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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЛЕКСИКА В ГОВОРЕ РУССКОГО 
СТАРОЖИЛЬЧЕСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРЕЙЛЬСКОГО РАЙОНА 

ЛАТВИЙСКОЙ ССР 

А. И. СИНИЦА 

Настоящая статья написана на материале, собранном автором в указан

ном районе в течение 1954-1960 ГГ., и является частью кандидатской дис
сертации. 

Несмотря на то, что коллективизация сельского хозяйства в Латвийской 

ССР проведена сравнительно недавно, в связи с механнзацней сельского 

хозяйства сельскохозяйственная лексика претерпела значительные измене

ния. Она пополнилась новыми словами, обозначающими новые орудия труда, 

сельскохозяйственные машины, химические удобрения и т.д. Вместе с этим 

выходят из употребления названия некоторых старых орудий труда, отдель

ных частей их, слова, связанные с ручным способом сева, уборки урожая, 

обработки льна и т. д. 

В статье рассматривается лексика, обозначающая названия сельско

хозяйственных орудий и процессов, а также терминология, связанная с убор

кой урожая, обработки льна. 

Названия сельскохозяйственных орудий и процессов 

Названия старых орудий обработки земли совпадают с литературными, 

диалектизмы встречаются в названиях отдельных частей их. Старое орудие 

вспашки в говоре наз. соха (сахА). 

йЕтъ ш сахА// йЕтъй сахИ пьддясЯд гОт/! 

вУтръм С сахОй бягИш/! 
сахА двузУбъйа// 

Слово "соха" известно не только в южных, но и в западных, и широко 
распространено в северных говорах: Волог.г., Вят.г., Арх.г. (Тр.МдК, B.xI), 
Олон. губ. (Тр. МдК, в.ХЩ, Тверск. (Коп.), Калин. (Куд., Вин., Строг.). 

Части сохи: основа сохи - колОдка (калОтка), в нее вделываются 

обжи (обжbl), ед. число обжа, обжина (абжА, абжblна). 

абжbl йЕтъ Ф сахИ/ф тялЕги аглОбли/! 
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В этом же значенин употребляется н оглоблн (редко). Поеледнее 

распространено в сев. зап. группе северновелнкорусскнх говоров1. В ел. Д. 

оба слова в том же значении ОТНОСЯТl:я к новгородской группе. Слово обжн 

широко распространено в псковских говорах тоже только в значенни оглоб

лн у сохи". В сл. Д. с пометой Нвг. Тихв. Смл., "сошные оглоблн, стар. а 

сев. н поныне мера землн под пашню (сл. Д. 11,598), в олонецких обжа
оглобля у сохи (Кулик.), то же в архангельскнх гов. (Подв.), беломорских 

(Федор.) Обжа - мера земли, лук. Арханг. Половнна лука - Иркут. (Оп.), 
Обжн-оглобли У сохн. Смол. Обжа- постромка у сохн. Псков. Твер. Осташ. 
(Доп. к Оп.). 

А. А. Потебня считает, что слово обжа является старинной новгород

ской мерой земли: "обжа - мера земли" названо по оглоблям сохи· о·бъг-а, 

объж·а, как огибающая. В. В. Ильенко относит слово обжа к новгородским 

диалектизмам (Ильенко, 13). 
Под колодой находятся земл я нки (з~млЯнки). В ел. Д. в том же значе

нин без помет слова полоз, подошва нлн рассоха. 

На лемешннцу насаживаются лемеха (льмяхА н льмяхИ). Вед. 

числе употребляется только лемеш (лямЕш) спец. лемех. В ел. Д. без 

помет. Преобр. ЛемЕх; диал. Ор.-Кур. лемеш, лемеша, лемешный; диал. 

влгв. лемеUDIть-пахать. др. лемешь, сс. ЛЕМЕШЬ-плуг (т. 1,446/484). 
Форма лемеш употребляется в Калин. обл. (Строг., 102), в осташков

ских (Коп., 136), в псковских лемяш (Доп. к Оп.), латыIское лемеш Qemesis), 
белорусское лемеш. 

Над лемехамн находится при сОх - отвальная доска в внде лопатки 

накладываемая на сошники. Слово употребляется в новгородских, смолен

ских (Доп. к Оп.), осташковских (Коп., 136), олонецких (Кулик.), в демь
янских (новгородские), ()К.с.т. 14, в 1·2, стр. 3), в калининских (Строг., 

102) сл. Д. присох Нвг. сошная лопата для отворота земли; это палка, ко· 
торая вставляется для перепахивания: 

над лимяхАми присОх / то пирявОрыват' // 

Ручки - совпадает со специальным названием. Ручки вместе с колод

кой, куда они вставлены, в говоре называют рогАч. В сл. Д. без помет. 
Рогачи в названии оглобли отмечено в владим., дон., костр., курск., пенз., 

ряз. (Зарайск), саратовск., смол., твер., тобол., тул., яросл. (Оп.), ОЛО· 
нецких ГОВ. (Кулик.). 

гдЕ при сОх нъкладАицца / зОвут зямлЯнки // 
тужЕй свЯжъш / вblшъ паднИмьцца при сОх // (т.е. так регу· 

лируют.) На льмяшнИцу нъдявАйут льмяшbl жалЕзныйи 11 
а йЕта Обжы / йЕжъли аннА / то абжА / абжblна частЕй 
гъварЯт 11 к абжАм льмяшнИцу прикряплЯли вярЕфкай и при
сОх вярЕфкай // 

1 Ф. И. Ф и л и н, Исследование о лексике русских говоров, 1936, crp. 120. 
• А. И. Л е б е д е в а, Топонимик'; Псковской области, л., 1952, стр. 153. 
з А. А. П о т е б н я, К истории эвуков русского языка, ч. IV, Варшава, 1883, 

стр. 15. 17. 
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лямЕш снасИлса / атвАл сна сИл са / сашнИк слОмицца / нАдъ 
свЯзыват' // 
път калОдай зямлЯнки / а йЕта при сОх зОвут /1 
сахА с льмяшАм / рАн'шъ сахАм пахАли / тяпЕр' с плУгъй 

фсЕ /1 Ф сахИ два льмяшА /1 

Все названия частей сохи: рогач, лемешница, лемех, присох, землян

ки - названия, типичные для Новгородской губернии'. 

Слово, ,соха" употребляется в говоре только в значении орудия пахоты. 

Старые значения меры земли, окладной и кадастровой единицы не сохраии

лись (см. сл. д. и Коч.). 

Названия частей сохи могут назвать только люди среднего и старшего 

поколения, молодежь уже не знает. 

Плуг (плУга). В отличие от литературного языка в говоре это слово 

употребляется в ж. р., род. пад. плУги, ми. ч. (с нулевой флексией). 

плУга йЕст' /1 атвАл снасИлса у плУгн /1 
вblшла зАмуш / плук купИли / и драпАк купИли // 
калхОс вblписал пАръшиуiiу плУгу /1 атвАливала зямлЮ 
как плуrOй /1 пАпка за плУгъй феЮ вяснУ /1 
Ф калхОзи миОга плУк /1 (нет окон чаи ия -ОВ) 

Части плуга: рУчки, полозОк, гусАк, отвАл, дblшло (спец. грядиль 

СХ3), переклАдка или регулЯтор (льгулЯтър). 

В сл. д. плуг юж. и юговост. для пахоты под пшеницу волами. Уш. 

с пометой с/ х, СХ3 - спец. 

В иашем районе плуг является более новым орудием пахоты, раньше 

пахали сохой: 

при МикалАшки арАли сахОй /1 (т.е. при Николае, в царское время.) 

БоронА. Назваиие совпадает с спец. (СХ3) р. п. ми. ч. боронов (БОрънаф). 

Уш. с/х, в сл. д. и Бурнашева территория распространения не указывается. 

Филин указывает, что слово распространено повсеместно'. Смолен. г. (доб

ров.), Волог. г., Уст. (Тр. МДК, в. XI), Воронеж. г. (Тр. МДК, Х), Тамб. (Тр. 
МДК, Х), Вят. г. (Васнецов). 

при царЕ надъ бblлъ сахУ спрАвит' и бъранУ /1 
бъранА дирявЯннъйа /1 
в йИх двЕ БОръны /1 
двЕ бярЕски срЕзъл на бъранУ /1 
пАпка вяснОй зъпрягЕд в бъранУ / абйажжАют барОнку, вОсин'
йу ужЕ и Ф сахУ / Ф плУгу /1 (объезжают баронку-лошадь на 

третьем году.) 

к трАктъру мОжна прицапИт' скОл'ка БОрънаф желЕзных // 
трапАк вblшъ зъ бъранУ / у бъранbI мнОгъ зуБОф / у тръпакА 
сЕм /1 

• д. К. 3 е.1 е н и Н, ИЗ быта и поэзии крестьян Новгородской губернии, СПб. 
1905, стр. 2. 

~ Ф. П. Ф и л и Н, Исследование о лексике русских говоров, 1936, стр. 142. 
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бъранА фсЯкъйа / всЯ жалЕзнъйа / давнЕй всЯ дьрявЯнъйа / 
зУб'йа жалЕзныйн 11 
гдЕ глЫжы дьрявЯнъй лУчшъ ръэбнвАт' / гдЕ дярнЫ/жалЕз
нъййа лУчшъ бъранА // 

Сохраннлнсь еще деревянные бороны с деревяннымн зубьямн. Устройст

ВО нх очень примитивное: по бокам две толстые палки, которые называются 

оглоблями (аглОбли), ед. ч. оглобля. В сл. Д. в этом значении нет. В од

ном KOHue оглобель имеются дырки, куда привязываются веревки, чтобы 

запрягать лошадь. Между "оглоблями" имеются четыре поперечные палки, 
немного тоньше оглобель, называются онн снАврины, ед. ч. снАврина. 

Спеu. название - планки (СХЭ). В сл. Д. снАвривать, снАврить, Сиб. Пен. 

при гонять по мерке, плотно сбивать, сколачивать в одно; снАвра, cнj\.pBa 

в сл. Д. Прм. шпонка, прогонный брусок. В сл. Преобр. (1958, т. 11, стр. 334) 
снуйло С пометой Севск. - приспособление для снованья (два столба с 

поперечными брусками). Снаврить- сбить две доски между собою посредст

вом поперечной планки. Сарат. (Доп. к Оп.). 

В снаврины снизу вставлены тоненькие палки, которые наз. сУчьями 

(спеu. - зубья, СХЭ), в сл. Д. нет. 

Таким образом, названня частей бороны являются диалектными. Мо

лодежь эти названия уже не знает. Вся борона без зубьев имеет спеuиальное 

название рама. В нашем говоре соответствующего названия нет, называют 

борона: 

фсJ:: аннО бъранА / а то сУчйа 11 
С появлением железной бороны стали различаться названия: железная 

борона, деревянная борона. 

Пр ужинная борона называется трапак, реже пружиновка. 

трапАк вЫшъ зъ бъранУ з зУбйам 11 
трапАк йЕтъ пружынОфка / таг зОвут // 
бялУга кък патсОхньт ни дръпакОм ня взЯт' 11 

отсюда в говоре глагол драпачи'Гь, драпаковать. 

пайЕхъл драпАчыт' 11 

48 

трапакУйут / штОп мЯкчъ эямлЯ вЫръбътана / для вЫръбътки 
эямлИ 11 
тръпакУйут / патОм бъранУйут // 
у бъранЫ мнОгъ эуБОф / у тръпакА сЕм / сьмиэУпка / 
адннАрка / пАръшный трапАк двянAuът' / чатЫрь рядА / 
Ф кАжнъм рядУ па трИ 11 
гОля трапакавАла 11 и трАктърам мОжнъ трапАчыт' 11 
с тръпакАм тръпакУйут агарОд ы Ф пОли 11 
н трАктърам мОжнъ трапакавАт' / мОжнъ чатЫрь / пЯт' прн
uапИт' / мОжнъ и БОл'шъ тръпакОф 11 (р.п. мн. ч.) для тръпа
кА али канЯ нАд ъ / али трАктъра // 

Сравиите польское драпач (drapac) - скребло, культиватор. 



в значении вспахивання земли в говоре употребляются слова ар А т ь 

И пахАть, чаще-первое. 

арУ, арЁш, арЁт // арАли сахОй // атЕц арЁт // 
нАдъ измЕт зъарАт' (запахать первый раз), 

даВ/lЕй пахАли сахОй / / 
дай гъварИт йа анахАйу // 
нАша нИва фсЁ хУжъ фспАхъна / мАмка гъварИт пашЫ 
самА' на лЕтъ (т.е. в следующем году) / сАма стАла пахАт' // 
дъпахАл да крАйу // пахАла и пасИла сАма (т.е. пахала и скот 
пасла). 

От слова орать производные: переарка (пьряОрка) - бороздить, пе

репахать, то же в олонецких говорах (Кулик.), архангельских (Гранд.) 

атОрыват', переОрывать (в ел. Д. переорок - перепаханное поле с 

пометой Пск.), разорАть, прилагательное орАльный (арАл'ный хамУт) 

и арОмый хамУт. 

Первый раз пахать называется орать, а пахать второй раз - мешать 

(мяшАт'). В сл. Д. в том же значении с пометой Кал. Мехать-мешать, сме

шивать, 2) пахать землю перед посевом. Псков. (Оп.). 

пЕрвый рАс пахАт' / фтарОй рАс мяшАт' / пъдрыхлИт' // 
бабЁр мяшАит / нАдъ пъдмяшАт' // тяпЕр' гъварЯт и па хАт' / 
лОшъд' зъпрягАли пахАт' // (т.е. теперь в значении "пахать 

второй раз" тоже стали говорить "пахать", "мешать"). 

Окучивать картофель называют переОрывать, отОрывать, пере-

пАхивать, чаще всего - первое. 

картОшкъ взайдЁт / пирявОрывыйут сахОй // 
БУ л'бу пирявОрыват' сахОй / / 
бабЁр пирьарАл // нАдъ ръэарАт' път картОшку // 
пирявОрыват' гъварЯт частЕй / йЕтъ ш прастЕй / / 
картОшку три разА пирявОрывъим / / 
каг зъцвятЁт ужЕ нял'зЯ / ужЕ ни пирявОрывыйут // 

В значении окучивать говорят только переорыва ть. Осеиью пашут 

с целью собрать урожай, это уже называют отпахАть. 

пирявОрыват' как в рОсть / а кАк капАт' ужЕ / то 
па хАт' / атпахАт' то сафсЕм ужЕ кък паспЕла / а тО пирявО
рыват' / / (т.е. окучивать). 

В. сл. Д. в том значеиии без помет перепахивать. 

Термии ара ть (сев. р.) фиксируется в псковских, /lОВГОРОДСКИХ, оло

нецких, вологадских, архангельских, костромских говорах·, в сл. Д. с по

метой сев. н Млрс. Слово отмечено в словарях ПОДВ., Солов., в Ленинград

ской обл. (Комш., ]33). Ср. латышское art- пахать, arajs (пахарь) - /lазва

ние деревии'. 

• Ф. П. Ф и л и н, Исследование о .1ексике русских говоров, 1936, сТр. 102. 
, Endzelins, Latvijas PSR vietvardi, 1, Rlga, 1956, СТр. 42. 
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Огрех при вспашке в говоре называется селезенка (сьлязЕнка). Селе-
зень отмечено в Псковской судной грамоте (Капралова). 

ты тАмъка фспахАла 1 мнОгъ сьлязЕнък астАвила 1 вО сьля· 
зЕнки 11 
йЕтъ шчитАиццъ сьлязЕи' 11 
О иадЕлъли сьлязнЕф 1 астАлис' сьлязнИ 11 
и тУт сьлязЕнка 11 вО сьлязнЕф надЕлъл 1 пахАл вАс'ка балЯс 11 

Селезеночка - голубчик, душка. ПСКОВ. ТВЕР. Осташ. (Доп. к. Оп.), 

Селезенка-огрех при пахоте и бороньбе в Зап. Сибири, 

Селезень -в Кемеровской обл. и Красноярском крае (Молч., 321, 284). 
Ч ел и з н а - отмечено как владимирское (Доп. к. Оп.) И вятское (Оп.). 

Значение слова пАхарь одинаково с литературным. 

ай мОй жа пАхър' йЕдьд дамОй 11 
пашОл пАхър' нъ аннОм канЮ пахАт' 11 

В сл. Д. без помет. 

БоронИть (бъранИт'), бъранЮ, бъранИщ бъранИм. Производное-

зъбаранИт' Ю·р. "скородить" не говорят. 

нАда бъранИт' 11 анИ бъранУйут 11 
нАдъ зъпахАт' и зъбаранИт' 11 мОй пАхар' ужЕ бъранИт 11 зям· 
лЮ зъбаранУйут 11 

В сл. Д. в том же значении с пом. Ряз., Тул., Смл. Литературное бороно, 

вать. В исследованиях Филина указывается, что бороновать, боронить до 

коллективизации в южнорусских говорах встречался лишь спорадично". 

Боронить употребляется в Олонецк. г. (Тр.МДК, в. ХЩ, Арханг. г. 

(Тр. МДК. в. XI), Волог. г. (Тр. МДК, в. XI), Тверск. г. (Тр. МДК, в. XI). 
Тамб. г., Шацк. у. (Тр. МДК, в. Х). 

Огрех при бороновании наз. селезенка и закруглины. 

вО сьлязЕнки 1 плОхъ зъбаранИла 1 вО закрУглины астАлис' 11 
В сл. Д. нет. 

Если при обработке земли остаются комья земли мерзлой или не мерз· 

лой, их называют глЫж, мн. ч. глЫжы, глыжавЙА. Если их немного, то 

называют клЫч и глЫж. Производное клЫчОк. 
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глЫжи IвО глыжавйА 11 
йИх мнОгъ 1 гдЕ глИна 11 
йЕжъли мАлъ 1 тО клЫч 1 клычОк И глЫж гъварЯт 11 
йЕтъ клычОк, клЫч 1 каг зЕмлю пАшут 11 
идИ глыжЫ БИт' 1 нял'зЯ прайЕхъд' бъранОй 11 
в нАс нЕ былъ глыжОф на нАшъм пОли 11 
ватмАш каг дАст вилАм в глЫж ы глЫш рассЫпиццъ 11 
глыжЫ дърявЯннъй бъранОй ръзбивАйут 11 
гдЕ пОль суглявАстъйь 1 тАм БИли глЫжы клОвъчкай 11 
йЕжъли глыжавйА йЕст' 1 ДИСI(И прицаплЯйут к трАктъру 11 

::. Ф. П. Ф 11.111 11, Исс.lеДОR<НIIIС о .rICKCIII<e PYCCКl1X говоров, 1936, сТр. 103. 



Вел. Д. в том же значении с пометой Пек. слово глыжа, в олонецких гов. 

глызья - льдины, глыбы льда, комки земли на вспаханном поле. Вед. ч. 

глыза-большая глыба льда (Кулик.). глы�а-глыыаa или ком. Арх., Волог., 

Иркут., Новгор., Оренб., Перм., Якут., Том. глы�каa Твер. (Оп.), глыза 

отмечено также в Сибири (Молчанова, 301). 
Разбивают комья земли большим деревянным молотом, который в говоре 

носит название кловочка (клОвъчка). В ел. д. нет. 

Ручка кловачки называется цевочка (цавОчка). 

глЫжйа бйут клОвъчкай 11 
тО цавОчкъ 11 

Слово цевоч ка, иногда цевинка (цавИнкъ), вообще широко употреб

ляется в говоре. Например, цавИнка упривязи (привязь - цеп), грабель и т.Д. 

В ел. д. без помет цевка, цевочка, цевье с пометой юж. зап. 

Полоть (палОт') совпадает с литературным. Производные вЫпалют, 

дъпалОла, пьряпОлка, прапОлка тоже совпадают с литературными. В ел. 

Д. без помет. 

палИ 1 палИ 1 нь сумлЮйс' 1 пакА ня вЫпалим 1 
нь пайдЁш 11 растЁт сурЕпица 1 вОет 1 пьряпАлывъйут 1 
йЕтъ йЕст' пьряпОлка 1 пьряпАлывъйут рукАм 11 

Период отдыха в работе называется залОга. Мн. ч. нет. В речи молодежи 

почти не встречается. 

рАн'шъ касИли 1 аддахнУд' залОга 11 
кагдА малОтюд БОл'шъ зОвуд залОга 11 
каг жнЁш 1 нАдъ аддахнУт' нъ сна пАх ай гдЕ 1 тОжъ 
залОга 11 залОга гъварЯт и тапЕр' 11 
в дЕн' трИ чатЫрь залОги 11 
залОгу дЕлъйут 1 и кОни устАнут 1 БАБы пъдмятАют 11 
кагдА малОтют 1 гъварЯт залОгу здЕлъим 1 ни гъварЯт 
аддахнЁм 1 скАжуд давАй залОгу здЕлъим 11 

Слово залога бытует в севернорусских говорах. В олонецких зало га 

отдых, остановка, отдых крестьянский в рабочее время (Кулик.), то же в 

архангельских (ел. Д.), осташковских (Копорекий), ярославских (Доп. 

к ел. Якушкина), беломорских (Федоров, 56). В этом же значении в кали
нинских rOBopax употребляется залог (Вин., 360). Залога - стоянка от

ряда солдат Олон. (Доп. к Оп). В Сибири слово залог употребляется в зна

чении "целина" (Молчанова, 281). 
Период работы без перерыва называется упряжка (упрЯшка) и за пряж

к а. Период работы без перерыва до обеда - п о л у п р я ж к и. Значение этих 

слов известно и молодежи. Употребляются редко. Он фпрЯшку атраБОтъл 1 
фпрЯшку гъварЯ т 11 

йЕжъли без аддОха дъ аБЕда 1 зОвут полупрЯшки 1 
вЕз'дЕн' 1 тО ужЕ упрЯшка 11 
бьз аддОху раБОтъли 1 сявОнни упрЯшку здЕлъли 11 
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Он фпрЯшку атраБОтъл / нЕт штОп пОлння / а фпрЯшку 11 
катОрыи гъварЯт пОлння /катОрыи фпрЯшку атраБОтъл // 
фпрЯшку атпахАл / гъварЯ т атарАл / и залОга // 

Уш. с пометой ;,обл. с.-хоз .... Слово упряжка отмечено в севернорусских 
говорах: ел. Д. Нвг., Твр., В олоиецких (Кул.), архангельских (Подв.), 

новгородских (Оп.), ярославских (Якушк.), тверских (Смирн.), осташков

ских (Коп.), калининских (Кимрский р., Вин., 363), мстинских гов. 
(Гринкава, 218). 

Коллективная помощь вывозить навоз наз. толока (тълакА). Но в не

которых деревнях района (Малые Дзеркали, Большие Дзеркали, Стародворье, 

Городок) так называют помощь при любой работе, в том числе и при уборке 
картофеля. Слово общеупотребительно. 

тълакА былА / картОшку капАли // 
Ф тълакИ у присядАтьля былА напИфшыс' 11 
фсЕй гру~дъй вЕсьлъ / как саБЕрьцца тълакА рОж 
жАт'// а тОлъки навОс вазИт' /званкИ павЕсят 

лъшадЯм // (звоны, звонки - колокольчики). 

иттИ нъ тълакУ нАдъ / нАдъ пайЕхът' Ф тълакУ // 
кОнчът рож жАт' / гъварЯт йЕтъ пажЫнки / а тАк 
тълакА / картОшку сЕйут / капАйут / сЕнъ убирАйут / 
малОтют-фсt тълакА // 

Т о л о к а - в современных Псковских говорах употребляется тож· 

в значении "любая коллективная работа" (ПИ), то же в осташковских гов. 

(Коп.). Толока - общинная уборка хлеба или сена Кур. Псков. Смол. Твер. 

(Оп.), сани, на которых возят бревна. Арханг., шум, гомон. ПСКОВ. ТВЕР. 

(Осташков.) (Доп. к Оп.). 

В значении "коллективная работа" толока употребляется также в укра

инском (Гринч.)9 и белорусском (Носович) языках. ерв. латьП1l talka в том 
же значении. 

В ел. Д. с пометой зап. ннг., твр., юж. выгон для скота. Толока в зна

чении пастбище в поле отмечено в донских гов. (Миртов) IРомановскомl р-не 
Ростовской области1О• 

Усовершенствование орудий сельскохозяйственного труда явилось при

чиной появления новых слов и выражений. Например, плУг, пАрный плУг. 
С появлением трактора стали различаться конные плуги, тракторные плуги. 

Старые названия частей однокорпусного плу~а сохраняются (лемеш, отвал 
и др.) 

В связи с коллективизацией сельского хозяйства в говоре появились 

и такие слова, как удобрение (удОбийа), подкор мк а (паткОрмка). 

9 См. также В. П. Д Р о 3 Д О В С Ь К i Й, Спостереження над сinьскогосподарською 
лексикою украннськнх rooipOK Татарбунарського. Туэлiвського. Саратьского paAOHiB 
Одеськоi обл., Працi Одеського Державного У~i.ерситету, Одес., 1958. Т. 148, выл. 11, 
стр. 243. 

10 М. п. Р о ж к о в а, Лексика говоров Романовского района Ростовской области, 

стр. 198. 
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Слово у добие употребляется по отношению к любым химическнм удобре

ниям, но не к навозу. 

мАлъ удОбийа IнАдъ навОе клАст' 11 
Навоз по названию не различается в зависимости от того, прошлогодний 

ОН или этого года. 

Жидкий навоз иазывают расОл. 

там навОе 1 а в йАмы расОл 11 
лЕтъм вывОзют навОе нъ драгАх 1 зимОй нъ санЯх 
вазОвых 11 

В ел. Д. рассол без помет в значении вообще всякая жижа. 

Слова, связанные с посевом зерновых 

В говоре имеются диалектные названия, которые связаны с ручным 

способом сева. 

Сам процесс называется сеять, человек, производящий действие 

сеяльщик. 

сЕйъл'шчык нАш пришОццы 11 сЕьли рукАм 1 рукАм 
брасАли 11 иржЫ три пУры сЕйили 11 
с лУкна бярУт 1 сявАлка нъзывАлъс' 1 сЕила йа сАма 11 
зярнЯта БЕрьш и брасАиш 1 аддОхнут 1 апЯт' 11 

В ел. д. сеяльщик бет помез. 

Огрех при севе называется просЕв, просЕвки. 

астАлис' прасЕфки 1 и тУт прасЕф 11 
ВИшка - метка из соломы, которая ставится для обозначения места, 

до которого долетают зерна. 

В ел. д. въха, р. въхи, мн. в"t,хи - шест с пучком соломы, втыкаемый 

для указания пути. Вешка - примета, веха ПСК (Оп.). 

С этим словом связан глагол вИшить (вИшыт') - отмечать линию 

падения зерен'В землю. 

вИшыт' йЕть стАвит' вИшку 1 как сЕйут 11 
В том же значении, что и вишка, в говоре употребляется и леха (ляхА). 

С этим словом связано - лешить (ляшЫт') - значение то же, что и в слове 

вишить, но отмечать, проводя линию ногой. 

Лешить в смол. проводить знаки на поле для указания сеятелю". В ел. 

д. лешить с пометой Новг. разбивать посев или поле на полосы. Лешить -
метить при сеянии хлеба. Твер., лешить- Псков. (Оп.), л яшить-оставлять 

след, где посеяно - Псковская обл. (ПИ)., 

ляшЫт' йЕжъли нагОй тЯниш 1 а йЕжъли салОм у 
стАвит' IзОвут вишЫт' 11 
патЯньш нагОй, астайОццъ канАфка 1 слЕт 1 йЕтъ 
лЯшка 1 ляхА 11 

11 В. Н. Д о б Р о в о л ь С К И й, Смоленск!!;' этнографический сбориик, СПб, 
1914 (Материалы для словаря и теории ударения). 
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Леха с тем же значением употребляется и в Западной Сибири (Молча

нова, 310), в калининских (Флор.), смоленских говорах (Добр.)!', в углич

ских леха - полоса пашни между соседними бороздами, проделанными 

плугом для стока вод (Рус.), в олонецких леха - край, часть полосы, ляха, 

леха - узкая полоса (Кулик.) псков. гов. (Оп.). В белорусском яз. леха -
знак, делаемый при засевании на пашне; лешить - бороздить, делать замет

ки при севе. Слово леха встречается в глаголическом тексте Зографского 

кодекса (Марк., VI)13. 
В изучаемом говоре леха может обозначать еще узенькую грядку на 

огороде. Длина ее метра два, ширина один шаг, если шире, то называют 

грЯдка (близко к значению в угличских говорах). 

ляхА шыринОй шАг 1 дъвжынОй мЕтра двА 1 йЕжъли 
шырЕй 1 то грЯ тка 11 

В этом же значении леха в псковских говорах (Оп.). 

В этом случае лешить (ляшЫт') обозначает делать борозду по бокам 

грядки. 

.1!яшЬ!т' йЕтъ пръйажжАт' бъраздУ 11 

Корзина, плетенная из соломы и прутьев, служившая для сева вручную, 

в говоре называется севалка (сявАлка), лУкны. 

сявАлка 1 йЕтъ лукОшки ис салОмы 1 прУт'йьф 
лазОвых 1 вмЕстъ рУчки вярЕфкъ 11 
рЕзъли прУтки и ссалОмы плялИ лУкны 1 сявАлки 11 
йачмЕню сЕйал два лукОшка 1 вОт такИйи 1 къласЫ 
БЫли 11 сявАлку взЯл парОзнъйу и сЕьт 1 вО дуркавА,-ый 11 

В сл. Уш. обл., в сл. Д. севнЯ, севАлки, сЕтево, севнИца, сЕвка с пометой 

сев. СевАлка в этом же значении отмечено в псковских (Оп.), калинин

ских говорах (Строг., Флор.). Ср. в белорусских гов. сявенка (Сцяш., 70). 
В связи с коллективизацией все меньше стали сеять врУ..чную, поэтому 

и слово севалка стало употребляться все реже. 

В говор из специальной лексики проникли слова севооборот, яровизация, 

протравливание, протравливать семена, яровизировать, хотя они широкого 

распространения не получили, их можно услышать чаще в речи грамотных 

колхозников, агрономов, бригадиров и т.д. 

ТЕрминолоrия, СВЯЗАННАЯ С УБОРКОЙ УРОЖАЯ 

Время жатвы в говоре наз. ~иитв6. 

патхОдид жнитвО 11 
сАмъйь тяжОлъйь врЕмя жнитвО 11 
жнfж да темнъва 1 жАли с мамкъй 11 

12 В. Н. Д о б Р о () о л ь С К IIIDI, СмолеНСКllil этнографll1JеСКllii сБОРШIК, СП б, 1914. 
13 Н. М. К а р и н с к н Й, ХреСТОlffЗТИЯ па древнецерковнославянскому 11 PYCCKO~IY 

языкам, часть 1, ДревнеЙШJlе памятники, СПб, 1911, сТр. 7. 
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В сл. Д. жнитвО, ср. жнИтва, ж. пск. жатва более в значении действия, 

жатья и поры жатвенной. Слово отмечено в печорскнх гов. (Ив., стр. 335-
336), угличских (Рус., стр. 114), жнитва в псковских (Оп.). 

Человек, который жнет серпом, называется жнЕя, жнЕйка. 

вО жнЕйка пашлА жАт' 11 
вО жнЕйка тАк жнЕйкъ 1 в йей снОп зъ снапОм /1 
жнЕйки стАнут игОнют пъласАм 11 
мнОгъ жнЕьк /1 фси жнЕи кладУт пЯстку Ф паслЕнний снОп 1 
кидАйут сярпbl 1 кудЬ! сЕрп 1 тудЬ! зАмуш /1 

в угличских гов. жнец, жнея, жница. В говоре имеется слово страдА, 

обозначает только лишь период, когда жнут рожь. Чаще называли а ржа нАйа 

страдА. 

страдА йЕтъ кадА сваИ бblли учАски 1 рОж жАт' сярпАм 11 
страдА нядЕлю и бblла /1 аржанАйа страдА патхОдит 1 
сАмъйь шалЁнъйь врЕмя 11 
вИш кАк пъхудАла в аржанУйу страдУ 11 

В Кировской обл. отмечена овсяная страда (Гор., 346). 
В сл. Д. страда - время уборки урожая, без помет. Слово страда в значении 

"время летних полевых работ" отмечено и в других русских говорах (Васн., 

Подв.), в Кировской обл. (Гор., 350), архангельских, олон., сибир., яросл., 

новгор. (Оп.). В печорских говорах это слово употребляется в значении 

"время уборки сена" (Ив., 67). 
Слово сноп одинаково с литературным, мн. ч. снопы (снапы). Производ

ное - снапОк - маленький сноп. 

Части снопа: маковка (мАкъфка), мн. ч. маковки (мАкъфки), комель 

(камЕл'), мн. ч. камлИ, связка (свЯска). 

гарАзд бал'шОй снОп /1 
вО какИйи пЯстки бярЁт 1 пЯт' пЯстък И снОп 11 
ляжblт снапОк 1 снапbl хранИли Ф сарАи 1 брасАли 
снапbl /1 

Соломенный жгут для связки снопов наз. свЯзка. 

здЕлъйут кънячки (= связки) 1 свЯжут 1 кОрни сарвУт 1 йЕтъ 
свЯски 11 
снапbl стАвили в БАпки 1 стАвили нъ камЕл' 1 къласкОм в зЕн' 
уже ня БУдут стАвит' 11 
снапbl свЯзывали свЯскъй 11 
снапbl вазИли нъ търантАси 1 как мнОгъ 1 и нъ тялЕги 1 кък 
нямнОгъ 11 

Комл и Сл. Д. в значении нижний конец растения, Уш. с пом. обл., 

в Калининской обл. (Кимр. р-н) комли - остатки стеблей в земле (Вин., 

332), в олонецких гов. - комель - место, где дерево отрублено от корня 

(Кулик.), корень Костр. (Оп.), комелек - маленький густой веник. псков., 
твер., осташ. (Доп. к Оп.). 
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в значенни "связка" в сл. Д. без помет, вясло, вязло, перевясле, пояс, 

свясло, опояска. В калининских говорах в этом значении употребляется 

слово вязка. 

ки. 

Конец жатвы озимых и угощение в честь окончания жатвы наз. пАжЫ н-

в нАс сявОнни пАжынки 11 
МАрфа стрЯпъйит / сявОнни пАжынки 11 
завУт нъ пажЫнки 11 
МарЮткъ хадИла нъ пажЫнки 1/ 
нъ пажЫнкъх вЫпила /1 
прихадИть к нАм на пАжынки // 
МЫ ужЕ пажАлися (т. е. кончили жать) 

кОнчут рОж жАт' 1 гъварЯт йЕтъ пажЫнки / а тАк 
тълакА / ~артОшку сЕйут 1 капАйут / сЕна убирАйут / 
малОтют - фсЁ тълакА 11 

Однако наряду со словом пажынки в значении коллективной помоши 

жать в некоторых деревнях (МДЗ, БДЗ, Ст.) употребляют и слово толока. 

В сл. Д. пожинки без помет, Уш. с пом. обл. 

В значении "конец жатвы зерновых" пажинки употребляется 
в угличских говорах (Рус., 114), калининскнх (Флор., Вин., 362), в сим

бирских (Оп.), череповецких (Новг. - Гер.), смоленских - дожинки (Добр.). 

Название укладки снопов в поле 

Малая укладка снопов в поле в говоре наз. стоянки (стаЯнки) и бабки 

(БАлки), бабУрки, бабУръчки. Рожь ставили по 10 снопов, овес, 

ячмень по 5. 
а вОт стайАнки 1 рОш стАвют Ф стайАики /1 
стайАнки ил' БАпки - фсЁ аннО // 
авЕэ бабУръчкам такИм стАвют // 
БАпки аржанЫйи па дЕсьт' снапОф 1 йъравЫйи па пЯт' / 
авЁс 1 йачмЕн' па пЯт' снапОф // 
будут касИт' авЁс / вязАт' такИм бабУркам 1/ 
авЁс//йачмЕн' / рОш Ф стайАикъх / дЕвьт' снапОф / 
десЯтым нъкрывАйут /1 
зИмиюйу апшаиИцу так сАма дЕвьт' снапОф / дясЯ тый ивярЁх // 
лЕтнюйу апшанИцу па пЯт' снапОф Ф стайАнкъх 1/ 
авЁс / йачмЕн' в БАпки 1 а БОБ в адОнък // 

в Дагд., д. районах Латв. ССР слова бабки, стоянки употребляются 
в том же значении. 

В ел. Д. без помет слово скирда. Слово бабка в этом значении упо

требляется в архангельских (Подв., 108) и олонецких (Кул., 2) говорах, 

в Заоиежье (Певин), в Смол. г. (Добров.), в Калинииской обл. (Стр., 123), 
Кировекой обл. (Гор., 346), в вятских говорах бабка - груда ржаных сно
пов на поле (Васн., стр. 10). В Калининекой обл. (Завидовский, Кимрский 
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р-ны) бабка употребляется в значенни стоянки льна (Куд., 383, Вин., 347), 
то же в Костр. (Оп.). В УГJlИЧСКИХ говорах бабка - 15-25 снопов любых 
зерновых в форме шатра конусом, в сухую погоду. Бабурка- 15-25 снопов 
озимых в форме шатра в сухую погоду и 8 снопов яровых в форме двускатной 
крыши в сырую погоду. Там же слова бабка, бабурка обозначают 10-
12 снопов льна после теребления, составленные в форме двускатной крыши 

(Рус., 62, 122). 
Б абка употребляется в Калининской, Горьковской, Ивановской, Мос

ковской обл., Зарайском, Климовском р-нах. В Рязанской и Тамбовской 

обл. не отмечено (Атл. Ц. О., Карта 214). 
В олонецких говорах бабурки - бутоны, еще не распустившиеся цветы, 

почки (Кул.). В сл. д. бабка - Нвг. 5 снопов яровых или озимых. В псков

ских говорах бабур ка - 10 снопов, стоянка (Доп. к Оп., ПИ). 
Бабки, стоянки, стойки употребляются в живых псковских говорах, 

обозначают укладку снопов в поле в 25 снопов (Леб., 172; ПИ), стойка-
10 снопов ржи в Калининской обл., д. Максимцево (Вин., 349), в сл. д. ,сто
янка, ниж. Пск. бабка хлеба, крестец из 10 снопов. Бабка - то же в Твер. 

Стариц. (Оп.). Стоянка - IO снопов ржи или пшеницы. Псков. Опоч. (Оп.). 
В Атл. ЦО стоянка отмечено в Моск. обл. в Загорском, Павлово-посадском 

р-нах. Южнее Москвы, а также'в Рязанской и Тамбовской обл. не отмечено 

(Карта, 214). Ср. в белорусских гов. стоянка - IO снопов (Сцяш., 73). 
Большая укладка снопов овса; ячменя, головок льна, гороху в поле 

в один ряд называется одонок (адОнък) или жепир, чаще употребляется 

первое. 

жЕпир 1 адОнък йЕжли пъпрастОму 11 
клЕвир 1 йиринУ тОжъ В адОнки 1 галОфки лЁну тОжъ 11 
рОш ни складАйуд в жЕпир 1 клЕвир складайут 11 

Остов одонка, представляющий жердь с подсеченными сучьями, называют 

островина (астравИна), мн. ч. астравйА, р. п. астравЙОф. Островину под
пирают одной палкой, которая наз. в говоре подпори на (патпарина), мн. 

ч. патпарины. В сл. д. в этом значении нет. 

БОп 1 гарОх 1 йачмЕн' лажЫли в адОнък 1 стАвили астрОвйа 1 
астравИн мнОгъ 1 къла сОтни другОй рас 11 
адОнък стАвили къла даму частЕй 1 каг в дярЕвни 
жЫли 11 тАм нЕскъл'ка адОнкъф стАвили 1 лажЫли 
рОзвяс' 1 ни крЫшы ничавО нь нъкладАли 11 

(розвязь - несвязанные снопы). 

в нас стОк 1 адОнък 1 стагИ 11 
гарОх лажа т Ф стОк как ы сЕнъ 1 в адОнък 
гУл'бишник 1 гарОх 1 клЕвьр 1 сЕмя ал'нянЫйи 11 
адОнък рАзный 1 и крУглый мятАйут 1 и в адИн рЯт 1 
БЫл бъ адОнък 11 
на зЕн' пьряклАтки 1 пАлки кладУт 11 
йЕжъли длИнный адОнък 1 пъ бакАм пАлкам пътпирАли 1 
патпарина зОвут 11 
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В значении "подавать СНОПbl" говорят метать СНОПbl. "Метают" большими 

дереВЯННblМИ вилами. 

мятАют снапЫ бал'шЫм вилАм на трИ сукА 1 ДЬРЯВЯННblМ 
вилАм мятАйут 11 
нАдъ адОнък складАт' 1 нАдъ астрОвйа стАвит' 11 
астрОвйа КРУГЛblЙИ 1 сУшут снапЫII . 
астрОвйа 1 астраВИНbI в рядОк набйУт и снапАм и рОзвьз'йу 

фсЯкъ мятАйут В адОнък 11 
мЕжду астравйАми прЯсла 1 анЫ с сучкАм 1 бьс сучкОф тъг 

жардИна 11 

Слово островина в этом же значении отмечено в Калининской обл. 

(Стр., 119). В угличской лексике островья (только мн. ч.) - вБИТblе в 

землю колья с прикреплеННblМИ к ним крестовинами для поддержания жер

дей. Используется для сушки льна (Рус., 70). В сл. Д. островье, островйна, 
мн. Ч. островья, острови, Пск. Твер. Нвг. птрб. прм. срублеННblе неТОЛСТblе 

деревья с подсечеННblМИ сучьями. Островйна - жердь с сучьями. Между 

ними склаДblвается хлеб, горох, лен. Псков. (Оп.). 

Островье - КОЛblШки, вбиваеМblе на месте предполагаемо'го стога 
с пом. Новг. (Филин, 144). 

Слово одонок в говоре, кроме значения укладки снопов, обозначает 

еще подстилку под стогом из прутьев: то же в Калининских ГОВ. (Кир., 
267, Строг., 119). 

В значении кладь хлеба отмечено в Кировской оБЛ. (Гор., 346), Калинин
ской (Стр., 119), в запаДНblХ районах Воронежской обл. (Жук., 329) - одонье 

круглая кладь хлеба в 25-40 копен, 10-25 копен в Кур. Орл., скирд се
на - Псков., Твер. Стариц. (Оп.). 

В уrличской лексике ОДОНОК - нижняя часть КОПНbI сена или снопов 

(Рус., 55). В Романовском районе Ростовской оБЛ.' одбнья - круглая кладь 

кресцов (Рож., 41). Одонок - подклад под одонье. Тамб., одбнье - хворост 

'под зарбд. Арх. (Оп., Подв.), Новгор. (Оп.). 

В СЛ. Д. ОДОНОК, тмб. одонье, НВГ. арх. подклад под скирд, кладь, 

под зарод, хворост, оплетеННblЙ на кольях поддон, от MOKpOTbI. Оденье, 
влад. ОДОНОК, сар. кур. ОРЛ. одонье, Нвг. сар. тмб. ТУЛ. одбнья, одбня 

Ж. вор. тмб. ододенье ПСК. твер. круглая кладь, кладушка, хлеба в снопах; 

или круглая кладь сена; Qдбиок, одонье хлеба, вообще круглая кладь, 

с острою обвершкою, в 25-40 копен, менее этого наз. кладушкою, а более 
скирдом, кладью, зародом. В белорусском ЯЗ. одонок - остатки от хлебной 

или сенной СКИРДbl. 

Носители изучаемого говора знают и другие названия большой укладки 

снопов, употребляющиеся в соседнем, Дагдском районе. 

жЕпир у нАс 1 а тАм рЕгили 1 Ф ПАнтьлишках рАспуски 11 
(30 к.м от МДЗ), в СЛ. Д. в этом значении нет. 

В ел. Д. ре гили М. б. от нем. Регель нем. ЗОДЧСК. подпора, 'подставка, 
перевязка, искошна; поперечная связь СТРОПИЛЬНblХ ног. Редили - ясли. 
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Псков. Тороп. (Доп. к Оп.). Редель - сеть с большими ячеями. Арханг. 

(ПОДВblС.). Ср. лаТblшское redeles - ясли; redelu rati - тарантас. 

ОгреБИНbI (агрЕБИНbI) - остатки от укладки снопов. 

агрЕБИНbI / падгрЁбblШbl / йЕтъ катОРblИ пъдграБАют / 
астАтки. 

В сл. д. нет. ОгрroЛИНbI - остатки после огребанья. ПСКОВ. ТВЕР. 

Осташ. (доп. к Оп.), ОГРЁБЬЕ - остатки от Вblделки льна. Новгор. (Оп.). 

Лексика, относящаяся к молотьбе 

Старое орудне для обмолота сельскохозяйствеННblХ культур вручную 

в говоре наЗblвается привязь (прИвяс'), мн. прИвязи. Употребляют и слово 

цеп, но реже. Части привязи: 

Цевинка (цавИнка) - рукоятка, цепец (цапЕц), било (била) - ко

роткая палка, привязанная к рукоятке ремешком или веревкой. Чаще упо

требляется цепец. 

В исследованиях Филина имеется только било. В сл. д. цепец без 

помет, било без помет. В осташковских ГОВ. отмечено тяпец-часть цепа 

(Коп.). В олонецких ГОВ. Чеп ец - молотило у цепа (Кулик.). 

Слово цеп отмечено в калининских говорах (Куд., 371; Кир., 304; Вин., 
336), в Роман. р,не Рост. обл. (Рожк., 110), в Смол. губ. (Добр.), Волог. губ. 
Тот. и Уст. у. у. (Тр. МДК, В. XI). В СЛ. д. и Уш. без помет. 

Цевье - в калининских (Кир., 304), в СЛ. д. с ПОМ. зап. в том же значе
нии (рукоять, ручка): цевье, цевка, цевочка. 

Било - цепец отмечено в калининских ГОВ. (Стр., 110), бито - в Калин. 

обл. (Кир., 304), било в Роман. р-не Рост. обл. (Рожк., 110). Било - пест. 

Псков. Новоржев. Остров. Порхов. (Доп. К Оп.), в курских ГОВ. цепинка 

(доп. к Оп.). 

Привязь отмечено в осташковских ГОВ. в значении "КОЛblшек, к которо

му ПРИВЯЗblвается лошадь" (Коп.), в нашем значении привязь отмечено 

в Торопецком и Холмском районах (Коп., 155). 
Привязь в СЛ. д. привязка, веревка, возжа, аркан, 6броть, за что 

ПРИВЯЗblвают или на чем пускают на траву скотину. В псковских ГОВ. при

вза, привуза-ремень, KOTOPblM ПРИВЯЗblвают бнло. Привяза-неОТВЯЗЧИВblЙ 
чел. (доп. к Оп.). 

Площадка, на которой молотят, наЗblвается гувнище. В СЛ. д. без 

помет слова гуменник, гумно. Литературное - ток. 

Гувенник, гувн6 Псков. (Оп.), Гувенок, гувенья Псков. (Доп. к Оп.). 

Но большинство молотило в токовне (тъкавнЯ), которая строилась 

под одной КРblшей с рьем. Пол в токовне бblЛ глиноБИТНblЙ или же досчаТblЙ. 

В СЛ. д. токовня - МОЛОТИЛЬНblЙ сарай, без помет. Человек, КОТОРblЙ моло

тит, наз. молотьбит (мълад'БИт). В СЛ. Д. без помет, ПСК. молотЯ га. 

МолотЯга Сибир. (Доп. к Оп.). 

ня мОк пътраплЯт' мълатИт' (потраплять-угодить) /1 
мълатИли Ф тъкавнИ / фсю нОч мълатИли с фънарЯм /1 
апЯт' затОпиш / в рЕй насАдиш /1 
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БАБы мълатИли гарОхи / бывАлъ так вЫмълътиш // 
снапЫ складАйуд в дылижАн / а как слОжът / вярЁфкам 
такИм абвЯзывъйут / Ф сарАй связУт / пасОхньт ы малОтют 
Ф сарАи лОжут Ф канЕц // 
лОжут камлЯм г двярЯм / НИ Ф стайАнки / а как ы сЕна / 
тИскуют ы фсЁ / лОжут вилАм // 
с сарАйа БЕрут / нъ машЫну пъдайУт / малОтют // 
нъ машЫны стайАд вдваИх и къл мяхОв вдваИх / глядЯт там в 
махАх // 
трАктър стаИт / ат трАктъра рЕмьн' / кълясО крутиццъ / тАк ы 
малОтют // 

Сколько снопов кладут при молотьбе? 

а Ф кавО какАйа тъкавнЯ // снапЫ кладУт мАкъвички вмЕстъ / 
къмЯл'ки врОс' И малОтют // 
стялИт' настИл гъварЯт (настил снопов для обмолота) снапЫ 

иъстилАйут /бывАит нАстилъ Ф три // 
в рЕй стАвили / а Ф тъкавнЕ мълатИли / тъкавнЯ 
халОннъйа 11 стАвили рЕй и тъкавиЮ пъданнО 11 (т.е. под одной 

крышей). 

Ф тъкавнИ пОл з да сОк / у нАз был даштшАтый / а Ф кавО з гнИ
лы // 
у наз был свой рей / мамка насадит / натОпим // 
пашлИ мълад'БИты /вО мълад'БИт // 
ужЕ мълад'БИты пришлИ / нАдъ в рЕй пайтИ / гъварИд бывАлъ 
мАмка // 
ужЕ йА раслА / канЯм мълатИли / патОм машЫнам / цапАм 

давнО уш ни малОтют / давнЕй мълатИли цапАм // 
пайдЕм в рЕй / насАдим в рЯт снапЫ къласАми ввярЕх / нъвярЕх 
рОзвьс' // снапЫ частЕй стАвили на зЕн' / прЪти пЕчки / мАкъ
въчки ввЕрх! къмял'кИ внИс // 

В сл. Д. и Бурн. без указания места. 

Раскла,цывать снопы рядами и обмолачивать по первому и второму ра

зу, не разбивая снопы, наз. стЪрнавАт' (сторновать). Сторновать отмечено 

в Сибири (Молч., 287). Стороновать - Владим. (доп. к. Оп.). Тарновать

отбивать колос цепом при молотьбе. Калуж. (Оп.). Сторновать употребляет

ся к Калин. обл. в зиачении обмолачивать по второму разу, поворачивать 

сиопы на другую сторону (Кир., 268). 
В сл. Д. в том же зиач. с пом. Орл. Кал. Кур. Ряз. Стор(о)новать 

Влд. отбивать кичигами, или обмолачивать наскоро цепом колосья снопа, 
не разбивая его, т.к. солома идет на кровлю. В печорских говорах сторно

вать - переворачивать снопы (Ив., 338). 
После обмолочения зерно сгребают в кучу (кУча) граблями. Солому 

убирают вилами, которые особого наввания не имеют. 

зярнО згряБАйут Ф кУчу граблЯм // 
салОм у убирАйут вилАм / йЕст' дьрявЯнными раБОтъйут / 
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йЕст' жалЕзнымн // 
зОвут вИды н фсЁ / карОткыйи / длИнныйи / фсЁ аннО 1/ 

Кодлективную помощь в молотьбе называют помолотки (пъмалОтки). 

Слово употребдяется только во мн. числе. 

пъмалОтки йЕтъ рАн'шыйи гадА пъмагАли мълатИт' 1/ 

В сл. Д. нет. В череповецких гов. пом6лотки (Герасимов). 

В этом же значении употребляется слово толока (тълакА). 

Веялка - деревянное приспособление, выдолбленное, с ручкой, в 

виде совка. 

давнЕй вЕьли Ф тъкавыЕ вЕьлкай // 

Предмет выходит из употребления, однако слово продолжает жить, 

т.К. в связи С коллективизацией появились машины-веялки. 

лапАты дЕлъли дирявЯнныйи и вЕьли / нъзывАлъс вЕйълка / 
узьн'къйа лапАтка / кък чърпачОк // 

Как веяли? 

у нАс тък тИхън'къ кидАли /зярнО астайОцца / мякИна лятИт 
па вЕтру // 

Остатки хлебных колосьев после обмолота, пустые зерна· и другой сор 

в говоре имеет следующие названия: мякИна, спАховина (от слова "спа

хать", обмести в кучу метлой), озАдье и озАдки, охвОстье. Последние 

три названия уже редко употребляются. Мякина обозначает отходы помель

че, остальные названия - то, что покрупнее. Отходы идут на корм скоту. 

кОнчыли мълатИт' I/зяРнО згряБАйут Ф кУчу / 
вЫвьйут / вЫсьйут И В мяшОк // мякИну мОжнъ 
карОвам скармИт' / абвАриват' кипяткОм / сОли тудА / мукИ 
тудА 1/ 
мякИна мЕл'чъ / а спАхъвина крупнЕй // 
азАд'йь - стърикИ тАг гъварЯт / йЕтъ мякИна / штО пъкруп
нЕй // идИ дАй карОвушки азАд"йь / скАжъд бывАлъ майА мА
тушка пАпки // 
малОдыйи тАк ни гъварЯт / мЫ уш ни гъварИли 1/ (а ей уже 

70 лет). 

ктО гъварИт азАтки / ктО ахвОст'йъ / йЕтъ штО пъкрупнЕй 
астАниццъ // 
мЯкИна то мякИна/а йЕта ахвОст'йь // 
тОжъ стърикИ гъварИли / малОдыйи нь слыхАли йЕтъва ах

вОст'йа // 
мякИну Ф сарАйь дЕржут и Ф припУнниках астайОцца // 

Слово озадье в говоре имеет еще и другое значение: 

азАтки / асЫпки йЕтъ фтарОй сОрт апшанИцы // 
йЕта азАтки / рОш / авЁс и фсё штО / идЁ на кОръм скатУ // 
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ачblстки 1 азАтки йЕтъ крупянАйа шълухА 1 частЕй гъварИли 
ачblстки 11 ат крУп астайОццъ паткрУпйь 1 курЯм кОрмют 1 а 
ктО свИн'йам 11 

Очистки в сл. д. без помет. 
Охвостье сл. д.: сев. вост. ухвостье, охоботье, озадки; в мелкое 

зерно, заморыши 1 сор, мякина, сурепица и пр., относимая при вейке хлеба 

по легкости своей, взад. Употреб. Пск. (Опочк.-Оп.), Вятск. (Васн.), Арханг. 

(Подвыс.), Олонецк. (Кулик.), Новгор. (Черепов. у. - Тр. МДК, в. XI), 
Тобольской губ. (Николаев). Отмечено также в Кимрском р-не Калинин_ 

ской обл. (Вин., 354). В·ТульскоЙ губ. охвостье - колосья, отделившиеся 

от соломы после молотьбы (Оп.), в Ярославской губ. мелкий овес, оставшийся 

после отсева крупного (доп. к сл. Якушкина, Копор.). 

Озадки в сл. д. мн. Вор. Кур. Орл. Тамб. Хвост вороха при веянии, 

тощее плохое зерно. Озадки в значении "отходы при молотьбе зерновых" 

отмечено в Романовском р-не Рост. обл. (Рож., 123), то же в донских гов. 
(Миртов), "Тамбовское слово" (Бурнашев). 

Мякина в сл. д. и Бурн. без помет. Термин отмечен в Твер. губ. (Смирн.), 

в Яросл. г. (Волоцкий), В Смол. г. мякина - вообще отбросы при околоте 

сельскохозяйственных растений (добр.). 

В нашем значении отмечено в Калининской обл. (Вин., 353). 

Лексика, относящаяся к обработке льна 

В говоре имеется слово лен, род. пад. лЁну. 

сЕьли лЁн 1 нАдъ-ш нъ адЁжу 11 
пъсля лЁну рОш сЕйут 1 ну мblслима ли Етъ? 11 
анА вblтьнула пЯстъчку лЁну 11 
пашлИ за лЁнъм 11 мАсла с лЁну нъзывали алЕй 11 

Слово алей употребляется старшим поколением. От слова лен употреб

ляется мн. ч. ильны: 

у другИх тък сафсЕм астАлис' ил'нbI и картОшки 11 
ил'нbI харОшыйи 11 

в других случаях употребление формы мн. ч. от этих слов ие отмечено. 

"Ильны" в этом же значении употребляется в калининских говорах (Флор.). 

Под лен пашут, заборонят (зъбаранЯт) и высевают (высявАйут) 

лен. 

Полют (литературное совпадает). Подкармливают лен удобием. 

Когда лен перецветет и созреют головки (гаЛОфl<И в сл. Д. с пометой 

Арх.), лен тя га ют, та ска ют, инфинитив тягать, таскать, отмечено IJ Новго

родской (Комш., 30), Псковской обл. (ПИ), Калининской оl\л. (Вин., 266), 
тягать - ташить Псков. (Оп.). Тягают в Торопецком и Холмском р. (Ко
порекий), производное вытаскать, вяжут в кули (производное 

кул'кИ, в сл. Д. без помет, литер. снопы), абрязАют. 

вЫтъскайут 1 патОм памОчут Ф прУтках 1 
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(в сл. Д. с пометой Пск. зап.) или стАфкъх (в сл. Д. ставОк с пометой зап. 

юж.), йАмах, мачЫлах (отмечеио в псковских говорах (Леб., 192). В сл. 
Д. мочевило с пометой Пск. 

абрязАйут нъ стайакАх 1 тярЕбют 1 галОфки смятАйут в адОнък 1 
малОтют 11 
лЁн вЫтъскайут 1 вЯжут Ф кулИ 1 памОчут Ф пруткАх ил' 
стАфках 1 аннО и тОжъ 11 
трОстя кладУт в йаму 1 мачЫла 11 

Если вода теплая, мокнет пять-шесть дней. 

лЁн мОкньт кадА кАк 1 йЕжъли вадА тЁплъйа 1 пят' шЕс' днЕй 
мОкньт 11 

Вытаскают из воды и расстилают (ръстилАйут) на пустырях. 

лЁн ръстилАйут нъ пустурЯх И ляжЫт 1 па кА ни атскОчыт 
вълакнО 1 патОм пъдымАйут 1 вЯжут Ф кулИ 11 

Место, где стелют лен, называется слище (слИшчъ) - стлище - стелить. 

Слово слище отмечено в Арх. г. (Подвысоцкий), Онежской губ. (Кулик.), 

Заонежье (Певин), Тверской губ. (Каш. у. - Смирнов), Яросл. (Волоцк., 

Якушкнн), Тамб., Ворон. г. (Оп.), Смол. г. (Добров.), в Калининской обл. 

(Вин., 332). В сл. Д. и Бурн. без помет. В материалах Якушкина слишо -
место, где сеют лен. 

Затем лен везут в сарай, чтобы просушить, ставят в бабурки 

(бабУрки), иначе наз. бабки (в сл. Д. в том же значении с пометой Влг.) 

или ставят около жердей. 

йЕжъли влАжный 1 вязАт' нял'зЯ 1 в бабУрки стАвят или къл 
жЕрдъф 11 

Бабка, бабурка отмечено в угличских гов. (Рус., 62), Яросл. гов. (Во

лоцкий) - бабка - лен, поставленный в ряд по двенадцать-четырнадцать 

пучков; термин отмечен также в тверских (Осташк. гов. - Копорский), 

калининских (Вин., 347;. Куд. 333) говора\. В сл. Д. с пометой влдим., Бурн. 
приводит без указания места. Бабка, Бабурка - 10 снопов ржи, пшеницы 
или льна. ПСКОВ. (Доп. к Оп.). 

В сарае лен сортируют 

лЁн сарцыравАли 1 нАдъ сарциравАт' 11 сартавАт' лЁн БУдь м 11 

и отправляют на завод. Там его сушат, мнут, трепают. 

нъ завОди лЁн сУшут 1 мнУт 1 тряпАйут 11 
харОшый лЁн вязУт в рЕй 1 в рЕй насОдиш сушЫт' 11 

(рей - овин). 

Немятый лен называется треста (трястА). В сл. Д. с пометой Вят. стебель 

конопли и льну по высушке. Ствол льняной ИЛИ конопляный. Вят. (Оп.). 
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При домашней обработке лен мнут на казилках. Казилки-деревяиное 

приспособление. 

давнЕй казИлки БЫли / лЁн мнУт нъ казИлках // 
в нас йЕст' казИлки / дЕт / падИ пъкажЫ 11 
казИлки дьрявЯныйи // 

В сл. Д. казилки с пометой Пск. станок для пилки дров. 

Потом лен трепают (тряпАют), для этого служит трепалка (тря

пАлка). 

давнЕй тряпАлкай тряпАли // 
тряпАйут нъ плашчАтки тряпАлкай нъ казИлках дирявЯных 1/ 

Слово бытует в севернорусских говорах. Отмечеио в Калининской обл. (Вин., 

338). "Трепало" в онежской губ. (Кулик.), Арх. (Подв.), Тверской (Каш. -
Смирнов), Вятской (Васнецов), Иркутской (Оп.), Костромской г. (Тр. МДК, 

в. XI), в заонежье - трепальщица (Певин), в сл. д. и Бурн. без помет. В сл. 

Ож. трепало с пометой спец. 

Люди, нанимавшнеся на эту работу, назывлисьb трепцы (тряпцЫ). 

тряпАли тряпцЫ / нанимАли тряпцОф / катОрыйи умЕйут 

тряпАт' // йЕжъли адИн / то тряпЕц // 

В сл. д. трепец с пометой нвг" "трепальщик" без помет. 
Кастру (литературное совпадает) выколачивают об палки. 

ап пАлки выкалАчивали кастрУ / ну кастрА такАйа / йанУ- ап 

пАлки // 
В сл. Д. без помет. 

Затем чесали (лит. форма совпадает), в сл. Д. без помет. 

чЕшут лЁн ап шчОтку гвъэдянУйу /чЕшут крУпнай шчОткай/1 

Отходы носят названия отрепы (атрЕпы), в сл. Д. с пометой Вят., 

отмечено в олонецких гов. (Кули~.), в Сибири (Молч., 314); одерговины 
(адЕргъвины), в сл. д. нет; гАйница (в сл. Д. нет). 

атпАдък, пУтъница (в сл. Д. нет) 

гАйница / атпАдък / пУтаница / йанА астайОцца, кагдА чЕшут 

лЕн ап шчОтку гвъэдянУйу / идЕ на пАклю // и атрЁпы кагдА 
чЕшут / тОжъ идЕ на пАклю // 

Потом лен два раза чешут мелкой щеткой. Вычесанный лен наз. к у дел ь. 

Термин северный. Кудель - вычесанный пучек льна, приготовленный 

для пряжи. Слово отмечено в новгородских гов. (Череп. у. Тр.МДК, в. XI), 
олонецких (Кулик.), заонежских (Певин), архангельских (Шенк. у. -Оп.), 
тверских (Смирнов). ярославскнх (Волоцкий), иркутских (Оп.), рязанских 

(Макаров), псковских (Леб., 192), калининских (Вин., 361), в сл. Д. с поме
той Пск. 
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В зависимости от качества обработанный лен имеет иазвания верховья 

(ВЯРХОJ\йа), пачесья (пАчъс'йа), хорошо обработанный лен наз. кужель 

(кУжъл'). 

как атряпАиш лЁн тАк ы вярхОвйа 1 дАл'шъ пАчъс'йа 11 
вярхОвйа пЕрвый слОй 1 пАчъс'йа фтарОй 1 кУжъл' 
трЕтий слОй 1 сАмый чЫстый 11 
чЕшут мЕлкай шчОткай 1 двА раза чЕшут и пълучАицца 
кУжъл' 11 вы крутИть вярхОвйа 1 йа БУду прЯст' 
кУжъл' 1 вы йашчО ни умЕити 1 йА правОра прЯст' 11 
гдЕ йа вы�калаa кУжъл' 1 йашчО иъ свайОй зямлИ 
вЫръшчана 11 трИцът' двА килагрАма кУжълю вЫткъла 11 

Верховье - первые вычески льна для пряжи. ПСКОВ. Опоч. (Оп.). 

В сл. д. верховья с пометой Пск., пачесь, прм. пачесы, пачески, сев. 

шiчесы, ниж. пск. пачесы - вычески, очески от кудели льняной или пень

ковой. Пачесы, пачесина ПСКОВ. (Оп.), пачеса, пачески. ПСКОВ. ТВЕР. 

Осташ. (Доп. к. Оп.), пачесь, пачесы, пачески - в Вятской губ. (Васнецов, 

201), Сибири (Молч., 315). 
Пачеса, р. пачесы, диал. пск. твор. очищенный лен, ткань из него 

(Преобр.), в олонецких. гов. пачесы - отрепы (Кулик.). 

"Кужель" в олонецких гов. - сверток льна, который привязывается к 

прялке (Кулик.), в сл. д. без помет. Кужень Твер. (Оп.). В череповецких 

гов. кужель-сверток чесаного льна, прикрепляемый к прялице (Гераси

мов, 45). 
Следовательно, в связи с обработкой льна в говоре употребительиы 

следующие глаголы: высевать, полоть, подкармливать, таскать, вязать 

в кули, мочить, вьiтаскивать (из прутки), расстилать, подымать, сортиро

вать, мять, трепать, чесать, теребить. 

Чаще всего эти глаголы встречаются в 3 Л. мн. числа: 

тяпЕр' лЁн мнУт 1 трЕплют 1 сУшут 1 здаЮт сырцОм 11 
Большинство названий старых орудий и процессов обработки льна с 

названиями в литературном языке не совпадает. 

диалектизмы в говоре в основном образованы от корней, имеющихся 

в литературном языке: 

тряпцЫ, казИлки, атрЁпы, адЁргаiшны, вярхОвйа, тряпАлка и др. 

* * * 
В сельскохозяйственной лексике, как и в бытовой, имеется довольно 

много севериорусских слов. Особенно много слов, которые в сл. д. отмече

ны как пск. нвг. Например: 

вишить (Нвг., Твр.), обжи, оглобли "(Новг. гр.), присох (Нвг.), 
ляшить (Нвг.), мешать - пахать второй раз 

(Сев.), орать (сев.), глыж (Пск.), мятина (Пск.), 

островина (Пск., Нвг., Твр., Прм.), головки льна 

(Арх.), прудки (Пск.), бабки - копна льна (Влг.), верховья, 

пачесы - отходы льна (Пск.) и др. 
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Многне из указанных слов отмечены как севернорусские и в других источ

никах. Например: 

оглобли (сев.-зап. группа сев. русских говоров), 

орать (Пск., Нвг., Олон., Болог., Арх., Костр.), боронить 

(сев.), мятина (Болог.)", кужель (Кулик.) и др. 

Гораздо меньше слов отмечено в сл. Д. как южные: 

борозна (юж. зап.), снаврить (пенз.), ставки (зап. юж.) и некото

рые другие. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Сопоставление словарного состава изучаемого говора с другими об
ластными словарями позволяет сделать вывод о его севернорусской основе, 

с некоторым количеством западных, южных и восточных слов. 

В сельскохозяйственной лексике говора из северных слов бытуют: бо

ронить, упряжка (часть рабочего дня), оральный хомут, страда, бабки, ба

бурки, треста, головки льна, кужель, кудель, стельная (о корове), слище, 

трепалка, отрепы, навоз, орать землю, пахать пол, таскать лен и др. 

2. Наибольшую близость лексика изучаемого' говора обнаруживает 

с лексикой псковс~их и новгородских говоров. Это подтверждает мысль, 

что носители нашего говора являются выходцами псковских и новгородских 

земель. 

Об этом же пишет А. Завари на : "богатый материал для установления 
родственных связей между латгальскими староверами и новгородцами дает 

анализ словарного фонда"". 

Из таких слов можем отметить следующие: полоса (участок земли), 

клин (участок поля), супольно, арханище, льнище, дирван (пск. дереветь), 

новина (целина), озим, сем ины (хлеб, назначенный на посев), мятина, хряпа; 

рогач, лемешница, лемех, присох, обжи, землянки- части сохи; леха (часть 

полосы на пашне, грядка), орать (пахать), глыж (ком земли), упряжка 

(часть рабочего дня), лешить (отмечать линию падения зерен при севе), 
севалка, жнитво, бабки, стоянки (укладки снопов), островья, одонок, охвостье, 

мочила (яма, где мочат лен), прудки, пачесы, верховья, кудель, трепец (кто 

треплет. лен) и др. 

З. Сельскохозяйственная лексика изучаемого говора в основном сов

падает с литературной. 

Диалектная лексика обозначает главным образом: 

а) Части предметов, в то время как общее название предмета одина

ково с литературным. Например: обжи, лемеш, присох (части сохи), оглобли, 

снаврины, сучья (части бороны); 

б) виды предметов: оральный или оромый хомут И ездомый хомут; 

навоз и расол (ЖИДI<ИЙ навоз), кулевая и гаяная солома; 

14 Ф. П. Ф и л и н, Исследование о лексике русских говоров. 1936. 
15 А. 3 а D а р и н а, Семья и семейный быт Латгални середины XIX и начала 

ХХ вв., к/д, М .• 1955. сТр. 23-24. 
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в) названи я сельскохозяйствеииых процессов: орать, перебр

ка, мешать, отпахивать, подиять пар, взмет подиять, стариавать, отбры

вать, драпачить, драпаковать, перебрывать, отбрывать, вишить, лешить и др. 

4. Сельскохозяйствеииая лексика претерпела зиачительиые изменення 

в связи с экономическими преобразованиями в сельском хозяйстве: ушли 

в пассивный словарь названия частей старых орудий труда, иапример, части 

сохи и бороны могут назвать обычно мужчины старшего поколения. Выходят 

из употребления привязь, серп, хотя названия эти еще известны и молодому 

поколению. 

5. Наряду с некоторыми диалектными словами в говоре параллельно 

существуют и литературиые. Например: орать и пахать. 

6. В связи с механизацией сельского хозяйства лексика пополнилась 

новыми словами, обозиачающими новые орудия сельскохозяйственного тру· 

да, сельскохозяйственных машин, удобрений и Т.д. 

lteikta Daugpilio valstybinis pedagoginis 
institutas 1962 m. birZelio mёn. 
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