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СЛОВАРЬ 
 

В настоящем выпуске продолжается публикация материалов для Словаря амурских 
говоров по итогам диалектологических экспедиций 2000 – 2006 гг. преподавателей и сту-
дентов АмГУ в села Амурской области. В разделе представлены лексикографические мате-
риалы на букву «К». Многие диалектные лексемы и их варианты фиксируются впервые. 

Принципы подачи материала, списки принятых сокращений, условные обозначения 
населенных пунктов представлены в фольклорно-диалектологических альманахах «Слово» 
Вып. 2 (2005 г.) и Вып. 5 (2007 г.). 

Также в выпуске публикуются материалы для Словаря диалектных метафор и сравне-
ний (автор-составитель Д.Н. Галимова). Это первый опыт подобного словаря на материале 
русских говоров Приамурья. Автором разработаны принципы подачи материала, структура 
словарной статьи, представлены образцы самих словарных статей. Данный словарь тяго-
теет к словарю идеографического типа. 

 
К  

КАВУН, -а; м. Огородное растение се-
мейства тыквенных с большими круглыми 
плодами, а также его плод; арбуз. А кто 
кавуны-то не любит? (Чемб. Своб.). А ар-
бузы как вы называете? – А-а арбузы, ка-
вуны были. Кавуны (Белояр. Маз.). 

АС –     
Укр. КАВУН, белор. КАВУН – арбуз  
КАГАНЕЦ, -нца; м. Самодельный све-

тильник, представляющий собой неболь-
шую емкость, заполненную жиром с по-
мещенным в него фитилем. Для света вот 
каганец, в любое блюдце налил сала, жиру, 
веревку – фитиль – воткнул, вот тебе и 
освещение  (Кух. Луг Шим.).  

АС + 
Белор. КАГАНЕЦ – светильник, плошка 
КАГАТЫ, только мн. Неглубокий ров, 

служащий для хранения овощей на семена. 
Это как вам рассказать, траншея, а по-
нашему каγаты. Потом закапывають, 
землёй прикапывають, как поγреб делает-
ся, туда накладывають свеклу, прикапы-
вають, а сверьху солома, шоб не замёрзла, 
не подстыла, потом снеγом. Снеγа боγато 
было. – И зачем её закапывали? – Шобы 
сохранить. Сажать и семена выращи-

вать, шоб на будущий γод опять сеять, 
выращивать свеклу, и по новой (Белояр. 
Маз.).   

АС –  
КАЖЕН, -ая, -ое, КАЖИЙ, -ая,    -ое и 

КАЖНЫЙ, -ая; -ое; мест. Каждый; вся-
кий, любой из себе подобных. Знакомы мы 
были давно. Я больше знал её отца, чем её. 
Я в колхозе скот пас, она – доярка. Скот 
дойный и наш, а заγоны рядом. Сорок лет 
мы живем, спорим кажный день и любим 
друγ друγа (Черн. Своб.). Я кажный день 
расстраиваюсь (Чаг. Шим.). Ходил паро-
ход в Блаγовещенск и в Свободный и даль-
ше. Кажен день был у нас. Пожалуйста, 
садись и плыви в Блаγовещенск (Великок-
няз. Бел.). И кажий день, братья на рабо-
ту уедут, поедим, завтра поедим (Вели-
кокняз. Бел.).  

АС +  
КАЖИЙ, -ая, -ое. См. КАЖЕН, КАЖ-

НЫЙ.   
АС –   
КАЖНЫЙ, -ая, -ое. См. КАЖЕН, 

КАЖИЙ. 
АС –   
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КАЗАНКА, -и; ж. Вид лодки. Лодки 
раньше были деревянные, а потом дюра-
льни стали покупать, больше казанок 
(Урал. Шим.).   

АС –  
КАЗАТЬ, -у, -ешь; сов. Сказать. Казал 

мне хозяин: «Иди за меня, тады поживём» 
(Чемб. Своб.). 

АС –  
КАЗАХОТ, -а, м. Небольшой пароход. 

Казахот – это пароходик, такой малень-
кий, и вот на нем ездило наше начальство. 
Он ходил на газочурочке. Вот мы пилили и 
кололи, складали. А летом он загружался и 
ходил (Чаг. Шим.).  

АС –   
КАЗЁНКА, -и; ж. Помещение для хра-

нения чего-л.; кладовая. – Чулан, у нас 
называют там кладовка или там казёнка, 
а у них чулан. (Кас. Арх.).   

АС + 
КАКЕЙ-НИКАКЕЙ, -ая, -ое. Какой-

никакой. Вот Распопова приедет, надо бы 
ей о том сказать, она-то вес какей-
никакей имеет, пущай поможет (Черн. 
Своб.).  

АС –  
КАЛБУК, -а; м. Каблук. А обувать я 

сапоγи резиновые. А вы щас не…, щас та-
ких и нету. Сапоγи резиновые, вот такие 
ть вот, короткие и калбуки, а в этиф кал-
буки вставляется деревяшка, чтоб не про 
это. Вот так (Толст. Тамб.).  

АС –  
КАЛОШ, -а, м. Невысокая резиновая 

обувь, надеваемая поверх другой обуви; 
калоша. Иногда порвется туфель, сидишь 
штопаешь, а ежели калош порвется, то 
уже туго, без калошей никуда (Урал. 
Шим.).  

АС – 
КАЛУЖОНОК, -а; м. Название калуги 

– крупной рыбы семейства осетровых. 

А какую вы рыбу ловили? – Ну, там, в Зее 
кака… Ну сом, налим, ленок, щука, ка-
лужонок водился тоже (Чаг. Шим.).  

АС –  
КАМЕН, -я, м. Камень. А потом уже, 

зимой, прийдём на это место, где этот … 
камен – там будет трещчина (Чаг. Шим.).    

АС – 
КАМЕНОК, -нка; м. Небольшая камен-

ная печь для отопления жилого помеще-
ние. Электрики не было, керосина не было. 
Вот там складывали так это трёхуголь-
ники. Каменок назывался. Кладешь, светя 
круγом по хате (В.Урт. Тамб.).  

АС + (другое значение)    
КАМЕНУШКА, -и, ж. Мельница, 

предназначенная для дробления камня. 
Здесь был завод – муку мололи, камень мо-
лоли – удобрение на запад посылали для 
колхозов, удобрение было с этого камня. 
Такие делали эти, мельница была, каме-
нушка, мельница так называлась. Камень 
мололи, дробили, мололи, отвозили его, 
мололи на мелкие части камень, получа-
лась мука, настоящая мука (Чаг. Шим.).  

АС + (другое значение)  
КАМИНЁЧЕК, -чка; м. Углубление в 

стенке русской печи, служащее подставкой 
для свечей, фонарей, спичек. Делали такой 
каминёчек маленький, туда ставилась 
лампа, знаете, пустое место такое (Ве-
ликокняз. Бел.).  

АС –  
КАМОРА, -ы; ж. Кладовая. А камора, 

это так кладовка. Камора, под замком 
(Белояр. Маз.).  

АС –  
КАН, -а; м. Отапливаемая лежанка в 

китайском доме. Вот у них там каны бы-
ли. Как-то у них топится, и эти каны 
теплые, как лежанки (Краснояр. Маз.).   

АС –  
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КАНДЕЙКА, -и, ж. Небольшое поме-
щение для хранения различных вещей. Там 
у него постройка, называется кандейка. 
Там у него, ну всё: бензин, ключи, инстру-
мент (Урал. Шим.).  

АС –  
КАНЖАТЬ, -ю, -ешь; несов. Делать. А 

что вы это канжаете? Что вы за сту-
денты? (В.Урт. Тамб.).  

АС –  
КАПИТАНИТЬ, -ю, -ишь; несов. Быть 

капитаном на судне. А потом пошел капи-
таном на катер… А вот капитанил и по-
просил (Урал. Шим.).  

АС –   
КАПУСТОРЕЗКА, -и; ж. Приспособ-

ление, предназначенное для нарезания ка-
пусты; тёрка; шинковка. Есть специально, 
говорят, машинка, капусторезка, у нас 
папа делал и Саша мне делал (Светил. 
Бел.).  

АС –  
КАРАКТЕР, -а; м. Характер. Карактер 

есть у пацана (Черн. Своб.).  
АС –  
КАРИОКИ, несклон. Караоке. Да чё-то 

тебе семисят семь лет отмечали, и ты не 
сыγрал! А эти… кариоки всё пели (Велико-
княз. Бел.).  

АС –  
КАРЛА, -ы; ж. Вентиляционное отвер-

стие в стене дома. А карла – это что та-
кое? – Ну, дырка такая сделана. У нас же 
делают хаты, а в хате у нас сделаны 
также две квартиры, посерёдке перепле-
таются… Также в стенке с хаты дым 
идёт туда, а потом протопится – закры-
вают. Карла называется. Берут тряпку и 
затыкают эту дырку (Разд. Тамб.).  

АС –   
КАРОСИН, -а, м. Керосин. Хлысты, к 

примеру, вот у меня был, каросин застав-
ляли пить (Разд. Тамб.).  

АС –  

КАРТИНА, -ы; ж. Кинофильм. Врач-то 
был. Я рожала, когда она приехала и гово-
рит: «Я на картину схожу, потом ро-
жать будешь» и ушла (Черн. Своб.). Ну я 
обыкновенно одевалась. Как вот есть вот 
картина «Двенадцать борцов». Там вот 
такие вот платьишки, как мы носили 
(Урал. Шим.).  

АС –   
КАРТОФЛЯНИКИ, -ов, мн.ч. 1. Ле-

пешки, оладьи из картофеля. Потом дела-
ла картофляники. Картошку потолкет, 
лепешечки наделает, в муке их обваляет и 
обжарит на масле, потом сметаной заль-
ет и поставит в печку томить (Желтояр. 
Маз.). 2. Лепешки, оладьи из гнилого кар-
тофеля. Собирали гнилую картошку и 
картофляники пекли. А некоторые драли 
картошку и драники пекли. Еще лепешки 
из гнилой картошки: и драниками, и тош-
нотиками называли (Черн. Своб.). || Ср. 
ДРАНИКИ, ТОШНОТИКИ  

АС –  
КАРЯКАТЬ, -ю, -ешь; несов. Экспр. 

Петь. Ну-ка включи, як там баба накаря-
кала (Чемб. Своб.).  

АС –  
КАСТРУЛЯ, -и; ж. Кастрюля. Несешь 

по оγороду этот куль, а потом придешь 
этот куль, да каструля большая, такая 
вот, как бы тебе сказать, да вот как бач-
ки, это самое, её называли каструля (Ве-
ликокняз. Бел.).  

АС –  
КАТАЛКА, -и; ж. Устар. Приспособле-

ние для глажения белья, деревянный бру-
сок с вырубленными поперечными желоб-
ками. И на каталку накрутишь эту, бельё, 
и вот так вот: дрын-дрын, дрын-дрын 
(Мих. Маз.). || Ср. РУБЕЛЬ, ПРАНИК 

АС + (катальник, катанка)  
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КАТАНКИ, -нок, мн.ч. Зимняя обувь, 
валенки. Кто в чё. Кто катанки переки-
дывает через ворота. Это девичча рабо-
та – женихов себе всё дожидаются 
(Урал. Шим.). Это по-литературному ка-
танки, а по-нашему валенки, по-деревенски 
(Белояр. Маз.). Кидали да не сапоги, в ка-
танках ходили. (Краснояр. Маз.). Да ва-
ленки, катанки мы называли (Гащ. Своб.). 
Сами шили и сами катанки валяли, и сами 
всё. Катанки валял, нас мноγо детей было, 
всем обваливали катанки (Белояр. Маз.). 
Ну и самокатки вон привезли, катанки, 
валенки (Гильч. Тамб.). || Ср. САМОКАТ-
КИ  

АС + 
КАТАТЬ, -ю, -ешь, несов. Перемещать 

бревна (лес) с одного места на другое. Там 
мужики паромили. Ну и вот они паромили, 
а мы лес катали, бабы (Урал. Шим.).  

АС –  
КАТОК1, -тка, м. Приспособление для 

изготовления вощины – воскового листа, 
являющегося основой для постройки пче-
лами сотов. Это каток. Перекатывает 
вощину (Желтояр. Своб.).   

АС + (другое значение)  
КАТОК2, -тка, м. Приспособление для 

вынимания хлеба из русской печки в виде 
деревянного цилиндра, который подкла-
дывали под ухват. А его (чугун) не поднять 
теперь, значит делают такой каток, 
круглый каток, ну как, знаете пельмени 
делать скалкой.Катать пышечки, но там 
побольше, и он тоже деревянный, он то-
же потолще, побольше. Его подкладыва-
ют под ухват, Ухват ставят на него, по-
том ухватом берут чугун и он катит, 
этот каток катится и чугун катится 
(Разд. Тамб.). А каток – это из дерева сде-
ланный, такой сгорбленный. Чугун рогач 
схватит там и эту палку-то, каток, под-

ставит и сюда вытаскивает, а так ты 
иначе его не вытащишь (Гильч. Тамб.)  

АС + (другое значение) 
КАФТАН, -а, м. 1. Старинная мужская 

одежда старообрядцев. Ну кафтан – это 
щас вот одевается… называется кафтан. 
Когда мужчины молятся, кафтанами 
называется (Гриб. Арх.). 2. Женская при-
таленная кофта. Кафтаны, не кофты, а 
кафтаны называлось, всё красиво, всё сде-
лано (Белояр. Маз.).  

АС –  
КАЦАП, -а; м. Человек русской нацио-

нальности; говорящий по-русски. На 
Брянщине жила, так я этого кацапа и 
близко к себе не подпускала (Чемб. Своб.). 
Ваши родители сами тоже из Чернигова? 
– Мама хохлуша, а отец этот, кацап, как 
он, не так. – Украинец? – Нет-нет-нет. – 
Отсюда? – Да. – А что значит «кацап»? – 
А ну такие имена, я не знаю, почему их всё 
время называют кацапами. Вот и Светка 
наша всё время говорит: «Ох, кацапка…» 
Вот кацап всё и кацап называли. (Гильч. 
Тамб.). || Ср. КАЦАПЫЙ    

Укр. (диал.). КАЦАП – козел  
АС +  
КАЦАПЫЙ, -ого; м. То же, что КА-

ЦАП. Ну, и мы переселялись, белорусы, и 
кацапые их называли тут, русских. (Крас-
нояр. Маз.).    

АС –  
КАЧАЛКА1, -и; ж., КАЧКА1, -и; ж. и 

КАЧУЛЬКА, -и; ж. Кроватка на ножках, 
стоящих на дугах, позволяющих ей качать-
ся. Для детей маленьких качалки из дерева 
делали (Черн. Своб.). Ну есть качалка, бы-
ли такие деревянные, делали сами делали, 
качалки (Гриб. Арх.). То в ванну посодишь, 
то люльки были. Люльки на веревочках, А 
потом появилися деревянные качки, боль-
шие с дерева качалки. На пол ставились, 
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поставишь и качаешь (Комиссар. Бел.). А 
вот кроватка детская, как их по-
другому… Качалка. Вот деревянная, ка-
чалка была, кроватка… (Краснояр. Маз.). 
А детей в чем качали? – А вот он делал у 
меня, качалки (Великокняз. Бел.). Качки 
делали, кто может. Качка на полу кача-
лась, кто может делать, а кто не может 
– люльки (Могил. Арх.). Качка, деревянная 
такая. Стояли на полу и вот так малень-
ко, чтоб вот так качались (Краснояр. 
Маз.). Говорит, а я приехала сюда, как 
глянула на Толика, а Толик меньший был, 
говорит, стоит у качки (Великокняз. 
Бел.). Кроваток-то не было, а вот эти 
качка, это или как её называть? (Гильч. 
Тамб.). Качулькой. Она и кроваткой и ка-
чулькой, кто как (Заган Своб.). А уже сю-
ды приехали, я вот родила сына, качки бы-
ли. Кроватки, кроватки были это, стави-
ли. А там на Западе они эт вот, хто ево 
колыбель, хто люлька, по-всякому называ-
ли (Толст. Тамб.).  

АС + (качка) 
КАЧАЛКА2, -и; ж. и КАЧУЛКА, -и; ж. 

Устар. Круглая палка, на которую наматы-
валась одежда при глажении рубелем. Бы-
ли рубель и качулка. – Качулка? Это что? 
– Качулка – это круглая, наворачиваешь на 
качулку значит, рубашку там… (Белояр. 
Маз.). А как качалка? – Ну скалка. Да по-
хоже, как вот тесто катают, только 
рэбрыстая… так вот белье накатывает-
ся на эту скалочку такая вот скалочка, 
она как, тесто раскатывают, так вот 
называлася она качалка (Сагиб. Арх.).  

АС –  
КАЧКА1, -и; ж. См. КАЧАЛКА1, КА-

ЧУЛЬКА.   
АС + 
КАЧКА2, -и; ж. То же, что утка. Овцы у 

нас называлися, вот они как кричат – они 

«блюють». Вутки – качки, а гуси – это как 
были, так γусами и есть γусы, а бараны 
тут кричат, а у нас по-украински блюють 
(Белояр. Маз.).  

АС + (другое значение) 
КАЧУЛКА, -и; ж. См. КАЧАЛКА2.  
АС –  
КАЧУЛЬКА, -и; ж. См. КАЧАЛКА1, 

КАЧКА1.   
АС + 
КАЮК, слово категории состояния. Ко-

нец, смерть. Ложут меня на операцию, 
думаю: «Всё, каюк мне будет» (Черн. 
Своб.).  

АС –  
КВАСЕЦ, -сца; м. Растение щавель. 

Всегда на луг ходили, рвали квасец (Чемб. 
Своб.).  

АС –  
КВАСНИКИ, -ов, мн. Отруби, приме-

нявшиеся при приготовлении кваса. Ну де-
лали квасники – это вот шелуха одна. Вот 
эти отруби, заваривали их, они распарят-
ся и потом ложили в русскую печку, и они 
запаривались: красные были. Как квас вот 
такого цвета. Оранжевый. Вот с них и 
варили квас (Заган Своб.).   

АС –  
КВАСОЛЬ, -и; ж.,  КВАСОЛЯ, -и; ж. и 

КВАСУЛЯ, -и; ж. Растение семейства бо-
бовых, а также стручки и плоды этого рас-
тения; фасоль. А это что такое? – Это 
квасуля. Квасоль по-литературному. – А, 
фасоль? – Да, фасоль (Белояр. Маз.). И 
квасоль сажали, народу до чёрта было, 
всё-всё делали (Комиссар. Бел.). Да туда 
мама наложит, и картошки, и квасоли, и 
капусты, и мяса (Светил. Бел.). С капу-
стой, с квасолей, картошка и томат и 
есть и помидоры, если соленые, красные 
кладем (Комиссар. Бел.). И они кушают 
эту квасоль (Великокняз. Бел.). Ну вот 
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войны было четыре γода и мы за четыре 
γода и кусочка хлеба не видели. Картошка, 
соя, квасоля… (Светил. Бел.).  

АС + (квасоля)  
КВАСОЛЯ, -и; ж. См. КВАСОЛЬ, 

КВАСУЛЯ.  
АС + 
КВАСУЛЯ, -и; ж. См. КВАСОЛЬ, 

КВАСОЛЯ.  
АС + (квасоля) 
КВАЧ, -а; м. Самодельная соска. Сама 

мама соску хрясь, с сахаром что ли, засу-
нет такой квач, ну такой, тряпковый, так 
ишо что-то привяжут (Серыш. Серыш.). 
|| Ср. КУКЛА     

АС – 
КВАШЕНКА, -и; ж. и КВАШОНКА,    

-и; ж. Посуда для замешивания теста. – А в 
чем тесто замешиваете? – Была квашен-
ка, а сейчас просто в этом баку (В.Урт. 
Конст.). Тесто замешивается в квашенке, 
ну хлеб стряпать (Урал. Шим.). – А где 
тесто замешивали? – А у меня была ква-
шонка на полтора ведра. С дуба она. Вот 
в ней и замешивали (Чаг. Шим.). А у нас 
делали, как у нас γоворять, щас здесь ква-
шонка (Гильч. Тамб.).  

АС – 
КВАШОНКА, -и; ж. См. КВАШЕНКА.   
АС – 
КВЁЛЕНЬКИЙ, -ая, -ое. Больной, сла-

бый, хилый (о человеке). – Смотрю я, Ан-
дрюшка у меня квёленький такой лежит. – 
Какой? – Ну, больной лежит, засыпает 
(Урал. Шим.).  

АС + (квёлый)  
КВОКУХА, -и; ж., КВОХТУХА, -и; ж., 

КВОХТУША, -и; ж., КВОХТУШКА, -и; 
ж., КОКУХА, -и; ж., КВОХТА , -ы; ж. и 
КОХТА1, -ы; ж. Курица-наседка. Квокуха 
вывела цыплят, по двору з ими ходит 
(Гриб. Арх.). – А наседку как называли? – 

Квокуха. – А почему квокуха? – Потому 
что квохчет (Белояр. Маз.). А парунья 
называют? (о курице) – Нет, просто квоч-
ка и всё, квокуха её обычно, квочка (Све-
тил. Бел.). А курицу-наседку? – Квохтуха 
(Мих. Маз.). – А курочки, которые на яй-
цах сидели, как назывались? – Квохтуши 
(Заган Своб.). – Как называли курицу, ко-
торая цыплят высиживает? – Квохтушка 
(Мих. Маз.). Сидить она вот на яйцах. 
Наседка, квохтушка. Когда она выведет – 
квохчет, вот и называют квохтушка 
(Желтояр. Своб.). А как называют кур, вы-
сиживающих цыплят? – Кокухи, кокухи 
(Краснояр. Маз.). – Как называется кури-
ца, которая кричит? – Квохтуха, квохта 
… кохта (Белояр. Маз.). || Ср., КВОЧКА, 
КЛУШКА.  

АС + (квохтуха, квохта, квохтушка 
(другое значение)) 

КВОХТУХА, -и; ж. См. КВОКУХА, 
КВОХТА, КВОХТУША, КВОХТУШКА, 
КОКУХА и КОХТА1.   

АС + 
КВОХТУША, -и; ж. См. КВОКУХА, 

КВОХТА, КВОХТУХА, КВОХТУШКА, 
КОКУХА, КОХТА1.  

АС – 
КВОХТУШКА, -и; ж. См. КВОКУХА, 

КВОХТА, КВОХТУХА, КВОХТУША, 
КОКУХА и КОХТА1.  

АС + (другое значение) 
КВОЧЕТ, -а; м. и КОЧЕТ, -а; м. Петух. 

А петуха как называли? – Квочет (Белояр. 
Маз.).   – А петуха вы как зовете? – Кочет 
(Желтояр. Своб.). – А петуха кочетом не 
называли? – Ну и кочет, кочет звали, да. 
Ну, а как же, кочет, кочет (Гриб. Арх.). 
Петух так, наверное, и был петух, кочет 
(Светил. Бел.). 

АС + (кочет) 
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КВОЧКА, -и; ж. То же, что КВОКУХА. 
Квочку лучше не трогать. Она пока на яй-
цах сидит, значит злится (Кухт. Луг 
Шим.). Курицу, которая на яйцах сидит, 
квочка я называю. И квочка, и наседка, и 
всяко ее можно назвать (Краснояр. Маз.). 
Квочка, вот она коγда сидит, называют 
наседка. Вот. А… да и квочка, и наседка, и 
так, а потом она с цыплятами, о-о, квоч-
ка (Желтояр. Своб.). Она вот кво-окает, 
квокает, квочка называют её (Краснояр. 
Маз.). Квочка… а это та, которая выси-
живает яйца. Садится на… там же два, 
одно яйцо, она в своем гнезде, где она 
неслась (Светил. Бел.). Ну, квочка – это 
которая парит, это квочка… Нет, просто 
квочка и всё (Светил. Бел.). Наседка была. 
А здесь называют квочка, а там наседка 
(Светил. Бел.). И уже она и ходит, дак ее 
называют квочка, цыплят квохчет, зовет 
к себе (Могил. Арх.).  

АС + 
КЕДРА, -ы; ж. Хвойное дерево семей-

ства сосновых; кедр. И там кедра поса-
жена, это Люба сёдня токо садила  (Мо-
гил. Арх.).  

АС + 
КЕРЗОВЫЙ, -ая, -ое. Сделанный из 

кирзы (о сапогах); кирзовый. А мы носили 
сапоги керзовые, так это потом уже по-
сле войны (Урал. Шим.).  

АС –  
КЕСАРЁНЫЙ, -ая, -ое. Ребенок, по-

явившийся в результате хирургической 
операции – кесарева сечения. Девочка у 
нее кесарёная, рождалась не сама, а кеса-
ревым (Черн. Своб.).  

АС –  
КЕСРИВО, -а; ср. Хирургическая опе-

рация «кесарево сечение». Алёнка пятого 
рожала, кесриво делали (Черн.Своб).   

АС –  

КЕСТО, -а; ср. Тесто. В мордушу для 
приманки клали кесто (Черн. Своб.).  

АС –  
КЕФАЛЬ, -я; м. Электрочайник «Те-

фаль». Кто картошку стушит. И борща 
приносят, и всё. И кефаля приносят. Ке-
фали – чай накипятить. Ну, счас таки 
продаются, электрические (Комиссар. 
Бел.).   

АС – 
КИЕВЧАНЕ, -ан; мн. Переселенцы из 

Украины; украинцы. Тысяча восемьсот 
девяносто пятом γоду сюда приехали ки-
евчане эти, украинцы, а как зарегистриро-
вано было как село, деревня в девяносто 
шестом γоду (Светил. Бел.).  

АС –  
КИЁСК, -а; м. Киоск. Ну, сын хлеб во-

зить вот сюды в киёск (Толст. Тамб.).  
АС –   
КИНДРИКИ, -ов; мн. Дети. Ночью 

идуть партизаны, рабять, а днём идуть 
немцы, рабять. Вот, ну, сперва стали 
рабить добровольно. «Есть у вас яйцы? 
Дайте. Есть у вас шпик? Дайте». Мама 
оворыть: «А киндриков  чем я буду кор-
мить?» Ну-у, правда, один соскочил, залез, 
ўзял четырэ куска вот таких во сала  
(Черн. Своб.). 

АС –  
КИНУТЬСЯ, -нусь, ешься; сов. Начать 

усиленно заниматься чем-либо. Тут кину-
лась в работу, в работу кинулась, в хозяй-
ство. Когда что делать? А так ничего и 
не научилась больше вязать  (Урал. Шим.).  

АС –  
КИНЫ, мн. Кино. И замой так кто в 

чём ходил, кто в чём. Вот если старое ки-
но посмотреть, вот старое, старое есть 
иногда кины, кто в чём, кто чё наденет 
(Белояр. Маз.).  

АС – 



 138

КИОСКА, -и; ж. Киоск. Тут киоску  не-
давно открыли. Там мы хлеб брали и вещи 
кое-какие. Да много должны остались. Да, 
ничего, думаем, пенсию получим – рассчи-
таемся. Так и было (Урал. Шим.).  

АС –  
КИПЯЧИЙ, -ая, -ое. Доведенный до 

кипения (о воде); кипящий. Во это вода 
нагреется у печки, у чуγунах, кипячую воду 
заливали (Белояр. Маз.).   

АС – 
КИСЛИКА, -и; ж. и КИСЛЯК2, -а; м. 

Травянистое растение семейства гречиш-
ных с толстым корневищем и крупными 
листьями; ревень. Там больше кислика бы-
ла, ну, вот она мешает, она делается вы-
сока, мешает, её косить, убирать, эта 
трава кислая такая, её ребятишки, её мо-
лодую и любят (Урал. Шим.). – А кисляк 
это что? – Ну на лугах растет, такой ли-
стики, а сам кисловатый, кисленький, вот 
и зовут кисляк  (Гащ. Своб.). 

АС +  
КИСЛИСА, -ы; ж. Красные кислые 

ягоды смородины маньчжурской – Ribes 
manschuricum (maxim). Я пока пойду кис-
лисы наберу для меньшей сестренки 
(Чемб. Своб.).  

АС + (кислица) 
КИСЛЯК1, -а; м. Густое закисшее мо-

локо; простокваша. Когда молоко скиснет, 
получится кисляк (Чаг. Шим.). – А как 
называлось прокисшее молоко? – Кисляк 
(Желтояр. Своб.). – Молоко кислое – кис-
ляк. – А еще как? – Ну, больше никак. Кис-
ляк (Мих. Маз.).   

АС + 
КИСЛЯК2, -а; м. См. КИСЛИКА.  
АС – 
КИСТА, -ы; ж. Разветвленное соцветие 

на удлиненном стебле; кисть. А вот вы не 
знаете, какая просо. Она растет, как она, 

в каком она состоянии. Вот пшено дела-
ють. Она растёт как киста, вот так во-
та, кисточка, вот. Её сеют тоже враз-
брос (Белояр. Маз.).  

АС – 
КИСТИ СКЕЛЕТА. Комнатное расте-

ние [какое?]. Я вообще цветы люблю – у 
меня их много. Вот это у меня кисти ске-
лета. Ну, смотрите, похоже ведь? Как 
скелет (Урал. Шим.).  

АС –   
КИШКА, -и; ж. Перен. Внутренняя 

часть какого-либо плода: семена, мякоть. – 
А в печке запекали варенец и тыкву? – 
Тыкву вот так вот разрубишь напополам, 
«кишки» выберешь и жабры эти и подле 
топки бросишь. В печке она (тыква) об-
жарится, и вытаскиваешь (Светил. Бел.).  

АС –  
КЛАДАТЬ, -ю, -ешь; несов. Строить, 

складывать. Труба там наполовину клада-
ется, а там наверх идёт железная труба 
у нас (Кас. Арх.).  

АС –  
КЛЁП, -а; м. Название игры, в которой 

игроки бьют палкой по мячу, чтобы по-
пасть мячом в яму. По праздникам мы не 
работали, в иγры иγрали, в чижика: делали 
ямки, били чижиком по мячу. Кто в ямку 
попадё, тот выиγрал. В клёп иγрали, это 
то же самое, что чижик (Разл. Своб.).  

АС + (клёк) 
КЛОЧА, -и; ж. Волокно для прядения, 

изготовленное из конопли. Клоча – это с 
конопли, коноплю мочут в воде, а потом 
на пяльцы, вытирают, чешут… получает-
ся клоча (Разд. Тамб.).  

АС –   
КЛУНЯ, -и; ж. Помещение для хране-

ния урожая. – И была клуня. Клуня соломой 
закрыта, там кое-что так, лежало. Куку-
рузу туда, вот. – Урожай там хранили? – 
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Да-да-да. Вот всё под соломой было. Это 
вот такие стволки обрубали и вот так 
ставили у хаты, чтобы ветер не продувал 
в хату (Белояр. Маз.).   

АС +  
КЛУШКА, -и; ж. То же, что КВОКУ-

ХА. У меня наседка есть вон, вывела. Бы-
ло семь штук, осталось четыре. Одна вы-
велась, другая сидит клушка (Белояр. 
Маз.). – Как называли курицу, которая с 
цыплятами? – Клушка (Гащ. Своб.). – А 
когда курица высиживает яйца, как её 
называете? – Клушка, наседка (Великок-
няз. Бел.).  

АС +  
КЛЫКАТЬ, 1, 2 л. не употр.; несов. Из-

давать короткие повторяющиеся звуки (о 
курице); квохтать, кудахтать. Она ходит 
клычет, её поэтому квохтушей называют 
(Заган Своб.). || Ср. КОКАТЬ, КУДА-
КАТЬ, КУДКУДАКАТЬ.  

АС – 
КЛЮКА, -и; ж., мн. ключки и 

КЛЮШКА, -и; ж. Железное приспособле-
ние с прямо загнутым концом; кочерга. – А 
что называли раньше клюкой? – Клюка – 
кочерга  (Желтояр. Своб.). Ну, ключки 
длинны такие, железные, оттудава ли-
сты всегда вытаскивала мама, с печки 
(Кас. Арх.). – Чем угли ворочают? – Ко-
чергой, или называют клюшкой. – Потому 
что на хоккейную клюшку похожа? – По-
хожа, конечно (Урал. Шим.). А вот это – 
большая клюшка, вот она, вот уже от-
тэдова, когда угли вот так вот, раз там, 
угольки все у кучу, когда прогорит, их у 
кучу, кучу (Краснояр. Маз.). Это называ-
ется клюшка, чтоб вот раз вот так вот 
поднял и поставил эту на плиту, кружки 
плиточные, их же рукой не возьмешь. Так 

вот, сделана такая вот штучка, клюшка 
маленькая (Краснояр. Маз.).   

АС +   
КНОК, -а; м. Лента, жгут, шнурок, 

служащие для горения; фитиль. Кнок из 
тряпки делали, её поджигают и тепло 
становится (Чемб. Своб.).  

АС –  
КНУР, -а; м. Мужчина, находящийся во 

внебрачной связи с женщиной; любовник. 
– А любовника как называли? – Любовни-
ка? – Когда вот он по женщинам ходил от 
семьи? – Кнур (Желтояр. Маз.). 

АС + (другое значение) 
КОБЫЛИНА, -ы; ж. Деревянный ста-

нок на двух основаниях для выделки кожи. 
Препарат этот кожу выделывать. Кобы-
лина называлось на этой… на двух ногах, 
ну, сделано из дерева (Кас. Арх.).  

АС +  
КОБЫЛКА, -и; ж. Часть балалайки, 

предназначенная для крепления струн; 
гриф. – Кобылка – это что такое? – А 
вот балалайку видишь? А вон там эта са-
мая, γде струны стоят, её кобылка назы-
вают (Великокняз. Бел.).  

АС + (другое значение)  
КОВНЕР, -а; м. Устар. Деталь  одежды, 

пришиваемая или пристегиваемая к воро-
ту; воротник. – Такие пинчаки  были, это 
наподобие вот этой тужурки и ковнера 
такого. Это называется ковнер. Он есь и 
с пуовицами, есь и без пуовиц. Эт(о) та-
кие удлинённы, из сукна. <…>. – Это во-
ротник что ли? – Это по-сечасному во-
ротник, а тода это ковнер называлося  
(Белояр. Маз.).  

АС –  
КОВЫРЯТЬСЯ, -юсь, -ешься; несов. 

Заниматься домашними делами. А щас 
здесь, в кухне, хата всегда замкнута. По-
тому что ковыряешься вот по хозяйству 
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(Великокняз. Бел.). Сделали γрыжу (опе-
рацию), а чё толку? Надо ж ковыряться 
было, она опять вылезла. И толком они не 
зашили. Я уже кончалась, слабая была. 
Сколь, двадцать лет проносила, и сено-то 
косила, и вот так уже домучиваюсь. Вот 
сама всё топчусь, топчусь (Краснояр. 
Маз.). Я люблю работать, люблю  хозяй-
ство. Меня руγаять: «Зачем ты держишь 
хозяйство?», и сыны руγаять: «Ты одна». 
А я γоворю, чё буду сидеть, смерти 
ждать на лавочке, ко(г)да она придёт, ни-
чё не деламши. Ковыряюсь помаленьку 
(Гильч. Тамб.).     

АС –  
КОДА, нареч. Когда. Кода гонение бы-

ло, сжигали людей за веру (Заган Своб.). А 
бастрыг – это уже кода воз надо с сеном, 
с дачей воза класть (Заган Своб.). Мамуль-
ка с отцом жили у свекроўки. Ещё кода 
невестой мать пришла к отцу и γоворит: 
«Вот я пришла и буду жить» (Кухт. Луг 
Шим.).  

АС + 
КОДА-ТО, нареч. Употребляется для 

неопределенного указания на время осу-
ществления чего-л.; когда-то. Частушки 
кода-то пели, кода-то же молодые были и 
пели (Черн. Своб.). Его родители кода-то 
жили в Зэйском районе, и они ўместе учи-
лись с Белоноγовым.  Он его знает (Черн. 
Своб.).  А щас здесь на Амуре уже научи-
лися из тыквы варенье варить. А там в 
Воронеже что я,  кода-то с тыквы варе-
нье варила? Да там фруктов стоко! 
(Черн. Своб.). Ой, кода-то γуляли, было 
весело, были молодыми, а щичас ўсё уже 
прожили. И уже ўот будя ў аўгусти 82 
γодины (Чемб. Своб.).   

АС  –         
КОЖИКИ, -ов; только мн. Теплая 

обувь из телячьей шкуры. Вы тапочки вот 

носите. А раньше назывались, ой, как 
оно… кожики. Кожа тонкая берётся так 
вот целиком. А там круγом дырок понаде-
лаешь, и в эти вот… продевають нитку. 
Ну, вот верёвку протянешь, они затяγи-
ваются. И ходили как на лыжах всё равно  
(Краснояр. Маз.).  

АС –  
КОЗА, -ы; ж. Коза. Ну, а потом погово-

рили так в домашнем кругу и говорим, 
надо купить мне козу (Юхта Своб.).  

АС – 
КОЗЕЛ, -а; м. См. КОЗЁЛ1.  
АС – 
КОЗЁЛ1, -а; м. и КОЗЕЛ, -а; м. Под-

ставка в виде брусьев на ножках, сбитых 
крестовиной, для распиливания дров; коз-
лы. Мы и сейчас на козле дрова пилим 
(Черн. Своб). Они раньше на козле дрова 
эти пилили и щас мы их покупаем (Урал. 
Шим.). || Ср. КОЗЛИНА    

АС + (другое значение) 
КОЗЁЛ2, -а; м. Столб, к которому кре-

пятся электропровода. Козёл, или гусак – 
это столбик такой, за который цепляют 
электропровода (Светил. Бел.).  

АС + (другое значение)                    
КОЗЛИНА, -ы; ж. То же, что КОЗЁЛ1 

и КОЗЕЛ. – Это вам зачем? – Доски пи-
лить. Каждую покладу сюды и пилю. – Как 
называется? – Козлина (Урал. Шим.).  

АС –  
КОЗЛУШКА, -и; ж. Домашняя коза, 

самка козла. Стаечка есть. Держала коз-
ла и козлушку (Кухт. Луг Шим.).  

АС +  
КОЗЛЮК, -а; м. и КОЗЛЯК, -а; м. 

Мужская шуба из козьей шкуры с мехом 
наружу. Она и козлюки шила. Это как шу-
ба… У козлюков мех наружу, такой от, 
такой от крупный мех на ей, и от он был 
наружу (Урал. Шим.). Козляк, а козляк – 
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это одежда. Это мужики себе шили коз-
ляки… Ну, вот наверх шьют эту… мех, а 
внутри это… такая теплая. Одевают 
этот козляк, он такой легкий, непродува-
емый. Очень удобный. В нем легко рабо-
тать (Желтояр. Маз.). – А с кожи делали 
его, допустим, охотники привозили кожи-
цу, ну как раньше с сапоги, ну с козлов ди-
ких делали, козляки – это шубы такие… – 
А козляк – это шуба какая? Она длинная? 
– Не-е, летом, допустим, охотники боль-
шинство, они раньше не на машинах езди-
ли, а на конях. Вот он козляк оденет, унты 
теплые, шапку… (Урал. Шим.). Козляки 
шили – такие шубы, сейчас вот шуба 
называют. (Заган Своб.). Козляк называл-
ся. Шуба. Из козлиных шкур (Желтояр. 
Маз.).  Щас шубы покупают, а раньше 
козляки, козляк, ну, из шкур сошьют… с 
козьей (Кас. Арх.). Козляк, эта одежда 
зависит от того… Охотники – они все 
всегда пользовались одеждой, коренные, 
мягкой одеждой. И, как правило, шерстью 
наверх, чтобы прутиком ударил по одеж-
де, по шерсти не слышно, к зверю легче 
подходить. А если пойдешь в такой одеж-
де, вот, как мы носили. То прутик ударил – 
уже стук. А это уже противопоказано: 
удачи, значит, меньше. Зимняя одежда, 
делалась из козьих шкурок (Урал. Шим.). 

АС +  
КОЗЛЯК, -а; м. См. КОЗЛЮК.   
АС + 
КОЗЛЯТИНА, -ы; ж. Шкура козы. А у 

нас унты, мы все в унтах ходили. Унты-
то – это туда мех в середину. Тоже с коз-
лятины (Урал. Шим.).  

АС + (другое значение)   
КОЗУЛЬКА1, -и; ж., КОЗУЛЯ1, -и; ж. и 

КОСУЛЯ, -и; ж. Парнокопытное живот-
ное; косуля. На козулек охотился. Ну вот 
едешь на коне и попадают козочки, но это 

редко. Щас здесь всех коз выбили дяди в 
кокардах (Урал. Шим.). Когда муж ехал с 
работы, ему попалась козуля. Он её маши-
ной стукнул и убил (Урал. Шим.). Зюбри 
были, козульки. Петли ставили на козулек. 
А сейчас их мало стало, выбили (Урал. 
Шим.). Козы много было. Это козы дикие. 
Косуля называется. Косуля по-книжному, 
мы-то коз называли козуля (Урал. Шим.).  

АС + (другое значение)  
КОЗУЛЬКА2, -и; ж. Приспособление 

для обработки льна. Такая стоит длинная 
козулька, на этой козульке проделана та-
кая палочка. Её вот так вот подымаешь и 
вот туда овт этот лён ложишь, и вот 
так, раз-раз-раз – трепалка называется 
(Урал. Шим.). || Ср. ТРЕПАЛКА  

АС + (другое значение)                           
КОЗУЛЯ1, -и; ж. См. КОЗУЛЬКА1, 

КОСУЛЯ.  
АС + (другое значение) 
КОЗУЛЯ2, -и; ж. Род сохи, откидыва-

ющей землю в одну сторону; ручной плуг. 
Заработал, сколько денеγ я не знаю, но 
сразу купил, это по его рассказам, три 
лошади, козуля, плуγ, ручной плуγ называл-
ся козуля (Великокняз. Бел.).  

АС – 
КОЗЫРЁК, -а; м. Косой спил на стволе, 

не дающий дереву упасть. Козырёк обре-
зал, пошел смерил. Когда пилишь, обяза-
тельно один срез выше, а другой немного 
ниже, чтоб она назад не пошла, она упи-
рается вот в этот козырек (Урал. Шим.).  

АС –  
КОЗЯК, -а; м. Высушенный коровий 

навоз, который используется как топливо. 
– Девчат, вот мы, представляете, как мы 
топились, этот навоз сушили. Вот так 
коров вычищают… козяки. – А козяки, это 
что? – Ну, корова насерить. Эт называ-
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лись козяки. Сушили, пробирали (Толст. 
Тамб.).  

АС + (другое значение)  
КОКАТЬ, 1, 2 л. не употр.; несов. То 

же, что КЛЫКАТЬ. Курица, она вот ко-
кает, кокает (Краснояр. Маз.).   

АС – 
КОКЛЕТА, -ы; ж. Котлета. У корейцев 

купила две рыбины, кеты. Коклеты вседа 
жарена, молочка така вкусна.  А икри 
сколько было (Черн. Своб.).  

АС –  
КОКУХА, -и; ж. См. КВОКУХА, 

КВОХТА, КВОХТУХА, КВОХТУША, 
КВОХТУШКА, и КОХТА1.   

АС –  
КОЛЕСУХА, -и; ж. Хорошо укатанная 

дорога. Ну, называли вот трасса, а тогда 
колесуха, да и все, на конях ездили (Белояр. 
Маз.). Там этой дороги такой не было, 
была колесуха, машин-то не было (Белояр. 
Маз.).   

АС +  
КОЛИДОР, -а; м. Коридор. Это ўеран-

да, а по-вашему, колидор (Чемб. Своб.). Ну 
еще… сделать сделал, как по его расска-
зам, а колидор еще не успел сделать (Ве-
ликокняз. Бел.).  

АС –  
КОЛИШКИ, мн.ч. Ритуальная обувь, 

сшитая из ткани. Колишки. А это вот как 
тапочки, только сами с материи кроили и 
сами шили колишки. Да, да, да, только для 
покойника колишки шили (Заган Своб.).   

АС –   
КОЛЛЕРТИВИЗАЦИЯ, -и; ж. Коллек-

тивизация. Ну, то жеть шла коллертиви-
зация, не дай бог никому… (Великокняз. 
Бел.).  

АС –  

КОЛО, предлог с род. п. Около. Где 
вот базар был коло это… коло автовокза-
ла (Краснояр. Маз.).  

АС +  
КОЛОБАЖКА, -и; ж. Емкость для во-

ды. А дорогу мы поливали, очень просто. 
Двое поливают. Такая была колобажка. 
Четыре кубометра воды туда входило. 
(Урал. Шим.).  

АС –  
КОЛОБАЮШЕК, -шка; м. Ласк. Круг-

лая булочка из густо замешенного теста; 
колобок. – А чем мешали тесто? – Рука-
ми, конечно. Надо, чтоб они ж были, чтоб 
выкатывать можно было, а это жидкое 
заболтаешь, чё оно там жидкое, а надо 
же их покруче сделать, чтоб взять коло-
баюшек… и вот так и делали (Комиссар. 
Бел.).  

АС –  
КОЛОКОЛ, -а; м. Колокол. Говорили, в 

Хатыни, там уже этот колокол какой-то 
и звенит, и звенит, где детки эти (Раз. 
Тамб.).  

АС –  
КОЛУН, -а; м. Металлическое орудие 

для рубки с лезвием и обухом; топор. Он 
двери закрыл, а в уγлу стоял колун, он ко-
лун взял в руки (Черн. Своб.).  

АС –  
КОЛУНДИНСКОЕ ◊ КОЛУНДИН-

СКОЕ ПОЛЕ. Большое ровное простран-
ство. Там такие снега! Страшные! А ле-
том… там черноземье, в общем, колун-
динские поля. Лесов нету, тайги нету, а 
степи, степи, степи. Там за двадцать ки-
лометров то село видать как на тарелоч-
ке (Черн. Своб.).  

АС –  
КОЛЫНДОВАТЬ, колындую, -ет; не-

сов. Петь колядки; колядовать. В молодо-
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сти мы ходили колындовали, пели песни, 
плясали  (Черн. Своб.).  

АС –  
КОЛЫСКА, -и; ж. Подвесная колы-

бель. Колыска прикреплялась к потолку, 
чтобы качать младенца (Кухт. Луг Шим.). 
– А люлек не было, кроваток? – Ну, как 
же, была колыска, подвешивалась к по-
толку. – А зыбка чем отличалась от ко-
лыски? – Ну, как чем? Сидит ногой кача-
ет, она на веревках висит до сих пор 
(Краснояр. Маз.). А маленькие – люлька 
была такая, колыска… Подвешенные, на 
пружине, это, висели эти, ну и их качали 
(Белояр. Маз.). На потолке крючок, на ве-
ревочках повешали и качали во так. Ко-
лыска называли, колыска или люлька назы-
вали (Желтояр. Маз.). В чем и придешь: и 
на кровати мешало (дитё), и колыска така 
була, тако покладэшь, а тыди колышешь 
(В.Урт. Конст.). Витя уже в той колыске 
говорили, наверно, летчиком будет. Ко-
лыску вешали у нас в доме (Мих. Маз.). 
Раньше детей в чем качали? – В зыбках, 
колыска называли, в зыбках (Великокняз. 
Бел.). || Ср. ЗЫБКА, ЛЮЛЬКА  

АС – 
КОЛЬЦО, -а; ср. Скрученные из моло-

дой березы или другого дерева прутья для 
связки бревен в плот. Делали сплотками 
такими. Скрепляли кольцами. Рубили бере-
зу, тонкую такую. Костер раскладыва-
ешь, положил их пучок. Она же сырая, 
размякнет маленько. Потом стоит стол-
бик, ремешок зацепляешь за него и начина-
ешь крутить и идёшь вокруг столба. Он 
пока горячий – кольцо из него сделал. Вот 
два бревна, потом это кольцо надевают 
(Урал. Шим.). Кольцы, рубют прут, ну, 
дерево, рубют прут, таки закопаны стол-
бы. Вот эти прутья, вот так, свяжем, и 
на столб, и мы этот прут скручивам в ве-
ревку. Вот живой лес, и мы так всё ходим, 

ходим. Это называли этаку кучу так 
кольцо (Урал. Шим.).  

АС –  
КОЛЯСКА, -и; ж. Колесо. Откатчики 

песок тачками катали. Тачка – это на од-
ной коляске, и вот такой ящичек, и вот в 
него насыпают песку (Урал. Шим.).  

АС + (другое значение)  
КОМАШКА, -и; м. и ж. Муравей. Как 

по-вашему, я не знаю, по-нашему комашки, 
по-вашему – муравьи, что ли. Аγа, они, 
знаете, лазят и по столу (Великокняз. 
Бел.).  

АС – 
КОМДИРОВКА, -и; ж. Поездка по 

служебному поручению; командировка. Я 
дома жила мало. Все по комдировкам, 
комдировкам. Вот так вот жила  (Урал. 
Шим.).  

АС – 
КОМИН, -а; м. Труба печи с дымохо-

дом. Давно комин не чистили, всё в саже 
уже (Чаг. Шим.).  

АС –   
КОМОЛЫЙ, -ая; ое. Безрогий от рож-

дения (о крупном рогатом скоте). – Комо-
лая была корова? – Ну, без рог, она с рож-
дения такая (Гащ. Своб.).  

АС –  
КОМПЛЕС, -а; м. Животноводческое 

хозяйство; животноводческий комплекс. У 
нас был комплес на две с половиной тыщи 
свиней поголовья (Светил. Бел.).  

АС –  
КОМПЬЮТЕРА, -ы; ж. Нов. Компью-

тер. Поражаюсь щас молодежи, которая 
такая умная. Меня бы сейчас заставили 
бы учиться на этой компьютере, я б не 
смоγла (Серыш. Серыш.).  

АС –  
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КОМСОЛ, -а; м. Член комсомольской 
организации; комсомолец. Они все туда и 
пошли. Их приняли. Вот. И он, правда, 
там стал комсолом. Вот (Великокняз. 
Бел.).  

АС –  
КОМЯГА, -и; ж. Выдолбленное из 

цельного дерева большое корыто, предна-
значенное для кормления скота. Вот для 
скота раньше делали корытья, комяги 
назывались. Вроде корыта, большое. 
Огромное дерево такое и топорами выру-
бали (Заган Своб.). 

АС – 
КОНБАЙН, -а; м. Комбайн. Ну, как все, 

конбайны были уже. Уже в войну, перед 
войной, два конбайна приобрели (Светил. 
Бел.).  

АС –  
КОНДРАШКА, -и; ж. Кровоизлияние в 

головной мозг; инсульт. А мать от кон-
драшки умерла. Щас это инсультом назы-
вается (Чаг. Шим.).  

АС – 
КОНИК, -а; м. Разновидность выпечки 

из сдобного теста. – А вот вы не делали 
такие булочки, чтоб там были коники? – 
Коники какие-то, печенье какое-то (Жел-
тояр. Своб.) Делаешь лепешку, сложишь ее 
пополам, потом так вот разрежешь и 
вот так вот развернёшь. Вот эти вот уг-
лы: один сюда угол, один сюда вот. Мы 
сейчас зовем бантик, а раньше говорили: 
коники (Краснояр. Маз.). 

АС –  
КОНИЧЕК,-а; м. Уменьш. к КОНИК. – 

Тоже стряпали? – Ну, стряпала все время 
тоже. Резники, резники. Как это там еще, 
конички. Коники делали  (Заган Своб.).  

АС –  

КОНОГОН, -а; м. Тот, кто присматри-
вает за лошадьми во время перегона табу-
на с одного места на другое. Я приехала з 
им как коногон. На трех конях. Так надо ж 
задняго подшавеливать, чтоб не отставал 
(Гриб. Арх.).  

АС –  
КОНОПЕЛЬ, -я; м. Наркотическое из-

делие из растения конопли. А щас не стес-
няются. Как вечер, так один одного γоня-
ют, накурются етого, конопля, и боисся 
(Великокняз. Бел.). 

АС –  
КОНОПЛЁ, -я; м. и КОНОПЛЯ, -и; ж. 

Растение конопля. Посеем, он растет, ко-
ноплё, он быстро растет. В колхозе рабо-
тал, а там было семя коноплё (Великок-
няз. Бел.). Раньше вот сеяли лён, сами 
ткали. Да, и конопли на речке мочили 
(Мих. Маз.).   

АС –  
КОНОПЛЯ, -и; ж. См. КОНОПЛЁ.  
АС – 
КОНСЕВИРОВАТЬ, -ю, -ешь; несов. 

Заготавливать продукты впрок; консерви-
ровать. Рыжики я уже тоже понимаю. 
Маслята вот солют, консевируют (Вели-
кокняз. Бел.).  

АС – 
КОНСКИЙ  КОНСКИЙ ПАСПОРТ. 

Паспорт, выдававшийся сроком на три ме-
сяца. Мне давали конский паспорт, трех-
месячный. Три месяца – идешь опять ме-
няешь, вот поэтому его называли конский 
(Светил. Бел.).  

АС – 
КОНТУГА, -и; ж. Контузия. Выпал у 

меня кусок γоловы, у меня была контуга. 
Контуженный был (Разд. Тамб.).  

АС – 
КОНТУЗИВАТЬ, -ю, -ешь; сов. Нане-

сти контузию, контузить. После войны мой 
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мужик вернулся, а чё он негодный. Его 
контузивало, четыре ранения (Москв. 
Своб.).   

АС –  
КОНЦЕРВНЫЙ, -ая; -ое. Относящийся 

к консервам; консервный. И приходил еще 
сахар, паёк давали туда. Тогда ж ничё не 
было. Американский, в банках концервных. 
Таких, как повидло, по три килограмма 
(Великокняз. Бел.).  

АС –  
КОНЮШИТЬ, -у, -ишь; несов. Рабо-

тать конюхом. Брату было пятнадцать 
лет, он уже конюшил, конюхом был, коней 
кормил (Белояр. Маз.). Отец конюшил там 
недалеко. Но че-быть никогда не ходил, шо 
бы проверять их (Новоандр. Бел.).  

АС –  
КОПА, -ы; ж. Небольшой стог сена; 

копна. Копы, стоγ это сена. Копы кла-
дуть, γребуть вручную, а потом γраблями. 
Копа это небольшая, там килоγрамм сто, 
а потом кладуть тонны на три, на две, то 
на четыре стоγ метают. Вот таскаем 
мы копы, тут три мужика бросають, 
один с вилами наверху, а двое подають 
(Гриб. Арх.). 

АС –  
КОПАНИЦА, -ы; ж. Сельскохозяй-

ственное орудие для рыхления почвы и 
прополки сорняков; тяпка. Это тяпка. Ну, 
у нас называется копаница (Белояр. Маз.).  

АС + 
КОПАРУЛЬКА, -и; ж. Сельскохозяй-

ственное орудие, предназначенное для 
рыхления земли при сборе урожая карто-
феля; грабарка. Дед копарульки сделал, ну, 
ими копать картошку (Кухт. Луг Шим.).  

АС +  
КОПАТЬ ◊ КОПАТЬ ПОДНОГОТ-

НУЮ. Узнавать правду о ком или чем-

либо. На Западе всю подноготную копа-
ют, а здесь всё проще (Черн. Своб.).  

АС –  
КОПЁСТКА, -и; ж. Столовый деревян-

ный прибор в виде лопатки, предназначен-
ный для размешивания теста. Вода заки-
пит, сыплют γорсточку муки, но не тро-
гают ничем. Она немного прокипит, то-
гда хозяйка снымает этот γоршок и ко-
пёсткой, палкой, копёсткою такой, меша-
ет, пока она не станет γустой, а тогда 
закрывает  (Разд. Тамб.).  

АС –  
КОПНИТЕЛЬ, -я; м. 1. Человек, укла-

дывающий копны на сенокосе. Скосили 
сено, подсохнет день там сколько, сзаду 
идут копнители. Это сейчас копнители на 
комбайнах. А тогда ведь шли копнители 
бабы. Сзади идут, граблями согребают 
(Разд. Тамб.). 2. Комбайн старого образца. 
Копнитель? Старый комбайн. Была дере-
вянная тележка на двух колесах, вот сто-
ишь, впереди солома валит (Заган Своб.).  

АС –  
КОПНИТЬ, -ю; -ишь; несов. Делать 

копны из скошенной травы.  А мы уже хо-
дим, копна делаем – копним (Гащ. Своб.). 
А копнить – это значить копна делать, 
ложить сено (Мих. Маз.).   

АС – 
КОПОШИТЬСЯ, -усь; -ишься; несов. 

Заниматься обыденной работой. У меня 
зять. Вот этот – рыбалка, охота его. А 
дед не любил. Ему надо дома копошиться, 
в оγороде (Гильч. Тамб.).  

АС – 
КОПТИЛКА, -и; ж. Самодельный све-

тильник. Спичку чиркаем, лампы-то не 
было. Коптилка была. Такая баночка, ка-
кой-нибудь жир, накрученный фитиль с 
тряпки с какой на край. Вот зажег, оно 
масло тянет или жир, и горит, и коптит. 
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Вот она коптилкой и называлась (Урал. 
Шим.).  

АС –  
КОПЧИК, -а; м. Коршун. А бывало вот 

на глазах копчик летит камнем и в голову 
курице иль петуху, а иной раз хвать, если 
послабже, и с собой подхватит и улетит 
(Черн. Своб.).  

АС –  
КОПЫЛ, -а; м. Колодка для плетения 

лаптей. Да во время войны я лапти плела. 
Такая колодка специальная была, у нас не 
называлась колодка, копыл (Белояр. Маз.).   

АС – 
КОПЫЛКИ, -ов; только мн. Высокое 

травянистое растение со съедобным кор-
невищем морковного цвета [какое?]. А ко-
пылки эти, они растут такими, как мор-
ковным цветом, и вот мы их копали и ели  
(Белояр. Маз.).  

АС –  
КОПЫНКА, -и; ж. Вырытая яма, в ко-

торой накапливается вода, используемая 
для поливки огорода. Матке всегда помо-
гала: из копынки воду носила и огород по-
ливала  (Чемб. Своб.).  

АС – 
КОРБ, -а; м. Короб. Раньше были люль-

ки. То зыбка называлась, то люлька. Вот 
такой вот корб сбитый. Дно из мешкови-
ны, по углам веревки и специально крюк на 
потолке, и вешают эту люльку (Краснояр. 
Маз.).  

АС –  
КОРБЕСТЫЙ, -ая, -ое. Печальный, за-

унывный. И вот она начала такие подби-
рать песни, покорбестее, корбестые, а я 
бы хоть одну слезинку выронила! (Черн. 
Своб.).  

АС –  
КОРЕЕЧКА, -и; ж. Женщина корей-

ской национальности; кореянка. Она та-

кая маленькая, эта самая кореечка. 
Встречу делали. Худенька такая (Велико-
княз. Бел.).  

АС – 
КОРЕЦ, -а; м. Ковш. Ковшик корец 

называется (Чаг. Шим.).  
АС +  
КОРЕШНИЧЕК, -а; м. Уменьш. Ко-

рень растения; корешок. Несколько стол-
бов, леса не было, всё посжиγали войной 
это. Всё. Какой там корешничек?! Всё 
посжиγали (Разд. Тамб.).  

АС –  
КОРМИТЬСЯ, -люсь, -ишься; несов. 

Употреблять пищу; питаться. Какое накоп-
ление было, всё продали и уехали. А мы в 
Князевке учились. Тем более мене уже 
надо бросить школу, то что надо пла-
тить за школу. Надо кормиться чем-то, а 
мы дети, чё мы остались. Кушать всегда 
хотели тогда (Новоандр. Бел.).  

АС –  
КОРМЛЁЖКА, -и; ж. Процесс кормле-

ния детей грудью. Новорожденные жили 
без матерей, матери только на кормлеш-
ку ходили (Черн. Своб.).  

АС –  
КОРОБЕЙНИК, -а; м. На свадьбе род-

ственник со стороны невесты. Вечером ко-
робейники, родные невесты, отвозили 
приданое (Черн. Своб.).  

АС –  
КОРОБОЧКА, -и; ж. Народный танец, 

исполняемый под песню «Коробейники». 
Разные танцы были. Краковяк, полечка, 
коробочка. «Ой, полным-полна моя коро-
бочка» – под эту музыку (Урал. Шим.).  

АС +    
КОРОВИЧИЙ, -ья, -ье. Коровье (о мас-

ле) Кладут и масло, и жир там какой, иль 
марγарин, иль там масло положишь, рас-
топишь тако коровичье (Комиссар. Бел.). 

АС –  
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КОРОВСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к 
корове; коровий. Мясо коровское это, 
масло, молоко, мясо – это ничё не ели до 
самой, это, до Паски (Белояр. Маз.).  

АС –   
КОРОЕД, -а; м. Шутл. Лесничий. Лес-

ников мы называли короедами (Черн. 
Своб.). 

АС –  
КОРОМ, -а; м. Корм. А тут стали под-

растать, стали скотинку заводить, овеч-
ку. Коровка надо дома. День ты доишь, 
день – я. Вот по недель кормили. Недель я 
откормлю. Рвали руками кором. Ну сено. 
Сено. (Толст. Тамб.).  

АС – 
КОРОТИШ, -а; м. Разновидность зим-

ней одежды. Коротиш – это такая одеж-
да, борчатка с пуговицами. Это такая 
одежда с рукавами (Чаг. Шим.).  

АС –  
КОРТ, -а; м. Нить, сделанная из авто-

мобильной камеры, используемая при из-
готовлении рыболовных снастей. А раньше 
не было ниток нигде, вот, кто где как до-
станут. Баллоны, с автомашины баллоны, 
драли, нитки называются корт. Там, зна-
чит, нитка вот такая вот получается 
(Белояр. Маз.).   

АС –  
КОРЧА, -и; ж. Болотистое место. Ну 

хоть не это, не в корчах, не в болоте по-
хоронили (Разд. Тамб.).  

АС –  
КОРЧАГА1, -и; ж. Древесный нарост на 

березе; чага. Береза белая. Если ее кто по-
вредит, сук сломает или кору сорвет, она 
сок дает, нарастает и гриб растет. Я 
лежала с больнице, и мне посоветовали 
пить корчагу. Гриб такой (Урал. Шим.).  

АС –  

КОРЧАГА2, -и; ж. Приспособление для 
ловли рыбы, напоминающее корзину с от-
верстиями, одно из которых закрыто, а 
другое – воронкообразной формы. Корчаги 
делали. Ну, местное название. Один назы-
вает «корчаги», другие – «верши», третьи 
– «мордуши». Это в зависимости от ста-
рых происхождений, способов ловли и про-
чее (Урал. Шим.). Это мордушей называ-
ли, а ещё корчажкой, та, что поболе, кор-
чагой (Кухт. Луг Шим.). Это рыбу ловят. 
Корчаги делали раньше, плели из прутиков 
тоненьких (Заган Своб.). || Ср. ВЕРША, 
МОРДУША   

АС +   
КОРЧАЖКА, -и; ж. Уменьш. к КОР-

ЧАГА2. – А чем вы рыбу ловите? На удоч-
ки? – Да нет, на корчажки. Ну, плетёная 
корчажка с проволоки (Заган Своб.). Это 
мордушей называли, а ещё корчажкой, та, 
что поболе, корчагой (Кухт. Луг Шим.).  

АС + 
КОРШАНОЧКА, -ы; ж. Ласк. Питей-

ное заведение; корчма. В поле да сосёноч-
ки, да под сосной коршаночка (Черн. 
Своб.).  

АС –  
КОРЫТЬЯ, -ев. Мн.ч. к сущ. корыто. 

Вот для скота раньше делали корытья 
(Заган Своб.).  

АС –  
КОРЯВЫЙ, -ая; -ое. Уставший, испы-

тывающий недомогание от тяжелой рабо-
ты. Тяжкая работа, сил нет. Ни отдыху 
ни просвету. Весь корявый (Черн. Своб.).  

АС –  
КОСИЛЬНО, -а; ср. Режущая часть ко-

сы; лезвие. – Как называется эта штука, 
которой косят? – Черешко. – Это за ко-
торую держатся. – Косильно, косильно, 
называется, которой косят. У косы че-
решко и косильно (Могил. Арх.).  

АС –  
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КОСИНКА, -и; ж. Вид женской при-
чески, состоящий в укладывании кос крест 
накрест. Вот так заплетала по две косы и 
косинкой их складывала (Урал. Шим.). 

АС + (другое значение)  
КОСОВОЙ, -ая, -ое. Имеющий слои-

стую неоднородную структуру (преим. о 
золоте). Мы мыли на драге. Оно косовое и 
очень легкое золото. А вот уже на прииске 
Октябрьском покатистое было, тяжелое 
(Урал. Шим.).  

АС –   
КОСТРИКА, -и; ж. и  КОСТРЫКЧА, -

и; ж. Жесткая часть стебля волокнистых 
растений, раздробляемая и отделяемая от 
волокна при трепании, чесании. А с него 
все сыпется и сыпется кострык этот. 
Кострыкча. Ну, как мусор, мнёшь её так, 
оно висыпается (Краснояр. Маз.). Коноп-
лю мяли, чтобы эта кострика сверху сле-
тела (Краснояр. Маз.).  

АС + (костика,  кострига, кострик, ко-
стрика, костырка) 

КОСТРЫКЧА, -и; ж. См. КОСТРИКА.  
КОСУЛЯ, -и; ж. См. КОЗУЛЬКА1, 

КОЗУЛЯ1.  
АС + (другое значение)  
КОТЁЛ, -а; м. Глухое, дикое, необжи-

тое место среди леса. Котёл, настоящий 
котёл: то шо круγом тайга. И всего-
навсего было, за ручьем вон там, домики 
стоят, старые, деревянные – вот только 
всего там люди и жили (Чаг. Шим.).  

АС –  
КОТНАЯ, -ое, -ый. Вынашивающая в 

себе плод (об овце). А когда овца беремен-
на, называли котная (Мих. Маз.).  

АС –  
КОТЯХ, -а; м. Засохший или замёрзший 

кал домашних животных. Это подножный 

матерьял, котяхи, навоз этот, вот глина 
и песок (Разд. Тамб.).  

АС –  
КОТЯЧЬЯ, -ей; ж. Вынашивающая в 

себе плод (о кошке). А кошка котячья хо-
дит – беременная (Краснояр. Маз.).   

АС –  
КОФБЫК, -а; м. Блюдо из жареного 

свиного желудка, начиненного мясом и 
салом. Как свинью забьём, так обязатель-
но кофбык делали. В желудок ложили мы-
со, сало и жарили (Чемб. Своб.).  

АС –  
КОХТА1, -ы; ж. См. КВОКУХА, КВО-

ХТУХА, КВОХТА, КВОХТУША, КВО-
ХТУШКА, КОКУХА.  

АС –  
КОХТА2, -ы; ж. Короткая (до талии или 

немного ниже) женская одежда; кофта. 
Кохту Петра Первого ношу, стара така 
(Чемб. Своб.). А в зиму кохты и кухвайки 
носили (Заган Своб.).  

АС –  
КОЧЕРЁЖКА, -и, ж. Надетая на палку 

металлическая рогатка для подхватывания 
горшков, чугунов, которые ставятся в рус-
скую печь. Вилы называли, вилы, кочерёж-
ка (Гильч. Тамб.). 

АС – 
КОЧЕТ, -а; м. См. КВОЧЕТ.  
АС + 
КОЧКА, -а; м. Бугорок земли на низ-

менном или болотистом месте, поросший 
мхом или травой; кочка. Как начинает 
светать, немец летать начинает, они в 
кочку спрячутся и ждут, пока бомбить 
перестанут (Черн. Своб.).  

АС–  
КОШАРА, -ы; м. Помещение для со-

держания овец. А как называются по-
стройки для содержания животных? – Ну 
я стайка называю. Кто пуня называет. – 
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Пуня для каких животных? – Да для коров. 
– А для овец? – Для овец кошара (Красно-
яр. Маз.). 

АС + (другое значение)  
КОШЕВА, -ы; ж. и КОШЁЛКА1, -и; ж. 

Широкие и глубокие сани  с высоким зад-
ком, обитые кошмой, рогожей и т.п. Коше-
ва, это как сани, но только кошева она 
такая. На сани грузят что-то, возят, а 
кошева, это специально, как легковая ма-
шинка (Гильч. Тамб.). Эта кошёлка така 
маленькая, санки таки небольшие сами, 
она вся разрисованная всякими фигурами. 
Туды сколько? Пять-шесть человек (Бело-
яр. Маз.). На коню зимой же едешь, на 
кошёлках там, это самое. Ну, приедешь, 
это такие сани, обитые, кошёлка называ-
ется. Как сани они, только обитые (Вели-
кокняз. Бел.).  

АС –  
КОШЁЛКА1, -и; ж. См. КОШЕВА.  
АС – 
КОШЁЛКА2, -и; ж. Большая сумка. Эт 

как я сюды приехала, уγлем не умела то-
пить. Меня научили так: маленько дров, 
дрова заγорятся и уγоль. Да какая блаγо-
дать, засыпешь. А то с кошёлкой беγаешь, 
навоз в печку пихаешь. Он не γорит – ду-
ешь (Толст. Тамб.).  

АС –  
КОШЛАТЫЙ, -ая, -ое. Мохнатый, 

длинношёрстный, лохматый. А как зовет-
ся собачка у вас? – Жук. – Он черный, он 
кошлатый у нас, я еще пух с него соби-
раю… Ну шерсть длинная… Ну мохнатый, 
кошлатый (Мих. Маз.).   

АС + 
КРАДОМ, нареч. и КРАДУЧИ, нареч. 

Тайком. Може они там крадом, чека того 
и украдывали, пили, а им не давали (Гильч. 
Тамб.).  Мачеха уперлась. Не поеду и всё. 
То, что ей надо брату помоγать. А не ска-

зала отцу, что из-за брата. Она крадучи 
делала. Ночью приезжает на коне, стек-
лину вытащит, с кладовки все украдет 
(Светил. Бел.).  

АС – 
КРАДУЧИ, нареч. См.  КРАДОМ.  
АС –  
КРАПИВА, -ы; ж. Растение крапива. 

Плантации увеличились, крапивой заросли 
вот мы  (Краснояр. Маз.).   

АС – 
КРАСИТЬ, -у, -ишь; несов. Покрывать 

краской; красить. И так самы покрывалы 
ткали, делали сами, тоже и краску краси-
ли, ну это уже овечек держали – шерсть 
прали (В.Урт. Конст.).  

АС –  
КРАСНОГОЛОВИК, -а; м. Съедобный 

гриб подосиновик красный. Красноголови-
ки – это вот под осинами они росли, от 
такие вот толстые (Чаг. Шим.). Разные 
грибы собирали. Раньше их много было. Я 
вот люблю красноголовики. Гриб такой с 
красной шляпкой. Подосиновик (Урал. 
Шим.).  

АС +  
КРАСНОПЕЛЬКА, -и; ж. и КРАС-

НОПЁР, -а; м. Пресноводная рыба семей-
ства карповых с красными плавниками; 
красноперка. Краснопельки в моё время 
много было (Черн. Своб.). Краснопёры. 
Это большая такая белая рыба и красные 
перья, называют краснопёры (Чаг. Шим.).  

АС + (краснопёр) 
КРАСНОПЁР, -а; м. См. КРАСНО-

ПЕЛЬКА.   
АС +  
КРАСНОТАЛ, -а; м. Дерево или ку-

старник рода ив с красно-бурыми побега-
ми; красная верба. Ну ива разносортная 
была. Краснотал. Обыкновенный тальник 
такой, буроватого цвета. Краснотал. Бы-



 150

ла и красная верба. Сейчас я ее не вижу 
(Светил. Бел.).  

АС –  
КРАСНОЩЁЧКА, -и; ж. Сорт карто-

феля. Картошку всякую садим. Всякий 
сброд. Вот эта краснощёчка называется. 
Сверху шкурка красная, а серёдка желтая. 
Само мясо картошечки желтое (Светил. 
Бел.).  

АС –  
КРАСНУХА, -и; ж. Болезнь скарлати-

на. Дочку от краснухи лечила, щас скарла-
тиной называют. А вылечила – здесь в 
γорле всё освободилось (Чаг. Шим.).  

АС –  
КРАСНЫЙ КОРЕНЬ. Трава с красным 

корнем, ботву которой употребляли в пи-
щу. – А сами голодные были. Траву ели 
всякую. Лебеду ели. Красный корень ели. 
Красный корень – в огороде. Выдернешь 
ее, а у нее красный корень. Ну сочная та-
кая. – А ели что? – Ботву (Урал. Шим.).  

АС +  
КРЕМАТОРИЯ, -и; ж. Крематорий. 

Крематория, а вот я не знаю. Я знаю, что 
у этих, вот евреев особенно… аγа, евреев 
γоняли табуном в крематорию (Великок-
няз. Бел.).   

АС –  
КРЕМЕЛЬ, -я; м. Кремль. В моей жиз-

ни примечательности не было. В детстве 
возили на Белорусский вокзал. Кремель ви-
дела (Черн. Своб.).  

АС –  
КРЕПЖЕТ, -а; м. Шелковая ткань креп-

жоржет. Пошили платье. Набрали 
крепжету белого и горошки были зеленые-
зеленые. Красивый материал был (Урал. 
Шим.).  

АС –  

КРЕПКИЙ, -ая; -ое. Насыщенный, кон-
центрированный. Ирга такая крепкая на 
вкус (Черн. Своб.).  

АС –  
КРЕПКО, нареч. Сильно, очень. Знае-

те, крепко на сердце мне больно (Чемб. 
Своб.).  

АС –  
КРЕПЧАТЬ, -ю, -ешь; несов. Укреп-

ляться, упрочиваться, становиться богаче. 
Всё поздавали, теперь железо прут туда, 
где что ни соберуть, всё туда. Они там 
крепчають, а нашим… Они вон как богат-
ства себе заколачивають (Саг. Арх.).  

АС –   
КРЁСНЫ, мн. и КРОСНЫ, мн. Деталь 

ручного ткацкого станка. Тогда крёсны 
стоят, и, этот, ткут. Полотна наткут 
(Разд. Тамб.). Кросны, ну, это ж вот, ту-
да нитки проходют, так тоненьки таки 
палочки. И вот в кажду в эту вот надо 
ниточку продеть, вот так. И их две шту-
ки было, снизу и сверху (Мих. Маз.).  

АС + 
КРЕСТИТЬ, -у; -ишь; несов. Перен. 

Называть какими-н. обидными словами, 
ругая, хуля; честить. Она меня всяк кре-
стить, по всякому меня обзываеть (Разд. 
Тамб.).  

АС – 
КРЕЧЕНИЕ, -я; ср. Религиозный 

праздник Крещение Господне. На Крече-
ние в пролубях купались, посевать ходили 
(Черн. Своб.).  

АС –  
КРИВУН, -а; м. Большой поворот, из-

гиб на реке. Вот этот кривун. Вот Чёр-
тово улово проходишь – это вот их кру-
тит кривун такой большой (Урал. Шим.).  

АС +  
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КРИВУНОМ, нареч. С изгибами (о ре-
ке). Речка так кривуном идет (Урал. 
Шим.).  

АС +  
КРИНКА, -и; ж. Глиняный сосуд для 

хранения молока; крынка. Молоко хранили 
в кринках, и горшочки были под сметану. 
Я не могу в банках, я тока в кринках 
(Урал. Шим.).  

АС –  
КРИНОЧКА, -и; ж. Ласк. к КРИНКА. 

Коγда взялись сливочки, в эти криночки 
потом их выливаешь и хранишь потом 
долго (Черн. Своб.).  

АС –  
КРОВИХА, -и; ж. Кровь. Беγали боси-

ком по етим вот камням, ноγи эти все в 
кровихе. Ну,  ничё, прожили (Урал. Шим.).  

АС –  
КРОКОВЯК, -а; м. и КРУКОВЯК, -а; 

м. Народный танец. Кроковяк. Один про-
танцует, другого вызывает, тот начина-
ет танцевать переплясы эти (Юхта 
Своб.). Круковяк танцевали на вечерках, 
ночку, польку (Чемб. Своб.).  

АС –  
КРОСНЫ, мн. См. КРЁСНЫ.   
АС + 
КРУГЛЯК, -а; м. Деталь маслобойки 

круглой формы. В маслобойке кругляк, ма-
ленькая чаша с дыркой, в которой палка. 
Через эту дырку молоко отходит, пахта 
называется (Черн. Своб.).   

АС –  
КРУЖОК, -жка; м. Круглая вязанная 

вручную салфетка. Вязаньем я занималась: 
кружева, половики, кружки на стол (Черн. 
Своб.).  

АС –  
КРУКОВЯК, -а; м. См. КРОКОВЯК.  
АС – 

КРУПОРОШКА, -и; ж. и КРУПО-
РУШКА, -и; ж. Приспособление для мо-
лотьбы, измельчения зерна. Мы на крупо-
рушке и зерно, и овес рушили.  
(Разл.Своб.). Крупорушки это делают из 
… крупу очищают, вот это, допустим, 
просо, ну вот это вот … корочку верхнюю 
вот это. А само пшено потом остается. 
Крупорушки, то есть делали крупу из это-
го всего. Называлась крупорушка. (Желто-
яр. Маз.). И вот эту вот квасоль и кукуру-
за обдираешь, на крупорошке натрешь… 
(Светил. Бел.). Это, мелят, как называют, 
крупорушка была, там и черёмуху мелят. 
Там и-и; это самое, ну мельница, это свои 
уже делали (Великокняз. Бел.).  

АС –  
КРУПОРУШКА, -и; ж. См. КРУПО-

РОШКА.  
АС – 
КРУПОЧКИ, мн. Мелкие зернышки, 

частички, крупинки. Роска есть такая, на 
воде она как вроде плавает, ну, такими 
крупочками, роска называется (Разд. 
Тамб.).  

АС –  
КРУПЧАТКА, -и; ж. Высший сорт 

пшеничной муки мелкого помола. Первый 
сорт – это крупчатка, белая мука и луч-
шая (Черн. Своб.).  

АС –  
КРУТАТЬ, -ю; -ешь; несов. Крутить, 

приводить в действие. В клубе раньше ди-
наму крутають и кина ведут. В городе, 
посмотрю, и сейчас кина ведут (Урал. 
Шим.).  

АС –   
КРУТЁЛКА, -и; ж. Приспособление 

для перемалывания муки; ручная мельни-
ца. Крутёлка – это таких два круγлых ко-
леса каменных, одно лежит неподвижно, а 
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друγое крутить надо и мука получается  
(Черн. Своб.).  

АС –  
КРУТИЛКА, -и; ж. Приспособление 

для разминания кожи. Закладаешь шкуру в 
крутилку и коня по кругу ворочаешь, мяли 
её (Черниг. Своб.).  

АС –  
КРУТИТЬ, -у, -ишь; несов., что. Вязать. 

Я раньше коврики крутила, а сейчас пере-
стала  (Разл. Своб.).  

АС –  
КРУТЯК, -а; м. Крутой промежуток до-

роги, отвесный спуск. Дорога туда плохая 
совсем, там в сопках крутяк прямо такой, 
три километра (Гриб. Арх.).  

АС + 
КРУЧЕНАЯ. Неодобр. Ветреная, непо-

стоянная (о женщине). У одного офицера 
была такая жена крученная. – Это какая? 
– С тобой сёдни, со мной, с другим (Бело-
яр. Маз.).  

АС + 
КРЫЖЕВАТЬ, -ую, -уешь; несов. и 

КРЯЖЕВАТЬ, -ую, -ешь; несов. Распили-
вать дерево на части. Долготём же вон ка-
кой высокий. Спилят и так везут, а тут 
уже крыжуют (Урал. Шим.). Хлыст – это 
дерево свалют, называется хлыст. А мы 
крыжуем. Это, распиливаем. Что нужное, 
на двенадцать метров распиливаешь, на 
шесть метров распиливаешь (Светил. 
Бел.). Мы здесь круом поставляли этот 
лес. И нонче же ещё сколько накряжёван-
ного леса. Накряжёванного, раскряжёван-
ного, целиком лес свалили и везут. Вот 
дрова, видите, лежат, вот оно. А ето, 
там (в)от, которые кряжевали, поедут, 
напилют, привезут нам (Урал. Шим.).  

АС + 
КРЫЛЫШКИ, -ек; мн. Деталь сель-

скохозяйственного орудия окучника в виде 

лопастей. Распашник – это окучник, кры-
лышки как мои ладони. Выкапываем тоже 
распашником в ряд, бывает и порежет 
(Чемб. Своб.).    

АС –  
КРЭГЛИ, только мн. Название игры в 

кегли. Играли в крэгли. Чурочки маленькие, 
звали пупки, было двадцать четыре, 
наверно, значит, две партии. Ворота и 
тут ворота, а посредине бьешь, чтобы 
сбить эту фигурку (Белояр. Маз.).   

АС – 
КРЯЖЕВАТЬ, -ую, -ешь; несов. См. 

КРЫЖЕВАТЬ.   
АС +  
КСЕРОКС, -а; м. Устройство для ксе-

рографического электрофотографирова-
ния; ксерокс. И девчата говорят: «Мы 
твои стихотворения на ксероксе перепи-
сываем» (Урал. Шим.).  

АС – 
КУБАРЬ, -я; м. Яма в погребе для хра-

нения картофеля. У нас ещё называется, 
рыли ямы – кубари. Вот у неγо картошку 
насыпем, накидаем там плетей, сверху 
сена и землей прикроем (Разд. Тамб.).  

АС – 
КУБЫШКА, -и; ж. Рыболовный сна-

ряд, плетенный из проволоки или прутьев.  
Вот это кубышка. Когда-то карасей ло-
вил. Вот прутья привязывались. Завязочки 
есть – растягиваешь. Два прута наживу 
на палку – и в озеро (Урал. Шим.).  

АС +   
КУВАТЬ, -ю; -ешь; несов. Издавать ха-

рактерные звуки, напоминающие «ку-ку»  
(о кукушке). Кукушка… как она, зазула, 
кувала, раньше так зазуля кувала, кричала 
(Белояр. Маз.).    

АС –   
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КУВЕРТ, -а; м. Конверт. Письма ў ку-
вертах отправляла. Куверты бумажные 
сама клеила (Кухт. Луг Шим.).  

АС –   
КУВЕТ, -а; м. Канава для стока воды, 

идущая вдоль дорожного полотна; кювет. 
Прошлый год такие дожди были, ливни, 
что тогда вода в куветах подходила 
(Гильч. Тамб.).   

АС – 
КУДАКАТЬ, 1, 2 л. не употр.; несов. и 

КУДКУДАКАТЬ, 1, 2 л. не употр.; несов. 
То же, что КЛЫКАТЬ. Кудачет… Она еси 
снесется, значит кудачит, кудкудакает… 
Как она снеслась, кудкудачет, аγа, знаешь, 
где-то там есть γнездо (Светил. Бел.). 
А кто его знает, курица, чё она, когда сне-
сется, она же кудачет (Гащ. Своб.)   

АС –  
КУДЕЛЬНЯ, -и; ж. См. КУДЕЛЯ.   
АС + 
КУДЕЛЯ, -и; ж.  и  КУДЕЛЬНЯ, -и, ж. 

Клубок льна, из которого тянули нить при 
прядении. Ну делает кудельню себе вот 
сама. – Куделька – это изо льна такая? – 
Ага, изо льна вот так вот скрутит её 
(Краснояр. Маз.). Делаешь куделю, одеёшь 
на гребень. И тогда сидишь и прядешь 
(Краснояр. Маз.).  

АС + 
КУДЕЛЬКА, -и; ж. Уменьш. к КУДЕ-

ЛЯ. Ну делает кудельню себе вот сама. – 
Куделька – это изо льна такая? – Ага, изо 
льна вот так вот скрутит её (Краснояр. 
Маз.). 

АС + 
КУДКУДАКАТЬ, 1, 2 л. не употр.; не-

сов. См. КУДАКАТЬ.  
АС – 
КУЖУЛЯНКА, -и; ж. Мужская верхняя 

одежда. Раньше не шили польта, а были 
курмушки. А у мужиков – кужулянки, они 

их по праздникам на  вечёрку одевали 
(Черниг. Своб.).  

АС –  
КУЖУХ, -а; м. Мужской головной 

убор. На голове картузы носили, кто ку-
жух, кто фуражку (Черниг. Своб.).  

АС –  
КУЗНЯ, -и; ж. Кузница. Потом он уже 

работать стал в кузнице, кузнец отлич-
ный был. Он в кузне, в горне любую деталь 
выкует (Светил. Бел.). Тоγда  уγля не было. 
Тольки уγоль в пятьдесят каком γоду по-
явился, и то изредка. Так у кузню или ку-
ды-нибудь (Комиссар. Бел.).  

АС +  
КУЗЫВНОЙ, -ая, -ое. Имеющий кузов; 

кузовной. У нас в колхозе в то время ку-
зывных машин не было и мы ето всё на 
лошадях (Урал. Шим.).  

АС –   
КУКЛА, -ы; ж. То же, что КВАЧ. На-

жует жвачку, куклу… Нажует, значит, 
хлеба в тряпочку и ему в рот засунет, и он 
сосет этот хлеб и молчит (Светил. Бел.).  

АС –  
КУКУРЕКАТЬ, -ну, нешь; несов. Изда-

вать характерные звуки, похожие на «ку-
ка-ре-ку»; кукарекать (о петухе). Петух 
кукурекает (Кас. Арх.).  

АС –   
КУКУШКА1, -и; ж. Женщина легкого 

поведения. Принимают этих всех наших 
кукушек. Кукушки так девки, так мы их 
называем кукушками, шаляющие (Урал. 
Шим.).  

АС – 
КУКУШКА2, -и; ж. Небольшой паро-

ход, издающий сигнал, похожий на крик 
кукушки. Кукушкой называли пароход. Вон 
там, в конце деревни он приходил. И такой 
маленький пароход был. Еγо называли ку-
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кушка. Он всё куковал вроде далеко. А-а! 
Кукушка пришла (Краснояр. Маз.).   

АС –  
КУКУШКА3, -и; ж. Ритуальное чучело, 

сделанное из травы и (или) ветоши, ис-
пользовавшееся на празднике Троица. Ну с 
травы такая серенькая кукушка,  шили из 
тряпок. Вот её хоронят, ребята все за 
девчатами. Ой, весело вот было, хоть и 
холодно, но весело  (Краснояр. Маз.).  

АС – 
КУЛАГА, -и; ж. Жидкое кушанье из 

кислого теста с добавлением солода и ка-
кой-л. ягоды. Потом варили у нас еще ку-
лагу. Моя любимая! Кулага, это вот дела-
ли квасники с тыквы, с тыквы и с отрубей 
(Гриб. Арх.).  

АС +  
КУЛАЧКИ, -чков, мн. Кулачный бой. 

Кулачки были. Вот, кулачки на маслену, на 
Рожаство, деревня на деревню, там рас-
пределено всё – кто на кого  (Рощ. Тамб.).  

АС + (другое значение) 
КУЛЕВОЙ, -ая; -ое. Сшитый из мешко-

вины, куля. Что мужчины зимой носили? 
– Штаны кулевые. Не с чего было – так с 
куля (Гильч. Тамб.).   

АС – 
КУЛЕШОК, -шка; м. Хлеб круглой 

формы. Кулешки делают. Можешь форму 
делать какую хочешь, да обычно кулешки. 
– Это что такое? – Хлеб круглый (Мих. 
Маз.).   

АС –  
КУЛИШ, -а; м. Густая крупяная по-

хлебка; кулеш. А с пшена у нас варили суп, 
оворили, кулиш. Картошка, пшено, потом 
зажарку делаешь – кулиш. И постным 
маслом зажаривали, и салом (Чемб. 
Своб.).   

АС –  

КУЛТЫШКА, -и; ж. Остаток искале-
ченной конечности; культя. Курицы паль-
чики все поотморозили. У них отвалились, 
стали култышки (Урал. Шим.).  

АС –  
КУЛЬМАЧОК, -чка; м. Сумка, предна-

значенная для переноски корма. Твой 
кульмачок мы привезем – сумочка с кор-
мами (Великокняз. Бел.).  

АС –  
КУЛЬТУРНЫЙ, -ого, м. Образован-

ный. Ну, есть некоторые, которые куль-
турные, те изба называют (Светил. Бел.).  

АС – 
КУПЕЛЬ, -и; ж. Яма с водой предна-

значенная для вымачивания конопли. Её 
мочили в купели, а потом мялицами мяли. 
(Разд. Тамб.).  

АС –  
КУПЛЁННЫЙ, -ая, -ое. Купленный. 

Ежли крючочек такой маленький, были 
куплённые, маленькие бородочки, хорошие 
(Гриб. Арх.). Она мясная и вкусная, не то 
что куплённая, правда? Ничё не добавляю, 
одно мясо там (Мих. Маз.).   

АС –  
КУПЛЯТЬ, -ю, -ешь; несов. Покупать, 

приобретать в собственность. Не на что 
было куплять (Черн. Своб.). Дрова мы все-
гда купляем (Черн. Своб.). Купляли бочку 
только новую. Мы баран своих держали, 
хорошие у нас были бараны, а потом это я 
купляла тут (Заган Своб.). Щас-то втри-
дорога то не будешь куплять (Заган 
Своб.). А вырезали ложки? – Да. – А из че-
го? – Из липы. Сами-то мы не делали, мы 
купляли, и они красивые были такие вот 
(Белояр. Маз.). И тогда пойдём зерна себе 
куплять (Разд. Тамб.). Что мы? А так как 
вы во ходяте, в такой, по таким ценам 
купляете, а что одевали? (Гильч. Тамб.). А 
верхнюю одежду – ездили такие, продава-
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ли краситель – краска называлась, порош-
ку купляли. Вот это самое полотно окуна-
ли в эту краску – черную, красную, жел-
тую – любые, и так саамы покрывало 
ткали, делали сами (В.Урт. Конст.). И я 
вот ему купляю молочка или колбаски или 
ещё чё-нибудь и сидит ужинает со мной 
(Великокняз. Бел.).  

АС – 
КУРА, -ы; ж., КУРА, -ы; ж. и КУРКА, -

и; ж. Курица. Кура заквохтала, надо са-
жать на яички. – И поэтому квочка? – И 
поэтому квочка (Мих. Маз.). Держала 
скотину и бараны были, чушки, куры, ко-
ровки. Всё было хозяйство (Урал. Шим.). А 
вот здесь у нас курки живут, их у нас не-
много, ни ничё хватит. (Урал. Шим.). || Ср. 
КУРИСА.  

АС + 
КУРА, -ы; ж. См. КУРА, КУРКА.  
АС –   
КУРВЫТЬСЯ, -юсь; -ишься; несов. 

Изменять. С дедом мы хорошо ж, он нэ 
дрался, ничего. Никогда руку нэ протянул 
на мэня, и нэ курвылся, как другие. – Что 
делал? – Ну, на сторону нэ беγал (Гильч. 
Тамб.).  

АС – 
КУРИЛКА, -и; ж. Сторожевой домик. 

Курилка – это домик маленький такой, 
сторожили в них. Там и ели, спали и кури-
ли. Так и назвали курилкой (Урал. Шим.).  

АС –   
КУРИННИК, - а; м. Помещение для 

кур; курятник. Были, были какие-то по-
стройки. Какой-то такой, как сейчас 
помню, ни дверей, ничё не было. Так это 
куринник. Ага, там куры были (Белояр. 
Маз.). || Ср. КУРУСАДНИК    

АС – 
КУРИСА, -ы; ж. То же, что КУРА. Мы 

гадали, дак курей во двор пускали, петуха 

и курису. И вот ставим зеркало, воды 
наливаем, пшенисы сыпем (Черн. Своб.). 

АС –  
КУРКА, -и; ж. См. КУРА, КУРА.   
АС +   
КУРЛЫКНУТЬСЯ, -усь, -ешься; сов. 

Споткнуться. Я вот ногой и курлыкнулась, 
а там и журнальный столик и телевизор 
стоит (Урал. Шим.).  

АС –   
КУРЛЫЧИТЬ, 1 и 2 л. не употр.; несов. 

Издавать характерные звуки, напоминаю-
щие «курлы-курлы»; курлыкать. Косачи? 
Это как курица, только летает, черные 
такие. А вот это вот глухари есть, крас-
ненько вот это на бровях, тут под глаза-
ми у их черненько, и воркуют они, ворку-
ют, курлычат так они по-своему (Мих. 
Маз.). 

АС –  
КУРМУШКА, -и; ж. Куртка. Да и под-

стилали, тряпки какие-нибудь бросят там 
курмушку какую-нибудь и на её спали. Та-
кую куртку старенькую. Только её не оде-
вали (Заган Своб.). Телогрейки, а раньше их 
называли курмушки. Она вот короткая, 
вот так вот. Она не широка, а просто 
приталена  (Белояр. Маз.). Раньше не ши-
ли польта, а были курмушки. А у мужиков 
– кужулянки, они их по праздникам на ве-
чёрку одевали. Придуть хлопцы на вечёрку, 
а тут деўки в курмушках (Черниг. Своб.).  

АС +  
КУРОПАТ, -и; м. Птица семейства те-

теревиных и фазановых; куропатка. Зайцев 
летом там много, куропатов, косачи. Ку-
ропаты  беленькие, как курочки, а мясо 
вкусное из них, хорошее. (Черн. Своб.).  

АС –  
КУРОЧИТЬ, -у, -ишь; несов. Ломать, 

разбирать по частям. Сюда переехал, а 
там оставить, так курочат все. Я там 
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продал всё (Чаг. Шим.). Специально уже 
начал курочить. Вот скоко понапилил дров 
(Урал. Шим.).  

АС –   
КУРОЧКИ, только мн. Съедобная тра-

ва [какая?], жидкость в листьях которой 
похожа на молоко. Лебеду ели. Как это, 
трава – сломишь, молоко там у неё. Назы-
вались курочки. Ну, назывались так, а по-
чему и не знаю (Урал. Шим.). – Траву, 
наверное, собирали ещё, ели? – Ну, траву, 
щавель, вот этот… Курочки называются 
такие тоненькие (Краснояр. Маз.).   

АС –   
КУРСОВЕД, -а; м. Студент. Курсоведы 

приехали, собирают всё (Кухт. Луг Шим.).  
АС –   
КУРТА, -ы; ж. Кофта из холста. Если 

кофточка, курта уже. Курта звали (Разд. 
Тамб.).  

АС –  
КУРУСАДНИК, -а; м. То же, что КУ-

РИННИК. – А как называли места, где 
куры сидели? – Курусадник, и тама куры 
находились, там воды ставили, пшеницу 
сыпали. Сидели, там пол везде постелен, и 
на палках, на палках сидят (Мих. Маз.).    

АС –  
КУРЫНЯТА, только мн. и КУРЯТА, 

только мн. Цыплята. У нас их называли не 
цыплята, а курынята (Мих. Маз.). Курята 
все подохли зимой. А до этого маленькие 
желтенькие всё вокруг мамки – курицы 
бегали (Урал. Шим.).  

АС –  
КУРЭНЬ, -я; м. Временная постройка 

для жилья, сделанная из бревен, постав-
ленных в форме шалаша; курень. А у коγо 
нема, прамо делали – курэнь назывался. 
Его из бревен таким путём на стойку, а 
тут вот уже палили этут оγонь (В.Урт. 
Конст.).  

АС + (курень) 

КУРЯТА, только мн. См. КУРЫНЯТА.    
АС –  
КУСТАРЬ, -я; м. Орудие для вспашки 

земли с широким металлическим лемехом. 
– Кустарей было в лагере, целину напа-
хать. – А кустарь как выглядит? – Ну, как 
плуг. Только там один лемех большой 
(Краснояр. Маз.).   

АС + (другое значение) 
КУТИРЬМА, -ы; ж. Суматоха, беспо-

рядок; кутерьма. Они вон как богатства 
себе заколачивают, а наши там без рабо-
ты кругом, и нигде ничё не восстанавлива-
ется, да и я не знаю и доколь это будет, 
долго эта такая кутирьма будет или мож 
когда-нибудь кончится? (Саг. Арх.).  

АС – 
КУФАЙКА, -и; ж., КУФАЛКА, -и; ж. и 

КУХВАЙКА, -и; ж. Фуфайка; ватник. А 
всё носили, польты были, в валенках ходи-
ли, сапогах, ходили в унтах. Кто чё смо-
жет, то себе и куфайки. Да всё, одежа 
как и сейчас (Урал. Шим.). А зимняя 
одежда, как тебе сказать, куфаек не бы-
ло, шили какие-то сами такие (Заган 
Своб.). – Как у вас называлась теплая 
одежда на вате? – Куфайка (Белояр. 
Маз.). – А что мужчины зимой носили? – 
Зимой? Шубы больше, ну, ватники, куфай-
ки вот эти (Гильч. Тамб.). Куфайка, те-
лоγрейка называют, там, шубка там или 
полушубок (Светил. Бел.). Вот мать купи-
ла материалу, а у меня тетка, мамина 
двоюродная сестра, она шила телоγрейки. 
Вату там, это самое, килоγрамм или 
полкило. Она сшила куфайку (Великокняз. 
Бел.). Чтобы пальто, куфалку там, или чё 
та, ну мы в нашей деревни плохо жили 
(Гильч. Тамб.). А в зиму кохты и кухвайки 
носили (Заган Своб.).   

АС + 
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КУФАЛКА, -и; ж. См. КУФАЙКА, 
КУХВАЙКА.  

АС – 
КУФЕР, -а; ж. Кованый напольный 

ящик для хранения вещей; сундук. – А ку-
фер от скрыни чем отличается? – Ну, как 
скрыня така плоская, а то γорбатый та-
кой куфер. Он весь побольше, железом 
окутан, краской закрашен, красивый, ку-
фер. – Он расписанный краской или про-
сто покрашен? – Сверху краской. – Рису-
нок, узор или просто закрашен краской? – 
Нет, и рисунок есть, всё, что хочешь 
(Разд. Тамб.).  

АС – 
КУХВАЙКА, -и; ж. См. КУФАЙКА, 

КУФАЛКА.   
АС –  
КУХОЛЬ, -я; м. Деревянная кружка, 

ковшик. Кухоль – это наподобе кружки 
или коўшика, еγо тоже из дерева делали 
(Черн. Своб.). Хорошо хоть внуки есть, я 

знаю, если заболею, будет кому воды ку-
холь принести (Чемб. Своб.).  

АС –  
КУЧЕВАТЬ, -ю, -ешь; несов. Окучи-

вать. Что же сыночек мой не ездит? И 
картошку ужо кучевать надо (Чемб. 
Своб.).  

АС –  
КУШЕК, -а; м. Широкий матерчатый 

пояс; кушак. Брюки и рубахи, такое вот 
щас показывають по телевизору, рубаху 
тута и кушек… как пояс, аγа, кушек  (Бе-
лояр. Маз.).  

АС –  
КУШИН, -а; м. Кувшин. Были глиняные 

– кушины называлися (Мих. Маз.). Здесь 
крынки, у нас кушин, вот (Гильч. Тамб.).  

АС + 
КФОНАР, -я; м. Фонарь. Ловыли кету, 

горбушу в Омуре. Ночью рыбу ловили 
острогой. Возьмёшь кфонар и ходишь ло-
вишь (Черн. Своб.). АС – 
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О СЛОВАРЕ ДИАЛЕКТНЫХ МЕТАФОР И СРАВНЕНИЙ:  
ОПЫТ СОСТАВЛЕНИЯ 

 
Диалектная языковая система – это особый, уникальный способ представления дей-

ствительности. Современные диалекты являются «хранителями своеобразия национально-
языковых картин мира» [1, с. 3]. Метафоры и сравнения дают в этом отношении богатый ма-
териал для исследователя: «метафорическое словоупотребление служит важным источником 
изучения языковой картины мира личности, в том числе ценностной языковой картины ми-
ра» [2, с. 4]; заключенная в образном слове характеристика особенностей сельского народно-
го быта и материальной культуры, оценка прошлого и настоящего, пожалуй, наиболее точно 
передает представления людей о мире.  

Репрезентируемую говорами традиционную культуру – народную – в современной си-
туации  можно определить как уходящий тип культуры, и потому представляется важным 
зафиксировать ее. Составление словаря диалектных метафор и сравнений позволит собрать 
лингвистически и культурологически значимые диалектные единицы – народно-разговорные 


