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СЛОВАРНЫЙ СОСТАВ ГОВОРА РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
ИОНАВСКОГО РАЙОНА ЛИТОВСКОЙ ССР 

В. НЕМЧЕНКО 

В исследовании говоров русского языка основное место отводится 
изучению фонетических и морфологических явлений. Наряду с этим в 
русской диалектологии с каждым годом все больше внимания уделяет
ся изучению словарного состава народных говоров. Немалый интерес 
в этой области представляет изучение словаря русского населения Ли
товской ССР, поселившегося в Литве более двух столетий тому на
зад 1 . 

Целью настоящей статьи является дать описание словарного соста
ва говора старожильческого русского населения одного из централь
ных районов республики — Ионавского района, проанализировать 
структуру словарного состава данного говора, показать его отношение 
к лексике литературного русского языка, связь с лексикой материковых 
говоров русского языка, а также определить степень влияния на него 
со стороны других языков. 

Говор и общерусская лексика 

Словарный состав говора русского населения Ионавского района 
Лит. ССР весьма разнообразен. Помимо слов общенародного русского 
языка, значительное место в нем занимает областная лексика, употреби
тельная также в разных материковых говорах русского языка. В дан
ном говоре сохранилось немало слов литературного русского языка 
более раннего периода, которые к настоящему времени вышли или выхо
дят из употребления в литературном языке, но в большинстве случаев 
сохранились во многих русских народных говорах. В некоторой степени 
словарный состав говора обогатился за счет других языков. Тем не ме^ 
нее основу словаря говора составляют общерусские слова. 

1 Более подробные сведения о поселении русских в Литве см. В. Немченко. Фоне
тические и морфологические особенности говора русского населения Ионавского района 
Литовской ССР. — Уч. зап. Вильнюсского ун-та, XXVI. Языкознание, I, Вильнюс, 1958, 
стр. 147—149. 
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Общерусская лексика в говоре носит сугубо разговорный харак
тер. В отличие от литературного русского языка, где разговорные слова 
используются главным образом в качестве синонимов соответствующих 
им по смыслу книжных слов, в говоре они в большинстве случаев 
вытесняют книжные слова. Так, напр., крестьяне никогда не скажут 
наводнение, навестить, утомиться, лягать,-ся, ворчать, а скажут, соот
ветственно, потоп, проведать, замучиться или замотаться, брыкать,-ся, 
бурчать, не скажут невзрачный, кичливый, а скажут щуплый, фанабер-
ный, не скажут картофель, а скажут картошка и т. д. Здесь скорее 
скажут, напр., пихать (не толкать), погодить (не подождать), сдавать
ся (не казаться), отвадить (не отучить), прикинуться (не притвориться), 
фукать,-нуть (не дуть, дунуть), врать, врун (не лгать, лгун), отрава (не 
яд) и т. п. Наряду с такими словами, как, напр., надоедать, похудеть, 
остатки, бойкий, пока, сразу, снова, очень часто употребляются их си
нонимы донимать, осунуться, последки, шустрый, покуда, зараз, сызнова 
и др. Широко употребляются в говоре такие разговорные слова, как, 
напр., родины «празднование рождения младенца», орава «беспорядоч
ное и шумное скопление людей», мальчуган «подросток», поджилки 
«коленные сухожилия», белобрысый «с очень светлыми волосами», 
долговязый «высокий, худой и неуклюжий», прыткий «подвижной, про
ворный, бойкий», удрать «поспешно убежать», растопырить «расставить 
неуклюже в стороны, раздвинуть врозь, напр., ноги», ошпарить «облить 
кипятком, обварить», пробрать «отругать, выбранить», отпираться «не 
сознаваться», ощетиниться «обозлиться, рассердиться на кого-нибудь», 
понаслышке «по слухам, по рассказам, на основании разговоров», 
пускай «пусть» и многие другие. 

Широкое распространение в говоре получила просторечная лексика. 
Если в литературном языке просторечные слова используются как сти
листическое средство для придания речи определенного оттенка, то в 
говоре они зачастую не имеют литературных синонимов. Например, в 
говоре не употребительны такие слова, как силиться, жеманиться, упря
мый, голень, пощечина и др.; вместо них употребляются просторечные 
слова жилиться, манежиться, норовистый, лытка, оплеуха (вульг.) и 
г. д. Более употребительны в говоре просторечные слова пособить (не 
помочь), простыть (не простудиться), брюхо (не живот), онуча (не пор
тянка), хворый (не больной), часом (не случайно) и др. Наряду с лите
ратурными словами угощать, кудрявый, недостатки и т. д. в говоре упот
ребляются просторечные слова потчевать, кучерявый, недохватки и т. п. 
В говоре широко употребляются такие просторечные слова, как, напр., 
лопать вкушать с большим аппетитом, жадно есть», тяпнуть «выпить 
(об алкогольном)», пхать «толкать, пихать», всучить «хитростью, обма
ном продать, передать что-либо плохое, негодное», шкодить «вредить», 
треснуть.-ся «сильно ударить,-ся», лупцевать «бить, хлестать», дубасить 
«сильно избивать, колотить», тарарахнуть «сильно ударить, грохнуть». 
скрючиться «скорчиться от боли, от болезни», прочухаться «протрезвить
ся, прийти в чувство, в сознание», нагородить «наговорить вздора», 
шелудивый «со струпьями на коже» и многие другие. 
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В некоторых случаях разговорные, просторечные слова в говоре 
используются исключительно в качестве синонимов соответствующих 
книжных, чисто литературных слов. К ним относятся слова, употребляе
мые в неодобрительном, пренебрежительном значении, напр.: пройдоха 
«пронырливый, хитрый, жуликоватый человек», обжора «ненасытный, 
обжорливый человек», жрать «жадно есть», дрыхнуть «слишком много 
спать», приспичить «очень захотеться, понадобиться», цацкаться «слиш
ком ухаживать, возиться», снюхаться «вступить в близкие отношения», 
старьё «старики, престарелые люди», растрёпа «человек, одетый неак
куратно, небрежно и грязно, взлохмаченный», никудышный «никуда не 
годный» и др. Сюда относятся многие презрительные и бранные слова, 
напр.: оборванец «человек в оборванной одежде, бродяга, босяк», шар
латан «обманщик, плут», шваль «негодные вещи, люди», тварь «недо
стойный, негодный человек», шантрапа «никчемный, никуда негодный 
человек», дубина «тупой, глупый, упрямый человек», балбес «рослый, 
бестолковый, невоспитанный молодой человек, бездельник» и др. К та
ким словам можно отнести многие просторечные вульгаризмы, напр.: 
харя «лицо», стерва «о вредном, подлом человеке», паскуда «о мерзком 
человеке», паскудный «мерзкий, гадкий», паскудить «пачкать, гадить, 
вредить», садануть «сильно ударить», тюкнуть «толкнуть, ударить», при
переться «быстро, немедленно прибежать, примчаться», трескать «есть 
с жадностью, с большим аппетитом», сдохнуть «издохнуть, умереть» 
и т. д. 

Значительное место в словарном составе говора занимает устарев
шая лексика, куда входят главным образом слова, которые в совре
менном литературном русском языке вышли или выходят из употреб
ления в связи с отмиранием или изменением содержания обозначаемых 
ими понятий. 

Многие устаревшие слова обозначают понятия, связанные с госу
дарственным и хозяйственным устройством старого, дореволюционного 
общества, напр.: мир «сельская община», жалованье «заработная пла
та», богадельня «приют для инвалидов», околодок «подразделение по
лицейского городского участка; врачебный пункт при воинской части», 
каталажка «тюрьма, арестантская», холодная «помещение для аресто
ванных», корчма «постоялый двор с продажей алкогольных напитков, 
трактир», переступить «нарушить, напр., закон» и др. 

Хорошо сохранились в говоре устаревшие слова, обозначающие род 
занятий, профессий людей, а также названия чинов дореволюционной 
России, напр.: исправник «начальник уездной полиции», пристав «на
чальник полиции небольшой административной единицы», стражник 
«низший полицейский чин», сыщик «тайный агент сыскной полиции», 
десятский «выборное должностное лицо из крестьян для исполнения 
полицейских обязанностей в деревне», сотский «крестьянин, назначав
шийся в помощь сельской полиции», магазинщик «содержатель магази
на; продавец в магазине», дровосек «тот, кто занимается рубкой дров, 
лесоруб», кухарка «работница на кухне, готовящая пищу», служанка 
«домашняя работница» и др. 
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Широко употребительны в говоре многие слова, относящиеся к 
старой метрологии, напр.: десятина «мера земли, немного больше гек
тара», верста «мера длины, расстояния, немного больше километра», 
сажень «мера длины, около 2 метров», аршин «мера длины, равная */з 
сажени», берковец «мера веса, равная 10 пудам», кварта «мера сыпу
чих и жидких тел, около 1 литра», сотка «мера водки» и др. 

Некоторые из этих слов в говоре часто употребляются в новом, со
временном значении, напр.: богадельня «дом инвалидов, дом для преста
релых», магазинщик «служащий, работник магазина», десятина «гек
тар», верста «километр» и т. д. 

Заслуживают внимания некоторые особенности употребления в го
воре общерусских слов с точки зрения их значения. Так, некоторые мно
гозначные литературные слова в говоре утрачивают часть значений, и 
таким образом сужается круг обозначаемых ими понятий. Например, 
слово зять в говоре имеет только одно значение — «муж дочери», в то 
время как в литературном языке это слово, помимо указанного значения, 
употребляется еще в двух значениях — «муж сестры» и «муж золов
ки». В говоре же в последних двух значениях употребляется отдель
ное слово швагра или швагер, имеющееся также в белорусском, поль
ском языках. Слово каток по академическому словарю современного 
русского литературного языка насчитывает 6 значений, в то время в 
говоре это слово употребляется лишь в двух значениях — в значении 
сельскохозяйственного орудия для прикатывания обработанного поля 
и в значении приспособления для вытаскивания горшков из печи, при
чем и в этих обоих значениях данное слово в говоре может быть заме
нено соответственно двумя разными словами — валок и покаток. 

Иногда же, наоборот, в говоре слово приобретает новое, дополни
тельное значение, с которым в литературном языке оно не употребля
ется. Например, слово войлок, помимо своего основного значения «тол
стый пласт из грубой шерсти», в говоре употребляется также в значении 
валяной обуви, валенка. Слово селезень употребляется в значении про
пуска при пахоте, огреха. Слово кобылка может обозначать название 
металлической петельки у камня жерновов. 

Часто то или иное слово с приобретением нового значения посте
пенно утрачивает старое. Например, слово ветошь в говоре известно 
только в значении редкой ткани, подшиваемой к зимней одежде вместе 
с ватой. Употребление этого слова в данном значении может быть 
объяснено тем, что для указанной цели встарину употреблялась ветошь в 
том значении, в каком это слово известно в литературном языке, т. е. 
ветхое, изношенное платье, тряпье. Слово манеж в говоре известно 
только в значении конного привода к молотилке. Прежнее значение это
го слова — «место для верховой езды», — в свое время заимствованно
го русским языком из французского языка, в говоре не известно. Или 
возьмем слово ананас, которым в говоре называется один из сортов 
клубники, напоминающих в некоторой степени плод одноименного тро
пического растения. В говоре едва ли известно происхождение данного 
названия сорта клубники. 
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Бывает и наоборот, когда то или иное слово в литературном рус
ском языке в процессе его развития приобретает новое значение, а пер
вичное его значение с течением времени утрачивается, в говоре же упот
ребление такого слова может быть ограничено прежним его значением. 
Например, слово веялка встарину в литературном русском языке обозна
чало орудие в виде деревянного совка для очистки обмолоченных хлебов 
от мякины (Ак. 1806, см. веяло). Впоследствии, когда такое примитив
ное орудие производства заменяется машиной, значение этого слова 
переносится на машину, с помощью которой производится та же рабо
та, т. е. которая выполняет ту же функцию, и таким образом это сло
во в литературном языке приобретает новое значение, а старое его зна
чение утрачивается. В говоре же данное слово сохранилось только 
в значении старинного орудия, а пришедшая ему на смену машина была 
названа словом арфа, которое известно также в польском языке. Слово 
чаровать раньше в литературном русском языке употреблялось в зна
чении «колдовать, наводить чары на кого-что-нибудь», а в современном 
литературном языке оно употребляется только в переносном значении — 
«пленять, производить неотразимое впечатление». В говоре это слово 
известно только в первом, прямом значении. 

В результате подобных изменений значения слова, происшедших 
в процессе развития речи либо в изучаемом нами говоре, либо в литера
турном русском языке, имеют место расхождения в употреблении мно
гих слов в говоре и в литературном языке. Так, напр., слово надомник 
в литературном русском языке обозначает кустаря, ремесленника, вы
полняющего заказы на дому, а в говоре это слово имеет совершенно 
иное значение — «мужчина, после женитьбы поселившийся в доме 
родителей невесты». Слово бухта в литературном языке обозначает морс
кой залив для стоянки судов, а в говоре употребляется в значении глу
бокого места в реке с вращательным движением воды, водоворота. Слово 
шрапнель в литературном языке употребляется в значении артилле
рийского снаряда, начиненного крупной дробью, а в говоре (произносит
ся шрапнэль) оно обозначает крупную дробь вообще и т. д. 

При этом в большинстве случаев значение слова, в котором оно 
употребляется в говоре, сохраняет определенную связь с литературным 
значением того же слова. Эта связь может состоять в том, что между 
разными предметами, явлениями, обозначаемыми одним и тем же сло
вом, имеются общие признаки, то есть значение слова перенесено на 
другое понятие по сходству признаков. К таким словам относятся, напр., 
слова: венок «ряд бревен в деревянном строении», постамент «корпус 
плуга», черепаха «речной моллюск», чарки «пчелиные соты» и др. 

В тех случаях, когда в говоре, помимо нового, дополнительного зна
чения слова, оно сохраняет также прежнее, основное значение, для их 
дифференциации в этом (прежнем) значении слово получает определе
ние, характеризующее какой-либо признак одного из понятий, выра
жаемых данным словом. Это особенно распространено при названиях 
животных, растений, напр.: лесная коза «косуля», глухая кукушка «глу-
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харь», водяная ящерка «тритон», польная или поляя пчела «шмель», 
черная малина «ежевика», дед колючий «чертополох» и т. д. 

Иногда определение (противоположное) дается также и к основно
му значению: полевая ящерка (в отличие от водяной), домовая пчела 
(в отличие от польной, полей) и т. д. 

Связь между разными значениями слова может поддерживаться 
сходством функций разных предметов, называемых одним и тем же сло
вом. К таким словам относятся: веялка «деревянный совок для очистки 
зерна», оклад «обложка книги», телятник «земельный участок около хо
зяйственных построек, где держат телят» и др. 

Иногда слово приобретает значение другого слова, близкого к не
му по звучанию, напр.: штраф «страхование, страховой взнос», штрафо
вать «страховать, застраховывать» и т. д. 

Такое расхождение в употреблении многих слов в говоре и в ли
тературном языке могло появиться', как уже отмечалось, в результате 
переноса значений этих слов на другие понятия на основании опреде
ленного сходства, которое иногда бывает очень относительным, совер
шенно случайным. Однако во многих случаях причиной подобных рас
хождений является не перенос значения того или иного слова на какой-
либо другой предмет, другое явление, а распространение значения слова 
на целый ряд однородных в каком-то отношении предметов, явлений, 
в результате чего слово начинает обозначать более общее понятие, рас
ширяется объем его применения. В лингвистической литературе такое 
явление принято называть расширением значения слова. Расширение 
объема применения слова сопровождается уменьшением количества 
признаков, заключенных в обозначаемом им понятии. Например, слово 
овчина «выделанная овечья шкура» в говоре может обозначать также 
шкуру волка, хорька и других животных; слово маяк «башня на берегу 
моря для ориентировки проходящих судов» обозначает любую соору
женную на поверхности земли вышку; слово пробой «металлическая 
дужка для навешивания замка» обозначает любой предмет подобной 
формы, независимо от его назначения; слово браунинг (произносится 
бравник) «ручное огнестрельное оружие особой системы, названное по 
имени изобретателя» в говоре употребляется в значении любого пистоле
та; слово винтовка «ружье с винтовой нарезкой внутри ствола» может 
обозначать ружье вообще, в том числе охотничье; слово охота «добыва
ние диких зверей и птиц» может обозначать добычу вообще, не только 
животных, но и любых других богатств природы, напр., алмаза (поеха
ли в Парагвай на охоту — алмаз искать); слово кричать в говоре упо
требляется не только в отношении громкого разговора, крика человека, 
но и в отношении звуков животных, птиц (кошки, бекаса, курицы) и да
же в отношении гудка парохода (пароход кричит). 

Бывает и наоборот, когда количество выражаемых определенным 
словом признаков в говоре увеличивается, по сравнению с литературным 
языком, в результате чего сокращается круг предметов, явлений и т. п., 
которые могут быть названы этим словом. Таким образом сужается 
объем применения слова, происходит конкретизация, специализация его 
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значения, так называемое сужение значения слова. При этом смысловая 
связь нового значения слова с прежним, исходным его значением часто 
прекращается, происходит деэтимологизация слова. Например, слово 
корзина в говоре употребляется только в значении большой цилиндри
ческой корзины для грубых кормов, все остальные предметы, входящие 
в общее понятие, обозначаемое в литературном языке словом корзина, 
в говоре имеют свои особые названия: кбрфа «большая корзина с дуж
кой, которая обычно используется при копке картофеля», кошёлка «бо
лее изящная корзина с дужкой, обычно меньше по размеру, применяе
мая для сбора грибов, ягод», корзинка «четырехугольная корзинка из 
дранки для упаковки и перевозки ягод», а также «хозяйственная кор
зинка подобной формы с дужкой»; слово струг в говоре употребляется 
только в значении двуручного строгального инструмента, а в качестве 
названий других строгальных инструментов, которые в литературном 
русском языке имеют общее название струг, в говоре выступают слова 
Мбэльчик, рубан, фуган; слово лестница обозначает только передвиж
ную лестницу, а лестница, оборудованная в коридоре многоэтажного 
дома для подъема на следующий этаж, называется словом ступни; сло
во лежак в говоре известно только в значении части дымохода, распо
ложенной на чердаке дома в горизонтальном положении; слово конус 
известно только в значении конусообразной части велосипеда, которая 
находится во втулке колеса. 

Иногда рядом с новым, более конкретным, специальным значением 
слова в говоре продолжает существовать прежнее, исходное его значе
ние. Например, слово куча может обозначать большое количество чего-
нибудь сложенного горкой и конкретно кучу сена; слово жердь обозна
чает длинный шест вообще и предмет для привязывания сложенного 
в телегу сжатого хлеба, сена и т. п.; слово колода, помимо общего зна
чения, выступает в значении части ткацкого стана, на которую нама
тывается основа; слово стекло, помимо общего значения, обозначает 
верхнюю стеклянную часть керосиновой лампы; слово комы, имеет кон
кретное значение — название кушанья из картофеля в виде шариков; 
слово место может обозначать единицу веса — 12 кг ягод, упаковывае
мых отдельно; слово подбирать, кроме общего значения, употребляется 
в значении «подбирать за косцом». 

Конкретизация, специализация значения слова происходит за счет 
других понятий — предметов, явлений, действий и т. п., которые в го
воре либо не известны, либо называются словами, не характерными для 
общенародного русского языка, главным образом областными и ино
язычными словами. 

Областная лексика 

В говоре русского населения Ионавского района республики очень 
много слов, которые не употребительны в литературном русском языке, 
но известны в материковых говорах русского языка. Так, помимо гово
ра Ионавского района, широко известны в народных говорах русского 
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языка такие слова, как, напр.: люлька «курительная трубка» (АН обл., 
СРЯ обл., Ож. обл., Даль юж., зап., кур., тамб., Опьгг тамб., смол.), 
резка «измельченные грубые корма: сено, солома и др.» (Уш. обл., Даль, 
Опыт кур.), завируха «вьюга, метель» (АН обл., СРЯ обл., Даль, Опыт 
кур., Сах., Добр.) , шептун «знахарь, колдун» (Уш. обл., Даль, Опыт 
калуж., новг.), жалеть «любить» (АН обл., СРЯ обл., Доп. горьк., Добр.), 
шкодить «делать убыток, наносить вред» (Уш. обл.), пущай «пусть» 
(Уш. обл., Даль, Опыт перм., тамб.) и др. 

Многие слова, характеризующие данный говор, широко употреби
тельны в северновеликорусских говорах, главным образом в Новгород
ской, Архангельской, Вологодской, Костромской, Кировской и других 
областях. Например: ярина «яровые культуры» (Даль) , сканец «лепеш
ка, обычно из ржаной муки, начиненная подслащенным творогом» 
(Опыт, Даль) , обутки «обувь» (Опыт, Доп., Даль ) , товарыш «товарищ» 
(Даль) , вечеровать «проводить вечера за рукодельем» (Опыт, Доп., 
Даль ) , тарабанить «тащить, волочить» (Опыт, Даль) , мявкать «мяу
кать» (Доп., Даль) , отвдн(н)ый «покатый, отлогий» (Опыт, Даль) , хи-
рый «слабый, болезненный, хилый» (Доп.), сколькдй «который по счету» 
(Опыт), позалётось «третьего года» (Опыт) и др. 

Значительное количество областных слов, употребительных в рус
ском говоре Ионавского района, известно во многих южновеликорус
ских говорах. Например, в словаре Даля к южной лексике относятся 
такие слова, употребительные в Ионавском районе, как комен «печная 
труба, дымоход», холява «голенище», индык «индюк», мерковать «раз
думывать, соображать», порядковать «приводить в порядок», плутать 
«приводить в беспорядок, путать, напр., нитки, льноволокно и т. п.», по
водиться «помириться после ссоры» и др. 

Большинство таких слов, помимо говора Ионавского района, из
вестно в Смоленской, Курской, Орловской, Калужской, Тамбовской, Во
ронежской и других областях. Например: леддвня «ледник» (Даль) , 
овсянище «поле, оставшееся после уборки овса» (Даль) , купарйс «ки
парис» (Даль, Сах.), шпак «скворец» (Опыт), лялька «кукла» (Сах.), 
мятлушка «бабочка» (Добр.), кося «ласковое название лошади и обра
щение к ней» (Сах.), кавнёр «ворот одежды, воротник» (Даль), потра
ва «пища, кушанье» (Опыт, Сах.), шкорлупка «скорлупа» (Доп.), 
шпилька «булавка» (Опыт), звонки «бубновая масть в игральных кар
тах» (Доп.), аркуш «лист бумаги» (Даль) , отрута «яд» (Опыт, Даль) , 
помылка «ошибка» (Даль), праца «труд» (Опыт), муздать, замуздать 
«взнуздывать, взнуздать» (Сах.), подсыпать «класть яйца под курицу 
для вывода цыплят» (Сах.), снедать «завтракать» (Опыт), чвякать 
«чавкать» (Доп.), локтать «пить по-собачьи, прихлебывая языком» 
(Даль), дражнйть «дразнить» (Даль), отживаться «возвращаться к 
жизни, оживать» (Добр.), хлопотйться «заботиться, хлопотать» (Добр.), 
опановать «напасть со всех сторон» (Добр.), ре(и)товать «спасать, вы
ручать» (Доп.), щепйть «делать прививку» (Опыт), покоробатиться «по
коробиться, перекоситься» (Сах.), пахмурный,-о, «пасмурный,-о» 
(Доп.), страхолюдный «уродливый, безобразный» (Даль, Доп.) и мн. др. 
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Многие из приведенных примеров известны в указанном значении 
также в белорусском и польском языках (овсянище, шпак, лялька, пот
рава, шпилька, аркуш, отрута, помылка, праца, муздать, снедать, чвя-
кать, локтать, дражнйть, ретовать, щепйть и др.). 

Основная часть областной лексики говора русского населения Ио
навского района употребительна в русских говорах, переходных от сред-
невеликорусских говоров к белорусскому языку (псковская группа). 
Изучение фонетической системы и грамматической структуры говора 
Ионавского района 2 позволило установить большое сходство фонетиче
ских и грамматических явлений данного говора с соответствующими 
явлениями русских говоров указанной группы. Ввиду этого считается 
целесообразным представить в статье указанную часть лексики по-воз-
можности полнее, изложив её по тематическому плану. 

Лексика, относящаяся к усадьбе, хозяйственным постройкам, жи
лому дому, его составным частям: азгорбда «изгородь» (КСПГ, Доп., 
Коп.), сажалка «искусственный водоем, пруд» (КСПГ, Доп.), освёр 
«рычаг, журавль у колодца» (КСПГ, Опыт), ахлёв «хлев» (КСПГ), 
ахлевбк «хлевушок, обычно в виде пристройки к хлеву, для содержания 
свиней, кур» (Доп.), гувно «сарай для хранения необмолоченных хле
бов и кормов, гумно» (КСПГ, Опыт), токовня «площадка для молотьбы 
посреди гумна» (КСПГ),рей «овин» (КСПГ, Опыт, Даль) , хабунька «ма
ленький крестьянский домик, избушка» (Опыт, Доп., Даль) , па(о)сбм 
«щит с конца дома, фронтон» (КСПГ), крылец «крыльцо» (КСПГ, 
Даль) , ступни «лестница у входа в крестьянский дом, а также для подъе
ма на следующий этаж в многоэтажном доме» (КСПГ), слега «балка 
под потолком» (КСПГ), облйпок «косяк в окне» (КСПГ, Опыт, Доп., 
Даль) , Подлипок «подоконник» (Доп., Даль) , звено «стекло в окне» 
(КСПГ, Опыт, Даль) , подошёсток «полочка под русской печью» (КСПГ, 
Коп.), подпечка «место под русской печью, подпечек» (КСПГ), фбрт-
ка,-очка «дверца в печи для открывания и закрывания вьюшки» 
(КСПГ). 

Слова, обозначающие домашнюю утварь, посуду, и другие слова, 
относящиеся к домашнему обиходу: постёля «набитый соломой или се
ном большой мешок для спанья» (КСПГ), квасник «бочонок для ква
са» (КСПГ), крыжечка «крышечка» (КСПГ, ср. также крыжа, «кры
ша, кровля» Доп.), покатбк «приспособление для вытаскивания из печи 
горшков с помощью ухвата» (КСПГ), рогатка «сосновая палочка с 
сучьями для взбалтывания жидкости» (КСПГ, Даль, Доп., Коп.), по-
ббйня «деревянная колотушка» (Опыт, Даль) , сёчка «орудие для руб
ки на корм скоту картофеля и овощей, имеющее форму латинской бук
вы 5» (КСПГ), чёрень «черешок ножа или другого подобного предме-

2 Фонетические и грамматические особенности говора описаны мною в статьях 
«Фонетические и морфологические особенности говора русского населения Ионавского 
района Литовской ССР» (Уч. зап. Вильнюсского ун-та, XXVI. Языкознание, I, Виль
нюс, 1958, стр. 147—173) и «Наблюдения над синтаксисом говора русского населения 
Ионавского района Литовской ССР» (Уч. зап. Вильнюсского ун-та, XXX. Языкознание, 
И, Вильнюс, 1959, стр. 59—83). 
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та» (Доп.), черепйна «негодная посудина, обычно для кошки, собаки» 
(КСПГ), костёль «клюка, костыль» (КСПГ, Доп.), подтирка «тряпка 
для натирания жиром сковороды» (КСПГ), шума «сор, мусор» (КСПГ, 
Опыт, Даль) . 

Слова, являющиеся названиями обуви, одежды, украшений и отно
сящиеся к их производству: ходак «лапоть» (КСПГ), яловый (об обу
ви) «сделанный из грубой коровьей кожи» (КСПГ), пддлина «подклад
ка в одежде» (КСПГ, Опыт, Даль) , подоплека «подкладка в верхней 
части мужской рубашки» (КСПГ), лапина «заплатка» (КСПГ), скате-
рётка «скатерть» (КСПГ), половник «дорожка для пола» (КСПГ, Доп.), 
рогоза «грубая ткань из мочалы» (КСПГ, Опыт). 

Слова, обозначающие названия пищи и относящиеся к ее приго
товлению: гульбишники (от гульба «картофель») «лепешки из карто
феля» (КСПГ), топлёнка «суп из ячменной крупы» (КСПГ), густыш 
«густая часть супа» (Опыт, Даль) , корушка (хлеба) «кромка» (КСПГ, 
Опыт, Доп.) , баранок «крендель, баранка» (Доп.), сахарь «сахар» 
(КСПГ, Опыт), белтдк «белок» (КСПГ), простокйша «простокваша» 
(КСПГ, Иероп., Опыт, Даль) , раствдрка «мучное тесто» (КСПГ), на-
квасы «специально приготовленная закваска для хлеба» (КСПГ, Доп.), 
прямое (мясо) «не жирное, состоящее из мышц» (КСПГ), шкварить 
«маслить свиным салом со шкварками, класть в пищу шкварки» (КСПГ, 
см. зашкварить). 

Лексика, связанная с земледелием (полеводством, животноводст
вом, птицеводством): рункли «свекла» (КСПГ), яровйна «солома яро
вых культур» (Доп.), связка «жгут из соломы для связывания снопов» 
(КСПГ, Коп.), пшенйще «поле, с которого убрана пшеница» (КСПГ, 
Даль) , ильнйще «поле, где убран лен» (КСПГ, Доп.), глыж «засохший 
ком земли» (КСПГ), борновать «бороновать» (КСПГ), волочдк «дере
вянный полозок для переволакивания плуга» (КСПГ), палец «часть ко
сы, за которую во время кошения держат правой рукой» (КСПГ, Коп.), 
сук,-чбк «зубец в граблях» (КСПГ), пёрвисинка «корова с первым 
теленком» (Коп.), недбйка «корова, не дающая молока» (Доп., Даль) , 
ярушка «ярочка» (КСПГ, Опыт, Даль) , янёнок «ягненок» (КСПГ, 
Иероп., Доп.), суяная «суягная» (КСПГ), янйться «ягниться» (КСПГ, 
Опыт), янйть (об овце) «родить» (КСПГ, Опыт), сужерёбая (кобыла) 
«жеребая» (КСПГ), коромнйк «боров, поставленный на откорм или 
откормленный» (Доп.), зимарь «поросенок, оставленный на откорм в 
зимнее время» (КСПГ, Опыт, Даль) , килун «хряк» (КСПГ, Опыт, Даль) , 
осыпка «мука из смеси разного зерна, идущая на корм скоту» (КСПГ, 
Доп., Даль) , нашесть «насест» (КСПГ, Опыт, Коп., Даль) , петун «пе
тух» (КСПГ, Опыт, Иероп., Коп.), детйнуха «наседка» (Опыт, Даль) , 
подкладка «яйцо, подкладываемое курице в гнездо» (КСПГ, Коп.). 

Названия диких животных, птиц, насекомых, растительности и дру
гие связанные с ними слова: облезьяна «обезьяна» (КСПГ), пава «пав
лин» (КСПГ), пивалка «пиявка» (КСПГ, Опыт, Даль, Иероп., Коп.), 
шйтик «личинка комара или др. насекомого» (Доп., Даль) , пувак «паук» 
(КСПГ, Опыт, Даль) , сикляха «муравей» (КСПГ, Опыт, Доп., Даль, 
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Иероп.), треста «камыш» (КСПГ, Даль) , напорть «папоротник» (Доп., 
Даль) , стрекава «крапива» (КСПГ, Опыт, Даль, Иероп., Коп.), стрекй-
ва «крапива» (КСПГ, Опыт, Даль, Коп.), молочник «одуванчик» (КСПГ), 
подорёховик «съедобный гриб наподобие боровика» (Коп.), подгрёб 
«груздь или иной гриб наподобие груздя» (КСПГ, Опыт), шморчок 
«сморчок» (Доп.), мочёники «грибы, идущие в солку» (КСПГ), берез-
нюк «березовый лес» (Опыт), чаща «листья хвойных деревьев, хвоя» 
(КСПГ, Даль) , спорйнка «сросшиеся между собой два колоса или оре
ха» (Доп. — спорйна), распбкаться (о дереве) «распустить почки» 
(Коп.). 

Названия предметов, относящихся к производственной и иной дея
тельности человека: буравёц «сверло» (КСПГ), мигалка «деталь прялки, 
палочка, приводящая в движение колесо» (КСПГ), рогач «часть кросен 
в виде большого круга с 4 ручками для наматывания на вал выткан
ного холста» (КСПГ), челднок «ткацкий челнок» (КСПГ), тростин
ка «планочка в ткацком берде» (КСПГ), сукорадка «петля, образую
щаяся при сучении, скручивании ниток» (КСПГ), наклеска «часть саней, 
продольная планка над полозом» (КСПГ), передник «веревка, которой 
связывают воз сена или скошенных хлебов спереди телеги» (КСПГ), 
заяц «часть хомута, соединяющая обе его половины в верхней части» 
(КСПГ), рюха «деревянный отрубок, чурка» (КСПГ, Опыт, Даль) , ще-
мялка «палка с расщепленным концом» (КСПГ, Доп., Даль) , остёбок 
«обломок прута» (Доп.), папонка «плева» (КСПГ, Опыт, Даль, Коп.), 
писемцд «письмецо» (КСПГ, Коп.). 

Лексика, относящаяся к характеристике человека по разным при
знакам: провбрый «проворный» (КСПГ, Коп.), чйтый «трезвый» (КСПГ, 
Опыт, Даль) , сдлущий «неразборчивый в еде, имеющий хороший аппе
тит» (Доп.), проява «странный на вид, своеобразно одетый» (Доп.), 
нёслуш «непослушный, ослушник» (Опыт, Даль) , недаха «тот, кто обе
щает что-либо, но не дает» (КСПГ, Опыт, Даль) , несуразый «несураз
ный» (КСПГ, Даль) , оскорузлый «грязный, нечистоплотный» (КСПГ, 
Опыт, Доп.). 

Слова, обозначающие действие и состояние человека, могут обозна
чать действие, переходящее или направленное на людей либо на пред
меты, а также действие, не переходящее на другие предметы. 

Слова, обозначающие действие, переходящее или направленное на 
людей: приспать «усыпить, лежа рядом» (КСПГ), шувыкать «качать» 
(КСПГ), царапкать «царапать» (Доп.), обдерябкать «оцарапать» 
(КСПГ), закокать «убить» (Доп.), вйстебать «отстегать, избить кнутом, 
прутом и т. п.» (КСПГ), опояхать «опоясать; ударить ремнем, веревкой 
и т. п.» (КСПГ, Доп., Даль) , выштурить «выпросить за дверь, выгнать» 
(КСПГ), смустйть «смутить, заставить смутиться, или подговорить, со
блазнить» (Доп., Даль) . 

Слова, обозначающие действие, переходящее или направленное на 
предметы: отладить (напр., избу) «произвести внутреннюю отделку» 
(КСПГ, Доп., Даль) , крепать «наполнять, начинять» (Доп.), поболты-
хать (о жидкости) «взболтать» (КСПГ), фукнуть «бросить» (КСПГ), 
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шарнуть «бросить со злостью, швырнуть» (КСПГ), раскокбшить «раз
бить» (Доп.), спорознить «опорожнить» (КСПГ), выпустовать (о посе
вах) «выпасти скотом» (Опыт, Даль) , шмунйть (листья) «обрывать» 
(КСПГ), нашмунйть «нарвать» (КСПГ), обшмунйть «оборвать» (КСПГ, 
см. ошмунить). 

Слова, обозначающие действие, не переходящее на другие пред
меты: чдхнуть (водой) «плеснуть» (Доп.), плёхнуть (водой) «плес
нуть» (Доп.), хрущать «хрустеть» (КСПГ), шаркать «шуметь, шуршать» 
(КСПГ), стукотать «стучать, постукивать» (КСПГ), вуять «выть, пла
кать» (КСПГ, Даль) , завуять «завыть, заплакать» (КСПГ, Коп.), при
жить «дожить, дойти до крайней бедности» (КСПГ), пышать «тяжело 
дышать» (КСПГ), отпышаться «отдышаться, перевести дух» (КСПГ), 
замодёть «похудеть от голода или болезни» (КСПГ, Даль) , фурить 
«мочиться» (КСПГ, Доп.), прискорузнуть «присохнуть, примерзнуть» 
(КСПГ), тулйться «жаться, прижиматься, прикасаться» (Доп.), барых-
маться «бороться, сопротивляться» (Доп.), склескаться «встать после 
сна слишком рано без надобности» (Доп.), салиться «заниматься чем-
либо неприятным, возиться, особенно с больным» (Доп.), замуддхаться 
«устать, выбиться из сил» (КСПГ), остепениться «остановиться, дойдя 
до какого-либо места» (КСПГ), вылупиться «нарядиться некстати» 
(КСПГ, Доп.), насувбриться «принять сердитое выражение, нахмурить
ся» (Доп.), оба(о)зуриться «освоиться, осмелиться, привыкнуть к но
вой обстановке» (КСПГ, Опыт, Доп.), хмылиться «делать недовольное 
выражение, выражать недовольство» (КСПГ). 

Помимо указанных групп слов, в говоре Ионавского района упо
требительны такие слова, характерные для говоров псковской группы, 
как, напр.: завбр «овраг» (Опыт.), крюча «овраг» (КСПГ, Опыт), обла
читься (о небе) «покрыться облаками» (Доп., Иероп.), заливёнь «силь
ный беспрерывный дождь» (Доп.), шпарить (о дожде) «сильно ударять 
каплями» (КСПГ), моркосйть «идти мелкому дождю» (Опыт, см. мерка-
сйть), развиднеть «сменяться ночи днем, наступить рассвету» (КСПГ), 
засинь «тень, место, укрытое от лучей солнца» (КСПГ), васина «то же, 
что засинь» (Опыт, Даль) , пастён «тень, темное отражение на чем-ни
будь какого-либо предмета, освещенного с противоположной стороны» 
(КСПГ, Опыт), вихор «вихрь, круговое движение ветра» (КСПГ, 
Иероп.), хряс(т)ф>1 «поясница» (КСПГ), жйчка «ячмень на глазу» 
(Опыт, Доп., КСПГ, см. жичина), круг «кожная болезнь, лишай на ко
же» (КСПГ), бородашка «бородавка» (КСПГ), прыщевка «прыщ» 
(Доп.), сук(х)орадкй «грязь на теле человека, которая сходит при тре
нии» (Опыт, Даль) , корюшки «детская болезнь, корь» (Опыт, Даль) , 
прятушки «детская игра, прятки» (Доп., Даль) , домовьё «гроб» (КСПГ, 
Опыт, Даль) , щвёлка «щель» (КСПГ), панафйда «панихида» (КСПГ), 
мясоведь «мясоед» (КСПГ, Доп.) , вечёряшний «вчерашний, оставлен
ный со вчерашнего вечера» (КСПГ, Коп.), шершатый «шершавый» 
(Доп.), перёжний «передний» (КСПГ), кажний «каждый» (Опыт), шкве-
рёться (о лягушке) «квакать» (КСПГ), наверёх «наверх» (КСПГ) и др. 
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Таков далеко не полный перечень употребляемых в говоре Ионав-
ского района слов, известных также в говорах псковской группы. Дан
ные слова в использованных в настоящей работе источниках относятся 
к лексике говоров, существующих на территории Псковской области. 
Примерно одна треть этих слов известна также в Калининской облас
ти, главным образом в Осташковском районе, расположенном в запад
ной части области, которая относится к зоне распространения говоров 
псковской группы. Лишь несколько слов (поббйня, пёрвисинка, подорё-
ховик, распокаться, тулйться) в использованных в статье источниках 
относятся только к Калининской области. 

Многие областные слова, употребляемые, кроме говора Ионавского 
района, в говорах псковской группы, известны также в других говорах 
русского языка, как северновеликорусских, так и южновеликорусских. 

В северновеликорусских говорах (Новгородская, Архангельская, 
Ярославская, Вологодская, Костромская и др. области) употребительны 
такие слова Ионавского говора, как, напр.: байня «баня» (КСПГ, Опыт, 
Даль, Коп.), пазуха «место в русской печи для жара» (КСПГ, Опыт, 
Доп., Даль) , волочу га,-жка «небольшой воз сена, соломы и т. п.» 
(КСПГ, Опыт, Даль) , дянка «варежка» (КСПГ, Опыт), стануха «ниж
няя часть женской рубашки» (КСПГ, Опыт, Даль, Иероп.), пёлька «пе
редняя часть мужской рубашки, где расположены петельки для застеж
ки» (КСПГ, Опыт, Иероп.), кокора «ржаная лепешка величиной во всю 
сковороду» (КСПГ, Опыт), баркан «морковь» (КСПГ, Опыт, Даль, 
Иероп.), хряпа «ботва овощей, а также измельченная трава, ботва и 
т. п., идущие на корм скоту» (КСПГ, Опыт, Даль ) , бабушки «оспа, на
звание болезни» (КСПГ, Опыт, Даль) , пастён «домовой» (КСПГ, Доп., 
Даль) , стена «мера домашней ткани» (КСПГ, Опыт, Даль) , нанйчка 
«изнанка, левая сторона одежды» (КСПГ, Опыт, Доп.) , поварёшка «го
ловастик лягушки» (КСПГ, Иероп., Опыт), серянка «спичка» (КСПГ, 
Опыт, Даль) , шаркй «бубенчики в упряжи» (КСПГ, Доп.), хлебины 
«угощение у родителей невесты после свадьбы, обычно неделю спустя» 
(КСПГ, Опыт, Даль) , баря «ласковое название овцы, обращение к ней, 
зов ее» (КСПГ, Доп.), воложйть «маслить, класть в пищу жиры» 
(КСПГ, Опыт), пахать «мести, подметать» (КСПГ, Коп., Опыт, Даль) , 
выпахать «вымести, подмести» (КСПГ, Коп., Опыт), фурнуть «бросить, 
швырнуть» (КСПГ, Опыт, Даль) , засудббить «затерять, запропастить» 
(Доп., Даль) , жмыхать (белье) «стирать» (КСПГ, Опыт), сурыкнуть 
«небрежно сунуть, толкнуть» (Доп.), обманйть,-ивать «обмануть, 
-ывать» (КСПГ, Опыт, Даль, Коп.), перелизать,-ывать «передразнить, 
-ивать» (КСПГ, Опыт, Доп., Даль) , чахнуть «сохнуть, просыхать» (Опыт, 
Доп., Даль) , сы(у)тёлая (корова) «стельная» (КСПГ, Опыт), послух-
мяный «послушный» (КСПГ, Иероп., Опыт, Даль) , непослухмяный «не
послушный» (КСПГ, Даль) , недолугий «нерасторопный» (КСПГ, Опыт, 
Даль) , колькбй «который по счету» (КСПГ, Доп.), напробось «на босу 
ногу» (Опыт, Даль) , напроббску «на босу ногу» (КСПГ, Дон., Даль) 
и др. 
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Значительное количество слов русского говора Ионавского района, 
употребительных в говорах псковской группы, встречается в южновели
корусских говорах, главным образом в Смоленской, Курской, Орловской 
и других областях, причем некоторые из них известны также в белорус
ском и польском языках. Например: повётка «пристройка к крестьян
ской избе или хозяйственной постройке для хранения сельскохозяйствен
ного инвентаря, кормов и т. п.» (КСПГ, Даль, Добр., Н о с ) , по-
нджа «часть кросен, на которую при тканьи ставится нога» (КСПГ, 
Добр., Карл.) , ряшка «низкое ведерко, шайка» (КСПГ, Опыт, Сах., 
Добр., Н о с ) , пральник «валек для стирки белья» (КСПГ, Опыт, Коп., 
Добр.) , каталка «скалка» (КСПГ, Опыт, Даль, Коп., Н о с ) , солянка 
«маленький сосуд для подачи соли на стол, солонка» (КСПГ, Опыт, 
Даль, Карл.) , дрот «проволока» (Опыт, Даль, Нос , ср. Карл. б.т1 и 
йтЫ), пастка «капкан, мышеловка» (Опыт, Доп., Н о с , Карл.) , пузырь 
«стекло для керосиновой лампы» (КСПГ, Сах.), горяшка «съедобный 
гриб, сыроежка» (КСПГ, Опыт, Сах.), каршёнь «затылок» (Доп., Даль, 
Н о с ) , зарянка «утренняя или вечерняя звезда» (КСПГ, Опыт, Даль, 
Добр.) , райдуга «радуга» (Опыт, Коп., Даль ) , большак «автогужевая 
дорога» (КСПГ, Опыт, Коп.), могилки «кладбище» (КСПГ, Добр.) , спо-
кой «спокойствие, покой» (КСПГ, Добр.) , осей «оса» (Опыт, Даль, 
Иероп., Коп.), приснуть «задремать, заснуть на короткое время» (КСПГ, 
Добр.) , хворёть «болеть, хворать» (Доп., Даль, Добр., Н о с ) , таракать 
«говорить много о пустяках» (КСПГ, Даль, Добр.) , скубать «ощипы
вать кого-нибудь, вырывать кому-нибудь перья, волосы и т. п.» (Опыт, 
Даль, Нос , Карл.) , шмурыгать «тереть чем-либо жестким» (Доп., Даль) , 
стебать, -ануть «стегать, -ануть, хлестать, -нуть» (КСПГ, Доп., Даль. 
Н о с ) , ляскать «щелкать, напр., щеколдой» (КСПГ, Опыт, Даль, Добр.) , 
звягать «надоедливо лаять» (Даль) , гырчать (произносится пырчать) 
«ворчать» (КСПГ, Опыт, Даль) , спужаться «испугаться» (КСПГ, Добр., 
Н о с ) , послизнуться «поскользнуться» (КСПГ, Добр., Н о с ) , переку-
литься «перекувырнуться» (КСПГ, Даль, Иероп., Добр., Н о с ) , пёкнуть, 
-ся «ударить,-ся» (КСПГ, Доп., Даль, Добр., Н о с ) , ломануть «сильно 
ударить» (КСПГ, Доп., Добр.) , лапить «чинить, ставить заплатки» 
(КСПГ, Опыт, Даль, Добр., Н о с ) , положиться (о птице) «снести яйцо» 
(КСПГ, Добр.), причинить «быть перед отелом, появляться признакам 
стельности» (КСПГ, Даль, Добр.) , шалёный «сумасшедший, бешеный» 
(Доп., Добр., Нос , Карл.), ддсыть «хватит, довольно, достаточно» 
(Опыт, Даль, Добр., Нос , Карл.) , почки «почти» (КСПГ, Добр.) . 

Отдельные слова Ионавского говора, употребительные в говорах 
псковской группы, известны и в северновеликорусских, и в южновели
корусских говорах, а некоторые из них имеются также в белорусском 
и польском языках. Например: мост «пол в комнате» (КСПГ, Опыт, 
Даль, Н о с ) , ошёсток «площадка перед челом русской печи» (КСПГ, 
Опыт, Даль, Коп.), присох «часть сохи, заменяющая отвал в плуге» 
(Доп., Даль) , точа «ткань, холст, полотно» (КСПГ, Опыт, Даль, Иероп., 
Коп., Добр.) , зев «пустое пространство между двумя слоями основы для 
прохождения челнока» (КСПГ, Опыт, Добр.) , луста «ломоть» (Опыт, 
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Даль, Добр., Нос , Карл.), цибуля «лук» (КСПГ, Опыт, Даль, Добр., 
Н о с ) , обабок «съедобный гриб, березовик» (КСПГ, Опыт, Даль, Коп., 
Н о с ) , журавина «клюква» (КСПГ, Опыт, Даль, Н о с ) , гоноболь «лес
ная ягода, голубика» (КСПГ, Опыт, Сах.), толока «коллективная по
мощь в работе» (КСПГ, Опыт, Даль, Коп., Добр., Н о с ) , хвороба «бо
лезнь» (КСПГ, Опыт, Даль, Добр., Н о с ) , торкать,-путь «тыкать, вты
кать, воткнуть, совать, всунуть» (КСПГ, Опыт, Даль, Н о с ) , втбрнуть 
«воткнуть, всунуть» (КСПГ, Опыт, Доп., Даль, Коп., Добр.) , хряс(т)-
нуть,-ся «сильно ударить,-ся» (КСПГ, Опыт, Добр., Н о с ) , слухать 
«слушать» (КСПГ, Опыт, Даль, Добр., Нос , Карл.), блыкаться «ша
таться без дела, без цели» (КСПГ, Опыт, Даль) , пёрво «вначале, спер
ва» (КСПГ, Опыт, Даль, Добр.), зарань «заблаговременно, заранее» 
(КСПГ, Опыт, Даль) , откуль «откуда» (КСПГ, Опыт, Даль, Коп., Нос.) 
и др. 

Многие слова Ионавского говора, известные в разных материко
вых говорах русского языка, в более ранний период развития русского 
языка были употребительны и в литературном русском языке. Сюда 
относятся следующие группы слов: 

Названия крестьянских построек, хозяйственных и производствен
ных помещений, их частей: хоромы «крестьянские постройки вообще» 
(Коч., Срезн., Ак. 1806, Ак. 1847, Уш. обл., старин., КСПГ, Иероп., 
Добр.) , клеть «амбар» (Коч., Срезн., Преобр., Ак. 1806, Ак. 1847, Даль, 
Уш. обл., КСПГ, Добр.), засёк «закром в амбаре для зерна» (Коч., 
Срезн., Ак. 1806, КСПГ, Сах.), пуня «сарай, гумно» (Ак. 1806, Ак. 1847, 
Даль, Уш. обл., Опыт, КСПГ, Иероп., Добр.), кузня «кузница» (Ак 
1847, Даль, АН обл.). 

Названия предметов домашнего обихода: ночёвка «выдолбленное 
деревянное корыто» (Ак. 1806, Опыт, КСПГ, Сах., Добр.), латка «высо
кая глиняная миска, глиняный горшок» (Коч., Срезн., Ак. 1847 стар., 
Даль, АН обл., Опыт, КСПГ), посудница «шкаф для кухонной посуды» 
(Даль, КСПГ), качалка «колыбель» (Ак. 1806, Ак. 1847, Даль, АН обл.), 
грядка «подвешенная под потолком жердочка для сушки платья и т. п.» 
(Ак. 1806, Ак. 1847, Опыт, КСПГ), скрыня, -нька-«сундук, ящик» (Ак. 
1847 стар., Даль, Опыт, Добр.) , дощан «большая бочка, чан» (Ак. 1806, 
Ак. 1847, Даль, КСПГ), кивот «полка для икон» (Коч., Преобр., Срезн., 
Ак. 1806, Ак. 1847, Даль, КСПГ), ша(е)лгун «мешок, сумка, обычно с 
вещами» (Ак. 1847 стар., Даль, Опыт, КСПГ, Коп.). 

Слова, относящиеся к обуви, одежде, украшениям и т. п.: валенец 
«валенок» (Ак. 1847, Даль, АН обл., КСПГ), обора «веревочка или ко
жаный ремешок для прикрепления к ноге лаптя и портянки» (Преобр., 
Ак. 1806, Ак. 1847, Даль, Уш. обл., Опыт, КСПГ, Коп., Сах., Добр.) , 
плат «платок» (Срезн., Ак. 1806, Ак. 1847, Даль, Уш. устар., ритор., Ож. 
стар., Опыт, КСПГ), опояска «пояс» (Ак. 1806, Ак. 1847, Даль, Уш. обл.), 
косоплётка «лента для волос» (Ак. 1806, Ак. 1847, Даль, КСПГ, Сах.), 
завёска «занавеска» (Даль, Коп., КСПГ), рушник «полотенце» (Ак. 
1806, Ак. 1847, Даль, Уш. обл., Опыт, КСПГ, Добр.), подручник «поду
шечка для земных поклонов у старообрядцев» (Даль, Опыт). 
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Слова, относящиеся к пище и продуктам питания: дрочёна «ку
шанье из муки, молока и яиц в виде порезанного квадратиками толстого 
блина» (Ак. 1806, Ак. 1847, Даль, Ож. обл., КСПГ, Сах.), кутья «варе
ная пшеница, приготовленная в пищу в сочельник или на поминках» 
(Коч., Срезн., Преобр., Ак. 1806, Ак. 1847, Даль, КСПГ), сыта «подсла
щенная медом вода, употребляемая в пищу в сочельник» (Срезн., Ак. 
1806, Ак. 1847, Даль, Уш. обл., Ож. обл., КСПГ), по(д)скрёбыш «хле
бец из остатков теста» (Ак. 1847, Даль, Уш. обл., Опыт), кромка (хлеба) 
«кусок, ломоть» (Ак. 1847, КСПГ), лой «топленое говяжье или баранье 
сало» (Коч., Срезн., Ак. 1806, Ак. 1847, Даль, Добр.) . 

Названия диких животных, растений и т. п.: вёкша «белка» (Коч., 
Срезн., Преобр., Ак. 1806, Ак. 1847, Даль, АН обл., КСПГ, Иероп., Коп., 
Добр.), скачок «кузнечик» (Ак. 1847, Даль, Уш. обл., КСПГ), маточник 
(растение) «мать-и-мачеха» (Ак. 1806, Даль, Добр.) , черемха «черему
ха» (Срезн., Ак. 1806, Ак. 1847, Добр.) , струк «стручок некоторых рас
тений» (Ак. 1806, Ак. 1847, Даль, КСПГ, Коп.), зарддок «зачаток ново
го растения, завязь, зародыш» (Ак. 1806, Ак. 1847, Даль, КСПГ). 

Названия орудий производства, их частей: лемёш «часть плуга, ле
мех» (Коч., Преобр. диал., Ак. 1806, Ак. 1847, Даль, АН обл., Опыт, 
КСПГ, Коп., Добр.) , бабка «небольшая наковаленка для отбивания кос» 
(Ак. 1847, Даль, АН обл., Опыт, КСПГ, Коп., Сах.), клевёц «молоток 
для ковки жерновов» (Ак. 1806, Ак. 1847, Даль, КСПГ, Коп., Сах.), то-
порбк «топорик» (Ак. 1847, Даль, КСПГ, Коп.), стяг «рычаг для подня
тия тяжестей» (Ак. 1806, Ак. 1847, Даль, Опыт, КСПГ), набилки «рама 
в кроснах, в которую вставляется бердо» (Ак. 1806, Даль, Опыт, КСПГ, 
Добр.) , цевка «вставляемая в ткацкий челнок' палочка для наматыва
ния пряжи» (Ак. 1806, Ак. 1847, Даль, КСПГ, Добр.) . 

Прочая лексика, относящаяся к производственной и иной деятель
ности человека: пожня «сенокосное угодье, луг» (Коч., Срезн., Ак. 1806, 
Ак. 1847, Даль., Уш. обл., Опыт, КСПГ, Коп., Добр.) , бабка «установка 
снопов сжатого хлеба для просушки» (Ак. 1806, Ак. 1847 обл., Даль, АН 
обл., Опыт, Доп., КСПГ, Коп., Добр.) , назём «навоз» (Ак. 1806 обл., 
Ак. 1847, Даль, Уш. обл., Доп., КСПГ), орать «пахать» (Коч., Преобр., 
Ак. 1806, Уш. обл., КСПГ, Коп.), подграбить,-абать «подгрести, под
гребать» (Ак. 1847, Даль, КСПГ), бурак «свекла» (Ак. 1806, Ак. 1847, 
Даль, АН юж., укр., КСПГ, Добр.) , прогон «обнесенная изгородью до
рога для прогона скота на пастьбище» (Коч., Ак. 1806, Ак. 1847, Даль, 
Уш. обл., Ож. обл., КСПГ), бугай (произноситсябуНай) «бык» (Срезн., 
Преобр., Даль, Опыт, АН юж., укр., Добр.) , цыба «ласкательное назва
ние и зов козы» (Ак. 1806, Ак. 1847, Даль, КСПГ) , торба «небольшой 
мешок» (Ак. 1847, Даль, Уш. обл., Опыт, КСПГ, Коп., Добр.) , лукнб 
«лукошко» (Коч., Срезн., Преобр., Ак. 1806 прост., Ак. 1847, Даль, Опыт, 
КСПГ), подрезь «подрез у саней» (Ак. 1847, Даль, Уш. обл.), свинка «де
ревянная чурка для игры в городки» (Ак. 1847, Даль, Уш. обл.), вага 
«гиря; вес» (Ак. 1806, Даль, АН устар., обл., Добр.) , куля «пуля» (Пре
обр., Даль, Опыт), костёр «укладка дров, обычно возле стены строения» 
(Коч., Преобр., Ак. 1806, Ак. 1847, Даль, АН обл., спец., КСПГ), попел 
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«зола, пепел» (Коч., Срезн., Ак. 1847, Даль, Опыт), перегбнки «состяза
ние в беге» (Ак. 1806, Даль, Добр.) . 

Названия человека по роду занятий, родственным отношениям и 
другим признакам: коваль «кузнец» (Срезн., Ак. 1847, Даль, АН обл., 
КСПГ, Добр.) , сродственник, -ица «родственник,-ица» (Ак. 1806, Ак. 
1847, Даль, КСПГ) , племенник, -ица «племянник,-ица» (Срезн., КСПГ) , 
чаровник,-ица «колдун,-ья, волшебник,-ица» (Срезн., Ак. 1847 церк., 
Уш. устар., Добр.) . 

Слова, обозначающие действие или состояние человека: сочить «ис
кать» (Коч., Срезн., Ак. 1806, Ак. 1847, Даль, КСПГ, Иероп.), смаяться 
«утомиться, устать» (Ак. 1847, Даль, Уш. обл., КСПГ), навырёть «при
выкнуть, приобрести навыки» (Ак. 1846, Даль, Опыт, КСПГ), спровё-
дать,-ывать «навестить, -щать» (Ак. 1847, Даль, КСПГ), проманйть» 
-анивать «обмануть,-ывать, перехитрить,-ять» (Ак. 1806, Ак. 1847, 
Даль, КСПГ), лабзиться"«ласкаться к кому-либо» (Ак. 1806 прост., Ак. 
1847, Даль, Доп.), постйть «поститься, постничать» (Срезн., Ак. 1806, 
Уш. обл., Даль, Доп.), понедёльничать «поститься по понедельникам» 
(Ак. 1806, Ак. 1847, Даль, Доп.), пужать,-ся «пугать,-ся» (Ак. 1806, 
Ак. 1847, Даль, Уш. обл., КСПГ), страмйть,-ся «укорять, стыдить,-ся, 
срамить,-ся, стесняться» (Ак. 1806, Ак. 1847 прост., КСПГ), заворожить 
«заколдовать» (Ак. 1806, Ак. 1847, Даль, АН устар., быт., КСПГ). 

Помимо указанных групп слов, в говоре употребительны такие об
ластные слова, устаревшие с точки зрения современного русского лите
ратурного языка, как, напр.: крынйца «ключ, родник» (Срезн., Преобр., 
Даль, АН обл., Опыт), вир «водоворот» (Срезн., Ак. 1806, Ак. 1847, Даль, 
АН обл., КСПГ, Сах.), пекло «ад» (Ак. 1806, Ак. 1847, Даль, Уш. обл., 
Добр.), печурка «выемка в печной стене для хранения ложек, вилок, 
сушки варежек и т. п.» (Ак. 1806, Ак. 1847, Даль, КСПГ, Добр.), пужа-
ло «чучело, пугало» (Ак. 1806, Ак. 1847, Даль, Опыт, КСПГ, Добр.), 
слйна «слюна» (Срезн., Ак. 1806, Ак. 1847, Даль, Добр.) , молодик «но
волуние» (Ак. 1847 прост., Даль, КСПГ), початок «начало» (Ак. 1847 
стар., Даль, Добр.) , починок, -очек «начало» (Срезн., Ак. 1847 устар., 
Даль, Опыт, КСПГ), череда «очередь» (Срезн., Ак. 1806, Ак. 1847, 
КСПГ), копа «единица счета, 60 штук» (Срезн., Ак. 1847, Даль зап., 
АН обл., Преобр. диал. ; Добр.), надёя «надежда» (Срезн., Даль, Опыт, 
Добр.), помочь «помощь» (Срезн., Ак. 1847, Уш. устар., обл., Ож. устар. 
обл., КСПГ, Сах.), родимец «эпилепсия» (Ак. 1806, Ак. 1847, Даль, Уш. 
обл., КСПГ, Добр.) , короста «вид часотки» (Преобр., Ак. 1806, Ак. 
1847, Даль юж., Доп., КСПГ, Добр.), шкода «убыток, потеря» (Коч., 
Срезн., Ак. 1847 стар., Даль, Опыт, Добр.), моркбтный,-о «скучный,-о, 
грустный, -о» (Преобр. диал., Ак. 1806, Ак. 1847, Даль, Сах., Добр.) , 
щедрйвый «рябой, со щедринами» (Ак. 1806 прост., Уш. обл., Опыт, 
КСПГ, Коп.), блёдый «бледный» (Срезн., Ак. 1847, Даль) , слизко,-6й 
«скользко,-ий» (Ак. 1806, Ак. 1847, КСПГ), видно «светло» (Ак. 1806, 
Ак. 1847, КСПГ), оногдась «несколько дней тому назад» (Ак. 1806, Ак. 
1847, Опыт, Коп.), лётось «в прошлом году» (Ак. 1806, Ак. 1847, Даль, 
АН обл., КСПГ, Иероп., Коп., Добр.) и др. 
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Некоторые из приведенных примеров, помимо русского говора Ио
навского района, известны в северновеликорусских говорах.(подрушник, 
по(д)скрёбыш, блёдый и др.), многие из них характерны для южнове
ликорусских говоров (крынйца, скрыня, попел, слйна, лой, чаровник, 
вага, важить, пытать, шкодить, моркотный и др.) , но основная масса 
этих слов употребительна в русских говорах псковской группы (костёр, 
посудница, завёска, дощан, лукнб, кромка, сыта, кутья, подграбать, с&-
нить, смаяться, навырёть, спровёдать, понедёльничать, страмйть, стра-
мйться и мн. др.) . 

Не всегда в говоре Ионавского района слова употребляются в том 
значении, в каком они известны в других говорах русского языка. На
пример, слово бойка в Ионавском говоре употребляется в значении при
бора для сбивания масла, маслобойки, а в говорах псковской группы 
оно известно в значении биты для игры в городки (КСПГ); слово груба, 
-бка, в Ионавском районе обозначает верхнюю плоскую поверхность 
печи, а во многих южновеликорусских говорах (Курская, Орловская, 
Воронежская и др. обл.) оно обозначает название комнатной печи (Даль, 
Опыт, Доп., Сах.); в значении комнатной печи это слово известно так
же в белорусском языке ( Н о с ) ; слово гуня.-нька в Ионавском районе 
обозначает простыню или более грубую ткань, которой покрывают ло
шадь или сиденье в телеге, в то время как во многих говорах русского 
языка (Владимирская, Вологодская, Иркутская, Калининская, Новго
родская, Пермская, Псковская, Саратовская и др. обл.) это слово обо
значает худую одежду, изношенное платье (Опыт), а в говорах псков
ской группы оно, кроме того, употребляется в значении детской пелен
ки (КСПГ); слово поливка в Ионавском районе употребляется в значе
нии жидкой части любого супа, в то время в говорах псковской группы 
это слово известно в значении молочной каши (КСПГ), а в Смоленской 
области и в белорусском языке оно обозначает жидкую пищу, суп, по
хлебку (Опыт, Нос); слово галки в Ионавском районе обозначает на
звание кушанья в виде комочков из рубленной рыбы, а в Смоленской 
области — в виде шариков из муки (Добр.); слово стульчики в Ионав
ском говоре обозначает название кушанья из картофеля, а в говорах 
псковской группы это слово (выступает в форме стульчики и стульцы) 
известно в значении кушанья из гороха либо в значении столбиков ре
занного студня (КСПГ, Даль, Опыт, Доп.); слово барканник в Ионав
ском районе известно в значении морковной ботвы, а в Псковской и 
Новгородской областях оно употребляется в значении морковного пи
рога (Даль, Опыт, КСПГ); слово барканница в Ионавском районе обо
значает название молочного супа с картофелью и морковью, а в Новго
родской, Псковской, Калининской областях, помимо кушанья из мор
кови, морковной похлебки, оно употребляется в значении морковной 
ботвы (Даль, Доп.) и т. д. 

Некоторые слова в Ионавском говоре употребляются в более кон
кретном значении, чем в других говорах русского языка. Например: сло
во дра(о)бйна в Псковской, Курской и др. обл. употребляется в значе
нии лестницы (Даль, Опыт, КСПГ), а в Ионавском районе оно известно 
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только в значении борта телеги, имеющего форму лестницы; слово за-
лавник в говорах псковской группы обозначает название лавки, ска
мейки, которая ставится вдоль стены (Даль, Доп.), а в Ионавском го
воре оно употребляется только-в значении сундука, заменяющего такую 
скамейку; слово сморода в Псковской и Новгородской областях употре
бительно в значении смородины вообще (КСПГ, Опыт), в Ионавском 
районе оно обозначает только черную смородину (в значении красной 
смородины в говоре употребляется слово порёчка). 

Иногда, наоборот, в Ионавском говоре слово может употребляться 
в более общем значении, чем в других говорах русского языка. Напри
мер, слово кут во многих говорах русского языка употребляется в 
конкретном значении — «угол в избе» (АН обл., Даль) , в некоторых 
областях, напр., в Псковской, Курской, Смоленской, оно обозначает пе
редний угол (Опыт), а в Псковской области, помимо значения «перед
ний угол», это слово может обозначать также темный угол на печи и зад 
русской печи для тепла (КСПГ), в то время как в Ионавском районе 
оно обозначает угол только в смысле жилья, жилого помещения. Отсю
да в говоре образовано слово путник «наемный сельскохозяйственный 
рабочий, пользующийся жильем нанимателя». В других же говорах сло
во кутник известно в совершенно других значениях. Например, в Псков
ской, Ярославской, Горьковской областях это слово известно в значении 
широкого прилавка в избе (Опыт), в Тульской области оно обозначает 
полок в бане (Опыт), в Казанской области — род чулана в избе (Опыт) 
и т. д. 

В некоторых случаях значение слова в Ионавском говоре распро
страняется на другие, близкие ему конкретные понятия и таким обра
зом расширяется его значение. Например, слово кужель в говорах псков
ской группы отмечено в значении льноволокна для тонкой пряжи 
(КСПГ, Опыт), а слово верховье в Псковской, Смоленской и других 
областях известно в значении грубого льноволокна, пакли для грубой 
пряжи (КСПГ, Опыт, Добр.) , в то время в Ионавском районе, помимо 
указанных значений, данные слова употребляются также в значении 
ниток, пряжи из такого льна и в значении ткани, полотна, вытканного 
из таких ниток. 

В таких случаях основное, прямое значение слова в говоре чаще 
всего утрачивается. Например, слово бунтовать в говорах псковской 
группы обозначает «мешать, размешивать что-либо, напр., квас» (Опыт), 
а в Ионавском говоре оно известно лишь в переносном значении — «ме
шать кому-нибудь что-либо делать, перебивать кого-нибудь»; слово 
рыпёть в южновеликорусских говорах употребляется в значении «скри
петь, издавать скрип» (Даль), а в Ионавском говоре оно известно в зна
чении «ворчать (о человеке)»; слово пырскать в некоторых южных гово
рах, напр., в Курской области, известно в значении «прыскать, не сдер

живать смеха, внезапно разражаться смехом» (Даль, Доп.), а в Ионавском 
говоре оно обозначает «плакать со звуком или выражать недовольство 
чем-либо»; слово мерлог в говорах псковской группы употребляется 
в значении логовища зверя, берлоги (КСПГ, Доп.), а в Ионав 
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ском говоре оно обозначает место, где все разбросано без порядка (осо
бенно о неубранной постели); слово волковня в некоторых говорах, 
напр., в Смоленской области, сохранило старое значение — «яма, при
готовленная для ловли волков» (Добр.), в Ионавском же говоре это 
слово употребляется только в сравнительном выражении холодно, как 
в волковне, а конкретное его значение вовсе забыто; слово тукмач, из
вестное в некоторых говорах русского языка, напр., в Псковской обл., 
в значении деревянного молотка, колотушки или песта (КСПГ), в Ио
навском говоре встречается только в качестве прозвища человека. 

Иноязычные элементы 

Иноязычную лексику в русском говоре Ионавского района пред
ставляют элементы белорусского, польского, литовского языков. 

Основное количество иноязычных слов в говоре Ионавского района 
составляют слова, употребительные в славянских языках — белорус
ском и польском. Однако нельзя утверждать, что все эти слова заимст
вованы говором из белорусского и польского языков в период его изоли
рованного существования. Многие такие слова в более раннее время бы
ли широко известны также и в других говорах русского языка, где в пос
ледствии они могли выйти из употребления. Об этом свидетельствует 
большое сходство словарного состава белорусского языка с лексикой, 
напр., псковских говоров, которые могли быть образованы, как предпо
лагает Р. И. Аванесов, «путем смешения с-в-р (северновеликорусских — 
В. Н.) говоров Новгородского типа с говорами белорусскими» 3. Многие 
слова, употребительные в некоторой части говоров русского языка, из
вестны также в польском языке (примеры см. выше). 

С другой стороны, в Ионавском говоре имеется много слов, упот
ребительных в белорусском и польском языках, но, судя по использо
ванным в настоящей работе словарным источникам, не известных в дру
гих говорах русского языка. 

Очень много слов, характеризующих русский говор Ионавского 
района, известно в польском языке. Приведем примеры слов Ионав
ского говора, которые имеются в польско-русском словаре, составлен
ном под редакцией Н. И. Грекова и М. Ф. Розвадовской, и в словаре 
польского языка, составленном под редакцией Яна Карловича и других 
авторов 4. 

Слова, обозначающие названия строений и их частей: будынка 
(Карл. Ъийупек) «постройка, строение вообще», каменйца «каменное 
здание», мурованка «каменный дом», мур «каменное строение, соору
жение», стодола «сарай для повозок с лошадьми», брама «ворота», бо-
ковка (Карл. Ъокоыка) «маленькая комнатка в доме», ганок «крыльцо», 

3 Р. И. Аванесов. Очерки русской диалектологии, Учпедгиз, 1949, стр. 233. 
4 По техническим соображениям примеры приводятся в русской транскрипции, за 

исключением тех случаев, когда такие слова в отношении звукового состава сущест
венно отличаются от соответствующих польских слов. 
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подлбга, «деревянный пол», окенйца «ставня у окна», дубэльта «вторая 
застекленная оконная рама, вставляемая на зиму» (Карл. диЬеИ «двой
ное количество, вдвойне»), шйба «стекло в окне», клямка «дверная ще
колда с ручкой», тынк «штукатурка». 

Слова, обозначающие названия предметов домашнего обихода, по
суды, одежды, продуктов питания и других бытовых предметов: шафа 
«шкаф», шафэчка «шкафчик для посуды», шуфляда «выдвижной ящик 
в шкафу, комоде, столе и т. п.», фиранка «занавеска», дыван «грубая 
домашняя ткань, обычно постилаемая на кровати, на полу», скарббнка 
«коробка для денег, копилка», слбйник (Карл. зШк, з1о]ек) «глиняная 
или стеклянная посуда цилиндрической формы, баночка», ймбрик 
(Карл. шЪтук) «фаянсовый чайник», филижанка «чайная чашка», /се-
лйшек «рюмка», пбхва «футляр для разных предметов», обцугй (Карл. 
оЪс%д1 и реже оЪщдх) «щипцы, клещи», окуляры «очки», прас (Карл. 
ргаза) «утюг», лакёрки (Карл. 1ак1етку) «вид легкой женской обуви», 
футра (Грек. Што) «теплое пальто с мехом», ватбвка (Карл. ша1бу/ка) 
«пальто на вате», андарак «юбка», шкарпэтка «короткий чулок, носок», 
капа «покрывало для кровати», бавэлна «хлопчатобумажная пряжа», 
самодялок «грубая домашняя полушерстяная ткань», сырник «мешочек 
для домашнего изготовления сыров», бдхон «каравай», шинка «окорок», 
келбаса «колбаса», лазанки «отваренные лепешки из муки», олёй «рас
тительное масло», цукёрка (Карл. сиМегек) «конфета», шершатка «игла 
больших размеров», графка «булавка», кнот «фитиль в осветительных 
приборах», скалка «кремень», бисюрки (Карл. ЫзюгЫ и диал. Ъ'тбтк!) 
«бисер», фастрйга (Карл. 1аз1гуда) «нитка, которой делается примет
ка», банкрутка «табачная трубка, свернутая из бумаги», нэвка «девят
ка в игральных картах», диска «десятка в игральных картах». 

Названия орудий производства и их частей: арфа «веялка, зерно
очистительная машина», бэмбэн «барабан конной молотилки», сталь-
вага (Карл. зг1еЫада и диал. зШчгада) «валек при сельскохозяйствен
ном инвентаре, к которому прикреплены постромочные вальки для за
пряжки пары лошадей», вбрчик (Карл, отсгук) «пристяжный, постро
мочный валек», Набэльчик (Карл. НеЬе1, НеЪе1ек) «рубанок», тэбэль 
вид сверла, клямэр (Карл. Ыапгта и реже Ыатет) «столярная скоба», 
васарвага (Карл, мгазегчгада) «уровень, ватерпас», шмйргель «при
бор с диском из твердого минерала для точки ножей, топоров и т. п.», 
шуфель (Карл. згиНа и диал. зги!е1) «совок и вид лопаты наподобие 
совка», пэндель «кисть из щетины». 

Названия прочих предметов, связанных с производственной и иной 
деятельностью человека: завеса (Карл, гожгаза и старопольск. гстче-
за) -«петля для дверей и окон», засувка «дверная задвижка», штаба 
«железная планка для запирания дверей и окон», спрунжйна (Карл. 
зрщгупа) «пружина», шруб (Карл. зтиЬа и диал. вгтиЬ) «винт, шуруп», 
мутэрка «гайка», нит «заклепка», кит «замазка для окон», гонталь «гон-
товый гвоздь», цалёвка (Карл. са!б-ыка) «доска толщиной в один дюйм, 
дюймовка», цёгла «кирпич», цегёльня «кирпичный завод», тартак «ле
сопильный завод», брдвар «винокуренный завод; аппарат для изготов-
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ления самогона» (Карл. Ьтоу/ат «пивоваренный завод»), порэнча (Карл. 
рощсг и диал. рог^сга) «перила», лйштва (Карл. ШШа, старопольск. 
и диал. ИзгШа) «деревянная планка, закрывающая щель, плинтус», 
краты (Карл. — и в форме ед. ч. — ктаШ) «решетка», ланцуг (Карл. 
1апсисп) «цепь хозяйственная», дубэльтуфка «двуствольное охотничье 
ружье», гранкулька «единица крупной охотничьей дроби», шрот (Карл. 
8161 и зггб1) «мелкая охотничья дробь», шабля «сабля», кара (Карл, 
/сагу и диал. ката) «повозка для сена», отбса (Карл, ооов, ойоза, о1оз, 
о1ова, диал.) «тяж у повозки», кантор (Карл. капШт и диал. кап1от) 
«узда», цугли (Карл. сидШ и диал. сид1а) «удила», гриф (Карл. дту1) 
«подковный шип», фаёрка «круг для кухонной плиты», рештованье 
(Карл. гш21о1шате и реже тозг1омгате) «помост у строящегося здания, 
конвертные леса», плыт «плот», брук «мостовая, покрытая булыжни
ком», копёц «куча земли, бугор», выспа «остров», пляц «земельный уча
сток для застройки», маёнток «имение», папёра (Карл. рар1ет) «бумага». 

Слова, являющиеся названиями животных и растительности: дик 
«кабан», кыця «ласковое название кота», пацук «крыса», шупак «щука», 
ментуз «налим», рапуНа (Карл. горисНа и диал. гариска, сЬюрисНа) 
«жаба», слимак «земляной червь», бэз «сирень», плосконй «мужская 
особь конопли, посконь», матэйка «тимофеевка», флянцы «рассада», 
буба «общее название ягод, гороха» (на детском яз.) . 

Названия людей по роду занятий, родственным отношениям и дру
гим признакам: майстэр «мастер, специалист в какой-либо области», 
стальмак (Карл. згШтасЬ. и з1е1таск, старопольск. зг1а1тас1г и з1а1-
тасН) «колесный мастер», камбрник «землемер», ординарщик (Карл. 
отйупагсгук, диал.) «наемный рабочий у помещика, оплачиваемый на
турой и пользующийся жилищем последнего», жебрак (жебрачка) «ни
щий», швагер (швагёрка) «муж сестры и муж золовки», своячка «своя
ченица», васпан «вы» (форма обращения, только в иронич. знач.), пэц-
кель «тот, кто плохо, неумело, небрежно что-либо делает», гультай 
(Карл. НиИа]) «бездельник, лодырь, лентяй», банкарт (Карл. Ъ%каг1) 
«незаконнорожденный», обдартус «оборванец». 

Прочие названия, выраженные именем существительным, не имею
щие предметного, вещественного значения: марц (Карл, таггес) «март», 
квадра «вторая фаза луны», повстание (Карл. рочгз1ате) «восстание», 
фэст «празднество, гулянье по случаю религиозного праздника», кир-
маш (Карл. Ыегтазг) «ярмарка», ружа «инфекционная накожная бо
лезнь, рожа», цёнг «сквозняк», запусты «заговенье», рызыка «риск», 
згрыздта «печаль, огорчение», столярка «столярные работы по отделке 
жилого помещения», Ындэль «обмен, торговля», тандэт «брак, изъян», 
цаль «дюйм», пляма «пятно», згуба «убыток, разорение», бруд «нечис
тота, дрянь». 

Слова, обозначающие качество людей, свойства предметов, их со
стояние и т. п.: жвавый «бойкий, проворный, сообразительный», здатный 
«проворный, способный», недбалый «ленивый, нестарательный», недопе
ченный (Карл, тейоргесгопу) «неумелый, неспособный», зграбный 
«красивый», лёнтый «тихий, скромный, медлительный», мондрый «слиш-
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ком хитрый, остроумный», шкарадный и ашкарадный (Карл, зхкатайпу) 
«вредный», цукрдвый «сахарный, сладкий», плеснйвый (о масти лоша
ди) «серый», шурпатый «негладкий, шероховатый, шершавый», дубэль-
тбвый «двойной», вольготный (Карл. лмйдо1пу) «влажный», плямистый 
«пятнистый», рудый «коричневый, рыжий», тандэтный «недоброкачест
венный, с изъяном», марцбвый «мартовский, родившийся в марте», маё-
вый «майский, родившийся в мае», цалёвый «дюймовый», выразный 
«ясный, выразительный», пёвный, -о «достоверный, -о, несомненный, -о», 
орудный «грязный, нечистый» (ср. также брудно «грязно»), рантом «вне
запно, вдруг» (ср. также раптдвный «внезапный», смагло «сильно, быст
ро», плаский «плоский», червённый «червонный» (о масти игральных 
карт), бутвёть «гнить, портиться от ветхости», заниц (Карл, га ш'с) «ни 
за что» и мн. др. 

Слова, обозначающие действия людей, связанные с их производст
венной деятельностью: будовать «строить», муровать «строить из кир
пича», тынковать «штукатурить», бруковать «мостить булыжником», 
арфовать «очищать обмолоченное зерно с помощью веялки (арфы)», 
швейсовать «паять», пуцовать «чистить» (напр., лошадь), майстровать 
«мастерить», Ьаблевать (Карл. НеЫоу/ас) «строгать рубанком (Ьабэль-
чиком)», шрубовать «прикреплять с помощью винта», пришрубовать 
«прикрепить с помощью винта», нитовать «скреплять с помощью заклеп
ки (нита)», китовать «замазывать щели между оконной рамой и стек
лом», прасовать «гладить утюгом, утюжить», церовать «штопать», фаст-
риговать «пришивать крупными стежками, приметывать», Нартовать 
«делать твердым, закалять» (железо, сталь и т. п.), друковать «печа
тать», чехрать «чесать» (о шерсти), вендйть (Карл, ш^дыс) «коптить» 
(сало, колбасу и т. п.). 

Слова, обозначающие прочие действия и состояния людей: запасать 
«подвернуть, засучить» (брюки, рукава), наторкать «натыкать, насо
вать», Ындлевать (Карл. НапоНом/ас) «обменивать, торговать», спрак-
тиковать (Карл. зртак1укоу/ас) «испытать, испробовать на практике», 
скасовать «уничтожить, ликвидировать», мацать «ощупывать, трогать 
руками», пэцкать, -ся «пачкать, -ся, марать, -ся, возиться», сёрбать «ку
шать жидкое, хлебать», годовать (о животных) «вскармливать, выращи
вать» бусить, -ся «целовать, -ся», пабусить, -ся «поцеловать, -ся», бусйть 
«душить», примушать «заставлять насильно, принуждать», выму-
шать «вымогать, вынуждать», рубовать (Карл. таЪоыас) «грабить, ограб
лять», обшвабить (Карл. озгшаЫс) «ограбить, обобрать хитростью», 
настрэнчить «научить, настроить, надоумить», спацеровать «гулять, 
прогуливаться», бодяться «слоняться, шататься без цели», откинуться 
«отказаться»' (напр., от компании), отгукнуться «откликнуться», скон
чаться «умереть, скончаться», годиться «мириться, договариваться», ба-
левать «пировать», зафундовать «угостить», рызыковать «рисковать», 
жебровать «собирать подаяния, побираться», тлумачить «объяснять, 
разъяснять», спрббовать «пробовать», пляснуть «ударить со звуком», 
замарудить «задержаться, замешкаться», допасовать «согласовать, по
добрать» (напр., цвета), отшёндить (Карл, ойзгцйыс) «выпросить за 
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дверь, прогнать», втрэнчиться (Карл, чгицыс $щ) «вмешаться в чужой 
разговор, в чужое дело», напаскудить «напачкать, наделать неприят
ностей», мусить «быть обязанным, вынужденным», дотрымать (Карл. 
до(тгутас) «выдержать, перенести», дурнеть «глупеть», смрддить «ис
пускать дурной запах» (при курении и пр.). 

Значительное количество приведенных примеров находим также 
в словаре белорусского языка, составленном под редакцией И. И. Но-
совича, напр. 5: боковка, брама, тынк, окенница, клямка, обцуги, кели-
шек, похва, ватовка, шкарпетка, кнот, нит, цегла, лиштва, рештованне, 
шруб, шрот, шинка, скалка, пацук, ментуз, каморник, марц, квадра, 
жвавый, недбалый, рудый, выразный, будаваць, тынкаваць, друкаваць, 
примушаць, тлумачиць, бадзяцьца и мн. др. Часть таких слов могла 
быть заимствована говором из белорусского или же из польского язы
ка через белорусский. 

Кроме того, из белорусского языка могли быть заимствованы та
кие слова, имеющиеся в словаре И. И. Носовича, как, напр.: крёква 
«стропило», ярина «яровые хлеба», гирса «житняк», трипутник «расте
ние, подорожник», папар «пахотное поле, пар», транты «тряпье», пбскудь 
«нечистота, мерзость», разевака «разиня», триножка «таган на трех нож
ках, треножник», рули «кушанье из кусочков черствого хлеба, залитого 
водой и подсоленного», школа «еврейский молитвенный дом, синагога», 
автброк «вторник», отлйга «оттепель», поретунок «спасение, помощь в 
опасности», щекатурка «штукатурка», щекатурить «штукатурить», про
крутить, -учивать «просверлить, -ивать», цупнуть «схватить», склычить, 
-ивать «скомкать, комкать», поспрббовать «попытаться, попробовать», 
брякнуть, «мокнуть, напитываться влагой», выслизнуть «выскользнуть», 
пощепаться «потрескаться» (и о коже на ногах, руках, губах и т. д.), 
скоробатиться «перекоситься, скоробиться», чмякнуться «упасть, шлеп
нуться, шмякнуться», забодяться «затеряться, заваляться», пролупйться 
«выйти из яйца, вылупиться», рассмёлиться «расхрабриться, отважиться, 
решиться», высмёливаться «отваживаться, храбриться», наглёдиться 
«наглядеться, насмотреться», приглёдиться «всмотреться; понравиться, 
броситься в глаза», проголодоваться «проголодаться», здырдиться «уме
реть, скончаться» (ср. Карл. гд.утдг1с зщ, диал.), мудуроваться «вер
теться, финтить, вести себя неестественно», бедовать «жаловаться, го
ревать», гугнавить «говорить гугниво, через нос», сукатый «суковатый», 
нахбжий «пришедший со стороны», небольшёнький «не очень большой», 
штодённый «ежедневный», штодённо «ежедневно», спросбнку «спросо
нок, спросонья» и др. 

Некоторые из приведенных примеров, помимо указанного словаря 
белорусского языка, в том же значении имеются также в Смоленском 
областном словаре В. Н. Добровольского {трипутник, авторэк, разева
ка, поскудь, поретунок, поспробовать, пощепаться, скоробатиться, бе
довать, нахожий, небольшёнький, спросонку). 

5 Примеры приводятся в такой транскрипции, в какой они даны в указанном сло
варе. 
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Отдельные слова русского говора Ионавского района, употреби
тельные в польском или белорусском языке, известны также в украин
ском, немецком и других языках, откуда они могли попасть в говор 
через польский или белорусский язык. 

Многие слова русского говора Ионавского района, помимо поль
ского и белорусского языков, известны также в отдельных материковых 
говорах русского языка, но в несколько ином значении. Например, сло
во цыны «две связанные друг с другом деревянные планочки, вставляе
мые между двумя рядами основы в кроснах» (пол. суп) в Калужской 
обл. (с ударением на основе — цыны) обозначает первый, починный ко
нец холста (Опыт, Даль) , а в Смоленской обл. (цын) — часть кросен, 
плахи, на которых держатся кроены (Добр.), слово носувка «носовой 
платок» (пол. позбчгка) в говорах псковской группы обозначает не
большой мешок с овсом, который вешают лошади на шею (КСПГ), ки-
равать (напр., лошадь, машину) «управлять» (пол. Шегоу/ас, бел. ки-
раваць) в псковских говорах обозначает «торговать, промышлять» 
(Опыт) и др. 

Некоторая часть таких слов известна также в литературном рус
ском языке, но в совершенно ином значении. Например: пасека «место, 
где вырублен лес» (пол. разгека) в литературном русском языке обозна
чает отведенную под сруб полосу леса, лесосеку, а также место, где 
расставлены ульи с пчелами, пчельник (Уш.), склеп «погреб» (пол. 
зк!ер, бел. склеп) в литературном языке обозначает место для погре
бения (Уш.), черпак «сачок для рыбной ловли» (пол. зхетрак) в лите
ратурном русском языке обозначает приспособление для черпания, 
ковш (Уш.), солонина «засоленное свиное сало» (пол. з1опта, бел. со
лонина) в литературном русском языке употребляется в значении засо
ленной впрок говядины (Уш., Ож.), рыгать «блевать» (пол. тгудас и 
диал. гудас, бел. рыгаць) в литературном языке обозначает «издавать 
громкий звук при отрыжке» (Уш., Ож.) и т. д. 

Некоторое влияние на лексику говора оказал литовский язык — 
язык непосредственного окружения. 

Из литовского языка заимствована, главным образом, лексика, свя
занная с бытом крестьян. Например: клумпи «обувь с деревянной подош
вой, которую носили в сельской местности» (лит. Ыйтрё — ССЛЯ), 
нагини «кожаные лапти, имевшие широкое применение в сельской мест
ности» (лит. пад'тс — ССЛЯ), шлюры «комнатная обувь, тапочки» (лит. 
зИйгё — ССЛЯ), шлаи «пароконные сани для возки дров и бревен» 
(лит. зШ]'оз — ССЛЯ), шлайки «легкие сани для выезда» (лит Ыа/йкёз, 
з1а]}кёз — ССЛЯ), далба «рычаг, лом» (лит. йа1Ъа — ССЛЯ), юргйня 
«георгин» (лит. )шд1паз — ССЛЯ), медатка «золототысячник» (лит. 
шейе1ка — ССЛЯ), жалюка «сорт картофеля» (ср. лит. гаИйказ «всето, 
что зелено» — ССЛЯ), кётметр и искаж. кёкметр «плотный кубометр» 
(лит. кШте1пз — ССЛЯ), эрдметр «складочный кубометр» (лит. ег<2-
те1т1з и етдуётеМз — Лемх.), крэйчи «приданое», — в говоре чаще 
употребляется в переносном значении — «пожитки», напр.: мбгешь за
бирать свой крэйчи и отправляться! (лит. кта'Шз — ССЛЯ) и др. 
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Некоторые заимствования из литовского языка представляют собой 
названия официальных и других лиц, учреждений, предприятий и неко
торые другие названия, напр.: сянюнас «староста» (лит. зепшпаз — 
ССЛЯ), гйрник «лесничий» (лит. диттказ— ССЛЯ), гирникйя «лесни
чество» (лит. дттпк1]й — ССЛЯ), скердзь «старший пастух» (лит. 
зкетйгшз — ССЛЯ), битник «лицо, содержащее пчел совместно с дру
гим лицом, по отношению к последнему» (лит. ЬШшпказ — ССЛЯ) , 
вальдйба «правление» (лит. уаЫуЪа — ССЛЯ), даббкля «арестантская» 
(лит. устар. д.аЪок1ё — ССЛЯ), крата «обыск» (лит. ктаШ — ССЛЯ), 
неделйн «плодопитомник» (лит. тейе1упаз — ССЛЯ), склип «земельный 
участок» (лит. зЫураз — ССЛЯ), люны «закрытый водоем, поросший 
травой» (ср. лит. Ийпаз «зыбкое место на болоте, трясина» — ССЛЯ), 
плянт «шоссейная дорога» (лит. р1ёп1аз — ССЛЯ), паданга «шина ве
лосипеда, мотоцикла и т. п.» (лит. райапда — ССЛЯ), тйтнагас «твер
дый камень, кремень» (лит. Шпадаз — ССЛЯ),лупа «губа» — употреб
ляется только в пренебр. значении, напр.: ты чего лупу отвесил? (лит. 
1йра — ССЛЯ) и др. 

Некоторые литовские слова заимствованы говором через школу. 
К таким словам относятся, главным образом, названия предметов школь
ного обихода, названия преподаваемых предметов, игр и некоторые 
другие слова, напр.: скайтлюки «школьные счеты» (лит. разг. зкаИИй-
ка1 от неправ. зка'Шшз «число», зкаШшоИ «считать» — Сер.), спалвы 
«цветные карандаши для рисования» (лит. разг. зра1уоз от зра1уа 
«цвет» — ССЛЯ), сугеримас «промокательная бумага» (ср. лит. депа-
таз^з рбр1етшз — ССЛЯ и разг. зидет1атаз1з рор1егшз или просто 5 « -
деггатаз), тринтук (чаще произносится търантук) «школьная резинка» 
(лит. ЬтШйказ — ССЛЯ), паркель «авторучка» (лит. разг. рагкег1з), 
носиня «значок, хвостик для традиционного обозначения долготы неко
торых гласных литовского языка» (лит. разг. пбзшё, ср. позтё Ъа1зё 
«носовой гласный звук» — ССЛЯ), патайса «переэкзаменовка неуспе
вающего учащегося по какому-либо предмету» (лит. раШза — 
ССЛЯ), скайчавимас «решение задач» (лит. зка1сшу1таз — ССЛЯ), 
дайлйраштис «чистописание» (лит. йаПутаШз — ССЛЯ), пайшйба «ри
сование» (лит. ра1зуЬа — ССЛЯ), рйпка «название игры, бросание дис
ка» (лит. прка — ССЛЯ), аматбкас «учащийся ремесленной школы» 
(лит. разг. ата1бказ от атаЩ токуЫа «ремесленная школа»). 

Из литовского языка могли быть заимствованы также следующие 
слова: дярван «залежь» (лит. сИгубпаз — ССЛЯ, ср. Карл, йутчгап). 
гребяста «горбыль, брусок, лежащий поперек стропила, обрешетина», 
(лит. дтеЬёзШз — ССЛЯ, ср. Карл. дтаЫазШ), пакула «пакля» (лит. 
ракШоз — ССЛЯ, ср. Грек. ракЫу), кумпяк «окорок, ветчина» (лит 
китргз — ССЛЯ, ср. Карл, китр, китрге), гилевать (о сельскохозяй 
ственных животных) «бегать, спасаясь от насекомых: мух, слепней и др.» 
(лит. дуИйоН — ССЛЯ, ср. Карл. дПоыас), жвир «гравий» (лит. гуу-
газ — ССЛЯ, ср. Карл, гшп, Нос. жвир), гуз «шишка, желвак» (лит. 
дйгаз — ССЛЯ, ср. Грек, диг, Нос. гуз), шулы «столбы» (лит. зй1аз — 
ССЛЯ, ср. Карл. вгШо и диал. зги1а, Нос , Даль смол., Опыт смол, шула. 
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Даль зап., Добр, шуло, Добр, шулье), пасага «приданое» (лит. разо-
да — Сер., ср. Карл, разад, Даль олон., Опыт орл. посаг, Нос , Добр., 
Опыт смол, посага). 

Иноязычные слова в говоре в большинстве случаев получают зву
ковое оформление русского языка. Об этом свидетельствуют приведен
ные выше многочисленные примеры. Ярче всего это видно на примерах 
слов, заимствованных из литовского языка. Это и понятно, так как в 
отношении фонетической системы и, особенно, морфологической струк
туры литовский язык имеет меньше общего с русским, чем белорусский 
или польский. Например, во многих случаях литовские имена существи
тельные в говоре теряют окончания, не характерные для существитель
ных русского языка (гирник, меделин, склип, плянт, кетметр, тринтук 
и др.), хотя часто такие окончания сохраняются (титнагас, сянюнас, 
скайчавимас и др.). В словах, заимствованных из польского языка, в го
воре часто не соблюдается постоянное место ударения (на предпослед
нем слоге), характерное для польского языка (тартак, гонталь, дыван, 
чехраць, вендзйць, пуцоваць, спацероваць и др.) и т. д. 

* * * 

Анализ словарного состава говора русского населения Ионавского 
района Литовской ССР показывает, что, наряду с лексикой общерус
ской, значительное место занимает в нем областная лексика, т. е. сло
ва, характерные для народных говоров отдельных областей России. 
Большинство областных слов, характерных для русского говора Ионав
ского района, употребительно в говорах псковской группы. Это подтверж
дает верность выводов о генетических связях данного говора с псков
скими говорами, сделанных на основе исследования фонетических и 
грамматических явлений говора. 

В говоре Ионавского района много устаревшей лексики. Но здесь 
сохранились в основном те слова, ранее относившиеся к литературному 
русскому языку, которые сохранились и в материковых говорах рус
ского языка, главным образом, псковских. 

За время изолированного существования говора произошли неко
торые изменения в семантике многих слов, как общерусских, так и об
ластных. Эти изменения происходили в том же направлении, в каком 
они происходят в процессе развития литературного русского языка, а 
также других языков. 

Много в говоре иноязычных слов. Это, главным образом, слова сла
вянских языков — белорусского и польского, соседящих с Литовской 
ССР. 

Литовских заимствований в говоре сравнительно мало. Основной 
причиной этого является сравнительная замкнутость значительной час
ти русского населения республики в прошлом в виду его религиозных 
воззрений. 
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V . К Е М С Е Ы К А 

К е 2 1 и гл ё 

Уе1иуоз ТЗРч Лопауоз га]опо гизц зпеЫоз гоаупаз уга 1аЬа1 ]уа1гиз. 
Ка1р п к1еку1епоз ккоз, зюз зпекхоз гос1упо ра^ппйа. зио*аго гойгш, 

Ъйд'т§1 Ъепс1гахаихте1 гизц ка1Ьаь РазхеЫта пикгур1тц пио ШегаШппёз 
гизц ка1Ьоз госШц ]'ц зетагилкоз ахгуП^ш. ТоМе р а з 1 к е Ш т а 1 §пекхо]'е 
уукзха 1а рааа кгур^тг, кагр к Шегахйппё^е ка1Ьо]'е (гоАгщ уайо^таз 
регкеШпе ргазте, ц̂ ргазтёз 1$р1ёх1таз агЬа, ахуп'кзаа1, зикопкгеигптаз, 
зреааНгауппаз 1г рап.). 

Ве Шегахйппёз гизц ка1Ьоз 200214, 5Ю]е зпек^ ' е уагхо]ата 1аЬа» 
йаи& хапгпзкц гойгщ, Ъйй'т^ц ка1 кипотз гизц каШоз хагтётз Ьег 
§ п е к 1 о т з . ОаНз 1окщ 20021ц рпез киг] Ыка. Ьиуо уагхо^ата 1г Нхегахй-
ппё]е гизц ка1Ьо]е; йаЬагИпёз гизц ка1Ьоз ахгуП^ш хок1е 20сШа1 Ыкогт 
разепиз1а1з. ТоШц 200*214 ргазтёз па^ппёзатаз райеаа раИкзИгШ ка! 
кипц зепозюз гизц ка1Ьоз госШц ргазт§. 

5хга1рзпу)е копз1ахио ]ата, кад (НсШи1ё оаи^ита хаптпзкц 20021ц 
уга уаг1о]ата йаЬагхтёз гизц каШоз Рзкоуо ^гирёз зпекхозе. Та1 пи-
зхахота ра^а1 }уатиз а*ла1екхо1о§:тш5 гоаупиз 1г Шокшз заШшиз. Лопа
уоз гарпо гизц зпек!оз гоаушпёз зийёНез зихаршаз зи Рзкоуо дги-
рёз зпекхц 1екз1ка раМгхта гёуааа. ар1е 51ц зпекхц депеИпшз гузшз 
(гг. V. Ыетсепкоз зхга1рзпшз УПтаиз итуегзКехо Мокз1о йагЬц XXVI, 
XXX х.). 

Зпекхозе петага Шц ка1Ьц зкоНтц. Та! Йаи§1аиз1а катгупгтц хаи-
1ц — ЬаНапшц 1г 1епкц — ка1Ьц гойНаи ОаПз 1епк1зкц 1г ЪаНапшзкц 
20021ц §а1ё]о рахекИ \ зпекЦ, ]а! &ууио]апх 12оНио1а1, 1ас1аи петага 
]ц §аЩо ЪЩ ахпез1а \ Ыехиуа. 13 Рзкоуо §гирёз гизц ка1Ьоз зпекхц, ки-
позе 1Г йаЬаг уга даи§ госШц, уагхо]-атц 1Г 1епкц Ье1 Ьа1хагиз1ц ка1Ьозе. 

Т а т Икга. |хака зпекхоз 2оа!упш рааагё Нехиущ ка1Ьа. 1з Нехиу1ц ка1-
Ьоз раз1зкоНпх1, у1зц рпгпа, госШа1 15 уа1зх1есщ ЬиШез. Ве хо, петага 
НехиУ1§кц 200*214 рахеко } зпекЦ рег токук1а.. Та1 а*аи§1аи51а оёз1:отц 
да!укц рауасПгигсш 1г кШ токз1е1У1ц уаг!о]ат1 госШай 
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