИ́Ц, а, м. То же, что кирги́з 3. АМДК, Оп.
КИ́РКА́1, и, и́, ж. 1. То же, что кетме́нь. Кирга́м киргава́ли,

кирга́цавина и ла́па за́гнутая. Пуст. Кирга́ или маты́га, как её называ́ют? Ф
ка́ждом наро́де сваё назва́ние. Беж.Шэсть баро́ст бы́лъ кирго́й прапо́лътъ.
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Пуст. И вот ки́рги таки́е дава́ли, с або́их канцо́ф о́стрые. Остр. Кирга́, в
ей ади́н кане́ц, как тясло́. Сер. + кирга́: Н-Рж., Порх., Пск.; Доп.
2. Специальный молоток для обработки кирпича. Ки́ркай пични́к аб-
раба́тывает кирпичи́. Печ. ср. кирёшка.
3. Приспособление, с помощью которого вытаскивают из печки хлеб.
Клюка́, кирка́, като́рай хлеп ис пе́чки та́шшуть. Вл.

Вар. ки́рга́.
2. Октября въ 28 день Литва пришла со щиты ст�ну подсекати

кирками и всякими запасы. Лет I, 1582 г., л. 686. В то же время
псковичам тяжко вельми было нем�рно, по вся ночи головами вси
на ст�нах стояли со оружием. . . а про�здъ был единъ ко Власьев-
скимъ воротамъ. По том даточных людеи с кирками и с лопатами
под Смоленскъ. Лет. III, 1633 г., л. 230 об. Да псковской присылк�,
что прислано для городового д�ла: 2 лома, 10 лопатъ, 5 кирокъ. Кн.
писц. II, 421, 1698 г. + XVII в.: Оп. г. Опочки.

КИ́РКА2, и, ж. Лютеранская церковь. Е́тъ неме́цкая ки́рка. Остр.
КИ́РКАТЬ, е т, несов. Отбивать, откалывать специальным при-

способлением типа мотыги, киркой. Мы ста́ли соль ки́ркать, тут неме́ц
фхо́дит. Гд.
КИРМА́ЖНИК, а, м. Пьяница, кутила. Да он кирма́жник зна́тный.

Печ.
КИРМА́Ш, а, м. 1. Собрание молодежи с танцами, песнями, гу-

лянье. Кирма́ш тут был. Как то́льки пра́зник, збо́ришшъ бы́лъ, кирма́ш
пъ-стари́ннъму называ́ли. Печ. Кирма́ш был збо́ришше, а тапе́рь-тъ ня
ста́ли так сабира́ццъ малады́и. Печ. Кирма́ш –– gуля́нье, а я́рмарка –– про-
даю́т коне́й. Себ. + Вл., Кун., Нев., Оп., Печ. || Вечеринка с угощением,
пирушка. Кирма́ш или гуля́нка, так называ́ли. Вл. ср. гуля́нка, гуля́нье.
2. Регулярный, в определенное время и в определенном месте торг, яр-
марка. Я́рмарка и кирма́ш –– адно́ и то́ жа. Гаваря́т, иду́ на кирма́ш. Себ.
Я́рмарка кирма́ш быў, у васкрисе́нья. Нев. Прихо́дит кирма́ш, gато́вят
кане́й, к кру́gу, пад адея́лами де́ржат. Пуст. + Вл., Кун., Оп., Печ.; Копа-
невич. || Базар, рынок. Кирма́ш, база́р бу́дет, кто што, кто с чим, прадава́ть
бу́дуть, ма́сла и яи́ц даво́ле быва́еть. Нев. На керма́ш пае́хали, тепе́рь база́р,
а тада́ керма́ш. Нев. ср. база́р.
3. перен. Кавардак, беспорядок. Ой, кирма́ш у мяня́, грязи́шша. Н-Рж.
КИРМАШО́ВЫЙ, а я, о е. Предназначенный для праздника, наряд-

ный. Плили́ ла́пти и паху́жыва вида и палу́чшыва, када́ на кирма́ш е́хали,
так кирмашо́выи надива́ли, пра́зничныи. Пуст.
КИРНУ́ТЬ, сов. Выпить спиртного. Гляди́ш и кирну́ли. Печ.
КИРОВА́ТЬ, несов. 1. Торговать. Копаневич.

2. Промышлять. Пск. + Опыт, Вл.
3. перен. Понимать. Холм.
КИРО́ВКИ, в о к, мн. Сапоги из кожи, покрытой лаком. Купи́л

съпаги́ киро́фки, и там бари́нкам събира́лись. Остр.
КИ́РОШНАЯ. Улица, на которой находится лютеранская церковь ––

кирка (в Печерах). Печ.
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КИРПА́ТЫЙ, а я, о е. Имеющий горб, горбатый. Остр.
КИРПИ́Ч, а, у, м. Прямоугольный брусок из обожженной гли-

ны, используемый в строительстве. Кирпичи́ гли́най скряпля́юццъ. Печ.
Гни́льные я́мы в нас, кирпичи́ с гни́лы де́лают. Пск. На́да кру́та нарабо́тать,
штоп ты́сяцу кирпичо́ф зде́лать. Сер. У́лицъ ат наро́да лами́лась, кирпича́м
задрали́сь, он как ю́кнет кирпичо́м в го́лъву. Печ. || собир. Строитель-
ный материал из таких брусков. Есь пецники́, помога́ем им –– то кирпи́ц
подно́сиш, то гни́лу, а ёны́ кладу́т. Н-Рж. С апе́чка начина́иш де́лать
пе́чку, на пот гни́лы набье́ш, пато́м наклада́иш кирпи́ч. Вл. Гля́нули, то́льки
мно́го визде́ кирпичу́. Дн. Яны́ фси ку́цкай о́кълъ кирпица́, тёпла. Н-Рж.
——— О самодельном кирпиче. Ўсюды́х пе́чки лажы́ли. Сваево́ наде́лають
кирпича́, с сырца́ и пе́чки лажы́ли, не с палёнава. Нев. Крапи́ч у нас заф-
сегда́ абжыга́ють. Остр. + Вл., Холм. ——— О кирпичном поде русской печ-
ки. Кирпи́ч вы́миту да так и пяку́ хлеп. Гд. ср. кирпича́, кирпичи́на,
кирпичьё; кирпичи́нка, кирпичо́к.

Куплено сто кирпичь трубяных да тритцать мостовых. Кн.
прих.-расх. пск. Печ. м., 97, 1674–1675 гг. || собир. Строитель-
ный материал из прямоугольных брусков, сделанных из обожжен-
ной глины. Поставлена бысть церковь святого Дмитр�а за Доман-
товою стенои; а ту церковь поставилъ в Псков� князь Авед, а во
святом крещении Дмитреи, первою камену с кирпичемъ. Лет. III,
Стр., 1520 г., л. 206. Даше 13 денегъ печнику, что въ проскурни-
цын� двор� въ изб� печь вымостил кирпиц�мъ. Кн. расх. Завелицк.
ц., 1, 1531 г. В л�то 7032. Поставлена бысть церковь каменая свя-
тыи мученикъ христовъ Дмитреи. . . а старая церковь первая бысть
во Пскове каменая с кирпичем. Лет. I, 1524 г., л. 668 об.

КИРПИЧА́, ж. То же, что кирпи́ч. За кирпичо́й на́да е́хать. Дн.
Цэме́нт наси́ли, кирпичу́ паднаси́ли. Кр.
КИРПИ́ЧИК, а, м. Предмет в форме прямоугольного бруска из обо-

жженной глины. ——— О хлебе. Етъ ра́ньшэ гъвари́ли си́тный, а счас
буха́нка и́ли кирпи́чик. Дед.
КИРПИ́ЧИ́НА, ы, ж. 1. Синг. → кирпи́ч. Две кирпицы́ны вазьму́

и за изгаро́дай бу́ду варе́нье вари́ть. Беж. Анфи́са взяла́сь [чистить ды-
моход] –– так кирпичи́на-тъ вваро́чена ф печу́. Гд. Куды́ ш ты кирпи́чину
испо́льзавал. Печ. За ади́н кирпи́ц сто рублей, три́ста кирпи́цын. Остр.
Кирпичи́ньи, а одна́ кирпичи́на, на́да положы́ть но́вую кирпичи́ну. Гд. Кир-
пичи́нья так иду́т, а пато́м кладёт на шоф кирпичи́ну. Ляд. Ски́ну, ски́ну
кирпичи́ну са фтаро́ва этажа́, кто палю́бит маво́ дро́лю, таму́ ф се́рцэ три
нажа́ [Частушка]. Оп. ——— в сравн. Де́фка ры́жая была́, как кирпичи́на
кра́сная. Остр. Ма́сла сажмёццъ, как кирпичи́на зде́лаиццъ. Пск. А я
фсё фстаю́ па утре́, нет, ти́ху, не рабо́тает жылу́дак, как кирпицы́на аб-
жыга́ет. Кр. Каля́ный хлеп, што кирпичи́нъ. Н-Рж. + кирпичи́на: Вл.,
Дед., Дн., Н-Сок., Палк., Печ., Порх., Пушк., Сл., Стр., Тор., Холм. ср.
кирпичи́нина; кирпичи́нка, кирпичи́ночка. || Кусок кирпича. На́дъ
где-нибу́ть кирпичи́ну хви́снуть. Гд. Каг да́ли в э́тъ ме́стъ кирпичи́най.
Остр. Пе́цка на апе́цках стаи́ть, ани́ деравя́нныи, ру́бленыи, сы́пют писо́к,
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тагда́ кирпицы́ны кладу́т. Себ. || Предмет в виде прямоугольного бруска из
обожженной глины. ——— О торфе. И на то́рфи рабо́тала, ка́жну кирпицы́ну
наварати́ть на́да. Пск. Лапа́тка, штоп кирпицы́ны ис то́рха зде́лать. Пушк.
Торф вы́рязан кирпичи́най, или тарфи́най. Остр. || собир. Строительный
материал из прямоугольных брусков, сделанных из обожженной глины.
Кирпячи́ны набярёш быва́лъ, в зимля́нку, абло́жыш яё. Сер. Кирпичи́нъ
ни згари́т, ни разва́лиццъ. Пушк. ——— О самодельном кирпиче. Накладу́т
гни́лы, ме́сят, ти́скае, наклада́ют в я́шшыки, на гла́ткое ме́ста вы́пружэ там
вон, бу́дет кирпичи́на. Ляд. + Печ. || Толченый кирпич. И золо́й и кир-
пичи́най чи́стила паварёшка. Дн.
2. бранно. О драчливом, задиристом мужчине. Пско́фский кирпичи́нъ
иди́ть, дери́ться. Печ.
КИРПИЧИ́НИНА, ы,ж. То же, что кирпи́чи́на 1. Он ру́бит кир-

пичи́нину папала́м. Гд. Мать проси́ла нагре́ть кирпичи́нину и положы́ть к
нога́м. Порх.
КИРПИЧИ́НКА∗, и,ж. То же, что кирпи́чи́на 1. А пе́чку кла́ли,

гни́лу палажы́ли, кирпичи́нки на её, апя́ть гни́лки. Гд. Ты ви́дила, как па-
мядо́ры бы́ли закры́ты, там збо́ку кирпичи́нка, штоп ку́ры цвяти́нки ни
паклева́ли. Печ. Ала́динки пекли́, на кирпичи́нках жэстя́нка и ала́динки
пекли́. Холм. + Кр., Н-Сок., Оп., Пушк., Пыт., Слан., Тор. || собир. Стро-
ительный материал из прямоугольных брусков, сделанных из обожжен-
ной глины. Ду́нюшка прадаё кирпичи́нку. Пыт. ——— О самодельном кир-
пиче. Кирпи́ч са́мы де́лали, штоп кирпичи́ выжыга́ть, жа́ли рука́м па кир-
пичи́нки па адно́й. Вл. Сыре́ц з гли́ны, ме́сять, пато́м кладу́ть кирпицы́нки.
Остр.
КИРПИЧИ́НОЧКА∗ , и, ж. То же, что кирпи́чи́на 1. Кир-

пичи́начку пало́ш-тъ, а на ниё круги́. Тор.
КИРПИЧИ́ТЬСЯ, несов. Вести себя капризно, капризничать. Ты

ня кирпичи́сь, а то ба́ни дам. Вл. ср. ки́слиться.
КИРПИ́ЧНИК1, а, м. 1. Кто делает печи, печник. Пе́цка бальша́,

да ни прасто́ра, фсе ла́дили пириклада́ть вясно́й, да фсё кирпи́чника ни
найти́. Н-Рж.
2. Рабочий кирпичного завода. На кирпи́шне жыл кирпи́шник. Пушк.
КИРПИ́ЧНИК2, а, м. Завод по изготовлению кирпича, кирпичный

завод. Я сама́ рабо́тала на кирпи́чнике. Гд. Он, ате́ц и́хний, был абжыга́лам,
де́ти то́жэ на кирпи́шнике рабо́тали. Пушк. ср. кирпи́чня.
КИРПИ́ЧНИЦА, ы, ж. Дом из кирпича, кирпичный дом. Схади́ ф

кирпи́чницу, е́тъ нидале́чи ат Вясля́жской шко́лы. Н-Рж.
КИРПИ́ЧНЫЙ, а я, о е. 1. Сделанный из кирпича. У нас кирпи́шный

был анба́р, пад рош засе́к, пад авёс засе́к, пад жы́та и пад гаро́х, пять
засе́каф. Н-Рж. Чаты́ре до́ма кула́цких кирпи́шны стоя́. Полн. Дамы́,
скла́ды де́лал кирпи́шныи, верх кирпи́шный. Вл. Нет крапи́чных дамо́ф.
Пск.
2. Предназначенный для изготовления кирпича. Заво́т кирпи́шный бу́дя.
Пушк. Е́то кирпи́чный стано́к, в нем кирпичи́ де́лают. Гд.

Вар. крапи́чный.

135



1. В тех же хоромах 5 печей с трубами, в том числе 1 печь му-
равленая гладкая, другая круглая цветная, 3-я кирпичная, а 2 печи с
одного лица муравленые. Ист. хоз. №274, 342, 1719 г., Холм. В од-
ной горницы божия милосердия святых икон –– образ пресвятые бо-
городицы всех скорбящих, венец и гривенка серебреные золоченые,
за 4 икона на красках, печь кирпичная, поставец. Ист. хоз. №263,
325, 1719 г., Тор.
3. Цвета кирпича, коричневато-красный. Кирпичной цв�т. Раздел:
Цвета. Разговорник Т.Ф., 128, 1607 г.

КИРПИ́ЧНЯ, и,ж. 1. То же, что кирпи́чник2. На кирпи́шне жыл
кирпи́шник. Пушк.
2. Место, где берут глину для изготовления кирпича. С кирпи́шни де́лали
кирпи́ч на царква́. Н-Рж.
КИРПИЧО́К∗ , ч к а́, ч к у́, м. То же, что кирпи́ч. [Печка]

небальшэ́нькая, с кирпичка́ сложэна́. Пыт. Кирпичку́ на́дъ бы́лъ. Печ.
КИРПИЧЬЁ, я́, с. То же, что кирпи́ч. На пе́чки кирпичьё

хало́ннае. Н-Сок. || собир. Строительный материал из прямоугольных
брусков, сделанных из обожженной глины. Кирпичьё на сабе́ наси́ли.
Н-Рж. Вон ско́ка кирпичья́ привезли́. Дед. И ляжа́нки бы́ли с кирпичья́ ––
ану́ кла́ли, как плита́ дли́нная, ляжа́нкай звала́сь. Дед. Кирпичья́ на
стро́йки мно́гъ. Стр.Палиса́дник за́бран тёсам, там кирпичьё лижы́т. Порх.
КИРПИ́ЩЕ, а, с. Развалины кирпичного здания. А у нас есь ба́рский

двор, где кирпи́шше. Беж.
КИРЧА́ТЬ, и́ т, несов. Издавать звуки (о медведе). Идёт [охотник],

а глухари́ паю́т, медве́дица кирчи́т. Гд.
КИ́РШЕВИ́НА, ы,ж. Задняя часть шеи. Нико́лке но́йма наклепа́ли

в киршыви́ну. Печ. А ты пья́ный, взядь бы тебя́ за загри́вок, за ки́ршывину
да вы́вести. Пск. Ми́шка то́лька подошо́л к я́блони, а дед зза́ди как схва́тит
ево́ за ки́ршэвину. Гд. Мне попа́ло по киржывине. Сл. + кирше́вина: Сл.

Вар. ки́ржеви́на.
КИРШЕ́НЬ см. кы́рше́нь.
КИ́РШИН: > Дат ь п о к и́ рши ну. Ударить в шею, по шее. Нам

даду́ть па ки́ршыну. Н-Рж.
КИРЯБЛИ́ВО, безл. предикат. Неряшливо, неопрятно. Вошли́ к ней

в избу́, так уж кирябли́во. Гд.
КИРЯБЛИ́ВЫЙ, а я, о е. 1. Испачканный в грязи, грязный. У!

Како́й кирябли́вый. Гд.
2. Неопрятный, нечистоплотный, неряшливый. О́чень она́ кирябли́ва. Гд.
ср. гря́зный.
3. С неровной, поврежденной шкуркой (об огурцах). Угарцо́ф-та сиво́ння
то́жы ма́ла попа́ла, угарцы́ есь и кирябли́выя, там е́ бальни́нки. Гд.
КИС: > Ки с к и́ с ом, экспр. Очень много, в изобилии. У мяня́ ф

саду́ я́блаки кис ки́сом вися́т. Тор. ср. к и с а́ к и с о́ й (см. киса́2).
КИ́СА1, ы, ж. Ласкательное название кошки. Ф си́вый цвет акра́-

шынъ ки́съ. Пыт. ср. кы́ся, кы́тя, кы́тька; ки́ска, ки́со́нь, ки́сонька,
кы́сынька, ки́сочка.
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КИ́СА2, ы и КИСА́1, ы́, е́,ж. 1. Холщовая сумка на лямке, которую
носят через плечо. Быва́ла, ки́сы пастухи́ ф по́ля наси́ли, паруси́навы таки́и
су́мачки. Гд. ——— О суме нищего. Мне немно́го и на́да: кису́ на́ бок и пошо́л.
Гд. В ей [соседки] киса́ пове́шана на́ бок была́ –– она́ ходи́ла пабира́лася. Гд.
> Пой т и́, х о д и́ т ь с к и с о́ й. Просить милостыню, побираться. Дите́й
мно́га, хлеп тибя́ сйе́ст –– пойдёш с кисо́й побира́цца. Гд. Вот я и пашла́
за сы́на побиру́хи, оте́ц ево́ и мой хозя́ин ма́льчиком ходи́ли с кисо́й. Гд.
|| Подаяние нищим, милостыня. Притсида́тиль з бе́нной сямйи́, ёво́ с кисы́
вы́ростили. Пск. + Оп., Слан. ср. кису́шка.
2. То же, что кисе́т. Ни скупи́сь, рызвяжы́ сваю́ кису́. Пушк. В мяня́ ки́се
з дяньга́м не́т, тык не́зъшта мяня́ жале́ть. Пушк. Вон у меня́ кака́я киса́ ф
кисе́ти. Дед.
3. Чьи-н. деньги, сбережения. Ма́нька прагада́ла кису́, а бага́тистая была́.
Цыга́не асе́тили [обманули] Ма́ньку Мурашо́ву. Н-Сок. У адно́й мана́шки
де́нек мнох аста́лась, ади́н па́ринь падgляде́л е́ту ки́су и у́зял за сабе́ –– ей
аста́вил кто́-та ки́су. Пуст. > Ки с у́ р а с п и́ сы в а т ь. Распределять иму-
щество по завещанию родственникам. А как ста́ла яна́ кису́ распи́сывать,
так и фсё, мно́гъ де́нек Та́ньки да́ла, а на́да бы́ла брата́м су́нуть па со́тинки.
Н-Сок. > Р а с т ря с т и́ к и с у́. Потратить свои деньги, опустошить ко-
шелек. Пае́хъли, ба́пкъ, до го́рат, ты там сваю́ кису́ ръстрясо́ш. Дед.
4. Торба с кормом, надеваемая на голову лошади. Ки́са –– куда́ коню́ корм
ссы́пать. Пск. ср. киси́чка.
КИСА́2, ы́,ж. То же, что ки́стка 3. Кагда́ лук ве́сь ф свя́ску со́бран,

так па-на́шэму е́та кисо́й и́ли сни́скай называ́ецца. Кр. > Кис а́ к и с о́ й.
То же, что к и с к и́ с ом (см. кис). Тор. Они́ [змеи] из ле́са к во́зеру
ползу́т, воды́ и́шшут, их на плави́нах мно́га, киса́ кисо́й. Вл.
КИСА́3, ы́,ж. То же, что ки́се́ль3 1. ——— в сравн. О намокшем сене.

Се́на шшяс фсё как киса́, фсё ки́слаи, мо́краи. Н-Рж.
КИ́САНЬ∗, и, ж. То же, что ки́са1. ——— в обращ. Ки́сань, сять, ни

курня́фкъй. Оп.
КИСЕ́ЕЧКА∗, и, ж. 1. То же, что кисе́я́ 3. Кисе́ички купи́ла, на

ико́нку наве́сить да на о́кна. Вл. А пакры́та ико́на кисе́ичкой тако́й. Вл.
Ра́ньшы куба́хи пришывны́и бы́ли, вро́де кисе́ечки. Порх.
2. Марля. Кисе́ечки, де́ваньки, купи́ти мне ме́траф де́сять. Вл.
КИСЕИ́НА, ы, ж. То же, что кисе́я́ 2. Рука́ запа́чкън, срось ки-

сяи́ну ви́ннъ. Пск.
КИСЕ́ЙКА∗, и, ж. 1. То же, что кисе́я́ 1. Вы́тким кисе́йку, кисия́

ре́динькъя. Пск. Цади́ли тера́з кисе́йку, цади́лку, ана́ плотне́е ма́рли. Гд.
|| Занавеска для окон из тонкого и редкого полотна. На́дъ кисе́йку на о́кнъ
наве́сить. Пск.
2. Головной платок, связанный из тонкой пряжи. Ис пря́жы шэрстяно́й
вяза́ли кисе́йки на го́лаву. Оп.
КИСЕ́ЙНЫЙ, а я, о е. 1. Прил. → кисе́я́ 1. Кисе́йные, нападо́бие

тю́ля, сама́ наткала́ занаве́сак таки́х. Вл. Кисе́йная занаве́ска была́ вы́ткана
в ста́тиве. Пл. И натка́ли кисе́йныя пла́тья –– как тюль тепе́рь. Пушк.
Кисе́йные што́ры тка́ли. Порх. Или вы́ткут кисе́йныи ю́пки таки́и. Ляд.
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Халсто́вые пла́тья мы на́хивали, вы́ткуть краси́вые, кисе́йные, кле́тачками.
Дед. ——— в сравн. О неплотном, со щелями, дырами (поле). Мост гла́ткъй,
а тапе́рь што кисе́йный. Остр. || Предназначенный для изготовления кисеи.
Пря́сть –– у меня́ и бе́лая есть [пряжа], што кисе́йная. Ляд.
2. Прил. → кисе́я́ 2. Кисе́йнъя пла́тья наси́ли –– то́нинькъя, ме́лкъм
кле́ткъм. Пск. У мене́ бы́ла така́я кисе́йная бе́лая пла́тья с кра́сным
цвето́чкам. Н-Сок. Руба́хи пато́м кисе́йные ста́ли шыть. Сер. Руба́ху
кисе́йную ле́тъм [носили]. Печ.
3. Сделанный из фабричного тюля и кружев. Кисе́йный плато́к был па-
купно́й, гли галавы́. Печ.
КИСЕЛЁВ РУЧЕ́Й. Название ручья. Пл.
КИСЕЛЁВКА, и,ж. Длинная палочка с загнутым концом для поме-

шивания приготовляемых в русской печи блюд. Памеша́й в котле́ суп кисе-
лёфкуй. Аш. Киселёфка дли́нная, ф пе́чки меша́ть. Беж. Гаршо́к паста́виш
ф пе́чку и киселёфкай паме́шываеш. Локн. А кисе́ль ва́руть –– так рага́ткам
меша́ють, киселёфкам. Холм. Киселёфкай ка́шу меша́ли прямо́ ф пе́чке.
Н-Сок. ——— О большой металлической ложке. У миня́ кисяло́фка ку́пляна,
зале́зная, ка́шу, тваро́к мяша́ть. Н-Рж. + Вл., Дед., Дн., Нев., Оп., Пушк.,
Себ. ср. рога́тка.

Вар. кисело́вка.
КИСЕЛЁВКА. Название лесного угодья. Мужы́к сёк дро́вы и забы́л

ка́фтан, яво́ Кисялём празва́ли, атсю́ль и назва́ние –– Киселёвка. Сл.
КИСЕЛЁВО. Название поля. Тор.
КИСЕЛЁВО БОЛОТО. Название болота. Локн.
КИСЕЛЁВЫЙ: > Мук а́ к и с е л ё в а я. Картофельный крахмал.

Вот кады́ я́гады паспе́и и карто́ха паспе́и, тады́ я зде́лаю муки́ кисялёвай,
кисе́ль-та вари́ть. Кр.
КИСЕЛЁК∗, л ь к а́, м. То же, что ки́се́ль3 1.Шшяс я вам малачка́

спра́влю, кисилька́, кисилёк харо́шый, с афса́. Вл. Пи́ва аста́вила я вам,
кисялька́ пае́шти. Дн. Свари́ кисялька́ пажы́жы к ве́чыру. Пушк.Шчы́ нъ
плиты́, кисёлёк нъ шкапы́шки. Порх. Ну́късь попро́бую кисилька́. Стр.

Вар. кисёлёк.
КИСЁЛЁК см. киселёк.
КИСЕЛИ́НА, ы, ж. То же, что кисе́ль3 1. А кады́ её суху́ю,

чарни́ку-ту, кисяли́ну вари́ть. Пл. � Де с я́ т а я в о д и́ н а н а к и с е л и́ н е,
шутл. О дальнем родственнике. Раньня́ ана́ тебе́, Ли́за? Деся́тая вади́на на
кисели́не. Вл. ср. води́на1, д е с я́ т а я (с е д ьм а́ я) в о д и́ н а н а к в а с и́ н е
(н а др о б и́ н е) (см. води́на).
КИСЕ́ЛИ́ЦА, ы, ж. То же, что кисе́ль3 1. Кисе́лица –– э́та кисе́ль

называ́ецца. Печ. Э́та [соседка] к нам далжна́ кисяли́цы прине́сть. Н-Сок.
Кисели́ца –– э́та с афся́най муки́ кисе́ль. Холм. А ў Пятро́ўки тагда́ ужэ́ ки-
сяли́цу нава́рють, да ишшё гаро́ху нава́рють, по́стная талака́ бу́деть. Вл.
+ Песни Пск. земли 1, 115. || Сладковатая каша из заквашенной ржаной
муки. Кисели́ца –– сла́ткая ка́ша с аржано́й муки́ и вады́, ста́вят ф пе́чку не
в жар, ана́ там сласть даст, на фтаро́й день ужэ́ ва́рицца. Ляд. � Вс ё с

138



о д н о г о́ р еше т а́ к и с е́ л и ц а кому. В равной мере, безразлично, одина-
ково. Ея́ усё с аднаgо́ решыта́ кисе́лица. Нев.
КИСЕЛИ́ЧЕК∗, ч к а, м. То же, что кисе́ль3 1. Я люблю́ и ки-

сели́чку де́лать ис хло́пья. Холм.
КИ́СЕЛКА, и, ж. 1. То же, что ки́сли́ца 1. А ки́селка ––шшяве́ль,

ишшё кисли́цы ево́ заву́т. Аш. Ужэ́ по весне́ ки́селка пойдёт на шши.
Дн. Ки́селка растёт среди́ травы́. Порх. А хош шшы с ки́селкай сварю́,
ки́селка –– кисли́ца зна́чыт, ну, шша́вель ишшо́. Дед. На ки́селки пато́м
ство́лья вы́растут. Сл. И ки́селку се́яли, нъ база́р наси́ли [продавать]. Пск.
Э́тъ ки́селкъ, как поно́с –– так зъвари́ть на́дъ. Порх. Е́сли б не́ было травы́ ––
не́ было б и ки́селки. Если б не́ было войны́ –– Не́ было б и вы́селки [Ча-
стушка]. Дед. Сади́тись, я сиво́дня шшы с ки́сельки свари́ла. Порх.Шшяс
ба ки́сленьких шшец –– а ки́селки-та и не́ту. Н-Рж. ——— О листьях ща-
веля. Э́то у нас ство́лья, а э́то –– ки́селки называ́ецца. Сл. От ки́селки ф
суп пало́жыш, и ску́снъ. Порх. ——— мн. Набра́ла ки́силок. Сл. Ки́силки ––
шше́велем в го́раде ево́ называ́ют. Дед. Ки́селки ––шша́вель. Мы но́йма за
ки́селками хади́ли на по́жню. Порх. Как вы́растут ки́силки –– дык шти́ с
йим ва́рим. Сл. Набяри́ ки́силък на шши. Печ. Збира́ли ки́селки, пу́пыши.
Беж. + ки́селка: Кар., Кач., Остр., Пав., Пл., Пож., Полн., Пск., Пушк.,
Пыт., Сер.; Опыт; Даль II; Карпов; Копаневич. > Кон е́ в ь я (к о н ё в ь я,
к о н е́ в а́ я) к и́ с е л к а. То же, что к о́ н с к а я к и с л и́ ц а (см. ки́сли́ца).
У на́с две ки́селки: одна́ коне́вая, друга́я для нас. Дн. Ки́селка коне́вья ––
э кусто́к. Стр. Здесь в агаро́де ки́селки канёвьи расту́т. Порх. Ки́селка
коне́вья –– ко́ли жалу́док растро́ицца, а я не люблю́. Дн. Конева́я ки́селка.
Пск. + к о н ё в а я к и́ с е л к а: Копаневич; к о н е́ в ь я к и́ с е л к а: Кар.,
Печ., Порх. ср. к о н е́ в ь и с т в о л ы́ (см. стволы́).> З а́ я ч ь я (з а́ й ц е в а)
к и́ с е л к а. То же, что з а́ я ч ь я ки с л и́ ц а (см. ки́сли́ца). > Ов е́ ч ь я
к и́ с е л к а. Разновидность дикорастущего щавеля (?). Пск.
2. Растение Anthyllis vulneraria. Ф куста́х така́я ки́селка растё, ли́стье на
кле́вер пахо́жэ, цветё бе́лым цветка́м. Печ. ср. з а́ я ч ий к л́ е в е р (см.
за́ячий).
3. То же, что ки́сли́ца 2. Сево́дня сье́ла по́лную ла́тку ки́селки. Нов. На
плиты́ гато́влю, балту́нку, ки́селку, чайку́ сагре́ю. Дн.
4. перен. Недовольный, сердитый ворчливый человек. Н-Рж. ср. ки́-
сельник2.

Вар. ки́селька.
КИСЕЛНИК см. кисельник2.

КИСЕЛО́ВКА см. киселёвка.
КИ́СЕЛОЧКА∗, и, ж. То же, что ки́сли́ца 1. Она говори́т: мать,

ты ки́селъчки зъвори́. Порх.
КИ́СЕЛЬ1, с л я, м. То же, что ки́сли́ца 1. А на́шы не хатя́ штей,

на́шы с ки́сля ва́рим. Печ.
КИ́СЕЛЬ2, я, м. То же, что кисе́ль3. Вади́цки зальёш ф квашо́нку,

муки́ сы́плеш, взбалта́еш, ана́ заки́снет; мо́жыт, и не заки́снет, е́сли ки́селя
нет. Пуст.
КИ́СЕ́ЛЬ, и, ж. 1. Своеобразный острый вкус, напоминающий вкус
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клюквы, щавеля, лимона. Ф клю́квы ки́сели мно́гъ. Дн. Памидо́ры ни
люблю́ –– ки́слыи, ни тре́буецца мне ки́сель. Дн. Кисе́ль гара́с слаткий,
кисе́ли ма́лъ. Оп. Они́ [яблоки] нава́ряцца пабо́льшы и ки́сели ня бу́дит.
Печ. Ты йиш е́ту кисли́цу за́ячью, у ей и ки́сели-та асо́бай не́ту. Вл. Попе́й
кваску́, ки́селью-тъ разго́нит фсё. Порх. || Сок, жидкость в продуктах пи-
тания с таким вкусом. Я́блакаф нано́сиш, замо́чиш з брусни́кай, я́блаке
фся ки́сель в ваду́ уйдёт. Гд. > К и́ с е л ь д а в а́ т ь (д а т ь, о т д а в а́ т ь).
а) Выделять кислый сок, кислоту. Ляба́рда то́жа ки́сель харо́шую даёт.
Остр. Ки́сель-тъ фся с кружо́вникъ, кружо́вник ки́сели дал. Пл. б) Выде-
лять вредные вещества, вызванные окислением. Залива́ют хало́най вадо́й,
не в ацынко́ванную [кастрюлю], ана́ ки́сель аддаёт, дажэ атрави́цца мо́жна.
Пуст. || Кислый сок некоторых растений, используемый для обработки
кожи. В бредо́вых [растениях] ки́сель есть, ко́жу выде́лывать. Гд. || Вкус
кислого теста, кваса в результате брожения. Как хлеп палучи́лся? Нет
ли ки́сели в нём? Холм. Ста́ра е́та те́ста, а то вить есь с дражжа́ми,
ки́сель прида́ют. Беж. Типе́рь ф хле́бе ки́сели нет. Аш. И ки́сель-тъ в
ём ужъ нехаро́шъя, когда́ све́жый-тъ квас был, тък я и с хле́бъм пъ-
хляба́ю [квас]. Стр. А са́хара пало́жыш –– то бра́шка, е́сли бес хле́ба, то нет
ки́сяли, а с хле́бам –– ки́саль. Локн. > Ки́ с е л ь д а т ь. Вызвать брожение.
На́да бро́сить мёду, штоп он ки́сель дал –– бражэ́ние тако́е. Беж. || экспр.
Что имеет очень кислый вкус. Я ня магу́ таку́ю ки́силь есь, аны́ [ягоды]
ниспе́лые, ки́слые. Пушк. ——— предикативно. Са́хару на́да мно́га, гляди́,
кака́ ки́силь-та смаро́да кра́сная. Печ. Ой, я́гада-та кака́я ки́сель. Н-Рж.
Я́блаки шшяс ешшё ки́сель адна́, кислу́шшие. Холм. > К и́ с е л ь - к и́ с е л ь,
усилит. Очень кислый вкус чего-н. Кък чи́стили –– тък ки́сель-ки́сель така́я
е́тъ моро́шкъ. Стр. || собир. Все кислое. Ки́сель –– ки́слъе што́-нибуть. Оп.
Ки́сель мне нельзя́, у меня́ кисло́тнасти мно́га, клю́кву нельзя́.Пуст. + Кр.,
Локн., Н-Рж., Себ., Слан., Тор. ср. ки́са3, ки́селье, кисли́на, кислота́1,
кисля́тье; кисли́нка, кисли́ночка.
2. Кислый вкус во рту, связанный с повышенной кислотностью желудоч-
ного сока. Взяла́ е́та лека́рства, перерабо́таная бычи́ная крофь, сра́зу ки́сель
у мяня́ ва рту́, сра́зу ки́слае де́лаецца. Пуст. Хрен, ён убива́ет ки́сель. Слан.
ср. кислота́1.
3. Закваска для теста. Ки́сель у ей зафсегда́ свая́, штоп те́ста ки́слае
бы́ла. Пуст. Ки́сель завёфшы ф квашне́. Н-Рж. На́кваса с э́тава ш те́ста, с
като́рава пякёш, е́сли со́ли ня пасы́пиш, ки́сель така́я. Палк. Оптво́рки для
ки́сели оставля́ют. Сер. ср. заква́ска, ки́сель2, ки́сень, кисло́та1.
4. Кислый раствор, в котором вымачивают что-н. для дальнейшей обра-
ботки. Е́та шку́рки, выде́лывать их на́да, в каку́ю-та ки́сель заклада́ють.
Пуст. Ки́силь –– заква́ска с муки для вы́делки кош. Н-Сок. В мачи́ли лён
мачи́ли, пато́м как пу́стят ки́сель в ре́ку. Дед.
5. Острый запах от кислого раствора, продукта. Уш колько́й гот лён ня
мо́чим, а то быва́ло ки́сель от няво́. Пск. Што́бы ки́силь –– ки́слае малако́
и́ли што там бы́ла –– вы́витрилси, на у́лицу выве́шывали кри́нки. Пуст.
Ба́нку вы́мою и би́тон апшуру́ю, штоп ки́сель ни зъвади́лас. Пушк. Ка́тки
па́рять, штоп ки́сели не́ была, не па́хла. Оп. > Ки́ с е л ью п а́ х н у т ь.
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Иметь кислый запах. Е́сли афчи́ну де́лать –– ана́ ки́селью па́хнет. Гд.
У́трешня [молоко] ки́селью па́хне. Остр. Фчира́ принесла́ малако́ ат Ни́нки,
да оста́вила здесь, так малако́ ки́селью па́хнит. Порх. Тут ки́селью па́хнет
[о картофельном отваре]. Дн. ——— О запахе грязного белья, тряпок. Да фсё
ки́селью па́хнит, пъстира́ть на́дъ. Гд. Тря́пку на́да сушы́ть, а то ана́ бу́де
ки́селью па́хнуть, ки́слая ат вады́ тря́пка, во бу́де ки́селью пахнуть. Н-Рж.
——— О запахе плесени. Принясла́ плясну́чих конфе́т, они́ как-то ки́селью
па́хнут.

Вар. ки́саль.
КИСЕ́ЛЬ, е л я́, е л ю́, м. 1. Студенистое кисловатое кушанье, сва-

ренное из отвара ягод, овса, гороха, ячменя и др. Кисе́ль вари́ли с я́гат,
крухма́л дабаўля́ли и ваду́, не си́льна густо́й тако́й. Вл. Журави́ны ёсь
в бало́ти далёка. А я сабе́ набяру́ на кисе́ль в амша́ри. Пушк. Кисе́ль
вари́ли з гаро́ха и с афса́. Вл. Кисе́ль афся́ный с малако́м яду́т. Вл. А
у нас кисе́ль –– этъ афся́нка зна́цыт. Снача́ла авёс мнут, пато́м цэ́жут, и
из э́того цэ́жа кисе́ль ва́рют. Оп. А кисе́ль вари́ли са сла́ткай свёклай,
ана́ бе́лая, паста́виш в гаршо́к, ана́ кипи́т. Печ. Быва́ла навари́ш и ки-
селя́, жы́та наталкёш, ячменя́. Палк. Я твори́ла кисе́ль Не на цеженной
воды. Я цеди́ла кисель, Не выце́живала. Фридрих, 95. ——— в сравн. Он [кот]
был у меня́ как кисе́ль: жы́рный, и́жна трясёцца весь. Пл. Бьём скати́ну,
по́трохи астаю́цца, их мо́ю, ани́ как кисе́ль. Гд. ——— Как поминальное ку-
шанье. На пами́нки кисе́ль абяза́тельна. Пав. Афся́ный кисе́ль ва́рят на
пами́нки, кутьёй из ри́са и изю́ма памина́ют то́жа. Печ. Ра́ньшэ на пами́нках
то́лька афся́ный кисе́ль вари́ли. Локн. Помина́ли, фсе заку́ски быва́ют, а е́та
вот абяза́тельна: што́бы кутья́ да кисе́ль был бы. Гд. ср. кисе́ли́ца, ки-
сели́чек. > Б е́ лы й к и с е́ л ь. а)Овсяный кисель. С офся́ной муки́ лу́тшы
фси́х был кисе́ль, е́ли э́такий кисе́ль бе́лый с вересо́фкой. Гд. На со́рак дней
мы е́здили, вересо́фка была́ зде́лана, и с бе́лым кисилём. Гд. Хачу́ при-
гато́вить бе́лава кисяля́, с афся́ных хло́пьеф. Печ. Кисель бе́лый офся́ный
и оржаны́й де́лают. Сер. ср. к и́ с лый ки с е́ л ь (см. кисёль). б)Молочный
кисель. Бе́лый кисе́ль –– мало́шный кисе́ль-та называ́ецца. Остр. Я кисе́ль
не ва́ривала, не люблю́ я бе́лый кисе́ль [из молока]. Остр. в) Картофель-
ный кисель. Кисе́ль быва́е ж жырави́н де́лають, а бе́лый –– с карто́фельнай
муке́. Оп. > К и́ с лый к и с е́ л ь. То же, что б е́ лый ки с е́ л ь а). А
кисе́ль, яво́ к но́чи затво́рют, он ки́слый, тёплый, у́трам е́ли. Беж. Фчара́сь
бы́ли на пами́нах. Кисе́ль ва́ря ки́слый. Кисе́ль ста́вят ки́слый –– коне́ц
обе́ду. Гд. Кисе́ль вари́ли ки́слай, с афся́най муки́; раство́риш, сали́нки, по-
стаи́т, працэ́диш и сва́риш. Гд. Суло́й с кисилём ки́слым, ж жы́там хляба́ли
суло́й. Гд. > Кр а́ с ный к и с е́ л ь. Кисель из ягод. С чаво́ кра́сный
кисе́ль? Смаро́ды кра́снай, трахма́л, и с клю́квы де́лали, ра́ньшы фсё жу-
рави́нам называ́ли. Печ. Кисе́ль кра́сный –– из клю́квы, быва́ет из брусни́ки,
чере́шни. Гд. Кисе́ль кра́сный с клю́квы де́лаем. Локн. Кра́снава киселя́
наварю́ за́фтра. Остр. > Крах м́ а л ь ный ки с е́ л ь. Кисель на карто-
фельном крахмале. А крахма́льнай кисе́ль де́лают с карто́шнай муки́. Кр.
> Кар т о́ в о ч ный ки с е́ л ь. То же. Карто́вочный кисе́ль с крахма́лам
как обы́чно, но бес са́хара. Гд. > Кар т о́ф ный ки с е́ л ь. То же. Пикли́
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ку́рники карто́фные, кисе́ль карто́фный, липёшки. Холм. > П а́ р и т ь
ки с е́ л ь см. па́рить. || Полуфабрикат киселя. На́да яшо́ тарго́въвъ взять
киселю́. Печ.
2. Жидкое сладкое кушанье из ягод или фруктов, компот. Кисе́ль и
кампо́т –– адно́ и то же. Холм.
3. Кушанье из гороховой муки в виде густой каши. Гаро́хаву муку́ бярёш и
вадо́й зава́риваш, гаро́хава ка́ша палуча́ица, тапе́рь кисе́ль заву́т. Порх. И
кисе́ль з гаро́ху вари́ли, твёрдый, ре́жым иво́ пато́м. Н-Сок. Е́ли мы gаро́х,
разма́лывали, раскру́тиш кипято́к, пато́м застыва́ет, ре́жыш, бу́дет кисе́ль,
и ма́слам. Вл. З гаро́ху муки́ наме́лиш, кисе́ль де́лали с по́сным ма́слом,
гаро́ховый кисе́ль, как халаде́ц, хоть реш. Вл. Е́сли гаро́х на́да мало́ть, так
вари́ли кисе́ль тако́й, из гаро́хавай муки́ на вады́. Слан.
4. Густое картофельное пюре. Кисе́ль –– када́ ф сту́пи талкли́ карто́шку,
так талкли́, што ре́жыш яво́. Н-Сок. > Ки с е́ л ь к а р т о́ф е л ь ный.
Карто́филь начи́шшиш, сва́риш, талчо́ш, а пато́м и бе́лиш сли́фками, па
паста́м кисели́ карто́фельные. Холм.

� За д е́ с я т ь ки л о́ м е т р о в к и с е́ л ь х л еб а́ т ь. Напрасно ид-
ти, отправляться куда-н. далеко. Палк. � Кис е л я́ с о см е т а́ н о й
х л е б а́ т ь, ирон. О том, что долго тянется и не дает нужного ре-
зультата. Аднаму́ не веля́т се́на каси́ть, а со́вмеснъ –– вре́мя не вы́берут.
Так киселя́ са смята́нъй и хлеба́еш. Пск. � Кис е́ л ь м а́ л е н ь к ими
с т о́ п о ч к ами (пи т ь, х л е б а́ т ь). То же. Н-Рж. � Ки с е́ л ь с с я́-
д е т с я и б е з к о г о - н. Дело решится, обойдется без участия кого-н.
Кисе́ль сся́деццъ и бес тибя́! Сл.

——— Кисе́ль. Прозвище мужчины. Мужы́к сёк дро́вы и забы́л кафта́н,
яво́ Кисялём празва́ли, отсю́ль и назва́ние Кисялёфка. Сл. Э́тъ Баба́й был,
Кисе́ль, тапе́рь пако́йный, Ке́ря, дет ста́рый, фсе но́васти бяжы́т па дере́вни
раска́жыт. Гд.

∼ Кисели́. Название земельного участка, где раньше был хутор. Ки-
сяли́ –– вон в на́шых куста́х, был ху́тар. Локн.

1. Того же году маия въ 15 день загор�лося на Полонищи в Успе-
нья богородицы, кисель варили. Лет. III, 1608–1609 гг., л. 212 об.
Дв� лавочки Покрова же Пречистые, а торгуютъ въ нихъ молокомъ
и киселемъ и заспою. Кн. писц. I, 293, 1585–1587 гг. Како ми не
объ�стися, коли поставятъ кисель съ молокомъ. Покровск. Припис-
ки, 363, XIV в. + XVII в.: Вып. кн. писцовых I.

КИ́СЕЛЬЕ, я, с. То же, что ки́се́ль 1. А кислата́ –– э́та ки́сельем
завёцца. Стр.
КИ́СЕЛЬКА см. ки́селка.
КИ́СЕЛЬКИЙ∗, а я, о е. То же, что ки́сленький. ��Ки́селькое,

о г о, с., собир. Что имеет кислый вкус. Фсё чиво́-та ки́силькава праси́ла.
Э́та –– ки́слая када́. Стр.
КИ́СЕЛЬНИК1: > К и́ с е л ь н ик к о н ё вый. Конский щавель. ———

в сравн. Столбня́к –– жо́ская така́я трава́, как ки́сельник конёвый. Ево́ от
пано́са хорошо́ зава́ривать. Дн.
КИ́СЕЛЬНИК2, м. То же, что ки́селка 3. Н-Рж.
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2. Кто варит и продает кисель (в своей лавке). Лавка Исачка
кисельника, живет на Полонищ� у Анастас�и на Бую. Кн. писц. II,
39, 1585–1587 гг. Лавка съ полкомъ Июдки Иванова сына киселника,
жыветъ въ Петровскомъ конц�, оброку 6 алтынъ. Там же, 57, 1585–
1587 гг.

Вар. киселник.
КИ́СЕЛЬНИЦА1, ы и КИСЕ́ЛЬНИЦА, ы, ж. 1. Кадушка, в ко-

торой квасят овсяный кисель; квашня. Ни абарати́ кисе́льницу на пе́чы.
Пушк.
2. Шутливое название Великого поста после масленицы. О, сяго́дня
ма́сляница, говоря́, а за́фтра –– ки́сельница, патаму́ што за́фтра пост
наста́не. Гд.
КИ́СЕЛЬНИЦА2, ы, ж. Женск. → ки́сельник2. Н-Рж.
КИСЕ́ЛЬНИЧАТЬ, несов. экспр. 1. Быть нерешительным.

Н-Рж.
2. Бездельничать. Н-Рж.
КИСЕ́ЛЬНЫЙ, а я, о е. Напоминающий кисель, студенистый.

�� Кисе́льное, о г о, с. Лягушачья икра. Сперва́ лягу́шки кладу́т
на́квытку, кисе́льное тако́е, пото́м простозо́пки с хвосто́м таки́м. Пл.

2. Предназначенный для киселя. Дано три рубли дватцать шесть
алтын четыре деньги за работу печерскому посацкому жильцу
Офремку Осипову котельнику зд�лалъ дно новое к кисельному ко-
тлу и д�лая котлы малые и сковоротки и противни из монастыр-
ские м�ди из в�тхих судов. Кн. прих.-расх. пск. Печ. м., 102 об.–103,
1674–1675 гг.
3. Такой, в котором варят и продают кисель. Во Псков�, въ Околь-
номъ город�, въ Большомъ Торгу, на другой сторон� кисельново ря-
ду, на вымл�... м�сто лавочное пустое, отъ Середнево города. Вып.
кн. писцовых 1, 293, 1624–1627 гг.

КИСЕНО́К, нк а́, м. Ласточка. Кисянки́ таки́е лята́ют: па-пре́ж-
нему-та кисянёк, а тепе́рь-та ла́стацка. Они́ у дамо́ф гнёзда вью. Гд. ср.
каса́тка.
КИ́СЕНОК, нк а, м. Кусочек ткани, лоскут. Я не даю́ но́жницы

ре́зать ки́сенки для ку́къл. Н-Рж. ср. ки́стка.
КИ́СЕНЬ, и,ж. То же, что ки́се́ль 3. Е́сли аста́фь те́ста да няде́лю

ня пяки́ –– ки́сень-та стара́ бу́дет. Локн.
КИСЕ́Т, а, м. Небольшой мешочек, затягиваемый шнурком, для хра-

нения табака или денег. В мяня́ таба́к и де́ньги –– фсё ф кисе́ти. Сер.
Кисе́т и де́нежный, и таба́к держа́ли. Сл. Таба́к сабира́ли, пато́м ф кисе́т
ссыпа́ли. Стр. Няве́ста да́ря дру́шки кисе́т –– таба́к класть. Н-Рж. Кисе́т ––
для табака́, он был с ки́стачками. Аш. Кисе́ты ра́ньша де́вушки расшыва́ли
для парне́й, ф таки́е и таба́к жаль бы́ла класть. Пск. Мяшо́чек для де́нек
кисе́там зва́ли. Н-Рж. Кисе́т тако́й вазьмёш ф цэ́ркву как пайдёш –– куды́
ш бо́ле таки́е капе́ицки пало́жыш? Сл. + Копаневич. ср. киса́1, кише́ня,
кошелёк; кисе́тец, кисе́ц. > Кис е́ т с н о́жк ами. О кисете в форме
куклы. И бы́ли яшшо́ кисе́ты с но́шками, как ку́клы таки́я. Пск. || Мешо-
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чек для хранения денег, который носили на шее. Я быва́ла кисе́т з де́ньгам
фсё на шэ́и носи́ла. Дед. Быва́лъ, кисе́т сашйу́т, ме́лъц пало́жыш и на шэ́ю,
па́рень пля́шът и де́ньги бря́къют. Печ.
КИСЕ́ТЕЦ∗, т ц а, м. То же, что кисе́т. Кисе́тец –– да есь там

капе́йка, рупь. Кисе́т на шэ́ю наде́нё и несё на шэ́е. Н-Рж.
КИСЕ́ТОЧКА∗, и, ж. Кусок кисеи или марли (для процеживания

молока). Скрось кисе́тацку цэ́дим [молоко]. Сош.
КИСЕ́Ц∗, с ц а́, м. То же, что кисе́т. Кисе́ц был с сабо́й взя́та ––

атабра́л пяряво́тцык. Остр.
КИСЕ́Я́, и, и́, ж. 1. Тонкое и редкое домотканое льняное полотно с

ажурным узором. Кисея́ то́нкая, кисею́ ткуть: два нита́ и даска́ тре́тья,
перевива́ет, кисея́ кле́тачкам. Н-Рж. Е́та вот кисея́, тю́лю-та тарго́вава
не́ была, дак тка́ли, ниве́стам справля́ли. Остр. С вълакна́-тъ харо́шэвъ
салфе́тки и кисею́ тка́ли. Н-Рж. Тюль тка́ли, кисеёй называ́ли ра́ньшэ.
Пуст. Зънаве́ски но́выи с кисеи́ пове́сила. Стр. Фату́ из бе́лой кисеи́
де́лали, пото́м на неве́сту надева́ли. Пл. ср. кисе́йка. || Занавеска для
окон, кровати из такого или подобного покупного полотна. Ра́ньшы кисе́и,
за́навес тка́ли на о́кны, фсё са льну́. Н-Рж. За́весу называ́ли кисея́. Порх.
На о́кны кисею́ разве́шу, ф ха́ти пасвятле́й бу́тта. Дед. За́навеси к о́кнам
тка́ли, тюль-та э́тот, не тюль –– а кисею́. Ляд. В меня́ за́веса –– кисе́я. Порх.
А вотъ э́тъ кисея́ бе́лъя, на зъгаро́тку ве́шълъсь, ре́денькъ со́ткъна. Кр. ср.
за́ве́са, за́на́ве́с1, занаве́ска, кисе́йка. || Вязаное кружевное полотно.
Е́сли рукоде́льнъя пря́жъ, то кисею́ вя́жут. Стр.
2. Одежда из такой ткани. Кисеи́ наси́ли, са́ми пря́ли ткань, как тюль.
Стр. ср. кисе́ина.
3. Тонкая прозрачная сетчатая ткань фабричного изготовления, тюль.
Кисею́ на за́весы купля́ют. Порх. ——— в сравн. Фата́ как кисея́, ани́ ра́зные.
Сл. || Кусок такой ткани, прикрепляемый к женской шляпе и закрыва-
ющий часть лица. В гасти́ницу на́шэва бра́та не пуска́ли. Туда́ хади́ли
гаспада́ ф шля́пах да кисея́ на глаза́х. Остр. ср. кисе́ечка.
4. Легкое прозрачное покрывало как свадебный головной убор невесты; фа-
та. Была́ харо́шая пла́тья, плато́к шо́лкавый, кисия́ на венку́, што кисия́,
што фата́ –– ўсё равно́. Нев. К венцу́ неве́ста надева́ет бе́лое пла́тье, веноќ,
кисею́, калинко́р. Себ. Кисея́ бе́лая, так зза́ди к венку́ на gо́лаву [невесты].
Нев. На галавы́ фата́, кисея́ така́я. Гд.
5. Полотно для сетей с частыми ячеями. И недо́ткам лави́ли, ана́ каг
бре́день, то́лька без ма́тки, с халста́ ану́ де́лали, с кисеи́. Дед. Бы́ли таки́е,
зна́еш, кисеи́, к ним гру́сцы привя́жыш. Локн.
КИСИ́ЧКА∗, и,ж. То же, что ки́са2 4. Киси́чка с офсо́м –– в мешке́

[овес]. Пл.
КИ́СКА, и м. и ж. 1. Детеныш кошки, котенок. Ана́ [кошка] ско́ра

апя́ть нам ки́скаф даст. Н-Рж. Вот како́й кы́ска у тибя́ подвы́росшый. Ляд.
2∗. То же, что ки́са1. Пастели́ кы́ски спать. Остр. Ки́ска, ради́мый, спать
лиgла́, –– фсё ко́шку про́сит ма́лец. Вл. Мой ки́ска. Остр.
3. перен. Ласковое название жены.Мама́нь, у нас тут шу́ба вы́меряна кы́ске
[жене]. Пушк.
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Вар. кы́ска.
КИСКА́ см. кишка́.
КИ́СКИН, а, о. Прил. → ки́ска1 2. Ки́скин пяре́нник –– пастели́

ки́ски спать. Остр.� К и́ с к ины л а́ п к и. Травянистое растение с пуши-
стым соцветием –– клевер пашенный. Triolium arvence. Кы́скины ла́пки ––
ани́ невысо́кие, ани́ расцвёфшы сича́с. Стр. + Гд.

Вар. кы́скин.
КИС-КИС-КИС. Подзывные слова для кошек. Кыс-кыс-кыс ката́

маню́. Пск. Кис-кис-кис. Кар. И́ли ката́ завёш: кыс-кыс-кыс! Пуст. Пъд-
зыва́ем ката́: кыс-кыс-кыс. Порх. ср. кить-кить, кыть-кыть-кыть.

Вар. кыс-кыс-кыс.
КИСЛЕ́ННЫЙ, а я, о е. То же, что кислу́щий. Тако́й кисле́нный

квас. Порх.
КИ́СЛЕНЬКИЙ∗, а я, о е; к и́ с л е н ь к а, о. То же, что ки́слый.

1. Канфе́тки таки́ лю́блю: лимо́нные, ки́сленькие таки́е. Пск. Вясно́й
ки́селки мно́га, трава́ ки́сленька така́я. Дед. Шшяс ба ки́сленьких шшец.
Н-Рж. Лу́чку пакрошы́ть, кваску́ ки́сленькъво. Порх. Запи́ть чем
ки́слиньким ни зна́иш. Ляд. ��Ки́сленько, безл. предикат. Об ощущении
кисловатого вкуса. А с афся́най муки́ кисе́ль мале́нька ки́слинька. Нов.
2. Хло́пья расваря́ю, хле́бушка палажу́, пато́м закиса́ет денька́ два,
ки́сленький штоп был, пато́м ва́рят [овсяный кисель].Печ.> К и́ с л ен ь к о е
м о л о чк о́. Простокваша. Раство́риш мале́нька малачка́ ки́слинькава,
смята́ны. Гд. А ф gаладо́фку сква́сим малачка́, што́бы ки́слинькае бы́ла,
прастаква́шэй с хле́бам и пирибива́имся. Вл.
8.Шчё ты сево́дни така́я ки́сленька? Пл.
КИ́СЛИЙ см. ки́слый.
КИСЛИ́КА, и, ж. То же, что ки́сли́ца 1. Вясно́й де́ти сабира́ли

кисли́ку. Аш. Из кисли́ки я сево́дня шшей навари́ла. Остр. На́дъ бы шши
с кисли́къй свари́ть. Пл. В гало́дные-тъ го́ды шши вари́ли ис кисли́ки.
Сош.
КИСЛИ́НА, ы,ж. 1. То же, что ки́се́ль 1. У няво́ [кваса] и кисли́на

есь. Кр.> С ки с л и́ н о й. Имеющий вкус, подобный вкусу клюквы, щавеля,
лимона. Карто́шка-та в гаршке́ с кисли́най на дне́. Дн. Грибы́ с кисли́най.
Остр. Сла́ткие я́блаки –– като́рые счас мо́жна ись, а есть –– с кисли́най. Оп.
> Дат ь к и с л и́ н у. Получить такой вкус. Гото́вили саладу́ху, сла́ткая
така́я, муки́ ржано́й кла́ли, кусо́цэк хле́ба бро́сют, кару́шку, штоп чуть
кисли́ну дала́. Оп. ср. д а т ь к и с л и́ н к у (см. кисли́нка). || Сок, жидкая
часть продукта с таким вкусом. Е́ты я́блаки никуды́ ни гадя́цца, кисли́ны
мно́га. Печ. Пи́ва с кисли́нкай, а там и кисли́ны-та ма́ла бы́ла. Остр.
2. Кислота, полученная в результате брожения. Куска́м таки́м на-
клада́иш ф квашню́ и ваду́ туды́. Пастаи́т мале́нька, кисли́на уда́рит, вот и
пьеш, квас цо́рной, сла́ткъй. Н-Рж.
3. То же, что ки́се́ль 5. А ф патапли́не-та он [лен] па́хнит кисли́най тако́й.
Гд.
КИСЛИ́НКА∗, и, ж. То же, что ки́се́ль 1. Я́блаки фку́сные: и

сласти́нка и кисли́нка. Палк. Хлеп был палу́чшы е́тава, фсё-таки и кисли́нка
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была́. Тор. > С ки с л и́ н к о й. Имеющий вкус, подобный вкусу клюк-
вы, щавеля, лимона. Фся́кия я́блани бы́ли: и сла́ткия и с кисли́нкай. Сер.
Как мале́нька с кисли́нкай смята́на –– так харашо́! Локн. И квас де́лают,
с кисли́нкай квас-то. Дн. Саладу́ху де́лали: со́лат, я́гада, клю́ква то́льки.
Е́та ка́ша сла́ткая с кисли́нкай. Локн. Пае́ш варе́нья с крыжо́вника, с
кисли́нкой мале́нька. Дн. > Дат ь к и с л и́ н к у. Приобрести такой вкус.
Ф пе́чку во́льную –– ано́ [тесто] там пастаи́т, на друго́й день даёт кисли́нку.
Дн. ср. д а т ь к и с л и́ н у (см. кисли́на).
КИ́СЛИНКА∗, и, ж. То же, что ки́сли́ца 1. Кисли́цу фсё

зака́тывали на́ зиму, ки́слинка е́та, шшя́вель. Вл. + Копаневич.
КИСЛИ́НОЧКА∗, и,ж. То же, что ки́се́ль 1. Кагда́ паспе́ет [ябло-

ко], харо́шый бу́дет, чуть-чуть кисли́начка. Оп. > С ки с л и́ н о чк о й.
Имеющий вкус, подобный вкусу клюквы, щавеля, лимона. По́сле таво́, кагда́
сабьйо́ш ма́сла, палуча́ецца ма́сла и измя́тье, э́та бе́лая вада́, как малако́,
немно́га с кисли́начкай. Тор.
КИСЛИ́ТЬ, и́ т, несов. Приобретать кислый вкус от брожения,

скисания (о продуктах питания). Смята́на перестаре́ла, кисли́т. Пск.
КИ́СЛИТЬСЯ, и т с я, несов. Быть капризным, капризничать (о

ребенке). Если ребёнък капри́зничает, гаваря́т: ки́слицца. Вл. ср. капри́з-
ничать, кирпи́читься, коленко́риться.
КИ́СЛИ́ЦА, ы, ж. 1. Съедобное травянистое растение с продол-

говатыми листьями и соцветиями на высоких стеблях, содержащее
щавелевую кислоту; щавель; Rumex. Ки́слица –– шшяве́ль па-гаратско́му.
Сер. Кисли́ца –– е́та трава́ така́я ки́слая, есть са ствало́м, а есть про́ста
с листо́чкам. Кр. А е́та кисли́ца, па-ва́шему шшяве́ль, шти́ из яво́
ва́рят. Остр. Кисли́ца са сталба́м, а на не́й расту́т ли́стья. Беж. Мо́жа
су́пу с кисли́цы хати́те свари́ть? Н-Рж. Сича́с капу́стъ не гато́ва, а
кисли́цъ е́сть, с мя́съм ва́ря, забе́лят. Н-Рж. Крапи́ва называ́ецца у нас
стряка́ва, а шшяве́ль –– ки́слица. Пушк. ——— мн. А кисли́цы рва́ли и
вари́ли шшы́. Гд. Окъл ко́пънки мно́гъ кисли́ц. Гд. > Сто л о́ в а я к и с-
л и́ ц а. Щавель, который употребляют в пищу (в протиповоложность
з а́ я ч ь я, к о́ н с к а я к и с л и́ ц а). Стало́вая кисли́ца –– штши ва́рють.
Остр. > З а́ я ч ь я к и с л и́ ц а. см. за́ячий. > К о́ н с к а я (к о н е́ в а́ я,
к о н я́ ч ь я, л ошад и́ н а я) к и с л и́ ц а. Конский щавель; Rumex confer-
tus willd. У нас шча́вель называ́ют кисли́ца, патаму́ и ко́нский шча́вель
заву́т ко́нская кисли́ца. Остр. Ко́нская кисли́ца –– е́сли пано́с, зава́ривают
яво́ и пью́т, ана́ во́сенью жо́лтая. Кр. Е́та ко́нские ствалы́, ко́нская кисли́ца,
яё и ко́ни не ядя́т. Беж. Е́та кане́вая кислица, кане́вый ствол. Н-Рж.
Коня́чья кисли́ца. Локн. Вот и кисли́ца лъшади́нъя. Остр. ср. к о н ё вы е
с т в о́ л ы́ (см. ствол), к о н е́ в а́ я (к о н е́ в ь я, к о н ё в ь я) к и́ с е л к а
(см. ки́селка), к о н ё вый к и́ с е л ь ник (см. ки́сельник). ср. ки́селка,
ки́сель1, ки́сельник1, кисли́ка, ки́слинка, кисли́чник, кислу́ха2,
кисля́тник; ки́селочка, кисли́чка.
2. Щи, похлебка со щавелем. Э́ту кисли́цу пахляба́иш, пахляба́иш, и
абра́тна есь хо́чыцца. Оп. А то ки́слицу пять рас в день вари́ли, бес хле́ба и
устёбываеш. Беж. Я сево́дня вари́ла кисли́цу. Нев. ср. ки́се́лка. > Жить
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н а ки с л и́ ц е. Питаться только блюдами из щавеля. В голо́дный год на
кисли́це и жы́ли. Себ.

∼ Кисли́ца. Название небольшого участка земли за д. Припиши Се-
бежского района. А где сара́и –– там Кисли́ца. Себ.

1. ——— Кислица. Прозвищное фамильное имя. Князь Михаило
Кислица с московскою силою пришел от Смоленьска туто же. Лет. I,
1518–1519 г., л. 665 об. Тоя же зимы князь великии Иван Василье-
вичь посла своих воевод, с Москвы князя Михаила Кислицу с новго-
родцкою силою и псковскою, и псковских 100 пищальников под ним.
Там же, 1519 г., л. 666.

КИСЛИ́ЧИНА, ы, ж. Синг. → ки́сли́ца 1. Ки́слая, как кисли́чына.
Остр. Кисли́цына. Оп.
КИСЛИ́ЧКА∗, и,ж. То же, что ки́сли́ца 2. Быва́ла, бро́сим ара́ть,

аддыха́ть ся́дим, кисли́цки паиди́м. Локн. А чаво́ ш ты мне ни принясла́
кисли́цки? Н-Сок. Там кисли́чка растё. Гд. > З а́ й ч ик о в а к и с л и́ ч к а.
То же, что з а́ я ч ь я к и с л и́ ц а (см. ки́сли́ца). Пуст.
КИСЛИ́ЧНИК, у, м. Собир. → ки́сли́ца 1. Кисли́шник растё, таки́я

ствалы́, листки́ яду́ть рябя́та, и шши, и ствалы́ яду́ть ни вари́фшы. Н-Рж.
А кисли́шнику тут бо́льна мно́га круго́м, яво́ вари́ть мо́жна. Кр. || Конский
щавель. А е́та конёвья сячь, кисли́шник ешшо́ зову́т. Пл.
КИ́СЛИ́ЧНЫЙ: 1. Прил. → ки́сли́ца 1. Мо́жа, су́пу с кисли́цы

хати́те свари́ть? Рви́те и листы́, и ствалы́ кисли́шные. Н-Рж. > Кис-
л и́ ч ный с т в о л ь н я́ к (с т в о л, с т о л б). Высокие стебли щавеля с
соцветиями, употребляемые в пищу. Ствалня́к –– э́та перецве́тшая трава́,
кисли́шный ствальня́к. Н-Рж. Кисли́шный ствол. Оп. Ад жывата́ таки́и
кисли́шныи сталбы́, коне́вьи столбы́. Гд.
2. Приготовленный из щавеля, щавелевый. Кисли́шные ляпёшки ис
кисли́цы де́лали. Наре́жыш, кипято́чкам ашпа́риш, муко́й абваля́еш. Беж.
КИСЛОВА́ТЫЙ, а я, о е.; к и с л о в а́т, а, о. Немного кислый на

вкус. Када́ ма́сла бьёш, е́та астае́ца, ки́слая. Я свинья́м аддаю́, чуть-чуть
кислава́тая [жидкость пахта]. Пуст. Угурцы́ кислава́ты нимно́шка. Печ.
КИСЛО́Й см. ки́слый.
КИСЛОРО́Д, а, у, м. Газ, необходимый для дыхания, для поддер-

жания жизни. Я на Ба́ренцаве мо́ре бы́ла, кисларо́да малава́та там, на
Ба́ренцове мо́ре. Остр. | перен. О благоприятных условиях жизни. Сынки́
маи́, вы хате́ли жыть, атчаво́ ани́ умёрли? Кисларо́ду им бы́ла ма́ла. Локн.
КИСЛОРО́ДНОСТЬ, и, ж. То же, что кисло́тность 1. В меня́

кислоро́днъсти мно́гъ, не люблю́ я́гот. Гд.
КИСЛО-СЛА́ДКИЙ, а я, о е. Кислый со сладким привкусом.

Расто́к [пшеницы] на пратеве́шку спяку́т и залива́ют вадо́й, вот он и ки́снет,
па пе́рвасти он ки́сла-сла́ткий. Стр.
КИ́СЛОСТЬ, и, ж. Вредное окисление металлической посуды (под

влиянием кислых продуктов). Ф пра́стой кастрюле ки́слость. Стр.
КИСЛОТА́1, ы, ж. 1. Кислая, едкая жидкость. Вы́лудит кастрю́лю,

ска́жым, он сича́с бирёт кислату́, ну там мо́чит ки́стачку и там ф сиряди́ну
ей фсё амма́жы. Гд. У нас па весны́ ади́н апи́лся кислато́й, по́мер. Палк.
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2. То же, что кисло́тность 1. Е свирябо́й ат жалу́тка, ф каво́ кислаты́
ма́лъ, ф каво́ мно́гъ. Печ.
3. То же, что ки́се́ль 1. Кислата́ –– я́гады кра́снинькии таки́и, худы́и ани́.
Порх. Перява́жыт –– зна́чыт перяки́снит кисе́ль, в ём мно́га кислаты́. Нов.
> Дав а́ т ь к и с л о т у́. Придавать кислый вкус. Е́ту на́квасу заме́ста
дражжэ́й кладу́, ана́ кислату́ даёт. Палк.
4.Какой-н. кислый продукт, употребляемый для заквашивания.Мыш кис-
лату́ дабавля́им, штоп сква́силась малако́. Вл. ср. заква́ска, ки́се́ль.
КИСЛОТА́2, ы, ж. Кислород (из кислородной подушки). Ана́ то́лькъ

кислото́й ды́шъла. Пск.
КИСЛО́ТНОСТЬ, и, ж. 1. Степень кислоты в желудочном соке.

Пашла́ на ренге́н, уж там меня́ па-фся́къму верте́ли, фсё хорошо́, то́лька
пани́жэна кисло́тнъсь немно́га. Стр. ср. кислоро́дность, кислота́1.
2. Количество кислых солей в почве. От на карто́шки чо́рныи пя́тнушки,
каро́ста е́та, зямля́ заки́слась, кисло́тнасти мно́га. Пуст.
3. Жидкость в продукте питания с кислым вкусом. Жа́рить гаряшки́,
штоп атту́ля е́та кисло́тнасьть-та вы́шла. Печ. ср. ки́се́ль.
КИСЛО́ХА, и,ж. 1. Загустевшее кислое молоко, простокваша. Пра-

стаква́шу са́ми де́лаем, кисло́ха называ́ют. Пыт. Малако́ ски́снет –– вот и
кисло́ха, из неё тваро́г де́лали. Пыт. Тво́рък и кисло́хъ и́ли кто пръ-
стаква́шэй завёт. Пыт. ср. к и́ с л о е м ол о к о́ (м о л о чк о́) (см. ки́слый),
кислу́ха1, кисля́тка, простоква́ша; кисло́чка, кислу́шка.
2. Кисловатая сыворотка от вареной простокваши. Кисло́ха вро́де
сы́варатка, тво́рок стваро́жыш, а кисло́ху е́ту скату́ атнысу́т. Пыт.
КИСЛО́ЧКА∗, и, ж. То же, что кисло́ха 1. Ста́ршэму

пре́сненькава, памла́чшэ –– кисло́чки [дашь]. Пыт.
КИСЛУ́ХА1, и, ж. 1. То же, что кисло́ха 1. Кислу́ха –– ну, е́та

ски́шшы малако́-та. Палк. Кислу́ха –– то́жэ прастаква́ша, ра́ньшэ называ́ли.
Палк. Пахлеба́л бы кислу́хи з гаря́чей карто́фкой. Остр. Напоро́лся
кислу́хи, брю́ху бо́лько. Остр. Два дня ня е́ла, пришла́, палажы́ла кислу́хи,
мяня́ да́вя. Палк. || Кушанье из заквашенного топленого молока с творо-
гом. А пато́м из малака́, асо́бинна к Па́схи, у нас де́лали кислу́ху. Пато́пят
малако́, вот пало́жут тварагу́ и малако́ туда́, и вме́сти мяша́ют, палуча́ицца
така́я тваражы́ца. ср. к и́ с л о е м ол о к о́ б) (см. ки́слый).
2. Кислая на вкус сметана. Кислу́ха адна́ в го́раде, не быва́ет там така́я
смята́на. Оп.
3. Кисловатая молочная сыворотка от простокваши. Я и кислу́ху при-
нясу́. Пыт.
4. Постные щи с квашеной капустой. Сухи́и грибы́, капу́ста, квас, ры́ба
суха́я –– и ф пе́чку. И хляба́ють –– кислу́ха: капу́ста сла́ткая, кача́н принясёш
на квасу́ –– ки́сленькая. Беж. Стари́к с апети́том ел кислу́ху. Нев.
5. Клецки из кислого теста. Кислу́ху с те́ста де́лали. Ки́слое те́сто ў ки-
пято́к ло́жыш, посоли́ли, прокипяти́ли и выта́скиваеш. Пуст.
6. Острый соус, подливка. И пали́ў де́лали, кислу́ху таку́ю, к мя́су. Нев. ср.
поли́в.
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КИСЛУ́ХА2, и,ж. То же, что ки́сли́ца 1. Затапи́ла [печь], кислу́хи
нарва́ла. Слан.Шигя́льниц (?) тож уважа́ли –– кислу́хъй называ́ли яё. Нев.
КИСЛУ́ШКА∗, и,ж. То же, что кисло́ха 1. Палажы́ла кислу́шки и

сы́варатки павы́лавила. Палк. Мо́жъ быть, кислу́шки хати́те с карто́шкъй?
Пыт. У меня е́сть кислу́шка ф кабано́чке, до́чка нады́сь принясла́. Вл.
КИСЛУ́ЩИЙ, а я, о е. экспр. Очень кислый. Гълуби́ца –– ана́ фсегда́

кислу́шшяя.Порх. Вясной ки́сельку събира́ли, кислу́шшъйъ –– ва рту́ сво́дя.
Дн. Я́блаки у нас кислю́шшие и аблята́ють беза вре́мени. Тор. Э́та ле́шъе
ляшу́чи кислу́шшые [о заячьей кислице?]. Дн. ср. кисле́нный.

Вар. кислю́щий.
КИ́СЛШИЙ, а я, о е. Напитавшийся влагой, раскисший от избытка

воды. А е́тот кисляви́к на́до бро́сить –– оба́бок е́тот, потому́ што ки́слшый,
до дождя́ соста́рифшы. Пл.
КИ́СЛЫЙ, а я, о е и КИ́СЛИЙ, я я, е е, к и с, а; к и́ с е л,

с л а, с л а́, о; сравн. степ. к и́ с л е, к и́ ш е. 1. Имеющий своеобразный
вкус, подобный вкусу клюквы, щавеля, лимона. Я́гады таки́и, ва мху́ расту́т,
кра́сная, ки́слая [клюква]. Кр. Ство́лья с ки́селки расту́т, ево́ ись мо́жнъ,
он ки́слый [щавель]. Порх. Цай хърашо́ с лимо́нъм ки́слим. Оп. Я даста́ла
рассо́л кисло́й с мачёных я́гат. Порх. Ки́слыи я́блаки, как жура́. Остр.
Памидо́ры ни люблю́, ки́слыи, ни тре́буицца мне ки́сель. Дн. Сиця́с две
я́блани: на анно́й ки́слые, а на друго́й сла́ткие я́блаки. Н-Рж. Ки́сле ва́шы
я́блоки. Гд. Ай, ки́са сы́варатка, ну, ки́слая. Печ. Су́п-та ки́шше стал. Кр.
Не хачу́ ква́су бо́льшэ, гара́с кисло́й. Дн. ——— О плодовых деревьях. А та
ле́шая я́бланька –– ана́ ки́слая. Печ. ср. ки́сленький. > К и́ с лы е г ри б ы́.
Похлебка с грибами, сваренная на квасе. Вари́ли ки́слыи грибы́ на квасу́,
грибы́-та сушо́ныи, а квас ки́слый; круп даба́вят, кла́ли и карто́шычки.
Беж. Ва́рят грибы́ ки́слые, ва́рят на хле́бнам квасу́, ло́жат грибы́, круп
и ва́рят. Пуст. Фскипятя́т квас, грибы́ туда́, э́та ки́слые грибы́ на квасу́.
Пуст. + Локн. �� Ки́сло́е, о г о, о́ г о, с. Продукты питания такого
вкуса. А ижжо́га у тябя́ есь, ки́слава то́лька ни бяри́. Вл. Я ки́слае то́лька
им, пре́снае ни магу́. Н-Сок. Каво́-нибуть ки́слава нет папи́ть? Пушк. А
цэ́ривы бая́цца как цо́рт ки́слава. Печ. Рва́ли е́ту кисли́цу и вари́ли шшы.
Я быва́ла люби́ла ки́слое. Сл. > К и́ с лы е щи. Щи со щавелем или с
квашеной капустой. За́фтра шшей ки́слых нава́рим. Печ.
2. Полученный в результате брожения, квашения. На́да зде́лать заква́ску
ки́слую, ну, пе́рва хоть з дражжэ́й. День, два, там три стаи́т, ну, штоп
бы́ла ки́сла-ки́сла заква́ска. Гд. > К и́ с л а я к а п у́ с т а. Капуста, заго-
товляемая на долгое время путем квашения. Даду́т жаниху́ и ниве́сты
ки́слай капу́сты адно́й ло́шкай ку́шыть. Пск. Ки́слая капу́ста е. Полн.
Вбе́гли ребя́ты, зъпраси́ли ки́слъй капу́сты. Палк. > К и́ с л о е м ол о к о́
(м о л о чк о́). а) Загустевшее прокисшее молоко, простокваша. У мяня́
адна́ ба́нка сла́ткава, а друга́я ки́слава малака́. Сл. Ку́шать дава́ли то́льки
ки́слае малако́ да сялётка. Печ.Малако́ кисло́е ф тых кры́нках. Н-Рж. Иди́,
с нам ки́слава малачка́ папро́буй. Тор. ср. кисло́ха. б) Заквашенное топле-
ное молоко с творогом. Берёш тво́рак, сы́вараткай пальёш, пато́м таплёным
малако́м пальёш и паста́виш –– ки́слое малако́ палу́чицца, с пе́нкам. Порх.
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ср. кислу́ха. в) Заготовленный впрок творог: по мере накопления укла-
дывается пластами в бочку и заливается сывороткой. Ра́ньшы де́лают
ки́слое молоко́: творо́к туды́ наброса́ют, ка́тку наде́лают. Стр. ср. к и́ с лый
т в о́ р о г. > Ки́ с лый т в о́ р о г. То же, что к и́ с л о е м о л о к о́ в). В
ла́тке па утра́м ки́слый тво́рак ражжа́ривают, а пе́рит пе́чкай ста́вили. Кто
как ест: кто баба́шкай мака́ют, фсё бо́льшэ на пама́чку, пама́чка с ки́слава
тво́рагу. Беж. Е́сли ни сйи́ш [творог], поста́виш ф квашо́нку, ф квашо́нке
заки́сла, бере́ш ки́слый тваро́к, сы́рницу де́лаеш. Н-Рж. + Сл. || Начинаю-
щий прокисать. Ра́ньшы не́кагда бы́ла згото́вить: шти к ве́чыру ки́слыи,
карто́шка-та в горшке с кисли́най на дне, а на́да есь. Дн. || Испорчен-
ный в результате брожения, прокисший (о продуктах питания). Малако́
в заво́дах де́ржым, хало́днае до́лга, ни ки́сла. Кр. Ну што, ки́сла? Ничь-
шяво́, малако́ падлива́й. Вл. Молоко́-тъ ти́слъе ужэ́ наве́рнъе? Гд. Тво́рак
ки́сел стал. Тор. А измя́тину-та е́ту выпа́ивали, нет, ни е́ли, ана́ жэ ки́сла
нимно́шка. Гд. || Загнивающий от избытка воды. Аба́бък ки́слый. Гд. ср.
кисля́тный; ки́селький, ки́сленький.
3. Приготовленный на закваске или дрожжах (о тесте). Кто ки́слый
зде́лае, кто пре́сный [хлеб]. Ну, ра́на раство́риш, он вы́хади, он вы́хади,
он ки́слый, переки́сне о́чень. Гд. Пикёш хлеп, те́ста бирёш з вадо́й, дра-
жжэ́й туды́, штоп ки́слае бы́ла. Нев. Баба́шки ра́зные пяку́т, и ки́слые, и
пре́сные. Беж. > Ки́ с л о е т е́ с т о. Закваска из старого забродившего
теста. Тво́рим [хлеб] на ки́слъм те́сте, ни на дро́жах. Печ. Квашня́ –– а та́м
кусо́чек те́стъ ки́слъва. Пыт. Ки́слае те́ста с карто́шкай далжно́ заки́снуть,
а то бу́дит сла́ткай хлеп. Вл.
4. Подвергнутый вымачиванию в специальном растворе с кислотой (о
шкурах). Шу́бы с афчи́ны де́лали, снача́ла квасы́ де́лали, афчи́ны штоп
мя́ккие бы́ли, штоп ки́слые бы́ли. Порх. > К и́ с л а я ш е́ р с т ь. Шерсть,
снятая с вымоченных в закваске овчин. Ки́слая шэ́рсть, в ней бо́льшъ о́ста.
Гд.
5. Вязкий, топкий (о почве). Е́та м́есто называ́ицца кисляцы́на, тут то́пиль
был, ки́слое ме́сто тако́е, тако́е боло́то. Гд. ——— О водоемах с такими бере-
гами и дном. А на́шэ о́зеро Булагу́ль, дальшэ ф куста́х –– ки́слое, небальшо́е
тако́е, про́звано по фами́лии. Пушк. ∼ В составе топонимов: Ки́слое
о́зеро. Название озера с топкими, заболоченными берегами. Озера есть ––
Ки́слае о́зера, к няму́ патхо́да нет, вроде как праки́сшэе фсё, бяряга́-та.
Локн. О́зера Ки́слае, там цэ́ркафь утану́ла, тяпе́рь там никто́ ни купа́ицца,
ры́бу ни ло́вят, ано́ и заки́сла, бяздо́ннае ано́. Локн. + Пушк.Ки́слая гора́.
Название горы, расположенной рядом с Кислым озером в Локнянском рай-
оне. Вро́де как праки́сшэе фсё, берега́-та. И гара́ крута́я, Ки́слая гара́. Локн.
Ки́слая гори́ста. Название высокого места в Дедовичском районе, где бы-
ла деревня, сгоревшая во время войны. Ки́слая гари́ста вот напро́тив нас за
ряко́й на Го́рки была́, вайна́ патеря́ла дере́вню. Дед.
6. Неплодородный, с повышенной кислотностью (о почве). Ки́слая земля́,
нипладаро́дная, её ну́жна асуша́ть, извискава́ть. Печ.
7. перен. Физически слабый, хилый. Я ста́рая, ки́слая, фсё боли́т. Эст.
Желачек. О́н-тъ веть проти́вной, ки́слой, смо́ршшэнной весь, дак веть уш
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стари́к. Стр. ср. квёлый. || Страдающий какой-н. болезнью, больной. У
миня́ де́вачка фсё мо́чит, вот уш за́муш вы́йдя –– ня бу́де ки́сла. Палк.
8. перен. Испытывающий недомогание, вялый. Ты у меня́ сяво́ння кака́я-
тъ ки́слъя [внучке]. Пск. Фсяму́ те́лу бо́лька, давно́ я така́я ки́слъя ни была́.
Кр. Како́й-тъ ты ки́слый, ма́лец. Слан. ср. квёлый; ки́сленький.
9. перен. Выражающий неудовольствие, ворчливый. Ста́рый дет, ки́слый,
gавари́т: «А како́е вам де́ла до маеgо́ хле́ба?» Нев.
10. перен. Невеселый, безрадостный. Тяпе́рь ки́слъ жы́сть. Пск.

Вар. кисло́й, ти́слый.
1. Кислое яблоко. Кто кислово яблока не грызет, у тово оскомина

не живет. Разговорник Т.Ф., 473, 1607 г. Кисл�й. Раздел: Различные
наречия. Там же, 136.
2. Кисло пиво, мед кислое. Раздел: Виды напитков. Разговорник
Т.Ф., 84–85, 1607 г. > Кис л о е м о л о к о. Простокваша. Раздел:
Пища (провизия). Разговорник Т.Ф., 82, 1607 г.

КИСЛЮ́ЩИЙ см. кислу́щий.
КИСЛЯВИ́К, а, м. Напитавшийся влагой, раскисший гриб. А е́тот

кисляви́к на́до бро́сить –– оба́бок е́тот, потому́ што ки́слшый, од дождя́
соста́рифшы. Пл.
КИСЛЯ́К, а, м. экспр. Темный, необразованный человек. Валну́ха ––

никуды́шный тако́й, неразвито́й, –– чэлове́ка так кли́чу́т; кисля́к –– то жэ
са́мое. Пл.
КИСЛЯТА́, ы , ж. Дождливая сырая погода, слякоть. До́ш ли,

паго́да, хоть кака́я кислята́ –– фсё равно́ пашли́ каро́ф даи́ть. Остр.
КИСЛЯ́ТИНА, ы, ж. Что имеет очень кислый вкус. ——— преди-

кативно. Я́годину сорва́л одну́ –– попро́бовать –– кисля́тина. Пл. Тво́рък
друго́й рас палу́чицъ така́я кисля́тинъ. Стр. ср. ки́се́ль, кисля́тье.
КИСЛЯ́ТКА, и, ж. То же, что кисло́ха 1. Прастаква́шъ и

кисля́ткъ –– так и заву́т, е́тъ фсё адно́. Палк. Кисля́тка-та пусь ашче́
паква́сицца. Палк. Нале́й пръстаки́шы, яна́ нъзыва́иццъ ишшо́ кисля́ткъ.
Палк.
КИСЛЯ́ТНИК, а, м. То же, что ки́сли́ца 1. Кисля́тник, ки́слый и

стибялы́ у нево́ расту́т, их яду́т, стибялы́ со́чные. Холм.
КИСЛЯ́ТНЫЙ, а я, о е. То же, что ки́слый 1. Нет тако́й чашши́не,

gде сла́ткие я́gады, ня кисля́тные. Вл.
КИСЛЯ́ТЬЕ, т ь я, с. То же, что кисля́тина. С е́тъвъ кружо́внику

вари́ть варе́нье няльзя́: тако́ кисля́тье –– са́хъру ни нъбиро́сся. Стр.
КИСЛЯЧИ́НА. Название низкого топкого места. Е́та ме́ста на-

зыва́ецца Кисляцы́на, тут то́пиль бы́л, ки́слое ме́сто тако́е, тако́е боло́то.
Гд.
КИ́СНУТЬ, н у, н е т(ь), н е, несов. 1. Находиться в состоянии бро-

жения, приобретая нужную кислоту (о тесте, квасе). За́рань затво́рим
дро́жжы ф чём-нибуть, пато́м ф квашню́ вы́льем, там ане́ ки́снут до утра́.
Оп. Квашню́ раство́риш, ана́ и ки́сня. Беж. Квашню́ твари́ла, паста́вила
на́ начь ки́снуть. Кр. Ф квашню́ сы́плут муку́ дъ ваду́, штоп ки́слъ. Порх.
Те́ста слаткая ф квасни́к ныкладём, вадо́й нальём, ста́ня сла́ткий, пато́м

151



ки́сня, и фсё. Н-Рж. Квас де́лали из я́блак: суто́шные я́блаки памо́еш и
в буты́ль, и ки́сня. Локн. Квас наста́ивъецца, спирва́ как су́сло зде́лъецца,
пато́м ки́сьнет. Стр.
2. Прокисать, портиться от брожения. Закро́ете кастрю́лю вглух, па-
таму́ и малако́ у вас кис́нет. Пл. Туда́ [в молоко] хро́мбик кладёццъ, чтоб
ни ки́слъ. Пск. А варе́ннье харо́ша ни ки́снит и ни паднима́ет [крышки].
Дн. Хле́ба пякли́ мно́га, по́сли Рождиства́ дабавля́ли карто́шку варёную,
то́лько он бы́стра ки́снит. Пушк. Вазьмёш с-пат ка́мня, пат ка́мним он [рас-
сол] ки́снить. Локн. До́нья на бо́чку складём, штоп ня ки́сла [соленье]. Оп.
Агуре́ц лежы́т да тех пор, пака́ ки́снуть не начина́ет. Гд. || Преть, гнить
(о сене). На е́тай паго́ди ня далжно́ ки́снуть [сено], жа́рко не бы́ло. Н-Сок.
3. Мокнуть в воде, разбухая и размягчаясь. Мачи́ла у меня́ на огоро́де,
лён там поло́жут, так он там ки́снет –– мо́кнет. Дн. Пато́м в ваду́ яво́ [лен]
кладу́т, су́ток два́ццать ки́снет в мацы́ле, яна́ така́я. Оп. Он [лен] кагда́ на-
чина́е ки́снуть, то вы́шы мачы́ла ле́зе с вады́, три –– чаты́ри ниде́ли мо́чут.
Остр. С агурцо́ф стябе́лья вы́сахне, размо́цыш в ряке́; до́ма ки́снуть ––
ли́стики атпаду́. Остр. || Мокнуть в растворе для окрашивания. Чарни́ли
и чёрной ольхо́й, о́льха и жале́за ржа́вая, не́скалька ки́снет –– о́чень чёрный
цвет палуча́ецца. Беж. || Мокнуть под дождем (о белье). В Зи́нки пла́тье
вы́стирънъ ф пя́тницу, фсё ки́сне. Гд.
4. перен. Испытывать недомогание, болеть. А што врачи́. Мало́дъя так
ничиво́ –– бы́стръ пръгари́т, е́тъ са ста́рыми бида́ –– до́лгъ ки́снут. Пск. ———
О коровах. Ки́снут каро́вы и́хние, никто́ ня до́я. Пск. || Будучи больным,
капризничать, плакать (о ребенке). Рабёнак ки́сне, а ма́ма сиди́. Остр.
� Со см е́ х у к и́ с н у т ь. Изнемогать от смеха. А като́к испуга́фшы
сиди́т и мурла́у-мурла́у, а ляси́ца внязу́ са смеху́ так и ки́сне [Сказка]. Кр.
КИ́СНУТЬСЯ, несов. Подвергаться вымачиванию (?). Н-Рж.
КИСОГЛО́Т, а, м. Растение каринка, один из видов ирги. Кисагло́т

расте́нья тако́. Я́гады ма́линьки на дириви́ни расту́т, а с их варе́нье де́лат.
Пск. ср. кари́нка.
КИСО́Н, а, м. То же, что ки́са1. ——— в обращ. Кисо́н, сять, не кур-

нёфкай. Оп.
КИ́СОНЬ, и, ж. То же, что ки́са1. ——— в обращ. Ки́сань, сять, ни

курня́фкъй. Оп.
КИ́СОНЬКА∗ и КЫ́СОНЬКА∗, и, ж. То же, что ки́са1. ——— в

обращ. Я чи́рис скаме́йку пирики́нулась: «Ки́санька, цаво́ ш ты?» Ана́ миня́
в лоп и укуси́ла. Остр. Кы́санька, мая́ ма́тушка. Н-Рж. + ки́сонька:
Пушк.
КИ́СОЧКА∗, и,ж. То же, что ки́са1. Ты мая́ ки́сачка, на стол то́ка

не лесь. Порх.
КИСТЕЛЁК, л ь к а́, м. 1. Небольшая дополнительная рукоятка на

конце черенка вил. Кистялёк, на канцэ́ вил, штоп удо́бней держа́ть. Оп. С
кистялко́м ви́лы удо́бней, а ма́стер не де́лает кистялёк на нави́льнике. Беж.
2. Крючок, зажим на конце цепи для прикрепления ее к чему-н. Застягни́
цэпь за кистялёк. Остр.
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КИСТЕ́ЛЬ, я, м. То же, что косты́ль. Иди́ проч, а то кистелём дам.
Гд. Фчира́ ша́ты и пра́вай нага́ забале́ла, дак с кистялём пла́ваю. Печ.
КИСТЕ́НЬ, и, ж. То же, что кисть3. Абре́сь ра́ньшы с кистеня́м

был. Вл.
КИ́СТИТЬ, несов. 1. что. Пришивать, привязывать кисти к чему-н.

Мне На́стя принясла́ палави́к ки́стить. Беж. Кто скатярётки ки́ссил. Оп.
Кру́глые паясы́ абахма́рят, а тка́ные ки́стют ки́сткам. Локн.
2. кого, что. Украшать разноцветными лентами, бахромой, бумажными
украшениями. Конь был каки́шшен фся́кими ле́нтами. Кагда́ сва́дьбы бы́ли,
ду́ги ки́стили ле́нтами, така́ мо́да была́. Тор. Ло́шать ки́стют чем, кагда́
сва́дьба, таки́м ки́сткам, таки́м ле́нтам фся́ким, разны́м. Беж. Ве́рбину
лама́ют в Ве́рбину субо́ту, в васкрисе́нье ки́ссят, а на кла́дбишше несу́т
шэсто́ва ма́я. Я люблю́ ве́рбу ки́стить. Ра́зными бума́шками укра́сить
пру́тик. Пушк. Ве́рбу ки́ссили. Оп.
КИ́СТИТЬСЯ, и т с я, несов., чем. Образовывать кисти, грозди.

Крушы́на, таки́ я́гатки как валцы́ны. Так и ки́стицца цвятка́м, харашо́ цвя-
тёт. Остр.
КИ́СТКА, и, ж. 1. То же, что кисть 1. Ки́стка –– е́та кисть руки́.

Беж. Ну, ладо́нь с па́льцам –– э́та ки́стка. Оп. Ки́стка но́ит, к паго́ды ви́дна.
Тор. Я зае́ду яво́ па мо́рде е́тай ки́сткай. Остр. || Не сжатая в кулак кисть
руки. Е́сли сажмёш руку́, е́та называ́еца кула́к или пя́стка, а е́сли раза-
жмёш –– ки́стка. Пуст. + Гд., Пск., Пушк., Стр.
2. То же, что кисть 2. Винагра́т, ки́сткам растёт, хмель, быва́ла ф
ка́жнава на палиса́дники. Дн. А на кра́снай смаро́де ки́стки краси́вые,
я́гады бальшы́е. Беж. Есть мали́на, кари́чка, ёна́ на высо́ких дре́вах, как
на я́бланях, сама́ я́гада бе́ла, но цвятёт ки́сткам. Остр. В нас мно́га ряби́ны
бы́ла, я нарву́, на избу́ накладу́, ана́ ки́сткам рва́лась. Дед. Кагда́ цвятёт
рош, ва весь ко́лас ки́стки. Порх. ——— в сравн. Абле́пюцца кагда́ пцол, так
как ки́сткам и вися́т на смаро́ды. Остр. Рой виси́т на де́риви ки́сткай. Палк.
А на мне во́шы кистка́ми вися́т. Аш. + Кр., Н-Сок., Пушк., Стр. || О цвет-
ке, плоде, напоминающем гроздь, кисть. А цвяты́ на бярёзах ки́стки мы
завём. Дед. Про́со выпуска́ит таку́ю ки́стку. Пыт.
3. Связка нескольких однородных предметов. Мы свя́ску ки́сточка на-
зыва́ем. Лу́ка ки́сточка, ры́бы ки́сточка. Ешшо́ ки́стка лу́ку. Э́то то, што
отде́льно свя́зано. Дн. Е́ту ки́стку [лука] дапляту́.Локн. Быва́ла, и прино́сит
ки́стку ры́бы. Дн. ср. киса́2, ки́тка; ки́сточка.
4. Большое количество (детей). Ма́ма до́ма сиде́ла с ки́сткай робя́т. Рябя́т
у миня́ ки́стка, куда́ с ни́ми? Палк. Шу́тка ли, аста́фшы был [дед] с тако́й
ки́сткай дите́й. Пск. За́муш не вы́шла, у меня́ рёбя́т ку́ча, така́ ки́стка,
говоря́т, как робя́т мно́го. Стр. + Остр., Порх.
5. Група птиц, насекомых одного вида, держащихся вместе, рой, стая.
Рой пайде́, и ваны́ вы́йдут вон, и та ки́стка падни́метца. Беж. На балата́х
жыву́т, жо́равы называ́юцца. Во́сенью ки́сткай летя́т. Беж.
6. То же, что кисть 3. Жэ́ншшыны бальшу́шшые платы́, што адея́ла
наси́ли, с ки́сткам, и пуха́вые то́жа с ки́сткам. Беж. На го́лову вязёночка,
косы́нка шорстяна́я. С ки́стками бы́ли и бес ки́сток. Пл. Ки́стки са льну
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де́лали, наряжа́ли узо́рам салфе́тки. Пуст. Ки́стки таки́е на за́навесях.
Нев. На скатирётке ки́стки фплита́ла. Оп. Руба́хи бе́лые и кушаки́ с
ки́стками. Дед. ——— О ленточке, завязке. Фсе ки́стки [завязки детской ша-
почки] закра́сила я́гадам сваи́м. Порх. Ки́стку нашла́, кто́-та патеря́л. Себ.
Апая́ски кра́сные, ки́ски балта́юцца. Остр. ——— О бахроме. Ки́стки-та, я
ви́дила, балта́лись ат яё [скатерти], да ня магу́ найти́. Печ. ——— мн. О верев-
ках, которыми прикрепляют лапоть к ноге, оборах. Как сабьйо́ш ла́пти ––
па старана́м адни́ ки́ски балта́юцца. Кр. + Вл., Гд., Дн., Локн., Ляд.,
Н-Рж., Палк., Себ., Сер., Сл., Слан., Стр., Тор.; Копаневич. | перен. О
длинной шерсти козы, висящей возле ушей.Каро́ву прадала́, а казу́ купи́ла.
Ф казы́ барада́ есь, ки́стки балта́юцца, как се́рьги. Порх.
7. Нагрудный знак отличия. Сла́викава мать палуцы́ла каку́ю-та ки́стку з
груди́. Сл. Ате́ц меня́ вы́тянул, до́брым лю́дям адда́л. Хрясто́ф я ня по́мню,
у нево́ ки́стка была́. Дн.
8. Пучок щетины, волоса, синтетических волокон на рукоятке для нане-
сения краски, клея на какую-н. поверхность; кисть. Ду́ся купи́ла ки́стку
таку́, на канцэ́ ко́нские валаса́ таки́, пол кра́сила. Остр. А где жы на́ша
ки́ска? На́да о́кна кра́сить. Локн. ——— О церковном кропиле. Ба́тюшка
пашо́ў стяба́ть свае́й кистко́й, и ма́шыт на скот. Вл. ср. ки́сточка.
9. мн. Клочья, обрывки ткани, одежды. Хабо́тья, пла́тья изнаси́лись,
ужэ́ ки́стки балта́юца, тря́пки рва́ныя. Сер. Вот ря́ски, ки́ски [у халата]
балта́ютца. Кр. Апшлы́паицца [подол платья], ки́ски тарча́т. Гд. Ла́пти
быва́ют прапа́сные, распрападу́т, таки́ и ки́стки пави́снут. Палк. ср. кисть.
|| Изношенная, одежда, ткань; рвань. Тут у мяня́ анно́ тряпьё, ани́ ки́стки.
Палк. Дет вазьмё и разве́си фси ки́стки, тряпьё. Остр. Рыстряпа́фшы идёт,
ф ки́стках. Слан. Ходь ба рубашо́нку, пла́тья приаде́ла, а то но́сит адни́
ки́стки. Остр. ——— собир. На́валацки не́ на шта купи́ть –– на рупца́х спиш.
Рупцы́ –– э́та нашо́л, кака́я ки́ска есть, куфа́йка ста́рая, палажы́л и спиш.
Кр. + Гд., Оп., Печ., Пск., Сер. ср. рубе́ц.
10. Обрезок ткани, лоскут. Рябя́ты, дава́йте ф ки́стки игра́ть, в меня́ их
вно́га-вно́га. Н-Рж. Та́ня, убяри́ бо́пки и ки́стки. Остр. ср. ки́сенок.
11. Соринка. Вдрук в глазу́ кака́я-то чо́рная ки́стка залете́ла. Пл.
КИ́СТОЧКА∗, чк и, ж. 1. То же, что кисть 2. Цвяты́-та у няё

[у каштана] до́лгенькие, таки́е ки́стачки. Печ. Талакня́шки, как брусни́ка
кра́сная, растё на сухо́м ме́сте. В бару́ мно́га, ки́стачкам, как брусни́ка. Стр.
Быва́ет и брусни́цы мно́га, тряхнёш ки́стачку, ана́ и сы́пицца. Дн. Но́ньма
[рожь] задиржа́лась, а быва́ла ме́линким ки́стачкам цвете́ на Питро́ф день.
Оп.
2. То же, что кисть 3. Ра́ньшэ наверёх руба́шку наде́нуть, паяско́м пат-
пая́сають с ки́стачкам. Холм. Я плато́чек примяря́ла, ки́сточки бума́жныи,
пагуля́ла на гуля́нки, ма́льчики нява́жные [Частушка]. Н-Сок. 4 кисточки
ворворки, низаны жемчугомъ. ПГВ, №24, 1873 г. ——— мн. О бахроме. К
хвасту́ ю́пки был бо́брик пришы́т, э́та шнуро́чик пришыва́ицца, и ки́стачка,
как шшати́нка то́ненька. Палк.
3. То же, что ки́стка 3. Мы свя́ску ки́стачка называ́ем. Лу́ка ки́стачка,
ры́бы ки́стачка. Дн. || Веревка, нитка, образующая связку чего-н. Пато́м
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ана́ гляди́т –– ключи́ ф пячи́ на ки́стачки, мы́шы што хош наде́лают. Печ.
4. То же, что ки́стка 8. Вы́лудить кастрю́лю –– он сича́с бирёт кислату́,
ну там мо́чыт ки́стачкай, и там ф сириди́ну ей фсё амма́жы. Гд.
КИ́СТОЧНИК, а, м. Неряшливо, плохо одетый человек; бедняк.Што

мы таки́я ки́сташники, ничаво́ ни име́им, хо́дим гря́зна. Остр.
КИ́СТОЧНИЦА, ы, ж. Женск. → ки́сточник. Вот, гаваря́,

ки́сташница идё. Остр.
КИ́СТОЧНЫЙ, а я, о е. Носящий рваную одежду, лохмотья. Как

ён был ки́сташный, пяшо́м ис Сиби́ри пришо́л. Остр.
КИСТЬ, и,ж. 1. Часть руки от запястья до конца пальцев. Кисть ––

э́то в руке́ кисть то́ есть. Беж. Кисть руки́ згиба́ицца, от ки́сти и до ло́ктя?
Ляд. ——— О нижней части ноги, стопе. Павы́ши ки́сти наги́ саба́ка укуси́ла
на́шу сасе́тку. Остр. ср. ки́стка.
2. Скопление плодов или цветков на одной ветке, одном стебле; гроздь.
Ряби́ны мно́gа быва́ить в лясу́, кистя́м таки́м. Нев. Я́гады, и ряби́на,
и брусни́ка фсё кистя́ми расту́ть. Локн. Винагра́ду мно́га привади́ли,
харо́шый, то́лька пириспе́фшы, кись аграме́нная и ни ме́лкий как з
гаро́шыну. Печ. Я́блаки кра́сны как бураки́, в мяня́ их кисья́м вися́. Остр.
ср. ки́стка; ки́сточка.
3. Пучок нитей, шнурков для украшения чего-н. Таки́е бальшы́е бы́ли
платы́, марёвые, бальшу́нные таки́е, я́сные с ки́стями. Беж. Руба́хи бы́ли
дли́нные, паяса́ с кистя́ми. Дн. Ана́ [сбруя] с ра́зным бля́хам и ж жо́лтым,
и з бе́лым, и с сире́бряным быва́ет с кистя́м. Гд. ——— О небольшом висячем
украшении. А э́тат брасле́т у мяня́ с кистя́м был, с ша́риками, да куда́-та
ани́ падива́лись. Печ. В поле стоит столб: у столба сто кистей, у кистей сто
кольцей, у кольцей сто плетей (Одонье). Евлентьев, Загадки. ср. кисте́нь,
ки́стка, ките́нь; ки́сточка.
4. То же, что ки́стка 9. Сты́нна на у́лицу бяльё вы́весить, то́лька ки́сьти
маха́юцца. Печ.

3. Куплено цевъку золота. . . окладываны дв� кисти к шляпы
архимандричей и ворворки ошиваны. Кн. прих.-расх. пск. Печ. м.,
95 об., 1674–1675 гг.

КИСУ́ЛЬКА, и, ж. Признаки брожения, закисания продукта. На́да
сматре́ть, што́бы не́ была ки́сульки [в банке с домашними консервами], а
е́сли есть, то во́здух туда́ прашо́л. Гд.
КИСУ́ШКА, и,ж. 1. Ум.→ ки́са2 и ки́са1 1. Кису́шка –– небальша́я

то́рбачка, мешо́чек. Гд. ср. то́рбочка, мешо́чек.
2.∗ То же, что ки́са2 и ки́са1 1. Кису́шки, мише́чки таки́. Слан. Быва́ла
ки́сы пастухи́ ф по́ля наси́ли, паруси́навы таки́и су́мачки, фсё с кису́шками
хади́ли. Гд.
КИСЬМА́, ы,ж. Лента или шнур для горения в осветительном при-

боре, фитиль. Ла́мпу жгеш, вде́ниш кисьму́ и гари́т. Вл.
КИСЬЯ́К, а́, м. Растение с белыми цветками и мелкими листьями.

Кисьяки́ то́же расту́т. Стр.
КИСЯНЁК, н к а́, м. Перелетная птица с узкими острыми крылья-

ми; ласточка. Кисянки́ таки́е лята́ют: па-пре́жнему-та кисянёк, а тепе́рь-та
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ла́стацка. Они́ у дамо́ф гнёзда вью. Гд. ср. кися́нка, кисято́к, кишня́к.
КИСЯ́НКА, и,ж. То же, что кисянёк. Учи́тель гавари́ мальчи́шке:

«Павтари́: ла́стачка». А он «ки. . .ки. . .кися́нка». Гд.
КИСЯТО́К, т к а́, м. То же, что кисянёк. А кисятки́ по́зна при-

лита́я, кисято́к прибыва́, уш и вясна́ канца́ицца. Гд.
КИТ1, а́, м. Крупнейшее морское млекопитающее. Писа́л атту́ль, што

ры́ба стра́шна глиде́ть, и самы́, и киты́. Печ. В Япо́нским мо́ри е кит-ки-
шало́т, васьмино́х, в нага́х у ниво́ саськи́ есь, минта́-рыба, ску́мбря. Беж.

Кит рыба. Раздел: Рыбы и им подобные. Разговорник Т.Ф., 71,
1607 г. При цар� Федоре Ивановиче взыде в море кит рыба, и хот�
потопити Соловецкои монастырь и остров, и молитвами преподобных
опять в море пошол. Лет. III, 1605 г., л. 203.

КИТ2, а, м. Сорт яблок. Анто́нофка, штри́фель, кит, паласа́тка, таки́е
я́блоки-то у нас расту́т. Дн. Ешшо́ есть кит, большы́е таки́е, полоса́тые
[яблоки]. Стр. ср. кито́вка.
КИТ3, а, м. Замазка для окон. Быў кит харо́шый, как абма́жэш, так

до́лgа слу́жыть. Кит де́лался з ме́ла и с по́снаgа ма́сла. Нев.
КИ́ТА1, ы, ж. Ива. Па на́шым мяста́м фсё бо́льшэ ки́та растё. Оп.
КИ́ТА2. Кличка козы. Пл.
КИТА́, ы, ж. 1. Сноп гороха. Кита́ –– е́та ку́быш бальшо́й, гаро́х

свя́зывали, как гаро́х со́жнут сярпа́м. Гд.
2. Прокладка из соломы с вереском или хмелем внутри квасника, не даю-
щая солоду проникать в краник. Со́лод нава́рим, ста́рую лави́ну опоро́зним,
киту́ но́вую зало́жим, туды́ же со́лод, да вадо́й зальём. Н-Рж. Со́лат ки-
пятко́м зава́рят с хмялём, киту́ зде́лают. Беж.
КИТА́ЕЦ, й ц а, м. Человек китайской национальности, житель

Китая. Кита́йцы праяжжа́ют па пити́ рас баразду́. Гд. Кита́йцыф раз-
лаgо́дили, так и ри́су ни ф Пусто́шки, ни в Не́веле нет. Пуст. ——— в сравн.
Ну, у тебя [у овцы] шерёстка, што у кита́йца на уса́х. Печ. ——— собир.
Анно́ вре́мя гавари́ли, кита́ец вздыма́ецца на Расси́ю. Печ. Ани́ слу́жат кул
кита́йца бли́ска [около китайской границы]. Пск. ср. кита́й, китая́нец.
КИТА́ЕЧКА∗, и, ж. То же, что кита́йка. 1. ——— в сравн. У сасе́да

привезён жана́ туркеста́нка, ж жары́ во́пшшем. Веть ани́ там ма́ленькие,
как кита́ечки. Палк.
2. Ступа́й, Борис, на рыночек гулять! Купи жене подарочек, подарочек ––
китаечки конец. Копаневич, Нар. песни 1, 7.
КИТА́ЕЧНИК, а, м. Длинный женский сарафан на пуговицах. Са-

рафа́н наси́ли, таки́и наси́ли кита́ишники, как татья́нки, с пу́гафкам да
падо́лу. Пск. Кита́ешники с то́нкава халста́, дли́нный, си́ний, да по́ла, с
я́сным пу́гавицам, как шаро́чки, наря́днае пла́тье, падо́л шырако́й-шы-
рако́й, с прайма́м, пад нис руба́шка. Оп. Кита́ешник –– как хала́т у жен-
шшин на пу́гафках. Сер.
КИТА́ЕЧНЫЙ, а я, о е. 1. То же, что кита́йский. Де́ду цай на́да,

фрукто́вый, а у вас кита́ешный? Остр.
2. Сшитый из ткани китайки. Три охабня китаечные. ПГВ, №28, 1873 г.
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КИТА́Й, я, м. То же, что кита́ец. Што́-та ри́су ни ста́ла, кита́и ни
ста́ли давази́ть. Нев. Кита́ям-та и са свае́й зимлёй ни саздаба́рыть, а к
нам ле́зуть. Печ. Кита́и каки́е-та в лясу́ рабо́тают. Кита́ев во́симисят два
чылаве́ка, есь бальшу́нные, ди́кие, был кита́й –– пириво́ччык. Пск.
КИТА́ЙКА, и,ж. 1.Женск.→ кита́ец. А та́я и вида́ть, што кита́йка,

чо́рная фся, а та́я ру́сская. Стр. Кита́йку паса́дит, а сам ря́дом идёт. Остр.
ср. кита́ечка.
2. Плотная, обычно синяя, шелковая или хлопчатобумажная ткань. А
мно́га бы́ла тка́неф-та, от кита́йка. Пск. Мне не до́раги пода́рки, кумачы́,
кита́йки. Сер. Удалой молодчик за ней носит, за ней носит дороги подарки,
кумачи, китайки. Фридрих, 44. ср. кита́ечка.
3. Зимняя шапка с околышем. Мужыки́, кагда́ ешчё гуля́ли, наси́ли паяса́
таки́е с ки́сткам, зимо́й кита́йки на галава́х. Пск.
4. Птица, живущая по озерам и питающаяся рыбой. Ту́ты ра́зные пти́цы,
ца́йки, кита́йки ло́вют. Печ.

——— Китайка. Кличка коровы. Пуст. + Н-Сок.
КИТА́ЙСКИЙ, а я, о е. Созданный, выросший в Китае. Люблю́

слу́шать кита́йскую му́зыку. Дн. Ты, мил, поедеш во Китай-город гулять,
китайскова товару закупать. Фридрих, 24. > Кит а́ й с к а я р о́ з а. см.
ро́за. > Кит а́ й с к и е я́ г о ды см. я́года. ср. кита́ечный.
КИТА́ЙЧИКИ, о в, мн. Мелкие яблоки любого сорта. Дн.
КИТА́ЙЩИНА, ы, ж. Государство Китай. А брат мой служыл ф

Кита́йшшине. Холм. Мужы́к мо́й ф Кита́йшшини был, в Маньжу́рии был,
а лу́чче на́шый ме́снасти нет. Кр.
КИТАЯ́НЕЦ, н ц а, м. То же, что кита́ец. Китая́нцы и япо́ны га́даф

яду́ть. Вл.
КИТЕ́НЬ, и, ж., мн. ки т е́ н ь я. То же, что кисть 3. Ой, я́гат-та,

ките́нь. Гд. Ките́нья, ките́нья, сли́нку прагло́тиш [о липовом цвете]. Гд.
КИ́ТКА, и, ж. То же, что ки́стка 3. Ки́тки, кагда́ снапы́ льна ни

вя́заные, сабира́еш снапо́ў пять ўме́сте, вот и ки́тка. Нев.
КИТНО́Й, а́ я, о́ е. С большим количеством цветов, плодов, ягод.

А китна́я я́бланя, мно́га я́блакаф. Гд.
КИТНЫЙ, а я, о е. Предназначенный для вьюков сена. Себежъ

осадили накр�пко, и на приступъ къ Себежу готовятца, возы китные
вьютъ, щипы д�лаютъ. Кн. писц. II, 62, 1634 г.

КИТО́ВКА, и, ж. То же, что кит2. Ро́зафка –– ле́тние [яблоки], а
зимо́вые анто́нафка и кито́фка. Пуст. Кито́фка –– я́блак дли́нный, кра́сный,
а бок бе́лый, зимава́я. Пуст.
КИ́ТЬКА, и, ж. Кошка. Ки́тька е́та ужо́ на ву́лицу про́сицца. Н-Сок.
КИТЬ-КИТЬ. Подзывные слова для кошки. Кить-кить-кить, иди́те ш,

ма́тка вам малако́ бро́сила [котятам]. Себ. ср. кис-кис-кис.
КИХЕ́ЙКА, и, ж. 1. Белая льняная ткань. Вы́ткеш кихе́йку, бе́лую

са льна вы́ткеш. Оп.
2. Верхняя одежда из льняной ткани. Тка́ли холст, шы́ли кихе́йки. Оп.
КИ́ЦКА. Прозвище мужчины. Ки́цка бы́ла про́звишше, у де́да был

пригаво́р: «Киц, бра́цы». Себ.
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КИЧА́ТЬ, ч и́ т, ч и́, ч и, несов. 1. Издавать крик, кричать. То́льки
ки́чи, гара́с как разбалава́лася. Гд. Ну переста́ньте там кича́ть. Пл. Ой, ён
кара́хтерный ма́лицык, на́ пал ля́жэ и кыцы́. Гд. || Громко плакать. Ай ты
и кича́ть, кика́, кику́ха. Гд.
2. Вскрикивать при пении в пляске, подбадривая партнеров.Пе́сни весёлые
пою́т, сва́дебные кича́т, с кичка́м пою́т. Ляд. Кича́т, пою́т, а где на́до, тут
потки́кивают. Ляд. Пе́ли «Суббо́тею», и кто́-то так хорошо́ кича́л. Гд. А тут
де́ўшки пе́сни паю́т, ф стака́н де́ньги кладу́т, ане́ пля́шут, трясу́т стака́нам,
кича́т там, так ве́села фсё. Гд.
3. Издавать звуки (о животных): а) визжать (о свинье). Няси́ поросён-
ку по́йло. Поросёнок кичи́т, а пусть ёво́ кичи́. Гд. Бо́раф у нас гарла́стый,
ни дай ёму́ пае́сть, так кицы́, как ре́заный. Гд. Свинья́ кицы́, кагда́ ре́жут.
Бо́раф на́чал кица́ть. Сер. б) мычать (о корове). Е́ва третья́ких не́телей
пригна́ли, слыш, как кича́т. Гд. Ва хле́ве что-та тело́к кичи́т. Печ. в) мя-
укать (о кошке). Ко́шка но́чью векша́ла. И кича́ть гаваря́, и вижжа́ть
гаваря́, и векша́ть гаваря́, как хош. Гд. Ко́шка курня́фкая и́ли кичи́. Гд.
г) пищать (о цыплятах). Не кичы́ти [цыплята], вы нако́рмленые, иш кича́.
Кр. д) щебетать, чирикать (о птицах). На боло́те куве́кушка кичи́. Печ.
е) стрекотать (о сверчке). Скацки́ ф ка́жним углу́ кича́ли. Гд.
КИЧЕ́НИТЬСЯ, несов. То же, что кичи́ться. Киче́ниться. Да не

кичани́сь ты. Н-Рж.
КИ́ЧЕЧНЫЙ: > Ки́ ч е ч ный ко л, рыб. Кол для закрепления зад-

него конца рыболовной снасти ризца. Кол ки́чишный –– ки́чку закряпля́ли
за яво́ в рисцы́. Гд.
КИЧИ́ГА, и, м. и ж. Заносчивый, спесивый человек. Ну и кичи́га ты.

Н- Рж.
КИЧИ́ТЬСЯ, и́ т с я, несов. Вести себя высокомерно, зазнаваться.

Вот учи́лка она́ у нас, так она́ не кичи́цца зде́ся, што учи́лка да горотска́я,
так и принорови́лась к на́шэй жы́зни. Дн. ср. киче́ниться.
КИ́ЧКА, и, ж. 1. Коса или косы, уложенные на затылке. Ки́чки за-

вива́ли ис кос, шпи́лькам зато́ркаиш и фсё. Вл. Наси́ли ша́пачку на галаву́,
паво́й, зза́ди вяза́ли на ки́чку, на касу́. Беж. ср. кию́рка.
2. Опущенная на лоб и подстриженная прядь волос, челка. Сам высо́кой,
во́ласы от красы́выя, на лбу така́я ки́чка. Пск.
3. рыб. Мешок из частой ткани для сетей на заднем конце некоторых
рыболовных снастей с продернутой по кромке веревочкой для затягивания
отверстия. Ки́чка ф канцэ́ трубы́, туда́ ры́ба идё, из няё и бяру́т её. Печ.
Ви́дим, снет идёт ф ки́цку, ну́жна ки́цку зашмо́кнуть и завяза́ть. Гд. Ки́чку
аткро́ют, фсю ры́бу вы́тряхнут, пато́м сно́ва зашму́рнут и ло́вят. Пск.
4. рыб. Веревочка для затягивания отверстия ризца рыболовной снасти с
мешком на конце из ткани для сетей. Ки́цку в ри́сцэ ну́жна рашшмо́кнуть,
штоп ры́ба шла, ки́цка –– э́та вирёвацка, като́рай завя́зываю ризе́ц. Гд.
КИЧО́К, чк а́, м. 1. Звонкий, задорный вскрик, сопровождающий

песню, пляску. С кичка́м пе́ли. Гд. Пляса́ла с кицка́м, пля́шыш, пля́шыш,
да как ки́кнеш, как в ра́диве. Гд.
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2. Поклон с платком, сопровождающий песню. Пе́сни-та запаю́т, и с
кичко́м. Пл.
КИША́, ы,ж. Бахрома, ленты и пр. для украшения. ВМиха́йлафскам

лошадя́ фсе укра́шэны в кишэ́. Пушк.
КИШЕ́К, шк а́, м. Горшок (обычно для пищевых продуктов). Паста́ф

кишэ́к-та. Порх.
КИШЕ́НЬ, я, м. Часть одежды в виде пришитого или вшитого ме-

шочка для мелких вещей; карман. Палажы́ ру́ку ф кишэ́нь. Себ. + Копа-
невич. ср. кишу́ня.
КИШЕ́НЯ, и,ж. То же, что кисе́т. Насы́пал табаку́ в кишэ́ню. Пск.
КИШЕ́ТЬ, и́ т, несов. 1. Беспорядочно передвигаться (о большом ко-

личестве змей, насекомых, рыбы). И га́ды в лясу́ киша́т. Н-Рж. > Кип а́м
киш е́ т ь, усилит. А ф пле́нных вашэ́й бы́ла, кипа́м киша́т. Палк. ———
безл., кого. Ры́бы там так и кишы́т. Гд. Кагда́ прут спуска́ют, ка́рпа кишы́т
пря́ма. Вл. > Кишм я́ к иш ы́ т кого., безл. А ле́тум гара́с в лясу́ га́дыф
кишмя́ кишы́т. Н-Рж. Проруби́ли лёд, а там ме́лкой ры́бы кишмя́ кишы́т.
Гд. ср. кипе́ть, кише́ться.
2. Сильно проявляться (о жаре). А вот на у́лицы так и кишы́т жара́. Пск.
КИШЕ́ТЬСЯ, несов. То же, что кише́ть 1. Ф сикля́ках свой му-

раве́йник, ани́ там кишэ́юцца. Дед.
КИШЕ́ЧКА∗ см. кишо́чка.
КИШИ́ЩА, ы, ж. экспр. То же, что ко́шка 1. Быва́я, вы́ташша

сваю́ кишы́шшу. Н-Рж.
КИ́ШКА1, и, ж. Домашнее животное кошка. Хто и ки́шкай завёт,

мы –– ко́шкай. Вл. У нас что-то ки́шка заболе́ла. Ляд. ср. ки́са1.
КИ́ШКА́2, и́, ж. 1. Часть кишечника человека или животных. Пя-

чёшки, ляго́шки, ки́шки, фсё у челаве́ка есть. Кр. Е́то как пендицы́т де́лали.
Ляжу́ го́рда. Ня бу́диш так де́лать, бу́дут фсе кишки́ на стале́ ляжа́ть.
Пск. А у ма́мы с ки́шкам што́-та бы́ла внутри́. Порх. Мя́са пару́биш, лу́ку,
пе́рчику туда́, са́ла, кишка́ каро́вы, пато́м на скавараде́ жа́рю. Нев. Кал-
баса́ –– свины́е ки́шки вы́чистиш и набива́еш мя́са. Холм. Фсё в няво́ [у муж-
чины] смиха́лъсь: ки́ски, по́цки, фсё смиха́лъсь [при смерти]. Печ. Сквозь
потолок черт кишку́ проволок (Труба). Евлентьев, Загадки. ——— собир.
Кишка́ заболи́вая. Там был пиндицы́т, гно́ем. Ни ходи́л г дохтора́м. Пл.
ср. кишо́чка. > Гло т о в а́ я к ишк а́. Пищевод. У мяня́ ста́ла бале́ть
глатава́я кишка́, не принима́ет жалу́дак. Кр. > Пер е в о р о́ т к иш о́ к см.
переворо́т. > К и́шки з а в е́ р н у ли с ь у кого. О резкой боли в живо-
те, вызванной непроходимостью кишечника.Ф кало́дец, в абру́п све́силась,
заве́рнулись ки́шки. Н-Рж. | перен. Чувство голода. Сапаги́ ликиро́ваныи
продаў, кишка́ усё заста́вит прада́ть. Вл. � На б и́ т ь кишк у́. Наесться
досыта. Набьём кишку́. Стр. � Сбив а́ т ь с я н а к ишк у́. Испытывать
чувство голода. Фсё на кишку́ збива́исся, фсё ись хо́чыш. Палк. � Кишк а́
в о́ с т р а у кого. Кто-н. испытывает чувство голода. Во как е́та гаво́рица ––
кишка́ во́стра, исть хо́чуть.Нев.� Кишк а́ к ишк е́ б ь ё т п о б ашк е́. То
же. Кишка́ кишке́ бьёт па башке́, прагалада́лся. Пск. � Кишк а́ к ишк е́
в е с т ь п о д а ё т. То же. Дава́й дамо́й, кишка́ кишке́ весть падаё. Пск.
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� Кишк а́ к ишк е́ ф и́ л ь к у д а ё т. То же. Кишка́ кишке́ фи́льку
бу́де дава́ть, запро́сить есть, так взду́мае а карто́шке. Палк. � Ход и́ т ь
к и́шк и́ п о дж о́мши. Голодать, быть голодным. Э́ва, ня жрёт ни бе́са,
а пато́м хо́ди кишки́ паджо́мшы. Гд. Вот сакруша́йся, мать, хади́ ки́шки
паджо́мшы. Пск. Жызнь на бе́лам све́те ня ра́вная, вот мы хо́дим кишки́
паджо́мшы. Н-Рж. � Кишк и́ п о дж а́ л и с ь у кого. а) То же, что
кишк а́ в о́ с т р а у кого. Остр. б) У кого-н. болит живот. Остр. || мн.
Внутренности, внутренние органы у человека и животных. Фсе ки́шки
тябе́ растрясёт. Остр. Наве́рна, прятсяда́телю ки́шки пало́шшуцца, пака́
давязу́т. Н-Сок. Придёш с рабо́ты, как гро́хниш куфшы́н, то́лька в жы-
вате́ кача́ицца, ки́шки хлабы́щут. Остр. У ры́бы све́рху пилюха́, ўнутри́
ки́шки. Вл. Вы́чистиш [рыбу], брю́ха розре́жыш, ки́шки вы́ниш и сирёт-
ку со́лиш. Гд. Висит петушок без кишок и все пить просит (Рукомойник).
Евлентьев, Загадки. � К и́шк и́ р в а т ь (н а дрыв а́ т ь, н а д о р в а́ ть,
с о р в а́ т ь). а) Сильно смеяться (посмеяться), хохотать (захохотать).
Ади́н рас пришли́ лю́ди абряди́фшы цыга́нами, ана́ ня аткры́ла цыга́нам, а
пато́м ана́ ки́шки рва́ла, смяя́лась. Оп. А мы не мо́гим, кишки́ надрыва́ем.
Остр. Фсе ки́шки надарва́ли, е́та да́жэ смешна́. Печ. б) Изнемогать (из-
немочь) (от смеха). Ну, ба́бы ки́шки рвут. Я ду́мала ки́шки надарву́. Гд.
З на́шых слоф кишки́ сарвёш. Себ. ср. киш о́ ч к и н а д о р в а́ т ь (см.
кишо́чка). � Бр од и́ т ь б е з к иш о́ к см. броди́ть. � Б е з киш о́ к. О
состоянии изнеможения после долгого, сильного смеха. Бес кишо́к от ево́
вы́йдем, тако́й шутно́й был, с при́касками фсё. Гд. ср. б е з к иш о́ ч е к
(быт ь) (см. кишо́чка). � Проп а́ с т ь с к и́шками. Исчезнуть,
долго не возвращаться. Мари́нка прапа́ла с ки́шками. Гд. � Кишк а́ ми -
п о т р о х а́ м и. Внутренним чутьем, интуитивно. А е́жу чурба́шэчку за
ча́шэчку, да кишка́м-патроха́м у няво́ нашшу́паем. Пск.
2. Упаковка колбасы в виде палки. Гляди́, колба́ски ишшо́ есь кишка́, мо́жы,
бу́дити? Н-Сок.
3. Мясистый отросток на носу индюка. Кура́н, кура́н, вы́пусти сваю́
кишку́. Дли́нная кишка́ с но́су, пат падбаро́ткам. Беж. Кураны́ таки́и,
с кра́сным кишка́м, рассе́рдицца, распу́сте ту кишку́. Печ. Индюки́, ани́
вы́пустят кишку́. Оп.
4. Шланг, резиновая или брезентовая труба для подачи воды. Палива́ть-
та мы палива́ли с кишки́ с пажа́рнай. Пск.

Вар. ки́ска.
1. Кишки. Раздел: Тело человека. Разговорник Т.Ф., 87, 1607 г.

КИШМА́, нареч. Очень много. Кишма́ да́чникаф в Шширу́. Стр.
> Кишм а́ к иш е́ т ь см. кише́ть.
КИШМА́Н, а, м. Шумное, людное место. ——— в сравн. Захо́дим в

ба́шню, а там, што ф кишма́не. Галубе́й ви́дима-неви́дима, и фсё шу-шу-
шу. Печ.
КИШМА́РЫ, о в, мн. О тяжелых, неудобных сапогах. Кишма́ры

е́ти жа абу́ты. Н-Рж.
КИШМИ́Ш, а, м. Что смешано, объединено без разбора. Я яды́

наде́лала. И таво́ и сяво́. Палучы́лся кишми́ш у мяня́. Пушк.
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КИШНЯ́К, а́, м. То же, что кисянёк. Ско́льки кишняко́ф ляти́т.
Оп.
КИШО́ЧКА∗, и, ж. 1. То же, что ки́шка́2 1. Кишо́чки себе́ пат

хвост ти́скала. Н-Рж. Кишо́чка распу́хнит, быва́ет. Дн. > З а в о р о́ т
к иш о́ ч к и см. заворо́т. || мн. Внутренние органы человека и живот-
ных. Ты яму́ кишо́чки вы́тискаеш. Остр. � Киш о́ ч ки н а д о р в а́ т ь. То
же, что к и́ шк и р в а т ь а) (см. ки́шка́2). Паё, паё и яшшо́ прикле́пли
даляву́ю, быва́ла, фсе кишо́чки надарвёш. Кр.� Бе з к иш о́ ч е к (быт ь).
То же, что б е з к иш о́ к (см. ки́шка́2). Бы́ли фсе бес кишо́чек. Слан.
2. Кровеносный сосуд, вена. В го́рле [коровы или овцы] есь жва́ка. Яна́ ––
кишо́чка кра́снинька така́я. Яё на́да аттяну́ть и завяза́ть, когда́ ре́жыш.
Н-Рж. ср. жи́ла1; жи́лочка.
КИШО́ЧНИК, а, м. Совокупность кишок, часть пищеварительного

тракта человека или животных. У ей што́-та с кишо́чникам. Дед. На́да
прасвяти́ть весь кишо́чник. Остр. У тяля́т на́да ряжы́м ко́рмки саблюда́ть.
Е́сли их во́время ня пако́рмиш, у них рубе́ц и́ли кишо́чник испо́ртицца. Пск.
——— мн. Вот про́шлый гот врач аткры́л с кишка́ми што́-та. Разду́лася фся,
и кишо́чники разду́лись, и паги́бла. Гд.
КИШО́ЧНЫЙ, а я, о е. Сделанный из кишок животного. Е́та

стру́ны кишо́чные, сам рабо́таю, из бара́на, есь тарго́вые прадаю́цца. Оп.
КИШУ́НЯ, и, м. То же, что кише́нь. Кишу́ня ф тябя́ атапы́римшы.

Н-Рж.
КИ́ЩА, и, ж. Большое количество чего-н. У нас в э́там гаду́ ма́ла

ви́шни, а то така́я ки́шша была́. Пск.
КИ́ЩЕНЫЙ, а я, о е. Украшенный кистями, лентами, бахромой.

По́езд на сва́дьбу ду́ги ки́шшены –– ле́нты привя́заны, бума́шки, банты́. Оп.
А ат ниве́сты то́жы ки́шшыныи ко́ни е́дут. Холм.
КИЮ́ЖИНА, ы, ж. экспр. Палка с загнутым концом для игры в

мяч. У нас называ́ли шар ганя́ть. Кий, ёна как кию́шка, па́лка с кийко́м,
кию́жына така́я. Н-Рж. ср. кий.
КИЮ́Р, а, м. Орудие в виде топора для убоя скота. Ра́ньшы кию́рам

би́ли свине́й, е́та пахо́ш на тапо́р кию́р. Палк.
КИЮ́РА, ы,ж. 1. Утолщение на конце палки. Кию́ра –– набалда́шник

на кастеле́. Печ. Па́лка с кию́рай тако́й бальшо́й. Кию́ра тако́й заги́п, то́лька
то́лстый, то́лстый. Палк. Ён хлоп яво́ е́тай кию́рой по головы́. Печ. ср. кий.
2. Нарост, опухоль на чем-н. Кию́ра –– на наге́ шы́шка. Друго́й рас
наро́стак наро́сшы где-нибу́ть на карто́шыны. Печ. ср. кила́.
3. Добавочные детали предмета. Сарафа́ны, ю́пки шы́ли, таку́ю кию́ру
зде́лают быва́ла –– або́рки анну́ на другу́ю. Остр. ср. кия́ночка.

ср. кию́рка.
КИЮ́РКА, и, ж. 1. То же, что кию́ра 1. А у цыга́на бала́ пал́ка с

кию́ркай. Беж. Киёк като́рым малати́ть с кию́ркай, штоп пато́лшше бы́ла.
Беж. Бизме́н, деревя́нная ру́чка, кручо́к, а ф канцэ́ кию́рка деревя́нная
кру́глая. Печ. ——— в сравн. Нос как кию́рка. Пыт.
2. То же, что кию́ра 2. Ру́ки забале́ли, ста́ли кию́ркам, во́ласам таки́м.
Остр.
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3. То же, что кию́ра 3. Каки́я кию́рки вам зде́лала, е́та уталшэ́ние на че́м-
нибуть. Остр. || Добавочный тяжелый предмет, груз. Жора́ф пуска́иш,
ле́хцэ тяга́ть, ён на сталбе́, зза́ди кию́рка –– тя́жэсь падве́шэна. Н-Рж. ср.
кию́рочка.
4. Волосы, собранные на затылке и закрученные в пучок. В го́сти
спра́вилась, кию́рку пака́ зави́ла. Кун. У тябя́ кию́рка на бок съе́хала. Вл. А
вдава́ кагда́ апя́ть за́муш идёт, так валаса́ на кию́рку закру́чивают и цвято́к
в валаса́х. Вл. ср. ки́чка.
КИЮ́РОЧКА∗, и, ж. 1. То же, что кий 1. Кию́рачка –– э́та киёк,

кий ма́ленький. Н-Рж.
2. Добавочный тяжелый предмет, груз. Така́ па́лка, сюды́ кию́рачка,
привя́зан цэле́ц. Так кию́рачку и аста́вят, тя́жачка така́я [у веретена].
Н-Рж. ср. кию́рка.
КИЮ́Т, а, м. Глыбы льда во время ледохода. Е́здить няльзя́, када́ лёт

та́е, налама́е быва́ таки́ кию́ты. Гд.
КИЮ́ШКА∗, и,ж. То же, что ки́я. Дай мне кию́шку, а то павалю́сь.

Н-Сок.
КИ́Я, и, ж. Клюка, посох. Пода́й мне там ки́ю. Вл. ср. кий, кия́к;

киёк, кию́шка.
КИЯВИ́НКА, и, ж. То же, что кеп2 3. Па́лка –– кияви́нка, а на ре-

мешке́ кияпи́тик. Пл.
КИЯ́К, а, м. То же, что ки́я. Кия́к упирёт и папёрлась. Вл.
КИЯ́Н, а, м. То же, что кеп2 1. Вот зде́лан така́я па́лка, эта на-

зыва́ицца кия́н, рош малати́ть. Н-Рж.
КИЯ́НКА, и,ж. Большой деревянный молоток. Де́лали бальшы́е ди-

ривя́нные малатки́, кия́нки. Кия́нкам и би́ли глы́жйа. Остр. Кия́нка така́я
чу́рка, к ней приби́т па́лка и бьёш кре́пкую зе́млю. Беж. Уда́рь кия́нкай па
тапару́. Пск. Я заказа́л себе́ но́вую кия́нку. Палк.
КИЯ́НОЧКА∗, и,ж. То же, что кию́ра 3. Виритяно́ –– па́лка, све́рху

о́стра, где вярте́ть, а внизу́ кия́нацка. Кия́нацка –– штоп кия́наца –– штоп ня
абйажжа́ла пря́жа. Остр.
КИЯПИ́ТИК, а, м. То же, что кеп2 2.Па́лка кияви́нка, а на ремешке́

кияпи́тик. Пл.
КЛА см. ко́ло.
КЛАД, а, м. 1. Деньги или другие ценности, зарытые в землю или

скрытые в тайном месте.Литва́ есь прахади́ла, панаслы́шке мно́га кла́доф
бы́ла зары́та. Остр. А у нас ишшо́ аднаму́ бы́ла сасни́фшы клат, иди́ти
вдваём капа́ть. Беж. Не́скальки лет бярёк клат, и даста́лся дараку́. Пушк.
Как лат, так ня на́да и клат. Пск. С харо́шым людя́м блат, ня на́до и клат.
Пск. ср. кла́деж, кладь.
2. То же, что кладь 1. || Что содержит сложенные вещи. Ей клат лежы́,
там пла́тья, ту́фли. Гд.
3. То же, что кла́дни́ца 1. Дро́вы кладу́т ў клат и́ли ў кладо́к, или ў
кастяро́к, то́ ись у забо́ра кладу́цца дро́вы ў рядо́к. Загато́фка на зи́му.
Себ.
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4. Копна из нескольких снопов. На таку́ скла́дывают фсе снапы́ ф кла́т.
Себ. ср. кладёнка.
5. То же, что кла́дка 2. Типе́рь рибя́та и с и́хнива кла́да пла́вают. Пуст.
КЛАДАРЕ́Я, и, ж. Коридор в избе, сени. Цы́стый фтира́льник ф

кладаре́е виси́т. Оп. Схади́ть ф кладаре́ю, папря́тать с со́нца. Оп.
КЛА́ДА́ТЬ, несов. 1. что, чего. Помещать, укладывать куда-н.

Клада́ли шэ́рсти, кало́тки бы́ли деревя́нные, тяпе́рь наси́ть ста́ли. Остр.
Я дядо́вник клада́ла, атряза́ла, а мы́шы не в адно́ места пайду́т, дак в
друго́е. Остр. Ф кубы́ш клада́ем снопо́ф де́сять. Гд. Во хляве́ де́лали таки́
рядо́льки, за ни́х и се́но клада́ли, каро́ва отту́да и тяга́е се́но. Гд. ср. класть.
� Не к л а д а́ я р у к. Усердно и не переставая (что-н. делать). А други́е
ходи́ли на падёнышшыну не клада́я рук. Локн. || Возлагать во время ри-
туала. Там [на кладбище] цвиты́ клада́ли. Дед.
2. что. Складывать в определенном порядке, придавая какую-н. форму.
Кагда́ лес на драва́ бярём, то су́чья тиряби́м, а пато́м ф ку́чку клада́им.
Кр. Вывара́чивали то́жэ се́но сыро́е, ф кучи́ клада́ли, пато́м ў сто́ги мята́ли.
Пуст. || Складывать в копны. Пойдём-ка се́на клада́ть. Нев.
3. что. Строить из камня, кирпича. Пе́чки не клада́л –– е́та ужэ́ друга́я
спецыа́льность. Пушк.
4. кого. Укладывать спать. А мальцы́шка и ради́лся ма́линький-
разма́линький. А нет, вазьме́ меня́ за ру́ку, клада́й, мол, спать. Остр. Ста́ли
гу́льки гуркава́ть, а я Та́нечку клада́ть. Н-Сок.
5. Закапывать в землю умершего, хоронить. Стърики́ гъваря́т, кла́дены
во́ины. Печ.
6. без доп. Нести яйца, нестись.Мно́gа ку́рачик, а ни ду́жы клада́ют. Себ.

ср. класть.
КЛАДА́ТЬСЯ, несов. 1. Ложиться, укладываться (спать). Стал

дет на пе́чку спать клада́цца, типло́ там, на пе́чки-та. Пуст.
2. Будучи подготовленным, использоваться для перевозки (о транспорт-
ных средствах). Када́ тяле́га у́ская, клада́юцца ро́звальни. Печ.
3. Страд.→ кла́дать 2. Клада́еца кало́да че́рес при́шву навива́юца. Остр.

КЛАДБА, ы, ж. Определение, назначение налога, подати. А
дворникъ Власко откупу въ казну даетъ съ кладбы и за подымное
в Таможенную избу па 5 рублевъ на годъ. Кн. писц. I, 14, 1585–
1587 гг. А по старымъ по писцовымъ книгамъ дворникъ давалъ съ
кладбы и за подымное по 20 по шти рублевъ на годъ. Там же.

КЛА́ДБИ́ЩЕ, а, с. 1. Место, предназначенное для погребения
умерших. Пако́йника вязу́т ф цэ́ркву, прастаи́т абе́нню, кагда́ абе́ння
атайдёт, атпаю́т и нясу́т на кла́дбишше. Сер. Кто маги́льник кто
кла́дбишше завёт. Локн. Инагда́ хади́ли на кла́дбишше с ляпёшкой и
кутьёй. Гд. А маи́-та сро́цвинники на кладби́шшы в я́ми палёжывают.
Пск. Там ишше́ кла́дьбишше есь в вады́, так и кладу́т в во́ду. Н-Рж.
Кул Ручьёф е кладби́шше, там наш Вало́денька ляжы́т. Кар. Пе́фчи
гро́мкие запе́ли, на кладби́шше панесли́. Остр. ср. кла́дьбо, моги́льник;
кладби́щенка. ∼ За кла́дбищем. Название покоса вблизи деревни За-
янье. За кла́дбишшем, так и называ́лась. Пл.
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2. Холм на месте погребения. Ка́ждый на своём кла́дбишше растяла́ют
скатярётку, там и угашша́юцца. Остр.
КЛАДБИ́ЩЕНКА∗, и, ж. То же, что кла́дби́ще 1. За

кладби́шшенкай дириве́нька. Н-Рж.
КЛА́ДЕВО, а, с. 1. Носка яиц (курами). Ку́рам бы счас само́ кла́дева,

а яны́ нет. Аш.
2. собир. Снесенные яйца. [В ведре] све́рху све́жэе кла́дева. Порх.
КЛА́ДЕЖ, а, м. То же, что клад 1. Аста́фшы места́ где каки́е кла-

дежа́, кла́ды есь таки́е. Пск.
КЛАДЕЗ, м. Родник, источник. Радуйся кладез жывыя воды

врачевания. Похв. Евф., 536, ХIV в.
КЛА́ДЕНЕ́Ц, н ц а, н ц а́, м. То же, что кла́дыш 1.Кла́денец –– бык

аль бара́н, кагда́ кастри́раван. Ляд. Быка́ выкла́дывают, што́бы ни гуля́л
ле́том з да́мам, тако́й бык называ́ецца кладине́ц. Гд.
КЛА́ДЕНКА, и, ж. 1. Бревно для сруба. Э́та класть кла́денки.

Н-Рж.
2. мн. То же, что кла́дка 1. Ра́ньшэ быва́ла на е́тых кла́денках пужа́ли.
Дед.
КЛАДЕ́НКА и КЛАДЁНКА, и, ж. 1. Небольшая куча скошенной

пшеницы или соломы после обмолота. Кладе́нки на́до в стог смета́ть. Пск.
Пшаница, кладёнки. Три снапа́, навярёх кладёнка. Печ. ср. кладёнок.
2. То же, что клад 4. Саста́фте снапы́ ф кладёнки, лу́чче ве́трам не
зава́ля. Н-Рж. Кладёнка –– два́ццать снапо́ф. Н-Рж.
КЛАДЁНОК, н к а, м. То же, что кладе́нка 1. Кладёнак там жэ

в гувне́ и кла́ли. То́жы яравы́и так кла́ли. Гд.
КЛАДЁНОЧКА∗, и, ж. Длинная невысокая копна сена. За по́лям

лух, капёначки рядо́чками стая́т, кладёначки и бальшы́я, кру́глыя ко́пна.
Пск.
КЛА́ДЕНЫЙ, а я, о е. 1. Сложенный, построенный из отдельных

деталей. В гувне́ кла́деный верёх называ́ли пя́тра. Слан.
2. Удобренный навозом (о земле). Снача́ла ў калхо́зи харашо́ жы́ли, зямля́
была́ кла́деная. Тор.
3. Кастрированный (о домашнем животном). Кла́деный или лякчо́ный
бара́н, е́та када́ яво́ кастри́руют. Пуст. Бо́раф –– е́та у като́рава вы́рязаны
я́йца, е́та кла́деный без яи́ц, касри́раваный. Кр. Козёл, като́рый ни
кла́динный, ху́да па́хнет. Пск. Бык кла́динный, как вы́лажыли, к каро́вам
ни гади́цца. Сер. Лонша́к –– жэребе́ц кла́диный, кот то́жа кла́диный. Пл. +
Беж., Вл., Гд., Дн., Локн., Нев., Н-Сок., Остр., Палк., Стр., Холм.

ср. кастратный, легчёный.
КЛА́ДИ, е́ й, мн. 1. То же, что кла́дка 1. Кла́ди обгни́ли, че́рез

руче́й не перейти́. Порх. Кла́ди –– висю́чие масты́. Ряка́ весно́й разлива́ицца
па са́мую изгаро́ду. Па кла́дям хо́дят, када́ разлива́ит. Вл. Кла́ди бы́ли
у́ские, итти́ бы́ла тру́дна. Нев. + Пав.
2. То же, что кла́дка 2. С кладе́й купа́цца. Порх. Вада́ наравне́ с кла́дями
была́. Тор. Кла́ди зде́лан че́рес мысо́к. Вл.
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3. То же, что кладни́к 3. На́да наве́рх фсё на пя́тры слажы́ть, е́та
жо́рдачки и́ли кла́ди навярху́. Дед.
КЛАДИ́ЛКА, и,ж. Кормушка для скота. Ф клади́лки нашла́ их [ча-

сы] у каро́вы, куда́ корм ло́жат. Пуст.
КЛА́ДИНА, ы, ж. 1. То же, что кла́дка 1. На кана́ве палажы́ли

но́вую кла́дину. Н-Рж. Че́риз бало́та и ре́чку кладу́т кла́дины, два брявна́
кладу́т и перехо́дят. Тор. Ка́мни накла́дины че́риз лу́жыну, кла́дина
шыро́кая. Дн. Ф кла́дины брявно́ падгни́ла. Н-Рж. Е́сли че́рез бальшу́ю
ряку́ пиряхо́т, то ла́ва, а кы́ли че́рез ма́линькую ряку́, то кла́дина и́ли
паткла́тки, па им лю́ди хади́ли. Дед. ——— мн. Ана́ ф сара́е аста́лась, я па
кла́динам пашла́, не прайти́, так в брот пашла́, штоп не ували́цца. Пушк.
+ Аш., Кр., Оп., Палк., Сер., Сош.
2. То же, что кла́дка 2. Там кла́дина есь, там и пало́шшют [бельё]. Пск.
——— мн. Папра́ла ты палате́нцы на кла́динах. Локн. + Оп.
3. Поперечная жердь в основании стога. Кла́дины, като́рые по́перек
кладу́цца, ни́жэ астрави́н. Оп.
4. Бревно в обшивке колодца. Внучо́к вы́чистил кало́дец, кла́дины зде́лал,
и вада́ ста́ла. Вл.
КЛА́ДИНКА∗, и, ж. 1. То же, что кла́дка 1. Пашла́ я да́льшэ,

па кла́динке ре́чку перешла́. Локн. То́лстая па́лка лежы́т че́рес кана́ву,
е́та кла́тка и́ли кла́динка. Себ. ——— мн. Е́сли чириз ручиёк жерди́нки
пало́жыны, мы называ́ем кла́динки и́ли пирихо́т. Остр. Кла́динки
пало́жаны [через речку], называ́ют ла́ва, сахи́рь вбива́ют, кладёш жарёт-
ку, ру́чка дяржа́цца, хто́-та пиряйдё, а хто уш ня мо́жэ. Порх. Иду́ ве́чирам
па кла́динкам. Холм.
2. Одна из досок легкого пешеходного мостика через речку, ручей, кана-
ву. Ва́ська на лисапе́де и па анно́й кла́динке прае́дет. Себ. Че́рес кана́ву
пало́жэна две ма́леньких кла́динки. Кр. + Вл.
3. То же, что кла́дка 2. А э́тат масто́к –– кла́динка, с ниво́ бяльё па-
ласка́ть. Н-Рж. К ваде́ стяжы́нка есь, а там кла́динка, с яё ваду́ бярём.
Оп. ——— мн. Паласка́ть-та бу́деш на кла́динках. Кар.
КЛА́ДКА, и,ж. 1. Небольшой пешеходный мостик из досок, жердей

через ручей, речку, канаву. Кла́тка –– две или три дасо́чки пало́жыны чи́риз
ре́чку пирихади́ть. Локн. Пархфе́н пастро́ил кла́тку с двумя́ пири́лами,
што́бы пья́ным ни ували́цца. Пуст. Э́та мой ба́тя кла́тку де́лал. Вл. Мост
бальшо́й, мо́жна на ло́шади е́здить, а на кла́тке то́ка цэлаве́ку прайти́. Себ.
Не мо́гут кла́тку палажы́ть, апхади́ таку́ю даль. Дед. ——— мн. Кла́тка и
кла́тки называ́ецца, че́рез во́ду и к вады́. Оп.Кла́тки згни́ли, ня правали́цца
п. Пск. Кла́тки, ре́чка кана́фка бяжы́т, две-три жарди́нки до́брай чалаве́к
пало́жыт. Вл. Е́сли адна́ даска́, фсё равно́ кла́тки. Вл. Кла́тки паме́ньшэ,
чем мост, мост на сва́ях, кла́тки на ко́злах. Пуст. + Аш., Беж., Кр., Нев.,
Н-Рж., Н-Сок., Пыт., Стр., Тор., Холм. ср. кла́денка, кла́ди, кла́дина,
кла́дни, кла́ды, ла́ва; кла́динка, кла́дочка.
2. Деревянный помост, мостки у берега водоема для полоскания белья, ку-
пания, рыбной ловли.Кла́тка –– э́та памо́стье, маски́ на о́зере. Пуст.Кла́тка,
на ваде́ де́лают, фста́неш и мо́йся, паласка́й, во́ду таска́й, ана́ стаи́т на
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казу́льке, из дасо́к. Себ. Яна́ на кла́тке паласка́е бяльё. Оп. Мая́ кла́тка
сру́шылась с ме́ста, г бе́регу яё приби́ла. Нев.——— мн. Кла́тки –– как мо́стик,
с като́рава ры́бу ло́вят, бельё пало́шшат. Н-Сок. Кла́тки размы́ла у ба́йни,
мастки́, штоп во́ду наси́ть. Пуст. А мы пасу́ду пря́ма с кла́дак мо́ем. Беж.
С кла́ткоф упал, замочи́лся. Н-Сок. + Вл., Кр., Локн., Н-Рж. ср. клад,
кла́ди, кла́ды, кла́дина, кла́дни; кла́динка, кла́дочка.
3. Основание сруба из бревен. А пато́м кла́тку де́лаем. Вл.
4. Сооружение из камня, кирпича. До́м-та кре́пкий, но ужэ́ тре́шшинки есь
ф кла́тке. Слан. Кла́тку на́до меня́ть но́йма. Пушк.
5. Копна (сена, снопов, соломы). Кла́тки кладу́т, ме́чут адо́нки. Локн.
Кла́тки стая́т. Оп. Две кла́тки награ́била, полкла́дачки аста́лась. Кун. ср.
кладни́к, кла́дня, кладо́к, кладу́ха, кладь, кладя́нка; кладо́чек,
кладу́шка.
6. Курица-несушка. У мяня́ така харо́ша кла́тка бы́ла. Оп. Като́рые кла́тки,
те харо́шые, нясу́цца харашо́. Себ. ср. кладу́ха, кладу́шка.
КЛА́ДКАЯ. Хорошо несущаяся, яйценоская (о курице, утке). Вот

е́та кла́ткая ку́рачка, харашо́ кладёцца. Гд. Куря́ты кла́ткии, мно́го яе́ц
кладу́ть. Пск. Ку́рица кладёцца в я́мы, така́я кла́ткая ку́рица. Кар. У́тки-
та кла́ткие, нясу́цца ка́ждый день. Остр. + Беж., Дед., Оп. Печ., Порх.,
Холм.
КЛА́ДНИ, д е н, мн. То же, что кла́дка. 1. Солдатский сын. . . пре

переходе чрез реку Веригу по кладням, упал в воду и утонул. ПГВ, №35,
1869 г.
2. Ты гляди́, не свали́сь с кла́ден, а то уто́неш. Дед.
КЛАДНИ́К, а́, м. 1. То же, что кла́дка 5. Се́на варо́цают, су́шат

грабля́м, склада́ют ф кланники́. Пуст.
2. Приспособление из кольев для просушки снопов. На ри́ги рош сажа́ют на
кладники́. Е́та ко́лья, внизу́ пе́цка. Ду́бом рош паста́вим и су́шым. Гд. ср.
кладо́к, класники́.
3. Пол чердака из жердей для просушки сена в сарае. А рей-та –– изба́,
то́лька без ако́н с кланнико́м, е́та черда́к. Остр. ср. кла́ди, кладо́к.
КЛА́ДНИ́ЦА, ы, ж. 1. Дрова, сложенные рядами друг на дру-

га, поленница. Дроф, кагда́ напи́лим, и уклада́ть –– э́то кладни́ца, кладём
кладни́цу. Пл. В лесу́ драва́ сло́жоны, там кладни́ца. Стр. Кладни́ца а́ли
кастёр –– адно́ и то́ жэ. Ляд. И́стино бу́де костёр, а кто кла́дницэй, кто
поле́ницэй зовёт. Пл. || Штабель непиленых дров. Кладни́ца, где на ла-
шадя́х, непилёны, мно́га скла́дывают, а пилёны и ко́латы –– кастёр. Гд. +
Пуст., Слан., Стр. ср. клад, кладо́к.
2. Часть гумна, куда складывают рожь. Пато́м рош вази́ли в гувно́,
склада́ли ф кладни́цу, в гувне́ е́та. Оп. Рош привезу́т ф кланни́цы, э́та пат
кры́шу. Беж.
3. Сарай для хранения зерна, соломы. Пато́м сабира́ют сало́му, кладёш в
зади́ну. Тапе́рь ф кладни́цу кладу́т. Сер. Сажнём, пакла́даём ф тяле́гу и ф
кланни́цу везём. Пуст.
КЛА́ДНЯ, и, ж. То же, что кла́дка 5. Быва́ла, пака́ фсе кла́дни

ни пирево́зиш в рей, бро́сить не сме́еш, а то и вы́ганят. Печ. Жы́та ф
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кла́дню класть, ячме́нь кладу́т, сто́йка у ржы. Печ. Кули́, сало́ма крыть
ха́ту. Кладу́ть ў кла́дни. Нев.
КЛАДОВА́, ы,ж. То же, что кладова́я. 1. Како́й дом, така́ и кла-

дава́, в миня́ ф кладавы́ малако́. Слан.
2. Мы о́чынь бога́то жы́ли, да́жы ка́менна калдава́ была́ у нас. Дн.

Вар. калдова́.
КЛАДОВА́Я, о й, ж. 1. Подсобное помещение в доме для хране-

ния продуктов, вещей. И разлива́ли ф таре́лачки, ф ча́шэчки [студень] и
унаси́ли ф кладаву́ю и́ли в ле́нник хало́нный. Гд. В е́тых сеня́х чула́н и́ли
кладава́я. Гд. У нас был дом бальшу́шшый, кладава́я бы́ла вот как э́та изба́.
Н-Рж. Там дом, снача́ла кладава́я, каридо́рчык, двор, гди се́ни. Печ. ср.
казёнка, кладова́, кладо́вка, кладову́ха, кладо́к; кладо́вочка, кла-
дову́шка, кладу́шка.
2. Амбар для хранения зерна. Ён, напро́тиф кладава́я на́ша, зярно́ сы́плим,
фся́кии симя́ны. Остр. Анба́ры бы́ли, куда́ хлеп сы́пали, паро́зная ме́ста
есть, закрама́, сича́с –– кладава́я. Вл. Привёл нас, там кладава́я кирпи́чная.
Пушк. Но́йма бага́тый уража́й, фси кладавы́и по́лныи зярна́. Пск. + Аш.,
Локн., Н-Рж., Полн., Порх., Сер., Стр., Тор. ср. кладова́; кладову́шка.
3. Специальное помещение для хранения каких-н. товаров, материалов,
склад. Были не́мцы, и палица́и ахраня́ли кладаву́ю, в амба́ри была́. Пушк.
Кладовы́х ня бы́ла, так ваго́ны на зе́млю згружа́ли. Гд. На машы́нах вази́ли
зярно́ ф кладаву́ю. Палк.
КЛАДО́ВКА, и, ж. То же, что кладова́я 1. То бы́ла кладо́фка,

ка́дки стая́т, зимо́й што папа́ла. Печ. Схади́ ф кладо́фку, ф шка́пике
пагля́ш. Пск. Чула́н, где фсё храни́цца, про́ста чула́н, а па грама́тике ––
кладо́фка. Гд. Усте́лимся спать ф кладо́фке. Порх.
КЛАДОВО́Й, а я, о е. Пригодный, предназначенный для сооружения

из камня. Вить жы́ли харашо́, пли́ты да ка́мни е́та кладавы́и. Е́та уш при
мне стро́или. Пск.

2. Предназначенный для хранения чего-н. Да въ томъ же Окол-
немъ городе. . . Таможня о дву полатахъ жилыхъ. . . а подъ полатою
с�ими 2 полаты кладовыи да 4 лавки. Кн. писц. II, 252, 1699 г.

КЛАДОВО́Й, о г о, м. Заведующий складом. Ён кладавы́м был, фсим
заве́давал. Н-Рж. ср. кладовщи́к.
КЛАДО́ВОЧКА∗, и, ж. То же, что кладова́я 1. Прихо́жая,

бальша́я ко́мната, кладо́вачка в углу́, парово́е есь. Пл.
КЛАДОВУ́ХА, и, ж. 1. То же, что кладова́я 1. В кладову́хе

руба́шка, про́тиф пе́чки за сте́нкай, фсё туда́ пеха́ем, што́бы на глаза́х не́
была. Дед. В кладаву́хе завели́сь мы́шы. Остр. Кладаву́ха там, нена́дабные
ве́шши стая́т. Оп. Как па-пре́жнему-та бы́ла две избы́ и се́ни, дом бальшо́й
и кладаву́ха. Гд.
2. Сарай для дров.Кладаву́ха, на двари́ мо́жна зде́лать, штоп удо́бний, дроф
пяхну́ть, штоп сухи́и бы́ли. Гд.
КЛАДОВУ́ШКА∗, и, ж. То же, что кладова́я. 1. Сича́с малако́

цади́ла ф кладаву́шки. Остр. Дом ма́линький, дак и кладаву́шка ма́линька.
Слан. Ф кладаву́шки-та халадне́й. Сер. + Дед., Палк.
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2. Вот така́ кладову́шка, анба́р, туда́ хлеп кладу́т. Гд. Хорошо́ име́ть кла-
дову́шку, где храни́ть зерно́, ма́сло. Аш. Анба́р, кладаву́шки у ка́жнава
бы́ли. Вл.
КЛАДОВЩИ́К, а́, м. Работник склада. Пашо́л кладафшшико́м, а

пашо́л и сто́ражэм, и нигде́ не был засы́пафшысь, што́бы пад судо́м. Аш.
Вот е́йный бра́т-та кладафшыко́м, мае́й блядю́ги-та, ну, пайдём с ей па-
луча́ть, ани́ ешшо́ нас и абве́сют. Дн. Там кладофшыќ живёт. Пск. И кла-
дафшшыко́м был, и ко́нюхам. Сер. || Заведующий складом. Кладафшши́к
биз бригади́ра ни укра́дит, и бригади́р бис кладафшшика́ ни укра́дит. Вл.
Прихо́ди Зи́на и гавари́: «Сайми́те кладафшыка́ с рабо́ты». Остр. Четы́ре
го́да атрабо́тал кладафшшыко́м. Гд. ср. кладово́й.
КЛАДОВЩИ́ЦА, ы, ж. Заведующая складом. Я была́ кол-

дофшы́цэй. Стр.
Вар. колдовщи́ца.
КЛАДО́К, д к а́, м. 1. То же, что кла́дка 5. У меня́ был нако́шэн

кладо́к осо́ки. Кун. Кладо́к [сена] два ме́тра длино́й и два ме́тра шырино́й,
клатки́ бальшы́е быва́ют. Вл. Кладо́к награ́бют. Кун. Ф клатки́ ишшо́
кладу́т се́на, тут ужэ́ во́зят на тиле́гах. Тор. + Пуст. || Копна из 12 снопов
(яровых) или 12 пластов сена, сложенных определенным образом. Жы́та
и авёс, де́вять снапо́ф паста́вят, а трём накрыва́ют. Э́та кладо́к. Оп. Рош
ста́виш ф стая́нки ржаны́и, а ярова́я так ф клатки́. Стая́нка –– 10 снапо́ф, а
клатки́ –– 12 снапо́ф. Себ. Два клатка́ с палави́на афса́ дажа́ла, двяна́ццать
снапо́ф –– кладо́к. Оп. Кладо́к –– двена́цать пласто́ф се́на. Вл. + Холм.
2. То же, что кла́дни́ца 1.Шшас дро́ўцы накладу́ ф кладо́к, драве́ницу.
Себ. Панаси́ла дро́вы, а като́рыи сыре́йшыи, ў кладо́к зложы́ла кала забо́ра.
Себ.
3. То же, что кладни́к 2. Паве́шайте се́но ф кладо́к на астравьё. Локн.
4. То же, что кладни́к 3. Кладу́ се́но ў кладо́к ад дажжя́. Локн.
5. То же, что кладова́я 1. Раи́са, схади́ ф кладо́к, малака́ приняси́. Локн.
6. Яйцевод (у курицы). Кишэ́чка распу́хнит, быва́ит. Кладо́к, па е́таму
яи́чки иду́т. Дн.
КЛАДОМЕ́ДНЫЙ, а я, о е. флк. Сделанный из меди.Иван-Царевич

ударил [змея] медью кладомедной трехпудовой. Чернышев, Сказ. и лег.,
321.
КЛА́ДОНОВЫЙ, а я, о е. Уложенный куда-н. Кла́данава и някла́-

данава се́на мно́га. Локн.
КЛАДО́ЧЕК∗, ч к а, м. 1. То же, что кла́дка 5. Се́на ф кладо́чки

пашо́л збира́ть. Э́та це́нтер –– кладо́к. Э́та капёшэчка ме́ньшэ цэ́нтера. Тор.
Е́сь кладо́чки, хто ня уме́ит капну́ клась, ф кладо́чки кладу́т. Кун. Я се́на
перибрала́, кладо́чик скла́ла, полкапны́. Вл.
2. Охапка (сена, цветов). Я сабяру́ не́скалька кладо́чкаф се́на, мне для
казы́ и хва́тит. Холм. Ниве́сту вывади́ли из до́ма, пад но́ги ей броса́ли
клато́чки цвито́ф. Холм. ср. кладу́шечка.

Вар. клато́чек.
КЛА́ДОЧКА∗, и, ж. То же, что кла́дка. 1. Там кла́дочка бу́дет

че́рез ре́чку. Оп. На́да итти́ че́рис кла́дачку, там руче́й. Вл.
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2. Была́ на ряке́. Кла́дочка така́я, стира́ют, пало́шшут. Н-Сок. Так и иди́ти
скрось ваду́. Там кла́дачки е, што ваду́ с них че́рпают, хо́дют па ни́м. Вл.
КЛАДУ́ХА, и, ж. 1. То же, что кла́дка 5. В гувне́ кладу́ха, а

небольша́я –– кладу́шка. Гд.
2. То же, что кла́дка 6. Ку́рица кладёцца –– е́та кладу́ха, фцара́ яйцо́
нашла́. Палк. А като́рая несёцца –– то кладу́ха. Оп. А у тебя́ кладу́х-та
ско́лька? Оп.
КЛАДУ́ШЕЧКА∗, и, ж. То же, что кладо́чек 2. Я се́на

кладу́шэчку принесла́. Холм.
КЛАДУ́ШКА∗, и,ж. 1. То же, что кла́дка 5. Сложы́ли фсе снопы́

в кладу́шки. Гд. Кладу́шка [необмолоченной ржи] стоя́ла под дождём.Порх.
Снапы́ ста́вили ф сто́йни. Абве́трит, пато́м ей в ави́н, кла́ли ф кладу́шки.
Сра́зу не абмало́тиш. Кладу́шки как сто́йни. Пск.
2. То же, что кла́дка 6. Во́семь кладу́шек в мяня́ и ади́н пяту́х. Остр.
Кладу́шка –– ку́рица кладёцца, а кагда́ сиди́т –– насе́духа. Холм. Ла́душки-
ладу́шки, ку́рочки-кладу́шки. Пск. + Локн.
3. То же, что кладова́я 1. Вазьми́ малако́, там ф кладу́шки стаи́т. Тор.
КЛА́ДЫ, о в, мн. То же, что кла́дка. 1. Тут че́рез ре́чку масто́к

сла́жын, а е́сли адна́ до́стачка аль две, так э́та ла́вы или кла́ды. Холм.
Из дерево́ф кладу́т таки́е кла́ды через ре́ку. Стр. Там кла́ды, перехо́ды
пало́жэны че́рез во́зера. Вл.
2. На о́зири кла́ды шата́юцца. Пе́тька клал, так не шата́лись. Вл.
КЛА́ДЫШ1, а, м. 1. Кастрированный самец домашних животных.

Быва́ла, бара́наф кладу́т –– я́йца выряза́ют. Като́рый с я́йцами –– бара́н, а у
като́рава вы́рязаны –– кла́дыш. Оп. Кла́дыш –– кагда́ кастри́раванный бык
аль друго́й саме́ц. Остр. Вот бара́н ли́ба бык вы́лажэнный –– вот и кла́даш.
Сл. Кла́дыш –– конь называ́ецца или ме́рен, а жэребе́ц и есь. Порх. В вас нет
чюжо́ва бара́на, кла́дыша чёртава? Остр. Заре́зыла кла́дыша, са́ла мно́га
нашла́. Н-Рж. + Аш., Дед., Кар., Кр., Локн., Палк., Печ., Пск., Пушк.,
Пыт. ср. кла́денец.

Вар. кла́даш.
КЛА́ДЫШ2, а, м. Даровитый человек. Н-Рж.
КЛАДЬ, и, ж. 1. Поклажа, груз. Клать на тиле́ги так и пры́гае. Гд.

Ани́ шли, клать и́хнюю то́лько везли́. Вл. У тибя́ никако́й кла́ди нет. Печ.
ср. клад, кла́нька. || Тяжелый груз. Для миня́ де́сять пудо́ф ня клать.
Пуст. || Купленные и перевозимые товары, продукты. За кла́дью е́здила,
клать –– проду́кты, мука́, са́хар. Ляд. Туда́ [в город] визёш лён, а атту́да
клать. Холм.
2. То же, что клад 1. Пад е́тим де́ревам зары́та клать, на́да бы́ла итти́ в
двена́тцать часо́ф. Беж.
3. Сундук. Пагляди́, ф камо́ри за кла́дью стаи́т. Пушк.
4. То же, что кла́дка 5. Клать, адо́нья. Ф клать васимна́тцать [снопов],
а в адо́нью ади́натцать. Остр. Ф клать кладём хлеп в гумне́. Ф ки́ласе
два́цать –– два́цать пять снапо́ф, стоя́нка по пять снопо́ф, а ф клать ско́ка
теле́к войдёт. Гд.
5. Балка в потолке. Клать и сля́га –– адно́ и то́ жэ. Дед. ср. сля́га.
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КЛА́ДЬБО, а, с. То же, что кла́дби́ще 1. Понясли́ яну́ на кла́дьба.
Сер.
КЛАДЯ́НКА, и, ж. То же, что кла́дка 5. Снапы́ кладу́т ф сто́йки

и кладя́нки. Ф сто́йке снапо́ф три́ццать, а ф кладя́нке бо́льшэ. Пск.
КЛА́ЖА, и,ж. Приспособление для изготовления шнура из толстых

ниток. А пато́м така́ кла́жа была́: два бреве́шка и сла́жэна калесо́, и ка-
лесо́ ме́жду брёвё́н, и бара́шки вро́де круцко́ф, и вот е́такие пря́тки по две
сацко́м. Печ.
КЛАЖНИКИ́ см. класники́.
КЛАЗНИКИ́ см. класники́.
КЛА́ЛЬЩИК, а, м. Человек, накладывающий сено на телегу. А на

ло́шать кладу́т, то кла́льшшики. Печ.
КЛА́МБРА, ы, ж. Зажим, заколка для волос. Приняси́ из магази́на

две кла́мбры. Пск.
КЛА́НОЧКА∗, и, ж. Задвижка, планка для закрывания двери.

Дверь-та то́лька на ве́рхнюю кла́начку [закрыта]. Эст. Б. Кольки.
КЛА́НЬКА, и, ж., экспр. То же, что кладь 1. || Что содержит

сложенные вещи. За кла́нькай свае́й прийде́. Гд. ср. клад.
КЛА́НЯТЬСЯ, яюс ь, я е т с я, несов. 1. Делать поклон, при-

ветствуя, выражая почтение, благодарность. Няве́ста хо́дит па дяре́вни,
гало́сит и кла́няецца фсем сасе́дям. Пуст. Вот сижу́ за стало́м, вяжу́, а он
[жених] кла́ниица мне. Локн. А он кла́ницца. Пск. Захо́дит не́мец, я стаю́
кла́няюсь. Пл. Ня бу́ду кла́няцца [соседке], кари́цца ня хачу́. Беж. Ме́ньшэ
гавари́ да бо́льшэ кла́нься [Пословица]. Остр. || на чем, перен. Медлен-
но двигаться, ехать с остановками. Ско́рый не устана́вливаецца, а е́тат
[поезд] кла́неица на ка́ждай ста́нцыи. Пск.
2. кому. Через кого-н. передавать привет, свидетельствуя свое уваже-
ние. Вы там Ма́ньки-та кла́нийтись. Палк. Ой, На́стенька, подру́шка, табе́
Ники́та кла́нялся. Оп. Оля Маро́зова кла́нялась. Гд.
3. кому. Униженно просить о чем-н. Я не кла́няюсь и не нужда́юсь ф твае́й
каро́мке. Пуст. > Кл а́ н я т ь с я в н о́ г и. Шо ш ана́ тябе́ ня кла́няецца в
но́ги, Ма́ша-та, ей веть то́жэ на́да кры́жу крыть. Печ.

2. А тоб� господину своему князю великому всь Псковъ кланя-
ется и попове и чернци и черници и сироты и вдовица и жены и
малыа д�ти. Лет. III, Стр., 1327 г., л. 18. А теб� господину своему
весь Псковъ кланяетъся от мала и до велика [и попове и черньцы и
черницы]. Лет. I, 1327 г., л. 27.
3. И псковичи начаша много кланятися Новугороду, чтобы дали
псковичемъ нам�стника и помочь. Лет. III, Стр., 1340 г., л. 19 об.
Братъ вашъ Великии Новъгород вамъ [псковичам] кланяется, чтобы
есте намъ помогли противу великаго князя, и крестное целование бы
есте правили. Лет. I, 1456 г., л. 67 об.
4. на чем. Благодарить кого-н. за что-н. Богъ жаловалъ, святая
живоначалная троица, князя великаго здривиемъ с н�мцы управу
взяли, а по своеи воли, а нынече на вашеи чьти вамъ кланяюся.
Лет. I, 1463 г., л. 82 об.
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КЛА́ПАН, а, м. 1. Круглая клавиша в гармони. Игра́ет на
гармо́шэчки, на талья́ночки, е́та ма́ленькие гармо́шэчки з бальшы́ми кла-
пана́ми, о́чень звуча́шшые. Гд. Тру́дная здесь игра́, хла́пены ма́линькаи, а
па́льцы бальшы́и. Дед. ср. кла́панец.
2. Часть позвоночника, позвонок. Ступню́ не так, кла́паны заско́чат, сиди́
и пой. Пл.

Вар. хла́пен.
КЛА́ПАНЕЦ, н ц а, м. 1. То же, что кла́пан 1. Бы́ли у нас ни

таки́е гармо́ни, а ряду́хи, с кла́панцам, с кры́жэчкай. Дн.
2. Часть сердца, как затвор препятствующая обратному движению кро-
ви. У се́рца кла́панцы е. Гд. Закры́ла мне кла́панец, не ды́хнуть. Беж. ср.
кла́панка.
КЛА́ПАНКА, и,ж. То же, что кла́панец 2. Кла́пынка закрыва́лась

ф се́рцэ. Порх.
КЛА́ПЦЫ, мн. Капкан на кротов. Бе́дный като́к, ф кла́пцы каму́-та

папа́фшы был. Локн.
КЛАРЕТ, м. Сорт виноградного вина. Раздел: Виды напитков.

Разговорник Т.Ф., 84, 1607 г.
КЛАСНИКИ́, о́ в, мн. То же, что кладни́к 2. Таки́ класники́

скрось хлеп сушы́ли ра́ньшэ, пол тако́й. Остр. Рош ешшё с класнико́ф
не сня́та. Пушк. На́да бы́ла бы смяни́ть класники́ ва рью. Сош. Клазники́,
жэрди́ны, на них снопы́ сажа́ют сушы́ть. Стр. Смени́ли клажники́ в ави́не
на чом жэ сушы́ть снапы́. Гд. + класники́: Пск.

Вар. клажники́, клазники́.
КЛАСС, а, м. 1. Подразделение учащихся школы, соответствующее

году обучения. А у е́й ф пе́рвам класу́ не́ была дво́ик. Стр. Ва фтаро́й клас
мене́ прыня́ли. Себ. Я ва фтаро́м кла́ссе, Со́нька ф чатвёртам. Кр. Кто ф
пя́тый кла́с-то хо́дя, шэсть киломе́троф итти́ть на́да. Полн. Я ф четвёртый
клас хади́ў, ужэ́ кури́л як стари́к. Нев. || Один год обучения, учебный год.
Ади́н клас –– адна́ зима́. Пск. А палтара́ кла́са атхади́л. Пыт. Внук клас ф
шко́лу хади́л. Пск. Мой па́па был бедня́к, а я то́лька два кла́са учи́лася. Гд.
Три кла́са хади́л, на пе́рвам ме́сти был, учи́лся харашо́. Печ. ср. кла́ссок.
2. Комната для учебных занятий в школе. Семикла́ска там была́, миня́
поста́вили рабо́тать. Два кла́сса да́ли, учы́тильску да́ли, мы у тилифо́на
сиде́ли, звонки́ дава́ли. Ляд.
3. Учебное заведение для общего образования, школа.Жысь пражы́ть на́да
астрау́мна. Па́па ни пусти́л мяня́ ф класс. Остр. Ско́ра ён ф класс пай-
дё. Палк. Де́ти ма́леньки, ф клас хо́дят. Н-Рж. Как пашо́л ф клас, так и
лу́чшэ стал. Остр.——— мн. Хади́л мальчы́шка у кла́сы у Усть-Далы́сы. Нев.
Ко́нчил кла́сы, не ко́нчил –– нет, не магу́ харашо́ преста́вить. Печ. || Знания,
полученные в результате обучения в школе. Кла́ссы мои́ не фспамина́й,
немно́шко расписа́цца зна́ю. Гд.
4. Большая группа людей, объединенных общностью социального и
материального положения. Зави́ся фсё за вы́шшым. Ни́ский класс,
рабо́чый, што мо́жэт зде́лать? Печ. Яво́ застрели́ли, пато́м ужэ́ аказа́лась,
што он шпио́н, прида́тель рабо́чева кла́сса. Вл. Ра́знае нача́льства,
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пато́м ужэ́ бе́дный клас. Сер. Студе́нты бы́ли з бога́того кла́сса. Н-Рж.
5. собир. Представители определенного биологического пола. Бо́льшэ ваш
класс, ба́бы, за гриба́ми и за я́годами хо́дят. Пл.
КЛА́ССИКА, и, ж. Классическая музыка. Я кла́ссику игра́ю, да и

ме́сные наи́грышы. Вл.
КЛА́ССОК∗, а́, м. То же, что класс 1. || Один год обучения, учебный

год. Ана́ гра́матная, у ней де́сять кла́сскаф ко́нчена. Дед.
КЛА́СТИ см. кла́сть.
КЛАСТЬ, д у́, д ё т(ь), д е́ т, д ё, несов., кого, что. 1. Помещать

куда-н., располагать где-н. Ка́жному парфе́ль ку́плен кни́шки клась. Беж.
Дяти́ниха сиди́ть на я́йцах, са́мое большо́е два́ццать анно́ яйцо́ кладу́ть,
абяза́тельна нячётнае число́ кладу́ть. Вл. Гроп кла́ли на ла́фку, в бо́льшый
у́гол. Печ. Ф сиряди́ны загаро́тка, карму́шки, корм клась. Остр. Так любил
жану́, что блин амакнёт в ма́сле и в рот ей кладёт. Холм. Заўтра фста́ну,
начына́ю меси́ть, муко́й замяшу́, нямно́шко пастаи́т и начнё паднима́цца,
те́ста кладу́ ф фо́рмы и ф пе́чку. Беж. Сра́зу нильзя́ мно́га дроў ў печ
класть, а то пыла́еть си́льна. Локн. Пазём вази́ли, вила́м на паво́ску, а там
ска́пываем, ку́чкам ма́леньким кла́ли. Вл.Патсидёлак на спи́ну кладу́, штоп
череседе́льник не натёр. Гд. ср. кла́да́ть. > Кла с т ь в и н у́ н а к о г о-
н. Считать кого-н. виновным. Я на сябя́ вину́ кладу́, што дяте́й мно́го за-
вела́. Н-Рж. � Кла с т ь в к а рм а́ н. Присваивать. Он де́ньги полука́л и
клал сибе́ ф карма́н. Гд. � Кла с т ь д е́ н ь г и в п е́ ч к у. Иметь большие
расходы. Доку́да я бу́ду сиде́ть и класть де́ньги ф пе́чку, ка́ждая тарфи́нка
пале́зна. Палк. � Кла с т ь в р еш е т о́. Сохраняя, копить (деньги).
Тепе́рь так, анна́ капе́йка, и та рябро́м стои́т, и то купи́ть што́-нибуть, ня
кладёш в ришата́, ня храни́ш. Тор. � Как з а с е б я́ к л а д ё т. Чрезмерно
много есть. А э́ти бальшы́е как саба́ки, пиха́й пря́ма в рот ви́лам, жрут,
как за себя́ кладу́т. Палк. Хо́чит пахуде́ть, а сама́ йись как за сябя́ кла-
дё. Палк. || Торжественно помещать, возлагать. Пра́зник до́лжын быть,
венки́ класть. Пушк. ——— чем. Случи́тца, в до́ми памёр кто, аммыва́еть
пако́йнаво, кто ня gре́баеть, надяём фсё чи́стое, цвята́м кладём. Тор. || Рас-
стилать, раскладывать на какой-н. поверхности. Пато́м кладём [лён] на
ржани́шше. Пск. Сало́му кладём на е́таку коло́ду. Гд. Я́блаки кладу́т на
патало́к и храня́т их. Остр. На́ры зде́лаем и туда́ жарзди́нки пало́жым, на
жарзди́нки и кладу́ть лук.Печ. || Ссыпать, расстилать.Патом иво́ на ри́гу
на патало́к, симяна́ е́ти кла́ли. Гд. || Помещать в лежачем положении. На
сноп кла́ла рибёнка. Холм. Аны́ [парни] яё вы́тянули [из реки], трясли́, на
зе́мь ня кла́ли. Печ. Лама́ют два бальшы́х прута́, кладу́т на зе́млю ря́дам и
накла́дывают на них пожну́. Тор. Ба́пка, сверха́ ана́ кру́глинькая, штоп касу́
класть. Кр. || Настилать, располагая рядами. Ко́сти, на ко́сти кладу́ть лес,
па́луба называ́ецца. Холм. В дома́х масты́ кладу́т, нака́т называ́ицца, па-
стари́ннаму пирякла́т. Сл. Ана́ как кра́сила пол, так масту́шки клала́, па им
и ходи́ли. Тор. Где сыры́е места́, мост кла́ли. Холм. Ра́ньшы ис сасны́ дра́ли
дрань и кла́ли на кры́шу, кры́ли. Пуст. Баgа́та жывём, ра́зве бу́дим пала́ти
клась, бох с ва́ми. Н-Рж. + Локн. || Располагать в висячем положении, ве-
шать. Гря́тка у крава́ти павеш́ана была́, ве́чером на гря́тку пла́тья кла́ли.
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Печ. || Располагать стоймя, ставить. Пасыла́ют рабо́чих са спи́ртам, на
па́рную тиле́гу кладёт две бо́чки, а на дино́чку адну́ бо́чку. Гд. Ашо́стак
у нас э́та называ́ецца, куды́ гаршки́ кладу́т. Оп. + Пск. || Вставлять в
какое-н. углубление. Я в Ю́ткина дом руби́л ф ча́шку, в бревне́ ча́шку вы-
руба́еш и друго́е бревно́ кладёш. Локн. + Вл. || Накладывая слой чего-н., по-
крывать поверхность. Ана́ ничаво́: гу́бы падво́дит, румя́ны кладёт. Н-Рж.
Раство́рку расхля́паеш липёшкай тако́й, све́рху тваро́к кладёт. Кр. || Под-
шивать (кусок ткани) к внутренней стороне одежды. На́до шыть руба́ху
и кла́сть потпо́лки. Пушк. Прасто́й пяре́нник сшыт, груди́ну ня де́лали,
сашйу́т с халста́, е́та прапа́ла, пакряпи́л, пакрапи́л, тяпе́рь пашло́ ф тряпьё,
кла́ли падаплёку, падапле́чили, штоп ни так ско́ра пропада́ла. Н-Рж. || На-
кладывая сверху, пришивать. У на́с в дерявня́х быва́ла са́ми шы́ли, кладу́т
запла́тки кагда́ сапо́к прарвёцца. Слан. Шырстяно́й ни́тачкой што́пали, а
е́сли и э́та прадыря́вицца, запла́тачку кла́ли. Беж. Да абе́да г ба́бам бы
схади́ли, ани́ ф сушы́лки мяшки́ чы́нуть, запла́тки кладу́ть, кре́пють. Стр.
Хухва́йка ужэ́ ўся́ зала́пленная и яшше́ на́да ла́пину класть. Нев. || Подвер-
гая обработке, опускать в какую-н. среду. А ко́жа, кладу́ в извёску. Гд. Лён
в мацы́ла кла́ли. Аттиска́ли ка́мним. Н-Рж. Шку́ры [в раствор] кладу́ть,
ско́лька ей пало́жына лежа́ть, затем ў лазу́ кладу́ть, штоп кра́сные бы́ли,
мнуть их, штоп мяко́шэ бы́ли. Нев. || Прибавлять, всыпать. Лёпёшки э́ти
пы́шные де́юцца, аны́ ка́мень дробёный в их кладу́ть. Пл.
2. Помещать, убирать куда-н. для хранения. И им па до́брай со́висти
няльзя́ адёжу лашади́ну браса́ть; и хаму́т, и во́жжы клась на́да, а не
браса́ть. Тор. Туда́ карто́шку кладём, ат маро́зу. Вл. Е́ту сало́му кла́ли,
ну ва двор, и́ли в гумне́ на пя́тры. Гд. Гувно́ –– там рош кладу́ть.
Н-Рж. Ра́ньшэ зо́лото в зе́млю кла́ли старики́. Богатырев, Сказки. Ф пу́ни
коро́мные хлеба́ кладу́т. Полн. + Нев., Сер.; Песни Пск. земли, 1. || Вно-
сить (деньги в сберкассу). Де́ньги ф ка́ссу палажы́л, залаты́м клал, а па-
лучи́л бума́гам. Вл. Де́ньги и класть ня на́да, капи́ть. Палк.
3. Заполнять, складывая что-н. Ра́ньшы гашы́ли, тка́ли да пря́ли, сунду́ки
быва́ла навина́м кладу́т. Н-Рж. Ты ш кладёшь пу́ру, када́ за́муш идёш.
Пуст.
4. Скашивая, укладывать в ряд. У е́тава прако́с харо́шый, а у е́тава пло́ха
каса́ кладё. Палк. Фсё машы́нам кладу́т и в нас. Порх. Зде́лана каса́, ана́
кладе́ паря́тком, за ей идёш и свя́зываеш. Оп. > Кла с т ь с т о г, к у́ ч у.
Складывать сено, солому в кучу, стог. Дет каси́л, я ку́чи кла́ла, а по́сьли
адо́нык мята́ли. Н-Рж. Я и сяво́нни уста́л ко́пни клась. Вл. Нихко́ ня уме́я
класть ку́чи. Н-Рж. Вы́сушут се́на ф сува́лах, а пото́м с э́тава сува́лья
бярём и кладём сток. Стр. + Беж., Дн., Локн., Ляд., Остр., Слан.; Песни
Пск. земли, 1.
5. Укладывать в определенном порядке, придавая какую-н. форму. Дрова́
ф пе́чке ф кле́тку кладём. Дед. Каме́нья в субо́р кла́ли. Дн. Сало́му на
кры́шу выбира́ли, а другу́ ф стаги́ кла́ли. Гд. Я там бы́ла, се́на кла́ла ф
ко́пны. Н-Рж. Лён кла́ли кастро́м, привязу́т и складу́т пат кры́жу. Остр.
Анна́ заки́дыва, друга́ кладё ф тюк, а пато́м тре́плють.Печ. Тычи́на, вакру́х
тыцы́ны се́на кла́ли вадено́е. Сл. Снапы́ кладу́т пад рядо́к. Пуст. Вот брёв-
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ны кладу́ть так аставля́ють падва́льну. Вл. Е́тот кле́вер мы павара́чали, а
ани́ кладу́ть шшас. Нев. Со́лнышка спря́талась; [сено], мо́жэ, ня то́лька
варашы́ть, а и класть придёцца. Остр. + Нов., Палк., Пск., Пушк.,
Пыт., Холм. ——— О постели. Пасцэ́ль кладу́ть. Перевара́чывають. Жы́та
скирду́ють. Се́на стаgу́ють. Себ. ср. кла́да́ть.
6. кого. Помещать, устраивать (в больницу). Де́вять дней в бальни́цы
ляжа́ла. Кладу́ть: кре́пка ли се́рцэ. Я гаварю́: «Я ня зна́ю, где се́рцэ». Пск.
А в бальни́цу меня́ кладу́т, а тебе́ де́лать не́кава, и лажы́сь. Остр.
7. чем. Оборачивать для лечения. А с абе́да гаря́чай вадо́й си́ську кла́ла,
пато́м ле́хчи каро́ви ста́ла. Холм.
8. Вносить в почву, удобрять. Зямля́ сафси́м смуто́вина, пазёму ни
кладу́ть. Остр. На ей [земле] и ни расло́ никаво́, пазёму вно́го кла́ли. Пушк.
——— чем. Ра́ньша рош плоха́я расла́, наво́зом пло́ха кла́ли. Беж. Наво́зам
кладём зимо́й, начина́ем паха́ть, назём и закрыва́яцца. Пуст. + Вл., Печ.,
Пл., Полн.
9. Употреблять, использовать при приготовлении пищи. Клади́ барка́ну
и лу́ку, ра́ньша э́тава ня кла́ли. Порх. Я кла́ла так: пять кило́ я́гат, 4 кило́
пяску́. Порх. || Добавлять, подмешивать. Да́жэ ре́тьку ф хлеп кла́ли, фсе
е́ли в вайну́. Порх. Вишнёвый лист кладу́ть в агурцы́. Локн. Ф шчи-та ни-
каки́х приго́х ни кладу́т, пе́риц, укро́п. Палк. Ф саладу́ху ма́сла ни кладу́ть,
ма́сла в жур кладу́ть, жур из афся́най муки́ де́лають. Вл. Ф Па́схи де́лали
кулицы́, с тво́рагу, кла́ли ма́сла. Печ. + Гд., Остр., Стр. || Давать корм
скоту. Коро́ве не клади́ кро́ме свеко́льных ли́стьеф никаки́х. Полн. Гаваря́т,
у́тром пашо́л каня́м класть и не пришо́л сево́ння. Вл. Ко́нюх, тот кто кла-
дёт каня́м, пасёт их. Кладёт, ко́рмит зна́чит. Локн. Абряжа́цца ашо́ ра́на.
Цы́пак карми́ть, каро́вы класть. Порх. + Тор. ср. дава́ть.
10. Строить, сооружать. Быва́ла я сам двор клал. Дед. Кладёш ўва ўсю́
сте́ну ка́мни, залива́еш цэме́нтом, пато́м кладёш бре́ўны. Нев. Ста́ли класть
фунда́мент. Порх. Кагда́ печь кладёш, на́до по́лачьку палажы́ть, като́рай
зме́я убьёш, тагда́ клапо́ф ни бу́дит. Дн. И́збу сваи́м рука́м кла́ли, и́з лису,
сруп сначя́ла скла́ли, пато́м кры́шу палажы́ли с шы́фирам. Порх. ——— из
чего. Ис ка́мня да гли́ны дом кладу́т, так у нас называ́ицца, а стро́ют из
де́рива. Н-Рж. > Кла с т ь в тын. О способе постройки сруба. Ста́вют
паперёк брёвна, де́лаеш пазы́, а пото́м ф тын кладу́т. Гд. > Кла с т ь в
з а р у́ б. О способе постройки сруба. А в гу́вны, в зару́п кла́ли, вот е́та
рей, ладо́нь пасеро́тки, как зару́п, бы́ла кры́жа, кры́жа бы́ла на ладо́ни,
зару́би, штоп вады́ не́ была. Н-Рж. || Строить, сооружать из кирпича,
камня. З ле́су ха́ту ру́бять, а с кирпичу́ кладу́ть. Нев. Диривя́нный дом
ру́бят, а ка́менный кладу́т. Сл. ср. кла́да́ть. | перен. Создавать произведе-
ние, сочинять. Аны́ са́мы пусть мати́ф кладу́т. Печ. > Кла с т ь б у́ к вы.
Писать. Так и кладёт бу́квы плашмя́м, я люблю́ когда́ ро́ссыпью кладу́т
бу́квы. Остр.> Кла с т ь и́ м я см. и́мя. > Кла с т ь м а тюг и́. Употреб-
лять нецензурные выражения. Муш у миня́ харо́шый был, па-ма́тирна, ни-
цынзу́рна ни руга́лся. Други́е кладу́т матюги́, а он нет. Порх. > Кл я́ т ь б у
к л а с т ь см. кля́тьба. > Кла с т ь кр е с т чему. Крестясь, выра-
жать благодарность за что-н. Дороги́е го́сти, у хозя́ина обе́т конча́ицца.
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Клади́те крест хле́бу, со́ли. Тагда́ выхо́дят фсе из-за стала́, благодаря́т
хозя́ина. Гд.
11. на кого, что. Расходовать, тратить. Фсё кладу́т на няво́, зашто́ ён
слепо́й. Печ. Я де́ньги то́лько на рибя́т кладу́, куда́ п я ня дава́ла. Н-Сок.
Аккура́тнинька, ве́жлива но́сють, ашше́ ндра́вицца, на што́ ли́шние афчи́ны
класть. Печ. ——— во что. Три фу́нта [шерсти] кладём в ва́ленки. Н-Рж.
|| Распределять с учетом кого-н. Ра́ньшы зямлю́ дава́ли па мушшы́нам, на
жэ́ншшын ня кла́ли зямли́. Беж. || Затрачивать, расходовать усилия для
чего-н. Приду́ дамо́й, фси си́лы кладу́, каг бы фстре́тицца [с милым]. Печ.
> Кла с т ь т р у д (т р у д ы́). Много и тяжело трудиться, работать.
Да трудо́ф мно́га кла́ли ф по́ле, и лён был ни тако́й. Стр. Вот како́й трут
ра́ньшэ кла́ли, а тяпе́рь-та лёgка жыть. Печ. > Кла с т ь с и́ лы. Прила-
гать усилия. Уш как он хате́л в а́рмию-та, фсе си́лы кла́л в а́рмию итти́, ни
взя́ли, зре́ние-та худо́е. Порх. > Д о́ лю кл а с т ь. Принимать участие.
По́ля, по́ля! Атда́й маю́ до́лю, по́ля, по́ля! Што я тибе́ жа́ла, сваю́ до́лю
кла́ла, по́ля, по́ля! Песни Пск. земли 1, 249.
12. Собирать вместе что-н. разъединенное, связывать. Ве́ники принесё-
ны, на́до класть. Гд. Пойти́ на́до к Фе́де пря́шки попроси́ть, ве́ники кла́сть.
Гд. Ве́ники кладё ба́бушка. Эст. Желачек.
13. Сеять, засевать (хлеб, зерно). По́сле выжыга́ния ле́са хлеп в него́
кладу́т на тре́тий гот. Гд.
14. Нестись, откладывая яйца (о самках птиц, насекомых).Што́-та ку́ры
пло́ха кладу́т. Гд. Два яйца́ нашо́л, е́та в друго́й ку́рицы кла́дина. Остр.
> Кла с т ь я́ й ц а (я и́ ч к и). Но́йма куря́ты харашо́ я́йцы кладу́ть. Сл.
Зимо́й сафси́м пиряста́ли куря́та клась я́йца. Кар. Она́ [пчелиная матка]
ф су́тки боg зна́ит ско́льки ии́чек кладёт. Остр. Пчёлы пладя́цца, как
ку́ры, я́йца кладу́ть. Слан. + Беж., Кр., Нев., Порх., Стр. ср. кла́да́ть,
кла́сться.
15. Давать в качестве платы. Ана́ [знахарка] гавари́ть: «Я де́ньги ня
бяру́», –– а как идёш, пятёрку кладёш. Слан. Клетни́к кнуто́м ф патало́к
стеба́ит, што́бы бо́льша вот жани́х-та де́нек клал, няве́сту выкупа́л, а то
так и ниве́сту ня даду́т, называ́етца што ниве́сту выкупа́ет. Гд. ——— чем.
За э́та калдафство́ жы́там клал. Пск. || Давать как дар, дарить. На мате-
риа́л де́ньги кладу́т. Остр. Де́ньги кладу́т малады́м. Остр. Като́ра бага́тая,
свякро́ви и свёкры дары́ до́рит. Пад дары́ ей кладу́ть де́ньги.Пл. || Собирая,
выделять (в качестве приданого). А тепе́рь каки́ снаря́ды де́фкам кладу́т.
Остр.
16. Укладывать спать. Клади́, гаваря́т [партизаны], яво́ [полицая], што́бы
слобо́дна бы́ла брать. Беж. Каково́ жыть у чужы́х людёх. По́зна спать
кладу́ть, ра́на буди́ть иду́ть. Песни Пск. земли 1, 175. ср. кла́да́ть.
17. Закапывать в землю умершего, хоронить. На ста́ром кла́дбишшы ня
даю́т клась. Остр. Где наро́т кладу́т, так кла́дбишше. Сл. Кла́дбишше, так
и богацы́ кла́жыны, и бе́нны то́жы кла́дины. Гд. Ешшо́ мой дет клал сваево́
сы́на на то кла́дбишше. Слан. + Кр., Н-Рж. ср. кла́да́ть.
18. перен. Лишать жизни, умертвлять. Рак то́жы кладёт люде́й. Ра́ньшы
э́тава и ни слыха́ли.Пуст. Ра́ньшы испа́нка хади́ла, боле́зьнь. Сра́зу сямья́м
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вымира́ли. Боле́ли го́лавы, памира́ли. Так и кла́л. Порх. А като́рыи са́ми
сибя́ кладу́ть, таки́х ня жа́лко. Локн. Памясти́ли нас в бара́ки, там нас тиф
класьть на́чал. Остр. Из-за мяня́ скот кла́ли, сты́нна мьне малако́ хляба́ть.
Остр. || Ловя (мышей), уничтожать (о кошке). Ко́шка добра, кла́ла ена́
мы́шэй. Остр.
19. Заставлять падать, поражая выстрелом; сваливать. Отту́ль бьють,
и пря́мо в ре́ку кладу́ть. Дед.
20. Удалять половые железы; кастрировать. Быко́ф ни кла́ли. Сер. Коли
хоро́шый жэрябе́ц, дак яво́ де́ржут, а коли благо́й, дак ево́ кладу́ть. Н-Рж.
А канава́л харо́шый наш дереве́ньский, харашо́ кладе́ть. Нев. + Оп., Остр.
21. перен. Ведя учет, начислять. Мы рабо́таем, а он шчаты́ кладё. Пск.
|| Назначать, устанавливать. Вы, гаварю́, пе́нсию таку́ю палажы́ли, што
куска́м бо́льшэ соберёш: а мы таму́ бо́льшэ кладём, кто ско́ро памрёт. Печ.
Стра́шные нало́ги на на́с клал. Стр. || Определяя, говорить, называть.
Я́му [соседу] лет се́мисят, бо́льшы кла́ди, яму́ бо́льшы мо́жна дать. Локн.
22. перен. Думать, предполагать. Никто ни кла́л, што ён бу́дит жыть.
Кар. Гадаво́й бо́роф у меня́, пудо́ф г дисяти́, так кладём. Печ. > Кл а́ с т ь
н а ч а́ л. У старообрядцев: класть поклоны (обычно перед началом
какого-н. дела). Е́сли аммиршы́лся, на́да клась нача́л. Пуст. > Кла с т ь
(х у д у́ю) с л а́ в у. Распространять дурную молву про кого-н.; позорить,
ославлять. Кола саду не ходи, Дороженьки не томи, Худой славы не кла-
ди. Фридрих, 102. Мил друг, Ваня, не ходи, худой славы не клади: Худа
славушка пройдет, Никто замуж не возьмет. АГО, №10. Висила́я галава́,
Не хади́ ми́ма са́да, доро́жыньки ни тали́, Худо́й сла́вы не кла́ди. Дн. +
Вл. � Кла с т ь с л е д (с л е д о́ ч к и, н о́ г у). а) Боронуя, делать прогон.
Пато́м начына́ли баранава́ть. Пе́рвый слет кла́ли вдо́ль, а пато́м паперёк.
Пака́ разбарину́еш. Беж. б) Ходить, ездить куда-н., посещая кого-н. А сын
её уе́хал и бо́льшы сюды́ и следа́ не кладё. Гд. Е́сли ни палучшы́ет, то ко мне́
ни ходи́ и сле́ду ни клади́. Вл. Вы иди́те, сестри́цы, ми́лые подру́жки; Вы
держите меня под белы руки крепехонько; Вы кладите следочки частень-
ко; наливайте горючими слезами полнешенько. Копаневич, Нар. песни 1,
36. Ра́с пришо́л па́ринь на свида́ние пья́ный, дак я иму́ гаварю́: «Штоп ты
миня́ ни страми́л, сле́т ни клал ка мне́ бо́льша». Пуст. Туда́ была́ грани́ца,
туда́ и наги́ никто́ бли́ска не клал. Палк. Ты ня е́зди, ни клади́ сле́ду, у няво́
здесь жана́. Остр. Мы туда́ сле́ду не кла́дём. Пск. � Ног и́ н е к л а́ с т ь.
Не ходить на работу, не работать. Хто сафсе́м наgи́ ня кладе́ть ф калхо́с.
Нев.

1. А съ того буевища имати куны старост� Иванскому, и Побе-
режскому: а тые куны класти въ домъ святаго Иоанна великаго. Пов.
пск. Печ. м., 97, 1531 г. Дали 3 деньги казаку, что на бую пособлялъ
плашья класть и окапывать. Кн. расх. Завелиц. м., 1, 1531 г. Емли
лен с в�шу (!) да клади в сани да отвези в мой (!) полата (!). Разго-
ворник Т.Ф., 281, 1607 г. Мы те б�лки вм�ст� купили да розд�лим;
потому в дв� кучи их клади, в число, добро на (!) об�мя не было
обидно. Там же, 463. Клади накрышку на бочку да затыкай добро,
дух не иде вон. Там же, 358.

176



2. Да имъ же Попомъ и Диакономъ стараго своего м�ста, которое
подъ деревянною ихъ Поповскою избою, имъ больничнымъ стари-
цамъ, какъ они Попы отгородять себ�, гд� класть дрова и лучину,
дать м�сто. Сп. письма Аарона, 134, 1729 г. Да возле тог большого
двора воротняя изба. . . а за тою избою лошединый двор, а на оном
дваре 2 хлева, да сенница, что кладут сена. Ист. хоз., 345, 1719 г. Да
сундукъ болшой окованъ гд� кладуть государеву казну. Кн. писц. I,
13, 1585–1587 гг. А кладетъ въ немъ [анбаре] ленъ, и посконь, и сел-
ди, и всякой товаръ. Кн. писц. I, 28, 1585–1587 гг. Околь ты добры
кладешь, да внутри моложи (!). Разговорник Т.Ф., 319, 1607 г.
10. Что имъ симы часы запас� всякеи запасая, на том м�сте класти
гд� быти городу. Лет. III, Стр., 1476 г., л. 172 об. | перен. Созда-
вать произведение, сочинять. Списокъ с харатеинои данои какову
клали Варламские приказщики с Запсковья Осипко Рыбникъ, Мак-
симко Бередниковъ слово вь слово. Нов. Пск. гр. №4, сп. 1670 г.
> Кла с т и жал о бы. Высказывать неудовольствие, жаловаться.
Князь же Ярославъ, приехавъ в Новъгород, нача жалобы класти на
посадниковъ псковскыхъ и на Псковъ. Лет. III, Стр., 1475 г., л. 170.
17. Обр�тается бо тамо пять улицъ долгихъ, въ нихъ же кладутъ
не течию мниховъ того монастыря. Пов. пск. Печ. м., 10, 1531 г.
Въ едину яму погр�баша по 3 и болши, а во всяком конци на по-
зад� скуделници ископаше и тамо кладоша мрътвыя. Лет. III, Стр.,
1465 г., л. 117. Да и прид�л в него имя святого Кирила поставише да
и службу вседневную учиниша и попов и дьякона, да общее житие
составиша, да и яму у дьяков взяли на церковь, гд� убогиа кладуть,
священникомъ на службу. Лет. I, 1546 г., л. 677.

КЛА́СТЬCЯ, д ё т с я, несов. 1. Откладывать яйца, нестись (о сам-
ках птиц). У миня́ ку́ры кладу́цца. Н-Рж. Там не одна́ кла́фшысь, фси
хорошы́ я́йца. Гд. Gу́си кла́лися, а у ей бы́ли две даўго́днии, как-та яйцо́
стра́тили gуси́ная. Себ. Вы послу́шайте, рябя́та, не склади́шу бу́ду петь,
на дубу́ бо́роф кладёцца, в ба́йны па́рицца мидьве́ть. Остр. ср. класть.
|| Откладывать мед (о пчелах). Кла́лись пцёлы быва́ла в дупля́х, а мёт
мы не собира́ли. Остр. А пцёлы в лису́ то́ка в дубу́ кладу́цца. Оп. Дупле́ф
ра́ньшы мно́га бы́ла, в ду́пли печёлы кладу́цца. Дед.
2. Устраивать гнездо, гнездиться. Есь ныро́к, кладёцца то́лька на вады́.
Пуст. А́исты на диривя́х кладу́цца, их и ка́листам заву́т. Н-Рж. Мно́га
кашняко́ф в на́шым сара́е кладу́цца. Кашня́к ла́сточка. Оп. У́тки у боло́т
кладу́цца. Печ. А ди́кии пчёлы на зямле́ кладу́цца, быва́ла ко́сеш и найдёш.
Остр. + Вл., Кр., Нев., Пушк., Пыт., Себ. ——— О змеях. Ани́ [змеи] тут и
кладу́цца, в э́том лясу́. Беж.
3. Принимать горизонтальное положение (о людях, некоторых живот-
ных). Ты не клади́сь спать сича́с, де́фка. Пск.
4. Страд.→ класть 1. На ро́звальни се́на кла́лись. Печ. На сляги́ патало́к,
на сте́ну кладу́цца, на них барахло́ насы́пана, пила́, му́сор. Остр. А в е́там,
ва рью, сла́жэны таки́е сле́ги, а на сле́ги е́така жарздьё кладёцца. Печ.
|| Прикрепляться, накладываясь на что-н. Бахма́ринки пошы́ре морсо́чком
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пришыва́лись. Стебо́чки кла́лись ма́ленькие таки́е. Пл. Ката́лачка та
ката́ецца, а кле́тку лу́чче с пла́шэк класть, ани́ харашо́ кладу́цца. Вл.
5. Страд. → класть 10. В ла́пу ади́н на ади́н кладёцца гла́тка. Остр.

4. Против кажевнаго двора –– два м�ста, гд� дрова и бревна кла-
дутся. Кн. Ямского, 11, до 1726 г. Въ томъ же ящик� –– меншей
ящикъ, въ которомъ та печать во охранении бываетъ, а обитъ тотъ
ящикъ бархатомъ, зеленымъ, и кладетца тотъ меншой ящикъ въ
томъ болшомъ ящик� за нутреными замками и воеводцкими печат-
ми. Кн. писц. II, 222, 1699 г.

КЛАТО́ЧЕК см. кладо́чек.
КЛАХМА́ТИТЬ, несов., кого, что. Нарушать покой, тревожить.

Нас тожа как партиза́нскую сямью́ клахма́тили. Н-Рж.
КЛА́ХТАТЬ см. клохта́ть.
КЛАЧ, а, м. Отрезок бревна. Ну́жэн берёзовый клач. Кар.
КЛАЧО́, а, с. Бугорок на низком или болотистом месте, поросший

травой или мхом; кочка. Идё коро́ва, а он на клачо́, он [гад] и схва́тит. Гд.
КЛЕВ см. хлев.
КЛЕВ, предлог с род. п. Около, недалеко от. Клев до́ма больша́к

прохо́дит. Кар. Клев сада сторожка стоит. Кар.
КЛЁВ1, а, м. То же, что клюв. Арёл, хош я́стреп, куря́т унесё, клёф

у няво́ гара́с большо́й, нёхти. Порх. Пету́х меня́ здесь схвати́л клёвам. Локн.
КЛЁВ2, а, м. Наземная часть травянистого растения с листьями,

цветками, плодами; стебель. На клёвах, на сами́х степля́х ничаво́ нет, фсе
ли́стья абъе́л жук. Вл. А на кливе́ у тебя́ аgурцы́ есьть, а у нас на кливе́
gрузня́м расту́ть. Вл. ср. кливьё.
КЛЁВ3, а, м. О чем-н. хорошем. А ско́лько вам лет, 20 –– самый клёф.

Пуст.
КЛЁВ, междом. предикативно. Ударять клювом. Стару́ха воро́ньё

гнёздо́ разори́ла, они́ яю́ до До́ну гна́ли, в ма́кофки клёф да клёф. Гд.
КЛЕВА́СТИК, а, м. Кто больно щиплет клювом, клюется. У ней

[соседки] клева́стик был пету́н. Пл.
КЛЕВА́СТЫЙ, а я, о е. Способный ущипнуть, ударить клювом,

клюнуть. Стар пяту́х, а клява́стый. Пушк. Пету́н клева́стый, клю́нет,
гляди́. Гд. Ни хади́ туды́, там гу́си и пету́н клева́стый. Гд. Пяту́н-та
клева́стый робяти́шэк забижа́е. Гд. ср. клева́чий, клеву́чий.
КЛЕВА́ТЬ, к лю ю́, ё т, ё, несов., кого, что. 1. Хватая пищу

клювом, есть. На зо́рьки у́тки на бе́решку жыру́ютса, тра́фку клюю́ть
и жую́ть, тут их и стреля́ть. Вл. Они́ [куры] облое́жы таки́е што у́жасть,
цэ́лый день клева́ють. Дн. Клюю́т тваи́ ку́ры ячме́нь? Локн. За ма́линькими
на́до уха́жывать, яи́чки даю́ть им клява́ть. Холм. Клу́ша фсё клюё. Порх.
ср. деря́бать, долби́ть, клёвывать. || Поедая, клювом портить, приво-
дить в негодное состояние. У на́з ба бы́ли дужы́и угурцы́, а куря́ты фсё
клюю́т. Гд. Бу́дут клева́ть заро́тки, их за е́то на у́лицу на́да, за загаро́ду.
Н-Рж. | перен. Не умея косить, втыкать косу в землю. Зе́млю и клюём
фсё, ко́су зату́пиш. Слан. > (Д е́ н е г) к у́ ры н е клю ю́ т. Много. У миня́
сваи́х [денег] ку́ры ня клюю́т. Остр. > К у́ р е к л е в а́ т ь н е́ г д е. Нет
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свободного места, пространства. Ку́ре клева́ть не́гди, фсё те́ла ф синяка́х.
Остр.
2. Ударять клювом, причиняя боль. У миня́ нога́ яму́ была́ сло́мана, за
то што в го́лову клива́л [петух]. Ляд. У ней клева́стик был пяту́н, клёва́л
зза́ду люде́й. Пл. + Вл., Пск. || Ударяя клювом, убивать. Ле́там а́исты
гадо́ф па луга́м клюю́т. Порх. Таки́я орлы́ есь, бальшу́шшые, се́рые, ты́и
ста́рых ку́риц клюю́ть. Н-Рж. Арлы́ е, кур и птиц клюю́ть. Палк.
3. Делать насечки на камне при помощи специального инструмен-
та. Жарнава́ –– два ка́мня кру́глые, ади́н к аднаму́ приганя́ецца пло́тна,
кляфцо́м клюю́цца. Е́та струме́нт нападо́бие малатка́, клюёт ка́мень. Беж.
4. Хватать приманку, насадку на удочке (о рыбе). Ры́ба сыта́я, ня хо́ча
клява́ть. Остр. А червяка́ адяём, а на те́ста аны́ [рыбы] и ни клюю́ть.
Н-Рж.
5. перен. Принимать пищу, есть (о человеке). Яво́ [мужчины] фами́лия
была́ Кусто́к, ён я́гады гара́ст люби́л, принесёш жырави́ны, ён и клюё. Беж.
Кутья́ –– пашани́ца и пясо́к, су́сла с са́хару де́лають. Де́ти люби́ли. Клю́йти,
гаваря́ть им, клю́йти, гу́шша харо́шая. Вл. Ф са́дике фсе клюю́т, ты ш их
шлёпай па рука́м. Порх.
6. перен. Дремать сидя, то опуская, то поднимая голову. [Мужчины] на-
лиза́цца, бу́дут до́ ночи гле столо́вой клева́ть. Беж.
7. перен. Попрекать, изводить, приводя в нервное состояние. Мяня́
клява́ть на сабра́нии на́чали [за выступление]. Н-Рж. Счас хоть Ли́лька
кыло́ няё, а то как начну́т яё клява́ть, хоть ни гляди́. Остр.
КЛЕВА́ТЬСЯ, к лю ё т с я, несов. 1. Иметь привычку ударять клю-

вом, клевать. Ды пятуна́ спужа́лась, у́жасьтя как ён клюёцца. Аш. Пету́н
харо́шый, с наро́дом ни клюёцца. Остр.
2. Клевать друг друга. Ку́рицы клюю́цца проме́ш себя́. Пл. Ку́риц
вы́миняфшы, клюю́цца, чужу́ю сафсе́м задалбя́т. Холм.
3. Много склевывать, объедаясь. Звонари́ по́сли сту́жы ту́чей прилята́я в
адно́е вре́мя. Им на́раст како́й-та, и ку́ры им клюю́цца. Гд.
КЛЕВА́ЧИЙ, а я, о е. То же, что клева́стый. Э́то што, а то в меня́

питу́н оди́н был тако́й клива́чий, я иво́ фсё пру́там отгоня́ла. Порх. Э́та не
клива́чий питу́н. Пск. У Шу́рки пяту́н клява́чий жывёть. Н-Сок.
КЛЕ́ВЕР, а, м. Травянистое кормовое растение сем. бобовых с трой-

чатыми листьями и соцветиями в виде красных или белых головок и его
посевы; Trifolium arvence. Тимафе́ефку се́ют с кле́верам, для усто́йчивости,
штоб кле́вер ня лажы́лся. Гд. Кле́вер каси́ть тяжало́, он грубо́й.Кр.Ф паля́х
растё ди́кий ви́ка, ди́кий кле́вер. Порх. Э́тъ къзеле́ц, кле́вьр ди́кий. Гд. В
клевяру́ шы́шки таки́е растут, пчо́лы с них мёт бяру́т, кле́вер без шышек
не быва́е. Палк. ——— мн. Ста́ли клевяра́ высева́ть. Остр. Шшас се́ем фсё
бо́льша клявера́.Пушк.Клявера́ каси́ли. Касо́м каси́ли.Порх.> Кр а́ с ный
кл е́ в е р. А с кра́снова кле́вера пчо́лки мёт ня бяру́ть. Остр. Кле́вер
кра́сный, а э́то дя́тлина бе́лая. Вл. На́шы пчо́лы бяру́т мёт з дятле́вы, а
кафко́сные с кра́снава кле́вира. Остр. > Б е́ лый кл е́ в е р. Кле́вяр ат
прасту́ды он, кряпи́т си́льна, бе́лый-та кле́вяр э́та, ви́дели, мно́га яво́ ра-
стёт фсю́ду. Пск. Кле́вер, заву́т кра́сный, и бе́лый кле́вер есть. Аш. Цвяты́,
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их ня взна́ешы, бо́льшы з бе́лава кле́вира. Кр. ср. б е́ лы е к л е в е р к и́
(см. клеверо́к). > Шв е́ д с ки й кл е́ в е р. Разновидность белого кле-
вера. Шве́цкий кле́вир з бе́лым гало́фкам. Остр. Быва́ла се́или кле́вир
шве́тскай, си́льная взя́тка [пчелиная]. Остр. Шве́цкой кле́вир ни гара́с ха-
рашо́ ро́дитца. Остр. > З а́ я ч и й к л е́ в е р. Растение душица. Трава́
ду́шка, а́ли за́ячий кле́вяр, чай харашо́ ей зава́ривать, как звярабо́й, то́лька
ня гарчи́т, в лясу́ бо́льша растёт. Порх. На луга́х и за́ячыи кле́вер е. Гд.
ср. дя́тле́ва, клевери́на, клевери́ще, козеле́ц, козелю́к; дятли́нка,
дятлови́нка, клевери́нка, клевери́шко, клеверо́к, клеверо́чек.
КЛЕВЕРИ́НА, ы, ж. 1. Синг. → кле́вер. Каро́ву гат куси́л в вы́мя

пря́ма. Ён дубо́м стаи́т, кле́вир каси́ли, ён с кливири́най рядо́м стал, так
касо́й и скаси́ли. Гд. Кле́вяру нет ни анно́й клевяри́ны. Остр. ср. кле-
вери́нка.
2. То же, что кле́вер. Клевери́на ня вы́расла, ра́ньшэ сто́лька кле́веру ка-
сили. Н-Рж. Там адна́ ди́кая кливяри́на. Аш. Сперва́ тимафе́ефку ско́сиш
там, и астаю́цца и клевери́ны, и трава́. Остр. Клявири́на но́ницы в мяне́
цаво́-та ня растё. Остр.
КЛЕВЕРИ́НКА∗, и, ж. 1. То же, что кле́вер. Па руцйу́ есь кле-

вяри́нки. Пушк. За цвета́м пошла́? Принеси́-ка мне клевери́нку, бо́льна я
цвет э́тат люблю́. Холм.
2. То же, что клевери́на 1. В агаро́ди на́чиста фсё вы́сикла и вы́нисла,
ни адно́й кливири́нки ни аста́лась. Пуст.
КЛЕВЕРИ́ШКО∗, и, м. То же, что кле́вер. И до́ма сени́шкъ

вы́къшын, кливери́шкъ. Печ.
КЛЕВЕРИ́ЩЕ, а, с. 1. Поле, засеянное клевером. Кливяри́шша,

так завёцца кливярно́е по́ле. Н-Рж. Клевери́шше называ́ецца как кле́вер
пасе́или. Оп. По́ле, где кле́вер растёт, е́та кливяри́шше. Остр. По́ле
кле́виром засе́ют, клевери́шша называ́ют. Оп.
2. Поле, с которого скосили клевер. Клевери́шше, где кле́вер ско́шэн и
у́бран. Ляд. Клевери́шше, е́та где кле́вер убра́ли. Порх. По́сле кле́вера кле-
вери́шша, а по́сле кукуру́зы –– кукуру́зишшэ. Себ. Ну, а пато́м она́ пири-
гари́т, и тагда́ ужэ́ любу́ю культу́ру мо́жно се́ить, па клевери́шшу. Пск. ср.
клеверни́к. || Скошенная трава клевера. Кливери́шше пиривъра́чивали.
Сер. Фсе иду́т на кливири́шше, тире́бят яво́. Оп. Хачу́ итти́, клявяри́шше
пло́хъ падгряба́ть. Оп.
3. То же, что кле́вер. А кра́сным голава́м трава́ кливери́шъ, а листы
шыро́кие. Порх. Така́ зямля́ тяжо́лая, клявири́шша паса́жына тут. Палк.
КЛЕВЕРНИ́К, а,м. То же, что клевери́ще 2. Ра́ньша на́да бы́ло

голо́вочки отяса́ть у льна́, топе́рь сухосва́льцэм по клевернику́, а вы́лежыца,
вздыма́ть на́да. Пл.
КЛЕВЕРНО́Й, а́ я, о́ е и КЛЕ́ВЕРНЫЙ, а я, о е. 1. Относя-

щийся к клеверу. На ме́рку жы́та ско́лька сямя́н клевярны́х. Печ. А вот
е́та [трава] то́жа кле́верная, е́та ужэ́ друго́ва сасло́вия, кле́верная, са́мая
пале́зная трава́ для ската́. Печ. Клевярно́й листо́чык. Пуст. Кагда́ па́шыш
кливярно́е по́ля, рязы́, кле́вер сни́мут, ужо́ бу́дут паха́ть, рязы́ ре́зать
пад лён. Плу́гам, тра́хтурам ре́жут. Порх. Кливирно́й цвито́к тако́й крас-
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нава́тый, кру́глинький. Пуст. || Состоящий из клевера. В агаро́де у няво́
так кле́верное се́на, а так фсю́ду по́жэнь. Палк. || С примесью клевера.
Хле́ба не́ была, хлеп кливярно́й, заме́сьшы пяла́м. Н-Рж.
2. Приспособленый для уборки клевера. Ви́лы. Быва́ют трёхсуковые, ча-
тырёх, кливирны́и. Трёхсуковым, е́сли три зу́ба у их. Чатырёх, чаты́ри.
Называ́юцца кливирны́и для кле́вира. Порх.
КЛЕВЕРО́К∗ , р к а́, м. 1. То же, что кле́вер. В гаро́де кливиро́к

паса́жын, када́ каси́ть, камни пат касу́ папада́ют. Пушк. Вот в миня́ кля-
вяро́к, а там калхо́зная рош, и меж ни́ми нахо́дца ма́линькай межничо́к.Кр.
И кливеро́к посе́яли, а вот купля́ем ашшо́. Кар. Кусо́чик кливярку́ то́жа
се́или. Кр. Чайко́м и тяля́т и рябя́т па́ивали, клевярку́ пакаси́л и свари́л,
вот и чяёк. Оп. ——— мн. У нас-та кливира́ тут фсё бе́лыи, зна́еш кливирки́-
та бе́лые. Порх.
2. Сено из клевера. Кливяро́к дава́ли ло́шади, ра́ньшы ло́шать бирягли́,
паха́ли на ней, а тяпе́рь фсё машы́ны. Кр.
КЛЕВЕРО́ЧЕК∗, ч ку, м. То же, что кле́вер. Тяля́т блюди́ и бяги́

каси́ть. И фсё адна́я. Нажни́ клеверо́чку ишшо́. Дед.
КЛЕВЕТА́НЬЕ, с. Ложное обвинение, ложный слух; клевета.

Н-Рж. ср. клеветня́.
КЛЕВЕТА́ТЬ, ч е т, т а́ е, несов. 1. Распространять о ком-н. лож-

ные слухи, порочить кого-н. Что в уста́ пало́жыш, фсё прахо́дит пра́хам,
напра́сницэй тябя́ кливита́ют, а ты ваздиржы́ся. Пск. У нас таки́е клеве-
туны́, клеве́цут, напра́слину гаваря́т. Кр. Ади́н кляве́чет, друго́й кляве́чет.
Кр. Хто клевята́е на людей –– грех.Остр. А там ради́тили кливита́ли фсяка-
ра́зна, гавари́ли, што хате́ли. Гд. ср. кле́па́ть2, клепта́ть2.
2. что. Напрасно говорить, болтать. Так заче́м клявята́ть таку́ю глу́пость.
Вл.

КЛЕВЕТНИК, а, м. Кто клевещет, распространяет клеве-
ту. Тоя же осени, по гр�хомъ, усташа кл�ветници на попа Андр�я,
и сбежя в Новъгород къ владыц� жити. Лет. III, Стр., 1468 г.,
л. 121 об.

КЛЕВЕТНЯ́, и́, ж. То же, что клевета́нье. У нас притсида́тиль
то́лька што памини́лся, мяня́ вы́звал. А бума́ги пасматре́л, гавари́т, зря,
кливятня́. Беж. Клеветня́, напра́слина на Ли́ху. Кр.
КЛЕВЕТУ́Н, а́, м. 1. Кто клевещет, клеветник. У нас таки́е клеве-

туны, клеве́чут, напра́слину гаваря́т. Кр.
2. Болтун, сплетник. Кто балта́е языко́м каво́ папа́ла, тот клевету́н. Остр.
Клявету́н, вот с пусто́ва ф паро́жнее перелива́ет, ади́н кляве́чет, друго́й
кляве́чет. Кр.
КЛЕВЕТУ́ХА, и,ж. 1.Женск.→ клевету́н 2. Ани́ таки́и кливяту́хи,

адно́ сло́ва ска́жыш, пять приба́вют. Себ. А што яна́ фсё ба́ушке гавари́т,
клевету́ха. Гд. У нас таки́е ба́бы клявяту́хи, што наска́жу. Эст. Пирисари.
ср. клевни́ца.
КЛЕВЕ́ТЬ, я, м. То же, что клеве́ц1. Жо́рны с ка́мня де́лали,

кляве́ть был тако́й, как малато́к, би́ли, што́ба жо́рны не́ был так
абгла́далшы. Н-Рж.
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КЛЕВЕ́Ц, в ц а́, м. Молоток с острыми концами для нанесения на-
сечек на жернова. Жарнава́ –– два ка́мня кру́глые, ади́н к аднаму́ при-
ганя́юцца, кляфцо́м клюю́цца, е́та струме́нт нападо́бие малатка́, клюю́т
ка́мень, я́мки е́та, што́ба зярно́ трушше́пила, растира́ла. Беж. Клеве́ц,
тако́й мо́лат, им жорнава́ кую́т, штоп мало́ли лу́ччи. Нев. Кляве́ц, жо́рна
э́тим малатко́м би́ли. Пушк. Их [жернова] не чы́стили, а би́ли кляфца́м.
Таки́е малаты́, штоп во́стрые бы́ли, штоп ани́ мало́ли. Н-Рж. Патачы́
кляве́ц, да паку́й жо́рны. Аш. Жо́рновы бы́ли я́мками, малатко́м, ка-
лофцо́м. Я́мки на жо́рнавы би́ли. Када́ зде́лаецца гла́ткие, апя́ть кую́т. Вл.
+ Дед., Дн., Кар., Кр., Локн., Оп., Остр., Палк., Порх., Пск., Пуст., Сер.,
Сл., Сош., Холм. ср. клеве́ть, клепе́ц. ——— в сравн. О твердом, плохо
пропеченном хлебе. У мя пиро́к как кливе́ц, как малато́к жысто́кой. Остр.
Асла́, е́та хлеп сел на ни́жнюю ко́рку. Што кляве́ц, нявла́дился, как гли́на.
Беж. На ни́жнюю кару́шку те́ста апа́тшы, как кляфцы́, ни пажжыва́ть. Ни
вы́пякшы, ни падня́фшы. Н-Рж. Привезли́ муки́, аспекла́ хле́бы, а они́ как
кле́фцы. Себ.

Вар. калове́ц.
КЛЕВЕЩА́ТЬ, несов. Двигаясь, издавать треск. Жо́рны кля-

вешшу́т, а не ме́лют, спо́рчены. Кр.
КЛЕВИ́НКА, и, ж. Один куст какого-н. огородного растения. С

анно́й кляви́нки вядро́ гурцо́ф. Ади́н ку́стик гурцо́ф –– э́та кляви́нка.
Н-Сок. ср. клок.
КЛЁВКА1, и, м. Клюв птицы. Я бой ат пятуха́ палучи́ла. Он клёфку

в ру́ку фсади́л и рука́м абадра́л. Аш че́рна рука́ фсю неде́лю была́. Пуст.
Жо́рова зде́лали, клёфку, шэ́я как жо́раф и ста́ли пуга́ть фсех. Локн. ——— в
сравн. Тисло́м сярётку у кары́та далыба́ют, сича́с ло́тки де́лают, ано́ на
тапари́шши, гарба́тый, ано́ клёфкай гарба́та. Беж. ср. клёвок, клюв.
КЛЁВКА2, и,ж. 1. Деревянный молоток для разбивания комков зем-

ли на пашне. Копаневич.
2. Деревянная рукоять какого-н. орудия. Абрате́нь [тесло] наса́жываецца
на клёфку. Тор.
КЛЕВНИ́ЦА, ы, ж. То же, что клевету́ха. Н-Рж.
КЛЕВНУ́ТЬ, н ё т, сов. Ударить клювом. Она́ клевнёт и опя́ть

улети́ть. Порх. ср. клю́нуть1.
КЛЕВО́, а́, с. Плоды зерновых культур. К касе́ фпряга́ецца гре́шные

гра́бельцы, ле́том гре́чу каси́ть, штоп ана́ не раздава́лась, а бы́ла ф ку́цке,
штоп клево́ не выва́ливалось. Оп.
КЛЁВОК, в к а, м. То же, что клёвка1. Клёвок ф ку́рицы розо́рван.

Гд. ——— в сравн. Лу́чшы за рабо́тника пайду́ за́муш, чем за баgатыря́, нос
клёўкам, не нра́вица ён мне. Нев.
КЛЕВОТА́ТЬ, ч е т, несов. 1. Подавать жалобу, добиваясь чего-н.

Кру́шки не было́, так я ста́ла клевота́ть, поста́вили кру́шку, а то три
кило́метра письмо́ несть. Гд.
2. Высказывать неудовольстве, ворчать, ругаться. Няве́стка пья́ная фсё
хо́дит и клево́чит. Гд.
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КЛЕВО́ЧКА, чк и, ж. Маленькая булочка в виде птички, кото-
рую пекли в начале весны. Клево́чка –– е́ты пти́чки называ́ли, в них де́ньги
запяка́ли, каму́ пападёт капе́йкай, тот и шша́слиф. Пск. ср. жа́воронок.
КЛЁВОЧКИ, мн. Ростки из семян, показавшиеся из земли; всходы.

Наклёвываюцца ўсхо́ды, клёвачки таки́е паяви́лись. Нев.
КЛЕВУ́ЧИЙ, а я, о е. То же, что клева́стый. Пяту́н-та у нас

кляву́чий. Зза́ду наляти́т и клюё. Пушк. У меня́ был бе́лый пяту́н, гара́с
кляву́чий. Локн. Куба́тарныи питухи́ фсиgда́ кливу́чии. Вл.
КЛЕВУ́ЧКА, и, ж. Курица, которая клюет своих цыплят. Шыш-

шыш, ты, клеву́чка, клюёт, не, э́то клу́шыха. Дн.
КЛЕВЦЫ́1, мн. Кусочки теста, сваренные в кипящем бульоне, моло-

ке и т. п.; клецки. На обед суп с клевцам. Кар. Сва́рим на за́фтрак клефцы́.
Беж. ср. клёцки.
КЛЕВЦЫ́2, мн. Малыши, подхватывающие во время тяги невода

мелкую рыбу сачками. Кузнецов.
КЛЕВШИ́ТЬ, сов. 1. Бить беспрестанно, долбить. Иеропольский,

Холм.
2. Бить ладонями по задней части. Доп. + Карпов, Даль II.
3. перен. Толковать, повторять одно и то же. Опыт + Даль II.
КЛЁВЫВАТЬ, несов. То же, что клева́ть 1. Ку́рицы лю́бят клёвы-

вать, лю́бят кружо́вник, када́ гато́вый. Остр.
КЛЕЕ́ВНИК, а, м. Растущее по мшистым лесам и торфяным боло-

там ягодное растение с темно-синими ягодами кисловатого вкуса; голу-
бика. Клие́вник зилёный, а растёт в лясу́. Gанабо́ль завёцца, с я́гады ка́шу,
варе́нье де́лают. Пуст. ср. гонобо́ль.
КЛЕ́ЕНИКИ иКЛЕЁНИКИ, мн. То же, что кле́енцы. Рязи́навыя

клеёнышы, и́ли кле́еники. Пушк. А е́та заву́т кляёники, и то, ради́тиль,
лю́ди да́ли. Оп. Ды и по́сли вайны́ кляёники наси́ли. Оп.
КЛЕЁНИКИ см. кле́еники.
КЛЕЁНКА, и,ж. 1. Ткань, покрытая с одной или обеих сторон осо-

бым составом, который делает ее непромокаемой. Тяпе́рь усё купля́нае,
кляёнки на стол. Шоўк и шэрсть ня купля́ем. Нев. Тагда́ кляёнак не́ было,
стели́ли скатеро́тки да салфе́тки. Сл. Вме́ста клеёнки, ска́терть, паабе́дал,
сыма́й са стала́. Н-Рж. Тяпе́рь кляёнки, ра́ньшы скатярётки бы́ли. Остр.
ср. клеёночка.
2. Вставная часть матни из плотной бумажной материи. Кузнецов.
КЛЕ́ЕНКИ и КЛЕЁНКИ, мн. То же, что кле́енцы. Я клеён-

ки ста́ла наси́ть. Оп. Кало́шы, мы завём кле́йки, ишшо́ кле́енки. Беж.
Парва́лся в мяня́ кле́енак. Палк.
КЛЕЁНКИ см. кле́енки.
КЛЕЁНОЧКА∗, и, ж. То же, что клеёнка. Пат ка́ждый ку́стик

партиза́нам наси́ли запи́ски, клеёначкай накро́еш, штоп не размо́кла. Пуст.
КЛЕ́ЕНЦЫ, мн. Вид самодельной обуви из резины, галоши. Кле́енцы

но́сят, с ка́меры, с мышы́ны де́лають, кле́ють, кле́енцы с наско́м но́сят.
Ремешо́к есь. Беж. На ва́ленцах кле́яные кало́шы наде́ниш, кле́янцы на-
зыва́ли. Беж. Паста́вила на пе́цку кле́янцы, ани́ и раскле́ялись. Оп. На́да
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в де́да праси́ть, штоп кле́инцы зде́лал. Печ. ср. клее́ники, клеёни-
ки, кле́енки, клеёнки, кле́еныши, клеёныши, кле́илки, кле́иши,
кле́йки, кле́йники.
КЛЕЁНЧИСТЫЙ, а я, о е. Сделанный из клеенки. Е́сли накры́ть

клиёнчистым пире́дникам, то ничаво́ ни приключи́цца. Пуст. Присла́ла
касы́нку клиёнчистую, штоп ни мя́кла в дошть. Вл. За́фтра пасьти́сь,
е́жыли бу́дя дош, на́до взять наки́тку клеёнчыстую. Кар.
КЛЕ́ЕНЫШИ, мн. То же, что кле́енцы. Рязи́навыя клеёнышы, и́ли

кле́еники. Пушк. Кле́иныши, с каляса́ с машы́ннава, с ка́меры вы́режут,
скле́ют кле́ем, напрабо́ску наде́неш. Оп.

Вар. клеёныши.
КЛЕЁНЫШИ см. кле́еныши.
КЛЕ́ИЛКИ, л о к, мн. То же, что кле́енцы. Анно́ ме́ста на зыба́лке,

кле́ялки, нок ня вы́тянуть. Беж.
КЛЕ́И́ТЬ, ю, и т, несов., что. 1. Изготавливать, соединяя части

клеем. Сем ле́т на рази́навай атрабо́тала. Кало́шы кле́или. Беж. Тягу́хи,
ры́бу лави́ли, с рязи́ны кле́ют, на рука́х бы́ли. Н-Рж. Кагда́ ня бы́ла абу́тки,
купля́иш рязи́ну и кле́иш. Локн. Мо́жэт, рагули́т вда́рил ешшо́, кто́-та
сказа́л кле́ем нама́заться, като́рый и рязи́ну кле́ет. Остр. || Чинить, за-
делывая, соединяя края клеем. Ня на́да кляи́ть бало́н, ён чужо́й. Порх.
2. Сплошь покрывать чем-н., наклеивая, оклеивать. Мы кожы́ный го́т
но́вые шпале́ры кле́или.Дед. Патало́к на́да кле́ить. Порх.Шпале́ры купи́ла,
избу́ кле́ить. Пск. Но́неч шпале́рами, баредю́рой ко́мнату кле́ют, а ра́ньшэ
и́збы не кле́или. Дн. Кляи́ть к пра́знику або́и. Остр. ——— Кл е́ е н о, безл. А
мы́шы фсе сте́ны спусти́ли, на муке́ кле́ено. Пуст.
КЛЕ́ИТЬСЯ, и т с я, несов., безл., у кого, чаще с отриц. Удаваться,

ладиться. Што́-та́ у тябя [студентки] ни кле́ица с вяза́ньем. Пск.
КЛЕ́ИШИ, мн. То же, что кле́енцы. Кле́ишы, наде́неш, рязи́нкай

скле́иш. Оп.
КЛЕЙ1, я, м. Липкое вещество для склеивания чего-н. На кляю́ так

ана́ ско́ра апя́ть атарвётца. Сер. Харо́шый клей приво́зют. Остр. Натрёцца
карто́шка, де́лаем клей с карто́фельной муки́. Кр.

� Ещё з а уш а́ми кл е й н е о б с о́ х. Кто-н. совсем еще молод и
неопытен. Палк.

> Кле й ры бий. Клей животного происхождения, получае-
мый из костей скота, плавательного пузыря рыб.Женское слово ––
что клей рыбей. Пск. рукоп. сборник, 314, нач. ХVIII в.

КЛЕЙ2, я, м. Клейкое смолистое вещество, вырабатываемое медо-
носными пчелами для обмазывания стенок внутри улья и заделки щелей;
прополис. Ра́ньша клей, а тяпе́рь заву́т прапо́лис. Пуст. Запяча́тают, што́ба
мёт ня вылива́лся, кле́йкай клей. Дн. Вот на руба́ху клей попа́л, ника́к
ни атстира́ть, е́та са́мае ляка́рственное, е́тот клей-та. Гд. ср. клейкови́на,
кле́ус, пропо́лис.

2. Густой сок, выделяемый корой деревьев, живица. Клей. Раз-
дел: Растения (травы и корни). Разговорник Т.Ф., 123, 1607 г.
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> Вишн ё вый кл е й. Раздел: Растения (травы и корни). Там
же.

КЛЕЙ3, я, м. То же, что кле́йка2. Клей, ры́пка ма́линькая. Беж.
КЛЕ́ЙКА1, и, ж. Оклеивание чего-н. чем-н. Мо́жа, ат кле́йки бале́ю,

ве́сь день ро́била, ха́ту шпале́рам кле́ила. Нев.
КЛЕ́ЙКА2, и,ж. Небольшая пресноводная рыба семейства карповых.

Кле́йка ме́лка рыбёшка. Н-Рж. Речкава́я ба́пка, ана́ ре́тка у нас быва́ет.
Кле́я, кле́йка ма́ленькая. Локн. Кле́я и́ли уклея́, кле́йка ка́ждую неде́лю
нарасту́ет. Аш. ср. клей3, кле́я1, уклея́.
КЛЕ́ЙКИ, мн. То же, что кле́енцы. Кало́шы мы завём кле́йки,

ишшо́ клеёнки. Беж.
КЛЕ́ЙКИЙ, а я, о е. Липкий, склеивающий.Шпале́ры прикле́ивають,

де́лають кле́йстер с карто́шки, нападо́бие кле́я, тако́е кле́йкае. Вл. Яшшо́
ли́стушки малады́и бярёзы, када́ ани́ кле́йкие яшшо́, бальшу́ю си́лу име́ют.
Вл. С си́ний гли́ны ле́пют гаршки́, кле́йкая ана́. А кра́сная сра́зу ко́лицца,
из няё то́лька кирпичи́ де́лают. Пуст. ср. кле́йный.
КЛЕЙКОВИ́НА, ы, ж. То же, что клей2. Прапо́лис, клейкави́на,

со́бранная с цвято́ф. Слан.
КЛЕЙМА́, ы,ж. (?). Колея на дороге от колес. Копаневич. + Опыт.

ср. колея́.
КЛЕЙМЕНИЕ, я, с. Нанесение знака, клейма на какие-н. пред-

меты, изделия. Канцелярского в�роного збору во Псков�: с судовъ
и л�су привалного и отвалного. . . съ клеймения серебра фунтовых
пошлинъ: окладъ третной –– 1 р. 8 к. Кн. писц. II, 303, 1733 г.

КЛЕЙМИ́ТЬ, и́ т, несов. 1. что. Ставить клеймо, метку на ка-
ких-н. предметах. Дета́ли клейми́ла. Клеймо́фшшицей была́. Слан. || Вы-
жигать клеймо на коже животного. Мя́са вы́гадней прадава́ть, ня на́да
клейми́ть. Холм.
2. кого. Называть грубыми, бранными словами, ругать. Прадаве́ц гавари́т:
«Усти́шка, ты как ба́ба яга». Кляйми́т Усти́шку, и фсё тут. Печ. Я и зачну́
их кляйми́ть. Гд. Прие́дут сюда́ пья́ными, а Зи́на нацына́ит их кляйми́ть,
што стра́шна слу́шать. Остр. > Кле йм и́ т ь м а́ т о м. Ругаться матом.
Кляйми́, ня кляйми́ ма́том, ня бяру́т [грибы], так што́ ш. Печ.
3. перен. Быстро продвигаться вперед, несмотря на сопротивление; нано-
сить поражение. Папе́рвасти не́мец-та как клейми́л. Пск.

1. Да противъ Гостина двора важня деревяная съ про�зжими
воротами да другая важня. . . а въ т�хъ важняхъ двои терези. . . 27
четвериковъ деревяныхъ орленыхъ, 17 навертокъ, ч�мъ клеймятъ
товары. Кн. писц. II, 253, 1699 г.
2. Мой товар знако<м>; не надобь мн� ёво клеймить. Разговорник
Т.Ф., 320, 1607 г. Поди да зови казаки, пусть соль вывалят <и>з
погреба, ино я буду да кле<й>му(!). Там же, 426.

КЛЕЙМО́, а́, с. 1. Печать на каком-н. документе. Вяксяля́ дава́ли,
таки́е бума́ги дли́ные с кляймо́м. Печ.
2. Кусочек бумаги, который вкладывается в замок для контроля. Клеймо́
де́лали на замо́к, што́п ви́дна бы́ла, е́сли кто был. Себ.
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3. След от удара чем-н., синяк. Кляймо́ на пляче́ бы́ло. Пуст.
4. рыб. Пятно на рыбе. Пятно, ряпушка с клеймами –– ряпушка с красными
кровяными пятнами, ловится в жаркое время. Кузнецов.

5. Знак на изделии, указывающий, где и когда произведен товар.
Первая пищаль. . . на ней вылита въ клейм� подпись. . . слита та
пищаль Барсъ въ. . . град� Москв� л�та 7142-го году. Кн. писц. II,
225, 1699 г.

КЛЕ́ЙНИКИ, мн. То же, что кле́енцы. Рязи́навыя кляёнышы, и́ли
кле́йники. Пушк.
КЛЕ́ЙНО, нареч. Связно, последовательно (о речи). Ка́тя про

Ани́сочку гавари́ла кле́йнея. Ляд. || Стройно, слаженно (о пении). Я пою́
пе́сню, и так хорошо́, гу́лко, кле́йно получа́еца. Порх.

[КЛЕ́ЙНЫЙ], а я, о е. То же, что кле́йкий. || Вязкий, тягучий
(о пище). Какле́ты гато́вим сево́дня, карто́шэчки на́да патере́ть, так ани́
клеене́й бу́дут. Вл. ср. кле́тчатый2.
КЛЕЙНЯ́К, а, м. То же, что клён1 1. Кляйня́к спи́лиш. Оп.
КЛЕ́ЙСТЕР, а, у, м. Клей из муки или крахмала. Кле́йстер есть,

тепе́рь то́лька кле́ить. Беж. Навари́ли кле́йстеру, тепе́рь бу́дем кле́ить. Кр.
Шпале́ры прикле́ивають, де́лають кле́йстер с карто́шки, нападо́бие кле́я,
тако́е кле́йкае. Вл.
КЛЕ́ЙЧИСТЫЙ, а я, о е. Густой, вязкий. Мая́ ка́ша кле́йчыстая,

ни как ва́ша. Вл.
КЛЁК, а, м. Крик лягушки, кваканье. Как пады́мут лягу́хи клёк, так

то́лька держы́сь. Остр.
КЛЕКИ́ШКИ, мн. Часть туловища от шеи до руки, плечи. Сади́сь

на клеки́шки, я перенясу́ тябя́. Оп. Нясти́ на кляки́шках. Пушк.
КЛЕКТА́ТЬ, ч у́, ч е т(ь), ч е, несов. 1. Издавать звуки (о живот-

ных): а) кудахтать, сидя на яйцах (о курице). Ку́рица како́чя, така́ пе́сьня
в ёй. А када́ сиди́т на я́йцах, клёкчя. А то́ тара́кае. Остр. б) издавать буль-
кающие звуки (об индюке). Не люблю́ индюко́ф. Клякта́ют фсигда́. Порх.
в) ржать (о лошади). Ло́шадь клёкчет. Стр. + клекта́ть: СРНГ 13. ср.
ржать. г) хрюкать (о свинье). Кабы́ла ржот, а кле́кчет свинья́ и парасё-
нак. Гд. Парася́та вижжа́т, а свинья́ клёкцат.Кр.Кабаны́ апступи́ли де́рево,
клёкцут. Беж. д) издавать особые звуки при ухаживании за самкой (о ка-
бане). Клякту́н клёкчеть кола́ свиньи́. Локн. е) квакать (о лягушке). Ани́
[лягушки] клёхчут и аклёпки таки́е. Беж. ср. кича́ть.
2. перен., безл. О прерывистых, булькающих звуках в груди, горле. В го́рло
клёкчит, праско́к стаи́т, а фсё равно́ пью. Пуст.
3. Производить звуки, похожие на пыхтенье (о каше при варке). Ка́ша
клёкца ф чугуну́, а их нико́во не́ту. Палк. + клекта́ть: Карпов.
4. перен. Ругаться, кричать. Чяво́ ты клёкчиш зря. Пушк. Я-тъ и мъклачу́
им, я клякчу́. Порх.

Вар. клёкта́ть, клёхта́ть.
КЛЁКТА́ТЬ см. клекта́ть.
КЛЕКТУ́Н, а, м. Самец свиньи, кабан. Каба́н для пле́мя –– клекту́н.

Пск. Клякту́н клёкчеть кола́ свиньи́. Локн. Ра́ньшэ называ́лся някла́деный
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парасёнак клякту́н. Кр.
КЛЁКШНУТЬ, сов., на кого. Прикрикнуть для устрашения. С

рябя́тами фсех ху́жа, лу́чшы рабо́тать, чем с им сиде́ть. На сваи́х и клёкш-
неш и gа́йнеш, а на чужы́х как. Порх.
КЛЕМЫ́ШЕЧКА, и,ж. Приспособление, которое используется ры-

баками для вязания сетей. Э́та клемы́шэчка. Печ.
КЛЁН, а, м. 1. Лиственное дерево с широкими резными листьями.

Клён быф посо́жэн. Вл. Клён –– ево́ клёна́вый сок лу́чче фсево́. Вл. ——— со-
бир. В леса́х дуп есь, клён, я́синь, е́та са́мый кре́пкий дирява́. Гд. Лися́нка ––
клён, дуп, бярёзы, со́сны, е́ли. Пушк. ср. клейня́к, клени́на, клени́нец,
клено́, клено́вка, клень, кленьё, кленя́га; клени́нка, клени́ночка.
2. Древесина этого дерева. Са́ни рабо́чии, ани́ ис клёна гну́цца. Холм. На
ни́жнюю до́ску клён и́ли бярёзу. Вл. Санапря́тку з бярёзины и́ли клёну
де́лают. Вл. ср. клени́на, клени́нка.
3. собир. Листья этого дерева. Клён пало́жыш на лапа́тачку, пато́м те́ста
абваля́иш и ф пе́чку шурыга́иш. Пуст. Пасте́лиш клён тако́й, на лапа́ту
насте́лиш, на кляну́ и пякёцца. Вл. Пираги́ спяку́цца кру́глые, жыла́нные,
мучи́чкаю пасы́плеш, клён пастила́иш, клён аддира́иш. Вл. ср. клене́ц,
клени́ца.
4. Комнатное растение, листья которого напоминают листья клена.
Клён на око́шке цвяте́. Пл. Этот цвето́к клён называ́ецца. Стр.
КЛЕНА́ВЫЙ см. клено́вый.
КЛЕ́НГЕР. Название ручья. Палк.
КЛЕНЕ́Ц, нц а, м. То же, что клён 3. Клине́ц на лапа́точку

палу́чшэ застилю́, на нево́ хлеп и ф печь на по́т. Вл.
КЛЕНИ́НА, ы, ж. 1. Синг. → клён 1. Кляни́на адна́ быва́ет, а кагда́

мно́га, ска́жут кляньё. Локн. Сяди́т пат э́тай кляни́най. Пск. Вы́лушшы,
пасади́ зёрнушки, и вы́расти кляни́на. Остр. Е́та клени́на, а там у мяня́
растё липи́на, ана́ как бярёза. Печ. Ве́трам слами́ла дириви́ну, бярёзу
а́ли кляни́ну. Палк. Ве́рбина есть бальша́я, как мая́ кляни́на, то́лька ана́
курча́вая. Пуст. + Беж., Вл., Гд., Дн., Кач., Кр., Н-Рж., Н-Сок., Оп.,
Порх., Пушк., Себ., Сл., Стр., Тор. ср. клени́нина; клени́нка.
2. То же, что клён 1. У нас есть о́льха, аси́на, чярёмха, кляни́на.Порх. Са-
кави́ца-та и с кляни́ны быва́е, а з други́х бо́льшы ни сабира́ю. Гд. Кляни́на ––
де́рево, жо́лтыи, што васкавы́и, краси́выи зде́лаюцца ли́стья. Гд. С клени́ны
хоро́шый кленови́к течёт. Кун. Клени́на в лесу́ растёт, бальшы́е ани́ быва́ют.
Локн. И ельми́на, и кляни́на. Кляни́на лист друго́й, гу́ски на ней ве́ртяца.
Дед. ——— собир. Кляни́ны мно́га в дере́вне, ряби́нина есть. Гд. В други́х
леса́х липня́к, малиня́к, клени́на, арешня́к, а у на́с э́таго нет. Холм. У нас
есть а́сина, кляни́на ешшо́. Тор. Батья́н бо́льшэ на кляни́не, на ли́пине
gнездо́ вьёт. Нев. + Аш., Вл., Оп., Остр.
3. То же, что клён 2. Ло́шки де́лаў з бярёзы, кляни́ны. Нев. Бярёза
кляни́на пакре́пче, их не гну́т. Стр. Руба́нак зде́лан ис кляни́ны. Палк.
Кре́пкая де́рива –– кляни́на, на ме́льницэ идёт на кула́к. Оп.
4. Ветка клена. Gну́ли з де́рева, лоза́ ёсть така́я и́ли кляни́на, дуби́на з
таки́х дярёў. Нев. ср. клени́нка.
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5. Кора клена, используемая для плетения (корзин, лаптей). Ришато́
пляли́ с кляни́ны, с лы́ка. Кр. + Н-Рж. ср. кленьё, кленя́к.
КЛЕНИ́НЕЦ, н ц а, м. То же, что клён 1. Ли́пы, кляни́ны есь,

клён, кляни́нцы ужэ́ перяцвётшы. Оп.
КЛЕНИ́НИНА, ы,ж. То же, что клени́на 1. Аси́нина, тапали́нина

растёт, кляни́нина, альшы́нина –– таки́е де́рева. Гд.
КЛЕНИ́НКА∗, и,ж. 1. То же, что клени́на 1. Си́льна он печа́лица

път кляни́нкай. Пск.
2. То же, что клён 1. Бирёски, ли́пинки, клини́нки пъд ако́шкъм. Тор.
Листы́ с кляни́нки насте́лиш.Кр.Я хади́ла [в лес], там то́лька есть ма́линьки
кляни́нки. Гд.
3. То же, что клён 2. Юро́к с кляни́нки, сюда́ ни́тка прадива́ицца, им
лаво́шэ рабо́тать. Вл.
4. То же, что клени́на 4. Я кляни́нку сре́зала и зде́лала ло́шку. Локн.
КЛЕНИ́НОЧКА∗, и, ж. То же, что клён 1. Сажа́им, сажа́им

клени́нъчки и не прижыва́ют. Гд.
КЛЕНИ́ЦА, ы, ж., собир. То же, что клён 3. Кляни́ца –– эта́ на

клёне́ ли́сья таки́е. Пуст.
[КЛЕНЛИ́ТЬ], несов., кого. Наносить удары, бить. Хоть клянли́,

бу́дит лижа́ть [кошка], хо́дь бы што. Кр.
КЛЁННИК, а, м. То же, что кленьё 1. Ряби́нник, клённик есть,

сасна́ па пяска́м растёт, gусты́й лес, як зарасло́. Нев.
КЛЕНО́, с. То же, что клён 1. Э́то бальшо́е де́рива –– клино́. Гд.
КЛЕНОВИ́К, а, м. Кленовый сок. С клени́ны фку́сный кленови́к те-

чёт. Кун.
КЛЕНО́ВКА, и, ж. То же, что клён 1. Надру́биш бирёзу и бе́рька,

берёзаўка патичёт, а ис кляно́ўки бе́рька. Нев.
КЛЕНО́ВСКИЙ БОРИ́ЩЕ. Название перехода через реку. Кляно́ф-

ский Бари́шше, ка́мни че́рес ре́чку, перехо́т называ́етца. Холм.
КЛЕНО́ВЫЙ, а я, о е. 1. Прил.→ клён 1. Кляно́вый, бярёзавый а́ли

вязо́вый сок, ани́ фсе гара́с сла́ткии. Тор. И́ньшый рас ли́сья кляно́вава при-
гатавля́им, лапа́тай и ф пе́чку скаре́й. Пушк. Пот ф пе́чке паха́ли, кляно́выи
ли́сты во́синий [заготавливали], на капу́сныи листы́ хле́бы сажа́ли. Беж.
Хлеп сажа́ли ф пе́чку, патсыпа́ю и́ли му́чки, или листко́ф кляно́вых. Беж.
ср. клёня́вый.
2. Сделанный из древесины клена. Сени новые кленовые решетчатые. Фри-
дрих, 111 + Нев. ср. клено́венький.
КЛЕНУ́ТЬ, несов., кого, безл. Тянуть вниз, гнуть. Яшше́ миня́ ра́на

внис кляну́ть, я яшше́ карамы́сла лихко́ нясу́. Беж.
КЛЕНЬ, я́, м. То же, что клён 1. Клень –– е́та де́рива, ли́стья резны́и.

Остр. Вяли́кий лес был, в дубня́гах рос и ф клянёх. Тор.
КЛЕНЬЁ, я́, с. 1. Собир. → клён 1. Кляни́на адна́ быва́ет, а кагда́

мно́га, ска́жут кляньё. Локн. Фся́кий лес рос: и я́блаки, и гру́ши, и кляньё.
Тор. А дяре́вья –– бярёза, дуп, ольха́, чёрная ольха́, та́я кре́пче, кляньё, чя-
рёмуха.Локн. Там си́льна лес харо́шый, кленьё, решня́к и ду́бья, и земля́нки
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мно́го в том лесу́. Холм. А ту́та пасти́ харашо́ бы́ла, чы́ста, каро́вы даляко́
уйду́т на кляньё, во́ дере́вья. Беж. + Вл. ср. клённик, кленя́к.
2. То же, что клён 1. Э́та кляньё растёт вот там в лясу́, у няво́ таки́я
ли́стья. Локн.
3. Ветви клена. Принясёш клянья́, свя́жэш и паве́сиш на кры́шу. Холм.
4. То же, что клени́на 5. С клянья́ лучи́ну на карзи́нку по́рют. Локн. С
дву́м ру́чкам разно́ска, пляту́т с клянья́, в лесу́ растёт. Вл.
КЛЁНЯ́ВЫЙ, а я, о е. То же, что клено́вый 1. Клён, ево́ клёня́вый

сок лу́чче фсево́. Вл.
КЛЕНЯ́ГА, и, ж. То же, что клён 1. И кленя́гъ бы́лъ у нас

поса́жэнъ, две клени́ны вот тут бы́ли поса́жэны. Гд.
КЛЕНЯ́К, а́, м. 1. То же, что кленьё 1. Што ш в ляса́х клянняка́

не́ту? Есь и кляни́нья, здесь то́лька ма́ла в лясу́, я хади́ла. Гд.
2. То же, что клени́на 5. Кляня́к то́жэ на ла́пти бра́ли, штоп кре́пче
бы́ла. Све́рху вира́ли, цани́ли, зна́цыт. Гд.
КЛЁП, междом. предикат. 1. Хлопать в ладоши. Плюсь, плюсь фсё

клёпают в ладо́шы, клёп, клёп. Кр.
2. перен. Неожиданно, внезапно что-н. сделать. У́чицца, у́чицца и клёп
за́муш. Н-Рж. ср. бац.
КЛЕПА́ЛО, а, м. Лгун, сплетник. Доп.
КЛЕПАНУ́ТЬ, сов., кого. Ударить, шлепнуть. Мань, кляпани́ яво́

па за́нницы. Остр. ср. ба́хнуть, долбану́ть, долбыхну́ть, до́хнуть2.
КЛЕ́ПА́ТЬ1, аю, а́ю, п лю, п л ю́, а е т, а́ е т, а е, а́ е, п л е т, п л е,

п е т ь, несов., что. I. 1. Соединять части. ——— к чему. К пря́лки ты иё
[мотовило] ни клипли́, ана́ одде́льна, на палу́ стаи́т. Палк. > Кл еп а́ т ь
з а к л ё пк и. Скреплять металлические части заклепками. Кузне́ц на́чал
клепа́ть заклёпки. Пушк.
2. Ударами специального молотка делать ровным, выпрямлять. Ани́
кле́плют, равня́ют жэсть. Пск. > Кле п а́ т ь к о с у́ (к о́ сы). Ударами плю-
щить, острить лезвие косы. Ко́сы у нас кляпа́ют, што́бы о́стрыми бы́ли,
ба́пками па ле́звию бьют и ле́звия то́ньша де́лают. Пск. Ба́пка, э́та на неё
касу́ клипа́ют, што́бы во́страя была́, патоно́шы бу́ди. Кр. Рага́точка стаи́ть,
на неё касави́шше пало́жыш, штоп ле́кшы бы́ла кляпа́ть касу́. Холм. На́да
касу́ вы́бить, кляпа́ть, што клапа́ть, што адбива́ть. Остр. Касу́ клипа́ть
на́да, малатко́м бью, штоп каси́ть лу́чшы. Нев. Ко́сим во́страй касо́й, её
малатко́м клипают, бьют, э́та зна́чит востря́т. Оп. + клепа́ть: Гд., Себ. ср.
б и т ь к о́ с у́ (см. бить), к л я́ п а т ь к о́ с у́ (см. кля́пать). > Кле п а́ т ь
ж е рн о в а́. Насекать жернова. СРНГ 13, Пушк.
3. Ударами уплотнять и выравнивать поверхность. На́до итти́ клепа́ть
гря́ды. Пушк. Тебе́ клепа́ть [гряды], Ма́шке палива́ть, и де́ла пайдё ха-
рашо́. Печ. Пришо́л Фе́дя, гря́ду обры́л, оклёпа́л бо́ки лопа́той, спе́рвы
вы́бороздок лопа́той проро́ет, бо́ки кле́плет лопа́той. Стр. Наво́зют гни́лы,
наме́сют. Хо́диш кле́плеш, штоб бы́ла гла́тка, вадо́й палива́иш, вот и пол.
Стр. Я палажу́ се́на, а ты клепли́. Остр. Тапе́рь закрыва́я, кле́пля. Кар.
|| Стискивая, прижимать. С пе́цы дю́жэ ца́сть ни склада́й, ни кляпли́.
Остр.
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4. Расплющивать, придавая форму. Ладо́шкам фсё клепа́ла, те́сто
погу́шше, чем у блино́ф, вот и кле́плеш, взяла́ те́сто, постуча́ла, что́бы
то́ньшэ бы́ла. Пл. Ляпёшки кле́плем руко́й, кагда́ пякём. Дед. Кле́плют
и нареза́ют стака́нам, густо́е, ма́ленькие лепёшки. Н-Рж. Вазьму́т то́нкий
кусо́чек те́ста, клёпают, раскля́пывают ляпёшки. Пыт. Фста́ли за́винна,
фсё кляпа́ли коко́ры. Палк. Ляпёшки кляпа́ють, раска́тывають. Беж. +
клепа́ть: Нов., Оп., Печ., Пск., Пушк. ср. кле́ска́ть, клеста́ть. || что.
Делать из мягкого материала, лепить.Мы быва́ла игра́ли, с гли́ны ла́тки,
гаршки́ клепа́ли, де́лали. Порх. Сало́мы, гни́лы намасгла́ем, вот и кле́плем
паза́начку. Порх. И Па́ску пра́знуют, паску де́лаем ис тво́рога, и пираго́ф
ско́лька кле́пиш, да́жэ ру́ки не влада́ют. Порх. Хле́бы кляпа́ли рука́м. Сл.
II. 5. Ударами очищать, выколачивать. Папало́шшют в вада́, пато́м
пало́жут на ка́мень и кле́плют пра́льникам, па́лкай тако́й. Пск. Па́лицэй
пра́ли, клёпали, вы́палашшиш, вы́кляплиш ткань, што́бы мяко́шы бы́ла,
па́лицэй. Остр. Халставо́е фсё гру́бае, кле́плють палицэ́й деревя́ннай.
Палк. Палавики́ бальшы́е пайдёш паласка́ть, вот и кле́плеш пра́льнай
па́лицэй. Пск. Пёстрыи руба́шки клепа́ть на́да бы́ла в залы́, штоп цы́шше
бы́ла. Остр. На ручью́ бяльё кле́плим па́лицэй. Печ. + клепа́ть: Н-Рж.,
Пл. ср. бить, выбива́ть, выкола́чивать, клепа́ться, клепова́ться,
кля́пать.
6. Мять (стебли льна), отделяя костру. Кагда́ лён прядёш, то па́лицами
кляпа́ли. Пск.
7. Размягчать ударами, отбивать (мясо). Мя́са кляпа́ть прибе́гла, дай
малато́к. Печ.
8. чем. Ударяя, извлекать зерна из колосьев; молотить. И па́лицам таки́м
малати́ли, з драви́ны зде́лана [ручка], што кляпа́ть. Пск. ср. бить.
9. кого. Дергать, тормошить. Ани́ как начну́ть кляпа́ть её [сестру], штоп
и ана́ прасну́лась. Беж.
III. 10. кого и без доп. Наносить побои, избивать. Ма́льцы деруны́ таки́е,
на́чали Ви́тьку кляпа́ть. Остр. Дашу́ка гара́з кле́пля свои́х ребя́т. Печ.
Кляпа́ть бу́дут, забижа́ть мужички́. Есьть уважа́ют, есьть и кле́плют.
Н-Рж. Ста́ла своего́ ребёнка клепа́ть. Кар. ——— по чему. На́ша На́дя за́муш
ла́де, и ня зна́ю, как уня́ть. Вазьму́ хле́бную лапа́ту, па рёбрам бу́ду
кляпа́ть. Пушк. Как ён наца́л яю́ па мо́рды кляпа́ть. Сл. + клепа́ть: Порх.,
Кр. ср. бить, клепта́ть1, кле́ска́ть. || подо что. Наказывать, ударяя,
шлепая. Ка́бы яво́ правяря́л ба́тька да пад за́нницу клепа́л, ён бы слу́шал,
а так ты гавари́ш, и ён балбе́не и балбе́не. Н-Рж.
11. кого. Ударами убивать, уничтожать. Жэ́ня там мух кле́плит. Палк.
ср. клещи́ть.
12. экспр. Сильно лить, хлестать (о дожде). Фсё бу́дя дош клепа́ть,
пого́дный дош. Палк. ——— кого. Си́льна до́ждик кляпа́л мяня́. Палк. ср.
кле́ска́ть.
IV. 13. Ударами вгонять, втискивать куда-н. Канапа́ткай па́клю кле́пля
и кле́пля пат па́с. Остр. || чем. Набивая, заполнять внутренность чего-н.
Матра́цы сало́май кляпа́ли и спа́ли. А мы быва́ла ф пава́лку спа́ли. Вл.
� Кл е п а́ т ь к а рм а́ ны. Богатеть, наживаться. Ани́ то́лька карма́ны
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сябе́ кляпа́ють, в бугалте́рии сиде́фшы. Беж. || Делать начинку, начи-
нять. А чарни́кам кляпа́ть пиро́к харашо́. Оп. Ниче́м ни клёпали, фсе
ш бу́лкай называ́ли. Ниче́м ни чини́ли. Остр. Карто́фкай наклёпаны и
тво́рагам кляпа́ли. Остр. Ляпёшки, а мо́жна како́ры, их мо́жна кляпа́ть
карто́шкай, мо́жна марко́фкай. Порх. + клепа́ть: Нев. ——— О начинке, не
закрытой тестом. Бу́лки са́ми пякём, иногда́ тво́рогом клёпаем, иногда́ на
верёх настила́ем. Кр.
V. 14. что, чем. Производить ударами шум, стук; стучать. Зять сту́кае,
кле́пля, гвазди́т па жале́зу. Порх. Клёпай, сыно́к, то́лька малчи́. Остр. ср.
бить.
15. чем. Хлопать (в ладоши), рукоплескать. У нас ладо́шами кле́пля,
што́бы шла пляса́ть. Печ. Кле́пить мать ладо́шкам. Пск. + клепа́ть: Дн.,
Пыт. ср. кле́ска́ть. > Кле п а́ т ь (к л ё п а т ь) в л а д о́ши (л а д о́шк и).
Плось, плось, фсё клёпают в ладо́шы, клёп, клёп. Кр. Вот засе́ли, в ладо́шы
клёпае, што пра́вда. Остр. Ты не клёпала бы в ладо́шы. Остр. Хаха́тачка,
в ладо́шки кляпа́ли и нага́ми прито́пывали. Гд. � Чёр т в л а д о́ши
н е к л е п а́ л. Очень рано. Чорт в ладо́шы не клепа́л, ра́но фста́ли, чо́рт в
ладо́шы ни кляпа́л. Сош.
16. перен. Есть, стуча клювом. Го́лупь быва́ла ходи́л в кляту́шку, где
мука́, придёт и кляпа́ит [мешок]. Беж. ср. клева́ть.
17. перен. Икать. Иди́ папе́й вады́, а то фсё кле́паеш. Печ. ср. екта́ть,
ика́ть.
VI. 18. Исправлять, чинить. Я сама́ свои́м сапоги́ клепа́ла. Печ.
19. экспр. по чему. Передвигаться, ходить. Басико́м кляпа́ли па даро́гам.
Кр. Яни́ па гряда́м клёпаю. Н-Рж.
20. экспр. Делать запись, писать. Яна́ кле́плет, запи́сывает, фсё маё. Порх.

Вар. клёпать.
КЛЕ́ПА́ТЬ2, кл е́ п л ю́, п л е т, несов. 1. Выражать в устной фор-

ме мысли, говорить. Кляпли́ ни кляпли́, а там, в Аме́рике, то́жэ фсяво́.
Пыт. || Сообщать что-н. Фчара́ кляпа́ли, в васкрисе́ньэ бу́де како́й-та
спикта́кль. Печ. > Кл е п а́ т ь м а́ т ом. Произносить грубые, нецензурные
слова. Клеплю́ть ма́том здо́рово. Оп. || что и без доп. Болтать, пусто-
словить. Ча́ста кле́плиш мно́га. Палк. Па ра́дива друго́й рас нелепа́сть
кле́плють. Палк. ср. клепни́ть. > Кл е п а́ т ь я зы к о́ м. Не кляпли́
языко́м-та зря. Пск. || Повторять неоднократно. Ты онно́ кле́плеш своё,
зде́лай Лёличыхи крыле́ц. Стр. || кого. Упоминать в разговоре. Ну сяво́ння
мяня́ хто́-та кле́плет, аль фспомина́ет, аль проклина́ет хто. Е́четца цэ́лый
день. Палк. ср. вороти́ть, говори́ть.
2. на кого и без доп. То же, что клевета́ть 1. Заче́м зря кле́плют на миня́.
Пск. Ни кляпли́ на мяня́. Стр. Не кляпли́ напра́слину, чаво́ не́ было, таво́
не́ было. Печ. Я в ла́фки была́, ни кляпли́ пажа́луста. Печ. + клепа́ть: Оп.

2. Быша нам�сники на Пскове свер�пи, аки лвове, и людие его
аки зв�рие дивии до крестьян, и начаша поклепцы добрых людей
клепати, и разбегошася добрые люди по иным городом. Лет. I,
1541 г., л. 675 об. Я теб� не виновате, я у тебе запрусь / попрусь; на-
прасно ты меня клеплешь, не знаю, не в�даю. Разговорник Т.Ф., 292,
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1607 г. || чем. Обвинять в чем-н. Той же битъ учнетъ клепать гра-
бежомъ ино ему ходитъ исца послухомъ однымъ человекомъ. ПСГ,
ст. 27, 1462–1472 гг.

КЛЁПАТЬ см. кле́па́ть1.
КЛЕПА́ТЬСЯ, а́ ю с ь, п л е т с я, несов. 1. То же, что кле́па́ть1

II. 5. Пайду́ пра́тца, па́лицэй клепа́тца. Палк. Па́лицэй тако́й пра́цца на́да
бы́ла, адбива́ть бяльё. Во, гавари́ли парёцца, аль кле́плицца, гул тако́й
стаи́ть. Палк.
2. Будучи вылепленным, подвергаться приготовлению в пищу. Мой внук
адна́жды пришо́л и гавари́т, ба́бушка, испяки́ мне баба́шки, каки́е са́ми на
скавараде́ кле́плюцца. Н-Рж.
3. экспр. Медленно, с трудом передвигаться, брести. Ити́ тя́шка, клю́ка у
мяня́, я с ней кляпа́юсь, малёха, ползу́. Гд. ср. барля́ть.
КЛЕПА́Ш, а, м. Приспособление для ловли рыбы, удилище которой

вбивается в землю. Э́та до́нная ры́ба, ло́вят иё на кляпашы́, вирёфку
привя́зывают к шасту́, шест вбива́ют в зе́млю, а на друgо́й кане́ц одева́ют
крючо́к, крючо́к де́лают вме́сте с ры́пкай. Пуст.
КЛЕПАШНЯ́, и, ж. То же, что клешня́. Як хва́тить рак кле-

пашне́й, не ачу́хаишся. Себ.
КЛЕПЕ́Ц, м. 1. Молоток, которым набивают косы. Доп. ср. боёк1.

2. Молоток для изготовления жерновов. Клепе́ц куда́-то затеря́лся. Порх.
ср. клеве́ц.
КЛЕПЕ́ШНЯ, и, ж. То же, что клешня́. Ат ра́ка адна́ кляпе́шня

аста́лась. Вл. Клепе́шни мо́gут быть бальшы́е. Вл.
КЛЕ́ПИ́К, а, м. 1. Кухонный нож. CРНГ 13. || Нож, истончившийся

и затупленный от длительного употребления. Доп.
2. Большой нож (из старой пилы или косы) для щепания лучины.
CРНГ 13. ср. коса́рь2.
КЛЕПИКА́ТЬ, несов., что. Резать тупым ножом, силясь перере-

зать. Доп.
КЛЕ́ПИКОВО БОЛО́ТО. Название большого болота на север от

д. Сазоново. Кле́пикова бало́та, бальшо́е бало́та. Локн.
КЛЕПИ́ХА. Луг, названный по имени женщины. Холм.
КЛЕ́ПКА, и, ж. Начинка для пирога. Карто́шная кле́пка. Пск.
КЛЁПКА, и, ж. 1. Дощечка для изготовления бочки, кадки. Бо́чка

де́лацца из до́сочек таки́х ма́леньких, называ́ицца клёпка. О клёпка, ана́
ишшо́ то́ка ма́ла ма́льски абде́лана. Гд. Клёпка, даска́, с като́рой де́лают
бо́чки. Беж. + Локн. ср. клепчи́на. ——— собир. Клёпка для бо́чек, де́лаецца
из аси́ны. Нев.
2. Распиленный и расколотый пополам кусок бревна. Валёк папала́м пи-
риби́ть, хто gавари́ть клёпка, хто пла́шка. Нев. ср. пла́шка.
3. Гнездо птицы. Го́луби са́ми себе́ клёпку де́лаю. Пск. ср. гнездо́.
КЛЕПНИ́ТЬ, ю́, несов. Болтать, пустословить. «Е́жа паго́ды ня

бу́дит, ни кляпни́ ты». –– «Я ни кляпну́, а пра́вду гавару́». Вл. ср. ба-
рабо́шить, кле́па́ть2.
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КЛЕПНЯ́: > Кл е пн ю́ сши ть. Необдуманно сказать что-н.,
сболтнуть. Ска́жут, кляпню́ шшыть. Порх. ср. б р я́ к н у т ь я зык о́ м (см.
бря́кнуть).
КЛЁ́ПОВАТЬСЯ, несов. То же, что кле́па́ть1 II. 5. Слыха́ли как

ба́бы па́лицым клёпуюцца и перу́цца на рике́. Остр.
КЛЕПО́ВСКО, нареч. Небрежно, кое-как. Так клепо́фско рабо́таеш.

Пл.
КЛЕПО́Й, а́ я, о́ е. Мягкий, нечерствый. Дай хлеп-та; можа, там

паклепо́шэ найдёш. Печ.
КЛЕПОНО́СКА, и, ж. Женщина с приплюснутым носом. Е́сли нос

пакла́пшъ, вот кляпано́скай и зову́ть. Локн.
КЛЕПОНО́СЫЙ, а я, о е. С длинным острым носом. Лунь, галава́

как у ко́шки, клепано́сый, как у челаве́ка нос. Оп.
КЛЕПР, а, м. Работник у латышского хозяина. CРНГ 13.
КЛЕПТА́ТЬ1, несов. То же, что кле́па́ть1 III. 10. Да ты не клепчи́

еgо́ па спине́. Нов.
КЛЕПТА́ТЬ2, несов. То же, что клевета́ть 1. Да не клепчи́ ты.

Нов.
КЛЕПЦА́, ы,ж. Приспособление из дуг и пружины для ловли зверей,

капкан. Печ. CРНГ 13. � Поп а́ с т ь с я в ч ь и - н. к л е пц ы́. Оказаться
в чьей-н. власти, чьем-н. подчинении. А как папа́лась в яво́нные [мужа]
кляпцы́, так павара́чывайся. Остр. � З а б р а́ т ь в к л е пц ы́ кого. За-
ставить подчиняться, делать что-н. Так ате́ц яво́ ф кляпцы́ забирёт. Оп.
ср. в з я т ь в к л я́ п цы (см. кля́пцы).
КЛЕПЧИ́НА, ы, ж. То же, что клёпка1 1. СРНГ 13.
КЛЕС см. кле́ск1.
КЛЕСК1, междом. предикативно. 1. Нанести удар, ударить.

Попро́буй клесь. Пл. || Сильно ударить топором. Ён клесь! И го́лову ему́
отруби́л. Гд.
2. Произвести выстрел, выстрелить. Гляжу́, за́иц. Я хвать ружйо́,
сла́жылся, клеськ, отсе́цка. Оп. ср. вы́стрелить.
3. Поскользнувшись и потеряв равновесие, упасть. Сяво́нни маладу́ха
наси́ла ваду́, да бы́ла сли́зка гара́с, яна́ клеск с вядёрками. Беж. > Кл е с
(к л е с ь) и г о т о́ в о. Внезапно, неожиданно совершить какое-н. действие.
Клес и гато́ва. Гд. Клесь и гато́ва, вы́шла за́муш. Гд.

Вар. клес, клесь, клеськ.
КЛЕСК2, а, м. Частые судорожные движения, трепыхание (о рыбе).

Клеск –– как принясу́т ры́бу, ана́ жыва́я, кле́шшится. Локн.
КЛЕСКА́НЬЕ, я, с. Хлопоты, связанные с изготовлением чего-н.

Ко́ли ево́ ухо́т, клиска́нья мно́га ко́ла нево́ [о льняном масле]. Беж.
КЛЕ́СКА́ТЬ и КЛЕСТА́ТЬ, щу́, щ е т, щ е, несов. 1. То же,

что кле́па́ть1 V. 15. Слу́хай, как кле́шшут в ра́диве. Пуст. Начина́ют
кле́скать ладо́шкам. Пуст. Бре́жниф па тиливи́зару выступа́ить, ах ли́ха,
ско́лька наро́ду яму́ кле́шшуть. Н-Сок. На сабра́нии яму́ бо́льшэ фсех в
ладо́шы кляска́ли. Гд. + клеска́ть: Оп., Пушк.
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2. То же, что кле́па́ть1 III. 10. Смотри́, как он свою́ Ду́ньку кле́щет. Вл.
+ клеска́ть: Доп.
3. То же, что кле́па́ть1 III. 12. Ну и дождь кле́щет. Вл.
4. То же, что кле́па́ть1 II. 5. Вы́крутиш пато́м бильё, пра́льник тако́й
был, вытя́сывали с па́лки и пе́рли, прать бильйо-та на́да, быва́ла ма́тка
ска́жыт, клиста́ть бильё. Пуст.
5. То же, что кле́па́ть1 I. 4. Я быва́ла люби́ла ватру́шки печи́, с тво́рагом
и́ли баба́шки на ки́слам малаке́. Со́ды, пясо́чка, ма́слица палажу́. Кляшшу́,
кляшшу́, раскляшшу́ на скавараду́ да ф печь. Пуст. Ляпёшку, штоп ана́
шыро́кая была́, кру́глая, кле́шшуть. Локн.
6. Срезать (траву) косой, косить. Пайду́ кляска́ть на ту лапи́ну. Н-Рж.
7. Стремительно и с силой вырываться (о паре). Ва хлеви́ дверь аткро́им,
пар так и кле́шша. Порх. ср. вздыма́ться.
8. экспр. Бегать без цели; толкаться. CРНГ 13. ср. колеси́ться.
9. экспр. что. Пить в большом количестве. Он во́тку ли́трами кле́шшет.
Вл. + Пск. ср. кля́цка́ть.
10. Проявляться в большой степени. Так жар и кле́шшя. Гд.
11. экспр. Делать что-н. кое-как, не задумываясь. На́да знать, где што
запаха́ть. А здесь фсё падря́т кля́шшуть. Локн.
12. перен. Часто и настойчиво говорить об одном и том же, долбить.
Доп. > Кл е с к а́ т ь (к л е с т а́ т ь) м а тю г о́ м. Употребляя нецензурные
слова, ругаться. Тапе́рь кле́шшут матюго́м таки́м матёрным. Н-Рж.

Вар. кля́ска́ть, кля́стать.
КЛЕ́СКА́ТЬСЯ и КЛЕ́СТА́ТЬСЯ, щет с я, несов. 1. Биться,

трепыхаться (о рыбе). Клеск, как принясу́т ры́бу, ана́ жыва́я, кле́шшеца.
Локн.
2. перен. Перемещаться из одного места в другое; странствовать. Ба́тька
с нам ма́ла жыл, усё клиска́лси пы стране́. Себ. || экспр. Отправляться,
идти куда-н. Памаги́ мне карто́фель капа́ть, ня кляшшы́сь ты ф калхо́с.
Холм.
3. Долго заниматься чем-н., возиться. Ана́ до́ма кле́шшицца часо́ф да
двина́ццати, а здесь сра́зу лажы́цца. Оп. ср. вала́ндаться, вози́ться2.
4. перен. Шалить, озорничать, баловаться. Рабёнак кле́шатца, а пато́м
заряве́ть. Аш. Са́мы кле́шшуцца и скаме́йки лама́ют ф клу́би. Аш. Да пе-
реста́ньте вы клеска́ться, ребя́та. Дед. + кле́скаться: Н-Рж. || Не спать,
бодрствовать. Да по́лначи, наве́рна, кле́шшитесь, не лажы́тесь. Дн. ср.
абазу́рничать, колеси́ться.
5. перен., неодобр. с кем. Вести распутный образ жизни (о женщине).
Зи́на кле́шшецца с мальца́м, мужыка́м гуля́е. Себ. Са фся́кими палица́ями
кляска́лась. Аш. + клеска́ться: Копаневич. ср. абазу́рить, блуди́ть,
гуля́ть, зы́каться, клещи́ться.
6. Войти в период течки (о собаке). Саба́ка мой ста́рый атпра́вился на
сва́дьбу. У сасе́да су́ка клёшшецца, тре́бует е́тих саба́к. Себ.

Вар. клёскаться, клёстаться.
КЛЁСКАТЬСЯ см. кле́ска́ться.
КЛЕСКОБО́ИТЬ, несов. Вздорно спорить с кем-н. СРНГ 13, Пск.
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КЛЕСКОБО́ИТЬСЯ, несов. Ссориться, перебраниваться. Доп.
КЛЕСКОБО́ЙНИЧАТЬ, несов. Торговаться, выторговывать. Доп.
КЛЕСКОТНЯ́, и, ж. Шалость. CРНГ 13, Пск.
КЛЕСНИ́К см. коле́сни́к.
КЛЕСТ, а, м. То же, что ка́лист. Ф клиста́х но́ги до́лгие. Н-Рж. +

клёст: СРНГ 13.
Вар. клёст.
КЛЁСТ см. клест.
КЛЕСТА́ТЬ см. кле́ска́ть1.
КЛЕ́СТА́ТЬСЯ см. кле́ска́ться.
КЛЁСТАТЬСЯ см. кле́ска́ться.
КЛЕ́СТНУ́ТЬ, сов., кого. Ударить ладонью, шлепнуть. Яна́ [врач]

клесну́ла яе́, де́ўка и закрича́ла. Тяпе́рь жыть бу́дить. Н-Сок. Ино́й рас
ти́ха схо́диш, а ино́й кле́снуть каво́-нибуть. Беж. + Копаневич.
КЛЕ́СТНУТЬСЯ, сов. Удариться, упасть. Доп. || Натолкнувшись

на что-н., получить ушиб, удариться. Уда́рилась ана́ –– клёснулась оп
стало́п. Локн. ср. уда́риться.

Вар. клёстнуться.
КЛЁСТНУТЬСЯ см. кле́стнуться.
КЛЕ́СЧАТЫЙ, а я, о е. То же, что кле́тчатый1. Руба́ху кле́счатую

увяли́. Гд. Неда́вна шол ф кле́счатай руба́хе. Гд.
КЛЕСЬ см. клеск.
КЛЕСЬК см. клеск.
КЛЁТ см. клеть.
КЛЕТЁНКА, и,ж. экспр. 1. То же, что клеть. 1. Поста́влена така́я

ма́ленькая клетёнка. Палк.
2. Сперва́ сабьёш до́ски, а ф прамежу́тки за́сыпь де́лаеш, так вершка́ пол-
тора́, у меня́ есть клятёнка така́я. Остр.
КЛЕТИ́СТЫЙ, а я, о е. То же, что кле́тчатый1. Ху́стки наси́ли

кляти́стые, палатня́ные, то́ўстая, саматка́ная ху́ста. Нев. || Пестрый. Ў
о́зири лень ёсь, ён кляти́стый таке́й, адна́ ме́тка така́я, а друgа́я пато́м
зялёная, ниадина́кава чишуя́, ф кле́тку. Нев.
КЛЕ́ТИЦА, ы,ж. Церковь, перестроенная из клети как хозяйствен-

ной постройки. Шэсьсо́т со́рок лет таму́ наза́т постро́или цэ́ркву святу́ю,
кле́ттицу, стро́или из кле́ти, клеть –– э́то анба́р, сара́й. Гд.
КЛЕ́ТКА, и,ж. 1. Помещение для птиц, животных со стенками из

прутьев. Кле́тка, ф кле́тки сиди́т пти́цка, и пти́цки у мяня́ сидя́т. Остр.
Кле́тка для птиц, ребяти́шки де́лают. Оп. Пасажу я пташку в кле́тку. Фри-
дрих, 62. Кле́тки, е́та, мо́жэт, вот ва дваре́ гаради́на, а мо́жэт, труса́м их
де́лають, е́та трусы́, кро́лики ишшо́. Н-Сок. Ф кле́тки жы́ла соба́ка. Порх.
Есь кле́тки, штоп лави́ть. Гд. ——— в сравн.Жывёт у чо́рта ста́рава, у кле́тки
залато́й, как ку́кла, наря́жына, с распу́шшенай касо́й [Песня]. Пск. + Стр.
ср. кле́точка1, клету́шка.
2. То же, что клеть 5. Кле́тка там ф сара́е была́. Порх. Вы́шла ба́бушка
с кле́тки. Гд. || Отгороженное в сарае место. Тялёнок фсё пры́гал че́рез
загаро́тку, ну кле́тка зде́лана. Остр.
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3. Сарай для разных целей. Е́та жыла́ тут адна́, Калтачи́ха, ха́тку бро́сила,
г дачки́ уе́хала, ха́тка, там и кле́тка, и хляво́к. Нев.
4. Хозяйственная постройка для хранения продуктов и вещей. Там бы́ла
и кле́тка, и клеть. Оп. За гаро́дам де́ўка пшо́нку жнеть. Агляни́ся, де́ўка,
ту́чка иде́ть. А я е́тай ту́чки не баю́ся, пайду́ в но́ву кле́тку, наряжу́ся.
Песни Пск. земли 1, Нев. ср. клеть.
5. То же, что клеть 3. Сунду́к вы́несенный ф кле́тку, пайдём ф кле́тку.
Тор.
6. Дрова в поленнице, уложенные рядами, крест-накрест. Драва́ ф кастры́
склада́ли, а па края́м и па сирётке кле́тки ста́вились, штап драва́ не раз-
лита́фшы, штап не апру́жылись. Гд. Драва́-та ф кастёр на́да клась, а
кле́тка-та, штоп ани́ ня асыпа́лись. Порх. Кастёр –– дро́вы сло́жэны ф ка-
стёр, е́т кле́тка кладёца, што́бы ан ни рассы́пались, вот кле́тка сло́жэна з
бако́ф, што́бы кастёр ни рассы́пался. Холм. А кле́тку лу́чче с пла́шэчек
класьть, ани́ харашо́ кладу́цца. Вл. Ис кастра́ ани́ бу́дут атва́ливацца, а
кле́тка ни даст атвали́цца драва́м. Тор. + Дед., Нов., Сл., Слан., Стр.;
Евлентьев, Загадки. ср. кле́точка, клеть. || Поленья в печи, уложен-
ные таким образом. Кле́тка –– сло́жэны драва́ ф пе́чку. Гд. Сячо́ныи дро́ва
укла́дываим ф сто́пки, кладём ф кле́тку сни́зу, а навирху́ фсё равно́, так
ани́ харашо́ растапля́ютца, ф пе́чку так кладу́т. Нов. ср. кле́точка. > На
кл е́ т к а х. Не на фундаменте (о строении). Е́сли не хунда́мент, то на
кле́тках. Нев. �� Кле́ткой (кле́тками), в знач. нареч. Крест-накрест.
Наре́жэм дроф и нало́жым клеткам. Гд. Драва́ кле́ткай сло́жаны. Гд. Драва́
скла́дывают и кле́ткам. Слан. Ча́шки выруба́ют топоро́м и так кле́ткай
кладу́т, до са́мово ве́рху так. Дн.
7. Количество дров объемом 0,75 м. [Солод] кладёш в чан дашша́тый, ве́дер
на 20–25, со́лат; афся́ную муку́, пато́м зажыга́иш дроф кле́тку. Холм.
8. Узор в виде прямоугольников, образуемых переплетением нитей при
тканье. Пато́м ни́ченки выбира́еш, прама́тываеш, ткёш, пато́м выхо́дит
кле́тка. Пск. Пе́стять называ́лся, патку́т кле́тачкам, кра́сная, бе́лая. А то
си́няя кле́тка, бе́лая, е́та вот пестря́днии руба́хи наси́ли мужыки́ на́шы.
Пск. Вот за́виса, си́цца не́ была, я вы́шла за́муш, вы́ткала кле́тку. Палк. +
Кр. ср. клетня́; кле́точка, клопо́к. ——— О полосе одного цвета в тка-
ном половике. Каку́ю жэ мне кле́тку натка́ть, не приду́маю, не пригада́ю.
Порх. У меня́ шулко́ф [чулков] мно́га кле́так на́ткана. Порх. �� Кле́тками,
в знач. нареч. Таким узором. Ткут кле́ткам, круга́м и ра́зныя. Беж. Тут
рашчи́тана, виш тут ни прасто́й хот-та, то кле́ткам да шо паласа́м. Гд.
9. Один из прямоугольников, образуемых в результате переплетения
лык при изготовлении лаптя. В лаптя́х ходи́ли, со́рак три кле́тки ф
штибле́тках, кака́ хоро́ша о́буф. Гд. ср. кле́точка.
10. Одно из звеньев в рыболовной сети, ячея. Я́чки –– кле́тки ф се́тке. Печ.
+ Гд. ср. глазо́к, звено́; звёнышко, кле́точка.
11. Звено в раме окна, двери. Адна́ шы́ба, е́та у окна́ адна́ кле́тка. Быва́ют
де́сять шып, таgда́ о́кна филёньчатые, две́ри. Пуст. ср. глазо́к, звено́;
звёнышко.
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12. Участок на болоте. Усы́пана было́ клю́квы на кле́тках, на канцэ́ о́зира.
Вл.

> Гру дн а́ я к л е́ т к а см. грудно́й. > В кл е́ т к у. Разноцветный.
У о́зира лень ёсь, ён кляти́стый таке́й, адна́ ме́тка така́я, а друgа́я пато́м
зялёная, ниадина́кавава чишуя́, ф кле́тку. Нев.

——— Кле́тка. Прозвище человека. Н-Сок.
∼ Кле́тки. Название места на юго-восток от д. Котино. На Кле́тках

куста́рничек. Локн. Клётки. Название местности. Н-Рж.
Вар. клётка.

13. Отдельное хозяйственное строение. А животу ряд: земля, и
пожня . . .да клетка в Колевки и с местецком у Труби р�ки с Михай-
ловских ворот, да образ Воскресение дал дядя мой Дементей по своей
души. Дан. (Валк.), 215, XV в. А животу ряд земля. . . да клетка в
Колевки и с местетцком у Труби р�ки у Михаиловских воротъ. Нов.
Пск. гр., №24, 1459–1471 гг.

КЛЁТКА см. кле́тка.
КЛЕ́ТНИ́К, а, а́, м. 1. Старший свадебный чин.Кле́тник –– е́та ста́рый

челаве́к был, рукавади́тель сва́дьбы, тамада́ па-но́ваму. Гд. Клятни́к ––
пажыло́й мушши́на, и рукавади́т, э́та ста́ршый, атве́цтвенный за фси́х. С
неве́стай шафери́ца и два клетника́. Гд.Клетни́к, е́та он сва́дьбай рукавади́т,
по́ездам. Палате́нцэм перевя́зана че́рес плячо́. Гд. Клятни́к са́мый гла́вный,
два их. Абве́шаны палате́нцам, клятни́к фпе́рет жаниха́ е́де. Гд. Клятни́к
ввёл нас в ы́збу. Гд. Кълятнику́ завя́зывают палате́нцэ кре́ст-на́крест. Гд.
2.Шафер жениха, дружка. З жэнихо́м ша́феры бы́ли. Клетники́ бы́ли. Гд.
Два клятника́, ста́ршый и мла́тшый. Клятни́к усо́бенна, а шо́фер усо́бенна.
Клятни́к ме́ста аткупа́я, штоп жаниха́ пусади́ть. Гд. Клятни́к кнуто́м ф па-
тало́к стяба́ит, што́бы бо́льшэ вот жани́х-та де́нек клал, няве́сту выкупа́л, а
то так и ниве́сту ня даду́т, называ́ецца, што ниве́сту выкупа́ет. Гд. Клятни́к
с ло́шади выхо́дя, бярёт няве́сту за жанихо́м за руку́, вядёт ф цэ́ркву. Гд. Ф
цэ́ркафь фпирёт фсё клятники́, а няве́ста з жанихо́м, ша́фер с шафяри́цай.
Гд. Увя́зут клитники́, называ́ют во́лки, во́лки от и увя́зут маё дабро́-та, там
про́стыни да палате́нцы, да сва́дьбы ишо́ [приготовлены]. Гд. + клетни́к:
Порх. ср. боя́рин, волк.
3. Знахарь, оберегающий молодых на свадьбе. Клятни́к з бо́чкай на баку́,
челаве́к на сва́дьбе, он бьёт па паду́шкам, кабы́ чиво́ ни напо́рчена бы́ла.
Гд. Клятни́к прие́де, бу́дет вот так па паду́шкам бить, штоп малады́х не
спо́ртили. Гд. + Карпов.
КЛЕТНО́Й, а́ я, о́ е. Прил. → клеть 3. Даль II, 121. > Кл е т н о́ е

м о л о к о́. Постоявшее в клети неснятое молоко. Даль II, 121. �� Клет-
но́е, о г о, с. Что находится в клети (?). СРНГ 13, Порх.

2. Относящийся к клети. Въ 19 день взято шестьнадцать ал-
тын четыре деньги пошлин с кл�тные продажи у посацкого жильца
у Мих�я Иванова Рубчихина. Кн. прих.-расх. пск. Печ. м., 31 об.,
1674–1675 гг. Архиепископа же Псковскаго кл�ти и м�ста кл�тные
что даны ему по государев� жалованной грамот� 139 [1624] году
подъ житницу безоброчно на Ржаной нив�. Вып. кн. писцовых 1,
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288, 1624–1627 гг. Выпись со Псковскихъ книгъ Вильяминова да
подъячих. . . дворамъ и житницамъ и кл�тям и лавкамъ дворовым
и житничнымъ и кл�тным и лавочнымъ и за городомъ нивамъ и
огородамъ. Там же. Да со 153 [1645] году влад�ю я, Серг�й По-
ганкинъ, на вершаной хл�бной нив� клетнымъ оброчнымъ м�стомъ
м�рою трехъ саженъ. Кн. Поганкина, 43, 1870 г.

∼ Клетная улица. Улица в Пскове. Отъ Санные нивы на
Кл�тной на Большой улиц� къ Загрязью на л�вой стороне м�сто
лавочное Пантелеймоновского монастыря. Вып. кн. писцовых 1, 288,
1670 г.

КЛЕТНЯ́, и, ж. То же, что кле́тка 8. Краси́вый зьмей, што вы-
шыва́ный зилёным клятня́м. Локн.
КЛЕ́ТОЧКА1∗, и, ж. 1. То же, что кле́тка 1. Вон в агаро́ди

паста́влен, кле́тацки, го́луби, варо́ны, га́лки е, крато́ф мно́га. Сл. Засади́ли
пта́шку в кле́точку. Фридрих, 23.
2. Кормушка для цыплят: огороженный колышками круг, внутри кото-
рого помещается плоская посудина с кормом. Н-Рж.
3. То же, что кле́тка 6. Дроф когда́ напи́лиш и уклада́ть –– е́то кладни́ца.
Кладём кладни́цу, а по края́м кле́точку, штоп не сы́палась, по четы́ре
поле́шка. Пл. Ни кле́точку не кладё Ле́на, ничо́. Я ра́не кле́точку клала́, и
уш не разйэ́децца. Дн. || Поленья в печи, так уложенные. Драва́ склада́ю
ф пе́чку, ф кле́тачку так, ф три ряда́. Гд.
4. То же, что кле́тка 8. Ка́ждую кле́тачку-та на́да па счо́ту зде́лать.
Гд. Пало́жат 2 кра́сных и 2 чёрных ни́тачки и кле́тачка получа́ецца. Печ.
А же́ншшыны наси́ли тка́ники ф кле́тацку. Остр. Маладёш ф партка́х
хади́ла, тка́ли и кра́сили ф пало́ску, а ба́бы тка́ли фсё ф кле́точку, ф
пало́ску-то нихарашо́ шшыта́лось. Печ. + Пл., Слан. > В кл е́ т о ч к у.
С переплетенными нитями, полосками. Пе́стять называ́лась ф кле́тачку.
Палк. Руба́ха пистрити́нная, ф кле́точку. Ляд. Су́мка ф кле́тачку на
завя́зачки. Н-Рж. И ла́пти наси́ли и бере́шшиники, в заозе́рья гуля́ть
пойдём, бере́шшиники обу́им, з берёсты сплетёна ф кле́точку. Ляд. Што
ла́пти, то и бере́шшенники, их пляту́ ф кле́точку з бярёсты. Гд. + Печ.
�� Кле́точками, в знач. нареч. Узором в виде прямоугольников, получа-
емых в результате переплетения нитей. Утира́льники-та тка́ли, са сваво́
тканйа́ руба́хи шы́ли. Пе́стрять называ́лася, натку́т кле́тачкам, кра́сная,
бе́лая. А то си́няя кле́тка, бе́лая, е́та вот пестрядны́е руба́хи наси́ли мужыки́
на́шы. Пск.
5. То же, что кле́тка 9. Ла́пти в 10 канцо́ф краси́вые, ме́льшэ кле́тачки.
Пуст. �� Кле́точками, в знач. нареч. С узором в виде прямоугольников,
получаемых в результате переплетения лык. Бяре́шшиники бы́ли, з бярё-
зы. Их плесьти́ на́да, пляту́т кле́тачкам, а пато́м на кле́тачки дабавля́ють
ешшо́ бо́льшэ бярёсты, де́лаецца падо́шва. Н-Рж.
6. То же, что кле́тка 10. Не́вадом, и́ли барца́м, чуть памило́шы кле́тацка
в барца́, ло́вють ры́бу. Оп.
7. Сложенная кольцом часть нитки; петля. Вот так наки́ниш [крючком]
ни́тку, кле́тацку зде́лаиш. Печ. ср. глазо́к.
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КЛЕ́ТОЧКА2∗, и,ж. Мельчайшая частица живого организма. У нас
в голове́ фся́кие кле́точки, что ду́мати, то и присни́цца. Пл.
КЛЕ́ТУ́ШКА∗, и, ж. 1. То же, что кле́тка 1. У ба́рыни пти́чка

бы́ла, ф клиту́шки сиде́ла. Порх.
2. То же, что клеть 5. Ф хле́ве и для парася́т кле́тушка есь. Порх. И
клету́шку изьде́лал для куре́й. Вл. Сара́и бы́ли, палы́ ф кляту́шках. Нов.
3. Отгороженный угол на печи. Вон зде́лана кляту́шка на пе́чке, ребя́та
игра́ют, когда́ дошш на у́лицы. Палавика́ми заве́шана. Дед.
4. То же, что клеть 3. За́нник отгаро́дют, ф сяня́х кляту́шку. Кляту́шка
така́ ма́линькая, чула́нчик. Дн. Хорошо́ ле́том в кляту́шке спать, про-
хла́дно, и мух нет. Клету́шка на се́нех –– э́то клеть, кладо́фка. Дн. Го́лупь
быва́ла хади́л в кляту́шку, где мука́. Беж. А в миня́ одна́ [крыса] была́ в
смета́ны, пришла́ в клиту́шку, одни́ у́шы торча́т. Дн. Пасиди́ спако́йна ф
кляту́шке. Вл.
5. Небольшая комната. Ляжу́ я ф сяре́нней кляту́шке-та тако́й, като́ра па-
середи́. Дед.——— пренебр. У Зи́нки тяпе́рь тро́е рябя́т, а тут така́я кляту́шка.
Локн.
6. То же, что клеть 8. Клету́шку ма́леньку для дроф зде́лали. Гд.
7.Жилой крестьянский дом, изба. За дедушкиной клету́шкой висит хлеба
краюшка (Луна). Евлентьев, Загадки. Перяшли́ ў клету́шку, ён пае́хаф.
Кун.
8. Заграждение из переплетающихся рядов прутьев, полос; решетка.
СРНГ 13.
КЛЕТУ́ШНИК1, а, м. Помещение с перегородками (в доме или в

хлеву). Н-Рж.
КЛЕТУ́ШНИК2, а, м. Любитель поволочиться за женщинами.

СРНГ 13, Пск.
КЛЕ́ТЧАНИ́НА, ы, ж. То же, что кле́тчистина. CРНГ 13.
КЛЕ́ТЧАСТОЕ, о г о, с. Полотно в клетку. CРНГ 13.
КЛЕТЧА́СТЫЙ, а я, о е. То же, что кле́тчатый1 1. Абёртка

клитца́тсая и паласа́стая. Оп. Ани́ таки́е то́лстые, апая́сья никако́ва нет,
платы́, клетча́стые. Палк. + Дед., Кар., Локн., Н-Рж., Порх., Себ., Стр.,
Холм.
КЛЕ́ТЧАТЫЙ1 и КЛЕТЧА́ТЫЙ, а я, о е. Имеющий рисунок,

подобный узору в клетку. Ана́ ф клетча́там аде́та. Остр.Же́ншшины пря́ли
и тка́ли таки́е кле́тчатыи. Вл. ср. кле́счатый, клети́стый, клетча́стый,
кле́тчи́стый, кле́тчистенный, клюкова́стенный; кле́тчистенький.
КЛЕ́ТЧАТЫЙ2, а я, о е. Вязкий, клейкий, тягучий.Жо́лтае малоко́

плахо́е [сразу после родов], кле́тчатое, густу́шшее, прати́внае. Пушк. ср.
кле́йный.
КЛЕ́ТЧИСТЕННЫЙ, а я, о е. 1. То же, что кле́тчатый1. Па-

лате́нца называ́лися то кле́тчистенные, то клюкава́стинные. Гд.
2. Налаженный для изготовления клетчатой ткани. ��Кле́тчистенное,
о г о, с. Станок, налаженный для изготовления клетчатой ткани. На
кле́тчистиным сиво́дня я бу́ду ткать палате́нец. Гд.
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КЛЕ́ТЧИСТЕНЬКИЙ∗ , а я, о е. То же, что кле́тчатый1.
Кле́тчистенькая ко́фтачка куда́-та де́лась. Пуст.
КЛЕ́ТЧИСТИНА, ы, ж. Ткань, имеющая рисунок в клетку. Тка́ли

кле́ччисьтину, кле́ччисьтину, е́та кле́ткам кагда́ ткут, кле́тачки палуча́юцца.
Гд. Кле́чистина, е́та кле́ткам ткёш. Остр. Кле́тчистина, пла́тья шшы́ли
тачивны́е, с халста́, мать вы́ткала кле́тчистину. Гд. Тка́ли кле́тцостины,
кле́ткам зна́цыт. Гд. ср. кле́тчани́на, кле́тчищина.
КЛЕ́ТЧИ́СТЫЙ, а я, о е. То же, что кле́тчатый1. У шшитаво́да

руба́ха клятчи́стая, сра́зу найдёти. Вл. Мать ниве́сты ф кличи́стам пла́тьи.
Палк. В миня́ и взя́та клячи́стая руба́шка. Гд. В мяня́ кле́тчистые бы́ли
з бахмо́рками башмаки́, сама́ шы́ла. Гд. Мы пря́ли, тка́ли, мы кле́тцасты
тка́ли. Н-Рж. Справля́лись, ру́башку кле́тчастую купи́ли. Остр. Яна́ хо́че
купля́ть кле́частое пла́тье. Пск. Ты яво́ сра́зу узна́еш ф кле́ччастом пин-
жаки́. Пск. Лягу́хи ра́зныи быва́ют, кле́ччистыи лягу́хи быва́ют. Тор.
КЛЕ́ТЧИЩИНА, ы, ж. То же, что кле́тчистина. Кле́тчишшина,

так ф кле́тачку тка́ли. Печ.
КЛЕТЬ, и; мн. и, ь я́, я́; м. и ж. 1. Бревенчатое, каменное или

кирпичное строение без окон и потолочного перекрытия для хранения
зерна, муки. Клеть бес паталка́ фсягда́, там пя́тры. Клеть –– сара́й, где
ло́жут то́лька зярно́. Остр. Ф клеть хлеп убира́ли, пастро́ена как изба́,
и кры́жа, и са страпо́м. Ф клети́ засе́ки бы́ли наде́ланы. Клеть ру́бицца
биз о́кон, там засе́ки, хлеп держа́ли. Сл. Тапе́рь кле́ти заву́ть, клеть как
изо́пка зде́лан, там таки́ засе́ки забра́н, з дасо́к де́лали. Рош в адно́. Жы́та
в друго́е. Оп. Хле́бный клеть стая́л ря́дам с настро́йкай. Стр. А при́ дваре́
кле́ти стро́ят, для хране́ния праду́ктаф, зерна́, муки́. Пск. Прие́хали, а
клетья́-та сожжо́ны. Пск. Убёк он [мальчик] ф хлеф, а там засе́ки бы́ли,
загаро́тки для хле́ба: ле́там вынаси́ли ста́ры лю́ди ф клятя́. Ани́ [клети]
бы́ли незгара́емые, ис пли́ты –– фсё жэле́знае, для хле́ба, для зерна́. Пск.
В анба́рах се́на дяржа́ли. Клетя́ бы́ли, хлеп сы́пали, гли хле́ба паплатне́й,
штоп ни сы́пался, ф клетя́х засе́ки де́лали. Сер. Анба́р на се́на, а клеть на
хлеп. Остр. Хто анба́р завё, хто клеть, хле́бный быва́е, и́ли се́на набива́ют.
Остр. Ра́ньшэ набива́ли по́лну клёт са́ла. Гд. ср. клетёнка. || Такое стро-
ение для хранения особо ценных вещей. Како́е добро́, кафта́ны да шу́бы.
В миня́ клеть была́, паве́шаны шу́ба, пла́тья. Ф кры́жу па́лки то́рнуты, на
них ве́шали. Порх. Клятя́ бы́ли спро́тив до́ма, фсё, што падаро́жэ, лю́ди
вынаси́ли в незгара́емые клятя́. Пск. || Такое строение для хранения зерна
и вещей. Ря́дом с избо́й клеть. Оп. Клеть, хле́бный анба́р, зярно́ кладу́т,
пла́тья до́брае, в гни́ляных и ка́менных клятя́х. Сер.
2. Специальное строение над двором (холодным помещением для скота)
для хранения зерна и вещей. Клеть –– е́то вот двор, а сверх двора́ кладова́я
сру́блена, там ве́шши и зерно́ храни́лись, и спа́ли там. Стр.
3. Чулан, кладовая в избе. Клету́шка на сеня́х –– э́то клеть, кладо́фка. Дн.
Клеть-та, чула́н е́такай. Гд. Ф кле́ти, ф чула́не, не у́брана. Пск. Клеть ––
ана́ кладава́я по-тепе́решнему. Плаття́ туды́ выноси́ли, зерно́ сы́пали. Сер.
Пато́м бо́цку ф клеть убирёш. Клеть, как кладова́я, где хлеп, мя́са храни́ли.
Оп. Да здра́ствуйтя, с пра́зником! Кишка́ с пе́чи, колбаса́ с кле́ти! Бутылка

200



на стол, гостей за стол! [Колядка]. Песни Пск. земли 1, 15, Себ. ср. кла-
дова́я, кладо́к, кле́тка, чула́н; кле́ту́шка.
4. Помещение для скота, хлев. В кле́ти мыча́л телёнок. Пыт. Клеть быва́е,
скота́ заганя́ть. Н-Рж. Свинья́ цэ́лый gот стая́ла ф кле́ти. Нев. Пашли́ ў
клеть не́мцы как ту́ча. Нев. ——— мн. Ве́тер был тако́й, спихну́ла настро́йку
с кле́тей. Палк.Жы́вы аста́лись сяди́м в клетя́х, захади́ не́мяц. Беж.
5. Отгороженное место в хлеву для каждого животного. Ка́жный [скот]
ф свою́ клеть идёт. Палк. ср. загоро́дка, кле́тка; кле́ту́шка.
6. Пристройка к хлеву для мелкого скота, птицы. Клеть, таки́ де́лают
пристро́ечки для скати́ны, быва́е и ку́ры там стая́т и мя́лач фся́кая. Гд.
7. Постройка для хранения сена, соломы. Пу́ня –– се́но ло́жыш, клеть ишо́,
кто как, большынство́ гаваря́т пу́ня. Гд. А се́на бы́ла ф кле́ти да на пя́трах.
Пск. Внаси́ли дамо́й, ф клеть, пастро́йка така́я, счита́й, как у миня́ сара́и,
то́льки с перегаро́ткой. Оп. Иди́ каро́вы дай, из кле́ти се́на приняси́. Сер.
Се́но слажы́ли в клеть. Печ. > С енн а́ я к л е т ь. Сянны́и кле́ти, сяльни́к
для се́на, се́на ти́скали. Остр. ср. пу́ня, се́нни́к.
8. Сарай для дров. Клеть, драва́ кладу́т, и́ли сара́йчик, кто как называ́ет.
Гд. А кле́ти, е́та для дроф. Печ. Клеть –– сара́й для дроф. Гд. ср. клетёнка,
сара́й; сара́йчик. || Сарай для разных целей. Клеть –– э́то анба́р, сара́й. Гд.
ср. кле́тка; клету́шка.
9. То же, что кле́тка 6. Кле́ть, дро́вы укла́дываеш в кастёр кле́ткам, вот
и клеть. Дед.
10. Звено изгороди из перекрещивающихся жердей. Изгаро́тка-та клетя́ми
сло́жэна. Пск.
11. Остов крыши: стропила с обрешеткой. Строп, клеть назы́ецца. Дн.
12. Кирпичная печь для копчения мяса, рыбы; коптильня. Ани́ [латыши]
свяни́ну ф кле́ти каптя́т, акараки́ де́лали. Пушк. ср. копти́льня.

> Гр уд н а́ я к л е т ь. То же, что г р у д н а́ я к л е́ т к а (см. грудно́й).
Пры́гай дало́й, ею́ [лошадь] ня удержа́ть, фся грудна́ клеть сваро́чена.
Сяча́с кал се́рца паба́ливая. Слан.

Вар. клёт.
1. || Отдельное хозяйственное строение для хранения продук-

тов и вещей. А тотъ церковный воръ приходичи изъ-за литовского
рубежа. . . кретьянишокъ мучитъ, и кл�ти ламлет. Кн. писц. II, 403,
1688 г. А клеть на огороде и село Кустово сиденье [дает Никита Ховъ]
в монастырь Иоанна Предтечи. Гр. Новг. и Пск., №344, 329, XV в.
(сп. 1696 г.). Въ 21 день взято. . . пошлин с кетныя [т. е. кл�тные]
продажи у посацкого жильца. . . что он продал кл�ть свою в мона-
стыре на Никольской стороне с рубля по гривны. Кн. прих.-расх. пск.
Печ. м., 31 об., 1674–1675 гг. А мерою та моя кл�ть трех саженъ с
углами. Кн. Пчелкина, 39, 1660 г. Да на большом дворе хоромного
строения: 2 клети помещицких да 2 люцких, 2 анбара. Ист. хоз.,
№276а, Холм., 345, 1719 г.
3. А взойти мн� [Максиму] на тое пустошь жити. . . на Петровъ день
и взошедъ поставить хоромы: изба, клеть промежъ сени. А. тягл. I,
30, 1642 г.
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13. Неотапливаемое подвальное помещение. Кл�ть. Разговорник
Т.Ф., 95, 1607 г.

КЛЕ́УС, а, м. Пчелиный клей, прополис. Вот пчили́ный кле́ус, по-
копи́ла яво́. Гд. ср. клей2.
КЛЕХТА́Н, а, м. То же, что клехту́н 2. СРНГ 13.
КЛЁХТАН, а, м. То же, что клехту́н 1. На́да свинью́ случа́ть с

клёхтаном. Клёхтан –– э́та праизвади́тель. Холм.
КЛЁХТА́ТЬ см. кле́кта́ть.
КЛЕХТУ́Н, а, м. 1. Некастрированный кабан, хряк. Кляхту́н –– э́та

кабана́ мы называим. Холм. ср. клёхтан.
2. Кастрированный кабан, боров. СРНГ 13. ср. клёхтан.
КЛЁЦЕЧКИ∗, ч е к, мн. То же, что клёцки 1. Клёцацек зде́лаю.

Печ.
КЛЕ́ЦКИ см. клёцки.
КЛЁЦКИ, ц е к, мн. (ед. кл ё цк а, и, ж.) 1. Кусочки теста, сва-

ренные в воде, бульоне или молоке. Клёцки. Берёш бе́лую муку́, ме́сиш,
нареза́еш ку́биками, ката́еш и ва́рят. Аш. Пахлёпка –– э́та пшо́нны клёцки
для неё вари́ли. Печ. Я наварю́ суп с клёчкай. Вот муки́ туда́ набалта́иш
и ва́риш. Кипи́т суп –– те́ста бирёш ло́шкай и туда́ пушша́еш. Гд. Клёчки
де́лали. Ло́шкам кида́ть те́ста в малако́. Киду́хи называ́лись. Оп. И стал
Иван тогда кидать яму клёчки с су́па; вот ан и всё кида́л и кидал, покаместь
выкидал всё клёчки.Муз. Крейцвальда, 69. ср. киду́хи, клевцы́1, клёчи-
ки, клы́мни; клёцечки. || Суп с клецками. Суп вари́ли, клёцки, сороки́,
э́та со́рак клёцкаф. Кр. Клёчки –– е́та суп моло́чный, из муки́, яи́ц, со́ли.
Малако́ кагда́ кипи́т, фсё туда́ апуска́ют. Ляд. ——— в сравн. Па́ня Лукина́ ––
што клёчка здаравя́цкая, толста́я така́. Остр. Вот моя́ дачка́ как клёчка ––
дай бог да ве́ку бага́тым быть. Печ. | перен. Об упитанной, пухленькой де-
вочке, женщине. Два брата́на здаро́выя таки́я апе́кашы, и мы ма́линькимя
де́вачкам бы́ли то́жа клёчки. Пск. Она такая клёцка. Белинский, Оп. +
клёцки: Гд., Кр., Кун., Оп.; клёчки: Беж., Вл., Локн., Остр., Сер. ��
Клёцками, в знач. нареч., предикативно. Плотными комками. Мука́ сы-
рава́та, клёчкам. Я расьтира́ла-расьтира́ла яну́ –– ка́шу вари́ть. Остр.
2. Шарики из тёртого картофеля, сваренные в воде или молоке. Клёц-
ки –– сатрёш карто́шку, крухма́л прамо́иш на́чиста, пато́м вы́жмиш, ката́шы
клёцкам, ў кыпято́к, пато́м бе́лиш малако́м; и палуча́еца клёцки.Нев. Клёц-
ки де́лают с крахма́лу. Карто́феля наструка́ют и в малаке́ ва́рят. Печ. А
жаме́ры е́та када́ трёш карто́шку, крахма́л вы́тянуть и де́лають клёцки. Вл.
Кагда́ вясно́й прилята́ют скварцы́, со́раки и пра́знуют. Вот ф со́раки колёч-
ки ис карто́шки ва́рим в малаке́. Пск. + клёцки: Кр., Кун., Оп.; клёчки:
Гд., Остр. ср. клёшки.
3. Шарики из теста с начинкой, сваренные в воде. Камы́ вари́ли. Кагда́
так, а кагда́ с мя́сам. А так ф сярётку зака́тываецца. Што камы́, то клёч-
ки. Беж. Клёчки хош камы́ жэ. С ма́слам, с муко́й, мя́сам. Беж. Быва́е
варе́ники де́лают, с лу́кам, с тво́рагам, са свини́най и фсё клёчки. Беж. ср.
комы́.
4. Обрядовая еда в День сорока мучеников: круглые булочки, в которые за-
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катывают монету, уголёк или жито. Ф со́раки ката́ют таки́и катышки́,
клёчки. Зака́тываиш туда́ капе́ичку и у́галь в друго́й катышо́к, и жы́та, в
ади́н то́жа. Примяча́ют лю́ди, жы́та г жытью́, а у́галь, ну памрёш, а капе́йка
к шшя́стью. Н-Рж. Ф со́раки клёчки ката́ли с пре́снава те́ста. Аш. Клёч-
ки пику́т на со́роки святы́х. Пск. Ра́ньшэ клёчки таки́и пякли́ с афся́най-
та му́ки. Дед. Кагда́ засе́ют, то де́лают камы́, клёчки. Локн. Друго́й па-
няде́льник –– е́та со́раки. Клёчки пякли́, и туда́ запякли́ де́ньги. Пака́ еш,
ня хош, но де́ньги-та сра́зу не найде́ш. Кто шшасли́вый, тот найде́. Беж. +
клёцки: Н-Рж., Сош. ср. комы́.

Вар. кле́цки, колёчки.
КЛЁЦКИЙ, а я, о е. 1. Плохо пропеченный, сырой. Клёцкии –– э́та

няпёкшый блин. Н-Сок.
2. Такой плотный, что разваливается пластами (о простокваше). Про-
стоки́ша ста́ла клёчкой, а не тако́й дрызге́лей. Пушк.

Вар. клёчкий.
КЛЕЧЁВЬЕ и КЛЕЧЕВЬЁ, я, с., собир. Черные зерна в ячмене.

СРНГ 13.
КЛЁЧИКИ, к о в, мн. То же, что клёцки 1. Мы вари́ли гаро́хаву

ка́шу, клёчики де́лали гаро́хавы, с муки́. Слан.
КЛЁЧКИ см. клёцки.
КЛЁЧКИЙ см. клёцкий.
КЛЁШ см. клёшь.
КЛЕШЁНЫЙ, а я, о е. Расширяющийся книзу, расклешенный.

Наде́ниш кляшо́ная пла́тяца, а ма́льцы кушака́м с ки́стачкам апая́хивались.
Пск. ср. клеши́новый, клёшный.
КЛЕШИ́НОВЫЙ, а я, о е. То же, что клешёный. Ю́пки типе́ря

но́сют клышы́навыя. Пск.
КЛЁШКИ, шек, мн. То же, что клёцки 2. Клёшки вари́ли: яйцо́,

малако́, мука́, в малако́ ло́жыли. Получа́ецца суп. Суп –– е́сли макаро́ны.
Клёшки фкусне́е. Карто́шные клёшки. Стр.
КЛЕШКО́М, нареч. С сильным расширением книзу. Фсё кляшко́м

пла́тья дли́нная шы́ли. Дли́нная и бу́хтачки нанизу́ ис таво́ ш матирья́ла,
атла́жывали внизу́ и́ми. Палк.
КЛЁШНЫЙ, а я, о е. То же, что клешёный. Ю́пки я наси́ла,

клёшные, ко́фтачки матро́скай, а бо́льшэ с або́рачками, мне ани́ бо́льшэ
шли. А те́, кто познамени́тейшэй, так карсе́ты наси́ли. Пуст. Синя́тина ––
клёшный сарафа́н. Быва́ла наде́ну сёстрину синя́тину. О́чень люби́ла её
наси́ть. Оп. Шы́ли [пальто] клёшные, шыро́кие, пушы́стые. Кр. + Беж.,
Локн.
КЛЕШНЯ́, и,ж. 1. Конечная часть ноги у рака, служащая для хва-

тания. Клешня́ у ра́ка. Порх. ср. клепашня́, клепе́шня, клещётка.
2. Топор для рубки льда. Лёт руби́ли клишнёй. Гд.
3. То же, что клеща́ 1. Гнедая дёрнулась вперёд и щёлкнули клешни.
Латв. Мишенская.
КЛЕШНЯ́К, а́, м. Кленовая роща. Кляшня́к то́жэ рос. Оп.
КЛЕ́ШТИЦА см. кле́ши́ца.
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КЛЁШЬ, и, ж. и КЛЁШ, а, м., мн. к л еш а́, к л е ш ы́, к л ёшы.
род. мн. к л еш о́ в. Платье, юбка, сарафан, сильно расширяющиеся книзу.
Кляшы́ шы́ли в двяна́ццать клино́ф. Пуст. Так постано́вно бы́ло: шыро́кая
клёш, зна́чит по припо́рцыи скра́ено и шшы́то. Пл. Па пе́рвасьти ф тако́е
вре́мя басико́м хади́ли, по́прасту пла́тья шы́ли, фся́кие пла́тья: каро́ткия,
клеша́, с рямяшко́м наси́ли их. Пск.Пато́м, кагда́ мануфакту́ра ста́ла, тако́й
клёш шы́лся на заду́ хвасто́м. Гд. А и при нас и дли́нныи и у́скии далги́и
рукава́, по́льты, папере́шные клёшы рябя́там-та шы́ла. Пск. В ёй кляшо́ф
мно́га. Печ. У ба́рыни тако́й клёш бальшо́й. Аш. + Себ. ��Клёшем, нареч.
С сильным расширением книзу. Шы́ли кафта́ны, клёшом. Гд. Синяки́-тъ
ра́ньшы клёшъм шы́лись: кве́рху у́скъ, а кни́зу шыро́къ. Аш. ср. клешко́м.
КЛЕЩ1, а, м. 1. Небольшое членистоногое паукообразное насекомое,

впивающееся под кожу человека, животных. В яльня́ги мно́га кляшшо́ф.
Гд. Але́шнику мно́gа нарасло́, а у йим уся́кая тварь –– вадки́, кляшшы́.
Нев. Вот наби́рка, вот плато́чик, а то мо́жыт клешшо́ф в го́лаву наби́ца.
Пл. Клеш, клишко́ –– е́та жуки́ –– ни жуки́, ф те́ла фпива́юцца и кро́вью
натя́гиваюцца. На ёлках весно́й сидя́т ани́. Остр. Клёш фпи́лся, тако́й
круто́й, как впау́к. Печ. Бы́тта кляшша́м называ́ют. Адбали́ть, сра́зу ня
вы́давиш. Как худы́и каро́вы, так мно́га, а как ко́рмленая, так не́. Н-Рж.
ср. клешко́; кле́щик, клещо́к.
2. Вредитель, уничтожающий пчел. Клешш тако́й, вы́вел пчол. Завёлся
клешш ––фсе прапа́ли. Пуст.
3. Вредитель растений, зерна, муки. Угромо́м-та фсё гавари́ть, што там
клёшч како́й-та. Палк. В любо́м зёрни мо́жыт палучи́тца клеш. Гд.
4. перен. Назойливый человек. Доп. ср. клеща́.

Вар. клёщ.
КЛЕЩ2, а, м. То же, что клеща́. Ве́рхняя часть хамута́ –– за́иц,

свя́ска, свя́зываит два кляшшя́. Остр.
КЛЕЩА́, и́, ж. 1. Одна из половин деревянной основы хомута. Нет

ли у вас криво́й диряви́нки? Мне на кляшшу́ на́да. Палк. Кляшчу́ ф
хаму́т смяни́ть придёцца. Дед. Гужы́ ф кле́шшы прадява́ю, вот ф кляшшу́
праде́та. Остр. У хамута́ две клешше́ дерявя́нные, ф серётке во́йлакам
апшы́та, што́бы каню́ мя́хка бы́ла, све́рху э́тат хаму́т ко́жай пакрыва́ють.
Беж. + Кар., Пск., Сош. ср. клешня́, клещ2, клещеви́на, кле́щи,
клещи́на.
2. То же, что кле́щи́ца 2. Клешша́ для таво́, што́бы се́ти вяза́ть. Так у
нас челно́к называ́ицца. Слан.
3. перен. То же, что клещ1 4. СРНГ 13.
КЛЕЩА́ТЬСЯ, несов. Встречаться с любимым человеком. Пусь

хоть да но́чи клешшя́юцца, у нас фсё так в дере́вни gаваря́: гуля́ть –– так
клешшя́цца. Гд. ср. гулять.
КЛЕЩЕВИ́НА, ы, ж. То же, что клеща́ 1. Доп.
КЛЕЩЕНИ́ЩЕ, а, с. То же, что кле́щи́ца 1. Лапа́ткай и

клешшани́шшем вязём сеть, а то зову́т ки́пка с пиро́м аль ишшо́ как. Гд.
КЛЕЩЁНКА, и, ж. То же, что кле́щи́ца 1. Клешшёнка для се́ти.

Пушк.
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КЛЕЩЕ́НЦЫ, мн. То же, что клещи́нец. Даль II, 117.
КЛЕЩЁТКА, и, ж. То же, что клешня́ 1. Пурса́к, е́тат как уш-

чыпнёт свае́м кляшчёткам за лицо́, так кро́ў. Нев. Дичь быва́ет на рука́х.
Так е́таgа казла́ ло́виш, он бярёт сваи́м кляшчо́ткам, как пу́стить ю́шку
сваю́ зялёную, так дичь и прахо́дить. Нев.
КЛЕ́ЩИ́, е́ й, мн. 1. Деревянная основа хомута из двух изогну-

тых половин. Е́та кле́шши называ́лись дерявя́нные. Де́рева-та, ево́ апс-
ную́т и прибива́ют во́йлак к е́тим клешшя́м, што́бы ло́шади не́ была бо́льна,
клешшя́м нару́жу, а мя́хким к те́лу. Гд. Кле́шши з де́рива, с карня́ бярёзы,
като́рыи скрепля́ют весь хаму́т. Остр. Затяни́ кле́шши супо́нью дюжэ́й, а
то ло́шади хо́лку сотрёш. Остр. Е́сли е́ту криви́ну распили́ть, то харо́шые
кле́шшы на хаму́т вы́дут. Сл. Ф хамуте́ кле́шши. Деревя́нные ани́. Две
изо́гнутых деревя́шки, ввярху́ ремешко́м на́глуха скре́плен, а внизу́ за-
супо́ниваецца ремешко́м. Печ. Заприга́ла ба́ба Сте́ха, и запригли́ ей рибя́та,
клишшя́м внутрь, ана́ и гавари́т: «Чиво́-та бык бы́читца». Н-Рж. + кле́щи:
Аш., Беж., Вл., Дед., Дн., Кар., Кр., Локн., Ляд., Нев., Н-Рж., Оп., Палк.,
Порх., Пск., Пуст., Пушк., Пыт., Сер., Слан., Сош., Стр., Тор.; клещи́:
Гд., Кр., Нев., Остр., Палк., Печ., Сер., Сл. ср. клеща́.
2. Металлический инструмент в виде щипцов для захватывания, держа-
ния чего-н. gаря́чие жале́за бярёш кле́шшами и де́ржыш. Пуст. Кле́шшы
быва́ют шшапцы́ жале́зные, гвост ташшы́ть. Кр. ——— в сравн. У ма́йскаgа
жука́ тиски́ таки́е о́стрые, как кле́шши. Ў мае́ ён лети́ть. Пок тебе́ на
gо́лаву и сиди́ть. За шэ́ю кусне́ть, так кро́фь пайдёть. Нев. || Захватыва-
ющее приспособление к машине, распиливающей бревна. Шшяпадра́лка ––
э́та машы́на така́я. Бра́ли аси́навыи чурбаки́ и запуска́ли в кляшчы́ па фсей
длине́ чурбака́. Пушк.
3. перен. Когти у животных, птиц. Клешши́ у Ку́бёчки, он в лесу́ жывё,
а есть там не́чево. Пайма́ет што по си́лам, пти́чку сюда́. Пл.
4. рыб. Приспособление для укрепления весел на борту лодки. Кузнецов.
ср. уклю́чина.
5. рыб. Приспособление для удерживания веревок при установке ризцов в
виде двух длинных клиньев, свободно схваченных у тонкого конца веревоч-
ным кольцом. Кузнецов.

1. Куплено на торгу четверы сани пять дугъ возовых двои клещи
хомутовые три ста лыкъ про монастырьскои обиход. Кн. прих.-расх.
пск. Печ. м., 74, 1674-1675 гг.
2. Гость Семенъ Ивановъ, да. . . попъ Семенъ Афонасьевъ. . . про-
дали есми. . . Серг�ю Иванову. . . кожевной дворъ. . . и с кожевным
заводомъ: з дощаны и с кожевными. . . и с замки, и с струги, и с
кл�щи. Кн. Поганкина, 45, 1655 г. Клещи. Раздел: Рабочие орудия
(инструмент). Разговорник Т.Ф., 103, 1607 г. + XVI в.: Кн. Поган-
кина.

КЛЕЩИ́ВИТЬ, несов. Вязать сеть с помощью особой иглы (клещи-
цы). Для рыбако́ф сеть. Э́та называ́ицца кляшшы́вить. Печ.
КЛЕ́ЩИК, а, м. Ум.→ клещ1 1. Кляшшы́ хо́дют па ле́су. Ма́линький

кле́шшык, и вапьйо́цца. Пуст.

205



КЛЕ́ЩИ́НА, и, ж. То же, что клеща́ 1. Тада́ дуgа́ сиgнёцца, ат
хамута́ риме́нь че́рес ды́рачку ф кле́шшыни затя́gиваеш, вот и запря́шка.
Нев. Ф кле́шшях ды́рки, в анно́й кляшши́ны две ды́рки и в друго́й. Н-Рж.
+ Оп.
КЛЕЩИ́НЕЦ, н ц а, м. рыб. Редкая сеть для ловли крупной ры-

бы. Ре́ткия се́ти –– кляшшы́нцы, кру́пную ры́бу ло́вят; прумётные се́ти ––
ийх ме́чут, а нивада́ –– тя́нут. Гд. В ри́зцы фставля́ют клешши́нцы. Печ.
Двайны́е се́ти называ́ли клешши́нцы. Гд. + Кузнецов. ср. клеще́нцы.
КЛЕЩИ́ТЬ, щи́ т, несов., кого, что. 1. То же, что кле́па́ть III.

11. Жы́сти нет ат е́тих параличе́й [мух]. Ах, пага́нки, сядя́т. Вон ана́ их
ка́к кляшшы́т. Н-Сок.
2. Давя, расплющивать, раскатывать. Ляпёшку, штоп ана́ шыро́кая была́,
кру́глая, кле́шшуть. Локн. ср. кле́па́ть.
КЛЕЩИ́ТЬСЯ, и́ т с я, несов. То же, что клеска́ться 6.

Клешшы́ца с мужыка́м, с мальца́м, гуля́е, плаха́я де́ўка. Себ.
КЛЕ́ЩИ́ЦА, ы, ж. 1. Деревянная игла для вязания и починки се-

тей, заостренная с одной стороны и с прорезью для наматывания нитки
с другой. Клешшы́цу зде́лаю, на её намата́ю. З диряви́ны, жэламу́динка
така́я, ма́ленькая така́я, кре́пкая, вы́стругаем но́жыкам, гла́ткая, пато́м
нама́тываю пря́жу. Гд. Фсе се́ти вя́жуца так вручну́ю. Ни́тка нама́тываица
на язычо́к кле́штицы, а кле́штица перевёртываица. Печ. Клешшы́ца е, для
вя́ски сите́й, и лопа́тка. Аны́ фся́кыя, и для кру́пнай и для ме́лкай. Кака́
лопа́тка, така́ и сеть: больша́ лопа́тка –– так и яцы́ кру́пны. Гд. Кле́шыцэй
вя́жэм кашэ́ли, а в вас челно́к называ́еца. Печ. На кле́шыцу нама́тывают
ни́тки, а ва́лька то́нинька, как каранда́ш, на като́рую вя́жуть [сеть]. Печ.
Вязла́ то́нкую тянети́ну, вязли́ кле́шшыцэй. Эст. Желачек. Клешшы́ча и
лопа́точка. Полн. ср. ке́вка, ке́вца́, клешепи́ще, клещёнка, клещи́ца,
челно́к; клещи́чка.
2. Специальный челнок для грубой нитки в ткацком станке. Кле́шшыца ––
кагда́ палавики́ ткут. Э́та па́лка, её браса́ть бы́стра на́да. А кагда́ матерья́л,
то челно́к на́да. Эст. Межа. Палавики́ са́ми тка́ли. Вазьме́ш кле́шшицу,
па́лку таку́ завастря́ну. Гд. Чилнаку́ кле́шшица памага́ит, сюда́ ни́тки
натя́гиваюцца. Гд. + Пл., Пск., Сер.; Копаневич, Кузнецов, Куст. про-
мыслы. ср. ке́вка, клеща́.
3. рыб. Палочка с сучком и расщепом на нижнем конце, на которую нама-
тывается гужель (веревка, к которой привязан крюк с живцом). СРНГ
13.
4. рыб. Палка с расщепом, которой защемляются нанизанные на одну ее
половину крючки рыболовной снасти. СРНГ 13.

Вар. кле́штица.
КЛЕ́ЩИЧКА∗, и, ж. То же, что кле́щи́ца 1. На края́ тяти́фки

на́да вирёвачку таку́. Намата́ют цэ́льну клишши́цу, пато́м и вя́жаш.
Вот шэстьдися́т са́жань и на́да навя́сть. В се́тки я́чьи –– кле́шшичкай
захва́тиш –– ячиёк и затя́ниш. Гд. И кле́шшыцку на па́мять срисава́л. Печ.
КЛЕЩКО́, а, м. То же, что клещ1 1. А в мяня́ кляшко́ в

жыво́т фпи́лся. Кр. Кляшки́, быва́ла, фпива́лись так бо́льна, што нет
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вазмо́жнасьти. Кляшко́ так фпи́фшы, как пия́фка. Остр.
КЛЕ́ЩНИЦА, и, ж. То же, что кле́щи́ца 1. Се́ти вяза́ли на

лапа́тку и кле́шьницу, где ни́тка намо́тана. Гд.
КЛЕЩО́К,∗ щк а́, м. То же, что клещ1 1. Кляшо́к вапьёца, кагда́ в

лесу́ идёш. Вапьёца, не аддерёш. Остр. Кляшки́ сидя́т гара́ст на яку́шках.
Э́та пауки́, ани́ как му́хи, то́лька го́лавы то́лстые. Кр. Фчара́сь кляшка́ у
Ба́рзика вы́тянула бальшо́ва. Тако́й наду́фшый был. Кр. Е таки́е кляшки́
таки́е бука́шки, а то́льки вапьйо́тца –– тяни́, а то ни вытяни́ш. Кр. Кляшо́к,
ми́линькай мой. Ён [пес] за мной в лес бе́гая, вот кляшо́к у яво́, да кро́ви,
вы́тянула. Остр.
КЛЕЯ1, и́, ж. То же, что кле́йка 2. Клея́ цвет как селётка, то́лька

ме́льчи ро́стам, как сала́ка кру́пная. Тор. Кляя́ в ряке́ жыве́, как платва́,
то́лька глаза́ ня кра́сныи. Пушк. Клея́ и́ли укле́я, то́жэ хорошо́ ло́вицца
во́спой, по пу́ду выта́скивали в вятра́х. Стр. + Аш., Кр., Локн., Оп.
КЛЕЯ2, и, ж. Колея. СРНГ 13.
КЛИ, предлог с род. п. Указывает на расположение вблизи чего-н.;

возле, у. Азгаро́да кли избы́ ръзвали́лась. Аш. Кли сте́нки саба́къ. Кар. +
Чернышев, Пушк. ср. гля1.
КЛИ́БИ́ТЬ, б лю, несов. 1. То же, что кли́ка́ть 1. Я тябя́ кли́блю,

кли́блю: «Хош ква́су?» А ты: «Пато́м». Остр.
2. кому. Предупреждать, предостерегать кого-н. Аммачи́л на у́лицэ но́ги.
Я веть клиби́ла тябе́. Пушк.
3. экспр. Выражать неудовольствие, ворчать. По́лна кли́бить-та, фсё
вре́мя кли́била. Остр. ср. ворча́ть.
КЛИ́БИТЬСЯ, и т с я, несов. 1. Сохнуть, вянуть (о дереве). Вот

я́бланя мая́ кли́битца сафси́м. Аш.
2. Становиться пасмурным, тускнеть (о небе). Не́ба што́-та кли́битца, ни
дажжа́, ни вёдра. Аш.
КЛИ́ВЕР, а́, м. Малый парус на лодке. Кли́вер –– э́та клинаво́й па́рус.

Пск.
КЛИВИ́ЦА, ы,ж. рыб. Длинный шест, вбиваемый в дно для закреп-

ления нерета. Кливи́ца –– е́та к но́рату па́лка; привя́зуиш, штоп ве́трам ни
нисло́. Нев.
КЛИВОНА́СТЫЙ см. клинова́стый.
КЛИВОРО́Т см. коловоро́т.
КЛИВЬЁ, я́, с. Стебель и листья огородных растений, ботва. Ско́ра

кливьё вы́растит, так руби́ть на хря́пу на́да. Себ. || Ботва картофеля.
Кли́вья у карто́шки. Ў марко́фки, ў аgурца́х, ў бурако́ф, называ́ицца батва́.
Себ. ср. ведельё.
КЛИЕ́НТ, а, м. шутл. Друг, приятель. Ва́шы клие́нты лю́бят, и ня

зна́ют, куда́ писа́ть. Печ. || Жених, который по каким-то соображениям
не подходит невесте. Бы́ли у меня́ клие́нты, посва́тафшы. Пл.
КЛИ́КА́ТЬ, чу, ч е т, ч е т ь, несов. 1. Звать, подзывать кого-н.

На́да фсих клика́ть ву́жынать. Оп. Тебя́ како́й-та вае́нный кли́цэт. Остр.
Иди́ па́пку кличь. Ни зави́, па стари́нушки, а кличь. Нев. Ф каво́ ма́тки
нет, выво́дють на ро́стыни, ба́тьку с ма́мкай кли́чуть. Беж. А я кли́чу и
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к стака́ну приклика́ю. Порх. Дет, ня клиц мяня́. Оп. Адна́ де́фка лу́чшы
фсех, Ф касе́ ле́нта шы́ре фсех. Яё ма́льцы люби́ли, На у́лицу кли́кали [Пес-
ня]. Печ. Меня девки кли́кали На улицу погулять. Фридрих, 14. И батька
свёкыр дамо́й кличет, дамо́й кличет, люли, дамо́й кличет. Песни Пск. земли
1, 49. Иван Марью заве́ть, Иван Марью кли́чать: «Да по́йдем жа, Марья,
у чы́стая по́ля». Там же, 178. Адна́ змея каро́ў кли́чать, А другая каро́ў
до́еть, А тре́ттия людям ўради́ть. Там же, 181. ср. кли́би́ть. > Д о́ лю
кл и́ к а т ь, флк. Призывать судьбу, гадая. Пайду́ я ў чы́стыя по́ле, И бу́ду
я, бе́дная, до́лю кли́кать. Себ. > Коля д у́ к л и́ к а т ь. Петь колядки. Ны
Рыждя́ство́ кыляду́ кли́кыли. Остр. В Розяство, в первы день вецером,
ходи́ли каляду́ кли́кать. Муз. Крейцвальда, 3. || Подзывать домашних жи-
вотных. Шурь, шурь, шурь –– ма́леньких яgня́так кли́чуть. Нев. Ня на́дъ,
ня клыч яво́ [ягненка|. Оп. Зу́рька, зу́рька –– е́та так парасёнка кли́чуть.
Остр. Аве́ц ня кли́чут ника́к. Пуст. + кли́кать: Гд., Н-Рж., Стр.; Копа-
невич, Чернышев, Сказ. и лег.; ср. гу́кать, звать.
2. без доп. флк. Причитать, плакать. Бая́рки, фси де́фки па абе́им ста-
рана́м; быва́ла, ф ба́йню пайде́т и кли́кают, пла́цуть галаса́м. Беж. Сва́дьбы
быва́ли с по́друшкам. Паса́дят неве́сту и по́друшки клы́чут: «Падайди́-
ткася, ро́дный ба́тюшка, утяшы́-ткася, утяшы́-ткася бу́йную гало́вушку. Не
тя́нуцца ру́ченьки к сирати́нушки учеса́ть бу́йную гало́вушку». Порх.
3. Называть кем-н., каким-н.; именовать. Клика́й и ты ма́тушкай. Порх.
Так и бро́сила школу, а ўси́ грамате́йкый кли́кали. Оп. За ве́ру её [Оль-
гу] кли́чут свято́й. Пск. Пае́дим ф Спи́цына, нас иса́тскими кли́чу. Гд. В
де́вушках мяня Лю́пкай зва́ли, а тяпе́рь и ни зна́ю, как мяня́ кли́кать, како́е
мне тяпе́рь празва́ние. Гд. У бра́та маиво́ каро́фку кли́чут Му́ний. Пск.
Каро́ва у миня́ е́во, Ро́зай клика́ют, кра́сныя ана́. Пск. Мяста́ у нас па-
смяшно́му кли́чут. Пушк. ср. говори́ть, звать, кля́пти.

Вар. клы́кать.
1. Чёго ты меня кличешь? Разговорник Т.Ф., 200, 1607 г.

> Клик а т ь мн о г о л е т и е. Совершая богослужение, петь «Мно-
гая лета». Въ 14 д(е)нь дано восми алтын дв� деньги черному дия-
кону Аникию кликал многол�тие в навечерие Рожества Хр(и)стова.
Кн. прих.-расх. пск. Печ. м., 68 об., 1674–1675 гг.

КЛИ́КАТЬСЯ, несов. Обзывать, давая кличку, дразнить. Ну, не
кли́чся, а то я́ тебе́. Стр. ср. дразни́ть.
КЛИ́КИ, мн. Часть граблей, соединяющая колодку с зубьями и руч-

ку(?). Е́та кли́ки, где кало́тка прикрепля́яцца. Порх.
КЛИКИ́ШКИ см. клюки́шки.
КЛИ́КНУТЬ, н у, н е т, сов. 1. кого. Позвать кого-н., окликнуть.

Када́ спать лажы́ти, кли́книти мяня́, я заложу́сь. Тор. Шшяс я ко́ку
кли́кну! Не бои́цца ни ко́ки, ни мо́ки. Дн. Ве́чером кли́кнула дамо́й –– ня
иде́. Пуст. Жанихо́ф мно́га бы́ла. Ади́н грябёнку купи́т, друго́й каро́пку
пу́дры. Ади́н привядёт с су́притки, то́лька уйдёт, а друго́й в зау́лки ждёт.
То́лька вазьму́сь за ру́чку, дверь аткрыва́ть, –– кли́книт; ника́к дамо́й ни
уйти́. Порх. Ра́ньшы мать кли́книт, таg gалаву́ лами́ш, таg бяжы́ш. Себ.
Пайдётя в лес –– кли́книтя Ва́лю; ана́ вам гул пада́ст. Остр. Кли́кнуть:
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«Миха́йлаф Сямён», –– я и вы́йду. А тяпе́рь фсё Миха́йлаф Сямён. Остр.
Иди́ о́бадом и дайдёш; кли́кнеш На́стю. Себ. + Пушк.
2. Издать громкий, резкий звук. А по́ест-та када́ пае́хал, гавари́ли, змяя́
пайдё. Он падашо́л, как гу́лка-та кли́кнул, мы так фси и папа́дали. Дед. ср.
гро́мнуть, гро́хнуть, гу́кнуть.
3. перен. Сверкнуть, блеснуть (о свете, огне). Паказа́лась мне, бу́тта аго́нь
так [за деревней] кли́кнул. Дед.

1. Кликни ты меня, коли ты посп�ешь. Разговорник Т.Ф., 260,
1607 г.
КЛИКУ́Н, м. Кто громко кричит, возмущаясь кем-н., напа-

дая на кого-н. или призывая к нападению; крикун. И восташа игум-
ны и священники и большие вс� людие и бояре на Тимошку и на
иных кликунов, на семи человекъ, и побиша их камением, и всех мен-
ших людеи называючи кликунами и неповинных. Лет. III, 1609 г.,
л. 215 об. + XVII в.: Лет. I.

КЛИКУ́ШКИ см. клюки́шки.
КЛИКЮ́ШКИ см. клюки́шки.
КЛИ́МАКС, а, м. Период угасания деятельности половых желез у

женщин. И ат кли́мкаса му́чалась, а мать и не зна́ла, што тако́е кли́макс.
Пушк.

Вар. кли́мкас.
КЛИМА́НИХА. Название участка пахотной земли в 500 м от

д. Станки. Есть на по́жне gаради́шше ф канцэ́ по́ля, ишшё Цыркави́шшя
ф сряди́нке, ад дире́вни киламе́тр, ишшё Си́тник на у́равне Цыркави́шшя,
ишшё Клима́ниха ф полкиламе́тра ад дире́вни. Пуст.
КЛИ́МА́Т, а, м. 1. Режим погоды, свойственный той или иной мест-

ности. Клима́т-та у нас харо́шый, а жы́сть ни гара́ст хараша́. Гд. В Ля-
нингра́де клима́н плахе́й, во́здух тако́й, што я фсё бале́ю. Кр. Ра́ньшэ
сне́гу мно́га бы́ла, а вот кли́мас измини́лся и сне́га ме́ньшэ. Остр. Ка мне
до́чка с мужыко́м прие́хали с Укра́ины, забале́ли оба; наве́рна, кли́мант
ни пазваля́ит. Порх. Яму́ кли́мант там ня идёт, да и харче́й нет. Локн.
У нас кли́мант ни гош для длиннахво́стых аве́ц, ани́ у нас ни бу́дут. Вл.
> Не кл и́ м а т. Природные условия, не подходящие для выращивания
кого-, чего-н. О́вцам у нас ни кли́мат, у нас травы́ ма́ла, адна́ асо́ка. Пуст.
Ня кли́мат для памидо́р. Остр. Яна́ [южное дерево] ня вы́растит, патаму́
што ей ня кли́мант. Пск. > Не п о кл и́ м а т у кому. Природные усло-
вия, плохо влияющие на самочувствие кого-н. Ани́ в Варкуты́ бы́ли. Ей ни
па кли́мату, ана́ на инвали́днасти. Печ. Здесь [девочкам] не па кли́манту.
Печ. Збижа́ла [из Мурманска]. Ни па кли́мату бы́ла. Пск. > Кл и́ м а т
н е пр и с т а́ л. То же. У мо́ей до́чки 4 сы́на и две де́фки. Де́фки-то ужэ́
отошэ́дшы, ф Казахста́не хоте́ли жыть, да доктора́ сказа́ли, што кли́мат не
приста́л. Пл.
2. Климатическая зона. Агурцы́, наве́рна, у ва́с с тёплава клима́нту
приво́зют. Кр. ——— мн. Ной вы́шыл ис кафче́га. Наве́рна, ф харо́шых кли-
мата́х был, стал винагра́т развади́ть. Оп.
3. Состояние атмосферы в данное время, погода. Сица́с кли́мант пири-
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вирну́лся нямно́га, халада́ть ста́ла. Остр. Сме́нный кли́мат. Ей вре́нна
така́я сыра́я паго́да. Локн. Кли́мит ф тот гот плахо́й был. Пск.

Вар. кли́ма́н, кли́ма́нт, кли́мас, кли́мет.
КЛИМАТИ́ТЬ, т и́ т, несов. Приходить в лучшее состояние, улуч-

шаться (о погоде). Што́-та паго́да не климати́т. Пушк.
КЛИМУ́ШИНСКИЙ МОХ. Название болота в 4 км к югу от

д. Липшане. Локн.
КЛИН1, а, м. 1. Заостренный книзу и расширяющийся кверху кусок

дерева или железа, употребляемый для расщепления, раскалывания чего-н.
Ка́мень ра́ньша жале́зным кли́нам разбива́ли. Печ. Клин, если де́рева не
ко́лецца, вgо́ниш еgо́, ён деревя́нный, бо́льшэ ис кре́пкаgа де́рева. + Пушк.
——— О предмете, имеющем такую форму. Касты́к –– е́та клин. Пск. С ви-
ду клин, развершень –– блин (Зонтик). Евлентьев, Загадки. Сухой клин,
мокрый блин (Зонтик). Там же. ��Кли́но́м, в знач. нареч. В виде вытя-
нутого треугольника. Нали́м: галава́ бальша́я у нево́, сам то́лстый, хвост
кли́ном идёт, цвет тёмный. Вл. Клинова́стая доро́gа, клино́м: с адно́й даро́ги
выхо́дять две –– адна́ в адну́ старану́, друgа́я в друgу́ю. Нев. ср. клино́к.
2. Деталь такой формы в различных устройствах, инструментах, слу-
жащая для скрепления, регулировки и т. п.Кли́н в голо́фку коло́ды вдива́ю
и ско́лька на́да ни́так, сто́лька и выпуска́е. Гд. Клины́ диривя́ныи заgаня́им,
штоп стаф был кре́пкий. Нев. Клин ф ставу́ е, чаты́ре збо́йки, е́та анно́,
штоп стаф стая́л. Остр. Есть чарте́ц: два зу́ба митали́чыских, пасириди́не
клин –– како́й пас выбира́ть –– ма́линький или бальшо́й. Остр. Клин де-
ревя́нный паннима́лся. Мане́нька атабьйо́ш, тада́ он пани́жэ и мя́кче мука́.
Гд. Гна́ли ра́ньшы льняно́е ма́сла. Ко́злы стая́ли диривя́нныи –– бривно́,
вы́далблиннае внутри́. Закла́дывали [в козлы] талчо́ные льняны́е се́мички
ф тря́пки, и кли́ньям забива́ли. Клин –– па́лка така́ каро́ткая, све́рху у́ская,
а к канцу́ шы́ри; вот иво́ и вбива́ют у́ским канцо́м. Слан. В маслабо́йке
заби́ты клина́м –– про́ста таки́е до́ски. Ме́жду ни́ми када́ мяшки́ пало́жыш,
то забьйо́ш кре́пче. Остр. Кагда́ клины́ сажму́т шшёки, внис пабежы́т
ма́слеца. Беж. Каза́ –– две даски́ таки́е. Паста́вять тас и выжыма́ють ма́сла.
Клины́ дяревя́нные сажму́ть. Вл. Кли́ньйами деревя́нными зби́та ло́тка.
Гд. + Локн., Н-Рж., Палк., Пл., Порх., Пушк., Пыт., Стр. ср. клино́к,
клишо́к, сбо́йка; кли́нушек, кли́нышек. || Заостренный брусочек, с
помощью которого закрепляется на рукоятке металлическая часть ко-
сы, топора и т. п. Касави́шше –– де́рева, пато́м па́лец, ба́нька, забо́йник
и́ли клин. Забо́йник для скрепле́ния касы́ к касави́шшу и регули́равания
касы́. Ис каро́вьйэва ро́гу. Н-Рж. Е́та каса́, е́та клин, штоп касу́ дяржа́л,
е́та забо́йник –– адина́кава как назва́ть. Вл. Пад ба́ньку падбива́ецца клин,
закрепля́ет пяту́ касы́. Сл. Клин касы́ де́лают не с то́ва де́рева, с като́рава
касьйави́шша. Стр. Тапо́р закли́нимать клин. Беж. Тапари́шше, абу́х и
лезвиё, клин. Остр. Клин –– е́та малато́к закли́нен, штоп не сва́ливался. Кр.
ср. забо́йник, клино́к; кли́нушек, кли́нышек, кляпышо́к, клячо́к.
3. Заостренная с одного конца палка, кол. Вире́тишша –– бы́фшые шыро́кая
адия́ла, в ви́ди пала́тки и́ли хлебаво́ски; в лясу́ рабо́тали, так на чаты́ри
кли́на паве́сиш, ана́ то́лстая бы́ла, с халста́, спаса́ть ад дажжа́. Гд. И круго́м
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стагави́шша набива́юцца таки́я кли́нья. Гд. Трясту́ зама́чивали в мачи́ло. На
берегу́ кли́ньйэф набьйо́ш, припрясу́еш, ка́мни наве́рх положыш. А пато́м
достава́ли с е́тих мочи́л. Гд. Коро́ву навя́зываю на клин. Клин бу́де де́лать,
коня́ навяза́ть на́да. Гд. + Пск., Слан. ср. клино́к, кол. || Палочка, закреп-
ленная в стене, для вешания чего-н. А ф сеня́х кли́нья виретлём правёрнут,
што́бы из одёжды што ве́хать, вёдра. Гд. ср. клино́к, клочо́к2. || При-
способление, при помощи которого вставляются спицы в колесо. Кли́нам
падгина́еш, так спи́ца и патхо́дит. Остр. || Деревянная распорка для сохра-
нения изделия в определенном положении. Две палавни́цыны, шо́бы ды́рка
напро́тиф ды́рки бы́ла, и от спе́рва ф ту́ю заби́ли палави́ну, е́ту пригна́ли.
А сиряди́на астаёцца. Ане́ забива́ют клин, шоб ни разашо́лся [пол]. От день,
два, тада́ ане́ клин е́тат выбива́ю. Гд. Кагда́ вы́катаеш [валенки], фста-
вля́ют кало́тки, чаты́ре кало́тки: перядо́к, задо́к и три кли́на. И бес кало́тки
прака́тываю, и с кало́ткам по́лный час ката́ю. Н-Рж. Кало́тку в насо́к [ва-
ленка] вганя́иш, а пя́лы в галини́шше. Пя́лы-та дасо́чки кру́глиньки: за́дник,
пере́жник, сере́нник и клин. Н-Рж. + Ляд., Стр. ср. кли́нышек. || рыб.
Колышек на борту лодки для наматывания веревки от рыболовной сети.
Кузнецов.
4. Высокая деревянная пробка в качестве крана в дне бочки. Пашата́ю клин
ф квасни́цэ –– суло́й и пайдёт. Гд. Квасни́к –– бо́чка така́я с кли́нам, штоп
жы́та из няё вытяка́ла. Гд. Квасни́к с кли́ным. Клин –– што́бы квас бежа́л,
вме́ста кра́на. Гд. ср. зато́рка, заты́чка; клино́чек.
5. Участок земли в виде вытянутого треугольника. Е́сли земля́ па-
ласо́й шла, её у нас ни́вай зва́ли, а где у́гал был како́й –– так клин. Вл.
Паха́ли клины́: ади́н край шыро́кий, а друго́й у́ский. Их и паха́ть пло́ха,
асо́бенна плу́гай. Беж. На о́зера с кли́ну пасмо́трите и не папа́ните.
Беж. А када́ по́жня сужа́ицца, е́та пере́усь, аль клин. Гд. + Н-Рж.,
Оп., Остр., Печ., Пск., Пуст., Себ., Стр., Тор. ср. пере́усь; клино́к,
кли́нчик, кли́нышек. || Необработанный участок (пашни, луга) та-
кой формы. Па́шут –– клины́ астаю́цца, е́сли не распа́шэш, тра́ктар аста-
вля́ет клины́. Пато́м патпа́хиваем лашадьми́. Тор. Нидапа́хивали и́ли е́сли
ни зака́шывали –– клин астава́лси. Пуст. Клин –– э́та ня цэ́лая баразда́,
и́ли схо́дяться две паласы́. Холм. + Беж., Нев., Н-Сок. ср. клино́к.
�� Кли́ном, в знач. нареч. Кала́ маги́лак у нас бе́рек кли́ном. Н-Сок.
|| Часть ландшафта (леса, луга, поля), которая вдается углом куда-н.
или тянется узкой полосой. Вот идё зямля́ и вдрух фхо́дит в лес таки́м
квадра́там и́ли угло́м, кли́нам, вот йиво́ и называ́ют кли́нам. Остр. Где-
не́буть фклини́лася ни́фка –– то э́та клин. Себ. А клин –– э́та таки́и места́
ф по́жне, то́пкии места́ называ́юцца клин. Гд. || Участок земли, луга, ле-
са. Сегодня я кошу в клину. Копаневич. || Большой лесной массив. СРНГ
13. + Даль II. || Болотное место, покрытое лесом. Доп. || Часть леса,
принадлежащая клиновику. Остр. + Стр.

———Клин. Прозвище мужчины, у которого участок земли имеет фор-
му клина. Н-Сок.

∼ Клин. 1. Название леса в 1 км от д. Чудская Рудница. Ляди́на,
она́ ня лес, ляди́на, а так про́сто куста́рник, а лес-та Клин называ́ют. Гд.
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2. Название места в начале д. Заполье. Пл. Кли́нья. Название леса рядом
с д. Подмолодье. Холм.
6. Участок пахотной земли под определенную культуру. У нас ра́ньшы
бы́ли ни́вы разме́ряны клина́ми. Остр. > Яро в о́ й (я́ р о вый) к ли н.
Фсё по́ле бы́ла разде́лен па ни́фкам. Адно́ яраво́й клин, друго́е паряни́на ––
ничаво́ ня де́лали, параво́с. Беж. Сячя́с вясна́, запаха́ли я́равый клин, са-
бира́им дяре́вню, ате́ц лашаде́й де́сить сабе́рит. Н-Сок. Как начына́ет зямля́
с-пад яраво́ва кли́на траве́ть, на́да гаваря́т паттра́ить. Беж. Трёхпо́лка.
Но́йма по́лё парени́на, свабо́дна, скот па нему́ пасёцца. Фтаро́ё яраво́ё,
яраво́й клин се́ецца: авёс, гаро́х, ячме́нь, лён. Тре́тье ржано́ё. Аш. + Пуст.

∼ Клин. 1. Название поля. Клин, Канупо́ле, Навапо́ле –– ра́зное на-
зва́ние паля́м. Печ. 2. Название поля рядом с д. Лужки. Гд.Клины́. 1. На-
звание поля рядом с д. Глоты. Пск. 2. Название поля рядом с д. Бланты.
Остр.
7. Кусок ткани в виде треугольника как вставка в одежде. Ра́ньшэ
кафта́ны наси́ли. Ф кафта́ни зза́ди по́лка ат ве́рху и до́низу, фпиряди́
две по́лки, а внизу́ кли́навья. Остр. В рука́вы ф клин ваьйо́ш ла́стафку.
Пушк. Ко́фта, называ́ли ба́ска па стари́нке, кли́ньям скра́яна. Гд. А пе́рет-
та кашо́ный и́ли нет? Да нет, с клино́ф. Остр. По́лка, наприме́р, с ма-
терьйа́лу прямая, а клин –– он касо́й бу́дя. Палк. На́да руба́шка ле́вым
кли́нам взять [если сглазили]. Набрала́ в рот вады́ и со́ рту вы́мыла лицо́.
Как ат рук атняло́. Остр. А партки́ мужыку́ фсягда́ с кли́ньям краи́ла. Дед.
Пяре́дники шы́ли з груди́нкай, с кли́ньями сашйо́ш. Порх. ——— О лоскутах
ткани, из которых шьется одеяло. А е́та у мяня́ у само́й шы́та, адяя́ла с
клино́ф называ́ицца. Оп. ср. клино́к, клино́чек, кли́нчик, кли́нушек,
кли́нышек. || Одна из деталей кроя, узкая наверху и широкая внизу.
Зде́лала семь кли́нь в ю́поцке своей. Гд. + Беж., Н-Рж., Слан., Сош. ср.
клино́к, кли́нушек. � Клин ы́ п р о г о н я́ т ь. Сшивать куски ткани
вперед иголкой. Клины́ прыганя́ю, фсё шо́вы ганю́. Э́та фпярёт и́голачкай.
Вот по Се́ньки и ша́пка бу́дить; така́я при́каска. Вл.
8. Разновидность грыжы. Клин –– у нас ма́льчик был в дяре́вне, фсё
крича́л. Г ба́пке связла́. Загавори́ла –– как рука́м атняло́. Яи́чки баля́т. На-
зыва́ли клин. То́лька у ма́льчикаф. Беж. ср. клино́к.

� (В) к ли н к о л о т и́ т ь. Громко говорить, кричать. Фчяра́ на
по́ли клин кало́тят, што ты яму́ абе́дать ни даёш. Порх. Ф по́ли фчяра́ ф
клин калати́ли, што он гало́дный вы́ихал ф по́ле рабо́тать, што ты яво́ ни
накарми́ла. Порх. � Св е т к л и́ н ом н е с ош ё л на ком. Кто-н. не
единственный. Пск. ♦ Ма́ тки н кли н см. ма́ткин.

∼ Мирку́тин клин см. Мирку́тин. Соро́чий клин см. Соро́чий.
5. С�на 5 копенъ, да на отхожие пожни къ клину, къ кривому

м�сту с�на 20 копенъ, л�су пашенного полтрети десятины, а непа-
шенного 37 десятинъ. Вып. кн. писцовых 2, 285, 1670 г.Клин. Раздел:
Домашнее хозяйство. Разговорник Т.Ф., 100, 1607 г. ср. клинец.

КЛИН2, а, м. рыб. Крупная рыба, чаще плотва. Кузнецов.
КЛИНА́СТИК, а, м. То же, что кли́нник. Клина́стики и кли́нники

наси́ли, растяга́йки, сюда́ пау́жэ, а ни́жэ шырако́. Локн. Ту́тачка ў та́лию
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мноg кли́ниф, хвалдо́ф мно́gа, да́жы называ́лися клиня́стик, о́чынь ан-
тире́сныи бы́ли ты балахо́ны. Вл.

Вар. клиня́стик.
КЛИНА́СТЫЙ, а я, о е. Имеющий форму клина. Клина́стая ни́ва:

здесь у́ска, адни́ канцы́ у́жы, други́я шы́ри. Остр. ср. клинова́стый, кли-
нова́тый.
КЛИ́НЕЦ. Название покоса в 1 км от д. Искра. Дн. Клине́ц

Большо́й см. Большо́й.
КЛИНЕЦ, м. 1. То же, что клин1 5. От егли ручьемъ вниз и

кроими до Заболоцкого пути ко Ананьине земли и клинецъ ко Ана-
ньине земли подле Ананьина поле. Нов. Пск. гр., №9, XIV–XV вв.
2. Часть металлического доспеха: пластинка треугольной формы.
Клинец. Раздел: Война и военное дело. Разговорник Т.Ф., 56, 1607 г.

КЛИ́НИК, а, м. и КЛИ́НИКА, и, ж. Лечебное учреждение, боль-
ница. Врачи́ хоте́ли отре́зать [ногу]; на́да да́льшэ отправля́ть ф кли́ник. Гд.
До́чка рабо́таит ф кли́ники. Печ. Ацца́ мы на цолне́ вади́ли ф кли́ник в
Ю́рьиф. Сер.
КЛИ́НИКА см. кли́ник.
КЛИ́НИ́ТЬ, и́ т, несов. 1. что. Кроить клиньями. Е́тат матерья́л

тя́нецца, нельзя́ клини́ть, бантавы́м скла́ткам зде́лали. Пуст.
2. перен. Идти неудачно (о деле). Де́ло клини́т. Даль II, 119 + Доп.
3. перен. кого. Ругать, бранить. Заче́м мы бу́дим кли́нить ади́н аннаво́?
Пушк.
КЛИ́НИТЬСЯ, н и т с я, несов. Крениться, наклоняться в какую-н.

сторону. Ко́ли харашо́ смета́иш, то сток ни сва́лица. На како́й бок кли́ница
[стог], тот и патпира́иш. Гд.
КЛИ́НКА1, и, ж. Женская верхняя юбка из клиньев. Ра́ньшы весь

клёш шы́ли, а кли́нку разряза́ют. Себ. ср. кли́нник.
КЛИ́НКА2 см. кри́нка.
КЛИ́ННИК, а, м. Женская верхняя одежда (сарафан, юбка и т. п.),

сшитая из клиньев. То́жа ш как ю́пка, а называ́лась кли́нник. Оп. У нас
то́жа кли́нники наси́ли, как тяпе́рь. То́ненькую-то́ненькую то́цу са льну́
сатку́ть, а пато́м шы́ли. Пушк. + Гд., Локн. ср. клина́стик, кли́нка1,
клиня́стик.
КЛИНОВА́СТЫЙ, а я, о е. 1. То же, что клина́стый. Кли-

нава́стый ху́тар, по́ле кли́нам бы́ла. Остр. Кливона́стая доро́га. Нев.
2. Сшитый из клиньев. Касыве́нь, сарахва́н клинава́стый тако́й. Остр.
Бува́ло наси́ли ро́вные пла́тья, а е́то клинова́стое. Н-Рж.

Вар. кливона́стый.
КЛИНОВА́ТЫЙ, а я, о е. То же, что клина́стый. Де́цкие сацки́

клинова́тые, а кошки́ в ви́де мешка́. Гд. || Неправильной формы, с одним
вытянутым углом. Деля́нку сматря́ па ле́су выруба́ют: есть квадра́тныя,
клинава́тыя. Себ.
КЛИНО́ВЫЙ РУ́ЧЕЙ. Название ручья, протекающего около д. Чуд-

ские Заходы. Там глубо́кий руче́й прохо́дит, у Захо́т он фпада́ет ф
Клино́вый ру́чей. Гд.
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КЛИНО́К, нк а́, м. 1. То же, что клин1 1. ——— О предмете, имею-
щем форму клина. А э́та угало́к [треугольный платок] клинко́м называ́ли.
Н-Рж. На газе́тине был тако́й клино́к ма́сла. Я атлами́ла –– ня го́рькае.
Слан.
2. То же, что клин1 2. А клинки́ в ве́рхним ка́мни [жерновов] для таво́,
штабы́ ме́льчи или крупне́и мало́ть. Гд. || Заостренный брусочек, с помо-
щью которого закрепляется на рукоятке металлическая часть косы, то-
пора и т. п. Клино́к у касы́ есь, штоп диржа́лась харашо́. Нев.
3. То же, что клин1 3. Е́та адо́навишше де́лаецца, то́жэ клинки́ называ́ют.
Гд. Ра́ньшэ пра́вильна клинки́ забива́лись, а вокру́к пру́тьям завива́ли, за-
плята́ли, што́бы се́на-та не сади́лась на зе́млю, а лежа́ла на пру́тьйа́х. Гд.
|| Палочка, закрепленная в стене, для вешания чего-н. А вот е́та яшшо́
Пётр Пе́рвый изобрёл, рукомо́йник, сяйча́с таки́х ужэ́ нет. Я сама́ клино́к
взяла́, праверте́ла ф сте́нку и сама́ паве́сила. Гд. || рыб. Деревянный колы-
шек перед уключиной, в который упирается весло при закидывании его
назад. Заде́неш на клино́к вы́пуск и везёш домо́й. Гд. + Кузнецов. ср.
клино́чек.
4. То же, что клин1 5. Ишла́ пасьти́сь за Ко́лю, бро́сила там на
клинку́ каро́ф. Аш. Е́сли халасто́й клино́к астава́лся, так спа́хивали. Пуст.
�� Клинко́м, в знач. нареч. Быва́ит по́ле клинко́м. Дн. || Необработан-
ный участок (пашни, луга) в виде вытянутого треугольника. Клино́к ––
аста́лись по́сле па́хаты, клинки́ е́ти. Нев. Клино́к аста́лся. Я када́ паха́ла ––
ни аставля́ла. Зае́здам зае́дим и фспа́шым. Пуст. ∼ Клино́к. Название
участка на Жуковском поле. Н-Рж.
5. То же, что клин1 7. Саро́ка збо́ркам, паво́й с клинка́м. Пушк. || Одна
из деталей одежды, узкая наверху и широкая внизу. Ко́хта была́ харо́шая.
А ю́пка ёсть. Або́рачки купля́ли, а е́та клинки́. Нев. Наси́ли ша́пачку на
галаву́, паво́й. Зза́ди вяза́ли на ки́чку, на касу́, фпереди́ кру́глая; клинка́м
шшы́та че́рес го́лаву. Беж. || Рыболовная снасть, часть сети, сшитая из
клиньев. Слан.
6. Зарубка, отметка. А ани́ [родители] на паро́к клинки́ ста́вят, зару́пки,
как он [сын] при́был в ро́сти. Дед.
7. То же, что клин1 8. Клино́к в яи́чках у ма́льчика. Скрось дуп как
вынима́ли ба́пки, како́й-та пригаво́р зна́ли. Беж.

� Подби в а́ т ь к л ин к и́ см. подбива́ть.
КЛИНО́ЧЕК∗ , ч к а, м. 1. То же, что клин1 4. Стира́льня на нага́х,

пла́тье стира́ть. Э́та кары́та на нага́х. В ва́нне клино́цки зде́ланы. Ка́ла нок
аткро́еш, так и вы́тякет вада́. Гд.
2. То же, что клин1 7. ——— О лоскутах ткани. Клино́чки сабира́я. Ана́
лю́бит краси́вая. Н-Сок.
3. рыб. Деревянный колышек перед уключиной, в который упирается весло
при закидывании его назад. Кузнецов. ср. клино́к.
КЛИ́НУТЬСЯ, сов. Внезапно сняться с места, уехать. Фсе куда́-та

по́сле вайны́ пае́хали, вот и мы кли́нулись вдаль. Гд.
КЛИНЧАТЫЙ, а я, о е. Имеющий форму клина. 14 пища-

лей новгороцкой присылки. . . а порознь т� пищали. . . адиннацатая
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пищаль полковая, м�дная. . . надъ потписью межъ казны и ушей въ
трав� крестъ съ подножиемъ, уши витые съ подножиемъ и у шеи по
середин� вылиты травы клинчатые, у дула полсъ литой травчетой.
Кн. писц. II, 259, 1699 г.

КЛИ́НЧИК∗, а, м. То же, что клин1. 5. Кли́нычык ви́дите. Ляд.
7. На́да ешшо́ кли́нчики сюда́ фста́вить. Гд.
КЛИ́НЫШЕК∗, шка, м. То же, что клин1. 2. Ф ставу́ и сядя́лка

е́ и збо́йки, штоп стаф не шата́лся, ф сярётке ста́ва, а кли́нышки з
бако́ф и фсё прадо́лбано. Сл. Або́и жо́рны, с ни́за па́лка, дыра́, скрось
веритино́, кли́нышык жо́рны здыма́ть. Гд. Шшо́ ади́н кли́нушэк вы́бито.
Н-Рж. || Заостренный брусочек, с помощью которого закрепляется на
рукоятке металлическая часть косы, топора и т. п. Кли́нушык о́къла
касы́ –– забо́йник. Пск. Кли́нушык забива́ицца ф косы́. Дн. + Кар., Пушк.
3. || Деревянная распорка для сохранения изделия в определенном положе-
нии. Две таки́х доски́, в ладо́нь. Фста́виш скало́тину и кли́нушки вбива́еш,
штоп ни расхади́лась. Пск.
5. || Необработанный участок (пашни, луга) в виде треугольника. Если и
астаёцца заго́н ржы, то эта́ кли́нышкам называ́ли. Локн.
7. А бес патста́фки-та бе́лая руба́ха, а пад мы́шку-та кли́нышэк фшыва́ли.
Н-Рж. Во́ каки́и кли́нушки бы́ли укаме́жын ф хала́т. Кар. Сше́слы фшы-
ва́ли, кли́нушэк проме́ш нок. Ня фста́виш –– ня шагне́ мужы́к. Н-Рж. ———
О небольших лоскутах ткани. Ю́пак ня наси́ли. Кли́нушэк си́цу, халсту ––
груди́нка. Сарафа́н. Н-Рж. Сирту́к на ме́лкии кли́нышки разо́рватый. Печ.
|| Одна из деталей кроя, узкая наверху и широкая внизу. У мяня́ сарафа́н
с кли́нушкаф, шэсть палави́наф таки́х. Идёт, как ку́рашка распушы́фшы.
Порх.

Вар. кли́нушек.
КЛИ́НЬЕ, я, с. Собир. → клин2. Кузнецов.

КЛИНЯНИН, м. Житель г. Клина. Да псковские пом�щики,
которые из Озерищъ. . . да козличи, да клиняне, которые во Псков�,
а списки готовы у бояръ и воеводъ. Кн. писц. II, 1, 1580 г.

КЛИНЯ́СТИК см. клина́стик.
КЛИПЕ́ЦКОЕ О́ЗЕРО. Название болота в 8 км от д. Ветвенник.

Клипе́цкая азёрка глубо́кая, правали́цца мо́жна. Гд.
КЛИРИК, м. Церковнослужитель, член клира. И въ нихъ [в

людях] Корнилий пресвитеры и клирики устрои. Пов. пск. Печ. м.,
10, 1531 г. Иже зоветца въ замужьи: Бяше н�кий клирикъ именемъ
Афонасий, у него же б� локотная икона пресвятыя владычицы на-
шея Богородицы и присно д�вы Марии одигитрии. Зап. икон, 315,
1650 г.

КЛИРОВА́ТЬ, несов., что. Придавать растению какие-н. свойства
путем пересадки на него части другого растения; прививать. Ра́ньшы
клирава́ли я́блъньки. На суку́ праре́жут ды́рку, а ат харо́шъй я́блъньки
вазьму́т пупы́шацку, яна́ и прирасьтё. Сл.
КЛИ́РОС, а, м. и КЛИ́РОСА, ы, ж. 1. Место для певчих в цер-

кви на возвышении перед алтарем сбоку от царских врат. Псало́мшшик
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памага́ет свишше́ннику, на кли́росе стаи́т. Пав. Пяфцы́ пе́ли, стая́ли на
клы́раси. Остр. У нас ади́н [поп] памёр, друго́й нашо́лся старичо́к, пел
на кры́ласи. Печ. С пе́фчием идём, на кры́лосе фстреча́ют. Локн. Муш
хади́л на кли́расу –– пе́фчим был. Гд. + кры́лос: Беж., Гд., Вл., Дн., Кар.,
Н-Рж., Оп., Остр., Палк., Порх., Пушк., Стр., Эст. Желачек.
2. собир. Церковный хор. Ему то́лька ре́гентам быть; они́ пою́т вме́сте с
клы́расам. Стр. Кли́рас –– е́та пе́фчие сабира́юцца па васкрисе́ньям и́ли
кагда́ каки́е пра́зники и паю́ть. Холм.

Вар. клы́рос, кры́лос.
1. А се церковныя люди: игуменъ, игумения. . . и д�ти ихъ; а кто

въ крилос�: попадья, чернецъ. . . задушный человекъ: а се изгони
трои поповъ сынъ грамот� не ум�етъ, холопъ изъ хлопства выку-
пится, купецъ одолжаетъ. Пов. пск. Печ. м., 103, к. XVI –– н. XVII в.
Въ той же обители. . . при игумен� Антонии: во время п�ния н�кий
челов�къ, именемъ Григорий, со св�щею, а в�сом та св�ща яко
бы въ полфунта, и вжегъ, постави тое св�щу предъ чюдотворнымъ
образомъ. . . и тое св�щу отвергло отъ тоя иконы къ правому кли-
росу. Пов. явл. икон, 131, XVII в.

Вар. крилос.
КЛИ́РОСА см. кли́рос.
КЛИРОША́НИН, а, м. Церковнослужитель, член церковного при-

чта. Там ра́ньшэ карлаша́не жы́ли, мы так зва́ли папо́ф и дьяко́ф. Остр.
Кърлаша́нин ади́н бруя́л в на́шэй цэ́ркви, как пчала́. Локн. Папы́ с кър-
лаша́нъми атпра́вились з бе́лым. Пск. Тут и карлаша́ны жы́ли, эта дьичо́к,
поп. Гд.

Вар. карлоша́нин.
КЛИРОША́НСКИЙ, а я, о е. Прил.→ клироша́нин. Тут ба́рскии

[сады], там карлаша́нскии –– папо́ф, дьяко́ф, псало́мшыкаф. Остр.
Вар. карлоша́нский.
КЛИСТ см. ка́лист.
КЛИ́ТЬСЯ, несов. Давать ростки, прорастать (о семенах). Пи́ва

ва́рят: ячме́нь зама́чивают в ваде́ на дво́е су́так, пато́м вынима́ют в мишо́к
яво́. Кагда́ ано́ начина́ет кли́цца –– растки́ паявля́юцца, ево́ высыпа́ют на́
пол ф талшыну́ руки́. Остр. Семена́ уш кля́тся. Пушк. Рош начина́ет
кли́цца. Пушк.

КЛИЧ, м. Громкий крик, вопли. Егда бо приидетъ самыи праз-
ник Рожество Предотечево, тогда во святую ту нощь мало не весь
град возмятется, и в селех возб�сятца [мужи и жены чаровницы] в
бубны и в сопели и гудениемъ струнным, и всякими неподобными
игранми сотонинскими, плесканием и плясанием, женам же и девам
и главами киванием и устнами их неприязнен клич, вся скверные
бесовские п�сни, и хрептом их вихляниа, и ногам их скакание и топ-
таниа. Лет. I, 1505 г., л. 655 об.

КЛИ́ЧКА, и,ж. 1.Обозначение словом, название предмета, явления.
У нас па́нский дом стая́ў, кли́чка яму́ была́ Пано́й. Себ. Ка́ждый цвито́к
име́ет сваю́ кли́чку. Себ. || Название географического объекта. Самола́вец
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о́страф, кли́чка иму́ Самола́вец. Гд. Кли́чку-та дяре́вни на́да дать. Палк.
Наве́рна, ра́ньшы кли́чки дава́ли диривня́м, ра́ньшы ф църква́х дава́ли
кли́чки, наве́рна. Пск. Кли́чка дире́вни атлича́ицца: там Пнево́, а у нас
Съмалва́. Гд. Жы́да Ю́ркина по́ля. А кагда́ куды́ он де́лся, не на́шэ де́ла.
Кли́чку панесли́ ад жыда́: Жыд Бор, Жыди́лаф Бор. Пск. Ра́ньшы зва́нья
[пожень] дивны́е бы́ли, фся́ки кли́чки бы́ли. Гд. || Прозвище человека.
Де́душка был Васи́лий, а зва́ли Дёма; кли́чка бы́ла. Тор. Паля́нка во́зли
мха –– Бро́нзифшшина. Бро́нзъф паха́л. У́лична кли́чка ево́ бы́ла така́. Гд.
Блака́ –– е́та ево́ [старика] кли́чка. Стр. Гарба́тый и фсё. Как кли́чка ему́,
так и называ́ецца. Холм. Кли́чка мяша́я. Запа́чкали [репрессировали как
кулака], и ни пълуча́ю [пенсию]. Печ. || Название, имя, данное домашним
животным.Ф каня́х е́ ва фсих кли́чка.Печ. «Кыс-кыс» и бо́льшэ ничаво́. А
кто ко́шэк па кли́чке завёть. Вл. Када́ нали́чные сви́ньи, даю́т кли́чки. Мы
са́ми и даём кли́чки. Остр. Ло́шади у нас ко́ни. Кане́й па кли́чкам зову́т.
Гд. Ми́ха –– кли́цтька [быка]. Порх. > На к л и́ ч к е. Иметь прозвище.
Маш-Маш –– на кли́чки. Порх. ср. зва́ние.
2. мн. Оглашение в церкви предстоящего брака. СРНГ 13. ср. вы́кличка.

КЛИЧНИЦА, ж. Кто громко кричит (?) И паки, того же
часу, возгор�шася злая горши первых: поб�гоша по всему граду мя-
тежницы и развратницы, прежеречении самоначальницы, кличницы,
кровопивцы мучащии без правды, похичающии чюжая им�ния и не
хотящии под властми жити, и ристающе по граду, вопиюще таковым
же убо нев�гласом и смердомъ по крестцом по сонмищем стоящим.
Лет. I, 1610 г., л. 749.

КЛИ́ШЕВИЦА. Название острова в Жижицком озере. Вл.
КЛИШО́К, шк а́, м. То же, что клин1 2. Пасярёт жыле́з клин

ставю́т, па кли́ну бьйу́т мо́латам, кляшо́к дирявя́шки и жмё с або́их старо́н.
Остр.
КЛОЗЕ́Т, а, м. Помещение для отправления естественных надобно-

стей, уборная. Положы́ бума́ги ф клазе́т. Печ.
КЛОК и КЛОЧ, а́; мн. к л о к и́, к л о́ ч ь я; м. 1. Кочка, бугорок на

низменном месте.Клок –– вазвы́шэная ме́ста. Мо́жыт, тут мура́шы ра́ньшы
жы́ли, а пато́м при́мерли. Вот клок и образава́лся, а ку́чи их ужэ́ не ви́дна.
Гд. Ну, тако́и ме́ста, клок, яво́ на по́жни ни ка́шывают. Гд. Там гара́с кло́чья,
клок тако́й вы́шыфшы, как ка́мень, мо́кра, мша́га. Гд. Клаки́ таки́я бы́ли.
Пайдёш, ня рас права́лишся, траву́ хо́диш абжына́иш па ним, ф сухо́м
бало́ти. Пск. Змей лижы́т свирну́фшы на клаку́. Гд. А па́рень е́тот бу́де
бе́гать по кло́цьям, но́гу навережа́ть. Гд. А ту́тачка, где мы ко́сим –– кло́чья,
и тра́фка ни́зинька. Хто назавё ко́чки, хто кло́чья. Клоч, ви́диш, ево́ и не
скоси́ть. Гд. Змей клуба́шком на кло́це со́вьецца и ляжы́. Гд. На кло́чи стоя́л
кули́к. Полн. Туда́, ф по́жни, Укушко́ва за́вать, есь и Клочева́я. Ана́ то́жэ
така́ бальша́я за́вать, патаму́ што там большо́й клоч серёт. Гд. Где кло́чья ––
клю́ква растёт. Я иду́, и клоч бальшо́й, а на нём два га́да. Гд. Клаки́, так
где ш каро́вы ля́гуть. Печ. Он [журавль] стои́ на клоку́, на грёму́. Гд. +
Слан.; Кузнецов. ср. бузго́рок, грём, кло́чень, кло́чка, клы́к2, ко́чка;
клочо́к, клычо́к. �� Кло́чьями, в знач. нареч. В виде кочки, бугорка.
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Клачьйа́м капу́ста растёт. Гд. ∼ Кло́чья. Название места, где много ко-
чек. Ф Кло́чьйа каси́ть пашли́. Гд.
2. Небольшой земельный участок. Как весна́, так и и́шшеш; где п пат-
хадя́шший клок земли́ найти́. Стр. Земляни́ца на клака́х, а черни́ца на
куста́х. Клок з земляни́цам. Идёш за я́гадам, гаваря́: «Ох, земляни́цы-
та на клака́х». Гд. По́ли ниро́вные, я́мъми. Вот, гъваря́т, клоч дъста́лся,
каси́ть ниудо́бна. Гд. �� В кло́чьях, в знач. нареч. Отдельными неболь-
шими участками. У лю́дях и бли́ска и гла́тка. А ка́к сабра́ть се́на, е́сли ф
кло́чьях? Слан.
3. Небольшая охапка, пучок чего-н. Гаро́х рва́ли, так натяга́иш клако́ф и
пря́чиш их ф куста́х. Остр. Се́на клок мужы́к взял с на́шэва во́за, а э́та
худа́я приме́та. Пл. Ну и кладём туда́ [в карзы] шэ́рсти клок, и ка́рзаем.
Слан.Машы́на, ка́рзалка, расьче́шэт. Туда́ клоко́м, а отте́ль войлоко́м. Печ.
Се́на завива́еш, клака́м так и рвёт; си́льный ве́тер.Локн. Не́скалька видили́н
вме́сти –– клок гаро́ха называ́ецца. Остр. Тяне́кылись, тяне́кылись, апасля́
пабе́гли на во́лю и дава́й се́ным кло́цъим кида́цца. Паткуль, Остр. [В кар-
тошке] клок зилёный, клок чёрный. Слан. Где клок посе́ют таво́, там тово́.
Порх. Дяля́нки фсе ско́шаны. Я здесь клок пакашу́, там клок, а фсё трава́
худа́. Холм. Нъкашу́ клок, зъвалю́ся и пла́чу. Пск. Нясжа́таgа ни клака́ ня
аста́нецца. Нев. Ни клака́ не аста́вили. Н-Рж. ср. клочо́к. || Куст ягодного
или древовидного растения. Я оди́н рас я́годы клок разворошы́л. Стр. Там
гора́с клок хоро́шый мали́ны. Пл. ср. клеви́нка. �� Кло́чьями, в знач.
нареч. В виде кустов, торчком. Ха́дзицэ кло́ччам зви́ўшы [о волосах]. Нев.
4. Отдельный комок, кусок чего-н. До́хтур то́лька па пу́зу правёл, а кроф
в рот клака́ми пашла́. Дед. Наве́рна дрянь сли́лась кло́ком вот зде́ся, и
бо́лько. Гд. Бы́ла зде́лана зимляна́я вяза́нка и пали́та вадо́й. Клок зямли́ с
по́жни, замаро́жыной. Сяди́ш как на скаме́йки и прёш. Пск. Барну́ют по́сле,
када́ запа́шут, штоп клако́ф не́ была. Печ. Кло́чьями закида́ю мёрзлыми;
зимо́й пло́хо умира́ть. Гд. Де́рень –– неразрабо́таная земля́, то, што не раз-
боронова́лась, таки́м клока́м. Пск. ——— О туче. Ту́чи-то не ви́дно поку́да з
дождём. Да, яны́ вон фсё кло́чья з дождём. Гд. На не́бе кра́сный-кра́сный
клок. Приме́та така́я: вайна́ бу́дет. Печ. ср. клочо́к, кло́чье. || Вырезан-
ный, вырубленный кусок чего-н. Клоч, з земли́ тако́й де́рень. Печ. А кло́ч-
тъ, э́та тъпаро́м вы́рубиш ро́мбам. Гд. Клоч тако́й вы́рубят на стыр, на кол
пало́жут, что́бы вада́ све́рху не текла́. Эст. Желачек. ��Клока́ми, нареч.
а) В виде комков. А кагда́ клака́м ту́чи, бу́дет вёдра. Беж. ——— О небе.
Об э́ту по́ру дожжы́, а дожыда́ли вёдро; а не́бо фсё клока́м. Дн. б) Неров-
но, комками. С шэ́рсти харо́ша куде́ль, а са льну́ клака́м фся. Пск. Ръ-
стяга́ют шэ́рсть, штоб бы́ла ро́внинькая. Стригёш, ана́ жъ клака́м. Н-Рж.
в) Всхлипывая, навзрыд. А э́та тяпе́рь со́пли атки́дывает, клака́м пла́чыт
ежэдне́вна, ня хо́чыт рябёнка сматре́ть. Пушк. ��Клоко́м, нареч. Неровно,
комками. По́сли на кары́та сайдёсся, штоп пяти́на клако́м не пашла́. Печ.
�� Кло́чьями, нареч. В виде комков. Ты́и дни бы́ла пыль, сюды́ кло́чьям
грясь пыли́ная. Стр. Снек ляти́т ляпнём, большы́м кло́чьям. Пск. Смола́-
то была́ кло́чьям, она́ и попа́ла нам. Гд. � В кл о́ к и. Совсем, дотла.
Сажжо́ны ф кло́ки, сажжо́ны и дама́ и двара́. Эст. Кикита. � (С т а т ь)
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в кл о к. Сделаться густым. А смита́ну бьйо́ш, све́рниш ма́сла, ано́ ф
клок ста́нить. Пск.
КЛОКОТА́ТЬ, ч е, несов. 1. То же, что кво́хта́ть 1. Ку́рицы

клако́чут. Слан.
2. То же, что клокта́ть 4. Чаво́ ты клако́чеш над у́хам. Беж. || Бранить-
ся, ругаться. Хлопота́ла неве́ста с ма́терею, да́жэ клокота́ла. Дн.
3. перен. Булькать при кипении (о воде). Клако́ца. Остр.
КЛОКТА́ТЬ, ч е т, ч е, несов. 1. То же, что кво́хта́ть 1. Клокту́ха,

ана́ кло́кче, цыпля́т выси́жывае. Гд. Кло́кцэ, кло́кцэ. И купа́иш, и фся́ким
де́лаиш, фсё сиди́т, хоцэ́т штоп цыпля́ты бы́ли. Пушк. ——— в сравн. Говори́т,
как ку́рица кло́кчет. Белинский, Оп. + клукта́ть: Ляд.; Доп.
2. То же, что ква́кать 1. Лягу́шки кло́кчут. Пуст.
3. Издавать ржание, ржать (о лошади). Ло́шать кло́кче, ку́рица квы́кае.
Пл. Коро́ва рычи́, ло́шать кло́кче. Пл.
4. перен. Говорить, болтать. > Клок т а́ т ь я зы к о́ м. Она́ кло́кчит
мно́га изыко́м. Пск. || Браниться, ругаться. А няве́ска фсё кло́кцыт.
Яну́ паро́ла даса́да, што дацка́ жывёт баgа́цы. Остр. ср. клокота́ть,
клы́кать.
5. Издавать бульканье при переваривании пищи. Во́ как вада́ кло́кчет в
жывате́. Остр.

Вар. клукта́ть.
КЛОКТУ́ХА́, и, ж. То же, что квокту́ха 1. Клокту́ха, ана́

кло́кче, цыпля́т выси́жывае. Гд. Клактуха́, кло́кца, сяду́ха; во́дя цыпля́т ––
цыпля́тница. Пушк. Клу́ша, клакту́ха –– адина́кава. Э́та ку́рица, када́
цапля́т выво́дит. Стр. Клакту́ха в мяня́ е, ско́ра на я́йца пъсажу́. Гд. +
СРНГ 13.
КЛО́МНУТЬ, н е, сов. Произвести внезапный шум. Я хоть атку́-

дава дамо́й приду́ –– то пяту́х запаё, то хто кло́мня. Кач. ср. ба́хнуть,
гро́мнуть.
КЛОНИ́ТЬ, ю́, и т, и, несов. 1. что. Придавать наклонное положе-

ние, нагибать. Свая́ тя́жэсь г земле́ не кло́ни. Пск. Ты дю́жэ не клани́.
Печ. То́чна де́рева в бу́рю свире́пую кло́нит ве́тер г земле́, штоп слами́ть.
Так и се́рцэ маё безатве́тнае надрыва́ецца, сто́нет, бали́т [Песня]. Остр.
——— безл. А лисаво́е дре́ва кло́нит на тибя́. На тибе́, Са́шы, нишшя́сная
бида́, астаёшся ты старо́му малада́ [Песня]. Себ. > Клон и́ т ь г о́ л о в у
а) куда. Принимать какое-н. решение. Куда́ хо́чиш, туда́ и клани́ го́лаву
[И партизанам нужно помогать, и немцы за это наказывают]. Гд. б) перед
кем. Подчиняться, покоряться кому-н. О́чень не клони́ пе́ред ним го́лову.
Гд. Он так бале́л, хоть как клани́ го́лаву, ни расклани́ть. Гд.
2. к чему. Склонять, предлагать делать что-н. К рабо́ты клани́ли. Пск.
3. безл. Заставлять двигаться в определенном направлении, гнать.
Облака́ с се́вера кло́нит, го́нит зна́цыт. Гд. ср. гнать.
4. безл., кого. Вызывать тягостное, сонливое состояние. Што-то пя́рет
до́жжом мяне́ клани́ла; спать хате́ла. Беж. ——— без доп. Кака́я паго́да
тяжо́лая, так и кло́ня. Гд. ——— с инф. Хачу́ паспа́ть, кло́не палежа́ть. Оп.
Клани́ла мяня́ фсё спать. Беж. ср. клону́ть. > Клон и́ т ь в с о н (н а
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с о н, к о с н у). Кому-то хочется спать.Ф сон и кло́нит, печа́льная паго́да.
Печ. Хря́нцы боля́, погре́ю ны ляну́шку, мо́жа полего́ша бу́дя, ды и ма́йна, в
сон кло́ня. Остр.Мяня́ фсё вре́мя на сон кло́ня. Порх. По холоду́ походи́ли,
вот ко сну и кло́нит. Пл. Наве́рна дош бу́ди, зато́ и кло́ни ка сну́. Сер.
КЛОНИ́ТЬСЯ, ю́ с ь, и т с я, несов. 1. Принимать наклонное поло-

жение, нагибаться.Што́ба рош ни клани́лась, есь тако́й расса́дник. Остр.
Су́чья там да са́май зе́ни клани́лись. Кар. Со́пали –– е́та язы́к агня́: куда́
ве́тер, туды́ и кло́ницца. Он на друго́й дом перелята́е. Гд. Дым кло́ницца г
зимле́, –– дош бу́де. Гд. � К з емл е́ к л о н и́ т ь с я. Быть в преклонном
возрасте. Моё-то здоро́вье на исхо́де, я софси́м ужэ́ г земли́ клоню́ся. Стр.
2. перен. кому. Заискивать перед кем-н. Звала́ в го́сти-та, да ни пришли́.
Яй клани́цца ня бу́ду. Гд. � Клон и́ т ь с я в н о́жки кому. Чэр(ы)вонная́
рожа, зе́лина –– п(ы)риго́жа, ня с той ли даро́жки, ня с той ли широка́й, Ня
к(ы)ло́нься мне ў ножки, м(ы) не сирати́нки. Песни Пск. земли 1, 201, Себ.
3. перен. Быть пригодным, относясь к чему-н. Мо́жыт, вам што́-та ни-
паня́тнае ат миня́ присво́илась, а э́та сло́ва никуда́ ня кло́ницца. Пушк.
КЛО́ННОСТЬ, и, ж., к чему. Наличие похожего, общего с чем-н.

Вот наре́чие, ви́диш, у нас тако́е, в Астраву́ ина́че. У нас бо́лее кло́нность
к пско́фской. Стр.
КЛОНУ́ТЬ, несов. То же, что клони́ть 4. > Сон кл о н у́ л кого.

Кому-то хочется спать. Да́вень мяня́ как сон клану́л. Остр. > На с о н
кл о н́ у л о. То же. Тагда́ как на сон клану́ла, лень приста́ла. А типе́рь
прашла́сь па у́лицы. Пушк.
КЛОНУ́ТЬСЯ, сов., безл., куда. Найти пристанище, приют где-н.

Так и жывёш, не ф си́лу ста́ла, не зна́ю, куда́ клану́цца. Сын-та завё, баю́ся.
Оп.
КЛОП, а, м. 1. Мелкое паразитическое насекомое, питающееся кро-

вью людей, животных или соком растений. У нас ф том гаду́ то́жа пра-
яви́лись клапы́, так я их кипятко́м абари́ла з ду́стам. Вл. По́сля не́мца во́
бы́ла тарака́наф напу́шшена, и клапо́ф, и блох. Сер. Клапо́ф аба́ривать
на́да, зае́ли фсё. Нев. Как шалю́хка, здо́хлый зна́чыть, ссо́хлый, чи мёрт-
вый; та и не клоп-то, мо́жэ. Нев. Клоп маро́за ня баи́цца, яво́ не за-
маро́зиш. Их кипятко́м абжыга́ли па сте́нкъм. Пуст. ——— собир. Ф ка́ждую
рашшэ́пину насава́лса клоп, ни засну́ть –– клапы́ шшы́плют. Оп. ——— в
сравн.Лапту́хи –– паннима́юцца, как ф клапа́х нае́дина, –– в рябя́тах ра́ньшы
быва́ли. Пушк. И само́му висиле́й с чилове́кам; а зямо́й забра́лся как клоп
ў шшёлку. Нев. ср. клопи́шка.
2. уничижит. Незначительный человек, живущий в захолустье. В дъ-
вае́ннае вре́мя мы [жители деревни] клапы́ бы́ли. Пск.

1. Клоп. Раздел: Виды пресмыкающихся. Разговорник Т.Ф., 70,
1607 г.

КЛОПЕ́Ц, п ц а́, м. Название сорняка семейства крестоцветных,
клоповник; L. ruderale. Клапе́ц, жо́лтава цве́та, растёт па по́лю, е́та адно́
адина́каво с той травы́. Вл. Клапе́ц, сарня́к, каgда́ сазре́еть, абразу́юцца
брязgо́тачки, ани́ gремя́ть. Нев. Каgда́ растёт мятла́ –– хле́ба нетля́, а каgда́
растёт клапе́ц –– и фсиму́ хле́бу кане́ц. Вл. Е́та клапе́ц. Рош жнём, клапе́ц
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фку́сен. Вл. А е́та клапе́ц, ў жы́те растёть, ду́жэ плени́цца, ну мно́gа
зна́чыть. Нев.
КЛО́ПИКИ, мн. Название травянистого цветущего растения Coro-

naria flos cuculi. Пл. + Слан. ср. клопки́, ку к у́шк ин л ё н (см. лён),
к у к у́шк ины с л ё з к и (см. слёзка).
КЛОПИ́ШКА∗, и, м. То же, что клоп 1. Бы́ла ничаво́, так тапе́рь

клапи́шки навяза́лись; на́да бы́ла парашко́м пасы́пать. Пск.
КЛОПКИ́, мн. То же, что кло́пики. Ани́ да вясны́ таки́е, клапки́-

та. Гд. Дряма́ называ́им, ра́ньша клапка́ми называ́ли. Кра́сили в зялёную
кра́ску, ро́зъвую и ста́вили на стол. Слан.
КЛОПО́ВНИК, а, м. 1. Растение пастушья сумка, Capsella bursa

pastoris. Е́та като́вы яе́чки, е́та клапо́вник, е́та мя́та. Н-Рж. + Вл., Остр.,
Сл.
2. Папоротник, Driopteris filix mas. Нарви́те побо́льшэ клопо́вника. Беж.
КЛОПО́К, пк а́, м. 1. То же, что кле́тка 8. Удея́ла тка́ли таки́м

клопка́м: е́та зе́лень, а е́та крась. На́до по запи́ске вдева́ть, так не упо́мним.
Пл.
2. перен. Маленький ребенок, малыш. А ешше́ от таке́й клапо́к ма́лянький,
три иль чоты́ри яму́ го́да, и павёл де́да пья́нава дамо́й. Пуст.
КЛОПО́ЧЕК∗ , чк а, м. Элемент рисунка (ромбик, цветочек, кружо-

чек). Жъле́тку нъзыва́ли мани́шка. С халста́ сошйу́т, ра́зным клопо́чкъм.
Стр.
КЛОСНИК. . . см. колосник. . .
КЛО́УН, а, м. Цирковой артист с ярко раскрашенным лицом, ис-

полняющий комические и сатирические номера. ——— в сравн. Хо́дют как
кло́вуны, гу́бы нъсажо́н. Пск. � Кл о́ у н а с д е́ л а т ь. Разбить нос до
крови. Дай ей в нос, зде́лай сра́зу кло́вуна. Стр.

Вар. кло́вун.
КЛОХТА́ТЬ, ч е т, ч е. 1. То же, что кво́кать 1. Клу́ша кло́хчет:

она́ не цы́пок, а утя́ток вы́сидела. У́ти пла́вают, а ёна́ по бе́регу бе́гает и
кло́хчет. Дн. Инкуба́тарские ку́рицы ня кло́хчут. Гд. Ку́рица кло́хчи. Сл.
2. Издавать бульканье, булькать. У нас ф кало́ццэ вада́ и зимо́й ня мёрзне,
кипу́н кла́хчет, бы́ла слы́шна да́жа. Пушк.

Вар. кла́хтать.
КЛОЧ см. клок.
КЛОЧА́НКИ, мн. Очески, остающиеся на гребне после первого чеса-

ния льна. СРНГ 13.
[КЛО́ЧЕНЬ], (?) То же, что клок 1. Гряби́нка па куста́м да па

клачня́м. Слан.
КЛОЧИ́СТЫЙ, а я, о е. Покрытый кочками. Мо́края бало́тина, ана́

ф сряди́нке. Че́рес паля́начку то́жэ поко́с. Клочи́ста тако́е ме́сто. Гд.
КЛО́ЧИТЬ, и т, несов. Сберегать, копить. Весь век кло́чит, а

одева́ется пло́хо. Гд. Каму́ кло́чила тётка, берегла́, не зна́ю. Гд. Куды́ ана́
кло́чила, куды́ капи́ла. Гд.
КЛОЧИ́ТЬСЯ, и́ т с я, несов. О небе. Покрываться рваными обла-

ками. Ста́ла клачи́цца не́ба-та куска́м. Печ.
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КЛО́ЧКА, и, ж. 1. То же, что клок 1. Журави́на ва мху растё,
красная, на кло́чках и по́ мху растё. Гд.
2. Выволочка, потасовка. Доп. ср. клы́чка. > Да т ь к л о́ ч к у с
п о в о л о́ ч к о й чему. Съесть.Шчас придё, дък даст я́гъдъм кло́чку с пъ-
воло́чкъй. Пл.
КЛОЧЛИ́ВЫЙ, а я, о е. 1. Растущий по кочкам. Там ко́сиш как по

ска́терти, клочли́вово мо́ха у нас нет. Гд.
2. Неровный, с комками. Куде́ль клачли́вая и кастра́ там. Порх.
КЛОЧНЯ́Г, а, м. иКЛОЧНЯ́ГА, и,ж. (?) Собир.→ клок 1. Вдоль

клачня́га-тъ травы́ па по́яс, там кло́чья бальшы́и. Гд. Па клачня́ги машы́на
не идёт, вручну́ю на́да. Гд. ——— мн.Шли ани́, ате́ц з друшко́м, шли, зашли́
ф таки́и клачня́ги, што ня зна́ли, как вы́йти. Гд. ср. кло́чье.
КЛОЧО́К1∗, чк а́, м. 1. То же, что клок 1. Баранава́ть не нра́ви-

лась: не гла́тка хади́ть, клачко́ф мно́га. Гд. Каро́вы в э́тих клачка́х бо́льшэ
лажа́цца. Э́та ку́чки на бало́те. Гд. Клочки́ на бало́тах расту́т. Гд.
2. То же, что клок 3. А гли мяня́ по́жни не́ту. Ту́тъ ошта́лъсь чуть, и
расхвота́ли оне́. Ну фсё ш гли сябя́ стара́юсь, збира́ю клочки́, таска́ю, и
фсё на плеча́х свои́х. Стр. Мой дет сяди́т и сам сябе́ пе́сни паёт. Што яму́
де́лаица? Паваро́шыт клачо́к се́на, вот и паёт. Порх. Где ш нибу́ть па клачку́
набяру́ сябе́ се́на. Локн. Давай, пхай, пхай клачо́к се́на ф сара́юшку. Холм.
Оставють клачо́к такой. Это, гаварят, богу барада́ будет. Песни Пск. земли
1, 124. + Пл.
3. Небольшая, незначительная часть чего-н. Шэ́рсти-та и на́да клачо́к.
Пушк. Ста́рцы хади́ли вубо́гии, шаро́стки клацо́к жэ́рствавали. Пушк.
Бума́шки дан клачо́к. Н-Сок. Атре́ш-ка клачо́к папро́бавать, ки́слай, ви́нна.
Дед. Биру́ть комо́чик, клачо́к тяко́й, пало́жать са́ла, и ва́рють ф кипятки́.
Себ. Кру́глый клачо́к деряво́ф. Там кла́дбишшэ. Печ. «Ну, –– гвари́т, ––
ла́нна, Ива́н, я тебе́ вы́дилю клачо́к». Стр. Там ле́са небольшо́й клочо́к,
называ́ют ляди́на. Гд.
4. То же, что клок 4. Мо́жэт, не аста́фшы и клочка́ [о пропавшем без ве-
сти муже]. Пл. А шып называ́итца деревя́нный. От так клачки́ ани́ де́лают.
Гд. Ви́диш, ана́ шыпи́т, а не́ту там ни кро́шки. Пафы́кай той, где клачо́к
пабо́льшэ. Слан.> На к ло чк и́. На отдельные части. У нас пато́м а́рмию
фсю разби́ли на клачки́. Н-Рж. �� Клочка́ми, в знач. нареч. а) Отдель-
ными частями. Клацка́м ръзашли́сь, хутара́м. Пыт. б) Отдельными кус-
ками (о густой простокваше). Збунту́еш фсё [размешивая простоквашу].
Мая́ няве́стка ня лю́бя, так, ана́ лю́бя, штап клачка́м бы́ла. Порх.
КЛОЧО́К2, ч к а́, м. То же, что клин1 3. А ра́ньшы де́лали. Круго́м

клачки́ вабью́т, запляту́т, пато́м внис накладу́т брядня́га и́ли там бирязня́га,
чиво́-нибуть. Гд.
КЛО́ЧЬЕ, я, с. 1. То же, что клочня́г. А то как па кло́цью и иде́ш,

па е́таму боло́ту и иде́ш. Беж.
2. То же, что клок 4. Ва́лянки валя́ли. Бяру́т шнуры́, кладёт на скамью́,
и пато́м как за балала́йку дёргаит, разбива́ит, штоп не́ была кло́чья. Н-Сок.
КЛУ см. о́коло.
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КЛУБ1, а, м. То же, что клубо́к. 1. У меня́ по́лный клуп ни́так по́сли
апера́цыи вы́шэл. Гд.
2. Клуп капу́сты –– кочашо́к. Дн. Смо́трим –– зза́ди от тако́й клу́б зме́й.
Стр. Клуп [диких пчел] стря́хивъют в роя́вню в ви́ди карзи́нъцки и пъ-
крыва́ют ма́рлий или се́ткъй. Палк. Я разры́л мураве́йник, а там клуп как
ма́сла. Гд.Шелковый клуб, семь дыр вокруг (Голова). Евлентьев, Загадки.
�� Клу́бом, в знач. нареч. а) В виде шара. Так клуба́м и пры́гнул [змей],
да как даст ф спи́нку клу́бам. Вл. + Печ. ср. клубко́м. б) Кувырком, через
голову. Не́мцы так и ка́тяцца клу́бъм. Сош.

2. Клуб. Раздел: Рабочие орудия (инструмент). Разговорник
Т.Ф., 105, 1607 г.

КЛУБ2, а, м. Большая деревянная кадка, бочка. Таки́и бы́ли клубы́,
дашша́ны –– вари́ли верясо́вае пи́въ. Остр. ср. доща́н.

|| Посудина в виде бочки из любого материала. М�дная (!) клуб.
Раздел: Сорта германских товаров (металлов). Разговорник Т.Ф.,
113, 1607 г.

КЛУБ3, а, у, м. Здание, помещение для совместного отдыха, развле-
чений, встреч. Ф шкали́нам клу́би ле́ктар дво́е су́так гавари́л, фсё пра-
свяшшя́л нас. Пск. Вы идёте ф клуп, но што́бы в 12 часо́ф бы́ли до́ма как
с пу́шки. Пл. Сабра́ния бы́ли, нас туда́ мани́ли. Была́ цырква́, ф клу́бу
была́ пириваро́чина, тапе́рь разарина́. Пыт. Кълыха́ли-кълыха́ли и клуп
аткры́ли. Вл. А ра́ньша се́ра бы́ла, клу́паф не́ была, так то́лька в дяре́вни
гуля́ли. Дн. Клубо́ф-то не́ былъ, вот гуля́нье и аткупа́ли. Пск. Я ничиво́
ни слы́шу, што там во́зли клу́ба дво́рицца, како́й шум там, кака́я суита́. Гд.
Ф клу́би фси ста́рыи сидя́т до́ свету. Гд. Я тут ёй [внучке] сказа́ла, штъ
пришо́л ба́тька и гнал с клу́бу. Пушк. ср. клу́бище.

Вар. клуп.
КЛУБА́К, м. То же, что клубо́к 1. В мяня́ был клуба́к пря́жы,

тяпе́рь фсё. Печ.
КЛУБА́Н, а, м. То же, что клубо́к 1. Клуба́н кру́глый, как шаро́к,

намо́тана ни́так, пака́тицца куда́ хош. Печ. То́нюшка, я ували́ла клуба́н.
Пск. То́льки вы́бръсить е́тъва клуба́на, а вы́ткиш –– фсё при де́ни. Печ.
Клуба́н –– како́й савьйо́ш. Есть и ма́ленькие. Вон у меня́ каки́е клуба́шэчки.
Палк. Шэ́рсти вон напре́ла клуба́н. Остр. Клуба́н на зень сва́лился. Печ.
——— в сравн. Толь как в клуба́нах свёрнута. Крыть, так развива́еш клуба́ны.
Палк. > На к лу б а́ н. В виде шара, клубка. Свил пиримёт на клуба́н. Печ.
> В кл у б а́ н. То же. Паганяки́ ф ку́чу сабира́ютца, ф клуба́н завью́тца
и фсе в зямлю́ уле́зут на́ зиму. Палк. � Клуб а́ н ом в ы́ к а т и т ь с я. Вы-
скочить откуда-н., быстро убежать. Клуба́нъм вы́кътисся, [муж] паго́ни.
Печ. + СРНГ 13. ��Клуба́ном, в знач. нареч. В виде шара, клубка. Пчё-
лы ляте́ли разйидини́фшы, ня то, што́бы клуба́нам. Палк. Му́хи лята́ють
клуба́нам, лята́ють гульбо́й. Гляди́, как ани́ выпля́хивают. Ка́жнаму своё
де́ла, и му́хам то́жэ. Печ. Ана́ [змея] как сверне́цца клуба́нам ы за мной.
Бежа́л бес па́мяти. Палк. ——— О кувырке через голову, сальто. Таки́м
клуба́нам папро́буй, кувырни́сь. Палк. ср. клубко́м.
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КЛУБА́НЧИК∗, а, м. То же, что клубо́к 1. У нас е клуба́нчик, а
ета кату́шка. Печ.
КЛУБА́НЫЙ, а я, о е. Смотанный в клубок. Тагда́ ни́тки клуба́ные

и́ли лубы́ [берутся и привязываются к сновальне]. Печ.
КЛУБА́РЬ, я, м. Заведующий клубом. Сын клубарём рабо́тал, кагда́

изба́ изгаре́ла. Порх.
КЛУБА́РЬКА, и,ж. Женск. → клуба́рь. Я клуба́рьки сказа́ла, што

забале́ла, ана́ гавари́т: «Ты, тёть Оль, ни мой, а то́лька вы́пашы». Порх. ср.
клу́бница.
КЛУБА́ШЕК∗, шка и КЛУБАШО́К∗, шк а́, м. То же, что

клубо́к. 1. Там есть то́лшэ клуба́шэк. Гд. Де́фки на пасиде́лки хто
кружави́ну вя́жэ, хто вышыва́е. Хате́ла пярца́тки связа́ть мая́ Зи́на, да
клуба́шык прапа́л. Остр. Дай-ка мне тот клубашо́к. В две ай в анну́ю
прясь? Палк. Котеня́та вы́катили клуба́шки и стра́дают с ними. Печ. Пашла́
на у́лицу –– там Ма́нькя тя́нит клуба́шык; ни́тък за забо́р зацэ́пливает
и атрыва́ет. Печ. Снесёт [хозяйка шерсть] на заво́т, там шше́шут, спря-
дёт –– и ф клуба́шки. Печ. Тагда́ шэрсть на клуба́шэк свя́ртываим. Гд.
Где клуба́шък капро́на-тъ? Связа́ть мне на́дъ. Гд. Был где́-тъ клуба́шък
пъртя́ных ни́тък, дъ пътяря́лся. Пск. Весь клубо́шык сьвяза́ла, пацки́-
шта и ня ви́дела как. Остр. ——— в сравн. Га́ля расла́ што фшырь, што
вдыль, как клуба́шък. Гд. Ани́ ма́линьки, я́на-та ишшо́ как клуба́шэк
хади́ла. Сер. Как клуба́шки атвали́лись ат мяня́ теи пия́фки. Гд. ср.
клубко́м. > Кат а́ т ь с я к л у б а́шк ом (к л у б а́шк ами) см. ката́ться.
> Кат а́ т ь с я к а к кл у б а́ш е к. Работать быстро, не прерываясь.
Гра́бить хади́ла. Фсё пажылы́е жа́ли, а я как клуба́шэк ката́лась. Палк.
ср. к а т а́ т ь с я к а к к лу б ы́ш (см. клубы́ш). �� Клуба́шком, в знач.
нареч. В виде шарика. Ба́ба Лу́шка пакати́лась кол агаро́да клуба́шкам.
Остр. + клуба́шек: Н-Сок., Пыт., Слан.
2. Не́водом друго́й рас нарвё клуба́шэк ря́сы, заскё не́вот, так ры́ба туды́
и ни попадё. Гд. Е́сли кълесо́ пря́лки в другу́ю сто́ръну пу́стиш –– скёт
ф клуба́шык. Пск. ——— О смотанных в клубок тонких полосках ткани
для вязания половиков. В дву́х-та мяшка́х ужо́ клуба́шкаф-та напо́рана
сто́лька, што вну́чке-та на́да спрясть. Гд. �� Клуба́шком, в знач. нареч.
В форме шара. Змей клуба́шком на кло́цэ со́вьецца и ляжы́. Гд. Савью́цца
клуба́шкъм, как ша́рни. Остр.

Вар. клубо́шек.
КЛУБА́ШЕЧЕК∗, чк а, м. То же, что клубо́к 1. У мяня́ друго́й

рас мно́гъ клуба́шычкъф. Пск. Часка́ми шэрсть часа́ли, клуба́шычкъми
свя́жуцца [нитки]. Палк. Ня пряду́, на што ано́ мне, на́да ф клуба́шэчки.
Печ. Клуба́шычик пабяжа́л. Гд.
КЛУБА́ШЕЧКА∗, и, ж. То же, что клубо́к 1. ——— в сравн. Как

клуба́шэчка ма́льчик. Пыт.
КЛУБАШО́К см. клуба́шек.
КЛУ́БЕ́НЬ, б н я, б н я́, м. Сильно утолщенная подземная часть

корня растения. У нас по-ра́зному про карто́шку говорят. Кто клу́бень го-
вори́т, кто мя́тина, кто ко́рень карто́шки говори́т. Говори́т, ко́рень вы́тянул.
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Дн. Пасматри́, но́вый уражай карто́шки. Вот клубе́нь како́й. Остр. ср.
ко́рень. ——— О кочане капусты. Как тю́кать бу́ду капу́сту, так я́блаки па-
лажу́, и клу́бням сали́ть бу́ду. Холм.
[КЛУБЕШО́К], шк а́, м. То же, что клубо́к 1. Ни́тки сви́ты нъ

клубяшки́. Палк.
КЛУ́БИК, а, м. Инструмент для нанесения резьбы. Клу́бики и га́йки

наряза́ли. Клу́бики –– э́та наряза́лись винты́ и закрепля́лись кре́пче. Пск.
КЛУБИ́СТЫЙ, а я, о е. В виде прозрачных клубов; кучевой (об

облаке). Есь аблака́ –– кру́блый, как карто́фель; клуби́стые; чамада́нами.
Беж. Кагда́ па аблака́м, клуби́стые аблака –– бу́дет дош. Клуби́стые ––
се́рые, празра́чные. Беж.
КЛУБИ́ТЬСЯ, несов. О собаках. Бегать вокруг кого-, чего-н., со-

бираясь в большом количестве. Сабяру́цца в адно́ место́, клубя́цца там,
абжыга́ют тебя́. Печ.
КЛУ́БИЩЕ, а, с. Экспр. → клуб3. Во, в Малачи́шшэ клу́бяшша-та

адгро́хали. Порх.
КЛУ́БЛЫЙ, а я, о е. Имеющий форму клубня. ——— Об облаках. Есь

аблака́ кру́блыи, как карто́фель. Беж.
Вар. кру́блый.
КЛУБНИ́ГА, и, ж. То же, что клу́бни́к1 1. У́трам станавлю́ся,

клубни́гу и траву́ дёргаю. Слан. + Порх.
КЛУ́БНИ́К1, у́, м. и КЛУБНИ́КА, и, ж. и м. 1. Травянистое ра-

стение рода земляники из семейства розоцветных.Ме́ста паста́вилась, вот
и пасади́ла клубни́ку, а пад ако́шкам агуре́чики. Стр. Дичо́к –– так е́та ф
клубни́ки атрастёлак тако́й. Печ. Клубни́ка есь в ыгаро́дах, чарни́цы, жа-
рави́на, маливня́к. Н-Сок. У до́мъ и смаро́дъ, и кълубни́къ, и я́блъки. Пск.
Астава́лися на сезо́н глубни́ку выра́шшивать. Печ. Клубни́ка-та у мяня́
плаха́я, фсё шыркату́н. Печ. С клубнико́м мно́гъ рабо́ты: анно́ по́лътьйэ
ско́льки время убива́я. Пск. Клубни́ка заро́с траво́й. Печ. Клубни́к был,
ви́шэньйа еврейская, а пти́цы апклева́ли. Себ. Скаси́ла клубни́к-та? Печ.
Три гряды́ клыбнику́, а я́гат нет. Дн. В нас клубнику́ нет. Печ. Ра́ньша
други́и то́лько и занима́лись клубнико́м. У каво́ клубни́к жы́рный, к таму́
и шли́. Сер. Ле́тъсь клу́бник-то хоро́шый был. Дн. + клабни́ка: Пск.;
клубни́к: Кр., Локн., Стр. ср. клубни́га, клубни́чина.
2. Душистые красные сладкие ягоды этого растения. Вре́мя не́тучи брать-
та клубни́ку. Печ. Я кълубни́к вядра́м нъбира́лъ быва́лъ. Пск. На база́рит
па́хнит клубнико́м. База́р-та закры́тый. Печ. ——— мн. Клубни́ки везём.
Да ана́ фся зби́лася, смя́лася, не знаю́, што́ и бу́дет. Аш. И клубни́к нет,
абарва́ли весь. Бы́ла, да абарва́ли. Беж. В Линингра́т е́здила с клубни́кам, с
агурца́м.Печ. Варе́нье ва́рили с клубни́къф.Печ.>Сд е́ л а т ь к л у б н и́ к у.
Обработав, заготовить эти ягоды на зиму. Ешшо́ хочу́ калубни́ку сде́лать.
Сварю́ суро́п и залью́. Фсе митами́ны оста́нуцца. Пл. + клубни́к: Кр.,
Н-Сок. ср. клубни́ца; клубни́чинка, клубни́чка.

ср. клубни́чина.
Вар. глубни́ка, клобни́ка, клубни́га, клыбни́к, колубни́к, ко-

лубни́ка.
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КЛУ́БНИК2 Прозвище мужчины-чужака, живущего в клубе. Ка-
миса́р Клу́бника вёс. Он ф клу́би жыл, не́гди бы́ла жыть. Гд.
КЛУБНИ́КА см. клу́бни́к1.
КЛУБНИ́ЦА, ы, ж. То же, что клу́бни́к1 2. Клубни́цу харашо́ с

малако́м и́ли са смята́нкай. У миня́ рябя́та фсё спаро́ли. Стр. Клубни́цы
там купля́ла, и привязё в Ленингра́т. Беж. || Варенье из этих ягод. У мяня́
клубни́цы нава́рена де́сять кило́ варе́нья. Дн.
КЛУ́БНИЦА, ы,ж. То же, что клуба́рька. Е́та клу́бница са́ма фъ-

тъграфи́рае. Кр.
КЛУБНИ́ЧИНА, ы, ж. 1. То же, что клу́бни́к1 1. Паго́ны у нас е

ф клубни́ки; вы́глядит, как ни́тячка. Ани́ таки́ дли́ныи. Клубни́чина растёт,
а атре́жыш, и фтара́я и тре́тья бу́дит расти́. Дед.
2. То же, что клу́бни́к1 2. А куря́т в агаро́т не пуска́й, ани́ я́гадины,
клубни́чины паклюю́т. Холм.
3. Одна, отдельная ягода клубники. Не люблю́ зимляни́цу, клубни́чины не
сйэм, а люблю́ то́льки сли́ву. Сош.
КЛУБНИ́ЧИНКА∗, и, ж. То же, что клу́бни́к1 2. Еш до́сыти. И

огуре́чик пойду́ сорву́, и клубни́чинки. Дн.
КЛУБНИ́ЧКА∗, и, ж. То же, что клу́бни́к1 2. Фсю клубни́чку

абарва́ли. Э́та учи́телка аткры́ла про́пась, и фсем, што клубни́ка кра́сна. И
угаману́ли её. Стр.
КЛУБНИ́ЧНИК, а, м. Собир. → клу́бни́к1 1. Вы́рвали харо́шый

клубни́чник. Палк. ср. клубня́к; клубнячо́к.
КЛУБНИ́ЧНЫЙ, а я, о е. Прил. → клу́бни́к1. > Яг оды к лу б-

н и́ ч ны е. Викто́рию называ́ют я́гады клубни́шныи. Пск. || Сделанный из
клубники. Я бра́ту после́тки клубни́чнава варе́нья вази́ла. Печ. Я люблю́
клю́квенная и клубни́шная, но кто как лю́бит. Печ.
КЛУБНЯ́К, а́, м. То же, что клубни́чник. Сат у мяня́ бальшо́й,

я́блань, клубня́к, ви́шення есь. Кр.
КЛУБНЯЧО́К∗, ч к а́, м. То же, что клубни́чник. Клубнячо́к

есть, а я́гат нет. Было́ нямно́га, так рябятня́ апсмуни́ли. Н-Сок.
КЛУБОВОЙ, а я, о е. Свернутый рулоном (?). Клубовое

жел�зо. Раздел: Сорта германских товаров (металлов). Разговор-
ник Т.Ф., 114, 1607 г.

КЛУ́БОВЬЮ, нареч. В виде шара. Ве́тер со сли́шэня лён сорва́ло, да
клу́бовьйу, ф кусты́ вби́ло, и не поймёш, где коме́ль, где верху́шка, верёфкам
сви́ло яво́. Пл.
КЛУБО́К, б к а́, м. 1. Шарик из смотанных ниток. Мату́шка ––

вот на стол, на ру́ки. А е́сли на тря́пку, то клубо́к бу́дет. Локн. Заде́лъю
на клубо́к мото́к и пря́жы насну́ю, пото́м на коло́ду навьйу́. Стр. До́ма
разавьйо́ш на клубо́к. Печ. Без рук, без ног, под лавку скок (Клубок).
Евлентьев, Загадки. Я улком шел, Переулком шел, Клубок ниток на-
шел. Клубок катится, Нитка тянется. Клубокъ доле, доле –– Нитка тоне,
тоне. Копаневич, Нар. песни 1, 12. Шило впереди, клубок середи, нож-
ницы сзади (Сорока). Евлентьев, Загадки. ср. клуб1, клуба́к, клуба́н,
клу́быш; клуба́нчик, клуба́шек, клуба́шечек, клуба́шечка, клу-
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башо́к, клубешо́к, клубо́чек, клубо́щечек, клу́бышек, клубя́шек.
> Как кл у б о́ к к а т а́ т ь с я см. ката́ться. > Мот а́ т ь (п о м о т а́ т ь)
с о́ п л и (с о п л е́ й) н а к л у б о́ к см. мота́ть.
2. Что-н., имеющее шарообразную форму. Я как собира́ла я́гады, уви́дела
их [змей] ку́чу, клубо́к цэ́лый. Стр. К о́сени пчёлы ф клубо́к сабира́юцца
на вашши́не. Локн. ——— О шаровой молнии. С на́шъй кры́шы клупки́ ф
кастёр дроф. Слан. ——— в сравн. Си́ние, кра́сные, как клубо́к. Где уда́р ––
бле́сют мо́лани. Пуст. �� Клубко́м, в знач. нареч. В виде шара. А мяня́
вдрук шо́ръх забра́л, гляжу́, ан змия́ свярну́лъсь клупко́м, а я на ей стаю́.
Пушк. Гляжу́, бальшу́шшый си́вый гат, сипи́т, [на хвосте] стаи́т, как пагна́ца
хо́че. Есь таки́е, што клупко́м свярну́ца, да и зза́ду швык, швык. Н-Рж. Их
там питна́ццать штук [змей] клупко́м змата́фшы. Нев. Ен ана́ как упа́ла-тъ,
клупко́м, ве́рна, спихну́ли её. Стр. Го́ра-тъ высъку́ная, ана́ высо́къ гара́с.
Ату́дъва ника́к ни съйдёш, пабяжы́ш –– тък кълупко́м. Гд. ср. клуба́ком,
клу́бом; клуба́шком, клубо́чком. �� Клубка́ми, в знач. нареч. От-
дельными кучками, клочками. Гляжу́, с кры́жы сало́му несёт клупка́м.Ляд.
ср. клуб1; клуба́шек, клубо́к, клу́бо́чек.
3. рыб. Набор в 200 крючков перемета. Кузнецов. || Свернутая трубками
рыболовная сеть. СРНГ 13.

Вар. колубо́к.
КЛУ́БО́ЧЕК∗, чк а, м. То же, что клубо́к. 1. Раза́рвывъть дъ

канца́ няльзя́. Рвать и рвать, и на клубо́чик вить –– ни́ткъ далга́я бу́ди.
Пск. Клу́бачик напря́ла, да и хва́тит, бро́шу. Гд. ——— в сравн. Пока́тицца
[собака] как клубо́чик. Стр.
2. Я ни фсё ста́рае те́ста убира́ю, а де́лаю тако́й клобо́чик, а кагда́ твари́ть,
кладёш [его в новое тесто]. Слан. Полна шкатулка золотых клубочков (Го-
рячие яркие угли в печи). Евлентьев, Загадки. Красненький клубочек по
двору катился, пыльйу подавился. (Кровь зарезанного животного). Евлен-
тьев, Загадки. ��Клу́бо́чком, в знач. нареч. В виде шара. Бяgи́ть ёжык,
а тады́ клубо́чкам скру́тицца, то́рниш я́во. Пуст. ——— в сравн. Пад го́ру в
во́ду пашо́л [лось]. А талкни́ каро́ву, как клу́бычком и пакати́л там. Печ. ср.
клубко́м.
КЛУБО́ШЕК см. клуба́шек.
КЛУБО́ШЕЧЕК∗, чк а, м. То же, что клубо́к 1. Клубо́шычок

вы́катился. Ла́нный клубо́к, паря́дашный. Кр.
КЛУ́БСКИЙ, а я, о е. Прил. → клуб 3. Наве́рна, клу́пскую-та

рабо́ту вядёт, а так ничаво́ бо́льша. Печ.
КЛУБУКОВСКАЯ. Название пустоши. А что было с ним,

помещиком моим Тимофеем Зеленым, по дачи приданого поместья
в Козаринской же вол., в пус. Клубуковской, в пуст. Гритковской,
в деревни что была пуст. Скуратовская. Ист. хоз. №264, Тор., 326.
1719 г.

КЛУ́БЫ́Ш, а, м. То же, что клубо́к. 1. > Кат а́ т ь с я к а к кл у-
б ы́ш. Работать быстро, не прерываясь. Ста́рая как клубы́ш ката́ицца и
фсё своё де́ло справля́ет. Стр. ср. к а т а́ т ь с я к а к к лу б а́ш е к (см.
клуба́шек).
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2. �� Клу́бышем, в знач. нареч. В виде шара. Гуля́ла са сваи́м ди-
риве́нским. Ана́ памало́жы была́, така́я бидава́я, а ён смирно́й. Лягла́ на
снек клу́бышам и ка́тицца. Дн. Ён пря́мъ клу́бышым нъ яво́. Кар.
КЛУ́ЗИТЬСЯ, и т с я, несов. Казаться, мерещиться, чудиться.

Ро́шшя клу́зилась. Кто тут тако́й клу́зицца? Шол оди́н мужы́к, сел,
слы́шыт, кто-то пыхти́т. Никово́ не вида́ть, а пыхти́ и шлёпае но́гам. Ляд.
——— безл. Слу́хали быва́ла на сухрёсках, пато́м бего́м. Бои́мся што клу́зицца.
Ляд.
КЛУ́КА, и, ж. То же, что квокту́ха 1. Клу́ша хо́чит быть ма́ткай,

клу́кай. Дн. Как заклу́каит и называ́ицца ку́ра клу́ка. И з gнезда́, gде ана́
ло́жыть яи́чки, яе́ не спиха́ть. Пуст.
КЛУ́КАЛКА, и,ж. То же, что квокту́ха 1. Ф про́шлам гаду́ в нас

сафсе́м не была́ паса́жына клу́калка. Аш.
КЛУ́КАТЬ, а е т, а е, несов. То же, что квохта́ть 1. Ку́рица

клу́кае –– ма́не сваи́х цы́пачек к себе́. А капо́цэ –– яйцо́ снесёт и капо́цэ. Аш.
Клу́кай клу́каит, пато́м ани́ атвиду́цца, так аны́ и ня клу́кают. Дн. Насе́тка,
като́ра на я́йца сади́цца, так заклу́кала, клу́кает.Сл. || Издавать особые зву-
ки, когда (курица) снесла яйцо. На я́йцах сяди́ть клу́ха. Снясёт и клу́кать
начина́я, клук, клук, клук –– е́та клу́кая ана́, хва́стая. Остр. + Дед., Кар.,
Н-Рж., Печ., Порх., Пск.; Доп.
КЛУ́КИ́ШКИ см. клю́ки́шки.
КЛУ-КЛУ. Подзывные слова для курицы-наседки, реже –– для цып-

лят. До́чинькъ, скажы́ дя́ди, как цы́пычик заву́т: «Цып-цып». А клу́ху ––
«клу-клу». Сош. Ку́рица када́ сиди́т на яйцэ́, клу́шай завём и призыва́им
яё: «клу-клу-клу».Пск. А хто как завё: и «клу-клу-клу», и «цып-цып-цып».
Н-Рж. «Клу-клу-клу»–– э́та я так клу́шу заву́, а то ни паймёт. Порх. +
Кар., Остр., Сл., Стр. ср. клы-клы.
КЛУ́КНУТЬ, н е т, н е, сов. Издать какой-н. звук; сказать. Дет

сийча́с ни руга́ицца, байи́цца, што де́вачки запи́шут. Забирёцца, е́сли
вы́пьет, ф сваю́ каку́рку, ходь бы клу́книт. Порх. > Не кл у́ к н и. (Кто-н.)
не должен издавать звук, шуметь. Она́ [девочка] доложна́ лежа́ть и не
клу́кни. Стр. Никто́ ни клу́кни, сказа́ла я вам! Остр. ср. клу́пнуть,
клу́хнуть.
КЛУКТА́ТЬ см. клокта́ть.
КЛУ́КШИ́ТЬ, несов. Бить, колотить. Доп.
КЛУ́МБА1, ы, ж. 1. Грядка для цветов определенной формы. Здесь

ба́рский дом был большо́й, краси́вый, клу́мбы фся́кии. Дн. ср. клу́мбочка.
2. Куст картофеля. Клу́мба –– э́та адна́ мяти́нина [картофеля]. Порх.
КЛУ́МБА2, ы, ж. Обувь в виде полуботинок с кожаным верхом и

деревянной подошвой. На деревя́ных падо́швах о́буфь называ́лась клу́мба.
Себ. Пашы́ли клу́мбы. Нев.
КЛУ́МБОЧКА∗, и, ж. То же, что клу́мба1 1. Здесь ба́рский дом

был большо́й, краси́вый, клу́мбы фся́кии, клу́мбочки с цвята́м фся́ким. Дн.
КЛУМИ́ТЬСЯ: > Г ол о ва́ к л ум и́ т с я. О плохом физическом

состоянии, головокружении. Gде ш ты усё усмо́триш, как gалава́ бу́дить
клуми́ца з gаре́лки. Нев.
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КЛУ́НЬЯ, и, ж. То же, что квокту́ха 1. Клу́нья сиди́т на я́йцах
тре́тью неде́лю. Пск.
КЛУ́НЯ1, и,ж. Хозяйственная постройка для хранения снопов, сена,

мякины; сарай. Тяпе́рь сара́й заву́т, а ра́ньшы пу́ня, зва́ли пу́ней, а ишшё
хахлы́ клу́няй. Кр. Клу́ня, и́ли пу́ня, и́ли сара́й, е́та клу́ней называ́ецца.
Беж. У нас клу́ня не накры́та. Пушк. В клу́ню привезли́ два воза́ снопо́в.
Гд. В клу́ню паста́вили каро́ву. Порх. + Н-Рж. ср. пу́ня, сара́й.
КЛУНЯ2, и, ж. То же, что квокту́ха 1. Пасади́ла клу́ню, с

трина́цати –– адна́ цы́пка. Дед. Пасади́ла клу́ню на я́йцы. Сер.
КЛУ́ПНУТЬ, сов. То же, что клу́кнуть. Хадь бы клу́пнула, вро́де

как не́правда. Палк.
КЛУ́ХА, и,ж. То же, что квокту́ха 1. На я́йцах сяди́ть клу́ха, сня-

сёт и клу́кать начана́я. Остр. Е́йная клу́ха стро́гая, нико́ва не подпу́стит.
Дн. Сяду́ха –– клу́ха, ана́ цыпля́там –– цыпля́тница. Пск. Вон клу́хъ хо́дит.
Че́рис две няде́ли бу́дут цыпля́тъ выва́ливъццъ, выпада́ть из я́иц. Пск.
Клу́ха клу́къить, хо́чить дяте́й выводи́ть. Остр. А е́та клу́ха рассиде́лась,
а не фся́кая расси́жываецца. Холм. Клу́ха, насе́тка, и́ли квакту́ха. Палк.
——— в сравн. Сиди́ть как клу́хъ, хоть бы прашла́ куды́-нибу́ть. Сош. Сиди́т
она́, как клу́хъ на я́йцъх. Сош. + Аш., Беж., Дед., Кар., Локн., Н-Рж.,
Оп., Печ., Порх., Пушк., Сл., Стр.
КЛУ́ХАТЬ, а е т, несов. Издавать особые звуки, когда (курица) сне-

сла яйцо. Ку́ры на том жа хляве́ на́ шэсть. Кладу́цца на гнязде́, а друга́я
и фкра́тку где. В мяня́ тихамо́лкай где-та палажы́ла, на́да сачи́ть, а ня
клу́хает. Беж. ср. ква́ктать, кво́кта́ть.
КЛУ́ХНУТЬ, н е, сов. То же, что клу́кнуть. Я жду́-жду́, нихто́

ня клу́хня на маём по́ли. Палк. Рябёнак-тъ игра́я хоть бы клу́хня. Пск.
КЛУ́ША, и, ж. 1. То же, что квокту́ха 1. Клу́ша –– э́та ку́рица,

като́ра ма́линьких цы́пачик усида́я. Печ. Клу́ша квы́кала-квы́кала, я взяла́
и пъсади́ла. Сер. Клу́кает клу́ша. Остр. Клу́ша с цы́пкам. Как то́лька
заква́ктала –– клу́ша. Пск. У ни́х [под Старой Руссой] называ́ецца ку́ра
сяду́ха, а у нас фсё клу́ша. Порх. Ку́ра, кото́ра сиди́т, –– клу́ша, а кото́ра с
цыпля́тами –– цыпля́тница. Ляд. Насе́тка –– клу́ша, квакту́ха. Типе́рь так не
говоря́т. Стр. ——— в сравн. То́нька-та обробя́тилась и сиди́ть, как клу́ша,
до́ма. Остр. Што рассе́лась, как клу́ша? Дн. Што сиди́ш, как клу́ша, ф
ха́ти, иди́ игра́й на асфа́льт. Пуст. Рассе́лась, как клу́ша на я́йцах. Остр.
Сиди́т, как клу́ша. Порх. + Аш., Беж., Гд., Дед., Кар., Кр., Н-Рж., Оп.,
Пав., Палк., Пл., Пск., Пушк., Сл., Слан., Сош.
2. То же, что квокту́ха 2. С цыпля́там и клу́ша, и цыпля́тница. Остр.
Клу́ша кво́хче. Ана́ во́дит у мя со́рак штук [цыплят]. То́лька вы́валяцца –– я
к ней. Вот ана́ и во́дит их. Остр. Змей, кака́я клу́ша прати́вная. Порх. || Ку-
рица, выведшая цыплят второй раз. СРНГ 13. ——— в сравн. Разгу́ливаит,
как клу́ша с цыпля́тъм. Стр. > Мать - к л у́ш а. Е́та ма́ть-клу́ша с
цыпля́там. Стр.
3. Курица как домашняя птица для получения яиц и мяса. Клу́ша у мя
харо́ша, нясёт мно́га. Беж.
4. перен. О женщине, девушке, которая а) глупа, бестолкова. Клу́ша ты

229



клу́ша, ф шко́лу ходи́ла. Остр. Ой, кака́я клу́ша, карто́шка ф пе́цке, ––
забы́ла. На кой таку́ю бальшу́ху дяржа́ть? Н-Рж. + Копаневич. б) непово-
ротлива. Стару́ха ня круто́ пывара́цываицца –– клу́ша. Н-Рж. + Пск. ——— в
сравн. Аде́нишся тижало́ –– гываря́т, што клу́ша. Н-Рж. в) глупа и непово-
ротлива. Ох и клу́ша ш ты. Н-Рж. г) неактивна, пассивна. Эх, вы, клу́шы.
Печ. д) ворчлива. СРНГ 13. е) имеет быстрые навыкате глаза. Доп.
5. Галка. Копаневич.
6. Ворона. Опыт.
7. Копна сена. Сяча́с ну́жна итти́ клу́шы класть. Клу́шы сяво́ння з ба́бам
кладёш. Да ку́чи э́та с се́на, ку́чи таки́е. Дед. ср. копна́, ку́ча.
КЛУ́ШКА∗, и, ж. То же, что квокту́ха 2. На́да загна́ть клу́шку,

а то цыпля́т варо́на пала́вить. Холм. Седу́ха, цы́пак во́дит. Хто клу́шка,
хто седу́шка, хто как [называет]. Остр. Клуш́ка, три няде́ли сиде́ла, цы́пак
вы́вила. Нямно́шка паво́дя и бу́дя нясти́сь. Клу́шка клы́кая –– цы́пка и бягу́.
Остр. ——— в сравн. Вну́каф в мяня́ мно́га. Ба́бушка така́я, как клу́шка.
Остр.
КЛУ́ЩЕНЬ, я, м. Камень, привязываемый под наплавом (особым

поплавком), чтобы удержать его в нужном положении. На́плаф на́да
дяржа́ть пря́ма, виртика́льна, вот клу́шшинь и падвя́зывъют, ка́минь абык-
наве́нный. Храмцова. + Кузнецов.
КЛЫ см. около.
КЛЫК1, а, м. Зуб, находящийся за резцами и предкоренными зуба-

ми. За́ннии зу́бы кутны́е, а пяре́жние –– клыки́ и рясцы́. Печ. Яму́ [борову]
калыки́ сюда́ фпиря́ю, и он ко́рам ня ку́шае. Гд. Свинья́ сваи́ми клыка́ми.
Порх.——— О переднем (не коренном) зубе. Ста́ра ста́ла, зубо́ф-та ади́н клык
аста́лся. Порх.

Вар. колы́к.
КЛЫК2 и КЛЫЧ1, а́; мн. клык и́, к лыч и́, к л ы́ ч ь я, м. То

же, что клок 1. Клык –– ко́чка на пако́си. Каси́ть пло́ха, фсё клыки́.
А в бало́ти –– клы́чья или ко́чки. Н-Сок. Клычи́ на бало́те, а све́рху
трава́. Фста́неш на нево́, он кача́ецца. Вл. Имша́рник с клы́чами, и мно́га
их там. Локн. Крот пуска́ить зямлю́, а ана́ траво́й абраста́ить. Клычи́
бальшы́и быва́ють, и ма́линькии клычки́ быва́ють. Вл. На лугу́ траву́
ко́сиш –– клы́чья абхади́ть на́да. Локн. А клы́чья –– е́та gде ко́чик мно́gа.
Пуст. Клычава́тка там, клычи́на расла́. Зимля́ ро́вная, а там клыч, ко́чка.
Мо́края ни́ва. Вл. Кабы́ла па клыча́м скака́ла, замари́лась. Вл. Марко́ф,
лук, тяпе́рь ужэ́ клыча́м заро́шшы, ко́чкам таки́м. Локн. ср. клычьё.
�� Клы́ками, в знач. нареч. Неровно, с оставшимися пучками шерсти.
Вон афца́ стри́жыная пашла́. Никура́тна, клы́ками. Н-Сок.
КЛЫ́КАТЬ, к а е т, к а е, несов. 1. То же, что кво́хта́ть 1. Клу́шка

клы́кая, цы́пки и бягу́. Остр. Курица клы́кала-клы́кала. Ёна́ и ат варо́н
стярягёт и ко́рмить цапля́т. Н-Сок. Не о́чень-та [куры несутся], клы́кают
фсё, дяте́й хо́чуть выси́жывать. Печ.
2. То же, что ква́кать 1. Мно́га лягу́шак, ани́ ўсё клы́кають. Н-Сок.
Клы́чут лягу́хи. Гд.
3. То же, что клокта́ть 4. Чаво́ ты клы́каиш? Остр.
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4. Горевать. Доп. + СРНГ 13.
КЛЫ́КАТЬ2 см. кли́ка́ть.
КЛЫ-КЛЫ. То же, что клу-клу. Ку́рица-квакту́ха сле́зла. Клы-

клы. Вл.
КЛЫКУНЫ́, мн. Волосы на висках. Клыкуны́ –– валаса́ на виска́х.

Эст. Кикита.
КЛЫ́МНИ, мн. То же, что клёцки 1. Ню́шка вари́ла сево́нни

клы́мни. Печ.
КЛЫ́НДА. Прозвище человека, который много ходит. Клы́ндиха ––

по́ле, ее́ каси́ў Клы́нда, дя́тька. Е́та бы́ў лясни́к. Е́та про́звишше тако́е, он
клы́ндаў па ле́су. Себ.
КЛЫ́НДАТЬ, несов. экспр. Ходить без дела взад и вперед. Яшше́

gаваря́ть: «Ня клы́ндай ты па ха́ти, лажы́сь спать». Себ. [Клы́нда] е́та
про́звишше тако́е, он [лесник] клы́ндаў па ле́су. Себ.
КЛЫ́НДИХА.Название поля в окрестностях Аннинска.Клы́ндиха ––

по́ле, каси́ў Клы́нда, дя́тька. Е́та быў лясни́к. Е́та про́звишше тако́е. Себ.
КЛЫ́ПА, ы, ж. экспр. 1. Нижняя конечность человека, нога. Ой,

клы́пы уста́ли. Кун.
2. Верхняя конечность человека, рука. Што у тебя́ клы́пы никагда́ не от-
мыва́юца. Дед
КЛЫСЬ, м. или ж. ? Снятое молоко, обрат. Клысь или бриту́ха ––

абра́тна мълако́ им приво́зя с Пячо́р. Печ. ср. бри́тка, бриту́ха, обра́т.
КЛЫЧ1 см. клык2.
КЛЫЧ2, а, м. Верхняя часть головы, макушка. Я тибе́ как дам ф

клыч, так ни бу́диш пристава́ть. Гд.
КЛЫЧЕВА́ТКА, и,ж. Болотная трава, растущая по кочкам. Клы-

чава́тка там, клычи́на расла́. Зимля́ ро́вная, а там клыч, ко́чка. Вл. ср.
клычи́на.
КЛЫЧИ́НА, ы, ж. То же, что клычева́тка. Вл. Клычава́тка там,

клычи́на расла́. Вл.
КЛЫ́ЧИТЬ, чи т ь, несов, экспр. с чем. Заниматься приготовлени-

ем чего-н., возиться. Яна́ то́ка съ свае́й ядо́й клы́чить. Холм.
КЛЫ́ЧКА, и, ж. То же, что кло́чка 2. Доп.
КЛЫ́ЧНИК, а, м. Место, покрытое кочками. Клы́чник –– е́та мно́gа

ко́чик на пако́си, каси́ть ниудо́бна. Пуст.
КЛЫЧО́К∗ , ч к а́, м. То же, что клок 1. Клычо́к, бызгуро́к,

со́пачка –– няро́вная ме́ста. Гора́ –– э́та называ́ецца больша́я. Вл. Я иду́,
гляжу́ –– гат на клычку́ гляжы́т. Н-Сок.
КЛЫЧЬЁ, я́, с., собир. То же, что клык2. Доп.
КЛЮВ, а, м. Роговое вытянутое двустворчатое окончание рта у

птиц. Кашано́к сам ма́ханький, а клюф бальшо́й, во, как разива́еть. Печ.
А́исту ну́жна калёса аппле́сть, ён ната́шшить хво́расту, ён истребля́еть
ўся́кую насеко́мую, gадю́ку вазьмёть клю́вам сваи́м. Нев. ср. дю́бка,
клёв1, клёвка1, клёвок.
КЛЮ́ДИТЬСЯ, и т с я, несов. Испытывать недомогание, чувство-

вать себя нездоровым. Пато́м не́скыльки вре́мя клю́дилась. Н-Рж. Клю́-
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дицца, клю́дицца, ни больно́й, ни здоро́вый. Дед. Дацка́ е́ти дни што-тъ
клю́дилъсь. Аш. ——— О растении. Сире́нь ешшо́ дя́гу, ну си́лу ня забра́ла,
ана́ клю́дилась, как вро́де бальна́, а тяпе́рь лу́чче. Аш. + Пыт. � Е́л е
к л ю́ д и т с я кто-то. Физически очень слабый. Янёнок како́й-та ниуда́лый,
е́ли клю́дицца. Гд.

КЛЮДКАТЬ, несов. Хотеть, желать. Разговорник Т.Ф.,
172, 1607 г.

КЛЮ́ЕВСКИЙ, а я, о е. Сделанный Клюевым. Каре́ц клю́ифский.
Остр.
КЛЮЙ: > Клюй г о р о́ х о вый. Бранно. Ах ты, клюй гаро́хавый,

аммани́л ба́бу ста́рую. Остр.
КЛЮК см. клю́ка1.
КЛЮ́КА1, КЛЮКА́1 и, и́, ж. и КЛЮК, м. 1. Палка, по-

сох. Ити́ тя́шка, клю́ка у меня́, я с ней кляпа́юсь малёха, палзу́. Гд.
Ви́дит: ни́шшенка-стару́шка хо́дит по́ двору с клю́кой [Сказка]. Остр. ср.
клю́шка1. || мн. Высокие палки с поперечинами наверху и на уровне ки-
сти, служащие опорой для ходьбы людям с больными ногами; костыли.
Абастрение [болезни] у мяня́ бы́ла, на́ наги фстать ня магла́, на клюка́х
стая́ла. Слан.
2. Кочерга на длинной деревянной ручке для русской печки. Клю́ка-то
гаршо́к подви́нуть, у́гли адгра́бить, драва́ памяша́ть. Угли́, да вот награ́биш
клю́кай саво́цэк, в самава́р. Н-Рж. Гато́вют в ру́сских пе́чьках, сейча́с
на чюгу́нках, гато́вят в гаршка́х, вынима́ют вухва́там и́ли клю́кай. Сош.
Вазьмёти клю́кай вы́ташшити малако́, я ухва́там ня зна́ю тяга́ть. Пушк.
Ма́тушка, бяри́ мой ухва́т и клю́ку. Клю́ка –– чяряшо́к дяривя́ный, а там
жале́зная. Е́ю жар грябёш. Кр. Тапе́рь ру́сскай пе́чи нет, так и клю́ка не
на́да. Пск. Ухва́т з двум рага́м, а клю́ка нямно́шка загну́тая. Вл. Ухва́т
весь и называ́ецца, а е́та печа́йник, а там клюк. Гд. Клюко́й то́жы дастаёш
гаршо́к с пе́цьки.Остр.Клюко́й-та угальки́ растереби́ш и туда́ карто́шычку,
пусть печо́цца. Гд. Затапля́еш печь с ве́черу, жар качяря́гай а́ли клюко́й ––
так яшшо́ гавари́ли, падбярёш, памяло́м вы́мятиш пот. Тор. + клю́ка: Аш.,
Беж., Гд., Дед., Дн., Кар., Кач., Кун., Локн., Ляд., Нев., Нов., Н-Сок.,
Оп., Остр., Пав., Палк., Печ., Пл., Полн., Порх., Пуст., Пыт., Себ., Сер.,
Сл., Слан., Cтр.; Латв. Загорье; клюка́: Беж., Вл., Дн., Кар., Кр., Нев.,
Н-Рж., Н-Сок., Оп., Палк., Пож., Полн., Пск., Пуст., Пушк., Пыт.,
Себ., Сер., Сл., Слан., Сош., Стр., Холм.; Эст. Желачек; Фридрих; АГО,
Н-Рж. ср. кий, кирка́, клю́шка1, кочеря́га, цепе́льник; клю́чка.
> На кл ю́ к е́ (о б ъ е́ х а т ь, в ы́ й т и). Сидя на кочерге. Зало́мы таки́и
калдуны́ де́лают, зало́мы де́лають на Ива́н, на чи́стъй читве́рк, са́мъ па-
бежы́т го́лъя, на клю́ки фсё по́ле абйе́дит. Остр. А я сма́лу ви́дила: вы́шла
ба́ба на клюке́, папры́гъла фприско́чку и в рош спря́тълъсь на той стъ-
раны́. Палк. || Железная часть кочерги, насаживаемая на деревянную руч-
ку. Микала́й, нъсади́ клю́ку на но́въю па́лку. Пск. Клю́къ фся жыле́знъя, а
ру́чкъ диривя́ннъя. Н-Рж. Че́ринь –– е́та диривя́нная ру́чька, клюку́ на ниё
наса́жывают. Порх. || Кочерга без деревянной ручки. Клю́ка жале́зная, прут
тако́й жале́зный, е́ти клю́ки не прадаю́ть, их в ку́зницэ де́лають. Бяру́ть

232



таку́ жыле́зину кру́глую, в ку́зницэ нагре́ють и раскле́плють её. Остр.
Клю́кай выгряба́ют угли́ ис пе́чки. Гд. Качергу́ называ́ли клю́къй. Печ.
Кузне́ц скава́л клю́ку да гара́ст гру́знъя. Беж. Клю́кай миша́ють ф плиты́
драва́ нидагаре́лыи, рука́м жа́рка-та. Остр. У ево́ си́лы дю́жа мно́га, ён
клюку́ папала́м гнёт. Печ. Мо́жы, где заву́т и кий, а в нас клю́ка, яна́ во
так загну́та, пе́рва жале́за, а пото́м загну́та, клюк мно́га, три клю́ки, ф
ка́ждава свая́. В людя́х качарго́й заву́т. Кр. Клюка́, качарга́ –– фсё анно́е.
Дед. ——— в сравн. Сяк сагну́тый как клю́ка, вот тя́неш, как притя́неш,
так и пападё што-не́буть. Печ. У пря́лки стая́л рага́ч, как клю́ка, на няво́
лён привя́зывали и пря́ли. Пуст. Спи́чья ряби́навы руби́лись на тяле́гу
па старана́м. Как клю́ка на ку́хни и́ли как гра́блавишша талшшыно́й. Гд.
+ клю́ка: Аш., Дед., Дн., Кар., Кр., Ляд., Н-Рж., Н-Сок., Оп., Палк.,
Пушк., Сер.; Опыт; клюка́: Беж., Пушк.; АМДК, Остр.; клюка (без.
уд.): Кузнецов. ср. клю́ха, кочерёжка, кочерга́, кочеря́га, уклю́ка.
> Игр а́ т ь в к л ю́ к у. Народная игра (какая?). Дава́йте игра́ть в клю́ку.
Остр. � Во з и́ т ь с я с к л ю́ к о й. Вести домашнее хозяйство. Твоё
де́ла с клю́кой вази́цца. Оп. � Отн я́ т ь (н е д а в а́ т ь) к л ю́ к у. Лишить
(лишать) возможности вести хозяйство. Ой, бальшу́х ско́лька, и клю́ку
атни́муть. Пушк. Ню́шкина ма́тка забале́ла, няве́ска ста́ла бальшу́хай.
Апра́вилась, няве́ска клю́ку ни дае́. Н-Рж.
3. То же, что клюкове́ха. Дай клю́ку, я помеша́ю в чугу́нки. Остр. Где
хле́бы сажа́ют, е́тъй клю́къй, пъваре́шкъй, спяку́цца тагда́ вон. Клю́ка фсё
равно́ и пъваре́шка. Остр. Развядё дро́жжы вадо́й, памяха́е клю́кай, вот и
пи́ва. Кр.
4.Металлический стержень с загнутым концом, крюк. Клю́ка. Оп. ——— в
сравн. Ру́ки как клю́ки. Пуст.
5. Длинная палка с металлической рогаткой на конце для захватывания
чугунов, горшков в русской печи; ухват. Ухва́т мо́жна клюко́й звать. Пушк.
Ра́ньшы ухва́т нъзыва́ли клю́кой. Порх. ср. ухва́т.

> На к люк е́. Опираясь на палку. И бы́ла абастре́нии [ревматизма], на
клюке́ хади́ла. Слан. � На кл ю́ к е. Очень мало (пищи, питья). Я бу́ду
ста́рая, ты мне бу́диш на пе́чку падава́ть на клю́ки. Палк. ср. с к л ю́ х и
(см. клю́ха).
∼ Клю́ка. Название сенокосного угодья у подножия горы вблизи от
д.Красная горка Локнянского района. А ря́дам клю́ка –– синако́с. Буго́р, а
вакру́к то́лька рабо́тают. Локн.
КЛЮ́КА2, и, ж. Птица (Какая?). Хви́шшут клю́ки г дажжу́. Остр.
КЛЮКА́2, и, ж. Пирог с морковью. Барка́н ва́рют, клюку́ де́лают,

пиро́к так нъзыва́ецца. Пск.
КЛЮ́КА3 см. клю́ква́.
КЛЮКА́ТЬ, а́ ю, несов. 1.Медленно передвигаться, идти. Я сафси́м

приста́ла, ни магу́ ниско́лька, е́ли клюка́ю. Гд.
2. чем. Делать резкие взмахи, размахивать. Иш, как клюка́ють вёслами,
аны́ гра́бяцца па о́зиру ня так, как мы. Вл.
КЛЮ́КАТЬ1, а е т, несов. То же, что кво́хта́ть 1. Клю́къит клу́шъ.

Остр. Клу́ша, насе́тка, цыпля́тачки круго́м, начьнёт клю́кать, ани́ и бе́гают.
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Дед. Ку́рица ни клю́кала до́лга, а шшяс заклю́кала, так я пасади́ла, клу́ша
сича́с. Дед.
КЛЮ́КАТЬ2, несов. 1. Ударять, колотить клюкою, палкою.

СРНГ 13.
2. Постукивать клювом (о птице). СРНГ 13.
3. Наносить частые удары каким-н. инструментом, долбить. «А чем
долби́ли?» –– «А таки́м, таки́й как но́жык, то́льки за́гнутый, во́пшшым, как
два па́льца и за́гнутый, и вот там клю́кають и клю́кають круго́м». Оп.
4. Разделять на части секущим орудием, рубить. Е́тих дроф ма́ла, пайду́
ешшо́ клю́кать. Гд. ср. клю́каться.

� Кл ю́ к а т ь з у́ бы. Испытывать нужду. Клю́кал зу́бы, фсё хазя́й-
ства на́да паднима́ть. Ничиво́ не́ была, вот и клю́кал зу́бы. Палк.
КЛЮ́КАТЬ3, несов. 1. Пить хмельное. Доп.

2. Шататься, клевать носом. Доп. ср. кули́кать.
КЛЮ́КАТЬСЯ, несов. 1. То же, что клю́кать2 4. ——— чем. Пило́й

пале́хшэ как тъпаро́м клю́кацца. Гд.
2. Падать лицом вниз; ударяться. СРНГ 13.
КЛЮ́КВА́, ы, ж. 1. Болотное ягодное растение в виде стелюще-

гося кустарничка семейства брусничных; Oxycoccos palustris pers. Прай-
дёш нимно́га и в бальшы́х сасёнах бу́дя клю́ква. Клю́ква на балати́стых
мяста́х. Остр. Клю́ква ва мшари́не расьтёт. Порх. Там никака́я трава́ ня
растёт, то́лька клю́ква. Н-Рж. ——— мн. Там клю́квы расту́т, сасо́нкъ кой-
где про́меш. Печ. Клю́квы бо́льшы на бало́тах [растут]. Гд. Там [в лесу] и
клю́коф и чарни́к мно́гъ. Стр. ср. жура́ви́на1, клю́квина.
2. Ягоды этого растения. Клю́квы мно́га, как ро́завый плат рассте́лен.
Печ. Клю́ква, мо́ре её, гаваря́т, аппети́т развива́ет. Вл. Клю́ква талчо́ная
на́да пяска́ ло́жыть. Гд. Така́ я́гада кра́сная, то́лстая, хош журави́на, хош
клю́ква заве́цца. Н-Рж. Брусни́ку и́ли клю́кву в нъвало́чьку събира́ли.
Стр. На́бран по́лный мяшо́к клю́квы, со́ мху ня вы́тьти. Пушк. Таки́ калчи́
на балата́х, и тама́ я́гады расту́ть клю́кава и пья́ница. Тор. Хоть вясну́х
паяди́м, клю́кву завём, май был, разгляде́ли фсё. Беж. ——— мн. Бу́дет по-
спева́ть карто́шка и клю́квы, быва́ла пу́да по́ два принесёт в мешке́. Холм.
Я́годы-тъ бы́ли клю́квы, пятна́цать копе́ёк. Гд. Клю́квы сича́с падаража́ли,
и цыgа́ни сабира́ють, то́жы здаю́ть. Нев. ср. жура́ви́на1, клю́квина;
клю́квинка, клю́ковка. > Под з и́ м а я к л ю́ к в а. Падзи́мая клю́ква
сла́ткая, со́чная, яё с о́сени не сабира́ли. Слан. ср. весну́ха, весну́шка.
> (Пойти, ходить, поехать) в к л ю́ к в у́. (Отправиться) собирать ягоды
клюквы.Муш Са́шки ф клю́ку пае́хал. Н-Рж. Карто́шку вы́ръют пе́ршую и
пашли́ ф клюкву́. Вл. А вот адна́ де́фка ф клю́кву пашла́, так то́жа была́ таг
жы [укушена змеей], в бални́цы вы́личили. Пуст. В бало́та мы ф клю́кву
хо́дим. Пушк.

Вар. клю́ка, клю́кова.
КЛЮ́КВЕЛЬНЫЙ, а я, о е. То же, что клю́квенный. Мо́рсу дась

мине́ клю́квильнава. Вл.
КЛЮ́КВЕННИК, а, м. Стебельки клюквы. Бальшо́й мох, травы́ там

нет, то́лька клю́квинник. Кун.
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КЛЮ́КВЕННЫЙ, а я, о е. Приготовленный из клюквы. Рукаде́льная
вино́ паткра́шываим, морс клю́квиный льём. Холм. Я люблю́ клю́квинная
и клубни́шная [варенье], но кто как лю́бит, са́хар фсё перее́. Печ. ср.
клю́квельный.
КЛЮ́КВИНА, ы, ж. То же, что клю́ква́. 1. В няудо́бишшах ня

клю́квина ня растёт, нячаво́ няльзя́ де́лать та́ма. Порх.
2. З го́рада прияжжа́ют клю́квину, чарни́чину сабира́ть. Печ. С клю́квины
ничево́ не зде́лаеш, то́лька ки́сель. Холм.
КЛЮ́КВИНКА∗, и,ж. То же, что клю́ква́ 2. Клю́квинка мъхава́я,

брусни́чинка бърава́я, зимляни́чинка низава́я. Тор.
КЛЮКЕ́ШКИ см. клюки́шки.
КЛЮ́КИ́, мн. 1. Ухват, кочерга, сковородник –– все, чем пользует-

ся хозяйка, когда топит русскую печь и готовит пищу. Харо́мы ста́вить,
ла́ткам, клю́кам, лаха́нькам, квашне́й завади́цца. Н-Рж. Мяша́ли кисялёф-
кай, ана́ така́я жа, как клю́ка, чы́стая, стая́ла ф паро́ги вме́сте с клю́ками.
Беж. К паро́гу клю́ки, ф пире́жним углу́ ико́нки, бо́жыньки мо́лимся.
Н-Рж. Кагда́ клю́ки шэве́лят, зна́чит сва́ты пришли́. Пушк. Как сва́ты
ле́зуть в ы́збу, клю́кам бря́кають да засло́нь кида́ють. Н-Рж. + клю́ки:
Ляд., Стр.; клюки́: Аш.> Вт о́ р н у т ь с я в к л ю́ к и. В свадебном обряде:
во время сватовства произвести шум, сознательно наткнувшись на сто-
ящие в углу у печки кочерги, сковородники, ухваты. [При входе в избу] на́да
сра́зу ф клю́ки фто́рнуцца. Гд. > Кл ю́ ки п ом е н я́ т ь. В свадебном обря-
де: обмен клюками во время сватовства в знак согласия. Сваты́ пришли́,
клю́ки памяня́ли: «Оддаёш?» –– «Оддаю́». Остр.� Отд а́ т ь к л ю́ к и. Пе-
рестать вести домашнее хозяйство. Лежа́ла п и не става́ла, и пе́цку не
топи́ла, а то и клю́ки не одда́ла. Оп.
2. Придверный угол в русской избе у печки, где стоят ухват, кочерга,
сковородник и т. д.Паста́фь ве́ник ф клю́ки.Сл.Ни няси́ на ву́лицу, брось ф
клю́ки, я пъдбяру́ пасьля́. Н-Рж. Ф клюка́х на́да сте́нку пама́зъть. Дед. Нъ
вичари́нкъх рябя́т да́льшы клюк никуда́ ни пуска́ли. Кр. Пастая́л, пастая́л
ф клюка́х, а да́льшы ни пашо́л. Где клю́ки стая́т. Беж. А мыладу́хи, вдо́вы
и вдафцы́ ф клю́ках стая́ли. Дн. + клю́ки: Н-Рж., Оп.
КЛЮ́КИНО. Название урочища на юго-запад от д. Демино Лок-

нянского района. Клю́кина, там жы́ли да вайны́, йих там ужэ́ не бы́ла.
Там куста́рник сяча́с, апшы́рнае ме́ста. Локн. Клю́кина, лес ря́дам.
Локн.
КЛЮКИ́ШКИ, мн. Верхняя часть спины, заплечье; закорки. Так

мне тебя́ ни снясти́, сади́сь нъ клюки́шки, снясу́. Н-Рж. Но́йма ба́бы
таска́ли запле́шницъми на клюки́шкъх бли́цы и журави́ны. Кр. Мужы́к
нъ клюки́шкъх ба́бу нъ рабо́ту наси́л. Аш. Возьму́ на клики́шки ребён-
ка и пайду́. Пушк. Пъсажу́ я тебя́ на клики́шки, а ты крицы́ш: «Бап,
бяго́м». Пушк. Прыняси́ миня́ ны клики́шких. Пушк. И жэ́рди нъ згаро́ду
фсё нъ клики́шкъх наси́ли. Кр. Свекро́фка на клику́шках носи́ла ребя́т
в ба́йню. Пуст. А ану́ саму́ на кликю́шках на́да нясти́. Дед. Я аннаво́
клуки́шки, друго́ва за́ руку бяру́, иду́ да́льшы. Остр. Дава́й я тебя́ понесу́
на клюку́чках. Беж. Ви́жу я: идёт дет, у де́душки Ва́нька на клюку́шках
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сиди́т. Беж. Рибя́т на клюку́шки наси́ла. Пуст. + клюки́шки: Кузнецов;
клюке́шки: Кузнецов.

Вар. клики́шки, клику́шки, кликю́шки, клу́ки́шки, клюке́шки,
клюку́чки, клюку́шки.
КЛЮ-КЛЮ. Подзывные слова для цыплят. Клю-клю-клю, маи́

ма́линькии, хади́ти, хади́ти сюды́. Пуст.
КЛЮ́КНУТЬ1, сов. Один раз захватить пищу клювом; клюнуть.

Тю́шынька клю́кнула [курица]. Гд.
КЛЮ́КНУТЬ2, сов. экспр. Охнуть, жалуясь на болезнь. Аджы́л,

ходь бы клю́кнул бес тябя́, ничаво́ не бале́ла. Остр.
КЛЮ́КНУТЬ3, сов. Сов. → клю́кать3 1. Доп.
КЛЮ́КОВА1 см. клю́ква́.
КЛЮ́КОВА2, ы, ж. Яблоки длинной продолговатой формы. Ра́зны у

нас я́блаки е, клю́кава хараша́, ани́с. Печ. Клю́каву ня тро́ньти, ана́ к оси́ни
паспе́ит. Печ.
КЛЮКОВА́СТЕННЫЙ, а я, о е. То же, что кле́тчатый1. Па-

лате́нца называ́лися то кле́чыстинные, то клюкава́стинные. Таки́е ш бе́лые,
то́лькъ паме́ньшы бу́дут пало́ски. Гд.
КЛЮКОВЕ́ХА, и,ж. Длинная деревянная палочка, загнутая на кон-

це, для помешивания пищи обычно в русской печке, не вынимая ее оттуда.
Пъмиша́й ка́шу, клюкаве́хъ нъ шкафу́. Н-Рж. ср. клю́ка, клюкове́шка,
поваре́шка.
КЛЮКОВЕ́ШКА, и,ж. То же, что клюкове́ха. Клюкаве́шка –– э́та

грибы́ миша́ть. Н-Рж. Клюкаве́шка пе́нки ти́скать и ка́шу меша́ть. Сл.
КЛЮКОВИ́ЩЕ, а, с. Деревянная палка в виде длинной рукоят-

ки, к которой прикрепляется металлическая кочерга. Е́та клюкави́шше
у клю́ки. Остр. Вы́секи клюкови́шше клю́ки насади́ть. Оп.
КЛЮ́КОВКА∗, и,ж. То же, что клю́ква́ 2. Ра́ньшы бе́дныи бы́ли,

пираги́ с кра́снай свёклай пекли́, клю́кафки даба́фь. Печ.
КЛЮКУ́ЧКИ см. клюки́шки.
КЛЮКУ́ШКИ см. клюки́шки.
КЛЮКШИ́ТЬ, несов. экспр. Бить, хлестать веником. Зелёный

кукшы́н ба́бу клюкшы́л, ба́ба: «А-а». Ишшо́ хо́чицца [Загадка]. Беж.
КЛЮМБАКИ́, мн. Самодельная обувь (?). Клюмбаки́ –– е́та во́буфь

така́я, ко́жэй апшые́цца верх, как сапо́к абре́жыш, апо́рак аста́ницца. Нев.
КЛЮ́НУТЬ1, ну, н е т, н е, сов. Однокр. → клева́ть. 1. Ина-

гда́ насы́плим ячме́ня, привядём петуна́, са́ми ся́дим вакру́х и чьё пету́н
клю́нит, та и за́муш вы́йдит. Гд. ср. клевну́ть. � Ниг д е́ к у́ р у н е т
кл ю́ н у т ь. Нет свободных земель, все занято. Нигде́ ку́ру нет клю́нуть,
визде́ сафхо́зы да калхо́зы. Пуст.
2. Гуса́к он клю́ня. Гд. Летит ворон, весь окован, кого клюнет, тому смерть
(Пуля). Евлентьев, Загадки. Гляди́-ка, са́дыль у мяня́, ку́рица клю́нула.
Вл. | перен. Ударить игрока (в игре в ремешки). Клю́нут где и ско́блют;
как ря́бнут, так пиривирнёшся. Остр.
КЛЮ́НУТЬ2, сов. Выпить вина, водки. Паи́л Петьку, што пърасён-

къ вы́лъжыл, и сам клю́нул. Оп. Клю́нуть, е́сли челове́к идёт вы́пифшы,

236



а друgо́й твярёзый, я ужэ́ таgо́сь, а друgо́й ска́жыт: «Я ужэ́ клю́нуў».
Нев. Аны́ как усиgда́ клю́нуфшы сидя́т, а я ш ни пью. Н-Сок. Он [старик]
клю́нуфшы нямно́га.Печ. Тут ён ни стярпе́л и ф кану́н Ыва́на клю́нул.Кар.
Ён, наве́рна, у Ва́си клю́нул, у таво́ самаго́нка есть. Дед. ср. уклю́нуть.
КЛЮСЬ, междом. предикативно. Быстро резко схватить зубами (о

собаке). А он миня́ клюсь, клюсь. Н-Сок.
КЛЮ́ХА: � С кл ю́ х и. То же, что н а кл ю́ к е (см. клю́ка́). С

клю́хи пить даё. Пск.
КЛЮЦКО́Е БОЛО́ТО. Название сенокосного угодья. Клюцко́

бало́та, сича́с зарасло́, ржафчина́ была́, никто́ ни хади́л, иржа́вае ме́ста,
ржа́вая вада́, биздо́ница кака́я-та. Порх.
КЛЮЧ1, а, м. и КЛЮЧЬ, и́, ж. 1. Металлическое приспособление

для запирания и отпирания замка. Над две́рью по́лачкъ, там стае́ кало́ш, в
ей ключ. Оп. Сарафа́ны наси́ли и паяска́ми апая́хывали, и клюцы́ наси́ли,
три-чаты́ре балта́лись. Печ. От мой ба́тя, он пая́л ко́сы, клучы́ де́лъл,
съмава́ры луди́л. Гд. Ключ у их была́, откро́и. Ляд. В нас анна́я вы́шлъ
за́муш, муш калючи́ де́лъть [умел]. Печ. ——— образно. Заря́, заря́ зарева́ла,
ключи́ патяря́ла, ме́сяц ви́дел, а со́нцэ фкра́ла [Загадка]. Палк. А тады́ ужэ́
святы́й Юрий, бяри клю́чи, иди отамкни́ зямлю́, пусти́ расу́ на ўсю вясну́.
Песни Пск. земли 1, 23; Себ. ср. клю́чик, ключо́к. || Круглая часть клю-
ча. ——— в сравн. Как вы́сьпеють, от ма́жуцца я́gады, ма́тка нава́рить, тады́
ры́лами, е́тай буты́лкай пама́кываеть и на пла́тьте, как клюцы́, кру́gлые.
Нев. ——— О рисунке на ткани. На кро́мачки платка́ был ключ на са́мам
канцы́, и зва́лся он ключаво́й. Себ. � Дат ь ключ. Разрешить жить
где-н. «Где жы вы жы́ли? У ваз жэ здесь до́ма не́ было?» –– «Не́ была. А
вот я прие́хала, так вот тут да́ли ключ». Попов, Пск.
2. Приспособление для отвинчивания или укрепления чего-н., для приве-
дения в действие механизмов различного рода. Атве́рниш клюш, и вада́
пайдёт. Остр. Е́та бараба́н [в сепараторе], а пото́м ключь, вот шшас мы
яво́ сабирём. Палк. Трактари́сты фсе ключи́ разакра́ли. Вл. Он ключо́м
завадны́м уби́л. Печ.
3. Приспособление для укрепления весла на борту лодки, уключина. Ключи́
в ло́тки, куда́ вёсла фставля́ю, диривя́нные, жыле́зные быва́ю. Гд. Ключи́
для того́, что́бы вёсла в них име́ли оборо́т. Гд. Фся́кие ло́дья –– пятерня́,
троёнка, троёнка –– с четырьмя ключа́ми. Гд. Вёсла в ладье́ фкла́дывают
ф ключи́. Гд. У ло́тки ключи́ быва́ют, што́бы вёслы приспасо́бить. Печ.
——— мн. Аднаклю́ченка –– ло́тка, в ей то́лька адны́ ключи́. Гд. Ключи́,
куда́ весло́, ско́лька грепцо́ф, сто́льки и ключе́й. Гд. + Полн.; Кузнецов.
> Гр е б н о́ й к люч. Два гребны́х ключа́, заби́ты кре́пкъ. Пск. > В клю-
ч а́ х. На вёслах. Читвяря́нъчкъ [лодка], тро́е ф ключа́х, ади́н на кармы́.
Печ. ср. ключеви́на1, клю́чи́ца1, ключки́, клю́шка2, оклю́чевина,
оклю́чина; ключо́к1. || Один из колышков в борту лодки, составляюший
уключину. Уклю́чина, где весло́ кладётса, уклю́чина з двём ключа́м, ади́н
ключ. Эст. Желачек. || Колодка на борту лодки для установки уключин.
Кузнецов.
4. Приспособление на конце вертикальной жерди у колодца журавля, где
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закрепляется ведро. Тут [в журавле] спецыа́льна тако́й ключ фка́лывацца
в ды́рку, уш ведро́ не вы́падет. Слан. + Кузнецов.
5. рыб. Жердь, изогнутая в виде крючка. На фтаро́й [лунке] принима́ют
[при рыбной ловле зимой] не́ват ключо́м, з де́рива криво́ва. Беж.

Вар. клуч, клюш, колю́ч.
1. Дали 1 деньгу Гаврил�, что ключь палатный припоялъ. Кн.

расх. Завелицк. ц., 2, 1531 г. Дали 2 деньги мастеру, что ключь за-
мкнули въ ларю, личинку отдирали и опять прибивали. Там же,
3, 1531 г. Вымети / выпа<ш>и / вычисти полату да давай с�м
ключ. Разговорник Т.Ф., 402, 1607 г. И столнику. . . взяти у стол-
ника и воеводи. . . печать Псковского государства, и ключи городо-
вые. Кн. писц. I, 15, 1585–1587 гг. По твоему государеву указу и
наказу при�хавъ, я, холопъ твой, в Ызборско Алекс�я Зеленого пе-
рем�нилъ, городъ, и городовые ключы, и по городу нарядъ и въ
казн� зелье, и свинецъ, и всякие пушечные запасы. . . принялъ за
ево Алекс�евою рукою. Кн. писц. II, 413, 1650 г. ——— образно. По
великому же Богослову Иоанну: вид�хъ ангела божия, сходяща с
небесе, имуща ключь бездны и жел�зно уже велие в руце его, и ятъ
змия и змию древнюю, еже есть дияволъ и сатана, и связа и на тыся-
щу л�тъ и вложи его в бездну и затвори. Посл. Корн., 528, XVII в.
> Стр япч ий с ключом. Придворный чин старшего стряпче-
го. Тово же числа сказано кравчество с путем Семену Лукьяновичю
Стрешневу; а сказывал ему стряпчеи с ключом Иван Михайловичъ
Аничков. Лет. III, 1645 г., л. 235 об.

> Ключ г р а ни цы. Каждая из 35 букв славянской азбу-
ки, означавших числа, которые показывают, на сколько дней Пасха
удалена от 21 марта (на каждый год падает определенная ключе-
вая буква-число, по которой и вычисляется день Пасхи). Купно же
от Адама до крещения рускаго л�т 6496, индикта I, в л�то 6097-го,
ключ границы Р, круг солнца числа 28, вруцел�то 7, а лун� круг
17, а Жидом Пасха апреля 5 в пяток, а християном Пасха апреля 8.
Лет. II, 988 г., л. 8 об.

КЛЮЧ2, а́, у, м. и КЛЮЧЬ2, и, ж. 1. То же, что кипу́н 1. Там
клюцы́ са дна бьють. Остр. Здесь нали́мы и шшю́ки, с клюцо́ф ре́цька.
Палк. В нас мно́га ключе́й бье из зямли́, вада́ там чи́стая, хало́нная.
Н-Рж. Ф Фидары́гинская о́зиро ничево́ не фпада́ет, ничево́ не вытика́ет,
глухо́е, пита́ецца сваи́ми ключа́ми. Пушк. Родни́к, по-друго́му ключь. Стр.
Зно́ринки –– е́та ключы́, никагда́ ня высыха́ють. Локн. Я ешшо́ ф Хахла́х
де́фкай была́, там ключи́ таки́е. Где ключи́, гро́зы сильне́е. Пушк. Спля-
ти́ти вянки́ и пусти́ти ф ключ, загада́ити на како́ва мальца́. Себ.
> Знырн о́ й ключ. Из знырно́ва-та ключа́ вада́ так и бьёт, чи́стая вада́,
хало́дная. Пуст. � Ключ з а к ип и́ т. Бурлить, клокотать, вскипев (о
воде). Вот кълыха́иццъ, кълыха́иццъ, а ключ ни зъкипи́т. Гд. � Ключ и́
о т к рыли с ь. а) Началось кровотечение из носа. Доп. б) Началось ма-
точное кровотечение. Доп. + Даль II.
2. Колодец со срубом на том месте, где бьет родник. У Ма́ни глубо́кий
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гора́ст ключ, с тово́ и холо́дная вода́. Дн. Бярём крюк, на пле́чи карамы́сел,
вёдры, вядро́ налью́ть на ключю́. Вл. Клюць, а нат клюцём абру́п, абру́п из
брёвен, штоп клюць не осыпа́лся, над клюцём жу́раф во́ду тяга́ть. Остр.
Есь жо́равам тяга́ють ф клюци́, а в нас клюц и фсё. Н-Рж. Вады́ не́ бы-
ла в нас ф ключю́, и мы наси́ли с пру́тки. Пуст. Ключ так няльзя́, на́да
абру́п з де́рева, з брёвен таки́х зде́лать, а пато́м как хош, мо́жыш и кры́шку
паста́вить. Вл. Сади́тесь со мной исьть суп, вада́ с таво́ клю́цу. Аш. В нас
ади́н мужы́к пашо́л за вадо́й на ключ да и зали́лся. Жо́нка ви́дит, нет яво́,
пашли́, а ён ф кало́ццы. Гд. Хоть кало́диц, хоть ко́паниц, хоть ключ –– е́та
фсё анно́ и то́я жы, там во́ду бяру́т, ф кало́ццы. Кр. Пяту́н ввали́лся в
раве́нь, кало́диц, тяпе́рь заву́т у на́с ключ, а кто и раве́нь заву́т. Печ. ср.
ключо́к2. ——— В гадании: сруб из палочек от веника, на который гада-
ют в Рождество; символизирует собой колодец, к которому зовут суже-
ного. Ключь складе́ш ис па́лачек как абру́бец пат паду́шку, штоп нихто́
не знал, и скажаш: «Су́жаный, ря́жаный прихади́ каня́ паи́ть». Пуст. +
ключ: Беж., Дед., Кар., Кун., Локн., Ляд., Нев., Нов., Н-Сок., Оп., Пав.,
Палк., Пл., Полн., Порх., Пск., Пушк., Пыт., Себ., Сер., Сл., Сош., Стр.,
Тор., Холм.; АМДК, Вл.; Копаневич, Чернышев, Пушк.; Фридрих; Шейн,
Нар. песни; Песни Пск. земли 1. ср. ключеви́к, ключеви́на, коло́дец,
ко́панец, рове́нь.
3. Отверстие, прорубленное во льду замерзшего водоема; прорубь. Ляте́ли
ф са́начьках де́ти, дво́е бы́ла, и пря́ма ф ключь, так и закупа́лись ф ключю́.
Тор. Ра́ньшъ де́вък асмия́ли, и де́цца не́куды, пайма́ют де́фку, ша́пку
уша́тую аде́нут, гъваря́: «Ни пайдёш за́муш, ф ключь утаплю́». Остр. ср.
ключо́к2.
4. То же, что кипу́н 2. Клюци́ есть в ряке́ и в о́зяри, так в них то́нут Оп.
В ряке́ ключи́ быва́ю, бяжы́т вада́, када́ кру́тица. Гд. Вада́ винто́м таки́м
де́лае, ключо́м иногда́ называ́. Печ. Если ували́ца у ключ, то закру́тить
там. Нев. + Вл., Н-Рж. > Ключ в ир о в о́ й. Ключь вираво́й внис тя́нет.
Остр.
5. мн. Ямы с водой на дороге, появляющиеся в результате таяния про-
мерзшего слоя земли. Кагда́ пайдёт до́нник, та́ет и образо́вываюца такие
ключи́, я́мы. Дед. Ключи́, здесь возвы́шэна, а здесь вы́рыта, как на дне,
gлубако́. Нев.
6. перен. Молочная железа у коровы. Там ключи́ с або́их старо́н вы́мяни,
атту́да малако́ в вы́мя идё. Порх. Вы́мя у ней, а сюда́ си́ськи па-диряве́нски,
а жы́лы две талсты́я –– ключи́. Кагда́ мало́шная каро́ва, талсты́е жы́лы пад
жыво́т. Сл. Ве́ра –– сакрушо́нная маладу́ха, фсё гли́най абма́зывала ключи́,
атку́да малако́ идёт в вы́мя, з бако́ф. Порх.
7. Впадина, углубление на теле коровы, по которым определяют ее мо-
лочность. Пат жывато́м у каро́вы така́ я́мка. На́да, штоп па́лец влес. Е́сли
вле́зя, каgда́ пакупа́ть бу́диш, таgда́ и каро́ва мало́чная бу́дя, е́та я́мка
ключо́м называ́ицца. Остр. Каки́и-та ключи́ есь пат пу́зам у каро́вы, я́мки
таки́и, по им уга́дываиш, мало́шная каро́ва ай нет. Пуст. Ключи́ –– таки
углубления на лопатках, на плечах и на задних стёгнах. Как глыбоки клю-
чи –– значить малочная. Муз. Крейцвальда, 375, Печ.
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∼Ключ. Название сенокосного угодья. Ключ –– пако́с, там ра́ньшы ран-
ничо́к бил. Холм. ∼ В составе топонимов: Ба́бья ключь. Себ. Ключ
Бу́ткин см. Бу́ткин. Ключи́. 1. Название тони на Себежском озере.
Себ. 2. Название местности у д.Осовик Невельского района. Нев. 3. На-
звание местности в Локнянском районе. Ключи́ –– эта миста́ таки́и, там
тяку́т ключи́ и ня замярза́ют зимо́й. Локн. 4. Название болота. Балати́на
Ключы́, там бы́ла два ключка́, кипуны́. Остр. Из 28 гякта́р 7 гякта́р бало́т.
Вот и бы́ли бало́та Ключи́. Локн.

1. Пустошъ Бобково надъ ключемъ над Талавскимъ. Вып. на
владения, 146, 1675 г. И розмежевалъ тое спорную пустошь [Гайково]
отъ деревни Гайкова-Самуйловшины ручей, а вышедъ тотъ ручей
изъ ключей. Док. Любят. м., 67, 1691 г.

КЛЮЧ3, а́, м. Парная кость плечевого пояса, соединяющая лопатку с
грудной костью; ключица. Вот здесь, гаваря́т, ключи́, там ко́сточка. Остр.
ср. ключеви́ца.
КЛЮЧА́ВИНА, ы, ж. 1. То же, что кипу́н 1. Доп.

2. Ключевое болото. СРНГ 13.
КЛЮЧА́РЬ, м. Священник, ведающий ризницей и церковной

утварью в соборной церкви. И тогда приехавъ [великий князь] но-
щию и начат пытати про казну ключаря соф�иского и пономаря, и
много мучивъ их не допытася, поне же не в�даху. Лет. I, 1548 г.,
л. 690.

КЛЮЧЕВА́СТЫЙ1, а я, о е.Имеющий уключины. Ключева́стый чел-
нок. Кузнецов.
КЛЮЧЕВА́СТЫЙ2, а я, о е. Имеющий много родников, ключей. Ф

пожа́ри ме́сто тако́е ключива́стае, там фсё ключи́, е́то кото́рые кипя́т-то,
вода́-то така́я чи́стая. Пл. ср. ключеви́стый, ключи́стый.
КЛЮЧЕВИ́К, а, м. То же, что ключ2 2. А што, на ключавике́ вады́

нет? Тор.
КЛЮЧЕВИ́НА1, ы, ж. То же, что ключ1 3. Ключеви́на, ади́н

ключо́к, там праве́рчена ды́рка и верёфка к паду́шке, аклю́чена. Печ.
КЛЮЧЕ́ВИ́НА2, ы, ж. 1. То же, что кипу́н 1. У нас така́я клю-

чави́на, миста́ таки́е есь, вада́ там чи́стая, хало́нная. Нев. Вада́ набыва́ит на
лёт, мо́жа, с ключыви́ны идёт. Остр. + ключеви́на: Локн.; ключе́вина:
Доп.; Даль II.
2. То же, что ключ2 2. Н-Рж.
3. То же, что кипу́н 2. Там, наве́рна, ключави́на есь, су́дараgа вазьмёть
и. . . Вл. Ключ, ключави́на –– е́та, gде вада́ вакру́g аднаво́ ме́ста хо́дит. Вл.
4. Яма с ключевой водой. Ф ключ абру́п фста́влен, а ключави́на так, я́ма.
Н-Рж. О́калу бало́та ф ключави́ны вада́ харо́шая, хало́нная. Пушк. В
астро́вне бы́ли ключави́ны. Идёш в бало́те, не ви́диш, затя́нуты ти́най, туда́
мо́жыш правали́цца, бух туда́ и з галаво́й. Пуст. ср. ключо́к2.
КЛЮЧЕВИ́НЬЯ. Название сенокосного угодья. Как гору́шку перей-

дёш внис, называ́ицца разло́к, Ключеви́нья. Пл.
КЛЮЧЕВИ́СТЫЙ, а я, о е. То же, что ключева́стый. Клю-

чеви́стъе ме́стъ, с-под земли́ вода́ бежы́т, поста́вят ка́тку безо дна́ и без
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ве́рха, фста́вят туда́ и во́ду беру́т. Ляд.
КЛЮЧЕВИ́ЦА, ы, ж. То же, что ключ3. Укуси́ла миня́ пчяли́на

за ключяви́цу, таг бо́льна. Пуст.
КЛЮЧЕВИ́ЦЫ. Название возвышенности, горы в 1 км на северо-

восток от д.Жуково Локнянского района. Ключяви́цы. Там кало́диц был,
был сруп. Локн.
КЛЮЧЕВО́Й1, а я, о е. С особым рисунком в виде ключа (о ткани).

На кро́мачки платка́ был ключ на са́мам канцы́ и зва́лся он ключаво́й. Себ.
КЛЮЧЕВО́Й2, а я о е. Вытекающий из родника, ключа. Там жы́лка

бьёт ключева́я. Пл. Ключява́я вада́ как сирябро́. Кр. Ой, у нас води́ца,
до́ченьки, не хо́тиш да папе́й, ключева́я, си́няя вода. Пл. Я ни бу́ду из-
под ду́ба ключиву́ю во́ду пить. Я не бу́ду тибя́, дро́личка, заня́того, люби́ть
[Частушка]. Дед. С-под корешка́ ключева́ водичка бежыт, сбоку у ёлочки
солонышкой пекет.Фридрих, 108. ||Из колодца с родниковой водой.Ни люб-
лю́ ключиву́ю во́ду, фсягда́ биру́ с рики́. Порх. Ключеву́ю во́ду береги́. Стр.
Вада́-та то́лька не ключева́, вот с о́зера вада́ пале́зна для расте́ний. Гд.

∼ В составе топонимов: Ключева́я ляди́на. Название леса. Холм.
Ключево́е болото́. Название болота. Бълата́ у на́с на́званы: Лъмаво́е,
Ключево́е. Остр.

А тайникъ, государь, въ город� есть, вода ключевая.Кн. писц. II,
413, 1650 г.

КЛЮЧЕВЩИ́К, а, м. Кто роет и чистит колодцы. Клюцы́фшык
клюц, ра́ньшы так кало́диц зва́ли, рыл. Палк. Не ка́жный кало́диць ко́пле,
кто не рабли́вый, клюцэфшыки́ е́та называ́юцца. Остр. Ключефшыки́
хади́ли, кало́ццы чы́стить. Палк.
КЛЮЧЕЁК, м. Ум. → ключ2 1. Ра́ньшъ был нибальшо́й ключаёк,

там бы́лъ паха́ть нило́фкъ. Тор.
КЛЮ́ЧИК1∗, а, м. То же, что ключ1. Ай, ключики, замочки По

карманам разнесли. Фридрих, 19.
КЛЮ́ЧИК2∗, а, м. То же, что кипу́н 1. Была́ я ф Тарапцэ́, там три

вярсты́ атайдёш и апя́ть цэ́ркавь и клю́чик ря́дам.Дн. В ре́чке есь клю́чики,
хоть и пересо́хне да не сафсе́м. Пушк. Пожа́р –– э́то была́ то по́жня, там ф
Пожа́ре клю́чики, так кипи́т вода́. Пл.

� С кл ю́ ч ик а. Только что приготовленное, сваренное, горячее (о
пище). С клю́чикъ фсё пъяди́м. Пск. ср. с к лючк а́ (см. ключо́к2).
∼ Клю́чик. 1. Название родника. Клю́чик –– э́та радни́к у Мало́чьника, э́та
и есть Клю́чик. Холм. 2. Название тони на озере Ороно. Себ. 3. Название
сенокосного угодья к северо-востоку от д.Жидилов Бор Псковского района.
Был лес, а сича́с по́жынь Клю́цэк, где ко́ни, а иди́ ф Клю́цэк, тапе́рь се́на
ко́сют. Пск. Мидвяжню́к –– мох тако́й, расьтёт на ко́чках, где няпа́ханная
по́ле, ф Клю́чке расьтё. Паля́ в нас, ф старико́ф на́звана. Пск.
КЛЮЧИ́СТЫЙ, а я, о е. 1. То же, что ключева́стый. Ру́чяй у

нас ключи́стый. Гд. Ключи́стъе ре́ки есьть. Гд.
2. Такой, где есть водовороты. Ключы́стъе ме́стъ, где ваду́ вйо, ключ. Печ.

КЛЮЧИТЬСЯ, несов., безл. Выпасть на долю, довестись.
Единою ключися ему [князю Александру] выехати, и поб�ди 7 ратии
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един�мъ выездомъ, и множество князеи их изби, а ов�х рукама изы-
ма; слугы же его, ругающеся, вязахуть их къ хвостомъ конеи своихъ.
Лет. II, 980 г., л. 160.

КЛЮ́ЧИ́ЦА1, ы, ж. То же, что ключ1 3. Куда́ вёсла фставля́ют,
то ключи́цы. Гд. Вясло́ наве́шываецца на клю́чыцу. Себ.
КЛЮЧИ́ЦА2, ы, ж. Кровотечение у женщин. Доп. + Даль II.
КЛЮЧИ́ЩЕ, а, м. Место, где находится колодец. Там и за

клюцы́шшем фсё вы́кашына. Н-Рж. ∼ Ключи́ща. Название болота на се-
веро-востоке от д.Котино Локнянского района. Ключи́шшя –– бало́та есть,
вада́, а ключи́ть не́ту. Локн. Ключи́щи. Название сенокосного угодья. Есь
у нас по́жня Ключы́шшы. Оп.
КЛЮ́ЧКА, и, ж. 1.∗ То же, что клю́ка́1 2. Клю́чька зде́лъна

угли́ выгряба́ть, палави́на жэле́знъя, палави́на дярявя́ннъя.Слан. Клю́чкай
тяга́ю хлеп, клю́ка. Пуст. || Кочерга без деревянной ручки. Вон клю́чка,
што́бы угли́ мяша́ть. Печ. За клю́чьку зацыпи́лась у пе́чки. Палк.
2. Ум. → клю́ка́1 2. Клюка́ печи́шна, пе́чку меша́ть, у́гли. Ма́ленька
клю́чька. Печ.
КЛЮЧКИ́, мн. 1∗. То же, что ключ1 3.Ключки́ сафсе́м паржа́вили,

скри́пу сто́льки, аш агло́хла. Печ. Слыш, ключки́ скрипя́т, э́та на́шы с
рыба́лки. Печ. А е́та ключки́, на чом ляжы́т вясло́, аклю́чивина, а што
вот ваткну́та, што́бы ни паяжжа́ла ни туда́-сюда́ –– ключки́, две па́лачки
таки́х. Попов, Пск. + Сер.
2. Ум. → ключ1 1. Кузнецов.
КЛЮ́ЧНИК, а, м. 1. Кто ведет хозяйство, хранит ключи. Быва́лъ,

возьмёш у клю́чникъ ключи́ и идёш спать. Стр. На́шы клю́чники, на́шы
дру́жнички, полко́внички, полюбо́внички. Себ. Ключники –– нашы друж-
нички, церковнички нашы полюбовнички. Копаневич, Нар. песни 1, 15. ср.
клю́чничек.
2. рыб. Кто управлял ключом ––жердью, изогнутой в виде крючка. Кто
лави́л жэрть, тот клю́шниг был [в рыболовецкой артели]. Беж.
3. В свадебном обряде: лицо, ответственное за убранство стола, съестные
припасы и вино. В ключах клюшники. СРНГ 13, Остр.

1. В то же время, егда послаша царя Василия з братиею к ко-
ролю, избраша от вс�хъ чиновъ всяких людеи, послаша к королю
по сына его на царство, ростовского Филарета митрополита да кня-
зя Василья Голицына и иныхъ многихъ, и дворъ царьскои, стольни-
ковъ, и стряпчих, и чашниковъ, и ключниковъ, и сытниковъ. Лет. I,
1588 г., л. 720 об. По николичех днех Великои Новъгород ключни-
ка владычня Пимина великим, силным избещестовавъ бесчестиемъ.
Лет. III, Стр., 1470 г., л. 130. Въ государевыхъ житницахъ оста-
тошныхъ хл�бныхъ запасовъ и въ займахъ, по см�т� путного клюш-
ника Парфенья Пятою, 1177 чети бесъ четверика ржи. Кн. писц. II,
163, 1667 г. + XVII в.: Разговорник Т.Ф.

КЛЮ́ЧНИЦА, ы, ж. Женск. → клю́чник 1. Тяпе́рь, ба́тюшка,
я вам ни клю́шница, тяпе́рь, ма́тушка, я вам ни ларе́шница, бу́ду
клю́шница чужо́му ба́тюшки, бу́ду ларе́шница чужо́й ма́тушки [Свадеб-
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ная песня]. Печ. Ки́нула, бро́сила залаты́е ключи́. Вот тебе́, ба́тюшка, я
ни клю́чьница, клю́чьница я чюжо́въ ба́тюшки [Песня]. Тор. Я тяпе́рь тебе́,
ма́манька, не клю́шница, я тяпе́рь клю́шница чужо́й ма́меньке [Песня]. Себ.
> Кл ю́ ч ни ц а - л а р е́ ч н иц а. Участница свадебного обряда. СРНГ 13.

А Святослав роди Ярополка и Ольга, а Володимер родися от
ключницы от Ольгины от Малюши, от Мауся.Лет. III, 905 г., л. 6 об.

КЛЮ́ЧНИЧЕК∗, ч к а, м. То же, что клю́чник 1. А клюшнич-
ки –– наши дружнички. Фридрих, 19. Все сторожи во ряды гулять пошли,
Ключки, замочки с собой унесли. Ключнички –– наши дружнички, церков-
нички –– наши полюбовнички. [Песни хороводные]. Копаневич, Нар. песни
1, 15. + СРНГ 13.
КЛЮЧО́ВЫЙ, а я, о е. Прил.→ ключ1 1. > Ключ и́ к люч о́ вы е,

флк. Ой, ключы́ маи́ ключо́ваи, Пачо́пачка шалко́ваи, Да хто найдёт маи́
ключы́, За таво́ я за́муш пайду́. Песни Пск. земли 1, 254, Себ.
КЛЮЧО́К1∗, чк а́, м. 1. То же, что ключ1 1. Примкнёти и ключо́к

пало́жъти. Тор. Ключёк нъ стяни́ виси́т. Порх. Оны́ не нашли́ ключо́к. Пл.
Туд бу́дя ключо́к пало́жън. Печ. Приходя ведьма, апять стукочется, дверь
апять на ключке.Муз. Крейцвальда, 3. Все сторожи во ряды гулять пошли,
ключки, замочки с собой унесли. Копаневич, Нар. песни 1, 15.
2. То же, что ключ1 3. Ади́н ключо́к, е́та две па́лачки, вёсла в ых. Печ.
Тре́тий ключо́к вадали́вный называ́лся. Печ. Четвёртый ключёк насаво́й,
снасть кладёцца, фтаро́й ключёк выстяжно́й. Печ. А э́та ну –– ключки́, два
ключка́, вот э́ти и вясло́ фставля́ицца. Попов, Пск.
3. Крючок. Ира́нда на ключо́к закрыва́ицца. Пск.
КЛЮЧО́К2, чк а́, 1∗. То же, что кипу́н 1. А ключки́ в нас ф

по́ле называ́ют, где вада́ изно́рная. Беж. Ключки́, это лук, и в лясу́ мо́жыт
быть, так вода́ и кипи́т, ключо́к, кипу́н. Гд. Ключьки́, где ручеёк, руче́й
выхо́дит, е́та ужэ́ и есть ключьки́. Вот гъвари́м: «С ключька́ вы́бек вода́».
Ляд. Ключёк како́й харо́шый, ключева́я вада́-та как серебро́, фку́сная.
Кр. В э́там кало́тцэ во́семь ключко́ф. Гд. Там ключо́к, вада́ чы́стъя, так
ы бьё, так ы бьё. Печ. В гары́ рывято́к свято́й, вада́ фсягда́ хало́нная,
хоть клюцо́к назави́, хоть рывято́к. Остр. + Вл., Дн., Кар., Локн., Нев.,
Н-Рж., Оп., Полн., Порх., Пушк., Сер., Сл., Слан., Тор.; Чернышев, Сказ
и лег. > Зн ы́ р ный к люч о́ к. Зны́рный ключёк никаgда́ не замирза́ет
и никаgда́ ня высыха́ит, gде-нибу́ть на по́жни и́ли на пло́шшади. Пуст. ср.
кипу́н, кипуно́к. �� Ключко́м, в знач. нареч. Как родник, ключ. У нас
тут мно́га березня́гу, прару́бят шэли́нку таку́ю, паве́шают буты́лку, сок так
ключко́м и бежы́т. Палк. � С ключк а́. То же, что с к л ю́ ч и к а.
(см. клю́чик). Налажы́ла вам ка́шки с ключка́ пря́ма. Палк. Карто́шычка
с ключка́, зна́иш, как хараша́, а хало́дная няфку́сная. Вл. � Гла з н о й
ключ о́ к. Глаз (?) А то ашше в глазном клюцке́ тож клады́ искали. Муз.
Крейцвальда, 44.
2. Ум. → ключ2 1. Ключки́ на по́ли быва́ют, ключо́к, вада́ харо́шая,
ключки́ ма́линькии выхо́дят [из земли]. Порх. Ру́чей, ясёнка, зимо́й и ле́там
бяжы́т, ключки́ таки́и ма́линькии. Порх. + Кузнецов.
3∗. То же, что ключ2 2. Я ключо́к-тъ капа́л ади́н день. Кар. Я сево́нни

243



бра́лъсь к припадо́бнъму ити́, ён ключки́ рыл. Порх. Ра́ньшы был вы́къпън
ключо́к, а тяпе́рь сруп дирявя́нный зьде́лают. Стр. Абру́п-тъ згни́л, ны́ньчи
плати́ли на ремо́нт клюцка́, ён абгни́фшы. Кар. + Аш., Беж., Локн., Ляд.,
Остр., Пыт. || В гадании: сруб из палочек от веника, на который гадают
в Рождество; символизирует собой колодец, к которому зовут суженого.
Ключёк с ве́ника налама́ть па́лачяк, как кало́диц. «Су́жаный, ря́жаный,
приди́ каня́ паи́ть», –– и прие́хал апя́ть он. Остр. Вот ма́ма мая́ ключько́м и
загада́ла, если сь ве́ника атлама́ть. Ей и присьни́лся чёрный, никраси́вый.
Прие́хали сва́ты. Остр.
4∗. То же, что кипу́н 2. Ключки́ в ряке́ есьть, вада́ ве́ртицца. Печ. А есь
таки́ места́, круглови́нки, так и затяня́ет, и дна нет, и ни вы́йти; ключки́
называ́юцца. Гд. Е́сли на ваде́ кру́тит, так е́та ключо́к. Гд. Ключки́ в воде́
быва́ют, што и затя́гивае, вода́ кипи́т, вьюн што ли тако́й. Пл. Е́сли пла́ваиш
ни гара́ст, мо́ги ф ключо́к затину́ть, там вада́ так вазврашшя́ицца. Дед.
5. Незамерзшая полынья. О́зеро ме́лка, зимо́й замёрзла, ключо́к аста́лся.
Порх. ср. ключ2.
6∗. Яма с водой. У нас бы́ли клюцки́, я́минки таки́и глы́пкии. Н-Рж. Во́ду
слива́ет ф ключо́к, я́мка вы́рыта. Стр. ср. ключ2, ключеви́на2.

∼ Ключки́. 1. Название места в Еменецком озере Невельского рай-
она. Ключки́. Здесь ключки́ ў азире́ бйють. Нев. 2. Название низины
близ д.Филатова Гора Псковского района. Ф Ключка́х вада́ гара́з харо́шая,
ручяйки́ пря́ма из зямли́ бьют, паэ́таму и называ́яцца так э́та ме́снасть.
Пск. 3. Название луга в 4-х километрах от д.Подложье Стругокраснен-
ского района. Там жа, то́ка да́льшы Ключки́. Там бальшо́й лук, ключе́й,
раднико́ф мно́га, так трава́ бальша́я. Стр. 4. Название большого луга непо-
далеку от д.Аннинск Себежского района. Ключки́ –– там и по́ле, и по́жня,
там бьють ключы́ раднико́выи. Себ. 5. Название поля. Пушк. 6. Назва-
ние местности у д.Осовик Невельского района. Нев. 7. Название сенокос-
ного угодья. Ключьки́ –– синако́с. Тор. Ключо́к. 1. Название водного уго-
дья, расположенного на 500 м севернее д. Станки Пустошкинского рай-
она. Есьть на по́жне gаради́шше ф канцэ́ по́ля, ишшь Цыркави́шшя ф
сряди́нке, ад дире́вни киламе́тр, ишшь Сши́тник на ўравне Цыркави́шшя,
ишше Клима́ниха ф полкиламе́тра ад дире́вни, Ключо́к ря́душком за
Клима́нихай. Пуст. 2. Название сенокосного угодья. Ключо́к –– е́тта по́жня
на́ша и Пальцо́ то́жа. Печ. Пако́с Ключо́к есть. Вл. 3. Название пастбища.
На Ключке́ пасли́сь, там ключ был вы́рат у паме́шшыка. Беж. Ключо́к
Холо́дный см. Холодный.
КЛЮ́ШКА1, и, ж. 1. То же, что клю́ка́1 1. Друг дру́га

аха́жывають, ре́бры друг другу равня́ють [баптисты] клю́шкым, а у пост
едя́ть каре́нья. Вл.
2. То же, что клю́ка́1 2. А клю́ку у нас яшшё клю́шкай заву́т. Вл. Вон,
о́кълъ пе́чки клю́шкъ стаи́т. Гд. || Кочерга без деревянной ручки. Дай-ка
клю́шку-тъ е́нту. Пск.
3. Ум. → клю́ка́1 1. Клю́шка ма́ленькая, а клю́ка бальша́я. Остр.
КЛЮ́ШКА2, и, ж. То же, что ключ1 3. Клю́шки жале́зные в

ло́тках, а ф каво́ и деревя́ные гвастки́, куды́ вёсла то́ркают. Дед.
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КЛЯ́ВКАТЬ, аю, а е т, а е, несов. 1. чем. Ударять, стучать. Не
кля́фкай молотко́м бе́с толку. Беж. Не кля́фкай бе́с толку топоро́м. Кар.
Не кля́фкай топоро́м по жэле́зу, а то зазу́бриш его́. Кар.
2. экспр. Говорить, рассказывая о чем-н. Ты аба льну́ гавари́ть бу́диш.
И наца́л я кля́фкать, гавари́ть, фси шло́паю в ладо́ши. Остр. Стару́ха
кля́фкает бо́льшэ фсех. Печ. Ты ня кля́фкай, я де́фкам фсё сама́ раскажу́.
Кр. || Болтать, пустословить. Брось кля́фкать зазря́. Остр. Ня кля́фкай
ты. Пск. Ишь нахрате́нь како́й то́льки и кля́фкыя зря́. Остр. ср. кля́пать.
3. что. Задавать вопросы, спрашивать о чем-н. Ка́жный в мяня́ кля́фкаит,
што тябе́ яны́ пло́тят. Остр.
4. То же, что кля́нчить. Ни хади́ па пята́м, ня кля́фкай, си равно́ ницо́ва
ня дам. Остр. До́ма рабя́ты надаяда́ють, кля́фкають. Палк. Кля́фкать,
кля́фкую. Пыт. ——— О коте. Ня кля́фкай, ня праси́, не́ту у меня́ ничаво́.
Што ты кля́фкаеш. Ись про́сит. Остр. + Кр.
5. Ругаться, браниться. Кля́фкать –– гавари́ть, праси́ть што́-нибуть,
руга́ца. Кр.
КЛЯ́ВКАТЬСЯ, несов. экспр. Медленно делать что-н., долго во-

зиться с чем-н. Ён бу́дя там кля́фкацца, не дожди́сся, карто́шка осты́ня
пока́. Стр. ср. кни́па́ться.
КЛЯ́ВНУТЬ, сов. Неосторожно сказать что-н. лишнее. То́лька

кля́вни, жы́ва туда́ данясу́т. Порх.
КЛЯГ, а, м. Деревянная пробка, затычка для бочки с квасом. Ф

квасни́к кляг забива́ецца. Гд. ср. клин.
КЛЯ́ЖНИК, а, м. То же, что кля́пик. Кля́жник-та сафсе́м при-

тупи́лся. Печ.
КЛЯ́КА, и,ж. То же, что кля́нка. Кля́ка –– е́та куда́ замо́к ве́шають;

прабо́й –– е́та за што кля́ку цэпля́ют. Нев.
КЛЯ́КАТЬ, несов. 1. Чирикать (о воробьях). Варабьи́ кля́кають,

гнездо́ здесь. Остр.
2. перен. Писать небрежно, неразборчиво. Письмо́ пи́шут мне уну́чки: где
«а», где «и», ня зна́ю; кля́кают на стро́чки. Локн.
КЛЯКС, а, м. То же, клякспапи́р. У неё в тетра́ди но́вый клякс.

Ляд.
КЛЯ́КСА, ы, ж. Чернильное пятно на бумаге. Палажы́ прикла́тку-

та на кля́ксу. Аш.
КЛЯКСПАПИ́Р, а, м. Промокательная бумага. Прали́ла чарни́ла,

так на́да клиспапи́ртам убра́ть. Гд. Кляспапи́ра нет ф тетра́тке. Стр. Па-
лажы́ глиспапи́рт ф тетра́ть. Дед. ср. клякс, прикла́дка.

Вар. глиспапи́рт, кляспапи́р.
КЛЯ́МАР, а, м. Рукоятка пилы. Кля́мар у тясо́вай пилы́ све́рху, за

като́рый де́ржат, кагда́ пи́лят. Пуст.
КЛЯ́МЕР, а, м. Деталь плуга, регулирующая глубину вспашки.

Ды́шла, кля́мер –– перякла́дачка така́я, на́да паглы́бе –– перяло́жыш. Н-Сок.
КЛЯМЕ́СИТЬСЯ, несов. Суетиться. СРНГ 13, Пск.
КЛЯ́МКА, и, ж. 1. Подвижная пластинка, накидная петля двер-

ного запора. На прабо́й надяёцца кля́мка, кагда́ дверь закрыва́ють. Вл.
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Дёрнул за кля́мку, двери́ну аткры́л. Пуст. А е́та кля́мка, на што дверь
закрыва́ют. Себ. Дверь на кля́нке. Пушк. Кля́мку зало́жат про́валачинай ––
како́е гуля́нье, дом закры́т. Н-Сок. ср. задви́жка, закла́дка, кля́ка;
кля́мочка. || Петля для навесного замка. У ку́зницы пе́тлю де́лали,
прабо́й. Сталу́пу вабьйо́ш, кля́мку накладёш и замо́к. Пуст. На́да ф сара́й
кля́мку купи́ть. Кля́мка –– в го́раде на личы́ну закрыва́ют, а тут замки́
вися́чыя. Кр. + СРНГ 13. ср. задви́жка, закла́дка; кля́мочка.
2. Крючок для запирания двери. Вон да́жа кля́мка атвали́лась. Вл. ср.
крючо́к.
3. Ручка двери. За кля́мку вазьмёцца чалаве́к, а ён [старовер] абяза́тельна
памы́ет. Пуст. Э́та кля́мка, дверь закрыва́ть, тяпе́рь ру́чка. Пуст. У две́ри
кля́мка оторва́лась. Кун. + Нев. ср. ру́чка.

Вар. кля́нка.
КЛЯ́МОЧКА∗, и,ж. То же, что кля́мка 1. Там кля́мка, кля́мачка,

две́рь зашчапля́ицца. Себ. Две́ри-та тут ни закрыва́юцца, кагда́ ухо́дют, а
на кля́мачку то́лька зало́жуть и фсё. Пуст. || Петля для навесного замка.
На ади́н бок две́ри крючо́к, а на друго́й кля́мачка. Е́та кля́мачка идёт на
прабо́й и тагда́ замо́к на ниё, и фсё, и ха́та закры́та. Пуст.
КЛЯ́НКА см. кля́мка.
КЛЯ́ННИЧАТЬ, несов. 1. То же, что кля́нчить. Ты што, Ро́ма,

нильзя́ кля́нничать. Гд.
2. Просить милостыню, побираться. Не кля́нничала, не хади́ла. Остр.
КЛЯНУ́ТЬ, несов. Осуждать, ругая кого-н. Адда́м де́ньги, а то бу́дя

кляну́ть. Остр. ср. клясть.
КЛЯНУ́ТЬСЯ, несов. и сов. То же, что кля́сться1 1. Она

кляну́лась, што ма́сла харо́шая. Беж. Фси кляну́лися, кто пра́ведный
цэлаве́к: мы не винава́ты. Палк. Он яё за маги́льникам дагна́л, кляну́лся
бо́гам, што атвязёт яё дамо́й. Остр. Вянца́й, ба́тюшка, со мной, кляну́лся
не́бом и зямлёй. Н-Рж.
КЛЯ́НЧИТЬ, несов., что, чего и без доп. Назойливо, настойчиво

просить. Ко́ля кля́нчил у ней де́нег на во́дку, я не наде́ялся, что она́
даст ему́. Кар. Ни кля́нчы, ни капе́йки бо́льшы ни палу́чиш. Себ. Ва́ша-
то рабо́та, хош и не грузна́я –– ходи́ да кля́нчий с пога́ным ба́бам. Стр. ———
о чем. Мне прихо́дицца кля́нчить а ко́мнати. Печ. ——— с инф. Де́фка давно́
кля́нчила купи́ть мате́рию на падзо́р. Пск. ср. кля́вкать, кля́нничать,
кля́узничать.
КЛЯП, а, а́, м. 1. эвфем. Мужской половой член. Кляп. Стр.� Дай

кл яп, д а о б л у́ п л е н ный. В ответ на настойчивое требование каприз-
ного человека. Порх. � Кляп е г о́ (в а с) з н а́ е т. Непонятно, неизвест-
но. Кляп вас зна́ет, чаво́ вы хати́те. Порх. Кляп яво́ зна́ет. Вл. � Кляп с
ним (с н е й). Выражение невольного согласия с чем-н.; уступки чему-н.;
пусть будет так. Ну и кляп с ним [Женей], как-нибу́ть пражывём, пусь ни
памага́е. Н-Рж. Да кляп с ней, пуска́й здыха́ют. Стр. � Кля п в о з ьм и́
кого. в знач. междом. Выражение досады, негодования. Труба́ на избы́ за-
нясёна, кляп иво́ вазьми́! Дн. � К кл я́ п у (и д и́, п ошё л). Выражение
злобы, желания избавиться, отделаться от кого-н.; прочь, вон. Пошо́л
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он к кля́пу со свои́м разгово́рам. Стр. Иди́ ты к кля́пу. Порх. � Кляп
т е б е́. Выражение категорического отказа кому-н. в чем-н. Пушк.
2. перен. Полное отсутствие чего-н. А о́синьйу кляп ф сусе́ки. Дн. Кляп
ф сусе́ках. Дн. > Ни кл я́ п а. Абсолютно ничего. Лук-та не вы́шэл,
карто́шка вы́шла. Четвёртово то́ко сажа́ли. А у Ле́ны ни кля́па не бу́де.
Две горо́шынки, мо́жэ. Дн. Жы́вы бу́дити, ни кляпа́ ни зде́лаецца. Локн.
Ры́бы, наве́рна, не ядя́ть ни кля́па. Порх. Ни кля́па не понима́ть. Тор. Да
тут у нас цэ́нтра калхо́за е, а там ни клипа́ нет. Порх. + Кун., Стр.; Доп. ср.
ни к л я́ пы (см. кля́па). ��Кляп. а) в знач. нареч. Напрасно, зря. Кля́п-
то хло́паеш, поклюю́т и улетя́т. Стр. б) в знач. частицы. Употребляется
для выражения сомнения; вряд ли, едва ли. Телеви́зир спо́ртился, тапе́рь
кляп пагляди́те. Себ.
КЛЯ́ПА: > Ни кл я́ пы. То же, что н и к л я́ п а (см. кляп). Я ни

кля́пы не зна́ю. Порх.
КЛЯ́ПАТЬ, аю, несов. 1. То же, что кле́па́ть1 I. 2. > Кл я́ п а т ь

к о с у́. Ударами острить лезвие косы. А вот касу́ кля́паю, касу́ адбива́ю,
адбива́ю адбо́йникам. Холм.
2. То же, что клепа́ть1 II. 5. Па́лица палавики́ кля́пать и́ли бельё како́е
гру́бое, вы́паласкаеш, пало́жыш на казя́фку ево́ вдоль и кле́плешь. Палк.
3. Хлопотать о пустяках. СРНГ 13, Пск. + Даль II.
4. Говорить вздор, болтать, пустословить. СРНГ 13. + Доп. ср.
кля́вкать.
КЛЯ́ПАТЬСЯ, несов. 1. по чему. Забираться, подниматься вверх.

Мне присни́лася, што мы с табо́й кля́пались па ле́сницы. Слан.
2. Слишком долго заниматься чем-н. без толку, без пользы. СРНГ 13,
Пск. + Доп. ср. кля́пстися, кни́па́ться.
КЛЯ́ПИК, а, м. Инструмент для резания, нож. Кля́пик-та сафсе́м

притупи́лся. Печ. Ве́рка, кляпи́к прине́сь. Печ. Куды́ кля́пик падява́лся, уш
и ня зна́ю, рябя́ты занясли́, так ра́зви найдёш. Печ. ср. кля́жник.
КЛЯ́ПЛИТЬ, несов., что. Делать, лепить из теста что-н. Ра́ньшэ

лёпё́шки кля́плили. Печ.
КЛЯПО́ВИНА, ы, ж. Фраза из бранных, матерных слов. Доп. +

СРНГ 13.
КЛЯПО́ВСКИЙ, а я, о е. Имеющий отрицательные качества; пло-

хой. Агурцы́ у мяня́ кляпо́фски, няти́не нет, и агурцо́ф нет. Н-Рж. Го́лас
у мяня́ клепо́фской. Порх. ср. кляпо́вый.
КЛЯПО́ВЫЙ, а я, о е. То же, что кляпо́вский. Я́гадница с ей

кляпо́вая. Порх.
КЛЯПО́ШИТЬ, шу, несов., кого. Наносить удары, бить. Доп.
КЛЯ́ПСИТЬСЯ, несов. 1. То же, что кля́паться 2. Карпов.

2. Топтаться на одном месте. Доп.
КЛЯ́ПТИ, несов., кого. Давать название, имя, называть. Де́дам ана́

мяня́ фсегда́ кля́пла. Печ. ср. звать, кли́ка́ть.
КЛЯ́ПУШ, а, м. Деревянный колышек с веревочной петлей, облегча-

ющей связывание концов двух сетей. Кузнецов. ср. кляпушо́к.
КЛЯПУШО́К∗, шк а́, м. То же, что кля́пуш. Кузнецов.
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КЛЯ́ПЦЫ, е в, о в, мн. То же, что клепцы́. Кля́пцы, штоп лави́ть
за́йца, харько́в, казла́. Мы́шка зашла́, и мышка ф кляпца́х. Печ. Ф кля́пцы
харько́ф ло́вют. Остр. � З аж а́ т ь к а к в к л́ я п цы кого, что. Оста-
новить, задержать чей-н. рост. Ячме́нь то́лька плахо́й у нас, паги́п,
каро́тенький, а выкала́шываецца. Он лю́бит пыль, суш. Зажа́ла ево́ из-за
даждя́ как ф кля́пцы. Аш. � Взя т ь в к л я́ п цы кого. То же, что
з а б р а́ т ь в к л е́ п ц ы́ (см. кле́пцы́). На́да узя́ть яво́ у кля́пцы, штоп
каси́л. Вл.
КЛЯ́ПЫ: > Кл я́ пы в л а́ д ушки. Хлопать (в ладоши), рукоплес-

кать. Наро́т-та кля́пы, кля́пы в ла́душки. Гд.
КЛЯПЫ́, о в, мн. Сплетни. Доп.
КЛЯПЫ́ЖИТЬСЯ, несов. Входить в задор, запальчиво вести себя,

прибегать к бранным выражениям, приходя в раздражение. СРНГ 13, Пск.
+ Доп.
КЛЯ́ПЫШ, а, м. Специальный узел для связывания бревен при их

сплаве. Прау́шаваицца лес, у́ха де́лаецца, выда́лбываим ди́рку, прадяём
како́ўку в у́ха, закру́чиваем кля́пышам. Тор.
КЛЯПЫШО́К∗ , шк а́, м. Колышек для закрепления лезвия косы на

косовище. Ф касы́ как тако́й стиржанёк, пато́м кале́чка, ба́нька называ́ицца.
А ишшо́ закрипля́ют тако́й кляпашо́к пад ба́ньку. Пск. ср. клин1; клячо́к.
КЛЯ́СКАТЬ см. кле́ска́ть.
КЛЯ́СНУТЬ: > Кл я́ с н у т ь р у к а́ м и. Вскинув руки, слегка хлоп-

нуть в ладоши. Как увяда́ла ана́ [девочка] сто́лька саба́к, рука́ми как
кля́снить. Локн.
КЛЯСПАПИ́Р см. кляскпапи́р.
КЛЯ́СТАТЬ см. кле́ска́ть.
КЛЯ́СТИ см. клясть.
КЛЯСТЬ и КЛЯ́СТИ, н у́, н ё т, несов., кого. 1. Предавать прокля-

тию, проклинать. Мать гара́с её кляла́: «Правали́сь ты». Оп. Друго́й рас
сиде́ть как-та жу́тка, как кля́нут дяте́й. Печ.
2. Сильно бранить, ругать. А ана́ яво́ фсё клянёт: «Вот сво́лач, вазьми́
то́лька стака́н вады́, убью́ сра́зу». Пушк. Гуси кла́лися, а у ей бы́ли две
дяўчо́нки. Как-та яйцо́ стра́тили гуси́ная, ма́тка ста́ла кля́сти их. Себ.
> Кля с т ь - п е р е к л я́ с т ь, усилит. Бая́лся, што вы́ганит, на чужо́м
шша́стьйи сваво́ ня пастро́иш, та́я клянёт-пириклянёт яво́. Пушк. + СРНГ
13. ср. кляну́ть, кля́сться1, руга́ть.
КЛЯ́СТЬСЯ1, н у́ с ь, н ё т с я, несов. 1. Клятвенно уверять в чем-н.,

давать клятву. Он кля́лся и божы́лся одно́ю мно́ю жыть [Песня]. Гд. Она́
ревё. Она́ кляла́сь: «До сме́рти люби́ть не бу́ду, не прошшу́, што меня́
наси́льно берёт». Полн. Вы не слухайте, девчонки, что мальцы говоря, маль-
цы бо́жуцца, кляну́тца, во глаза они смеютца. Фридрих, 103. || Усиленно
уверять. Бра́тишка ро́дненький, я ў го́сти прышла́. Бажу́ся, кляну́ся, што
жо́нка лиха́я. Песни Пск. земли 1, 205, Себ. ср. кляну́ться.
2. Каяться в своих грехах. Ба́тюшка гавари́т: «Госпаду богу кля́ньтеся на
и́спаведи». Гд.
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3. на кого. То же, что клясть 2. А ани́ фсё кляну́цца на няво́. Печ. Так
и так на тебе́ стари́к руга́вся, кля́вся. Нев.
КЛЯ́СТЬСЯ2, несов. Испытывать недостаток в воздухе; задыхать-

ся (о курице). Нида́вна ку́рица прапа́ла, ана́ чаво́-та была́ задави́фшы, фсё
кляла́сь. Стр.
КЛЯ́ТБА, ы, ж. Крайнее осуждение кого-н. для выражения разрыва

с кем-н., проклятие. Вот гаваря́т, кля́дба ни де́йствует, сяво́нни пракляла́,
за́утра утапи́лися. Себ.
КЛЯ́ТВА, ы, ж. 1. Торжественное обещание, уверение в чем-н.,

подтвержденное упоминанием чего-н. священного для обещающего. Слова́
я пофторя́ла той кля́твы ракаво́й [Песня]. Гд. ср. кля́тьба; кля́тебка.
> Дат ь кл я́ т в у. Клятвенно уверить в чем-н. Кля́тву дал и́ли каво́
ни гавари́ть, и́ли каво́ ни дава́ть пакля́лся. Остр. ср. д а т ь (к л а с т ь)
к л я́ т ь б у (см. кля́тьба).
2. Словесная формула, обладающая магическими действиями, заклинание.
Ён [колдун] бярё кни́гу, листа́ит, я уве́рил, а де́ник ско́лька ска́жыт, сто́лька
и пада́й. Ня зна́ю, што за кля́тву ён цыта́л. Остр. + Сл.

1. И оттоле бысть страх велии на поганых Н�мецъ, и дасть Маг-
нушъ король свеискои на собя писмо и клятву, отнюдь никако не
приходити на Русь воиною. Лет. I, 1492 г., л. 693 об. В л�то 6000.
Начаша погании тии св�истии Н�мцы клятву свою нарушивати, и
приходити на Новгородскую земю. Там же, л. 694 об. > Клят в ами
з а к ля т и с е б�. Клятвенно пообещать, поклясться. И хот� па-
триархъ царя венчати с нею, царева же мати клятвами закля себ�,
еже не быти еи в царстве пред сыномъ. Лет. I, 1588 г., л. 740 об.
3. Ложное обвинение, клевета. За тое неправду противъ вс�хъ кра-
деныхъ животовъ на томъ поклепщик� доправлено будетъ великого
государя въ казну столко жъ пени и за клятву наказанье учинено
будетъ. А. земск. торг. д., 4, 1665 г.

КЛЯ́ТЕБКА∗, и, ж. То же, что кля́тва 1. Дади́м друг дру́гу
кля́тебку в ве́чной любви́. Копаневич, Пск. + СРНГ 13.
КЛЯТО́Й, а я, о е. Нарушивший религиозно-нравственные предпи-

сания, грешный. Ты свято́й, а я клято́й, гре́шник. Дед.
КЛЯ́ТОСТЬ, и,ж. флк. Твердость, нерушимость (клятвы). И ве́ря

кля́тасти абе́та, беги́ с вазлю́бленым сваи́м. Пав.
КЛЯ́ТЬБА, ж. То же, что кля́тва 1. Слы́шу шаги́ раздали́ся,

ми́лава кля́дьба вярна́. Себ. > Дат ь (к л а с т ь) к л я́ т ь б у. То же, что
д а т ь кл я́ т в у (см. кля́тва). В яво́ была́ кля́дьба да́дина. Пушк. Пи́сарь
как услы́шал, кля́тьбу дал: «То́лька бы пайма́ли, да я и пажаню́ся». Оп.
Ра́ньшэ кля́дьбу кла́ли, зямлю́ е́ли, кляли́сь, што ня бро́шу. Остр.
КЛЯ́УЗА, ы, ж. Ложное обвинение, донос. Кто́-то по кля́узи поги́п.

Ги́бнуть мо́жно с онно́ва сло́ва. Гд. Ра́ньшы на ка́ждам сло́вам има́ли, ты
врак наро́да. У нас в дяре́вни ху́жы бы́ла, кля́узы пасыла́ла пракля́тая бяд-
ната́. Слан. Не люблю́ кля́узоф. Порх. > Кл я́ у зы р а з в о д и́ т ь. Распро-
странять заведомо неверные сведения, сплетничать. Лю́бя кля́усы разва-
дить по дере́вне. Гд.
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Вар. кля́уса.
КЛЯ́УЗНИК, а, м. Сплетник; обманщик. Ох, ты безду́шный челове́к,

сам болта́л, а на люде́й свара́чиваеш, кля́узник. Дн. || Кто не выполняет
обещаний, обманщик. Безду́шный ма́лец он, фсё наабешшя́т, нагавари́т и
ни ша́гу пото́м, кля́узник. Дн.
КЛЯ́УЗНИЦА, ы, ж. Кто занимается обвинениями, критикует.

Её [газету] и называют фсё бо́льшэ кля́узница, патаму́ шта критику́ют там
фсех. Дед.
КЛЯ́УЗНИЧАТЬ, а е т ь, несов. 1. Говорить неправду, искажать

истину. Кля́узничать я не хачу́, а вот скажу́ пра́вду. Гд.
2. кого. Жаловаться, донося на кого-н. Он никаму́ никаво́ ня кля́визнича-
ить, никуды́ ня хо́дить. Локн.
3. То же, что кля́нчить. Бу́ду я хади́ть, кля́узничать па дама́м, штоп
адда́ли я́рку, де́лать мне бо́льшэ не́чава. Беж.

Вар. кля́визничать.
КЛЯ́УЗНЫЙ, а я, о е. 1. Занимающийся жалобами. Нет, я ня

кля́визный. Локн. Кля́вазная ба́ба ушла́. Н-Рж.
2. Любящий посплетничать, болтливый. Кля́узна ана́ была́ така́ жэ́ншы-
на. Слан. Наро́т-та уж о́чень в нас кля́узный. Гд.
3. Доводящий до усталости, утомительный. Рабо́та ва́ша кля́узная [диа-
лектологов]. Порх.

Вар. кля́вазный, кля́визный.
КЛЯ́УСА см. кля́уза.
КЛЯ́ЦКА́ТЬ, несов. 1. То же, что кле́па́ть1 I. 2.Штук пять взяли́ся

яё [косу] кля́цкать. Пск.
2. То же, что кле́па́ть1 V. 15. > Рук а́ ми кл яцк а́ т ь. Хлопать (в
ладоши), рукоплескать. А́нна рука́ми кляцка́ла. Стр.
3. экспр. Пить в большом количестве. Ани́ то́лька ко́фе кле́шшят,
кля́цкают. Пск. ср. кле́ска́ть, кле́ста́ть.
КЛЯЧ1, а, мн. кл я́ ч ь я, к л яч и́; м. 1. Толстое бревно. Клячи́

на́да распили́ть, а то пропаду́т без де́ла. Стр. Из э́того кля́ча цэ́лый ку-
боме́тр дров вы́йдет. Кар. Сру́бил талсты́х пять кляч́ей. Аш. Вон ани́ ба́бы
на кля́чи сидя́т, балта́ют, каро́ф ждут. Стр. ——— в сравн. Об очень пол-
ном человеке. Мужы́к как кляч, ни шшыть, ни разарва́ть яво́, то́лстый как
каду́шка. Остр. Лы́тки как ни́тки, а сама́ как кляч. Пушк. ——— О крупном,
сильном коне. Конь был как кляч. Остр. + Дн., Оп., Палк.; Доп. || Отпи-
ленный или отрубленный кусок дерева, бревна. Када́ де́рево распи́ливают,
и клячи́ палуча́юцца. Н-Рж. Ляси́ну распили́ли на не́скалька кляче́й. Аш.
Украду́ ле́са, на кляцы́ разре́жым. Сл. Де́рива в лясу́. Кляч –– е́та атпи́лиш
каро́тенький –– и кляч. Остр. Апсе́к бы ма́кафку, разруби́л на кля́чи и при-
нёз бы. Н-Рж. И кляч есть. Э́та пабо́льшы, чем прасто́е пале́на. Пока́ ни
ко́латае. Стр. Э́тот кляч мне не расколо́ть бу́дет. Дн. А э́та клячи́ аста́влен
на сталапки́ в агаро́т фка́пывать. Порх. Пад лежа́чий кляч вада́ не течёт.
Оп. + Беж., Дед., Палк., Пск., Пушк., Пыт. ср. кля́ча2; клячо́к.
2. Чурбан для колки дров, отбивания косы. Та́ма вы двари́ е кляц, на йи́м
хырашо́ сяцы́. Пск. Касу́ на́да вы́бить. Няби́тая каса́ пло́ха. Кляч, хош
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сто́лбик, на им бьют ко́сы. Гд. ср. клячо́к. || Сосновый обрубок для ще-
пания лучины. Даль II, 124. + Опыт. || Толстый брус дерева, на котором
мясники рубят говядину. Доп. + Беж., Пск.
3. Кол, бревно, используемые для забора. Кляч дерявя́нный, тут мале́нька
стёсан и вдо́лбан, сталабо́к. Остр. Кляч, брявну́шэчка така́я, как
за́дражына. Остр.
4. Деревянный колышек для затыкания бочки, пробка. Де́душка зде́лал для
бо́чки кляч. Слан. В дне [квасника] ды́рка, туда кляч фставля́ют. Кляч,
штоп вывя́ртывать атве́рстие, штоп пи́ва текло́. Гд. ср. клин; клячо́к.
5. рыб. Палка на конце крыла ризца. Крыло́ ри́сца укряпля́ицца кля́чим ––
па́лкай на фсю глыбину́ крыла́, кляч ф канцэ́ крыла́ привя́зываицца. Печ.
+ Кузнецов. ср. клячь; клячо́к.
6. мн. Колышки, укрепленные в опушке ладьи около носа, за которые при-
вязывают причальный канат. Кузнецов.
7. рыб. Веревка у конца рыболовной сети. А е́та зна́чыт, ко́нчыцца запа́с,
придё пяти́на, так за пяти́най завя́зывали. Е́та называ́ицца кляцы́. Печ.
Кляч –– свабо́дный кане́ц титивы́ ф тинётах и други́х ситя́х, штоп связа́ть
их друг з дру́гам и зде́лать стяну́. Печ. Кляч –– вярёфка, к като́рай пяти́ну
привя́зывают и не́ват тя́нут. Кляч сра́зу за титиво́й идё, где сеть паса́жын.
Пск. ср. клячь. || Веревочная петля, связывающая рыболовные сети. Кляч
называ́ецца петля́ тенеты́ вме́сте свя́зывать. Эст. Желачек. + Кузнецов. ||
Толстая веревка. Доп.
8. рыб. Боковой конец или край невода, прикрепляемый к веревке. Кляч ––
не́вада кане́ц. Н-Рж. Кляч –– е́та нача́ло не́вада. Гд. Кляч –– край запа́са,
привя́зываецца к вярёфке, а тагда́ ужэ́ и не́ват пайдё. Печ. Кляцы́ –– края́
не́вада, аны́ паявля́юцца над вадо́й, кагда́ начина́ют тяну́ть. Н-Рж. Е́сли
кру́пная ры́бина запу́таецца у кля́ча, паведёт ф сто́рану. Пск. + Дед., Кун.
9. рыб. Редкая рыболовная сеть для ловли налимов. Тя́тя заставля́л кляц
вяза́ть. Гд. || Самая редкая часть на краю крыла невода. Кузнецов.
КЛЯЧ2, а, м. 1. Нарост (гриба чаги) на стволе березы. В лес вот

пайду́, вот на берёзы найду́ ча́ги кляч. Н-Рж.
2. Семена травы сурепицы в яровом хлебе. Опыт.
КЛЯ́ЧА1, и, ж. 1. Тощая, заморенная рабочая лошадь. Моя́ кля́ча

е́ле та́шшится. Дед. На тако́й кля́че ничего́ не привезёш. Стр. Крестья́не
паха́ли зе́млю на кля́чах. Остр. || Молодая неопытная лошадь. От ло́шать,
кля́ча жы сафсе́м заму́чилась, пака́ се́на свази́ла дамо́й, ни приу́чиная ана́.
Э́та мы так малады́х лашаде́й завём. Стр.
2. перен. Старая, немощная женщина. Мать –– кля́ча, а сястра́ ху́жа. Печ.
3. неодобр. О несимпатичной женщине. Праважа́л сваю́ я кля́чу,
аташо́фшы, стаю́, пла́чу. Нисура́жая мая́, ссушы́ла ма́льчика мяня́ [Ча-
стушка]. Пск. + Н-Рж.

1. Привезе съ собою шькабатовъ клячь новагородскыхъ съ 300
полону и все псковичемъ распрода. Лет. III, Стр., 1471 г., л. 141.
Кляч (!). Раздел: Лошади. Разговорник Т.Ф., 76, 1607 г.

КЛЯ́ЧА2, и,ж. 1. Отпиленный или отрубленный кусок дерева, брев-
на. Кля́чы есь, перере́жыш де́рева на две кля́чы. Порх. ——— в сравн. Тут
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де́фка прие́хала гаратска́я, по́лная как кля́ча, што вдоль што по́перек. Дед.
ср. кляч.
2. Крупное полено. Кля́ча –– э́т драва́ то́лстые таки́е. Дед.
КЛЯ́ЧА3, и, ж. Желтый полевой цветок, сурепка (?). А вот э́ти

жо́лтяньки, ани́ кля́ча называ́юцца. Пск.
КЛЯЧИ́, е́ й, мн. 1. Козлы, стойки для пиления дров. Доп. + Пск.,

Даль II.
2. рыб. Редкие сети, длиною от 70 до 80 саженей, шириною 4 сажени, с
ячеями в 2 1/2 вершка; одна из составных частей зимнего невода. СРНГ
13, Пск.
КЛЯ́ЧИТЬ, сов., чего. Дать взаймы, одолжить. Кляч мне дрове́ц-

то. Стр.
КЛЯ́ЧИХА. 1.Прозвище бедной женщины.Ма́нька Кля́чиха пасёцца,

хазя́ин да ана́ Кля́чевы. Вро́ди прасмяя́ли, што ани́ дю́жэ бе́дна жы́ли.
Остр.
2. Прозвище жены очень полного мужчины. Кля́чиха, мужык ка́к кляч,
толстый как кадушка. Остр.
КЛЯ́ЧКА1, и,ж. Деревянная палочка, которая вставяется в кольца

вожжей. Не привя́зывай, там есть кля́чки. Гд.
КЛЯ́ЧКА2, и,ж. То же, что квокту́ха 1. Кля́чка-та расквахта́лась.

Гд.
КЛЯЧО́К, чк а́, м. 1. Ум. → кляч1 1. || Отпиленный или от-

рубленный кусок дерева, бревна. Клячо́к, небальшо́й тако́й, каро́тенькай,
кляч называ́еца, клячо́к. Дед. Ани́ как иду́ть –– па кляцку́ нясу́ть. Мно́га
нанаси́ли кляцко́ф, фсю зи́му тапи́лися. Кляцо́к –– атре́зан тако́й цурбачо́к.
Аш. Кляц –– е́та любо́й кусо́к з де́рива, талсто́й и ни асо́ба, што с каро́й,
то бис кары́. Вот как па́лка, то́лька талста́я. Е́сли ма́линький, то кляцо́к.
Остр.
2∗. То же, что кляч1 2. На казя́фку кла́ли, кляцо́к пало́жым и пи́лим.
Порх.
3. Небольшая деревянная подставка. Был клячо́к, сла́вный, деривя́нный,
палме́тра, на ниво́ па́лачку ста́вили, ды́рку правя́ртывали, а уш в ниё
вруба́ли матави́ла. Палк. Свите́ц тако́й зде́лана, вы́далбан в дасо́чку, как
па́лачки нашше́плиш в лучи́ну, ани́ и гаря́т ф свитцэ́. Внизу́ кличо́к, па-
том дириви́на така́я, а лучи́на ужэ́ ф свиццэ́. Дед. || Дощечка, которую
подкладывают под чугун. Палажы́ кляцки́ пат цугу́н. Сл.
4∗. Толстая ветка. З дубо́вава клячка́ де́лаем сучки́. А клячо́к –– ве́тка
гара́зна то́лстая з ду́ба, и́ли з бирёзы. Н-Рж.
5∗. Деревянный колышек, к которому привязывают коров, овец, коз на
пастбище. Ду́маю, на́да каро́ф спасти́, а яны́ перевя́заны на кляцо́к,
кляцо́к –– па́лацка нибальша́я, штоп каро́ва не задави́лась. Гд. + Кузнецов.
6∗. То же, что кляпышо́к. Ф касы́ клячо́к выхо́дит. Слан.
7∗. То же, что кляч1 4. Закро́й-ка там клячко́м квасни́к-та. Гд.
8∗. чаще мн. Деревянная деталь немецкой прялки в виде гвоздя. Слан.
9∗. То же, что кляч1 5. Ат пахадни́ клячо́к атхо́дит, што́бы паваде́ц
наки́дывать, край тинята́. Клячо́к –– э́та па́лачки таки́я. Гд.
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10. Задняя уключина. СРНГ 13, Пск.
11. Петля на конце верхней тетивы сетей. СРНГ 13, Пск.
КЛЯЧЬ, и, ж. 1. То же, что кляч1 5. СРНГ 13, Пск.

2. То же, что кляч1 7. СРНГ 13, Пск.
КМЕТКО́Й, а́ я, о́ е. Сообразительный, сметливый, способный.

Татья́на Ива́новна, она́ у нас шы́пко кметка́я, то она́ фсё ф претседа́тельках
ходи́ла, а я бригади́рила. Дн.
КМИН, у, м. 1. Травянистое растение семейства зонтичных, тмин.

Кмин па паля́м растёт, цвятёт бе́лым. Нев.Кмин то́жэ душы́стый, на гря́дах
растё. Себ. Душма́нные тра́вы –– кле́вер –– как в мяду́ сиди́ш. Кмин то́жэ
душы́стай, тако́й дух ат няво́. Себ.
2. Семена этого растения, используемые как пряность. Кмин харошо́ ф
капу́сту. Нев. Кмин –– зава́ривать, ф хлеп сы́пать. Пуст. Кмин ў капу́сту
кладу́т. Вл. Знять ко́жу [с рыбы], руби́ть е́та мя́са но́жыкам и туды́,
кряпа́ть, кми́ну на́да. Себ. ср. кмине́ц, кми́нина; кмино́к.
3. Настой на семенах этого растения. Вот даду́т табле́тки ад глисто́ф, а
нет как лу́чшы кмин пить и чо́снак. Себ.

ср. тмин.
КМИНЕ́Ц, нц а́, м. То же, что кмин 2. Кмине́ц засы́пеш,

душма́нный тако́й, кмин на по́ле растёт. Себ.
КМИ́НИНА, ы,ж. То же, что кмин 2. Кмин, кми́нина, пякём хлеп,

ф хлеп сы́плем, ф капу́сту кладём. Нев. Стёпа, ни найдёш ты тут кми́нину?
Харашо́ для лика́рства, в во́тки настоя́ть, ф те́ста для хле́ба. Себ.
КМИНО́К∗, н к у́, м. То же, что кмин 2. А быва́ла, хлеп спячо́м, в

няво́ кминку́, на кляно́вам листке́ ф пе́чку. Н-Сок. Килба́сы крапа́иш, мя́са
кры́шыш, и кминку́, и лучку́, кро́пка така́я. Себ.
КНАТ, а, м. Огнепроводный шнур с порохом в середине для передачи

искры взрывчатке. Кнат загара́еца. Нев.
КНАТОВИ́ЩЕ см. кнутови́ще.
КНЕ́ГОВКА, и,ж. То же, что кни́говка 1. Кне́гафка то́жа вяснава́я

пти́ца, ма́линькая така́, бе́ла пу́за. На со́пки гнязди́ца и нясёца. Зимо́й где́-та
быва́ит. Нев. Кне́гафка нисе́ца, кладе́ца па-на́шыму. С хахалко́м, пат пу́зам
бе́лая, а све́рху си́ва. Нев.
КНЕ́ДЕР, а, м. Специалист по тесту (в хлебопекарной промышлен-

ности). Кне́дер изгатавля́л фсе теста́. Гд.
КНЕХ, а, м. рыб. Приспособление для опускания сети с траловой лод-

ки. Кнех прикряпля́ицца в насаво́м аддиле́нии, ади́н метр ат но́са, к яму́
прикряпля́ицца трос, с не́выдом. Пск.
КНЕХТЫ́, о́ в, мн. Орган зрения; глаза. Кнехты́, глазе́лки на глаза́

говоря́т. Пл. ср. глаз, глазе́лки.
КНЕЯ́, и́, ж. 1. рыб. Сеть в виде мешка для сохранения пойманной

живой рыбы. Кнея́ –– в яё ры́бу сажа́ют. Де́лаица из запа́са, в яё жыву́ю
ры́бу кладу́т, быва́ит так за ло́ткай и тя́ницца. Гд. Княя́ и́ли кашэ́ль, мяшо́к
с се́ти, завя́зываицца бячо́фкай и в вады́, к ко́лу привя́зывают. Гд. + Куз-
нецов. ср. коше́ль, мешо́к.
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2. Часть внутренности скотины, подобная круглому пирогу. Копаневич.
+ Опыт; Даль II.
КНИ́ГА, и, ж. 1. Сброшюрованное и переплетенное произведение пе-

чати с каким-н. текстом. В мяня́ сича́с кни́га взят, «Стажа́ры» пра рябя́т.
Кр. Я ешшо́ кни́ги чита́ю, да пла́чу, там када́ ф плен бы́ли взя́ты. Пл.
Пальзи́тельна бу́дит пачита́ть тибе́ е́ту кни́гу. Пск. Гра́мота е за шко́лу, и
кни́гу да́ли с на́тписью. Дн. > Зн а т ь т о́ л ь к о о дн у́ (о д н у́ю) кн и́ г у.
Заниматься чтением. Да тапе́рь мало́дым, харашо́, веть тапе́рь ани́ зна́ют
то́лька адну́ю кни́гу да уче́нья. Дн. ср. книжи́ка, кни́жка; кни́жечка,
кни́жица, книжо́чка. || Религиозное произведение. Часо́вня у нас была́,
тут му́жык тако́й был, кни́гу чита́л, а попа́ не́ было. Печ. ср. кни́жка;
кни́жица; б ож е́ с т в е н н а я кн и́жка (см. кни́жка), с в ящ е́ н н а я
кн и́ж е ч к а (см. кни́жечка). || Книга для обучения, учебник. Шы́ли
то́рбу, кни́ги кла́ли туда́. Палк. Мать хате́ла, што́бы три го́да учы́лась.
Учы́тиль гаварит: «И кник у тябя́ ни вазьму́». Печ. ср. кни́жка. > По
кн и́ г е (к н и́ г ам). На литературном языке. Бу́ду риманти́равать касу́лю,
а па кни́ги плук. Кр. Рутни́к, а па кни́ге цэпь. Палк. Мы лю́ди культу́рные,
ня гавари́м цаво́. И маладёш гавари́т па кни́гам. Беж. > Уч и́ т ь с я п о
кн и́ г е. Получать образование. Как па кни́ге учи́лся, харашо́ уме́л гавари́ть.
Н-Рж. > Уч и́ т ь к н и́ г у. Обучаясь, выполнять задания по учебнику. Она́
и ня учи́ла кни́гу, ма́лая у́мная. Пуст. � Сид е́ т ь н а к н и́ г е. То же.
Я то́жа на кни́ге сяде́ла. Дн.
2. Сшитые в один переплет листы для деловых записей. Он [мальчик] ф
кни́гу ввядён ф сильсаве́те. Печ. Пато́м ани́ э́та ф кни́гу введу́т. Беж. ср.
кни́жка; кни́жечка. > Подв о́ р н а я кн и́ г а. см. подво́рный. || Ин-
струкция, руководство по эксплуатации.А ён фсё кни́гу чита́л машы́нную.
Палк.
3. Сшитые, в обложке листы чистой бумаги для письма; тетрадь. С
маёй кни́ги спи́шуть и то́жа пра́вы бы́ли. Рас ты уро́ка ня зна́ла харашо́ ––
биз абе́да, удра́ла с уро́ка –– биз абе́да. Печ. Вот быв бы мой уну́к, ён ва́шы
кни́ги усе́ шарсти́т. Вл. Фсё гавари́ть, кних ма́ла [о тетрадях студентов].
Пыт. Я ня ду́мала, што и гаро́ды ф свае́й кни́ги. Палк.
4. спец. Часть желудка жвачных животных, слизистая оболочка ко-
торой образует складки, напоминающие листы книги. Ф каро́вы, в
афцы́ кни́га. Ана́ сло́жана скла́ткам –– скла́ткам ва фсю. Е́ту кни́гу так и
выки́даваиш. Остр. У каро́вы есть кни́ги внутри́, их две, таки́м заба́рам.
Себ. Трябло́ у каро́вы наду́лась, кни́га, там мно́га таки́х аддяле́ний, мо́жна
листа́ть. Трябу́х адде́льна ат е́тай кни́ги. Локн. Сырае́шки таки́м пи-
рябо́рам. Таки́м жа как кни́га у каро́вы. Остр. У каро́вы кни́гу заби́ла, е́та
жалу́дак, прапа́шшая каро́ва. Н-Сок. ср. кни́жка, кни́жник, кни́жница.

1. Книга. Раздел: Материалы для письма, книг. Разговорник
Т.Ф., 93, 1607 г. || Религиозное произведение. Сий же апостолъ
книгы вда святому Пянтелеимону Изосимъ игуменъ сего же мана-
стыря. Покровск. Приписки, 354, 1307 г. Того же л�та бысть зима
снежна вельми. . . и по томъ на весну бысть вода велика. . . и мно-
го святых церкви и монастыри подня, иконъ и книг много потопи.
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Лет. I, 1421 г., л. 44 об. Дали 70 денегъ за книгу за Златоустъ за
меньшой. Кн. расх. Завелицк. м., 3, 1531 г. И весь град выгор�л, и
живоначальная Троица в Крему и с чюдотворными образы и с куз-
нию, и с книгами, и с ризами. Лет. I, 1609 г., л. 685. И во вс�мъ
строении Печерскаго монастыря: даде бо много селъ, и злата и сре-
бра, и иконъ и книгъ и ризъ и иныхъ потребныхъ вещей. Пов. пск.
Печ. м., 11, к. XVI –– н. XVII в. Попове и диакони. . . д�тей своихъ
учатъ книгамъ и утверждают в в�ре Христов�. Посл. Корн., 527,
XVII в. > Свя т а я к ни г а. То же. Захария же писецъ. . . много
написавъ Богословия святыхъ книгъ. . . списа на Волоц� Евангелие.
Покровск. Приписки, 376, 1446 г. И вы, господа, отци и братия пой-
те по свят�й книзи сей и Бога молите и мир� всего мира. Там же,
369. > Свя т цы - к ни г а. Церковный календарь с перечислением
праздников и святых по дням их памяти. Святцы-книг<а>. Раз-
дел: Материалы для письма, книг. Разговорник Т.Ф., 94, 1607 г.
> Кни г а л е т о пи с е ц. Монастырская летопись, хроника. Книга
л�тописець Кирилова монастыря б�лозерского. Кар. Яз. Пск., 63,
XVII в. + XIV в.: Кар. Яз. Пск.; XV в.: Покровск. Приписки; Кар.
Яз. Пск.
2. И наидоша вь его [дьяка] казне книги вкратце написаны, кому
что дал на Москве бояром или дьяком или д�тем боярским. Лет. I,
1528 г., л. 670. И ся порядная запись въ книги записана. Порядн.
Никандр. м., 578, 1680 г. И чтобъ веление государи пожаловали,
вел�ли тое отпускную записать въ книги. Гр. порядн., 337, 1687 г.
Тотъ Мосейко отданъ въ бобыли ему Богдану. . . а та де его запись
вел�но ему во Псков� записати въ книги. А. тягл. I, 22, 1639 г.
А с т�хъ оброчныхъ м�стъ государевы оброчные деньги, по кни-
гамъ, платить в государеву казну с сего числа ему, Серг�ю. Кн. По-
ганкина, 1, 1644 г. Вел�лъ бы еси взяти указные наши грамоты. . .
списки служилыхъ людей. . . и городовому всякому строению кни-
ги. Кн. писц. II, 387, 1688 г. > З а п и с н а я кни г а см. за-
писной. > Купч а я к ни г а см. купчий. > Лет о пи сн а я
к ни г а см. летописный. > Мел оч н а я кни г а см. мелоч-
ный. > Оброч н а я к ни г а см. оброчный. > Объя в о чн а я
к ни г а см. объявочный. > Отпи с н а я к ни г а см. отписной.
> Пер е пи с н а я к ни г а см. переписной. > Писц о в а я кн и г а
см. писцовый. > Пла т ежн ая кн и г а см. платежный. >
Припр а в о ч н а я кн и г а см. приправочный. > Прих одн а я
к ни г а см. приходный. > Р а з д а т о ч н а я кни г а см. разда-
точный. > Ра с х о дн а я к ни г а см. расходный. > Сме т н а я
к ни г а см. сметный. > Тамож енн а я к ни г а см. таможен-
ный.

КНИ́ГОВКА, и,ж. 1. Птица чибис. Яе́ кни́гаўкай заву́ть, про́звишша
ей пи́здрик, при́здрик приляте́л. Себ. Кни́гаўка лита́ит да и кричи́ть так,
как чилаве́к. Нев. Кни́гафки есть, пти́ца с хахло́м така́я. Пуст. ср. ки́вик,
кне́говка, кни́голка, пи́здрик, при́здрик, чи́бис.
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2. Птица иволга. Я мно́га рас слы́шала, как кни́гафка кричы́ть. Нев.
КНИ́ГОЛКА, и, ж. То же, что кни́говка 1. И ле́нты бы́ли, и за-

вива́ли касу́, гре́бнеф наталка́еш, как у кни́галки. От дед даба́вил –– чы́бис.
Себ.

КНИГОХРАНИТЕЛЬНЫЙ, а я, о е. Ведающий хранени-
ем церковных книг. Взято шесть алтын четыре денги у книгохра-
нительного старца Епифана. Кн. прих.-расх. пск. Печ. м., 3 об.–4,
1674–1675 гг. И та книга отдана в книгохранительную службу стар-
цу Епифану. Там же, 78 об.

КНИ́ЖЕЧКА∗, и,ж. То же, что кни́га. 1. Нет ли кни́жычки како́й
завали́фшысь? Печ. Он [немец] дал кни́жэчку, перяво́т, слава́ па-ру́ски,
неме́цки. Пск. Ско́ка-та кни́жычек есь аста́влена. Печ. Плане́та, то́нинькая
кни́зецка. Пыт. > Свящ е́ н н а я кн и́ж е чк а. Религиозное произведение.
Вот я чита́ю кни́жачку свяшше́нную, напла́чусь, вот пи́шэт харашо́, что́бы
жы́ли, люби́ли друк дру́га. Пск. > Т о́ л ь к о и з н а т ь к н и́ ж е ч ку.
Иметь возможность учиться, будучи освобожденным от других обязан-
ностей. А тапе́рь чаво́ дятя́м на пятёрки ни учы́цца, им и на́да на атли́чна,
вить то́льки и зна́ют на́шы де́тушки кни́жэчку. Дн. �� Кни́жечками, в
знач. нареч. В виде книги, имея сложенные листы или створки обложки,
упаковки. Ство́рцы, ико́на таки́м кни́жэцкам, мо́жыт быть де́сить штук. Гд.
2. ||Блокнот или тетрадь для записей, записная книжка. На́да, и пи́шэть,
яго́ кни́жачка. Вл.
КНИ́ЖИКА, и, ж. То же, что кни́га 1. ——— собир. В бибилиате́ке

фся́кай кни́жыки даво́льна. Печ.
КНИЖИЦА, и, ж. То же, что кни́га 1. Книжица: «Тестамент или

завет». ПГВ, №23, 1873 г.
КНИ́ЖИЦКИЙ, а я, о е. Торгующий книгами. В Халме́ ись кни́жыц-

кий магази́н, а у нас не име́ца. Холм.
КНИ́ЖКА, и, ж. 1. То же, что кни́га 1. Где в мяня́ кни́шка, коли́

я ня гра́матна? Печ. Я и гаварю́, хош ко лбу кни́шку привяжы́ти, чыта́ть
ни бу́ду, бу́ду вяза́ть; и фсё вяза́ла. Ляд. Ва́лю я руга́ю сваю́, пасиде́ла п,
пагавари́ла, ёф, ф кни́шку смо́трит. Остр. Кни́шка цыта́ецца, жана́ му́жу
патцына́ицца. Остр. > Пут еш е́ с т в е н н а я кн и́жка. Книга о путе-
шествиях. Они́ люби́ли путешэ́ственные кни́шки. Полн. � Что б е с п о
кн и́жк е п и́ш е т кому. О том, кто много, складно говорит без оста-
новки. Ана́ и нагавари́ла п тябе́, быва́ла, гвари́т, што бес ей па кни́шке
пи́шэт. Н-Рж. || Пособие для гадания. Латы́ш жыл, по кни́шке га́дал. Печ.
|| Религиозное произведение. Вы́паратки, чу́хны, эсто́нцы жы́ли, кала до́му,
бес папа́ аны́ харо́нют, у ка́жнава кни́шка. Вл. Ф кни́шки так бы́ла пи́сана
[о Христе]. Печ. > Бож е́ с т в е н н а я к н и́жк а. Тепе́рь кни́жак не́ту
бажэ́ственных. Там фсё напи́сана, как на́да жыть. Остр. > Кн и́жки
г о в о р и́ т ь. Читать вслух церковные тексты по книге или наизусть.
Он как зате́я кни́шки гавари́ть. Порх. || Книга для обучения, учебник. Я ф
кавале́рии пато́м служы́л, мяня́ кни́шка така́я была́, уче́бник. Гд. Хо́чуть
кни́шку написа́ть пра Пско́фский край, фсе ани́ пахо́жы на анну́. Пуст.
2. То же, что кни́га 2. Ты у́ш с са́мава начи́на, с са́мава пирва́ кни́шки
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сашшыта́й, ско́лька зда́на малака́. Гд. У кни́шки малако́ так, даўно́ взя́та
кни́шка. Вл. Муку́ тяпе́рь на кни́шку. Печ. || Сброшюрованные квитан-
ции для различных платежей. За́фтра пайдём на по́чту, вазьми́ кни́шку,
а за свет нагаре́ла ско́лька, не зна́ю. Остр. Вазьми́ кни́шку, а чем плати́ть
чле́ны, де́нек-та нет.Печ.> Па е в а́ я к н и́жк а. Учетно-расчетная книж-
ка члена кооператива. Есть у нас таки́е паевы́е кни́шки, фкладыва́ем на них
укла́д, де́ньги, и в магази́ни мо́жна си́течку палучи́ть. Холм.
3. Деловая бумага, документ, служащий доказательством чего-н. Ся-
рёшка был в Афганиста́не, в ноѓу ра́нила, льго́ты есть, кни́шка. Пушк.
> Парт и́ й н а я (п а р т е́ й н а я) к н и́ жк а. Билет члена компартии.
А пато́м палажэ́ние тако́е пришло́, ввиду́ таво́, што кто в аккупа́цыи
был. У миня́ парти́йную кни́шку атабра́ли, с притсида́тилей сня́ли. Остр.
Парте́йную кни́шку атабра́ли, а тяпе́рь фсё кни́шку выраба́тывае. Палк.
> Пя тид е́ т н а я кн и́жк а. Удостоверение многодетной матери.У меня́
кни́шка полу́чена пятиде́тная. Стр. > Прок а́ т н а я кн и́жк а. Проездной
билет. Де́нек-та ему́ не беру́т, в нево́ [школьника] прака́тная кни́шка е. Печ.
> Труд о в а́ я к н и́жка. Документ работающего в государственном
учреждении со сведениями о месте работы, стаже, поощрениях, взыс-
каниях и т. п. У анно́й учи́тельницы взат трудава́я кни́шка. Кр. Да́йти
пасматре́ть трудавы́ кни́шки. Нев. � (Тр уд о в о́ й) к н и́жко й (д а т ь)
п о́ л б у (в л о б) кому. О неоплате труда. Пасля́ вайны́ тут был [колхоз],
где я за́мужем бы́ла. Рабо́тали ле́там, трудаво́й кни́шкай тябя́ по́ лбу –– и
фсё, не́ча палуча́ть. Слан. Быва́ла, рабо́таем ле́то. Даду́т кни́шкай по́ лбу,
иди́ дамо́й. Пск. А ра́ньшэ кни́шкай в лоп –– и рашчо́т. То́лька рабо́тай, ни
ляни́сь. Гд. || Документ на денежный вклад; сберегательная книжка. Э́та
рассама́ха така́я, де́няк по́лная кни́шка, а ничаво́ ня пакупа́ят. Пск. Стари́к
по́мир, кни́шка ёй аста́лась. Пуст. > Пол ож и́ т ь (к л а с т ь, с к л а д а́ т ь)
н а кн и́жку что. Внести денежный вклад в сберегательную кассу (сбер-
банк). Де́ньги на кни́шку палажы́ла. Пушк. Пуска́й бы он хуть ум набра́л;
и на сваю́ кни́шку клал де́ньги. Печ. Ты здаёш ма́сла, смята́ну, де́ньги
на кни́шку склада́еш и маи́ загряба́еш. Печ. Де́ньги ни дава́й ф хот, на
кни́шку [клади]. Остр. На́да даве́рнасть, а то на кни́шку. Стр. > Лежат ь
(быт ь, н а к л а́ д е н о) н а к н и́ жк е. Храниться в сберкассе (сбербанке)
(о деньгах). Ляжа́ли на кни́шки де́ньги, да ён памёр, так фсё прапа́ла.
Сер. На кни́шке накла́дена, ме́ста нет, на́да пить. Печ. Калхо́зники мно́га
зараба́тывают, у ка́жнава на кни́шке ляжы́т па ты́сяче, фтаро́й. Пск. На
кни́шки мале́нька бы́ла, усё и вы́трясли. Дед. У меня́ де́ньги нафсягда́ есть,
и на кни́шке есть. Остр. > Вы́ н я т ь с кн и́шки что. Снять со счета
в сберкассе (сбербанке). За́муш-та заду́рилася и вы́няла де́ньги с кни́шки.
Остр.
4. Рассказ, повествование о каких-н. событиях. Эта кни́шка дли́нная, я не
дагавари́ла. Дед.
5. То же, что кни́га 4. Кни́шка у каро́вы есь в требухе́. Оп. Кни́шка ––
весь жалу́дак называ́ицца трябу́х, а гля така́я кни́шка приро́шшы, траву́
пиритира́ть, па-учо́наму кни́шка. Беж. Кни́шка есь, их со́рак штук, как
парапо́нки таки́ то́нкие. Гд. Кни́шка у каро́ф, в э́ту кни́шку нато́ркались там
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фсё. Пушк. Заку́парка кни́шки, и каро́ва пагиба́ет. Слан. + Локн., Остр.,
Пск., Пуст., Стр.

1. Книжка. Раздел: Материалы для письма и книг. Разговорник
Т.Ф., 94, 1607 г. || Пособие, необходимое для постоянного пользова-
ния. А н�мчина в роспрос� сказалъ: �халъ ден онъ из-за н�метцкого
рубежа, а везъ съ собою бочечку съ ефимки, да было шапка, остроги,
грамоты, книжка, полъ-литры золота. Кн. писц. II, 24, XVII в.

КНИ́ЖНИК, а, м. 1. Грамотный, образованный человек. Е́та бо́льшы
кни́жники зна́ю, кто кни́ги цыта́е; кто называ́е гра́матный, а кто кни́жник.
Сер.
2. Работник библиотеки, библиотекарь. Схади́ти к кни́жнику, г Жэ́ни-та.
Печ.
3. То же, что кни́га 4. У миня́ каро́ва гвость праглати́ла, ф кни́жник
папа́л. Стр. Ф трябухе́ там нае́ден корм, ф кни́жник, в э́ту кишку́, в трябу́х
папада́е пи́шшя. Кни́жник –– вашшество́, как фсё равно́ кни́га. Дед.
КНИ́ЖНИЦА, ы, ж. То же, что кни́га 4. [Коровы] бале́ют, а каг

жэ, переяда́ют, ф кни́жницэ заста́нит фсё, в жалу́тки ана́. Холм.
КНИ́ЖНЫЙ, а я, о е. Грамотный, образованный. Ста́рый-та наро́т

и тяпе́рь так гавари́; мо́жа, кни́жный наро́т не так гавари́, па-сво́ему.
Печ. Кни́жный челове́к. Оп. �� По-книжному, нареч. а) На литератур-
ном языке. Мно́га наре́чий бы́ла. Ани́-та фсё па-кни́жнаму гавари́фшы.
Печ. б) Как установлено, официально. О́страф Варанья́, а па-кни́жнаму
Кало́мцы. Печ. в) Используя научные знания(?) Што па-кни́жному учи́л,
так фсё он де́лал. Харашо́ у енво́ выхади́ла фсё. Кр.

2. Относящийся к религиозным книгам. > Книжный ма с-
т е р. Переплетчик церковных книг. Дано рубль во Пскове за рабо-
ту книжному мастеру переплетал Евангелие напрестольное да Апо-
столъ да Соборникъ монастырьские книги. Кн. прих.-расх. пск. Печ.
м., 57, 1674–1675 гг. > Книжный пи с а т е л ь. Переписчик цер-
ковных книг. Книжный писатель дошед книз� конца. Прип. Палеи,
302, 1478 г.

КНИЖО́ЧКА, и, ж. Пренебр. → кни́га 1. Мо́жэт, ма́ленькая есть
кака́я-нибуть книжо́чка, а бальшо́й нет. Пуст.
КНИ́ЗУ, нареч. 1. По направлению к земле, вниз. Рас в вайну́ цэ́лу

неде́лю не спа́ли. Идёж бы ничо́, а фстал –– сра́зу кни́зу. Пск. Пляту́ть, как
вядро́, кве́рху ву́жы и кни́зу паву́жы, а сиряди́на шыро́кая. Вл.
2. В нижней части чего-н., внизу. А ты гляди́, до́на нарма́льная [у банки]
и кве́рху, и кни́зу, и до́брая сала́ка-та. Остр.
КНИ́ПАТЬ, несов. Делать что-н. медленно. Кни́пыть. Палк.
КНИ́ПА́ТЬСЯ, несов. Неумело и долго делать что-н. Не книпа́йся,

е́сли шьйош, а не уме́еш, гаваря́т. Н-Рж. Не кни́пайся, веть шьйош, а не
уме́еш. Н-Рж. ср. кля́вкаться, кля́паться.
КНО́БОЧКА см. кно́почка.
КНО́ПКА, и, ж. ирон. Девушка маленького роста. Пашла́ пляса́ть

на́ша кно́пка. Пушк. За што им пригляну́лшы Ми́шкина кно́пка. Пушк.
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——— Кно́пка. Кличка коровы. Кно́пка то́лька у нас, Ми́шка телёнок.
Дн. Кно́пка, Кно́пка, во прати́вная, давно́ рычы́т тут. Стр. А е́та Кно́пка,
ле́тась змей скуса́л. Палк. Я иё тилёнкам фсё жале́ла, кро́хатная была́, фсё
Кно́пка да Кно́пка. А типе́рь бальша́я, и так и Кно́пка. Стр. + Остр., Пск.
КНО́ПОЧКА∗, чк и, ж. 1. Застежка для одежды из двух частей,

входящих одна в другую. Кно́бачки пришьйу́, во́т ы харашо́ бу́дя. Гд.
2. Гриб лисичка. Ляси́чки, кно́пачки, в лесу́ ужэ́ есть. Гд.

Вар. кно́бочка.
КНО́ПЧИХА. Прозвище женщины. Кно́пчиха куха́рничала в ба́рина.

Порх.
КНО́РОЗ, а, м. Некастрированный баран. Кно́рыс, е́та ниляхчёный

бара́н. Нев. Няляхчёный про́ста бара́н –– кно́рас, а как ляхчёный –– бара́н
про́ста. Вл. Купи́ла я бара́на, кно́рас, племенны́й бара́н. Нев. Я кно́рыза
сацы́ла. Кун. ср. кнур.
КНОТ, а, м. Фитиль в керосиновой лампе, керосинке. Стекло́ снима́еш

у ла́мпы, а там кнот, като́рый гари́т. Себ. Кнот –– е́та тесьма́, што gари́ть
у ла́мпе. Нев. Фстафь в ла́мпу кнот. Палк. Кнот и́ли пажы́лина па
стари́нушке. Пуст. Ф капти́лках –– фити́ль, а в ла́мпах –– кнот. Пуст. Ф
фона́рь вде́ли но́вый кнот. Пыт. Ты купи́в мне, кнот зыжига́ть не́чига.
Кун. ср. пажы́лина; кно́тик.
КНО́ТИК∗ , а, м. То же, что кнот. Кнотки́ –– фитили́. Пуст. Кнот,

кно́тик –– светильня. Копаневич.
КНУР, а́, м. То же, что кно́роз. Кнуры́ кагда́ ня выклада́ют, ня па-

дряза́ют. Пск.
КНУТ, а́; мн. кн у т ы́, к н у́ т ь я, м. 1. Прикрепленная к рукоятке

веревка или ремень, которыми погоняют животных. Плеть бес па́лки,
сви́та в не́скалька рядо́ф; кнут –– на па́лку реме́нь и́ли верёфка навя́зана.
Дед. Кнут ряшшённый на па́лки, кнутави́шшя –– за што держа́цца. Холм.
Пасту́х каро́ф кнуто́м го́нит. Гд. Лашадя́м фсё вре́мя на́да кну́тья. Пск.
Ра́ньшы к ло́шади привя́завали и кну́там стяба́ли. Пушк. Шу́рки кнут ня
на́да, ён ўсигда́ бес кнута́ е́здить. Вл. Интире́сна йим кну́тьям шшалка́ть.
Гд. Ня гани́ каня́ кнута́м, а гани афсо́м. Пуст. ср. кнути́на, кнуто́вка,
кнутя́жина; кнуте́ц, кнутешо́к, кну́тик, кнуто́к. ——— в сравн. О мол-
нии. Мо́ланья мига́ла; как кнуто́м, стяба́е. Мо́ланья така́я, стряла́ на-
зыва́ли. Беж. А лета́м быва́я граза́; как кнута́м стяба́я; стра́шна. Н-Рж.
� При с в о́ и л а к о б ы́ л а р ем ё н ный кн у т. О ситуации, когда чу-
жих принимают за своих. Ня на́шы э́та, а не́мцы, а ба́бы фсё равно́ ара́ли:
«На́шы, на́шы!» Присво́ила кабы́ла рямённый кнут. Порх. � Кн у́ т ом
бл а г о с л о в л я́ т ь кого. Бить, наказывать кого-н. Кну́там благаславля́ть
бу́дут. Печ. � Кнут пр ил а́жи в а т ь. Готовиться строго воспитывать
кого-н. Ва́ня [жениху ленивой дочери], кнут хоро́шый прила́жывай. Палк.
� С -п о д кн у т а́. Нехотя, лениво. Рабо́тали с-пат кнута́. Палк. � Э́ т им
кн у т о́ м с т ё б а н. Пережить подобное, побывать в подобной ситуации.
У каво́-та што-та случа́итца, а я гаварю́, я э́тим кнуто́м стёбана, и у мяня́
э́та ужэ́ бы́ла. Беж. � Как кн у т о́ м з а с т е г н у́ л о кого, что. О вне-
запном исчезновении кого-н., чего-н. Яршо́ф бы́ла как гря́зи, как ру́сски
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зашли́ –– как кнуто́м застяну́ла. Печ. А то весь скот как кнуто́м застягну́ла,
прапа́л скот. Печ. � Кн у́ т ом п о г о н я́ т ь что у кого. О большом коли-
честве чего-н. У мяня́ ашы́пка ашы́пку кну́там паганя́ла. Пыт. || Плеть
из переплетенных веревок. Кнут с вярёвачки савьём, вярёвашный кнут.
Э́та плеть называ́ицца. Пск. Цыга́ни заплита́ли кнуты́, кнатави́шшэ –– за
што́ де́ржат. Н-Сок. ср. кну́тик. ——— в сравн. Чаво́ ты пла́тье смухли́ла,
заката́ла кнуто́м-та? Н-Рж. > Цыг а́ н с к и й к ну т. Плотно перевитая
плеть. У Ва́ньки Маисе́ева цыга́нский кнут е́, он как про́валака свит. Гд.
2. перен. Удар веревкой или ремнем, прикрепленным к рукоятке. А кто не
отгадает, тому сто кнутовъ (вм. кнутьев). ПГВ, №36, 1864 г.

1. Вел�но ему, Зиновью Зубатово, за ево непристойные пъян-
ские р�чи учинить наказанье –– бити кнутомъ на козл� нещадно.
Кн. писц. II, 462, 1667 г. И хот�ли поповъ кнутом избесчествовати.
Лет. I, 1495 г., л. 647. || Бич с привязанными железными крюка-
ми, использовавшийся как орудие пытки, наказания. Великие кнуты
повелеша на шесты навязати, по концам же привязывати повелеша
железные пут с восмрыми крюки.Пов. прихож. Батория, 88, XVI в.

КНУТЕ́Ц∗, т ц а́, м. То же, что кнут 1. Доп.
КНУТЕШО́К∗, шк а́, м. То же, что кнут 1. Доп.
КНУ́ТИК∗, а, м. То же, что кнут 1. || Плеть из витых веревок. Я

шше ня ку́шал, кну́тик вил ево́ Шу́рки. Зау́тра у по́ле яму́. Н-Сок.
КНУТИ́НА, ы,ж. То же, что кнут 1. Ана́ убяжы́т, а ате́ц кнути́най

го́нит к му́жу, згрибё ко́сы и та́шшит. Остр. Взять тябя́ да кнути́най
заста́вить каро́ву даи́ть. Сер.
КНУТОВИ́ЩЕ, а, с. Деревянная рукоятка плети, кнута. У кнута́

ру́чка е дирявя́нна, кнутави́шша. Пск. У кнута́ кнутави́шшэ и верёфка, ей
стяба́ют. Беж. Во́на у пастуха́ кнут, дак кнутави́шче бальшо́е, а хлыст на ём
дли́нный гара́с. Дед. Жэламу́ста –– де́рева о́чень кре́пкае, на кнутави́шшы
бра́ли. Беж. Цыга́ни заплита́ли кнуты́, кнатави́шшэ –– за што́ де́ржат.
Н-Сок. ср. кнутовьё.

Вар. кнатави́ще.
КНУТО́ВКА, и, ж. То же, что кнут 1. Как даст ён римённай

кнуто́фкай па каню́, тот нисёцца. Себ.
КНУТОВЬЕ́ см. кнутовьё.
КНУТОВЬЁ, ь я́, с. То же, что кнутови́ще. Кнут састая́л из ремне́й

и кнутавь́я. Н-Рж. Кнут –– кнутавьё и хлы́стик навя́занай. Остр. Ру́чка у
пле́ти –– кнутавье́. Оп. Ап по́лку кнутаўём би́ли, дру́шка прые́хал. Пушк.
Дру́шка вайдёт в избу́ с кнутавьём и ярунду́ гаро́дит, а по́друшка с няве́стай
сиди́т. Остр. + Кар., Сл.; Опыт. � Как цыг а́ н с к о е к н у т о в ь ё. О
худом, изможденном человеке. Акза́мены вы́сушыли, как цыга́нскае кну-
тавьё ста́ла. Оп.

Вар. кнутавье́.
КНУТО́К∗, т к а́, м. 1. То же, что кнут 1. Кнутко́м на́да

патстя́бывать, а бис кнутка́ он [конь] ляне́й. Беж. Ты сича́с вазьми́ кнуто́к
да паганя́й каро́ву, а то ана́ сафсе́м не идёт. Пск. Он [cын] взял стебану́л
кнутко́м су́хресь-на́хресь. Пушк. ——— в сравн. Ме́жы –– э́то таке́ поло́ски
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у́ские ме́тра два, кото́рые две́ сажэ́ни. У́ская полоса́ как кнутки́. Гд.
Кнутко́м пабьёт, и па́шым. Дн. Кнутко́м жэну́ бйу́. Гд. + СРНГ 13. � С
кн у тк а́. Не любящий работать, ленивый. Ани́ таки́ бы́ли, с кнутка́, Би-
рюки́-та, ляны́ дю́жа. Печ.
2. перен. Засеянная полоска пахотной земли; борозда. На одно́м по́ле
мо́жэт пять-шэсть поло́с –– кнутко́в. Гд.

КНУТЬЕ, с. То же, что кнут 1. Того же л�та на масленои
недели поимали понамаря троицкого Ивана, а он из ларев денги
имал, и псковичи его на вечи казнили кнутьем. Лет. I, 1509 г.,
л. 657. И сташа священники пытати на пытке накр�пко во всего-
роднои изб�, а иных по торгомъ кнутьемъ бити. Лет. III, 1609 г.,
л. 215 об.

КНУТЯ́ЖИНА, ы, ж. То же, что кнут 1. И вдрук жэ́ншшина
вы́скачила и зала́ила, а мой па́па иё кнутя́жынай и каня́ пагна́л. Н-Рж.

КНУТЯНОЙ, а я, о е. Привязанный к веревке, как к кнуту.
Кнутяными же теми железными крюками, егда литовских хвастли-
вых градоемцов за ризы их и с телом захваташе и теми их из-под
стены выдергаше. Пов. прихож. Батория, 88, XVI в.

КНЫ́КАТЬ, несов. Плакать, издавая монотонные звуки, хныкать.
Што́й-та там ф патьма́х кны́каеш. Остр. ср. кны́хать.
КНЫ́ХАТЬ, а е т ь, несов. То же, что кны́кать. Кны́хаить мая́

Ни́начка. Себ. || Жаловаться на жизнь, плакаться. Да по́лна ёй кны́хать,
фсё у ёй есь, и хлеп, и малако́, и де́ньги. Локн.
КНЯГЕ́НЮШКА∗, и, ж. То же, что княги́ня 2. И наде́т

княге́нюшке на гало́вушку. Локн.
КНЯГИ́НА см. княги́ня.
КНЯГИ́НЕВ, а, о. Принадлежащий княгине –– невесте на свадьбе.

Сел, дру́жынька, на княги́нява мясте́чка. Печ.
КНЯГИ́НЮШКА∗, и, ж. То же, что княги́ня 2. Выхади́,

книги́нюшка, выхади́, радна́я, с высо́кава те́риму [Свадебная песня]. Палк.
Паклани́сь, княги́нюшка, на чаты́ри сто́раны [Свадебная песня]. Печ. Ма-
лада́ княги́нюшка О́льга Рама́навна [Свадебная песня]. Печ.
КНЯГИ́НЯ, и, и КНЯГИ́НА, ы, ж. 1. Жена князя. В двенадцать

часов ночи являются двенадцать разбойников, привозят какую-то княгиню.
Пушк. На́шэй княги́ни –– душы́ приту́лья не́тути. Копаневич. Патом княги-
на соглаше́нию дала. Чернышев. Сказ. и лег., 55, Пушк. ср. княи́ния.
2. Невеста после сватовства в свадебном обряде. Като́рая за́муш идёт,
ниве́ста; как засва́тали, так и княgи́ня. Нев. Няве́ста –– княги́ня, а жани́х ––
княс. Локн. Ну как жани́х-князь прие́хал за княги́ней. Гд. Бая́ре спо́рют ––
мы сваю́ княги́ню не аддади́м. Оп. Приежжа́ет жони́х: «Кто там?» –– «Наш
князь прие́хал, ва́ша дяви́ца-княги́ня ключи́ потеря́ла». Ляд. + Нев., Печ.,
Палк., Пл., Пск. ср. княгы́ня, княи́ния; княге́нюшка, княги́нюшка,
княгы́нюшка, князе́нешка.
3. перен. ирон. Беззаботная, беспечная женщина. Ушла́ на́ша княgи́на
[соседка по палате], хади́ ей сабира́й. Нев.
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1. В л�то 6477. Умре княгиня Ольга Лет. I, 969 г., л. 16 об. По-
вел� соб� боголюбивая княгины Марина списати книгы сия псалты-
рю съ поканьны, и молитвами. Покровск. Приписки, 376, 1296 г. А
великому князю своя бысть кручина о своеи великои княгине.Лет. I,
1523 г., л. 668. И Соборная Церковь Пресвятыя Троицы вся вы-
гор�ла и поставление Благов�рной Княгини Ольги дубовой Крестъ
и Домантова ст�на. Надп. кр. Ольги, 152, 1623 г. И за тое дачю
положили в большои пещере т�ло жен� ево [князя Василия Петро-
вича Елецкого] княгиню Парасковию подле сродич их. Кн. прих.-
расх. пск. Печ. м., 8 об., 1674–1675 гг. > Вели к а я кн я г ин я.
Жена (вдова) великого князя. И молити. . . о спасении благов�рныя
государыни царицы и великия княгини инокини Александры. Пов.
пск. Печ. м., 47, к. XVI –– н. XVII в. + XVII в: Разговорник Т.Ф.;
XVIII в.: Ист. хоз.

КНЯГЫ́НЮШКА, и, ж. То же, что княги́ня 2. Князёк
мало́денький, Ляксандра Иванывич! О. . . Малада́ княгы́нюшка, Антани́на
Ива́нывна! Песни Пск. земли 1, 209, Палк.
КНЯГЫ́НЯ, и, ж. То же, что княги́ня 2. Прие́хал к нам князь

с княгы́ней, на на́шу сва́дьбу сматре́ть. Гд. Про́ся княгы́ня-ду́ша сваёй
ро́ннай ма́тушки. Пск. Нас в дом жыла́ет, а́ли княгы́ню ф по́ле пуска́ет?
Палк. До́брые лю́ди, на́шу княгы́ню благослови́ти, ф путь-дорогу сна-
ряди́те. Печ. Княгы́ни вра́жда бы́ла. Кач.
КНЯ́ЖЕВ, а, о. флк. 1. Происходящий из княжеского рода; кня-

жеский. Ходил гулял княжов сын, Он искал своей княгини [Песня]. СРНГ
13. ср. кня́жий.
2. Принадлежащий князю. Бояры бояровы, Бояры вы княжевы [Песня].
СРНГ 13. ср. кня́жин, кня́жинский.

Вар. княжо́в.
КНЯЖЕДВОРЕЦ, м. Лицо, находящееся на службе при кня-

жеском дворе или в личной дружине князя. Росп�речишася с людь-
ми людии на княжи двор�, с пьяными княжедворцы. Лет. II,
1477 г., л. 204.
КНЯЖЕНИЕ, я, с. 1. Власть князя. В л�то 6453. И бысть

начало княжения Святославля. Лет. I, 945 г., л. 16 об. Сего же
л�та бысть бой на русьской земли, Михаилъ съ Юрьемь о княженье
Новгородьское. Покровск. Приписки, 354, 1307 г. + XIV в.: Лет. I;
XVI в.: Лет. I, Пов. пск. Печ. м. ср. княженство, княжество.
> Пос а ди т ь н а кн яжени е кого. Избрав князем, дать княже-
скую власть кому-н. И псковичи. . . посадиша его [князя Алексан-
дра] на княжение. Лет. I, 1327 г., л. 26. ср. д а т ь к н яжен с т в о
(см. княженство). > По с т а в и т ь н а в ел ик о е к няжен и е.
Избрав князем, дать верховную власть в государстве. И поставлен
бысть [князь Иван Васильевич] на великое княжение владимерьское
и новгородцкое и московское и всея Русии. Лет. I, 1547 г., л. 677 об.
ср. п о с т а в и т ь н а в е л и к о е к н яже с т в о (см. княжество).
> Се с т ь н а кн яжени е. Получить княжескую власть, стать
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князем. Собра Олегъ воя многи, и согна со княжения князя Володи-
мера, а самъ с�де на княженьи. Лет. Авр., 1372 г., 3. И сяде на ве-
ликомъ княжении сынъ его Иванъ. Лет. I, 1462 г., 76. > Вели к о е
к няжен и е см. великий.
2. Осуществление княжеской власти. А тот Репня не пошлиною во
Псков при�хал да с�л на княжении. Лет. I, 1510 г., л. 658. При�ха
князь Александръ Феодорович из Ростова во Псковъ на княженье.
Лет. I, 1410 г., л. 42 об. И при�ха Н�коматъ из Орды з бесермень-
скою лестию от Мамая с посломъ Чихажею во Тверь ко князю Ми-
хаилу со ярлыки на великое княжение. Лет. Авр., 1375 г., л. 6 об.
> Княжени е в л а с т и, усилит. То же. И съ подобающею че-
стию на престолъ княжения власти возводят сего [Доманта]. Пов.
пск. Печ. м., 68, 1531 г. > При кн яжени и кого. Во время, когда
кто-н. княжит. Кончана бысть книга сия, нарицаема Палея, при
княженьи великых князеи московскых. Прип. Палеи, 302, 1478 г.

Вар. княженье.
КНЯЖЕНСТВО, с. То же, что княжение 1. > Дат ь

к няжен с т в о. Вручить, предоставить княжескую власть. Ино
кому хочю, тому дамъ княженство. Лет. I, 1499 г., л. 648 об. ср.
п о с а ди т ь н а кн яжени е (см. княжение).
КНЯЖЕНЬЕ см. княжение.
КНЯЖЕСКИЙ, а я, о е. Происходящий из княжеского рода.

Сия убо княжеская чада прежде по отечскому преданию погани су-
ще в�рою. Пов. пск. Печ. м., 64, к. XVI –– н. XVII в. ср. княжий.
> Княже с ки й р о д, собир. Представители князей. И р�ша от
княжеска и болярска роду патриарху, глаголюще ему: не хощем сво-
его брата слушати. Лет. I, 1588 г., л. 719.
КНЯЖЕСТВО, с. 1. То же, что княжение 1. > Пос т а-

в и т ь н а в е л и к о е кн яже с т в о. То же, что п о с т а в и т ь н а
в е л ик о е к няж ен и е (см. княжение). И поставлен бысть [князь
Иван Васильевич] на великое княжество владимерьское и новгородц-
кое и московское и всея Русии. Лет. I, 1547 г., л. 677 об., сн.
2. Область, подвластная князю. > Вел ик о е кн яж е с т в о.
Область, подвластная великому князю. И думные дьяки знаютъ
Псковское государство, что сошлося съ чюжими землями и стоитъ къ
заступ� всему Новгородцкому великому княжеству. А. земск. торг.
д., 9, 1665 г.

КНЯ́ЖИЙ, а я, о е. флк. То же, что кня́жев 1. Не княжей породы,
а ходит с короной, не ратный ездок, а всех рано будит (Петух). Евлентьев,
Загадки.

> Княжий с т о л см. стол.
1. кн яж (обычно неизменяемая краткая форма). Во Псков�

столникъ и воеводы князь Василей княжъ Ивановъ сынъ Туренинъ,
да князь Микита княжъ Микитинъ сынъ Гагаринъ. Кн. писц. II, 22,
XVI в.
2. Принадлежащий князю. А грамоту правую писалъ княжь Яро-
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славъ Васильевича диякъ Ивашко Микитинъ. Гр. Новг. и Пск.,
№340, 1483 г. По княжъ Иванову писму Зас�кина подъ исадою
подъ Роскопелью ловятъ роскопелские рыболовя. . . тремя неводы.
Кн. писц. I, 93, XVI в. + XV в.: Лет. I.; XVI в.: ПСГ. > Княжий
б о яри н см. боярин. > Княжий (княж) д в о р см. двор.
∼Княжие ворота. Главные ворота в Кремлевской стене в Пскове.
Того же л�та под�лаша старую стену от Великие реки от Смердьих
воротъ по Домантове стене до Княжих ворот. Лет. I, 1535 г., л. 672.
Княжие озера. Озера около Покровского монастыря. А на исад�
два м�ста дворовые, да м�сто дворовое Покровскаго монастыря изо
Княжихъ озеръ. Вып. кн. писцовых 2, 291, 1670 г.
3. Относящийся к князю. А другий жеребьи середнеи досташася
Якиму княжому зятю. Нов. Пск. гр., №12, 1417–1434 гг.

КНЯ́ЖИНСКИЙ, а я, о е. То же, что кня́жев 2. Лес там был
то́лькъ гаспо́дскый, да княжы́нский. Пск.
КНЯ́ЖИНЫ ГО́РЫ. Название возвышенности. Там и шшас

заме́тны грады́, называ́юцца Кня́жыны го́ры. Стр.
КНЯЖИТИ, несов. Осуществлять княжескую власть, пра-

вить княжеством. Святослава Ольговича приведоша [новгородцы]
княжити к соб�. Лет. I, 1132 г., л. 18 об. А тоб� [князю Андрею] у
нас не быти, инд� соб� княжишь, а псковичи нам�стниковъ твоих
не хотим. Лет. I, 1343 г., л. 26. Начатъ княжити и праведно при-
вити власть свою [князь Всеволод]. Пов. пск. Печ. м., 90, к. XVI ––
н. XVII в.
КНЯЖНА, ы, ж. Незамужняя дочь князя. > В елик а я

к няжн а. Дочь великого князя. Билъ челомъ великимъ княземъ
Иоанну Алекс�евичу, Петру Алекс�евичу и. . . великой княжн�
Софии Алекс�евне всеа Великия и Малыя и Белыя России
самодержцемъ. . . дворовой челов�къ. . . Микулка Осиповъ. Гр. по-
рядн., 337, 1687 г. Великой государыни благов�рной царевны и ве-
ликой княжны Софии Алекс�евны. . . холопъ сашъ Степашко Клео-
пинъ челомъ бьетъ. Кн. писц. II, 401, 1687 г.

КНЯЖО́В см. кня́жев.
КНЯЖО́Й, о г о, м. Свадебный обряд по приезде молодых после вен-

чания. СРНГ 13, Холм.
КНЯЗЁК∗1, з ь к а́, м. флк. 1. То же, что князь1 2. А што ш, кни-

зёк мало́динький, Иван Михайлович, скажы́, пажа́луста, кто с табо́й ря́дам
сидит [Свадебная песня]. Палк. Зилёнинький дубо́к, заче́м си́льна ко́лисси?
Мало́динький князёк, чаво́ ра́на же́нишси? Палк. Мало́динький князёк, ты
скажы́, пажа́луй нам. Пск.
2. Свадебная песня, посвященная жениху. В Ражыство́ каля́ду пе́ли, а ф
сва́дьбу княськи́. Остр.
КНЯЗЁК2, з ь к а́, м. Гребень двускатной крыши; конек. Оп. ср.

князе́ц.
КНЯЗЕ́НЕШКА∗, и, ж. То же, что княги́ня 2. Князёк

мало́денький с маладо́й князе́нешкай. Остр.
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КНЯЗЁХА. Кличка коровы. Пск.
КНЯЗЕ́Ц∗, з ц а́, м. То же, что князёк2. Оп.

КНЯЗЕЦ2, з ц а, м. То же, что князь 3. Того же л�та присла
князь местеръ ризскии посла своего князца Индрика и ин�х Н�мець
бояръ много во Псковъ бити челомъ воеводе князя великаго Феодо-
ру Юриевичю и князю псковъскому и всемъ мужемъ псковичемъ
за юриевцевъ о миру. Лет. I, 1463 г., л. 81 об. При�хал посол изь
Юрьева во Псков от пискупа юрьевскаго и от вс�х юрьевцовъ, кня-
зец немецкои, а с ним 30 человекъ добрых. Там же, 1464 г., л. 638. И
поб�диша [новгородцы] поганыхъ Н�мець, а ин�х много их на мори
в бусах погибоша. . . а ин�х руками поимаша 80 и 4 Немчина, и с
ними два князца яша немецькая, и много добытка добыша. Там же,
1448 г., л. 62. Вскоре пришол князец, а с нимъ семьсотъ человекъ
на осад. Лет. III, 1613 г., л. 222 об. Того же л�та по тои руке присла
князь м�стерь ризскыи своих послов, честны людии, Иоана княз-
ча сивалдаиского. . . во Псков бити челом воевод�. Лет. III, Стр.,
1463 г., л. 107 об.

КНЯЗЬ1, я, м. 1. Кто носит наследственный титул потомков пред-
водителей войска или правителей области, а также тех, кто получил
этот титул в награду по указу царя. Прие́хали туды́ княсь Валко́нский,
княсь Лапу́хин. Пск. В на́шэй дере́вни жыл княсь. Стр. Был княсь ни-
краси́вый, памёр. Оп. ——— образно. Сей авёс в грясь, бу́диш княсь. Пск.
� Из г р я́ з и д а в кн я́ з и, неодобр. О быстром незаслуженном улучше-
нии социального положения кого-н. Из гря́зи да ф кня́зи. Порх. � В кня-
з я́ х (бы т ь). Быть правым, победителем. Жывём так: кто пересве́рит,
тот и ф князя́х. Пск.
2. флк. Жених после сватовства в свадебном обряде. Князь –– е́та жани́х
называ́ецца у нас. Кр. Ли́тки вы́пили, тогда́ кня́зя пусти́ли. Стр. При-
ежжа́ет жони́х: «Кто там?» –– «Наш князь прие́хал». Ляд. Князь стои́т
про́тив неве́сты, а друшки́ торгу́ют красоту́. Пск. Кагды́ за стол ся́дуть
фся ро́да, вазвилича́ють кня́зя. Печ. А Ваню́тка –– князь, подари́ ж ты нас!
Песни Пск. земли 1, 47, Нев. + Вл., Локн., Н-Рж., Оп., Остр., Палк., Сер.
ср. князёк. ——— О молодом мужчине. А ты, Ма́нечка, не жыви́ у та́тки
ў тирамо́чку, Там жэ пае́дуть князи́-бая́ры, малады́ и хло́пцы. Тирамо́к
аткры́ють, тибе́ с сабо́й возьмуть. Песни Пск. земли 1, 262, Себ.

1. И по том сяде на царство князь Василеи Шуиской. Лет. I,
1607 г., л. 743. Князь. Раздел: Светские чины и порядок. Разго-
ворник Т.Ф., 38, 1607 г. А твои великого государя ближние бо-
яре, князь Юрьи Алекс�евичь Долгоруково да Семенъ Лукьяно-
вичь Стр�чневъ, и думные дьяки знаютъ Псковское государство. А.
земск. торг. д., 9, 1665 г. Взято ожерелье жемчюжное женское. . . да
чепочка золота. . . дал Новгороцкои пом�щик князь Василеи Петро-
вич Елецкои. Кн. прих.-расх. пск. Печ. м., 8 об., 1674–1675 гг. Лари-
онъ Фоминъ сынъ достался во крестьянство тому пом�щику князь
Ивану Шаховскому. Гр. порядн., 370, 1690 г. Благоверный государь
в преславный град Псков посылает по боярина своего и воеводу кня-
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зя Ивана Петровича Шуйского. Пов. прихож. Батория, 46, XVI в.
Передъ стольнакомъ и воеводы передъ княземъ Василиемъ Ивано-
вичемъ Турениным. . . Иван Козодавлевъ сказал, что онъ т�хъ бо-
былей, Михалку и Кондаршку, отпустилъ. А. тягл. II, 53, 1627 г.
Въ съ�зжей изб� околничему и воевод� князю Данилу Степанови-
чу Великого Гагину. . . Кондрашко Васильев подалъ челобитную. Гр.
порядн., 324, 1669 г. Боярин и Воевод князь Иван Андр�евичь Хил-
ковъ. Вып. на владения, 144, 1675 г. Околничему и Воеводе, князю
Костянтину Осиповичу Щербатого. . . продавец, псковскои пушкарь
Сенка Игнатьев. . . подалъ сию купчюю. Кн. Поганкина, 7, 1671 г.
+ XV в.: ПСГ; XVI в.: Кн. писц. II, Похв. Евф.; XVII в.: А. тягл. I,
Порядн. Никандр. м., Ист. Гдова.
3. Предводитель войска и правитель области в удельной Древней
Руси и в других государствах. В л�то 6567. Преставися князь Яро-
славъ, иже Правду устави. Лет. I, 989 г., л. 18. А новгородцы в то
время приведоша соб� князя из Литвы. Лет. I, 1407 г., л. 39 об. Со-
бра Олегъ воя многи, и согна со княжения князя Володимера. Лет.
Авр., 1372 г., л. 3. Се купиша Скирмаило князь литовскии землю.
Нов. Пск. гр., №1, XIV в. И господинъ князь псковскои, и посадики,
и сотцкие вел�ли передъ собою поставити Терентея Кудатова. Гр.
Новг. и Пск., №340, 1483 г. И в тот час ста пред нею благоверный
князь Всеволод и благоверный князь Домонтъ. Рассказ Дорофея,
112, 1581 г. Король польский, князь. . . литовский, руский, пруский,
жмоцкий, князь седмиграцкий и иных Степан. Пов. прихож. Бато-
рия, 49, XVI в. > Кня з ь м е с т е р. Титул Рижского и немецких
правителей. Того же л�та по тои руке присла князь м�стерь риз-
скыи своих послов, честны людии, Иоана князча сивалдаиского. . .
во Псков бити челом воевод�. Лет. III, Стр., 1463 г., л. 107 об. Да
и о семъ тобе своему господину чоломъ бъемъ, што князь местеръ
нашихъ псковичъ полонилъ, и тые наши полоняне псковичи черезъ
твою Литовъскую земълю бегають ко Пскову из Немецъкое земли.
Гр. Новг. и Пск., №339, 1480 г. > Вел и ки й к ня з ь. а) Старший
удельный князь в Древней Руси и в других государствах. Доконцаны
быша княгы си при архиепископ� Новгородьскомъ Давид�, при ве-
ликомъ князи Новгородьскомъ Михаиле. Покровск. Приписки, 352,
1312 г. При�ха князь Великии Георгии с Низу во Пъсковъ. Лет. I,
1323 г., л. 24. И по семъ паки князь великии литовьскии Олгердъ со-
бра воя многы. Лет. Авр., 1372 г., л. 5 об. Кончана бысть книга сия,
нарицаема Палея, при княженьи великих князеи московскых. Прип.
Палеи, 302, 1478 г. И б� у них взят с Москвы у великого князя Ва-
силья Ивановича князь Иван Оболенскои Репня. Введ. пск. взятии,
300, 1510 г. Великий князь Ярославъ Владимировичь Киевский отъ
им�ния своего устрои.Пов. пск. Печ. м., 3, 1531 г. Тоже вскор� пред-
сташа ту Благов�рнии Велиции князи Василий Киевский, Гавриилъ
и Тимофей Псковский. Надп. икон, 157, 1581 г. Чеснейшему и вы-
сокостольнейшему королю польскому и великому князю литовскому
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Степану радовашися. Пов. прихож. Батория, 51, XVI в. Князь ве-
ликой берё да<нь> со всяк<о>й обжи свое<й> земли. Разговорник
Т.Ф., 251, 1607 г. б) Титул Московского царя и литовского коро-
ля. Господину государю в�ликому князю Ивану Васильевичю, царю
всея Руси. . . челомъ бьемъ. Гр. Новг. и Пск., №338, 1477 г. При
благов�рномъ великомъ княз� Василии Васильевич� московскомъ
и всея Руси. Покровск. Приписки, 368, 1446 г. Печать псковская вот-
чины великого князя Ивана Васильевича всеа Русии. Нов. Пск. гр.,
№27, XV в. Православный царь государь и великий князь Иван Ва-
сильевич всея Русии. Пов. прихож. Батория, 137, XVI в. Бысть
изволение божие при держав� благовернаго и благочестиваго ца-
ря государя и великаго князя Иоанна Васильевича всеа русии. Пов.
явл. икон, 121, XVII в. При Благов�рномъ Государ� и Великомъ
Княз� Михаил� Феодорович� всея России. . . написанъ сей Крестъ.
Надп. кр. Ольги, 153, 1623 г. По твоему государеву цареву и велико-
го князя Михаила Феодоровича всеа Русии указу. Кн. писц. II, 390,
1642 г. По Указу Великого Государя Царя и Великаго Князя Петра
Алекс�евича всея Великия и Малыя и Б�лыя России Самодержца.
Оп. Изборску, 153, 1701 г. + XV в.: Метр. польск., Кар. Яз. Пск.;
XVI в.: Лет. I, Гр. прав.; XVII в.: А. земск. торг. д., Вып. на владе-
ния, Гр. порядн., Дан. Мирожск.м., Дан. стольн., Кн. Поганкина,
Оп. арт. наряду, Посл. Корн., Челоб. Герасима 1; XVIII в.: Сп. указ.,
Ист. хоз. ср. князец.

КНЯЗЬ2, я, м. Луговая трава с колючками, чертополох (?). Князь ––
трава́ така́я калю́чая. Высо́кая, ф калю́чках, немно́га её растёт. Калю́чки у
него́ в ру́ки ня взя́ть, как ро́за нападо́бе. Слан.
КНЯ́ЗЬСКИЙ, а я, о е. Относящийся к тому, кто носит титул

князя, характерный для князя. Не с кня́зьскава палажэ́ния был грах. Оп.
КНЯИ́НИЯ, н и, ж. То же, что княги́ня. 1. Чернышев, Пушк.

2. Чернышев, Пушк.
КО см. к.
КО, частица. Употребляется для выражения просьбы, побуждения к

действию, придавая оттенок простоты обращения. Погля́-ко ся. Полн.
КОБ. . . см. куб. . .
КОБА́НИТЬСЯ см. кобе́ниться.
КОБА́ЧКА см. кобя́чка.
КОБЕ́ДНИШНАЯ, о й, ж. Праздничная одежда, которую надева-

ют, когда идут в церковь или на ярмарку. Ю́пку-тъ кабе́ннишныю наси́ли,
на я́рмынку ды к абе́нни, а на су́притку дъ на гуля́нья ужы́ друго́я. Сл.
КОБЁЛ см. кобе́ль.
КОБЕЛЁК∗, л ьк а́, м. 1. То же, что кобе́ль. Кабилёк –– и бальшо́й

и ма́ленький пёс. Гд. ——— О коте. Ви́тька –– ко́шка, я бра́ла за кабелька́, а
вы́шла су́чка. Печ.
2. Снетовой мутнячек, иначе букет. Кузнецов.
КОБЕЛЁНОК∗, н к а, м. То же, что кобе́ль. Къбелёнку дать

поку́шътъ. Печ. Пе́тька! Как заву́т э́тава кабелёнка? Печ. + Остр.
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КОБЕЛО́ВЫЙ, а я, о е. Принадлежащий кобелю. Ну су́чья пат-
сти́лка тогда́, соба́ка та су́ка, а е́сли кобеля́, то зна́чыт кобело́ва потсти́лка,
он жы кобе́ль. Ляд.
КОБЕ́ЛЬ, я́ и КОБЁЛ, б л а́, м. Самец собаки. Кабе́ль был злой ф

нас, так ён клеть ахраня́л. Печ. Е́та кубе́ль, а су́ка шшани́лась. Ляд. Су́ка
соба́ка шшаня́тъм, а кабе́ль ня шше́ница. Палк. В како́й старане́ кабе́ль
зала́ит, там, знать, за́мужэм быва́ть. Пск. Здравствуй, брат Иван-кухар-
кин сын, ты поглянь на своего коня и кобеля –– как они крепко уснувши
[Сказка]. Пушк. ——— в сравн. Ганя́ли яво́, как кабяля́, фсё бяго́м. Н-Рж.
Ляжы́ть свёкр на крава́ти, сло́внъ кабе́ль на кана́ти, ляжы́ть свякро́фь на
пячи́, сло́внъ су́ка на цапи́, дивяря́, кабиля́, са́мы жо́нък привядёти [Песня].
Тор. ——— бранно. О похотливом мужчине. Е́йный мужы́к был кабе́ль. Пск.
Кобелёф-тъ мно́гъ бы́лъ в мяня́ [о женихах]. Порх. Ни фсё равно́, гарацки́
или дириве́нски каблы́. Вот тебе́ и кубёл. Гд. ср. кобелёк, кобёлёнок.

Вар. кубёл.
КОБЕ́НИТЬСЯ, юс ь, и т с я, несов. 1. Упрямиться, отказы-

ваться что-н. делать; капризничать. Што́ ты кабе́нишси-та, еш ма-
лако́. Печ. Си́лы нет, а кабя́ницца, хорохо́рицца. Н-Рж. Не кабя́нься, иди
быстре́й. Дн. ср. во́хаться, впира́ться. || Кривляться, ломаться. Чего́
кобе́нишся? Гд. Чо́во кобя́нишся, ай нализа́лся, так поко́ю нет. Порх. Чово́
ты кобе́нишся, спать не даёшь. Порх. + Дед.; Опыт; АМДК; Белинский,
Оп. ср. выла́мываться, вылюжа́ться, выстёбываться, кобызи́ться.
2. Вертеться с боку на бок. Не сплю, вара́чыюсь, вара́чыюсь, каба́нюсь.
Пск.

Вар. коба́ниться, кобя́ниться.
КО́БЗА, ы, ж. Украинский музыкальный инструмент. У ниво́ го́бза

бы́ла. Пл.
Вар. го́бза.
КОБЛА́ТЫЙ см. комла́тый.
КО́БРА. Кличка собаки. Пуст.
КО́БРЫ, мн. (ед. к о́ б р а, ы, ж.). Неловкие руки (?). Дн.
КОБУРА́, ы, ж. Футляр для оружия. Он грёп нага́н с кабуры́, и

пашла́ бадя́га. Пл.
КОБЫЗИ́ТЬСЯ, несов. То же, что кобе́ниться 1. Ён бу́дит

угава́ривъть ма́тку, а яна́ бу́дя кабызи́цъ фсё, мяша́ть. Нев.
КОБЫ́ЛА1, ы, ж. Самка лошади. Кабы́ла –– э́та ло́шать, кото́рая

жыре́бицца. Нев. Прае́ть пабыстре́й, хоть трюшко́м прагани́ кабы́лу.
Н-Рж. Кобы́ла сужерёбъя с припло́дъм называ́ецца. Пл. Жырябёнка
нет, ни слу́цная кабы́ла. Остр. Миня́ сва́тали сваты́ на си́вай кабы́ли,
аглину́лися наза́т, жыниха́ зыбы́ли [Частушка]. Оп. Вон кобыла попова
пасется, заведи в лес да и съеш. Козырев, 298. Даб(ы)ру каню –– г(ы)ри́ву,
ой па́хырю –– кабы́лу, ой, нива, нива! Па́хырю –– кабы́лу, ой, зало́м(ы) –– изы-
ку –– ки́лу, ой, нива, нива! Песни Пск. земли 1, 237. ——— в сравн. Свобо́дно
воро́на мо́жэт цыплёнка унести́, оны́ вон, как кобы́ла, лета́ют. Порх. Се-
лётка вон таку́ннъя, как кобы́ла. Дн. ——— О взрослой, здоровой девуш-
ке. Куда́ панясла́сь, кабы́ла! Н-Рж. Таки́е кабы́лы дъ ни памо́жут се́на
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сложы́ть. Пуст. ср. кобылёнка, кобылёночка, кобылёшка, кобыли́ца,
кобы́лка1. ——— Кобыла. Прозвище. Пл. > Д е́л а т ь к о б ы́ л у. На
святках наряжаться в маскарадный костюм лошади. Кабы́лу де́лали,
двух чалаве́к шу́бай накрыва́ли, а тре́тий све́рху сиди́т. Вл. > Коб ы́ л а
в о лы г н о́ в с к а я. Бранно. Дн. � На кр и в о́ й к о б ы́ л е н е о бъ е́ х а т ь
кого. Не обмануть, не провести. Я здесь фсю жизнь атжы́ла, фсех зна́ю,
хто како́й, меня́ на криво́й кабы́ле не абйэ́диш. Гд. � При с в о́ и л а
к о б ы́ л а р ем е́ н ны й к ну т см. кнут. � Ни приш е́ й к о б ы́ л е
х в о с т. Не годится к делу, неуместно. Каму́ как приду́мацца, тот так
и ля́пне. Така́я ска́жэ: «Ни пришэ́й кабы́лы хвос». Гд.

А взялъ язъ Иванъ. . . у Офонасия Ивановича Дубровского под-
моги хл�ба 5 четей ржи. . . да двое лошадей –– меринъ гн�дъ 7 л�т
цена 5 роблевъ, кобылу коуру.А.тягл. I, 21, 1636 г.Аживотовъ при-
вела она [Ксеньица] съ собою къ нему [Симашку], кобылу да корову.
Вып. из дела, 85, 1693 г. Да лошадей: 2 мерина, адин карь, а дру-
гой саврас, да кобыла чала. Ист. хоз., №276а, Холм., 345, 1 четв.
XVIII в. + XVII в.: Разговорник Т.Ф.

∼Кобыла. Название городка. Того же л�та псковичи поставиша
новыи городок и нарекоша его Кобылою. Лет. I, 1162 г., л. 204 об.
+ XV в.: Лет. II.

КОБЫ́ЛА2, ы, ж. То же, что кобы́лка2 3. Вот кабы́ла паро́зная
ни́тка-тъ, кабы́лки ня нашла́. Н-Рж.
КОБЫЛЁК. Название болота. Ра́ньшы о́зира бы́ла, а типе́рь бало́та,

Кабылёк называ́ицца, там кабы́лу волк задра́л. Давно́ бы́ла, с тех пор так
и завёцца. Себ.
КОБЫЛЁНКА, и, ж. Экспр. → кобы́ла1. Тутъ была́ къбылёнкъ

привя́зънъ. Остр. Кабылёнка́ была замуры́шная у нас. Тор. Зимо́й кобы-
лёнку попо́ной накрыва́ли, чтоб не просты́ла. Н-Рж.
КОБЫЛЁНОК, нк а, м. Жеребенок. И кабы́лу бро́сил з барано́й, и

кабылёнък был мало́динький. Палк. ср. кобыло́к.
КОБЫЛЁНОЧКА, и, ж. Экспр. → кобы́ла1. В маиво́ милёначка

плаха́я кабылёначка, в агаро́ди на травы́ завали́ли камары́ [Частушка]. Оп.
Что по той- то по дороженьке Дочка к матери в гости ехали, Она ехала, не
доехала. Тележоночка разломилася, кобылёночка заморилася. Шейн, Нар.
песни, 343.
КОБЫЛЁШКА, и, ж. Пренебр. → кобы́ла1. А в дяре́вне он купи́л

каку́ю-то кабылёшку. Холм.
КОБЫ́ЛИЙ, а я, о е. Большой, огромный. Был чорт кобы́лий у

Въро́гиевъ ка́мня. Гд. Да поноси́лъ дни́-то э́ты, за́висть кобы́лью тож. Стр.
КОБЫЛИ́НА, и,ж. То же, что кобыли́ща. Вот папёрли кабыли́на,

кабыли́шши. Пск.
КОБЫЛИ́ЦА, ы, ж. То же, что кобы́ла1. Къбыли́цъ дъ каро́въ ––

фсё хазя́йствъ. Н-Рж.Жэреби́лась или рассы́палась къбыли́цъ. Остр. Там
бы́вшы городо́к три́ста дворо́ф, а в цэ́ркаф паста́вили кобыли́ц и произвели́
ф Кобы́лье городи́шше. Гд. ——— образно. И как у Петьки жена-кабыли́ца,
кабыли́ца, душа́, кабыли́ца. Песни Пск. земли 1, 48.

269



КОБЫЛИ́ЦЫ, мн. Промежутки на озере между островками, за-
росшими травой (?). Пск.
КОБЫЛИ́ЩА, ы, ж. Упитанная кобыла. Вот папёрли кабыли́ны,

кабыли́шши. Пск. ср. кобыли́на.
КОБЫ́ЛКА1, и,ж. 1. Ум.-ласк.→ кобы́ла1. Ма́линькъя –– кабы́лкъ.

Пск. К сястре́ ехать, дай кабы́лку, пяшко́м ня сайти́. Н-Сок.Жырябёнак и
фсё, канёк и кабы́лка. Остр.
2. Двухлетняя лошадка. Белинский, Оп. ——— в сравн. Мая́ ми́лка как
кабы́лка [Частушка]. Пуст.

� Совр а́ т ь см о л ян у́ ю к о б ы́ л к у. Наговорить вранья, неправды.
А като́ры гавари́т мно́га, тот илгу́н. Вот саўре́ смаляну́ю кабы́лку и пайдё,
вот илгу́н. Пушк.

∼ Кобы́лка. Название речки. А за Ча́йкай ре́чка Кобы́лка, она́ ни-
больша́я, а у́стье как раз, где Ча́йка. Она́ така́ бълати́стая ричо́нка, тикё
как рас с ю́га на се́вир до Жалчи́-та кило́митра два или полтора́. Гд. В
составе топонимов: Кобы́лка пе́рвая (втора́я). Название местности.
По э́той стороны́ Кобы́лка пе́рвая и фтора́я. Пл.
КОБЫ́ЛКА2, и, ж. 1. Деталь в прялке, соединяющая педаль с коле-

сом. Пъбегу́шкъ или къбы́лкъ, крушы́ть. Съединя́ет въло́к с кълесо́м. Пск.
|| Деталь ткацкого станка. А у мяня́ кабы́лка кре́пкая была́. Оп.
2. Деревянный брусочек с отверстием для мелена. К ве́рхнему ка́мню
приде́лываецца кабы́лка, ф като́рую фставля́ецца ме́лен. Гд.
3. Нить, которая подается в ничелки через петли с узелками при тканье
холстов. Когда ткёш, две ни́тки, кабы́лка или зуп называ́ют, па анно́й ни́тки
в ни́чанки подаёш. Порх. В ни́челках-та ни́течки кобы́лки называ́лись.
Стр. Кобы́лки то́жы и в ни́чылках бы́ли сто́къ, ско́къ пасьм в бёрдъх.
Стр. Кабы́лка в ни́ченках, ды́рачка ме́жду ни́тей ни́ченки. Ляд. + Опыт.
ср. кобы́ла2.
4. Нити, которые наматывают на доску. Нит даску́ ни́тить на́да, като́р
ни́тиш на даску́, их называ́ли кабы́лками. Беж. || Одна нить нита.
Кабы́лкъ э́та ана́я ни́ткъ. Порх. Кабы́лки в нита́х. Ни́тки аде́лна, э́та и
бу́дут кабы́лки. Остр.
5. Обрубок бревна, толстое и длинное полено. Доп., Порх., Пск.
6. Короткое удилище подледной удочки, выставляемое на льду. Кузнецов.
КОБЫЛО́К, л к а́, м. Жеребенок женского пола. Гаваря́т жы-

риби́лась кабы́ла, а каво́ там жыриби́ла, кабылка́ или жырепка́. Оп.
КОБЫ́ЛЬЕ, я, с. Стебель гороха. Е́сли харо́шый гаро́х, со́рной травы́

нет, адни́ кабы́лья –– корм плахо́й, а е́сли гаро́х плахо́й, со́рной травы́
мно́го –– корм харо́шый. Печ. ∼ Кобы́лье. Название сенокосного угодья.
Па́лкина называ́ем, там то́же ко́сим, пато́м Кабы́лье, ета пако́с, о́страф
тако́й. Гд.

КОБЫЛЬЕ ОБОЗЕРИЕ. Название места. Заложиша пско-
вичи Новыи городокъ во Кобылии Обоз�рии, на обидномъ м�сте,
при князи Пъсковъскомъ Володимер� Ондр�евичи. Лет. I, 1462 г.,
л. 76.
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КОБЫЛЬИ БЫСТРЫ. Название места. А вельяне развеа
были изымали руками одного вельянина Клюса, инъ у нихъ уб�жалъ
на Кобыльи быстры. Лет. III, Стр., 1406 г., л. 49 об.

КОБЫ́ЛЬНИК, а, м. 1. бранно. О здоровом рослом парне, мальчике.
Кабы́льники, ребя́та бальшы́е, ба́луюцца. Палк. + Доп. ср. кобыля́тник.
2. То же, что кобыля́тник 2. Мы их фсё завём кабы́льники, таки́е
кала́ныи, ну таки́я аны́ гру́быи, талсты́и. Пушк.
3. Волокита. Доп.

∼ Кобы́льник. Название острова в Жижицком озере Великолукского
района. О́страф Кабы́льник, он тако́й гарба́тый. Вл.

4. Человек, изучающий товар на рынке. Так яз слышал, он та-
ково<й> челов�к, который не торгует да так ходит да посмотрит
всякий товар, да не купит ничёво, таково челов�к<а> зовут по на-
шём(!) ворошка да кобыльник. Разговорник Т.Ф., 389, 1607 г.

КОБЫЛЬНИ́ЩА, и, м. и ж. О большом ребенке. Кака́я къ-
быльни́шъ, а пла́чиш. Порх.
КОБЫЛЬНО́, а, с. ——— в сравн. О здоровом, сильном человеке (?) А

то И́ръ што къбыльно́. Остр.
КОБЫЛЬНЮ́ЧА, и, ж. Экспр. → кобы́ла1. ——— в сравн. Как ка-

быльню́ча лита́ит [муха]. Тор.
КОБЫЛЬНЯ́К, м., собир. экспр. Молодые парни и девушки. Во, ка-

быльня́к како́й, фсё смию́цца, на то ани́ и мало́дыи. Порх.
КОБЫ́ЛЬСКАЯ. Название речки. А за ча́йкой ре́чка Кобы́лка или

Кобы́льская речка. Гд.
КОБЫЛЬСКАЯ ВОЛОСТЬ. Название местности. Взяша

[люди Печерского монастыря] же у нихъ [пленных] и два колоко-
ла, яже пл�ниша въ Кобыльской волости у храма святаго Николая
чудотворца. Пов. пск. Печ. м., 20, 1531 г.

КОБЫ́ЛЬЯ ГО́РКА. Название возвышенности. Кабы́лья го́рка
то́жэ куста́м зарасла́, а круго́м па́хата. Остр.
КОБЫ́ЛЬЯ ЛУ́ЖА см. лу́жа.
КОБЫ́ЛЬЯ РУЧЕ́Й. Название луга в 1,6 км к востоку от д. Станки

Пустошкинского района. Пуст.
КОБЫЛЯ́ТИНА, ы,ж. Мясо кобылы, конина. У нас ра́ньша ско́лька

бы́ла тако́ва мя́са, как кабыля́тина, завали́сь. Стр. Ой, сом кабыля́тинай
па́хня, ни магу́ ись. Остр. В вас кабыля́тина, вот мы вы́пили и заку́сываем.
Себ.
КОБЫЛЯ́ТНИК, а, м. 1. То же, что кобы́льник 1. Иди́ домо́й,

слыш, а то фсю́ жо́пу растяба́ю, иш, кобыля́тник, смолчи́. Гд.
2. Малораспространенное название растения Elodea. Кузнецов. + Доп. ср.
кобы́льник.
КОБЮРА́ВА, ы, ж. Корнеплод для подкормки скота. Зимо́й се́нам

ко́рмят, пато́м ро́стят ка́лику или ишшо́ кабюра́ва заву́т. Порх. ср. ка́ли́вка.
КОБЯ́КА, и,ж. 1. Лопата. Приняси́ мне кабя́ку, яна́ ва дваре́ ляжы́т.

Печ.
2. Поперечина на рукоятке весла. Кузнецов.
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3. Поперечина на конце спицы большого колеса фабрики для кручения ве-
ревок, заменяющая обод колеса. Кузнецов.
КОБЯ́НИТЬ, несов., что. 1. Извлекать из воды, вытаскивать.

Зало́жым да каме́нья насте́лим, штоп яво [лен] нати́снуть, штобы он в вады́,
и вот он намо́книт дней пять, ево́, э́та каме́нья, апя́ть на бе́рик кабя́ним, е́тат
лён вытя́гиваим и разво́зим, сте́лим яво́. Дн.
2. Сводить судорогами, корежить. Её бу́дет кабя́нить во фсе сто́роны, яну́
су́дороги сво́дю. Эст. Желачек.
КОБЯ́НИТЬСЯ см. кобе́ниться.
КОБЯ́ЧКА, и, ж. 1. Приспособление на черенке лопаты, вил, что-

бы было удобнее держать. Каба́чка-тъ в лапа́ты сафси́м ръсхъбыста́лъсъ,
я и́жна руку́ натёрлъ. Печ. Кобя́цка с лопа́ты слете́ла. Гд. Ви́лы быва́ю
тризу́быи, па́лка къило́ нъзыва́ицца, вверху́ къбя́цка, а там зу́бья. Гд.
2. Перекладина на ручке весла. Кабя́шка наколо́чена ма́ленькая, праби́та
дыру́шка. Гд. У вёсла́ кобя́чка, што́бы удо́бнее грести́. Гд. + кобя́чка: Куз-
нецов.
3. Шарик на конце рукоятки пешни или ковша. Кобячка. Кузнецов.
4. Округлая или в виде усеченного конуса рукоятка удилища при ловле
рыбы на секушу (металлическую рыбку). Кобячка. Кузнецов.
5. Деревянная палочка с петлей для связывания концов двух сетей. Ко-
бячка. Кузнецов.

Вар. коба́чка, кобя́шка.
КОБЯ́ШКА см. кобя́чка.
КОВА́Л, а, м. Кусок чего-н. Как атва́лиш кава́л. Нев. ср. кова́лок.
КОВАЛЁК1, л ь к а́, м. 1.Жук-жужелица. Ой, жук палзёт, е́та ка-

валёк ра́ньшы нъзыва́ли. Себ.
2. Жук-древоточец. Кавалёк –– жук, гло́жэт де́рева, он как му́ха, ме́ньшы
жука́, чёрный. Себ.
КОВАЛЁК2 см. кова́лок.
КОВАЛЁЧЕК, ч к а, м. Ум.-ласк. → кова́лок 1. Оп.
КОВА́ЛИН, а, о. Относящийся к кузнецу, кузнецов. Жэ́нька –– е́та

кава́лин, ну кузнецо́в. Оп.
КОВА́ЛИТЬ, несов. Заниматься ремеслом кузнеца, быть кузнецом.

Доп.
КОВА́ЛКОМ, нареч. В беспорядке, грудой. Фсё э́та и лижа́ла

кава́лком, згаре́фшы. Н-Рж.
КОВА́ЛОК, л к а, м. 1. Большой кусок чего-н. Хле́ба кова́лак взяла́ и

ест. Остр. Мя́са кава́лък. Оп. Быва́ло вазьмём полбуха́нки хле́ба, кава́лок
свини́ны и без абе́да цэ́лый день рабо́таем. Н-Рж. Э́въ, како́й къвалёк хле́бъ
он взял. Гд. Кавалёк схвати́л и бяжа́ть. Ма́ленькай, а хвата́я мно́га. Оп. +
кова́лок: Беж., Пск., Пушк. ср. кова́л.
2. перен. Кучевое облако. Гаро́х се́ють, кагда́ не́ба кава́лками фсё, сухи́я
аблака́ кава́лкам хо́дять. Локн.
3. Небольшой лесок, рощица. Во у е́тым кава́лки ба́тька быва́ла лес брал.
Холм. Прям пиряйдёш къва́лък –– сра́зу дяре́вня бу́дить. Холм.

Вар. ковалёк.
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КО́ВА́ЛЬ1, я, я́, м. Кузнец. Ра́ньшы кузне́ц зва́ли кава́ль, а шшяс фсё
кузне́ц. Себ. Кава́ль, кузне́ц есьть, есьть молотобо́ец. Н-Рж. Ива́н ко́вълим
был. Дед. Са́ха, два лемеша́, кува́ль куе́ть лемешы́, саху́ на́да кува́ть. Нев.
+ кова́ль: Вл., Оп.; Доп. ср. кова́льник, кове́ц. ——— Кова́ль. Прозви-
ще мужчины по фамилии Ковалев. А ты куды́ спра́вилси итьти́, Кава́ль?
Кавалёф. Пуст.

Вар. кува́ль.
КОВА́ЛЬ2, я́, м., чаще мн. Обувь из бересты с высоким голенищем.

Кавали́ бы́ли бере́шшаные, до коле́на галяни́шша, што ва́ленки бы́ли тёп-
лые, зимо́й наси́ли. Оди́н –– кава́ль. Ляд.
КОВА́ЛЬНИК, а, м. То же, что ко́ва́ль1. СРНГ 14.
КОВА́ЛЬНЫЙ, а я, о е. Предназначенный для подковывания лоша-

дей. Кава́льный стано́к: сталбы́, закла́тка, ла́пки для нок ло́шади, скаба́.
Вл.
КО́ВА́ЛЬНЯ, и, ж. 1. Помещение с горном и наковальней, кузница.

Ф кава́льни жале́за кава́ли, э́та ку́зьница ишшо́ называ́ли. Пушк.
2. Наковальня. Так и е́сьть –– стул пат кава́льню. Оп. Ва ку́зницы стая́ть,
па кава́льни садя́ть. Оп. + ко́вальня: Доп. ср. ковня́.
КОВА́ЛЬЧИК, а, м. Утолщение на верхнем конце пешни, чтобы не

скользила рука при ударе. Пешня́, пралуба́ть про́лупь. Кава́льчик зде́лан
на па́лку, а внизу́ о́стра. Пуст.
КО́ВАНЦЫ, мн. Женская обувь: суконные боты на резиновой подо-

шве, с каблучком и застежкой. Ко́ванцы мне присла́ли. Гд.
КО́ВАНЫЙ, а я, о е. 1. Изготовленный ковкой. Ф ку́зницу привидё,

пато́м ста́вят два падвя́зникъ пад нис, ко́ваны ж жыле́зы. Гд. || Металличе-
ский. Ра́ньшы страга́ была́ така́я ко́ваная, то́лька че́рень был диривя́нный.
Кр.
2. Обитый железными шинами, накладками. Ра́ньшы ў теле́gах калёса
диривя́нныи, ня ко́ваныи бы́ли. Нев. Сундуки́ бы́ли з гарба́тыми кры́шками,
ко́ваные. Локн. Наш хазя́ин бага́т-бага́т, Багате́й яво́ не́тути, ў яво́ ко́ни
була́наи, да каре́ты кава́ныи. Песни Пск. земли 1, 253, Себ.
3. Снабженный подковами; подкованный (о лошадях). Ко́ваныи ло́шъди
бы́ли. Печ. Ко́ни ня ко́выныи. Пск. Склизга́ецца конь на льду, е́сли ни
ко́ваный. Пуст.Молодец коня поил, Коня воронова, Кругом ко́ванова. Фри-
дрих, 90. ——— в сравн. [Муж] бе́гае, как ко́ваный, чу́ствуит сибя́ харашо́.
Н-Рж. | перен. Гремящий обувью при ходьбе. Кто тако́й ко́ваный там
пашо́л, как каза́ вобра́лась. Остр.
4. Со связанными руками; закованный в кандалы. А маво́ бра́цца ко́ванава
гна́ли не́мцы. Здаро́вый был, а пагуби́ли. Оп.
КОВАРЗНИ́ см. ко́ве́рзни́.
КОВА́РНЫЙ, а я, о е. Злой, замышляющий худое против кого-н.

Ма́чихъ кова́рнъя. Стр. || Неверный, непостоянный. По́мню я, как изме́н-
ник кава́рный Заглуша́л пацэлу́ем мяня́ [Песня]. Остр.
КОВА́ТЬ, ку ю́, ё т, ё, несов. 1. Ударами зубила и молотка де-

лать насечки на поверхности.Жо́рны ис ка́мня де́лали, кляве́ц набива́ется
стально́й, жале́зный то́лька о́бруч. Кляфцо́м кава́ли. Беж. > Жо́рны
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к о в а́ т ь. Изготовлять нижний камень жерновов, нанося на его поверх-
ность насечки зубилом. Спицыа́льныи мълатки́ бы́ли, кава́ли жо́рны е́ти,
вы́куют о́стрыи. Гд. А къли́ мълатка́ у меня́ нет, то пасту́кивъиш жо́рны
узго́м тъпара́, кагда́ их кава́ть на́дъ.Пск.Жо́рны кава́ть на́да, как сно́сяцца,
жыле́зным клифцо́м, спицыа́льным, штоп жо́рны кава́ть. Вл. А кляве́ц ––
е́та им жо́рны кую́ть, бьють па яму́ малатком. Холм. + Беж.
2. Ударами производить шум, звон. ——— в сравн. Скачо́к ма́линький, как
куёт, а стрекоза́ бальша́я, так и затряшши́т ф траве́. Остр. | перен. Произво-
дить характерный звук, стрекотать (о кузнечиках). Кузне́ц куё, скачо́к.
Гд. � Ко в а́ т ь д а м ол о́ т ь. Пустословить, говорить небылицы.
Не́катарыи как чяпухи́ нагаваря́т, фсё кую́т да ме́лют. Стр.
3. Ударами обрабатывать раскаленный металл, придавая ему нужную
форму. Ку́зня бы́ла, кава́ть ане́ хади́ли, абде́лывають –– лу́чче ня на́да. Беж.
Жэле́зо пакупа́ли, а ф ку́зне кава́ли. Себ. Во кузницы молодые кузнецы,
Кують, дують, нава́ривають. Фридрих, 104. Кузне́ц куё. Порх.
4. что. Изготовлять таким способом. Ж жыле́за сярпы́ кую́ть, се́реп,
изве́сна, gде ку́зница е, там и скуе́ кузне́ц. Кр. Мой тя́тька лимяша́м капа́л,
е́ти [лемеши] кава́ли па ку́зьницам.Остр. Ра́ньшы нажы́ кава́ли с патпи́лак,
ф ку́зницы, кузне́ц. Холм. Их [косы] ни кую́т, а льют. Сер. | перен. Зара-
батывать, получать, продавая что-н. Так и де́нешки кава́ли: я́гады са-
бира́ли, то́ны нана́хывали и прадава́ли. Гд. Де́ньги кава́ть на́да. Н-Сок. На
э́тъ де́лъ [дачу] де́ньги на́дъ кава́ть. Гд.
5. что. Набивать подковы на копыта лошадей. Ло́шать патка́вывают, ана́
и прахо́дит, када́ грясь замёрзнит. Фсе чаты́ри [ноги] кую́т, быва́ет, с о́сени
пере́жные то́лько кую́т, а за́нние аставля́ют. Гд. Куёт фсе четы́ре наги́, а
быва́ет, што перёт паткуёт, а зат –– так. Гд.
6. кого. Снабжать (лошадь) подковами, набивая их на копыта. Рабо́тъл
ф ку́зницы, съмау́чкъй научы́лся, кава́л ы лъшаде́й. Пск. Кузне́ц тако́й
был, коне́й кова́л. Дн. Ло́шать жэ кую́т, а ненако́ваную няльзя́ е́хать. Себ.
Ра́ньшы ко́ний мно́га бы́ла, ко́ний кава́ли. Локн.
7. Путать коням ноги железными цепями с замком. Ба́тюшка сказа́л:
«Ко́ни замари́фшы сяво́дня, ня бу́дим кава́ть». Вот тут ни́ска кава́ли,
жале́зныи цэ́пи и з замо́чкам, бес хазя́ина ни атамкнёш. Дед.
КОВА́ТЬСЯ, ку ю́ с ь, ё т с я, несов. Страд. → кова́ть 4. Пе́шни

кова́лись. Гд.
КОВБО́ЙЦЫ, мн. В детской игре: ковбои. Э́та пира́ты, инде́йцы и

кавбо́йцы. Остр.
КОВДА́ см. когда́.
КОВДЫ́ см. когды́.
КОВЕЗНЫ, мн. То же, что ко́ве́рзни́ 1. СРНГ 14.
КОВЕ́КУШКА см. куве́кушка.
КОВЕЛА́, ы; мн. к о в ё лы; ж. 1. То же, что ковы́ль1. Измиря́ли

кавило́й. Нев.
2. перен. Расставленные или раскинутые в стороны ноги. На но́ги
ска́жуть: раски́нула сваи́ кавёлы. Себ.
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3. Человек с покалеченной, несгибающейся ногой. Храмо́й называ́ецца, а
ра́ньшы –– кавела́. Себ.
КОВЕЛО́, а, с. Деталь прялки, куда вставлялось перо (кривошип?).

Кавяло́ бы́ла: от та́к па́лка, а тут яшшо́ па́лка, ды́рка пракру́чена, от и
кавяло́. Пуст.
КО́ВЕНА и КО́ВИНА, ы, ж. Верхний глинисто-песчаный слой на

дне озера. Кузнецов.
КОВЁР, в р а́, м. 1. Изделие из тяжелой ворсистой ткани, обычно с

ярким узором, которое используют для покрытия пола, украшения стен.
Так кавры́ пакупа́ють, па пятьсо́т кавры́ нарасхва́т. Остр. [У бандитов]
та́ма фсё апстано́влена бы́ла ф падзиме́льи, и кавры́, и фсё. Слан.Шо мы,
ба́ры каки́е, заче́м нам мно́га кавро́ф? Слан. Растила́ють кавёр, стано́вяцца
на кале́ни жани́х и няве́ста. Нев. Рассыпался ковёр по всем городам, по всем
пригородам, никому не собрать: ни попам, ни дьякам, ни серебренникам
(Небо). Евлентьев, Загадки. || Полотнище с вышитым вручную узором,
напоминающее фабричный ковер. Ето кто́ жэ ковёр вышыва́л? Полн. ср.
коври́шко.
2. Домотканый половик. Кавры́ тка́ли из ве́рхницы. Печ. Кавры́ вы́трису.
Порх. Кавры́ ткут на ста́ве. Остр. ср. ко́врик.
КОВЕРДЕ́НЬ, я,м. Лапоть из бересты.Каварде́нь в мяня́ бярёзавый

есьть, басави́к. Пуст. ср. ко́верзе́нь (см. ко́ве́рзни́).
КО́ВЕРЖНИ, мн. (ед. к о́ в е ржен ь, жня, м.). Обувь, сплетенная

из лыка. Бы́ли ко́виржни, пляли́ из раки́ты. Палк. Ко́вержань ф пряму́ю
кле́тачку, а ла́пать ф касу́ю. Н-Рж. Плету́цца ла́пти и ко́вержни. Ко́вержни
как карзи́начки плету́цца, паперёк. Н-Рж. Ко́вержни но́йма не но́сят.
Н-Рж. + Остр., Пуст. ср. ко́ве́рзни́.
КОВЕРЗА́, ы, м. и ж. неодобр. Неловкий, неповоротливый человек.

Фу, къвырза́ како́я тут ла́зия. Кар. + Доп. ——— бранно. Што ты, ста́ра
каверза́, де́лаеш! Палк. ср. ко́ве́рзе́нь (см. ко́ве́рзни́).
КО́ВЕРЗА, ы, ж. Сплетня. Доп. ср. ко́верзня.
КОВЕРЗА́ТЬ, а́ ю, а́ е т, несов. экспр. Говорить, болтать незначи-

тельное. Я каверза́ю как пришло́сь, а ана́ запи́савает. Остр. Вот каверза́ю
я яму́, так он и пи́шэт. Холм.
КОВЕРЗЕ́НИСТЫЙ, а я, о е. Не умеющий ничего сделать как нуж-

но. Доп.
КОВЕРЗЁШКИ, мн. То же, что ко́ве́рзни́ 1. Кавярзёшки я ни

уме́ю плясьти́, то́ки питирёшки. Себ.
КО́ВЕ́РЗИ́НЫ, мн. (ед. к о в е р з и́ н, а, м.). 1. То же, что

ко́ве́рзни́ 1. А кавирзи́н –– е́та ли́павыя ла́пти, их спляту́ть, так и но́сять.
Остр. || Обувь, сплетенная или связанная из веревок. Ко́верзины –– то жэ,
што круцо́вики. Н-Рж. ср. крутцо́вики.
2. экспр. Тяжелые, неудобные сапоги. Аде́ла е́ти каве́рзины, сапаги́-та.
Н-Рж.
КО́ВЕРЗИТЬ, несов. 1. Сплетничать. Доп.

2. Шалить, проказничать. Даль II, 128. ср. ба́лова́ться, ко́верзиться.
КО́ВЕРЗИТЬСЯ, несов. Шалить, дурачиться. Доп. ср. ко́верзить.
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КО́ВЕ́РЗНИ́, мн. (ед. к о́ в е́ р з е́ н ь, з н я́, м.). 1. Простейший вид
лаптей: плетутся обычно из липового лыка, ивовой коры или прутьев,
грубые и непрочные, предназначены для работы. Ко́вирзни –– те са́мыи
прасте́йшыи бы́ли, там ни ушко́ф, ничаво́ нет, там ды́рки прака́лывались
пря́ма для або́ры, яны́ ко́вирзни биза фся́кава фасо́ну. Пск. Ко́вирзни
сплятёш каки́е-нибуть, за день сно́сиш; лы́ка надярёш лазо́вава. Беж.
Ка́верзни –– е́та таки́е ла́пти, то́лька ани́ кле́ткам ганя́юцца. Локн. Той-
жы ла́пать, то́лька страка́ лы́ка, пляли́ся кле́тью, как ша́хматная даска́,
плясти́ каве́рзень ляхко́. Н-Рж. Кавярзе́нь скавярза́ли, скавярза́ли къе-
ка́к. Вл. Кавярзе́нь с лы́ка, с лазы́, плахо́й ла́пать, некраси́вый, ф по́ле
зганя́цца и на рабо́ту, быва́ла, хо́диш. Вл. Ко́верзни в анно́ лы́ка плели́;
шыро́кие лы́ки, насы́ пло́ские. Пляти́льшшик спасо́бный не плятё ко́врезни.
Остр. Кавярзни́ как ла́пать, ре́ткие; ла́пать сплятёш –– но́сиш няде́лю, а
кавярзня́ у́трам наде́ниш, ве́черам сно́сиш. Пуст. Ка́верзни де́лают, а ни
ла́пти. Оп. Каварзни́ пляли́. Локн. Ла́пти –– из лы́ка, из ли́пы. Бы́ли ешшё
кавярзни́ –– из бре́да, ади́н –– каверзе́нь. Холм. Надра́ли раки́тавай кары́ и
сплели́ ко́вирзни.Кач. Касо́й ла́пать плятёцца, как сапо́х, на анну́ но́гу [пра-
вую или левую], а ко́вирзни –– на любу́ю но́гу. Вл. Кавярзе́нь ис трёх канцо́ф
плитёцца, мо́жна и лы́ка, и лаза́. У ниво́ гало́фка ф касу́ю кле́тку, а падо́шва
ф пряму́ю, как карзи́нка, с пя́тки начина́ть, а галаво́й канча́ть. Вл. Ка-
вярзе́нь бис пяты́ и во́стринькая гало́фка, их скаре́й плесть и скаре́й наси́ть,
патаму́ шта краи́ абива́юцца, к пяты́ апсика́юцца. Себ. || Высокие, как по-
лусапожки, лапти из лозы или бересты. Ко́верзняки, или ко́верзни, пляли́
на́ наги. Вл. Ко́верзни вот па ся́ пор [выше щиколотки], как карзи́начка, с
ли́пы, пато́м ашшэ́ с вереси́ны. Остр. Ра́ньшэ-та де́лали ко́верзни. Палк.
ср. ко́верзники. || Лапти из бересты. Ко́верзни з бярёствы пляли́, таки́е
бы́ли, кто бе́нный, наси́ли ко́врезни и ла́пти из липы́. Ко́верзни наси́ли
зимо́й, кали́ хо́ланна, ня гара́с тёпла; ла́пти из ли́пы, ко́верзни из бярё-
ствы пляли́. Н-Рж. ср. бере́ще́нни́ки, коверде́нь. || Лапти, сплетен-
ные из тростника. Копаневич, Вл. || Обувь, сделанная из льняных ве-
ревок или полосок кожи, иногда –– на деревянной подошве. Остр. + Са-
вицкий. ср. крутцо́вики. || Старые, изношенные лапти. Ста́рыя ла́пти,
ато́пки, ко́верзни –– плахи́е ла́пти. Оп. + ка́верзни: Печ., Пуст.; кве́рзни:
Вл., Себ., Тор.; коверзни́: Вл.; ко́верзни: Дед., Кр., Локн., Нев., Печ.,
Пыт.; коверзни́: Кач., Кун., Оп., Тор.; Опыт, Даль II. ср. ко́везны,
ко́вержни, коверзёшки, ко́ве́рзи́ны, коверзу́шки; кверзёшки,
ковы-
рочки.
2. перен. Любая сношенная или грубая обувь. Бес! Каки́е э́та санда́ли, э́та
къвярзни́. Пуст. Обу́лъ каки́и-тъ ко́верзни. Стр.
3. перен. Неловкий, нелюдимый человек. Ён па́рень тако́й был кавярзе́нь,
няразгаво́рчастый тако́й. Тор. ср. коверза́.
4. бранно. Вы́йди ты, ко́верзинь ты худо́й! Порх.

Вар. ка́верзни, кве́рзни, коварзни́, ко́врезни, коверзня́.
[КОВЕРЗНИК], м. Тот, кто плетет коверзни. Каверзник.

Раздел: Виды ремесел. Разговорник Т.Ф., 53, 1607 г.
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Вар. каверзник.
КО́ВЕРЗНИКИ, мн. Высокие, как полусапожки, лапти из лозы или

бересты. Ко́вирзники наси́ли, с лык пляли́. Печ. Ко́верзняки или ко́верзни
пляли́ на́ наги. Вл. ср. ко́ве́рзни́.
КО́ВЕРЗНЫЙ1, а я, о е. Сделанный из лозы (об обуви). Пяте́рные,

ко́верзные по́ршни. Остр. ср. ко́верный.
КО́ВЕРЗНЫЙ2, а я, о е. Прил. → ко́верзня. Доп.
КО́ВЕРЗНЯ, и, ж. Сплетня. Доп. ср. ко́верза.
КОВЕРЗУ́ШКИ∗, мн. То же, что ко́ве́рзни́ 1. Каверзу́шки в одно́

лы́ко. Н-Сок.
КОВЕ́РКАНЬЕ, я, с. Сущ. → кове́ркаться. Я сыму́ руба́ху, а то

мне там придёцца кове́ркацца, так я яе́ запа́чкаю. Кове́ркане –– э́та где тес-
нава́тъ, труднава́тъ. Гд.
КОВЕ́РКАТЬ, аю, а е т, несов., что. 1. безл. Выдирать, вывора-

чивать с корнем, корежить. В лясу́ сича́с стра́шна, тра́хнит и пайдёт
шшяпа́ть; ну и каве́ркаит, как каве́ркаит, аш с сука́м выдира́ит. Вл.
2. Небрежно, как попало резать на куски. Ба́рин вина́ принёс, о́карак.
Мужыки́ взя́лись ево́ каве́ркать. Ба́рин атабра́л яво́ и принёс ча́шку
тво́рогу: «На́ти, сви́ньи, жри́ти!» Н-Сок.
3. Портить, нарушая форму, уродовать. Ру́ки тапе́рь каве́ркъныи ат
рабо́ты. Порх. ср. кове́рчить. || Сместив, сдвинув, нарушать положение
или форму чего-н. Заче́м каве́ркъит за́нъвес? Гд.
4. Искажать, изменять. Кове́ркали язы́к, дак е́това быва́ло приде́ржы-
вались. Гд. Е́тъ вы, гърацки́и, а мы гара́с ни каве́ркаем язы́к. Остр.
|| Неправильно произносить. У на́с-тъ и мъладёш есь каве́ркают слава́. Пск.
Ка́ждый пра сибе́ слава́ кулюбя́каить, кто гавари́ть –– слава́ каве́ркаить.
Локн. Вот каве́ркали как –– ка́шыца суп пъ-настая́шшему. Пушк. ср.
кови́ркать, ковыря́ть2.
5. экспр. Поступать, действовать каким-н. образом. Фся власть бро́шын
на миста́х, а ани́ и каве́ркают што хатя́т. Остр.
КОВЕ́РКАТЬСЯ, аю с ь, а е т с я, несов. Работать в трудных

условиях, испытывая неудобства. Я сыму́ руба́ху, а то мне там придёцца
кове́ркацца, так я яе́ запа́чкаю. Кове́ркане –– этъ где теснава́тъ, труднава́тъ.
Гд.
КОВЁРНУТЬСЯ, н е т с я, сов. Повернуться другой стороной, пере-

крутиться. О́льха завита́я, как вот переви́тая, растё, растё и други́м бо́кам
кавёрницца. Дн.
КО́ВЕРНЫЙ, а я, о е. То же, что ко́верзный. Ко́верные [лапти]

е́та плахи́е, ко́верные с раки́ты лы́ки дра́ли. Кр.
КОВЕ́РЧИТЬ, несов., безл., что. Искривлять, уродовать. Вот

пайма́ла палитри́т. Снача́ла на́чала каве́рчить ру́ки, тяпе́рь но́ги ня хо́дят.
Н-Сок. ср. кове́ркать.
КОВЕРЯ́ЖИНА, ы, ж. Суковатый ствол дерева, коряга. Брось ты

эту кавяря́жыну, ану́ фсё равно́ ни распи́лиш. Печ.
КОВЕРЯ́ТЬ см. ковыря́ть.
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КОВЕ́Ц, в ц а́, м. Кузнец. Даль, II, 128 + Доп., Н-Рж., Остр., Порх.,
Пск. ср. ко́ва́ль1.
КОВЕ́ШКА, и, ж. Посудина для кормления кошки. Влей ф каве́шку

ко́шки. Локн. Катёнку ф каве́шку льют. Беж. ——— Кове́шка. Прозвище.
Бы́ли про́звища: Бац, Билаку́риха, Толка́чка, Сини́ца, Штык, Каве́шка.
Пуст.
КОВЗЕ́ЛЬ, я, м. Всякое скользкое место, каток. СРНГ 14.
КО́ВИНА см. ко́вена.
КОВИ́РКАТЬ, несов. экспр. Говорить на чужом языке, искажая его.

Нимно́шкъ кави́ркъли пъ-латви́йски. Пыт. ср. кове́ркать.
КО́ВКА, и,ж. Орудие для разбивания комьев земли на пашне: приби-

тый к рукоятке толстый чурбан. Диривя́нный малато́к называ́ют ко́ўка,
разби́ть глып зимли́ на па́хати. Вл. Ко́фкъ дярявя́нная была́ ко́чки раз-
бива́ть, рука́м разбива́ю. Пушк. Сходи́, побе́й ко́фкой ко́мья на огоро́де.
Кр. + Сош.
КОВНЕ́РЬ, я, м. Ворот одежды, шиворот. За каўне́рь вазьму́ да и

вы́кину тябе́, или за ка́рак. Нев. За каўре́нь меня́ рас –– и вы́ташчыл ис
кана́вы. Нев.

Вар. ковре́нь.
КОВНЯ́, и, ж. Наковальня. Доп., Порх. ср. ко́ва́льня.
КОВОСНИКИ́ см. колосники́.
КОВО́ШЕЧКА∗, и, ж. Мера, равная по объему ковшику. gаваря́т,

каво́шычку зно́ю падда́й [в бане]. Себ. ср. ко́вшичек.
КОВО́ШКА, и, ж. Ковш. Ф старину́ вари́ли пи́ва, таки́м каво́шкам

пи́ли. Вл. Возьми́-тко каво́шку, принеси́-тко слепому горо́шку. АГО, №101.
|| Железный ковш для доставания раскаленных камней из печи в бане.
Каме́нья ста́нут жа́ркими, их каво́шкой вытя́гивают отту́ль. Себ. ср. ковш.
КОВПА́К. Название возвышенности в одном километре на юго-запад

от д.Липшане Локнянского района. Кафпа́к –– высо́кая гара́. Локн.
КО́ВРЕЗНИ см. ко́ве́рзни́.
КОВРЕ́НЬ см. ковне́рь.
КОВРЕ́ШКА, и,ж. экспр. О руке. Спа́ть-то лёгим, в няво́ кавре́шки

чёрныи-причёрныи. Дед.
КОВРИ́ГА, и,ж. 1. Большой круглый хлеб, каравай. Не руш каври́гу,

вазьми́ пакро́мак и еш. Себ. А он забра́л шкля́гу вады́, каври́гу хле́ба и
пашо́л к царю́ на абе́т. Холм. || Отрезанный от цельного куска каравая
кусок, горбушка. Ра́ньшы пякли́ кру́глый хлеп. Кру́глый бальшо́й хлеп
палуча́ли. Часьть хле́ба атре́жыш –– е́та каври́га. Остр. ср. коври́жка,
ковры́жка.
2. Витая сдобная булка. Каври́га е́та спичённая завита́я бу́лка. Печ. + Ляд.
3. Плохо выпеченный хлеб. Ма́шка спякла́ плахо́й хлеп, мы иво́ коври́гай
называ́ли. Холм. Хлеп ра́ньшъ кагда́ плахо́й спякёцца, нъзыва́ли каври́ги
спякла́. Остр.
КОВРИ́ЖКА, и, ж. 1. Коржик, пряник из сдобного сладкого те-

ста. З барка́нъ то́жэ па́тъкъ палу́чиццъ; нару́биш, ф пе́чки пре́я, пъто́м
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толку́шкъй тълкёш; а недъва́риш, тък пекёш къври́шки прадо́льныи таки́е.
Гд. Ате́ц привази́л с Пско́въ бара́шкъф, каври́шки. Гд. ср. ковры́шечка.
2. Сдобная булочка. Каври́шка –– э́та здо́ба. Пуст. ср. ковру́шка.
3. Отрезанный от цельного каравая хлеба кусок. На́ти вам по куску́
кавры́шки. Ляд. ср. коври́га.
4. перен. Засохший ком глины, земли. Пря́мо но́гу уби́ла кавры́шкуй. Оп.

Вар. ковры́жка.
КО́ВРИК∗, а, м. То же, что ковёр 2. Ко́врики тяпе́рь ня тку. Гд.
КОВРИНО́. Название мыса. Каврино́ –– рок, па́здбишша там. Палк.
КОВРИ́ШКО, а, м. Пренебр. → ковёр 1. Тапе́рь то́лькъ сте́ны

изукра́шывъють коври́шкъми. Палк.
КОВРУ́ШКА, и, ж. То же, что коври́жка 2. Лепёшки, лялю́шки

называ́ют, ковру́шки –– по-фся́кому. Стр.
КОВРЫ́ЖКА см. коври́жка.
КОВРЫ́ШЕЧКА, и, ж. Ум.-ласк. → ковры́жка 1. Друго́й рас

дяфчо́нки ска́жут: «Ой, Улья́на, приняси́ нам кавры́шычку», я зале́зу, нъ-
бяру́ кавры́жык. Гд.
КОВРЯ́ЧИТЬСЯ, несов. Кривляться, гримасничать. Хо́тца ли

кавря́чытца. Слан.
КОВЧА́ГА, и,ж. Кочка на болоте, поросшая травой и мхом. Там их

[змей] ви́димо-неви́димо, так и сидя́ на кофча́гых. Пл.
КОВЧЕ́Г, а, м. Корабль, в котором, по библейскому сказанию, спасся

во время всемирного потопа Ной с семьей и животными. И Бох пасла́л
пато́п, и то́лькъ кафче́к ста́вил. Печ. Какого животного в Ноевом ковчеге
не было? (Рыбы). Евлентьев, Загадки. + Чернышев, Пск. наречие.

2. Ящик, ларь для хранения особенно ценных предметов. Игу-
менъ же Иоакимъ приемъ благословение отъ святителя, пов�ле ков-
чеги новыя и покровы сод�лати, и въ т� новыя ковчеги преложи
мощи ихъ съ старыми гробами. Пов. пск. Печ. м., 62, к. XVI ––
н. XVII в.

КОВШ, а, м. 1. Посудина типа кастрюльки, сковородки с длинной
ручкой для зачерпывания воды. Што каре́ц, што ковш, фсё равно́. Дн.
Ваду́ це́рпать есь ко́фш, а карце́м ваду́ ф пяцы́ далива́ють. Н-Рж. Во́ду
че́рпаем кафшо́м, а ра́ньше-та ста́рые гавари́ли, карцо́м. Карцо́ф-та ско́ль.
Сл. Стару́шка палива́е ко́фшом, у нас не́ту ле́йки. Стр. Е́та шшас кафшы́
из жыле́за, а ра́ньшы фсё ля́ники бы́ли. Печ. ´Ў коўшы муку́ насыпа́еш, з
ру́чечкой, коўшы́ кала́ рук хади́ў. Рясцо́м вы́ряжыш з де́рева, ён и хо́дить
ка́ла рук. Нев. ——— в сравн. На ры́бу паставни́, ста́вят ани́ как ко́фш, ры́ба
и захо́дит. Локн. ср. ково́шка, корец; ко́вшик, ковшо́к; ко́вшичек,
ковшичо́к.
2. Большая ложка для разливания жидкого кушанья, поварешка, полов-
ник. Ф Пско́ве –– паваре́шка, а у на́с ко́фш, паваре́шки в пруде пла́вают.
Оп. А када́ зва́риш, так прибира́й в любу́ю пасу́ду кафшо́м. Пуст. Ко́ўш
што полива́ют суп, хто паваре́шкой зову́т. Пореч. + Остр. ср. ко́вшик,
ко́вшичек.
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3. рыб. Деревянное или металлическое приспособление (типа ведра) с сет-
чатым дном, которым перегружают рыбу. Ко́фшык тако́й зде́лан, вы-
лива́ют ф санки, а то и в два́ё, как на ры́бу наско́чиш. Паття́нут мирёжу
к кары́ту, же́рдник бирёт ко́фш и вылива́ют ры́бу ф са́ни. Кофш внизу́
се́тка, пабо́льша видра́, о́н почти́ ро́вный, нимно́шко прагина́ецца. Гд. ср.
ко́вшик.
4. рыб. Конусообразный сетчатый мешок с рукояткой для ловли рыбы,
сачок. Паття́нут мире́жу к кары́ту, же́рник бирёт кофш и вылива́ит ры́бу
ф са́ни. Гд. Кафшо́м ры́бу патхва́тывать на́да. Гд. Кафшо́м рибятня́ ловит
ишшо с се́тки на о́бручи, а то фсё рыбу лью́т с рисцо́ф. Пск.
5. рыб. Округлой или овальной формы (типа сковородки с сетчатым дном)
сачок с рукояткой, предназначенный для вычерпывания мелкого льда из
проруби. Ко́фш –– э́то лёт с тю́шык выбира́ть, са́к тако́й на па́лак. Гд.
6. техн. Металлическое приспособление в различных механизмах для за-
черпывания чего-н. сыпучего. Торф кафшо́м биру́т и чяри́с сябя́ на машы́ну.
Гд.
7. перен. Название созвездия Большая Медведица.Медве́дицу и ко́фш зна́ю.
Кофш аде́льна. Есть Бальша́я и Малая Медве́дица. Ф кофше́ се́мь [звезд].
Ану́ у нас кофш называю́т, Бальшу́ю Медве́дицу. Дед. ср. ко́вшик.

1. Что тотъ Иволтъ. . . вдержялъ нашихъ купцинъ Ивана да Куз-
му 5 дней. . . а искалъ на нихъ чепи золотои, да двухъ ковшовъ се-
ребряныхъ, да кругу воску, да белке безъ числа. Гр. Новг. и Пск.,
№336, ХV в. Да на т�хъ же кружечныхъ двор�хъ м�рныхъ судовъ:
десятня деревяная орленая. . . 7 кружекъ оловяныхъ м�рныхъ стоп-
ныхъ орленые, 10 ковшов м�дныхъ полустопныхъ. Кн. писц. II, 254,
1699 г. Взято у него же архимандрита Паисия новых судов серебре-
ных три ковша леб�ди да дв�натцать чарокъ медвеных вс� ковши
и чарки в середине позолочены. Кн. прих.-расх. пск. Печ. м., 17,
1674–1675 гг. 1 ковшъ ручной м�дный. Кн. Ямского, 18, до 1726 г.
+ н. ХVIII в.: Пск. рук. сб.

КОВШЕ́ННИК, а, м. Рыбак, который ковшом выбирает рыбу из се-
ти. Ковше́нник выбирает ры́бу кофшо́м из коры́та. Гд.
КО́ВШИ́К, а, м. 1∗. То же, что ковш 1. Ко́вшык деревя́ный

выда́лбливали. Беж. С вядра́, ко́ўшык или кру́шка. Ко́ўшык атде́льна, с
ру́чкай. Вл. Хош ко́фшык, хош коре́ц, фсё одно́. Па́-дереве́нскому каре́ц, а
па-гарацко́му ко́фшык. Оп. Он ко́фшык и есь, а саво́к, што муку́ пачярпа́ит,
а ко́фшык ваду́. Беж. Плясни́-ка, дочь, ко́жыкам вади́цы, ко́жык-та, ён
яшшо́ кари́ц, гавари́ца. Тор. Ко́ўшык, бува́ла дирявя́нный, бы́ли ко́ўшыки,
тяпе́ря даўно́ бро́сили. Вл. || Мера, равная по объему небольшому ковшику,
поварежке. Целый ко́фшык студёной води́цы вы́пила. Остр. На́да ко́ўшак
сви́ням зерна́ фсы́пать. Нев. У меня́ армяше́ли фки́нута ко́фшык, в нас
ра́ньша па се́расти гаварили́ паварёшка. Остр. ——— в сравн. Ко́вшык е на
не́бе. Он как ко́фшык. Ско́лька звёздах, я забыла. Дед.
2. То же, что ковш 2. Э́та ко́фшык шшы́, су́п налива́ю, када́ што варю́.
Беж. Пасу́да была́ така́я, ко́фшык или каре́ц, как ло́жка диривя́нная и чи-
ришо́к диривя́нный. Остр. Кто́ ш су́п ло́шкай-та налива́е, ко́фшык вазьми́.
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Н-Рж. Няда́вна зва́ли ня ко́фшык, а каре́ц и́ли паваре́нка. Остр. Ми́шка,
ты брал ко́фшык, налива́шку? Я так и зна́ла, што бро́сиш в ло́тки. Вл. Е́то
ко́фшык, а́ли аполо́вня, чем суп налива́ют. Пуст.
3. То же, что ковш 3. Сь мирёжы ко́фшык тако́й зде́лан, вылива́ют ф
са́нки, а то и в дво́и, как на ры́бу наско́чиш. Гд.
4. Приспособление, состоящее из ведра с длинной рукояткой для чистки
уборной. Ко́фшыком убо́рную чи́сьтют. Пуст.
5. То же, что ковш 7. Ко́фшык е на небе, он как ко́фшык. Ско́лька
звёздах, я забы́ла. Дед. Звёзды смотре́ли? А сямёрки ви́дили? Ну да, да,
ко́фшык. Остр.

∼Ко́вшик. Название озера. Аш.
КО́ВШИЧЕК∗, а, м. 1. Бери́ ко́фшычек и налива́й. Беж. || Мера,

равная по объему небольшому ковшику, поварежке. Вады вальёш с коф-
шичек. Пск. Па ко́фшычку налью́, па ко́фшычку. Пагади́ти я смята́нкой
забилю́, и хле́ба принясу́. Беж. ср. ково́шечка.
2. То же, что ковш 2. Бери́те ко́фшычек-та, налива́йте суп, и компо́т там
стаи́т, мо́же на́да приса́ливать, вот со́ль вам. Остр.

1. Чара чеканная, золоченая –– ковшичекъ, 19 зол. Кн. Ямского,
5, до 1726 г.

КОВШИЧО́К∗, а, м. То же, что ковш 1. А для я́gат што? А то
каушачо́к вазьми́. Пуст.
КОВШО́К, м. То же, что ковш 1. Ко́фшык, кру́глая и така́я ру́чка

в ём, каўшо́к. Усё каво́ ш, ко́ўшичек. Каўош, ко́фшык, кру́шка. Вл.
КОВЫ́КНУТЬСЯ, т с я, несов. Упасть, свалиться. А де́ўка как

кавы́кницца с пе́чки дало́й. Н-Сок.
КОВЫ́Л см. ковы́ль1.
КОВЫЛА́, ы, ж. экспр. О ноге. Ковыла́ моя́ разны́лась, наве́рно, к

хви́ли. Кар.
КОВЫЛА́ТЬСЯ см. ковыля́ться.
КОВЫЛЁК, л ь к а́, м. Высокий глиняный сосуд с широким горлом

для молока. Ковылёк из гни́лы, обожжо́ный, топи́ть ма́сло. Гд.
КОВЫЛИ́ТЬСЯ, и́ т с я, несов. То же, что ковыля́ть 1. Где́-та

Яго́р къвылю́цца. Беж.
КОВЫ́ЛОК, л к а, м. То же, что ковы́ль1. Идё агроно́м и ковы́лкам

ме́рит, ско́лька напаха́ли. Гд.
КОВЫ́ЛЬ1, я и КОВЫ́Л, а, м. Приспособление, состоящее из двух к

вершине соединенных и внизу расходящихся планок, которое используется
для измерения земли. Кавыло́м двухметро́вым землю́ ме́рели. Беж. Земля́
была́ наде́льная, ковылём измеря́ли, ско́лька ме́траф и дели́ли. Гд. Бри-
гади́р и ковы́ль свой аста́вил. Заме́рь паласу́ кавылём. Аш. ср. кива́лка,
коза́3; ковы́лок.
КОВЫ́ЛЬ2 1. Глаг. междом. → ковыля́ть 1. Ка́тька-та хо́дить

кавы́ль, кавы́ль. Холм.
2. глаг. междом. О внезапном опрокидывании (машины) в результате
поломки мотора. Спо́ртица што ф сярётке, ковы́ль и гато́ва де́ла, страхата́
адна́, машы́на ведь, ня што́. Беж. ср. ковы́рк.
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КОВЫ́ЛЬ3, я, м. О хромом человеке. Ён [сапожник] кавы́ль, куда́ ён
дакавыля́ет? Дед. У мово́ дро́ли похо́дочка, ковы́ль, ковы́ль идёт. Печ. ср.
ковылю́к.
КОВЫ́ЛЬК см. ковы́рк.
КОВЫЛЬНУ́ТЬ, н у́, н ё, сов., безл., кого, что. Выкинуть, под-

бросив при езде по неровной дороге. А затки́ привя́зываюца г дравня́м,
а та́к е́сли пья́ный, да где́ кавыльнё, та́к и бу́диш валя́ца на даро́ги.
> Ковыльн у́ т ь з а́ д н иц е й. Выпасть опрокинувшись навзничь. Ко-
выльну́ла за́дницей, как мя́чык. Беж.
КОВЫЛЬНУ́ТЬСЯ, сов. Упасть куда-н., потеряв опору, пова-

литься. Ана́ кавыльну́лась туда́, з дасо́чки, упа́ла. Локн. Ф кана́ву ка-
выльну́лась. Гд. Кавыльну́лась наза́т сибя́. Пск. || Вывалиться откуда-н.
Ковыльну́ться –– вы́валиться, наприме́р, за окно́, говоря́ о дитя́ти. Карпов.
КОВЫЛЮ́К, а, м. О хромом человеке. Во́т идёт како́й-та мужы́к,

ковылю́к. Остр. ср. ковы́ль3.
КОВЫЛЮ́ЧИЙ, а я, о е. Хромающий, припадающий при ходьбе на

ногу, переваливающийся. У мово́ дро́ли похо́дочка, ковы́ль, ковы́ль идёт.
Ковылю́чая похо́дочка до го́ря доведёт [Частушка]. Печ. ковыля́стый.
КОВЫЛЮ́ХА, и, ж. экспр. О неповоротливой женщине. Вот каки́е

кавылю́хи ста́ли, кавыля́ем фсё панямно́гу. Пыт.
КОВЫЛЮ́ШКА, и,ж. О маленьком утенке. Ди́тыньки, ди́тыньки,

иди́ти сю́да, вот ковылю́шки иду́ть. Остр.
КОВЫЛЯ́СТЫЙ, а я, о е. Хромой. Доп. ср. ковылю́чий.
КОВЫЛЯ́ТЬ, ю, е т, е, несов. 1. Идти, хромая, припадая на ногу

или вперевалку. К Та́ньке прива́жена соба́ка, у ней нога́ сло́мата, так ка-
выля́ет, но зла́я. Пл. Ба́ба ковыля́ет, на тот бок, на тот, пошла́ как зы́бла.
Н-Рж. Кавыля́еш, даидёш. Печ. || Идти медленно, волочить ноги. И чаво́
кавыля́иш с наге́ на нагу́, как со́нная. Н-Рж. Гляжу́, мой Мики́та кру́та так
кавыля́е. Кар. || экспр. Идти с трудом, тащиться. Опя́ть на́до ковыля́ть
к свое́й халу́пы. Гд. ср. ковыли́ться, ковыля́ться.
2. что. Раскачивать. Ня кавыля́й стул-та. Палк.
КОВЫЛЯ́ТЬСЯ, я́ ю с ь, е т с я, несов. 1. Идти, прихрамывая.

Фстава́й, Ма́ня, иди́, кавыля́йся, а иди́. Пушк. || Идти медленно, шатаясь
от усталости. Каро́ва замари́лась, ребёнок замари́лся, ребёнок кавыла́еца.
Пск. Вот идё кавыля́ицца. Сер. || Идти с трудом, шатаясь и падая от
опьянения. Бра́ли и вино́, и бра́гу. Пато́м как ника́к кавыля́лся. Но рабо́ты
с няво́ никако́й. Остр. ср. ковыля́ть.
2. Об утках. Переваливаться с боку на бок при движении. Домо́й у́тки
иду́т и кавыля́юца. Палк.
3. Кувыркаться. З што ты так кавыля́ешся, че́рес го́лаву быва́я ка-
выля́ешся. Пск. Ой, ка́к та́м кавыля́ютця де́фки, иду́т фсё ф припля́ску,
ой, харашо́ ф цы́рке. Локн. || Перевертываться с одной стороны на другую.
У маево́ дя́дюшки бы́ла кары́та, з бо́ку бы́ли бревёшки приби́ты, што́п не
кавыля́лась. Кач. || Кривляясь и гримасничая, делать неестественные те-
лодвижения во время танца. Ка́к э́та стиля́ють тяпе́рь, хо́дуть, кавыля́юца
с бо́ку на́бок, танцу́ють. Палк. + Копаневич, Холм.
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4. Раскачиваться взад и вперед при езде; качаться. Е́де даро́гай, так
машы́на-та и кавыля́ецца. Порх. На двух колёса́х ана́ кавыля́ецца ва фсе́
сто́раны. Дед. || Раскачиваться сверху вниз при движении, качаться.
Сматри́, даска́ кавыля́ецца. Беж.
5. экспр. Выполнять необходимую работу по хозяйству, несмотря на бо-
лезни. Пока́ па двара́м кавыля́лась. Гд. Пака́ кавыля́ишся, та́к ы тя́ниш
[хозяйство]. Пск. Здаро́вье нича́во, кавыля́юсь памале́ньку. Сош.

Вар. ковыла́ться.
КОВЫ́РЕННЫЙ, а я, о е. Со следами оспы на лице. Шадри́вый,

лицо́ изъе́дено о́спой, швы́риный, кавы́реный. Печ.
КОВЫ́РЗЯНИТЬ, яю, несов. Ставить маленькие заплаты на пла-

тье. Карпов.
КОВЫ́РК, глаг. междом. экспр. 1. О мгновенном непроизволь-

ном действии, вызывающем опрокидывание, падение чего-н. или кого-н.
Мато́рная ло́тка далбану́ла прасту́ю, та сра́зу и кавы́рк вве́рх дно́м. Тор.
Мо́ст ни перее́хать, я кавы́рк туда́. Тор. Придёш уже́ уста́мшы, сади́сь,
пряди́. Быва́ла прядёш, кавы́рк куде́лину. Гд. Фулюга́н тако́й ковы́рк
коры́то на́ бок и пить цы́пкам не́ с чего. Дн. ср. ковы́ль2.
2. Глаг. междом. → ковырну́ть 2. Доп.

Вар. ковы́льк.
КОВЫ́РКА, и,ж. Удар, тычок (тычка). Карпов.> С ко в ы́ р к ами.

Без простоты, напыщенно, цветисто, витиевато. С кавы́рками пи́шет
гра́матный. Порх.
КОВЫ́РКАННЫЙ, а я, о е. Исковерканный, искареженный. Пе́сни

кавы́рканныи, а фсё разбира́лись. Пушк.
КОВЫРКА́ТЬ несов. 1. Искажать. Бро́сьте вы ковырка́ть-то, я

Ива́ныч. Пл. ср. ковыря́ть2.
2. Наносить побои, избивать. Карпов. ср. бить, валту́зить, глуши́ть,
гоня́ть, дузи́ть.
КОВЫ́РКА́ТЬСЯ, несов. 1. Дурачиться, ломаться, паясничать.

Карпов. ср. блаже́ть, дури́ть.
2. Неправильно говорить, искажать речь. Наско́ро мо́жно назва́ть па-
друго́му. Лю́ди-то обрашшя́ют, как мы кавырка́емся. Беж.
КОВЫРКУ́ЧИЙ, а я, о е. Неустойчивый. Стол жы како́й ка-

вырку́чий. Н-Сок.
КОВЫРНУ́ТЬ, н у, н ё т (ь), ё, сов. 1. кого, что. Коснуться рез-

ким движением, коротким ударом; задеть, толкнуть. Гаваря́т пе́рва яво́
кавырну́ли. Порх. Сто́ит её каврну́ть, так нага́ми-та и взьлягнёть. Остр.
Ра́зи си́л у миня́ многа́, кавырнёт, и упаду́. Беж. Тот паста́рше, кавырнё,
кавырнё. Кар. || куда. Толкнув, сдвинуть. Кали́ пья́ный забылбата́л, я яво́
кавырну́ла ф крава́ть, и фсё. Остр.
2. кого. Ударить, кольнуть (рогами); боднуть. Ду́маю, миня́ забодёт [ко-
рова], я за столо́п телегра́фный ста́ла, ана́ в ако́пе хо́дит, ма́ла ли кавыр-
нёт, кана́ва ф ситня́ге, я туда́. Холм. Каро́ва так кавырнёть рага́м, што́ ня
захо́чиш. Холм. + Доп.
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3. безл. Причинить боль ударом, ушибить. Вае́нный абду́мался, и взя́ли
на пириго́н, и свали́л на краму́, и как кавырну́ла меня́, так апо́мницца ни
магла́. Остр.
4. Потеряв устойчивость, упасть. Спичо́ха в я́мку кавырну́ла. Дн.
5. экспр. что. Взрыхлить для посева. Фспа́хана тра́ктарам, где кавырнёна,
а где и нет, лён ня дру́жный. Сер. || Отвалив землю, сделать углубление;
копнуть. Я лапа́той-та зямлю́ кавырну́ла, а мане́та и паказа́лась. Остр.
6. кого, что. Извлечь из земли в каком-н. количестве, накопать. Туд за
две́ркой, кавырни́ черве́й. Остр.
7. что. Взять, зацепив снизу, подцепить. Кастыжо́к зде́лаеш и ла́пти
де́лаеш. Кавырнёш и плятёш. Беж.
8. экспр. Неожиданно грубо сказать что-н. кому-н. Тяпе́рь и культу́ра
и распушше́нья у рябяти́шак. Он тябе́ и кавырнёт, паха́бничает. Остр.
Ма́ленькава ребёнка не запуга́еш, он тебе́ как кавырнёт. Остр.
КОВЫРНУ́ТЬСЯ, н у́ с ь, н ё, ё т с я, сов. 1. Свалиться на землю,

упасть. Как кавырнёца де́фка, та́к на лбу́ шы́шка. Порх. Ишла́, ишла́, да
та́к и кавырну́лась внис. Палк. Гу́дьба в ысьтёпку каварну́лась. Кар. + Доп.
ср. го́кнуть, дры́гнуть. || Потеряв устойчивость, выпасть, вывалиться
откуда-н. Лёнька пра́вил, а Ва́нька не́ват заправля́л, вот и кавырну́лись
с ло́тки, Ва́нька и захляну́лся. Остр. || Опьянев, потерять способность
реагировать. Мне ну́жна вы́пить так, што́бы кавырну́цца. Н-Рж.
2. перен. Умереть. Си́льный челаве́чик, а не сяgо́дня, за́фтра кавырнёцца.
Себ.
КОВЫРОЧКИ∗ , мн. Лапти. А там не лучил ли бог лапотки, ковы-

рочки: Приобуйте босоту на вольном свету. АГО, 10. ср. ко́ве́рзни́.
КОВЫ́РЬ, глаг. междом. экспр. 1. Сделать в чем-н. углубление, ко-

вырнуть. Сабьёть ма́сла, па́льцам ни калупа́й, па́льцам кавы́рь. Вл.
2. Бросить, посадить в лу́нку, сделанную в земле. Лу́нку зде́лають и
кавы́рь тра́хтар туда́ кукуру́зину. Локн.
КОВЫРЬЯ́ЛДИН ХУ́ТОР. Название сенокосного угодья, принад-

лежащего д. Пнево Гдовского района. Ковырья́лдин ху́тор, портни́ха жыла́,
шу́бы шы́ла, нога́ одна́ то́лстая и кри́во ходи́ла, вот и прозва́ли. Гд.
КОВЫРЯ́ТЬ1, я́ ю, е т (ь), е, несов. 1. что, чем. Разрушая верхний

слой, отделять пласт, разбивать, мельчить его; копать, пахать. А мы
быва́ла лапа́там скавыря́им, вот там где, фсё лапа́там кавыря́ли. Локн. Лук,
по́жня, там саха́ми кавыря́ли. Порх. Што́-нибуть да кавыря́иш в агаро́ди,
бяз де́ла ни сиди́ш. Стр. Быва́ло кавыря́ю зе́млю це́лый де́нь. Стр.Тебе́ там
кавыря́ть што-нибу́ть даду́т. Кач. || Разрушая верхний слой, взрыхлять.
Када́ по́лим, так зе́млю калупа́им, кавыря́им. Н-Сок. || Разрушая верхний
слой, извлекать занозу. Па́льцы, зако́лат, кавыря́иш. Остр. Каверя́й мне,
кагда́ зано́за, фсё равно́ капа́й. Пуст.
2. что. Извлекать из земли, выкапывать. Карто́шку кавыря́ють. Остр.
Тра́фка така́я, карни́ в ей то́нкие, как ни́тки. Я пря́ма кавыря́ю з зямлёй.
Н-Рж.
3. что. Извлекая часть земли, делать ямки. Сижу́ кавыря́ю я́мачку, а
миня́ спра́шивают: «Де́душка, де́душка, на што тибе́ я́мка?» Порх. || Извле-
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кая кусочки, частицы чего-н., освобождать пространство, которое им за-
полнялось. Ня на́да насо́к кавыря́ть, ба́пка вы́терла. Гд. Бро́сь, не кавыря́й
акно́, фсё равно не аткро́еш. Беж. Сяво́ння пришли́ на сваю́ диля́нку, ко́сим
како́й гот. А там бирёза свали́фшы, ста́ли рука́м кавыря́ть. Пуст. || Выни-
мать, убирать, удалять откуда-н. Ста́ли отофсю́ду ковыря́ть зе́млю, от
глас, ушэ́й. Пл. А я гря́сь кавыря́ю, ф палу́ што́п ня гни́ла. Остр. | перен.
Извлекать, доставать из труднодоступного места. Пат стро́пы скла́дены
дро́вы-та дъ кавыря́иш сама́. Кар. || Отколупывая, отделять; отковыри-
вать. Ни́нка са шшыта́ гни́лу кавыря́я. Пск. + Н-Рж.
4. что. Рыхля, разрушать что-н. Шли мы с ба́ни, а быка́ че́рти нясу́т ––
начал он мост кавыря́ть рага́м. Оп. Лы́ч, нос у каба́на, кото́рый кавыря́еть.
Пуст. Фсё-та на́да кавыря́ть, скати́нка так скати́нка и есь скати́нка. Печ.
|| С силой ударяя, трепать. Ве́тер кры́жы кавыря́ет, в калхо́с, дак и ня
ду́май, не гада́й, ста́рым ня памо́гут. Н-Рж.
5. экспр. Отделяя маленькие кусочки, есть. Ка́тя принясла́ нам гасти́нца,
мы яво́ памале́ньку кавыря́ли, да фсё и скавыря́ли. Палк.
6. экспр. что. Выполнять какие-н. незначительные работы. Мне́ на́да
каво́-та мале́нька кавыря́ть. Порх. Ни маgу́ рука́ на́ руку сиде́ть, на́да шо́та
кавыря́ть. Вл. || без доп. Выполнять какие-н. отдельные мелкие опера-
ции при изготовлении одежды; шить. Сы́н-та рабо́тае шо́ферам, а няве́ска
кавыря́е ф шыва́льни [швейная мастерская]. Остр. || Вышивать, вязать.
Ра́ньшы каво́-нибу́ть де́лали, кавыря́ли, то вышыва́ли, то вяза́ли. Остр.
Таки́ скатярётки кавыря́ли, гла́с ни атарвёш. Оп. || Небрежно, непрофесси-
онально шить. Са́ми кавыря́им, ачки́ аде́нем и шыём. Беж. Шью́-та так,
сама́ сабо́й кавыря́ю, к лю́дям-та няахо́та итти́, капе́йки нясьти́. Н-Рж. ||
что. Исправлять, делать вновь годным для употребления, чинить. На́до
ковыря́ть, чини́ть [лапоть]. Остр.
7. экспр. кого. Наносить удары, бить. Ма́тка рассярди́фшы на них и ка-
выря́еть. Остр.У на́с та́к бы́ла ф старину́, напьёмся и кавыряи́м друг дру́га.
Пск. + Карпов.

Вар. коверя́ть.
КОВЫРЯ́ТЬ2, я́ ю, е т, несов., что. 1. Подбирая во время разгово-

ра, произносить. Фся́кие лю́ди е́сь, дурне́й мяня́ кавыря́ют каки́е-та слава́.
Пушк. || Искажать, коверкать. Вот как я слава́ кавыря́ю. Пуст. ср.
кове́ркать, ковырка́ть.
2. Вспоминая, запевать. Пе́сни пою́т, вся́ки ра́зны ковыря́ют. Порх. Каки́е-
нибу́ть бу́дим къвиря́ть чисту́шки. Пуст.

Вар. коверя́ть.
КОВЫРЯ́ТЬСЯ, юс ь, е т с я, несов. 1. Рыться, копаться в чем-н.

Сви́нья, са́ма па́касная скати́на, в гавне́ кавыря́ицца. Остр. Хря́пу да́ю и
куря́м, пало́жыш фсе́м, и ку́ры то́жа кавыря́юца. Локн.
2. Погружаясь в пыль, осыпая себя ею, перевертываться; кувыркаться. А
куря́та кавыря́юцца, к дажжу́ ви́нна, и́шшуцца. Аш.
3. Заниматься делом. У на́шых машы́на, заче́м им в го́ради, а так лу́чы,
то мо́жыт пья́нствавал [муж дочери], а так кавыря́ицца. Локн. Харашо́
и да субо́ты фсё абде́лать, штоп не кавыря́цца в васкресе́нье. Пск. || Не
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спеша, потихоньку выполнять какую-н. домашнюю работу. Весь день ка-
выря́ешся, палю́, по́ласти мно́га. Пушк. Я хоть и стара́, а кол угоро́да ка-
выряю́сь. Гд. Мне́ само́й де́лать не́чава, я тяпе́рь атаспа́лась, магу́ да ча́су
кавыря́цца. Я как пришла́ с рабо́ты, так и залегла́. Беж. Не да́й бох адно́й
жыть. Жы́ли мы с де́дам вдвоём, ковыря́лись, никако́й по́мощи не на́до
бы́ла. Дн. || Медленно шевелясь, делать что-н., копошиться. Хош и за-
лимо́ню, бу́деш тагда́ кавыря́цца. Остр. Кавыря́юсь о́кала акна́ –– там и
аста́вила но́жык. Беж. Ня бу́ду лажы́цца, на́да памале́ньку кавыря́цца.
Беж. Друго́й ра́с мало́тиш и су́шышся, ате́ц ска́жэ: «Ай ты мазу́рик!», вот
и фстаёш и кавыря́ешся. Печ. || Тщательно и медленно делать что-н. Ты
привы́кла кавыря́цца. Слан. || Биться над каким-н. делом без толку. Кар-
пов.
4. Заниматься вязанием, вышиванием; рукодельничать. Вот кавыря́юсь,
носки́ бу́дуть. Гд. Я вот тут [за столо́м] кавыря́юсь. Порх.
5. Теряя устойчивость, падать набок, опрокидываться. Пот ну́жна пад-
ма́зать, а то цугуны́ кувыря́ютца. Пск. || экспр. Перекатываться без упо-
требления; валяться. Сйэ́ште яйцо́, пуска́й не кавыря́ецца на стале́. Порх.
6. экспр. Лежать будучи больным. Та́к и кавыря́ецца на крава́те, зу́бы
баля́ть. Печ.
КОВЯ́ЛА, ы, м. и ж. О хромом человеке. Кавя́ла –– адна́ нага́ у ниво́

плаха́я. Локн.
КОГА́, и, ж. То же, что коза́1 1. Кога́ забудё Ко́лю. Кр.
КОГА́НУТЬ, сов. экспр. Плеснуть. Я холо́нной воды́ кога́нул на

ка́менку. Порх.
КОГДА́. I. местоим. нареч. 1. вопросит. В какое время? Ох, Матрёна

лу́тча п малча́ла, кагда́ ани́ лу́тша жыва́ли? Остр. Кады́ быва́е ки́на? Сл.
Да у́жа, Кать, кады́ я тебя́ в шко́лу вы́пихну? Дн. Во, нашэ́йники, когды́
с мае́й шэ́и сва́литесь? Остр. Ты кагды́ пае́диш дамо́й? Палк. Кагда́ идё
по́ест на Пско́в? Дн. И кады́ я памру́? Остр. ср. когды́сь, ко́ли́.
2. В такое время, которое будет удобно для совершения действия. Пато́м
дажыда́й фсю сямью́ ку́чай, хто кагда́ взду́мает, хто кагда́ придёт. Нов.
> Ко гд а́ п р и д ё т с я. В любое, неустановленное время. Она́ [портни-
ха] са мной занима́лась ня кагда́ придёцца. Она веть шьёт. Порх. > Ко г-
д а́ к а к. В разное время по-разному; неодинаково. А дои́цца [корова]
нипло́ха. Шшас-та е́та вре́мя стала васямна́ццать ли́траф дава́ть, а дава́ла
и два́ццать, и два́ццать пять и два́ццать три, кагда́ там как. Гд. Ва́ля зва́ла
мяня́ ня́ней, а А́ня зва́ла про́ста так, и ня́ней и Шу́рай, и кагда́ как. Печ.
> Ко гд ы́ к а к п рид е т с я. Гавари́м, кагды́ как придёца. Печ. > Ко г д а́
к а к о́ й. В разное время разный, неодинаковый. Кады́ кака́я зима́. Остр.
Кагда́ како́й гот, и карто́шка така́. Стр. Запряга́ли сем-во́сем лошаде́й и
бо́льша, кагда́ кака́я даро́га. Пск.
3. Тогда, в то время. О́чень краси́ва бы́ла дире́вня, здесь-от када́ да вайны́.
Пск. Со́пка кагда́ в ми́рная вре́мя называ́лась пакло́нная гара́. Вл. || В те-
чение того времени, пока. Тяпе́рь и ви́дят дяте́й, кагда́ ма́ленькие. Беж.
> Ко г д ы́ ащ е́. Очень давно. Е́вын, Ната́шка ру́ку злама́ла кагды́ ашше́.
Пск. ср. ко́ли́.
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4. Иногда, время от времени, порой. Васкресе́нье у нас пра́зник, кагда́
у я́гады схо́дим. Пуст. На бесёдах де́вушки пря́ли, су́прятка, кагда́ и з
гармо́никай, ко́ли есть. Сл. Хади́ла ф Хо́лам, прадава́ла, куплю́ хлеп, са́хар
и канфе́тки кагда́. Холм. Ён [сын] на машы́ни е́зьдить, кагда́ и прака́тить.
Беж. Мужы́к вас не папало́хал пья́ный? То́жа запива́е кагда́. Беж. Е́та
про́ста так, про́ста сме́хам кагда́ гаваря́т, не запи́сывайте. Гд. Мальчи́шечка
кагда́ заганя́ть памага́е [корову]. Остр. И гу́си ле́шыя лята́ют када́. Палк.
Мо́жы вам кода́ и купе́йно на́до. Гд. Тагда́ быва́ецца пуда́ три пападёт,
пудо́ф питьдяса́т быва́ет кагды́. Пск. Кады́ в ахво́тку парабо́тал. Остр. ср.
ко́ли́. > Ко г д а́ - н и к о г д а́. Иногда, изредка. С ячме́ня кисе́ль вари́ли
фку́сный. Ну, ни фсё ш кисе́ль. Кагда́-никагда́, там мо́жэт в гот рас, два,
три. Гд. > Р е́ д к о к о г д а́. То же. У нас ле́тнева мёда ре́тка кода́. Печ.
О́сенью фсё на Лучи́ е́здят, да ре́тка какда́. Холм.
5. С тех пор, как. Э́та заве́са давно́ у меня́, когды́ я за́муш шла. Дн.
6. В неопределенном будущем после момента речи; когда-нибудь. Ска́жэте
доя́рке, штоп подои́ла, я ей услужу́ кагда́. Пл. Вот я падажжы́, па-
гуля́ю с ва́ми кагда́. Печ. Да ня плач ты, дамо́й пайду́. Кагда́ зайду́,
ни расстра́ивайся. Ну, да свида́нья. Н-Сок. Приежжа́й, фсё когда́ схо́диш
пабра́ть я́годок. Стр. Ты, бра́тка, мо́жа, перигалада́л када́.Печ. > Ко гд а́ -
н и к о гд а́. Кагда́-никагда́, а умира́ть на́да. Палк. > Ни в к о г д а́, на-
реч. отрицат. [Мухомор] сперьва́ ша́пачкай, пато́м шыро́кай как шля́па,
ни бярётца ни ф кагда́. Вл. Фсе во́льные пта́шки сица́с палятя́т, слетя́ ф ту
старо́нку, где круты́ гара́, где со́нце ни све́тит ни ф кагда́. Попов, Пск.
7. Употребляется в качестве союзного слова. Вводит придаточную часть
изъяснительных предложений. Я ня ве́ду, кагда́ е́та бы́ла. Сер. Я ня пайму́,
кады́ тебя́ вида́фшы. Печ. Харашо́, какгда́ фсё ф це́нтре, фся брига́да.
Остр. Я забува́ю, кагда́ ради́лась. Локн. Ждут, кагда́ пчылаво́т начнёт
убира́ть их в зимо́вник. Ляд. На́да спраси́ть, када он [автобус] хо́дить. Локн.
У нас жду́т, када́ бор зацвятёт, а бор цвесть ня бу́ду, су́ха. Гд. То́ка и
ду́маиш, кады́ даду́ть всласть вы́спацца. Беж.
II. союз. 8. времен. Вводит придаточную часть для обозначения а) одно-
временности действия главного и придаточного предложений; в то время
как. Кагда́ ма́ленькая была́, кераси́на не зна́ли, лучи́ну жгли. Гд. Рас, кагда́
мы ишли́, така́я бы́ла хвиль, фсё в гла́зы. Пушк. Кагда́ вянца́ют, над жа-
нихо́м и над ниве́стай де́ржут па све́чки. Пск. Ра́ньшэ, кагда́ был свой лён,
так яво́ трепа́ли шше́тью. Сл. Сыры́и дрова́ шапя́т, кагда́ затапля́иш. Гд.
Кыгда́ еш, ни аставля́й ку́саник за сабо́й. Нев. Каgда́ мать ждёт рабёнка,
пялёнки шьёт. Пушк. Две каро́вы увели́ не́мцы, кагды́ атступа́ли. Печ. Таки́
катки́ вы́катаим, ва́лька да ката́лка, ва́ленцы калда́ валя́т, так ей. Н-Рж. У
нас пло́ха, што кадга́ са́мая до́брая вре́мя, то камары́, то сляпни́. Беж. Када́
люде́й ма́ла, он [автобус] быстре́й приде́. Оп. Стару́ха мая́ за меня́ пасёца,
када́ я на пако́с хажу́. Вл. У на́с в реку́ браса́ють, када пазём во́зять. Остр.
Николи́ ни пра́ви далгу́ю ни́тку, кады́ шьёш, узла́м завя́зываицца. Остр.
Ле́сенка ф кары́та кладёцца. Кады́ куря́та едя́т. Остр.Шэрсть пазати́скали
в акна́, кады́ хало́ды бы́ли, и оми́н ей. Пуст. Каги́ бу́диш учи́ть, лами́сь
сюды́ в Краснагаро́тскае. Кр. > Ког д а́ . . . т о. Ну кады́ пиро́х тво́риш, то
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в няво́ и масла́ и я́йца кида́иш. Холм. Вот я нимно́шка ни зако́нчил зи́мний
лоф, панима́ити. Кагда́ вот прихо́дит суббо́та, то хазя́ин де́лал рашшо́т.Пск.
На блины́ е́здят то́ка адна́ ниве́ста з жанихо́м, е́здят на блины́, а то кагда́
честь быва́ет, то е́то уш мно́га гасте́й е́здит. Гд. > Ког д а́ . . . т а к. А кагда́
бу́ря взайдёт, так есть и се́тки фсе пирервёт. Пск. Сте́льная, кагда́ прадаю́т,
так гаваря́т, агуля́фшы. Пск. Каро́ва-та биз рок быва́ит, задеру́цца ани́,
кагда́ в лясу́ быва́ит, так като́ры и ро́ги аблама́ют. Сл. > Ко гд а́. . . т о г д а́.
Когда́ пра́зник держа́ли, тагда́ и гуля́ть хади́ли. Кр. Во актябри́ну кады́
справля́ть бу́дим, тады́ ба́бы валя́ца бу́дут. Кун. Как бы ни гавари́ли, ко-
гда́ вы́тиним, тагда́ и пастанави́м. Нов. Кагда́ у́тку я́стреп уташшы́л, тагда́
каза́рка ф кусту́ спря́талась. Кр. Вот кады́ дамы́ мшат, а мох ня лажы́цца
пло́тна, вот такда́ е́тим мо́латом бьют па де́реву. Кр. б) действие, кото-
рое предшествует тому, о чем говорится в главном предложении; по-
сле того как. А кагда́ сни́мут смята́ну с малака́, та аста́нецца прастаки́ша.
Сл. Кагда́ вы́сахне бяльё ката́ть ката́лкам. Нов. Кагда́ сасва́таюцца, даю́т
зада́тки, плато́к галавной. Гд. Каgда́ вы́сахне и бу́дем малати́ть на гувне́.
Пск. Снетки́ иду́т, быва́етца што в апре́ле, а пато́м в ма́рте, кагды́ лёд ра-
зайдёцца ужэ́. Пск. Када́ вайска́ пришли́ ф Пичо́ру, я три дня пажы́л там.
Пск. Бара́ны как афца́, када́ лехча́т, не бе́гают. Гд. Када́ вайна́ начала́сь,
демялиза́цыю зде́лали. Остр. Ку́рица кво́кца, кады́ пало́жа яи́цка. Остр.
Кагли́ палу́чку палу́ча, пропью́. Гд. > Ког д а́ . . . т о г д а́. Кагды́ яны́
[радуги] в рят две, тагды́ дю́жа ужы́ паго́да бу́дя. Остр. Кагды́ власьть-та
ста́ла, тагды́ агаро́т приба́вили. Пск. > Ко гд а́ б. Указывает на время, в
которое осуществляется действие. Каgда́-п нейде́ вада́, фсеgда́ хало́дная,
а зимо́й тёплая. Себ.
9. условн. Присоединяет придаточное предложение с условными отноше-
ниями; если. Када́ не зда́стиш што, не даю́т стипе́ндию, так моя́ до́цка
говори́ла. Гд. Кады́ пайдёш в мага́зин, купи́ и мне́ хле́ба. Кр. Ня бу́ду ма-
лако́ тапи́ть, када́ ано́ пракиса́ит. Вл. Кады́ зуп ца́паица, яво́ ляккё тяну́ть.
Кр. Ра́дива не разряша́ют, кыды́ кры́ша сало́менная. Палк. Кы́дъ ска́жым
пъ-стари́нъму, кака́я паля́чкъ. Печ. Зень пыдпашу́ са́ма, не люблю́, кагды́
шу́ма в избы́. Пск. > Ког д а́ к а к. Харо́нют ф субо́ту, в васкрисе́ньня,
кыгды́ как спра́вяца. Палк. > Ко г д а́ (кы д ы́) бы (б). Указывает на
условие, при котором могло бы осуществиться действие главного пред-
ложения; если бы. Когда́ п но́ги не се́ли, я п рабо́тала. Дн. Када́ п ви́дел
тя́тенька, не прасти́л. Оп. Пойдём, кыды́ бы пойдёти. Кар. Кагды́ п яво́ не
заре́зали, тагды́ п ён и помёр. Кун. > Ко г д а́. . . т а к (д а к). Снятки́
иду́т, э́та в апре́ле ме́сяце, ну а кагда́ вясна́ ра́нняя, так и ра́ньше то́жа
са́мое. Пск. Кагда́ не вериш, дак спраси́ у Ива́новне. Порх. А я́ кагда́ за-
хачу́, так и на пе́чку. Себ. Басико́м кагды́, так нага́м хо́ладна. Печ. На
ка́фидры на сваи́ ни рашши́тывайти, а пашаве́ливайти в галавы́, кады́ па-
ступи́л, так и учи́сь. Н-Сок. Кады́ дармаво́е кино́, так схажу́. Стр. Кагда́
яравы́е жнёш, так сноп ужэ́ бабу́рка бу́дет называ́цца. Кр. > Ко г д а́ . . .
т о. Кагда́ кустарня́к, то травы́ мно́га, к нам кустарня́гам фсё ити́. Остр.
Мо́жно сказа́ть вя́зиль, боло́та, а кагда́ бало́та махово́е, то гаваря́т амша́ра.
Стр. Барка́ны, кыда́ рука́м сажа́ли, то кру́пным расли́. Себ. Вот е́та кля-
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ёнка, а када́ са́ми сатку́т, то е́та скатярётка. Кр. > Ко г д а́ . . . т о г д а́.
Сноп па на́шэму яшшо́ стая́нка, ба́пка заву́т. А кагда́ пять снапо́ф ячменя́
или афса́ вме́сте, тагда́ пя́тки называ́ют. Кр. Кагда́ сра́зу выда́вливать [яд],
тагда́ ничаво́. Пушк. || Употребляется во вводных и вставных конструкци-
ях с оттенком условности, предположительности. А э́та кре́сник, кады́
ня ашыба́юсь. Остр. Сийча́с ужэ́ мне лет во́симдисят, кагда́ ни бо́льшэ.
Локн. || Выражает временно-условные отношения. Кагда́ снек мо́крый
идёт, даро́га сли́зне. Кр. Схади́, до́чка, за малако́м, кагда́ вре́мя бу́дет. Вл.
Кагды́ стро́ят избу́, кладу́т вене́ц. Остр.
10. разделит.-перечислит. Употребляется для соединения предложений
или однородных членов при перечислении чередующихся фактов или явле-
ний; то. . . то. > Ког д а́. . . к о гд а́. Ни фсе́ вдрук ани́ [курицы] кладу́ца,
кагда три, кагда́ пять. Пск. Кагда́ как фтрапля́ецца, кагда́ уви́диш чирвяка́
в лясу́, а кагда́ нет. Кр. Кагды́ до́цка напи́шыт, кагда́ нет. Остр. Ма́сла па-
купа́ла кагды́ килагра́м, кагды́ по́лкила, кагды́ како́е сре́тства. Остр.Кагды́
ко́лушкам згаро́да, кагды́ тёсам, забо́р. Порх. Быва́ла, кыда́ пла́чу, а кыда́
пе́сьни зыпаю́. Себ. Ве́чером кады́ сва́риш, а кады́ ни сва́риш. Пыт. А лёт
идёт кады́ густо́й, а кады́ ре́ткий. Пск.
III. частица. 11. а) уступит.-ограничит. Придает оттенок предположе-
ния, возможности чего-н.; если только, разве что, может быть. Кады́
ф Пла́ксини, а так не́ту [коренных жителей]. Пск. б) усилит.-выделит.
Употребляется для выделения и усиления слова, к которому относит-
ся; даже. Што там суда́чить пра маладёш, вон када́ мы старики́ ни хоти́м
рабо́тать ф калхо́зи. Порх. в) используется в роли связки при разъясне-
нии какого-н. явления, понятия. Паго́да кагда́ дош идёть, вёдра кагда́ нет
дажжа́. Вл. Э́то то́лька для начи́на де́лаецца, начи́н, е́то кагда́ начина́еш
каси́ть. Кр. Га́шникам называ́ли кагда́ паясо́к-та вдева́лся. Сл. Кагда́ па-
мало́тяцца называ́ли памалати́лися. Гд. Нямно́шка кълачка́м пъклепа́фшы,
а дра́ка койда́ мно́га дяру́цца.Сл.Кагда́ дачька́ радна́я к ма́тери в дом му́жа
приво́дит, так он прима́ка бу́дет. Кр. Кагды́ адна́ каро́ва, ён бабы́ль. Кр.

Вар. ковда́, ковды́, когды́, коги́, когли́, кода́, коды́, койда́, кок-
гда́, колда́, кы́да́.

I. 3. Во Псков� есть изустное предание: будто Николай блажен-
ный когда царь Иоаннъ Васильевичь �халъ во Псковъ для наказания
Псковитянъ, далъ сов�тъ гражданамъ Псковскимъ. Пов. пск. Печ.
м., 105, к. XVI –– н. XVII в.
II. 8. Жалостно же б� слышати, ко отець его князь великыи Яро-
славъ не б� в�дал таковаго въстания на сына своего милага Алек-
сандра, ни оному бысть когда послати в�сть къ отцю своему, уже
бо ратнии приближишася. Лет. II, 980 г., л. 157 об. И когда же бя-
ше посл�днее его шествие в пустыню жителствовати, и шествуя пу-
темъ, пристиже его нощь, и у н�коего крестьянина впросися на нощь
опочинути, в понед�льникъ Сырныя недели. Ж.Ник., 541, 1582 г.
> Ко г д а́. . . т о г д а́. Петръ же рече ему: когда, отче святый, изве-
стиш, долженъ по словеси твоему сотворити. Никандра же рече: не
в�мы, коли тоб� в�сть учинить, но когда услышиши мое преставле-
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ние, тогда прииде и послужи и сохрани т�ло мое честно. Ж.Ник.,
542, 1582 г.
9. В л�та же 7155 уставиша проводити т� чюдотворныя иконы в
среду, в шестый день по внесении во градъ, и оттол� и до ныне
тако творятъ, а иногда же и во инъ день провождаху, когда архи-
епископъ изволяше. Пов. явл. икон, 588, ХVII в. А когда далнихъ
городовъ торговые люди черезъ Псковъ въ продаж� своихъ това-
ровъ прибыль им�ли, колми паче жителемъ Псковскимъ, имеюще
близость въ чюжие земли. А. земск. торг. д., 2, 1665 г.

КОГДА́-НЕ, нареч. О неопределенном событии, которое произойдет
в будущем; когда-нибудь. Когда́-не сварю́. Гд. ср. когда́-то.
КОГДА́-НИБУДЬ, нареч. То же, что когда́-то. 1. Кагда́-нибудь у

меня́ была бальша́я семья́, фся парастеря́лася. Тор. Тка́ли кагда́-нибуть.
Остр.
2. Ай бяда́, затря́хницца кагда́-нибуть с кры́шы. Печ.
КОГДА́-ТО, нареч. неопр. 1. В неопределенное время в прошлом; дав-

но, раньше, прежде. Зде́сь кагда́-та жы́ли мно́га люде́й, смалу́ гна́ли. Гд. Но
кагда́-та давно́ ты миня́ таг люби́л и миня́ называ́л дараго́й [Песня]. Палк.
Я кагды́-та ф фаты́ вянца́лась. Палк. Был кагда́-та наш калхо́с за ре́цкай.
Пушк.
2. В неопределенное время в будущем. На́да кагды́-та дабра́цца схади́ть ф
цэ́ркву. Палк. ср. когда́-не.

ср. когда́-нибудь.
КОГДЫ́ см. когда́.
КОГДЫ́СЬ, местоим. нареч. То же, что когда́ I. 1. В гряды́

мале́нька папало́ла, заро́шшы апя́ть з дажжо́ф-та, тяпе́рь кагды́сь бу́дем
я́годы брать? Печ.
КОГИ́ см. когда́.
КОГЛИ́ см. когда́.
КОГО́. I. местоим. 1. вопросит. Что. Про́шлый гот у нас па́рень

прие́хал, о́сенью ево́ бра́ли. Да каво́ тут харо́шэва? Он де́сить дней адбы́л
и никуда́ ни хади́л. Беж. То́жа ни паня́тна, каво́ с тем мага́зином. Пуст.
Дочу́ш, чыта́й на́гул, ково́ там. Стр. Да куво́ там разбира́ть. Гд. Каво́ ты
тьваре́нисься. Остр. «Гаваря́ тибе́ за́фтра ка́сса». –– «Куво́? Непра́вда, мне
то́лька сиво́нни». Гд. || Вопросит. слово к объекту действия в вопроситель-
ных предложениях; что. Каво́ ты тут ро́иш, каво́ капа́иш? Вл. Каво́ ты
де́лал вчера́? Дед. А вон в масти́нки вазьми́ кусо́к то́чи, я́-та на патира́хи
бирягла́, да каво́ с табо́й зде́лаешь, бири́ на ану́чи. Остр. Ково́ ты та́м
де́лаеш? Чернышев, Сказ. и лег., 321. Я гаварю́: «Каво́ ты, мать, де́лаеш?»
Вл. Ково́ там толкова́ли. Стр. А каво́ ты хо́чыш паку́шыть? Холм. || отно-
сит. В придаточной части изъяснительного предложения; что. Ня зна́ю,
каво́ тябе́ приду́мати.Дед. Си́жу и ду́маю, каво́ де́лать, пятлю́ на шэ́ю аде́ть.
Н-Сок. Галава́ сафсе́м атка́зываецца, идёш в магази́н, не зна́еш, каво́ бярёш.
Пуст. Фсю́ жы́сь ем, каво́ хачу́. Оп.
2. предметно-личн. Используется для указания на одушевленный или нео-
душевленный предмет, являющийся объектом действия; что, кто. Када́
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хме́ль растёть, яму́ патпо́рку на́дать, вот ты́н в зямлю́ и ты́ркають, па́лка та-
ка далга́я-далга́я, тапе́рича фсё бо́льша ко́л гаваря́ть, а ты́ каво́ хош пяшы́.
Тор. > Кав о́ к а к х ош. Кто как хочет. Згаро́ды ра́зны быва́ють, пяря-
плёт е́нта фсё бо́льшы але́шье, яшшё е́сть с тёсу, бо́льшы ело́вай, а́ли сасня́к,
та́ки быва́еть в разбе́шку, а и в нахлёску, дашша́тачьки наклада́юцца е́нта
каво́ как хош. Тор.
3. неопр. Что-нибудь. Кыли́ дела́, пали́ла, аку́цыла, а то вя́жым каво́.
Остр. Мо́жэ ани́ каво́ и нагваря́т. Пуст.
II. наречие. 4. вопросит. причины. Отчего, по какой причине, почему.
Та́нька, каво́ ты не шыве́лишься. Остр. «Каво́ ма́ла ко́сиш?» –– «Ско́лька
магу́, сто́лька и кашу́». Н-Сок. Каво́ так таро́питесь? Кар.
5. вопросит. цели. Зачем, с какой целью. Каво́ ты ко́рку иш? Вл. Кого́ она́
там глазю́гами ве́ртит? Дн. А каво́ ты та́м ма́льца аста́вил? Чаво́ ш ме́рзнит
та́м? Порх.
КОГО́ Ж. I. местоим. 1. вопросит. Кто, что. До́ча, каво́ ш у тебя́

ради́тели рабо́тають? Холм. Каво́ ш вы там, где ш вас бе́си но́сю? Кар.
Тапе́рь каво́ ш калхо́с? Сл.
2. предметно-личн. Что. Так каво́ ш ана́ там напакупа́ла, каки́х абно́вак.
Беж.
II. нареч. 3. вопросит. причины. Отчего, почему. Каво́ ш ты ня папра-
вля́исся? Аш. Каво́ ш ты анни́х гаря́нак набра́ла? Аш. Матк, каво́ ш ты
ляжы́ш, Ни́на за́муш выхо́ди. Дед. Ко́фшык кру́глая и така́я ру́чка в ём.
Каушо́к. Усё, каво́ ш, ко́ушычек, каўош, ко́фшык? Кру́шка. Вл. Ково́ ш она́
пи́шыт? Порх. + Пушк.
4. вопросит. цели. Зачем, с какой целью. Каво́ ш мали́цца, е́сли бох нас
ня баи́цца. Тор. Ну каво́ ш за́нницу вы́ставила. Кар. Каво́ ш она́ го́ницца
за мной, у миня́ жына́ до́ма. Оп. Я стапи́ла сама́ пе́чку, ду́маю, каво́ ш вас
тарака́нить, буди́ть. Кар.
III. уступит. частица. 5. Употребляется для выражения вынужденного
согласия с чем-н.; что ж. Каво́ ш бы́ла мале́нька малака́, а тепе́рицка
не́тути. Остр. Загари́тца, каво́ ш, лес гари́ть. Пушк.

КОГОЖДО см. кождо.
КОГО́-НИБУДЬ, местоим. неопр. Предмет, являющийся объектом

действия, один из возможных; что-н., чего-н. Не скуча́й, дацу́ш, схади́ в
огоро́д, сьеш каво́-нибудь. Остр. Наде́нь бушла́т, ли́ба каво́-нибуть друго́я.
Дед. Ён вазьмёт и нам каво́-нибуть зде́лаит. Аш. Иди́те, де́фки, каво́-нибуть
паеди́те. А то́ карто́шка присты́нит, бу́дет ништо́. Пуст. В ёй фсяда́ каво́-
нибуть ни хвата́я. Каво́ ты бу́диш и́сьть. Аш. Каво́ небы́ть и пригласи́ли.
Печ.
КОГО́-ТО. I. местоим. неопр. 1. Нечто, что-то. Каво́-та хате́ла

сказа́ть и забы́ла. Остр. На́да фстава́ть, каво́-та де́лать. Аш.
II. нареч. 2. времени. Употребляется при затруднении точно определить
время действия; однажды, как-то. Я́ сваво́ сы́на адбу́хала, каво́-та пра-
вини́лся. И Дару́шка сваво́. Оп.
3. причины. Почему-то, неясно почему. На́дя каво́-та наго́й ту́жа, Ве́ра
жывато́м ту́жа. Остр.
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КОГОТУ́ХА, и, ж. Бойкая женщина, заводила. Хо́дя ба́бы балта́ют,
а друга́я есть кагату́ха, сво́ди их. Остр.
КО́ГОТЬ, г т я, м. и КОГТЯ́, и, ж. 1. Острое загнутое рого-

вое образование на концах пальцев многих животных и птиц. В мяшо́к
вагна́ли [хорька], кагтя́ми скрось мяшо́к. Пушк. На е́тым ка́мни биламо́ре
сиди́т пяту́х марско́й, нос жале́зный, ко́кти о́стрыи. Сл. Он [охотник]
зацэпи́лся за каря́гу и упа́л, и медве́дь ему фсю ко́жу на галаве́ кактя́ми
садра́л. Слан. Ко́шка мо́ица, зна́чит го́сти бу́дут, паскрябо́чит кактя́м –– г
замяте́лицы, плахо́й паго́ди. Холм. Древо древанское, листья лихоанские,
цветы ангельские, когти дьявольские (Розовый куст). Евлентьев, Загадки.
> К о́ г т и з а б р а́ т ь. Перестать что-н. делать, остерегаться. Хо́дит
пья́най, руга́ицца, ишшо́ нямно́шка ко́кти забра́л, жана́ ня вяли́т пить.
Н-Рж. ——— О когтистой лапе. А я был на Ура́ли, там орлы́ есть, как
наки́нутся, схва́тют мо́рду зве́ря кактёй [лапой]. Холм. ——— О копыте. [У
лося] гало́фка ма́ленькая, слет как каро́вий, а пато́м ко́кти зза́ду. Н-Сок.
——— О клешне рака. Ани́ ни вылеза́ли, ра́ки-та с кашо́ука, кактя́м сваим
зацэ́пяцца и не вылеза́е. Печ. ср. ко́гошек, когтешо́к.
2. Роговая пластинка на концах пальцев человека, ноготь. На́да ап-
крамса́ть ко́кти. Аш. А ён гара́зд тиряби́л лицо́ кахтя́м. Оп. У Ле́нки бы́ли
атрашшо́ны ко́кти у таки́. «А, –– гавари́т, –– како́й ма́лиц приста́нит, так я
цара́пну ў глас». Н-Сок. Бряння́к растёт, ево́ по́рют кактя́м. Тор. Ко́хти
на па́льцах. Дн. Ко́пти у нас называ́ют но́gти, и́ли мо́жна ко́gти, тож у
челаве́ка. Себ.
3. мн. Различные приспособления с острыми зубьями. Кактя́м карто́шку
ня вы́къпаиш. Остр. Кокти́шки е́ти, да гря́ды пало́ть, вот ешшо́ одне́ ко́кти
пакажу́. Оп. Вон како́й тра́ктар прашо́л с кактя́м. Н-Рж. Связу́т [шерсть]
на ме́льницу, в ко́хти пу́стют, штоп клака́м не́ былъ, пе́рвъ на куде́лину,
ту́ю куде́лину пуска́еш ф ка́рзинки. Печ. ср. когти́шки.
4. мн. Приспособление в виде зубьев, прикрепляемое к обуви для лазания
на столбы. На́до ко́кти заляза́ть на столо́п. Ляд. Ко́кти у яво́ [монтера]
худы́е. Дед. Дро́ля та Ве́рин лю́бит, штоп ра́дива гара́ст гро́мка гавари́ла,
вазьмёт сваи́ ко́кти и сича́с на стало́п. Дед.
КО́ГОШЕК∗ , а, м. То же, что ко́готь 1. Ночь хо́ди па калидо́ру да

па паталёку, а к све́ту приходе в и́збу, ён [кот] гляш ко́гъшки распусти́л,
царя́бне. Гд. ср. когтешо́к.
КОГТЕШО́К∗ , а, м. То же, что ко́готь 1. Диря́бает, диря́бает, как-

тёшки таки́ о́стрые ста́ли. Беж. ср. ко́гошек.
КОГТИ́ШКИ, мн. Приспособление для прополки гряд. Кокти́шки е́ти,

да гря́ды пало́ть, вот ешшо́ одне́ ко́кти пакажу́. Оп. ср. ко́готь.
КОГТЯ́ см. ко́готь.
КОГТЯ́СТЫЙ, а я, о е. С длинными когтями. Варабьи́ пта́шки

кохтя́стыи, но́ги у них дли́нныи. Тор.
КОДА́ см. когда́.
КО́ДЛА, ы, ж. Компания парней, шайка. Ко́длъ. Дн.

КОДМАН, м. Шерстяная ткань и верхняя женская одежда
из нее.А тарлопъ свои кунеи и кадман свои червъчастыи даю мужеви
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своему Федору и оцеви своему духовному и Матфею продати. Нов.
Пск. гр. №33, 1417–1421 гг.

КОДО́Л, а, м. Толстая очень прочная веревка, канат. Кадо́л на-
зыва́ют и кана́там, то́лстаю вярёфку вярёфкай называ́ют. Пуст. || рыб. Ве-
ревка в крыле невода, с помощью которой его устанавливают. У не́вада
есть карме́, у кармы́ есь го́рла, затя́гиваецца верёвачкай, пато́м иду́т
кры́лья, у го́рла сеть пагу́шше, да́льше –– паре́же, пато́м вярёфка –– кадо́л,
зачапа́эцца за жердь. Храмцова, Себ.

Робяты, готовляйте якорь и кодол. Мы завтра рано и<ли> пол-
ночи пущаем на озеро, в�тер нын� доброй к Юрьёв� (!) б�жать.
Разговорник Т.Ф., 262, 1607 г. <К>одол. Раздел: Корабли. Там же,
107.

КОДО́СНО. Название озера за станцией Жижица Великолукского
района. А за ста́нцыей о́зера Кадо́сна называ́ецца. Вл.

КОДОШЕВЕЦ(?) Да въ Заволочь� же, государь, и во Ржев�
Пустой на Дворцах откупные кабаки, и тамга, и мыть за кодо-
шевцомъ за Фролкомъ Ребровымъ съ товарыщи. Кн. писц. II, 391,
1642 г.

КОДЫ́ см. когда́.
КО́Е см. кой.

КОЕ, союз. Присоединяет придаточное определит.; что. Князь
же великои под Новымгородом такы стал статьем на выстояние, уже
стоялъ неделии три и 4, а здя от них кое ему челом добиють. Лет. III,
Стр. 1447 г., л. 188 об.

КО́Е-ГДЕ, нареч. 1. В некоторых местах, местами. Пратяка́я кой-
где. Остр. Я ўчара́ хади́ла кой-где́ па мали́нке, по́ две, пратя́жная ле́та, ў
мали́ну хади́ть. Н-Сок. Ко́й-где́, ко́й-где́ так аднаета́жный до́мик аста́фшы,
а то фсё раскачо́на. Попов, Пск. Я́годы то́лько ко́й-гдё паспе́ли. Гд. ср. где,
и́нда-где.
2. Где придется, где попало. В войну́ кой-где́ жы́ли, не́ было ни онно́й
хоро́мины. Дн. И типе́рь хъжу́ пъ све́ту и скита́юсь ко́е-где. Гд.

Вар. ко́й-где, кой-гдё.
КОЕГО. 1. местоим. вопросит. Что, что нужно. Коева. Доп. II. на-

реч. Почему, зачем. Каёва ты ня пришол фчара? Дн. + Даль II.
Вар. коёго.
КОЁГО см. ко́его.
КО́Е-КА́К, местоим. определит. 1. С большим трудом, еле-еле,

очень плохо. Я больна́я фсё, коё-ка́к рабо́таю. Оп. Жыву́т каё-ка́к, ни
жыву́т, ма́юцца. Порх. Жыву́ каё-как, бы́ла каро́фка, а тапе́рь нет. Пуст.
Калхо́зы аргънизо́въли пъртиза́ны, кой-как би́лись, што́ ты зъде́лъеш.
Порх. На се́на хади́ла каё-как, па́лиц ба́лит. Кр. В вайну́ жы́ли каё-как.
|| Мало, недостаточно, не так, как полагается. Ко́сим, ко́сим с утра́, ра́на
фста́ним, ф чаты́ри часа́ уйдём, да дивяти́ е́та мы ко́сим, в де́вить часо́ф
придём, ко́й-как паяди́м, уш чайку́ ни папьём, не́кагда, не́кагда. Дн.
2. Небрежно, плохо. Рабо́тали ни каё-как. Оп. Пазёму не пало́жат, каё-как
спа́шат, вот и карто́шка плаха́. Остр. Зашы́т на жыву́ю ни́тку, коё-как.Ляд.
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Во́лъсы быва́ла разга́иш каё-ка́к и бе́гаиш день. Дн. Пшану́ сняси́ в жо́рны
смало́ть, смали́ не каё-как. Печ. || Неохотно. Ко́я-как с трудо́м сходя за
хле́бам, и ла́нна. Пушк.
3. Тем или иным способом, как-то, каким-то образом. Пришло́сь итти́
пешко́м и е́хать, прабира́лись ко́е-как. Кр. Я каё-как справля́юсь с рабо́тай.
Сер. Прихади́лъсь упа́сть в во́ду, и ко́й-ка́к выта́скивълся сам. Печ. Кой-я́к
уgавари́лъ, так ана́ и не ста́лъ. Нев. Фсю жызьнь и жывём каю-ка́к. Порх.
Каю́-как я зи́му ф плахо́м до́ми атму́чылась. Локн.

Вар. коё-ка́к, ко́е-я́к, кой-ка́к, кою́-как.
КОЁ-КА́К см. ко́е-ка́к.
КО́Е-КА́КЕНЬКИЙ∗ , а я, о е. То же, что ко́е-како́й 2. Хъдь бы

кой-ка́кинькъй расса́тки пъсади́ть. Сер.
Вар. ко́й-ка́кенький.
КО́Е-КАКО́Й, а я, о е. 1. Плохой, неважный. Клу́шъ бы́лъ каё-

кака́я. Аш. Зима́, кру́пным хло́пьям снег шол, а мы ф паршыня́х, ко́й-
каки́й чуло́к, чуло́к, партя́нка, по́ршынь навярёх. Печ. А ба́рка-та идёт, так
как харо́мина, да ни каё-кака́я. Холм. || Незначительный. У нас бы́ла ну
пут или ме́ньша ржано́й муки́, кой-каки́и узялки́. Гд.
2. Какой-нибудь, некоторый. В рабо́ты пайду́, в рыбзаво́ды; прибяжу́
дамо́й, ф ко́й-каки́е часы́ што зде́лаю. Печ. Аста́лась ешшо́ часьть мушши́н,
ну и жэ́ншшыны кой-каки́е. Гд. ср. ко́е-ка́кенький.

Вар. ко́й-како́й.
КО́Е-КОГДЫ́, нареч. Изредка, иногда. Хряпа́ть пиряста́ли, то́ка

чиха́ют кой-когды́. Дн.
Вар. ко́й-когды́.
КО́Е-КОТО́РЫЙ, а я, о е, местоим. неопр. Некоторый, немногий.

По́мню моли́твы ко́й-кото́рые. Гд. ср. ко́е-кто.
Вар. ко́й-кото́рый.
КО́Е-КТО́, местоим. неопр. 1. Некоторые, немногие. Ф кое-каво́ па-

яви́лась час. Остр. Кой-кто на ху́тари жыл, а пато́м апя́ть ф дире́вню бы́ли
перее́хавшы. Ляд. А здесь фсе куда́ разйе́хались, ко́и-кто вы́силен. Попов,
Пск. Ды на ильди́ну кой-хто́ успе́л саскачы́ть. Дед. > Ко е в к о г о́. [Свет]
кой ф каво́ е, кой ф каво́ нет. Гд. ср. ко́е-кото́рый.
2. Некто (кого не хотят называть). Ани́ нашли́ ко́и-ково́. Дн.

Вар. ко́й-кто́.
КОЕ-КУДА́, нареч. 1. Куда попало. На розоцки девушка гуляла, Мно-

го розы видела; Яны всю розу перемяла, Спобросала кой-куда. Копаневич,
Нар. песни 1, 18. + кой-куды́: Палк. > Кой да к уд а́. Ръскача́л ло́тку
и вы́вернул пасярётки и паплы́ли ко́й да куда́. Локн.
2. В некоторые места. Они ходят кой-куда –– по чужим деревням. Фри-
дрих, 27.

Вар. ко́й-куда́, ко́й-куды́.
КОЕ-ОТКУ́ДОВА, нареч. Откуда-то. Кой-атку́дава прие́хафшы те,

што в но́вых дома́х жыву́т. Печ.
Вар. кой-отку́дова.

294



КО́ЕЧКА∗, и, ж. То же, что ко́йка2. А ешшо́ на ко́ечку саблазни́т
[котят] мать. Печ. Ей ника́к с ко́ечкай не расста́цца. Локн. ——— О детской
кроватке. Зы́бък-тъ тепе́рь и не уви́дишь, ребя́там и то ко́ечки пъкупа́ют.
Остр. ср. крова́ть; ко́йченка.
КО́Е-ЧТО́, местоим. неопр. 1. Нечто, немногое, немногие вещи.Кой-

цаво́ с мяня́ взял. Остр. Ко́е-шо ръскажу́. Печ. Каё-што́ паде́лыли. Оп.Мне
мно́гъ лет, коё-што́ ешчо де́лъю. Порх. Пригато́вил кой-чаво́ для абма́ну.
Н-Сок. Нъ пъвъло́ку, хош църда́к ме́лац каку́ю кида́ли ба́бы, каё-што.
Пушк.
2. Что-то, некоторые факты, которые не хотят называть. Я уш тут
рабо́тала бригади́рам, магла́ ко́е-што сашчыта́ть. Гд. К пру́ду пришли́, ко́я-
что нашли́. Гд. Ре́чка есь, дак примяча́ли та́м ко́я-што [нечистую силу]. Гд.
Тут кой- што празна́ли пра афто́бус. Вл.
3. Что придется, разное, что-то. Pабо́тал он кы́й-што́. Порх. Фсё шы-
вили́ш кой чи́м, так не ску́чнъ. Печ. В будень носили кое-що. Остр.

Вар. ко́ё-что, ко́й-что́, кый-что.
1. А преже того въ Псков� и за много время таковъ посолъ не

бывалъ, ничим же се ему было не оудобрити: в тые 2 недели есть
Псковоу 60 роублевъ кое в чем от него, оприч дарово серебра 20
роублев. Лет. III, Стр., 1476 г., л. 177.

КОЁ-ЧТО́ см. ко́е-что́.
КО́Е-Я́К см. ко́е-ка́к.
КО́ЖА, ы,ж. 1. Наружный покров тела человека, животного. Ко́жа

и у чилаве́ка и у живо́тных, и́ли у них шку́ра, и в де́риви, и у авашше́й.
Н-Сок. [Ожог] ко́жа све́рху абвали́лась, вот так пузырём фсё взде́лась.
Пуст. Виш как высяда́я кроф, ко́жа чарне́я. Остр. Я дяфчо́начкай бы́ла,
бок разарва́ла, ко́жа прарва́на да кро́ви, пашло́ на каро́ву. Локн. У нас
бы́ли слу́чыи, што мидве́ть па́рня ободра́л так, што фсю ко́жу снял вот.
Ляд. Сухое кость грызет, кожа в надобье годится (Лен треплют). Евлен-
тьев, Загадки. ср. кожи́на, ко́жи́нка, ко́жица, кожура́, кожури́на.
> З а (п о д - з а) к о́же й (к о́ж ью). Под кожей. У ней слепа́я кишка́ за-
сари́фшы хиру́рк gавари́т, у ней вада́ за ко́жэй, на́да вы́хат. Нев. То́чно
так што под-за ко́жью то́чно крофь останови́фшы, задубене́фшы. Пл.
> К о́жа и к о́ с т и см. кость. > Из к о́жи в о н л е з т ь (выл е з а́ т ь,
вы в о р а́ ч и в а т ь с я). Очень стараться, рваться, стремиться куда-н.
Яво́ унима́ют, а он барахли́т, ис ко́жы выляза́е вон, яво́ ня пуска́ют, а он
барыхма́ица, яму́ хо́ца дра́цца. Кр. Бахва́л, эта бахва́лицца, выпила́еца, с
ко́жы ле́зет, непутёвый тако́й, тряпу́шка.Дед. Балавно́й ма́лиц како́й, ты уш
ис ко́жи вывара́чиваисся. Локн. ср. с к ожур и́ ны в ы́ в е р н у т ь с я (см.
кожу́ри́на). > Не т м е́ с т а в к о́ж е. О толстом человеке. Ей уже́ ф
ко́жы нет ме́ста. Стр.� К о́жа н а ш е с т у́ (бы л а́). Об очень худом чело-
веке. Пасе́ять не́чам, йисть не́кава, арте́лью ве́сяла, идём да попры́гиваем,
а ра́ньша дак ко́жа и на шасту́ была́, если п бы́ла такоё пита́ние. Пуст.
� Уй т и́ (п р о п а́ с т ь) и з к о́жи (с к о́ж е й) в я́ м у. Надолго уйти.
Ушёл –– и с ко́жей в я́му. Пыт. Ушо́л и нет яво́, вот и гаваря́т, ис ко́жи
в я́му прапа́л, и́ли тябя́ то́лька за сме́ртью пасыла́ть. Палк. � Пор а́ в
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к о́жу. Пора умирать. Беда́ тепе́рь, пора́ и ф ко́жу, по́жылъ и ла́нно. Пл.
|| Рыбья чешуя. Пису́к ря́бинький, ко́жа каля́ная, кре́пкая. Остр. Шшу́ку
фаршыру́ют, ко́жу чулко́м зни́муть. Нев.
2. Цельная необработанная шкура животного. Мя́здра, ко́жа с мя́сам.
Н-Рж. Дай я с тябя́ здяру́, бу́дет ко́жа, а што и шку́ра. Кун. За ко́жу
[хорька] им харашо́ да́ли, шку́ры здава́ли. Пушк. Ко́жа, е́та снима́ют са
скати́ны. Пыт. Так развало́к [волк], што ко́жу нашли́ ў анны́м ме́сти, галаву́
ў други́м. Вл. ср. кожани́на, кожеви́на, ко́жево, кожи́на, ко́жи́нка,
кожи́ночка, ко́жица, кожура́, кожури́на, кожури́нка, кожурня́к,
кожьё. || Часть такой шкуры, употребляемая в пищу. Иди́ти, я вам ко́жы
свари́ла. Пск. ср. кожу́рка.
3. Материал, получаемый при выделке шкуры животного. Пае́хал на
сядле́, с ко́жы де́лаицца, шо́рник делает. Пск. Каро́вья ко́жа на тава́р,
на сапо́жнай, ко́жа ана зде́лана, а сырьём ана́ шку́ра с каро́вы. Кун. Ис
ко́жы о́буфь шйют, прадаю́т ко́жу. Дн. Найдёт ста́рую ко́жу и начына́ит
падбива́ть низ, падо́шву. Остр. Если сыра́я –– ко́жа. Печ. ——— мн. А
тут ко́жы де́лали. Стр. В заво́т кожэ́виннъй утправля́ют, лы́ки, кожья́
рабо́тают. Стр. ср. кожани́на, кожевьё, ко́жи́нка, ко́жица, кожура́,
кожури́на, кожури́нка, кожьё. || Сыромятный ремень. Ба́тькъ виле́л,
бяги́ за ко́жъй, сы́ръмить, навя́зывать на мълати́лку. Н-Рж. > Кр а́ с н а я
к о́жа. Коровья кожа. Каро́вина, кра́сная ко́жа, и с них ту́фли де́лали
самаде́льнавые. Себ. > Чёр т о в а к о́ж а. Плотная, обычно черная хлоп-
чатобумажная ткань. Кастю́м был ис чёртавой ко́жы. Н-Рж. Пъкупа́ли
матерья́л, чо́ртава ко́жа, мужыка́м штаны́ шы́ли, вот на фуфа́йке [ват-
ник] верх. Стр. ——— в сравн. А пряне́ливые ета си́цывые, то́лька матерья́л
чóрный, как чо́ртава ко́жа, така́ гла́ткая, чо́рная. Пуст. > Как ч ё р т н а
в о л о́ в ь е й к о́ж е п и́ш е т. Быстро, без задержки вспоминается. Кък
чорт нъ въло́вьий ко́жы пи́шыт, кък по́плити иду́т пе́сни на ум. Гд.
4. Наружная ткань ствола деревьев, кора. Раго́жай пляту́т мяшки́ для
бара́нкаф, раго́жу де́лают с ли́павай ко́жы. Себ. Акульту́ривают [ябло-
ни], аттапы́ривают ве́тку, штоп ко́жа атстава́ла. Пушк. С ли́пы называ́ют
ли́павая слись, абде́руть ко́жу, а пат ко́жый сла́ткий слой. Беж. Крушы́на
есть, ра́ньше её паро́ли, до́рага ко́жа крушы́нная была́. Вл. Ко́жу с де́рева
збро́сили на́земь. Ляд. Сни́меш ко́жу з берёзы и бяжы́т сукови́цъ. Пл.——— О
кольцах в стволе дерева. Иди́, сцыта́й, ско́льки в ёй кош, в ли́пы-тъ. Сер.
|| Твердая оболочка стебля льна, костра. Лён тягя́ють, пато́м тирябя́ть
чиса́лками, штоп кастра́ прочь, ко́жа. Пл. Берёш и шлы́пиш, и касти́цы
асыпа́юцца, касти́ца –– ко́жа со льна. Гд. ср. кожура́, кожури́на, кожу-
рьё, кожьё.
5. Наружный покров, оболочка плодов, семян. Ко́жу зна́ю з я́блака, плён-
ку зна́ю з я́блака. Нев. Пайду́ лук шелушы́ть, да снима́ть ко́жу э́ту. Кун.
Мару́ся длинава́та, ко́жа кра́сная, няфку́сная. Гд. Кака́я ко́жа талста́я [у
огурца]. Порх. || Пленка на шляпке гриба. Слу́пиш ко́жу све́рьху [гри-
ба], вари́ть харашо́. Дед. [Грибы] падгрёбы, сви́ньки –– ко́жа пачярне́й и
то́лшшъ. Оп. Сластя́шки грибы́, свиню́шки, ко́жу с их снима́ю. Вл. || Плен-
ка в скорлупе куриного яйца. Ку́рицъ льёццъ, анна́ ко́жа, пърапо́нка у
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я́йцъ, чъшуи́ [скорлупы] нет. Пск. ср. ко́жи́нка, кожура́, кожури́на, ко-
жури́нка.
6. Пленка на поверхности кушанья, образовавшаяся под воздействием вы-
сокой температуры. Я з жы́тнай муки́ люби́ла драчо́ну, яйцо́, смета́ну,
са́харнава песка́ и сали́нки, в жар паста́вила, так ана́ спы́хнула ко́жа та.
Гд. ср. кожу́рка.
7. Обработанный верхний слой почвы. Если карто́шку сажа́ли, так и не
паха́ли, так на ко́же и сажа́ли. Гд. ср. земля́. > Тв ё рд а я к о́ж а. Удо-
бренная почва (?) Твёрдая ко́жа, е́та удабрёная, там так пря́ма и сажа́ют.
Гд.

1. Кожа. Раздел: Тело человека. Разговорник Т.Ф., 88, 1607 г.
<Из> чужой кожи ремень добро выр�зать –– не бол<и>т. Там же,
470.
2. А на весну приидоша под Ивангород 12 000 Немецъ, а в Иване-
городе хл�ба не было, людеи гладных много, и �ли кожи. Лет. III,
Стр., 1610 г., л. 218. Возлюбим, чада, благого Господа. . . яко же от-
цы наши пожиша, иже вся красная мира сего во уметы вм�нивше,
и вся сущая во св�т� семъ, оставльше, въ милостехъ, ходиша и въ
козиихъ кожахъ, скорбяще не о сущих въ мире, но о страшномъ и
грозномъ суд� Христов�. Пов. пск. Печ. м., 116. к.ХVI –– н. ХVII в.
А торговали на т�хъ полк�хъ кожами да подошвами, а оброку да-
вали по полтине на годъ, съ полка по 4 алтыны съ московкою. Кн.
писц. I, 67, 1585–1587 гг. Онъ купилъ у псковичь у торговыхъ у вся-
кихъ людей товару: 367 лосинъ, 670 кожь яловичныхъ 43 берковска и
2 пуда соли, 153 берковска и 5 пуд лну. Кн. писц. II, 26, 1630 г. Вели-
кого государя шатеръ суконной того жъ шатра шишакъ деревяной,
обитъ кожею. Там же, 447, 1668 г. А на два сроки въ году болшихъ
пять товаровъ сбирали, сало, юфти, кожи, ленъ, пенку. А. земск.
торг. д., 29, 1666 г. Дано три алтына дв� деньги за работу посац-
ким жильцом Васьки Кульпы зд�лалъ в сушило безменъ да Саньки
Мякково сыну зд�лал мнстрьскую кожу на сыромять на узды. Кн.
прих.-расх. пск. Печ. м., 59 об., 1674–1675 гг. Трои сани дорожныя,
руския, крыты кожами. Кн. Ямского, 238, до 1726 г. Кожа. Раздел:
Шкуры и выделанная кожа. Разговорник Т.Ф., 111, 1607 г. Волк у
меня овцу удавил/задавил, да топерь и с офцом(!) в л�с потекл. По-
жалуй поскочи за волком да отойми овцу у ёво. Я теб� овечью кожа
(!) дам за твою волокиту. Там же, 248.

КОЖАДИ́Р, а, м. Человек, обдирающий шкуру с убитого скота. Ка-
жади́р, кто са ската́ шкуру́ снима́ет. Аш.
КО́ЖА́Н, а́; мн.; к ожан ы́; м. и КОЖА́НЬ, и, ж. 1. Кожаная

куртка. Чилаве́к в кожа́ни стаи́т. Оп. Мне да́ли кажа́н, штоп не замоцы́ла.
Пушк. ср. ко́жаница, кожа́нка1.
2. Кожаный длинный непромокаемый плащ –– обычно одежда рыбаков. У
каво́ е кажа́н, и ра́ньшы наси́ли кажаны́, кафта́ны тяпе́рь не но́сют, ета
суко́нный кафта́н, а кажа́н, штош он ко́жъный. Эст. Кикита. Тепе́рь таки́х
ко́жаноф нет, каки́ нужны́ рыбака́м. Гд. Как дош идёт, шу́бу бальшу́ю
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адева́ют внис, а наве́рх къжа́н, къжа́нъй тако́й. Эст. Нина. Кажа́н ишшо́
дожжъвико́м называ́ю, мно́го кажа́ноф, нет кажа́на у нас. Сер. + кожа́н:
Гд., Остр. ср. кожа́нка1, коженичо́к, ко́жу́х. || Длинный брезентовый
или резиновый рыбацкий плащ. Юра, вазьми́ кажа́н, кажа́н е́та бризе́нт
с рукава́м ад дажжа́. Остр. Сыпаги́ купи́ть на́да, кажа́н для ры́бный
ло́вли. Пск. Ф кажана́х тижало́ падава́ть си́лас на тра́ктар, он жа высо́кий.
Оп. Я кажа́нам накро́юсь и пайду́, рыбаки́ бес кажа́наф ня быва́ют. Гд.
——— в сравн. Армяки́ бы́ли, как кажа́ны, тёплый, с сукна́ вы́ткънъ. Печ.
ср. ко́жа́ник.
КО́ЖАНАЯ. Название сенокосного угодья. Наволо́к есь по́жня,

Ко́жана, па́ствишше. Гд.
КО́ЖА́НИК, а, м. 1. Непромокающая кожаная одежда рыбака.

СРНГ 15. ср. кожа́н, коженичо́к.
2. Длинный клеенчатый передник, одеваемый на уборку льна. Где Са́шкин
ко́жаник. Порх.
3. Башлык. Кажа́ник. Печ.
КОЖАНИ́НА, ы, ж. 1. То же, что ко́жа. 2. Ре́жут афцу́, вот и

сдаю́т кажани́ну, ко́жа та́я. Кун. Кажани́на с тилёнка, быва́ет, прадаю́т её.
Дн.
3. Кажани́на, да э́та ко́жа абрабо́танная. Кун. Шку́рину сдаём, а пато́м из
няё кажани́ну сде́лают. Вл. || Кусок кожи. Кака́я кожани́на ста́рая, так
бъти́начьки сошью́. Гд.
КО́ЖАНИЦА, ы, ж. Кожаная куртка. Дарага́я така́я ко́жыница,

харо́шая шту́чка, дош ни прапуска́е? Беж. ср. ко́жа́н.
КОЖА́НКА1, и,ж. Одежда из кожи (куртка, юбка, плащ-накидка).

А къкаво́ [человека] с ряки́ вы́тянули, кажа́нкъ на ём. Порх. Здень кажа́нку-
та, тепло́. Н-Рж. Вы́три ап сваю́ кажа́нку. Пск. Абяза́тельна вазьми́ с сабо́й
кажа́нку. Кач. ср. ко́жа́н. || мн. Кожаные рукавицы. Скрои́ мне кожа́нки.
Пушк. Прадра́лись маи́ кажа́нки. Пушк.
КОЖА́НКА2, и, ж. Небольшая пестрая птичка, не улетает

на зиму, гнездо вьет недалеко от жилья человека. Пти́цы, ла́стачка,
скваре́ц, варабе́й, кажа́нка жо́лтинькая, забо́к, о́синью паявля́ицца. Пск.
ср. коже́вничек.
КОЖАНОВА́ТЫЙ, а я, о е. С грубой кожей. Зако́рмленай парасё-

нак, што кожа́н –– касма́тый, кажанава́тый, бла́gий. Себ.
КО́ЖАНОЙ см. ко́жа́ный.
КОЖАНЦЫ́, мн. Кожаные туфли. А в Ви́тьки кажанцы́ ку́плены.

Н-Рж.
КО́ЖА́НЫЙ, а я, о е; к о́ж ан, а, о. 1. Прил. → ко́жа 3; сде-

ланный, сшитый из кожи. Гамашы́ ко́жаныя бы́ли, для сенако́са. Пск.
Кажанэ́й, падо́шва кажана́я. Пуст. Кры́жъ къжъна́я, а э́тъ пътхаму́тник,
супо́нь, кле́шши. Н-Рж. Бара́нковы рукави́чки, бы́ли то́жэ ко́жаны каки́е-
то. Гд. Я́лавы сапаги́, так чи́ста ко́жаны. Печ. ——— в сравн. Пупы́шник
мо́жна вы́рвать, он лама́ицца, а вот кака́я-та как ко́жаная трава́ праме́ш
лу́ку растёть. Локн. На пако́си-тъ абле́пиш пла́тье, тък как кажа́нъйи
ста́нет. Палк. ср. коже́венный, коже́вный, коже́нный, кожине́товый,
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кожо́вый. > К о́жа ный я з ы́ к. О грубой манере разговора. В Зину́ли
ва́шъй ко́жынный язы́к. Пск. > Кожан о́ й ж е н и́ х см. жени́х.
2. Связанный с болезнями кожи, кожный. Ко́жанные забалева́ния. Гд.
Иди́ в бальни́цу, у нас как рас ко́жанный врач, чем жа́луетесь. Остр.
�� Ко́жаный, в знач. сущ. В бальни́це гаваря́т, возраст, в на́шей бальни́цы
ко́жаныи, та́к што нас туда́ и ни принима́ют. Остр.

Вар. кожано́й, кожанэ́й.
1. Великого государя шатеръ суконной муранъ. . . подбить вы-

бойкою, въ кожаномъ чамодан�. Кн. писц. II, 447, 1668 г. ср. кож-
ский.

КОЖА́НЬ см. ко́жа́н.
КОЖА́РА, ы, ж. Шуба (?) Дет адева́й кажа́ру. Беж.
КОЖА́ТНИК: > Бор и́ с Кож а́ т н ик. Религиозный праздник 15

мая по новому стилю (покровитель лошадей). А Бари́с Кажа́тник, ко́нский
пра́зьник, да Бари́са камаро́ф нет; Кажа́тник патаму́ што у ко́ней ко́жа. Вл.

КОЖДО, местоим. относит. Каждый. И тогда живяху кож-
до роды своими, и приведоша новгородстии людие князя от Н�мецъ,
именемъ Рюрика. Лет. I, 854 г., л. 16. А новгородци вси бяху за
острогомъ, не можаху бо противоу ихъ стати, но токии плахоуся ко-
ждо себе, видяще свою погыбель. Лет. II, 1169 г., л. 168 об. Бысть
проявление н�коему священникоу. . . eдущю ему потем бысть тма и
по тме облак светел, та же гласневидимо глаголя: пов�жь людем,
дабы ся обратили кождо от злаго беззакониа в злобы, и каялися.
Там же, 1484 г., л. 219. А кто приобидить суды церковныя, платити
ему собою: а предъ Богомъ тому же отв�щати на страшн�мъ суд�,
пред� тьмами ангелъ, ид�же когождо д�ла не скрыются. Пов. пск.
Печ. м., 103, 1531 г. Сии же начальныя волки ко кровопролитию,
извычнии его гетманы с подручным им мертвотрупогладательными
псы, немилостивыя их вои обещавшеся к своему королю, яко к неу-
толимому аспиду, по ево веленью совершити, и разъехашася кождо
во свояси. Пов. прихож. Батория, 113, ХVI в. + кождо: Лет. III,
Стр., Лет. Авр.

Вар. когождо.
КОЖЕ́ВЕННИК, а, м. То же, что коже́вник. Партны́е, кто шу́бы

шыл, коже́венник выде́лывал. Пл.
КОЖЕ́ВЕННЫЙ, а я, о е. 1. То же, что ко́жа́ный 1. Каже́венные,

и ко́жанные, и я́лавые, прасты́е сапаги́, их ма́жут дёктем. Беж.
2. Относящийся к выделке кож. Их [лыки] атправля́ют на фа́брику и па-
луча́ецца заква́ска, а пато́м атправля́ют на каже́винную [фабрику]. Остр.
ср. коже́вий, коже́вный, кожёвный.
КОЖЕ́ВИЙ, а я, о е. То же, что коже́венный 2. Купе́ц был

кажэ́вий заво́т име́л. Пушк.
КОЖЕВИ́НА, ы, ж. То же, что ко́жа 2. Ко́жу яшшо́ кажеви́на

называ́ют, кажуриня́к яшшо́ зва́ли. Гд.
КОЖЕ́ВНИК, а, м. Человек, занимающийся выделкой кожи. А тут

ко́жы де́лали, афци́нку в раки́ту кладу́т, нарву́ть, наталку́ть, сва́рят, кладу́т
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ф ча́ны; туда́ и ко́жу, тагда́ ана́ зде́лаецца каля́ная, то́лстая зна́чить;
а каже́вник фсё э́та де́лаит; таперь их ня ста́ла фсих. Аш. «Чы есть
кажы́нка теля́тина» –– «Ёсть». –– «Каже́ўник прие́хаў, ко́жы забира́ет». Нев.
ср. коже́венник, кожелу́п, кожемя́к, кожемя́ка.

Посла богъ казнь за оумножение гр�х нашихъ: погор�лъ весь
Псковъ, месяца октября въ 22. . . а загор�лося от Кутняго костра, от
Борков� лавичыны, от Хитре от кожевника, и гор�лъ день. Лет. I,
1450 г., л. 64. Пож. Филиповская Тимофеева, кожевника зъ Завели-
чья съ Котова всхода. Кн. писц. I, 9, 1585–1587 гг. Лав. Первуши
Михайлова сына кожевника, живетъ въ Заст�нь�, оброку 4 алтыны.
Там же, 78. Софья Самойлова дочь поступилась есми. . . Аврамьеву
сыну Цв�ткову, кожевнику, лавки мужа своего Елис�я. Кн. Поган-
кина, 28, 1658 г. Въ Е день взято десять алтын пошлин с лавошные
продажи у пачковского жильца у Логишка Алкс�ева что он про-
дал лавку свою на посаде в ряду пачковскому ж жильцу Анишки
кожевнику с рубля по гривны. Кн. прих.-расх. пск. Печ. м., 3 об.,
1674–1675 гг. + ХV в.: Лет. II, Лет. III, Стр.

КОЖЕ́ВНИЦА, и, ж. Женск. → коже́вник. | перен. Живодерка.
Ви́диш, ана́ каже́вница кака́я бездушэ́вная зде́лалась. Остр.

КОЖЕВНИЦКИЙ: > Коже вн иц ки й з а в о д. То же, что
к ож е в ный з а в о д (см. кожевный). А кто будетъ учнетъ в тотъ
проданой двор кожевной и в кожевнитцкой заводъ у него, Серг�я,
вступатца с кр�постьми, или бес кр�постей, и намъ, продавцомъ,
ото всего того очищати. Кн. Поганкина, 45, 1644–1678 гг.

Вар. кожевницкой.
КОЖЕВНИЦКОЙ см. кожевницкий.

КОЖЕ́ВНИЧЕК, а, м. То же, что кожа́нка2. Каже́внички е́та таки́
ма́линьки пти́чки, жо́лтинькии са́мы, а зо́беньки чёрныи, и хво́стик чёрный,
а спи́нки ря́бинькии, гнёзды ани́ вьют. Порх.

КОЖЕВНОЙ см. кожевный.
КОЖЕ́ВНЫЙ, а я, о е. 1. То же, что ко́жа́ный 1. Кто са-

мастая́тильный, пабага́чы, кажы́вныя наси́ли сапаги́. Беж. Каже́вные
пярча́тки, ани́ ды́льшы наси́лись. Остр.
2. То же, что коже́венный 2. > Кож е́ в ный з а в о д. А ра́ньше ф
Халме́ был каже́вный заво́т, и чо́рные ко́жы выраба́тывали и кра́сные.
Холм. Лы́ки, е́та с ли́пы, прадаю́т на каже́вный заво́т. Тор. + Даль II.

> Кожё вный с а́ х а р. Желтый са́хар, похожий на мед. Брат принёс
кожёвный са́хар. Пушк.

Вар. кожёвный, кожи́вный.
2. Варница кожевная на островку Богоявленья господня изъ Бро-

довъ, оброку полтина. Кн. писц. I, 26, 1585–1587 гг. > Коже вный
з а в о д. Продали есми. . . Серг�ю Иванову сыну Поганкину. . . ко-
жевной дворъ. . . с кожевнымъ заводомъ: з дощаны с кожевными и
з зольники, и з жолобами. Кн. Поганкина, 45, 1655 г. По указу ея
Императорского Величества Правительствующий Сенатъ приказа-
ли: оному князю Сонцову зъ дворовъ вышеозначенного Ивана бол-
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шого Трубинского каменного и деревянного, на которомъ бывалъ
кажевной заводъ, съ�хать немедленно. Кн. писц. II, 290, 1733 г. ср.
кожевницкий. > Коже вный д в о р. А взяли мы. . . за тотъ ко-
жевной дворъ и за весь кожевнецкой заводъ денег дв� сте рублевъ.
Кн. Поганкина, 45, 1644–1678 гг. Двор кожевный и съ мельницею.
Кн. Ямского, 231, до 1726 г. + кожевной: ХVII в.: Кн. Ямского.

Вар. кожевной.
КОЖЁВНЫЙ см. коже́вный.
КОЖЕ́ВНЯ, и, ж. 1. Место, где выделывают кожи. Копаневич.

2. Бойня, где бьют лошадей. Доп.
КО́ЖЕВО, а, с. Собир. → ко́жа 2. Ко́жывъ. Порх. ср. кожурня́к.
КОЖЕВЬЁ, я, с. То же, что ко́жа 3. Де́фки-то ло́зы надеру́т, а её

на заво́ды свезу́т и кожевьё де́лают. Дн.
КОЖЕЛУ́П, а, м. То же, что коже́вник.Кажалу́п, каже́вник, ко́жы

сабира́ет. Себ. ——— бранно. Пракля́тыи а́ни кажалу́пы [о правительстве].
Н-Сок.
КОЖЕМЯ́К, и, м. и КОЖЕМЯ́КА, и, м. и ж. 1. То же, что

коже́вник. Кожемя́ка кожьё выде́лываёт. Стр.
2. Кто ходит в шубенке, еловочке. Доп.
3. Скряга. Доп.
4. Грубый, мужиковатый, необщественный. Доп.
КО́ЖЕН, жна, жн о. То же, что ко́жный. У gасуда́рства праўда

тиля́т здава́ла, ко́жын от. Вл.
КОЖЕНИЧО́К, чк а, м. То же, что кожа́н 2. Чей э́та каженичо́к?

Вл.
КОЖЕ́ННЫЙ, а я, о е. То же, что ко́жа́ный 1. Ша́пки зимо́вые

чо́рные ф самы́х шшы́ты, каже́нные или суко́нные. Себ.
КОЖЕУР, а, м. Работник рыболовецкой артели, опускающий невод

в прорубь и вынимающий его. СРНГ 14.
КОЖИ́ВНЫЙ см. коже́вный.
КО́ЖИК см. ко́вшик.
КОЖИ́КА, и, ж. То же, что ко́жа 2. Каже́ўник прие́хаў, ко́жы

забира́ет, тря́пки бярёт, кажы́ку здала́. Нев.
КОЖИ́НА, и, ж. 1. То же, что ко́жа 1. Кажы́на у каро́вы бло́кае,

бло́кае. Пушк.
2. То же, что ко́жа 2. Кажы́на засо́хшы, дня три выма́чивают. Гд.
3. Синг. → ко́жа 1. По́ршень из одно́й кожы́ны де́лаецца. Пл.
КОЖИНЕ́ТОВЫЙ, а я, о е. То же, что ко́жа́ный 1. Кажэне́товoю

ку́ртку адява́ли. Остр.
КО́ЖИ́НКА∗, и, ж. 1. То же, что ко́жа 1. Бо́льно бы́ло, веть

кожы́нка-то тяну́лась, когда́ пла́стырь снима́ла. Пл.
2. То же, что ко́жа 2. «Чы есть кажы́нка теля́тина?» –– «Ёсть». ––
«Каже́ўник прие́хаў, ко́жы забира́еть». Нев.
3. То же, что ко́жа 3. Это кожы́нка, вопшше́ с кожы́нки шу́бы шьют,
заре́жут, называ́ецца офчи́нка. Стр. || Небольшой кусочек выделанной ко-
жи. В но́шку пря́лки фставля́ют кажы́нку, ма́ленький кусо́чек. Пыт.
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Ла́пти на́дъ подби́ть кожы́нкъм. Пл. Кажы́нкай падашьёш, штоп ни так
сна́хывалась. Себ. На по́лачке попере́чинка така́я, у ней две по́лачки, ф
ка́жной по́лачке па ко́жынке с ды́рачкой. Вл. ср. кожи́ночка. || Кожа-
ная перемычка на деревянной обуви. Ф коло́тках прёца, слет деревя́нный, а
све́рху на па́льцы кожы́нка. Стр.
4. Небольшая сумочка, сделанная из кожи бараньей мошонки. Ф ко́жынку
кашылёк кла́ли, штоп де́ньги не мо́кли, и с сабо́й вази́ли. Гд.
5. То же, что ко́жа 5. Вы́чащу, соли́нки нимно́га, кому хо́чецца с
ко́жинкой. Пл.
КОЖИ́НОЧКА, и,ж. 1.Ласк.→ ко́жи́нка 2. Кожы́ночка –– шку́рки

с афцы́ или с телёнка, или с охо́чьево, за́йца там уби́ли и́ли ешшо́ кого́. Гд.
+ Вл. ср. ко́жа.
2. Маленький кусочек выделанной кожи. Вяза́ли са́ми ис пря́жы у́личи,
хто чю́ням, хто у́личи называ́ли. На падо́шву потшы́та кажы́начка. Гд.
Дупля́нки с ко́жы, на па́льцы-то кожы́ночка така́я кру́гленькая фшыва́лась,
сперва́ слет скра́ю, пото́м головя́шка пришыва́ецца. Пл. + Кузнецов. ср.
ко́жи́нка.
КО́ЖИЦА, и,ж. 1. Ласк. → ко́жа 1. Ко́жыцу сарвёш где́ нибуть, ох

я сарвала́ ко́жицу, как бо́льна, да на руке́. Кун. ——— О рыбьей чешуе. Линь,
у ево́ ко́жыца ме́лкая, така́я мя́ккая, цэ́пачку наско́блиш, ён то́жы в глею́
быва́ет. Вл.
2. Ласк. → ко́жа 2. Ко́жыца э́та и есть шку́рка, ну с жыво́тных ра́зных.
Кун.
3. То же, что ко́жа 3. Найдёт ста́рую ко́жу и начына́ит падбива́ть нис,
падо́шву, ста́рай ко́жыцай. Остр. Е́тим гво́здикъм падбива́ют ко́жыцу,
падо́шву. Остр. Ко́жыца –– эта ма́ленькая ко́жа. Кун. Ко́жа есть бальша́я,
ко́жыца, сапо́жники шьют, аста́лъсь ко́жыца, ремни́ ко́жыца. Тор.
4. То же, что ко́жа 5. Ф парника́х го́рькие агурцы́, ко́жыца то́лстая,
а на во́ле лу́чша ани́ расту́т. Беж. У я́блачка то́нинькая кажури́нка или
ко́жыца, а като́рая пабо́льшы, зна́чыт та кажури́на. Н-Сок. С э́това бре́да
диру́т ко́жыцу, бридья́ называ́йицца. Ляд. ——— в сравн. Козячки́ бе́ленькие,
а ве́рех как ко́жыцей покры́т. Пл.
КО́ЖКА∗, и, ж. Тонко выделанная кожа. Ну и рукави́цы, е́та так

то́лька с то́ненькай ко́шки. Дн. А с харо́шей иде́ проч така́я папа́на то́нкая,
то́нкая ко́шка. Беж.
КО́ЖНИ, мн. Самодельная кожаная обувь. Мой дет ко́жни гатови́л

с тяля́т. Остр.
КОЖНО́Й см. ко́жный.
КО́ЖНЫЙ, а я, о е. местоим. определит. Каждый, всякий, любой

из подобных. Ко́жный ве́чер то оди́н придёт, то друго́й, и кожно́ва угости́,
ко́жному пода́й. Стр. Наряза́ли на ко́жнова мушчи́ну. Вл. Ф ко́жново по
единоли́чну жы́ли, бох ле́су не сравня́л-то и тапе и хорошо́ и плохова́то
ходи́ть. Дн. ср. ко́жен.

Вар. кожно́й.
КОЖОВЫЙ, а я, о е. То же, что ко́жа́ный 1. Две подушки, в том

числе 1-я выбойчатая, красная; 2-я кожовая. ПГВ, Неоф. №27, 1874 г.
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КОЖСКИЙ. То же, что кожаный. Семенъ с изборяны и
островичи и вороначане и вельане, шедшие, повоеваше Ржевоу, а на
Великих Лоуках стягъ кожскыи взяше, и полоноу много приведоша.
Лет. III, Стр., 1406 г., л. 48.

КОЖУ́К см. ко́жу́х.
КОЖУ́Р, а, м. 1. Не покрытый овчиной тулуп. Копаневич. ср.

ко́жу́х.
2. Тот из артели, который вместе с другими опускает невод в прорубь
(кожуры повязаны кожаным фартуком). Копаневич.
КОЖУРА́, ы, ж. То же, что ко́жа. 1. Дапрядё́ш, фси па́льцы

мя́сам, кажура́ пая́вицца. Вл. || Рыбья чешуя. У ры́бы чи́стют, кажура́ на-
зыва́ецца. Беж. Кагда́ чи́шшу ры́бу, кажура́, а у не́катарых их нет. Локн.
Када́ карто́шку чи́стют, вычища́ецца шелуха́ и́ли кожура́, кожура́ мо́жет
быть и в ры́бы. Пл.
2. Дя́де на́дъ кожуру́ отнясти́. Порх. Кожура́ са свине́й, яду́ть. Кун. +
Копаневич.
3. ——— О слое кожи. Ка́рзила, цаса́лка –– лён чеса́ть, зу́бы шэрсть ка́рзить,
кожуро́й с ко́жы абива́еца ка́рза. Гд.
4. Кожура́ з де́рева быва́ет, и́ли кора́, и́ли кожура́, с ры́бы –– чешуя́. Гд.
Со́сен в лясу́ мно́га, ади́н из дяре́вни карзи́ны из ея де́лаит, ис съсны́ пляту́т
их, ис съсно́вай, как жы ея́, запля́хнула, ис кажуры́. Пуст. Кажура́, ну би-
рёзы бе́лая кажура́, бярёста. Дн. Ко́жу выде́лывают крушы́ниной, кажуро́й
её, расте́ние е́тим пале́зное, хром выде́лывают. Пуст. Хате́л ду́тку зде́лать с
ве́рбы, дъ къжура́ талста́я, ника́к ни вы́вернуть. Н-Рж. + кожура́: Беж.,
Вл., Кун., Ляд., Н-Сок., Пл., Тор., Холм.; Копаневич; Опыт, Пск., Холм.
5. Го́ланна бы́ла, навару́ем карто́шки и в машы́ны, а ана́ кру́тицца и
кужуру́ слупа́ит. Пск. Фстарь жы́та талкли́ ф сту́пи, кажура́ атхади́ла.
Остр. Есть ячме́нь двугра́нный, есть четыригра́нный, шестигра́нный, е́та
кажурно́й ячме́нь, а го́лый бес кажуры́. Оп. Кажу́рки, у молодо́й [картош-
ки] скоблю́, то́жа кажура́ то́нкая саска́бливается, кажури́нка мало́денькая.
Гд. Свёкла, марко́фь, есть кажура́. Вл. + кожура́: Пл. || Пленка на шляпке
гриба. Гаря́шки жо́лтыи, сла́ткии, и кра́снинькии быва́ют, и чо́рныи –– они
то́нинькии, го́рькии, их заса́ливают и жа́рят, ани́ сла́бинькии, вазьмёш, так
и слу́пицца кажура́. Порх.

Вар. кужура́.
КОЖУ́РИ́НА, ы, ж. То же, что ко́жа. 1. Крофь стяка́ица пат ка-

жури́ну у ниво́, сам бле́дный. Беж. На чом ко́шка хвост но́сит: спярва́ га-
вари́т –– на спи́ны, на кажури́ны, а я гаварю́: на хру́палке но́ся, на хря́шше.
Пск. И телу́шка-та е́та цэ́лая была́, ат ля́шки вы́рвана кажури́на, шку́рка,
тако́й ляпе́ть, ви́дим, афца́ бе́гает по́ берегу и шку́рка балта́ицца. Гд. > С
кожу р и́ ны в ы́ в е р н у т ь с я. То же, что и з к о́жи в о н л е з т ь (см.
ко́жа). Ну балавно́й како́й Па́влик, ну гато́ф с кожури́ны вы́вирнуцца, и
ни пасиди́ш спако́йна. Н-Сок.
2. Къжури́на бара́на, шу́бы шью́т. Остр. Быва́ла, де́лали ко́жы, пра-
пада́е каро́ва, кажури́ну здира́ют и здаю́т. Н-Рж. Гасуда́рству на́да ка-
жури́ны выде́лывать. Пуст. Кажури́на са скати́ны, казли́на с казы́, ка-
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жури́нка ма́ленькая.Нев.Кожури́на с афцы́, с телька́ ма́ленького, и́ли да́же
с охо́чьего мя́са. Гд. ——— О плохой, заскорузлой овчинной шубе. Кожу́ри́на.
СРНГ 14. > Г а́жья к ожур и́ н а. Змеиная кожа. [Змеи] ко́жу снима́ют,
уж ста́рую, на куста́х аста́вют, га́жья кужури́на, палзу́чуя кажури́на. Палк.
> Пол з у́ ч а я к ожур и́ н а. То же. Палк. || Часть такой шкуры, упо-
требляемая в пищу. Атре́ш-ка мне къжури́ны. Остр. Дай са свини́ны ка-
жури́ну, ядя́т, жы́рки ня ядя́ть. Беж. Тру́дна ре́зать, кажури́на то́лстая.
Печ. И свини́ну сйэ́ла? Я ш атреза́ла тябе́ кажури́ну. Пушк. + кожури́на:
Порх., Пыт. | перен. О тощей, заморенной лошади. Ну, брат, славную ко-
журину ты подцепил на ярманке: гляди, до дому ног не доволоке! СРНГ 14.
3. Кожури́ны найти́, по́ршни сшить. Пск. Кажури́на, а ко́жа са скати́ны,
то́лька а́на де́ланая, кажури́ну пакупа́ли в магази́нах и шы́ли по́ршни, а
тепе́рь фсё сапаги́ рези́навые. Порх. Ла́пти кажури́нам падабью́т, штоп
до́лга наси́лись. Остр.Шше́тка, наби́ты гво́здики ў кажури́ну, ана́ приби́та
г дяревя́ннай кру́гленькай шту́чке, е́тим лён че́шут. Вл. Ш шубари́ны
быва́ло сошью́т и ко́жой одде́лывали, бу́рки называ́лись, кожури́нъй ап-
шыва́ли. Гд. + кожу́рина: Пуст. || Шуба, сшитая из овчины. Кали́ шу́ба
ш аўчи́ны, и gаво́рют, аде́л кажури́ну. Нев. + кожу́ри́на: Доп., Пск. || Сы-
ромятный ремень. Ба́тька виле́л, бяги́ за ко́жый, сы́ръмить, навя́зывъть
на мълати́лку, бяжу́ зъ къжури́нъй. Н-Рж.
4. Када́ мо́чеш –– то кажури́на чо́рная сле́зя. Стр. Дере́вья, ёлки, о́льхи,
рыкы́товы кусты́, кожури́ны с её срыва́ют. Гд. Кажури́на, кажура́, кара́, да
с дяре́вьеф. Кун. Ва вре́мя лы́чки деру́цца, на таки́х пру́тьях расту́т лы́ки,
а тепе́рь е́ту кажури́ну здаю́т в магази́н. Гд. + кожури́на: Гд., Тор.
5. У я́блачка то́нинькая кажури́нка и́ли ко́жица, а като́рая пабо́льшы,
зна́чыт та кажури́на. Н-Сок. || Скорлупа куриного яйца. Я́йца ло́паюцца
дю́жа, али у маи́х кажури́на то́нкая. Печ.

Вар. кужури́на.
КОЖУРИ́НКА∗, и, ж. 1. То же, что кожу́ри́на 2. Адну́ ка-

жури́нку та [старик] до́ма срабо́тал. Порх. Кажури́на са скати́ны, казли́на
с казы́; кажури́нка ма́ленькая. Нев. И ко́жа и кожури́на называ́ю, ну
да, коне́шно фся, часть ко́жы –– кусо́к ко́жы называ́им, больша́я ко́жа ––
кожури́на, а де моло́шник [ягненок] –– кожури́нка, а с вы́ростка –– так
вы́ростък называ́ю. Гд. Я иду-иду бабор, у меня под поясом топор, а в
кармане ножик, хочу лиску вбить, кожуринку снять, под бочок подослать.
Чернышев, Сказ. и лег., 81. + кожури́нка: Дн. || Часть такой шкуры,
употребляемая в пищу. Люблю́ кажури́нку грысть, да зубо́ф уже нет. Пск.
2. То же, что ко́жа 3. Ис кажури́нки шы́ли ла́пти для мужыко́ф, по́ршни
называ́ли. Локн. ||Маленький кусок выделанной кожи. Кажури́нку атпо́рет
ат ста́рых сапаго́ф. Вл. Па́лочку стари́к прибьёт к кажури́нке и шшо́лкае
мух. Гд. Гуш та паднима́ют в ло́тку рука́м, сначя́ла-та помале́ньку, замя́тки
как вы́йдут, кажури́нки, са ста́рова сапага́ галени́шшы, тя́неш, тя́неш,
смяни́ть не́кому. Гд. || Тонко выделанная кожа. Кажури́нка, э́та фся така́я
ш ко́жа, то́льки то́нинькая. Дн. Да вот къжури́нки не́ту то́нкъй, съпаги́
пъцыни́ть. Кар. || Пленка от коровьей брюшины, которую натягивали на
рожок для кровопускания. Крофь кида́ла, рошки́ таки́, у каро́вы абреза́еш,
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ды́рку де́лаеш, кожури́нку наклада́еш и на челове́ка, крофь вытяга́еш. Гд.
|| Кожаный ремень. Къжури́нкъ ру́чку c па́лкъй [цепа], като́ръя бьёт, съи-
диня́ит. Пск.
3. Синг. → кожу́ри́на 4. Древе́сная фся е́тъ кажура́, кажури́нка е́тъ адна́,
кажури́на адна́. Тор.
4. То же, что ко́жа 5. Карто́шычка мало́динькая, кажури́нка таньша́я,
мы уже вари́ли рас. Пск. У я́блачка то́нинькая кажури́нка и́ли ко́жыца, а
като́рая пабо́льшы, зна́чыт та кажу́рина. Н-Рж. Морко́фь вы́мое, сва́ря,
облу́пя, там кожури́нка така́, и сру́бя се́чкой, а́ли но́жыкам, во́лью ма́слица
нямно́шко, поволо́жэ, люби́ли морко́шные пироги́. Гд. На ляху́ са́дим па-
мидо́ры, жо́лтые ф каки́х-та кажури́нках, ани́ сла́ткие, расту́т в е́тих ка-
жури́нках, как в руба́шке како́й, кру́gлые да маршшя́тые, ня фсе ро́вные.
Пуст. ——— О зыбкой поверхности болота. Раньшы азо́рык был, тяпе́рь мох
растёт, идёш, нага́ то́нит, ду́маиш прарвёцца кажури́нка; зарасло́ диряшко́м
таки́м. Локн. || Пленка на шляпке гриба. Казьяки́, они сидя́т на земле́, на́да
кожури́нку снима́ть сли́ские. Пл. И гаря́шычки, све́рху кажури́нку саймём,
и мо́жна жа́рить. Пушк.
КОЖУРИ́ТЬСЯ, несов. 1. Покрываться пенкой (о кипящем моло-

ке). Даль II, 131. + Доп.
2. Скупиться, не поддаваться на убеждения. Доп.
КОЖУ́РКА, и, ж. 1. То же, что ко́жа 2. А ён [змея] ф сярётке

заверну́фшы ф кажу́рку. Печ. Тётки мое́й бы́ло ни вы́говорить шку́рка,
ове́цья ли борово́вая, так и говори́ла кожу́рка фсю жысть. Гд. || Часть
такой шкуры с салом, употребляемая в пищу. Шкури́нка ът са́ла гара́зд
твёрдая, мы къжу́рку ни яди́м. Остр. У свини́ны я ни ем кажу́рки ни за
што. Дед.
2. мн. Очистки от картофеля.Шалю́шки, и́ли кажу́рки ўсё раўно, яи́чка
шкарлупа́, атхо́т, то́жа шалу́шки. Нев. Офцы́ кажу́рак да карто́вочки до-
бавля́ю. Гд. Сестра́ му́жа у котла́ рабо́тала, дък пошкребу́т, пошкребу́т
кожу́рок-та, так и вы́жыли. Остр. Кажу́рки накида́йти зде́ся; а вон
кастрю́лька стаи́т. Вл.
3. Яичная скорлупа. Гд.
4. Пенка на остывающем молоке. Пе́нка и́ли кажу́рка на малаке́. Остр.
Кака́я фку́снъя кажу́ркъ ф таплёнке. Сл. Кажу́рки, малако́ тапи́ли,
де́лаетца кра́снае, с кажу́ркам. Палк. Ох, как я люблю сухие кажурки.
Оп. Малако́ ф пе́цке пастаи́т –– вы́тяниш, а ана́ кажу́ркай жо́лтай, а е́сли
пастаи́т да за́фтре –– то слой смита́ны на кажу́рки. Беж. ср. ко́жа.
КОЖУРНО́Й, а я, о е. Покрытый кожурой, оболочкой (о плодах, се-

менах). Есть ячме́нь двугра́нный, есть четыригра́нный, шестигра́нный, е́та
кажурно́й ячме́нь, а го́лый бес кажуры́. Оп. > Кожур н о́ е р а с т е́ н и е.
С семенами, покрытыми кожурой. У афса́ митла́, харо́шый авёс кар-
кали́стый, у иво́ ось раскудля́чиная, зерно́ ф кажуре́, ано́ кажурно́е
расте́ние. Оп.
КОЖУРНЯ́К, с. Собир.→ ко́жа 2. Ко́жу яшшо́ кажеви́на называ́ют,

кажурня́к яшшо́ зва́ли. Гд. ср. ко́жево, кожьё.
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КОЖУРЬЁ, я, с. Собир. → ко́жа 4. Раки́ту драть хади́ли, закалуп-
нёш и аддярёш пат са́мый ко́рень, кажурьё-та здава́ли. Порх. ср. кожьё.
КОЖУРЯ́СТЫЙ, а я, о е. То же, что козу́ристый. СРНГ 14.
КО́ЖУ́Х, а, м. 1. Овчинный тулуп. На стене́ висе́л большо́й кожу́х.

Порх. Зимо́й с къжуха́ и ни выла́жу, так люблю́ тяпло́. Себ. Кажу́к –– э́та па-
лушу́бак. Себ. || Верхняя одежда из кожи. Наде́нь кажу́к, дош иде́, смо́ча
фсяво́. Кр. Наде́нь кажу́х, а то прасты́ниш. Вл. Сидит старуха о семи ко-
жухах, кто ее тронет, сам заплачет (Репчатый лук). Евлентьев, Загадки. +
ко́жух: Кр.; Белинский, Оп. ср. ко́жа́н, кожу́р.
2. Защитный навес из досок над печью в риге. Кажу́к, про́тиф пе́цки,
штоп в пе́цку сноп ня свали́лся. Пск. Кул пе́чи где идё дым кажу́к на-
зыва́етца, про́тиф пе́чки, штоп снапы́ ни вали́лись, з дасо́к зби́та круго́м.
Остр. Напро́ти пе́чки зде́лан кажу́х, наби́та так, сталапки́ паста́влен, то́жа
дирявя́нный, стяну́ про́ти фсёй пе́цки. Остр.
3. Верхний свод черной печи. Чёрные и́збы, кажу́х тут штоб дым ня шол.
Вл. Кажу́х харо́шый, бальшы́й. Нев. Ну дава́й решэто́ с ко́жуха, ко́жух ––
верхняя часть пе́чки. Вл. + ко́жух: Тор.; кожу́х: Опыт, Оп., Пск.; Куст.
промыслы.
4. Печка для выгонки дегтя. Дёgать выgаня́ли, пе́чьки таке́е кру́gлые,
круgо́м кажухи́, для укла́тки дроф кажу́х, для кипиче́ния ствола́. Нев.
Нало́жым ф пе́чку берсты́ бирёзавай, зато́пим кажу́хи в лато́к дёgать на-
тичёт. Пл. + кожу́х: Вл.

Вар. кожу́к.
2. Дано десять алтын за работу печерскому посацкому человеку

Михейку Рубцову зд�лал п�ч новую на Большое коровье сел� во
рью с кожухомъ. Кн. прих.-расх. пск. Печ. м., 96, 1674–1675 гг.
3. В бане печь кафельная с кожухом, в окне окончина стекольчатая.
Ист.хоз. №274, Холм., 1 четв. ХVIII в. А переднихъ у Николских
воротъ за городъ кожюхъ, ст�на камена. . . а изъ кожюха ворота
чересъ Великую р�ку на посадъ. Кн. писц. II, 457, 1584–1585 гг.

КОЖУ́ХА, и, ж. Окошко для выхода дыма в избе или бане, топя-
щейся по-черному. А вить у нас была́ кожу́ха. Пл.
КО́ЖЬЁ, я, с. Собир. → ко́жа. 2. Сабира́л мя́съ, кажьё, мълако́, зъ-

гътави́телим рабо́тъл. Пск. Здава́ли кожьё, кагда́ скоти́ну ре́зали, у меня́
больша́я ко́жа была́. Стр. С уби́тъй [скотины] снима́ют ко́жу, кажьё при-
нима́ют. Гд. Снима́ют кару́ вясно́й [ с ракиты], ана́ идёт на вы́рабътку
кажья́, кажьё называ́ицца фсе шку́ры, што выраба́тывают ко́жу. Печ.
Каро́ву заре́жут, ко́жу снима́ют с её, шку́ра-то и есть кожьё, ко́жа; мно́га,
так кажьё, а адна́, так ко́жа. Ляд. + Нев., Оп., Остр., Палк., Порх., Сер.;
Копаневич. ср. кожурня́к.
3. Ате́ц и шкурьё, кажьё выраба́тывал. Пск. Ко́жья де́лают [при помощи]
бридня́ка [и хлеба]. Слан. Асташы́ с прасто́ва тава́ра бы́ли, тава́р, кажьё
э́тъ. Пушк. Кажьё тако́е де́лают, без раки́ты кажья́ ня́ зде́лаеш. Остр. Ко-
жемя́ка кожьё выде́лываёт. Стр. Сапаги́ са́ми де́лали, кажьё выде́лывали.
Дн. + Гд., Дед., Н-Рж., Пл., Порх., Пуст., Сер. | метон. Об изделиях
из кожи. Ф Хо́лме́-тъ, нъ зъво́де къжьё де́лали, ну, падо́швы там, га-

306



лини́шшя. Холм. Ра́ньшы кажьё палу́чшы бы́ла, тяпе́рь фсё иску́ствиннае.
Холм. Зи́на-та, като́рую суди́ли за кажьё, вот с е́й и у́ехал. Остр. Ишшо́
по́ршни ис каро́вьей ко́жы, да ра́знае кажьё бра́ли. Гд.
4. Вот пайду́ в лы́ки, кажьё али карьё събира́ть, для таво́ што́ба кра́ску
выде́лывать. Остр. С раки́т кожьё. Порх. ср. кожурьё.
КОЗА́1, ы́, е́,ж. 1. Домашнее рогатое жвачное животное семейства

полорогих, дающее молоко, шерсть, мясо. Козы, коза и казёл. Пск. Вы-
гаро́дка загаро́жана ат ко́с была́. Кр. Афца́ е́ницца, каза́ казле́нница, ко́шка
кате́ницца. Сер. У казе́ малако́ са́мае жы́рнае, прастаква́ша, хош ап сте́нку
бей, как ка́мень. Пуст. Ой, каза́ забыга́е, ое, баю́сь. Гд. Некто купил трех
коз за три рубля. Спрашивается: почём пришла каждая коза? (По земле).
Евлентьев, Загадки. Ехали козы по каменному мосту, увидали зорю, попа-
дали в воду (Звезды). Там же. Дом ни каза́, ни убяжы́т са двара́ [Поговор-
ка]. Остр. Пашо́л за́инька по ле́су прагуля́цца и вдрук пришла́ в яво́нную
изо́пку каза́, пандра́вилась казы́, каза́ ста́ла жыть в зайчикаво́й изо́пки
[Сказка]. Кр. Каза́ ва гаро́де капу́сту пало́ла, но́шку укало́ла. (флк.) Пав.
ср. кога́, козёлушка, козёнка, козли́ха; козу́лька, козу́тка, козу́ха,
козу́шечка, козю́лька3. > Я́ л о в а я к о з а́. Которая не дает молока. А
хто нас ни надяли́т –– да казу́ я́лаву даи́ть. Песни Пск. земли 1, Печ. Кто
ня бу́дя нас дари́ть –– то казу́ я́луву даи́ть. Там же, 42, Кр. > Пух о́ в а я
к о з а́. С которой чешут пух. Кто пухо́вых кос де́ржыт, тот до́раgа платки́
прадаёт. Остр. ——— Коза́. 1. Прозвище женщины. В Казы́ и пасяли́лись.
Остр. + Н-Сок. 2. Кличка коровы. Н-Сок. � Ко з а́ л е т у́ ч а я. Пти-
ца бекас, издающая звук, похожий на блеянье козы. Бяка́с –– каза́ ляту́чая,
ляти́ть б-я́-я. Вл. ср. бара́н2, бека́с1.
2. Дикое жвачное парнокопытное животное семейства полорогих с длин-
ной шерстью; козуля. ——— мн. Валки́, за́йки, ласи́, ко́зы, ли́сы, прабяга́ют.
Вл. Ласе́й, казе́й, кабано́ф запряшша́ют убива́ть. Н-Рж. Есь ко́зы, зимо́й
се́рыя, а ле́там ани́ ры́жыя; ета ни касу́ли, касу́ль нет. Остр. Ласёф [убива-
ют на охоте], кос-та у нас ня бьют. Сл. > Д и́ к а я к о з а́. Ли́сы кур вару́ют,
ди́кие ко́зы есь. Вл. У нас есь але́ни, во́лки, барсуки́, лиси́цы, за́йцы, ко́зы
ди́кие. Сл. Ди́кие ко́зы есь, но ма́ла. Нев. Ди́кие ко́зы, у вайну́ атку́дава-
та прибеgли́. Пуст. > Ле с о в а́ я к о з а́. Лесовы́е ко́зы есть, в лесу́-то.
Пушк. Зве́ри есть фся́кии, за́йчики, ко́зы лесавы́е. Эст., Кикита. ——— Об
одном из видов оленей, косуле. Ко́зы есть в лесу́ с бальшим рага́м, быва́е с
тялёнка, бо́льше фсё кари́чневые. Палк. ср. козли́ха.
3. Бойкая, резвая девочка. Карпов.

> Как С и́ м о н о в у (А н т о́ н о в у) к о з у́ (р а з д у́ т ь). Очень сильно
(о вздутии какого-н. органа под воздействием воспалительного процесса).
Разду́ло но́гу, как Си́манаву казу́. Н-Сок. Ну, тяпе́рь разду́ет как Анто́наву
казу́. Холм.

Вар. кыза́.
1. Того же л�та на утрени коза вниде в церковь и извлекоша ю

вонъ. Лет. III, Стр., 1624 г., л. 226. А животовъ у него [Мишки
Федорова]: лошадь, да корова, да дв� овцы, да коза, да хл�ба моло-
ченого десять османов ржи. Гр. порядн., 330, 1678 г. Двор скоцкой,
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в нем 3 хлева, шестеро лошадей, сeмеро коров да теленок, 8 овец да
баран, 2 козы, 2 козла. Ист. хоз. №274, 343. Тор., 1 четв. ХVIII в.

КОЗА́2, ы́, ж. Несжатая или невыкошенная полоса на поле, лугу.
Е́сли нямно́шка аста́лась кало́сьеф, так то каза́. Пушк. Нежжа́тые кало́сья,
каза́ аста́лась гаваря́т. Вл. Е́сли астаёца нижжа́тая ме́ста, то каза́ на-
зыва́ица. Себ. Коси́, не оставля́й коз. Печ. Пайду́ датя́гивать казу́. Оп. Ай
кыза́ ты казу́сица, ай а каза ты казу́сица (й). Ты не де́риш, ни лу́писси,
ай ты не де́ришь, ни лу́писся(й). Пусть тябе серы(и) волки зъядуть. Песни
Пск. земли 1, 252, Себ. + Н-Рж. ——— распростр. Участок поля. По́сля се-
нако́са пашли́ Ба́савы на сваю́ казу́, там ишо́ парабо́тали. Стр. > На ко з е́
(с к о з о́ й) о с т а́ т ь с я (с и д е́ т ь). Отстать в работе на поле. Ню́шка-
то на козе́ аста́лась; жне́ пло́хо, с други́м не справля́ется. Оп. На казы́ –– е́та
када́ хто аста́фшы, фсе́ лён тяга́ют, фпирёт ушли́, а ты аста́фшы, значит
на казы́. Остр. Я по́шла попере́жы, а Ню́шка на козы́ оста́лась. Ляд. Я
жну с тава́ркай, а тава́рка атстаёт, а ты на казы́ сиди́ш, гаварят. Пушк. (И)
я ду́мала –– зажа́лася, ажно с казо́й аста́лася. Я думала –– у́ дуду и́грають,
ажна мине́ с казо́й ла́ють. Песни Пск. земли. 1, 252, Себ.
КОЗА́3, ы́,ж. 1. Подставка в виде бруса на ножках, сбитых крестом,

предназначенная для распиловки бревен, пилки дров. Две казы́ высо́кии в
рост чилаве́ка, наве́рх ляси́ны кладу́ть. Вл. Рош малати́ли быва́ла на казе́,
вот драва́-та ре́жыш на чом. Вл. Каза́ –– драва́ пили́ть така́я шту́ка. Пушк.
На е́тай казе́ ре́жем; быва́ит, сусе́тка про́сит: «Да́й казу́, разре́жу». Пуст.
Хвати́лась, а казы́ мае́й и нет. Порх. + Тор.; Копаневич, Вл., Оп., Пск. ср.
козёл2.
2. Приспособление для изготовления валенок: доска на ножках, с зубьями,
на которых чешут войлок и придают валенку форму. Пъто́м на казе́ су-
рука́ет, каза́ –– така́ скаме́йка з зу́бьями. Пск. Я и ва́ленки магу́ ската́ть,
шэрсь рука́м затира́иш, штоп ска́тывалась, пато́м на казу́, э́та зде́лана
каг гармо́нь, э́та штоп ва́линак был про́чный. Локн. Пато́м стаи́т така́я
каза́ зуба́м наби́тая, дерявя́нная чу́рка, па ва́ленку ката́ем. Остр. Сваля́ли
ва́линец, пато́м на́да дра́ть [его] на казы́, зза́ди две наги, кало́динка кру́глая,
штоп сиде́ть. Н-Рж. Коза́ ужэ́ фся згла́дилась. Пушк. Но́чью ва́ленки
ва́лят, в на день казу́ выно́сит. Аш. + Гд. ср. козу́лина.
3. Приспособление для очесывания льна в виде доски на ножках с припод-
нятым концом. Лён че́шут, привя́зывают к казе́, адна́ даска́ предпало́жым
на зе́мле, а друга́я павы́шы. Локн. ср. козёл2.
4. Изогнутая доска на ножках для обработки овчин. Пе́рва ф ква́сы за-
клада́ли афчы́ны, пато́м дупли́ть на́да их, крюко́м тяре́ть; каза́ –– е́та така́я
даска́ гарба́тая, на яё афчы́ну кладу́т и касо́й шмуруга́ли, штоп на шу́бу
была́ го́жа. Оп. ср. ко́зли́на, козу́лина.
5. Приспособление для выжимки масла из льняного семени. Каза́, две
даски́ таки́е, паставя́т тас и выжима́ют ма́сла, клины́ дярева́нные сажму́т.
Вл. ср. козёл2.
6. Санки с ножками, сбитыми крестом, полозья которых обливали водой
и замораживали. А ма́льчыки де́лали ко́зы, каза́, е́тъ о́чень стра́шна, как
на скаме́йки. Печ. ср. козёл, козелки́, козелу́шки, козя́вочка1.
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7. Приспособление для обмера земли: две сбитые палки с перекладиной.
Каза́ зби́та две па́лки, ме́ра метр, пани́жы па́лачка приби́та, кто казо́й, кто
шагаме́рам называ́ют. Пуст. Каза́, брига́дная ару́жыя, у бригади́ра, или
шагаме́р, зе́млю ме́рить. Пуст. Каза́ така́я, двухмятро́вая шырина́, у́ пако́с,
так eта ўсё казо́й е́тай [мерили]. Нев. Вон цэ́лую упря́шку бе́гъйъ с казо́й по́-
пълю, а што то́лку. Печ. + Беж. ср. кива́лка, кове́ла, ковы́л, ковы́ль1,
козу́ля, козя́вка1.
8. Палка с обрезанными сучками, которую привязывают к ручке косы,
чтобы валить срезанный овес. Когда́ ко́сит овёс, козу́ привя́зывъют, ро-
гагу́линку к ру́чке. Пл.
9. рыб. Решетка из железных прутьев на носу лодки для разжига-
ния смолистых веток во время ночного лова. Каза́ –– э́та на насу́ ло́тки
така́ жаро́вня, лучи́ну жгли́, штоп винне́й была, а ры́бу астраго́й кало́ли
кало́льшшыки. Храмцова, Печ. Лучи́ть ры́бу –– бить её астраго́й но́чью при
све́ти агня́, а аго́нь нъ казы́ ръзвади́ли, ста́вили нъ носу́ в ло́тки, жале́зная
така́я, как решо́тка, каза́. Там же. Астрага́ есь, ра́ньшы лучы́ли, каза́ есь
на ло́тки. Себ. На насу́ ло́тки казу́ де́лают жыле́зную. Вл. Каза́, ру́чка есть,
я прикрепля́ю к но́су. Нев. + Копаневич, Вл., Оп., Пск.; Кузнецов.
10. рыб. Ворот, на который накручивают веревки, вытягивающие сеть.
Оди́н за вы́езд тя́неть, а друго́й козу́ тя́неть. Кун.
11. Приспособление для переноски тяжестей на спине. Копаневич.

� З ад е́ л а т ь к о з у́ кому. В тайне, с умыслом устроить что-н.,
подстроить. Заде́лали ему́ козу́. Стр.
КОЗА́4, ы́, ж. Сеть для ловли мелкой рыбы с мотней и двумя боко-

выми крыльями. Каза́, ей мо́жна лави́ть патхадя́шша. Храмцова, Себ. ср.
козу́тка2.
КОЗА́5, ы́, ж. Подсобный при игре в рюхи, в козаты (кости). Белин-

ский, Оп.
КОЗА́6, ы́, ж. Рыба (?). Каза́ ры́ба нападо́бии сялётки. Беж.
КОЗА́ВКА, и, ж. 1. То же, что козёл2 1. Каза́фка –– драва́ ре́зъть.

Палк. Нъ къза́фки дръва́ пи́лим. Палк.
2. То же, что коза́3 3. Лён зажыма́ют ф каза́фку. Палк.
3. рыб. Подставка для вязания сетей. Кагда́ се́ти вя́зли са́мы, каза́фка
ну́жна бы́ла, патста́фка, а тапе́рь каза́фку ре́тка найдёш, фсё гато́выи пъ-
луча́им. Печ. + Кузнецов.
КОЗА́-КОЗА́. Подзывные слова для коз. Каза́, куда́ пашла́? Каза́-каза,

казёл-казёл. Кар. ср. козёл-козёл, коз-коз, ко́зы-ко́зы-ко́зы.
КО́ЗАН, а, м. Игральная бабка. Доп. ср. коза́т.
КОЗАНЕ́Ц, н ц а, м. Чугунный горшок. Доп.
КОЗА́НО́К, нк а́, м. То же, что ко́за́т 1. ——— мн. Ра́ньше в казанки́

игра́ли фсе от ма́ла до вели́ка. Сл. ——— О голеностопном суставе. В до́цки
растяжэ́ние каза́нкаф палучи́лась, ни мо́жэт на пя́тку ста́ть. Остр.
КОЗА́-РЕЗА́. В сказке: прозвище козы. Кто в зайцавай избушки, уха-

ди! Я каза́-ряза́ [Сказка]. Кр.
КОЗАРИНСКАЯ ВОЛОСТЬ. Название волости в Торопец-

ком уезде. В Торопецком у., в Козаринской вол., треть сельца, что бы-
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ла пуст. матенец, Яковлевская то ж, в нем двор вотчинников, водворе
строенья: 2 горницы. Ист. хоз. №263, 325, Тор., 1 четв. ХVIII в.

КО́ЗА́Т, а, м. 1. Кость надкопытного сустава животных, употреб-
ляемая для игры. Са ската́ казаты́ пабира́ем, ста́вим, а казато́м адни́м бьём,
э́та игра́ така́я у нас. Н-Рж. Быва́ла фсё игра́ли ф казаты́, с каро́вьих нок
капы́тца, браса́ют казато́м ф капе́йку, и́ншый пападё, и́ньшый де́сять ка-
зато́ф бро́сит, а ни пападёт, как папа́л, то сабе́ капе́йку. Палк. Игра́ в кы-
заты́ на у́лице, кызаты́ –– ко́сти их лады́жык свине́й. Остр. + Полн., Сер.,
Сл.; ко́за́т: Копаневич; Опыт, Вл., Оп., Пск.; коза́т: Кузнецов; ко́зот:
СРНГ 14. ср. ко́зан, ко́занок, коза́то́к, коза́тый, ко́зен, козён, ко-
зено́к, ко́зночка. > В ко з а т ы́ (и г р а́ т ь). Тяпе́рь-та ф казаты́ ни
игра́ют. Аш. Ребя́ты игра́ли в казаты́. Н-Рж. Ф казаты́, с нок сва́рят
хало́днои, дак казатки́ остава́лись. Гд. Мальчи́шки игра́ли ф казаты́. Печ.
ср. в к о́ з ны (и г р а́ т ь) (см. ко́зны).
2. Кисть руки, запястье; сустав, суставчик пальца. Савицкий.
3. Пятка. Абабьёш сваи́ казаты́. Пушк.
4. Старые, изношенные туфли. Ана шла в казата́х. Пушк. Скинь сваи́
къзаты́. Пушк.

Вар. ко́зот, кыза́т.
КОЗА́ТНИК, а, м. Участник игры в козаты, бабки. Уже есть два

каза́тника. Пск.
КОЗА́ТОК и КОЗАТО́К1, т к а, м. То же, что ко́за́т 1. ——— мн.

А пат капы́тами каро́вы каза́тки и́ли касто́к. Стр. У афцо́в казатки́ таки́е
ма́ленькие быва́ют. Гд.> В к о з а т к и́ (и г р а́ т ь). Пато́м в казатки́ игра́ли,
казатки́, как тяля́т би́ли или быко́ф так, ат капы́т так казатки́, ко́стачки.
На у́лицах игра́ли. Пск. + козато́к: Кузнецов; Савицкий.
КОЗАТО́К2, т к а́, м. Бутылка водки в 0,25 литра. Хош бы къзато́к

паста́вила. Н-Рж.
КОЗА́ТЫ́Й, я, м. То же, что ко́за́т 1. Игра́ли ф къза́тый, па́лкъм

бьё, кто пабьё, тот бирёт, кто ни пабьё, тот ста́вя къзаты́и, етъ ко́стъчки
таки́и ф каро́ф в нага́х, в аве́ц есть. Пск. > В к о з а т ы́ й (и г р а́ т ь). Пск.
КОЗАТЫ́Н, а, м. Ограда из косых жердей. Казаты́н, так ко́лья

на́фкось ста́вили. Кр. �� Козоты́ном, нареч. Вихляясь, извиваясь. Ён
прошо́л козоты́ном. Пушк.
КОЗЕ́ЕВСКИЕ ЛУ́КИ. Название луга. На Казе́ифских лу́ках

сяво́дни ко́сять. Холм.
КОЗЕ́ЙНЫЙ, а я, о е. Прил. → коза́1 1. Казе́йнава малака́ я ня

люблю́, па́хне по́там и фсё. Оп. ср. ко́зий.
КОЗЁЛ1, з л а́, м. 1. Самец домашней козы. Рябя́та иду́ть с казло́м,

а не́мцы забра́ли дереве́нских каро́ф. Пск. Два казла́, да я их вы́лекчила.
Стр. Иду́ наза́т ужэ́ ве́цар, пато́м гляжу́ бара́н бе́гае, а то не бара́н, а
казёл. Остр. Казёл, у ево́ ро́ги таки́е бальшы́е, высо́кие. Холм. Жни́ти,
жнеи, ра́на, заре́жу бара́на, ей-ё-ё-ё, а-ё. Жни́ти, жнеи, по́зна, заре́жу вам
ко́зла, ой, ё-ё-ё, аё. Песни Пск. земли 1, 234, Нев. Ходи́л казёл пу мяжы́,
дивова́л(ы)ся барада, дива, дива! Там же, 252, Нев. На павловском, на ро-
мановском билися коза с козлом, помутилася вода песком, кони затопали,
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медведь заревел (Лесопильный завод). Евлентьев, Загадки. ——— в сравн. Э
бес, вы́рашшы как казёл [маленький]. Печ. Как кузёл, капу́сту, карто́шку
ест [внук]. Гд. Иди збыга́й Ната́шу, как казёл быга́ит. Гд. ——— О соломенном
чучеле козла. Ма́сленка, зде́лають казла́ с сало́мы, фсю ниде́лю ево́ во́дют
па дире́вни. Пушк. ——— О козловой коже. С каро́вины по́ршни шы́ли, а с
казла́ хром, шавро́н. Палк. ——— флк. Завещание козла. Богатырев, Сказ-
ки, 232. В Би́блии gавари́тца, вы́лезет казёл [о Гитлере] и вазgарди́ца, но
еgо́ пабеди́ть Расси́я, и бу́деть пабе́да за Кра́снай звездо́й. Нев. > Д и́ к ий
к о з ё л. Самец дикой козы. Ф Сиби́рь пое́хали, ди́тей не́ту вот и пое́хали,
тру́бы грома́тныи, е́стя лес, там е́стя и козлы́ ди́кии, и лосе́й. Ляд. Яны́
два, два козла́, есь дома́шний, а есь ди́кий. Остр. > Что с к о з л а́ (н е
н а х л е б а́ ешь) м о л о к а́. Очень мало толку. С ма́мы што с казла́ молока́;
я вас свяду́ к таки́м бабёшкам, мно́га вам раска́жут. Гд.Што с казла́ ня на-
хляба́ешь малака́. Остр. > З а б о л ьш и́ м к о з л о́ м (в ы́ й т и). Выйти
в туалет для опорожнения кишечника. У хазя́ина бале́зьнь, када́ вы́йдет
за бальшы́м казло́м. Пушк. > Ко з л а́ д р а т ь. Рвать от неумеренного
употребления вина. Доп., Пск. ——— Козёл. Прозвище мужчины по фа-
милии Козлов. Ён, Казёл, сыро́gа кле́веру каро́ви сва́ей наво́зит. Себ. ———
мн. Козлы́. Прозвище членов семьи Козловых. Быва́ла събяру́цца Казлы́
на сва́дьби тёти Ду́си. Тор.Жы́ли Казло́вы, и па́ху нет, а тепе́рь гъваря́т,
бы́ли къл Казло́ф. Тор. �� Ко́зло́м, нареч. 1). На четвереньках, опира-
ясь на обе руки и ноги. Ба́бы со стра́ху поле́зли из избы козло́м. Печ. Ён
неде́лю на ма́ту прасиде́л, на кале́нках и козло́м. Остр. Зылами́ла сьпи́ну,
хуш казло́м иди́. Пушк. Стая́ть на рука́х и на нога́х ето козло́м стоя́ть на-
зыва́еца. Ляд. Не́миц апстре́л де́лаит, мяня́ за́ руки патхвати́ли, а мне ни
разгибну́цца, я фстал казло́м на рука́х и нага́х. Пск. Стал пато́м казло́м, на
чатвяре́ньках, агляну́лся и пашо́л. Оп. Ни́на казло́м пашла́, Ма́шка памёр-
ла. Пушк. Са́шка-тъ казло́м хо́де, нага́м-тъ до́лга, а казло́м скаре́е. Гд. ———
О пьяном человеке. Напи́цца, што валя́цца, казло́м хади́ть, е́та ни гади́цца, а
так для апити́та харашо́. Кр. Ф Се́беже я их рас паганя́л и зака́ялся, казло́м
дамо́й дашо́л. Себ. В Ра́скопели мы гуля́ли, так бы́ли наката́фшы, што ня
по́мню, как и дамо́й привяли́ нас, Ду́ська-то, так она́ бы́ла, што́ кóзлом
да ра́ком. Остр. Ни прихади́ дамо́й пья́ный, ни пушшу́ дамо́й, а то фчира́
пришо́л казло́м. Оп. Хто мужыки́ идуть казло́м, пья́ныи. Кр. 2). О ма-
леньком ребенке. Ползком. Мла́тшый её ешшо́ казло́м хади́л. Печ. Казло́м
та ста́ла хади́ть, за па́лец ста́ла вади́ть. Остр. � Хот ь к о з л о́ м, д а
п о плыв у́. Несмотря ни на что, все равно. Я вот в васкрясе́нье е́здила ф
Пушго́ры, патаму́ шта гавари́ла хучь казло́м, да паплыву́. Пушк. + Н-Рж.,
Оп., Печ., Порх., Стр.; Опыт, Оп., Пск. 3). Сильно согнувшись (от бо-
ли, усталости, неудобства, для работы и т. п.). Быва́ла за 30 капе́ек на́да
день жать, казло́м хади́ть. Пск. Ён фсё казло́м бек, штоп ня ви́ннъ. Пушк.
А я шла и ети агни́ затапта́ла, а по́сли таво́ у мяня́ но́ги атыма́я и ста́ла
казло́м хади́ть. Остр. Друго́й [поможете] рас, када́ казло́м пайду́. Остр.
Ф сафхо́с фсё хади́ли, а пака́ ф сафхо́зи, фсё ле́то скро́сь казло́м хо́диш,
нагну́фшы. Печ. Весь день э́тава калара́та [собирала], казло́м хади́ла. Остр.
Мы пришли́ к ним, так фсё казло́м хади́ли, изба́ па-чо́рнаму, так дым
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круго́м, а внизу́ пале́кче. Палк. Соха́м карто́шку сажа́е, праежжа́ем со́хам,
взя́ла на крю́ки, так козло́м и хади́л. Гд. Ра́ньшэ весь лён на́дъ вы́дергъть,
фсё рука́м, фсё казло́м, згарба́нифшысь. Стр. + Дн., Кр., Н-Рж., Оп.,
Порх., Себ. 4). С чуством собственного достоинства, горделиво. Бе́лово
све́та не ви́дила, а казло́м так и шод. Гд. � Коз л о́ м к г р о́ б у. Будучи
в преклонном возрасте, ходить согнувшись. Я къзло́м г гро́бу. Сош. ср.
козелко́м (см. козело́к), козело́чком (см. козело́чек), козе́лью.
2. Быстробегающая птица с телом, сильно сжатым с боков, дергач, ко-
ростель. Казёл, ён у леса́х жывёт, и ве́чирам кричи́т, дёрgач, ён не литаеть,
а шы́пка бе́gаит, ника́к ни даgнать, и вот он скрипи́т. Пуст. ср. дерга́ч.
3. Кузнечик. Казёл, казяло́к, ён при́gаеть, дич быва́еть на рука́х, е́таgа
казла́ лóвиш, как пу́стить ю́шку сваю зилёную, так дич и прахо́дить. Нев.
ср. козёло́к.
4. Лютик едкий, травянистое растение с едким соком и желтыми цвет-
ками. Казлы́, их не́катарые лю́тикам заву́т, со́кам патри́ и сде́лаица ра́на.
Нев. Расту́т на по́жни, жoўтый казёл, казело́к, растёт на по́жни. Нев. Ка-
зёл, е́та казлы́ у нас заву́т; по́сли вайны́ наде́лали мы зямля́нки, пазавяли́сь
клапы́, бло́хи, чем жы вы́gнать; нарва́ли е́тых казлоў, у пе́чку напиха́ли,
аны́ тле́ли, ў ка́жду ды́рку дым то́чыцца и здо́хли клапы́. Себ. Е́та вре́дная,
прило́ш, распу́хнет наgа́, ана́ жо́лтая, е́та казлы́; там трава ни дабра́, адни́
казлы́. Пуст. + козёл: Нев. ср. козёло́к, козело́чек1.
5. Гриб моховик. За gриба́м хадиў, машарняки́ су́шат ўку́сные, казлы́ вро́де
машарни́к. Нев. Казлы́, их то́лька су́шуть тады́, и так жаря́т. Нев. ср. ко-
зёлок.
6. Вездеходный легковой автомобиль ГАЗ-69, подпрыгивающий на ходу.
Казёл прае́хал, ни астанави́лся, уче́ния у них. Пск. Адно́ вре́мя казло́м
зва́ли, а мы фсё бо́бикам. Печ. Тяпе́рь малады́е и ф казле́ е́здют, быва́ла
на лине́йке е́здили. Пуст. Он е́здил к ней [дочери] на казле́, машы́на така́я.
Пуст. Я ду́маю, э́та матацы́кл тряшшы́т, выхажу́ на даро́гу, а е́та прит-
сяда́тиль на казле́ е́дит, и парте́йный секлята́рь с им. Н-Сок. + козёл:
Палк. ср. козёло́к, козело́чек1.
7. Карточная игра. Игра́ли ф паткидно́ва, ф тро́йни, пятки́, вале́та на-
зыва́ли хало́п, та́кжы игра́ли в казла́. Палк. Ф казла́ игра́ють, я ни саа-
бража́ю у казла́. Локн. + козёл: Дн. ——— О колоде карт. Казла́ не́ту в нас,
а то п пъигра́ли. Сер. ср. козёло́к.
8. Народный танец (какой?) Во ишо́ казла́ танцуют у нас, пъд билару́скую
по́льку. Себ.

∼ Козёл. Название острова в Жижицком озере в 4–5 км от железно-
дорожной станции Жижица Великолукского района. О́страф Берёзавик,
то бирёски, патом Казёл, го́лый. Вл.

Вар. кузёл.
1. Козел. Раздел: (Домашние) ручные животные. Разговорник

Т.Ф., 75, 1607 г. П�го<й>, пёстро<й> б�с по�хал на чёрно<м>
козл� в ад. Там же, 493. Двор скоцкой, в нем 3 хлева, шестеро
лошадей, семеро коров да теленок. . . 2 козы, 2 козла. Ист. хоз.,
№274, 373. Тор., 1 четв. ХVIII в.
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КО́ЗЁЛ2, з л а́, м. 1. Приспособление в виде бруса на ножках, сбитых
крест-накрест, используемое как подставка. Казлы́ ста́вили, троc, круго́м
хади́ли, казлы́ для трасо́ф пъд лива́тър. Печ. А ба́рка на казёл ста́вицца,
как вот драва́ пи́лят. Холм. Быва́ла паста́виш два казла́, дасо́к насте́лиш и
сте́лешся з детя́м. Кр. ——— При пилке дров. Козёл из де́рива, четырём нога́м
бревну́шка, в ней но́ги приде́ланы, дро́вы пили́ли. Ляд. Козёл он, чу́рка
дли́нна, наиско́с, туда́ но́шка и сюда́, ра́ньшы был козёл. Пл. Бривёшки
фся́кии напи́лят, дро́вы-та пи́ля, и куда́-та кладу́, е́та хоть патста́вец, хоть
патста́фка, хоть казёл. Гд. На свя́тки-та чаво́ не де́лают, та дро́вы нано́ся,
мо́жа стра́шно, у падру́шки казёл на кры́жу снясён, е́та казёл дро́вы пили́ть.
Гд. На казле́ драва́ пи́лят.Остр.+ козёл: Вл., Кар., Кр., Нев., Н-Рж., Оп.,
Пушк., Сл., Стр. ——— Для распилки бревна на доски; используется два
таких приспособления. Казло́м называ́ют, где пи́лят до́ски, рабо́тъют два
казла́, кладу́т на них брявно́ и пи́ля ручны́м спо́събъм. Печ. Ну́жнъ зде́лъть
ко́злы, за́фтръ бу́дем пили́ть до́ски. Кар. Кто называ́е казя́фкай, кто казёл.
Остр. ——— Для обмолота зерна. Казёл ста́вю и стяба́еть снапы́, казёл вот
каг драва́ пи́лють. Остр. А пато́м рош кладу́т на казёл да стяба́ют. Остр.
Рош паста́вят на казёл и стеба́ют, казёл а четырёх но́шках, на кото́рам драва́
пи́лят. Гд. ср. коза́3, коза́вка, козёлина, козелки́, козёло́к2, ко́злик,
козли́ка, ко́зли́на, ко́зли́ны, козлы́, козля́вина, козу́лина, козу́ля,
козю́лина, козю́линка, козю́лька1, козю́ля, козя́вка1, козя́лка; коз-
лёнки, козя́вочка1.
2. Приспособление для трепания льна: слегка наклоненная деревянная дос-
ка на ножках, на которую привязывают пучок льна и отбивают трепал-
кой; льномялка. Ра́ньшы лён цаса́ли дра́цкам и бальшы́м снапа́м; сноп на
казёл з двум нога́м на́да палажы́ть и прижать жале́зам, дро́цкам гало́фки
аткрыва́ют. Остр.Мя́лка, казёл дярявя́нный, е́та ручна́я льнамя́лка. Остр.
Ф казёл кладу́т лён, прижму́т пу́тинай и дра́чкай че́шут. Кр. К казлу́
лён привя́зывали и ческо́м апча́хивали гало́фки. Гд. + козёл: Ляд., Оп.
ср. коза́3, коза́вка, козёло́к, ко́зли́на2, козли́ны, ко́злы́, козю́лина,
козю́ля, козя́вка1, козя́лка.
3. Станок для выжимания масла из льняного семени. В Андрю́хи би́ло и
козёл хоро́шы. Стр. ср. коза́3, ко́злы́, козю́лина.
4. То же, что коза́3 6. Козёл такой три но́шки у яво́, ешшо́ наморо́зят
ево́, налью́ воды́ на няво́, штоп лёт был, штоп он шы́пка бяжа́л, ката́лись
на козли́. Пл. У козла́ но́ги, а на нога́х доска́ ша́ткая, а тут доска́ све́рьху,
сижэ́ние; наморо́зиш ево́; нальёш водо́й, наморо́зиш и ката́ешся. Пл. Козёл
как скаме́йкъ, внизу́ ешшо́ доска́, залью́т водо́й зимо́й и ката́ецца. Стр. +
козёл: Оп., Тор.
5. Деревянные мостки, настил у берега реки, пруда. Осторо́жно иди́ на
козёл, а то полети́ш в во́ду. Печ. Мо́жна к ва́шаму казлу́ приста́ть? Слан.
Ло́тки к казлу́ присталя́ю. Гд. С у́дай ло́вит, сяди́т на казлы́, даска́ така́я,
Палк. Козлы́ вынима́ют весно́й, пака́ вада абмеле́ет, ста́нет ме́льче. Кр. +
козёл: Порх.; Кузнецов. ср. козело́к2, ко́злы́, кoзю́ля, козя́вка2.
6. Сооружение из жердей для укрепления сети в реке. Казёл делается
для зако́ла, в жэрть но́ги вруба́ем, на сярёт ряки́ ста́вим; казёл для таво́
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и ста́вицца, што́бы ве́рша ни уплыла́. Остр. + Кузнецов. || Отдельная
стойка рыболовного забора. Кузнецов. ср. козело́к2.
7. Приспособление из вбитых в землю жердей, на которых просушивают
сено, горох, зерновые и т. п.Жарди́на, яна́ ста́вицца, казёл ме́цем, казёл как
сме́цем, се́на, паго́да-та плаха́я, ф казёл; пазём во́зим, лён ате́шуть, гало́фки
прасо́хнуть, ме́цуть ф казёл и жы́та, сажну́ть жы́та, ано́ пайдё ф казёл,
туда́ фсё, шоп прасыха́ла да ни згни́ла. Н-Рж. На́да астревьё для казла́
загато́вить. Беж. Сыро́е се́но сложы́ли в козёл. Аш. Авёс ф казле́ вы́съх,
мо́жнъ и мълати́ть. Н-Рж. + козёл: Копаневич, Остр. ——— распростр.
Повешенный на срубленное деревце с сучьями горох. СРНГ 14, Остр. ср.
коз́ли́ны, козли́ще, ко́злы, козя́вка1.
8. Стог сена продолговатой формы. Кру́глый адо́нак называ́иться
кругля́ш, а дли́нный казёл. Холм. Кагда́ старики́ мя́тавали, адо́нья, казёл,
а шшас мяту́т кругляки́; удо́бней, ме́ньша верхо́вей, а ани́ пре́ют. Локн.
На э́тат адо́нак не вле́зем, вот на казёл да. Вл. || Небольшая кучка сена.
Се́но в казла́х намочи́ло, на́доть разварашы́ть. Н-Рж. + козёл: Кун., Сл.;
Копаневич, Тор., Холм; СРНГ 14, Сл., Холм. ср. козело́к2.
9. Способ укладки снопов в поле. Лён ста́вють в ба́пки, де́сять снапо́ф
паста́вють, и кру́гам, и казло́м, ади́н сноп про́тиф друго́ва, и так и ста́виш
ря́дам, э́то казёл. Холм. ср. ба́бка5, ко́злы́. �� Козло́м, предикативно.
Лён ста́вють в ба́пки, и кру́гам и казло́м, ади́н сноп про́тиф друго́ва, и так
и ста́виш ря́дам, э́то казёл. Холм. ср. козелко́м (см. козело́к2).
10. Два веника, связанные вместе. Два ви́ника в анно́ ме́сто наве́шэны
казёл называ́еца. Пск. Два ве́ника свя́жэш вме́сте, вот тибе́ и казёл,
спра́шываем, ско́лька казло́ф принёс, па́ру ве́никаф так называ́ют, а кто
называ́ет гнездо́м. Остр. Кахда́ па два́ ве́ника, называ́ют казёл. Оп. Два
ве́ника вме́сте свя́жэш, э́та казёл, штоп сушы́ть их ле́кче бы́ла. Локн. +
ко́зел: Доп.; козёл: Аш., Беж., Вл., Дед., Дн., Кар., Кр., Н-Сок., Палк.,
Пуст., Сер., Сл., Тор., Холм.; Доп.; Даль II; Копаневич. ср. козело́к2,
ко́злы́; козело́чек.

Вар. козе́л, кузёл.
1. В�лено ему стр�лца Игнашка Кляпикова за ево воровство за

ложной изв�тъ передъ св�зшего стр�лецкою избою бить кнутомъ на
козл� нещадно. Кн. писц., 112, 1653 г. Вел�но ему, Зиновью Зуба-
тово за его непристойные пъянские р�чи учинить наказанье –– бити
кнутомъ на козл� нещадно. Там же, 462, 1667 г.

КОЗЕ́ЛЕ́Ц, л ь ц а́, м. 1. То же, что кле́вер. Казе́льца нарвём,
казе́лиц е́та клев́ьр и бе́лай и кра́снай. Сл. Козеле́ц, кра́сненькие, кра́сна
гало́фка. Ляд. || Молодой клевер. Казеле́ц, кле́вер е́та, толька мало́денький.
Гд.
2. Растение семейства бобовых с соцветиями в виде шаровидной головки
белого цвета, клевер ползучий, Trifolium repens. Есть къзеле́ц, у нас он
визде́ растёт, он с бе́лыми гало́фками. Гд. Дифцо́нка казяльца́ нарвала́,
ко́ни, бърава́ ядя́, на па́хънъй зямли́ ево́ мно́гъ растё. Гд. Да-да, люце́рнъ
е́тъ люце́рнъ, а къзиле́ц –– ди́кий кле́вир, ани́ у нас так называ́юцца. Гд. ср.
козелок2, козля́тник.
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3. Растение (какое?), напоминающее клевер. Казеле́ц, е́та трава́ така́я,
жо́лты цвето́чки, пахо́ж на кле́вер, то́лька ме́ньше и ни́же. Ляд.
4. Трава вроде щавеля; растет по пашне, горьковатого вкуса, ее едят в
голодный год. Копаневич.
5. рыб. Подвеска, прикрепляемая к концу сети для оттягивания при вя-
зании. Къзиле́ц. Пск. + Кузнецов. ср. баба́шка2, ви́ска; ви́зочка.

∼ Козе́лец. Название небольшого озера в Опочецком районе. А азёрки:
Казе́лец, Чёрнае, Ве́кшенец, Криво́е, Зе́ркальце. Оп.
КОЗЕ́ЛИЙ, л ь я, л ь е. Прил. → коза́1 1. Горшэ́чек е́тот называ́ют

козе́лий. Гд. Е́тъ се́нъ ни козе́лье, ко́зы не бу́дут есть. Стр. Тво́рак казе́лий
лу́чше чем каро́вий. Дед. Мя́са казы́, козе́лье мя́са. Ляд. Мне э́ти ва́ленки
ф Ручья́х де́лали, казе́лья шэрсть для ва́линак плаха́я. Стр. Быва́ла
казе́льева малака́ принясё и по́тчуе. Остр. + Вл., Кр., Пл., Порх., Пск.,
Сер., Слан.; Шейн. > Коз е́ л и й б а р а́ н. О козле. Бара́на нет у нас, па-
таму́ каза́-та ни абашла́сь, казе́льива бара́на нет у нас. Порх. > Коз е́ л и й
муж и́ к. То же. У ба́рина гаспади́на разыгра́лася скати́на, фсе каро́вы и
быки́ и казе́льи мужыки́. Дн. > Коз е́ л ь я м а л и́ н а. а) Растение ро-
зовоцветное, ежевика. Есть в нас казе́лья мали́на. Сер. Козе́лья мали́на
с чо́рными я́гатками, сл́атки таки́. Гд. б) Ягода ежевика. Пойдёмте за
казе́льей мали́най. Пск. Жэви́ка у нас называ́ю козе́лья мали́на. Гд. ср.
к о з л е́ в ь я м ал и́ н а (см. козле́вий), к о́ з ь я м а л и́ н а (см. ко́зий).
> Ко з е́ л ь и с и́ с ь к и. Болотное растение (какое?) Казельи си́ськи, тако́й
зелёный лапушня́к, ли́стья как са́бли. Гд. > Коз е́ л и й л ук. Садовое ра-
стение с длинным ломким стеблем и малиновыми цветками.Къзе́лий лук
до́лгъ цвете́. Оп. > С (к ак) к о з е́ л и й н о с о́ к (р о г), флк. Очень малень-
кий. Привязли́ пиро́к с къзе́лий насо́к. Пушк. Наш пиро́к вяли́к и шыро́к, а
ваш пиро́к, как казе́лий рок. Локн. + Пск. > Ко з е́ л ь и м о́щи. Об исху-
далом, изможденном человеке. Карпов. + Даль II. ��По-козе́льи, нареч.
Враскоряку. В нашей избе по-козельи глядят (Сучки в стене). Евлентьев,
Загадки. ∼ В составе топонимов: Козе́лье боло́то. Название болота во
Владовичах Себежского района. Себ. Козе́лий брод. Название перехода,
переезда через реку Морожку в ее истоке из озера Язно. Сухару́к жыл
на Казе́льем брóди. Там ре́чка начина́лася с о́зира, бра́лась и шла. Пуст.
Козе́лья Го́рка. Название возвышенности, холма в Островском районе.
Кабы́лья го́рка то́жэ куста́м зарасла́, Казе́лья то́жэ, а круго́м па́хата. Остр.
Козе́лья Спи́нка. Название холма, горки, расположенной в 1,5 км на се-
веро-запад от д. Стуколово Печорского района. Казéлья спи́нка го́рка на-
зыва́ецца, здесь мно́га касте́й нахади́ли, эта назва́ние стари́ннае. Печ.
КОЗЁЛИНА, ы,ж. То же, что козёл2 1. Драва́ пили́ли на казёлине.

Н-Рж. Казёлина, ф сара́и стаи́т, дро́вы ре́жут. Оп.
КОЗЕ́ЛИТЬСЯ, несов. О ребенке. Ломаться, капризничать. Пусть

как хошь казе́ляцца, то́льки п ни валя́лся. Себ.
КОЗЕЛКИ́, мн. 1. То же, что козёл2 1. Даль II, 132.

2. То же, что коза́3 6. Таки́ са́ночки, дошьше́чки две, но́шки и сиде́ньица,
и верёвочка привя́зана. Вот на таки́х козелка́х ката́лись. Гд. Бы́ли на
ма́слиницы казлы́, казилки́, как скаме́ичка, на ней и ко́тишся. Тор.
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КОЗЁЛ-КОЗЁЛ. То же, что коза́-коза́. Каза́-каза́, козёл-козёл.
Кар.
КОЗЕЛО́К1, лк а́, м. 1. Козленок, маленький козел. Кагда́ кто

ро́дицца, кагда́ казу́шка, кагда́ казело́к. Гд. Казу́шка, ма́ленькая каза́, а то
казело́к. Сер. ——— Прозвище мужчины маленького роста. Казяло́к жыл,
ма́линький мыжычо́к, и называ́ца Казло́ва gара́. Нев. ср. козлёнок. ��
Козелко́м, нареч. 1). На четвереньках, на четвереньки. Иной рас заста-
вля́ешь её, душаньку, бегать, пока не умается, али казелко́м поставишь.
Муз. Крейцвальда, 142. ——— О пьяном человеке. Нае́фся, напи́фся –– пашо́л
къзялко́м. Пск. 2). О маленьком ребенке. Ползком. Ф пять ме́сяцыф ка-
зялко́м хо́ди [ребенок], ф сем ме́сяцыф он ы пашо́л. Оп. Ня хо́дя сын,
сиди́т, брёдае казялко́м. Остр. Рябёнак ужэ́ казялко́м стал станови́цца, ка-
зялко́м, пашо́л, на рука́х и нага́х. Пушк. Па́ша он уш къзялко́м хо́дя. Печ.
Фста́не но́шкам и ру́чкам рябёнак и идё казялко́м; а маи́ фсё на лы́тачках
бо́льше. Кр. + Палк. 3). Сильно согнувшись (от боли). О́буфь, ла́пать
пляли́, да апо́рак, я казялко́м хади́ла, ко́сти бале́ли, а казялко́м, от та́к, от
наклани́фшы, радикули́т бале́л. Пуст. ср. козло́м (см. козёл1 1). 4). Имея
жалкий вид. Къзялко́м балта́ешся в мунди́ришке в анно́м. Остр.
2. Костяная бабка, которой играют. Кузнецов.
3.Жаворонок. Есь казяло́к, а ни бара́нчик, пти́ца така́я, яё заву́т жа́варонок
и казяло́к. Кун.
4. То же, что козёл1 3. Казёл, казяло́к, ён при́gаеть, дичь быва́ет на
рука́х, е́таgа казла́ ло́виш, он бярёт кляшчо́шками, как пу́стить ю́шку сваю́
зялёную, так дич и прахо́дит. Нев.
5. То же, что козёл1 4. Казяло́чки, сам жо́лтинький, пять липисто́чкаф,
ма́линькии ли́стики дли́ннинькии, казилки́ –– цвито́чки. Себ.
6. То же, что козёл1 5. Казёлки́, машарнячки́ ани́ дру́gлые, в вады́
абва́риш, жы́ру чы малачка́ падлие́ш, су́шым у пе́чки, зде́лаем ражанки́,
тро́стачки таки́е, нако́лим, ани́ и вы́сахнут. Нев. Казялки́ маляру́ют у
ба́нках. Нев.
7. То же, что козеле́ц 2. Пе́рьво дай козелку́ боро́ву. Гд.
8. То же, что козёл1 6. Я-тъ ни пашла́, е́сли п къзило́к ни пашо́л, а
брезе́нтъм аптя́нут, нача́льствъ во́зит. Н-Рж. Яны́ прие́хатчы з gо́раду на
казилку́. Вл. Наш калхо́с бага́тый милине́р бума́жный, у претседа́теля и ле-
каву́ха и казело́к.Пав.Падашо́л козело́к, астанави́лся, во Гдоф е́хал. Гд. Ди-
ре́ктар на казилке́ е́здит. Стр. + козело́к: Беж., Локн., Пл., Пск., Пушк.
9. То же, что козёл1 7. Ну, дъ дава́йте ешшё одново́ къзилка́ [сыграем].
Гд.
КОЗЕЛО́К2, лк а́, м. 1. То же, что козёл2 1. Пад ла́вачки бы́ли

падла́жэны къзялки́.Пск. Тагда кръва́тей не́ была, нъкида́ют дъсо́к и ко́лья
ат спины́ дъ спины́; а их прибива́ть нь на́дъ, къзялки́ паста́вют тъки́и, фсе
и спа́ли. Пск. Э́тъ козёлок тако́й, крова́ть была́: досо́к накла́дино, да и
крова́ть. Стр.Къзяло́к драва́ пили́ть. Остр. А драва́ тепе́рь пашли́, их на́да
наруби́ть, привести́, распили́ть на казелки́. Гд. Зде́лали казело́к, до́ски пат-
стили́ли драва́ ре́зать, есь казёл. Гд. Казило́к гли дро́ф де́лъют, бряву́шку
кладу́т и пъле́нят. Гд. + Ляд., Печ., Себ.
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2. То же, что козёл2 2. Казяло́к, сноп кладу́т и цэ́шут. Остр. Ра́ньшы
бы́ли дра́чки, вро́ди как жале́зныи но́жыки, лён и́ми дра́ли, таки́и бы́ли
зде́ланы казёлки, привя́жут сноп и дяру́т. Порх.
3. Станок для вязания сетей: деревянный брус, одним концом упирающий-
ся в пол, а другим на два колышка в виде козел. Кузнецов. ср. козоно́жка.
4. мн. Маленькая скамейка, на которую встают при подаче снопов на
колосники. Казялки́, е́сли высако́ калязни́цы. Гд. ср. козу́лька, козя́вка.
5. Приспособление для отбивания косы: чурбак с укрепленной наковальней,
к которому приделано сиденье на двух ножках. Казяло́к. Остр. ср. ба́бка3.
6. То же, что козёл2 5. Снача́ла сайдёш па казя́фке, тако́й казяло́к,
мастки́, паласка́цца. Остр.Ла́вы, е́та перехо́т чере́с руче́й, де́лаицца то́льки
штоп прайти́, пало́жут жо́рдачки и́ли казило́к, де́лаица диржа́лочка штоп
диржа́ца, ана́ прибива́еца пасирётки как кол, а казило́к ста́вица павы́шы,
а на казило́к ста́вица насти́л и прибива́юцца гря́дачки или гря́тки, или
дяржа́лки, за ниё лю́ди пяряхо́дят и де́ржаца. Кр. + Кузнецов.
7. Основа закола, на котором ставят морды при ловле миноги. Кузнецов.
8. Металлический треножник для приготовления пищи на костре.Штоп
на кастре́ гато́вить, казялки́ е. Пушк. ср. ба́бка10, козело́чек1.
9. То же, что козёл2 6. Хоть ади́н, хоть не́скалька, фсё равно́ казело́к
называе́ца. Н-Рж. Ве́тьр, так казёлак мой ни унесё. Сл.
10. То же, что козёл2 8. Се́но смета́ем ф казёл –– казело́к. Н-Рж.
11. То же, что козёл2 10. Рабя́ты ве́ники вяза́ли, пато́м пат стро́п ве́хыли,
казлы́ дю́жа бальшы́и, ба́ю вы са́мы ма́хыньки и кызялки́ паме́ньши ла́дьти.
Пск. Налама́ла я там де́сять казилко́ф. Порх. Къзилко́ф дяся́тък бярёзъ-
вых и яси́нъвых ей [козе] принясу́, и на зи́му хва́тит. Пск. Пало́жам жарёт-
ку, казялка́м-та свя́жам по́ два и су́шым, аны́ и свя́нут. Остр. Вярёвацку
савью́ и казяло́к завяжу́. Пушк. Два ве́ника, казёл называ́ецца, с Лёлей
схади́ли, пять къзилко́ф наре́зъли. Порх. + козело́к: Н-Рж., Пыт., Тор. ||
Два пучка кленовых листьев, связанные вместе. Ли́стья кляно́вые в лесу́
сабира́ем, набярёш в ру́ку, е́та руче́шка, и яшшо́ адну́ набярёш и свя́жеш
вме́сте, е́тъ уже́ казело́к. Холм. ��Козелка́ми, нареч. Расставив, раздви-
нув в разные стороны. Ба́пка де́сять снапо́ф козелка́м таки́м, а два́ццать
э́тъ две. Холм. Пато́м пашли́ торф ста́вить, казялка́м, штоп сох лу́чшы, ета
на́да верх вме́стя, а нис ва врось. Остр.

Вар. козёлок.
КОЗЁЛОК см. козело́к2.
КОЗЕЛО́ЧЕК1∗, ч к а, м. 1. То же, что козёл1 4. Казило́чки ––

сам жо́лтинький, пять липисто́чкаф, ме́ленькии ли́стики, дли́ннинькии, ка-
зилки́ –– цвито́чки. Себ.
2. То же, что козёл1 6. Ба́пка з де́дам се́ли в машы́ну, машы́на не стул,
претседа́тель дал свой казяло́чек. Пуст.
3. То же, что козело́к2 8. Ва́рим в я́ми, там къзило́цик, нъ вярёх гъ-
ршэ́цък пъста́виш и ва́риш. Остр.
4. То же, что козёл2 10. Ве́никъф два къзяло́чкъ припасу́. Порх. ��Ко-
зело́чком, нареч. а) То же, что козло́м в) (см. козёл1). Козело́чкам
вы́хадит фсё по́ле, наклани́фшы. Палк. б) Широко расставив, раздвинув в
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расзные стороны (о поставленных наискосок палках). Е́та па́лачка, зде́лана
таки́м казяло́чкам, фсё бы́стра со́хнет, су́шка тут са́мая гла́вная. Беж.
КОЗЕЛО́ЧЕК2, чк а, м. Небольшой кусок ткани, платок, в кото-

рый уложены вещи, узелок. Ба́пка, козяло́чек отсю́дова не потеря́й. Гд.
КОЗЕЛУ́ШКА см. козёлушка.
КОЗЁЛУШКА, и, ж. Ласк. → коза́1 1. Фсех маи́х аве́ц загна́ли,

казелу́шки ни адно́й. Дед. Каро́вушка есть, вот карау́лю, а э́то казёлушка.
Дн.

Вар. козелу́шка.
КОЗЕЛУ́ШКИ∗, мн. То же, что коза́3 6. А ишшо́ на козелу́шках

ката́лись, таки́ са́ночки, дошше́чки две, но́шки и сиде́ньице, и верёвочка
привя́зана, вот на таки́х козелка́х и ката́лись. Гд.
КОЗЕ́ЛЬНИК, а, м. Растение пижма (?) Казе́льник, си́льна мно́га

бажа́нкаф. Остр.
КОЗЕ́ЛЬНИЧЕК, ч к а, м. Растение Menyanthes trifoliata I, сем.

вахтовых; вахта трехлистная, трифоль. СРНГ 14.
КОЗЕЛЬНЯ́ГИ. Название места у деревни Красная горка Локнян-

ского района. Казяльня́ги –– па́шня, уро́чишше, крю́ча. Адна́ крю́ча, Фтара́я
или Паля́нская крю́ча –– фсё эта к Казяльня́гам атно́сицца. Локн.
КОЗЕ́ЛЬСКИЙ ЛУГ. Название сенокосного угодья около д. Ветве-

ник Гдовского района. Гд.
КО́ЗЕЛЬЮ, нареч. То же, что козло́м (см. козёл1 1). 1). Ана́ опя́ть

ко́зилью фста́лъ, как сиде́лъ. Стр. На чырда́к тъ на́дъ влесь ко́зилью,
ру́кушкъм. Гд. 3). А как нам, ко́зилью туды́ зъхади́ть. Пск. Та́к уста́ну, што
на крыльцы́ ко́зилью прайду́. Гд. > Умир а́ т ь к о́ з е л ью. см. умира́ть.
ЌОЗЕН, з н а, м. То же, что ко́за́т 1. Козен. Карпов; Копаневич,

Вл., Холм. Козён. Доп. Играть в козни. СРНГ 14.
Вар. козён, ко́зень.
КОЗЁН см. ко́зен.
КОЗЁНКА, и, ж. 1. Ум.-ласк. → коза́1 1. Казёнак напаи́ть

ма́леньких и итти́. Сл. Пасла́ там, бы́ли о́фцы, козёнки, коро́вы. Пл. На́до
загна́ть кузёнак и итти́. Палк. Ничево́ жыву́т, козёнку де́ржут. Стр. А
казёнка е́двъ в по́ли идё. Гд. ср. козёлушка, козёночка, ко́зенька,
ко́зичка, ко́зка, козлу́шка, ко́зонька, козу́лька, козу́тка, козу́шка,
ко́зынька.
2. Одна из частей гдовского танца (?) Да, танцева́ли мы ла́нце, гдо́фский
та́нец, во́сем часте́й, пе́рвая часть не по́мню, как называ́ецца, фтора́я
я́блочко, тре́тья на ре́ченьку, четвёртая коро́бочка, пя́тая ка́жецца дусце́п,
шэста́я падеспа́нь, седьма́я семёнофка и восьма́я аккура́т казёнка. Гд.

Вар. кузёнка.
КО́ЗЕННИК, а, м. Любитель играть в бабки. Ко́зенник.Даль II, 133.

Козённик. Карпов. ср. козя́тник.
Вар. козённик.
КОЗЁННИК см. ко́зенник.
КОЗЁНОК, н к а, м. Детеныш козы. Волк казёнка схвати́л в

Димья́нки. Порх. Козёнок у То́ни у козы́ е. Дн. ср. козлёнок.
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КОЗЕНО́К, нк а́, м. То же, что ко́за́т 1. Нава́рин сту́динь с коро́вы,
а ф костя́х таки́и козенки́, вобью́т ых ребя́тъ в зе́млю. Стр.
КОЗЁНОЧКА∗, ы,ж. То же, что козёнка 1. Сича́с, сича́с я́сти дам

вам казёнъчки. Нев.
КОЗЕНЦЕ, а, с. Часть растения (какая?) Козенце ржи. СРНГ 14,

Остр.
КО́ЗЕНЬ см. ко́зен.
КО́ЗЕНЬКА, и,ж. Ласк. → коза́1 1. Ко́зенька была́, сйэ́л волк козу́.

Пск. ср. козёнка.
КОЗЕНЯ́ТА. Прозвище детей (семьи Козинниковых?) А казиня́т,

ребя́т Кази́нниковых по́лная ба́ня нале́зла. Нев.
КОЗЕРО́Г, а, м. Медянка, змея семейства ужей бурого или серого

цвета. Казиро́к змия́ завёца мидя́нка. Стр.
КОЗЕ́ТОВЫЙ, а я, о е. (?) Вы право́й руке́ трёстачка буке́тъвъя

сло́внъ къзе́тъвая, а́ли о́кълъ трёстьчки ле́нтачкъ буке́тъвъя. (флк.) Нов.
КО́ЗИЙ, з ь я, з ь е. Прил. → коза́1 1. Ви́диш, каки́е брязгу́чие,

не на́да, гавари́ть, ко́зьева малака́, воня́ть в ызбе́ бу́деть. Аш. Ис ко́зьива
мала́ка и ма́сла де́лають. Остр. > К о́ з ь я м а л и́ н а. Ежевика. Мали́на
быва́ет ко́зья, ана́ тёмная така́я. Гд. Ко́зья мали́на как ви́шня поспе́ет тём-
ная и вкус друго́й ей. Стр. ср. к о з е́ л ь я м а л и́ н а (см. козе́лий),
к о з л е́ в ь я м ал и́ н а (см. козле́вий), козья́к2.

> К о́ з ь и м о́щи. Исхудалый, изможденный. Даль II, 132. + Карпов.
∼ Ко́зий. Название острова на озере Урицком, недалеко от д. Синие

Ворота. Туды́ пад Ури́цкая астро́ф называ́ицца Ко́зий. Вл. В составе то-
понимов. Ко́зий Брод. Название угодья на берегу озера. А тябя́ ш пья́нава
ф Ко́зим браду́ че́рти спать палажы́ли. Кун.Ко́зья Гора́. Название холма.
Ко́зья гара́, Аме́лина гара́, го́ры таки́е. Палк.

ср. козе́йный, козе́лий, кози́ный, козле́вий, козли́ный, козло́в,
козля́вый, козля́чий, козя́вий.

Возлюбимъ, чада, благого господа. . . яко же отцы наши пожиша,
иже вся красная мира сего во уметы вм�нивше, и вся сущая во св�т
семь оставльше, въ милот�хъ ходиша и вх козиихъ кожахъ, скорбя-
ще не о сущихъ въ мире, но о страшномъ и грозномъ суд� Христов�.
Пов. пск. Печ. м., 116, к. ХV –– н. ХVII в. >Ко́зья у́лица. Название
улицы в средневековом Пскове. Н�кий челов�къ, именемъ Леонтий
Фоминъ жилище имяше во град� Псков�, въ Петровскомъ конц�,
въ козьей улиц�. Пов. пск. Печ. м., 147, 1531 г. > Ко́зий брод.
а) Название деревни недалеко от Пскова. Трехъ Святителей Елиза-
рова манастыря деревня Козей Бродъ у р�ки у Псковы. Кн. писц. I,
158, 1585–1587 гг. б) Название улицы в средневековом Пскове (на
Запсковье). Кн. писц. I, 159, 1585–1587 гг.

КОЗИ́ЛКИ, мн. Ум. → ко́злы́ (?) Ма́лянькие кази́лки. Оп.
КОЗИ́ННИК, а, м. Споровое растение, мох. Кази́нник где пако́сы.

Пск.
КОЗИНО́. Название леса. За гриба́м ф Козино́ ушо́тцы. Пл.
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КОЗИ́НЫЙ, а я, о е. То же, что ко́зий. Кази́нае малако́ вы
пи́ли? Ано́ па́хня дю́жа. Остр. Я кази́нъgа малака́ не люблю́. Нев. Хошь и
кози́нова тебе́ надою́. Порх. Кази́нае малако́ пале́зна чахо́тачным. Пуст. У
ей и шу́ба кази́нная. Вл. Кази́нная малако́ ня павряди́ла. Вл. || Сделанный
из молока козы. Кази́нъи ма́слъ бе́лъи, каро́вье жо́лтъи. Нев. + Себ.
КОЗИ́ТЬСЯ, и́ т с я, несов. О козе. Рожать детеныша. Коза́

кози́ццъ, ло́шать жереби́ццъ. Пл. ср. козлени́ться.
КОЗИ́ХИНСКИЕ ХОЛМЫ́. Холмы около деревни Козиха в 5 кило-

метрах от д.Масенково Себежского района. Себ.
КОЗИ́ЧКА, и,ж. Ласк.→ коза́1 1. Да вот коро́вушки, кози́чки, ко́зы.

Ляд. Кози́чка ма́ленькая, вы ей пло́хо кру́тите [веревку].Стр. ср. козёнка.
КО́ЗКА, и, ж. То же, что козёнка. Ко́зък-та дяржу́. Порх.
КОЗ-КОЗ-КОЗ. То же, что коза́-коза́-коза́. Стр.
КОЗЛА́СТЫЙ, а я, о е. То же, что козлова́тый. Казла́стая, гру́бая

шэрсть. Остр.
КОЗЛЕВА́ТЫЙ см. козлова́тый.
КОЗЛЕ́ВИЙ:> Ко зл е́ в ь я м а л и́ н а. То же, что к о́ з ь я м ал и́ н а

(см. ко́зий). У нас э́той козле́вей мали́ны мно́го растё. Гд.
КОЗЛЕНЁНОК, н к а, м.; мн. к о з л е н я́ т а, к о з л е н я́ т к и. 1. То

же, что козлёнок 1. В мяня́ каза́ и два казлинёнкъ.Пск. Коза́, стои́т до́мъ
и къзленя́тки. Стр.Козленёнок бе́гает, как наш. Стр. В них мно́га скати́ны,
каза́ с казлинёнкам и две свинама́тки. Остр. Казляня́тки ма́ленькие у мяне́
бы́ли, да катя́тки вот. Н-Сок.Жарябя́ты, теля́ты, яgня́ты, казленя́ты. Нев.
Жила коза с козленяткам. Козленяток в изобке бросая, а сама атправляется
в сад гулять. Чернышев, Сказ и лег. + Беж., Вл., Гд., Дн., Кар., Ляд., Н-
Рж., Оп., Печ., Пл., Порх., Пуст., Себ., Сл.
2. То же, что козля́к. Къзлёнятъ ёдя́т грибы́. Пск.
3. мн. Сноп сжатого хлеба. А ста́неш с таки́м, што ана панясётца, а тябя́
аста́вя «на казы́» –– и сиди́шь, не сматря́т, што тва́их «казленя́т» мно́га.
Песни пск. земли 1, 122, Пушк.
КОЗЛЕНЁНОЧЕК∗, ч к а, м. То же, что козлёнок 1. Къли́

ма́линький, е́та казлинёнацек. Пушк. Чаты́ри казлинёнъчка, ягнёнък у
афцы́. Порх. Казёл-то козленя́т не принесё, а ко́зочка-то козленёночка при-
несёт. Дн. Аве́ц нет, два ма́ляньких казлинёначка купи́ли. Пуст. Казлянё-
начик, казлянёнак. Локн. + Кр., Н-Рж.
КОЗЛЕНИ́НА, ы, ж. То же, что козлёнок 1. У ей тро́йка къз-

ляни́нъ. Печ.
КОЗЛЕНИ́ТЬ, сов., кого. То же, что козлени́ться. Каза́ была́

ку́плинъ, къзляни́лъ ана́ четырёх штук. Пск.
КОЗЛЕНИ́ТЬСЯ, и́ т с я. 1. сов. и несов. О козе. Родить детеныша.

Козлени́ласе [коза]. Стр. Каза́ казляни́лъсь, казляня́ты заву́цца. Оп. Офца́
ягни́лась сево́дня; коза́ козлени́лась. Ляд. В миня́ про́шлый gот каза́ каз-
ляни́лася, прышла́ ў хлеф, адна́ но́шка тарчы́т, а казлинёначка и нет. Себ.
+ Пушк., Сер. ср. кози́ться, козлени́ть, козли́ться, ягни́ться.
2. сов. О козе. Родиться. Ма́линькая, так казу́шка, ны́ньшнивъ го́дъ къз-
ляни́фшы. Пск.
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КОЗЛЁНКА, и, м. То же, что козлёнок 1. Наш казлёнка, бяжы́т
дамо́й, ф по́ли ня хо́цыт. Печ.
КОЗЛЕНКИ́, мн. То же, что козёл2 1. На козленки́ кла́ли до́ски,

на них спа́ли. Ляд.
КОЗЛЁНОК, н к а, м.; мн. к о з л е н я́ т а (ы), к о з л я́ т а. 1. Детё-

ныш козы. Казлёнък. Пск. У козы́ козленя́та или козля́та. Ляд. Козлёнок,
козленя́ты. Стр. ——— Козлёнок. Прозвище мужчины. Казлёнак, мужы́к
кара́улил лес, вот и Казлёнак. Остр. ср. козело́к, козёлок, козёнок,
козленёнок, козлени́на, козлёнка; козленёночек.
2. То же, что козья́к3. Казлёнак, уки́нёш на адно́й наgе́, вот и бала́нда,
он и скока́ёт на адно́й наgе́. Пуст. Масля́т казля́там заву́т. Сер. Пашла́
Ива́ньскай тра́фки паиска́ть, сматрю́, сидя́ть казля́тки ма́ленькие. Пушк.

∼ Козлёнок. Название места в 3 километрах на юго-восток от
д.Подмошинка, где раньше была деревня Козлёнок. Как с Казлёнка пря́ма
в лес па со́пачкам. Остр.
КОЗЛЕНЯ́Т. . . см. козленёнок.
КОЗЛИ́ВЫЙ, а я, о е. То же, что козлова́тый. О́фцы то́же ра́зные,

у онно́й мя́ккая шерсть, у друго́й козли́вая, кало́м стаи́т. Палк. Ва́ленки
мой мужы́к де́лал, с харо́шей ше́рсти вале́нки харо́шые, а у о́най шерсть
казли́вая, как щети́на стаи́т. Там же.
КО́ЗЛИК, а, м. То же, что козёл2 1. Ко́злик –– што́бы вдваём драва́

пили́ть. Остр.
КОЗЛИ́КА, и,ж. То же, что козёл2 1. Так стаи́т казли́ка и так, на

них бярно́ нало́жут и ре́жут. Пуст.
КО́ЗЛИКИ, мн. То же, что козли́нки. Ко́злики де́лали, две дасо́чки

таки́, там ды́рки, в ды́рках па́лачки и кру́глы, ко́злики на но́шках стая́,
запла́кал [ребенок], вот и дви́гали. Слан.
КОЗЛИ́НА1, ы, ж. Козья шкура. Кажури́на са скати́ны, казли́на с

казы́. Нев. ср. козли́нка.
Того ж числа дано три алтына дв� денги Печерского монасты-

ря стрельцу Филипку барабаньщику купил на барабан козлину да
т�тивы. Кн. прих.-расх. пск. Печ. м., 82 об. –– 83, 1674–1675 гг.

КО́ЗЛИНА и КОЗЛИ́НА2, ы, ж. 1. То же, что козёл2 1. На чом
пи́лют драва́, казли́на называ́ицца. Остр. А дро́вы пи́лим на казли́не, хоть
каза́, хоть казли́на, драва́ ре́зать. Вл. Ко́злина зде́лънъ для дроф и во́сем
гво́здикъф, штоп драви́нъ не па́далъ. Оп. Казли́на, е́та штоп дро́вы пили́ть;
там но́ги фставля́юцца диривя́нныи, а ф казли́ну пла́нки вбива́юцца, штоп
ани́ ни сва́ливались. Дед. Ко́злина дирявя́нная, жале́зныи гво́зди набит́ы,
што́бы падде́ржывала пале́на. Холм. ——— в сравн. Цаса́ли лён, гре́бень, как
ко́злину, как дро́вы ре́жут. Беж. + ко́злина: Н-Сок., Пуст.; Опыт, Оп.,
Пск.; Даль II; козли́на: Гд., Дн., Кун., Пушк.
2. То же, что козёл2 2. Така́ ко́злина зде́лана, пъттиска́ют в таку́
ко́злину, дра́чкам абдира́ют гало́фки [льна]. Оп. Шшо́тки есть таки́е, им
лён апчо́сывают, на козли́ну кладу́т и апчо́сывают. Порх. Снапы́ зажыма́ли
на ко́злинах, ко́злина для рабо́ты двои́м мужчи́нам, па́лка с верёфкай для
зажыма́ния снапа́. Пушк.
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3. То же, что коза́3 4. Пато́м пялы́, казли́на така́я зде́лана, афчы́ну
распира́е. Пушк.
4. Опорное сооружение для наведения моста. Галава́шки далба́юца и на-
дию́ца на ко́злины. Холм. ср. ко́злы́, козя́вка1.
КОЗЛИ́НКА∗, и,ж. То же, что козли́на1. А то берёш казленя́т на

ре́ску, заре́жам, казли́нку прадади́м, е́та шку́ру. Пуст.
КОЗЛИ́НКИ, мн. Три скрепленных жерди, к которым в поле подве-

шивают колыбель. Козли́нки паста́вить и жнеть, туда́ рябёнка пало́жыть,
занаве́сить от мух дярю́шкай. Вл. ср. ко́злики, козу́льки.
КО́ЗЛИ́НЫ, мн. 1. То же, что козёл2 1. Ба́рки та на ко́злинах

де́лали. Холм. А драва́ е́тъ друго́е на ко́злинъх пи́лят. Вл. Ле́тъм мне Ва́ся
на ко́злинах дроф напи́лить, и мне хвата́ить да ле́та. Холм. Два пи́льщи-
ка на ко́злинах в рост чялаве́ка, пи́лят. Локн. Ра́ньшы высо́кие дяре́вья
пили́ли, так казли́ны высо́кие ста́вили. Локн. + ко́злины: Копаневич.
2. То же, что козёл2 2. Снапы́ занима́ли на ко́злинах. Пушк. Казли́ны,
лён часа́ть, зде́лают ды́рка така́я, зажыма́ют сноп и дра́чкай по́рют.
Пушк. Козли́ны таки́и сде́ланы как скаме́йка, два снапа́ привя́жуть льну,
апте́шуть. Кун.
3. Столбы, основание моста. Копаневич. ср. ко́злы́.
4. То же, что козёл2 7. Када́ иде́ дош, де́лают ко́злины, чаты́ри па́лки,
правя́ртывают ды́рки, набива́ют ды́рки, стано́вят стоймя́; пато́м наклада́ют
се́на, во́здух ф сяряди́ни прахо́дя, а вакру́к се́на наклада́ют. Пушк.
КОЗЛИ́НЫЙ, а я, о е. 1. То же, что ко́зий. Быва́ла сасе́тка принесё

казли́нава малака́. Пск. Привы́кла казли́ннъ мълоко́ [пить]. Стр. Казли́ная
шку́ра дарага́я. Пск. Козли́ные шку́ры здава́ли [на выделку], куста́рный
спо́сап. Остр. Казли́най рок, казли́ная шерсь. Остр. + Беж., Вл., Дед.,
Дн., Кр., Н-Рж., Палк., Порх., Пуст., Слан.
2. То же, что козлова́тый. Быва́ит у аве́ц и плаха́я шерсти́нка, эта
казли́ная зовёцца. Порх.

∼ В составе топонимов. Козли́ный Горб. Название холма.
Казьли́ный горп гара́ называ́ицца. Холм.Козли́ная Го́рка. Название хол-
ма в лесу. Там ко́зы жыву́т а́ли што, фся земля́ вы́рыта, вот и заву́т
Козли́ная го́рка. Печ. Козли́ные Ро́жки. Название сенокосного угодья.
Холм.

1. Козлины кожи. Раздел: Шкуры и выделанная кожа. Разговор-
ник Т.Ф., 111, 1607 г.

КОЗЛИНЬЁ, я, с. Укрепленная жердь, на которую мечут стог.
Казли́нья бу́ду ста́вить, пато́м на яво́ се́на пало́жу, штоп на стагу́
дяржа́лась. Пск. ср. остревьё.
КОЗЛИ́СТЫЙ, а я, о е. То же, что козлова́тый. Казава́тая,

кальку́шшая шэрсть у плахи́х аве́ц, сафсе́м казли́стая. Гд. Аси́стая, мя́хкая
шэрсть, казли́стая –– гру́бая.Оп.> В е́ д ьм а к о з л и́ с т а я. бранно. О жен-
щине по прозвищу Козлиха. Во ника́к ни фпа́кать, во ве́дьма казли́стая.
Н-Рж. > Зм е я́ к о з л и́ с т а я. бранно. О кошке, принадлежащей жен-
щине по прозвищу Козлиха. Ди́сять штук сажра́ть цы́пак ни шу́тки; ко́шка
сажра́ла, змея́ казли́стая. Н-Рж.
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КОЗЛИ́ТЬСЯ, сов. и несов. О козе: приносить потомство. Ана́ у
мяня́ была́ рас казли́фшы, казли́лъся каза́ и́ли жъ ягни́лъся. Пск. ср. коз-
лени́ться.
КО́ЗЛИ́ТЬСЯ, несов. экспр.Выполнять тяжелую работу, согнув-

шись. Они́ чаты́ре чэлове́къ подаю́т обру́бину, а яму́ [мужу] оннаму́ там
на́да бы́ло ко́злиццъ. Гд. || Нагибаться, чтобы поднять что-либо. Охота
была самому козли́ться. Копаневич.
КОЗЛИ́ХА, и,ж. 1. То же, что коза́1 1. Фчара́ казли́ха то́жы гара́ст

бая́лася. Сл. ——— Прозвище женщины по фамилии Козлова. Казли́ха,
Казло́ва ана́. Холм. Лисапе́та ш нет, прышла́ Казли́ха и абмани́ла. Себ.
+ Н-Рж., Н-Сок.
2. То же, что коза́1 2. ——— О самке косули. Ф казли́хи, в ма́тки сафсе́м
раго́ф нет. Печ.

——— Козли́ха. Название места в Стругокрасненском районе. Одно́
ме́сто Козли́хой зва́ли, па́шня, сеноко́с там, лес и поле. Стр.
КОЗЛИ́ХИНА ГОРА. Название холма. Казли́хина gара́, жыла́

жэ́ншына Казли́ха така́я. Себ.
КОЗЛИЧ, м. Житель города, деревни и т. д., называющейся

Козлово. Да псковские пом�щики, которые из Озерищъ. . . да коз-
личи, да клинянек, которые во Псков�. Кн. писц. II, 1, 1580 г.

КОЗЛИ́ЩЕ, а, м. То же, что козёл2 7. Казли́ще, авёс кладу́т, гаро́х
мята́ют. Н-Рж.
КОЗЛО́В, а, o. То же, что козли́ный. Казлоў рок. Локн.

∼ Козлов Берег. Название деревни. А воевали месяца генваря,
почен от Нового городка Немецкую землю и за Юрьевъ и за Рако-
воръ и до Роугодива . . . а сами божиею милостию вс� здрави вышли,
а сила вышла из земли мимо Сыренец на Козловъ берег. Лет. III,
Стр., 1558 г., л. 217 об. Николы Чюдотворца, что на Козлов� бере-
гу, пус., что был починок Симановъ, пашни перелогомъ 10 чети безъ
полуосмины. Кн. писц. I, 966, 1585–1587 гг.

КОЗЛОВА́СТЫЙ, а я, о е. То же, что козлова́тый. Кака́я шерсть
гади́цца для ва́лки, а кака́я и нет, казлава́стая ника́к не гади́цца, иё и прясть
пло́ха. Пск. Казлава́стая пря́жа, кагда́ прасты́е о́фцы бы́ли, не ме́лкая,
аси́стая. Палк. Козлова́стая шерсть то. Остр. ——— Об овце с такой шер-
стью. Ра́ньшы бы́ли о́фцы казлава́стые, как с казы́ [шерсть]. Печ.
КОЗЛОВА́ТЫЙ, а я, о е. Об овечьей шерсти: жесткий, грубый;

такой, как у козы, козла. Ины́е о́фцы, шерсть не харо́шая, как у козе́, коз-
лова́тая шерсть плоха́я. Пуст.Шлёнка ета мя́хкая, а та́я казлева́тая, за ту́ю
па рублю́, а за шлёнку по́ два адда́ш. Оп. У тибя́ къзлава́тая ше́рсьть, из ниё
хърашо́ ва́линцы ката́ть. Гд. Кази́ная шерсть казлава́тая. Н-Рж. Платки́
вяза́ли, то́лько не ис тако́й ше́рсти, на́ша проста́я, козлова́тая; козлова́тая,
на козлу́ то шерсть гру́бая, так и называ́цца козлова́тая. Гд. + козлова́тый:
Пыт.; козлева́тый: Себ. ср. козла́стый, козли́вый, козли́ный, козло-
вастый, козова́тый.

Вар. козлева́тый.
КОЗЛО́ВАЯ ГОРА́. 1. Название сенокосного угодья. Куда́ пайди́ти
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рабо́тать, иди́ти на Казло́ву gару́, по́ли. Нев. Кызяло́к жыл, малинький
мужычёк и называ́ца Казло́ва gара́. Нев.
2. Название возвышенности у д. Зарубино Локнянского района. А гли э́тай
Казло́ва гора́, кусты́ да анна́ гара́. Локн.
3. Название возвышенности на юго-восток от д.Кошнево Локнянского
района. Казло́ва гара́ к Ко́шниву. Локн.
КОЗЛОВО. 1. Название угодья около д. Лядинки Плюсского района.

Козло́ва, бы́ла мно́го ди́ких кос; люби́ли жыть в осо́бенности в лесу́. Пл.
2. Название сенокосного угодья, леса на месте бывшей деревни. Сахарёва,
Казло́ва, дяре́вни бы́ли нибальшы́и. Сячя́с то́жъ нет, там тяпе́рь синако́с и
лес. Локн.
3. Сенокосное угодье в Гдовском районе. За цэ́рквай есь Козло́во, мох там,
чаты́риста десяти́н, чатыриста сох выижа́ли каси́ть. Гд.

Въ Ремяцкой губ� Архангела Михаила, что на кобыль� горо-
дищ�, пус. Козлово да пус., что былъ починокъ городовой. Кн.
писц. I, 967, 1586–1587 гг.

КОЗЛО́ВОЕ БОЛОТО. Название пастбища. Казло́ва бало́та.
Сто́йла, там о́пший скот стаи́т. Локн.
КОЗЛОВО́Й: > Ко з л о в о́ й м о с т. Мост на деревянных опорах,

сбитых крестом. Казлы́ на чатырёх нага́х, на казлы́ мост –– къзлаво́й мост,
аль ла́вы кла́ли на йих. Остр.
КОЗЛО́ВСКИЙ ЛЕС. Название леса. Казло́вский лес грани́чит с

на́ми. Тор.
КОЗЛО́ВСКИЙ РУ́ЧЕЙ. Название ручья и сенокосных угодьев око-

ло него у д. Чудская Рудница Гдовского района. Козло́вский ру́чей со мха в
о́зеро. Гд.
КОЗЛОКО́ТКИ: > На к о з л о к о́ т к а х. Положив голову на руки,

опертые на локти. Вот ён и сиди́т на кызлако́тких. Пушк.
Вар. кызлако́тки.
КОЗЛУ́ХА. Место, поросшее кустарником в полукилометре на вос-

ток от д. Гарицы Дновского района на правом берегу реки Полонка.
Казлу́ха е́та шыро́кая, фсё кусты́, кусты́, сра́зу за шко́лай бу́дит. Дн.
КОЗЛУ́ШКА, и,ж. Ласк. → коза́1 1. Для казлу́шки се́на на́да. Дед.

ср. козёнка.
КО́ЗЛЫ́, мн. 1. Сиденье для кучера в передке экипажа. Ко́злы спе́реди

паго́ньшшык сиди́т, а зза́ди са спи́нкай. Печ. Пака́ я с ко́зел слиза́л, он
ў Крю́каўку ша́пку ки́нул с руки́. Н-Сок. Ку́чер на ко́злах сиди́т. Гд.
> Сид е́ т ь н а к о з л а́ х, Работать извозчиком. Он це́лый гот нъ козлах
сиде́л. Порх.
2. То же, что козёл2 1. Вы попа́ли к дню рыбака́; пло́хо гуля́ю; на́шы
ко́злы поста́вили, как леса́ строи́тельны, для ры́бы, штоп жа́рить. Гд. Я
ужо́ досо́чки зде́лала, на ко́злах и сплю. Стр. Мы не жы́ли ф курны́х
ха́тах, ма́ма мая́ жы́ла, пала́ти бы́ли вверху́ таки́е; казлы́ таки́е стая́ли.
Себ. Ко́злы –– станок, поддерживающий барку во время постройки и об-
легчающий спуск на воду. Куст. промыслы, 71. Сергу́шыхъ да́вичь за
ко́злам пае́хала.Порх. + козлы́: Гд., Сер.——— При пилке дров. Пусь рябя́ты

324



приду́т, дро́вы распи́лют, ко́злы е́стя. Пск. На ко́злах спасо́бнее брёвнуш-
ка пили́ть. Печ. А ко́злы –– е́та драва́ ре́зать. Себ. У нас на ко́злах дро́вы
ре́жут. Холм. + ко́злы: Нев., Сер.; Даль II ; козлы́: Нев. ——— Для рас-
пилки бревна на доски. Ко́злы для пилки тёса, кру́глае бривно́ пи́лят на
до́ски, а казу́лина для пилки дроф. Оп. Казлы́ пи́лят тёс. Порх. А на до́ски
вручну́ю брёвна пи́лют на ко́злах, аны́ павы́шы и пабо́льшы казли́ны. Остр.
Дъляво́й пило́й тёс пи́лют нъ казла́х. Палк. И е́тъ брёвны кладу́т на ко́злы,
ко́злы бальшы́и, высо́къ, с пътъло́к мо́же быть. Гд. + ко́злы: Дед., Н-
Рж.; козлы́: Нев. ——— Для обмолота зерна. А ра́ньше цапя́ми малати́ли,
па́лка, а на па́лке верёвачка, пато́м на ко́злах аббива́ли рош. Остр. На
ко́злы ста́вили дверь, по́накось лажы́ли, и снопы́ би́ли. Гд.
3. То же, что козёл2 2.Казя́фки лён часа́ть, э́тъ таки́и казлы́, там зажмёш
лён, но́ги вверх по́дняты, вот и тяряби́ш. Пыт. Зашче́млют снапы́, ко́злы
бы́ли таки́и, штъбы́ ни растя́гъвъть лён. Пуст.
4. То же, что козёл2 3. Гна́ли ра́ньшы льняно́е ма́сла, ко́злы стая́ли ди-
ривя́нныи, э́та бривно́ читырёхуго́льнае, внизу́ но́шки, а внутри́ фсё вы́-
далблина, а́бита гла́тким жыле́зам, читырёуго́льнае, зна́чит каг брусо́к.
Слан.
5. Опорное сооружение для наведения моста. Казлы́ на чатырёх нага́х,
на казлы́ мост –– къзлаво́й мост, аль ла́вы кла́ли на их. Остр. Внизу́
паста́влины ко́злы, на ко́злы пало́жыны до́ски. Остр. Ла́вы, че́ряз ре́ку
пяряхади́ть, на казла́х насте́ляны пла́хи с дяряви́н. Кр. + Опыт, Оп., Пск.
ср. ко́зли́на2, ко́зли́ны, козя́вка.
6. То же, что козёл2 5. Дава́й ло́тку-та к ко́злам, вы́тти-та на́да, вада́
веть. Печ. Но́ги высо́кии, дирявя́нныи, ва дно́ ста́вяцца, gде ба́бы с бяльём
пало́шшутца, то казя́фки, таку́ю казя́фку сде́лай, то́лька пада́льшы, ры́бу
ло́вить, то ко́злы. Остр. Казлы́, до́ски пало́жат, перекла́дины, ко́злы, с них
стира́ют. Эст., Пирисари.
7. Два столба с перекладиной, на которые подвешивалось сиденье, качели.
А на Па́ске вът казлы́ паста́вят, каче́ли-тъ. Пск. Ф каче́ли кача́лися, ишшо́ с
Па́схи быва́ла ма́льцы ко́злы зде́лают высо́кия. Порх. Кача́ешся нъ ко́злах.
Дн. И кругавы́х наде́лают каче́лей и на ко́злах, вот хоть ко́злы де́лали,
паста́вят две ку́ричины, свя́жут про́валакай, навярёх брявно́ и вярёфку
переки́нут. Дед. На е́тых зы́бках и зыба́ца стра́шно бы́ло таво́ и гляди́ ко́злы
обру́шатца и убью́т яшшо́. Муз. Крейцвальда, 4. ——— О виселице. На такой-
то горе сделай козлы и приготовь три петли. Чернышев, Сказ и лег., 321.
8. То же, что козёл2 7. В дошть се́на з зямли́ убяру́т, кладу́т на ко́злы.
Пск. На казла́х се́на со́хнет, пато́м ево́ –– в адо́нак. Н-Рж. Лучше всего
устраивать особые переносные козлы из кладьев, какие устра́ивают в виде
ржаных стоек, т. е. с отко́сными подпорками, на которых клевер превос-
ходно высыхает в две недели даже во время дождей. ПГВ, №24, 4, 1902 г.
|| Приспособление для сушки снопов: колья с поперечными жердями, укреп-
ленными подпорками. Ста́вим казлы́, э́та яравый хлеп ф снапа́х кало́сьями
вме́сте, камля́ми врось, сло́жънный в прамяжу́тки астрави́н и патпёртый
патпо́рками. Н-Рж.
9. Десять снопов ячменя, составленных попарно. Нажнём де́сять снапо́ф

325



и саста́вим йих вме́сте, е́сли рош, gаваря́т ф стая́нки или ба́пки, а ячме́нь
де́сять снапо́ф, ко́злы. ср. ба́бка5, козёл2, козело́к.
10. То же, что козёл2 10. Козлы́ ве́ников храни́лись на падвало́ки. Оп.
Два ве́ника вя́жеш, вот и казлы́. Остр. А ве́ники ф казлы́ свя́зывают па
два ве́ника. Сер.

∼ Козлы́. Название полей. По́ля называ́юца за Гарбуно́вым Казлы́.
Локн.
КОЗЛЯ́ВИНА, ы,ж. То же, что козёл 1. А мы драва́ на казля́вини

пи́лим. Беж.
КОЗЛЯ́ВЫЙ, а я, о е. То же, что ко́зий. Казля́ва мълако́ ни

харо́ше, кос в нас ни де́ржат, што казу́ пъдаи́ть, што афцу́. Гд.
КОЗЛЯ́К, а, м. 1. Съедобный трубчатый гриб со слизистой кожицей

на желто-коричневой шляпке, снизу губчатой с широкими радиально рас-
положенными порами, ножка серовато-желтая. Есь в нас gрип кызля́к,
он тако́й от ма́линький, жо́втинький, растёт на пустырьку́, кре́пинький.
Себ. ——— мн. Казляки́ есть жо́лтые, све́рху ша́пку лу́пиш, их жа́рять:
расту́ть не па ни́ским мяста́м, поспева́ют к во́сени, шы́пко расту́ть. Себ.
Грибы́ фся́кие есть, баравики́, бе́лые, падбярёзавики, казляки́ –– па сасняку́
растё, гаря́шки. Остр. ср. козья́к.
2. То же, что козья́к 3.Маслёнок у нас ло́зик, казля́к. Вл. Грибы́ сали́ли,
сушы́ли, и падаси́навики, и аба́пки, и казляки́, ну масля́нки е́та. Порх.

Вар. кызля́к.
КОЗЛЯНИ́ТЬСЯ, несов. Плакать. Карпов.
КОЗЛЯ́ТИНА, ы, ж. Мясо козы, употребляемое в пищу. Сыро́е и

ни паймёш тиля́тина аль казля́тина. Остр. || Запах и вкус этого мяса.
Я заре́жу казу́, кагда́ систра́ прие́дит, да ни дава́ришся мя́са, казля́тинай
бу́дит атзыва́ть. Порх. ––О резком запахе козла. Зато́ и казля́тинай ат ниё,
а ана́ ня замича́ит, привы́кла. Вл.

Козлятина. Раздел: Мясо (виды). Разговорник Т.Ф., 82, 1607 г.
КОЗЛЯ́ТНИК, а, м. То же, что козе́ле́ц 2. О́фцы казля́тник едя́т,

трава́ така́я. Вл. Казля́тник на ма́линьких со́пках растёт. Холм.
КОЗЛЯ́ЧИЙ, ч ь я, ч ь е. То же, что ко́зий. Я не люблю́ малако́

казля́чье. Гд.
КОЗЛЯЧО́К∗, ч к а́, м. То же, что козья́к1 3. ——— мн. Казлячки́

расту́т жо́лтинькии, кре́пинькии. Вл. Мой про́сит: «Нюш, свари́ грипко́ф,
мало́деньких козлячко́ф». Н-Рж. А масля́тки, ета уже казлячки́, када́ ани́
выхо́дют из зимли́, ани чо́рнинькии, а как вы́растут чуть, то ани́ зве́рху и
зни́зу жо́лтинькии. Себ. ср. кознячо́к.

КОЗМОДЕМЬЯНСКИЙ. Название нивы. Георгиевский
попъ. . . поступился есми. . . в запсковском конц�, нивку свою да
поженку. . . промежду пятницких нивъ из бродовъ, да возл� коз-
модемянскихъ же нивъ Гремятцкого монастыря. Кн. Поганкина, 50,
1667 г.

КОЗНЕЧО́К см. кузне́чок.
КО́ЗНОЧКА, и, ж. То же, что ко́за́т 1. А сам бьёцца в рю́хи, ф

ко́зны, каро́ву ре́жут а в ей в нага́х ко́значки таки́ есть. Дед.
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КО́ЗНЫ, мн. Связь бревен в избе, угол связи двух бревен. Копаневич,
Холм.

> В к о́ з ны (и г р а́ т ь). То же, что в к о з а т ы́ (см. ко́за́т). Игра́ли
ф ко́зны, нава́рин сту́динь с коро́вы, а ф костя́х таки́и козе́нки, вобью́т ых
ребя́тъ в зе́млю. Стр. Вот Ва́ськъ, тот мо́гя ф ко́зны игра́ть: как даст, так
весь кон. Дн.

КОЗНЬ, ж. Хитрость, ухищрение, причиняющее кому-н. зло,
несчастье. И начат [воевода] многими козньми ухищряти над гра-
дом, и повел� из наряду бити по стен� с угла от озера, и разби
стен� 40 сажен. Лет. I, 1615 г., л. 700. И от вс�х его [свииского ко-
роля] кознеи избави святая троица градъ свои от поганых молитвами
пресвятыя богородица и чюдотворцовъ псковских. Там же, 1508 г.,
л. 736. ——— О военном снаряде противника. И после вечерняго звону
внезапу приидоша погании и выразиша врата градная н�коею новою
кознию премудрою, по их нарицаемою пинартою, тако же и дру-
гие врата. Лет. I, 1611 г., л. 700–700 об. Король литовскои Стефан
Обатур. . . стоял 30 недель под градом и ст�ну розбивъ много при-
ступом; и милостию божиею святыя живоначальныя Троица и пре-
чистая богородица. . . сохранила бысть от вс�х кознеи его. Лет. III,
Стр., 1581 г., л. 200.
КОЗНЬСТВОВАТЬ, несов. Строить козни, причиняя зло. И

начат ]воевода] многими козньми ухищряти над градом, и повел� из
наряду бити по стен� с угла граду от озера, и разби стен� 40 сажен.
Лет. I, 1615 г., л. 700. Погании же пробивше в дву м�стехъ ст�ну,
с третию же страну стреляху в монастырь из Изборска. . . и много
приступавше ничто же не усп�ша, но много своих погубиша: и много
козньствовавше различно. Там же, 1611 г., л. 704–704 об.

КОЗНЯЧО́К∗, чк а́, м. То же, что козья́к1 3. Казнячо́к грип
тако́й, брю́шка то́лстенькае, маку́шка чо́рненькая, хоть жарь, хоть вари́ на
суп. Локн. В лес схади́ть на́да, мо́жэ казнячки́ паяви́лись, дошш-та прашо́л
харо́шый. Остр. ср. козлячо́к.

КОЗОБРОДСКАЯ ДОРОГА. Название местности. Георги-
евский попъ. . . поступился есми. . . в запсковском конц� нивку свою
да поженку за Царем Костянином, на Козобротцкой дороги. Кн. По-
ганкина, 50, 1667 г.

КОЗОВА́ТЫЙ, а я, о е. То же, что козлова́тый. Козлова́тая, на
козлу́ то ше́рсть гру́бая, так и назвыва́ица козлова́тая, козова́тая. Гд. Ка-
зава́тая шэрсть, нехаро́шая, гру́бая. Гд. Казава́тая, калку́шшая шэрсть у
плахи́х аве́ц. Ко́фта вя́заная, ана́ брои́т мне спи́ну, ана́ [шерсть] казава́тая,
как с казы́, грубава́тая. Гд. Как жо́стъкыя шэрсть, то кызава́та. Слан.

Вар. кызыва́тый.
КОЗОДА́В: ∼ В составе топонимов: Пе́рвый (второ́й) козода́в.

Название полей около д. Заянье. Пе́рвый козада́ф, фторо́й козада́ф. Пл.
КОЗО́КАНЬЕ, я, с. 1. Отговаривание, отнекивание, упрямство.

Опыт, Оп., Пск.
2. Кривлянье, капризы ребенка. Копаневич.
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КОЗО́КАТЬСЯ, несов. 1. Отговариваться, упрямиться, не скоро и
неохотно делать, что приказано. Опыт, Оп., Пск.
2. Важничать, чваниться, хвастаться. Карпов. + Доп., Пск. ср. козы́-
риться.

ср. козы́каться.
КОЗОНО́ЖКА, и,ж. То же, что козело́к 3 или коза́вка. Кузнецов.
КО́ЗОНЬКА, и, ж. Ласк. → коза́1 1. Ко́зънька была́, сйэ́л волк

козу́. Дн. Как за на́шим за дворо́м ко́заньки пасу́тся, пойдёт ми́лый мой
пляса́ть –– лепе́нья трясу́тся [Частушка]. Остр. ср. козёнка.
КОЗО́РЫЙ, а я, о е. О человеке. Страдающий неодинаковым на-

правлением зрачков, косоглазый. Она́ анногла́зая ня анногла́зая, а така́я
казо́рая. Вл.
КО́ЗОТ см. ко́за́т.
КО́ЗОЧКА∗, и, ж. То же, что коза́1 1. Пайдём, мая́ ко́зъчкъ, пай-

дём. Пск. Ко́зочек за вёрсту фстреча́ют, у ко́зочки си́ськи кре́пкие, пама́жу
и гара́с ле́кчи даи́ть. Стр. Так вот две козо́чки, ко́зочык та уха́жываю, а
па́сть то́жы ни могу́. Ляд. Ко́зочка сама́ дамо́й пришо́тцы. Пл. А что у вас
ко́зачка, абйяни́фшы или апя́ть я́лавая? Аш. > Двор о в а́ я к о́ з о ч к а.
——— в сравн. Ли́сы, лася́, къбаны́, лесны́е ко́зъчки, как двъравы́е. Порх.
ср. козёлушка, козёнка, ко́зенька, ко́зка, козли́ха, козлу́шка,
ко́зонька, козу́лька, козу́тка, ко́зу́шка, ко́зынка, ко́зынька; козё-
ночка. > Ле с н а́ я к о́ з о ч к а. Дикая коза. Ли́сы, лася́, къбаны́ есть,
лесны́е ко́зъчки как двъравы́е. Порх. ср. козли́ха.
КОЗУ́ЛИНА, ы,ж. То же, что коза́3. 1. Нязашто́ атмяте́лил де́фку

и на казу́лину в гаро́ди атвали́л. Вл. А снапы́ привя́заны на казу́лины, е́то
как драва́ руби́ть, така́я же. Пушк.
2. Козу́лина. Даль II, 132.
4. Пато́м беру́т казу́лину, кладу́т на ниё афчы́ну, пе́рва ме́хам, пато́м ко́жей
наверёх. Беж.
КОЗУ́ЛИНКА, и,ж. Рогулька в кормовой части лодки на левом бор-

ту, на которую закладываются парусная распорка, мачта и т. п. Кузне-
цов.
КОЗУ́ЛЬКА∗, и, ж. 1. То же, что коза́1 1. Ана́ ка́жный гот бе́гае,

фсё казу́льку пакупа́я. Палк. ср. козёнка.
2. То же, что коза́1 2. В лису́ е́ за́йцы, казу́льки. Печ.
3. мн. Узор из фигурок козы. Вот е́тат палате́ниц сама́ вышыва́ла
казу́льками. Оп.
4. чаще мы. Рогатки, особенно переносные, для загородки от скота.
Казю́льки. Даль II, 75.
5. Кормушка для коровы на козлах. На казю́льки иля зязю́льки, как хош,
коро́ву ко́рмять. Вл.
6. То же, что коза́3 1. Казли́на и́ли казу́лька драва́ ре́зать, на кля́чы
разриза́ть. Пушк. Казу́лька, для распи́лки дроф. Себ. Казу́лька, так е́то
дръва́ пи́лим. Н-Рж. + Холм. > Дро вн а́ я к о з у́ л ь к а. Эта дравна́я
казу́лька, на ней драва́ пи́лют. Кр.
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7. То же, что коза́3 3. Зде́лън казу́лькъ, ко́лышек пиряки́нут, зажму́т и
лён бре́ют. Пуст. + Н-Рж.
8. Небольшая лавка, скамейка. Казу́лька, а хто gавари́т скаме́йка, скаме́йка
у нас бальша́я. Нев. + Копаневич ср. козело́к.

Вар. козю́лька.
КОЗУ́ЛЬКИ, мн. 1. Устройство в виде перекладины на ножках,

к которому в поле подвешивают люльку с ребенком. Убиgа́ть скаре́й на
рабо́ту и з лю́лькам, с казу́лькам, е́та калы́шыть лю́льку. Себ. Вазьму́
лю́льку, паста́влю казу́льки и калы́шу. Себ. ср. козли́нки.
2. Основание для телеги в виде дуг(?) Вы́капаны таки́е казу́льки, ко́рень
нахади́ли, тако́й, наклада́ли на бяду́. Беж.
КОЗУ́ЛЯ, и,ж. 1. То же, что коза́3 1. Но́ги-тъ ръстапы́рь ф казю́ли,

ана и бу́дя стая́ть. Беж. + козу́ля: Карпов. + Даль II.
2. То же, что коза́3 7. Намеря́ю казу́лей, у бригади́ра зделана ме́рка,
казу́лей называ́ицца, два́ метра шырина́. Гд.
3. мн. Козлы, стойки, рогатки. Даль II, 132.
4. Игра в камешки, которые бросают из рук и ловят. Козу́ли. Карпов.
5. Сопля в носу. Доп., Пск.

Вар. козю́ля.
КОЗУ́РИСТЫЙ, а я, о е. Несговорчивый, сердитый, хвастливый,

недоступный. Карпов. ср. кожуря́стый, козы́ристый, коко́ристый.
КОЗУ́РИТЬСЯ, несов. Коситься, обижаться, сердиться. Карпов.
КОЗУ́СИЦА, ы, ж. То же, что коза́2 1. Ай кыза́ ты казу́сица, ай,

ты не де́риш, ни лу́писся, ай. Пусть тябе серы(и) волки зъядут. Песни Пск.
земли 1, 252, Себ.
КОЗУ́ТКА1∗, и, ж. То же, что коза́1 1. В миня казу́тка, каро́ва

мине́ ни пат си́лу. Себ. Казу́тку дяржу́, так вот и жыву́. Себ. Казу́тки две,
на казу́тку ме́ньше на́да синца́. Нев. ср. козёнка.
КОЗУ́ТКА2, и, ж. То же, что коза́4. Яшшо́ есь запа́с –– казу́тка,

пахо́жа пад яршо́вик, то́льки пабо́льшы, дво́я в адно́й ло́тки ло́вят, з бе́ряgу
привя́зываюцца за што́-небуть, садя́цца в ло́тку и тяну́т. Храмцова, Себ.
КОЗУ́ХА, и,ж. То же, что коза́1 1. Казу́хи-та в мяня́ нъдае́дливыи.

Нев.
КОЗУ́ШЕЧКА∗, и, ж. То же, что коза́1 1. Козу́шечка е, бе́гат.

Полн. ——— в сравн.Мая тёлачка даё как казу́шечка, ме́ньше казы́ даё. Беж.
КО́ЗУ́ШКА, и,ж. 1. Детеныш козы женского пола. Кос у нас нет ни

ф каво́, бы́ли п, дите́й называ́ли п и́хних казляня́та да казу́шки. Оп. Да́ли
козу́шку, так и вы́растили. Пл. Кагда́ кто ро́дицца, кагда́ казу́шка, кагда́
казело́к. Гд. + ко́зушка: Себ., Сл. ср. козлу́шка, ко́зонька, козу́лька,
козу́тка, козу́ха, ко́зынка, ко́зынька; козёночка, ко́зочка.
2. Ум. → коза́1. Казу́шка, ма́ленькая каза́, но́нешняя, а то казело́к. Сер. Я
ади́н рас иду́, глижу́, ма́линька казу́шка гуля́е па сталу́. Гд.
3∗. То же, что коза́1 1. Адну́ казу́шку навяза́ла тут, а то ф карто́шку
ле́зут. Пск. Пойду́ подою́ свои́х козу́шък. Стр. Ко́зушкъ у меня́ была́ с
трои́м козленя́ткам, Та́ний зва́лъ её. Гд. Казу́шка идё, така́ у́мная, фсё как
чалаве́к панима́ет. Дн.Мари́я уса́дьбу дяржа́лъ, казю́шку дяржа́лъ, а сича́с
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недю́жъ сафси́м ста́лъ. Дн. Казу́шка есь анна́. Сл. ——— в сравн. Казялко́м
та ана́ бе́гая бы́стра што казу́шка. Остр. Тябе́ лишь бы пакалеси́тца, как
казу́шка фсё равно́. Гд. + козу́шка: Нов., Н-Рж., Палк., Порх. ср. козён-
ка.
4. Вид прялки. Столобо́к и казу́шка, чухо́нски прял́ки, е́сли казу́шка, то ф
сто́рони колясо́. Гд.

Вар. козю́шка.
КОЗЫ́КАТЬСЯ, аю с ь, несов. 1. Упрямиться. СРНГ 14.

2. Важничать, хорохориться. СРНГ 14.
ср. козо́каться.
КО́ЗЫ-КО́ЗЫ-КО́ЗЫ. То же, что коза́-коза́. Ко́зы-ко́зы-ко́зы.

Стр.
КО́ЗЫНКА, и,ж. Ласк. → коза́1 1. Две ко́зынки фсё в одно́м ме́сте

стоя́ло. Ляд. Была́ ку́плин ко́зынька. Ляд. ср. козёнка.
Вар. ко́зынька.
КО́ЗЫНЬКА см. ко́зынка.
КОЗЫРЁК, р ь к а́, р ь к у́, м. 1. Выступающая надо лбом часть

головного убора в виде полукруглого щитка. Къзырёк утырва́ла у ке́пки.
Порх. Ра́ньшы фура́шки наси́ли кру́глые с казырько́м. Холм. Не накиды-
вай, залёточка, на глазки козурёк, Красоты твоей достанет, и так меня за-
влёк.Флк. Пск. Арх. 1947, т. I, 6, Гд. ср. ко́зырь. > Под к о зыр ёк. От-
давая честь по-военному.Фсе [офицеры] пат казырёк: «Здра́ствуй, ру́ский».
Попов, Пск. ——— О черной грозовой туче. Как атре́зыннъя пъласа́, чо́рныи
ту́чи у нас называ́иццы козырёк, как пая́виццъ, так абяза́тельна бу́дит
ли́вень. Печ. ——— О ладони, поставленной над глазами ребром. Ся́дуть на
крыле́ц и ис-пат казырьку́ выгля́дывают, ис-пад ладо́ни. Пуст. Аны́ ся́дуть,
а со́нца, а про́тиф со́нца ани́ ня ви́дять и глядя́ть пат казырько́м. Пуст. ср.
козырёчка.
2. Выступающая часть фронтона дома, карниз. Козырёк ты зашы́л
некраси́во. Гд.
3. Железный навес в виде полукруга над трубой дымохода. Ат ри́ги ру-
кава́ к ве́рху тя́нуцца жале́зныя, над ни́ми казырёк. Пушк. || Выступ из
железного листа над челом снетосушильной печи. Кузнецов, 51.
4. Передняя часть саней, кузова телеги в виде навеса. А е́то ле́там на
дро́шках е́здили, чаты́ри калеса́, дли́нные, спи́нка, как дасо́чка зза́ди,
падно́шка, казырёк, штоп ад гря́зи зашшыти́ть, с то́ненькай жасти́нки.
Беж. Как е́диш, снек ни ляти́т, кзырёк ф саня́х то́лька. Остр. На са́ни
на́да наки́тку зьде́лать, спе́реду казырёк, с атва́лам зза́ди. Пуст. Ф ку́зьви
сяде́лкъ, а сьпе́риду къзырёк. Н-Рж. Конь не дъстаё до къзырька́. Сош.
5. Выступающая часть бревна при подрубе. Вот ру́бят де́рева –– падру́п,
казырёк астаёцца и де́лают тарцо́фку. Гд.
6. Часть лаптя, выступающая в виде язычка над носком. На лаптя́х
да́жа казырьки́ де́лали, е́та насо́к спляту́т да яшшо́ све́рьху как казырёк
вы́тарнуфшы. Гд.
7. Устройство в виде желобка, по которому стекает смола. Де́лают
праре́с ф сасне́, казырьки́ паставля́ют. Пуст. Лес патсека́ют, де́лают ка-
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зырьки́, штоп смала́ на зе́млю ня текла́, жэ́ншшины сабира́ют. Пуст.
Е́та патпуска́ют смалу́, де́лають пралы́сачку, тяке́ть смала́. Ву́зенькая
жале́зачка, скабёлачкай кари́чку зни́муть снача́ла, жале́зачка ву́зенькая с
кручо́чкам, зде́лають паласу́, паставя́т казарёк, натякёть смо́лки по́ўный,
пато́м сабира́ють смалу́, так и заробля́ють на смалы́ лю́ди.Нев. ср. козырё-
чек.� Ши́ то - к ры́ т о к о зыр ь к о́ м н а з а́ д. Вести себя, не считаясь с
мнением окружающих. Шы́та кры́та казырько́м наза́т, пашо́л па́рень, сам
сибе́ жывёт, лю́дям ни мо́лицца. Печ.
КОЗЫРЁНОК. Прозвище человека. Къзыря́та бы́ли, таки́и фарси́с-

тыи лю́ди, Ко́зърь, Павлю́к Къзырёнък пашо́л. Тор.
КОЗЫРЁЧЕК∗, ч к а, м. То же, что козырёк 7. Смалаку́ры

се́чками взды́мки цара́пають, течо́т смала́ ф казырёчки, так вы́барку
де́лают, на вы́рупку де́рева идёт. Вл.
КОЗЫРЁЧКА, и,ж. То же, что козырёк 1. Карту́зы с казырёчкай.

Остр.
КОЗЫРИ́. Название луга. К ка́ждаму лушку́ сваё призва́нье бы́ла,

по́жня Плашы́ха, Козыри́. Оп.
КОЗЫРИ́НКА∗, и, ж. В карточной игре: козырная карта. Анна́

бубни́нка, казыри́нка в мяня́ есьть. Локн.
КОЗЫ́РИСТЫЙ, а я, о е. 1. Гордый. Карпов.

2. Несговорчивый, недоступный, сердитый. Карпов.
3. Хвастливый. Карпов.

ср. козу́ристый.
КОЗЫРИ́ТЬ1, ю́, несов. Подчиняться кому-, чему-н. Я ницево́ не

баю́сь, я калхо́зу не казырю́, сваи́м трудо́м пра́ведным жыву́. Н-Рж.
КОЗЫРИ́ТЬ2, несов. Расходиться вскоре после свадьбы. Не пу́тались

так, а шшяс запи́ска, тепе́рь ста́ли казыри́ть –– э́та е́сли схо́дяцца, ме́сяц или
два, а пато́м мо́жа и разайду́ца. Дед.
КОЗЫ́РИТЬСЯ, и т с я, несов. 1. Вести себя капризно, капризни-

чать. Чуть моле́нькъ, тък и козы́риццъ, идёт мужы́к угова́ривать. Порх.
ср. блуди́ть2, викоро́диться, виля́ться, вро́довать.
2. Гордиться, чваниться, важничать. Доп. ср. ва́жничать, во-
обража́ть, забира́ться7, загибе́ниться, задира́ться, залека́ться, за-
носи́ться, кана́ться, канифо́литься, козо́каться, козы́каться.
КО́ЗЫРИХА. Прозвище жены Козырева. Н-Сок.
КОЗЫРИ́ХА. Название места в 2,4 км на северо-запад от д. Станки

Пустошкинского района. Пуст.
КО́ЗЫРЬ, я, м. 1. То же, что козырёк 1. Бес ко́зырей носи́ли

фура́шки; кто с ко́зырем, тово́ ф солда́ты. Дн.
2. мн. Карта той масти, которая в данной карточной игре является
главной. У мяня́ казыря́ бы́ли. Остр. Фсе къзыря́ пришли́. Порх. > Сво и́
к о́ зыри. Название карточной игры. Ра́зныи и́гры, ф паткидно́ва, а то
сваи́ ко́зыри, пятки́. Локн. > Кр е́ с т и - к о́ зыри. см. кре́сти.> К о́ зырь
у с т а н а́ в л и в а т ь. Показывать свою силу, власть. Зять пья́ный приде́,
ко́зырь устана́вливая. Оп. ——— Прозвище. Ко́зырь. Къзыря́та бы́ли, таки́и
фарси́стыи лю́ди, Ко́зърь. Тор. �� Ко́зырём, нареч. Горделиво, осанисто,
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задрав нос. Наря́димся, пойдём ф Пятро́фшшину ко́зырим. Стр. Ва́нька
Ма́ньку пацелу́ет, Ма́нька ко́зырем пойдёт. Стр. Гляди́ш, каки́м ко́зарем
хо́дит. Пушк. Сарахфа́н, дли́нный и шыро́кий, идёт и путля́ицца. Так и
хо́дя ко́зырем таки́м. Пушк. А он прие́хал дамо́й ко́зырём, бо́дро так, о́чень
го́рдо. Пуст. ——— О дровнях. Дро́вни ко́зырем пашли́. Пск.
КОЗЫРЯ́ТЬ1, я́ ю, е т, несов. Приветствовать по-военному, при-

кладывая руку к козырьку. Ня лю́бит [внук] къзыря́ть. Пск. А сярди́тыи
бы́ли афицеры́, фсё казыря́й им, казыря́й. Вл.> Ко зыр я́ т ь в ш а́ п о ч к у.
Просить о чем-н. Хазя́ин придё, пасо́бя, а я яму́ ни мали́лась, ни казыря́ла
в ша́пачку. Печ.
КОЗЫРЯ́ТЬ2, несов. 1. Бранить, зло и ядовито выговаривать

кому-н. Карпов.
2. Нанося удары, издеваться. А пра му́жа-та гавари́ли: «Што-то Са́ша ф
чула́не казыря́л, апя́ть фо́кусы выки́дывал», бил он мине́ ф чула́не стра́шна.
Н-Рж. + Карпов.
КОЗЫРЯ́ТЬ3, несов. Прыгая, переворачиваться через голову. То

че́рез го́лъву къзыря́еш –– казло́м хажу́. Пск.
КОЗЫРЯ́ТЬСЯ, несов. Здороваться, раскланиваться при встрече.

АМДК.
КОЗЬМА́К, а, м. О человеке, который испражняется. Карпов. ср.

козьма́ло.
КОЗЬМА́ЛО, а, м. То же, что козьма́к. Карпов.
КОЗЬМА́ТЬ, несов. Испражняться. Карпов.
КО́ЗЬЯ. Название возвышенности. Палк.
КОЗЬЯ́ВКА см. козя́вка1.
КОЗЬЯ́К1, а, м., мн. козьяки́, козья́та, козяки́. 1. То же,

что козля́к 1. Къзьяки́ пъ кряжа́м расту́т, кул ля́су; казья́к уви́дели,
а гъря́шкъй аказа́лся. Остр. Къзьяки́ сли́ские гара́с. Оп. Казя́ки
жэлтабрю́шэньки, зътяну́фшыеся малу́шкъй. Палк. Къзьяки́ –– гъваря́т,
ско́льские таки́е, лу́пяццъ; грип харо́шый –– къзья́к, ни ху́же бъръвика́. Н-
Рж. Мало́динькие кизя́ки чи́стые, фку́сные ани́, кагда́ пажа́риш. Порх.
Пато́м казья́к пайдёт, акра́ска вро́ди бардо́вая, кагда́ ма́линький гара́ст так,
как паути́нка на низу́. Стр. Казжйя́ки таки́е жо́лтинькии. Сер. Грип казья́к
харо́шый, яво́ и сушы́ть, и вари́ть, и сали́ть, выляза́ит из зямли́, шку́рка
у яво́, как о́лха, шку́рка у яво́ кари́шнявая, ён на маслёнак пахо́ш, но не
маслёнак. Порх. Кре́ки есть, козя́к по-на́шыму, он тако́й то́лстенький, из
ниво́ харашо́ суп вари́ть. Н-Рж. Къзьяки́ –– ани́ то́лстыи нападо́бии бъра-
вика́, ани́ жо́лтыи, в их каро́ткая но́шка, ани́ бо́льшы ло́жатса пъ зямли́. Гд.
——— в сравн. Пъдальхо́вики как къзьяки́, то́лькъ си́ние. Вл. + козя́к: Дед.,
Пск.; козья́к: Аш., Беж., Кр., Локн., Н-Сок., Печ., Пск., Пушк., Себ., Сл.,
Холм. ср. козленёнок.
2. Съедобный гриб с бархатистой коричневой шляпкой на тонкой ножке;
моховик. Казья́к –– э́та грип махави́к. Пск. Казья́к –– грип на мху растёт. Вл.
Казяки́ и махави́к –– е́та уж без ма́лава адина́кавы. Остр. Где бара́ сасно́выя
казьяки́, как барави́к да падря́бяе. Печ. > Жёлтый к о з ь я́ к. Махави́к ––
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жо́лтый казья́к. Сл. + козья́к: Беж., Локн., Карпов. ср. мохови́к; ко-
зьячо́к.
3. Съедобный трубчатый гриб со слизистой шляпкой от темно-бурого
до серовато-желтого цвета, снизу часто затянутый пленкой, и блед-
но-желтоватой ножкой; масленок. Э́то грибы́ –– по-на́шэму козьяки́ на-
зыва́юцца, а по-ва́шэму-то маслённики. Порх. Масля́та па-дириве́нски
называ́ют казьяки́. Дед. Казяки́ –– кари́чнивая ко́рка круго́м, кака́я-та
руба́шка. С ве́рхний ко́рки внис кака́я-та плёнка. Све́рху о́блая ко́рачка,
а сни́зу жо́лтая. Остр. Я люблю́ казяки́, като́рыи с па́паначьками, ну
масля́та их ишьшё называ́ли. Вл. Козя́к –– блиц ско́льский, ни́зинький,
но́шка ма́ленька. Оп. Казья́та таки́и ско́льскии, их ашше́ масля́тами на-
зыва́ют. Кр. Казьяки́ с па́паначками пад брю́хам, ско́льскии, ско́льскии.
Остр. + козья́к: Беж., Вл., Гд., Дн., Кар., Кун., Локн., Н-Рж., Н-Сок.,
Оп., Палк., Печ., Пл., Пск., Пуст., Пушк., Себ., Сер., Стр.; Белинский,
Оп.; козя́к: Беж., Гд., Н-Рж., Палк. ср. козля́к, маслёник, маслёнок,
масля́нок; козлёнок, козлячо́к, кознячо́к, козьячо́к.
4. Съедобный трубчатый гриб со шляпкой от белого до почти черного
цвета, снизу губчатой, ножка тонкая, шероховатая; подберезовик. Ка-
зьяки́ в балата́х бо́льшэ расту́т, ани́ сва́ряцца, как раски́слые. Оп. Казьяки́
няго́нные грибы́, сра́зу царви́веють. Оп.

———Козья́к. Прозвище мужчины. Къзьячи́ха –– про́звишше, а пъчаму́?
Муш ее –– Казья́к. Стр.

Вар. кизя́к, козя́к.
КОЗЬЯ́К2, а, м. 1. Кустарник семейства розоцветных с ползучими

ветвями, покрытыми шипами; ежевика. В лясу́ расьтёт мали́на, чо́рныи
я́гъды, яю́ в нас казьяко́м заву́т. Гд. ср. ко́зья мали́на (см. ко́зий).
2. Растение шиповник. Козья́к. Гд.
КОЗЬЯТНЯ́Г, а, м. Дерево или кустарник из рода ивы, верба.

Бряння́к в за́машьях, а ве́рьбачка расьтёт в дирявня́х, казьятня́к –– ве́рбачка
та и е. Гд. ср. ве́рба, козьячи́на.
КОЗЬЯЧИ́НА, ы, ж. То же, что козьятня́г. Заберу́цца на ко-

зьячи́ну и спою́т, она́ каг бредня́к, то́лько больша́я. Ляд. || Ветка вербы.
Визо́к, хто с како́й диряви́ны де́лаит, хто с казьячы́ны, хто с бряньни́ны.
Гд.
КОЗЬЯЧИ́ХА. Прозвище женщины по прозвищу мужа. Къ-

зьячи́ха –– про́звишше, а пъчаму́? Муш её ––Казья́к. Стр.
КОЗЬЯЧО́К∗, чк а́, м. 1. То же, что козля́к 1. Казьячки́ ––

ани́ ку́цкам расту́т. Пушк. Присма́тривайте, мо́жэ, где казьячо́к. Н-Рж.
Ма́линькия таки́я казьячки́ ле́зуть, ну и лиси́чьки есьть. Н-Сок. Ка-
зьячки́ –– таки́е кре́пкие грибы́, бе́лые, а па-на́шыму казьячки́. Палк. Ка-
зяцки́, то́ненькие карешки́, шля́пка кра́сная, бальшы́е ани не быва́ют, их
едя́т. Аш. Казжьячо́к сни́зу жо́лтинькай, а све́рху кра́снинькай. Сер. + ко-
зьячо́к: Остр., Печ., Порх., Себ.; козячо́к: Кр., Пл., Порх.
2. То же, что козья́к 2. Казячки́ е́та так заву́цца, ну ашше́ мо́жна маха-
вичьки́, грибы́ сйисны́и. Кр.
3. То же, что козья́к 3. Казьячки́ сли́ские, расту́ть, где сасёнки. Н-
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Сок. Казьячки́ над ёлачкам расли́, таки́е ма́ленькие, и жа́рили, и сушы́ли,
и вари́ли на ки́слам квасу́. Беж. Казьячки́ ма́ленькие, то́лстые, как
па́паничкай затя́нуты. Остр. В лясу́ казячки́, масля́тами их заву́т. Локн.
Как пойдёш па даро́ги, пасматри́ казьячки́, ма́слиные таки́и, фку́сныи, как
жжа́риш. Пуст. + козьячо́к: Н-Рж., Порх.

Вар. козячо́к.
КОЗЮ́ЛИ см. козу́ля.
КОЗЮ́ЛИНА, ы,ж. То же, что козёл2. 1.Крава́ть и паня́тия не́ бы-

ла. Зде́лають казю́лины да до́ски и ляжы́ть ф тако́й грязи́. Оп. Де́лают две
казю́лины, сюды́ паста́вят, туды́ и до́ски пало́жут. Беж. Быва́ла, навя́зан
снапы́, вот так навя́зан, свя́зан, и была́ така́я казю́лина и па́лка. Оп. ———
При пилке дров. Казю́линъ –– драва́ ре́зать, пало́жыш на э́ту казю́лину
и ре́жыш пило́й. Оп. Сасе́т пъмага́ет драва́ пили́ть: мне пале́нину нъ
казю́лину да́жэ не пання́ть. Печ. Принеси́ казю́лину –– драва́ ре́зъть бу́дем.
Кр. Козю́лина, ло́жыш дрова́ пили́ть, штоб не згорба́тились. Пушк. + Аш.,
Беж., Вл., Локн., Н-Рж., Пуст.; Опыт, Оп. ——— Для распилки бревна
на доски. Абли́пки з де́рева де́лают, пило́й пи́лют, на казю́лину ста́нут,
така́я высо́кая на чатырёх нага́х. Ади́н навярху́ стаи́т, ади́н паднима́ет пилу́,
другэ́й тяга́ет. Н-Рж.
2. Казю́линай зажму́т лён, а дра́чькай гало́фки и аддира́ют. Оп. Лён
кладу́т на казю́лину, на казю́лины зажыма́ют сноп и че́шут дра́чькай.Остр.
Казю́лина, така́я ро́стам дли́нная, што́бы по два снапа́ палажы́ть. Н-Рж.
Яво́ [лён] пасе́ют, саберу́т, паче́шут жале́зными грябня́ми, ади́ннацать суко́в
бы́ла, казю́линай зажму́т, ф пруда́х вы́мачат. Беж. Казю́лину де́лают, три
зу́ба внизу́, два ввирху́. Н-Рж.
3. Зде́лають казю́лину, ей ма́сла би́ли. Н-Рж.
КОЗЮ́ЛИНКА∗, и, ж. Подставка. Мя́лка –– така́я казю́линка,

бревно́, две но́шки, в бревне́ два зу́ба, и с верха́ с ру́чкай, а ишшо́ све́рху
как пакры́шка, би́ла. Беж.
КОЗЮ́ЛКА см. козю́лька.
КОЗЮ́ЛЬКА1∗, и, ж. 1. То же, что козёл2 1. Крава́ти ра́ньшы:

до́ски насте́лють, з де́рева казю́лька падло́жына пад до́ски, штоб до́ски
ня гну́лись бы, в е́ти казю́льки но́ги вде́ланы. Остр. ——— При пилке
дров. Далжьё с ле́су привязём, на казю́льке ре́жым пило́й, разре́жым,
ко́лем и ф кастёр склада́ем. Локн. На е́тай казю́лки лес пи́лют. Н-Рж.
Не, нясу́ть казю́льку, што распиля́ють дровы. Н-Сок. + козю́лька: Аш.,
Остр., Пушк., Тор.; Доп.
2. Полено с сучками в виде ножек. А каро́ф до́ють на казю́льке, с ёл-
ки, но́шки с сучько́ф. Холм. Пашла́ даи́ть сваю́ казу́, а казю́льку забы́ла.
Холм. || Маленькая низенькая скамеечка. Сять, милёк, на казю́льку. Кун.
А казю́лькой называ́ицца сту́льчик, на кото́ръм каро́ву до́ють. Холм. Сел
стари́к нъ казю́льку и стал абува́тся. Нев. + козю́лька: Вл., Усв. ср.
козя́вка1.
3. Станочек для правки косы. Е́та ба́пка, ко́сы бить, казю́лька –– скаме́яцка
на чом бить. Остр. А е́та казю́лька для битья́ кос. Кр. ср. козя́вка.
4. Рогатина, служащая подпоркой. Сыхыра́ вон нясё пътпира́ть сучки́, где
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мно́га я́блак, штъп ня аблами́ла, тако́й казю́лькай сни́зу. Остр. Ра́ньша
таки́и казю́льки наси́ли, зы́пку, три па́лки, штоп зы́пку ве́шать. Оп. Пайду́
на ни́ву жать, паста́влю казю́льки, зы́пку паве́сиш и гнать. Пушк. || мн.
Рогатки, которыми перегораживают в селах дороги, чтобы не заходил
скот. Карпов, Порх. + козю́лька: Даль II. ср. козя́вка.
5. Маленькая рогатая игрушка. Карпов.
6. перен. О бойкой, веселой и игривой девочке. Карпов.

Вар. козю́лка.
КОЗЮ́ЛЬКА2, и, ж. Козявка, букашка. СРНГ 14. ср. козю́рка.
КОЗЮ́ЛЬКА3 см. козу́лька.
КОЗЮ́ЛЬНИЧАТЬ, а е т, несов. экспр. Ломаться, кривлять-

ся. О́льга мо́жыт то́лька казю́льничать, ишьшё ма́линькая, то́лька вы-
казю́льничаит. Н-Сок. ср. выкобе́ливаться.
КОЗЮ́ЛЯ, и, ж. 1. То же, что козёл2 1. А ты, Стёп, спра́вил бъ

казю́лю, а то пили́ть дро́вы бу́дя не́ нъ чем. Беж. Поло́ш чу́рку на казю́лю.
Пушк. До́сачки са́ми де́лали, две казю́ли ста́виш и пило́й во́зиш. Беж. +
козю́ли: Опыт, Оп.
2. То же, что козёл2 2. Сноп затя́гиваецца вярёфкай на казю́ли. Пушк.
3. То же, что козёл2 5. В день два́ццать пла́тьеф замара́еш, бу́дем за́фтра
сьтира́цца на казю́ли. Печ.
4. Люлька. Ф казю́ле рябёнка кача́ли. Н-Рж.

∼ Козю́ля. Название сенокосного угодья. Казю́ля –– е́та по́жня сра́зу
здесь за ручьём, ста́ры лю́ди так назва́ли. Ляд.
КОЗЮ́РКА, и, ж. Козявка, насекомое. Шаршни́ жыву́ть, казю́рка

шаршэ́нь, вана́ бальша́я, дуплё. В дупле́ жыву́ть шаршни́. Шаршэ́нь
бальшы́й, до́ўgий. Нев. ср. козю́лька2.
КОЗЮ́ШКА см. козу́шка.
КОЗЯ́ВИЙ, ь я, ь е. Из козьего молока. Казя́вье ма́слъ мне ня

нра́виццъ. Стр. ср. ко́зий.
КОЗЯВИ́К, а, м. То же, что козья́к 1. Часть гри́ба ко́ринь, се́тка

пат шля́пкай. Махавики́ –– ре́ткая, а казявики́ –– ча́стая. Вл.
КОЗЯ́ВКА1, и,ж. 1. То же, что козёл2 1. На́ры з дасо́к станави́лись

в нас, с пе́чки да сте́нки бы́ли зде́лъны казя́фки, на них нъстила́ли мно́гъ
дасо́к, фсе вмешшя́лись. Порх. ——— Для пилки дров. На като́рай пи́лим
дро́вы, называ́им казя́фкай. Порх. А э́та казья́фка, дро́вы на ней пи́лят и
бо́льшэ ничево́ не де́лают. Аш. Казя́фка –– эт туда́ драви́ну кладу́т и пи́лят.
Дед. Кла́ли дро́вы, така́я казя́фка зде́лана и ре́зали. Остр.——— Для распил-
ки бревна на доски. А ви́дела, как тёс пи́лют вручну́ю: де́лают две казя́фки,
ади́н навярёх ле́зе, а друго́й внизу́ и так и тяга́ют пилу́. Н-Рж. ——— мн.
Казя́вки, где бривно́ ляжы́ть, кагда́ пи́лять. Печ.Нъ казя́фках до́ски пи́лют.
Сл. ——— Для обмолота зерна. Пакре́пчи стяга́й снапы́ ап казя́фку. Пск.
Ва рьях рош ап казя́фку аббива́ли. Пск. На э́тих жы казя́фкъх сьтяба́ли
ячме́нь. Пск. + козя́вка: Кар., Нов., Н-Рж., Палк., Сл., Стр.
2. То же, что козёл2 2. Лён в агаро́т привязу́т, де́лают казёл, така́я
казя́фка. Гало́фки са снапа́ дра́чкай че́шут, астаёцца сыре́ц. Аш. Казя́фка
нъ читырёх нага́х, вярёфка све́рьху, лён привя́зать. Порх. Козя́фка, штоп
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лён часа́ть, паста́вють сноп, пришше́мют и че́шуть лён. Палк. Казя́фки лён
часа́ть –– э́тъ таки́е казлы́, но́ги вверх по́дняты, там зажмёш лён, вот ы ти-
ряби́ш. Пыт. Лён быва́ла дра́ли дра́цкъй, зажмёш сноп ф казя́фку, штоп
ня вы́вълилъсь, часа́ла я лён. Порх. + Локн., Н-Рж., Остр., Пск.
3. Приспособление в виде козел, служащее опорой для деревянного насти-
ла, мостков. Ла́вы-то через ре́чку хоро́шые, то́лько вот ко́зяфки ненадёж-
ные. Сл. Казя́фка така́я, на чём ла́вы стая́т, казя́фка паста́влена пъсерёт
реки́. Остр. Ла́вы на казя́фках ста́ят. Пск. За казя́фку привяжу́ каня́. Н-
Рж.
4. То же, что козёл2 5. Казя́фка в ряке́, с яё во́ду бяру́, бяльё пало́шшу.
Остр. Мань, пайдём пъласка́тца на́ рику, прихади́, я бу́ду на казя́фки.
Палк. Няве́ха пабе́гла ны ряцу́шку партки́ прать пра́льникым на казя́фки.
Остр. Казя́фка-то на́ша уплыла́, вадо́й казя́фку унесло́. Остр. На казя́фке
белё пъласка́ют. Оп. ——— мн. Но́ги высо́кии, диривя́нныи, ва дно ста́вяца,
gде ба́бы с бяльём пало́шуцца, то казя́фки. Остр.
5. То же, что козёл2 7. Се́нъ сыро́е мы ве́шъим нъ казя́фки. Порх.
Казя́фка –– афцы́ные ско́блим шку́ры. Остр.
6. Низенькая скамеечка. На чом сидя́т –– казя́фка, скаме́ичка на двух нага́х.
Сл. + Пск., Пыт. ср. козю́лька.
7. Станок для правки косы. Каса́ затупи́лась, так на́да бить на ба́пки, така́
жале́зина как ладо́шка, а ба́пка вби́та ф казя́фку. Остр. ср. козю́лька.
8. мн. Рогатина, служащая подпоркой. Казя́фки, штоп смаро́ду пат-
пира́ть, на́да, штоп Пе́тька казя́фки зде́лал. Остр. ср. козю́лька.
9. То же, что коза́3 7. А ате́ц у ней касто́м зе́млю атмяря́л, казя́фкай
тако́й, мяри́лкай каг бы сябе́ пабо́льшы атарва́ть. Остр.
10. О деревянной части косы, лемешнице. Саха́м паха́ли, така́я зде́лана
казя́фка, два ле́миха, присо́шник, таки́и рагу́льки, за е́ти рагу́льки ло́шадь
запряга́лась. Остр.

Вар. козья́вка.
КОЗЯ́ВКА2, и,ж. 1. Мелкое насекомое, букашка. Друgо́й рас пасе́еш

капу́сту, а там казя́ўки чёрные, сеча́с ужэ́ пратравля́ють семена́ уся́ким
разу́мным, што есть. Нев. В сырост́и казя́фки разво́дятся. Вл. Ко́нский
во́лас –– така́я казя́ўка, ён так бы́стра шаве́лицца, я яво́ баю́ся. Остр. ср.
козя́вочка2.
2. перен. О маленьком ребенке, малыше. Шьше й вну́ка ажэню́, бу́дуть
таки́ казя́ўки. Кун.
КОЗЯ́ВОЧКА1∗, и, ж. То же, что коза́3. 1. Хъть и къстыля́лъ,

а пирипили́лъ фсё на казя́въчьки. Пск. Казя́въчку паста́виш, што дро́вы
пи́лят. Сл.
6. Сл.
КОЗЯ́ВОЧКА2∗, и, ж. То же, что козя́вка2 1. Ра́даница –– па-

мина́льный день. Фси ради́тели ра́дуюца, казя́вачки и червячки́ –– фсё
ажыва́еть, фсё ра́дуеца пра́знику вясны́. Нев.
КОЗЯ́К см. козья́к.
КОЗЯ́КАТЬСЯ, е т с я, несов. Издеваться, насмехаться. И вгул

скажу́, чево́ казя́каешся над ней. Оп.
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КОЗЯ́ЛКА, и, ж. 1. То же, что козёл2 1. Ф ту́ю казя́лку зъ-
прига́ицъ, каг дро́вы пили́ть. Пыт.
2. То же, что козёл2 2. Казя́лка –– ра́ньшы на ей лён дра́ли. Пыт.
Казя́лка, пря́тку льна кладёш и мнёш. Остр.
3. Рычаг с подставкой для смазки колес (телеги). Казя́лка, эта калёса
рабо́тают здесь, биз ей нильзя́ рабо́тать. Кр.
4. Крестообразное крепление из палок на соломенной крыше. Е́то козя́лки,
штоп ве́тер кры́жу ня повреди́л. Гд.
КОЗЯ́НКА, и, ж. Птичка жаворонок(?) Казя́нки –– пти́чки таки́е и

ла́стачки. Стр.
КОЗЯ́ТНИК, а, м. 1. Охотник играть в бабки. Карпов. ср.

козе́нник, козённик.
2. Лекарственная трава (какая?). Казя́тник –– е́та трава́ лека́рственная, её
пьють у каgо́ лёхкие асла́бли. Нев. А е́та казя́тник, на по́ле, та па аgаро́ду
расьтёть. Нев.

∼ Козя́тник. Остров в Усть-Далысском озере в Невельском районе.
Нев.
КОЗЯ́ТНИЧАТЬ, несов. Иметь страсть к игре в бабки. Карпов.
КОЗЯЧО́К см. козьячо́к.
КОЙ, к о́ я, к о́ е, местоим. 1. вопросит. Какой, который именно,

который из имеющихся. Разлицить [царю] штоб можно было, кое кузнецкое
[сын кузнеца], кое ево сын. Чернышев, Сказ. и лег., 321. ——— в восклицании.
Вовсе не, никакой, разве. Каё но́ничь жытьё! Стр. ——— в риторическом
вопросе > Кой т ам! Выражение возражения. Кой там, ми́лъя! Пыт.
> До к иx (к е х) п о р. Как долго. Да ких пор така́ паго́дъ бу́дя. Печ.
В сярца́х ска́жыш: да кех пор ва́рзать бу́диш. Дн. > По ки х п ор. До
какого времени, как долго. Пришо́л с палдня́ ка мне, расказа́л, па ких пор
gра́бить. Вл. > До к о́ и х п о р. Да што ш ты да ко́их пор бу́деш уро́дать.
Остр. > Ко ё г о б е́ с а. Зачем. И каёва бе́са ты тут ве́рьтисся. Дн. > На
ко й ч ё р т. Зачем. На коё-ть чо́рт-тъ я пайду́ [за мужем, живущем в
Ленинграде], у меня́ дво́е рибя́т. Пск.
2. определит. Употребляется для подчеркивания понятий. > С к о́ и́ х
п о́ р. Очень давно. С каи́х по́р жывём. Кр. Я с кайи́х по́р бальна́. Пск.
С каи́х по́р картош́къ паса́жэнъ, ведельё бальшэ́ннъя, а не цвятё. Порх. С
каи́х по́р я в Мо́зълях. Кр. С ко́их пор рябёнка ка́шэль бьё, бьё. Кр. С каи́х
пор сядя́т. Пушк. Земли́ на́да даждя́, мали́на тепе́рь ни зре́ет с ко́их по́р.
Печ. > С ки х п о р. То же. С ки́х по́р вайна́-тъ бы́лъ. Сл.Ждёш ёво́ с
ки́х по́р, а ён и не ду́мает. Стр. С ки́х пор идё дош, фсё залива́йи. Палк.
Фста́ниш с ки́х по́р и кру́тисся. Стр. + Печ., Пл., Порх., Пск., Пушк. > С
к е́ х п о́ р. То же. С ке́х по́р вышыва́ю палате́нец. Палк. > С к о́ я п о́ р.
То же. С ко́я по́р э́ты. Порх. > С ко ё г о в р е́м я. То же. Я веть с каёвъ
вре́мя там не была́. Печ. > C к о ё л е т. То же. Я с каё лет не́ была [в
Ленинграде]; мо́жа, лет три́ццать. Печ.
3. неопр. Некоторый, какой-то. А кой бу́день день и залива́ху згашы́м.
Остр. И пашли́ де́ти скита́ццъ, ку́ю-тъ дацку́ уцы́ть атпра́вили. Сер. Пъ-
лави́нъ харо́м ни згаре́лъ, каё аста́лъсь по́сли не́мцъф. Печ.
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4. относит. Присоединяет а) изъяснительное придаточное. Ня зна́ю, ф
ко́ю по́ру. Дн. б) местоименно-определительные придаточные, устанав-
ливающие тождество признаков, предметов. Это те же, ко́и фчера́ при-
ходи́ли. Локн. Тяга́й ту́ю [свеклу], ко́я ня абряза́на. Пск. Так вить ко́й
ляно́й, в ёво́ нячо́ва и не́ была. Дн. в) придаточное времени. Па ко́их пор
бы́лъ дяре́вня, туда́ мали́цъ хади́лъ. Пск.

Вар. коё.
2. А в кое время [маистр] стоял и наши воеводы князь Михаило

Петрович Репнинъ посылки его побивали часто и кормщиковъ его
имали ежеднеи. Лет. III, Стр., 1558 г., л. 220. Аще ся буду въ коемъ
м�ст� гд� описалъ или съ другомъ глаголя или забытьем помыслы
лукавыми, и вы Господа пойте исправливая. Покровск. Приписки,
369, 1446 г.

КОЙ-ГДЁ см. ко́е-где.
КОЙДА́ см. когда́.
КО́ЙКА, и, ж. 1. Все, что постлано для спанья, лежания. Ко́йка

прила́жэна, фсё гато́ва, а де́фки нет и нет.Кр. На́да хоть адия́лам прикры́ть
ко́йку. Холм. ——— О спальном месте в больнице. Была́ бальни́ца, то́лька-
та ма́ла ко́йик. Остр.
2. Предмет мебели для спанья, кровать. Ко́йка и крава́ть –– анно́. Сл.
Ра́ньшы вышыва́ли пакрыва́ла на ко́йки. Печ.Шкап платёный, две ко́йки и
сто́лик –– харо́шъя ко́мнатка у йих. Кр. Вот я ф пожа́рку, мне ко́йку да́ли,
я устро́илась каг до́ма. Ляд. Хотя б яна́, хваро́ба скаре́й проходи́ла, чи-
ста сляжа́лась на койки. Вл. Как на́чала бале́ть, пять лет на бальни́чнай
ко́йке. Слан. ——— О железной односпальной кровати. Крова́ти ра́ньшы
дирявя́нныи бы́ли, а счас ко́йки жале́зныи. Холм. Вот вы́маю, бара́ки-та
бальшы́и, а я фсё на кале́нках, вот пат ко́йкам-та йи́хным фсё памо́ю. Печ.
ср. ко́ечка, ко́йченка.
3. О телеге. Ко́йка –– е́та така́я та́чка была́ для ло́шади, нава́лють и вязу́ть.
Себ.
КО́Й-КА́К см. ко́е-как.
КОЙ-КА́КЕНЬКИЙ см. ко́е-ка́кенький.
КОЙ-КАКО́Й см. ко́е-како́й.
КОЙ-КОГДЫ́ см. ко́е-когды́.
КОЙ-КОТО́РЫЙ см. ко́е-кото́рый.
КОЙ-КТО см. ко́е-кто.
КОЙ-КУДА́ см. ко́е-куда́.
КОЙ-КУДЫ́ см. кое-куда́.
КО́ЙМА́1, чаще мн. к о́ й мы; ж. Небольшая лодка-катамаран, вы-

долбленная из двух стволов деревьев, соединенных между собой брусками.
Ко́йма каг де́лаица? Сва́лют де́рива, аси́ну, пато́м вы́далбят как кары́та,
пла́вай, ры́пку лави́. Локн. Мальчуга́ны се́ли на ко́ймы, ло́тка така́я,
ко́ймы –– э́та два брявна́, и вы́тясаны, и ани́ сцапля́ются. Локн. Рыба́чим
зимо́й, а ле́там с ко́ймами. Локн. Пла́вали на кайма́х. Локн. Ко́ймы, то́льки
кали́ вдваём мо́жна ры́бу на во́зяре лави́ть. Пушк.
КО́ЙМА2 см. кайма́.
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КО́ЙНИК, а, м. 1. Выступ из досок или кирпича у русской печи для
спанья; лежанка. Ля́кти на ко́йник, фсё пътяпле́й. Кар. А па́пъ в нас фси-
гда́ спал на ко́йнике. Порх. Ложы́сь сего́дня спать на ко́йник. Дед. Ляг,
оддохни́ на ко́йник. Пав.
2. Узкая доска, прибитая к печи, как подставка для залезания на печь. Не
ле́сь та́к на пе́чу, сва́лисся с ко́йника на зе́нь. Дн. + Порх.
3. Полка между печкой и стеной. Гало́шы-тъ на ко́йник ня ста́ф, фсе равно́
ня вы́съхнут. Дед. + Дн.
4. Деревянный брус у печи, на который вешают белье. Ра́ньшы гря́тка
бы́ла, ко́йником зва́ли, гранёныя така́я. Н-Рж. ср. гря́дка.
КОЙ-ОТКУ́ДОВА см. ко́е-отку́дова.
КО́ЙЧЕНКА, и, ж. пренебр. То же, что ко́йка2. Ко́йчэнка там

ху́денька. Слан.
КОЙ-ЧТО́ см. ко́е-что.
КОЙ-Я́К см. ко́е-як.
КОК, а, м. Птенец курицы, цыпленок. ——— в обращ. Ах ты, кок

ма́ленькъй! Остр.
КОК. Глаг. междом. → ко́кнуть 4. Купи́л фунт ма́сла, за семь дней

и фунт ма́сла кок. Пуст.
КО́КА1, и, ж. Женская половая клетка птиц как пищевой продукт,

яйцо. Ко́ка. Н-Рж. Ба́ба ко́ку да́ла, ах ты, чюгунёнок, фсё гла́сками
марга́еш. Кун. ср. коку́шка, ко́кушко. > К о́ к а т ь к о́ к у. О курице.
Класть яйцо. Н-Рж.
КО́КА2, и, м. и ж. Крестная мать, крестный отец. Ко́ка, да крёс-

ная и крёсный, да ня вы́гаварить рябёнку, вот и ко́ка палучя́еца. Кун. Заву́т
крёснава и ма́тку, и ма́тей называ́ют, и ко́кам называ́ют, ко́ка то́жы крёсная.
Пушк. С ко́кой мо́жэ прие́де. Дн. Кок, сади́сь, сажа́ли. Н-Сок. || Крест-
ная мать. Ко́ка –– э́та крёсная мать. Пушк. Ко́ка –– е́та крёсна. Гд. Мая́
ко́ка в Линингра́ди жывёт. Пуст. Мари́я Фёдаръвна –– ба́бушка Во́фкина,
а тётя Шура –– ко́ка яё заву́ть, крёсная. Печ. Э́тъ мне ко́къ пъдари́ла.
Пл. + Вл.

� Ни к о́ к и, н и м о́ к и. Ничего. Шшяс ко́ку кли́кну. Ни бои́цца ни
ко́ки, ни мо́ки. Дн.
КО́КА3. Прозвище Коли. Тябе́ сяво́дни горя́чка бу́дя, Ко́ка прие́дя, ну

Ко́лю в нас Ко́кай заву́т, кагда́ яво́ ни уважа́ют. Дед.
КОКА́РДА, ы, ж. Круглый или овальный металлический зна-

чок установленного образца на форменной фуражке. Уря́ньник кака́рду
спря́тал. Вл. Кака́дра-та у няво́ бальшу́нная. Холм.

Вар. кока́дра.
КО́КАТЬ1, а е т, а е, несов. 1. О петухе. Кокотать, кукарекать. Он,

парази́т, фсягда́ ко́кая здесь. Гд.
2. О курице. Кудахтать. Ку́рачка ко́кает и цыплёнкаф ма́нит. Гд.
> К о́ к а т ь к о́ к у. см. ко́ка1.
3. О журавлях. Курлыкать. Журавы́ паляте́ли, пять жураво́ф, ко́кают.
Пуст.
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КО́КАТЬ2, а е т (ь), несов. 1. Стучать, ударять. Ён [ребенок] без пе-
реры́ву ко́кыить и ко́кыить. Вл. || Бить, ударять. Като́ра каро́ва быга́ецца,
ты её па рага́м и ко́кай, и ко́кай. Гд.
2. Бить, разбивать. Солдат тем временем стал всё кокать да горшки щел-
кать, да ногами топать. Богатырев И., Сказки, 11.
КО́КАТЬСЯ, а е т с я, несов. экспр. Делать что-н. потихоньку, не

торопясь. Ён фсё ко́къиццъ там. Гд.
КО́КВА, ы, ж. Неповоротливая, нерасторопная женщина, копуша.

СРНГ 14.
КОКГДА́ см. когда́.
КОКЕ́ТКА, и,ж. 1. Девушка, женщина, любящая модно одеваться.

Она́ што вы, тока́я коке́ткъ. Стр. ср. коке́тница, коко́тка.
2. Верхняя отрезная часть платья, рубашки, сарафана, к которой на высо-
те груди пришивается остальная часть. Бы́лъ у меня́ пла́тье на коке́тки.
Пл. Сарахва́ны наси́ли с па́зухам, каке́тка была́, а пато́м стану́ха. Оп.
Све́рху сарафа́на наве́рьх е́та каке́тка. Остр. Руба́хъ с каке́ткъй была́. Пск.
Руба́шки с каке́ткам шы́ли, ушыва́ли, шлаги́ то́жы. Аш. ср. коке́точка,
коко́точка.
3. Кличка коровы. Коке́тка. Н-Сок.

Вар. коте́тка.
КОКЕ́ТНИЦА, ы, ж. То же, что коке́тка 1. Иш каке́тница кака́я,

то́лька ныряжа́ицца и гуля́я, а рабо́тъть ня хо́чя. Н-Рж. Ана́ така́я
каке́тница. Н-Сок.
КОКЕ́ТОЧКА, и, ж. 1∗. То же, что коке́тка 2. Спе́реди на

коке́точку зде́лаеш, тясёмку на груди́нке зде́лаеш, штоп ма́льцыф за-
влека́ть. Локн. Шы́ли руба́шки с каке́тацкам, са шлага́м, пе́телецки
насте́гаеш. Палк. Бъхмару́-тъ я ръспусти́лъ и каке́тъчку зьде́лълъ. Порх.
2. Ум. → коке́тка 2. На каке́тачках де́тям пла́тьишки шы́ли. Гд. На
ма́леньких пла́теце шы́ли с каке́тачкам. Беж.
КО́КИ, употребляется в им. и вин. п. Шуляты (?). Доп.
КОК-КОК, междом. в знач. сказ. Употребляется звукоподража-

тельно для обозначения отрывистых звуков. Яи́чком кок-кок-кок и еш.
Гд. А ба́тька-та кок- кок па касы́ тру́пкай и пашо́л каси́ть. Холм.
КОКЛЕ́Т. . . см. котле́т. . .
КОКЛЮ́Ш, а, м. Заразная детская болезнь, выражающаяся в при-

ступах судорожного кашля. Ма́льчик ат каклю́ша по́мер. Оп. Ади́н [ребе-
нок] с каклю́шъ умёр. Порх.
КОКЛЮ́ШЕЧКА∗, и, ж. Рюшка. Коклю́шэчки де́лали на пла́тье,

каклю́шэчки де́лали на ко́фте. Локн.
КОКЛЮ́ШКА1, и,ж. Затяжной кашель. Каклю́шка дака́нывала, в

бальни́цу пашла́. Тор.
КОКЛЮ́ШКА2, и, ж. Деталь ткацкого стана –– деревянный блок,

служащий для перемещения нитов. К нита́м привя́жым коклю́шки. Кун.
На́билки де́ржацца на каклю́шках. Тор. + Вл., Холм.; куклю́шка: Копа-
невич.

Вар. куклю́шка.
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КОКЛЮ́ШКА3, и,ж. Железная скобка, укрепленная на деревянной
дощечке чересседельника. Чрессяде́льник на́да, штоп агло́бья ни па́дали,
на́да, штоп паття́гивать ло́шать, каклю́шки ф патсядёлки приде́ланы, ф
като́рыи вдиёцца чрессяде́льник. Холм.
КОКЛЮ́ШКА4, и, ж. Малютка, ребенок, только начинающий хо-

дить. Карпов.
КОКЛЮ́ШНИК, а, м. Название лекарственного растения(?) А е́та

каклю́шник называ́ицца, у каво́ ка́шыль, так то́ка ади́н рас папи́ть и ня бу́-
дить ка́шлить. Н-Сок. Каклю́шник за усю́ траву́ ра́ньшэ паспе́еть. Н-Сок.
КО́КНУТЬ, н е т, н е, сов. 1. Ударить, стукнуть. Мо́жно ко́кнуть

и глас вон. Пл. ——— кого. Ён ево́ как ко́кнет, так и бу́дет дабро́. Вл. Ну што
ты там, Шу́рка, гвазди́ш. Ко́книш сича́с сибя́ па па́льцу, пла́кать бу́диш.
Стр. || кого. Ранить. Два рас меня́ [старика] ко́кнули, в руку́ и нагу́. Пу́ля
вот тут пралете́ла скрозь руку́. Порх. ср. колдыхну́ть.
2. Стукнуться, удариться обо что-н. Ко́кня яна́ [девочка] аб ла́фку, ходь
бы што ей. Остр.
3. что. Разбить. Иш пья́ный, рю́мку ко́кнул. Порх. Набра́ли грана́тавый
стака́н чарни́ки да внучка ко́кнула яво́ и руку́ паре́зала во́на. Стр. || Ударив
чем-н. по какому-н. предмету, разбить. А е́тъ яна́ как ко́кня яйцо́м ап
скъваро́ду, а фсё вон пътякло́. Оп. + АМДК.
4. экспр. Использовать, израсходовать. Купи́л фунт ма́сла. За семь дней
и фунт ма́сла кок, ко́кнул, ну пропа́л. Пуст.
КО́КНУТЬСЯ, сов. Упав, удариться. Галалёдица была́ си́льна

но́чью, мая сва́тья ру́ку слама́ла, мой сын ко́кнуфшы был, таг го́лаву и
праруби́л. Остр.
КОКОВА́ТЬ, несов. О кукушке. Издавать крик. Бро́сили кокова́ть

куку́шки. Пл. Куку́шка вясно́й начьнёть къкава́ть. Вл. ср. кукова́ть.
КОКО́ВКА, и, ж. Что-н. сжатое, смятое, комок. Ребёнку нажую́т

кусо́к ржано́ва хле́ба, вот таку́ю коко́фку, вворо́тят таку́ю гавлы́жыну, ре-
бёнок и сосёт, коко́фка вро́де такой большо́й жмыль. Пл. ср. жмыль.
КОКО́ВКИНО. Название поля в д. Заполье Славковского района. Сл.
КО-КО-КО. Подзывные слова для кур. Ко-ко-ко –– ку́риц заву́т. Остр.
КОКО́ЛКА, и, ж. Предмет, напоминающий молоток для жести.

Како́лкай бьють глы́жъя, штоп земля́ ме́лче была́. Локн.
КОКОЛЯ́ЧКА, и,ж. Деревянный гвоздь, на который вешают руко-

мойник. Карпов.
КОКО́Н, а, м. Оболочка из тончайших волокон, которой окутывает

себя гусеница, переходя в стадию куколки. Шолк так разво́дют, коко́ны
шолко́вые ис ту́ты. Пл.
КО́КОНЕЦ, н ц а, м. Небольшой искусственный водоем, пруд.

Води́цу я ис ко́конца носи́ла ф ша́йках. Стр. Ко́конец покры́лся по-
плаву́хой. Стр. Ну́жно зьде́лать ополо́нку на ко́канцэ. Стр.
КОКО́Р см. коко́ра.
КОКО́РА1, ы,ж.,КОКО́Р, а, м. и КОКО́РЬ, и,ж.; мн. к ок о́ р ь е

и к о к о́ р ь я. 1. Лепешка, которую пекут перед огнем в русской печке,
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иногда на плите; сверху ничем не смазывается, образовавшаяся сверху ко-
рочка определяет готовность изделия. Лепешка может быть: а) из лю-
бого теста. Како́ра –– лепёшка из любо́ва те́ста. Аш. Како́ръ с ма́слъм ли-
пёшкъ: вады́, со́льки в муку́ –– вот тибе́ и како́ръ, пре́снъя, ква́шънъя. Пск.
От ишшо́ када́ ф пра́зники печо́м мы како́ры, лепёшки таки́я. Гд. Кагда́
хле́бы пяку́, фсягда́ како́р нъпяку́ у́тръм. Кр. Како́ры пякли́, кагда́ хле́бы
пякёш, те́ста атыма́иш, пи́рид агнём. Н-Рж. Како́ра, те́стъ раскля́пывают
и пеку́т, ф старину́ э́тъ како́ръй называ́ли. Остр. Саче́нь –– сачни́ пикли́
ра́ньшы, а типе́рь э́та липёшки или како́рь, заме́шываюцца ани́ с ячминя́.
Себ. Ляпёшки их нама́зывают хоть чем, а како́ры раскляпа́л как рас, што-
бы бы́ла па скаварады́ и бяс ничаво́. Дн. Е́та мы называ́ем ляпёшками, а
ста́рые лю́ди называ́ли коко́рья. Гд. Пе́рит пе́чкъй ра́ньшы како́ры пяк-
ли. Пск. Я ади́н како́р и сйел, ани́ на таре́лки ляжа́ли, како́ры-та. Остр.
Како́ры –– е́та лепёшки, её раско́клют рука́м, в муке́ абваля́ют, е́та како-
ры. Блины́ да како́ра хле́бу патпо́ра. Оп. Како́р е́тат как хле́бы, лепёш-
ки пекли́. Остр. Пре́жы называ́ли како́ры, топе́рь ляпёшками заву́; мно́га
како́р пякли́, како́ра, е́слиф анна́я; како́ра како́ра и е, фами́лию ня са-
трёш, ня нъзавёш акрами́ шшо ляпёшки. Сер. Бабы ня хлябы́ пякли́, а
како́ры. Хлеп хле́бам, а е́та ляпёшки пирят пе́цкай пяку́т. Остр. б) из
пшеничного теста на дрожжах. Коко́ра –– лепёшка из бе́лава те́ста на-
вара́чивают. Гд. Мать испекла́ како́ру из пшеничного теста. Кр. Ф пра́зник
пякли́ бе́лые, пы́шные како́ры. Остр. в) из ржаного теста на дрожжах.
Ляпёшки ра́ньшы како́ры зва́лись с аржано́ва те́ста, пе́рят пе́чькуй, драва́
гаря́т ф пе́чки и пяку́цца. Оп. Како́ра –– с квашне́ те́ста вазьмёш, како́ры
мать напякла́ са ржы. Пуст. Како́ры –– ляпёшки из ржано́й муки́, как
ала́дья. Себ. Како́ры –– ляпёшки са ржано́й муки́, перетпе́чачные лепёшки,
расклёпают пе́рет пе́чкай да и пяку́т. Остр. Како́ры –– ржаны́и ляпёшки
кле́плють. Пушк. Ба́бы како́ры пяку́т и касцо́ф ись заву́т: «Ва́нька, иди́
како́ры ись, ржаны́ гаро́хам заме́шаны». Оп. Како́ры ста́ли печь ис чи́стай
ржы. Кар. г) из пшенной или овсяной крупы. На маги́лъх пъмина́ют, пъ-
минаве́нье кутья́ и како́ры. Како́ра –– ляпёшычка ис пшана́. Палк. С е́тава
цэ́шу и блины́ пяку́ть, ляпёшки, кто называ́е како́ра. Пушк. д) из недрож-
жевого несдобного теста. Како́ры на пре́сном те́сте да из ячме́ной муки́,
па́па люби́л си́льна е́ти прясну́хи –– како́ры то́жы са́мае. Пыт. Хало́ннай
вады́ и муке́ и раскляпа́ю и пяку́ на скаварады́ –– е́та како́ры. Прясну́хи
како́ры-та е́ты. Како́ры то́нинькии, ляпёшки тыи пападнёмния. Беж. Се-
рёт паста́ пекли́ быва́ла како́ру таку́ю ис те́ста, ляпёшку. Како́ру за па́зуху
пало́жым, вот и побежы́м. Хто фстречу попадё мушшы́на, како́й-нибу́ть
Семён, так и му́жа бу́ду звать. Гд. Ф каляду́ хрешше́нскую пяку́т –– е́та
како́ра, патаму́ шта ана́ по́сная, да пе́рвай звязды́ ни яду́т, и таgда́ бе́реш
како́ру в бальшу́ю ми́ску, тады́ ячьме́ня сы́плеш, шэ́рсьти клачо́к бе́реш и
ме́ла и иде́ш па фсей пастро́йки и ста́виш хрясты́. Пуст. е) из картош-
ки. Мы пякли́ карто́шычные како́ры, называ́ли так. Беж. Како́ры то́жа з
гу́льбы пяку́т, ф сту́пе пато́м па́лкай расталку́т, пато́м в ладо́ни раскляпа́е
и апя́ть жэ ф пе́чку на у́гли. Беж. Карто́фельны како́ры де́лали, карто́шку
расталкёш ня ш шалу́хой. Печ. Напяке́ш како́р, треш сыру́ю карто́шку, и
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како́ры е́тым дяgно́м палие́ш. Себ.ж) из щавеля. Ф худы́я вримена́ како́ру
е́ли с кисли́цы, како́ру де́лали да и ня ф худы́я то́жа. Оп. з) из суше-
ной рыбы. Вари́ли како́ры ис сушо́ных ершо́ф. Печ. || из рыбной икры.
Кузнецов. и) из древесной трухи или мха. Я тапе́рь ча́ста фспамина́ю,
каво́ в вайну́ мы е́ли, како́ра из древя́ной трухи́, гнильё адно́. Беж. Е́ли
гнилу́ю кало́ду, нълама́ють, насу́шъть, како́р нъпяку́ть. Оп. Бы́ли сту́пы
с пе́стъм и там то́лкли мох и пяку́ коко́ры. Гд. ——— в сравн. Де́фки што
како́ры мяку́шшии. Остр. + коко́ра: Дед., Ляд., Пав., Пл., Полн., Порх.,
Сл., Сош., Стр.; Опыт, Вл., Н-Рж., Оп., Остр.; Белинский, Оп.; По-
пов, Пск.; како́ра: АМДК, Вл., Остр., Порх. ср. баба́шка, кокори́на,
коко́рка, коку́ра, лепёха, лепёшка, о́кокора, пресну́ха; коко́ринка,
коко́рочка, коко́рька.
2. Лепешка с намазанной сверху начинкой а) из толченой вареной картош-
ки, иногда с добавлением муки. Са ржано́й муки́ пякли́ како́ры, ф сиряди́ну
кла́ли карто́шку, яда́ли их с памо́чкай. Остр. У нас како́ры пякли́, ки́слая
те́ста раскле́плиш и карто́шки пало́жыш. Палк. Ну, ребя́та, дава́йти коко́ры
есьть, на те́стъ карто́шку кла́ли и пекли́. Пл. Како́ры кряпа́ли, карто́шкай
нама́жыш и ф пе́чу. Порх. Ф пе́чки, ра́ньшы како́ры пякли́ накрёпанныи
карто́шкай. Порх. Како́ры –– лепёшки ис те́ста, раскле́плиш те́ста, лук с
карто́шкай туда́ пало́жыш и с пама́чкай еди́м е́ти како́ры. Остр. б) из
моркови. Приняси́ квашню́ хле́бную, за́фтра како́р з барка́нъм спяку́. Беж.
Како́ры –– ляпёшки, барка́нники, з барка́нам ани́. Печ. в) из творога. Кагда́
ляпёшки пеку́т с твараго́м или ишшё с кем, гаваря́ како́ры. Аш. Ра́ньшы
како́ры пякли́ с тво́ръгъм. Стр. Пеки, маменька, коко́ру Клади большы
творогу Хо́дя миленький по горке, Я его поберегу. Копаневич. За нашым
двором лежит кокора [лепешка] с творогом (Талая земля под вешним сне-
гом). Евлентьев, Загадки. г) с кашей. Ляпёшки с ка́шэй како́рай называ́ли.
Палк. д) с маком.Ма́ку принясу́, нъталку́, како́р нъпяку́, рабя́т нъкармлю́.
Пск. || Ватрушка с вареньем, ягодами или другой начинкой. Да како́ры с
варе́ньем печ. Дед. Си́льнъ харо́шъи како́ры с царни́цъм. Кр. Ён коко́ры
отли́чно печо́. Ба́ба набра́ла я́гот, так э́ва коко́ра-та кака́. Гд. Како́ръ –– ли-
пёшкъ с карто́шкъй, так раскле́плют то́нинькъ, тагда́ карто́шки нало́жът
и кра́ишки завёртывъют. Пыт. ср. ватру́шка. + коко́ра: Кач., Нов., Н-
Рж., Оп., Полн., Сл., Слан.; АГО; Кузнецов. ср. коко́рина1, коко́рка,
коко́рька, ша́ньга.
3. Пирог с какой-н. начинкой. Пшани́ца свая́ была́, ис пшани́цы како́ры
де́лали, е́та пиро́к тако́й. Пушк. Ра́ньше како́ры пекли́, пираги́ таки́и с
карто́шкай иль с капу́стай. Дед. Вот сяча́с званьё им пираги́, а ра́ньшы
како́ры зва́ли. Дед. Расталку́т быва́ло варе́ную карто́шку талкачём или
марко́фки или капу́сты па́реной, те́сто расклепа́ют, а пато́м ево́ све́рнут
и заде́лают како́ры, на пра́зники ни пекли́, а так на ка́жный день. Пыт.
Ана́ пярве́й фста́ла, пярве́й и исть, а я тябе́ в другу́ю ла́тку таплёнки пъ-
лажу́ и како́ры дам, накрёпънъя капу́стъй, фку́снъя, мя́ккъя. Беж. На
зале́ пяку́т е́тъ ляпёшка, а кагда́ нъчиня́ют –– етъ како́ръ. Порх. Сяво́ньня
Пятро́ф день, пастуха́м како́ры но́сят с харо́шай крёпкай, ну с начи́нкай.
Пск. + коко́ра: Н-Рж., Печ., Сош. ср. коко́рина1; коко́ринка, коко́рка.
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4. Небольшой хлебец круглой формы. Ф то́лаке пека́ли хлеп, хлеп кру́глый,
су́слам пама́жут и заву́т како́ры, сла́ткий, я́сный, с муки́ са ржано́й.
Локн. ——— в сравн. Чаво́ ты расплы́лъсь, как како́ръ. Сош. ср. коко́рка,
коко́рина1, кола́бушка.
5. Корка. Копаневич. Остр.

Вар. како́ра.
КО́КО́РА2, ы, ж. 1. То, что имеет неаккуратный, неопрятный вид.

Систра́ присла́ла с Ри́ги ко́кърыф фсяќих ра́зных: пла́тью там присла́ла,
руба́шку, ста́рыи, пано́шынныи. Остр. ——— презрит. О располневшей жен-
щине. А мне папа́ла кака́-тъ како́ра. Печ. Две коко́ры танцыва́ли. Пск.
2. О скупом, жадном человеке. Карпов.
3. О неприступном, твердом, как кремень, человеке. Карпов.
КОКО́РИНА1, ы, ж. То же, что коко́ра1. 1. а) Пирет пе́чкой на-

пяку́ како́рин на жаро́вни. Пск. Пякли́ ра́ньшъ како́ры, ляпёшки тапе́рь
нъзыва́юцца, а ра́ньшъ како́рина. Остр. Я сказа́ла, у нас не́ту хле́ба, а
како́рины есь. Сер. Засалади́м муку́, по́лную како́рину, ква́сная липьёшка.
Печ. ——— Един. Коко́рина, Карпов.
2. Ба́тька паха́ть, а я к няму́ наси́л како́рину. Како́рину пякли́ как пиражо́к,
в Благаве́шшаньи спяку́т и яи́чка фти́снут. Кто бала́бачка, кто како́рина
называ́ит. Беж. || Ватрушка. СРНГ 14. ср. бала́бочка.
3. Пшо́нник –– пиро́к са пшани́цы у нас заву́ть како́рина, фсягда́ пяку́ть.
Беж. Люблю́ како́рину з барка́нъм, пиро́к. Кр.
4. Мяку́шка и́ли како́рина. Како́рина е́та часть аржано́й мукoи, а часть
бе́лай, и тако́й полубе́лый хлеп, яво́ называ́ют мяку́шка и́ли како́рина. Беж.
Ф то́лаке пазём во́зят, даю́т па како́рине. Локн.
КОКО́РИНА2, ы,ж. История, рассказ, не заслуживающий доверия,

небылица. Карпов. > Со г н у́ т ь к о к о́ р и н у. Сказать, сделать что-н.
необычное, непродуманное. Даль II, 134.
КОКО́РИНКА∗, и,ж. То же, что коко́ра1. 1. а) Хош како́ра, хош

како́ринка, как хош нъзави́. Пск. Сйел бы како́ринку тёплаю. Печ. Две
како́ринки испякла́. Сер. Аго́нь разгне́тим, намяха́им чаво́, раскле́пим на
ка́мушку, како́ринак наде́лаим, како́рина е́та липёшка. Пск. + Дн., Н-Рж.
б) Бе́лую како́ру сьпякла́, паку́шай маёй како́ринки. Аш. в) Како́ринку
с рашши́ны де́лают, спяку́т, в муку́ апкача́ют и у пе́чку. Е́денькая така́я
како́ринка. Пуст.
КОКО́РИСТЫЙ, а я, о е. 1. Своенравный, упрямый. Карпов.

ср. абазу́рный, дубоносы́й.
2. То же, что козу́ристый 1. Карпов.
3. Скупой. Карпов. ср. а́лочный, жа́дный1, жаду́щий1, сдёржный,
скупо́й.
КОКО́РИТЬ, несов. Печь (лепешки). Мне на́да како́рить, ляпёшки

де́лать. Н-Рж.
КОКО́РИХА, и,ж. Плохая хозяйка. И раздаба́ра и разва́ра –– анно́ и

то ш. Ба́ба в няво́ такая разва́ра, хо́дит ти́ха, пло́ха ва́рит, и мать яё была́
така́я како́риха. Печ.
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КОКО́РКА1, и, ж. То же, что коко́ра1. 1. а) Како́рка ра́ньшы на-
зыва́ли, а тепе́рь лепёшка. Гд. Вазьму́т муки́, како́рак напяку́ть, и на пако́се
де́лють е́ти како́рки. Себ. Быва́е ма́мушка напяче́ како́рак, как липёшачек,
фку́сна. Н-Рж. Блинки́ да како́рки –– фсё хле́бу патпо́рки. Сер. Милому на
работу Перехва́точку несу: 3 кокорки, 2 яйца, 3 солёных огурца [Частушка].
Остр. Како́рки пекли́, ляпёшки таки́е то́лстыи. Себ. б) Ни я тябя́ стеба́ю, а
верба стябае, на сыр, на ма́сла, на кра́снае яи́чка, на пшо́нную коко́рку. Пск.
в) Мы пякём квас, засалади́м опа́ру, пато́м заме́шываем, раскля́пываем
како́рки и ф пе́чку. Печ. Напецём како́рак с муки́ сла́тких, как пече́нье.
Остр. Како́рка –– хле́бная ляпёшка, како́рки заваля́ют на рука́х да на
скаваро́ду. Кр. Ба́бы хле́бы пяку́ть, како́рък и напяку́ть кру́глиньких с
аржано́й муки́. Напро́ти пе́чки. Како́рки ни сажа́ють ф печ, с квашни́
ма́линькъй ко́мьчик вазьму́т, ската́ють да пашля́пають и како́рка. Остр.
Ина́чы ня зна́иш, е́та ня блин, хлеп ня хлеп, а како́рка. Печ. е) Быва́ло,
ма́ма коко́рки из карто́шки спячо́т. Дн. + коко́рка: Оп., Пав., Стр.; По-
пов, Пск.; коко́рька: СРНГ 14.
2. Како́рки пе́рит пе́чкай испячо́м со ржано́й муки́, а в сиряди́нку мя́са или
барка́н. Печ. а) Тяпе́рь ляпёшки, ра́ньшы како́рки, начини́м карто́шкай. Н-
Рж. Карто́фельны како́ры де́лали, како́рки таки́и, пекли́, карто́шку рас-
талкёш ня ш шалухо́й, на те́ста. Печ. е) с толокняным семенем. И како́рки
пекли́ с тълакня́ным се́мичкъм, рабя́та ско́пяцца и вапя́: «Дай како́рки с
се́мичкам». Гд. || Ватрушка. Како́рки ис хле́бнаgа те́ста. Тады́ кладёш на
како́рку, кра́йшки загну́ф, карто́шку талчёную. Её палива́иш смита́най и
ста́виш у пе́чку, ана́ запика́ицца и ку́шаиш. Себ.
3. Како́ркъ съ ржано́й а́ли любо́й муки́, начи́ним карто́шкъй, барка́нъм.
Вот те́стъ заме́сют, раскле́плют на даски́, карто́шку а́ли барка́ну пало́жът
и закле́плют как пиро́к. Порх. Коко́рки пекли́ с карто́фкой и барка́ном.
Стр. Была́-п паспе́фшы капу́ста, сруби́л бы качашо́к, како́рку и накряпа́л,
што накряпа́ть како́ру, што нацяни́ть. Н-Рж.
4. Ф то́лаке пека́ли хлеп, хлеп кру́глый, су́слам пама́жут и заву́т како́ры,
сла́ткий, я́сный. «Дай како́рки, –– гаваря́т рябя́та, –– с муки́ са ржано́й».
Локн. У нас ватру́шки ня де́лають, како́рка пякла́с, бу́лка пуста́я. Вл.
5. Ум. → коко́ра1 1. Опыт, Холм.

Вар. коко́рька.
КОКО́РКА2, и, ж. Лекарственная таблетка. Ксе́ния фсё называ́лъ

не табле́тки, а како́рки. Ра́ньшы так фсё зва́ли. Пыт.
КОКО́РОЧКА, и, ж. Ласк. → коко́ра1 1. А в Яго́рье у по́ли го́нят

скати́ну, ве́рбачку вазьмёш, како́рачек, хле́биц. Н-Сок. ——— в сравн. Па-
дришо́тники, такы́я ситава́тыи, шурпа́тинькыя, бу́тта како́рачки. Себ.
КОКОРЫ́ГА, и, м. и ж. 1. Скупой человек, жадина. Карпов.

2. Тот, кто любит пообедать, жить за чужой счет. Даль II, 134. + Доп.
КОКОРЫ́ЖНИЧАТЬ, несов. Угощаться на чужой счет. Доп.
КОКО́РЬ см. коко́ра1.
КОКО́РЬКА см. коко́рка.
КО́КОС см. кокс.
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КОКО́Т, а, м. Крик кукушки, кудахтанье. Крычы́т ку́рица, како́т,
како́чет ку́рица, яйцо́ палажы́ла, закаката́ла. Себ.
КОКОТА́ТЬ, ч е т (ь), ч е, несов. 1. Издавать кокот (о курице), кво-

хтать. Ната́шынька, скажы́, как ку́рица како́чыт. А как гусь гы́гаит? Дн.
Гусь гаго́цэ, у́тка кря́кае, ку́рица како́цэ. Сл. Каро́вы ряву́ть, гу́си гаго́чуть,
куря́ты како́чуть. Беж. Като́ра ку́рица с яйцо́м, цыпля́т выси́живает, та́я
кво́кцэт, а э́та так, како́цэт про́ста. Сер. Кури́ца како́чя, така́ пе́сьня в ёй.
Остр. Ны крыльцы́ ку́рица како́ца. Палк. Ку́рицъ къката́лъ път пало́м.
Остр. + Аш., Гд., Н-Рж., Оп., Печ., Пл., Порх., Пск., Пушк., Пыт., Сош.,
Стр.; АМДК. ср. тара́кать. || Издавать характерный звук а) до или по-
сле того, как снести яйцо. Ку́рица клу́кае –– ма́не сваи́х цы́пачек к себе́,
а како́цэ –– яйцо́ снесёт и како́цэ. Аш. Ку́ра бу́дя кла́сься, тара́кая, како́ца.
Кр. Ку́ры тара́къют, как с яйцо́м; тара́кает, как пъло́жыца, како́цыт. Сл.
Како́чэт, пирид яйцо́м-та ма́ла, а по́сли яйца́ како́чэ фсё. Гд. Ку́ры куко́чют,
не то кла́сьца бу́дут, не то пакла́лися ужэ́. Гд. Кагда́ идёт на гняздо́,
куко́чит; пало́жыцца –– то́жа куко́чит. Гд. Ку́рица како́ча: палажы́цца хо́ча.
Остр. Ку́рицъ како́че: ве́рно пъложы́лъсь. Оп. + Дед., Локн., Ляд.,
Н-Рж., Палк., Печ., Полн., Порх., Пск., Пуст., Пушк., Себ., Сер., Стр. ср.
крича́ть, тара́кать. б) при желании сесть на яйца для выведения цып-
лят. Како́чыт [курица], кво́хчэт, кагда́ дете́й хо́чэт вывади́ть, ро́сьтитца.
Гд. ср. квохта́ть, ро́ститься. в) при выражении недовольства. Ку́рица
коко́че, покорми́ть на́до. Гд. Ку́ръчкъ како́шэт: наве́рнъ, брани́ццъ. Пск. ср.
коко́шить. г) при испуге. Сяво́дня ку́рица на́ша чяво́-та спало́халась –– фсё
како́чет. Беж. Ой, чаво́-та ку́рица како́чыт: хто, наве́рна, испужа́л. Беж.
Како́ча, кагда́ спуга́ецца и́ли снясёт яи́чко. Сл. + Аш., Печ.
2. О петухе. Издавать крик, кукарекать. В этам сасо́нье питуны́ како́чут.
Тор. Ку́ры у нас коко́чут, питу́х пае́, како́че. Беж. ср. крича́ть, ку-
каре́кать.
3. О петухе. Издавать звук ко-ко а) оповещая о том, что курица несет-
ся. Питу́н како́че, кагда́ ку́рицы несу́цца. Дн. Пяту́х друго́й рас како́чыть:
када́ ку́ра пало́жыцца, сво́пицца, тада́ и пяту́х начына́еть пъмага́ть. Остр.
Снисёт йицо́ и како́чет, и питу́х како́чет вме́сьте с ней. Дн. б) подзывая кур.
Петун начал кокота́ть. Порх.
4. перен. Издавать смех, смеяться. Ну, ни кокочы́, хва́тит кокота́ть. Дн.
ср. гогота́ть.
5. перен. Ударяя, производить шум; стучать. Ён там, как го́гъль, како́цыт
день и ночь, мало́тит мълатко́м, кры́шу сам де́лае. Гд. ср. гогота́ть, мо-
лоти́ть.

Вар. кукота́ть.
КОКО́ТКА, и, ж. То же, что коке́тка 1 (?). У маёй како́тки да

рукава́ каро́тки [Песня]. Гд.
КОКО́ТКИ: ♦ На к ок о́ т к а х. Согнув ноги и опираясь на носки; на

корточках. Пае́хали да ику́таф, на како́тках се́ли, хазя́ин падае́ нам ры́бу.
Беж.
КОКО́ТОЧКА∗ , и, ж. То же, что коке́тка 2. Наверху́ како́тачка,

рукафка́ бы́ли. Пушк.
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КОКОТУ́Н: > Пе т у́ н - к о к о т у́ н. Обращение к петуху. Ба́бушка
мая́ ста́рянька была, фсё на пятуха́ «Пяту́н-какату́н» гавари́ла; вы́йдя на
крыльцо́ и яво́: «Где ты, пяту́н-какату́н?» Пыт.
КОКО́Ш, а, м. Существо, проявляющее разнообразные внешние каче-

ства (?). Пахо́ш на како́ш, а како́ш? Нъ каво́ хош! Сер. + Слан.
КОКО́ША, и, ж. Навес крыши над срубом дома, образующий узкое

скрытое место. Быва́ло, говоря́т, зати́сните пот коко́шэй, коты́ зала́зят.
Дн.
КОКО́ШИТЬ, и т, несов. 1. О курице. Издавать характерный звук

при выражении недовольства. Ку́ръчкъ како́шэт: наве́рнъ, брани́ццъ. Пск.
ср. кокота́ть.
2. перен. Бить, колотить кулаками. СРНГ 14.
КОКО́ШКА, и, ж. Разветвленный корень дерева, чаще ели. У

спичу́ги шэсьть спиц, два крюка́; фсё-та како́шка, а где за́гнута, крюк;
крюки́ из ели́ны, ко́рень из земли́. Порх.
КОКО́ШКИНА ГОРА́. Название пустоши в д. Козаны. Пушк.
КОКО́ШНИК, а, м. 1. Головной убор замужней женщины в ви-

де шапочки, чепца, завязывающийся сзади и закрывающий все волосы.
Как за́муш вы́йдет, так на галаву́ адева́ет како́шник. Ляд. Како́шник
наси́ли ба́бы, де́фки –– не́; небальшэ́нький тако́й, на гълавы́. Пск. Наза́т
во́ласы зало́жыш крясто́м, а пато́м како́шник надяёш; бес како́шника не
хади́ли; надяёш, ни касы́, ни касаплётки не ви́дна. Пуст. А како́шник ––
ён и паво́йникам зва́лся: матирья́л краси́вый даста́нут, то́ка ни тёмный,
а празра́чыстый, наблиста́вийи, и фся́чыски йих апклада́ли тисёмачкам
у два́ рятка́ че́рис gалаву́; э́та абиза́тильна по́сля заму́жжа наси́ть. Вл.
Како́шники давно́ бы́ли, шо́лковые, как ша́пачки, и наси́ла маладу́ха. Нев.
Како́шник хто нъзыва́л чапе́ц. Нев. Други́и саро́къй зва́ли, а хто како́шник.
Н-Рж. А жэ́ншшины наси́ли и паво́йники на галаве́; ево́ кто како́шникам
завёт; как ша́почка сшы́та; наси́ли заму́жние жэ́ншшины. Палк. || Головной
убор невесты. Паво́й на галавы́ но́сит неве́ста и заму́жняя; шйут яво́ ис
си́тцу; што паво́й, што како́шник ––фсё равно́. Дед. ср. пово́й, пово́йник,
соро́ка, чепе́ц.
2.Желудок у свиней.Како́шник у свинёнка, у яво́ адни́ ки́шки да како́шник,
а брю́шны и не́т. Палк.

1. У лучшаго кокошника задушка вынизана жемчугомъ. Кн. Ям-
ского, 225, до 1726 г.
КОКОШЬ,ж. Самка петуха, курица. А за утицу и за селезня,

и за куръ, и за кокощь присужать по 2 денги. ПСГ, ст. 24, 1462–
1471 гг.

Вар. кокощь.
КОКОЩЬ см. кокош.

КОКРЫ́ТЬСЯ, ы́ е т с я, несов. Ругаться нецензурно. Ой, Фраси́на,
дай мне два́ццать капе́ек, а пато́м и кокры́еца. Локн.
КОК-САГЫ́З, а, м. Один из видов одуванчиков. Во́сенью взара́ли

тра́ктарам, кок-саги́ст сажа́ли, аўса́ запаха́ли. Вл. Кок-сади́с сажа́ли. Вл.
Вар. кок-саги́ст, кок-сади́с.
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КО́КТИНА, ы, ж. Зерновидные яички, откладываемые рыбами, ля-
гушками; икра. Лягу́шйа ко́ктина –– на тря́пку вазьмёш и трёш свинью́.
Остр.
КОКУ́РА, ы, ж. То же, что коко́ра1 1. Пама́чку зде́лай, и бу́дим

мака́ть каку́рай. Печ. + Аш.
КОКУРУ́З. . . см. кукуру́з. . .
КОКУ́ША, и, ж. Головной платок (?). Способ ношения платка (?).

Девушка, повязанная платочком «кокушей». СРНГ 14.
КОКУ́ШЕЛЬНИЦА, ы, ж. Девушка из бедной семьи, на гулянье

повязанная платочком «кокушей». СРНГ 14.
КОКУ́ШКА∗, и, ж. То же, что ко́ка1. Я куплю ли себе куручку.

Моя курка чистокладка была, По три коку́шки на день клала, На четвёр-
тое –– яичинько. Флк. Пск. Арх. т. II, 141, Пав.
КО́КУШКО∗, а, с. То же, что ко́ка1. СРНГ 14.

КОКШАЖСКИЙ, а я, о е. Происходящий из Кокшажа. Да
въ болшомъ же полку татарове. . . кокшажские, и арземасские. Кн.
писц. II, 1, 1580 г.

КО́КШИНЫ. Название болотистой местности. А где пасли́сь
каро́вы, ф Ко́кшыных, Ко́кшыны –– назва́ние тако́е бало́та. Пск.
КО́КШИТЬСЯ, несов. Устраиваться поудобнее, стараться поудоб-

нее усесться, улечься. Карпов.
КОЛ, а́; мн. к о́ л ь я, к о л ы́; м. 1. Шест, палка, заостренные с од-

ного конца. Тын падапру́ ко́лъм. Дед. Ко́лья набью́ть, жэ́рдья и пру́тья
навя́жуть. Аш. Ве́рба –– яна́ в ляса́х растё, принясу́ть, кол забйу́т, и ён
отраста́я. Остр. Калду́н памре́, пато́м хо́дить; кол аси́навый де́лають
и маги́лку-та прабива́ють, штоп не хади́л. Беж. Забью́т ко́лья, што́бы
пало́ски атличи́ть. Вл. За няве́стъй е́дут, ко́лъм даро́гу зъгаро́дют –– вы-
купа́ют няве́сту. Сер. И́згарать ––жэрть, кол, калы́ забива́ли, свя́зывали
пру́тьям. Вл. Изгаро́да вакру́к [двора]; хто забо́р называ́ит, с ко́лья; хто
гавари́т кол, кто тын. Дн. Афца́ бы́ла навя́зана нъ калу́. Кр. ср. тын. ——— в
сравн. А у Мясника́-та лицо́ дли́ннае, у́скае, а галава́-та во́страя, што кол.Н-
Рж. ср. клин, коле́жье, коли́к. � Как ко л. а) Твердый, жесткий. С
кра́ски вы́ташшыл шу́бу, ста́ла как кол. Остр. б) О хлебе. Черствый. Е́тът
хлеп как кол. Пск. � С к о́ л а н а чи н а́ т ь. Заводить все заново, устраи-
вая жизнь. На́дъ бы́лъ фсё с ко́лъ нъчына́ть. Гд.� До ко л а́. Абсолютно
все, полностью. Фсё в не́мцах да кала́ сажжо́на бы́ла; я адда́ла пачти́ весь
хлеп, на́няла, и пастро́или дом. Палк. � Кол а́ и т о г о́ н е т (н е́ бы л о).
Абсолютно ничего –– ни жилья, ни имущества. Бы́лъ в не́мцах сажжо́нъ
фсё, кала́ и таво́ не́ былъ. Пск. � Ни к ол а́, н и д в о р а́ (н и м и́ л о г о,
н и им е́ л о г о жив о т а́); (н и м е́ д н о г о г р ош а́); (н и п о дмур о́ в к и)
(н е т, н е́ был о). То же. Три дворо́вых пришли́ ужэ́ сивы́е [из армии] ––
ни кола́, ни двора́. Стр. Ни кола́ ни двора́. Аш. За Ва́ську за́муш вы-
хади́лъ –– ни кала́, ни двара́, ни ме́ннъвъ граша́ не́ былъ. Стр. Ни кола́,
ни двора́, ни ми́лава жывата́. Дн. Ни кола́, ни двора́, ни подмуро́фки. Себ.
Бабы́лка ня име́ла ни кала́, ни двара́, ня име́лава жы́вата. Н-Рж. Я за
бе́днава вы́шла –– ни кала́, ни двара́. Оп. За́муш шла за лю́бова; маи́-та
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ате́ц с ма́терью зажы́точные бы́ли, а Ми́тька мой –– ни кала́, ни двара́. Гд.
� За к о л о т и́ т ь к о л. Построить дом. Он гавари́т: «Я сыно́ф ни аби́жу,
закалачу́ во́симь кало́ф». Печ. � К о́ л у пр и в и в а́ т ь с я. Строиться, об-
живаясь, на пустом месте.Ко́лу привива́цца тяжало́, но стро́ицца нача́ли.
Порх.� К о́ л ом би т ь кого. О состоянии болезни у кого-н. Каг бы́ттъ хто
ко́лъм мяня́ бйот. Порх.� К о́ л о́ м (с т о я́ т ь). Не сгибаться, топорщить-
ся (о материале). Яна́ [кофта] ко́лъм стайи́ть задубене́фшы. Остр. Быва́ло
фсё самотка́ное, то́лстое, наде́ниш, так фсё коло́м стои́т. Стр. А ра́ньшы ни
наси́ли никаки́х штано́ф, маро́с, ю́пка ко́лом, кале́ны кра́сныи. Порх. Что
это за матера́л тако́й, не лежи́т, а ко́лом стои́т. Вл. + Гд. � З а в о д и́ т ь
к о́ л ом. В свадебном обряде: преграждать путь свадебному поезду, тре-
буя выкуп. Заважу́ ко́лам жыниха́ с ниве́стай. Печ. � Кол о́ м т и́ с к а й
кого. Как ни убеждай, ни заставляй. Да меня́ коло́м ти́скай, не хочу́ я
э́тово ча́ю –– мутно́й. Дн.� Хот ь к о л н а г о л о в é (н а г о л о в ы́) т еш и́
(кому). О непослушном, упрямом человеке. Она́ така́ бълахма́ннъя –– кък
зътрехнёца, тък хъть кол нъ гъловы́ тешы́, фсё зъ своё. Стр. И́ному хыть
кол нъ гълавы́ тяшы́, а друго́й и сам пънима́и. Порх. Ня слу́хъя ён мяня́,
хыть кол нъ гълавы́ тяшы́. Пск. Хоть кол нъ гълавы́ тишы́, не паслу́шъют.
Н-Рж. � В кол (и д ё т) с о́ л о д. Об одновременном появлении у зер-
на ростков и корней. Кагда́ расто́чик во́стринький и каряшки́ иду́т –– э́та ф
кол со́лат. Гд. � Про в а л и́ с ь к о́ л ом о с и́ н о вым что. Проклятие, вы-
званное неудовольствием чем-, кем-н. На́да и аснава́ть, и нави́ть на кало́ду.
Правали́сь ана́ ко́лам аси́навым, е́та рабо́та! Пуст. � Кол о с и́ н о вый в
д у́шу кому ! Бранно. Кол аси́навый в ду́шу ей! Оп. � К о́ л ом в д у́ш у!
То же. И был у меня́ мешэ́чек [зерна]; не́мец ади́н не пале́с; он, гад [со-
сед], стяну́л с пе́чьки и адда́л не́мцам. Как ево́ фспамя́неш, то́лька ко́лам
в ду́шу. Остр. � Кол о́ м т я в г о́ р л о (п о г о́ р л у)! Бранный окрик
по отношению к тому, кто громко кричит. Карпов. � Кол ом с е с т ь
(з а с е с т ь). а) Работать без устали, не отрываясь, не отвлекаясь. Кар-
пов. б) Задержаться, запропаститься. Карпов. в)Не находить покупате-
ля, не находить сбыта (о товарах). Карпов. || Приспособление для закреп-
ления судов на месте. Нъ якаря́х, а ни на ко́льях стая́т. Гд. || Деревянная
виселица. Литва́ тут йишла́; на кол ве́шають; со́пки; как Литва́ йишла́, йих
харани́ли. Вл. || Одна из четырех вертикальных опор в ручном ткацком
станке. Снова́льня есь така́, зде́лана четы́ре ко́ла, сте́на-то семь аршы́н
с ко́ла до ко́ла. Пл. || перен. То, что осталось от разрушения построек.
Партиза́ны прихади́ли, недалёкие ани́, с Ла́твийи; памага́ли на́шым; фсё
бы́ла спа́лена –– адьни́ калы́ аста́лись. Себ. �� Ко́ло́м, нареч. а) Без хозя-
ина, без присмотра. Дом ко́лъм, а мы пайдём па липаво́й даро́шке. Остр.
Дом аста́вили кало́м. Печ. Приста́ла, замари́лась –– дом кало́м, тёмна, ни
аннаво́ чилаве́ка не́ была. Остр. б) Неудачно, плохо. Фся жызьнь не то
коло́м пройдёт, не то и хорошо́. Гд.
2. Приспособление для установки рыболовных снарядов (ризцов, мереж и
т. д.) в виде бревна (или бревен), вертикально вбитого в дно реки. Ко́лья
фпи́хивъют и тя́нут се́ти. Порх. Наро́ты –– е́та ризе́ц, ры́бу лави́ть; к анно́му
ко́лу привя́зываеца и к друго́му. Печ. И вот с кря́жу их ста́вят к но́чи, на
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ко́л прита́ркъвут, а у́тръм смо́трят, есь ры́ба и́ли нет, а пато́м вытя́гъвут на
бе́рек. Пск. [Ставник] ра́ньшъ ста́вили на ко́льях, на ко́льях таки́х, ко́лья
о́чень тижо́лыи, што дво́е пъднима́ли их в во́ду. Пск. На ярша́ заклада́ют,
ко́лья зака́лывают, закала́чывают. Пск. Рыбаки́ з зимы́ гато́вятся к ло́ву:
е́зьдют в лес за ко́льями. Печ. На ко́лья натя́нут шнур и на ни́х разве́сят
не́вът; где там мне кало́ф набра́ццъ. Печ. + Кузнецов.
3. Длинный заостренный ствол дерева с ветвями как основа для сто-
га сена, гороха. Кол тако́й бальшу́нный, и сучки́, сучки́. Остр. Горо́х ––
в остро́вья кладу́т, су́шат, е́то кол со мно́жэством сучко́ф, на ни́х
наве́шывают. Печ. Кол, вакру́к като́рава ме́чут сток, и́ли жарди́на. Беж.
Астро́вья де́лали, ко́лья штоп бы́ли. Локн. Кол пре́жде вабью́т, а пато́м
вакру́г ниво́ се́на; так ано́ шо́ршнем ляжы́ть, а кагда́ асяда́еть, то кол
падде́ржываеть. Вл. + Гд., Н-Рж., Стр. ср. ко́ла, остро́вье. || Ствол с
ветвями, используемый для перемещения сена, сохи, бороны. Мы на калу́
се́на тяgа́им, ку́чи к сто́gу на калу́. Себ. Кол –– для сахи́, бараны́. Стр.
4. Ветвь или небольшой тонкий ствол дерева без побегов, палка, исполь-
зуемая с разными целями. А у де́да ужэ́ кол прила́жэн у крава́ти, ба́бу и
пабрати́ма бить. Кр. Наляте́ла ста́йка камаро́ф, я ко́лам хате́ла аго́нь па-
мяша́ть, а ана́ [корова] как тре́сня мяня́. Слан. Дверь тапе́рь ко́лам патпёр-
та, штоп Во́фку ня тро́нул [пес]. Печ. А ко́лья к адэ́нью приставля́ют, штоп
её ве́тръм не снесло́. Пск. Падбива́ють кол пат капну́, че́рес капну́ верёўку
абвара́чивають; как капну́ взя́ли, нямно́га астаёцца, и загряба́льшшик за-
гряба́е. Вл. Быва́ла ф папа́х даи́ли каро́ф, на калу́ нясём цэба́рь малака́.
Себ. || Специальная палка, на которую подвешивалась колыбель в избе.
Лю́льки бы́ли привя́зъны к калу́. Гд. Лю́лька –– висе́лися карзи́начки на
калу́ и на вярёфки; кульцо́ фти́снута, и кол, [на нем] лю́лька наве́шынъ.
Гд. На патало́к вирёфка, к ней кол, а на са́мый кане́ц лю́лька. Гд. || Палка,
вставляемая в специальные отверстия для закрывания двери, скрепления
чего-н. Я не зна́ла, што дьве́ри по́лы бы́ли; каридо́р фчяра́ по́лы был; на́да
закрыва́ть ко́лам; кол –– па́лка така́я, уставля́ецца ф крючьки́. Гд. Правер-
нёш ф канца́х ды́рку и кол наскро́сь фста́виш. Дед.
5. Длинный тонкий ствол дерева без веток, жердь, используемая а) для
укрепления сена на возу. Жэрть, като́рая скрепля́ет вос, кол называ́ецца.
Гд. Ко́лъм прижыма́ют [воз сена], де́лъют петлю́ и з друго́й стороны́
затя́гивъют. Порх. Когда́ везу́т се́на вос, то се́но коло́м привя́зывають.
Стр. И ёло́вым, и берёзавым ко́лъм привя́зываю. Ляд. + Нов., Пск., Сер.
б) для создания подставки подо что-н. Когда́ лён в ри́ге сушы́ли, то снопы́
одява́ли на пя́тры, а е́тъ таки́е ко́лья, и из ни́х пълуча́лся насьти́л. Гд.
Крава́тей не́ была, накида́ют дасо́к да ко́лья ат стяны́, да стяны́ а йих и
прибива́ть ня на́да, казялки́ паста́вют таки́и –– фсе и спа́ли. Пск.
6. Кусок дерева, используемый в качестве дров. С то́лстова кола́ отреза́ем
колоба́шки. Пл. Кол разруби́ть и то праси́ть каво́ на́да. Остр.
7. Специальная палка, которой бьют в игре; бита. [В игре в рюхи:] Ну вот
у на́с лу́жа была́ в дяре́вни; лёт, расчи́стят э́тат лёт, зде́лают ли́нию таку́;
на э́тай ли́нии ста́вят рю́хи на́ша старана́, а на то́й старане́ рябя́та бяру́т
ко́лья и броса́ют; кто ско́лька рюх сабьёт. Слан.

350



8. Деревянное основание телеги. Кол ф теле́ги. Остр. Кол [в телеге]
слома́лся. Гд.
9. Острый нижний зуб у лошади. У кабы́лы нет кало́ф, а у каня́ есть на
том галумя́не, где зуп нет. Себ.
10. Письменный значок в виде вертикальной линии для учета трудодней
в колхозе. Мне п то́лькъ кало́ф пабо́льшэ зърабо́тъть. Пск.
11. Низшая школьная оценка знаний, единица. Па де́лу кол ста́вить ему́,
кали́ ни куме́кал, ни сабража́л е́та. Остр.

1. Катки по городу вел�ть накласть, и колья и каменья изгото-
вить. Кн. писц. II, 142, 1656 г. Четырнатцать коловъ. Ист. Гдова,
4, 1676 г. А м�жа пожни по дубъ да по крою на колъ да Пирош-
ковичь пожне. Гр. Новг. и Пск., №345, ХV в. > Ни е ди н о г о
к о л а (н е т, н е о с т а л о с ь). Aбсолютно ничего. И выгорала
Москва от Неглины до Чертолыких ворот, и не осталось в Б�лом
городе ни единого кола, только осталось в Б�лом городе у Трубы
около Петровского Павловъ монастырь, дворов с триста. Лет. III,
Стр., 1649 г., л. 240. > До кол а. Абсолютно полностью, дот-
ла. Бысть въ Псков� пожар лют: загор�лося в третеи час нощи,
в пятокъ, от Сисоевыхъ ворот. . . и погор� всего града Заст�нье и
до кола, а гор�ло от третьяго часа нощи да на заутреа до вечера.
Лет. III, Стр., 1477 г., л. 184. || Заостренная металлическая палка.
Два лома да два кола жел�зных. Ист. Гдова, 4, 1676 г. Да въ госу-
дарев� казн� подъ Дмитреевскою колоколнею. . . 2 лома жел�зныхъ
да 2 кола жел�зных же. Кн. писц. II, 358, 1668 г.
2. Исадъ на р�к� на Лудвиц� на Болшой у кола, и на исад� дворы
непашенные ловецкие. Кн. писц. I, 97, 1585–1587 гг.

КОЛ см. ко́ло́.
КО́ЛА, ы,ж. То же, что кол1 3. Ко́лу вабью́ть, па́лкам круго́м пат-

пира́ють. Вл.
КОЛА́ см. ко́ло́.
КОЛА́БКИЙ, а я, о е. Нестройный, изогнутый, кривой. Е́тъ ф тва-

ёвъ петуна́ но́ги кала́пкие. Гд.
КОЛА́БУШКА∗, и, ж. Небольшое округлое выпечное изделие; бул-

ка. Сево́дня напеку́ кала́бушки –– на́до за́фтра золо́фку сустре́ть. Беж. ср.
бала́бка, бу́лочка.
КОЛА́ЗНИК, а, м. Приспособление из жердей и плоских планок в

риге для сушки снопов. Там [в риге] ре́чка и кола́зники –– как ко́лья пло́ские,
туда́ лён кладу́. Гд.
КОЛБАНО́К, н к а́, м. Ковш для воды. Куды́ подева́лся колбано́к?

Усв. ср. ковш.
[КОЛБА́С] см. колбаса́.
КОЛБАСА́, ы́, ж. и [КОЛБА́С], а, м. 1. Особо приготовленный

фарш в оболочке из кишки или искусственной пленки. К пра́знику килбасы́
наде́лаеш, а тапе́рь э́тава нет. Кр. Калбаса́ –– свины́е ки́шки вы́чистиш и на-
бива́еш мя́са; как сру́биш, туда́ кро́ви прибавля́ецца немно́га, жы́тная крупа́
прибавля́ецца. Холм.Ма́сло, колбаса́ в магази́не без вы́вода. Слан. Са збо́ру
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къбасу́ ди́лъют. Кр. Вы́чистиш ки́шки, мя́са нару́биш, права́риш, чясно́ку
пало́жыш, лу́чину. Тарго́вая калбаса́ –– ана́ ништо́. Беж. Пато́м мало́шные
калба́сы [нам дали].Пск.Калбасу́ я ем, а ф стало́вых бре́згую.Локн. Купи́ли
сялёдак, калбасо́ф. Печ. Колбасо́ф правили, суп варили. Печ. + килбаса́:
Нев., Остр., Себ. ср. колба́си́на, колба́синя, колба́сица; колба́сика,
колба́синка, колба́ска. || Особо приготовленный крупяной фарш в обо-
лочке из кишки. Крупя́нка, ка́ша жы́тная, крупя́ная, е́ю набива́ли ки́шки ––
вот калбаса́ и называ́лась. Кр.
2.Кишка как оболочка для наполнения фaршем или кашей.Калба́сы чи́нют,
крепа́ют мя́сам, крупо́й жы́тнай и́ли про́сам. Беж. Калбасу́ кряпа́ли ––
ло́шкай туды́ пиха́ли мя́са, и со́ли, и чяснаку́, што на́да. Беж. Килба́сы
крепа́ли, начиня́ли гре́чьневай крупо́й, мя́сом. Пуст.

Вар. килбаса́, кобаса́.
КОЛБА́СИК, а, м. Кусок колбасы. Я́-та ня зна́ла, мо́жа калба́сика

хо́чэш. Гд. ср. колбаси́на, колбаси́нка.
КОЛБА́СИКА∗, и, ж. То же, что колбаса́ 1. Раньшэ была́ и

бу́лъчкъ, и калба́сикъ, и агурцы́. Кр. Кълба́сики взял. Локн. А мы то́лька
купля́ем са́хар, калба́сики, кагда́ привезу́т. Беж. Калба́сику в магази́нъх
пъкупа́ем. Печ.
КОЛБА́СИ́НА, ы, ж. и КОЛБА́СИНЯ, и, ж. 1. То же, что

колбаса́ 1. В Ленингра́де ни калбаси́ны, ни мясцы́ны. Печ. Да́йте мне
калба́сини. Пуст.
2. То же, что колба́сик. Я атре́жу яму́ кълбаси́ны. Печ.
3. Мягкий валик на внутренней части хомута. Во́зле клешшэ́й хомута́
хомути́на идёт –– ту́го наби́та сало́май, што́бы ло́шади шэ́ю не тёрло; и́ли
колба́сина. Печ. + Гд. ср. хомути́на.
КОЛБА́СИ́НКА∗, и, ж. 1. То же, что колбаса́ 1. А свая́ ро́да

пада́ркаф ей ня во́зя, так, мо́жэ, друго́й рас калба́синки привязё, а так
нет. Печ. Вазьми́те калбаси́нки, тваражы́нки; мо́жа, сельди́нки хати́те. Печ.
Перат сва́дьбай тётя, стару́шка кака́я, хо́дють па дяре́вни, сабира́ють; хто
калбаси́нки даст, хто мя́са кусо́чык. Себ.
2. То же, что колба́сик. Тама́рка-та къбаси́нки яму́ атре́жа. Остр.
КОЛБА́СИНЯ см. колба́сина.
КОЛБАСИ́ХА. Прозвище женщины. Кълбаси́ха –– мълада́я ба́ба фся

Кълбаси́ха, Анна Фёдъръва. Тор.
КОЛБА́СИЦА, ы, ж. То же, что колбаса́ 1. И ф пляну́ был, у

хазя́ина рабо́тал; хазя́ин хле́ба, калба́сицы де́лал. Пуст.
КОЛБА́СКА∗, и,ж. То же, что колбаса́ 1. Килба́ски де́лаем, са́ми

де́лаем: ки́шки надму́ть сьвиня́чии, а тады́ крепа́ють, как на́да, и накрепа́еш
мя́са; и жалу́дак накрепа́еш мя́сам. Нев. Сяво́нни бабня́к наш в О́стръф
е́зьдили зъ калба́скъй. Порх. Ана́ така́я малае́жливая ко́шачка, дай ей пи-
чани́нку, калба́ски. Печ.

Вар. килба́ска.
КОЛБА́СНИК, а, м. Тот, кто изготовляет колбасу. Хате́л [продать

мясо], так згавари́сь с калба́сникам, мясника́м и заре́ш свинью́. Печ.
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КОЛБА́ШЕЧКОЙ, нареч. Как колобок, как комок. Я сиде́ла такой
калба́шэчкай, а пу́ля ми́ма так и пратепка́ла па куста́м. Остр.
КОЛБА́ШКА, и, ж. Плод банана. А я када́ в Ле́нинымгра́де была́,

тък калба́шки е́ла, аны́ сла́ткие таки́е. Локн.
КОЛБЕ́ШКА, и, ж. Небольшой обрубок дерева, чурбан. СРНГ 14.
КОЛГОТИ́ТЬСЯ, несов. Суетиться, хлопотать по хозяйству. Кол-

готи́лась бабу́ня, а легла́ и не фста́ла. Дн.
КОЛГО́ТКИ, мн. Чулки, соединенные со штанами. Тябе́ калго́тки

кто зала́пил? Ба́ба? Кр.
КОЛГУРЁНКОВОЕ МОЧИ́ЛО. Название поля. Фсё ра́зные зе́мли

бы́ли, где рабо́тали: Отре́ска, Фи́лина ни́ва, Колгурёнково мочи́ло. Дн.
КОЛДА́ см. когда́.
КОЛДОБА́ШИНА, ы, ж. То же, что колдо́бина1. 1. СРНГ 14.
КОЛДО́БИНА1, ы, ж. 1. Глубокая выбоина, ухаб на дороге, ино-

гда заполненные водой. Иш, на даро́ге калдо́бины каки́е, машы́на так и
пры́гает. Дед. Няда́вна е́хал па даро́ги, папа́л ф калдо́бину и слама́л калясо́.
Пуст. Калдо́бина на даро́ге, где мяста́ сыры́е, жы́ткие, ни́ские, абразу́ецца
ат калёс. Вл. Калдо́бины вадо́й налива́юцца; вы́байны ай ры́тьвины –– е́та
и есь калдо́бины. Н-Сок. Ро́звальни так са́ми че́рис фсе колдо́бины, я́мы,
ды́ры на даро́ги и ска́чют. Пск. Па любы́м глыжа́м и калдо́бинам пёр. Вл.
ср. вы́боина, колдо́бка, колдо́бье, колды́бина, колдыже́вье, коле́но́,
ры́твина, уха́б, я́ма, я́мина; колдо́бинка. ——— О выбоине, поросшей
травой. Где канча́ицца даро́га, э́та тупи́к; где вы́баины на даро́ги, на-
зыва́ицца я́мины; е́сли есь трави́на гнила́я, то калдо́бина называ́ицца. Нов.
|| Естественное углубление, яма, обычно с водой, в поле, низине, лесу, быв-
шей реке, болоте. Калдо́бина абяза́тельна в низи́нах, ме́жду го́рками; там
то́лька вада́ да асака́, и ишшё лаза́. Пуст. Ре́чка вы́сахла, а глубо́кие места́
не вы́сахли, абразава́лись калдо́бины. Вл. Глубо́кая вы́сахшая бало́тина ––
калдо́бина. Себ. Калдо́бин мнок в лесу́, ле́там не прае́хать, а зимо́й сне́гам
занесёт и прае́деш. Беж. ср. колдоба́шина, колдобо́ина.
2. Вырытое углубление, яма, часто заполненные водой. Калдо́бина ––
ти gни́лки, хто бе́рит; нары́еш gни́лы –– вот и калдо́бина. Пуст. С э́тай
калдо́бины принясу́, гря́зна там. Локн. В мачи́лах мачи́ли –– калдо́бины
таки́е. Пуст. Кру́глая калдо́бина пасерёт ни́вы, пяньку́ ма́чивали. Вл.
3. Глубокое место в реке, озере, омут. В на́шый ряки́ калдо́бин мно́га.
Н-Рж. У на́с здесь азёрко глухо́е, там калдо́бины. Вл.Жы́лафка, Ключки́,
Ключи́ –– там калдо́бины таки́е. Нев. В реке́ э́той мно́го колдо́бин. Н-Рж.
4. Бугорок в поле, болоте, поросший травой, мхом; кочка. На калдо́бине
сиде́л. Беж. ср. клоч.
5. перен. О полной женщине, которой трудно встать с низкого сиденья.
Вот ишшо́ калдо́бина! Порх.
КОЛДО́БИНА2, ы,ж. 1. Укрепленная концами в стене жердь, пал-

ка, на которую что-н. вешают. Но́ги с тялёнка паве́сиш на колдо́бину ф
кълдаво́й вя́лить; засо́хнут ани́, как шше́пки. Слан.
2. Затонувший вывороченный с корнями пень; коряга. Нырну́л и за
калдо́бину зацапи́л: пень, каря́га така́я где́-нибу́ть. Тор. || Кусок гнило-
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го дерева, бревна. Калдо́бина –– кусо́к де́рива, никуда́ няго́ннава, гнило́ва.
Н-Сок. ср. колдо́бье2.
КОЛДО́БИНКА∗, и, ж. То же, что колдо́бина1 1. Е́дить тяле́gа,

вы́бит gде́-нибу́ть калясо́м –– вот дош пайдёть, и калдо́бинка. Нев.
КОЛДО́БИСТЫЙ, а я, о е. Ухабистый, с ямами и выбоинами (о

дороге). Копаневич.
КОЛДО́БКА, и,ж. То же, что колдо́бина1 1. Калдо́пки –– хо́дь бы

закапа́ли калдо́бья, прайти́ нельзя́. Нев.
КОЛДОБО́ИНА, ы, ж. То же, что колдо́бина1 1. СРНГ 14.
КОЛДО́БЬЕ1, я, с. То же, что колдо́бина1 1. Хщодь бы закапа́ли

калдо́бья, пройти́ нельзя́. Нев.
КОЛДО́БЬЕ2, я, с. Кусок гнилого дерева, бревна. А кабаны́ дерева́ ня

ядя́т; [кабан] ро́ет, таки́м но́сам са́дит; [они] калдо́бье гняло́е ядя́т. Пуст.
ср. колдо́бина2.
КОЛДОВА́НИЕ, я, с. 1. Магические приемы, с помощью которых

колдуны воздействуют на людей. Мо́рду бить –– вот яво́ калдава́ния. Холм.
ср. колдовство́. || Такие приемы, которые имеют плохое воздействие на
человека. Вот кълдава́нья –– кагды́ зде́лаит пло́ха, а е́сли абрати́тца што
харашо́ ста́нит, то варажы́ть. Нов.
2. Способность, умение колдовать. Ани́ кагда́ памира́ть ста́нуть [колду-
ньи], е́сли не передаду́ть, то и не памру́ть; на́да патало́чыны тяга́ть, што́бы
памёрла; е́сли переда́сть сваё колдава́ние, то и памре́ть. Беж. ср. колдо́вка.

Вар. колдова́нье.
КОЛДОВА́НЬЕ см. колдова́ние.
КОЛДОВА́ТЬ, л д у́ю, е т, несов. 1. Заниматься колдовством. Гъ-

воря́т шты ба́бы колду́ют. Стр. Вот ра́ньшы каки́и бы́ли варажйа́, лячы́ли;
и ле́чат, ы калду́ют. Печ. Ка́к-то поттыка́ли, завя́зывали рош, вот фсё ф
четырёх угла́х завя́зывали, и вот у тебя́ нет, а у меня́ есть, как колдова́ли.
Стр. А́на [шептуха] калдава́ла, хлеп и́ли каро́ф по́ртили, малако́ адбира́ли.
Слан. ср. колдова́ться. | перен. Смотреть недоброжелательно, как буд-
то совершая мистические действия. Вдаве́ц, двух жо́нак вагна́л в маги́лу;
он взгля́дам убьё и сло́вам: стаи́т, калду́ет [смотрит]; как калду́н, вре́дный.
Остр.
2. перен. что. Увлеченно заниматься каким-н. делом. Ви́тя, иди́ абе́дать!
Каво́ ты там калду́иш? Локн.
КОЛДОВА́ТЬСЯ, у́ е т с я, несов. 1. То же, что колдова́ть 1. У на́с

в Ло́кти анна́ уме́ла колдава́цца. Гд.
2. перен. с кем. Вступать в интимную связь. Наца́льник по́цты с
мужыка́м калду́ецца, а он к пасёстры пашо́л; я уш два го́да зна́ла. Палк.
КОЛДО́ВКА, и,ж. 1.Женщина, занимающаяся колдовством; воро-

жея. В Ыва́наф день калдо́фки е́здили на клю́ки и зало́мы де́лать: сало́му
зала́мывали, а друго́й рас пережы́ны де́лают. Остр. Каро́ва у мяня́ ня
те́лицца: загаво́рина ана́; в ва́шай дяре́вни, ф Снигяря́х, калдо́фка жы-
вёт. Остр. Па́рень маладо́й, у няво́ мать бале́лъ, О́линькъ вы́лечилъ, а
пато́м сын наката́л на няё заявле́ние, што калдо́фкъ. Пушк. Яна́ калдо́фка,
поваражы́т вам. Пыт. Калдо́фка зде́лала чю́ду: ве́ник-та пля́шы. Сер.
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Калдо́фки бы́ли, так бая́лись, тяпе́рь па небе́съм жыву́ть, так ни бая́цъ.
Пыт. Ах, калдо́фкъ, тибя́ жэчь на́дъ. Пск. Калдо́фки тапе́рь фсе вы́вялись,
вот ра́ньшы быва́ла им раздо́лья, а тапе́рь калдо́вак ня ве́рят. Остр.
Калдо́фкъ што́-тъ дала́ иму́, ана́ падрачи́лъ ево́. Пск. + Беж., Дед.,
Кар., Кр., Оп., Палк., Печ., Порх., Сл., Стр., Тор. ——— в сравн. Ана́
как калдо́фка, ва фсё бале́е, да ана́ фсех пирижывёт. Остр. То́жэ как у
калдо́фки фся́ких матко́ф. Остр. Мару́шка как калдо́фка, калду́ет ана́.
Палк. ——— О женщине, на которую сердятся.Жэ́ншшына анна́я з ба́пкъй
пъруга́лъсь: «Калдо́фка ты!» –– гъвари́т, а та гъвари́т: «Я ни калдо́фка –– я
бох». Порх. «У, ты калду́еш, калдо́фка!» –– гаваря́т ба́бы, кагда́ заруга́юцца.
Палк. ср. вороже́я, загово́рка, колдо́вщица, колду́нка, колдуньё,
колду́нья, колду́ха, колду́шка. ——— Колдо́вка. Прозвище женщины.
Маю́ ма́му празва́ли Калдо́фкай, дураки́ сирапу́хлыи. Палк.
2. Женщина, умеющая лечить народными средствами, заговорами; зна-
харка. И у ва́с есть ба́бушки, калдо́фки нъзыва́ютцъ, зъгава́ривъют
като́рые. Кр. Бы́ли и лечи́ли и калдо́фки: быва́ла во́лос, во́лос зде́лает, и в
бальни́цу хади́ть не на́да.Палк.Придёт, принесёт калдо́фке што́-нибу́ть, ана́
смо́трит ф соль, да паплюёт, да пашэ́пчет –– знаха́рка, э́та то́жэ калдо́фка.
Гд. Калдо́фки бы́ли, ани́ калдава́ли: хто есьть папра́вицца, хто не́т.
Н-Рж. Ра́ньшэ, быва́ла, зы́пки ве́шали на Па́ску, а ади́н свали́лся, разби́л
кале́на; мать привизла́ к калдо́фки. Остр. ср. загово́рщица, знаха́рка,
колду́нья.
3. То же, что колдова́ние 2. Колду́н привёл яво́ к себе́ дамо́й и стал
учи́ть вся́ким-ра́зным калдо́вкам. Печ.
КОЛДОВСКО́Й, а́ я, о́ е. Обладающий чудодейственной силой; та-

кой, с помощью которого происходит колдовство. Варяне́ц пи́ла –– кал-
дафска́я трава́: е́сли сарвёш, зьдесь бо́льшэ не растё. Беж. На е́ту
траву́ атка́с, ма́льцаф прикалда́вывают; дава́йти, любо́ва приваражу́ –– кал-
дафска́я трава́, любо́вная. Беж.
КОЛДОВСТВО́, а, с. То же, что колдова́ние 1. Вби́ть ф сте́нку

ка́мень, э́тъ то́жэ кълдафство́. Гд. Ба́пка жыла́ в Гору́шки, она́ што́-тъ
зна́ла, ну колдофство́ како́е-тъ зна́лъ. Дн. Ста́вили но́жыки на о́кна на
Ива́н: е́сли но́жыки паста́виш, никако́е калдафство́ ни вазьмёт; как есть
но́жык: кве́рху канцо́м [ставишь] –– ника́к ни мо́гут скалдава́ть. Беж. Я
чаво́-то ничаму́ ня ве́рю ў колдоўство́. Пуст. Жы́ли бага́та, а някаки́х
пришэ́сьтьвий не́ была, не́ была э́тава калдафства́. Печ. ——— в сравн.
Пако́йнику све́чку даду́т, а кто све́чку взял, то э́та как калдафство́. Пушк.
КОЛДО́ВЩИК, а, м. То же, что колду́н. Ра́ньшэ была́ така́я мо́да:

хади́ли ф цэ́ркъфь мали́цца, а калдо́фшшикъф кол на́с не́ была. Дед.
КОЛДО́ВЩИЦА, ы,ж. То же, что колдо́вка 1. Я нашо́л ф Пско́ве

калдо́фшшыцу, ана́ ста́ршэ мяня́. Пск. Ана́ не калдо́фшшица –– зна́юшшя
стару́ха. Печ. || Женщина, которая гадает; гадалка. Меня́ то́жэ вади́ли к
калдо́фшыцъ, та мне то́жэ ка́рты ръзлажы́лъ. Пск.
КОЛДУ́Н1, а, м. 1. Мужчина, занимающийся колдовством. Ра́ньшэ

бы́ли кълданы́, де́фки парне́й прикалда́въли. Беж. А калдуны́-та бы́ли,
старики́ гава́ривали: анна́ сва́дьба е́хала, калду́н закалдава́л –– фси пири-
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вирну́лись на валко́ф и пабе́гли. Пушк. Калдуны́ делали за́говоры, и си́ла
прапада́ла. Остр. Кълдуны́ нъ Ива́н ху́дъ твари́ли, мълако́ выкли́къвъли.
Кр. Валхво́й ба́бак называ́ли, тагда́ валхвы́ бы́ли, тапе́рь калдуны́. Сл.
Калдуна́ со́чют на сва́дьбу, штоп был; бес калдуна́ нильзя́ бы́ла. Кр. Е́сли
калду́н умира́ит, он свае́й сме́ртью не умира́ит, ну́жна е́му патало́чину пад-
нима́ть. Тор. ——— в сравн. [Вдовец], как калду́н, вре́дный. Остр. ——— О
человеке, на которого сердятся. Тяпе́рь фсе калдуны́: созли́фшэ ади́н на
анно́ва, тот и калду́н. Пушк. Чэм с табо́й, с калдуно́м, вази́ца, сама́ [сделаю].
Остр.——— Колд у́ н е г о́ з н а́ е т! Восклицание при выражении сомнения.
Нев. ср. волхв, волше́бник, колдо́вщик, колду́шка, шепту́н.
2. Человек, умеющий лечить народнымим средствами, заговорами; зна-
харь. Калдуны́ бы́ли, варажби́ты, като́рые за́гаворы зна́ли фся́кие. Себ.
Вот у на́с ба́пка ляжы́т ф Паля́нах, фся здаро́вая, а но́ги ня хо́дя. На́да
к калдуну́ е́здить, а ана́ ня е́дит. Пушк. У на́с тако́й калду́н есь, варажэ́я,
лет пидися́т мужыку́, он ле́чит лю́дей. Остр. Ф Пта́хине калду́н заличи́л
адну́ ба́бу –– умерла́. Вл. На Ла́твии-тъ да си́х по́р кълдуны́ есьть, и лю́ди
е́зьдят к ним, бальны́йи е́зьдят. Кр. Калдуны́ сабира́ли тра́вы, е́ти сабира́ли
ра́зную траву́. Пушк. Кулдуны́, ба́пки са́ми хва́стали: «Я тако́ва изличи́ла
и тако́ва». Палк. ср. ворожби́т, вороже́я, шепту́н.
3. перен. Тот, кто ворчит себе под нос. Карпов.
4. Народная игра, при которой ведущий бегает за тем, кого выберет из
круга, ударяя по руке. [Играли] ф калду́ны: паста́виш чилаве́ка к сьте́нки,
за́ руки [взяться], уда́рит па рука́м [водящий] –– убяга́й; фсех с кру́га
вы́вядут –– апя́ть ганя́юцца. Печ. Игра́ли ф калду́на. Вл.
КОЛДУ́Н2 см. колту́н.
КОЛДУ́НИЦКИЙ: > Кол д у́ н и ц к о е в р е́м я. Период, когда со-

вершается колдовство. Тепе́рь калду́ницкае вре́мя. Себ.
КОЛДУ́НКА, и,ж. Женщина, которая гадает; гадалка. А калду́нка

то́лька gада́еть, gре́зить чилаве́ку. Себ. ср. колдо́вка.
КОЛДУНЬЁ, я, с. Собир. Колдуны. Есьть калдуньё: мой муш пас ла-

шаде́й, а калдо́фка е́та бе́гае вот так, тыньё размяря́я, сажня́м таки́м, ру́ки
растапы́рены, и бе́гае. Пушк. Ра́ньшэ чу́дна бы́ла: калдуньё, камедия́нят
што папа́ла. Оп.Дру́шки –– е́то калдуньё, штоп фсё бы́ло харашо́ на сва́дьбе.
Локн.
КОЛДУ́НЬЯ, и, ж. То же, что колдо́вка. 1. Одна́я жэ́ншшина

насто́лькъ была́ колду́нья, шчо да́жэ че́рес трубу́ че́рти приноси́ли молоко́.
Стр. И gни́ла те́ла её, ат калду́ньи. Нев. Зъ стино́й жывёт калду́нья, ана́
по́ртит, ничиво́ не растёт в агаро́де. Гд. Калду́нья на Страсно́й няде́ли
ф Чы́стый чатве́рк лята́е. Печ. А калду́нья на памиле́ паляте́ла, высако́,
ня та́к высако́, а ви́нна, ляти́т тёмный цалаве́к: хап-хап –– слы́шна. Н-Рж.
——— в сравн. А вот на э́тат день, на Ива́н, хади́ли таки́и ба́бы, как калду́ньи,
их мо́жна назва́ть руса́лки. Пушк. Ха́ни ска́жуть: «Бо́жэ, наgавари́ла, што
калду́нья». Нев.
2. Ана́ така́я прафе́ссарка –– фсе баля́чки зажыва́ют; гаваря́, шта ана́
калду́нья. Беж.
КОЛДУ́ХА, и, ж. То же, что колдо́вка 1. Анна́ калду́ха была́,
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ни магла́ памяре́ть, фсё по́лзала вакру́к стала́, а то́лька кагда́ вы́тянули
дивя́тую патало́чыну, ана́ и памерла́. Беж. Е́сли п я была́ калду́ха, я п на-
калдава́ла, штоп я в зо́лате хади́ла фся. Беж. Колду́хи визде́ е́. Порх. >
Д е́н ежная к о лд у́ х а. Колдунья, распространяющая свое колдовство
на деньги. Есь де́нежная калду́ха така́я: ана́ де́ньги атнима́е. Беж.
КОЛДУ́ШКА, и, м. и ж. Тот, кто занимается колдовством.

Ва Двари́шше бы́ла ба́ба калду́шка. Ляд. Друшко́, калду́н, вазьмёт ка-
лабу́шки, стучи́ть и паёть, штоп ня скалдава́л кто́-нябу́ть, –– калду́шки за-
сма́тривають за малады́ми. Локн. ——— уничижит. Ну э́та настая́шшый
калду́н, а э́та што? –– эта калду́шки, у на́с настая́шшых нет. Пуст. ср.
колдо́вка, колду́н.
КОЛДУЯ́НКИ, мн. (ед. к ол ду я́ н к а, и, ж.). экспр. Женские ту-

фли. Где́-та тут маи́ калдуя́нки далжны́ быть. Печ.
КО́ЛДЫ: > К о́ лды св о д и́ т ь. Сплетничать. Ба́ба, што ты там

ко́лды хо́чъш свади́ть. Печ.
КОЛДЫБЕ́ШИНА, ы,ж. экспр. Замысловатая прическа. Я захачу́,

О́льга мне таку́ю жэ калдыбе́шыну [на голове] зде́лает. Н-Сок.
КОЛДЫ́БИНА, ы, ж. То же, что колдо́бина1 1. Фся даро́га ф

калды́бинах. Остр.
КОЛДЫЖЕ́ВЬЕ, ь я, с. То же, что колдо́бина1 1. Я́ма, ды́рка

на даро́ги, вы́ймаина, калдыжэ́вья па о́сини, кагда уш лёт есьть. Холм.
КОЛДЫКНУ́ТЬ см. колдыхну́ть.
КОЛДЫХНУ́ТЬ, н ё т, н ё, сов. 1. кому по чему. Ударить, причинив

боль. Как кълдыхнёт мне па шэ́е, так я и свали́лся с нок. Н-Рж. || Ударить,
сильно стукнуть.Колдыхну́ть.Копаневич, Порх. Колдыкну́ть.Копаневич,
Остр. ср. го́кнуть, ду́нуть, звездану́ть, ко́кнуть.
2. Подпрыгнуть, раскачавшись при езде по тряской дороге. Как кълдыхнё
машы́нъ, гляде́ть стра́шнъ. Печ.
3. безл. кого. Качнуть (при езде). Так мене́ колдыхну́ло! [когда ехала] Кун.

Вар. колдыкну́ть.
КОЛЕБА́ТЬ, несов., перен. 1. кого. Уговаривать, настаивать на

чем-н. Привязу́т, я их каляба́ть бу́ду, привязу́т, захаро́нят тут с сына́ми.
Гд.
2. что. Говорить на диалектном языке. И са́мы ня зна́им, как гавари́м,
каляба́им слава́. Тор.

3. Быть в нерешительности. Благородный же князь Домантъ, о
нем же глаголется пов�сть сия, вид�въ бывающий мятежъ и убиение
отчее, печалию и слезами сокрушатеся з�ло, и яко трость в�тромъ
колеблемъ бываше размышлениемъ, не доум�вася, что сотворити, въ
отечествии ли им�ти жилище, или въ чуждыя страны преселитеся.
Пов. пск. Печ. м., 67, к. ХVI –– н. ХVII в.

КОЛЕБА́ТЬСЯ, люс ь, б а́ е т с я, б л е т с я, несов. 1. Двигаться в
танце, раскачиваясь из стороны в сторону. Да каки́я е́та та́нцы: то́лька
хо́дют каляба́юцца з бо́ку на́ бак. Порх.
2.Двигаться при разговоре (о языке). На море дощечка колеблется, с берега
деверья дивуются. ПГВ, №2, 1865 г.
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3. Раскачиваться, трястись. И се внезапу громъ бысть, яко и
земли колебатися отъ великаго онаго треску. Пов. пск. Печ. м., 131,
ХVI в.

КОЛЕВА́, ы, ж. Дорожная колея (с ухабами, часто заполненными
водой). Кузнецов.
КОЛЕВА́НЬЕ, ь я, с. Спокойное физическое и душевное состояние,

покой. ——— кому. Тябе́ кылява́нья нет. Слан.
КОЛЕВА́ТЬ, несов. Умирать.Я сярде́шница, калява́ть бу́ду, ня пае́ду

[к докторам]. Гд. Ста́рый стал, пара́ калева́ть. Гд.
КОЛЕВА́ЩИЙ, а я, о е. Больной, нездоровый. Вод зашо́ и ста́фшы

колева́шшяя, ой я така́я до́хлая. Пл. ср. благо́й1, больно́й, замо́рный.
КОЛЕВИ́НА, ы, ж. 1. Дорожная колея. Колеви́на. СРНГ 14. Колё-

вина. Карпов. ср. колёвка.
2. Всякое удлиненное углубление, рубец. Колёвина. Карпов.

Вар. колёвина.
КО́ЛЕВКА см. ка́левка.
КОЛЁВКА, и, ж. То же, что колеви́на. Карпов.
КО́ЛЕВО, а, с. Овсяный колос, бронь. Даль II, 136.
КО́ЛЕВСКАЯ ГОРА́. Название возвышенности в 15 км от

д. Вербилово Пустошкинского района. Гара́ есьть за рубе́жникам ––
Ко́лефская гара́. Пуст.
КОЛЕ́ЖЬЕ, я, с. Собир. → кол1 1. Ру́бим како́ папа́ла кале́жья.

Остр.
КОЛЕМЕ́СИТЬ, несов. Путать (?) Не кълеме́сь ты мне, пажа́луста.

Стр.
КОЛЕМЕ́СИТЬСЯ, несов. 1. Вести себя беспокойно, бодрствовать.

Е́ту ноч фсю не спа́ла, фсё колеме́силась. Стр.
2. Топтаться без толку на месте (?) Пыт.
3. Ехать по дурной дороге, ехать не вовремя. Копаневич, Тор.
КОЛЕ́Н: ♦ Ет и́ т т в о ю́ м а́ к о в к у л е́ в ый к о л е́ н. Бранное

выражение. Итти́т тваю́ ма́кафку ле́вый кале́н. Печ.
КОЛЕНИ́ДОВСКИЙ БОР. Название леса в восьми километрах на

северо-запад от д. Липшане Локнянского района. Локн.
КОЛЕНИ́ЦА см. колони́ца.
КОЛЕ́НИЧКИ∗, мн. То же, что коле́но 2. Падержы́ ты мяня́ на

кале́ничках, я тибя́ о́чень люблю́. Слан.
КОЛЕ́НКА1 см. коле́нко.
КО́ЛЕ́НКА2 см. ко́линка.
КОЛЕ́НКО1, а, с. и КОЛЕ́НКА1, и, ж. То же, что коле́но.

1. До́чка разби́ла кале́нку, ана́ пу́хне. Остр. Зъцапи́лся за пе́нь и ссы-
рукну́л кале́нкъ дъ крави́. Аш. Ва́ша ба́пка ле́чит кале́нкъ муравья́ми.
Гд. Зако́н бо́жый был ф шко́лах. Е́сли ты супо́ришся ды балу́ешся, ны
кале́нкъх паста́вят. Порх. Хвос да́льшэ кале́нкъф у каро́вы, дак харо́шъя
ка́рова. Порх. Када́ кале́ни баля́т, лапухо́й кале́нки аблажы́ть. Пуст. А
веть кака́я мо́да: иду́ть и кале́нки видны́. Н-Рж. Так ы паги́бниш, но́ги
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бу́дут згни́фшы па са́мую кале́нку. Кр. � Под к ол е́ н к о. Очень пол-
но, доверху. Сундуки́-тъ път коле́нкъ наби́тъ, и то́чывъ и фся́къ. Порх. �
Вык и́ дыв а т ь к о л е́ н к о (?) Пуст.
2. Так мы жы́ли з бра́тъм хърашо́, я к яму́ се́лъ нъ кале́нки. Гд. Лён се́или,
ны́ кале́нках тряпа́ли. Н-Рж.
КОЛЕНКО́Р, у, а, м. Плотная хлопчатобумажная ткань, чаще бе-

лого цвета. Кълинко́р, а этъ бе́лый мътирья́л. Гд. Прие́хали в магази́н
набира́ть каленко́ру. Ис каленко́ру што хош сашьёш: заве́су, плат или
руба́шку. Дед. Па пе́рвасти тачивны́е руба́шки наси́ли, а пато́м камбине́
ста́ли наси́ть ис каленко́ра, с кружави́най де́лали. Пск. Калинко́р и бе́лый,
и чо́рный, и си́ний, ано́ кре́пкае, здаро́вае, и мы яgо́ купля́ем. Нев. Фся́кое
жыто́ бы́ло: галадава́ли, пасле́дний метр клинко́ру аддава́ли, штоп пае́сть.
Кр. Уби́ли яво́, завярну́ли ф каляко́р и зары́ли. Дед. Бе́лаю руба́шку на
сме́рть аде́ла, по́яс, наски́, пакро́ют бе́лым каленко́рам. Н-Рж. А ку́пиш
линко́ръ на про́стынь –– смяю́тцъ. Дед. Адява́ют трико́, руба́шки, пла́тья,
ни́тки не завя́зывают, на́ наги санда́ли или та́пачки, пакрыва́ют лянко́ром.
Н-Рж. ——— в сравн. Как лянко́р тка́нь-та стано́вицца посля адбе́ливания.
Пск. Вод зде́лана [полотно] сваи́ма рука́ми, саматка́нае, мо́жна и то́ньшы,
и бе́лые шы́ли, как калинко́р. Остр. Ана́ прибига́ит бе́лаи, как калинко́р,
ну спуга́фшы. Н-Сок.

Вар. клинко́р, колеко́р, ленко́р.
КОЛЕНКО́РИТЬСЯ, несов. Ломаться, капризничать, кривляться.

Что, девочка, каленкоришься: Со мной гулять нейдёшь. До чего доколен-
коришься, Одна гулять пойдёшь. Копаневич. ср. капри́зничать.
КОЛЕНКО́РОВЫЙ, а я, о е. Сделанный из коленко́ра. Руба́шка

была́ каленко́рава. Гд. Калинко́раваю занаве́ску на́да паве́сить. Локн. У ей
русая коса, У ей серые глаза, Калинкоровый платок. Фридрих, 90. Мил,
привези на три платьеца: первое –– шелковое, другое –– разноцветное, тре-
тье –– коленкоровое. Фридрих, 24.

КОЛЕННЫЙ: > Кол е нн о е п о к л о н е ни е. Коленопрекло-
нение. Тако же и на пост, и на коленное поклонения. . . и на вся
благия детели научает. Пов. прихож. Батория, 138, ХVI в. ср. ко-
ленопоклонение.

КОЛЕ́НО́, а, с. и КОЛЕНА́, ж. 1. Часть ноги, в которой нахо-
дится сустав, соединяющий бедро и голень, место сгиба ноги. Вы́вернула
куле́но, вы́вернула так, што вы́летело вон. Полн. Разби́ла калину́, я без
наги́ аста́лась. Слан. Ла́пти с лык пляли́, с або́рам, да кале́на завива́ли, ш
шэ́рсти тка́ли, са льна́. Остр. Ра́зьви на кале́нах жать, дак кале́нам бо́лька.
Гд. Гиле́я мно́га в азери́, аж да кале́н дахо́дит. Вл. Ён фстал на кале́ни
мали́тву твари́ть. Палк. � До к ол е́ н с н о с и́ т ь н о́ г и. Об очень силь-
ной усталости. Но́ги да кале́н сно́сите. Пушк. ср. коле́нка, коле́ночки,
коле́нце, коле́тко; коле́шечко, коле́шико, коле́шко. � По к ол е́ н о.
а) что. О незначительности чего-н., нипочём. Усё gо́ре пъ кале́на. Нев.
б) чего. Очень много. Проста́я изба́, тёсъм кры́та, черепи́цъ, гря́зи дъ пъ
кале́нъ. Печ. Сне́гу пъ кале́нъ бы́лъ. Стр. Па кале́на сне́га нары́лъ. Печ.
Вады́ бы́лъ пъ кале́на. Дн. в) Очень глубоко увязая ногами в чем-н. Пяска́
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таки́е, по коле́но вя́знеш. Пл. Мох. . . и пъ кале́нъ нага́. Печ. Иде́ па кале́на
па гря́зи, сапаги́ прапа́сныи. Пушк. ср. д о к о л е́ н. � До к ол е́ н. То
же, что п о к о л е́ н о в) Я сам баранава́л, кабы́ла вя́зла да кале́н. Пушк.
� Кол е́ н о в ы́шл о. Произошло несчастье, неприятный случай. Вот
ви́дете, како́ коле́но вы́шло: фси зъика́юцъ. Гд. || Часть одежды, прикры-
вающая колено. Кале́на ло́пнуло в галифэ. Пл. Ф штана́х кале́ны прапа́ли.
Печ.
2. Часть ноги от этого сустава до таза. Кот на куле́нах у нево́ сиди́т.
Гд. А э́та-та вылюжа́еца –– вылюжу́ха –– вылюжа́еца на кале́нах. Печ. На
кале́ни, а то на пря́лки мо́жна тряпа́ть. Сер. Ба́бы распусти́фшы падо́лы
сидя́т, [на ярмарке] де́ти ф кале́нях. Пушк. Нася́дутцъ ф кале́ны да
са́мъвъ паро́гъ. Остр. ср. коле́нка, коле́нце; коле́нички, коле́нушки,
коле́шечко, коле́шко. > Чуж и́ е к о л е́ н и см. чужо́й.
3. Согнутая труба, соединяющая части трубы на изгибах, место сгиба
в трубе. Тру́бы ф чугу́нки рукавы́ заву́цца. Рукавы́ саединя́юцца кале́нам.
Дед. Ват э́та рука́ф, а туда́ фставля́ицца кале́на. Пуст. Рукава́ стя́гывъюцъ
кале́нъм. Кар. Чугу́нка дли́нная с кале́ньям, с таки́ми заги́бами. Кр.
Съмава́р в мяня́ был, фста́виш быва́лъ рука́ф с кале́нъм. Порх. Дым черес
кале́на идё, фся́кие ф трубе́ паваро́ты. Остр. Што-тъ с кале́нъ дым идё.
Аш. + Беж., Вл., Гд., Дн., Локн., Ляд., Н-Рж., Пск., Пушк., Сл., Стр.,
Холм. ср. ко́ленце.
4. Продольные складки на одежде, сборки. Па́ра –– это сарафа́н не́скальки
коле́н смо́ршшен и ко́фта. Гд. ср. бо́ры́.
5. Отдельное сочленение в стебле злаков (?) Святый Барис засиваить, а
Микола на мижах ходить, жито править, калены вставляить. Песни Пск.
земли 1, 23. Себ. ср. коле́ночки, коле́нце.
6. Поворот дороги или реки, изгиб. Если у́лица идёт и свора́чивает, на-
зыва́ецца кале́но. Стр. Ана́ [река] так вот идёт пря́ма, а пато́м вот тако́й
за́гип –– эта называ́ецца кале́на. Беж.На ка́ждам сваро́те э́та ре́чка абразу́ет
кале́на, ре́чка фся ф кале́нах, вада́ бежы́т и тече́ние меня́ет. Аш. Дом на
кале́не дере́вни рассы́пали. Сер. ——— в сравн. За́вать, как кале́на, ти́хае
ме́ста тако́е. Печ. + Вл., Гд., Кр., Остр., Пл., Порх., Пск., Пуст., Пушк.,
Тор., Себ., ср. за́ги́б, коловоро́т. �� Кол е́ н ом, нареч. Ано́ няро́вная
о́зера, кале́нам таки́м. Кр. Кале́на у ряки́, заверну́ла река́ кале́нам. Пуст.
Ряка́ кале́на зде́лала, пашла́ в другу́ю сто́рану, павярну́ла кале́нам. Пск.
Атту́дава кале́нам дяре́вня –– ня ви́нна. Кр. Иду, думаю, дорога фсё коле-
ном. Пл. + Остр. > Об ой т и́ к о л е́ н ом (?) Пск.
7. Отдельная часть чего-н., идущего ломаной линией, от одного сгиба или
поворота до другого. Рячо́нка курни́стая, мно́га кале́н, мно́га виля́ит. Вл.
|| Край тучи. Апя́ть падня́лась ту́ча, тым кале́нам захвати́ла. Пск.
8. Фигура в танце, пляске. Лентяя́ по двена́цать кале́н, ливо́ниха по-
на́шэму. Пуст. Вы́йдут четы́ре де́вушки и четы́ре па́рня и па о́череди
танцу́ють четы́ри кале́на. Себ. > Кол е́ ны вык и́ дыв а т ь. О походке
пьяного. Пья́ный выкарёжываецца рука́м, нага́м. Как вы́пьет, так ду́рнем
ста́не, фся́кие кале́ны выки́дывае, как ф та́нце. Себ. || Часть танца, со-
провождаемая определенным песенным мотивом. «Уш вы сени, мои́ се́ни,
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се́ни но́вые маи́» –– вот эту, пато́м «Я́блычка» –– е́та друго́ кале́на –– вот так.
Гд.
9. Прыжок, скачок. Карпов.
10. Поколение в родословной, родственники. Ра́ньшэ лю́ди мно́га кале́н
шшита́ли сваи́ми ро́цтвенниками. Печ. Се́мьи па дваццати́ пяти́ чилаве́к,
мо́жэт три кале́на. Гд. Ро́тственникаф ня венча́ли дажэ черес три кале́на.
Печ. Яны́ сасе́ды с аднаво́ кале́на. Печ. Фсё кале́на памёршы. Кун.
——— О населении деревни. Бы́ло 13 жыхарёф, а тапе́рь 140 –– тепе́рь
кале́нъ бальшо́е. Печ. > П е́ р в о е к о л е́ н о. То же, что в т о р о́ е
к о л е́ н о а). Здваю́рънный брат –– етъ ни да́льня радня́ –– пе́рвая куле́нъ.
Гд. > Втор о́ е к о л е́ н о. а) Двоюродные братья и сестры. О́ли-тъ
племя́ница, а Ва́ли ва фтаро́м коле́ни сестра́. Гд. ср. п е́ р в о е к о л е́ н о.
б) Троюродные братья и сестры. Фтуро́е куле́нъ –– е́тъ тре́тий разря́т. Гд.
ср. т р е́ т ь е к о л е́ н о. > Тр е́ т ь е к о л е́ н о. То же, что в т о р о́ е
к о л е́ н о б). Е́ты тре́тьева кале́нъ бу́дут, им мо́жнъ адны́ с адны́м
абруча́цъ. Етъ съ фтаро́въ кале́нъ няльзя́. Печ. Мы ф тре́тьем коле́не з
де́дом бы́ли. Гд. В нас и тре́тья кале́на, а фсё радня́цца –– бальша́я ро́да.
Остр. > Д а́ л ь н е е к о л е́ н о. Родственники, состоящие в неблизком
родстве. Де́тка яю́ был в да́льнем куле́не. Гд. > Св а́ т а т ь п о к о л е́ н у.
Учитывая степень родства. А тяпе́рь пъ кале́ну сва́тъют. Печ.
11. Принадлежность по рождению к какой-н. группе определенного ма-
териального достатка, поведения и т. п. З бага́тава кале́на, хто́ магази́ны
име́л. Гд. И́хнее кале́нъ бага́тее –– в ба́нке бы́ли де́ньги. Печ. Ана́ бе́ннава
ка́лена –– ни пла́тьиф харо́шых нет, ни каро́вы. Беж. Како́ва куле́на бе-
рёш –– худо́ кале́на –– дяру́цца, краду́, драксуны́, вору́ю, ху́дова ко́рня. Гд.
Тут тако́ коле́но бы́ла: ате́ц не ходи́л на прича́стие и сыны́ то́жы. Гд.
> Б а́ р с к о е к о л е́ н о, ирон. О зажиточных людях. Тяпе́рь из ба́рсково
коле́на мно́го. Гд.
12. Ряд монархов, сменявших друг друга на троне по праву родства и
наследования, династия. Три́ста лет рама́нъвъ кале́нъ пра́вилъ. Печ. Ф
кни́ги бярёзъ, а на ей фсё кале́нъ рама́нъвъ –– Никола́й на са́мъй ма́къфки.
Порх. Ско́лько ш у нас царёф бы́ла пасля́ рама́нава кале́на? Локн.
13. Люди близкого возраста, живущие в одно время. Ста́ршыи кале́на ––
тру́дна бы́ла жыть ста́рым-та. Печ. Мы ра́ньшэ не пи́ли, тако́е, ви́дно,
коле́но бы́ло, што со́весть была́. Гд. С майво́ кале́на адна́ я аста́лась
куря́шшая. Кун.
14. То же, что колдо́бина1 1. Вот сича́с даро́га в Навасе́лье харо́шая, а
ра́ньшы кале́нам была́. Стр.
15. Посторонняя речь, не идущая к разговору. Карпов. > Мах а́ т ь с я
к о л е́ н а ми. Ругать попусту. Я не люблю́ так маха́цца кале́нами: дать
так дать. Печ.

Вар. куле́но.
1. Кол�но. Разговорник Т.Ф., 89, 1607 г. > Па с т ь (п ри п а с т ь)

н а к о л е н о. Встать перед кем-н., чем-н. на колени. Алексан-
дръ же, слышав словеса си, разгор�ся сердцемъ и вниде в церковъ
святыя Софиа и пад на кол�ну пред олътаремъ, нача молитися съ
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слезами. Лет. II, 980 г., л. 157. Се же слышавъ преподобный епи-
скопъ от диакона своего, въста въскор� от м�ста своего и поиде съ
вс�мъ съборомъ, и вшед в церковъ святого Спаса, и припадъ на
кол�ну пред иконою, моляшеся, глаголя. . . Там же, 1169 г., л. 168.
> Пр ек л о ни т ь (п о к л о н и т ь) к о л е н и. То же. Онъ же [До-
мант] слышавъ таковыя глаголы отъ нихъ, радостенъ бысть, таже
воздохнувъ отъ глубины сердца, и со слезами преклонь кол�на на
землю, возопи. Пов. пск. Печ. м., 74, ХVI в. Тое же осени приидоша
от вора во Псков, тии же [сторонники его] окаяннии воздаша хвалу
прелестнеи и темнеи державе его и навадиша на он�х боголюбцовъ и
страдальцовъ, иже не восхот�ша кол�на поклонити Ваалови. Лет. I,
1607 г., л. 745.
13. Кол�но. Разговорник Т.Ф., 40, 1607 г.
16. Подставка (?). От Варламской науголной башни на прясл� Вы-
сокой круглой башни на изваскихъ воротахъ, на дву кол�н�хъ, 2 пи-
щали затинные, къ нимъ 300 пулехъ свинцовыхъ. Кн. писц. II, 163,
1667 г.

КОЛЕ́НОВАТЫЙ, а я, о е. Имеющий много заливов (о реке, озере).
Карпов.

КОЛЕНОПОКЛОНЕНИЕ. Коленопреклонение. Тако же и на
пост и на коленопоклонение и безпрестанное к богу моление и чисто-
ту и целомудрие и братолюбие, и на вся благия детели научает. . .
Пов. прихож. Батория, 56, ХVI в. ср. к о л ен н о е п о к л о н е ни е
(см. коленный).

КОЛЕ́НОЧКИ∗, мн. То же, что коле́но. 1. Фси кале́нъчьки разби́л.
Пск.
5. Кале́начки на стяблю́ у ржы, а пато́м ужэ ко́лас. Вл.
КОЛЕ́НУШКИ∗, мн. То же, что коле́но 2. Крёсная ма́тушка

на куте́ сиди́ть, бе́лаgа ле́бидя на рука́х дяржы́ть, белую лябётку на
кале́нушках (флк.). Себ.
КОЛЕ́НЦЕ, а, с. То же, что коле́но. 1. Да три́цать пя́тава го́да

наси́ли каро́ткии пла́тьица –– кале́нцы вида́ть. Локн. Я́блачка на́да пра-
хади́ть, ад наги́ адбива́ть, кале́нцэ згиба́ть. Гд. Но́шка не гнётца ф кале́нцэ.
Пуст. + Пск.
2. Сять ко мне на коле́нцы. Беж.
3. Та́ма ввярху́ то́жы душни́к. Туда́ мы натя́гивали рукавы́ на кале́ны,
кале́нцым таки́м зги́бана. Н-Рж.
5. [Колдуны] што не сажну́ть [рожь], так кале́нца у сало́мы залама́ют. Остр.
Хвашшя́ –– у нас на берегу́ о́зера. Зялёная, с кале́нцами, скрыпу́чая трава́.
Дед. Хверш –– трава́ ва мху растёт кале́нцъм. Остр.

Оботъ тое земли пятмы дворам данью Захариину от города от
Затворех святых ворот до осеку до коленца. Нов. пск. гр., №27, 65.

КОЛЕ́НЧАСТЫЙ, а я, о е. 1. Состоящий из отдельных частей,
имеющий сочленения. Кале́нчастый вал –– дята́ль на весь тра́ктар, а там
фклада́лись патшы́пники. Остр. Лугаво́е се́нъ кале́нчыстъя, име́ит кале́ни,
как ро́ш. Печ.
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2. перен. Трудный, тяжелый. Мая́ жысть о́чинь кале́нчастая. Себ.
КОЛЕ́НЬЕ, а, с. собир. Извилины, изгибы. Седушка [приземистая сос-

на] во каким коленьем пошла! СРНГ 14.
КО́ЛЕНЬКИЙ, а я, о е. Прил. → ко́линка 1. Коро́фка ко́ленькая

быва́ет, кагда́ те́лица на фтаро́й гот, а не на тре́тий. Сер.
КО́ЛЕНЬКО см. ско́ленько.
КОЛЕРО́ВКА, и, ж. Пересадка части одного растения на другое,

прививка. А яшшё каляро́фка –– ади́н глазо́чик вынима́иш у культу́рнай
[яблони] и дичку́ фставля́иш. Пушк.
КОЛЁСИКО, а, с. Ум. → колесо́. 4. Калёсика, шпу́лька и рага́ц,

ён палага́ицца, ён тя́ня шпу́льку и ни́тку. Остр. Че́рес калёсика прахо́дит
верёвачка. Сл. Пано́жы привя́зываюцца к калёсикам и переха́жываиш,
што́бы ни́тки разйидиня́юцца тагда́. Печ. Пано́жы, внизу́, но́ги на като́рую
ста́виш, вверху́ калёсики, штоп ни́та фстава́ла внис и верх. Пуст. Калхо́с
арганизава́лся, и я уе́хала в го́рат, паступи́ла на фа́брика гутали́нну, вот
та́ма я рабо́тала, кры́жычки закрыва́ла; таки́ ф цыха́х дли́нны сталы́, така́
машы́на, наста́вим мы рят, а там таки́ калёсики иду́, е́диш –– шшолк. Слан.
6. Калёсики з бярёзы наре́жут, вы́сушут и с калёсикаф де́лают
пласти́начки. Остр.
КОЛЕ́СИ́ТЬ, несов. экспр. 1. Танцевать, описывая круги. Вот рас

де́ўка, да уш не де́ўка, а маладу́ха, дёрская бы́ла, не́ с кем танцава́ть, а ана́
ца́пнула ико́ну и пашла́ с ней каляси́ть, а пато́м у ей ру́ки и но́ги атня́лись.
Н-Сок.
2. Шататься, слоняться без цели, без дела. Карпов. ср. блуди́ть1,
блыка́ться, колеси́ться.
3. Толкаться, возиться; шалить. Копаневич.
4. Врать, лгать. Карпов. ср. бреха́ть.
КОЛЕ́СИ́ТЬСЯ, к о л еш у́ с ь, и́ т с я, и т с я, несов. экспр. 1. Идти,

направляться куда-н. Ну, чёрт колеси́цца; де́вочки, не уступа́йте даро́гу
е́му. Гд. ср. вали́ть, волочи́ться, вороти́ть.
2. Много ездить в разных направлениях, разъезжать. Я фсё ешо́ люблю́
каляси́цъ, е́здить, но́въя люблю́ пъсматре́ть. Печ. ср. гоня́ть.
3. Двигаться в разных направлениях. Хо́дит тут каляси́цца наро́ду мно́га.
Нев. ср. верте́ться, виля́ться, вира́ться, ви́ться. || О насекомых. Ле-
тать, надоедая, вызывая раздражение. Му́хи къляся́ццъ. Остр.
4. Находиться в постоянных хлопотах, работать без отдыха. Заче́м ра́на
фстава́ть, э́та я каляшу́сь с утра́. Остр. За то и мы-та за Стёпы каляси́мся с
чатырёх часо́ф. Слан. ср. бунтова́ть, верте́ться, вози́ться, гмы́заться,
гоноши́ться, заноби́ться, иша́чить, каните́литься.
5. Праздно проводить время, слоняясь без дела. Свабо́дный был, ка-
ляси́лся бы, а тут у́цысся, де́ла е. Палк. Придёт по́зна с гуля́нки,
ба́бушка заруга́ицца: «Где вы каляси́лись! Я за фсю мо́ладасть анни́ палу-
сапо́шки снаси́ла». Беж. ср. блуди́ть1, блыка́ться, вира́ть, волочи́ться,
гната́ться.
6. Играя, веселиться, шалить. Рябя́ты къляся́цца нъ пруду́. Палк. Даку́ль
ты бу́деш калеси́цца на у́лицэ, иди́ дамо́й. Кр. Кагда́ пъмало́жы бы́ли, и
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мы къляси́лись цэ́лыи дни. Кр. На пасиде́лки ма́льцы г де́фкам хади́ли,
каг зме́и каляси́лись, никаво́ ни напря́дина бы́ла у де́вак. Беж. А мы,
мо́лодёш, калеси́мся, в А́шэве-та была́ я́рманка. Аш. Наве́рна, ф сало́мы
бы́фшы аны́, где аны́ каляси́лись? Остр. || Бегать взад-вперед, играя (о
детях, животных).Што ты колеси́сся! Стр. Яны́ [собаки] тут коле́сюцца.
Стр. || Озорничать, баловаться, Къляси́сь, пъкъляси́сь, я тябе́ пъкъ-
ляшу́сь! Пск. Ну ни страда́й, ни каляси́сь, у́ бальшаро́тка, забе́й ты па́стя
сваю́! Н-Рж. ср. абазу́рничать, ба́лова́ться, бирю́льничать, блаже́ть,
блажи́ть, бодри́ться боро́зди́ться, боронова́ть, борузди́ть, вы-
лупля́ться, ке́пствовать, кле́скаться, кле́ста́ться.
7. Поступать безрассудно; сумасбродничать. СРНГ 14.
8. Беспокойно вести себя [о домашних животных в период течки]. Сутё-
лая [корова], тяпе́рь бо́льшы ни кале́сицца; назва́нье тако́е, кале́сицца –– бе́-
гает, кричи́т, мо́жыт убяжа́ть г быку́ ф калхо́знае ста́до. Беж. ср. бе́гаться.
9. с кем. Находиться во внебрачной половой связи. Он жэна́тый, а с э́тай
кале́сицца. Кр. До́ма не́ту мужыка́, ба́ба каляси́цца. Стр. ср. блуди́ть1,
ва́житься2, вата́житься, гуля́ть.
КОЛЁСКА, и, ж. Детская игрушка, коляска. Доп. + Карпов.
КОЛЁСКО и КОЛЕСКО́, а, а́, с. 1∗. То же, что колесо́ 1. На́да

машы́ну купля́ть, ходь бы на таки́х калёсках, Ва́ньки абяшша́ли, бязно́гаму.
Н-Сок.
2. Ум. → колесо́ 4. У виретёшки ма́линькае калёска, биз яво́ нильзя́. Сер.
Калеско́ ат пря́лки, штоп вярте́ть. Себ. Ца́пки, на ца́пках ни́ты ве́шаюцца,
ф ца́пках калёски, ани́ кру́тяцца, на калёсках вярёвачки, на вярёвачки
ни́чанки привя́заны. Порх. Калеско́ падве́шываецца на вярёвачке, у нево́
таке́й ро́лик, там вярёвачка прадаёцца, и ни́ти привя́зываёцца. Пуст. +
колёско: Вл., Оп.; колеско́: Остр., Пск.
3. Ум. → колесо́ 6. Колёско так ы атпилёно. Пл.
4. Крышка для бочки в виде деревянного круга из досок. А калёска –– э́та на
каду́шку кла́ли. Холм.
КОЛЁСНИК, а, а́, м. 1. След от колес телеги на дороге. Иди́те

фпра́во, уви́дите колёсник ут тиле́ги да наво́зина коне́вьйа, иди́те песо́шной
доро́гой, это́ бу́де в лес, к о́зиру. Пл. Ф каво́-та е́жжъна, све́жый кълясни́к.
Слан. Ста́рый калесни́к давно́ замело́ сне́гом. Гд. Ат тиле́ги –– калясни́к,
по́лас –– ад дравён. Гд. Калясни́к –– с калёс слет на даро́ги. Гд. ср. ко-
лесни́ца, колесо́.
2. Мастер, изготовляющий колеса. Калёса ла́дит калёсник. Сер. Калёсник
калёса де́лает. Оп. Са́нники са́ни де́лали, калёсники калёса гну́ли и тяле́ги
де́лали. Беж.
3. мн. Часть рынка (или особый рынок), где продаются телеги, сани и
детали к ним (колеса и др.). Копаневич.
4. Трактор на колесах. Тот, калёсник тра́ктар, не пройдёт, а гу́сенишник
везде́ пройдё, патаму́ шта цэ́пи жэ, ани́ таки́е, цэ́пь-та, ана́ идёт хоть па
како́му песку́, а калёсник, сне́к-та ры́хлый, как песо́к, яму́ не пройти́.
Гд. Таки́е быва́ли трактара́ –– калёсник; ах, быва́ет, зарэ́еца в зе́млю; ах,
была́ жызнь, ни жызнь, а жызёнка. Остр. Калёсники –– бальшы́е каляса́,
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пере́нние ма́ленькие калёса бы́ли, а за́нние бальшы́е у тра́ктъра. Сича́с-тъ
трактара́ сафсе́м други́е, а тада́ бы́ли калёсники, тижало́ бы́лъ яво́ завади́ть.
Остр. + колёсник: Локн., Оп., Печ., Стр.
5. Машина для разминания стеблей льна, мялка. Кълисники́ нъзыва́еш,
машы́ны таки́е бы́ли –– три ува́ликъ з зуба́м, кълисо́ бальшо́е, в рей фста-
вля́иццъ ру́чкъ, и два чилаве́къ кру́тят ево́, па сме́нке выхо́дя.Пск.Настю́ха
раска́зывала: ма́льца цорт завёл. . . падашли́ и пря́ма к гумну́. . . и ф таки́я
клесники́ фти́скали. Остр.
6. Подвижный, непоседливый ребенок. Вот кълесни́к, вот ца́дъ! Беж.
7. Шалун, сумасброд. СРНГ 14.

> Ив а́ н - к о л е́ с н ик. Религиозный праздник Ивана Купалы в честь
святого Иоанна Предтечи, отмечаемый 24 июня (7 июля). Ива́н-кале́сник,
патаму́ шта калёса жгуть. Вл. ср. Ива́н.

Вар. клесни́к, коле́сни́к.
КОЛЕСНИ́ЦА, ы, ж. 1. устар. Богато разукрашенная повозка для

торжественных выездов. От земли взят, яко Адам; на колеснице вознесен,
яко Илия; ввержен бысть в пещь огненную, яко отроки еврейски; вывезен
на торжище, яко Иосиф. . . (Горшок). Евлентьев, Загадки.
2. След от колес на дороге, колея. Конь ня вме́я дро́ги вясти́ пъ кълясни́цы.
Кр. Пъ кълясни́цы ни хади́, пиряма́жысся дёктем. Кр. Вало́дя, ты паишши́
чярве́й па даро́ги ф калисни́цэ-та ат машы́ны. Гд. Све́жая колесни́ца вела́ к
гувну́. Локн. Ат калёс –– калисни́ца, е́хана здесь. Гд. + колесни́ца: Остр.
ср. колёсник, к о л ё с ный х о д (см. колёсный), колесо́, колея́.
3. Колёсная мазь. Калёсницу куды́ задева́л –– мась калёсную? Кр.
4. О нарезанной кружками картошке. А но́нче калесни́цу нава́рим, кар-
то́шка пласта́м. Беж.

Вар. колёсница.
1. Того же л�та поеха князь великии, Царь всея Русии, в объездъ;

бысть же шествовати ему на колесницы позлащеннеи оружницы с
ним, яко же подобает царем. Лет. I, 1523 г., л. 668.

КОЛЕСНО, нареч. Кругом, говоря о дороге. Доп. + Карпов.
КОЛЁСНЫЙ, а я, о е. 1. Прил. → колесо́ 1. > Кол ё с ный

х о д. След от колес телеги на дороге. Калёсный ход –– где калёсы иду́т,
па калёснаму хо́ду. Кр. ср. колёсник, колея́. > Кол ё с ный к люч.
Инструмент для завинчивания гаек, гаечный ключ. Колёсный ключ а́ли
теле́жный, га́йки закру́чивать. Гд.
2. Прил. → колесо́ 4. Ф пря́лке калёсные спи́цы ф калесе́. Печ.
3. воен. Производящий выстрел с помощью колесика для высекания искры.
3 карабина колесных. ПГВ, №24, 1873 г.

4. Имеющий в своем устройстве колесико для высекания искры.
4 карабина съ колесными замки. Кн. писц. II, 447, 1668 г.

КОЛЕ́СНЯ, и, ж. 1. Станок для изготовления колес. Е́та калёсня ––
калёсы атя́гывать. Остр. + коле́сня: Куст. промыслы, 91.
2. Возвышение для выступления оратора, трибуна. Нъ сабра́ни и вы-
ступа́ють, нъ кълесню́ зала́зить; кълесня́ высо́къя, яму́ гъвари́ть на ёй
лаво́шэ. Локн.
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3. экспр. Беспорядочное движение, возня. Вот кълесня́-тъ у них бы́ла. Пск.
|| Шумное гулянье, оргия. Бы́ла фся́ка. . . пу́тались, дураки́, скобари́, пьй-
уть да гуля́ють, пля́шуть, калясня́. Н-Рж.

Вар. колёсня.
КОЛЕСО́, а́; мн. к о л ё с а, к о л е с ы́, к о л ё с ь я; с. 1. Круг (со спи-

цами или сплошной), вращающийся на оси и служащий для приведения в
движение повозок и других средств передвижения. Рагу́ля-тъ на двух ка-
ляса́х, и агло́бли бы́ли, запряга́ть лъшаде́й. Порх. Наво́с на рагу́ли вази́ли,
тяле́га така́я в два калиса́. Остр. Сади́сь на тяле́гу, хоть на лёхку, хоть
на тяжо́лую, на чатверёх калёсах, хоть што вази́. Дн. Фсё, быва́ла, адра́м
зва́ли, тяле́га с чатырём каляса́м, вот и адёр. Сл. Одноко́лки –– два калеса́,
э́дака тача́нка, на двух калеса́х е́дет, трясёцца. Гд. Теле́ги деревя́нные бы́ли,
про́ста фсё деревя́ннае: калёсы, ася́. Сер. Эта калёсья, търанта́с есь на
двух и чатырёх калиса́х. Стр. Ис чатырёх часте́й калесо́ саставля́ли. Остр.
Эрапла́н пабежа́л на каляса́х до кана́вы и паляте́л. Остр. У лисапе́да ка-
лясы́ ужэ́ кру́тица. Остр. ср. колеско́, колёско, колесцо́. || Этот пред-
мет, используемый для сжигания в масленичном и других обрядах. Пай-
дём и бу́дем калясы́ ат тяле́к жэч. Пыт. Ста́вили высо́каю-высо́каю ель. И
вот на э́ту ель, на са́мую маку́шечку, ста́вют калисо́, падыма́ют, в э́то калисо́
налива́ют дёгать, зажига́ют. . . Ма́сленицу жгут. Песни Пск. земли 1, 19.
Зажига́ли калясо́ или там сало́мы куль на по́ле, где рожь запа́хана –– ве́дьму
ганя́ли купа́льскую. Там же, 113. > Кол е с о́ м д о р о́ г а кому. Недоброе
пожелание отправляющемуся в путь. Колесо́м тебе́ доро́га. Копаневич.
� (В о т) (к а к) к о л е с о́ в г р я з и́. Постоянно, без отдыха заниматься
работой, хозяйством. У ниё то́жэ и каро́ва и ку́ры, да на рабо́ту хо́ди, по-
на́шэму-то говоря́ –– как колесо́ в грязи́. Пл. До́ма по хозя́йству, вот колесо́ в
грязи́-то и есть, да и на рабо́ту с те́ми жа глаза́ми; стари́нная пъгаво́рка. Гд.
� (Кру т и́ т ь с я) к а к в к о л е с е́. Быть в постоянных хлопотах, забо-
тах. Пришо́л Бог к стару́шке и гавари́т: «Праведи́ меня́, пакажы́ даро́гу».
А стару́шка: «Не́кагда, не́кагда». –– «Ну и крути́сь жэ ты век свой как ф
калесе́». Остр. У мя старшу́ха, та ня ва́ри [еду], ня де́лае, Та́нька [о себе]
как ф калисе́. Слан. � Как с о б а́ к а в к о л е с е́. То же. Я и фсё как
саба́ка ф калясе́. Беж.
2. мн. Повозка на конной тяге, чаще для перевозки бревен, сена. Запряgа́й
калёсы, паижжа́й. Пуст. Калёсы –– тиле́gа тапе́рь называ́ють, ра́ньшэ ка-
лёсы. Нев. Ле́том на калёсах лес вази́ли, а зимо́й на са́нках. Нев. Ра́ньшы
се́на калёсами, таранта́сами, кашыля́ми вази́ли. Вл. На калёсах е́здили,
коль на́да куда́, абыкнаве́нная тяле́gа. Пуст. Пабе́gли э́тава каня́ сачы́ть,
пабе́gли, э́тава каня́ взя́ли, и так мы йиё [девушку] бес па́мяти палажы́ли на
калёса. Себ. || ед. То же, что колесни́ца 1. От земли взят, яко Адам; на
колесе вознесен, яко Илия; ввержен был в пещь огненную, яко три отрока
еврейскии; вывезен на торжище, яко Иосиф. . . (Горшок). Евлентьев, За-
гадки. || Автомобиль, машина. Ты на колёсах, так бы́стра бу́дя. Гд. > На
ко л е с а́ х. Часто переезжая с одного места жительства на другое. В
1949 гаду́ я уе́хала пад Во́строф, ф Паршыне́, а с Паршына́ сюда́; фсю
жызнь на калеса́х. Слан.
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3. мн. Углубление, след от колес на дороге. Слет ат тяле́ги, са́ни; калёсы
ат машы́ны. Печ. ср. колея́.
4. Предмет круглой формы для передачи и регулирования движения в раз-
личных устройствах (в прялке, ткацком станке, на мельнице, в сельско-
хозяйственных машинах и т. д.). У пря́лки есть калисо́, па няму́ пря́жа
идёт. Гд. Калесо́, яно́ рабо́тае там, кру́тить ни́тки, бес калиса́ и пря́лка не
састаи́ть. Н-Рж. Да́льша на калесо́, ано́ тя́нет нить, с калеса́ ужэ́ на рага́ч.
Пск. У кало́ды два калиса́ и фкла́дываюцца ф таки́е зу́бринки на ста́тьве.
Гд. Калясо́ –– вада́ зде́лана и з за́пруда вада́ шла, и калясо́ крути́ла жо́рны.
Холм. Э́та тако́ калясо́-тъ, конь хо́дит круго́м, а тут и валы́ мнут. Пск.
Апя́ть яво́ [лён] начну́ть мять, ло́шать ходя, а тут ве́ртицца таки́е калёса.
Остр. ср. колёсико, колеско́, колёско, колесцо́. || Верхняя вращающа-
яся часть каруселей, к которой прикреплялись длинные шесты с санками.
Паста́вють калясо́, ф калясо́ аграма́нный шэст, к е́таму шасту́ привя́зана
са́нки. Печ. Калисо́ зде́лано, и на калисо́ дли́нна жэрть, и ката́ютца круго́м.
Гд.
5. Подъемник воды из колодца, ворот. Та́мача ф кра́ю з журава́м кало́ццы
бы́ли, а здесь глыбо́ка, так с калисо́м кало́ццы бы́ли. Гд. ср. во́ро́т, колё-
сико, колёско, колесцо́, коловоро́т.
6. Отпиленная часть бревна. Н-Рж. || Молодежная игра, включающая ка-
тание отпиленной части бревна. А то ф калясо́ [играли], атре́зана калясцо́
с чурба́на, адна́ па́ртия калясо́ пуска́я. Печ.
7. Предмет в форме круга. Даль II, 137.
8. Предмет в форме кольца: а) спасательный круг. А́лька да́вень с калесо́м
рези́навым пашла́ купа́ца. Оп. Ребя́тъ кълясо́ нясли́ бальшо́е. Печ. б) обруч.
Калесо́ купи́ли до́чьки, кру́тят ево́. Дн. || Линия в виде окружности, опи-
сываемая каким-н. предметом в пространстве или на поверхности чего-н.
Карпов. > Вывод и́ т ь к о л е с о́. Принимая участие в игре, двигаться
парами по кругу. Сабира́лись з гармо́шкай, ф чо́ртика игра́ли: крук, па́рень
и де́вушка про́меш сабо́й пад ру́ки бе́гают, калесо́ выво́дя. Остр.
9. Круглый сверток, трубочка. Е́та бума́шка, ана́ у меня и свёрнута была́
ф колясо́. Н-Рж.
10. Оборот сетей при ловле обметом. Первое, второе колесо. Кузнецов.
11. Окружающая, прилегающая к чему-н. местность, округа. Ма́ленькая
колесо́, шэсь кило́метраф беру́, а уш ско́лька жы́хареф нет. Пск.

� Яз ы́ к с т а л к о л е с о́ м у кого. О состоянии усталости от долгого
говорения, когда уже говорят не то, что надо. Язы́к балта́ет, сафсе́м стал
кълисо́м. Пыт. � Вс ё в т а к и́ х к о л е с а́ х. О безвыходных жизненных
ситуациях. И вот фсё ф таки́х кълиса́х. Остр.

∼ Колесо́. Название тони на озере Ороно. Себ.
.�� Колесо́м, нареч. В форме предмета, напоминающего колесо и его

часть. Пасматре́ла я на няё, а у ней но́ги калясо́м. Слан. Не сади́сь, ми-
лёнак, ря́дам, У тя гу́бы с паднаря́дам, Бро́вы чо́рны калесо́м, Две сасу́ли
пад насо́м [Частушка]. Гд.

1. Колёса. Разговорник Т.Ф., 56, 1697 г. || Такое устройство как
средство передвижения артиллерийских орудий. Противъ Власьев-
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скихъ воротъ пищаль большая м�дная Аспидъ, в станку и на коле-
сахъ, к ней 207 ядеръ, по 45 гривенокъ ядро.Кн. писц. II, 159, 1563 г.
3 пищали полуторныхъ, въ станкахъ на колес�хъ, а къ нимъ 1060
ядеръ. Там же, 412, 1584–1585 гг. Въ город� у городовыхъ воротъ
стоитъ пищаль полуторная Красногородская въ стану на колесахъ.
Оп. арт. наряду, 52, 1654 г. На городе на псковских воротах на рос-
кат� пушка м�дная полуторная в станке на кол�сах. Ист. Гдова, 2,
1676 г. + ХVII в.: Оп. г. Опочки.
4. О мельничном колесе. Мелница Печерского монастыря. Зыков-
ская суконника. . . а мелють въ ней дв�ма колесы. Кн. писц. I, 9,
1585–1587 гг. Что на том м�ст� мелница и мелничной Запасъ, каме-
нья и колеса. . . все погор�ло. Там же. А по см�т�, сказали, къ той
мелниц� надобе. . . 4 колеса мокрые, да 4 колеса сухие. Там же. +
ХVIII в.: Ист. хоз.

КОЛЕСОВА́ТЬ, у́ ю, у́ е т, несов. и сов. устар. Подвергать (подверг-
нуть) мучительной пытке на колесе особого устройства. Мучают меня,
колесуют меня, льют на меня горячую воду, насыщают свое чрево, а потом
с пренебрежением бросают меня (Кофе). Евлентьев, Загадки.
КОЛЁСО́ЧКО, а, с. и КОЛЁСОЧКА, и, ж. 1. Стержень со

спиральной нарезкой, винт. Завя́ртывьецца кълясо́чкъм. Н-Рж. Вот э́ту
ма́ленькую калёсачку аткрути́ и сыми́ ни́тки. Беж.
2. Узор на прялке. Ета калёсачьки, красата́ пря́лки. Тор.
КОЛЁСЦЕ, а, с. Ум. → колесо́. 1. Зде́лали таки́и о́си, ну и калёсцы

аде́ли. Оп. ——— О предмете круглой, витой формы. Бу́лки мы сами пякём,
кручёный пирок таким калёсцам закру́тиш. Кр.
4. Калясцо́ е́та, яно́ к шпу́ли приде́лана, яно́ кру́жыцца, и тады́ на шпу́лю
ни́тка нама́тываицца. Кр. Эта калясцо́ для таво́, штоп ни́тки наска́ть на
шпу́лю. Остр. Ф калёсце пропи́лена ды́рочка и ф ца́пке ды́рочка. Остр. Ф
ца́пке калясцо́ с лагави́нкай. Пушк.
6∗. А то ф калясо́ [играли], атре́зана калясцо́ с чурба́на, адна́ па́ртия калясо́
пуска́я. Печ.

Вар. колесцо́.
КОЛЕСЦО́ см. колёсце.
КОЛЕ́ТКО, а, с. То же, что коле́но 1. Бу́ду, мо́жыт, на кале́тках

хади́ть: ника́к ни фстать, бо́лькъ, ни прашахну́ть. Кр.
КОЛЕТНИ́К см. кле́тник.
КОЛЕ́ТЬ, е́ ю, е́ е т. 1. несов. Болезненно ощущать холод, мерзнуть,

коченеть. Придё зима́, вот и кале́й в глинаби́тки-та. Сер. Бу́диш на маро́зи
кале́ть. Печ. Чево́ щ здесь бу́дим кале́ть. Пск. И фсё-то ты коле́еш. Дед. +
Гд. ср. дры́хнуть, замира́ть.
2. несов. О хлебе. Утрачивать мягкость, свежесть, черстветь. У миня́
хлеп закры́т в бачо́к, а фсё равно́ кале́е; хлеп харо́шый, то́лькъ гара́ст
каля́ный. Н-Рж.
3. несов. и сов. О животных. Околевать (околеть). Каро́вушык выганя́ли,
кре́сный хот хади́ли, кале́л скот ра́ньшы, падыха́л, и вот па скату́ э́та
служы́ли. Гд. Каро́ва не па́ла ишшо́, не коле́ла. Пл. Од гни́ли ста́ли пчо́лы
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коле́ть. Пл. ——— экспр. О человеке. Умирать. Я-та ду́маю, ника́к я кале́ю,
што ани́ паяви́лись. Оп. Сла́ва бо́gу, што кале́ла, фсе́м заты́лки пирие́ла.
Пуст. ср. колева́ть.
4. несов. Спать. Клади́ робёнка, он коле́ть хо́чи. Ляд.
КО́ЛЕЦ, л ь ц а, м. Небольшой острый колышек, зубец. Ф тыни́нки

ко́льца набива́юцца, таки́ деревя́нные [о бороне]. Н-Рж. ср. зуб.
КОЛЕ́ЧИК, чи к а, м. Сложенная кольцом и завязанная часть лен-

ты, петля. Де́вушка заплятё и завя́жыт кале́чик. Остр.
КОЛЁЧИТЬ, несов., кого. Наносить увечья. Карпов.
КОЛЁЧИТЬСЯ, несов. Поднимать не под силу тяжести. Доп. ср.

вереди́ться.
КОЛЁЧКИ см. клёцки.
КОЛЕ́ЧКО∗, а, с. 1. Предмет, имеющий форму обруча, обода. ——— в

сравн. У нас фсё кру́gленька, как кале́чка, славе́чка. Нев. ��Коле́чком, на-
реч. В форме обруча. Рас ф поле застяба́ла, кра́сная змяя́; ана́ так сви́фшы
кале́чкам и ляжы́т к со́лнышку. Печ.
2. Предмет такой формы, носимый на пальце как украшение или как сим-
вол брака. Бы́ла кале́цка, куда́ яно́ де́фшы. Н-Рж. У Та́ни ма́ла прида́нава,
ни кале́чка, ничаво́. Печ. Кто каво́ лю́бя, тот таво́ и ку́пя; падари́ яму́
кале́цка.Остр.На́дъ бы́лъ напря́сть таку́ю то́онкыю та́льку, штоп мату́шкъ
та́льки праляза́лъ в нибальшо́е кале́чкъ. Аш. Упа́ла кале́чка са пра́вай
руки́, заны́ла серде́чка а ми́лам друшке́ [Песня]. Печ. На пра́ву ру́ку
коле́чка, а на ле́ву пирстинёк. Ляд. У мале́чка два кале́чка. Фридрих, 78.
Где мой ми́лый гуля́ить, Залаты́м кале́чкам маха́ить, Залаты́м кале́чкам
маха́ить. Песни Пск. земли 1, 155. ср. кольцо́, коле́чушко.
3. Предмет такой формы, вешаемый на входную дверь для подачи сигна-
ла о входящем. Сту́кни, бря́кни во кале́цка залато́е, Висил́и маё сирде́чка
ритиво́е [Песня]. Палк. ср. коле́чушко.
4. Предмет такой формы для скрепления косы с косовищем. Ф касы́ как
тако́й стиржанёк, пато́м кале́чка, ба́нька называ́ицца. Пск. Касу́ вло́жут ф
кале́цка, кли́нам забива́ют. Остр. Коле́чко есть ф касы́. Дн. У касы́ па́лиц,
касавьё, ба́нька, кале́чка, клин и па́лиц. Пуст. ср. ба́нька.
5. Небольшая петелька. А е́сли с кале́чкъм ни́тъчки, то лякче́е [ткать]. Пск.
6. Предмет такой формы, надеваемый на веретено для тяжести.
Сука́лъ –– диривя́ннъя кале́чкъ, ф като́ръм гвость, куды́ надива́юццъ
цэ́фки. Порх.
КОЛЕ́ЧУШКА см. коле́чушко.
КОЛЕ́ЧУШКО∗, а, с. и КОЛЕ́ЧУШКА∗, и, ж. флк. То же, что

коле́чко. 2. Парень девку полюбил, Колечушку подарил: Колечушка, сер-
дечушка, Мой заветный перстенёк. Фридрих, 69.
3. К шыраку́ двару́ патхо́дют, прахви́стывают, За кале́чушки бяру́цца, раз-
гова́ривают. Кр.
КОЛЕ́ШЕЧКО∗, а, с. Ласк. → коле́но́. 1. Где ш уби́лъ но́шку?

Коле́шъчкъ? Пл. || Коленный сустав.Ф коле́шэчьке чя́шэчку вы́билъ. Стр.
2. Дет нъ кале́шычькъх карзи́нки плёл. Гд.
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КОЛЕ́ШИКО∗, а, с. То же, что коле́но 1. Но́ги баля́т, на кале́шыки
бо́лька фстать. Пск.
КОЛЕ́ШКО∗, а, с., обычно мн. То же, что коле́но. 1. А я фсё вре́мя

нъ коле́шкъх и карто́шку убира́ю, и я́гъды събира́ю. Гд. Благъславля́ют,
а ты стано́вишся нъ кале́шки. Гд. У мяня тётя была́ о́чень багамо́льная,
стаи́т пе́рет ико́нами на кале́шках фсю абе́дню. Гд. По́сли икры́ –– кале́шка
[у человека]. Пск. Пла́тья наси́ли дли́нныи, тагда́ и штано́ф бы́ла ня на́да, а
тяпе́рь сматри́-ка –– но́сят вы́ша кале́шка. Печ. Вы́шэ кале́шкъ но́гу ло́мит.
Пск. || Об этой части тела у ребенка. Анно́ –– тък коле́шко; взро́слым ни
ска́жыш, это как у дити, тък коле́шко, ру́чка. Гд. Коле́ны, други́е [говорили]
коле́шки, коле́шки называ́ли бо́льшэ у ма́ленькова. Ляд. > По с т а́ в и т ь
н а к о л е́шк и к о г о. Наказать длительным стоянием в такой позе.
Учи́цца ра́ньшэ тру́нно бы́ла, учи́тель поста́ви на коле́шки, и стой, ко́ли
заслужи́л. Гд.
2. И́горь на коле́шки к нему́ ся́дет. Пл. Прима́жышся, на пире́дник нъ
коле́шкъ. Гд. Пятушка́ положы́ла на коле́шки, так поверну́, так поверну́,
гляжу́ –– гла́зы откры́л. Пл.
КОЛЕ́ЩИЦА, ы,ж. Тип катушки, на которую наматывают нитки

при вязании. Яшшо́ на лапа́тках вяза́ли, ни́тку на кале́шшицы нама́тывают.
Гд.
КОЛЕЯ́, и; мн. к ол е и́, к о л е в ь я́; ж. След от колес телеги и

других видов транспорта на дороге. Калия́-тъ шыро́кая ад дирявя́нных
кулёс; я прае́ду, дак аста́влю вам калию́, вам знать бу́ди, как итти́. Гд.
Ты прафь так, што́бы кълесо́ ф калеи́ бы́лъ. Сош. Калея́ глубо́к ста́лъ,
аш калёсы е́ли вида́ть. Аш. А воды́ бы́ло мно́го: фсе колеи́ зали́фшы. Пск.
Калея́ сяво́ння размяси́лась, ника́к ни прае́хать. Остр. Зимо́й палазни́ца
ат сане́й, а на даро́ги калия́ наби́та. Оп. Слет ат калёс –– калия́, а ат лыш ––
палазьня́. Холм. Калея́ што ат машы́ны на земле́, кали прае́де, а слет ат
сане́й то́жэ калея́. Гд. Па даро́ги фсё калявьйа́ да калявьйа́, калявьйа́ф-тъ
мно́га. Сл. > Кол е я́ з а к о л е ё й. О разбитой, в выбоинах дороге. На
даро́ге кале́я за калеёй, бальшо́й вос се́на ни накру́тиш. Кар. || Место, по
которому происходит передвижение, сообщение; дорога. На кале́ю вы́шли
в лесу́, пять мину́т седьмо́ва бы́ли на калее́. Гд. > Ид и́ с в о е́ й к о л е ё й.
Ответ на назойливое, бесцеремонное обращение. Иди́, иди́ свае́й калиёй.
Стр. ср. клейма́, колесни́к, колёсник, колесни́ца, к о л ё с ный х о д
(см. колёсный), колесо́.
КОЛЗЫХА́ТЬ, а́ ю, а́ е т, несов. 1. Ходить, хромая, припадая на

ногу; ковылять. Э́та ба́пка калзыха́ет на анну́ сто́рану, крива́я. Беж. ср.
колзыха́ться.
2. экспр. Идти, двигаться куда-н. Абра́тна мне пришло́сь за афца́ми кал-
зыха́ть. Н-Рж.
КОЛЗЫХА́ТЬСЯ, а́ ю с ь, а́ е т с я, несов. Идти, хромая; ковылять.

На́ша хоть калзыха́ецца зза́ди на трёх нага́х. Беж. ср. колзыха́ть.
КОЛЗЫХНУ́ТЬ, сов., кого. 1. безл. Качнуть из стороны в сторону.

На па́льцы станавлю́сь –– ничаво́, а как на пяту́ –– калзыхну́ла. Оп.
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2. экспр. Ударить, стукнуть. Неужли́ с йим не спра́висси? Калзыхну́ла
бы ево́, палите́л бы. Пушк. + Копаневич.
КО́ЛИ́. I. нареч. времени. 1. В какое время? Когда? Вы кали́ бу́дити

траву́ каси́ть? Гд. А кали́ мне притьти́? Остр. Кали́ ш мне пла́тье де́лать?
Дн. Кы́ли сёння дро́ля-тъ придёт? Пск. Къль начну́т но́нича жать? Н-Сок.
Нибальша́я сеть, а кали́ ж иё свя́жыш? Палк. А кали́ ты брал? Нев. + ко́ли:
Аш., Остр.; коли́: Аш., Беж., Вл., Кар., Кр., Кун., Н-Рж., Печ., Полн.,
Пушк., Себ., Стр., Холм. ср. когда́.
2. В какое время, когда. В го́рът на́дъ итти́, не зна́йиш кали́. Остр.
Прие́дить, да ня зна́ям кали́. Пуст. Пра́зьники, зна́ю, ко́ли бы́ли. Пыт.
> Кол и́ ещ е. Неизвестно когда, нескоро. Еш, а то кишка́ тырлы́кае,
кали́ яшшо́ абе́т. Н-Рж. > Кол и́ к а к. В разное время, всякий раз по-
разному. Ры́ба ло́вицца кали́ как. Гд. Кали́ как па паго́дам, друго́й рас ф
феврале́ ме́сяцы ка́плет. Эст., Воронья. Три вядра́ вы́пила [корова], а кали́
как. Н-Рж. Кали́ как у́чицца. Стр. И я даю́ [корову], и Фе́дя, кали́ как.
Палк. + Остр. || Как союзное слово присоединяет а) придаточное предло-
жение изъяснительное, когда. Я дажыда́ю, кали́ мяня́ Гаспо́ть в земе́льный
адде́л пашлёт. Н-Рж. А сё гляде́ла, кали́ ту ба́бу мёртваю повязу́ть, ко́стки
бу́дуть гро́мать. Пушк. Никали́ ня зна́ли, како́е вре́мя кали́? Н-Рж. Аста́ф
у́гылик ф пызушы́ных, кали́ бу́диш паха́ть пе́цу. Паткуль, Остр. б) при-
даточное предложение определительное; в который, в какой. Знай вре́мя,
кали́ дамо́й прихади́ть. Гд. + ко́ли: Н-Рж.; коли́: Беж., Кар., Кр., Кун.,
Ляд., Оп., Порх.; Фридрих. ср. когда́.
3. В то время. Кали́ брюха́тая хади́ла. Оп. Ко́ли взду́мъла: труба́ ни зъ-
лажо́на. Нев. ср. когда́.
4. Иногда, порой. Куря́т карто́шкай ко́рмим, ка́ли хлеп дади́м. Н-Рж.
Ра́ньшэ и ве́църъм и у́тръм пря́ли, а топе́рь кали́ зимо́й, нямно́га. Печ.
С азёр тя́нет во́ду ту́ча, ра́дуга е́та, да́жэ в ра́дугу кали́ ры́бину фтя́нет.
Сер. С тёмнага да тёмнага му́лим, му́лим, запло́тять пятна́ццать капе́ек,
кали́ два́ццать пять. Пушк. Сабра́ньев ни устра́ивали, сыбярёмся кы́ли ф
сало́минку паигра́ть. Остр. ——— При сопоставлении двух членов предло-
жения с повторением наречия перед каждым из них. З дацко́й кали́ пъ-
брани́мся, кали́ пами́римся, ны́ньма фсё так. Гд. Кали́ схо́де ф калхо́с, кали́
нет. Кр. Афтала́фка в гады́ в Ляды́ приде́, кали́ прие́де, кали́ нет. Н-Рж.
Танцава́ли кали́ да двена́ццъти, а кали́ и ра́ньшэ. Гд. + ко́ли: Холм.; коли́:
Беж., Оп., Палк., Пск., Пуст., Пыт., Себ., Сл., ср. когда́.
5. Когда-нибудь, в неопределенное время. А я кали́ памру́, а мо́жэ и някали́.
Вл. Хади́ла я ф падёньшыну, а сваю́ ни́фку кали́ там сажнёш. Кар. Вы
хади́ли кали́ за я́гадай? Н-Рж. ср. когда́-нибудь, коли́-нибудь.
II. союз. 6. условн. Присоединяет придаточное условное предложение,
выражающее а) реально возможное условие; в том случае, если. Ко́ли
я взяла́ што, я адда́м, мне ня на́да. Печ. Кыль тяпе́рь вайна́ бу́деть,
лу́ццы умяре́ть. Пушк. Тяпе́рь лю́ди худы́е, злы́е, кали́ што, тък и ру́гънь.
Нев. Кы́ли руга́иш, ён [внучке] ни па ндра́ву, згри́бицца. Пушк. Ко́ли
сын ро́дицца, бу́дя Ко́лька, ко́ли до́цка –– Га́лька. Остр. Он, сыно́к, кали́
прие́деть, на два дни то́лька. Пуст. Мълады́х фстрячаю́т ро́нный ате́ц и
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мать, кали́ жывы́, выду́т чярез дво́р. Пск. Ади́н [мужик] гавари́т: «Браса́йте
сярпы́!», а мы крицы́м: «Весь хлеп асы́плецца, ко́ли сярпы́ бро́сим!» Остр.
Капу́ски вядёрачка два, грибо́ф: свая́ стърана́ ни прако́рмя, кали́ хле́ба нет.
Пск. Ла́ска каня́м гри́ву заплята́ит, шшако́цыт, коль каво́ ни лю́бя. Палк.
> К о́ л и́. . . т а к (д а к, т о, т о г д а́). Мать пасмо́трит, ко́ли хърашо́
прядёш, так пахва́лит, а пло́хъ, так паху́лит. Пск. Кыли́ до́ма нет и́во, так
пъдажди́ чисо́к. Пл. Тяпе́рь привива́я бабу́шки, кали́ сце́шыш, дак бу́диш
шшадри́вай. Остр. Ко́ли ко́плеш карто́шку чи́ста, то тебе́ бо́льшэ де́нек.
Гд. Быва́ла, кали́ прие́дит с Петраgа́да в кало́шъх, так шшита́ли –– дю́жэ
баgа́тый. Нев. А кали́ бу́ди мне нивисёлый гот, тады́ яна́ [богатка –– цветок],
ни расцвятё. Кр. > К о́ л и́. . . и (д а и). Кали́ ты пайдёш в ла́вку, и я
пайду́. Пыт. Кали́ ня бу́дя агаро́да, да и де́лать нам не́кава. Кр. > К о́ л и́
(к о л ь) х ошь (х о́ ч еш ь). Вазьми́ кру́жэцку, влей, коли́ хош, грип у
мяня́ насто́енный. Остр. Кали́ хош, карто́шки нъвари́ с пръстаки́шъй. Печ.
Папро́буй здагна́ть яво́, ко́ли хо́цъш. Остр. На, коли́ хо́цэш! Стр. Вон
схади́, коль хош, на ла́винку. Дн. > К о́ л и н е, к о́ л и н е б о́ л ьш е
(м е́ н ьш е). С числительными или счетными существительными указы-
вает на возможное превышение (уменьшение) обозначенного количества.
В на́шэй ча́шки дьве ва́шых, кы́ли ня три. Дед. Бескаро́вникаф пя́ть-та
е, кали́ ня шэсь. Остр. Яна́ пайдёт ф шасто́й, кы́ли не ф сядьмо́й клас.
Стр. Карто́шки у нас запа́хана 16 или 17 екта́р, кали́ ни бо́льшэ. Кун.
[На свадьбе] чалаве́к пядьдеся́т бы́ло, ко́ли не бо́льшы. Пуст. Бы́ли ани́
здесь гот, кали́ ня бо́льшэ. Пушк. Мо́имся часа́ два, ка́ли ня бо́льшэ. Остр.
+ к о л и́ н е б о́ л ьш е: Печ. б) условие нереальное, но желательное
(с глаголом в сослагательном наклонении). > К о́ л и́. . . т а к (т о). Я
п кали́ зна́ла, так вы́шла п за́муш, вдаве́ц харо́шый брал. Остр. Кы́ли п
бы́ли в ме́ня де́тушки, тык яны́ п и вади́цы принесли́ п и дроф-тъ. Порх.
А кали́ брат был бы у меня́, так то́жэ сват, а свякро́фка ему́ сва́тья бу́дет.
Аш. Кали́ бы грибы́ бы́ли харо́шыи, то и волк их ел бы, а то ня ись. Себ.
> К о́ л и́ бы. Жале́ю Ду́ньку, кали́ б яна́ ня дачка́! Дед. Кали́ ш ба
Ста́лин знаў, як мы жавём! Себ. Ко́ли п не нерф в рука́х [то сделала бы
лучше], ру́ки-та трясу́цца, пло́ха! Остр. + к о́ л и х ошь: Дед., Кр.; к о л и́
х ошь: Пореч., Порх.; к ы́ л и х о́ ч е: Остр.; к ыл ь х ошь: Н-Рж.
� К о́ л и́ х ошь. В функции вводного словосочетания. Честно, по прав-
де говоря. Кали́ хош, и сейча́с ф салда́ты пайду́. Пск. Кама́ндавал на́м
па́стар, като́рый и пастиба́ит яшшо́, кали́ хош. Себ. Къли́ хош, ника́к ня
бу́ду петь. Кр. Кы́ли хош, то благи́и-то лю́ди и съблазня́т в е́ту бяду́. Пск.
Э́та бы́ла де́ла, ка́ли хош, шэсто́ва января́. Палк. + к о́ л и х ошь: Остр.;
к о л и́ х ошь: Вл., Оп. || Присоединяет придаточное условное предложе-
ние, выражающее в то же время причину или обоснование того, о чем го-
ворится в главном предложении; раз уж, поскольку. Кача́йтись, кали́ вам
де́душка зде́лал. Слан. Што ш сопроти́вицца, коли́ власьть така́я. Порх.
Зачем шыть, кали́ шы́тава даво́льна? Беж. Какое́ держа́ние каро́вы, ко́ли
корми́ть не́чим. Холм. Нельзя́ меня́ приняво́лить мно́га исть, кы́ли я нико́ва
ни хацу́. Пск. Ну, да похарчу́йтись, кыль робо́тъити зьдесь. Дн. || Присо-
единяет придаточное условное предложение с оттенком уступительно-
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сти. Загра́блю, паварачу́ се́ну, а кали́ мно́га, ён [хозяин] памага́е. Н-Рж.
Зали́вины де́лают, кали́ вы́сватают, буты́лку распива́ют. Остр. На Ива́нов
день бакла́ну жгли де́фки и ма́льцы собира́лись, а сича́с фсё отошло́, кы́ли
ребяти́шки поба́луются. Порх. Кали́ со́нцэ, мне лу́чче, слипнёф ни бу́дит.
Гд. + каль: Оп.; кли: Н-Рж., Остр.; коли́: Остр., Пуст.; коль: Гд.,
Н-Рж., Остр., Печ.; кы́ли: Беж., Гд., Дед., Кар., Н-Рж., Остр., Палк.,
Печ., Пыт., Слан., Стр., Холм.; кыли́: Дед., Кар., Кач. ср. е́сли, коли́сь.
7. времен. Присоединяет придаточное предложение с указанием на а) од-
новременность того, о чем говорится в главном и придаточном предло-
жениях. Кали́ мы расли́, нас гра́матай ня приуца́ли, дифцёнак-та. Аш.
По́ршнь-тъ к наги́ примярза́л, кали́ рабо́тъли в батрака́х, а фсё ничо́ва.Печ.
Па ра́диву, ко́ли паго́ду пиридава́ли, каки́-та исто́нцы фпу́тълись, пато́м
бро́сили. Гд. Чярни́лы фси вбира́юцца, кали́ ты пи́шэш? Оп. > К о́ л и́. . .
д а к (т о г д а́). И бою́си-то я их [змей], и коли́ ни пойду в лес, дык кажы́ный
рас то тут ползё, то там. Дед. Кали́ как прихо́дицца, тады́ так и расти́м
дяте́й. Кр. б) следование того, о чем говорится в главном предложении,
тому, о чем сообщается в придаточном предложении. А кали́ абде́лыли
су́крум, пиряшли́ в изьбу́ но́выю. Оп. Кали́ абряжу́сь, посля́ и снаряжу́сь.
Кар. Кали́ лён вы́растя, тяга́ли яво́, пато́м в мацы́ле мацы́ли. Оп. ср. е́сли.
8. разделит. Употребляется при сопоставлении членов предложения
или отдельных предложений, по значению исключающих друг друга.
Кали́ валя́юцца [рукавицы], а кали́ ни найдёш. Кар. Рас случа́лъсь: ко́ли
мушьши́на хря́пнул, ко́ли каба́н зы́ркнул. Кр.
III. частица. 9. модальная. С частицей «бы» выражает желание чего-н.,
потребность в чем-н.; хорошо бы. Кали́ п ты́е го́ды да сича́с! Пушк. Вот
кали́ п нам в лес схади́ть па грибы́! Н-Рж. Кали́ п ана́ [сухая яблоня] гаре́ла
хърашо́. Пыт.
10. усилит. Употребляется для усиления основного содержания выска-
зывания; уж конечно, небось. То́ка кали́ ня уку́сить [овод] аве́чку, ана́
касма́тая. Нев.
11. усилит.-выделит. Употребляется для усиления смысла слова, перед
которым стоит; по крайней мере, хотя бы. Гавари́те нам кали́ крупне́е,
а то мы не слы́шым. Кр. > К о́ л и́ т о́ л ь к о (т о́ л ь к о к о́ л и́). Упо-
требляется для указания на ограничение в чем-н.; всего-то, разве что.
Слама́ла но́гу, хади́ть ня мо́жэ, ко́ли то́льки на кастыля́х. Пушк. Кали́ то́ка
кры́нки памэ́ю. Усв. А дело́ф фсех ево́ных кыли́ то́льки хво́расту паруби́.
Дед. Кы́ли то́къ карто́шку чы́стить, а бо́льшэ не́къва. Порх. Земляни́ц и
во́фсё нет, кы́ли то́льки на Лы́суй го́ре. Оп. Си́ццево ку́пют то́льки ко́ли
ф пра́зьник аде́ть. Н-Рж. ——— с опущением «только». Она говорит: «Да,
братец, ты этово погубил, а у третьей сестры ни за што не погубишь, коли
каким хитростям». Чернышев, Сказ. и лег., 16.
IV. вводное слово. 12. Может быть, возможно. Акро́шку ко́ли спра́вить?
Печ. Кали́ сича́с пириста́л [дождь], мо́кра-та. Порх. На пако́с хади́ли
недале́ча, киламе́тра ко́ли два бу́дит. Пск. Тък вот, кы́ли да за́фтрия, дъ
сих пор ни вздыма́ицца те́ста. Пск. Ня зна́иш, куды́ паста́вить, кы́ли ф
сундук? Остр.
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Вар. ка́ли, коль, кы́ли́, кыль.
I. 1. Коли ты свой заклад опять вынешь? Коли ты хочешь свой

заклад опять вынять? Полно я теб� того блюл. Разговорник Т.Ф.,
294, 1607 г.
2. А кто коли закладъ положитъ в п�незехъ, что любо, а по томъ
времяне иметъ п�нязи отдавати, а своего заклада проситъ, и онъ за-
прется его закладу, ино той судъ. . . на три воли тому челов�ку. ПСГ,
ст. 107, 1462–1471 гг. || Как союзное слово присоединяет а) при-
даточное предложение изъяснительное; когда. Скажи мн�, коли
теб� досуг. Я приду к теб� твоёго товару посмотрить. Разговорник
Т.Ф., 277, 1607 г. Я право не в�дал, коли теб� у мяня быть, того
д�ляя я на тебе не привязялся. Там же, 425. б) придаточное пред-
ложение определительное; в который, в какой. А Н�мцы, тое зимы
при�хавше со всею силою, поставиша Новыи городокъ на рец� на
Пивжи, на Псковъскои земл�. И псковичи в то время, коли горо-
докъ Ньмцы поставили, �хавше за Норову. . . и взяша посадъ Руго-
дивы. Лет. I, 1341 г., л. 28 об. И из начала Руския земля сии погании
Латина Свеичи и ливонские Н�мцы, не слышано бысть пришествие
их, коли бы пришли на Новгородскую и Псковскую землю воевати,
поне же б� любовь и мир во град�хъ и во всеи Рустеи земли. . .
по запов�демъ господнимъ ходили. Там же, 1548 г., л. 692–692 об.
Сороки мне день, коли ты по�дешь. Разговорник Т.Ф., 222, 1607 г.
II. 6. а) реально возможное условие; в том случае, если. Како ми не
об�стися, коли поставятъ кисель съ молокомь. Покровск. Приписки,
363, ок. 1313 г. А государь нашь князь великии тое крестное целова-
ние не учнетъ на соб� держати, ино на него тот же об�тъ, который
на нас, коли нас не учнеть доржати в старине. Там же, 1510 г.,
л. 659 об. –– 660. Не будешь ты мой друг, коли нейдешь со мной. Раз-
говорник Т.Ф., 221, 1607 г. Коли вы хотите меня слушать, я вас
розведу. Там же, 220. > Коли. . . ин о. . . А коли изорникъ иметъ
запиратся у государя покруты. . . ино на то государь тому поставить
люди сторонние челов�ки 4 и 5. ПСГ, ст. 51, 1462–1471 гг. Покрой
товар да-ть не рудится; коли товар срудился, ино люди к нему не
ид<у>. Разговорник Т.Ф, 350, 1607 г. > Коли. . . а (и). . . А коли
приидетъ грамота с пригорода, а ты грамоты и чести дьяку город-
скому. ПСГ, ст. 79, 1462–1471 г. Коли теб� у меня д�льце есть, и
ты мн� во очи говори. Разговорник Т.Ф., 436, 1607 г. > Коли б о г
д а с т. Владыка Иванъ присла протопопа Тимоф�я во Псковъ. . . на
попах подъезда брать; и псковичи не пов�л�ша попомъ давати подъ-
езда, ркуще сице: коли богъ дастъ, будетъ самъ владыка во Псков�,
тогда возмет подъездъ свои чистъ. Лет. I, 1411 г., л. 43. б) условие
нереальное. > Кол и. . . и н о. . . И молвил [князь Александр]: не
слуга де яз великому князю, и не буди целование ваше на мн� и мое
на вас; коли не учнутъ псковичи соколом вороны иметь, ино тогда
де и мене Черторискаго воспомянете. Лет. I, 1461 г., л. 72 об. Ко-
ли у нас была в�ра одна, в�с и м�рка пряма да деньги добры, ино
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стоит хорошо на всем св�т�. Разговорник Т.Ф., 445, 1607 г. || Присо-
единяет придаточное условное предложение, указывающее в то же
время на причину или обоснование того, о чем говорится в главном
предложении; раз уж, поскольку. Твоёму товару люди не льнут/
прилипают, коли так за ёво просишь. Разговорник Т.Ф., 325, 1607 г.
Коли сл�пой сл�пого ведёт, ино обя в яму пропадут. Там же, 480.
7. Присоединяет придаточное условное предложение с временным
оттенком, указывает на а) одновременность того, о чем говорит-
ся в главном и придаточном предложениях. А коли ту ступишася
битися с Н�мцы, а в то время Руда, поп борисогл�бскои, Лошаков
внукъ повергъ конь и щитъ. . . поб�же попъ с побоища и приб�же въ
Изборско и пов�да имъ лиху в�сть: вс�х псковичь и изборянъ поби-
ли н�мцы. Лет. I, 1243 г., л. 20 об. –– 21. Не м�шай ты мен� (!), коли
я пишу. Разговорник Т.Ф., 199, 1607 г. > Кол и. . . т о г ды. . . Ко-
ли твой срок будет, тогды яз тебе опять отвезу. Разговорник Т.Ф.,
238, 1607 г. б) следование того, о чем говорится в главном пред-
ложении, тому, о чем сообщается в придаточном предложении.
Пожалуй попамятуй меня, коли теб� добро будет, а Бог тебе не за-
будет. Разговорник Т.Ф., 239, 1607 г. Понарови мн� в том, яз теб�
рад опять отслужу да в ином м�ст� теб� понаровлю, коли ты мн�
велишь. Там же, 339. > Кол и. . . т о г д а. . . И до�хаша [посоль-
ство] в Свею, к королю о томъ [призвании на царство] били челомъ,
и король имъ отказал: коли де будет Московское государство взято
у Литвы, тогда вамъ брата своего дамъ на царство. Лет. I, б. г.,
л. 729 об.
13. нареч. В таком случае, тогда. Гд� то досп�л / досп�то? Коли
добро. Разговорник Т.Ф., 236, 1607 г.

КО́ЛИВКА см. ка́ли́вка.
КО́ЛИК∗, а, м. То же, что кол 1. Ко́лики вабьёт, зате́шыш таки́е

па́лачки. Нев.
КО́ЛИКИ1, и к, мн. Болезнь лошадей. Ёх, трава́ атра́вная, как

ло́шать сйэда́еть, так забалива́еть. Э́та ко́лики у няё. Пуст. Бале́ют с
пи́шшы, рязо́та ат пи́шшы, цаво́-нибу́ть ни залю́бит и рязо́та. Кагда́ рязо́та,
нъзыва́ют ко́лики. Печ. + Пушк.
КО́ЛИКИ2, и к, мн. Передние зубы у лошади. Пире́дними зуба́ми

ло́шать траву́ шши́плит, ко́лики –– пире́днии зу́бы у ло́шади. Н-Сок.
КОЛИ́-НЕБЫ́ТЬ см. ко́ли́-нибу́дь.
КО́ЛИ́-НИБУДЬ, нареч. неопр. То же, что ко́ли́ I. 4. Ате́ц падбе́й

масьни́чыну, а то кали́-нибу́ть пръвалю́сь в истёпку. Сош. На́дъ ти кали́-
нибы́ть руба́ху купи́ть. Дн. Приду́ я кали́-нибуть к вам пъгавари́ть. Холм.
Вась, абу́лси п с но́вым ану́цым, си́ ро́внъ их надява́ть ко́ли-нибу́ть на́да.
Порх. || Предположительно о каком-н. отрезке времени; должно быть. В
ма́е ме́сяцэ, кали́ нибу́ть. Н-Рж. + коли́-нибудь: Беж., Нев., Оп.

Вар. коли́-небы́ть.
КОЛИ́НИНА, ы, ж. Жесткая, грубая ткань и изделие из нее? ———

в сравн.Шы́ли рука́м, надява́ям, што кали́нина, так и стаи́т на тябе́. Пуст.
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КО́ЛИНКА, ы, ж. 1. Корова, отелившаяся в возрасте двух лет. На
фтару́-то траву́ е́сли те́лицца, то ко́линка. Гд. Прямо́е мълако, кагда́ каро́ве
три го́да, а е́сли в два го́да тяли́лась –– ко́линка с непрямы́м мълако́м. Сер.
У нас каро́ва ра́нняя, ко́линка, ишшё и двух гот нет. Стр. || Корова-нетель.
Ко́линка –– не огуля́фшая каро́ва. Гд. + ко́линка: Дед., Дн., Пск. || Коро-
ва, отелившаяся первый раз. Коле́нка –– каро́ва, като́рая пе́рвый раз бу́дит
тяли́цца. Ляд.
2. Жеребенок на втором году жизни. На пе́рву траву́ лашша́к, на фтару́
ко́линка. Сер.
3. Первотелок, первый теленок у коровы. Ко́линка. Карпов, Порх. +
Даль II.

Вар. коле́нка.
КО́ЛИСТЫЙ, а я, о е. То же, что ко́лкий 2. А ён-та ко́листый

тако́й па́ринь, скандали́ст тако́й плахо́й. Остр. ——— В каламбурном столк-
новении с собственным именем Коля. Ах ты, Коля-колистый, Какой лов-
кий, забористый, Провожала Коленьку За новеньку часовенку [Частушка].
Порх. Ко́ля, Ко́ля, ко́листый, Ко́ля ка́кой фасо́нистый, Хоте́ла с Ко́лей пъ-
гуля́ть, Ко́ля запла́къл, ни уня́ть [Частушка]. Пск. + Палк.
КОЛИ́СЬ, предлог. То же, что ко́ли́ II. 9. Кали́сь завяжу́ [платок]

быва́ла, ўсе де́ўки глазне́ють. Усв.
КОЛИ́-ТО, нареч. Давно, когда-то. Кали́-тъ фшо́ццы был ат вас. Оп.
КОЛИТУ́РА, ы, ж. Строение организма (?) Калиту́ра у каро́ф ин-

тяре́сная. Печ.
КОЛИ́ТЬ1, и т, несов., кого и без доп. Ругать, попрекать. Нас за то́

и коля́, што на пе́нсии да не рабо́тъим. Пл. А ево́ и ни поймёш, то коли́т, то
хва́лит. Стр. Апя́ть мяня́ кали́ть нъчина́иш. Остр. + Порх.
КОЛИ́ТЬ2, несов., кого. Закалывать, резать. На́да на́шу свинью́

кали́ть: в ней мя́са мно́га. Пск. Кали́ли бара́на или пърасёнка како́ва. Пск.
КО́ЛИХИН, а, о. Прил. → Ко́лиха (фамильярная форма от собст.

имени Ко́ля). Я те́ не аддава́ла фчера́ Зи́нин Ко́лихин [жены Николая]
рубль. Палк.
КОЛИ́ЧЕСТВО, а, с. То, что характеризует предметы и явления

со стороны величины, объема. Ло́шать на читырёх была́ да́на, на трёх там,
па кали́честву зямли́. Гд. Мне ни хо́тца хади́ть-та за таки́м кали́чествам.
Гд. Большо́е кали́чества бы́ло та́нцэф. Палк.
КОЛИ́-ЧТО, нареч. вопросит. Когда же? Коли́-што придешь ты?

Карпов.
КОЛИ́ШКИ, шек, мн. (ед. к ол и́ш е к, шк а, м.). Крестьянская

обувь из кожи. Хъдаки́, по́ршни, коли́шки; оди́н дак, хода́к, коли́шек, хто
как звал, с ко́жы ла́пти. Пл.
КО́ЛКА1, и, ж. Название травы (чертополоха ?) Е́та трава́ на-

зыва́итца ко́лка. Слан.
КО́ЛКА2, и,ж. Приспособление для разбивания больших комьев зем-

ли на пашне. Барбыли́, э́та как барану́еш ни́ву, их ника́к не разьби́ть,
де́лаюцца з земли́. Их не разьби́ть коўкай, така́я кало́тка на паўке. Нев.
КОЛКА3, и,ж. Гвоздь для вешания шапок, полотенец; вешалка. Доп.
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КО́ЛКА4, и, ж. Введение наркотиков посредством шприца. Сейча́с
ко́лка среть мо́лодежы. Гд.
КО́ЛКИЙ, а я, о е; ср. степ. к о лч е́ е. 1. Причиняющий укол при

прикосновении; колючий. В жы́ти така́я вось ко́лкая кве́рху. Н-Рж. [Кад-
ку] вы́парить каме́ньям с виряси́най, ф по́ли расьте́, така́я калка́я. Беж. А
ме́жду гря́дей ёжык, ён жы ко́лкай. Остр. Ост ко́лкый, а дядо́вник ашшэ́
калче́й. Остр. Ёрш се́ринький, но си́льна ко́лкий. Палк. От ря́дам ў миня́
кружо́вник, како́й ко́лкий. Себ.Жы́то да рош, дак пялы́ колки́е. Стр. ———
О небритом мужчине. Пап, ты опя́ть колко́й! Стр. || С острыми края-
ми, колющий. Снек тако́й назри́стый, бо́лький, ко́лкий. Вот иде́ Са́ша ка
мне бо́сая, гавари́т: «У мяня́ чо́рныи с хваста́м пля́шут!» Н-Рж. Принесла́
ис-пад мя́лки ко́лких камне́й. Вл. || Обжигающий кожу при прикоснове-
нии, жгучий. Ой, ко́лкая, жгу́чая крапи́ва! Печ. Крапи́ва гора́ст ко́лкая,
ни крапи́ва, а жгу́чка. Печ. || Жесткий, грубый, раздражающий кожу.
Ра́ньша, как наде́неш ко́лкую руба́ху из льна́, да и три дня че́шэсся пато́м.
Пск. Руба́ха но́вая, не ободра́фшы, она́ колка́я. Пл. Таки́е шшо́тки ко́лкие.
Н-Рж. ——— О хлебе. На сямна́цать капе́ек хлеп был ко́лкий-ко́лкий, патаму́
шта с я́чневай муке́. Пуст. || С большим количеством мелких костей, мо-
гущих уколоть рот и горло при еде. Если ко́лкая ры́ба, так ни ем. Н-Рж.
Укляя́ колче́е, ко́сток бо́льшы. Сл. Мя́ккая ры́пка, ни ко́лкая, как ана́ на-
зыва́итца? Остр. + колко́й: Дн., Ляд., Порх., Пск., Сер. ср. бо́лький,
колку́чий.
2. перен. Задиристый, драчливый. Чирнагу́са-та мале́ц калко́й: фсё фсех
бьёт, то́ка сляди́ за ним. Стр. || Злой. Э́та саба́ка ко́лкая. Палк. ср.
ко́листый.
3. перен. Который продается по высокой цене. Не, но́йма ко́лкий мёт, па
три рубля́ с палти́най в го́раде. Аш.
4. Неловкий и неумелый (по мнению говорящего). Чужы́ ру́ки ко́лки,
Да́рья, смири́ся, таки́ ко́лки, ни как сваи́, што прилега́ю харашо́ к рабо́ты-
та. Гд.

Вар. колко́й.
КО́ЛКО, безл.-предикат. 1. Об ощущении боли от прикосновения к

чему-н. острому, колющему. Серёжэнька, иди́, пъпали́, пътяга́й большу́-та
траву́, а дедо́ф на́да за са́мый низо́к забира́ть и с ко́рнем, и ко́лка ня бу́де.
Гд. С вяряси́не ла́пьти наси́ли на ноги́, штоп ко́лка не́ была. Оп. Ру́чачки
апко́ляте фсе ап крыжо́вник, гара́ст ко́лка. Беж. На по́жне ко́лка, но́ги
мо́жна скало́ть. Остр. Стыт ни ёлка, глаза́м ни ко́лко. Пск. ——— с инф. Нъ
жнитвы́ ко́лка нога́м ходи́ть. Стр. Бяго́м па жни́твы, нага́м-та ня ко́лка
бе́гать? Печ. || Жестко, неудобно. Мя́кку сьте́ля, ды ко́лку спать [Поговор-
ка]. Оп.
2. перен. Малодоступно из-за высокой цены. Тяпе́рь купи́ть-та ко́лка,
карма́н лякшы́т. Остр. + ко́лко: Вл., Дед., Палк., Порх., Пуст., Пушк.,
Пыт.
КОЛКО́Й см. ко́лкий.
КО́ЛКОЛ см. ко́локол.
КОЛКОЛУ́ХА, и, ж. Черемуха. Ой как краси́ва колкалу́ха цвятё.
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Дед. Колколу́хи мно́го налама́ли. Аш. || Ягоды черемухи. Э́та я́гады на
чаре́мшыне. Сл. Пайдёмти за калкалу́хай. Порх. И чарёмуха и кълкалу́ха,
я́гады таки чёренькие, у нас так заву́т. Дед. Иди́ на крю́чу за калакалу́хай.
Порх.

Вар. колоколу́ха.
КОЛКУ́Н, а, м. Прическа из взбитых и зачесанных кверху волос (?).

Сейча́с вазьму́ пасуво́рю [волосы], зде́лаю калку́н. Н-Рж. Иди́, ня чай! Ня
пу́тай [волосы], зде́лаю калку́н. Н-Рж.
КОЛКУ́ХА, и, ж. 1. Сорная трава с колючками (чертополох, ло-

пух, осот). Калку́ха, трава́ така́я, калка́я, ва льну́ расьтёт. Дед. Калку́ха ––
дет ко́лкий, трави́на така́я. Пуст. Осьть, калку́ха така́, в на́шам агаро́ди
мно́га о́сьти, ана́ о́чень ко́лкая. Слан. Рука́м бо́льно, ап колку́ху опколо́ла.
Стр. ——— мн. Колку́хи. Колку́хи, э́то деды́, лопухи́. Стр. Калку́хи,
к о́сени ко́лкие, на ём мно́га семя́н. Н-Рж. || Цветы и плоды лопуха
в виде колючих шишек. У дедо́вника калку́хи, ани куса́юцца. Кр. Чаво
калку́х набра́л? Порх. Ну и калку́х набра́фшы в их [шерсти собак], их
ника́к и ня вы́трясиш. Остр. + колку́ха: Аш., Беж., Дн., Пл., Сош.
ср. горьку́ха1, горьку́ша1, дед2, де́до́вник, ка́лкуха, калку́шник,
колку́ша, колку́шенье, колку́шка, колку́шник, колкушня́к, ло-
пу́х.
2. Игла хвойного дерева.Мураве́й забира́я кальку́ху бо́льшы сябя́. Кальку́ха
вот с ёлки упа́фшы. Остр. ср. колу́шка1.
3. Трава череда. Вот сяча́с мо́жна тра́фки зава́ривать: сирабо́й, калку́ху,
чярядо́й э́та в мидицы́ни называ́ицца, или яшшо́ в нас саба́ки гаваря́т. Дед.
4. Рыба колюшка. Калку́ха, ры́ба, э́та на ярша́ пахо́жа. Пуст. + Копаневич;
Кузнецов. ср. колку́ша, колку́шка, колу́шка, колю́шка.

Вар. кольку́ха.
КОЛКУ́ЧИЙ, а я, о е. То же, что ко́лкий 1. Да Ива́на ўсе цветы́ са-

бира́лись, закляку́ха варажы́ла: каки́х зберёт калку́чих шалаба́шын, ко́лкие
шту́ки кладёт скати́не, штоп спо́ртить. Пуст.
КОЛКУ́ША, и,ж. 1. То же, что колку́ха 1. Колку́ша, грома́дныи,

шыро́кии ли́стья, растёт в огоро́дах. Пл. Э́то ост, колку́ша. Стр.
Кальку́шы –– е́та ты́и, като́рыи ко́люцца. Остр. ——— мн. Колку́ши, ну их,
ана́ ко́лка, вазьми́ яю́, ана́ тебя́ апсажа́ит. Гд. Вон деды́ росту́т –– колку́шы.
Порх. || Цветы и плоды лопуха в виде колючих шишек. Калку́ша, ана́
как цэ́пицца, так ня вы́ташшыть. Гд. Калку́ша, ребяти́шки кида́юцца,
калю́чьки. Ляд.
2. Рыба колюшка. Копаневич; Кузнецов. ср. колку́ха.

Вар. кольку́ша.
КОЛКУ́ШЕНЬЕ, я. Собир.→ колку́ха 1.Фсё крапи́ва дъ колку́шки,

колку́шэнье выбира́ла. Дн.
КОЛКУ́ШКА, и,ж. 1. То же, что колку́ха 1. А э́та калку́шка. Гд.

Носи́ли се́но от доро́шки, дъ худо́е, фсё крапи́ва дъ колку́шки. Дн. ——— мн.
Колку́шки, фся калю́ча, патаму́ и колку́шки. Гд. Калку́шки, в агаро́ди ра-
стё, цвяты́ си́ниньки, ме́линьки. Гд. || Цветы и плоды лопуха в виде колючих
шишек. В во́ласы заплута́еш, где э́та калку́шка, папро́буй, вы́ташьши её.
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Пуст. Гарькушня́к, у ей си́нии цвяты́ быва́ют, а пато́м калку́шки расту́т,
прицэ́пицца така́ калю́чка, ни атряхнёш. Ляд.
2. Шип, иголочка растения. Глас уш папо́ртила, калку́шка с ёлки папа́ла.
Остр. Гу́ста, не вабра́цца в маливня́к, и не пайдёш, апко́лишся калку́шками,
иго́лки-та фсё калку́шкам завём. Остр.
3. Плавник в виде колючки. Вот ры́бы нажа́рила. Фсё ёршыки с
кальку́шками. Палк.
4. То же, что колку́ха 4. Кальку́шка –– кро́шатная, ико́рку паида́ит.
Пуст. + Копаневич; Кузнецов.

Вар. кольку́шка.
КОЛКУ́ШНИК, а, м. То же, что колку́ха 1. Колку́шник тут,

э́то худа́я трава́, а к ма́кофке вот таки́ пузырьки́ у нево́. Дн. Вот е́тими
ли́сьтьями калку́шника-та харашо́ кампре́с де́лать, тако́й иго́лкам-та цвятё.
Гд.
КОЛКУШНЯ́К, а́, м. То же, что колку́ха 1. Колкушня́к, лист на

нём горькушня́к. Ляд.
[КОЛКУ́ЩИЙ], а я, о е. Колючий. Казава́тистая, кальку́шшая

шэ́рсть у плахи́х аве́ц. Гд.
Вар. кольку́щий.
КОЛЛЕ́ГИЯ, ии, ж. Учреждение, контора. Ф коля́гыи вы́гадай

доку́мент. Гд.
Вар. коля́гия.

Псковской правинции табашного збору положенныхъ на колегию:
окладъ по окладнымъ книгамъ и по поданному въ Сенатъ исъ камор-
колегии табелю –– 776 р. 62 к. Кн. писц. II, 305, 1733 г.

КОЛЛЕКТИ́В, а, м. Кооперативное добровольное объединение кре-
стьян для совместной трудовой деятельности, колхоз. Я сюда́ пришо́л ф
каликти́ф, ле́кче ста́ла. Локн. Кълифти́ф был в Гарбо́ве. Порх. || Артель.
У нас был калякти́ф сапо́жный, мой сын съпаги́ работъл. Печ. ——— О мно-
голюдной семье. Пае́хали туда́, там пригу́льный рябёнак, тётушка, ма́тка,
ба́тька, по́лный калякти́д. Тор.

Вар. колевти́в, колекти́д.
КОЛЛЕКТИВИЗА́ЦИЯ, и и, ж. Преобразование единоличных кре-

стьянских хозяйств в крупные общественные хозяйства (колхозы) путем
кооперирования. Аццу́ прихади́лась правади́ть каллективиза́цыю. Кр. А тут
как рас калхо́с, калитивиза́цыя када́ бы́ла, уш тада́ кулаки́ бы́ли. Порх. Къ-
льльвиза́цыя бы́ла –– ф калхо́с ни хате́ли итьти́ть. Гд.

Вар. колитивиза́ция, колльвиза́ция.
КОЛЛЕКТИВИЗИ́РОВАТЬ, несов. Проводить коллективизацию.

В два́ццъть дявя́тъм гаду́ къляктивизи́ръвъл сильсаве́т, ахо́тнъ, ни
наси́льнъ. Пуст.
КО́ЛМИНА, ы,ж. Передняя часть русской печи (?) Пиредава́я часть

пе́чи, ко́лмина, а да́льшэ труба́. Пуст.
КОЛМОГО́РСКИЙ см. холмого́рский.
КО́ЛО́, предлог с род. пад. Употребляется при обозначении. 1. Ли-

ца, предмета, места возле, вблизи которого располагается или движет-
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ся кто-н., что-н.; около, возле. Приняси́ ря́шку, кы́ли крыльца́ стаи́т. Кр.
Гадо́ф-тъ мно́га кы́ла нас бы́ло. Гд. Кы́лу Па́вли така́я вязе́ль. Оп.Кол мяня́
каро́ва замыча́ла. Оп. На́да иди́ть, кана́ву кылы́ гаро́да прачи́стить. Вл. А
яны́ вот ка́ла даро́ги расту́ть, э́та бе́лаи рама́шки-та. Остр.Жэн́шына па-
мёрла вон там, коль праго́ну. Н-Рж. Весь агаро́т кол уса́дьбы. Кр. Коро́фки
иду́т ме́траф пятьсо́т ко́ли бальшака́. Вл. Ку́лу до́му мо́жна то́лька бе́лу
ба́ню стро́ить. Гд. А туда́ дале́че, коло́ о́зера, ре́чка е́стя. Дн. Ко́лу го́ръду
жывё мая́ до́чка. Порх. Ва́ська во́фсё зъбуре́л, ня моg да до́му дойти́, кы́лъ
чярёмхи свали́лся. Оп. Вы́шла на бясе́дачку, на ла́вачьку кала́ ба́ни. Нев.
Ко́ла тро́пки рва́ла тра́фку. Кр. Карто́шка кул изгаро́ди лажы́цъ. Пуст.
Быва́ла ко́сим тут кол о́зера, принясу́т тябе́ абе́дать. Н-Рж. Кла клу́ба ана́
жывёт, адна́, иди́ти к ней. Стр. || Предмета или лица, в непосредствен-
ной близости от которых находится кто-н., что-н.; у. Чиряки́ пашли́
визьде́, и на галя́шки, и кы́ле лица́. Стр. Вот зде́сь ко́ла глас так уку́сит
[слепень], и фспу́хнит. Кр. Ла́фки кы́ли стала́, ат пе́чки да сте́нки. Порх.
Стаю́ фчара́сь кы́лъ згаро́ды, а мъладёш гуля́ть вы́шла. Дед. Ён сяди́ть
коли́ мяня́ с абе́дья и страчи́ть. Вл. Пёрет Па́скай лампа́тку ко́ла ико́ны
паве́сим. Н-Сок. Ко́лу сабо́ру стаял́. Пушк. Зава́лина кла до́му. Кр. || Пред-
мета, мимо которого движется что-н.; мимо. Паведём ко́лу акна́ ба-
сико́м. Порх. Иде́т [мальчик] коло нново местечка. Чернышев, Сказ. и лег.,
34. Вазьмем четверть водки и пойдем клу этой стражи, будем валяться,
как бытто пьяные. Там же, 48. || Лица, предмета, вокруг которого распо-
лагается, перемещается кто-, что-н.; вокруг. О́бат ко́ла калиса́, вакру́к
калис́а абвива́ица. Локн. А шарки́, так и брянца́ли ко́ла шэ́и. Остр. А
пато́м разраба́тывали [ниву], ко́ла пёнышек паха́ли. Пуст. Он [муж] и в
избе́ и ко́ла избы́ фсё зде́лаят, я ничаво́ не де́лаю. Пск. Мы далжны́ ко́ла
тябя́ пляса́ть. Печ. + ка́ло: Остр.; кла: Холм.; кол: Вл., Дед., Порх.,
Стр., Тор., Холм.; Копаневич, Нар. песни I; Чернышев, Пск. наречие;
кола́: Вл., Кр., Нев., Оп., Остр., Пск.; ко́ли: Беж., Кр.; ко́ло: Беж., Вл.,
Дед., Дн., Кун., Н-Рж., Оп., Палк., Пл., Порх., Пушк., Пыт., Себ., Слан.,
Стр., Тор., Холм.; Чернышев, Сказ. и лег., Козырев; коло́: Вл., Н-Рж.,
Порх.; ко́лу: Вл.; колу́: Холм.; коль: Дн., ку́ла: Пуст.; кыл: Дед., Н-
Рж., Сл.; кы́ло: Нев.; кы́лу: Порх.; кы́лы: Дед. ср. во́зле, вокру́г, для,
о́коло.

∼ В составе топонимов: Коло́ ва́ла. Название поля в окрестности
д. Узмень. И паля́ есть, но небольшы́е. Кало́ ва́ла, та́м да́льшы Сре́днее.
Вл. Коло Криво́й Згоро́ды. Название поля в 2,2 километра к западу
от деревни Станки Пустошкинского района. Пуст. Ко́ло́ Столобка́. На-
звание сенокосного угодья. Ко́ла Сталапка́ –– тако́я мясте́чка, по́жня, вдоль
така́я кру́глинькая, креш, стая́л сталабо́к, ко́ла сталапка́. Порх. Кало́ Ста-
лапка́ –– по́жня бы́ла, вдоль така́я кру́глинькая, креш, стая́л сталабо́к там,
зямляме́ра хо́дят, атмиря́ют, так и назва́ли по́жня Кало́ Сталапка́. Порх.
2. Животных, предметов, людей как объектов занятий, забот, ухода.
Ко́ло тра́ктара руба́х яму́ ня найти́. Беж. Пла́тья рва́нинька, то́лька ко́ла
абря́нни в нём. Гд. Кол ска́тине хади́ла, за е́тым не стая́ла. Кр. Апя́ть у
я́гады присади́ли, фсё ко́ло я́гат бью́цца. Тор. Он ня знал никаво́ кала́ льна́
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хади́ть. Остр. А сасе́тка мая́ фсё бо́льшы ко́лъ гусе́й хади́ла. Кр. Вады́ ис
ключа́ нано́сять, кла жывато́ф пахо́дять. Холм. Зямо́й хажу́ ко́ла тяля́т.
Беж. Кол неё [женщины] как на ма́сле, фсе пля́шут. Порх. Хто ста́нит
колъ мяня́ стара́ццъ? Кр. + кол: Дн., Оп.; ко́ло: Дед., Локн., Н-Рж., Оп.,
Остр., Печ., Порх., Пушк., Себ.; кола́: Себ.; ко́ли: Беж.; коль: Н-Рж.,
Печ.; кул: Остр., кы́ло: Оп. ср. во́зле, вокру́г.
3. Объекта шуток, насмешек. Смяю́цца ко́ла мяня́ ф ки́на: пряду́, сту́ла
вазьму́ и сажу́ся на пе́рьва ме́ста. Гд. Вязо́фские гаваря́т пъ-друго́му,
а мы смиёмся ко́ла них. Пуст. Я сяво́ньня кала́ сва́та сьмяя́лась: на
диряве́ньскава ни пахо́ж. Вл. Хто лих пасмия́цца къла́ друgи́х, тот
прасми́шник. Пуст. На су́прятке хто засеня́ –– дак шу́тят кол яво́. Дед.
Три, быва́ет, сястры́ збярёмся: анна́ кала́ анно́й смее́мся. Порх. Мне само́й
смешно́ ко́ло себя́. Гд. Мужы́к-тъ ни та́к, а къла́ ба́бы сме́шна, и засту́пы в
дере́вне не бы́ла. Кар.Ко́ло сво́их рече́й смеёсься. Дн. Как заржу́т мушчи́ны
ко́ла нас. Аш. Во, gалдёш падьня́ли кала́ ба́пки! Нев. Ко́ло мёртвых пла́чем,
ко́ло жывы́х смяёмси, –– так и жывём! [Поговорка]. Пск.+ кы́ло: Стр.; кол:
Гд., Порх.; ко́ло: Кун., Локн., Ляд., Н-Рж. ср. во́зле, вокру́г, о́коло.
4. Неточного, приблизительного времени совершения действия, прибли-
зительного количества, числа чего-н. Фсё брёвны вади́ли, стро́илися
кала́ Ражэства́. Слан. Я́блаки-та ко́ла Спенья́ харо́шые. Палк. Паgо́да
по́ртицца ко́лъ Каза́нскъй. Гд. А клы Пакрова́ свалакли́ ео́ [умершего]. Дед.
Дупля́нки саля́, где кала́ пако́су бо́льшы. Кр. Я уш кол трицати́ козло́в на-
вяза́ла на зи́му. Локн. Лёни кали́ двена́ццати лет. Остр. Бы́ли се́мьи ку́лъ
дваццати́ чилаве́к. Порх. Ко́ла таво́: пятна́цать-два́цать рубле́й. Оп. + клы:
Нов.; кол: Пск., Сер.; кола́: Н-Рж.; коли́: Себ.; ко́ло: Аш., Дн., Нев.,
Н-Рж., Печ., Пыт; кы́ла: Оп. ср. вокру́г, о́коло.
5. Целого, состоящего из определенных частей. Стаф-та, ко́лъ няво́ и
збо́йки и пано́жы и фся́кии прему́дръсти, е и кало́ды. Печ. Вёслам гри-
бём, ко́ла ло́тки закрипля́юцца, в висле́ есь штыро́к, жыле́зинка. Пуст. А
вот, што тяпе́ренька сажа́ют, то и тагды́ сажа́ли: и карто́шка, и агуре́ц, и
свёкла и ка́лефка ко́ло грят, и марко́фь. Оп.

Вар. ка́ло, кла, клы, кол, кола́, ко́ли́, ко́лу, коль, ку́ла, кыл,
кы́ле, кы́ли, кы́ло, кы́лу, кы́лы́.
КО́ЛОБ, а, м. 1. Небольшой круглый хлеб, каравай из пшеничной (ре-

же ячменной) муки (обычно сдобный, испеченный на сковороде). Опыт.
ср. колоба́й, колоба́йка, колоба́шка.
2. Лепешка. СРНГ 14.
КОЛОБА, ы, ж. Остатки семян масличных растений (льна, коно-

пли и т. д.) после выжимания из них масла. Был возбужден вопрос об
установлении. . . льготного тарифа. . . на повагонную перевозку. . . выжи-
мок семенных (жмыхов, колобы, избоины, сбоины, макухи и дуранды).
ПГВ, №42, 1902 г., 279.
КОЛОБА́Й, я, м. Булка округлой формы. Калаба́и, бу́лки кру́глыи ф

фо́рмах. Остр. ср. ко́лоб, колоба́шка.
КОЛОБА́ЙКА, и, ж. Круглый, небольшой хлебец. Ничаво́, къ-

лаба́йку спякём. Гд. ср. бала́бка, заса́дочка, ко́лоб.
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КОЛОБА́Н, а, м. Блин из картофеля. Присе́л к столу́, как на́чал опе-
лётывать колоба́ны. Кун.
КОЛОБА́ХА, и, ж. Бревно. Е́тат стол зде́лан с анно́й калаба́хи. Пск.

ср. ба́лка1, бревно́, валёк1, голдо́бина, дерево́, кляч, леси́на.
КОЛОБА́ШКА, и, ж. 1. Булка округлой формы. Кру́глая бу́лка ––

колоба́шка. Стр. + Карпов. ср. ко́лоб, колоба́й.
2. Ржаная маленькая булочка. Ра́ньшы у со́раки калаба́шки пякли́. Нев.
ср. колобу́шка.
3. Обрубок толстой палки, чурбачок. Рю́хи –– эта с то́лстова кола́ отреза́ем
колоба́шки. Пл. ——— в сравн. У их [соседей] таки́и, как кълаба́шка, цветы
[о кактусах], так ани́ вре́дныи, их нельзя́ в до́ми держа́ть. Стр. Хвост-тъ
у ней [собаки] колоба́шкъй. Порх. || Пучок (щетины), напоминающий по
внешнему виду толстый столбик, чурбачок. С е́тай шшати́ны де́лали ка-
лаба́шки и туда́ вот залива́ли смало́й, и тагда́ шшо́тка де́лалась, лён часа́ть.
Пушк.
4. Корень, оставшийся после обжигания дерева и идущий на дрова. Ка-
лаба́шка. Копаневич.
5. Небольшая деревянная дощечка овальной формы, привязываемая к верх-
ней тетиве рыболовной снасти и служащая поплавком. Колоба́шка. Ко-
паневич.
6. Небольшой деревянный колышек с веревкой, за которую крепится рыбо-
ловная снасть. Колоба́шка. Копаневич.
7. Обрезок доски, обрубок бревна на лесопильном заводе. Колоба́шка. Ко-
паневич.
КОЛОБЕ́НЧАТЫЙ, а я, о е. Выхоленный, выкормленный лучшей

пищей (колобами). ——— О скоте. Выросший на лучшей пище, на колобах,
холеный, береженый. Карпов. + Даль II.
КОЛО́БКА. Прозвище женщины. Кало́пка, ма́ленькая така́я ана́.

Холм.
КОЛОБЛИ́ЖНИЙ, яя, е е. Расположенный поблизости. Ско́лька

их зде́ланы до́та –– калабли́жний и калада́льний дот. Себ.
КОЛОБО́ИТЬ, несов. Болтать, молоть вздор, пустяки, врать. Кар-

пов. + Даль II.
КОЛОБО́ИТЬСЯ, несов. Возиться, шалить, дурачиться. Карпов.

ср. вро́дать, г о н я́ т ь д у р а к а́ (ч ё р т ик а) (см. гоня́ть), колеси́ться.
КОЛОБО́Й, я, м. Телесное наказание, побои. Будя́ ат ма́тики колобо́й.

Стр.
КОЛОБО́К1, б к а́, м. 1. Небольшое выпечное изделие округлой фор-

мы из любой муки. Калапки́ называ́ем, кру́глы таќи, в расти́тильным ма́сли
де́лали, ани́, как мя́чик. Печ. ——— в сравн. Ўскачила, как калабо́к, ў ха́ту,
пато́м ў калидо́р, мо́лния.Нев.——— О прянике, облитом сахарной глазурью.
Калапки́ в магази́н привязли́, пайду́ куплю́. Холм. || Ритуальное кушанье.
[В Егорьев день] калапки́ пяку́т. Локн. ср. ко́лоб.
2. Картофельные оладьи. Карто́шку маро́жыную талкли́, ала́динкам спя-
чёш, называ́лись калапки́. Вл. ср. дра́ник.
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КОЛОБО́К2, б к а́, м. Кожаный футлярчик для точильного камня,
который носят у пояса. Тачи́лка, чем касу́ то́чат, а куда́ тачи́лку то́ркают ––
калабо́к. Себ.
КОЛОБО́ЧЕК*, чк а, м. Клубок ниток. Кълабо́цык-ту цо́рнинький

был, и куды́-ту де́ла. Н-Рж. ср. клуб.
КОЛОБРО́Д, а, м. Беспокойный, неугомонный человек, непоседа.

СРНГ 14.
КОЛОБРО́ДА, ы, м. и ж. Тот, кто колобродит. Карпов. ср. ко-

лобро́дилка, колобро́дило.
КОЛОБРО́ДИЛКА, и, м. и ж. То же, что колобро́да. Доп.
КОЛОБРО́ДИЛО, а, м. То же, что колобро́да. Доп.
КОЛОБРО́ДИТЬ, несов. 1. Совершать глупые поступки. Кажы́нъй

пра́зник калабро́дит. Н-Рж. ср. колобро́дничать.
2. Буянить. Вл. ср. барахли́ть2, би́ться, бузова́ть, варла́нить, го-
ноши́ться.
3. Шататься, слоняться. Вл. ср. блыка́ться, колеси́ть.
4. Делать что-н. бессознательно. Карпов.
КОЛОБРО́ДКА, и, ж. Женск. → колобро́д. Копаневич.
КОЛОБРО́ДНИЧАТЬ, несов. 1. Дурачиться, безумствовать, де-

лать не то, что нужно. Карпов. ср. колобро́дить.
2. Сплетничать, вызывая ссоры. Карпов.
КОЛОБРО́ДНЯ, и, ж. Сборище колобродов. Карпов.
КОЛОБУ́РИК, а, м. Небольшая булочка из пшеничной муки. На-

пике́ш цэ́лую кашо́лку кълабу́рикъф. Усв. ср. колоба́шка.
КОЛОБУ́ХА1, и, ж. 1. Лепешка. Ма́тушка напике́т кълабу́х. Дн. ср.

коко́ра1.
2. Неуклюжий, толстый и глупый человек. Карпов. + Даль II.
КОЛОБУ́ХА2, и, ж. Пощечина. Я тябе́ шчас калабу́х нъдаю́! Н-Рж.
КОЛОБУ́ШЕЧКА∗, и, ж. То же, что колобу́шка1 1. Таки́е къ-

лабу́шачки спякёш. Порх.
КОЛОБУ́ШКА1, и,ж. 1. Круглый ржаной хлебец. Калабу́шка, ана́,

как и бала́пка, то́жы ш чёрнай муки́. Локн. Ма́линькии хле́пцы кру́глыи,
калабу́шки ржаны́и. Дед. + Дн.; Опыт; Карпов. ср. колоба́шка, ко-
лобу́шечка. ——— Колобу́шка. Прозвище женщины. Холм.
2. Ржаная лепешка. И хлеп са́ми пякли́ и калабу́шки де́лали. Оп. ср. ко-
лобо́к.
КОЛОБУ́ШКА2, и, ж. Деревянное приспособление, которым сту-

чит ночной сторож; колотушка. Дру́шка, калду́н, вазьмёть калабу́шки,
стучи́ть и паёть, што́бы ня скалдава́л кто́-нибудь. Локн.
КОЛОВЕ́РТЛИВЫЙ, а я, о е. Слишком поспешный в делах и ре-

шениях, действующий необдуманно, очертя голову. Карпов. ср. коловёрт-
ный.

|| Ненадежный. Коловертлив. Раздел: Неприятные люди с дур-
ным характером. Разговорник Т.Ф., 46, 1607 г.

КОЛОВЁРТНЫЙ, а я, о е. То же, что колове́ртливый. Карпов.
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КО́ЛОВЕ́РТЬ, и, м. и ж. Человек, слишком поспешный в делах и
решениях, действующий необдуманно, очертя голову. Карпов.

2. ж. Отговорка, увертка. Не нарови никому да скажи на ов�
стороны прямо, без коловерти. Разговорник Т.Ф., 298, 1607 г. Проси
за товар, как пригоже, без звяги /колыбок/ коловерти. Там же, 385.

КОЛОВЕ́СИТЬСЯ, несов. Проводить время в легкомысленных за-
теях и проказах; повесничать. Карпов. + Даль II. ср. колове́сничать.
КОЛОВЕ́СНИЧАТЬ, несов. То же, что колове́ситься. Карпов. +

Даль II.
КОЛО́ВИЙ, ь я, ь е. Не от доброты души, по принуждению (о жа-

лости). Тапе́рь жа́лась ни така́я: кало́м прижа́ла –– кало́вья жа́лась. Пушк.
КОЛОВОРО́Т1, а, м. 1. Сильное вращательное движение воды, во-

доворот; омут. Карпов. ср. буй1, водоворо́т.
2. Изгиб, извилина реки. Карпов. + Даль II. ср. коле́но́, ко́ловра́т.
3. перен. О непостоянном человеке. Карпов.
КОЛОВОРО́Т2, а, м. Инструмент для сверления отверстий вруч-

ную. Лёт бу́рят [при подледном лове], бур или калаваро́т. Гд. Кливаро́т
ды́рки све́рлит, пёрка для ды́рак. Оп.

Вар. кливоро́т.
2. Лебедка, ворот у самострела. Коловорот. Раздел: Война и во-

енное дело. Разговорник Т.Ф., 55, 1607 г.
КО́ЛОВРА́Т, а, м. Изгиб, извилина реки. Даль II, 138. ср. коло-

воро́т1.
КОЛОВРО́Т, а, м. Простейшее подъемное устройство для доста-

вания воды из колодца; ворот. Ишьшё был калавро́т: ста́вицца стало́п и
друго́й стало́п, ме́жду ни́ми наклада́ицца на шварна́х –– пирякла́дина така́я,
ось така́я, бадья́ пришьше́пливаицца на цэ́пку и тя́нит видра́ читы́ри, пять.
Себ. Калавро́т на кало́тцы, кру́тять и во́ду дастаю́ть. Нев. И жура́вль, и
калавро́т, што́бы во́ду подыма́ть. Пуст. ср. колесо́.
КОЛОВРО́ТИК, а, м. Деталь прялки, на которой держится колесо.

На калавро́тике, жале́ска така́я; калясо́ на ём приде́лываицца. Себ.
КОЛОГОРОДЬЕ, с. Местность по близости от какого-н. го-

рода. Се язъ, Борисъ Лукьяновъ сынъ. . . порядился есмя жити во
крестьяне новгородского уезду, около города Порховскаго, Никан-
дровой пустыни у строителя, у старца Германа и у всей братьи во
кологородье порховское, въ Дубровенской погостъ, въ. . . деревню
Горки Верхние, на Якушовъ участок. Порядн. зап. Никандр. м., 578,
1624 г.
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