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ИНСТРУКЦИЯ 
«ПСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СЛОВАРЯ 

С ИСТОРИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ» 
(3-я редакция)

В основу 3-й редакции «Инструкции Псковского областного словаря 
с историческими данными» (далее ПОС) положены принципы, разрабо-
танные проф. Б. А. Лариным, изложенные им в «Инструкции Псковского 
областного словаря» (см.: Л а р и н  Б. А. Инструкция Псковского област-
ного словаря. Л., 1961. 23 с.; переиздано с некоторыми сокращениями 
в книге П с к о в с к и е  говоры: Тр. 1-й Псков. диалектол. конф. Вып. 1. 
Псков, 1962. С. 252–271, а также в книге Л а р и н  Б. А. Филологическое 
наследие. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003. С. 660–675) и реализованные кол-
лективом авторов в 14 выпусках ПОС (1967–2004 гг.), а также во второй ре-
дакции Инструкции, опубликованной в 15 вып. ПОС (СПб., 2004. С. 5–67). 

Новая редакция Инструкции Словаря, дополненная и уточненная, от-
ражает опыт многолетней работы коллектива лексикографов — составите-
лей Псковского словаря.

Новая редакция Инструкции сохраняет основные положения преды-
дущих Инструкций 1961, 1967 и 2004 гг. (Псковский областной словарь. 
Вып. 1. Л., 1967. С. 6–16; вып. 15. СПб., 2004. С. 5–67), но детализирует 
и уточняет разные аспекты описания лексико-фразеологического матери-
ала, останавливаясь на решении теоретических лексикографических во-
просов, которые возникали в процессе работы над 26 выпусками Словаря.

Разработка 3-й редакции Инструкции сделана коллективом авторов 
ПОС: вводные замечания — О. В. В а с и л ь е в а; структура словарной статьи 
(общие положения, заголовочное слово в Словаре — И. С. Л у т о в и н о в а; 
грамматическая характеристика слова: имя существительное, имя прила-
гательное, глагол — Е. Б. К у з ь м и н а,  наречие, безлично-предикативное 
слово, местоимение, числительное, предлог, союз, частица, междометие, 
вводное слово, переход из одной части речи в другую — А. П. Б а ш м а к о -
в а; семантическая характеристика слова — М. А. Т а р а с о в а; функцио-
нально-стилистическая характеристика слов и оборотов — Д. М. П о ц е п -
н я; фразеология — Л. А. И в а ш к о, Л. Я. К о с т ю ч у к; ономастика — 
Е. В. П у р и ц к а я, О. И. Ф о н я к о в а; историческая часть — О. В. В а -
с и л ь е в а; географические пометы и иллюстрации — Е. В. П у р и ц к а я); 
карты в Словаре — Ю. Ф. Д е н и с е н к о. Приложения дополнены и уточ-
нены В. В. В е р е с и я н о в о й  и И. С. К у к у ш к и н о й.
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ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Тип Словаря

«Псковский областной словарь с историческими данными» — регио-
нальный словарь полного типа, что означает включение в словник и под-
робное описание не только диалектной лексики и фразеологии (как это 
представлено в большинстве диалектных словарей), но также и общерус-
ского лексико-фразеологического материала, записанного на Псковской 
земле или представленного в письменных текстах данного региона. Кон-
цепция Псковского словаря как диалектного словаря полного типа была 
разработана профессором Б. А. Лариным. Совмещение в словнике регио-
нального словаря диалектных и общерусских единиц преследует цель вы-
явить и отразить системность описываемого материала, то есть все (по воз-
можности) семантические, стилистические и словообразовательные отно-
шения между всеми лексемами, употребляющимися в псковских говорах. 

Б. А. Ларин не случайно избрал для такого детального описания имен-
но псковские говоры. Псковская земля интересна в языковом отношении, 
поскольку расположена на границе с территориями, где употребляются 
другие восточнославянские языки и языки балтийские и финские. Псков-
ские говоры отчетливо обнаруживаются уже в XIII–XIV веках и сохраняют 
свои особенности на протяжении последующих столетий. В Предисло-
вии к первому выпуску Словаря (1963 год) Б. А. Ларин писал: «Народная 
речь Псковской области представляет большой интерес в международ-
ном плане, не говоря уже о ее исключительном значении для историков 
и диалектологов русского языка, так как она отражает тысячелетние связи 
и культурный обмен русского населения с тесно примыкающими народа-
ми прибалтийско-финской группы, с латышами и литовцами, а также и бе-
лорусами». Не случайно псковские диалекты всегда привлекали особенное 
внимание русских славистов и русистов (А. И. Соболевский, И. И. Срез-
невский, Н. М. Каринский, А. А. Шахматов и др.) и зарубежных языкове-
дов (Олаф Брок, Я. И. Бьорнфлатен, (Норвегия), Имре Тот, Й. А. Балажи 
(Венгрия), А. А. Бирих, У. Моргенштерн (Германия), В. Чекмонас (Литва), 
З. Хонселаар (Нидерланды) и др.).

Будучи словарем полного типа, Псковский областной словарь даёт воз-
можность изучать лексическую и семасиологическую систему псковских 
говоров в разных аспектах. Описываемая речь псковских крестьян отра-
жает быт, культуру, мировоззрение русского населения данного региона, 
сложившиеся связи с соседними народами.

Во второй половине ХХ века в отечественной диалектной лексико-
графии появились другие (очень немногие) словари полного типа, одна-
ко Псковский областной словарь был и остается единственным словарем 
данной разновидности, в котором описываются диалекты целого большого 
региона.

Вторая особенность Псковского словаря, также предложенная и обос-
нованная Б. А. Лариным и столь же уникальная в диалектной лексикогра-
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фии — наличие в его словнике не только современных, но и исторических 
материалов (см. § 104–114). Не случайно он называется «Псковский об-
ластной словарь с историческими данными». В нём представлены материа-
лы из псковских средневековых памятников письменности, начиная с XIII 
века. Б. А. Ларин писал: «Большим преимуществом перед всеми имеющи-
мися областными словарями русского языка (как и других славянских язы-
ков) будет наличие в нашем Словаре большого исторического материала. 
Кроме Новгорода, ни один край («удел») феодальной эпохи не сохранил 
такого обилия торговой, юридической, политической документации, такой 
богатой местной литературы; достаточно напомнить о выдающихся сво-
им местным колоритом Псковских летописях. Это дало нам возможность 
впервые в русской лексикографии поставить в непосредственную связь 
лексику современных псковских говоров с отражениями живой народной 
речи в документах и памятниках письменности феодальной эпохи. Регио-
нальный словарь на широком историческом фоне — принципиально новое 
дело в мировом языкознании. Он явится источником разнообразных иссле-
дований исторического, сравнительного и теоретического характера и по-
служит образцом для других словарей этого типа — русских, славянских, 
финских, балтийских и т. д.» (Псковский областной словарь. Вып. 1. С. 3). 

Огромное количество разнообразных исследований, выполненных к на-
стоящему времени на материале опубликованных выпусков Псковского 
словаря и его картотек, подтверждает правоту ларинского высказывания.

Третья уникальная особенность Псковского словаря — наличие в нем 
ряда лингвистических карт. Б. А. Ларин считал, что хороший диалектный 
словарь должен быть словарем-атласом, чтобы у читателя была возмож-
ность наглядно представить, где, в каком из 25-ти районов и в какой дерев-
не была записана та или иная цитата, зафиксировано то или иное слово. 
Для этой цели каждая цитата в 1–6 выпусках сопровождалась точным ука-
занием на место записи. Начиная с 26 выпуска этот принцип подачи мате-
риала вновь восстановлен. Это очень важно, поскольку псковские говоры 
не представляют собой единого целого, отчетливо распадаются на говоры 
центра, говоры северной части, юго-западной и т. д. На одном типе карт 
представлены разные слова, обозначающие в псковских говорах одну и ту 
же реалию, на другом типе — разные значения одной диалектной лексемы, 
бытующей в псковских говорах. (См. Карты в Словаре)

Поскольку кроме специфической лексики псковских диалектов Псков-
ский областной словарь достаточно полно отражает общий лексический 
фонд русских говоров, он тем самым также даёт материал для изучения 
особенностей русской разговорной речи в целом.

Источники Словаря

Псковский областной словарь включает в свой состав по возможности 
весь активный словарный запас псковских говоров. Экспедиции в Псков-
скую область проводятся ежегодно с 1945 года по настоящее время коллек-
тивами филологических факультетов Санкт-Петербургского (в прошлом 
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Ленинградского) университета и Псковского государственного универси-
тета (в прошлом педагогического института). В настоящее время картоте-
ка, созданная на базе записей живой разговорной речи жителей Псковщи-
ны, содержит более миллиона карточек. (Каждая карточка представляет 
собой запись диалектного высказывания, иллюстрирующего употребление 
слова или фразеологизма, выведенного в заголовке.) Кроме того в Псков-
ском словаре используются материалы, собранные для Лексического атла-
са русских народных говоров (ЛАРНГ) на территории Псковской области 
и хранящися в Псковском педагогическом университете.

В состав словаря включаются также все слова с пометой «пск.» (псков-
ское) из опубликованных сводных диалектных словарей — из «Опыта об-
ластного великорусского словаря» и «Дополнения к Опыту областного 
великорусского словаря», из «Толкового словаря живого великорусского 
языка» В. И. Даля, а также из «Словаря русских народных говоров», изда-
ваемого с середины ХХ века по настоящее время и представляющего собой 
собрание диалектных материалов как экспедиционных, так и извлеченных 
из всевозможных многочисленных изданий и рукописей прошлых и насто-
ящего веков.

В современной части словаря, помимо материалов, собранных в экс-
педициях и извлеченных из сводных словарей, представлены материалы, 
полученные из рукописей и публикаций, отражающих псковскую речь 
XIX–ХХ веков. (В частности, к значимым публикациям относятся Рыбо-
промышленный словарь И. Г. Кузнецова начала ХХ века, разные сборники 
псковских сказок, к важным рукописным источникам — рукописный сло-
варь Ив. И. Карпова середины XIX века, записи И. К. Копаневича начала 
ХХ века, содержащие различные фольклорные произведения, а также сло-
варик псковских слов.)

Таким образом, в современной части словаря наряду с записями, полу-
ченными в экспедициях, содержатся материалы из письменных источни-
ков XIX–ХХ веков, также отражающих народную речь Псковщины.

Историческая часть словаря включает лексику и фразеологию, извле-
ченную из псковских памятников письменности XIII–XVIII веков, как 
опубликованных, так и рукописных.

Состав Словаря. Единицы описания

В словаре получают толкование слова и фразеологизмы, бытую-
щие или когда-либо бытовавшие в речи жителей Псковской земли. При 
этом описываемая лексика, как это принято в большинстве толковых 
словарей, относится к нарицательной. Наряду с ней в словаре толкуются 
и некоторые группы собственных имен. Это микротопонимы — названия 
небольших географических объектов, прозвища людей и клички домаш-
них животных в тех случаях, когда они восходят к именам нарицательным 
(и такие имена нарицательные представлены в источниках словаря), а так-
же имена собственные (Иван, Петр и т. п.), употребляющиеся как названия 
церковных праздников или в составе таких названий. 
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Историческая часть словаря составляется на основе полной выборки 
из источников. Однако в словарь не включаются слова сугубо книжного 
характера, нередко принадлежащие к стилистическим украшениям ле-
тописного и агиографического стилей, и узкотерминологические наи-
менования, связанные с церковной обрядностью. Лексика исторических 
источников, не вошедшая в основной текст словаря, приводится в конце 
выпусков в виде словника с указанием на памятники и страницы, но без 
толкования.

Все устойчивые сочетания, представленные как в современных, так и 
в исторических источниках словаря, получают в нем свое описание, даже 
в тех случаях, когда компоненты этих фразеологизмов не зафиксированы 
в свободном употреблении.

СТРУКТУРА СЛОВАРНОЙ СТАТЬИ

Общие положения

§ 1. Словарная статья ПОС содержит или только современные материа-
лы, зафиксированные на территории распространения псковских говоров, 
или, иногда, только исторические (выписанные из памятников письмен-
ности, созданных на Псковской земле), нередко — те и другие вместе. 
В последнем случае словарная статья состоит из двух частей — современ-
ной и исторической, которая выделяется втяжкой.

Слова в Словаре расположены в алфавитном порядке. При этом бук-
вы е и ё различаются (с 27 выпуска). После заголовочного слова приводят-
ся грамматические пометы и грамматические формы слова, указываются 
особенности синтаксического управления. Далее следуют функциональ-
но-стилистические пометы, толкования значений и оттенков с иллюстра-
циями. О месте фразеологических оборотов, географии распространения 
слова и месте синонимических рядов см. в §§ 91–101, 115–116, 78–84. 
Каждая семантическая филиация словарной статьи сопровождается иллю-
стративными примерами. За знаком (——) (черта) помещаются прозвища 
и/или клички животных; за знаком (~) (тильда) — микротопонимы (см. 
раздел Ономастика). В самом конце статьи после пометы Вар. с абзаца ука-
зываются фонетические варианты слова (см. § 16–26).

Об исторической части словарной статьи см. § 104.

Заголовочное слово в Словаре

§ 2. В словнике на алфавитном месте приводятся все слова, зафикси-
рованные на территории Псковской области или в памятниках псковской 
письменности.

§ 3. Заголовочное слово помещается в начале словарной статьи с абзаца. 
Ударение указывается у слов, зафиксированных в современных псков-

ских говорах и в источниках Словаря (если ударение не отмечено в источ-
никах, то у заголовочного слова указывается: [без удар. в источн.]). Ударе-
ние над ё не ставится.
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Для слов, известных и употребительных в литературном языке, заго-
ловок словарной статьи даётся в принятой орфографии и в той исходной 
форме, какая принята в словарях русского литературного языка: запрягть, 
захолстье и др.

§ 4. О м о н и м ы  снабжаются цифровыми индексами (справа наверху 
у заголовочного слова) и разрабатываются в разных словарных статьях:

КАБН1 […] Дикая свинья.
КАБН2 […] Высокий глиняный сосуд для молока.
КАБН3 […] Льдина, выброшенная на берег.
КАБН4 […] Водяная белая лилия.
КЛИНКА1 […] Брюква.
КЛИНКА2 […] Корова, находящаяся в брачном периоде на втором году 

жизни.

Подробнее см. § 63.
Не считаются лексическими омонимами разные части речи:

МАСТЕРОВЙ, а я,  о е. Умелый, работящий, умеющий что-н. делать. 
Фсе рибта у ли мастирави, дльныи, рабчии. Порх.

МАСТЕРОВЙ, о г о, м. Рабочий, ремесленник. Мастираве — ну 
плтники, сапжники. Остр.

§ 5. Для диалектных слов в заголовке помещается наиболее распростра-
нённая псковская исходная форма. При этом в случае, если морфемный 
состав слова не вызывает сомнений (например: обл-о-ж-а, о-дн-ок) при 
записи заголовка используется морфологический принцип орфографии. 

В некоторых источниках XIX века, а также и в записях живой речи 
встречаются диалектизмы, которые при наличии однокоренных слов с о 
зафиксированы с а. В этом случае в заголовке помещаются оба слова, со-
единенные союзом «и». Диалектизм с начальным или ударным корневым 
-а- приводится на алфавитном месте в фонетической записи как самостоя-
тельное слово, при котором делается отсылка:

ПОБОХА, ПОБЯХА, и, ж. и ПОБОХ, а, м. 1. То же, что побйня 1. 
Вазьм пъбаху, нда кол пирябть. Сл. Флорёво, 1957. […]

ПОБЯХА см. побоха.

В тех случаях, когда такое слово с -а- уже было описано ранее, при со-
ответствующем слове на -о- дается отсылка см. также:

АБАЗЛИТЬСЯ, и т с я  […] 2. Распуститься, облениться. Абазлилась, 
ня хча рабтать никав, тльки пакшать […] Остр. Магиново, 1960.

ОБАЗЛИТЬСЯ, сов. […] 2. Распуститься, облениться. Обазлился 
нард наш ф калхзе софсм. Кр. […] см. также абазлиться.

§ 6. Слова, образованные от одной словообразовательной основы 
с разными суффиксами, разрабатываются в разных словарных статьях, 
например: захолстица, захолсток; бабся, бабня, бабша; дождлвый, 
дождлвый; печкрь, печкн, печкр.
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§ 7. Заголовочные слова, называющие парные предметы (обувь, рукави-
цы), приводятся во мн. числе, форма ед. числа восстанавливается в скобках 
(даже если её нет в источниках), например:

БЕРЩЕНИКИ, мн. (ед. б е р  щ е н и к, м.) […]
ГУЖЕВИК, мн. (ед. г у ж е в  к, м.) […]
ДЕНЦЫ, мн. (ед. д е н  ц а, ж.) […]
ЛПТИ, мн. (ед. л  п о т ь, м.) […]
ПОДГОЛЁНКИ, мн. (ед. п о д г о л ё н о к, м.) […]

Отсылки на единственное число не даются.
§ 8. Для слов, извлеченных из источников XIX в., заголовок даётся в со-

временной орфографии.
§ 9. Считаются самостоятельными словами и разрабатываются в одной 

словарной статье (путём соединения двух и более заголовочных слов сою-
зом «и») парные лексические образования (имена существительные, имена 
прилагательные, местоимения), семантически тождественные, но разли-
чающиеся:

а) родом существительных: дрочёна, ж. и дрочён, м.; жарща, ж. 
и жарще, с.;

б) твердостью — мягкостью основы прилагательного, местоимения: 
гусный и гусний; йный и йний; жтный и жтний; здний и здный;

в) твердостью — мягкостью конечного согласного основы: кчер 
и кчерь; згородь и згород;

г) твёрдостью — мягкостью конечного корневого согласного при со-
впадении суффиксальных морфем: братша и братша; ветрга и ветрга; 
волнха и волнха; говорчий и говорчий; журха и журха; так же раз-
рабатываются и глагольные пары с суффиксами -ыва/-ива: закпывать 
и закпивать;

д) глухостью — звонкостью согласного суффиксальной морфе-
мы: гадка и гадга; жнивнк и жнивнг; забика и забига; землянка 
и землянга;

е) финалями однокоренных наречий: высок и выск; вско и всяк.
§ 10. В одной словарной статье (путем соединения двух и более заголо-

вочных слов союзом «и») разрабатываются:
а) несколько имен существительных при совпадении рода, относящих-

ся к разным типам склонения: вошь, вша и вша; вещь и вщ;
б) глаголы с разными суффиксами инфинитива: ввести и ввесть; 

вйти и вйтить; всечь и всекчи;
в) инфинитивы, имеющие в своей основе суффикс -ну- и без него: 

подвнуть и подвть;
г) однокоренные существительные, образованные от разных основ 

(глагола и прилагательного): дрник и дрнник.
Как правило, в качестве основного слова (первого по порядку распо-

ложения в заголовке) выступает член лексической пары (ряда), известный 
или наиболее близкий литературному языку, или более частотный в диа-
лекте.
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На каждое не первое слово заголовочной строки даётся отсылочная 
строка, даже если по алфавиту они расположены рядом:

ДОПОВЛА и ДОПОВЛУ…
ДОПОВЛУ см. доповла.

§ 11. Слова, имеющие разные суффиксы основы инфинитива, разраба-
тываются как самостоятельные, например:

ДИЧТЬ…
ДИЧТЬ…
ЗАГУДТЬ…
ЗАГУДТЬ…

§ 12. Видовые пары глагола, возвратные глаголы разрабатываются в от-
дельных словарных статьях.

§ 13. Образования с приставками з-, из-, ис-, с- разрабатываются на 
своём алфавитном месте, например: зломть, изломть, сломть; знрина, 
изнрина; знтиться, изнтиться; испшина, спшина. Они соотносятся друг 
с другом пометой ср. (сравни). 

§ 14. В отдельных случаях при наличии чередования неударных глас-
ных в корне и при наличии самостоятельных словообразовательных 
гнезд каждое гнездо разрабатывается на своём алфавитном месте. На-
пример: кружвнк, кружвнина, кружвный и кружвина; крыжвник, 
крыжвина, крыжвник, крыжвина, крыжвный. 

Гнёзда соотносятся друг с другом синонимическими отсылками поме-
той ср. (сравни).

§ 15. В том случае, когда современная часть фиксирует только русскую 
форму, а в исторической части встречается старославянская, обе формы 
выносятся в заголовочную часть с союзом «и», слово из исторической ча-
сти приводится без ударения:

СРТЕНЬЕ и СРЕТЕНИЕ…
СРЕТЕНИЕ см. сртенье.

§ 16. Слова, имеющие различные видоизменения звуковой оболочки 
слова, не затрагивающие его морфемного состава, являются фонетически-
ми вариантами слова. Они характеризуются полным тождеством значения. 
Такие фонетические варианты разрабатываются в одной словарной статье, 
в заголовке не указываются, но приводятся в конце словарной статьи по-
сле пометы Вар.; на своём алфавитном месте в словнике они помещаются 
в виде отсылочной строки. Например:

БАРКН1…
Вар. баракн, боркн.
БАРАКН см. баркн1.
БОРКН см. баркн1.
ЗАПРС…
Вар. запорс.
ЗАПОРС см. запрс.
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Если отсылки на слова с общей основой оказываются в алфавите рядом, 
то они заменяются одной общей отсылкой: БЕРЕД… см. бред… вместо: 
БЕРДНИК см. бреднк; БЕРЕДНИЧК см. бредничк.

§ 17. Фонетическими вариантами считаются видоизменения одного 
и того же слова (при тождестве семантики), различающиеся:

а) твердостью — мягкостью в корне: брква — брква; впрядка — 
впрадка; грда — грда; занеджить — занеджить; изб — изьб;

б) твердостью — мягкостью конечного корневого согласного (при на-
личии суффикса -к): грька — грка;

в) неразличением шипящих и свистящих: бруснка — брушнка;
г) полногласием — неполногласием: захоронть — захранть;
д) меной глухих и звонких согласных в корне: бдара — пдара; 

залбок — залпок; спрядка — сбрядка;
е) меной сонорных в корне: вербвщик — велбвщик; верхвье — 

верхлье; коридр — колидр;
ж) наличием — отсутствием палатализации: выручть — вырукть; 

встречть — встректь;
з) чередованием б / бл и м / мл в корне: втемшить — втемлшить; долбё-

ный — долблёный;
и) наличием х на месте с и ш: вмешать — вмехать; духмнка — 

душмнка; мсо — мхо;
к) чередованием согласных либо гласных в корне:

ск — щ: выпускть — выпущть; 
з — ж: вмзывать — вмживать; 
г — ж: вспугться — вспужться;
о — е: гнёздышко — гнздышко; дрёма — дрма; дёргать — дргать; 
а — о: закпывать — закпывать; вывёртывать — вывртывать;

л) количеством фонем (как правило, одной): взрслый — возрслый; 
вгрести — вгребсти; вчиркнуть — вчирнуть; прдед — првдед;

м) акцентной перемаркировкой морфем с заменой гласных: позерье — 
поозрье;

н) русской и старославянской формами: вознеснье — вознесние; 
воспитнье — воспитние; евнгелье — евнгелие; грзный — грузнй; дб-
рый — добрй.

§ 18. Фонетическими вариантами считаются и фонетические упроще-
ния в корне: столока — столка — стока. Заголовочное слово должно со-
ответствовать литературному слову.

§ 19. Слова, сохранившие в своей структуре явление второго полногла-
сия, считаются фонетическими вариантами общерусских слов, например: 

ВЕРХ…
Вар. верёх.
ВЕРЁХ см. верх.
КОРМ…
Вар. кром.
КРОМ см. корм.
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§ 20. Так как в псковских говорах встречается полная редукция глас-
ных во втором предударном слоге в сочетании с плавными согласными 
(вертен вместо веретен, сковрод вместо сковород), то не всегда можно 
отличить неполногласные образования от слов с редукцией. В подобных 
случаях такие звучания рассматриваются как варианты в статьях на полно-
гласные образования, например:

СКОВОРОД…
Вар. сковрод.
СКОВРОД см. сковород.

§ 21. Слова с отсутствием второй палатализации (кев, кед, кеж, кеп) раз-
рабатываются как варианты, если они имеют в современных псковских 
говорах вариантные звучания, соответствующие общерусским, например:

ЦЕДТЬ…
Вар. кедть.
КЕДТЬ см. цедть.

Если подобных соответствий в говорах нет, то слова, в которых отме-
чено отсутствие палатализации, рассматриваются на своем алфавитном 
месте.

§ 22. Произносительные варианты слов, известных и употребительных 
в литературном языке, разрабатываются в словарной статье на слово, из-
вестное в литературном языке; в заключительной строке с абзаца за поме-
той Вар. приводятся в алфавитном порядке все варианты:

ВЕРНДА…
Вар. дирнда, ирнда.
ВЕРБВКА…
Вар. верблка, ирблка.
ДУРШЛГ…
Вар. друшлг, душлт.

Если в записях отмечен только произносительный вариант слова лите-
ратурного языка (напр.: диалектлик), то в квадратных скобках восстанав-
ливается общеизвестная форма слова [ДИАЛЕКТОЛОГ], а после лексико-
графического описания приводится с абзаца его вариант:

Вар. диалектлик.
§ 23. В говорах иногда в корнях слов употребляется звонкий согласный 

в соответствии с обычным глухим в литературном языке. Слово со звонким 
согласным является фонетическим вариантом слова с глухим согласным: 

КОЛОСНЦ…
Вар. колознц.
КОЛОСНИК, мн.; ед. колснк, а, м. …
Вар. колозник, колостник.

§ 24. Если в псковских материалах слово зафиксировано только в кос-
венном падеже (напр.: вагнкам), то исходная форма приводится в мор-
фологических вариантах — именительный падеж выводится в квадрат-
ных скобках: [ВАГНКА, ВАГНОК]; если диалектная запись сделана с ъ 
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(напр.: загърмахли вёдрами), то в квадратных скобках выводится этимоло-
гическое: [ЗАГРОМЫХТЬ] и Вар. загормыхть.

§ 25. Варианты слова, обусловленные аканьем — оканьем, цоканьем, 
оглушением согласных на конце слова, явлениями ассимиляции по звон-
кости — глухости, упрощением групп согласных или не усвоением диалек-
том заимствования, в Словаре особо не отмечаются.

§ 26. Начиная с 13-го выпуска вводится подача новых, не отмеченных 
ранее, вариантов слов, которые вошли в предыдущие выпуски:

ИВЬШКА2. Вар. → вьшка2 […] [Вып. 6]
Следом приводится иллюстративный материал: 

та фртка трбы аткрывть, а в ей ивьшка. Вл. 
Если вариант представляет новое значение или оттенок, то он приво-

дится в словаре с толкованием и сопровождается примерами.
ОДВР, а, м. Вар. → двор1 2 [Вып. 8]. || Холодный сарай, где летом дер-

жали скотину и складывали дрова. Мста для карвы адвр завём и фсё. 
Прилплин г дму. Порх. А рньшы на здарагах был яш адвр. Адвр, 
халный, и скатну держли и дрвы. Кар.

Грамматическая характеристика слова

§ 27. Грамматическая характеристика слова даётся различными спосо-
бами.

Имя существительное

§ 28. Имена существительные приводятся в именительном падеже ед. 
числа в заголовке словарной статьи. 

Существительные, не имеющие формы ед. числа, приводятся в им. па-
деже мн. числа, например: ВЕС,  в, мн.

В тех случаях, когда существительное чаще употребляется во мн. чис-
ле, но есть и форма ед. числа, грамматическая характеристика заголовоч-
ного слова оформляется следующим образом: ВЛЕНКИ, н о к, мн. (ед. 
в  л е н о к, н к а, м.). 

Таким же образом оформляются существительные, употребляющи-
еся во мн. числе и обозначающие несчитаемые предметы или отходы от 
какого-н. производства, если при этом зафиксирована и форма ед. числа 
с тем же значением: 

ПОДДНКИ, н о к , мн. (ед. п о д д о н о к, [н к а] , м.).
§ 29. У всех существительных формы род. падежа ед. числа (и род. па-

дежа мн. числа при существительных, употребляющихся только или пре-
имущественно в форме мн. числа) даются обязательно, независимо от того, 
зафиксированы ли они в материалах картотеки, диалектные формы род. п. 
приводятся после общерусских: ВИДНИЕ, я, с.; ВОРТЦА, е в, мн.

У диалектных существительных указываются формы родительного 
падежа ед. числа (и род. падежа мн. числа при существительных, употре-
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бляющихся только или преимущественно в форме мн. числа), отмеченные 
в цитатах.

ПОБИРНЬЕ, я, с. Сущ. → побирться. Э́та бла гулнье хжы паби-
рнья. Остр. Троицкие, 1960.

ПОБЛТКА, и, ж. То же, что поблжка. Сккы ей [председателю] 
поблтки давли — и поствят опть. Стр. Теребуни, 1975.

Начиная с 27 выпуска, формы, не зафиксированные в цитатах, вос-
станавливаются по модели склонения. В том случае, если восстановление 
формы вызывает сомнения, она приводится в квадратных скобках:

ПОБЖКИ, [ж е к], мн. Беготня, суета. Каблу навязла на друγе 
мста, усё пабшки бби. Вл. Синие Ворота, 1962.

В том случае, когда слово зафиксировано только в источниках слова-
ря (Копаневич, Кузнецов, Карпов, Даль, СРНГ), грамматические пометы 
указываются как в источнике или приводятся в квадратных скобках (если 
в источнике не отмечены):

ПВОЗЕНЬ, [а], м. Кто молча ест жидкое. СРНГ 27: Карпов + Доп. 
ПОВИВЛЬЩИК, [а], м. Веретено с накрученной на него пряжей. Копа-

невич. 
§ 30. Формы мн. числа указываются тогда, когда они отличаются от ли-

тературных и зафиксированы в цитатах (при этом приводятся и общерус-
ские формы): ОГУРЦ, р ц , м.; мн. о г у р ц , о г у р ц , о г у р  ц ы. […] 
Да вот пъсадла нямншкъ лучк, угарцы цвят, мнгъ цвял. Гд. […] В 
людх агурц, в мин до сих пр агурц нту, цвитф — прямъ пирицвтие 
жлтыйи цвит, а агурцф ним. Пск.

Формы им. падежа мн. числа обязательно указываются и в тех случа-
ях, когда они образуются от варьирующихся основ и встречаются в ци-
татах, например: ОГЛБЛЯ, и, ОГЛБЕЛЬ, б л и  и ОГЛБЛЬ, б л и, 
ж.; мн. о г л  б л , о г л  б и л ь я, о г л  б ь я. […] Аглбилья рубл Вся, 
Аликсндрав диншшк, аглбилью он рцарей хлистл. Гд. К санм 
здланы аглбья, лшать к ним привзываицца. Холм.

§ 31. На род существительных указывают пометы м. (мужской), ж. 
(женский), с. (средний), м. и ж. (общий). Родовая характеристика даётся 
после формы род. падежа ед. числа, например: БД, а, м.; мн. о б о д , 
о б  д ь я.

В тех случаях, когда род приведенных в заголовке существительных 
различается, он указывается при каждом из слов заголовка, например: 
ЗСУХА, и, ж. и ЗСУХ, а, м.; ЁЛОЧЬ, и, ж. и ЁЛОЧ, а, м.

§ 32. При собирательных существительных ставится помета собир., на-
пример: ОФИЦЕРЬЁ, , с., собир.

Имя прилагательное

§ 33. Имена прилагательные даются в им. падеже ед. числа м. рода, за-
тем приводятся окончания форм ж. и ср. родов:
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БЛИЗКОЗРЫЙ, а я,  о е.
ВДРЕВЫЙ, а я,  о е.

Если прилагательное в соответствии со своей семантикой может упо-
требляться только с существительными ж. рода, то в качестве заголовка 
выводится форма им. падежа ед. числа ж. рода (без указания форм м. и ср. 
родов): ОЖЕРЁБАЯ. О кобыле. В состоянии беременности.

Краткие формы указываются после знака точка с запятой (;), если они 
употреблены в цитатах:

КРСНЫЙ, а я,  о е; к р  с е н,  к р  с н ,  о; […] Зар красн, 
к нянсный пагды. Н-Рж. […] Н была ня свдьбы, ня вянц, настялли 
крсна палатн на стол, привил сякрятар и заригистрравали. Печ. […] 
В ту сень я пашл дрвы рубть, а уш снек был налетфшы, гляж у де-
рёф мална, што крофь крсна вист, я дсыти налась. Стр. […] А ён пай-
дёт крсен такй, так  ни врила, што ён балеть, γаварла, што таке ни 
памирють. Нев.

МОЛОДЙ1,  я,   е;  м  л о д,  а,  ; […] Пакль млат, патль и драк. 
Остр. […] кая цда бла, я иш малад был, икна у нас ф црькьви нва 
стла, абнавлась. Печ. […] Не, млода, ешшё шэсть лет, не вазьмт ф 
шклу. Себ.
§ 34. Формы сравнительной степени прилагательных приводятся при 

заголовках в том случае, если они встречаются в цитатах, например: 
КЛКИЙ, а я,  о е; сравн. степ. к о л ч  е. […] Укля колче, ксток 

бльшы. Сл.
Формы сравнительной степени прилагательных с приставкой по- дают-

ся в словарной статье на соответствующее прилагательное без приставки 
по-. Отсылок на алфавитном месте на формы с по- не делается:

СТРЫЙ, а я,  о е; […]; сравн. степ. о с т р  й, о с т р  е, п о о с т р  й. 
[…] Вот тат нжык павастрй. Остр.

Глагол

§ 35. Глаголы даются в инфинитиве, каждый член видовой пары раз-
рабатывается в отдельной словарной статье.

ПОДАВТЬ, а ,  ё т,  ё, , несов. I. 1. что. Протягивая, передавать 
из рук в руки.

ПОДТЬ, п о д  м,  д  с т,  д  с т и т,  д  с ь, сов. I. 1. что. Дать, про-
тянув, поднеся, передать из рук в руки.

§ 36. У глаголов общерусских (отмеченных в Словаре русского языка 
в 4 т.) обязательно указываются окончания форм 1-го и 3-го лица ед. числа 
настоящего или простого будущего времени, в том числе и отклоняющиеся 
от литературной нормы: КРИЧТЬ, ч ,   т (ь),  .

У диалектных глаголов приводятся только те из указанных форм, кото-
рые отмечены в материалах словаря. При этом учитываются все варианты 
этих окончаний, отраженные в источниках: 
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ОББИТЬ, б л ю, и т (ь), и; […] Радхъ — котръ рдит, ббушка при-
дёт и аббит. Остр. […] Бба аббить фсягд, как катра родт. Остр. […] 
Сам раж и абблю, ну, пп завжыш, вмаиш. Пушк. […] Аббе там бпка, 
пупк абржэ, паме. Себ.

ПОДАРТЬ, д а р ,  д  р  т,  и т ь,   т ь,  р и,  р ,  п о д  р и т,  р и, 
сов. […]

П р и м е ч а н и е . Порядок следования различных вариантов окончаний та-
кой, как показано в последнем примере: формы, отличающиеся ударением, при-
водятся рядом через запятую.

При глаголах с основой на согласный, а также при глаголах на -ова-, 
-ева- указывается в 1-м лице ед. числа полностью весь глагол или его осно-
ва: ВЕСТ1… в е д , ё т (ь), ё; ГОРЕВТЬ, г о р  ю, е т, е.

При глаголах на -ать, -еть указываются формы 1 и 3 лица ед. числа 
с конечным гласным основы: ЗАТЕВТЬ,  ю,   е т,   е; ДОБРТЬ,  ю, 
 е т.

В глаголах с чередованием согласных в 1-м лице ед. числа оконча-
ния форм 1-го и 3-го лица ед. числа приводятся с согласным основы: 
БРДТЬ, ж у,  ж ,  д и т; ГРОМТЬ, м л ,  м  т (ь). 

В глаголах с суффиксом -ну- формы 1-го и 3 лица ед. числа приводятся 
с согласным звуком основы: ЗАХЛЕСТНТЬ и ЗАХЛСТНУТЬ, н ,  н е т, 
н ё т.

§ 37. После глагольных форм указывается вид (сов., несов.). 
БЛАГОСЛОВТЬ, в л ,  в  т, сов. […]
НРВИТЬСЯ, л ю с ь,  и т с я, несов., кому. […]
ВЫПАДТЬ,  ю,   е т (ь),  е, несов. 1. Несов. → впасть1 1. […]

2. Несов. → впасть1 2. […]
3. То же, что вылуплться 1. […]
4. О реке, ручье. Брать начало, вытекать. […]
5. Проступать, выделяться. […]

§ 38. У переходных глаголов отмечается управление (кого, что).
Если управление характеризует все значения многозначного глагола, то 

указание на него даётся перед первым значением, после видовой пометы:
ПИТТЬ,  ю,   е т, несов., кого. 1. Давать пищу, корм, кормить. Дятй 

питли, как магл [во время войны]. Дед. Дмаецца, вы её и питете, 
пелгаете, нжыте. Стр. […] || Обеспечивать питанием в качестве частичной 
оплаты труда. Там мльник нас питл да ишш па чрке вин давл. Беж. 
[…]
2. Доставлять средства для пропитания. Нарду пиханла мнга ф калхс. 
Питит их калхс. Остр.

Если у разных значений глагола разное управление, то оно указывается 
при каждом номере:

ЗАГНТЬ, г о н , и т, сов. 1. кого, что. Заставить войти куда-н., внутрь 
чего-н. Я карву как хвач дрнъм, тък скро зъган. Кар. […] —— безл. Вот 
у нас тут в зире две утанли, лтку в устье загнло. Слан.
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2. кого. Направить куда-н., принудить пойти, поехать. Вас ф смую 
заглшыцу загнли. Н-Рж. […]
3. что. Двигая, перемещая, поставить куда-н.; поместить. Я фсё дмаю: нда 
веласипт ф чулн загнть, а то што фсё он аткртый пылцца. Н-Рж. […]
Если отдельные значения или оттенки многозначного переходного гла-

гола употребляются без дополнения, то при этих значениях или оттенках 
значения ставится помета без доп. Данной пометой обозначается не эллип-
тическое отсутствие дополнения, которое легко восстанавливается из кон-
текста, помета без доп. указывает, что действие, обозначенное глаголом, 
сосредоточено на самом субъекте и не переходит на другой объект, а зна-
чит, при глаголе в этом значении не требуется конструкции с прямым до-
полнением: 

ОБАНЧИВАТЬ, несов., кого. 1. Дурачить, обманывать. СРНГ 21. […]
2. без доп. Шутить, дурачиться. СРНГ 21. […]
Если примеры с разными дополнениями единичны, то они помещают-

ся за знаком употребления (——) с соответствующей пометой: ——  для кого, 
чего; ——  за кем; ——  за кого; ——  кем; ——  кого; ——  кому; ——  на кого, что; 
——  о ком, чем; ——  по кому и т. п.

ОБИРТЬ,  ю,   е т (ь),   е, несов. […] 15. что. Поднимать с пола, земли, 
собирая. […] ——  кого. Кад виснй пратлинки уж снек начине зганть, 
рябта хдють, абирють их [гадов]. Остр. […]

ОБИЖТЬСЯ,  ю с ь,   е т с я, несов. […] 2. на что. Быть недовольным 
чем-н.; жаловаться, сетовать на что-н. И на тот мы закн ни абиждйимся. 
Кр. […] ——  чем. Здарвьем ня абижюсь, в бальнцы ни был, фсё па 
старнушки, нет балзний. Оп. ——  кому. Ён мне жъ абижлсъ, штъ 
абижють. Остр. […]
Подробно особенности использования знака употребления (——) см. 

§ 67.
Употребление инфинитива при глаголе выделяется с помощью пометы 

с инф. При этом, если глагол не употребляется без инфинитива, то помета 
ставится при значении:

ВТРЫМТЬ,  е, сов., с инф. Иметь силу, возможность что-н. сделать.
Если глагол может употребляться и без инфинитива, то помета ста-

вится за знаком употребления (——): 
ВПРОСИТЬСЯ, ш у с ь,  с и т с я, сов. Просьбами получить согласие, 

разрешение на что-н. […] ——  с инф. Мужк впрасифшы начавть. Дн. 
Впръсился раз рбу ловть. Стр. […]

ОБСТТЬ, сов. Обещать что-н. сделать. […] ——  с инф. Нна абстила 
притт у γады. Вл. Пазнакмилась я с францскай. Я абистла к ней 
прийт. Локн. Кля абиссл вкасить для канй, как паγда палтшаит. 
Вл. […]
При отсылочных толкованиях глагола указание на управление повто-

ряется:
ЗАГНТЬ […], сов., кого. То же, что загнть1 1 […]
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§ 39. Безличные глаголы и безличные формы личных глаголов сопрово-
ждаются пометой безл.:

ОБРТЬ2, б  р е т ь, сов., безл., чем. Засыпать (снегом), замести.
БРДИТЬСЯ, и т с я, несов. Сниться. […]——  безл. Мне севнни 

брдилъс. Сер.
ВИТЬ, в ь ю,  ё т (ь),  ё, е, несов. […] 6. безл. О круговом движении. Вир — 

так ы крти, так ы вйо калисм. Н-Рж. Ключ — где вад вйо. Печ. […]
7. Сверля, делать отверстие в чем-н. […] || безл., кого. О сверлящей боли в жи-
воте. Я пала, так вла мен. Порх. […]
8. Мести, вздымая, крутя (снег, песок). […] ——  безл. Хвиль — эта снек вйот. 
Кр. […] || О ветре. Дуть. Хот ветерк вйот, да прит. Пск. ——  безл. Так 
и вйот ветеркм. Пск. […]
§ 40. Глагол с залоговым постфиксом -ся (-сь) разрабатывается в отдель-

ной словарной статье и толкуется описательно. 
П р и м е ч а н и е.  При этом значения самостоятельного возвратного глагола могут 

перемежаться со значениями форм страдательного залога на -ся, которые толкуются от-
сылочно: Страд. →

ВЫБИРТЬСЯ,  ю с ь ,   е т с я , несов. 1. Страд. → выбирть 1. […]
2. С трудом выходить откуда-н. […]
3. Стараться попасть куда-н. […]
4. Страд. →  выбирть 9. […]
5. Страд. → выбирть 10. […]
§ 41. Причастия, семантически не оторвавшиеся от глагола, а также 

все деепричастия, включая диалектные (на -ши, -чи), особо не отмечаются 
и приводятся в иллюстрациях на соответствующий глагол.

ПОДАРТЬ, д а р ,  д р т,  и т ь,  т ь,  р и,  р ,  п о д р и т,  р и, 
сов. […] Ппа был две лшки падринъ. Слан. Китково, 1988. […]

ПОДТЬСЯ2, д м с я,  д с т с я, д с т и т с я, сов. […] 3. Распростра-
ниться, расшириться, заняв какую-н. территорию. Калхс бальшй наш, 
туд падфшы, сюд падфшы. Локн. Миритиницы, 1977. […]
При этом отнесение предикативного деепричастия на -ши к глаголу 

с постфиксом или без него определяется семантико-грамматическими от-
ношениями между подлежащим и сказуемым, а также собственной семан-
тикой глагола.

Наречие

§ 42. Наречия даются в самостоятельной словарной статье и сопрово-
ждаются пометой нареч. Исключением являются наречия с приставкой по-, 
образованные от прилагательных. Они разрабатываются в статьях на соот-
ветствующие прилагательные с абзаца полустатьей.

СТРЫЙ, а я,  о е. […] 1. Проживший много лет, достигший старости. 
[…] А сястр ма уш страя, ва зимльку сабирецца. Порх. Шмайлово, 1970. 
[…] 
2. Давно созданный, существующий долгое время. […] Мост чриз рку н 
было, там пирихт какй-та стрый. Пл. Заянье, 2007. […]
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По-строму, нареч. 1. Так, как было принято раньше, в прежнее вре-
мя. Патм… прикрашшйицца тая лвля в ме мсяцэ, и вот типрь 
пригатавлюцца к аснний, првава вгуста, па-страму та. Попов, Пск. 
Б. Толбицы, 1963. А сичс я вон бньку тапла, ан у мин па-стръму [топит-
ся по-черному]. Кр. Платишино, 1983. || Так, как говорили раньше. Пятна? 
Вярёфка, вярёфки, так и па-вшэму, я-та па-страму гавар. Печ. Кулье, 
1978. || Считая деньги так, как они считались до реформы 1961 г. Шэест по-
строму шасст. Пск. Рыдалы, 1967. 
2. В соответствии с принятым в России до 1917 г. исчислением времени по 
юлианскому календарю. Знчит так: сяли по-страму првава иня. Гд. Ка-
нуновщина, 1968. Па-строму восьмё севння. Полн. Подборовье, 1946. 
3. Так, как делалось, происходило до настоящего момента, без изменений. 
А зьдесь сьли жнка што ни так сказла, так он ей в загрбак вйэбчит — 
и пашл рабтать па-страму. Печ. Красная Гора, 1966. 

Отсылочная строка на алфавитном месте в этих случаях не приводится.
Если наречие на по- не было зафиксировано в статье на соответству-

ющее прилагательное, оно разрабатывается в самостоятельной словарной 
статье.

БОРОЧНЫЙ: б о  р о ч н ы е  п  с н и. Песни, исполняемые боярками 
во время свадебного обряда. Тта сабрфшы пать ей барышныи псни. Оп. 
Волково.

ПО-БОРОЧНОМУ, нареч. В свадебном обряде: особым напевом, кото-
рым поют боярки. Пать па-барышнаму, мнга барак, жанх придя з 
друшкй, кидють жтам. Пушк. Кошкино, 1947.

§ 43. Если наречие употребляется в функции сказуемого, то оно снабжа-
ется пометой предикативно при заголовочном слове, при соответствующем 
значении или за знаком употребления при соответствующих примерах:

НАРАСПШКУ, нареч. предикативно. То же, что нрстежь 2. А мне 
пастх был дден; патм наплси, взты нжык, фси дври нараспшку — 
дйте вин. Беж.

НАПОХВТ, нареч. […] 5. предикативно. О том, что пользуется большим 
спросом. […] Круп ф магзини нъпахвт. Холм.

НАБОСК, нареч. Без обуви, босиком. Петя, ид набоск. Н-Сок. 
——  предикативно. Ну я набоск бла. Пл.

§ 44. Формы сравнительной степени наречий приводятся при заголов-
ках только в том случае, если они по образованию отклоняются от норм 
литературного языка, при этом формы, соответствующие литературному 
языку, также отмечаются при заголовке:

КРТО, нареч.; сравн. степ. к р у т  й,  к р у т  в е й,  к р  ч е,  к р у ч  е, 
к р у ч  й,  п о к р у т  й,  п о к р  ч е.

Формы сравнительной степени, осложненные приставкой по- (покру-
тей, покруче), также даются в словарной статье на исходное наречие и на 
алфавитном месте не отмечаются.
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Безлично-предикативное слово («категория состояния»)

§ 45. Безлично-предикативные слова сопровождаются пометой безл. 
предикат. и разрабатываются либо в отдельной статье, либо, если словоо-
бразовательно и семантически соотносятся с наречием, то в статье на на-
речие. В этом случае внутри словарной статьи ставятся римские цифры, 
нумерация значений при этом ведется арабскими цифрами и при каждой 
следующей римской цифре начинается заново:

ГРЬКО […] I. нареч. 1. В сильном огорчении, глубокой печали. Не дошла 
узр, брсила, сам грько заплкала. Гд. […]
2. Обидно. А ан фсё плчет: за шт ён так грька здлал. Печ.
3. Больно. Ан [слепни] кусюцца грька. Остр.
II. безл. предикат. 1. Об ощущении горького вкуса чего-н. Гарькхи на ба 
талкцца, где вад бйка тякё, кагд наврят, кул жбер грька. Сл. […]
2. О пощипывании в глазах, в носоглотке от дыма, едкого запаха и т. п. […] Ой 
скльки мла-тъ напустла, глазм-та грька. Печ.
3. О чувстве горя, подавленности от лишений, нужды, невзгод, испытываемом 
кем-н. Напиште сваё мнние, как вам грька. Локн. […]
4. кому. О чувстве горя, тоски, испытываемом кем-н. Грька там, кто ф 
чужм дам. Холм.
5. Об ощущении неприятности, затруднительности, неудобства делать 
что-н., жить в каких-н. условиях. […] Ф кав приставли, малак б бла, без 
малак грька. Беж.

§ 46. Значения безлично-предикативных слов толкуются:
а) при помощи развернутых определений, преимущественно по форму-

ле ‘О состоянии, об ощущении…’ и т. п. Например:
НСДИВО, безл. предикат., кому. О чувстве удивления, недоумения. 

Мълад злъта: акуртна… Нам нздиво, за шт такя дфка рньшэ змуш 
не взта. Гд. […]

НЕДОЛСК, безл. предикат., у кого. О недостатке умственного разви-
тия. В дфки-та малнька нидалск, малнька ни хватет. Печ.

НЕЗНТИ, безл. предикат. Об отсутствии сведений о чем-н. Жли-
пажли, нязнти, как ан дла сацынлась, как бтта брин ф крты сел 
проигрл, вля аткрлась. Остр.

б) с помощью подбора синонимов:
МОРННО, безл. предикат. Тягостно, томительно. У пле марнна, 

врмя длга идть. Пуст.
МОЧЛВО, безл. предикат. Дождливо, сыро. Лтам бла мачлва, 

а картшку капть стли — ничав. Кр.

Синоним может применяться и как уточнение при развернутом толко-
вании:

МСОРНО, безл. предикат. О большом количестве сора в помещении; 
грязно, не убрано. Ну как убиреш, сли мсарна? Падметёш. Гд. […]
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§ 47. При безлично-предикативных словах указывается управление 
и грамматическая сочетаемость, если это зафиксировано в материале. На-
пример:

ЖЛКО […] II. безл. предикат. […] 2. кого. О жалости, сострадании 
к кому-н. Ой, как мтка бьёцца, ой, как её жлка. Вл. […] ||  кого и с придат. 
предлож. О печали, страдании от разлуки с кем-н., смерти кого-н. Внчык 
ннчы рабтал и учлся, на призф, в рмию взли; жлка гарс ев. Дн. Я 
так ни с км ни жывла, жлкъ, што пмер [муж]. Стр.

ЛНИЯ, безл. предикат. с инф., кому. Следует, нужно. Ему линия там 
работать, у него родни много тамоткась. Карпов.

НДОБЕ, […] НДОБЬ, безл. предикат. То же, что надо 1. ——  кому. 
Мне мнга ня ндаби, стренька я уш. Дед. ——  с инф. Заклять жы лпину 
ндопь, лтку паклсть. Себ. Зень пахть ндобе. Дед.

Местоимение

§ 48. Местоимения даются в отдельной словарной статье и сопровожда-
ются пометой местоим. и указанием на разряд (вопросит., неопред., возвр. 
и т. п.). Форма заголовочного слова зависит от разряда местоимения. Каж-
дое из личных местоимений (я, ты, он, она, мы, вы, они) описывается в от-
дельной статье с указанием лица, числа, а также форм родительного па-
дежа, свойственных литературному языку и диалектных, представленных 
в примерах. Например:

ОН, ЁН, ЕН и ИН, е г ,  е в ;  в соч. с предлогами — с начальным н 
и без н; местоим. 3 л. ед. ч. м. р. […] 1. Указывает на предмет речи, назван-
ный в предшествующем или последующем повествовании существительным 
м. р. ед. ч. […] За няв лди плчуть. Остр. […] Млая, стка кла яв [льна] 
рабты, тряпли и вручню. Порх.
Другие местоимения-существительные (кто, что, никто, кто ни е, кто-

нибудь и т. п.) также сопровождаются указанием на формы родительного 
падежа, если это возможно:

НИКТ, н и к о г  , местоим. отрицат.
НИКСЫ, местоим. отрицат. 1. Ничего. Никсы не стнецца. Стр.

Местоимения-прилагательные (мой, этот, весь, каждый и т. п.) даются 
в форме единственного числа мужского рода с указанием форм женского 
и среднего рода, а также кратких форм, если они представлены в матери-
але:

НКОТРЫЙ, а я,  о е, местоим. неопределенное.
ÓНЫЙ, а я,  о е  и ЕНЙ, á я,  ó е;  о н,  ó н а,  ó н о; местоим. указат.

Местоимения, которые в разных значениях относятся к разным разря-
дам, сопровождаются указанием на разряд при каждом значении:

НИКЙ,  я,   е, местоим. 1. определит. Никагд никва ръзгавра н 
была. Пыт. […]
2. отрицат. […] У нас бес карвы никй. Печ. […]
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Местоимения толкуются по формуле «Указывает на…» и с помощью си-
нонимов. Например:

ОНÁ, ÉНÁ, ЁНÁ и ИНÁ […] I. личное. 1. Указывает на предмет речи, на-
званный в предшествующем или последующем повествовании существитель-
ным ж. р. ед. ч. […] С ёё, с кислки, вёсной ворть мжно шчи. Пл. […] || Со 
словами «сама», «эта», «это». Именно та, а не другая; та самая. […] Ан сам 
пришл. Слан. […]

Притяжательные местоимения толкуются по формуле «Принадлежа-
щий…», «Имеющий отношение к…»:

МОЙ, а я,  о ё, местоим. притяж. 1. Принадлежащий мне, имеющий 
отношение ко мне. Мой ппка на япнский вайн был. Кр. Ма патйные 
словцки никам не гаварть. Остр.

НАШ, а,  е  и НШИЙ, местоим. притяж. 1. Принадлежащий нам. 
Вы ншыва ктика ня тргайти, абдярё. Палк. […] 2. Относящийся к нам. 
В ншэй дярвни адн был тлька грмотнай. Дн.

Притяжательные местоимения его, её, их даются отдельными статьями 
по алфавиту.

Местоименные наречия (где, когда, как и т. п.) рассматриваются как 
наречия. Местоименные числительные (сколько, столько, несколько и т. п.) 
рассматриваются как числительные.

Числительное

§ 49. Количественные и собирательные числительные приводятся с по-
метами числ. колич. и числ. собир. и указанием окончания родительного па-
дежа. При сложных количественных числительных форма родительного 
падежа указывается полностью, например:

ДЕВЯТЬ, и, числ. колич. Число 9. Тржды три двять. Гд.
ВОСЕМЬСТ, в о с ь м и с  т , числ. колич. Количество 800. И налги-та 

платли бальши: па восемст налгаф давли. Гд. 

Количественные числительные толкуются по формуле «Количество…», 
«Число…».

Собирательные числительные толкуются по формуле «В количестве…»:
ШСТЕРО […] числ. собир. В количестве 6.

Использование составных числительных показывается при любом ком-
поненте в цитатах за знаком употребления: — в составных числ.:

ДВАДЦАТЬ, и, числ. колич. Количество 20. За двццать капек ня мнгъ 
набриш. Н-Сок. —— в составных числ. Сямья был двццать шэсь чылавк. 
Печ.
§ 50. Порядковые числительные определяются путем отнесения к коли-

чественному по формуле «Числ. порядк. → …»:
ВТОРЙ, а я,  о е. 1. Числ. порядк. →  два.
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ДВАДЦТЫЙ, а я,  о е. Числ. порядк. → двдцать.

§ 51. Производные значения числительных получают толкования с уче-
том их синтаксической позиции, функции и / или сочетаемости, например:

ДВА […] 2. в постпозиции. Небольшое количество, несколько. Аднй 
мншка ль нда, ячка съем да лшки две шчей, и стъ. Пск.

ВТОРЙ […] 2. Иной, не похожий на прежний. А та не такй [колоколь-
чик], та фтаре есть, специльные. Пуст. […] 
3. Подобный, такой же, как первый. […] А хлбы-та у нас — фтаря 
Малорссия. Гд. […] 
4. в знач. вводного слова. Вторе. Во-вторых. А фтаре, бялк уделицца. Печ.

Неопределенно-количественные числительные толкуются по формуле 
«Неопределенное количество кого-, чего-н.»:

НСКОЛЬКИ1 и НСКОЛЬКО, нескл., числ. 1. Некоторое, неопреде-
ленное (небольшое) количество. Ншэ зеро чшше фсех зероф, цветёт 
нскольки рас в лто. Гд.

Если числительное семантически связано с другой частью речи (один, 
много, и т. п.), то составляется общая словарная статья, где оно помещается 
за римской цифрой с пометой числ. или в знач. числ. (см. раздел: Переход 
из одной части речи в другую (§ 61)).

Предлог, союз, частица

§ 52. Предлоги, союзы, частицы являются особыми лексико-семан-
тическими разрядами, выполняющими функции по обслуживанию зна-
менательных частей речи или синтаксических конструкций, и толкуются 
особым образом — по формуле «Употребляется для…», «Употребляется при 
обозначении…», «Служит для…» и т. п. Далее следует точное описание ре-
ляционного (грамматического) значения и / или синтаксической функции 
слова. После такого описательного толкования, через точку с запятой, мо-
жет быть приведено слово-синоним.

§ 53. Предлоги толкуются по формуле «Употребляется при обозначе-
нии…», «Указывает на…» и т. п. При предлоге обязательно указывается па-
деж, с которым предлог сочетается. Если значений несколько, то общая 
формула может ставиться до нумерации значений. Например:

ДЛЯ, предлог с род. п. Употребляется при обозначении: 1. Лица, предмета, 
которому что-н. предназначено. […]
2. Объекта действия. […]
3. Объекта, в интересах которого совершается действие. […]
4. Цели действия. […]
5. Причины действия. […]
6. Расположения, пребывания около чего-н.; возле, у.
Употребление предлога с разными падежами даёт основание для выде-

ления самостоятельных групп значений, которые отграничиваются рим-
скими цифрами при продолжающейся нумерации арабскими цифрами:
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НА, предлог. Употребляется при обозначении: I. с вин. п. 1. Места, про-
странства, предмета, на поверхность которых направлено действие, дви-
жение для расположения кого-, чего-н. Сдиш на лфку прит галнкай 
и мяшиш жар клкай. Дн.
2. Места, предмета, к которому, в сторону которого направлено движение, 
действие. Рбъ-та н берег пришл. Гд.
3. Места, учреждения, куда, в пределы которого направлено движение, дей-
ствие; в. На бор пойдёш — в бор корнй-то мнго, длнныи. Стр. 
[…]
II. с предл. п. Употребляется при обозначении 26. Места, предмета, на ко-
тором, на поверхности которого протекает действие или находится кто-, 
что-н. Памидры нда привзывать, на зем лижть. Пушк. 
27. Места, пространства, в пределах которого совершается какое-н. дей-
ствие или кто-, что-н. находится. Снап привязт и на гумн малтят. Пск.

§ 54. Союзы толкуются по формуле «Употребляется для присоедине-
ния…», «Указывает на…», «Вводит…» и т. п. При толковании указывается 
тип союза: противит., присоединит., сравнит. и т. п.:

НЖЕЛИ, союз сравнит. Вводит в состав предложения сравнительный 
оборот, поясняющий какой-либо член этого предложения; чем. Какой человек 
по смерти приносит больше пользы, нежели при жизни? (Скряга). Евлен-
тьев, Загадки.
Для уточнения функции союза внутри значения могут использоваться 

буквы а)…, б)…, в)…:
КАК […] III. союз. 13. сравнит. а) Вводит сравнит. обороты; словно, точ-

но. Чорт бальшалпый, ва лпишша-та, как у мидвдя, срак чатвёртый 
размр нда. Пск. […] б) Присоединяет сравнительные придаточные пред-
ложения; словно, точно, как будто. Пирястл дошш, как атскла. Порх. […] 
в) Соответствуя по значению союзу «чем», употребляется после форм степе-
ней сравнения. Тот мушшна пмитливей, как ббы. Локн.

Составные союзы даются за знаком > (угол) при одном из компонентов:
И1, союз. I. соединит. […] 4. Соединяет предложения (реже — члены пред-

ложения), в той или иной степени противопоставляемые по смыслу; близок по 
значению союзам «а», «но». […] >  И  т о. У угусти Успния прзник, и т 
сийчс брсили прзнавать. Локн.

При необходимости уточняется значение составного союза:
КАК […] III. союз. 13. сравнит. […] >  К а к …  т а к  и. С оттенком уподо-

бления. Как вад, так и рш валнй бьёть. Вл. 

Союзы, мотивированные знаменательными словами, даются при со-
ответствующих знаменательных словах с пометой союз или в знач. союза 
с указанием типа союза:

НЕТ […] 6. в знач. союза разделит.-перечислительного. Употребляется 
при перечислении членов предложения, заменяющих друг друга. Дистак яц за 
плчи там [положишь в рюкзак], нет два, там прадть, дньги дабть. Палк.
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§ 55. Частицы толкуются по формуле «Служит для…», «Употребляется 
как указание…» и т. п. При значении отмечается разряд частицы (усилит., 
отрицат., выделит. и т. п.):

НЮЖТА, частица вопросит. Употребляется для выражения вопроса, 
содержащего сомнения в чем-н. или предположение о возможности чего-н. 
Нюжта не придут на той недли? Гд.
Толкованию может предшествовать указание на сочетаемость частицы:

НУ, частица […] 8. усилит. в сочетании с вопросит. местоим. и на-
реч. Употребляется как побуждение к сообщению, разговору. Ну што, бба, 
справлисся в гсти? Холм. […]
12. усилит. с инф. Употребляется для обозначения начала интенсивного дей-
ствия. шка и Вська бух втку ф чшку и хлеп, раздалбл и ну трю есть. 
Остр.
Частицы, мотивированные знаменательными словами, даются при со-

ответствующих знаменательных словах с пометой частица или в знач. ча-
стицы с указанием разряда частицы. При этом отмечается та форма знаме-
нательного слова, которая лексикализовалась:

ДАВТЬ […] 20. Д а в  й (т е),  д а в  й (т е) - к а,  - к а с ь, в знач. побу-
дит. частицы в сочетании с инф. или 1 л. мн. буд. вр. Выражает приглаше-
ние к совместному действию. Давй вжынать сичс. Вл. Давйтя завадть 
рду, аддадти ли дцку? Пушк. Давй-късь ръспарядмся. Палк. Давйтя-
ка с каршак квас прбавать. Пушк. ——  с отглагольным сущ. Прахали 
киламтра два, ну давйтя ддых. Гд.
§ 56. Часто одна и та же формально выраженная единица может высту-

пать в функции разных служебных частей речи. В этом случае слова даются 
в одной словарной статье, но под разными римскими цифрами, причем ну-
мерация значений каждого слова арабскими цифрами при римской цифре 
начинается заново. Например:

ДА. I. частица. 1. утвердит. Употребляется для выражения утверждения, 
согласия.
2. утвердит. Употребляется при передаче итогов раздумий по поводу чего-н.; 
так, действительно.
3. вопросит. Употребляется с частицами «ну», «разве» для выражения вопроса 
с оттенком удивления, недоверия.
4. усилит. Употребляется в начале предложения для придания высказыванию 
большей силы, выразительности.
II. союз. 1. соединит. Употребляется для соединения однородных членов пред-
ложения и целых предложений; соответствует по значению союзу «и».
2. присоединит. Употребляется для присоединения дополняющих, поясняющих 
членов предложения или целых предложений.

Междометие

§ 57. Междометия — особая часть речи, которая выражает, передаёт 
чувства (эмоциональные междометия) или представляет императивные 
восклицания (волеизъявительные междометия). В словаре междометия со-
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провождаются пометой междом. Эмоциональные междометия толкуются 
по формулам: «Выражает чувство…», «Употребляется при выражении…» 
или «Возглас…», «Восклицание…»:

ДЮ. I. междом. 1. Выражает раздражение, досаду. Дю, праклтая, как 
спалхала мян. Тор. […]
2. Выражает неприязнь, пренебрежение по отношению к объекту высказыва-
ния. У ей муш, дю, пьяншка-пьяншка. Гд. […]
3. Выражает желание говорящего избавиться от собеседника; отстань, пре-
крати. […] Дю, да падажд. Стр. […]
4. Выражает удивление. Дю, каке бальше падаснавики уж врашшы. 
Гд. […]

Если междометие имеет несколько однотипных значений, то общая 
формула может ставиться до нумерации значений:

ОХ, междом. Употребляется при выражении душевного состояния:
1. Страдания, боли. Ох плáку бла, плáкъли гарáс. Пск. […]
2. Испуга, беспокойства. […] Ох маё гóре велкое, дýмали смерть идёт. Палк. 
[…]
3. Досады, возмущения, сожаления. Ох тшкъ бес кан! Стр. […]

Волеизъявительные междометия толкуются по формуле «Выражает 
призыв, побуждение к действию», «Возглас…»:

Н-КА, междом. Выражает призыв, побуждение к действию. А н-ка 
повяртсь! Полн.

НЭ, междом. Возглас, которым понукают лошадь, но! Нэ! Чав стал! Так 
и к нчи ни паспиш. Стр.

К волеизъявительным междометиям в словаре относятся и подзывные 
слова, они толкуются по формуле «Подзывные слова для…»:

НЦА, междом. Подзывные слова для свиней. Н-Рж.

Также в категории междометий рассматриваются звукоподражания, 
толкуемые по формуле «О звуках, издаваемых…», «Обозначает (какой-н.) 
звук»:

МУРЛУ, междом. О звуках, издаваемых кошками. А катк испужфшы 
сидть и «мурлу-мурлу». Кр.

ГВЫХ-ГВЫХ, междом. Обозначает глухой, отрывистый звук. Слышу: 
«Гвых-гвых». Нчали стрелть. Стр.
§ 58. Особую группу представляют глагольные междометия, выполня-

ющие в высказывании предикативную функцию. В словаре они сопрово-
ждаются пометой глаг. междом. и при наличии в словаре соответствующего 
глагола толкуются через отсылочное определение:

ВИЛЬ2, глаг. междом. 1. Глаг. междом. → вилть 1. На лице хвиль-
хвиль, сабка хвастм виль-виль. Н-Рж. Никулино. […]

ВИРК, глаг. междом. 1. Глаг. междом. → вирнть 1. Кот вирк ф кусты. 
Полн. Подборовье. […]
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Если такой глагол в соответствующем значении не зафиксирован, то 
глагольное междометие толкуется описательно «О каком-н. действии» или 
«Употребляется для выражения действия…»:

МЗУЛЬ, глаг. междом. О движении рук с граблями при сгребании сена. 
——  с повтором. Бдити грбить, грбить, мзуль, мзуль и рки забалт. 
Остр.

МАХ, глаг. междом. 1. О быстром, резком движении, действии. Пашл 
взять γаршчек папть — мах! — сни аткрла: γал γарт! хти, мы γарм! 
Нев. […]

§ 59. Междометие, мотивированное словом знаменательной части речи, 
описывается в статье на это слово за знаком перехода в другую часть речи 

 или отдельным значением с пометой междом. или в знач. междом. 
(с указанием лексикализовавшейся формы слова, если это необходимо). 
Например:

ОТСТТЬ […] 7. от кого и без доп. Перестать надоедать кому-н., оста-
вить кого-н. в покое, отвязаться.   Отстáнь, в знач. междом. Выражает 
сомнение в словах собеседника; да ну! брось! «Я навгарóцкий». — «Ацтáнь! ты 
пскóфский». Беж.

ОБДМАТЬ […] 8. в знач. междом. Употребляется для выражения удив-
ления чему-н. необычному. Абдмайти, былцы каке бывю! Остр.

Междометия, представляющие собой словосочетания, описываются за 
знаком (>) в словарной статье на опорное слово:

НИЧЕГ […] >  Н и ч е г   с е б  , в знач. междом. Выражает удивление, 
недовольство. Я паглядла, у мен пка — ницав сяб! Остр.

В словарной статье на другие компоненты словосочетания такое меж-
дометие повторяется, но с отсылкой.

Вводное слово

§ 60. В словаре отмечается особая лексико-грамматическая группа вво-
дных слов, представленная словами и сочетаниями слов разных частей 
речи (форм глагола, существительных, наречий, местоимений). Слова, 
зафиксированные только в названной функции, даются самостоятельной 
статьей с пометой вводн. слово и толкуются через синонимы:

МЫТЬ, вводн. слово. Может быть, вероятно. Мыть, ф ппку шшыбе. 
Н-Рж.

ЗНАТЬ, вводн. слово. 1. Должно быть, наверное. Тчъ чрнъя зашл 
и такй вихр, знать, дош бди. Кр.
2. при выражении причинно-следственных отношений. Значит, стало быть. 
Птя-тъ, гъварть, жанлси, знать, Татьни ншый ржыки. Н-Рж.

В остальных случаях при соответствующем значении слова (с указани-
ем формы слова, если это необходимо) или словосочетания ставится по-
мета вводн. слово или в знач. вводн. слова:
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ЛБО […] частица. 1. вопросит. Употребляется обычно в начале вопро-
сительного предложения для передачи вопроса без вопросительного слова; не-
ужели, разве. Лба ты был там? Сер.
2. в знач. вводн. слова. Употребляется для выражения неуверенности, предпо-
ложения; может быть, вероятно. Лбо животёнко болт, что плчет так. Дн.

МОЧЬ и МЧИ […] 6. Может, в знач. вводн. слова. Вероятно, возможно. 
Падим на глблю, там, мжэ, крпна рба пайдё. Печ.

ИНТЕРСНО […] 2. О возникающем у кого-н. внимании, любопытстве, 
заинтересованности. Назфтрее бжанцы прихали, а нам антирсно. 
Нев. […] ——  в знач. вводн. слова. Как эта [пристрастие к вину], интирсна, 
прививицца. Пск.

ГОВОРТЬ […] 8. кого, что и без доп. Обозначать каким-н. словом (выра-
жением), называть, именовать. […] >  М  ж н о  г о в о р  т ь. в знач. вводн. 
слова. Употребляется для того, чтобы подчеркнуть или смягчить высказыва-
ние. Э́та я сли пирискачла, мжна гаварть, бстра, — ничев. Гд.

Переход из одной части речи в другую

§ 61. Переход слова в другую часть речи описывается по-разному в за-
висимости от степени преобразования лексической семантики.

1) Выделяется внутри одного из значений слова или внутри оттенка 
значения (||) с помощью знака , который сопровождается указанием на 
новый грамматический статус. При этом определение не даётся, если се-
мантика полностью соотносится с исходным словом: 

БЛЖНИЙ […] 1. Находящийся на небольшом расстоянии, живущий по-
близости. […]   в знач. сущ. Блжние змуш не брли. Порх.
Если в другую часть речи переходит только одна из словоформ, то она 

приводится с указанием на часть речи с соответствующими грамматиче-
скими пометами.

НАПР, а, м. Сила, применяемая к кому-н., давление, нажим. […] 
  Напром, в знач. нареч. А он ешш не талкут, наш парюшк, фсё 

бальшм напрам, фсё силкм, сам не хчет. Холм.
МУЧЧКА […] || Размолотые зерна других зерновых культур. […] 
  Муччкой, в знач. нареч. На ёй цвят — влачки жлтые, ан вспеют, 

их рвут, а ан мучцкай жлтай спицца. Денисенко, Нев.
ОТБТЬ […] 2. что. Повредить, отколов или разрушив часть чего-н. […]
  Отбтый, а я,  о е, прич. в знач. прил. Чиряпна, тарéлачка адбтая. 

Остр.
В некоторых случаях семантика слова новой части речи соотносится 

с семантикой исходного слова, но требует уточнения, тогда при аналогич-
ной подаче материала используется уточняющее толкование:

КРШКА1, и, ж. 1. Мельчайшая часть, маленький кусочек чего-н., 
какого-н. вещества. Тма-ка, мжа, каке кршки, патсмятнья на низ. 
Пуст. || Небольшое количество. Кршка анн дастлась. Н-Рж.   Кршку, 
нареч. Немного, чуть-чуть. Заснла, так кршку, нямнга паспал. Пуст. 
Хадть? Прайд кршку, а так куд жэ? Беж. 
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ОТЛЧНО, нареч. Очень хорошо, превосходно. Вáшы мястá я атлчна 
знáю, здесь въявáл я ф партизáнскъм кра. Гд.   в знач. сущ. Самая вы-
сокая оценка успеваемости в пятибалльной системе. Мы тебé не прмем на 
экзáмент, я пашóл и здал на атлчна. Н-Рж.

НАГРУЗТЬ, ж ,  и т,   т, сов. 1. что. Наполнить грузом. Вот машну 
нагрузли, а ишш гд-та агржана стат. Остр.   Нагружённый, а я , 
о е , прич. в знач. прил. С грузом, тяжелой ношей. Ид, ид, а лди тшчаццъ 
нъгружные. Пл.

Если переход слова в другую часть речи происходит по нескольким зна-
чениям одного слова, то он показывается при каждом из этих значений:

НАШ, а, е и НШИЙ, местоим. притяж. […] 2. Относящийся к нам. 
[…]   в знач. сущ. О членах семьи, родственниках. Заходть ня бдиш 
к ншым? Дн. […]
4. Принадлежащий к той же нации, вере, что и мы. Цылавк наш, тжэ 
плнный, патхдит и гаварт: «Тавришш». Попов, Пск. […]   Нши, 
в знач. сущ. О советских солдатах, партизанах. Нмцы мны на шасс 
ствили. Ншы-та пат бразры кидлись, а нмцы-ти нет. Порх.

2) Даётся как самостоятельное значение слова с указанием при номе-
ре на новый грамматический статус, если семантика слов не совпадает, 
но прослеживается однозначная производность (обычно прилагатель-
ное — существительное):

НБЛЬШИЙ, а я,  е е. 1. Старший по положению; главный. […] 
Курснытъ хдя, начльник-тъ их нбальшый спршывае: «Где страе 
гарадшшъ? Пъкаж». Печ. […]
2. Старший по возрасту (о детях). Так кто ш в вас набльшый? Остр. […]
3. Набльший, е г о , м. Глава семьи, хозяин дома. Чернышев, Сказ. и лег.

В тех случаях, когда внутри статьи выделяется несколько больших се-
мантико-грамматических комплексов, для их разграничения могут ис-
пользоваться римские цифры, при этом нумерация арабскими цифрами 
продолжается:

ÓДН, о д н о г ó  и ОДНЬ, м., ОДНÁ, о д н ó й,  о д н о в ó й, ж. 
и ОДНÓ, о д н о г ó, с. I. числ. колич. 1. Количество 1. Рáньшы шшитáлъсь: 
éсли аннá кóмнътъ, éтъ избá, а дьве пълавны — уж дом. Остр.
II. в знач. прил. 2. Единственный. Ты блъ аннá дóчкъ, вот тиб и жылéли. 
Оп.
3. Не имеющий второго подобного в составе; не двойной, одинарный. 
А утирáльники крястóм вышывáли, аннм крястóм или двайнм. Порх.
4. Совершающий какое-н. действие без других, в одиночку. А я ня бась аннá 
в лес хадть. Вл. 
5. Нежилой, пустующий. Харóмы стат анн. Н-Рж.
6. Используемый всеми, общий. Ешть с аннóй чáшки бýдити. Кр.
7. Образующий единое целое. Ан спускáют вирёфки, с трёх аннý дéлают. Гд.
III. в знач. местоим. 8. определит. Тот же самый, такой же. Карóвы фсе 
аднóй мáсти. Пл.
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9. определит. употр. при сопоставлении. Отличающийся от того, с чем со-
поставляется. Боровик бывáют рáзныи: онн с чóрным головáм, друг ж 
жóлтым. Гд.
10. определит. Употребляется для выделения единичного лица, предмета, явле-
ния из какого-н. ряда. А маёй аннóй сястр дьвянóстъ лет. Оп.
11. неопред. Какой-то, некий. Адн пáрень шóл са рж, на трапнку 
ступл — змя явó и укусла. Кр.
12. неопред. Любой, каждый из названных лиц, предметов. >  О д н á  о д н ý. 
Ан аднá аднý загрзли бы зубáм, éсли бы в аднóй избýшке жли. Оп.
IV. в знач. частицы 13. ограничит. Только, исключительно, ничего кроме. Адн 
канфéт ест нáшъ Нáтькъ, адвá жвинькъи. Печ.
В том случае, когда семантическая связь прослеживается, но нельзя го-

ворить об однозначной производности, для указания на новую часть речи 
используются римские цифры, причем нумерация значений арабскими 
цифрами при каждой части речи начинается заново. Например:

НАВПЕРЕЙМ, нареч. и предлог. I. нареч. Так, чтобы, пересекая чей-н. 
путь, встретить; наперерез. Ты бяж навперяйм. Н-Рж.
II. предлог с дат. п. Употребляется для обозначения направления противо-
положного движению кого-, чего-н.; навстречу. Рябёнук пабк навперяйм 
ттьки. Н-Рж.

ПОГДНО2, нареч. и безл. предикат. I. нареч. 1. Каждый год, ежегод-
но. Ан [какие-то растения] пагдна растть: как начнть смалалцтва, так 
и пагдна. Остр. Крайново, 1961. […] 
2. Через год, с перерывом в один год. Ан [грибы] пагнна растт, адн гот 
хараш, другй — нет. Слан. Изборовье, 1988. […]
II. безл. предикат. —— для чего. О состоянии отдыха от плодоношения при пе-
риодичности через год (у яблонь). Лтось мнго блоков бло, а нне погдно 
гля блокоф. Гд. Лунёвщина, 1946.

3) Оформляется отдельной словарной статьей, если происходит полная 
лексикализация и разрыв семантической связи. В заголовке такой словар-
ной статьи даётся лексикализованная форма, после которой следуют при-
нятые в Словаре грамматические характеристики:

ОДЁЖНЫЙ, а я,  о е. 1. Имеющий много одежды. -та адёжный, а ты 
галш, багáтава-та галышóм ня назавёш. Остр.
2. Хорошо одевающийся, носящий хорошую одежду. Абéи [муж и жена] адéты 
харашó, адёжныи. Остр. […] 

ОДЁЖНЫЙ, о г о, м. Ремесленник, занимающийся изготовлением одеж-
ды; портной. Адёжный, прадуктóвай и сапóжник ў маéй хáте жли. Себ.

ЛШИЙ, а я,  о е. […] 1. Растущий сам по себе в лесу, поле. Лшая 
смарда, ан слшшэ, фкусне, тлько млкая расьт, крсьненькая. Сл. […]
2. Непривитый, дикий (о растении). А та млинька рамшка ляшй, дкай 
бланий пхне. Остр. […]
3. Не домашний, неприрученный, дикий (о животных). В лшых птцах йца 
хжэ. Печ. […]
4. перен. Злой, свирепый (о животном). Лшая собка — бшэная, сна маев 
укусла. Гд. […]
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5. перен. Значительный по степени проявления. Чав та на мян иктшки 
напли, иктю и иктю. Вад папил — дмала, прайдёт, а ан ешшё ляшй. 
Холм. […]

ЛШИЙ, е г о, м. 1. В русской мифологии — дух леса, враждебный челове-
ку. Лшый мян вадл: я не панимла, куд итт. Беж. […]
2. Птица филин. СРНГ 17.

Семантическая характеристика слова

Общие положения описания семантики

§ 62. В Словаре различаются следующие элементы семантической 
структуры слов: значение, оттенок значения и употребление.

Значение слова выделяется на основе его предметно-понятийной соот-
несённости. Разная понятийная отнесенность звукового комплекса свиде-
тельствует либо о многозначности слова, либо об омонимии.

§ 63. Выделение омонимов проводится на следующих основаниях:
1) При наличии этимологических указаний на разное происхождение 

слов, совпадающих в одной звуковой форме. Например: МАКШКА1 — 
все 13 значений этого слова объединены интегральной семой ʻверхняя 
часть чего-н.ʼ. Омоним МАКШКА2 является производным от основы гла-
гола макть ʻокунать, опускать во что-н. жидкое или сыпучееʼ. Оба значе-
ния слова МАКШКА2 обусловлены этой семантикой: первое — ʻто, во что 
макаютʼ, второе — ʻто, что макают во что-н. жидкоеʼ. 

Этимологически разными словами являются омонимы МАКСМ1 
ʻстанковый пулемет особой системыʼ и МАКСМ2 ʻо глупом, недоразви-
том человекеʼ; ЛЛЬКА1 ʻдетская колыбельʼ и ЛЛЬКА2 ʻкурительная 
трубкаʼ и т. п. 

2) При утрате преемственности и взаимной обусловленности отдельных 
значений, например: ЛОПН1… Удар по лицу, пощечина. Он ббе лапнй 
надавл, таква лшшика падвёс, што скул фспхла. Пск. и ЛОПН2… 
Ковш. Тагд варли пва, выпивли па лапн. Кр. ЛМКА1… 1. Полоса 
прочной материи, которую пришивали к мешку, чтобы легче было переносить 
тяжести. […] 2. Парная деталь одежды — две полоски материи или ленточ-
ки, перекидываемые через плечи. […] 3. Заплечный мешок, торба. и ЛМКА2… 
Большая металлическая задвижка в дверях, воротах, засов. ЛМКА3… Ниж-
няя челюсть, подбородок. 

Омонимы снабжаются индексом — арабской цифрой вверху справа от 
заголовочного слова.

§ 64. Слово признается многозначным, если обнаруживаются отно-
шения семантической производности. Основанием для этого может быть 
либо разная предметная отнесенность слова, либо разная функциональная 
направленность денотата, либо сочетание этих аспектов при сохранении 
интегральных сем и семантических связей между разными значениями 
лексемы. Значения многозначного слова описываются под номерами 1, 2, 
3 и т. д., каждое с новой строки, без абзацного отступа. Например, общим 
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для всех значений слова ДРЧКА1 является то, что это инструмент: а) ко-
торым «дерут», б) с зубьями, в) употребляющийся для различных целей. 
Дифференцирующими разные значения являются особенности устройства 
каждого из предметов (вид, материал) и их применение. На этом основа-
нии выделяется несколько самостоятельных значений: 1. Гребень с остры-
ми металлическими зубьями для отделения головок льна от стебля. 2. Щетка 
с металлическими зубьями для чесания льна. 3. Щетка из щетины для чеса-
ния льна. […] 5. Щетка для чистки животных; скребница. Кроме того, на 
основе метонимического переноса у слова ДРЧКА1 появилось значение 
ʻмашина для чесания льна, льночесалкаʼ, которое дано в Словаре под но-
мером 4 (сразу после того значения, от которого оно образовалось). Ше-
стое и седьмое значения называют еще два предмета, не похожих внешне 
на предыдущие, но с их помощью производятся действия, соотносимые 
с глаголом ДРАТЬ (ʻразрывать на части; измельчатьʼ и ʻотрывая, снимать 
с поверхности, сдиратьʼ): 6. Терка. 7. Плотницкий инструмент для разметки 
по дереву [с его помощью на деревянной детали процарапывают, «проди-
рают» черту].

После арабской цифры до толкования могут стоять грамматические, 
семантические или стилистические пометы, если именно эти аспекты об-
уславливают возникновение данного производного значения или харак-
терны для него. Например: НАМОЧТЬ… 1. что. Пропитать влагой, сде-
лать мокрым, смочить. Пришл фльшэр, палатнцэ намоцл и палажл. 
Остр. […] 2. кого. Сделать совсем мокрым, промочив одежду, обувь на ком-н. 
Пашл, а то пайдёт сильнй дош, намчит. Пушк.; ЛПКИЙ… 1. Покры-
тый клейким, легко прилипающим веществом. […] 6. перен. Надоедающий, 
пристающий с чем-н., назойливый.

§ 65. Оттенок значения (отмечается двумя вертикальными чертами || ) 
отражает частные, конкретно обусловленные дифференциальные при-
знаки явления (понятия), реализуемые в речи как семантические сдвиги 
в пределах значения, если при этом сохраняется понятийная общность 
опорного значения и его преобразования. Например:

ОБИРТЬ… 11. кого. Насильно увозить, угонять. […] Вехал картельный 
атрт сюд, абирть мрная насялния. Вл. […] ||  Собрав, направлять на при-
нудительные работы. Нмцы абирли нарт на акпы. Кр.; БРАТЙНИК, 
а, м. 1. То же, что брат 1. […] ||  Младший брат.; ДЕЛОВЙ… 2. Пригодный 
для обработки, использования. […] ||  Годный для строительства, строевой.; 
ВКРУГОВЮ, нареч. 1. Образуя круг, кругом. […] ||  Описывая круги. […] ||  В 
обход, кружным путем. 

Если модификация значения, характерная для оттенка, сопровождает-
ся (или обусловливается) грамматическими изменениями в слове, после 
знака оттенка следует соответствующая грамматическая помета:

ЗАКЛАДТЬ… что, кого. 1. Помещать куда-н., класть во что-н. Снъ ф 
сарй закладли. Пуст. […] ||  чем. Прокладывать пазы между брёвен. Рньша 
брёвна мшли мхом, тяпрь пклей закладют. Пушк.; ВОРОВТЬ… несов., 
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что. Красть, похищать. […] ||  без доп. Заниматься воровством.; ГУЖ… 1. Ве-
ревка. […] ||  мн. Веревочные вожжи.

Оттенок может отличаться от основного значения коннотацией или 
иметь ограниченную сферу употребления. В таком случае после знака ( || ) 
ставится соответствующая помета, например, ||  ирон., ||  шутл., ||  рыб. и т. д.: 
ГРЕХОВДНИК… 1. То же, что гршник. […] ||  бран. О том, кто вводит 
в грех.; ГОНТЬ… 1. кого. Неоднократно заставлять, понуждать бегать, 
ходить в разных направлениях. […] ||  охотн. Отыскав и спугнув, преследовать 
(зверя).; ЗАБХАТЬ1… Крепко вбить, вколотить. […] ||  экспр. Заполнить 
чем-н. Подробнее о типах и значениях помет см. § 85–90.

Недостаточно обособившийся нюанс в значении слова может быть по-
казан путем присоединения к толкованию добавочного определения после 
точки с запятой, например: ДМАТЬ… 1. Мысленно рассуждать, размыш-
лять; предаваться раздумью. […] Жзнь-та наствит, каг дмать нда. Остр. 
Дмаю: ну как то, астницца начивть — асбай кмнаты-та, кйки н 
была. Печ.; ЗЕМЛ… 6. Страна, государство; территория, принадлежащая 
какому-н. государству.; ЗНУРТЬСЯ… Потерять силы, здоровье; изнурить-
ся, измучиться. Твой Сшка и говорть: «Знурлся я рабталшы, жзни ни 
видл, а здарвья патерл». Н-Сок. 

§ 66. Оттенки значения, имеющие переносный характер, даются за од-
ной вертикальной чертой ( | ) с пометой перен. (переносно) или метон. (ме-
тонимически). Они представляют собой, как правило, актуализацию од-
ной из сем основного значения и проявляются в новых контекстных связях 
слова. При этом не создаётся образной картины, не возникает олицетворе-
ния (такие случаи описываются по-другому, см. § 89). 

В Словаре используются следующие приемы описания переносных 
употреблений, отражающие степень отвлечения их от прямого значения 
слова:

Метафорические переносы

Если соотнесённость такого оттенка с прямым значением ясна, то ста-
вится только знак ( | ) и помета перен., далее приводятся иллюстрации. 
Например: ДРЧТЬ… 2. кого. Ласкать, поглаживая. […] Кшка лбит, 
кагд её ребёнок дрчит. Дед. […] | перен. Ншэва дда земл-мтка дрчит, 
скра в змлю пайдёт. Локн. [… ] Смерть теб дрчит. Себ.; ОГРЗТЬ… 
2. Дать большой груз, нагрузить. Агрузли чилавка, што и ни снесть. Слан. 
|  перен. Я сам агружная с пять дитьм, апридилли в дирвню з дитьм. 
Пуст. 

При знаке ( | ) может указываться денотативная соотнесённость слова, 
т. е. в отношении кого или чего слово употребляется. Таким приёмом указы-
вается сема, признак, который актуализируется, например: ЗАГНЬКА… 
1. Птица кукушка. […] |  перен. О несчастной женщине, сироте. Загнька — 
уш такя бнная, гарямшная. Оп.; КРМ… 5. Любой кусок хлеба. […] 
|  перен. О еде, достатке в доме (в пословице). Глвная ― здарвья, а быве, 
и крам ляжть, а сляз бяжть. Локн. 
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Если связь с основным значением ослаблена, то после знака |  перен. 
следует развёрнутое толкование: ЗАЛТЬСЯ… 1. Покрыться водой или 
другой жидкостью, оказаться затопленным. […] |  перен. Перестать разли-
чаться зрением, слиться в одно. Тк-то глаз смтрють, а как писть, фсё 
зальёцца, зальёцца, и ничев не вдна. Локн.; КОНВЙ… 1.  Группа во-
оруженных людей, сопровождающих кого-н. для охраны или предупреждения 
побега. […] |  перен. Пчелы, охраняющие матку в улье. За мткай канвй, сваё 
хазйства, сваё гасудрства. Слан.; ЛИБОВТЫЙ… Разборчивый, прихот-
ливый в еде. […] |  перен. к чему. Требовательный к условиям труда, жизни. 
К яд либавтый и к рабте либавтъй: те не хчет, друге не хчет. Гд.; 
КИДТЬ… 1. что. Размахнувшись, выпускать из рук, заставляя лететь, па-
дать. […] |  перен. Передавать, перемещать, изменяя административные гра-
ницы. Ншу бласть кидли, кидли, кидли: Калнинская, Великолкская, 
а то Кньинская. Кун. 

Если семантические сдвиги значительны, то выделяется самостоятель-
ное значение, которое сопровождается номерным знаком и пометой перен.: 
ЖРКИЙ… 1. Сильно нагретый, имеющий высокую температуру. […] 2. Да-
ющий много тепла. […] 3. перен. Требующий большого напряжения. Дла бла 
жркая, знчит крта бла. Гд.; ЖЁСТКИЙ… 1. Твердый, крепкий, не мяг-
кий. […] 2. перен. Крепкий, здоровый (о человеке). […] 3. перен. Твердый в своих 
убеждениях; суровый. […] 4. перен. Тяжелый, полный лишений.

Метонимические переносы — частое и регулярное явление в диалект-
ной речи. Они реализуют существующую в системе языка закономерность, 
когда целые классы (группы) слов в определенных контекстах могут упо-
требляться в другом (тоже определенном) смысле. В языке выделяются 
модели таких переносов, некоторые из них имеют виды и подвиды. На-
пример, «сосуд → содержание сосуда → количество содержимого, входящего 
в этот сосуд → мера»; «населенный пункт или жилище → люди, там живу-
щие»; «предмет одежды → человек в такой одежде» и т. п. 

Такие случаи обязательно описываются в словарной статье, чаще как 
оттенки значения. Они отмечаются одной вертикальной чертой и сопро-
вождаются пометой метон. Например: КОСН1 и КОСЫН… 6. Способ 
боронования под косым углом к бороздам. […] |  метон. О пашне, обработан-
ной таким способом. Касню нда вбранить, с угл н угол нда, штбы 
пшня бла слтая. Стр.; ЛЕХ… и ЛЕХ […] 3. След на вспаханном поле 
от чурки, полена, которые тянули за веревку для обозначения границ засева-
емого поля. […] |  метон. Предмет, которым проводят такую черту. Идёш, 
лукшка на шю, зёрна брасиш, а другй рдам идёт, лях тнит, штоп 
там вдна бла; лях из дрива длалась; идёш, лях тниш, штоп рвна 
сять. Печ.; ЗЕРО… Естественный водоем, замкнутый в берегах. […] |  ме-
тон. О тех, кто живет у такого водоема, занимается рыболовством. За 
фсё зира пабдили, палтны здав гасудрству. Оп. | метон. О рыболов-
стве. Хто занимлся взерам, хто — вахтай. Пуст. зярям држымся. 
Оп.; КРЙНИЙ и КРЙНЫЙ… 1. Последний в ряду однородных предметов. 
|| Находящийся на окраине (города, села). […] |  метон. Живущий в последнем 
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доме. Дом ф крйнева жхаря згарл. Печ. Тут крйний-та жхарь — Егр. 
Гд. 

Если в контексте встретилось индивидуальное метонимическое употре-
бление слова, оно даётся в словарной статье за знаком (——), даже если при 
этом в диалектной речи реализуется имеющаяся в русском языке модель 
метонимии. Например: ВОД… 1. Природная обычно прозрачная бесцвет-
ная жидкость, наполняющая водоемы, используемая для бытовых нужд. […] 
——  метон. О водоколонке. Тут мальчшки сивдня вад стярли, сламли 
знчит. Н-Рж.; ГАРМНЬ… То же, что гармника. […] ——метон. Идём 
гулть, гармнь приглашнъ. Н-Рж. 

П р и м е ч а н и е.  Пометы перен. и метон. сопровождают только такие значения 
и оттенки, в которых ясно ощущается живая, современная связь с исходным значе-
нием. Генетически переносные (по типу метафоры или метонимии), но уже ставшие 
номинативно-производными значения пометами перен. и метон. не сопровождаются.

§ 67. Кроме характеристики значений и их оттенков ПОС стремится 
с максимальной полнотой отразить употребление слова в речи, используя 
для этого знак «горизонтальная черта» (——).

Употребление — особые случаи применения слова при сохранении ос-
новных признаков лексического значения. Это могут быть контекстуально 
обусловленные употребления, сужение или расширение значения, часто — 
применение слова по отношению к другому денотату, употребления с дру-
гой грамматической характеристикой или в другой синтаксической функ-
ции, в качестве сравнения, образно или в образном контексте.

Наиболее типичные случаи применения знака (——).
1. Реализация семантики слова в разных синтаксических конструкциях. 

Чаще всего это относится к глаголам, но возможно и у имен существитель-
ных, имен прилагательных, наречий. 

а) Особенности управления глаголов: ——  для кого, чего; ——  за кем; 
——  за кого; ——  кем; ——  кого; ——  кому; ——  на кого, что; ——  о ком, 
чем; ——  по кому и т. п. Например: ЗАВЕТТЬ… 1. Давать богу обещание 
исполнить что-н. Радтели завятли кжный гот прихадть сюд [в цер-
ковь] з двацькай. Печ. […] ——  кого. Так мян завитли, кждый гот ф 
царцын день малбен служть. Беж. ——  кому. […] Рас ты завятл Бγу, то 
испалнй. Остр.; ЖЕНТЬСЯ… 1. Вступить (вступать) в брак (о мужчи-
не). […] ——  кем. Наш председтель трём жнкам жэнфшы тжэ. Оп. […] 
2. Выйти (выходить) замуж. […] ——  с кем. Я жанлась з другм мужыкм. 
[…] Беж.; ОТВСИТЬ… 2.  кому. перен. Нанести удар, ударить. Мы яв г 
дври ввели, а он ф то врмя тай атвсил. Вл. ——  вдоль чего. Рньшэ вдоль 
спин атвсят, [а] то на гарх ствили. Пск.; ОТВТИТЬ… 1. […] ||  кому. 
Произнести слова, предложения; сказать. […] ——  на кого. Государь ответил 
на кучера: «Стой». Шейн, Нар. песни.; ОТРЕШТЬ… что, чего и от кого. Ли-
шить кого-н. возможности владеть чем-н. Палистл [помещик] неуплатнь, 
атряшли ат няγ [должника] мнγа лсу. Себ. ——  кому. Мстлися ан, 
што йим зямл атряшли саўсм. Себ.; ОТНЕСТСЬ2… Повести себя 
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каким-н. образом по отношению к кому-н., чему-н. […] ——  с кем. Афицр 
и спршывает так. С нам хараш атнёсся. Гд. 

б) Особенности употребления форм глагола: ——  в форме прош. вр.; 
——  в форме повел. накл. и т. п. Например: ЖИТЬ1… 1. Быть живым, су-
ществовать. […] ——  в форме прош. вр. В зачине рассказа о ком-н. Жыл 
мужк. На скрпки игрл хараш. Остр.; ИДТ… 3. Уходить, удалять-
ся. […] ——  в форме повел. накл. В составе бранных выражений. Ид г бсу, 
надала. Пск.

в) Безличное употребление личных глаголов: ГНАТЬ… 4. что. Пере-
двигать, перемещать. […] ——  безл. Ннишнюю весн как лед гнлъ, так 
втер был. Вл. ; ГНУТЬ… 1. что. Клонить в какую-н. сторону, наклонять. 
[…] ——  безл. Вит имю огрмный, а шывилцца не мог, гнёт кнзу. 
Гд.; ГМРИТЬСЯ… 1. Становиться, быть пасмурным. Чав-та пагда 
гмрицца. Сл. ——  безл. Цлый день гмрицца, а дажж нту. Н-Рж.

г) Особенности употребления форм имен существительных: ——  в знач. 
собир.; ——  ед. в знач. мн.; ——  мн.; ——  мн. в знач. ед. и т. п. Например: ДУХ… 
7. Настроение. Кагд ф харшым дхи, и заругицца. Стр. […] ——  мн. Дет, 
кагд в дбрых духх, так скску раскжэть. Локн.; ОРШИНА… 1. Куст 
орешника. [… ] ——  ед. в знач. собир. Куд итт за вадй — завём Архафка, 
гры да аршына фсё. Н-Рж.; ОСНА1… 1. Лиственное дерево… […]. ——  ед. 
в знач. мн. У нас сасн есь, ольх, берёза, осна. Гд.; СПА… ——  мн. спы 
прививли ребёнку. Нев.; ЖЕЛЗО… 2. Предмет, изделие из этого металла. 
[…] ——  собир. […] Вот вазьмте себ зелза ф шклу, тут мнга фскава. 
Дед.

д) Особенности синтаксической сочетаемости слова: ——  с инф.; 
——  с определением; ——  с отриц.; ——  с [таким-то] п.[адежом]; ——  с по-
стоянным эпитетом и т. п. Например: ЗАШУМТЬ… 3. Начать шум-
но готовиться к чему-н., собираться. Как кхня пришл, вот и зашумли 
с катялкм. Вл. ——  с инф. Ббы срзу зашумли ухадть — ряшли дамй 
итт. Оп.; ЛЕНГА… экспр. […] ——  с инф. Он касть такй лянга. Н-Рж.; 
ДОЧЬ… 1. Лицо женского пола по отношению к своим родителям. — с при-
тяж. прил. от имени собственного. Царь и великий князь Иван Василье-
вичь… а взял за себя Романову дочь Юрьевича Захарина Анастасью. Лет. I, 
1547 г., л. 677 об.; ЗАВД2… 1. Промышленное или промысловое предприятие. 
[…] ——  с определением. Спирв на ткльнъм завди рабтълъ [дочь]. Стр.; 
ЗАБТНЫЙ… 1. Проявляющий заботу о хозяйстве, деле, трудолюбивый. […] 
——  для кого. Для себ ан гарс забтная, а ф колхзе лянвая. Гд. ——  для 
чего. Я забтный был для рбы. Гд.; ЗАДЛЫЙ… 1. Страстно увлекающий-
ся чем-н. […] ——  с инф. Вша бба Фрся задла был скакть через врбу. 
Оп. 

е) Употребление слова в какой-н. синтаксической позиции: ——  в пост-
позиции; ——  в препозиции; ——  с инверсией; ——  при вопросе, выражаю-
щем недоумение, возмущение, несогласие с чем-н.; ——  с придат. предлож.; 
——  с придат. определит.[ельным] (изъяснительным и др.); ——  эллиптически 
и т. п. Например: ЗАЧТ. I. нареч. 1. вопросит. По какой причине? Почему? 
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[…] ——  в постпозиции. Чюжя збку стла зшто? Печ. […] 3. относит. 
Употребляется как союзное слово для присоединения придаточной части изъ-
яснительных предложений; по какой причине, почему. […] ——  в препозиции. 
[…] Зашт дярцца, сми ня знют. Пск.; ЖЛИТЬСЯ1… 2. Подавать жа-
лобу в какое-н. учреждение, обращаться с жалобой к официальному лицу. […] 
——  с придат. предлож. Абласнй дипутт приижжл, мы ям и жлились, 
што дарги к нам нту. Кр.; ОШИБТЬСЯ… 1. Допустить ошибку в по-
ступках, в речи. […] ——  с придат. изъяснит. Я дмалъ, ашблъсь, што их 
нъкармлъ. Пуст.; ДНЙ… III. местоим. […] 11. неопред. […] Аднй 
мужк збирл гриб. Себ. ——  эллиптически. А йидня и бес фат-та 
красвая. Сер.

ж) Реализация семантики слова в разных синтаксических функциях: 
——  в знач. вводного слова; ——  обращ.; ——  в обращ.; ——  в обращ. к лицу муж-
ского пола; ——  в составе ласк. обращ.; ——  как ласк. обращ. к лицу мужского 
пола; ——  предикативно и т. п. Например: ЖЛКИЙ… 1. Дорогой, любимый. 
[…] Дти жлкие, а внки жальце, а првнуки бльшэ жлкие. Н-Рж. […] 
——  в составе ласк. обращ. Што, жлкая ма, устла? Вл.; ЗАТШИНА… 
То же, что затшье 2. […] ——  предикативно. Как снγам абрить круγм, 
так им [кустам] тад затшына. Пуст.; ЗБЫЛЬ, нареч. 1. На самом деле, 
в действительности. […] ——  в знач. вводн. сл. На кра дярвни, збаль, 
сумаштшый: фсё разграм, кагд пьный. Оп.; ГОРЧИЙ… 1. […] 
——  флк., как постоянный эпитет крови. Глупые сватове! Чего ж вы не 
поймли [утку]? — Мы имли, не поймли, Сзы прья оборвли, Горячу 
кровь пролили, — Дочку с маткой развели. Копаневич, Нар. песни 1, 40.

2. Употребление слова в лексических комплексах, которые, не являясь 
устойчивыми сочетаниями (фразеологизмами), передают определенное со-
держание. Само толкуемое слово при этом не меняет своего значения. 
Примеры таких употреблений: ——  при исчислении времени; ——  при обозна-
чении возраста; ——  при обозначении даты (обычно с порядковым числит.); 
——  при обозначении приблизительного количества; ——  с указанием суммы, 
количества; ——  при понукании животного; ——  как клятва, заверение или 
угроза и др. Например: ДЕВТЫЙ… ——  при обозначении соответствующе-
го года в пределах столетия. Калхс наш арганизавлся в двдцать дявтам 
гад, в наябр. Гд.; ОТСДОВА… ——  при указании расстояния. Падарвли 
партизны мост у Влгина, киламтра чатри атсдава был катлавньчик. 
Н-Сок.; ОТЦ… 4. Священник. Там кча стат аццф, пап. Печ. ——  с име-
нем собственным. Хадли мы за Маскфскую заству, бла рас, што 
акружли; катрые разбяжлись кто куд, к нам прихадл атц γапн, 
такй чрненький свяшшнник. Вл.; ОПЩННЫЙ и ОПУЩЁННЫЙ… 
3. Безнравственный, распутный. […] ——  в составе бранных выражений. Ах, 
дмаю, гды вы апушшнныи! Остр. Вана γадюка вапушшоная. Вл. 

П р и м е ч а н и е.  Приведенные примеры — не исчерпывающий список случаев 
употребления слова в подобных комплексах. В Словаре могут встретиться и другие 
случаи употребления слов, показанные за знаком (——). 
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3. Применение слов к другому предмету или существу. В этих случаях ис-
пользуется формула «——  О том-то». Например: ДЫМ… 1. Едкое летучее 
вещество, которое выделяется при сгорании чего-н. […] ——  Об испарениях 
от гниющего сена. […] Как сыря сна, цлый сарй дму таква найд. 
Печ.; КРЛЯ1… 1. Очень красивая женщина (девушка). […] ——  О любимом 
животном. Домй пошл, крлю доть. Стр.; ДУРНЙ… 6. Глупый, бес-
толковый. […] ——  О животных. Парасёнък дурнй, хрпы ни ись. Пушк.; 
ОСТТЬСЯ… 11. Двигаясь медленнее других, задерживаясь в пути, отстать. 
[…] ——  О часах. […] Какй асьмй? Дистый уж. Што ш [часы] астлись. 
Локн.; ОТСИДТЬ… 1. Провести некоторое время где-н., каким-н. образом. 
Мы ушл к ряк, две нцы атсидли, пришл дамй. Н-Рж. ——  О хле-
бе. Два час атсидт ф печ, и хлбы спекцца. Порх.; ЛУКВЫЙ… 2. Ко-
варный, хитрый, склонный к козням. […] ——  О кошке. Ан такя луквая, 
та срая кшка. Остр.; ЗАБАЛОВТЬСЯ… Начать баловаться, шалить. 
[…] ——  эвфем. О половых отношениях. Жншына гаварт: «Забалавлись 
с мжым ф кравти». Пушк. 

За знаком (——) также указываются случаи, когда слово встречается 
в составных наименованиях, не являющихся фразеологизмами: ——  В на-
звании церкви, монастыря, иконы и др. Например: ВОСКРЕСНИЕ… 2. Пе-
реход от смерти к жизни. […] ——  В названии иконы. 2 образа Воскресения 
Христова въ окладѣ. Кн. Ямского, 13, до 1726 г. […] ——  В названии церкви. 
Станимиръ, сынъ Павла попа, святого Воскресения. Покровск. приписки, 
XIV в.

4. Семантические нюансы в употреблении слова. Например: ЗДЕСЬ 
и ЗДСЯ… 1. В этом месте, в этой местности; тут. […] ——  с ослабл. 
лексич. знач. Пиристнь лить-тъ, угамансь, бдит здся михть. Порх.; 
ГЛЖИНА1… Синг. → глжа1 1. […]——  обобщенно. Курты забралсь 
в агарт — глжынъй ня вгнать. Кр.; ДЬЯЧК… Низший служитель церк-
ви, псаломщик. […] ——  распростр. Любой член церковного причта. Здесь 
пагст был, адн свяшшнствъ жла, дьяцк. Оп. 

5. Эмоциональное употребление слова. Если слово, сохраняя лексическое 
значение, приобретает в речи дополнительную эмоционально-экспрессив-
ную коннотацию, то после знака (——) ставится соответствующая помета, 
а толкование может не повторяться. Например: ОТНТЬ… 1. […] Силой 
отобрать у кого-н. ——  шутл. У вас тяпрь плтьев нет, так у мужыкф 
партк атнли. Пск.; ОТКАЗТЬ1… кому и без доп. Отклонить, просьбу, пред-
ложение. Ан никагд ни аткжут никакму чилавку. Пушк. […] ——  шутл. 
Я атказл агурцм: зубф нет. Порх.; БЕРЧЬ, […] 1. чем и без доп. Угощать. 
[…] ||  Кормить, питать. Я вас берегл плный мсяц малакм. Пуст. Усо-
хи, 1961. […] ——  ирон. — Што вы к нам в гсти не хдите? — Ат тав ня 
хаж, што бережте гарзд. Гд. Сосно, 1965.; КРЛЯ… 1. Очень красивая 
женщина (девушка). […] ——  неодобр. Нша крля-та пашл гулть. Пск.; 
ОТПЫШ… ||  Изношенный сапог без голенища. […] ——  бран. А ругют так: 
атпышым назывют. Остр. 
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Подробнее о видах и содержании эмоционально-экспрессивных помет 
см. в разделе «Функционально-стилистическая характеристика слов и обо-
ротов» (§ 88).

§ 68. Семантическая структура слова в словарной статье представлена 
в ее функционировании, динамике. Это достигается не только выявлени-
ем семной структуры слова, оттенков его значений и особенностей упо-
требления, но и демонстрацией их в пределах каждого отдельного номера 
в порядке «развертывания». Это значит, что нет строго установленного 
порядка следования оттенков, употреблений, устойчивых сочетаний. Со-
ставитель в меру своей языковой компетентности, анализируя имеющи-
еся у него контексты и учитывая статистические показания картотеки, 
представляет себе возникновение и развитие у слова мельчайших сдвигов 
в семантике и располагает материал в соответствии с этим представлени-
ем. Как правило, после контекстов, иллюстрирующих значение слова, за 
знаком (——) помещаются употребления, затем оттенок ( || ). Но и после 
оттенка может быть знак «употребление», если оно является особенностью 
использования слова именно с той семантикой, которая описана как отте-
нок основного значения, например: ДБР2 и ДБРЕ. I. нареч. 1. Хорошо, 
как следует. Я учлся дбръ. Печ. […] ——  ирон. Гаршк пад дажжм дабр 
схнет! Оп. […] ——  предикативно. А! Каке бдут [дрова], таке и дбре! 
Себ. || Зажиточно. […] || Полезно. […] ——  предикативно. Дбрый чай з лпы 
палучицца, насушть цвитк, та дбре ат кшлю. Себ.

Если слово многозначно, то отдельные значения располагаются в опре-
деленном порядке, который зависит от особенностей смысловой структу-
ры слова, от степени активности или сферы употребления того или иного 
значения.

Если имеющиеся в распоряжении составителя материалы свидетель-
ствуют о том, что в современных говорах наиболее активным (повсеместно 
распространенным, образующим большое количество производных слов, 
общеупотребительным) является генетически производное значение, то 
именно оно выдвигается в словарной статье на первое место, например:

ГРОД, а, м. 1. Крупный населенный пункт — административный, торго-
вый и культурный центр. […] 
2. Поселение (обычно крупное), обнесенное оградой, стеной; крепость. […] 
3. То же, что городще 2.

ГОРОДОВЙ,  я,  е. 1. Прил. → грод 1. […]
2. сущ. м. Горожанин. […]
3. сущ. м. Нижний чин городской полиции в дореволюционной России.

Но если наличные лексические материалы позволяют продемонсти-
ровать историческую последовательность в развитии значений слова, на 
первое место в словарной статье выдвигается наиболее древнее значение, 
например:

БУЙ1… м. 1. Возвышенное место, бугор, холм. […] ||  Пригорок. […] ― Вся-
кое возвышенное место. […] ||  Могильный холмик. […]
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2. Место у церкви. […]
4. Открытая площадка, равнина. […] ||  Пространство между домом и изго-
родью. […]
5. Людное бойкое место.

Переносные значения и оттенки помещаются после прямых. Специ-
альные значения, а также те, которые в сильной степени расширили свой 
объем, что привело к актуализации какой-либо одной (как правило, по-
тенциальной, оценочной) семы и утрате словом семантической определен-
ности, помещаются в конце словарной статьи:

ЖЕРДЬ… и, ж. 1. Длинный тонкий ствол срубленного дерева, очищенный 
от веток. […]
2. То же как строительный материал. […]
3. Один из двух брусьев, лежащих на подушках телеги (копылах саней) и обра-
зующих основание кузова. […]
4. рыб. Длинный шест с развилкой на конце (иногда составленный из несколь-
ких частей), применяемый при подледном лове рыбы для протягивания невода 
подо льдом от одной проруби к другой. […]
5. рыб. Деталь невода: шест, к которому привязывается сеть. […]
6. рыб. Деталь ворота: рычаг для наматывания невода.

ЖМЫЛЬ… 1. […] 6. перен. […] 7. Бранное слово.
ЗАБВИТЬ… 1. […] 3. флк. Завлечь, увлечь.
ЖАТЬ2… 7. экспр. Есть, пить в большом количестве.
ЖРИТЬ… 5. Делать что-н. интенсивно, с силой.

§ 69. В тех случаях, когда семантическая структура слова слишком 
сложна и в ней выделяются несколько «блоков», производится так назы-
ваемое «семантическое гнездование» и применяются не только арабские, 
но и римские цифры.

ОГРАБТЬ… I. 1. что. Граблями собирать / собрать или ворошить сено. 
А нда бла яшшё аграбть сна, слнышка зактицца, а ты фсё рабтае. 
Печ. […] 2. кого, что. Собирать вместе (пчел) во что-н. Кагд рой атхдя, 
пцол аграбют в лукн, а патм пушшют в дмик. Порх. II. 6. Забирать себе 
чужое, воровать. Ф сусдях фсе и аграбли, а патм и апривкли фсе. Остр. 
[…] 7. кого и без доп. Силой лишать чего-н., грабить. Купцф чста оγрабли 
на пут. Себ. […] 8. кого, что. Обманывать ради наживы; мошенничать 
с чем-н. Аграбл фсю жысь людй, а памёр пъбирхъй. Остр. […] 9. кого. 
Лишать чего-н., забирая себе, обирать. И Ванёк нас [родственников] таг жэ 
аграбл [увозя с собой продукты]. Остр. 

См. также словарную статью на слово БИТЬ (Вып. 2).

Если одна лексема (один звуковой комплекс) выполняет функции раз-
ных частей речи (например, наречия и одной из служебных частей речи), 
то при близком семантическом исходном содержании частей речи как слов 
все они даются в одной словарной статье под римскими цифрами, соот-
ветствующими каждой части речи. Значения же подаются под арабскими 
цифрами (подробнее см. § 61).
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Толкование значения слова

§ 70. Толкование значения должно быть ясным, по возможности крат-
ким, но исчерпывающим, т. е. отражающим все интегральные и диффе-
ренциальные семы и их взаимоотношения. Учитываются: а) денотативная 
отнесенность слова; б) тип лексического значения и особенности лексиче-
ской и/или синтаксической сочетаемости; в) грамматическая природа сло-
ва или его формы (если она лексикализуется); г) устоявшиеся контексты 
употребления слова; д) его деривационные отношения; е) экспрессивная 
и/или стилистическая окраска; ж) синонимические и близкие по значе-
нию слова и оттенки, а также антонимы.

В толковании авторы стремятся избегать тавтологии, сугубо книжных, 
а также просторечных или диалектных и устаревших слов и оборотов.

П р и м е ч а н и е.  Если слово засвидетельствовано печатными или рукописны-
ми словарями XIX–XX вв. как псковское, но в картотеке современных говоров отсут-
ствует, оно вводится в ПОС с тем же определением значения, какое имелось в слова-
ре-источнике. При этом допускается небольшая редакционная правка, устраняющая 
лишь архаичные слова и обороты.
Для раскрытия семантики слова в ПОС используются следующие виды 

толкований: описательные, синонимические, отсылочные (соотноситель-
ные) и комбинированные.

§ 71. Описательные (логические, развернутые) толкования преоблада-
ют в словарных статьях на слова, относящиеся к знаменательным частям 
речи — именам существительным и прилагательным, наречиям, глаголам, 
безлично-предикативным словам («категория состояния»). Такое толкова-
ние раскрывает основные стороны явления (понятия), указывая на глав-
ные признаки значения. Развернутое толкование может быть дополнено 
литературным синонимом. 

Свободная лексическая сочетаемость никак не отмечается. Иллюстра-
ции достаточно демонстрируют свободные значения, типичную сочетае-
мость, регламентируемую только предметно-логическими отношениями. 

Имена существительные: ГУСК1… 5. Железная трубка, согнутая коле-
ном, для ввода электропровода внутрь избы.; ЗАТЛА… Фартук из прорези-
ненной ткани, который обычно носят рыбаки.; ЗАШПАНРЬЕ… Простран-
ство между стеной дома и бумагой, которой она оклеена.

Имена прилагательные:
1) качественные: ДРЯННОЙ2, а я,  о е. 1. Имеющий отрицательные 

свойства, качества, плохой. […] 2. Очень неприятный на вкус, противный. […] 
3. Причиняющий вред. […] 4. Тощий, физически неразвитый. […] 5. Слабый 
здоровьем;

2) относительные и притяжательные. В логических толкованиях от-
носительных прилагательных используются формулы: Относящийся к…, 
Принадлежащей кому-н., Предназначенный для кого-, чего-н., Свойственный 
кому-, чему-н., Содержащий… , Сделанный из… и т. п.: ДВИЧИЙ, ь я ,  ь е . 
Принадлежащий, свойственный девице, девке; ЕЗДОВЙ… Предназначен-
ный, пригодный для езды, поездок. […] 2. Используемый для поездок, работы 
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(о домашних животных); ЖЕЛЗНЫЙ… 1. Сделанный из железа. […] 2. Со-
держащий железо; ДШИН, а, о. Относящийся к любимому человеку.

Наречия: ВЛЬНО. I. нареч. 1. Свободно, независимо. […] 2. Без огра-
ничений, запретов. […] 3. Открыто, не таясь. […] 4. Много, обильно. […] 5. 
Легко, без излишних усилий, забот. […] 6. Спокойно, не торопясь. […] 7. В рас-
крытом, распахнутом виде. […] 8. Без специального помещения. […] 9. Не в об-
тяжку; ВОВСДУ, нареч. Везде, во все места; ВЗЛО, нареч. До предела, 
совершенно.

Глаголы: ДРГНУТЬ… 1. Прийти в колебательное движение, задро-
жать, сотрясаясь от чего-н. […] 3. безл. Подбросить вверх при езде по неров-
ной дороге. […] 4. Сдвинуться с места, пошевелиться.

В толкованиях глаголов могут использоваться деепричастные оборо-
ты, указывающие на сопутствующие основному действию обстоятельства: 
ДРЗГАТЬСЯ… 1. Возиться в чем-н. или с чем-н. жидким, разбрызгивая 
жидкость вокруг себя. […] ||  Возиться в чем-н., пачкаясь; ВЗГАТЬСЯ… 
Пачкаться, покрывая себя грязью. […] ||  в чем. Разбрызгивать жидкость, пач-
каясь при этом.

Безлично-предикативные слова («категория состояния»): ГРЗН. 
[…] II. безл. предикат. 1. О наличии большого веса, тяжести. […] 2. Об ощу-
щении значительного физического веса, тяжести. […] — Применительно 
к техническим средствам. О чрезмерной загруженности. […] 3. О затрате 
больших усилий, значительном физическом напряжении; тяжко, трудно. […] 
4. Об ощущении затруднительности, обременительности, неудобства делать 
что-н. […] 7. О тяжелом физическом состоянии кого-н.; плохо, недужно. […];  
ЛЬДНКА2, безл. предикат. […] Об очень сильном, ледяном холоде. Дденька 
куплся зимй, такя льднка. Холм. 

О толковании служебных слов см. § 52–56.
Поскольку значения слов дифференцируются по понятийному призна-

ку, разнонаправленная предметная отнесенность слов — наименований 
реалий, а также разное применение (разные функции) предмета показыва-
ются не как оттенки значения, а другими способами:

1) буквами а)…, б)…, в)… и т. д. после обобщающей формулировки: 

ЖТО1… 1. Хлебный злак, зерна которого идут на изготовление круп, 
муки, пива и на корм скоту, ячмень. […] 
2. Другие хлебные злаки, идущие на изготовление круп, муки; зерна этих расте-
ний: а) рожь. […] б) овес. […] в) просо. […] г) любая яровая культура, кроме ржи; 

КЛЕКТТЬ… Издавать звуки (о животных): а) кудахтать, сидя на яйцах 
(о курице) […] б) издавать булькающие звуки (об индюке) […] в) ржать (о ло-
шади) […] г) хрюкать (о свинье) […] д) издавать особые звуки при ухаживании 
за самкой (о кабане) […] е) квакать (о лягушке) […] 

ПОГОРТЬ… 1. Погибнуть, уничтожиться во время пожара (об имуще-
стве, строениях). […] 
5. Подсохнуть на солнце, на ветру: а) после вспашки (о земле). […] б) после вы-
мачивания при обработке (о льне). […] в) после косьбы (о траве при заготовке 
сена). […] г) после стирки (о белье). 
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2) знаком (——) и толкованием по формуле О том-то или как… для…, 
свидетельствующими о том, что тот же предмет используется по-разному, 
выполняет различные функции: ЗАЛОК… 5. Пристройка к хозяйственно-
му строению или отгороженное в нем место для хранения чего-н. […] ——  О 
таком помещении в гумне или при нем; КАДШКА… ——  Как посуда для за-
мешивания теста. […] ——  Как посуда для бучения белья;

3) подбором цитат, что позволяет избежать излишней громоздкости 
словарной статьи и вместе с тем показать различное применение реалии: 
ВЛКА, и, ж. 1. Жердь, приспособление с раздвоенным концом, рогатка. 
Кагд сыре сна, ф казёл мчут, на рагтки: забт кол, врубят влки, 
ан кол патпирют. Холм. Влка ахтничья — бьём зйца, кжу снимем 
и надевем на неё. Нев. Пка так был али влка: кад дряво патплють, 
яв тай пкай али влкай упирють. Тор. Катёл у них на влках висл. 
Пуст.

При описании значений некоторых категорий слов, содержащих исто-
рико-культурный компонент (названия реалий крестьянского быта, обря-
довая лексика, некоторые архаизмы и историзмы), в толкования включает-
ся информация энциклопедического характера, связанная с устройством, 
назначением, функцией предмета, картиной мира, отраженной в поняти-
ях, обычаем, ситуацией и т. п., например: ДОЛГША… 3. Рыболовный сна-
ряд конической формы, сплетенный из прутьев (для ловли щук); ДРОЖНА, 
ы, ж. Продольный деревянный брус или железная полоса в повозках для соеди-
нения передней оси с задней; ЗАРД1… 1. Устройство для сушки сена, клевера, 
гороха в поле и снопов у гумна: наклонно попарно поставленные в виде шалаша 
жерди или «стенки» из высоких вертикальных кольев и прикрепленных к ним 
горизонтальных жердей; укладка сена на таком устройстве; ДМНИК1… 
5. Часть свадебного обряда — осмотр родителями и родственниками невесты 
хозяйства жениха; ЕВДОКЯ… Религиозный праздник в честь св. Евдокии 
1 (14) марта; первая встреча весны; ВЛЯ… 5. В дореформенной России. 
Свобода от крепостной зависимости; ДЕСЯТНА… 1. Старинная земельная 
мера, равная 1,09 гектара; ЕФМОК… Иностранная серебряная монета, 
бывшая в обращении на Руси в XVI–XVIII вв.

При толковании слов, обозначающих названия растений и животных, 
в определение по возможности включается указание на семейство. Для 
идентификации реалий, обозначенных местными, не общеупотребитель-
ными словами (особенно если одним и тем же словом названы разные рас-
тения), в толковании даётся максимально подробное описание: ВОЛК… 
Крупное хищное животное с серым мехом из семейства псовых, внешне на-
поминающее собаку, Lupus; ДЕМЬН… Растение семейства пасленовых, 
Solanum Melangena (?); ДУБ… 1. Крупное лиственное дерево семейства бу-
ковых с плотной древесиной, Quercus.; ЛОПУШНК… 1. То же, что лопх 
1. [репейник] […] 2. Растение рогоз широколистый, Typha latifolia. […] 3. Рас-
тение белоус, Nardus stricta. […] 4. Желтый ирис, Iris pseudocorus L. 
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Толкование несвободных лексических значений
§ 72. Фразеологически связанные значения толкуются при помощи раз-

вёрнутого логического определения с указанием на ограниченность соче-
таемости. Это указание применяется в следующих случаях:

1) Когда лексическое значение слова (как правило, это глагол или при-
лагательное) устойчиво реализуется только в сочетании с определенным 
словом, обозначающим субъект действия или носителя признака. Тол-
кование значения в таких случаях начинается с указания на этот субъект: 
ЗАСИНТЬ… 1. О небе. Покрыться дождевыми иссиня-черными тучами. […] 
2. О коже. Приобрести синеватый оттенок (от холода, болезни). […] 3. О ку-
сте черники. Стать синим от изобилия ягод; ЗАСЫРТЬ… 2. О льне. Вы-
мокнуть, намокнуть до нужного предела.; ЗАСЫПТЬ2… 3. О рыбе. Пере-
ставать дышать, дохнуть; КОРВЫЙ… О коже лица. Неровный, негладкий.

2) Когда значение слова реализуется в определенном словосочетании, 
отражающем частный, нерегулярный случай применения этого слова. В 
таких случаях указание на ограничение приводится в круглых скобках по-
сле толкования: КОСНЙ… 2. флк. Имеющий косяки (обычно об окне).

В круглых скобках также могут быть перечислены слова, в сочетании 
с которыми может модифицироваться значение: ЗАНИМТЬ2… (со сло-
вами «место», «должность») Выполнять какие-н. обязанности; ДАТЬ… 20. 
(в сочетании со словами «благодарство», «спасибо», «здравствуй» и т. п.) 
Произнести как пожелание, приветствие. […] 21. (со словами «слёзы», «до-
сада» и т. п.). Послужить причиной, причинить.

Реализация слова в устойчивых фразеологических сочетаниях разных 
типов рассматривается в § 91–101.

§ 73. Конструктивная обусловленность значения слова обозначается, 
во-первых, грамматическими пометами, и, во-вторых, прямым указанием 
на синтаксическую сочетаемость: ДАТЬ… 11. с инф. Сделать что-н. воз-
можным, осуществимым. […] 19. Со многими существительными образует 
сочетания со значением того или иного действия по смыслу существительно-
го; ДАЛЬ… 2. с указат. и определит. местоим. Далеко расположенное, отда-
ленное место; ДВА… 2. в постпозиции. Небольшое количество, несколько; ДЕ-
ВЬЁ, я, с., собир. Девочки; ЖЛИТЬСЯ1… 3. чем. Страдать, мучиться (от 
какой-н. болезни, боли); ЖАЛТЬ… 8. чего или с инф. Не хотеть утратить 
кого, что-н., расстаться с кем-н.; ЗАДЛАТЬСЯ… 2. кем. Употребляется 
в значении связки между подлежащим и именной частью сказуемого. Стать 
кем-н., превратиться в кого-н.

Синтаксически обусловленные значения толкуются описательно в со-
ответствии со своей грамматической природой и понятийным содержани-
ем, в том числе по формуле «О том-то»: КРАЙ1… 12. Конец жизни, смерть. 
[…] ||  предикативно, кому, чему. О прекращении чего-н. […] Скра крй-та 
мучниям, сил бльшэ нет терпть. Гд.; ГРЕХ… 2. в знач. сказ. с инф. Предо-
судительно, непозволительно. Хлеб макть в сулнку грех. Гд

§ 74. Синонимические толкования используются редко, только в слу-
чаях полного совпадения и семантики, и эмоционально-экспрессив-
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ных коннотаций заголовочного слова и синонимов-толкований. На-
пример: КОПЬЁ2… Мотыга, тяпка. Мы капьём апкцым капсту и фсё. 
Сер.; КОРЧИТЬ… Кукарекать, петь. Качят карчут, у Губанх гаварт: 
«Петух пат». Вл.; КОРЛЫЙ… Грязный, чумазый. Он сявння грзный, 
карлый как чорт. Себ. 

Чаще всего «чисто синонимические» толкования встречаются в сло-
варях XIX в. и рукописных источниках, которые используются в ПОС: 
КОЛОТХА1… 3. Побои. Доп. […] 12. Выдумщица. Белинский.; КПОСТНО… 
1. Беспокойно. Иеропольский, Холм.; КОЛОТРНЫЙ… Болтливый. Белин-
ский. 

§ 75. Иногда используются комбинированные толкования: разверну-
тая дефиниция дополняется синонимом. Например: КОСТЯНЦА… 3. 
Сустав, выступающий при сжатии руки в кулак или сгибании пальцев, ко-
стяшка.; КОСТЛЬ… 1. Толстая палка с загнутым концом, посох.; КО-
СТРЁНЫЙ… Подвергшийся действию холода, мороженый. Кастрт рбу, 
па льд рассыпют, а кагд смёрзнет, маржэнная, кастрёная. Беж.; 
КОПОШТЬСЯ… 2. […] || Беспорядочно двигаться в разных направлениях, 
кишеть (о множестве живых существ).

В некоторых случаях при наличии явно выраженных противопоставле-
ний в качестве слов, уточняющих толкование значения слова, использу-
ются антонимы: ЗДНИЙ, я я,  е е  и ЗДНЫЙ, а я,  о е . 1. Находящийся 
сзади, противостоящий переднему.; ВВЕРХ, нареч. 1. По направлению к вер-
ху; противоп. «вниз».

Отсылочные толкования

§ 76. В соответствии с лексикографической традицией в ПОС использу-
ются серии отсылочных толкований.

Для слов с тождественным значением, особенно однокоренных, раз-
вернутое определение даётся при наиболее употребительном в говорах, 
нейтральном или исходном по образованию слове (часто оно является 
общерусским), остальные слова получают отсылку к нему по формуле То 
же, что…:

ДЕШЁВКА… Низкий уровень цен, дешевизна.
ДЕШЕВНЬ… 1. То же, что дешёвка.
ДЕШЕВНА… То же, что дешёвка.
ДЕШЕВЬЁ… То же, что дешёвка.
или:
ДЕНКИ… Шерстяные варежки.
ДЕНОЧКИ*… То же, что денки.

Об использовании знака (*) («звездочка») и принципах толкования 
слов, отмеченных этим знаком, по формуле «То же, что…» см. § 88.

КОПНТЬ… То же, что копть 3.; КОРЕНЬКОВТЫЙ… То же, что 
коренстый. 
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Отсылочные толкования применяются также в словарных статьях на 
производные слова, отличающиеся от исходного наличием в семантике 
оценочной коннотации либо дополнительным семантическим компонен-
том:

ГОЛУБЁНОЧЕК… Ласк. →  голубёнок.
ДЕНГА… Экспр. → день 1…
ДЕРЕВНЩА… 1. Увеличит. → дервня 1.

Подробнее об этом см. раздел «Функционально-стилистическая харак-
теристика слов и оборотов» (§§ 87–88).

При помощи отсылочных толкований описываются отглагольные су-
ществительные, глаголы, различающиеся способом действия, видовые 
пары глаголов, некоторые относительные и притяжательные прилага-
тельные, например: ЗАДЛОК… 1. Сущ. →  задлать 4; ЗАДЁРЖ… Сущ. → 
задержть 1; БЛИВАТЬ… Многокр. → болть1 1; ЗАВЕТНТЬ… Однокр. 
→ заветть 1; ЗАТВОРТЬ… Несов. → затворть; ЗАТЕСНТЬ… Сов. → 
затеснть 2; ДЕРЯЖНЫЙ2 … Прил. →  деряга3; ДЮЙМВЫЙ… Прил. → 
дюйм; ЗАБВИН… Прил. → забва 3.

При толковании прилагательных, наречий и безлично-предикативных 
слов с суффиксами -оват-, -еват-, используется формула Ослабл. → …:

ДЮЖЕВТО, нареч. Ослабл. → дже I 2. А дчьникаф-та дюжавта. 
Слан.

ОБИДНОВТО, безл. предикат. 1. кому. Ослабл. → обдно. Обидновто 
нам, колхзникам. Пл. 

СЫРОВТЫЙ, а я, о е. 1. Ослабл. → сырй 1. Пайд сну распускть — 
та сна-та сыравта, йив на вирёх ни нда. Н-Рж., Дренино, 1984.

Имена существительные женского рода со значением лица, образован-
ные от соответствующих существительных мужского рода и совпадающие 
с ними семантически, толкуются по формуле Женск. → …: ДРУЖНИЦА, 
ы, ж. Женск. → дружнь.

§ 77. Иногда в источниках Словаря имеется только слово — без контек-
ста и без объяснения значения. В этом случае после грамматических помет 
в круглых скобках пишется: (Значение ?), например: КОСТЕВК… (Значе-
ние ?).

Если собиратель объяснил значение слова, но его толкование вызывает 
сомнение у составителя или контекст не позволяет точно объяснить семан-
тику слова, то знак вопроса ставится после толкования в круглых скобках: 
КОСМЧ… […] 2. Растение хвощ (?).

Возможны случаи, когда из-за недостатка языкового материала трудно 
раскрыть видовую принадлежность гипонима. В этом случае в толковании 
указывается гипероним, после которого в скобках ставится (какая ?, ка-
кой ?), например: Ягода (какая ?); Рыба (какая ?): КОМЧЕК*… 2. Расте-
ние (какое ?); КОНГРК… Женский головной убор (какой ?) Аднь кангрк 
и ид. Стр. 
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Если слово зафиксировано только в составе устойчивого сочетания, 
то толкование этого слова опускается, после заголовка ставится двоето-
чие и условный знак, указывающий на тип фразеологизма (>, Δ, ◊), далее 
приводится фразеологизм и его толкование: ДЁРКА: >  Д а т ь  д ё р к и . 
Побить, поколотить; КОРЧЁШКА: >  Н а  к о р ч ё ш к а х . То же, что н а 
к  р ч е н к а х  (см. крченки). Алексй сидт на карчшках. Печ. (см. раз-
дел «Фразеология» §§ 92–96).

Отражение системных связей слов

Полное, всеобъемлющее отражение всех видов системных связей лек-
сики псковских говоров не является основной задачей Словаря. Тем не ме-
нее составители стремятся дать читателям соответствующую информацию.

§ 78. Последовательно отражаются деривационные связи, так как про-
изводные слова занимают свое место в словнике и оказываются соотнесен-
ными с производящими и друг с другом как толкованиями, так и системой 
отсылок.

§ 79. Семантическая характеристика слова дополняется указаниями на 
синонимы и/или семантические (лексические) параллели после пометы 
ср. (сравни). Они приводятся или в конце словарной статьи или при соот-
ветствующем значении, или при оттенке значения, если относятся именно 
к нему.

§ 80. В Словаре принят такой порядок: слово или группа слов-
синонимов, обозначающих одно и то же или близкие понятия, приводятся 
или под наиболее употребительным в псковских говорах членом синони-
мического ряда, даже если это слов диалектное, или под общерусским сло-
вом. Остальные члены синонимической серии связываются с этим словом-
доминантой формулой «То же, что…» или пометой ср.

В качестве синонимов могут выступать также фразеологические соче-
тания:

ПЕТХ1, а, м. […] 7. Гриб лисичка. […] ср. лисчка1, петушк, 
п е т у ш  н ы й  г р е б е ш  к  (см. петушный), птя.

ПОВСНИЧАТЬ, а ю,  а е т,  а е, несов. Бездельничать, лодырничать. […] 
Ён любл павсничать. Н-Рж. Бородёнки, 1965. ср. г о н  т ь  (к  р ч и т ь, 
с т р  и т ь) л  д ы р я  (см. лдырь).

Если два или несколько слов вступают в синонимические отношения 
во всех своих значениях, то синонимический ряд приводится в конце сло-
варной статьи на слово-доминанту с абзаца. Например, слова олшник1, 
лешнк, олешнг, олешнк, олшье синонимичны во всех значениях, поэто-
му синонимический ряд приведен с абзаца в статье на доминату олшник1. 
Но может оказаться, что какое-то значение многозначного слова имеет 
только свои синонимы помимо «общих»: ЗЕМЛЯНКА и ЗЕМЛЯНГА… 
1. Лесное травянистое растение с душистыми и сладкими ягодами. […] 2. со-
бир. Ягоды этого растения. […] ср. землянчина, землянчинка, землянчушка, 
землночка. ——  Землянка. Кличка коровы. Н-Сок. Далее с абзаца приво-



49

дится синонимический ряд: ср. землянца, землянчка, землнка. Это зна-
чит, что слова землянца, землянчка и землнка являются синонимами 
слов землянка и в 1-м, и во 2-м значениях. Но у второго значения, кроме 
них, есть и другие синонимы.

Синонимы могут обнаружиться и у оттенка значения. Например: 
ОБРЫВАТЬ… 1. Подготавливая к посеву, вспахивать (почву). […] ср. 
запхивать1. […] ||  Проезжая с плугом, сохой по вспаханному полю, формиро-
вать (гряды), приподнимая землю. […] ср. обврывать, обрывть2.; ОКН… 
4. Свободное от травы, тины место, яма с открытой стоячей водой. […] В 
болти мстъ ни затнутойи рсой, окн, млец одн утоплся. Ляд. […] ср. 
окнца, окнще, окновще. ||  Яма с водой на берегу озера. […] [Синонимов 
нет] ||  Яма, омут в реке. В ручь кнавьи, али вир был. Гд. ср. вир1, вирна, 
вирнье, кипн. 

Бывает, что к основному значению слов синонимов нет, но есть си-
нонимы к оттенку значения: ОДТЬСЯ… 1. Облечься в какую-н. одежду. 
[…] ||  Облечься в нарядную, праздничную одежду. Ну вот, так и фсё. Патм 
и день свдьбы, я, канчна, там адлась, пригатвилась к трём часм. Оп. 
ср. нарядться, обрядться.

Иногда приходится давать синонимы и при более частных зонах сло-
варной статьи, которые выделяются составителем, чтобы с наибольшей 
точностью отразить этнографические, профессиональные, бытовые и др. 
подробности, при этом может оказаться, что у них разные синонимы: 
ОГРХ… 1. Участок поля, пропущенный по каким-н. причинам при прове-
дении сельскохозяйственных работ: а) при вспашке. Пшут трктарам, а на 
углх не мгут, не пхана на углх земл, вот та агрх. Дед. […] ср. грбень1, 
лсина; гребешк, огрешк; огршечек. б) при севе. Агрх — где абйхано 
трктарам, где не пасяна. Гд. ср. лсина. в) при косьбе. Никагд не нда 
агрх аставлть, гребнм трав несрзанная астаёцца — та агрх. Остр. […] 
ср. грбень1. г) при уборке урожая. Ну, камбйн жнё, кагд абйэжжет, аста-
ёцца не схвчин клочёк, ну агрх назыветца. Гд. 

В последнем случае синонимов нет.
§ 81. При наличии синонимов с разной экспрессивной окраской они 

объединяются в несколько синонимических рядов (в соответствии с этой 
экспрессией), каждый под соответствующей доминантой. Например, один 
ряд объединяет все слова с пометой ум.-ласк., другой — все слова с пометой 
экспр. и т. д. Кроме того, все эти ряды объединяются в одном «сводном» 
синонимическом ряду под словом-доминантой, выражающим общее по-
нятие и нейтральным. В этом ряду сначала помещаются все нейтральные 
слова, затем, после точки с запятой, все слова, имеющие ту или иную кон-
нотацию. От каждого слова, входящего в «частный» синонимический ряд, 
даётся отсылка на две доминанты: а) к слову с соответствующей коннота-
цией; б) к нейтральному слову.

§ 82. В пределах каждого выпуска Словаря обязательны взаимные от-
сылки при каждом члене синонимического ряда, т. е. от каждого члена — 
к доминанте, а при доминанте — все синонимы, имеющиеся в данном 
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выпуске, а также доминанты из предыдущих выпусков ПОС. Указание на 
синонимы, которые имеются в картотеке, но по алфавиту должны быть 
расположены в еще не опубликованных выпусках, даются спорадически, 
чаще всего в тех случаях, если слово встретилось в иллюстрации или в тол-
ковании слова в данном выпуске.

Так как Словарь — толковый, а не синонимический, задача описать тон-
кости семантических и/или «стилистических» отношений между членами 
синонимического ряда не ставится. Не указывается также, какие из слов, 
помещенных за пометой ср., являются собственно синонимами, а какие — 
лексическими параллелями. Необходимую информацию пользователь Сло-
варя может получить, обратившись к словарным статьям на соответствую-
щие лексемы, так как там, кроме толкований, имеются и эмоционально-
экспрессивные пометы, и указания на районы бытования слова. 

§ 83. Не считаются синонимами (и не включаются в синонимические 
ряды) слова, имеющие тождественное или близкое значение, если одно 
из них зафиксировано в современных говорах, а другое — только в истори-
ческих памятниках.

§ 84. Антонимические связи специально не демонстрируются, посколь-
ку связь между антонимами обусловлена предметно-логическими, а не 
языковыми причинами. 

Функционально-стилистическая характеристика слов и оборотов

§ 85. Принципы стилистической характеристики лексико-фразеоло-
гического материала определяются типом Словаря, стремящегося с мак-
симальной полнотой представить живую народно-разговорную речь. На 
фоне подавляющей массы общеупотребительной нейтральной лексики, 
свойственной сфере повседневного обиходного общения, выделяются мар-
кированные языковые единицы. Система функционально-стилистических 
помет для их описания была разработана Б. А. Лариным и включала око-
ло 30 единиц, распределённых по четырём основным группам: 1) пометы, 
выделяющие слова и словосочетания, характерные для разных народных 
промыслов и ремёсел; 2) пометы, отражающие разнообразие эмоциональ-
но-экспрессивных окрасок слов и оборотов в речи говорящего; 3) пометы, 
отмечающие характер образной реализации языковых единиц; 4) пометы, 
характеризующие временню перспективу слова, выражения.

К этим группам примыкают такие пометы, как детск. (детское) — при 
словах и выражениях, употребляемых детьми или взрослыми в разгово-
ре с детьми; церк. — связанное с православной религией и её обрядами, 
флк. — фольклорное слово, характерное только для фольклорных текстов; 
эвфем. (эвфемистически) — слово, выражение, заменяющее грубое или не 
принятое по тем или иным мотивам прямое выражение понятия.

Та или иная помета может: а) относиться ко всему слову, и в этих слу-
чаях она ставится сразу после грамматической характеристики лексемы; 
б) выделять отдельное значение или оттенок, помещаясь непосредственно 
после номера значения или знака оттенка или же грамматической поме-
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ты (при ее наличии); в) отмечать то или иное словоупотребление, для чего 
используется соответствующий графический знак (——), сопровождаемый 
пометой. При описании оборота помета следует непосредственно после 
него или после характеризующих его грамматических помет (если они име-
ются) — перед раскрытием семантики.

Функционально-стилистическая обработка диалектного материала 
в силу своей сложности сопряжена в ряде случаев с известной долей ус-
ловности и субъективности в интерпретации речевых актов и поэтому не 
носит жесткого характера.

Принятые пометы ограниченно используются и в исторической части 
Словаря.

§ 86. Пометы, указывающие на сферу и особенности функционирова-
ния слова, оборота, неоднородны.

1) Прежде всего выделяются пометы, отмечающие профессионаьл-
ную терминологию промыслов, ремесел1: гонч. — у гончаров, кожевн. — 
у кожевников, кузн. — у кузнецов, мельн. — у работающих на мельнице, 
охот. — у охотников, пчел. (вместо пасеч.) — у пчеловодов, печ. — у печ-
ников, портнов. — у тех, кто искусен в портновском деле, рыб. — у рыба-
ков, сапож. — у сапожников, шерст. — у шерстобитов: ВЕРХНЦА […] 8. 
рыб. Верхняя тетива рыболовной сети; ГРЛЫШКО […] 6. пряд. Отверстие 
в рогаче прялки, в которое вдевается нитка; ЗАТЫКЛЬНИК […] 1. ткач. 
Небольшой кусочек холста, к которому прикрепляется основа при тканье 
на ткацком стане: один конец его навивается на пришву, другой, с конца-
ми ниток, при помощи деревянной палочки соединяется с концами основы; 
ОБСТРЛ […] 2. охот. Период времени, когда разрешена охота на зверей; 
отстрел. ПОДАВТЬ […] II. 10. что, кого. Заставлять двигаться в каком-н. 
направлении; сообщать движение кому-, чему-н. […] ||  охот. Выслеживая, 
поднимать (зверя) для преследования. ПОДШКА […] кожевн. Настил, на 
котором раскладывают шкуры при выделке.

В Словаре отмечается профессиональный характер именных оборотов: 
БРЕВН […] >  Н а д с т  н н о е  б р е в н . плот. Одно из двух бревен, ко-
торые кладутся на сруб для укрепления стропил; ЗМНИЙ […] >  З  м н я я 
м е р  ж а.  рыб. Двукрылый неводок для подледного лова. 

В том случае, когда слово зафиксировано только в источниках слова-
ря (Копаневич, Кузнецов, Карпов, Даль, СРНГ и др.), профессиональные 
пометы, не указанные в источнике, даются в квадратных скобках. Слова 
и устойчивые обороты, извлеченные из «Рыбопромышленного словаря 
псковского водоема» И. Д. Кузнецова сопровождаются пометой рыб., кото-
рая заключается в квадратные скобки: ПОБГ4, а, м. [рыб.] Веревка у нево-
дного ворота. Кузнецов.

Также используются пометы, которые отмечают специальную терми-
нологию различных сфер деятельности, известную большинству крестьян: 
ветеринар. — в лечении домашних животных, животн. — в животновод-

1 Этот список остается открытым и может пополняться.
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стве, кулинар. — у тех, кто искусен в кулинарии, медицин. / нар. медицин. — 
в лечении болезней человека, лес. — у лесорубов, льнов. — в льноводстве, 
плот. — в плотницком деле, сад. — в садоводовстве, огородничестве, 
пряд. — в прядении, ткач. — в ткачестве: БРЕЦ […] плот. Деревянный мо-
лоток; ВИЗРКА […] лес. 1. Столбик, отмечающий границу лесного участка. 
2. Узкая просека, отмечающая границу участка; СТРЛКА1 […] >  С у х  е 
с т р  л к и.  ветеринар. Болезнь скота, при которой отнимаются задние 
ноги; лечат эту болезнь, делая надрезы на крестце животного. СРНГ 41. 
ПОВСЬМ, ПОВСМО, а, с. и ПОВСЬМА, ы, ж. 1. льнов. Мера льно-
волокна, равная одной горсти. […] Кагд лён трплеш, с врха снмецца 
врхница, кастца-та фся сметецца, астаёцца павсьма, яё прядт. Гд. 
Горка, 1971. ПРОДОРЖИВАТЬ, […] плот. Делать желобки на досках для 
стока воды. Дски прадаржывают, штоп вад стякла, жолопки длают ва 
дсках, кад крють кршу. Пуст. Усохи, 1961.

Помета церк. — указывает на использование слова или оборота при 
описании православного богослужения, церковного убранства, религиоз-
ных обрядов: ПОБДЬЕ: >  Н а  п о б д ь е  з в о н т ь. церк. Колокольным 
звоном будить прихожан, созывая на ночную службу. Страсть читли ў нач, 
пак на пабдье званли, патм хдять круγм цркви. Нев. Прудище, 1963. 

В тех случаях, когда слово, устойчивый оборот употребляется в сфере 
нескольких ремесел или когда трудно указать их соотнесенность с кон-
кретным ремеслом, ставится помета спец. (специальное) — нередко с по-
следующим уточнением, конкретизацией понятия, а также пространствен-
но-функциональной сферы: КОСК1 […] 3. спец. Изогнутый брус как де-
таль чего-н.: а) 1/4 часть обода колеса. […] б) верхняя часть борта барки (?); 
КШЛЬ […] 6. спец. Деревянная плавучая загородка на воде для удержива-
ния на одном месте дров, леса и пр.; ЛАФТ […] спец. Деревянная или метал-
лическая опора для рельсов; шпала; КРМКА […] >  К р  м к у  о т б и р  т ь. 
спец. Делать паз по длине доски, бруса.

Основную часть профессиональной лексики составляют существитель-
ные с предметным значением: они обозначают орудия труда, рабочие ин-
струменты, различные детали того или иного устройства, материал; к ним 
примыкают слова, обозначающие процессы, состояния: 

ЗАТЖКА […] 2. сапож. Сущ. → затянть 4. [см. ЗАТЯНТЬ […] 4. что. 
сапож. При изготовлении обуви: плотно натянуть на колодку, придав нужную 
форму];

НАБЙКА […] спец. 1. Процесс нанесения узора на ткань.

Закономерно использование функциональных помет и при других ча-
стях речи, например, глаголах, наречиях:

НАБИВТЬ […] 5. ткач. С помощью специальной детали ткацкого стан-
ка (набилок) прижимать при тканье поперечные нити ряд к ряду.

ОЕЗЖТЬ […] рыб. Выбрасывая гуж, загонять рыбу в мутник.
ВХРПКУ и ВОХРПКУ […] 2. плот. Соединяя концы бревен соседних 

венцов пазами, вынутыми до половины толщины бревна.
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В народной речи слово может обозначать основную часть какого-ни-
будь устройства, инструмента, используемого в разных сферах специаль-
ной деятельности. В этих случаях значение отражает основные признаки 
понятия, а за строчными буквами указывается сфера применения того или 
иного устройства, инструмента. Возможно развитие многозначности сло-
ва — при сохранении принципа действия детали, но изменения её назначе-
ния и функции. Например:

МЕХ3, м. спец. 1. Устройство, прибор со складчатыми стенками, при 
растягивании и сжимании которого вбирается и подается струя воздуха: 
а) в кузнечном горне — для раздувания огня; б) в дымаре — для окуривания пчел; 
в) в гармони — для извлечения звука.
2. Откидной верх повозки, складывающийся гармошкой.

В подобных случаях структура словарной статьи и её метаязык отража-
ют членение семантического пространства слова и специфику его профес-
сионального употребления.

Пометы этой группы используются при описании слов или их отдель-
ных значений, функционирующих в речи псковских крестьян.

2) Функциональный характер имеет помета детск. (детское), которая 
ставится при словах и выражениях, употребляемых детьми или взрослыми 
в разговоре с детьми. Именно сфера употребления таких единиц обуслов-
ливает формирование у них экспрессии смягчения, умиления или харак-
терного опрощивания номинации: ПТИНЬКАТЬ, несов. детск. То же, 
что пить 1. А ить ан птинькать хча. Дн. Кричт, птинькать хчит. Порх. 
ПÉКА, и, м. детск. Петух. Там пéка тебя клюнет. Стр. ср. певýн.

3) На жанровую специфику указывает помета флк. (фольклорное), ко-
торая ставится при словах и выражениях, употребляемых только в фоль-
клорных текстах или восходящих к ним; нередко после цитаты конкрети-
зируется фольклорный жанр:

БРНЫЙ1, а я,  о е. флк. Узорчатый, вытканный с узорами. Дубавы ста-
лы параставлины, Браны скатирти паразосланы. Иеропольский, Песни 3, 
128. Где ты был-побывал?.. В вашем новом терему — в шитом браном по-
логу, С вашей дочерью. Копаневич, Нар. песни 2, 117. + Фридрих.

БЙНЫЙ […] 5. флк. Удалой, бесшабашный. >  Б  й н а я  г о л о в  
( г о л  в у ш к а) . Тряхну я буйной головой, топну на батюшку ногой. Копа-
невич, Частушки, 6. Вот бйная галвушка, не ап чм не дмае. On. […] 6. флк. 
Бедный, несчастный. >  Б  й н а я  г о л о в   (г о л  в к а,  г о л  в у ш к а). 
И закуковла ин любмая, над май бйнай голвушкой [Причитание]. Гд. 
Рдна мтушка, прихват-ка ма бйную галвушку. Ма ж бйная галўка 
тяжэлёшенька [Причитание]. Пуст.

ВЕНЦ […] >  З л а т  в е н  ц  п р и н  т ь, флк. Выйти замуж, обвен-
чаться с кем-н. В божью церковь войтить, своего суженого найтить, злат 
венец принять. Копаневич, Нар. песни 1, 3.

4) Для характеристики функционирования слова, оборота с точки зре-
ния временнй приуроченности используется помета устар. (устарелое) — 
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при единицах, которые принадлежат пассивному словарю и употребля-
ются (преимущественно старыми людьми) в рассказах о давно минувших 
временах. Эта помета ставится: а) при словах или значениях, соотнесенных 
с явлениями, предметами давней жизни (которые использовались в основ-
ном до революции 1917 г.), т. е. историзмах: АНДАРК, а, м. устар. Юбка 
из домотканого холста; БУДРА, ы и БУДРЯ, и, ж. устар. Деревянное гру-
зовое судно с парусом; БОБЛЬ, я, м. 1. устар. Бедный, безземельный кре-
стьянин; БУЛНЯ, и, м. 1. устар. Скупщик скота, льна; БУРЛЧИТЬ, у , 
и т , несов. 1. устар. Тянуть на бечеве суда против течения, быть бурлаком; 
б) при лексических и семантических архаизмах: АРБЙ, я, м. устар. Кол-
дун; ВЕРШТЬ […] 2. устар. Молотить хлеб.

§ 87. Собственно стилистические пометы указывают на степень сни-
женности народной речи. Помета фам. (фамильярное) ставится при еди-
ницах, для которых характерна речевая небрежность, некоторая развяз-
ность, принятая в среде близких людей: БАБЁШКА […] фам. Женщина. […] 
Бба Лшка харшая так бабёшка. Остр.; ДРПАТЬ […] 2. фам. Идти. [… ] 
Ну дрпай, дрпай, а то сафсм атстл. Дед.; ДРОЛХА […] Фам. → дрля 
[‘любимый(ая)’]. Спрвила окрту сиб, дролху ждёт. Пск.

Помета груб. (грубо) используется при описании единиц, которым 
свойственна резко выраженная бесцеремонность, грубость: ГЛАЗГИ […] 
Груб. → глаз (см. глаз 1). Я ей глазги вкалю фси. Беж.; ЗАМКНТЬ […] 
∆  З а м н   г л  т к у  (м  л к у).  груб. Замолчи. Замн глтку! Тор. Замн 
сва млку! Беж.

К этим пометам (по контрасту) примыкает помета эвфем. (эвфемисти-
чески); она ставится при словах и выражениях, которые заменяют номи-
нации, представляющиеся говорящему грубыми, неприличными или бес-
тактными: ВОН1, нареч. Наружу, за пределы. [Солому] вынсют вон. Н-Рж. 
||  эвфем. По естественной надобности. Я как рас вон тогд захотла. Пл. Вон 
хоч схадть, ну тъ в нжник. Оп.; ГРЯЗЬ […] 5. Сор, мусор, нечистота. […] 
——  эвфем. О послеродовых выделениях; ДОМ1 […] ∆  П о с л  т ь  к  х у д  м у 
д  м у. эвфем. Нецензурно выругаться.

§ 88. Эмоционально-оценочные пометы отражают характер и соотно-
шение в семантике описываемой единицы эмоции, оценки и экспрессии. 
Если в качестве ведущего признака выступает эмоциональная оценочность 
(как одно из проявлений экспрессии), то при описании используются сле-
дующие пометы: ласк. — ласкательно, с выражением ласки, доброжела-
тельности, расположения; одобрит. — одобрительно, с чувством удовлетво-
рения, восхищения; почтительно — выражая уважение; шутл. — шутливо, 
с выражением легкой, дружеской насмешки; ирон. — иронически, выражая 
в положительной форме ироническое отношение, насмешку; пренебр. — 
пренебрежительно, выражая презрение, неуважение к чему-н.; уничиж. — 
уничижительно, подчеркивая презрительным отношением ничтожность, 
малоценность кого-, чего-н.; порицат. — порицательно, с осуждением; не-
одобр. — неодобрительно, выражая неодобрение, порицание, но без силь-
ной эмоции; бран. — бранно, с резко выраженной эмоцией негодования. 
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Эти виды помет используются при разных типах характеристики значения 
слов и фразеологических оборотов. Они сопровождают описательное тол-
кование семантики:

БРЗИК […] бран. О грубом, не сдержанном на язык человеке. Э́та абзыва-
ют, сли кто ругеца; в, гаварт, брзик, кав хш облит. Палк.

БОСК1 […] пренебр. Кто беден до нищеты, голодранец. Баск — лаптй 
ни хчит плест, лдырь патам шта. Вл. ——  бран. Ругюцца бавла: Баск! 
Биспартчник! Тор.

БОЛЬШЕРТКА […] 1. неодобр. Кто много скандалит, грубит. А кто 
бльша кричт фсех, та и бальшыртка. On. Иш, бальшыртка как 
врасла, фсё бы сагрубть. Дед. ——  бран. У, бальшартка, забй ты псь-та 
сва! Нов.

ЖВОРОНОК […] ∆  Ж  в о р о н к о в  с л  ш а т ь.  шутл. Останавли-
ваться, стоять (о лошади). Яд для лаштки н была вяснй, бывла ан ня 
вязл, фсё жвърънкъф слшала. Остр.

ЗЕМЛ […] ∆  Д  д о в у  з  м л ю  п а х  т ь. ирон. Делать слишком глу-
бокую вспашку. Кав ддаву змлю пшыш? Ляд.
Сокращения, аналогичные эмоционально-оценочным пометам, ши-

роко используются при отсылочных определениях семантики существи-
тельных, прилагательных, наречий или безлично-предикативных слов, 
словообразовательно соотнесённых с соответствующими нейтральными 
однокоренными единицами:

БОЖНОЧКА […] Ласк. → божнка. Нъ Ивн бажнъцки рвуть, ф стну 
ф швялнку тркъють. Печ.

ЖИХАРШКО […] Пренебр. → жхарь 1. Три жихаршка астфшы и то 
прижжые. Остр.

КОНЁК1 […] Ласк. → конь1. Лёхкий канёк был, рятвъй, тлько натян 
вжжы, он и палет, как молонь. Гд.

КСЕНЬКИЙ […] Ласк. → косй 5. Сынк-та у её был ксинький. 
Млец небальшнький такй, но мный. Вл. 

ОКРЕЧКА […] Ум.-ласк. → окрек. Па акрецьки сьел са смятной. 
Остр. Сто смьдисят грам хлпца укрецка, ад бухнки ржут кусцчек там. 
Стр. Ф прзьник вдил блъчьку па акречьке. Порх. (См.: ОКРЕК […] 
Отрезанный кусок (хлеба). Хлбъ окрек отрш-къ Мльки. Пл.)

ОНЧИШКА […] Уничижит. → нч 1. Где там мая анцышка? Сер.

Ироническое употребление слова обычно помещается при значении, 
которое подвергается насмешливому переосмыслению — вплоть до отри-
цания исходной положительной семантики и утверждения противополож-
ного. В структуре словарной статьи подобное применение слова характе-
ризуется двучленным лексикографическим знаком (——  ирон.), раскрыва-
ющим двуплановость слова. Например:

БОГТЕСТВО, БОГЧЕСТВО […] То же, что богтство 1. У нс н 
была богтества, бнна жли. Н-Рж. Шики. […] ——  ирон. Хварсла свам 
баγтествам, на черт ей такй ржый здлся, пьёт, и прирда-та уш тут, 
гспади. Пуст. Станки.
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ГРДИНКА […] 1. Ум. →  грдна 1. ——  ирон. О крупном граде. Слвныи 
грдинки, с лшыи блачки: кам стёкла разбивла, у кав скатну убла. 
Остр.

ГРАМОТЙ […] 1. Кто знает грамоту, умеет читать и писать. 
Граматй — чалавк грматный, но ня палучифшый абразавние Гд. 
——  ирон. Пашл к там граматю — ня прачитл письм. Кун. 

Высокая мера проявления характеризующего признака в прилагатель-
ных, существительных, наречиях, безлично-предикативных словах, соот-
несённых с соответствующими однокоренными производящими, переда-
ётся при отсылочном толковании пометой усилит. (усилительно). 

Таким образом может быть истолкован ряд маркированных прила-
гательных, соотнесённых с основным значением нейтрального длнный 
‘имеющий большую протяжённость, длину’:

ДЛИННЁННЫЙ […] Усилит. → длнный 1. Адмово ребр длинёное 
врослъ, потм замёрзлъ. Гд. […]

ДЛИННЩИЙ и ДЛИННЩИЙ […] Усилит. → длнный 1. Барад 
бальшя-бальшя, валас длинншшые, как поп. Вл. […]

ДЛННЕНЬКИЙ* […] То же, что длнный 1. Разнски, нсят ф 
катрых, длннинькии, с рчками из бирёзы плетть. Вл. […]

Свойственное народной женской речи смягчение выражения, про-
являющееся в использовании уменьшительно-ласкательных суффиксов, 
лишённых однако в употреблении определенной эмоциональной окраски, 
отмечается знаком «звёздочка» (*). Этот знак ставится при слове или опре-
делённом его значении, при этом, как правило, используется отсылочный 
способ толкования:

ОНЧЕНЬКА* и ОНЧЕНКА* […] То же, что нч 1. Нъвярн 
анчинку. Печ. […] У анчиньках и хланна бла, дак што здлаиш. Дед.

ЖИХАРЁК* […] То же, что жхарь 1. Сперв адн жыхарёк паселлсъ. 
Печ.

КОНШКА*, и, м. и ж. и КОНШКО*, а, м. То же, что конь1. 1. 
Коншкъ блинькъя блъ. Гд. А каншкъ в нас плхинький. Сер.

КОРЯВТЕНЬКИЙ* […] То же, что коревтый. Шшадрвый ли 
карвый… бабшки. Карявтинька нямншка, а тот сафсм карвый, з 
бабшкам. Остр.

ДВЕСЕНЬКО*, нареч. То же, что двеча 1. Двесенька тлька был, та 
мой племнник. Гд.

МСЕНЬКО* безл.-предикат., кому. То же, что мягко 7. [‘об ощуще-
нии мягкости, удобства’]. На ялне гнязд здлае [белка]. Кастцу нанси 
и мсинька её. Гд.

Свойственное народной речи смягчение выражения проявляется и за 
пределами указанных выше знаменательных групп слов:

ДЖЕНЬКИ*, частица. То же, что дже 1. С лсу шли, джыньки 
нжыньки ня шли. Остр.
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При описании слов с размерно-оценочными суффиксами в Словаре 
в пределах одной лексемы могут различатьтся употребления со значени-
ем уменьшительности, конкретной эмоциональной оценки и экспрессии 
смягчения:

ГРУДНКА1 […] 1. Ум.-ласк. → грудь 1. Внчка груднку разбла, ф 
канву упла. Остр. […]
2*. То же, что грудь 1. Фартвый был, груднкай фперёт хадл. Печ.

ЗБЧИК1 […] 1. Ум. → зуб 1. Напьцца пйки и не ед, лежть; сматр, 
а ине телта и зубрт, зубрт, зпчыки у них так млиньки, вот и зубрт. 
Дн.
2*. То же, что зуб 2. А та зпчики, ан катшку [прялки] држат. Н-Сок.
Помета экспр. — одна из сложнейших помет в лексикографической 

практике: понимание её содержания и правил применения колебалось на 
протяжении всех вышедших выпусков Словаря. Непросто охарактеризо-
вать её специфику относительно других помет, отражающих эмоциональ-
ность, оценочность, выразительность живой речи, как и меру проявления 
самой личности говорящего. Эта помета используется при оценке только 
лексических единиц и не ставится при фразеологических оборотах, так как 
экспрессивность (в широком, комплексном смысле) составляет сущность 
фразеологии. 

Предлагаемое лексикографическое решение для глаголов — форму-
лирование обобщённого, характерного для разговорной речи значения, 
в котором отражены самые общие признаки выражаемого понятия — сила 
интенсивность действия (‘Обозначает действие, совершаемое с особой 
силой, интенсивностью’) — с последующим указанием денотативной со-
отнесённости конкретных действий, с которыми соотносится глагол, при 
буквах алфавита а)…, б)…, в)… и т. д. Набор таких конкретных действий, 
которые объединяет экспрессивное употребление глагола, может быть до-
вольно развёрнутым: 

ХВАТТЬ, […] сов. […] 1. Быстрым, резким движением взять в руку 
(руки). […]
8. эксnр. Обозначает действие, совершаемое энергично, внезапно: а) увести 
кого-н. откуда-н. На хтаре я жыл, там у мян старнны фсе зγарфшы. 
Карф тлька хазин са двар хватл, успл, а так фсё зγарфшы бла. Гд. 
б) удариться, стукнуться чем-н. обо что-н. Тршка саскачл с нса с матра 
выскъво и хватл гъловй зямл. Гд. в) вскочив, броситься бежать. Ан 
[изобличённая в обмане] как хватла с тава стла — пастлька мы иё 
и вдили. Вл. г) исполнить, представить что-н. Там тнцы; как танц таква 
нет преставлния, как хвтят сва вхатку. Печ. д) громко и дружно спеть. 
Пидист баб собирлась. Как хвтют псни. Ляд. е) резко выругаться. Я маг 
таква, я маг и мтам хватть. Пушк.
Для существительных, прилагательных, наречий высокая степень при-

знака обычно выражается словообразовательной структурой. На экспрес-
сивность может указывать наличие специфических суффиксов или харак-
тер внутренней формы слова. Дополнительным свидетельством экспрес-
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сивности может служить употребление при нём усилительных слов (там, 
такой, весь и т. п.).

ОШАЛВШИ, нареч. экспр. 1. В большом количестве, очень много. Жы-
вёт и бде так, пак засхне. А што ш здлаеш, Пье ашалфшы. Оп. Ан 
хлскала, хлскала втку. Стршна ббы пьють, ашалфшы. Н-Сок. 
2. Очень громко. Не пивши, не евши, кричит ошалевши (Колокол). Евлен-
тьев. Загадки. 

КАНОНДА, ы, ж. экспр. 1. Лишения, трудности в жизни. Мне такю-тъ 
кънанду и пришлсь пириняст: и гражднскую вайн, и жысь такя. Пск.
2. с чем. Хлопоты, заботы в связи с чем-н. Такй гвалт туд тибкъ, у нас 
никагд не былъ с хлбъм такй кънанды. Пск. ср. канитль. […]

ГУСТСТЫЙ, а я, о е. Экспр. → густй 1. Мышный γарх па палм, 
крликам яв збирють, ён такй γустстый. Нев.

При употреблении пометы экспр. используются следующие типы тол-
кования семантики слова:

а) синонимическое, непосредственно отсылающее к нейтральному 
обозначению того или иного конкретного понятия (если охарактеризован-
ное экспрессивное употребление глагола представлено единичным упо-
треблением или двумя-тремя, имеющими одну и ту же денотативную соот-
несённость): ВМАЗНАТЬ… экспр. Съесть. Вмазнали чшэчку на двах. 
Н-Сок.; ВСТЕБАТЬ […] экспр. Выпить, съесть. Да ён бстра всьтибал 
малак-та. Пск. Ну и пали, фсю чшку встибали. Порх.; ЗАГУДТЬ […] 
и ЗАГУДТЬ […] 4. экспр. Устремиться, побежать куда-н. А корва-та 
налась и загудла туд к канм. Тор.;

б) описательное, в котором подчеркивается тот или иной признак, 
характеризующий интенсивность или на его основе обобщается ряд кон-
кретных действий: ЖРНУТЬ […] экспр. 1. по чему. С силой ударить. […] 
Я тапарм хрпнул (волка), па хрясцм как жрнул. Холм.; ДРОБТЬ […] 
4. экспр. Быстро записывать, строчить. Знай лшкай бирй, ян пушшй 
дрбють, пак стябе. Печ.

§ 89. Для характеристики образного применения слова в народной речи 
в Словаре используются пометы в сравн., образно и перен. Двойственный 
характер этих помет проявляется в том, что они, с одной стороны, отража-
ют семантические преобразования лексемы — выдвижение одних призна-
ков прямого значения и приглушённость других, а с другой — подчерки-
вают такой элемент экспрессивности словоупотребления, как образность, 
конкретно-чувственный элемент в выражении семантики.

Пометой в сравн. при знаке употребления (——) выделяются слова, ко-
торые называют образ сравнения — то, с чем сравниваются другие пред-
меты и явления. При таком употреблении слово сохраняет прямое значе-
ние, но в нем активизируются семантические признаки, лежащие в основе 
сравнения:

ВОРОБЙ […] 1. Маленькая серая птичка. […] ——  в сравн. Тапря 
приунла, што на кржэ варабй. Пушк.; ЖРЕЛ1 […] 2. Глубокое место 
в реке с быстрым течением. […] ——  в сравн. Ни зниш, што длать, на кав 
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угадть, сташ, как на жырагл. Остр.; ЖЁРНЫ […] 1. То же, что жернов. 
[…] ——  в сравн. А хлбы бли бальши, каг жрны. Беж.

Пометой образно при знаке употребления выделяется метафорический 
перенос, при котором слово не утрачивает важнейших признаков своего 
значения, так как частично сохраняются свойственные ему лексические 
связи. Такое употребление особенно наглядно и, как правило, не толку-
ется: 

КШЛЬ […] 2. Плетеный мешок, сетка для хранения чего-н. […] ——  об-
разно. О животе, желудке. Ан ешшё ф свой кошль не напихла, кшка-та. 
Остр. Ан такя талстя, ан как пол мет, так кашль трясётца. Кр.

ПАХТЬ1 […] 2. что. Выращивать какую-н. сельскохозяйственную куль-
туру. […] ——  образно. Дуракф ни сють и ни пшуть, а сми ражють; их и 
смерть не берёть. Себ.

Помета перен. соотносится с метафорическим применением слова, при 
котором сохраняется живая связь с мотивирующим значением и соответ-
ственно двуплановость слова. В отличие от образного употребления при 
этом виде переноса происходит оживление одного из признаков прямого 
значения и возникновение новых лексических связей. В зависимости от 
степени семантической оформленности метафорического переноса и его 
отрыва от прямого значения помета перен. ставится при значении слова 
(сразу после номера), оттенке значения или при знаке семантического 
сдвига ( | ) (см. раздел «Семантическая характеристика слова», § 66).

Так как переносное употребление всегда экспрессивно в силу образно-
сти, то помета экспр. при наличии пометы перен. не ставится. В соответ-
ствии с принятым в Словаре узким содержанием пометы экспр. (она пере-
даёт только качественную характеристику, другие же коннотации: эмоци-
ональная оценка и образность, обусловленная двуплановостью слова, — 
описываются с помощью иных специальных помет), при характеристике 
словоупотребления разграничивается применение помет перен. и экспр., 
например:

ОТОРВТЬ, сов. […] 7. что. перен. Довести до болезненного состояния, 
натрудить. И с плгай хадла, рчки блыйи атарвла. Вл. […] Пабирцца 
хадть у мян нок нет, нги атарвла. Пуст. […]
9. экспр. Сделать что-н. очень умело, с удалью, вызывая восхищение. Вот 
мальчшкъ и спаёт и плшыт, ён атарвё тък атарвё. Гд. 

ХВАТТЬ, […] сов. […] 7. перен. Достичь чего-н., добраться до чего-н. До 
брега прихали, вшли, ну, слва бгу, материк-та хватли, тапрь жвы 
бдем. Гд. […] ||  Достать, дотянуться до чего-н. тат учстак назвли мут, 
так бла мснасть, шэстм не хватть да дна. Печ.
8. эксnр. Обозначает действие, совершаемое энергично, внезапно: а) кого. 
Увести откуда-н. На хтаре я жыл, там у мян старнны фсе зγарфшы. 
Карф тлька хазин са двар хватл, успл, а так фсё зγарфшы бла. Гд. 
б) чем. Удариться, стукнуться обо что-н. Тршка саскачл с нса с матра 
выскъво и хватл гъловй зямл. Гд.
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§ 90. Пометы экспр., перен. и подобные ставятся после всех грамматиче-
ских помет через точку.

ОБЛОПТЫВАТЬ, сов., что. экспр. Есть с аппетитом, жадно. […]
ОБШЕЛШТЬ, сов. […] 2. кого. перен. Обмануть, провести. […]

Фразеология

§ 91. В словаре приводятся и объясняются все фразеологические обо-
роты, зафиксированные в картотеке ПОС и других его источниках. 

Каждый фразеологический оборот приводится в словарных статьях на 
все слова-компоненты (кроме служебных).

§ 92. При описании фразеологизмов учитывается степень семантиче-
ской спаянности компонентов. С этой точки зрения различаются три типа 
фразеологизмов, которые соответственно выделяются знаками: угла (>), 
треугольника (Δ) и ромба (◊).

За знаком (>) даются устойчивые сочетания с обычным значением 
слов-компонентов или с семантическим сдвигом в одном из них, состав-
ные термины, устойчивые сравнения:

ЗВНИЕ […] 2. Обозначение, наименование предмета, явления. […] 
>  Н а л о ж  т ь  з в  н и е. Дать имя, назвать.

МУР2 […] Блестящее покрытие, глазурь на глиняных изделиях. […] 
>  О б л  т ь  (з а л  т ь)  м  р о м. Покрыть глазурью. 

ЗЕЛЁНЫЙ […] Цвета травы, зелени. […] >  З е л ё н ы й  л е с. Хвойный 
лес. 

ЗВЕЗД […] 1. Небесное тело, видимое ночью как светящаяся точка. […] 
>  Ц а р ё в а  з в е з д . Венера. 

ЖЕЛЗО […] 1. Тяжелый ковкий металл серебристого цвета; обиходное 
название малоуглеродистых сталей. […] >  Б  л о е  ж е л  з о. Жесть.

БИТЬ […] 1. Ударять, колотить. […] >  Б и т ь  к  с у. Ударами плющить, 
острить лезвие косы.

ОНЧА […] 1. Широкая полоса плотной материи, навертываемая на ногу 
при ношении лаптей, поршней и т. п. […] >  К а к  (ч т о)  о н  ч а. О ком-, 
чем-н. очень грязном. 

КРЯЖ […] Толстое неочищенное бревно. […] >  К а к  к р я ж  з д о р  в ы й. 
Очень сильный, физически выносливый.

МХА […] Двукрылое насекомое, переносчик возбудителей ряда заразных 
болезней […] >  К а к  м  х а  м  к р ы й. О сильно вспотевшем человеке. 

Знаком (Δ) выделяются мотивированные фразеологизмы, образован-
ные путем метафорического или метонимического переноса:

ДРЧТЬ […] 2. кого. Ласкать, поглаживая. […] Δ  Д р о ч и т ь  п о 
г о л  в к е. Хвалить, одобрять, потакать в чем-н.

ЗАСТТЬ […] 1. Потерять тепло, остыть. […] Δ  Е щ ё  н  г и  н е 
з а с т  л и  у  кого. Кто-н. недавно умер, похоронен.

ДВА […] 1. Количество 2. […] Δ  Д в е  В  с и х и  к р е с т  м. Почти ни-
кого нет. 
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ЛИС […] 1. Хищное млекопитающее животное семейства псовых 
с острой мордой и длинным пушистым хвостом. […] Δ  Л и с   б л и н   п е -
ч ё т. Низкий туман над заболоченным местом. 

За знаком (◊) даются идиомы (фразеологические сращения):

МСТО […] ◊  Д  к и е  м е с т   (чего, кого). Очень много. 
МАТВЙ: ◊  С п  т ь  М а т в  я  кому. Грубо выругать кого-н. 
МОХ […] ◊  Н а г о в о р  т ь  (р а с с к а з  т ь)  (и)  м о х  и  б о л  т о 

кому. Наговорить много небылиц, глупостей. 

§ 93. Форма, в которой приводится фразеологизм, зависит от отнесён-
ности устойчивого оборота к определённому грамматическому разряду.

Именные (субстантивные) фразеологизмы даются в форме единствен-
ного числа:

>  К р у т  е  к о л  н о. Водоворот.
>  О д ё ж а  л о ш а д  н а я. Сбруя.
>  К р  с н ы й  п  е з д. Свадебный поезд.

Если фразеологизм не имеет формы единственного числа, от приводит-
ся во множественном числе:

>  К р у г о в  е  с п  ч к и. Вязальные спицы, соединённые прочной нитью.
>  К р  с н ы е  д а р . Подарки невесте во время помолвки или свадьбы.

Глагольные фразеологизмы даются в форме несовершенного вида, если 
они в этом виде употребляются:

◊  Г о н  т ь  (к  р ч и т ь , с т р  и т ь) л  д ы р я . Бездельничать. 
>  Л и т ь  (г  р ь к и е) с л ё з ы  (р е к  й). Горько плакать.

Если фразеологизм употребляется и в несовершенном и в совершенном 
виде, форма другого вида даётся за косой чертой ( / ):

>  В  н  г и  к л  н я т ь с я  / п о к л о н  т ь с я. Делать / сделать поклон 
до земли.

>  П о й т и  / х о д  т ь  в  л и с  ц ы. Отправиться / отправляться в лес 
для сбора грибов.
Если глагольный фразеологизм употребляется только в одном из видов, 

то он выводится в этом виде:
Δ  О к р у т  т ь с я  в о к р  г  к у с т   (п р  р у б и). Выйти замуж не об-

венчавшись.
>  О т  р у к  о т с т  т ь. Сильно устать, утомиться.
Δ  О к а т  т ь  д  ш е н ь к у  (с е р д  ч к о). Попить с удовольствием.

Адвербиальные фразеологизмы приводятся в той форме, в которой они 
употребляются:

>  Н а  л а д  ш к е. В небольшом количестве, мало.
>  Д о  о т в  л а  (есть, наесться и т. п.). До полной сытости, без ограни-

чений.
Δ  П о  к у р  н о м у  ш а ж к . Очень медленно, маленькими шагами.
Δ  С  п е л ё н о к. Очень давно, с детства.
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Адъективные фразеологизмы даются по-разному:
•	 либо в той единственной форме, в которой они употребляются:

Δ  С  к н у т к . Не любящий работать, ленивый.
>  С  м о к р  н к о й. Влажный, сырой.
Δ  Н а  к  р ь и х  н  ж к а х. О строении. Плохой, ветхий.

•	 либо, при наличии у фразеологизмов формы рода и числа, они приво-
дятся в форме мужского рода единственного числа:

>  К р  п к и й  н    х о  (н   у ш ы , у ш  м и). Который плохо слушит, 
глуховатый.

>  К а к  (ч т о)  о ш а л  л ы й. Обезумевший, ненормальный.
>  Н е д у р н  й  с о б  й. Красивый, привлекательный.
>  П л о х  й  н а  р  к у. Склонный к воровству.

Фразеологизмы, имеющие безлично-предикативное значение, приво-
дятся с глаголом в тех формах настоящего, прошедшего или будущего вре-
мени, в которых они представлены в цитатах:

>  Н а  г  л о в у  н а х  д и т.  О  временном ослаблении умственной дея-
тельности, памяти.

Δ   с к о р к и  и з  г л а з  о с ы п  е т  у кого. Об охватившем кого-н. 
сильном чувстве (боязни, страха).

Δ  К а к  к н у т  м  з а с т е г н  л о  кого, что. О внезапном исчезновении 
кого-н., чего-н.

Междометные фразеологизмы даются в той единственной форме, 
в которой они употребляются:

◊  Ё л к и - п  л к и  (ё л к и  с  с у к  м)!  Восклицание, выражающее до-
саду, огорчение. 

О й ,  т  ш н о !  Выражает чувства, душевные состояния испуга, страха, 
боли, усталости, страдания, возмущения.

За знаками >, Δ, ◊ фразеологизм восстанавливается в соответствии 
с грамматическими нормами литературного языка. Диалектные формы 
слов, входящих в состав фразеологизма, показываются в иллюстрациях.

Варианты компонентов фразеологического оборота приводятся в кру-
глых скобках после соответствующего слова.

>  З а б и в н  й  (з а б  й н ы й,  з а л и в н  й,  з а л  в н ы й)  д о ж д ь. 
Ливень.

>  В  д  х е  (д у х ,  д у х  х). В хорошем настроении.
>  С  л и х  г о  г л  з а  (г л  з у). В результате воздействия магического 

взгляда, способного принести вред, несчастье.

§ 94. Толкование фразеологизма даётся один раз — либо под словом, 
наиболее значимым для образной основы данного оборота, либо под грам-
матически господствующим словом.

П р и м е ч а н и е.  Отступление от этого правила объясняется постоянным по-
полнением картотеки словаря. Фразеологизмы (или варианты фразеологизмов) 
могут отсутствовать в опубликованных выпусках Словаря, в таком случае фразео-
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логизмы помещаются в словарных статьях на другие компоненты, в том числе и на 
служебные: 

О, ОБ […] > В д  р и т ь с я  о б  з  м л ю. Упасть на землю. […] Δ  О б 
з  м л ю  (с п  т ь). В состоянии крайней усталости лечь спать.

ОТКРЫВТЬ […] >  О т к р ы в  т ь  к р о в ь. Делать кровопускание 
в лечебных целях. […] ср. к р о в ь  б р о с  т ь  (к и д  т ь,  в ы п у с к  т ь, 
п у с к  т ь)  (см. кровь).

Фразеологические единицы, связанные с одним из значений слова, 
приводятся при данном значении (оттенке значения) после иллюстраций 
на свободное употребление слова. 

ПОВЕСЕЛТЬ […] 1. Стать веселым, обрадоваться. Што ш пависялла, 
застли хазина сваёва. Локн. Опоки, 1962. Δ  Д у ш  п о в е с е л л а. О хо-
рошем настроении, чувстве радости. Фчыр такя пагда был к вчыру, аж 
душ павеселла. Пуст. Симоново, 1990. […]

ПИТТЬ […] 1. Давать пищу, корм, кормить. […] Мы питли их, пак 
другх ни нардицца. Пушк. ср. кормть. ||  Содержать на своем иждивении. 
Я ш яг питл, я ш яг учл. Локн. Δ  З л о  п и т  т ь. Таить, держать зло на 
кого-н. Харктир как вирясна сухя; как зло питть, зачем? Пушк. ||  Обе-
спечивать питанием в качестве частичной оплаты труда. […]

В конце словарной статьи с абзаца помещается фразеология, прямо не 
соотносимая ни с одним из значений слова:

ХАТЬ […] 1. Двигаться, перемещаться по суше, воде при помощи каких-н. 
средств передвижения. […]
2. Сдвигаться, соскальзывать. […]
3. Достигнув определенного возраста, двигаться к следующему десятку лет. 
[…]

◊   х а л о - б о л  л о  кому. Безразлично, все равно.
МОНХ […] 1. Член религиозной общины, принявший постриг и живущий 

в монастыре. […]
2. перен. О неженатом мужчине. […]
3. Название игры на молодежном гулянии. […]

◊  К  м о н  х у  кого (прогнать, выгнать и т. п.). Прочь, вон. 

§ 95. Если фразеологический оборот разрабатывается под другим сло-
вом, внутри словарной статьи даётся отсылка на это слово: 

ГОДОВЙ […] >  Г о д о в  й  д е н ь  см. день. 
ГЛАЗ […] Δ  З а в  с и т ь  г л а з   см. завсить.

Внутри значения расположение фразеологизмов следующее: сначала 
углы (>), потом треугольники (Δ), потом ромбы (◊); в пределах каждой 
из этих групп фразеологизмы располагаются с учетом семантики (а не по 
алфавиту), причем сначала даются фразеологизмы без толкований (для >), 
потом с толкованиями и иллюстрациями, а затем помещаются отсылки на 
фразеологические обороты, которые разрабатываются под другими компо-
нентами. 



64

ПР1 и ПЁРО1, а, с.; […] 1. Роговое надкожное образование у птиц — 
полый стержень с пушистыми отростками по бокам. >  К р  л ь я - п  р ь я. 
флк. усилит. […] Δ  П  р ь я  п о с  п а л и с ь. Кто-н. получил нагоняй, вы-
говор. […] Δ  О щ и п  т ь  п  р ь я  кого. Сбить спесь, высокомерие. […] 
Δ  В о б р  т ь с я  ( в о й т  )  в  п  р ь я. Разбогатеть, начать жить зажи-
точно. […] Δ  Ч  д о  в  п  р ь я х. шутл. О странном, необычном человеке. […] 
Δ  П е р  м  з е м  л ь к а  кому. Пожелание покойнику. […] ◊  В  п  р ь я х. 
шутл. Об умном, сообразительном человеке. […] ◊  Н и  п  х а  н и  п е р . 
а) Пожелание охотнику. […] б) Пожелание в дорогу. ЛАРНГ, Оп.

ПЕТХ1, а, м. 1. Самец домашних кур с красным гребнем на голове, пыш-
ным хвостом и шпорами на ногах. >  К а к  (ч т о)  п е т  х. О том, кто за-
дирается, лезет в драку. […] >  Г о л л  н д с к и й  п е т  х  см. голлндский. 
[…] Δ  П у с т  т ь  к р  с н о г о  п е т у х   кому. Поджечь кому-н. дом. […] 
◊  Ж  р е н ы й  п е т  х  в  г  л о в у  к л  н е т  кого. шутл. Кому-л. очень 
понадобится что-л. […]
Если к одному значению слова приводится несколько фразеологизмов 

без толкований, они располагаются по алфавиту, по частотности употре-
бления или по степени производности компонентов оборота: 

МРЕ […] 1. Большое водное пространство, часть океана. […] >  М  р е -
о к е  н. […] >  С  н е е  (с  н е)  м  р е. 

ЛТНИЙ1… 1. Относящийся к лету связанный с летом. […] >  В  л  т н е е 
в р  м я. >  Л  т н е й  п о р  й.

ОЙ, междом. […] 1. Выражает чувства душевного состояния, непро-
извольные эмоциональные реакции. […] 2. Боли, страдания, усталости. […] 
>  О й - о й - о й. […] >  О й,  т  ш н о. […] >  О й,  т  ш н е н ь к о. 
Если слово встретилось только в составе фразеологического оборота, то 

при заголовочном слове грамматические пометы не приводятся, ставится 
двоеточие и соответствующий знак фразеологизма (>, Δ, ◊):

ЖМТКА: >  Ж м  т к у  д а т ь. Побить.
ЗАРТНЫЙ: >  З а р  т н а я  к о п  й к а. Сбереженные деньги. 
ГЛАЗХА3: Δ  Г л а з  х у  е с т ь  (л  п а т ь ,  х л е б  т ь) . Праздно, с лю-

бопытством смотреть на кого-, что-н.
ЖМРИК1: Δ Ж м  р и к о в  л о в  т ь. Быть сонным, хотеть спать.

§ 96. Фразеологический оборот, также как и слово, может быть много-
значным. Отдельные значения многозначного фразеологического оборота 
даются под буквами а)…, б)…, в)…: 

ВОРНИЙ […] Прил. → врон, ворна. […] >  В о р  н ь и   г о д ы. 
а) Плоды крушины. […] б) Плоды бузины.

ГРЛО […] 4. Шея. […] Δ  Д о  г  р л а. а) Очень много. […] б) Вдоволь, 
достаточно.

НГОТЬ […] 1. Роговая пластина на концах пальцев человека. […] Δ  (Н и) 
н а  с  н и й  н  г о т ь. а) Совсем, ни капельки, абсолютно, нисколько. […] 
б) Очень мало, чуть-чуть. 
Значение фразеологизмов толкуется с помощью описательных опреде-

лений или синонимов — слов литературного языка:
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>  З а к л а д  т ь  д о р  г у. В свадебном обряде: перекрывать проезд сва-
дебному поезду с тем, чтобы получить выкуп.

Δ  Д  м а л к а  н е  р а б  т а е т  у кого. Кто-н. бестолков, плохо сооб-
ражает.

>  Д р о б  л ь н ы й  з а в  д. Каменоломня. 
Δ  Н а  р у к  х  (н а  л а д  н и)  д е р ж а т ь. Нежить, баловать. 

Возможно сочетание описательного определения с синонимическим:
>  В о й т   в  з а д  р. Прийти в состояние сильного возбуждения; рас-

палиться, разгорячиться.
Δ  Б о л т  т ь с я  (ш л  т ь с я ,  в е р т  т ь с я)  п о  з а у г  л ь я м. Сло-

няться без дела, не зная, чем заняться; бездельничать.
Фразеологические синонимы используются только как дополнение 

к описательным определениям или лексическим эквивалентам.
Δ  Н и  в о л к  н и  с о б  к а. О чем-н. не имеющем определенных призна-

ков, качеств; ни то ни се.
Δ  Н а т к  т ь  п  н ю. Наесться досыта; набить брюхо. 

Отсылочные определения по формуле То же, что применяются, как 
правило, в пределах одного выпуска словаря.

ДВЙНИ […] 1. Двое детей, одновременно рожденных одной матерью.
ДВОЙНЙ […] >  Д в о й н  е  д  т и. То же, что двйни 1.
ГРУДЬ […] >  К о р м  т ь  г р  д ь ю. Кормить грудным молоком.
ГРУДНА1 […] >  К о р м  т ь  г р у д  н о й. То же, что к о р м  т ь 

г р  д ь ю  (см. грудь).
Устойчивые сочетания, выделяемые знаком (>), семантически совпа-

дающие со значением (оттенком значения), под которым они помещены, 
приводятся без толкования:

ЗДОРВО […] 2. безл. предикат., кому. Пожелание здоровья, благополу-
чия (как форма приветствия). […] >  З д о р  в о  с е г  д н я!

ДОБЫВТЬ […] 1. […] ||  Приобретать трудом, зарабатывать. […] 
>  К о п  й к у  д о б ы в  т ь.
§ 97. Фразеологические единицы, указывающие на интенсивность про-

явления признака, действия, состояния, сопровождаются пометой усилит.: 
ГРЕ1 […] 1. Беда, несчастье. […] >  Г  р е  г о р е в  е. усилит. 
ГЖМ […] 2. В большом количестве, полной кучей. […] > Г у ж  г  ж е м. 

усилит.
ГОРТЬ1 […] 11. Быть горячим, разгоряченным от прилива крови. […] 

>  О г н ё м  г о р  т ь.  усилит.
Для характеристики устойчивых оборотов с точки зрения эмоциональ-

но-оценочной используются соответствующие пометы:
Δ  Н о з д р   к р и в  т ь.  неодобр. Зазнаваться, важничать.
Δ  С т  р ы й  п е н ь. неодобр. О старике.
Δ  Ж  в о р о н к о в  с л  ш а т ь.  шутл. Остановиться, стоять (о лошади).
Δ  Н о г  м и  т о л  ч ь.  шутл. О большом количестве кого-, чего-н.
Δ  П  р т ы  г р е т ь.  шутл. О школьниках. Бездельничать, сидя на уроках.
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Стилистические пометы ставятся после точки.
§ 98. Особенности синтаксической сочетаемости фразеологизма опи-

сываются с помощью грамматических помет: что, кому, на кого, что, с инф. 
и т. п.: 

Δ  Д р а т ь  г л а з   на кого, что. Заглядываться, зариться. 
Δ  З а п о л  с к и в а т ь  м о з г   кому. Дурачить, обманывать.
Δ  Л и ц   н е т  (н е т у т и)  на ком. О бледности, об исказившихся чертах 

чьего-н. лица. 
>  Н о с  т ь с я  к а к  п о п  с  п о м и н  н ь е м  с чем. Быть постоянно 

занятым чем-н., уделять чему-н. незаслуженно много внимания. [Человеку, 
который постоянно ловит и солит рыбу:] Антн, ты нсисся с рбой, как 
поп с поминньем. Слан.

>  Н е в е л  к о е  д  л о  с инф. Не трудно легко (сделать что-н.).
§ 99. В случае ограниченной лексической сочетаемости фразеологизма 

слово-сопроводитель даётся в скобках прямым шрифтом без разрядки: 
>  К а к  к о п  й к а  л и т  я  (похожи). В большой степени, очень. 
Δ  Г  л ы м и  р у к  м и  (брать, взять). Без всяких усилий, без труда. 
>  В  д о с т  т к а х  (в  д о с т  т к е)  (жить). Обеспеченно, зажиточно. 

§ 100. При наличии синонимов даются отсылки на них после семанти-
ческой характеристики соответствующего фразеологизма (см. также § 80), 
причем в синонимическом ряду фразеологизм приводится с указанием на 
слово, под которым он толкуется:

ДОЖДЬ […] Атмосферные осадки, выпадающие из облаков в виде водяных 
капель. […] Δ  Д о ж д ё м  (д  ж д е м)  н е  с м о ч  т ь  (с м  ч и ш ь). Очень 
много людей, людно. […] ср. ч т о  в о д   н а л  т о  (см. вод).

ДРВНИЙ […] 3. Доживший до глубокой старости. […] >  Д р  в н и е 
г  д ы. Преклонный возраст. […] ср. б о л ь ш  е  г  д ы, б о л ь ш  я 
с т  р о с т ь  (см. большй).

ГЛУМНКА […] 2. Глуповатость, недогадливость. […] >  С  г л у м  н -
к о й. Умственно неполноценный. […] ср. с г л у п  н к о й  (см. глупнка). 
§ 101. Паремиологические единицы в словарной статье специально не 

выделяются и приводятся в числе иллюстраций с указанием типа пареми-
ологической единицы: 

ЛЖА […] 1. Небольшое углубление в почве, заполненное водой. […] Хоть 
хжэ, да с чужй лжы [Поговорка]. […]

НЕСТ […] 1. что, кого. Взяв в руки, держа в руках или нагрузив на себя, 
перемещать куда-н. […] Няс, да ни растряс [Поговорка]. […]

НОГ […] 1. Одна из нижних конечностей человека; служащая для ходьбы. 
[…] Сухя ног всем голов [Поговорка]. […]

НТКА […] 7. перен. О малом количестве чего-н. С мру по нтке, глому 
рубшка [Пословица]. […]

Ономастика
§ 102. Имена собственные вводятся в корпус Словаря с некоторыми 

ограничениями. Не включаются: официальные личные имена и их дерива-
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ты; фамилии и отчества; широко известные официальные географические 
названия (макротопонимы) и некоторые другие. В состав словника и сло-
варных статей включены топонимы, антропонимы и зоонимы (клички до-
машних животных) следующих разрядов:

1) Микротопонимы — названия местных мелких географических объ-
ектов (лесов, полей, лугов, особенностей рельефа, речек, болот, озер, то-
ней, островов и т. п.), частей деревень, в исторической части — названия 
частей средневекового Пскова: 

КРСНЫЙ […] ~ В составе топонимов. Крсная Болтинка. Название 
поля в 700 м от дер. Станки Пустошкинского района. Крсный брег. Назва-
ние берега Жижицкого озера в Великолукском районе.

ПЕСК […]
[в исторической части] ~ Песок. Название места в древнем Пскове. 

[Цитаты из Вып. кн. писц.]
ПОДГРА ы, ж. и ПОДГР, а, м. […] ~ Подгра. Название улицы на юж-

ном берегу острова Залит. Посерётке у нас Гра тнется, а вниз — Подгра, 
а там — Загра. Пск. о. Залит.
2) Прозвища людей и древнерусские личные некалендарные имена: 
——  Начльник. Прозвище мужчины. Начльник, он мленький, плтный 
рстам. Дед.
——  Насс. Прозвище мужчины. Я раскаж, как я с Нассам сивння 
разбирлся. Насс — да алкаглик, с нас дник сасёт. Пл.

БЛУД […] 
[в исторической части] 4. […] ——  Блуд. Древнерусское имя. [Цитата 

из Лет. II, 980 г.]

3) Личные имена святых в метонимическом употреблении при обозна-
чении соответствующих календарных церковных праздников, церквей, 
икон и т. п. Например:

БОРС. Религиозный праздник в честь святых Бориса и Глеба, отмеча-
емый два раза в год. […] >  Б о р  с  в е с  н н и й. Праздник в честь этих 
святых 15/28 мая. Остр. >  Б о р  с  м  ж е н н ы й. Праздник в честь этих 
святых 24 июля/6 августа. ср. Борска, Борсовщина.

НИКЛА, ы, м. 1. Религиозный праздник в честь святого Николая Чу-
дотворца 6/19 декабря. В ражствиннам паст Никла бдя. Остр. […] 
>  З  м н и й  (з  м н я я)  М и к  л а . Э́та на смъва на змнева Миклу, 
и такй хрпнул марзина. Порх. […]
2. Религиозный праздник в память перенесения мощей Николая Чудотвор-
ца 9/22 мая. Псле Ягрья Микла. Беж. […] >  В е с  н н я я  Н и к  л а. 
Виснняя Никла дивтава мя, на кирмш хадла: у та врмя уж пшня 
был, сяли яраве. Пуст. >  Н и к  л а  в  ш н я я. Пуст. >  М и к  л а 
в  ш н я я  см. вшний. >  Л  т н и й  (л  т н я я)  Н и к  л а  (М и к  л а)  см. 
лтний. […]
3. Икона с изображением Николая Чудотворца. У мян икн мнга, ан фсе 
на бажнцэ стат, вот Бжья Мать, вот Спастель, вот Скарбщая мать, 
Никла. Печ. >  Н и к  л а  У г  д н и к.  А  в  мян стот Егрий свитй 
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да Никла Угнник. Порх. […] >  Н и к  л а  Ч у д о т в  р е ц.  Фстречла 
с икнкай Бжэй Мтери, Никлай Чудатврцэм. ЛАРНГ, Вл. 

ПВЕЛ: > П ё т р  и  П  в е л  (Пётр-Пвел). а) Название религиозного 
праздника в честь святых апостолов Петра и Павла 12 июля / 29 июня. […] 
б) Время религиозного праздника в честь святых апостолов Петра и Павла. […]

в) В составе названия церкви в честь святых апостолов Петра и Павла. 
Въ утрии же день погани Нѣмци оступиша град; князь же Домонтъ не 
стерпе дождати мужь своих большая рати, выеха съ малою дроужиною, 
противу имъ ополчися… И помощию святыя троица побѣди я у святою 
Петра и Павла на брѣзе, овѣх избиша и овых ранишя, а инии метахуся съ 
брега в кручю. Лет. II, 1265 г., л. 165 об.

4) Имена известных персонажей Библии и художественной литературы 
в переносном значении с оценочно-характеризующей функцией: 

ИДА. Прозвище хитрого корыстного человека. Пружнникава Ида 
прзвище, он такй хтрый, так тиб скжът и нъчи скжът. Тор.

5) Клички домашних животных:
НАРНКА […] Кличка коровы. Пл. 
МДА […] ——  Мда. Кличка коровы. Остр. 
МАРС. Кличка коня. Пск. 
МИРН. Кличка быка. […] Остр. 
ОЛГ. Кличка петуха. […] Палк.

§ 103. Для описания ономастической лексики в толковом словаре при-
меняются различные правила и приемы. Общим принципом описания 
этого материала является реально-энциклопедический, поэтому грамма-
тические пометы опускаются, ударение сохраняется только в современном 
материале. Категория рода у прозвищ и кличек передаётся через форму 
имени нарицательного в общем заголовке и с помощью определений. 

В определение микротопонима с 27 выпуска вносится название дерев-
ни и района:

ПОГРЕБ. Название оврагов на юго-восток от дер. Ферково Локнянского 
р-на. Пагриб — аврги та. Локн. Ферково, 1971.

ПДГОРСКИЙ: ~ Пдгорская гра. Название возвышенности около дер. 
Подгорье Порховского р-на. Пдгорская гра, раз дярвня Пдгорье. Дед. За-
нево, 2002.
Различаются две разные позиции в описании имен собственных: в от-

дельной словарной статье и внутри словарной статьи на имя нарицатель-
ное.

1) В отдельной словарной статье словника Словаря даются микротопо-
нимы, антропонимы и клички, которые не имеют соответствующего им 
апеллятива. Они располагаются по алфавиту без дополнительных знаков. 
Например:

ПЕРНВ. Название города Пярну в Эстонии. Нъ тарф три гдъ блъ ф 
Пярнви, с Пярнвъ-тъ я и угастлъся. Печ.
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ПЕРИНЫ. Название погоста. Шпалеръ, ветхой, — на Перинахъ. Кн. 
Ямского, 7, до 1726 г.
ПГРИБИЩЕ. Название местности у дер. Козеевка Холмского р-на. 

Пгрибишше — на Извзнам, там гриб растть, и блыи, и падбирёзави-
ки. Холм. Козеевка, 1964.

БОРОНХА. Прозвище женщины. Тор.
ЗВЕЗДЁХА и ЗВЕЗДХА. Кличка коровы со светлым пятном на лбу.

Если имя нарицательное встречается только в составе топонима или 
имени собственного другого типа, то оно вводится в словник Словаря че-
рез двоеточие без грамматических помет со знаком ~ (тильда) перед топо-
нимом. Например:

ПОГНКИН: ~ Погнкино болто. Название болота на юго-запад от дер. 
Сазоново Локнянского р-на. 

ПОГНОВ: ~ Погново зеро. Название озера недалеко от дер. Луканец 
Печорского р-на.
2) Внутри словарной статьи ономастическая лексика выделяется полу-

жирным шрифтом и соответствующими знаками: топонимика знаком тиль-
да (~); прозвища, имена и клички длинной чертой (——). Ономастическая 
лексика приводится или в конце словарной статьи после фразеологии с но-
вой строки, или в конце значения (если относится к одному из значений).

Если топоним выражен именем существительным или прилагательным 
в единственном или множественном числе, то он разрабатывается в статье 
на соответствующее слово в исходной форме: 

БОРК, р к  , м. Небольшой лес. […] ~ Борк. Название поля. Остр. 
Борк. Название поля. Гд. 

МЧЛО, а, с. и МОЧЛА, ы, ж. […] 2. Низкое, мокрое место на лугу. 
[…] ~ Мочла. Низменный луг за дер. Авдушино. […] Холм. Мочлы. Название 
луга около дер. Плетни. Палк.
Составные топонимы описываются в словарной статье на тот компо-

нент, который характеризует опорное слово (чаще всего он выражен при-
лагательным), и сопровождаются словами «В составе топонима (-ов)»: 

КСЛЫЙ […] ~ В составе топонимов: Кслое зеро. Название озера 
с топкими, заболоченными берегами […] Кслая гор. Название горы, распо-
ложенной рядом с Кислым озером в Локнянском районе. […] Кслая горста. 
Название высокого места в Дедовичском районе, где была деревня, сгоревшая 
во время войны. …

КРЕСТВЫЙ […] ~ В составе топонима. Крествый Кмень. Лесное уго-
дье около дер. Щелкуха. …

ОПОЦКОЙ […] То же, что опочецкий. ~ В составе топонима: Опоцкой 
конец. Административно-территориальная единица, часть Пскова.

ПОГНЫЙ1, а я,  о е  и ПОГАНЙ,  я,   е. […] ~ В составе топонима. 
Погный полг. Название луга недалеко от дер. Жавры Островского района. 

ОСТРOВСКИЙ, а я, о е и ОСТРВСКÓЙ, á я, ó е […]
~ Острóвское. Название озера. Астрóўскае — назвáние óзера. Н-Сок. ~ В со-
ставе топонима. Островскáя гoр. Холм с пашней в 2,5 км от д. Дворец.
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В словарной статье на второй компонент топонима даётся отсылка:
БРОД […] Место, где можно перейти реку. […] ~ В составе топонима: 

Кзий брод. см. Кзий.
ДНО […] ~ В составе топонима: Будрье дно см. Будрье.

Однако в тех случаях, когда первый компонент топонима описан в уже 
вышедших выпусках словаря или не зафиксирован ранее и отсылку сделать 
невозможно, топоним разрабатывается в статье на второй компонент:

ОСТРОВК […] ~ В составе топонимов: […] Глняный островóк. Назва-
ние заболоченного места на юго-восток от дер. Драготина. […] Гд.

ОБОДВРИНА […] ~ В составе топонима. Жковская Ободврина. На-
звание поля около дер. Жуково. Н-Рж. 

ОБРЗ […] ~ В составе топонимов: Брский обрз. Название поля. […] 
Оп. Залсский обрз. Название места. […] Дед. Жковский обрз. Название 
пустоши. […] Пл. Мирнов обрз. Название места. […] Порх.

Выбор строчной или прописной буквы для второго компонента состав-
ного топонима определяется следующим образом. Если слово, входящее 
в составной топоним, соответствует географическому объекту, обозначен-
ному топонимом, то оно пишется с маленькой буквы, например: Дедов луг. 
Название луга. Если же значение составного компонента не совпадает со 
значением географического объекта (т. е. топоним «Дедов луг» обозначает 
не луг, а например, болото) или вообще не соотносится с географическим 
объектом, то пишется заглавная буква. Например: Большй Кмень. На-
звание болота; Óстрая Гoр. Название поля. Порх. Óстрая Гóрка. Название 
леса. Н-Рж. Орéховы Куст. Название поля. Гд. Подгрная Лжа. Название 
сенокосного угодья около дер. Шестаково Бежаницкого р-на; Нвая Тетрица. 
Название местности у дер. Самолва.; Мркова Чща. Название покоса у дер. 
Чудская Рудница. 

Если один и тот же топоним употребляется для обозначения разных 
географических объектов (поле, лес, пожня), то эти объекты описываются 
под цифрами со скобкой: 1) … 2) … 3) … и т. д.

~ Погст. 1) Название возвышенности в деревне Большая Ельня Холмского рай-
она. Пагст — гар. Там рньшы поп и дьячк жли. А клдбишше и црква 
бли в другм мсте. Холм. Большая Ельня, 1964. 2) Название сенокосного 
угодья. Скрньша гар, Лам, Пагст — синаксы. Холм. Подмолодье, 1964. 
Тяпрь уж Пагст увсь [выкошен]. Кун. Залучье, 1965. 3) Название пашни 
у деревни Лялино Холмского района. Пагст. Холм. Лялино, 1964.

Если географические объекты одного типа с одинаковыми названиями 
зафиксированы в разных населённых пунктах, при соответствующем зна-
чении вводится буквенная нумерация: а)…, б)…, в)… и т. д.: 

~ Песчная гор. Название возвышенности а) у дер. Дворец. […] Пл. б) у дер. 
Борисенки. […] Себ.
~ Песк. 1) Название пашни у дер. Глухово. […] Локн. 2) Название пастбища 
у дер. Пузево. […] Локн. 3) Название поля у дер. Аннинск. […] Себ. 4) Название 
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возвышенности у деревни Красная Горка. […] Локн. 5) Название сенокосного 
угодья у дер. Марково. […] Дед. 6) Название местности а) у дер. Шитики. […] 
Остр. б) у дер. Жидилов Бор. […] Пск.

Топонимы в форме падежно-предложного сочетания разрабатываются 
в статье на знаменательное слово:

ДВОРЩЕ […] ~ В составе топонима. Под Дворще. […] 
МОШК […] 1. Растение мох. […] ~ В составе топонима. Под мошкми. 

Название поля. […] Название болота. […]
ЗЕРО […] ~ В составе топонима. За óзером. Название сенокосного уго-

дья. […]

При отсутствии фиксации слова в свободном употреблении именной 
компонент восстанавливается в квадратных скобках на алфавитном месте:

[ХВОЩЕНЦ]: ~ Под Хвощенцм. Название местности у подножия воз-
вышенности рядом с дер. Мантеево Локнянского р-на. […]

Все эти правила действуют и для кличек и прозвищ:
——  Пáльма. 1) Кличка коровы. А у мян три карóвы, аднá Лна, другáя 
Пáльма, трéтья Рóза, так я йих назвáла, што ан у мян фсе красвыи, 
крáсныи. Остр. […] 2) Кличка лошади. Сафхóзныя лóшадья Пáльма. Печ. […] 
3) Кличка собаки. Клчки сабáк Пáльма, Зóрька. Палк.

ПОДВОДА. Прозвище. Отпущены были… колодники Аксенъ Андреевъ 
и Василий Подвода. Д. пск. провинц. канц., 110, 1757 г.

Орфография составных прозвищ, не представляющих собой устойчи-
вые сочетания, даётся по общим правилам: каждый компонент пишется 
с прописной буквы и в современной, и в исторической части. Например:

ПЛАКДА […] ——  Плакда Вшницкая. Прозвище женщины, которая 
всем недовольна. Плакда Вшницкая там жывё. Палк.
Составные прозвища, включающие личное имя, разрабатываются 

в статье на имя нарицательное: 
ПАКЛЯ […] ——  Пáкля. Прозвище мужчины. Пeтька Талкyн, Пéтька 

Пáкля, ён такoй был, жва задeруцца з дeфкам. Беж.
ПАХАРЁК […] ——  Пахарёк. Прозвище женщины. Нха Пахарёк, а сястрy 

завyт Пáшка Трáктар. Дед.
В составных прозвищах, представляющих собой словосочетания, с за-

главной буквы даётся только первый компонент:
НЖКИ […] ——  В составе прозвища. Ёшкины нжки. Прозвище челове-

ка, который часто употребляет в речи выражение «ёша ноги». Дед.
ПОГОДИТЬ1 […] ——  В составе прозвища. Ну, погод. Прозвище трак-

ториста. «Ну, пагад» прихал [Гена], купцца бдет. Оп.
Если в словарной статье присутствует разнородный ономастический 

материал, то сначала помещаются антропонимы, зоонимы, а затем микро-
топонимы, например:
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——  Горшк. Прозвище. […] Пл. 
~ Горшк. Название урочища. […] Порх. 

Историческая часть

§ 104. «Псковский областной словарь с историческими данными» был 
задуман Б. А. Лариным как «региональный словарь на широком историче-
ском фоне» (ПОС. Вып. 1. С. 3). Одной из его задач наряду с описанием 
современной народной речи является показ исторической перспективы 
развития словаря на данной территории и выявление фактов отражения 
лексики говоров в памятниках псковской письменности. Разработка ис-
точников для решения поставленной задачи привела к последовательному, 
от слова к слову, сопоставлению в рамках словарных статей двух лекси-
ческих систем: псковских говоров XIX–XXI вв. и псковских памятников 
письменности XIII–XVIII вв. 

§ 105. Историческая часть Словаря составляется на основе п о л н о й 
выборки лексики из памятников письменности XIII–XVIII вв., относимых 
филологами к Псковскому княжеству (воеводству), см. Приложение № 4. 

В Словаре описывается вся лексика, извлеченная из памятников, за 
исключением слов сугубо книжных и ограниченных в употреблении, не 
имеющих аналогов в современной народной речи (востягновение, едино-
пленение, кианы, кийждо, мздоимание, многоналоженный, многоядный и др.). 
Эти слова приводятся списком в конце каждого выпуска с указанием на 
памятник и страницу или лист. 

§ 106. В исторической части ПОС используются все принятые в совре-
менной части приемы анализа значений слов и их семантических оттенков, 
а также типы определения значений (см. §§ 62–84).

§ 107. Лексика из памятников письменности по-разному представлена 
в словарных статьях ПОС: исторические материалы либо входят в словар-
ные статьи, описывающие слова современной народной речи Псковщины, 
и образуют в них исторический комментарий к современному словоупо-
треблению, либо, при отсутствии данного слова в народной речи, состав-
ляют самостоятельные словарные статьи. Возможны следующие случаи:

1) Значения слова в современных говорах и исторических памятниках 
совпадают. В этом случае в исторической части повторяется порядок зна-
чений, принятый в современной части. В исторической части словарной 
статьи, выделяемой в печати отступом, толкования значений не повторя-
ются и после соответствующих номеров сразу приводятся цитаты.

ЕДВ… 1. С трудом, насилу. […]
2. Не в полную меру. […]

1. И владыка новогородский Еуфимеи и вси посадники новогород-
ския едва добиша челомъ князю Витовту. Лет. I, 1428 г., л. 49 об. […]
2. О чюдо, малые дѣти… четырех лѣтъ и трех лѣть… едва на ногах ходити 
могуще, самозвании притѣкаху. Лет. I, 1534 г., л. 145 об. […]

У одного и того же значения слова в современной и исторической частях 
словарной статьи могут совпадать и более частные семантические рубрики: 
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оттенки значения, семантико-грамматические видоизменения и др. В этом 
случае после соответствующего знака ( || , , ——) повторяется определе-
ние из современной части.

ЗВТРА … На следующий день после сегодня. […] || Утром следующего дня. 
[…]

…День первый свѣта сего. И бысть заутра день вторыи. Лет. I, 
1299 г., л. 12. […] || Утром следующего дня. Яви ся святый понамарю въ 
нощи, и рече ему: заутра повѣждь собору святыя Троицы… да изнесутъ 
изъ церкве святыя иконы. Пов. пск. Печ. м., 92, к. XVI — н. XVII в. 

2) Значения слова в современных говорах и исторических памятниках 
совпадают лишь частично. В таком случае в исторической части сначала 
приводятся совпадающие значения под номерами, повторяющими нуме-
рацию соответствующих значений в современной части, а потом следуют 
неизвестные современным говорам значения, которые получают номера, 
продолжающие нумерацию значений в современной части.

ДРУГ1… 1. Кто связан с кем-н. доверием, преданностью; приятель. […]
2. […]
3. […]
4. […]
5. Как обращение к собеседнику. […]

1. Подобаеть сдравым о болных, живым о мертвыхъ промышляти, 
сродници же или друзи или кто ин, такова дѣля. Лет. III, 1352 г., л. 32 об. 
[…]
5. И рече Александръ псковичемъ: братия моя и друзи мои, не буди на 
вас проклятие ни отлучение мене ради; поеду из града вашего. Лет. I, 
1327 г., л. 26 об. […]
БОЙ1 … 1. Столкновение враждебных отрядов, сражение. …

2. […]
3. Нанесение ударов. […] 
4. […]
5. […]

1. И приидоша изборяне ратию на Псков, и бысть с ними бой велик 
на Ригине горѣ. Лет. III, 1607 г., л. 210.
3. || Избиение, побои. И жонъ и детѣи нашихъ [стрельцы] лаею и боемъ 
позорят и бесчестятъ. Кн. писц. II, 383, 1638 г.
6. Войско, рать. Пришли посылка из Новагорода и бояре и казаки … 
и услышали, что Псков целовал крестъ, и бои поставиша … поидоша под 
Новъгород всякие ратные люди. Лет. III, 1609 г., л. 212.
7. Боевое снаряжение, вооружение. Подьячей Данилка Исаковъ, а бою 
у него пищаль птичья да топорокъ. Кн. писц. II, 417, 1667 г.
8. Боевой ярус городских стен и башен. Да въ той же башни, въ среднемъ 
бою, была пищаль сороковая на собакѣ. Оп. арт. наряду, 53, 1654 г.
9. Отверстие для стрельбы в различного рода укреплениях, бойница. А бо-
евъ въ тои башни: внизу 6 боевъ да окно, а вверху 7 окошекъ, а боевъ 
нѣтъ. Кн. писц. II, 451, 1698 г.
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Историческая часть словарной статьи может включать в себя оттенки 
значений, которые отсутствуют в современных говорах, но соотносятся со 
значениями слова, имеющимися в современном отделе; они описываются 
в исторической части статьи под номерами и толкованиями значений, со-
ответствующими современной части словарной статьи.

ДРВНИЙ … 1. Относящийся к далекому прошлому. […] || Возникший дав-
но, старинный. […]

1. […] || Возникший давно, старинный, существующий издавна […] || Со-
хранившийся с давних времен. И просыпася велие сокровище … древния 
слитки в гривну и в полтину и в рубль. Лет. I, 1548 г., л. 690. […]
ДЕРВНЯ … 1. Небольшое крестьянское селение. […]

1. […] || Жилье на расчищенном под пахоту участке. Той же Иван по-
ставил деревню себѣ на рѣчкѣ. Пов. пск. Печ. м., 547, к. XVI — н. XVII в. 
[…]
П р и м е ч а н и е.  В  ряде случаев примеры из памятников представляют ма-

териал лишь к оттенкам значений, выделенным по данным современных говоров. 
Тогда в историческом отделе ставится соответствующий современной части номер 
значения и за ним сразу знак оттенка, после чего повторяется определение оттенка, 
приведенное в современной части словарной статьи.

ДКИЙ … 1. […]
2. […]
3. […]
4. Находящийся вдали от человеческого жилья, в глуши. […] || Густо заросший, 
непроходимый. […] || Необжитой, безлюдный. […]
5. […] и др.

2. […]
4. || Густо заросший, непроходимый. И поросли лѣса и заломы дикие, не 
прохожие. Док. Любят. м., 66, 1691 г. […]

3) Значения слова в современных говорах и исторических памятниках 
не совпадают, но отчетливая семантическая связь между этими значения-
ми прослеживается. Нумерация значений в исторической части в этом слу-
чае продолжает нумерацию значений современной части.

ЖЛОВАТЬ… 1. […] То же, что жалеть 1. […]
2. […] Иметь пристрастие к чему-н. […]

3. Оказывать милость, благоволить к кому-н. […] И князь великий от-
веща ище: аз васъ, свою отчину, хощу жаловати и боронити от поганых. 
Лет. I, 1461 г., л. 72 об. […]
ЕЗД … 1. То же, что езд 1. […]

2. То же, что езд 3. […]
3. Поездка, выезд. Промеж собя брань была велика во Пскове … 

и езды многие к Москве и денги многие травили. Лет. I, 1544 г., л. 677. 
[…]
4. Время в пути. А езда его [игумена] путного к Смоленску из Новаго-
рода и опять в Новъгород … поль семѣ недели. Лет. III, Стр., 1434 г., 
л. 72 об. […]
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5. Плата за поездку по административным или судебным делам. […] А 
которой приставъ поѣдетъ на татбу, ино ему ѣздъ имати вдвое, платить 
татю. ПСГ, ст. 65, 1461–1472 гг.

П р и м е ч а н и е.  Значения, встретившиеся исключительно в исторических ис-
точниках ПОС, всегда следуют за теми значениями, которые зафиксированы в со-
временных говорах, даже если при этом значения исторической части генетически 
первичны: 

ОТГОВРИВАТЬ2… 1. Магическими словами и действиями прекращать 
проявление предшествующего недоброго заговора. […]
2. С помощью заговора отучать кого-н. от вредных привычек. […]

3. кого от чего. Уговорами убеждать не делать чего-н. […]
ОТГОРТЬ … 1. Высохнуть, погибнуть (о растительности). […]

2. Уничтожиться огнем, сгореть. […]
3. Перестать гореть; сгореть. […]

ОТДЧА … 1. Возврат денежной суммы, долга. […]
2. Процесс обмолота снопов, при котором солому встряхивают и снова моло-
тят. […]

3. Возврат кого-, чего-н. кому-н. по праву владельца того, что возвра-
щается. […]

Если в говорах отмечено только одно значение слова, а в памятниках 
другое, но семантически с ним связанное, то в современной части цифра 
1 не ставится, а в историческом отделе пишется цифра 2: 

ЕЗДК… Кто едет на чем-н. […]
2. Разъездной сборщик податей. И бысть крестьяном радость и лгота 

велика от лихих людей… и от ездоков, кои по волостем ездять. Лет. I, 
1541 г., л. 676.
ОТКЛИКТЬ … Снять обвинение с кого-н. […]

2. кого. Отозвать (послов). […]

Если семантическая связь между значениями слова в современной 
и исторической частях отсутствует, то оформляются две самостоятельные 
словарные статьи, при этом знак омонима не ставится, так как слова при-
надлежат разным языковым системам. 

ЗАГН1 … Отгороженный участок в лугах, в поле, где летом пасется 
скот. […]

ЗАГН2 … Полоса пахотной земли, которую пахарь проходит из конца 
в конец поля в одном направлении. […]

ЗАГН3 … Полное истощение сил в результате быстрого продолжитель-
ного бега, гоньбы. […]

ЗАГОН … Кратковременные стремительные действия небольших от-
рядов войск с быстрым отходом назад; набег. А взяли, государь, тѣхъ ли-
товскихъ людей въ языцѣхъ себежские стрѣлцы послѣ Дмитреева походу 
Воейкова за Себежомъ въ загонѣ. Кн. писц. II, 60, 1634 г. […]
ДЕЛЬНК, а, м. То же, что делнка1 1. […]

ДЕЛЬНИК, м. Кто сделал что-н. […]
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4) В случае отсутствия слова из памятников письменности в современ-
ной речи Псковщины для него составляется отдельная словарная статья. 
Ее заголовок записывается в современной орфографии. Целесообразность 
помещения в словаре народных говоров этих слов определяется двумя фак-
торами:
•	 во-первых, наличием тесных семантических и словообразовательных 

связей со словами, употребительными в современной народной речи 
Псковщины, например, душегубство ʻубийствоʼ (в исторической части) 
соотносится по своей основе и значению с душегуб1 ʻдолбленая из цель-
ного бревна лодка, имеющая плохую устойчивостьʼ, душегубец ʻто жеʼ, 
душегубник ʻчеловек, нарушивший религиозные правила и поэтому 
погубивший свою душуʼ, душегубно ʻугарноʼ (в современной части), 
а дрожжеватый ʻпенистыйʼ (в исторической части) соотносится с дрож-
жи ‘вещество, вызывающее или ускоряющее брожение’, дрожжевание 
ʻдрожжи и мука, разведенные в водеʼ в современных говорах;

•	 во-вторых, известностью не только в письменном языке прошлого, но и 
в разговорной речи Пскова и его окрестностей (по крайней мере в XV–
XVII вв.) ввиду актуальности предметов, понятий, обозначенных этими 
словами, в жизни псковичей: вече и вечье ʻв древнем Пскове — собра-
ние горожан для решения общественных и государственных делʼ, вечник 
ʻвечевой колоколʼ, губа ʻнебольшая административно-территориаль-
ная единица древней Псковской землиʼ, дрягиль ʻгрузчик, носильщикʼ, 
ефимок ʻиностранная серебряная монета, бывшая в обращении на Руси 
в XVI–XVII вв.ʼ, белец ʻчеловек, живущий в монастыре, но еще не по-
стриженный в монахиʼ, водерень ʻнавсегда (о праве пользования чем-н.)ʼ 
и др.
§ 108. Слова исторической части, которые находятся в дублетных или 

синонимических отношениях между собой, связываются отсылками в пре-
делах исторической части словарной статьи: городовой ср. городской, град-
ский; дань ʻпоборʼ ср. дар, дача1; дьякский ср. дьячий; кожаный ср. кожский. 
Не считаются синонимами слова, если одно из них зафиксировано в со-
временных говорах, а другое только в исторических памятниках. 

§ 109. Отмечаются фономорфологические и графические варианты 
слов в памятниках письменности: дважды вар. двожды; кожевницкий вар. 
кожевницкой; кокошь вар. кокощь.

§ 110. Историческая часть ПОС включает в себя топонимы и прозвища, 
встретившиеся в памятниках письменности. Они разрабатываются за зна-
ком (~) (топонимы) или (——) (прозвища) под соответствующим словом, 
если оно известно в нарицательном значении, или в отдельной статье, если 
такого слова нет (см. §§ 102–103):

ДВОР1 … 1. […] 2. […] 3. […] и др.
1. […] 3. […] 6. […] и др.

~ В составе топонимов. Снетогорский (Снетогорских чернецов, Горских 
чернецов, Горский) двор. Участок с постройками, располагавшийся вдоль 
берега Псковы у церкви Иоанна Богослова. […] Загорский двор. Нашли его… 
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псковичи на Загорьском дворѣ. Лет. I, 1509 г., л. 657. Красный двор. Ме-
сто расположения монастыря на правом берегу р. Великой, напротив Спа-
со-Мирожского монастыря. Заложиша в монастыри на Красномъ дворѣ 
церковь камену святого Пантелеимона. Лет. III, Стр., 1468 г., л. 119 об. 
[…]

ГРЕМЯЧАЯ. Название холма (горы) в Пскове.
ЗАРОВЬЕ. Местность за крепостным рвом.
ГОРБАТЫЙ … 1. […] 2. […] и др.

——  Горбатый. Прозвище-фамилия мужчины. Князь великии Иоан посла 
воевод: …да князя Бориса Горбатого… Лет. III, 1533 г., л. 207.
БОЛЬШЙ, а я ,  о е . […]
——  Климентий Большой. Прозвище попа. […] Лет. I., 543 г., л. 676 об.

§ 111. В историческую часть ПОС включаются устойчивые сочетания 
слов и фразеологизмы разной степени семантической слитности (знаки 
>, ∆, ◊). Они толкуются и иллюстрируются примерами, их лексикогра-
фическое описание соответствует правилам, принятым в современной 
части (см. §§ 91–101). Заголовочные словосочетания внутри словарной 
статьи даются в современной орфографии, однако в той форме, которая 
представлена в памятниках письменности: >  В о й н а  о т ы м а т ь  — 
ʻпрекращать военные действияʼ; >  В о  о ч и  г о в о р и т ь  — ʻвысказывать 
свое мнение о ком-н. в его присутствииʼ; >  Н а  н е г о  м е с т о  — ʻвместо 
негоʼ; >  С и и … о н ы е  — ʻупотребляется при противопоставлении этих 
и другихʼ; ∆  П р е с т а в л я т и с я  н а  о н  (в е ч н ы й)  с в е т  (п о к о й)  — 
ʼпереходить в потусторонний, загробный мирʼ.

ГРАД2 … 1. […] 2. […]
1. […] 3. […] 4. […] >  О т в о р и т и  г р а д . Сдать город-крепость. 

А князь Юрии поиде ратию к Москвѣ…; московичи же град ему отво-
риша. Лет. I, 1434 г., л. 54 об.
ДАТЬ… 1. […] 2. […] и др.

1. […] 2. […] и др.
∆  Д а т ь  п л е щ а . Обратиться в бегство с поля боя. […] И тако 

побѣди я [врагов] помощию божиею, и даша плеща свои, и сѣчахуть я 
гоняще аки по и аеру. Лет. II, 1486 г., л. 159 об. […]

ДВОРИТЬ2: ◊ Д в о р и  т е б е  ч е р т . Бранно. Двори тебѣ чёрт за то. 
Разговорник Т. Ф., 490, 1607 г.

§ 112. В словарных статьях, содержащих только исторические матери-
алы, принята более краткая грамматическая характеристика заголовочно-
го слова. При именах существительных даются пометы, указывающие на 
грамматический род: м., ж., с., при именах прилагательных — окончания 
родовых форм полного прилагательного (если эти прилагательные могут 
иметь все три родовые формы), при глаголах — указания на вид и управ-
ление. Остальные части речи характеризуются пометами: нареч., числ., 
местоим., предлог, союз, частица, междом. В остальном грамматическая 
характеристика соответствует правилам, принятым в современной части 
словарной статьи (см. §§ 27–61).
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§ 113. Количество иллюстраций на отдельное значение или его оттенок 
в исторической части словарной статьи регулируется принципами, приня-
тыми в современной части (см. § 115).

Цитаты располагаются следующим образом: на первое место помеща-
ются примеры из летописей, а затем — по возможности в хронологической 
последовательности с учетом раскрытия семантики заголовочного слова.

Предпочтение оказывается цитатам, содержащим сведения о событиях, 
касающихся древнего Пскова и его округи. 

Примеры из памятников письменности сопровождаются сокращенным 
обозначением источника (см. Приложение № 4), указанием на страницу 
и дату создания памятника.

При цитировании летописных текстов в основной части словарной ста-
тьи указывается название летописи, сокращенное обозначение списка, год 
события, лист, а также с 27 выпуска, в скобках, век создания списка (см. 
Приложение № 4). Например:

ПОГСТ… 1. […] 2. […] …
8. Административный центр княжеской государственной власти 

в сельской местности. В лѣто 6453. Прииде Ольга к Новугороду и уста-
ви погосты и дани. Лет. I, Т, 945 г., л. 16 об. (сп. XVII в.) […] + XVI в.: 
Лет. III, АII (958 г.), Лет. III Стр. (1407 г.).

При цитировании Разговорника Тониса Фенне указывается не стра-
ница издания, а лист рукописи. При цитировании тематического словаря, 
составляющего часть Раз говорника Тониса Фенне, указывается слово, а за 
ним в квадратных скобках название раздела тематического словаря: 

Загохна [Раздел: Названия птиц]. Разговорник Т. Ф., 68, 1607 г.; Дуб 
[Раздел: Дерево и лес]. Разговорник Т. Ф., 62, 1607 г. 

При цитировании Псковской судной грамоты указывается не страница, 
а номер статьи: ПСГ, ст. 15, 1462–1477 гг. 

При ссылке на книги С. Поганкина указывается год составления доку-
мента, например: Кн. Поганкина, 43, 1645 г.

Если в исторической части приводятся цитаты из текстов XIII–XVIII 
веков, опубликованных в Псковских губернских ведомостях (ПГВ), то по-
сле иллюстрации приводится название памятника и год (век) его создания, 
а далее в скобках — название сборника, в котором текст опубликован, год 
публикации и номер Ведомостей, например:

ПОДГОЛОВОК, в к а , м. Ларец, обычно с деньгами, который ста-
вится в головной части кровати. Подголовокъ окованъ холмогорскимъ 
желѣзомъ, въ нем разныя письма. Досмотр убитым телам псковитина 
Петра Лябина, XVIII в. (ПГВ, 1873 г., № 29). 

Сокращенные обозначения памятников, примеры из которых не были 
использованы в основной части статьи, приводятся в конце каждого но-
мерного значения за знаком (+) в хронологической последовательности: 
XIV в., XV в., XVI в., XVII в.; внутри одного века обозначения располагаются 
по алфавиту:
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ПО…
12. […] XV в.: Лет. II (1434 г.), Гр. Новг. и Пск., Дан. (Валк.), Метр. 

польск., Покр. приписки; XVI в.: Лет. III Стр. (1272 г., 1434 г.), Гр. прав., 
Гр. Фед. Ив., Кн. писц. I, Пов. прихож. Батория, ПСГ; XVII в.: Вып. кн. 
меновных, Вып. кн. писц. 2, Кн. писц. II, Кн. пер. пск. Печ. м., Нетные книги 
пск. Печ. м., Оп. арт. наряду, Отводн. Мирож. м., Пам. послушная, Челоб. 
Герасима 1; XVIII в.: Дух завещ. 3, Оп. Изборску, Сп. письма Аарона, Стат. 
табл.

При этом сведения из летописей группируются в соответствии с дати-
ровкой списков, за знаком (+) приводится название летописи, сокращен-
ное обозначение списка, в скобках — год летописного известия. Например:

ПОГСТ …
[…] Князь псковъскии Александръ Василиевичь с посадники ново-

городскими и со псковичи ехавше в Немецькую землю, и много пово-
еваша на 70 верстъ… и много живота плѣниша, и погостовъ немецких 
много пожьгоша. Лет. I, Т, л. 71 об., 1460 г. (сп. XVII в.) + XVI в.: Лет. III, 
АII (958 г.), Лет. III, Стр. (1407 г.).

В Псковской I летописи есть два вставных текста: житие Довмонта 
и житие Александра Невского. При цитировании их год не указывается, 
пишется: б. г. (без года).

§ 114. Все иллюстрации из памятников письменности приводятся в ор-
фографии источников, но с переводом на современную графику: ѫ, оу → у; 
ω → о; ѧ → я; ,ѳ → ф; i, Ï, ѵ → и; ѣ, ъ, ь сохраняются. Титлы раскрываются, 
выносные буквы вносятся в строку в квадратных скобках. В отдельных слу-
чаях, когда невозможно восстановить полное написание слова, оно даётся 
в сокращенном виде.

Географические пометы и иллюстрации

§ 115. Значения слов, оттенки значения, особенности употребления 
слова или фразеологического оборота иллюстрируются примерами, под-
тверждающими и дополняющими семантическую и грамматическую ха-
рактеристику слова. 

Иллюстративные материалы делятся на три типа. 
1) Семантически и синтаксически законченные фрагменты записей 

живой разговорной речи крестьян: 
Мне стла вшарна, плха мне стла, жлка Слвика. Oп.; Да ты ня 

вшкайси, веть апть пракртишся, што апаздеш, уйд афтбус. Беж.; А 
кошфка — корзна, ф котрою мук просивают. Мук држыцца тлька 
в той корзнки. В ти корзнки сили мук. Дн.; Ан [врач] гаварт: 
«Налаж карантн на дярвню». Пушк.
2) Фрагменты из печатных и рукописных источников по истории, этно-

графии, фольклору Псковской области XIX–XX вв.:
Сергею Луковнику за лук и за чеснок два алтына дано, да ему ж за две 

калинки муравленых три алтына две деньги дано. ПГВ, 1841 г., № 1, с. 7; 
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Тогда приводят меня к гусям — и гости идут, и барин, и дети — смотреть, 
как я буду гусей делить. Богатырев И., Сказки, 223; И, бывла, нчь-та жэ 
небальшя, пак внна-внна, и уж развннивать начнёт. Всю Ивньскую 
ночь прахдишь. Песни Пск. земли 1, 114, Себ.
3) Иллюстративный материал из других словарей (приводится в случае 

отсутствия иных иллюстраций): 

НЕВДОМНЫЙ […] Незнакомый, неизвестный. Сватается неведомный 
жених. СРНГ 20.

НАРНАЯ […] Документ, разрешающий пахать чужую землю. Наврная. 
Опыт, Оп.

КОН […] ||  Конец участка. Скот-то в кон пошел. Доп.
НАЖИВЕ […] предикативно. О выздоравливающем, поправляющемся. 

Больной наоживе. Даль II, 445.

Число контекстов, иллюстрирующих или подтверждающих ту или 
иную филиацию словарной статьи, определяется автором словарной ста-
тьи в зависимости от качества и богатства материала. Отдельные реалии 
иллюстрируются более обширно, так, чтобы по возможности были отра-
жены все особенности описываемого объекта или действия: внешний вид 
объекта, названного толкуемым словом, его использование в крестьян-
ском быту, обычаи, верования и другие элементы традиционной культуры, 
связанные с описываемой реалией, и т. д., например: 

ПЕТХ […] 1. Самец домашних кур с красным гребнем на голове, пышным 
хвостом и шпорами на ногах. Пятх и квактха, клша цпак вдя. Остр. 
Въ двар гулли кры с кчитъм, ну, с питухм. Порх. Питх-та у мин 
был драчн, так на афц дрцца палс, ну и здрился, здох, а авчка тжы 
зγбла. Вл. Бригадраф пятх ншэво забл. Сер. А у яв бчьи брды как 
у пятух шпар тарчт. Дед. Пятх, катрый пахж на крицу, та дявн. 
ЛАРНГ, Локн. Пётух рнъ поёт. Стр. Пятх првый рас в двянццать часф 
паёт, патм ф три, а пад тра чста, а гаварт, сли вчирам пятх запл, 
дожж бде. Беж. Питх рньшэ вмсто будльника в дервне был. ЛАРНГ, 
Вл. Назавёш и петх и петн, как захцэ, так и назавёш. Оп. Хадли, питухф 
насли, гадли так: приняст нчью пятушк аднав или кур, палжут 
дньги, палжут галь, сли ан клнит дньги, знчит багтый [жених]. 
Кун. Навстречу им [нечистым] упала вязка льну и говорит: «Постойте, об 
них [сестрах] не хлопочите. Послушайте, какую я муку терплю. Вот меня 
перво начали в землю бросать. Я лежал на земле против солнца. Потом на-
чали меня суком пороть». Тут петух запел, все и кончилось. Чернышев, Сказ. 
и лег., 23. Не княжей породы, а ходит с короной, не ратный ездок, а всех 
рано будит (Петух). Евлентьев, Загадки.

Для редких слов приводятся все материалы, имеющиеся в распоряже-
нии составителя.

При описании общерусских слов и значений иллюстрации по возмож-
ности демонстрируют особенности функционирования литературного 
слова в народно-разговорной речи: ДЛАТЬ […] Заниматься чем-н., выпол-
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нять какую-н. работу. […] Никакй рабты в ильнскую птницу нельз 
длать. Печ.

Поскольку многие иллюстрации являются фрагментами живой раз-
говорной речи (в частности, вопросительными или ответными реплика-
ми в диалоге), то контекст или ситуация могут быть неясны. Опущенные 
фрагменты контекста или ситуации восстанавливаются в квадратных скоб-
ках, чтобы предложение приобрело смысловую законченность, например: 

[Детям:] Далй з дарги, пайдёт машна и сабьёт. Марь-Ивн, гонь 
с дарги, выхад з дарги. Беж.; Бирёш верясну, а ат вряса мшки ня 
лзут [туда, где хранятся овощи]. Печ.; Их [мышей] вылвливъть ндъ 
мышылфкъми. Остр.; Он [внук] бтта для мян так вылмывацца стал 
[показывая, как теперь танцуют]. Палк.; Вылязе [из машины] мушшна. 
Оп.; Ке-кто [из солдат царской армии] дезяртравал. Н-Сок.; Я чствую, 
славрь хчут длать [диалектологи]. Пуст.

Иногда для пояснения контекста в цитате приводится указание на год 
или исторический период, о котором идет речь в высказывании: 

ПДАТЬ […] 1. Государственный сбор, налог, пошлина (до 1917 г.). Бывла, 
пдъти платли [в 1910–1912 гг.]. Гд. Ямм, 1990.

Реплики диалога и случаи цитирования информантами чужих слов 
оформляются как прямая речь: 

«Куд ты, бпка, в убрну?» — «Да ф как убрну, в нжник». Стр.; «Лесь 
ка мне на аднья!» — «Ну как жы я влзу?» Кр.; [Набрала малины?] — «Ну 
γде па дажж я набир?» Себ.; А он ы гаварт: «Вы-та идтя, а я з бабёнкам 
ни хач». Гд.; Утрам зфтрак, а рньшы назывли пирихвтка: «Ну, давйти 
пиряхвтывать». Пск.

Если же говорящий цитирует отдельные слова, они даются в кавычках:
Был гвар на : «корва, молок», как писли, так и гаварли. Пл.; Или 

вот кто пастршэ мен, далжн я ннькай назвть или тётей, тепрь уж так 
ня завт, а рньшэ фсё «ннька Марфшка» да «ннька Мнька». Оп.; В ди-
ревни Важшки ншники жли, их так и држыли «ншы», ан гъварили 
ни «в нас», а «в ныш». Гд.

Диалектные слова в иллюстрациях обычно не истолковываются, кроме 
отдельных случаев: 

Куд ш ты так варгниш [прядешь]! Кун.; Ан игрла [пела] так, што 
вынужла кшникъф [гостей на свадьбе] и ти зъчинли. Оп.; А дркашки 
[жители деревни] на здних ншых как накнуцца! Кр.
В иллюстративном материале по возможности демонстрируются все 

грамматические формы, в которых зафиксировано слово, особенно диа-
лектное, например: 

ОББОК, б к а, м. и ОББКА, б к и, ж. […] У абпка сивувтенькая 
галфка и каришк сринький и такйи чёрнинькийи крпачички. Себ. 
Птя-тъ принёс питушкф, абпкъф. Дн. У аббак блый крень и блая 
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шлпка, в лствиных лесх ан растт, фксные. Палк. Абпку вот в ляс 
сявнни адн нашл. Остр. А я аббак быў нашўшы ба-а-альшшшый! 
Себ. Што абпка, што падберёзавик. Слан.

Слова, на которые не записаны контексты, в Словаре примерами не со-
провождаются: 

МЧКА3 […] Пучкообразные корни растения (лука). Эст. Межа.
КОСЯТК2 […] О том, у кого есть косички. Пск.
ОБОДНЦА […] 2. Загнутая сторона полотна косы. Гд.

Исключения составляют те случаи, когда в иллюстративной части не-
обходимо показать вариант слова или особенности подачи данного слова 
в источниках. В таких случаях в качестве примера цитируется слово без 
контекста: 

КРАСЁХА1 […] ——  Красёха. Кличка коровы. Ни давла Красёха малак. 
Кр. […] Красха. Нев. 

Вар. Красха. 
МШРНА […] ||  Более высокая, без проступающей воды часть такого 

болота с лесом. […] Омшрина. Доп. Омшарна. Карпов.
НВЗНЧЬ […] На спине, на спину; лицом вверх. Нвзнычь. Копаневич.
МШЁНКА […] 3. […] Мшонка. Доп.
КОЧРИТЬСЯ […] 1. Валиться, падать. Качриться. Карпов. 

Иллюстративные материалы из современных говоров помещаются по-
сле семантического определения, порядок зависит от качества цитаты, 
ареала (сначала, как правило, записи из центральных районов, затем — 
из периферийных). В конце следуют цитаты, извлеченные из фольклорных 
и архивных записей XIX–XX вв. Если после цитаты идет указание на жанр 
фольклорного источника, в квадратных скобках с прописной буквы курси-
вом пишется: [Песня], [Частушка] и т. п. В стихах, частушках и т. п. каждая 
стихотворная строка даётся с прописной буквы: Почему меня не любишь, 
Чем тебе не хороша? Красоты, здоровья хватит, Только ростом небольша 
[Частушка]. Пл.

Точка ставится после квадратных скобок. 
Пунктуация в иллюстрациях соответствует литературной. Все иллю-

страции из живой народной речи даются в Словаре в упрощенной фонети-
ческой транскрипции (см. Приложение № 1).

§ 116. После каждого примера, взятого из живой речи, указывается ме-
сто записи: сокращенное название района. Начиная с 27 выпуска Словаря 
возобновляется указание также на деревню и год записи (см. список насе-
лённых пунктов (Приложение 5) в 28 выпуске):

МСЛТЬ […] 1. Добавлять в пищу масло, жировые продукты. Скра 
намся не мслифшы, картшку-та. Н-Рж. Атпавину хараш ф шши, 
картшку мслить тжэ фксна. Тор. Мслом шт маслт ли яшш куд. 
Локн. Унас мслить кшу, памслить кшу. Беж. Млинький гаршчик, 
штоп кшу с ниγ мслить. Себ. […]
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ПОБЕРЧЬ […] 1. Угостить, попотчевать. […] Пришл зять к тёшше, 
а ей ахта йив пабирчь. Порх. Гвоздно, 1967. Вот пайд в гсти, пабярягт 
мян. Беж. Аксёново, 1969. […] Мян в гастх пабиригл мёдам. Пушк. Под-
сосонье, 1957. Сявння никав не варла, а то п паберегл б я вас чем-та. 
Остр. Шитяне, 1997. Прихадте гътки пасть. Бльшы-та мне пабирчь 
вас нчим. Кр. Заречье, 1983. […]

Для сопредельных районов Латвии и Эстонии указываются названия 
деревень:

ЗИНЬ, и, ж. Тень. Латв., Давыдовка.
ПОБИТЛКА, и, ж. Чем подгоняют коня, бич. Тмачка [в гумне] два 

кан ганют ва крушк, и тагд такй плачкай и бьют, пабитлка ли как. 
Эст., Большие Кольки, 1946.

Для материала из печатных и рукописных источников указание на рай-
он и год записи приводится в случае его наличия в источнике. 

В Словаре обобщаются сведения о географическом распространении 
диалектных слов, т. е. слов, не отмеченных словарями литературного язы-
ка или имеющих в словарях литературного языка пометы обл., прост. При 
таких словах указываются географические данные для материала, не во-
шедшего в словарную статью в качестве иллюстраций: за знаком (+) в кон-
це каждого номерного значения или оттенка, а также после описания фра-
зеологизма, в алфавитном порядке даётся перечень районов, а начиная 
с 27 вып. указание на деревню и год записи (при наличии сведений):

ГРНКА1 […] 1. Кусок, часть чего-н. с гранями. […] + Кр.
ВДКО. […] ||  Можно понять, определить. А втка, што гарс хцыцца 

им патузцца. Н-Рж. Глухово. + Гд. Тереб; Ляд. Васильевщина; Стр. Кочегоще.
ПОВИНТЬ […] 1. Посчитать виновным в чем-н., обвинить. […] + Беж. 

Турово, 1962; Ляд. Марьинское, 1959; Нев. Осовик, 1961; Оп.; Пушк. Лисицы, 
1958; Себ. Холое, 1961.

МЯСНЙ … 3. Прил. → мясо 3. […] ||  О рыбе. Мясистый. […] ||  Не содер-
жащий костей, состоящий только из мышечной ткани. […] + Печ.

МСЛЕНА, ы и МСЛЕНЯ, МАСЛЁНА, и, ж. […] >  Б о л ь ш я 
(ш и р к а я)  М с л е н а . […] + Б о л ь ш я  М с л е н а: Ляд.

После перечня районов через точку с запятой помещаются в хроноло-
гическом порядке указания на печатные источники (с указанием района 
при наличии сведений): Опыт.; Доп.; Даль (с указанием на том — римской 
цифрой); Кузнецов (без указания на деревни) (см. Приложение № 3). Ма-
териалы из СРНГ приводятся лишь при отсутствии материалов в картоте-
ке Словаря. Если же в СРНГ цитируется тот же источник, который указан 
в качестве источника Словаря, то ссылка даётся и на СРНГ, и на этот ис-
точник. Если слово указано в «Дополнении к Опыту областного велико-
русского словаря» и есть в картотеке Словаря со ссылкой на Ив. И. Кар-
пова, то в Словаре даётся ссылка на «Дополнение» и материалы Карпова: 
Карпов. + Доп.
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Если слово имеет разные ударения, варианты или словарная статья 
включает несколько заголовочных слов, то сведения о географическом 
распространении слова располагаются по вариантам: 

ÓГРДЬЕ, я, с. и ÓГРУДЬ, и, ж. […] 1. Верхняя часть женской рубахи, 
сделанная из тонкого, более нарядного материала. […] + óгрудье: Ляд., Стр., 
Эст. Пирисаре; огрýдье: Гд., Пл., Порх.; огрyдьё: Гд. […]

Вар. огрудьё.
НБО1, НЁБО1, а, с. и НБА, НЁБА, ы, ж. […] + нба: Гд., Локн.; нёба: 

Беж., Гд., Кр., Локн., Остр.,Тор.; Денисенко, Нев.; нёбо: Аш., Беж., Вл., Гд., 
Дед., Дн., Кр., Нев., Н-Рж., Оп., Остр., Палк., Пл., Полн., Порх., Пск., Пуст., 
Пыт., Себ., Сер., Сл., Тор., Холм.; Белинский, Оп.

ПОВАРЁШКА1, и, ж. 1. Разливательная ложка, половник. […] + 
поваршка: Аш. Авинцево, 1957, Котово, 1958; Вл. Дымово, 1964; Дед. Городно, 
1967; Дн. Голубово, 1969; Кар. Коконогово, 1959, Подсевы, 1962; Кр. Мицкее-
во, 1962, Остропяты, 1958, Рогаткино, 1957, Якушёво, 1983; Кун. Полонейка, 
1974, Смольки, 1962; Латв. Загорье, 1957, Зайцево, 1957; Локн. Федоровка, 
1954 […]
В случае, когда исходную форму слова установить невозможно (напри-

мер, для слов мужского или женского рода на -ок / -ка во множественном 
числе), сведения о географии приводятся для форм в том виде, в котором 
формы зафиксированы: 

ЗАУСЁНКА […] + заусёнка: Доп.; зауснка: Даль I; заусёнки: Дн.; зсенки: 
Дед., Пож., Порх.; зусёнки: Кар., Порх., Сер., Сл.; зсеньки: Н-Рж.; зусньки: 
Дн., Кар.
Для слов, известных в литературном языке, географические пометы 

приводятся только при иллюстрациях, сведений о географическом распро-
странении слова за знаком (+) не даётся.

КАРТЫ В СЛОВАРЕ

В Словаре даются лингвистические карты некоторых лексико-семанти-
ческих явлений, имеющих ареалы в псковских говорах. Зоной картографи-
рования является территория распространения древних псковских говоров 
(псковского микроэтноса) с приращениями земель Псковского удельного 
княжества, Псковской губ., Псковской обл. (в границах 1956 г.) — охватом 
говоров по Нарве (части Сланцевского р-на Ленинградской обл.), Торо-
пецкого р-на Калининской обл., некоторых приграничных населенных 
пунктов Эстонии (см. Историческую карту-схему, Список населенных 
пунктов в ПОС, вып. 1). Фактической базой для картографирования слу-
жат преимущественно материалы картотеки Словаря (свыше двух милли-
онов фиксаций), а также псковские материалы из других собраний (см. 
Список источников Словаря), содержащие указания на населенные пун-
кты или районы/уезды Псковщины.

Карта-основа с нанесенными на нее 766 номерами (которые соответ-
ствуют опорным населенным пунктам для картографирования) опублико-



вана в виде вкладки в первом и двадцать седьмом выпусках Словаря; все 
11 опубликованных лингвистических карт составлены на её основе. С 22-
го выпуска Словаря она переведена в электронную форму. 

Полный список обследованных деревень гораздо больше 766 номерных 
пунктов; для фактов из каждой такой деревни на карте ставится соответ-
ствующий знак без номера в пределах своего района.

Каждая карта содержит подробную легенду с необходимыми коммен-
тариями.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Условные сокращения и обозначения

б. г. — без года
без доп. — без дополнения
без. транскр. в источн. — без транс-

крипции в источнике
без. удар. в источн. — без ударения 

в источнике
безл. — безличное 
безл. предикат. — безлично-предика-

тивное слово
бран. — бранно
Вар. — вариант
вводн. сл. — вводное слово
в знач.— в значении
ветеринар. — в лечении домашних 

животных
вин. п. — винительный падеж
в обращ. — в обращении
возврат. — возвратное
вопросит. — вопросительный (-ая, 

-ое)
в повел. накл. — в повелительном на-

клонении
в сравн. — в сравнении
выделит. — выделительная
глаг. междом. — глагольное междоме-

тие
гонч. — у гончаров
груб. — грубо
дат. п. — дательный падеж
деепр. — деепричастие
дер. — деревня
детск. — детское
ед. — единственное число
ж. — женский род 
Женск. — женский род к слову муж-

ского рода
животн. — в животноводстве
зват. — звательная форма
изъявит. — изъявительное
изъяснит. — изъяснительное
им. п. — именительный падеж 
инф. — инфинитив

ирон. — иронически
кожевн. — у кожевников 
колич. — количественное
кузн. — у кузнецов
кулинар. — у тех, кто искусен в кули-

нарии
л. — лист 
ласк. — ласкательно
лес. — у лесорубов
льнов. — в льноводстве
м. — мужской род
медицин. — в лечении болезней чело-

века
междом. — междометие
мельн. — у работающих на мельнице
местоим. — местоимение
метон. — метонимически
мн. — множественное число
многокр. — многократный вид 
-н. — нибудь
накл. — наклонение
нар. медицин. — в лечении болезней 

человека народными методами
нареч. — наречие
наст. — настоящее время
неодобр. — неодобрительно 
неопред. — неопределенное
нескл. — несклоняемое 
несов. — несовершенный вид
об. — оборот [листа]
ограничит. — ограничительная
однокр. — однократный вид
одобрит. — одобрительно
определит. — определительное
ослабл. — ослабленно
отриц. — отрицание 
отрицат. — отрицательное (-ая)
охот. — у охотников
п. — падеж
перен. — переносно
печ. — у печников
плот. — в плотницком деле
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побудит. — побудительная
подчинит. — подчинительный
пориц. — порицательно, с осуждени-

ем
портнов. — у тех, кто искусен в пор-

тновском деле
порядк. — порядковое
пояснит. — пояснительный
предл. п. — предложный падеж
предлож. — предложение
презрит. — презрительно
пренебр. — пренебрежительно
придат. — придаточное
прил. — прилагательное
присоединит. — присоединительный
притяж. — притяжательное 
прич. — причастие
противит. — противительный
противоп. — противоположно
прош. — прошедшее время
пряд. — в прядении
пчел. — у пчеловодов
разделит. — разделительный 
разделит.-перечислит. — раздели-

тельно-перечислительный 
распростр. — распространительно
ркп. — рукопись
род. п. — родительный падеж
рыб. — у рыбаков
с. — средний род
с неполн. транскр. в источн. — с не-

полной транскрипцией в источ-
нике

сад. — в садоводстве
сапож. — у сапожников
синг. — сингулятивно

см. — смотри
собир. — собирательное
сов. — совершенный вид
соединит. — соединительный
сопоставит. — сопоставительный
сп. — список
ср. — сравни
сравнит. — сравнительный
сравн. степ. — сравнительная степень
ст. — статья
страд. — страдательное
твор. п. — творительный падеж 
ткач. — в ткачестве 
увелич. — увеличительное
указ. — указательное 
ум. — уменьшительное 
ум.-ласк. — уменьшительно-ласка-

тельное
уничиж. — уничижительно 
усил. — усилительно 
усилит. — усилительная 
условн. — условный 
устар. — устарелое 
уступит. — уступительный
утвердит. — утвердительная
фам. — фамильярно 
флк. — фольклорное (жанровая по-

мета)
церк. — о деятельности, связанной 

с церковью, православием
числ. — числительное 
шерст. — у шерстобитов 
шутл. — шутливо 
эвфем. — эвфемистически 
экспр. — экспрессивно

* — свойственное народной женской речи смягчение выражения, прояв-
ляющееся в использовании уменьшительно-ласкательных суффиксов, лишен-
ных однако в употреблении определенной эмоциональной окраски

> — знак устойчивого сочетания, сохраняющего значения компонентов или 
имеющего семантический сдвиг в одном из них, а также составных терминов, 
составных союзов, междометий

Δ — знак мотивированного фразеологизма, образованного путем метафо-
рического или метонимического переноса

◊ — знак немотивированного фразеологизма, фразеологического сраще-
ния, идиомы
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Принятая упрощенная транскрипция 

1. Все цитаты начинаются с прописной буквы.
2. Имена собственные пишутся с прописной буквы.
3. Знаки препинания те же, что и в литературном языке.
4. Ударение (ʹ) ставится на ударяемом гласном.
5. После мягких согласных пишутся: вместо ’а — я, вместо ’о — ё, вместо 

’у — ш.
6. Гласные в сочетании с j (йотом) передаются буквами ja — я, jo — ё, jy — ю.
7. После твердых шипящих пишется э: шэст, цэп, жэнá.
8. Мягкость согласных передается буквой ь.
9. Редукция гласных переднего ряда не передается (пишется е или и).

10. Знак ъ употребляется для обозначения редукции гласных непереднего ряда 
в заударных слогах. Вместо разделительного знака ъ употребляется напи-
сание й + соответствующий гласный: подъём — подйом, подъезд — подйэст.

11. Вместо разделительного знака ь после твердых шипящих употребляется 
написание й + соответствующий гласный: обошью — обошйу.

12. Для передачи г фрикативного употребляется греческая буква γ (гамма).
13. Шепелявое произношение свистящих передается написанием шипящего 

звука справа вверху над свистящим звуком: зжима, сшила. Так же передает-
ся написание очень мягкого т, напоминающего цʼ — тц: абитць.

14. Двойные согласные передаются написанием двух одинаковых букв: шшу-
ка, шшюка. Мягкость двойных согласных передается постановкой гласно-
го переднего ряда после них.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Список сокращений источников XIX–XX вв.,  
использованных в современной части ПОС 

АГО — Рукописи, хранящиеся в архиве Географического общества России. 
Псковская губерния. Разр. 32. Oп. 1. № 1–10.

АМДК — Материалы Московской диалектологической комиссии по Псков-
ской губернии. Архив АН СССР. Ф. 197. Оп. 2. № 191–200.

Белинский. Oп. — Б е л и н с к и й , Александр Иванович. Записи диалектной 
лексики, сделанные в нач. XX в. в г. Опочке и Опочецком уезде. [Хра-
нятся в МСК им. проф. Б. А. Ларина. 34 с., рукопись.]

Беллавин — Б е л л а в и н  М .  Псковская губерния, Торопецкий уезд, г. То-
ропец и его уезд // Материалы для изучения великорусских говоров. 
Вып. 11. Пг., 1922. С. 111–116.

Богатырев И., Сказки — Из с к а з о к  Ильи Богатырёва. [Записи 1946–1947 гг.] 
// Русская сатирическая сказка в записях сер. XIX — нач. XX в. М.; Л., 
1955. С. 215-230.

Богатырев С., Сказки — Из с к а з о к  Сергея Богатырёва. [Записи 1946–
1947 гг.] // Русская сатирическая сказка в записях сер. XIX — нач. XX в. 
С. 230–234.

Быстров — Б ы с т р о в  Н .  Народное творчество по песням Островского уезда 
Псковской губернии: Этногр. очерк / Изд. Псков, губерн. статист, ко-
митета. Псков, 1901. 24 с.

Даль — Д а л ь  В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: 2-е изд. 
Т. 1–4. СПб.; М., 1880–1882.

Денисенко, Нев. — Записи сделаны Юлией Федоровной Денисенко от кре-
стьянки д. Смольное Невельского района в 1978 г. [Хранятся в МСК им. 
проф. Б. А. Ларина.]

Доп. — Д о п о л н е н и е  к «Опыту областного великорусского словаря». СПб., 
1858.

Евлентьев, Загадки — З а г а д к и  русского народа, собранные Евлентьевым 
// Псков. губерн. вед. 1864. № 35–39, 44, 45; 1865. № 2–5.

Иеропольский, Песни 1 — И е р о п о л ь с к и й  К .  Песни, записанные в Холм-
ском уезде Псковской губернии // Труды Псков. археол. о-ва [далее — 
ТПАО]. 1909–1910 гг. Вып. VI. Псков, 1910. С. 23–29. 

Иеропольский, Песни 2 — И е р о п о л ь с к и й  К. Песни, записанные в Холм-
ском уезде Псковской губернии // ТПАО. 1910–1911 гг. Вып. VII. Псков, 
1911. С. 119–131.

Иеропольский, Песни 3 — И е р о п о л ь с к и й  К .  Народные песни Псковской 
губернии Холмского уезда // ТПАО. 1911–1912 гг. Вып. VIII. Псков, 
1912. С. 123–135.

Иеропольский, Пушк. — И е р о п о л ь с к и й  К. Говор д. Савкино Пушкинско-
го района Псковского округа // Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности 
АН. 1930. Т. 3. Кн. 2. С. 585–597. 
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фрагментарно, только в тех случаях, когда книжное слово встречается в обиходной речи 
современных псковичей. 
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владычицы богородицы и приснодевы Марии, сложено от божествен-
ных писаний, и сказание, како и коим образом бысть знамение от об-
раза матере господня святыя иконы честнаго его воплощения быша сле-
зы…: [Мирожский м.] // Труды Псков. церков. ист.-археол. комитета. 
Т. 1. Псков, 1910. С. 97–101. [XV в.]

Сл. и д. 1 — Н о в о м б е р г с к и й  Н .  Слово и Дело Государевы: [Процессы до 
издания Уложения Алексея Михайловича 1649 года] // Зап. Моск. Архе-
ол. ин-та / Под ред. А. И. Успенского. Т. XIV. М., 1911. Т. I, дело № 181. 
С. 397–398. 1631 г.
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Сл. и д. 2 — Н о в о м б е р г с к и й  Н .  Слово и Дело Государевы… Дело № 222. 
С. 397–398. 1631 г.

Сл. и д. провинц. канц. — « С л о в о  и Дело» в практике Псковской провинци-
альной канцелярии // ТПАО. 1907–1908 гг. Вып. V. Псков, 1909. С. 56–
104. 1748–1761 гг.

Сп. письма Аарона — С п и с о к  с письма игумена Аарона слово в слово // Исто-
рия княжества Псковского… Ч. II. С. 132–134. 1709 г.

Сп. указ. — С п и с о к  с указу слово в слово // История княжества Псковско-
го… Ч. II. С. 134–136. 1712 г.

Стар. док. — С т а р и н н ы е  документы / Н. Окулич-Казарин, изд. // ТПАО. 
1909–1910 гг. Вып. VI. Псков, 1910. С. 42–47. 1 — 1569 г., 2 — 1696 г., 
3 — 1666 г.

Статист. табл. — С т а т и с т и ч е с к а я  таблица о городе Пскове в 1727 году 
// История княжества Псковского… Ч. II. С. 137–143. 1727 г.

Там кн. г. Великие Луки, страница издания, год документа — Юрасов А. В. Т а -
м о ж е н н ы е  книги города Великие Луки 1669–1676 гг. М., ИРИ РАН, 
1999.

Указ Иннокентия — У к а з  от 30 июля 1765 г. № 1512 преосвященного Инно-
кентия, епископа псковского и рижского, об исправлении икон му-
ченика Христофора «с песьею главою» / А. Л. Ляпустин, изд. // Труды 
Псков. ист.-археол. комитета. Т. 1. Псков, 1910. С. 74–75. 1765 г.

Указ Стефана — У к а з  от 9 июня 1744 г. № 860 Стефана [Калиновского], епи-
скопа псковского и нарвского, о повседневном богослужении во всех 
церквах Псковской епархии / А. Л. Ляпустин, изд. // Труды Псков. ист.-
археол. комитета. Т. 1. Псков, 1910. С. 74–75. 1744 г.

Указ. хлеб. — У к а з  о  невзимании стрелецкого хлеба с излишне приписанно-
го двора // ТПАО. 1911–1912 гг. Вып. VIII. Псков, 1912. С. 302. 1677 г.

Уст. Евф., страница издания, год документа * — Се аз грешныи в иноцех раб 
божии Ефросин…: [Монастырский устав Евфросина] // Серебрян-
ский Н. И. Очерки по истории монастырской жизни в Псковской земле. 
Чтения ОИДР. Кн. IV. М., 1908. С. 508–526. Сер. XV в., сп. XVI в. 

Челоб. Воронцова, страница издания, год документа — Ч е л о б и т н а я  псков-
ского помещика Богдана Воронцова о невзимании стрелецкого хле-
ба с неправильно приписанного за ним одного двора // ТПАО. 1910–
1911 гг. Вып. VIII. Псков, 1912. С. 302–303. 1677 г.

Челоб. Герасима 1, страница издания, год документа — Ч е л о б и т н а я  игумена 
Спасо-Мирожского монастыря Герасима и псковских дворян на всего-
родних старост // ТПАО. 1911–1912 гг. Вып. VIII. Псков, 1912. С. 277–
278. [I четв. XVII в.]

Челоб. Герасима 2, — Ч е л о б и т н а я  того же игумена [Герасима, игумена Спа-
со-Мирожского монастыря] и псковских помещиков на всегородних 
старост // ТПАО. 1911–1912 гг. Вып. VIII. Псков, 1912. С. 278. 1623 г.

Челоб. Жерлыгина — Ч е л о б и т н а я  подьячего Жерлыгина по делу о пропаже 
во Пскове пошлинных книг // ТПАО. 1911–1912 г. Вып. VIII. С. 297–
298. 1673 г.



Челоб. Никандра — Ч е л о б и т н а я  игумена Мирожского монастыря Никан-
дра о невзыскании хлеба с трех дворов и с бобыля Алешки: [Отрывок]. 
Допрос по тому же делу // ТПАО. 1911–1912 гг. Вып. VIII. Псков, 1912. 
С. 300–301. 1674 г.

Челоб. Устьянова — Ч е л о б и т н а я  приказчика церкви Богоявления в Бродех 
Степана Устьянова о невзимании с двух церковных дворов стрелецкого 
хлеба // ТПАО. 1911–1912 гг. Вып. VIII. Псков, 1912. С. 301–302. 1674 г.

Челоб. Яковлева, страница издания, год документа — Ч е л о б и т н а я  сторо-
жишки Ивашки Яковлева о выдаче жалованья на 1675 г. // ПГВ 1870. 
№ 14. С. 101. 1675 г.

Чуд. образа, страница издания, год документа — О  ч у д е с а х  образа Знаме-
ния божия матери // Труды Псков. церков. ист.-археол. комитета. Т. 1. 
Псков, 1910. С. 92–96. 1426.
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ПО, предлог. I. с дат. п. Употре-
бляется при обозначении 1. Предмета, 
пространства, по поверхности кото-
рого кто-, что-н. передвигается или 
совершает действие. Па бальшак 
и машны хдют и лшади. Кр. 
Треньки, 1958. диш па ряк, так 
тим врам лтку пиряврнит. Пушк. 
Гришино, 1958. По мсту и прям 
туд заяжжеш. Пл. Подгребище, 
1946. В ваннам гаратк рабтають 
жншшыны, па кржы хдють, как 
им ня стршна лесть на кржу. Пушк. 
Лисицы, 1958. чынь гртка итт, 
грбый сьнек, тижыл итт, как п 
масту идёш, гртка. Гд. Кюровщина, 
1959. Ой по морю, морю синему, по 
синему, по великому, плыла лебедь, 
лебедушка белая, лебедушка сизо-
крылая. Копаневич, Нар. песни 1, 7. 
Выросла [бобина] до неба. Дедуш-
ка полез по бобине на небо. При-
шел, а там всё, что хочешь: и пить, 
и есть. Сказ. Пск. обл., 87, Усв. пка 
длнная, вълакёцца па зям. Н-Рж. 
Извоз, 1957. По лужочкам едет, Все 
лужки зеленеют; По дорожкам едет — 
Дорожки желтеют. Копаневич, Нар. 
песни 1, 18. Тогда она [барышня] пе-
ред окном вытянула шарик и поката-
ла по рукам и скликнула: «Сделайся 
у нас такой дом, как у тятьки и мам-
ки и потом будьте прислуги и слу-
жите так, как моему отцу и матери 
служили». Чернышев, Сказ. и лег., 28. 
Па гар млый пагливая, В залат 
гармнь пайгрывая [Песня]. Палк. 
Родовое, 1970. Δ  П о  г о л о в  м. 
Без очереди. Тот пъ гълавм и фпя-
рёт пъкупл. Остр. Тропкино, 1988. 
||  Чего-н., покрывающего или составля-
ющего поверхность, на которой совер-
шается действие. И па снгу и в лес 
ф круцвиках. Н-Рж. Извоз, 1957. 
В хвиль по сумёдам на вечорку бега-
ли. Кр. Суханы, 1962. Пошел же мой 
лунек, Пошел маленький зверек, По 
крутому бережку, По желтому песку. 

Копаневич, Нар. песни 1, 9. Кабла па 
афс хдить ж жарябёнкам. Себ. Ля-
хово, 1951. Пъвалйиш, пъвалйиш 
хлиб пъ мук, цурк ф пчку да ф 
пъдашстък. Порх. Михалкино, 1976. 
тай даргай ўсё па рж той. Вл. 
Мотарино, 1952. И та такм кустм 
вы и шли, па трав. Пушк. Свину-
хи, 1989. Фсё па мх карва тахд 
ганлись. Беж. Цевло, 1977. Лшади 
как стяпне хдят па пасвам. Гд. Ка-
нуновщина, 1968. + Пушк. Лескутино, 
1947. ||  Объекта, вдоль которого кто-, 
что-н. передвигается. Идём так па 
згарды, а яё [подругу] брат дагнл 
и давй па ушм нашывть. Н-Рж. 
Михалкино, 1966. Лшъть тяглъ [хо-
дила] пъ тну. Печ. Борок, 1986. Там 
таки рвы глубкии [в картошке], 
нда вирхм мне [идти при пропол-
ке], вот так по борозд. Пл. Заянье, 
2007. та краслца, как паймеш, 
пяр крснае, бльшэ па бяряγм 
хдят. Вл. Нюссо, 1963.
2. Предмета, пространства, на кото-
рых что-н. расположено, кто-, что-н. 
находится. Там мнга чармхи па 
палм, ан сшут и пьют. Н-Сок. Коз-
лово, 1952. Сначла аднак длают 
из бряднгу, што па канвам-та ра-
стёт. Гд. Каменный Конец, 1991. Пъ 
лясм партизны жли, ён бался. 
Вл. Букино, 1952. Казляк к всини 
фсё растт. Ан п маху такму 
растт. Кр. Треньки, 1958. Кто хдить, 
так найдёть. Растт лаўчй, где дуп 
есь, па дубнякм. Н-Сок. Алё, 1952. 
Снек тет, где павшэ, па гркам. 
Где пратяла, пратлины. Беж. 
Скурдино, 1982. Балцкам па тлу 
и па ляц, бабшками назывют. 
Остр. Пашково, 1961. По лсу мнга 
грибф, падаснавикаф мнга, па 
вядрм нсят. Печ. Ротово, 1976. 
Нибальшнькие слизун, их чинь 
мнга па грибм, насекмые. Остр. 
Семехино, 1960. А па слядм склька 
налпшы [мух]. Слан. Изборовье, 1988. 
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Растё па картшке [репейник]. Остр. 
Орлово, 1997. Па картшке у нас такя 
трав, сарняк какя-нибть. Остр. 
Заходы, 1960. ||  Объекта, вдоль ко-
торого кто-н. находится, что-н. рас-
положено. Фские футар бли па 
килметру, па алльскай рек. Пуст. 
Вербилово, 1990. Медвди жывт джы 
па збалацкай дарги. Гд. Ремда, 2008. 
Занскае есь, γарбан, Дрнефка, ат 
нас напрва, Бельбялёва, Валтва, 
Парчче направй па бальшак, 
Валтўа палявй, Бурўнўа, там есть 
маγазн, ў Бураўн. Вл. Нюссо, 1963.
3. Предмета, поверх которого, на ко-
торый что-н. кладется, надевается 
и т. п. Кушакм опоясывали по ру-
башке. Рубашки длинные, пояс на-
верх. ЛАРНГ, Кр., 1995. Па шпръм 
ри шт ник патм крют чем-нибуть. 
Порх. Хрычково, 1965. Длают γроп, 
аби вют яв каленкрам, пверху, 
па γр бу, паγрпшшина. Вл. Нюссо,  
1963.
4. Места, пространства, в пределах, 
в границах которых совершается дей-
ствие. Вот поужинали, легли спать. 
Ну, штап-капитан не столько спал, 
сколько па комнаты ходил. Чернышев, 
Сказ и лег., 111. Пошли стуки, пошли 
бряки по моей по спальне. Копаневич, 
Нар. песни 1, 62. Я по терему ходила, 
Своего мужа будила: Вставай, муж, 
вставай, друг, Вставай, пьяна голова: 
На дворе бела заря, Кол ворот гости 
стоя(т). Там же, 20. Она [безручка] 
ходила с ним [сыном] по саду, смо-
трела на спелые яблоки и говорила: 
«Господи, если бы у меня были ручки 
сорвать яблочко для меня и для моего 
детища». Чернышев, Сказ. и лег., 29. 
Кад был рманка, прами хадли 
па дирвни, гулли, плясли рскую. 
Порх. Шмойлово, 1970. тъ гармнька 
ни па тну, Я гулю ни па дму, Я 
на дмик ни гляж, Табй, забва, 
дъраж [Частушка]. Пуст. Вербило-
во, 1966. Тагд по Эстнии хадли 

рабтать. Печ. Киршино, 1974. Ходил 
Борис, гулял Борис, По хороводу, по 
нарду. Копаневич. Па фсей дервне 
пагсли агн, стрый и млый 
спать палегл. Пушк. Бирюли, 1989. 
Купйтись, где глпка, а што вы па 
милкат плзаити. Холм. Выставка, 
1964. Тагд школ плхъ бла, а у нас 
рябт мнгъ бнных бгала па лицы. 
Попов, Пск. Большие Толбицы, 1963. 
Пы прагну идё скатна с вгыну 
лпыты слыхть. Паткуль, Остр. 
Ереминцы, 1971. Как пиридавли, па 
Маскв лвни, так и к нам пришл. 
Пушк. Поляне, 1980. Цыгнка гадла. 
Ты вйдеш по своем сел [замуж]. 
Остр. Покаты, 1997. А такй был 
консервзавт, по Псквскай бласти 
был на првом мсте. Нев. Трехалёво, 
2009. >  П о  л ю д  м. Среди людей, 
в обществе. А мъладм хадть пъ 
людм ндъ — тък пънардней. Остр. 
Пунино, 1961. >  П о  д е р  в н е. В ди-
алектной речи. Писики по дервни 
назывюцца. Пл. Должицы, 1962. 
5. Предмета, который является гра-
ницей распространения чего-н., конеч-
ной точкой пути. Там гулнье, тут 
гулнье, ф том кра по часвни, там 
был тот край, Брский край назы-
вли. Порх. Теребушино, 1998. Идте 
по конц крю [до конца деревни]. 
Стр. Рогозино, 1975. ||  Предмета, ко-
торый является границей для определе-
ния длины чего-н. по вертикали. п ки 
шы ркие, па зян смай. Кр. Дубари, 
1961. Сашйт каке-тъ плтье пъ пя-
тм и нсиш. Остр. Подмогилье, 1970. 
||  Ориентира направленного действия 
и его пространственного предела; к. 
зиръ как рас па ншыму агарду 
патхдит. Локн. Машутино, 1961.
6. Предмета, следуя направлению 
движения которого совершается дей-
ствие. Бежш по втру пртиф валн. 
Печ. Сна стат па втру и лстачки 
дбры встачки принясл, дош бдит. 
Вл. Залучье, 1963. 
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7. Предмета, который является ориен-
тиром при совершении действия. На-
ступает вечер — их [родителей] все 
нет. Он [мальчик-с-пальчик] пошел 
по своим камушкам. Пришел домой. 
Чернышев, Сказ. и лег., 85. Рньшэ 
и жли-та па звёздам, часф-та н 
была. Гд. Самолва, 1960. 
8. Предмета или лица, на которые 
направлено действие. Вот вазьм 
малатлку и бду вас абих па спин 
садть. Холм. Авдунино, 1964. Я стал 
шкап аткрывть, а ан мне па лсини 
как хлыснть! Себ. Черная Грязь, 1951. 
Миднка так и хлабыснла мин па 
сапаг, хараш на хвост наступла, 
а сли на галав. Холм. Лосиная Голо-
ва, 1964. Мян фсё тльку заставлли 
прясть, а плха прял па пльцам 
стябли. Кр. Дубари, 1961. Пазвл б-
рин, пасадл, удрил па шшяк, так 
два зба и вон. Остр. Пашково, 1961. 
А тот казёл ня любл стршна бой, я 
яв плицэй бла, бла па мрде. Там 
же, 1961. Дрозд прилетел, молотют 
мужики, сел мужику на голову. А хоть 
бы два брата: один брык по дрозду, 
дрозд улетел, попал по мужику: ли-
сица рассмеялась. Чернышев, Сказ. 
и лег., 75. Брат с сестрицей ходит, За 
ручушку водит, По головке дрочит 
(гладит). Копаневич, Нар. песни 1, 21. 
А мужик его [псаломщика] по голове 
обухом, да и в подпол. Богатырев С., 
Сказки, 231. Поглдил нас по галав. 
Беж. Межник, 2004. Па нжный 
крачки паткают, дражжт крачка, 
спёкшы, а нет, тагд ешш сырй. Дн. 
Чертёны, 1969. 
9. Лица, предмета, явления, которые 
представляют собой объект разго-
воров, размышлений, забот, помина-
ния и т. п. Гаварт по брту маем, 
кто спршывае пра евнную сямь, 
пра яв дятй. Н-Рж. Брянцево, 
1984. Ан бес ппки никуд. Ппка 
шелахнлся куд-та и ан за ним, па 
мне и не дмае. Пушк. Бирюли, 1989. 

Ён гаварт, што хоть адн жнка да 
по мне бдет забцца. Пск. Жидилов 
Бор, 1966. Рыдния нат пакйникам. 
Нат грбам рыдния па пакйнику. 
ЛАРНГ, Печ., 2001. В нас в утро 
свадьбы тётка песни по нявесте пела. 
ЛАРНГ, Кун., 1994. По мёртвым 
псалтрь читют. ЛАРНГ, Нев., 1991. 
Куть был слткая па Мшэ. Беж. 
Борисково, 1963. Я мло чытл па им, 
па пчлам. Гд. Орёл, 1972. А чрки [на 
щепу] примрна такй длин сасн 
нда, и то спецыльная. Ну рньшы 
ж панимли бльшы вот па зимл да 
па лсу, па фсим. Вл. Поречье, 2010. + 
Пуст. 2001; ЛАРНГ, Порх. 2001.
10. Лица, предмета, о которых 
кто-н. скучает, тоскует и т. п. М-
мынька, рнная, джа я згршшы 
па таб. Паткуль, Остр. Еремин-
цы, 1971. Мша ты па ём згруснла, 
и письмшка ни напша. Дн. Чертё-
ны, 1969. Разблся ра. Так уж Бгу 
нда, я растрилася па ры. Порх. 
Вязка, 1998. Прень гулл з дфкай 
и вдрк пмер, ан плкала гарс по 
нем. Кр. Дубари, 1961. Па ём плкали 
те врмя. Ддушка харшый, заба-
лл, пмер. Нов. Княжицы, 1946. Пл-
кать грех по робёнку, по покй нику. 
Кр. Зубавы, 1999. Сястр глъ съм 
кри чла пъ рябтъм. Порх. Верхний 
Мост, 1976. Мы стояли на панели По 
любви плакали. Копаневич, Припев-
ки. Попрбуйте с ей [знахаркой] по-
шумть, мжэ, и помгет. Поту жте 
по своем грю, мжэ, што и здлает. 
Остр. Покаты, 1997. Кошечка заде-
рябала собачку. Потом стала плакать 
по собачке. Чернышев., Сказ. и лег., 90. 
Так вот что, штап-капитан, я хорошо 
знаю, что судьба скучае по тебе. Там 
же, 115. 
11. Лица, совместно с которым кто-н. 
живет, принимая его привычки, ха-
рактер и т. п. Па сну и я жыл. Вл. 
Синие Ворота, 1962. По Птьке жыть 
мжна. Печ. Высокий Мост, 1972. 
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12. Того, в соответствии с чем, соглас-
но чему совершается действие, прояв-
ляется состояние. Па суд разбирют. 
Н-Сок. Алё, 1952. Я ду па рпарту за 
палчкай арденф. Печ. Красная Гора, 
1966. Вы не спорьте, не бранитеся, Вы 
по совести разойдитеся: Я не обоим 
вам достануся. Копаневич, Нар. песни 
1, 16. Типрь фсех мушшн лжут ф 
кастмах, а па рилгии длжна быть 
ва фсём блам, как Христс. Беж., 
2001. Тяпрь пакс дялть нда, бдут 
дялть на пласы трав по зарплты. 
Беж. Ашево, 1977. та кфта па маему, 
кренаму длалась. Кр. Заболоцкое, 
1961. Рявалцыя аддал нам змлю 
па ядакм, пустошник, мнга зямл 
там. Оп. Балахи, 1975. На нват две 
дли брал хазин вот, склька там 
па налчии сямь трудаспасбных, 
т жа брал на кждъвъ длю. Попов, 
Пск. Большие Толбицы, 1963. Таγд, я 
уж прихал ў дярўню, рабтал за-
в дуюшшим мльницам, пнсию па-
лу чю мла, ня хватет, чеь мла 
па лу чю, девятнтцать рублй пять-
де ст капек, а па страсти трццать 
руб лй палучл бы. Вл. Нюссо, 1963. 
Псле Крешчнья Стртинья па па-
ртку. Гд. Кануновщина, 1968. Па при-
вчке сют, а убирть как даст. Пушк. 
Синичино, 1989. Я в пшшистви ни 
бы л, а сматрть-тъ хадлъ. Псни 
петь, ндъ па нтъм пътставть к ним 
[девушкам] Печ. Лисьё, 1974. Ну там 
[в Финляндии] ан [племянник с же-
ной] па бизрабтицы жли. Вл. По-
речье, 2010. По какому смыслу ее [Ан-
нушку] посадили? Чернышев, Сказ. 
и лег., 44. 
13. Того, что служит основанием для 
вывода, умозаключения или действия. 
Атц узнавл па лун, как бде 
пагда. Гд. Каменный Конец, 1991. 
Лтъ узнавли па зим. Порх. Борок, 
1965. Час у нев по слнышку, пока 
джжык не перестне, он так и льё 
над ншэй картшкой. Ляд. Лединки, 

1946. Па яё абрду ни скжыш, што 
за чялавк. Кр. Дубари, 1961. Рибта 
паймли каслю и сидт с ней в об-
нмку. Глиж, па ушм ни сабка. 
Ка в паймли? Па ушм ли на лас 
ли на какю-та такю жвнасть. 
Беж. Митрошино, 2003. Аднак па 
сну глдя, капёшак двццать-трц-
цать. Вл. Демидово, 1952. Вот синь 
и синь, пъ погды синь, и зат и не 
растёт ниш. Гд. Подолешье, 1996. Дет 
мой фсё примичит, какй март, па 
мрту и лта. Вл. Залучье, 1963. Она 
[девушка] пошла домой, — по солом-
ке нашла след. Чернышев, Сказ. и лег., 
22. Тяприча па страсти есть прит, 
дом престарлых, а таγд н была. 
Вл. Нюссо, 1963. Па псням плисли, 
инагд в гармшку игрли. Вл. Равонь, 
1962. 
14. Предмета, посредством которого 
или при помощи которого совершает-
ся, осуществляется действие. Кто па 
кнги учлся, хъраш умл гъварть. 
Н-Рж. Выбор, 1978. Эта волшебница 
опять начинае по книгам [искать, чи-
тать]. Чернышев, Сказ. и лег., 50. Вот 
та я па кнγе зню хараш. Вл. По-
речье, 2010. По лугу зеленому лугу, 
Вырастала трава шелковая, Выросли 
цветы лазоревые. Я по тым цветам 
вскормлю коня. Шейн, Нар. песни, 33.
15. Причины совершения действия, 
проявления состояния. Я пъ раннию 
пришл домй, жанлся. Порх. Коло-
тилово, 1998. Я не гарз вдить-тъ, пъ 
глазм мин и атпустли съ слжбы-
тъ. Палк. Марково, 1961. Мне па 
пчани нильз встрава [есть]. Дени-
сенко, Нев. Смольное, 1978. Мне мса 
есь нильз па балзни. Ляд. Заполье, 
1968. На лицэ ня бдеш па пагды. 
Палк. Грибули, 1976. Па недасттку 
ям прибвили пнзии. Печ. Ротово, 
1976. Па харчм мжна жыть, а па 
скке ня магл жыть здесь. Локн. 
Погорелка, 1962. Па красат взли, 
вшла змуш я, патм ни захатла 
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с ним жыть. Беж. Турово, 1962. Тагд 
жнка взял яв к себ, па йнай 
фамлии и вжыл. Пушк. Крыло-
во, 1989. Памагли па заслги мжа, 
он дма мир, в гврдии служл. 
Беж. Турово, 1962. А па любв так 
и бнную бярё. Кач. Стукалово, 1946. 
Па прирды влас сивет. Вл. Си-
ние Ворота, 1962. та ни па страсти 
чаво-та так яё апснула. Денисенко, 
Нев. Смольное, 1978. Замжйэ бла 
чинь тяжёлая, вдали мин силкм, 
па баγтицву. Н-Рж. Туровец, 1961. 
Па тиб, мой дърагй, мне на ум ни 
йдёт рабта. Сл. Поддубница, 1947.
16. Того, что является целью соверше-
ния действия. Врмя н была хадть 
па грибм. Остр., 1985. Пашл М-
шынька в лес па γрибм. Себ. Аннинск, 
1971. Рибятн пъбяжлъ пъ блъки. 
Печ. Городище, 1960. Па рбы пахал, 
катрая есь ў зере. Ўскаю лавл. 
Н-Сок. Алё, 1952. Няльз ль к вам 
при хъть пъ хлбу. Остр. Подмогилье, 
1970. Брин хадл фсё па ахты. Остр. 
Шики, 1973. Сын приезже и на рыбу 
и па ахты хдя. Остр. Дубки, 1973. 
Па ахты хадли фтрёх, с с нами 
брыни. Оп. Лобово, 1975. Прихъф-
шы ривизр па тъму длу. Печ. Го-
родище, 1960. Ели хдите па таму 
длу, так услыхете, фсё па-рзнаму 
гаварт. Холм. Залесье, 1964. ||  Лица, 
которое необходимо найти. Ан 
прихали па этим салдатам. И млай, 
ты знеш, тлька нядвна нашл их. 
Беж. Кудеверь, 1977. 
17. Способа, характера соверше-
ния действия. Сичас фсе па мды 
стли адевтца, грматныи стли. Вл. 
Нюссо, 1963. Дет уж жыл па вли, 
а нкътърыи ишш бли брскими. 
Сер. Ремда, 1956. А сли ни бдиш 
жыть па саглсию, бдиш гмкать, так 
уш какя здесь жысть. Печ. Высокий 
Мост, 1972. Он фсё признакмифшы 
па дешфке, не тжы за бензн. Дед. 
Обуховец, 2002. Вот тжа ж па нйму 

мне прихадлась лавть. Попов, Пск. 
Большие Толбицы, 1963. Так он [отец] 
пришл с тюрьм как с санатрия 
с харшыва. Он расканвараванный, 
[жыл] па вле. Вл. Поречье, 2010. Рас 
муш бдит па свисти, он вас любт 
и вы ев бдити любть. Стр. Лу-
дони, 1975. Учител рньшы хадли 
па чиридм па збам, патм тлька 
шкла пашл. Холм. Выставка, 1964. 
Нстеньку они [зверье] разрыва-
ют по коневьим хвостам. Чернышев, 
Сказ. и лег., 89. Дфки бались па 
аднй хадть. Кр. Дубари, 1961. Вот 
та памял вжэтца, так фсё па аднй 
старон, фсё в адн старнку, а патм 
памял надявли на плку. Порх. Пу-
тилово, 1998. Лна нас па фским 
видм фотаграфруит. Гд. Горка,  
1972. 
18. Обстоятельств, при которых со-
вершается действие. Зърублъ тъпа-
рм па пьни. Пск. Волчьи Ямы, 1991. 
В гсти итт пъ такй погды. Стр. 
Страшево, 1962. Млъ што здлъит па 
пьнки. Стр. Негино, 1975.
19. Лица, с позиции которого что-н. 
оценивается. Па мне ты чай халнны. 
Гд. Лядины, 1959. А па мне хоть гала-
вй ф сапаг, мне без рзницы. 
Пуст. Станки, 1962. Фсе дти па мне 
красвые. Беж. Цевло, 1977. Па мне, 
так слаще землянцы ягоды нет. 
ЛАРНГ, Оп. Глубокое, 1991. Па нам 
фсе прзники хъраш. Гд. Раскопель, 
1966. Чужю кршу крйить, а сва 
тякть, а па ям вот хоть я сам. Вл. 
Черпеса, 1952. Па нам-та бли и ста-
рнныи харшы [одежды]. Печ. Бо-
бровник, 1960. Тяпрь-та ни вядём 
чиста т, па нам, па ншэй слы, и так 
хъраш. Там же, 1960. Па ём хуть нъ 
гылав хад. Оп. Карузы, 1961. Па нам 
хъраш блъ. Остр. Сазоны, 1964. 
20. Лица, в соответствии с чьим мне-
нием, желанием, вкусами и т. п. со-
вершается действие. Я шшяс па теб 
ржу [хлеб], ты мне фсегд гаварш, 
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што такх награмл [кусков], што 
в рот не вбить. Дед. Обуховец, 2003. 
Стой по галннаму ни пагадет. 
Остр. Покровское, 1945. ||  Лица, в ин-
тересах которого совершается дей-
ствие. Н пале-тъ, сынок, кагд не 
был халхзъф, так сяли пъ сяб ты 
жли дак. Попов, Пск. Большие Толби-
цы, 1963. Разделли, пъ себ касли, 
кжный сам. Пск. Жидилов Бор, 1973. 
По себ рчникам мълатли — ручня 
мълатлка. Пск. Большие Толби-
цы, 1946. По сяб растаскя писк 
и мсло. Гд. Островцы, 1996.
21. Предмета, лица или свойства, на 
основании которых характеризуется 
кто-, что-н. Сястр мне рнныя пъ 
ац ц. Сер. Амосово, 1957. А што по 
сест р, что по брту, фсё равн бдет 
пле мнница. ЛАРНГ, Печ. Миткови-
цы, 1998. И мы зняли првае мста 
па кастмам на шкльнай ёлки. Вл. 
Поречье, 2010. та астрфские, ан 
д жы и сичс слвяца па дркам. Пл. 
Заянье, 2007. Авёс он тяжлый па 
фсхад. Ячмнь слбый хлеп, он ня 
так крпкий па фсхад, он рньшы 
фсх дит. Кр. Перлицы, 1961. Пъ на р-
ды я был ничав. Н-Рж. Вехно, 1960. 
Пъ гадм такх жншшын и н былъ, 
как ян был. Печ. Городище, 1960. 
Сын взял бы [девушку], дак он тяпрь 
уж па ёй стрый. Печ. Лавры, 1976. 
Мы с ней сво по мужык-то. Порх. 
Коломно, 1961. Я па мжу ни пи с лась, 
ни смянла фамлию. Пушк. Лиси-
цы, 1958. Бли Васльевы, а па д ду 
зв ли Птикавы, дет Птька был. Пл. 
Заянье, 2007. Аляксндъ Ника лив нъ 
Никалива. Па ацц. Дед. Обуховец, 
2002. ||  Свойства, на основании кото-
рого характеризуется действие. Цы-
гн ка гадла. Ты вйдеш по своем 
се л, по свой крви. Остр. Покаты, 
1997.
22. Предмета, который имеется 
у кого-н. А я бсый ли па батнкам 
наврна был. Остр. Дубки, 1973. 

23. Вещества, из которого что-н. при-
готовлено. Кша па вчаршняй круп. 
Оп. Есенники, 1958. 
24. Лица, предмета, состояния и т. п., 
которым соответствует кто-, что-н. 
по определенным нормам, критериям. 
По барину и говядина (без транскр. 
в источн.). Н-Рж. Михалкино, 1962. 
Па кждай рби кждый запс. 
Пабльша запс и памньша запс. 
Гд. Мяковщина, 1959. Мо очк-тъ 
ни по глазм. Стр. Теребуни, 1975. 
Скшаиш што ни па жалтку, глист 
жмёт кала жалтка. Себ. Аннинск, 1962. 
«А я и с очкми ня вжу». — «Знчит, 
не по глазм очк». Стр. Слёзово, 
1967. Збижла [из Мурманска], ни 
па клмъту блъ. Пск. Подклинье, 
1980. Ан [дочка с мужем] в Въркут 
бли. Ей [дочке] ни па клмъту. Ан 
на инвалднъсти. Печ. Будовиж, 1974. 
тъ гармнькъ ни па тну, Я гулю ни 
па дму, Я на дмик ни гляж, Табой, 
забвъ, дъраж [Частушка]. Пуст. 
Вербилово, 1966. Харшыи батнки, 
так ничав, а плахя, да ня па наг, 
так бахлы. Палк. Самохвалово, 1961. 
Па наге капыл зделаешь, на ево сну-
ешь гушки и плятешь. Пск. Демшаны, 
1966. Дрля лбит избалвънных, 
а я ни пъ ям. Сош. Шатуново, 1960. 
Фсё па фксу ям ндъ длъть, тварк 
ня па ям, так ня йисть. Сер. Подлуд-
вичье, 1968. Па мне тлька Сярьгй 
Бъбашф. Н-Рж. Вехно, 1960. Шрик 
чуть што ни пъ ям, срзу кусцъ. 
Стр. Негино, 1975. Стринькъя, ня 
пъ сиб адёжына, купл. Порх. Ту-
рово, 1975. А трав па трав, а ни па 
скатны. Гд. Замогилье, 1959. >  Н е 
п о  д в о р  щ у. Неподходящий где-н., 
для чего-н. Корва не по дворщу. 
Н-Рж. Соболицы, 1962. ср. н е  к о 
д в о р   (см. двор).
25. Предмета, лица, в соответствии 
с которым оценивается, характери-
зуется что-н. Дошш ндо, а по сну 
ня нда, и рош, и зярн зря. Кр. Зу-
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бавы, 1999. Так тат дошть харшый 
па палям да па агардам, а па сну не 
нда. Печ. Высокий Мост, 1972. Снъ 
бдит гнлитью пхнуть, сли дошшь 
бдит, пъ картшки тъ хъраш, а пъ 
синаксу плхъ. Гд. Елешно, 1968. 
Дажж край ндъ па ншый зимл. 
Пск. Плаксино, 1977. Па ншый зямл 
ндъ кжный день дошш. Пск. Кити-
но-3, 1980. Па ей ндъ блъ другва 
мужыньк. Пск. Жидилов Бор, 1962. 
Питюсь ниплха па дирвни, и то 
трдна рабтать. Другя сафсм адн 
хлеп ядт. Остр. Заходы, 1960. Да пъ 
май-тъ жзни мне давн нъ пагст 
ндъ. Дед. Харлово, 1966. Па сльскай 
мснасти харшая библиатка. Печ. 
Ротово, 1976. Квашн, ктка такя 
нибальшя па смьи, плтам сва-
шнным пакрють. Палк. Крюково, 
1961. Пъ явны нги в мя нет сапк. 
Гд. 2003. + Гд. Ямок, 1981; Пск. Забро-
дье, 1980. 
26. Того, к чему кто-н. приспособлен; к. 
Он [коровы] не привкшы по той 
трав. Пл. Лышницы, 1946.
27. Предмета, через сравнение c ко-
торым характеризуется размер дру-
гого предмета. Картшка млинька 
вдирнулась, па арху. Вл. Залучье, 
1963. Ни астлась ни видялнки, ни 
картшынки, валлися па калак гра-
дины. Пушк. Гришино, 1958. Кк-та 
сабирли мленькие кмушки, ну па 
наγт, мжыт, пабльшы памньшы. 
Вл. Поречье, 2010. Глаза по ложке, а не 
видят ни крошки (без транскр. в ис-
точн.). Н-Рж. Михалкино, 1962. Па 
пльцу нтка, фсё жалдшками. Вл. 
Пухново, 1963. В Ляхнова картошка 
па галав прадаецца. Локн. Перелучье, 
1969. 
28. Того, на что (кого) похоже что-н. 
(кто-н.). А ннче не паймёш, то ли 
лта па зим пайдёт, то ли как. Дед. 
Занево, 2002. Лта па зим идёт. Кр. 
Дубари, 1961. Быввет, пайдё лтъ 
па зим. Порх. Слобода, 1967. Ни 

вкинулись в атц с мткъй, а пъ 
другм пашл. Порх. Михалкино, 
1975. ||  Лица, действию которого упо-
добляется чье-н. действие. Фси псни 
пирейм, могу [спеть] и по Зыкинъй, 
и по Воронцвъй. Стр. Яблонец, 1975.
29. Области, сферы деятельно-
сти, объекта действия. Нясёт тжы 
длж нъсть хоршую в инститти 
пъ космонфтике. Гд. Ямок, 1981. 
Ф Птере даршки чстил ф саду, 
а патм паступл па канализции. 
Остр. Пашково, 1961. Ўсё ў калхс 
рабтал, па плтницкай. Н-Сок. Алё, 
1952. Па земл рабтала мнга. Гд. 
Ремда, 1972. А я говор яму [мужу]: 
«Ты не жалеш себ, тлько по ро-
бты». Гд. Носовка, 1985. А вот зи-
мй сидм да придём шырёстку, по-
ловичк ткём, фсё по хозйству как 
дел. Пл. Заполье, 1969. Ма сястр 
панимла па ржэ [заговаривать]. Кр. 
Татарино, 1971. Вот собка хоршая, 
а в ншых взто, тльки по кротм. 
Кр. Зубавы, 1999. Кждая трфкъ па 
свай балзни. Пск. Виделебье, 1997. 
Дваравй, он па скатны, в мян он 
кан жалл, ксы заплятёт рзны. Гд. 
Лужок, 1959. Охтник по дчи хдит. 
Ляд. Марьинско, 1959. ||  Рода заня-
тий кого-н. Я дсить гот рабтълъ па 
прислгъм тут. Печ. Лавры, 1960. 
30. с порядк. числит. Этапа, ста-
дии какой-н. деятельности. В ей па 
тртьиму клсу двъчки хдят. Печ. 
Лисье, 1974.
31. Способа именования человека, жи-
вотного. Вот, дорогой мой молодой 
человек. Я ня знаю, как по ими-от-
ечеству назвать вас. Чернышев, Сказ. 
и лег., 92. Свинй [зовут] по клчкам. 
Мы завём Сахрнам. Н-Сок. Фетини-
но, 1952. 
32. Времени совершения действия, 
проявления состояния. Тёпла бла 
па висн. Остр. Семехино, 1960. Па 
лту нмцы наявлись. Н-Рж. Вы-
бор, 1961. У ей кржъ пъ висн 
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пагарлъ. Н-Рж. Вёска, 1961. Ан, 
аткрфшы акн, сидла па вчиру. 
Пуст. Лосно, 1962. Иду, ид, а лди 
тшчуцца нагружные, пздно, а я 
ид, фста и ид п ночи. Пл. То-
лошницы, 1946. Ндо нам переложть 
по лету ту пчку. Дед. Занёво, 2002. 
Овчи нжни, он разбирюцца. Ня 
так стли, как па-старннаму. Нда 
па зим стричь. Остр. Покаты, 1997. 
Ой, не пой рано соколик по утру, 
По утренней по холодной по росы. 
Шейн, Нар. песни, 300. Мы бывла пъ 
марзу лен стлили, па мсицу. Остр. 
Грехново, 1961. Часф ў пять нжна 
паднцца, и жли рукм, и касли 
рукм, бывла, па лун жли. Себ. 
Аннинск, 1971. Па таму врмю 
и свтаецца. Н-Рж. Велье, 1965. Па 
прашччему гду тлька двццать 
чалавк прняли. Гд. Ветвеник, 1966. 
+ Аш. Федорцево, 1958; Гд. Волошно, 
1985, Закрапивенье,1981 Низовицы, 
1962, Пнево, 1958; Дед. Большая Храпь, 
1969; Дн. Выскодь, 1962; Кар. Гора Бо-
были 1960; Кр. Треньки, 1984; Кун. Кар-
зинцево, 1961; Локн. Ольхимово, 1961; 
Нев. Рыжаки, 1962; Н-Рж. Вехно, 
1968; Н-Сок. Бояки, 2005, Недомерки, 
1997; Оп. Тоболино, 1962; Остр. Коси-
но 1957; Печ. Бобровник, 1960, Давы-
довские Хутора, 1960, Пачковка, 1998, 
Подгорье; Порх. Подсухи, 1999, Пуше-
ницы, 1976, Турово, 1975; Пск. Захо-
ды, 1957, Черемша, 1960; Порх. Павы, 
1996, Подсухи, 1999, Усадище, 1976; 
Пушк. Поляне; Себ. Чернея, 1961; Сош. 
Шмойлы, 1958; Стр. Негино, 1975, Те-
ребуни, 1962; ЛАРНГ, Нев., 1993, Пуст. 
Реблё, 2005. ||  Возрастного периода. Па 
васьмму дястку жывём. Печ. Заходы, 
1972. У нас уж па смьдесят два гда. 
Па смьдесть тртьему идть. Пуст. 
Лосно, 1962. Дчка у мян мъладя. 
Ня зню, как там па стръсти бдит, 
а шшас хъраш. Печ. Бодагово, 1961. 
Пъ млъдъсти хадли на рманку. 
Н-Рж. Гридино, 1961.

33. с сущ. во мн. ч. Отрезков времени, 
в течение которых регулярно повторя-
ется какое-н. действие. Рбу варли 
тлька ф срду и ф птницу. Скръм 
не ли па срдам и птницам. Рньшы 
па пастм скарм не ли. Гд. Каменный 
Конец, 1991. Па лятм дма рабтала, 
а па зим жла в малшницах, карф 
дала. Гд. Яктушино, 1959. Я пъ 
змам жыв там, ф цркафь схаж там 
и з дачшам свам пъвидюся. Печ. 
Городище, 1972. Я па зимм здилъ 
туд. Там же, 1972. Па зимм я болю, 
ляж. Дн. Валуй, 2004. Фплоть, па 
бнням, насли пахжы. Пушк. Лиси-
цы, 1958. А па начм хадли чстить 
Линингрт, вон, мёртвых чстили [в 
войну]. Пл. Заянье, 2007. Спретки 
бывли. Кагд с рабты идёш па 
вечерм. Пржу прли. Гд. Каменный 
Конец, 1991. 
34. Продолжительности действия, со-
стояния. А и та по три дн не нси 
газты. Стр. Слёзово, 1967. Пъ мсяцу 
саст [телята]. Порх. Малые Пети, 
1975. Ан па сткъм игрли ф крты, 
на дньги. Кр. Мозули, 1987. Баба ро-
дила двойнят: Настеньку и Ванюшку. 
Они росли не по годам и не по часам, 
а по минутам. Чернышев, Сказ. и лег., 
86. Он [ребенок] рос не по дням, а по 
часам. Там же, 76. 
35. Конечной временной границы про-
цесса, явления. А та плный мсяц 
дошшь, па зим так и бдя. Остр. 
Крюки, 1978. 
36. Действия, явления, после которого 
совершается какое-н. другое действие. 
Пъ капнью нда здлать впифку. 
Пск. Большая Дуга, 1973.
37. Того, за которым следует кто-н., 
кого последовательно сменяет кто-н. 
Вот она [лиса] еде и говорит: «Но-
но, конек, полвой хвостецок: по 
лапотку — куря, по куре — утя, по 
утю — гуся, по гус — баран, по бара-
ну — быцок. Но-но, быцок, полвой 
хвостецок». Чернышев, Сказ. и лег., 74.
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38. Культуры края, которая в сево-
обороте сменяется какой-н. другой. 
Бальшя кукурза был, во так 
γрубинй, и во так длинй. Прш-
лый γот рош пасяли па ней. Нев. 
Дубокрай, 1963. Боп пасян. Мне 
сказ ли, лук па картшке садть. 
Пуст. Симоново, 1990. Насял [арен-
датор] авёс вяснй. Па афс пасял 
рош. Авёс врас абыкнавнный, рош 
млвенькая. Оп. Мышино, 1951. Вяс-
нй по рж клвером сют. По пша-
нцы тжэ сют клвер. Пск. Гора Бо-
были, 1967. Пршлый гот пъ картш-
ки был пасжына. Остр. Скуратово, 
1997. 
39. с сущ. во мн. ч. Ряда предметов, 
лиц и т. п., с которыми связано одно 
и то же действие. Наклад па бнкам 
гриб, кагд атварёны, ср зу есть, 
а ни атварёны, нда, штоп вда-
брились. Порх. Берёза, 1974. И апть 
прецадтиль раздл фсех карвушык 
пъ халхзникъм. Печ. Бельско, 1960. 
Са Псква идё [пароход], па астравм 
захдя. Печ. Зимний Борок, 1972. Зъга-
нфшы па скъм, Палкн. Гд. Замо-
гилье, 1971. Бла плтна дирившка 
Падлипье. Фси ухали па гарадм. 
Гд. Подлипье, 1996. А лён мачли пъ 
мачлъм да в рчки. Пск. Глазухино, 
1963. Па фсм прзникам хадли. 
Пск. Верхолино, 2005. Адувнчики 
надли блые сарафнчики, кагд 
отцвитют, разлетютца па фсм 
старанм, кр лики лбят. Вл. Нюссо, 
1963. Павял нас па свам рабтам, 
кто стрлки, кто шплы. Пушк. По-
ляне, 1980. С рабты прибкшы, 
пабежт па деревнм. Холм. Лосиная 
Голова, 1964. Ну вот, по всем комна-
там ходи, токо вот в эту двенадцатую 
комнату смотри никогда не ходи. Чер-
нышев, Сказ. и лег., 42. Приехал в своё 
государство, где он именно служил. 
Образовал своей башкой: «Сделаю 
обед на пять тысяч. Разошлю я по-
вестки по всем, чтобы вси явились». 

Там же, 116. ||  Ряда неоднократно 
посещаемых мест или лиц. Па гастм 
здили, здили на лошадях, весело 
прзники принимли. Гд. Островцы, 
1972. Патм па гастм разйижжлись. 
Стр. Молоди, 2001. У нас мда йцы 
сабирть у Пску, па сасдям хадть, 
как тра, так рябты и начинють 
хадть, ф кждую изб захдять. 
Н-Сок. Воево, 1973. Запрягют лаша-
дй, кто приглашный, тагд падуть 
к магзину и там пйут и ядт, а дуть по 
дерявнм, далёко, нарот сабиретца, 
паяжжни плшут. Пушк. Лисицы, 
1958. Пайд пъ свам раннм прасть 
пржы, бду фсю зму прясть. Н-Рж. 
Вехно, 1960. А тва тавришка тжы 
па сасдям пашл. Остр. Козлы, 1960. 
Прни блдют па чужм садм. Пск. 
Рыдалы, 1969. Тхника-та вша ни 
гараст харшая, хад па людм да 
выптывай. Палк. Самохвалово, 1961. 
Мма здила па другм диривнм, 
абмнивала, кто картшки дадт. Пл. 
Заянье, 2007. Отц мой ходл трёпть 
по боγочм, он трёпц хоршый. 
Порх. Верхние Горки, 1961. >  Ж и т ь 
п о  г о с п о д  м. Быть наемным ра-
ботником у разных хозяев. Я пъ гъспа-
дм жлъ. Печ. Давыдов Конец, 1960. 
40. с колич. словом. Предметов, лиц, 
животных, которые имеются у кого-, 
чего-н., приходятся на кого-, что-н. 
Дяржли п две, п три корвы, по 
оннй ни ф ков н было. Полн. Замо-
гилье, 1946. [Сарафан] с абркам и па 
аннй и па дв. Оп. Мышино. 1951. 
Наск ндъ мне начть на сва наг 
па пятнцати глазьёф. Гд. Кануновщи-
на, 1968.
41. Одного предмета или одного лица, 
которые в результате действия при-
ходятся каждому, на каждого. Тут 
и кшники придуть, сундк при-
вя зть, пярну пастлють, звесу 
пав сять. Кладт палтм ф цшки, 
сла, па крицы ф кжну цшку [на 
свадьбе]. Пушк. Лисицы, 1958. У варт 
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хадли, кртюцца. Вйдут прни 
у четырёх, вазьмут па дфке и пайдт 
кругм, у середну. Пуст. Станки, 
1962. Забирёш па куск хлба. Печ. 
Красная Гора, 1966. Сичс у кжнъгъ 
па лисапту. Нев. Рыжаки, 1962. На-
утре встал штап-капитан. Товарищи 
слушали штапа-капитана. Сели за-
кусывать. Наливает по стакану вод-
ки. Чернышев, Сказ. и лег., 110. Любу, 
любу, Милому другу, Сахару белому, 
Яблоку зрелому. А вам, красным де-
вушкам, По аленькой ленточке. Копа-
невич, Нар. песни 1, 20. Когда выбрали 
оны по лошади, стали проститься 
с ронным. Чернышев, Сказ. и лег., 
91. У этих у соседей у двоих было по 
сыну, а у третьево была девочка: сы-
новья Коля и Миша, а девочка Ната-
ша. Там же, 82. Семеро вороты креп-
ко заперты стоят; Во всех воротах все 
по сторожу стоят. Копаневич, Нар. 
песни 1, 15. Нда яшш пъ аннам 
зпълъску атмярть, палас, катрую 
атмярют касть. Пск. Рыдалы, 1967. 
Па ведрм, па лмпы купли, штоп 
всим бло адинкъва. Сош. Шмойлы, 
1958. ||  Лица, животного, предмета, 
которые предназначаются регулярно 
одному. Недалеко на озере выходит 
недобрик с семью головам, и каждую 
ночь ему осужали по человеку, и как 
раз осудили цареву дочку. Чернышев, 
Сказ. и лег., 89. А вот, говорит, теперь 
возили по онному, а топерь стали п 
двою. Там же, 60. Ён па пду кждый 
мсяц палучеть. Пушк. Тучи, 1958. 
42. с колич. словом. Лица, лиц, на кото-
рые распространяется какое-н. повто-
ряющееся действие. Так па аднам, па 
аднам атмирть стли [люди в дерев-
не] и вмярли. Нев. Трехалёво, 2009. 
У нас чень мнга дамф па двайкм 
жывт. Печ. Красная Гора, 1966. Хдют 
ы гулют где пъ двам, где пъ трам. 
Порх. Быково, 1976.
43. Объема, размера, величины чего-н. 
Па лсу мнга грибф, падаснавикаф 

мнга, па вядрм нсят. Печ. Ротово, 
1976. 
44. Цены одного из предметов. При-
сказка. Сказка-прискзка, Прикова-
на коляска К дубьему пенью, К оси-
новому коренью, В Опочке вино По 
копейке ведро, Хоть лей, хоть пей, 
Хоть откачивайся, Да поворачивайся. 
Чернышев, Сказ. и лег., 83. 
45. Расстояния, которое отделяет 
один предмет от другого. Фские фу-
тар бли па килметру, па Алльскай 
рек. Пуст. Вербилово, 1990. 
II. c вин. п. Употребяется при указании 
46. Предела, границы распространения 
чего-н.; до. Вяснй ан раздивецца, 
в нас бня был на бяряг, так па 
сму бню разливлась. Остр. Шики, 
1973. Вот па даргу, фся вот та зимл 
йивнная. Дед. Обуховец, 2002. Я взял 
пасдинку, пабрть зимлянки. Там 
бла па гру мнга. Дед. Занево, 2002. 
Сажть как ндъ лаптъй. У мян 
агарт пятнццать стък, гъварли 
првъ па угл. Н-Рж. Баксти, 1961. 
Патм, кагд цльная виритин 
наматицца па смыи рагачк, тагд 
шэрсть на клубшэк свртываим. 
Гд. Кануновщина, 1968. Аркдьеўна 
бальшю карзну набрла па рубц. 
Вл. Нюссо, 1963. Лашад в варта ни 
адн ни идёт, снгу па смае брхо. 
Кр. Дубари, 1961. Бывла-та, па сму 
изгарду нывалт [снегу]. Стр. Ново-
селье, 1972. Он как его ударил — по 
след в землю вбил, а ён змея ударил — 
три голове от разу снес. Чернышев, 
Сказ. и лег., 13. Ушл сшка па рагач 
в змлю. Гд. Гверёстка, 1946. Мой атц 
балл пчкам. Паткатлась впухаль 
па γрди. Денисенко, Нев. Смоль-
ное, 1978. Пьяному море по колено, 
а лужа по уши (без транскр. в источн.). 
Н-Рж. Михалкино, 1962. А меня если 
б взял бы, я б, говорит, родила трёх 
сыновей: руки по локоть, ноги по ко-
лено в золоте, а во лбе месяц. Черны-
шев, Сказ. и лег., 44. + ЛАРНГ, Пуст. 
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Коськово. ||  Длины предмета по верти-
кали. Раст кас па пты, тяб жанх 
на гр ды, мне пирк калшный, тяб 
жа нх табшный. Н-Сок. Козлово, 
1952. У нявсты плтье блае, хват па 
с мые пты. Кр. Дубари, 1961. У кав 
баль шя кас пъ смый пис. Пск. Па-
трово, 1946. Плтья по пты я не но-
сла. Дн. Юрково, 1972. Па смы п ты 
насли пки. Печ. Будовиж, 1974.
47. Направления, в котором осущест-
вляется действие; в. Пъ Естнию 
ухъфшы. Печ. Кашино, 1986. сли 
взгля нть пъ адн стръну, то цъла-
вть зъставлют. Пск. Забродье, 1997. 
||  Предмета как ориентира действия, 
движения. Пайд лчче г дде в мс-
кую губрнию. Мне укаж, пъ какю 
зьвезд иттть. Эст. Кикита, 1946. 
48. Места совершения действия, ме-
ста, куда необходимо прийти. γанте 
по пр скот, там ничаγ не астлась. 
Нев. Мисники, 1982.
49. Конечной временной границы про-
цесса, явления. Пасл Пятр дажж 
пай дт па зим. Палк. Наумково, 
1970. Ф калхс зашл ф 1939 гад, па 
пнсию фсё ф сктныъ дварх, и да-
ла, и кармла. Слан. Заручье, 1988. 
Так па смрть фсё пмнила и умирл 
с пмятью. Тор. Мартюхи, 1963. 
Мма, сын гаварт, ни бршу тяб 
па сва смерть. Остр. Бланты, 1961. 
Па свах-та нжыньках па смирётку 
пришл. Н-Рж. Туровец, 1961. 
50. Временной границы, после которой 
что-н. произошло. Карва-та дамй ня 
хца итт, а рявё, паглядть на мян 
и зарыцть, ан никагд ни рыцла 
па ннишнай гот. Остр. Демешкино, 
1961. 
51. Времени совершения действия. Па 
прваи гды хадли на пакс. Печ. 
Рассолово, 1986. По првыи гды 
фступфшы ф калхс, давли литр 
мсла на трудаднь. Пск. Гора Бобыли, 
1967. ||  Возраста кого-н. У нас уж па 
смьдесят два гда. Пуст. Лосно, 1962.

52. Продолжительности действия, со-
стояния. Тагд учлись п три гда. 
Пск. Рыдалы, 1967. Гдъ п двъ раб-
тълъ сиклетърём. Печ. Городище, 1960. 
Одня жывёт длгъ, лет па дсить уж 
е. Там же, 1960. >  П о  в  к. Никогда. 
Разварашла фсё, насукла, па вк ни 
забду. Беж. Цевло, 1962.
53. Меры продолжительности дей-
ствия, состояния. сли ты ни 
аддилла [детей], то и па фсю жызнь 
бдут вмсти с вам жыть. Вл. Поречье, 
2010. Седьмво-тъ Ивн, а девтова 
Тхвинская, иля, пъ весь гот 
[праздники], ф какм месяц. Порх. 
Колотилово, 1998. 
54. Цели совершения действия; за. 
По чернку ходли, мло ннеч, мы 
напли тут немншко. Пл. Нежадово, 
1964. Таня хату затопила, Сама п воду 
пошла. Фридрих, 109. Втя был па хлп 
пслан. Пушк. Савкино, 1948. Любла 
я па гады [ходить]. Холм. Аполец, 1975. 
Падманл прень дифчну в лес па 
малну. Ни йду, ни йд я па малну. 
Печ. Красная Гора, 1966. Авчку ф пле 
впустила и пашл ф шэсть часф па 
лки. Остр. Шики, 1973. Как одн 
был молдушка молдинькая, собй 
хоршынькая, натопла млад хта, 
сам п воду пошл. П воду на Дунй 
на рик, на Дунй на рик гси срыи 
сидт, вду свжую мутт. Пл. Запо-
лье, 1968. Пайд па сна. Порх. Берё-
за, 1974. Пошол по коня, по коров. 
Копаневич. + Локн. Перелучье, 1969; 
ЛАРНГ, Беж. 1994.
55. Образа, способа действия. Пъзда-
рваитца па рчку, рук падс. Слан. 
Куккин Берег, 1958.
56. с колич. числит. Предметов, лиц, 
животных, которые приходятся каж-
дому, на каждого или помещаются, 
располагаются где-н. Ну на кжных 
снках фсё чилавк па пять, где-то 
и чатре. Попов, Пск. Большие Толби-
цы, 1963. И нмцы нахали. Нахали, 
в мен был цлый вос наклден, 
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ан взли нам тлька п два мяшк 
аствили. Гд. Кануновщина, 1968. Как 
пашл тря, нам давли па дсить 
пудф, уйдём вяснй и придём 
синью. Печ. Кулье, 1972. И налги-
та платли бальши, налги-та бли 
при Стлине. Па всемь сот налгаф 
давли. Гд. Кануновщина, 1968. Смьи 
пы 25 чылавк. Дн. Рвы, 1966. Мы вя-
зём наск пар па дсить, пак вязём 
так и расхвтять. Печ. Зехново, 1961. 
А патм мутничкм лавли па пять 
чылавк. Попов, Пск. Большие Толби-
цы, 1963. Бпка, па дсять снапкф, 
адн на друγй, паслдний разламют 
и наврх. Вл. Нюссо, 1963. У кав 
мнга бла сямь да зямл мнга 
бла так и п две лшади дяржли. 
Гд. Быковщина, 1968. В бёрда п две 
нтачки ф кждую трастнку даём. 
Гд. Кануновщина, 1968. 
57. с колич. числит. Стоимости чего-н. 
Нвый притсядтиль притшыл, 
дал па всимдясят капяк [на трудо-
день]. Пушк. Лисицы, 1958. Заказнм 
ев послть аль не? Мрки у мен е 
по петнццать копек. Ляд. Лединки, 
1946. А мне мостиком идти — Мосто-
вое заплатить, Мостовое дорогое, По 
три рублика платить. Копаневич, Нар. 
песни 1, 17. Он [хозяин] суда берет по 
сто рублей, а от ряда берет по тысячи. 
Там же, 2.
III. с тв. п. Употребляется для обо-
значения: 58. Лица, которое совместно 
с другим участвует в каком-н. дей-
ствии; с. Тагд и драк мнга бла, 
то а брышне заскандлят, задирца, 
а сичс не па кем дртца, фсе 
разйхались. Порх. Шмойлово, 1970.
IV. с. предл. п. Употребляется при обо-
значении 59. Времени совершения дей-
ствия. По обртном пут, когд хать 
бду, уплач фсё. Гд. Самолва, 1960.
60. Обстоятельств, при наличии ко-
торых совершается действие. Па 
вльнъм вздухи есть хчицъ. Локн. 
Машутино, 1961.

61. Предмета, пространства, по по-
верхности которого что-н. передвига-
ется. Шмара, бывало згляня по нёбе. 
Н-Рж. Соболицы, 1962.
62. Места, пространства, в грани-
цах, в пределах которого происходит 
действие. Там в лис Вра па кустх 
накасла. Стр. Подложье, 1967. По 
могилочках ходила себе место вы-
бирать [Частушка]. Дн. Панкрато-
во, 1957. Святй Барс — засивить, 
а Микла па мижх хдить, жто пр-
вить. Песни Пск. земли, 23, Себ. Деди-
но. 
63. Того, кто (что) является предме-
том речи, мысли, поминания и т. п.; о. 
Па фсх-та у них разгавр. Беж. Смо-
родовник, 1962.
64. Того, о ком (чем) кто-н. скуча-
ет, тоскует и т. п. Мтица впит по 
сне. Стр. Посткино, 1965. Ты уми-
рай, умирай мое сердечко, По милом 
дружочке! Фридрих, 15.
V. с род. п. Употребляется при обозна-
чении 65. Продолжительности дей-
ствия. И пъ сърак дней в развтки 
бли. Порх. Верхний Мост, 1976.

I. с дат. п. 1. И поможе богъ 
князем новгородцким и плеско-
вичам, паде Нѣмец ратманов 500, 
а 50 их руками изымаше, а Чюдь 
побѣже; и поиде князь по них, 
сѣкуще 7 верстъ по озеру до Со-
билицкого берега. Лет. III, Стр., 
1242 г, л. 3 об. (сп. XVI в.). А инаа 
Литва въ Двине истопиша, а инѣхъ 
Двина изверже 70 их на островъ 
Гоидовъ, а инии на прочаа остро-
вы извержени быша, а инии вниз 
по Двине поплыша. Лет. III, 
Стр., 1266 г, л. 6 (сп. XVII в.). И на-
меташа избиеных людеи и ижже-
ныхъ и не топлых 5 скуделниц, 
а иныя же изгорѣли безъ остан-
ка, а иныя истопоша без вѣсти 
и поплылѣ внизъ по Твѣрцѣ. Лет. 
Авр., 1372 г., л. 5 об. (сп. XVII в.). 
Стоящю же ему [князю Алексан-
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дру] при краи моря, и стрежаше 
обою пути, и пребысть всю нощь 
въ бдѣнии, и якоже нача въсхо-
дити солнце… видѣ насадъ единъ 
гребущь по морю. Лет. II, С, б. г., 
л. 158 (сп. XV в.). И тако побѣди я 
помощию божиею, и даша пле-
ща своя, и сѣчахуть я гоняще аки 
по и аеру, и не бѣ камо утещи. 
Лет. II, С, б. г., л. 159 об. (сп. XV в.). 
Малецъ, ѣдучи по озеру ночною 
порою, почалъ тонуть. Кн. писц. 
II, 32, 1631 г. Ѣдучи отъ Мирож-
ского монастыря, отъ вотчинные 
деревни Подграмья, по дорогѣ 
къ Сенну, на лѣвой стороны бе-
резовой столбъ. Отводн. Мирож. 
м., 73–74, 1644 г. А про обветша-
лость и напредъ сего писано въ 
городовыхъ смѣтныхъ книгахъ, 
что по городовой стѣнѣ пройтить 
не возможно. Оп. Изборску, 160, 
1701 г. ||  Чего-н., покрывающего 
или составляющего поверхность, 
на которой совершается действие. 
И бися [князь Александр] с ними 
на леду и одолѣ, месяца априля 
1, овы изби, овы извязавъ поведе 
босы по леду. Лет. II, С, 1242 г., 
169 об. (сп. XV в.). ||  Объекта, 
вдоль которого кто-, что-н. пере-
двигается, совершает действие. 
В лѣто 6725-го. Воеваша Литва по 
Шолонѣ, новгородцы же поидоша 
по них и не согнаша. Лет. III, АII, 
1217 г., л. 10 об. (сп. XVII в.).
2. Въ Середнемъ городѣ отъ пло-
щади по правой сторонѣ отъ 
Большие улицы въ переулкѣ на 
правой сторонѣ дворъ архиепи-
скопа огородникъ Савка Ведер-
никовъ. Вып. кн. писцовых 1, 286, 
1624–1627 гг. А та нива и пожня за 
Варламскими вороты… а посто-
рон тое нивы и пожни Стешов-
ская пожня Гридина, а по другой 
сторонѣ Яхна Варива (?), а про-
тивъ Фомки Сенкина въ Сумчежи. 

Дух. завещ. 2, 114, XVI в. Велѣно… 
тѣ спорные Мирожского мона-
стыря и Геория Святого со взвоза 
и иные окольные земли по правой 
сторонѣ Великие улицы противъ 
чертежа по росписи изъ писцо-
выхъ книгъ вымѣрить государе-
вою трехаршинною мѣрою пря-
мо вправду. Дан. стольн., 82-83, 
1677 г. Да въ государевѣ же казнѣ 
къ двѣмъ пищалемъ къ орломъ, 
къ Опочецкому да къ Велейско-
му по кружаломъ триста сорокъ 
ядеръ желѣзныхъ. Оп. арт. на-
ряду, 55, 1654 г. ||  Объекта, вдоль 
которого кто-н. находится, что-н. 
расположено. А зима была снеж-
на, а весна была студена, и вода 
велика и через лѣто, и рожь не 
родилася, вызябла с весны, и по-
жни по обозерью и по рекам поот-
нялися. Лет. I, П, 1540 г., л. 674 об. 
(сп. XVI в.). Лесу пашеннаго на 
городищѣ, по рѣчкѣ по Каменки 
15 десятинъ. Вып. кн. писцовых 
1, 281, 1624–1627 гг. И положи-
ша мѣжу чернъцы святаго Спа-
са и Жаворанке и с сябры ево от 
дубу черезъ селище мѣжи дву ка-
мени и до Волотовице, а от Во-
лотовице да Пирошковичь нивѣ, 
а от Пирошковичь нивѣ да Се-
ненское мѣжи, а по Сенѣнъскои 
мѣжи да Подграмского пути. Гр. 
Новг. и Пск., № 345, 330, XV в.  
А заводъ тои земли… да в Бѣлую 
реку; из рѣкя по Вязовинкъ по 
ручеи, а по ручьеви в мохъ. Там 
же, № 346, 331, XVI в. По судно-
му дѣлу отнято у нихъ по Мирожи 
рѣки, по копанки и по Боиницы, 
а та рѣка тѣми именами зоветца, 
многие сѣнные покосы. Сл. и д. 
провинц. канц., 79, 1761 г. Чрез 
сего великого града Пскова, пове-
даху, реце текущей, скрозе камен-
ныя стены, по реце же той во гра-
де многопотребныя вещи стояху. 
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Пов. прихож. Батория, 134, XVI в. 
А въ спискѣ Ивана Вельямино-
ва написано:… отхожие пашни… 
лѣсомъ поросло 30 чети въ полѣ, 
а въ дву потому жь, сѣна на рѣчки 
по Толвицы 65 копенъ. Вып. кн. 
писцовых 2, 281, 1670 г. По дорогѣ 
къ Сенну по сосновой столбъ, гдѣ 
бывали ворота Подрамские, двад-
цать сажень, а у того столба три 
камени вални. Отводн. Мирож. 
м., 74, 1644 г. А та нива и пожня 
за Варламскими вороты, по бере-
ской дороге, а посторон тое нивы 
и пожни Стешовская пожня Гри-
дина. Дух. завещ. 2, 114, 1563 г. 
Отъ градскихъ воротъ по стѣнѣ 
на правой до тайника 10 сажень 
съ аршиномъ, копанъ подъ стѣну 
для воды. Оп. Изборску, 153–154, 
1701 г. 
4. Того же лѣта поби мразъ жита 
вся; и бысть глад золъ по всеи 
земли, яко же не бывало нико-
ли же тако: мряху бо людие по 
улицамъ и некому бяше погре-
бати ихъ. Лет. III, Стр., 1230 г., 
л. 1 (сп. XVI в.). А на другии день 
пакы объступили [князь Дми-
трий с войском] град со всѣхъ 
сторонъ и по Заволъжью. Лет. 
Авр., 1375 г., л. 8 об. (сп. XVII в.). 
А которые люди были в городе 
или на площадѣ или по улицам, 
мужи и жены, или дѣти, многое 
их множество и тыи вси погорѣли. 
Лет. Авр., 1372 г., л. 5 (сп. XVII в.). 
И тогда твѣричи зажьгоша по-
садъ с коньца града, с повѣтрия; 
и удари вѣтръ силенъ со огнемъ 
на весь град и буря велика; и по-
иде огнь и пламеньныи пожаръ 
по всему граду. Лет. Авр., 1372 г., 
л. 5 (сп. XVII в.). А кто по воло-
сти ходит закупенъ. ПСГ, ст. 18, 
1462–1472 гг. (сп. XVI в.). А межу 
мху и водѣ по полуперетергѣ, 
да в половину озерка. Гр. Новг. 

и Пск., № 348, 338, XIII в. А по 
сторонамъ того чудотворного об-
раза двѣ иконы прпдбныи Анто-
нии и Феодосии печерскии обло-
жены серебромъ басмы золочены. 
Кн. пер. пск. Печ. м., л. 95, 1652 г. 
А иное жалуемъся тобе, своему 
господину, што по твоеи держа-
ве, по городомъ воеводы и меща-
не нашимъ псковичомъ купцомъ 
с немъцы торговати не дадутъ. Гр. 
Новг. и Пск., № 339, 325, 1480 г.  
Богданъ… велѣлъ тому Мирож-
скому крестьянину Мирошки 
Шанину взяти образъ, и съ тѣмъ 
образомъ ходилъ по спорной зем-
ли Мирожского монастыря и Во-
ина Сеславина. Отводн. Мирож. 
м., 73, 1644 г. + XV в.: Лет. II, С, 
(1434 г.); XVI в.: Пов. прихож. Ба-
тория; XVII: А. земск. торг. д., 
Нетные книги пск. Печ. м. 
8. Домонтъ же въ множествѣ яро-
сти мужества своего, не дождавъ 
полковъ новгородскых, с малою 
дружиною с мужи псковичи, вы-
ехавъ, изби полкы их, и самого 
местера раниша по лицю. Лет. II, 
С, б. г., л. 165 (сп. XV в.). И бысть 
сѣча зла, яко же николи не бы-
вала у Пскова; и раниша самого 
мендѣря по главѣ. Лет. III, Стр, 
1272 г., л. 10 — 10 об. (сп. XVI в.). 
А прииду самъ в Великии Новго-
род, и тамо пришед и пошдю по 
князя вашего и желѣзы окована 
по руцѣ и по нозѣ и по выи велю 
и пред ся привести с великим бес-
честием и срамом, яко злодѣя. 
Введ. пск. взятии, 301, 1510 г.  
А стреляли бы ис тех пушек вдруг 
по тому шатру. Рассказ Дорофея, 
113, Били [воеводы] бы по них по 
Королевскимъ шатрамъ въ лѣво за 
Королевские шатры. Надп. икон, 
159, 1581 г. Король Степан под 
Остров, пригород [псковской] 
пришол, за пятьдесят поприщ от 
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Пскова, и по Острову по городу 
из норяду уже бьет. Пов. прихож. 
Батория, 139, XVI в. И начаша 
стреляти из окон по хрестьянско-
му народу. Там же, 146.
9. Тотдень не придет, — я думаю 
по своёму товару… да много ко-
раблёв сюды пришли, да товару 
моёво не привезли, тово дѣля мнѣ 
по ём тоскливо. Разговорник Т. Ф., 
369, 1607 г.
12. И рѣкоша к себѣ: поищемь 
собѣ князя, иже бы рядилъ по 
праву и владѣлъ нами. Лет. II, С, 
854 г., л. 154 об. (сп. XV в.). И Ва-
силко Полотьскыи князь… ничто 
же о немь [Всеволоде] лукавно 
помысли, яко же подобаше по че-
ловечеству, но и крестъ межю со-
бою целоваста. Лет. II, С, 1138 г., 
л. 166 об. (сп. XV в.). Живущимь 
новгородцемь и владѣяху своею 
областию, яко же имъ богъ по-
ручилъ, а князя дръжаху по сво-
еи воли. (сп. XV в.), 1169 г., л. 167 
(сп. XV в.). Воевода князь Алексѣй 
Федоровичъ Лыковъ да дьякъ 
Микифоръ Талызинъ отдали по 
судному дѣлу, и по приговору, 
и по отводной памяти… дерев-
ни Подграмья отхожую землю въ 
Полѣныхъ. Дан. Мирож. м., 71, 
1645 г. Въ нынѣшнемъ во 173 году, 
по указу великого государя его 
царского величества, съ бояри-
номъ и воеводою со княземъ Ива-
номъ Андреевичемъ Хованскимъ 
многие ратные люди въ городѣ въ 
посадѣхъ поставлены на время, до 
указу. А. земск. торг. д., 3, 1665 г. 
И ся порядная запись въ книги 
записана и пошлины по указу ве-
ликого государя въ казну принялъ 
все и сполна Тимофей Никитинъ 
сынъ Щелепинъ. Порядн. зап. Ни-
кандр. м., 578, 1680 г. По пригово-
ру боярина и воеводы князя Ива-
на Андреевича Хилкова, да дьяка 

Ивана Микулина, велѣно тою ни-
вою… владѣть по писцовой книгѣ 
и по мѣрѣ Мирожского монастыря 
игумену съ братьею. Дан. стольн., 
81, 1677 г. А живучи мнѣ, Яшко, на 
той ихъ монастырьской земли во 
крестьянехъ, монастырьская вся-
кая работы работати, государево 
тягло тянути съ крестьяны вмѣстѣ, 
всякие платежи платити по свое-
му жеребью. Порядн. зап. Никандр. 
м., 577, 1680 г. И мая въ 5 день, по 
мѣтѣ на тѣхъ роспросныхъ рѣчахъ 
дьяка Алексѣя Зуева, велѣно Ми-
рожского монастыря стряпчему 
на тое жонку положить крьпости. 
Вып. из дела, 85, 1693 г. Яз твоёво 
товару посмотрю по своей лю-
бови; токо товар мнѣ любо, ино 
яз с тобою сторгую. Разговорник 
Т. Ф., 338, 1607 г. Били челомъ 
наъ, великимъ государемъ, изо 
Пскова… архимандритъ Гера-
симъ съ братьею… по челобитью 
Новгородца Мины Козлякинова 
и по судному дѣлу отнято у нихъ… 
многие сѣнные покосы. Сл. и д. 
провинц. канц., 79, 1761 г. Про-
дай ты мнѣ свой товар по закону 
да не задорожи своёго товару. 
Разговорник Т. Ф., 303, 1607 г. + 
XV в.: Лет. II, С (1434 г.), Гр. Новг. 
и Пск., Дан. (Валк.), Метр. польск., 
Покр. приписки; XVI в.: Лет. III 
Стр. (1272 г., 1434 г.), Гр. прав., Гр. 
Фед. Ив., Кн. писц. I, Пов. прихож. 
Батория, ПСГ; XVII в.: Вып. кн. ме-
новных, Вып. кн. писц. 2, Кн. писц. 
II, Кн. пер. пск. Печ. м., Нетные 
книги пск. Печ. м., Оп. арт. наряду, 
Отводн. Мирож. м., Пам. послуш-
ная, Челоб. Герасима 1; XVIII в.: 
Дух завещ. 3, Оп. Изборску, Сп. 
письма Аарона, Стат. табл.
15. С тое же побѣды наемные 
Ньмцы разделишася надвое, их 
же наят князь Михаил противу 
Литвы, едина половина отъидо-
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ша к польскому королю, а другая 
пришедше по божию попущению, 
за грѣхи наша, засѣдоша в Вели-
кии Новград. Лет. I, О, 1610 г., 
л. 717 (сп. 1636 г.). Он [царь Фе-
дор] же незлобивыи не чая в неи 
злаго совѣта по сродству, вземъ 
чашу и испить ю. Лет. I, О, 1609 г., 
л. 716 (сп. 1636 г.). А о зблюдении 
кому… в пожару или по грѣхомъ 
на кого родъ ополчится. ПСГ, 
ст. 16, 1462–1472 гг. И нынѣча 
по нашимъ грехомъ весь городъ 
Псковъ выгорелъ, и мы вамъ, сво-
имъ государемъ, со слѣзами свою 
бѣду сказываемъ, а покладываемъ 
упованиѣ на бозе на васъ, своих 
государеи. Гр. Новг. и Пск., № 338, 
с. 324, 1477 г. За неизреченную 
вашу великого государя царского 
величества милость къ беззаступ-
нымъ и сие негодное челобитье 
доношу, а по усердию моему чаю 
къ годности. А. земск. торг. д., 11, 
1664–1665 гг. Твой товар мнѣ весь 
не надобь; по надобью от тебе ку-
плю. Разговорник Т. Ф., 279, 1607 г. 
Государемъ нашимъ, служить: что, 
будучи мнѣ у ихъ государскихъ 
дѣлъ по выбору всехъ посадцкихъ 
людей за руками, каковы статьи 
подъ челобитною къ нему вели-
кому государю отпущены съ че-
лобитчики изо Пскова. А. земск. 
торг. д., 12, 1664–1665 гг. + XVII в.: 
Дан стольн., Отводн. Мирож. м. 
17. От христа даждь и до благо-
честиваго царя Михаила, и цар-
ствиа, и пророки, и проповѣди, 
и иная вся подобнаа изъобряще-
ши, токмо начни чести книгу сию 
от доски, и тако по ряду доидеши 
до начяла Рускыя земля. Лет. II, 
С, б. г., л. 154 (сп. XV в.). Боярин же 
и воивода князь Иван Петрович 
Шуйский вся о том царю госуда-
рю, порознь и по чину, и богонад-
ежныя сотворенныя от них всякия 

крепости розказав. Пов. прихож. 
Батория, 131, XVI в. Мы вмѣстѣ 
торгуём; что Бог нам даст прим-
ка/прикупу, то мы по долям/ по 
вытем/ по участкам дѣлим. Раго-
ворник Т. Ф., 417, 1607 г. По пря-
мой цѣнѣ ты мнѣ товар продай, 
как суди. Там же, 404. Твой лён 
перегнил, по пол<о>винам сгнил. 
Там же, 427. И что по чередамъ 
мы выборные люди росписаны 
въ три годы съ перемѣною, по 
шести человѣкъ быти въ годъ въ 
земской избѣ. А. земск. торг. д., 
12, 1664–1665 гг. И собравъ будто 
свои товары явно малою цѣною 
продаютъ по сговору съ Нѣмцы, 
для того чтобъ годовая оцѣнка 
рускимъ товаромъ низка поло-
жить. Там же, 3, 1665 г. А колки 
на Опочки наряду и ядеръ и вся-
кихъ пушечныхъ запасовъ… и то 
писано въ сей росписи подлинно, 
порознь, по статьямъ. Оп. арт. на-
ряду, 52, 1654 г. 
18. Хромыя хождаху радостнѣ с 
чю дотворною иконою здравы и 
ис цѣлены на Синичью гору идуще, 
древяницы же отъ ногъ меташа, 
а ручныя на древѣхъ по пути по вѣ-
сиша. Пов. явл. икон, 124, XVII в. 
20. И сицевым образом в богоспа-
саемом граде Пскове и по околь-
ным пригородом всякое утверже-
ние по бозе творяшеся. Пов. при-
хож. Батория, 133, XVI в. ||  Лица, 
лиц, в интересах которых совер-
шается действие. Все же в нем 
благая во своих адовых утробах во 
свою Литовскую землю отнести 
хваляшеся, достальныя же живыя 
люди, яко сокровище, на хобо-
тех по собе в домы своя принести 
глаголаху. Пов. прихож. Батория, 
138, XVI в.
21. Так по моей примѣтѣ луче. 
Разговорник Т. Ф., 202, 1607 г. 
Также въ службахъ грацкихъ къ 
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денежнымъ и хлѣбнымъ сбо-
рамъ выборы бываютъ на посац-
ких людей и недоборы чинятца 
отъ нерадѣнья всенародного, что 
много не по достоинству выборы. 
А. земск. торг. д., 2, 1665 г.
22. Того же лѣта бысть по оскуду 
хлѣба, а въ Суждальской земли го-
лодъ бяше, мнози худше идяху въ 
Новгородьскую волость кормить-
ся. Покровск. приписки, 370, 1796 г. 
Ты бы поволил вперед тим нас по-
жаловати и укрѣпити, чтобы мы 
по тому могли быти, как мы то 
уповаем и надѣмся, что то нам не 
будет отставлен (!) или отказан (!) 
наших (!) вѣрнох(!) слуга(!). Разго-
ворник Т. Ф., 269, 1607 г. 
24. Чёму ты прилипаешь к тому 
товару? Товар не по твоёму обы-
чаю. Разговорник Т. Ф., 362, 1607 г. 
Не порочи/ не хули моёво товару 
да поди от ёво прочь, коли товар 
не перед тобой/по тебя (!), и ты 
инде <и>щи по себѣ товар да ху-
дым словом моёво товару не поро-
чи. Там же, 400. У меня есть вся-
кой товар розгонной — и дорогой, 
и дешёвой — по купчинѣ. Там же, 
285. Очём ты так <мало> подаешь 
на моём товару? Есть-ли по тебѣ 
аль не по тебѣ? Токо товар не по 
тебѣ, и ты ёво не хули. Там же, 
431. Здесь лежи мой товар перед 
очима; по подобью-ль тебѣ, и ты 
ёво купи, не по подобию-ль тебѣ 
и ты ёво не купи. Там же, 413.
29. В середнем бою две пищали 
мѣдных / полковые на колесех 
/ двенатцать пищалеи затинных 
/ в верхнем бою пищал мѣдная 
пол/ковая на колесех: и на неи 
подпис по латыне у затравы у на-
крышки. Кн. пер. пск. Печ. м., 
л. 7 об., 1652 г. Без божьей мило-
сти никому(!) умѣет по рускую(!) 
рѣчи учиться. Разговорник Т. Ф. 
198, 1607 г. Поступился я [Осипъ 

Фалеѣвъ] Ивану Богослову въ Ко-
стельниковъ монастырь… своею 
нивкою и поженкою вѣчно, на 
Псковы рѣки и отъ Торошенки 
рѣчки идучи вверхъ подъ Долма-
товскимъ полемъ, за вписъ по ду-
шамъ. Зап. поступная, 93, 1612 г. 
Челобитная подъячего Жерлыги-
на по дѣлу о пропажѣ во Псковѣ 
пошлинныхъ книгъ. Челоб. Жер-
лыгина, 297, 1673 г. Да и о томъ бы 
заказъ учинить по слободамъ и по 
сотнямъ крѣпкой, чтобъ ктожъ въ 
своихъ сотняхъ сотцкие и десят-
цкие вѣдали прежнихъ причин-
ныхъ людей. А. земск. торг. д., 4, 
1665 г. И тогожъ, государь, числа 
земскимъ выборнымъ людямъ 
я холопъ твой приказалъ, чтобъ 
по сотнямъ посадцкимъ людямъ 
сказали и сошлись всѣ къ съѣзжей 
избѣ. Там же, 15, 1664–1665 гг.
31. Как тебе по имени зовут? Раз-
говорник Т. Ф., 259, 1607 г. Ближ-
ним моим другомъ и суседом, по 
имени начальному коегождо, на 
своем державстве радоватися! 
Пов. прихож. Батория, 133, XVI в. 
32. Месяца же августа въ 1 день 
взяша город Микулинъ, а людеи 
из города в полонъ поведоша, а въ 
5 день в неделю, в канунъ Пре-
ображениева дни по рану, при-
иде вся сила ко Твери. Лет. Авр., 
1469 г., л. 7 об. — 8 (сп. XVII в.). Сие 
же прирече [король литовский] 
им: яко «по времени шествия 
пути листы возвещательныя к вам 
имаю прислати». Пов. прихож. Ба-
тория, 130, XVI в.
33. А которые учнутъ по ночамъ 
съ своихъ подворей ходить и но-
чевать безвѣстно и рухляди какие 
новые объявятца въ ночныхъ при-
носахъ, и дворники бы того не та-
или. А. земск. торг. д., 4, 1665 г. 
34. И мы по всякой (!) времени 
добро судѣдство держали и хотим 
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тово и вперед держати. Разговор-
ник Т. Ф., 268, 1607 г.
36. И по тому князь псковскои 
Ярославъ Васильевичъ, и посад-
ники степенные Левонтеи Тимо-
феевичъ и Степанъ Максимовичъ, 
и сотцкие игумена Тарасья Бого-
родицкого и всѣхъ старцовъ Сне-
тогорскихъ в шестои части в Пе-
рерве реки у проезду оправихомъ. 
Гр. Новг. и Пск., № 340, с. 327, 
1483 г. По сему же разсмотритель-
не боярина своего богонадежное 
о отстоянии от литовского короля 
града Пскова царь государь слово 
слышит. Пов. прихож. Батория, 
131, XVI в.
39. И начаша посылати по всѣм 
городом детеи боярских. Лет. I, 
П, 1534 г., л. 671 (сп. XVI в.). И нача 
слыти имя его по всѣмь странамъ, 
и до моря Хонужьскаго, и до горъ 
Араратьскых. Лет. II, С, б. г., 
л. 160 (сп. XV в.). В лѣто 6497-го. 
Крестися вся Руская земля; и по-
ставиша митрополита в Киевѣ, 
а по иным градомъ епископы 
и попы и диаконы. Лет. III, АII, 
б. г., л. 8 (сп. XVII в.). В тои же день 
начашя воевати [князь Дмитрий] 
волости Тверьскыя; тако же и по 
всѣмъ порубежнымъ мѣстомъ, кто 
же от своего рубежа, и кашиньци 
и новоторжьци пѣши ополчиша-
ся на грабежь, и окружная мѣста 
по всѣмъ порубежиямъ тяшко 
плѣниша. Лет. Авр., 1375 г., л. 7 об. 
(сп. XVII в.). Князю Семену Да-
ниловичю Пронскому съ товары-
щи быть по росписи по полкомъ. 
По которымъ мѣстомъ напередъ 
того ловили, опричь тое ловли, 
что въ Великой рѣкѣ. Кн. писц. I, 
75, 1585 г. Кн. писц. II, 3, 1580 г. 
А какъ нынѣ по государеву указу 
устроятъ острогъ, и тотъ нарядъ 
доведетца поставить по прежнему 
по башнямъ и воротамъ. Оп. арт. 

наряду, 54, 1654 г. + XVI в.: Пов. 
прихож. Батория; XVII: Лет. I., АIII 
(1534 г.).
40. Считай по одному по два по 
три. Разговорник Т. Ф., 439, 1607 г. 
41. В льто 6367-го. Имаху дань Ва-
ряги, приходяще из замория, на 
Словянех и на Чюди и на Мѣри 
и на всѣх Кривицех от мужа по 
бѣлеи вевериче; а на Козарех 
и на Полянех и на Севирянех 
и на Вятичах по бѣлеи векшице 
з дыму. Лет. III, АII, б. г., л. 4 об. 
(сп. XVII в.). А буде кто съ кѣмъ 
станетъ въ церкви говорить, и на 
тѣхъ имать штрафъ по рублю съ 
человѣка. Сп. указ., 135, 1712 г.
43. Трѣхъ котлов по ведру нѣтъ. 
Нетные кн. пск. Печ. м., л. 338–
338 об., 1682 г. ||  Веса чего-н. А ве-
сомъ ядро по пяти гривенокъ. 
Ист. Гдова, 2, 1676 г. И женѣ моей 
Анисьи за свой вкладъ, за ту ж 
полдвора бѣлаго, за сыновню, на 
собя имати за монастырь по вся 
годы до своего живота изъ тоя 
обители Сироткина монастыря 
у игумена Иева з братею, или ж 
(хто) по нихъ иные игумены бу-
дутъ и братья… по осминѣ пше-
ница, по четверти овса, по чети 
грѣчи, по полуосминѣ гороху, по 
чети ярицѣ, по пудку льну. Зап. 
вкл. 2, 576, 1591 г. Пять братни-
нок серебреные всѣ бѣлые… вѣсу 
в них по гривенки малои пот дват-
цати по девяти золотников. Кн. 
пер. пск. Печ. м., л. 121–121 об., 
1652 г. Семь чарок серебреных 
с рукоятками мѣдвеных вѣсу в них 
в первои тритцат золотников по-
портилася… в шестои и в седмои 
по дватцати по одному золотнику. 
Там же, л. 125.
44. И егда коли бяше князь Ко-
стянтинъ въ Псковѣ, тогда бяше 
овсяная зобница по гривне… 
а соль по гривне да по осми мор-
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докъ пудъ. Лет. II, С, 1407 г., 
л. 183 об. (сп. XV в.). Десяти юдер 
которые по двенатцати гривенокъ 
юдро… нѣтъ. Нетные книги пск. 
Печ. м., л. 304 об., 1682 г. Караблёв 
мно<го> пришёл (!) с солью, да 
продают ласт по тридцати гривен. 
Разговорник Т. Ф., 362, 1607 г.
66. Предмета, материала и т. п., 
поверхность которого подверга-
ется обработке или служит для 
осуществления какой-н. работы. 
Пелена у того образа Успение 
Прчстые Бдцы шито золотом 
и шолки па тафтѣ опушена вы-
боикою ветха гораздо. Кн. пер. 
пск. Печ. м., л. 88 — 88 об., 1652 г. 
А над црковною на горѣ два верхи 
црьковные главы и крсты обиты 
мѣдью золоченою а плеча по тесу 
обиты желѣзом немецким бѣлым. 
Там же, л. 14–14 об. Да пелена от-
лас червчат а по отласу шит образ 
Прчстые Бдцы Умиление золотом 
и шолкомъ. Там же, л. 34 об. — 
35. На исподнеи цки плащики з 
жемчюгом серебряные резные 
бѣлые по образу еуглия золочено. 
Нетные кн. пск. Печ. м., л. 334 об., 
1682 г. Ризы камка кизылбашская 
двоеличная травки зеленые по 
черленои земли оплече шито по 
бархоту зеленому золотом и сере-
бром подолникъ. Там же, л. 331 об. 
67. Предмета, за которым что-н. 
расположено, находится. А за-
водъ тои земли… да в Бѣлую реку 
из рѣки по Вязовиикъ по ручеи, 
а по ручьеви в мохъ, а с другои 
сторонѣ от деревянного мостька 
в Любтову реку, да по Верхуискую 
мѣжю, да по Шестькови Кроевѣ. 
Гр. Новг. и Пск., № 346, с. 331, XV в.
68. Действия, в результате ко-
торого что-н. выясняется, обна-
руживается. Да свѣрхъ прежних 
переписных книгъ по досмотру 
сыскалося в лишке старые серги 

яхонты. Кн. пер. пск. Печ. м., л. 94, 
1652 г. Котѣл в два ведра постро-
ен новои ис старых горѣлых судов 
по досмотру нѣтъ. Нетные книги 
пск. Печ. м., л. 338 об., 1682 г. Пояс 
шолку червчатого ткан с кист-
ми и ннѣ по досмотру того пояса 
нѣтъ. Там же, л. 333 об. И по чер-
тежу противъ выписи съ писцо-
выхъ книгъ и дачъ по досмотру 
лишнихъ нивъ ни у ково не объ-
явилось. Дан. стольн., 82, 1677 г. 
Въ Егорьевской оброчной нивѣ по 
мѣрѣ объявилось противъ писцо-
выхъ книгъ лишку пять четвертей. 
Там же, 83.
69. Предмета, содержащего пере-
чень каких-л. лиц. Дѣти боярские 
изъ Пскова мещеряне да пловля-
не и соловляне по спискомъ. Кн. 
писц. II, 1, 1580 г.
70. Обработанной земли как меры 
величины, площади. Воевода князь 
Алексѣй Федоровичъ Лыковъ да 
дьякъ Микифоръ Талызинъ от-
дали… игумену Ионе з братиею, 
въ Изборскомъ уѣздѣ, въ Сенской 
губѣ, деревни Подграмья отхожую 
землю въ Полѣнахъ по засеву четь 
съ восмь и болши. Дан. Мирож. м., 
71, 1645 г.
II. с вин. п. 46. А ловятъ тое тоню 
съ оброчные зъ загорицкие ловли 
по Муровицкой ручей. Кн. писц. 
I, 80, 1585 г. Павлика Иванова по 
конецъ мосту… оброку 4 алтыны. 
Там же, 68. А межу мху и водѣ… да 
по Моложевскую межу по вели-
кое рокитье межа мху и водѣ. Гр. 
Новг. и Пск., № 348, с. 338, XVI в. 
А заводъ тои земли по деревя-
ныи мостекъ, да по Верхуискую 
мѣжю, да по Дувъскую мѣжю, да 
по Твердислали Кроеве, да в То-
рошину рѣку, да в Бѣлую реку. 
Там же, № 346, с. 331, XV в. И отъ 
той Егорьевской нивки… на-
право къ Подграмью по вилова-
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той столбъ сто пятдесятъ восемъ 
сажени Спаскою землею владѣлъ 
Воинъ Сеславинъ. Отводн. Ми-
рож. м., 74, 1662 г. Велѣно за Ве-
ликими полскими вороты, что на 
правой сторонѣ Великие улицы, 
по Образской монастырь всѣмъ 
землямъ учинить чертежъ. Дан. 
стольн., 82, 1677 г. А она, вдова 
Марья… вымѣнила изъ вотчины 
Ильинскаго дѣвича монастыря 
съ Запсковья… того Ильинска-
го монастыря треть въ пустоши 
Молостовѣ, по конецъ одного 
поля, пашни осмину. Вып. кн. ме-
новных, 91, 1695 г. По дорогѣ къ 
Сенну по сосновой столбъ, гдѣ 
бывали ворота Подрамские, двад-
цать сажень, а у того столба три 
камени вални. Отвод. Мирож. м., 
74, 1662 г. А межа той земли… до 
Исаковицъкой межи, а Исако-
вицкою межею в слопину, а отъ 
слопине да в камень, что в слопи-
не, а от каменя в Великую рѣку по 
стержень. Нов. пск. гр. № 1, 70-80-
е гг. XIV в.. А болоту межа по Лучь-
скую межу да Подграмскии путь, 
а то черньцемъ двѣ части, а Жава-
ранку с сябры третьяя часть, а от 
поля по Зари. Гр. Новг. и Пск., 
№ 345, с. 330, XV в. А Лукина по-
жня и Сигѣевиць и в Гузажевѣ по 
болото по Мошнѣе пожне, а то 
чернцемъ, а Жаворанку с сябры 
не надобѣ. Там же, № 345, с. 330, 
XV в.
48. По обѣ стороны дорожки, 
что лежитъ отъ Выбуцкие дороги 
на слободу. Кн. писц. I, 3, 1585–
1587 гг. Да у сѣни ж по другую 
сторону образ пядница прпдбных 
отцъ Антония и Феодосия печер-
ских обложен серебром басмы 
венцы и цаты сканные прикладу 
два золотых. Кн. пер. пск. Печ. м., 
л. 29, 1652 г. ||  Места, где находит-
ся что-н. В мнстрѣ црков в горѣ 

Успение прчстые бдцы и прпдб-
ные отцъ Антония и Феодосия пе-
черских чюдотворцовъ а в црьков 
в гору двѣри а по правую сторону 
в ту ж гору в паперть другие двери. 
Кн. пер. пск. Печ. м., л. 14, 1652 г. 
А с нею по правую руку сторону 
Корнилеи, Печерского манасты-
ря игумен, а по левую Онтоний 
Печерскый. Рассказ Дорофея, 
112, XVI в. Да отхожая пожня на 
рѣкѣ на Желси, на колоколкѣ 
и на мельничищѣ, по обѣ сторо-
ны рѣки Желчи. Вып. кн. писц. 1, 
284, 1624–1627 гг. Купилъ Мак-
симъ посадникъ у Ермола землю 
на Боиницы, а обод тои землѣ 
изъ Боиницы рѣки кроими по три 
сажени мѣрныхъ по обе стороны 
рѣки. Нов. пск. гр., № 26, 1465 г. Во 
Псковскихъ оброчныхъ книгахъ… 
написано: подо Псковомъ, за Ми-
рожскимъ монастыремъ, по дачѣ 
166 (1658) году, съ Великие рѣки, 
съ рыбные ловли, у плоучего мо-
сту, по обѣ стороны, до рѣчки 
Промежицы, оброку и съ пошли-
ны пять рублевъ. Гр. Иоанна 1, 76, 
1658 г.
49. А лготы имъ на то мѣсто дано 
до лѣта 7000 сто пятого году дека-
бря по девятое число. Кн. писц. I, 8, 
1585–1587 гг. Мой малецъ Панте-
лейко Ивановъ… жиль во Псковѣ, 
и торговалъ на меня декабря по 
8-е число. Кн. писц. II, 31, 1631 г. 
Въ прошломъ въ 100 году тотъ 
ихъ монастырь выжгли нѣмецкие 
люди; и они деи послѣ нѣмецкихъ 
людей приходу въ томъ монастырѣ 
церковь и кельи и службы и около 
монастыря ограду и святыи ворота 
поставили изнова собою и запасъ 
и животину купили собою же, 
и въ монастырѣ без пѣния деи не 
было и по ся мѣстъ. Гр. Фед. Ив., 
574, 1595 г. Первой съѣздъ на Бо-
гоявление Господне, генваря отъ 
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6 числа тогожъ генваря по 20 чис-
ло и къ тому съѣзду лѣсъ и снѣтки 
сухие готовы будутъ. А. земск. 
торг. д., 3, 1665 г. А съ тѣхъ, госу-
дарь, числъ, которые въ памятехъ 
написаны, и по нынѣшней августъ 
мѣсяцъ. Там же, 9, 1664–1665 гг. 
И съ приѣзду, государь, во Псковъ 
въ мартѣ мѣсяцѣ, видя великое 
оскорбление посадницкихъ лю-
дей, таковы памяти къ нимъ марта 
отъ 24 числа апрѣля по 7 число по-
сыланы. Там же, 10, 1664–1665 гг.
50. И паки возвратися в Литов-
скую землю, по Великих Луках 
взятья, со многим разгордением 
и возвышением, воя же своя упо-
коиваша, роспустившю. Пов. при-
хож. Батория, 130, XVI в. Захария 
же писецъ… и сию псалтирю на-
писахъ, много трудивъся о Гос-
подѣ Бозѣ Вседержители, усердно 
моляся Пречистѣй его Матери, 
яко дасть Богъ даръ свой, не… ско-
ротью охулити дѣла, аще ся кому 
медлено створило, абы по сконча-
ны, что видѣти и слышати сладко. 
Покровск. приписки, 376, 1446 г. 
53. А на другии день пакы объ-
ступили [князь Дмитрий с во-
йском] град со всѣхъ сторонъ и по 
Заволъжью, и тако по многи дни 
биющеся и боряхуся. Лет. Авр., 
1375 г., л. 8 об. (сп. XVII в.). А мы 
по вся дни в беззаконии пребы-
ваем. Лет. I, П, 1538 г., л. 673 об. 
(сп. XVI в.). Чтобы носили на сте-
ну по вся дни образ пречистые 
богородици. Рассказ Дорофея, 
113, XVI в. Да имъ же сотцкимъ 
и десятцкимъ съ городовыми при-
казщики во всѣхъ слободахъ, по-
садцкихъ людей вѣдать въ огне-
выхъ и въ корчемныхъ выимкахъ, 
и того бы смотрѣли по вся дни. 
А. земск. торг. д., 4, 1665 г. А даютъ 
деи въ тотъ монастырь изъ Пе-
черского монастыря по вся годы 

по нашей грамотѣ оброкъ вся-
кой: воскъ и медъ и соль и денги, 
и всѣмъ помогаютъ. Гр. Фед. Ив., 
575, 1595 г. И женѣ моей Анисьи 
за свой вкладъ за ту ж полдвора 
бѣлаго за сыновню, на собя имати 
за монастырь по вся годы до свое-
го живота изъ тоя обители Сирот-
кина монастыря у игумена Иева з 
братею. Зап. вкл. 2, 576, 1591 г.
54. Поѣхал мужик по дрова 
с своё<й> телегой. Раговорник 
Т. Ф., 492, 1607 г. Посылают в со-
борную церковь Живоначальныя 
Троицы по большое и надежное 
избавление, по святыя и чюдот-
ворныя иконы. Пов. прихож. Ба-
тория, 149, XVI в. Надобь нам 
вѣсец соль вѣсить; затим поско-
чи по вѣсчёво любо дрегила по 
ёво пошли. Разговорник Т. Ф., 
345, 1607 г. ||  Лица, которое яв-
ляется целью направленного дей-
ствия. В лѣто 6725-го. Воеваша 
Литва по Шолонѣ, новгородцы 
же поидоша по них и не согнаша 
их. Лет. III, АII, 1217 г., л. 10 об. 
(сп. XVII в.). А преже того князь 
великыи по новгородцовъ по-
слалъ в Новъгород. Лет. Авр., 
1375 г., л. 8 (сп. XVII в.). Прислалъ 
по насъ, холопей твоихъ, чтобъ къ 
нему быть въ соборную церковь 
Троицы живоначальные. А. земск. 
торг. д., 15, 1664–1665 гг. И чтобъ 
великие государи пожаловали 
ево [архимандрита Корнылия], 
велѣли по того крестьянина Си-
машка и по жену ево, а по ихъ 
крестьянку, послать и взять во 
Псковъ и роспросить. Вып. из дела, 
84, 1693 г. Благоверный государь 
в преславный град Псков посы-
лает по боярина своего и воиводу. 
Пов. прихож. Батория, 131, XVI в. 
Коли твои мѣхи соли набиты да 
<и>з погреба выкладены, и ты 
пошли казаком по вѣсчёво. Раз-
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говорник Т. Ф., 428, 1607 г. Поте-
ки по вѣсчёво, да без ёво не ходи 
опять сюда. Там же, 381. + XVI в.: 
Лет. III, Стр. (1265 г.). ||  Того, 
ради кого, для кого, из-за кого со-
вершается действие. Братке, по-
слал тебе бачке по меня? Разговор-
ник Т. Ф., 200, 1607 г.
55. Доспѣем мы одному берковску 
цѣну, да сколько будет берков-
сков, яз по ту же цѣну возьму. Раз-
говорник Т. Ф., 356, 1607 г. Коли ты 
перевѣдал, и ты мнѣ скажи, ино 
мы по ту же цѣну с тобой сторгу-
ем. Там же, 298. Доспѣем мы од-
ному сороку цѣну, да колько будет 
сороков, я по ту же цѣну возьму. 
Там же, 463. Я их [белок] по один 
верх продам, добры плохим посо-
бят. Там же. 
56. Новгородци же послашя на 
Двину даньника Даньслава Ла-
зутинича, а с нимь ис конца по 
100 мужь. Лет. II, С, 1169 г., 
л. 167 (сп. XV в.). А надобно вы-
бранымъ быть двунадцати чело-
вѣкомъ по четыре человѣка на годъ 
и череда будетъ въ третей годъ. 
А. земск. торг. д., 3, 1665 г. Рясы 
жемчюжные а на них по три ни-
точки серги яхонты на золоте. Кн. 
пер. пск. Печ. м., л. 33 об., 1652 г. 
Купилъ Максимъ посадникъ у Ер-
мола землю на Боиницы, а обод 
тои землѣ изъ Боиницы реки кро-
ими по три сажени мѣрныхъ по 
обе стороны рѣки. Нов. пск. гр. 
№ 26, 1465 г. 
57. И продаяху новгородци суз-
далца по двѣ ногатѣ. Лет. II, С, 
1169 г., л. 169 (сп. XV в.). И егда 
коли бяше князь Костянтинъ 
въ Псковѣ, тогда бяше овсяная 
зобница по гривне… а соль по 
гривне да по осми мордокъ пудъ, 
а полтына серобра по 15 гривенъ. 
Лет. II, С, 1407 г., л. 183 об. (сп. 
XV в.). Да въ Варварской мона-

стырь за поземъ платятъ по 20 по 
2 алтына и по 2 денги. Кн. писц. 
I, 5, 1585–1587 гг. А виноватому 
платить и княжа продажа, и при-
ставное двѣма приставомъ… по 6 
денег, а токо прощение возмут, 
ино приставомъ по 3 денги. ПСГ, 
ст. 37, 1462–1472 гг. А оброку съ 
тѣхъ ловель архиепископу даютъ 
по 15 рублевъ на годъ. Вып. кн. 
писцовых 2, 291, 1670 г. И пригова-
римъ порубы роскладывать по два 
рубли съ копейки. А. земск. торг. 
д., 24, 1665–1666 гг. 12-ть чашекъ 
золоченыхъ, вѣсомъ 200 золотн., 
по 4 алт. 2 деньги. Кн. Ямского, 5, 
до 1726 г.
IV. с. предл. п. 59. То был (!) по моём 
веремен (!). Разговорник Т. Ф., 211, 
1607 г. А чи буду гдѣ помялъся 
и описалъся въ своеи грубости 
или с другомь беседуя или по пире 
нъ и вы оцы и брак испральваюче 
чтите а писца не клините ба деле 
амин. Кар. яз. Пск., 140, 1425 г. + 
XV в.: Покровск. Приписки.
63. Кто по них начнет чести даи 
ему ги млсть свою. Кар. Яз. Пск., 
2, 1494 г. И преставление Андрея 
епископа Тверского, а по немъ 
братья годину правьте. Покровск. 
приписки, 292, XIV в. 
64. Бысть же тогда жалость ве-
лика въ Плѣсковѣ, мужемъ и же-
нам и малымъ дѣтемъ, по добром 
господине благовѣрномъ князи 
Тимофѣи. Лет. III, Стр., 1272 г., 
л. 11 об. (сп. XVI в.). ——  О неоду-
шевленном предмете. Тот день не 
придет, — я думаю по своёму то-
вару… да много караблёв сюды 
пришли, да товару моёво не при-
везли, тово дѣля мнѣ по ём то-
скливо. Разговорник Т. Ф., 369, 
1607 г.
71. Того, в непосредственной близо-
сти к чему находится кто-н. И по-
сла князь великии наряд свои весь 
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к Москви, чем город [Смоленск] 
били, и иная замышлениа многая; 
и постоял князь великии по наря-
де, да и самъ отъехал не учиня ни-
чего же. Лет. I, П., 1513 г., л. 663. 
(сп. XVI в.).
72. Лица, за которым кто-н. сто-
ит, находится. И по нихъ [вели-
ких князьях: Василии Киевском, 
Гавриле и Тимофее Псковском] 
ста позади яко въ полусажени 
блаженный Николай Псковский, 
и вси ей поклонишася. Надп. 
икон, 157, 1581 г.
73. Лица, за которым идет, следу-
ет, направляется кто-н. Двѣ же 
девяносте мужь отпусти [князь 
Довмонт] с полономъ, а въ еди-
номъ девяностѣ самь ся оста, ждя 
по собѣ погони. Лет. II, С, 1265 г., 
л. 163 (сп. XV в.). А князь Юрьи, 
гоня по немь [князе Василии] ра-
тью, прииде к Москве в четвер-
ток великии, и стоя под городом 
неделю. Лет. II, С, 1433–1434 гг., 
л. 196 (сп. XV в.). По них же ше-
ствующе псковстии народи, мужы 
и жены и с малыми младенцы, 
с плачем и рыданием о избавле-
нии града Пскова молящеся. Пов. 
прихож. Батория, 139, XVI в. + 
XVI в.: Лет. III, Стр. (1242 г.).
74. Лиц, на которых направлено 
действие. Бояре же и воеводы не 
повелеша по них днем стреляти. 
Пов. прихож. Батория, 140, XVI в. 
Государевы же бояре и воеводы 
из наряду по них стреляти веляще, 
пушкарем же по них стрелявшим 
многие полки возмути и многих 
людей из них нарядом прибив. 
Там же, 140. Егда же многии ша-
тры изставили, нощи же приспев-
ши, часу яко на третьем повелеша 
по них ударити из большого на-
ряду. Там же, 141. Били бы [во-
еводы] по нихъ по Королевскимъ 
шатрамъ въ лѣво за Королевские 

шатры. Надп. икон, 159, 1581 г. 
||  Лиц, против которых направле-
но действие; на. И поможе богъ 
князем новгородцким и плеско-
вичам, паде Ньмец ратманов 500, 
а 50 их руками изымаше, а Чюдь 
побьже; и поиде князь по них, 
сѣкуще 7 верстъ. Лет. III, Стр., 
1242 г., л. 3 об. (сп. XVI в.). ||  Лиц, 
для которых что-н. предназначено. 
Бояре же и воеводы не повелеша 
по них днем стреляти, но весь 
наряд по них днем приготовити. 
Пов. прихож. Батория, 140, XVI в. 
75. Лица, за которое кто-н. по-
ручается. А порука по нихъ въ 
государевѣ оброкѣ и въ пошли-
нахъ торговые люди. Кн. писц. I, 
79, 1585–1587 гг. Тот истецъ по 
комъ рука дана выметъ противъ 
своего исца рядницу. ПСГ, ст. 32, 
1462–1472 гг. Яз тебѣ добуду по 
себѣ поручника, коли мнѣ одному 
не вѣришь. Раговорник Т. Ф., 329, 
1607 г. Я по нём поруку дал/ пору-
чился, да он в себѣ вѣру не держит, 
ино мнѣ за ёго надобь платить. 
Там же, 227.
76. Лица, которое является по-
ручителем кого-н. А порука по 
игуменѣ по Генадьѣ зъ братьею въ 
томъ оброкѣ и въ пошлинахъ. Кн. 
писц. I, 8, XVI в.
77. Лица, в пользу, в память ко-
торого совершается действие. 
Образ Прчстые Бдцы Успения 
в киоте обложен серебромъ скан-
ным у Спса и у Прчстые Бдцы 
около низано жемчюгом на за-
творех писаны свтые обложен 
серебромъ басмы венцы резные 
дане по кнзь Никите Гагарине. 
Кн. пер. пск. Печ. м., л. 65–65 об., 
1652 г. Прикладу у того образа 
крстъ серебрян тощои с мощми 
на серебренои чепочки на затво-
рех писаны свтые и празники на 
красках дане по Богдане Хомуто-
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ве. Там же, л. 65 об. Дали Семен да 
Яков Ивановы дѣти Чихачова по 
отце своемъ по Иване Федотеви-
че Чихачове и по собѣ на помин 
и тот образ стоит на жертовникѣ. 
Там же, л. 39. И съ того верхняго 
строения далъ я Ааронъ имъ все-
го града Пскова Попомъ и Диа-
кономъ въ вѣчное поминовение 
по своей души и по своихъ ро-
дителехъ одное палату большую. 
Сп. письма Аарона, 132, 1709 г. А 
у меня Аарона та палата, которую 
я Ааронъ имъ Попомъ и Дмако-
номъ и кто по нихъ будутъ Попы 
и Диаконы въ помяновении душъ 
по собѣ и по своихъ родителехъ 
вѣчно отдалъ безденежно, никому 
не продана. Там же, 134. Отдалъ 
я, Митрофанъ, по собѣ в вѣчное 
поминовение и в написание в се-
надиктъ по церковному чинопо-
ложению… крепостного своего 
человѣка Пимена Яковлева с ма-
терью ево Анной Парфентьевой. 
Дух. завещ. 3, 114, 1738 г. Сий Об-
разъ Креста Господня построилъ 
Стольникъ Борисъ… въ Церковь 
Николы Чудотворца Новоявлен-
наго, что во Псковѣ у Торгу, по 
отцѣ своемъ. Надп. кр., 160, 1681 г.
78. Лица, после смерти которо-
го совершается действие. И по 
Святославѣ Ярополкъ сѣде 
в Кыевѣ, а Олегъ въ Древѣх, а Во-
лодимиръ в Новѣгородѣ. Лет. II, 
С, б. г., л. 155 (сп. XV в.). И ему, 
игумену Варламу съ братиею, 
или кто по немъ будетъ въ томъ 
[Костельниковомъ] монастыри 
иные игумены или иныя братия, 
владѣть имъ тою нивкою и пожен-
кою изъ монастыря. Зап. поступ-
ная, 93, 1612 г. А у меня Аарона 
та палата, которую я Ааронъ имъ 
Попомъ и Диакономъ и кто по 
нихъ будутъ Попы и Диаконы въ 
помяновении душъ по собѣ и по 

своихъ родителехъ вѣчно отдалъ 
безденежно, никому не продана. 
Сп. письма Аарона, 134, 1709 г. 
И хто по ней [старице Евпраксии] 
игуменей и строительницъ будетъ, 
противъ писцовой книгѣ по преж-
нему. Пам. послушная, 280, 1668 г. 
И женѣ моей Анисьи за свой 
вкладъ, за ту ж полдвора бѣлаго, 
за сыновню, на собя имати за 
монастырь по вся годы до своего 
живота изъ тоя обители Сирот-
кина монастыря у игумена Иева з 
братею, или ж (хто) по нихъ иные 
игумены будутъ и братья. Зап. 
вкл. 2, 576, 1591 г. Тѣми мѣстами 
велѣли владѣть имъ, Мирожского 
монастыря архимандриту Гера-
симу съ братьею и хто впредъ по 
немъ иные архимандриты и игу-
мены будутъ. Гр. Иоанна 2, 80, 
1680–1682 гг. 
79. Лица, которое необходимо при-
вести; за. Ужё я человѣка по тебе 
пошлю; ты часа тово приди ко 
мнѣ. Разговорник Т. Ф., 351, 1607 г. 
80. Того, в соответствии с чем, со-
гласно чему совершается действие. 
И Псковичи, государь, всѣхъ чи-
новъ, выслушавъ твой велико-
го государя указъ, по молебномъ 
правилѣ о вашем государскомъ 
многолѣтномъ здоровии с усер-
диемъ сердца своего съ воплемъ 
въ Троицѣ славному Богу хвалу 
воздавъ и тебѣ великому госуда-
рю царю… бьемъ челомъ. А. земск. 
торг. д., 15, 1665–1666 гг. 
81. Сферы, объекта действия. Как 
мнѣ то молвить по вашем (!) рѣчи? 
Разговорник Т. Ф., 198, 1607 г. 
82. Действия, события, после ко-
торых совершается какое-н. дру-
гое действие. И по том ходиша 
воевати на Царьград во двою сту 
кораблеи, и много зла сотвори-
ша. Лет. III, АII, б. г., л. 5 об. (сп. 
XVII в.). По семь же приидоша 
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два Варяга и нарекоста себе кня-
зи, и бѣ имя единому Скалъдъ, 
а второму Диръ. Лет. II, С, б. г., 
л. 154–154 об. (сп. XV в.). По кре-
щении приведе царицу на бра-
чение, поимав в Корсунѣ сосуды 
церковныя и иконы на благо-
словение собѣ. Лет. III, АII, б. г., 
л. 7 об. (сп. XVII в.). В лѣто 6574-
го. Взя Всеслав Новгород и по-
жже; и по том на третее лѣто 
побѣдиша новгородцы Всеслава 
на Гзѣне. Лет. III, АII, 1066 г., л. 9. 
(сп. XVII в.). Сице же ему молящю-
ся и начаша пѣти канон молебенъ 
святѣи богородици, и по 6 пѣсни 
кондак: заступнице христианом. 
Лет. II, С, 1169 г., л. 168. (сп. XV в.). 
А по Рязанскомъ взятьи на лѣто 
Переславль Рускии взятъ бысть 
в средокрестныя недели в четверг, 
месяца марта въ 3. Лет. III, Стр., 
1230 г., л. 1 об. (сп. XVI в.). А ли-
товьская рать в то время, в среду, 
прииде, на заутрие по Радунице, 
как обѣднюю поютъ, приидоша 
рать изгоном к Переяславлю. Лет. 
Авр., 1372 г., л. 3 об. (сп. XVII в.). 
По плѣнении же Неврюневѣ 
князь великыи Александръ церк-
ви въздвигну, грады испольни, 
люди распуженыа събра в домы 
своя. Лет. II, С, б. г., л. 160 об. (сп. 
XV в.). И доколѣ я [монах Феодо-
сий] буду живъ, и игумену з брати-
ею поминати меня з живыми, а по 
смерти моей написати меня въ по-
минанье съ моеми родители. Дух. 
завещ. Феод., 55, 1564 г. И при-
ходили въ соборъ Живоначаль-
ные Троицы августа въ 13 день, 
и по отпускѣ литоргеи Божии, 
извѣщали посадцкие люди Пско-
вичи преосвященному Арсению, 
архиепископу Псковскому и Из-
борскому, о челобитьѣ своемъ 
и благословенья у него просили. 
А. земск. торг. д., 10, 1664–1665 гг. 

+ XV в.: Лет. II, С (1241 г.), Лет. II, 
С (1242 г.), ПСГ; XVI в.: Духовные 
завещания 1, Надп. икон., Пов. 
прихож. Батория; XVII в.:Лет. I, 
Т. (1343 г.), Лет. III, АII (1212 г.) 
||  Временнго отрезка, после кото-
рого происходит действие. И по 
двою лѣту умроша брата Сине-
ус и Тривор и приятъ всю власть 
в Руси Рюрик. Лет. III, АII, б. г., 
л. 5. (сп. XVII в.). В льто 6700. По 
неколицѣхъ днехъ помысли [До-
вмонт] ехати съ мужи псковичи, 
съ 3-ми девяносты, и плени землю 
Литовскую. Лет. III, Стр., 1192 г., 
л. 4 об. (сп. XVI в.). И паки же по 
временех княжениа его [Довмон-
та] начаша поганая Латына силу 
дѣати на псковичехъ нападениемъ 
и работою. Лет. III, Стр., 1272 г., 
л. 9. (сп. XVI в.). И по томъ време-
ни мало здравъ бывъ благовѣрныи 
князь Тимофеи, и нача болѣти. 
Лет. III, Стр., л. 11 (сп. XVI в.). 
И нѣ по колицѣх днех поим [До-
вмонт] с собою пскович ратных 
мужь, три девяноста, иде в землю 
Литовскую, и отечьство свое по-
воева. Лет. II, С, 1265 г., л. 163 (сп. 
XV в.). И по томъ по малѣ времѣни 
бысть знамение в лунѣ, месяца 
септября. Лет. III, Стр., 1272 г., 
л. 9 (сп. XVI в.). А князь Федоса 
Патрикиевич того мору убоявся, 
поеха изо Пскова со всею челядью 
своею на Москву, августа въ 22, 
а был во Пскове год и 2 месяца; 
обаче и тамо смерти не убѣжа: не 
по мнозѣ времени умре на Москвѣ. 
Лет. II, С, 1425 г., л. 191 (сп. XV в.). 
И по том не на длъзѣ времени от 
спасова дни начаша въ Пскове 
и по всем волостем мрети малыя 
дѣткы. Лет. II, С, 1420 г., л. 187 об. 
(сп. XV в.).
83. События, которому предше-
ствует какон-н. другое событие, 
действие; до. В лѣто 6881. Приеха 
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в Новъгород князь Володимеръ по 
зборѣ за неделю, и сѣдѣ в городе до 
Пѣтрова дня, и поеха прочь. Лет. 
Авр., 1469 г., л. 6 об. (сп. XVII в.).
V. с род. п. Употребляется при обо-
значении 84. Того, что предназначе-
но кому-н. Мы бьем челом и про-
сим, чтобы нам быти по старин-
ного уставленого жалованья (!), 
которого мы от твоих прародите-
лех (!) старѣ-началѣ от лѣта до лѣта 
имѣли, и ты бы поволил вперед 
тим нас пожаловати и укрѣпити. 
Разговорник Т. Ф., 269, 1607 г.
[ПОАККУРТНЕТЬ], сов. Стать 

лучше, улучшиться. Тяпрь жзня 
пъкуртнелъ. Кун. Козинцево, 1961.

ПОАКАТЬ, а ю, а е т, сов. Голо-
сом постараться привлечь чье-н. вни-
ма ние. Ммъ забвиной избш ки ид, 
в окшкъ поакаю. Пл. Комарово, 1968. 

ПОХАТЬ, а ю, а е т, сов. Выра-
зить какое-н. чувство (удивления, до-
сады, осуждения и т. п.), восклицая не-
которое время «ах». Сячс ф картки 
пки выряжлись. Стари к пахали 
п и фсё, рньшэ-та. Оп. Лобово, 1975.

ПОББИТЬ, сов. Принять мла-
денца у роженицы. Копаневич. ср. 
оббить, поббничать.

ПОББНИЧАТЬ, а е т, сов. То 
же, что поббить. Рньшъ гъварли: 
«Схад за бпкъй, пусть паббничъет, 
прмит рябёнка». Остр. Демешкино, 
1960.

ПОБВИТЬ, сов., что чем. Доба-
вив воды, сделать менее кислым, креп-
ким и т. п. Квас кслый, пабфь ев 
вадй-та. Вл. Карцево, 1973.

ПОБАЗРИТЬ, сов., чем. Распро-
дать, раздать что-н. Он и пъбазрил 
мешкм-тъ. Стр. Страшево, 1962.

ПОБАЗЫЛТЬ, сов. неодобр. На-
правиться, устремиться куда-н. Па-
ба зылл куд-та н наць глдя. Гд. 
Подолешье, 1970. ср. побежть.

ПОБИВАТЬСЯ, а ю с ь, а е т -
с я, несов., кого. Испытывать легкий 

страх, опасаться кого-н. Пабивались 
партизн. Тор. Назарино, 1963.

ПОБЙКА, и, ж. 1. Молва, толки, 
мнение. Побайка-то худая об нем. Доп. 
+ Карпов. ||  Слухи. Там [на автобус-
ной остановке] разгавр шол. Нашл 
рябёнка, бтта Булыгнава дфка 
затапла рябёнка с цляй. От такю 
пабйку я фчяр слшала. Пуст. 
Красное, 1975.
2. Пословица; побасенка, поговорка. 
Карпов. + Доп., Оп.
3. Рассказ, история. Вот пабйка, как 
лди рньшэ жли. Пуст. Усохи, 
1961. Нрвицца слшать друг друга 
пабйки. Н-Рж. Подмежье, 1966.

ПОБЙНЯ, и, ж. Кувалда, кото-
рой бьют скот. Н-Рж. Харитоново, 
1957. ср. колотшка1, побойня. 

ПОБАЛАБЛИТЬ, сов. То же, 
что побалкать 1. Днька-та лбить 
пабалаблить. ЛАРНГ, Нев. Емельяно-
во, 2003.

ПОБАЛВЫВАТЬСЯ, несов. Де-
лать что-н. ради удовольствия, раз-
влечения. Кагд на фрнти пъба л-
вывълсъ, курл. Аш. Торчилово, 1962.

ПОБАЛАГРИТЬ, ю, и т, сов. То 
же, что побалкать 1. Састка, при-
хад вчерам пабалагрить. Себ. Гав-
рильцево, 1963. Пасидте пабльшэ, 
пабалагрьте. Аш. Плёссы, 1962.

ПОБАЛКАТЬ, а ю, сов. 1. По-
говорить, поболтать с кем-н. А я 
фсё с вам пабалкаю, у аннй-та 
язк присхнеть. Н-Рж. Извоз, 1975. 
Пагад, спать лжым, пабалкаим 
с табй, ишш фспмню што. Н-Сок. 
Воёво, 1973. Давйте пасидмте, 
пагаманмте, пабалкаем малнька. 
Палк. Ладисово, 1970. Брли пери-
кр, садлися, развзывали узелк, 
чав-нибуть ли, свиннку, ячки, 
пасидм, пабалкаем. Остр. Шики, 
1976. А таг захад, пабряхим, паба-
лкаим. Н-Рж. Погорелово, 2006. Ф 
прзник жншшины сабирлись па-
ба лкать. Печ. Киршино, 1995. Схо-
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дть к состке да побалкать. Гд. 
Низовицы, 1961. Пъгаварть, лап-
цуть, пъбалкать. Пушк. Зимари, 
1947. Прихадти артлью к нам, па-
ба лкаим. Вл., Хмелево, 1963. + по ба-
лкать: Гд. Спицино, 2001; Нев. Позд-
няково, 1952; Палк. Ларково, 1961; 
Пск. Орлы, 1962. ср. поба ла б лить, 
побалагрить, поба ла х рить, по бал-
бнить, побал мо тть, поба л кать, по-
балсить, побара б нить2, по ба ра б-
шить, побахрить, поб чить1, по бять, 
по бяться, поборботть, по бре хть, 
по бркать, побхать, пого монть.
2. что. Рассказать, сообщить о чем-н. 
Да ки-што пъбалкълъ, кав ш я 
еш. Пск. Волчьи Ямы, 1991. ср. поба-
рахлть, побахрить, побчить1, поб-
читься, побять.

Вар. побалкать.
ПОБАЛАХРИТЬ, сов. То же, 

что побалкать 1. Прид, притель, 
пъбисдъвать, пасидть ка мне, пъба-
лахрить. Гд. Чорно, 1959.

ПОБАЛБНИТЬ, сов. То же, что 
побалкать 1. Ульны сястр жыв, 
та лбя пабалбнить. Н-Рж. Извоз, 
1965.

ПОБЛИВАТЬ, а ю, а е т, а е, не-
сов., у кого. 1. Болеть время от времени 
(о части тела). У маёй-то дацьк нги 
пабливають. Н-Рж. Шики, 1961. Сын 
хадл в мре. Срцэ стла пабливать 
[у него]. Слан. Заручье, 1988. У мян 
пабливаит бок. Н-Рж. Крутцы, 
1961. ||  Слегка болеть. Сявння бок 
пъбливъит. Порх. Стёпаново, 1970. 
Бок лвый побливая. Н-Рж. Шики, 
1961. 
2. Быть некоторое время боль-
ным. А муш в мин фсё пабливал, 
пабливал. Н-Рж. Туровец, 1961.

ПОБАЛМОТТЬ, сов. То же, 
что побалкать 1. Ты к дчке подеш 
поболмотть, а я с длом. Пл. Нежа-
дово, 1964.

ПОБЛОВАТЬ, сов., чем. По-
тратить, израсходовать по своему 

усмотрению, в свое удовольствие. 
Пнсией-та не гарст паблуеш, так 
пнсию и расхжываш. Слан. Попкова 
Гора, 1958.

ПОБЛОВТЬСЯ, л ю с ь, 
л е т с я, сов. 1. Поиграть. Фчирся 
пъбълавлся дапзнъвъ. Сивдня ф 
сдик ни пашл. Порх. Верхний Мост, 
1995. А мы и пъбалимся и паспм. 
Н-Рж. Деревицы, 1978. ——  О живот-
ном. Кот рат побаловтца. Стр. Жда-
ни, 1962. ||  Пошалить, поозорничать. 
Дти-та паблываться лбят, шумт. 
Остр. Врёв, 1978.
2. Весело провести время, повеселить-
ся. Мальчшки придт на спрятки, 
пабалемся, паигрем, а кто з дльних 
дерявнь, придут на лшади. Дед. 
Капустино, 2005. Так вот, пайдт 
на зира, и вы с йми идти, паба-
лйтися, кастёр разажгти ат кама-
рф. Н-Рж. Погорелово, 2006.
3. чем. Заняться какой-н. работой как 
будто не всерьез, для забавы. Маладха 
гаварт: «Мжа, пайдёш, серепкм 
паблуешся?». Печ. Кулье, 1972.
4. Похулиганить. Тльки ф пршлъм 
гад мальчшки паблъвълись, влз-
ли. Остр. Федурково, 1970.
5. Поразвлекаться, общаясь с противо-
положным полом. Нибсь утамлись, 
хадфшы-та? Вша дла маладе, 
абажмётесь, пабалетесь, далжн 
бльшы есть. Вл. Нюссо, 1963. Вот так 
стршай-та паблавался в младасти. 
Пушк. Васильевское, 1980.

ПОБАЛВКА, и, ж. Баловство, 
поблажка. Карпов. + Доп.

ПОБАЛВИТЬ, сов. Подержать 
некоторое время в печке зерна ржи, яч-
меня при приготовлении пива. Растли 
рош, жта, на пчке ев пабалвиш, 
слат слшшэ бде. Гд. Ремда, 1979. 
Пабалвиш, штоп паслшшэ пва 
бла. Гд. Драготина, 1966.

ПОБЛТЫВАТЬ, а е т, несов. Вре-
мя от времени делать движение взма-
ха в воздухе. В зркале вжу: млец 
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идёт, в рук прутчек, он им так 
паблтывает. Вл. Карцево, 1973.

ПОБЛТЫВАТЬСЯ, несов. 
Играть, баловаться. С нжыкъм т-
шы паблтывъйся. Остр. Подмогилье, 
1970.

ПОБАЛКАТЬ, сов. То же, что 
побалкать 1. Катръя съгласццъ 
пъсидть с ним вчиръм пъбалкъть, 
так аспит канфтъми. Пск. Кара-
мышево, 1992. Пъсидлъ с им, пъба-
лкълъ нимншкъ. Там же.

ПОБАЛКАТЬ см. побалкать.
ПОБАЛСИТЬ, и т ь, сов. То же, 

что побалкать 1. Он с вми паба-
лсить, он лбит. Дн. Крутец, 1967. 

ПОБАРАБНИТЬ1, ю, и т, сов., 
что. Побить чем-н., наказывая. А я им 
[внукам] пабарабню жпы. Н-Сок. 
Руново, 1973.

ПОБАРАБНИТЬ2, сов. То же, 
что побалкать 1. Пасидла на кхни 
з двачками, пабарабнила с йми. 
Себ. Аннинск, 1962.

ПОБАРАБШИТЬ, сов. То же, 
что побалкать 1. Рда, што сам 
па ба рабшыла. Сам сижу, сивня 
нику д ни пашл. Пуст. Андрейково, 
1973.

ПОБАРАХЛТЬ1, сов. Попо-
лоскать слегка, некоторое время. Я 
узял, побарахлла па вад па тёплай 
[бельё]. Вл. Синие Ворота, 1962. Я вот 
так взял пабарахлла у вады, у тё-
плай. А у нас ня такя снька. Там же.

ПОБАРАХЛТЬ2, , сов., что. То 
же, что побалкать 2. Лнна, я к вам 
ишш зайду кагд, пабарахл што. 
Остр. Гривы, 1978. 

ПОБАРАХМЛИТЬСЯ, сов. По-
бороться, подраться. Давй пабарах-
млимся, пабримся, значит. Себ. 
Холое, 1961.

ПОБАРАТТЬ, сов., кого. Уго-
ворить, убедить в чем-н. Ан мин 
и пабаратли, так двачку млиньку 
ж, угаварли. Локн. Леоново, 1977. 

ПОБАРБНИТЬ, сов. Сказать 
что-н. на незнакомом языке. Нмиц 
пабарбнил, ня трнули яё [старуш-
ку]. Остр. Шики, 1976.

ПОБАРЛТЬСЯ, л е т с я, сов. 
Какое-н. время лежа беспорядочно 
подвигать руками и ногами; побарах-
таться. Ляншка-тъ, тёплъя, пусь 
пъбарлицца нямнгъ. Палк. Берези-
но, 1968. 

ПОБРСТВОВАТЬ, сов. шутл. 
Немного отдохнуть. Ндо посидть 
немнго, побрствовать. Стр. Сково-
родка, 1959.

ПОБРЫВАТЬ, несов. 1. что. 
Рыхлить, вскапывать (землю). Барсь. 
Дацша, в агарде. Фсё пабрывайся. 
Змлю пабрывай её, мтушку. Аш. 
Трубецкое, 1962. ср. побрываться.
2. Рыть, разрывать что-н. Еш, каро-
ва, яровицу, Не побарывай рогам, Не 
ходи, забава, сзади, Не поскрипывай 
зубам [Частушка]. Печ. Мошково, 1952. 
Еш, ка рвъ, иравцу, Ни пабрывъй 
ра гм, Ни хад, млинький, ззду, 
Ни пас крпывай зубм [Частушка]. 
Сош. Шатуново, 1960.

ПОБРЫВАТЬ2, а е т ь, несов., 
кого. Уговорами склонять на свою сто-
рону. Прятсядтиль ня пабрываить 
сабрния. Пореч. Нестерово, 1952.

ПОБРЫВАТЬСЯ, несов. То же, 
что побрывать1 1. Барсь. Дацша, 
в агарде. Фсё пабрывайся. Змлю 
пабрывай её, мтушку. Аш. Трубец-
кое, 1962.

ПОБАРЫХМТЬСЯ, сов. Под-
вигаться в воде, поплавать. Был бъ 
мачлъ паблжы, в вад пъбарых-
мцца — срду ахъланш. Порх. 
Павы, 1963. В зере я пабарыхмлся 
малнька. Тор. Назарино, 1963. 

ПОБСЕН КА см. побасёнка.
ПОБАСЁНКА и ПОБСЕН КА, 

и, ж. Песня, присказка, прибаут-
ка, припевка или поговорка; анек-
дот. Свекрфь нша знла фс кии 
пабасёнки. Пл. Дворец, 1968. Вн-
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кам фские пабасёнки пли, при-
ба кивали пабасёнками, бал теш, 
балтеш, да и сам заснёш. Слан. Избо-
ровье, 1988. Вам дацк расскжы, ан 
пъбасёнки зне. Печ. Подгорье, 1960. 
Лбит ан пабсенки раскзывать. 
Пл. Залесенье, 1964. ——  шутл. О рас-
сказах диалектоносителей. Пришл 
ншы пабасёнки писать? Стр. Гор-
бы, 1964. + побасёнка: Карпов. + Доп. 
ср. побйка. ||  мн. Враньё, выдумки. 
Пълюблъ за скски, пъбасёнки яв. 
Порх. Сухлово, 1965.

ПОБАСЁННИК, а, м. Человек, 
рассказывающий побасёнки. Карпов. + 
Доп.

ПОБАСЁННИЦА, ы, ж. Женск. 
→ побасённик. Карпов. + Доп.

ПОБАСЁННИЧАТЬ, несов. Рас-
сказывать побасёнки, балагурить. 
Карпов. + Доп.

ПОБАСТЬ, т, сов. Пощеголять, 
покрасоваться. Пусь памнничъя, 
пъба ст. Порх. Стёпаново, 1970.

ПОБСКА, и, ж. Присказка (?). 
Сяйчс тъ старннъя пъбскъ идёть. 
Кун. Спичино, 1961.

ПОБАТЖИТЬ, сов. Побить пал-
кой. СРНГ 27.

ПБАТЬКА, и, м. Неродной отец, 
отчим. Пбътькъ, ни раднй атц. Кр. 
Луги, 1987. 

ПОБАХВЛИТЬСЯ, сов. Похва-
статься чем-н. Давй пабахвлимся, 
ну пафарсм. Гд. Чорно, 1959.

ПОБАХРИТЬ, и т, сов. То же, 
что побалкать. 1. экспр. Ни пъгъ-
варть, а пъбахрить. Порх. Поддубье, 
1965. Мужык пыбахрить на схтки 
збирлися. Дн. Рвы, 1966. Тль-
ко бы побгать, дма ня сидт, да 
побахрить. Порх. Ясно, 1974. Пъба-
хрят, впьют, пъбахрят, псинку 
спат. Гд. Юшкино, 1982. Пабахрили 
малньку и хвтя, карф фстрячть 
нда. Н-Рж. Гридино, 1961. ——  с кем. 
Прид в въскресньи, пъбахрим 
с ббъй Дний. Стр. Подложье, 1975. 

Бывла, фсё говорли: «Побохрим-
ка мы с тобй, поговорм, куд-то 
мы пойдём». Дн. Михайловский По-
гост, 1963. Отворила бы окошко, Пя-
телочки скрипя, Побахорила б с вам, 
дроля, Родители не спя (с частичной 
транскр. в источн.) [Частушка]. Дн. 
Гористо, 1961. + Гд. Яктушино, 1959. 
2. Пабахрьте што-нибть, вить уш 
вам ня сто лет, дмаицца. Н-Рж. Глу-
хово, 1961. Вот он уш вам побахрит. 
Дн. Михайловский Погост, 1963. Сха-
д к ней, ан слвна пабахрит. Палк. 
Анашкино, 1958.

ПОБЧИТЬ1, и, сов. То же, что 
побалкать. 1. Давй пабчым. Ввлю 
пабчыла. Беж. Фатейково, 1962. 
Сходила к Нюшке, побачили малень-
ко (без транскр. в источн.). Кар. Рыби-
ха, 1960. + Чернышев, Пушк.
2. Вот он бы вам пабчил бы фсев. 
Вл. Кашевицы, 1962. Прийдёте в ним, 
ан мнга вам пабча. Остр. Полозы, 
1960. ——  про что. Ншка пришл, 
па бчыла пра фсё. Остр. Бобыли, 
1960. + Остр. Спиры, 1997.

ПОБЧИТЬ2, сов. Посмотреть. 
Копаневич.

ПОБЧИТЬСЯ, сов. То же, что 
побарахлть 2. К той ббы схадте, 
ан и вам побчылась. Остр. Бобыли, 
1960.

ПОБЯТЬ,  ю,  е т (ь), а е, сов. 
То же, что побалкать. 1. Падажд-ка, 
Шрик, лить, Дай мне с дрличкай 
пабить [Частушка]. Кр. Отево, 1961. 
Вся рда собрецца, застлица боль-
шя, поядть, поядть да пабють, 
а посл на рманку гулть пайдть. 
Н-Рж. Губкино, 1968. Во з дфкам 
схад пабить. Дед. Заходы, 1967. 
Пришл к вам пабить. Печ. Борок, 
1986. + Оп. Макушино, 1971; Полн. 
Низовицы, 1957; Порх. Поддубье, 1965.
2. Ншка-та бба артльная. Схадти 
к ней, пабить чаγ-нибть, ан-
та понараскжыт. Гд. Горка, 1972. 
Пабй им, бпка, што-нибть. Гд. 
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Подборовье, 1960. Паби чав-нибуть 
нвинькая. Остр. Елены, 1968. И не 
вдаю, што и побять. Гд. Подолешье, 
1970. Што вам побить? Стр. Пост-
кино, 1965. Мань, давй я пабю. 
Порх. Кондратово, 1976. + Кар. Лю-
тые Болота, 1961; Остр. Анисимы, 
1968. >  П о б  й - к а  т ы !  Выра-
жение удивления. Пабй-къ ты, шчо 
здлълъ. Дн. Щиленка, 1961.

ПОБЯТЬСЯ, сов. То же, что 
побалкать 1. Пасиж, пабямся мы 
с табй. Оп. Макушино, 1971. 

ПОБЯХА см. побоха.
ПОБДЛАТЬСЯ см. пообдлаться.
ПОБГ1 и ПОБЁГ, а, м. Бег-

ство из места заключения, из плена. 
Патм уж нам невынасма, првые 
длали пабги, патм фтаре длали 
пабги ис кънслгеря. Пск. Троиц-
кая Гора, 1999. Яв хатли схватть, 
а он пабг длать и ф Кранштт 
прикатл. Беж. Турово, 1962. Ну, 
лик, готфся нъ побёк. Дн. Лукомо, 
1963. >  Д а т ь  п о б  г. Убежать, 
сбежать откуда-н. Нимнга γад 
йивлицца нмиц. Искл двушку, 
ан дал пабк. Себ. Аннинск, 1962. 
>  Н   п о б  г. а) Бегом, стремитель-
но (побежать). Ид раз дамй, пзнъ 
уж блъ, сматр Мня гълав ф 
фртъчку всунуфшы, фся в блъм, 
влъсы растрипфшысь. Ну я нъ 
пабк дамй. Порх. Логовино, 1999. Ён 
ян бить, ян ат яв н пъбик. Дн. Щи-
ленка, 1962. б) О состоянии спешки. 
Сидти, не тороптись, а то ужъ и на 
пабк. Пл. Которск, 1962. в) Большого 
размера. Большя [скирда], на побг 
скрдъ, длннъя. Стр. Рагозино, 1975. 
У нас на пабк тристнък. Остр. Ма-
гиново, 1960. В дервни две дифчнки, 
а дервня нъ пабк. Гд. Замогилье,  
1971.

||  Тайный самовольный уход. 
Извѣстное челобитье Богдана 
Неклюдова, что крестьянинъ ево 
Нестерко бѣгалъ за литовской 

рубежъ, и Нестерковы распрос-
ные рѣчи, за побѣгъ бить батоги 
нещадно. Кн. писц. II, 107, 1653 г. 
Приводъ и роспросные рѣчи по-
сатцкого человѣка Васки Ники-
тина посатцкого жъ человѣка съ 
Лашкиной женой Яковлева съ 
Офиньицею въ подговорѣ и въ 
побѣгѣ. Там же, 112, 1653 г. И 
порукою по мнѣ Кузмѣ ему Мо-
сею во крестьянскомъ житье, и 
въ побѣге и во всякихъ податехъ 
дворцовой крестьянинъ… Матвѣй 
Тимофѣевъ да псковитинъ посад-
цкой человѣкъ Борисъ Семеновъ. 
А тягл. I, 49, 1649 г.
ПОБГ2, а, м. След от стёкшей 

краски, потёк. Покрсили паталк, 
в фсё равн пабги чрные есть. Оп. 
Лобово, 1975. ср. побегшка. 

ПБГ3, а, м.; мн. п о б  г и, п  -
б е г и. Молодая ветка, стебель рас-
тения с листьями и почками. Пабк — 
катрый свжый сук растё. Остр. 
Кахново, 1960. [Тополь] пабги пустл 
нвыи ата пн. Гд. Кюровщина, 1959. 
Атрстак, пабги, ата пн растт, на 
Питрфскам паст пни пабгаф ни 
дать. Оп. Глубокое, 1965. А пабγи 
таке, так растёть хараш, вон в ту 
страну падрстак пашл, вон какя 
лясна здаравшшяя. Нев. Мелю-
хи, 1963. Пабги атрыгнли, врде 
бли памёршы, атрасл. Тор. Ми-
хайловское, 1963. Пабги пускют, 
кагд привьца, пабги пустли, 
атрастлки. Палк. Петригино, 1961. 
На дриви малдинький пабк, у нас 
ртка пабгам завт, фсё бльшы 
атрастлак. Кр. Бережане, 1961. та 
пагны. Он [побег] начынет раст, 
как сок трнулся. Он [растение] 
начинет давть пагны или пабги. 
Пагны есть у кждава древа. Н-Рж. 
Губкино, 1984. Вон склько уж-
ко лстьеф бдит, вон пбигоф-то 
склько. Порх. Коломно, 1961. Бла 
два сучк астфшы, а тяпрь пабк [на 
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помидорах] чртава тьма. Печ. Кулье, 
1972. ——  О таких ветвях, используе-
мых для приготовления лечебного на-
стоя. Долгнькие побги с сосёнки 
в вин настола и пить стла, ото фсх 
болстей соснвы побги помогют. 
Стр. Горбы, 1964. Пабх саснвый, 
в мрти рвуть, каγд лёхкие слбые 
и γруть, настйку ту пьть. Нев. 
Прудище, 1963. ——  распростр. О вет-
ви вообще. Сруб тат пабк. Оп. Ма-
кушино, 1961. ——  О новых почках на 
растении. Пчки маладе, та пбех 
назывецца. Нев. Прудище, 1963. ср. 
отрсток, отростлок, побегшка2, 
побжек, подрсток. |  метон. О мо-
лодом дереве. Пабги мы ппуш 
нъзывим, саснк, мъладнгу мнгъ. 
Палк. Лоси, 1968. Фсих пабк завём. 
ЛАРНГ, Беж. Сущево, 2007. 

ПОБГ4, а, м. Веревка у неводного 
ворота. Кузнецов.

ПОБЕГЙ, [я], м. О том, кто 
двигается, не стоит на месте. Два 
стоячих, два лежачих, один побегай 
(Дверь). Евлентьев, Загадки.

ПОБЕГЛКА, [и], ж. Неусидчивая 
девушка, непоседа. Карпов + Доп. ср. 
побегшка1. 

ПОБГАТЬ, а ю, а е т (ь), сов. 1. 
То же, что побежть 1. Сша пабгал 
н гару, дмал, прихали. Дед. Город-
но, 1974. Там бамбть стли, мы в лес 
пашл, фси пабгали. Н-Рж. Рудня-
ха, 2006. Сзду побгъла. Дн. Юрково, 
1972. 
2. Провести некоторое время бегая. 
А я в в симь вот спрвлюсь, собка 
побгаит, закрю иё и сиж, потм 
в двять апть выхож. Пл. Заянье, 
2007. || Провести много времени убегая. 
Вайнй пабгъли мы па лясм [скры-
ваясь, прячась] до тав, што ничев 
у нас ни астлъсь. Гд. Распопель, 
1966. ||  О детях. Погулять на улице. 
Бдет грямть и шумть, бох. Иди, 
пабгай. Н-Сок. Козлово, 1952. ||  По-
ходить быстрым шагом где-н., собирая 

что-н. Устшка йишш где побгаит 
и принис, у ей мест есь, мест, 
навдана, где гриб. Пушк. Поляне, 
1980. На княх здили за грибм. Бла 
бальшя карзнка взта, крамня. 
Мы пабгаем п лису, высыпем в ту 
карзнку. Пл. Заянье, 2007. ||  рас-
простр. Активно передвигаясь с одного 
места на другое, выполнить какую-н. 
работу. Я как кртъ пабгаю [так 
сердце заболит]. Пск. Красиковщина, 
1980. Δ  С  б е с  м  п о б  г а в ш и. 
Об удачливом человеке. С бесм 
пабгафшы, знцца с бисм. Кад 
удчливай чалавк. Стр. Подложье, 
1967. ||  Покататься на коньках. У нас 
прста ручиёк па дирвни был. Ну он 
так всинью на даждх разливлся, 
и мжна там бла пабγать [на конь-
ках]. Вл. Поречье, 2010.
3. Походить с одного места на другое, 
посуетиться. Пабгають, пагаманть, 
склько у кав льна натгана. Остр. 
Демешкино, 1978.
4. Походить куда-н. некоторое время 
с целью посещения чего-н. Хазйка ф 
Кудрва пабгала и брсила шклу. 
Палк. Горбунова Гора, 1970. 
5. с кем. Погулять, повстречаться. 
С дифчнкам, катрыи блаваныи, 
с ними пабгают, а жанцца тех, кто 
скрмныи. Стр. Молоди, 2001. 
6. с кем. Спариться с самцом (о жи-
вотных). Афц пабγаить с барнам, 
тад γница и палучица млинький 
яγнёнак. Нев. Крутелёво, 1963.
7. кого. эвфем. Изнасиловать (?). Шт-
нибть надлаем: ли дроф кастёр 
разрем, ли бап пабгаем. Пуст. Га-
лузино, 1962.

ПОБЕГТЬ,  ю,  е т (ь ),  е, не-
сов. 1. Выбегать откуда-н. Прихдим, 
а мма-та чав-та ф спльни. Двачка 
пабягит, а мма там чав-та ф 
спльни. Печ. Кулье, 1972.
2. к кому. Бегать от одного к другому. 
А тот [котёнок] пабягить то к Мрки, 
то к ям. Локн. Загорье, 1971.
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3. Убегать, удаляться откуда-н. 
Впють рабты: «Зыг-зык, падымй 
хваст, пъбягй ф куст». Палк. 
Грибули, 1960. ——  от кого. Бась я 
гдъф, тжъ от них пабягю. Н-Сок. 
Шерстиново, 1977.
4. Ходить, передвигаться с помощью 
ног. «А как, Клва, пажывиш?» — «А 
ничав, пабягю уш на свах маста-
лгах». Н-Сок. Воёво, 1973.
5. к кому. Приходить в гости. Ан 
[внуки], пакль млинькии бли, пъ-
бя гли ка мне. Сер. Мазгирино, 1968.
6. Ходить на гулянья (?). Састка ма-
ладя, так пабеге фсё. Палк. Плетни, 
1976.

7. Бежать, отступать с поля 
боя. И егда быша псковичи под 
Котелном, удариша на них Лит-
ва и Татаре, и убиша псковичь 
17 мужь, а руками яша 13 муж; 
а псковичи с ними бишася, побѣ-
гая к городку, и побиша Литвы 
много; и тако вбѣгше в Котелно 
и затворишася. Лет. II, С, 1426 г., 
л. 192 (сп. XV в.). 
ПОБГАТЬСЯ1, сов. Израсходо-

ваться, закончиться. Карасн-то весь 
побгафшы. Оп. Макушино, 1961.

ПОБГАТЬСЯ2, сов. 1. О сам-
ке животного. Спарившись с сам-
цом, понести плод. лавая, ян ня 
пабгалась, хоть и гулла, а ня паб-
галась, ня абашлсь, гаварть. Н-Сок. 
Назимово, 1973. Карва нша ни 
пабгалась, астнитцъ лъвъй. Сл. 
1963. Ма кшка катянлась, катя-
нта у мен есть. Ма кшка паб-
γалась, бдет катянться. Нев. Осо-
вик, 1962. А рньшэ гаварли: карва 
ни пабгалась. Беж. Цевло, 1981. ср. 
обойтсь. 
2. О женщине. Забеременеть. Ой, бба 
пабгалась. Сл. 1963.

ПОБГНУТЬ, у, сов. То же, что 
побежть 1. Завжу Клю и пабгну. 
Кр. Филелеево, 1951.

2. Сов. → побегать 7. Того же 
лѣта, на зиму, месяца декабря 
въ 8 день, бысть побоище силно 
в Литовскои землѣ княземъ ли-
товъскимъ Свитригаилу с Жиди-
монтомъ о княжении великомъ… 
и побѣгну князь Свитригаило 
с побоища к Полотьску, а князь 
Жидимонтъ ста на костех, и паде 
рати много и того князя и сего 
князя. Лет. I, Т, 1433 г., л. 51 об. — 
52 (сп. XVII в.).
ПОБЕГШЕЧКИ*, ч е к, мн. Гу-

лянье. А тя фсё на пабегшечках, фсё 
бгает, фсё гулет. Дед. Городно, 1974.

ПОБЕГШКА1, и, ж. 1. То же, 
что побеглка. Доп.
2. Быстрая, резвая лошадь для езды 
верхом. Пабягшка назывлась лёг-
кая лшадь для пастки. Печ. Ротово, 
1970.
3. То же, что побеглка. Доп.
4. распростр. Любое транспортное 
средство. Рньшы анн лшать был, 
а тяпрь машны, манцыклты, лиса-
пты, и ф цркафь итт ня хцыцца, 
рзныя пабягшки бягт па дарги, 
тав гляд самнт. Палк. Горбунова 
Гора, 1976.
5. пряд. Деталь прялки, соединяющая 
педаль с колесом. Пъбегшкъ ли ка-
блкъ, кртить. Саединят валк 
с ка лесм. Пск. Красные Пруды, 1966. 
ср. коблка2.

ПОБЕГШКА2, и, ж. То же, что 
побг3. Пабягшка, сматр какй 
цвет, у мян паутнка, ан пабягшку 
дал. Остр. Магиново, 1960.

ПОБЕГШКА, и, м. Шатун, 
праздный гуляка. Карпов.

ПОБДА1, ы, ж. 1. Успех в бит-
ве, войне, полное поражение против-
ника. Пришл в дирвню и кт-та 
сказл: «Пабда! Вайн кнчилась». 
Кр. Рыбаки, 1999. Он [Кутузов] здлъл 
пабду нът францзъм. Печ. Заходы, 
1972. ——  В призыве, лозунге. Клва 
сказла: «Пабда за нам!» Остр. Кар-
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пово, 1968. Пабда далжн быть за 
нми! Кр. Отево, 1961. >  Д е р ж т ь 
п о б д ы. Побеждать. Атц их был 
харшым палкавцым, ён пабды 
диржў. Пуст. Козодои, 1965. >  Д е н ь 
п о б  д ы  см. день. 
2. Достижение в результате преодоле-
ния чего-н. Кто одерживает величай-
шую победу? (Прощающий врага). 
Евлентьев, Загадки.

Δ Д о  п о б  д ы. а) Всю жизнь 
до смерти, до конца. Падрс. Яв не 
брсиш, канй да пабды есь. Вл. Ра-
вонь, 1962. б) Максимально, насколь-
ко возможно далеко. Кан заптят да 
пабды ф страну, штбы пад вду не 
пл. Гд. Островцы, 1996.

1. И бысть сѣча велика над 
Римляны. И изби их множество 
бесчислено… останокъ же их 
побѣже, и трупиа мертвых своих 
наметаша корабля, и потопиша в 
мори. Князь же Александръ воз-
вратися с побѣдою, хваля и сла-
вя имя своего творца. Лет. II, С, 
б. г., л. 158 об. (сп. XV в.). С тое же 
побѣды наемные Нѣмцы разде-
лишася надвое, их же наят князь 
Михаил противу Литвы, едина по-
ловина отъидоша к польскому ко-
ролю, а другая пришедше, по бо-
жию попущению, за грѣхи наша, 
засѣдоша в Великии Новград. 
Лет. I, О, 1588 г., л. 717 (сп. 1636 г.). 
Наши же смирениемъ и возды-
ханиемъ упова на бога, крѣпкаго 
во бранехъ и в бѣдахъ; и мы не в 
силѣ, но в правдѣ, дасть побѣду и 
одоление богъ же. Лет. Авр., б.г., 
л. 2 об. (сп. XVII в.). А литовская 
рать… людеи множество полони-
ша, а иныхъ побиша, а имѣния 
ихъ и всякии товаръ пограбиша, 
а скоты их посѣкоша, а жита по-
травиша, и отъидоша с побѣдою 
и со многою корыстью. Лет. Авр., 
1372 г., л. 3 об. (сп. XVII в.). Что-
бы государю нашему дал богъ на 

враги побѣду и одолеѣние на из-
маилтескии род. Лет. I, П, 1547 г., 
л. 677 об. (сп. XVI в.). Во время же 
своего княжения во градѣ Псковѣ 
[князь Домант] многия пре-
славныя одержалъ побѣды надъ 
Литвою и Нѣмцами. Надп. гробн. 
Доманта, 154, б. г. Приходит же 
благоверный царь государь в со-
борную церковь Живоначальныя 
Троица и припадает со слезами 
пред святым образом живона-
чальней троицы и молит в троицы 
славимаго бога, дабы ему, госуда-
рю, бог подал милость свою свы-
ше и победу на наверные враги и 
насилующих во Христе верующе-
му народу. Пов. прихож. Батория, 
125, XVI в.
ПОБДА2, ы, ж. Беда, несча-

стье. Там нет двар, ф кав н была 
и пабды. Стр. Княжицы, 1970. ср. 
победшка. 

ПОБДАТЬ см. пообдать.
ПОБЕДИТЕЛЬ, м. Кто одер-

жал победу над кем-н., победил 
кого-н. Сам же царь государь, 
добр, здоров, славен победитель, 
во свою вотчину на Рускую землю 
возвратися. Пов. прихож. Батория, 
126, XVI в. Паки же славнаго свое-
го града Москвы достизает и тамо 
велехвален победитель ото всех 
показася. Там же, 127. Великия 
же своя гетманы во граде Пскове 
устроив, и здравы и высокия побе-
дителя в литовскую землю возвра-
тимся, и кийждо [с] великим бога-
теством с пленом на свои панства 
разъедемся. Там же, 134. 

ПОБЕДИТЕЛЬНЫЙ, а я, о е. 
1. Одержавший победу, побе-
дивший. Совершен еси, государь 
наш, милостливый королю Сте-
пане, владелец и победительный 
восприимник славному граду 
Пскову, прославися! Пов. прихож. 
Батория, 145, XVI в. 
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2. Несущий победу. Архиепископ 
Александр… мужествовати на 
подвиг велит и благословляет и 
укрепляет и святительскую свою 
молитву и честным своим прозви-
терством и еже о Христе дьякон-
ством, яко победительную руку 
помощи предъявляет. Пов. при-
хож. Батория, 137, XVI в.
3. в знач. сущ. Победительная, 
мн. Слова, относящиеся к победе, 
славящие победу. Царь бо Васи-
леи посылает послание к нему, 
и повелѣваетъ ему к собѣ въ цар-
ствующии град Москву приити, 
дара ради и чести и целования, и 
возвеселитися с нимъ вкупѣ и воз-
дати ему побѣдительная. Лет. I, 
О, 1588 г., л. 714 об. (сп. 1636 г.).

ПОБЕДИТЕЛЬСТВО, с. Одер-
жание победы. Не токмо в Русий-
ском его царстве, но и по всем 
окрстным царством и по королев-
ством произнесеся высокое [его] 
над вифляны победительство. 
Пов. прихож. Батория, 127, XVI в.
ПОБЕДТЬ, и т , сов. 1. кого, 

что. Нанести поражение противнику; 
выиграть бой, войну. Как γермнию 
пабедли, так раздавли скот ншым, 
но ан жва забалли беркулёзам. Нев. 
Прудище, 1963. Кйзира-та Виль гль-
ма пабидли. Печ. Ротово, 1970. Тов-
рыш Стлин праф, сли б ни калхзы, 
нам б ни пабидть Гтлера. Вл. Бу-
кино, 1952. Бли Бблии нап саны 
ф кнгах и напсанъ, што пъбядт, 
и пъбядли. Пск. Рыдалы, 1967. А он 
[Георгий Победоносец] спасл фсех 
людй зъшшытл. Блъ зми, нарт 
пъйидлъ, на кждый день чилавкъ 
лъ. А он пъбидл, йиё зъкалл и нарт 
вручыл. Пск. Огурцово, 1977. Егрий 
Пабедансиц пабидл луквава 
змя на блам кан. ЛАРНГ, Н-Рж., 
1999. Ни хатлось быть пабежным. 
Беж. Сорокино, 1964. >  П о б е д  т ь 
в о й н . Егрий Пабедансиц, што 

вайн на нибисх пабидл. ЛАРНГ, 
Порх. Хлипицы, 2000. 
2. кого. Убить кого-н. Кто её пъбядл, 
ня зню. Локн. Лежакино, 1961.
3. кого, что. Истребить, извести, унич-
тожить. Партизны в вайн ркаф 
фсех аглушли тлам, пабедли. 
Себ. Борисенки, 1971. И нда жжыгть 
яв [колорадского жука], а так ня 
пабедш, хварафстам нда, а мжна 
и дстам. Остр. Шики, 1973. Рли 
длали у нас в ялвай ршши, там 
гулньи бли, а тяпрь ти ли 
пабядли. Холм. Козеевка, 1964. 
Вшэнка был у нас фся забелфшы, 
и вот уж канц ей цвест, и марс 
как хватанл и пабедл. Палк. Ушаки, 
2000. Склька ан [немцы] пастрйки 
пяряжгл, склька лса пабидли. 
Порх. Евановичи, 1962. Бла пасжэна 
нскалька агурцф, крот пабедл, 
иссхли фсе. Пушк. Алудирово, 1985. 
Крат пабядли фсе гряд. Ат кра-
тоф дявца нкуда. Ан идт па врху 
и карн агурцф абрывют, агурц 
внут. Н-Рж. Губкино, 1984. Фси 
агурц пабедли. Сош. Шмойлы, 1958. 
Лес победят. Копаневич. ——  безл., 
что, чего. Был вихр, мнго победло 
садв, вот хкус какй. Сер. 1972. 
Тагд сад пъбядла, брат, марс 
бальшй был. Порх. Подсухи, 1961. 
4. что. Испортить, повредить. У мя 
мнга патслнухаф бла, патм 
чужя влзут, мне йих пабид, я 
и брсила за йим ухжывать. Беж. 
Плёссы, 1969. В агарде фсё пабядт 
ребта. Беж. Ашево, 1977. Стадм 
падут и фсё пабедт. Н-Рж. Тимох-
ново, 1964. И курт унисл, и фсё 
пъбидли, раскидли [пьяные пар-
ни]. Порх. Малый Низ, 1995. ——  безл. 
Вот, гаварт, в Маскв пабедло фсё, 
с курнае яйц грат, кржы ле тли. 
Пушк. Велье, 1999. ||  Склевав, испор-
тить (ягоды, растения). Мне пал-
хала абязтильна нда, вшню фсю 
склявли, клубнку пабядли дрзды 



137

и сарки. Н-Рж. Ладино, 1984. Кры-
та и пабядли фсё, фсё склявли. 
Их закрывть нда. Беж. Аксёново, 
1969. Курт не пускйте, а то тут фсё 
пабед. Остр. Демешкино, 1978.
5. что. Разрушить, уничтожить. 
Нмец такй, фсё пабедл, фсё при-
палл. Н-Рж. Жуково, 1961. Пабя дла 
нам вайн фсё. Остр. Подмошинка, 
1968.

1. Приидоша Нѣмцы Швеянѣ 
в рѣку Нѣву, и побѣди их князь 
Александръ с мужи новгородцы, 
месяца маия въ 15 день. Лет. I, Т, 
1240 г., л. 22 (сп. XVII в.). В лѣто 
6807. Месяца марта въ 4 изгониша 
Немци посад у Пскова; и князь 
Домонтъ с малою дружиною вы-
ехавъ, побѣди я на брѣзѣ у святыхъ 
апостолъ Петра и Павла. Лет. II, 
С, 1299 г., л. 170 (сп. XV в.). Игу-
мени же и попове и весь народ 
срѣтоша… поюще пѣснь: посо-
бивыи, господи, кроткому Да-
выду побѣдити иноплеменьни-
кы. Лет. II, С, б. г., л. 159 об. (сп. 
XV в.). Князь Всеславъ Полот-
скыи, пришед ратью, взя Новго-
род пожже. А по томъ на 3-ее лѣто 
побѣдиша новгородци Всеслава 
на Кзѣне. Лет. II, С, 1066 г., л. 166 
(сп. XV в.). В лѣто 6643. Князь Все-
володъ Мстиславич ходи с новго-
родци к Суздалю, и изшедше суз-
далци побѣдиша новгородцовъ; 
и възратишася посрамлени. Лет. 
II, С, 1135 г., л. 166 (сп. XV в.). + 
XVI в.: Лет. III, Стр. (1240 г., 1242 
г., 1266 г., 1267 г., 1271 г., 1272 г., 
1299 г.); XVII в.: Лет. I, О (1588 г.), 
Лет. III, АII (947 г., 1020 г., 1066 г., 
1113 г., 1137 г.).
ПОБЕДТЬСЯ, сов. Погибнуть, 

умереть насильственной смертью. 
Мнго людй псле вайн на мнах 
пабедлось. Оп. Макушино, 1961. 
Сы н в ёй, Мни, блска жывт. 
Ан пагарли, чень пагарли, скот 

пагарл, сарй пагарл. Ид тад ф 
цркафь, вжу разрха, мнга пабя-
длася скат, ну сгарла. Печ. Лавры, 
1976.

ПОБДКА. Кличка лошади. И ла-
штку маю, Пабетку, кт-та кусл, 
и ан папёрлась бегм. Пушк. Велье, 
1999. 

ПОБДНЕ, нареч. Гордо, выражая 
свое превосходство. Побдне кукит: 
«Кукарик!» Ляд. Заполье, 1968.

ПОБЕДНТЬ,  е т, сов. Стать 
бедным, лишиться имущества и т. п. 
Так всегд бывет, кт-то побогтеет, 
а кт-то победнет. Гд. Чудская Руд-
ница, 1966.

ПОБДНИК, а, м. бран. Убий-
ца, злодей. тат Арлф хатл мян 
застрялть, пабнник такй, трццать 
сямй згубл. Беж. Аксёново, 1969.

ПОБДНЫЙ, а я, о е. 1. Груст-
ный, печальный. Он [немцы] так 
пабдные стли, задумчивые, Ст-
лина споминть стли. Ляд. Ма-
рьинское, 1959. Прут йих [немцев], 
пабдные ан стли. Там же.
2. Бедный, несчастный. Пришл я на 
гулнье, тлькъ пыль, ранншы нет, 
прилажлъ рки к срцу я, пабнный 
чилывк. Значит, бннъйи, дрли нет, 
гулть-тъ не с ким. Гд. Елешно, 1968. 
И пъкатлась пабнная голвушка. 
Оп. Макушино, 1961. Женись, же-
нись, молодец, женись, удалой, Бери, 
бери, молодец, победную вдову, Сол-
датскую жену. Фридрих, 74. + Кар-
пов. >  П о б  д н а я  г о л  в у ш к а 
(г о л о в  ). О несчастном человеке. 
Побннъя галвушкъ ма. Оп. Ма-
кушино, 1961. Пърасёнъцък здох, 
галвушкъ ма пабннъя. Оп. Тобо-
лино, 1962. + п о б д н а я  г о л о в а: 
Карпов; п о б д н а я  г о л в у ш к а: 
Карпов. + Доп. ср. горемка. Δ  П о -
б  д н ы е  г о л  в к и. Выражение 
огорчения, досады. Пабн ныи галф-
ки, как бдя карву пъда ть, дош 
гарс вялк ид. Н-Рж. Вехно, 1958. 
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3. Радостный, счастливый, довольный. 
Галавёнка кврху, насёнка кврху, 
са м такя пабдная. Гд. Подолешье, 
1991.

ПОБѢДНЫЙ, а я, о е. Про-
славляющий чью-н. победу. На нбо 
срдца имушта и отльску (по)до-
бимся чину со страхомъ к не об…
му судии припадемъ побѣдную 
возопиемъ пьснь стъ стъ сть. Кар. 
Шестоднев, 204, н. XV в. Из твоего 
великого града Пскова славна же 
стретем и победныя многохваль-
ныя песни принесем. Пов. при-
хож. Батория, 146, XVI в.
ПОБДОВТЬ, несов. Горевать, 

переживать. Мужык пабдавали, 
как жыть дльшы. Беж. Сорокино, 
1964. ——  по кому. Пъбедавла фчяр 
и сявнни пъ мужук. Остр. Сочково, 
1960.

ПОБЕДОВТЬ, сов. Пережить, 
испытать много горя. Ой, дфки, я уш 
пабидавла. В вайн фсё згарла. Стр. 
Подложье, 1967.

ПОБЕДОНСЕЦ, с ц а, м. 
Эпитет св. Георгия. Ягрий Пъби-
да нсиц. А он спасл фсех людй 
зъш шытл. Блъ зми, нарт пъйи-
длъ, на кждый день чилавкъ лъ. 
А он пъбидл, йиё зъкалл и нарт 
вручыл. Пск. Огурцово, 1977. Егрий 
Пабедансиц пабидл луквава 
змя на блам кан. ЛАРНГ, Н-Рж., 
1999. Гергий Победонсец, так как 
сражлся со зврем, с дхам не чстым. 
ЛАРНГ, Нев. Стайки, 2001. Егрий 
Пабедансиц, што вайн на нибисх 
пабидл. ЛАРНГ, Порх. Хлипицы, 2000. 
——  В названии иконы. Хдят кругм 
с Яγрьем Пабедонсцем, икна 
такя. Гд. Быковщина, 1968. Эта празь-
ник иконы этай Гяргия Пабедансца. 
ЛАРНГ, Вл. Кислово, 1999. Гяргий 
Пабидансиц — эта грамавержыц, для 
ваенных. ЛАРНГ, Палк., 2000. + Порх. 
Польное, 1999; Пск. Писковичи, 2005; 
Пушк. Ракитино, 1999; Пыт. Скорды 

1997; ЛАРНГ, Локн. 1996. ср. Егрий. 
||  Религиозный праздник в честь Георгия 
Победоносца 23 апреля / 6 мая. В нас 
Гиргий Паби дансиц в мя и фсё. 
Ну ли Ягрий и фсё. ЛАРНГ, Пушк. 
Бобры, 1999. Евдокя, Алексй святй 
бжый человк, Егрий победонсец, 
Никла, Еремй про посвы разумй, 
Крики, рьев день. ЛАРНГ, Н-Рж., 
1999. 

ПОБДУШКА, и, ж. одобрит. 
Автомобиль «Победа». Паб душка-тъ 
какя. Н-Рж. Вехно, 1960.

ПОБЕДШКА*, и, ж. флк. То 
же, что побда2. Ф кажнай избшке 
пабедшки, а в другй две, три. Печ. 
Кулье, 1961. Ф кжной избшки сво 
побидшки. Гд. Ямок, 1981.

ПБДЬЕ, я, с. 1. Время после обе-
да, вторая половина дня. Перехвтка, 
зфтрак мы назывим, а псле абда, 
пабдье, а зимй гъварят на сумиркх, 
знчит, пзна. Гд. Самолва, 1972.
2. Третий прием пищи, полдник. 
Сначла зфтрак, потм обд, потм 
пбедья, час ф четре, пять и жын. 
Гд. Драготина, 1960.

ПОБЕЖТЬ, б е г ,  ж , 
г т (ь ),  ж т ь, сов. 1. Начать бы-
стро передвигаться, попеременно от-
талкиваясь ногами от поверхности. 
Молоде [студентки]. Побеж, под 
джж не попадть. Кр. Зубавы, 1999. 
Пабяжш с тай ббы, ф тяб как 
вдрють мчыкам [в игре]. Печ. Ку-
лье, 1972. >  П о б е ж  т ь  б е г  м. 
усилит. Не пабиγм беγм, а чуць, 
пачпаим. Денисенко, Нев. Смольное, 
1978. ср. побчь. ||  Бегом направиться 
куда-н. Я пъбяж туды. Я беж нъсу-
стреч. Печ. Вишняково, 1960. Погонит-
ся пастух домой, и побежит этот конь 
под этот сук чесаться. Чернышев, Сказ 
и лег., 104. Сустка кричт: «Сша 
утанл!» Пабяжла, аткачли. Слан. 
Заручье, 1988. Гра-тъ высъкная, 
ан выскъ гарс, атдъва никк ни 
съйдёш, побяжш — тък кълупкм. 
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Гд. Подолешье, 1996. Та [младшая се-
стра] говорит: «Сестрица, уйдем от-
сюда; здесь очень нехорошо». Они 
вышли из избы и побежали домой. 
Чернышев, Сказ и лег., 23. Он мне 
рас в хъ, пънимити. Я пъбяжл за 
кзницу и ста вот так драж. Гд. Ка-
нуновщина, 1968. Было трое братьев: 
один говорит: полежим, полежим, 
другой говорит: побежим, побежим, 
а третий — пошатаемся (Камень, 
река, трава). Евлентьев, Загадки. На 
карву пакричш, ан еш мжыт 
астанавца, а авчка, сли уш ан 
пабяжла, то за ней фсе. Вл. Поре-
чье, 2010. ——  При выражении угрозы. 
Шшяс ты у мен пабижш, дльшы, 
чем вдиш, забдиш, где бла. Беж. 
Митрошино, 2003. ср. побчь. ||  Напра-
виться за кем-н. вдогонку, преследуя 
кого-н. Волк увидал, што она [лиса] 
повезла яну [девочку] — сразу и побе-
жал и догнал. Чернышев, Сказ. и лег, 82. 
Волк ввидел их [девочку и медведя] 
и побежал, догнал и говорит: «Эшшо 
если убежишь, тогда я тебя съем». Там 
же, 83. Ан [мальчики, которым хоте-
ли сделать прививки] вдют, и в лес, 
за ним жы ни пабягш. Нев. Трехалё-
во, 2009. ||  Помериться силами в беге 
наперегонки. И ён цартенок скал [ска-
зал], што побягим. И ён [Андрюшка] 
пустил зайцика, а цартенок сам по-
бег. Чернышев, Сказ. и лег, 66. ||  Бы-
стро, поспешно пойти куда-н. Лдно, 
Мша, я побяжла, балкать нкогда, 
нда корф пасть. Пл. Нежадово, 1964. 
Какй план мне стярл тат дош. 
[Думала], пабяж, мастнку малны 
набяр. План прапл. Остр. Демешки-
но, 1961. Попрбуй покос упршку 
да побег подй корву. Гд. Ореховцы, 
1959. Валю зазъбл и пабяж дву хоть 
стйки сажн. Порх. Михалкино, 1976. 
Бывла трышкам рна побяг туд 
и всё с фунт грибф принес. Вл. Дроз-
дово, 1963. Марусь! Я пабяж, а вы 
абдайти. Пушк. Савкино, 1947. Ббы, 

мужык, пабяжм в дирвню, хош 
мълак пахлябим. Гд. Кануновщина, 
1968. Тртий рас взял спрўку, ну 
тут уш сам дирктар побижл ф сабс, 
γаварт: «Пастфьти вы ей, вазьмти, 
γде бльшая зарплта». Вл. Поречье, 
2010. А бывло, пабяжш на рабту. 
А тяпрь на гулнье. Пск. Рыдалы, 
1967. Дед побежал к золотой рыбке. 
Чернышев, Сказ. и лег., 53. ——  с инф. 
Марська пъбяжла искть [бра-
та]. Стр. Княжицы, 1970. Я карфку 
падала да яшшё пажть пабяжла. 
Н-Рж. Глухово, 1961. Хто как нчива 
длать, так ы пабежш рабтать. Гд. 
Кюровщина, 1959. Агн зажжныя. 
Дмаю, пъбяж пъсматрть. Кр. Мозу-
ли, 1951. Пъбяж скарй прибирцца. 
Оп. Тоболино, 1961. Пабяжш дамй 
справлть абт. Остр. Пашково, 1961. 
+ Н-Рж. Вехно, 1968; Печ. Кулье, 1972; 
Пл. Заполье, 1968; Пыт. Болваны, 1979. 
ср. побчь. ||  Направиться, устремить-
ся куда-н. Вот тад я уж в тих калшах 
и на рабту, и на γулнку пабяγ. Усв. 
Бор, 2011. Этот Марк Богатый по-
мстился на это золото, и он в скором 
времени побежал туда. Чернышев, 
Сказ. и лег., 36. Рябты на Плссу 
даргай пабяжли, в лес-та клка. 
Гд. Кюровщина, 1959. Мма бывлъ 
пабяжть с Вўкъй [на немецкую кух-
ню], тут и конпты. Пуст. Алоль, 1985. 
Пабеγть в γрд, γуркф такх ня-
сёть: «Я γуркф нашл». Нев. Прудище, 
1963. Вднъ какй приглянлся, што 
ф кин пабежла. Сл. Куклина Гора, 
1958. На лицу пайд надю [туфли], 
кагд забду, в аннх чулкх пабяж 
на лицу. Локн. Загорье, 1971. Бывла 
к мтки пабяжш, г бтьки. Печ. Ку-
лье, 1972. Пусь ббушка мне хлбъ 
кпе, я побеж на двор. Гд. Замоги-
лье, 1989. Надалъ ёй ткать. Гъварть: 
«Пъбиг куд глзы глядть». Пыт. 
Ситки, 1979. ——  в образном контек-
сте. Атпридют фсё, штоп пабгла 
прлка мцца, виритёна мцца. 
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Сматиш на матшки, штоп стали 
[прялки] парзныи, пабяжли мцца 
на Кришшнию. Н-Рж. Дренино, 1984. 
+ Печ. Ротово, 1976. ср. побазылть, 
побчь. ||  по чему. О насекомых. На-
чать быстро ползти по какой-н. по-
верхности. Кагд рой снимиш, вду 
с вника прскаиш. Па рукм-та 
[мужа] пабижли [пчёлы], апкусли. 
Ан как упли, пабижли в рукав. 
Пл. Заянье, 2007. ||  О рыбе. Быстро по-
плыть. Увдит снятк шшку и б-
шына побяжт. Гд. Самолва, 1972. 
2. О средствах передвижения. Начать 
быстро передвигаться в каком-н. на-
правлении, поехать. Вот апть ма ш-
на куд-та пабежла. Ляд. Васильевщи-
на, 1959. Машна пъбяжлъ в Гдоф. 
Гд. Юшкино, 1982. Какй-тъ къзилк 
пъбижл. Гд. Ореховцы, 1990. Паля-
тли яраплны, «катша» пабя жла. 
Н-Рж. Велье, 1965. ——  О движении 
самолёта во время разгона. Ера плн 
пабежл на калясх да кан вы и па-
лятл. Остр. Пашково, 1961. ср. побчь.
3. Покинуть какое-н. место, спа-
саясь бегством. шка говорт: 
«Побяжм!», а атц говорт: «Бду 
бца до побды». А яв рнили, 
плос, плос да мер, а шка вбёх. 
Гд. Драготина, 1960. А мав мжа 
няльз бла ругть за пьнку, сначла 
мжна бла, как вшла [замуж], 
а патм сплся ли што, он и вгани, 
и пабяжш. Н-Рж. Погорелово, 2006. 
«Вот, говорит [разбойник], ты [де-
вушка] теперь беги, мне больше ни-
чим нельзя тебя сбавить». И она и по-
бежала. Чернышёв, Сказ. и лег., 10. 
——  О животных. Курты их бацца, 
как завпя, да как побяж. Н-Рж. 
Шики, 1961. ср. побчь.
4. Уйти, оставив тяжёлую работу. 
та я уж ф тринцать лет тил пала. 
Ка кй труд был стршный. Так вот 
па бяжла, хоть нньки, хоть пазр, 
хоть што, а пабяжш. Вл. Поречье, 
2010.

5. Поспешно отправиться куда-н. в по-
исках лучшей жизни. Фсе побижли 
в Приблтику, есть искть, на зра-
бот ки похали. Порх. Каменка, 1998.
6. С готовностью пойти на какую-н. 
работу. И я пабижла джы в нньки, 
лиж бы пспарт мне палучть. Вл. По-
речье, 2010.
7. О круглых предметах. Покатиться 
вниз. Зганю яйц, с такава латчка, 
оно спститца и пъбяжт. Гд. Быков-
щина, 1968.
8. Начать течь, литься. Сматр, из 
бчки пабежла вад. Слан. Загривье, 
1958. Вад-тъ пъбяжфшы, фсё ручь 
на гртки, паммъ набяжлъ. Печ. 
Малы, 1964. Нту у мян лнасти, пад 
ля жчаю калдину и вад ни пабя жт. 
Печ. Ротово, 1976. Козелк как ска-
мйка, тут так, как тиск, тр бочка 
сошйцца, мук льняню на прем, ту 
трбочку зажмём, мсло и побежт. 
Порх. Колотилово, 1998. Вот и фсё, 
заливй малак [в сепаратор], крут, 
пабижт. Палк. Наумково, 1970. ср. 
побечь. ||  Кипя, пенясь, перелить-
ся через край посуды. Фчар сварла 
нямншка варнья, да упустла, сяж, 
слшу, пабяжла. Палк. Самохвало-
во,1981. Закрой вьюшку, а то молоко 
в кастрюле побежит (без транскр. в ис-
точн.). Пл. Бутырки, 1957. Сльный 
огнь, так он и с крупй побижть. 
Ляд. Заполье, 1968. 
9. О паразитах. Завестись, появиться 
в большом количестве где-н. Тлька 
ня дярж кшку, па изб крсы 
побягть. Н-Рж. Шики, 1961. Крсы 
побяж по изб, бес кат никак 
няльз. Там же.

1. И тотъ мой малѣцъ, ѣдучи по 
озеру ночною порою, почалъ то-
нуть, и онъ, ту свою лошадь поки-
нувъ, и побѣжалъ въ деревню для 
просушки. Кн. писц. II, 32, 1631 г. 
Кот с свиным побѣжал прочь, а 
чим нам капусту варить? Разговор-
ник Т. Ф., 456, 1607 г. Попадья ссыт 
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<с> высока терема — побѣжите, 
робяты, свежая вода каплет. Там 
же, 465, 1607 г. || Направить-
ся, устремиться куда-н. Кабы яз 
маленькѣ (!) подоле погодил, ино 
он от меня побѣжал прочь. Разго-
ворник Т. Ф., 208, 1607 г.
3. Князь тферскыи Михаило Бо-
рисович, видѣвъ свою погыбель 
и за 5 днии побравъ свою казну, 
побѣжа из града в Литву, а тфе-
ричи отвориша град и выидоша 
противу великого князя съ кре-
сты, и добиша чолом. Лет. II, С, 
1486 г., л. 223 (сп. XV в.). И бяху 
тогда псковичи в велицѣ скорби и 
печали, мняхуть бо тогда уже гра-
ду взяту быти, и мнози безумнии 
от гражанъ побѣгоша из града за 
рубежь, от них же единого помя-
ну Филипа посадника Пукышова: 
поимаша его внѣ града; а онъ и 
ж жоною побѣжа за рубежь. Лет. 
II, С, 1480 г., л. 214 об. (сп. XV в.) 
А Иванъ в Новъгородъ, ни онъ 
[Нездилец] побѣжалъ къ вамъ. Гр. 
Новг. и Пск., № 332, 318, н. XIV в.
10. Совершить побег. А будетъ я 
Костянтинко… съ своею женою съ 
Парасковьицею жити у него Дми-
трия во дворѣ не учнемъ… или 
отъ него Дмитрия изъ двора побь-
жимъ… ему Дмитрию… взяти… за 
свои протори и за волокиту денегъ 
35 рублев. А тягл. II, 93, 1643 г.

ПОБѢЖАТИ см. побеждати.
ПОБѢЖДАТИ, несов. Одер-

живать победу над врагом. Тако-
же и князь Александръ побѣжая, 
а не победимъ. Лет. II, С, 1413 г., 
л. 156 об. (сп. XV в.). 

Вар. побѣжати.
ПОБЕЖДТЬ, ю, е т, е, не-

сов. Несов. → победть. 1. А тяпрь ян 
[кошка] сабк пъбиждя, как дасть 
в нос, так кроф и вскъча в яв. Печ. 
Ротово, 1986. 
4. Побеждть запас. Кузнецов.

ПОБЖЕК*, [ж к а], м. То же, что 
побг3. Вот атрстачки на блани, вон 
каки пабшки стли. Оп. Деревеньки, 
1961.

ПБЕЖЕНЬ, нареч. Вдоль берега. 
Кузнецов. 

ПОБЕЖНЬ, [ж н ], м. рыб. Вы-
метавший икру снеток. Кузнецов.

ПОБЕЖМ. Кличка собаки. 
Шшанёначка взли, назвли Пабя-
жм, ён уж знет, што яв Паби-
жмам завт. Кр. Татарино, 1971.

ПОБЖИНА, ы, ж. плотн. Верх-
ний венец дома, который смыкается 
с крышей. Паслдний венц дма, 
пабжына. Вл. Кашевицы, 1962.

ПОБЖИЩЕ: Δ  Н а  п о б   ж и -
щ е. В большом количестве, очень мно-
го. На пабжышчъ варють ф калхзи. 
Печ. Вишняково, 1960.

ПОБЖКА, и, ж. 1. Способность 
быстро бегать, бег. У кав харшая 
пабшкъ, у кав не гарст, вот пабежл 
шпкъ бегм. Оп. Деревеньки, 1961. 
>  В  п о б е ж к у. Бегом, рысцой (дого-
нять кого-н.). Все в побежку догонял 
его. Карпов. + Доп. >  П о б е ж к о й 
б е ж а т ь. усилит. Все так и бегя по-
бежкой. СРНГ 27, Печ. 
2. Пробег, пробежка (лошади). Слы-
шали комони дорогу дальнюю… по-
бежку скорую. Копаневич.

ПОБЖКИ, [ж е к], мн. Бегот-
ня, суета. Каблу навязла на друγе 
мста, усё пабшки бби. Вл. Синие 
Ворота, 1962.

ПОБЕЗОБРЗИТЬ, сов. Совер-
шить плохой поступок, причинив вред 
кому-н. Рас тлька нмцы пабе за бр-
зили [в деревне по отношению к мест-
ным жителям]. Н-Сок. Воево, 1973.

ПОБЕЛТЬ, ю, е т, сов. 
1. Стать белым, белее. Кроввый был 
[заяц]. Я ев вмыла в ксуси, он 
и побелл. Ляд. Заполье, 1968. ||  Со-
зрев, стать светлее по цвету. Рош 
пабялла тагд, каласк гнёцца на 
салминки. Остр. Каношино, 1961. 
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2. Полинять, утратить свой первона-
чальный цвет, став белым. Нямншка 
пасмлася, пабялла [лента]. Вл. 
Фетинино, 1952.3. Стать бледным, 
бледнее. Вот бес и стал к ёй [вдове] 
ходть. Как вдлалшы мужк. Поп 
говорть: «Ты ввал лшку пот стол». 
А ян побялла, помертвла, што 
бес, а не мужк. Кр. Зубавы, 1999. Он 
палучет пнсию как инвалт дцтва, 
так нячав, а сли што, пабелет весь. 
Слан. Заручье, 1988.
4. Стать седым, поседеть. Чда, што 
я не пабелл, влас не блый. Дед. Об-
уховец, 2002. Мльца взли на фронт, 
мнга гря бла, вот я и пабялла фся. 
Гд. Чечевино, 1972. Смотр, Лза яш 
молодя, а виск блые, побелеш. 
Пл. Житковицы 1986. Волос уш 
побелли, фсе бдут такми. Пл. Гор-
бово, 1968. Пабялфшая я фся, тапрь 
лди никудшныи, сазнния нет ни 
ф кав. Остр. Трушки, 1970.

ПОБЕЛТЬ, ,  т, и т, сов., 
что. 1. Сделать белым (домотканый 
холст). Сарафн из льн, яв [полот-
но] паблиш и шйош. Порх. Гвоздно, 
1974. Патм сьнимш, пабелш, зал 
вазьмёш, замчиш пржу. Локн. Опо-
ки, 1962. ср. отбелть.
2. Покрыть мелом, известью, по-
белкой и т. п. кала маст мленька 
цркафь, е пабялли, там правдють 
слжбу. Остр. Юркино, 1968. Он дом 
нихаршый, тка паглядть, што 
абд лана да пъбялла малнька хоть. 
Беж. Митрошино, 2003. Е ф тиб ма-
хр-тъ, пчку пъбилть? Кстъчка 
та. Гд. Самолва, 1960. Изб сми па-
бя лли и хлеф пакрли. Остр. Гривы, 
1978. Ннчи ан [печь] ня пабялёна, 
за паздли. Н-Рж. Погорелово, 2006. 
Б лъй гнлъй пъбял пчу-тъ. Стр. 
Давыдово, 1962. ||  Покрасить белой 
краской (деревья) для защиты от на-
секомых. Сат пъбялть, абрзъть, фсё 
пачстить. Себ. Стеймаки 2, 2005.
3. чем. Заправить пищу сметаной, 

молоком. Пъбелть сп-тъ, гъворт, 
полжът смётну, не хотт хлебть не-
белёный. Стр. Зарябинка, 1971. Сп-
та белёный был, сметнай пабелли. 
Дед. Городно, 1974. Ммка сврит 
ка лчик, паблит мълакм и едм. 
Холм. Пустыньки, 1975. Суп пустй 
ва рла, биз мса, смятны н была 
пъ бя лть. Пушк. Велье, 1980. Вот чи-
гу нчик сметны, палште, пабял 
сми тнъй. Тор. Мещоки, 1963. шти 
суп. Вам, мжыт, пъбилть смитнъй? 
Палк. Ушаки, 1981. Пъбилл бы ты 
сиб шчи, внчик. Порх, Сакири-
но, 1995. Ни давли скармицца ф 
пост Ве лкий. Месне, малчнъе 
нельз есть. Суп не пъбелёный ли. 
Стр. Подложье, 1975. + Н-Рж. Луни-
но, 1974, Шики, 1961; Остр. Артёмы, 
1962; Пыт. Бичи, 1959.

ср. забелть. 
ПОБЕЛТЬСЯ, и т с я, сов. 

Стать белым, белого цвета. В зал 
паб лиццъ [полотно]. Гд. Ямм, 1990.

ПОБЛКА1, и, ж. Краска, кото-
рой белят стены, потолок. Паблка. 
Н-Рж. Дубровы, 1957. + Кар. Загорье, 
1961.

ПОБЛКА2, и, ж. 1. Сметана. 
Паблка. Н-Рж. Кудяево, 1957.
2. Смесь творога со сметаной, в кото-
рую макают кусочки хлеба. Макть ф 
паблку бдем, пак тёплая. Скарй 
ид. Паблка — тварк размшан 
и малакм залт. Оп. Лобово, 1974.

ПОБЛКИ, [ л о к ], мн. Пряжа, 
подлежащая отбеливанию. Карпов. + 
Доп., Даль III.

ПОБЕЛННЫЙ, а я, о е. О по-
суде. Покрытый эмалью, эмалирован-
ный. Пабелнные гаршк, чрные 
чу гнные, выливнные, гнланые 
гарш к. Себ. Борисенки, 1971.

ПОБРДИТЬ, сов. Уйти, уда-
литься. Снька мой скра взял и па-
бр дил. Палк. Симоняты, 1981. 

ПБЕРЕГ, а, м. Полоса земли 
вдоль реки, озера. Па пбиригу хадла, 
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шшоп камнй набрть на пчку. 
ЛАРНГ, Пск. Вот пберек, гъварт 
«угарьц». Гд. Апалёво, 1959. Весь 
пберег льдом завалило. Карпов. + 
Доп.; Даль III. ||  Прибрежная поло-
са воды. Даль III, 135. ср. нбережье, 
пбережь, пбережье.

ПОБЕРЖЕНЬ, [ж н я], м. 
Юго-западный ветер. А втир га-
вастчный с гры, а га-зпадный — 
пабержень. Гд. Драготина, 1966. 

ПБЕРЕЖЬ, и, ж. 1. То же, что 
пберег. С Ручьёф пбереш назы-
в ец ца Шрковы Палтки, ня зню 
по че м. Гд. Чудская Рудница, 1966. 
——  чего. Вот пбереш Чюцква — 
ры бц кая мста. Гд. Раскопель, 1966. 
||  Прибрежная полоса воды. Даль III, 
135.
2. Прибрежная территория с располо-
женными на ней населенными пункта-
ми. У нмца фся поберш был взта. 
Гд. Чудская Рудница, 1966. Пбирьш 
былъ сажжнъ фся [во время войны]. 
Стр. Давыдово, 1962. А вот пбе-
реш, там лччи жывт. Гд. Апалёво,  
1959. 

ПБЕРЕЖЬ, нареч. и пред-
лог. I. нареч. Вдоль берега реки, озе-
ра. Пбириш купц жли, рбай 
таргавли. Гд. Гвоздно, 1972. «Поче м 
так назывецца дервня — Астраф-
ц?» — «та дирвня пбиреш, дири-
в как астравк». Гд. Островцы, 1996. 
На вшалы сти вшают, ан свзаны 
пбереш. Гд. Ремда, 1972.
II. предлог с род. п. Употребляется при 
обозначении объекта, вдоль которого 
что-н. совершается, располагается. 
Рыб чила ат Псква. Пбереш фсей 
дерв ни, вдоль дервни. Гд. Остров-
цы, 1996.

ПБЕРЖЬЕ, я, с. 1. То же, 
что пберег. Скльки там диревнь 
па пбьрьжйу есть и фсе нуждюцца 
и дскъй и шшепй. Печ. Городище, 
1960. ——  чего. На пабиржй рек 
растё валерина. ЛАРНГ, Пыт. 1996. 

2. Население прибрежной полосы земли. 
Кругм фсё пбьрьжйе лвит рбу. 
Гд. Раскопель, 1966. 

ПОБЕРЧЬ, б е р е г ,  б е -
р е ж ё т, б е р е г ё т, г ё, сов., кого. 
1. Угостить, попотчевать. Пришл 
зять к тёшше, а ей ахта йив 
пабирчь. Порх. Гвоздно, 1967. Вот 
пайд в гсти, пабярягт мян. Беж. 
Аксёново, 1969. Пеки, маменька, ко-
кору, Клади больше творогу. Ходя 
миленький по горке, Я его побере-
гу. Копаневич, Частушки. Спасба, 
сиряпк, што мян ты пабярёг. Те-
перь я тяб пабиряг, апшанцкай 
ныкармл. Песни Пск. земли 1, 124, 
Оп. Орехово. ——  чем. Мян в гастх 
пабиригл мёдам. Пушк. Подсосонье, 
1957. Сявння никав не варла, а то 
п паберегл б я вас чем-та. Остр. Ши-
тяне, 1997. Нту мсла и яц, нцым 
зтя пъбярц [Частушка]. Остр. Ко-
сино, 1959. Прихадте гътки пасть. 
Бльшы-та мне пабирчь вас нчим. 
Кр. Заречье, 1983. Ой, дваньки, гсти 
дарагя, чем жы мин вас паберчь? 
Винц нет у мин. Н-Сок. Воёво, 1973. 
Ан тиб ничм ни пабирягёт, ждна 
бльна. Стр. Страшево, 1965. Мне 
вас, дфки, и пабярч нчем. Вот 
вче рам уж блинк спяк. Дн. Дол-
жицы, 1969. Пабирчь-та вас нкава: 
ни тварашк нет, ни мслица. Нет 
ка рфки. Дед. Плещёвка, 1974. Тат, 
тат, тат, Панахали зят. Нчим 
зтя пабирчь, Тлька шшц адн ка-
рц [Частушка]. Стр. Подложье, 1967. 
+ Вл. Залучье, 1963; Ляд. Лосицы, 1959; 
Н-Рж. Вёска, 1961, Ладино, 1984; Оп. 
Глубокое 1958, Макушино, 1971; Палк. 
Горбунова Гора, 1976; Печ. Киршино, 
1995; Холм. Бредцово, 1975, Козеев-
ка, 1964; Копаневич; Опыт. ср. забе- 
рчь. 
2. кого. Внимательно, заботливо от-
нестись к кому-н., проявить заботу 
о ком-н. Ты пъбяряг ян, пак ф тяб 
жывё. Стр. Кети, 1962. Ты пъбьряг 
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дачшък свах хърашнька. Печ. Со-
хино, 1959. Кто ш вас пъбьригё? Гд. 
Гвоздно, 1985. Ндъ сынк пъбярчь, 
пак дмъ. Аш. Торчилово, 1962. + Ко-
паневич. ср. заберчь. >  П о б е р ч ь 
с е б . Я гавар: двачки, фсё-так 
ну васкряснье-та, ну, пабиряжти 
сяб на выханнй-та день. Печ. Ку-
лье, 1972. + Опыт. ||  Присмотреть (за 
детьми). Побереги ужо моих ребят, 
покуля сбегаю за водой. СРНГ 27. 
3. Предохранить от беды, опасности. 
Сумели меня вырастить, Сумейте 
поберечь. Не пускайте долго вече-
ром с забавочкой сидеть. Копане-
вич, Припевки. Сначла пъсудли, ей 
дли два [года] услвнъ. Ан апть ни 
пабирягл сиб, апть пашл. Пск. 
Стешовка, 1991. 

4. Подержать какое-н. время 
под стражей. О всемъ къ тебѣ, го-
сударю, велѣно отписати подлин-
но, а до твоего государева указу 
нѣмчина велѣти бъ поберечь. Кн. 
писц. II, 27, 1631 г.
ПОБЕРЧЬСЯ, сов. Вкусно по-

есть, угоститься. Вагашш я вас, 
ли пъбярег. Гъварть: «Приха д ти, 
падрги, пъбирягёмся ли пъгаш-
шймся». Кр. Заречье, 1983. 

ПОБЕРШИТЬ, сов., безл., кого. 
Занести, угораздить. А двинь аннвъ 
пъбиршылъ в лжу. Пск. Серёдка, 
1963. Как тяб аттль пъбиршылъ? 
Пск. Анишкино, 1961. 

ПОБЕРЁГА, и, ж. 1. Угощение, 
потчевание. Карпов. + Доп.; Даль III. 
2. Нежная забота, тщательный уход. 
Карпов. + Доп.; Даль III. 

ПОБЕРЁЖКА, и, ж. Угощение, 
потчевание. Даль III, 135.

ПОБРНТЬСЯ, п о б р  н и т -
с я, сов. 1. Постепенно собраться, на-
копиться. ——  безл. Пала, дмаю, 
пусь сльца пабрницца. Вл. Синие 
Ворота, 1962. 
2. Усиленными просьбами добиться 
чего-н., получить что-н., выпросить. 

В МТС хлба пабернёшся бухначку. 
Остр. Зехново, 1960. 

ПОБЕСДАТЬ, сов. То же, что 
побесдовать 1. Пришл пъбясдать. 
Порх. Подсухи, 1961. Прихадти 
вичиркм пъбисдъть. Стр. Неси-
но, 1975. На пасидлку хадли па 
чериди, мльцы с кем пазнакмяцца 
пабесдать, штбы целавцца мгут 
морз здлать ли кужль зажч. Палк. 
Ушаки, 1981. ——  с кем. Пабесдать са 
мной мжна и фсё. Печ. Лавры, 1976. 
——  кому. А ты им ня пабесдал. Остр. 
Пашково, 1961. 

ПОБЕСДОВАТЬ, с д у ю, д у е т, 
сов. Провести какое-н. время разгова-
ривая, беседуя. Я джэ разгаврчистая, 
любл пабясдавать. Вл. Хмелево, 
1963. Прихадте кад пабесдавать. 
Стр. Рагозино, 1975. «Ид, пъби-
сдуй». — «Нкъли, рабтать ндъ». 
Пск. Плаксино, 1977. Пасид с нам, 
пабясдуй. Пушк. Васильевское, 1980. 
——  с кем. Пускй с рыбакм побе-
сдуют. Фсе говор из рзных дере-
внь по-рзному. Гд. Островцы, 
1996. С тым Никалйим, ты с ним 
пъбясдъвай. Пск. Струглицы, 1966. 
Ну, давйти, вы сдите сюд, я сюд, 
а чём мы с вами пабисдуваим? А чём 
вы бдити спршывать, а том я бду 
атвичть. Н-Рж. Погорелово, 2006. Мы 
с табй пабесдуваем, я теб пра сва 
грюшко раскаж. Кр. Зубавы, 1999. 
ср. побесдать.

2. к кому. Обратиться с речью, 
поучением. И по малех днех при-
звав его [архиепископа Макария] 
митрополит Данило всея Русии 
к себѣ побесѣдовати к нему, еже 
о спасении, и отпусти его в Вели-
кии Новгород. Лет. I, П, 1524 г., 
л. 668 об. (сп. XVI в.).
ПОБЕСПОКИТЬСЯ,  ю с ь, 

 и т с я, сов. Проявить беспокойство. 
Карва пабес пакилась да принла п 
тялёнка. Беж. Ухошино, 1977. 

ПОБЕСТТЬ, сов., что кому. 
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Дать обещание что-н. сделать, по-
обещать. Врки канфту пабистла, 
зн чит, принис. Локн. Миритиницы, 
1977. 

ПОБЧЬ, п о б е г ,  п о б е ж , 
п о б е г ё т, сов. 1. Начать бежать.  
Ббушку и не здогнть, как побегёт. 
Порх. Коломно, 1961. Вот ян и пабгла 
што  мчы. Палк. Грибули, 1960. Ра-
бёнук пабк нафперяйм. Н-Рж. 
Лентьево, 1966. >  П р и с к ц к и 
п о б ч ь. Очень быстро побежать. 
Тня прискцки пабгла. Остр. Го-
рушка, 1961. >  Ш и б к м  п о б ч ь. 
То же. Вон и рик шыпкм пабк. 
Н-Сок. Алё, 1969. >  П о б ч ь  б е г м 
см. бегм. Δ  М у р а ш  п о  т л у 
п о б г л и см. мурш. ||  Отправить-
ся куда-н. бегом. Побигём, мжъ 
успйэм [на автобус]. Порх. Должи-
цы, 1965. Ан кричт: «Сня, буть 
дабр, памаг, биж к сасдам. Я 
и пабёгла». Пушк. Поляне, 1980. Вот 
он [Андрюшка-вор] пустил одново 
зайцика и второво, пастухи и побег-
ли, бросили скот, и за этим зайцем. 
Чернышев, Сказ. и лег., 64. ——  О жи-
вотных. Крацка палажла яцка, 
мшка пабгла и хвастм разбла. 
Кр. Агарышево, 1958. Глкъсь, крицъ 
пабглъ. Пл. Которск, 1962. Собра-
лись кошка и собака и крыса и по-
бегли на синее море. Чернышев, Сказ. 
и лег., 90. ср. побежть. ||  Быстро, по-
спешно пойти куда-н. Матрёна стала 
в чериди и пабгла дамй. Пашл 
и пабгла — фсё анн. Беж. Туро-
во, 1962. Куд побёк роздфшы! Гд. 
Подолешье, 1971. Ндя на Паддбйэ 
пабгла, сни не запёрла. Пск. Великое 
Поле, 1968. Я севння трам за вадй 
пабгла, так был вад. Вл. Карцево, 
1973. Ён севння пабгли в лес. Печ. 
Лезги, 1965. Нша [дочка] пабгла 
в гады. Н-Рж. Михалкино, 1966. Ан 
за вадй пабгли. Порх. Верхний Мост, 
1976. Ан был не упрмая: куд 
пашлть, туд пабгла. Печ. Печки, 

1970. Зъ карвъй пабёгла, а тут пень 
пъдйавфшы, упла. Гд. Чудская Руд-
ница, 1959. Побег дед к золотой рыбке. 
Чернышев, Сказ. и лег., 53. ——  с инф. 
Трктър пабгли сматрть. Оп. Духно-
во, 1961. Он пабк скатну выганть 
и сам згарл. Порх. Коломенка, 1996. 
Маладха в пле пабгла карву дать. 
Печ. Красная Гора, 1966. ср. побежть. 
2. Начать быстро отступать, об-
ратиться в бегство (о войске). Анд-
рйивы салдты стли стрилть, цр-
скийи пабгли. Оп. Деревеньки, 1961. 
Хвост паджлили и пабгли [немцы]. 
Кр. Агарышево, 1958. Нчью сражние 
бла, бли [партизаны] сразфшы, 
так ни знли, куд дцца. [— А куда 
немцы ушли?] — Сми пабгли. 
Остр. Шики, 1976. Нмцы-та узнли, 
што ншы салдты пришл, пабгли. 
Стрсти павдели. Пушк. Алуфёрово, 
1985. ср. побежть. 
3. Начать поспешно удаляться, спа-
саясь от кого-, чего-н.. Я падйэхал, 
каржыну ту перявтываю, гляж: 
налм пабк и рак. Дед. Занёво, 2002. 
Нкатарые убгли, нас тре пабгли. 
Дагнли нас. Пушк. Васильевское, 
1980. Мы в лес пабгли, там лес, 
ёлки, сасн. Мы там пртафшы бли. 
Н-Рж. Рудняха, 2006. ——  от кого. Вот 
если в мазти вмазанный падашл 
к ним [пчелам], как панисл йив 
кусть, как он пабёк ат нх. Остр. 
Подмошинка, 1961. Дошш кпнул, 
вы и пабгли, вот я и пашл мятть. 
Н-Рж. Шики, 1961. ср. побежть. 
4. Совершить побег откуда-н., убе-
жать. Пабглъ тъ двушкъ ф Кийьф. 
Пыт. Ситки, 1979. Я пабк, дмаю, 
увайт ад грях. Н-Сок. Козлово, 1952. 
А лшать-та пабгла и ф Фатйкава 
прибгла. Беж. Фатейково, 1962. 
Афц ма пабгла… спасба, мльцы 
пирихватли, паймли йий. Палк. 
Батьково, 1961. Гляд, Лсинькъ, ни 
пабгла п рачка. Порх. Гнилицы, 1961. 
ср. побежть. ||  от кого. Сбежать, по-
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кинув, бросив кого-н. Он бы ат нас ни 
пабк, он придёт. Тор. Мещоки, 1963. 
5. за кем. Начать интересоваться 
кем-н., добиваться внимания кого-н. 
Кш ка котенлась и чрес мсяц по-
бг ла опять за катм. Нев. Трехалево, 
2009. 
6. О транспортном средстве. Быстро 
поехать. то уж афтбус рльсовый 
побк? Дн. Залесье, 1987. Говорт: 
«Ай, бес кон машна побегё — кк 
это?» А тепрь бгають. Порх. Верхние 
Горки, 1961. ср. побежть.
7. Начать литься, струиться, течь (о 
жидкости). Нвый калдиц вкапали 
и как рас папли ф такю, как гавар, 
жлку, и сраз вад пабгла. Н-Рж. 
Погорелово, 2006. Плиц срзыла, 
а кроф-та пабгла, пабгла. Пск. Рыч-
ково, 1965. Вот эты говорят: Во! Кровь 
побегла. Чернышев, Сказ. и лег., 10. ср. 
побежть.
8. Будучи неисправным, начать пропу-
скать воду, потечь. Самавр-та пабк, 
ой! Порх. Гвоздно, 1967. 

4. ||  Спастись бегством от гро-
зящей опасности. И бысть сѣча 
страшна, месяца марта въ 26, 
и одолѣ князь Юрьи. А князь Ва-
силеи побѣже и прибѣже в Новъ-
город. Лет. II, С, 1433–1434 г., 
л. 195 об. (сп. XV в.). Того же лѣта 
князь Юрьи Дмитриевич сѣде на 
Москвѣ на великомъ княжении; 
а Василии Васильевич братан его 
побѣже на Тферь, а Юрьи того 
же лѣта и умре. Лет. II, С, 1433–
1434 г., л. 195. Того же лѣта пре-
ставися на Москве князь великыи 
Юрьи Дмитриевич, и князь Васи-
лии сынъ его побрав злато и сре-
бро, казну отца своего, и градь-
скыи запасъ весь и… подоимя с со-
бою князя Романа Переяславского 
побѣже к Новоугороду. Лет. II, 
С, 1434 г., л. 196 (сп. XV в.) + XVI 
в.: Лет. I, П (1501 г.), Лет. III, АII 
(1589 г.), Пов. прихож. Батория; 

XVII в.: Лет. I, О (1588 г.), Лет. I, 
АII (1348 г.), Лет. III, АII (989 г.), 
Лет. Авр. (1496 г.).
ПОБЧЬСЯ, сов. Стать упитан-

ным на подножном корме (о домашних 
животных). Пабглась свинь иль 
карва. Кр. Наволок, 1958. 

ПОБЁГ см. побг1.
ПОБИВТЬ, ю, е т, е, несов. 

1. кого. Регулярно бить. Брат мтку 
пабивл, и фсе пабивли — вот ан са 
мной и жыл фсё. Дед. Заходы, 1967. 
Бпка-та чста пабиве дачшку. 
Н-Рж. Жуково, 1961. У сустки петн 
бйный: фсих ншых кур пъбивет. 
Порх. Павы, 1963. Пятн мой какй-
та слабасльнай, Влькин яв фсё 
врмя пабивя. Остр. Свеклино, 1976.
2. Наносить удары по чему-н. Дала-
тм што-нибть вырубють — кар-
та, жылаб. Натставлють — и паби-
вють. Локн. Загорье, 1971. >  П о б и -
в т ь  к с . Острить ударами косу. 
И я пабивла сам кас. Палк. Плет-
ни, 1976.
3. Постукивать по чему-н., касаться 
чего-н., раскачивая чем-н. другим вверх 
и вниз. Хдя галачка па ельничку, хва-
стом побивая по брежничку. Фри-
дрих, Александрополь.
4. что. О граде, сильном дожде. Уда-
рами уничтожать (что-н. посажен-
ное, посеянное, выросшее). жэли з 
грдам — то ня дай бох! Пабивет 
весь хлеп. Гд. Прибуж, 1968. Грат фсё 
пабивл. ЛАРНГ, Остр., 1993.
5. что. нар. медицин. О лекарственном 
растении, лекарстве. Побеждать (бо-
лезнь), излечивать. А та звирабй — 
он пабивит дивянста балязнй. 
Палк. Самохвалово, 1971.
6. что. Об игральных картах. Выигры-
вать, побеждать, превосходя другую 
карту. Ф казл — фчитырёх, мжна 
фшастх. И взрслыи иγрют, ша-
стёрки пабивють дмы. Себ. Двори-
ще, 2005.

Δ Д м а  д м у  п о б и в е т. 
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О мыслях, которые волнуют, не 
дают покоя. Никад так ни схудю, 
Как вясннюю парй: Дма дму 
пабиве — Ни жанлся п млый мой! 
[Частушка]. Пуст. Вербилово, 1966. 
Δ  С в е с т ь  п о б и в е т  кого-н. 
Кто-н. мучается от угрызений сове-
сти. Яв пъбивла свисть. Локн. Ле-
жакино, 1961.

7. кого. Лишать жизни, уби-
вать. Всякихъ ратныхъ людей на 
боѣхъ побиваютъ, и надъ тѣми 
убитыми людми поругаютца. 
Кн. писц. II, 97, 1650 г. Отъѣхавъ 
отъ Гдова ко Пскову 30 верстъ… 
многихъ твоихъ государевыхъ 
уѣздныхъ людей побивалъ и въ 
полонъ ималъ. Там же, 55. ||  что. 
Уничтожать, побеждать. Из но-
ряду же по полком безпрестанно 
стреляюще, многие же полки по-
бивающе. Пов. прихож. Батория, 
144, XVI в. 

ПОБИВАТЬ2, несов. Облицо-
вывать какое-н. сооружение чем-н. 
Псковичи наяша мастеровъ Фе-
дора и дружину его побивати цер-
ковъ святаа Троица свинцомъ но-
выми досками. Лет. II, С, 1420 г., 
л. 187 (сп. XV в.).
ПОБИВШКА, и, ж. То же, что 

по бйня 1. Я нгу патсёк пабившкай. 
А па тапар сврху стучть, бить, каг-
д ф палне застрнет в дрвах, каг д 
дрвы клеш. Вл. Дроздово, 1963. 

ПБИКИ, о в, мн. Ребра, бока 
(?). Пбики пабли — вот и стал 
самаштшый. Он впить любл па-
стршнаму. Пушк. Васильевское, 1980.

ПОБИРКА см. побирха.
ПОБИРАНЁНЬКА, и, ж. Жен-

щина, которая побирается, нищенка. 
Дерявньска такя пабиранёнька х-
дить. Пушк. Тучи, 1958. ср. поби рнка.

ПОБИРНКА, и, ж. То же, что 
побиранёнка. А сичс фсе равнныи, 
а пабирнак и ф памни нет. Оп. Ка-
лино, 1971.

ПОБИРНЬЕ, я, с. Сущ. → поби-
рться 1. та бла гулнье хжы па-
би рнья [Пословица]. Остр. Троицкие, 
1960. Тяпрь гулнья хжы пабирнья 
[Пословица]. Остр. Сорокино, 1978. 
Пай дём, дфки, пабирца — Ввлю 
хл ба паедм! С пабирнья на гу-
л нье — На мальчшык паглядм! 
[Частушка]. Остр. Дмитрово, 1997. 
——  в сравн. Кускф надлала — што 
с па бирнья пришл. Остр. Зехново, 
1960.

ПОБИРТЬ, ю, е т (ь ),  е, 
несов. 1. что, кого. Собирать, подби-
рать. Пришл мой дедк в небальшй 
кус тк, гаварть: «Пабирй ти га-
ды». Вл. Смыки, 1963. γады упли — 
паби рла йих на мшк. Вл. Синие 
Ворота, 1962. А сли всыпала — и 
раз давла [ягоды], штоп з земл ни 
паби рть. Вл. Залучье, 1963. Што ти-
прь картшку капть? Идт за трк-
тарам, да пабирют. Пуст. Малахо-
во, 1975. Ан с лях и на ту страну, 
и на ту брасет, патм пабирет ти 
кчки. Вл. Курово, 1963. Вы пабирете 
пь ниц гд-та ф сталвых — а вот 
пь ница спит на бальшак. Вл. Ку-
рово, 1963. Чалавк ўс жызнь так и 
па биреть мышй и зьмей. Нев. Мис-
ники, 1967. ||  кого. О птицах. Ловить. 
Шква рчки — птшэчки усё паби р-
ють: то червячк, то мшку. Н-Сок. 
Алё, 1969.
2. кого, что. Отбирать у людей. Фсё 
стли нмки пабирть: куртаф, 
малак, ячки. Порх. Гвоздно, 1974. 
Так ан пабирли курт фсё. Остр. 
Свёклино, 1960.
3. что. Регулярно брать, таскать. Тут 
стал уж мса дамй пабирть. Палк. 
Симоняты, 1981.
4. что. Очищать от мусора, убирать. 
Мне шкльники и лицу пъбирю. Гд. 
Спицыно, 1981. 

Δ П о б и р  й  б е с  кого. Бранно. 
Пъбирй бес тава рцтвинника! Пск. 
Волчьи Ямы, 1991. 



148

ПОБИРТЬСЯ,  ю с ь,  е т с я, 
несов. 1. Ходя по людям, просить по-
даяние. Пабирхи бли рни кругм, 
хадли, пабирлись, а не рабтали. 
Пск. Ольгино Поле, 1970. И я ходла 
п миру, побирлась: «Рди Христ 
подйте». Стр. Заполье, 1997. А рньшэ 
богто детй — так и ф побирхи: 
хдют побирюца. Дн. Крутец, 1967. 
В маёй ммы бла 9 [детей] — и никт 
ни пабирлса, фсе сты бли. Пск. 
Вальнево, 1977. На рабту схдиш — 
в выхаднй день пабирцца идш. 
Ну есь-та хчеца. Кто кусчек хлпца 
дась. Беж. Бардово, 2003. Цыгни у нас 
ф сял жывт — ан пабирца лбют. 
Порх. Шмойлово, 1970. Пришл 
побирфшы [домой] — и ппа 
пмершы. Гд. Ветвеник, 1991. У кав 
пля грдам пабь — пабирлись 
хадли. Оп. Макушино, 1971. Тагд 
пабирх мнга бла. Те лди, у кав 
дник нет, ницев нет — вот ан 
и пашл пабирца. Придт, у крыльц 
пирякрстяца: «Надилте рди бга». 
Типрь пабирх нет. Им хлба давли. 
Атржыш крйку — и им аддш. Остр. 
Врёв, 1998. Единалчиства н была, 
тлька знли свой агарт. А сли ня 
врас лянк — хад апть пабирйся. 
Пуст. Красное, 1975. Хадл ншший 
пабирлся. Привзывал г здницэ 
нги и хадл прасл. Беж. Фатей-
ково, 1962. И вот благадар гспада 
бγа, Исса Христ и гасудрства. А то 
и пабирцца не нть, п миру хадть 
не нть, стар уш. Аш. Трубецкое, 
1962. Эх ты, старцўка страя, идёш 
пабирцца! та ншший знчыть. Нев. 
Милюхи, 1963. Ничев ни астлась — 
хуть ид пабирйся. Сош. Шмойлы, 
1958. Ан пабирлись, ни рабтали. 
Гъварт: «Зайдём — дадт мълак». 
Пушк. Велье, 1980. Цыгн-та взял 
рскую змуш — пашл пабирца. 
Дн. Голубово, 1969. Хдить крачка 
по тёсу, Лпкам попиретца. У милё-
начка час, А мтка побиретца [Ча-

стушка]. Пуст. Мясово, 1962. ——  чем. 
Хадли кускм пабиртца. Порх. 
Славковичи, 1963. ||  Выпрашивать 
что-н. Нда ш патянть с йев [сына] 
на тялявзар. На Чёрнам мре жывёт, 
баγтый. Пабирца как пабирхе не 
маг. Остр. Подмогилье, 1985. ||  Жить 
в крайней бедности. Астлась нишшат 
тлька. Ма ббушка пабирлась 
савершнна. Остр. Орлово, 1960. 
||  Обходя, объезжая людей, собирать 
продукты питания. Рньшы пап 
здили па диривнм и пабирлись: 
зирн брли, гусй. Рньшы папф 
уважли. Н-Сок. Фетинино, 1965. 
Нмцы прихъли пабирцца — 
а партизны стрилли. Кр. Платиши-
но, 1983. здил поп пабирлся. Где 
ни дадть в васкряснья — прпаветь. 
Остр. Тузы, 1961. ——  О ритуальном 
сборе угощенья при колядовании и ря-
жении на Святках. Абдлывались 
мы цыгнам, хадли па диривнм 
пабирлись. А патм вмсьти гулли 
ту закску. Пск. Моската, 2002. На 
Свтках в нас начинют ряжца, 
цыгнам абдлываца. Хдют, плшут, 
пабирюца вмста цыгн. Н-Рж. Из-
воз, 1965. На Свтках, святе вячер 
зимй. Пабирлись: хто кав дас. 
Патм фсе вмсьти и ли. Пушк. Буру-
ны, 1984. Пайдём, дфки, пабирца — 
Ввлю хлба паедм. С пабирнья на 
гулнье — На мальчшык пагля дм 
[Частушка]. Остр. Дмитрово, 1997. 
ср. побиршничать, побро ваться, 
п о б и р ш к а м и  (в  п о б и  р ш -
к у)  х о д т ь  (см. побиршка).
2. Искать что-н. Я пабяжла — 
а калц нет! Я пабирюсь — а калц 
нет! Гд. Спицыно, 1981.
3. Делать уборку, убираться. Да тут 
пабирцца прста: пол паттёр — 
и фсё. Пл. Которск, 1962.
4. Тратиться, расходоваться на что-н. 
Кукурза растёт ни асба, а фсе слы 
пабирюцца на ту кукурзу. Остр. 
Троицкие, 1960.
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ПОБИРХА, ПОБИРКА и ПО-
БИРХА, и, м. и ж.; мн. п о б и р  х , 
п о б и р  х о в. 1. Кто живет подаяни-
ем, нищий. А скка там та в день 
прайдёт пабирх-та, фси прсют. Пск. 
Ровное, 2001. Придёт пабирха — ну 
и даш ей млъстинку. Пск. Красные 
Пруды, 1966. Рньшы пабирк бла 
мнга. Локн. Заход, 1961. А рньшы 
пабирх склька бла! Дн. Голубово, 
1969. Рньшы па дирвни хадли 
пабирхи, хлба кусчик, а лба 
сальц прасли. Остр. Трушки, 1970. 
Пабирхи рньшэ рзъный хлеп 
збирли: падйти рди христ 
млъстыню! Збирхи так гъварли. 
Гд. Подолешье, 1960. Пабирха — 
с мяшкм к кждаму захдит и пр-
сит, што кшать. Кр. Наволок, 1958. 
Рньшы пабирхи звалсь, ншшия, 
но мы фсё пабирхами звли. Па 
даргам хадли. Н-Сок. Воёво, 1973. 
Пабирхи хадли с трбай на бак, 
мластыню прасли. Вл. Клинцево, 
1973. Збирчий и пабирха у нас 
збирецца хдит, плха жывёт. 
Тяпрь-та их ня стла. Себ. Масенково, 
1961. Мы багачм н были, 
но и пабирхам н были. Локн. Овин-
чище, 1992. Куд фсё длась: ни 
цыгн, ни пъбирх ни стла. Остр. 
Меленка, 1961. Рньшы мнга хадла 
паби рх. Ббушка ма фсё врмя кар-
мла пабирх. Мластыньку атржым 
с хлбушка. Беж. Шестаково, 1982. 
Мы пабирси стли, пабирси. Локн. 
Пузево, 1992. Кат рый пабирлся, 
брадл, тав брдинь, пабирха назы-
вли. Остр. Пашково, 1966. Рнь шы 
пабирх мнга бла — нельз бла 
пражть никк. Оп. Мамоново, 1961. 
Паби рхи — с тарбм жншыны, 
мушш ны. Оп. Духново, 1971. Паби-
рхе семь киламтраф ня крюк. Оп. 
Полеи, 1971. Любфь застви — за 
пабирху вдиш. Остр. Демешкино, 
1978. Рнь шы жызнь хвалть ня 
бду — Никалй пабирх развадл. 

Палк. Плетни, 1976. Земльку прада-
дт, надлишка какй — мнга паби-
рх бла. Дн. Чертены, 1963. Ан 
пабирха: ф прзники ей падат 
дньги, ячки. Дн. Михалёво, 1960. 
Пабирх хадла — па питьдист паби-
рх в день пиривартица! Беж. Ашево, 
1977. Ня нда иттть збирцца тяпрь: 
двянцать рублёф дли, ўсх апря-
дялли — пабирхаф нту. Гарс 
хараш. Н-Сок. Алё, 1969. Склька 
пабирх бла, кагд гасудрства ни 
памагит! Пуст. Андрейково, 1973. 
Пабирха аканная пакю ня даё! 
Пушк. Лисицы, 1958. С какм пой-
дш — с такм сам паведсся: с попм 
бдеш поп, с побирхой побирха, а 
с плутм плут. Кр. Зубавы, 1999. 
Бывла в нас пъбирхи раскзывъють 
фскую фсчину — я гарст любла 
слхать. Аш. Верендаль, 1958. Здесь 
дирвня, здесь пажлуй, и пьниц, 
и алкашй, и пабярх. Усв. Глазуново, 
2011. Пабирха н. Ни рабтал — вот 
и пашл па лдям. «Ддинька, дай 
капичку!» Хдя, пабирица. Остр. 
Астратово, 2007. Што я, галнная? 
Побирха какя-нибть? Ни нда мне 
давть [угощение]. Порх. Теребуни, 
1998. Ни укжыш пабирхи на какм 
бак трбу насть [Пословица]. Себ. 
Гаврилы, 1963. На аснавых дравх 
Си дли всимь пабирх, Ан ругю-
ца, дерца — Тлька трбачки тряс-
ца. [Частушка]. Порх. Волышово, 1957. 
Паслли па фсей аблжнасьти, штоп 
прихали, хто найдёца яё дастть з 
балкна, пацалавть — хоть и паби-
рх — фсим — за тва змуш пайдё. 
Аш. Овинищи, 1962. ——  неодобр. А ан 
звли нас тарбшниками, пабирха-
ми, шалгнниками — фсё анн. Мы 
плха тагд жли. Кр. Отево, 1961. 
Одн Хрся на дервни, само сто-
тельна, а ты пабирхи фси. Кр. Зуба-
вы, 1999. ——  О таком персонаже на 
Святки. Мслена — апть нядлю 
гулют. Штачкам хадли, переадя-
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влись, ншшыми, пабир хами. 
Н-Рж. Губкино, 1984. На Святках ря-
жеными ходили: побирха — нищен-
ка, сумка через плечо. Песни Пск. зем-
ли 1, 12, Н-Рж. Заборы. ——  О таком 
человеке, которым запугивали детей. 
Спи, а то вот цыгнки придт, вот 
сичс тяб захвтют! То пабирха 
прид, ф трбу тяб пасдит! Беж. 
Шестаково, 1982. Кагд рябёнак ня 
слхаица, так яв пабирхай стра-
шли. Пушк. Алуферово, 1985. ——  О 
цыганах. Цыгни вапшш пабирхи: 
зимй с дма в дом хдют, пртиф 
глас муть навдют. Пушк. Бирюли, 
1957. Цыгн пабирхам назывли. 
Пуст. Скробы, 1990. ——  шутл. О ре-
бенке, который настойчиво просит 
что-н. Рибёнак прсит — ай какй 
пабирха! Пушк. Пушкинские Горы, 
1962. Пабирхи вы [внуки]! Чав 
клйничаеш? Беж. Цевло, 2004. ——  О 
человеке, который постоянно просит 
что-н. Ты насташшей пабирхай 
стал: то адн дай, то друге! Остр. Де-
мешкино, 1957. ——  шутл. О женщине, 
купившей очень много чего-н. О, 
пабирха — пяск набрфшы! Аств-
лю у вас. Беж. Скурдино, 1982.  
>  В ч н а я  п о б и  р х а. усилит. 
Мать яё вчная пабя рха — фсё п 
миру хадла. Пуст. Галузино, 1962. 
>  Н а т х а - п о б и  р х а. усилит. 
Вот сечс-та пъбирх нету, а рньшы 
хадли. То ли рабтать не хчет, то ли 
апустфшы, такя Натха-пъбирха. 
Порх. Колотилово, 1998. >  К а к 
(ч т о)  п о б и р х а  (п о б и р х и). 
а) О том, кто ведет себя, как нищий. 
Он за брш заплатл — полтарлки 
хлба спарл. Цап с тарлки как 
пабирхи. Остр. Заноги, 1961. Фсю 
жысть с шалгунм пражли, как 
пабирхи шстали, а тяпря жыть 
хараш, так страсть сагнла. Н-Рж. 
Губкино, 1968. Мы ж бли как 
пабирхи. та па старннаму. Беж. 
Лохново, 1962. б) О том, кто постоян-

но просит что-н. Хдиш кждый день 
в дом, и прсиш, как пабирха. Стр. 
Слезово, 1962. Ты как пабирха — фсё 
прсиш што-нибть! Пск. Андрехов-
щина, 1961. Хдя как пабирха: фсягд 
ничва нет. Кар. Загорье, 1961. ср. к а к 
п о б и р ш к и  (см. побиршка). в) О 
том, кто плохо одет. Хадли как 
пъбирхи: рубхи н была птнъй. 
Пск. Черемша, 1960. Вот и хдя, как 
пабирха. Н-Рж. Плужкино, 1967. 
Апть фсю рубху рассадл! Хад 
тапрь, как пабирха! Дн. Замостье, 
1965. У ней муш адт, што пабирха. 
ЛАРНГ, Себ. Сосновый Бор, 2002. 
Хдиш грзная и рвная как пабирха. 
Остр. Елены, 1968. Мужк идёт как 
пъбирха в лахмтьях. Порх. Верхний 
Мост, 1995. Псле вайн рабтали 
как влки, хадли как пабирхи. 
Остр. Подмогилье, 1985. Нмцы хара-
ш бли адлшы, ншы што пабирхи 
прти их. Оп. Мышино, 1966. г) О жи-
вотном, которое просит у хозяина еду. 
Хдить ззду [ягнёнок] как пыбирха. 
Трав нда есть! Кун. Смольки, 1962. 
д) О часах, которые всегда спешат или 
отстают. Час как пабирхи: 
никагд вмсьти ни хдят. Пушк. Сав-
кино, 1947.   Побирхами, в знач. 
нареч. Бедно, побираясь, впроголодь. 
Жли пабирхам. И в лаптх 
пришлсь хадть, и галышм. Себ. 
Усадища, 1961. ||  м. Мужчина-нищий. 
Пабирха — мужк, пабиршка — 
бба. Остр. Шики, 1976. Пабирха 
папрасл паесть. Порх. Кошелёво, 
1957. ср. побирашнка, поби рашнок, 
побирщенка. ||  Бедный человек. 
Мужк — пабирха. Никав нет. Оп. 
Шопорево, 1975. Тяпрь у кждай 
пабирхи телявзир есть. Остр. Под-
могилье, 1985. [Цыганке:] Дацш, ты 
бльшы ни ражй — и так шэсть! Куд 
тяб пабирх? Остр. Гривы, 1978. Я 
бла хоть бнная — фарсть любла. 
А вшла змуш за пабирху. Стр. Лу-
дони, 1975. Сячс мы фсе стли 
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пабирхи. Пуст. Скробы, 1990. У нас 
гарс плха лди жывть — анн 
пабирхи. Н-Рж. Туровец, 1961. Шшас 
плха жывём: адн кастм вяст, 
а другй ф чемадни — та фсё 
у пабирхи. Дед. Кипино, 1962. Он взял 
такю пабирху — он з-за няё 
с раднми ня зницца. Остр. Троиц-
кие, 1960. ——  О том, кого считали не-
достаточно богатым. Авцэк дер-
жли, свньи бли, па чатре-пять 
карф бла. Кто па аднй карфке 
имл, тот сафсм пабирха шчитлся. 
Кр. Дубари, 1961. К нявсте с аннй 
карвай! Жанх к ней пабирха. Пыт. 
Бичи, 2002. Вдила я Симна. «О — 
гаварть — ты мне ранн. Пмниш, 
как твой ддя у мян ухажрку адбил? 
Падй хал к крыльц — збря с укр-
сам, тулбина бальшй, харшый. 
А мы бли пабирхи пртив йих». 
Н-Сок. Воево, 1971. ср. побирушнка.   
——  О бедном колхозе. Йих калхс — 
харшый калхс был, патм пабярха 
был, плахй, ншшый. Н-Рж. Рудня-
ха, 2006. Патм стли присъидинть 
к калхзу апсалтных пъбирх — ан 
имли далг прид гъсудрствъм. Пск. 
Холстово, 1977. ——  О бедной стране. 
Рася стла фся пабирха. Локн. Ми-
ритиницы, 1992. + побирха: Аш. Боль-
шие Волоты, 1962, Поженка, 1962, 
Торчилово, 1962, Фёдорцево, 1958, 
Цвень, 1962; Беж. Ашево, 1977, Горка, 
1962, Никулино, 1970, Савкино, 1969, 
Сысова, 1965, 1977, Турово, 1962, Ухо-
шино, 1977, Цевло, 1962, 1977; Вл. 
Клинцево, 1973; Дед. Большая Храпь, 
1962, Городно, 1959, 1974, Гущино, 
1968, Дуброво, 1963, Заходы, 1967, Ки-
пино, 1962, Ламово, 1972, Ломовка, 
1971, Сельцо, 1961; Дн. Белошкино, 
1962, Выскодь, 1962, Гарицы, 1957, Го-
ристо, 1961, 1962, Дуброво, 1961, Кру-
тец, 1963, 1967, Пожеревицы, 1958, 
Рвы, 1965, 1966, Юрково, 1960, 1987; 
Кар. Андрюшино, 1961, 1962, Большие 
Пищевицы, 1959, Борок, 1961, Гора Бо-

были, 1960, Клубово, 1961, 1965, Лю-
тые Болота, 1961, Малые Пети, 1961, 
Малый Низ, 1961, Скариха, 1961; Кач. 
Замошье, 1957, Усадище, 1957, Шуми-
лово, 1957; Кр. Авдеенки, 1961, Залазы, 
1966, Кокшино, 1983, Мицкеево, 1962, 
Мокрицы, 1983, Сакулино, 1983, Трень-
ки, 1958; Кун. Долговица, 1962; Локн. 
Загорье, 1971, Заход, 1961, Леоново, 
1977, Михайлов Погост, 1971; Н-Рж. 
Акулово, 1958, Вёска, 1961, Вехно, 
1958, 1959, 1968, Извоз, 1965, Клушки-
но, 1957, Кудяево, 1957, Ладино, 1984, 
Лосковское, 1957, Лужки, 1966, 1970, 
Петрово, 1967, Самсониха, 1974, Се-
люгино, 1978, Сипово, 1970, Тараскино, 
1957, Яковлевское, 1959; Н-Сок. Алё, 
1952, 1969; Оп. Балахи, 1975, Глубокое, 
1957, Духново, 1961, Камено, 1971, 
Крымы, 1964, Кунино, 1963, Лепшино, 
1985, Лобово, 1975, Макушино, 1958, 
Мамоново, 1961, Опочка, 2008, Синени-
кола, 1963, Тоболино, 1961; Остр. Бли-
ны, 1961, Бобыли, 1960, Брюкаши, 
1968, Врёв, 1978, Демешкино, 1961, До-
бычи, 1965, Дубки, 1976, Елены, 1961, 
Ерёминцы, 1960, Истомино, 1966, Кур-
тыши, 1961, Маришица, 1970, Ма-
трухново, 1961, Надеждино, 1960, Обо-
ротни, 1961, 1963, Остров, 2005, Паш-
ково, 1960, 1961, Перевоз, 1970, Подмо-
гилье, 1985, Подмошенка, 1961, Ребяки, 
1988, Романята, 1968, Сазоны, 1964, 
Свёклино, 1976, Семёхино, 1960, Сиду-
шино, 1963, Сочково, 1960, Устье, 1961, 
Шики, 1976, Шитики, 1960; Палк. Ев-
стифени, 1993, Ладышно, 1959, Орехо-
ва Гора, 1957, Речевицы, 1957, Родовое, 
1970; Печ. Залесье, 1962, Лавры, 1961, 
1962, Лучи, 1959; Пл. Заполье, 1964; 
Порх. Верхние Горки, 1961, Гвоздно, 
1967, Горка, 1962, Колотилово, 1998, 
Кондратово, 1976, Ладово, 1976, Ма-
лые Пети, 1975, Михалкино, 1976, Пес-
чанка, 1963, Подсухи, 1961, Полоное, 
1961, Славковичи, 1995, Слобода, 1967, 
Степаново, 1970; Пск. Вольнево, 1977, 
Красиковщина, 1980, Курокша, 1959, 
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Матлино, 1964, Назимово, 1991, Орлы, 
1962, Палкино, 1991, Пестово, 1957, 
Усадище, 1964, Федосово, 1963, Щёдро-
во, 1959; Пуст. Алоль, 1985, Галузино, 
1962, Копылок, 1966, Красное, 1966, 
1975, Лаухино, 1962, Лосно, 1962, Мя-
сово, 1962, Станки, 1962, Чурилово, 
1975, Шалахово, 1975, Яссы, 1990; 
Пушк. Бирюли, 1984, 1989, Васильев-
ское, 1980, Велье, 1961, Ганьково, 1960, 
Крылово, 1984, Куллы, 1962, Молчано-
во, 1959, Москалёво, 1957, Назарово, 
1961, Новгородка, 1962, Поляне, 1947, 
Пустыньки, 1971, Пушкинские Горы, 
1962, Стречки, 1985, Трубино, 1985, 
Цеци, 1989; Пыт. Бухалово, 1984, Кок-
шино, 1983, Ситки, 1979; Себ. Борки, 
1962; Сл. Заполье, 1957, Кириллово, 
1961, Поддубница, 1957, Слобода, 1957, 
Флорёво, 1957; Слан. Заручье, 1988; 
Сош. Следки, 1957, Шатуново, 1958, 
1960, Шмойлы, 1958; Стр. Елцово, 
1962, Рагозино, 1975; Копаневич Вл. ; 
ПГВ; Паткуль, Остр.; Смирнов, Остр., 
Пск.; Шуров, Оп.; Опыт: Оп., Пск. ср. 
брдень, копшка, паск, по биршка, 
по бирёха, побирха, поби ршка, поби-
рха, по биршка, сбирха, собиршка, 
тор бшник, шелгнник; побиршечка.
2. Кто собирает церковные пожерт-
вования. Хадли две пабирхи, Лпа 
и Анта, царьквницы. Аш. Торчило-
во, 1962.
3. ж. Сумка нищего — холщовая тор-
ба. Мян атц атпарл за пабирху. 
Шшей, мам, пабирху. Сл. Демиденки, 
1945. ср. побиршка.

◊  Н а  п о б и р х у. Сильно, осно-
вательно. Куд катёнка дла? Разабь 
тяб на пабирху! Кар. Гора Бобыли, 
1960.

ПОБИРХАЛЬСТВО, а, с. Ни-
щенство. Тапрь упрашшын паби-
рхальства. Остр. Пашково, 1966.

ПОБИРШЕЦКИЙ, а я, о е. 
Принадлежащий побирахам — нищим, 
бедным людям. С пабиршыцкава 
дма — а зажли. Остр. Рудаки, 1960. 

ПОБИРШЕЧКА, и, м. и ж. 
Ласк. → побиршка 1. Пъбиршычка 
пришццы. Порх. Хохловы Горки, 1965. 
Мма ма был жлосная. Прихдят 
пабиршэчки. Пуст. Лосно, 1962. 

ПОБИРШИЙ, ь я, ь е. Та-
кой, какой дают побирахам — ни-
щим. Пабръвъца любл, любл 
пъбиршьи куск. Стр. Лудони, 1975. 
ср. побиршинский, побиршный.

ПОБИРШИНСКИЙ, а я, о е. 
То же, что побирший. та абт 
пабиршынскай. Остр. Демешкино, 
1961. 

ПОБИРШКА, и, м. и ж. 1. То 
же, что побирха 1. Пабиршки 
хадли па дярявнм псли вайн. 
Остр. Пашково, 1966. Рньша мнга 
пабиршык бла, ан фсё знли — 
у кав шо . Пушк. Бирюли, 1989. Вот 
та хто бывла криндялёк ай што 
кпит — пабиршкам аддть. Пск. 
Патрово, 1946. Рньшы пабиршки 
хадли с трбам. Кр. Авдеенки, 1961. 
Пабершки паберлись: адн с-пад 
акн — другй пад акн. Сл. Поддуб-
ница, 1957. Хоть ид за пабиршку — 
да за милшку. Печ. Высокий Мост, 
1972. Рньшы пабиршки хадли 
с такй сумй, как вы. Дед. Плещевка, 
1974. Мяня дтька пабиршка вучил 
тай малтве. Порх. Ясно, 1974. та 
у мин пабиршка был — наврна, 
он дом паджк. Н-Сок. Шерстино-
во, 1977. К нам старк пабяршка 
хадл. Рки ввярнут. Сахй пахл. 
Остр. Демешкино, 1978. Рньша-
та вот как бла: цльная дярвня 
пабиршэк. Ни кал, ни двар. Анн 
идёт, патм другя. Дн. Должицы, 
1969. Пабиршки. Хадла мнга, 
бис счёта. В дирвни назбире — тут 
жа прадсть, стачку и кпе, а то 
и на суруквачку сабирё. Гд. Песко-
вицы., 1959. Ан так разскивала, 
так страдла. Адлась пабиршкай, 
начал пабирца. Беж. Скурдино, 
1982. ——  О пастухе, которого кор-
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мили. Рньшы пастх пъбиршка 
был. «Хоть пъстухм нанимйся» — 
гъварли. Порх. Усадище, 1976. + 
Беж. Бардово, 1960; Вл. Клинцево, 
1973, Кошевицы, 1962, Мышино, 1951; 
Дед. Городно, 1967; Дн. Щиленка, 1960; 
Кар. Ладыгино, 1960, Лютые Болота, 
1961; Локн. Загорье, 1971; Н-Рж. Дере-
вицы, 1978, Злилево, 1978, Михалкино, 
1966, Тараскино, 1957, Туровец, 1961; 
Оп. Духново, 1961; Остр. Бобыли, 
1960, Долгино, 1964, Мачиково, 1960, 
Пашково, 1960, 1961, Скуратово, 1997, 
Сорокино, 1978, Тузы, 1961, Шики, 
1988; Порх. Верхние Горки, 1961, Лю-
басницы, 1961; Пск. Вальнево, 1977, 
Красные Пруды, 1966; Пуст. Скробы, 
1990, Яссы, 1990; Пушк. Алуферово, 
1985, Острие, 1992, Селикново, 1992; 
Себ. Левково, 1961; Сл. Поддубница, 
1957; Стр. Сковородка, 1959; Смир-
нов, Остр.; Опыт: Оп., Пск. >  К а к 
п о б и р  ш к а  (п о б и р  ш к и). 
То же, что к а к  (ч т о)  п о б и р  х а 
(п о б и р  х и)  б). (см. побирха). 
Как пъбиршки прсют фсё [со-
седи]. Порх. Крутец, 1976. Ён как 
пабиршка, фсё впрася. Аш. Тор-
чилово, 1962. >  П о б и р ш к а м и 
(в  п о б и р ш к у)  х о д т ь. То 
же, что побирться 1. Пабиршками 
хадли — пабирлись знчит. Оп. 
Камено, 1971. Плха, бнна жли, ф 
пабиршку хадли. Оп. Пасихново, 
1975. Ванткава ммка ф пабиршку 
хдить, ф пабиршку хдить, Ив-
нушку счыть [Песня]. Себ. Припиши, 
1962. ||  ж. Женщина-нищая. Паби-
рха — мужк, пабиршка — бба. 
Остр. Шики, 1976. ср. побирщенка. 
||  собир. Люди, живущие подаянием, 
нищие. Пабиршка шла: мушчна 
пабиршка с мльчикам. Локн. Пузе-
во, 1977.
2. ж. То же, что побирха 3. Паби-
ршка — мишк, с катрым хадли 
пабирца. И сми лди пабиршкам 
звлись. Стр. Сковородка, 1959.

ПОБИРШНИЧАТЬ, несов. То 
же, что побирться 1. + СРНГ 27: 
Карпов.

ПОБИРШНЫЙ, а я, о е. Прил. 
→ побирха. Ня нда мне пабяршных 
дник — я ишш свой сташ: с првава 
гда рабтаю. та пабирхам дат. 
Пыт. Кокшино, 1983. Рни жан-
лись — так прирду выбирли, а шшяс 
и ис пастухвьськава дму бярть, 
и ис пабиршнава. Н-Рж. Туровец, 
1961. ср. побиршецкий, побирший, 
побиршинский, побирщий.

ПОБИРАШНКА, и и ПОБИРА-
ШНОК, н к а, м. Мужчина, живу-
щий подаянием, нищий. Какй-то он 
побирашнка был. Стр. Выборово, 
1971. Пъбирашнък — и тот чшши. 
Оп. Недосеки, 1997. ср. побирха.

ПОБИРАШНОК см. побира-
шнка.

ПОБИРЩЕНКА, и, ж. Жен-
щина, живущая подаянием, нищая. 
——  в сравн. Ой, доч, ты как пъби-
ршшинка у нас — грзнъя фся. Стр. 
Подложье, 1975. ср. побиршка.

ПОБИРЁХА см. побирха.
ПОБРКА, и, ж. 1. Небольшая 

корзинка. Паврка — мленькая кар-
знъчка, гъды брать. Пыт. Артёмы, 
1983. 
2. Количество набранного (ягод, грибов 
и т. п.). Побрка. СРНГ 27: Карпов. ср. 
пбирка, побрха.

Вар. поврка. 
ПОБИРНТЬСЯ, сов. Собрать 

подаяние. Виш — ма старха пъбир-
нлась и идё дамй. Кар. Лютые Бо-
лота, 1961. 

ПОБРОВАТЬСЯ, несов. То же, 
что побирться 1. Пабръвъца любл, 
любл пъбиршьи куск. Стр. Лудо-
ни, 1975.

ПОБИРХА и ПОБИРЁХА, 
и, м. и ж. То же, что побирха 1. 
Пабирхи бли рни кругм, хадли, 
пабирлись, а не рабтали. Пск. Ольги-
но Поле, 1970. Тапрь пабирх нтути. 
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Адн-та был, првда, капецку 
сабирл. Палк. Наумково, 1970. Нша 
пабирха. Ан бнна жли. Палк. 
Симоняты, 1971. Рньшэ пабирх 
двццать в день придё. Остр. Семёхи-
но, 1960. Пабирхи семь килмитраф 
ня крюк. Оп. Балахи, 1975. Фчар па-
мёрла анн жньшына — штли ян 
пъбирха бла. Печ. Подгорье, 1960. 
Хдят пъберхи па дамм, прсят 
млъстину. Остр. Долгино, 1964. Па-
бярёх тапрь нту, а рньшы пасак 
бывла хдят. Остр. Пашково, 1966. 
Типрь жыть хъраш. Рньшы, 
бывла, пъбирёха за пъбирёхъй — 
а тяпрь нет. Кр. Платишино, 1983. 
——  О животном. [Курице:] Ид, 
ид, пабярха. Остр. Терехи, 1961. 
+ побирха: Оп. Мышино, 1951; Остр. 
Артёмы, 1962; Палк. Грибули, 1981, Ла-
рисово, 1961; Пск. Большая Дуга, 1973. 
>  К а к  п о б и р ё х а. Очень бедно. 
А жыл как пабирёха — есть нцава. 
Палк. Симоняты, 1981. ||  Бездельник, 
тунеядец. Жли гот, а на фтарй 
гот засла на мян: ты, гъварть, 
пъбярха, век ни рабтывала. Остр. 
Матрухново, 1961.

ПОБИРШКА, и, м. и ж. То 
же, что побирха 1. Рньшэ сна 
ухлпали — хадл бы пабиршкай. 
Тапрь гасудрства крмит. Остр. Се-
мёхино, 1960. ——  в сравн. У нив конь 
Бун. Он как пабиршка хадл. Остр. 
Дубки, 1976. 

ПОБРХА, и, м. и ж. 1. То 
же, что побирха 1. Побирца 
ходли: в збу войдёш и попрсиш, 
побирхой назывлся. Гд. Ветвеник, 
1991. Кулне такй сын — спфшы 
нсмерть, пабирха. Пуст. Алоль, 
1985. Пабирхи трбу как назбирют. 
Ляд. Лединки, 1946. Рньшы пабирх 
стлька бла, што тлька куск 
успивй нарязть. Гд. Лядины, 1959. 
Побярха — ншшяя. Гд. Гверёстка, 
1946. Побирха — кто побирлся по 
деревнм. Пл. Комарово, 1961. Хлор 

и рньшы был нячурнный лянга, 
пабирхай хадл. Локн. Перелучье, 
1969. Пабирха пайдёт па дирвни — 
фсё набирёт. Печ. Киршино, 1995. Да 
кли п у мян дцки таки бли — 
так мне ф пабирхи гарс. Оп. Ма-
кушино, 1958. Ян жли ф калхзи 
шчрые пабирхи — а тапрь 
забаγатл Дубк [деревня]. Стр. Да-
выдово, 1962. Пабирха — а тжа 
псню паёт. Наврна, мать кускф 
набрал. Сер. Малышево, 1958. ——  О 
таком персонаже на Святки. На 
Свтки па дярвни наряжлись — кто 
пабирхай, кто цыгнкай. Слан. За-
ручье, 1988. ——  бран. [Женщинам, 
которые украли материал:] Пабирхи 
вы! Ништа в вас порткф нет на 
жпы? Гд. Спицыно, 1989. + Гд. Беш-
кино, 1982, Быковщина, 1957, Ветве-
ник, 1982, Горско-Рогово, 1985, Елеш-
но, 1968, Замогилье, 1959, 1972, Мош-
ки, 1947, Низовицы, 1963, Орёл, 1958, 
Островцы, 1972, Подолешье, 1996, 
Ремда, 1972, Самолва, 1960, Селихо-
во, 1961, Ульдежка, 1959, Ямм, 1990, 
Ямок, 1990; Ляд. Верховье, 1959, Лоси-
цы, 1959; Пл. Новоселье, 2008, Серби-
но, 1961; Пыт. Пыталово, 2002; Стр. 
Гаврилова Гора, 1957. ——  в сравн. Ни 
нда как пабирха събирть! Гд. Рас-
копель, 1966. Как пабирхи хадли: 
кто што дстит. Стр. Сиковицы, 1961. 
||  Бедный человек. Я пабирха смый 
был — а тут ражжлся, пришл 
с рмии, купл жаряпц, а патм 
прдал. Остр. Шики, 1973.
2. То же, что побрка. Побруха. 
СРНГ 27: Карпов. Побирха. Опыт.

ПОБИРШИЙ, ь я , ье. Нищен-
ский. Ён ф пабиршью аджду адлся. 
Пск. Заборовье, 1947. ср. побиршный.

ПОБИРШКА, и, м. и ж. 1. То 
же, что побирха 1. А рньшы-та 
паби ршки хдя, трба тачевня ч-
рес плеч. Гд. Чечевино, 1972. Рнь-
шы пабиршки хадли, сабир-
лись па диривнм. Остр. Козлы, 
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1960. Пъбиршка — хдя п миру, 
пъбиреца хлбъм. Стр. Княжицы, 
1970. Рньшы бла мнга лянх: ни 
хатт рабтать — и сидт, паби ршки, 
ншшие, а тапрь нту. Пл. Заянье, 
1986. Среш крмку хлба, дай паби-
ршки. Палк. Троши, 1945. + Гд. Беш-
кино, 1982, Быковщина, 1957, 1991, 
Подолешье, 1996; Кар.; Ляд. Васильев-
щина, 1959; Н-Рж. Дубровы, 1957, Ка-
руза, 1957, Кудяево, 1957; Остр. Гривы, 
1978, Елагино, 2003, Куртыши, 1962; 
Печ. Шляхово, 1961; Пск. Карамыше-
во, 1992; Пушк. Подсосонье, 1957; Бе-
линский, Оп.; Даль III. >  С т р ц ы -
п а б и р ш к и. шутл. О детях, кото-
рые выпрашивают конфеты. Стрцы-
пабиршки! Пск. Жидилов Бор, 1973. 
2. мн. Остатки, крошки (хлеба и т. п.). 
Побирушки хлеба остались да все 
такая мелочь, что ни в свет негоже. 
СРНГ 27: Карпов. ||  Остатки сбора. 
Побиршки. Даль III, 135.

ПОБИРУШНКА, и, м. и ж. Бед-
ный, неимущий человек. Нту кний. 
Он бнный пъбирушнка, кний нет, 
ншшый, плха жывёт. Пск. Рыдалы, 
1967. ср. побирха.

ПОБИРХА см. побирха.
ПОБИТЛИНА, ы, ж. Пал-

ка (?). Я атпал я пъбитлинъй 
какй-нибуть. Пл. Которск, 1962. ср. 
побитлка.

ПОБИТЛКА, и, ж. То же, что 
побитлина. Тмачка [в гумне] два 
кан ганют ва крушк, и тагд такй 
плачкай и бьют, пабитлка ли как. 
Эст., Большие Кольки, 1946. 

ПОБТЬ, б ь ,  б ь ё т (ь), 
б ь т (ь),  б ь ё, б ь , сов. 1. кого. На-
нести побои кому-н., избить. Пабли 
мужук дярявнскава, да здрава. 
Пушк. Поляне, 1980. Он синью как-
та нахадлся на апшственнам двар. 
Што-та унясл, мук аль што — 
он вдяфшы, сказл. Тот пабл 
яв. Остр. Демешкино, 1961. та 
астрафске, ан джы и сичс слвяца 

па дркам. Ну тут бли парнитые, 
пабтые. Пл. Заянье, 2007. Буз уст-
рить. Побли безвнно. Втьку т-
жэ в Драгтинах безвнно побли. 
Гд. Сосно, 1965. Взли мян [немцы], 
пабли-пабли и брсили. Кждый 
день дапрхывали. Оп. Огурцово, 
1951. Мшка там бунничал — так я 
балась: Мшка мин бы пабл. Печ. 
Пыжово, 1961. йнава сна пабли — 
вот и мер в страве. Н-Рж. Шики, 
1961. Я-та уж пабтый — приежжйте 
вы. Кун. Козинцево, 1961. ——  чем. 
Аби заршти ншых прияжжюшших 
кня зй и генерлаф — и фсё, а то 
мы их камнми пабьём. Попов, Пск. 
Большие Толбицы, 1963. ||  Наказать 
побоями. Пабл атц мян. Локн. За-
горье, 1971. Пабла п — вот за та. 
Вл. Черпеса, 1952. И пабь [собаку], 
и па бран. Печ. Павлово-Блины, 1970. 
——  чем. Ф птницу прихал — ну я 
яв напрла, даскй пабла. Беж. 
Ашево, 1977.
2. Ранить, повредить (какую-н. часть 
тела). И брат пшэт — ну, кнцылась 
та фсё — што атарвла ям рчиньку, 
и наг пабт. Кр. Шелгуны, 1999. 
3. кого. Лишить жизни, убить. 
И мнга тт от убли ншых. Брли 
их — и фсех пабли. Попов, Пск. 
Большие Толбицы, 1963. У дирвни 
мнгих мужыкф вайн пабла. 
ЛАРНГ, Кун. Ковали, 2000. Дерўня 
Хмлишше — сльна мнγа людй 
пабли. Нев. Прудище, 1963. А тих 
старикў пабли, и зажγл сарй. Усв. 
Глазуново, 2011. Нмцы мнга людй 
пабли. Вл. Хмелёво, 1963. К вчыру 
γавар: «Пайдём, рибтки, дамй, 
бдим жыть у хти, пабьть [нем-
цы] — так пабьть — у свай хти». 
Себ. Аннинск, 1971. Мой мужк убт 
давн: првый рас рнили, а фтарй 
пабли сафсм. Остр. Шики, 1976. 
Склька пабли тут [народа]! Порх. 
Мне павизл чрис рку. Мне лчча 
как мам сврсникам — йих как 
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барнаф на вайн пабли. Беж. 
Поженка, 1969. «Пачим типрь 
астфшы фсе мёртвыи дярвни?» — 
«Патам шта фсё пабт». Пуст. Скро-
бы, 1990. Партизны к нам прихадли 
атпраўлть дятй за фронт — штоп ни 
пабли. Оп. Огурцово, 1951. Нмиц 
ншых мнга пабл. Остр. Перевоз, 
1970. Пабли мы нмцыф мнга. 
Стр. Ксти, 1962. Нмцы там бли 
акапфшы — так ан фсех карф 
пабли. Кр. Перлица, 1961. Нмцы 
бли за рекй — так аттль палть, 
ншы палть — канй мнга пабли. 
Вл. Карцево, 1973. ——  безл. У нас тут 
в дервне в вайн такя бйня был — 
салдтаф пабта бла склька! Кр. 
Дубари, 1961. С ншый дярвни 
мнга бла пабта на вайн. ЛАРНГ, 
Дед. Перекрасная, 1999. Грмаф, 
тяб тижал рнила — сквазня рна 
и пазваншник разбт. Приплс 
тут — я замялся. Фсех ншых пабла. 
Пск. Рыдалы, 1967. Склька нарду 
пабла, кагд нмцы бли! Остр. Со-
рокино, 1978. Мнгих пабла. Мав 
сынк тжы убла. Холм. Стрексино, 
1975. ——  О насекомых. Пцлы с трт-
ням, смы их назывют. Багатварт. 
Пабть — штоп крофь ишл. Н была 
п трутнёф — н была п пчёл. Кр. Пер-
лица, 1961. + Вл. Кашевицы, 1962; Кр. 
Александрово, 1984, Татарино, 1984; 
Кун. Козинцево, 1961; Нев. Поздняково, 
1952; Остр. Никулино, 1968, Пашково, 
1961; Порх. Рысцево, 1965; Пск.; Пуст. 
Алоль, 1985, Вербилово, 1990; Себ. Ан-
нинск, 1962, Белогурово, 1962.  ||  Убить 
в большом количестве. Ох, пабли 
партизн, дацш! Остр. Крюки, 1978.
4. кого. Загрызть, извести. Каба нф 
и ласй влки пабли. Беж. Скурдино, 
1982. 
5. кого, чего. Настрелять, набить 
(птиц, диких животных) в большом 
количестве. Ой пабта в мян дцы! 
Кр. Филелеево, 1951.
6. что. распростр. Уничтожить. Фсё 

пабла вайн. Ф хлеп ня зниш, кав 
прибавлли. Кр. Сакулино, 1983.
7. кого. Одержать верх в сражении. То 
нмец пабь партизн, то партизны 
нмца. Пушк. Поляне, 1980.
8. Ударами удаляя грязь, пыль, сделать 
чистым что-н. Палавик нстланы — 
здир йих — пабь пайд. Вл. Залу-
чье, 1963. Паласкть нда, на рцке. 
Впалашшыш — рньшэ, бывла, 
прльник был, плица. Пабьш, 
патреш, патм апалшшэш. Пушк. 
пку кидють ф шлак з зал. 
Шалашкм пабьш пку. Нев. Кру-
телёво, 1963. 
9. что. Ударами размельчить. А псли 
абда нда глзу ккъй пабть, а то 
псли дажд кмья зимл бальши. 
Палк. Талакн прят. За заслн пас-
т виш — пхне здрава. Всушут 
яв — такй душмный. Пабьш-па-
бьш в стпе, на ладнь вазьмш, па-
хужеш — хараш ли. Оп. Макушино, 
1971. Симин тава льна — жрюца, 
ан таки ўксныи — и их пабьш — 
ан как мук длаюца. Усв. Глазуново, 
2011. Снимют [лён], сажют в ргу — 
всушат, сва млку врушню вот 
так пабьт. Гд. Кануновщина, 1968. 
10. что. Расколоть. Рньшы жырнав 
бли — ан трцца сми па сиб. 
Патм их пабли — ни нужн бли. 
Пуст. Шалахово, 1975. Састкин сын 
на Трицу зрдна впил — фсе стёк-
ла в дме пабл. Кр. Дубари, 1961. та 
к шчстью пабла [тарелку]. Себ. Чер-
нея, 1961. Дсить штук [горшочков] 
пабта и в рактину пабрсана. Кр. 
Заречье, 1983. А бба бутлак пабла 
стяклнных [чтобы осколки насы-
пать в щели от мышей]. Н-Сок. Алё, 
1952. Пабьть ец. Кр. Митяги, 1978. 
——  О граде. А ф Печрах бла — 
[град] стёкла пабл. Печ.
11. что. Разрушить. Црьква ў Хрнях. 
Тапрь дятй нгдя крестть — фсё 
тжат ббы. Фсё ў вайн та пабли. 
Ў гарадх црькви астлися. Н-Сок. 
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Фетинино, 1952. Мнга диривнь па-
бли [немцы]. Чста вбили. Себ. 
Борисенки, 1971. Ни так сльна па-
бт [деревня] — у нас хжы бла. 
Пыт. Потани, 1975. Ан [мастерская] 
в вайну был пабт. Вл. Поречье, 1994. 
||  Повредить, изрешетить пулями, 
снарядами. Придт катер [в войну] — 
ох, побты здрова! Гд. Сосно, 1965. 
12. чем. Разделить угодье на участки. 
Где скжуть — там и касли. Паласм 
пабли, тим шнрам. Себ. Борисен-
ки, 1971.
13. что. О граде, дожде. Ударами по-
вредить или уничтожить урожай. 
Грат лупл у нас — фси агурц пабл, 
фсё разбла у нс. Печ. Кулье, 1972. 
Как стеклнкам [град] ид — фсё 
побь. Себ. Томсино, 1961. Грат пабл 
фси агурц. Сош. Скуратово, 1957. 
Нне был грат, такй был грат — как 
бабнье. Фсё побьёт, вмалатит. Гд. 
Прибуж, 1968. Там лтом, пмню, 
грат в иле пошл, так фсё побл: 
и огурц, и помидры — ничев 
не был (с частичной транскр. в ис-
точн.). ЛАРНГ, Н-Сок. Зеленино, 
2005. ——  безл. Грат бывя. Нядвна 
пярямятл, пабла хлеп. Латв., За-
йцева, Пенедз, 1946. Грат-та сльный 
был. Весь хваратнк прибла. та 
пртья альхвые, бярёзавые. Хлеп 
весь пабла. Пск. Гора Бобыли, 1967. 
Картшку фсю збла, батв пабла. 
Вл. Фетинино, 1952. ——  безл., чем. 
Когд побло грдом — пересжывать 
не стла. Стлько огурцф бло. 
Пл. Житковицы, 1986. Казнскае 
рньшы не прзнавали, но аднжды 
ўсё γрдам пабла. Бню раскатла 
па бреўн, дом втрам скасла. Нев. 
Прудище, 1963. Пршлый гот фсе 
блаки грдам пабла. Беж. Ашево, 
1977. А блъки даждём пабла, но ан 
тагд уж ня цвил, бли завтшы. 
Кр. Платишино, 1983. Побло фсё 
грдом. Листчки фсе оббл грат. 
Гд. Лунёвщина, 1946. Грдом капсту 

и угурц — фсё побло. Полн. Подбо-
ровье, 1946. Градабйные бли: у кав 
пля грдам пабь — пабирлись 
хадли. Оп. Макушино, 1971. Грдом, 
бывло, жто побьёт — не сожнёш 
(с частичной транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Оп. Глубокое, 1991.
14. безл. кого. Оглушить грозовыми 
разрядами. Пласт пластм [скотина 
лежала] — скатну пабла. Патм ат-
ле жлась. Гразй их азлунла. Сл. Ти-
неи, 1957.
15. что. Ударами косы срезать, ско-
сить. Наврнае фси лги ем пабли. 
Стр. Теребуни, 1960. Пабть нда 
астфшуюся трав. Стр. Теребуни, 
1960. Ндо и сянц поразбть, ндо 
и побть яшш. Порх. Сухлово, 1965.
16. что. Повредить, надорвать (здоро-
вье). У дчки сва сямь. Доч палччы 
жывёт как я. Тжы здарвье пабтае. 
Н-Сок. Руново, 1973. >  П а р а л и ч 
п о б л  см. паралч.
17. у кого. Возникнуть, появиться. 
Мжа в яв такя самннья пабла. 
Остр. Мельница, 1961.

>  П о б т ь  к с . Ударами за-
острить лезвие косы. Мне кас пабть 
нда, а то ан уж ня ксит. Пск. 
Афанасово, 1977. Кас притпицца — 
пойд г дверю. Ён, спасба — побь 
кас. Опть каш. Н-Рж. Шики, 1961. 
Кас нда пабть. Малатк каснй, 
вбой, бпка — адинкавае та. А то 
адбй γаварли. Нев. Осовик, 1962. 
Адбть ли пабть кас — усё адн. 
Нев. Прудище, 1963. Ниужли тяб 
[бригадиру] йим кас ня пабть? 
Такм ксам тва дяфчшки мчаюца! 
Палк. Слопыгино, 2000. Пушшй ддя 
Вся кас пабьёть — касть нда. 
Тор. Мартюхи, 1963. Кас нкаму 
пабть — вот бяд! Печ. Киршино, 
1995. А бывла атц уж ксы — 
завартица — так папрви нам, пабьё. 
Дн. Чертёны, 1969. Дядя Ансим, па-
бьёш мне кас? Остр. Семёхино, 1960. 
Кас прва пабьёш, патм брускм 
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натчиш. Кр. Дубари, 1961. Кас ни 
пабфшы ни падиш. Остр. Жавры, 
1961. Кас жла имть, птку и нос. 
Худе жла — пабть нда. Холм. За-
мет, 1984. + Вл. Заручье, 1963; Дед. 
Ломовка, 1971; Дн. Юрково, 1987; Кр. 
Дубари, 1961; Кун. Смольки, 1962; Нев. 
Дубокрай, 1963, Крутелёво, 1963, Ме-
люхи, 1963; Н-Рж. Извоз, 1965; Остр. 
Оборотни, 1963; Палк. Небоги, 1993; 
Печ. Лучи, 1959; Пск. Холстово, 1977; 
Порх. Борок, 1965, Малые Пети, 1995; 
Сер. Люботеж, 1946; Слан. Клин, 1958; 
Стр. Сиковицы, 1959. >  П о б т ь 
в  к о с ё н к у. То же. Хвти пить 
втку — пабй ф касёнку! Порх. Коло-
тилово, 1998. >  П о б т ь  ж р н ы. 
Ударяя молотком, сделать насечку на 
жерновах. Затуплись жрны — нда 
пабть. Стр. Квашнина Горка, 1962. 
>  П о б т ь  м с л о. Изготовить 
масло из сметаны, сливок, взбалтывая, 
сбивая. Мам, дай мн мсла пабть! 
Дед. Обуховец, 2002. Δ  Н б и л к о м 
п о б т ь  см. нбилок. Δ  П о б т ь 
я з ы к м  см. язк.

3. Взяша нѣмцы, медвежане 
и вельядцы, юрьевцы съ Яросла-
вом Володимеричем Изборескъ; 
и выидоша плесковичи и бишася 
с ними, и побиша я нѣмцы, а иных 
руками яша. Лет. III, Стр., л. 3, 
1240 г. (сп. XVI в.). Побѣже попъ 
с побоища и прибѣже въ Избор-
ско и повѣда имъ [изборянам] 
лиху вѣсть: всѣх псковичь и из-
борянъ побили нѣмцы. Лет. I, 
Т, 1343 г., л. 21 (сп. XVII в.). Того 
же месяца изгнаша Нѣмцы По-
лотьскую волость на крестномъ 
целовании, много пакости почи-
ниша; и псковскии гости побиша 
на озере, на Нещерде, и товар от-
няша, а самых во озеро вметаша 
9 мужь. Лет. I, Т, 1403 г., л. 35 (сп. 
XVII в.). А литовьская рать в то 
время, в среду, прииде… к Пере-
яславлю, посад около города 

и церькви и села пожгоша, а града 
не взяша, а людеи множество по-
лониша, а иныхъ побиша. Лет. 
Авр., 1372 г., л. 3 об.  (сп. XVII в.). 
А опочани бьяхуть их [литовцев] 
ово каменьемь ово колодьемь, от 
заборолъ отсѣкая; и множество 
их побиша. Лет. II, С, 1426 г., 
л. 191 (сп. XV в.). И пришла вѣсть 
к великому князю, что воевод 
его изымали и силу его побили. 
Лет. I, П, 1514 г., л. 663 об. (сп. 
XVI в.). И собравъ Русь, прииде 
[князь] на Тверь, и поби множе-
ство польскихъ и литовских лю-
деи. Лет. I, О, 1588 г., л. 713 (сп. 
XVII в.). На утрии… ту панов до-
брых побили. Пов. прихож. Бато-
рия, 141, XVI в. И ловити [зверей] 
некому, въ королевской приходъ 
побиты, а иные де ловцы помер-
ли. Кн. писц. I, 77, 1585–1587 гг. 
И ту де гдрву жалованную грамо-
ту взяли у нихъ немецкие люди, 
как в томъ мнтрѣ старцов побили 
и мнтрь грабили. Дан. на землю, 
107, 1620 г. Да они жъ, государь, 
воеводы и диаки, въ той жь сво-
ей нынѣшней отписки къ тебѣ, 
государю, писали, что побито отъ 
литовскихъ людей твоихъ госуда-
ревыхъ дворцовыхъ крестьянъ во 
псковскихъ пригородѣхъ: въ Во-
роноцкомъ уѣздѣ, 19 человѣкъ. 
Кн. писц. II, 70, 1634 г. Дворяня 
и дѣти боярские и иныхъ чиновъ 
люди подо Псковомъ на боѣхъ по-
биты. Там же, 101, 1650 г. ——  чем. 
И бысть чюдо страшно: внезаа-
пу наиде туча страшна и грозна 
и дождь силенъ и гром страшен 
и млъниа бес престани блистая, 
яко мнѣти уже всѣм от дождя по-
топленым быти, али от грому ка-
мением побиенымъ быти, или 
от млъниа сожьженым. Лет. II, 
С, 1426 г., л. 191 об. (сп. XV в.). 
——  безл. Да на Камни животины 
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много побило. Лет. I, П, 1487 г., 
л. 646(сп. XVI в.).
7. Божиею милостию и госуда-
ревым здоровием, не мы [рус-
ские войска] их [литовцев] поби-
ли, но Богъ их побил. Лет. I, П, 
1536 г., л. 673 (сп. XVI в.). Князь 
великии Иван Васильевичь и во-
еводы князь Дмитреи Бѣльскои 
и иные воеводы побиша тотар за 
Окою царя крымьского Сапкирѣя. 
Лет. I, П, 1541 г., л. 676 об. (сп. 
XVI в.).
13. ——  безл. У крестьянъ въ по-
ляхъ рожь и яровой хлѣбъ побило 
градомъ. Кн. писц. II, 476, 1693 г. 
||  О заморозке. Уничтожить уро-
жай на корню. Того же лѣта поби 
мразъ жита вся. Лет. III, Стр., 
1220 г., л. 1 (сп. XVI в.). А на той 
Спаской земли нынѣ сѣяны у Во-
ина Сеславина яровой хлѣбъ, 
овесъ и греча, и гречу морозъ по-
билъ, а овсишко выгорѣло худо. 
Отвод. Мирож. м., 75, 1662 г. 
18. Покрыть чем-н. сверху, обить 
(строение). И тако до году побита 
бысть церковь Святая Троица, ме-
сяца августа въ 2, и даша мастером 
40 и 4 рубли. Лет. II, С, 1420 г., 
л. 187 об. (сп. XVI в.). ——  чем. Цер-
ковь Святѣи Троицы свинцемъ 
новымъ побита бысть. Лет. I, 
Т, 1421 г., л. 44 об. (сп. XVII в.). 
Црьков каменая Николы чюдот-
ворца с папертью глава побита 
бѣлым желѣзом полосами. Кн. пер. 
пск. Печ. м., л. 111 об., 1652 г.
ПОБТЬСЯ, б ь с ь, б ь ё т -

с я, сов. 1. Подраться друг с другом. 
Сльна ан тагд паблись. Стр. Мо-
лоди, 1992.
2. чем. Много раз удариться. Рньшы 
фсё бла нкъли. Ну и пабфшы я 
гълавй! Порх. Картошино, 1976. 
3. Повредиться, разломаться от уда-
ров. Ине крлья паламфшы да 
пабфшы. Печ. Красная Гора, 1966. 

4. Приложить усилия, добиваясь чего-н. 
Мужк паблся мой — и ухал в грат. 
Беж. Кудеверь, 1977. ——  с кем, чем. 
Паблась я с ним [растением] — никк 
расьт ни хчит. И зал клла. Холм. 
Устье, 1964. ——  за кого. Мы еш не 
идём на пн сию. Еш попстаетесь 
с нми, ст рыми, побьётесь за нас. Пл. 
Заполье, 1964.
5. О здоровье. Стать плохим, испор-
титься. Здарвье паблась, палам-
лась. Н-Сок. Руново, 1973. 
6. животн. О самке животного. По-
крыться, случиться. Ма карва паб-
лася — знчит, бдет жэребца. Нев. 
Осовик, 1962. Ян [корова] пабежла 
да паблася — апть двух [родила]. 
Вл. Пухново, 1963. 

7. Сразиться. Побишася Лит-
ва межи собою, нѣкиа ради нужа. 
Лет. III, Стр., 1265 г., л. 4 (сп. 
XVI в.). >  П о б и т ь с я  с в и -
н ь е й  см. свинья. 
8. Выставить с каждой сторо-
ны(?). А виноватому платит княжа 
продажа, и приставное двѣма при-
ставомъ толка побится по 6 денег. 
ПСГ, ст. 37, 1472 г. (сп. XVI в.).
ПОБИХА, и, ж. Устройство, 

приспособление, на котором произ-
водится молотьба. Слжына такя 
паби ха. Тут дски пабты, тут ти, 
нш ки, а тут к тим ншкам прибты 
жрз ди таки, плки. Па плкам дс-
ки прибта. Па тим па дскам и стя-
бш снапк. Ну, ян атлга — а зёрна-
та фсё сплюца внис. Печ. Кулье, 
1972. 

ПОБЛАГОДАРТЬ, ,  т, 
сов., кого. Выразить благодарность 
кому-н. словами или письменно. Лди 
паблагадарт мян, што ат тёмнай 
нчи баранла. Печ. Лавры, 1976. 
Написл в рядкцыю, паблаγадарл 
яё [директора заготконторы, которая 
помогла в заготовке дров], папрасл 
в газтки прапячтыть. Пушк. Поля-
не, 1980. Ф кжней бумге власть бо-
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бладарте (так!). Гд. Бешкино, 1982. 
Пъблагъдърли мин [официаль-
но]. Порх. Малые Пети, 1975. Как 
мль цам — дак гарлки, бутлку ра-
зальть — в акн. Впьють ан [во-
лочебники в Пасху], паблагадарть. 
Песни Пск. земли 1, 23, Себ. Глубокое. 
Поблагодарил гусударь всих их, вы-
нял двести рублей, благотворил их на 
чай. Поблагодарили государя [матро-
сы, гусары и солдаты] и пошли. Чер-
нышев, Сказ. и лег., 119. Поблагода-
рил московский купец государя. Там 
же, 117. Поблагодарил штап-капитан 
свою животную. Там же, 121.

ПОБЛАЖТЬ, сов. 1. То же, что 
поблажть 2. Саберёмся, пакал-
симся, паблажем адн слва ф шкле 
васкрснай. Печ. Стуколово, 1961. 
2. Потерять способность соображать, 
повести себя ненормально. Поблажть. 
СРНГ 27: Карпов.

ПОБЛАЖТЬ, сов. 1. Погулять, 
пожить привольно, свободно. Пъбла-
жти, пак есть вазмжна — ни тара-
п тися змуш. Стр. Сковородка, 1971. 
ср. поблажться.
2. Поскандалить, пошуметь, покри-
чать. Вот уш ён пъблажл! Рас уш 
наплся — так ухад атсдъва. Гд. 
Рудница, 1960. ||  кого. Обругать. А 
в нас хараш за тава: жны никт ни 
паблажл, прма рдасна паслшать. 
Кач. Стукалово, 1946. ср. поблажть.
3. О репродукторе. Поработать 
какое-н. время, передавая что-н. Ён 
тут паблажл бы цяв. Печ. Павлово-
Блины, 1970. 

ПОБЛАЖТЬСЯ, сов. То же, что 
поблажть 1. Я бы немншка пъбла-
жлся у сястр-та. Стр. Заозерье, 
1971. 

ПОБЛЖКА, и, ж. Снисходи-
тельное отношение к кому-н. Был 
паблшка для партйных: как наклли 
ям мишкф, а ён дамй свёс — 
и влась как бы заступлась за нив. 
Остр. Скуратово, 1997. ср. поблтка.

ПОБЛЗНИТЬСЯ, сов., безл. 
Померещиться, показаться кому-н. 
С тех пор фсё срцэ аб нём [умершем 
сыне] балт. Нидвна паблзнилась, 
што я ев вжу — наврна, за мной 
пришл. Порх. Подоклинье, 2003. ср. 
поблзниться.

ПОБЛТКА, и, ж. То же, что 
поблжка. Сккы ей [председателю] 
поблтки давли — и поствят опть. 
Стр. Теребуни, 1975. 

ПОБЛЕДНТЬ, ю,  е т, сов. 
Стать бледным (от испуга, пережи-
ваний, болезни). Прибгли пъблин-
нф шые и гъварт, што мёртвая за 
нам гнлась. Пск. Мелётово, 1963. 
Пъбляднфшы весь рабёнак. Пск. 
Огурцово, 1977. Я стала паблед-
нлшы, Кад шол млый з другй 
[Частушка]. Пуст. Галузино, 1962. 

ПОБЛКНУТЬ см. поблёкнуть. 
ПОБЛЕСТТЬ, сов. Поговорить 

о чем-н. СРНГ 27.
ПОБЛЯТЬ,  е т, е ё, сов. О козе. 

Издать характерные для этого жи-
вотного звуки в течение какого-н. вре-
мени А каз-та ма бяжт коль адн 
атпстиш. Рзи в балта забрядёт. Так 
там ей и нкуды бяжть. Паблеё, па-
блеё — и снва ка мн. Аш. Трубецкое, 
1962.

ПОБЛЁКНУТЬ, н у, н е т, сов. 
Стать блеклым, неярким. Двушки 
пли псни свдебные: Подл осн-
ний втер, поблёкли лые цвет. 
Беж. Цевло, 2004. Ты па в ниш как 
трав, павниш и паблёкниш [Песня]. 
Пск. Патрово, 1946.

Вар. поблкнуть. 
ПОБЛЖАТЬ, а е т, сов. При-

близиться. Пасид, шшас паблжает 
трктар. Локн. Опоки, 1962. 

ПОБЛЖЕСТИ, нареч. То же, 
что поблзости. А тут н была пабл-
жасти школ. Стр. Сковородка, 1959.

ПОБЛЖНОСТИ, нареч. То же, 
что поблзости. В нас паблжнасти 
нту кменнъй нсыпи, а бальшк . 
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Гд. Подолешье, 1959. Здесь уж рньшэ 
жгли паблжнасти. Ляд. Васильевщи-
на, 1959. Там у вас и поблжности 
корф нет. Гд. Драготина, 1960. А па-
блжнъсти так вафст афтбусы 
хдят. Порх. Поддубье, 1965. Кад 
явллись [дети] дамй — пъмагли. 
та [дочь] паблжнъсти был, бльшэ 
фсех памагла. Кр. Ёльники, 1987. 
||  На недалекое расстояние. «Хдиш за 
грибм?» — «Мне ни дайт — схаж 
паблжнасти». Порх. Корж, 1963. 

ПОБЛЖНОСТЬ, и, ж. Мест-
ность, расположенная рядом, округа. 
А здесь нет [церкви] в паблжнъсти. 
Гд. Партизанская, 1994. 

ПОБЛИЗЕХОНЬКО [без удар. 
в источн.], нареч. То же, что побл-
зости. Поблизехонько братец ездит. 
СРНГ 27.

ПОБЛИЗШЕНЬКУ, нареч. То 
же, что поблзости. Понизешеньку 
солнце ходит, поблизешеньку братец 
ездит, ко мне в гости не заедит. Шейн, 
Нар. песни, 337.

ПОБЛЗКОСТИ, нареч. То же, 
что поблзости. У нас ад граз двять 
пажраф бла паблскасти. Остр. Се-
мёхино, 1960. Весь свет паблскасти 
абайдёт — врбы рвёт. Там же, 1960. 
Набрла грибф паблс касти. Рда, 
што мнга. Там же, 1960.

ПОБЛЗНИТЬСЯ, сов., безл. 
То же, что поблзниться. Сам ня 
вдаю, што мне паблзнилась, тльки 
испужлась я чинь. Беж. Бежаницы, 
1964.

ПОБЛЗНОСТИ, нареч. То же, 
что поблзости. Паблзнасти азёр 
нту, тка ў бок есть зира. Пуст. 
Чурилово, 1975. Кагд свдьбы есь 
паблз насти. Остр. Зехново, 1960. 
||  На недалекое расстояние. Я так далё-
ка [в лес] ня шатюсь, фсё тут паблз-
насти. Печ. Лавры, 1976. Н [не хожу 
далеко], паблзнъсти, пъмалничку 
хаж. Н-Рж. Харитоново, 1978.

ПОБЛЗОСТИ, нареч. Близко, 

недалеко, рядом. У нас паблзасти 
не бывла, што гразй убиве лю-
дй. Палк. Самохвалово, 1961. ср. по-
блжести, поблжности, побли з шень-
ку, поблизёхонько, поблз кости, по-
блзности, поблзь.

ПОБЛЗЬ, нареч. и предлог. I. на-
реч. То же, что поблзости. А нмцы-
та жли паблсь. Гд. Драготина, 1966.
II. предлог с род. п. Вблизи, около. По-
близь его шел. СРНГ 27: Карпов.

ПОБЛИТЬ см. повлить.
ПОБЛУДТЬ, б л у ж ,  д и т, 

сов. Поплутать. Ну заблдиш [в 
лесу] — так паблдиш-паблдиш и 
вй диш, коль мсный. А коль дль-
ний — так лди патскжут. Слан. Из-
боровье, 1988. У нас здесь мяст запт-
ные, вы здесь и паблудть мгете. Кр. 
Дубари, 1961. Пришлсь паблудть: 
для тай дарги свярнла. Вл. Горон-
чарово, 1952. Идте па бальшак — ни 
паблдите. Кр. Дубари, 1961. Скжэ: 
«Паблуд! Вот тяб карткая дарга!» 
Н-Рж. Ладино, 1984. ||  Походить, по-
бродить где-н. Итт туд [в малин-
ник] три килметра, да там паблдиш 
склька врмяни-та. Остр. Шики, 
1973. Мы нимнга в васкрисньи па-
блудли, насабарли гат. Пушк. Пуш-
кинские Горы, 1962. Рньшэ и до лсу 
гонли стдо, а тепрь по дервни. 
Поблдиш и лдно. Дн. Крутец, 1967. 
Схдим тад в гады паблдим. Печ. 
Заходы, 1995. ср. поблыкться. ||  По-
скитаться. А вот атпрфся куд [в 
город]: паблдиш-паблдиш — апть 
придёш суд. Нядлю-две пабл-
диш — и апть придёш. Остр. Демеш-
кино, 1961. ||  Постранствовать, поез-
дить по разным местам. Вот мой сын 
паблудл-паблудл: был ф фызы 
науцфшы, в рмии, гд-та жанлся. 
Порх. Амосово, 1965. ср. поблудться, 
поблыкть, поблыкться.

ПОБЛУДТЬСЯ, сов. То же, 
что поблудть. Пъблудлися так мы. 
Остр. Рудаки, 1960.
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ПОБЛДКИ, о в, мн. Шалости. 
Поблдки. СРНГ 27: Карпов.

ПОБЛЫКТЬ, сов. То же, что 
поблыкться 1. Што, пахал? Хвтит, 
паблыкл в ншэй дервни. Н-Рж. 
Селюгино, 1961. 

ПОБЛЫКТЬСЯ, сов. 1. Похо-
дить, побродить где-н. Грибф нет — 
так поблыкца коль. Блыкца мж на 
и тут. Порх. Сухлово, 1965. Нику д 
ни хдити паблыкцца. Гд. Бешкино, 
1982. Пайд паблыкюсь. Гд. Коз-
лов Берег, 1958. ——  по чему. Идёт па 
лсу паблы кца. Пск. Скариха, 1963. 
Пвел свёс бы на лшади — фсё 
паблыклась бы п лесу, какй грип 
нашл. Палк. Горбунова Гора, 1976. 
Я фчар схадла па грвины паблы-
клась. Остр. Гривы, 1978. 
2. Постранствовать, походить, поез-
дить по разным местам. Паблыклся 
па свту — и апть дамй пришл. 
Сош. Толстиково, 1957. Я-та пъблы-
кфшы па свту. Гд. Новый Посё-
лок, 1965. Где паблыкесся — фсё 
и увдиш. Эст., Межа, 1960. Вмерли 
дедка да бабка, а Горошинка по свету 
захотелъ поблыкаться, хоцу, бая, себя 
показать и людей поглядеть. Козырев, 
300. + Остр. Пашково, 1963.

ср. поблудть.
ПОБЛЮДТЬ, сов. Понаблюдать. 

Паблюдй у чслиники, там фсё 
вдна. Плната — так плная тчка [о 
фазах луны]. Денисенко, Нев. Смоль-
ное, 1978.

ПОБЛЮДТЬ, несов. Сохранять, 
беречь что-н. Поблюдть. СРНГ 27: 
Карпов. ||  Присматривать, заботить-
ся о ком-, чем-н. Поблюдть. СРНГ 27: 
Карпов.

ПОБЛЮСТИ, сов. Присмо-
треть за чем-л. сохранить что-л. 
——  кому. Поблюди / припряты-
вай / схорони ты мнѣ то да иному 
не давай. Разговорник Т. Ф., 250, 
1607 г. Помысли, что ты мнѣ вче-
рась сулил: ты хотѣл мнѣ товар 

поблюсть, да не поблюгл. Там же, 
289.

Вар. поблюсть.
ПОБЛЯДШКА, и, ж. Жен-

щина, вступающая в половые отно-
шения вне брака. И блдью, и бля-
дшкой, и поблядшкой, и гулёной, 
и блядшей, и блуднцей назы в-
ли. В бщем, нехоршая жн щи-
на. Ббы её ругли, но сми вти-
хар завдовали ей, что у неё мн го 
мужикв (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Пск. Серёдка, 2006. Пр-
че ная, блядь, поблядшка. Вот же-
нх с невстой спят, а бба сидт, 
каралит. сли чстная двка — пок-
зывает кровяню прстынь, сли нет 
крви — прченая. Ей был позр на 
всю дервню (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Пск. Серёдка, 2006.

ПОБЛКИВАТЬ, а е, несов. Изда-
вать блеянье. Барн как барабн нал-
шы — а паблкивае. Кр. Заречье, 1983.

ПОБОВШКА см. побошка.
ПОБОГАТЙШИЙ, а я, е е. 

Более богатый, чем кто-н. другой. 
Мжэ γде и пъбъγатйшые бли — 
так и насли бруслтки. Нев. Тур-
чино, 1961. Дяфчты пабагатйшыи 
адявлись палчшы. Себ. Борисенки, 
1961.

ПОБОГТТЬ, ю,   е т, сов. 
Стать богаче. Пабагатли псле вай-
н, нвую избшку паствили. Дед. 
Плещевка, 1962. Так фсегд бывет: 
кто побогтеет, а кто-то победнет. Гд. 
Чудская Рудница, 1966. Я пабаγатю 
и ты тш. Вл. Синие Ворота, 1962. Ан 
в рабтниках и жли. И првда, дма 
стли рабтать и пабагатли. Пыт. 
Кокшино, 1983. 

ПОБОГТЬСЯ, сов. Поругаться, 
поссориться. Натшки ни пъбыглись. 
Гд. 

ПОБОДТЬ,  е т, сов., кого. 
Ударить рогами. Бык пабадл йив 
[мужчину] — и шт-нибуть спртил. 
Порх. Высоцкое, 1996. хнъю карву 
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пъбадла [другая корова?], пъвалла. 
Н-Рж. Деревицы, 1978. 

ПОБОДТЬСЯ, е т с я, сов. 
О кошке. Подраться, защищаясь лапой. 
Так ан с вми пъбадица. Порх. Во-
робино, 1996. 

ПОБОДЩИЙ, а я, е е. Неугод-
ный, ненужный. Мене свёкар снам 
страшать. А мне твой сын — ни то, 
ни сё, Да як веник пабадшщий, Як 
сабака валачщий. Песни Пск. земли 
1, 202. 

ПОБОНИЕ, я, с. Избиение. 
Вздаравел ат тъва пъбания. Дн. 
Крутец, 1963. 

ПОБОШКА, и, ж. 1. То же, что 
побйня 1. А пъбавшка — та што, та 
втисънъя дубна с набалдшникъм. 
Кад нда бла раскалть брявн 
вдоль — ю бли па клинм. От та 
пъбавшка. Вл. Лосево, 2006. 
2. Большой пест, которым трамбу-
ют шинкованную капусту при засолке. 
Зржыш капсту с лях, наржыш — 
та д патрёш йиё, наспиш сли, па-
тм такю пабашку бриш и т каиш 
йиё в дшки, ан плтна укла дица. 
Себ. Аннинск, 1971. ср. побй ник.
3. Колотушка. Побошка. Стр. Гав-
рилова Гора, 1957. Побошка. Карпов. 
Побошка и побоёшка. Даль III, 135.
4. Строительный инструмент для дол-
бления желобов и т. п. Пабашка — 
бить што-нибть. Пуст. Станки, 
1968. + побоёшка: Даль III. 

Вар. побовшка, побоёшка.
ПОБОЁШКА см. побошка.
ПОБОЖТЬСЯ, ж с ь, т с я, 

сов. Поклясться именем Бога. Фсё 
бажца [женщина]: «Ий б, ий б, 
првда, бажца ни бду!» А сам уж 
пабажлась. Остр. Остров, 1997. От 
уж пабажца ня грех, шо я бис тяб 
ня ла, ня пил. Н-Сок. Маево, 1994. 
Масйка стукатлся, Грша гласу 
ня дал. Он мамшыньку паслл. Ты, 
мамша, пабажсь, сшшю првду ни 
скаж. Кр. Бичи, 1961. 

ПБОЖКА, и, ж. Божба. П-
божка. СРНГ 27: Карпов.

ПОБИ, е в, мн. 1. Следы битья. 
За млава паби нидлга балт [Пес-
ня]. Палк. Родовое, 1970. Иван-слу-
жанкин взял две шляпы, сходил на 
реку воды [!], смыл с брата Ивана-
царевича песок, спрыснул мертвой 
водой — в брата оказывается ни по-
боев, ничево. Чернышев, Сказ. и лег., 
103. >  Н о с т ь  п о б и. Иметь на 
теле следы битья. Гля тлька паби 
нсит — жывшшая, што кшка. Дед. 
Пружково, 2001. 
2. Судебное заседание (?). Ты фчар 
бла на пабях? Порх. Подсухи, 1961.

ПОБИНКА, и, ж. То же, что 
побйня 2. Пабинкай бьют их. Па-
бинку аддл и ушл. Себ. Козихи, 
1961. 

ПОБИЩЕ, а, с. 1. Битва, сра-
жение с большим количеством жертв. 
Ну говорли, што Ледяне побишше 
бло. Гд. Раскопель, 1960. сли так 
побишше [немцев и партизан] пр-
тиф какй дервни — то и дервни 
плха. Гд. Раскопель, 1966. Змей при-
летит с побоища и станет около меня 
виться, просить прощенья. Чернышев, 
Сказ. и лег., 16.
2. Место для выгона скота, неудоб-
ное для обработки земли. Кас ли 
пабишше ня касли — там бывла 
фся скатна пасца. Оп. Макушино, 
1971. 

1. Побѣже попъ с побоища 
и прибѣже въ Изборско. Лет. I, 
Т, 1343 г., л. 21 (сп. XVII в.). 
А в то время нѣкто Руда, поп 
борисоглѣбъскыи, повергъ вся 
оружия побѣже с побоища, 
и прибѣжа къ Изборску. Лет. II, 
С, 1343 г., л. 174 об. (сп. XV в.). А на 
побоищи мнози убиени быша. 
Лет. Авр., 1372 г., л. 5 (сп. XVII в.). 
——  кому с кем. Того же лѣта, ме-
сяца декабря въ, 14 день, пред 
Рожествомъ Христовымъ, бысть 
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побоище москвичамъ с рязанци. 
Лет. Авр., 1371 г., л. 1 (сп. XVII в.). 
Бысть побоище велие москвичем 
с Литвою под городом под Ор-
шою. Лет. I, П, 1514 г., л. 663 об. 
(сп. XVI в.).
ПОБЙ, я, ю, м. 1. Избиение 

кого-н. Ой, мнга я пиринясл с тава 
пабю! Локн. Загорье, 1971. Повй на-
де вй да от мжа побй принимй. 
Гд. Раскопель, 1966. Без побоев не на-
кормит (Хлеб). Евлентьев, Загадки. 
||  Драка, кулачный бой. Кулчныи ба, 
паби бли. ЛАРНГ, Порх. Высоцк, 
2001.
2. Ушиб. Пъмярл-та ан ат пабю. 
Кар. Лютые Болота, 1961.
3. То же, что побйня 1. Пабй как 
талкшка, па тапар бить. Вл. Спичи-
но, 1963. А есть бывла таки здлают 
малатк, дярявнныи. Пабй, я 
дмаю, вот как-та так назывли. Дед. 
Ламово, 1972. 
4. Неудобный для обработки участок 
земли. Пабй — он считеца никт. 
Трав там ня растёт никакя. Оп. Ма-
кушино, 1971. Есь у нас такй пабй — 
с гар н гару падымца нда, мална 
там раст. Оп. Макушино, 1971.

ПОБЙКА, и, ж. 1. Молоток. 
Пабйка. Остр. Сочково, 1959. 
2. Скотобойня. Пабйки е, там скот 
бьют. Порх. Гвоздно, 1967. 

ПОБЙНИК, а, м. 1. То же, 
что побошка 2. Патм пабйникам 
калтят. Кмнем натснеш [капусту 
в кадке] — и стат зму. Печ. Высокий 
Мост, 1972. 
2. То, чем подгоняют скотину — хворо-
стина, кнут и т. п. Н тибе пабйник. 
Остр. Свёклино, 1960. 

ПОБЙНЯ, и, ж. 1. Толстая пал-
ка с расширением на конце, деревянная 
колотушка, которой бьют по топо-
ру при колке дров. Пабйня — кад 
драв клиш, не разбть — так тай 
удриш — и гатва. Себ. Черная Грязь, 
1965. На калтку дравну тлс тую 

палжыш — кал тапарм ни рас к-
леш, то тад пабйней па абху. Па-
бй ня всичина з берзины. Пуст. 
Станки, 1962. Пабйня — та плка 
тл стая, с аннй старан круглш 
такй, а з другй, штап дяржть. Оп. 
Камено, 1971. Пабйня — та катрай 
драв калатть, рубть. Вл. Синие Во-
рота, 1962. Пабйни-та сми длали, 
та ня трнна. Гд. Елешно, 1968. Взял 
бы пабйню — фсё лафчй калть. 
Холм. Сопки, 1975. Ни вташшить ис 
па лна тапар — придца пабйней. 
Беж. Глазово, 1963. Да яшш пабйний 
сврь ху ламан. Вл. Чернозём, 1972. 
Пабй ня — γде тапр паγанют ў чр-
ку — и пабйней калтиш, штоп ни 
спртить тапр. Себ. Аннинск, 1971. 
Пабйня — штоп драв расклывать, 
па бух. Вл. Равонь, 1962. + Пуст. 
Вербилово, 1966, Мясово, 1961; Холм. 
Козеевка, 1964, Стрецово, 1975; Копа-
невич. ср. побившка, побошка, побй, 
побох, побоха.
2. Увесистая деревянная дубина, кото-
рой оглушают скот перед забоем или 
убивают. А карф убивют пабй-
ней ли калатшкай. Пск. Загорье, 
1966. Пабйня — плка бярёзавая 
па груз нй. Параст фсё пабйней 
бли. Пск. Рыдалы, 1969. Ён [поросе-
нок] наклница — и яв пабйней па 
галав. Пск. Ольгино Поле, 1970. Чем 
свинй бли? Ну нош. Пабйня ишшё 
был, пабашка. Ан каг дубна 
с рчкай. Остр. Чертовидово, 1970. 
Вдриш талстй пабйнёй па гала-
в — свинь аглумца, нажм гр ла 
пирирязиш. Беж. Поженка, 1969. 
Рньшы парасёнка пабойний бли, 
тапрь налдили стрялть. Локн. Пе-
релучье, 1969. Взял мой дет пабй ню 
и уж бить хатл — а патм каг брсит! 
Дед. Вышегород, 1962. А пабйня — та 
такя дерявнная, свинй бить. Уд-
риш яв пабйней, а патм нжыкам. 
Холм. Ветно, 1962. Рньша свинй ня 
рзали, а бли дярявннай дубнкай. 



165

та пабйня. Пушк. Волхво, 1985. 
Пабйней как сткнут [борова] — так 
павлица, патм реш. Пуст. Чурилово, 
1975. Рньшэ скот убивли па закну: 
нда бла три рза пабйней удрить. 
А шшяс срзу нажм. Н-Рж. Михал-
кино, 1966. Пабйня штобы свинй 
бить, кагд ржуть. Сначла удрять 
пабйней па галав, а патм ржуть. 
Вл. Клинцево, 1973. Берть пабйню, 
как вдрють пабйней па галав — 
патм навляца артлью и клють. 
Оп. Деревеньки, 1961. Да ничинна 
вдрили ей пабйний прма в главу. 
Дед. Рисково, 1958. + Беж. Сусельни-
ца, 1977; Вл. Карцово, 1973; Дед. По-
жеревицы, 1958; Н-Рж. Селиваново, 
1957; Оп. Кирово, 1961, Макушино, 
1961, Тоболино, 1962; Холм. Стрецово, 
1975. ср. побинка, побох, побоха, 
побошина, побошка. >  К а к  (к а к 
б д т о)  п о б й н е й  п о  г о л о -
в   (в  г л о в у)  у д р и л и  (у д -
р и т). О потере памяти. Ничаγ ня 
пмню — как бтта пабйний уд-
рили па галав. Нев. Сапуны, 1972. 
Как пабйний в главу вдрит — фсё 
забду. Порх. Гвоздно, 1967. 
3. Деревянный молоток на длинной ру-
коятке для забивания кольев. Пабй-
ня — клышык прибивеш той 
пабашкай. Остр. Мачиково, 1960. 
Барс — им клья забивют, пабй-
ня — так тжа завт. Остр. Приезжи-
но, 1960. + Пыт. Пощупино, 1982. ср. 
барс, побйка, побошка.
4. земледел. Толстая палка с набал-
дашником, деревянный молоток, кото-
рым разбивают комья земли. Пабйни 
бли, глыж ми разбивли. Глу-
шфками такми бли, кагд зимл 
кмьями пайдёт. Здлана плка, на 
плку калтка насжына — и вот 
так лпиш. Пуст. Малахово, 1975. 
ср. глыжебйка, колотшка1, побох, 
побоха, побош ка.
5. Деревянный пест для разминания, 
толкушка. Пабйня-та висть на 

гвз дики ф кхни. Холм. Стрецово, 
1975. ср. побошник; побошечка.
6. Вытесанная особым образом пал-
ка для того, чтобы ударять по клину 
маслобойки. Зачсаная из дба чрка, 
рукать тнкая. Пабйня. Ей ударли 
па клну маслабйнава станк. Локн. 
Миритиницы, 1992. Клнья пабйней 
бьёш — мсла и бижт. Пск. Красные 
Пруды, 1966.
7. Большой кол, используемый в дра-
ке. Пабйня — та бальшй кол. Ён 
вазьмё пабйню, кад дярцца, как 
вдрить! Остр. Кайново, 1961.
8. перен. Толстая, грузная женщина, 
девушка. Такя сивння в магазни 
был дфка здаравшшая — страхат 
нибсная! В пабйня, кравнки ма! 
Оп. Мышино, 1966.
9. Кисть руки с сильно сжатыми паль-
цами, кулак. Кулк — пабйня. Порх. 
Стёпаново, 1970. 
10. м. и ж. Кто дерется, драчун. Што 
та мне пабйня дастлшы! Локн. Ма-
шутино, 1961. 
11. м. и ж. Ленивый человек. Ну такя 
пабйня, што сказть нильз — ничи-
в не длает! Себ. Метищи, 1962. 

ПОБЙСКИЙ, а я, о е. Бойкий. 
Вы хорошие побойкие девушки, вы 
хорошие побойские молодушки, вы 
сбегайте, попроведайте, спит ли, нет 
Анна моя? СРНГ 27.

ПБОК, нареч. Сбоку, возле. 
СРНГ 27.

ПОБОЛБОТТЬ, ч ,  ч е т, ч е, 
сов. Поговорить, поболтать. Как 
пазав ф кампнию — так ешч пабал-
бчиш. Пск. Старухино, 1977. Ну, па-
балбатла — тяпрь пайд дамй. Печ. 
Дубово, 1986. Тм мжа сабирёмся, 
пабалбчим нямнга. Остр. Зехново, 
1960. Пабалбатть пашл [старуха], 
паплясьт кав-нибуть. Порх. Стё-
паново, 1970. Пьные сабрлись на 
лфке, пашумли, пабалбатли. Палк. 
Симоняты, 1981. И так пабалбча, 
и так. Палк. Марково, 1960. Прдут 
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[немцы]: йку, йку. А то другй рас 
спрчысся ва хлеф, дти пабалбчут. 
Остр. Дубки, 1976. ——  кому. Схадти 
к Дли — ан вам йишш што-нибть 
пабалабчит. Беж. Сусельница, 1977. 
Δ П о б о л б о т т ь  я з ы к м. Я вам 
памяшю писть, пабалбач языкм. 
Беж. Ухошино, 1977.

Вар. поболоботть. 
ПОБЛЕ, ПОБЛЕЕ см. боль-

шй, мнго.
ПОБОЛТЬ, ю, е т, сов. 1. 

Перенести болезнь. Вот бба Харитха 
сталтья вжыла и ни рзу ни паба-
лла. Себ. Пучнино, 1961. Сын мой, 
првду сказть, ннчи пабалл, лижл 
в бальнцы. Усв. Глазуново, 2011. 
Рнь шы пабалють и памрть. Холм. 
Ледно, 1964. И нтути пъбалфшы — 
фсё здарвый. Печ. Бельско, 1960. Ро-
бёнок похудл поболфшы. Стр. Те-
ребуни, 1962. Он шшяс пъбалла. Печ. 
Старый Изборск, 1992. Фдя памёр. 
И пабалл, балл мнга. Холм. Залесье, 
1964. ——  О животном. И я ня зню, 
как ян [телята] вжыли. Мян дма 
н была. Ни рзу ни пабалли. Гд. Ка-
нуновщина, 1968. Ннчи вот каз ма 
пабалла. Гд. Раскопель, 1966. 
2. О части тела. Испытать болез-
ненные ощущения. Нос и шшки 
пабалють. Кр. Филелеево, 1951.

1. Тогда и благовѣрныи князь 
Тимофѣи, мало поболѣвъ, преста-
вися к Богу в вѣчную жизнь, меся-
ца маиа въ, 20 день, на память свя-
того мученика Фалелѣя. Лет. II, 
С, 1298 г., л. 165 об. (сп. XV в.).
ПОБОЛОБОТТЬ см. поболбо-

тть. 
ПОБОЛТТЬ1,  сов. Перемешать, 

размешать что-н. Вазьмти лжачку, 
пабалтйти [молоко], а то аннму 
слфки. Локн. Загорье, 1971. Тяпрь 
пабалтть, растварть — хлбная 
квашн бде. Аш. Трубецкое, 1962. 
Тогд и мочли [бруснику] ф ктках, 
с картшкой ли, с толокнм ли. 

Поболтеш с её расслом и еш. Пл. 
Житковицы, 1986. ср. поболтыхть.

ПОБОЛТТЬ2, ю, е т (ь), сов. 
Поговорить. Хвтит, пабалтли — 
ндъби и жынать. Порх. Тинеи, 1963. 
Бпка ля такя фсем угдливая, па-
бал тть лби. Как заведёца — ни чм 
не унть. Гд. Горка, 1982. Спр сют: 
«Склька тиб [заплатить за ворож-
бу]?» А мне язык ни жлка па бал тть, 
я ни звисная. Оп. Мышино, 1966. Што 
нда пагаварть? Мжэ па балтть 
н да? Остр. Крюки, 1978. Па бал т-
еть — им што — с мткай жы вть. Нев. 
Поздняково, 1952. Нда хать вдва х — 
там пабалтити, папшыти. Локн. Пу-
зево, 1971. А вльна — кто как ск жа: 
пакалкать, пабалтть. Дн. Михалёво, 
1965. ——  что. Ну, пайдёмти, я ма-
лничка аддахн и чутчик пабал тим 
чив-нибть. Н-Рж. Погорелово, 2006. 
——  кому. Зфтра приха д, я тиб 
пабалтю. Н-Рж. Самсониха, 1974.

ПОБОЛТТЬСЯ, ю с ь, е т с я, 
сов. 1. Пожить без дела, без занятия. 
Он [раскулаченный] пабалтица-
пабалтица — назавт вредтелем — 
и ссылют. Вл. Паньково, 1963.
2. Пожить какое-н. время где-н. 
Пусть там поболтица — мжыт, как 
двочку найдёт, приголбица — бдит 
жыть. Гд. Безьва, 1985. ||  по кому. Живя 
в разных местах, общаться с разными 
людьми. Я немншка пабалтлсы па 
людм — так нет-нет и скаж што-
нибть. Дед. Городно, 1967.
3. с кем. Пожить какое-н. время со-
вместно с кем-н. Он пабалтлся гот 
с ней и ушл. Гд. Спицыно, 1989.

ПОБЛТКИ [т о к], мн. Взбол-
танный, перемешанный с осадком квас. 
Поблтки. СРНГ 27: Карпов.

ПОБОЛТЫХТЬ, сов., что. То 
же, что поболтть1. Малак пабал-
тыхй, а патм лей. Н-Рж. Кудяево, 
1957.

ПОБЛЧИНА, ы, ж. Распорка 
в санях, поперечный брус, соединяющий 
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отводы саней, телеги. Даль III, СРНГ 
27: Карпов.

ПОБОЛЬШТЬ, сов., безл., чего. 
Стать больше, увеличиться. Зямл 
у нас псля цар пабальшла намнга. 
Тор. Крест, 1963. ср. побльшеть.

ПОБЛЬШЕНЬКИЙ, а я, о е. 
Ласк. → побльший 2. Пабльшынькая 
двачка прибгла к састки. Н-Сок. 
Жеребилово, 1978. Пабльшынькие 
[ребята] на пал ядть. Кр. Рогаткино, 
1987.

ПОБЛЬШЕТЬ, е е т, сов. 1. 
Увеличиться в размере. Джы жывт 
пабльшал пафшы. Вл. Синие Во-
рота, 1961. ||  Стать длиннее, продол-
жительнее. Тяпрь ночь пабльшыла. 
Вл. Залучье, 1963. Нет у мян ф чс-
ленники, на склька день пабльшыл. 
Остр. Демешкино, 1978.
2. Сделаться больше, вырасти. Пак 
ан [поросята] пабльшають — ан 
уж лдныи стнуть. Вл. Синие Воро-
та, 1962. Мла ан клют. Пабль-
шают — тагд тлька давй. Локн. 
Подберезье, 1962. Здесь аствлю [цы-
плят], пак пабльшыют. Бась, 
свньи п ни памли. Пуст. Симо-
ново, 1990. Гси там, как бльшэть 
бдут — так и кра ня нда. Бльшают 
ан. Пабльшают, паджают — и вы-
пускть мжна. Локн. Подберезье, 
1962. ср. побольшть.
3. Стать старше. «Малнька пабль-
шэеш, тагд жэнсь», — гаварли 
б те. Вл. Смыки, 1963. Пусть внучк 
па бльшэет — я ев к сиб вазьм. 
Вл. Курово, 1963. Сматр как у Фрзы 
дч ка пабльшыла! Локн. Рожново, 
1962. А ты как пабльшыш, так б-
диш лавть рпку. Локн. Пузево, 
1969. Млиц за лта втянулси, па-
бльшыл — я прям ни угадла. Остр. 
Свёклино, 1976. Вот как ма внучтки 
пабльшыють — так ёны [дети] их 
атправлть ка мн на дчу бдуть. 
Локн. Рожново, 1962.

ПОБЛЬШИЙ, а я, е е. 1. Более 

крупный, чем остальные. Нда бла 
бленькую чшку, вон т, пабльшую. 
Палк. Марково, 1961. Ф побльшым-
та чугунк кфей. Гд. Орёл, 1958. 
Агу рц, в, пабльшый, тът сйш. 
Пуст. Афимьево, 1966. У пабльшам 
чу γунк свритя. Вл. Синие Ворота, 
1962. Травнку пабльшую тягю с 
ка псты. Оп. Деревеньки, 1961. Па-
бль шая — карзначка, а м линь-
кая — набрачка. Себ. Опросово, 1961. 
Пабльшую картшку в рнак вдя. 
Сер. Ремда, 1956. ——  О животных. 
Ма гысянты нябальшя, йныя 
па бльшыя. Н-Сок. Фетинино, 1952. 
+ Дн. Лукомо, 1963; Сл. Поддубница, 
1957.
2. Старший. Пабльшая ма дачк 
в нймы к аннй хазйки пашл. 
Пск. Ольгино Поле, 1970. Пабльшых 
мальцшык зъставлли рабтать. Сл. 
Кириллово, 1961. Пастял пастлю 
и ас тавлю пабльшыва [ребенка] 
смат рть [за другими]. Пск. Рыдалы, 
1967. Бывла, бршу их [детей], а Вра 
пабльшая бла — и наврит, и на-
крмит. Себ. Аннинск, 1971. та вот 
[дочь] — тава пабльшыва-та [внука] 
мма. Гд. Замогилье, 1977. Ан с па-
бльшым мльчикам ушл, а та ва 
аствила. Локн. Миритиницы, 1977. 
Взли трах дитй пабльшых. Локн. 
Свинухово, 1977. Маладха анн да 
хри пат сприла, што пабльшый 
тчна муш йный. Локн. Щелоки, 1962. 

ПОБОМБТЬ, сов., что. Разбом-
бить. Пабамбли фсе завды. А патм 
нмцы уткали. Пыт. Подлипье, 2007. 

ПОБР, а, м. 1. Количество ягод, 
овощей и т. п., собранных за один раз. 
Првый-та раз дбро продал агурц, 
даг двццать три рубл з два-та 
побра привел. Гд. Островцы, 1972. 
ср. побрнка1. 
2. О чем-н., взятом в заем. Карпов. 

3. Чрезмерный, непосильный на-
лог, сбор. А выидоша вси воеводы 
на Опочку, а царь с Тотары шол 
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на Псков, а по ямом кормъ дава-
ли, во Псков имъ не велѣли быти, 
и псковичи царю и с Тотары дава-
ли кормъ в улазных нивах; и бысть 
во Пскове того году побор великъ, 
таков не бывал во Пскове. Лет. I, 
П, 1535 г., л. 671 об. (сп. XVI в.).
ПОБРА, ы, м. и ж. Кто попро-

шайничает, нищий. Доп. + Карпов. 
ПОБРИТЬ, сов. То же, что 

поборть1. Доп. + Даль III.
ПОБОРБОТТЬ, сов. Погово-

рить, поболтать. Не прайд ни с кем, 
ни пабарбац ни с кем. Печ. Шумил-
кино, 1960. ср. побахрить.

ПОБОРЁННЫЙ, а я, о е. порт-
нов. Собранный в складку, присборен-
ный. С пышм шли — как пъба-
рённые, ф склдъчку, ан так и стат 
ад рукав, ан так каг бы в збрачку 
бли. Пыт. Болваны, 1979.

ПОБОРЗТЬ, сов. Стать более 
бойким, самостоятельным. В Ленин-
грт хать рна им ишш, вот пад рас-
тт, пабарзют малнька. Пск. Гверз-
донь, 1999.

ПОБОРНОВТЬ см. побороно-
вть. 

ПОБОРОЗДТЬ, сов. Обрабаты-
вая землю, сделать борозды в каком-н. 
количестве. Нда итт пабараздть 
нямнга, пак конь свабнный. Остр. 
Приезжино, 1960. 

ПОБОРЗДНО, нареч. С бороз-
дами. Пле пабарзна здлана. Слан. 
Загривье, 1958. 

ПОБОРОНТЬ, б о р о н , т, 
сов. То же, что побороновть. Рнь-
шэ спхывали ни мньшэ трёх рас, 
типрь трктарам падёрнут, паба-
рнют и пасют. Дн. Должицы, 1969.

ПОБОРОНОВТЬ, п о б о  р о -
н ю,  е т, п о б о р н ет, сов., что. 
Обработать (землю) бороной по-
сле вспашки. Мхкая земл — мла 
пабарнют, а крпкая — и трктарам. 
Остр. Гришманы, 1960. Барнавли 
п ля, пабарнют ан, им гарху 

дав ли, пабарнют и павляцца на 
пжню. Остр. Бобыли, 1960. Помог-
л ем побороновть. Ляд. Заполье, 
1968. Глжйа на нвы, зямл слп-
шы кускм, кълатшкъй разби вют, 
пъбаранют, тагд бйут. Сл. Тинеи, 
1957. Пра канй астлась, а паба-
ра навть нда. Аш. Трубецкое, 1962. 
——  чем. Виснй запшут, а потм 
бо ронй поборонют. Стр. Пятчино, 
2001. Змлю фсю абрываем пл гам, 
патм баранм пабаранем. Тор. Мар-
тюхи, 1963. Е [землю] абра бтываим 
три рас, да яль, хоть ан нм сучкм 
пабаранй. Вл. Демидово, 1952. Фсп-
шыш, штоп пластк к пласт к лёк, 
ни рябрм, барниш, штоп глденька 
бла, пасиш, и апть пабарнавть. 
Пуст. Яссы, 1990. ср. заборонть1, 
забороновть, по боро нть. ||  Обра-
ботать землю, таща собой борону (о 
рабочем животном). Скапем, бык 
пабарнет, ан таке напристые. 
Локн. Михайлов Погост, 1971. 

Вар. поборновть.
ПОБОРТЬ1, р ,  е т, сов., 

кого. Победить в борьбе, одолеть. Мы 
поборли [тех, кто не хотел вступать 
в колхоз], остальне тжэ вошл ф 
колхс. Порх. Верхние Горки, 1961. 
Дфка млацца взял пабарла, 
кушк шлкавый ям распарла [Пес-
ня]. Сер. Смержаха, 1958. — Давай, 
брат, мы с тобой сборемся! Побори 
меня — слуга твой буду до века. Ну ж, 
коли я табе поборю — квит, прощай, 
милый. Успенский, 239. Черная коро-
ва пришла всех поборола (Ночь). Ев-
лентьев, Загадки. ср. побрить.

Наипаче за святыя церкви 
и честныя монастыри и за святую 
православную християнскую веру 
изрядно на враги [царь Иван Ва-
сильевич и царевичи Иван и Фе-
дор] стояще и побораху. Пов. при-
хож. Батория, 124, XVI в. 
ПОБОРТЬ2, р ,  е, сов. 1. 

что. Помешать, поворошить. Я гли 
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пубурла, а угнь-тъ и фспхнул. Гд. 
Кануновщина, 1946. ——  чем. Рукми-
то фсю году поборла. Печ. Печ-
ки, 1970. Гля, пабар-ка ф пяц 
клюкй, [посмотри] какй пот. Остр. 
Демешкино, 1961. ||  Мешая, вороша, 
перевернуть, разбросать. Пабарла 
сал му, да мне ня дла, ан страя, 
м ная кшка, нска апустла [котят], 
н да барцца. Палк. Горбунова Гора, 
1976. А давли нам такй хлеп, што 
кры тлька пабрют и фсё. Н-Рж. 
Погорелово, 2006.
2. Гребя, царапая, покопать, порыть 
(землю). Кабан три стки с крю 
врыли, бранла, бранла, потм 
и по вдились, ешш и тут поборли. 
Пл. Горбово, 1986. ——  чем. Афц 
нагй пабре, а тад лажцца, такй 
при рт у няё, натра такя. Кр. Ново-
лок, 1958. + Остр. Демешкино, 1961. 
ср. поборться2.
3. Гребя, насыпать куда-н. (землю). То 
и зямльку пъбар [на оголившиеся 
корни растений]. Порх. Степаново, 
1970. ср. поборться2.
4. Порыться в чем-н., перебирая, ища 
что-н. Дал бы немншкъ пъбарть 
ф кнгах-та. Печ. Городище, 1960. ср. 
поборуздться.

ПОБОРТЬСЯ1, р с ь, е т с я, 
сов. Борясь, отстоять что-н. Жнка 
сказла партизнам, што казак, ан 
свах и убли — ня узнли, нда бла 
пабарцца, пагаварть, да нкагда 
бла, и угрбили такх парнй. Оп. 
Деревеньки, 1961. 

ПОБОРТЬСЯ2, р с ь, е т с я, 
сов. То же, что поборть2. 2. Вот 
паба рлись курты, схад паишш 
кальц. Н-Рж. Гридино, 1961. [Ку-
рице:] «Ну, куд! Бγъй тмъ! Прай-
д туд падльшэ, там в навзе мжъ 
каке букшки йись, мжнъ паба-
рцца». Остр. Астратово, 2007. 
——  чем. Нагм кра-та пабрицца 
и чар вяк нашл. Гд. Елешно, 1968. 
3. Пайд на картфку, там пабарсь, 

ашш и ф пле хаж. Палк. Горбуно-
ва Гора, 1976. Меж грят пабрюцца 
и вернцца. Кр. Блины, 1971. 
4. Дай-ка я малнька пабарсь, мжа 
и найд плат в мярлге в там. Палк. 
Наумково, 1970. Вниз пабришся, 
найдёш. Пск. Смержаха, 1980. 

ПОБОРУЗДТЬСЯ, т с я, сов. 
1. Побарахтаться, побрызгаться. Я 
вад наль ф карта, паствлю на 
слнышка, ён [внук] пабаруздцца 
там, пабархтаецца. Кр. Татарино, 
1971. ср. побурдыхться.
2. Покопаться, поискать. Я пъбъруз-
длась, пъбъруздлась [в ягодах] и да-
мй пашл. Пуст. Вербилово, 1966. ср. 
поборть2, поборться2.

ПОБРЧИК, а, м. Упавшие в лесу 
деревья и сучья, валежник. Ты б гд-
нибуть пабрчик сабирла, катрыи 
пагнли. Пабрчик — та катрыи 
дирвья пагнли, упли. Вл. Равонь, 
1962. ср. повл. 

ПОБРЫШ, а, м., чаще мн. То, 
что осталось после сбора, остаток 
из выбранного. Ня хач я таке брать 
пабрышы. Н-Рж. Ладино, 1984. + 
Карпов; Доп. 

ПОБХАТЬ, а ю, сов. рыб. То же, 
что побхать 1. Аблжат трость кру-
γм, пабхають и лвють, такя блтка 
длаицца, на плку насжывають, таγ-
д и бхають у трость. Себ. Аннинск, 
1962. Стки приабрят, им пала-
вть, стки закну, пабхаю и рп ку 
лавл. Локн. Пузево, 1969. 

ПОБЧЕНЬ, [ч н я], м. Сосед, 
живущий бок о бок с кем-н. Карпов. + 
Доп.; Даль III. 

ПБЧИНА, ы, ж. 1. Боковая 
сторона. Пбочина. Доп. + Карпов. 
2. Боковая часть тела, бок. А яв 
ф пабчину хт-та кусь. Пушк. Би-
рюли, 1984. ||  Мясо на ребрах, гру-
динка. Пабчина — та мса на рё-
брах у барна ли тилёнка, вапшш 
у парнакаптных. Пушк. Бирюли, 
1984. А я срзу пирярзала ям грла, 
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снял шкру, патм разрубла мса 
тапарм на пабчины, та бачна бяс 
ксти. Кр. Треньки, 1958. 
3. Отходы, отбросы. ты пабчины 
[пленку на мясе] проч нда — атр-
зыть. Н-Рж. Каруза, 1957. ——  в знач. 
собир. Принясл ф крнке суп — ка-
кю-та пабчину. Остр. Шики, 1976. 

ПОБЧКА, и, ж. То же, что 
п о б ч н а я  д о р г а  (см. по бч-
ный). Вот прасёлачная дарга в грз-
ная врмя так, шта не вбрацца, 
таг длают пабчку. Гд. Ветвеник, 
1966. |  перен. О том, что сбивает 
с пути. Пашл вша дцка куд-та на 
пабцка. Остр. Демешкино, 1961. 

ПОБЧНЫЙ, а я, о е. 1. Находя-
щийся сбоку от чего-н.; соседний. Наш 
пакс прдали пабчнай дирвни. 
Оп. Глубокое, 1958. >  П о б ч н а я 
д о р г а. Временная дорога, проложен-
ная сбоку от основной дороги во время 
распутицы. Есь пабчная дарга, вот 
прасёлачна в грзная врмя так, шта 
ни вбрацца, так длают пабчку. Гд. 
Ветвеник, 1966. ср. побчка.
2. Не основной, дополнительный (о рабо-
те, заработке). Уижжли мушшны 
на пабчны зрабатки. Гд. Быковщи-
на, 1968. У кав н была пабчных 
зра баткаф, ничав не пакупли. 
Пуст. Алоль, 1985. Паступл ф тхни-
кам, пнзия сто шыист рублй, м ла 
маладму челавку, нда искть па-
бчную рабту. Остр. Семехино, 1960. 
Мужк ухал на пабчные зрабатки. 
Дн. Большая Храпь, 1963. Хадли мы 
на пабчный [заработок], типрь ни 
сизн. Гд. Кануновщина, 1968. Никуд 
н были атлучфшы нъ пабчныи 
зръ бътки. Пуст. Копылок, 1966. Ха-
д ли на пабчный зроботък, на 
сплаф. Гд. Ямок, 1981. 

ПБОЧЬ, и, ж. Боковая часть 
чего-н. Вют, пракдывают, зярн ф 
пбачи длают. Дн. Голубово, 1969. + 
Карпов; Доп. 

ПБОЧЬ, нареч. и предлог. I. на-

реч. 1. Сбоку, рядом с кем-, чем-н. Я ва 
Гдф брта праважла на призф, на 
телги хала, он шол пбъч. Ляд. Ма-
рьинское, 1959. У вас был по кан вы 
[баня], а у нас пбоч, с другй сто-
рон, рдом. Стр. Сковородка, 1959. 
Двачка чицца ня в Нвили, а пбач, 
ну, ня блжэ, ня дльшэ, а пбач. 
Остр. Крюки, 1978. Мы пбыц от Рак 
хъраш жли. Сош. Шмойлы, 1958. + 
Дед. Бродно, 1967; Пушк. Чернышев; 
Карпов.
2. В сторону, вбок от чего-н. Г Бстру 
пбъч два килмитра. Порх. Подсухи, 
1961. Дярвня так нямншка пбач, ф 
страну. Остр. Подмошинка, 1961. 
II. предлог с род. п. Рядом с кем-, чем-н., 
близко от кого-, чего-н.; около, у. Крюк 
там пбач калис. Остр. Чертовидово, 
1970. Пбач базра лёганький кваск. 
Вл. Синие ворота, 1962. Красква 
пбачь Чарнцкава. Оп. Фёдорково, 
1958. Пбац Крснава бли брскии 
дярявн. Кр. Новолок, 1958. Ён жывё 
гд-та пбыц Рги. Печ. Высокий 
Мост, 1960. Жыв пбач Сбижу. Кр. 
Александрово, 1984. Ян пбуч сюд 
жывё. Н-Рж. Каруза, 1957. ср. пбыть.

ПОБОЛКА, и, ж. Молоток для 
забивания глины при кладке печей. 
Пушк. Ганьково, 1960. 

ПОБОРИТЬ, сов. В свадебном 
обряде: исполнить напев, который 
поют боярки. Нявста плчет, ззду 
бар ки, пабарют, пабарют. Оп. Ма-
кушино, 1971.

ПО-БОРОЧНОМУ, нареч. 
В свадебном обряде: особым напевом, 
которым поют боярки. Пать па-
барышнаму, мнга барак, жанх 
при дя з друшкй, кидють жтам. 
Пушк. Кошкино, 1947. 

ПОБОТЬСЯ, с ь, т с я, сов. 
Испугаться. Жншшина косла, од-
н, и вот он кчи кладёт, а медвть 
ян выгонет, ревёт, ф кустх, а й-
то и ндо сно лжыть, а што д лать, 
и побосси, а ндо. Дед. Занёво, 2002. 
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Лчшэ влка увдеть, как змя, на 
влка ткнеш, он и па ба ц ца, убежт. 
Кр. Дубари, 1961. Лих к адблась 
тлькъ калнку па ца рпала, да 
нимнгъ пъбалась. Холм. Стрецово, 
1975. Яв судли, и Рйка был на суд, 
тлькъ фсе пъ ба лись и прастли. 
Пушк. Стречно, 1985. Адн жншшина 
пабалась, вер нлась в Линингрт, ну 
а мы даш л. Локн. Миритиницы, 1992. 
——  кого. Трсная такя дивчнка, 
шла, пабалась канну и на парк — 
шмык. Себ. Припиши, 1962. ——  с инф. 
Он н там, мжэт, я и побось жыть, 
кил метра три од грода, мжэт кто 
притт да напугть. Беж. Кудеверь, 
2003. И вот ан та дабр паба лась 
брсить, ня всилилась. Вл. Поречье, 
2010. Пять их приштшы, паба цца 
не разгавривать. Оп. Лобово, 1975. 
Пабались джэ застябть [змею]. 
Остр. Бланты. 1961. Я к вам паба-
лась нчйу притт, дмала, што напу-
γетесь. Нев. Прудище, 1963. Тяпрь 
пабацца фсе их звать. Стр. Княжи-
цы, 1970. ——  с придат. предлож. Ан 
гъварт: «Вот в мян хлеп там, — 
гъва р, — нъ стал, бяр». Ан-та ня 
фстла, пабалася, штоб вйти, сал-
дты-ти. Пск. Рыдалы, 1967. 

ПОБОХ см. побоха.
ПОБОХА, ПОБЯХА, и, ж. 

и ПОБОХ, а, м. 1. То же, что по-
бйня 1. Вазьм пъбаху, нда кол 
пирябть. Сл. Флорёво, 1957. Няс 
пъ баху. Печ. Лисье, 1970. Схвчын 
ка кя-тъ пыбаха и калтя. Палк. Гри-
були, 1960. 
2. То же, что побйня 2. Рньшэ бли 
побохой деревнной, сечс млот, 
металческий или ножм и шлом, 
промжы рок, ф тмя. Печ. Выставка, 
1965. Пъбахи: прихдят бить скатну 
[и их используют]. Сл. Сакоево, 1957. 
ср. кувлда. >  К а к  п о б о х о м  п о 
г о л о в   в д р е н о. О сильной го-
ловной боли. Как пъбахъм пъ галав 
вдренъ. Печ. Иваново Болото, 1960. 

3. рыб. Изогнутая палка с утолщением 
на конце для глушения рыбы подо льдом. 
Пъбаха — плка рбу глушть, 
бйут п льду пъбахъй, а патм рба 
фсплывя. Храмцова, Печ. Кулье + 
побоха: Кузнецов. 
4. То же, что побйня 4. Вазьм пъ-
баху, ид ръзбивй глзйа. Пск. Ро-
маново, 1967. Манха, дай побяхи. 
Дн. Гарицы, 1957.

ПОБОШЕЧКА*, и, ж. То же, 
что побошник. Сидть ён в ызбш-
ки и пъбашычкъй жтъ ф стпи тал-
кёт. Локн. Рожново, 1962. 

ПОБОШИНА, ы, ж. То же, что 
побйня 2. Каг дал побошыной по 
голов. Сер. Красиковщина, 1957. 

ПОБОШКА, и, ж. 1. То же, что 
побйня 2. А патм тъй пабашкай 
свиньй павшэ пятачк мжду глас. 
Пск. Дуб-Бор, 1968. Рньшэ пара-
ст бли пабашкай, тъ такя пл-
ка надёжная. Порх. Славковичи, 1995. 
Пабашкай свинй бли, па тм тр-
нут и фсё. Локн. Асаново, 1980. Ён 
спыкурк как вдря питун пы баш-
куй. Пушк. Молчаново, 1950. Чем сви-
нй бли? Ну, нош, пабйня иш ш 
был, пабашка, ан каг дубна с рч-
кай, а палли салмай. Остр. Черто-
видово, 1970. + Пушк. Юрьево, 2005. 
2. То же, что побйня 3. Пабашкай 
клья забивли, карву привзывали, 
пабйня, клышэк прибивеш той 
па башкай. Остр. Магиново, 1960. 
Па башку-та взли. Пыт. Селива-
ны, 1984. Острие это наставляется 
знахарем поперечно на какую-ни-
будь «жилу» и с противоположной 
стороны его по «свечке» ударяют 
небольшим деревянным молотком 
«побояшкою». ПГВ, Неоф, 82, 1891. + 
Остр., Каношино, 1961; Пыт. Пощу-
пино, 1982; Паткуль, Остр.
3. То же, что побйня 4. Глзу таю 
пахть, глза бальшя, кагд зямл 
крп кая, зямл разбивть тъй паба-
ш кай. Остр. Магиново, 1960. Пъба-
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ш кай я глну мясла. Сер. Смер-
жаха, 1958. Гнляный ток, гнли 
на взят, пабашкам утскиваем, л-
паим. Пуст. Лосно, 1962. + Остр. Соч-
ково, 1959. 
4. Толстая палка с набалдашником для 
молотьбы. Боп млатам смалтиш, па-
башкам, мы и ячмнь тим па баш-
кам малатли. Себ. Борисенки, 1971. 
5. Утолщение на конце палки. Таки 
плки с пабашкай. Н-Сок. Назимово, 
1968. 

ПОБОШНИК, а, м. Толстая 
палка с утолщением на конце для раз-
мельчения зерна в ступе, пест. Кладёш 
симнку на стпу и пабашникам 
и сткаиш. Н-Сок. Фетинино, 1965. 
ср. побйня.

ПОБРАКОВТЬ, ю, е, сов. 1. 
кого. Отвергнуть, сочтя плохим, не-
достойным, пренебречь кем-н. Зять-та 
тжа был жантый и рябёнак есь, я 
бы яв ня пабракавла, он на паглт 
ня хжы людй. Пушк. Васильевское, 
1980. Рчиньку ям атарвла па сих 
пр, я яв ни пабракавла, жанлся. 
Кр. Шелгуны, 1999. Ну што на няё ты 
срдишся, ты яв пабракавла, нда 
ям кав-нибуть взять. Остр. Троиц-
кие, 1960. Нашлсь хазйственная, 
ня пабракавла мян. Остр. Меленка, 
1961. Дфки мян ни пабракавли, 
а то фсё вам бба Лза нигнная. 
Кр. Якушёво, 1983. ——  кем. Хараш, 
што вы ня пабракавли нми. Остр. 
Меленка, 1961. Я бса змуш ишл, 
ни пабракавли, сират я был. 
Остр. Горушка, 1961. ср. побрзгать, 
побрзговать, погрбаться. 
2. что. Испытать чувство отвра-
щения, брезгливости по отношению 
к чему-н., погнушаться чем-н. Ён и ни 
па браке такю рубху, аднит. Оп. 
Лушилы, 1961. Ни пабракиш чай 
с ра мшкай, он ни чинь жркий. 
Кр. Авдеенки, 1961. Вот, двушки, я 
вам в ншу чшку кшы палажл, вы 
ня пабракйте. Себ. Масенково, 1961. 

——  с инф. Ён и ня пабраке сапа г 
абть. Оп. Сидуниха, 1961. ср. побрз-
говать, побректь, погрбать, под-
грбать.
3. кого. Выругать, укорить за что-н. 
А мин адн млиц пабракавл: 
«Ты нягрматная», в дярвни адн 
грамтный был, ф Шалхах шк-
ла был. Оп. Полеи, 1971. ——  за что. 
Пагаварте, пагаварте, я не пабра-
кю за та. Кр. Дубари, 1961.

ПОБРАКВКА, и, ж. Ухудшение 
состояния, порча товара. Карпов. + 
Доп. 

ПОБРАНТЬ, н ,  т, сов., 
кого, что. Поругать, пожурить. Была 
б я здарвая, так схадла п пабранла 
ев. Аш. Трубецкое, 1962. И пабй, 
и пабран [собаку]. Печ. Павлово-
Блины, 1970. А тепрь ты их бран, 
и ан теб пабрант и држыть бдут, 
благе пашл ребты. Аш. Трубец-
кое, 1962. Вот я здынсь, побран, 
по бран себ и дльшъ пойд. Гд. 
Замежничье, 1985. Сду-сду на ска-
мйку, Пабран сва семйку [Ча-
стушка]. Кр. Отево, 1961. Ты рек 
ма Черёха, Теб нда пабранть, 
Ма харшэньку забвачку Хатла 
ута пть [Частушка]. Сош. Шмойлы, 
1958. Опять отец пошел смотреть — 
репы еще больше вытягано. Отец 
побранил сыновей, что вы так плохо 
караулили. Чернышев, Сказ. и лег., 31. 
——  чем. Матюгм пабранла ев, та 
ф првый рас. Гд. Подлипье, 1996. 

ПОБРАНТЬСЯ, н с ь, т с я, 
сов. 1. Выразить свое отношение бра-
нью, руганью, поругаться. Зал мала-
дху сафсм Вська-та, касть сна 
мн га ей дал, так сабралсь фсей 
дярвней и пабранлись, и н-та саб-
чицца, сабчицца. Аш. Трубецкое, 1962. 
Лбит он пабранцца. Дн. Вишенка, 
1962. Я сперв пабранлась, а па тм 
ряшла — в яё свой ум ф срак-та лет. 
Гд. Подолешье, 1960. Мы не срдимся, 
а пабранмся, пабра нмся. Кр. Мо-
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гильники, 1983. Переме хю фсе кмни, 
и мужык-то по бра нцца. Остр. 
Пашково, 1963. ——  с кем. С кем жэ 
ты тагд пабра нш ся, кав нньчить 
бдеш? Аш. Малиновка, 1962. Жвъ 
мы с йим па бра нмся, то ён на мин 
[ругается], то я. Кр. Заречье, 1983. 
И мальчшки хад ли на спрятки, мы 
и пабранмся с н ми, и падярёмся. 
Гд. Спицыно, 1981. 
2. Повздорить, поссориться с кем-н. 
А как пабранлись, ян и стла па-
пря кть. Н-Рж. Жуково, 1961. Вдва-
х — то пабраншся, то пал диш. 
Палк. Петригино, 1961. Павен чфшы 
пабрансся, апть душ лп не, 
пабрансся, и апть дамй придёт. 
Печ. Лавры, 1976. Ф свай дярв ни 
сявдня пабрантца, зфтра пам-
ряцца. Остр. Троицкие, 1960. Мать 
скжэт: «Вы далжн лдить», ан 
пабранцца и палдяцца. Вл. Хмелево, 
1963. ——  с кем. Пабранлся с прится-
дтелем. Гд. Бешкино, 1982. 

ср. побрехться, побудться.
ПОБРНКА1, и, ж. То же, что 

побр 1. Побранка ягод. Доп. + Карпов. 
ПОБРНКА2 и ПОБРНЬКА, и, 

ж. 1. Бранное выражение, ругатель-
ство. А «шашк», та мы бранмся, 
а «шашк» та у нас такя пабрнка, 
мы ня знем, што «чорт» забранцца, 
што «шышк». Дед. Плещевка, 1962. 
«У-у, грехавнница» — наврде па-
брн ка какя. Порх. Жгилёво, 1965. 
«Абирйти сва ндалбу», «нечс-
ная» — та пабрнка такя. Остр. 
Семехино, 1960. В нас гаварт: «Ан 
абазрилась, ленна какя», — та 
пабрнка такя. Беж. Ухошино, 1977. 
Гамзля — пабрнка такя, асбинна 
на бап, кли пичт ли врит: «Ах ты, 
гамзля, тлька згмзала!» Гд. Кюров-
щина, 1959. «Халй» и в нас назывют, 
ли «ляптх», ли «халй», к лянтям 
атнсицца, та пабрнка такя. Беж. 
Ухошино, 1977. Бга бдут сабирть ф 
пабрнках, а малцца ни бдут. Оп. 

Шлепиха, 1961. такая побрнка, ков 
не чень уважю: «поптново втра». 
ЛАРНГ, Гд. Таборы, 1992. А «мма 
ма» худя пабрнка был. Дед. Наве-
ретье, 2005. ср. побрнь.
2. Ссора с руганью. Апть ббы на 
пабрньки сабралсь. Оп. Шлёпиха, 
1961. Пабрнька спьна слуцлась. 
Оп. Князи. 1961. 

ПОБРННЫЙ, а я, о е. Бранный, 
ругательный (о слове, выражении). 
По брнная слва: «Иш ты, гаварт, 
ат крл сваё жрла». Гд. Кюровщина, 
1959. 

ПОБРНЬ, и, ж. То же, что 
побрнка 1. «Маршка» та пабрнь 
такя. Н-Рж. Гридино, 1961. 

ПОБРНЬКА см. побрнка.
ПОБРСКА, и, ж. 1. Побрасыва-

ние, бросание время от времени чего-н. 
Доп. + Карпов. 
2. Пренебрежение. Доп. + Карпов. 

ПОБРСЫВАТЬ, несов. 1. Изред-
ка, время от времени бросать что-н. 
А ён знчыт: «Бдит пабльша хлба», 
вот ф стну-та ён [дед] и пабрсывал. 
Печ. Кулье, 1972. 
2. чем. О животном. Изредка выбра-
сывать в сторону конечность, лягать-
ся. Ан пабрсывает нагй, бывит. 
Остр. Федурково, 1970. 

ПОБРСЫВАТЬСЯ, несов., 
кем. Небрежно относиться к кому-, 
чему-н., не дорожить кем-, чем-н., 
бросаться. Дорогй мой ягодн, Зря 
побрсывался мной, Ни з богтой 
ты гляиш И не лчшэ красотй [Ча-
стушка]. Стр. Лудони, 1975. 

ПОБРАТН, а, м. То же, что 
побратм 5. Карпов. + Доп., Даль III. 

ПОБРАТНЕЦ, н ц а, м. То же, 
что побратм 5. Даль III, 137.

ПОБРАТТЬСЯ, ю с ь, е т с я, 
сов., с кем. О солдатах воюющих ар-
мий: прекратить военные действия, 
выказав чувства товарищества, брат-
ства. Побратлись с нмцами, ходли 
в гсти к им. Н-Рж. Шики, 1961. 
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ПОБРАТЁМ, а, м. То же, что 
побратм 5. Карпов.+ Доп.

ПОБРАТЁМА, ы, м. То же, что 
побратм 5. Даль III, 137.

ПОБРАТЁМКА, и, ж. Любовни-
ца. Доп. + Карпов. ср. побратёмщица, 
побратмка.

ПОБРАТЁМЩИК, а, м. То же, 
что побратм 5. Карпов. + Доп.

ПОБРАТЁМЩИЦА, ы, ж. То же, 
что побратёмка. Доп. 

ПОБРАТННИК, а, м. То же, 
что побратм 1. А патм дом брина 
пабратнники прадли. Тор. Чертёж, 
1962. Девушка провожала побра-
тн ника в город на заработки (без 
транскр. в источн.). Палк. Родины, 
1957. 

ПОБРАТМ, а, м. 1. Сын тех же 
родителей, брат. ——  О животном. 
Харшый катёнак, тихй такй, нту 
бле твах пабратмаф. Палк. Гри-
були, 1976. + Пск. Моглино, 1964. ср. 
побртенник.
2. Близкий, закадычный друг, приятель. 
Пабратм, мушшна с мушшнай 
пабратмы, та сяйчс таврышши. 
Пск. Жидилов Бор, 1960. Он мой 
старнный пъбратм. Беж. Полозо-
во, 1967. Я фсё з дравм вазкался, 
пабратм памагл. Палк. Наумково, 
1970. Собрлись побратмы! Аш. Запо-
лье, 1961. Какй там у кав пабратм! 
Кажн фстрчный-паперчный ем 
друк! Дн. Залесье, 1987. Пабратм, 
рас пли, так и пабратмы бли. 
Беж. Цевло, 1982. Две падршки 
блскии — та пасёстры, а тгжы 
у мушшн — та пабратм. Пск. 
Дуб-Бор, 1968. Пыбратм припёр ем 
фсчины. Н-Рж. Лентьево, 1966. Мы 
с им пъбратмы. Оп. ба побратма 
сидли на завлинке, курли. Остр. 
Лаврово, 1968. ——  шутл. Он [чу-
жой пес] мой пъбратм. Печ. Лисье, 
1974. ——  в обращ. к мужчине. Ой 
ты, пабратм, што ш ты ляжш на 
ляжнки. Печ. Иваново Болото, 1961. 

Пъбратм, зъ мълакм ка мне идёш? 
Пск., Старухино, 1977. + Дн. Миха-
лёво, 1965; Порх. Амосово, 1965; Пск. 
Жидилов Бор, 1966; Себ., Барлово, 
1963; Холм. Аполец, 1975; Опыт; Ко-
паневич. ср. побратмка. ||  Названый 
брат. ЛАРНГ, Пск. 
——  Побратм. Прозвище мужчины. 
Ён назыве пабратмам кжэнава 
и яв завт Пабратмам. Дед. Выше-
город, 1962. 
3. В свадебном обряде: распорядитель, 
приглашаемый женихом, дружка. 
Пабратм, так држник на свдьбы. 
Печ. Иваново Болото, 1961. 
4. Ухажер, возлюбленный. Пъбратм — 
прстъ млец, пъбратм и дрля ан-
н и т жэ. Печ. Стуколово, 1960. 
Пабратм старнный дал два карц-
ца, смладу гулли, ён хатл змуш 
взять. Палк. Горбунова Гора, 1976. Как 
сдит пъбратм рдам, так и рабта 
ф страну. Сл. Амосово, 1957. Дфкъм 
пъбратмы псьма пшут. Стр. Крас-
ная Горка, 1962. та пабратм мой, он 
ухжывае за мнй. Палк. Симоняты, 
1981. Твой пъбратм на гармшки 
игря. Пск. Маглино, 1964. Две дацк 
у неё бло, а ходли побратмы, мать 
говорт, брсьте их, доцшки. Кр. Зу-
бавы, 1999. И пошт ян побратма 
брсила и вшла за другва. Порх. Бу-
хары, 1966. + Дед. Кипино, 1962; Палк. 
Горбунова Гора, 1976; Сл. Монастырёк, 
1958. ср. побртенник. 
5. Мужчина, находящийся в половой 
связи с женщиной вне брака, любовник. 
Пабратм, палюбвник па-ншэму, 
па-старннаму. Пск. Патрово, 1946. 
А сли при сваём мжэ жэн заимла 
другва, то назывицца побратм. 
Пыт. Артёмы, 1983. Па-вшэму 
любвник, а па-ншэму так пабратм. 
Остр. Погорелка, 1985. Да в ней ни 
адн пабратм был, ан и пабратмы 
сва бли, ну, с кем гуле, вот яё 
пабратм и аддубсил. Дед. Ламо-
во, 1977. Ян гулла с пабратмам. 
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Палк. Слопыгино, 2000. А мать такя 
расптица, ссяглась с мужыкм 
чужм, биларс у ней был патхвчын, 
пабратм, ххаль йный. Беж. Цевло, 
1977. А Валтька пабратм яё, жы-
вёт с ним, он так и валчыцца с ней. 
Пуст. Андрейково, 1973. У аднй жан 
был пабратм. Пушк. Васильевское, 
1980. Пабратм, вот, спать с чужм 
мужыкм. Дед. Обуховец, 2002. Кад 
мужк заблудл, гаманть, пасёстру 
заимл, а сли ж бба, тад пабратма. 
Тор. Мартюхи, 1963. Ты посёстра, 
ты посёстра, Я хоршый побратм, 
Прихди ко мне ф садчек, Мы 
с тобю посидм [Частушка]. Порх. 
Узлово, 1957. + Аш. Верендаль, 1958, 
Цвень, 1963; Беж. Бардово, 1969, По-
лозово, 1967, Сысова, 1982, Фатейко-
во, 1962; Вл. Дымово, 1964; Дед. Боль-
шая Храпь, 1962, Городно, 1959, 1974, 
Малая Храпь, 1965, Плещевка, 1974, 
Сухарево, 1957; Дн. Выскодь, 1962, Го-
ристо, 1961, Дуброво, 1961, 1963, Кру-
тец, 1963, Юрково, 1960; Кар. Борок, 
1961, Загорье, 1962, Малый Низ, 1961, 
Рыбиха, 1960, Скариха, 1961; Кр. Бого-
родицкое, 1962, Дубари, 1961, Остро-
пяты, 1958, Синяя Никола, 1961; Кун. 
Залучье, 1965, Каськово, 1961, Поло-
нейка, 1974, Смольки, 1962; Локн. За-
ход, 1961; Нев. Шершни, 1966; Н-Рж. 
Акулово, 1958, Велье, 1965, Горушка, 
1961, Звягино, 1957, Извоз, 1965, Лади-
но, 2001, Лунино, 1961, Октябрь, 1963, 
Селюгино, 1961; Оп. Гоболино, 1962, 
Духново, 1961, Мышино, 1965; Остр. 
Бобыли, 1960, Борзово, 1968, Брюка-
ши, 1968, Добычи, 1966, Долгино, 1964, 
Ерёминцы, 1960, Кахново, 1960, Коз-
лы, 1960, Скуратово, 1997, Тихопяты, 
1957; Пав. Лазуни, 1957, Подмолодье, 
1964; Палк. Аношкино, 1958, Плетни, 
1976, Марково, 1960, 1961, Филатово, 
1981; Печ., Высокий Мост, 1972, Лав-
ры, 1961, Паниковичи, 1961, Пыжо-
во, 1961, Шляково, 1961; Пл. Дворец, 
1968, Должицы, 1962, Лядинки, 1968; 

Порх. Аксенищи, 1957, Берёза, 1974, 
Болото, 1945, Боровичи, 1998, Верх-
ние Горки, 1961, Гвоздно, 1967, Горная 
Яровня, 2006, Корж, 1963, Крутец, 
1976, Малые Пети, 1975, Песчанка, 
1963, Полоное, 1961, Попадинка, 2000, 
Ясно, 1974; Пск. Красиковщина, 1980, 
Красные Пруды, 1966, Загорицы, 1957, 
Орлы, 1962, Ровницы, 1962, Русилово, 
1957, Рябово, 1957, Усадище, 1964, Фе-
досово, 1963, Царевщина, 1980, Черни-
чено, 1970, Шарино, 1977; Пушк. Велье, 
1980, Ганьково, 1960, Крылово, 1984, 
Куялы, 1962, Молчаново; Сл. Кирилло-
во, 1961; Сош. Поддубье-Остров, 1968, 
Шатуново, 1959, 1960; Стр. Всини, 
1960, Горбы, 1964, Лудони, 1975, Слезо-
во, 1961, Страшево, 1965; Тор. Михай-
ловское, 1963; Холм. Залесье, 1964, Ло-
синая Голова, 1964; ЛАРНГ, Беж. Ми-
хайлово, 1998; Кун. 1994; Локн. Локня, 
2000; Пск. Неелово, 1998; Пыт. Пы-
талово, 1998; Опыт; Даль III; Копа-
невич. ||  О животном. Самец. Кшка 
опть загулла с побратмом, он 
чсто котенцца. Стр. Слёзово, 1967. 
ср. побратн, побратнец, побратём, 
побратёма, побратёмщик, побратма, 
побратмушка, побратмый. 
6. Ребенок, рожденный вне брака. 
У нас тут и пьют, и блядют, у нас тут 
адн пабратма прижыл на кравти, 
тут ан ешш аднав здлала, сечс 
ан апть, тртий рас — атпрвили 
в бальнцу. Стр. Молоди, 2001. 

ПОБРАТМА, ы, м. То же, что 
побратм 5. У Мрьи е побратма. 
Остр. Трошихино, 1957. 

ПОБРАТМКА, и, м. и ж. 1. 
Друг (подруга), приятель (приятель-
ница). Пабратмка, ти саст какй, 
ти сёстры, харшыи лди. Нев. Кру-
телёво, 1963. Кто дижри сивнни 
ф кантри? А хцца мне гаварть — 
тва пабратмка. Гд. Кануновщина, 
1946. ср. побратм. 
2. То же, что побратёмка. Даль III, 
137. 
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ПОБРАТМУШКА, и, м. Ласк. → 
побратм 5. В ншэй тётки, он в мир 
дфкой был, так у не побратмушка, 
бли ни обвенчфшыся он. Дн. Кру-
тец, 1967.

ПОБРАТМЫЙ, о г о, м. То же, 
что побратм 5. Рас пахла ан пол, 
а он [муж] падашл ззди и удрил, 
был бы пабратмый, так ни здлал бы 
так, вот каг бывет. Стр. Подложье, 
1960. 

ПОБРТОВАТЬСЯ, сов. Стать 
близкими друзьями, подружиться. 
——  О животных. тки палжывают 
с цпкам, купли йца да патсадли 
пат крицу, тяпрь цпки с куртам 
пабртавались, так фсё вмсти и х-
дят. Остр. Трушки, 1970. 

ПОБРТЬ, б е р ,  р ё т, р ё, сов. 
1. кого, что. Снять, сорвать, соби-
рая. Схад, прайдсь пъ мълъднгу, 
мжъ, гриб е, ли гады, зимлинку 
пъбир. Гд. Елешно, 1968. Нда агур-
ц бдя пабрть, так пасалть в ян. 
Н-Рж. Шыки, 1961. Жукф нда па-
брть. Палк. Слопыгино, 2000. Пайд 
я трав пабир. Кр. Рогаткино, 1984. 
Я-то не околевла, и то малнки 
сходли побрть. Стр. Велье, 1973. 
Нда схадть гат пабрть, в лис 
н ни чи мнга. Порх. Гвоздно, 1967. 
Схад пабер блиц, мнга блиц 
в лес. Палк. Марково, 1961. Пайд 
бй ню тапть, пабяр намншка дра-
вц. Н-Сок. Назимово, 1973. Я хатла 
грипкф пабрть, да ни аннав ни 
нашл. Остр. Горушка, 1961. З буртф 
вбрана картшка, но не дчиста, 
мжна ишш пабрть. Пск. Жиди-
лов Бор, 1966. Мжа жалеш гады 
пабрть, с веделнак ганабль. Кр. 
Рагозки, 1961. Я взял пасдинку 
пабрть зимлянки. Дед. Занево, 2002. 
В лес сходити, грибоф пабирёти. Пск. 
Липно, 1998. Мы побрли тут кул 
мху-тъ и пошл домй. Порх. Верх-
ние Горки, 1968. ——  во что. Таг бы 
набрли [крыжовника], так вдите, 

он ишш ни гатф. Вам нкуда 
побрть? Н ва што? Пл. Заянье, 2007. 
2. что. Взяв, собрав, унести, убрать. 
Нда вот та мне пабрть, даргу дать. 
Локн. Миритиницы, 1977. Пабрнные 
драв ф кастёр складють. Кр. Отево, 
1961. Уж дошть на лицэ? Я забла 
трфку сва пабрть. Н-Рж. Самсони-
ха, 1974. Памжыти снъ-тъ пабрть? 
Порх. Шмойлово, 1998. ||  Навести по-
рядок где-н. Фстли, кйку побрли, 
где чай, где што, знете. Палк. Ушаки, 
1981. 
3. кого, что. Уходя, уезжая и т. п., за-
хватить, взять. ——  О птицах. Там 
же палтають арл да свы, чрныи 
варны, Гняздчка сймуть, дтак па-
бруть, сиб забруть. Песни Пск. земли 
1, 262, Себ. >  П о б р т ь  с  с о б й. 
Хлба, картшки побрли с собй. Гд. 
Ямок, 1981. А та самакртка [женщи-
на], разйхались, дом прадли, рябт 
пабрли с сабй, и сашлсь апть. 
Холм. Выставка, 1964. 
4. что. Получить в свое распоряже-
ние, собственность, забрать. Нмиц 
в змскам двар афрмил сяб сял, 
партизны пабрли там кой-чав. Оп. 
Балахи, 1975. ||  Взять в долг. Смиры 
пабрли [в долг], нет дник. Печ. Кир-
шино, 1955. 
5. что, чего. Приобрести, купить 
в каком-н. количестве. Угарцф в ма-
га зни побрли мнга, так ян поде 
на машни, вмсти с угурцм. Гд. 
Подборовье, 1959. В магазни мы 
пабрли кое-шт. Гд. Спицыно, 1989. 
6. кого, что. Захватить, отнять, 
отобрать у всех, каждого. Как вайн 
был, так карф пабрли нмцы 
и пар тизны. Стр. Подложье, 1967. 
Рзной пржы бло мнго, и тнкой, 
и тлстой и фсё, и он [немцы] фсё 
побрли. Полн. Подборовье, 1946. 
У каγ бли свньи, дак у фсех нм-
цы пабрли. Нев. Дубокрай, 1963. 
Б ла втак пядяст штук — нмцы 
пабрли. Н-Рж. Осинкина, 1945. По 
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большак шол отрт, был крсный, 
хал побрть кний, послннево не 
брли. Порх. Павы, 1996. 
7. что у кого. Самовольно унести, 
украсть, похитить. А у сасда нчйу 
па брли фсё, мсла абабрли, йца. 
Палк. Самохвалово, 1981. Пабрли 
што ндъ [грабители в магазине], 
а па тм зажгл. Гд. Трубашка, 1994. 
Кт-тъ в збы был, пбранъ. Пск. 
Смержаха, 1980. 
8. кого. Обокрасть, ограбить, забрав 
все имущество. Мен фсё чста па-
брли. Себ. Припиши, 1962. 
9. кого. Пустив, поместить где-н., 
дать расположиться где-н. многим од-
новременно. И ни пабрў [шофер всех 
пассажиров], штук всим чылавк 
астлася. Вл. Синие ворота, 1962. 
||  Взять на воспитание. Нкатары л-
ди рски в Рγи пабрли сяб дятй 
ншых, абрашчлись нжна. Себ. 
Дивны, 1951. 
10. кого. Призвать в армию. Я пзна 
змуш вшла, в двццать семь лет, 
захватла вайн, мльцыф пабрли, 
мы астлися в дфках. Оп. Балахи, 
1975. На вайн мнга ншых мужы-
кф пабрли. Холм. Аполец, 1975. 
11. экспр. Упасть, свалиться. Залзла 
на стул и побрла сльно, бок фсе 
болт. Гд. Драготина, 1960. И побрла 
оттдава. Стр. Сковородка, 1971. 
||  безл. кого. Заставить упасть. Пат 
землёй дарга здлана, катлись [на 
метро], да пабрла мен там, разб-
лась — галав, рук. Стр. Заполье, 
1997. Веть поберё теб оттда, бдеш 
горбта. Гд. Пнёво, 1958. Вот тиб как 
пабрла. Гд. Ореховцы, 1990. 

>  В  к ч у  п о б р т ь. Собрать, 
объединить вместе что-н. разнородное. 
Смялась я вакрк свай свякрвы, 
карит, карит, фсех ф кчу пабя-
рёт. Гд. Островцы, 1996. >  К а к  л -
ш и й  п о б р л  кого. Очень мало. 
Те прь где найдёш мальцф, йих 
как лшый пабрл. Дед. Гродно, 1967. 

>  П о  б р т ь  з м у ж. Взять замуж, 
жениться. Из Др кашэк мльцы 
хнии склька двак пабрли змуш, 
фсе ушл, уж и ни идт бльшэ 
туд, бльна там нарт сабчливый. 
Кр. Дубари, 1961. Δ П о б е р  б е с 
(б  с и )  кого. Бранно. Писанны га-
рст мнга здлали с тим атчтам, 
пабри бес. Дед. Обуховец, 2002. По-
бри теб бси. ЛАРНГ, Порх. Порхов, 
2001. Δ  Ч т о б  т е б   н е  ч  с т а я 
п о б р  л а !  Бранно. ЛАРНГ, Локн. 
Локня, 1998. Δ  П о б е р  н е л ё г -
к а я  кого см. нелёгкая. Δ  П р а х  п о -
б е р  (кого) см. прах. Δ  Х о т ь  б ы 
х о л р а  п о б р л а  кого см. хо л ра. 
Δ  П о б е р  ч ё р т  кого см. чёрт.

3. И князь Василии сынъ его 
[князя Юрия Дмитриевича] по-
брав злато и сребро, казну отца 
своего, и градьскыи запасъ весь 
и пускичи, и подоимя с собою 
князя Романа Перяславского 
побѣже к Новугороду. Лет. II, С, 
1434 г., л. 196 (сп. XV в.). А князь 
тферскыи Михаило Борисович, 
видѣвъ свою погыбель и за 5 днии 
побравъ свою казну, побѣжа 
из града в Литву. Лет. II, С, 
1486 г., л. 223 (сп. XV в.). 
7. И ненавидя добра врагъ ди-
яволъ, покраде у старца, у по-
стриженика того же монастыря 
в пустыни, именемъ Исаия, ман-
тию и куколь и вся чернеческая 
одѣяния, иконы и книги побра 
и побѣже ис пустыни. Ж. Ник., 
544, 1582 г. 
ПОБРТЬСЯ, сов., чего. Взять 

в определенном количестве, набрать. 
Аткль жэ яц мни пабрцца. Печ. 
Иваново Болото, 1960. 

ПОБРЕДТЬ, несов. Многокр. → 
побрест 2. Как слнышко фстнет, 
снег згне, зми так и побредют. Кр. 
Дубари, 1961. 

ПБРЕЖЬ, и, ж. Береговая поло-
са. Доп. + Карпов. 
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ПОБРЗГАТЬ, сов. 1. Испортить, 
испакостить что-н. Доп. + Карпов. 
2. кем. То же, что побраковть 1. Што 
пабрзгли страй. Остр. Крёхово, 
1961. 

ПОБРЗГИ, о в, мн. То, что вы-
зывает отвращение, чем брезгуют. Я 
не хочу чужих побрзгов [кушанья]. 
Доп. + Карпов. 

ПОБРЗГОВАТЬ, г у ю, г у е т (ь), 
сов. То же, что побраковть. 1. 
А ан — змужэм был, а ён не па-
брзга вал, так и сашлсь. Пск. Гора 
Бобыли, 1967. Склькъ рибт, он и ни 
пабрзгавал. Н-Рж. Деревицы, 1978. 
2. Кто у кав пакшаеть, пабрзгуеть, 
бывет, што брзгует. Н-Сок. Козлово, 
1952. 

ПОБРЕКТЬ, сов. То же, что 
побраковть 2. Кваск дадт испть, 
патм кршку пакрстят, пабрякют. 
Оп. Болотово, 1961. 

ПОБРЕНЧТЬ, ч ,  т, сов. 1. 
Постучать, позвякивая. Побренчте 
ф стекл. Ляд. Марьинско, 1947. ср. 
побркать.
2. Попеть, пропеть что-н. Я ляж 
бывла, пабрянч, скучшша такя. 
Слан. Попкова Гора, 1958. 

ПОБРЕСТ, б р е д ,  ё т, сов. 
1. Медленно пойти куда-н. Возьм 
лточку, побред к котл, а мне: 
«Бба, куд ты идёш?» Дн. Крутец, 
1967. И Влька пубрял дамй. Палк. 
Слопыгино, 2000. Утбарились в дя-
рвни, а аттда пъбрял дамй, то 
нмцы ляжт бтыи, то ншы. Палк. 
Самохвалово, 1981. Я пъбряд ф црк-
ву. Пыт. Артёмы, 1979. Насилушку 
встала [Параша], домой побрела. 
Фридрих, 59. 
2. Начать передвигаться всем те-
лом по какой-н. поверхности, пополз-
ти (о червях, змеях и т. п.). Кагд ён 
[змей] пабрёл, я и гавар: «Ты ж 
паразт, жжыгл мян!» Остр. Зех-
ново, 1960. Так Зина и упла, тад 
увдила — в нар пабрёл. Кр. От-

ево, 1961. Ншка, ев гт-та туд па-
брёл. Остр. Орлово, 1960. Кагд гды 
стрыи, пъбрядть, кжу снимють 
струю, на кустх аствють, гжья 
кужурна, палзчуя кужурна. Палк. 
Ушаки, 1981. Гъварм: «Чарвк па-
брё». Сл. Поддубницы, 1957. ||  О на-
секомых. Начать передвигаться на 
ножках. Сиклхи быве в земл, ан 
црненькие, мленькие, ан ксят, 
заскблицца, ан па фсей рук 
пабредт. Остр. Ерёминцы, 1960. Вон 
павк пабрёл, жди письм. ЛАРНГ, 
Пыт. Пыталово, 1996. 

ПОБРЕХТЬ,  е т, сов. Погово-
рить, поболтать о чем-н. А таг захад, 
пабряхим, пабалкаим. Н-Рж. По-
горелово, 2006. Бряхун тльки дай 
пват пабряхть. ЛАРНГ, Нев. Еме-
льянково, 2003. ——  что. Давй пабр-
шым цав-нибуть, мжа, што и пал-
чицца. Вл. Паньково. ||  что, чего и без 
доп. кому. Рассказать что-н. Мжыт, 
чав и пабрихит вам. Порх. Поддубье, 
1965. Чов-то он побрёхала, а то фсё 
молчла. Стр. Страшево, 1962. Вот 
идти, и ан вам пабрихит малнька, 
сустка-та ма. Дед. Плещевка, 1974. 
ср. побалкать.

Вар. побрёхать.
ПОБРЕХТЬСЯ, сов. То же, что 

побранться. 1. Я яγ ня дяржла, 
тль ка пабряхлася, тад архў, не 
па шў. Вл. Пухново, 1963.
2. Пить будт, патм пабряхюцца. 
Вл. Пухново, 1963. 

ПОБРЕШТИТЬ, сов. экспр. Не-
ожиданно упасть, свалиться. Ид, 
за дрива зацыплась, вот и пабри-
штила. Гд. Чернево, 2001. Побреше-
тил клубом. Сер. Красиковщина, 1957. 

ПОБРЩИТЬ, сов. Подождать. 
Побрещишь, брат, не великий барин. 
Карпов. + Доп.; Даль III. 

ПОБРЁДАТЬ, а ю, а е, сов. 1. По-
бродить, походить какое-н. время. 
Пайд и я зфтра пабрёдаю в ляс, 
хъть γрибшък привълак. Нев. Тури-
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чино, 1961. Ян пабрёдыи чуть. Палк. 
Марково, 1960. 
2. Пойти, направиться куда-н. Па-
брёдал Никалй са сваёй, пришццы 
за гадами. Остр. Бобыли, 1960. ср. 
побрест.

ПОБРЁХАТЬ см. побрехть. 
ПОБРИТХА, и, ж. Снятое моло-

ко, обрат. Ребтъ ма лбят пъбри-
тху. Кр. Платишино, 1970. ср. бртка, 
обрт, отгн, перегн. 

ПОБРТЬ, б р ю, б р е т, 
б р и т, сов., что. Срезать бритвой до 
корня (усы, бороду). А ф тяб дбрая 
барад, ткъ рядёханькая, пабрй-ка. 
Вл. Починки, 1963. Он пабрит иё. Пл. 
Заполье, 1968. 

ПОБРТЬСЯ, б р ю с ь, б р -
ю с ь, б р е т с я, б р е т с я, сов. 
Срезать себе бритвой до корня (усы, 
бороду). Я пайд тяпрь пабрюсь 
на вздухе. Остр. Дубки, 1971. Но 
ни дай бох пойдёш пйный [к пче-
лам], ли идиколн, побрлся, фсё, 
лчшы ни хад, зажлют. Порх. Тере-
бушино, 1998. Побритись првъ ли 
зфтракать бдити? Гд. Подолешье, 
1959. «Ты шо, не брешся?» — «Аγ, 
брюсь, не маг, я в недлю разк 
пабрюсь». Пск. Гверздонь, 1999. Он 
пабрлся и хвтам, хвтам и пабяжл. 
Кр. Перлица, 1961. Пабрлся и выш-
п ливаицца тапрь. Вл. Паньково, 
б. г. Пабрюсь сечс. Палк. Марково, 
1960. В бйни пабрился. Гд. Раско-
пель, 1966. Сечс-то побрицца, он 
бр вельнъе зркало оствила ем. Гд. 
Раскопель, 1966. 

ПОБРОДТЬ, б р  д и т, сов. 
Пробыть какое-н. время в состоя-
нии брожения, покиснуть. Ст виш 
апру в малак, дражжй двц цать 
грм, ан пабрдит, патм яё пад-
мяшиш, рки смжыш, палжыш на 
скаварад. Вл. Поречье, 1994. А рнь-
шы сваё длали пва, дражжй уснут 
у ту бршку, пабрдит, пабрдит, 
и пва палучицца. Вл. Поречье, 2010. 

Бывло свриш картшыну, рас-
тылкёш яё, туд вольёш малнечко 
водчки, туд, молочк вольёш, он 
начинет там бродть, он малнько 
побрдит, туд ешш добвиш, му-
ччки вольёш и водчки, молочк 
вольёш, и он начиня бльшэ бр-
дить. Беж. Кудеверь, 2003. А кагд 
па брдит, патквска с тъй-жэ мук. 
Пск. Болотово, 1991. 

ПОБРДЛИВЫЙ, а я, о е. 1. Кто 
неряшливо обращается с вещами. Доп. 
+ Карпов. 
2. Пакостливый. Карпов. + Доп.; Даль 
III. ср. побрдливый. 

ПОБРОДГА, и, м. и ж. Кто бро-
дяжничает, бродяга. Карпов. 

ПОБРОДЖНИЧАТЬ, а ю, а е т, 
сов. Побыть какое-н. время бродя-
гой, бездомным человеком. Зна был 
млинькая, Мня-та пабльшы, вот и 
с нми палтар гда памчылся [муж], 
пришфшы пабраджничафшы и 
скан члся, так мне и пришлся ря бт 
свах растть самй. Печ. Кулье, 1972. 

ПОБРОСТЬ, ю, е т, сов. 1. 
что, чего. Кинуть с силой, швырнуть. 
Пакидфшы, пабрасфшы гавар, 
што лк-засн [Хороводная песня]. 
Палк. Родовое, 1970. Весь ленок ще-
голек притолок, вси головоцки Вася 
посорвал, в быстру речку Вася по-
бросал. Фридрих, 72. ||  чего. Кидая 
какое-н. время, наложить, нагрузить. 
Пайдём з ддам, малнька пабрасем 
сенц. Локн. Машутино, 1961. ||  По-
ложить куда-н. в каком-н. количестве. 
Яшш сытю вду длали, схару 
в вад пабрасеш, вот и гатва сыт. 
Кр. Дубари, 1961. 
2. что. перен. Рассказать, спеть в боль-
шом количестве. А та псня шутня, 
ты такх пабльшы пъбрасй. Остр. 
Орлово, 1960. 
3. что. В спешке оставить, не взять 
с собой. Ббы фсё побросли и побегл 
ззди. Стр. Ждани, 1962. Фсё каг 
бфшы фсё так пабрсана, ничав ни 
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взфшы [преступники у убитого]. Гд. 
Сосны, 1981. 
4. что. Оставить без присмотра. Ой, 
што тут начлъсь, фсе заплкали, за-
причитли, пабрасли фсё и пабижли 
па дамм, панимли, гаримшныи, 
што стршнае врмя настаёт. Себ. 
Новое Луково, 2010. ||  Перестать об-
рабатывать, забросить. В гръде кто 
натскафшы? Ленти, хто змлю 
пабрасл. Пск. Серебряник, 1977. Фсё 
застарла, фсё пабрсан в дирвни. 
Пск. Волчьи Ямы, 1991. 
5. что. перен. Не сохранить, утратить. 
Рннае маё дитёнашка, пабрасла 
сва младасть. Н-Рж. Лунино, 1974. 

>  П о б р о с т ь  к р о в ь. Пу-
стить кровь, сделать кровопускание. 
Хдъ ёй блъ, так здили в грът 
пабрасть крофь. Палк. Марково, 
1961. 

ср. брсить. 
ПОБРСИТЬ, сов. 1. что. Уда-

лить, выкинуть, выбросить как не-
нужное. Дсять штук [горшочков] 
па бта и в рактину пабрсана. Кр. 
Заречье, 1983.
2. что. Оставить без присмотра, за-
бросить. Уйд с хазйства, вот и ск-
жут: «Ан пабршына». Гд. Сельцо, 
1959. 
3. кого. Покинуть, оставить кого-н.; 
изменить кому-н. Побршэна, бр-
сили, та дявца, гулла с прнем, он 
яё брсил, побршэна. Гд. Апалево, 
1959. 

ПОБРСКА, мн. 1. То же, что 
побрска 1. Доп. 
2. То же, что побрска 2. Доп. 
3. мн. Выкинутые, негодные вещи. Кар-
пов. + Доп.; Даль III. 

ПОБРСЧИВЫЙ, а я, о е. 1. На-
прасно пренебрегающий чем-н. Доп. + 
Карпов. 
2. Скорый, быстрый. Доп. + Карпов. 

ПОБРШЕННЫЙ, а я, о е. 
Оставленный за ненадобностью. А па-
бршэнная зямл, никуд ня гдная 

зямл, та злиш. Кр. Самульцево, 
1961. 

ПОБРШИНА, ы, ж. 1. Остав-
ленный, не возделываемый участок 
земли. Пабршына, пахли, пахли 
зм лю, ан фся испахлась, вот и па-
бр шына. Остр. Свёклино, 1960. Па-
бр шэну назывют пустур, мжна 
и назвть вешш, коль ан втхая 
и ни кудшная. Кр. Синеникола, 1961. 
А то побршына, камнй мнго, 
нягдна ан. Печ. Моложба, 1961. Па-
бршына, земл упустлась, нича-
в не сажют, не сют, мжэ ан 
и гдная, но пабрсили её, ли не ф 
слах стли, ли ешш што. Палк. 
Клюево, 1961. + Палк. Хоришино, 1948. 
~ Побршина. 1) Название леса не-
далеко от дер. Самохвалово Палкин-
ского района. Палк. Самохвалово, 
1948. 2) Название поля у дер. Хоришино 
Палкинского района. Палк. Хоришино, 
1948. 
2. Негодная, ненужная вещь, хлам. 
Пабршэну назывют пустур, мж-
на и назвть вешш, коль ан втхая 
и никудшная. Кр. Синеникола, 1961. 
Ня час, та тяпря ф тяб пабр-
шэна, ня хдят. Дед. Вышегород, 1962. 

ПОБРДЛИВЫЙ, а я, о е. То же, 
что побрдливый 2. Доп. + Карпов. 

ПОБРУТЬ, сов. Размешивая кру-
говыми движениями, поесть что-н. 
жидкое, похлебать. Лшки нет, а то 
фсё побрул бы тут кав-нибуть. 
Пушк. Крылово, 1984. 

ПОБРЗГАТЬ, а ю, а е т , сов. 1. 
кого, что. Спрыснуть, обдать каплями 
воды. Рош памач, патм в рост пала-
ж, кагд дернм вазьмёцца, я вадй 
пабрзгаю и ф пчку. Беж. Удачино, 
1977. ||  Обработать аэрозолем, опры-
скать. Пашл бы ма пабрзгать, 
купли бы тай атрвы, а ан [жуки] 
развёфшы. Н-Рж. Погорелово, 2006. 
||  на кого. Помочившись, опрыскать 
мочой. Жншшина, ан раскзывала: 
«Я так спгалась, што аш стала заду-
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бфшы», и вот што бла валкф, фсе 
прашл и на ей пабрзгали и ушл, 
и ня трнули. Слан. Заручье, 1988.
2. церк. Окропить (святой водой). 
Водо свтие длжно с лошадй, подва-
д Дянска, побрзгаит [священ-
ник]. Порх. Теребушино, 1998. Рньшы 
макли ф купли [во время крещения], 
а шшас тлька пабрзгали. Пушк. 
Свинухи, 1989. Падёш такя был, 
жыватна пла, придёт свяшшнник, 
пабрзгаит. Холм. Лосиная Голова, 
1964. Икнкай и вадчкай святй 
пабрзгать. ЛАРНГ, Палк., 2000. 
За вадй хадли, вад святй при-
нясёш, хармы пабрзгаеш — вот 
и крашние. ЛАРНГ, Печ., 1999.
3. Покапать редкими каплями, посы-
пать брызгами (о дожде). Псле дажд 
перебрски, млинькии дажжнки 
пабрзгают. Пушк. Алуфёрово, 1985.

ПОБРКАТЬ, сов., что чем. Рез-
кими движениями покидать, побро-
сать. Пабркаиш начфками и атс-
иш пял. Пушк. Дегтярки, 1985. 

ПОБРКАТЬСЯ, сов. перен. По-
упираться, поупрямиться, не соглаша-
ясь с чем-н. Дирвня сначла пабр-
калась, ни пашл, а патм пришл. 
Пск. Ровницы, 1962. 

ПОБРЮЗЖТЬ1, сов. Поругать-
ся, поворчать. Баба фсё хчит па-
брюж жть. Остр. Крюки, 1978. 

ПОБРЮЗЖТЬ2, сов. Поморо-
сить, покапать, монотонно шумя (о 
дожде). У нас тут дошш тлькъ ни-
мнгъ пабрюжжл. Печ. Кашино, 1986.

ПОБРКАТЬ, а ю, а е т, а е, сов. 1. 
Ударяя, тряся чем-н., произвести звон, 
шум. Мнька, пабркай малнька, 
птчки на бланю забрфшы. Остр. 
Кайново, 1961. Сеть спталась, так 
ты пабркай, лчшы буд. Гд. Под-
боровье, 1959. ——  чем. У мин карва 
забалла, вдрила в главу балзнь, 
аслпла, вядрм пабркаеш, вйде, 
папь. Н-Рж. Дренино, 1984. Склька 
вдачки папта, Рмачкам пабркана 

[Частушка]. Пуст. Галузино, 1962. 
——  обо что. Уж клша клкаит, 
хчит уйт, вазьм пабркаю аба шт-
нибуть, фси нисцца. Порх. Гвоздно, 
1967. ср. побренчть, побрякотть.
2. Падая, катясь, произвести шум. 
У наз дет в истёпку вваллся, так 
и пабркал внис па крльцам. Палк. 
Наумково, 1970. 
3. Поработать какое-н. время, произ-
водя шум, звон. Дмаю, пайд пабр-
каю. Н-Рж. Тимохново, 1961. 
4. экспр. Поговорить, поболтать. Дъ 
ан лбит пабркать. Стр. Бровск, 
1971. ||  Рассказать что-н. Туд схад-
ти, ан вам пабркают. Остр. Тропки-
но, 1988. Ан пабркая. Палк. Плет-
нёво, 1981. ср. побалакать, побахрить. 
5. перен. шутл. Поиграть. Ход, м-
лая, калкать, хоч ттицкам побр-
кать. Белинский, Оп.

ПОБРКАТЬСЯ, сов. Постучать-
ся. СРНГ 27. 

ПОБРКИВАТЬ, а ю, а е т, а е, 
несов. 1. Время от времени издавать 
звон, бренчать. А к нчы ешш м-
ленький кълакльчык вшали, он па-
бркиват, знеш, где лшать. Сер. Ров-
ницы, 1956. Ад граз фсё пабркивае 
тиляфн. Остр. Трушки, 1970. 
2. чем. Ударяя, тряся чем-н., произ-
водить звон, шум. Ня конь хдя па 
бришку, Ни варнинький па кр-
тинь каму, Сва грваю памтывае, 
За латй уздй пабркивае [Песня]. 
Пск. Патрово, 1946. Што не хдит 
конь па берешк, Залатй уздй па-
бр кивает [Песня]. Пав. Берёза, 1964. 

ПОБРЯКОТТЬ, сов. То же что 
побркать 1. Монты ф стакн клли 
побрякотть. Гд. Ветвеник, 1991. 

ПОБРЯКШКА, и, ж. 1. Неболь-
шой шарик или колокольчик, издаю-
щий бренчанье, звон, шум. Из гроду 
с шаркм приежжли, побрякшки 
на лошадх. Порх. Колотилово, 1998. 
Мы в январ жанлись, бла мнга 
сртственникаф, свадёбникаф, лъша-
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д с пъбрякшками, с лнтами. Палк. 
Самохвалово, 1981. Шарк закрты, 
внутр пабрякшки. Пыт. Болваны, 
1979. ср. бубнчик, колокльчик, ша-
рк.
2. Детская игрушка, издающая при 
встряхивании шум, погремушка. Да 
вайн ничав н была, смы фси па-
брякшки длали. ЛАРНГ, Оп., 1991. 
>  В  к ж д о й  и з б ш к е  с в о  
п о б р я к ш к и. У каждого своя 
жизнь, свои трудности. Ф кждай 
избшки сва пабрякшки, ф кждава 
сваё, ой. Локн. Большой Бор, 1970. 
3. мн. Растение (какое?) с звенящими 
семенными коробочками. Пъбрякшки 
красвыи, смечки у ллии на ствал, 
асыпюцца сенью. Остр. Орлово, 
1997. 
4. мн. Растение Capsella Med., пасту-
шья сумка. Пушк. Тучи, 1958. 

ПОБРШИТЬ, и т, сов. экспр. 
Немного поработать. Фдя-тъ мла 
ф калхзи рабтаит, так пабршыт 
ньче рас. Палк. Марково, 1961. 

ПОБУБНТЬ, ,  т, сов. 1. По-
говорить быстро и непонятно, нераз-
борчиво. Нмец пъбубнл, пъбубнл 
па-свему, и назнчил другвъ [везти 
снаряды]. Порх. Михалкино, 1976. 
2. что. Попеть негромко, себе под нос. 
Другй рас и побубнш псенки. Сер. 
Боровик, 1958. 

ПОБУДТЬ, ж ,  д и т, сов., кого. 
Попытаться заставить проснуться; 
разбудить. Наврна, на хляв спит на 
салми, двень хадла, пъбудла ян. 
Пушк. Поляне, 1980. А ан пабдили 
тава парн, а ни разбудть, и ушл. 
Печ. Кулье, 1972. Я ляб праснла, 
а вы мян и ни пабудли. Холм. Стре-
жино, 1975. Мжы кто придёт, тад 
пабудть мин нда. Вл. Синие Ворота, 
1962. Двачик пабудла атпрвифшы 
скот. Н-Сок. Алё, 1969. И севння 
фстла, яв [сына] пабудла, пал, 
на рабту пашл. Беж. Бардово, 2003. 
Зря спит, а я лилю, Пабудть ев 

жалю, В акшку пастуч и Пабудть 
зрю хач [Частушка]. Тор. Мещо-
ки, 1963. Он [отец] пабудў, двачка 
пала малачк, ан [мачеха] ляγл, 
а ён апть плчыт [Сказка]. Себ. Ан-
нинск, 1971. У хту ступла, Слжак 
пъбудла [Песня]. Себ. Ляхово, 1951. 
+ Дед. Пружково, 2001; Печ. Плесоки, 
1945; Порх. Гвоздно, 1967; Себ., Припи-
ши, 1962. ср. возбудть, разбудть.

ПОБУДТЬСЯ, сов. Перестать 
спать, проснуться. Пабдимся да 
и пайдём на рабту. Беж. Фатейково, 
1962. 

ПОБДНЕТЬ, сов., безл. Рассве-
сти. Доп. + Карпов. 

ПОБДЬЕ: >  Н а  п о б д ь е 
з в о  н т ь. церк. Колокольным звоном 
будить прихожан, созывая на ночную 
службу. Страсть читли ў нач, пак 
на пабдье званли, патм хдять 
круγм цркви. Нев. Прудище, 1963. 

ПОБУЖТЬСЯ см. побуждться. 
ПОБУЖДТЬСЯ, ю с ь, не-

сов. Пробуждаться, просыпаться. 
Сынчик мой, каг засн, как пабуж-
дюсь, фсё прет глазми стит. 
Н-Рж. Выбор, 1961. Рна пабужимся 
и идём на пле. Себ. Припиши, 1962. 

Вар. побужться. 
ПОБЖИВАТЬ, а е т, а е, несов. 

флк. Несов. → побудть. Хдит м-
тушка па сням пахжывае, Нявс-
ту шык пабжывае [Песня]. Палк. Ро-
довое, 1970. А по гринке де вца по-
гливала, своив мжа поб жы вала: 
«Уш ты муш, ты мой муш, фстань удла 
голов, к нам наха ла родн» [Песня]. 
Пл. Заполье, 1968. А свекрвушка по 
снушкам по хжываит Да немловую 
да дят да побжывает [Песня]. Себ. 
Припиши, 1962. 

ПОБУЗТЬ, т, сов. 1. что чем 
и без доп. Размешать, взболтать кру-
говыми движениями, перемешать. та 
матыльк назывюцца, черпакм 
пабузш, ан прививюцца, матыл, 
к черпак, на матылй в змний пе-
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рат лвят. Оп. Лобово, 1975. Побузш 
рогткой, потворш, а тром рукми 
мсиш [тесто]. Пушк. Крылово, 1984. 
2. Пошуметь, побуянить. Побузли 
фчерсь. Стр. Теребуни, 1966. ср. по-
бу зовть. 
3. кого. экспр. Побить, уничтожить 
в каком-н. количестве. Ох, и пабузла 
я сявння чирвякф, чирвк, та 
зми. Кр. Отево, 1961. Ан [немцы] 
взли, фсё сажгл, ншы их, првда, 
пабузли. Себ. Пучнино, 1961. 

ПОБУЗТЬСЯ, сов. 1. Поиграть, 
побаловаться. Дёфки, дёфки вы ма, 
вы маладхи, што бы мне пабузцца. 
Н-Сок. Воёво, 1973. 
2. Поссориться, поругаться с кем-н. 
Спярв пабузлись, он сваё, я сваё, 
он сабка был, а няльз скзать, штоб 
бил. Оп. Балахи, 1975. ср. побранться.

ПОБУЗОВТЬ, сов. То же, что 
побузть 2. Ан там ня так мнга па-
бузавли, тжэ дастлась. Остр. Ме-
ленка, 1961. + Пыт. Бичи, 1957. 

ПОБУЗОВТЬСЯ, сов. То же, что 
побузть 2. Побузавлись походли 
и никт не выходл на фабрику 
цлый мсиц. Пуст. Мясово, 1962. 

ПОБУНТОВТЬ, сов., кого, что. 
1. что. Потоптать, помять. Ў цвят 
йих пабунтавли, а ян дрбнинькие 
таке землянки. Нев. Дубокрай, 1963. 
2. кого. Потревожить, побеспокоить 
кого-н., помешать кому-н. Я сна не 
пабунтавла, сидла и ждал, пак 
фстнет. Нев. Мелюхи, 1963. ——  кому. 
Я вам пабунтавла, спти. Вл. Равонь, 
1962. 
3. Взволновать, взбудоражить. СРНГ 
27. 

ПОБУНТОВТЬСЯ, сов. О раз-
уме. Сделаться смутным, помра-
читься. Галав у мин пабунтавлась 
в Никалефскую, рньшэ пмять ха-
ршая был, на шшты шчитла ха-
раш. Вл. Равонь, 1962. 

ПОБУРДЫХТЬСЯ, ю с ь, 
сов. Поплескаться в воде, побарах-

таться. В глып ни захаж, с крю 
пабурдыхюсь и фсё. Остр. Немоево, 
1966. ср. поборуздться, побхать.

ПОБУРТЬ, ю,  е т, сов. 1. 
Стать красным, покраснеть. Где 
тль къ пъбурла гатка, где грибн-
ка — нес [сын]. Порх. Верхний Мост, 
1976. 
2. Утратить яркость цвета, по-
блекнуть, выцвести. Пабурла та 
старан [голубого платья], перешть 
нда. Палк. Гороховище, 1961. Нашл 
стреньку жылтку, палассту, пабу-
рфшы, страя. Палк. Грибули, 1981. 
та пка у мян уж снаслшы, 
пабурла фся. Кр. Заболоцкое, 1961. 
Кфтацка уж пабурла. Себ. Усади-
ще, 1961. И кастмы пъбурли. Кр. 
Могильники, 1983. Дом был акршын, 
пъбурл. Пск. Шарино, 1977. Ан па-
бурли, бли красвыи [цветы], в-
гарели ат снца. Остр. Орлово, 1997. 

ПОБУРТЬ, сов. Окрасить 
в темно-рыжий, коричневатый цвет. 
[Ткань] крсили, алёх, с вльхи, каг 
жэлта втая длаецца, вазьм в вльху 
и яш ш што пабурть. Беж. Цевло, 
1982. 

ПОБСИТЬ, с и ю, сов., кого. 
Поцеловать. Ну побсь ддушку ско-
рй. Кун. Смольки, 1962. Дай я тиб 
пабсию, мой мльчик. Вл. Дымово, 
1964. 

ПОБУТНИТЬСЯ, сов. экспр. 
Повозившись в грязи, испачкаться. 
Пабутняцца [дети] ф пруд, да и па-
ласкцца в рку. Н-Рж. Лунино, 1974. 
ср. повзгаться.

ПОБУТТЬ см. побытть. 
ПОБХАТЬ, а ю, а е т, сов. 1. 

рыб. Побить, пошлепать чем-н. по 
воде, загоняя рыбу в сеть. Бли ишш 
сточки небольш в рчке, поствят 
мальчшки, плкой побхают, наб-
хают, втянут нскалька штчек. Пл. 
Передкино, 2007. ср. побхать.
2. экспр. Поплескаться, побарахтать-
ся в воде. Вот тут тряст заршшы, 
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кто камш завёт, зять завёт, давй 
тут пабхаем. Оп. Бабинино, 1975. ср. 
поборуздться, побурдыхться.
3. экспр. Поговорить, поболтать. Па-
бхать-та как слдават нкагда, фсё 
тарпимси куд-та. Холм. Бредцово, 
1975. Пабхаиш, кагд двдцать б-
бак. Холм. Большое Ельно, 1975. ср. 
поба лкать.

ПОБЧКА, и, ж. 1. Кипячение бе-
лья в горячем щелоке, бученье. Даль III, 
138.
2. Белье, одежда, которую кипятят 
в горячем щелоке, бучат. Карпов. + 
Доп. 

ПОБУШЕВТЬ, сов., кого. экспр. 
Заставить бегать какое-н. время, по-
гонять. Мтку придть [парни], пабу-
шють, паганють. Кр. Якушёво, 1983. 

ПОБУШТЬСЯ, сов. эвфем. Уме-
реть. Копаневич. 

ПО-БЫВЛОШНЕМУ, нареч. 
1. Так, как было принято раньше. Па-
бывлашнаму-та я красва вянчлась. 
Гд. Быковщина, 1991.
2. в знач. вводн. слова. В соответствии 
с тем, как было принято раньше. Сто 
рублй, па-бывалшнаму, бальши 
дньги, их ни скра ссриш. Гд. Бы-
ковщина, 1991. 
3. В старые времена. Рньшы калдунф 
бла мнга, па-бывлашнаму, и фсе 
таки сльныи. Гд. Быковщина, 1991. 

ПОБЫВЛЬЩИНА, ы, ж. Бы-
лое время, прошлое. В мен ф пъбы-
вльшшыну был другй [ухажор], гър-
манст. Печ. Давыдовы Хутора, 1960. 

ПОБЫВТЬ, ю, е т, сов. и не-
сов. 1. сов. Посетить разные места. 
Ну, ф тю вайн пъбывл вязд, а 
в тую ни папл, в Линингрди н 
был, а в Гтчини был. Пск. Паторово, 
1946. Он на кжной войн побывл. 
Стр. Рагозино, 1975. Я пъбывла ф 
Кар лии, там дчка жывёт. Пск. Боль-
шая Дуга, 1973. Ан там пабывли, 
ан прадафшшца, шэрсть там вара-
вли, пабалтлись да и прихали. 

Н-Сок. Воёво, 1973. ——  безл. Везд 
мен пабвана. Печ. ——  шутл. Так 
жру в бне бась, на мой спин 
вник ни рзу ни побывл. Дн. Ко-
стыжицы, 1987. 
2. сов. и несов. Зайти / заходить куда-н., 
к кому-н.; посетить / посещать кого-н. 
А языкм малнька папитлиш, бтта 
на людх пабывиш. Остр. Демешки-
но, 1961. Где бла, Где пабывла, Где 
пассла, Где паср…, Где палежла, 
Где пастала, Баба ты, Баба, Биряг 
силу ма! Лобкова, Гд. ——  к кому. 
Когда снежки с гор состают Пастуш-
ки в рожки заиграют, Я тогда к тебе 
в гости буду, тогда к тебе побываю? 
Копаневич, Нар. песни 1, 5. Сестра 
братцу говорила: «Когда-ж теперь, 
брат, в гости будешь, Когда ко мне 
побываешь?» Там же. Батюшка стал 
кажный вечер к царской дочери по-
бывать и на что-то дурное наводить 
[Сказка]. Кр. Поляково, 1958. 

1. Свези / повези меня Нова-
града (!), я Новаградѣ (!) побываю. 
Разговорник Т. Ф., 238, 1607 г. 
ПОБВКА, и, ж. Недолгое пре-

бывание где-н., приезд к кому-н. на ко-
роткое время (обычно о военнослужа-
щих). >  Н а  п о б в к у. Жаля тяб 
атслужть, мжыт быть, на пабфку 
придёш. Печ. Кулье, 1972. Приежжл 
на пабфку. Пск. Жидилов Бор, 1962. 
Погостть прихали, так на побфку 
знчит, побывть. Гд. Замогилье, 1959. 
ср. поблка, побтка, побток, п-
быть; побвочка. ||  Посещение. Копа-
невич. 

ПОБВОЧКА, и, ж. Ласк. → по-
бвка. СРНГ 27. 

ПОБВШИТЬСЯ, сов. Умереть, 
скончаться. СРНГ 27. 

ПОБГАТЬСЯ см. побогться.
ПОБЛКА: >  Н а  п о б л к у. 

То же, что н а  п о б в к у  (см. по-
бвка). Наш салдт на паблку при-
хал и старик застрилл. Пуст. Чури-
лово, 1975. 
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ПОБЛЬКА, и, ж. Короткий рас-
сказ о былом. Доп. + Карпов. 

ПОБЫЛЬ, нареч. Вправду, на 
самом деле. Дмъли, побыль приде 
Лсинька. Дн. Гривки, 1963. ср. и 
в б ы л ь  (см. быль).

ПОБЫСТРТЬ,  е т ь, сов. 
Стать более быстрым, проворным 
в каком-н. деле. На партнху вчицца, 
на нарди пабдить, пабыстрить. 
Пореч. Липник, 1952. 

ПБЫТ, а, м. Тот или иной поря-
док, способ действий. Выганли [ко-
ней] такм пбытъм. Гд. Драготина, 
1996. ◊  Н е х о р ш и м  п б ы т о м 
о с п а н  кто-н. Об очень тяжелой, 
безрадостной жизни, судьбе. Семь 
ма аспана нехаршым пбатам. Гд. 
Драготина, 1966. 

ПОБЫТТЬ,  е т, е, сов. 1. 
Стать более упитанным, более плот-
ного телосложения; более зрелым. Ня 
вдел я сва плямнницу пять лет, 
а тяпрь ан пъбытла. Пушк. Рома-
ново, 1958. Псле 21 гду человк не 
растёт, он мжыт тльки побытть, 
ну, потлшшэ бдет, порыхле. Пуст. 
Усохи, 1961. Он ей сказл: «Пабы-
тй, параст, пабытиш, прибфся 
раскм, тагд и в жны вазьм». 
Остр. Бобыли, 1960. Пальт вилик, 
дъ мжа ёна пъбытя. Кар. Заго-
рье, 1961. Он спярв хдинький 
был, а тяпрь пабутл. Пск. Афана-
сово, 1977. «Хденькая тва дчка 
гарс». — «Ничег, вйдет змуж, 
так побытет». Н-Рж. Осинкино, 1970. 
Дфка так пабытла, харшая стла. 
Пск. Жидилов Бор, 1966. Нисклька 
ты ни пабытла, такя ш. Локн. Аса-
ново, 1980. Пусть йишш пабытит 
[сын], кагд сафсм бытлый стнит, 
аддавй рабтать. ЛАРНГ, Стр. Вла-
димирский Лагерь, 2004. ——  О жи-
вотных. Ну, свнъчка ма, побытй 
ашш-тъ, а там уж и заржу тяб. 
Сл. Флорёво, 1957. Пусть жэребёнак 
пабутет. Кр. Треньки, 1958. Кагд на 

открм ствят бычкф, гаварт, штоп 
пабытли. Дед. Обуховец, 2003. ——  О 
плодах. Так нимнжычка, ну пускй 
он [картошка в земле] до вгуста-то 
побытит. Порх. Теребушино, 1998. + 
побытть: Оп. Гавры, 1964; Остр. Ши-
тики, 1960; Палк. Грибули, 1977; Печ. 
Залесье; 1962, Сош. Садки, 1957; Копа-
невич. ср. побытнть. 
2. Стать здоровее, крепче. В нас 
гаварт: «Пабытла, паздарвела, 
па свя жла», а тм-та вшы двачки 
пабытли. Беж. Ашево, 1977.

Вар. побутть.
ПОБТКА см. побток. 
ПОБЫТНТЬ, сов. То же, что 

побытть 1. Вы за два дня пабытнли 
малнька, ляц стла плнинькаи. 
Н-Сок. Маево, 1994. 

ПОБТОК, т к а, м. и ПОБТ-
КА, т к и, ж. 1. Участок земли с домом 
и хозяйственными постройками; хо-
зяйство. Здесь завёл пабтак, ну как 
зямл, хазйства. Пыт. Гавры, 1965. 
2. То же, что побвка. Побток. Доп. 
>  Н а  п о б т о к  (п о б т к у ). 
Сын с сусду с рмии на пабтак при-
шл. Пушк. Подсосонье, 1957. Приеж-
жл [солдат] на побтку. Пл. Заянье, 
1986. + побток: Даль III. 

ПБЫТЬ, и, ж. То же, что 
побвка. Доп. 

ПБТЬ, б д у, б д е т, б д е, 
сов. 1. Прожить, пробыть живым 
какое-н. время. Две недли пбыла 
и по мерл. Пл. Запесенье, 1964. 
2. Просуществовать в течение 
какого-н. времени. Раён ф Пвах два 
г да пбыл. Дн. Кипрово, 1965. 
3. Случиться, произойти в течение 
какого-н. времени. Пабли пири-
стрл ки. Локн. Свинухово, 1977. 
4. Провести какое-н. время в каком-н. 
положении, состоянии, будучи при-
частным к какому-н. делу. Я тагд 
па бла убршшыцэй, убирла, па-
фскаму тжэ пришлсь. Печ. Ку-
лье, 1972. Пабл бы мъладй, пъра-



186

бтъл бы. Порх. Павы, 1996. Нашл 
дивчнку, змужэм пъбыл. Стр. 
Подложье, 1975. С утр в агарди ни-
мншка пабыл, лук там. Пл. Заянье, 
2007. >  Н а  х о з й к е  п о б т ь. 
Провести какое-н. время, исполняя 
обязанности хозяйки. Как-та мин ня-
встка папарасла на хазйки пабть. 
Нев. Трехалёво, 2009. 
5. Провести какое-н. время отдыхая, 
ничего не делая. Ну, упрвились мы 
с табй, типрь пабтти да жына. 
Холм. Выставка, 1964. Я побду не-
мн жэчко, в мен фсё спрвлено. Гд. 
Усадище, 1963. 
6. Пробыть, прожить где-н. какое-н. 
время. Там ан недльку пабу д ють 
и вернцца. Локн. Опоки, 1962. А дч-
ка пабыл тут [у родителей] и тжы 
пашл дамй. Вл. Поречье, 2010. При-
хала, дма малнь ка пабла. Аш. Ма-
линовка, 1962. Прихали в дервню, 
немнга побли [немцы], побли 
и ухали. Пл. Заянье, 1986. А патм 
мжа убли ф фнску вайн, тагд я 
ухала к явнай сястр ф Крафск, 
там патм пбыли даванский гот. 
Попов, Пск. Большие Толбицы, 1963. 
Ф плен пабл пабльшэ гда. 
Порх. Амосово, 1965. Пабде нядлю 
и дамй. Оп. Лобово, 1975. Вы п 
пабли, как рбу дасталють. Печ. 
Кулье, 1972. Вот идём мы в Лядны, 
там лтам и пабдим. Кр. Рыбаки, 1999. 
А ты как загорлъ, как на ге пбылъ. 
Дн. Костыжицы, 1987. Кли уш при-
прёть, так на апирцыю лжэш, 
пабдиш ў бальнцы две недли, так 
мжна теб ў баран запряγть. Нев. 
Прудище, 1963. Так бул два, у нас 
пабли. Пореч. Липник, 1952. Этот 
ворон начинае говорить: «Вот, Иван-
купецкий сын, в тебя в гостях мы по-
были; теперь пойдем ко мне в гости». 
Чернышев, Сказ. и лег., 36. 
7. Побывать где-н., посетить кого-, 
что-н. Где бы я ни пабла вот 
сичс-та, нидалёка, ф трёх вярстх, 

и фсё адн-два [детей в семьях], да 
сямь-тъ фсё стли адн-два. Пск. 
Рыдалы, 1967. Ф кин пабли, пай-
дём дамй. Тор. Назарьино, 1963. 
Я визд пабыл, и в Новоржве, и 
в яврйках. Беж. Кудеверь, 2003. Ну, 
где пабл, снка? Локн. Пузево, 1971. 
Я ня зню, я как ў ра пабла, мне 
кругм фсё ззлалась таке рзавае, 
фсё чста, и блака, фсё вот. Беж. 
Митрошино, 2003. Ф свой век везд 
пабта и парабтана. Н-Рж. Михал-
кино, 1966. Вот, скзывают, нельз 
памирть на той гар ня пабмшы, 
а -та так и н была там, вот бяд-та. 
Аш. Трубецкое, 1962. >  Н о г й  н е 
п о б т ь  где-н. Даже ненадолго не 
зайти, не заехать куда-н. А он там 
ногй не побыл, зимй бдет. Дн. За-
лесье, 1987. 
8. Прийти, прибыть куда-н. Прислал 
[Володя] родным письмо: «…Если хо-
тите меня увидеть, чтобы я побыл до-
мой — не менее трёхсот пришлите». 
Чернышев, Сказ. и лег., 106.

ПБЫТЬ, предлог с род. п. Рядом, 
возле кого-, чего-н., обок. Он жы-
вёт за Псквъм иль пбыть Псква, 
пбыть — тъ в бак, ф Псков пъ 
бальшй дарги, а тъ в бок, ф сафхс. 
Пск. Царевщина, 1980. ср. пбочь.

ПОВБА, ы, ж. Звук которым 
приманивают птиц, зверей на охоте. 
СРНГ 27. 

ПОВГА, и, ж. Уважение, почет. 
СРНГ 27. 

ПОВДИТЬ1, и, сов. 1. кого. При-
учить к чему-н. (обычно кормом, при-
манкой), привадить. Павдиш — бдет 
бгать ка мне крица. Оп. Лобово, 
1975. та Нна их [гусей] павдила 
гарст, вот и кричт. Гд. Глушь, 1959. 
Павдили яв. Порх, Максименки, 
1970. ——  к чему. Не павжэн ни 
к чам, ничав ни ист. Аш. Пожен-
ка, 1962. ——  с инф. На ручй нда 
пав дить хадть так. Холм. Ветно, 
1962. Никак овцу не повадить домой 
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ходить (без транскр. в источн.). Аш. 
Авинцево, 1957. ли жы ись павжын 
так. Локн. Подберезье, 1961. ——  безл. 
Он [цыплята] знють, куд бяж, 
уж повжэно. Палк. Слопыгино, 
2000. Пятн павжэна, с рук клюёт. 
Остр. Подмогилье, 1985. ——  у кого. 
Эт у мтери так павжэна, што ён 
блуецца, а я яв атстябю. Дед. Пле-
щеевка, 1962. У мен не повжэно 
«пля-пля», фсегд «тпа-тпа» 
цыплт зов. Гд. Чудская Рудница, 
1966. Так уш у них павжэнъ. Печ. Со-
хино, 1959. + Вл. Залучье, 1963; Стр. 
Гаврилова Гора, 1957; Даль III. 
2. кого, что. Дать кому-, чему-н. при-
выкнуть к чему-н. Мужк ня пил 
никав, а вот и яв павдили. Остр. 
Сорокино, 1978. Я павдила глъву 
г галавнм бнкъм. Н-Рж. Ладино, 
1984. 
3. кого. Потворствуя чьим-н. действи-
ям, поспособствовать к чему-н. не-
желательному. Какю мшку ув жу 
млинькаю — выганю, фсё стя бю, 
вас тлька повдиш — ня вга ниш. 
Вл. Клинцево, 1973. Муш пав дил 
её, вот ёна и не рабтае. Печ. Высо-
кий Мост, 1972. ——  с инф. А пр-
ни-та, прни, привжывать такх 
нчаво, саплякф такх, давй я 
ругцца [на парней]: «Бясптные 
вы, бясптные!», павжыны ан тут 
бли хадть, мльцы-та, ат радтелей 
адблись. Беж. Ашево, 1977. 
4. То же, что повдиться 1. Павдила 
бба: хоть пъстат, а дамй срзу 
ни пайдёт. Печ. Петровск, 1961. 
——  с инф. Тяпрь павдили барад 
насть. Н-Рж. Ладино, 1984. Павдил 
кан клвирам кармть, сну 
пирястл ись. Пушк. Подсосонье, 1957. 
А ту гармнь [сосед] фсю растряпл, 
павдили давть. Оп. Пузырьково, 
1982. 
5. То же, что повдиться 5. А вон 
[корова] как павдя [ходить в кле-
вер], так фсё. Беж. Болотницы, 1968. 

Павдили аканныи, ид дамй, два 
сук сламли, пали, идти вон. Локн. 

ПОВДИТЬ², несов. эвфем. 
Вступать в половую связь с кем-н. 
[На вопрос врача: Не больна ли по-
женски?] Псли вайн я ни с кем ни 
павдила, мжа ублъ, я и ни с кем. 
Денисенко, Нев. Смольное, 1978. 

ПОВДИТЬСЯ, ж у с ь, д и т -
с я, сов. 1. Приобрести привыч-
ку к чему-н., начать часто делать 
что-н. Павдифшы, што ни мълак, 
а чай тлька. Остр. Тропкино, 1988. 
Устеч кай-та нги памжу и лкшы, 
павдиф шы-та фсё басикм-та хаж. 
Печ. Иваново Болото, 1961. Росл 
блоки у неё, и мы бли упов диф-
шы, што со шклы, блоки [проси-
ли]. Стр. Заполье, 1997. ——  с инф. 
Ячки павдилась насть, глять 
в акн — ячко. Дед. Дедовичи, 
1947. Што он повдифшы в годы 
ходть. Полн. Подборовье, 1946. А ма 
свньи скрябцца, на лицу хатт, 
я павдилась йих выпускть. Палк. 
Самохвалово, 1981. Павдилась прха 
ка мне хадть и авц стрич. ЛАРНГ, 
Нев. Самино, 2000. ——  на что. Как 
павдилась на тат сарафн, так 
и хдит в нём, пачем п ей ф сренькам 
дма ни хадть? Пушк. Поляне, 
1980. ——  О животных. Ан [гуси] 
павдяцца в лжынки пакупцца, 
а тут нту, ан лбят в вад. Палк. 
Ушаки, 2000. + повдиться: Печ. Ро-
тово, 1986. ||  Завести новый обычай, 
моду. ——  с инф. А тяпрь в гръ-
ди павдифшы беш шпки хадть. 
Оп. Духново, 1961. Тапрь пов ди-
лись горчей водй мцца, а рньшэ 
холднъй млись. Оп. Рясино, 1958. 
Леньгрццы павдились дам паку-
пть. Пушк. Дупли, 1989. ср. повдить 1.
2. Приобрести привычку (обычно 
к чему-н. нежелательному). ——  с инф. 
У нас тяпрь ббы павдились тжэ 
пить, а и страя пить тжэ бдит. 
Пыт. Кокшино, 1983. ——  О живот-
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ных. Хорошо, да не дюже: повадились 
поповы свиньи горох есть; и переели 
весь горох. Богатырёв С., Сказки, 234. 
3. Завестись, появиться (о вредите-
лях). Мтка сажла лук, убру ня 
бла, на — прпасть, а тяпрь пав-
дифся какй-та чарвк. Остр. Подмо-
гилье, 1985. 
4. перен. О дожде. Начать часто лить. 
Чсто дошш павдился. Остр. Крёхо-
во, 1961. Дошш павдилси, кждый 
день прскаи. Беж. Сусельница, 1977. 
5. Начать часто приходить, при-
бегать; стать назойливым посети-
телем. Хдют ка мне кжный день, 
павдились, дла нашл. Пл. Заозе-
рье, 1968. [Диалектологам:] Чив тъ 
вы к нам павдились? Порх. Вязье, 
1996. ——  во что. Запахл дет рпку 
не густ и не ртку, как ў ту ртку 
павдились вры [Частушка]. Вл. 
Смыки, 1963. ——  с инф. Павдились 
х нам партизны за лшадью хадть. 
Пск. Ольгино Поле, 1970. Павдились 
цыгны к нам за хлбам хадть. 
Остр. Гривы, 1978. Вот напсть-та 
яшш — павдифшы мльцы лзать 
ка мне в агарт. Гд. Горка, 1982. ——  О 
животных. Павдились скварц 
лисави, абарвли фсю смарду 
сврху. Печ. Петровск, 1961. Сабка 
павдилась. Дн. Голубово, 1969. Харёк 
павдился и фсех курй пиринасл. 
Пушк. Крылово, 1984. Апть тнькин 
Ббик прибижл, как ён, бес, надал, 
шшас я яв агрю чм-нибуть, а то 
павдился. Остр. Астратово, 2007. 
Упавдились кры в агарт. Сер. Ров-
ницы, 1956. ——  с инф. Адн врмя 
еж павдифшы бли хадть. Пск. 
Забродье, 1997. Пъвдился [кот] ф 
шкаф хадть. Печ. Мартышово, 1974. 
+ повдиться: Беж. Фатейково, 1962; 
Гд. Безьва, 1966, Быковщина, 1991; 
Дн. Михайловский Погост, 1963; Локн. 
Загорье, 1971; Н-Рж. Дорохово, 1978; 
Оп. Лобово, 1958; Остр. Демешки-
но, 1961, Долгино, 1964, Дубки, 1973, 

Сочково, 1960; Палк. Родовое, 1970; 
Порх. Корж, 1963; Пск. Шарино, 1977; 
Пуст. Симоново, 1990, Станки, 1962; 
Пушк. Бабины, 1985, Поляне, 1980. ср. 
повдить.
6. на что. О погоде. Собраться стать 
какой-н. Фчар бтта павдилась 
паг да на дошть, патм разгуллась. 
Пск. Шерстиново, 1977.
7. Вступить в какие-н. отношения, 
подружиться с кем-н. Карпов. + Доп.

Вар. уповдиться.
1. с инф. Я повадился / свыкл 

/ привыкл с тобою торговать, за-
тим не продай иному мимо меня. 
Разговорник Т. Ф., 370, 1607 г. Я 
не повадился с худыми людь-
ми бесѣдовать. Бѣс нынѣча того 
человѣка ко мнѣ привел. Там же, 
289. 
ПОВДКА, и, ж. 1. Наклонность, 

привычка. Зяц усё петлеть, но нда 
станавцца на дарγу, он там бежт, 
та еγ павтка. Нев. Прудище, 1963. 
2. Манера поведения, обыкновение. Ф 
кравти [ребенок] здынёцца, вайм 
(так!) н руки, павтка харшая. Печ. 
Кулье, 1972. Ан з двак ня пла, та 
тут, та павтка фсё, павтка. Печ. Ку-
лье, 1972. Быт и нрвы, фсе павтки, 
фсе нарчия. Вл. Букино, 1952. + Гд. 
Полна, 1990. 

ПОВДКИЙ, а я, о е. Имеющий 
свойство привыкнуть к чему-н. По-
вадкий на пакости. Доп. + Карпов. ср. 
повдливый, повдчивый. 

ПОВДЛИВЫЙ, а я, о е. 1. Об-
щительный, разговорчивый. Ншка 
был повдливой, да и сейчс повд-
ливых мнго (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Остр., 2003. С ним пш шый 
йизк найдёш — он мужк павд-
ливый. ЛАРНГ, Стр. Владимирский 
Лагерь, 2004. 
2. То же, что повдкий. Доп. 

ПОВДНО, нареч. и безл.-преди-
кат. Приятно, весело, хорошо. СРНГ 
27. 
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2. нареч. Приемлемо для кого-н., 
выгодно кому-н. Я с тобою наси-
лу не торгую, я инде торгую, где 
люди пова<д>но продадут. Раз-
говорник Т. Ф., 280, 1607 г. Я тебѣ 
пот<а>каю, купи ты товар от меня, 
яз тебѣ ёво продам пова<д>но от 
людского, я от тебе не дойму от 
людского. Там же, 286. 
ПОВДОВАТЬСЯ, несов. Не-

сов. → по вдить. Кры абижют [цы-
плят], што паствиш, то и кшают, са-
рки, варны, кшки тжэ повдаюц-
ца (так!) кшать. Пыт. Кокшино, 1983.

ПОВДЧИВЫЙ, а я, о е. То же, 
что повдкий. Доп.

ПОВАЖТЬ,  е т, е, несов. 1. 
кого. Почитать кого-н., проявлять 
уважение к кому-н. Рньшы умли 
паважть стршых, знли абхаждние. 
Тор. Михайловское, 1963. Паважли, 
жалли, любли мы их, а ан нас. 
Беж. Горка, 1962. чень харшый 
плямнник, чень мян паваждет. 
Печ. Ротово, 1976. А яшш маг вам 
расказть, как ф старин адн другва 
паважли, ня руглись. Оп. Камено, 
1971. Мы дденьку как атц рднава 
любли, паважли Кр. чень паважл 
ддушку, харшай был. Кр. Рагоз-
ки, 1961. Поп учл, штоб жан мжа 
пачитла, паважла, и штоп муж жан 
паважл. Пуст. Красное, 1975. Ан 
[люди] яв [бога] не пъважют, ён 
йих и забл. Дед. Городно, 1967. Дачк 
рнну мтку ня паваже. Н-Рж. Ми-
халкино, 1966. Как паслшаиш, ни 
гарас стрых паважют. Порх. Гор-
ка, 1962. Рньша стрых паважли, 
тяпрь ни дачк бицца мтки, 
а мтка дачк. Н-Сок. Фетинино, 
1952. ——  что. шутл. Нда хлеп-соль 
паважть, на првам бачк паляжть 
[после еды]. Локн. Загорье, 1971. + 
поважть: Беж. Цевло, 1982; Дед. Го-
родно, 1967; Кипино, 1962; Кар. Лютые 
Болота, 1961; Кун. Спичино, 1961; Оп. 
Макушино, 1961, Полеи, 1971; Остр. 

Антошино, Демешкино, 1961, Пашко-
во, 1966, Тузы, 1961; Палк. Марково, 
1961; Тор. Михайловское, 1963; Ко-
паневич. ср. уважть. >  У в а ж т ь 
и  (д а)  п о в а ж т ь. Рньша бывла 
уважют свекрвушку, уважют 
и паважют в как. Вл. Кашевицы, 
1962. А вить рньша бла так: ни 
дас атц пспарт и никуд ни удиш, 
вот как нда уважть да паважть. 
Остр. Демешкино, 1961. ||  Угождать 
кому-н., выполнять чьи-н. желания. 
Гастй паважть нда. Пушк. Лисицы, 
1958. Пъважй бялнъчьку. Оп. Мать 
ив уж паваже каг брина, а таг 
бы он мать паважл. Н-Рж. Кабаны, 
1961. ——  кому. Жли — паваждли 
друг дргу. Остр. Приезжино, 1960. 
Пъваждли адн аннам. Остр. 
Ан бли харшынькии мльчики, 
учтельницу паваждли, то те 
принист, то друге. Остр. Магиново, 
1960. ср. величть1, повеждть.
2. кого. Чествовать песнями, обряда-
ми, величать. Псни пать, как ня-
всту паважють, гласам фсё прич-
тывали. Беж. Цевло, 1982. 
3. что. Относиться бережно к чему-н., 
щадить. сли п ан [трактористы] 
тхнику-та паважли, ан п так ни 
длали, пжню бы ни рли. Порх. 
Евановичи, 1962. Ни гарст ф клби 
скамйки-тъ пъважют. Аш. Федорце-
во, 1959. 
4. Приучать к чему-н. Даль III, 139. 
5. Потворствовать, потакать кому-н. 
Поваждть. Карпов. + поваждть: 
Доп.; Даль III. 

Вар. поваждть.
ПОВАЖТЬСЯ, несов. Страд. → 

поважть 1. Он поважается всей де-
ревней. СРНГ 27.

ПОВАЖДТЬ см. поважть.
ПОВАЖДНЬЕ см. поважнье.
ПОВЖЕННЫЙ, а я, о е. Изба-

лованный, капризный. У, какй пов-
жанный у мтери. Пуст. Галузино, 
1962. 
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ПОВАЖНЬЕ, я, с. 1. Уважение, 
почет. Поважнье. СРНГ 27. 
2. Потворство, потакание. Поважде-
нье. Карпов. + Доп. ср. повлька.

Вар. поважднье. 
ПОВЖЕНЬКО, нареч. Так, что 

белок и желток остаются жидкими, 
всмятку. Яйц павжэнька сварла. 
Дн. Михалёво, 1965. 

ПОВЖИВАТЬ1, несов., кого. 
1. Приучать к чему-н. (обычно кор-
мом, приманкой). Ну, Брсик, шрни! 
Пргни! Яв нда павжывать. Н-Рж. 
Велье, 1965. Я их ни павжывала. 
Остр. Тузы, 1961. сли не павжывать 
тих карф, ддыху ниγд не дадт. 
Пуст. Усохи, 1961. 
2. Баловать, нежить. В дде бла 
малнька рибт, так он их бльшы 
павжывал. Н-Рж. Хахалево, 1961. 
3. Потворствуя чьим-н. действиям, 
поощрять к чему-н. (обычно нежела-
тельному). Нчево кшку повжы-
вать. Остр. Погорелка, 1985. Нчивъ 
блъ пъвжывать, вот и не мчилась 
бы. Н-Рж. Вехно, 1968. Мтушка 
мин ругла, штбы я дрлю ни 
повжывала. Порх. Уза, 2003. И ни 
нда яв павжывать, а то бдя 
бы лавцца. Н-Рж. Каруза, 1957. 
——  с инф. Клад яв в зпку, нчыва 
дяр жть на рукх павжывать. Пыт. 
Гавры, 1965. 

ПОВЖИВАТЬ2, а ю, а е т, несов., 
кого. Водить куда-н. иногда, время от 
времени. Ты хоть ребт павжывай, 
малак-та пускй едт. Пушк. Ве-
лье, 1999. А вас бы нада павжывать 
[в баню], в дирвни жыть бис пру 
нивазмжна. Пушк. Свинухи, 1989. 

ПОВЖИВАТЬ3, несов., кого. 
Возить куда-н. иногда, время от време-
ни. Молодёжь поваживают на свадьбу 
(без транскр. в источн.). Пск. Подле-
сье, 1969. 

ПОВАЖТЕЛЬНЫЙ, а я, о е. 
Обходительный, почтительный. Ма-
ла де таке паважтельные, услж-

ливые, с такми жыть хараш. Палк. 
Марково, 1961. 

ПОВЖИТЬ1 у, сов., кого. 1. До-
ставить кому-н. удовольствие, сде-
лав что-н. приятное. Сястр-та бла, 
так хач яё павжыть, а как яё [вод-
ку] тижал в рт-та брать. Печ. Ку-
лье, 1972. Крвушка, уш как ты мне 
хараш ззлал, как павжыл мян. Оп. 
Камено, 1971. 
2. Уступить в чем-л.; отнестись 
с уважением к кому-л. А рзве так 
мжна — я тяб не павжу, ты мен, 
и патм: «Катсь ты!» Палк. Марково, 
1961. Падлдить нда, нда павжыть 
[в семье]. Пск. Серебряник, 1977. ср. 
увжить. 

ПОВЖИТЬ2, сов. Определить 
вес, взвесить. СРНГ 27. 

ПОВЖИТЬСЯ, сов. Взвеситься. 
Давай поважимся — давай взвесимся. 
СРНГ 27. 

ПОВЖНИЧАТЬ, несов. эвфем. 
Вступать в интимные отношения 
с кем-н. Ан з бригадрам павж-
ничала. Остр. Свеклино, 1960. 

ПОВЗГАТЬСЯ, сов. экспр. Ис-
пачкаться, извозиться в грязи. А на-
льёт дошш, так повзгаюцца. Порх. 
Коломно, 1961. ср. побутниться.

ПОВАЗГЛИТЬ, сов. Помазать, 
смазать что-л. Мчку разбалтли да 
на скавартку, скаварнникам ф печ, 
чем-нибть павазглим. Беж. Ухоши-
но, 1977. 

ПОВЛ, а, у, м. 1. Поваленный ве-
тром лес, бурелом. Где дервья упли 
ат втру, вихр такй идёт бывла, 
павлит, тат павл бярт крестьны. 
Вл. Пахомово, 1963. Фсе дярвья втяр 
павлить, павл та. Локн. Перелучье, 
1969. Те врмя павлу мнга бла 
в лис, столп ввирнула. Локн. Ми-
ритиницы, 1992. Ну и ти дярвья 
прокдываюцца, когд втер, вот 
тогд назывецца повл. Нев. Треха-
лёво, 2009. В гаршэчках, где павл, 
мална растёт. Кун. Залучье, 1965. 
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Мужык псле бри здили ветравл 
разбирть. На павли рабтали. 
ЛАРНГ, Дед. Гребло, 1996. + Даль III; 
ЛАРНГ, Оп. Глубокое, 1991. ср. по-
брчик, повалёж, повлины, повалж-
ник, повльник.
2. Падение. Зимй-та галалдица, за-
в лишся, а павлы-та рзные быв-
ют. Палк. Грибули, 1981. Виш какй 
мне пришлсь повл, што то давл-
ниё, цав доплцэш так, и глзы 
не стли вдеть. Кр. Зубавы, 1999. 
Ня дай γспъди павлъ, фси рёбры 
пириламиш. Дн. Щиленка, 1962. 
Алёшка, ни талкйся, а то ни знеш, 
какй павл бдя, а вдрг дифчнки 
рку и нгу сламют. Н-Рж. Конько-
во, 1989. Как павлы, рзные бывют 
калки. Остр. Козлы, 1960. Лес 
нялфкъ с машны и наг сламл, вот 
какй павл-тъ пъпадё. Печ. Вишня-
ково, 1960. >  C  п о в л у. По причине 
падения. Поваллася, и што с повлу 
здлалося. Кр. Зубавы, 1999. С повлу 
бывя растёт гроп. Остр. Подматин-
ка, 1961. + Н-Рж. Кудяево, 1957; Даль 
III; Копаневич. ср. повлка, повльня. 
3. Валка (леса). та влка, счас павл. 
Вл. Пеганый Ручей, 1963. Он — на 
повле лса. Стр. Сковородка, 1971. 
Нчали павл лса. Гд. Партизанская, 
1990. 

4. Место для хранения чего-н., 
кладовая. Дмитреи Юрьевъ сынъ 
Поповъ продалъ есми… клеть 
свою на Вершаной нивѣ, с пова-
ломъ и с полатми, и з засѣки, и со 
всѣмъ пазовымъ запасомъ. Кн. По-
ганкина, 39, 1660 г. 
ПОВАЛЁЖ, а, м. То же, что 

повл 1. Павалёж, как вгарицца лес, 
завлицца. Беж. Цевло, 1962. 

ПОВАЛЁЖНИК, у, м. Ветви, 
сучья, упавшие на землю. Павалёж-
ник, сам павлицца: «Прадй мне 
павалёжнику». — «Бяр!» Драга ня 
брли, а павалёжник сам на страсти 
влицца. Беж. Аксёново, 1969. В ляс 

ешш валёжник аль павалёжник, 
гаварть у нас, есть. Тор. Мартю-
хи, 1963. ср. валёжник, належтник, 
повалжник, повлье, повалжник. 

ПОВЛИВАТЬ, несов., что. Изго-
тавливать валянием в каком-н. (обыч-
но небольшом) количестве. У них был 
числка, ан павливали влиначки. 
Порх. Демиденки, 1976. 

ПОВЛИВАТЬСЯ1, а е т с я, не-
сов. Падать, валиться на землю. Вот 
так павливаецца, ня ахта валцца. 
Беж. Кудеверь, 1977. Углевй [торф], 
та древесна старнная павли ва-
лась кагд. Н-Рж. Михалкино, 1966. 

ПОВЛИВАТЬСЯ2, несов. Ва-
ляться, лежать без дела какое-н. вре-
мя. Вы, дифчнки, адила пастилйти 
и павливайтись сяб [на пляже] 
склька влзе. Слан. Изборовье, 1988. 

ПОВЛИНЫ, и н, мн. То же, что 
повл 1. А у нас кагд бурн в лис, 
бирёзы лманыи, то повлины назы-
вли. Локн. Байково, 1992. Ат пда ры 
мнга дирвьеф паваллась. Пав ли-
ны в ляс гнит. ЛАРНГ, Пск. 1993. За 
павлины карвы хвастм цыпллись, 
хвост и атарвёт. ЛАРНГ, Себ., 1996. 

ПОВАЛТЬ1, л ,  и т (ь),  и , сов. 
1. что. Обрушить вниз силой ветра, 
свалить. Шол вихр и в ляс пъвалл 
дирвья. Сл. Тинеи, 1957. Фсе дярвья 
втир павлить, павл та. Локн. Пере-
лучье, 1969. А сли бря прашл и лес 
павалла, то та налижтник завёц-
ца. Нев. Сменец, 1965. Зашл вихр, 
фси адньи павалл. Оп. Тоболино, 
1962. Пъ рик плывт павлинныи 
тапляк. ЛАРНГ, Гд. Кануновщина, 
1994. ——  безл. Сни паднла углм, 
тын павалла. Холм. Залесье, 1964. 
ср. завалть1, повргнуть. 
2. Уронить, опрокинуть. тим не 
втянеш, павлиш, бальшй ухвт 
бяр. Аш. Трубецкое, 1962. Рой гор 
повалл (Поросята свинью сосут). Ев-
лентьев, Загадки. ср. завалть1. ||  Сло-
мать, разрушить, снести. Колокльня 
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на тю строну длго стола, а потм 
и колокльню повалли. Дн. Юрково, 
1967. 
3. что. Срубив (дерево), заставить 
упасть. Павалть древа, та срубть 
еγ. Нев. Прудище, 1963. Бывла, пай-
д в лес, павал сасн. Пуст. Алоль, 
1985. Дрива талстшшэя павлиш, 
атржыш, намстиш чистаклам, во 
как жылсь. Вл. Букино, 1952. Вот 
дрива сли павалть, мкафка у няв 
с аднй старан, а што у зимл, то 
кмиль. Слан. Изборовье, 1988. Лда — 
влють лес, павлють, сажгть, 
убярть и пшуть. Вл. Тарасы, 1952. 
Рбу лавть — прма на кряш 
у вад, у нас два кржа, адн у вад, 
другй — дрива павленнъе, тлстъе, 
на чурак раскржэннъе. Пск. Дуб-
Бор, 1968. ср. завалть1. ||  Срезав ко-
сой, заставить упасть, скосить. та 
трав пакшына, павлина, патм 
нда распустть, патм сувлить. Пск. 
Горки, 2001. 
4. Надавив сверху, примять к земле. 
У нас трав мла, адн аска, и ту 
павлят карвы, кад прайдт. Пуст. 
Чурилово, 1975. А то павал тнку, 
маркфка и раст ни бдит. Пск. 
Плаксино, 1977. 
5. кого. Сбив с ног, заставить упасть. 
Я гляж, апть бяжт, прибяжл 
и дрцца: мужук павалл и давй 
лупть. Вл. Хмелево, 1963. Сла ушл, 
так плха барцца, дакль не барсь, 
павлен бдеш. Палк. Грибули, 1981. 
Зацпят [поросенка] за здню нгу, 
павлят и ф срцэ. Пушк. Свину-
хи, 1989. Как павлют [парни] адн 
аднав. На поле, на ржи. Барлись — 
это в Ягорий так. И в Пску тоже. 
Барлися, штоб бальши снап 
были б, хлбы расл бальши. Пес-
ни Пск. земли 1, 26, Себ. А тад уже 
сами па ржи бгаим, качимся… 
То, хто кавыркм, хто как, хто адн 
аднав пувлить, хто: «Кча мла! 
Кча мла!»… Там же, 114, Себ. И ён 

[вор] говори: «У меня самый древний 
старицок тебя повали». Чернышев, 
Сказ. и лег., 66. ——  О животном. Ан 
[свиньи] как на мин наргнулись, 
чуть не павалла [одна]. Пушк. Сви-
нухи, 1989. ср. завалть1. ||  Положить 
(спать), уложить. Лдилъ я тяб 
пъвалть в грзнъе. Оп. Горелки, 1963. 
6. кого. Лишить жизни, убить. В засди 
партизны фсех нмцъф повалли. 
Гд. Гвоздно, 1985. У нас ф сял 
валчцу павалли, бальшю чень, 
фся дярвня хадла сматрть. Холм. 
Дунаево, 1962. ср. завалть1. ||  Забить 
на мясо. Брова повлит. Гд. Аксен-
тьево, 1946. На шаснццать пудф 
Лёнька брава павалл ф пршлам 
гад-ту. Палк. Наумково, 1970. А лбъ 
пятн ни павля — за крлья да н 
зинь. Нов. Углы, 1946. Сорок вар пива 
варено Пятьдесят говядь повалено. 
Копаневич. ср. завалть1. ||  Загрызть, 
растерзать кого-н (о хищнике). А то 
в акн влес [волк] и чатре штки 
афц павалл. Беж. Ухошино, 1977. 
Кад чствует ахтник, што медвть 
яв шшас павлит, фспрывает 
патм жывт ям. Слан. Изборовье, 
1988. Хдит сын, гаварт: «Мам, фсё 
чста срта», я гавар: «Сынк, ня 
хад, павлют тяб», ан [кабаны] 
и блинькии, и чрнинькии. Пуст. 
Красное, 1975. ср. заборть2, завалть1. 
7. кого. перен. Заставить слечь, сва-
лить (о болезни). ——  безл. Тётя Нстя, 
мал бγа, шта тяб ни павалла, ня 
прашл бы крофь — парализцыя или 
што. Кр. Шелгуны, 1999. 
8. что. Резким движением положить, 
сбросить. Хлбы сажют лаптай, 
дирявнная лапта здлана, здесь 
так вот шырка, а здесь вот такя 
длнная, ну вот я палаж, вот лапта, 
сюд павлиш хлеп. Попов, Пск. Боль-
шие Толбицы, 1963. 
9. что. Взрыхлить землю плугом, вспа-
хать. Бальш глать пъвалли. Слан. 
Монастырёк, 1958. ср. вспахть. 
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10. экспр. Покрыть целиком, засы-
пать. Кя-где найдёш царнцынку — 
где и бла фсё павлина [ягодами], 
фсё цстинька. Оп. Мышино, 1966. 

1. И тако все, яко змий, на 
крылех на Псков град леташе 
и сего горделивством своим, яко 
крылами, [повалити хотяше, зме-
иными] языки своими вся живу-
щая во граде Пскове, яко жалами, 
уморити мняшеся. Пов. прихож. 
Батория, 138, XVI в. 
ПОВАЛТЬ2, л ,   т, и, сов. 

1. Пойти, поехать в большом коли-
честве, толпой. Рибта пъвалли, 
дамй пашл. Остр. Козлы, 1960. 
Нарт пъвалл з даму. Гд. Спицыно, 
1989. Сначла фсе павалли [в плен], 
и салдты, и нарт. Беж. Скурди-
но, 1982. Бальшм запсам лавли, 
двццать чылавк, да, и в аднй 
лтке, сти бли бальше, и вот, как 
ноч, повалли. Печ. Кулье, 1972. ср. 
повалться2.
2. экспр. Быстро пойти, поехать 
куда-н. Куд-та Лна пъвалла, ни-
кк май тпанцы адла. Палк. Са-
мохвалово, 1981. Фчыр я хала: 
«Сынк, вазьм мян, я на ступньку 
стну», а патм ён ни астанавлси, 
а скрось Шык так и павалли, ни 
астанавлси. Остр. Шики, 1976. И ка-
рва павлит, ня идёт — што бъран 
тнит ззди влъкъм, ан бацца. 
Остр. Челово, 1997. 
3. Появиться где-н. во множестве, вы-
сыпать. В нёб звёздачки павли. Печ. 
Красная Гора, 1966. 
4. Начать падать густой массой (о сне-
ге). Вот, гаварть, снек какм ляпнм 
павалл. Себ. Томсино, 1961. Навсла 
болочна, гляд, што снек повля. 
Н-Рж. Петрово, 1967. Как снегопад 
стеной повалит, так говорят: снег иде 
по бабьим глоткм (без транскр. в ис-
точн.). ЛАРНГ, Оп. Глубокое, 1991. 

ПОВАЛТЬ3, сов., что. 1. Изгото-
вить путем катания, сбивания в плот-

ную массу. Павлим на мльницы 
сукн, сашйш картс мужык ли 
ашш кав. Остр. Ерёминцы, 1960. На 
кастмы мужыкм прткам аснуёш, 
а сукнм ппирек, тжа повалш, он 
патлшшы и патяплй бдя. Палк. 
Разливы, 1976. ——  чем. Наткт дма 
сукн, а патм яг нда пъвалть 
нагми. Дед. Дисково, 1958. 
2. Сжимая в руках, потереть. Да вот 
сам мжыш намачть да павалть 
ткань, ну патирть, так ан усдицца. 
Пуст. Шалахово, 1975. 

ПОВАЛТЬСЯ1, л с ь, и т с я, 
сов. 1. Не удержавшись на но-
гах, упасть. Так мян шымнли, 
што бба паваллася. Локн. Пузе-
во, 1971. В наз гаварт, не «упл», 
а «паваллся». Кр. Наволок, 1958. 
Как пасклизнлся, так и паваллся. 
Оп. Духново, 1961. Трав фся у гряз 
и слзасть такя, я и паваллась не 
адн рас. Пуст. Станки, 1962. Дай 
мне кишку, а то павалсь. Н-Сок. 
Маево, 1994. Пйные насли мяшк, 
да паваллися и разбли. Оп. Лобово, 
1975. Ни анн хазйка у шостк ни 
павлицца [от голода], то пльчык 
аблжэт, то лшку. Пуст. Симо-
ново, 1990. А то ты как вдеш, так 
и павлишся ф канву. Остр. Демеш-
кино, 1978. Я мленький был, бтька 
дал вотки мне, я паваллся пат пол. 
Вл. Жижица, 1963. Рзали тялёнка, 
я падашл, он паваллся прма мне 
на наг. Н-Сок. Фетинино, 1952. Ему 
[Ивану-царевичу] не пондравилось, 
схватил он ево [музыканта] за шкит-
ку и бросил на этых мызыкантов, 
и много повалилось от ево. Черны-
шев, Сказ. и лег., 96. ср. завалться1, 
навалться. >  П о в а л т ь с я  с о 
с м х а  (с м х у ). Начав безудержно 
смеяться, согнуться пополам; пока-
титься от смеха. Ан пъваллись со 
смху. Н-Рж. Деревицы, 1978. Он так 
со смеху и повалился (без транскр. 
в источн.). Остр. Бережане, 1962. 
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Стли ан раскзывать на рабте, 
мы паваллися фси. Н-Рж. Лунино, 
1974. ||  Стремительно опуститься, 
лечь, броситься на что-н. Гадли на 
Ражаств, пайдёш з бйни, павлисся, 
на сняг тень тва. Беж. Цевло, 1982. 
Снарды лятт, я повалфшы ляж. 
Остр. Пашково, 1961. На дивн 
пъвалфшы плкала. Пск. Серебряник, 
1977. Леанд напфшы паваллся [на 
телегу], я фсё првила, устла. Холм. 
Выставка, 1964. Гуск паваллся 
в лжыну и стал пляскцца. Остр. 
Каношино, 1961. А Ктька [кошка] 
паваллася переда мнй. Холм. Вы-
ставка, 1964. ||  Отпасть, отвалиться. 
Он сосёт [пиявка], вот уж притные 
так, тлстые, бух, и повлицца. Беж. 
Кудеверь, 2003. 
~ В составе топонима. Дед Поваллся 
см. дед1. 
2. Упасть, опрокинуться. На хвост 
садцца нда, штоп ни паваллась 
[прялка]. Порх. Горка, 1962. Мы прли 
на вярятёны, спцка-та, ф кудлину, 
бес спцки-та ан павлицца. Н-Рж. 
Губкино, 1984. У наз был мушшна, 
пахал в гады, мяшк на биряг, 
паваллся и захлянлся. Беж. Цев-
ло, 1982. та как патпёрта, штбы 
ни паваллись ат втру. Остр. Немо-
ево, 1966. Потрчына, в однке пл-
ка, штоп однок ни туд и ни сюд 
не поваллся. Пушк. Крылово, 1984. 
Ёлка тяпрь загнфшы, пава лф-
шы. Беж. Макарино, 1982. Так рас 
за вхрилъ, што фсе дервья пъва-
ллись. ЛАРНГ, Печ. Печоры, 1996. 
Фси стпки пъваллись. Стр. Тере-
буши, 1962. Ну ни павлицца [зана-
веска] и пускй. Остр. Орлово, 1997. 
Когда свет зародился, тогда дуб по-
валился, и теперь лежит (Дорога). 
Евлентьев, Загадки. ——  на кого, на 
что. На мян слег паваллась. Остр. 
Крюки, 1978. Сталп пъваллся прма 
на грды. Оп. Тоболино, 1962. ||  Разру-
шившись, распавшись на части, обва-

литься. Изгарда паваллася, сюд 
был свалфшы. Пл. Заянье, 2007. Вот 
вдите с прагну, тут гувн нша па-
ва лфша. Порх. Лунина Гора, 1962. 
Скро йхная халпа павлитца. Дн. 
Лукомо, 1963. А в запустлам агарди 
па валлся тын [Песня]. Палк. Родо-
вое, 1970. ср. завалться1, обвалться, 
пова лться2. ||  Упасть внутрь чего-н., 
провалиться. Сидт ф халпки, и па-
талк паваллся, прста плхи бли 
на клдены, блки, в нутр [построй-
ки] и паваллись. Печ. Ротово, 1970. 
||  Просыпаться, натруситься. В мян 
шатрм бла паствлена, я паднла, 
схар и паваллся. Остр. Бобыли, 1960. 
3. Склониться к земле, полечь; увянуть 
(о растениях). Лук мой паваллся 
весь псле дажд. Н-Рж. Самсониха, 
1974. Гарх вялк стал и паваллся 
г зямл. Беж. Цевло, 1977. Веть рош 
павалўшы даляк. Вл. Тарасы, 
1952. От запршлый гот бла гат, 
с лсу не вйти, чернка-та пр-
ма пъвалфшы. Остр. Подмогилье, 
1985. Фсё плха, фсё, зсуха, нет 
дажд, тна [у картошки] так фся 
и паваллась. Н-Сок. Воево, 1973. 
С Трицы бярёски так и вист, пава-
л лися и не тян, так и вист. Печ. 
Лавры, 1976. ср. завалться1.
4. Лечь, улечься где-н. То на дивн 
сду, то на ту [табуретку], а то 
павлисся. Остр. Подмогилье, 1985. 
Дак и ян [мужики], бувало, са-
бярутца где на пални, пувлятца 
на пожню, и там выпивають, а мы 
к ним ни касимса. Песни пск., земли 
1, 124, Себ. ||  Лечь спать, отдыхать. 
Жли рньша смйам, от чатри 
сна, а ня дяллись, вмсте жли, 
од, бывла, павлимся на пал и спим 
фсе вмсте. Пуст. Красное, 1975. Хто 
γде павалфшы спим. Остр. Ромоня-
та, 1968. Уж аднаццатый час, нда 
малнька павалцца, аддахнть да 
обда. Пуст. Красны, 1975. А нги не 
хдя, γалав памла халднай вадй, 
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паваллась. Кр. Влесно, 1999. И я как 
тут павалсь, и мне тишын, тишын 
типрь нда нам, такм людм. Кр. 
Шелгуны, 1999. >  П о в а л  т ь с я 
с п а т ь. Сячс павалфшы спать. 
Нев. Чёрные Стайки, 1962. ||  Заснуть. 
Цлый день балю, никк не заснть, 
нда цытрамну сйэсть, ф такю рань 
фстфшы, ешш шаст н была, 
и никк не павалцца. Пуст. Алоль, 
1985. 
5. Умереть, погибнуть. Пагрблю сна 
и памр, мжэт, павалсь ат таго 
сна. Локн. Пузево, 1977. У мян муж 
давн павалмшы, акалмшы. Н-Рж. 
Посадниково, 1957. ||  О животных. 
Пасть. А жывт ан [куры], пак не 
акалют, вот састрицца — павлицца. 
Вл. Карцево, 1973. Ф пршлъм гад, 
гъварт, вгнъли вяснй, наврнъе, 
дявянста карф пъвъллъсь. Палк. 
Дорожино, 1993. ср. завалться1.
6. О солнце. Зайти, закатиться. Кагд 
как ан павлиццъ, ктиццъ, ктиццъ 
и зактиццъ зъ аблак. Пск. Поддубье, 
1997. 
7. Начать падать, сыпаться. Ляпнм 
снек паваллся. ЛАРНГ, Печ. 1993. 
||  Начать капать. Вот и дажжны 
пъваллися. Пск. Лягинино, 1980. 
У мен самй слёзы пъваллись. Гд. 
Островцы, 1958. 
8. Сыплясь, нападать в большом коли-
честве. Падти, павалвшых блак 
падымти. Остр. Трушки, 1970. ср. 
навалться1. 
9. перен. О деньгах. Появиться в боль-
шом количестве. Как паваллись им 
дньги, стли хараш жыть. Аш. По-
женка, 1962. 
10. перен. Неожиданно кончиться, ис-
чезнуть, рухнуть. А бтька грабтель, 
[при коллективизации] и хлба, 
и перны, и тцу, шалнга, возл 
возм, возм, поваллось в одн гот 
фсё. Кр. Зубавы, 1999. 

1. Мнѣ грезил<о>сь, я был ко-
рова, да ты был телята (!) малень-

ка, да я повалился на зень в грязь, 
да ты ходиле назад да лизал мнѣ 
чисто. Разговорник Т. Ф., 486, 
1607 г. 
ПОВАЛТЬСЯ2, сов. То же, 

что повалть2 1. А там вад внга, 
пригнлися, карвы так и паваллиси 
пить, стли пить. Н-Рж. Шики, 1961. 

ПОВАЛЩА, и, ж. Развал, бес-
порядок. И так павалшша у хти, 
гадки плзают. Н-Сок. Маево, 1978. 

ПОВЛКА, и, ж. То же, что повл 
2. Даль III, 141.

ПОВЛУ, безл. предикат., чего. 
О большом количестве чего-н., завались. 
Шшас в лес павлу малны, стръ хат 
крпнъя. Локн. Рожново, 1962. 

ПОВАЛЖНИК, м. То же, что 
повалёжник. Пъвалжник пъд нагми, 
рас сваллсъ, хрустт. Аш. Торчилово, 
1962. 

ПОВАЛУША, ж. Одна из ча-
стей средневековых хором — от-
дельная постройка, служившая 
жилым помещением или кладовой. 
Того же лѣта начаша двор дѣлати 
владычень во Пскове на площа-
ди за всемилостивым Спасом; 
а священники ему не пособиша 
ни в чем же во двор, а монастыри 
всѣ мшили горницы и повалушу 
склали. Лет. I, П, 1535 г., л. 672 об. 
(сп. XVI в.). А хоромъ въ томъ 
моемъ [Ивана Репы] полудворѣ 
бѣломъ въ… моего Петровѣ въ 
Богданковѣ изба напреди да сѣни 
да повалуша верхъ, опричь пол-
повалушя, да задецъ да половина 
погреба и огорода и садника. Зап. 
вкл. 2, 576, 1591 г. Повалуша [Раз-
дел: Домашнее хозяйство]. Разго-
ворник Т. Ф., 95, 1607 г. 

ПОВАЛЫША, ж. То же, что 
повалуша. А на дворѣ хоромъ — 
горница с подызбицой да сѣни до-
щатые с подсѣниемъ, да повалы-
ша о двух вылазахъ, да на крылце 
чюланъ. Кн. Поганкина, 7, 1660 г.
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ПОВЛЬЕ, я, с. То же, что по-
валёжник. Повлье остаётся, когда 
лес уберут (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Кун. Кунья, 1997. 

ПОВЛЬНИК, а, м. То же, что 
повл 1. Такй втир был, стлькъ па-
вль ника навалла. ЛАРНГ, Беж. Су-
щево, 1997. 

ПОВАЛЬНЫЙ: >  П о в а л ь -
н ы й  о б ы с к  см. обыск. 
ПОВЛЬНЯ, и, ж. 1. То же, что 

повл 2. Даль III, 141. 
2. Положение спящих на полу в ряд. 
В повальню легли. Доп. 

ПОВАЛХА, и, ж. Мучная каша. 
СРНГ 27. 

ПОВАЛШКА, и, ж. Женщина 
легкого поведения. Доп. + Карпов. 

ПОВАЛЖНИК, у, м. То же, 
что повалёжник. Пойдём в лес, пова-
лжнику наберём, пчку тпим (без 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Н-Сок. 
Монино, 1997. Тоже поваляжником 
называли. Если сухое лежит — по-
валяжник (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Н-Сок. Монино, 1997. 

ПОВАЛКАТЬ, а ю, сов., что. То 
же, что повалть1 2. Рбу я павалкаю, 
павалкаю ллакам, да и праглач 
рбину. Кун. Жижица, 2012. та ня 
штки — збы сламть, фсё малнька 
лчшъ как-тъ пъвалкъиш. Оп. Опоч-
ка, 2008. 

ПОВАЛТЬ1, ю,  е т, е, сов. 
1. что. Катая, переворачивая (тесто), 
придать определенную форму. Каγд на 
стал тстъ павалеш, а то и фрмы 
есть. Пав. Береза, 1964. Тста на ста-
л пывалим, зыкатим и ф пчку. 
Н-Рж. Гридино, 1957. Растворм, за-
м сим, повалем, ф пчку сажем, 
вот и хлбы. Дн. Крутец, 1967. При-
слиш малнька, тста павалеш, 
палжыш баркны и завартиш и ф 
печ. Беж. Ухошино, 1977. Пъвалиш 
нъ стал и пикёш. Остр. Ребяки, 1988. 
Я хлеп яшш павалла, абвалла ф 
сла, а кот ня ест. Палк. Самохвало-

во, 1981. Павалеш хлеп, ф печ яв 
на лапты, павалеш на стал. Дед. 
Городно, 1974. Павалть хлеп, бухнки 
здлаю. Гд. Ореховцы, 1959. Хлеп 
пъвалиш, патм кругм спрвиш 
и пътставля, а кто-нибть на лапту, 
а кт-нибуть пихль — и зъкрывиш 
пчку заслнъй. Палк. Дорожино, 
1993. Пъвалю и расклплю ва фсю 
лапту. Гд. Партизанская, 1994. ||  Об-
валять, переворачивая, в чем-н. сы-
пучем. У мук павалеш, пакатеш. 
Беж. Фатейково, 1962. Липёшки 
бли нъпичён нскъльки с льнинва 
смя, пъвлян в мук. Пск. Ровница, 
1962. Нъ лпать хлеп патсжывают, 
пъвалют в мук и ф пчку. Порх. Верх-
ний Мост, 1976. ——  на чем. Картхи 
натрё, на мук павале и ф пцу, вот 
и дрники. Кр. Отево, 1961. ——  по 
чему. Квашнку диривнную на 
зфтра растврют, па мук павалют 
густе, крглые хлиб. Беж. Барыки-
но, 1969. Пъвалиш, пъвалиш хлиб 
пъ мук, цурх ф пчку. Порх. Михал-
кино, 1976. ——  чем. Грюшкъ мнго 
повидли, повалть-то блъ нчем. 
Пл. Горбово, 1986. 
2. что. Перекатывая языком во рту, 
размягчить (пищу). У мя зп-тъ нту, 
я их [огурцы] ня жу, а тлькъ пъва-
лю. Печ. Городище, 1972. Девнк сел 
и — раз — да в рот, фсё ашприла, 
ан патм фсё ела так: павале ва рту. 
Порх. Вязка, 1998. Павалю, павалю 
на ллаках, бтта ла. Печ. Печки, 
1970. ср. повалкать, погмрить. 

ПОВАЛТЬ2, ю, е т, сов. 1. То 
же, что повалть1 1. ——  безл. Я ни 
паду ў ссник, ён, лес весь паваллъ 
ў Старасльских лдах. Вл. Синие Во-
рота, 1962. Дирёф повалло мнго, 
погда-то сльная. Порх. Боровичи, 
1998. 
3. То же, что повалть1 3. Втир пова-
лл капсту. Кун. Жижица, 2012. 
4. что. Уронив, покатать. Ни пъва-
лфшы и не пъабдъиш. Порх. Под-
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дубы, 1965. Хлеп не повалиш, так не 
пош. Стр. Ждани, 1962. Не поваля-
ешь — не поешь [Пословица]. Словарь 
пск. посл. и погов., Печ., Пск.
5. кого. Побыть с кем-н. в связи, в ин-
тимных отношениях. Он, гелог, взял 
её в Лянингрт, павалл её да брсил, 
бдет он з гавнм запсывацца! Беж. 
Цевло, 1977. 

ПОВАЛТЬСЯ1, ю с ь,  е т с я, 
сов. 1. Полежать какое-н. время, не-
брежно раскинувшись, ничего не де-
лая. Идти, дфки, повалйтесь ф 
холотк. Пл. Нежадово, 1964. 
2. Полежать какое-н. время где-н. 
сли так до вчера простот, то лди 
приберт сно, он повалфшы, а с-
ли где на простре — ветеркм проде. 
Гд. Зубовщина, 1985. ||  Какое-н. вре-
мя полежать неубранным, небрежно 
брошенным. Атламл суцк сирни, 
пускй павалецца. Н-Рж. Шики, 
1961. 

ПОВАЛТЬСЯ2, ю с ь, е т с я, 
сов. То же, что повалться1 2. Там [на 
болоте] дярвья паваллись и паг-
нфшы, и мнга клквы, фсё хад ли 
за ей. Остр. Трушки, 1970. Ат пда ры 
мнга дирвьеф паваллась. Пав ли-
ны в ляс гнит. ЛАРНГ, Пск., 1993. 

ПОВАЛЩИЙ, а я, е е. Валяю-
щийся где-н., негодный. Павалщая, 
какя-нибть дхлая. Ляд. Марьинско, 
1959. 

ПОВПЛИВАТЬ, а е, несов. 1. 
Время от времени издавать громкие 
звуки (о животном). Ну, ма Румнка 
[корова] повпливая. Остр. Тузы, 
1961. 
2. на кого. Кричать время от времени, 
покрикивать. Лтась ан прихали, 
и давй дрцца, шли друг дрга 
кула км, а Кля тльки павпливае 
на них. Аш. Трубецкое, 1962. 

ПВАР, а, м. Специалист, профес-
сионально занимающийся приготовле-
нием пищи. Работала [дочка] двушкай 
два гда пварам. Печ. Ротово, 1976. 

Дмы рабтали пварам. Гд. Остров-
цы, 1996. У йих [в лагере труда и от-
дыха] там сва пъвар далжн быть. 
Пушк. Стречно, 1985. ||  Человек, за-
нимающийся приготовлением пищи 
дома. Хоть три пвара на кхне, брин 
з гладу опхне. Гд. Драготина, 1960. 

Повар [Раздел: виды ремесел]. 
Разговорник Т. Ф., 53, 1607 г. ||  Че-
ловек, занимающийся приготовле-
нием пищи дома. Повар [Раздел: 
Домашнее хозяйство]. Разговор-
ник Т. Ф., 97, 1607 г. Поди в по-
варня (!) да пытай у повара, ужё-
ль ѣство поспѣло. Там же, 218. 
Покуш<и>ва<я> повара (!) сыт 
будет. Там же, 218.

Вар. повара.
ПОВАРА см. пвар.

ПОВАРЗГАТЬ, сов., что. экспр. 
Поесть, похлебать. Надлаем похлё-
бочку да поварзгаем малнько. Пл. 
Нежадово, 1964. 

ПОВАРЖЕЧКА см. поварёжеч-
ка.

ПОВРЕННЫЙ, а я, о е. 1. Ва-
реный. Я шшытю, лчшэ повренная 
смордина, чем толчная. Пл. Дворец, 
1968. 
2. Предназначенный для употребления 
в пищу. На воде родится, на огне вы-
ростет, с матерью увидится — опять 
умрет (Поваренная соль). Евлентьев, 
Загадки. 

2. ||  Предназначенный для при-
готовления пищи. Да в мнстрѣ же 
на погребах и на ледникахъ вся-
кихъ погребных и поваренных 
и трапезных судовъ… нѣтъ. Нет-
ные кн. пск. Печ. м., л. 335, 1682 г. 
Три вѣка поваренные мѣдные. Кн. 
пер. пск. Печ. м., л. 140, 1652 г.
ПОВАРЦ, р ц , м. То же, что по-

варёшка1 1. Паварц — суп разливть. 
Себ. Борисенки, 1971. 

ПОВАРШЕК, ш к а, м. То же, 
что поварёшка2. Поваршэк. Остр. 
Савино, 1959. 
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ПОВАРШЕЧЕК*, ч к а, м. 
То же, что поварёшка1 1. Карчек, 
карц — суп лить, паваршечек. Себ. 
Борисенки, 1971.

ПОВАРШЕЧКА1 см. поварёшеч-
ка1.

ПОВАРШЕЧКА2, и, ж.; чаще мн. 
То же, что поварёшка2. В там руцй 
паварёшычык мнга быве, ну тъ 
лягхины дитёнки. Оп. Камено, 1971. 
Гнька в мачле паймл бальшю 
чр ную паваршечку. Пушк. Сини-
цыно, 1959. Хвастк длннинький, 
а га лфка тлстенькая — галавстик, 
пава ршэчьки. Кун. Залучье, 1965. Ля-
гшкъ паё, такю выпускйит срту, 
как стдинь, пъваршычки, аттдъ 
ля гшэчки выхдют. Порх. Слобода, 
1967. Нквътки, с ей явлюцца пъва-
рёшъчки, млинькия, с хвсьтикъм. 
Гд. Ветвеник, 1958. + поваршечка: 
Остр. Гнильце, 1969; Палк. Плетни, 
1976, Подавалицы, 1961; Сл. Поддубни-
ца, 1958; поварёшечка: Кр. Рогаткино, 
1987; Слан. Монастырёк, 1958.

Вар. поварёшечка.
ПОВАРШКА1 см. поварёшка1.
ПОВАРШКА2 см. поварёшка2.
ПОВАРШКА3, и, ж. Пресновод-

ный моллюск в двустворчатой ракови-
не. Ребта нашл в рек паваршку. 
Пушк. Марченки, 1957.

ПОВАРЁЖЕЧКА*, и, ж. То же, 
что поварёшка1 1. ||  Количество пищи, 
которое может поместиться в та-
кую ложку. Хорошие щи, прибавь 
ещё поварёжечку (без транскр. в ис-
точн.) Кар. Локоть, 1957. Прибавь 
поварёжечку супц (без транскр. в ис-
точн.). Остр. Артёмы, 1962. Налй-ка 
пъваржечку щец! (без транскр. в ис-
точн.) Дн. Дуброво, 1961. + поварёжеч-
ка: Палк. Островцы, 1957. 

Вар. поваржечка. 
ПОВАРЁСОЧКА см. поварёшеч-

ка1.
ПОВАРЁХА1, и, ж. То же, что 

поварёшка1 1. Поварёха. Кр. Зубавы, 

1999. Пъварёхъ запсън ф тяб? Суп 
ей льють ф чшки. Беж. Болотница, 
1969. 

ПОВАРЁХА2, и, ж. То же, что по-
варёшка2. Галавстика у нас назывют 
паварёшка или паварёха. Пушк. Би-
рюли, 1984. 

ПОВАРЁШЕЧКА1*, и, ж. То же, 
что поварёшка1 1. Нечйнъ папл 
палвник, пъварёшъчька; пашл на 
кфню, вжу — ббушкин. Тор. Ме-
щоки, 1963. Ид, приняс чирпачёк, 
или паваршычьку. Тор. Мещоки, 
1963. ||  чего. Количество жидкой пищи, 
которое помещается в разливательной 
ложке. Сйэш хыть анн поваршычку 
супк. Дн. Замостье, 1964. Налй-
ка пъварёшъчку спу в млинькъю 
лтку. Печ. Зимний Борок, 1974. + 
поваршечка: Кр. Залазы, 1966; Пск. 
Оленино, 1964. 

Вар. поваршечка, поварёсочка.
ПОВАРЁШЕЧКА2 см. повар шеч-

ка2.
ПОВАРЁШКА1, и, ж. 1. Разлива-

тельная ложка, половник. Паварёш-
ка — суп лить. Остр. Заноги, 1956. 
Паварёшка — што суп льют, а то 
и цюмцька; цюмцька-та — мла 
[редко]. Сер. Лаптево, 1956. Пава-
рёшка рньшэ назывли, а тепрь 
чумчкай. Гд. Новинка, 1959. В нас 
тжы па срасти гъварли паварёшка, 
а тапрь кфшык. Остр. Жавры, 1961. 
У нас на паварёшку черпк γаварт. 
Вл. Пухново, 1963. У нас кждый 
назывет предмт по-свему. Вот 
чумчка кто говорт, кто поварёшка, 
черпачк, полвня. Пл. Старовер-
ский, 1964. Мой дролёнок ожэнлся, 
дфки, мйте глову, вы не лйте 
с поварёшки, лйте срзу п ведру. 
Пушк. Смолины, 1961. А вот што шши 
чрпаем, то паваршка назывецца. 
Порх. Евановичи, 1962. Карцм вду 
наливли, а суп паваршкай. Пск. Ва-
сильево, 1958. Ф Пскве — пъваршка, 
а у нас кофш. Оп. Макушино, 1958. 
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Паваршка — та кфшычек з длин-
най ручкай; не дастаёш гаршк ис 
пчи, а так наливеш. Беж. Бардо-
во, 1969. Гаварть хазйка: «Схад 
налй паваршкай спу». Ян пашл 
и гаварть: «А мне паваршку ни 
найт, там адн чярпк ляжть». 
Н-Сок. Назимово, 1973. ——  в сравн. 
Паваршки есь в балтах, мленькии 
лягшки, а в ёй хвсьтик длнный, 
а сам крглая, што паварёшка. Палк. 
Слопыгино, 2000. ——  О таком пред-
мете как атрибуте, символе старшей 
хозяйки в доме — большухи. Сьвекрви 
у мен н былъ, срзу паваршка 
в рки. Порх. Колотилово, 1998. + 
поваршка: Аш. Авинцево, 1957, Ко-
тово, 1958; Вл. Дымово, 1964; Дед. Го-
родно, 1967; Дн. Голубово, 1969; Кар. 
Коконогово, 1959, Подсевы, 1962; Кр. 
Мицкеево, 1962, Остропяты, 1958, 
Рогаткино, 1957, Якушёво, 1983; 
Кун. Полонейка, 1974, Смольки, 1962; 
Латв. Загорье, 1957, Зайцево, 1957; 
Локн. Федоровка, 1954; Нев. Рыжа-
ки, 1962, Сапуны, 1972; Н-Рж. Бара-
ново, 1959, Бородёнки, 1965, Гриши-
но, 1963, Дубровы, 1957, Лосковское, 
1957, Октябрь, 1963; Оп. Волково, 
1962, Лобово 1958; Остр. Оборотни, 
1961; Палк. Грибули, 1960, Иваново, 
1958, Марково, 1960, Наумково, 1961, 
Палкино, 1957, Родовое, 1958; Печ. 
Бельско, 1960; Пореч.; Порх. Великое 
Село, 1957, Долганы, 1965, Лисье 1957, 
Яровня, 1957; Пск. Агафоново, 1961, 
Неклочь, 1957, Усадище, 1964; Пуст.; 
Пушк. Богданово, 1961, Лазарево, 
1961, Новогородка, 1962, Пустыньки, 
1971, Романово, 1957; Пыт. Кокши-
но, 1957; Сер. Боровик, 1958, Ровницы 
1956; Сл. Ключиха, 1957, Поддубни-
ца, 1957, Флорёво, 1957; Сош. Мясо-
во, 1957, Шмойлы, 1958; Стр. Ждани, 
1962, Шилино, 1958; Тор. Чертеж, 
1962; Эст. Пирисари, 1960; Копаневич; 
Иеропольский; Белинский. ср. ковш, 
квшик, корц, ополвник, поварёха, 

поварц, поврн, поварнк, поврьня, 
полвник, уполвник, черпк, чумчка; 
поварёжечка, поваршечек, поварё-
шечка. >  П о в а р ё ш к а - б л и н -
н и ц а. Маленькая разливательная 
ложка, которую используют для на-
ливания теста на сковородку при пе-
чении блинов. Где моя поварёшка — 
блинница? (без транскр. в источн.). 
Пыт. Гавры, 1959. ср. блнница. ||  Ко-
личество пищи, которое может поме-
ститься в такую ложку. Мне тлька 
две поваршки спа налй. Дн. Миха-
лёво, 1965. Налт шшей пъварёшкъ 
адня, и то ня сьесь. Дед. Харлово, 
1967. Робткам налла по поварёшки 
спу (без. транскр. в источн.). Остр. 
Заходы, 1957. На обед давали две по-
варешки супа и поварешку каши (без 
транскр. в источн.). Дн. Белошкино, 
1962. Дет наш сафсм млъ ел — анн 
пъваршку пахлёбычки. Кр. Остропя-
ты, 1958. ——  ирон. Он нибальшй, 
хдинький мужычёнка — фунт 
кастй, паварёшка мса. Остр. Крю-
ки, 1971. + поваршка: Дед. Большая 
Храпь, 1962, Сельцо, 1961; Дн. Дубро-
во, 1961, Крутец, 1958, Панкратово, 
1957; Кун. Каськово, 1961; Нев. Сапу-
ны, 1972; Оп. Лобово, 1958. ср. поврня, 
поварн1.
2. Ковш для воды. Паварёшка назы-
влась — лшка деревнная; бльшэ 
пакуплись, мленьких и ня бла; 
кршэные были, и так. Вад с тай жэ 
паварёшки и пли. Бли жалзные, 
вад наливть. Н-Рж. Посаднико-
во, 1957. Паварёшку нда здлать 
в бйню. Кр. Мицкеево, 1962. та таки 
паварёшки длаюцца — дирявнная 
и аб вду бьёцца, и палучицца как 
лягха квкаить. Вл. Чернозем, 1972. 
Паварёшка рньшы другя бла: 
дирявнный бальшй вдалблин, ф 
пчки вад атливли и даливли тжы. 
Пуст. Скробы, 1990. Как пягнафски 
мушшны за культрай гняцца: 
Умывльника не кпят, с паваршки 
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мюцца [Частушка]. Вл. Пеганый Ру-
чей, 1963. Паваршкам рньшъ звли 
таки дирявнныи кфшыки. Остр. 
Пашково, 1960. Савк в бйне у нас, 
кто кфшык завёт, кто паварёшка. 
Себ. Борисенки, 1971. Паваршками 
тлька вду лли, даливли гаршк. 
Паваршка з длнным црним, за 
яв дяржть нда, а та — галфка, 
штоп лить. Оп. Камено, 1971. Был 
длин ншшая паваршка, цавьё длин-
ншшая, штоп ф пчьку ни тянцца 
даливть. Вл. Букина, 1952. ——  О при-
способлении для полива гряд: длинная 
палка, к которой прикреплена кон-
сервная банка. Хош карц, хош пава-
рёшка — паливть грды. Беж. + по-
варёшка: Дн. Раменье, 170; Остр. Ани-
симы, 1968; Пл. Должицы, 1962; Полн. 
Островцы, 1957; Порх. Ладово, 1976; 
Морозово, 1962; Пыт. Бичи, 1959, 
Кокошино, 1957; поваршка: Дн. Ми-
халево, 1965; Кр. Блины 1971; Н-Рж. 
Бороденки, 1965; Пореч. Линник, 1952; 
Пыт. Кокошино, 1957; Тор. Чертёж, 
1962. ср. ковш, квшик, корц.
3. Кочерга (?). Где хлбы сажют, тъй 
клкъй, пъваршкъй — спякццъ — 
тагд вон. Фсё равно и пъваршка, 
клка. Остр. ср. клка, кочерг.

Вар. поваршка.
ПОВАРЁШКА2, и, ж.; чаще мн. 

Хвостатая личинка лягушки, голова-
стик. Галавстика у нас назывют 
паварёшка. Пушк. Бирюли, 1984. Бы-
вла карц завт паваршкай, а пава-
ршка-та в лжах плваит, лягшка 
из няё патм палуцицца. Остр. З 
лягхи выхдит икр, зелёная слись, 
а там чёрные крпачьки, патм 
длаюцца паварёшки, а з йих выхдят 
мленькие лягхи. Пуст. Станки, 
1962. Пъваршки ф прде плвают. 
Оп. Макушино, 1958. Што палйник, 
што паварёшка — галавсьтик. Себ. 
Холое, 1968. Паваршка — ан ишшё 
ни лягшка, галав бальшя и хвост. 
Дед. Плещевка, 1962. Паваршки есь 

в балтах, мленькии лягшки, а в ёй 
хвсьтик длнный, а сам крглая, 
што паварёшка. Палк. Слопыгино, 
2000. + поварёшка: Беж. Бардово, 
1969, Фатейково, 1962; Вл. Карцево, 
1978; Гд. Ремда, 2008; Дед. Городно, 
1969; Кун. Залучье, 1965; Н-Рж. По-
садниково, 1957; Оп. Макушино, 1971, 
Мышино, 1966; Остр. Демешкино, 
1978, Шитики, 1960; Печ. Кулье, 1961, 
Петровск, 1961, Печки; Порх. Бере-
за, 1974; Пуст. Красное, 1975; Пушк. 
Алуферово, 1985, Гришино, 1958, Тучи, 
1958; Себ. Чернея, 1962; Сер. Лаптево, 
1956, Малышево, 1958, Москва, 1956; 
поваршка: Беж. Бардово, 1969, По-
женка, 1969, Турово, 1962; Дед. Ламо-
во, 1972; Дн. Крутец, 1967; Кр. Блины, 
1971, Наволок, 1958, Треньки, 1958; 
Локн. Рожново, 1962; Н-Рж. Гриди-
но, 1957, 1961, Жуково, 1957, Извоз, 
1965, Пришвино, 1957; Н-Сок. Алё, 
1969, Фетинино, 1965; Оп. Глубокое, 
1958, Духново, 1958, 1961, Макушино, 
1958, 1961, Наклы, 1958, Полеи, 1971, 
Федорково, 1958; Остр. Бобыли, 1960, 
Демешкино, 1978, Пашково, 1960, 
1966, Родовое, 1965, Скуратово, 1997; 
Печ. Килинец, 1961, Моложба, 1961; 
Порх. Горка, 1962; Пск. Люботеж, 
1959, Филатова Гора, 1970; Пуст. 
Мясово, 1961; Пушк. Гришино, 1958; 
Себ. Аннинск, 1962, Масенково, 1961, 
Припиши, 1962; Сер. Малышево, 1956; 
Сл. Амосово, 1957, Поддубница, 1957, 
Тинеи, 1957; Холм. Авдунино, 1964; Ие-
ропольский. ср. головстик, поваршек, 
поварёха2, полйник; поварёшечка.

Вар. поваршка.
ПОВАРЁШКА4, и, ж. То же, что 

поварха 2. Прихафшы, чъццъ на 
поварёшку. Стр. Теребуни, 1975. 

ПОВРИВАТЬ, несов. Иногда, из-
редка приготовлять для еды в кипящей 
воде, варить. Панямншку паври-
вали на фтаря. Холм. Алолец, 1975. 

ПОВАРТЬ , ит, сов., что. 1. 
Подвергнуть варке в течение какого-н. 
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времени. Навриш [клёцки]: ф кипя-
тк кидиш, ф пчки павриш, патм 
тягиш на скаварад, патм снва ф 
пчку, штоп патсхли. Н-Рж. Дре-
нино, 1984. Раньше делали кутью 
с пшанцы… Зярн нямлотое, па-
мють, патм его поврють, по прють 
его в пчы. Песни Пск. земли 1, 16, Нев. 
Туркин Перевоз. Черна, мала крошка, 
а угодья много в ней; в воде поварят, 
ребята съедят (Гречневая каша). Ев-
лентьев, Загадки.  ||  Сварить, пригото-
вить для еды. Што паварть вчирам? 
Гд. Лядины, 1959. Ну, Сша, паврь 
картшку. Н-Рж. Гридино, 1957. 
2. Подвергнуть обработке кипячени-
ем (для отбеливания, для чистоты). 
Рньшэ втягаеш лён, атрплеш да 
нток напрядёш, павриш ф пчке: 
вад нальёш и ф пчку, штоп пабя-
лй бли. Тор. Назарино, 1963. Плит 
б был, глядш — паварли бы зана-
всачьки. Порх. Евановичи, 1962. Па-
ва рть бяльё нда. Кун. Полонейка, 
1974. 

Δ  В  г о л о в   (н и ч е г )  н е 
п о  в а р л о  у  кого-н. Кто-н. не 
смог вспомнить что-н., сообразить. А 
у мяня в галав ничва ни паварла. 
Нов. Углы, 1946. 

ПОВАРТЬСЯ, и т с я, сов. 
1. Подвергнуться варке в течение 
какого-н. времени. Нямнга рис пав-
рицца, патм вад далй саль, 
мала км заль. Локн. Загорье, 1971. 
С шалухй ни вриш блаки, фсё 
цстиш, ан павряцца пабльшы, 
и ксили ня бдит. Печ. Кулье, 1972. 
2. Прокипятиться в течение какого-н. 
времени (для отбеливания). Пъва р-
лись трпки. Порх. Хрычково, 1965. 

ПОВАРХА, и, ж. 1. Женщина, 
которая готовит еду и организует до-
машнее хозяйство в семье. Бальшха — 
та паварха у нас в дярвне. Остр. 
Кайново, 1961. ср. большха.
2. Женщина-повар, которая професси-
онально занимается приготовлением 

пищи в какой-н. организации. И вот 
паварха нальёт [дежурным-заклю-
ченным] патихньку, чшычьку супа 
падст патихньку от их [от надзира-
телей]. Пл. Заянье, 2007. ср. поварёш-
ка4, поварца, пварка1.

ПОВАРЦА, ы, ж. Женщина, 
которая варит еду для работающих 
в поле. Нявстка стршая — паварца, 
а астальныи рабтали. Пушк. Тучи, 
1958. 

ПОВАРШКА, и, ж. шутл. О ма-
ленькой девочке, которая в детской 
игре выполняла роль поварихи. А пъва-
ршка скок! — и есь. Оп. Пузырьково, 
1982. 

ПВРКА1, и, ж. Приготовле-
ние пищи, варка. Сасди тлька счас 
на паврку хадли к зеру, картшку 
варли. Порх. Гвоздно, 1974. ср. врка.

ПВРКА2 , и, ж. 1. То же, что 
поварха 2. У нас в деддме пварка 
есть, ян псен мнга знет. Себ. Ма-
сенково, 1961.
2. Подружка невесты на свадьбе. По-
врка — подружка невесты. ЛАРНГ, 
Беж.

ПОВРКИ,  [р о к], мн. Приготов-
ленные на завтрак остатки еды вче-
рашнего дня. Карпов. 

ПОВАРНТЬ, несов. Варить, 
приготовлять еду. Бду паварнть па-
свему. Палк. Борохново, 1958. 

ПОВАРНИЦА, ж. Ковш, чер-
пак. Поварница [Раздел: Домашнее 
хозяйство]. Разговорник Т. Ф., 97, 
1607 г.
ПОВРНИЩЕ. Название пожни 

рядом с дер. Гвоздно Гдовского р-на. 
Пожня Брцкий лук, Поврнишше, 
Студёнка, Заручёвня, та фсё пжни 
у нас. Гд. Гвоздно, 1959. 

ПОВРНЯ, и, ПОВРЬНЯ, и  
и ПОВАРН1, , ж. 1. То же, что по-
варёшка1 1. Ннкъ, сним паварн, 
врку разливть бду. Печ. Моложба, 
1961. Паварн — паварёшка дере-
внная крглая и с хвосьтиком. Печ. 
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Крупп, 1967. Паварн — та чюмчька, 
суп разливть. Печ. Кулье, 1961. Па-
варнёй суп наливим. Сер. Смержа-
ха, 1958. Паварнёй вытягеш [мясо] 
и в бнку, и ф кипятк упускеш. Гд. 
Чернево, 1968. Сяд уш, вот паврьнёй 
вдрю! Печ. Моложба, 1961. + поварн: 
Гд. Аксентьево, 1946, Желча, 1981, За-
могилье, 1959, 1972, Островцы, 1958, 
Пнево, 1958, Подолешье, 1959, При-
буж, 1968, Самолва, 1972, Сосно, 1981; 
Печ. Городище, 1972, Лезги, 1965, Ли-
сье, 1974, Михалёво, 1958, Моложва, 
1972, Подграмье, 1962; Пск. Жидилов 
Бор, 1973; Пыт. Заводино, 1958; Сер. 
Ремда, 1956; Опыт. ||  чего и без доп. 
Количество пищи, которое помещает-
ся в поварёшку. Ты ня нался? Давй я 
тяб две паврни яшшё палаж. Печ. 
Печки, 1970. Нда паврню ржык 
фспать ф суп. Сер. Боровик, 1958. 
Шшей ям налла две паварн. Печ. 
Рагозино, 1950. Влей шшей поварн. 
Сер. Серёдка, 1957. ——  в сравн. На 
мян бальшстая кпля кпнулъ, как 
пъварн. Печ.
2. Ковш для пива. Поврня. Пав. Турея, 
1957. 
3. Летняя кухня вне дома, на улице. 
то поврня нша, кшанье варм. 
Стр. Остров, 1959. Пво врим на 
паварнх, на лицы. Гд. Мошки, 1947. 
Вы пожлуйте, дявцы, на повр-
ню на мо. Полн. Подборовье, 1946. 
~ Поврня. Название поля около дер. 
Ледно Холмского р-на. Паврня, Чст-
ки — часть пшуть, часть ксють. 
Холм. Ледно, 1964. 

1. 3 поварни мѣдныя. Кн. Ям-
ского, 18, до 1726 г. + XVII в.: Кн. 
Поганкина.
3. На дворѣ хоромъ: изба плоская 
на взмостѣ четырехъ саженъ, да 
анбаръ съ передѣломъ семи са-
женъ… да поварня полутретьи 
сажени, да за дворомъ на бере-
гу анбар. Кн. писц. I, 103, 1585–
1587 гг. А на дворѣ хоромъ — че-

тыре избы… да двои ворота, да за 
дворомъ поварня. Кн. Поганкина, 
45, 1655 г. ||  Помещение в доме, 
где готовят пищу, кухня. Повар-
ня [Раздел: Домашнее хозяйство]. 
Разговорник Т. Ф., 97, 1607 г. Поди 
в поварня (!) да пытай у повара, 
ужё-ль ѣство поспѣло. Там же, 
218, 1607 г.
4. спец. Небольшое кустарное про-
изводство, где изготавливают 
(варят): а) напитки. Въ Запсков-
скомъ концѣ… был Нѣмецкой 
приѣзжей, а нынѣ там дворъ да по-
варня пивная, и винная. Кн. писц. 
I, 10, 1585–1587 гг. б) мыло, соль 
и др. А нынѣ на томъ мѣстѣ дворъ 
да поварня пивная, и винная, 
и вощаная, и сальная. Кн. писц. I, 
10, 1585–1587 гг. На Запсковьѣ же 
на нѣмецкомъ берегу были повар-
ни, а варили въ нихъ мыло, а нынѣ 
мѣста пусты. Там же, 73, 1585–
1587. И на погребах… и на повар-
нях суды мѣдные и оловяные и 
в полате сол и железо и в житни-
цах всякои хлѣб ржанои и еровои. 
Кн. пер. пск. Печ. м., л. 3 об., 1652 г.
ПОВАРН2, и, ж. рыб. Спле-

тенная из прутьев ловушка для рыбы. 
Как лёт прайд, срзу нда пъварн 
ствить в закл, тагд рби мнгъ 
пъпадицца. Кр. Остропяты, 1958. 
По варн бли паствлены, с пртьеф 
сплетен, рпка туд и ид; другй 
рас так ввлицца, мхам пакрта. 
Кр. Блины, 1971. 

ПОВАРНК, а, м. То же, что по-
варёшка1 1. Влей Палкну врки, там 
пъварнк был. Гд. Замогилье, 1971. 

ПОВРЬНЯ см. поврня.
ПОВАТНА, ы, ж. Вар. → паутна 

(Вып. 25, с. 166).
ПОВВЕДЁННЫЙ, а я, о е. флк. 

Внесенный в список, учтенный. Да-
чшъ ма рннъя, ты в запскъх пъза-
псънъ, ва фсих кнгъх пъвведённъя. 
Печ. Вишняково, 1960. 
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ПОВЕВТЬ, а е, несов. 1. Колы-
хаться, развеваться. Платк блый 
пывявя ны май ны гылав [Песня]. 
Н-Рж.
2. Дуть, веять. Бывлъ кнки хадли. 
Сидш нъвярх, пъвявя витерк. Гд. 
Спицыно, 1981. 

ПОВДАТЬ1, а ю, а е т, сов., 
что, о чём. Рассказать, сообщить. 
Ты повдай [диалектологам о свадь-
бах], ни аткзывай зрзу. Себ. Идри-
ца, 2005. Он мне повдала о своём 
гре (без транскр. в источн.). Холм. 
Старое, 1962. Пайдёмтя, пасидм 
на брявшычке, я вам фсё павдаю. 
Порх. Гвоздно, 1974. + Н-Рж. Хари-
тоново, 1957. ср. вговорить, набять, 
обсказть, ополоновть, пересказть.

Стражие же видевше рать ве-
лику, пригнавше повѣдаша До-
монту, что рать пребродилася 
Двину. Лет. II, С, 1265 г., л. 163 об. 
(сп. XV в.). Тогда, егда быша мно-
зии дождеве, бысть проявление 
нѣкоему священнику в Велеискои 
волости на Плотичне: едующе-
му путем бысть тма и по тме об-
лак светел, та же глас невидимо 
глаголя: повѣжь людем, дабы ся 
обратили кождо от злаго безако-
ниа и злобы. Лет. II, С, 1484 г., 
л. 219 (сп. XV в.). Побѣже попъ 
с побоища и прибѣже въ Изборско 
и повѣда имъ [изборянам] лиху 
вѣсть: всѣх псковичь и изборянъ 
побили Нѣмцы. Лет. I, Т, 1343 г., 
л. 21 (сп. XVI в.). Или не выдадите 
Нездильца поручнику, то мы ис-
правимъ въ Пльскове на вашеи 
братии, а вамъ повѣдаемъ. Гр. 
Новг. и Пск., № 332, 1266–1291 гг. 
Онъ же [Тимофей] по преждере-
ченному повѣда ему [архиеписко-
пу Пимену] вся повелѣнная отъ 
Бога. Онъ же не внятъ ему вѣры. 
Пов. явл. икон, 128, XVII в. О сем 
же граде Пскове именно совеще-
ваю вам и поведаю вам, яко же 

о нем слышахом. Пов. прихож. Ба-
тория, 134, XVI в. + XV в.: Лет. II, 
С (862 г., 1169 г., 1265 г., 1485 г.); 
XVI в.: Рассказ Дорофея (1581 г.).
ПОВДАТЬ2, сов. 1. Попробовать 

на вкус, отведать. Там и повдаете, 
варнья дла. Стр. Страшево, 1965. ср. 
вкусть, дотрнуться, облкомиться, 
покхать, укусть.
2. Испытать в жизни, изведать. 
А войн настгла, тут я повда ла г-
рюшка. Дн. Крутец, 1967. ср. встртить, 
вворотить, г р я  н а х л е б т ь с я 
(см. гре), зазнть, испытть, набть-
ся, н а в и д т ь  г р ю ш к а  (см. 
на видть), перебть, перевидть, п о -
ж е  в т ь  ж е л з н о г о  б о б   (см. 
же лзный), п о к х а т ь  г р ь  к о г о 
и  с л д  к о г о  (см. грький), п р и -
н т ь  (т п н у т ь, х в а т т ь, х л е -
б а н т ь, х л е б т ь)  г р ю ш  к а 
(см. грюшко), п р о й т  и  д д ы, 
и  в   д ы, и  п у з ы р  (с м. д у д ) , 
с х в а  т т ь  г о р ч н у ш к и  (см. 
гор чнушка), у з н т ь, п о ч ё м 
с о т  н я  г р е б е ш к в  (см. гребе-
шк), х в а т т ь  г о р н ы  (см. го-
рна2).
3. Разузнать, определить. Дай-ка 
павдать, куд афц ушл. Остр. Гри-
вы, 1978. ср. перевдать.

ПОВЕДНИЕ1, я, с. 1. с опре-
делением. Принадлежность по рож-
дению к какой-н. социальной группе, 
происхождение. «А каква ты паве-
дния?» — «Я паведния плахва: 
мать ма прчка, а атец рыбк». Себ. 
Владовени, 1961. нна-та из бннава 
павядния, а свёкра яё разграмлли. 
Беж. Аксёново, 1969. Он поведния 
небогтъва бли, остлися сроты, 
содержть мтери н с чевъ блъ. 
Ляд. Марьинское, 1959. Я, гъварт, 
мяшшнкъ, кулцкъвъ павидния. 
Гд. Ямм, 1990. Тётя Сша багтава 
павиднья. Пушк. Велье, 1976. ||  Об-
раз жизни, который зависит от ма-
териального благополучия, достатка. 
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Вот з багтаγо паведния дажывёш да 
какй избёнки. Палк. Грибули, 1976. 
||  О животных. Порода, особенности, 
которые передаются по наследству. 
Пчёлы у мен харшэва паведния. 
Дед. Городно, 1967.
2. Замысел, первоначальная идея. Пё-
тра стрил грот-та, евшно бло 
поведнье, он зачынл, явшна мсля 
бла, яв и грот. Гд. Гвёрстка, 1946. 

Вар. поведнье.
ПОВЕДНИЕ2, я, с. Образ жиз-

ни, поступки, действия кого-н. Другй 
тлька бйкий, а пъвядния харша 
в нив. Гд. Самолва, 1960. А так рябта 
мные, што гъварть, паведние пла-
хе [воруют]. Остр. Подмогилье, 1955. 
Стыдлвый — тъ такй, што ем 
фсё пирит фсем нилфкъ за сваё па-
виднии, чюит сиб винавтым фсиг-
д. Дн. ||  Образ действий, поступков 
по отношению к кому-н. Мне залётка 
гаварт: у тяб печльный вит. Залёт-
ка, вшэ павядние мян не весе лт 
[Частушка]. Беж. Ухошино, 1977. 

ПОВЕДНКА, и, ж. Уклад, обы-
чай, распорядок (дня, жизни и т. п.). 
Карпов. ср. поведнция.

ПОВЕДНЦИЯ, и, ж. То же, что 
поведнка. СРНГ 27. 

ПОВЕДНЬЕ см. поведние1.
ПОВЕЖДТЬ, несов., кого. По-

читать, уважать. Зачм мне с вми 
жыть, если вы сва мать ня па-
вяждли. Печ. Ротово, 1976. ср. пова-
жть.

ПОВЕЗД, нареч. Всюду, везде. 
Павизд па маγазнам есь. Оп. Боло-
тово, 1961. ср. везд, всду, повсду.

ПОВЕЗНЬЕ, я, с. Счастливый 
случай, удача. Вот таке повезнье: 
карву купла. Гд. Быковщина, 1991. 

ПОВЗИТЬ см. повсить.
ПОВЕЗТ, з ,  е т ь, ё т, ё, сов. 1. 

кого, что. Погрузив на что-н., начать 
перемещать, сопровождая. О, машна 
пашл, прадкты павязл в дярвню. 
Беж. Бардово, 2003. Бла павизть 

бтька лён тат здавть ў Нвиль на 
кабўки на свай, аттда ўзеть дних, 
плтють ям. Усв. Мса как павизёш 
в грат, срзу чрик завядёцца. Кр. 
Дубари, 1961. ||  Взяв с собой, поехать 
куда-н., чтобы доставить с какой-н. 
целью. И вот я пахала, пиридчю 
павизл [сыну в тюрьму]. Остр. Под-
могилье, 1985. А патм в Линингрт 
йив [сына] здавть [экзамены] пъви-
зё. Палк. Небоги, 1993. Врач повёзлъ 
ев в грът. Гд. Островцы, 1958. Эта 
дочь печалится, што повезут меня се-
годня вечером змею на съедение. Чер-
нышев, Сказ. и лег., 59. Аблипть изб 
бдут, шпалры аттль павязё. Дед. 
Овинец, 1966. ||  Понести на себе. Конь 
проговорил человечьим голосом: «Вы 
садитесь на меня, я повезу». Чернышев, 
Сказ. и лег., 123. Потом [лиса] повезла 
ону [девочку]. Волк увидал, што она 
повезла яну — сразу и побежал и до-
гнал. Там же, 82. Мать йив [ребен-
ка] на крикшках павизл; а вот кагд 
пасдим на спну и држым йив вот 
так, на крикшках. Пл. Заянье, 1986. 
2. Организованно отправить для до-
ставки куда-н. Нарт атсылли 
в Мр ман, на Мрман павизл, гава-
рт. Остр. Подмогилье, 1985. Дайшл 
да Варшвы, и нас абртна пывяз л. 
Н-Сок. Мартиново, 1968. Брат при-
шл, сказл: «Ншых нмцы павязл, 
а я убёк». Дед. Навережье, 2005. 
3. перен. Оказаться в силах справить-
ся с чем-н., сделать что-н. Я так ни 
пъвяз [старушка о работе в огороде]. 
Остр. Федурково, 1970. 
4. безл. Об удаче в каком-н. деле; по-
счастливиться. Сха дти, ма дара-
гйи, схадти, мжа, павизё што-
ни бть. Н-Рж. Погорелово, 2006. ср. 
повезтсь.
5. кого. То же, что повест1 1. Лшать 
повезьл картшку пахть. Пл. Лядин-
ки, 1968. 

1. Повезе псковитинъ съ ого-
рода капусту черес Торгъ мимо 
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княжеи дворъ, и шестникъ, по-
хитивъ силою наручье тое капу-
сты, даде княжому барану, и про 
то начаша псковичи которатися 
с шестьниками. Лет. II, С, 1465 г., 
л. 209 об. (сп. XV в.). ||  Взяв с со-
бой, поехать куда-н., чтобы до-
ставить с какой-н. целью. А какъ 
прочь едя князь великои, и по-
има с собою новгородскых бояръ 
6, и Марфу с собою повегле на 
Москву, и всю плениша Новго-
родскую землю. Лет. III, Стр., 
1478 г., л. 192 (сп. XVII в.). Велѣмо, 
государь, нѣмчина Пантелейка 
Иванова роспросити накрѣпко… 
сколь онъ давно во Псковъ 
приѣхалъ, и с какими товары 
торговалъ… и что онъ съ собою 
товару своего повезъ. Кн. писц. 
II, 27, 1631 г. Прииде же та весть 
к государю нашему, яко не токмо 
о миру от него прияти, но и послы 
его государевы бездельно с собою 
под Луки повези. Пов. прихож. Ба-
тория, 129, XVI в.
ПОВЕЗТСЬ, сов. 1. с кем. От-

правиться в путь, в поездку. А куд ш 
с млиньким [ребенком] пъвязёсся? 
Палк. Мельницы, 1968. 
2. безл. кому. То же, что повезт 4. 
А тй-тъ дачк джы пъвизлсь. Печ. 
Дубово 1986. 

ПОВК, нареч. 1. при глаг. с от-
риц. Никогда. У той Лахав н мжна 
забрцца, што павк не вйдеш. Себ. 
Борисенки, 1971. «Кав ты длаиш?» — 
«Утн рубл, штоп павк яв н 
была». Локн. Пузево, 1969. Ня аддавй 
мян, ттька, змуш, я павк ня 
захач. Оп. Духново, 1971. Ни забдим 
мы павк. Пушк. Цеци, 1989. Как мне 
не плакать, не тужить, повк мне та-
кова не нажить. Фридрих, 22, Гавры. 
Праважл милый да тну, Гаварл: 
«Павк не кну». Сам и кнул, 
пазабл, Кад другю палюбл [Ча-
стушка]. Пуст. Галузино, 1962. + Дн. 

Большая Храпь; Кр. Зубавы, 1999; Печ. 
Печки, 1970. ср. вовк, вовки, повки.
2. Всегда; всю жизнь. И рибёнак 
жыф быў. Павк бы ўсе бли таке, 
а ўтарапх мжна ўсяк здлать. Нев. 
Мелюхи, 1963. Пъд вянцм ста пя-
чльна, никрасвый мой жанх. Я 
павк буду сярдцца на радтили 
свах. Пск. Детятино, 1959. ср. всегд, 
дром, завсегд.

ПОВКИ, нареч. То же, что повк 
1. Псле ржыкъф, цвятчик, павки 
ни взайдёш [Частушка]. Оп. Глубокое, 
1958.

ПОВЕЛЕВТЬ, ю,  е т, несов. 
1. кем, чем. Распоряжаться по своему 
усмотрению. А то вйдит ф сямь 
двушка, и павиливють, как сухм 
снъм, ни упкаиш на фсх. Остр. 
Немоево, 1966. 
2. Давать распоряжение, приказы-
вать. Один повелевает, двое надзи-
рают, трое исполняют (Ум, глаза, три 
пальца, которые держат ложку). Ев-
лентьев, Загадки.

2. с инф.  В волости же и в села 
и в засады непрестанно посылая, 
всякия запасы веляше в город 
вози ти; дворы же и достальныя 
кормовыя запасы жещи повеле-
вая, да не како врагом домы будут. 
Пов. прихож. Батория, 137, XVI в. 
Государев же боярин… Шуйской, 
приехав во Псков… веляше утвер-
жати всякими крепостьми стены 
града. Там же, 132.——  кому. Царь 
бо Василеи посылает послание 
к нему, и повелѣваетъ ему к собѣ 
въ царствующии град Москву 
приити. Лет. I, О, 1547 г., л. 714 об. 
(сп. 1636 г.).

ПОВЕЛЕНИЕ, с. Распоря-
жение, приказание. Он же [князь 
Михаил]… не разумѣ дядина лу-
кавства и злыя мысли, и не хотѣ 
преслушати царьского повелѣния, 
и прииде ко царю. Лет. I, О, 
1588 г., л. 714 об. — 715 (сп. 1636 г.). 
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Богъ гнѣваетца и претить нам, 
поне же бо согрѣшаем и презира-
ем повелѣниа его; аще ли же об-
ратимся, и не наведеть еже на нас 
томлениа и злоб. Лет. I, П, 1505 г., 
л. 656 об. (сп. XVI в.). Он [отрок] же 
со тщаниемъ повелѣние творяше 
со всякимъ покорениемъ и по-
слушаниемъ родителей, безъ вся-
каго прекословия, якоже подоба-
етъ святымъ. Пов. явл. икон, 121, 
XVII в. Сии же начальныя волки 
ко кровопролитию, извычнии его 
гетманы… обещаваютца к своему 
королю, яко к неутолимому аспи-
ду, по его повелению совершити, 
и розъехашася кождо во своя-
си. Пов. прихож. Батория, 131, 
XVI в.   Повелением чьим-н., 
в знач. нареч. По чьему-н. распо-
ряжению, приказу. Того же лѣта 
другую церковь камену постави 
Михаилъ Святыи в Поли, в жень-
ском манастыри, повелѣниемъ 
добраго господина Захарии Фо-
минича. Лет. I, Т, 1398 г., л. 33 об. 
(сп. XVII в.). Того же лѣта мастеръ 
Еремеи съверши церковъ камену 
святыхъ мучениць Вѣры, Любве, 
Надежи и матере ихъ Софии… бла-
гословениемь служителя святых 
мучениць Ивана священника Ха-
хиловича, а повелѣниемь купец-
кых старостъ Андрѣя Тимофееви-
ча и Осея и всѣх купцовъ. Лет. II, 
С, 1415 г., л. 186 об. (сп. XV в.). Во 
градъ же Псковъ повелѣниемъ 
Царевымъ принесенъ бысть изъ 
Обители Печерския Чудотворный 
Образъ. Надп. икон., 156, 1581 г. + 
XVII в.: Надп. кр. Ольги; Пов. явл.  
икон.

ПОВЕЛЕННЫЙ, а я, о е. От-
данный под чье-н. командование 
распоряжением начальника. В том 
же граде Пскове… царь… по чину 
устраяет своих бояр и воивод, ко-
егождо над повеленным его пол-

ком воиводствовати и по чину 
правити. Пов. прихож. Батория, 
125, XVII в.
ПОВЕЛТЬ, ,  т, сов. При-

казать, распорядиться. Каг Гаспдь 
пъвя лт, так и жыть бду. Сл. Кирил-
лово, 1961. ||  с инф. Разрешить, позво-
лить. Дождь не призавёш, ня павелё-
на. Вот летть бла павлёно, и па-
лятли [в космос]. Пуст. Усохи, 1961. 

с инф. И бысть день пятый 
четвертокъ повелѣ богъ извести 
земли всякъ звѣрь и скоты и пти-
цы и рыбы и гады и прочая ды-
хания. Лет. I, Т, 1299 г., л. 12 об. 
(сп. XVII в.). И повелѣ [князь] 
церковь поставити Покров пре-
святеи богородицы из своеи каз-
ны. Лет. I, П, 1522 г., л. 667 об. 
(сп. XVI в.). И подаваше [влады-
ка Макарий] их [татар] священ-
ником, и повелѣ их крестити во 
крестьяньскую веру. Лет. I, П, 
1536 г., л. 673 (сп. XVI в.). Госуда-
ревы бояре же и воиводы повеле-
ша во осадный колокол звонити. 
Пов. прихож. Батория, 140, XVI в. 
——  кому. А в то время Олгердъ 
и Кестутии повелѣша своимъ Ли-
товникомъ и псковичемъ броди-
тися за Великую реку. Лет. II, С, 
1341 г., л. 173 (сп. XV в.). А князь 
Василеи повелѣ своимъ [людям] 
и кони сѣдлати и хотѣ бежати, 
и посадники съ псковичами одва 
добиша ему чолом. Лет. II, С, 
1480 г., л. 215 (сп. XV в.).  Се уради-
ша господине князь псковъскии 
Василеи Васильевичъ и вси по-
садники псковъские и весь госпо-
дине Псковъ на вечи посломъ еха-
ти къ чесному великому королю 
посадъника псковъского Василья 
Логиновичъ, да боярина своего 
Юрья Ивановича, и повелехомъ 
имъ посольство правити честному 
великому королю. Гр. Новг. и Пск., 
№ 339, 1480 г. И съ тою ссудою [из 
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монастырской казны] жити мнѣ, 
Ульянку, з женою и з дѣтми того 
Благовѣщенскаго монастыря на 
монастырьской вотчинной зем-
ли, гдѣ онъ строитель иеромонахъ 
Евфимий з братею повелитъ, во 
крестьянствѣ. Порядн. зап. Ни-
кандр. м., 579, 1696 г. Родители 
же его [Тимофея] повелѣша ему 
пасти скоты, онъ же со тщаниемъ 
повелѣнное творяше. Пов. явл. 
икон, 121, рук. XVII в.  + XIII в.: 
Покровск. Приписки; XVII в.: 
Лет. I (1463 г.); Лет. III, Стр. 
(1266 г.); Зап. икон; Кн. прих.-расх. 
пск. Печ. м. 
ПОВЛИТЬ см. повлить.
ПОВЕНЧНАЯ, о й, ж. Бумаж-

ная лента с изображением Спасителя, 
Божией Матери, Иоанна Предтечи 
и надписью, которую кладут на лоб 
покойника при церковном обряде по-
гребения. На лп-та пакйнику пъвя-
ншнъю, а в рки — пъдаржнъю. Сл. 
Амосово, 1957. Повеншную лжат на 
лоп прет тем, как опускют покй-
ника в гроп. Гд. Замогилье, 1972. Па-
ви ншная — што на лп кладт. Порх. 
ср. внчик, повенчное.

ПОВЕНЧНОЕ, о г о, с. То же, 
что повенчная. Копаневич.

ПОВЕНЧНЫЙ, а я, о е. Пред-
назначенный для венчания. Пави нчь-
нъе плтье, длннъе, блъе. >  П о -
в е н ч н ы й  н а р д. Корона, воз-
лагаемая на вступающих в брак при 
венчании. Ён [жених] пъвяншнъй 
нарт нси вакрк гълав. Печ. Ива-
ново Болото, 1960. 

ПОВЕНЧТЬ, ю, е т, е, сов. 
1. кого. Совершить брак по церковному 
обряду. Бтюшка павиньчл мъладх. 
Нев. Их ф цркви и павенчли. 
ЛАРНГ, Пск. Мать ня павенчфшы, 
не кряшшёны [дети], ня в закне 
рждены. Тор. Михайловское, 1960. 
Вот поп павянчйит. Он [поп] в вян-
ц, а навирх крстик. Гд. Ветвеник, 

1966. Патм бтька нагавривая, как 
жыть, и павенця. Пск. Пашково, 
1981. сли поп ня павянчл, знчить, 
рна жанцца. Вл. Пахомово, 1963. 
«Не павенчю, — бтюшка сказл, — 
не пянй». Беж. Ухошино, 1977. Поп 
пъвеинчл; бывло, сли сва, кък-
нибть радн, тък поп неи веинчл. 
Стр. И тагд идёш вакрк, свцки 
в рукх, а бтька с мткай држут [све-
чи] в рукх, как ф скаварад, у галав. 
так и павянце. Остр. Пашково, 1961. 
||  кого. Женить или выдать замуж, 
совершив обряд венчания в церкви. Их 
[царского сына и безрукую девушку] 
повенчали. Чернышев, Сказ. и лег., 
28. [Девушки] взяли и повенчали 
его [Ивана]. Там же, 43. Павенчют 
нявсту и веселцца стнут псле. 
Вл. Дчька [есть], па вяньчли на 
сямнццатый гот. Вл. Демидово, 1952. 
2. То же, что повенчться. Мы 
пъвянцли (?) ж жынихм. Пав.

ПОВЕНЧТЬСЯ, ю с ь, е т с я, 
сов. Вступить в брак по церковному об-
ряду. На шастёрке здили павенчцца, 
калхс дал лашдак. Сл. Тинеи, 1952. 
Бывла, трбалась каснка такя, 
кагд павянчетца, тагд ей главу 
абвзывать. И пакупит жанх. Пск. 
Патрово, 1946. Как повяньцюцца, 
так срзу на дьве кос, а двушки — 
на анн. Н-Рж. Шики, 1961. Павян-
члись мы с мжым, а на фтарй 
день ев ф Крсну рмию забрли. 
Порх. Шмойлово, 1970. А рньшы, 
как павеньчишся, как разойтсь? 
Оп. Балахи, 1975. Блнник — как ни 
павеньчфшы, гаварт на тав чела-
вка. Дн. Михалёво, 1965. Не гарст 
хараш жывт, и любфь за парк 
ухдит; а павенчфшы, пабрансся, 
апдь душа лпне. Печ. Лавры, 1976. 
В мен сын уж ажынёный, ён 
пъвинцфшы. Гд. Чудская Рудница, 
1959. К нявсьте приежжют да венц, 
за нявстай; а как павенчюцца, то 
г жэних. Аш. Трубецкое, 1962. Ой, 
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забвочка, нас прочка, и рдины не 
жаль: Повенчемся, удем во чужй 
во дльний край [Частушка]. Пл. За-
янье, 1986. ср. повенчть. 

ПОВРГНУТЬ, сов., что. Раз-
бить, разрушить. В ту-та вайн фсё 
павржана у нас в дярвне бла. Пск. 
ср. повалть1.

ПОВЕРДИТЬСЯ, сов. Приснить-
ся. Мне сегодня страшное поверди-
лось (без транскр. в источн.). Пыт. 
Анюткино, 1957.

ПОВЕРЕДТЬСЯ, и т с я, сов. 
Тяжелой работой нанести ущерб свое-
му здоровью. Пайдём Втя, ни павяря-
дмся там, сли парабтаем анн. 
Н-Рж. Гридино, 1961. ——  чем. Зимй 
брёвнам повердицца и заболет ра-
ди култом. Стр. Всини. ср. надор-
вться, повережться.

ПОВЕРЕЖТЬСЯ, е т с я, сов. 
1. То же, что повередться. Рньшъ 
мы пъвиряжфшы, грзные бли 
мяш к. Гд. Каменка, 1981. Пускй 
ан павережецца, павережцца — 
раб тать черес слу. Гд. Ветвеник, 
1966. Пъвирижлъсь, тяжыл нест 
ту тжъсть, фсё боллъ. Стр. Лудо-
ни, 1975. ——  о чем. Он сном пови-
ряжлася, у ей и ног болт и спин. 
Порх. Теребунино, 1998.
2. Сильно устать, утомиться от рабо-
ты. Лук дошть прикатл г зимл, вот я 
с ним павиряжлась. Пушк. Пушкин-
ские Горы, 1962. ср. намчиться.
3. Испытать душевные страдания, на-
гореваться. Повирежлъсь я так [по-
сле смерти мужа]. Гд. Полно, 1990. 

ПОВРЕННЫЙ, о г о, м. При-
казчик с определенными полномочиями 
от лица хозяина. здил павренный, 
правярл къбак, пръвярл, склька 
нъ таргют. Пск. Большие Толбицы, 
1946.

ПОВЕРЁХ см. поврх.
ПОВЕРЗТ, в е р з , сов. экспр. 

Порассказать что-н. Малнька па-
вяр з, мжы што вбириш, и пра 

Вктара; мать мльца бби аствила, 
ён пашл и папл пат пист. Н-Сок. 
ср. наговорть.

ПОВЕРНУТЬ, сов. Изменить 
положение чего-н., перевернуть на 
другую сторону. И спхывали [обмо-
лоченные снопы], вычышшиш да, 
рза три павярниш, вот, ф кчку 
апихиш и виш лаптачкай. Пск. 
Рыдалы, 1967. ср. перевернть, повер- 
нть.

ПОВРИТЬ, в р ю, и т (ь), сов. 
1. Принять что-н. за истину. Жлица 
нкуды иттть, никт ни паврить. 
Вл. Хмелево, 1963. А я и не паврила, 
гршница. Аш. Трубецкое, 1962. Нель-
зя этому и поверить, чтобы лошадь ела 
горячие угли. Чернышев, Сказ. и лег., 
21. Фсё балтл, балтл, а я и паврила. 
ЛАРНГ, Порх. Пацалй мин милха 
биз аддху срык рас. Тльки я тад 
паврю, што влюблисси гарс [Ча-
стушка]. Паткуль, Остр. Ерёмин-
цы. ——  кому. Я паврю кжнаму. 
Остр. Кайново, 1966. Паврят мне. 
Нев. Поздняково, 1952. Атц сну ни 
паврил, што на свти любф есть. 
Палк. Самохвалово, 1948. Он [дурак] 
оттуда гром козла. «Ну вот, баба, — го-
ворит урядник, — поверила дураку». 
Чернышев, Сказ. и лег., 32. >  Г л а з м 
н е  п о в р и т ь  см. глаз.
2. что, кого. Поручить, доверить. 
——  кому. Теб не паврили бы дац-
ку, а паврили Сшэ. Кр. Агарыше-
во, 1958. ——  на кого. Рябёнка-та ни 
астфь, на дяфчнку ты паврила. 
Палк. Самохвалово, 1948. Ан [Луки-
нична] в атпуск, фсё павряна на 
Рйку [секретаря]. Пушк. Велье, 1980. 
3. Сделать что-н., чтобы убедиться 
в правильности чего-н. Звёздаф мнга, 
а ни вриш, сам паврь. Беж. Овини-
щи, 1969. Я поврила пошл, и, врнъ, 
бршки нет. Пл. Которец, 1962. Я уж 
хатлъ хнии дъкумнты паврить. 
Кар. Лютые Болота, 1961. А тъ за-
вёцца па-ншъму бизмн; а другй-тъ 
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рас и павриш: то завмгъф павриш, 
то мук павриш. Печ. Заходы, 1972. + 
Гд. Пнево, 1958. ср. проврить.

2. Я сроку тебѣ поставлю до 
Покрова, да опять дай мнѣ кабалѣ 
(!) и люди добры <в> поруку, кому 
можно повѣрить. Разговорник 
Т. Ф., 263, 1607 г.
3. А надѣясь на… милостивой 
указъ, что прежъ сего въ Лиф-
лянтехъ будучи великая казна 
собрана и въ томъ было мило-
стиво повѣрено, а во Псковѣ ча-
яно и наипаче повѣрено будетъ. 
А. земск. торг. д., 28, 1666 г.
ПОВРИТЬСЯ, сов., кому. По-

ложиться на кого-н., довериться. 
Низнакмыи лди з блъ свта при-
шл, так как им мжна бла пав-
рицца. Остр. Гривы, 1978. 

ПОВРКА, и, ж. Проверка; кон-
троль. В ёй апярцыя бла, нда нъ 
паврку сйздить. Стр. Ксти, 1962. 
Бла на паврку в Ленингрде, зда-
рва. Ляд. Васильевщина, 1959. Хдят, 
билты правирют, вот и паврка. 
Ляд. Лосицы, 1959. ——  чему. Бдет па-
врка псьмам, вбрасят; кто знет, 
дайдёт иль ня дайдёт. Холм. Залесье, 
1964. 

ПОВРНТЬ, н ,  н ё т, н е т, 
н е, сов. 1. что. Вращательным движе-
нием изменить положение чего-н. Руль 
поверн, лтка пуйдё, куд хчеш. 
Гд. Лунёвщина, 1948. Паврниш винт 
[самопрялки], и таг бстра бдит, 
што ни успиш и прясть. Печ. Ротово, 
1970. Куд ш ты, безмнъя, првиш, 
безмнъя, руль поверн [Песня]. 
Гд. Раскопель, 1966. ||  Вращая бурав, 
проделать отверстие в чем-н., про-
вертеть. Буравц, вртит дрява, ф 
плтниках правёртывают: фтснута 
плка ф кальц, и так кртят; нжна 
павярнть дрява. Порх.
2. что. Перевернуть, переворошить. 
Пярну повернть не мжэ, сльно 
тлстая стла. Полн. Замогилье, 1946. 

Шчас снъ ндъ пъвярнть, а патм 
кпны ствить. Остр. Должно, 1964. 
Схад сна павярн и агурц палй. 
Н-Сок. Фетинино, 1952. сли вёдра 
харшая, павёрнут сна рас и два. 
Дед. Красные Горки, 1957. Я тлька 
сна павирнла, чтбы фтар стран 
всахла. Слан. Нарница, 1988. Сна 
павирнёти да дажж, а грбить бдити, 
дош пайдёт. Локн. Садно, 1992. Толь-
ко когда снетков сушишь — печи не 
закрываешь, снетков трудней сушить, 
надо умелому. Собольков перевер-
нешь раза два — и хорошо, а тех надо 
знать, когда и как повернуть. Якуш-
кин, 109–110. ср. вернть, повернуть. 
||  Перекопать. Вяснй три рза агарт 
павернёш, раздлаеш, земл што пух 
бде. Кр. Дубари, 1961. ||  Взрыть, раз-
воротить. Вил такй бой, што фсё 
гарла, так фсё и шышла, фсю даргу 
павярнли. Остр. Дубки, 1976. 
3. что. Перемешать. У мяня, кад 
хач мсла спрвить, так ня павярнть 
смятну. Печ. Ротово, 1970. А бпки 
тжъ з гархавай кшъй, и вот хыш 
ан ня так густя здлана, рагткай 
павярн. Дед. Ламово, 1972. 
4. кого, что. Изменить направление 
движения, заставить двигаться в дру-
гую сторону. Вшли, лшать на рас-
станх, дахали да гар, где лшать 
мжна павярнть. Оп. Балахи, 1975. 
Надаст в адн страну [гонять ко-
ней], паврниш в другю. Остр. При-
езжино, 1960. хал па дарги, а патм 
павирнл машну ф пля. Пск. фцы 
хдють па зли, и никт не павер-
нёт. Остр. Оборотни, 1961. Схади, 
Мтя, павярн [корову], ан туд 
паваратлась. Палк. Плетни, 1964. ср. 
вернть, завернть, отворотть.
5. Изменить направление своего дви-
жения, свернуть. Тут я павирнл в лес 
и тикть. Пск. Щучья Гора, 1970. Ф 
првую павернёш, адн жыхарёк жы-
вёт, немдрая избёнка. Кр. Дубари, 
1961. Стрый кнь баразд ня тярет, 
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стрый конь ид прма, а маладя 
и туд паврне и туд паврне. Оп. 
Макушино, 1971. Наш дом по првую 
рку дорги к Вжышшям; подойдёте 
к колну и повярнте налво. Пл. Не-
жадово, 1964. ср. вернть, отворотть, 
повернться. ||  Изменить направление 
своего течения. Ряк кална здлала, 
пашл в другю страну, павярнла 
калнам, мянит направлния. Пск. 
Рыдалы, 1967. 
6. что. Изменить положение чего-н., 
поворачивая. Паврниш клтку, 
а зиц человечьим глосом говарить 
(с частичной транскр. в источн.). 
Печ. Лавры, 1969. Г даскм павирнл, 
бдя гнать. Остр. Немоево, 1966. Кал 
павр ниш страгавьё, плку, стра г 
жэ лзна, так шшку бьёт. Печ. Крас-
ная Гора, 1966. Сабка главу павир-
нёт, а волк фсем тлавишшем павар-
чиваецца, у нив шя ни вар чиицца. 
Пл. Заянье, 1986. 
7. что. Неловко ступив, повредить 
(ногу). В другй рас идш и пъвярнёш 
наг, нялфка. Н-Рж. Семёнкино, 
1976. Шла с рабты и ног стерла, 
по вяр нла. Палк. Слопыгино, 2000. ср. 
подвер нть.
8. что. Сделать иным, переменить. 
Кам бывит ндъ шт-тъ пъвирнть, 
в другй рас таг жэ псню пиримнят. 
Остр. Лутьяново, 1996. та псня 
азарня, а упсывай, как хош, никк 
не паврнеш. Дед. Городно, 1967. [Мэр 
Пскова] мнго повернл ф хоршую 
ст рону. Палк. Слопыгино, 2000. 
Ишш гаварт: «Бох атклкницца 
и фсё павернёт, за фсё заплтиш». 
Порх. Колотилово, 1998. «А он возьмёт 
и все в свою пользу повернёт?!…» — 
«Повярнёт, повярнёт!» — хриплова-
тым баском и даже с некоторой бесша-
башностью проговорил он [Василий 
Семенов Кулаченков]. — «Чего тут 
поворачивать-то? Он правду скажет, 
Лёвка». Успенский. ——  на что. Трднъ 
с ей гъварть, шшяс адн скжът, 

шшс на друге пъвернёт. Стр. Не-
гино, 1975. ср. изменть. ||  Сказать 
по-иному, назвать иначе. Ф старин 
фсё баркн, капста, свёкла, агурц, 
тъ ни пъвернёш никк. Печ. Бель-
ско, 1960. Карва пла, хош прапла, 
хош памёрла, как хош павярн. Остр. 
Крюки, 1978. ||  на что. Переделать, пе-
рестроить. Арбн хлбный повярнли 
на сарй, кржа крглая. Пл. Дворец, 
1968. Я два гда там жыл сам, пчка 
бла, а тепрь вот на амшрник 
павярнл. Слан. Загривье, 1958. ||  без 
доп. Преобразовать строй, порядок. 
Шпкъ гарс хатли павернть [соз-
давая колхозы]. Кр. Сакунино, 1983.
9. что. перен. Найти применение 
чему-н., употребить для чего-н. Схар, 
а ев куд хош пъверн, хош съмаг-
начку, хош чай попть. Пск. Волчьи 
Ямы, 1991. Рба, куда хчиш павир-
нёш, хош жриш, вриш. Вл. Куро-
во, 1963. Вот бстра как павирнла 
три килагрма схару, два килагрма 
в варнье палажла. Остр. Шики, 
1973. Ну, и куд вы слав ма патм 
павирнёти, куд днити? Локн. Мири-
тиницы, 1977. ср. испльзовать.
10. что. экспр. Быстро провести, сы-
грать. Свдьба бла скрая, за два 
дня павернли свдьбу. Остр. Шики, 
1973.
11. кого, безл. О наступлении смерти. 
Ни длга жыл, её бстра павирнла. 
Пск. Середка, 2002.

>  П о в е р н т ь  б л ь м ы.  не-
одобр. Направить взгляд, посмотреть 
куда-н. А я ей гаварла: «Куд ш ты 
сва бльмы павернла скасфшы?» 
Беж. Δ  П о в е р н т ь  г л о в у 
кому. Строго наказать кого-н. Павер-
нл бы галав ей за та. Ляд. ср. 
о т о р в т ь  г л о в у  кому см. голо-
в. Δ  О р ж и е  п о в е р н т ь  на 
кого см. оржие.

ПОВРНТЬСЯ, н с ь, н ё т с я, 
н т с я, н е т с я, сов. 1. Сделав обо-
рот, полуоборот, изменить положение. 
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Прят зркалам фстнит и рдицца, 
и так паврнецца, и так. Пск. Ольгино 
Поле, 1970. Я как услшала [стон вну-
ка], вой лхъ маё, как пъвярнлъсь 
[на постели], грым ап пл. Кр. Гу-
сово. За пты отомстить мне, да нет, 
он [петух] и до пта клевлся, как 
повярнсь, так ужлит. Пл. Дворец, 
1968. Гдфский: стнут нскалька 
пар, адн супртиф аннва, выхдит 
п рень, за ту, за ту рку, павнтицца, 
и павёрнуцца ва фсе страны. Гд. Дра-
готина, 1966. У Сшки кад спин 
зачешэцца, Рзы [корове] павир-
нёцца, ан ив йизыкм, у карф 
йизк шэрштый. Дед. Обуховец, 
2003. Паврнишся здъм [в игре], 
жы гант тяб, ты ф сирядны. Дед. 
Навережье, 2005. льха завтая, как 
вот перивтая, растё, растё и другм 
бкам павёрницца. Дн. Чертены, 1969. 
2. Двинуться, пошевелиться. Здлали 
мне блакду и бнки паствили, так я 
два дни павярнцца ни магл. Пушк. 
Поляне, 1980. Во мужк тркнул кш-
ку наскм сапаг, ан и ня павярн-
лась. Вл. Хмелево, 1963. Спит и да 
с мава да блава дн ходь бы павяр-
нфшысь. Гд. Драготина, 1960. ср. 
повер тться.
3. Опрокинуться, перевернуться. Сни 
павярнлись, ён внис, маншанки 
сврьху. Пуст. Вербилово, 1990. 
4. То же, что повернть 5. З Дубрвнъ 
дит и прмъ к ёму пъвёрнлись. Порх. 
Верхние Горки, 1961. Высккиваю я 
ч рез дарγу, лас павернлись на 
аткс. Нев. Прудищи, 1963. Зашт 
спт ник не паврницца над ншъй 
ли цъй? Печ. Федосно, 1960. 
5. Прийти, приехать назад. Я был ф 
Камкве, тлька павернлась бстра. 
Беж. Фатейково, 1962. Скра ты, 
Н дя, павирнлась с Ызбрска. Печ. 
Печки, 1970. ншы рас паврнецца 
[внук] — «Бабш, дай пакшать». 
Пушк. Тучи, 1958. ср. вернться, воз-
вра тться.

6. Уйти откуда-н. Нмцы у нас 
бстра павернлись. Палк. Марково,  
1961. 
7. О ветре. Подуть в другом направ-
лении. Зимнк — так ф холнную 
погду, а теплк — поврнецца, когд 
захче, так и тёпло. ЛАРНГ, Гд. Кагд 
втир с Кулска паврнецца, дошть 
бдя. Печ. Киршино, 1995.
8. Побыть некоторое время где-н. Он 
пахал у Ленингрт, он там у врачй 
нямнга павярнлся да и дамй. Пуст. 
Красное, 1975. В день сто чълавк 
паврница [на приеме у врача] фсё 
па трёшке, цлый дварц пастрить 
мжна. Беж. Сусельница, 1977. 
9. Подвернуться, повредиться. Упл н 
руку, он-то и повернлась, запхла. 
Ляд. Марьинское, 1959. 
10. Изменить состояние, свернуться. 
Пъвар [кислое молоко] да и бршу, 
аддхнет ан и палче пъвернцца. 
Н-Рж. Туровец, 1961. 
11. чем. Покрыться. Замёрзло, скль-
ско, фсё льдм повирнлась. Гд. Пере-
грёб, 1959. 

>  К а к  п о в е р н е т с <я>. Ка-
кое получит развитие, как сложит-
ся. Разговорник Т. Ф., 235, 1607 г.
ПОВЕРСТТЬ, сов. 1. что. За-

считать, зачесть (долг, деньги и т. д.). 
СРНГ 27.
2. кого. Поделить (детей). Копаневич, 
Пск. ср. поверстться.
3. Разделиться. Копаневич, Пск. ср. 
поверстться.
4. Уладить спор. Копаневич, Пск.

ПОВЕРСТТЬСЯ, сов. 1. Поми-
риться. Копаневич, Пск.
2. То же, что поверстть 2. Копаневич, 
Пск.
3. То же, что поверстть 3. Копаневич, 
Пск.

ПОВЕРСТНЫЙ, а я, о е. 
Относящийся к наделению чем-н. 
Пустошь Волятина, пашни пере-
логомъ худые земли… сѣна 40 ко-
пенъ, лесу пашенного десятина… 



212

да на мху вдоль полверсты, а по-
перекъ тожь… да поверстного лѣсу 
вдоль верста. Вып. кн. писцовых 2, 
282, 1670 г. 
ПОВЕРТТЬ, несов., что. 1. По-

ворачивать противоположной сторо-
ной, переворачивать. А ты скатерётку 
павертй набарт. Пск. Гора Бобыли, 
1967. 
2. Класть еще, подкладывать. У нас 
16 человк бло, бывло, как сдут за 
стол, тлько хлеп успевй повертй. 
Стр. Ждани, 1962. 

ПОВЕРТТЬСЯ, несов. Несов. 
→ повернться 1. Ну, пъвяртйся на 
бк. Гд. Кроксово, 1981. 

ПВЕРТЕНЬ [т н я], м. Легко-
мысленный человек. Даль III, 142. ср. 
легкомок, пверть.

ПОВЕРТТЬ, в е р ч ,  т и т, сов. 
1. что. Круговыми движениями поме-
шать, взболтать. Сметну пъверч, 
пъверч, и мслъ палчицца. Н-Рж. 
Туровец, 1961. 
2. Подкрутить, подвинтить ремон-
тируя. Давншныи чис, шчс уж 
ни хдят; дт-то их чинл, повртит, 
и пойдт. Порх. Боровичи, 1998. 
3. Зайти по пути, ненадолго. Зайд, 
павярт, я ишш не абфшы. Пск. 
Красные Пруды, 1966. ср. завернть.

ПОВЕРТТЬСЯ, в е р ч с ь, 
т и т с я, сов. 1. Сделать несколько обо-
ротов вокруг себя. А н-ка повяртсь. 
Полн. Борисово Поле, 1948. 
2. Подвигаться в разных направлениях. 
Пришл, паздарфкался, аблягнлся 
на дверь, смтрит, Зна сидфшы 
в жэт, павяртлся, ня птчует никт 
паси дть. Тор. Назарино, 1969. 
3. То же, что повернться 2. Ни павр-
тицца, фу, мядвдица гниля. Остр. 
Врёв, 1978. 
4. Найти выход из трудного положе-
ния, справиться с чем-н. Попрбуй-ка 
повертцца с прой кней. Стр. Ско-
вородка, 1962. ср. вкрутиться1.

ПВЕРТКИЙ см. повёрткий.

ПВЕРТЫ: >  С д л а т ь  п -
в е р  т ы. Перевернуть что-н. на дру-
гую сторону. Я вам пвярты здлаю, 
я пярну пирвярн. Н-Рж. Гридино, 
1961. 

ПВЕРТЬ, я, м. и ПВЕРТЬ, и, 
ж. То же, что пвертень. Карпов. + 
Даль III. 

ПОВРХ, предлог и нареч. I. пред-
лог с род. п. Употребляется при обо-
значении предмета, сверх которого, 
на который что-н. надевается, кла-
дется, лежит. Паврх рубхи еш-
ш набйник насли. Оп. Духново, 
1961. Смые фартвые бты наде в-
ли паврх сапк. Дед. Городно, 1967. 
В марзы аднут синк паверёх шубы. 
Ляд. Васильевщина, 1959. сли па-
гднъ, то надявли паверёх шбы 
каф тн, а харшыя пагдъ, так прстъ 
шбу. Печ. Петровск, 1961. Рубхи 
нас ли павёрх штанф. Нев. Рыжаки, 
1962. Нактка паврх кравти. Н-Рж. 
Елисеево, 1978. Вад паврх льда. Кр. 
Синеникола, 1961. Ржавц та абра-
зецца, бла вад и ан залгла, не 
ушл, паврх вад з блсками такм 
слой плвает. Гд. Драготина, 1966. + 
поверёх: Остр. Антошино, 1970, Мень-
шиково, 1961; Порх. Заречье, 1998. ср. 
наверх.
II. нареч. По верхней стороне чего-н., 
сверху. Партнку абрниш, а абры 
па врх идт крстикам. Остр. Паш-
ково, 1966. Вясь на къпыл нъдиёцца, 
па врх идё. Пуст. Вербилово, 1966. ср. 
пврху.

Вар. поверёх, повёрх.
ПВЕРХИ [о в], мн. Масляные 

круги на воде. Карпов. + Даль III. 
ПОВРХНИЙ, я я, е е. Находя-

щийся наверху. Виснй лёт те, и па-
врхняя вад на ём. Пск. Красные Пру-
ды, 1966. ср. врхний, поврхный.

ПОВРХНОСТЬ, и, ж. Наруж-
ная (обычно верхняя) сторона чего-н. 
Вдимасть бальшя, вдит фсё в ряк 
и на сшэ, на паврхнасти и вад. 
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Остр. Каношино, 1961. У нс-то растё 
рса такя, зднецца по поврхности 
вад. Гд. Раскопель, 1960. Слузь, кад 
па паврхнасти вад пакрывицца 
ишшё на лёт. Пуст. Станки, 1962. Ф 
шхтах там голь, а на поврхности 
дым. Ляд. Заполье, 1968. Одн сын 
у меня в Слнцах, ф шхтах, и на 
поврхности и ф середнах робтал. 
Пл. Нежадово, 1964.

ПОВРХНЫЙ, а я, о е. То же, 
что поврхний. Кагд вясн, рки раз-
лялсь, тагд вад паврхная бывет. 
Гд. Быковщина, 1991. 

ПВРХУ, нареч. 1. По верхней 
части чего-н. Хвль, кагд патхвтя 
втер, и пнизу няс и пверху. Пушк. 
Баслаки, 1947. Рбы у нас е, мярё-
ны, силфка, как клька, тлстая 
и фсё врмя пверху хдит. Кр. Ду-
бари, 1966. Бяльё катли: растилиш 
прстынь на стал, накрчиваиш на 
катлку и рубхай пверху катиш. 
Вл. Евдокимово, 2008. Фсё тха, так 
ништ, ня нда нырть, плвайти 
так, пвирху. Н-Рж. Погорелово, 2006. 
Кагд лёккая баран, клли д рива, 
прста плка ли кряжк, штбы 
баран пвирьху ни хадла. Локн. За-
горье, 1971. Мятна вросла боль шя, 
а угурцф нет, ну, бдут по врху. Гд. 
Горка, 1972. Длают γроп, аби вют 
яв калинкрам, пверху па γрбу 
паγрпшшина. Вл. Нюссо, 1963. 
2. То же, что поврх II. Невста кшу 
крю; стдинь, кша, а паслдния 
к ша, а пвирху кря стцым. Остр. 
Зехново, 1960. А из яравх тжа стй-
ки склдывают: два снап, патм иш-
ш дв, патм пвирху птый кл ли, 
назывли пятк. Порх. Шмойлово, 
1979. Шли адёжу — кафтны, пълу-
кафтны с варатнякм, на фсю адёжу 
пвирху надявть. Остр. Орлово, 1997. 
3. Так себе, средне (об урожае хлеба). 
Карпов.

ПОВЕРШТЬ, сов. 1. что. Дове-
сти до конца, завершить. Павершм 

дла бстра. Оп. Новоселье, 1961. ср. 
закнчить.
2. кого. Превзойти в чем-н. Он такй, 
а сын-тъ пъвяршли яв, таки 
чудни. Порх. Вир, 1961. Витлик, ты 
Ктьку павяршл, Ктька азарнца 
такя. Беж. Ухошино, 1977. 
3. кого. Убить. Мы срзу ёв угрбили, 
а дчка повершла мать. Стр. Всини, 
1947.

>  Ж и с т ь  п о в е р ш т ь  кому. 
Сделать тяжелой, несчастной чью-н. 
жизнь. Насукла, фсю жысть павяр-
шли. Беж. Цевло, 1960. ср. ж и з н ь 
з а г у б т ь  (см. загубть1).

Δ  П о в е р ш т ь  г л о в у  см. 
голов1.

ПОВРЬЕ, я, с. 1. Традицион-
ные правила поведения. На мсъди 
жанлись, а на Мслиницу ду к тёш-
шы в гсти, а в згъвины тёшшу 
в гсти вядё, таке в нас паврье бла. 
Гд. Подолешье, 1960. Там фсё псни 
такя, с взгам, палавну псни 
спат да взнут, где какя паврья. 
Порх. Лунина Гора, 1962. Ф кждай 
дярвни сва паврья. Кун. Залучье, 
1965. В Эстнии паврья бльшы. Гд. 
Раскопель, 1966. ср. обчай. ||  Заве-
денный порядок, правило. У их [фаши-
стов] так паврье блъ: как аднав 
нмца убьт, так двццать ншых 
растрялют. Слан. Куклина Гора,  
1958. 
2. Суеверное представление, приме-
та. Бла паврье, што как крсы 
встрегуть зимй абт на двар, то, 
гаварли, што калднья, гришли на 
каво-та. ЛАРНГ, Оп.

ПОВЕРТЬ1, ю,  е т, несов. 
1. что, кого. Устанавливать пра-
вильность или ошибочность чего-н. 
Поверл адн мужк ти бумги, 
шшитавдам он был. Гд. Самолва 
1960. Лён мачли, штоп влежылся, 
закриш хвръстъм, патм камнья, 
а кт-тъ пъвирл. Остр. Рудаки, 1992. 
А ти кртъчки апть нацльница 
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бдит пъвирть? Палк. Ушаки, 1981. 
Он во фсём райни поверит гас. 
Порх. Верхние Горки, 1961. Хвтит 
вам писть, павярть вас бдут, с ми 
гаварли. Беж. Бардово, 1969. Пове-
рют, мжа бальня карва. Сер. Боро-
вик, 1958. У нас карф паверют. Пск. 
Красные Пруды, 1966. Приежжют 
паверть, нарт рабтаит ли нет. 
Холм. Залесье, 1964. ||  что. Устанавли-
вать точность или неточность чего-н. 
У Тлика там е гъварн, па ним 
хъраш час пъверть. Пск. Дуб Бор, 
1968. Два дня уж ни пъвярли час. 
Кар. Лютые Болота, 1961. Гды я не 
паверю, здарвье есь, и дбро. Гд. 
||  что. Сравнивая, сличая, удостове-
ряться в соответствии чего-н. чему-н. 
Ты пъвярл таблцу с аблигциям? 
Сер. Боровик, 1958. Мать у них ф 
Прхаф ухала аблигции паверть. 
Порх. Евановичи, 1962. ср. проверть.
2. что. Удостоверяться в налчии 
чего-н. В вайн мны павирла, тял-
гу запрягть, мы ззди идём. Остр. 
Шики, 1976. 
3. что. Просматривать с целью кон-
троля. Придт [немцы], пъверют 
пъш парт. Пск. Шарино, 1977. Сагн-
ли фсех нмцы в адн изб, гаварт, 
дакменты бдим паверть. Порх. 
Курышкино, 1962. Ф пизди сидть, 
павирють билты. Н-Рж. Крутцы, 
1961. ср. проверть.

ПОВЕРТЬ2, несов., что. Несов. 
→ поврить 2. Мен уважли за мй 
трут, днижное дло фсегд поверли. 
Стр. Лудони, 1975. 

ПОВС, , м. и ПОВСА1, ы, м. 
и ж. 1. Пустой человек. Копаневич.
2. Озорник, проказник. Валрка, брось, 
не тян, иш павса какя. Остр. Ка-
нешино, 1961. ——  О животном. Хоть 
и павс был барньчик, а жлка. 
Остр. Врёв, 1978. 

ПОВСА1 см. повс.
ПОВСА2, ы, м. и ж. Кто вешает-

ся или виснет на ком-, чем-н. Павса — 

двачка лет тринццати, вшаецца на 
фсех. Н-Рж. Черноярово, 1957. Повса 
[ребенок] повсицца на скпку. Гд. 
Апалёво, 1959. 

ПОВЕСЕЛТЬ,  ю,  е т,  е, 
сов. 1. Стать веселым, обрадоваться. 
Што ш пависялла, застли хазина 
сваёва. Локн. Опоки, 1962. Δ Д у ш  
п о в е с е л л а. О хорошем настро-
ении, чувстве радости. Фчыр такя 
пагда был к вчыру, аж душ 
павеселла. Пуст. Симоново, 1990. 
2. перен. О животных. Стать здоровее, 
крепче. Карва был сксана, здлала 
табачк [раствор], спрснула, хлбец 
памачла, и павясялла карва. Остр. 
Подмогилье, 1985. 
3. перен. О растительности. При-
обрести прежний, свежий вид. Хоть 
малнька памачл [дождь], и кар-
тш ка павеселла. Оп. Лобово, 1975. 
К вчеру картшка павеселет, ня-
мн га фстфшы, а днём сафсм 
завл шы. Оп. Лобово, 1975. Дажж-тъ 
приш л, тък пъвисяле фсё [в огоро-
де]. Остр. Попово, 1964. ср. ожть.
4. перен. О жизни. Стать лучше, бла-
гоустроеннее. Тут уж рдасть: рдива 
дли, свет правял, сва стнцыя, 
елктра, павесялла жысь, а то н 
была ш не керасну, никав. Пуст. 
Красное, 1975. 

ПОВЕСЕЛТЬ, л ,  т, сов., 
кого. Привести в веселое настроение, 
развеселить. Пряхдят три двачки, 
в дрязначку пьные — «Пайдём 
к нам Гендий Михлыч, бяр гитру, 
нас пависял». Пушк. Велье, 1980. 

ПОВЕСЕЛТЬСЯ, л с ь, т с я, 
сов. 1. Провести время в забавах, раз-
влечениях. Гулнье бывлъ, рябты 
бли с мзыкъй, сми там тънцавли, 
а тепрь повесялцца нгде. Гд. Подо-
лешье, 1995. С таким весельчаком хоть 
и сам повесялишься, посмеешься (без 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Пушк.
2. Побыть в хорошем настроении, по-
радоваться. Бба впье, так пасидть, 
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пависилцца, а мужык задры, 
впье, так ишш хжы. Печ. Круки, 
1995. 

ПОВСЕМКА*, и, ж. и ПОВ-
СЕМКО*, а, с. 1. То же, что повсьма, 
повсьмо 1. Патм длали павсимки 
и мли в рушнй млке. Гд. Афано-
сово, 1959. Стрплют павсемку. Гд. 
Ямм, 1990. Павсимкам брасиш 
и мнёш. Сл. Слобода, 1957. Кад лён 
наберёш нскалька павсимак в анн 
пстку, и тад втриплиш. Остр. Ма-
трухново, 1961. Павсимки удбириш 
и мнёш. Пск. Шахницы, 1959.
2. Ум. → повсьма, повсьмо 1. Ад-
бирли павсимкъм млиньким, ка-
т ры ф пучкх мхънькии. Пыт. По-
щупино, 1979. 

ср. повсинка, повсомцо.
ПОВСЕМКО см. повсемка.
ПОВСИМО см. повсьмо.
ПОВСИНА, ы, ж. То же, что 

повсьма, повсьмо 1. Па двццать па-
всин [льна] ф пук, пски знчит, 
та грсть. Гд. Ветвеник, 1966. Пав-
сина — лён трёпаный. Н-Рж. Залу-
жье, 1978. 

ПОВСИНКА*, и, ж. То же, что 
повсемка. Лён насли, ну, пув син-
ку, вот и накопла. Гд. Лядины, 1959. 
Лён тряпли, рей насжын и льн 
павсинку тскали. Печ. Заходы, 
1972. Ръздяргим павсинки, тягим, 
длъим кжъль. Н-Рж. Залужье, 1978. 

ПОВСИТЬ, в ш у, с и т, и, 
сов. 1. что. Поместить в висячем по-
ложении. Звязд павсиш бальшю 
на ёлку, ан срзу изгибнёца. Остр. 
Кайново, 1961. Валдя наш ннче 
зд лал скваршник, да и то ня мок 
пав сить, чалавк бальнй. Пушк. 
Стречно, 1985. Кисйки купла, на 
икн ку павсить да на кна. Вл. Хме-
лево, 1963. Ты бы повсил кпочку 
на гвоздк. Стр. Сковородка, 1962. 
Я в Ывна павсила бяльё, вярёвач-
ка и парвлася. Печ. Кулье, 1972. Дай 
мне крёст, вот суд на груть павшу. 

Остр. Демешкино, 1961. Лукн, савн 
ан зовёцца, зерн сили, повсят на 
пълатнца и сют. Дн. Чертены, 1969. 
А посередне зпка, ллька, пов-
сена на вирёвочки. Стр. Сиковицы, 
1959. Бижш туд [на гулянье], ни 
пафшы, бартки н руку павсифшы. 
Кр. Синицы, 1999. Повзили вярёфку, 
взта валёк, и кацецца. Порх. Бу-
хары, 1966. Повесил [волк] грузные 
дровни и заставил ее [девочку] зы-
бать. Чернышев, Сказ. и лег., 82. Чего 
на гвоздик не повесишь? (Яйцо). 
Евлентьев, Загадки. ср. навсить, по-
в хать, повшать. >  Н а  з г о р  д у 
п о  в  ш е н о. О том, что прошло, 
не вернешь. Бла врмя и прайшл, 
и на згарду павшана. Н-Сок. Коз-
лово, 1952. Δ  К а к  з а  я з к  п о -
в   ш е н н ы й  (п о в ш е н). а) О 
чьем-н. очень громком крике. И кав 
орёш как за язк повшэнный? Гд. 
Заборовье, 1947. А он во двор как за 
язк повшэнная. Дед. Малая Зрапь, 
1965. б) О чьем-н. громком и надрывном 
плаче, воплях. В вас мальчшка как за 
язк повшэн, везь день вкае. Сл. 
Большой Низ, 1961. ср. к а к  з а  я з к 
п е  р е в ш е н  (см. перевсить). 
Δ  Т р  б ы  п о в с и т ь. Пойти по-
бираться. Как ни трбы ль павсить, 
а сы навь машны имють. Печ. Рас-
солово, 1986. 
2. что, кого на кого, перен. Возложить 
какие-н. обязанности, ответствен-
ность, заботу. Павшънъ фсё на 
старху, и вад, и карва. Пск. Ша-
рино, 1977. А сявдни рибятшык 
абришли на мян павсить. Пушк. 
Велье, 1985. Здесь двццать пять стак 
зямл, и павшан фсё на бнки. Беж. 
2001. ср. навсить.
3. кого. Подвергнуть смертной казни че-
рез повешение. Адн тут насплтничала 
нмцам, и атц и сна, што тут 
жли, на саснх павсили. Остр. 
Подмогилье, 1955. Ацц с афтамта 
расстрилли, а сястр сулли, мол, 
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павсим. Печ. Круки, 1985. Тут старш 
одню повсили, кт-то доказл, 
што кобы он партизнам нсят 
ед. Пл. Нежадово, 1964. Мужыкф 
бло дма упртафшы, так фси бли 
повшэны. Полн. Подборовье, 1946. 
Ён придтилим при нмцы был, ив 
в Астрфцах павсили. Гд. Подолешье, 
1960. Павсили на всилину дфку. 
Дн. Крутец, 1963. Сын приезжает в то 
время, когда она [мать] приведена на 
место казни и повешена. Чернышев, 
Сказ. и лег., 21. ср. повшать.
4. что. Надев на петли, укрепить. ти 
вартишки павсили, ан сламла. 
Беж. Ухошино, 1977. ср. навсить.
5. кого. Прикрепить, соединяя [жи-
вотное] веревкой, цепью с чем-н.; при-
вязать. Собка был повшэна на 
цэп, а вры пришл, льи сломли, 
и собка не гмнула. Пл. Дворец, 1968. 
ср. навязть.
6. что. Опустить вниз. Он [аист] 
сюд пришагл, ходл, крыл пов-
шэное. Гд. Безьва, 1965. Дрям в ляс 
растё, ан фсё дрмля, цвятк пав-
сифшы. Палк. Дивино, 1961. А угур-
ц нисклькъ ни раст, сидт пов-
сифшы листк. Стр. Давыдово, 1962. 
Глина багтина завфшы гала в 
павшэна. Пск. Ряднево, 1980. Цв-
тик гълав павсил, пътам што 
ни палтый. Беж. Фетинино, 1989. 
Δ  П о в с и т ь  г л о в у  см. голов1. 
◊  П о в с и т ь  н о с  см. нос. ||  Све-
сить. Сидт [кот] вот здесь здницэй, 
а лпы павшэны. Пушк. Велье, 1999. 
7. что. Определить вес чего-н. Я шшс 
павшу, скльки здесь свинны. 
Остр. Погорелка, 1985. ср. взвсить, 
по вшать. ||  Достичь какого-н. веса. 
Как трста килагрм павси [бык], 
так и вязт яв [на бойню]. Беж. Цев-
ло, 2004. 
8. Устроить, поставить. А на ряк 
у нас был пармъ павшъна. Локн. 
Рожново, 1962. 

Вар. повзить.

1. Того же лѣта кончана бысть 
стѣна камена перси кромскыа… И 
по том поставиша на персѣх коло-
кольницю и колоколи повѣсиша. 
Лет. II, С, 1424 г., л. 190 (сп. XV в.). 
При гробѣ повѣшенъ и мечь его. 
Надп. гробн. Доманта, 154. б. г. 
Жёнка не гусля, на стѣну не повѣ-
сить. Разговорник Т. Ф., 476, 1607 г.
3. Того же лѣта Нѣмцы на псковъ-
скои земли сѣно косиша, и пско-
вичи ѣхавше во двоюхъ насадах, 
и сѣно пожгоша, а Чюди изымаша 
7 мужь и повѣсиша их. Лет. I, Т, 
1427 г., л. 49 (сп. XVII в.). Подем 
в лѣс, одерем лык, <с>овьём ве-
рёвку, повес<и>м русином (!). 
Разговорник Т. Ф., 486, 1607 г. + 
XV в.: Лет. II (1424 г).
ПОВСИТЬС, в ш у с ь, в -

с и т с я, сов. 1. Зацепившись, повис-
нуть на чем-н. Я нгу сяб стерла, 
на дргах хала, упла, павсилась 
на круцк у дрк, мин тшшут. Оп. 
Мышино, 1966. Ну, молодца бы л 
гд-тъ повсифшы, рукф-тъ отр-
ван. Гд. Подолешье, 1959. Так плтье 
и павсилась на куст, ев мне и ра-
задрла. Стр. Нишева, 1971. Цаты-
ри штки бло, дятёнышы [аиста]. 
Адн павсился на правадх, згарл. 
Остр. Подмогилье, 1985. Павсилъсь 
и машна нъ пярлъх, прмъ нъ 
маст. Кр. Треньки, 1984. И там внутр 
стга астравны, а я на астравны 
павсилась нагй. Холм. Залесье, 1964. 
||  Ухватившись, держась за что-н., 
повиснуть. И ан [раненая подруга] 
павсилась на плчи, не атпускет 
мен. Остр. Покаты, 1997. ||  Опе-
ревшись на что-н., повиснуть. Рки, 
нги не држат, на грудну павшусь, 
дх занимит. Кр. Отево, 1961. 
Δ  П о в с и т ь с я  н а  ш ю  кому. 
О женщине по отношению к мужчи-
не. Навязаться. Ну, уж дфки как 
слдаит павсифшы мальцм на шю 
бис стыд. Дед. Городно, 2001. 
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2. Лишить себя жизни через повешение. 
И он павсифшысь на сваём ремн. 
Гд. Быковщина, 1991. Свякрфка не 
злюбла нявстку, та ушл в бньку 
и павсилась. Остр. Подмогилье, 1985. 
Мать ушл на рабту, а та павсифшы. 
Палк. Гороховище, 1961. Вот когд 
здесь был брин, вот назывлась 
Бринова ршшя, он там повсился. 
Пл. Радалицы, 2007. Дятй нет, так 
павсисси, а вот разашлсь. Кр. Влес-
но, 1999. ср. повшаться.

ПОВСИЧКО, а, с. Лента, узкая 
полоска материи. Косоплёточка — 
м ленько повсичко. Гд. Апалёво, 
1959. ср. косоплётка.

ПОВСКА, и, ж. Женское украше-
ние, бусы. Повски з бсеру носли. 
Дн. Крутец, 1969. 

ПОВСЛЕЦ, а, м. Горсть льняного 
волокна. Адбирёш ат кул павслиц, 
што в рку забирёцца. Пуст. Козодои, 
1948. ср. повсьма, повсьмо.

ПОВСМО см. повсьмо.
ПОВСНИЧАТЬ, а ю, а е т, а е, 

несов. Бездельничать, лодырничать. 
Ён ф тя тка павсничая. Беж. Соро-
кино, 1964. Рабтник не повсничал 
на рабты. Дн. Замошки, 1957. Ён 
лю бл павсничать. Н-Рж. Бородён-
ки, 1965. ср. г о н т ь  (к р ч и т ь, 
с т р и т ь)  л д ы р я  (см. лдырь).

ПОВСНЫЙ, а я, о е. О детях. 
Непослушный, проказливый. Какй ты 
повсный мальчшка. Гд. Орёл, 1958. 
ср. озорнй1.

ПОВСОМО см. повсьмо.
ПОВСОМЦО*, а, с. То же, что 

повсьмо. то уж мленько пов-
сомцо. Гд. Апалёво, 1959. ср. повсемка.

ПОВЕСТВОВАТЬ, несов. Со-
общать, говорить. И по томъ но-
вогородцы прислаша во Псковъ 
подводского Есипа гонцемъ, 
и нача повѣствовати: братия 
наша моложьшая, мужи пскови-
чи, братъ вашъ Великии Новъго-
род вамъ кланяется, чтобы есте 

нам помогли противу великаго 
князя. Лет. I, Т, 1456 г., л. 67 об. 
(сп. XVII в.). Приеха посолъ 
псковъскии с Москвы от князя 
великаго Ивана Василиевича… 
и повествоваша посольство на 
вечи пъсковичемъ, что князь ве-
ликии не пустилъ нас к себѣ на 
очи три дни. Лет. I, Т, 1463 г., 
л. 77 (сп. XVII в.).

Вар. повестовать.
ПОВЕСТ1, в е д ,  д ё т (ь ),  д ё, 

д е, сов. 1. кого. Ведя, сопровождая, 
направить чье-н. движение куда-н. 
Ан [парни] приплсывали, при-
ккывали, патм нас ф сни вазьмт, 
павядт на ярш. Гд. Быковщина, 
1966. Маладшку в бйню павел, 
нда пяс на кменку брсить. Остр. 
Козлы, 1960. Взял Володя командира, 
повёл в ту кмнату. Чернышев, Сказ. 
и лег., 107. Повянчлиси, потм по-
вядё кругм наля. Гд. Апалёво, 1959. 
Я возьму дружка за ручушку, Повед 
дружка вдоль по улушке. Копаневич, 
Нар. песни 1, 16. Павядёмти кней 
купть. Пушк. Гришино, 1958. Павяд 
кан ў пле. Н-Сок. Козлово, 1952. 
Карву павял па дирвням [прода-
вать]. Слан. Заручье, 1988. Усудрь по-
сматривае, когда мальчишка поведе 
коня. Чернышев, Сказ. и лег., 97. ||  Ведя 
расставить, развести. Пъвял нас 
па свам рабтам: кто стрлки, кто 
шплы. Пушк. Поляне, 1980. ||  Пой-
ти следом за кем-н. Павядёть волк, 
слдам идёть за табй, ня тргаеть. 
Вл. Пахомово, 1963. ||  что. Направить 
движение транспортного средства. 
Какй-та павёл чрез рку цалн. 
Печ. Лисье, 1970. Тка ты павядёш 
[запряженную лошадь], я сивння 
нидглый. Остр. Скуратово, 1997. 
2. кого. Взяв с собой, увести. А мтку 
вон цыгни павял. Вл. Паньково, 
1963. 
3. безл., кого. Повлечь в сторону, кач-
нуть, пошатнуть. Вшла ф сни, ме-
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н и повел. Дн. Гривки, 1963. Ми н 
пъвял, пъвял, я на тът бок и трх-
нулъсь. Порх. Гнилицы, 1961. + Карпов. 
>  Ш а т  п о в ё л  см. шат. >  Ш а т н 
п о в ё л  см. шатн.
4. безл., на что. перен. Повлечь, потя-
нуть. На сон павял, как паш, так 
спать хчецца. Остр. Кахново, 1960. 
Дфку срзу на питьё повел, псли 
солёново. Пл. Которск, 1962. >  Н а 
е д   п о в е л  (п о в е д ё т)  см. ед.
5. чем. Подвинуть, переместить 
что-н. по какой-н. поверхности. С вя-
сёлак вник нда, а глушна — лист 
шшар  бтинький, павидёш [рукой] — 
чуствтильна, што ни глтка. Порх. 
Малая Уда, 1962. ——  по чему. П 
низу рукй павял, грича, пол зага-
рлся. Кар. Гора Бобыли, 1960. Ми ра-
памазнье — то бтюшка макнёт там 
и па чял павядёт. Гд. Ветвеник, 1966. 
6. что. Начать прокладывать, про-
водить. Даргу павядть харшую, 
шас, в Латшшыну здить. Палк. 
Горбунова Гора, 1976. Даргу здесь пъ-
видт. Пыт. Гаварт, сенью свет нам 
паведт, свет бдет. Холм. Лосиная Го-
лова, 1964. 
7. что. Начать совершать какое-н. 
действие. Не аб там повяд я бисду. 
Гд. Кануновщина, 1968. После венца 
повели опять пир и беседу. Чернышев, 
Сказ. и лег., 119. Повели эту свадь-
бу, как и раньше вели. Догуляли до 
двенадцати часов. Там же. Сначла 
ничво ня знал, потм повёл дло 
и вшэл ф слву. Пл. Нежадово, 1964. 

>  П о в е с т  с е б . Поступить 
каким-н. образом. сли хъраш сяб 
пъвядут [люди], то вку прибвлю, 
сли плхъ — адбвлю [сказал Хри-
стос]. Пск. Смержаха, 1980. Как сяб 
пъвидёш, так сиб и найдёш [Посло-
вица]. Порх. Рудаково, 1976. сли так 
павядёте сми сяб, ня здити. Пск. 
Рыдалы, 1967. 

1. Поведи конь (!) в хлѣв. Раз-
говорник Т. Ф., 80, 1607 г. ||  Пойти 

во главе, направляя движение. И на 
зиме смольнян князь великии по-
вел к Москве. Лет. I, П, 1514 г., 
л. 663 об. (сп. XVI в.).
2. И посрамлени [литовцы] 
и поведоша своя мертвыя с со-
бою и живые. Лет. I, П, 1536 г., 
л. 673 (сп. XVI в.). ||  Увести в каче-
стве пленников. И бишася [князь 
Александр] с ними [немцами] 
на леду; и пособи богъ князю 
Александру и мужемъ ново-
городцемъ и псковичамъ; овы 
изби и овы связавъ босы поведе 
по леду. Лет. I, Т, б. г., л. 22 об. 
(сп. XVII в.) Того же лѣта, месяца 
марта в 17 день, пришедши Нем-
цы х Красному городку и в Коро-
вьи бору волость взяше и голов 
посекоша много а иных поведоша 
с собою. Лет. I, П, 1502 г., л. 652 
(сп. XVI в.) И пришедше [Немцы] 
да два исада выжьгоша, Остров-
цы да Подолешие, и людей мужи 
и жены посекоша много, а иных 
в полонъ поведоша. Лет. I, Т, 
1463 г., л. 78-78 об. (сп. XVII в.) + 
XV в.: Лет. II, С (1480 г.); XVII в.: 
Лет. Авр. (1469 г.).
ПОВЕСТ2, в е д ,  д ё т, д ё, 

д , сов. 1. кого, что. Переместить на 
телеге, лодке, поезде и т. п. Я хлеп на 
мльницу павяд. Гд. Лядины, 1959. 
Вон вос сна повел. Полн. 1960. 
Примка навс повёл ф пле. Печ. 
Дмитровка, 1961. На телге не по-
вядёш, на подвде не повядёш, на 
трктори её [корову] не повядёш. Стр. 
Выборово, 1971. Тапрь-та блаγадть 
лавть лафцм, ды ить сдуть на 
матрку, и матрка их павядё. Печ. 
Кулье, 1972. А он на мотоцкле, 
посадл и повёл. Пл. Звягино, 1964. 
Так он мешк н спину, мать чов 
туд накладёт, и поведёт в Лгу. Пл. 
Нежадово, 1964. Я и ннече служла 
на моглке; и я скаж, штбы сюд 
положли, тлько бы в Дубги не 
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повел. Ляд. Верховье, 1959. Я бы 
повял другй доргъй. Стр. Стра-
шево, 1962. Кагд пакйника визт, 
гаварт: «Пакйника павил». Печ. 
Вишняково, 1997. Молок зфтра 
повед на машнах. Стр. Остров, 
1959. + Гд. Апалёво, 1959, Ямок, 1958; 
Нов. Подложье, 1957; Печ. Залесье, 
1962; Пл. Заполье, 1968; Порх. Борок, 
1965; Пск. Подлеска, 1960, Щёдрово, 
1959; Слан. Загривье, 1958; Стр. Заозе-
рье, 1969; Эст. Нина, 1961. ср. повез- 
т.
2. безл., кому. Об удаче в чем-н. 
Севдня племнницэ не повел: чуть 
бык не заламл. Гд. Ремда, 1972. Чуть 
не два мсяца не отпушшли; судьб 
человка, как поведёт, так и бдет. 
Пл. Горбово, 1986. ср. повестсь1.

ПОВЕСТСЬ1, в е д ё т с я, сов. 1. 
Развестись, размножиться. Калдн 
шопатк сказл: «Скатна тяпрь 
у вас павядёцца». Пушк. Бирюли, 
1999. Пришл к мян адн. «Прадй 
афц». Ну и прадал, а афц и здхла. 
У нас гаварт, прадл афц, и ф тяб 
ня павядёцца. Остр. Свеклино, 1976. 
Пчлы тжэ, как фцы: паведцца 
так паведцца. Дед. Городно, 1976. 
А псика у тав бдя харшая, у кав 
пчлы павядцца. Остр. Шитяне, 
1976. Ан [пчелы] кам павядцца, 
так никаква ухда нет, ухт вухдам, 
а ишш штбы вялсь. Беж. Аше-
во, 1973. + Остр. Лутьяново, 1996. 
||  Народиться. Нас, робятшэк-та 
павелся мнга. Дед. Городно, 1967. 
||  с отриц. О курах. Перестать нести 
яйца. Не стли у меня клсца кры, 
прмо как какя штка, не повялсь. 
Беж. Кудеверь, 2003. 
2. с кем. Начать водиться, дружить. 
С кем поведёшся, тав наберёшся 
[Пословица]. Пыт. Гавры, 1969. Гадом 
его [дворовика] ещё называют. Пло-
хое делает, корову сосёт. Если ему 
не прилюбится, то не поведцца (без 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Остр.

3. безл. кому. Об удаче в чем-н. Ни 
павялсь ям в жзни. Печ. Ротово, 
1970. Ня павялсь ей [дочери], адбла 
двушка мжа. Печ. Ротово, 1967. Вам 
ишш фчер павялсь, набрли гри-
бф. Печ. Лавры, 1976. Даршъ, мни 
сивдня пъвилсь, мнгъ принёс 
гът. Печ. Кашино, 1976. + Печ. Под-
говье, 1960; Пуст. Копылок, 1966. ср. 
повест2.

ПОВЕСТСЬ2, сов. Испытать 
нравственные муки, страдания. И няс-
т стнна, и мать бню задст, вот я 
и павилсь, мчилась, ня зню, што 
длать, ня нёшшы няльз, и няст 
стнна. Остр. Семихино, 1960. 

ПОВЕСТТЬ, сов. Сообщить 
что-н., поставив в известность кого-н. 
На вайн Клю вбли, радте-
лям павестли. Беж. Турово, 1962. 
Днька правдать Мньку хадла, 
а кагд памёрла, так ня павястли; 
Днька гарст абижицца. Н-Сок. 
Воёво, 1973. Длжън бригадр фсих 
повястть. Порх. Сухлово, 1965. Ты 
нс ни пъвястла. Гд. Закрапивенье, 
1981. Он уш пришл павистть: «Ид 
ф сельсавт». Я пашл. Оп. Духно-
во, 1971. В диривнх длъли вичир. 
Дъгаварцца, пъвистт; мъладёш 
събирицца у тав хазина, у кав 
тнцы. Н-Рж. Басино, 1978. Знццъ 
бдим, повестть, как в ншу шклу 
придить. Пл. Которск, 1962. Ем ня 
павестли, што Ндя-та памерл. 
Пуст. Андрейково, 1973. + Н-Рж. Ку-
дяево, 1997; Порх. Гнилицы, 1961. ср. 
оповестть.

О чем ты меня <не> повѣстил, 
как у тебе был доброй товар про-
дажный? Разговорник Т. Ф., 415, 
1607 г.
ПОВСТКА, и, ж. 1. Краткое 

письменное извещение о вызове куда-н. 
Вот кагд их пасадли ншы, а м-та 
рдам жывём, мне павстка к слда-
ватилю. Пушк. Поляне, 1980. Назфт-
ра апть прихдит павска. Остр. 
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Ануфриево, 1961. Приехал [штап-
капитан] в своё государство, где он 
именно служил. Образовал своей 
башкой: «Сделаю обед на пять тысяч. 
Разошлю повестки по всим, чтобы 
вси являлись». Чернышев, Сказ. и лег., 
116. Павсткъ пришл, чёрный врън 
прихъл. Порх. Верхний Мост, 1995. 
ср. повсточка. >  П о в с т к а  д н я. 
Вопросы, подлежащие обсуждению на 
собрании, заседании. Првая — па-
вст ка дня. Нов. Моложане, 1946. 
||  флк. Известие, сообщение. Нявску 
у хту, а павску на варты [Сказка]. 
Нев. Осовик, 1962. 
2. мн. Слухи, сплетни. Пошл повски 
събирть, кто чив скжът. Гд. Ямок, 
1990. 

ПОВЕСТОВАТЬ см. повество-
вать.
ПОВСТОЧКА*, и, ж. То же, что 

повстка 1. Бывла, ид са шкли, он 
пъмигя: «Дачшка, мжъ напшэш 
павстачек?» Пушк. Дегтяри, 1999. 
Пришлт павстачку, приглашние 
таке, справлишся на вичырначку, 
адниш плтье, пку, спрвишся 
и пай дш. Н-Рж. Дренино, 1984. 
Прслъна пувстъчка [из военкома-
та]. Гд. Бешкино, 1982. 

ПВЕСТЬ, и, ж. Литературное 
прозаическое сочинение; рассказ. сли 
фсю ма жызь взять, мжна пвесь 
писть. Пушк. Васильевское, 1980. 

1. А иные рад бы повести злые 
писати, но груб разумом и смыс-
лом. Лет. I, П, 1541 г., л. 675 об. 
(сп. XVI в.).
2. Поучение, наставление. Он же 
[архимандрит Макарий], про-
свѣ тився силою божиею, нача 
бесѣ до вати к народу повесть-
ми многами. Лет. I, П, 1524 г., 
л. 669 (сп. XVI в.).
[ПОВСЬ], и, ж. То же, что 

повсьмо 1. Читри павси забирёш, 
та как псткай. Остр. Трушки, 1970. 

ПОВСЬМА см. повсьмо.

ПОВСЬМИНА, ы, ж. То же, что 
повсьмо 1. Грзно лён тряпть, то ж 
нда па павсьмине не адн вязнку 
перебрть. Оп. Толоконцево, 1961. 

ПОВСЬМ, ПОВСМО, а, с. 
и ПОВСЬМА, ы, ж. 1. Мера льно-
волокна, равная одной горсти. Адн 
павсьмо, да как пстку взять, штоп 
в рку захватть, вот ы павсьмо. Гд. 
Мошки, 1959. В рукх држыш па-
всьмы, два павсьма в анн мста 
пере трпываеш. Остр. Демешкино, 
1978. Лвай рукй павсьма пасу-
рукиш, павсьма, как ф пстку 
забрть. Локн. Загорье, 1971. С аднва 
павсьма скрутл два мтра верёф-
ки. Пск. Андреховщина, 1963. Анн 
павсьму льна стряпл и уж устл. 
Печ. Выставки, 1965. Павсьма — 
втрепанный лён, павсьму шшткай 
ачшэш. Н-Рж. Извоз, 1965. Я уж 
намл павсьму льн. Кар. Бобы-
ли, 1960. Кагд лён трплеш, с врха 
снмецца врхница, кастца-та фся 
сметецца, астаёцца павсьма, яё 
прядт. Гд. Горка, 1971. Анн павсьму 
льна стряпл и уж устл. Печ. Ра-
гозино, 1944. Я уж намл павсьму 
льн. Кар. Коконогово, 1959. Кагд 
лён трплеш, с врха снимецца 
врхница, кастца-та фся сметецца, 
астаёцца павсьма, яё прядт. Гд. 
Раскопель, 1961. Алёнушке дала [ма-
чеха] повесмо, а доченьке рученьку. 
Чернышев, Сказ. и лег., 328. Бригадр 
принёс павсама льна вярёфки вить. 
Вл. Дымово, 1964. Два пъвисьм льна 
уж гатвъ. Себ. Глембочино, 1962. 
Кад лён наберёш в анн пстку, 
и тад втриплиш, и ян стнит 
анн павсима. Остр. Матрухново, 
1961. + повсмо: Палк. Крюково, 1961; 
повсьма: Аш. Камешек, 1961, Фё-
дорцево, 1958; Беж. Турово, 1964; Вл. 
Пухново, 1969; Гд. Ветвеник, 1958, Ка-
нуновщина, 1958, Партизанская 1990, 
Пнево, 1958, Ямм, 1990; Дед. Кипино, 
1962; Кр. Остропяты, 1957; Локн. 
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Рожново, 1962; Н-Рж. Вехно, 1968, 
Кудяево, 1957, Лужки, 1966, Плушки-
но, 1967; Н-Сок. Фетинино, 1962; Оп. 
Рассохи, 1962; Остр. Бережане, 1962, 
Пальцево, 1962; Печ. Иваново Болото, 
1960, Мурашкино, 1967; Пл. Заполье, 
1964; Порх. Кондратово, 1976, Слав-
ковичи, 1963; Пск. Ляшкино, 1980; 
Пушк. Подсосонье, 1957, Романово, 
1957; Пыт. Зайково, 1984; Сер. Под-
клинье, 1957; Сл. Заполье, 1957; Холм. 
Выставка, 1964; Копаневич; повсьмо: 
Аш. Верендаль, 1958, 1958, Заполье, 
1961, Цвень, 1962; Беж. Плессы, 1967, 
Сусельница, 1977; Вл. Смыки, 1963; Гд. 
Быковщина, 1957, Иванщина, 1957, 
Малые Речицы 1957, Низовицы, 1961; 
Дед. Плещёвка, 1962; Кар. Клубово, 
1961, Скариха, 1961; Кр. Гавры, 1961; 
Ляд. Тупицыно, 1962; Нев. Мелюхи, 
1963; Н-Рж. Акулово, 1958, Вехно, 
1960, Петрово, 1967, Селиваново, 1957, 
Соболицы, 1962; Оп. Кулино, 1963; 
Остр. Артёмы, 1962, Мышино, 1960, 
Ступино, 1963; Печ. Киршино, 1961, 
Пыжово, 1961, Шумилкино, 1960; Пл. 
Арсентьево, 1961, Заянье, 1986; Порх. 
Борок, 1983; Пск. Большие Толбицы, 
1963, Моглино, 1963, Шахницы, 1959; 
Пуст. Копылок, 1968; Пушк. Бирюли, 
1984, Куялы, 1962, Рожество, 1957, 
Усы, 1957; Пыт. Бурково, 2007, По-
таши, 1979; Себ. Припиши, 1962; Сер. 
Боровик, 1958; Сош. Садки, 1957, Со-
шихино, 1957, Шатуново, 1960; Опыт. 
Оп.; АМДК. Вл.; Чернышев, Сказ. 
и лег. ср. повсина, повслец, пвесь, 
повсьмина; повсемка, повсемко, 
повсимко. >  Р к и  (р у к )  к а к 
п о в с ь м о  (п о в с ь м ы)  у кого. 
О неловких, вяло висящих и бездея-
тельных руках. Што ф тяб рки-тъ 
как павсьма. Пск. Серёдка, 1961. 
Рки патм кък павсьмъ стли, 
ниγжая ан никуд. Кун. Козинцево, 
1961. Рки как павсьмы. Кр. Золо-
тово, 1952. Рук у няв как павсмъ 
стла. Н-Рж. Залужье, 2001. >  Н г и 

к а к  п а в с ь м а. О слабых, не-
уверенно ступающих ногах кого-н. Он 
был мертвцки пьян, ле шол, нги 
балтлись как павсьма. Печ. 1957. + 
Остр. Кайново, 1961. 
2. Моток ниток. Купли цлую па-
всьму шэрстянх нтак. Печ. Повс-
мо. Даль III, 145. Повсьмо. Карпов.

Вар. повсимо, повсомо.
ПОВТ, а, м, ПОВТЬ, я, м, 

ПВТЬ, и, ж. и ПОВТЯ, и, ж. 
1. Пристройка к крестьянскому дому 
или сараю для хранения сельскохозяй-
ственного инвентаря, упряжи, сена, 
дров и т. д., состоящая из столбов 
и крыши; располагается обычно меж-
ду жилым домом и сараем или хлевом. 
Павт — та вот на чатырёх сталбх, 
тлька крша, а стен нет. Кр. Наво-
лок, 1958. Ко двор придлали повт. 
Гд. Замогилье, 1961. Бла пня — сна, 
салму туд, а павть — туда ствили 
нвянтрь. Н-Сок. Козлово, 1952. 
Хармы паствили, а павть и нжник 
ашш нда длать. Пушк. Савины, 
1968. Пат павтей драв, сна. Пушк. 
Лисицы, 1958. Павть — туд кладт 
фскую фсчину, телга прчецца, 
штбы снгам ни мачла. Холм. Лед-
но, 1964. Павть рдам с хлвам, там 
сна держли. Павть бальшя — 
карве хватла и авчкам. Пуст. Яссы, 
1990. На том мсте рньшэ стол 
повть. Печ. Лезги, 1965. Виш, как 
пветь крпка скалчен. Стр. Запо-
лье, 2000. А драв ф павти хранлись, 
туд жэ тялги заганлись. Печ. Рото-
во, 1970. Павть сафсм пръхудлась. 
Пушк. Федосеево, 1992. Рябты, 
идти пат павть, в звитирьи, там 
и игрйти. ЛАРНГ, Пыт., 1996. Ф 
павте лежли плга, баран, грбли. 
Палк. Борохново, 1999. Пат пвитью 
стали сни, дрги, мстъ там блъ 
мнгъ. Порх. Уза, 2003. Бтя, кинь 
мне грбли пад павтью. ЛАРНГ, Нев., 
Городище, 2001. Слаж дрвы пат 
павть, снис сна пат павть. Беж. 
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Фетинино, 1968. Плук ляжт пыд 
павтий. Пушк. Велье, 1963. Вники 
пад павтью на жардни вис́ят. Беж. 
Сысьва, 1965. Ннеч дшть замчил, 
сна фсё път павтью сушли. Остр. 
Гривы, 1974. Дрвы слжым под 
павть. Аш. Камешек, 1961. Павть 
бывит и дма, анн длают штоп 
бръну, тялгу паствить пат павть. 
Гд. Ветвеник, 1958. Вырабй куд 
пыт павт зылетит, гд теплй. Порх. 
Усадище, 1976. Павть — анн кржа, 
нидастренный яшш сарй. Печ. 
Иваново Болото, 1961. + повт: Пуст. 
Андрейково 1973; пветь: Дн., Замош-
ки, 1959; Стр. Заполье; повть: Аш. За-
полье, 1961, Камешек, 1961, Фёдорцево 
1958; Беж. Большие Старики, 1978, 
Кудеверь, 2003, Сысьва, 1965, Туро-
во 1961, Фетинино, 1968; Вл. Дымово 
1964, Красное, Пахомово, 1963; Гд. Бы-
ковщина, 1957, Ветвеник, 1958, Замо-
гилье, 1959, Орёл, 1958, Прибуж 1968, 
Телицыно 1957, Усадище 1963, Чернё-
во, 1968, Чудская Рудница 1959; Дед. 
Городно 1967, Гущино 1968, Заходы, 
1967, Юфимово 1958; Дн. Белошкино, 
1961, Высокое, Гористо, 1962, Замо-
стье, 1965, Телинниково, 1971, Юрко-
во, 1960, 1987; Кар. Быстрецово, 1957, 
Мак-Низ, 1961; Кач. Белуша, 1957; Кр. 
Блины 1951, Гавры, 1961, Дубари 1961, 
Заболоцкое, 1961, Золотово, 1962, 
Кокшино, 1961, Лямоны 1951, Мокри-
цы, 1983, Патреиха, 1958, Перлица, 
1961, Платишино, 1970, Синеникола, 
1961, Суханы, 1962, Треньки, 1958; 
Кун. Долговица, 1962; Локн. Леоново, 
1977, Миритиницы, 1977; Нев. Дарки-
но, 1968, Мелюхи, 1963, Осовик, 1962, 
Сапуны, 1972; Н-Рж. Бараново, 1959, 
Бородёнки, 1965, Вёска, 1966, Вех-
но, 1958, 1960, 1968, Вешелиха, 1957, 
Гнилки, 1957, 1959, Гридино, 1957, Де-
ревицы, 1945, Елисеево, 1957, Извоз, 
1957, Кудяево, 1957, Ладино, 1984, Ло-
сковское, 1957, Самсониха, 1974, Се-
ливаново, 1957, Семенкино, 1957, Си-

пово, 1972, Соболицы, 1960, Туровец, 
1961, Харитоново, 1957, Яковлевское, 
1959; Н-Сок. Алё, 1952, Козлово, 1952, 
Фетинино, 1952; Оп. Болотово, 1957, 
Гавры, 1964, Галуха, 1959, Глубокое, 
1958, Духново, 1961, Звоны, 1975, 1985, 
Крымы, 1964, Кунино, 1963, Лахово, 
1961, Лобово, 1958, Малые Рогатки, 
1962, Мышино, 1965, 1966, Полеи, 
1971, Попки, 1961, Пухлы, 1975, Рассо-
хи, 1962, Рунихино, 1964, Светотечь, 
1968, Сидуниха, 1961, Тоболино, 1961, 
1962; Остр. Анисимы, 1968, Астрато-
во, 2007, Бланты, 1961, Борзово, 1968, 
Гораи, 1968, Гривы, 1994, Гришманы, 
1960, Демешкино, 1960, Дмитрово, 
1997, Добычи, 1965, Дубки, 1967, Ерё-
минцы, 1960, Жавры, 1961, Заходы, 
1957, 1958, 1960, Каношино, 1961, Коз-
лы, 1960, Косино, 1957, Магиново, 1960, 
Махново, 1968, Меленка, 1961, Орлово, 
2004, Пальцево, 1966, Пашково, 1961, 
1966, Пыляи, 1969, Рясцы, 1965, Са-
вино, 1959, Сазоны, 1964, Свёклино, 
1960, Семехино, 1960, Сорокино, 1978, 
Сочково, 1959, Троицкие, 1960, Труш-
ки, 1970, Тузы, 1961; Палк. Анашкино, 
1958, Воронино, 1957, Горбунова Гора, 
1970, Ирьхино, 1961, Марково, 1960, 
Поляны, 1957, Родины, 1957, Родовое, 
1958; Печ. Бобровник, 1960, Высокий 
Мост, 1972, Городище, 1960, Давыдов-
ские Хутора, 1960, Дымково, 1958, За-
ходы, 1972, Кулье, 1961, Лавры, 1962, 
1969, 2002, Митковицы, 1957, Молож-
ва, 1961, Мурашкино, 1967, Паникови-
чи, 1961, Петровск, 1961, Печки, 1970, 
Печоры, 1957, Рагозино, 1955, Рото-
во, 1968, 1970, Терехово, 1960, Шля-
хово, 1961, Шумилкино, 1960; Полн. 
Спицыно, 1957, Усадище, 1957; Порх. 
Болото, 1945, Поддубье, 1965, По-
лоное, 1961, Слобода, 1967, Уза, 2003; 
Пск. Агафоново, 1957, Голодуша, 1945, 
Демшаны, 1966, Дуб-Бор, 1968, Забо-
ровье, 1947, Игнатово, 1966, Моглино, 
1964, Ольгино Поле, 1970, Поддубье, 
1977, Филатова Гора, 1970, Шахницы, 
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1959, Щёдрово, 1959; Пуст. Алешнюги, 
1954, Афимьево, 1966, Ермолово, 1951, 
Красное, 1951, 1975, Чурилово, 1958, 
1975; Пушк. Алуферово, 1985, Арапово, 
1969, Васильевское, 1967, Велье, 1957, 
1961,1985, Волково, 1985, Ганьково, 
1960, Гришино, 1958, Зимари, 1947, 
1958, Кошкино, 1947, Крылово, 1984, 
Лисицы, 1958, Молчаново, 1957, 1959, 
Новгородка, 1962, Подсосонье, 1957, 
Пундровка, 1970, Синицыно, 1959, Усы, 
1957, Федосеево, 1982; Пыт. Артёмы, 
1983, Бичи, 1959, Гавры, 1959, 1965, 
Линово, 1957, Паньково, 1945, Пыта-
лово, 1957; Себ. Борисенки, 1961, Уса-
дища, 1961, Холое, 1961; Сл. Большой 
Низ, 1957, Деяшково, 1957, Ключиха, 
1957, Сакоево, Слобода, 1957, Тинеи, 
1957; Сош. Немоево, 1945, Садки, 1957, 
Скуратово, 1957, Сошихино, 1957, 
Шатуново, 1960; Стр. Всини, Зачерен-
ки, 1959, Квашина Горка, 1962, Пост-
кино, 1965; Тор. Мещоки, 1963; Усв. 
Новая, 1994. ср. повтка, поветха, 
повтье, повтька, повчь; поветёнка, 
поветчек, повточка, поветшка.
2. Такое помещение как загон для ско-
та, птицы. Карву нда ф павть ст-
вить. Остр. Пашково, 1963. Постфь 
лшать от снца ф повть. Гд. Стрек-
тово, 1963. Под павтью нахдятся 
у нас кры. Остр. Воронцово, 1961. 
Крицы ф павти бли, та мжду 
клтью и хлвам. Себ. Просни, 1962. 
Павть — та кагд варта таке, ли 
крша мжду дмам и хлвам, где 
скатна. Пушк. Крылово, 1989. Павдь 
был, там парасёнак стал. Локн. Оса-
ково, 1980. Кры пад палтью высак 
сидть. Остр. Брюшки, 1966. ——  ед. 
в знач. мн. Павти мнго — на кждую 
скотнину. Дн. Замошки, 1959. + 
повть: Кун. Смольки; Нев. Шершни; 
Н-Рж. Лентьево, 1966; Оп. Звоны; 
Печ. Павлово-Блины, Ст. Изборск, 
1961. ср. повться.
3. Чердак холодного надворного стро-
ения, сарая. Мы ф калхс лшать ад-

дли, хлеф, пвить. Порх. Шмойлово, 
1970. 
4. Дом, изба. збу ишш пветь завт. 
Порх. Берёза, 1974. Псли войн ни 
одн повть згорла. Порх. Опоки, 
1998.
5. Двор с надворными постройками. 
Продаётся фся пветь. Дн. Белая, 
1957. Сматр: пветь-тъ стат да 
смъвъ балццъ. Порх. Поддубье. 1965.
6. Помещение для обмолачивания зерно-
вых, сортировки льна. Агувн — павть 
тяпрь назывют. Агувн — такя 
жэ павть, тлькъ пы старнушки. 
Пск. Поддубье, 1977. Павти рньшы 
баль ши бли. Пск. Афанасово,  
1977.
7. Дверца в воротах, калитка. Павть, 
калтка назывецца. Оп. Бабинино, 
1975.
8. Жердь, на которую садятся куры, 
насест. Крицы хдо кладца, чав-
то и с повти не слезют. Дн. Вязовно, 
1966. ср. повтье; поветёнка.

Вар. полть. 
ПОВЕТТЬ, что, кому, сов. Заве-

щать, передавать по смерти. Даль III.
ПВЕТЕР, а, м. и ПВЕТЕРЬ, 

и, ж. 1. Попутный ветер. Везь день 
смтриш: ах, ходь бы к вчеру был 
пвитер, та паптный втер. Гд. 
Драготина, 1966. Пветер — та ты 
идёш, теб дет ф спну, падганет 
мен втир. Ляд. Васильевщина, 1959. 
В пветерь итт лехк. ЛАРНГ, Печ. 
Лисьё, 2005. Тлькъ пвитирь найт — 
тък фс бдим сидть не гресть. Гд. 
Раскопель, 1966. Па псни, па я, 
Сявння, пвитирь туд, Сявнны 
пвитирь туд — Услшът дрличка 
мян [Частушка]. Пск. Детятино, 
1959. Парахт рньша придёт, взат-
фперёт пвитьрь бдит. Пск., Залит, 
1958. Пветерь сегдня, так можно 
в лодйке пустцца. Эст., Жела-
чек, 1960. ср. повтрие1. Δ Ж д а т ь 
у  м  р я  п  в е т р а. Пребывать 
в бездействии. А куд пайдёш, грат 
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абайдёный — вот сидли, ждли 
у мря пвитра. Гд. Замогилье, 1972.
2. Ветреная погода. Пветер — втер 
сльный. Печ. Кулье, 1961. Дом 
и загарл. Пветер был — два калхз-
ных анбра и сари згарли ешш. 
Ляд. Васильевщина, 1959.

ПВЕТЕР и ПВЕТЕРЬ, нареч. 
В соответствии с направлением ве-
тра. Идт лтки пветерь. Гд. Козлов 
Берег, 1966. Пветер аль пртиф, кад 
здиш на лтки. Печ. Кулье, 1961. Нам 
нда пускцца пвитирь, знчыт па 
валн. Печ. Кулье, 1972. сли диш 
пвитир и так нскъ зайдё питерн, 
шо стршнъ станов́вицъ. Гд. Сосны, 
1981. >   В  п  в е т е р (ь).  О  попут-
ном направлении ветра. Счас-то мне 
ф пветер бдет. Пск. Теребище, 1963. 
Ладь бдет адбивть ф пвитерь.  
Пск. Дуб-Бор, 1968. >  Н а  п  в е -
т е р ь. То же. Выливют драбшу, 
снаравцца на пвитирь выливть 
спр ва, штоп па втру выливть лт-
шы. Гд. Ветвеник, 1958. 

Вар. пветер.
ПОВЕТЕРЛИВЫИ: >  Я з ы к 

п о в е т е р л и в  у кого. О том, 
кто не держит слова, меняет 
свое решение. Не однословлив ты 
человѣк, у тебя язык повѣтерлив. 
Разговорник Т. Ф., 406, 1607 г.
ПВЕТЕРЬ см. пветер.
ПОВТЕРЬЕ¹, я, с. То же, что 

пветер. 1. А тяпрь сид и жди с м-
ри павтирья. Сош. Шатуново, 1960. 
А лтка дажыдить павтирья на 
мри. Холм. Аполец, 1975. >  Ж д а т ь 
о т  Б  г а  п о в  т е р ь я. Ничего 
не делать. Ты сидш, ждёш ад Бγа 
павтерья, ни идёш в лес. Остр. Де-
мешкино, 1961. + повтерье: Вл. Фе-
тинино. 1952. >  Ж д а т ь  с  м  р я 
п о в  т е р ь я. То же. Аткда хлеп-
та радца [если сами не сеем], ждём 
с мря павтерья. Остр., Покаты, 
1997. 
2. Пажр случлся, згарла всим 

дамф, павтерье на нас бла. Порх. 
Берёза, 1974.

ПОВТЕРЬЕ², я, с. Задубелость 
кожи под воздействием ветреной по-
годы. Сськ в корф с повтирья так 
клюцца. Стр. Ждани, 1962.

ПОВЕТЁНКА*, и, ж. То же, что 
повт. 1. Двр — два хляв и павятён-
ка мяжд йих. Остр. Жавры, 1961. 
2. фцы забрфшы път павятёнку. 
Остр. Жавры, 1961. 

ПОВТКА, и, ж. То же, что 
повт. Павтка — дрвы бли сухи, 
на сталапкх кржа — та павт ка. 
Кр. Перлица, 1961. Павтка на кал-
хзном двар — хамт стать, хамт 
стать, тялга. Взле двар рдам, 
абнакнавнная павтка. Вл. Деми-
дово. Павтка — та такй навс 
пристривают гд-нибть кала 
харм, драв или сна кладт. Гд. 
Прибуж, 1969. Павтка — мжду хлев 
и сенй для убрки сна, салмы. 
Н-Рж. Пришвино, 1957. Вирёфку я 
ф павтку палажла. Пыт. Зайково, 
1984. + Беж. Бардово, 1969; Вл. Бу-
кино, 1952, Дроздово, 1963, Кашеви-
цы, 1962, Коинцево, 1973, Непильское, 
1963, Тарасы, 1952, Черпеса, 1952; 
Дед. Городно, 2002; Кр. Агарышево, 
1958; Локн. Опоки, 1962, Подберезье, 
1962; Нев. Осовик, 1962; Оп. Маку-
шино, 1971; Остр. Демешкино, 1961, 
Магиново, 1960, Пригожино, 1960; 
Пуст. Симоново, 1990; Пушк. Алуфе-
рово, 1985, Лисицы, 1958; Себ. Чер-
ная Грязь, 1951; Стр. Рошелёво, 1946; 
Тор. Мещоки, 1964, Назарино, 1963; 
Холм. Ледно, 1964. ||  Крыша такой по-
стройки. Курн п двъру пабёк, а ён 
нъ павтку забрлся. Пыт. Зайково,  
1984. 

ПОВТОЧКА*, и, ж. и ПОВ-
ТОЧЕК*, ч к а, м. То же, что повт 
1. Пълатнцъ снял, път павтъчик 
павсилъ. Тор. Мещоки, 1963. тът 
дра вяничк — тъ у мин павтъчка, 
сврхъ накртъ, а стен нту — на 
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сталбх. Тор. Мещоки, 1963. Пат па-
вт ку γлять — нет брчички пат пав-
тачкай. Нев. Осовик 1962. 

ПОВТОЧЕК см. повточка.
ПВЕТРИЕ, я, с. То же, что 

пветер 1. На пруси хыраш как 
пвитрие, а пртиф — так ой! Пск. 
Дуб-Бор, 1968. 

ПОВТРИЕ, я, с. Ветер, дующий 
из-под тучи. Вон тчинъ идёт, пусть 
пак павтрие, пасхни пак дажд 
нет. Палк. Небоги, 1993.

ПОВЕТРИЕ, с. Быстро распро-
страняющаяся болезнь; эпидемия. 
И услыша государь нашь князь 
великии, что поветрее велико во 
Пскове. Лет. I, П, 1522 г., л. 667 об. 
(сп. XVI в.). А иные [псковичи] по-
идоша к Печеру и молящеся пре-
чистеи богородицы о избавлении 
града нашего, чтобы господь богъ 
избавил от поветрея. Лет. I, П, 
1521 г., л. 667 об. (сп. XVI в.). И по-
ставиша [псковичи] и освяща ю 
[церковь] въ день единъ, месяца 
декабря въ 14; а уже поветрие пре-
ставает. Лет. I, П, 1533 г., л. 670 об. 
(сп. XVI в.). Запустели деи тѣ де-
ревни… от хлѣбного недороду и от 
повѣтрея и от дорогие описи и от 
государевых податей. Гр. льготн. 
1, 116, 1588 г. >  М о р о в о е  п о -
в е т р и е. Эпидемия смертельного 
заболевания. А полоняниковъ жъ 
и выходцовъ велѣти на заставахъ 
провести и про моровое повѣтрее 
роспрашивати. Кн. писц. II, 77, 
1635 г. Лѣта 710 года, Божиимъ 
попущениемъ, грѣхъ ради на-
шихъ, бысть моровое повѣтрие во 
градѣ Псковѣ. Надп. Петроп. со-
бор., 163, 1710 г. 
ПОВТРИТЬ, е, сов. Высохнуть 

на ветру. Ев [бидон] павсь на 
тын — пусть павтре. Себ. Борисенки, 
1971. ср. повтриться.

ПОВТРИТЬСЯ, и т с я, сов. Вы-
сохнуть на ветру, проветриться. Пусь 

павтриццъ адялъ. Пск. Жуково, 
1977. ср. повтрить.

ПОВЕТРТЬ, сов. Поесть вече-
ром, поужинать. Белинский, Оп.

ПОВЕТХА, и, ж. То же, что 
повт 1. Так павтка, павятхъ, мж-
нъ кръм, мжнъ раствить фсё. Пск. 
Струглицы, 1966.

ПОВЕТШКА*, и, ж. То же, что 
повть 1. Ксят сно, накасфшы с-
шат, патм убирют, а патм да мй 
в зят и на мста убирют, ф павя-
тш ку, на четырх стицках и кршу 
спр вят, и туда сна. Палк. Петригино, 
1961.

ПВТЬ см. повт. 
ПОВТЬ см. повет.
ПОВЕТЯ см. повет.
ПОВТЬЕ, я, с. То же, что повт. 

1. Закрта пат кршэй гля саря — 
так та павтье. Себ. Борисенки, 1961. 
Хош сарй, хош повтье. Повтье ли 
сарй. Сна кладть, фсё пат павтье, 
браны, смхи. Н-Рж., Орлово, 1957. 
Рньша бли павтья, а двор чстый, 
сарй ка хлев. Пск. Васильево, 1945. + 
Пск. Заборовье, 1947. 
2. Карва ф павтьи стать, а нда иё 
ва хлеф. Печ. Павлово-Блины, 1970. 
По втье длали, так штоп скат н ку да 
хадть. Кр. Блины, 1971. Кры на по-
втьи начют. Так ф старин гава р-
ли. та жрди таки ва хлве, ва два-
р, где кур садржат. Слан. Изборовье,  
1988.

ПОВТЬКА, и, ж. То же, что по-
вт 1. Так павтькъ, павятхъ: мжнъ 
кръм, мжнъ расствить фсё. Пск. 
Струглицы, 1966. В вас павтькъ есь: 
калткъ, а тут придвръе. Н-Рж. Вех-
но, 1959.

ПОВХАТЬ, сов. То же, что пов-
сить 1. Павхай на гваздк час сва. 
Н-Рж. Глухово, 1961. А та грдачка — 
павхать трпачку. Себ. Борисенки, 
1971. Павхъй мяшк. Вл. Синие Воро-
та, 1962. Панжъм, павхъим [лук]. 
Кун. Козинцево, 1961.
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ПОВХАТЬСЯ, а ю с ь, сов. экспр. 
Повозиться, поделать что-н. Пайд 
там павхаюсь малнька. Ой, как 
выска! Остр. Пашково, 1961.

ПОВЧ, а, м. То же, что повт 1. 
Я паствил павч ад дажж. Оп. Маку-
шино, 1961.

ПОВЕЧТЬ, сов. 1. Позвать. Я 
повичла их назд домй. Длго ли 
оборотца? Н-Сок. Шерстиново, 1977. 
2. Порычать (о животных). Медвть 
хатл свалть деревну, а ан гарст 
тлстая. Павечл медвть и ушл. 
Ляд. Васильевщина, 1959.

ПОВЕЧЕРТЬ, сов. То же, что 
по вечерть. Кждый рас дыпазн ра-
б тъим, и пывечарть нкъды вври-
мя. Себ. Гришково, 1967. Павечарли 
па рньшы, штоп успть ф кин. Себ. 
Сутоки, 1967. Павичерли сявнни 
р нъ, ешшё зсвитлъ. Себ. Сутоки, 
1966.

ПОВЕЧЕРНКЕ, нареч. В вечер-
нее время, вечером. Пушчй, пъви чи-
рнки набь пастлю. Пск. Черемша, 
1960.

ПОВЕЧЕРТЬ, , сов. Поужи-
нать. Падзфтрыкаю и пазфтрыкаю, 
падабдаю и паабдаю, падвичир 
и павичир. Вл. Поречье, 1994. ср. 
повечерть, повечрять, повечёрить.

ПОВЕЧРИТЬСЯ, сов. Погулять 
вечером, пойти на какое-н. меропри-
ятие. Пайдёмти пывячримся куд-
нибть. Тяпрь в Звгина хдють 
вяч рицца. Н-Рж. Селиваново, 1957.

ПОВЕЧРКИ [р о к], мн. Еда по-
сле ужина. Даль III, 143.

ПОВЕЧРОК, р к а, м. Время за-
ката солнца. Даль III, 143. 

ПОВЕЧРТЬ, несов. То же, что 
повечерть. Хвтит писть, ид ти па-
ви чрять, садтись фсе. Гд. Ветвеник, 
1958. А фстаниш — так паве чарть. 
Себ. Припиши, 1962. 

ПОВЕЧЁРИТЬ, сов. То же, что 
повечерть. Повечрить. ЛАРНГ, Пск. 
Барбаши, 1996. 

ПОВЕЧЁРКИ р о к, мн. Обы-
чай сельской молодежи собираться 
зимними вечерами в чьей-н. избе для 
работы или развлечений; посиделки. 
Повечрки в изб. Н-Рж. Гнилки, 
1957. Псли Ражыств на Свтках 
сыбирлись нъ павичрки. Плясли, 
игрли, пли припфки път гармнь. 
Н-Рж. Дубровы, 1957. 

ПОВШАННИК, а, м. Кто по-
кончил жизнь самоубийством путем 
повешения. Повшанник у нс назы-
вли. то шшитлась смая пло хя 
смерть. Няльз ни отпявть, ни хоро-
нть на клдбишше. ЛАРНГ, Пск., 
Серёдка, 2006. Убфцами назы вли, 
по вшанник, утпленник, а про 
опф шыхся говорли, што с пьнки 
згорл. ЛАРНГ, Пыт., Пыталово, 
2002. ср. повшенный.

ПОВШАТЬ, сов., что. 1. То 
же, что повсить 1. У нас тут мнга 
березнгу. Прарбят шшелнку та-
кю, павшают бутлку, он [сок] так 
ключкм и бежт. Палк. Ушаки. 1981. 
Плти павшала фчар на жарднку, 
сявння апть стирю. Палк. Горбу-
нова Гора, 1976. Шчас мы занавски 
повшаем. Пуст. Вербилово, 1990. 
Брт-та зонт на бярёзу павшал 
и пашл. Забли сафсм. Порх. Шмой-
лово, 1970. Прва павшала, а я патм 
паласкла паслтки, так не всахла. 
Палк. Ушаки, 1981. На згарду нда 
павшать. Вл. Мошарино, 1952. + Беж. 
Бардово, 2003; Вл. Зябкино, 1994, Поре-
чье, 2010; Гд. Горско-Рогово, 1985; Кр. 
Рогаткино, 1987; Н-Рж. Шики, 1961; 
Остр. Гораи, 1968, Долгино, 1964, Еле-
ны, 1961, Жгутово, 1968, Зехново, 1960, 
Кахново, 1960, Магиново, 1960, Мелен-
ка, 1961, Надеждино, 1960, Немоево, 
1966, Пальцево, 1964, Пашково, 1961, 
Рясцы 1965, Сорокино, 1978, Троиц-
кие 1960, Федоксино, 1997, Федурково, 
1970; Палк. Антоново, 1961, Горбунова 
Гора, 1976, Марково, 1961, Наумко-
во, 1961, Петригино, 1961, Сидорово, 
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1958; Печ. Кулье 1961, Малы 1964, Фе-
досы 1960; Пореч. Липник, 1952; Порх. 
Антоново, Верхний Мост, 1976, Деми-
денки, 1995, Слобода, 1967, Шмойло-
во, 1963, 1998; Себ. Борисенки, 1961, 
Горбуны, 1961, Припиши, 1962, Чернея, 
1962; Сер. Мозгирино, 1968; Стр. Сико-
вицы, 1959, Теребуни, 1962.
2. кого. Казнить через повешение. Дви 
[фашистов] пришл и стли карву 
прасть, а ян [женщина] ни давла, 
так ан яё и павшали. Остр. Пере-
воз, 1970. Влсафцы у нас в дервне 
повшали жншшину, смчали 
двушку. Оп. Лобово, 1975. Тяб фсё 
равн павшают, няздабравть. Был 
адн — придавл. Остр. Крюки, 1978. 
Яв в вайн павшъли. Порх. Слобо-
да, 1967. + Кун. Козинцево, 1961; Печ. 
Ротово, 1970; Сер. Мозгирино, 1968; 
Слан. Загривье, 1958. ср. повсить.
3. Взвесить какое-н. количество 
чего-н. Ф чём, Анна, мне павшать, за 
интярсу: склька ш туд бдя. Остр. 
Кахново, 1960. ср. повсить.
4. Закрепить, укрепить наверху чего-н. 
Ббину внуть, кылис павшъють. 
Палк. Перово, 1993. 

Δ Ф о н а р ь  п о в е с и т ь  кому. 
Ударить кого-н. (обычно по лицу), что-
бы остался синяк. Жэну абвиняли: 
што фанарь жане павесил, што цыфру 
жана протиф няво паставила. Остр. 
Гривы, 1978. 

ПОВШАТЬСЯ, а е т с я, сов. 
1. Покончить жизнь самоубийством 
через повешение. Дачк задавлася, 
сам павшалась. Остр. Скуратово, 
1997. Яв и ни патрашли, как он 
павшался. Остр. Скуратово, 1997. 
А муш адн павшался. Остр. Крюки, 
1978. Ан в амбре павшалась. Остр. 
Бобыли, 1960. + Гд. Горско-Рогово, 
1985. ср. повситься.
2. Схватившись за что-н., свеситься 
вниз. Сярёжа павшаецца на сук — 
вот пысавса, вхаецца. Остр. Кай-
ново, 1955. Адн-тъ стлъ пргъть 

и павшълъсь. Пск. Старухино, 1977. 
Как ан павшъицъ на ши. Н-Рж. 
Деревицы, 1978. + Остр. Орлово, 1997. 
ср. повситься.

ПОВШЕННЫЙ, о г о, м. То 
же, что повшанник. Это знчит в-
сельник, повшенный. ЛАРНГ, Печ. 
Новый Изборск, 2006. 

ПОВШЕНЬЕ, я, с. Самоубий-
ство путем сдавления шеи петлей. 
При вскртии признли, што смерть 
ат павшанья, ня ат алкагалзма или 
мештельства. Пск. Филатова Гора, 
1970. >  П о г  б н у т ь  п о в   ш е -
н ь е м. Давн был слчай: человк 
погб повшаньем. ЛАРНГ, Остр. Ру-
билово, 2006. 

ПОВШКА, и, ж. Подставка для 
чего-н. (?) Павшка — шт-нибть 
пас твить. Вл. Бунино, 1952.

ПОВЕЩТЬ1,  ю, несов. Сооб-
щать, доводить до сведения. Как пар-
тизне к вам придт, срзу павяш-
шйте. Беж. Фатейково.

ПОВЕЩТЬ2,  ю, несов., кого. По- 
сещать с визитом, навещать. Я инаг д 
павяшшю яё [сестру], ян в ст рави 
жывёт. Порх. Демиденки, 1976.

ПОВЕЩЕВАТЬ, несов., на 
кого. Обижаться, сетовать (?). 
Пожалуй не повѣщуй ты на меня, 
что яз у тебе не был, занеже недо-
суг меня занял. Разговорник Т. Ф., 
251, 1607 г. ——  кого. То по грѣхам 
стало, не нарочным дѣлом, за то 
меня не повѣщуй. Разговорник 
Т. Ф., 348, 1607 г.
ПОВЯТЬ, ю, е т, сов. 1. Рас-

сортировать что-н. (?) Повю с ры-
жн, таг дам смя. Дн. Межник, 1967.
2. Подуть (о ветре). Павй-павй, 
буён ветер, повянь-повянь, трава-мя-
та. Пусти ж, паня, меня дамой рана, 
ой, у мин ж дома бид стала. Песни 
Пск. земли 1, 258, Себ. 

ПОВЁРНУТЫЙ, а я, о е. С нару-
шениями психики, психически неурав-
новешенный. Вська у нас стябнутый 
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пльным мяшкм, он нямнга па-
вёрнутый што ли, ли, как гаварт, 
памшанный. Пск. Филатова Гора, 
1970. У ниё сын какй-та павёрну-
тый, ни хдит уж нидлю на рабту, 
пьёт фсё. Стр. Подложье, 1967.

ПОВЁРСТКА, и, ж. Исполне-
ние обязанностей по службе. Тлька 
вшла на павёрстку, как снва заба-
лла. Сер. Боровик, 1958. 

ПОВЁРТКА, и, ж. и ПОВЁРТОК, 
т к а, м. 1. Поворот дороги. Фстртиш 
Глю на павёртке, недалек та; за 
дервней бальшя дарга павар-
чивает. Гд. Драготина, 1961. Павёртка 
ли абарт, так и пайдёт влва, лчшы 
сматр, а то заблудцца мжна. Печ. 
Иваново Болото, 1961. Повртывали 
ф страну, и павёртка в Гдоф. Гд. 
Драготина, 1960. Афтбус хдит да 
павёртки. Порх. Козловы Горки, 1998. 
С Камнскъй павёртки афтбус пава-
рчивает в Будлава, прихдит к нам 
трам. Слан. Катково, 1988. Павёртка 
в лес, та где дарга в лес сва рчивает. 
Сер. Подъяблонье, 1956. И дохала я 
с ним до Велнской повёртки. Стр. 
Всини, 1967. Итт дъ бальшва па-
вёртка. Гд. Спицыно, 1980. + повёртка: 
Гд. Раскопель, 1962; повёрток: Порх. 
Гнилицы, 1961; Стр. Нишева, 1971. ср. 
оборт, повёртыш, повёрточек.
2. Место пересечения дорог, перекре-
сток. Со фсих сторн сюд повёрт-
ки, мы на пут дорк стом. Гд. Оре-
ховцы, 1959. Г Змушйу как итт, там 
Дпская палнка, на страф б дит 
павёртка, там крист. Гд. Чудская Руд-
ница, 1960. На крёстах бдим прош-
шцца, на крёстах, мжна сказть на 
павёртки. Ляд. Заполье, 1965. + Копа-
невич. ср. крест (см. крест).
3. Переворачивание. Кад снятк 
сидт ф пчки, мтра два шэст для па-
вёртки. Гд. Островцы, 1996. 

ПОВЁРТКИЙ, а я, о е. Провор-
ный, расторопный. В йих мыладха 
ня пвирткая, ды абду убряжицца. 

Пыт. Пощупино, 1970. + Копаневич. 
ср. крутй. 

>  П о в ё р т к а я  д о р г а. Ши-
рокая дорога, удобная для поворота, 
разворота. Карпов.

Вар. пверткий.
ПОВЁРТОК см. повёртка.
ПОВЁРТОЧЕК*, ч к а, м. То же, 

что повёртка, повёрток 1. Увдити 
павёртъчик, где виряск, там и гъна-
бльник. Порх. Вир, 1961. + Порх. Гни-
лицы, 1961. 

ПОВЁРТЫВАТЬ, несов. 1. что. 
Переворачивать на другую сторону. 
Смое врмя сно повртывать. Гд. 
Безьва, 1985. Сна павёртываиш на 
другй бок, прста перяварчиваеш 
граб лми. Пуст. Красное, 1975. Тя-
прь павёртывай та мса, пусть силь-
нй вжарицца. Остр. Родовое, 1965. 
2. Менять направление движения, сво-
рачивать. Повртывали ф строну, 
и повёртка в Гдоф. Гд. Драготина, 
1960. А вы как вйдете, срзу влё-
ва павёртывайте. Палк. Гороховище, 
1961. Павртывай сю дá. Пск. Жуково, 
1977. ср. вор чать, ворчать, повр-
тываться. >  П о в  р  т ы  в а т ь  п о -
с в о ё м у. Устанавливать свой по-
рядок. Повртывают фсё по-своёму. 
Кар. Карамышево, 1962. ||  Изменять 
направление своего протяжения (о до-
роге). По бъльшакý, никудá не павр-
тывает; так и нáша дерéвня Мак-
смъвъ. Н-Рж. Гридино, 1961. ср. во-
ро тть, поворчивать.
3. что чем. Круговыми движениями ме-
шать. А бить [масло] мжна и сийчс: 
купл смитны и павёртывай, павёр-
тывай лжычкай. Кун. Жижица, 2012.  
Павртывай кáшу. Гд. Раскопель, 
1960. ср. мешть.
4. Вращательным движением при-
водить в действие. В жóрнах, здесь 
провéрнута дрка, вот в нжнем, 
с крáю, и здесь повртывают. Дед. За-
нево, 2002. ср. ворчать, ворчать.

Вар. повртывать.
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ПОВЁРТЫВАТЬСЯ, а ю с ь, 
а е т  с я, несов. 1. Делая оборот, пол-
оборота, изменять положение, пово-
рачиваться. Ян спя на пружнах, 
стниш павёртываца, а ан скрипть. 
Остр. Грехново, 1963. Мсяц-ту дру гй 
старанй павртываецца. Н-Рж. Гри-
дино, 1961. Я адéла пку и у зéркълъ 
павртывъюся. Стр. Негино, 1975. Он 
зднул рубáшку дъ и павртывъйица. 
Кар. Лютые Болота, 1961. Марýся 
павртываецца: «Мам, атняс малач-
кá Вти», — паняслá. Н-Рж. Жуко-
во, 1961. ——  чем. Я пéридъм ни бýду 
стать, бýду зáдъм павртывацца 
к лдям. Печ. Городище, 1972. 
2. Делая поворот, разворот, изменять 
направление движения. Ён с машнъй 
павёртъвъицца, падит куд-нить. 
Порх. Беклешово, 1976. Павр тывайся 
сюдá. Гд. Юшкино, 1982. ||  Двигать-
ся в разных направлениях. Катóк-та 
гарáст висёлый, забáвнай, игрáть ни 
згрусьнёт, скáчит фсё, крýта павр-
тываицца. Порх. Шмойлово, 1970. ср. 
поворчиваться.
3. Переворачиваться, опрокидываться. 
Ан [камьи] съединюцца ф канцх, 
тагд ан ни павёртывъюцца в вад. 
Печ. Петровск, 1961. 
4. Быть в постоянных хлопотах по 
дому, хозяйству, успевать все сделать. 
Кас хараш, нда павртывацца. Гд. 
Драготина, 1966. тът дтка, так он 
фсё кртъ па вртывался. Порх. Коло-
тилово, 1998. Бигм поврты въйся 
[на кухне]. Гд. Ручьи, 1982. А други-
та свякрви таки ишш: «Науч так 
науч, а ни науч, так далжн сам 
знать, кли ты змуш вшла, вот 
и павёртывайся». Печ. Кулье, 1972. 
>  Т ó л ь к о  (т ó л ь к и)  п о  в  р -
т ы  в а й с я. Къчаргý возьмý, тък тóль-
ки повртывайся. Гд. Горско-Рогово, 
1985. Тяпéрь тóлькъ поврты вай ся. 
Палк. Анашкино, 1958. Как при стль-
ный прзник, стлька гас тй, тлька 
павёртывайся. Печ. Кулье, 1982.   

5. чем. Открываться поворотом 
чего-н. Лицна — такóй жалéзины 
шмат, вот он и паврты ваица ключóм. 
Печ. Малы, 1964.

Вар. повртываться.
ПОВЁРТЫШ, [а], м. 1. То же, 

что повёртка 1. Карпов.
2. Оборот (при вращении чего-н.). Кар-
пов.

ПОВЁРХ см. поврх.
ПОВЗАРНИТЬСЯ, сов. Встать 

рано утром. Дфки спать, а ты пад-
зарнилась? Пуст. Станки, 1962.

ПОВЗДЕВТЬ, сов. Надеть что-н. 
под верхнюю одежду. Повздявла на 
сяб. ЛАРНГ, Дед. Дубишно, 1995. 

ПОВЗДЛИТЬ, сов., с инф. 
Смочь, найти в себе силы на что-н. Ты 
што так рабтаеш? Сойдёш дамой — 
не повздлиш ничав дма длать. 
Пыт. Артёмы, 1983. Забалиш ли ня 
павздлиш — никт ня памжэт. Печ. 
Заходы, 1995. Вы закрмитя мян, 
што ня павздлиш и нок пратянть. 
Печ. Печки, 1970. ——  эллиптически. 
Мм, где ш ты павздлишь снъ-тъ? 
Стр. Подложье, 1975.

ПОВЗДРИТЬ, р ю, и т, сов. По-
ссориться, поругаться. Павздрили 
муш с жанй, пацарпались. Вл. Смы-
ки, 1963. Плямнница был. Адн на 
матацкли жантый в блай рубшки, 
вот ан знакмяцца, вдна сайдцца, 
а то бли павздрифшы. Печ. Ку-
лье, 1972. Паздрют прмиш сабй 
и рызайдцъ. Кар. Лютые Болота. 
——  с кем. Он з бтькай павздрил — 
тот ев з дму угнл. Вл. Карцево, 1973. 
Так воть з дчкой мы малхъ рас-
пластлись, паздрили малхъ. Порх. 
Славковичи, 2009. + Палк. Ерёмино. 
||  Поскандалить. тъ састкъ лбит 
павздрить. Пск. Глазухино, 1963.

Вар. поздрить.
ПОВЗДРОВТЬ, сов. Улуч-

шить своё физическое состояние. Как 
я там павздаравла. Остр. Меленка,  
1961.
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ПОВЗДОРВКАТЬСЯ, сов., с кем. 
Поприветствовать кого-н., поздоро-
ваться. В ызб фскочл, с с нам ня 
павздарфкался. Дн. Чертёны, 1969. 

ПОВЗДЫМТЬ, сов., что. Под-
нять неоднократно, несколько раз. 
Сшка придёт, кнет: «Поздымй, 
б бушка, мой портфль-тъ». Мне 
и не поднть. Дн. Залесье, 1987. Павз-
дымй-ка брёвна-та. Гд. Теребище, 
1959. ||  Подняв, поместить куда-н. Ты 
тяпрь пасид [с ребёнком], я сно 
павздымю. Пск. Китино-3, 1980. 

ПОВЗДЫНТЬ, сов., что. Пере-
таскать. Хадла, вздымла лён. Вот 
ту гру фсю павздынла адн. Рукм 
згрибла и ф стпки ствила. Н-Рж., 
Дренино, 1984.

ПОВЗРЕДТЬ, сов., что. По-
ранить, повредить. Рку старха 
павзредла — внна, упла. Пуст. Чу-
рилово, 1975. ср. повредть, порнить.

ПОВЗРОСЛТЬ,  ю,  е т, сов. 
Стать более взрослым, вырасти. На 
дачку хадли [внук с приятелем], 
а тяпрь павзраслл — так ахты такй 
нту на рбу. Нев. Трехалево, 2009. 
Фсё диржли [сына], хоть нимншка 
штоп павзраслў. Усв. Церковище, 
2011. Ты был рньшы плкса, а тя-
прь пазраслла. Печ. Крупп, 1995. 
М лец павзраслл, сттный стал. 
ЛАРНГ, Порх., 2002. 

Вар. позрослть.
ПОВЗТЬ, сов. 1. что. Ото-

брать силой. А скат сафсм н была, 
катрыи бли астфшы — нмцы 
павзли. Остр. Пашково, 1966.
2. кого. Завербовать в армию. Ншы 
салдты бли фсе павзты на вайн. 
Остр. Трушки, 1970.
3. кого. Жениться. Покда я учлъся, 
уж фс павзты. Печ. Лавры, 1960. 
Такх здшних нет, фсё павзт. Печ. 
Васцы — Иваново Болото, 1960.

ПОВИВЛКА, и, ж. То же, что 
п о в и в л ь н а я  б б к а  (см. по-
вивльная). СРНГ 27. 

ПОВИВЛЬНАЯ: >  П о  в и -
в л ь  н а я  б б к а. Женщина, ко-
торая оказывала помощь при родах. 
Повивльная бпка, так и завёца, 
рньшы рды принимла. Остр. Бе-
резница, 1997. Звли павивльную 
бпку, штоб ббила, пуповну 
зад лала. ЛАРНГ, Оп. Вот рньшы 
пави вльные бпки давли имен: 
сматрли в бблию. Мжна бла 
назвть трем именми, но назывли 
патм аднм. ЛАРНГ, Беж. Пави-
вльная бпка принимла рды, 
врачй н была. ЛАРНГ, Пуст. сли 
какя бпка умла принть ребён-
ка, то её звли павивльная бпка. 
ЛАРНГ, Локн. Когда женщина ро-
дила, купец обещал повивальной 
бабке кучу золота, если она погубит 
ребенка. Чернышев, Сказ. и лег., 21. 
ср. бба1, ббка1, повивлка, повв-
ка2, повивха2, повилха2, повитха,  
п р и ё м н а я  б б у ш к а  (см. приём- 
ная).

ПОВИВЛЬНИК, а, м. Верете-
но, на которое при прядении навива-
ется пряжа. СРНГ 27: Копаневич. ср. 
веретен, поввка1, повившник.

ПОВИВЛЬЩИК, а, м. Веретено 
с накрученной на него пряжей. Копане-
вич.

ПОВИВТЬ1,  е т, несов. 1. что. 
Скреплять, стягивая, обвивая чем-н. 
Вирёфки вйш са льну, на крюк 
павсиш и вйш, а павивют, штбы 
платне бли, с трёх вирёвак. Пуст. 
Станки, 1962. Вирёфка — та кад 
свирнёш в две ртки, а тртей пави-
веш. Локн. Миритиницы, 1977. Из 
льна вли верёфки крючкми де-
ре внными, две вли так, а тртью 
пави вли, получеца верёфка. Пушк. 
Бирюли, 1989. А рньшы пъвивть 
снап чень трднъ блъ, никакх 
машн не блъ. Пск. Красные Пруды, 
1966. ср. обвивть. 
2. что. Оплетать всю поверхность, 
обвивать. Зъвитхъ пъвивит фсе 
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рась т ния. Пыт. ср. обвивть, обкр-
чивать, обмтывать.
3. что. Наматывать нитки на верете-
но при прядении. СРНГ 27: Копаневич. 
>  П о в в к у  п о в и в т ь. Прясть. 
Копаневич. ср. намтывать, обкр чи-
вать. 
4. кого. Надевать кокошник, повойник 
на молодую жену. Повивать молодую. 
Даль III, 143.
5. что. Вышивать, расшивать чем-н. 
Она шила ковер золотом, повивла 
чистым серебром (без транскр. в ис-
точн.). Гд. ср. вышивть. 

ПОВИВТЬ2,  е т ь, несов. При-
нимать роды. Рньшы фсё бпка ха-
дла детй принимть, таг гаварили, 
што ббить, павивть хадла. Печ. 
——  кого. Павитха павивить рибё-
начка, бпка такя. Нев. Дубокрай, 
1963. ср. ббить, ббничать.

ПОВИВТЬСЯ,  е т с я, не-
сов. Изготовляться наматыванием 
на что-н. Крутц пъвивицца. Остр. 
Жавры, 1961.

ПОВВКА1, и, ж. 1. Веретено. 
Копаневич. ср. повивльник. >  П о -
в  в к у  п о в и в  т ь  см. повивть1.
2. Количество пряжи, снятое с по-
ловины веретена. Сначла рушнк 
прядёш, патм павфку, павфку 
савйош на рушнк, бдет прсьтинь. 
На рушнк вйца павфка. Палавна 
тава веретен назывеца павфка. 
Аш. Поженка, 1962. Рньшы прли 
в день 5 рушникф с павфкам. 
Пушк. 1957. 

ПОВВКА2, и, ж. То же, что п о -
в и в л ь н а я  б б к а  (см. повивль-
ная). Павфка, и йих павфками завё. 
Порх.

ПОВВНИК, а, м. Большое ве-
ретено. Два виритн спридёш, нъ 
адн паввник сматиш — тъ т-
жы виритин, тлькъ пабльшы. 
Порх. Два веретен пржы нъпрял 
ручшку, а тяпрь пирявь на павв-
ник. Дед. ||  Веретено с большим коли-

чеством накрученной на него пряжи. 
Копаневич.

ПОВИВК, в к , м. То же, что 
свивльник. Карпов. Повивк. Даль 
III, 143.

ПОВИВШНИК, а, м. То же, 
что повивльник. СРНГ 27: Копаневич.

ПОВИВХА1, и, ж. Любое пол-
зучее или вьющееся растение. Вот ту 
[траву] у нас повивхой назывю. Гд. 
ти цвят сталб нъзывюцца, а тъ 
пъвивха, тъ калшки. Гд. Чудская 
Рудница, 1959. Ф картшки трав 
мнга растё, павивхай назывицца. 
Остр. Гривы, 1978. ср. повилнь, пови-
лка. 

ПОВИВХА2, и, ж. То же, что 
п о в и в л ь н а я  б б к а  (см. пови-
вльный). Сва бли бпки павивхи. 
Гд. Самолва, 1972.

ПОВИВХА3: Мха-повивха. 
Значение? Мха-павивха, пазал чен-
ное брхо [Поговорка]. Пуст. Лосно, 
1962.

ПОВИДНИЕ: >  Д о  п о в и д -
н и я. Прощальное приветствие при 
расставании двух или нескольких лиц. 
Ну, пак, да павидння. Кр. Бичи, 
1961. 

ПОВИДТЬ, ю, е т, сов. 1. 
кого, что. Увидеть. Фсё равн ндъ 
пъвидть. Паслднёй век жывём, а там 
вайн бде. Кар. Таг баравик, увдиш 
малинький, пусть, дмаиш, да зфтра 
парастёт. Тлька павидл, хоть какй 
малёшынький, састритца. Холм. Каг 
бы мне яё павидть, как мне хчецца, 
уш каг бы мне укаралить яё. Печ. 
Кулье, 1962. Государь и говорит: «Каг 
бы мне повидать этого солдатика». 
Чернышёв, Сказ. и лег., 168. Ужсно 
большво [кабана] довелсь повидть 
на век. Дн. Крутец, 1967. Врькина 
мать лгёт, што пмять в ёй отшбло, 
он мнго повидла, потом, как 
жзни прйдено мнго. Пл. Нежа-
дово, 1964. ср. повдеть. ||  Увидеть 
многое. Я мнго на свте пржыфшы 
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и повидфшы. Пл. Ой, за жзинь 
фсев повдинъ и послшънъ. Кр. 
||  Навестить, посетить. Друзьёф 
свайих павидйиш. Н-Рж. Самсониха, 
1974. Ох, как ппушку хач павидть. 
Стр. Страшево, 1965. 
2. Поглядеть, посмотреть на что-н. 
Фстань, павидй, хто там на гар? 
Мне ня внна. Локн. 
3. что, чего. Пережить, испытать. По-
видли и гладу, и хладу, и страс тй. 
Палк. Смолыгино, 2000. Я смая м лая, 
првеньких, тих и ня знла, мн га 
грюшка павидла. Пушк. Велье, 1980. 
Фсчину повидл, мне всим дисят 
чятвёртый. Вл. В Граж дн скую въйн 
пъвидли гря. Гд. Фсив павидл, 
фскава гря. Остр. Гря мнгъ 
павжан. Палк. Пав жына грюшка 
фскава. Дед. Фсив пъвдила, бис 
хлбъ ни адн день сидли. Пск. 
Мнгъ павжънъ, хлът и глът. Печ. 
Фскъ нъ вяк па вжънъ. Гд. У мян 
и павжана гря-та. Гд. Повжэно 
фсев, дченьки. Гд. Павдили мы 
вайн. Себ. Так мнгъ павидла бба 
нъ вик. Холм. Бабино, 1975. Худва 
мнгъ павидла, а дбрава ня видла. 
Н-Рж. Глухово, 1961. Фсё на свти 
павидла я. Остр. Подмогилье, 1985. 
Фсев пави дли ма дти. Дн. Залесье, 
1987. Фс чи ну пъвидл. Вл. Букино, 
1952. ср. по водть5.

ПОВИДТЬСЯ, сов. Встретить-
ся, увидеться. Я пъ зимм жыв там, ф 
цркафь схаж там и з дачшам свам 
пъвидюся. Печ. Пшыт: «Дожыдй, 
ббушка, повидимси». Гд. Лунёвщи-
на, 1946. 

ПОВДЕТЬ, и т, сов. 1. кого. То 
же, что повидть. 1. Придит, таг-
д павдиш. Остр. Кряжово, 1961. 
Жанцца плямник задмал, б рыш-
ню веть хчецца повдеть. Пл. Не-
жадово, 1964. Вот павдити, фспа-
мянти мин. Кр. ——  с придат. пред-
лож. Павдите, бду как хадть. Палк. 
Плетни, 1976. + Беж. Цевло, 2004; Вл.; 

Кр. Платишино, 1983; Нов.; Н-Рж.; 
Пл.; Стр.; Холм. ||  Увидеть многое. 
Ой, за жзинь фсев пав дино 
и паслшыно. Порх. Опоки, 1998.
3. чего. Мы за сва жызнь павдили 
фсяв. Вл. Стлько гот пожыфшы, 
то фсёв повдиш. Порх. Фсев па-
вжыно у стрых. Вл. Стрсти пав-
дели мы, насидлись па лясм, 
наляжлись па балатм, нмец фсе 
изёпки жжок и в Лтвию увёс. Аш. 
Трубецкое, 1962. Ня дай бок вайн, 
мы тъ фсяв павдили. Остр. Паш-
ково, 1960. Мы бли всилины туд, 
фсив павдиш, мы в ляс спаслся, 
картильный атрт пирибл нас, 
пъртизны далёкъ бли. Пск. Вязд 
павжана харшава и плахва. Порх. 
Перково, 1962. Фсяв при нмцах 
павдели. Остр. Фсив павдила, 
бис хлба ни адн день сидли. Пск. 
Не обижйте мен, лди, Я и так 
обжена, Дсять лет как ммы нту, 
Грюшка повжено [Частушка]. Сл. 
Ой, млинькии, как мы гря пав-
дили. Кли сирдтые [немцы], то 
смьями убивют. Остр. Врёв, 1978. 
Фсив дфка павдила. Н-Рж. Брян-
цы, 1984. Фсяв павдил, бло дялф, 
ни пайсть, ни папть. Ой, мчили. 
Остр. Бланты, 1961. Я с млай 
астлась, фсив павдила, фсё стла 
длать. Остр. Крюки, 1961.
4. в знач. вводн. сл. Значение? Пов-
дить, та он хоршыво не видли. 
Порх. Теребушино, 1998.

ПОВДЕТЬСЯ1, сов. 1. кому. По-
нравиться, приглянуться кому-н. Так 
ы он мне ни павдился. Остр. Мжа 
тяб и ни павдиццъ карвъ. Аш. Тиб 
мжы павдилась Ря? Дн. Хотовань, 
2013. 
2. чего. Навидаться, насмотреться. Я 
фсяв павдилась, пак расл. Кр. За-
болоцкое, 1961. ср. навидться.
3. Представиться в воображении, по-
казаться, померещиться. С ум свёл 
мальчшкъ, што ям павдилъсь. По-
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реч. γспади, мне павделась смка, 
а тат [муж] γаварт: «Рюкзак». Дед. 
Занево, 2002. Вднъ, мне [что-то] 
павдлъся. Гд. ——  с придат. пред-
лож. Повдилъсь, кто-тъ мильканл.  
Стр.

ПОВДЕТЬСЯ2, сов., безл., с инф. 
О возникновении желания сделать 
что-н., захотеться. А туд мне чив-
тъ не павдилъсь хать. Аш. Торчило-
во, 1962. ср. захотться. 

ПО-ВДИМОМУ, вводн. сло-
во. Возможно, вероятно. Па-вдиму, 
я пайд и памюсь, я скра, я фся 
мцца ня бду, кой-каке мяст. 
Беж. Бардово, 2003. Бык вадянй, 
птш ка такя, ў вад нос пстить и па-
вдимаму, бскарки пускеть. Вл. Па-
хомово, 1963. Па-вдимаму, за кир-
пичм ни пахали. Пушк. Красихино, 
1947. ср. веротно. 

ПОВДЛА см. повдло.
ПОВДЛИНА, ы, ж. То же, что 

повдло. Бнка с павдлинай. Остр. 
Бобыли, 1960. 

ПОВДЛО, а, с. и ПОВДЛА, 
ы, ж. Сладкая масса из протертых 
ягод, фруктов, овощей, сваренных с са-
харом. Сначла ф цркафь [на Спас 
19 августа], пираг пикёш с яблакам, 
с павдлам [из яблок]. Гсти прихдят. 
Печ. Крупп, 1995. Из капсты, ис 
павдла крапют. Остр. Бобыли, 
1960. Век ня бду есьть пираг з 
гърацкм павдлъм. Пск. На газ, так 
ан [яблоки] не развриваюца. Ан 
как птока, а тепрь мы назывим 
павдло. Остр. Скуратово, 1997. 
Пирошк с повдлъй попрбуй. Кр. 
синью блъки сымит, кад ан 
взриют, я им павдлу с них вар. 
Остр. Пик пирашк, рис с измъм 
павдла блъчнъя был сва, 
ватршку с твръгъм пикл, кад 
карва сва бла. Стр. Начнка, 
а мы крёпкай назывли. Как там ты 
крёпку здлала? Ну там картшки, з 
баркнам, са свёклы павдлу длали 

в галнная врмя. Попов, Пск. Боль-
шие Толбицы, 1968. Павдлы-то 
нет, да и на склде яё нет. Гд. Апалё-
во, 1959. Павдлу ня бяр, павдла 
та ня дабр, мхи плзають, брать 
нда бнку цлую. Н-Сок. Назимо-
во, 1973. Бнки с-пот повдлы слъм 
заливим. Пл. Павдлу смъ вар. 
Пыт. блък мнгъ бдя, павдлы 
надлъим. Палк. Слткие пираг 
с павдлъй. Пск. ——  в сравн. Птаку 
назывли блачную, как павдла. 
Остр. Скуратово, 1997. + повдла: 
Беж. Митрошино, 2003; Вл. Поречье, 
2010; Гд. Апалёво, 1959, Ремда, 2008; 
Оп. Балахи, 1975, Вязка, 1998; Остр. 
Врёв, 1978; Пл. Талашницы, 1946; 
Порх. Вязка, 1998, Шмойлово 1970; 
Пск. Большие Толбицы, 1963; Себ. Бо-
рисенки, 1971; Стр. Подложье, 1967. 
ср. повдлина, повльё.

ПОВИДНТЬ, сов. 1. Стать луч-
ше видным. Вон нба апть павиднла, 
вот ы фсе тчи, вот ы весь дошть. 
Вл. Дроздово, 1963. ——  безл. кому. Я 
занавсачку адьдёрнула. Павиднла 
ли тиб? Локн. Миритиницы, 1977. 
2. О глазах. Стать зорче. В бйни 
и глзы павесялли, павиньнли. 
Н-Сок. Дроздово, 1963. 
3. безл. Рассвести. Как павиднла, так 
и пашл сашть йив у зир. Вл. Си-
ние Ворота, 1962. На двар павиднла 
уж. Нев. Дубокрай, 1963. 

ПОВИЗЖТЬ, сов. Многократ-
но издать визгливые звуки. Машна 
вдалбшылась в рик, павижжла, 
павижжла, калёса ни видуть. Холм. 
Выставка, 1964. 

ПОВИЛНЬ, я, ж. То же, что 
повилка 1. Ну, каке яшшё сорняк 
есть? Повилнь — цпка трав так, 
идёш и к плтью пристаё. Гд. Горка, 
1972. 

ПОВИЛКА, и, ж. 1. Любое 
вьющееся сорное травянистое расте-
ние. Пывялка — худя лихя тров. 
Пл. Рньшы павилку выжыгли, 



234

ан абвивя фсё, и трав пъгибя. 
Остр. Павилка — то тжэ трав, на 
палх растёть. Нев. Мисники, 1962. ср. 
повивха1, повилнь. 
2. Растение вьюнок, Convolvulus 
arvensis. Остр. + Даль III. ср. вьюн, 
вью нк, обвнок, повилнь, повилха1, 
пови лца, повилция, повилха1, по-
ви тха1, развивха.

ПОВИЛСТЫЙ, а я, о е. Изви-
листый. Пыт.

ПОВИЛХА1, и, ж. То же, что 
повилка 2. Павилха млинькая 
такя, блиньким цвятё. Остр. На-
деждино, 1962. Из йтих тлька мя-
тёлки, кастёр и павилху зню, лстья 
как иглачки у павилхи. Остр. Захо-
ды, 1960. 

ПОВИЛХА2, и, ж. То же, что 
п о в и в  л ь н а я  б  б к а  (см. пови-
вльная). Адна в нас бпка бла пави-
лха. ЛАРНГ, Печ.

ПОВИЛЦА, ы, ж. 1. То же, 
что повилка 2. Там так павилца, 
грамафнчикам такм цвятё. Печ. 
Тра в павилцу ф картшки аба-
бр ла, фсю абвла. Вл. Павелца, 
в лку завивитца. Остр. Заходы, 
1960. Павелца, ан па кустм растёт, 
а бы вет, спецыльна высжывают. 
Локн. А та павялца, сли её карва 
насца, бдет крвью мачцца. Дед. 
Павилца абвивицца вакрк льна 
и абвивицца. Свтла-рзавиньким 
цвя тт и вьюнкм назывицца. 
Остр. Магиново, 1960. Трав-та та 
па сичшнишниму павилцый назы-
вицца, фсе растния аплитёт. Порх. 
Павилца, ан длнна расьтёт, а па-
тм зацвятя блиньким цвяткм, 
как знтикам. Палк. Клюево, 1961. 
Павилца з руки чапицца и на пли, 
правалсь ян скрось зямл, скртить 
увсь хлеп. Себ. Павилца — врнныя 
пладлвыя трав, скка карнья вы-
рывла, фсё равно тнуцца. Красвъи 
цвят, трым раскрюцца, к вчиру 
закрюцца. Н-Рж. Пришвино, 1967. 

Трав павилца, кругм льна аб ви-
вицца. Оп. Макушино, 1958. Па-
вилца как удф завиве фсю вяди-
лну. Остр. Магиново, 1960. Пави-
лца, забьё фсё павилцэй, ва льну 
ан растё, ф хлби. Остр. Магино-
во, 1960. Вьюнк-павилцъ в нас, 
абвлъсь фся картхъ йтъй зави-
тхъй. Кр. Пъвилца завь, што 
и рсту ни да, блым цветкм цвет. 
Н-Рж. Карцево, 1973. + Дед. Вышего-
род, 1962; Н-Рж. Губкино, 1984, По-
горелово, 2006; Остр. Пунино, 1961; 
Палк. Самохвалово, 1961; Пск.; Тор.
2. То же, что лебед1. Павилца на 
пли растёт, кшу талкл рньшы. 
Остр. 

ПОВИЛЦИЯ, и и, ж. То же, что 
повилка 2. Павилцыя затянфшы 
как мох. Тю карвы ни бдут исьть. 
Дед. Дягжо, 1974. 

ПОВЛЬЁ, я, с. То же, что 
повдло. Павльё с схарнай свёклы. 
Пушк. Зимари, 1945. 

ПОВЛЬНИК, а, м. Значение? К 
павльнику хадли. Пыт.

ПОВИЛХА1, и, ж. То же, что 
повилка 2. Повилха — вьюнк. 
Палк. Черская, 1981.

ПОВИЛХА2: >  Н а  п о в и л  -
х а х. То же, что н а  п о в и л  ш к а х 
(см. повилшки). Вот он на павилхах 
да и вилюца, на жнчинах-та и дут, 
ан и фклывают. Беж. Цевло, 1962.

ПОВИЛШКИ: >  Н а  п о в и -
л  ш к а х. Состояние, когда лень, 
не хочется работать. сьть лшъть 
людм на пъвилшкъх. Локн. 
>  (Б ы т ь) н а  п о в и л  ш к а х. 
Уклоняться, увиливать от работы. А 
в Зимарх ан на павилшках был, 
он рабтает, а ан так ад рабты 
и вилет. Вл. Карцево, 1973. ср. лс-
кать. 

ПОВИЛТЬ, несов., с инф. По-
ползти, извиваясь. Гат папёрся, пави-
лл папть к лжыни. Палк. Крюково, 
1961. ср. повться. 
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ПОВИЛТЬ, ю,  е т, сов. Под-
вигать со стороны в сторону (бедрами) 
некоторое время, привлекая тем самым 
внимание к себе. Пасидлки, придть 
в гсти прни, интярсна. А тяпрь 
тлька жапнькам павилють и павя-
дт па заугльям. Остр. Подмогилье, 
1985. 

ПОВН, а, м. Покорность. Кар-
пов. + Даль III. 

ПОВИНЁННЫЙ, а я, о е. При-
знанный виновным в чем-н., обвинен-
ный. Павинёных в закртой машне 
вязл. Оп. Макушино, 1961. 

ПОВИНТЬ, ,  т (ь), сов. 1. 
кого. Посчитать виновным в чем-н., 
обвинить. Павинть — та абви-
нть. Пск. Сельцо, 1959. Тльки ф 
тым павин йих [немцев]: нас аби-
рли. Сош. Россомухино, 1945. Кто 
винавт, тав пъвин. Палк. Вы мян 
пъвинли, а я не длъл тъвъ. Порх. 
Павинть чиловкъ кждый мжыт, 
а дъказть, што он в тъм не павнен, 
не кждый. Кар. Пъвинть челавкъ 
н за што тяб. Стр. Вот и павинл 
ев, кли не за то взлся, павинли 
ев. Кр. Навалок, 1958. + Беж. Туро-
во, 1962; Ляд. Марьинское, 1959; Нев. 
Осовик, 1961; Оп.; Пушк. Лисицы, 
1958; Себ. Холое, 1961. ||  Устыдить. 
Вот я сяйчс впимшы, вот ты мян 
и мжыш павинть в там деле, мжна 
павинть, сли што нипрвильна 
здлал. Кр. Вы мне што-лбъ здлаете 
нехорош, так вот повинть её за 
шт-нибть, повинть, зачм плхъ 
жывёт ф семь. Ляд. Марьинское, 
1959. Бывя мы с табй заспримси, 
а кто пъстарнний прде и пъвинть 
кав-нибуть. Остр. Кайново, 1961. 
Я тяб павин, што ты фсё за рас 
ввалил. Кр. Огарышево, 1958.
2. кого. Приговорить к какому-н. на-
казанию по суду, осудить. Кад ф 
сут идт, та павинть, гаварт. Гд. 
Павинли яв зазр, ён и ня вор, 
а патм и настощява вра нашл, 

а маяв мужык атпустли. Печ. 
Павинть ев нда харашнька, 
придтиль он. Себ. Её павинли н 
гот. Оп. Макушино, 1961. Адн нкрут 
другму по шпки, так ёв повинли 
на пядь гот. Гд. Островцы, 1959. 
3. что. Признать недействительным. 
СРНГ 27. 

ПОВИНТЬСЯ, с ь, т с я, 
сов. Признать свою вину. Повинлся, 
гъвар: «Сам винавт». Кар. ——  кому. 
Пъвинсь ём, што зьдлъла. Слан. 
Монастырёк, 1961. 

ПОВННАЯ, о й, ж. Признание 
своей вины. Я крдучи ушл за нев, 
пришл к ним [родителям] с па-
вннай. Палк. Грибули, 1981. 

ПОВННИК, а, м. Количе-
ство пряжи, намотанной на вере-
тено. Мнгъ ты напрлъ? Ды два 
повнникъ. Стр.

ПОВННОСТЬ1, и, ж. 1. Уста-
новленная норма для работы по най-
му. Ходь дшу на лкоть, а длжын 
впалнить павннасьть. Печ. Павло-
вы Блины, 1970. 
2. Установленный обязательный пла-
теж. Павнасти или пдати, как 
тяпрь налк. Себ. Холое, 1961. 

ПОВННОСТЬ2, и, ж. Предме-
ты, которыми снаряжается что-н., 
снаряжение. Фские павннъсти 
ван ные: пулямёты, снарды. Пск. 

ПОВИННЫЙ, а я, о е. 1. Со-
держащий признание своей вины. 
А въ чемъ будетъ мой малецъ 
передъ тобою, государемъ, пови-
ненъ… держатъ ево за приставомъ 
45 недѣль. Кн. писц. II, 33–34, 
1631 г. И повинная стрѣлцовъ 
Тимошки и Ивашки челобитная. 
Там же, 106, 1653 г. И очная ево 
ставка сторонними людми, и по-
винная ево Ивашкова сказка. Там 
же, 108, 1653 г.
2. с инф. Иметь какую-н. обязан-
ность, долг перед кем-н. Намъ Ле-
вошку съ своею женою Домницею 
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жити у него Федора Омельянови-
ча во дворѣ… и во всемъ мнѣ Ле-
вошку съ своею женою съ Домни-
цею передъ Федоромъ Омельяно-
вичемъ… быть повинну. А. тягл. 
II, 86, 1626 г.
ПОВИНОВТЬСЯ, н  ю с ь, 

н  е т с я, несов., кому. Подчинять-
ся чьим-н. приказам. Был игмяння, 
фси ей павинивлись. Тор. Михайлов-
ское, 1963. | чему. перен. Принимать во 
внимание, считаться с чем-н. Типрь 
уж ндъ гадм пъвинавццъ. Гд.

ПОВИНОВНИЕ, я, с. Беспре-
кословное послушание, подчинение. 
>  В й т и  и з  п о в и н о в н и я 
см. вйти.

А я, богомолецъ твой госуда-
ревъ, тѣ статьи отставилъ непо-
слушаниемъ для того, приводя 
и ожидая ихъ отъ нихъ [мятеж-
ников] обращения, и повинове-
ния, и покорения. Кн. писц. II, 95, 
1650 г.
ПОВИНТТЬСЯ, и т с я, сов., 

за что. Попеременно перехватить во 
время быстрого движения. Гдфский 
[танец], стнут нскалька пар, адн 
супртиф аннва. Выхдит прень, 
за ту, за ту рку павнтицца и павёр-
нуцца ва фсе страны. Гд. Драготина, 
1966. 

ПОВИНТЬСЯ, сов. Стать пло-
хим, испортиться. Здарвье пави-
нлъся. Сер. Будиха, 1968. 

ПОВИНТЕЛЬ, я, м. Кто обвиня-
ет кого-н., обвинитель. Опять доспрс 
был, как ф кмнату мен привел 
к на чльнику, похал котрый пови-
н тель и постректель туд. Пл. Ля-
динки, 1968. 

ПОВИРЛЬ, я, м. Подошва лап-
тя, приплетенная толстыми веревка-
ми, полосками коры. А сьнзу падшву 
длаиш, назывлась павирль. Кр. 
Шелгуны, 1999. 

ПОВИРТЬ,  ю,  е т,  е, не-
сов., что. 1. Изготовлять плетением 

из толстых ниток, веревок, полоска-
ми коры. А как негжэ насть, так 
и павирем, туд паврнеш, касты гм 
паццпиш да завартиш и пац ниш. 
Сер. Елохово, 1956. Кастк, пъви-
рть. Оп. ||  чем. Чинить плетением. Ф 
крутцвиках падшвы павирли, та 
знчит, что галфку ис тниньких 
вя рёвачик сплятт, а тлстыми пави-
рют там, где хдит. Остр. Заходы, 
1960. Мяшк-тъ мжъ зъвириш? 
Я сицс пъвирю, дркъ бальшя. 
Печ. И я пъвирть вмла лпти. Оп. 
Дра в бершшыники, тък павирла. 
Ляд. Сншыный-та лпать пъвиреш 
снва. Сер. Елохово, 1956. Дет фсё бла 
сядт, павири лпти, штоп ня сн-
шывались. Пушк. Бирюли, 1984. Когд 
чнят лпти, то назывют вирть, ф 
пчку кнут, всохнут там, а тром 
мужык повирют их. Стр. Всини. 
——  чем. Лпти павирли, ли талстм 
крутцм повирли, а то и кжый. Оп. 
Федорково, 1958. Крутц, тлстая ви-
рёфка, павирть тлстай вирёфкай для 
падшвы. Оп. Полеи, 1971. Лпать-та 
снсиш, а патм яв чыниш, лкам-
та павириш, лцычку-та патцпиш 
и патсниш. Сер. Елохово, 1956. 
2. чем. Приплетать след, подошву 
лаптя. Как паврана, как плтена, 
зьд лають такй капл и снуть лп-
ти, с тниньких плятть, а талстм 
пави рют, штоп скра ни прапли 
с т ниньких. Оп. Макушино, 1958. ср. 
вирть1.

ПОВИРТЬ, сов. экспр. Поесть. 
Съ стряквы шшы наврины. Тя 
пъвирла нямншкъ, а я ни маг. Печ. 

ПОВИРТЬСЯ1, несов., чем. 
Страд. → повирть 1. Вли вярёф-
ку, плял лпти кратиняк на диря-
вннъм капыл, павирлись кастыгм 
жалзным. Пушк. Гришино, 1958. 

ПОВИРТЬСЯ2, несов. Двигаться 
некоторое время. Карва павирлась 
па вадм, де далжн вад быть, а тя-
прь всахшы. Н-Рж. Гридино, 1961. 
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||  Ходить в поисках работы. Пъви-
рлъсь, пъвирлась тут, нгде ступть 
и ф свой сафхс ступла. Сош. 

ПОВРКА1, и, ж. 1. Заделка следа 
лаптя толстым плетением. Падшву 
у абр яшш нагниваеш праплётак, 
а патм паврка. Беж.
2. Подошва, след лаптя, приплетен-
ные веревкой, лыком. Паврка лптю, 
штбы твёржэ, как сапагм падмётки, 
паврку плятт на капыл. Снаслась 
паврка, нда лпать чинть. Остр. 
А патм, сьли знхаваюца бстра, 
вазьмть гд-нибуть кжу найдть 
и падбивють гвазьдём, штбы ни 
снаслась та паврка. Кр. Паврка 
паврана, штбы крпшы, паврка 
как падмётка. Остр. Паврка, как 
падшва, штбы крпче бли. Остр. 
Падшва лптя — паврка с пкли. 
Оп. Глубокое, 1958. 

ПОВРКА2 см. побрка.
ПОВИРХА, и, ж. Женщина, ко-

торая плохо ведет хозяйство. Млъ ли 
паксу за пъвирхъм? Пск. + Карпов. 
ср. извирха. 

ПОВИРШКА, и, ж. Легкая ра-
бота. Вот на такх повиршках [и 
работала], он картшку не копла, 
солмки привидё, вот и получла 
софхзную пнсию. Пл. Дворец, 1968. 

ПОВИСТЬ, в и ш ,  с  т, сов. 
Пробыть некоторое время в висячем 
положении. Как сыр ржыш тврак. 
Павист в мрличьки, крглый, как 
сыр, реш и еш. Дн. Ан [огурцы], как 
на снцэ павист, гарчют. Холм. За-
лесы, 1964. 

ПОВСЛЫЙ, а я, о е. О дереве. 
Имеющий свисающие длинные ветви. 
На павслай бярзы баршки висть, 
внис апустфшы. ЛАРНГ, Себ. 

ПОВСНУТЬ, н у, н е т, е, сов. 
1. Зацепившись за что-н., удерживаясь 
на чем-н., остаться висеть. Машна 
перньними калёсами уцыплась за 
бривн и павсла, трхтар яё зачи-
кирл и вташшил. Холм. Выставка, 

1964. Лзим на дрива варну раза-
рть, свлимси, павсьним на кусьт. 
Н-Сок. Маево, 1994. «блаки пайдёш 
рвать?» — «Ан павсне на блане, 
и хряп бланя». Сл. Изборовск, 1988. 
Нъ кусцки ръзарвлъ мнъ [во время 
войны] кма, на стрнъх так и павс. 
Порх. Вокруг тына повисла золотая 
грива (Хмель). Евлентьев, Загадки.
2. Утратив твердость, устойчивость, 
подкоситься. Как трснула, извлся 
агнь. Я фстла, взглянла, павсли 
нги. Дед. Городно, 1974. 
3. Распростершись, низко опустить-
ся (о тучах). Тчишша над дмом 
повсла, быть джжю. ЛАРНГ, Н-Сок. 
Вал чёрный или повснет над дмом, 
стршно длается аш, асба, кагд 
дма адн. ЛАРНГ, Н-Сок.

ПОВИТХА1, и, ж. 1. То же, 
что повилка 2. Павитха, как вьюн, 
трав такя, привьётса к травне, ни 
атарвёш. Вл. Павитха кругм слтья 
так и абавьёцца, слтья та батв. Гд. 
Павитха на гарду вйца фсё, фсю 
картху абвла. Кр. Есть полевй 
вьюнк, тжы бес, фсё оплет. 
Повитхой то ешшё зов. ЛАРНГ, Гд.
2. Береза, у которой очень низко ра-
стут ветви и много сучьев. В амшри 
адн павитхи криви. ЛАРНГ, 
Стр. К павитхи лнтачки хадли 
визть. ЛАРНГ, Нев. >  Б е р ё з а -
п о в и т х а. Берёза, катрая растёт 
с смава нзу и фся в сукх. Патаму 
её и празвли бирёзай-павитхай. 
ЛАРНГ, Оп. >  Б е р ё з и н а - п о в и -
т х а. Мне дрвы из берёзины-
павитхи ня раскалть. ЛАРНГ,  
Пуст.

ПОВИТХА2, и, ж. То же, что 
п о в и в л ь н а я  б б к а  (см. пови-
вльная). Мнька-то ражя, за пави-
тхай нда бец. Оп. Мать-тъ ббы 
Тни пъвитхъй был. А вот зьдилъ 
в дярвни на радны. Приизжла 
к ржыницы, бабть нъчинлъ, 
бывлъ, ан и двайнт принимлъ. 
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Остр. Павитха павивить рибё-
начка, бпка такя. Нев. Пъвитху 
бпкой нъзывли, нжна радть, 
бягт за пъвитхъй, радльных дамф 
н была. Н-Рж. Хадли [перед рода-
ми] к какй-нибуть старшки, ста-
ринькай, павитухи. Дн. Искра, 2013. 
мя рябёнку налжыт павитха. 
Печ. Она была в повитхах эта вол-
шебница. Чернышев, Сказ. и лег., 328. 
В разряд деревенских повитух посту-
пают обыкновенно вдовы и соста-
ревшиеся девы. ПГВ, Неоф., 1864 г., 
82. Кагд брюхтай врмя придёт 
апрастцца, завт павитху. ЛАРНГ, 
Себ. >  Б  б к а - п о в и т  х а. Рнь-
шы бли бпки-павитхи, вот, как 
акушрка, ан уж знли, как и што. 
Дн. Искра, 2013. Назывли её ббка-
павитха. ЛАРНГ, Нев.

ПОВИТХА3, и, ж. Женщина-зна-
харка. Хадли мы рньшы к павитхи, 
дмъли, што пльза бдит. Палк. ср. 
знхарка. 

ПОВИТХА4, и, ж. Сводница. 
От пъвитхъ-тъ, лижь бы кав с кем 
сптъть. Остр.

ПОВИТХА5, и, ж. Прут (?). 
У мин кнут нту, во, у мин пови-
тха. Порх. Теребушино, 1998. 

ПОВИТШКА, и, ж. 1. То же, 
что свивльник. Карпов. + Даль III. ср. 
повивк. 
2. Тесьма. Даль III, 143.

ПОВТЬ, п о в ь , сов., что. 1. 
Изготовить плетением. ——  чего. Па-
вй, ддя Вня, путф, кней птать. 
Остр. Демешкино, 1961. 
2. Граблями собрать в одно место. Я 
мжъ иш снъ повь. Порх. 

ПОВТЬСЯ, сов. Начать полз-
ти. Бяр гонобль с куст, и он 
[змей] шып, гляж, нигд нет. А он 
у мен под ногй, он и повлса. Гд. 
Островцы, 1972. Я чуть на змя ня 
стла, ён так и повлся ф куст, хвост 
толстшый. Гд. Драготина, 1960. ср. 
повилть1. 

ПОВХ, а, м. Смещение суставных 
концов костей, вывих. Адн гъварт 
павх, а другй палм. Печ. Петровск, 
1961. ср. ввих. 

ПОВХНТЬ, сов., что. 1. Сде-
лать вывих, вывихнуть. Таг баль-
кавта, мжа павихнла [ногу]? Оп. 
Духново, 1971. Наг блит, фта рй 
гот пъвихнла. Пск. Ншкъ па-
вхнутъ блъ в няв. Кар. Он чрес 
наг упл и нгу павихнл, связл 
в Бяжницы к врач, но он пабалл 
и мер. Тяпрь бы таква ни за што 
не пахаранли, влечили. Беж. 
Скурдино, 1982. Сястр бяжлъ ат ка-
н, пъвихнлъ нгу, длгъ боллъ и 
мир лъ. Гд. Лёшка павихнл нгу, 
а фсё хадл, кривлл. Остр. Кахново, 
1960. ли кав длъиш дъ пъвихнёш 
шт-нибуть, патм и балть стягн 
или ишшё што. Пыт. Он пргнул ф 
канву, а яё [девочку] на рукх дир-
жл, вот он яё [ногу] и павихнл. Дн. 
Голубово, 1969. ср. ввихнуть, звих-
нть. 
2. экспр. Сдвинуть с места, своро-
тить. Кшка свалла, палзла па 
труб да фсё павихнла. Кун. Залучье, 
1965. ср. переворотть. 

ПОВИХНТЬСЯ, сов., что. 1. 
Сместиться в суставе, вывихнуть-
ся. Наг у яв папла меж ступнек, 
павихнлась или сламлась наг. Сер. 
Ровницы, 1956. Цльные вёдра насл, 
вот кстацка и павихнлась. Палк. ср. 
ввернуться. 
2. Сдвинуться с места, сломаться. 
Трбы павихнфшысь, да кшка сва-
лла, палзла на труб. Кун. Зап чек 
сел, павихнлся. Вл. Спичино, 1963. 
Павихнфшы малнька рмы. Беж. 
Савкино, 1969. | перен. Изменить-
ся в худшую сторону. У мин дел 
пъвихнлись: изб пржыцца. Стр. 
3. Стать менее крепким, ослабнуть, 
пошатнуться (о здоровье). Здорвье 
в мян повихнлось, ни сядл бы, 
кад кость идт. Гд. Драготина, 1960. 
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Здарвье у свтьи-та павихнлось. Дн. 
Юрково, 1982. >  У м  п о в и х н л с я 
см. ум. >  У м м  п о в и х н т ь с я 
см. ум.

ПОВКЛАДТЬ, сов. Положить, 
уложить (всех, многих). Наши детки 
милые спать повкладены. СРНГ 27: 
Копаневич, Оп.

ПОВЛИТЬ, ю, е т, е, сов., 
на кого, что. Оказать воздействие, 
подействовать на что-н. Плха вжу 
я, плкала мнга в жзни, пулила 
та мне на глзы. Пск. Ольгино, 1970. 
Ну вот напримр, фстртились, глас 
плахй, и падмал, што та павлие 
на здарвье. Остр. Маладя, з грбу 
ей павлила на глаз. Гаварть: «Па-
дажд длать апярцаю, а то сафсм 
закряцца». Пуст. Галузино, 1962. 
Грибф нет, мжа павлила, што са-
малёты летют, тварт. Пушк. Синичи-
но, 1989. На нев фсё-таки повлило, 
страх, в больнцы длго лежл. Дн. 
Бальнй принь у нас, атслужлся ў 
Крснай рмии, папл под блучние 
на манёурах, пришл с Крснай р-
мии нячав бла, а патм паблила. 
Локн. Пузево, 1971. 

Вар. поблить. 
ПОВЛЮБЛТЬСЯ, сов. Пого-

ворить о любви, провести некоторое 
время обнимаясь, целуясь. Пасидли 
мы с ним, павлюбллись. Оп. Лобово, 
1975. 

ПОВНТЬ, сов. Поумнеть. СРНГ 
27: Карпов. + Доп. 

[ПОВНОВТЬ]: >  П о в н о в т ь 
г о л о в й. Совершить колебатель-
ные движения из стороны в сторону 
головой в знак несогласия, отрицания. 
А паўнавли свай галавй, што ня то. 
Пушк. Поляне, 1988. 

ПВД1, а, у, м. Прикрепленный 
к удилам ремень узды, которым пра-
вят лошадью. Сначла па-малничку 
хомт надла, пъвадла, за павт 
вед, а патм уж ф тилгу. Гд. Чер-
нёво, 1968. Пват — лшать вядть, 

на узьд пват. Пуст. Мясово, 1961. 
Узд адевют на мрду, ей фсей 
лшадью првиш, падргиваеш за 
павад. Пав. Зачеренье, 1964. А кальц 
пват привзывать, а пват-та на нос 
лшади нъдявецца. Сер. Ровницы, 
1956. Г дуг вверх кальц, к нем 
пват привзывали, пват чрез 
галав перекдывали, он, штоп кан 
вест. Беж. Абарвлся пват у абрти. 
Себ. Лшать цоп пот пват. Палк. 
Горбунова Гора, 1970. Г дуг пвот 
привзывае, хамт засупнивае. 
Остр. Привиж пвът к узд. Н-Рж. 
Пват привзывать к узд да прста 
кальц. Сер. Ровницы, 1956. Пват, 
штоп управлять лшать вярхм. 
Сл. Тинеи, 1957. Что бежит без по-
вода? (Речка). Евлентьев, Загадки. 
А лшать видём — та фсё пват. 
Порх. Берёза, 1974. Удил жалзная, 
к удилм пват управлть. Беж. Цев-
ло, 1962. Не сломйте глову, не 
сорвте пводу. Гд. Лунёвщина, 1946. 
——  в сравн. И ён за слва, как за 
пват, и взял. Эст. Нина, 1959. >  В 
п в о д, в  п о в о д . Держа коня за 
ремень узды, корову за веревку на ро-
гах. Г дму ф пвът кан вял. Сер. 
Дълик-тъ мне атвист иё [лошадь] 
ф пвът. Порх. Лашадй вазьмть ф 
пват, йих кругм ганют, лшать, 
зниш, сла бальшя. Печ. Кулье, 
1972. Одн бредёт ф пвот бръну. 
Стр. Лна за хлку [лошадь] држыт, 
а дет вядёт ф павад. Дед. Занево, 2002. 
Сва карву вяд в пъвад. Остр. ср. 
поводок1. ||  Веревка на рогах коровы, 
за которую ее водят. Ан-тъ [корова] 
с пвъдъм бгълъ. Пск.

ПВОД2, а, у, м. Обстоятель-
ство, способное быть основанием, при-
чиной для чего-н. та намёк ли пвад 
для дрки? Беж. И ён за слав, каг за 
пват, и взял. Эст. Нина, 1959. Я п им 
не длъ пвът на учтиля итт. Пск. 
Хатл бъ я пъзнакмить па ншыму 
пвъду пъ римнту. Пск. А дфки-
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тъ ма мен видли, пвъду не дли. 
Порх. сьтя прицньзии па пвъду 
фртъчкъф. Пск. >  Н а  п о в д 
и д т  кому. Принести положитель-
ные результаты. Он нам на павт идё, 
к жыть, как ка двар. Аш. Трубецкое, 
1962. >  П о  п в о д у, предлог с род. 
п. Из-за чего-н., имея повод, основа-
ние для чего-н. Карабл тнут тлька 
па пваду алкагля. Остр. А брат 
тлька рас пришл, пасматрть, кав 
я радил. Гаварт: «Назав Брькай 
сна». И я Брькай по пваду яв 
и назвал. Гд. Прибуж, 1968. 

ПВОДЕНЬ [д н я], м. Кто любит 
купаться, полоскаться в воде. Карпов. 
+ Даль III. 

ПОВОДНЬ, [я], м. Вожак, про-
водник. Карпов. + Даль III. 

ПОВОДЦ, [д ц а],  м. рыб. 
1. Короткая веревка, струна с по-
плавком на конце. Крючк в ды нъ 
пъватцх држъцца, пъвадц млинь-
къй карткий. Храмцова, Печ. Ат ас-
навнй вярёфки, пажлины, атхдит 
карткъя — пъвадц, а на ей крючк. 
Храмцова, Пск. А там не лсткъ, а 
стальнй пъвадц. Гд. Ветвеник, 1966. 
2. Веревка, вдетая по краю сети, ко-
торой привязывают сеть к якорю. 
Ат пахадн клячк атхдит, штаб 
павадц накдывать, край тинит. Гд. 
Стку ндъ пъсадть нъ пъдбру, нъ 
пъвъдц, верёфку. Гд.
3. Петли на верхних углах тенет 
(ставных сетей), к которым прикре-
пляются спуск и особого рода веревки 
в рыболовных сетях. Кузнецов.

ПОВОДЁШКА, и, ж. рыб. Конусо-
образный рыболовный снаряд, сплетён-
ный из прутьев. Павадёшка сквазня, 
на ба, нет стинка. Храмцова, 
Остр., 1968. ср. поводха, поводшка, 
повйня. 

ПОВОДЛКА, и, ж. пряд. Деталь 
прялки; металлический стержень, 
прикрепленный к поножинам и к коле-
су прялки и предназначенный для пре-

вращения поступательного движения 
поножин во вращательное движение 
колеса. Склька у мен напрдена 
в ту прлку. Каляс, павадлка, па-
нжины, шплина, рагч, винт. Себ. 
Борисенки, 1971. 

ПОВОДР см. поводрь.
ПОВОДТЕЛЬ, я, м. Предсе-

датель, руководитель. Павадтель 
калхза. Нев. Мисники, 1962. 

ПОВОДТЬ1, п о в о ж ,  в -
д и т, и, сов. и несов., кого. 1. сов. Водя, 
заставить ходить в течение неко-
торого времени. Ну как ввести ев, 
ввести нда, по дервни павадть, 
штбы не скитлся. Порх. Вязка, 1998. 
Вот тиб шашк и павадл. Н-Рж. 
Δ  П о в о д т ь  з   н о с. Обмануть. 
Придут свтать, бывла и срзу [от-
кажешь], а то фсё хвастм вилиш, 
примниш, а патм ни пайдёш. Нас 
павадли з нас и мы. Печ. Кулье, 
1972. 
2. сов. Водя, предложить посе-
тить многие места. Двъчка такя 
знакмистая, павадла п вас гля зера 
и вязд. Оп. Звоны, 1975.
3. чем. Обнести / обносить, обвести / 
обводить кого, что-н. Явлся ка мне 
нвый жанх, мян надя лть стли, 
икнай кругм галав пава дли. Локн. 
Перелучье, 1969. 
4. несов. Доставлять при помощи 
каких-н. средств передвижения. Муш 
сйзьдит в лес, павдит лес. Слан. За-
гривье, 1958. 
5. несов. Совершать ритуальные 
действия при заговоре. Мой хазин 
шаптл ад ржы, гаварт: «Я п хать 
крдачкам павадл, а то он пабался, 
и ан пабались [прийти к больно-
му]». Кр. Татарино, 1971. 

ПОВОДТЬ2: >  П о в о д т ь 
н о  с м. Отказываться пить. При-
нес три лтра, и он чйную кржэчку 
[молока], мла, прсе ешш, а кад 
вадчки прибвлю, насм павде 
[кот]. Пушк. Велье, 1999.
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ПОВОДТЬ3: >  П о в о д т ь 
с е б . Иметь то или иное поведе-
ние, вести себя каким-н. образом. Як 
ён чсна рабтал ф калхзи, як ён 
павадл сяб, ям дли тпуск. Себ. 
Заозерье, 1962.

ПОВОДТЬ4, несов., на что. 
Убеждать в необходимости какого-н. 
поступка, склонять к чему-н. Батюш-
ка стал каждый вечер к царской доче-
ри побывать и на что-то дурное пово-
дить (без транскр. в источн.) [Сказка]. 
Кр. Поляково, 1958. 

ПОВОДТЬ5, п о в д е, несов., 
безл., с инф. Иметь желание, хотеть-
ся. И не павде пасть. Аш. Трубецкое, 
1962. ——  кому. Агурцф бы пала, 
агурцф тиб ни павдя йись. Остр. 
Демешкино, 1961.

ПОВОДТЬ6, и, несов. Начинать 
петь. Мам, каг ббушка барки пла? 
Павад, а мы плкать, сльна грсна 
пла. Н-Рж. Лазино, 1984. ср. брость, 
выводть1, загрывать, запевть, затя-
гть. 

ПОВОДТЬ7, сов., что, чего. 
Перенести, испытать. Гря дсыта 
пава дла я. Дед. Дягжо, 1974. ср. пови-
дть. 

ПОВОДТЬСЯ1, сов. Занять-
ся чем-н. трудным, повозиться. 
В огорде по основнму сяли гурц, 
капсту, клью, помидры, хто хчя 
павадцца з ми, сад. Гд. Подборо-
вье, 1959. 

ПОВОДТЬСЯ2, сов. Сблизиться, 
подружиться; вступить в любовные 
отношения. Харш мльчик урадлся, 
он ня длга павадлся. Раставцца 
скра стал, чжу страну спазнл. 
Порх. Горка, 1962. + Копаневич, Нар. 
песни 1, 19.

ПОВДКА: >  И м т ь  п о в д -
к у  с кем. Дружить. Страста из н-
шых был, мой млец павтку с ним 
имл. Порх. Гвоздно, 1967. 

ПОВДНЫЙ, а я, о е. 1. Легко 
сгибаемый, гибкий. Мачл [прутья] 

в гарчюю вду, штоб бли павдные. 
Палк. 
2. перен. Покладистый, послушный. 
Мшка у мен был павнный, он фсё 
длал. Беж. Бардово, 1969. 

ПОВОДК1, д к а, м. 1. То же, 
что пвод. Пъвадк, лшать вяст. 
Остр. Кахново, 1960. На дуг калчка 
быветь абрть, адта в абрте 
павадк, вот тат смый павадк вдя-
ёцца ў калц. Вл. Пахомово, 1963. Вяд 
кан за павадк, ни садсь вярьхм. 
Пушк. Уздчку-та надниш, там 
пват, павадк такй привзываецца. 
Сер. Ровницы, 1956. [Иван-царевич 
мальчишке:] «Вот сходи-тко к ей, до-
рогой мой, под окно и скажи, что — 
подай поводок через порог, ударь 
падушай по пазу, пане на каленки, 
садись смело». Чернышев, Сказ. и лег., 
97. + Н-Рж., Сер., Сош.; Белинский, 
Оп.
2. Леска (удочки). К шнру прикреп-
ллись паватк на палмтра. Палк.
3. Растяжка. Мжыт, павадк был 
где натнат [о минах в лесу]. Локн. 
Миритиницы, 2014. 

ПОВОДК2, д к а, м. То же, что 
поводрь 1. Карпов. + Даль III. 

ПОВОДК3, д к а, м. Часть двер-
ного запора. та двярнка, та па-
вадк, а та лязгн, куд лязгн наде-
вть — прабй. Беж. Бардово, 1969. 

ПОВОДК4, д к а, м. Выходя-
щая вслед за плодом плацента вместе 
с оболочками плода и пуповиной, по-
след. У нас кшка не раскатенлася. 
Тянли ей павадк, а павадк атар-
вли. Ан вижжла, верешшла, так 
пагбла. Дед. Городно, 1974. 

ПОВОДК5, д к а, м. Случай, ког-
да девушка отказывается идти за-
муж. Тагд уж назывют павадк 
па-ншыму, сли дфка ни пайдё, 
быве, што к вянц итт, и свдьба 
рассыпецца. Печ. Красная Гора,  
1966.

ПОВОДРКА см. поводрька.
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ПОВОДРНИЧАТЬ, а е т, несов. 
Вести слепого. Девчонка поводырни-
чает, ходит со слепцом поводыркою 
и нищенствует. Даль III, 140.

ПОВОДРЬ, я, м. Кто помога-
ет кому-н. идти, водит кого-н. Дет 
сляпй с павадрём по дярвни пра-
хадл. Пушк. ||  Кто идет впереди. 
Ид, ид, пъвадрь, ид фпярёт. Печ. 
Кагд канчють рабтать, павадрь 
фпе ред, а кто паслнний — ганц, 
драз нли ев, да плку давадли. Беж. 
Бардово, 1962. ср. поводок2. ||  Прово-
жатый. Вам павадыр нада, за плу-
тете сми. Кр. Дубари, 1961. В вас стя 
типрь пъвадрь. Порх. Сам туд [к 
пещере] ни пройдёш, нужн пъвадр. 
Гд. В лес я за павады рм тлька маг 
хадть. Сам никк, такя я гадница. 
Пуст. Чурилово, 1975. ср. вожк, по-
вожтый. ||  Кто является главным 
в коллективе, ведет за собой. Он у них 
в компании всегда поводырём был, 
всегда ребята за ним шли (без транскр. 
в источн.). Кр. ср. вожк. ||  Руководи-
тель группы. С вам никаква пъвъдыр 
нет. Пуст. ||  Руководитель, распо-
рядитель на свадьбе. А дршкъ-тъ за 
павъдыр там [на свадьбе]. Печ. ||  Во-
жак в стае. Гси идт, адн павадрь 
е, а ан фсе за ним. Кр. Рудиновка, 
1961. ср. повожтый.

Вар. поводр.
ПОВОДРЬКА и ПОВОДРКА, 

и, ж. Женск. → поводрь. Поводырка 
слепца. Даль III, 140. ||  Руководитель-
ница группы. Павадрька вша куд 
длася? Фсё вадла вас. Остр. Шики, 
1976.

ПОВДЬЕ, я, с. и ПВОДЬЯ, и, 
ж. Разлив реки, половодье. Развдье 
или павдье, рик разливется. Нев. 
Пвадья в там гад сльная бла, 
и фсё смла. Печ. ср. звдь. 

ПВОДЬЯ см. повдье.
ПОВОДХА, и, ж. рыб. То же, 

что поводёшка. Длали павадхи 
таки, с такх вот жарёдак бярёзавых. 

В рмки правртят драцки, плоцки 
набивют. Вад-та идё шпка, вад 
бьёт нжы зпруды, рба пртиф. 
Ф павадху рба вайдёт, бйим ня 
вйдя, яю ис тлстых пртьяф дют, 
повйня тъ. Павадху на вярёфках 
привжут г запрды. Остр. Троицкие 
Ворота, 1960. 

ПОВОДШКА, и, ж. рыб. То же, 
что поводёшка. Рба пртиф тай 
павадшки, бултх в вад. Остр. Тро-
ицкие Ворота, 1960. 

ПОВОЕВТЬ, в о ю, е т, сов. 
1. Провести некоторое время воюя, 
ведя боевые действия. Пывыявли ян 
с пагранчникам. Н-Сок. 
2. Принять участие в боях, сражени-
ях. В ту вайн паваявть не дли, три 
мсяца пабл и рнили. Оп. Мышино, 
1951. 

3. что. Опустошить, разорить. 
Он же [князь Александр] въскорѣ 
градъ Псковъ изгна и Немець 
изсѣче, а инѣх повяза, и град сво-
боди от безбожных Немець, а зем-
лю их повоева и пожже. Лет. II, 
С, б. г., л. 159 (сп. XVI в.). + XVI в.: 
Лет. I, Т (1407 г.). ср. погрбить.
4. что. Захватить, завоевать. 
Ходи Ярослав князь с силою мно-
гою к Колываню, и повое[ва] всю 
землю Чюдцкую, и полона при-
веде много. Лет. III, Стр., 1223 г., 
л. 1 (сп. XVI в.). И нѣ по колицѣх 
днех поим с собою пскович рат-
ных мужь, три девяноста, иде 
в землю Литовскую, и отечьство 
свое повоева, и княгиню Ердене-
вую полони, тетку свою Еупрак-
сию, и дѣти ея, и вся имѣниа их. 
Лет. II, С, 1265 г., л. 163 (сп. XV в.). 
И въ то время пришед крымскиа 
царевичи своими Татары, Рязан-
скиа мѣста повоевали и до Оки, 
а воевали 6 день. Лет. III, Стр. 
1565 г., л. 234 (сп. XVI в.). И тако 
много волостеи повоеваша [люди 
князей Андрея и Бориса, братьев 
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великого князя], аки невѣрнии, 
и домы божиа пограбиша и ско-
ту много посѣкоша, а жены и де-
вици поскверниша, и пленивше 
многых сведоша, а от скоту не 
оставиша ни куряти, токмо огнем 
не жгоша ни оружием не сѣкоша, 
не противишася бо имъ никто же. 
Лет. II, С, 1481 г., л. 216–216 об. 
(сп. XV в.). + XVI в.: Лет. II, С 
(1242 г.), Лет. III, А (1223 г.), Пов. 
прихож. Батория; XVII в.: Кн. писц. 
II. 
ПОВЕК, в й к а, м. 1. То же, 

что повй 1. Павик насли замжнии 
жншшыны. Пушк. Бывю, сидш 
на ридфша: снзу станха нвая, 
ра тн да адтая, а на гълъв павек 
адниш. Дн. + Карпов.
2. Затылок женщины. Карпов. + Даль 
III. 

ПОВЕЦ, а, м. То же, что 
повй 1. Павиц, валасй нет, павй 
падвжуть, патм плат падвжуть. 
Пушк. Баслаки, 1946. + Опыт, Оп. 

ПОВЕЧКА*, и, ж. То же, что 
повй 1. Рньшъ павецку наслъ, 
а типрь ни наш, съмадлкъ, хоть 
с стцу, хоть с сатну, шпачку. Оп. 

ПОВОЖТЫЙ, о г о, м. Птица, 
ведущая за собой стаю. Гси литют 
гуськм, адн за аннм, фпирид 
как паважтый и ззди гусёк. Беж. ср. 
вожк, поводрь. 

ПОВЖИТЬ, сов., что. Удо-
брить навозом. Рош плхъ расьтёт, не 
павжънъ. Палк. 

ПОВОЖКАТЬ, сов. экспр. Бес-
порядочно потереть мокрой тряпкой 
по грязному полу. Паважкала, пава-
ж кала каг зйиц, дмаит, цста. 
Беж. Цевло, 1962. 

ПОВЗ, а, м. Помет домашнего 
скота, птицы, навоз. Карпов. + Даль 
III. ср. навз1. 

ПОВОЗ, м. Повинность по пе-
ревозке грузов. И того лѣта надѣла 
Фрязин Иван ту сорок сажен [сте-

ны], а камень возиша священни-
ки, а стала сорок сажен великому 
князю в семъсотъ рублев, опро-
че повозу поповского, а пско-
вичи песокъ носили решетом 
сѣючи. Лет. I, П, 1517 г., л. 664, 
(сп. XVI в.).
ПОВЗА, ы, ж. Кузов машины. 

Я не балась в машне, ой, в повзе 
здить. Беж. Кудеверь, 2003. 

ПОВОЗТЫЙ, о г о, м. Кто воз-
ит навоз. Павазтый, кто взит навс. 
Нев. Осовик, 1962. + Копаневич. ср. 
повзник. 

ПОВЗДКА см. повзка. 
ПВОЗЕНЬ, м. Кто молча ест 

жидкое. СРНГ 27: Карпов. 
ПОВОЗТЬ, в о ж ,  в з и т, 

сов., что. 1. Провести некоторое вре-
мя, возя что-н. Я яв взял к сяб, 
пусь хвйки павзит. Пушк. Поляне, 
1980. Талак, хадть ка мьне кней 
павадть, навзу павазть в талак. 
Пореч. Липник, 1952. Пазём, бывла, 
вазли фсё талакм. Ты ка мне при-
дёш, павзиш, я к теб. Н-Сок. Фети-
нино, 1952. + Карпов; Даль III.
2. Поводить чем-н. по поверхности. 
СРНГ 27: Карпов. 

ПОВОЗТЬСЯ1, ж с ь, з и т с я, 
сов. Потратить много времени, выпол-
няя какое-н дело. Кул чугнки ншый 
павзишся. Пск. 

ПОВОЗТЬСЯ2, з и т с я, сов. 
эвфем. Набегаться, нагуляться (о со-
баке во время течки). Сабку павидт 
гулть, к нчи павзицца, патм 
дамй. Н-Рж. Погорелово, 2006. 

ПОВЗКА1, и, ж. 1. Четырех-
колесное перевозочное средство, в ко-
торое запрягается лошадь. Сейчс 
с тглавай слай спрвились, не 
хвате павзак. Оп. Мышино, 1951. 
Павскъ так харша в нас блъ, 
лёхкъ катццъ. Ръзарли так ян, 
кам къляс, кам ось. Печ. У наз 
здесь пвъзки стали. Склли ф 
павски. Остр. Немоево, 1966. По-
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том государь сам садится на повозку, 
приезжае к этому Степану. Черны-
шев, Сказ. и лег., 9. Всё разглядывает 
[царь] дань, а дявчнка та по повоз-
кам бегает, ныряет: кто что привез. 
Сказ. Пск. обл., 147, Дед. На пвъсках 
[немцы] вашл. Пск. ——  собир. Как 
перешл мы в калхс, то пришлсь 
фсю павску передть в калхс. 
Пушк. ||  Такое средство, иногда кры-
тое (?). Падрги и радтили садцца 
в другю павску, и невстъ уижжит 
из радтильскъвъ дмъ. Остр. 
Павски, ф катрых дут лди со 
свдьбы. ЛАРНГ, Нев. Она села с сво-
им женихом. Тыи на свои пвозки. 
Чернышев, Сказ. и лег., 9. 
2. Крытое двухколесное средство пере-
движения. Павски таки бывють — 
цыгнскии — крабам такм, на двух 
калясх, такм щикам здланы. 
Холм. Ледно, 1964. 
3. Телега. Павски-та бли на дере-
вннам хад, тялги прасте. Н-Рж. 
Тялга, назавют дрги, павска. 
Кр. Синеникола, 1961. Пазём з двар 
навс, вилм на павску, а там ск-
пываем. Вл. Демидово, 1952. Павски 
ни аннй дма нет. Вл. Букино, 1952. 
Хош дрги, хуш павска, хуш тялга. 
Пушк. Кошкино, 1947. Павски-то 
б ли на деревннам хад. Тялги 
прас те. Н-Рж. Шики, 1961. Мнгъ 
нарду здилъ, человкъ четре ф 
повски. Гд. Фсе с павскам при-
хали, на лашадх, с павскам, ф 
тилги. Остр. Подмогилье, 1985. Нам 
дли пвъски, мы пахали. Аш. Торчи-
лово, 1962. Шйный пазванк у мин 
слмана, сваллась с павски, кабла 
сумаштшая. Локн. Миритиницы, 
2014. Две павстки. Порх. На павски 
нас сажли и атпрвили, даўн ян 
бло. Н-Сок. Фетинино, 1952. Нмцы 
ўсё взли, тлька павцку аствили. 
Остр. Новосёловка, 1968. — Отец, 
вот сягодня-то нам дань привязли, 
так привязли! Никак братика? — Как 

братика? — А вот на последней по-
возке естя мальчик наряжный ляжит. 
Сказ. Пск. обл., 148, Дед.
4. Грузовик, на котором развозят рабо-
чих. На павски нас с рабты вазли, 
прям да дма. Печ. 

Вар. пвозка, повцка.
ПОВЗКА2, и, ж. Пребывание 

в езде, поездке. Лди Бгу мляцца, 
ва даршку лдяцца, ва даршку 
дль ную, ва павску тшкую [Песня]. 
Пуст. Мясово, 1961. 

ПОВЗНИК, а, м. 1. Кто возит 
грузы в телегах на лошадях. Склькъ 
павзьникъф падя лён вазть. Н-Рж. 
2. Кто возит навоз на поля на телегах, 
запряженных лошадью. Павзьникам 
назывють чылавка, катрый на-
вс взя. Зфтре навс вазть, ндъ 
павзьникъф искть. Сош. Я павзни-
кам был ф талакх. Остр. Дубки, 
1976. Рньшэ тлъки длъли, съби-
рли лъшадй и павзьникъф, кап-
цф, взят тогд пазём на пли. 
Остр. Тлаки таки бли, навс 
вазли. Приижли сивньни к тиб, 
зфтра примрна ка мне. Фьсе 
и взят к сиб на пласы. Павз-
ники вазли. Мушшны нарывли, 
ск пывальшшики бли, набивльш-
шицы с тилги срывли. Дед. Пле-
щеевка, 1974. Парньшы я был па-
взникам, тад бли тлаки. Остр. 
Трушки, 1970. Павзник взе, а капц 
на двар капе. Беж. Фатейково, 1962. 
Навзные тлаки — та кагд пять-
шэсь лашадй навс взят, блин 
пякт, кагд перяхвтывают, фсе 
бли н ядт, и капц и павзники. 
Дед. Плещеевка, 1966. Навс ва-
зли на пал, пазёмам звли, вазли 
павзники. Кр. Блины, 1971. Павзь-
ник. Дед. Городно, 1959. Пять капцф, 
пять павзникъф, лашадй ганют. 
Оп. Глубокое, 1958. Тълак — та 
навс вазть, събирлась фся мъла-
дёш, павзники бли. Палк. Само-
хвалово, 1981. Нет млинькава, так 
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и взрслый сайдёт за павзника. 
Н-Рж. Павзники навс атвазли, 
а паслдний, кто йдит, — ганц. 
Пуст. Чурилово, 1975. Павзьники 
атв зют пазём на пал. Остр. Коз-
лы, 1960. Хадли павзниками. Печ. 
Кулье, 1995. Павзники навс взят, 
а катрые накпывають — капц. 
Беж. Бардово, 1969. Блинф хазйка 
напик к пиряхвтки. Пиряхвтывают 
и ганц, и павзьники. Кр. Блины, 
1971. Талку длали. Накпывали 
навс на тилги, капльшшики нак-
пывали, павзник — чилавк, кат-
рый дит паслдним на тилги. Пуст. 
Шалахово, 1979. ср. взчик, навзник, 
навзчик, повзчик. ||  Подросток, 
мальчик или девочка, которые возят 
навоз. Кто был млинький, тод был 
павзникам. Оп. Павзьника вазь-
мёт, мльчика, катрый лъшадй 
водт. Сер. Троицкая Гора, 1946. 
Павзникам на толок бли робты. 
Порх. Павзники навс на пле 
взят, абчна млинькие мльчики 
павзники. Локн. Миритиницы, 1977. 
Повзники — то ешшё и не мальц, 
тлько навс возть мгут. Дн. Кру-
тец, 1967. Навс разбивли, павзник 
свой, дявчёнки или млец. Нев. Еме-
нец, 1965. На талак ребятшак, 
мальчшак мленьких набирют, 
канй вазть, так павзниками звли. 
Оп. Макушино, 1971. Шклу кнчим — 
повзники, то мы навс возть, 
бывло, тлько ребты и вазли. Дед. 
Навережье, 2005. ——  в сравн. Рябты 
взют на лъшадх, как павзники. 
Палк. + Копаневич; Опыт, Оп.

ПОВЗНИКИ, о в, мн. Участники 
свадебной процессии на конных повоз-
ках. Повзники. Порх. 

ПОВЗНИЦА1, ы, ж. Время, ког-
да крестьяне коллективно возят навоз 
на поля в первой половине июня. Даль 
III, 140. + Доп. 

ПОВЗНИЦА2, ы, ж. Телега 
с бортами, на которой возили навоз 

на поля. Павзница бла, туд бак 
и туд бак, длали из досчек, а ззди 
пста, нет перегартки. Пушк. Крыло-
во, 1984. Повозницу аблявали вадй, 
рас талак (с частичной транскр. в ис-
точн.). ЛАРНГ, Нев. ср. н а в з н а я 
т е л г а  (см. навзный), навзник, 
навзница; навзничка. 

ПОВЗНИЦА3, ы, ж. Девочка, 
женщина, которая возит навоз на те-
леге. Те, катрыи взять [навоз], па-
вз ницы, а кпает капц. Вл. Клинце-
во, 1973. Ннче горст повзницы-то 
хоршые. Аш. + Дн. Крутец, 1967; Оп. 
Наклы, 1958; Сл. Поддубницы, 1957; 
Копаневич; Даль III. ср. навзница, 
навзчица. 

ПОВЗНИЦА4, ы, ж. Весенняя 
распутица, когда текут грязные, на-
возные ручьи. СРНГ 27: Карпов. 

ПОВЗНИЧАТЬ, несов. Возить 
навоз на поля. Я павзничъл, навс 
вазли тлькъ. Печ. 

ПОВЗНЯ, и, ж. Телега для пре-
возки навоза. Карпов. 

ПОВЗЧИК, а, м. То же, что 
повзник 2. Павшшыки-та навс 
взят. Гд. ||  Подросток (мальчик или 
девочка), которые возят навоз, траву. 
Повшшик, деш на лшади, везёш 
до пля навс, трав сырю с пля 
взили ребятшки, тжы повшшик. 
Ляд. Марьинско, 1959. За пакс брин 
мужыкм на втку, а ребятшкам, 
катры павшчики, барнки. Пск. 
Бобыли, 1967. 

ПОВЙ1, я, м. 1. Старинный го-
ловной убор замужних крестьянок 
обычно в виде шапочки из различных 
материалов на резинке или с завязками 
(иногда украшенной), под которую пря-
тали волосы и которую носили под го-
ловным платком. А на галав — 
маладм збрник, а стрым — павй. 
та адн и т жэ, тлька назывецца 
па-раз́наму. Аш. Трубецкое, 1962. 
Павй насли, видла я. та такй 
шматк сццу. Надня на главу, так 
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наклдывают ешшё. Как вйде 
маладха змуш, так и надя павй, 
а наврх платк. Я сам в паве не 
бла, а мма, как памёрла, так павй 
адли. Себ. Масенково, 1961. Павй 
как шпка. Плат наврх, там ззди 
завзывался. И мнгие насли. Беж. 
Цевло, 2004. Как выхадли змуш, 
срзу надивли паўй, шбы ни валс, 
ничав н была вдна. Беж. Межник, 
2004. Насли шпачку на галав — 
павй. Ззди вязли на кчку, на кас. 
Беж. Макарьино, 1962. Жншшины 
павйи насли. Кто павй, кто пла-
тк — крглый такй, не балтица 
ззду, в аптшку. Вл. Хмелево, 1963. 
Ббы рньшэ павй насли, замжни 
насли. Ев никагд ни збрсывали. 
Тлька в бйню кагд. Трубинский, Гд. 
И повй, и повйник звли, и збр-
ник. Гд. Апалёво, 1959. Для пакйника 
на главу надявли павй стархам. 
Гд. Чернёво, 1968. Пави насли пат 
платм. Сашйт такю шпку и нсят, 
са шнуркм. Дед. Городно, 1974. На-
сли збрник. Хош збрник, хош 
павй. Так шпачка, ззду апшта. 
Туд вдта лнтка. та замжняя. Дн. 
Должицы, 1969. Маладхи насли 
пави, бес платкф ни хадли. Кр. Ду-
бари, 1961. Павй, на галав падв-
зывали. Ни платк, а павй. Вот такй 
шли тпа кпара, вот такй крг-
лый — и вот так, а там з завзачкам. 
Так завзывалась, вот тат павй. 
Шли даматкнный, ткли сми, ни-
кра свый, как сичс фских матирь-
лаф красвых [не было]. Дед. Крас-
ные Горки, 2002. Павй — такя шш-
та шпацка. Катрая змуш вйдеть, 
ей павй павжуть, врде как ан 
тяпрь маладха. Кр. Синеникола, 
1961. Павй, кагд двушка змуш 
вйдет, адевли как шпачку. Ф ста-
рин ббы насли, как шпацку, 
с матерьла, з завсками лнтацками. 
Павй назывли. Кр. Зили, 1961. 
Павй, павйник — та надивли н 

гълаву, штоп вълас бли в рят, 
штбы вълас н были растрепфшы, 
штбы бли браны. Ляд. Лосицы, 
1959. Гавар, што грех бис павя. Нов. 
Углы, 1946. В мах лятх стли сарки 
насть: на прабр разбярёш, валсья 
внна. А стархи павйи насли: на 
лоп, нисклька ни внна валсья. 
Н-Рж. Извоз, 1957. Такй павйчик 
павзывают маладхе. Кто назывет 
павй ли каптрь — фсё бльшэ 
павй. Н-Рж. Жуково, 1957. Павй 
насли ббы, ли збрник. Н-Рж. Вё-
ска, 1961. На гълав насли шпъц-
ки — два назвния им: хош павй, 
хош збрник. Н-Рж. Туровец, 1961. Я 
тапрь павй наш: валс-та нет. Па-
вй — та платк крглый, ев падв-
жэш. Робятшки гъварт: «У ббушки 
шпка надта». Н-Рж. Шики, 1961. 
Маладха збрник насла, а пастр-
ша — павй: павй как шпка. Н-Сок. 
Княжицы, 1946. А пави насли — 
ззду зашнурвывали. Оп. Макушино, 
1958. Рньшъ ни зъвивли влъсы, 
пави насли, шли так: врижуть 
мкъфку, патм кругм. И насли. 
Павй тлькъ жншшыны насли, 
фсё врмя. Тлькъ кък убирть 
глъву, так здне. Остр. Демешкино, 
1960. Павй гд-тъ валлся. Ббы 
тлька насли, как шпацка, сприду 
вышывли, ззду лнты. Остр. Козлы, 
1960. Павй на галав насли: 
шпачка такя, завзачки на зт, 
рзнава цвта, глдинька. Двуш ки 
павй не насли, ф платх хадли. 
Остр. Семехино, 1960. С сццу аль 
с атлса, как шпачка тапришня. 
Паво́́й сьврьху кос завзацькам 
завжуть. Остр. Магиново, 1960. Вот, 
вдиш павй: как памр, так наднут. 
Прихала с пагсту, заплял касшки 
и павй надли. Остр. Приезжево, 
1960. Нявсту сажют за стол, на дви 
кас́ы заплятт, а здесь так тясёмки — 
павй такй, вшйуть хараш павй. 
Остр. Троицкие, 1960. Павй кагд 
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надевеца, псле платк паврьх 
павя на галав. Остр. Крёхово, 1961. 
Пава, на главу насли: лоб да кря 
закрт, ззди завзанъ. Остр. Крюки, 
1978. Павй как бяртик: кагд змуш 
вйдя, маладца насла — смай 
галубй, а шнур рзавые, бнтик 
завзывали. Остр. Юришно, 1968. Дли 
рабты павй прсьтенькай, а тяпрь 
плат нсять. Остр. Долгово, 1961. 
Пави, как шпъчку [носили], туд 
въласки убирли. Ф павях хадли ф 
цркву. Стърин, вот я уш чуть 
зъхватла: ф павях въласнки фсе 
пъдбирёш, глдинька галфка. Палк. 
Ушаки, 1981. Бтюшка павй накла-
дл на главу, а патм век — жан. 
Печ. А ббы пай носли на галав. 
Палк. Моложва, 1979. Змуш вй-
деш — павй палчыш. Глька, при-
няс павй, цвятстый такй. Дф-
кам та насть нельз. Пск. Люботеж, 
1959. Павй… Вот мма ма и сичс 
нсит. Такй павй з завзачкам 
наднет: ан как на шнурк; и сюд 
так и наднет; туд збрачки, тут 
сбрана, а тут н. Пск. Рыдалы, 1967. 
Так назывлась сарка, а в За-
гршшыни — павй. Адицца на лоп, 
шйцца з бньтикъм, а павй нъ 
пългълав. Сарку трдна тяпрь 
натт, павй сьпреди и ня видть. 
Оп. Федорково, 1958. Павй у замж-
няй ис стцу тёмнянькаво, ли га-
лбинькаво, ли црненькаво. Пушк. 
Лисицы, 1958. Павй, у нас лоп за-
взывали, а в брскай усдьби ксы 
закладли на павй, аклыцэк у па-
вя — и как шпка у рябт. Пушк. Во-
ронково, 1958. Павй ббы стрыйи 
насли; и спить в ём, каг змуш 
вшла. Пушк. Гришино, 1958. Фстарь 
гадф сарка што павй. Пушк. Дедо-
вичи, 1947. Сарким назывли — 
глткая, мленька в збрку, на лоп 
выско. А мать ма насла нска. 
И павйим назывли. Пушк. Савкино, 
1948. Павй — шлися таке: назад 

бла здлана рвненько, шнурцэк 
вдет. Назывлся павй. Пушк. Гриши-
но, 1958. Сарка збркам, павй 
с клинкм. Пушк. Бли таке шап-
чнки — павй, на шнурчки, затнит 
и бнтикам завжат. Павй — та 
тжа капт. Пушк. Кошкино, 1947. 
Пай, ли павй, — так шпочка 
вр де каг бярт: шта шпочка, 
а наврх платчек. И бес платчька. 
Ксы залжат и павй наднут. Пыт. 
Артёмы, 1983. Хто бдет ей надевть 
павй, то кричт: «Благаславте дя-
вцу на маладцу». Себ. Холое, 1961. 
На галав кто сарку насли, кто 
павй. Малади сарку насли. Себ. 
Опросово, 1961. На галавх павй 
насли, с стцу шли, бльшэ крс-
ный. Как вшэл змуш, так павй 
одевли. Бес павя никуд. Себ. Том-
сино, 1961. Я ни любла пави. Шли 
з ласкутў, с трпак. Павй шта бруч 
на γалав налжыш: павй надниш, 
платк на павй — што γлухя. Себ. 
Чернея, 1962. Павй ббы насли: как 
змуш вйдет, так ей на глъву павй 
надевли. Гъварли, што бес павя 
замжним грех хадть. Сер. Ровницы, 
1956. Патм уж пъвянчюццъ, 
надевют павй: зъплятют на две 
ксы, завзъвают тта и надевют 
павй. Шпъчка такя. Крсный 
бывлъ, гълубй. Засуврник — тъ 
фсё инне: там ззду затгъвалъс, 
а нъперяд завзъвалъс. Сл. Слобода, 
1957. Кагд выхдит двушка змуш, 
надивйит збрник, ли павй. Фсё 
равн. Збрник — он паинтирсьнее. 
Как змуш вдет, павй одевет. Ан 
так шли сатновые, красвые. Стр. 
Сиковицы, 1959. Павй — засуврина, 
в збрку сабран, а здесь как 
патшфка патшт, и шнурк прадт, 
завзывают кто сприди, кто ззди. 
Остр. Крюки, 1978. Шли красвые 
пови. Он бли как шпочки, 
а сзди на верёвочку стгивали, 
котрая по всем крю проход́ила. 
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У мковки в сбрку был. Влосы под 
нег заправлли. Он не тёплый — 
из обыкновнного материла. Любго 
цвта был (без транскр. в источн.). 
Пск. Загорицы, 1995. Ф цркву вазьмт 
павй и аднут — ан уж мъладха. 
Пск. Патрово, 1946. Павйник пахш 
на шпъчьку: сашйть, рязнъчьку, 
ан и држъ тът павй. Пск. Заляди-
нье, 1995. Бывлъ ишшё ма ббушкъ 
наслъ павй. Наслъ път платк 
павй, он был ис тнкъвъ сццъ. Печ. 
Брод, 1992. Павй нъдявют нявсти 
нъ фтарй день псьли свдьбы. Печ. 
Дымково, 1958. Павй — ззду 
шнурчкъм засувривъли и длъли 
фпирёт, завзывъли. Порх. Крутец, 
1976. Пави иш шлка, тласа, в вде 
шпъчки. Печ. Лисьё, 1974. Повй 
надевй дъ от мжа побй принимй. 
Как шпъчкъ здлънъ, а сврху платк 
ешшё нсят и спят джы ф повйи. 
Гд. Раскопель, 1966. Пави насли. 
Хоть павйник, хоть збрник — тъ 
фсё адн. Порх. Корж, 1963. Патм 
падбрник падвжут, а хош павй. 
Н-Рж. Вёска, 1965. Распроклтое 
замжье, На голвушке повй, С 
весленькой гулноцки Потрбыли 
домй (с частичной транскр. в ис-
точн.) [Частушка]. Оп. Болохонцево, 
1961. Мы бывлъ насли пави ли 
сарки. Оп. Крыльцы, 1964. + повй: 
Кач., Локн., Палк., Пл., Полн., Пуст., 
Сош.; Копаневич; Чернышев, Пушк.; 
Опыт. ср. засуврина, капт, каптрь, 
кокшник, повек, повец, повйка, 
повйник, повя, повзка, подбрка2, 
подбрник, сбрник, сорка; повечка, 
повйничек, повй чик, подбрничек. 
2. Старинный нарядный головной убор 
невесты, кокошник. Павй на галав 
нсит невста и замжняя, шьют 
яв ис стцу. Дед. Плещевка, 1962. 
Нявста насла павй. Локн. Ми-
хайлов Погост, 1971. Павй сный, 
с галункм. Палк. Анашкино, 1958.  
——  О головном уборе девушки. Повйи 

двушки насли, как кпка, тлька 
бес казырьк. Дед. Вышегород, 1962. 
ср. кокшник, повйка.
3. Головной убор для младенца из лег-
кого материала, чепчик. Павй — тъ 
па-рньшъмъ назывлся так: ра-
бёнку кпъръчък шли и павйим 
назывли. Дед. Кипино, 1962. 
4. метон. Верхняя часть головы, темя. 
сли павй застдиш, та тиб ни 
штка. Остр. Трушки, 1970. 

Вар. пой.
ПОВЙ2, [я], м. рыб. Одна часть 

составной жерди, используемая для 
протягивания веревок подо льдом. Куз-
нецов. 

ПОВЙКА, и, ж. То же, 
что повй1. 1. Я павйку наслъ, 
такя, как шпачкъ, красвъ гъла-
в убрн, с матирьлу, кумч, галу-
бй, сирнивый, ззди зашн ри вали, 
засувркъ был, и тисёмачкам зав-
зывали сприди инагд, бн тикам, 
как цвитчък, красвъ блъ, на лоп 
надивли. Оп. Деревеньки, 1961. Па-
вй ничьки насли такм шпъ чькъм; 
в дярвне звли павйка: выкрй-
ицца крглая, а патм и при шывец-
ца аклъчька. Оп. Глубокое, 1958. 
Павйки насли: как па винчюц ца, 
так ф павйки приде. Оп. Полеи, 1971. 
Такйи павйки шли з завскам. 
Остр. Гривы, 1960. Рньшэ грех был 
павйку ни насть. Змуш вшла — 
две кас длали и заварчивали на 
галав и павйку адевли. Оп. Глубо-
кое, 1958. Замжняя павйку насла. 
Пуст. Усохи, 1961. Павйкъ бнтикъм 
завзывъццъ. Пуст. Мясово, 1966. 
И павйки нъ гълав бли. Оп. Опоч-
ка, 2000. Павй на галав насли; 
анн — павйка. Оп. Макушино, 1958. 
2. Какшники, ли павйки. С рз-
навъ матирьлъ, галубе, крас вые. 
Оп. Деревеньки, 1961. 

ПОВЙНИК, а, м. То же, что 
повй1 1. Замжнии тлька насли 
[повойник]. Фсё врмя ф павйнике, 
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валасм не балтли. С трпки шта, 
ззди верёвычьки затнут, а фприди 
их бнтым завжут. Кагд змуш, 
адли павйник кумачёвый, галубй. 
Фскии бли. Пыт платк насли. 
ЛАРНГ, Кун., 1992. та павйник; 
как вйдет змуш, вмста платк. 
Он на ризнке ззди, патам шта 
шыркий. Павйники бли рзнава 
цвта, с кружфчикам. Власы штбы 
ни тарчли. ЛАРНГ, Порх. Паль-
цево, 1995. Павйник назывлся, 
шшыт, как шпачка, ксы укладють, 
с тр пак. Какй-нибть цвятчык 
длали; дли рабты павйники ты 
спасбныйи бли, а тяпрь шл-
пъчки нсят. Какшникъм тжы 
назывлса — в дервни Блньди, а 
у нас павйник. А Блньдя далик. Гд. 
Кюровщина, 1959. Бывла павйники 
бли… Павйники так шйу, 
назт завзываю, шпочка стцава, 
и цвятня. Е и глткая. Кагд ат вянц 
вйду, заплятт в две кас и павйник 
адевют. Гд. Замогилье, 1959. Как 
маладха, павйник наднуть, ксу на 
две чсьти раздлют, заплятт, сюд 
поднмут и касаплтачькай свжут 
и павйник аднут. Оп. Глубокое, 
1965. Каг змуш вйдеш, збрник н 
галаву адевли. Страму — павйник, 
а маладму збрник. Стрые-та 
павйники тёмные нсят, а маладе-
та — свтлые, да кржэвам. Аш. Тру-
бецкое, 1962. Збрник… та рньшэ 
бли — хош збрник, хош павйник. 
Каг змуш вшла, так павзывайся, 
фсё врмя насли, на снурк затнут, 
с сццу, с сатну, крпка затнеш, 
штоп абнл галав, штоп с-пат 
платк на лбу видть. Не ка фсем 
так. Какя красвая, приставл к ей. 
Вглать, штоп валас ня вылязли, 
снурк с тясёмочьки ли с нтак. 
Аш. Поженка, 1962. Как пажняц-
ця, так ан кирку с валс длает, 
а сврху павйник адеветь и ззди 
завзываеть яв. Локн. Опоки, 1962. 

Ббы насли павйники крглые, 
ан с сццу. Как кпка бес казырьк, 
патм плат падвзывають — павй-
ника и ня видть. Локн. Подберезье, 
1962. Павйник — признк тав, 
што маладшка. Локн. Перелучье, 
1969. Был так, што какшники 
фсег д насли, а наверёх платк. 
Как закн был, замжняя жншына 
усегд какшник, павйник насла. 
Пуст. Усохи, 1961. Павйник нав-
зывали на главу, как платк, с ст-
ца длали. А в няв тясёмку вдя-
вли. Дфки яв ни насли. Гд. 
Гвоздно, 1972. Власы распшшут, 
павйники шлковые навжут. Ан 
на фсих бли. Эст. Желачек, 1960. 
А жншшины, каг змуш выхадли, 
шпачки шли ис стцу, крглыйи, 
а ззди на ризнки — павйники 
назывли. Оп. Камено, 1971. Замжны 
жньшшины павйники насли: 
лоп, нимншкъ вдиш валсики, да 
ушй, шы закрты. Гд. Подборовье, 
1960. Какшник ли повйник яшшё 
назывю. Анн бли выхонне, 
с бсами, а кжный-та день насли 
просте. Фсе и насли павйники-
та. А бли уш бльна крсивые, те 
па прзникам да в гсти и надевли-
та. Гд. Горка, 1972. А змужъм насли 
павйник: так шшта [как шапоч-
ка], а ззди с суврачкай. Дед. Ла-
мово, 1972. А павйник-та стрые 
ббы насли, шпачка кргленькая 
такя. Холм. Ветно, 1962. Малудхи 
насли павски, павйники — тъ ф 
старин бла. Холм. Выставка, 1964. 
Псле вянц жншшыне павзывали 
збрник. Йих три срта бла: збр-
ник, павйник, сарка. Беж. Скур-
дино, 1982. Нъ гълав павйник, 
чтоп ни видть валс, стиклрусъм 
апшты. Багтые и бнные двушки 
навхивъли жмчук. Гд. Чудская 
Рудница, 1959. Рабёнак млинький 
кп чик нсит. Так павйники на 
них пахжы. Зимй павйники на 
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вте насли. Порх. Евановичи, 1962. 
Павйник — та кагд пад внец 
идёш: крсный с чрнинькай абл-
жычкай, лнта такя. Кагд жншына 
умярит, далжн адть збрник — 
жлтый с чрнай лнтай. Беж. Ту-
рово, 1982. Павйник насли: шпка 
такя. Снсицца — другй сашйть. 
В бдни адн, а ф прзники другй. 
Н-Сок. Назимово, 1973. Пайдт 
в бню, нивста уж бирёт паясф: 
так ткны, плитёны бли, как ти-
сёмъчки. И павйники старшкам 
бирёт, дрит там в бни. Гд. Бы-
ковщина, 1968. Бпка ма ышш 
павйник насла са шнурчкам. 
Кагд их вышывли, а кагд и нет, 
так и насли. Порх. Шмойлово, 1970. 
Каг змуш вйдеш, то повйник 
носли. Середну вкроиш, а потм 
такю кругм, и здесь помршым, 
там завзочки завжэм и сюд, 
а сврьху платк. За стол садцца, 
платк снимеш. Стрые ходли ф 
повйниках длго. Говорли, што 
нельз с непокртой головй за стол 
садцца. На потклдочки шли. 
И ст цэвые шли, а отлсные. 
Он вот такй, к рукм прилипе, 
а не горс прчный. Пл. Дворец, 
1968. А на галав-та ббы павйник 
насли. И змние павйники бли: 
аднит, как мужк шпку-ушнку, 
и идёт. Порх. Евановичи, 1962. Кто 
павйник, кто падбрник [называет]. 
Как тлька павиньчецца, так с-пат 
плту тат падбрничэк падвзывает. 
Беж. Турово, 1962. Жнская адж-
да — павйники. Адявли на галав. 
Павйник шлся, нперет яв на-
кла дли, штоп красва бла, две 
плс тинки шшывли, кругм апкл-
дачка. Какй хош апкладли. Тор. 
Назарино, 1963. Павйник — такя 
ш пачька, на главу надне, тут бн-
тик да бсером всадят. Ляд. Тупи-
цыно, 1959. А какшник — он и па-
вйникам звлся. Вл. Синие ворота, 

1962. Павйник завзывался на 
галав, как яврйская камелфка. 
Тож бдет и какшник. Кр. Синени-
кола, 1961. Как нивста с-под винц 
вйде, повйник одивли, цпцык. 
Он минлись: сивнни крсный, 
зфтръ зилёный. Гд. Подборовье, 
1959. Павйники надевли тлько 
жнш шыны. На тот свет не псти, 
сли павйника не нси. Гд. Драго-
тина, 1960. Срзу-то нет у тяб по-
вй ника, тётя. Змуш выхдиш, ф 
цркви разоймт влосы н две ксы, 
повйник однут. Гд. Драготина, 
1960. Пави насли. Хоть павйник, 
хоть збрник — тъ фсё адн. Хадла 
ф платк па лицы, а ф павйнике — 
дма. Порх. Корж, 1963. Павйники ф 
старин насли сатнъвые, цветне. 
Палк. Анашкино, 1958. Павйник как 
чпчык, з завзъчкъми, катрые зав-
зывълись крест-нкрест ззди и узел-
км сприди, са збръчкъми сприди. 
Порх. Демиденки, 1961. На голове сит-
цевый гладкий повойник, по нем по-
вязуют платком, узлом сзади, и один 
конец опущен назад, другой напе-
ред. АГО, Порх. ——  О головном убо-
ре староверов в отличие от названия 
«кокошник» в новой православной вере. 
У их [староверов] «павйники» звли 
в другй вре, а у нас «какшники»: 
такя шпачка на рязнке, как 
у поварх. Пуст. Вербилово, 1990. 

ПОВЙНИЧЕК*, ч к а, м. То же, 
что повй 1. Павйники бли рзнава 
цвта, с кружфчикам. Власы штбы 
ни тарчли. Скра, скра мне наднут 
галубй павйничек. Порх. Пальцево, 
1995. Пакрф, пакрй земл, и вад, 
и мяня,́ малад. Зямл и вад — блым 
сняшкм, а мян, малад, — крсным 
павйничкам. ЛАРНГ, Печ., 1999. 
Я бывла заплетла лу лнтачьку 
ф кас, А тяпрь я, маладёшэнька, 
павйничек наш [Частушка]. Пуст. 
Галузино, 1962. Бывла пувйничок 
рзавай, гулбинький. Каг змуш в-
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диш, так павйничик — пажлуста. 
Гд. Крапивно, 1959. Павйники нос-
ли: шпочка так. Каг змуш вй-
деш, так повйничэк наднут. Гд. 
Апалёво, 1959. Рньшы павйнички 
насли струшки. Пуст. Скробы, 
1990. Длга бывла хдить в там 
жы павйнички. Пуст. Лосно, 1962. 
Павйничек жньшыны носли. 
Гд. Лунёвщина, 1946. Бтьке кпишь 
сапожки, Дду кпишь калач, 
Ббушке — повйничек, Мтушке — 
кокшничек. (без транскр. в источн.). 
Аш. Пошибайлово, 1960. ——  в сравн. 
Млинький платк што повйничык. 
Как шпъчкъ, здлънъ, а сврху пла-
тк ешшё нсят. Гд. Раскопель, 1966. 

ПОВЙНЯ, и, ж. рыб. Конусоо-
бразное приспособление для ловли рыбы, 
сплетенное из прутьев. Ф повадху 
рба вайдёт, бйим ня вйдя. Я ис 
тлстых пртьяф дют. Павйня та. 
Остр. Троицкие Ворота, 1960. Верш 
павйня рбу ловть. Палк. Романко-
во, 1960. ср. поводёшка, поводшка. 

ПОВОЙТ, сов. Идя, оказаться 
где-нибудь; войти. В лес как павай-
дёш, так срзу балты. Порх. Гвоздно, 
1967. 

ПОВЙЧИК*, а, м. То же, что 
повой1 1. Бильё сврнут, а ббушка 
нам пакзывала: «Вот мой павйчик, 
павй был ммушке ф смиритне 
палжын». Беж. Красный Луч, 1995. 
Рньшы павйцыки так шли, 
с сца шли, так шпоцки. Остр. 
Подмошинка, 1961. Одниш тът 
съра фн, повйчик н гълъву ли 
лнту кпиш — и нъ гулньйи. Гд. 
Горско-Рогово, 1985. Рньшэ в майх 
гадх фсё рабтали. Павйчык нас-
ли. И жнёш в там павйи. Остр. 
Дубки, 1976. >  К а к  п о в й ч и к 
о д т. О более светлых перьях на голо-
ве лесного голубя. Галубй мнга, есь 
абыкнавнныйи, хармныйи и лис-
ня. Но лиснх ртка. Нимншка 
есь рзница: у ляснх как павйчик 

адта. И пакарчи ан. Палк. Крюко-
во, 1961. 

ПОВОКТИТЬ, сов. экспр. По-
знакомившись с молодым человеком, 
повстречаться какое-то время, со-
вместно проводя досуг. Повактила 
немнга с прнем, и сасвтал меня. 
Гд. Ремда, 1972. 

ПОВОЛКИВАТЬ, несов., мно-
гокр. 1. Передвигать волоком в не-
сколько приемов. Поволкивать. Даль 
III, 145. + Карпов. 
2. кого. Опрокидывая, бросать на пол, 
избивая. И стал жену жаловать и по 
полу поволкивать. Копаневич.

ПОВОЛКИВАТЬСЯ, несов. 
Идти с трудом; брести, плестись. 
Пово лкиваться. Даль III, 145. 

ПОВОЛИТЬ, и т, сов., кому 
с инф. Позволить, разрешить 
что-н.; дать согласие на что-н. 
Приехаше немецкыа пословѣ… 
к владычѣ Ионе и к посадником 
новогородскым и ко всему Вели-
кому Новугороду бити челом по-
слу великого князя Василья Васи-
льевича и мужемъ новогородцем, 
тако же и псковскому послу по-
саднику Зиновью Михаиловичю, 
о перемирьи, чтобы князь вели-
кои Василеи Васильевичь далъ 
перемирье съ псковичи на 5 лѣт 
Немцом… И князь великои Васи-
леи Васильевичь, Иоанъ Василье-
вич, поволилъ нам, ево вотчине, 
великому Новугороду и Пско-
ву дати перемирье на тую 5 лѣт. 
Лет. III, Стр., 1461 г., л. 97–97 об. 
(сп. XVI в.). Впредь мнѣ Иван-
ку жити въ печерской вотчины, 
гдѣ мнѣ архимаритъ зъ братьею 
поволитъ во крестьянехъ и въ 
бобылѣхъ. А. тягл. I, 12, 1622 г. 
——  с инф. Ты бы поволил вперед 
тим нас пожаловати и укрѣпити, 
чтобы мы по тому могли быти. 
Разговорник Т. Ф., 231, 1607 г. По-
волили ёго [думца] в наше мѣсто 
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приняти и наше дѣло или хотѣние 
поразумѣти. Там же, 226.
ПОВЛИЦА, [ы], ж. То же, что 

повлька. Повлица. Карпов.
ПОВОЛЖИТЬ, ж у, ж и т, и, 

сов., что. 1. Заправить (еду) маслом, 
жиром, сметаной. Там бба гаварт, 
в мах [к Острову], гаварт: «Валга. 
Павалжыть кшу», — а я и ни зню, 
што таке «валга». Мсла, акзы-
ваецца. Беж. Ухошино, 1977. Ня пава-
лжын тврак, так што с яво? Остр. 
Сорокино, 1978. Картшку павалшти, 
мсла вот свжъе. Остр. Чертовидо-
во, 1970. Не памслить, а пъвалжыть 
ндъ капсту. Н-Рж. Туровец, 1961. 
Ни павалжана картшка, прибвить 
мсла? Остр. Демешкино, 1961. Зъва-
лцылась нньма сафсм, забла 
к шу пъвалжыть. Н-Рж. Туровец, 
1961. Павалш палчшы. та фстарь, 
а типрь фсё памслиш. Н-Рж. Дре-
нино, 1984. А в нас гаварт «павал-
жыть», а в вас — «памслить». Н-Рж. 
Губкино, 1984. Кшу гархаву варли, 
чэрвячкм тёрли, рескм рзали. 
«Резха» назывли. Памслиш, пава-
л жыш и иш. Н-Рж. Ладино, 1984. 
Сыр здлают ф ктках — та назы-
влась «срница». Патм внут 
исьть — ни скжут «мслить», скжут 
«павалжыть». Пуст. Скробы, 1990. 
Вот тлькъ ндъ картшку пъва-
лжыть — и фсё гатвъ. Гд. Елеш-
но, 1968. Кшу ндъ палть мслъм, 
пъвалжыть — валш, пъдвалш. Оп. 
Глубокое, 1958. Ў мсачке смятна, 
павалжыте бльбы — ан и смшна. 
Нев. Мисники, 1962. Нда павалжыть. 
Што павалжыть, што памслить — 
адн и те. Пуст. Станки, 1962. 
Крупник-та свй павалш. Чэв 
башся? Печ. Моложба, 1961. Гаварт: 
«Картшку пъвалжыть, памслить». 
Кшу и картшку нда пъвалжыть 
палчшы. Сл. Слобода, 1957. Лук-та 
павалжыть, сметнки нда палажть. 
Остр. Ерёминцы, 1960. Хыть халнную 

картфку пъва лжыть. Кар. Лютые 
Болота, 1961. Агурц пывалжыть 
ай так сьядти? Пушк. Молчаново, 
1959. Рньшы мслъ таке душмнъе, 
а сийчс пъвалжын ли нет. Остр. 
Тропкино, 1988. ——  чего. Поволжь 
хлб ца. Что ж в сухомтку ись (без 
транскр. в источн.). Палк. Воронино, 
1957. ——  чем. Лку парв, агурцф, 
яйц варёнъе, мжнъ мясц, пъкраш, 
вад дабфь, пъсал, смятнъй пъва-
лш — вот и хляблъ. Остр. Анашино, 
1999. Сарвте лчаю — я смятнай 
павалжу. Пуст. Лосно, 1962. Свриш 
кшу, застдиш, наржыш нъ тарлку 
и мслъм пъвалжыш. Кр. Мыза, 
1987. Жтнъю кшу пъвалжыли 
слъм. Остр. Сергино, 1964. Придёт-
ся картшку поволжить сметной: 
мсло кнчилось (без транскр. в ис-
точн.). Кар. Быстрецово, 1957. Пъва-
лш картшку сльцъм — скуснй 
бдя. Кр. Остропяты, 1959. Пъвалш 
тврък смитнъй пъгаржэ. Порх. 
Сакирино, 1996. Кшъ был з гар-
хъвъй мук. Льняне мслъ. тим 
мслъм пъвалжът. Остр. Городище, 
1992. Кшу варли [из гороха]. Ре-
зенькм наржуть, поволжат мс-
лам семнным и едт. Остр. Пашко-
во, 1961. Пришл, я есть хач, хлба 
мслам павалжыла, пашл. И сабке 
аддал. Вл. Пухново, 1963. Павалжыть 
мжна слам, сметнай, а памслить — 
мслам. Себ. Холое, 1961. Ён картшка. 
Смы павалжыте яё слам. Н-Рж. 
Жуково, 1961. Кшу ндъ пъвалжыть. 
Чем вам пъвалжыть кашу? Слъм 
ль сметнъй. Н-Рж. Вёска, 1961. 
Пъвалжуть мслицъм, и еш как хош. 
Остр. Матрухново, 1961. Валжыть: 
кшу мслъм — паливли. Гаварть: 
«Павалш мслъм». Оп. Звоны, 
1975. Рётку, агурц на тёртку, на-
трём, мслам павалжым, и фкс на. 
Остр. Немоево, 1966. Натрёш, мс-
лам павалжыш рётку. Палк. Пе-
тришино, 1961. Браф-та так и есь: 
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хоп, хоп. Ешшё прастакшкай пава-
лжу, так он харашо есь. Остр. Бо-
были, 1960. Кшы навриш, ан 
застнет — стльчикам наржыщ, 
пава лжыш мслам. Палк. Грибули, 
1976. А патм пирк павалжут: кто 
мслам, кто у кав чив есть. Оп. Ка-
мено, 1971. Мма, поволжь кшу 
сме тной (без транскр. в источн.). 
Сл. Дубровичи, 1957. ——  с чем. Рёткъ 
бывлъ не скаромишся, натрёш на 
тёртку, с мслъм павалжыш. Порх. 
Слобода, 1967. Ан [еду] с мслицэм 
павалжэ, и фксна бде. Себ. Пучни-
но, 1961. Складёт он туда фсё, хлеп, 
кашу туда складёт паваложэнную. 
Остр. Родовое, 1965. Картшку, лцку 
сюд, сльцам павалжыш и жриш. 
Оп. Мышино, 1966. + Локн. Осаново, 
1980; Н-Рж. Гридино, 1961; Паткуль, 
Остр. ср. поволкшить2, поволхать, 
подволжить, помслить.
2. чем. Добавив жира в еду, поджарить 
на нем. Хто γаварть павалжыть, хто 
пажрить мслам, сметнай. Нев. Ме-
люхи, 1963. ср. поджрить.
3. чего. Внести естественное удобре-
ние в землю. сли павалжыш пазёму 
полчьшэ, то уражй бльшэ бде. 
Остр. Ерёминцы, 1960. 
4. Испачкать жирным, засалить. 
Пово лжить рукава. Даль III, 146.
5. чем кому. перен. Польстить. Пово-
лжить. Даль III, 146. + Карпов; Доп.

ПОВОЛЖКА, и, ж. 1. Что-н. 
жирное для заправки еды. Пава лш ка 
у кав што есь. Мло у кав «пад мс- 
лен» кша — гаварт «павалш». Оп. 
Мышино, 1966. + Карпов; Доп.; Даль III. 
2. Сдабривание еды чем-н. жирным. 
Поволжка. Даль III, 146.
3. перен. Лесть по отношению к кому-н. 
Поволжка. Доп. + Карпов.

ПОВОЛКА1, и, ж. Шлейф пла-
тья. Адивли плтьё, длали яв 
длннайи с павалкай на чтверть. 
ЛАРНГ, Пушк. Бобры, 1999. 

ПОВОЛКА2: >  П о в о л к а 

н е б с н а я. Низкая облачность, со-
провождаемая туманом с ветром, как 
примета отсутствия дождя. Пава-
лка небсная бдет — дажд не бдет 
зфтра. Гд. Гвоздно, 1995. 

ПОВОЛКА3, и, ж. Расстояние 
в верхней части дома между потол-
ком и крышей; чердак. Падвалка, на 
павалку, хош цчардк. Пушк. Кошки-
но, 1947. ср. подволк, чердк.

ПОВОЛКОМ, нареч. Не от-
рывая от земли, с трудом (о передви-
жении ног). Схадла в лес за лмйу, 
павалкам нги валачла. Холм. Вы-
ставка, 1964. 

ПОВОЛКТИ, сов., что. Пота-
щить, поволочь. Поволкти. Даль III, 
145. ср. поволкшить1.

ПОВОЛКШИТЬ1, сов., что. То 
же, что поволкти. Карпов. + Доп.

ПОВОЛКШИТЬ2, сов. То же, 
что поволжить 1. Карпов. + Доп.

ПОВОЛТОК, т к а, м. Участок 
земли, оставшийся без необходимой 
обработки при пахоте или уборке уро-
жая. Век с пъвалткъм жнёт. Порх. 
Любасницы, 1961. ср. огрх. 

ПОВОЛХАТЬ, сов. То же, что 
поволжить 1. Ты половша мен — 
сход за мслом кшу поволхъть. 
Стр. Теребуши, 1962. 

ПОВОЛОЧТЬ, ч ,  ч т, сов. 
1. Потащить что-н. для размещения 
в другом месте. Пайдёш павалачш па 
пжэнке, и лжэт тчя па пжэнке. 
Оп. Макушино, 1971. + Доп.; Карпов; 
Даль III. ср. поволчь.
2. что. экспр. Проносить кого-, что-н. 
бесцельно какое-н. время. Нашл два 
питушк [гриба], павалачл в маст-
ни, да и вкинул. Порх. Славкови-
чи, 2009. | перен. Походить недолго 
в какой-н. одежде; поносить. Дацк 
[юбку] панасла, павалацла — ва-
лецца, сякт мли. Н-Рж. Извоз, 
1957. ср. поность.

ПОВОЛОЧТЬСЯ, т с я, сов. 
экспр. 1. Походить где-н. какое-н. вре-
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мя. Вот я поволоцлась по земл ф 
пли — вот и простудлась. Гд. Чуд-
ская Рудница, 1966. 
2. безл. перен. Установиться, сло-
житься в соответствии с принятыми 
традициями. Воспитнье зався, как 
ф смье поволочцъ. Гд. Островцы, 
1958. 

ПОВОЛЧКА, и, ж. Побои, дра-
ки. Поволчка. Карпов. >  В  п о  в о -
л ч к у  (с  п о в о л ч  к о й). Та-
кой большой длины, что тянется низ 
(одежды) по земле. А ине сарафны 
насли ф павалчку. Састка у мян 
бывла идёт и лицу пшэт хвастм. 
Беж. Макарьино, 1962. Шшла сара-
фн сиб ф павалчку. Локн. Осаново, 
1980. Плтья с пъвалчькъй рньшы 
насли. И кфты аднаплые. Беж. 
Болотница, 1968. 

ПОВОЛЧЬ, к ,  ч ё т, к ё т, 
к  т ь, к ,  к ё, сов. 1. что. Потащить 
из одного места в другое. Я сматр, ка-
трый вутёнак кшки павалк. Пушк. 
Васильевское, 1980. Дъ карф я шшяс 
цэпь пъвалак. Стр. Киятицы, 1970. 
Лтъсь таке аднье смитли, што 
пъвълакл, и спракнулъсь. Остр. 
Анашино, 1999. Палжым под г ру 
и поволкём с Втей. Пл. Дворец, 1968. 
Тад поволокём на тлок. Кр. Зубавы, 
1999. + Даль III. ||  Повезти с помощью 
транспорта, таща по земле. Трхтър 
пъвълачт шэсь куба мт ръф [дров]. 
Стр. Киятицы, 1970. ||  чем. Сгребая, 
собрать в одном месте. Грблям пъвол-
кём [комки земли], в лам пересекём. 
Гд. Драготина, 1960. ср. поволкти, 
поволкшить2, поволо чть.
2. кого. Потащить с применением 
силы, насильно. Мньку Базнову 
поволкл прмъ ф плтье в вду. Гд. 
Драготина, 1960. Яв [плененного 
партизана] пъвълакл силкм. Пск. 
Хваёнка, 1991. Бтьку мав хватли 
и пъвылакл [в войну]. Кр. Татари-
но, 1984. Пушшй павалак [лиса] 
к зеру зйца! Я ей павалак! Беж. 

Цевло, 1961. Тепрь, кагд бдет бня, 
я сваив мльца силкм навяж на 
вжжы и павалак. Н-Рж. Самсониха, 
1974. Катянёнка [ребенок] замчил 
чста: как тот в изб, так ён яв за 
шкрку и павалк. Н-Сок. Назимово, 
1973. ||  Понести или повести (пьяно-
го). Яв пъвылакш, къл напйцца. 
Оп. Меньшиково, 1966. Павалакл ев 
из машны — он распьный-пьный. 
Дед. Городно, 1974. Нстя так напилсь, 
што стршна: ишл, иш л — каг 
бркнулась на даргу, што павалакл 
яё дамй, так напи л ся. Печ. Лавры, 
1976. Што я ттьку па ва лак?! Сер. 
Троицкая Гора, 1946. |  в кого. перен. 
Заставить исполнять какую-н. долж-
ность, стать кем-н. Па тм яв [мужа] 
павалакл ф прит сид тили. Остр. Со-
рокино,1988. | перен. Своим поведением, 
словами втянуть в неблагоприятную 
ситуацию. Вот шше тагд хатли яв 
[«белого гада»] взвать, а он пайдё — 
так мн га людй павалакё. Остр. Под-
могилье, 1985. 
3. что. экспр. Понести в другое место. 
Нявш я нъ себ квашн пъвълак?! 
Н-Рж. Вехно, 1968. Сляпя, а сам 
стул павалакл. Тор. Михайловское, 
1963. Хадть, плзать… Вот Туртнь 
[прозвище женщины] папалзл: 
апть калтку с пилармы павалакл. 
Н-Сок. Назимово, 1973. ——  чего. Бба 
Гша дроф павалакл. Н-Рж. Самсо-
ниха, 1974. ——  О животном. Кидй 
катт ф падвл, а то ан [кошка] бдит 
[котятам] валачть [что-то для еды]. 
Павалк! Птшак насли, шкварцф. 
Локн. Загорье, 1971. ||  Унести из дома. 
Тапрь так жысть пашл: шмтки 
сва загрбил и павалк. Остр. Под-
мошинка, 1961. 
4. кого. экспр. Повести куда-н., со-
проводить. Куд вы мян павълакё-
те фатъграфръвъть? Остр. Федур-
ково, 1970. Хто мян павалакть за 
рук, таг дет и засыхй. Вл. Фети-
нино, 1952. Куд ты на такм халад 
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я павалакш? Вл. Машарино, 1952. 
||  Направить движение домашнего жи-
вотного. А дда-то кон поволк. Гд. 
Глушь, 1959. У притки кни глдки: 
к ншей свдьбе берёг. Не дождлся 
ншей свдьбы — за ворта поволк 
[Частушка] (без транскр. в источн.). 
Остр. Косино, 1957. |  перен. Заста-
вить двигаться (парусную лодку) (о ве-
тре). Я прус принес: мжа, ветерк 
пъвълакёт. Гд. Раскопель, 1966. 
Δ  Н о г  н е  п о в о л ч ь. От уста-
лости не иметь возможности идти. 
Ох, я замудхълъсь, нох ни пъвълак. 
Пск. Ровница, 1980. 

5. что чем. Обтянуть, по-
крыть (каким.-н. материалом). 
У св<я>тых гривны и наплечки 
и венцы чеканные золочены киот 
поволочен кожею красною дача 
Ивана Кологривого. Кн. пер. пск. 
Печ. м., л. 44, 1652 г. 
ПВОЛОЧЬ, ж. Пасмурная пого-

да. Пволочь. Доп. + Карпов; Даль III. 
ПОВОЛЧЬСЯ, к  с ь, к ё т с я, 

сов. 1. Пойти, с трудом передвигаясь. 
Пастшка павалаклсь, ан кривя, 
шыпце не прайдё. Оп. Духново, 1971. 
Я и павалаклся г дктару. Пуст. Га-
лузино, 1962. 
2. Отправиться куда-н., пойти не то-
ропясь. Ну, ян [археологи] и атпр-
вились, а я [рассказчик-мужчина] 
шам-шам, ды так тхай спай 
и павалкся к тым кургнам узт. Вл. 
Чернозём, 1972. Я яв [кота] вгнала: 
он павалкся к Ыльйич. Палк. Са-
мохвалово, 1961. Лёша поволкся, за 
дровми пошл. Печ. Выставка, 1965. 
А ты пайдёш, павалакёшся дамй? 
Беж. Цевло, 1977. Скра пъвалаксь 
в магзин. Остр. Врёв, 1978. А я 
павалаксь; цаплты загнны, 
запрягй кан да еть. Пуст. Мясо-
во, 1961. Тогд куд ты подадшся? 
Пъвълоклсь дамй! Гд. Раскопель, 
1966. Ян вашл малнька згад, и ён 
пывалкся. Пушк. Молчаново, 1959. 

Пъсидли, пъвалаклсь в лес. Стр. 
Ксти, 1962. Куд ты пъвалкся? Пск. 
Мелётово, 1963. Хоть и ня рнные её 
сёстры, неужль ей ня хцца к ним 
сходть… Так и он, шышк, за ней 
поволокёцца. Порх. Ростани, 1968. 
Дажж не бде, так павалакцца 
в Навержйэ: грзи нет. Аш. Трубец-
кое, 1962. Я павалаксь дамй. Локн. 
Щелоки, 1962. Тепрь справлйтесь, 
павалакёмся в бйню. Палк. Грибули, 
1976. Андрй апть павалкся касть 
кругм клдбишша. Беж. Цевло, 1962. 
Я собирлся к тиб тръм, да Кля 
не поволкся. Гд. Безьва, 1985. Вот я 
сийцс паляж, а полдвиннцатава 
павлаксь карву дать. Остр. Врёв, 
1978. Мне гаварть: «Дом гарть». 
Я павалаклсь. Беж. Ляхново, 1962. 
Куд павалаклся? Дошшь захдит. 
Вл. Пухново, 1963. [«Садитесь, ба-
бушка!»] — «Не, я павалакся» [траву 
косить]. Оп. Духново, 1971. Инй рас 
пасмтриш кин и не саскучешся 
на нём. С ребтам не павалцца ф 
кин. Вл. Карцево, 1973. У нас, как 
палчка, так фси мужык тнуцца 
к правлнию, кждый наравть сам 
палучть. А вот у Птьки сявнни 
дачк палучла, а ён и то павалкся, 
да пзна уж бла. Н-Сок. Воево, 
1973. + Вл. Смыки, 1963; Н-Сок. Алё, 
1968; Пл. Григорьевка, 1964. 

ПОВОЛКА, и, ж. Место над 
конюшней для склада сена. Поволка. 
Пск., Копаневич. 

ПОВОЛКАТЬ, несов., чем. Сгре-
бать что-н. в одно место. Мы граблм 
павалкаем. Гд. Драготина, 1966. 

ПОВОЛНИТЬ, сов. 1. Испол-
нить праздничные религиозные песни 
в Пасху, чтобы получить вознагражде-
ние пасхальным угощением. Вылнить 
хадли ф Псху: сабирюцца жнь-
шыны, павалнють, и дадт [слуша-
тели им] яйчак. Себ. Аннинск, 1971. 
2. безл. перен. Пройти в течение не-
большого времени в малом количестве 
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(о моросящем дожде). Адн день 
павалнила, да тлька пыль прижла, 
а то фсё нет дажд. Палк. Наумково, 
1970. 

ПОВОЛНИТЬСЯ, сов. Ока-
заться какое-н. время в состоянии 
ссоры; поссориться. Пъвалнюцца, 
пъвалнюцца и перестнуть. Сош. 
Шмойлы, 1958. 

ПОВЛЬКА, и, ж. Потворство 
кому н. в чем-н.; поблажка. Повлька. 
Копаневич. ср. повлица, повля. 
>  Д а т ь  п о в л ь к у  кому. Разре-
шить поступать так, как хочется, не 
придерживаясь принятых правил, тра-
диций. Рньшэ парн скврное слво 
при двушках не скжут, а тепрь фсё, 
власть дал повльку. Дн. Крутец, 
1967. Дал бы ёй повльку! Гд. Орёл, 
1958. А то ей дай повльку — ан 
и дльшэ дртца бдет. Палк. Симоня-
ты, 1981. Он [сын] ня хатл памагть. 
«та, — гавар, — ты, атц, дал ям 
павльку — вот он и такй». Печ. За-
ходы, 1995. 

ПОВОЛЬНТЬ,  е т, сов. Стать 
прохладнее (о погоде). Дждик пашл, 
пагда павальнет — мжэ, палхчяет. 
Вл. Курово, 1963. 

ПОВЛЬНИЧАТЬ, сов. Побыть 
какое-н. время в состоянии свободы, 
поступая по своему желанию. Мы 
хотм повльничъть, а то здлъю то, 
што им ни понрвицца. Стр. Лудони, 
1975. Дйте, дйте погулть, дйте 
мне повльничать, Скро, скро 
мне наднуть рзовый повйничек 
(без транскр. в источн.). [Частуш-
ка]. Пуст. Мясово, 1962. ||  Отдохнуть 
от повседневных занятий и обязан-
ностей. Ну ўот с сядьмва январ 
начи нюца Свтки да Кряшшния, 
да дивитнцатава январ; ўот ти две 
нидли, ўот тут мы мгим повль-
ничить. И ф шклу ит ня нда. 
Н-Рж. Рудняха, 2006. 

ПОВЛЬНИЩЕ, с. Совершенная 
свобода. Повльнище. Доп. + Карпов.

ПОВЛЬНЫЙ, а я, о е. Не за-
висящий от воли другого лица. Повль-
ный. Доп. + Карпов.

2. Свободный, не стесненный 
излишними ограничениями. А что 
съ Свѣяны вѣчной миръ учиненъ 
поволнои быть торговлѣ, и о томъ 
Кардинского договору какъ 
о торговлѣ, такъ и о домѣхъ въ ста-
тьяхъ написано. А. земск. торг. д., 
29, 1665–1666 гг. 
ПОВЛЬЧИСТЫЙ, а я, о е; 

сравн. степ. п о в л ь ч и с т е й. 
Способный идти на уступки; покла-
дистый. Другй и пйный, да такй 
па вль цъсьтей, а тът как карста, ка 
фсем пристале; другй фсё сауске, 
по вли пуске, павльцъстъй нъзы-
вю; с павльцъстъм-тъ лхшы жыть. 
Сер. Ремда, 1956. А как пьный, дак 
ы дрцца. Другй и пьный, да не 
такй — павльцыстый. Трубинский, 
Гд. А Филипп [муж] павльцыстый, 
ён ни рзу не удрил в жзни. Гд.

ПОВЛЯ, и, ж. То же, что по-
влька. Повля. СРНГ 27: Карпов.

ПОВОНО, нареч. Со скидкой; 
уступив. Пожалуй опрично ты 
меня от цѣны; не изойдет мнѣ так 
продать, поди да торгуй инде, гдѣ 
люди тебѣ повоно продадут. Раз-
говорник Т. Ф., 346, 1607 г.
ПОВНЫЙ, а я, о е. 1. По-

слушный, покорный. Ттюшка был 
баль шй, да рябй, но повный, да 
сокртный. Н-Рж. Губкино, 1968. 
Сн-та был павный, ня упрный. 
Бывла куд пашлт, туд и ид. 
Остр. Пашково, 1966. Я бба павнъя. 
Оп. Макушино, 1961. В ёй и дти фси 
харшъи, павнъи. Оп. Кирово, 1961. 
Съ йим лкка жыть: ён повный 
такй. Дн. Лукомо, 1963. ——  О жи-
вотном. Конь был павный. Дн. Юр-
ково, 1972. + Палк. Родовое, 1982; Ко-
паневич.
2. перен. Без резких порывов; лёгкий 
(о ветре). Витярк нибальшнькай, 
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лёгинькый, павный. ЛАРНГ, Пыт., 
1996. ср. лёгонький.

ПВОНЬ: Δ  К а к  к о н ь  в  п -
в о н ь. О покорности любимому в бра-
ке. Вйдеш змуш за любв ново — 
как конь в пвонь [повод]. Стр. По-
речье, 1964. 

ПОВНЯ, и, ж. рыб. При-
способление из деревянного бруска 
со вставленными и закрепленными 
определенным образом прутьями для 
ловли рыбы в местах запруды. Пав-
ня — та длають станк з дрива 
четырёхуглнай; наврнуть дра-
чак ф станк; в их вбивють прут, 
а патм пириплятють ппи рик, шт-
бы ни распадлись пртья, а м кафки 
сьвзывають вярёфкай и апускють 
в рчку. Рчки никакй нет. Прица-
пють вярёфкай. Остр. Кахново, 1960. 
Павня далгя, с тниньких жырё-
дак. На зпруды ствили. Рба туд 
и навлицца, рас шла. Набрфшы 
туд налмы. Остр. Семехино, 1960. 

ПОВОПТЬ, сов. 1. Громко ска-
зать, прокричать. Што ты пъваплъ 
и ничив ни здлълъ?! Печ. Борок, 
1986. ср. повпть. ||  Позвать кого-н., 
сообщив о происшествии. Схадла, 
повопла: «Сарй прсти!». Остр. 
Рясцы, 1965. 
2. Исполнить, спеть колядки. Ражэст-
в. Пршлый гот павапли рябтки, 
а тепрь ни хдют. Остр. Покаты, 
1997. 

ПОВПТЬ, в о п л , сов. 1. 
Покричать, побеспокоить криком. То 
зйцы абьли фси [деревья] зимй. 
Павапли, так ы то сидть, ушми 
хлпаить. Аш. Трубецкое, 1962. Ты мне 
тлька павап! Печ. Иваново Болото, 
1961. 
2. Побраниться с криком. Ббы-тъ 
пакркаю, павпя-павпя — фсё бс 
талку: впя-тъ и дльнъ, а фсё ня 
принимю мры. Сер. Ремда, 1956. 
По воп, повоп, скль хош. Гд. 
Островцы, 1996. 

3. Поплакать, покричать (о маленьких 
детях). Ны робятшък в сли адда-
дм — вот ан там павпя, ввлю на-
впяцца. Гд. Подолешье, 1960. Плха 
слшу, а дти-тъ расл: в зпки 
пакапшыцца — вытягеш, не дстиш 
павапть. Гд. Островцы, 1959. ||  По-
плакать, порыдать. Копаневич.
4. То же что повопть 1. Туд хад-
те, там в няё [глухой женщины] 
павпити. Беж. Болотницы, 1968. 
||  Обращаясь к кому-н., осведомить-
ся о чем-н. Прайд ты, павап, ня 
замарфшы ли [грибники в лесу]. 
Н-Рж. Лунино, 1974. 
5. кого. Позвать громким голосом. Я 
павапла в ляс Марську. Н-Рж. 
Велье, 1965. Свякрфка гаварть мне: 
«Дачшка, ид павап бтьку зфт-
ракать». Себ. Холое, 1961. Повоп, 
повоп ян. Остр. Бережане, 1962. 
——  без доп. Влю забяр с сабй [в 
лес]. Патярю — павапл. Остр. Де-
мешкино, 1961. Я павапла, павапла. 
Н-Рж. Гридино, 1961. Повопть. Бе-
линский, Оп.

ПОВОРХАТЬ, сов., что. При-
вести в беспорядок, смешав и из-
мяв. Вы фсё [бельё] павархали мне, 
памли — типрь глдить нда. Иш 
биссвисницы каке! Порх. Курышки-
но, 1962. 

ПОВОРЧАТЬ: >  Н а з д  п о -
в о  р   ч а т ь. Отказываться от при-
нятого решения. Быве и назт пава-
рчает жэнх-та. Аш. Трубецкое, 1962.

ПОВОРЧИВАТЬ, а ю, а е т, не-
сов., кого, что. 1. что. Перекладывать 
другой стороной. А ан ш [крица] там 
лпами паварчивает йцы, лпа-
ми-та с аннав мста нагрла, а па-
тм ей нда павярнть яйц. Беж. 
Кудеверь, 2003. Патм сна павар-
чывают, штоп сушлась. Оп. Ка-
мено, 1971. Прва сксять, патм 
жнш шины паварчивають, сшать, 
грбять, пластм збивють и ў кпны. 
Вл. Пахомово, 1963. Рассьтлит 
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[сено], патм паварчиваит. Н-Сок. 
Маево, 1994. Цлъе лтъ в рабти 
бли: то пъвърчивать, то вазть, то 
насть. Стр. Хитрый Бор, 2008. Па-
тм пльками рбу ф печь и пава-
рчиваем лаптами. Гд. Ремда, 1972. 
Пайдт паварчивать [сено], а па-
тм приклплють, штоп плтна 
ляж ла. Ну рабтники! Н-Рж. Сам-
сониха, 1974. Он от ей чыртй-тъ 
и видёт, па нжным брявн и па 
врх нъм; пъчартли, сшнимют 
ев и пъварчывъют. Гд. Канунов-
щина, 1968. ——  без доп. Сечка се-
четъ, сам Мартын поворачивает 
(Зубы, язык). Евлентьев, Загадки. ср. 
ворчать, ворчать, ворчить, вор-
чить. Δ  Я з ы к  т х о  п о в о р -
ч и в а т ь. Становиться менее актив-
ным и веселым в общении. Што-тъ вы, 
гъвар, приунли, йизык-тъ тхъ 
пъворчивъйити. Пл. Плюсса, 2000. 
2. кого, что. Направлять движение 
в другую сторону. Он мне карф па-
ва рчивала [отгоняла от посевов], 
фурш насла. Гд. Драготина, 1966. 
Т нут два чълавка, павар чивъют 
сеть, на барн прный н ват. Пск. 
Дуб-Бор, 1968. Знак, я д маю, есь на 
Ру кавц, так налво пово рчивайте. 
Нев. Трехалёво, 2009. ср. ворчать, во-
рчать. >  П о в о р ч и в а т ь  в н и -
м н и е. см. внимние. ||  Возвращать-
ся в исходное место. На казли, на 
казли начльства ф Пскве. сли нет 
ра б ты па вшэй спецыльнасьти, то 
паварчивайте назт, пашлт ф тот 
калхс, где есьть рабта. Остр. Шики, 
1973. Δ  П о в о р ч и в а т ь  о г  л б -
л и. То же. Аглбли пъварчивъм ф 
Пячры. Печ. Рассолово, 1986. Нас 
акружли [немцы], мы павар чи ваем 
аглбли и взат; нша мс нась заку-
правана. Оп. Лобово, 1975. ср. вор-
чаться, ворчаться, пово р чиваться. 
3. что. Перебирать, наводя порядок 
или ища. Фсю старь паварчывать. 
Остр. Кахново, 1960. 

4. что. Ловко использовать необходи-
мый инвентарь. Некатрыйи бпки 
йишш и так поворчывают [вёдра]. 
Ляд. Заполье, 1968. 
5. без доп. перен. Говорить, разговари-
вать. Я гавар, как рньшэ гаварли, 
а в другх местх не так паварчивают. 
Палк. Симоняты, 1981. 
6. кого, безл. перен. Проявляться при-
знакам болезни при плохом самочув-
ствии. Нниш плха я сиб чфствую: 
поворчиваит мен. Порх. Теребуши-
но, 1998. ср. ломть.

ПОВОРЧИВАТЬСЯ, а ю с ь, 
а е т с я, несов. 1. Сделав полуоборот, 
изменять положение. Шрник жа лз-
ный фставллся ф тялгу и сая ди нл 
пярятк с тялгай. И павар чивалась 
тялга на нём. Палк. Горбунова Гора, 
1970. Сабка главу павирнёт, а волк 
фсем тлавишшэм паварчиваеца, 
у нив шя ни вар чияца. Пл. За-
янье, 2007. ср. ворчаться, ворчаться. 
||  Изменять направление дуновения 
(о ветре). Вздух пава рчываецца 
сюд. Во тча палз, шшас даст нам 
прикурть. Пушк. Алуферово, 1985. 
2. Возвращаться обратно, назад. 
С Сутк да Сбижа на аўтбузе, а сли 
аўтбус ни брит, та паварчывайисся 
дамй. Себ. Аннинск, 1971. Потм аф-
тбус поворчивайиццъ, снвъ идёт. 
Стр. Яблонец, 1975. ср. вор чаться, 
ворчаться, поворчивать, пово рт-
каться. |  к чему. перен. Обращаться 
к прежним традициям; восстанав-
ливать прежнее. Джы в винских 
частх фсё саблюдют: штоп поп был, 
ли бтюшка. Паварчываюцца к той 
вры, катрая рньшы был. Нев. 
Трехалёво, 2009. 
3. Быстро и ловко успевать делать 
что-н. У него на всех носкх птки 
дрные — мать тлько поворчивайся 
штпать (без транскр. в источн.). 
Пск. Силово, 1992. Яшни здлъют, 
сдут, тлькъ поворчивъйся [накла-
дывать себе, так как семья большая]. 
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Стр. Рагозино, 1975. Зътвар дверь, 
да пъварчывайся пртчы. Порх. 
Хозоново, 1961. Лчша лшний гот 
пагулй, дацсь, а змуш ня хватйся. 
А как паплась в явнныйи кляш, 
тък паварчывайся. Остр. Каношино, 
1961. Сечни секут, деревяшки везут; 
Андрйка поворачивайся (Зубы, лож-
ка, язык). Евлентьев, Загадки. При-
сказка. Сказка — присказка, При-
кована коляска К дубьему пенью, К 
осиновому коренью, В Опочке вино 
По копейке ведро, Хоть лей, хоть пей, 
Хоть отказывайся, Да поворачивайся. 
Чернышев, Сказ. и лег., 83. 
4. перен. Развиваясь, меняться. 
Жызьнь паварчиваицца чинь бст-
ра: ни успеш ным быть — уж фсё, 
уж страсьть патхдит. Вл. Поречье, 
2010. ср. ворчаться. ||  Намеренно ис-
кажаться кем-н. «Это как так? Чтоб 
представитель ответчиц излагал со-
держание вашего иска? Да где это 
слыхано? Да как же? А он возьмёт 
и всё в свою пользу повернёт?!» — 
«Повернёт, повернёт!» — хриплова-
тым баском и даже с некоторой бес-
шабашностью проговорил он [Васи-
лий Семенов Кулаченков]. — «Чего 
тут поворачиваться-то? Он правду 
скажет Лёвка». Успенский.

ПОВОРЧИТЬ, и т, сов., что. 1. 
Повернуть на другую сторону для про-
сушки. тат клвер мы паварчили, 
а ян кладть. Нев. Сидорово, 1968. 
Нда сна поварчать. Ляд. Верховье, 
1959. Мы пошл паварчали сна 
то. Дед. Занёво, 2002. ср. поворотть, 
поворошть. 
2. Поднимая, передвигая, переместить 
на другое место. С схъръм мешк 
пъварчилъ, типрь забаллъ. Кар. 
Малые Пети, 1961. 
3. Меняя положение, заставить вра-
щаться для совершения какого-н. дей-
ствия. Шатрвыя мльница ша кад 
тка смай верх паварчыть. Пск. Щу-
чья Гора, 1970. 

4. нар. медицин. Слегка помять (боль-
ной орган) при народном лечении. 
А поварцыла [ведунья] рукй [грыжу 
в паху], да и влечила. Палк. Слопы-
гино, 2000. 

ПОВОРГТЬ, сов., чего. экспр. 
Принять жидкую пищу (в небольшом 
количестве); похлебать. Да я нямнш-
ка поворгла спцу. Н-Сок. Шерсти-
ново, 1978. ср. поврзгать. 

ПОВРИНА, ы, ж. рыб. Длинный 
кол, продетый в петлю снасти и при-
крепленный к основному столбу (бабе) 
рыболовного закола на реке. Поврина. 
Кузнецов. 

ПОВРКИ, мн. рыб. Наиболее 
удаленные от берега места на озере, где 
ловят рыбу. Поврки. Кузнецов.

ПОВОРНТЬ, сов., что. Расска-
зать, сообщив о чем-н. Поворнй цо ни 
 (без транскр. в источн.). Стр. Пост-
кино, 1966. Што ешш поворнть 
вам? Там же. 

ПОВОРОЖТЬ, ж ,  т, и, 
сов. 1. Будучи знахарем, полечить, за-
говорить кого-н. от плохого в жизни, 
вылечить от болезни с помощью спе-
циальных слов и приемов. Фсё, мжэт 
быть, паваржэ, палхче бде. Остр. 
Свёклино, 1960. Я блъ кшънъ, г 
бп ки связл; ан пъвъражлъ. Печ. 
Федосы, 1960. тъ родмиц был, 
ндъ поворожть. Порх. Должицы, 
1965. Ндъ пъворожть пъ за глзью. 
Порх. Сухлово, 1965. Бпкъ адн 
пъ въ ражлъ — ям и стлъ зъжы-
вть. Гд. Партизанская, 1994. Да г 
бпки, катръя суме пъшаптть, 
пъвъражть. ли сьпривицы балт? 
Палк. Дорожино, 1993. Ня пънимлъ 
[женщина], куд схадть пъвъражть. 
Пск. Подклины, 1980. И вот ан [зна-
комая] мин паслла в ту дирвню, 
штбы та бпка паваражла бы. 
Кагд каласца рош, вот ти каласк 
нда бла привзывать к тим 
рнам. И папрвились вны. Пл. За-
янье, 2007. Поворожла, яктшка 
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пиристла. Ляд. Заполье, 1968. Рас 
тка поваражла, и фсё прашл. 
Пск. Ровное, 2001. ——  кого. Какй 
у тяб млец харшый, давй я тяб 
яв павараж. Беж. Скурдино, 1982. 
Мин стархъ спршывъе: «Нет ли 
кав пъвъражть?». Гд. Спицыно. 
Кав-та ан паваражла, та и нчала 
гаварть. Дед. Кипино, 1962. ——  что. 
Жчину паваражть нда: бярёш 
зерн, павдиш па глзу и даш петун. 
Беж. Сусельница, 1977. ||  на что. За-
говорив пищу, предмет, сделать их 
лечебными. Взлъ солнки и на ту 
сль поворожлъ. Стр. Давыдово, 
1961. Пъваржут на табк, какй-тъ 
стишк знют. Пск. Ровницы, 1962. 
||  Не будучи знахарем, прочитать шё-
потом текст заговора для улучшения 
состояния. Мин Андрй зглзил… 
так я взлъ ф пргършни вад, 
пъвъражлъ и сиб в лиц [плеснула]. 
Лкшы стлъ. Н-Рж. Силово, 1972.
2. Полечить медицинскими средства-
ми. В бальнцы бла, паваражли, 
лякрства давли. Оп. Пасихново, 
1975. 
3. что. Устранить неисправность 
в механизме; отремонтировать, ис-
править. Паваражла мне час, а то 
фстли. Н-Рж. Посадниково, 1957. 
Сьнимти яв [радио], пъвъражти. 
Печ. Городище, 1972. 

ПОВОРОЖТЬСЯ, сов. Подвер-
гнуться лечению у знахаря от сглаза. 
Дчка хадла паваражцца, ей тжа 
попла пльза. Печ. Ротово, 1976. 

ПОВОРЗКА и ПОВОРСКА, 
и, ж. 1. Изделие из крученых или ви-
тых в несколько рядов длинных прядей 
пеньки; веревка. Корва привзана 
к древу, поворской (без транскр. 
в источн.). Пушк. Ганьково, 1960. 
Корфка стла привыкть, навязли 
поворски длнно, вярёфки. Стр. 
Всини, 1967. Для креплния палтки 
нужн был длнная поворзка (без 
транскр. в источн.). Дн. Скново, 1957. 

Пъварска сарвлъсь. Найд пъва-
рску какю-нибть. Остр. Соч-
ково, 1959. Сним поворску (без 
транскр. в источн.). Дн. Гористо, 
1961. ср. поворзочка, поворсочка. 
||  Небольшой кусок веревки для под-
вязывания, закрепления чего-н. Гд-
ту в нас паварска, а ту нцым тчу 
затя нть. Н-Рж. Вёска, 1968. Пъдым 
тю пъварску и пъдвиж пъмидры. 
Порх. Павы, 1996. Найд мне пъва рс-
ку. Беж. Полозово, 1967. ||  Веревка для 
подпоясывания поверх кафтана. Пово-
рзка. Копаневич. ||  Прикрепленная 
к ошейнику веревка для вождения, при-
вязывания собаки; поводок. При вед 
собку на поворске (без транскр. 
в источн.). Нов. Подложье, 1957. 
2. Веревка, шнурок, бечевка, тесьма, 
приспособленные для: а) вдевания в пояс 
штанов, юбки для поддержки их на 
теле; пояс. Поворска лпнула (без 
транскр. в источн.). Н-Рж. Соболицы, 
1960. Пъварска обарвлась у Стнки. 
Порх. Песчанка, 1962. б) опоясывания 
рубахи на ночь. Вот я взла паварску 
и апахалась; бес паварски спать 
няльз бла — грех. Беж. Сусельни-
ца, 1977. в) ношения нательного кре-
ста. Поворска [для креста] был 
сплетен ис шлковых нток. Остр. 
Косино, 1957. + Сош. Терегаево, 1957. 
г) подвешивания чего-н. Паварску 
пиритинть нда; фанрь висл на 
паварсках. Остр. Скуратово, 1997. 
3. Тесьма, длинный кусок сшитой ма-
терии: а) пришитые завязки к фар-
туку-переднику. Пришла и мне 
к перннику поворски. Дн. Лукомо, 
1963. б) привязанная ручка для корзи-
ны. Ни мок дет пъварску к карзни 
привязть. Дед. Харлово, 1966. А ты 
вот та, паварску павяж, рцку-
та. Н-Рж. Лунино, 1974. в) пришитые 
лямки к заплечному мешку-торбе. 
С пстриди шлась трба, пабирхи 
надевли, паварска пришывлась. 
Мешчэк так закдываицца, а трба 
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с паварскай пришывнй. Остр. 
Пашково, 1960. Вазьм шалгн 
и пайд к тёти Мни за хлбам. Ан 
тиб пасбит завязть паварску. 
Беж. Поженка, 1969.
4. Обрывок, клок веревки, тряпки. 
Паварска — мжыт, такя вярёф-
ка ли трпачка к наг пристла. 
от и гаварт: «Паварска к наг 
пристла». Пуст. Красное, 1975. 

ПОВОРЗОЧКА* и ПОВОР-
СОЧКА* и, ж. 1. То же, что поворзка 
1. Натян поворсочку за окнм 
(без транскр. в источн.). Пав. Боро-
вичи, 1957. Пъварзычка привзын 
нчйу зпку зыбть. Н-Рж. Гриди-
но, 1957. ||  Небольшой кусок веревки 
для обвязывания, укрепления чего-н.; 
завязка. Найд мне какю-нибть 
пъварсычку мишк зъвязть. Н-Рж. 
Яковлево, 1959. Катерн, вазьм вот 
тай паварсачкай завяж чэмадн, 
а то вить стринькай: ни ввалдь бы 
штъ. Дед. Подсобляево, 1968. 
2. Металлическая ручка у ведра, де-
ревянной шайки. Шйка деревнная 
с паварсачкай, как у ведр, тжэ ж 
жылзнай. Ис шйки пят и крмят 
скатну. Аш. Поженка, 1962. 
3. Короткая тонкая веревочка, шну-
рок. Крест ям павязла на паварё-
сычку. Н-Рж. Глухово, 1961. 

ПОВОРС… см. поворз…
ПВОРТ, а, м. I. 1. Место, где 

дорога отклоняется в сторону; по-
ворачивает. Пайдте налва, патм 
свярнте, кална там бде, паварт 
дарги. Кр. Дубари, 1961. Паварт — 
та паварчивать. Беж. Митрошино, 
2003. Так уш са старин, тут вить 
бла пля, тут вить рош силась, 
и пля, пля был. Вот тлька да 
какх пор Клье бла, как сичс 
паварт, а та уж пля бла. Печ. Ку-
лье, 1972. Поворт — дорга в строну 
поворчивает (без транскр. в источн.). 
Н-Рж. Дубровы, 1957. Ат чюжх 
варт ня крутй паварт [Пословица]. 

Холм. Подмолодье, 1964. ——  на что. 
Курнь — паварт на курн: ряк 
крта сварчиваеца. Вл. Тарасы, 1952. 
ср. заворт, пвортень, повортка, 
повортня, поворток. ||  мн. Перекре-
сток дорог. Поворты. Оп., Копаневич.
2. мн. Изгибы в устройстве печи для вы-
хода дыма на воздух. Внутр [русской 
печи] кладцца паварты, дымахды. 
Ан ш и абарты. та где дым хдит. 
Кр. Треньки, 1958. ср. дымохды, 
оборты.
II. 3. Изменение положения, движе-
ние; поворачивание в другую сторо-
ну. Тга слжыт для паварта калёс 
ф пирдних калёсах. Пск. Щучья 
Гора, 1970. ср. пвортень, поворток. 
>  П о в о р  т  к и ш  к. Непрохо-
димость кишечника. Два брта бли, 
а патм адн брат вмер. Наврна, 
паварт кишк был: к абду схватла, 
а патм вмер. Остр. Пашково, 1961. 
ср. з а в о р  т  к и ш  к  (см. заворт). 
Δ  Д а т ь  о т  в о р  т  п о в о р  т. 
Отказать в предложении чего-н. сли 
ни прасвтали, знчит, палучли 
аткс, знчит, нявсту ни аддли, ат 
варт паварт дли. ЛАРНГ, Пушк. 
Бобры, 1999, Ракитино, 1999. 
4. Изменение социально-политической 
системы, революция. Ф сямнцътъм 
гад-ту апть учствъвъл ф пъварти. 
Печ. Иваново Болото, 1960. 
5. Одно из солнечных противосто-
яний — летнее и зимнее: а) летнее. 
Смый бальшй день, тяпрь бди ноч 
пабльша, а день памньша: поворт 
прошфша. Сер. Боровик, 1958. Снцэ 
белй стла, паварт-та был. Палк. 
Наумково, 1970. С поворта бде нчи 
бльшы, дни мньшы. Гд. Остров-
цы, 1972. Тапрь, я дмаю, паварт 
праштшы. К Ыль фсё два цаса 
прибвицца. Трубинский, Гд. ——  мн. 
Тапрь мньшы день бдя. Пваръты 
прашл. Повартица снцэ, халаннй 
бдя, день пайдё мньшы. Н-Рж. Оль-
хи, 1961. + поворт: ЛАРНГ, Печ. Ли-
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сьё, 2005. б) зимнее. В нвъ Ръжаств 
пъварт, тад бдут дни длинйи, 
а нчы карчы. Печ. Шумилкино, 
1960. «В поворт у нас ярмарка», — 
говорили псковичи. Копаневич. 
——  мн. Пварата бдут двтцать 
птава дикабр, день прибавлица, 
ночь уминьшица. Нвый гот — та 
па-страму и равница с Пятрм, з 
днём Пятра двянцатава иля [!]. 
Кр. Синеникола, 1961. «Далеко ль до 
пворотов?» — «Три дня». Оп., Опыт. 
Поворты — зимний поворот солн-
ца в декабре. Копаневич. + поворт: 
Даль III. >  С п и р и д  н  п о в о р  т. 
То же. Спиридн поворт — солн-
це на лето, зима на мороз. Карпов. 
>  Д е н ь  п о в о р  т о м. О самом 
коротком дне в зимнее противостоя-
ние. Сёдни день повортом. ЛАРНГ, 
Остр., 1996.
III. перен. 6. Поворотливость, под-
вижность; ловкость, успешность 
в деле. Пворот. Доп. ——  мн. Всё бы 
хорошо шло, да пвороты у тебя ху-
дыи. Оп., Опыт. Поворты-то у тебя 
худы. Даль III, 146. ср. повортность, 
пво роть1.
7. Быстрый, ловкий человек. Пворот. 
Доп. + пворот: Карпов, Даль III. ср. 
пвортень2, пвороть2.
IV. 8. чего. О большом количестве. Дла 
пвърат, а я сиж. Гд. Ветвеник, 1958. 

II. 9. кого. Возвращение в ис-
ходное место. Да и нарядъ имъ по 
городу… поставити, и пушкарей 
къ поряду, и на поворотъ чорныхъ 
людеи росписати, мѣста всякимъ 
людемъ указати, гдѣ кому въ осад-
ное время быти. Кн. писц. II, 16, 
1626 г.
10. чего. Возврат прежнему вла-
дельцу. А мнѣ, Ивану… въ поло-
вину, у нихъ, николаевскихъ, не 
вступаться впредь, никоторыми 
дѣлы, и объ поворотѣ …мѣста 
Великому Государю не бить че-
ломъ. Док. Любят. м., 39, 1637 г. 

И впредь они [монахиня Хари-
тина съ сестрами да вдова Марья 
Подрѣзова] о поворотѣ той мѣны 
и о перехожихъ четвертяхъ другъ 
на друга великимъ государемъ не 
челобитчики, и тое своей мѣны 
ничѣмъ не спорятъ. Вып. кн. ме-
новных, 91, 1695 г. 
ПВОРТЕНЬ, м. I. 1. То же, 

что пворт I. 1. Повортень. Карпов. 
Повортень. Доп.
2. То же, что пворт II. 3. Повортень. 
Карпов. Повортень. Доп.
3. Обратный путь. Повортень. Доп. 
ср. поворток.
II. 4. То же что пворт III. 7. Пво-
ротень. Карпов. Пворотень. Доп. + 
пворотень: Даль III. 

ПОВОРТИК, а, м. Вырез на ру-
башке вокруг горла для стоячего во-
ротника. Ну так стачый варатнк, 
та павартик. ЛАРНГ, Н-Рж., 1995.

ПОВОРОТТЬ, ч ,  т и т (ь ), 
сов. 1. что. Шевеля, переложить дру-
гой стороной для необходимой, равно-
мерной обработки. Снъ пъвъратли 
два раз, ня бдим класть ф купёшку: 
сыре. Гд. Юшкино, 1982. Ня блжняе 
мстъ, далёкъ итт, сяншкъ ндъ 
пъвъратть. Сер. Городня, 1968. 
Абайдём их [снопы] кругм, а патм 
павартиш и апть бьёш. Остр. Пе-
ревоз, 1970. Спрвиш пасду, тагд 
рушникм малтиш, стябем ти 
снап. Адн рас прайдёш, патм 
павартим ти снап. Палк. Петри-
гино, 1961. Я сна паваратла. Как 
густе сна, два рас варатть ндъ. 
Варчивайиш граблм. Вл. Карцево, 
1973. Сна скшэна и паварчена. 
Палк. Грибули, 1976. ту карту фсю 
апкидиш ф пчку, сушть снят-
та. Тагд чырз два час пайдёш, 
так был лаптачка. Патпхниш пад 
нс, штбы их уж паваратть-та, 
штоп ян не были п сырйи. Печ. 
Кулье, 1972. И на трфи рабтала. 
Кжну кирпичну паваратть нда. 
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Пск. Ольгино Поле, 1970. Загрблю, 
паварач сну, а кал мнга, ён [хозя-
ин] памаге. Н-Рж. Дренино, 1984. Не, 
сенц паваратла; пак вёдрышка, 
пусь схни. Н-Рж. Лунино, 1974. Рас 
прайдёш, фтарй, павартиш снапк, 
тртий рас как в аддчу. Остр. Кали-
хова, 1961. Клвир паваратть нда, 
а то што-та натчивае. Кр. Треньки, 
1958. Валръ, пъварат пярну, будь 
дбрый. Пушк. Стречно, 1985. Ма-
ленький, черненький, хоть какую 
колоду поворотит (Блоха). Евлентьев, 
Загадки. ср. поворчать, поворчить, 
поворчть, поворошть. || Повернуть 
что-н. другой стороной. Суну, посу-
ну, в золоту посуду, там поколочу, 
назад поворочу (Мешают кочергой 
в горящей печке). Евлентьев, Загад-
ки. ||  кого. Помочь повернуться на дру-
гой бок. Мне нда Пша: мен Пша 
вазьмть павартить, я ш не чствую. 
Пуст. Лосно, 1962. Так вот знавеса, 
он за ней лежла. И кричт: «Внька! 
Поворот ты мен». Порх. Колоти-
лово, 1998. ||  Повернуться самому на 
другой бок. «Ой, мленькой, хребёт 
балит». [ — «А где эта такой?»] — А 
я пъвъратла: «А пъяснца». Порх. 
Колотилово, 1998. ||  что чем. Пере-
мешать, переместив слои чего-н. 
Пъвърёшкъй там кшу пъварат. Гд. 
Заречье, 1958. ср. поворошть. ||  Пере-
местить необходимое, расположив 
удобнее. Нинк, уднь нтку. Паварач 
как паблжэ, как лавша. Пуст. Чу-
рилово, 1950. 
2. кого, что. Направить чье-н. дви-
жение в другую сторону. Тлька 
снцы за лес, так дамй [с ярмарки], 
млец праваже. А мма услша, так 
и дамй, а яв павартит. Палк. Само-
хвалово, 1981. Лашадй вазьмт пват, 
йих кругм ганют. Как павартют, 
конь хадть ня хца. Ён закржыцца. 
Печ. Кулье, 1972. Он [Иван] хотел 
поворотть этого ильва в блещащий 
замок. Чернышев, Сказ. и лег., 41. 

А сах видли? Птли, вот у яё б́жы, 
за йих рукм держлись. А што змлю 
ржэт, то лемх. Ну а вот присх, яв 
ф как страну паваратш, ф так 
и зямл лажцца. Оп. Камено, 1971. 
||  что. Слегка сдвинуть, пошевелить. 
Фся ног унемла, ни магл ёную 
пъвъратть. Дн. Крутец, 1963. | кого. 
перен. Имея влияние, подчинить своей 
воле. Как хач [мать говорит о себе], 
так ы пъварач ев [неженатого 
сына]. Порх. Корж, 1963. |  на кого. 
перен. Обвинить того, кто не совер-
шал чего-н. Гаваря, баньдтаф вдили 
ф крснай аджды. Мжа, ахтники 
и павартят на баньдтаф. Остр. Под-
могилье, 1985. Тнька не виновта, 
а поворотли на Тньку (без транскр. 
в источн.). Гд. Низовицы, 1963. 
3. Направить свое движение в дру-
гую сторону. Влвъ пъвъратти. Пск. 
Шарино, 1977. Гляж, ф картфницы 
[в картофельное поле] пъвъратлъ. 
Сер. Городня, 1968. «Ппа! пад вшым 
крыльцм ляжт гранты». [Сказали 
в войну семье рассказчика.] Ну, мы ни 
паваратли никуд, на гор астлись 
начавть. Беж. Бардово, 1969. Де вот 
как бдите итт, паваратте налва. 
Н-Рж. Гридино, 1961. Вы павартити 
ф прагн. та недалёка ад дарги. 
Палк. Лоси, 1961. Бела как снег, чер-
на как жук, поворотила в лес (Соро-
ка). Евлентьев, Загадки. ср. повернть. 
||  Направить свое движение в проти-
воположную, исходную сторону, на-
зад. Прайдёш па снапм, павартиш 
назт. Остр. Каношино, 1961. У нас ня 
взты спрфки, штоп яё пъхаранть, 
адн паваратл и пахал. Остр. Сто-
долово, 1960. Яшш пъвърат дъ 
пъхад кругм. Печ. Моложва, 1978. 
Быве, пакля идёш за цэм, абдмъш-
шя, абрт пъвартиш. Сер. Любо-
теж, 1968. ср. повернть. ||  Δ  П о -
в о р о т  т ь  о г л  б л и. см. оглбля. 
4. перен. То же что поворотться 4. 
Нам абннъ, што ф калхзи рабтъли 
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фсё рукм, а тяпрь фся жысь 
пъвъратлъ. Гд. Елешно, 1968. 
5. что. Обработать полностью, приве-
сти в порядок. Весь агарт паваратла 
я адн. Н-Рж. Самсониха, 1974.
6. что. Перевернув, разрушить, испор-
тить. Вихр вакрк фсев абашл 
и паваратл фсё. Беж. Зубково, 1977. 

3. И съ той влазневской до-
роги, поворотя направо, на ста-
новую межу… и идучи тою ме-
жою, по правую сторону — нив-
ка Печерского монастыря. Док. 
Любят. м., 57, 1673 г. А Дмитрей, 
государь, Воейковъ съ Опочки за 
литовскими людми шолъ сакмою 
до Вороноча, а съ Вороноча, госу-
дарь, поворотилъ ко Пскову. Кн. 
писц. II, 64, 1634 г. 
ПОВОРОТТЬСЯ, ч с ь, т и т -

с я, т с я, сов. 1. Изменить в сторо-
ну направление своего движения. Как 
Мня павартицъ на дярвню-тъ, 
нмцыф нет. Н-Рж. Кабаны, 1961. 
||  Повернуться для дальнейшего дви-
жения в противоположную сторону. 
Он [дед], как сашлся с Низамйим 
[прозвище мужчины?]: «Вы куд?» — 
«К таб», — пъвъратлися и пашл. 
Оп. Кунино, 1965. ||  Вернуться на 
прежнее место, обратно. Ў Сибр 
ухали, и мнга паваратлася нарду. 
Вл. Синие Ворота, 1962. Схад, 
Мтя, павярн, ан [корова] туд 
паваратлась. Палк. Плетни, 1976. 
||  Пройти момент противостояния (о 
солнце). Тапрь мньшы день бдя, 
пваръты прашл. Павартица снцэ. 
Н-Рж. Ольхи, 1961. ||  Неожиданно по-
явиться. Тки паднлась, а у мин ат 
ноγ такя бальшнная паваратлася 
[водоплавающая птица] и ф прут 
паплла, а рдам срая. И тя ф прут. 
Себ. Аннинск, 1962. 
2. Принять другое положение, повер-
нувшись в какую-н. сторону. Зимй 
ляжш на бак, атляжш, на другй 
павартишся. Кар. Малые Пети, 1961. 

Сли в анн строну, повартютца на 
скамйке, то цэловцца. Пушк. Бого-
молы, 1960. Пъвыратсь здъм. Н-Рж. 
Вехно, 1960. Дацш, паваратсь-
ка. Палк. Плетни, 1976. ——  во что. 
Хоршый [ребёнок] был: заплчет, 
в гол поворотца, и фсё. Стр. Вси-
ни, 1967. ——  к чему. Я поворотлъся 
туд к стны и легл. Стр. Страше-
во, 1962. Паваратсь к там стал. 
Пушк. Баслаки, 1947. ——  к кому. Он 
пъваратлся к кан. Оп. Рясино, 1958. 
ср. повратться. ||  Оказаться в опреде-
ленном положении. Разрли [могилу], 
пъглядли: пъвъратфшы [покой-
ник] н бак был. Порх. Слобода, 1967. 
||  инф. с отриц., кому. Потерять воз-
можность свободно двигаться, ходить 
из-за болезни. Ни пъвъратцъ, никав, 
фсё на крик и на крик. Пушк. Мокря-
не, 1980. А какй там кин, кагд ей 
и не паваратцца. Сер. Ремда, 1972. 
Мне самй ни пъвъратться, ни то 
штъ. Пск. Пикалиха, 1997. Дчкъ мне 
принясл дник, яд: мне самй ни 
пъвъратццъ. Пск. Пикалиха, 1997. 
А самом-то не поворотцца. Порх. 
Коломно, 1961. 
3. Отвлечься, перестав быть внима-
тельным к чему-н. Опть поворотла-
ся — кошэльк, говорт, нет. Дн. За-
лесье, 1987. 
4. Протекая, осуществляясь по-
другому, измениться (о жизни). 
Тяпрь скчьнай жысь стла маладё-
жы. Каг бстра паваратлася. Н-Рж. 
Губкино, 1984. А рньшэ-та гулли. 
Вот ф Сабалцах бальшя рманка 
был. А тепрь фсё не то. Каг бстра 
паваратлася. Н-Рж. Губкино, 1984. 
ср. переворотть, поворотть. 
5. Возвратиться, став востребован-
ным (о моде). Пъвартитись к нам фси 
[то, что было модным в прошлом]. 
Печ. Горончарово, 1964. 

1. И съ Вороноча де, государь 
онъ, Дмитрии, поворотился ко 
Пскову. Кн. писц. II, 55, 1634 г. 
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ПОВОРОТЩЕ. Название по-
коса недалеко от дер. Крылово Пуш-
киногорского р-на. Привязл сно 
и сказла, што не с Паваратшы, а 
с Ввороткоф. Пушк. 

ПОВОРТКА, и, ж. 1. То же, что 
поворт I. 1. В Дно есь пъварткъ. 
Порх. Дубровно, 1965. + Копаневич.
2. Перекладывание на другую сторо-
ну; переворачивание. Павартка сна, 
штоп ан прасыхла, шарашш яг. 
Кун. Залучье, 1965. 

ПОВОРТКАТЬСЯ, а е т с я, 
несов. То же, что поворчиваться 2. 
Трк тар тарахтт. Мжэ, ка мне дя? 
Не, паварткаица. Порх. Славковичи, 
2009. 

ПВОРОТКИЙ, а я, о е. Быстрый, 
ловкий, умелый. Ня укуртнъй — та 
катръй ня пвъръткъй цълавк. 
А ты робты пвърътки. Сер. Ремда, 
1956. Не акуртный — та котрой 
не пвараткай цэлавк, варцаецца 
как вол. Трубинский, Гд. ср. бстрый, 
крутй, повортливый, повортный.

ПОВОРТЛИВЫЙ, а я, о е. 
То же, что пвороткий. А тяпрь уш 
ня такя стла — бстрая, на рабту 
крутя, павартливая. [Поворт-
ливый] крта рабтаит, фсё тяпрь 
успявит. Порх. Шмойлово, 1970. 

ПОВОРТНОСТЬ, и, ж. То же 
что пворт III. 6. Нет такй пъва-
ртнъсти, как в мъладх. Печ. Пе-
тровск, 1961. 

ПОВОРТНЫЙ, а я, о е. То 
же, что пвороткий. Хъзин тапрь 
не пъвартный [стал пожилым]. Печ. 
Малы, 1964. 

ПОВОРТНЯ, и, ж. То же, что 
пворт I. 1. Вот как с повортни-та 
с ншый повярнёш, пртиф сталб 
спускисься, и как рас на ключк 
и упкайиш. Порх. Теребушино, 1998. 

ПОВОРТОК, [т к а], м. 1. То же 
что пворт I. 1. Поворток. Карпов.
2. То же, что повортень 3. Я зайду 
к тебе на повортке. Карпов. + Доп.

3. То же, что пворт II. 3. Поворток. 
Карпов. + Доп.

ПВОРОТЬ1, [и], ж. То же, 
что пво рт III. 6. Пвороть. Доп. + 
пвороть. Карпов.

ПВОРОТЬ2, [и], м. и ж. То же, 
что пворт III. 7. Пвороть. Доп. + 
пвороть. Карпов.

ПОВОРОХТЬ,  е т ь, сов. Ба-
рахтаясь, удержаться некоторое вре-
мя на поверхности воды; поплавать. 
Чилавк-тъ ни как кминь, што фсё 
на дно: фсё ш пъвърахйить. Печ. Мо-
ложва, 1972. 

ПОВОРОЧТЬ, несов., чем, 
к чему. Направлять (взор) в какую-н. 
сторону. Паварачли гла зм к дярв-
ни. Крест хто хош няс. Остр. При-
езжино, 1960. 

ПОВОРЧТЬ, сов., что. То же 
что поворотть 1. Мы уж паварчили 
сна. Себ. Припиши, 1962. Схадла 
[женщина] паварачла сна там. 
Порх. Жгилёво, 1965. 

ПОВОРЧКА, и, ж. Повязка 
из яркой материи в виде ошейника для 
домашнего животного. Мы привязли 
паварцку, штоп узнть свойив ба-
рньца. Н-Рж. Туровец, 1961. 

ПОВОРОШТЬ, ш ,  ш т, сов., 
что. 1. То же что поворотть 1. Пайд 
пъвъраш снъ. Пск. Китино, 1980. 
Нда бы врмя паварашть, шоп 
успть фсё сна убрть. Пушк. Бирю-
ли, 1989. Типрь пайдём распстим 
сна, патм нда бдит, час в дв, 
паварашть ев. Вл. Бабины, 1985. 
γраблм паварашли сна. Вл. По-
речье, 1994. Малнькъ пъвърашли 
[сено], ф кчку складём и закрйим. 
Печ. Будовиж, 1974. ||  Помешать, 
переместив слои чего-н. Натша, пава-
рашла п суп. Порх. Гвоздно, 1974. 
——  чем. Клюкй поворош голья 
(без транскр. в источн.). Стр. Маяко-
во, 1962. ср. пово ротть.
2. перен. Совершая необходимые дей-
ствия, исправить. Пайд к Нсти, 
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папраш, штбы ан машнку пава-
рашла, напрвила, знчит. Локн. 
Миритиницы, 1977. ср. напрвить.
3. экспр. Прикоснуться к интимным 
местам тела («потрогать; пощупать 
предмет своей страсти»). Поворо-
шть. Карпов. 

ПОВОРОШТЬСЯ, ш  с ь, сов. 
Неоднократно меняя положение, по-
ворочаться некоторое время. Пъва-
рашсь, пъварашсь [на постели]: ни 
заснть. Н-Рж. Пришвино, 1957. 

ПОВОСКЛИТЬ, сов., что. 
экспр. Сжимая, помять какое-н. вре-
мя. Павасклиш хлеп, и ни бдит 
[овца] йись. Вл. Синие Ворота, 1962.

ПОВЦКА см. повзка1. 
ПОВЯ, и, ж. То же, что по-

вй1 1. Нявстам павйи надевли, 
шпочкай ан, ззди взочки. Тём-
ные да рзные. У тётки блстками, 
блсточками сматрла. И платк 
свр ху. И с повей насла. Я жэ не 
насла — тётка насла. Оп. Макуши-
но, 1971. Маладха павю ни насла. 
Нов. Моложане, 1946. 

ПОВОТЬ, сов. 1. Поплакать 
по какой-н. причине. Ан [внучка] 
пъвалъ. Порх. Михалкино, 1976. ||  По-
плакать с причитаниями, громко выра-
жая свое горе. Мать на мны парвла. 
Я павала, павала, взлшы з руку 
тава рябёнка. Кр. Татариново, 1971. 
Павалъ я, пъвалъ — схъранлъ 
бтюшку. Оп. Карузы, 1963. 
2. Испуская воющие звуки, покричать 
какое-н. время, повыть (о животных). 
За балтам кто-та вал. Павал, па-
вал и ушл. Остр. Скуратово, 1997. 

ПОВРÁНИТЬ: >  П о в р á н и т ь 
ч а с . Ошибочно принять текущее 
время за более раннее; перепутать. 
Анá чыс паврáнила, навéрнъ, рáнъ 
пришлá. Н-Сок. Шерстиново, 1978. 

ПОВРАТТЬСЯ, несов. 1. Повер-
нуть голову, туловище назад, в сто-
рону. Я повратлась нелóвко. Порх. 
Славковичи, 1963. ср. обернýться.

2. Изменить положение, повернуться 
другой стороной. Не павратцца на 
кровáти. Эст. Межа, 1960. Другóй рас 
ни да ид, ни да пить, я и ни магý 
павратца, распýхнит тат весь [су-
став], атлажние салéй. Н-Рж. Рудня-
ха, 2006. ср. обернýться, поворотться.
3. Сделав полуоборот, изменить свое 
положение. «Избушка, избушка, по-
вратись туда задком, сюда передком». 
Избушка повратилася. Они [На-
стенька и Ванюшка] влезли в избуш-
ку. Чернышев, Сказ. и лег., 87.

ПОВРÁТЬ, в р у, в р ё т, сов., 
с кем. Провести некоторое время в раз-
говоре, поговорить с кем-н. Прихад, 
дацýсь, в другóй рас паврём с табóй. 
Остр. Каношино, 1961. ср. поговорть.

ПОВРАЩÁТЬСЯ, á ю с ь, á е т -
с я, сов. Побыть некоторое время 
в каком-н. обществе, среде. Ф семи-
лéтке немéцкий язк был, я кой-шт 
знал. Ну а тепéрь там поврашшлся, 
так я дошóл до товó, што там и врóди 
перевóччика-то. Стр. Ждани, 2001. 

ПОВРÉДА [ы, ж.]. Вред, изъян. 
Поврéда. Копаневич. ср. изън.

ПОВРЕДТЬ, ж ý, д  т, сов., 
кого, что. 1. что. Нарушить целост-
ность, исправное состояние чего-н. 
Хва сéкли, рас хвана [упала], што-
нибýть и паврядла [в электропровод-
ке]. Пушк. Поляне, 1980. ||  Задев, ис-
портить. Кагдá жáли, камéль, сматрé-
ли, штоп ни павридть, галóвачки, 
где симинá абразýюцца. Слан. Избо-
ровье, 1988. ——  чем. Бирёзы, асны 
стрилóй паврижóны, разóдрана. Гд. 
Кюровщина, 1959. ||  кого. Растерзав, 
задрав (зверя), испортить (шкуру). 
Был пргнан енóт што ли, собáки явó 
повредли. Пл. Житковицы, 1986.
2. что. Причинить повреждения, раз-
рушения. Манастрь в вайнý ни бл 
паврижóн сльна. Печ. Дикшино, 1998. 
Паталóк был ускóлкам паврежóный. 
Гд. Самолва, 1960. [А людей уби-
вало во время грозы?] Да, бывáла, 
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и ф кóмнатах у нас в збаравье вот, 
там убла. Гарéла лáмпачка, скрось 
лáмпачку удáрила; ан стали на 
рабóту сабрáфшы, и аднá дéвачка 
стала так прóтиф, и ей убла, патамý 
шта в дóме ничавó ни павредла, а ей 
убла. Слан. Заручье, 1988. Папáла 
в ниё [подушку] аскóлкам, а так 
ничявó ни паврядла. Усв. Усвяты, 
2011. ср. наршить. ||  Нанести ущерб 
посадкам, урожаю. Тудá васпрешшóн 
скатý хадть, штоп не павредли 
маладнк засóжэный. Нев. Прудище, 
1963. У нас тóльки адн рас был дош 
з грáдам, у нас никавó ня паврядл, 
а в Ркшани паврядл. Н-Сок. Алё, 
1969. Напáл снек [в июле], тат снек 
паврядл мнóга. Печ. Киршино, 1968. 
Повреждённое растéние, говорли, 
éсли егó поéли вредтели огорóдные 
(без транскр. в источн.). ЛАРНГ, Локн. 
Сатанино, 1995–1996.
3. что. Неправильными действия-
ми, образом жизни, поведением при-
чинить вред какому-н. органу, части 
тела. А там [в больнице] врач ф 
позвонóк емý пýнкцыю здéлали, 
анá лиз брáли, да, внно, повредли 
штó-то, отнялáсь у невó фся лéва 
сто ронá. Дн. Крутец, 1967. ——  чего. 
[Соседка] фсё менé смеéцца, што 
згарбá тилась гарáс, а тут мóжнъ 
рáзъм чявó паврядть. Пушк. Стреч-
но, 1985. ||  В результате неосторож-
ности, несчастного случая нанести 
вред, травму какому-н. органу, части 
тела человека или животного. У нас 
вялá карóву старýха ф пóле, ззáди 
слéдушшая карóва на тýю спргнула 
и жншшыне пазванóчьник павре-
дла. Пуст. Вербилово, 1990. Рабта 
перегвáздались в гряз, пóсле дажжá; 
ён паврядл, крыцть, каг блаγóй, 
кудá явó деть. Кр. Синеникола, 1961. 
Пав ряжóн пазванóчьник был, вóсим 
гот атляжáла дóчинька. Порх. Перхо-
во, 1962. Харашó ня жжлася, чють 
где талнёт — и снóва мóжыть па вря-

дть [сломанную ногу]. Локн. За-
горье, 1971. У невó ногá поврежóна, 
спóр чена. Упáл с лáфки, так и остáл-
ся, бфшы яшшё небольшóй, гот — 
пол тарá. Гд. Горка, 1972. Зат или 
на гá [у кошки] паврижóн ли што. 
Пыт. Помахово, 1984. ——  кому. Ча-
хóт кой ýмер, позвонóшник ямý был 
повреждéнный. Ляд. Новогоща, 1946. 
——  безл., кому. Тыннкъй Вáни пъ 
лицý удáрилъ, пъвридлъ ямý глас. 
Пыт. Артёмы, 1979. Кость ни пъ-
врядло. Дн. Крутец, 1963. ||  В ре-
зультате ранения причинить вред 
какому-н. органу, части тела. Он 
был рáнин, там бли лёхкии штó-та 
повриждённым. Ляд. Заполье, 1968. 
Рáне ный был, рёбры поврежóны. 
Полн. Замогилье, 1946. Косý осёлкъм 
тó чыш, тък так и гляш, а то рукý 
повря дш. Стр. Ждани, 1962. ср. 
навре дть. ||  Нанести рану, увечье; ра-
нить. Нъкидáли патрóнъф, зажгл; 
как стáя скварцóф литáли чириз нас, 
ника вó ни пъвридл. Пск. Вальнево, 
1977. ||  кого. Нанести ущерб здоро-
вью. Казн ная малакó ня паврядла, 
картóш ки дáли, и паврядла. Вл. По-
речье, 1994. ——  кого. Кадá нóсиш 
и выва рáчывайишся так, мóжна ря-
бёнка паўрядзць. Денисенко, Нев. 
Смольное, 1978. >  Н е  п о в р е д  т ь 
кому. Пойти не во вред, на пользу. Да 
сх пор жывý, рабóтъ ня паврядлъ. 
Пск. Хвоёнка, 1991.

2. И тако вниде въ град и не по-
вреди ничего же; и владыка тфер-
скыи Васианъ, и бояре, и купци, 
и вси мужи, мал и великъ, поца-
ловаша крестъ. Лет. II, С, 1485–
1486 гг., л. 223 (сп. XV в.).
ПОВРЕДТЬСЯ, д  т с я, сов. 1. 

Утратить жизнеспособность (о рас-
тении). Дéрива в няγóднасть придёть, 
паврядца в лясý, и сóхнить, гниёть. 
Нев. Крутелёво, 1963.
2. В результате неосторожности, 
несчастного случая нанести вред 
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какому-н. органу, части своего тела. 
Га рáст павридлъсь, а фсё жжлъсь. 
Пск. Старухино, 1977.

>  В  у м é  п о в р е д  т ь с я. Ли-
шиться рассудка, сойти с ума. В умé 
повредлась. Белинский. Оп. ср. 
с  у м   о б л а ж  т ь  (см. облажть), 
с у м   о ш а л  т ь  (см. ошалть). 
Δ  М о з г á  п о в р е д  л а с ь  у кого. 
То же. Мазгá пъврядлъся. Печ. Ли-
сьё, 1974.

ПОВРЕЖДÉНИЕ, я, с. 1. По-
врежденное место на теле. У мин 
павриждéнье стап и сидáлишь-
шьный нерф. Остр. Подмогилье, 1986. 
2. Рана, ранение. Мне в Мнски лёк-
къя пъвриждéние блъ. Гд. Горка, 
1962.

Вар. поврежднье.
ПОВРЕЖДÉНЬЕ см. поврежд-

ние. 
ПОВРЕМЕНТЬ, н ,  н  т, 

сов. 1. Подождать немного с выполне-
нием чего-н. Зря ты и сумлисти, ня 
хош сичáс, тък пъвримян. Аш. Ешшó 
мóжна павриминть. Печ. Ротово, 
1970. ср. переждть.
2. Провести некоторое время в ожи-
дании. Вы éжэли бы павременли 
не мнóшка, ма внýчка свелá бы вас. 
Остр. Родовое, 1965. 

ПОВРЕМÉНКА и ПОВРЕ-
МÉНЬ КА, [и], ж. 1. Поджидание. 
Повре мéнка. Даль III, 147. Повре-
мéнька. Доп. + повремéнька: Карпов. 
2. Промедление. Повремéнка. Даль III, 
147.

ПОВРЕМÉНЬКА см. повремéнка.
ПОВРЕМЁНКА, и, ж. Работа, 

оплачиваемая из расчета проведенного 
на рабочем месте времени; повремен-
ная работа. Фсё испóртила павря-
мёнка; вот сидт и ничявó ня дéла-
ют [в бухгалтерии]. Слан. Столбово,  
1988.

ПОВРЕМНКА, и, ж. Неболь-
шая чугунная печка, устанавливаемая 
на время. Повремнка как чюгýнка, 

тóлька бóльшэ, ис кирпич пралёт, 
плитá и рукáф ввиден вверх. Гд. Чуд-
ская Рудница, 1966. ср. времнка.

ПОВРЕМНОЧКА, и, ж. Не-
большая летняя постройка. Шалáшка, 
как сарáйчык такóй, павримначка. 
Пастáвиш кршу, чатри тчки да 
стéны каке есь, хвáрастам или прý-
тикам. Дн. Должицы, 1969. ср. вре-
мнка.

ПОВРÓДАТЬ, п о в р ó д а, сов. 
Повести себя непослушно, проявить 
норов. Кóней кавáл; лóшать паврóда, 
так атлóпают, рáньшэ с кóням умéли 
абрашшáцца. Оп. Духново, 1971. ср. 
затниться.

ПОВРÓЗЬ, нареч. 1. В другую сто-
рону. Знáчит, астацца на фтарóй рас 
[в игре], пакá паврóсь ни пасмотрт. 
Остр. Воровские, 2000.
2. Отдельно, не вместе, порознь. 
Дéфки, а вы чавó сявóдни паврóсь 
спти? Пушк. Волхво, 1985. Вы 
лажтесь тóльки паврóсь, штóбы вам 
ни тяснцца. Гд. Горка, 1972. ——  пре-
дикативно. Ей паврóсь с нявéсткай, 
не хатéла жыть вмéсте. Палк. Горбуно-
ва Гора, 1970. Жáлка мне тяб, с тих 
пор и с мýжым паврóсь. Остр. Соро-
кино, 1978. ср. врозь, отдльно. ||  По 
отдельности. В нявéстки нъ сталé 
фси тарéлки паврóсь апстáвлины, 
так и привкли аддéльнъ йись. Порх. 
Верхний Мост, 1976. ||  Из отдель-
ной посуды. Есь вмéсти бýдити ли 
паврóсь? Оп. Бабахи, 1979. Кýшайти 
паврóсь. Порх. Стёпаново, 1970.

ПОВСЕГДÁ, нареч. Обычно, как 
правило. А то пъфсегдá так тут гулют. 
Порх. Хохловы Горки, 1965. ср. завсегдá.

ПОВСЕГОДНО, нареч. Каж-
дый год, ежегодно. И оброчныя 
деньги съ лавочного мѣста въ го-
судареву казну платить намъ во-
обще, пополамъ, повсягодно, 
противъ прежняго. Док. Любят. 
м., 39, 1697 г. По твоему Великого 
Государя Указу давано изъ твоей 
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Государя казны изъ дворцово-
го приказу въ соборную церковь 
пресвятыя Троицы на неугасимую 
свѣчу въ предѣлъ ко гробу Благо-
вернаго князя Гаврила Псковско-
го Чудотворца по семи рублевъ съ 
полтиною повсегодно. Челобитье 
соборного старца Арсения, 1675 г. 
(ПГВ, 1870 г., № 14, с. 101). ср. 
ежегод, ежегодно.

Вар. повсягодно.
ПОВСЕГОДНЫЙ, а я, о е. 

Ежегодный. Умилостив же ся до 
них [немецких послов] государь, 
дары у них восприя, им же на ста-
рых своих местех жити повеле, 
дани же на них повсегодные по 
своему хотению уложи и паки во 
свою землю отпусти их. Пов. при-
хож. Батория, 126, XVI в. ср. по-
вселетний.

ПОВСЕДНЕВНО, нареч. 
Каждый день, ежедневно. А буде 
Попы и Диаконы и Церковные 
Причетники кто съ кѣмъ станетъ 
въ Церкви говорить, и тѣхъ людей 
записывать на роспись именно, 
и тѣ росписи подавать за своими 
руками Великому Господину по-
вседневно. Сп. указ., 136, 1712 г.
ПОВСЕДНÉВНЫЙ, а я, о е; 

сравн. степ. п о в с е д н é в н е й. Буд-
ничный, не праздничный. А óнуцы или 
óнучи йишшё назывáют, та пафсид-
нéвная óбуфь. Печ. Малы, 1964. 
Сарафáн был пафсиднéвнай адéж-
дай. ЛАРНГ, Беж. Красный Луч, 1995. 
>  П о в с е д н е в н о г о  п о л ь з о -
в а н и я. В дóми камóт был, буфéт. 
А буфéт… тýмбъчька, нът катóръй 
свéрху пристáвлин на нóшкъх шкáф-
чик съ стиклнными двéрцъми. Там 
хранлись стъкан, пасдъ пард-
нъя, ни пъфсиднéвнъвъ пóльзъ-
въния. Вл. Лосево, 2006. ||  Ежеднев-
но совершаемый, исполняемый. Ан 
[свадебные песни] н были такми 
пафсиднéвными. Вл. Поречье, 2010. 

||  Для обычного, не специального, ис-
пользования. Вот кафтáн, он, навéрна, 
памéньшэ, карóче и пафсяднéвней 
[по сравнению с дорожной одеждой 
армяком]. Беж. Кудеверь, 2003. 

ПОВСЕДНÉВЦЫ, [е в], мн. По-
вседневная обувь. Пафсиднéвцы, 
пóрш ни. ЛАРНГ, Печ. Новый Изборск, 
1994.

ПОВСЕЛЕТНИЙ, я я, е е. То 
же, что повсегодный. Да пошлют 
к нашему государю со многими 
дарми послы своя, и да и милость 
руский государь да покажет над 
ними, и над их землею милость, 
и наложит по своему государе-
ву хотению на них повселетнюю 
дань. Пов. прихож. Батория, 126, 
XVI в.
ПОВСЕМÉСТНО, нареч. То же, 

что повсду 1. Пафсимéсна рáньшы 
крóсны бли, сáми сиб шли. Оп. 
Лущилы, 1961. Вéрна — «палавца», 
маснцына пафсимéсна назывáйица. 
Оп. Сидуниха, 1961. Пафсимéсна — 
виздé знáцыть. Оп. Шлёпиха, 1961.

ПОВСЁ, нареч. Все время, посто-
янно. Пофсё дош шол. Печ. Шумилки-
но, 1960. ср. завсегдá.

ПОВСЁМОЧКУ, нареч. По всем 
признакам. Видáть пафсёмъчку, што 
ты пръважáть я. Порх. Хохловы Гор-
ки, 1965. 

ПОВСКОПÁТЬ, сов., что. По-
крыть ямами, взрыть. А мы сидм 
у хлéве [во время войны], вшли, 
пашл па хáтам, паўскпуна булó 
фсё, перикóпана. Нев. Черные Стай-
ки, 1962.

ПОВСПОМИНÁТЬ, несов. Вос-
станавливать в памяти, вспоминать. 
Да я ужó и не пóмню, нáда падýмать, 
пафспаминáть. А врóди крча завýт, 
да, крча. ЛАРНГ, Дн. Белая, 2007. 

ПОВСПОРÓТЬ, сов., что. Из-
рыть. Ў лясáх… кабáн, блжних 
дярявнь, пайдёш — фсё пафспóрата. 
Себ. Черная Грязь, 1951. 
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ПОВСТРЕКÁТЬ см. повстречáть. 
ПОВСТРÉТИТЬ, сов., кого. То же, 

что повстречть 1. От ишóл мужк з 
базáру, пафстрéтил знакóмава муш-
шну. Беж. Фатейково, 1962.

ПОВСТРЕЧÁТЬ, сов. и несов. 1. 
сов., кого. Сойтись с кем-н в пути, 
встретить кого-н. Лугавикá [дух, жи-
вущий в поле] в дéтстви пафстричла. 
ЛАРНГ, Нев. Самино, 2000. Повст ре-
кáть. Карпов. ср. встртить, повстр-
тить.
2. несов., что. перен. флк. Празднуя, 
торжественно отмечать. А мы Мас-
леницу повстречали, Сыром гору на-
бивали, Маслом гору поливали, На 
широк двор зазывали Да блинами за-
едали. Копаневич, Нар. песни 1, 4.
3. сов. перен. Наступить, настать. 
Стá рость пафстричáлъ. Кр. Мокрицы, 
1983.

Вар. повстрекáть.
ПОВСТРЕЧÁТЬСЯ, сов. По-

пасться на пути. Шшас идý, брига-
дрша пафстричáлась. Остр. Свёкли-
но, 1976. ||  с кем. Увидеться. Эх, с той 
дяфчóнкъй пафстричáлся, с катóръй 
три гóда гулл. Пск. Большая Дуга, 
1973.

ПОВСТРÉЧУ, нареч. В направле-
нии, противоположном кому-, чему-н. 
движущемуся. Он [шофер] éхал, другá 
машна пафстрéчу. Дед. Заходы, 1967. 
ср. навстрчу.

ПОВСДУ, нареч. Везде, повсе-
местно на какой-н. территории. Ан 
[змеи] пафсду брóдяца. Кр. Дуба-
ри, 1961. ср. всду, повсемéстно. ||  По 
всей округе. И маладёжь, и немала-
дёжь. Ух! — гульбóй и пат. Тóлька 
трескатн идёт павсду. Песни Пск. 
земли 1, 15, Вл. ||  В любой сфере. 
У нас стал дáжы хний [немецкий] 
начáльник, сáмый γлáвный, па éтай, 
ну ни паўсду, а éтай чáсти. Нев. 
Трехалёво, 2009. ср. повезд.

ПОВСДЫ, нареч. Везде, во все 
места, без ограничений. Карóвы хóдят 

пафсды, травá харóша, пад вадóй жэ 
ня бýдеш касть. Нев. Чёрные Стайки, 
1962. 

ПОВТÓР, а, м. То же, что пов-
торéние. Чирис гот, чирис два нъ паф-
тóр на мéсяц служть. Гд. Спицино, 
1989.

ПОВТОРÉНИЕ я, с. Кратко-
временное пребывание военнообязан-
ных в распоряжении военного ведом-
ства для обучения; военные сборы. 
Ды никалáефскый вайн два рас 
ны пафтарéние схадл. Н-Рж. Сели-
ваново, 1957. тат прóшлый гот на 
пафтарéнии был сóрак семь дней. Вл. 
Кашевицы, 1962. Был на пафтарéнье 
взтый мужк-тъ, две недéли нé был. 
Печ. Шумилкино, 1960. ср. повтóр. 

Вар. повторнье.
ПОВТОРÉНЬЕ см. повторние.
ПОВТОРТЕЛЬНО, нареч. То 

же, что повтóрно. блъкъ поéлъ-тъ, 
у неё пофтортильнъ тиф нáчълся. Гд. 
Раскопель, 1966.

ПОВТОРТЕЛЬНАЯ, о й, ж. 
Сверхсрочная служба. Сын мой три 
гóда служл, а патóм на пафта р-
тельную астáлся. Дед. Кипино, 1962. 
Был он на пафтартельнай, а тапéрь 
нéцэм адевáца. Дед. Филиппово, 1965.

ПОВТОРТЬ, ,  т, сов., что. 1. 
Сказать несколько раз то же самое. 
Патóм пришлá старýшка, анá [внуч-
ка] гаварт: «Зачм ты пришлá?» — 
рáза три пафтарла. Печ. Ротово, 
1976. Я п ф тяливзир и стрялл 
бы: аднóе слóво [в рекламе] сто рас 
пафтóрянное. Дн. Раменье, 2004.
2. Возобновить еще раз в памяти ра-
нее заученное. «Ты фсё пофторл?» — 
«Нет, ешшó пофторю». — «Как по-
фтó риш, мне учéбник дай». Дн. Юр-
ково, 1960.

ПОВТОРТЬСЯ,  т с я, сов. 
Сделать то же самое. У мен лёхкие 
забалéфшы, га лавá пафтарфшы, я 
и папáла в баль нцу ф Пскоф. Пуст. 
Алоль, 1989. 
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ПОВТÓРНО, нареч. Второй раз, 
вторично. Мéсяц аддержáли [корову], 
апть пафтóрна анáлис паказáл — 
туберкулёс. Нев. Трехалёво, 2009. ср. 
вторчно, повтортельно.

ПОВТÓРНЫЙ, а я, о е. Сделан-
ный второй раз, повторно. А мы уж 
палучли мéтрики пафтóрныя. Порх. 
Влука, 1998. ср. вторчный. 

ПОВТÓРНУТЬ, сов., что за что. 
Воткнуть. Пáрни рáньшы, кадá в áр-
мию, — набикрéнь, цвятóк за картýс 
пафтóрнут. Печ. Заходы, 1995. ср. 
втр нуть, затркать. 

ПОВТОРТЬ,  ю,  е т, несов., 
что. 1. Несов. → повторть 1. Па-
садли картóфель пат плух, машн 
нé была — я пафтарю. Гд. Канунов-
щина, 1968. Словá я пъфторлъ той 
клтвы ръкавóй [Песня]. Гд. Раско-
пель, 1966. ||  Совершать повторно то 
же действие. Вярхóвья — пéрвый 
слой льна — на мяшóк, на партнки; 
фта рчьна пафтариш, фтарóй рас — 
пачёски. Локн. Загорье, 1971. 
2. Воспроизводить ранее сказанное 
кем-н. Глýпъсь гаварт, а ты, Вáлька, 
пафтарш. Дн. Михалёво, 1965. ||  По 
привычке многократно использовать 
в речи какое-н. слово, выражение. 
Навкла я та слóва гаварть, так 
и пафтарю. Печ. Иваново Болото, 
1967. ||  за чем. Воспроизводить, копи-
ровать написанное кем-н. Я [девоч-
ка-дошкольница] фчирá пафтарла 
за вот тими кáртачьками, уж нап-
санными, штоп мне научца писáть. 
Беж. Митрошино, 2003.
3. Исполнять в пении (жнивных песен) 
вторую партию, вторить. Ани пают, 
а те повторають апять. Галаса льюц-
ца… И апять начынають, адне начы-
нають, а втарые повторають. Песни 
Пск. земли, 1, 125, Себ. 

ПОВТОРТЬСЯ,  е т с я, несов. 
Несов. → по вто рться. От éтым от 
[лошадям], ка тóрыи падзóбам балé-
ют, дéлаюцца прыпáрак. Запáры-

вают мякнай, за в зывають ў мишóк 
и падвéшывают сюдá [к верхней ча-
сти шеи], ну затó лóшать бýдит паўта-
рáцца, нéскалька рас паўта рáцца. Себ. 
Аннинск, 1971. 

ПОВТЫКÁТЬ, сов. экспр. Порабо-
тать напряженно, много. Пъфтыкáиш 
таг дянёк и ни захóш бóльшы. Н-Рж. 
Вехно, 1968.

ПОВУТЬ, сов. Громко, протяж-
но поплакать. Ну тък ён пъвул. Пск. 
Серёдка, 1963. ср. повоть.

ПОВЪÉХАТЬ, сов. То же, что по-
вехать. Бáрыня, самó разумéицца, 
пъ вйхълъ за γранцу. Вл. Починки, 
1963. 

ПОВБЕЛИТЬ, сов., что. Сде-
лать белым многое. Тóнки бéлыи 
палóтинцы павткала И на сням на 
мóрюшки павбилила [Песня]. Себ. 
Аннинск, 1971. ср. отбелть. 

ПОВЫБИРÁТЬ, á ю, á е т, сов., 
что. 1. Набрать в каком-н. количестве, 
собрать. гъдишык пъвыбирáла. Печ. 
Городище, 1972. та фсё аннóе: пъвы-
бирáть и събирáть. Там же. ||  Со-
брать, отдавая предпочтение луч-
шему, выбирая. Хоть и пó два лтры 
сва рти малнки-та. Сáмая харóшая 
павыбирáити. Дед. Плещевка, 1974. 

ср. набрть. 
2. Самовольно взять многое. Усё павы-
бирáли. Себ. Припиши, 1962. ср. отоб-
рть. 

ПОВБИТЬ, сов., что. 1. Уда-
рами вышибить многое. Патóм мы 
приéхали фсё-тъки дамóй; ссёкла фсе 
павбита с рáмам, фсё пагрóмляна 
бла. Кр. Дубровка, 1951. 
2. Вытоптать на большой террито-
рии. Сичс тóжэ мáлъ трав, пав-
били кругóм. Дн. Бабурино, 1998. Фсё 
павбит ф карóвах. Остр. Подмоги-
лье, 1970.

ПОВБИТЬСЯ, сов., с чем. Уто-
миться, устать. Да, павбились вы 
са слóвам, не хватáет. Локн. Михай-
ловский Погост, 1971. 
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ПОВБОЛЕТЬ: >  П о в  б о -
л и т  д у ш á. О вреде здоровью из-за 
тревоги, беспокойства. У мáмки-та 
и душá павбалит рáньша врéмини. 
Гд. Лядины, 1959. >  П о в  б о л е л а 
г р у д ь  по кому. флк. О сильном чув-
стве любовного влечения. По тибé, мой 
сира глáзинький Павбылила груть, 
Кáждый день хожý ф пичáли, Нóчку 
тёмну ни заснýть [Частушка]. Порх. 
Теребушино, 1998. 

ПОВЫБРÁСЫВАТЬ, а ю, а е т, 
сов., что. Освободиться от чего-н. 
ненужного, выкинуть в большом ко-
личестве или в несколько приемов. Я 
явó [подорожник] павыбрáсывала. 
Печ. Кулье, 1972. ср. повбросать, по-
вбросить.

ПОВБРАТЬ1, сов., что. Со-
брать все без остатка. Вот тут бли 
па пéрвасти γады, а тапéрь йих усé 
павбрали. Вл. Нюссо, 1963.

ПОВБРАТЬ2, сов., кого, что. 
флк. Отдать предпочтение кому-, 
чему-н.; выбрать нужное из много-
го. Ты повбери, Татьнушка, ты 
пов бе ри, Ивáновна, со фсех гот 
себé году, со бор себé борина, со 
крестьн себé крестьнина [Песня]. 
Гд. Чудская Рудница, 1966.

ПОВБРОСАТЬ, сов., что. То 
же, что повыбрáсывать. Дóчка с внýч-
кай приéдит, так им фсё мяшáит, так 
ан мне павбрасают бутлки. Беж. 
Межник, 2004. 

ПОВБРОСИТЬ, сов., что. То 
же, что повыбрáсывать. У мян дóчка 
фси кавр павбрасила. «Збóр ни-
ки, — гаварт, — пли». Вл. Поречье, 
2010. 

ПОВВАЛИТЬ, сов., что. Вы-
рубить (лес) в большом количестве. 
Ну у нас мнóга [леса] паввалили, 
пакупáют, вéрна. Нев. Трехалёво,  
2009. 

ПОВВАРИТЬ, сов., что. Отбе-
лить многое или в несколько приемов, 
прокипятив в щелочном растворе. 

Мишк лижáт ф камóди павстиръны 
дъ паввърины. Гд. Замогилье, 1971.

ПОВВЕДАТЬ, сов., что. Со-
брать сведения о ком-, чем-н., разуз-
нать. Приéхала мáма павведать, нет 
ли у нивó пасёстры. Н-Рж. Крутцы, 
1961. 

ПОВЫВÉКАТЬСЯ, сов. Спря-
таться, укрыться, стараясь быть не-
замеченным; притаиться (?). Тяпéрь 
ни хóдит никтó, а бывáла, па збам, 
па óкнам павывéкались; как слшут, 
шта де маладёжа, так изругáюцца. 
Кр. Рыбаки, 1999. 

ПОВВЕРНУТЬ, н е, сов., что. 
Сильным ветром вырвать, выдернуть 
(деревья). Ввараты, стóлька вéтер 
вваратаў паввернуў; у аднм мéсте 
бальше дярéўя. Нев. Чёрные Стай-
ки, 1962. Есть такйи витр, што 
дярéвья… Вот стайт, какáя нидюжá, 
дярявна, так с кóрним паввирне. 
Кр. Отево, 1961. ср. повыворáчивать.

ПОВВЕСТИ, в е д у, е т, сов., 
кого. Уничтожить, истребить полно-
стью. Мнó га вóлки вредá нанесл, 
а счас йих паввели, атравли, вéрна. 
Нев. Прудище, 1963. То каршáк высóк 
вдить. Скóка уж у минé типлт 
паввил. Вл. Чернозём, 1972. ср. 
повводить. ||  Перестать держать 
в хозяйстве, разводить. Кур у нас 
нет, мы их па ввели, адн зáшлыи 
кýрицы бли. Гд. Быковщина, 1981. 
Ну вот тяпéрь фсе карóф паввили, 
никамý карóвы ня нáда. Беж. Красный 
Луч, 2011. ср. ввести.

ПОВВЕСТИСЬ, сов. О детях. 
Перестать рождаться в прежнем ко-
личестве. Нóйма паввелись дéти. Кр. 
Мокрицы, 1983.

ПОВВИХНУТЬ, сов., что. По-
лучить вывих. Приéдит на óтпуск 
типéрь; ф тюрьмé был; нóшка у нявó 
паввихнута с мáла, храмáит. Н-Сок. 
Шерстиново, 1978. ср. ввихнуть.

ПОВВОДИТЬ, сов., кого. То же, 
что поввести. Кагдá избý рубли, 
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крыс мнóга бла, Кáтька [кошка] 
фсех паввадила. Порх. Гвоздно, 1967. 

ПОВВОЛОЧЬ, в о л о к у, к е т, 
сов., что. Переместить, волоча (все, 
многое). На Сретенье [2 февраля ст. 
ст.] через дорогу снег волокет — со 
двора весь корм вволокет [Приме-
та]. СРНГ 27: Копаневич, Оп.

ПОВЫВОРÁЧИВАТЬ, а ю, а е т, 
сов., что. 1. Перевернуть другой сто-
роной, поворошить. Ну, сынóчик, 
ид паигрáй, а то кто ш нам сéна-та 
павыварáчиваит? Дед. Дягжо, 1974. 
2. То же, что поввернуть. ——  безл. 
Пóмниш, дачш, бýря в нас былá. 
Так в нас бальше дирéвья пъвыварá-
чивълъ. Пушк. Гарино, 1992.

ПОВГЛЯДЕТЬ, сов. Внима-
тельно посмотреть, понаблюдать. Я 
приготóвлю, и повглядиш. Пл. Ко-
торск, 1961.

ПОВГНАТЬ, г о н ю, г о н и т, 
сов., кого. Отправить в ссылку, вы-
слать. Их [кулаков] срáзу параску-
лáчили, павгнали; ат тýда [из Сиби-
ри] никтó ни пришóл. Пуст. Шалахо-
во, 1975. 

ПОВГОДОВАТЬ, сов., кого. 
Ухаживая, обеспечивая всем необхо-
димым, вырастить (детей). Всех де-
тей повгодовала сама [мать]. СРНГ 
27: Копаневич. ср. нарастть1, пов-
растить.

ПОВГРАБАТЬ, сов., что с чего. 
Собрав, извлечь, вытащить. Лён-та 
тóлька с вад павграбали. Порх. Лу-
нина Гора, 1962. 

ПОВГУБИТЬ, сов., что. Вы-
рубив, уничтожить полностью (леса). 
Тепéрь фсе лесá павгубили. Порх. 
Гвоздно, 1967. ср. поврубить. 

ПОВДАТЬ, сов., кого. флк. За-
ставить выйти замуж. Павыдáла 
мян мáтушка зá мхи, за балóты, 
за рéчки глыбóки [Песня]. Печ. Ку-
лье, 1972. + Песни Пск. земли 1, Печ. 
>  П о в  д а т ь  з á м у ж. Поочеред-
но выдать замуж. У ней блъ пять 

дъчерéй, и фсих зáмуш повдълъ. Гд. 
Раскопель, 1966. ср. вдать.

ПОВДЕРГАТЬ, а ю, а е т, сов., 
что. Вырвав, выдернуть полностью. Да 
нет, тот [мужик] астáлся [в живых], 
тóка волк апкусáл явó фсивó, фсю 
барадý павдиргал. Оп. Камено, 1971. 

ПОВДРАТЬ, сов., что. Дер-
нув, вырвать все. А рас фсё ня стáла, 
и завóт тот, и óкны павдрали, ну, 
вéрна, што лшнии, забрáли. Нев. 
Трехалёво, 2009. ||  Вырвав, уничто-
жить полностью. Бруснки не стáла, 
трактарá па вд рали вóлакам. Гд. 
Островцы, 1996. 

ПОВЫДРГИВАТЬ, сов., что. 
Дернув, вырвать по одному. А ýси ки 
[ветки у веника] балтáюццъ, павы-
дргивъй. Сер. Мазгирино, 1968.

ПОВЕХАТЬ, сов. Покинуть 
место жительства, уехать. Я с ра-
дтилими павехълъ при нéмцъх ф 
Тáлин; в вагóны зъпихáли и увизл. 
Пск. Подосье, 1997. ——  Обо всех, 
о многих. Я жалá ня тут, я жалá ў 
Высóкам; там два хазина тóка 
жывýть, а éта што павмярли, што 
павихали. Нев. Трехалёво, 2009. 
Скóлькъ дéвък блъ, фси повехъли. 
Гд. Раскопель, 1966. ср. повъéхать.

ПОВЫЖÁРИВАТЬСЯ, а е т с я, 
несов. Просушиваться, прокаливаться 
на солнце. Пусь там янá [маслобойка] 
пъвы жáривъиццъ. Сош. Шатуново, 
1960.

ПОВЖЕЧЬ, ж г у, ж г е т, сов., 
что. Уничтожить огнем, сжечь 
полностью (постройки). Бли мы 
йивакуръвъны, фсё блъ павж-
жынъ. Гд. Раскопель, 1966. Тяпрь-та 
ражжлись, а псли вайн ничав ня 
астлась, фсё па вж жын бла. Палк. 
Самохвалово, 1981. 

ПОВЖИТЬ, сов., кого. Унич-
тожить либо заставить уйти, вы-
гнать с какой-н. территории (змей). 
Как с вайн мы приéхали, гáды па 
придвóркам паздаравéли, а патóм 
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йих апть павжыли. Холм. Дунаево,  
1962. 

ПОВЖИТЬСЯ, сов. Кончить 
жизнь, умереть. Чатри брáта блъ, 
и сёстры бли, так тапéрь фси пав-
жыфшы дъ фсё, пóмершы фсё. Пск. 
Рыдалы, 1967. ср. отжть.

ПОВЫЗЛЮЖÁТЬСЯ, сов., над 
кем. экспр. Унизить, оскорбить; по-
издеваться. А пыпéрвась хатéл ныда 
мной пывызлюжáцца. Оп. Екимцево, 
1969.

ПОВЙТИ1, сов. Вступить 
в брак, выйти замуж. Былá я сирóт-
къ, вот и павшлъ. Аш. Торчилово, 
1962. Дéфки павшли, мáльцы пъ-
жа нлись. Кр. Красногородск, 1983. 
Мнóгъ павшли мълади, уж 
пáръ детéй. Печ. Бельско, 1960. Есть 
пав шэццы таке некрасвыйи, да 
жывýть. Оп. Пустошки, 1961. >  П о -
в  й т и  з á м у ж. Систрá пирé жы 
мин павшла зáмуш. Порх. Гвозд-
но, 1967. Аднá зáмуш павшла. Печ. 
Заходы, 1995. Я зáмуш павшътцы, 
я с Крáули. Остр. Магиново, 1960. З 
дéфкам плóха, то зáмуш павйдут — 
и с канцóм, не явлюцца ф сялó. Печ. 
Ротово, 1976. Скóръ дéфки-тъ фсе 
зáмуш павйдут. Остр. Юрино, 1998. 
Вот повшли зáмуш сёстры, фси ан 
повшли. Дн. Чертёны, 1969. Избý 
стрóила самá з бóльшэй дифчóнкай; 
а типéрь павшли зáмуш, аднá в Ли-
нингрáди, две ф Пытáлови, а чатвёр-
тую схаранла. Остр. Дубки, 1976. 
Дóчки зáмуш павшли. Пск. Шер-
стиново, 1978. Абéи зáмуш пав-
шэф шы, разашóфшы. Нов. Княжицы, 
1976. Бáрынькъ дъчарéй атпрáвилъ 
за рáньшы в Гярмáнию, анé там зá-
муш, навéрнъ, павшли. Гд. Кану-
новщина, 1968. Мардóфки приéхали 
к нам да и ужлись, зáмуш павшли. 
Палк. Самохвалово, 1981. ||  Обзаве-
стись семьей, жениться. Дéти зáмуш 
павшли. Пск. Евсеево, 1980. ср. 
вйти, осемьянться.

ПОВЙТИ2, сов. Перестать про-
израстать, перевестись полностью. 
Куст фсе павшли. Вл. Поречье, 
1994. 

ПОВЫКАЗЛИТЬ, сов., что. 
экспр. Своими словами, действиями 
побудить поверить во что-н. Хош па-
вы казýлить, што мать ня пйот. Беж. 
Кудеверь, 1977. 

ПОВКАРАБКАТЬСЯ, сов. 
С трудом выбраться, вылезти 
откуда-н. Такáя ячичка, анм атýда 
ни па вкарапкацца. Порх. Теребуши-
но, 1998. ср. вкарабкаться.

ПОВКИДÁТЬ, сов., что. То 
же, что повкинуть. Приéхали 
пажáрники, фсё згарéфшы, галавёш-
ки, павыкидáли кой-шт. Локн. Пузе-
во, 1969. ||  Бросить куда-н., чтобы из-
бавиться. А я и йиё вон ат сиб, и та 
фсё павкидала иё, на ýлицу, йиёнае, 
дар йиёные. Вл. Поречье, 2010. 

ПОВКИНУТЬ, к и н у, е т, сов., 
что. Выбросить за пределы чего-н. в не-
сколько приемов. Павкинула кое-шт 
[во время пожара], стáла насть адё-
жу, но фсё [остальное] згарéла. Остр. 
Подмогилье, 1985. ср. повкидать.

ПОВЫКЛКИВАТЬ: >  П о в ы -
к л  к и в а т ь  м о л о ч к ó. флк. За-
говором лишать коров способности 
давать молоко. Во темном лесе душа 
хаживала, под горькой осинушкой 
сиживала, с коровок молоцько повы-
клкавала. Муз. Крейцвальда. ср. в ы -
к л  к и в а т ь  м о л о к   (см. вы-
клкивать).

ПОВКНУТЬ, сов., с инф. При-
обрести привычку поступать каким-н. 
образом. А што ты так павк плáкать. 
Кр. Треньки, 1958. ||  Приобрести на-
вык, умение что-н. делать. Анá палóть 
бстра павкла. Печ. Красная Гора, 
1966. ср. навырть. 

ПОВКОПАТЬ, сов., что. Ко-
пая, сделать углубление; вырыть. Есть 
пчол зимóй дéржать ф хранлишшэ, 
павыкапáн ма, здéлана кржа, двя-
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рна, штоп загуртóвана крéпка, зям-
лёй абрта, штоп вóздух ня прахадл. 
Беж. Турово, 1962. ср. врыть. ||  Ко-
пая, вырывая, соорудить что-н. А ян 
уж бли акóпы павкапан. Вл. Клин-
цево, 1973.

ПОВКОСИТЬ, сов. Срезать 
косой, скосить (траву) на каком-н. 
участке. Павкасили ўчóра, не 
падγ рабáли. Нев. Дубокрай, 1963. ср. 
вкосить, скость.

ПОВКРАСИТЬ, сов., что. По-
крыть краской, окрасить, придав 
чему-н. красивый вид. Красва так [в 
церкви], фсё павкрашэна. Гд. Ремда, 
1972. ср. окрсить.

ПОВКРОШИТЬСЯ, сов. Кро-
шась, разрушиться и выпасть полно-
стью. Павыкрошились зубы, и же-
вать нечем. СРНГ 27: Копаневич, Пск. 
+ Даль III.

ПОВЫЛÁЗИТЬ: >  П у с т ь  п о -
в ы  л á з и ю т  г л á з ы  кому. Бран-
но. Ну тык я пайдý. Спасба, што 
навцл. Во, гад, надмал. такую 
с весь паимл. Тяпрь ацхатца ни 
маг. Да свидньица. Во йирятк. 
Головшка ма бдная. Пуссь ему 
глзы повылзиют. Белинский, Оп.

ПОВЫЛÁМЫВАТЬСЯ, сов. Силь-
но устать, утомиться от какого-н. 
дела. Уш павылáмывалась, так нада-
éли, éта ржая; йишó бы мéсяц, да 
и вгнала бы. Остр. Ануфриево, 1961. 
ср. намчиться. 

ПОВЛЕЖАТЬСЯ, и т с я, сов. 
Пролежать, сколько нужно, чтобы 
отдохнуть, полностью поправиться 
от болезни; отлежаться. Анá у мин 
дня два павлижыцца, дáльшэ 
идёт. Н-Сок., Шерстиново, 1978. ср. 
влежаться, отлежться.

ПОВЛЕЗТЬ, сов. 1. из чего. Вы-
расти, появиться. Росло, повыросло, 
из куста повылезло, по рукам поката-
лось, на зубах очутилось (Орех). Ев-
лентьев, Загадки. 
2. Выпасть полностью (о волосах). 

Валасá фсе павлизли, рáньшы гýш-
шы бли, пиряжткаф у мян мнóга 
бла. Остр. Свёклино, 1976. ——  с чего. 
Тут и анá чхъм забалéла; па трицат 
чела вéк ў аднóй хáте, и умирáли ат 
чха; ўсе валасны с γалав пав-
лезли. Нев. Мелюхи, 1963. 
3. Вырасти из какой-н. одежды. Рос, 
павръс, с партóк павлис, с канцá 
зълуплся, дéфкъм прилю блся 
(Орех) [Загадка]. Кр. Рогаткино, 1984.

ср. влезти.
ПОВМАЗАТЬСЯ, сов., во что. 

флк. Покрыться грязью, испачкать-
ся. Купáлся гóгаль, ня вкупался, Ва 
чóрную грясь павмазался, Влис 
на бéрик, аптрхивался, аглдывался 
[Припевки]. Палк. Родовое, 1970. ср. 
вмазаться, испчкаться.

ПОВМАНИТЬ, сов., что. Вы-
прашивая, получить. Повманить. 
СРНГ 27: Копаневич. ср. вманить.

ПОВМЕРЕТЬ, сов. 1. Уйти 
из жизни, умереть (обо всех, многих). 
Старик фсе павмерли, а шшяс ни 
аннóва жхаря нéту. Дед. Городно, 
1967. Малади уежжáють, а стáрыи 
умирáють, стóлька павмирла. Нев. 
Трехалёво, 2009. Стърик павмирли. 
Печ. Печоры, 2003. Тепéря дýжэ стá-
рые павмерли. Нев. Трехалёво, 2009. 
Я жалá ня тут, я жалá ў Высóкам; там 
два хазина тóка жывýть, а éта што 
павмярли, што павихали. Нев. 
Трехалёво, 2009. Гéнка ýмер, Сáшка 
ýмер, фсе он повмерли. Пл. Меж-
ник, 2007. Сперва, старики говорят, 
лет восемдесят, не больше, город был 
до самого Овсища; лет сто пятьдесят 
назад мор был, народу много повы-
мерло, и стали селиться ближе к собо-
ру. Якушкин, 117. Пръклялá анá [мать 
родственницы] нас фсех, затó мы фсе 
павмирли. Вл. Крутовраг, 2006.
2. Перестать водиться; погибнуть 
(о животных). В там γадý лягýшък 
мáла, стрякóс, павмиршы, мóжыт. 
Вл. Поречье, 1994.
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ср. вмереть.
ПОВМЕСТИ, сов. Подметая, 

очистить от сора. ——  безл. У нас 
лáфки бéла вмыты, Виздé павми-
тана [Свадебная песня]. Палк. Родовое, 
1970. 

ПОВМО, нареч. и предлог. I. на-
реч. 1. Минуя что-н., не останавлива-
ясь. Ни зашл, павма пашл. Остр. 
Орехово, 1961. Ён павма прахал. 
Пск. Теребище, 1963. Сам прошёл 
повмо. Стр. Посткино, 1965. Идём 
павма и ничевó не панимáем. Печ. 
Лисняк паéхали павмъ. Гд. Елешно, 
1968. Я пънялá, ан ни нáшы, вашл 
ф сялó и пашл павмя. Пск. Большая 
Дуга, 1973. Я дýмала, што за мной, 
а павма паéхали. Пск. Загорье, 1974. 
Павму пашлá, куд-тъ дльшы 
пашлá. Сер. Мазгирино, 1968. + пов-
мо: Палк.
2. Не попадая туда, куда следует; не 
задевая; мимо. Кнулся, дъ павма, 
вглесь. Сер. Серёдка, 1957. Гляш! Ты 
лйш-тъ [воду] павмъ. Палк. Мар-
ково, 1961. Ни лей павмя! Кр. Пло-
тишино, 1970. Павма мукý спиш 
и раструшш. Сер. Ремда, 1956. Ой, 
чуть ни упáла са стýла, павма сéла. 
Палк. Ушаки, 1981. Кóли кто павма 
вдáри, тагдá ухад проц. Сер. Рем-
да, 1956. От тъй сéти жэсь пръведё, 
рпкъ-тъ идё-идё павмъ; рыбачк-
тъ придýт, жэсь-тъ вмут, рпкъ-тъ 
пайдёт самá. Печ. Заходы, 1972.
3. Поблизости, недалеко. Идё павмъ 
и варóтицца. Печ. Моложва, 1972. 
А вот прашл павмъ, мне ничивó не 
γáйнули. Печ. Сельцы, 2005. Он пов-
мя ишóл и здрáсти не дал. Н-Рж. Фа-
тьяново, 1978. К дéдушки идт по ýли-
цы, так срáзу повма боль шóй дом, 
там спрóсити. Гд. Чудская Рудница, 
1966.
4. Сверх чего-н., вдобавок к тому, что 
было названо. Да павмъ скóлькъ. 
Остр. Владимирцы, 1970.

ср. вмо, ммо.

II. предлог с род. п. Употребляется при 
обозначении: 1. Места, мимо которого 
что-н. пролегает, оставляя его в сто-
роне. Павмъ дярéвни слет вóлчый 
пралóжън. Кр. Остропяты, 1958. 
Павмя завóдъ бальшáк идёт. Н-Рж. 
Фатьяново, 1978.
2. Предмета, лица, на близком рассто-
янии от которого кто-, что-н. проис-
ходит; вблизи, около. Павма сáмой 
кр жы лятéл. Сер. Боровик, 1958. Те-
пéрь бригадр павмъ мен хóди. 
Пыт. Бичи, 1974. Павма нас паéдя, 
так и астанавть мóжна. Печ. Заболо-
тье, 1957. Идý павмъ карóф, аннá 
шъ та нýлъсь ка мне будáццъ, нъпу-
жáлъ. Порх. Крутец, 1976. Шла па в-
мя калóцъ. Пыт. Бухалово, 1984. Гля-
д, павма тяб кáминь пълятéл. Печ. 
Лезги, 1961. Павма дóма шла и зъва-
л лась. Гд. Подолешье, 1971. >  П о -
в   м о  о к н á. В пределах видимости из 
окна дома. Янá шла павмъ акнá.Палк. 
Березино, 1968. Хадл павма нá-
шъва акнá. Пск. Ровницы, 1962. ||  Ме-
ста, вдоль которого что-н. пролегает, 
кто-н. движется. Дарóга идёт па-
вма лéса. Печ. Каменка, 1961. Па-
в ма грят вы шли и видáли, капýста 
где пасáжына, а вот г бирёзам-та вы 
шли павма капýсты. Сер. Ровницы,  
1956. 
3. Людей, среди которых кто-н. счита-
ется особенным, отличным от других. 
Янá павма нарóду, признáтъ убóγая. 
Сл. Кириллово, 1961.

Вар. повму, повмя.
ПОВМУ см. повмо.
ПОВМУЧИТЬ, кого, сов. 

флк. Измучить, заставив страдать. 
И харó шыи, пригóжыи павмучили, 
ряти вóе маё сéрца павсушыли [Пес-
ня]. Порх. Горка, 1962. 

ПОВМЫТЬ, сов., что. Сделать 
чистым посредством мытья, вымыть. 
Хватáя фскай рабóты; то стирáисся, 
каг жа, каг жа, нáда фсё павстирать, 
то пал павмаиш, трóйку рябт 
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в бá ню пирянóсиш. Печ. Кулье, 1972. 
||  Выстирать. Анá фсё бóльшы как-
ни бýть патская, пайдё, на ручйý па-
па ласкáя — и гатóва дéла. Рáзви анá 
éта бла нявéска, мать-та ёй? А анá 
за лóфка. Прайдё, павмыя (Ах ты 
Фéнь ка!); пайдý убярý я яё акрýту, 
всти раю, пиристярýю самá. Печ. Ку-
лье, 1972. 

ПОВМЯ см. повмо.
ПОВНЕСТИ, сов., что. 1. 

Неся, переместить все или многое из-
нутри наружу. А кадá пажáр был, 
так павнисли фсё ис хáты, дáжъ 
шкаф впихали. Пуст. Шалахово, 
1975. ||  Унести незаконно, украсть. 
Во врéмя разрýхи икóны повнисли 
[из часовни], а пóсли опть икóнъф 
повéсили. Стр. Теребуни, 1975. 
2. Вытерпеть, выдержать. О, анá 
такýю слáву павнислъ. Порх. Дубров-
но, 1968.

ср. внести.
ПОВЫНИМÁТЬ, сов., что. Из-

влечь откуда-н. многое в несколько 
приемов. Прéжде павынимáют пясóк 
до вмаенава пяскá, ну марскóва 
пяскá. Беж. Комково, 1962.

ПОВНОСИТЬ, сов., что. 
Унести, утащить в несколько при-
емов. Тóльки одн рас купли пъра-
сёнъчькъ, пришлó рас — ни кусóчькъ, 
ни сáлъ. Шашкó павнъсил фсё чс-
ти нькъ. Нев. Туричино, 1961.

ПОВПАСТЬ, сов. флк. Упасть 
(о снеге). «Как повыпала порошка» — 
длинная песня, приплясывать [надо]. 
Песни Пск. земли, 1, 14, Печ.

ПОВЫПЛИВАТЬ, сов., что. 
Спиливая (деревья), уничтожить пол-
ностью. Рáньшэ лéса бóльшэ бло, 
то сечáс фсе повыпливали. ЛАРНГ, 
Пл. Ляды, 2007. ср. поврезать.

ПОВПИТЬ, п ь ю, п ь е т, п ь е, 
сов., 1. что. Испытывая жажду, вы-
пить всю жидкость, какая была. Я 
уш фсё припилá, фсё павпила: 
кихфр, чай; ув абéди перебла [в 

больнице]. Денисенко, Нев. Смольное, 
1978. γадники малакá прóсять, дай 
хоть слизнку праγнáть жáжду, фсё 
павпили. Вл. Нюссо, 1963. 
2. без доп. Употребить спиртной на-
питок. И ён павпйе. Печ. Иваново 
Болото, 1960.

ПОВПЛЕНИТЬ, сов., что. 
Уничтожить огнем, сжечь полностью. 
Нéмцы-тъ лес повпленили. Гд. Гор-
ско-Рогово, 1985.

ПОВПОЛНИТЬ, сов., что. 
Выполнить сверх нормы, перевыпол-
нить. Но фсё-тъки убрáли лён, план 
впълнили и павпълнили. Пск. 
Смержаха, 1980. 

ПОВПОЛОТЬ, сов., что. Очи-
стить от сорной травы в несколько 
приемов. В агарóди фсё павпалана; 
фские рáзные, атрастéлки. Гд. Аксен-
тьево, 1946. Агарóт весь павпълънъ. 
Гд. Левошкино, 2003.

ПОВПРАВИТЬ, сов., кого. 
Отправить, послать. Покуль усех 
повправишь на работу. СРНГ 27.

ПОВЫПРАВЛТЬ, сов., кого. 
Послать, направить с какой-н. целью 
(всех, многих). Повыправлть. СРНГ 
27: Копаневич. 

ПОВПУСТИТЬ, сов., кого. По-
зволить выйти, выпустить всех, мно-
гих. Ку рéй павпустили, сабáк атпус-
тли; атливáли, штоп у другх ни 
заγа рé лась. Вл. Поречье, 1994. 

ПОВРАСТИ, сов. 1. Стать 
выше, увеличиться в размерах (о рас-
тениях). Кýстики фсе пóсли вайн 
па връшшы. Пск. Жидилов Бор, 1962. 
Вот пайдём, паглядте, пéрье-та как 
у лýка паврасла, уш такóй лук харó-
шый нóне. Порх. Евановичи, 1962. 
Бярёзъчкъ такю выш павръслъ. 
Порх. Дубровно, 1968. Рос, павръс, 
с партóк павлис, с канцá зълуплся, 
дéфкъм прилюблся (Орех) [Загадка]. 
Кр. Рогаткино, 1984. В лесу росло, по-
выросло, станет залупаться, красны 
девки будут любоваться. (Морошка). 
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Евлентьев, Загадки. ср. врасти. ||  Не-
много подрасти. Пайдý, пасматр, не 
тéрпицца, павръсли áли не. Н-Рж. 
Туровец, 1961.
2. Стать взрослым (о всех, многих). 
Павръсли [дочери]. Пск. Поддубье, 
1977. ||  Выйти из младенческого воз-
раста, подрасти. Ма фсе паврасли, 
малакá хватла. Вл. Поречье, 1994. 
[Русские женщины] заимéли детéй 
ат китáйцэф; китата паврасли, 
адн пацан, шля панóсые, нос у них 
ляпёшкай. Пуст. Алоль, 1985. ср. в-
расти. 
3. кого. Вскормить, воспитать; вырас-
тить. Мнóга гóря принялá, пакá их 
[сыновей] паврасла. Порх. Гвоздно, 
1967. ср. врастить, повгодовать. 

ПОВРЕЗÁТЬ, сов., что. Сру-
бить, спилить полностью (лес). Там 
бруснк такóй, паврезали тапéрь 
там лес, фсё харóмы стрóють. Н-Рж. 
Шики, 1961. Лес бальшóй был, та-
пéрь-та павырезáли на харóмы. 
Н-Рж. Фатьяново, 1978. ср. врубить, 
по в губить, поврубить. 

ПОВРЗГАТЬ, сов., что. экспр. 
Поесть, похлебать. Шшяс сострпаем 
похлёпку лýковую и поврзгаем. Пл. 
Нежадово, 1964. ср. повргать. 

ПОВРИТЬСЯ, сов., в чем. По-
делать что-н., поработать. Старý хи 
и пец истóпють, и в гарóди пав-
ряюцца, и за робтками приглянуть. 
Н-Рж. Глухово, 1961. 

ПОВРУБИТЬ, р у б л ю, р у -
б и т, сов., что. 1. Срубая (деревья), 
уничтожить полностью. Так дáчу 
сняс л, а сат весь паврубили. Вл. 
Поречье, 1994. ср. поврезать, повгу-
бить.
2. Рубя, выдолбить. Стýпа дирявная 
с лясны, нáда тóлстую, там дрка 
паврублена. Пушк. Свинухи, 1989. 

ПОВЫРЫВÁТЬ, сов., что. Вы-
грести, выкинуть целиком, полностью. 
Схад за хлéбам, а я павырывáю навóс. 
Палк. Плетни, 1976. ср. вметать. 

ПОВЫРЫХÁТЬ, сов. экспр. Пой-
ти медленно, в развалку. Тётка з гостéй 
повырыхáла. Гд. Ореховцы, 1959. 

ПОВСЕЧЬСЯ, сов. Посечься (о 
волосах). Теперь у девчонки повы-
секлась коса [Частушка]. СРНГ 27: 
Копаневич. 

ПОВСИТЬ, ш у, с и т, сов. 
1. что. Поднять (производство) на 
более высокую ступень, улучшить. 
В начáльстви фсё завсит; какóй 
павсит калхóс, другóй апýстит. Печ. 
Веребково, 1960. 
2. Подняться выше над землей (о ту-
мане). Павсил нямнóга [туман], 
а фстáла, никавó не бла видáть, дáжэ 
éтай блани. Пуст. Симоново, 1990. 

ПОВСИТЬСЯ, и т с я, сов. 
1. Улучшиться. Был рабóчим Фéдя, 
пастáвили явó бригадрам, явóнныйи 
дялá павсились, пашл в гóру. 
Н-Сок. Воево, 1973. 
2. Увеличить свой достаток, стать 
более обеспеченным. Фсе пришл 
на гóлые кáмни, а тяпéрь виш как 
павсились. Пушк. Крылово, 1984.
3. О кровяном давлении. Сделаться бо-
лее высоким, увеличиться. Давлéние 
павшыфшы у мян. Дед. Заходы, 
1967. Павшыфшы дав лéние крóви 
у мян. Дед. Плещевка, 1962. ср. пов-
шиться.

ПОВЫСКАКÁТЬ, сов. Выскочить, 
выпрыгнуть (о многих). Поплли на 
мотóри в Измéнку, а мотóр у них ф 
перéсьпу фпёрло, он и повыскакá-
ли, а там йим вот по сих пор, он 
фси мóкрыйи. Гд. Чудская Рудница,  
1966. 

ПОВСКРЕСТИ, б у, б ё т, сов., 
что. Извлечь все, очистить полностью. 
Врéмя блъ галóднъе, фсе сусéки 
сва павскрибли. Порх. Уза, 2003.

ПОВСОХНУТЬ, н у, н е т, сов. 
1. Постепенно высохнуть, стать су-
хим, не влажным. Танша, нáда бла 
аткрть [зонт], он бы и павсох. Беж. 
Митрошино, 2003. ср. всохнуть.
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2. Лишиться влаги. Клквы сафсéм 
мáла стáла, фсе балóта павсъхли. 
Пуст. Алоль, 1985. ср. всохнуть.
3. Утратить сочность, увянуть. Па-
в съхлъ фсё видильё у нас. Пск. Орлы, 
1962. ср. засхнуть. 

ПОВЫСТЕБÁТЬ, á е, сов., что. 
1. Выбив ударом (ударами), выломать 
(всё, многое). Óкна-та фсе павысте-
бáе. Печ. Высокий Мост. 1972. ср. в-
стебать.
2. Отхлестать, побить. У нас Пéтька 
фсю ночь ва дварé был, тък фсе 
плéчины повыстибáла. Печ. Высокий 
Мост, 1972. ср. входить1.

ПОВСТИРАТЬ, а ю, а е т, сов., 
что. Постирать всё, многое. Хватáя 
фс кай рабóты; то стирáисся, каг 
жа, каг жа, нáда фсё павстирать, то 
пал павмаиш, трóйку рябт в бáню 
пирянóсиш. Печ. Кулье, 1972. 

ПОВСТОЯТЬСЯ, и т с я, сов. 
В течение определенного времени при-
обрести нужное состояние после окон-
чания топки (о бане). В бáню ишшё 
рáна идт, пускáй повстоицца. Порх. 
Теребушино, 1998. ср. встояться.

ПОВСУШИТЬ: Δ  П о в   с у -
ш и т ь  с é р д ц е. флк. Измучить, не 
проявляя ответной любви. И харóшыи, 
пригóжыи павмучили, Рятивóе маё 
сéрца павсушыли [Песня]. Порх. 
Горка, 1962. 

ПОВСЫПАТЬ, сов., что. Рез-
ким толчком выбить, вышибить (окон-
ные стекла). Стёклы повсыпаны, 
дражние такó бла сльна. Оп. Ло-
бово, 1975. 

ПОВТСКАТЬ, сов. 1. что, 
кого. Таща, извлечь откуда-н. в не-
сколько приемов. Пол на ýлицэ ляжт 
павтаскан. Пуст. Алоль, 1985.  А на-
рóт бался, што ат нéмцаф пападёт, 
павтаскали их [убитых немцев] на 
брик. Пушк. Поляне, 1980. ср. пов-
тягать. ||  что. Таща, выдергивая, вы-
нуть полностью. Мох павытáскали, 
фсё павытáскали свинм да курм. 

Вл. Поречье, 1994.
2. что. Вырвав, удалить полностью. 
Типéрь я састáрилась, зýбы фсе пав-
таскала. Вл. Поречье, 2010. 
3. что. Вытащив в несколько приемов, 
украсть. Травяни мешк сянáм на-
пóлнены, пóлны, так повтаскали. 
Гд. Островцы, 1996. 

ПОВЫТÁСКИВАТЬ, а ю, а е т, 
сов., что. Извлечь откуда-н., вынуть 
по одному. Грипк павытáскивать 
нáда фсе [из сумки], нам веть нéкагда 
хадть. Вл. Паньково, 1963.

ПОВТАЩИТЬСЯ, сов. Придя 
в негодность, отделившись, частично 
утратиться. Сын в мян харóшый, 
он фсё мне дéлал, забóрины у мян 
павташшились, он задéлал. Гд. Бы-
ковщина, 1991. 

ПОВТКАТЬ, сов., что. флк. Из-
готовить тканьем, наткать какое-н. 
количество. Тóнки бéлыи палóтинцы 
павткала И на сням на мóрюшки 
павбилила [Песня]. Себ. Аннинск, 
1971. 

ПОВЫТНО, нареч. По частям, 
по долям. А тягло всякую Елизаро-
ва монастыря игумена тянути съ 
тое пашни с-ысацкими рыбными 
ловцы повытно, потому что та 
пашня истари царя. Кн. писц. I, 87, 
1585–1587 гг.
ПОВТОК, т к а, м. Земель-

ный участок, надел. На павтки 
нанимáлися, а павтак — та нва, 
да ня аннá нва. Н-Рж. Михалкино, 
1966. Кто имéл пабóльшэ павтки, 
ишóл пъручтилим [для выдачи ссу-
ды в банке]. Печ. Иваново Болото, 
1960. ||  Количество земли, приходящей-
ся на долю каждого хозяина (жихаря). 
Повток. Копаневич. 

И, обрядивъ и омолотивъ, по 
вся годы къ строителю и къ братьи 
въ монастырь отвозити, и госуда-
ревы подати по окладу со крестья-
не вмѣстѣ съ своего повытка пла-
тити… Порядн. зап. Никандр. м., 
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578, 1624 г. И пришедъ мнѣ, Бо-
риску, на тое деревню на Верхние 
Горки, старые хоромы постраива-
ти и новые ставити и дворъ стро-
ити, какъ льзе крестьянину жити, 
пашни пахати и пожни расчищати 
и сѣно косити и околъ поль из-
городы городити и монастырской 
пятой снопъ по выдѣлу стротеля 
з братею изъ хлѣба изо ржи, изъ 
яри изо всяково мѣлково обилья 
выдавати, и, обрядивъ и омоло-
тивъ, по вся годы къ строителю 
и къ братьи въ монастырь от-
возиит, и государевы подати по 
окладу со крестьяне вмѣстѣ съ 
своего повытка платити. Там же. 
Новгородцкой помѣщикъ далъ 
есми на собя запись крестьянину 
своему Ивашку Петрову въ томъ, 
что ему жити, гдѣ он Ивашко 
прежъ сего за мною на той де-
ревни жилъ на своемъ повытке. 
А. тягл. I, 41, 1647 г. И за клятву 
наказанье учинено будетъ жесто-
кое; а на комъ повытки взяты въ 
его кражу, а продлитца до прямо-
го объяснения то дѣло, и на немъ 
же доправить на годъ противъ 
лишнего вдвое, а болши и менши 
по расчету. А. земск. торг. д., 4,  
1665 г.
ПОВТРЯСТИ, сов., что. экспр. 

Наказать, дергая за волосы. Лахýдры-
та вазьмý, да и павтрясу! Пск. Усади-
ще, 1974. ср. оттаскть. 

ПОВТЬ, в  ю, в  е т, в  е, сов. 
Поплакать, причитая. Вот наканýни 
придýт з бáйни, вот павóют с мáтицэй. 
Н-Рж. Крутцы, 1961. Тапéрь павóи, 
бéдная. Дед. Плещевка, 1974.

ПОВТЯГÁТЬ, сов. 1. кого с чего. 
То же, что повтаскать 1. Пав-
тягали нéмцаф-та [погибших] с óзира 
нéскалька, мнóга пагбла. Н-Рж. Лу-
нино, 1974. 
2. что. Выдернуть, вырвать (расте-
ния). Я их павтягала, распланлись 

па прядвóрку. Пореч. Нестерово, 1952. 
——  с чем. Весь баркáн с карéньйим 
павтигали. Дед. Большая Храпь, 1969. 
||  Выдергивая, убрать с поля, огорода. 
Лён пасéянный павтягают. Порх. 
Павы, 1996. Вот, стáла быть, павы-
тягáим з зéмли. Остр. Орлово, 1997. 
Сóтак пятьдист лба пабóль шы, 
пятьдист дéвять павтягала льна. Кр. 
Отево, 1961. А тут уж вдим, в агарóт 
скатна пýшшена, лук павтягли. 
Пуст. Авинищи, 1962.
3. что. Вынуть, вытащить полностью. 
А май рáмы ня павытягáли, ўс ас-
тáлись цлыми. Н-Сок. Алё, 1969. 
Нá ша пастрóйка уцалéла, тóка рáмы 
бли павтяганы. Пуст. Чурилово, 
1975. Δ  Ж  л ь я  п о в  т я г а ть. 
Потерять здоровье от тяжелой ра-
боты. И я рабóтала, была маладáя, 
жлья павтигала. Вл. Паньково, 
1963. ср. ж  л ы  н а д о р в  т ь  (п о -
в  т я г а т ь) (см. жла1).
4. кого. Таща, заставить выйти. Нéм-
цы, катóрыя бли в акóпах спр-
талшы, павытягáли и — с пулямёта, 
фсю дярéвню ряшли. Оп. Камено, 
1971. 

ПОВЫХЖИВАТЬ, сов., что. 
Ходя по разным местам, добиться 
чего-н., выхлопотать. Пспарт нда 
павыхжывать. Остр. Крюки, 1978. 

ПОВХЛЕБАТЬ, а ю, сов. экспр. 
Съесть все, многое (обычно жидкое). 
Са мнй пражывёш — пересал да 
павхлебаю. Аш. Трубецкое, 1962. 

ПОВЫХОДТЬ, сов. Покинуть 
всем пределы чего-н. для соверше-
ния каких-н. действий. Нарóду с кá-
жыннъвъ дóму пъвыхóдють. Н-Рж. 
Вехно, 1968. Уж фсе с Ильнскава, 
фсе [немцы] павхадили, а там их 
мнга, мнга. Кр. Рыбаки, 1999. 

>  П о в ы х о д  т ь  з а м у ж. 
Стать замужней женщиной, всту-
пить в брак (о всех, многих). Вот 
и вша гулен скро кнчицца, тжэ 
змуш павыхдите. Холм. Авдунино, 
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1964. У мтери бло девятнццать 
детй, двять дцек, и фсе на зму 
[в конце осени] змуш повыходли. 
Печ. Выставка, 1965. 

ПОВХОЛОСТИТЬ, сов. Исполь-
зовать, употребить все. Я в гóроди 
давнó нé была, повхолостифшы. Пл. 
Должицы, 1962.

ПОВЦАПАТЬ, сов., что. Кусая, 
повредить. Мх-та склька! Пав-
цапают глаз. Печ. Ротово, 1970. ср. 
вкопать. 

ПОВЫШÁТЬ, á ю, á е т, не-
сов., что. Делать более высоким, уве-
личивать. Паткóрмку самá касла 
ка рóвам, павышáла надóи сва, 
с пер ватёлки да пятнáццати лтраф 
надáивала. Беж. Ухошино, 1977. 
А нóрмы повышáют кáжный гот. Стр. 
Ждани, 1962. А патóм-ат пиристрóйка 
завязáлася, ну, тут и пашлó, цны 
стáли повышáть и фсё до сих пор 
повышáют. Порх. Теребушино, 1998. 

ПОВЫШÁТЬСЯ, á ю с ь, á е т с я, 
несов. 1. Добиваясь расположения, 
стараться быть более значительным 
в чьих-н. глазах; выслуживаться. Адн 
бил багóф, выкдывал, а явó и пара-
лизавáла; та он павышáлся [перед 
начальством]. Оп. Камено, 1971. 
2. Становиться крепче, улучшаться. 
Здарóвьйе евó павышáлась. Кр. Бли-
ны, 1971. 

ПОВЫШÉНИЕ, я, с. 1. Перевод на 
более высокую должность. Я гъвар, 
штоп ей пъвышньйэ здéлъли. Пск. 
Жидилов Бор, 1962. 
2. О кровяном давлении. Увеличение 
по сравнению с нормой. В мян срáзу 
павышние бла. Палк. Грибули, 
1981. Кагдá жáрко — повышньйэ. 
Гд. Самолва, 1972. >  П о в ы ш é н и е 
к р ó в . У мян павышния крóви 
са цынлась с прастýды. Беж. По-
женка, 1969. Павышние крав у ей. 
Нев. Туричино, 1961. Старýхъ в баль-
нцы, грýбъя анá, пóлнъя, ти жóлъя, 
здарóвьйе вшэ нóрмы, дыхáние 

тижóлъе, павышние крóви, давлé-
ние. Оп. Деревеньки, 1961. 

Вар. повышнье.
3. Придание кому-н. больше-

го величия. И во всемъ государю 
и ево государеву имяни искати 
чести и повышения. Кн. писц. II, 
19, 1626 г.
ПОВШЕННЫЙ: >  П о в  -

ш е н  н о е  д а в л é н и е. Кровяное 
давление выше нормы. Я фся балéю, 
давлéния павшынна. Пуст. Алоль, 
1985. У мин павшынае давлéние 
фсё врéмя, галавá балт. Пушк. По-
ляне, 1980. Глáзы так ы зъливáюццъ 
слязáм, вéрнъ, гарáст-тъ павшънъ 
давлéния. Порх. Беклешово, 1976. ср. 
п о в ы ш  н и е  к р  в и  (ср. повы-
ш ние).   Повшенное, о г о, с. 
Мен ешшó павшэннае мýчае; 
што ни пакýшаю, мне фсё вон; нáда 
схадть смéрить. Остр. Подмоги-
лье, 1985. Тяпéрь уж стáрыи, и па-
вшыная паднимáица, дачýш. Н-Рж. 
Жадрицы, 2006. >  П о в   ш е н н ы е 
д é н ь г и. О сумме пенсионных выплат, 
больших, чем зарплата колхозника. 
Пириврътъные дéньги, павшэныи 
дéньги пéньсии. Пск. Богданово,  
1973. 

ПОВЫШÉНЬЕ см. повышние.
ПОВШЕТЬ, сов. Стать 

выше ростом. Каблук дéфка адéла 
и павшыла; éта анá павшыла, штоп 
на гулнку идт. Вл. Клинцево, 1973. 

ПОВШИТЬ, сов., кого, что. 
1. кого. Перевести на более высокую 
должность, повысить в должности. 
Бýрцыву павшыли, а явó панзили. 
Беж. Болотница, 1968.
2. что. Увеличить в сумме, повысить. 
Пéньсию платли вóсимь рублéй, 
а тапéрь двянáццать, павшыли. 
Остр. Пашково, 1966. 

ПОВШИТЬСЯ, сов. Увели-
читься в размере, подняться. Цанá на 
тялтину павшылася. Пск. Ольгино 
Поле, 1970. ср. повситься.
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ПОВШТУРХАТЬ, сов., кого. 
экспр. Выталкивая, выгнать, вышвыр-
нуть. Бальшх фсих [немцы?] па-
вш турхали вон, а мáлиньких [детей] 
панясл. Себ. Ляхово, 1951. 

ПОВЯТЬ, сов., что. Вынуть, 
выставить (оконные рамы). Мне бы 
и óкна нáда павить, но я ш патóм ни 
фпастáвлю их абрáтна. Кр. Шелгуны, 
1999. ср. вставить. 

ПОВЗАННИЦА, , ж. Девушка 
в праздничной, расшитой жемчугом 
повязке на голове. СРНГ 27.

ПОВЗАНОЧКА, и, ж. Молодая, 
которую повязывали. Повзаночка 
плачет, повязаться не хочет [Песня]. 
СРНГ 27, Усв.

ПОВЯЗÁТЬ, в я ж ý, ж е т, сов. 1. 
что. Изготовить плетением с помо-
щью спиц, крючка, других приспосо-
блений. А зимóй-тъ повяжý, попрядý, 
носóчки да фсё тъ. Гд. Подолешье, 
1996. Фсё павзана и пашта. Дед. 
Капустино, 2005. Ой, павзана! Ввя-
зиш кош, пут хлéба нясёш дамóй. 
Печ. Кулье, 1972. Скóка у мян крý-
жава повзана — и в Алóль, и в Мса-
во, и друге дярéвни. Пуст. Вербило-
во, 1990. Вязáнйа не бло; повя зá ли 
сéтки. Гд. Островцы, 1996. ср. навя-
зть, повзти, повзть. ||  Позанимать-
ся вязанием некоторое время. Пачи-
тáеш чавó-нябуть, павжыш, а бльш 
ръзвлячний нет. Кр. Дубровка,  
1951.
2. что. Надеть что-н. на голову, шею, 
на тело, закрепив, завязав. Дéфки 
плат бальшя павжуть. Остр. Ка-
ношино, 1961. Повяж тёплый плат, 
стýжа большá. Остр. Артёмы, 1962. 
Тёплую вязёнку пывяж. Пск. Мо-
глино, 1964. Гляж, в ёй плат мой тё-
плый павзън. Стр. Ксти, 1962. Мать 
с пéчи скочлъ, вáлинки обýлъ да 
плат повязáлъ, а бóльшы ничивó ни 
успéлъ. Порх. Павы, 1996. Кудá ш ей-
ный плат дет у Явгéшки? Давáй бáбин 
павжым плат. Пск. Похвальщина, 

1977. Нъ гылавý тряпцу пывязáла. 
Пск. Бабаево, 1964. Павязáла плат, как 
кулёма, ниуклжы надéла. ЛАРНГ, 
Порх. Моньшино, 2002. В лес фсигдá 
с кушакóм хажý, пъвижý йивó, нъ 
нивó гаршóк, и гъды бирý. ЛАРНГ, 
Пушк. Пушкинские Горы, 1995. Дéвач-
ка ф три ртки бýсы павязáла, нард-
на. Дн. Михалево, 1965. Учесавши 
буйну головушку, Косу русу заплету, 
Алой лентой завяжу, Злат веночек по-
вяжу. Шейн. Нар. песни, 357. ——  кому. 
Пъвяж ямý [внуку] платóк. Пск. 
Китино-3, 1980. Маладм бéлый 
платóк павжуть, пажылм — тём-
ный. ЛАРНГ, Оп. Глубокое, 1991. 
——  у кого. Тот, котóрый вóдит свá-
тъ ть, назывáйиццъ дрýшкъ, у нивó 
по взънъ пълотéнцэ. Гд. Раскопель, 
1966. ——  на чем. Ни привязлá плáта, 
абяшшáла нóвай плат привяст; 
éтат стáрай плат на ши павзанай. 
Остр. Демешкино, 1961. ——  чем. Мой 
Кóстя пашóл ф тывалéт, платóм па-
взън. Остр. Шики, 1988. Повяжý 
гó лову платкóм, напякý пирогóф, 
на фсю сямьйý хвáтит. Ляд. Лединки, 
1946. >  П о в я з á т ь  ч  ж и к о м 
п л а т ó к. Завязать платок, закре-
пив концы узлом на темени. Павязáть 
чжыкам платóк. Дед. Городно, 1978. 
||  Украсить голову, обвязав ее лентой. 
Как пъвзън гълавá. Пуст. Анфимье-
во, 1966. ср. навязть.
3. что. Прикрепить, привязать 
к чему-н. А ты ват та паварóску павя-
ж, рýцку-та. Н-Рж. Лунино, 1974. 
——  кому к чему. К ши кóням шар-
к павжуть. Остр. Попово, 1964. 
——  кому на что. Крест ямý павязáла 
на паварóсыцку. Н-Рж. Глухово, 1961. 
Δ  К р á с н ы м  г á л с т у к о м  п о -
в я з á т ь  кого см. крáсный. 
4. что. Соединив, связать концы под-
пруги. У быкá хамýт, арёмый хамýт, а 
у кан ежжáлый хамýт; патседёлак на 
быкá палóжат ы павжут, как кан. 
Себ. Борисенки, 1971. 
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5. что. Соединив вместе, скрепить, 
связать. Вон пъпраслъ бъ кавó пъса-
бть пъвязáть лён-тъ. Нев. Туричино, 
1961. Патóм яγó [лен] вташшють и ў 
кулёчкы, снапóчкы такии, пав жуть. 
Себ. Аннинск, 1971. ||  без доп. Порабо-
тать некоторое время, связывая сно-
пы. Покашý, повяжý; дáли трцать 
чет ре рубл пéнсии. Гд. Ветвеник, 
1991. ср. навязть. 
6. кого. Связав, лишить свободы дви-
жения. Вгаратки бли вгаражэн, 
за сялóм, а в них скатна хадла пав-
заная. Беж. Цевло, 1977. Повжэш 
што ли их, мóшки врéдные, што з 
нми здéлаеш. Нев. Черные Стайки, 
1962. ср. навязть.

6. ||  Связав руки, ноги, лишить 
свободы движения. Он же [князь 
Александр] въскорѣ градъ Псковъ 
изгна и Немець изсѣче, а инѣхъ 
повяза, и град свободи от без-
божных Немець. Лет. II, С, б. г., 
л. 159, (сп. XV в.). ||  Обернув во-
круг чего-н. веревкой, обвязать, 
перевязать. И поиде в Новъградъ 
архиепископъ Иоакимъ, и треби-
ща бѣсовския разори, и Перуна 
посѣче, и повелѣ влещи Перуна 
в Волховъ; и повязавше ужи и вле-
чаху его, биюще и пхающе. Лет. I, 
Т, б. г., л. 17 об., (сп. XVII в.)
ПОВЯЗÁТЬСЯ, в я ж ý с ь, ж е т -

с я, сов. 1. Покрыть голову платком. 
Пъвязáццъ дъ пайт патспъть лук. 
Пск. Похвальщина, 1977. >  П о -
в  з а т ь с я  ч и ч  к о й. Надеть пла-
ток, завязав концы узлом на темени. 
ра, павяжсь чичкай, павяжсь, 
тебé гаварть. Дед. Городно, 1967. 
>  П о в  з а т ь с я  с т р  п о м. На-
деть платок, завязав концы под под-
бородком. Ну стрóпам павязáлась, как 
бáбушка. Печ. Иваново Болото, 1961. 
2. чем. Надеть пояс, завязав концы; 
подпоясаться. Пъяс-тъ ткáли, бéлые 
рубáхи [носили], павжуццъ пъясáм. 
Н-Рж. Елисеево, 1978. ||  Обернуть-

ся чем-н. вокруг поясницы. Ой, аднá 
патóм и шла, бéдненькая, никтó ни 
падвёс, павязáфшы кýртачкай. Нев. 
Трехалёво, 2009. 
3. с кем. перен. Установить близкие 
отношения. Имý дáли два гóда, а он 
павязáлся с ей уж. Остр. Гришманы, 
1997. 

ПОВЗГАТЬСЯ, сов. экспр. Идя 
по грязи, испачкаться. Ну мы са 
Свéтъй и павзгались, там таг грзнъ. 
Сл. Большой Низ, 1960.

ПОВЯЗЁНОЧКА*, и, ж. Вяза-
ная кофта. Дéвачки, как харашó вы 
дагадáлись — взли павязёначки. 
Локн. Пузево, 1969. ср. взанка.

ПОВЗКА, и, ж. 1. Старинный го-
ловной убор замужней женщины в виде 
широкой полосы ткани. Маладýхи 
нас ли павски, павóйники, тъ ф 
ста ринý бла. Холм. Выставка, 1964. 
Павска как павóйник, тóлька с бáн-
там. Холм. Ветно, 1962. Насли павс-
ку, а тапéрь платóк нóсиш. Гд. Аксен-
тьево, 1946. Акрýты-та нет у мян 
старннай, павски-та бли таке, 
на галавý. Печ. Заходы, 1995. Как 
зáмуш вшла, так павску и стáла 
насть. ЛАРНГ, Нев. Чупрово, 1993. 
ср. повй1. ||  Старинный головной 
убор невесты. Рáньшы павзывали 
павскъй, а сичáс фатá нъзывáеца. 
Пск. Большая Дуга, 1973. Я крёснай-
та павску адéла. Печ. Моложва, 1979. 
||  Головной платок, косынка и т. п. 
На галав павску нóсют, каснку 
мáлинькую. Н-Сок. Фетинино, 1965. 
Приняс ма павску скарéй, нъ 
рабóту бяжáть нáда. Сл. Амосово, 1957. 
Адéнь сва галубý павску. Гд. Заре-
чье, 1958. ср. повзочка. 
2. Праздничное полотенце или специ-
альный длинный кусок холста, повязы-
ваемый сватам через плечо. Павски, 
холст павзывали сватáм, сват па-
вёс, свёкр фстречáють з икóнай. Нев.  
Черные Стайки, 1962. ||  Наградная лен-
та через плечо. Мне зъ харóшую рабóту 
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павска падáринъ. Пск. Подосьё,  
1997.

>  Б é л а я  п о в  з к а. Узкая по-
лоска ткани на рукаве полицаев во 
время войны. Беларукáвники, бéлыи 
павски на рукавáх, но крáсная фóрма 
лýчшэ. Гд. Островцы, 1996. 

ПОВЗНИК см. подвзник.
ПОВЗОЧКА*, и, ж. Праздничный 

женский головной убор. Бли гулнь-
йа, нардимся, бывáла, павзачку 
здéла им харóшую, касначку такýю. 
Пуст. Малахово, 1975. ср. повзка.

ПОВЗТЬ, сов., что. То же, что 
повязáть 1. Па шть ли павсть; 
днки ли наск павсть. Сер. Ремда, 
1956. Я и сичс повзла п кружэвны, 
да не кстáти. Стр. Ждани, 1962. ||  без 
доп. Провести время за вязанием. 
Бýдя врéмицкъ, нáдъ сесть павсть. 
Сер. Ремда, 1956. Кáбы глáзы, я бы 
пашла, павяз лá. Н-Рж. Михалкино, 
1966.

ПОВЗХА, и, ж. 1. Повязывание. 
Повзуха. Карпов. + Доп.
2. Головной платок, повязка. Павязýху 
забла ты у мен. ЛАРНГ, Пск. Заго-
рицы, 1995. Павязýха на ней какáя-та 
стрáнная. ЛАРНГ, Локн. Бородино, 
1994. Повязýха. ЛАРНГ, Дед. Дедо-
вичи, 1995. Повязýха. СРНГ: Карпов. 
||  Холщовый головной платок. Повя-
зýха. Даль III, 152. + Карпов. ср. повя-
зшка.

ПОВЯЗШКА, ж. Холщовый го-
ловной платок. Даль III, 152.

ПОВЗЫВАТЬ, а ю, а е т, сов. 
1. кого. В свадебном обряде: после 
венчания надевать (невесте) голов-
ной убор замужней женщины (ино-
гда изменяя прическу). Павзывають 
нявéсту — знáчить кóсу дéлють на две 
и пать пéсню, надевáють павóйник. 
Пуст. Галузино, 1962. Вянóк нявéста 
адевáла, чесáли касý, павзывали 
нявéсту. Нев. Осовик, 1962. Аднá я 
пéла, как стáли йиё павзывать, как 
стáли цвят снимáть. Усв. Церко-

вище, 2011. А замýжние, каγдá за-
йдёть зáмуш, каγдá жанх привóзить 
нявéсту, сабирáюцца мала дéйшые: 
бýдим павзывать яё и «рé зать касý». 
Нев. Мисники, 1962. + Доп., Вл. 
——  Рáньшы павзывали павскъй, 
а сичáс фатá нъзывáеца. Пск. Боль-
шая Дуга, 1973. || что. Завязывать, 
надевать головной убор. Пацалýйиш 
[молодых], вядýть за стол; такйи 
шáпки павзавали. Вл. Фетинино, 
1952. Шáпки павзывають; завé-
шуть бальшм плáтам маладх. Там 
же. γóсти стáвят дяжý пат ска мéй-
ку и павзывают нявéсте на γалавý 
камилáўку. Пуст. Козодой, 1965. 
Ня вéсти на слéдушший день пав-
зы вали каснку павóем — прняли 
в маладýхи. Печ. Ротово, 1970. + Доп. 
2. что. Несов. → повязть 5. Нажнёш 
снапóк, свскам павзывают. Остр. 
Пашково, 1966. 

ПÓВЯЗЬ, [и], ж. Головной пла-
ток, сложенный в несколько раз, обра-
зующий широкую полосу. А замýжнийи 
плат да шарфы, пóвизи ишшё [но-
сили на голове]. Пушк. Бирюли, 1984. 

ПОВКАТЬ, а ю, а е т (ь), сов. 
1. Помяукать некоторое время. Как 
сявóння янá [кошка] пъд двярм 
павкълъ, я ни хатéлъ фпускáть [в 
дом]. Порх. Беклешово, 1976. 
2. перен. Поговорить. Я тябé павкаю 
здесь. Остр. Зехново, 1960. ср. повр-
гать, повячáть.
3. Покричать, поплакать (о ребен-
ке). Ляжть аднá, павкайить, пав-
кайить, да и замалчть. Пуст. Галузи-
но, 1962. 

ПОВЯКНТЬСЯ, сов., с инф. 
экспр. Сказать вскользь о намерении 
что-н. сделать, обмолвиться о чем-н. 
А óсиньйу уж я дъжыдáлъ, пъвяк-
нýл ся жанццъ, ня жниццъ. Оп. 
Опочка, 2008. 

ПОВЛИТЬ, ю, и т, сов. Под-
сушить для заготовки впрок. Спярвá 
павлю на сóлнышке [порезанные 
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яблоки], а патóм на лижáнку, растил 
абóинку. Гд. Драготина, 1996. Я нар-
вáлъ нямнóшкъ [лекарственных рас-
тений], на сóлнышки павлила. Печ. 
Заходы, 1972. Нда павлить, ф пчку 
паджря, даг дбра. Гд. Замогилье, 
1959. ср. завлить. 

Вар. повлить. 
ПОВНУТЬ и ПОВТЬ, в  н е т, 

в  н е, сов. 1. О растениях. Лишить-
ся свежести, увянуть. Фсё повлъ 
в огорóди. Порх. Радилово, 1965. У ме-
нé аднá лéшка з буракáм, дак ўся 
чста павла. Пуст. Станки, 1962. 
А и касть няльз, анá павлшы. Вл. 
Фетинино, 1952. Павéй-павéй, буён 
ветер, Повянь-повянь, трава-мя-
та. Пусти ж, пáня, меня дамóй рáна, 
Ой, у мянé ж дома бидá стала. Пес-
ни Пск. земли 1, 258, Себ. ——  О ли-
стьях, плодах, цветах растений. Он 
[лук] павнит, тагдá пайдёт в налф. 
Гд. Драготина, 1996. Клубнка фся 
павла. Вл. Поречье, 1994. А што, 
интя рéсна, γаварт, што ф Пешшóры 
палó жат цвет, ён ляжт и не павнет. 
Гд. Дубяги, 1972. Букéт мой павл. Гд. 
Спицино, 1989. Éсли павнит травá 
[цветы богородицкой травы], знáчит 
и мы павним, а éсли ръсхахóнуццъ 
цвит, знáчит дóлгъ жыть [Примета]. 
Пск. Мальшево, 1980. Цвял ф пóле 
цвéтики да павли, любл пáрень 
дé вуш ку да фспакнул, спакнул 
пáрень дéвушку, в глазáх насмялся 
[Песня]. Попов, Пск. Большие Тол-
бицы, 1963. Кагдá рóзъчка павне, 
Ка жн старáитца стаптáть [Песня]. 
Пск. Патрово, 1946. Ты павниш как 
травá. Пск. Патрово, 1946. ср. зав-
нуть, завть. 
2. Немного подсохнуть. Малéнька пуш- 
шáй павнут. Остр. Демешкино, 1961. 
3. перен. Потерять силы, энергию, 
жизнерадостность. Анá [студентка] 
хóча жанцца, анá яшó травнъ, анá 
павня срáзу. Печ. Городище, 1972. 
||  Умереть. Éсли павнит травá, знáчит 

и мы павним, а éсли ръсхахóнуццъ 
цвит, знáчит дóлгъ жыть. Пск. Ма-
лышево, 1980. ср. завнуть, завть.

ПОВРГАТЬ, сов. Поговорить, 
поболтать. Павргълъ, са мной при-
шлá, а тяб вдилъ и ушлá. Порх. 
Стёпаново, 1970. ср. повкать. 

ПОВРТЫВАТЬ см. повёртывать.
ПОВРТЫВАТЬСЯ см. повёрты-

ваться.
ПОВТЬ см. повнуть.
ПОВЯЧÁТЬ,  т, сов. 1. То же, 

что повкать 1. Повячт другóй рас, 
и услшу; вячт кóшка, мяýкае. Ляд. 
Марьинское, 1959. Как теб увдит 
[кот], так повечáть нáдо. Стр. Теребу-
ни, 1962. 
2. Поохать, постонать. Онá повячт 
на кóйки. Стр. Сковородка, 1962.

ПОГБИТЬ, сов. Погнуть, поко-
режить. Кругм жалза ляжт паг-
баннае. Кун. Залучье, 1965. 

ПОГÁВРИТЬ, ю, сов. Размять 
пищу во рту (при отсутствии зу-
бов), смешав ее со слюной. В минé два 
дурнх зýба, так я пагáврю, пагáврю, 
так и праглачý. Н-Рж. Крутцы, 1961. 
ср. погмрить.

ПОГАДÁТЬ, á ю, á е т, сов. 1. 
Гадая, предсказать, узнать буду-
щее или прошлое. Вянчáльнае кальцó 
няльз никамý давáть. Аднá дéвачка 
гъварт: «Укрáдь яёнае [сестры] 
каль цó пъгадáть» — ф стакáн вад 
апус кáет кальцó. Пушк. Велье, 1980. 
Ска зáли, што пагадáй на Раждяствó; 
взла чулóк и ляглá на кравáть: 
«Сýжэ ный-ржэный, прихад ка мне 
здéнуть». Пушк. Алфёрово, 1985. Пъга-
дáю; таг бýди невéрнъ, так скáжыш, 
саврáлъ, ни магý ручцъ. Печ. Лисьё, 
1974. Я и тут пъгадáлъ; сижý, кáрты 
ръскладáю, а сáмъ слýшъю, ап чом 
ан гъварт. Сер. Люботеж, 1968. 
Пъгадáйиш, пабóльшы дáстиш. Гд. 
Замогилье, 1989. ——  во что. Давнм-
давнó забрел цыгáны, пагадáла ф 
кáрты. Стр. Княжицы, 1970. За иглой 
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не век сидеть, пойду в картишки пога-
даю. Фридрих, 42. ——  кому. (И) а ты, 
сóўнышка с зарóй… Захад за лес 
парóй. Да пагадáй мне, дяўчни… На 
чужой рабóтухны. Песни Пск. земли 1, 
254, Себ. ||  что кому. Гадая, предска-
зать какое-н. событие. Пагадáли мне 
éта; мóжэт, éта и пустóе, а збылóсь. 
Печ. Ротово, 1976. ——  с придат. изъ-
яснит. Вот цыгнка погадáла, што 
на двáцать пéрвам гадý умрёт, так 
и вшло. Гд. Самолва, 1972. ср. нага-
дть.
2. Порассуждать, подумать. Погадá-
ла, погадáла — пускáй жницца. 
Палк. Горбунова Гора, 1970. Падýмать, 
пагадáть, галóвушкай пакачáть. 
Беж. Цевло, 1962. >  И  п о г а д á т ь 
и  п о  р а с к л а д á т ь. А там фсё дер-
бéнь; и пагадáеш, и пораскладáеш. 
Палк. Грибули, 1976. 

>  С  т ы й  п о  г о л ó д н о м 
(п о  г о л ó д н о м у)  н е  п о г а д á -
е т. О человеке, равнодушном к бедам 
других. Сытый по голодном не пога-
дает. АГО, Н-Рж. Стой па галóннаму 
ни пагадáет. Остр. Покровское, 1945. 

ПОГÁДЛИВЫЙ, а я, о е. 1. Со-
чувствующий, небезразличный. Лди 
ни пагáдлиўыи — пасылáют сафсм 
ни тудá. Локн. Осаново, 1980. 
2. Признательный, благодарный. В мя-
н сястрá ни пагáдливъя. Нев. Дудки, 
1961.

ПОГÁДЫВАТЬ, а ю, а е т (ь), не-
сов. 1. Несов. → пога дáть1. ——  кому. 
Мне, бувáла, Дёмиха Подьвськая 
пагáдывала, хадла душý потéшыть. 
Н-Рж. Шики, 1961. 
2. Несов. → погадáть 2. ——  по кому. 
Ты-то згрýсла, а вот твой хозин 
дожыдáе, я по себé погáдываю: кол 
приéдеш, откýль сóнцэ взойдé. Кр. Зу-
бавы, 1999. Ни па лдям пагáдывают, 
без отдху лди рабóтают. Беж. Туро-
во, 1964. Нáда и пъ людм пагáдъвать. 
Пушк. Савкино, 1961. Мы фсе далжн 
так пагáдывать па чилавéку; хош и ни 

аннóй парóды, а фси равнó далжн 
памагáть, жалéть явó, рас в бядý 
папáл. Беж. Шестаково, 1988. Адн 
па аднóму ни пагáдываит, кто ш па 
нам дýмать бýдит. Локн. Осаново, 
1980. ——  кому. Он евó так атлáял [за 
то], што на рабóту ни пашóл. Мня 
там ни бла, я бы сказáла: «Вы лдям 
ни пагáдываите, ни интирисýитись, 
как жывём. Нáда инагдá исхаждéние 
дéлать. Я жэ бальнá былá, вот он 
и ни пашóл на рабóту». Остр. Врёв, 
1978. >  С  т ы й  п о  г о л ó д н о м у 
н е  п о г á д ы в а е т. То же, что 
с  т ы й  п о  г о л  д н о м  (п о 
г о л  д н о м у) н е  п о г а д  е т  (см. 
погадть). Стой па галóднаму ни 
пагáдываеть. Локн. Подберезье, 1962. 
3. на кого. Чувствовать обиду, огорче-
ние. Я на теб не пагáдываю, што тебé 
плóха, и ты на мен не пагáдывай. 
Пушк. Бирюли, 1989. ср. обижться.

ПОГÁИТЬ, сов. Подождать не-
много, погодить. Пагáй, пагáй, вот я 
тибé сичáс пакажý. Стр. Подложье, 
1964. ср. погодть.

ПОГÁЙКАТЬ, сов. 1. Покри-
чать, пошуметь. Фскъйи бýдя: 
и плясунóф, и драцунóф. Пагáйкают, 
пагáйкают. Печ. Лисьё, 1974. 
2. кого. Громко позвать. Пагáйкай ягó, 
а то ня слшыт. Кун. Залучье, 1965. 

ПОГÁЛИТЬСЯ, и т с я, сов. 1. на 
кого. Посмотреть с удивлением от 
чего-н. необычного. Во пагáляцца на 
мян тадá, паглядт, как надéну тва 
пку. Палк. Горбунова Гора, 1976. 
2. Посмотреть с восхищением, полюбо-
ваться. Пагулю плный гот, Пускáй 
пагáлицца нарóт, Пускáй нарóт пагá-
лицца, Дралёнак паганицца [Ча-
стушка]. Дед. Вышегород, 1962. 
3. на кого, что. С завистью посмо-
треть на что-н. Пагáлились на нáшу 
карóву, вот анá и малакá не стáла 
давáть. Слан. >  П о г á л и т ь с я  н а 
ч у ж ó е. Харóшые дéти бли, нéту 
свавó, ни на чужóе ня пагáляцца. 
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Дед. Кипино, 1962. Éсли свавó нет, то 
не пагáлись на чужóе; а шше у нас 
гавар: «Не дер глáзы на чужóе». Дед. 
Кипино, 1962. ||  Засмотревшись, поже-
лать приобрести. Сявóдня в магáзине 
плат прадавáли красвые; я пагá-
лилась, да в мян дéнек нé была. Беж. 
Сусельница, 1977. Глáвно дéло, я самá 
пагáлилась, а мнóга ли дéнек. Порх. 
Колотилово, 1998. 
4. на что. Поддаться искушению, со-
блазну; польститься. Мать ма былá 
магутнáя, сурóвая, но силкóм зáмуш 
мян бы ни аддалá, ни пагáлилась бы 
ни на што. Пск. Ольгино Поле, 1970. 
У éйнъй забáвы дом падгнфшы, 
ей нé на штъ пагáлицца. Гд. Чудская 
Рудница, 1959. Мен óддала, невéсту, 
Нéту к терямý приéзду. Пагáлились 
на дóмы, На высóкие балхóны, На 
сны самовáры, На хрустáльны ста-
кáны [Песня]. Гд. Подолешье, 1959. 
Погáлились брáтьйа на высóки те-
ремá. Полн. Подборовье, 1946. + Копа-
невич.
5. на что. Польстившись на что-н., 
присвоить себе. Послéдние пожтки 
у беднякá забрáли, дáжэ на евó одéжду 
погáлились. Пск. Мелётово, 1964. Эх, 
погáлилась на сирóтские вéшши. Гд. 
Глушь, 1959. Ни погáльтись на ту 
нишшсную пятёрку [вложенную 
в конверт с письмом]. Стр. Стра-
шево, 1965. И не стдно, погáлилась 
на чужóе добрó. Кар. Карамышево, 
1962. Вот ишшó придýмала — на тва 
бухáнки пагáлица. Стр. Подложье, 
1967. 
6. Испытать зависть к кому-н. из-за 
превосходства другого в чем-н.; поза-
видовать. Анá йимý панрáвифшы, 
а Тáнька, бéннъя, пагáлифшы. Гд. 
Чудская Рудница, 1959. 

ПОГÁМЗИТЬ, сов. Сделать что-н. 
некачественно, кое-как. Пагамзть 
как-нибýть, папнькают и фсё, лиш 
бы дéньги сабрáть им, а кинó идé и ня 
идé. Беж. Цевло, 1962.

ПОГÁМКАТЬ, а е т, а е, сов. 1. 
Полаять (о собаке). Хóдя с Кóлий, па-
сёт карóф, прма паγáмкайит, паγáм-
кайит, так и пасёт. Пушк. Поляне, 
1980. ——  шутл. И што тóлку, што ты 
паγáмкала [вслед проехавшему ав-
томобилю]? Слан. Изборовье, 1988. + 
Копаневич.
2. Поругаться, покричать на кого-н. 
Мóжыт, мужк паругáицца кагдá, 
пагáмкаит, тóлька бы свякрóфь ни 
забижáла. Остр. Гривы, 1978. А здесь 
[в колхозе, по сравнению с городом] 
кто кагд прибридёт, пагмкъют 
и фсё. Порх. Поддубье, 1965.
3. перен. Поговорить. Пускáй пагáмкае 
рáдива. Остр. Врёв, 1978. 

ПОГÁМКИВАТЬ, а е, несов. Не-
сов. → погáмкать 1. А Шáрик бежт 
фперёт, паγáмкивая. Палк. Симоня-
ты, 1981. 

ПОГН, [а], м. То же, что пгнк 
5. Доп. + Карпов.

ПОГНАШНЫЙ, а я, о е. Не 
употребляемый в пищу, несъедобный. 
Пасматрли, а ан набрла малш-
никаф, скарпунф и валуёф, паг-
наш ныйи гриб. Остр. Селихино, 
1960. ср. погный. 

ПОГНАЯ см. погный.
ПОГАНЁНЫШ, а, м. То же, 

что пгнк 3. А Сиргй-та паганё-
ныш такй. Нихаршый млец: в ва-
рафств пустфшы. Н-Рж. Копылово, 
1984. 

ПОГНЕНЬКИЙ, а я, о е. Мерз-
кий, вызывающий отвращение (о пре-
смыкающихся). Гадк нтути. Паг-
ниньки цырвяк стршные: цылавк 
памр. Пушк. Кошкино, 1947. 

ПОГНЦ, н ц а, м. 1. То же, что 
погнка 1. Мухамры есьть, пагнцы. 
Стр. Молоди, 2001. + Даль III. 
2. Пресмыкающееся с длинным из-
вивающимся телом, без ног, с ядови-
тыми зубами; змея. Пагнец вбрёл 
в рот сннай, ф середне шшанлся, 
в бальнцу, яё задушл пагнец, зме 
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длнная, тнкая, паластая, чрным 
паласм; где кстики, там, а у нас нет. 
Аш. Поженка, 1962. Пагнец вбрёл 
в рот, и там он шшанлся, детй 
радла. Пагнец, длнная, тнкая, 
сли уксит, то нарт балет. Где 
махвины, там ан и жывт. Мест 
чстые у нас, и их здесь нет. Аш. 
Поженка, 1962. ——  в сравн. О вью-
не. Вьюн, тут мяст грзнае, ан 
жывт в грзнам мсте, чрные, как 
пагнцы. Аш. Поженка, 1962. ср. зме, 
погная, пгнк, погница, погнка, 
погный, пгань, поганк, поганк.
3. Вредный грызун с серой шерстью 
и длинным чешуйчатым хвостом, 
мышь. Даль III, 153. ср. погнка, п- 
гань.
4. неодобр. Человек, любящий безоб-
разничать, сорванец. Пагниц, фсе 
налч ки разрисавл карандашм. 
Печ. Моложба, 1961. И тат ганеца 
[мальчик по улице], вот паганц-та. 
Н-Рж. Жуково, 1961. ——  О живот-
ных. [Гусю:] Паγнец ты такей, кну-
тм тяб атстябю. Вл. Нюссо, 1963. 
[Петуху:] Сичс тяб, паг ниц, блага-
славл. Кр. Влесно, 1999. Во пагн-
цы — ти крат. Зьд лають саб 
ям, нансять на зим, глидш, где ё 
реть, сыря зимл. Пуст. Маслово, 
1962. ср. мазрик, пгнк.

ПГНК, а, , м. 1. То же, что 
погнка 1. Часть грба — кринь, 
стка пат шлпкай. Махавик — рт-
кая, а казавик — чстая. Мнга 
паг никаф. Вл. Клинцево, 1973. Есь 
паг ники, йих ня ядт. У нас на гавн 
на канчем растт снанчки у них 
ппанка. Локн. Подберезье, 1962. Я 
ня умю их сабирть, я набяр паг-
никаф. Н-Сок. Маево, 1994. Гриб — 
пагники, пагник — адн грип. Печ. 
Кулье, 1961. ——  в сравн. Напла я 
на тих падьдльных, снял кртку 
и набрла плную кртку тих. Ну 
фсе взхат да слёс хахатли нада 
мнй. Ат йих мжна умярть, ан как 

пагники. Н-Рж. Погорелово, 2006. + 
Беж. Митрошино, 2003.
2. То же, что погнц 2. Змя у нас 
назывют рзнъ: то пагник, то гат, 
то змяка. Остр. Меленка, 1961. 
Пагник — та тот же гат, змей. Ляд. 
Васильевщина, 1959. Чёрные, есь р-
быи, гадки, сныи есь, пагники 
рзныи бывють. Оп. Деревеньки, 
1961. Пагники, зми, с плку тлс-
тыи. Да закту снца ни дав. Ня 
загаварть, умрёт чылавк, на зак-
те снца сам умрёт гат. Беж. За-
дорожье, 1962. Да што случлась з 
Дрьей? Взял мастну, пашл в ля-
дну, блцы сачть, с ней случлась 
запякрина: пагник пят жжагл. 
Стр. Подложье, 1967. Лес Исефка, 
чирвякф пратвных там мнга, 
паганик, гды. Порх. Горка, 1962. 
Пагника-та убьёш — срък грихф 
скницца. Гд. Кюровщина, 1959. Змей, 
пагник, гадга, три назвнья. Кр. 
Лямоны, 1951. Пагник — та цервяк 
назывлись в рньшые гды вмста 
гда. Кр. Наволок, 1958. Пагник 
праклтый фкусл мав сна. Тарг-
вый чулк ан праксывая. Кр. Перли-
ца, 1961. На гадку гаварли «гат» ли 
«пагник». Локн. Миритиницы, 1992. 
Пагники есь, зми. А ешш гаварт, 
как хвст жлтый, так кав-нибуть 
кусл. Н-Рж. Извоз, 1965. Прылите 
с крмам да начыне трикатть, три 
аистёнка. Ан и пагникаф нсют. 
Остр. Шики, 1976. Сипк — гадка, 
пагник, змей. Оп. Макушино, 1958. 
А пагники жагют, и у нх шя 
тнкая. Остр. Заходы, 1960. Я шол, 
а срый пагник черес даргу полс, 
а я яв касй папалм. Печ. Моложба, 
1961. Пагники в маливнги жывт. 
Пуст. Алоль, 1985. Смтрит, а тм 
пагник свивйицца. Пушк. Бирюли, 
1984. Лди паглдывали, гаварт, 
пагники есть. Сматр нги. Пыт. 
Артёмы, 1983. Тут та гадка, гдам 
завт, пагникам. Как уксит, так 
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распхнет. Себ. Масенково, 1961. За 
царнкъй ндъ в амшрину итт. 
Там пагникъф мнгъ. Сл. Сакоево, 
1957. Зьмей — пагник, гадга. Сош. 
Рассомухино, 1945. Ан жла, а ей 
паганк скусл. Паганикм назвла. 
Зьмешка такя едовтая. Сер. Ров-
ницы, 1956. Гды, паганк. Пск. Го-
лодуши, 1945. Паганк жжыге фсех: 
и афц, и карву, чилавка. исты 
паганикф сабирют, в гнёзды нсят. 
Н-Рж. Кабаны, 1961. Лес такй: 
и мх, и гры. Мнга паганикф-та. 
Палк. Грибули, 1976. Паганк, то 
стрыи так звли. Палк. Слопыгино, 
2000. ——  в сравн. Паплся вьюн, как 
паганк. Паганик плзуют и вьца. 
Н-Рж. Гридино, 1961. Дамавй вдам 
как паганк в лес. Палк. Петричино, 
1961. Въ двар двъравк нападбие 
паганик, гда. Остр. Магиново, 
1960. В вьюн шкра как ф паганик. 
Сл. Амосово, 1957. + Доп. >  К а к 
п о г н и к. Об очень скупом человеке. 
Такй тат дет, такй скржник как ни 
зниш, азит какй. Ён как пагник. 
Кр. Отево, 1961. Δ  Н а п т ь с я 
чьей-н. к р в и  к а к  п о г н и к. 
неодобр. О человеке, алчно обирающем, 
экплуатирующем кого-н., жестоко об-
ращающемся с кем-н. Бывя, раздрют 
друг з дргам, гаварт: «Наплся, как 
пагник, май крви». Словарь пск. 
посл. и погов., 110, Кр.
3. бран. Скверный, недостойный чело-
век. Пагниками гадюкф назывют 
и бранцца: «Пагник ты дакий». Кр. 
Наволок, 1958. За такх пагникаф 
лди ваивли, пагибли, а ан 
шыпчут тапрь. Остр. Перевоз, 
1970. А ничав чужва я в жзни ни 
бирл и ни бду, а ты такй сякй, 
пагник, мин тлька аблил. Вот 
тава я тяб никагд ни прашш. Кр. 
Влесно, 1999. Нмцы нас гладам 
марли, ишш: «О, шнель, шнель». 
та «быстрй, быстрй», у-у-у, каки 
пагники бли! Н-Рж. Рудняха, 2006. 

Фчер прапьнствавали пагники, 
праспли. Оп. Балахи, 1975. Скаж, 
какй пагник, сламя тынну, я таб 
той тыннуй! Пушк. Гришино, 1958. 
Пагник, абзывют па-фскаму, 
а патм лажтца спать. Кр. Синени-
колы, 1961. А призиднт-та у нс… 
Вы уш та, што я так ругюсь, но ён 
та заслужл, пагник. Кр. Рыба-
ки, 1999. Ой жа та пагники тапрь 
рябты, ой паразты. Локн. Пузево, 
1969. та Апчецкава райна бпки 
[все время применяют в качестве 
ругательства слово] «пагники». 
Пуст. Алоль, 1985. Рньшы гаварли: 
«У, пагники!» Пыт. Артёмы, 1983. 
Гляж, в агарди гады тягит. Я 
и абамлла: «У-ту, пагник!» Себ. 
Островно, 2004. Ей бγа сахватеш 
у мен, бтьки сечс не да нх, ах ты, 
пагник такй! Холм. Залесье, 1964.  
——  О животных, птицах, насекомых. 
Пятн, пагник, заплутлась наг, 
чуть ни абваллъсь. Пушк. Гриши-
но, 1958. Кшки нстранъ, пагники 
каки. Пушк. Стречно, 1985. Я их 
[цыплят] зав, зав, а ан, пагники, 
фсё туд забрфшы. Мне их никагд 
ни даманцца бдит. Остр. Перевоз, 
1970. От ан и есь, каларцкии жук, 
в вад йих, штоп здхли пагники, 
склька уж нать съли у картшки. 
Пуст. Красное, 1975. Ах пагники [на 
мух]. Гд. Кюровщина, 1959. Камр, ой 
да крвы наплся пагник. Кун. Жи-
жица, 2012. Вот пагник-та [жук], 
и ня бацца нечав, джы дста. Кр. 
Платишино, 1983. ср. еретк, поганё-
ныш, погнц, погнш, пгнь, пог-
рик. >  П о г н и к  р б ы й. Бранно. 
Гды, зми, што ка мн лзете, паг-
ники рбые? Беж. Кудеверь, 1977. 
Ах ты пагник рбый! Остр. Ме-
ленка, 1961. А ан [Нюра] гаварть: 
«Пагник рбый [Лёха]!» Оп. Лобо-
во, 1975. >  П о г н и к  с н ы й. 
Бранно. У нс руглись рньшъ, так 
гаварли: «Ах ты пагник сный» ли 
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«Пагница сная!» Остр. Демешки-
но, 1960. Он фсё бьёт матацкл, да 
плкай, да пригавриваит: «Пагник 
сный, пралч яв разбй!» Пуст. 
Скробы, 1990. Я ф Сибри был, фсё 
нмиц, пагник сный, фсё жжок. Кр. 
Батутино, 1961. >  П о г н и к  д у р -
к о в т ы й. Бранно. Тьфу, пагник 
дуркавтый, ид! Пушк. Велье, 1999.
4. Человек иной веры, нехристианин. 
Шыш ярятик, пагники, а сам 
млицца, вот тава я ня панимю: уж 
сли ты млишся, так и малч. Оп. 
Мамоново, 1958. ср. погнш.
5. Кто употребляет запрещенную обы-
чаями, традициями пищу, так называ-
емую нечистую. Доп. + Карпов; Даль 
III. ср. погн.
6. Ведро, предназначенное для пойла 
скота. А тагд суд ф пъганк ту 
вад няс. Слан. 

ПОГНИТЬ, несов., кого, что. 
1. что. Трогая еду руками, как бы за-
грязнять. ва еш ма гады, я их не 
пагнила. Пл. Дворец, 1968. 
2. кого. перен. Показывая дурной при-
мер, плохо влиять на кого-н. Ан 
привкшы хадть, тягца — маладёш 
фсю пагнила. Печ. Ротово, 1976. ср. 
пртить.

ПОГНИТЬСЯ, и т с я, несов. 
Ругаться, браниться. Вот прихдит 
и пагница: и такй, и сякй. Стр. 
Всини, 1957. ср. ерепниться. 

ПОГНЦА, ы, ж. 1. То же, что 
погнец 2. Доп. + Карпов. 
2. бран. Скверная, недостойная жен-
щина. «Мама, мама». А пришл 
с солдт [сын], погница стла [мать]. 
И не стл с ней жыть. Кр. Зубавы, 1999. 
Вот пагница: бльна удрила. Пушк. 
Гришино, 1958. С снам мин сивдни 
абманли [соседка, продававшая 
сено]. Вить знит, пагница, што 
лшку взял, а фсё равн гъварт. Кр. 
Платишино, 1983. А, пагницы, сми 
вшли, а мне ня савтуют. Оп. Маку-
шино, 1958. Ён памёр, а ан, пагница, 

змуш яш вшла. Оп. Макушино, 
1971. Штоп теб, пагницу, задавла. 
Оп. Макушино, 1971. Пагница нас 
пиряжыв. Пушк. Баслаки, 1947. 
>  П о  г н и ц а  р б а я. Ня бду, 
гава рт [Лёня], с пагницей рбай 
дружть, паругеца, а фсё приня-
сёть. Оп. Лобово, 1975. Плхъ здлълъ 
пагницъ рбъя. Оп. Макушино, 1961. 
>  П о г н и ц а  с н а я. Оп. У нс 
руглись рньшъ, так гъварли: «Ах 
ты пагник сный ли пагница с-
ная!» Остр. Демешкино, 1960. ср. 
гдина. ||  неодобр. Женщина с плохим 
характером. А хазйка-та у нмца 
был гарбтая пагница. Кр. Рыбаки, 
1999. ср. погнка.

ПОГНКА, и, ж. 1. Несъедобный, 
часто ядовитый, гриб. Пагнки мы 
назывли фси нисьядбныи, сай-
мёш йих — ан так ждинькии, 
тнинькии. Остр. Грехново, 1961. Ня 
зню я грздей, слшу, што грзди 
гд-та растт, мы, мжэт, за пагнку 
йих считем. Остр. Подмогилье, 1985. 
Пагнки ня ядть: ан ня сьедбные. 
Вл. Пахомово, 1963. И грибф па лсу 
мнга: абпки, казьяк, ржыки, 
вал ншки, грзди, падаснавики, 
свньи, сырашки, баравик, пагн-
ки — а дчники их дньками завт. 
Вл. Дроздово, 1963. Првда, в ншам 
ляс мухамраф мнга да пагнак, 
но и харшые гриб есь. Пск. Фила-
това Гора, 1970. Жлтый, пагнка, 
кшка сьись и то здхня. Н-Рж. Из-
воз, 1965. та погнка назывлась. 
Нихаршый грип, мжна травцца, 
сли человк скшает. Гд. Ремда, 2008. 
Нда знать ешш, какй грип брать. 
А то пагнкаф назбярём. Тор. Мар-
тюхи, 1963. + Даль III. ср. погнц, 
пгнк, пог нок, поганха, по га н ха, 
погнш, погшка; погночка, пога-
ншка. >  Б л д н ы й  к а к  п о -
г н к а. Об очень бледном челове-
ке. Блн ная ты какя, как пагнка. 
Н-Рж. Погорелово, 2006. 
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2. То же, что погнц 2. У нс тлька 
гадга. Кто гдам, кто пагнкай за-
вёт, кто змем. Вл. Черпеса, 1952. 
Пагнка — эт гат, фсё адн какй, 
хоть пёстрый, хоть свый, хоть какй. 
Дед. Плещевка, 1962. В ляс нядвна 
пагнка кусла ббу. Остр. Пашково, 
1966. У нс ва мшрах мнга пагнак. 
Дед. Плещевка, 1962. У нс гадги 
пагнками назывюцца, и лятчые 
есь, мяднки, взвивюцца и лятть. 
Беж. Сысова, 1982. Стла бермя 
збивть, а зме, пагнка, с-пат сна 
впалзла, я сна шылыгнла, ан 
и упалзл в лазовй куст. Беж. Цев-
ло, 1962. Две пагнки он засьтябл, 
шол басикм, гляж, пагнка, давй 
сьтябть яё. Прашл нямнга яш-
ш — пагнка, я и яё сьтябнл прутм. 
Локн. Подберезье, 1962. Мнга есь 
пагнак застбывут. Зацм ан сз-
да на пагнка, и скатну жжагя, 
и цалавка жжагя. Остр. Демешки-
но, 1961. + Аш. Торчилово, 1962; Беж. 
Цевло, 1982; Локн. Малые Куницы, 
1962; Пск. Красные Пруды, 1966; Пуст. 
Чурилово, 1975; Холм. Гора, 1962, Зале-
сье, 1964. 
3. То же, что погнц 3. Ф клятх 
спицыльны заски, штоп пагнки 
ни забрлись. Он мжыт за зму 
впустить весь хлеп. Кач. Стукалово, 
1961. Как там пагнка шуршт. Ан 
яшш хто. Печ. Иваново Болото, 1961. 
Пушшй вижж пагнки, пат палм 
квцают. Печ. Павлово-Блины, 1970. 
Ста в две ртки свирнш и пагнка 
ни влзет, ни сьст пчёл. Вл. Курово, 
1963. + Опыт, Оп.
4. Дикая водоплавающая птица семей-
ства утиных, мясо которой непригодно 
в пищу из-за неприятного вкуса; гагра. 
Ггра плывёт, на траст уйдёт пад 
вадй, пагнка назывя, у ей бальше 
йца, как курные. Порх. Жгилёво, 
1965. 
5. Непривитая, дикая яблоня. У нс 
до пожра дланные блоки бли, 

привтые, а тепрь погнки остлись. 
Дн. Крутец, 1967. ср. дичк.
6. То же, что погнца 2. Каншна, 
спасба бы не сказла, пагнка ты 
такая. А я не дал вда, што слшала. 
Гд. Корытно, 1972. Иш горлстая, ну 
што захлянлась? Пагнка ты, лягха 
ты пагная! Пуст. Усохи, 1961. льга, 
пагнка, фси вярёфки срзала ф сад, 
во аферстка, а каг грях атмливать, 
так ф цркву склшшыцца, иш, ба ж-
ствинная, а сам прахадмка, вяз д 
влзит. Н-Сок. Воёво, 1973. Я, гава-
рт, никагд пагнкай н был, я фаль-
швить ни любл. Порх. Колотилово, 
1998. На двочку скжут: «Ну што ты 
длаиш, паγнка ты». Себ. Аннинск, 
1971. Ан надялась на няг, ой, па-
гнка. Кун. Залучье, 1965. + Н-Рж. Из-
воз, 1965. ——  О насекомых. Нка тарыи 
йих за пагнку считют, а я га вар, 
пувк та. Вл. Равонь, 1962. А ти-та, 
пагнки, забла, как йих наз вть, 
жук. Н-Рж. Погорелово, 2006. Ах, 
пагнки, сядт. Вон ан [хозяйка] их 
как клшшит. Н-Сок. Руново, 1973. 
——  Погнка. Прозвище женщины. 
Н-Сок. Насва, 1991. 

ПОГНКИН: ~ Погнкино бо-
лто. Название болота на юго-запад 
от дер. Сазоново Локнянского района. 
А рдам пайдёт Пагнкина бал та 
да смава Птьтива. Локн. Загорье,  
1973. 

ПОГНО, нареч. и безл. предикат. 
I. нареч. Неприятно, отвратительно. 
Он [муж] духтой был: пхло от ег 
погно. Дн. Крутец, 1967. 
II. безл. предикат. Грязно, неопрятно. 
Я шшас зьдесь абатр, штоп ни слш-
кам пагна бла. Кр. Шелгуны, 1999. 

ПОГНОВ: ~ Погново зе ро. 
Название озера недалеко от дер. Лу-
канец Печорского района. Ат Лукнца 
нидъляк Пагнъва зира, ни чънь 
бальшя, трста мтръф, там мнга 
пагникаф. Печ. Петровск, 1961. 

ПОГАНЙ см. погный1.
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ПОГНОК, а, м. То же, что 
погнка 1. А ядавтый грип мухамра. 
Их пагнак назывют. Гд. Гвоздно, 
1972. 

ПОГНОЧКА*, и, ж. То же, 
что погнка 1. Нймы нет никакй 
блцыны, хож бы пагначка какя. 
Кр. Треньки, 1958. 

ПОГАНСКИЙ, а я, о е. Нехри-
стианский, языческий. И нѣцыи 
собравшеся от болярска роду 
измѣ нницы и нарушители хри-
стиянству, любяще поганския 
обычая и законы, устремишася 
в царьския полаты к царю, и ис-
торгоша от рукъ у него посохъ 
царьскии, и сведоша и с царства. 
Лет. I, О, 1588 г., л. 719 об. — 720 
(сп. 1636 г.).
ПОГАНХА, и, ж. То же, что 

погнка 1. Паганхи — гриб, катрые 
не ядт. Их атличш срзу. Дед. Го-
родно, 1974. В ляс ни аднй гады н 
была. Грибф н была. Паганх и тех 
нет. Кр. Дубари, 1961. 

ПОГНЫЙ, а я, о е  и ПОГА-
НЙ, я, е. 1. Не употребляемый 
в пищу, несъедобный. Мухамрки паг-
ныи, им мух травть. Вот рас пришл, 
принёс, мткин бряк, фсё пагныи. 
Кр. Батутино, 1961. Адн пагныш 
взят у мян, пагным не накармть 
ба. Остр. Мы кагд хадли, брли 
гриб тлька так, катры я сказла. 
А ти для нас бли фсе пагны. Слан. 
Заручье, 1988. Пагный грип за-
вцца нягжый. Себ. Аннинск, 1962. 
А нши ббы говорт: «А ти гри-
б пагныи». А он, жтели Дно: 
«Сми вы погныи, ндо как слдует 
варть». Дн. Костыжицы, 1987. Ой, 
гавар, та пагный грип, вбра-
си. Остр. Я скльки хадла в ляс, 
пагных ня вдела. Остр. Демешкино, 
1961. Типрь бирт на бярёзьях гриб 
растт, апта назывют. А мы, бывала, 
на бирёзы грип растёт, та пагный. 
Сл. Заручье, 1988. + Нев. Дубокрай, 

1963. ср. негдный, погнашный. 
>  К а к  г р и б  п о г н ы й. О старом, 
никому не нужном человеке. Типрь 
как грип пагный. Спасба, нашлсь 
дбрыи: сид пад углм и брад. 
Остр. Семехино, 1960. >  И в н о в 
ч т о  г р и б в  п о г н ы х. О боль-
шом количестве людей по имени 
Иван. Ивноф што грибф пагных. 
Сл. Поддубница, 1957. Ивноф што 
и грибф пагных. Остр. Скуратово, 
1997.   Поганй, о г о, м. Гриб, не 
употребляемый в пищу, часто ядови-
тый. Да никк поганх набрли вы. 
Порх. Гвоздно, 1967. ср. погнка.
2. Запрещенный обычаями, традици-
ями (о пище) или непригодный в пищу 
из-за неприятного вкуса. Каль што не 
ядт, так то пагнъе, вот канвье мсъ 
у нас пагнъе. Палк. Марково, 1961. 
Атц мнγа мне расскзывал. Чатри 
вайн прашл. Джа фкус варны 
знал, фсё пирял. Мне расскзывал, 
γрькая сльна варна, паγная 
варна. Вл. Поречье, 2010. Китйцы 
ядть лягх, пагнава ничав нет там. 
Остр. Ерёминцы, 1960. Хлеп сам [ста-
ровер] пик: нша пшша пагная. 
Оп. Полеи, 1971. тка ешш хжэ, 
пагней, чем свинь. Пуст. Симоново, 
1990. ——  шутл. У, слпень, паγнае 
мса, пьёт ма кравну паслднюю. 
Вл. Нюссо, 1963. |  метон. Тут жэ 
нарт пагный: змеф и то жрут. Гд. 
Ветвеник, 1991. ||  Ставший непригод-
ным в пищу из-за порчи. Папрбуйти 
сухрик, ён ня пагный, ён харшый. 
Н-Сок. Спастер, 1994. Вн жа такя 
гады есть пагныя. Аш. Малинов-
ка, 1962. ||  Имеющий много костей (о 
рыбе). Падлшшыки смыи пагныи, 
сльна мнга асй у нх. Пуст. Симо-
ново, 1990. 
3. Предназначенный для хозяйствен-
ных нужд: а) для отбросов, отхо-
дов. Пагнъе вядр и фсё, у нас для 
атхдъф, а в них в Мъластве паг-
ныш. Порх. Слобода, 1967. Помйнае 
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ведр фсё бльшэ пагным назывем. 
Гд. Драготина, 1966. Свта, внеси 
пагнае видр. Порх. Берёза, 1974. 
Такя дярявнныи шйки бли; 
рас ан пагная, шйка. Пуст. Крас-
ное, 1975. Да васьм дней не дят ф 
чс тый падйник, а фсё ф пагную 
шйку. Дед. Ламово, 1972. Шйка, 
паг ная вядр. Сер. Подполозье, 1956. 
б) для дезинфекции. Ан выпракнула 
тас, а тс-та пагный: дисинфкцыя 
праведёна с нев. Палк. Вот пагнае 
карта счастлвае: начнёш адн 
пл тье стирть — яшшё шт-нибуть 
най дтца. Вл. Клинцево, 1973. в) веду-
щий в помещение для скота или на хо-
зяйственную часть двора. «Мам, где 
шйка?» — «А на пагнам крыльц». 
Палк. Симоняты, 1961. ср. к р ы  л ц 
д в о р н й  (д в о р в о й, н а д -
в р н ы й, п о г н ы й) (см. крылц). 
4. Грязный, неопрятный (о челове-
ке). А ребта каке паγные: γалав 
пылвая, γрзная. Кжную субту 
у кжнаγа бня, а у ей нет. И сам 
скарлая, и дти. Нев. Мелюхи, 1963. 
ср. необрдный.
5. Содержащий непристойные сло-
ва. А псни паγны так игреть, 
мм ка смяёца. Нев. Мелюхи, 1963. 
А ан бы вам такх пагных псин 
нап ла бы. Нев. Трехалёво, 2009. На 
свтки наряжлись. Хадли пат акн, 
спршывали: «Тёть, как мав сжа-
нава ржанава звать?» Скжыт каки-
нибуть, пагнаи мя назавёт. Кун. Жи-
жица, 2012. + Палк. Наумково, 1970, 
Плетнево, 1981. ср. с к а р т н к а м и 
(см. картнка), мтерный. 
6. Низкого качества. Так бы теб 
застрелфшы, да ис пагнава ружь, 
ис чстава нельз. Палк. Вас бы узл 
с пагнава ружь! Штоп вас разарвла! 
Н-Сок. Козлово, 1952. Яшш есь 
запс — казтка. Запс паγный, я им 
ни лавл, мжна з γладу памрть. 
Себ. Чернея, 1962. Хлиб паγные, тя-
жёлые. Вл. Починки, 1963. В Гаворве 

палчшы лес, здесь пагный лес [в 
Заручье], есть и баравныи мист. 
Слан. Заручье, 1988. |  перен. О боло-
те. Труднопроходимый, опасный из-за 
большого количества торфа. Гниля 
балта, пагная балта, в завсимасти 
ат прахадмасти. Пагныя балта 
бльшы тарфяня. Порх. Берёза, 1974. 
~ В составе топонима. Погный По-
лг. Название луга недалеко от дер. 
Жавры Островского района. Луг, По-
г ный Палк, Папва губ — свяш-
шник пльзавался ёй. Остр. Жавры, 
1961. 
7. Некрасивый, не имеющий яркой 
внешности. Был я ну ни пагная саф-
см, маршшн н была, был ничаγ 
дифчнка. Нев. Трехалёво, 2009.
8. Имеющий какой-н. изъян в здоровье. 
Маё тла бла пагное, мхкае стла. 
Пуст. Ты не пагная, так я влью суп 
в гаршк. Гд. Симоново, 1990.
9. Скверный, недостойный (о челове-
ке). Пагная такя: авчки стркают 
и стркают, а ей фсё мла. Вл. Пань-
ково, 1960. Платли нмцу. И яв 
пагнава басся. Брасть нда. Ня 
нда ваевть, у нас жны, дти. У нас 
фсе вгнаты. Пушк. Поляне, 1947. 
Адн мъладй [русский пленный] 
прасл ня убивть: дма дятшки 
ждуть. Не, убли пагныи [немцы]. 
Печ. Плесоки, 1945. >  Г а д  (з м е й) 
п о г н ы й. Бранно. Шт-та я сёд-
ни запфшы, гат пагный. Беж. 
Митрошино, 2003. Дчка со змем, 
с бродгой, зачм он её убл, змей 
погный, батрк. Стр. Ждани, 1997. 
>  Л ш и й  п о  г н ы й. То же. Иш 
глидлки сва пучыглзыя впучил, 
шры сва вкатил, смтрит, лшый 
пагный. Палк. Щучья Гора, 1970. 
>  П у з р ь  п о г н ы й. То же. 
Пагляд, куд ты гжа, хлда, пузрь 
пагный? Кр. Рагозки, 1961. 
10. Не относящийся к православной 
христианской вере. «Ты, говорит Оль-
га, православный, а я поганая (она 
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тогда не крестимшись была), так мне 
не приходится за тебя идти». Якуш-
кин, 114. 

6. Красной лицо прода<е>т 
погано, лѣно гузно. Разговорник 
Т. Ф., 455, 1607 г. 
9. ——  Как бранный эпитет. 
И паки же и великим княземъ 
Александромъ и сыномъ его 
Дмитреемъ и зятемъ его До-
вмонтомъ спасенъ бысть Новъ-
град и Псковъ от нападания по-
ганых Нѣмець. Лет. I, Т, 1299 г., 
л. 11 об. (сп. XVII в.). Въ утрии же 
день погании Нѣмци оступиша 
град. Лет. II, С, 1298 г., л. 165 об. 
(сп. XV в.). Тогда псковичи посла-
ша гонца своего в Новъгород к ве-
ликому князю, възвѣщая дрьзость 
поганых Немець. Лет. II, С, 
1480 г., л. 212 об. (сп. XV в.). Бого-
любивыи же князь Тимофеи не 
стерпе обидимь быти от поганыя 
Латины, еха с мужи своими пско-
вичи, и плени землю их. Лет. II, 
С, 1265 г., л. 165 (сп. XV в.). Они 
[юрьевцы, погубившие двух че-
ловек, присланных псковичами] 
же погании единово иссѣкоша, 
а другого в погребъ въвергоша. 
Лет. II, С, 1414 г., л. 186 (сп. XV в.). 
И бысть непособие божие мо-
сквичам, и поимаша Литва пога-
ная большихъ воевод. Лет. I, П, 
1514 г., л. 663 об. (сп. XVI в.). И по-
бегоша первое псковичи, и они 
[противники москвичей и пско-
вичей в битве; немцы] погании 
навернуша на московскую силу 
пушками и пищальми, и бысть 
туча велика, грозна и страшна от 
стуку пушечного и пищального. 
Лет. I, П, 1501 г., л. 651 (сп. XVI в.). 
Того же лѣта Литва поганая со 
многими силами приидоша под 
Стародуб. Лет. I, П, 1535 г., 
л. 672 об. (сп. XVI в.). Сѣе слово 
съставлено именинъ Софония ре-

занца о великомъ князи Дмитрии 
Ивановичѣ… и о всехъ князехъ 
русскихъ, како билися беаше за 
Дономъ за свою великую обиду съ 
поганымъ царемъ Мамаемъ. По-
кровск. Приписки, 370, XV в. В лѣто 
6916. На Черкисове недели в субо-
ту, на память святого священно-
мученика Власиа, поганыи князь 
местерь, събравъ силы многы 
и Литву подъемь, прииде в землю 
Псковску и сам станомъ стояше на 
Демяници 3 дни и 3 нощи, и рас-
пусти многыя воя по волостемь; 
а инаиа рать, пришедше под Ве-
лье. Лет. II, С, 1407 г., л. 183 об. 
(сп. XV в.). За старым Коложемъ, 
на Камене озере, бысть знаме-
ние: от иконы святыа богородица 
идяше кровъ, месяца септевриа въ 
16 день: сие убо знамение прояви 
нахожение поганого князя Витов-
та и многое пролитие христиань-
скыхъ кровеи. Лет. II, С, 1426 г., 
л. 191 (сп. XV в.). Они [посадник 
Яким Павлович и посадник Иван 
Сидорович] же ехавше в Вилно на 
срок и поставиша плененых предъ 
княземь Витовтом и сребро поло-
жиша 1000 рублеи: и многа биша 
чолом; он же поганыи немило-
стиво имѣа сердце; сребро взя, 
а плененых на крѣпости посади. 
Лет. II, С, 1426 г., л. 193 (сп. XV в.). 
10. И бысть на шестои недѣле 
в пяток, месяца июля въ 16 день, 
онъ поганым отступник и отмет-
никъ правыя вѣры християнъския 
князь Витовтъ прииде в Нового-
родскую власть в силѣ велицѣи. 
Лет. I, Т, 1428 г., л. 49 (сп. XVII в.). 
Пелугин… въсприя же святое 
крещение, и живяше посреди 
рода своего, погана суща, наре-
чено же бысть имя его въ святѣмъ 
крѣщении Филипъ. Лет. II, С, 
б. г., л. 158 (сп. XV в.).   в знач. 
сущ. И много погании всуе тру-
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дившеся, два дни и 2 нощи стояв-
ше, отъидоша, не учинивше граду 
ничто же. Лет. II, С, 1426 г., л. 191 
(сп. XV в.). Молитися о православ-
немъ царѣ и о всей рустѣй земли 
православныхъ христианъ, дабы 
Господь Богъ далъ тихо и безмя-
тежно житие православнымъ и из-
бавилъ бы отъ междоусобныя бра-
ни, отъ глада и мора и отъ наше-
ствия поганыхъ на рускую землю. 
Пов. явл. икон., 127, XVII в. Пре-
чистая Владычица наша Богоро-
дица… вмѣсто слезъ кровь точащи 
изъ деснаго своего ока, и просящи 
прощения и отпущения грѣховъ 
человѣческихъ и молящи Сына 
своего Христа Бога нашего, дабы 
призрѣлъ на ны своимъ милосер-
днымъ окомъ и избавилъ бы нас 
отъ смертоносныя язвы, и междо-
усобные брани, и отъ нахождения 
поганыхъ на российскую землю. 
Чуд. образа, Т. 1., 92, 1426 г.
ПОГНЫЙ, о г о, м. и ПОГ-

НАЯ, о й, ж. То же, что погнц 2. 
Змей хто завёть γадки, хто — па-
гная. Себ. Аннинск, 1962. Фралхъ 
гаварт: «Нькк пагнъвъ в бутлку 
загнл?» Гд. Елешно, 1968. 

ПОГАНХА, и, ж. То же, что 
погнка 1. Паганха, есть их нильз, 
срзу атличш. Дед. Городно, 1974. 

ПОГНШ, а, м. 1. То же, что 
погнка 1. Мохомры гриб ядов-
тые, погнышы. Пл. Дворец, 1968. 
Мухамры назывют пагнышы. Рас 
ён непрвильный грип, зат пагныш 
и есть. Пыт. Артёмы, 1983. Пагнышы 
есть, та таки, катрыи мы ня 
зним, мжна йисть или нет, патам 
их и ни бярём. Дед. Ламово, 1951. 
А фсе, катры ни гадца гриб, те 
пагнышы. Печ. Высокий Мост, 1972. 
Мжыт, ты какй пагныш нашл, да 
ни знйиш. Остр. Троицкие Ворота, 
1960. то погнышы, погныи гриб, 
мнга их в лес засфшы. Так вот 

он, предвешшют блые гриб. Как 
мохомр, таг гляш — блые гриб. Пл. 
Дворец, 1968. И пагнышы несъстные 
е. Палк. Симоняты, 1981. Погнышэй 
мнга у нс: везд их фстртиш. Пуст. 
Маслово, 1962. Пагнашэф мнга, 
махамрки есь. Остр. Демешкино, 
1978. Ан, паг нышы ти, гриб, на 
дярвьеф растт. Остр. Демешкино, 
1978. Я дмала, та пагныш, а та 
ржык. Остр. Заходы, 1960. Мамша 
фсих пагнышэф в ляс абабрла. 
Остр. Ерёминцы, 1960. Фски гриб 
есть. Ну и пагнышы есть, каншна. 
Дед. Заходы, 1967. Дмка пагныш 
с лсу принёс. Дед. Дягжа, 1974. 
——  в сравн. Ржыкъф там мнок, как 
пагнышъй. Локн. Рожново, 1962. + 
погныш: Беж. Цевло, 2004; Гд. Елеш-
но, 1988; Чернёво, 1968; Палк. Горбуно-
ва Гора, 1976; Пск. Рыдалы, 1967; Сер. 
Люботеж, 1946; Доп. 
2. То же, что пгнк 3. Погныш. 
Поганш. Даль III, 153. ——  О детях. 
Погныш. СРНГ 27: Карпов. ——  О 
насекомых. Пагнышы каке [мухи], 
што ты бдеш длать! Палк. Плетни, 
1976. В вад влас, пагныш такй 
пристня. Нша мъладца лтась 
мцылась. Фсю дурь вытгьвала. 
Остр. Демешкино, 1960. 
3. Грязный, неопрятный человек. По-
гныш. Поганш. СРНГ 27. ——  О 
животном. Погныш. Поганш. 
СРНГ 27. 
4. То же, что пгнк 4. Погныш. 
Даль III, 153.
5. Деревянный таз для мытья в бане; 
шайка. Погныш. СРНГ: Копаневич, 
Остр.

ПОГНШКА*, и, ж. То же, 
что погнка 1. Грибф я набрла, дак, 
наврна, паганшэк, да напртиф па-
да снавикаф нчава гаварть. Порх. 
Гвоздно, 1974. Мухамр, паганш ки 
каки, ён няфксныи, а так сьеш — 
ничва ня бдит. Дн. Должицы, 1969. 
Нихаршый грип назывим пага нш-
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кай. Стр. Подложье, 1967. + Карпов; 
Доп. 
2. То же, что погнц 4. СРНГ 27. 
——  О детях. Поганшка. Доп. + Кар-
пов.

ПГАНЬ, и, ж. 1. То же, что 
погнц 2. А то у нас тут ёсь пгань, 
гадги пад альнм плзая. Остр. Не-
моево, 1966. У нас там кустф нет, 
пгани-та тай нет. Палк. Симоня-
ты, 1981. Зми и гдам, и пгань 
звли. Пушк. Бирюли, 1984. + Даль III,  
153. 
2. То же, что погнц 3. В квас ува-
лилася погань. СРНГ 27: Копаневич. 
||  собир. О мелких животных и насеко-
мых: мыши, крысы, мошки и т. д. Фся 
пгань, катрая у людй есть: блхи, 
таракны. Пл. Горбово, 1968. тка 
кшает лягх, а гусь нет, гусь чстый, 
он не кшает фскую пгань. Гд. Дра-
готина, 1966. Мнγа ёсть пγани, 
змей ўских. Нев. Дубокрай, 1963. 
Мшки — пгань такя. Гд. Лядинки, 
1959. В воду нападала всякая пгань: 
мыши, черви, мошки. Копаневич. 
3. То же, что погник 3. У сна жы-
н так пγань, ан пьянчшка и лин-
тйка, фик бпки памаг. Пск. Тво-
рожково, 2001. Фская пгань туд 
б гъйъ. Кар. Загорье, 1961. Гава р: 
«Сха д пасматр тялёнка». Ан, п-
гань, не пашл. Вл. Смыки, 1963. Доч-
к потянла в лес, пгань такя. Пыт. 
Гавры, 1965. >  П г а н ь  п о  г н а я. 
усилит. Пньсии нет и за тот мсяц, 
пгани погныи. Порх. Колотилово, 
1998.
4. Общее название нечистой силы. 
Склька рньшэ пгани бла. 
ЛАРНГ, Остр., 2000. 
5. Недостойное, нечестное действие. 
А я счытла за пгань, сли што укрсь. 
Палк. Ушаки, 2000. >  Н а п у с т т ь 
п г а н ь  на кого. Несправедливо обви-
нить кого-н. в чем-н. Ня варфка вить 
я. А ян мин пъшшитла ня зню 
за кав. Ндъ жы на чьлавка такю 

п гънь нъпустть. Кр. Платишино,  
1983. 
6. Грязь, нечистоты, способные навре-
дить здоровью. Сястр Вранава, што 
вы такю пгань берёти? Остр. Крё-
хово, 1961. Иш шйкь тяк фскъйъ 
пгънь. Н-Рж. Дорохово, 1978. В ряк 
смъйъ пгънь — пить ни маг. Стр. 
Негино, 1975. 
——  Пгань. Прозвище. Н-Рж. Кудяе-
во, 1957.

ПОГАНК, , м. То же, что 
погнц 2. Налм в ряк-та харш, 
дак пахш на паганюк. Остр. Труш-
ки, 1970. 

ПОГАНК, а, м. То же, что по-
гнц 2. Гадьё, гды, гад, гат палзёт, 
паганк, зьмей. Порх. Малые Пети, 
1975. ист-та, знеш, дятт в рас тят, 
им паганякф насли, ля гх, прут не-
сёт, так теб не зда нть. Палк. Ушаки, 
1981. В ляс есть пага ня к, ан таке 
длнные чер вяк, ан кусютца, та 
ят он. Там же, 1981. Кагд бывет Дв-
жэнье, в лес никт не хдит: паганяк 
ф кчу саби рются, ф клубн завьтся 
и фсе в зямл улзут н зиму, та их 
прз ник. Лтам он линют, сми 
с себ шкру здевют. Паластые, 
стршные он. Там же, 1981.

ПОГÁР. Кличка собаки. [Собак 
называли] Нйда, Пагр, Кабыздх. 
Остр. Гривы, 1960.

ПОГАРÉЗАТЬСЯ, несов. Прове-
сти какое-н. время, шаля, балуясь. Ня 
нда сивдня паливть, пабалйтись 
лчшы, пагарзайтись. Н-Сок. Маево, 
1994. ср. гарзить.

ПОГÁРИВАТЬ, а е т ь, несов. Ис-
пытывать чувство жжения от дли-
тельного пребывания на солнце. Тла 
пагриваить псли сна, мнга агряб-
л. Холм. Выставка, 1964.

ПОГÁРИК: >  П о г  р и к  к о с -
т   в ы й. Бранно. Погрик коствой. 
Кр. Зубавы, 1999. ср. погник. 

ПОГÁРИТЬСЯ, сов. Обратить 
корыстное внимание на кого-н., поль-



297

ститься. К Шрке апть дрля 
пашл, вот чорт, пагрился, ходь бы 
з зуба́́ми был, а т… Гд. Елешно, 1968. 
ср. поз риться.

ПОГАСТЬ, г а ш ,  с и т, сов. 
что. 1. Не дать гореть, потушить 
(пламя). Как пажрники прихыли, 
па жр бстра пыгасли. Вл. Дымо-
во, 1964. Патушть и пагасть огонь. 
Стр. Остров, 1959. ср. загасть, зату-
шть1. 
2. Прекратить свечение чего-н.; поту-
шить. Я спрвилась, дмаю, пагаш 
свет. Беж. Сусельница, 1977. Лажсь, 
я сам пыгаш. Кун. Смольки, 1962. 
Яд не достть, агн погашны. Печ. 
Киршино, 1995. Погасте ту лмпу, 
Керосн пусть не горт, Разлучте ту 
пру, Пусть сердчко не болт [Ча-
стушка]. Пл. Заянье, 1986. ср. загасть. 
3. метон. Отключить источник огня, 
показа информации; выключить. Там 
у ми н вад грйиццъ, ндъ гас пъга-
сть. Беж. Фетинино, 1989. Кать, па-
га с тиливзър. Пушк. Позолотино, 
1992. 
4. перен. Прекратить действие кого-, 
чего-н.; не допустить продолжения. 
Милцыя пъгаслъ ти дрки. Гд. 
Чернёво, 2001. Мой мужк пъ всимь 
стакнъф выпивл, ён и мн гъварл: 
«Пей, жжду пагсиш». Гд. Елешно, 
1968. >  П о г а с  т ь  с у д. Отозвав 
заявление из суда, прекратить дело. 
Адн принь застибл другва цпью. 
Судли их. Адн [свидетель] гаварт: 
«Пагасти сут». Ан пад закртийим 
сидли. Пуст. Чурилово, 1975. 
5. перен. Возвратив взятое, ликвиди-
ровать долг. А у Ншки деньг фсё 
занимла. Ншка [говорит]: «Пагас 
да субты». Дед. Заходы, 1967. ||  Раз-
решить не возвращать взятое; аннули-
ровать. Асвабадл ат фсх налгаф и, 
как кто был длжэн, пагасл. Палк. 
Сидорово, 1961. 
6. перен. Выполнив какую-н. работу, 
получить очевидный результат дела. 

Што рньшэ пагашна, данхываю. 
Н-Рж. Глухово, 1961. ——  чего. Длъ 
смя жлъся, пашл дравц, дмаю, 
пъга ш. Остр. Пашково, 1960. Вад-
цы нанасла, дроф пагашла, фсё 
рабтаю. Беж. Сусельница, 1977.

Вар. погашть.
ПОГÁСНУТЬ, н у, н е т, сов. 1. 

Перестать гореть; потухнуть. Там 
сна дрвы γарт ли паγсли уж, 
давн пчку я стапла. Пуст. Станки, 
1962. ср. затхнуть1. 
2. Перестать быть источником ос-
вещения. Двццать првава фиврал 
симнццатава гда был забастфка. 
Хчиш хлпца взять, даш рупь. Патм 
эликтрчиства пагсла. Гд. Ветвеник, 
1966. ср. загасться. 
3. перен. Ослабев по силе и длитель-
ности проявления, утратиться, ис-
чезнуть. Внук скжут: «то тлько 
ты, ббушка, хдиш ф цркоф». Вра 
погсла. Дн. Залесье, 1987. Са мнгих 
цырквй приижжли свяшшнники 
… а сийчс фсё пагслъ. Пыт. Болва-
ны, 1979. День и ночь шумит, а голос 
не погаснет (Водопад). Евлентьев, За-
гадки.

ПОГАШÁТЬ,  ю,  е т, несов., 
что. Несов. → погасть 5. Брали ссду, 
патм пагашли. Гд. Ветвеник, 1982.

ПОГАШÉНИЕ, я, с. Ликвидация 
последствий пожара. Ф Чернпыле 
муж был на погашнии. Беж. Цевло, 
2004.

ПОГАШТЬ см. погасть.
ПОГÁШКА, и, ж. То же, что 

погнка 1. Нисйадбныйи гриб нъ-
зы вют кто билнкъми, а кто пагш-
къми. Кр. Платишино, 2008. Погш ка. 
Даль III, 153. + Карпов.

ПОГÁЯТЬ, сов., что. 1. Неумело 
переворачивая, растрясая, спутать. 
Пагем лён, пътрясём пънимнгу. 
Порх. Кириллово, 1961. Сноп пагиш, 
он никудшный бде, так загиш, 
сптаиш, ев иш и ня ръзавьёш. 
Порх. Слобода, 1957. ср. заптать. 
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2. перен. Разрушить, разорить. Раза-
рёна скльки Петрогрт? Пагяна ай 
не? Там, я дмаю, и нарт? Гд. Аксен-
тьево, 1946. 

ПОГÁЯТЬСЯ,  е т с я, сов. Ока-
заться перепутанным при неумелом 
потряхивании. Лён дв-тр недли 
мкнет. Вмокнет, ев на пжынку 
развзят, патм раскдывают, слать 
начинют рвна тненьким слем, 
штбы он не погялся, не переп-
тался. Аш. Трубецкое, 1962. Вот рош 
малатли, вазьмёш снапк, аб дврь 
стябеш да плачкай пабьёш, тагд 
не пагецца. Аш. Трубецкое, 1962. ср. 
заптаться, перептаться. 

ПОГАКАТЬ, сов. экспр. По-
говорить о чем-н. незначительном; 
поболтать. Паγакали, паγякали, 
а ня здлали. Вл. Кашевицы, 1962. ср. 
побалкать.

ПОГВХАТЬ, а ю, сов. 1. По-
кашлять некоторое время. Не, ни 
балю, пагвхаю малнька, да и апть 
здарф. Печ. Иваново Болото, 1960. 
2. экспр. Поработать некоторое вре-
мя с напряжением. Ну-ка погвха фсё 
рукм. Стр. Яблонец, 1971.

ПОГБАННЫЙ, а я, о е. Ис-
кривленный, погнутый. Шыстирёнка 
был как-та пагбанная, ф Плкине 
спрвили. Палк. Наумово, 1970. ср. 
загнтый. 

ПОГИБТЬ,  ю,  е т,  е, не-
сов. Несов. → погбнуть1. 1. Муш 
мой в аврии паγп, па-друγму 
т́ожы паγибють. ЛАРНГ, Нев., 1999. 
Ни зню, как тиб сказть. Да так 
и пагиб́ают [на войне]. Стр. Жабе-
нец, 2006. Пагибть на вайн. ЛАРНГ, 
Порх., 2006. Да фсе гаварт, пагибют 
на вайн. Стр. Жабенец, 2006. Поги-
бе рабёнак. Дйти хлба хуть кус-
чик. Стр. Ксти, 1962. ——  от чего. 
Не ткмо от хлба погибли, от вод 
погибли, и вод н была. Гд. Рас-
копель, 1966.  От огня происхожу, от 
огня и погибаю (Уголь). Евлентьев, 

Загадки. ——  за что. сли б ён был на 
вайн пагпшы, таγд фсе пагбли за 
рдину, за сва. Остр. Устье, 1961. 
||  Купаясь, тонуть в водоеме. та, 
кагд пагибе, знчить ён кричть 
«рятнки». Вл. Пахомово, 1963. ||  До-
хнуть от неблагоприятных условий 
(о животных). Фское жывтное 
и боле, и погибе. Н-Рж. Шики, 
1961. Не, ту старшку я уж никам 
ня аддм, пускй пагибит дма [кош-
ка]. Н-Сок. Маево, 1994. И тяпрь 
вить скатна па-фскаму: и бале, 
и пагибе. Печ. Заходы, 1995. сли он 
ли ан пагибит, он тжы с налёту 
кмним убивица [об аистах]. Пск. 
Виделебье, 1997. Уш ан [колдуны] 
так длают, што спас Бох, ва дварх 
длае, што скот пагибют, ни завист 
никк. Пушк. Поляне, 1980. Пршни 
шли ис кжы, вырабтывали сми, 
и карва, и лшать быве пагибе. 
Пушк. Алуферово, 1985. Закпарка 
кншки, и карва пагибет. Слан. 
Столбово, 1988. ср. гнуть. ||  Пере-
ставать жить, умирать. Чи лавк 
пагибе, [перед смертью] жа ле: ни 
с кем ни гряшл. Н-Рж. Жуково, 
1961. |  шутл. Плохо себя чувство-
вать от чего-н. Вот у нас кот паги-
бае [от жары], бяда; иш, растянулся, 
а ни уходит [в холодное место]. Гд. 
Островцы, 1996.
2. Мой Внька [цветок] пагибе, д-
рачки нет ф кастрле, заплыве. Слан. 
Заручье, 1998. Щука ныряет — лес по-
гибает (Коса (орудие)). Евлентьев, 
Загадки. Есь таке слчаи, и пагибя 
пря [озимь]. Кр. Переузино, 1951.
3. Я вот в там-та пагибю, што 
негрмотная. Гд. Островцы, 1972. 
4. Хазйство пагибла [во вре-
мя войны]. Порх. Михалкино, 1976. 
Рньшэ бывло каг грнет, а потм 
вёдро, а без дожд фсе труд ншы 
погибют, а дошть не призовёш. 
Пуст. Усохи, 1961. ||  Портиться, 
гнить без правильной обработки (о 



299

сене). У мя сна пагиби. Остр. Ко-
тельно, 1988. ||  Портиться, гнить (о 
фруктах). А бпкины [яблоки] бдут 
паги бть, гнить. Пск. Рыдалы, 1967.
6. Здарвъ, братшкъ, где-тъ пагибл-
тъ. Печ. Вишняково, 1960.

3. И так богови духъ свои 
предасть с миромъ [князь Алек-
сандр]… митрополит же Кирилл 
глаголяше: чада моя разумѣите, 
яко оуже заиде сонце Суздаль-
скои [земли]. Иерѣи и диакони, 
черноризци, нищии и богатии вси 
людие глаголааху: уже погыбаемь. 
Лет. II, С, б. г., л. 162 (сп. XV в.). 
Не погибай, не тужи. Разговорник 
Т. Ф., 245, 1607 г. 
ПОГБАТЬ1, сов. То же, что по-

гбнуть2. Куск прма на сипартар, 
бак был пагбана. Печ. Малы, 1964. 

ПОГИБТЬ2, сов. Поразмыслить, 
подумать. Свай галавй пагибй да 
втке. Аш. Малиновка, 1962. 

ПОГБТЬСЯ1, сов. Несколько 
искривиться; согнуться. Клка паг-
балась, плхо жар мишть ф пчки. 
Кр. Кресты, 1957. Цвят пагиблись 
гарс. Оп. Рясино, 1958.

ПОГИБТЬСЯ2, сов. Прове-
сти какое-н время наклоняясь, на-
гибаясь. Каг жли? Сярпм жли. 
Ну а каг жы ни тяжыл? Вот такй 
день погибисся, фсё загнфшы, так 
узниш, как разагнцца. Себ. Борисен-
ки, 1971. Вот пагибисся с сирьпм-та 
ны жар, другй рас в оннй стнки 
жнёш. Стр. Новоселье, 1972.

ПОГИБЩИЙ, а я, е е. Дурной, 
неисправимый, ни к чему не пригод-
ный; пропащий. Цлыми днми сидт 
з бутлкай, ни рабтаит, так пить; 
ён жэ пагибшший чалавк. Остр. 
Шики, 1976. ср. негдный.

ПОГБЕЛЬ1, и, ж. 1. Прекра-
щение жизни, смерть. та втачька 
пасжэн для пагбяли май. Локн. 
Опоки, 1962. Мхи кусюцца, скра 
им сафсм пагбиль бдить. Локн. 

Загорье, 1971. Чрный врон, чрный 
врон, Што ты вьёшся нда мной, Аль 
ма пагбиль чиш, Чрный врон, 
я ня твой [Песня]. Сл. Поддубница, 
1947. Один рядовой солдатик выис-
кался с своим словам: «…Ну, я боялся 
вам высказывать, что после он убьёт 
меня. Что я теперь вам говорю, вижу, 
что погибель ево. Он всим нам в ко-
рабли отвечал: чт хотите, возьмите, 
а моё слово поддержите». Чернышев, 
Сказ. и лег., 119. ср. гбель. >  Н а 
п о г  б е л ь  с а ж  т ь. Подвергать 
смертельной опасности. Ты в рмию 
ни попл, так служ нмцу. Так вы 
жэ мин на погбель сажите. Полн., 
Драготин, 1946. >  П о г  б е л и  н е т 
на кого, что. Восклицание, выражаю-
щее негодование против чего-н., воз-
мущение, досаду. Каγд в тир сль-
ный, γаварть: «Уу, γад γриб тый, 
паγбили на тиб нет». Нев. Осовик, 
1962. ||  Трудная, тяжелая жизнь. Тя-
прь-та жызьнь стла. А таг д па-
гбиль был. Гд. Островцы, 1972.  
——  О плохом самочувствии. Лет в-
сим ни был в ляс. Софсм ни ма-
г — пагбиль. Пл. Горбово, 1986. 
2. Бедствие в результате плохих по-
годных условий. Там зимй бой с ва-
дй, пагбиль. Кар. Малые Пети, 
1961. Грат пашл, вот и погбиль, 
картшку растябит фсю. Порх. По-
лянка, 1976.

1. Приходят же в литовскую 
землю, к литовскому королю Сте-
пану, от сего же помощи своей 
погибели увидети молят, вкупе 
же и совосподнимают его на вос-
противление брани с росийским 
царем. Пов. прихож. Батория, 
127, XVI в. Оскорбѣ же старецъ 
клосный, яко близъ бѣ погибели. 
Ж. Ник., 545, 1582 г. И архиепи-
скопь Иоанн приимъ икону сво-
има рукама, дасть ю двѣма диако-
нома и повеле нести пред собою… 
и вынесошя икону на острог… 
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А новгородци вси бяху за остро-
гомъ, не можаху бо противу ихъ 
стати, но токмо плакахуся кождо 
собѣ, видящее свою погыбель, 
понеже бо суздальци и улици по-
делиша на своя грады. Лет. II, С, 
б. г., л. 168 об. (сп. XV в.). С Москвы 
о великомъ заговении приеха на 
Тверь ко князю Михаилу Иванъ 
Васильевъ, сынъ тысяцкого да 
Никоматъ Сурожанинъ на хри-
стианьскую напасть… И приѣха 
Нѣкоматъ из Орды з бесермань-
скою лестию от Мамая с посломъ 
Чихажею во Тверь ко князю Ми-
хаилу со ярлыки на великое кня-
жение, и на великую погибель 
християномъ. Лет. Авр., 1375 г., 
л. 6 (сп. XVII в.).

Вар. погыбель. 
ПОГБЕЛЬ2, и, ж. Сгиб, изгиб. 

Погбель. Карпов. >  С о г н  т ь с я 
в  т р и  п о г  б е л и. Сильно накло-
ниться. Што ты хдиш сагнфшысь ф 
три пагбили, как карамслъ? Сош. 
Шатуново, 1960. З града здит — 
сагнлась ф три пагбили [от тяже-
лых сумок]. Остр. 

ПОГБЛЫЙ, а я, о е. 1. Ведущий 
к гибели. Это, говорит, город — поги-
блое болото. Чернышев. Сказ. и лег., 
328.
2. эскпр. Близкий к гибели; пропа-
щий. Паγблаи дяўчнки, сам сяб 
искалчят на ўс жысь. Денисенко, 
Нев. Смольное, 1978.

ПОГБНУТЬ1, н у, н е т, н е, сов. 
1. Трагически потерять жизнь, пере-
стать существовать. У нас црква 
е. А поп нту, ходть нкому, нарт 
погпшы. Стр. Лазуни, 1964. Ф глат 
цылавчью мсу ли. Клавдша ма 
пагбла, з гладу пагбла. Н-Рж. Гри-
дино, 1961. Атц на вайн паγпшы. 
Пуст. Станки, 1962. Он [сын] 
и пагп на мнах. Пушк. Поляне, 1980. 
Двинццать ран, нжыкам трнута, 
бпка за сва труд и пагбла. Беж. 

Ашево, 1977. Братшка ф партизнах 
пагп. Пушк. Поляне, 1980. Адн сын 
в марякх утанл, другй на китйскай 
гранцы пагп. Дн. Чертёны, 1969. Ой, 
скко там погбло людй. Постух 
жывва в огнь брсили. Ляд. Запо-
лье, 1968. Брта атравли ф сталвай, 
худя рба, пакшали ф сталвай, 
мнга людй пагбла. Беж. Ухошино, 
1977. Ан, кагд пашл ухжывать, 
дньги за пагпшэва мужык, пашл, 
штоп дабвили. Остр. Подмогилье, 
1985. Апракнулась машна, и бе 
пагбли. Пушк. Васильевское, 1980. 
У срак ўтарм гад пагп на вайн. 
Себ. Дивны, 1951. Нарду мла 
астлась, мушшны фсе пагбли. 
Шшас мушшны два, а жншшын 
семь-всимь. Н-Сок. Фетинино, 
1952. А в ту вайн млый брат пагп, 
сафсм ня вярнлси. Беж. Фатей-
ково, 1962. Млая систр астлась 
в Линингрди, сын пагпшы. Вл. 
Курово, 1963. А ён не даст салдтам 
пагбнуть. Во как ён рукавадл 
ншым бртам. Дед. Городно, 1967. 
В вайн пагп сын в мен. Палк. 
Симоняты, 1981. Муш памёр, сын 
в вайн пагбли, вот ання и ста 
ужэ двццать три гда. Холм. Вы-
ставка, 1964. Я вот сиж плчу, мин 
спршываю: «Што ты плчиш?». Я 
и говор: «Да вот Сирёжа, у мин брат 
пагпшы, я сиж по ём и плчу». Гд. 
Ремда, 2008. Крест имл гергифский 
за пирипрву Вслы — рик. Мнга 
там ншых пагбла. Пск. Дуб-Бор, 
1968. В вайн три плямнники, два 
зтя паγбли. Пуст. Станки, 1962. 
Муш пат Тарпицэм пагп, ф првый 
гот [войны]. Пуст. Вербилово, 1990. 
Халты, маскиравца пат трав, нисл 
партизнам. У мишк наталкла. 
Два рза прашл, на тртий чуть не 
пагбла. Пуст. Алоль, 1985. Пша 
письм камандр, што от ваш брат 
пагп ф такм-та гради. Пушк. Поля-
не, 1980. Сна аннав в рмию взли, 
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так там и пагп. Пск. Большие Толби-
цы, 1963. Здесь мнга в Лашшнах-та 
пагбла, плный полк ли дивзия. 
Пмятник стат. Пск. Гверздонь, 1999. 
Яйный мужк на войн пагпшый. 
Н-Рж. Шики, 1961. сли б ён был на 
вайн пагпшы, таγд фсе пагибли 
за рдину, за сва. Остр. Устье, 1961. 
Со свом мужыкм шосьт лет не 
жла, он ф чатрнацатом где погп, 
ф тю ешш войн. Пл. Нежадово, 
1964. Мш-тъ у мен пагп-та ишшё 
ф фнску вайн. Гд. Подолешье, 1996. 
Гавар, састка ма там паγбла. 
Беж. Цевло, 2004. Дти сва пагбли, 
тепрь асттнева берег. Холм. Ло-
синая Голова, 1964. Мы вросли без 
оцц. Погп ф гражднской войн. 
Ляд. Заполье, 1968. У дда шэсть 
сынф и дчка, фсе пагбли. Вл. 
Хмелево, 1963. ср. погнуть, погть. 
>  П о г б н у т ь  п о в ш а н ь е м. 
Давн был слчай: человк погб 
повшаньем. Остр. >  Б е з  в е с т и 
(б е з в с т н о )  п о г б н у т ь. Про-
пасть без вести. Бз вести пагп, 
так бла псана. Эст. Воронья, 1946. 
У састки сын бязвсна пагп. Пск. 
Филатова Гора, 1970. Па дрису 
написли, погп бз висти. Стр. Лу-
дони, 1975. Бз весьти пагп. Печ. 
Моложва, 1972. Брты бз вести 
пагпшы. Пыт. 1971. ||  Утонуть в во-
доеме. У нас [в деревне] абжрливая 
зера, мнга людй пагбла [в озере]. 
Порх. Гвоздно, 1974. Чилавк пагп 
в зири, пашл парыбчить и пагп. 
Гд. Юшкино, 1982. Падут купца, 
плывт, и пагбнет чиловк. Стр. 
Пятчино, 2001. ||  Сдохнуть от небла-
гоприятных условий (о животных, на-
секомых). У мян веть кры погбли, 
три цлых. Сми по сяб погбли, 
иль кот навязлса. Порх. Ясно, 1974. 
Такя артль бальшя бла, а тлка 
семь крачек, адн пагпшы, катрую 
рябта далбанли. Кр. Рагозки, 
1961. Пак вязл с Пячр, кур стли 

вынимть с карзначки, а адн уж 
пагпшы. Печ. Крупп, 1995. Дашл 
да тав, што в анн ночь погбла 
30 питялй. Пушк. Поляне, 1980. Пчё-
лы чень трудалюбвыи насякмыи, 
мтка есь, сли ан пагбнет, то 
фся сямь расспицца. Вл. Хмеле-
во, 1963. Гды мястми жывт, а то 
бы фся скатна пагбла. Пушк. Ва-
сильевское, 1980. Шшяс карфка 
пагбла, забалла. Пушк. Поляне, 
1980. Офц и барнчык, мать их 
пагбла зимй, корва та забадла 
офц, а он прочка остлась. Ляд. 
Заполье, 1968. А ма сабка пагбла 
два мсица назт. Стр. Молоди, 2001. 
Пчлы аспались, пагбли. Остр. 
Тузы, 1961. «Нна, а где астальни 
цыплта?» — «Пагбли, аннав зада-
вли, трёх катянты сьли». Остр. 
Каношино, 1961. Гбнуть параста, 
и у ёй пагбла. Остр. Орлово, 1997. 
Ко рва зимй погбла у них. Пл. 
Лядинки, 1968. В аднав два вал 
пагбли. Остр. Сухлово, 1968. Карва 
в нас пагбла. Пуст. Вербилово, 1966. 
Тилца был харшая, а пагбла. Кр. 
Заречье, 1983. ср. погнуть, погть. 
||  Перестать жить; умереть, скон-
чаться. А мне типрь ничеγ ни нда, 
дти паγбли, и я паγбну. Холм. Лед-
но, 1963. 
2. Не вырасти, завять, засохнуть 
(о растениях). Адн гот макрцы 
нифправарт бла, лук и пагп весь. 
Пск. Ольгино, 1970. У нас фсё пагбла 
в агардах, ня бдет картшки, 
фсё згарт. Оп. Шопорево, 1975. 
У мян был сат харшый, да блаки 
повмирзли фсе. Весь сат пагпшы, 
так и стат сухй. Палк. Самохвалово, 
1981. У вас цвет пагп. Палк. Грибули, 
1981. А сли не праржыш, так мги 
пагбнуть. Остр. Каношино, 1961. 
А хлеп пагбне. Пск. Шики, 1968. 
Вшня фся памёрзла, фся пагбла. 
Порх. Корж, 1963. Кружвник весь 
пагп. Стр. Подложье, 1975. Агурц 
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йишшё ни атсжывали, где пагбнут, 
там и сажим. Н-Рж. Кузьмино, 1978. 
ср. погнуть, погть.
3. перен. Оказавшись в трудном по-
ложении, потерять возможность 
жить по-прежнему. Пастфти крест 
взамну слоф, Што я пагбла чрес 
любвь [Песня]. Палк. Родовое, 1970. 
Я думал своей жены, как своей души: 
жена моя подвела, погиб я навсегда. 
Чернышев, Сказ. и лег., 122. Подлетел 
к евоному платью, схватил евоный 
меч. Этот волшебник даже обомлел. 
«Да, не думал я в себе. Ну, я теперь 
погип». Там же, 121.  
4. Перестать существовать из-за пло-
хих условий; разрушиться. Рася ня 
пагбнит, и праваслвийи астница 
в аднй Расйи. Стр. Молоди, 2001. 
А сли там што погбне наверх [бал-
ка, труба, крыша на чердаке], как туд 
залзиш, дмик та стрый. Остр. По-
каты, 1997. сли вайн, пагбнет фсё, 
аль астницца каке жхарства. Беж. 
Ухошино, 1997. Дрива граз сламла, 
и хнаи [аистов] гнизд пагбла. Печ. 
Рагозино, 1998. ——  О географическом 
месте. Мснасьть пагбла. Остр. Ла-
рино, 1968. ср. погть. ||  Испортить-
ся, сгнить без правильной обработки 
(о сене). Сна ф капнх незгрбленае 
пагбла. Печ. Киршино, 1995. ||  Ис-
портиться, забродить, скиснуть (о ка-
пусте). Мать залялась на мин, што 
капсты купла. Мы поли, и он 
погбла, посл обда шбай заходла. 
Стр. Теребуни, 1975. |  перен. Прийти 
в упадок, не развиваясь (о предприятии, 
общественном хозяйстве). Ввливали 
ф калхзи, ям нда памагть, сафсм 
пагп. Пушк. Синичино, 1989. 
5. Выйти из употребления за ненадоб-
ностью. На головх павй носли, 
тяпрь их нет, давн они погбли, 
с стцу шли, бльшэ крсные. Себ. 
Томсино, 1961. ср. погнуть.
6. перен. Деться куда-н.; затерять-
ся, пропасть. Дакумнты при нмцах 

пагбли. Пушк. Васильевское, 1980. 
Пагбнул лисапт в яв. Сош. Шмой-
лы, 1958. Рас пагбла кпия, падй 
другю. Локн. Васьково, 1961. 

1. И отъ тово, государь, во-
еводцково насилства крестья-
нишка помни и мы, сироты твои 
посадцкие людишка, до конца 
погибли. Кн. писц. II, 86, 1637 г. 
И мы бѣдные середние и мел-
кие людишка… въ конецъ разо-
рились и до основания погибли, 
потому что тѣ прожиточные люди 
насъ бѣдныхъ сиротъ во всемъ 
утѣсняютъ. А. земск. торг. д., 26, 
1665–1666 гг. ||  Сдохнуть (о жи-
вотных). Святый рече: Симеоне, 
зане не бысть мнѣ скорби о твоей 
лошади, яко погибе у тебе лошадь, 
еже ми скорблю о томъ, кто укра-
дохъ лошадь отъ просторазумия. 
Ж. Ник., 544, 1582 г.
3. И мы въ конецъ погибли. 
А. земск. торг. д., 24, 1665–1666 гг. 
Тогда, егда быша мнозии деж-
деве, бысть проявление нѣкоему 
священнику в Велеискои волости 
на Плотичне: едущю ему поутем 
бысть тма и по тме облак све-
тел, та же глас невидимо глаголя: 
повѣжь людем, дабы ся обратили 
кождо от злаго безакониа и зло-
бы, и каялися, и будет милостивъ 
господь неправдам их, да не по-
гыбнете злѣ до конца. Лет. II, C, 
1484 г., л. 219 (сп. XV в.). И много 
думавше [псковичи], отрѣкоша 
имя [князьям Андрею и Борису], 
глаголя: …не хощемъ двема ра-
ботати, но хощемъ единого оспо-
даря держатися великого князя 
Ивана Васильевича, старѣишага 
брата вашего; а вамъ чоломъ бием, 
и сами о своем добрѣ и о нашем 
думаите, какъ бы еще нашему гра-
ду до конца не погыбнути. Лет. II, 
C, 1484 г., л. 216 (сп. XV в.). ср. из-
гибнуть. 



303

7. Уменьшиться, умалиться. Въ 
лѣто 6920 (1412) мѣсяца июля 
въ 5 бысть знамение на небѣ 
въ солнцѣ: третья часть погибе 
солнца яко то обѣдню отпѣти. 
Покровск. Приписки, 279, 1412 г. 
Того же лѣта бысть знамение въ 
солнцы, погибло все не на ясны 
час, месяца марта въ 6. Лет. I, П, 
1486 г., л. 645 об. (сп. XVI в.).

Вар. погыбнуть. 
ПОГБНТЬ2, н у, н е т, н е, 

сов. Придать чему-н. дугообразную, 
изогнутую форму; согнуть. Игре 
с юлй и пагбнул её, пагнл тяпрь. 
Палк. Самохвалово, 1961. Акрчины 
пагбнута, сгбана, а патм дскам 
абивется [лодка]. Палк. Ушаки, 1981. 
ср. погнть. 

ПОГИБНТЬСЯ, сов. При-
нять дугообразную, изогнутую фор-
му; согнуться. Вал-та [у колодезного 
врота] жалзный, ён пагибнфшы. 
Палк. Горбунова Гора, 1976. Тык, два 
кал забивюцца, две жардны, анн 
вша, другя нжа, плки тнкии, 
сантимтра на чатри-пять, тника 
пагбницца. Кр. Блины, 1956. ср. 
негдный. 

ПОГБШИЙ, а я, е е. Мораль-
но опустившийся, неспособный вер-
нуться к честной жизни, стать по-
рядочным; конченый. Ан и сичс 
прода самогнку, но пь и сма, 
погпшэ чэловк. Кр. Зубавы, 1999. 
ср. негдный.

ПГИБЬ, [и], ж. 1. Беда, напасть, 
мор. Пгибь. Даль III, 153. + Карпов. 
2. Изгиб. Пгибь. Доп. 

ПОГН, [а], м. Пропажа. Погн. 
Доп. + Карпов.

ПОГНУТЬ, н е т, н ё т, н е, сов. 
То же, что погибнуть1. 1. Сынк на 
вайн пагл, так я с дацкй. Палк. 
Марково, 1961. А как вайн, так фсе 
и пагнуть. Холм. Ветно, 1962. Нарду 
пагнула мнга. Н-Рж. Жуково, 1961. 
Погнуть, погп, похоронть у йей. 

Ф Скугрх утц захорнен. Дн. Черте-
ны, 1969. А тут рас с эроплна людй 
снимли; отломлся шмат ат льднки, 
и понесл в мри. Фсих взли и не 
дли погнуть. Гд. Островцы, 1972. 
Муш у мя пагнуфшы давн. Сл. Ти-
неи. Изминл мин залёта, Дмал, я 
погнула, Ма любвь, тва измну 
С мост в рчку кнула [Частуш-
ка]. Порх. Теребушино, 1998. Хатли 
сажчь нас [немцы], да пажалли, а то 
бы фсе пагнули. Порх. Евановичи, 
1962. Атц гаварт: фси мы пагнем. 
Порх. Гвоздно, 1967. Дачк у её 
пагнулъ. Порх. Слобода, 1967. Не дал 
Гаспть пагнуть, и ни пагнул. Вл. 
Курово, 1963. Вот давй мне пиддист 
рублй, виз тиб, и мне пагнуть 
из-за тиб, ни павиз. Вл. Курово, 
1963. Как фтамна бмба взарвцца, 
фсё снясёт, весь мир пагни. Остр. 
Пашково, 1960. Семь дитй бла, 
адн сын ф салдтах пагнул. Оп. 
Мышино, 1966. Братйник мой ў 
нмцаф ў плян пагнул. Тор. Михай-
ловское, 1963. В дярвни Шлафска 
Стга нарт нмцы ф сари сажгл, 
весь нард пагнул. Беж. Пожен-
ка, 1969. Погинёт. Белинский, Оп. 
Погнет Вська по-напрсному. Бе-
линский, Оп. Пльцым паќажут: «Ты 
пагниш», у мян власы дбью ткы 
стли [о войне]. Печ. Вишняково, 1960. 
хали на Слнцы и пагнули. Пск. 
Мазгирино, 1959. Не дал Бох погнуть 
дитёнку. Стр. Гривы, 1971. + Кр., 
Пыт., Сош., Копаневич, Карпов. ср. 
погбнуть, погть. ||  Сдохнуть от не-
благоприятных условий (о животных, 
насекомых). Пчлы есть малнька. Я 
пазабалл, гот атлижл в бальнцы, 
чытри симь пагнула [пчёл]. Остр. 
Шики, 1976. Мух бьёш лошабй, как 
вдриш, так мха и пагне. Оп. Мы-
шино, 1966. А свньям гарча пшша 
няльз, мги пагнуть. Остр. Ка-
ношино, 1961. Галав нда сперв 
стябть, кагд слце зайдёт, тагд 
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пагне. Остр. Заноги, 1961. Мнгъ 
канй пагнулъ; кто куплл, фсе 
равн пагнули. Сер. Ремда, 1956. 
А так ндъ придержть [овцу], пакдъ 
пагнит. Печ. Заходы, 1972. Снятк, 
мленька рпка, мнга ей пагнула, 
вад нет. Пск. Большая Дуга, 1973. 
Дьве кры пагнулъ. Сер. Боровик, 
1958. + Доп.; Карпов. ср. погть. 
2. Фсё равн трав пагня: дш жы. 
Дед. Кипино, 1962. Трав погнит. 
Печ. Терехово, 1960. + Доп. 
5. Стан такй, бёрда. Тапрь фсё 
пагнула [ткацкий станок]. Вл. Черпе-
са, 1952 Так ўсё и пагнала. Оп. Огур-
цово, 1951.  
6. Погнуть. Копаневич. + Карпов. 

1. А мы, холопи твои, и кре-
стьянишка наши живутъ въ 
уѣздѣхъ по литовскому и по 
нѣметцкому рубежу, чтобъ намъ… 
посадцкимъ людишкамъ, тѣмъ 
твоимъ царскимъ жалованьемъ 
отъ ихъ насилства обороннымъ 
быти и до конца не погинути. Кн. 
писц. II, 86, 1638 г. Вели свой госу-
даревъ указ учинить, чтобъ намъ, 
холопямъ твоимъ, будучи на тво-
ей государевѣ службѣ въ конецъ 
не погинуть. Там же, 98, 1650 г. 
А въ челобитной его написано:  
…чтобъ великий государь пожа-
ловалъ его Кондрашка, велѣлъ его 
записать… въ записные книги за 
Печерскимъ монастыремъ, чтобъ 
ему, скитаяся межъ розныхъ вот-
чинъ, не погинуть напрасно. Гр. 
порядн., 325, 1669 г. 
3. Дивья дорого купить, да на-
добь опять продать, кабы на во-
роту не пало да опять мнѣ не по-
гинуть; дивья тебѣ на мой ворот 
спехнуть. Разговорник Т. Ф., 282,  
1607 г.
ПОГНУТЬСЯ, сов. 1. Накло-

ниться. Доп. 
2. Натянуться, чтоб достать что-
нибудь. Доп. 

ПОГРКИВАТЬ, а е т, несов. Кри-
чать время от времени. И он на нев 
погркиват. Стр. Сковородка, 1959.

ПОГТЬ, сов. То же, что погб-
нуть1. 1. У мян пагл муш, и сын 
пагл, анн астлась. Палк. Петри-
чино, 1961. Пришл к нам партизны 
с Марзава. Нмцы акружли, паки-
дли грант в дом. Фсе так и пагли. 
Дед. Городно, 1974. Адн брат пагл 
в вайн, фсе астальне в Ленингрди. 
Остр. Дубки, 1973. Сястр пагбла, 
муш в эту вайн пагл. Остр. Крю-
ки, 1978. Дти пагли, рды никакй. 
Пушк. Тучи, 1958. Пажла, апть 
вайн, пагли ба сна. Беж. Гнезди-
но, 1962. Ан фсё ревне, плче, сын 
пагл, муш мер. Остр. Ереминцы, 
1960. Я тлька слязм абливлась: 
два [сына] ни вярнлись, там пагли. 
Остр. Троицкие, 1960. Как грхнул 
пяск, заспал аннав, тртий 
выскачл. Тав вярёфкай абвязли; 
он гаварт: «Атпустти мян, фсё 
равн пагли». Порх. Горка, 1962. 
Такя стршная граз бла, такй 
притк был, мнга людй пагла. 
Пушк. Тучи, 1958. Давязл на нацлк, 
а то мы бы пагли. Пушк. Савкино, 
1948. Девушка-красавица, пушшай 
даже обе мы погили, но я от тебя не 
прочь. Чернышев. Сказ. и лег., 92. Де-
вушка-царёва дочь: «Идите, пожалуй-
ста, Иван-царевич, где даже вы были. 
Пушшай я луче онна погила, чем и вы 
с-за меня». Чернышев. Сказ. и лег., 
92. ||  Сдохнуть от неблагоприятных 
условий (о животных, насекомых). 
У нас кшка не раскатенлася, ан 
вижжла, верешшла, так и пагла. 
Дед. Городно, 1974. Склька в там 
гад карф пагла. Остр. Козлы, 1960. 
Мнга карф пагла, племяннх 
рньша у нас не бла. Остр. Кано-
шино, 1961. Бывла брава вазьмёш, 
браф жывё, а свинн пагла. Остр. 
Блъ две афц с янтъми, карвъ 
паглъ. Печ. Заходы, 1972. У мян 
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сямь чатри пчол пагла. Остр. Ду-
бовик, 1961. 
2. Льн пагли, патам жырк 
землькъ хчит. Печ. Ильн, пагла 
фсё, нда вравнить. Остр. Бланты, 
1961. 
3. Ну, я теперь погил. Чернышев, Сказ. 
и лег., 121.
4. Тагды пагил бы строп. Сош. Шмой-
лы, 1958. 

ПОГЛДИТЬ, г л  ж у, д и т, сов., 
кого, что. 1. что. Сделать гладким, 
проводя горячим утюгом. Нивстка 
пра сла паглдить плошницу и за-
на вски. Пск. Мельницы, 1966. сьта 
утю жк, уголькф налжым, да и по-
глдим. Ляд. Заполье, 1968. ||  без доп. 
Сделать работу по глаженью белья, 
вещей. Патм нда паглдить, у мин-
та нту [утюга], а ф дирвни мнга. Гд. 
Замогилье, 1959. ср. погл диться.
2. кого по чему. Поласкать, легко про-
водя рукой, выражая добрые чувства. 
Ребятшак по голов поглдили, 
схара куск дли. Гд. Подолешье, 1996. 
——  что. Бла гадние, кто шэршвай 
рукй ппку паглди, а прни узнли 
и взли шштку. Печ. Крупп, 1995. 
||  кого. Поласкать (животное), распо-
лагая к себе. Нда паглдить карфку 
[чтоб молока дала]. Пуст. Алоль, 1985. 
Ни сесть на конька, ни погладить 
конька (Блоха). Евлентьев, Загадки. 
Витирчик, Витирк [обращение 
к лошади]. Паглтти. Беж. Митро-
шино, 2003. Пъцалю, паглжу, жалю 
[телят]. Порх. Малые Пети, 1975.  
| кого. перен. Лишив жизни, съесть 
(о хищнике). И авчку ни прапстит 
[волк], и карўку паγлдит, любтель 
он с тим длам занимцца. Себ. Ан-
нинск, 1971.
3. что. С помощью инструмента сде-
лать гладким, ровным; выровнять. 
Ршпаль по древу, поглдить оглб-
лю ли падшку, ли што. Остр. По-
каты, 1997.

ПОГЛДИТЬСЯ, сов. Сделать 

гладким белье, произвести глажку. Я 
шшас хач паглдицца. Пыт. Артёмы, 
1983. ср. погл дить.

ПОГЛАДОВТЬ см. поголодовть. 
ПОГЛЖИВАТЬ, несов., что чем. 

Иногда, время от времени гладить (бе-
лье). Бли катлки, катлачки таки, 
бальё глдили. Првда сццавае па-
гл жывали утягм. Порх. Горка, 1962.

ПОГЛЗ: >  П о г л  з а  н е т. 
О  том, что кому-н. никто не нравит-
ся. Змуш нейдёт, паглза нет. Беж. 
Скурдино, 1982.

ПОГЛАЗТЬ,  ю,  е т, сов., 
на кого, что. Посмотреть, направ-
ляя взгляд куда-н. из любопытства. 
По глазть пришл на свдьбу (без 
транскр. в источн.) Локн. Подберезье, 
1959. Я на мнагх бывла паглазла. 
Сл. Поддубница, 1957. Поглазть. Бе-
линский, Оп.

ПОГЛЗИТЬ, сов., с придат. 
предлож. Посмотреть на что-н., наби-
раясь опыта. Камнье првае, патм 
брёвны, паглсьте, как стрят. Сер. 
Мельница, 1956.

ПОГЛСИЦА, ы, ж. Местная 
разновидность территориального диа-
лекта, говор. Братнь и братшка 
адн и т ш, у кав какя паглсица, 
тк и назавт. Пуст. Усохи, 1961. ср. 
поговрка. 

ПОГЛЗДКА, [и], ж. 1. Гололеди-
ца. Поглздка. Даль III, 154. + Карпов. 
ср. поглездха.
2. Катание на льду. Поглздка. Даль 
III, 154. + Карпов. ср. поглездха.

ПОГЛЕЗДХА, [и], ж. То же, что 
поглздка. 1. Даль III, 154. + Карпов.
2. Даль III, 154. + Карпов.

ПОГЛОДТЬ,  ю, ж ,  ж е т, сов. 
1. Съесть немного чего-н. Куш хлба, 
пагладю ке-кк, рки-та разбты. 
Печ. Лисьё, 1974. Карвы трам рна 
па дярвне пагладю и фсё. Гд. Спи-
цыно, 1981. 
2. что. Погрызть, крепко сдавливая 
зубами; раздробить твердое. Карне-



306

плды, кармавя брква, назы вли 
гибрт, он и фксный, ачстиш и паг-
лжыш. Палк. Сапры, 2000. Паглжаш 
сухю крку. Остр. Подмогилье, 1970. 
3. Выесть наболевшее из прогрызенной 
раны животного (о крысе). [Крыса] 
вот тут на той на хлке [у поросен-
ка] прола дрку. Пардошная бла 
дрка такя. Когд забярёцца туд, 
поглжэт. А потм наврно зажывет 
ф свинь-то. Дед. Навережье, 2005. 

ПОГЛОДТЬСЯ,  е т с я, сов., 
с кем. Покусать кого-н. в драке. 
Мжэт, сабка с кем пагладеца, 
и идёт скчная. Локн. Пузево, 1971.

ПОГЛДКИ, [к о в], мн. 1. Огрыз-
ки, объедки. Доп. + Карпов.
2. Брань, ругательство. Поглдки. 
Доп. + Карпов. 

ПОГЛОТТЬ,  ю,  е т, сов., чего. 
Выпить некоторое количество; по-
пить. А чайк-та я паглатю. Порх. 
Степаново, 1970. «Приняс бнач-
ку», — ну принясл, он [муж] паглатл 
нямнга тай слткай втки. Локн. 
Пузево, 1969.

ПОГЛОТИТЬ, сов., кого. 
Съесть, проглотить. ——  образно. 
В богоспасаемом же граде Пско-
ве государевы бояре и воиводы, 
и все вои, и псковичи, и весь яже 
о Христе освященный собор, цер-
ковнаго кормила правителе, сие 
слышавше: первие, яко уже при-
ближаютца ко граду Пскову [во-
йска Батория], второе, яко лев ре-
вый, живии поглотити хотят. Пов. 
прихож. Батория, 138, XVI в. 
ПОГЛОЩТЬСЯ,  е т с я, несов. 

1. чем. Оказываться на какое-н. время 
захваченным. Нас семь братьев, мы 
летами равны, а имена имеем разные; 
время одного поглощается другим 
и опять тем же порядком изрыгается 
(Семь дней в неделе). Евлентьев, За-
гадки.
2. Зарастать растительностью, ме-
леть, постепенно пропадая. А у нас 

здесь смая красвая, пажлуй, зира 
Остравта. Ан ни паглашшйицца, 
как други, други сафсм прападют. 
Пуст. Красное, 1973.

ПОГЛУЗДТЬ, сов. экспр. Про-
вести какое-н. время в разговорах; по-
говорить. Памалчм, ан паглуздт, 
паглуздт. Н-Сок. Утаево, 1968. ср. 
поболтть. 

ПОГЛУМТЬ, сов., кого. экспр. 
1. Специальным приспособлением при-
хлопнуть, побить. Вазьм-ка лап тш-
ку, нда мух паглумть. Н-Сок. Алё, 
1969.
2. безл., чем. Испугать, оглушив и осле-
пив на какое-н. время (о явлении при-
роды). В друγй дом [молния] папла, 
паγлумла мнγих γразй. Себ. Чер-
нея, 1962.

ПОГЛУМТЬСЯ, сов. 1. Погово-
рить, пообщаться. Схадть ф па гс, 
фсё паглумтесь. Пасидть и паглу-
мца. Порх. Михалкино, 1976. ||  у кого. 
Послушать разговор, понаблюдать 
работу. А мжна в вс паглумцца. 
Н-Рж. Каруза, 1957. ||  с кем. Полю-
безничать, пококетничать. С кем-
нибть паглумлась ты — вот мжык 
и рассярдлся. Остр. Пунино, 1961.
2. Провести некоторое время без ра-
боты, отдохнуть. Паглумлась — 
пар за рабту. Н-Рж. Кудяево, 1957. 
Как стархи гавар, паглумтесь, а я 
пайд дать. Аш. Трубецкое, 1962.
3. Поинтересоваться чем-н., посмо-
треть на что-н. Пойдём, поглуммся, 
посмтрим. Печ. Подграмье, 1962. 
«Чав ты в магазне ня сташ?» — «А 
вт шшас афтбус прид, хач паглу-
мцца». Н-Рж. Михалкино, 1966. 
——  на кого. Поглумлись на ребёнка, 
так сглзили ег (без транскр. в ис-
точн.) Гд. Низовицы, 1961.  ||  с придат. 
изъяснит. Наблюдая за кем-н., осу-
дить с насмешками. Пасидм чсик, 
паглуммся, как маладёш танцит. 
Как им ня надость фсё адне. Печ. 
Заходы, 1995. 
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4. Побаловаться, подурачиться. 
Поглумлись и остлись ф Петчры. 
Порх. Верхние Горки, 1961. ||  с кем. 
Веселя, пошутить. Паглумсь з дф-
ками, а то им скшна, развесял их, 
паглумсь — паигрй. Н-Рж. Ольхи, 
1961. 
5. с инф. Ошибиться. Поглумлся на-
лить, да и опрокидь через край. Доп., 
Пск. + Даль III.

ПОГЛУНТЬ, сов., чего. Съесть, 
выпить какое-н. количество. Поγлу-
нй чав-нибть, у теб ш ка рвы нет. 
Нев. Дудки, 1961. 

ПОГЛУШТЬ, и, сов., что. 
Сильным звуком лишить на время яс-
ности слуха. Гармшка-рязшка, тя 
завижжть, фсю рманку паглшы. 
Остр. Врев, 1978. ср. оглушть. 

ПОГЛЫБТЬ, сов., безл. Сде-
латься глубже (о водоеме). Тут фсигд 
млка бла, а сичс паглыбла. Себ. 
Мидино, 2002.

ПОГЛМЛИТЬ, сов. По скла-
дам медленно прочитать вслух что-н. 
Когд надрмлицца тльки, так 
почытеш, поглмлиш немншко. 
Гд. Гверёстка, 1946.

ПОГЛД, а, у, м. 1. Оглядыва-
ние, осматривание кого-, чего-н. За 
поглд не возьмем денег. Карпов. 
ср. поглдка. >  Н а  п о г л д. а) По 
внешним признакам, по внешнему 
виду; на вид. На паглт мса сырóе, 
а анó свáренае. Тор. Назарино, 1963. 
Привял карóвушку, харóшая на 
паглт, вмя тóлстая. Пушк. Тучи, 
1958. Так и карóва на паглт красвая, 
а к малакý плахáя. Остр. Заходы, 1960. 
Мóжэ, ён и знáе на паглд, каке 
рбы. Н-Рж. Плужкино, 1957. Мужк 
тот не харóш на паглт. Беж. Ухошино, 
1977. Зть-та тóжэ был жанáтый и ря-
бёнак есь, я бы явó ня пабракавáла, 
он на паглт ня хýжы людéй. Пушк. 
Васильевское, 1980. Ни на паглт в ём 
ничявó нéту дóбръва, тóлку в ём нет. 
Холм. Сопки, 1975. А анá-тъ на паглт 

красвъя. Холм. Стрежино, 1975. 
б) По первому впечатлению, на первый 
взгляд. На паглт внна чылавéка: 
какóй ён — харóшый áли худóй. Беж. 
Савкино, 1969. Нивéстка-тъ хадóвъя 
такáя, гатóвит; мне панрáвилъсь; так, 
на паглт хърашá. Кр. Платишино, 
1983. Дéфки, а нъ паглт-та ён мáлиц 
ничавó. Холм. Стрежино, 1975. в) Без 
примерки. Да éти тýфли и на паглт 
вилкия. Пуст. Андрейково, 1973.  
г) в знач. вводного слова. К примеру, на-
пример. Éва у нас рга есть, на поглт. 
Ляд. Тупицино, 1959. 
2. Выражение глаз, лица; взгляд. 
Бáтька мой стрóγий был стрáшна; мы 
яγó бались паγлда. Нев. Трехалёво, 
2009. 
3. Надлежащий уход за кем-н.; кон-
троль, присмотр. Рас за ним паглду 
нет, так ы сáми нехарóшые. Палк. 
Плетни, 1976.

ПОГЛЯДÁТЬ, á ю, á е т (ь),  á е, 
несов. 1. Несов. → поглядéть и по-
глсти, поглсть 1. И-и, фсё пагля-
дáить, гриб астáвила сва. Н-Сок. 
Алё, 1969. Ня хóчеть игрáть [ре-
бенок], фсё паглядáеть. Н-Сок. 
Алё, 1969. Ни паглядáйти друк на 
дрýга, пéйти малакó. Локн. Паню-
тино, 1992. Карóва нюх чýствуит, 
идёт и поглядáит. Пуст. Шалахо-
во, 1975. Сам з-зы углá пыглядáя, 
пакýда я ни зывапéла. Пск. Рогово, 
1962. Δ  П о г л я д á т ь  в ы с о к ó 
(п о в ш е ).  Вести себя уверенно, не-
зависимо. Стáла поглядáть павшэ. 
Гд. Чорно, 1954. ||  Смотреть рассеян-
но, невнимательно. Идý, поглядáю, 
дéду в бóръду стукнýлъся. Гд. Безьва, 
1985. ||  Смотреть с растерянностью, 
с недоумением. Нéчя тепéрь паγлядáть, 
каγдá ýшы прахлóпал. Пуст. Станки, 
1962.  
2. Несов. → поглядéть и поглсти, 
поглсть 2. А мáслинка так паёца: 
«А мы Мáслинку дажыдáли и в акó-
шычька паγлядáли». Усв. Северики, 
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2011. У акóшачька паглядáли, па-
глядáли [Песня]. Усв. Северики, 2011.
3. То же, что поглдывать 2. Там 
цыгáни пли и гулли, На цыгáнку 
кóса паглядáли [Песня]. Печ. Пав-
лово-Блины, 1970. А Бóрька скосакá 
паглядйит. Себ. Припиши, 1962. 
||  на что. Смотреть на что-н., же-
лая это иметь, получить. Кóшка так 
и паγлядáить на кáшу. Вл. Синие Во-
рота, 1962. Хош жди, хош паγлядáй, 
а бóльшы тябé уж ня дадýть. Нев. 
Трехалёво, 2009. ||  кого. Время от 
времени устремляя взгляд, следить 
за кем-, чем-н. Я там вас пъглядáла, 
дъ ня видáла. Гд. Чудская Рудница, 
1960. ——  с придат. изъяснит. Ма 
мальчшки хóдят вакрýк, паглядáют, 
штоп ни éхали палицáи ли нéмцы. 
Пуст. Шалахово, 1975. 
4. Несов. → поглядéть и поглсти, по-
глсть 3. Ўстáну, паглядáю, паглядáю, 
где у кавó двор аткрт, тагдá печ 
затаплю. Н-Сок. Алё, 1969. 
5. Несов. → поглядéть и поглсти, 
поглсть 5. ||  что. Осматривая, про-
верять. Ставни сéти стат нядéлю 
в вадé, а патóм мы их паглядáим. Гд. 
Подолешье, 1991. ||  Проводить меди-
цинский осмотр. И он [врач] впиша 
мне рицп и хърашó пъглядáе. Пск. 
Большая Дуга, 1973.
6. Несов. → поглядéть и поглсти, 
поглсть 8. ||  Следить за сохранно-
стью, безопасностью чего-н. Во, 
паγлядáй, хазйницайти тут, дéфки. 
Кун. Козинцево, 1961. ||  Следить, не 
позволяя произойти, совершиться 
чему-н. нежелательному, опасному. Я 
сижý, тóлькъ пъглядáю [за печкой], 
так и ни хадти сюдá. Гд. Стропицы, 
1982. ——  с придат. изъяснит. Мшы 
чста ўсю дéшку абйли, ты паγляд, 
парýхай-ка вон там, вот я и паγлядáю, 
штоп не сйли. Пуст. Станки, 
1962.  ||  Следить глазами, опасаясь 
чего-н. Заглядéла собáка, што он ест, 
и испугáлся: пьёт и поглядáет. Гд. 

Ветвеник, 1991. Ну а сичáс врóди 
пъглядáя, а зашлá [овца]. Пск. Смер-
жаха, 1980.

ПОГЛЯДÁТЬ, сов. 1. То же, что 
поглядéть и поглсти, поглсть 3. Дáйтя 
паγлядáть, скóка стáла дéних в мин. 
Оп. Новоселье, 1961. Паглядáйте кавó. 
Оп. Князи, 1961. 
2. Бегло просмотреть, получив общее 
представление. Ан [внучка] кник 
накуплла глýпасных, самá и ни 
паглядáла. Пуст. Шалахово, 1975. 
3. перен. Почувствовать, испытать на 
себе. Фсё, уш мы сваё пракарáлись, 
астальнóе вам дастáницца, што уш 
вы ишшё паглядáете. Гд. Быковщина, 
1991.

ПОГЛЯДÉЛКИ, [л о к], мн. То 
же, что поглдны 2. Эта паглядéлки, 
прияжжáют паглядéть на невéсту. 
ЛАРНГ, Н-Сок. Рылово, 2006.

ПОГЛЯДÉНЬЕ, я, с. То же, что 
поглдны 1. Нáдъ блъ итт нъ 
пъглядéньйэ к жынихý. Гд. Стропицы, 
1982.

ПОГЛЯДÉТЬ и ПОГЛСТИ, 
ПОГЛСТЬ, г л я ж ý, г л я , д т, 
д ,  сов. 1. на что. Устремить, напра-
вить взгляд; посмотреть. Она [стару-
ха] на землю поглядела и крикнула 
диким голосом: «Рыбы и гады, идите 
сюда!» Чернышев, Сказ. и лег., 77. Тадá 
вйду я, гарша-та, За шырóкийи 
варóты, Как пагляжý-та я, гóрькая, 
На радмую старóнушку [Песня]. 
Печ. Кулье, 1972. Пасидéть, на вóлю 
паглядéть. Н-Рж. Самсониха, 1974. 
Ах, парень холостой! У моих ворот 
постой, Пока я, молода, Во зеленый 
сад схожу… На вишенье погляжу. 
Копаневич, Нар. песни 1, 8. >  К у д á 
н и  п о г л ж ь. Везде, повсюду. Хоть 
што бы мне помóк, кудá ни поглш, 
везьдé ничевó нéту. Пл. Горбово, 1968. 
||  на кого, что. Обратив взгляд, по-
смотреть; взглянуть. Тóлько к ней 
[старухе, у которой получали бла-
гословение на жатву] придёш, онá 
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пагляд на теб — и фсё. Гд. А я далá 
падрýги паглидéть [на цветок папо-
ротника], а ни нáда бла. Пушк. По-
ляне, 1980. Гална фстáла, паγлядéла, 
а патóм и патачлась пад адила, как 
цыплта пат кýрицу. Пуст. Стан-
ки, 1962. Рабóта не медвéть, дадýт 
и зáфтра поглядéть. Слан. Загри-
вье, 1963 ср. поглзить. >  К а к  н и 
п о г л я ж ý. Всегда, в любой момент. 
Как ни погляжý [на базаре], таке 
вишнёвава цвéта кýртки. Дед. Занево, 
2002. >  П о г л я д é т ь  ч а с .  Взгля-
нув (на циферблат часов), определить 
время. Нóчью встáла пъглядéть час; 
пъвалфшы, нóги нéскалька врéмя 
бли пъсинéфшы. Остр. Подмоги-
лье, 1985. >  Т ó л ь к о  п о г л я д é т ь 
что. Увидев еду, не получить возмож-
ность ее попробовать, поесть. [В дет-
стве] сáхару кусóчек дадýт пилёный, 
а мáсла тóлька паглядм, и дирк срáзу 
са сталá и ф пóлку. Остр. Подмогилье, 
1965. ||  кого. Навлечь порчу на кого-н., 
сглазить. Нáська паглядéла вáшэва 
парасёнка. Вл. Пахомово, 1963. 
2. во что, на что. Пристально гля-
дя, вглядеться, постараться рас-
смотреть. «Ванюшка-братец, влезь 
на елинку, погляди в долинку — не 
видать ли где огóничку?» Чернышев, 
Сказ. и лег., 87. Говорит ворон при-
слуге: «Эх, дорогая ты моя прислуга. 
Поглядите-тко вы на все стороны. 
Эй, какая царьская свадьба еде и 
с шарками и с звонками и со всяким 
ленточкам». Чернышев, Сказ. и лег., 
102. ——  с придат. изъяснит. Пайдё 
мушшна касть, ты паглш, ф чом 
он абýт, а у нас назывáюцца пóршни. 
Гд. Замогилье, 1959. ——  в бессоюзном 
изъяснит. предлож. Я в вайнý гадáла; 
а в немéцкам лáгере гадáла, у аднóй 
жншшины бло венчáльное кольцó, 
апустли та кольцó ф стакáн с водóй 
и глядéш в нявó. Я на мáму загадáла: 
éжли я увжу сва мáму, то штоп анá 
вшла в éто кольцó. Пагляжý: мáмка 

стат, бéлый плат наперёт концáм. 
Беж. Цевло, 1977. ||  При гадании с по-
мощью различных предметов, объ-
ектов природы предсказать судьбу. 
——  с придат. изъяснит. Пóмню, мы 
с Галной гадáли, на кóльца; и онá вот 
так сурьёзно сядт: караýля, што ф 
кольц-та, а я лгла на палý, поляжáла 
малéнька: «Гáля, поглш, што в моём 
кольц». Гд. Ремда, 2008. ——  на что. 
Паéхали мы к аднóй калдýньйи; то 
ли анá на кáртах скнула, то ли на 
вóду паглядéла. Н-Рж. Самсониха, 
1974. >  П о г л я д é т ь  м é с я ц. По 
форме, расположению на небе (ме-
сяца) предсказать погоду. Не могý 
я поглядéть мéсяц, я вот по мéсяцу 
узнáю, какá погóда; на тай недéли не 
видáла. Гд. Подолешье, 1996. ||  Всмо-
тревшись, оценить что-н., опреде-
лить признаки чего-н. Патóм пагляжý: 
такáя сóпочька нибальшáя. «Дáй-
ка». Шáпачьку я снялá и ф шáпачьку 
кить-кить-кить [ягоды]. Вл. Поре-
чье, 2010. Салóмы снясýть пукáм, 
ну и жгуть Масленцу, да вот пагля-
дишь, бывало, — дяревн-то бальши 
были — и там жгуть, и там жгуть — 
как прошшáютца. Песни Пск. земли 1, 
19, Палк. ||  на кого. Всматриваясь, 
установить внешнее сходство. Што 
на éтава [племянника] паглядéть, то 
и на сна. Пушк. Поляне, 1980. |  пе-
рен. Попробовав, определить на вкус. 
Поглядш, шта слáткая стáла [само-
гонка], знáчит, нáда разливáть. Пуст. 
Шалахово, 1975. 
3. Посмотрев, обнаружить что-н. 
Нарадфся мáльчик — пятáм сюдá, 
а ступнм сюдá; анá паглядéла 
и трóнулася; нóшки тапéрь спрáвили. 
Остр. Немоево, 1966. Пагляжý: наш 
Вáня ид с ёй. Пушк. Тучи, 1958. А на 
гар дéўка пшóнку жнеть. Пагляд-
тка, дéўка, тýчка йдеть. Песни Пск. 
земли 1, 196, Нев. трам паглядéла, 
в вирáнды стяклó внута, гвóздки 
атварóчины. Камý нáда?! Печ. Крупп, 
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1995. Слвы у мян закáтанные бли, 
пагляжý — палбáнки сйэст, тяпéрь 
малéнька атвáдила. Беж. Цевло, 
1977. Пагляжý — тапарá нет, смятáна 
и мёт унёс. Пушк. Васильевское, 1980. 
Па гéктару и с лшкам патрáпили 
нéкатарыи удáрники касть; 
памахáя-памахáя, глáзы вгалифшы, 
натяря трав; няцста кóся. Был 
паглáзастей да падюжя; трáпилась, 
дак паглядéли бы, фсё грябнм 
астаéцца. Нáда глядéть, дамагáцца 
бригадру, где заказáть пóжэнки пат 
пакóс. Пушк. Голубово, 1958.  ——  на 
кого. Паглш на ребёнка, как на 
дрожжáх растёт. Кар. Крякуша, 1960. 
А сичáс-та мы абýтыи, адéтыи, на 
дятéй-та паглядéть, так ни знáиш, 
што на их, ня нилибъвáцца. Дн. Чер-
тены, 1969. ср. поглядáть2, поглнуть. 
>  С т р á ш н о  п о г л я д é т ь  на 
кого, что. О плохом внешнем виде. На 
нявó [мужчину] стрáшнъ пъглядéть. 
Стр. Стрáшна аш паглядéть [на шта-
ны]; два дня на рабóту схадла, и не 
поглядéть. Беж. Митрошино, 2003. 
>  Н е  п о г л я д é т ь  на кого, что. 
То же. Стрáшна аш паглядéть [на 
штаны]; два дня на рабóту схадла, 
и не поглядéть. Беж. >  К а к  я  п о -
г л я ж ý. в  знач. вводного слова. По 
наблюдению говорящего. кай ты бáла-
винь, как я паγляжý. Вл. Нюссо, 1963. 
||  Выявить, проверить что-н. Нарóш-
на пашлá [в лес] патягáтца и пагля-
дéла. Печ. Лавры, 1976. Мин кáк-та  
вчорам талкнýла, паглядéть нáда, 
ц лы ли дéньги. Пушк. Поляне, 1980. 
Хоть паглядéть схадть на сваё мяс-
тéцка. Анá в зямлянку хадла. Пушк. 
Поляне, 1980. ||  Убедиться в правиль-
ности сказанного. Ужó пъглядш: бý дя 
дош вéчиръм. Порх. Сакирино, 1976.
4. в форме повелит. накл. п о г л  
(п о г л - к а),  п о г л я д ,  п о -
г л д ь, п о г л ж ь  (п о г л ж ь -
к а, п о г л ж ь - к о),  п о г л -
к о с ь, п о г л н ь  (п о г л н ь - к а); 

п о г л ж ь т е, что. Посмотрев, убе-
диться в чем-н., узнать что-н. Пахáла, 
паглш-къ рýки-тъ. Пск. Рыдалы, 
1967. Паглште в агарóт, кýры не 
вгнаны. Печ. Высокий Мост, 1972. 
——  во что. Ай, паглш ф швялнку; 
клапóф-та скóльки. Печ. Бобров-
ник, 1960. ——  на кого. Ты пагл-ка 
на невó. Гд. Быковщина, 1991. ——  на 
что. Ва рь-та пъглядти на ладóнь, 
нет ли там наспафшы зярнт. Н-Рж. 
Гридино, 1957. ——  с придат. изъяснит. 
Сход, погл, што там в дóми дéйицъ. 
Гд. Гвоздно, 1985. Паглш, хто там 
пашóл. Пск. Усадище, 1974. Паглш, 
кто там хóди. Эст. Желачек, 1960. 
Пъглш, што там напсънъ. Гд. Вет-
веник, 1958. Вйди да паγляд, чйи 
пишшть гусянты. Пуст. Станки, 
1962. Паглш ф спусник, мнóгъ ль 
там квáсу астáлъсь. Палк. Анашки-
но, 1958. Эф, паглш, как в мян 
грды пасáжаны. Палк. Палкино, 
1999. Пойдём-къ, поглть, какйи 
в мин свньи. Пл. Которск, 1962. 
Паглш-къ, в мян гайтн какй. Кар. 
Лютые болота, 1961. Поглш, как 
он — солёные ли нет. Пл. Дворец, 
1968. Паглш, какóй дош зашóл. Печ. 
Лезги, 1960. Пагляд, скóка на зямл 
навалфшы [яблок]. Остр. Орлово, 
1997. Паглш-късь, скóкъ нагрéзилъ 
пескý. Пл. Которск, 1963. Паглш, 
как разнарядфшы гóсти ис Птира. 
Кар. Карамышево, 1962. Мáма, ни 
страмсь ты рáди христá, ты ид 
паглш, ну какóе éта плáтье, какóе 
анá стирáла. Печ. Кулье, 1972. Лпка-
та брюхáта, ты паглш, как анá дша. 
Слан. Заручье, 1988. Бáбъ Кáтя, пагл, 
как згарбáтилъсь. Гд. Бешкино, 1982. 
Ты паглш-къ, грзная какáя. Остр. 
Родовое, 1965. Пагляд, што с нивó 
дéетца. Холм. Лосиная Голова, 1964. 
Паглш-ка, какóй бальшýнный 
наш Вáнька втинылся. Остр. 
Паглште, какáя я фся свая, сéрая, 
нáда аммцца. Остр. Дубки, 1973. 
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Устарéла бáба-та, паглть-та, скóльки 
у тиб морскóф. Гд. Замогилье, 1969. 
——  в бессоюзном изъяснит. предлож. 
Паглнь гарáжы: ктó-то па загувёнью 
идé. Пушк. Савины, 1968. Поглнь, 
прё корзнку с котóм. Дн. Лукомо, 
1963. Лёньк, ид пагл, пришóццы 
учтильшы. Печ. Подгорье, 1960. Во 
паглшти, ярмк у мин есть. Н-Рж. 
Фатьяново, 1978. Вот паглш-къ, фсю 
бáнку ф чернлъ зъмарáлъ. Гд. Рас-
копель, 1966. Паглш, плáтья з гряз 
сламфшы. Остр. Добычи, 1966. Галь, 
паглш, нóшкъ-тъ зъпутллъсь. Оп. 
Горенки, 1963. Паглнь-ка: óфцы 
пришл, заганть нáда. Пуст. Галузи-
но, 1962. А дéўки γавар: «Паγлидти: 
у ёй шóфкавае каньбинé». Пуст. 
Станки, 1962. Пагл, пагл, Ншка-
та впялифшы! Печ. Рагозино, 1950. 
Кольк, паглш, сусéт как слéду идé 
нъстябáфшысь. Кр. Дорохи, 1967. 
Ддя, пагл, в мян хлеп на палас 
лýчшы. Гд. Ветвеник, 1958. Сейчáс 
паглнь: фсе чста чóрные, зимóй 
пабелéй, загарáют. Гд. Замогилье, 
1959. «Паглш-къ, мóжэ, на пшэнцэ 
варабь». — «Да ничавó, мóжэ, им 
ахóтъ паéсть». Пыт. Артёмы, 1983. 
>  П о г л   —  и  н é т (у ).  О  бы-
стром исчезновении кого-, чего-н. 
Анá кагдá вздýмъйит паéсть, пагл — 
и нéту. Порх. Дубровно, 1968. ср. 
поглкать. |  метон. Ощутить, по-
чувствовать (температуру воздуха). 
Паглш, вить так тёпла. Пск. Мель-
ницы, 1966. ||  Обратить внимание. 
А паглш, стáли пап пъявлццъ. 
Пск. Волчьи Ямы, 1991. Паглш-ка, 
как пьют в гóраде. Гд. Ремда, 1972. 
Тапéрь, паглш, фсе на «чи» гъварт, 
а мы фсё на «цы». Печ. Бобровник, 
1960. Ты поглш-ка, сид как, как 
голáньска кýрица на нáшэсти. Гд. 
Драготина, 1966. Вот, погл-кась, 
тýфли раскидáла. Гд. Подборовье, 
1959. Кул чиснакý насáжэн, паглш, 
рéтка. Сл. Поддубницы, 1957. Лё-

нушкъ, паглш, скóлькъ квакýшык. 
Пск. Мелётово, 1963. ср. поглнуть. 

  в знач. частицы. Пагл, двя-
нáццъть дён в Маскв блъ. Сер. 
Мозгирино, 1968. Паглшти, мóжъ, 
мужыкóф пять каслъ, а фсё бáбы [в 
период после войны]. Порх. Ладово, 
1976.   в знач. вводн. слова. А ян, 
паглш-къся, ничавó ня дéлъют. Пск. 
Ровницы, 1962. Где ты бла [кошке], 
пад даждём, паглш-ка, Ржык ты 
Ржык. Пл. Заянье, 2007.   в знач. 
междом. Паглш-къ ш ты! Учёный. 
Гд. Гаглово, 1989. 
5. кого, что. Осмотрев, рассмотрев, 
оценить кого-, что-н. Пыглядéли стá-
рыю карóву; харóшыя, мне пандрá-
вилыся. Остр. Гораи, 1968. Ну 
пагля дéли нóвую прадафшшцу. 
Пск. И мян паглш, и сяб пакáш. 
Палк. Горховище, 1961. Сначáла 
паглядт там пакóс, а патóм ф сéльцы 
пайдýт. Вл. Паньково, 1963. Скáтерть 
паглядéть — што плат шалкóвый. 
Беж. Фатейково, 1962. ——  на кого, 
что. На няё паглядéть — страм-
перестрáм. Беж. Цевло, 1982. Мáрька, 
как ты стирáисси, ты паглш-та на 
сваё бяльё. Печ. Кулье, 1972. ——  с при-
дат. изъяснит. «Сань, где былá?» — 
«В Апóцки. Ни придёш паглядéть, 
какóй мануфактýры привязла». 
Пушк. Поляне, 1980. Па глш, какáя 
я, паглш, Тань. Палк. Ушаки, 1981. 
Паглсти, какóй пá ринь вша [хо-
роший], ён никамý ня γрня. Порх. 
Михалкино, 1976. Хóчиш погляéть, 
скóлько тут фсявó. Беж. Плессы, 1967. 
>  П о г л я д é т ь  н а  н е в é с т у. 
Провести смотрины — обряд знаком-
ства жениха и его родственников с не-
вестой. Эта пагля дéлки, прияжжáют 
паглядéть на невéсту. ЛАРНГ, Н-Сок. 
Рылово, 2006. ||  Провести медицин-
ский осмотр (какой-н. части тела). 
Приéдут, поглядýт, мне йиё [больную 
руку] па-фскаму дéлали: и помáжут, 
и побьт. Порх. Теребушино, 1998. 
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||  что. Осмотрев, проверить исправ-
ность, готовность чего-н. Сёдня 
Фанка бытавýю ждáла, ждáла и не 
даждáлась, хатéла, штоп теливзар 
паγлядéли, не óчень пакáзывайит. 
Себ. Аннинск, 1971. Дет, ид бáйню 
поглш. Пл. Которск, 1962. Люпк, 
сход поглш самовáр. Гд. Пнево, 
1958. Прóскъ давнó пръстакшы 
хóцъ — паглш-къ; а думý, ни 
упрáвилъсь скснуть. Палк. Берези-
но, 1968. ||  кого. Осмотрев, рассмо-
трев, выбрать для знакомства. Унýк 
з дрýгам приéхали, дяфчóнак хатéли 
паглядéть. Пушк. Синичино, 1989. 
||  что. Осмотрев, рассмотрев, полу-
чить представление о чем-н. Кудá 
в бальшý дярéвню схадть и паглядéть 
стаф. Кр. Отево, 1961. Хош поглядéть 
бёрда? Беж. Плессы, 1967. Паглядéть 
фси заýлки, панрáвилась Нéфская 
ýлица. Остр. Бланты, 1961. Ой, мы 
паглядéли дамá для спецыалстаф; 
таке бальше, па шэсть кóмнат. 
Оп. Лобово, 1975. ——  эллиптиче-
ски. Вот таки тóлстыи плáхи так 
стот, и ззáду от так стот, и спиридá 
понжы; я ужó, мóжа, нарисýю вам 
поглядéть. Порх. Теребушино, 1998. 
Схадть нáда паглядéть мне, харóшая 
пастрóйка. Остр. Демешкино, 1961. 
Бальшá кóмната, как зал; схадти 
паглшти. Печ. Бобровник, 1960. 
Клáдбишше бальшóе, схадте кагд 
паглсть. Печ. Лавры, 1976. ——  на 
что. Схадти, паглште на бáню. 
Печ. Высокий Мост, 1972. ——  с при-
дат. изъяснит. Сход-ка в збу, 
поглть, как лди жывýт. Стр. Поре-
чье, 1964. Поглште, как я жывý. Гд. 
Подолешье, 1996. Схадти, паглсти, 
как мы жывём. Печ. Ротово, 1970. 
Тáя кóмната, схад пагляд, какáя. 
Н-Рж. Погорелово, 2006. ||  что. По-
сетив какое-н. место, получить о нем 
представление. Тепéрь хоть Москвý 
поглдят. Дн. Михайловский Погост, 
1963. Δ  С в é т у  п о г л я д é т ь. По-

бывав в разных местах, узнать о мире. 
Ну вы хоть и свéту поглядте. Дн. 
Крутец, 1967. ||  с придат. изъяснит. 
Наблюдая, получить сведения о чем-н. 
Сидт до двенáцати часóф, поглядýт, 
какá дефчóнка с какм мальчшкой 
бýде дружть. Порх. Малаховка, 1998. 
Пагляжý, как лди гаварт с папóм. 
Остр. Никулино, 1962. ||  что. Буду-
чи зрителем, познакомиться с со-
держанием представления, фильма, 
телепередачи и т. п. Идти, паглшти 
кинó. Печ. Лисьё, 1974. Давáйте 
поглядмте [фильм]. Остр. Скурато-
во, 1997. Паглядш [телевизор], глазá 
ешшё плóшэ. Палк. Плетни, 1976. От 
тиливзър пъгляжý, а газéты — не. 
Пыт. Ситки, 1979. Кинó бýде с субóте 
на васкресéнье, паглядти ф клýби. 
Пушк. Поляне, 1980. Придём кагдá 
в Дом культýры паглядéть, так фсё 
аднó и то жа — птятца да крýтятца. 
Гд. Быковщина, 1968. Паглдити 
диривéнскъю гулнку. Порх. Дубров-
но, 1968. В Маскатá зáфтра рманка, 
тяпéрь што ш рманка, пьные бýдут, 
задярýцца, мóжэт, з гармóшкай 
бýдут, тáнцы бýдут; Казáнская 
зáфтра, фсягдá там гулют. Схадте, 
паглште. Пск. Бобыли, 1967. | перен. 
Размышляя о чем-н., оценить это. 
Погляжý сейчáс, мáльцы-то хóдят 
што бáры. Дн. Телинниково, 1971. 
Погля, тепéрь тóльки б жыть, ды 
не джы стáли. Аш. Цвень, 1967. 
Пагляд сичáс: у Парéчйи усé таке 
падрóстки, фсе кýрют. Вл. Поречье, 
2010. Млая, внудила; ты пъгляд, 
как анá камáндуит! Остр. Немое-
во, 1966. Мы поглядм, мóжэ, и мы 
здéлаем. Стр. Слезово, 1967. Пагляжý: 
ах ты тóшна, што ш такóе! Шкап 
разлóмана, тавó нет, другóва. Пушк. 
Васильевское, 1980. Погл, в нáшом 
колхóзи ни аннавó хазина нет, фсё 
бáбы. Печ. Павлово-Блины, 1970. 
——  по кому. Погляжу я по людям, 
Вси цветуть цветам. Фридрих, 54.



313

6. Осмотреться, пытаясь обнаружить 
кого-, что-н.; поискать. Поглште 
кругóм, а не открóю избýшечку. Ляд. 
Верховье, 1959. Схад ф кладóфку, 
ф шкáпики паглш. Пск. Смержа-
ха, 1980. Есь мъкарóны, паглш-къ 
в буфéти. Порх. Беклешово, 1976. 
Сярнки ф пицýрки, мóжа; паглш. 
Остр. Сеново, 1968. «А где мой 
тряýх?» — «Паглш пад лáфкай». Гд. 
Барановка, 1958. ——  что. Паглш, 
пашýкай ты их [затерянные вещи]. 
Пск. Гора Бобыли, 1967. Падý, паγляжý 
свой свет [керосиновую лампу], 
мóжэ, принесý йиё вам. Себ. Аннинск, 
1971. Фкалóчен гвост, на явó фанáрь 
вéшают, ён сичáс на паталóке; слсь-
ка тудá, паглш-ка. Сер. Ровницы, 
1956. ——  с придат. изъяснит. Паглш, 
Ннка, куд кóшка устрóилась. Палк. 
Петригино, 1961. Схад поглш, нет 
ли бутлочки. Палк. Слопыгино, 2000. 
||  чего. Поискать (ягоды, грибы) с це-
лью сбора. Схадл бы в бальшóй мох, 
гат паглядéл бы. Беж. Фатейково, 
1962. Сейчáс и мы пайдём паглядм 
чавó [ягод]. Пуст. Алоль, 1985. ||  что. 
Обнаружив, выдернуть (сорняки); про-
полоть. В агарóт жáрка итт, тóлька 
шта травý там ли што паглядéть. Кр. 
Шелгуны, 1999. 
7. на что. Наблюдая что-н., испытать 
удовольствие; полюбоваться. И охóта 
пожть, поглядéть на прирóду. Дед. 
Навережье, 2005. Паглядéть харашó 
бла на тáнцы рáньшэ. Пуст. Алоль, 
1985. Δ  Н и  с а м о м ý  (с а м ó й) 
п о г л я д é т ь, н и  л д я м  п о к а -
з á т ь. О плохо, некачественно сде-
ланной вещи. И шшлъ ты какýю-тъ 
абиртнку, ни самóй пъглядéть, ни 
лдям пъказáть. Сош. Шатуново, 
1960. Δ  С - п о д  р у к  (р ý ч к и) 
п о г л я д é т ь. Об очень красивом че-
ловеке (чаще о женщине, девушке). 
Бáрыню брóсил такýю, что с-пад рук 
паглядéть. Остр. Каношино, 1961. Вот 
затó и здорóвая да свая; [а другая] 

блéдная, éла бы, бла бы румянéнная, 
с-под рýчки поглядéть. Пл. Дворец, 
1968. Такóй был харóшый, с-под рук 
поглядéть. Гд. Ореховцы, 1959. 
8. кого. Посмотреть с целью над-
зора, ухода, последить. Ваншка, 
паглш брáтца. Латв. Зайцева, 
1946. Вон паглш Гóшку. Пск. Ме-
лётово, 1963. Рас дéвъчьку сняслá 
им паглядéть, так нé взяли, сусéды 
глядéли. Гд. Подолешье, 1960. Клаф, 
паглш мах авéц. Палк. Плетни, 
1976. Душ, пъгляд карóву-тъ ма. 
Дед. Харлово, 1966. Доцýш, поглш 
малéнько кон, я схожý в избý. 
Остр. Крюково, 1957. Бáба стркала, 
погляéла корóф. Н-Рж. Соболицы, 
1962. Не мóгут скатнину впустити 
пъглядéть. Пск. Жидилов Бор, 1962. 
——  за кем. Паяжжáй, я пагляжý за ей. 
Пуст. Сочихино, 1966. ||  что. После-
дить за сохранностью, безопасностью 
чего-н. Большóе дéло — цпочик 
покóрмити, огурц польёти да и дом 
поглдити. Дн. Михайловский Погост, 
1963. ||  что. Последить, не позволяя 
произойти, совершиться чему-н. не-
желательному, опасному. Пойдý козý 
доть, тък ты поглдиш мълокó. Кар. 
Загорье, 1961. ——  с придат. предлож. 
Ты, Óльга, пъгляд, я ýгълья с пéчки 
вгрибла, не зътрутéли п ян. Печ. 
Киршино, 1965. ср. поглнуть.
9. кого. Проведать, навестить. Заéдем 
поглядéть бáбушку. Пл. Заянье, 1989. 
Соскýчифшы, однáя, поглядéла п я бы 
сво мáмку. Порх. Колотилово, 1998. 
А óтпуск дадýт, хатт аццá с мáтицэю 
паглядéть. Н-Рж. Филково, 1978. Ой, 
дóчыньки ма, Вáленька и Тóнюшка, 
прилядти под моё сза вокóшычка, 
поглдьте вы сва рóнненькаю 
мáтушку. Гд. Твой бáтюшка ф Христá 
прóсицца — с нéба нá землю сва 
дят паглядéть. Пуст. Мясово, 1961. 
——  на кого. Абязáтильна на ддю 
пагляжý. Остр. Гривы, 1978. ||  на 
что. Приехав куда-н., побывать где-н. 
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Éхала сивóдня, паглядéла на сва 
дирéвню, я-та ис Хáрина взятá. Аш. 
Трубецкое, 1962. 
10. на кого, что, с отриц. перен. При-
няв во внимание что-н., придать 
этому значение. Бросилась девуш-
ка-красавица к этому Ивану-царе-
вичу на шею. Не поглядела на то, 
что он грязный. Чернышев, Сказ. 
и лег., 96. Сын на нявéстак ня 
паглядéли, éсли п пýтны бли. Печ. 
Лавры, 1976. Я бýду на ёй жанца, я 
не погляжý на рябёнка. Беж. Куде-
верь, 2003. Мы рас купли удабрéния 
ф Печёрах. «Дай привест». Не дат. 
А мы не поглядéли, влéзли. Печ. За-
ходы, 1972. >  И  н е  п о г л я д é т ь 
на что. Рýбель адн; тапéрь вы на 
рýбель и не паглядти. Вл. Черпе-
са, 1952. Δ  П о г л я д é т ь  с к в о з ь 
п á л ь ц ы. Не придать значения 
чему-н. Вазьм ты скрось пáльцы 
пъгляд. Дед. Рисково, 1959. ||  При-
нять в расчет, во внимание; посчи-
таться с чем-н. Тóлько лопóчют [нем-
цы], ён не погляд. Стр. Сковород-
ка, 1962. Δ  В ó л ь н о  п о г л я д é т ь 
кому. Принять решение самостоя-
тельно, не учитывая чьего-н. мнения. 
Майм сынáм вóльно поглядéть. Кун. 
Козинцево, 1961. 

Вар. погляéть.
ПОГЛЯДÉТЬСЯ, ж ý с ь, д т с я, 

сов. 1. во что. Осмотреть свое от-
ражение (в зеркале). А в зéркала ня 
пагляжýсь; пасматрéла в зéркала: 
и спрáвду атёки на лиц у мян. Пуст. 
Красное, 1975. Шшяс пайдý в зéркала 
паглежýсь. Дед. Обух, 2002. Давáй-
къ паглядмся в зéркълъ. Порх. Хох-
ловы Горки, 1965. Дай в зиркалну 
погляжýсь. Кр. Залазы, 1966. Стннъ 
пъдайт, пъглядéццъ в зéркълъ. Печ. 
Заходы, 1972. ——  на кого. Пыгля-
дéлысь я ны сябé. Кун. Полонейка, 
1974.
2. Показать себя, дать увидеть 
себя кому-н. Устáнь жа, паглядсь, 

Мáрсик [коту]. Пуст. Красное, 1975. 
Пъглядéлъсь [внучка], сóвистицъ, где 
лди. Кр. Красногородск, 1983.

ПОГЛДНЫ,  н, мн. 1. Посе-
щение дома жениха родственниками 
невесты с целью осмотра хозяйства. 
СРНГ 27, Печ., 1948. ср. поглядéнье.
2. Обряд знакомства жениха и его 
родственников с невестой, смотрины. 
Сматрны назывáлись паглядны. 
ЛАРНГ, Остр. Кахново, 2006. ср. по-
глядéлки, поглдное.

ПОГЛДИЩЕ: >  Н а  п о г л -
д и  щ е. Для обозрения, для ознаком-
ления с чем-н. Я пришл вам на 
паглдишше калгáн; хоть я и ни 
крýта идý, а дайдý. Дед. Плещевка, 
1962. Жóрны ти тяпéрь стат на 
паглдишше. Остр. Шики, 1973. 

ПОГЛДКА, [и], ж. 1. То же, что 
поглд 1. >  Н а  (в)  п о г л д к у. 
О  малом количестве чего-н. Штей-то 
в поглдку. СРНГ 27: Карпов.
2. Встреча, свидание. Копаневич.

ПОГЛДНОЕ, о г о, с. То же, что 
погл дны 2 (?) СРНГ 27, Вл.

[ПОГЛДНЫШИ]: >  Н а  п о -
г л д н ы ш и. Для осмотра чего-н. 
как зрелища. Рáньшы гулли фся ма-
ладёш, и пажыли хадли на паглн-
ныша. Беж. Межник, 2004. 

ПОГЛДЫВАТЬ, а ю, а е т, а е, 
несов. 1. Несов. → поглядéть и поглсти, 
поглсть 1. >  П о г л д ы в а т ь  в о 
в с е  г л а з ё н к и. Вот он [внучок] 
лупаглáзик паглдывъйит ва фси гла-
зёнки. Порх. Ладово, 1976.
2. на кого, на что. Время от време-
ни устремлять взгляд, смотреть. 
Тёшшя па гóринки пахáжывая, на 
зтюшку кóса паглдывая [Песня]. 
Палк. Родовое, 1970. [Собаке:] Што 
па глдывъйиш, фълюгáн, мазýрик! 
Пск. Афанасьево, 1977. ||  на что. Смо-
треть на что-н., желая это иметь, 
получить. Он [хозяйский сын] хóди 
и фсё поглдывая на слвы; дай 
слвину. Дн. Чертёны, 1969. ||  на 
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кого. Пристально взглянув, пытать-
ся определить что-н. по поведению, 
внешнему виду кого-н. Эф, сáхару-
та насплеш, ни дятм ня спóриш, 
ништó, а бывáла — па вдачы, 
кусóчык сапьёш, я гавар: взат ишшó 
брóсиш, паглядш, а сá хар ница стат 
постáвлина, а ни бярём, паглдывам 
на бáтьку да на мáтку: разришáт ли 
ан взять, ай не. Дн. Чертены, 1969. 
||  Время от времени устремляя взгляд, 
следить за кем-, чем-н. Я и рас, ы два, 
фсё назáт, фсё анá паглдывае. Беж. 
Фатейково, 1962. ——  с придат. изъяс-
нит. И я-то бýду поглдывъть, нет ли 
мойх дéвочик. Дн. Михайловский По-
гост, 1963. Δ  П о г л д ы в а т ь  п о 
с т о р о н á м. Будучи не занятым де-
лом, смотреть без внимания на что-н. 
Бывáло, ф шкóлы я в арифмéтике 
лóфка бла, напишý урóк за 10 минýт 
и сижý поглдываю по сторонáм. Пл. 
Нежадово, 1964. 
3. Несов. → поглядéть и поглсти, 
поглсть 3. Нéмцы éхъли, мóжыт, 
сýтък пять, нямнóшкъ ан пагл ды-
въли. Порх. Ладово, 1976.
4. Несов. → поглядéть и поглсти, 
поглсть 5. Гаварм: «Гóспади, какóй 
жэ éтат нéмиц, хоть бы паглядéть». 
Мы и пашл паглдывать. Остр. 
Врёв, 1978. 
5. Несов. → поглядéть и поглсти, 
поглсть 8. ||  за чем. Следить, не по-
зволяя произойти, совершиться чему-н. 
нежелательному, опасному. Зна, 
ты паглдывай за сýпам, матýш. А я 
пакá на пóчту схажý. Пуст. Крас-
ное, 1975. Бýдити поглдывъть зъ 
кружвником. Дн. Михайловский По-
гост, 1963. ——  на что. Паглдывай 
на час, éхать скóре. Оп. Макушино, 
1971. ——  эллиптически. При лятéла 
такá сарóка и захватла [цыплёнка], 
фсё тапéрь паглдываю. Н-Рж. Шики, 
1961. Да Мша бýдит поглдывъть, 
а я уéду. Дн. Михайловский Погост, 
1963. ——  с придат. цели. Хажý, как 

прдецца, хажý, а фсё ш паглдываеш, 
штоп на гáда не напáсть. Кр. Дуба-
ри, 1961. ——  с придат. причины. Вот 
и паглдываю, што афтóбус прашóл. 
Остр. Подмогилье, 1985. 
6. Обращая внимание, замечать. Лди 
паглдывали; гаварт, пагáники есть; 
сматр нóги. Пыт. Артёмы, 1983. 
7. Несов. → поглядéть и поглсти, 
поглсть 10. Дéнек у фсех мнóгъ, 
и адн на другóй не паглдывае. 
Пушк. Стречно, 1985. 

ПОГЛЯÉТЬ см. поглядéть.
ПОГЛКАТЬ, сов. То же, что по-

глядéть и поглсти, поглсть 4. Пагл-
кай, навéрна, вáшы ребта уташ ш-
ли. Гд. Афаносово, 1959. 

ПОГЛНТЬ, сов. То же, что 
поглядéть и поглсти. 1. ||  Заглянув, 
позволить увидеть себя, показаться 
кому-н. Радма мáтушка, Паглнь 
в акóшычка [Песня]. Печ. Павлово-
Блины, 1970. 
3. Ох лха маё! Как паглнула я — 
дярéвня гарть. Кун. Залучье, 1965. 
4. на кого. Здравствуй, брат Иван — 
кухаркин сын, ты поглянь на своего 
коня и кобеля — как они крепко ус-
нувши (без транскр. в источн.). Пушк. 
Пушкинские Горы, 1947. Ид, паглнь 
[на свинью]. Оп. Духново, 1971.  
——  с придат. изъяснит. Паглнь-
къ, склька смарды. Кар. Тешково, 
1961. Паглнь-късь, скóлькъ гри бóф 
набрáли. Печ. Лезги, 1960. ——  в бес-
союзном изъяснит. предлож. Бáбы, 
паглньти, ма карóва ни сутёлая? 
Стр. Подложье, 1967. Схадти, пагл-
ньти-ка, нет кавó. Остр. Скуратово, 
1997. Бáбъ, паглнь, мóжа, он [сын] 
там. Печ. Дубово, 1986. Поглнь, 
ребт нет, впахала фсех. Пск. Задво-
рье, 1968. ср. поглкать. ||  Обратить 
внимание на что-н. А мидянца как 
кýсит, так нáсмерть срáзу; я увдела 
и ужахнýлась, кричý: «Мáма, паглян, 
гат палзёт!» Порх. Гвоздно, 1967. ||  по 
чему. Посмотрев, определить, устано-
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вить что-н. Идти паглньти па нá-
шым чясáм. Порх. Картошино, 1976. 
8. кого. Тётя Мань, пъглян робт. Дн. 
Щиленка, 1963. Забла табé наказáть, 
штоп паглядéла мавó бычькá, пагля-
нла и мавó бычькá. Пуст. Галузино, 
1962. 

ПОГЛЯНТЬСЯ: Δ  Н е  у с п é т ь 
п о г л я н ý т ь с я. О  чем-н. совер-
шившемся, произошедшем очень бы-
стро. Ни успéли пъглянýцца, а их 
нет. Слан. Черно, 1958. ср. н е  у с п л 
о г л я н т ь с я  (см. оглянться).

ПОГЛСТИ и ПОГЛСТЬ см. 
поглядть.

ПОГМРИТЬ, р ю, сов. Пере-
катывая языком во рту, размягчить 
(пищу). Дет ни ест агурц, у нивó 
зубóф нет; я пагмрю, пагмрю. Пл. 
Заянье, 2007. ср. повалкать, пова-
лть1, погврить. 

ПОГНИВАТЬ, несов. что. Де-
лать гнилым, гноить. Сам пагда 
штбы сенц пагнивать, вон каг 
запагдила. Трубинский, Пск. Сма 
пагда, штбы сенц пагнивать. Сл. 

ПОГНТЬ, г о н ,  г  н и т (ь ), 
и , сов., кого, что. 1. кого. Насиль-
но заставить идти, бежать куда-н., 
в каком-н. направлении. А их [людей] 
как пагнют. Пуст. Вербилово, 1990. 
Ян [немцы] весь нарт абабрли 
кругм и пагнли, гнли пирит сабй 
в Лтвию. Пушк. Поляне, 1980. Нмцы 
пагнли фсх, мы в дрку глядм. 
Ляд. Заполье, 1968. Ну, тих [тех, на 
которых не указали предатели] тагд 
распустли, а тих пагнли. Пуст. 
Алоль, 1985. Пагнли нас, аспафшы 
фсё вашм, жна плиц снуть 
нкуда. Беж. Сусельница, 1977. тром 
фстли, нас пагнли ф Курю. Вл. То-
лошницы, 1946. Пагнли их [людей] 
в лс. Печ. Подгорье, 1960. Ня знем, 
куд ев пагнли; скаж, што ён 
и памёр. Вл. Смыки, 1963. ——  чем. Са 
Гдвъ в Нрву пишкм шли, патм 
пагнли пездъм. Гд. Раскопель, 1966. 

>  П о г н  т ь  п о д  п у л е м ё т 
кого. Повести на расстрел. Атц мав 
пагнли пат пулимёт. Остр. Гришино, 
1988. ||  Начать менять образ жизни 
и труда многих людей. Патм пагнли 
ф калхс, мнгии ни шл, ну а патм 
и ни зню, и пашл. Кр. Шелгуны, 
1999. Стли арганизвываца калхзы, 
пагнли ф калхс. Стр. Молоди, 
2001. ||  кого, что. Заставить пере-
селиться в другое место. Мужк мой 
стал лисникм, с хутарф в дирвни 
пагнли. Гд. Елешно, 1968. Патм 
у дярвню [c хуторов] пагнли. Пуст. 
Вербилово, 1990. Типрь как грат, 
Сккава; гаварт, и ншу дирвню 
пагнят. Пуст. Чурилово, 1975. 
2. кого. Послать, отправить куда-н. 
с какой-н. целью, иногда насильно. 
Тиб ммкъ пагнит на рчий, чем 
тъ ты вмъзълся? Стр. Негино, 1975. 
Итк, назнчыли мен ф стодивтую 
артилерйскую бригду, погнли 
нас в Лтвию. Гд. Раскопель, 1966. 
Дмала, хош паγнют йих падльшы, 
а нет: бдит прыежжть, γримть, на 
нрвах игрть. Себ. Аннинск, 1971. 
А где прорф ндъ, туд и погнят. 
Стр. Теребуни, 1966. Погнли на 
фронт, а он убегли (без транскр. 
в источн.). Стр. Теребуни, 1966. За 
врачм пагнли не зр. Гд. Прибуж, 
1968. >  П о г н  т ь  з  м у ж  кого, 
за кого. Заставить вступить в брак. 
Хто тиб пагнл зъ такю чду змуш? 
Пск. Мелетово, 1963. ||  Заставить 
выполнять какую-н. работу. Палть 
тиб никт ни пагнит, жыли ня 
ф слу. Беж. Сусельница, 1977. А он 
гаварт [сын в тюрьме]: «Нас псли 
абда драв пилть пагнят». Остр. 
Подмогилье, 1985. Пагнят жншчын 
разбрасть удабрние». Пск. Ровни-
ца, 1962. Нас в рду погнли дрвы 
водть. Стр. Горбы, 1964. Яв ни 
пагнють н пъли. Печ. Мартыше-
во, 1974. Двачку ма ф тринццать 
лет с карвам пагнли. Дн. Михалево, 
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1965. Зфтра, мо, пагнят картшку 
капть. Печ. Стуколово, 1966. 
3. кого. Заставить двинуться, напра-
вить, повести на пастбище и с пастби-
ща (животных). Сарвла я врбушку 
тагд и пагнла карфку ф пли. Нев. 
Самино, 2000. Пагнла карву ф пле, 
а мян и не узнат. Гд. Раскопель, 1960. 
Хатли γнть карф ф пле, а пагнли 
в макр: пастх тот был дурнй. Вл. 
Нюссо, 1963. А там пастх уж, пастх 
стат, он пшую стду и пагнит. Печ. 
Кулье, 1972. Пашл в Бхалава карву 
пяряймть, а их тут пагнли. Оп. Ба-
лахи, 1975. Пайд авц заганть, ан 
уж йих пагне дамй. Кр. Бичи, 1961.  
Ф пал нда бла скатну пагнфшы, 
за дравм хадть, лён таскть. Печ. 
Ротово, 1976. Скатну я пяряйм, 
кад пагнят. Пушк. Васильевское, 
1980. Вон Ншкъ апть сва карву 
пагнлъ ф калхзнъя стдъ, а веть 
платть ндъ. Гд. Елешно, 1968. 
Ма рабта пршше: взял камль 
да пагнл скатну. Н-Рж. Жуково, 
1961. Разлуцть скатну нялфкъ, 
так я туд пагнла. Остр. Тузы, 1961. 
——  за кого. Так в васкриснье паγнл 
тилт за мин: «А ты, — γаварт, — 
пасп». Нев. Трехалево, 2009. Мжэ 
зфтра паган за калхзных тялт. 
Беж. Сусельница, 1977. ——  шутл. 
Севдни Куплка, зўтра Иван, як жа 
бдить, мльцы, хда вам, пагнитя ў 
пле кшачак. Нев. Медвёдково, Песни 
Пск. земли 1, 193. ср. погнться.  ||  От-
правиться пасти скот. Пайд у пле 
паган, ма крля. Вл. Мошарино. 
Ф пля паган, нда нги абувть. 
Печ. Ротово, 1968. Ф плех паган, 
атпассь и вникаф бду вязть. Холм. 
Залесье, 1964. Апть дамй паγнли, 
втрам да обда два час псли. По-
реч. Липник, 1952. Ншы карвы 
гарс бягччи, пагним, Гля, и фс 
пагнют: ня жрка уш. Кр. Переузино, 
1951. Паγним з две черяд, ўдвайх 
паγним, мне ж два дн нда γнать, 

и Шрка пасбить, и γнька. Нев. 
Осовик, 1962. От как туд пагнити г 
бзи, я фсх карф сапр абязтильна. 
Пушк. Поляне, 1980. >  П о г н  т ь 
в  п  л е. Начать работать пасту-
хом. Я паγнла ф пли; што я там 
зарабтала, ничив ни зарабтала. 
Вл. Поречье, 2010. ||  Отправить со 
стадом. Сейчс пастшку пагним ф 
пли. Н-Рж. Гридино, 1957.
4. что. Направить движение чего-н.; 
переместить, передвинуть. Такй 
вихр был, писк пагнл. Н-Рж. Вы-
бор, 1978. Звиль, назт пасмтриш, 
уж слду нет, фсё закрла, смял; 
хвиль пагня снк ва фсе страны, так 
никав и ни видть. Пушк. Рядковцы, 
1958. ——  безл. Вихр был, пагнлъ 
пяск. Н-Рж. Выбор, 1978. Как з 
Блтики пагнит аблацны, бдит 
дошш. Остр. Сорокино, 1978. ||  На-
править, протолкнуть (жердь) подо 
льдом от лунки к лунке для закрепле-
ния веревки крыла сети. Вот хватют 
(та назывйицца сяк, ну кривна 
так нападбии дуг лъшаднай, тка 
длнный хвос у ней), патсня и жрть 
паттскивают блжъ, сли гньшшык 
пагнл няпрвильна ф страну, вить 
упкать нда, чынь тижал. Пск. 
Большие Толбицы, 1963. И вот жрть-
та напрвют ф падздье, пагнют на 
тшку прма. Пск. Б. Толбицы, 1963.
5. кого. Спугнув, начать преследовать; 
травить (зверя). У нас ска был 
бальшя, паγнла зйца па кустм, 
волк её схватл, пак γнла. Нев. Пру-
дище, 1963.
6. кого. Заставить (врагов) удалить-
ся, отступить с занятой террито-
рии. Как нмца взт пагнли, так он 
фсё бальшакм и сажх. Н-Рж. Ту-
ровец, 1961. А как нмца-та пагнли 
с ншей старан, мы и вазвирнлись 
на стрые усдьбы. Дн. Крутец, 1967. 
Калчак паγнли — Дянкин на-
ступить. Себ. Чернея, 1962. Потм 
как пагнли [немцев], от ы стли [они 
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поджигать]. Стр. Сковорода, 1962. 
Ншы-та как пагнли и папихли их 
[немцев] сюд. Остр. Крюки, 1978. 
||  Избавиться от кого-н. неподходяще-
го, недостойного. Пагнли, пиряшл 
сюд. Вл. Гаварть: «Паган са двар, 
бдиш сам пра сяб хлбъ искть». 
Холм. Стрежино, 1975. ||  Не позво-
лить находиться в каком-н. месте; 
прогнать. [Коту:] Брсь, пъган я ти-
б, , врнный какй, , зарза хдит 
пкасная. Гд. Уж я тяб, бандт 
страшнй — пятн пагнл пятун. 
Беж. Ухошино, 1977. ——  чем. Ох, ка-
мньим мы их пагнли. Кар. Лютые 
Болота, 1961.
7. без доп. экспр. Заставить себя бы-
стро переместиться; побежать, пой-
ти. В Эстнию фсю бригду забрли 
в двцать првам; перепалхи так 
бли; бригда адн пагнла г брегу, 
и астальне; тепрь свабдна. Гд. 
Драготина, 1966. Тут быве баравичк 
расл, пасмтрим, а патм апть 
пагним г дму; тым шли бкам, 
а тяпрь там пайдём. Н-Рж. Дре-
нино, 1984. Шпкъ пагнфшы. Печ. 
Терехово, 1960. ——  за кем. Пагнл за 
жнкъй, узнл калычк. Холм. Бред-
цово, 1975. ——  О быстрой езде. Он 
мне: «Пахали на виласипди»; я грю: 
«Я не паду», ну он фркнул и пагнл. 
Порх. Вязка, 1998. ||  Пойти не торо-
пясь. Я паган памалньку, снарав. 
Остр. Каношино, 1961. ||  что. Управ-
ляя, повести (транспорт) куда-н. Алк 
пагнл граблку. Кр. Люмжево, 1984. 
Сивнни погнли на пле кослку, 
штоп звтра ни корцца. Стр. Жда-
ни, 1962. ||  Начать быстро двигать-
ся в какую-н. сторону (о предмете). 
Пагнла тча к ншэму Пскву. Оп. 
Лобово, 1975. Туд пагнл козялк къ 
двар. Гд. Ореховцы, 1990.
8. что. При выполнении какой-н. ра-
боты провести действие в одном не-
обходимом направлении, протяжении, 
сделать в виде полосы. Бывла, жнём 

на нвы, ммка гаварть: «Нась, 
я бараздну паган, а ты папй»; 
а я гавар: «Я и так и петь бду, 
и бараздну паган». Беж. Мака-
рино, 1982. Мы фсё кврху пагним. 
Палк. Марково, 1961. Ты де пагниш? 
Ган тът рят. Оп. Макушино, 1961. 
Збку затрниш ушнк и пагниш да 
падйма. Остр. Жавры, 1961. 
9. что. Обвивая младенца, располо-
жить последовательными рядами 
(длинную тесьму, ленту). Свфка 
длн ная, ан в дв рда ид, а ф три 
пль ца шыринй, и дв завзачки; 
паг ниш, пагниш её вакрк рябён-
ка, абматеш, а патм завзачками 
завжыш. Н-Рж. Копылово, 1984. 
10. экспр. Энергично начать делать 
что-н. снова и снова. Как начал, так 
пагнла, пагнла, фсяв прсит, цы-
гнка-та страя пабирцца хдить. 
Остр. Шики, 1973. ——  что. Пасмат-
рли па старанм: ничав нет, апть 
пагнли кин. Пушк. Велье, 1999.

◊  П о г н  т ь  п о  к  ч к а м 
кого. Начать активно скандалить, ру-
гаться с кем-н. Он и пагнл Вльку па 
кчкъм. Пск. Карамышево, 1992.

7. ||  Быстро поехать, помчать-
ся. И услышав злу весть [купец 
Филип Попович], оставя товар, 
погонил ко Пскову, и сказал 
псковичам, что князь великии 
посадников наших и бояр пере-
имал. Лет. I, П, 1510 г., л. 649, 
(сп. XVI в.). И оплъчися… князи 
въ 7-мих стах рати и погнаша въ 
слѣдъ Домонта. Лет. II, С, 1265 г., 
л. 163 об., (сп. XVII в.). ——  за кем. 
И наши погнаша за ними [нем-
цами], и надгони москвитинъ 
и удари Немчана по главѣ саблею, 
и ту его поимаша руками, а два 
убѣгоша. Лет. I, Т, 1463 г., л. 80 об. 
(сп. XVII в.). + XVI в.: Лет. III, 
Стр. (1266 г.) ср. погонить. 
ПОГНТЬСЯ, г о н  с ь, г  -

н и т с я, сов. 1. Страд. → погнть 3. 
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Сявння карвы на далёкую дялнку 
пагняцца. Вл. Хмелево, 1963. Карвы 
пагнлись ф пле. Ляд. Васильевщи-
на, 1959. Карвы што та пагнлись 
ф пле апть? Гд. Кануновщина, 1968. 
Гл, карвы жы пагнлись. Пск. 
Анашкино, 1961. Ф прагн пагнлисъ 
карвы. Гд. Ямок, 1990. Да пят, да 
четырёх стат на абди, кала рчки, 
вот так, пад гарй, на стйки, пай-
дём туд, падим карф, а ан там 
аддыхют, патм пагняцца. Дед. 
Красные Горки, 2002. Пригнюцца 
в двянццъть, пагнюцца ф цатри. 
Сер. Мозгирино, 1968. Каралила, па-
кда пагняцца, вгнала авчык. 
Н-Рж. Ладино, 1984. Нискръ паг-
няцца и рно пригняцца, каг жэ, 
Внька пасё. Ляд. Лединки, 1946. 
2. Погнать скот на пастбище или с 
пастбища. И пагницца бба рнъ 
дамй. Остр. Подмогилье, 1970. Иль 
ф пли паг нлси пасьт скот; наш 
хазин сённи ф пли пасёцца. Беж. 
Скурдино, 1982. Паγансь ў пли, 
скатну нда γнать. Вл. Поречье, 1994. 
Я пас лся до нчи фчерсь, тлька 
в д сить пагналсь. Ляд. Лосицы, 
1959. Сду ф прибники и жду, кагд 
Мнькъ ф пли пагнлась. Гд. Елеш-
но, 1968. Сявнни мы пагнимся 
на ражаншша. Н-Рж. Извоз, 1957. 
Далчэ пастх не пагнлся, а тут па-
сёцца. Гд. Мошки, 1959. Мы паслсь ф 
пле и пагнлись на стйла. Палк. На-
умково, 1970. Пагнлись пастсь на 
гарь. Сош. Шатуново, 1960. В двить 
дамй пагнимся. Остр. Кахново, 
1960. Ф палдён ня ганйся сявння, 
я пагансь; склька я рас ганлась 
ф пле, так тва карва такя тхая. 
Локн. Опоки, 1962. Стяпн, давй 
с палдён пагансь, тяб касть нда. 
Локн. Опоки, 1962. Перед полням 
погонится пастух домой, и побе-
жит этот конь под этот сук чесаться. 
Чернышев, Сказ. и лег., 104. Сявння 
ф пле пагнлися; сявння за зира 

пагнимся на навнку пастсь. 
Н-Рж. Ладино, 1984. Внька пагнлси 
зъ дирвню на вгън-тъ. Печ. Тапрь 
пагнимся туд г бальшак, а мы 
с Мней фцярсь фсё паслсь по 
кустм. Н-Рж. Шики, 1961. Сегдня 
з реку пагнлся [пастух], вдно 
сидт где не  под лью. Пл. Лышни-
цы, 1946. На пзьбу пагнлся пастх. 
Ляд. Марьинское, 1959. Клф ка ф 
пли пагницца, так в абт парасён-
ка вы сми накармти. Остр. Свекли-
но, 1976. Ббушка, мжэт, я ф пле 
погонсь, што я на сне здлаю, не 
маг жэ грбить. Вл. Хмелево, 1963. 
Ф пле ганца, я дмаю, Натшка 
сёдьня ф пле пагнлась. Оп. Маку-
шино, 1971. Лёшыха ў пле пагналсь, 
а Лёшка пашл ф пле с касй. Вл. Ра-
вонь, 1962. А вон поп ф пля паγнлся. 
Себ. Аннинск, 1962. Пагнисся ф пле, 
атпасёсся, пазфтракаеш, и рвать 
трав ф картшки. Пыт. Гавры, 1965. 
Я ф пле зфтра пагансь, ты тжэ 
вганись, фцы взты и карвы. 
Беж. Ухошино, 1977. Пагнлась я ф 
пли, уж фс вгнаны. Н-Рж. Крут-
цы, 1961. Три пустух, сявдня вот 
тат пагнлся — всё лта и пасёмся. 
Оп. Глубокое, 1958. Пагнимся с табй 
ф пле, ня гансь с Тняй: ан у нас 
хадавя. Остр. Свеклино, 1976. Псли 
абда пагнитись на пли. Порх. Ра-
дилово, 1965. Вяснй пагнишша ф 
пле, спичачк ф кармн, и дай та 
аднишша паджчь. Кр. Рагозки, 
1961. Дождь идёт, моя пастушка, по-
гонимся домой. СРНГ 27: Копаневич, 
Остр. ——  с кем. Севдня тётя Пля 
пагницца с карвами. Вл. Залучье, 
1963. Ф пли пагнишся с карвами, 
и, сли спакйныи, сидш, вжыш. 
Вл. Зябкино, 1994. Хрся пагнлась 
с тялтам дамй. Оп. Духново, 1961. 
Зфтра вёдра сли бдет, так пагансь 
с карвам, а псмурна — бньку 
истпим, вмаемся. Холм. Авдунино, 
1964. Халаннй-та бла, я с тилтами 
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пъгансь. Н-Рж. Гридино, 1957. Я 
зўтра с корвам даляк ня погонсь. 
Пуст. Вербилово, 1990. Ан пагнлася 
с афцм на брик. Палк. Дивино, 1961. 
+ Пушк., Стр., Тор.
3. Отправиться на пастьбу, выпол-
няя работу пастуха. Ф пли, бы-
влъ, пагнимся. Себ. Чернея, 1961. 
Пагнишся зфтра са мнй ф пле. 
Палк. Плетни, 1976. А я ф пле 
паγансь, сеγння веселсь. Нев. 
Прудище, 1963. Я пагнлась скатну 
пасть. Гд. Яктушино, 1959. Зфтра 
я пагансь ф пле, зфтра нша 
чырить. Беж. Шестаково, 1982. И вот 
пастух, та, и пагнитца ф првый 
день, в Йигрий, ф пле, пастух, 
та, и дат, та, йийц и ляпшку. Гд. 
Быковщина, 1968. Ф срду я пагансь 
пасть, ня груст. Дн. Михалево, 1965. 
Зфтра сустка пагницца, а нам 
в васкряснья. Гд. Яктушино, 1959. 
Ни пагансь: я пристарла, далжн 
увжыть. Остр. Гривы, 1978. Вот 
пагансь и я и пастшкай бду. Гд. 
Чернёво, 1968. С васьм лет ф пли 
пагнлъсь, рабтълъ, как фспмниш 
тю ту жысть, так стршнъ. Оп. Дере-
веньки, 1961. Мне седьмй гот ышл, 
и пагнлась ф пле карў пасьт, 
дагнлась, у нас там назывлася 
Стрлка такя. Беж. Бардово, 2003. 
Сявння висялся, Зфтра ф пли 
паганся, Паганся ф пли я, При-
дёт дрличка ма [Частушка]. Кр. 
Отево, 1961. Я сявння снаряжся, 
зфтра ф пли паганся. Кр. От-
ево, 1961. Зфтра пагницца ф пли 
Пршыха. Остр. Семехино, 1960. 
||  Отправиться на полевые работы. Ты 
пагнисся — серьп бяр. Пуст. Мясо-
во, 1961. Чав-та ш мхи стли кусть, 
зфтра пагансь у пле. Пуст. Мясо-
во, 1961. 
4. Побежать следом за кем-н. Ид 
скарй з дму, пак рябёнък ня вдит, 
а то ззди пагницъ. Беж. Фетини-
но, 1989. тат тжэ ф пли спуглсъ 

и ззди пагнлсъ. Пл. Лышницы, 1946. 
>  П о г н  т ь с я  в  п о г  н к у. уси-
лит. То же. Ф пагнку пагнлъсь зъ 
табй. Пуст. Мясово, 1966. ||  за кем. 
Преследуя, побежать, стараясь до-
гнать. Он на лисапте, а мы бли 
не надфшы и глые фпабшку 
пагнлись за ним. Беж. Ухошино, 
1977. Запршлым гдам пагнлась за 
пагникам ф пле, как дал па галав, 
так и убла. Печ. Иваново Болото, 
1961. [Муж] пагниццъ ззду, так, 
хош ня хош, ндъ бяжть. Пск. Огур-
цово, 1977. «Я [старик] догоню: Луна 
светит. Свяжу, да и уряднику свезу!». 
Нож взял и погнался. Богатырёв И., 
Сказки, 221. ||  за кем. Быстро после-
довав, уехать вместе. Дом спасть 
бдим, ян за дцкай пагницца 
ззди, а ты ид спасй. Остр. Врев, 
1978. ||  за кем. Заставить продолжать 
начатое дело, вернуться к прежнему. Я 
гот атхадлъ [в школу], и ни пустли 
мян ф шклу: ндъ рабтъть, рябт 
нничъть; за мной и ня пагнлись. 
Пск. Малое Ершово, 1979. 
5. Торопясь, побежать куда-н.; 
устремиться. Клька, гдинъ, куд 
пагнлсъ. Кар. Тешково, 1961. Кад 
граз ф пли — куд пагнисси, так 
и сташ притхшы. Н-Рж. Погорело-
во, 2006. ——  к кому. Погонюсь домой 
к жене молодой. Фридрих, 25, Кли-
мово. ||  экспр. Отправиться, пойти 
куда-н. Куд мы зфтра пагнимся? 
Вл. Смыки, 1963. Зачм я туд 
пъгнлась? Гд. Чёрно, 1959. Пагнлись 
мы ф пле с ёй, ан и гаварть: «Пай-
дём пасмтрим, тут ён ли не». Ев 
не бла. А там бли друге салдты, 
мы спршываем: «Не знете, где 
Птька?» Вл. Смыки, 1963. ——  О ска-
зочных лютых змеях. Тапр рубть, 
дубна бить, завули, застанли [лю-
тые змеи] и пагнлись назт. Эст. Ки-
кита, 1946.
6. Управляя транспортом, быстро по-
ехать. Я хала со шклы, прволока. 
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Дмала: гат. Как погонсь со фсй 
слы. Стр. Всини, 1967. ||  с кем. За-
ставив (лошадь) бежать, быстро 
поехать; помчаться. Рас пагнлся 
с лошадм к зеру, водчку привс. 
Пл. Запесенье, 1964. 
7. Прилипнув, потащиться за чем-н. 
Фся грясь пагница — не спасёш. 
Остр. Беляево, 1968.
8. за кем. перен. Ухаживанием, ко-
кетством добиться чьего-н. располо-
жения. Пйду в лес, паствлю крест, 
Хто пайдёт — памлицца, Пасмат р, 
ма дралёнак, Хто за кем пагницца 
[Частушка]. Пуст. Скробы, 1990. 
Я вазьм ды и скаж: «Ръсха р-
шънькый ты мой, я зъ табй ни 
пъганся». Порх. Дубровно, 1968. Ня 
выставлйиш сам сяб, што вот я зъ 
табй пъгансь. Пыт. Линино, 1979. 
Выбражеш, выбражй, Мальчшка 
чырнабрвенький, Чорт с табй, ня 
паганся, Мне найдёцца нвенький 
[Частушка]. Н-Сок. Алё, 1952. ||  за 
кем. Уговорами, силой попытаться убе-
дить, заставить супруга (супругу) вер-
нуться. Муш брсил, ан за ним и не 
пагнлась, н-та, он брахлавтый. 
Остр. Дубки, 1973.  Пушшй ён хоть 
какя харшъя, дъ ён ни пагницца 
тапрь. Дн. Гривки, 1960. 
9. за чем. перен. Сильно желая, устре-
миться к чему-н. Двачки бывют 
так биспризрныйи, за багчиствам 
пагнюцца и змуш выхдят. Порх. 
Перхово, 1962. Зъ бальшм пагнисся, 
тык и млъя упстиш. Пск. Китино, 
1980. «Вай, у меня, — говорит стару-
ха, — двадцать рублей есть, а больше 
нет. У меня в этом сундуке много де-
нег, да хозяина нет». «Бабушка, бог 
не мужик, попросим, за пятёркой не 
погонится». Богатырев И. Сказки, 
221. >  П о г н  т ь с я  з а  р у ж ь ё м. 
Захотеть стать охотником. Мжно 
бла и псли робтъть, дъ зъ ружйм 
погнлса. Стр. Теребуни, 1962.
10. перен. Возмутившись чем-н., по-

горячиться. Сам пагнлась, а ты ни 
фтаркйся другй рас. Стр. Подло-
жье, 1967.

4. ||  Преследуя, побежать, ста-
раясь догнать. И погнашася во-
еводы великих князей и псковичи 
и нагнаша их [немцев] в Озеровах 
на могильникѣ. Лет. I, П, 1503 г., 
л. 653 (сп. XVI в.). + XV в.: Лет. II, 
С (1408 г.). 
ПОГНТА, ы, ж. 1. Короткие, 

мелко нарубленные дрова для очага 
небольшого размера (чугунки, тага-
на). Пагнту длайиш ф цугнку, 
а ф пцки драв. Сл. Сакоево, 1957. 
Принес погнт и затопи чугнку 
(без транскр. в источн.). Дед. Сельцо, 
1961. А в галнку ту пагнты клли, 
млинькии таки. Порх. Горная Яров-
ня, 2006. Сарай был полный погнётов 
(без транскр. в источн.). Аш. Малые 
Старики, 1957. Кжный день пагнт 
в чугнку надлаеш. Дн. Сельцо, 
1963. Дет двинькъ пагнту наколл. 
Порх. Михалкино, 1967. Нес домй 
погнты, сейчс плит затпим (без 
транскр. в источн.). Гд. Низовицы, 
1961. Кнчились пагнты дма. Дед. 
Городно, 1959. Принес погнт для 
плит (без транскр. в источн.). Сл. 
Большие Заходы, 1957. ср. погнтина. 
2. Тонкая лучина из сухого дерева для 
растопки дров в печи. Принес-ка 
пагнты. Дров не разгорются (без 
транскр. в источн.). Сл. Молонец, 1957. 
Возьм погнту и разгнть чугнку 
(без транскр. в источн.). Нов. Засеки, 
1957. Погнтой растоплют пчи (без 
транскр. в источн.). Пушк. Ганьково, 
1960. Сичс я надлыю пагнт. Н-Рж. 
Селиваново, 1957. 

Вар. погнёта.
ПОГНТИНА, ы, ж. То же, что 

погнта 1. Наруб погнтин помльче 
(без транскр. в источн.). Гд. Низовицы, 
1961.

ПОГНЁЗДНО, нареч. [рыб.] По 
числу гнёзд-частей, из которых состо-



322

ит рыболовецкая артель при зимнем 
лове рыбы. Кузнецов.

ПОГНЁТА см. погнта.
ПОГНЛКИ, л о к, мн. Почва 

с примесью глины; суглинок. Спшут, 
снавзють, есть у кав пагнлки, там 
плха, ну, снавзют, вот есь тут гнла. 
Себ. Левново, 1961. ср. гнилга.

ПОГНТЬ, и ё т, и ,  сов. Ис-
портиться, разрушиться от гниения. 
Астравьё пагнла, другя прядёца 
ру бть. Печ. Моложба, 1961. сли вё-
дру бде, взрее [клубника], а сли 
па гдъ, фсё пагни. Пушк. Стречно, 
1985. Ф плахе погды накашно 
сна пагниёт, дажж фсё дуть. Гд. 
Драготина, 1960. Изёпка-та страя, 
сл ги пагнли, а смянть нкаму. 
Н-Рж. Туровец, 1961. Дски пагнли 
фсё, ид ф пню за салмай. Ляд. Ло-
сицы, 1959. Пастрйка фся паγнла, 
параз валлась. Вл. Поречье, 1910. 
Картшки ня бул, паγнла. Вл. По-
чинки, 1963. Тяпрь ён пагнфшы, 
мак-тъ. Порх Усадище, 1976. ср. пог-
нться.

А я, иноземец, въ томъ товарѣ 
противо твоихъ государевыхъ… 
книгъ… даю порукою рускихъ 
торговыхъ… людей въ тѣх товар-
ныхъ денгахъ до твоего государева 
указу, потому чтобъ тотъ мой то-
варъ здѣся во Псковѣ не везь бы 
погнилъ. Кн. писц. II, 33, 1631 г. 
Промежъ боевъ [на башнях] по 
2½ аршина безъ 2 вершковъ, 
а кровли и мостовъ нѣтъ, все по-
гнило и обрушилось. Оп. Избор-
ску, 155–156, 1701 г. 
ПОГНТЬСЯ, сов. То же, что 

погнть. Опры пагнилсь, нвы бы 
ндъ. Гд. Желча, 1956. 

ПОГНОЁННЫЙ, а я, о е. Тя-
жело больной (с загноившимися рана-
ми). Наслушки-наслушки нашл, 
в бальнцэ ванай, там он пагнаёный, 
кала яв ухжывали. Дед. Городно, 
1974.

ПОГНЙ, м. Навоз. Доп. + Кар-
пов.

ПОГНТЬ, г н ,  г н ё т, сов., что. 
1. Придать изогнутую форму; согнуть. 
[При изготовлении корпуса сохи] 
ад древа пагнт малнька, патм 
патшуть, аптшуть, апстругють. 
Пуст. Красное, 1975. ср. погбнуть2. 
2. Силой удара прибить к земле, унич-
тожить (растения) (о граде). Ярй 
выпадет, фсё пагнёт. Пск. Пикалиха, 
2005.

ПОГНТЬСЯ, г н ё т с я, сов. 1. 
Склониться верхней частью вниз; на-
гнуться. Бувла старик асну не 
кл ли ў пастрйку: асна пагнлась 
и придавла Яду. Н-Сок. ср. погб-
нуться. 
2. Опуститься вниз под действием 
тяжести. Как ма карву пустли, 
лёт так и пагнлся; ну, дмаю, фсё, 
а вдержал. Гд. Прибуж, 1968. Фсё 
наскрсь прамкла, жны пъталк 
пагнлся. Остр. Орлово, 1960.

ПОГОВРИВАТЬ, а ю, а е т, не-
сов. 1. Сообщать, рассказывать ино-
гда, время от времени о чем-н. ——  c 
придат. предлож. Он подружлась 
с Волтькой, так он ей чень джэ 
помк. Тогд поговривали, што 
бтта он с ним загулла. Нев. Трех-
алево, 2009. А тяпрь, говор, при-
дёш к ним, тлько одн што корва 
. А то и корва, поговриваит, што 
нда брсить. Гд. Ремда, 2008. ——  про 
кого. Са мной дарка дайла пажаля 
дфка, пра няё пагавривали, што 
ан калдфка. Остр. Свеклино, 1976. 
Поговривают про ян, как глс-
та у няё лихй. Остр. Скуратово, 
1997. ——  кому. Бальше лца вам 
пагавривають. Печ. Зимний Борок, 
1972. ||  Неоднократно высказывать 
свое мнение о чем-н. Фсё и тапрь 
лди пагавривают, што н была п 
вайн. Н-Рж. Шики, 1961. 
2. Вести разговор, беседовать. Сидл 
я с твай ббушкай на запринках, 
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пагавривал. Гд. Ветвеник, 1958. ср. 
погомнивать.
3. перен. Издавать шум, стук при уда-
рах, толчках (о хлопающих дверях). Я 
тлька нйма вжу ддых, а то бли 
внки, прихадли ф 4 час, тлька 
дври пагавривают. Слан. Заручье, 
1988.

ПОГОВТЬ, г о в ю,  е т, сов. 
1. Постом приготовить себя к испо-
веди и причастию. Я в Вялкам паст 
гавть не бду, я в Успнскам паст 
пагавфшы. Печ. Рагозино, 1950. сли 
гавиш, малчнайи ни йись, рбнайи 
ни йись, нидльку пагавиш, а мж-
на и три дня. Н-Рж. Дренино, 1984. 
Пагавйте, папстничайте, ска рм-
нава не есть, а то галдные сидте. 
Аш. Поженка, 1962. ||  Отказать-
ся в какой-н. день от мясной пищи. 
Сявння пъсидм, пъгавйим. Порх. 
Дубровно, 1968.
2. Исповедаться и причаститься 
в церкви после говения. Пагавть — 
причстие принть. Локн. Осаново, 
1980. Схадлъ пъгавлъ. Порх. Карто-
шино, 1976.

ПОГОВР, а, м. То же, что 
поговрка. I. 1. Пъгавр такй: азвя-
рлъ; а хоть азвярлъ, хоть вдрилъ. 
Оп. Деревеньки, 1961. 
4. Поговр. Даль III, 155.

ПОГОВРТЬ, р ,  р  т, , 
сов. 1. с кем. Провести какое-то 
время в разговоре, обсуждая что-н. 
Пагаварть н с ким, срце не, 
не. Кр. Отево, 1961. Адн мужк 
был худй. Пашл ж жанй гулть, 
а жан сядт как абжэнная. Жан 
ни с кем пагаварть нильз, такй 
рявнвый. Слан. Заручье, 1988. 
Хоршая, дбрая двка; небольшй 
нсик, глзы чёрные; с лдям умет 
поговорть (без транскр. в источн.). 
Кун. Савченки, 2003. Пмню, ко мне 
за 80 км пша приходл, я ям скаж: 
«Ты што, одурл?». Поговорм с ним 
нсколько, ям и вяртцца ндо. Пл. 

Нежадово, 1964. Ан маладя, дюжя 
дфка, с вми пагаварт. Палк. Са-
мохвалово, 1961. Оцц пагаварли, 
а атц яё гаварт: «Ня аддм!». Н-Рж. 
Туровец, 1961. Егорий пошёл, по-
говорил с господом богом, а вспо-
мянуть забыл. Богатырев И., Сказ-
ки, 216. Давй, ббушка, пасидм, 
пагγаврим. Себ. Аннинск, 1971. Там 
ббы тжа такйи ркийи, пагаварть 
лбя. Гд. Замогилье, 1959. Бывлъ, 
инагд взайдёт ан [тетка] на пмять, 
тагд мы пъгъварм. Вл. Крутов-
раг, 2006. ср. поврть, погогтать. 

  Поговрено у кого с кем. безл. 
предикат. О большом количестве раз-
говоров. И пъгавренъ ш в нас с ей! 
Дед. Малая Храпь, 1968. ||  с кем. Об-
судив, договориться о чем-н. Зайдт 
в збу [сваты] с радтилям пъгъварт. 
Остр. Шатуново, 2000. ——  что. 
Снва пришл адн трам, что, ну 
что вы тут пагаварли, пасавтывали. 
Печ. Кулье, 1972. >  П о г о в о р  т ь 
м н  н и е м  с кем. Поделиться своими 
соображениями. Он был у нас и прасл 
мне. Он дмал мен саблузнть. Я 
хач пагаварть с вам мннием. Пуст. 
Лосно, 1962. ||  Суметь использовать 
какой-н. язык в устной форме. Манх 
па-рскаму пагаварть мжэт. Печ. 
Ротово, 1976.
2. что, чего (кого). Рассказать, со-
общить о чем-н. либъ найдёш, што 
пъгъварить. Сл. Кириллово, 1961. Как 
Днька поговорла мне, так и за-
пмнила. И ён как поговорли, как 
поговорли фсев, уш я и забла. Кр. 
Зубавы. 1999. Пъгъвар кав-нибуть, 
он и запшэт. Н-Рж. Туровец, 1961. 
Он стршэ мен, тжэ чев-нибуть 
поговорт. Пл. Дворец, 1968. Кав ш 
таб пъгъварть? Оп. Тоболино, 1962. 
Гъварть тапрь нкъвъ: фсё пъгъва-
рёнъ, фсё нъгъварёнъ. Остр. Торчане, 
1988. Нстя пагаварла свю невзгду. 
Палк. Плетнево, 1981. Шчо ён вам 
пъгъварл? Сер. Люботеж, 1968. Ан 
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можы што и пагъварт. Пск. Мелёто-
во, 1963. ——  что, чего кому. Ббушка 
вам чиво-нибть пагаварла. Оп. 
Мышино, 1966. Што тиб крёсный 
харшыва пагаварл? Беж. Митро-
шино, 2003. Ннушк, пъгъвар чыво-
нибть дяфчнкъм. Пск. Старухино, 
1977. ——  в бессоюзном сложном пред-
лож. Фстрь-та, пагавар, чрныя 
збы бли, пал ня мли. Сми, как 
пагаварте, та и вы ня лчшы тых 
мальчшэк. Сл. Поддубница, 1957. 
А пъгъвар: рньшы фскъ жли. 
Пск. Волчьи Ямы, 1991. ——  с придат. 
предлож. Он Свтка поговор, што 
в гроде фсё нефксно. Стр. Всини, 
1967. ——  кому, с придат. предлож. 
Пагавар двачькам, как рньшы 
жли. Остр. Шики, 1976. Штоб Жня 
мне пагаварла, какя ан был. 
Н-Рж. Посадниково, 1957. Пъгъвар 
ты мне, как ма тут жли, как 
умирли. Ляд. Лосицы, 1959. ——  кому. 
Я вот кжный день хаж, фсё кав-
нибуть слапач им [девкам]. Чав 
ш Днька им ни пагаварла. Беж. 
Сусельница, 1977. Схад к старик, 
он тиб пагаварть, малжэ мин, 
гаржэ. Дед. Большая Храпь, 1969. От 
прихадти апть, как карф бдим 
пасьт. Мня вам пагаварт апть. 
Пушк. Поляне, 1980. Уж Алексй вам 
пагаварт, нагаварт вам ишш. Порх. 
Перхово, 1962. Приезжй тягть лён, 
вот ббы теб поговорт. Дн. Межник, 
1967. Сайдцъ с табй, так пъгъвар 
таб. Беж. Болотница, 1968. Зайдти 
г Захрихи, там вам пагаварть. Оп. 
Мышино, 1966. ——  кому про кого. 
Ктя ям пъгаварла пра мян. Остр. 
Кахново, 1960. ||  без доп. Рассказать 
много, о многом.  Ббушкъ, пъгъвар, 
ббушкъ, пъгъвар. Кун. Козинце-
во, 1961. Ён вам балсоф настре, ён 
мжэ поговорть. Гд. Раскопель, 1960. 
Ан [сватья] пагаварть зне, другй 
рас займёцца, то тлька ян и слхай. 
Печ. Лавры, 1976. Сашлсь два лю-

дёнка, где пагаварт, а где наврт. 
Н-Рж. Михалкино, 1966. Грша, 
к Тли сайдте, ён пастрьшы, он 
зня пагаварть-та. Гд. Замогилье, 
1959. Пъγавриш, мжы, тжы? [к 
пришедшей соседке]. Себ. Идрица, 
2005. ||  что. Публично высказаться, 
выступить. Пъгъворл лкцыю и дъ 
свиднья. Пл. Которск, 1962. ||  кого. 
Вовлечь в беседу; разговорить. Мжэ, 
ан яв [деда Степана] и пагаварть. 
Пуст. Алоль, 1985. ||  кому. Обратить-
ся с просьбой. На анбр пълягнфшы 
бли блъни. Он [хозяин] ям [чело-
веку] пъгъварл, он нам и здлъл тъ 
[нужую работу]. Порх. Слобода, 1967. 
3. что. Произнося определенные сло-
ва, обезвредить действие яда, болез-
ни; заговорить. А коγд личть шт-
то, то г бпки — он поγоворт там 
шт-то, γлядш и прайдёт. Пск. Ров-
ное, 2001. ——  кому. Нда да снца, 
вот снцэ сли в зли, то уж фсё, 
биспалзна. Ну я паγаварл впшэм 
ей [девушке, которую укусила змея], 
три рза паγаварть нда. Усв. Севе-
рики, 2011. ——  без доп. Г бпке пай-
дёш, пагаварт — и пухаль и упнет. 
Дед. Городно, 1967. Бпки пашпчут 
да пъгъварт, и гржа прайдё. Стр. 
Ксти, 1962. Пъгъварлъ [бабка], 
пъшыптлъ, как рукй снлъ [бо-
лезнь]. Пск. Подклинье, 1980. ср. 
наговорть2.

1. Как твой осударь обѣдал, 
и ты мнѣ скажи, я с им поговорю, 
мнѣ до ёво дѣла есть. Разговорник 
Т. Ф., 419, 1607 г. И мы, холопи 
твои, поговоря, послали на Се-
бежъ по твоему государеву ука-
зу сотниковъ стрѣлетцкихъ. Кн. 
писц. II, 62, 1634 г. Успение Пре-
чистые Богородицы Печерского 
монастыря архимандритъ Паи-
сия з братею поговоря на соборе 
благословил и повелѣлъ мона-
стырьскую казну приход и росход 
вѣдат монастырьским казеннымъ 
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деньгамъ казначею старцу Пахо-
мию Турѣеву. Кн. прих.-расх. пск. 
Печ. м., л. 1, 1674–1675 гг.
ПОГОВОРТЬСЯ,  т с я, сов. 

Прозвучать, произнестись. Как та 
пъгаварцца пъгаврка: «Брат лби 
сястр багту, а муш жан харшу». 
Гд. Чудские Заходы, 1960.

ПОГОВРИЦА, ы, ж. 1. То же, 
что поговрка II. 5. Вот пъгаврица 
есть: «Придёт Иль — та нша гуль-
б, а придёт Спас — ни бдя и вас». 
Палк. Ушаки, 1981. Я тяб и гъва р 
пъгаврицу: «Кинь назт — найдёш 
напиред». Локн. Рожново, 1962.
2. Народная примета погоды на бу-
дущее. Есь пагаврица такя: така 
макрша, гаварт, шэсть нядль идёт. 
Гд. Прибуж, 1968.

ПГОВРКА, и, ж. I. 1. Мест-
ная разновидность территориаль-
ного диалекта; говор. Я жла кли 
Псква, там пагаврка такя, за 
што — речь рзная. Беж. Ухошино, 
1977. Патсмивались, бтта нша 
пага врка не такя, а нша пагаврка 
и в Ленин грди. Вл. Равонь, 1962. Не 
хадти туд змуш, Там Захтскае 
сил, Пъгавркъ там плахя, Гъварт 
«цав», «цав» [Частушка]. Пыт. 
Гнильно, 1999. Ф кждъм мсте сва 
пага врка. Себ. Холое, 1961. ср. погл-
сица, поговр; поговрочка. |  метон. 
Местные слова, выражения. Есть 
в л дях таке пагаврки — гаварт 
и «тятга», и «лдырь». Беж. Цевло, 
1977. «Грзева» — пъгаврка такя: 
цас нйду — нда грзива бльшы. 
Кар. Малые Пети, 1961. «Сирнки» — 
старнна пъгаврка, топрь смиц-
ца, когд «сирнки» скжъш. Сер. 
Ремда, 1956. Стръя пъгавркъ блъ 
«ванк». Тепрь уж стли пире м-
нивъццъ. Печ. Заходы, 1972. А вот 
тжа пагаврка: я «абалдла», «абал-
дла» ат чив-та. Беж. Митрошино, 
2003. Старик гаварт: «фта», «вт 
как», «тшта». А он фсё ф кчу са-

берё, фсе пагаврки. Остр. Подмо-
гилье, 1965. Он бить-та мказьник, 
«мказьник» — такя поговрка. Гд. 
Замогилье, 1959. + Тор. 
2. Особенности, манера индивидуаль-
ной речи. У нас у кждава сва пъга-
врка. Остр. Катково, 1961. Такя 
у яв пагаврка: «ня-мать». Остр. 
Заходы, 1960. Хто как гаварть, ф кав 
какя пагаврка. Остр. Гривы, 1978. 
ср. поговрочка.
3. Звуковые особенности иностран-
ной речи, в отличие от русской. У них 
[немцев] паγаврка такя, γалас 
таки. Вл. Поречье, 2010.
4. Слух, молва. Есть пагаврка, што 
Сшка, её мужк, задавлся. Кр. Зу-
бавы, 1958. У нас поговрка с двних 
лет, што гд-та зьдесь карабльный 
прус зарт з златам. Гд. Чудская 
Рудница, 1966. Ну вы ни дмайти, 
шта я хвстаю, та такя пагаврка, 
шта я хвстаю. Кр. Шелгуны, 1999. ср. 
поговр, поговруха.
II. 5. Общеизвестное высказывание, 
обычно образное, иносказательное; 
пословица. Двак ня любл [отец] 
нжыть, был пагаврка: «Три, как 
сухе сна, — в лди пайдть». Н-Рж. 
Губкино, 1984. Гъварт, как па плит 
пайдёт… У нас прнят пъгавркъ 
такя. Стр. Негино, 1975. Пагаврка 
в нас есть: «Как в аптке, так и тут, 
как срак фнтаф, так и пут». Н-Рж. 
Турова Гора, 1961. Пагаврка такя 
есь: «Ух пастух, а рба — кнюху». 
Слан. Изборовье, 1988. Вот поговрка 
у Гспода Бга дан: «Здорвый боль-
нво не понимет, а стый го лд-
ново». Стр. Ждани, 2001. Паγа врка: 
«Три дня ни еш, и с хти ни лесь». 
Вот дошть, и сид не фшы и ни-
чав. Нев. Трехалёво, 2009. Есь такя 
пъговрка: «Не вплачеш за сто лм, 
так вплачеш за столбм». Гд. Носов-
ка, 1985. Ф старх людх пага врка. 
Остр. Немоево, 1966. Фс кие бли 
пагаврки. Пл. Заянье, 2007. Ивнаф 
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день… та нихаршыи лди, калдун. 
Пагаврки стли дяр жть, гаварш: 
«Как калдн на Ивнаф день». Беж. 
Цевло, 2004. Ўсе ншы пагаврки увя-
зёте в Ленингрт. Н-Сок. Алё, 1952. 
Пгаварък-тъ у нс мнгъ. Вот зфтра 
мужык харанть-тъ бдут, так скжут 
«в Магилёфску павязт». Гд. Гвоздно, 
1972. Государь отвечает своей жены: 
«Слышал я деревеньскую поговорку, 
что волос долог, а ум короток». Чер-
нышев, Сказ. и лег.,118. Старнная 
поговрка: «Идё бба базрная ли 
мужк». Остр. Покаты, 1997. ср. 
поговрица; поговоршка.
6. Сказка. Вы знити такю поговрку, 
как слепя змуш выхадлъ. Пл. Ко-
торск, 1969.
7. Предание. В двенаццать часоф чер-
ти носятся — поговорка такая (без 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Гд., 2000. 
8. Примета. Вот нтку тнут такю 
длнную, у себ за калнки, ну та 
далек змуш пойдёт. Вот такя пага-
врка бла в дярвне. Беж. Цевло, 
2004.
III. 9. Разговорчивый человек. Вот 
какя пагаврка Ктя! Пушк. Тучи, 
1958. Дня тжъ пъгуврка. Гд. Стро-
пицы, 1982. 
10. перен. Тот, с кем можно общаться, 
к кому можно обратиться с разгово-
ром; собеседник. ——  О собаке. Полкн 
ей поговоркъ блъ, жлкъ сабку. Гд. 
Гаглово, 1971. 

I. 11. Переговоры. И псковичи 
хотѣша поехати тамо, оже Нѣмцы 
прислаша Нѣмчина во Пъсковъ 
с тѣмъ словомъ, чтобы нашему 
Немчину и послу доброволно при-
ехати на поговорку и опять отъ-
ехати. Лет. I, Т, 1463 г., л. 81 об., 
(сп. XVII в.). 
ПОГОВРОЧКА*, и, ж. 1. То 

же, что поговрка 1. У дролёночка 
мов Поговрочка на «о». Вот за ту 
поговрочку Влюблась я в ев [Ча-
стушка]. Дн. Дуброво, 1961. 

2. То же, что поговорка 2. Пахдачька 
чсьтинькая, пагаврачька лскавая. 
Палк. Родовое, 1970. 
3. Прибаутка, приговорка; припевка. 
Ты пляши, моя, милая, с погов-
рочками. СРНГ 27: Копаневич. У маво 
милёночка Такая поговорочка: 
«Здравствуйте, товаришшы, Здоро-
вы ль, ухожорочка» [Частушка] (без 
транскр. в источн.). Остр. Лутьяново, 
1996.

ПОГОВРУХА, [и], ж. То же, 
что поговрка 4. Поговруха. Доп. + 
Даль III; Копаневич.

ПОГОВОРШКА, и, ж. То же, 
что пговрка 5. Пагаваршку забла. 
Локн. Осаново, 1982.

ПОГОВЬЁ, , с. Деревянная 
часть кнута; ручка. Плачька пого-
вьё и рмень привзываецца — кнут. 
Вл. Жижица, 1963. Пагавьё, ну вот 
плка, кнут навзана. Локн. Свину-
хово, 1977. Стёня Степнафская ни 
ха тла выхадть за Клю: «Ня ндр-
виц ца ён мне, ни любл я яв, ни 
пайд». А бтька взял пагавй да 
снуздл яё, састябл, фсю збил, фси 
равн пришлсь вти за яв, во как 
аддавли. Н-Сок. Воёво, 1973.

ПОГОГОТТЬ, сов. Посмеяться 
некоторое время. Ну бывла паγаγчут 
фсе. Беж. Цевло, 2004.

ПОГОГТАТЬ,  е т, сов. То же, 
что поговорть 1. ——  с кем. Падайдёт 
дет бывла ка мне, пагагтаит са мной 
да проч. Пуст. Шалахово, 1975.

ПОГД, а, м. То же что погда 
1. Сявння пагт харшый. Н-Сок. 
Алё, 1952. 

ПОГДА, ы, ж. 1. Состояние 
атмосферы (облачность, осадки, 
температура воздуха, влажность) 
в данном месте и в данное время (об-
щее название). Што бдит зфтра за 
пагда, какю адёжу пригатвливать. 
Локн. Загорье, 1971. Тут дет у нас 
есть, угдник: пагду узнаё. Ев дом 
как ит па првай рук. Кр. Дуба-
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ри, 1961. Старик-та пагду хараш 
примечли. Тор. Мартюхи, 1963. 
И гат зне, што за пагда. Пуст. 
Алоль, 1985. С утр пагда-та как 
размакрлась. Остр. Козлы, 1960. 
Слтья выражецца ф пагде. Вл. 
Букино, 1952. Там я наблюдтелем 
рабтал, пагду определял. Пл. Не-
жадово, 1964. Хатли сйздить на 
рдину — перервла фси пут [из-
за дождей], пагда фсё стерла. Аш. 
Поженка, 1962. Нам пагду стярли 
[космонавты]. Н-Рж. Лунино, 1974. 
Ппа у мян был, сличл, какя 
пагда на зфтра бдит. Пск. Жиди-
лов Бор, 1966. Ой, што-та наспила, 
пагда измянлась, пасярла 
нямншка. Пск. Рыдалы 1967. Я пайд 
пагду сматрть [на улицу]. Остр. 
Подмогилье, 1985. Сьтярлысь пагда 
как, ды абда харшая, псли другя. 
Н-Рж. Гридино, 1957. ——  с определе-
нием. Гад бли фскийи: и сырйи, 
и сухйи. Хараш п, штоп пагда 
бла п пасльная, умрянная. Остр. 
Приезжино, 1960. Млкий дошшь, 
гаварт: срая пагда. Дед. Городно, 
1974. Запл пятн вчарам — смнная 
пагда. Как пятн запаёт, фсё ран 
пагда смнитца. Беж. Скурдино, 1982. 
Ф тёплую пагду чни насли; чни 
вязьл с ильнянй пржы. Печ. Кулье, 
1972. Псле Иль бдем на граблх 
сно сушть, до Иль поксная 
погда. Пл. Житковицы, 1986. Как 
снцэ срзу фскчит, плахя пагда 
бде, а как крсная палас бде, ня 
бдет пагда плахя. Кр. Дубари, 1961. 
Пчьки бли чёрные, как кменка 
в бне. Труб н была. Каке плтье 
аднеш — чёрнае бдет. Как пагда 
харшая, так дым яшшё наверёх ид, 
а как плахя — фсё п палу. Кр. Ду-
бари, 1961. То дошь, то снек — усё 
такя пагда нехаршая. Вл. Пахомо-
во, 1963. Злка пагда, кагд дошш 
ид, к сени: са снгом ид инагд, 
в вгусте, сеньтябр. Себ. Усадище, 

1961. Вот гаварт, влжная пагда, 
кагд дошш не халнный и тёпло. 
Ан лтам быве. Себ. Усадище, 1961. 
Псмурная пагда, хмры, балацны 
хдя. Давйтя сно грбить, дошш 
бдя. Себ. Усадище, 1961. На лицы 
ня хланна, красвая пагда, лццы 
ня мжа быть. Н-Рж. Гридино, 1957. 
Смнная пагда, кагд дажж нет, 
а снцэ вгляне. Лтом быве. Себ. 
Усадище, 1961. Кагд тяпл и дошш, 
хмрная пагда з дажжм. Себ. Уса-
дище, 1961. Вёдро сявнни бди, та 
харша пагда. Остр. Каношино, 1961. 
Тяпрь уш пагды ня быть харшай, 
абртна дош бдит. Вл. Паньково, 
1963. Худя пагда в там мсяцэ. 
Цыплтки цфкают к пагды 
худй. Нба крснае, врна, бдет 
худя пагда. Лтам г джжу, зимй 
к марзу. Тор. Назаркино, 1963. Кагд 
сень, стне хладна. Злкая пагда 
тагд. Втер, дошш халдный ид. 
Себ. Усадище, 1961. Дбрая пагдъ, 
слнешная, а кад дош, плахя, для 
паксу ан ни гжэ. Оп. Глубокое, 
1961. Вот сягння хмрная пагда, 
дошш, з дажжм. Лтам быве. Себ. 
Усадище, 1961. Снцэ ктицца чста, 
аблачн нет — жркая пагда бде. 
Себ. Борисенки, 1971. Такя пагда 
мйная, тяжлая пагда, тамцца 
чилавк. Печ. Пыжово, 1961. Тчы 
разганйить втир, никк вёдринна 
пагда бдить. Остр. Жавры, 1961. 
Вёдра — та кал пагда харшая 
устанавлась, вот и вёдра. Аш. Трубец-
кое, 1962. Лтося пагда был худя, 
а нйма-то мжэ атстайт. Сл. Ти-
неи, 1957. Пагда плхая назывем — 
ннечэ худе слтье. Н-Рж. Жуково, 
1961. Фчяр пагда был красвая, 
а севня набухмрила. Печ. Красная 
Гора, 1966. Такя пагда мриванна 
тшына назывется, кагд тха. Печ. 
Красная Гора, 1966. Пагда сейчс 
стат аммнчатая. Вл. Хмелево, 1963. 
Пагда ня ёмкая, ня жркая. Виш, 
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какй тумн, но дждик бдет. Остр. 
Немоево, 1966. Пагда нисурьёзная, 
фург [переменчивая или ненаст-
ная]. Дн. Голубово, 1969. Лижт [лён], 
ф сух пагду паднимли, ствили 
ф стпки. Гд. Кануновщина, 1968. 
Фсё инче: кждый день смнная 
пагда. Пуст. Алоль, 1985. Балак 
бальше пайдт на нбе, гразлвая 
пагда быве — мланйа так мланйа. 
Пушк. Алуфёрово, 1985. Садцца дым 
нанс — к плахй пагды. Н-Рж. Ля-
дино, 1984. Был пагда мккая. Локн. 
Загорье, 1971. диш па зиру в дбрую 
пагду, тха и хараш. Печ. Кулье, 
1972. Пагда тёплая, а на харшую 
пагду ни пахжъ. Локн. Загорье, 
1971. Сивдня нипутёвая пагда. 
И путь нипутёвая. Пск. Рыдалы, 
1967. ——  мн. Фскийи пагды бли: 
и дбрыйи, и плахйи. Сер. Любо-
теж, 1968. Рзныйи погды бли на 
моём век. Пл. Лядинки, 1968. Бывли 
таки вримин, когд пагды плахи, 
дажд. Вл. Поречье 2010. Погды 
плахе, ннчэ огурцф мжэт и ни 
быть. Гд. Драготина, 1960. А типрь 
пагды какйи-тъ минюццъ. Печ. 
Печоры, 1996. Ой, погды худи. 
Порх. Каменка, 1998. Рньшэ 
паγды харшые был. Нев. Чёрные 
Стайки, 1962. Нет рбы: пагды 
устънавфшы плахи, её и не вдно. 
Фсё бы игрлъ, кагд тха. Пск. Дуб-
Бор, 1968. Рньшэ паγды харшые 
был. Сяγдня хмркая паγда, тчи 
идть, жрыть он сяγдня [дождь]. 
Идёт дош, змянлися паγды. Нев. 
Чёрные Стайки, 1962. Говор, погды 
таприца холнныи бду. Гд. Чуд-
ская Рудница, 1966. Таке харшыи 
пагды стали. Печ. Кулье, 1972. Заде 
с макрик — ня дажыдй харшых 
пагт. Локн. Опоки, 1962. Пагды-та 
жркие стат, мнга сна накшэна. 
Печ. Красная Гора, 1966. Пагды 
нипъстанные. Печ. Будовиж, 1974. 
Как с Иль — пагды други. Печ. 

Моложва, 1972. ——  О днях с одина-
ковым состоянием атмосферы. Лто 
сухе сто. Погды бездожжлвыи. 
Гд. Таборы, 1992. Ннцъ и пагды 
харшы. Печ. Моложва, 1972. ср. 
погд, погдина, погдье; погдка, 
погдушка. >  Н а  п о г д у. На пере-
мену состояния в атмосфере (обыч-
но к плохой погоде). Спин балт 
на пагду. Кр. Отево, 1961. >  П о 
п о г д е  (п о  п о г д а м ). Судя по 
погодным признакам. Пршлый гот 
фсё и жркъ блъ, ннчъ вот синь 
и синь, пъ погды синь. И зыт 
и не растёт ниш. Гд. Подолешье, 1996. 
Кал как па пагдам, другй рас ф 
феврал мсяца кплет. Эст. Воронья, 
1946. >  П о г д а  р б н а я. Погода, 
благоприятствующая лову рыбы. Куз-
нецов. >  П о г д а  х о л о с т я. По-
года, когда, несмотря на благоприят-
ный ветер, рыба не ловится. Кузнецов. 
Δ  П о г д а  м ч и т с я. О  сырой, 
дождливой погоде. Погда мчится — 
дождь идёт (без транскр. в источн.). 
Кар. Загорье, 1961. Δ  П о г д а 
п о м и р е т. Об очень сухой, жар-
кой погоде без дождей. Пагдъ-тъ 
пъмиря — да нет дажж. Гд. Оре-
ховцы, 1990. Δ  Д у р н я  п о г д а 
у кого. Плохое настроение. Харшая 
жншына, найдёш такх тяпрь: у ёй 
дурнй пагды не быве, хуть и гре 
у ёй, фсё анн рассмяшть. Остр. 
Гривы, 1978. |  мн. метон. Приметы 
в окружающей действительности для 
определения состояния атмосферы 
на будущее. Рньшэ бли старик — 
не нда Брсова календар. Знаш, 
къгд бывл Брюс, рзная там ерунд, 
рзные там пагды: втры, ненстья. 
Гд. Чорно, 1959. ||  Многолетний ре-
жим состояния атмосферы в какой-н. 
местности как одна из характерных ее 
черт; климат. Какя паγда харшая 
здесь, и умирть ня нда. Денисен-
ко, Нев. Смольное, 1978. Смнный 
клмат — ей врнна такя сыря 
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пагда Локн. Загорье, 1971. ||  Темпера-
тура воздуха и влажность (в каком-н. 
закрытом помещении). Погда какя 
ф теплчьке у мен. Пл. Заянье, 1986. 
2. Хорошее (без чрезмерного количе-
ства осадков) состояние атмосфе-
ры. Пагдливый гот, дак фся трав 
и растёт, лбит ан, штоп пагда 
был. Н-Рж. Пагда бдя, сна рас-
тряхнём. Порх. Сявнни атстала 
пагда, дажжны ни кпнули. Аш. 
сли бдит пагда, то гады бдут. 
Дед. Погда усталась — знчит, 
стла харшэй. Холм. С тава цысл 
бдя пагда — бдим сять. Остр. 
Во пагда сивньня: снцэ жрить. 
А дошшь — то нипагда. Пуст. 
Бывють звёзды, и мсяц взашў. 
Маладк народўся, да пятнцатаγа 
дош бдеть. Абмеца маладк — 
тад бдеть паγда. Нев. Маладк 
нараждецца. И вот маладк, мсяц, 
кагд на дошшь, такй крглинький. 
Кагд на пагду, шыркий такй. 
Кагд уж бди схадть, тагд старк. 
А ты вот пасмтривай: маладк нара-
дцца такй кртинький… Пыт. 
Кагд мсяц нардицца, пагда 
бдя. Гд. Пагда был п — хат п 
сток скалупть, сток ни калупют, 
а стагют. Вл. Пагды нет: витярк 
халаднавтый. Холм. Прайдть 
дошшь, апть идть. Нет нньчэ 
паγ ды — усё дошшь. Нев. И так 
траплецца рас, астлась рас. А як 
рас, так паγда. Нев. Нба на дошш — 
паγды ня бдить. Себ. Па-скабрски 
вот слнечный день — эта «вёдра», 
а па-ншыму — «паγда». А в йих [у 
«скобарей»] «паγда» — дошш идёть. 
Себ. сли пагда, та харшая пагда, 
а плахя — так и гаварт «плахя 
пагда». Гд. Ни бдет зфтра пагды: 
лстофки вниз; та на нпагать. Себ. 
Пагад, мжэ, ф сяньтябр пагда 
бдет, наксим. Таква гда давн н 
была тяжлава: фсё дош, дош, дош. 
Беж. Кудеверь, 2003. Кагд нньчи 

бдит пагда, и бдит ли вапшш? 
Беж. ср. погдье; погдка, погдушка. 
Δ  У р в т ь  п о г д у. Успеть сде-
лать что-н. во время хорошей, благо-
приятной погоды. Ну, шшас хто пагду 
урвё, так снъ жнъ чйим пхне. Дед.
3. Ненастье, непогода (дождь, снег, 
сильный ветер), не способствующие ис-
полнению каких-н. дел. Рдуга фсягд 
к пагди. Пагда — тъ дошшь идёт 
день, другй, нядлю. Вот гъварт 
«пагда ръспагдилъсь»: фсё дошшь 
и дошшь. Остр. Демешкино, 1960. 
Назывли пугда рньшэ, тепрь 
погда. Ляд. Васильевщина, 1959. 
Сявнни вёдра, а фчар вот дож был, 
пагда был. Остр. Меленка, 1961. 
Провод гудт от погды. Зимй 
к вьге так загудт, стны дрожт. 
Когд схо, их нт [звуков от прово-
дов], а к погде стнут. Ляд. Марьин-
ское, 1959. сли снца зактываеца 
крсное, та к пагды — г даж 
знчит, плахя пагда бдет. Дед. Го-
родно, 1974. У стрых гълав балт, 
нги пирит пагдъй. Печ. Петровск, 
1961. Крутй серепк — к вёдру; 
атлгий — к пагде, к ненсьтью. 
Остр. Семехино, 1960. Завйит паг-
да, кагд млкий сьнек летт. сьли 
крпный сьнек идёт, тжа пагда. Гд. 
Лядины, 1959. Кот чихет к пагды. 
Зимй снек пайдёт. Палк. Грибули, 
1981. Пагда — «мятль» хто наза-
вёт, а бльшэ «пагда». Сер. Вяз-
ка, 1956. И вот ев застла сльная 
пагда, ну пург. Пск. Большие Тол-
бицы, 1946. Птцы есь, тжы чась их 
есь к пагды. Лстачки-касянчки, 
он лятть начнт г джжыку. Гд. 
Иголдино, 1959. Лягшки кричт, 
ккуют тжэ к пагды, г джжыку. Гд. 
Иголдино, 1959. Запагдила, пагда, 
дошь пашл. Палк. Так бло тучьё, 
гд-то был пагда. Ляд. И нацла 
пагда такя, вихр такй, пашл грат 
бальшй такй, как лшыи блаки. 
Остр. Тузы, 1961. Папёрла паγда, 
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пурγ. На дошть не γаварт так. 
Нев. Еменец, 1965. Пагда — худя 
пагда, плахя, дош, вьга, валн — 
кагд навадннья, втер буше. 
Пушк. Зимари, 1947. сли молодк 
фсхдя цстый, как серяпк, то вё-
дро бдя, а сли ф тцу, то погда 
бдя. Кр. Зубавы, 1999. Как жркая 
лта, так ы жркае, а как пагда, так 
ы пагдливае. Порх. Лунина Гора, 
1962. Был у мен цвятк, как аска, 
с шыркими лсьтьями. Как тлька 
к пагде, так ён каплшками. Дед. 
Плещеевка, Дед. 1962. Снцэ за 
балчнку закчиваецца на нбу, тад 
к пагды. Тор. Мартюхи, 1963. Сабка 
катйитца — зимй снек бдить. 
Как закатлась, лтам дошть, пагда 
бдить. Вл. Клинцево, 1973. А дым 
идёть кврху — к вёдру. А па земл 
стлецца — к пагды. Холм. Большая 
Ельня, 1964. Замзъваит на джжък, 
натгивъит — пагда бдит. Вдите 
снцъ спртълъсь. Тор. Мещоки, 1963. 
Ф пагду-та плха, ан [пчёлы] лбят 
врмя вёдренае, тёплае. В дшш-та 
палавну застябе. Порх. Евановичи, 
1962. Не фсё бдит пагдъ — пастат 
и вёдръ. Аш. Торчилово, 1962. Пагда 
фсё дла тярет, з-за пагды картшка 
ни растёт. Порх. Перхово, 1962. 
А пятх к пагди шквритца — дошш 
бдит. Аш. Торчилово, 1962. Агурц ня 
лбють пагды бальшй. Локн. Пере-
лучье, 1969. Какй дош запагдела. 
Пагда, мжа быть, и надлга. Мге 
быть, да смай Казнскай. Беж. Ухо-
шино, 1977. К пагды гржа балт. 
Пагда — та кагд дошть, снек. Кто з 
гржай, пагду чуфствует. Ляд. Васи-
льевщина, 1959. Слтье нйма харшэе 
на синакс: с вясн бла пагда, 
а сичс харшэе. Н-Рж. Гридино, 1957. 
Снех панёс — гаварт «пагда пашл». 
Хто «мятль» завёт. Сер. Вязки, 1956. 
——  мн. В гувн сьтны, ат пагт 
зёрна закрывють. Печ. Малы, 1964. 
День был хоршый, а патм погды 

пошл. Пл. Нни пагды-та бли, 
так фсё залла. Остр. Козлы, 1960. 
З-за пагт не нъчинют касть. Печ. 
Заходы, 1972. Снъ начть ндъ сейчс 
а вот пагды-тъ каке. Печ. Заходы, 
1972. Таке пагды тярпть тижал. 
Печ. Федосы, 1960. ——  в сравн. Слтье 
плахе ннче, халннае, как пагда. 
Н-Сок. Алё, 1952. Он [какой-то чело-
век] сшы так ни бацца, как пагды. 
Беж. Цевло, 1962. ср. погдица, 
погдища, погдье; погдка, погдушка. 
>  П о  п о г д е. Во время непогоды. 
Па пагды ни пайдём пяшм — фсё на 
афтбуси. Гд. Яктушино, 1959. |  метон. 
Атмосферные осадки в виде водяных 
струй; дождь. Ф пагду вад в зере 
тёплая. Палк. Наумково, 1970. Идте 
пакрйти рош, штоп пагдай ни 
замачла. Оп. Глубокое, 1965. Па рдиа 
передавли: пагда бде. Оп. Духново, 
1961. Пагда пирипрсня — и мкня 
сна. Остр. Жавры, 1961. С полдн, 
мжа, пирястня пагда. Остр. Жав-
ры, 1961. Курты кплюцца — г 
дажж, аль к пагды. Гд. Кануновщи-
на, 1946. На лицэ погда. Сер. Серед-
ка, 1957. ——  мн. Ничав взять [мёду] 
ни пришлсь: фсё пагды, пагды, 
дажж, дажж. Печ. Малы, 1964. 
Как пагды бли, вад мнга. Остр. 
>  П о п с т ь  п о д  п о г д у. По-
пасть под дождь; вымокнуть. Ишш 
ни хватла папсть пат пагду. Стр. 
Подложье, 1967. Снъ път пагду 
паплъ. Н-Рж. Вехно, 1960. |  метон. 
Атмосферные осадки в виде пушинок, 
хлопьев, представляющих кристаллики 
льда; снег. Патм паγдъ впълъ. Себ. 
Чернея, 1961. 
~ Погды. Название пожни недалеко 
от дер. Камено Опочецкого района на 
месте бывшей деревни, давно сгорев-
шей. У наз зьдесь ф старин мнга 
дерявнь бла, да пагарли фсе. Там 
тяпрь у нас пжни, вот недалёка 
стребава, Магльница, Плшнява, 
Пагды. Оп.
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ПОГДЕННЫЙ, а я, о е. Пло-
хой, неблагоприятный по условиям по-
годы. Погдинъя зим. Пыт. Макси-
мово, 1979. 

ПОГОДТЬ, сов. То же, что по-
годть 1. Другй рас дмаиш: мжыт, 
нда и пагадть. Пск. Моската, 2002. 
Марська ка мн. Пагадём, што ан 
скжэт. Печ. Городище, 1972.

ПОГОДЛКА, и, ж. Непродол-
жительный перерыв в действиях. Пть 
нда с погодлкай. Стр. Давыдово, 
1962. ср. погодк, погодка, погодх, 
погодха. 

ПОГДИНА, ы, ж. То же, что 
погда 1. Ну, глянь, висёлая пагдина 
настривацца. Пск. Щучья Гора, 1970. 
Пагдинъ нне харшъ. ЛАРНГ, Печ. 
1993.

ПОГДИТЬ, и т, несов., безл. 
Устанавливаться, быть ненастью (о 
состоянии плохой погоды). Гот такй 
был, што фсё пагдила. Локн. В нас 
фсегд пагдит в тъ врмя. Порх. 
Любятово, 1961. На двое третий день 
погдит. Даль III, 156. + Карпов. ср. 
погдиться.

ПОГОДТЬ1, г о ж ,  д  т (ь ), 
сов. 1. Провести некоторое вре-
мя в ожидании кого, чего-н. Сячс 
паγадте кршачку, тршки даври-
цца. Себ. Дивни, 1951. Да шест ча-
сф пагадли. Печ. Кулье, 1961. Гот 
прашл, так ажанлся, пагадл, пак 
даучлась [невеста]. Пск. Царёвщина, 
1980. Доч, паγод, я шшяс в нжник 
збγаю. Дн. Дно, 2007. Нам ни даж-
жцца, кагд ан бдуть абдать. 
Скжуть: «Пагад». Локн. Загорье, 
1971. Я тльки трху пагаж. Нев. Ту-
ричино, 1961. Пагаж да трёх часф 
и пайд дамй. Беж. Турово, 1962. 
Пагадтя, картшка шшас сврицца. 
Остр. Демешкино, 1978. Пагад да 
зўтрия. Вл. А у нас тжэ. Не аксиш, 
и скатнки не бдет. Погод: мжэ 
ф сянтябр пагда бдет, наксим. 
Я спа ни хач, пагаж нимншка, 

пака прагаладюсь. Пуст. Шалахо-
во, 1975. Ня брин, пагдиш, пак 
други придт. Дн. Пагадте ешшё, 
мжа дажж ня бдет, так абвтрит. 
Печ. Высокий Мост, 1972. Пагж, 
я пад мост слжу, а где кашлька. 
Н-Рж. Вёска, 1965. Тнюшка, пагть 
маннька. Спряд кудлю, тагд тоб 
и дьнки ввяжу. Порх. Песчанка, 
1963. Пасидфшы, пагадфшы мала-
к папй. Остр. Козлы, 1960. Ч-
теньки пагадфшы нас апть в Дда-
вичи сагнли. Беж. Сусельница, 1977. 
Нямнга пагадфшы дим. Остр. 
Грехново, 1961. Хоть парне малак 
в пьиш, хоть пагадфшы. Беж. 
Плёссы, 1969. Потм, пагадфшы, 
ж лился, што лис фсих цыплт 
пере таскла. Тор. Мартюхи, 1963. 
Кама рф тягецца — дерёцца ж жн-
кай. Немнга пагадфшы — ст-
каецца [к нам]. Кар. Малые Пети, 
1961. Пагадфшы прихадти: дйка 
тапрь. Дед. Заходы, 1967. Пага дф-
шы схдити за вадй. Вл. Залучье, 
1963. Мжа захчы [дочка] паγа-
дў шы змуш. Вл. Синие Ворота, 
1962. то ешшё погодвши. Н-Рж. 
Крутцы, 1961. А пыгадфшы гля-
дш: кли вмак [лён], тык тниш, 
а кли не, ащ пагадш. Беж. Дру-
сино, 1969. Ей аннй трнна: и ска-
сть, и паварашть нда. Так я ей 
памагл. Ян гаварт: «Пагад, 
Дунь, я с табй разбирся». Кр. За-
речье, 1983. «Пагад, — гаварт, — 
вот кпим шкап, тагд и плтья 
спрвиш». Палк. Петригино, 1961. 
А сустка говор: «Пагад, ан 
[гроза] ещё обойдё кругм». А ни 
вярнлася. Гд. Подолешье, 1996. Сцяс 
фсё в ляс е. Пагад, фсё астябють. 
Остр. Демешкино, 1961. Грибв, 
пагад, навлом бдет. Порх. Кади-
ще, 1976. ——  кого, чего. Пагад мян. 
Вмсти пайдём. Локн. Пузево, 1969. 
Глю-та пагаж ашш. Остр. Зано-
ги, 1961. Он пагадть вас, он мужк 
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харшый. Пуст. Симоново, 1990. 
Чив вы афтбуса ни пагадли? Локн. 
Агапово, 1980. Погодте малнько, 
уж он придёт. Н-Рж. Шики, 1961. 
Бывла идём, а хт-нибуть папержэ 
нас пайдёт. Мы и кричм: «пагад», 
ли «падажд». Остр. Родовое, 1965. 
Я слжу на верёх за папирсай, а вы 
пагадте тут. Вл. Хмелёво, 1963. Идём-
ти к бригадру, а то пагадти: сийчс 
он вйде. Сер. Троицкая Гора, 1946. 
Какя-та бба идть, нда пагадть. 
Н-Сок. Алё, 1969. Как пайдёти, так 
на хним двар пагадти. Холм. Вы-
ставка, 1964. Пагад на растанх, на 
развлки дарги. Н-Сок. Фетинино, 
1965.   в знач. вводного слова. Вы-
ражает сомнение, припоминание при 
сообщении о чем-н. А та, пагад, как 
йив, забла. Гд. Кануновщина, 1968. 
Чав яв так звли, пагад, пагад, 
я скаж. Остр. Гривы, 1960. Счяс 
сабраж, пагть-ка. Пск. Гора Бобыли, 
1967. Кк-та, пагад, фспмню. Нев. 
Трехалёво, 2009. Наврна, пагадте, 
дти, лет срак. Давн уж тут жывём. 
Пушк. Васильевское, 1980. Спярв 
аставлють зямл пат пр, апасл 
пхату падымють плугм. Пагть, на 
првянстви назём ввязуть, а патм 
пхату падымють. Тор. Мартюхи, 
1963. Пагад, где я бла? Беж. Цевло, 
2004. А та дцка и муш, пагад-тку, 
пазабла малньку. Н-Рж. Лунино, 
1974. Пагад-кася. В ту вайн был 
я в Сарнске пять лет. Дн. Крутец, 
1963. Пагад-кыся, дервню забла. 
Пск. Ржовино, 1964. Пагад-каська, 
а с каква ш он гда? Смый млый 
он у мин. Пск. Филатково, 1991. Вот 
этот Марк Богатый — топерь пого-
ди ж — сейчас взял этово вьюноша 
в бочку и заковал железным обруцем 
и пустил н моро. Чернышев, Сказ. 
и лег., 53. ср. погодть.
2. с инф. Повременить, помедлить с ис-
полнением чего-н. Бтька мой гаварть: 
у мин ищщё дчка молодя. Я ишшё 

пагаж иё аддавть змуш. Холм. Соп-
ки, 1975. Мжна бла и пагадть 
идт [замуж]. Он мян фсё ругл. Оп. 
Пухлы, 1975. Погожу стричь авец, пу-
скай шэрсть подростё (с частичной 
транскр. в источн.). Стр. Давыдо-
во, 1962. Пайд карву пиринимть 
пад гру туд. Нет, ышш сичс 
пагаж атправлцца. Беж. Турово, 
1962. Запрвлю ф пчку [картошку]. 
Пагаж малнька затаплть. Остр. 
Скуратово, 1997. Я сявння пагаж 
паливть: врде как нансе [гро-
зу]. Н-Рж. Залужье, 1978. Пок не 
сйли, погодм спать. Дн. Залесье, 
1987. Пагш цвят ирвть, пушй 
расцвётывают гаржэ. Стр. Ксти, 
1962. Пагад зелёна ёлачка иглачки 
ранть. Пагад, мма радмая, ми-
лёначка бранть [Частушка.]. Остр. 
Дубки, 1973. Мла ты ма дченька, 
пагадла п ты залятть за тат крглай 
сталчек [Свадебное причитание]. 
Тор. Мещоки, 1963. ——  эллиптически. 
Н, пагаж сявдня, зфтра напиш. 
Остр. Дубки, 1973. У мин внкаф 
мнок. Мже кто и змлуица. Гаварт: 
«Пахали к нам жыть», а я малнька 
пагаж. Оп. Мышино, 1966. Хчеш 
умирть, а другй рас падмаеш: 
лчше пагадть. Пск. Огурцово, 1977. 
Ня зню, падет ли он на Свер, 
ай погодт. Вл. Залучье, 1963. Лук 
полжен, картфка полжена, а рбу 
погодть нда. Ляд. Марьинско, 1959. 
Врю кждаму зврю, тлька еж 
пагаж [Пословица]. Пск. Подклинье, 
1980. Адн наг пахад, а другя — 
пагад [Пословица]. Пск. Шарино, 
1977. ——  О дожде. Тепрь бы дош 
пагадл бы: ан и хараш, да сна 
памцыт. Н-Рж. Турово, 1961. Дошш 
пагадл бы да панидльника. Пск. 
Малышево, 1980. + Даль III. 
3. Перестав что-н. делать, отдо-
хнуть. Схаж нямнга, да пагаж. 
Па в хаю, павхаю. Беж. Цевло, 1982. 
||  с инф. Прекратить что-н. делать. 
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Мне надость с ней [с девочкой] си-
дть, он погодть зудться. Пск. Се-
редка, 1972. 
4. в форме повел. накл. Призыв не то-
ропиться, прекратить делать что-н. 
Пагадте, пагадте, што с кшкай 
бде. Ан папр, а не? Беж. Фа-
тейково, 1962. Пагад, пагад. Иш 
разашлся, фсех курт зашпырл. 
Порх. Гвоздно, 1974. Пагад, в ей 
таке мнга привзяна. Н-Рж. Шики, 
1961. Погод, дай срок, не збей мян 
с нок. Остр. Демешкино, 1961. Пагть, 
што я тяб раскаж. Себ. Холое, 1961. 
Пагад, рки спртиш. Печ. Пагад, 
дай атпышцца. Гд.
5. в форме повел. накл. Выражение 
угрозы, предупреждения. Ах ты пагад. 
Зверь ты такий. Гд. Самолва, 1960. 
Уж я тяб па жпы. Пагад! Остр. 
Пашково, 1961. Ну пагад ш, нялёх-
кая сла. Гд. Пагад. Мы ян вартим. 
Брсила пришл рябёнка и пабгла, 
хлда. Стр. Ксти, 1962. Пагад. При-
дш дамй, я тиб надир шы. Порх. 
Тинеи, 1963. Пагад ш, гат. Я яв 
сичс паймю, навжу. Беж. Фатей-
ково, 1962. Такя ан мная. Пагад, 
пагад. Мужк ннчяить, ннчаить, 
и разннчаить. Вл. Клинцево, 1973. 
Пагад, парасёначик, ах ты засрнец. 
Печ. Малы, 1964. Пагад, уражй пас-
пя — фсих вганют уражй убирть. 
Н-Рж. Филково, 1978. «Погоди, — го-
ворит [барин], — ужо я ему, мошен-
нику, вграблю». Богатырев И., Сказ-
ки, 217. [Богатый]: Гаган Гаганыч 
служит в Печи-Печинском на Ско-
вороды-Сковородынском. Солдат 
думает: «Ага, погоди!» Богатырев И., 
Сказки, 227. 
—— Ну, погод. Прозвище тракто-
риста. «Ну, пагад» прихал [Гена], 
купцца бдет. Оп. Лобово, 1975. 

1. Погоди мнѣ до завтрея, я 
тебѣ добуду ту пять лисицы, да до-
ложу с<о>рок. Разговорник Т. Ф., 
409, 1607 г. Кабы яз маленькѣ (!) 

подоле погодил, ино он от меня 
побѣжал прочь. Там же, 250. 
ПОГОДТЬ2, сов. Досадить. По-

годёмши. Доп. + Карпов, Даль III. 
ПОГОДТЬСЯ1, т с я, сов., безл. 

О необходимости повременить с ис-
полнением чего-н. Ешш в там плтье 
атхаж. Пагодцца нвая пчкать. Оп. 
Лобово, 1975. 

ПОГОДТЬСЯ2, сов. Оказаться 
нужным. Мжет и тя погодтца на 
одн-то край. Полн. Замогилье, 1946. 

ПОГДИТЬСЯ, и т с я, несов., 
безл. То же что погдить. Вот паг-
дицца сявнны [о продолжительном 
дожде]. Н-Рж. Каруза, 1957. На дворе 
третий день погдит, погдится. Даль 
III, 156. + Н-Рж., Дубровы 1957; Кар-
пов.

ПОГДИЦА, [ы], ж. То же что 
погда 3. Погдица. Доп. + Карпов; 
Даль III. 

ПОГДИЩЕ, [а], с. Время (пло-
хой) погоды. Погдище. Доп. + Кар-
пов.

ПОГДИЩА, и, ж. экспр. То же, 
что погда 3. Надала та пагдишша, 
фсё дажж. Порх. Горка, 1962. 

ПОГДКА*, и, ж. То же, что 
погда. 1. Стот хоршая погда. 
По гдка вдалась хоршая (без 
транскр. в источн.). Пск. Пискови-
чи, 2005. Сявдня пагтка срая, та 
смая харшая пагда. Кр. Дубари, 
1961. Пагтка ня весилцця. Локн. 
Подберезье, 1962. Малнька пагтка 
пастерлась, ходь бы памачла, до 
Хлам пришл — дош. Холм. Зале-
сье, 1964. Да, чё-та пагтка хмрицца. 
Какя-та такя нехаршая, пагтка. 
Беж. Митрошино, 2003. Пагтка 
плахя, а сянц нда абирть, хл биц. 
Остр. Демешкино, 1978. При хар-
шынькай пагтки я гулла при лун, 
ка мне принь приставл гулть. 
Остр. Гривы, 1978. Севдня пагтка 
срая. Остр. Погорелка, 1985. Дъ 
пагткъ вот харшъя стат. ЛАРНГ, 
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Печ., 1993. Пагтка растилась: фчер 
дошть, сявння снва дошть. Пуст. 
Усохи, 1961. ——  мн. Как пагтки-та 
пайдт? Палк. Плетни, 1976. 
2. Пагдье, дош ид, ксют, а выск-
чыт пагтка — и сшыш. Кр. Тата-
рино, 1971. И пагтка хараш, инй 
рас стиресся, дошш, а нне фсё 
вы сахнт к вчеру. Печ. Крупп, 1995. 
Што хчеш, паγтка бдить, ни бдеть 
даж д — да смаγа вчера. Нев. Чер-
ные Стайки, 1962. Виш ты дошч, а! 
Ходь бы паγтка пабыл. Нет! Нев. 
Мисники, 1962. «Сиγдни што-та ни-
в сила паγда». — «Да, паγтка за кры-
вйица». Нев. Дубокрай, 1963. Тёмна, 
захмривала, а разашлсь, бдит па-
γтка. Себ. Припиши, 1962. Дош как 
хош, а пагткъ ндъ. Остр. Пунино, 
1961.
3. Хараш бдит вёдирцэ — снца 
патсшыш, а то как пайдёт пагтка, 
а сна сухе. Локн. Щелоки, 1962. 
Пагтка, а пагтка… С ум сайт, фсё 
дошш и дошш. Остр. Подмогилье, 
1985. Ну и пагткъ — дош ид. Сош. 
Шатуново, 1958. Ну, типрь бальш 
пагда зашл, а фчяр млинька тка 
пагтка был. Остр. Бобыли, 1960. 
——  О благоприятствующей чему-н. 
погоде с осадками. Стлим [лён], 
штоп влижался, три нидли, мсяц. 
На жар ни лежцца: пагтка нда, 
дошш. та уж слнец. Холм. Вы-
ставка, 1964. + Порх. Полянка, 1976. 
||  Небольшой, легкий снег. Зимй лёт 
хдит, дсьтит тршшину, пудмёрз-
нет, пагткай завйит — вот и мжа 
увалцца. Гд. Лядины, 1954. 

ПОГДЛИВО, безл. предикат. 
О ненастной погоде, обычно с дли-
тельными дождями; пасмурно, сыро, 
холодно. Адн гот пагдливъ блъ. 
Остр. Подмогилье, 1970. сли мала-
дк кртенькой зардицца, то бдит 
вёдро, а сли разлтый, то бдит па-
гдлива. Вл. Курово, 1963. Кад вяс-
нй пагдлива бла, вад ф птпол 

падабрлась. Тор. Мартюхи, 1963. 
Шшас пагдлива чень, фсё дошть. 
Локн. Опоки, 1962. Вон как пагдлива, 
ндългъ дош. Сл. Слобода, 1957. ср. 
погдно1, погже.

ПОГДЛИВЫЙ, а я, о е. 1. С ча-
стыми, продолжительными осадками, 
обычно дождями; ненастный (о погоде, 
периоде времени). Бла и вёдра, тагд 
хараш, а пагдливая так вот [с до-
ждем, плохая]. Кр. Переузино, 1951. 
Вёдра — харшая пагда, а плахя 
пагда назывем «пагдливая врмя». 
Пушк. Мельница, 1947. Лтъся блъ 
гът, дръм што пагдливъе лтъ. 
Порх. Горгоша, 1963. И пагдливыйи 
дни бли, и харшыйи. Н-Рж. Вехно, 
1960. Кагд пагдливая лта, мньшэ 
[змей], а вот ведрнае — мнга. 
Холм. Лосиная Голова, 1964. Фся вяс-
н бла пагдливая, и вдренна не 
был. Локн. Подберезье, 1962. сли 
ббье лта харшэе, ведрнае, сень 
бдет даждлвая, халнная. сли 
ббье лта пагдливае, сень хар-
шая бдет. Холм. Большая Ельня, 1964. 
Рябны кагд мнго, синь дажд-
лвая, пагдливая. Холм. Козеевка, 
1964. Всинь бдит ни пагдливая, 
а харшая, а вот лта пагдлива — фсё 
льёт. Остр. Врев, 1978. Пагдливая 
врмя — дошш. Локн. Загорье, 1971. 
Зфтра тчна бдит пагдливая паг-
да. Пск. Щучья Гора, 1970. Плгам 
баразьдть баразьднкам для скту 
вад, ф пагдливый гот. Остр. Ка-
ношино, 1961. Во так в рят астравьё 
набьёш и вшаеш гарх. Астравьё — 
та плки елвые с сучкми. И сна 
вшают, кагд пагдливый гот. Дед. 
Плещеевка, 1962. В та лта пагда 
пагдливая — дажжлвая, знчит. 
Оп. Камено, 1971. Каг жркае лта, 
так ы жркае, а как пагда [дожди], 
так ы пагдливае. Порх. Лунина Гора, 
1962. Пагтка пагдливая, и есь вон 
как пагдлива, ндългъ дош. Сл. Сло-
бода, 1957. Ф пагдливый гот змей, 
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гаварт, бльшэ. Я как увжу, фсё 
стягю их. Беж. Сысова, 1982. Ничяв 
ни урадлась в агарде: гот такй был 
пагдливый. Остр. Шики, 1976. Кал 
пагдливая лта, мнга бывйить 
[грибов]. Вл. Букино, 1952. Пришл 
к нам пътсабть, тте снъ метть. Гот 
пагдливый чень был, чстъ дажж 
шли. Н-Рж. Туровец, 1961. Рукм 
рньшы тягли лён, втягайиш, 
аммалтиш, на пжни стлиш. сли 
пагдливая [незасушливое] врмя, 
то ляжть нядли три, ф сухе врмя 
длга ляжть. Холм. Ледно, 1964. + 
Сер. ср. погдный. ||  С тучами, обла-
ками, предвещающими дождь; пасмур-
ный, хмурый. Псмурное нбо перед 
дожжм, тсклое, хмрое, погдливое 
(без транскр. в источн.). ЛАРНГ, 
Остр., 1993. Пагдливые [пасмур-
ные] дни стат. Палк. Самохвалово, 
1961. ||  Предвещающий дождь (о не-
четко выгнутом месяце как примете 
дождливой погоды). Ну, дченька, 
мсяц атвнный, пагдливый — 
плахя пагда бдить. А кагд кртый 
мсяц, то вдряно бдить. Тор. Мар-
тюхи, 1963. ||  О дожде. Длительный, 
затяжной. Дошть бдит пагдливый, 
кагд пузрицца вод, он идёт тха, 
без граз. Пушк. Новгородка, 1958. 
Пагдливый дош, кагд па лжам 
пузырёчки скакют. Пск. Серебря-
ник, 1977. Грибнй дошть такй 
пагдливый, закурцца надлга, 
млкий. Холм. Тухомичи, 1964. Дошть, 
ён паγдливый быветь, день идёть, 
два, три, идёть. Нев. Прудище, 1963. 
А идёт длгъ [дождь], так пагдливый, 
и стки, и бльшэ. Пск. Красные Пру-
ды, 1966. Пагдливый дош залажл 
на два дня. Оп. Макушино, 1961. 
Пагдливый дошть — день идёт, 
и ноч, и фтарй, джэ на полнядлю 
зарде. Пушк. Алуфёрово, 1985. Фцар 
дош был бальшй, а ни пагдливый: 
ни пагдливый ишл и пирястл, 
а пагдливый ид длга. Палк. Роман-

ково, 1960. Пагдливый дош — длгъ 
идё катрый. Кар. Тешково, 1961. ср. 
затяжнй, погдный. |  метон. Созрев-
ший в дождливую погоду (о плодах, 
ягодах). Пагдливая гада кслая, а ф 
сухе лта млкая, но слткая. Остр. 
Свеклино, 1976. 
2. С большим количеством снега; 
снежный (о зиме). Зим снжна бла, 
пагдлива, чинь чста снек ишл. 
Печ. Лавры, 1976. 
3. Без излишнего количества осадков, 
ясный, солнечный. Пагдливый гот, 
так ан [картошка] в рост и идёт. 
Н-Рж. Семагино, 1961. Какй день 
пагд ливый! Н-Рж. 1980. Сявдня 
на лицэ тёпла, день пагдливый — 
куптца нда. Пуст. Ермолово, 1951. 
Погдливый, ли погжий, — сл-
неч ный день (без транскр. в источн.). 
Н-Рж. Вешелиха, 1957. ср. дбрый, 
погжий, погжливый.

ПОГДНИК, а, м. Комнатное 
растение бальзамин. Кмнатный цвя-
тк такй есть — паγдник. Вл. Нюс-
со, 1963. ср. в н ь к а  м к р ы й  (см. 
мкрый).

ПОГДНИЦА: >  Т а т ь н а 
П о  г д н и ц а. Народное название 
святой Татьяны, по дню которой 
в православном календаре предсказы-
вали погоду на предстоящий год. та 
всё мченики. Татьна Погдница — 
сли хорший день, то весь год бдет 
хорший (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Нев., Стайки, 2001.

ПОГДНО1, безл. предикат. То 
же, что погдливо. сли пагднъ, 
то надявли наверёх шбы кафтн. 
А харшыя пагдъ, так прстъ шбу. 
Печ. Петровск, 1961. Пагдна нньче, 
ходь бы вёдра бла. Локн. Подберезье, 
1962. 

ПОГДНО2, нареч. и безл. преди-
кат. I. нареч. 1. Каждый год, ежегод-
но. Ан [какие-то растения] пагдна 
растть: как начнть смалалцтва, так 
и пагдна. Остр. Кайново, 1961. [Ска-
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зать, как скашивается клевер:] как 
пагдно аль в гот? Остр. Анциферово, 
1964. 
2. Через год, с перерывом в один год. 
Ан [грибы] пагнна растт, адн гот 
хараш, другй гот — нет. Слан. Избо-
ровье, 1988. блани бальшйи хараш 
дат, тлька пагдна: пршлый гот 
хараш давли, а нни нет. Палк. 
Самохвалово, 1961. блаки харшые 
бли, а вот пагдна. Палк. Грибули, 
1976. Ф пршлам гад у нас бланю 
вхрам абла, ан и ни тьвял, ан 
пагдна у нас. Остр. 
II. безл. предикат. О состоянии от-
дыха от плодоношения при периодично-
сти через год (у яблонь).  ——  для чего.
Лтось мнго блокоф бло, а нне 
погдно гля блокоф. Гд. Лунёвщи-
на, 1946. ——  у кого. Ннича мнга 
блак, у нас пагдна: гот есь, гот нет. 
Остр. Дубки, 1976.

I. 1. И, живучи ему [Гаврилке] 
в Снетогорской вотчинѣ… мона-
стырское всякое здѣлье дѣлати 
и бобыльской оброкъ, чѣмъ онъ 
архимаритъ съ братьею меня об-
ложитъ, погодно давать. А. тягл. 
I, 28, 1640 г. Велѣли имъ [по-
пам] дать нашего, Великого Го-
сударя, денежного жалованья на 
нынѣшней, на 167 годъ, и впредь 
давать, погодно, изо псковскихъ 
дворцовыхъ Нашихъ денежныхъ 
доходовъ. Док. Любят. м., 1, 1659 г. 

ПОГОДНОЙ, а я, о е. Еже-
годный. А впредь с того лавочного 
мѣста в государеву казну погод-
ной, денежной оброкъ платить 
ему, Сергею. Кн. Поганкина, 14, 
1651 г. 
ПОГДНЫЙ, а я, о е. То же 

что погдливый 1. Пагдная врмя, 
халдная, плахя вясн, плахя синь. 
Печ. Бодагово, 1961. ||  О дожде. Дли-
тельный, затяжной. Пагдный дошш, 
пузур скакют па лжам. ЛАРНГ, 
Печ., 1993. Как чйка влитилъ, так 

бди дош пагннъй. Печ. Вишняково, 
1960. Пагдныи дажд бывють дня 
н три. Палк. Марково, 1960. Дош па-
гдный, каг бттъ гот идё. Печ. Давы-
дов Конец, 1960. Я чству, шо он дошш 
пагдный. Кр. Зубавы, 1999. Па гд-
ный дошшь зайдё недли на две. Палк. 
Михали, 1976. И луннки нту — фсё 
бди дош клепть, пагд ный дош. 
Палк. Наумково, 1970. Па гд ный 
дждик млкий. Кад крп ный дошть, 
та уж с абалк. Остр. Родовое, 1965. 
Пагдный дошть — сявн ня дошть, 
и зфтра дошть. Гава рт: «Пагда 
пашл». Пуст. Усохи, 1961.

ПОГДОК, д к а, м. 1. Братья 
и сестры, разница в возрасте у кото-
рых: а) в один год. Вот такя млоч 
[внучки], ан пагтки, такю млоч 
привязт ка мне. И палгда [будут 
жить у рассказчицы]. Беж. Бардово, 
2003. б) в два года. А двйня, та двня 
зарс. А мы пагтки [разница в два 
года]. А бывет, што падрт. Слан. Из-
боровье, 1988.
2. Ребенок, которому исполнился один 
год. В нас гадавлава пагткам назы-
вли. ЛАРНГ, Пск., 1998. 
3. Люди одного возраста; ровесники. 
У мам призви пагткаў з Гара-
дшшь ни был. Быў тльки адн 
пацн, но он стршы мин. ЛАРНГ, 
Нев. 2001. Могл назвть погдками 
и ровсниками детй однов взраста. 
ЛАРНГ, Пыт. Пыталово, 1998. Мы их 
[новобранцев, служащих в одной ча-
сти] поготками называли (с частич-
ной транскр. в источн.). ЛАРНГ, Пыт. 
Горки, 1999.

ПОГДУШКА*, и, ж. То же 
что погда. 1. флк. Ззди тай паг-
душ ки вылетли стад гусй, а адн 
лебедная. Слан. Черно, 1958. Пог-
душ ка ръспагдилась. Гд. Раскопель, 
1966. В нас на лушки погдуш ка 
худ. Фридрих, Гавры, 22. Посмотрю 
я в окошечко, млад, Что на улице 
погдушка худа. Фридрих, Русская 
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Слобода, 98. Вылетал тут млад ясен со-
кол. На лету у сокола крылушки при-
махалися, От худой погдушки перья 
приломалися. Шейн, Нар. песни, 325. 
2. флк. Кала лсу туман, туман, В 
чстам пли пагдушка… Песни Пск. 
земли 1, 253, Нев. В чистом поле туман, 
туман, На синем море погдушка. 
Есть у девушки зазнобушка. Вл. По-
вей, повей, погдушка, На мой зелен 
сад! Развей, развей рябинушку, Рас-
кудрявую [Песня]. Вл. 
3. Армк бальшй, шыркий, нсют 
к пагдушки. Сер. Троицкая Гора, 
1946. 

ПОГДЬЕ, ь я, с.; мн. ь я, ь и. 
То же что погда. 1. ——  мн. Зимй 
фски бли пагдья. Гд. Островцы, 
1972. Пагдьи бду ня дбры; пак 
ф сярётку забрфшы. Сер. Ремда, 
1956. Ф стонках рош стот — каке 
погдья. Гд. Островцы, 1959. 
2. Паγддя нет, так и сна не бдет. 
Пуст. Станки, 1962. Сёлета ни аднγа 
шше нет [одонка]: паγддя нет. Сыре 
зьмятют, так згарцца сна. Пуст. 
Станки, 1962. 
3. Картшка грзей залфшы ат так-
га пагдья. Тор. Михайловское, 1963. 
Пагдье, ксют, а вскачыт пагт ка, 
и сшыш. Пагдье — дош ид. Кр. Та-
тарино, 1971. 

1. Тепло погодье. Разговорник 
Т. Ф., 31, 1607 г.
ПОГОД, нареч. Спустя какое-н. 

время. Я паγад разγлядла, научлась 
мсла калатть. Усв. Глазуново, 2011. 
Карфку прадм пагад. Пуст. Ан-
дрохново, 1966. Немнга пагад при-
бе ге внк: «Бабля, кравти нда вы-
да вть». Остр. Подмогилье, 1985. 

ПОГОДК, а, м. То же, что пого-
длка. Ты ешш србиш сва дрвы. 
Н да с пагадкам. Палк. Наумково, 
1970. 

ПОГОДКА, и, ж. То же, что 
погодлка. Ндо срзу длать, а не 
с погодкой. Уддохн и длай. Рундк 

помйте, бельё нам в бйню. Стр. 
Всини, 1967. 

ПОГОДХ, а, м. То же, что пого-
длка. Ан уж с пагадхам кукет, 
знчит, ня мн. Печ. Заходы, 1995. 
Нда фсё с пагадхам: скжыш слво, 
патм ждёш. Палк. Самохвалово, 1961. 
С пагадхым ишл, ня бгла, зат ни 
зымарлысь нискльки. Паткуль, 
Остр. Ерёменцы, 1910–1920. 

ПОГОДХА, и, ж. То же, что 
погодлка. Он ничав ня длая с па-
гадхай. Н-Рж. Залужье, 2001. 

ПОГОДШКА, и, ж. Возмож-
ность уплаты денег в более поздний 
срок; отсрочка. Погодшка. Копаневич.

ПОГЖЕ, безл. предикат. То же, 
что погдливо. Сегдня тром погжэ 
бло, дожжнки обрывлись, а вот 
раз гуллось опть. Ляд. Марьинское, 
1959. 

ПОГЖИЙ, а я, е е. 1. То же, 
что погдливый 3. Вот и пагжый де-
нёк ввернулся. Пск. Красные Пруды, 
1966. Погжие дни прошл (с ча-
стичн. транскр. в источн.). Кар. Лады-
гино, 1960. От сянни день пагжый. 
Кар. Тешково, 1961. Вдаеца погжый 
день. Локн. Пузево, 1971. сный 
день — пагжый. ЛАРНГ, Остр., 1993. 
[Говорят:] паγжый день и дбрый 
день. Себ. Черная Грязь, 1951. Сегдня 
хоршый погжый день (с частичной 
транскр. в источн.). Печ. Гверстонь, 
2005. Погжий — слнечный день 
(без транскр. в источн.). Н-Рж.
2. перен. Молодой, достойный (о 
мужчине). В дярвни нет ни аднав 
малдова, пагжыва чилавка. Адн 
старк, да и то нги ф сярётку. Н-Рж. 
Крутцы, 1961. 

ПОГЖЛИВЫЙ, а я, о е. То же, 
что погдливый 3. Бывла, как по-
гжливый гот, так выкасш гри-та. 
Дн. Крутец, 1967.

ПОГОЛЁНИКИ, [о в], мн. То же, 
что поголёнки. Погалёники — та 
чулк да кална. ЛАРНГ, Дн.

http://tolkslovar.ru/v5124.html
http://tolkslovar.ru/v5124.html
http://tolkslovar.ru/b5652.html
http://tolkslovar.ru/p11914.html
http://tolkslovar.ru/s11340.html
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ПОГОЛЁНКИ, мн. (ед. п о г о л ё -
н о к, н к а, м.) Чулки без ступни, ох-
ватывающие голень. Я вязла денки, 
наск, пагалёнки, да фсё риснчатые, 
красвые. Пыт. Ешч пагалёнък свя-
ж. Пуст. Пагалёнки — взаная па-
лска вмста чулкф, фсё бльшы 
для красат. Пыт. Пагалёнки — та 
чулк за кална. Дн.

ПОГОЛТЬ, сов., что. Освобо-
дить от намотанной пряжи. Шоп мне 
сявння пагалть калду. Н-Рж. По-
садниково, 1957.

ПОГОЛВ, нареч. Абсолютно 
все (всё); поголовно. Пригнли к нам 
влсафцъф — пъгалф фсё укранцы. 
Порх. Дубровно, 1968. ср. поголвно.

ПОГОЛВИТЬ, сов. 1. кого. Ли-
шить жизни; погубить. Вайн скка 
нарду пагалвила. Гд. Гвоздно, 1972. 
2. что. Клюя, уничтожить. Курты 
всю рожь поголвя. Гд. Усадище, 1963. 

ПОГОЛОВТЬ, сов. 1. кого. Ли-
шить всего достояния, предоставить 
своей голове. Поголовть. Доп. + Кар-
пов; Даль III. 
2. что. Сделать головки к сапогам. 
Поголовть. Доп. Поголовть сапоги. 
Даль III, 156. + Карпов.

ПОГОЛВНИК, а, м. Преступ-
ник, убивающий людей; убийца. Так 
поголвнику — та убйца — двцать 
гот дли. Кт-та на няв лпнул. Стр. 
Подложье, 1967. Паголвник, какй-
нибуть хулигн, людй убивет. Гд. 
Афоносово, 1959. ср. головнк1. 

ПОГОЛВНО, нареч. То же, что 
поголв. Фси погалвна пьют. Печ. 
Киршино, 1995. 

ПОГОЛВНЫЙ: >  П о г о -
л  в  н ы й  н а  л  г. Налог, взимав-
шийся с каждого крестьянского хозяй-
ства. Пагалв ный налк платли: 
адн хазин платл. Печ. Кулье, 1961. 

2. Взимаемый с каждого хозя-
ина; подушный. >  П о г о л о в -
н ы е  п о ш л и н ы  (д е н ь -
г и ). А поголовные и рублевые 

пошлины, будетъ учнеть запи-
сывать въ съѣзжей избѣ, на немъ 
Васильѣ. Гр. Порядн. 327, 1671 г. 
Пошлинъ съ отдачи поголовныхъ 
съ четырехъ человѣк семнадцать 
алтынъ двѣ денги, по 4 алтына по 
2 денги съ человѣка. Там же, 325, 
1669 г. И съ того Кондрашка пого-
ловныхъ пошлинъ 4 алтына 2 ден-
ги принялъ Васка Гавриловъ. Там 
же, 325, 1669 г. По указу великихъ 
государей и по приказу ближняго 
окольничего велѣно приводную 
жонку Ксеньицу съ мужемъ и съ 
дѣтми еѣ по крѣпостямъ отдать во 
крестьянство въ Мирожской мо-
настырь и съ отдачи приводные 
и поголовные деньги взять по 
указу и записать въ приходъ. Вып. 
из дела, 86, 1693 г.
ПОГОЛВОК, в к а, м. Офици-

альное лицо, ответственное за соот-
ветствующую деятельность; началь-
ник. Начльник гаварт: «Мы пай-
дём па фсем пагалфкам, штоп нас 
аствили». Беж. Поженка, 1969. 

ПОГОЛВЩИНА, ы, ж. Массо-
вая драка с применением ножей, при-
водящая нередко к убийству; поножов-
щина. Кагд дралсь фси, назывлась 
паголфшшина. Ляд. Васильевщина, 
1959. ср. головщна. 

ПОГОЛВЬЕ, я, с. Потомство 
домашних животных. Псли быкф 
и псли хрякф лтшэ поголвье [чем 
после искусственного осеменения]. 
Стр. Пятчино, 2001. 

ПОГОЛОГЛИТЬ, сов. Вступить 
в беседу, рассказывая о чем-н.; погово-
рить. Пагалагль, дет. Ён пагаварть 
лбит. Остр. Ерёминцы, 1960. ср. 
поговорть.

ПОГОЛОДТЬ,  ю,  е т,  сов. 
шутл. Съесть не очень сытную пищу. 
Кто назывйит рахмнка, а кто тря. 
Пъ гъ ладиш. Пск. Рыдалы, 1967. ср. 
пого лодовть.

ПОГОЛОДОВТЬ, сов. 1. Ис-
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пытать сильный и длительный го-
лод. В вайн погаладавли мы дсы-
та, дчка. Дед. Плещеевка, 1962. 
И пагаладавли дсыта [в землян-
ках спасаясь от немцев]: есть бла 
сафсм нчива. Слан. Заручье, 1988. 
У калхзи-та жли; у мян мужк 
был спецыалст, кузнц, а фсё 
равн пагаладавли. Пуст. Крас-
ное, 1975. Карву атабрли нмцы, 
так пагаладавли мы. Дед. Дягжо, 
1974. Мнга в Ермнию забрли, вот 
пъгълдавли! Стр. Подложье, 1975. 
Пагаладавли, фсяв пали в вайн. 
Пушк. Поляне, 1980. М-тъ яшшё 
псли вайн пъгъладавли. Остр. 
Тропкино, 1988. Мы пъгаладавли: 
три дачк — ни абть, ни адть. Дн. 
Чертёны, 1969. Пъглъдавли-та ан 
[соседи в войну]. Кр. Мокрицы, 1983. 
В вайн на ббах баранли, а мужк 
взди за плгам; я уш пагаладавла 
в вайн. Тор. Михайловское, 1963. 
Астлась я с трайм [детьми] — 
пагаладавла. Порх. Гвоздно, 1967. + 
поголодовть: Беж., Пл.; Эст. ||  Испы-
тать голод недлительное время. Мне 
пришлсь малнька пагаладавть. 
Н-Сок. Фетинино, 1952. С пулгда 
тльки пагаладавли гарс, а то фсё 
сты бли. Н-Рж. Шики, 1961. Вот 
псли вайн тъ…пришлсь нямнгъ 
пагаладавть. Остр. Гривы, 1960. 
2. шутл. То же, что поголодть. А вы 
длгъ ишшё бдити тут? Так пъгъ-
ладйти, а дмъ-тъ атьйадтись. Кр. 
Платишино, 1983. ||  Подождать при-
ёма пищи какое-н. время. Пагаладйти 
цуть-цть, пусть картшка яшш 
патшыцца. Остр. Врёв, 1978. Сявн-
ня пагаладй день: гриб никуд ни 
днуцца. Остр. Демешкино, 1961. 

Вар. погладовть.
ПОГОЛСТЬ, ш , с  т (ь), и, 

сов. 1. Поплакать какое-н. время в голос 
с причитаниями. Так скчно стло — 
поголосла я (без транскр. в источн.). 
Гд. Усадище, 1963. Скш но — ндо 

поголосдь бы. Стр. Сиковицы, 1959. 
Бабшка поголослъ. Стр. Теребуни, 
1966. >  П о г о л  с и т ь  с е б . И сичс 
в деревне галсят. Я сиб пагалсила, 
пагалсила, паплкала — и палкшэ. 
Малнька сма сиб збвила, и людм 
нда знать. Слан. Загривье, 1958. ср. 
поголосовть. ||  Попричитать об умер-
шем (на похоронах). [В детстве мама 
говорила:] «Дчинька, я памр, — 
гавар, — пуголсьте, расскажте про 
своё фсё вялкая грюшка». Лобкова, 
34, Гд. Хто жалет, тот и паγаласть. 
Нев. Мисники, 1962. Он пошл на 
клдбишшы, поголсил там. Гд. Га-
глово, 1971. ——  по кому. А пагаласл 
кто па май мтери? Вл. Курово, 1963.
2. В свадебном обряде: попричитать на 
свадьбе. Поголсили на свдьбы. Гд. 
Орёл, 1958. Молод поголси. Стр. 
Вольный Дубок, 1959. ||  кому. По-
благодарить за разрешение погулять 
с подругами перед свадьбой (о невесте). 
Придё, поголсе ммы, поблагодар 
мму, што отпус тла погулть 
послнний рас по лочке с крсным 
двушкам. Гд. Иголдино, 1959. Ян 
похдя по лицы, придё [невеста], 
поголси ммы. Гд. Апалёво, 1959. 
3. Исполнить песни, спеть. Он [дед] 
пайдёт в гсьти, пъгъласт. Порх. 

ПОГОЛОСОВТЬ, с  ю, сов. 
То же, что поголсть 1. Стаскюсь 
прид, пагаласю, пагаласю, да 
и лиж. Палк. Выставка, 1961. 

ПОГОЛШКИ см. паголшки.
ПОГОЛБИТЬСЯ, сов. Проявляя 

заботу, внимание, приласкать друг 
друга. Нам нкале бла пагалбицца: 
рабты бла мнга. Н-Рж. Ладино, 
1984. 

ПОГОМНИВАТЬ,  е т ь, не-
сов. 1. Действовать словом, говорить. 
Пагамнивай, но ни патлкивай. Кр. 
Бичи, 1961.
2. Вести беседу о чем-н.; разгова-
ривать. А тад как стли ў дярўне 
паγамнивать. Нев. Мисники, 1962. 
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Ой, ни бду пагамнивать, вы фсё 
запсывайити. Пск. Щучья Гора, 1970. 
Пайдте, бдете пагамнивать. Нев. 
Гостилово, 1968. Свты дуть, Свты 
дуть, пагамнивають [Свадебная пес-
ня]. Тор. Мартюхи, 1963. Гомон, го-
мон во тереме. А кто ж в этом тереме 
погомниваеть? Матушка сыну нака-
зывает [Свадебная песня]. АГО, 1848 г. 
ср. поговривать.

ПОГОМОНТЬ, н , н  т ь, 
сов. 1. Провести время в непринуж-
денной беседе; поговорить, поболтать. 
У тэй хти сльный гмон. Пайд и я 
пагаман. Вл. Дымово, 1964. Апосл 
погомон побле. Стр. Посткино, 
1966. А фчыр был на ражднийи 
у падрγи. Ей всимьдисят адн 
γот. Ан был у мин тут, пасидла, 
паγаманли, да и пашл. Усв. Глазуно-
во, 2011. Вы пасл захадти, дфки? Я 
карфку прибяр, пасл и пагаманм, 
Машк. Кр. Влесно, 1999. Плный 
день вот так кртимься: то ў пле, то 
у пчки, и пагаманть нкали. Холм. 
Авдунино, 1964. Фстртила я сявння 
дда Лёньку, пастали, пагаманли. 
Локн. Пузево, 1969. Паздарфкалися, 
пагулли, пагаманли, и ухал апть. 
Холм. Выставка, 1964. Схадли бы 
г жншшине, ан давнёшняя, пага-
манла п. Порх. Амосово, 1965. Дяф-
чты, вы стол бы убрли, патм бы 
пагаманли. Себ. Холое, 1961. Ни 
хац анн сидть. Ашш пагаманм. 
Вот Лнушка, кбы хто пашл, дла 
бы на прец. Остр. Демешкино, 1961. 
Нда в Гар вам схадть, там бба 
разгаврчистая, пагаманть л-
бит. Холм. Ветно, 1962. Петрва день 
был, гсти дут, паабдают, пага-
мант. Остр. Демешкино, 1978. И па-
га ма нть, и папть я бывла мас ти-
рца. Таприча прашл тйи ври-
мян. Остр. Пашково, 1966. Да вй те 
пасидмте, пагаманмте, паба лкаем 
малнька. Палк. Наумково, 1970. 
Капи тн да Лнька — фсё пала п цам, 

два грузд. Ид, Капи тша, пагама-
нм. Остр. Демешкино, 1961. Ббы 
к нам пагаманть приха дли. Саби-
рёмси вмсти — вот крку-та бла, 
уш нагаманмси, хто пра што. Остр. 
Свеклино, 1976. Прид к ей, пъшумл, 
пъгъманм. Сл. Амосово, 1957. Вот так 
придёш пъгъма нть на пъсидлъчку, 
придёш пъмалть о чём. Палк. Уша-
ки, 1981. И сходлись-то в пост, 
в воскреснье чуть погомонли 
и сош лсь (без транскр. в источн.). 
Дн. Дуброво, 1963. Пайдём пъгъманм 
зъ згардъй. Оп. Матвеенки, 1966. 
Давйти ишшё малнькъ пъгъманм, 
и пайд я карву дать. Пыт. Зай-
ково, 1984. Пагаманть, пакалкать 
гарс ббы лбя. Пушк. Васильев-
ское, 1980. Я сва дяфчнку привял 
к твай дяфчнки пагаманть. Печ. 
Стуколово, 1966. ——  с кем. С табй 
хац пагаманть, Никалевна. 
Остр. Демешкино, 1961. Дифчта, 
пагаманти с нми. Кр. Бичи, 1961. 
Малатц, што зашл пагаманть 
с нам. Беж. Зубовка, 1977. Пришл бы 
Птя, мы п пагаманли с ним. Порх. 
Гвоздно, 1967. «Пасид, пагаман 
с нми». — «Да нкагда гаманть-та: 
лшать пргнана, картшку праяж-
жть нда». Вл. Дроздово, 1963. И са 
стръй ббъй ён никагд ни аткжыц-
ца пъгъманть. Холм, Стрежино, 
1975. Пагаман сь нми, я пак 
карву пада. Вл. Хмелево, 1963. 
Нша Дарьниха скжыть: «Прихад 
ты ка мне, паγаманм мы с табй». 
Нев. Еменец, 1965. Тань, пагаман са 
мной. Беж. Сусельница, 1977. Давй, 
свтенька, пагаманм мы с тобй. Оп. 
Рассохи, 1962. Сынк придя, тък мы 
хыть с йим пъгъманм. Печ. Лезги, 
1960. Вот с ким погуманш, и лхче 
стнет, а вот н с кем погуманть. 
Пуст. Никитино, 1962. ——  что. 
Зфт ра гулшшый день — мжа, 
пагаман што. Остр. Пашково, 1961. 
——  что (кого) с кем. Я пъгъманлъ 
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што съ свам учтильницъм. Порх. 
Подсухи, 1961. Ид к Сшыньки, 
пъгъман кав-нибуть сь ним. Сош. 
Шмойлы, 1958. ——  чего кому. Вам 
нда г бби Сшы схадть. Мжы, 
ан вам тлку пъгаманть. Рньшы 
гъварли «гаманть», а ня «гъварть». 
Пушк. Стречно, 1985. ——  кому. А ён 
наустл хыластгу с ншый дярвни, 
чтба ён ншым пыгыманл. Дн. Рвы, 
1966. ——  о чём. Ну давй пагаманм, 
мать, а чм-нибуть. Пушк. Васильев-
ское, 1980. ——  с придат. изъяснит. 
Пабгають, пагаманть, склька 
у кав льна натгана. Остр. Демеш-
кино, 1978. ——  про кого с придат. изъ-
яснит. Ты пра мян там пагаманш, 
што такя дра ткла палавк. Н-Рж. 
Посадниково, 1957. ||  Завести беседу, 
поговорить с кем-н. о чём-н. Знеш, 
што лди ншы, а пагаманть 
стршна. Остр. Романята, 1968. + 
погомонть: Вл. Пухново, 1963; Дн. Го-
лубово, 1969; Кар. Тинеи, 1961; Локн. 
Перелучье, 1969; Н-Рж. Гридино, 1961, 
Ладино, 1984; Н-Сок. Алё, 1952; Остр. 
Гривы, 1978, Гришманы, 1960, Жавры, 
1961, Песцова Гора, 1961, Пустошки, 
1961, Сорокино, 1978; Порх. Павы, 
1996; Пск. Шерстиново, 1977; Пушк. 
Лескутино, 1947; Себ. Просни, 1961; 
Холм. Выставка, 1964. ср. побалкать, 
поболтть, покалкать, полопотть, 
помолть, пошумть.
2. Громко обратиться с разговором: 
покричать, чтобы быть услышан-
ным. Ан ни слшыт, сли гарс ни 
пагаманш. Вл. Курово, 1963. 

Вар. погуманть. 
ПОГН1, а, м. 1. Скотный выгон 

из деревни; дорога для выгона скота на 
пастбище; прогон. Погн. Доп. + Кар-
пов .
2. Участок на лугу с небольшим ко-
личеством травы, определенный для 
косьбы. Пагн — а та мста, с тага 
пагна мла сна нагрбят. Кун. За-
лучье, 1965. |  метон. Редкая, не густая 

трава на таком месте. Пагн — та 
рткая трав. Кун. Залучье, 1965. Сна 
мнга, да и пагну мнга. Кун. Залу-
чье, 1965. Там пагн: гниш, гниш, 
а капён мла накладёш. Там же, 1965. 
>  Г о н  т ь  (г н а т ь )  п о г  н. Про-
водить косьбу на участке с малым ко-
личеством травы (с редкой травой). 
Тлька ганем пагн [попусту, по пу-
стому месту]. Вл. Смыки, 1963. 

>  В  п о г  н  кому, за кем. То 
же, что в  п о г  н ю  (см. погня). 
Пришл рскийи в Машк. Хатли 
смутшыть нмцы, а ншы ф пагн 
им. Беж. Цевло, 1962. Они [разбой-
ники] обратили лошадей, поехали 
в погон за ней [девушкой]. Чернышев, 
Сказ. и лег., 10. ср. в  п о г  н к у  (см. 
погнка1): в  п о г  н ь  (см. погнь).

ПОГН2, а, м. и ПОГНА1, 
ы, ж. 1. Молодой побег у растения. 
Погны на блънях. С тих с пагноф 
привфку де́́лают, пртики таке, 
отросьтлъчьки. Отростлъчек, по-
гн чик, погн. Загнетть пор, заг-
неч сейчяс. Ляд. Марьинско, 1959. 
та пагны. Он начынет расьт, 
как сок трнулся. Он начынет 
давть пагны, ли пабги. Пагны 
есь у кждава древа. В ёлке, ф 
сасн, в берёзе. Н-Рж. Губки-
но, 1984. А машнк — та глухрь, 
а смка мышня — титёра завёцца. 
ти в лису, идт клкву виснй, 
а зимй — саснвыи пагны идт. 
Дед. Дягжа, 1974. Чрнава дерива 
бла три дирявны. А топрь пагны 
пашл, пабги. Гд. Ветвеник, 1966. 
Разраслись пагны ва фсе страны. 
Пл. Васильевщина, 1959. Атрстак, 
пагны у ли, у сасн растт маладе 
втачки дли́́нненькие. Вл. Пахомо-
во, 1963. Веснние пчки с сасн, 
нвые пчки, у ли пагны идть 
малденькие. Вл. Пахомово, 1963. 
Пагны на дяривх. та и пчки, 
и раск. У нас фсё пагны завцца. 
Дед. Заходы, 1967. В блъни пугн 
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пушшит. тъ втъчка нвая. Гд. 
Ветвеник, 1958. Нйма пагны паш-
ли с пней. Н-Рж. Селиваново, 1957. 
Ф сасн бальшйи пагны врасьли. 
Пушк. Подсосонье, 1957. Цвятк 
пстит мнга пагнаф. Остр. Семе-
хино, 1960. Цвятк далжн цвясьт, 
а он тлькъ пагны пускйит. Н-Рж. 
Ладино, 1984. Пагна. Вяснй расьтёт 
сасн сантмитраф на срак. На тай 
пагнине мятёлачки. Закн чываит 
расьт пагна, сук абра зюцца. 
Па сукм мжна взнать, пагны 
иглачкъм абрасл, што сук, то гот. 
Вяснй пагну здирють, пртють 
тлька. Н-Рж. Столбушино, 1957.  
——  О почках на деревьях. Пагны 
на дяривх. та и пчки, и раск. 
У нас фсё пагны завцца. Дед. За-
ходы, 1967. ср. отростлка, отростлье, 
отрсток, побг, погна1, погненки, 
погнина, погнка2, погнок, ростк; 
отростлочек, погнчик. ||  Тонкий по-
бег у травянистых растений (клуб-
ники, огурцов); ус, усик. Погны 
у Ншы у клубнки горст добр 
бли. Мо Знка жно сажть брал. 
Дн. Залесье, 1987. Рньшэ клубнку 
сажли, с ней мнга рабты, пазё-
ма ан мнга трбует. Пагны нда 
атрзать. Гд. Ветвеник, 1966. Пагны 
у нас е ф клубнки. А вглидит как 
нтачька. Ан так длнны. Клуб-
нчына расьтёт, а атржыш, и фтаря, 
и тртия бдит расьт. Дед. Дягжо, 
1974. Паγны пускють [огурцы]. 
Распушшюцца аγурц. Вл. Пухново, 
1963. Жар, ус паγны пасхли [у 
огурцов]. Вл. Пухново, 1963.
2. метон. Очень молодое дерево. Во! 
Пагны уж какйи. Н-Рж. Каруза, 
1957. 
3. плот. Тонкое бревно, которое кла-
дется на столбы сарая-плетёнки. По-
г на. Копаневич.

ПОГНА1 см. погон2.
ПОГНА2, ы, ж. Представитель 

правопорядка; милиционер. Во пагна 

пашл — он адн тут у нас, Сиргй. 
Печ. 2000. 

ПОГОНА, ж., собир. Люди, 
которые участвуют в противо-
стоянии, преследуют кого-н.; про-
тивники. В лѣто 6774. Ходилъ 
князь Домонтъ с мужи псковичи, 
плени землю Литовскую, и по-
гону побиша. Лет. I, Т, б. г., л. 23, 
(сп. XVII в.).
ПОГНЕНКИ*, [н о к], мн. То 

же, что погн2 1, погна1 1. Пагнен-
ки. Каждый гот растё кверху. На ма-
ла дй ссне. В гот нярвна. Н-Рж. 
Посадниково, 1957. 

ПОГОНЦ, н ц а, м. Послед-
ний ездок в обозе. Как тлька вазть 
што, сна ли, навс ли, фсё Внька 
паганцм был: так пазад фсех 
и плёлся. Порх. Курышкино, 1962. 

ПОГНИНА, ы, ж. То же, что 
погна1 1. Пагна. Вяснй расьтёт 
сасн сантмитраф на срак. На тай 
пагнине мятёлачки. Закнчываит 
рась т пагна, сук абразюцца. 
Н-Рж. Столбушино, 1957. 

ПОГНИСТЫЙ, а я, о е. Имею-
щий высокие стройные деревья (о лесе). 
Да-а! У том где мнго бло год 
в погнистом лес (без транскр. в ис-
точн.). Себ. Томсино, 2004. 

ПОГОНИТЬ, сов. Быстро, во 
весь опор поехать. И переняше 
псковичи полоняную свою вѣсть 
от Филипа от Поповича от купчи-
ны от псковитина, а он ехал к Но-
вугороду и стал у Веряжи, и ус-
лышав злу вѣсть, и оставя товар, 
и погонил ко Псковоу, и сказал 
псковичам, что князь великии по-
садников наших и бояр и жалоб-
ных людеи переимал. Лет. I, П, 
1510 г., л. 658 об.–659, (сп. XVI в.). 

ср. погнать. 
ПОГНКА1: >  В  п о г  н к у 

кому, за кем. То же, что в  п о г  н ю 
(см. погня). Запрягл кней да ф 
пагнку, ф пагнку. Остр. Меленка, 
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1961. Вот ф таке врмя хал [мужчи-
на], никт не видл, за ним ф пагнку. 
Порх. Жгилево, 1965. Вот собаки в две-
ри — лисица в окно. Вот бегла-бегла 
в лес, а собаки все в погнку. Черны-
шев, Сказ. и лег. 75.

ПОГНКА2, и, ж. и ПОГНОК, 
н к а, м. 1. То же, что погон2 1. Пы-
глядти-ка, каке пагнки в лпы. 
Оп. Духново, 1961. Нйма [куст] 
пусьтл пагнки. Сл. Тинеи, 1957. 
Нйма пусьтл погнки [цветок]. 
По гнок. Там же, 1957.
2. плот. Продольное бревно на крыше 
дома. Ствить шпры нъ пагнки, 
ве́́рх нийи лясны нъд пъталкм. 
Н-Рж. Козловка, 1958. Шпры на па-
гн ки ствят [при постройке дома]. 
Мурлты, ан папирчные, а пагн-
ки вдоль ствят. Беж. Аксёново, 1969. 
Пагнка [верхние бревна в избе]. 
Н-Рж. Гнилки, 1957. ||  Выпущенные 
продольные верхние бревна при по-
стройке сеней в доме. Пагнки — дом 
стрят, а сни аддльна при стри-
вають, а вверх два ли три венц 
впушшэны на сни. та пагнки. 
Беж. Бардово, 1969. 
3. Плот из бревен для сплава срублен-
ного леса. Мужык пагнки ганли 
на ряк, на ряк гнли лес в Расю, 
в страф. Пыт. Гавры, 1965. Лес гнли 
такйи плат сплачн. И назывлись 
пагнки. Остр. Сорокино, 1978. + Ко-
паневич.

ПОГННЫЙ1, а я, о е. Со-
вершаемый без промежутков, оста-
новок, препятствий. Пошла работа 
погнная. Доп. Погнная работа, 
дело. Даль III, 153. + Карпов. 

>  П о г  н н о е  б р е в  н  
(д  р е в о ). плот. Бревно в последнем 
венце сруба, составляющее часть ос-
нования крыши. А паслдняйи брявн, 
кагд шпары кладёш. та пагннайи 
брявн. Дед. Красные Горки, 2002. 
Снычлы палжат пагнные брвны. 
На них ствят шпры. Дед. Кипино, 

1962. У мин дом с мурлтам, у мин 
на мурлтах, а у ниё на курчьях, на 
пагнных деривьх. Вл. Клинцево, 
1973. >  П о г  н н ы й  в е н  ц. 
плот. Последний неутепляемый ряд 
бревен в срубе, служащий основани-
ем крыши. Тёплый [венец] катрый 
мшцца: паз затыкют мхам 
ли пклей. Дльшы идёт вянц 
пагнный, ли халдный. Дед. Ломо-
во, 1972. 

ПОГННЫЙ2, а я, о е. Послуш-
ный, покорный (о человеке). Стал сте-
бить Васишку, чтоб вперед погнная 
и рахманная была. СРНГ 27.

ПОГОННЫЙ1, а я, о е. Пред-
назначенный для ремня, на кото-
ром носят огнестрельное оружие 
на плече. 150 крюковъ погонныхъ. 
Кн. Ямского, 14, до 1726 г.

ПОГОННЫЙ2: >  П о г о н -
н а я  п а м я т ь  см. память. 
ПОГНОК см. погнка2. 
ПОГОНОШТЬСЯ, ш  с ь, сов. 

Похлопотать по хозяйству. Хара ш, 
што сямьй нибальшя, так пага-
нашсь. Остр. Демешкино, 1978. 

ПОГНЧИК*, а, м. То же, что 
погн2 1. Отросьтлье — кврху по-
гнь чики, нжнии побги. Гд. Игол-
дино, 1959. Там и берзьйэ, сс ны. 
Пагнчики крсныйи растт. Пуст. 
Чурилово, 1975. Погны на блънях. 
С тих с пагноф привфку де́́лают… 
Погнчик, погн. Загнетть пор, 
загнеч сейчяс. Ляд. Марьинско,  
1959. 

ПОГНЩИК, а, м. 1. Кто пра-
вит лошадью, сидя на повозке; кучер. 
Кзлы спреди, пагншшик сидт, 
а ззди са спнкай. Печ. Кулье, 1961. 
ср. погонтый.
2. Кто на специальной телеге возит на-
воз. Пагньшшики, катрыйи вазли 
пазём. Остр. Врёв, 1978. 

ПОГНЫ, п о г  н, о в, мн. 1. 
Нашивная или накладная полоса на 
плечах форменной одежды у военных 
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и некоторых других специалистов; на-
плечные знаки различия. Учлишшя, 
ня плач надть ти пагны. Порх. Ту-
рово, 1975. Вдете, брат с пагнам: он 
такго звния. Печ. Киршино, 1995. 
Бывлъ ш н былъ пагнъф, а бывлъ 
пятлцы. Стр. Всини, 1962. Пагн н 
былъ, на лбах звёздачьки, на шпках. 
Пл. Заянье, 1986. Приежжет офицр 
рский, с погнами. Мы ешш не 
видли. Стр. Ждани, 2001. Нямнга 
загад пагны атарвли, палквникаф 
в гряз мли. Остр. Бланты, 1961. 
Δ  С н я т ь  п о г  н ы. Лишить 
офицерского звания; разжаловать. Я 
афицръм был, а пагарл [потерпел 
неудачу] — пагны сьнли. Пл. За-
янье, 1986. 
2. Вшитая красная полоса (кант) на 
форменных брюках у некоторых вой-
сковых объединений, лампасы. Таке 
бли влсафцы, у йих крсные 
пагны ф штанх у афицраф-та. Дед. 
Городно, 1967. 

ПОГНЬ: >  В  п о г  н ь  кого. 
То же, что в  п о г  н ю  (см. погня). 
Ф пагнь кан маладй князь. Вл. 
Нюссо, 1963. 

ПОГНЯ, и, ж. Преследование 
кого-н., чтобы поймать. >  В  п о  г  -
н ю. Преследуя, чтобы поймать. Идём 
и бомся: вдрук в пагню [за нами]. 
Печ. Киршино, 1995. ср. в  п о г  н 
(см. погн1), в  п о  г  н к у  (см. по-
гнка1), в  п о  г  н ь  (см. погнь).

Двѣ же девяносте мужь от-
пусти [Домонт] с полономъ, а въ 
единомъ девяностѣ самь ся оста, 
ждя по собѣ погони. Лет. II, С, 
б. г., л. 163 (сп. XV в.). А князь ме-
стер, дождавъ нощи скоро побѣже 
и ожидаше за собою погони 
псковскыя; а князь псковьскыи 
Василеи Шюискыи и посадни-
ки не въсхотѣша гнатися въслѣдъ 
их, но възвратишася в домы 
своя. Лет. II, С, 1480 г., л. 213 об. 
(сп. XVII в.). >  В  п о г  н ю. 

Преследуя, чтобы поймать. И по-
садники пъсковъския и пъско-
вичи ударишася на Нѣмцы на 
Колпинои рецѣ, месяца марта 
в 31 день, помощию святыя Трои-
ца и архистратига божия Михаила 
и молитвами благовѣрных князеи, 
лежащих в дому святеи Троицы, 
Гавриила и Тимофѣя, побѣдиша 
Нѣмець и биша их в погоню на 
15 верстъ и до Коховѣ рецѣ и за 
Кохову. Лет. I, Т, 1463 г., л. 79 
(сп. XVII в.). Боголюбивыи же 
князь Домонтъ не стерпе обидимъ 
быти от нападениа поганых Не-
мець, выеха в погоню в пятих на-
садех с 60-ю муж пскович и тако 
же божиимъ пособием 8 сотъ 
побѣди Нѣмець на рѣцѣ на Миро-
повне, овых иссѣче, а инии исто-
поша в водѣ, а двѣ насадѣ бѣжаша 
в иныя островы. Лет II, С, б. г., 
л. 164 (сп. XV в.). Останок собрав-
ше поганое Латины, и пришед та-
ино и взяша с украины нѣколико 
псковскых сѣлъ, и възвратишася 
вскорѣ. И боголюбивы же князь 
Домонтъ, не стерпѣ обидимѣ быти 
земли и дому святыа Троица от 
нападениа поганыхъ Немець, вы-
ехавъ в погоню с малою дроужи-
ною в пяти насадах с шестьюде-
сятью мужь псковичь, божиею си-
лою 8 сотъ немѣц побѣди на рѣцѣ 
на Мироповнѣ, а 2 насада бѣжаша 
в ыныа островы. Лет III, Стр., 
1271 г., л. 7 об. (сп. XVI в.).
2. метон. Кто нападает при про-
тивостоянии; враги В лѣто 6851… 
псковичи подъемше всю свою 
область и поехаша воевати земля 
Немецкыя… И бысть егда възвра-
тишася с полоном, и мало не до-
ехавшим Нового городка со двѣ 
версты, нападошя на них погоня 
Немецкая множество на Малѣ 
борку на теснѣ. Лет. II, С, 1343 г., 
л. 174 (сп. XV в.). 
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ПОГОНЛКА, ж. 1. Тот, кого 
заставляют выполнять непрофессио-
нальную работу по разным поручени-
ям. Бдя шофёром ли погонлкой: 
не вучица — бдя ззди бгать. 
Вот и погонлка. Гд. Безьва, 1985.  
——  в сравн. Нна, бгаиш, как пъга-
нлка, ззду. Сер. Малышево, 1958. 
2. Приспособление в виде прута, что-
бы подгонять животных; кнут, плеть. 
Бывало внук прсит: «Дедуль, сдлай 
погонлку» (без транскр. в источн.). 
Сер. Заборовка, 1958. Абиγ бы их 
паганлкай. Беж. Сорокино, 1964. Ло-
шадь без души, погонялка без языка, 
дорога бархатная (Лодка, весло, река). 
Евлентьев, Загадки. ср. погонло.
3. Приспособление для перевозки сель-
скохозяйственных орудий (сохи, боро-
ны). Погонлка. Пск. ср. волочк.

ПОГОНЛО, а, с. То же, что 
погонлка 2. Ни забть взять пъганлъ 
[идти за коровой]. Остр. Гривы, 2000. 
На быкф паганла вазьм: ан 
лине. Остр. Бережане, 1961. Пъга-
нлъ — кнут. Остр. Бережане, 1965. 
Ев пъганлъ длнное, хоть кво до-
стнет. Дн. Замошки, 1959. 

ПОГОНЛОЧКА*, и, ж. Не-
сытная, легкая пища. Мса нда, а 
с паганлачьки как рабта. Палк. 
Плетни, 1976. 

ПОГОНТЫЙ, о г о, м. 1. То же, 
что погнщик 1. Пъгантый — кчэр, 
пъганя лъшадй. Печ. Малы, 1964. 
2. Дружка на свадьбе, который выпол-
няет и роль кучера, когда везет жени-
ха и невесту. И садца на лшать — 
жанх с нявстой и погантый. Быве 
два погантых — брта, а у нявсты 
две сястр. Печ. Матросово, 1936. 

ПОГОНТЬ,  ю,  е т,  е, не-
сов. 1. Направляться, идти в какую-н. 
сторону. Паганйтя дамй, бртья, 
паганйтя, ня апаздйтя. Оп. Маку-
шино, 1971. 
2. кого. Сопровождая, отправлять 
(скот) пастись в поле. В пле я пага-

ню [овцу]. Остр. Орлово, 1997. Ан 
был, как карву паганли. Беж. 
Цевло, 1977. А чав ан сам кар ву 
паганла, ня зню. Мжэ, и скан д-
лили. Н-Рж. Лазино, 1984. 
3. кого. Понукая, ударяя, застав-
лять (лошадь) ускорять движение. 
Кчэр пъганя лъшадй. Печ. Малы, 
1964. Нас па чириди сдють на 
кан. Знчить, мы катйимся и кан 
паγанйим. Усв. Глазуново, 2011. 
Лшать бяжть, бяжть бстра, яё 
начьнт ишш паганть, ан фскак, 
фскчьки. Беж. Скурдино, 1982. В нас 
крук был такй. И вот два кон запря-
гёш, и два мальчшка посдиш. И вот 
мальчшки сид и погон этих конй. 
Гд. Ремда, 2008. Фпятярх запрягём 
за плгу, лшать немцкая, битюгм 
звли (та звние немцкае), впят, 
паганют. Беж. Цевло, 1971. ||  Направ-
лять движение людей, запряженных 
вместо лошадей. На ббах и пахли: 
зъпрягт всим штук, а мужк 
погонйи. Стр. Давыдово, 1962. |  что. 
перен. О сильном проявлении какого-н. 
действия, чувства. Так сльнъ ривёт 
[больной], сьлиз сьли з пъганит. 
Порх. Замошки, 1983. ——  чем, у кого.. 
У мян ашпкъ ашп ку кнутм 
пъганлъ. Пыт. Антоново, 1984. || чем. 
Размахивать, направляя действие на 
кого-, что-н. Опа сался тряпцей, 
Погонешь рука вцей. Фридрих, 89. 
Черная лошадь, красное сидит, а зе-
леное плетью погоняет (Полок в бане, 
человек, банный веник). Евлентьев, 
Загадки. ——  с чем. С вничка сухва 
вточки. Паганиш с тим втъчкам. 
Пушк. Алуферово, 1985. 
4. что. Использовать для обмахивания 
кого-, чего-н. Втки пъганйиш. Печ. 
Борок, 1986. 
5. Подгребая землю с боков растения, 
окучивать его. Нда бла ян, бльбу, 
паганть. Себ. Припиши, 1962. 
6. во что. С силой вбивать заострен-
ный предмет. Пабйня, γде тапр 
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паγанют ў чрку, и пабйней кал-
тиш, штоп ни спртить тапр. Себ. 
Аннинск, 1971. 
7. что. Изготавливать, добывать пе-
регонкой; гнать. Нарт съмагнъчьку 
пъганл. Порх. Усадище, 1976. ср. 
гнать.
8. перен. Заставлять исполнять рабо-
ту как следует, добросовестно. Был 
б бригадрам, взабль паганла б йих 
[колхозников]. Остр. Крюки, 1978. 

ПОГОНТЬ,  ю,  е т, сов. 
1. кого. Заставить двигаться в ка-
кую-н. сторону в течение какого-н. 
времени. Пъсярт дня аднжды нъля-
тли на абз нямцкий. Вот тагд их 
пъга нли. Гд. Раскопель, 1966. Вот как 
в нас стали [немцы]. И вот тлька 
ат нс-тъ, стла быть, ушл, их вот 
в Наваслья и угнли. Вы, мжъ, 
Наваслья-тъ и ня зните, ай зните? 
Вот там стки их паганли. Пск. Ры-
далы, 1967. 
2. Отработать положенное время как 
пастух. Паганла я у пля, панасла 
синякф. Пуст. Галузино, 1962. 
3. что. Поиграть какое-н. время в мяч, 
направляя ногами его движение. Вазь-
мти мчик какй-нить, пага нй-
ти. Н-Рж. Погорелово, 2006. Хат лась 
и шалуг паганть. Шалуг [мяч] ис 
кжы был шшыт. Остр. Заходы, 1960. 
4. кого с кого. Поотпугивать на 
какое-н. время летающих насекомых. 
Влинька, паганй с мян мух. Остр. 
Демешкино, 1961. 
5. кого. Повеселить, поразвлечь во 
время приезда. Прни сабирюцца 
с Ленин грда прихать, дяфчт пага-
нть деревнских. Оп. Звоны, 1975. 
Ання валнка ф прзьник: приеж-
жа́́й, пъганй. Порх. Дубровно, 1968. 
6. кого. Наказать, поругать. сли 
нда, то я и паγаню их [внуков], кли 
ни так. А так я к им злбы ни имю, я 
блаγадрна. Усв. Глазуново, 2011. 
7. перен. Заставить отвечать мате-
риал из многих, разных разделов учеб-

ной программы. Ну вот я прихаж на 
игзмин, мне дли учбник: «Пачитй 
полчис». Паганли, паганли, трй-
ку паствили. Беж. Митрошино, 2003. 
8. что. Принять пищу в каком-н. ко-
личестве или несколько раз; съесть. 
Так суп паганфшы и пайдёш. Остр. 
Семехино, 1960. ——  чего. Ндъ чайк 
пъганть йишч. Пск. Смержаха, 
1980. 

ПОГОНТЬСЯ,  е т с я, сов. 1. 
с кем. Побегать наперегонки. Пъга-
нццъ хатл са мной, мне и зявть ни 
успть, как пиригнл. Печ. Дубово, 
1986. ||  Побегать, отставая, посколь-
ку не способен обогнать других. Пускй 
ззду пъганеццъ нестишшый павк. 
Н-Рж. Вехно, 1968. 
2. Настойчиво постараться добить-
ся чьего-н. расположения. Завляк, 
гулть ня бду, пускй паганецца 
[Частушка]. Н-Рж. Шики, 1961. 

ПОГОРТЬ,  е т , несов. 1. Полу-
чать загар на солнце. Вы бы пагарли 
на сл нышки, у нас здесь дчьники 
ха ра ш пагарют. Вл. Залучье, 1963. 
ср. заго рть. 
2. О растениях. Гибнуть от жары, 
сгорать. В другх крах фсё пагарет, 
мшка сйэдет, у нас — нет. Остр. 
Дубки, 1973. 

ПОГОРБНИТЬСЯ, сов. По-
работать в поле в наклонку длитель-
ное время. Лён ндо трёпть, ндо 
чость. Вот погорбньса-та п полю. 
Фсё в наклнку. Стр. Всини, 1975. ср. 
погорбтиться, погрбиться. 

ПОГОРБТИТЬСЯ, сов. 1. То 
же, что погорбниться. Серпми ж-
ли — во пагарбтисся: гяктра два, 
а то и с палавнай. Фсё нда пст-
кай перебрть. Н-Сок. Алё, 1969. Да, 
сярпм рньшэ жли. Во пагарб-
тишся: ўсё рукм. Н-Сок. Алё, 1969. 
||  распростр. Заниматься трудоемкой 
работой в сельском хозяйстве. А ты, 
бпка, паγарбтилаз бы у дирўни. Вл. 
Поречье, 2010. 
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2. Покоробиться. Погорбтиться. Ко-
паневич, Пск.

ПОГРБИТЬСЯ, сов. То же, что 
погорбниться. Вот поход погрбиф-
шысь, а мнга ли зарабтаеш [на ра-
боте в сельском хозяйстве]. Стр. Ско-
вородка, 1959. 

ПОГОРГОТТЬ, сов. Сопрово-
дить разговор смехом; посмеяться. 
Пъγа рγчют, встрилют и пашл да-
мй. Пуст. Вербилово, 1966. ——  меж-
ду кем. Пъγърγатли там мжду сабй. 
Пуст. Чертены, 1966. 

ПОГОРДТЬСЯ, ж  с ь, д  т с я, 
сов. Испытать гордость за что-н.; 
похвалиться. ——  чем. М-та ва фсё 
вётханькае адлись, а н-та [брат] 
касьтмам пагардцца захатл. Порх. 
Шмойлово, 1962. ——  с придат. изъяс-
нит. Ян лбит пагардцца, што ян 
трнница, а сам ницав ня рабтала. 
Остр. Пашково, 1966. Ян [богачи, 
которые раньше жили в деревне] 
пъгардлись, што мные гарс. Гд. 

ПОГОРЕВТЬ, г о р  ю,  е т, 
сов. 1. Испытать много горя в какое-н. 
трудное время. У вайн ш разарли. 
С нмцам пагарявли. Ншы падлаф-
члись, аслабадли. Гаспть им па-
мк. Н-Сок. Алё, 1952. Пагарявл 
дет на тым свте, фсяв принл. 
Н-Сок. Козлово, 1952. А и пъгърява́́лъ 
я в вайн. Пуст. Чертёж, 1966. Мнга 
пагаривна. Пуст. Чурилово, 1975. ср. 
погоревться.
2. Провести какое-н. время в удручен-
ном, горестном состоянии от многих 
бед. Пъгарявли, пъгарявли, а потм 
стли стрицца. Пск. Шики, 1968. 

ПОГОРЕВТЬСЯ, сов. То же, 
что погоревть 1. Пагаривлись в ту 
вайн. Мнга хда вдели. Гре мнга 
пирихватли. Остр. Врёв, 1978. 

ПОГОРЛ, а, м. То же, что пого-
рлище. Пагарлаф мнга в ляс, вить 
торф кругм. ЛАРНГ, Пск. Залита, 
1996. 

ПОГОРЛЕЦ, л ь ц а, м. Тот, 

у кого сгорело жилище, имущество 
от пожара. Погорльцы-та жывт 
в укпках. Гд. Лунёвщина, 1946. ср. 
погорлый.

ПОГОРЛИЦА. Название поля в 
Гдовском районе. Я фсё жлся на По-
горелицу, а она на Ктькин хтор. Гд. 

ПОГОРЛИЩЕ, а, с. Выгорев-
шее или выжженное место в лесу. Нъ 
пъгарлишши трднъ расьт мълъд-
няк. ЛАРНГ, Стр. Хредино, 2007. 
ср. гарь, горлое, горльник, погорл, 
погорлка, погорльник.

2. Место, оставшееся от сго-
ревших жилищ, общественных зда-
ний. Въ Полоцкѣ, на погорѣлищѣ, 
когда его бралъ князь москов-
ский, было зарыто серебро ко-
стельное и сколько-то бочекъ съ 
деньгами. Дневник последнего по-
хода Батория на Россию, б. г. (ПГВ, 
Неоф. 1875 г., № 3, с. 28).
ПОГОРЛКА, и, ж. 1. Место 

бывшей деревни, которую уничтожил 
пожар. Нет диривнь, фсе вбыли. 
Схадти нъ пъгарлку. Пск. Площино, 
1980. 
2. То же, что погорлище. Погорлка, 
горлое. ЛАРНГ, Пск. Барбоши, 1996. 

ПОГОРЛКИ. Название неболь-
шого залива в Палкинском районе. 
Ешш е Пагарлки, Л таф ская губ. 
Палк. 

ПОГОРЛОВО. Название леса 
около дер. Велье Новоржевского райо-
на. Н-Рж.

ПОГОРЛОВСКИЙ: ~ Погор-
лов ский луг. Название угодья около 
дер. Ждани Стругокрасненского р-на. 
Погорлофский лук у Ждни нах-
дицца. Стр. 

ПОГОРЛЫЙ, а я, о е. 1. Унич-
тоженный во время пожара; сгоревший, 
сожженный. Вы ашш идти в лес. 
В всички схадти. тъ бъравнъ, 
там всички. Дальшы пъгарлый лес. 
Порх. Михалкино, 1976. Мы, каг за-
ра длись, склька вин пережли. 
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Уж тртий рас пастрились. Здесь 
усё паγарлае бла, начистю зγар-
ла, ничеγ не астлась. Нев. Пруди-
ще, 1963. >  Д а т ь  / д а в  т ь,  с о -
б р  т ь  /  с о б и р  т ь н а  п о г о -
р  л о е (п о г о  р  л ы е). Организо-
вать сбор пожертвований в помощь 
погорельцам. А так усё пагарла. На 
пагарлае ш лес дат, дарм. Вл. По-
речье, 2010. Сццу дли нам 30 мтраф 
на пагарлае. Дярвня згарла, вот 
и дли па 10 мтраф на ядак. Беж. 
Кудеверь, 1977. Згарли чатри дма, 
йим [хозяевам] на пажрные дли, 
гасудрства дла стцу на пагарлые. 
Н-Рж. Губкино, 1984. ны наск ёй 
самй на пъгърлъе дли. Печ. Зим-
ний Борок, 1972. Калхзники сабрли 
днек на пагарлае, штоп купли 
сзнава то, што згарла. Н-Сок. Низи-
мово, 1973. Ён на пъгарлъе събире. 
Трпък в яв, мясны нбрънъ. Сер. 
Городня, 1968.   Погорлое, о г о, 
с. Место, оставшееся от сгоревшего 
жилища, хозяйства; пожарище. тат 
шмат зямл аставли, пагарлае, 
и туд дом перидвнули. Палк. Сло-
пыгино, 2000. 
2. Лишившийся жилища, имущества 
от пожара. Три гда жла з дфкам 
пагарлым. Н-Рж. Осинкино, 1945. 

  в знач. сущ. Пагарлая такя хдя. 
Палк. Грибули, 1981. Тапрь ншшых-
тъ нет. А то бнные пъгарлые, даш 
хлпца кранку. Печ. Малы, 1964. А я 
гавар: «Мы пагарлыи. Нам това ня 
нда. Нам бы деньжнок». Гд. Мошки, 
1947. ср. погорлец.

1. Насташу же утру и второму 
часу дни, начаша погорѣлое мѣсто 
розчищати, да соберутъ останки 
кая суть желѣзная, тогда другую 
чюдотворную икону Пресвятыя 
Богородицы Одигитрия, юже Ти-
мофеи обрѣлъ исперва на горѣ, 
обрѣтоша в пепелу, ничемъ не-
вреждену, пламени не прикоснув-
шуся. Пов. явл. икон, 156, XVII в. 

ПОГОРЛЬНИК, а, у, м. То 
же, что погорлище. Пъгарльнику 
в нтъм гад мнгъ. ЛАРНГ, Стр. Хре-
дино, 2007. Ф пагарльники мална. 
ЛАРНГ, Оп. 2007. 

ПОГОРТЬ, р ,  р  т (ь), р , 
сов. 1. Погибнуть, уничтожиться во 
время пожара (об имуществе, стро-
ениях). А так усё пагарла. Вл. Поре-
чье, 2010. Погорли на чстом. Когд 
барк згорл, ничёво н было. Порх. 
Каменка, 1998. Тут у мян мнга 
вышывльни-та бла — фсё пагарла. 
Дед. Капустино, 2005. Сын в ёй, 
Мни, блска жывть. Ан пагарли, 
чень пагарли: скот пагарл, сарй 
пагарл. Печ. Лавры, 1976. В двух 
местх кршйа погорли. Палк. 
Слопыгино, 2000. Харшые хармы 
да вайн пагарфшы. Оп. Бабини-
но, 1975. У дярвни жли, з дчки 
хазйства привалакл, и фсё пагарла. 
Н-Сок. Руново, 1973. В Вльи бла 
чатри цркви. Цркаф пагарла. 
Н-Рж. Велье, 1965. Мбили нет, 
табуртки пагарли. Вл. Мошарино, 
1952. У ей кржа па висн пъгарлъ. 
Н-Рж. Вёска, 1961. Летит птах через 
Божий дах, сам себе говорит: «Тут 
мое тело все в огне погорело» (Пче-
ла, церковь, восковая свеча). Евлен-
тьев, Загадки. Фся дярвня пъгарлъ. 
Мы-тъ уцэлли. Печ. Подгорье, 1966. 
Ну пъгарлъ фсё. Фсё апахлъ. Пыт. 
Болваны, 1979. У наз ззесь ф старин 
мнга дерявнь бла, да пагарли фсе. 
Оп. Камено, 1971. ||  Сгореть от под-
жога травы. Альх фся пагарфшы. 
Ня зню, выжыгють. Вл. Букино, 
1952. ——  О мелких животных. Дятй 
пажгл, пагарли ва врмя жжги 
трав. Вл. Фетинино, 1952. 
2. Лишиться жилища, имущества во 
время пожара. Хатти раскаж, как я 
пагарла. Я дмаю: до хлатка дй-ка 
затапл плит. Я затапла. Запыхла 
ф чугунк, ф труб. Я ни успла 
ничив схватть-та. Стр. Молоди, 
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2001. У мян бли хармы харшые. 
Патм пагарл, апть пастрился. 
Остр. Меленка, 1961. ——  чем (по при-
чине чего). Наш век прашл фсё в вай-
нх. Вайнй фсе мы пъгарфшы. Гд. 
Раскопель, 1966. 
3. Засохнуть, погибнуть от засухи (о 
растениях). Вот тапрь ў Сартави 
фсё паγарла. Пшанца тлька стла 
наливцца (вон пакзывають фсё: 
птцы нγди напцца, нет даждй ў 
Сартави)… Фся в бласьти зγарла. 
Нев. Трехалёво, 2009. У нас фсё 
в агарди пъгарла. Остр. Кайново, 
1961. Пагарла трав — жлтая стла. 
Вл. Залучье, 1963. Длина — пла-
д млкие, как у блак лесавх; не 
цвел ннечя — паγарла. Нев. Пру-
дище, 1963. Усё пъγарлъ, усё пъш-
шыпфшы. Вл. Починки, 1963. 
4. Получить загар на солнце, загореть. 
На снцэ сять да пагар. Кр. Треньки, 
1958. Пагарть — хараш палижть. 
Вл. Залучье, 1963. Вы бы пагарли 
на слнышку. У наз здесь хараш 
дчьники пагарют. Вл. Залучье, 1963. 
Я рас палла рядску, дак пагарла, 
закраснлась. Пск. Жидилов Бор, 1966. 
Хараш пагарли. Остр. Моршавицы, 
1970. ср. нагорть. 
5. Подсохнуть на солнце, на ветру: 
а) после вспашки (о земле). Фспшуть 
пжню, два ння пагар — барнють. 
Вл. Горончарово, 1952. Пахли сахм, 
плк-та н была. Спшэм — нямнга 
пагарт зямл, пасхнет, перепшэм. 
Пагарт земля: палежт, пасхнет; 
ан сыря, так рхлая длаецца. Сер. 
Елохово, 1956. Раз запшэм, пъгарть 
нямнга, патм барнют. Оп. Наклы, 
1958. Зямл пагарт. Срзу ня сют. 
Н-Сок. Княжицы, 1946. Фспшуть 
пжню, два ння пагарть — барнють. 
Вл. Горончарово, 1952. Пагарт зимл, 
а патм барнеш. Кар. Борок, 1961. 
б) после вымачивания при обработке (о 
льне). Лён из вад вытягеш, пагарт 
на снцэ. Помнт млками ли 

рукми. Тор. Назарино, 1963. в) после 
косьбы (о траве при заготовке сена). 
В рядх-та пусь [сено] пагарт. Гд. 
Глушь, 1959. [Сено] в рядх пагар, 
патм згрбиш a копёшки. Гд. Игол-
дино, 1959. Патм их разабьт; патм, 
сли вёдра харшаи, павёрнут сна 
рас и два; патм складт ф кчи; 
патм на фтарй день, сли харшая 
пагода, их тжэ не распстят; а уж на 
тртий, штбы ан пагарли; патм 
уж их распстят; яшшё павернут 
и ф сарй взют. Дед. Красные Горки, 
2002. Ф капн сна кладт, штбы ан 
пагарла. Холм. Большое Ельно, 1975. 
Я хатла, штоп сна скаре пагарла, 
да фсё никк ни палучйицца. Холм. 
Большое Ельно, 1975. [Траву сгребают] 
ф копёшники, штоп пагарла. Остр. 
Будаево, 1997. Сна пускй ф кпнах 
пагарт. ли увест? Сна пагарт ф 
копн, штбы пыль сашл. Остр. По-
каты, 1997. В рядх-та пусь пагарт 
[сено]. Гд. Глушь, 1959. Погорт ф 
кче снъ и пофкуснй будет. Ляд. 
Марьинское, 1959. г) после стирки (о 
белье). Бильё-та я павсила сивдня, 
пусть пагарт нимнга на снцъ-та. 
Пуст. Малаково, 1975. 
6. перен. Испытать жар от высокой 
температуры при болезни. Три дня пъ-
га рлъ [больная дочь с высокой тем-
пе ратурой] — врач взвъли. Пск. 
Смер жаха, 1980. ——  безл. О чувстве 
жара во время болезни. Пускй пого-
рт у мин ф сирётки. Порх. Радилово, 
1965. 
7. перен. Потерпеть неудачу, оказав-
шись в трудном положении. Я афи ц-
ръм был, а пагарл — пагны сьнли. 
Пл. Заянье, 1986. ||  Попасться на во-
ровстве. Адн зъ круп погорл, дру-
гй — зъ виласипт. Гд. Спицино, 1989. 
8. перен. Пропасть в результате не-
правильных действий (о деньгах). Вот 
сли бы вшала ан [продавщица], 
тад п капичка тва и пагарла. Стр. 
Подложье, 1967. 
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1. Бысть пожар в Великом 
Новегороде: погорѣ Торговая 
сторона от Ивана святого на Пе-
трятине дворищи вниз по Волхо-
ву и до Щитни улице. А неделю 
спустя, октября въ 5, бысть по-
жар во Пскове погорѣ Полонище 
все и церквеи 12, и едва переня-
ша в Торгу, да житниц и лавиц 
погорѣ немного. Лет. I, П, 1539 г., 
л. 674 (сп. XVI в.). В лѣто 6828. За-
гореся от церкви святаго Георгия, 
и погорѣ все Застѣние во Псковѣ, 
толко в вижю дѣтинца богъ 
ублюде. Лет. II, С, 1320 г., л. 170 
(сп. XV в.). В лѣто 6882. Постави-
ша церковь камену на Ильинѣ 
улици святого Спаса. Того же 
лѣта погорѣ Юрьевъ монастырь 
весь. Лет. Авр., 1374 г., л. 6 об. 
(сп. XVII в.). И тогда твѣричи 
зажьгоша посадъ с коньца града 
с повѣтрия; и удари вѣтръ силенъ 
со огнемъ на весь град и буря ве-
лика; и поиде огнь и пламеньный 
пожаръ по всему граду; и тако 
в борзѣ погорѣ весь град, и церкви 
три каменыя и древяные, и мо-
настыреве. Лет. Авр., 1372 г., л. 5 
(сп. XVII в.). Подъ мелницею пру-
ды и мосты все погорѣло. Кн. писц. 
I, 9, 1585-1587 гг. И, какъ въ про-
шломъ, въ 156 году, сентября въ 
17 день, Божиимъ посѣщениемъ 
острогъ выгорѣлъ, и тотъ нарядъ 
весь выхватали, а толки у тѣхъ пи-
щалей станки и колеса погорѣли. 
Оп. арт. наряду, 53, 1654 г. Отъ 
тѣхъ, государь, своеволныхъ 
шинковъ Опочка выгорѣла и во 
Псковѣ великой пожаръ учинил-
ся, лавки погорѣли. А. земск. торг. 
д., 32, 1665-1666 гг. Въ прошлыхъ 
годѣхъ того Веденскаго Толвиц-
каго монастыря выписи съ писцо-
выхъ книгъ погорѣли, и тою вот-
чиною завладѣли многие сторон-
ние люди. Вып. кн. писцовых 2, 281, 

1670 г. А на тое мѣсто была у меня, 
Сергея, купчая и в пожаръ згорѣла 
во 171 г. (1663 г.), какъ во Пскове, 
в болшомъ ряду, лавки и анбары, 
и гостиныи двор погорѣли. Кн. 
Поганкина, 7, 1663 г. А буде на тѣхъ 
палатѣхъ кровли поогниютъ, или 
инымъ какимъ случаемъ раскро-
етъ, или отъ пожару погорятъ, и тѣ 
кровли имъ Попомъ и Диакономъ 
покрывать. Сп. Письма Аарона, 
133, 1709 г. ||  Не имея возможности 
спастись, погибнуть в огне во время 
пожара (о людях). А которые люди 
были в городе или на площадѣ, 
или по улицам… многое ихъ мно-
жество и тыи вси погорѣли, и то-
варъ их, и скоты, и имѣния их, то 
все с ними вкупѣ згорѣло. Лет. 
Авр., 1372 г., л. 5 (сп. XVII в.).
ПОГРКАТЬ, сов. О лягушках. 

Поквакать какое-н. время. Лягшки 
так и швркают в мачлах. С висн 
пагркали малнька, а так ни видть. 
Остр. Дубки, 1976.

ПОГОРОДТЬ, сов. экспр. Рас-
сказать что-н., наговорить чего-н. 
А та-та кав вам пагарадла? Палк. 
Плетни, 1976. ср. наврть, поврть. 

ПОГОРОДСКИЙ, а я, о е. 
Городской. Судьям(ъ) псковскимъ 
и посадникомъ погородскимъ 
и старостамъ пригоцкимъ (!)… 
кр(е)стъ целовать. ПСГ, ст. 77, 
1472 г. 
[ПОГРОК], р к а, м. Возвышен-

ное место. Сна-та фсё на пагрках 
касли. Пл. Вялки, 1988. 

ПОГОРХОВЕТЬ, сов. 1. По-
крыться мурашками, замерзнуть. ж-
на пъгархъвела. Ляд. Алёксино, 1958.
2. Покрыться небольшими круглыми 
плодами цвета сухого гороха, пожел-
теть. Лпа стла пъгархъвъфшы. 
Бли цвятк блые. Печ. Городище, 
1972. 

ПОГОРЧТЬСЯ, сов. Поесть 
чего-н. горького. ля, садсь лук йись, 
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пагарчсь нямншка. Н-Рж. Жуково, 
1961. 

ПОГОРТЬ, сов. Позагорать. 
Идте пъгарйте. Н-Рж. Черноярово, 
1957. 

ПОГОРЯЧТЬ,  т, сов. То же, 
что погорячться 1. Он и пагарячт, 
и паругица — а фсё тот жы астаёца. 
Тор. Мещоки, 1963. 

ПОГОРЯЧТЬСЯ,  с ь,  т с я, 
сов. 1. Проявить возбуждение, горяч-
ность, не сдержать эмоций. Я пак 
жыл у сиб там в дирвни — а он 
[ухажор] жанлся. Я прихала — 
а жнка на кравти. Ну што длать? 
Ну свякрви надавла па мардсику, 
паγарячлась тма. Усв. Цыгановы 
Нивы, 2011. ср. погорячть.
2. на кого. Неожиданно напасть с по-
боями. «Паствиш мне?» — гъварт. 
«Нет?» Пъгарячлся на мян. Нда 
бла судца — яв п срзу асадли. 
Стр. Негино, 1975. 

ПОГОРЩИЙ, е г о, м. Тот, чей 
дом сгорел, погорелец. Пъгаршшим 
нам дам ръздялли. Палк. Марково, 
1960.

ПОГСТ, а, у, м. 1. Админи-
стративно-территориальная еди-
ница: несколько деревень одного при-
хода. Муш тва пагста, а я тъва. 
Дярвня назывлась Мишнъва, 
а был Вирхлинский пагст — и стла 
назывца Вирхлина. Пск. Верхоли-
но, 1962. Вот цркви бли, и дярвни 
бли распридилян — кам ф какю 
хадть. И назывли фсе дярвни, 
катрыи фхадли в ту цркафь, 
пагстам. Пагст — та па малнью. 
Магл в власть адн фхадть, а ф 
пагст другй. Беж. Шестаково, 1982. 
Пагст — крук, катрый хдит в ту 
цркъф. Сер. Заходы, 1956. Рньшы 
у цркви был прихт — пагст 
назывлся. Пуст. Алоль, 1985. Он 
рньшэ жыл в далёкам пагсти. та 
фси лди, катрыи к цркви при-
криплёны, ну хош прихт. Гд. Замо-

гилье, 1972. Из линскава прихда 
поп придёт: сявння лити. Зфтра 
поп правдит. Наш пагст килмитра 
три бде. Остр. Приезжино, 1969. 
Прихт цэрквный тут был, бальшй 
прихт. Фсё врмя клдбишша, 
ни адн, а нскалька. Пагст ли 
прихт — т жа смая. Беж. Туро-
во, 1962. Пагст — там цркаф. Ну, 
рньшы прихт был, киламтраф на 
двццать. Вот он пагст назывеца. 
Палк. Петригино, 1961. Лукин — 
пагст, мястчка. Как и у нас цркафь 
бла. А маглки и сейчс есть. Кун. 
Залучье, 1965. На погосте, Верхнем 
Мосте, в большой колокол звонят. 
Фридрих, 58. Слово «погост» произво-
дится от «погостина» — съезжее ме-
сто, сборный пункт сельских жителей 
известного округа. Совокупность не-
скольких погостов составила волость. 
ПГВ, Неоф., № 11, с. 1, 1895 г. ~ В со-
ставе топонимов. Черновскй Погст. 
Дирвни Чирнафсква пагсту. 
Слан. Монастырёк, 1958. Птницкий 
Погст. Птницкава пагсту бли, 
ф Птницкай [церкви] фсе рибта 
кришшёны. Пушк. Бирюли, 1984. 
Омдовскй Погст. В нас в мды 
бла цркоф, назывлса Омдофскй 
погст. Гд. Раскопель, 1960. + Палк. 
Разливы, 1976.
2. Населенный пункт — село — с при-
ходской церковью и кладбищем при 
ней. Вот в Илнскае — там назывлся 
пагст, не сел, а пагст: и цркафь 
был, и сваё клдбишше у них. Пушк. 
Велье, 1999. Пагст, с клдбишшя — 
та фсё црква. Анн клдбишше 
бес цркви ня пагст. Пасялния 
и поп, и клдбишшя, и црква — та 
пагст. Пушк. Гришино, 1958. ||  Село 
с церковью. Пагст — такя дярвня, 
где есь цркафь. Трава — та пагст, 
патам што цркафь есь. Беж. Турово, 
1962. Пагст — та селние и цркаф. 
А клдбишше — так ы назывеца. Кр. 
Наволок, 1958. Здесь ни дярвня был, 
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а назывлся пагст, пасёлак. Локн. 
Михайлов Погост, 1971. льдига — 
та дирвня, а Крапвна — пагс, 
патам шта там цркафь. Клд биш-
ше — та не пагс. Гд. Ульдига, 1959. 
Пагст у нас назывлся — м линь-
кая дярявшка и цркафь ф пагс-
ти, абязтельна цркафь. Цркву 
сажгл — и пагстам звать ня стли. 
Кр. Треньки, 1958. Дервня, где 
црква, назывлась пагст. Оп. Дрозд-
ково, 1958. Паγашчни — ан мсные, 
там и радилсь. А тяпрь саединли 
паγст и саўхс. Нев. Мисники, 1962. 
Пагст — та дервня, ф катрай 
цркафь. Хоть у няё есть яшшё 
назвние, а фсё равн пагст. Пуст. 
Усохи, 1961. Пагст — где цркавя 
нахдица. Там многа жтилей есть. 
Себ. Масенково, 1961. + Гд. Камен-
ная Стража, 1959; Кр. Блины, 1971, 
Ломы, 1951; Локн. Опоки, 1962; Н-Рж. 
Губкино, 1984; Оп. Дроздково, 1958, 
Сидорово, 1948; Остр. Бобыли, 1960; 
Палк. Крюково, 1961; Печ. Кулье, 1972; 
Пореч. Липник, 1952; Порх. Верхний 
Мост, 1976, Малые Пети, 1975, Ми-
халкино, 1976; Пуст. Красное, 1975; 
Пушк. Вороничи, 1948, Горелик б/г, Ли-
сицы, 1958, Тучи, 1958. ~ Погст. На-
звание села с церковью. Как рманка — 
так мы и хадли гулть ф Пагст. 
та Плясс так рньшы назывлись. 
Беж. Поженка, 1969. Пагс — та 
Врёф рньшы был. Остр. Врёв, 1978. 
У Мрьи Лексвны срзу ф Пагсте-
та ляхснка нмест плтки. Пск. 
Гора Бобыли, 1967. Пагст — жли 
рньшы. Тор. Языковщина, 1964. Ф 
Пагсте нмцы стали. Порх. Верхний 
Мост, 1976. Мы ф Пантртави жли, 
а ни ф Пагсти. Пагст — црьква — 
вот и Пагст. Дн. Михайловский По-
гост, 1963. ~ В составе топонимов. 
Демянцкий погст. Тагд назывли 
Димянцкий Пагст. Там цркафь. 
Порх. Амосово, 1965. Михйлов Погст. 
Цркафь нша у Танкавдава — 

назывица Михйлаф пагст. Остр. 
Троицкие, 1960. Михев Погст. 
Михева пагст — давн так бла, 
как бтта цасвинка бла. Оп. Боль-
шая Рогатка, 1948. Максм Погст. 
Максм Пагст дярвня назывеца. 
Там рдам црьква стала, бальшя, 
харшая. Пуст. Вербилово, 1990.
3. Центр села с церковью и торгом. 
Пагст — цркафь адн да ф кав 
каки лфки. Фсё там прадавлась. Кр. 
Перлица, 1961. Пагст и црькавь — 
адн и т жа, плюс к там жэ местчка 
таке, где таргвля. Где цркавь, там 
рньша устривались таргфцы. Оп. 
Мышино, 1951. Дет прадавл — на 
пагс хадл. Взле црьквы пагс 
был. Сер. Ровницы, 1956. Мы жли 
у пагста. Локн. Осаково, 1980. 
4. Место в селе, где стоит церковь 
и живут церковнослужители. А па-
гст назывлся — мста, где црква 
стат. Две лфки, дам, где жли поп, 
дькан. Остр. Перевоз, 1970. Пагст 
был, где цркафь — там пагаш шни 
жли: пап, дькан и паса лмш-
шык. Пуст. Яссы, 1990. Он ббу — 
ф пагст, к пап. Кар. Борок, 1961. 
Тагд на пагст к бти [священни-
ку] дакладца здили [жених с не-
вестой]. Пск. Великое Поле, 1968. 
При дем к нявсте, завядть за стол. 
Патм на пагст. С пагста к жыних 
падем. Вл. Кашевицы, 1962. Пагст — 
там цркафь был, поп там бли, 
и там змли. Пушк. Воронково, 1958. 
В аднм пагсти жыл поп. Палк. Са-
мохвалово, 1961. Црьква у нас давн 
пастрена. Здесь пагст был, адн 
свяшшнства жла, дьяцк. Оп. Ка-
мено, 1971. Паγст — црква там и дом 
папўский. Нев. Осовик, 1962. Пагст 
[на краю села] — жли причтнички 
там, поп, манхи, панамрь, дьячк. 
та пагст. А сли вакрк жывт, 
дирвня — то та сил назывица. 
Гд. Ветвеник, 1958. Пагст — там 
кутйники жли, прасврня — пякл 
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прасврки, три пап жла, пасалмш-
шыки. Порх. Горка, 1962. Паγст — 
та папўская земл, папўшчина, 
там и рабтники ў яγ бли. Нев. 
Мисники, 1962. Паγст — прасвирн 
жыл, паγашшне жли, пирсанл 
святх жў там. Нев. Осовик, 1962. 
В Вирхавньях был пагст, а тяпрь 
ничяв нет, цркафь разлмана. Локн. 
Опоки, 1962. + Гд. Гвоздно 1972; Палк. 
Крюково, 1961; Пск. Великое Поле, 
1968; Пуст. Мясово, 1961, Яссы, 1990.
5. Место, где стоит церковь. Свтали: 
а за хвост — да на пагст! Пск. Под-
клинье, 1980. Ишш пли: «Пахал 
мленький жанца — Мне славчку 
не сказл. Да пагсту не дахал — 
Жэрябц наг сламл». Да пагсту — 
та да цркви. Остр. Шики, 1973. 
Пагст — та мста, где цркафь стала 
ли стат. Вл. Нежильское, 1963. 
Црква цркве, а назывли рньшэ 
паγст. Вл. Нюссо, 1963. Пагст — та 
црква анн. Н, бес клдбишшя. 
Остр. Ерёминцы, 1960. Пайд на 
пагст. Пагст — та цркафь. Ляд. 
Васильевщина, 1959. Бнна лди 
жли. Бывла — нда пайт на 
пагст — ф црькву знчит — Матрёна 
прсит мамшу ма: «Малньюшка, 
дай мам рябткам Дшыны да 
Марфшыны сапашк, а то на пагст 
итт, а надть нкава». Оп. Каме-
но, 1971. Пагст — рньшэ цркъфь. 
Ббы бывла идт — спршываеш: 
«Аткль?» — «С пагста» — гаварт. 
Пуст. Усохи, 1961. Жанх и нявста 
дут на пагст — да црквы. Кун. За-
лучье, 1965. Фсё рвна — бальшя ли 
млинькая цркаф — у нас фсё за-
вёцца пагст. Сл. Поддубница, 1957. 
«На пагст, — гаварт, — паду, 
малца бгу». Палк. Ларисово, 1961. 
Пагста нтути у нас. та ш цркафь, 
пагст-та. Беж. Цевло, 1962. Падут 
на пагст ф цркафь бγу малца. Гд. 
Аксентьево, 1946. Нивстин друшк 
ни здиит на пагст с нивстъй. 

Пагст — та цркъфь. Тор. Мещо-
ки, 1963. Ббы скжут: «Пайт ф 
црькву, на пагст». Там, где црква 
стат. Пагст — мястцко, нарт 
сабиреца. Кр. Зили, 1961. ~ Погст. 
Название конца села, где раньше была 
церковь. Там, γде Паγст, адин жывёт, 
а туд за еγ — Дуб. Нев. Дубокрай, 
1963. Пагст — на канц дервни два 
жхаря адделфшы. Холм. Тухомичи, 
1964. + Беж. Цевло, 1962; Вл. Горон-
чарово, 1952, Залучье, 1963, 1965, Кар-
цево, 1952, Кошевицы, 1962; Гд. Афа-
носово, 1959, Елешно, 1968, Чудская 
Рудница, 1959; Дн. Юрково 1987; Кар. 
Воробьёво, 1957; Кр. Лямоны, 1951; 
Ляд. Алёксино; 1958, Н-Сок. Алё 1969, 
Назимово, 1973; Оп. Макушино, 1958; 
Остр. Будаево, 1997, Ерёминцы 1960; 
Палк. Гороховище, 1961; Печ. Бельско, 
1960, Веребково, 1960, Иваново Боло-
то, 1960; Пореч. Липник, 1952; Порх. 
Павы, 1961; Пск. Подклинье, 1980; 
Пушк. Лисицы, 1958; Стр. Давыдово, 
1962, Новые Поляны, 1990; Холм. Лед-
но, 1964. ср. погстье.
6. Место, где стоит церковь и находит-
ся кладбище. Црьква и клдбишша — 
та пагст. Адн гавар «ф црькву 
нда хадть», а другй — «на пагст». 
Остр. Кахново, 1960. Назывли па-
гстам фсё — цркафь с клдбиш-
шем. Старик гаварли: «пайдём на 
пагст». Пск. Сельцо, 1959. А пагстам 
назывеца клдбишше, где црква 
есть. Стр. Ждани, 1962. Маглы при 
цркви рньшы пагстам назывли. 
ЛАРНГ, Гд. Чудские Заходы, 2000. На 
клдбишши харанть шли, а пагст — 
кагд црква там есть. ЛАРНГ, Пск., 
1998. Бла цркафь в Нявдре, 
и маγл ки там — та паγст назыви-
ца. Пуст. Станки, 1962. Пагст рнь-
шэ цркъфь назывлись с клд биш-
шэм. Оп. Глубокое, 1958. Пагс — 
црква. Там и харанлися, и зям л 
царквная. Пушк. Подберезье, 1958. 
Пагст — црква там, и фсё — 
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и клдбишше там. А шшас харнят где 
папла. Порх. Жгилёво, 1965. Пагст — 
црква был рньшы, и црква 
и клдбишше — и фсё вмсьти. Тор. 
Мещоки, 1963. + Вл. Гороватка, 1999, 
Пахомово, 1963, Пеганый Ручей, 1963, 
Терехово, 1960; Гд. Желча, 1998, Чуд-
ская Рудница, 1959; Кар. Большое За-
горье, 1957, Виделибье, 1960, Малый 
Низ, 1961, Тешково 1961; Кр. Филеле-
ево, 1951; Кун. Залучье, 1965, Ковали, 
2000, Лазарево, 2001; Нев. Мачулище, 
б/г (ЛАРНГ), Осовик, 1962; Н-Рж. Ку-
дяево, 1957; Оп. Глубокое, 1958; Остр. 
Демешкино, 1978 Добычи, 1965, Кайно-
во, 1961, Каношино, 1961, Куртыши, 
1961, 1962, Приезжино, 1960, Свёкли-
но, 1960, Чертовидово, 1970; Палк. 
Анашкино, 1958, Романково, 1960; Печ. 
Лавры, 2002, Моложба, 1961, Федосы 
1960; Порх. Верхний Мост, 1976; Пск. 
Жидилов Бор, 1962, Мельницы, 1962, 
Сельцо, 1959, Ягодкино, 1965; Пушк. 
Зимари, 1947, Савкино, 1948; Пыт. 
Бичи, 1959; Себ. Холое, 1961; Слан. 
Попкова Гора, 1958; Стр. Ксти, 1962, 
Подложье, 1967; Тор. Назарино, 1963.
7. Сельское кладбище. Клдбишша 
инчи пугстъм завт в абчнъм 
разгаври. Гд. Ветвеник, 1958. Па-
гст — клдбишше. Кто папл на 
пагст — дамй не вернёца. Гд. При-
буж, 1968. Дмала — фсе вмрём, на 
пагст аднав за другм сняст. Пушк. 
Бирюли, 1984. Пайдёте на клдбишше 
зфтра — а кто назывет «на пагст». 
Вл. Жижица, 1963. На пагст хадла 
я сявння, паплкала. Сл. Амосово, 
1957. Пагст назывлся бльшэ, чем 
клдбишшэ. ли ешш магльник. 
Сл. Слобода, 1957. Клдбишше назы-
вли рньшэ фска — хто «клдбиш-
ше», хто «пагст». Остр. Пашково, 
1960. Прятсядтеля уж на пагст 
унесл. Дед. Вышегород, 1962. Пагст 
назывют клдбишшэ, ли маглки, 
ли маглы. Кр. Синеникола, 1961. 
Погст назывют: помрёт человк — 

на погст повел. Цркъфь оддльна, 
цркъфь цркъвью. Ляд. Марьинское, 
1959. Там у цркви две моглы. 
Погст — тже и клдбишше. Стр. 
Сиковицы, 1959. + Аш. Пошибайлово, 
1958; Беж. Ашево, 1977; Вл. Порце-
во 1973; Гд. Заречье, 1958, Островцы. 
1996; Дед. Городно, 1967, Харлово, 
1966; Дн. Крутец, 1958, Панкратово, 
1957, Красные Горки, 2002; Дн. Юр-
ково, 1987; Кар. Загорье, 1961, Коко-
ногово 1959; Кун. Залучье, 1965, Ла-
зарево, 2001; Локн. Локня, 1968; Нев. 
Осовик, 1962; Н-Рж. Горушка, 1961; 
Н-Сок. Назимово, 1973, Фефелово. 
2000; Оп. Гавры, 1964, Литвиново, 
1959, Ступино, 1963; Остр. Бережане, 
1961, 1962, 1965, Крюки, 1966, Лав-
рово 1963, Липино, 1962, Приезжево, 
1960, Савино, 1959, Сергино, 1964; 
Палк. Иваново. 1958, 1959; Печ. За-
лесье, 1962, Лезги 1960, Хутор Дми-
тровск, 1961; Порх. Беклешово, 1976, 
Долганы, 1965, Шмойлово, 1998; Пск. 
Агафоново, 1957, Мелётово, 1963, Не-
клочь, 1958; Пыт. Бичи, 1959, Горки, 
1999, Емилово, 1999; Сер. Заборовка, 
1958; Сл. Сакоево, 1957, Тинеи, 1957, 
Флорёво, 1957; Сош. Скуратово, 1957; 
Стр. Сковородка, 1959; Тор. Мартю-
хи, 1963; Холм. Тухомичи, 1964; АГО, 
Н-Рж. ср. клдбище.
~ Погст. 1) Название возвышенно-
сти в дер. Большая Ельня Холмского 
р-на. Пагст — гар. Там рньшы 
поп и дьячк жли. А клдбишше 
и црква бли в другм мсте. Холм. 
Большая Ельня, 1964. 2) Название се-
нокосного угодья: а) около дер. Подмо-
лодье Холмского р-на. Скрньша гар, 
Лам, Пагст — синаксы. Холм. 
Подмолодье, 1964. б) около дер. Залучье 
Куньинского р-на. Тяпрь уж Пагст 
увсь [выкошен]. Кун. Залучье, 1965. 
3) Название пашни у дер. Лялино Холм-
ского р-на. Пагст. Холм. Лялино, 1964.

1. И поидоша [немцы] ко 
Пскову подле Великую рѣку, во-
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юючи села и погосты и под град 
Псковъ подъѣхавши, пожгоша 
дворы на Завеличии. Лет. I, Т, 
1348 г. л. 21 об. (сп. XVII в.). Се ку-
пиша Григоре… у старостѣ у Ро-
диона и у всего погоста у селских 
смердовѣ смердью землю и воду. 
Нов. пск. гр., № 19, 59, XIV–XV вв. 
Взято на сторорушине того же по-
госту на Ерофее Федорове з де-
веноста пуд соли по прадажной 
цоны з десети рублей, с рубля по 
гривны. Там. кн. г. Великие Луки, 
77, 1676 г. Иде блаженный Тимо-
фей в Великий Новъградъ и на-
чатъ проповѣдати во всей области 
новгороцкой и по селомъ и по 
погостомъ и в самомъ Великомъ 
Новѣградѣ милость Божию и Пре-
чистыя Богородицы. Пов. явл. 
икон., 557, XVII в. ~ В составе то-
понимов. Таилов Погост. Того же 
лѣта начаша Мисюрь Мунехин, 
великого князя дьяк псковскои, 
да его подьячеи Ортюша Пскови-
тин назирати убогое мѣсто, незна-
емо никим же, под немецким ру-
бежом 40 верстъ… за Изборском, 
в Таилове погосте… Печерскои 
монастырь, Вифлянскую пеще-
ру, Богом сотвореную. Лет. I, П, 
1519 г., л. 666 (сп. XVI в.). Ремецкий 
Погост. Въ Ремецкомъ погостѣ 
озерко Ремда да рѣка Ремда. 
Вып. кн. писцовых 1, 291, 1627 г.  
Ясенский Погост. Се язъ Богданъ 
Петровъ… отпустилъ есми старин-
наго своего… крестьянина Якуш-
ка Гаврилова… съ Новгородскаго 
уѣзду, съ Шелонской пятины, 
с Ясенскаго погоста во Псковский 
уѣздъ. А. тягл. II, 90, 1642 г. И про-
тивъ того Иванова челобитья об-
разского крестьянина Коношка 
Иванова и Славковского погосту 
успенского дьячка Агафошка Фе-
дорова с товарыщи роспросные 
рѣчи. Кн. писц. II, 109, 1653 г. Се 

яз, государевъ волной человѣкъ, 
выходецъ из-за Литовскаго ру-
бежа, Полоцкого повѣту, Яшко 
Яковлевъ съ женою и з детми… 
порядился ся есми во крестьяне 
Благовѣщенскаго монастыря Ни-
кандрову пустынь, въ Шелонской 
пятинѣ, въ Дубровенский по-
гостъ, на монастырскую готовую 
землю островъ Порховецъ. По-
рядн. зап. Никандр. м., 577, 1680 г. 
Погоста Бѣжаницъ попъ Григорей 
Яковлевъ у свидѣтельства сей из-
устной памяти былъ и руку при-
ложилъ. Гр. порядн., 340, 1689 г. 
И послѣ того отецъ его [О. Пе-
трова] жилъ на его Федоровой 
помѣстной земли въ Порховскомъ 
уѣздѣ, въ Ясенскомъ погостѣ, въ 
деревни Горы доброволно. Там 
же, 326, 1678 г.
2. Се яз Иванъ Петровъ сынъ… 
порядился есми въ вотчину къ 
Михаилу Архангелу на Кухву въ 
бобыли на погостъ. А. тягл. I, 35, 
1644 г. ~ В составе топонима. По-
лухнов Погост. Название села. По-
рядился я Осипко за него государя 
своего во крестьяне въ Прудцкую 
засаду… на деревню, что было 
сельцо Полухновъ погостъ, на Ве-
ликой рѣкѣ. А. тягл. I, 29, 1640 г.
3. А которои позовникъ поидетъ 
исца звати на суд и тои позваныи 
не поидетъ на погостъ к ц(е)ркви 
позывницы чести, или стулится 
от позывницы, ино позывница 
прочести на погосте пред попом. 
ПСГ, ст. 25, 1472 г. (сп. XVI в.). 
Живетъ [лавочник] въ Прудцкой 
засадѣ на Ручьѣ на погостѣ. Кн. 
писц. I, 18, 1580 г. А по Григорьеву 
писму тѣ владычни ловли лови-
ли у Болшого у Чюцкого озера въ 
залахтѣ Осипко Яковлевъ съ това-
рыщи 19 человѣкъ, да изо Мды съ 
погоста Микула Зиновьевъ. Там 
же, 93, 1580 г.
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4. Попъ Марковъ… лишенъ былъ 
священства и учинено было ему 
плетьми наказание, а потомъ 
опредѣленъ въ погостъ дьячкомъ. 
Д. пск. провинц. канц., 92, 1751 г.
5. Да лѣсомъ поросло 7 чети без 
полуосмины, да отхожей пашни 
за погостомъ въ Ергушевѣ двѣ чети 
съ осминою. Вып. кн. писцовых 1, 
285, 1627 г. Да въ той же Верхо-
линской губѣ вопче съ Михѣемъ 
съ Воронцовымъ, да Толвицкаго 
монастыря, да Ильи Пророка, что 
въ Верхолинской губѣ на погостѣ, 
по третямъ, пустошь Нечавино. 
Вып. кн. писцовых 2, 283, 1670 г. 
Приходские люди тое Никольския 
волости, оставя своего погоста 
церковное мѣсто, гдѣ былъ преж-
ний погостъ и крылошанские дво-
ры поставлены… церковь во имя 
святого Николы жъ Чудотворца, 
и крылошанские дворы построи-
ли. Док. Любят. м., 33–34, 1690 г.
8. Административный центр кня-
жеской государственной власти 
в сельской местности. В лѣто 
6453. Прииде Ольга к Новугороду 
и устави погосты и дани. Лет. I, 
Т, 945 г., л. 16 об. (сп. XVII в.). 
Князь великии Костянтинъ… 
идоша за Норову воевати… и по-
идоша в землю Немецькую к Пор-
ху, и повоеваша много погостовъ 
и много добытка добыша. Лет. I, 
Т, 1407 г., л. 39 об. (сп. XVII в.). 
Князь псковъскии Александръ 
Василиевичь с посадники ново-
городскими и со псковичи ехавше 
в Немецькую землю, и много по-
воеваша на 70 верстъ… и много 
живота плѣниша, и погостовъ не-
мецких много пожьгоша. Лет. I, 
Т, 1460 г., л. 71 об. (сп. XVII в.) 
+ XVI в.: Лет. III, АII (958 г.), 
Лет. III, Стр. (1407 г.).
ПОГСТА, ы, ж. Трактир, кабак 

и постоялый двор. Паγста стала там. 

Маγарч там, пва прадавли. ли 
карчмй [называли], ли пасталый 
дом. Себ. Припиши, 1962. ср. извд, ка-
бк, корчм, погребк.

ПОГОСТЕВТЬ, сов. То же, что 
погостть. Прияжжла ка мн сястр, 
нядльку пагассявла — и апть 
ухала. Оп. Камено, 1971. Пагастивли 
у нас — заскучли нябсь. Себ. Бори-
сенки, 1961. 

ПОГОСТТЬ, г о щ ,  с т  т, 
сов. Пожить, пробыть какое-н. время 
в гостях у кого-н., где-н. Пагашш тут 
лта, приде Мнька с мужыкм — 
пасматр и паду. Н-Рж. Шики, 1961. 
Брат ка мн приежже пагастть. 
Остр. Подмогилье, 1985. А чав вшы 
гсти — так мло погостли? Беж. 
Бардово, 2003. «Жыв у мян». — 
«Нет, — гаварть, — пагастть мжна, 
а так — нт». Н-Рж. Шики, 1961. Сын 
мян амманл: абешшл прихать 
пагастть — и ни прихал. Кр. Дуба-
ри, 1961. Прзник там папрзнавали, 
там пагастли. Ляд. Заполье, 1968. 
Мсиц пагастла. Пушк. Кошкино, 
1947. ——  образно. О земной жизни 
в представлении верующих. Тт-то мы 
погос тм тлько, а туд домй пой-
дём. ЛАРНГ, Гд. Барановка, 1998. ср. 
погос тевть, погостться.

ПОГОСТТЬСЯ, сов. То же, что 
погостть. Пагастца [в Иванов день], 
за стол садца — и в другю дярвню 
падут. Остр. Крюки, 1978. Пъгаст-
ка-ся, дърагй зтюшка, день да вче-
ра. Стр. Гаврилова Гора, 1958.

ПОГСТИЩЕ, а, с. То же, что 
погст 6. Он ў падвли ляжл. Рни-
ли — где пагстище. Н-Сок. Фетини-
но, 1952.

ПОГСТСКИЙ, а я, о е. Относя-
щийся к селу Погост. Там сская бла 
зямл, а та пагсская зямл бла. 
Пуст. Яссы, 1990.

И завладѣли они [приходские 
люди Никольской волости] тое 
пустоши Спицина третью, и до 
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нынѣ владѣютъ и отдаютъ тое зем-
лю пахать погостскимъ жителямъ. 
Док. Любят. м., 34, 1960 г.
ПОГСТЬЕ, я, с. То же, что 

погст 5. Пагстье у нас — где цр-
кафь, пагст. Порх. Горка, 1962.

ПОГОЩНИН и ПОГЩЕ-
НИН, а, м. 1. Церковнослужитель, 
живущий в селе при церкви. В ссах 
рньшы пагашшне жли: поп, 
дькан, псалмшшык, званрь. Пуст. 
Яссы, 1990. Паγст — прасвирн жыл, 
паγашшне жли — пирсанл святх 
жыў там. Нев. Осовик, 1962. Пагст 
был — где цркафь, там пагашшни 
жли: пап, дькан и пасалмшшык. 
Пуст. Яссы, 1990.
2. Житель села Погост. Ншы погш-
шыни прдуть. Кр. Зубавы, 1999. Па-
γаш чне — ан мсные, там и ради-
лсь. А тяпрь саединли Паγст 
и саўхс. Нев. Мисники, 1962.

1. Се при смерти староста 
радѣючи и вси погощеня бели-
цамъ и черницамъ святаго Воз-
несения и старосты Иванову 
землю дали на Насержи и по-
жня, и бортъ, и пашню … все то 
святому Вознесению во все. Нов. 
пск. гр. 10, 53, XIV–XV вв. Да подо 
Мдою подъ погостомъ владыки 
жъ Ноугороцкого въ Великомъ въ 
Чюдцком озерѣ ловили погоще-
не Захно Сидоровъ съ товарыщи, 
а даютъ рыбою владыкѣ 1100 кра-
вей, да 22 щуки, да 22 денги псков-
скихъ. Кн. писц. I, 93, 1587 г.
ПОГОЩНИН см. погощнин.
ПОГРАБТЬ, сов., что. То же, 

что погрбить1 1. Паграбть йиш-
шё мжна [сено], а всушыть — так 
ниль з. Дед. Городно, 1974.

ПОГРБИТЬ1, б л ю, и т (ь ), сов., 
что. 1. Работая граблями, посгребать 
(сено) в кучки. Сваё сна пагрблю. 
Слан. Куккин Берег, 1958. Нда итт 
сенц погрбить. Порх. Верхние Гор-
ки, 1961. Фся ръскивюся, сна 

пагрблю — фся спин зънямфшы. 
Порх. Сухлово, 1985. Дай мне твах 
грабёл сна пагрбить. Гд. Ветвеник, 
1958. Пагрбить сна ешш маг — 
а касть нет. Сл. Слобода, 1957. 
Фчерсь сна пагрбила ужсна — 
так и пажынала, а не парабтаеш — 
так и есть не хач. Остр. Шики, 
1973. Вот сли развдрица — падём 
сявння пагрбим сна. Порх. Ясно, 
1974. Молотли рукм. А типрь 
тлька погрбить сно. Ляд. Заполье, 
1968. ——  чего. У тхая врмя сянц 
пагрбить мжна. Н-Сок. Фетинино, 
1952. Сенц пагрбить трнна мне 
уш. Дед. Заходы, 1967. Йидиналчна 
пайдёш — ни мнга пагрбиш. Пск. 
Щучья Гора, 1970. Грбили мы вдваём. 
День адн пагрбили. Пск. Дацк ни 
рж пъкасть, ни паксу. Пагрбит 
тльки. Печ. Бобровник, 1960. Нда 
схадть пагрбить. А Знка: «Тиб 
згрпка ни снесь!» Гд. Горка, 1972. 
Я упршку пагрбила — так устла. 
Слан. Монастырёк, 1958. Ня зню, 
где грбли дфшы. Нда и пагрбить 
нямнга. Вл. Хмелево, 1963. Ну лнна, 
пагрбила — пайд мятть: астрвья 
паствила. Локн. Пузево, 1971. Ббы 
сяйцс пагрбять, пакплять картш-
ки — и фсё. Кр. Перлица, 1961. Я 
пагрбила фчар — фсё калыхлася — 
и сявнни срца балть. Остр. Кахно-
во, 1960. Ходла помч сеноксить, 
покчыть, погрбить. Пл. Горбово, 
1986. Грбить сна — гарс сыре. 
Я схаж пагрблю. Пушк. Савкино, 
1948. на пагрбиш, а патм клад 
сна ф кастёр. Беж. Ухошино, 1977. 
ср. пограбть, погрбиться, погрбст, 
погрест1. ||  Собрать остатки (сена) 
граблями, подгрести. Пагрпки — 
псли капён нимнга сна астаё-
ца, пагрбить тлька. Гд. Ульдига, 
1959. Паствили аднак, паγрбили 
вакрх. Вл. Пухново, 1963. + Кр. Влес-
но 1999, Перлицы 1961; Локн. Пузево 
1977; Остр. Орлово 1957; Печ. Залесье 
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1962, Лезги 1960, Мартышово 1974; 
Порх. Средние Козловичи 1965; Пск. 
Гверздонь 1999, Струглица, 1966. ср. 
огрбить.
2. Граблями очистить от сора, чего-н. 
рассыпанного. Нда мне схадть на 
клдбишша маглки пагрбить. Печ. 
Лавры, 1960. Он пагрбил даргу 
и нёс вску салмы. Вл. Курово, 1963.
3. Отнять силой, отобрать у кого-н. 
Сийчс уш дивцкава ничив ни 
астлась: што в дфках справлли — 
партизны пагрбили фсё. Пуст. Ша-
лахово, 1976. ср. огрбить.

3. А града [литовцы] не взяша, 
а людеи множество полониша, 
а иныхъ побиша, а имѣния ихъ 
и всякии товаръ пограбиша, а ско-
ты их посѣкоша. Лет. Авр., 1372 г., 
л. 3 об. (сп. XVII в.). И отвориша 
ему [князю Юрию] град в чет-
верток святыя недели, и погра-
би [Юрий] казну князя Василья, 
и княгиню Марью и сноху ея по-
има, и сѣде на княжении. Лет. II, 
С, 1434 г., л. 196 (сп. XV в.). Три 
нощи начеваша и три дни и много 
живота плениша, и погостовъ не-
мецких много пожьгоша. Лет. I, 
Т, 1460 г., л. 71 об. (сп. XVII в.). 
И тотъ, государь, Офонасей, при-
шедъ на подворьишко мое со 
многими людми… хотѣлъ меня, 
холопа твоего, и конечной смерти 
предать, а животишка, государь, 
мои, денги, и платье, и суды се-
ребряные, и мѣдные, и оловя-
ные, всѣ пограбилъ, и домишко, 
государь, мое хотѣлъ огнемъ за-
жечь. Кн. писц. II, 321–322, 1632 г. 
——  у кого. Била челомъ государю 
вдова нищая Матреница Савино-
ва дочь на стрѣлцовъ на Максимка 
Жукова да на Лучку Иванова, что 
онѣ, будучи на службѣ на Дубнѣ-
рѣкѣ, пограбили у вубитово сына 
ее платья, и зелья, и свинець. Кн. 
писц. II, 357, 1660 г. ||  Разграбить. 

Ходиша Тотарове по московским 
городом… и монастыри чест-
ные многие пограбиша и пожго-
ша. Лет. I, П, 1538 г., л. 673 об. 
(сп. XVI в.). Тоя же зимы князь 
Ярослав поеха изо Пскова на Мо-
скву и много волостии пограби, 
и котории люди и соцкии прово-
дили его, 13 мужии, с собою сведе. 
Лет. II, С, 1477 г., л. 210 (сп. XV в.). 
И тако много волостеи повоеваша 
[люди князей Андрея и Бориса], 
аки невѣрнии, и домы божиа по-
грабиша и скоту много посѣкоша. 
Лет. II, С, 1481 г., л. 216 (сп. XV в.). 
И прииде с великою яростию в Ве-
ликии Новград [Иван Василье-
вич], с силою… архиепископа Пи-
мина взят и в заточение посла на 
Тулу, и святую Софѣю соборную 
церковь пограби, и поима чюдот-
ворныя иконы. Лет. I, О, 1582 г., 
л. 687 (сп. 1636 г.). ||  кого. Лишить 
имущества, ограбить. С тое же 
побѣды наемные Нѣмцы разде-
лишася надвое… едина половина 
отъидоша к польскому королю, 
а другая пришедше… в Великий 
Новград; и владѣша им 6 лѣт, и ра-
зориша вся святыя мѣста и мо-
настыри и церкви, и вся сосуды 
златыя и сребреныя… поимаша, 
и Софеискую страну всю пожго-
ша и до конца разориша, и людеи 
пограбиша и многих замучиша. 
Лет. I, О, 1588 г., л. 717–717 об. 
(сп. 1636 г.).
ПОГРБИТЬСЯ, б л ю с ь, сов. 

То же, что погрбить1 1. Я малнька 
пагрблюсь — сду пасиж. Остр. 
Подмогилье, 1985. Пыкаслись, пагр-
би лись, — патм падрлись. Н-Рж. 
Селиваново, 1957.

ПОГРБКИ, о в, мн. Мелкие 
остатки сена после его уборки. Сна 
млкае, што астлась, назывют па-
грп ками. Порх. Ясно, 1974. Пагрп-
ки — асттки, где бранае сна пагр-
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бил — и фсё. Гд. Лядинки, 1959. ср. 
погрблины.

ПОГРАБЛЕНОЕ, с. Отнятое 
грабежом имущество. Объ оддачѣ 
во псковские Ея Величества вот-
чины къ дѣламъ подьячего Гав-
рила Машнева, и о возвращении 
оной же вотчинѣ бобылямъ по-
грабленого, и о ненарядѣ ихъ на 
караулъ. Кн. писц. II, 294, 1733 г.
ПОГРБОЧЕК, ч к а, м. Неболь-

шое количество (сена), охапка. Там 
есть пагрбачек сна — принист? 
Ахп ку сна. Ляд. Язьва, 1959. ср. 
охпка, сгрбок.

ПОГРАМОТРД см. погранотрд.
ПОГРАНЦ, н ц , м. То же, 

что погранчник. Пагранц табунй 
хдят. Печ. Крупп, 1995. «А там пъ-
гран ц аблву длают». — «А на 
кав?» — «На ржых. З шта власы 
ржы у мян». Гд. Островцы, 1996.

ПОГРАНЗНА, ы, ж. Погра-
ничная зона. Здесь был пагранзна. 
В Лтвию пяшкм хадли. Остр. Под-
могилье, 1985.

ПОГРАНТЬ, сов., что. Пропа-
хать борозды на поле для протока воды. 
Нда паγранть нямнγа, а то рош 
атмкнить. Нев. Еменец, 1965. У тяб 
паγранёнась. Нев. Еменец, 1965.

ПОГРАНЦА, ы, ж. Граница го-
сударства. Салян гра так нзвана 
патам, што сли н была — а там 
пагранца бла с Эстнией, чрез её 
вазли — вот и назвли. Гд. Подоле-
шье, 1960.

ПОГРАНЧНИК, а, м. Воен-
нослужащий войск, охраняющих гра-
ницу. Кагд зим кнчылась, сюд 
пирибрлися, здесь паствили збы-
тъ, тагд к нам прихдит, пъгранч-
ники: «Ачстить мста, здесь апсна, 
нда дльшэ», склька рёву у нас была. 
Сер. Люботеж, 1946. Сюд пришл я 
првая, патм чатре пагранчника 
падашл, гаварт: «Чав спужлися?» 
Беж. Ухошино, 1977. Адн был маря-

км, а другй паграншникам. Дн. 
Гривки, 1960. Пываявли ян с пагра-
нчникам. Н-Сок. Мартиново, 1968. 
Аднжды ва врмя, кагд гулли, 
фсе пъгранчники бли — прихдит 
дяжрный и взвал фсех. Кр. Мозули, 
1951. ср. погранц.

ПОГРАНЧНЫЙ, а я, о е. 1. 
Связанный с охраной границы. И внук 
служл ф пагранцных вайскх. Кр. 
Рыбаки, 1999. Ан пагранчная заст-
ва — так заствай и назывица. Гд. Са-
молва, 1960.
2. Расположенный у границы. Я кагд 
жла на Звнке, так мы шчатлися 
пагранчная палас. Бла тако вр-
мя. Остр. Орлово, 1997.
~ Погранчная. Сельское поселение 
в Красногородском р-не. Красна га рц-
кий райн Пагранчнай влысси. Кр. 
Кресты, 2011.

3. Граничащий, смежный. Да 
столнику жъ и воеводамъ… по-
сылати имъ въ литовские горо-
ды лазутчиковъ… и велѣти имъ 
вѣстей провѣдывати… въ кото-
рыхъ мѣстѣхъ воинские люди 
стоятъ, и чево у нихъ впередъ съ 
пограничными государствы ча-
ять. Кн. писц. II, 17, 1626 г. И имъ 
тѣмъ торговымъ лутчимъ людемъ 
приказывать, чтобъ они въ ли-
товской и въ нѣметцкой сторонѣ 
провѣдывали… и хто у нихъ были 
гетманы, и чево у нихъ впередъ съ 
пограничными государствы чаять. 
Там же, 75, 1635 г.
ПОГРАНОТРД, а, м. Отряд по-

граничников. Паγрматрт. Остр. Фе-
досовка, 1968.

Вар. пограмотрд.
ПГРЕБ и ПОГРЁБ, а, м. 1. 

Углубленное в землю помещение вну-
три специального строения с крытым 
верхом и укрепленными стенами для 
хранения овощей и съестных припасов. 
Ён, пгрип, аддльна. Ён закрывеца. 
Туд зимй рас заглнут — и фсё. 
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А падвл в дми. Пск. Сохниха, 
1973. Тепрь пгреп ат магазна тут, 
и клтей настрена. Гд. Раскопель, 
1966. Пгрибы длаю на лицы: рю 
в земл, как землнки в войн. Пл. 
Должицы, 1962. Лди стрили пъ-
гриб в агарди для авашшй: в зямл 
вырывют и свот свдят ис камнй, 
плит. Печ. Петровск, 1961. Пгреп на 
лицы, патплье в дме. Ктки туд 
ствили, с агурцми, з грибми. Дед. 
Городно, 1974. Рньшы пагриб бли: 
в адн аддилнии картшку засыпют 
на хранние, туд ствят мса. 
Пагриб мужык капли, тпа мы. 
Кун. Жижица, 2012. Рньшэ пагреб 
бли у агарде. Н-Сок. Фетинино, 
1952. Картвиха — де паγриб бли 
рньшэ. Нев. Чёрные Стайки, 1962. 
ма — картшку склдывать, а яшш 
пгреп, на пле ли пад акнм. Аш. 
Плёссы, 1962. Пгреп — та ф сёлах 
аддльна. В змнее врмя лёт на-
вжывают, а лтам хран малак аль 
што. Остр. Ерёминцы, 1960. Пгреп 
рньшэ назывли истёпка. Кр. Пер-
лицы, 1961. У мин на γарди есь: ма 
врыта, кирпичм аблжына, верх 
задлан — та назывица пгрип. 
Нев. Трехалёво, 2009. Погребф нет, 
есь подвл. Н-Рж. Шики, 1961. Я уш 
тут шыбаршлась пастрить пгрип. 
Пгрип — чинь красва; тлька 
у культрных людй, а мы серяк. 
Порх. Стёпаново, 1970. Пгреп — 
в зямл капица и паталчица, длаеца 
паталк с лсу. Там апставлеца дас-
км. Там лас есть, лзить туд. Холм. 
Ледно, 1964. Пагриб — србиш ни-
баль шнькую. Локн. Заход, 1961. 
Смекнул штап-капитан, что-то яви-
лося, не было погреба, а стал погреб. 
Чернышев, Сказ. и лег., 111. ——  О та-
ком сооружении коллективного поль-
зования. В Устве пагрёп вкапан да 
залжэн землёй. Там так пешшра 
врата, там хладна. Палк. Ушаки, 
1981. ——  Об очень маленьком жилом 

помещении. У мин нет мста — сам 
ф пгриби жыв. Пск. Неёлово, 1998. 
——  О хозяйственном сооружении. 
Катрый пьный [на танцах] — был 
такй, тат, как гарш, назывлся 
пгрип; катрый пьный — ф пгрип. 
Пск. Ровное, 2001. ср. истёпка, лтник2.
~ Погреб. Название земельного уго-
дья у дер. Авдунино Холмского района. 
А кала Лчик есть Пагриб — там 
рньшы бли пагриб с картшкай, 
а типрь луг запханы. Холм. Авду-
нино, 1964. ~ Погрёбы. Название зе-
мельного угодья к северо-востоку от 
дер. Котино Локнянского района. Па-
грёбы тжы пшня. Локн. Котино, 
1971. ~ Пгребы. Название нивы у дер. 
Фетинино Великолукского района. Вл. 
Фетинино, 1952.
2. Подвальное помещение в доме, избе, 
подпол. Запсы н зиму хранли ф 
пагрибх да на чирдакх. Пск. Кру-
тик, 2010. С пгриба наврх читри 
ступн — бася итт. Печ. Рагозино, 
1998. Есь у нас и падвлы, картшку 
там хранм — пгреп яшшё назывют. 
Пск. Филатова Гора, 1970. Мы ф 
птполи, ф пгрибе. Гд. Драготина, 
1960. Пγреп — падвл ў хты. Нев. 
Мисники, 1962. Рньшы пгрип звли 
в нас патстёпка. Я палс ф патстёп-
ку — ф падвл. Н-Рж. Ладино, 2001. 
Нда ппки тваёму званть: апть ф 
пагриб вад набрлась. Остр. Во-
ронцово, 2007. + Аш. Большие Волоты 
1962; Вл. Букино 1952; Дед. Анкипово 
1969, Пошибайлово 1968; Дн. Искра 
2013; Нев. Поздняково 1952, Сменец 
1965; Оп. Балахи 1975; Печ. Будовиж 
1974, Загорье 1946, Ротово 1970, Сель-
цы 2005, Стуколово 1966; Пск. Ольги-
но Поле 1970; Пушк. Зимари, 1947. ср. 
бнкер1, истёпка, истпка1, погребк1, 
подвл, подплье.
3. Каменное строение для хранения 
чего-н. А зелейная пороховая казна 
в бочках и в дщанах перенесена ис 
казеннаго новаго амбара в казенной 
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зелейной в новой каменной погреб. 
ПГВ, Неоф. № 11, 1849 г., с. 48.
4. Кладбищенское сооружение, в кото-
ром ставят гробы с умершими, склеп. 
Пгреп — рньшы лди ствили туд 
граб, и склёп назывли. Беж. Туро-
во, 1962.

1. А хоромъ въ томъ моемъ 
полудворѣ бѣломъ въ… моего 
Петровѣ въ Богданковѣ изба на-
преди да сѣни да повалуша верхъ, 
опричь полповалушя, да задецъ 
да половина погреба и огорода 
и садника. Зап. вкл. 2, 576, 1591 г. 
В огороде погреб каменой. Дан. на 
землю 3, 1630 г. Да на том же дворѣ 
погребъ каменнои с выходомъ. Кн. 
Поганкина, 1, 1644 г. И на погре-
бах и на ледниках и на поварнях 
суды мѣдные и оловяные и в пола-
те сол и железо и в житницах вся-
кои хлѣб ржанои и еровои. Кн. пер. 
пск. Печ. м., л. 3 об., 1652 г. Середи 
двора погребъ дворниковъ, да на 
дворѣ жъ у воротъ 2 колодезя. Кн. 
писц. I, 13, 1587 г. + XVI в.: Дан. 
на землю 1 ||  Кладовая. Пусть соль 
вывалять/выкласть/выносить 
из погреба вон. Разговорник Т. Ф., 
345, 1607 г. Ужё-ль ты твой товар 
весь из погреба вымал/вынял? 
Там же, 421. Восмь ковшов сере-
бреных глатких вѣсу в них двѣсти 
тритцать два золотники и тѣ ков-
шы бываютъ на погребѣ. Кн. пер. 
пск. Печ. м., л. 123 об., 1652 г. Да 
в мнстрѣ же на погребах и на 
ледникахъ всякихъ погребных 
и поваренных трапезных судовъ 
осминатцать середнихъ котловъ. 
Нетные кн. пск. Печ. м., л. 335, 
1682 г. Роспись, сколько есть въ 
остаткахъ въ пагребу мундира. Кн. 
Ямского, 14, до 1726 г.
2. ||  Нижний ярус постройки, под-
вальное помещение. Поставиша 
[старцы печерские]… церковь 
каменую на погребе за Нико-

лою святым пречистые Одеги-
трие. Лет. I, П, 1537 г., л. 673 об. 
(сп. XVI в.). Дали 2 деньги каза-
камъ, что угольникъ вымостили 
и загородецъ нарядили и погребъ 
вычистили въ церкви. Кн. расх. 
Завелицк. ц., 2, 1531 г. А подъ пала-
тою, погребъ земляной 10 ступе-
ней внутри, въ длину и поперекъ 
по 5 аршинъ без трети вершковъ. 
Оп. Изборску, 158, 1701 г. И подъ 
тѣми, государь, церквами погре-
бы каменные жъ. Кн. писц. II, 80, 
1636 г. ср. погробец.
3. Въ Опочки Великихъ Государей 
въ казнѣ въ зелейномъ каменномъ 
погребѣ прежнего Опочецкого 
исъ полковъ розныхъ присы-
локъ… въ бочкахъ ручного пороху 
сто шестьдесятъ два пуды. Оп. г. 
Опочки, 185, 1691 г. Въ деготномъ 
погребу котловъ мѣдныхъ. Кн. Ям-
ского, 16, до 1726 г.
5. Тюрьма. И по том юрьевци при-
слаша во Псковъ послы; а пско-
вичи послаша 2 человека в Новеи 
городок; они же погании едино-
во иссѣкошя, а другаго в погребъ 
въвергоша. Лет. II, С, 1415 г., 
л. 186 (сп. XV в.). А в то время нашь 
гость псковскои вь Юрьеве пол 
50 мужь и гостя псковскаго вса-
диша в погреб. Лет. I, П, 1479 г., 
л. 641 об. (сп. XVI в.). Псковичи 
же тогда, шедше к Кирьипигѣ за-
гониша посад и зажгоша, а не-
мець избиша, а инии в погребех 
потхошася. Лет. II, С, 1370 г., 
л. 177 (сп. XV в.). Гостя псковского 
посадиса в погроб. Лет. III, Стр., 
1478 г., л. 193 (сп. XVI в.).
Вар. пгроб.
ПОГРЕБЛЬНЫЙ, а я, о е. От-

носящийся к погребению; похорон ный. 
Накрывют пакйника па гри бльным 
палатнм, тливым. ЛАРНГ, Усв. Пру-
дище, 2001. Кагд пра в дют ф црк ви, 
слжат слжбу па гри бль ную. ЛАРНГ, 
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Стр. Жабенец, 2006.   По гре-
бльная, о й, ж. Погребальная служба, 
панихида. А слу жть пагри бльную —  
вот тагд бтюшка атпивет ив. 
ЛАРНГ, Н-Сок. Рылово, 2006. Как 
пам рть чилавк, тад па ям пани-
хду слжуть: заупакйную ды па-
грибльную. ЛАРНГ, Нев. Городище, 
2001. Кагд атпивют вот, пагри бль-
ную слжат. ЛАРНГ, Стр. Жабенец, 
2006. Бывла, бтюшку как привидть 
пакйника атпивть, дык ён у хти 
заупакйную пать, а на клдбишши 
уж пагрибльную. ЛАРНГ, Нев. Горо-
дище, 2001. Служть пагрибльную — 
пагрибние мы савершем. ЛАРНГ, 
Дед. Сорокино, 1999.

ПОГРЕБТЬ1,  ю,  е т, несов. 
Предавать земле тело умершего, хо-
ронить. ЛАРНГ, Пыт. Горки, 1999. ср. 
закпывать, захоронть.

Того же лѣта поби мразъ жита 
вся; и бысть глад золъ по всеи зем-
ли, яко же не бывало николи же 
тако: мряху бо людие по улицамъ, 
и некому бяше погребати ихъ, 
но ядяху их пси. Лет. III, Стр., 
1217 г., л. 1 (сп. XVII в.). Того же 
лѣта бысть моръ золъ на людех 
въ Псковѣ и въ Изборьскѣ: мря-
ху бо мужи и жены и малыя дѣти, 
и не бѣ гдѣ погребати. Лет. II, С, 
1341 г., л. 173 об. (сп. XV в.).
ПОГРЕБТЬ2,  ю, несов., что. 

Собирать граблями в одно место, сгре-
бать. Апть не пагрябю сна. Пушк. 
Крылово, 1984. А калсья паγрибють. 
Нев. Мисники, 1962. 

ПОГРБАТЬ, а е т, сов. Испытать 
брезгливость по отношению к чему-н., 
побрезговать. Супржник мой тжа 
жыватну фсчискую уважл: ни т 
што там карву, птчку — джы гдав 
змикаф. В рку вазьмёт — и ничав, 
ни пагрбуит. Порх. Шмойлово, 1970. 
Варево-то и добро было, да поди ж 
ты, погребал. Карпов. ——  с инф. У нас 
кур лис таскет, у ней мнга рас кур 

атнимли — да што с нми здлаеш — 
закнеш и фсё, а есть пагрбуеш. Вл. 
Карцево, 1973. ——  чем. Не паγрбай 
майм уγашшньем. Вл. Пухново, 
1963. ——  чего. А Врка пагрбала 
май балтнки. Вл. Жижица, 1963. ср. 
погрбаться, погрбовать, подгрбать.

ПОГРБАТЬСЯ, сов. То же, что 
погрбать. Гарацкя — и не пагр-
балась. Сер. Малышево, 1958. Ан без 
рук, а ён взял, не пагрбался. Сер. 
Ровницы, 1956. Он ббу присаглашл 
змуш — ни пашл, пагрбалася — 
а тапрь и карйся. Сер. Смержаха, 
1958.

ПОГРЕБНИЕ, я, с. 1. Обряд за-
хоронения покойника. Ф калакал вы 
ни званти при пагрибнии маём. Кр. 
Отево, 1961. Дньги на пагрибние 
зачкл старик. Холм. Залесье, 1964. 
В гроде помёршы — так нда на 
погребнье похать. Эст., Желачек, 
1960. ср. захоронние.
2. Обряд отпевания, сопровождаю-
щий похороны. Прва та начынют 
па гря бние малца. Дед. Ламово, 
1972. Пагрибние пат и фсё та та-
ке. ЛАРНГ, Дед. Сорокино, 1999. 
Нат твам свёкрам бла пагрябние. 
ЛАРНГ, Дед. Станки, 1999. Мартн, 
рас пл цывайся [с попом] за пъгря-
бние! Н-Рж. Ладино, 1959.

Вар. погребнье.
ПОГРЕБНЬЕ см. погребние.
ПОГРЕБЩЕ. Название местно-

сти у дер. Нюссо Великолукского райо-
на. У нас за Руччм — Паγря бшше. 
Вл. Нюссо, 1963.

ПОГРБКИ, [к о в] мн. Пища, ко-
торая пришлась не по вкусу, которой 
побрезговали. Карпов.

ПОГРБЛИНЫ, и н, мн. Остат-
ки сена после его уборки с покоса. 
Пагрблины. Н-Рж. Кудяево, 1957. 
+ Карпов, Даль. ср. погрбки, погр-
бовины.

ПОГРЕБНОЙ, а я, о е. 1. 
Прил. → погреб 2. И тѣхъ, государь, 
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церквей паперти обвалились, и 
церк ви гораздо ветхи, и погребные 
верхние своды во многих мѣс тѣхъ 
россѣлись. Кн. писц. II, 80, 1636 г.
2. Хранящийся в каменном погре-
бе. Семенъ Федоровъ… продалъ 
есми… Сергѣю Иванову сну По-
ганкину лавку свою… со всѣмъ 
лавочнымъ и погребнымъ пазо-
вымъ запасомъ. Кн. Поганкина, 13, 
1651 г. Семенъ… Инкинъ… про-
далъ есми… лавку свою с полатя-
ми и с погребомъ каменнымъ… 
и со всемъ лавочнымъ и погреб-
нымъ пазовымъ запасомъ — что 
в пазу ни есть. Там же. Да в мнстрѣ 
же на погребах и на ледникахъ 
всякихъ погребных и поваренных 
трапезных судовъ осминатцать се-
реднихъ котловъ. Нетные кн. пск. 
Печ. м., л. 335, 1682 г.
3. Огораживающий каменный по-
греб. А что есть на томъ мѣсте мо-
ихъ Семеновыхъ хоромъ — горни-
ца с подызбицею, да подсѣние, да 
погребнои заборъ деревяннои… — 
и до тѣхъ хоромъ ему, Сергѣю, 
дѣла нѣтъ вовек. Кн. Поганкина, 
61, 1671 г.
4. Работающий в монастырской 
кладовой. Подалъ архиепископль 
погребной старецъ Пафнотий за-
пись. Гр. порядн., 331, 1679 г.
ПОГРБОВАТЬ, сов. 1. То же, 

что погрбать. Я п у няв паабдал — 
да пагрбавал. Я челавк грбливый, 
ни вязд маг пакшать. Беж. Аксё-
ново, 1969. Никакая «барышня» не 
имела бы оснований им за что-либо 
«погрбовать»: «милое лицо, посяред-
ке — нос!», так у нас тогда говарива-
ли. Успенский. + Даль.
2. Пренебречь чем-н. ——  чего. [Царева 
дочь:] Иван-царевич, не погребуйте 
моих слов, что я вам скажу. Чернышев, 
Сказ. и лег., 95. + Даль.

ПОГРБОВИНЫ, и н, мн. То 
же, что погрблины. Вон у стаγ па-

γрбавин астлася, млач фская. 
Пуст. Козодой, 1965.

ПОГРЕБК1, б к а, м. 1. То же, 
что пгреб 2. Патплье мжна назвть 
паγрябк. Нев. Чёрные Стайки, 1962. 
Вни з фундмент, а там падвл, а то 
гава рт «пагрибк». Дн. Должицы, 
1969. Малак у мин ф пагрипк 
стат. Пск. Щучья Гора, 1970. Ф 
падвле здлают как пагрибк — там 
и хрант [капусту, картошку]. Дед. Го-
родно, 1967. Пад палм пагрябк был. 
Нев. Турчино, 1961.
2. Частное питейное заведение, где 
продается вино. Бли рньшы пагреп-
к, где харшыи вна. Там тлька 
лимант, слткии вна — втки н 
была. Пушк. Велье, 1985.

ПОГРЕБК2, б к а, м. Хлебная ло-
пата. Пагрябк диривнный здлан, 
тягть хлбы ис пчи. Оп. Мышино, 
1966. ср. лопта1, хлбная лопта (см. 
лопта1), лоптка.

ПОГРБСТИ, сов., что. То же, 
что погрбть 1. Нда пайт сна 
пагрпсти памчь. Себ. Борисенки, 
1961.

ПОГРЕБШКИ, ш е к, мн. 
Праздник в честь окончания уборки 
сена. Ф пршлам гад я ни был на 
пагрябшках. Оп. Макушино, 1961.

ПОГРЕБ. Название оврагов на 
юго-восток от дер. Ферково Локнян-
ского района. Пагриб — аврги та. 
Локн. Ферково, 1971.

ПОГРВКИ, в о к, мн. Гретая 
вода для мытья посуды. Карпов. + Даль.

ПОГРЗИТЬ и ПОГРЗТЬ сов. 
1. Сделать что-н. нехорошее, напа-
костить. Мальцанты пагрзили 
ня мншка. Печ. Вишняково, 1960. 
[Коту:] Ты пагрзить хчиш? Печ. 
Мартышово, 1974. Карва лбит па-
грсть — схадть ф стрву. Порх. Ра-
дилово, 1965. ||  Побаловаться. Пушй 
малнь ка пагрзя. Палк. Иваново, 
1959. Ан пагрзить хца, да баца. 
Н-Рж. Гридино, 1968.
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2. Позаниматься чем-н., поделать 
что-н. не очень удачно. Да чав я там 
нагрзил? Пагрзил-пагрзил — адна-
м нялфка, мла здлал. Беж. Аксё-
ново, 1969. 

ПОГРЗНУТЬ см. пгрзнуть. 
ПОГРЗТЬ см. погрзить. 
ПОГРЕМТЬ,  т (ь ),  г р е м л  

и ПОГРЫМТЬ, сов. 1. На протяже-
нии какого-н. времени поиздавать шум, 
пошуметь, препираясь. А дамми кагд 
мы менлись — немнга пагрымли. 
Пск. Дуб-Бор, 1968. ||  во что. Посту-
чать. Я пагрямла в дверь — ён и ат-
крл мне. Холм. Дунаево, 1962. ср. 
зас т кать, погремться, погрмть. ||  О 
раскатах грома. Позвучать, поразда-
ваться какое-н. время. γром паγ ри-
мть-паγримть — ни убьёть. Вл. 
Нюс со, 1963. Как сухй гром: па гря-
мл-пагрямл — а дажж нет. Себ. 
Уса дище, 1961. ——  безл. Ннче лта 
бла без граз: пагрямть и праня-
сёть. Вл. Пахомово, 1963. Тлька па-
гря мла, пагрямла — и нет дажж. 
Себ. Томсино, 1961.
2. экспр. Поехать, поплыть на чем-н. 
куда-н. А он сел в машну — и по-
гримл ф Полн за врачм. Гд. Ка-
менка, 1981. Я ни слва ни сказла — 
сабр лась и пагримла [в город]. Гд. 
Каменка, 1981. Тепрь-та шт: сел 
в лтку — и пагремл. Гд. Раскопель, 
1966. ср. загять1.

ПОГРЕМТЬСЯ, сов., во что. По-
стучать. Ну ён пагримлся в дверь — 
и захдить. Холм. Ветно, 1962. ср. по-
гремть.

ПОГРЕМШКА, и, ж. Игрушка 
для маленького ребенка, которая гре-
мит при встряхивании. Дтская иг-
рш ка назывлась погремшкой (без 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Локн., 
1996. Ребёнку [на крестины] принсят 
чеснк и говорт: чеснк на зубк — 
чтоб збки не болли. И погремшки 
принсят, чтоб ребёнок не плкал 

(без транскр. в источн.). ЛАРНГ, Нев. 
Стайки, 2001.

ПОГРМЫВАТЬ и ПОГРЁМЫ-
ВАТЬ, а е т, ае, несов. О раскатах 
грома. Звучать, раздаваться. Гром 
по грмывает. Ляд. Марьинское, 1959. 
——  безл. Ё пагрмывая как! Н-Рж. 
Тимохново, 1961. Ня коло так пагр-
мы вало. Как гроханть — так ой 
стрш но! Нев. Трехалёво, 2009. Быть 
гра з. Пагрёмывает кой-гд. Пск. Гора 
Бобыли, 1967. ср. гремть, погр мы вать, 
погрмывать, погромхивать, по грм-
ливать, погрмывать, погрки вать.

ПОГРЕСТ1, г р е б ,  ё т, сов. 1. 
что. То же, что погрбить1 1. Я тже 
мог порабтать в колхзе, хоть сно 
погрест. [без транскр. в источн.] 
Порх. Лисье, 1957.

ПОГРЕСТ2 экспр. Пойти куда-н. 
Быстрй! Шшас рмку адбир — да 
пагрябём дамй. Беж. Ашево, 1977. ср. 
загремть, заигрть, запорть, затом-
шить, зафитилть, поперть. посвис-
тть, постебть.

ПОГРЕСТ2, г р е б ,  г р е -
б ё т, сов. Закопать умершего в зем-
лю, похоронить. Ктар жалтка, шт 
ли. Пагрёпшы врна пришл. Кр. 
Переузино, 1951. Ид-ид! Зфтра 
пагрбуть [тебя] — а я сайд и скаж: 
«Здрвствуйте, Васлий Сырнеф!» 
Печ. Стуколово, 1966. Пагребл я мжа 
и астлась анн с детьм млыми на 
фс жызнь. ЛАРНГ, Пыт., 2001. ср. 
захоронть, похоронть.

И приказываетъ себе погрести 
у благовѣщения Пречистыя Бого-
родица диякону Петру. Ж. Ник., 
542, 1582 г. (сп. XVII в.) А если тѣло 
мое [Ивана] не положено будетъ 
въ томь монастырѣ, и кто меня 
погребетъ и помянетъ, и тѣмъ 
имъ, родственникамъ моимъ, той 
моей… лавки… не продать и не 
заложить… а отдать по цѣнѣ на-
стоящей въ тотъ же монастырь за 
деньги. Док. Любят. м., 40, 1697 г.
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ПОГРТЬ,  ю,  е т, сов. 1. По-
догреть еду, питье. Я так вот чю ф 
карц наль, пагрю. Н-Рж. Самсо-
ниха, 1974. Аблажа, жрать захатла! 
Жди, пакль пагрю! Беж. Ашево, 
1977. Малнька пагрли. Остр. При-
гон, 1968. ср. нагрь, подогрть.
2. что. Сделать теплым, согреть. 
А вленки — так тлько когд придёт 
с робты, штоп нги погрть. Ляд. За-
полье, 1968. >  Л  п ы  п о г р  т ь. Со-
греться. Ф Капстина пришл — а где 
лпы-та пагрть? Адн галавшки — 
нет ни чшки, ни лшки. Дед. Капу-
стино, 2005. ср. загорться, нагрться, 
перегорть.

ПОГРТЬСЯ,  ю с ь,  ю с я, 
 е т с я, сов. 1. Согреться в течение не-
которого времени. Я вот на ляншки 
пагрюсь. Пск. Подклинье, 1980. 
Сперв обряжся, а потм уш и на 
пчи погрюся. Дед. Малая Храпь, 
1965. Дак веть и пчечка. Я хъш слзу 
пагрюся. Пск. Рыдалы, 1967. На 
пч ку зализли. Асбина старикм 
пагр ца, спнку ли ншки. Дн. Ис-
кра, 2013. В Литв на пчки ни пагр-
ишся. Гд. Новинка, 1959. Ид на 
пчку пагрйся. Пл. Лышницы, 1946. 
А у рги пагришся — так и дльшы 
рабтай. Локн. Загорье, 1971. ——  О 
цыплятах. Аммацла, аммацла. Ай, 
млые дтушки! На пцку — пускй 
пагрюца. Пушк. Тучи, 1958. Δ  Р е й 
г о р  л  —  д а  я  п о г р  л а с ь. Об 
очень дальних родственных отношени-
ях. Какя он мне рда? Рей гарл — да 
я пагрлась — вот какя рда. Печ. 
Кулье, 1972. ||  Пробыть какое-н. вре-
мя в теплом помещении. Нда при-
нсь вад. Пагрлась — и хвтит. 
Пл. Житковицы, 1986. Ну-ну-ну, ма 
крикшки [выгоняя цыплят на ули-
цу] — пагрлись. Остр. Подмогилье, 
1985.
2. Стать теплым, подогретым. Ф 
печ фсё бдит тёплае. Пушшй па-
гр ица вадца. Дн. Чертёны, 1969. 

||  Нагревшись, стать мягким. Штоп 
па гр лись вашшнки [для улья] — 
выс тав лют их на снцэ. Остр. Пого-
релка, 1985. 
3. О помещении. Протопившись, на-
полниться теплом. Падлш, падлш 
[дров в печь] — пушшй изёпка па-
грица. Печ. Павлово-Блины, 1970. 
4. шутл. Разгорячиться во время ин-
тенсивной физической работы. Па-
грю ца там ншы ф пакси. Гд. Апа-
лёво, 1959.
5. перен. Нажиться за чужой счет. 
Карпов.

ПОГРЕШТЬ, ш ,  ш  т, сов. 
Совершить проступок, сделать что-н. 
не по совести. ——  кому. Я на нядли 
пагряшла бγу. Порх. Дубровно, 
1968. ||  с кем. Побраниться. У нас 
адн гот жли дсять двушык. З 
двачками я плкала, а чятри гда 
с парнм жыл — и гря ни знла. А з 
двачками я пагряшла. Остр. Шики, 
1976. ср. забранться, перескандлить.

ПОГРБИТЬСЯ, и т с я, сов. По-
капризничать, выразить нежелание 
делать что-н. Ня хчет убирть [ре-
бенок] — заставлй. Пагрбица-па-
грбица — да пайдёт убирть. Печ. За-
ходы, 1995. Ан, првда, пагрбилась-
пагрбилась — фсё-таки павял. 
Остр. Мельница, 1961. ||  Поплакать, 
не соглашаясь с чем-н. Пагрпся, па-
грп ся. Порх. Ростани, 1968. 

ПГРИБИЩЕ. Название мест-
ности у дер. Козеевка Холмского райо-
на. Пгрибишше — на Извзнам, там 
гриб растть, и блыи, и падбирёза-
вики. Холм. Козеевка, 1964. 

ПОГРМЫВАТЬ, а е т, а е, не-
сов. То же, что погрмывать. Пагр-
мы вает фсё тча-та. Пск. Гора Бобыли, 
1967. А гром фсё пагрмыват да па-
грмыват. Гд. Самолва, 1972. ——  безл. 
Вот как пагрмывае — вд но, дошшь 
бдет. Ляд. Марьинско, 1959. Чста па-
грмывае. Оп. Макушино, 1958. Па-
грмывала сёння нций. Себ. Усади-
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ще, 1961. Нда капнть [сено] — што-
та пагрмываит. Пск. Мелётово, 1963.

ПОГРОБЕЦ, м. То же, что 
погреб 2. ||  Дали 17 денегъ на за-
пасъ и мастеру, что у житницы 
палату нарядилъ надъ загороды 
надъ палатными, да у церкви надъ 
погробцомъ мостили. Кн. расх. За-
велиц. ц., 2, 1531 г.
ПОГРБ см. пгреб.
ПОГРБИНА, ы, ж. 1. Покры-

вало, которым накрывают гроб при 
похоронах. Пакйника кад няст, 
пакрывют кршкай, патм пагрби-
най пвирху. Пагрбина — с сццу 
пагрбина, пригжая какя-нибть. 
Дед. Ламово, 1972. А пагрбина вниз 
палжына, на граб. Пагрбина 
с сц цу, с любва сццу. Дед. Ламово, 
1972. ср. погрбщина.
2. Материя, которой закрывают по-
койника в гробу. А кад харнют яв, 
кладт туд — так пагрбинай накры-
вют блай калянкравай. Кагд туд 
ишш на лиц ям. Дед. Ламово, 1972.

ПОГРБИТЬ, сов., что. ирон. 
Уничтожить, съев. ——  кому. Ох мн-
га я теб яд пагрбил. Пыт. Артёмы, 
1983.

ПОГРБЩИНА, ы, ж. То же, 
что погрбина 1. Вот пагрпшына — 
гроп пакрывют. Н-Рж. Михалки-
но, 1966. Длают γроп, абивют яв 
кален крам, пверху, па γрбу, паγ-
рпш шина. Вл. Нюссо, 1963.

ПОГРОЗТЬ, ж ,  з  т, и, сов. 
Предупредить с угрозой о чем-л., при-
грозить. Ев [пастуха, у которого по-
гибла корова] асудли платть. Ан 
[его жена] пагразла, што вы та 
папмните. Пл. Заянье, 2007. А инй 
пагрзя, а ня бь. Печ. Высокий Мост, 
1972. ——  кому. Вить вам сявння па-
гр жына расстрилть [в войну]. Гд. 
Носовка, 1985. Я сам наснулся на 
них. Пагразли мне и ушл. Палк. 
Горбунова Гора, 1970. Оны [разбойни-
ки] поехали, ей [девушке] погрозили: 

«Ланно, говорят, мы все воротим». 
Чернышев, Сказ. и лег., 9. ||  Сделать 
угрожающий жест. ——  кому. Хватют 
огурцф, а мне ешшё погрзя [воры]. 
Стр. Лудони, 1975. ——  чем. А нмцы 
курт налвют, пцку затпют — 
здарвые, пузтые таке — и пагразт 
пльцэм: ня патхад. Остр. Подмоги-
лье, 1985. ср. погрозться.

ПОГРОЗТЬСЯ, ж  с ь,  т с я, 
сов., чем. Сделать угрожающий жест. 
Бтька пагразлся кълакм. Н-Рж. 
Извоз, 1957. дит он на машни наст-
р цу, матица за рулём [пьяный] — 
а ан кулакм пагразца. Пушк. Сви-
нухи, 1989.

ПОГРЗИТЬСЯ, сов., на кого. 
Перекреститься, смотря на икону. 
——  на что. Я вить ф цркафь ни ха-
ж — далёка. Тлька пагрзишся на 
б жэнь ку. Н-Рж. Пришвино, 1957.

ПОГРМТЬ, сов. 1. во что. По-
стучать. Бывла пагромют [пар-
ни] в дверь — так выхад цылавца 
с свом мльцэм. Кр. Влесно, 1999. ср. 
погремть.
2. шутл. Попрясть, позаниматься на 
самопрялке какое-н. время. «Вы уж 
прли?» — «Аγ, малньку пагр мы-
ла». Н-Рж. Гридино, 1957.

ПОГРОМОТТЬ, сов. Погреметь, 
постучать, поиздавать шум. Фчирсь 
паграматл слвна. Кот грмал — 
крыс лавл. Остр. Мачиково, 1960.

ПОГРМЫВАТЬ, а е т (ь), несов. 
То же, что погрмывать. Пагрмы-
ваит гром-та. Граз, наврна, бдит. 
Бась я граз-та: как грмнит! Порх. 
Курышкино, 1969. та гром пагрмы-
ваить. Пуст. Симоново, 1990. Шт-та 
гром пагрмывает. Печ. Заходы 1974,  
1995.

ПОГРОМХИВАТЬ, а е т, не-
сов. То же, что погрмывать. ——  безл. 
Дфки, бягти дамй — вон как па-
грамхиваит! Порх. Теребушино, 
1998. Да смава да маст дашл — па-
грамхивать стла — и спахва тлась: 
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труб ни закрта — и назт. Вл. Пань-
ково, 1963.

ПОГРХАТЬ, сов. экспр. Посы-
паться в большом количестве. х-ти, 
как пагрхали [вши], пак вычёсыва-
ла я ем главу. Палк. Грибули, 1981.

ПОГРОХОТТЬ, сов. экспр. 1. 
Упасть, свалиться откуда-н. Ан 
[кошка] лижт вот так [на подо-
коннике] — и свлица. Ну Рыжха 
даёт! Паграхатла! Пл. Заянье, 2007. 
ср. хнуться, бркнуться, гвхнуться, 
грхнуть, обвалться, перетряхнться.
2. Побежать куда-н. Взял гд-та 
кужырну аснувую, набрасл везд, 
паграхатл к акн — и убёх. Холм. За-
лесье, 1964.

ПОГРХЫВАТЬ, а е т ь, несов., 
чем. Постукивать. А канаптка-та та-
кя лаптка жалзная. Вот он сидть 
вниз и пагрхываеть ю. Холм. Вет-
но, 1962. 

ПОГРУБТЬ,  е, несов. Несов. 
→ погрубть. Ан гарс пагрубе, 
но тав нет, как в другх. Кр. Синени-
кола, 1961.

ПОГРУБТЬ, сов. Стать креп-
ким, плотного телосложения. Ён 
паγрубў. ЛАРНГ, Нев. Емельянково, 
2003.

ПОГРУБТЬ, сов. Сказать рез-
кое, грубое слово кому-н., нагрубить. 
Мой муш любл ма мму — никаγд 
ни паγрубл ей. Денисенко, Нев. 
Смольное, 1978. Он никав ни вдря, 
ни пьёт, ни кря. Чтбы он кам па-
грубл — н. Палк. Ушаки, 1981. ср. 
нагру бнить.

2. Нанести ущерб кому-н., 
обидеть кого-н. Я тебѣ погрублю 
в твоём <товарѣ> да ёво расхулю. 
Разговорник Т. Ф., 432, 1607 г.
ПОГРДА, ы, ж. Верхний, про-

мерзший в холодное время года слой зем-
ли. Зямл замёрзне сенью, пагрда 
држы. Порх. Слобода, 1967. 

ПОГРДКА, и, ж. Короткая, до 
пояса телогрейка. Паγртка — из ма-

те рила шли. Вты палжыш, три-
четре пγавицы. Нев. Прудище, 1963. 

ПОГРУЖТЬ,  ю,  е т (ь), 
е, несов. 1. Несов. → погрузть 1. 
Визл нас ф пизди [в эвакуацию], 
ф таварняк. Пагружли. Локн. Под-
березье, 2014. ——  на кого, что. У кп-
ны кладём [сено]. На лшади пагру-
жють — и ствять стажк. Пуст. Вер-
билово, 1990.
2. чем. Посыпть, присыпть сверху. 
Он [поп] пясчкам пагружя [покой-
ника], ну, пасыпя знчыт. Дед. Ла-
мово, 1972.
3. [рыб.] Ставить сети, мережи (рыбо-
ловные снасти). Кузнецов.

ПОГРУЖТЬСЯ,  е т с я, не-
сов. О транспортном средстве. На-
полняться грузом, загружаться. При-
ха ли в Нвгарат — а там састф па-
гружлся. Порх. Верхние Горки, 1961.

ПОГРУЗТЬ, ж , з и т, и, сов. 
1. кого, что. Поместить на какое-н. 
транспортное средство. На фтарй 
день в машны пагрузли [немцы 
жителей сожженных деревень], ф 
таврныи паизд, где скот вазли. Дн. 
Искра, 2013. Пагрузли на Кингисп 
[солдат]. Пск. Царевщина, 1980. Па-
тм нас апть пагрузли и сюд ф 
сарй спихнли. Пск. Подосьё, 1997. 
||  Поместить что-н. куда-н. в боль-
шом количестве. Пагрузла я вад-та. 
Порх. Максиминки, 1970. та Натшка 
лык пагрзя. Сер. Боровик, 1958. ср. 
нагрузть.
2. Опустив в воду, придавить чем-н. 
сверху. Кмень — штоп пагрузть 
[лён при вымачивании]. Оп. Мышино, 
1951. ——  чем. В вадаём пагружют. 
Хврастом пагрзиш, камньем. Порх. 
Амосово, 1965.

2. ||  Затопить, залить водами 
моря. Тогда господь богъ… пусти 
гнѣв свои на вся полкы рускыя, 
и покры их тма яко же бысть при 
Моисѣи, егда проведе бог жиды 
сквозѣ Чермное море, а фара-
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она погрузи. Лет. II, С, 1169 г., 
л. 168 об.
ПОГРУЗТЬСЯ, ж  с ь, и т с я, 

сов. 1. Сесть на какое-н. транспортное 
средство. Пагрузлся-та пятнцатава 
иня [в поезд], на Лгу. Стр. Ждани, 
1971.
2. Опуститься в какую-н. жидкость. 
А вот тнница па-ншаму для тав, 
штба другй рас ан [корьё] ни ушл 
ф тну, ни пагрузлась бы. Попов, 
Пск. Большие Толбицы, 1963. Помо-
лился [отец] в церкви, идет домой 
и по колено в воду погрузился. Чер-
нышев, Сказ. и лег., 20.

ПОГРЗКА, и, ж. Работа по раз-
мещению на транспортное средство 
какого-н. груза. Ганли на пагрску, 
вгруску. Пушк. Топяки (?), 1980.

ПОГРЗНУТЬ, н у, н е т, сов. 1. 
Опуститься во что-н. жидкое, сыпучее 
и т. п. Машна-та пагрзла туд — 
и он за машну уцапфшы жыф 
астлся. Вл. Залучье, 1963. Калска 
пагрзла в вад. Печ. Петровск, 1961. 
2. О растениях. Дать в изобилии плоды 
гроздьями. Карпов.

ПОГРЗЧИК, а, м. Машина, при 
помощи которой выполняются погру-
зочно-разгрузочные работы. Я рабтал 
на пагршшике. Локн. Миритиницы, 
2014. 

ПОГРЫЗТЬ, сов., что. То же, 
что погрзть. Бухнки пагрызл-па-
грызл [пёс] — брсил. Порх. Слобода, 
1967. ||  Немного поесть, перекусить. 
Я трам блачку пагрызла — и фсё. 
Порх. Гвоздно, 1967. Другй рас и па-
грызиш. Порх. Стёпаново, 1970. ср. 
объсть.

ПОГРЗТЬ, з ,  ё т, , сов., 
что. Грызть некоторое время. Вот ка-
ришк валирьнки принисёш, кот 
панхаит, пагрызёт — и вот валица. 
Пл. Заянье, 2007. >  П о г р  з т ь 
г р   ж у. Выполнить символическое 
действие, направленное на лечение гры-
жи. Загавр нда знать, штоп гржу 

личть. Загавривають гржу, а мжа 
и пагрсть гржу. ЛАРНГ Н-Рж., 
1999. ||  Поесть, пощипать (траву). 
Как прдена с пля, бывла, папа-
сёш — ан [корова] пагрыз. Пушк. 
Велье, 1995. ||  Грызя, удалить верхний 
слой чего-н. А на ней [березе] берёста 
пагржына с малалства скатнай. 
Локн. Опоки, 1962.

ПОГРЗТЬСЯ, сов., с кем. По-
ругаться, поссориться. Патм я 
с ним пагрзлася, а тут я с Сшай 
пазнакмилась — так и раздвнулись 
ншы пут. Стр. Подложье, 1967. ср. 
забранться, засприться, затягться, 
осерчться, поругться.

ПОГРЫМТЬ см. погремть.
ПОГРМЛИВАТЬ, а е т, несов. 

То же, что погрмывать 1. Пагрм-
ливала — но та, наврна, ни граз. 
Пск. Жидилов Бор, 1962.

ПОГРМЫВАТЬ, а е т, а, а е, 
несов. 1. То же, что погрмывать. 
Гром пагрмывая. Пск. Жидилов Бор, 
1962. Пагрмывал грамк. Палк. Не-
боги, 1993. А фсё гром пагрмываит 
ф той старан. Гд. Юшкино, 1982. 
Гром пагрмыва — бдя апть дож. 
Печ. Бельско, 1960. А вот гром пагр-
мывает. Печ. Высокий Мост, 1972. Па-
грмывая гром, паγркывая. Пыт. 
Гавры, 1965. А я дмала — гром пагр-
мывае. Остр. Зехново, 1960. Гром 
пагрмывая. Тча блска, къл нас. 
Гд. Замогилье, 1959. та длго бдет 
так погтка. Длго гром-то бдет 
погрмывать. Пл. Житковицы, 1986. 
——  безл. В нас пагрмывала нимнга. 
Порх. Любиши, 1961. Дошшь захдя, 
пагрмывае. Дед. Кипино, 1962. А фсё 
врмя погрмывает, пагрмывает — 
дошшь ишл гд-та. Холм. Лосиная 
Гора, 1964. Алγ, мжэ γром бдет — 
включи рдио, γд-та паγрмывает. 
Вл. Нюссо, 1963. Во — пагрмываит. 
Дн. Михайловский Погост, 1963. Зас-
ни вацца, пагрмывает. Дош-та нда. 
Порх. Перхово, 1962. Пагрмывала, 
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так лёгенька. А адн гот сльные 
грзы бли. Беж. Бардово, 1969. Да, 
пагрмывает. И дабр бы памачла. 
Остр. Шики, 1973. Пагрмыват па-
нямнгу. Латв., Зайцево, Пенедз, 
1946.
2. чем. Производить шум при ходьбе. 
Сапагм пагрмывала. Пушк. Кошки-
но, 1945. 

ПГРЗНУТЬ, н е, сов. 1. При-
ехав, остаться где-н. жить. Н — 
и пагршшы в Ленингрде мнга 
[приезжих]. Печ. Стуколово, 1961.
2. в чем. Оказаться занятым чем-н., не 
имея сил и времени заниматься чем-н. 
другим. Сафсм ф хазйстви пагрс. 
Дед. Обуховец, 2002.

>  П о г р  з н у т ь  в  г р е х  х. 
Оказаться отягощенным множеством 
грехов. Хспади, праст мне дшу 
гршную, сафсм в гряхх пагрсшую. 
Печ. Крупп, 1995. 

Вар. погрзнуть.
ПГУБА, ж. чему. Растрата (?). 

Погуба деньгам. Карпов.
ПОГУБЛО, а, c. Что губит, 

уничтожает что-н. На тва клу есь 
у мен пагубла. Сл. Тинеи, 1957.

ПОГУБТЬ, г у б л , б и т, сов. 
1. кого. Убить, уничтожить. Мнга 
пагубли [немцы] в лгири [людей]. 
Пск. Шарино, 1977. Мшкин мох — 
та мужк жнку пагубл ва мх. 
Задавл, убл ли. Беж. Фатейково, 
1962. Там тжа пагубли нарду: то 
нмцы бьют, то партизны стрялют. 
Беж. Сусельница, 1977. И пагубли ту 
чухнку. Локн. Осаково, 1980. Перелез 
я [штабс-капитан] всю нужду и горе, 
погубил я свово злодея. Чернышев, 
Сказ. и лег., 123. «Барин, ты, — гово-
рить [барыня], — не стреляй его [Не-
стеришка], бедного: детишек же мно-
го!» — «Я не погублю, только попугаю! 
Я кверху стрелю». Сказ. Пск. обл., 166, 
Усв. Была она красива лицом, но зла 
сердцем. Невзлюбила она Марью за 
то, что та была красивее ее, и реши-

ла погубить. Сказ. Пск. обл., 141, Нев. 
>  П о г у б  т ь  д  ш у. Ну, ешч адн 
пагубла душ [убила муху]. Зарзы, 
заснть ни дадт. Пск. Смержаха, 
1980. ср. изничтжить. ||  Какими-н. 
действиями привести к гибели кого-н. 
Детй-то ты фсех пог биш. Ляд. Ново-
гоща, 1946. ||  Испортить жизнь свое-
му обладателю. Харк тер яё, дачш, 
пагубл. Пск. Афанасово, 1977.
2. что. Истребить, вывести, уничто-
жить. Вот у нас рньшы был мох — 
шшяс яв пагубли. Джы чарнку 
кан бйнам бирт — пагубли весь мох. 
Дн. Хотовань, 2013. У нас фсе гады 
есть: чирнка, галубка, клква — 
но их фсё пагубла лесазагатфка. 
Н-Рж. Погорелово, 2006. Ф фнскаю 
вайн фсе дервья пагубли. Оп. Ло-
бово, 1975. Хлеб харшые паγубли. 
Вл. Пухново, 1963. ||  Привести к гибе-
ли чего-н. А фсё пасжына: лук, кар-
тшка, памидры. Дразд, варны, 
са рки фсё пагбят! Порх. Дубровно, 
1998. Падлплин, пагблин [дуб]. 
Порх. Стёпаново, 1970. Пагда, на-
вр на, пагбит картшку. Гд. Парти-
занская, 1994.

1. Володимиръ же сѣде на ве-
ликомъ княженьи в Кыевѣ, а Яро-
полка погуби лестию, и поя жену 
брата своего. Лет. II, С, 854 г., 
л. 155 об. (сп. XV в.). Посаднику 
крестъ цѣловати, на томъ что… 
праваго не погубити, а винова-
того не жаловати, а без исправы 
человека не погубити. ПСГ, ст. 3, 
1472 г. А чернии люди молодшии 
всего того не восхотеша рекуще: 
мы о всемь том прави, и не по-
губит нас о том князь великыи. 
Лет. II, С, 1485 г., л. 221 (сп. XV в.). 
А народу вели беспрестанно мо-
литися милосердному богу, ино-
гды его злодея, крестиянскаго 
ненавистника, безаконного ко-
роля, господь бог, сын мой, сме-
тет и погубит. Рассказ Дорофея, 
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113, 1581 г. (сп. XVI в.). Сему же 
преудобреному князю ничесо же 
не вѣдущу, еже на нь враг диа-
волъ дядиямъ его ковъ сшиваше 
и слагаше лесть, како бы погубити 
храбраго мужа. Лет. I, О, 1547 г., 
л. 714 (сп. 1636 г.). ||  Подвести 
кого-н. Ты меня погубил, что ты 
мнѣ товар перекупил. Разговорник 
Т. Ф., 390, 1607 г. + XVI в.: Лет. III, 
(980 г.). 

ПОГУБИТЬСЯ, сов. Лишить 
себя жизни. А кои гради осташа-
ся от пленения невѣрныхъ, и тѣ 
между собою друг друга врагомъ 
смущаеми различными смертми 
погубишася, инии же огнем гради 
попалишася, ини же гладом и мо-
ромъ изомроша. Лет. I, О, 1611 г., 
л. 706 об. (сп. 1636 г.).
ПОГУДТЬ,  т, сов. О технике, 

сельхозмашинах. Поработать какое-н. 
время. А шшяс вон пагудли трак-
тар — сна пакасли какм-та кар-
вам. Дн. Хотовань, 2013.

ПОГУДТЬ,  т, сов. Издать гу-
док, гудение. А вшэ рдива как сти-
ртильная машна рабтаит: пагудл 
на скка нда — и фстал. Порх. Гвозд-
но, 1967. По полю гудок, по лавке гу-
док, погудивши гудок сел в уголок. 
(Веник). Евлентьев, Загадки.

ПОГДКА, и, ж. Напев, песня. 
СРНГ 27. ср. псня.

ПОГКАТЬ, а ю, а е т (ь), ае, сов. 
1. О птице выпь. Издать характер-
ные звуки, прокричать. γук паγкае: 
склька паγкае — такй уражй бдя. 
Три рас — харшый уражй, а сли 
мнга — плахй уражй. Палк. Поле-
ны, 1999.
2. Крича, позвать кого-н. А ён век 
ни адзавёцца, кад далча ат мин. 
Никад ни пагкаить бтьку — адн 
лбить брадть па лсу. Вл. Чернозём, 
1972. ——  с инф. Ксють лтам, а я за 
хазйку. Пайд пагкаю зфтракать. 
Пуст. Галузино, 1962. ср. завопть, 

закричть. ||  Крича в лесу, сообщить 
о своем местонахождении. ——  кому. 
«Я пайд в драв, а ты прихад». — 
«А как я тяб там найд?» — «А я тяб 
пагкаю». Кун. Залучье, 1965.

ПОГЛ, а, м. Прогул. Погулу три 
месяца и пять дён. Карпов. ср. загл.

ПОГЛИВАТЬ, а ю, а е т, ае, не-
сов. 1. Несов. → погулть 1. Па гар 
млый пагливая, в залат гар мнь 
пагрывая, фсё сва млую васкл-
кывая [Песня]. Палк. Родовое, 1970. 
||  Прохаживаться. По гринке девца 
погливала, своив мжа поб жы-
вала: «Уш ты муш, ты мой муш, 
фстань, удла голов — к нам нахала 
родн — мои бртья родни, твои 
шрья дороги» [Песня]. Пл. Заполье, 
1968.
2. несов. → погулть 2. Я фчер сидла 
да аднацати — ну, фчер у нас здесь 
нямншка пагливали. Дн. Хотовань, 
2013. 
3. несов. → погулть 3. Глинька с мам 
сынкм пагливала. Оп. Матвеенки, 
1966. Да я с Внькуй с Ильхиным 
па гливала. Н-Рж. Вёска, 1968. А мы 
как рс пагливали. Кар. Борок, 1961. 
Анта с аннм гулла, да и з другм 
пагливала. Н-Рж. Вехно, 1960. Тём-
на-тямнёханька, бывла — та я ф 
свай дярвни пагливала с маль-
чшкам-та. Дн. Чертёны, 1969. 
А зниш, тава вот дчка-та с Внь-
кай пагливаит ан. Пск. Рыдалы, 
1967. Ан с нм [своим будущим му-
жем] рньшы пагливала, с ншым 
диря внским. Дн. Искра, 2013. Мала-
дй принь был, лет двцать ем. 
А ан уж с им пагливала. Пушк. По-
ляне, 1980. + Н-Рж. Вехно, 1958. ср. 
подблдывать.
4. Несов. → погулть 7. ——  с кем. Ач-
мурлую жншшину взял — и с муш-
шнами пагливает. Печ. Ротово, 
1976.

ПОГЛЬНО, нареч. Разом, оп-
том. Карпов. + Даль. ср. зарз.
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ПОГУЛЛЬЩИК, а, м. Парень, 
с которым девушка дружит, встреча-
ется, ухажёр. Бла в мин три пагу-
лльшшика, фси ан бли мне ф 
свисть. Н-Рж. Хахалево, 1961.

ПОГУЛЛЬЩИЦА, ы, ж. Де-
вушка, которая дружит, встречает-
ся с парнем. Пагулльшшица вшла 
змуш [за другого]. Гълав намть — 
тагд та был бальшй пазр. Н-Рж. 
Баксти, 1961.

ПОГУЛТЬ,  ю,  е т, е, сов. 1. 
Пройтись на свежем воздухе для от-
дыха, удовольствия. Схад пагулй. 
Порх. Турово, 1975. Паздарфкалися, 
пагулли, пагаманли — и ухал 
апть. Холм. Выставка, 1964. «Радма 
рдна мать, пазвль втти пагулть!» 
Не успла втти вон — стат мил пи-
реда мнй [Песня]. Печ. Кулье, 1972. 
Бывла, лтнию парю вйду я ф сат 
пагулть [Песня]. Палк. Родовое, 1970. 
Дшка ма, жаншка, рдасть ма, 
жыватчик, пашл ф сат паγулем 
[Песня]. Вл. Нюссо, 1963. Звала Ма-
рья Ивана в пля пагулти, в пля 
пагулти, рожь палибувти. Песни 
Пск. земли 1, 196, Себ. Первое Забелье. 
——  с кем. Пайдём вйдим, двушка, 
са мной пагулти, са мной пагулти, 
три слва сказти [Песня]. Печ. Кулье, 
1972. Наши девушки гуляли, цветики 
ирвали; своей правой рукой мальци-
ков выбирали. «Пожалуйте, маль-
цишки, с нами погуляти: мы соску-
цили без вас по саду ходити». Копа-
невич, Нар. песни 1, 12. ср. погулться, 
погумться. ||  О пьяном. Походить 
в разных направлениях. Впшава 
ан [водка? брага?] раздржэ джэ. 
А впшава па ппышэцки — пагуле-
пагуле — и свлица. Остр. Пашково, 
1969. 
2. Развлечься, повеселиться. Маладё-
жы фсё равн хатлась пагулть [по-
сле войны] — адявли кто што мк. 
Дн. Искра, 2013. Маладёжы тлька 
пагу лть. Пск. Большая Дуга, 1973. На 

Зиля нхи пагулиш — дарга такя, 
мста таки, а в Дхафшшыну — 
в Адрьи, в гсти — там прзник 
был. Н-Рж. Дренино, 1984. Сми па-
гу лфшы вязд. Печ. Кулье, 1972. 
Ван ных мнга бла, и дирвни рз-
ные хадли. Кагд и падирца, кагд 
и хараш пагулют. Пск. Подосьё, 
1997. рманка, нарт гулет, с гар-
мшкай. Псни папа — сабя рца 
пагулть. Сл. Тинеи, 1957. Приха д-
ли з гармнёй прни — пагу лем, 
па плшым. Н-Сок. Козлово, 1952. 
Адя влись как плха! Хчица пагу-
лть — мы мянлись. Мма кпит 
сцца прстинькава, а я дмаю: как 
я сявння наридлась дбре! Остр. 
Остров, 1997. Пагулиш — так хжы 
рабты: папляш-ка-ся ночь! Стр. 
Рагозино, 1975. Хадли прасли па да-
мм — хто пстя паγулть. Пыт. Боро-
усы, 1999. Шш я пацн был — хадл 
на збришшя куд-та. В мян паг-
ляна мнга. Порх. Усадище, 1976. Жл-
ка пастух — он жэ малдый млец — 
пусть пагулет. Пл. Большие Лышницы, 
1946. Парабтана. А пагляна — кагд 
бтька атпсти. Хдять, плшуть 
рзным манрам. Оп. Макушино, 1958. 
А мне уж и взраст-та [был] такй — 
пагулть ахта. Я брсила [учиться]. 
Беж. Кудеверь, 2003. Ну уш где там 
пагулть, кад нда бла рабтать! Ну 
в васкряснии-та свабдна бывиш. 
Печ. Кулье, 1972. Пайд на рманку 
пагулть. Пушк. Горелик, б/г. И мы 
да свту с песнякм пагулли. Печ. 
Красная Гора, 1966. Шлндам лш 
бы паγулть, да ни рабтать. ЛАРНГ, 
Нев. ||  Попраздновать, попировать. 
А патм [после свадебного ката-
ния] часф да двянцати пагулют, 
а на другй день спраст пакрмят 
и атправлют. Палк. Самохвалово, 
1991. Свдьба как бла? Пагулли — 
и пашл к нам. Себ. Идрица, 2005. Ан, 
вдна, пагулла. Стла прихадть 
пьнинькая дамй. Пушк. Велье, 1999. 



372

Ну та свдьба харшая бла. Првда, 
и пагулли патм. Печ. Кулье, 1972. 
Погуляли, потанцовали. Приходют 
к буфету. Берет стакан водки этот ма-
трос. Чернышев. Сказ. и лег., 118. Про-
пили кобылу, погулли вволю [воры]. 
Сказ. Пск. обл., 176, Усв. А яна [жена] 
попа любила, а ей с попом надо по-
гулять. Там же, 159, Усв.
3. О парнях и девушках. Повстречать-
ся, побыть в дружеских отношениях 
друг с другом какое-н. время. А бес 
прня-та ня жзнь. Нда завлякть, 
пак маладе. Вот пагулете, а патм, 
кад жнитесь — успакитесь. Беж. 
Кудеверь, 2003. Пагулли, патм пажа-
нлись. Пск. Китино, 1980. Тепрь 
свдьбы бесстнные: погу лют три 
дни — и повёл домй. Стр. Хреди-
но, 1975. ——  с кем. А тяпрь никво 
нет, тепрь котры молды есть — 
и погулть н с кем. Гд. Подолешье, 
1996. Пагулл [сын] с ей — и взял, 
свдьбу спрвили йим. Порх. Крутец, 
1976. Змуш ишл я маладя. Лта 
два пагулли мы с йим. На гулнку 
хадли — и пазнакмились. Н-Сок. 
Фетинино, 1952. Никам ня дал са 
мной пагулть. Пушк. Васильевское, 
1980. «Да лдна — ну пагулем зму-
та!» — «Ну как там зму гулть?» Так 
он и н дал пагулть зму. Так и при-
шлся пажэнца. Печ. Кулье, 1972. 
Моё времечко проходит, как с высо-
кой трубы дым. В меня, молоденькой 
девчонки, не погуляно ни с ким [Ча-
стушка]. Сл. Большой Низ, 1958.
4. Отдохнуть, стать свободным от 
работы, дел, забот. Пасидти у нас, 
пагулйти у нас тршычки. Н-Сок. 
Маево, 1994. Родимые детки, дайте 
матке погуляти, дайте матки погуля-
ти, по горенки походити. Фридрих, 
105. |  перен. О языке. И к ребтам-
та, дал, не сайд — штоп малнька 
язк-та пагулл мой. Пушк. Тучи, 
1958. ||  Взять отпуск. Ухад, ухад [в 
отпуск] — тиб нда малнька пагу-

лть. Н-Рж. Погорелово, 2006. ср. от-
дхнть.
5. О земле. Побыть незасеянной, под 
паром. Ну, ана [земля] пагулла — 
склька гадф — пять лет вайн ш бы-
л. Локн. Сельцо, 2014. Нжна, штбы 
зимл пагулла, а то сафсм картшка 
ражца ни стла. Пск. Назимово, 1991. 
Зямл ня харша — пушшй пагуля, 
пустырём ляжть. Остр. Каношино, 
1961. Дать ти зямл паγулть. Вл. 
Починки, 1963. Зямл гот пагуле — 
и фсё рдица. Харшая зямл аддхне, 
пагуле. Кр. Перлица, 1961. ——  от 
кого. Ан зимл-та пагулет, пагулет 
ат тых мужыкф. Стр. Сиковицы, 
1959. ср. отдхнть. ||  Восстановить 
плодородие, будучи засеянной другой 
культурой. У мин ржчка пасина, 
шоп зимл пагулла. Пск. Назимово, 
1991. Зямл пагулла — жта бла — 
тяпрь тут картшка на картшки. 
Пушк. Крылово, 1984. ——  под чем. 
Тр-та гда землька пагулет пад 
клвирам. Печ. Шумилкино, 1960.
6. Пожить свободным, не обреме-
ненным семьей. Лчша лшняй гот 
пагулй, дацсь, а змуш ни хватйся! 
Остр. Каношино, 1961. Ня хадти рна 
змуш, дфки, пагулйти! Гд. Горско-
Рогово, 1985. Чо ш ты так рна вшла, 
ня пагулла? Остр. Подмогилье, 1985. 
Я мла пагулла [рано вышла замуж]. 
Пыт. Липино, 1979. Я мла пагулла. 
Тлька нямншка пададлись — адн 
дяфчнка гаварт: я бы да Маскв 
пяшкм сашл — тлька мне бы ня 
змужэм быть. Остр. Каношино, 1961. 
||  О супругах. Пожить независимо 
друг от друга, свободной жизнью. Как 
жанлись — захатлась нам пагулть 
чяряз гт. Вл., Кошевицы, 1962. 
7. Провести время разгульно, порас-
путничать. Мтка-та лбит пагулть. 
Бывла, придт к ей пабратмы — 
дяфчнка-та фсё их плкам адганла. 
Порх. Ясно, 1974. Ан загльцыстая, 
лбя пагулть. Остр. Демешкино, 
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1961. >  П о г у л  т ь  н а  с т о р о н . 
Изменить жене/мужу. То брат [зна-
комой] ф трьмы сидл, то Сшка 
[муж] любл пагулть на старан, то 
внук с ытаж вбрасился. Локн. Ми-
ритиницы, 2014.
8. О самке животного. Совершить 
случку, спаривание. Карва иш ни 
пагулфшы — тяллась вяснй. Пск. 
Большая Дуга, 1973. Как пагуле — так 
ан тлица, ня пагуле — ня тлица. 
та назывеца лавая. Беж. Цевло, 
1982. Нтиль — та карва, катрая 
па гу лла, но ишш ни атилфшы. 
Пуст. Скробы, 1990. Пагулфшы ка-
р ва. Порх. Малые Пети, 1975. Вот 
у тёти Кти афчрка — с афцм 
хад ла ф пле — и пагулла рна, 
саз рла — и пагулла. Беж. Ухо-
шино, 1977. лавая — та катрая 
ни абашлсь, ни пагулла, тялёнка 
у неё ня бдет. Остр. Кахново, 1960. 
——  с кем. Ан [кошка] убгла, патм 
пагу лла там с катм — и прижлася 
в там падвли. Н-Рж. Погорелово, 
2006. + Пуст. Яссы, 1990. ср. обойтсь, 
огулться, погулться.

ПОГУЛТЬСЯ,  е т с я, сов. 1. То 
же, что погулть 1. Пашл пагулца 
на измрье, на брек мря. Сер. Ма-
лые Вязки, 1956. Мльцы! Так на ли-
цы дбра — пашл и пагуллись. Себ. 
Томсино, 1961.
2. кому. Безл. → погулть 2. Пагуллась 
тяб фцар [в клубе]? Остр. Анцифе-
рово, 1961. Идём гулть! сли нам ни 
пагулица — никт ни бдя знать. 
Остр. Лутьяново, 1996. Тяб сявнни 
пыгулица. Пушк. Марчёнки, 1959.
3. То же, что погулть 8. Корва т-
лица, кли погулеца. Н-Рж. Шики, 
1961. та Красля [корова] арёт. 
Пускй арёт. сли ан тря [коровы] 
не пагулюца — здам их. Дед. Обухо-
вец, 2003. Нтиль гулла — и ня па-
гуллась. Остр. Ерёминцы, 1960. Кагд 
уптыные [кошки] — то не пагулца 
им. Дед. Обуховец, 2003. 

ПОГУМТЬСЯ, сов. Пройтись, 
прогуляться. Погумлсь. Копаневич. 
ср. погулть.

ПОГМКАТЬ, а е т, сов. По-
лаять. Сабка там пусть пагмкаит. 
Порх. Воробино, 1996.

ПОГУРКОВТЬ, сов. 1. О голу-
бях. На протяжении небольшого вре-
мени поиздавать характерные звуки. 
Паγуркють-паγуркують — и уля-
тюць. Денисенко, Нев. Смольное, 1978.
2. О кошке. На протяжении неболь-
шого времени поиздавать характер-
ные звуки, помурлыкать. Пагуркавла 
кшка. Локн. Пузево, 1977.

ПОГУРЧТЬ,  т, сов. О радио-
приемнике. На протяжении небольшого 
времени поработать, поиздавать не-
громкие, неясные звуки. И плтка ни 
гарт, и рдива тжы, чёрт, паγурчт-
паγурчт — и пиристнит. Слан. Из-
боровье, 1988.

ПОГУТРИТЬ, сов. Поговорить, 
побеседовать. Сабрлись, пагутрили 
друг з дргам. Кр. Рогаткино, 1957. 
——  с кем. Спасба, што са мной пагу-
трила — и рабтать врди лехше 
бла. Вл. Курово, 1963. Во мы лбим 
з ббами пагутрить. ЛАРНГ, Остр., 
2002. ——  о чем. Пагутрим а сваём — 
и па дамм. ЛАРНГ, Порх., 2002. ср. 
погутрить.

ПОГУТРИТЬ, сов. То же, 
что погутрить. Когд собирлись 
поговорть о чём-то, то говорили: 
Давйте погутрим (без транскр. в ис-
точн.). ЛАРНГ, Локн., 1996.

ПОГУЩЕНТЬ, сов. Стать гу-
стым, загустеть. Карпов.

ПОГЫБЕЛЬ см. погбель1.
ПОГКАТЬ, сов. Посмеяться, по-

сплетничать, позубоскалить. Мала-
де — пагкать хатлась за углм, 
ахта збы-та памть. Остр. Семёхи-
но, 1960. ср. погрить.

ПОГРИТЬ, несов. Посмеяться. 
Ан паγрю — да апть аддадт. Кар. 
Лютые Болота, 1961. ср. погкать.
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ПОГРКИВАТЬ, а е т, а е, несов. 
1. Покашливать. Фсё пакшливаит, 
пагркиваит. Порх. Теребушино, 1998.
2. на кого. Покрикивать. Шашрха 
как свав-та васптывае [сына] — как 
он на её паγркивал! Я п здла парт-
к — да так аткатла! Оп. Духново, 
1971.
3. То же, что погрмывать. Пагр-
мывая гром, паγркывая. Пыт. Гав-
ры, 1965.

ПОД1 и ПОДО, предлог. I. с вин. 
п. Употребляется при обозначении: 
1. Предмета, места и т. п., ниже ко-
торых направлено какое-н. действие, 
движение. ты драв пат пчку сла-
жть. Остр. Демешкино, 1961. Пот 
по то лк вдно кольц. Полн. Наумов-
щина, 1946. А внис клли плки и д-
сачки пат сна, штоп ан ни згн ла. 
Пл. Заянье, 2007. Вдарил ее в лоб — 
убил и под дуб зарыл. Чернышев, Сказ. 
и лег., 99. Замцэк нявс те, а клюц пат 
крлю. Пушк. Лисицы, 1958. Слшым, 
идт, мы пад ялн ку пъдваллись, 
а ян прахали. Оп. Огурцово, 1951. 
Пад памидры п лач ки навял. Печ. 
Кулье, 1972. Я зала жла в бутли, 
зат кла и пад гла ву палажла. Остр. 
Демешкино, 1961. Пад ыстёпку кар-
тшку нда насть. Кр. Треньки, 1958. 
Патпрга пад жывт кан. Сл. Ти-
неи, 1957. Нявсту аткрывють, пат 
плат уграк мать и атц фставлють 
и ск дывають плат. Пушк. Лисицы, 
1958. Ф Псху длали кулцы, с тв-
рагу, вазьмёш в мрлю и пат кминь. 
Печ. Кулье, 1972. Залезла бабушка под 
печку. Богатырев И., Сказки, 229. 
Потом их [разбойники барышень] 
срубили, и от одной барышни рука 
откатилась с перстнем под кровать. 
Чернышев, Сказ. и лег., 25. Бяр ис 
шафрйки два каравна пад мшки. 
Пск. Красная Гора, 1966. Бегунк каг 
запхниш пъд лёт, гниш яво фперёт. 
Печ. Красная Горка, 1974. Път паветь 
еще зы дравам хажу. Оп. Крыли, 1964. 

Вот та лвень, нда бчку паствить 
пат птак. Печ. Красная Гора, 1966. 
Отняс пат пток вёдра постфь, пот 
тт гол и под другй. Гд. Раскопель, 
1960. «Я теперь налью себе». Штап-
капитан только под кран подставил, 
ну, может быть, там плехнул сколько. 
Чернышев, Сказ. и лег., 112. 
2. Предмета, места и т. п., рядом с ко-
торым, но ниже направлено какое-н. 
действие. Бывла придё бригадр 
пад акн, нарт, тка лгиш спать. 
Порх. Вязка, 1998. То под ызб ходли 
слшали, подойдёш, где там говор. 
Пл. Заполье, 1968. Потпоржницу пот 
порк стил, ф кмнату пот порк. 
Гд. Самолва, 1960. Вы пат шклу 
падйажжли [на лодке], где брали ты 
пупнчики. Локн. Пузево, 1971. Вот на 
Пасху, христослвили у нас, хадли. 
Пад акшко. Песни Пск. земли 1, Нев. 
Борисково, 21. Слятш з дравнак, 
чав пыт таки гры дакатишся. Дед. 
Овинец, 1966. Пъд ыкнку патхди. 
Печ. Зимний Борок, 1972.
3. Предмета, места, которые явля-
ются верхней границей расположения, 
размещения чего-н. Нжняя рубшка, 
ршачки надлала на ръкафкх, 
врът пат шю. Дн. Чертёны, 1969. 
Па смы пят насли йпки, и пад 
выску тлию. Печ. Будовиж, 1974. 
Сукнныи чулк тка пат калнки. 
Вл. Синие Ворота, 1962. Сумёты 
другй рас нанесёт път крылц. Стр. 
Давыдово, 1962. Бальши сугрбы, 
сумёдфы навивюцца, и пад кржу 
вшэфшы сугрбы, так дъ вясн 
и ляжт. Пск. Рыдалы, 1967.
4. Того, что покрывает что-н. сверху. 
Тогд длнные сарафны нъдевли, 
а път сарафн йпкъ, а сврху кфта. 
Пл. Большие Лышницы, 1946. Йпка, 
йпка сошйт с крыжавм, ф прзьник 
на йрманку, пат харшая плтья. 
Дн. Чертёны, 1969. Ящё пад пку 
надивли испдницу. Нев. Рыжаки, 
1962. А тёс уж длаецца плотне, 
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пат толь. Гд. Лядины, 1959. Дом-та на 
фундменте, крша на мурлтах, пат 
патшфку, а хта — нет фундмента, 
и мурлтаф тжэ нет. Себ. Дивин, 1951. 
>  П о д  к р  с к у  что-н. Что-н. 
окрашено, покрыто краской. Кругм 
палисдики, фсё агаржэна, фсё пат 
крску. Печ. Красная Гора, 1966. 
5. Предмета, места, рядом с кото-
рыми расположено что-н. У панк 
у тава был мльница пад рчку. 
Нев. Гостилово, 1968. А та дарга пат 
Пустшку, Пустшка дярўня был. 
Нев. Трехалёво, 2009. 
6. Предмета, места, в непосредствен-
ную близость к которому направляет-
ся кто-, что-н. Крпка хдим касть 
пад зиро. Пск. Жидилов Бор, 1966. 
Вот сичс мы пайдём пад Млинки 
ў гады. Нев. Трехалёво, 2009. Кабан 
картшку капют плным начм, пат 
смый хлеф хдят. Оп. Лобово, 1975. 
Если в вас пятоцки, То садитесь дев-
кам под бацки. Фридрих, 11, Сергино. 
А стршай рбу ту преслдуе, ид 
и бьё, патм ям пат край зъяжжю 
в мленькъй лдъчки. Гд. Подолешье, 
1996. Пад брик ряк ни паган, бду 
паст па цстъму плюшку. Печ. Ни-
кольщина, 1960. Рньшэ бли [девуш-
ки] стеснныи, пад зркълъ башся 
падайт при радтилях. Печ. Заходы, 
1972. Ръзазллъсь на яё, што ён не 
падъхаф под неё. Нев. Туричино, 1961. 
Рньшы фсё хадлъ зъ вадй пъд вас. 
Сош. Шмойлы, 1958. Сейчс там [в го-
роде] трамвй път крылчкъ патхдит. 
Стр. Бровск, 1971. 
7. Того, для хранения, использования, 
выращивания и т. п. чего предназна-
чено что-н.; для. Хлявк сабрли, 
а бньки-та нет, и шт-та ш яшш 
нда и пат сна пристрить. Вл. По-
речье, 2010. та трба у няγ пат хлеп. 
Палк. Слопыгино, 2000. Квашнъчку 
под вод, под пйвъ. Гд. Новое Заго-
рье, 1985. Бндарь старицца ктку 
здлать, штобы ни тякл, пат капсту. 

Попов, Пск. Большие Толбицы, 1963. 
Прста рвная сеть, в аснавнм 
пат карасй, для лавб ф камышх. 
Н-Рж. Извоз, 1957. Вытгываим рбу 
снятк, выливим з запсоф ф тат 
крап, назывлся шшык бальшй, 
пат катрый запрягли сем-восем 
лъшадй и бльша, кагд какя 
дарга. Попов, Пск. Большие Толбицы, 
1963. Пускй [материал] път скати-
рётку. Порх. Верхний Мост, 1976. Пъд 
абт абднишнъя сктерть. Сл. Клю-
чиха, 1957. Блъя скатирётка пат чай, 
а сръя пъд яд. Гд. Бешкино, 1982. 
Рньшы бли падзры пат кравти. 
Дн. Раменье, 2004. Пъмял, на плку 
нъдявлся вник, йим пахли пчку 
път хлбы. Порх. Верхний Мост, 1976. 
Дамагицца бригадру, где заказть 
пженки пат пакс. Пушк. Голубово, 
1958. Рзали змлю пад лён. Пск. Паш-
ково, 1961. Назём семь падвт вазли 
пад лён. Пуст. Скробы, 1990. Сили, 
так два рас пахли, рас абрывали, 
а под жта два рас. Стр. Давыдово, 
1962. Пад лён зямл. Беж. Фатейко-
во, 1962. Три рза пахли: пад навс, 
патм с навзам, а патм ешш рас. 
Остр. Пашково, 1961. Пазём навдиш 
пад рош. Гд. Каменный Конец,  
1991. ||  Того, что используется в до-
полнение к чему-н. За чарнчкай нда, 
пад блнчыки, я спяк. Печ. Крупп,  
1995.
8. Лица, для которого предназначе-
но что-н. Саст гаварт: «Пат сваев 
мужык везёш». Пушк. Цеци, 1989. 
А под молодх [на свадьбе] обяз-
тельно сни. Палк. Слопыгино, 2000. 
Навар пва пйнава, сазав дарагх 
гастй, дарагва гстя бтюшку, пад 
бтюшку я картушку пашл [Пес-
ня]. Себ. Пат свты давли платк. Гд. 
Спицыно, 1981. 
9. Того, в чьих интересах соверша-
ется какое-н. действие. Ф сталвай 
мясня ни любл брать, ваз [мясо] 
ф сяльп пат сталвую. Локн. Загорье, 
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1971. Ид, гаварт, дроф насек пат 
калхс. Вл. Смыки, 1963. 
10. Сельскохозяйственной культуры, 
после которой сеют другую культу-
ру. Хчыш лянк харшыва, сей пат 
клвир. Беж. Шестаково, 1982.
11. Того, что сопровождает, дополня-
ет что-н. то вам ня нжна, тк я, под 
разговр. Палк. Слопыгино, 2000. 
12. Того, чему подвергается кто-н. 
Кто в ызб был, тот и пат смерть. 
Печ. Высокий Мост, 1972. Ббу ср-
зу отпрвили в больнцу, под опир-
цыю. Гд. Ямок, 1981. Судли их под 
расстрл, нмцы, и стрелли. Остр. 
Федосино, 1997. Забрли [предателя] 
под растрл, и слху нет. Пушк. Синич-
кино, 1989. Пад рску видт, кагд ка-
рва ни гадн. Пушк. Рядковицы, 1958. 
Ев хатли под оперцыю. Стр. Ско-
вородка, 1959. Атц мав пагнли пат 
пулимёт. Остр. Гришино, 1988. Нм-
цы мны на шасс ствили, ншы-
та пад бразры кидлись, а нм цы-
ти нет. Порх. Шмойлово, 1970. Куд 
млинькъя дфкъ пъд рабту, загнет. 
Стр. Негино, 1975. Я семь клсаф кн-
чила — и пот кос [начала работать на 
сенаокосе]. Дед. Навережье, 2005.
13. Лица, на которое официально 
оформлены что-, кто-н; на. С начль-
ствам хадла в бню, з дятм [ока-
залась], начльствъ патпшут път 
сиб. Гд. Самолва, 1972. Фсё, гаварт, 
патпяш пат тяб. Н-Рж. Жуково, 
1961. Ёна дмълъ, пуд неё путпшэ, 
а ён пуд сна. Гд. Замошье, 1982. В ей 
блъ палжын дсять тсяч в банк на 
дчку, в ацц пад её палжын тжы 
мнгъ дник. Печ. Лисьё, 1974. Брин, 
вазьм ты мав сна, патпиш пат 
сяб, он [барин] павёл яв в ванну 
шклу. Печ. Заходы, 1972. ср. на. 
14. Способа, посредством которого 
организовано какое-н. действие. Под 
закп машну [швейную] полчиш, 
а и фсё бло под закп. Палк. Слопы-
гино, 2000. 

15. Объекта охоты. Никанр справ-
лецца итт пад мидвдя. Вл. Курово, 
1963. Път кав ан ахтицца? Остр. 
Гривы, 1960.
16. Того, в чье владение, управление пе-
реходит или перешло что-л. Патм пат 
казн лес пашл. Оп. Дроздково, 1958. 
Умёршы блъ при нмцы анн бпка, 
а Вра хатла забрть фсё пат сб, 
да стръста н дал. Гд. Подолешье, 
1960. Кстя ксит клвер, катрый 
атоштшы пат калхс. Н-Рж. Туро-
вец, 1961. Дом был пот колхс взят. 
Стр. Выборово, 1975. Я там [в Сред-
ней Азии] с рябёнкам два года был, 
мая хта уж пат калхс взят. Остр. 
Перевоз, 1970. Три гдъ ни приде [во 
Псков], и квартру пъд гъсудрствъ 
вазьмт. Порх. Михалкино, 1976. 
17. Государства, административной 
единицы, в чье управление переходит 
или перешла какая-н. территория. Пъд 
раён пъдайт ндъ блъ. Пск. Кара-
мышево, 1992. Сирёткинский раён пот 
Пскоф ушл. Гд. Казурино, 1989. Мы 
бли пскфскии, а патм пад Лт-
вию аташл. Остр. Заходы, 1960. Как 
вайн, так мы пад Расю. Печ. Бель-
ско, 1960. 
18. Предмета, который выступает 
в качестве оплаты чего-н. Паспка 
та кя, нам этат камбикпир пад ма-
ла к дать. Пуст. Шалахово, 1975. 
Бдем ли мы плат тёплай брать в ма-
га зни пад йцы? сли за дньги, то 
срак рублй. Остр. Кахново, 1960. 
Схар пад йцы дат в магазни. Сл. 
Амосово, 1957. Лвачница пат трпки 
давла мук. Палк. Дивино, 1961. Квас 
ан даёт пат шэрсть. Пск. Смержаха, 
1980. Ён рньшы тут багтый был, 
давл в долк пад рпку. Печ. Лисьё, 
1974.
19. Предмета, который является став-
кой в игре. Ф Пску катли и фсяг д 
игрли пад йца, ствили яйц, как 
и пад дньги. Беж. Цевло, 1982.
20. Того, на что, на кого похож кто-н., 
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похоже что-н. Скрипун крпкие 
ян, их не сварть, не жжрить, так 
ан сми самй каг пъд блый, чс-
тый, а не сварть. Остр. Орлово, 1997. 
Яшш есь запс — казтка, пахжа 
пад яршвик, тльки пабльшы. Себ. 
Чернея, 1962. Вы пат струю, во каке 
длннъе плтье. Стр. Негино, 1975. 
21. Лица, с которым кто-н. соотно-
сит свои действия. Он [жених] пашл 
рскъвъ, и я пъд няв патстлъ. Порх. 
Малые Пети, 1995.
22. Того, сходство с чем придается 
чему-н. Тапрь фрму пиринли пъд 
рскъ. Печ. Зимний Борок, 1972.
23. Состояния чего-н., которое начи-
нает проявляться. Мълак-та шт-та 
път кислну. Палк. Ушаки, 1981.
24. Состояния, которое достигнуто 
кем-н. Дўка у ей нявста, брышня 
культрна, дўка пад нявсту врасла, 
падашл пад нявсту. Локн. Загорье, 
1971.
25. Того, чему соответствует что-н. 
Вы как рас пад нас патхдити. Печ. 
Зимний Борок, 1972. >  П о д  л и ц . 
Идет, подходит, делает привлека-
тельным. Теб рзъвый цвет пъд 
лиц. Стр. Теребули, 1962.
26. Звучания чего-н. (музыки, пения), 
сопровождающего какое-н. действие. 
Танцим пъд грамафн. Пск. Мелё-
тово, 1963. Под ты псни плшуть. 
Остр. Немоево, 1966. Пад гармнию 
пел псни. Порх. Подсухи, 1961. И пад 
гсли магл [тацевать]. Какя есь 
мзыка, пат такю и танцавли. Пес-
ни Пск. земли 1, Пыт. Армоново. И пъд 
акардин, каншна, мжна спеть, 
вот, ну, пъд балалйку, гармшку, тъ 
бльшъ патходть и висилй. Остр. 
Лутьяново, 1996. 
27. Того, что сопровождается звуча-
нием чего-н. Скабрь пад дрку. Дед. 
Обух, 2002. Хараш в дтку игр-
ла, и пат псни игрла, и пат плс-
ку игрла. Остр. Демешкино, 1961. 
А гармньки, тальнки бли, а иг р-

ли път тнцы, судрушку. Стр. Шир, 
1975.
28. Приблизительного количества 
кого-, чего-н. Забл, пад всимдисит 
лет дажл, што ли. Дед. Обух, 2002. 
Моя старушка под 90 лет жила. Ко-
паневич. Киламтр, пажлуй, пад два. 
Остр. Гривы, 1960. Рньшэ в нас път 
шыыст карф блъ. Гд. Спицыно, 
1981. Мсяца пъд дв уш так. Остр. 
Фёдурково, 1970. Ем уж 64 гда, 
жнке помньшэ, а фсё с тёшшей жы-
вёть, той уш под девянсто, а фсё бох 
ни прибирет. ЛАРНГ, Кун., 1994. 
29. Чьего-н. возраста, в сопостав-
лении с возрастом кого-н. А вы пъд 
адн взръст? Стр. Негино, 1975. Мы 
и ни пъд рвинь с йим. Фсё рвнъ 
прасвтали. Дн. Юрково, 1972. Ан 
пад гды ба, он и ан. Палк. Поляны, 
1999. В Барнафке там есть тжэ пад 
мой рост, тжэ расказли бы. Палк. 
Ушаки, 1981. >  П о д  л  т а. Одного 
возраста с кем-н., сверстник. Такй 
тжа пад лта, но здарў ўдўся. Вл. 
Пухново, 1963. ср. с  о д н о г   г  д а 
(см. одн), п о д  г о д   (см. год).
30. Момента, периода времени, перед 
которым что-н. происходит, совер-
шается какое-н. действие, наступает 
какое-н. состояние. Пат пагду и фсё 
балт. Холм. Выставка, 1964. Нёбъ 
хахлтъя здлыицца под дош. Кар. 
Тишково, 1961. Под осень травка За-
сыхать стала, Про мила дружка За-
бывать стала. Шейн, Нар. песни, 292. 
Мне скшна и ни рдасна, пат стрыи 
гды нкуда прикланцца. Печ. Ку-
лье, 1972. Я и пахла, и на кан, как 
мужк, рабтъла, а пат стръсть — 
и фсё, ничγа ни маг. Себ. Идри-
ца, 2005. Яраве снимеш, пад зму 
пахли, сеней сют: папрнае пле. 
Пуст. Яссы, 1990. А фтарй-тъ рас 
я в бальнцы атляжла двянццать 
дней, я, знаш, попла под ноч, вчэ-
ръм, хать н на чом. Гд. Подолешье, 
1996. Вот пад абт пришл, малачк 
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Ксте принясл. Беж. Скурдино, 1982. 
Приходил под Сретенье. Копаневич. 
31. Временного отрезка, в течение ко-
торого происходит какое-н. действие, 
наступает какое-н. состояние. Фсё 
привзют пнсию ввримя, а сли 
пад выхаднй сафпадит, и рньшы 
дат. Вл. Поречье, 2010. Скра уж 
дча придит, пат панидльник. Вл. 
Поречье, 2010. Бруснка, клква, 
журавны ёсть, пат пзна, в синь. 
Нев. Дубокрай, 1963. А то пат 
паслднии дни всушым. Порх. Лю-
башицы, 1961. Свчки тжэ пат па-
слдък разабрли. Гд. Кроксово, 1981.
II. с твор. п. 32. Предмета, места, 
лица, ниже которых находится что-н., 
совершается какое-н. действие. 
Сперв на камньйи [ставят построй-
ку], пат кждым углм камнья. По-
пов, Пск. Большие Толбицы, 1963. Пат 
палм хранли припсы. Н-Сок. Фе-
тинино, 1965. Пад бинкой я закапл 
двянццать пудф хлба. Остр. Не-
моево. 1966. Гртки пат паталкм, 
палат. Палк. Самохвалово, 1961. 
Гувн, гумн пат кржай, на змлю 
гнлу накладли. Кр. Блины, 1956. 
Сарй с анбрам был пъд аннй 
кршэй. Сл. Тинеи, 1957. У мин двор 
закртый был, и варта, и калтка, 
фсё бла пад кршый. Вл. Нюс-
со, 1963. Пальтха там пад галавм 
палжына. Остр. Пунино, 1961. Пад 
грлышкам жлтенька [у птички]. 
Печ. Красная Гора, 1966. Теперь куря-
ты кладутся под поветью (без транскр. 
в источн.). Кр. Суханы, 1962. Мокрый 
теленок под лавкой лежит (Язык). 
Евлентьев, Загадки. Как даставть 
пад лёдам, а вот дастали. Печ. Лисьё, 
1974. А то пртались пат калидръм 
[кошки]. Остр. Орлово, 1997. Кастка 
пат кржэй гнязд сляпла. Вл. Хме-
лево, 1963. Рньшы сапаг пат пзухай 
насли. Пуст. Усохи, 1961. Он [хоро-
ший, пригожий] плеточкой машет, 
Конек под ним пляшет. Копаневич, 

Песни хороводные, 18. Он плётачкай 
мша, Пад ём лшать плша [Песня]. 
Сер. Смержаха, 1958. ||  Предмета, 
места, у нижней части которых на-
ходится что-н. Бня пад гръй, къл 
рчки. Печ. Городище, 1960. Ат зера, 
срзу пъд гръй, есь пяшшный 
атмль. Н-Рж. Гридино, 1957. Вот 
зимй в лис под йлкой ф сниг 
бли. Стр. Пятчино, 2001. Сидм пад 
любй бланей. Дн. Чертёны, 1969. 
Батвнка харшая, так пад тнай 
ходь две, а харшые картшки. Пуст. 
Чурилово, 1951. Падашл мленьки, 
расклли агнь пат хармах [под хо-
ромами], у мян фсё зγарла. Кр. Ра-
гозки, 1961. 
33. Того, что покрывает что-н. сверху. 
Дериб, и ўсё ан растё, ан пат 
снγам бывит, и ўсё ан зилёная. Вл. 
Нюссо, 1963. Линйка фся пад лкам. 
Пск. Пискуново, 1991. В инх прлка 
здлана пад лкъм. Кр. Сакулино, 1983.
34. Текста, изображения, ниже кото-
рых расположено что-н., обычно под-
пись. йный сын был патписфшы 
пад вкселем. Эст. Нина, 1946.
35. Того, кто движется по какой-н. по-
верхности. Лебёдушка — сра тушка, 
Под ней вода не сколхнетца. Фри-
дрих, 30, Сергино.
36. Места, местности, рядом с кото-
рыми расположены кто-, что-н., про-
исходит что-н. Сястр нша там пад 
зярам жывёт, на кра. Беж. Цевло, 
2004. Пд гъръдъм жли. Пск. Кара-
мышево, 1992. Пле етъ Влчьи мы, 
тък съ старан, пъд маглами. Пск. 
Погорелка, 1973. У вгусте мсяцэ 
рнилъ път Тярнпалем. Н-Сок. Фё-
доровское, 1968. Я зарл здесь хлеп 
пат крмкай [дароги], ан взлись 
хадть и как трнули ф кршку, 
сундк дастли. Остр. Шики, 1973. 
Недалёка от ншэй дярвни есь 
Глухе озеро, под ним ряк тякёт. 
Вл. Хмелево, 1963. Он [котенок] пъд 
лицм нчью чербаицца. Дед. Обух, 
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2002. Стдно бло по дервне, так 
под рекй прошёл. Н-Рж. Соболицы, 
1962. Сабрфшы там бли пад вам. 
Сош. Шмойлы, 1958. 
37. Того, что находится ниже чего-н. 
Рньшэ бывла пад лжычкай ня, 
ня. Остр. Демешкино, 1961. Я нядвна 
з бальнцы вшла, жалвачк был пад 
грдью. Вл. Хмелево, 1963. Рамшка 
личбная трав, запривають, кагд 
двить пад грдью. Холм. Выстав-
ка, 1964. А он [заколдованный] 
и гаварт: «Мма, свядти мян, што-
та ниспакйна пад душй, балт тут 
пад душй». Стр. Молоди, 2001. 
38. Предмета, места, рядом с кото-
рыми расположено, происходит что-н. 
Митль, дверь дёрк-дёрк, пад дврью 
сугрп, чириз акн вылизиш, 
дверь аткрть. Беж. Митрошино, 
2003. Убижла, пастала пад углм. 
Пушк. Козаны, 1989. Святц был 
рньшъ, жылзинъ такя был, а в ту 
жылзину лучну тскали и прли пад 
лучнай. Порх. Михалкино, 1976. Мы 
пад дмам сдим, казфка там такя 
был, лвина. Остр. Покаты, 1997. 
Падашл мленьки, расклли агнь 
пат хармах, у мян фсё згарла. Кр. 
Рагозки, 1961. Не сидела бы я, красна 
девица, под косистым окном, Не ро-
няла бы горючи слезы за окно. Фри-
дрих 72, Поддубново. 
39. Того, для хранения, выращива-
ния и т. п. чего используется что-н. 
Он [амбары] были път калхзным 
хлбъм. Гд. Усадище, 1989. У мян път 
травй зат агардъ знят. Стр. Неги-
но, 1975.
40. Того, что является объектом 
чьей-н. работы, деятельности. Та ка-
бл ка пат снам бгае. Остр. Пере-
воз, 1970. Пат стркъй-тъ мнгъ 
ра бтниц блъ у брыни. Стр. Не-
гино, 1975. Ты пъд вадй, ты кълъ 
стряп н. Печ. Заходы, 1972. Пъд 
миш кми ф пъливцстви рабтълъ, 
мишк насла. Пск. Верхолино, 2005. 

Пупрбуй пад вилм пастать. Гд. За-
могилье, 1989.
41. Ребенка, который старше другого 
в семье. Я был ф семь смая маладя 
пачк, пада мнй тлькъ Гршка 
был. Вл. Карцево, 1973. Мян вить 
тихамтна увязл, я ня дмала змуш, 
а тут сёстры фсё бли пада мнй, 
я ни хатла змуш. Локн. Большой 
Бор, 1971. Бли и дчка Марся, пад 
Марсей Тня, пат Тней Ря. Пуст. 
Яссы, 1990. А я бльшый сын был 
у ацц, астальне бли пада мнй. 
Н-Рж. Михалкино, 1966. Прва Бря 
нарадлся, патм Мша, пад ним 
Лёня. Печ. Печки, 1970. 
42. Состояния, положения, в котором 
находится кто-н. Симнццать лет 
каг пад нивлей марк фсё плвал па 
валнм [Песня]. Печ. Красная Гора. 
Жывёт пъд начлъм чылавк. Печ. 
Лисьё, 1974. Так три гда пат канвем 
[работала]. Кр. Лямоны, 1951. 
43. Того, в чьем распоряжении, в чьей 
власти находится кто-н. Ен пад 
нмцам три гда бли. Оп. Духново, 
1971. Брскии луг бли, земл пад 
бринам был. Беж. Шибаково, 1982. 
Мрьина [пахота] бла пад мужукм. 
Вл. Карцево, 1952. Пад йим машн 
я ня знаю склька. Печ. Бобровник, 
1960. Пад царём был, урдник с-
мый стршый. Кр. Зубавы, 1999. 
||  Лица, объектом чьей деятельности 
является что-н. Ан дфка харшая, 
работшшая, весь агарт пад нй. 
Порх. Боровичи, 1998.
44. Того, в чьем административном 
управлении находится какая-н. тер-
ритория. Порт-Артр, пад Йипнией. 
Вл. Поречье, 2010. Тагд прихали на 
свдьбу, певли дфки тут, мы пъд 
Ыстнией жли, и фсе и цркви 
жвы. Печ. Моложва, 1995. Рньшы 
мы бли пат Пскфскай бластью. 
Остр. Заходы, 1960. Нмцы атсда 
выкуръвъли патм, мы апть път 
Савцким Сазам стли. Пыт. За-
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йково, 1984. Рньшы, гъвар, пад нам 
Амрикъ блъ. Гд. Спицыно, 1981. 
45. Того, что сопровождает какое-н. 
действие. Ня зню, как харанть 
бдя, пад мзыкъй аль папм. Палк. 
Грибули, 1966. 
46. Отличительного признака предме-
та, лица. Врде каг дервня, а тлька 
кждый дом пад нмерам. Печ. Вы-
сокий Мост, 1972. Её ни Лнай звать 
бла, а ан пад Лнай был, а ан 
Грта, парашутстка. Пл. Заянье, 
2007. Жыл старк пат празвнием 
Бан драс. Себ. Чёрная Грязь, 1951. Вы-
ру бицца, куд нват выхдит, выру-
бицца, пад назвнием карта. По-
пов, Пск. Большие Толбицы, 1963. сли 
пле, ан фсё пад назвнием пачам-
та. Дед. Занево, 2002. 
48. Условий, обстоятельств, ко-
торые оказывают воздействие на 
какое-н. действие, являются причиной 
какого-н. состояния. Мжэт быть, он 
умрёт под опирцыей. Гд. Ямок, 1981. 
Фсё бельё пад зимй и вмъръжэн. 
Гд. Замогилье, 1971. >  П о д  в е -
т р о м. (– У которого жерника бывает 
больше гребцов? — спросил я у Алек-
сея Федоровича.) — Который под 
ветром — тому меньше, — отвечал 
он, — а который идет на ветер — тому 
больше надо. Якушкин, 111.

I. 1. Шёлко<о>вая (!) тебѣ 
хвост да жёл<ва>к под хвост. Раз-
говорник Т. Ф., 490, 1607 г. 1 оло-
вянникъ плоский, что подъ ноги 
становятъ съ водою горячею. Кн. 
Ямского, 15, до 1726 г. От град-
скихъ ворот по стѣнѣ на правой 
до тайника (буква л) 10 сажень съ 
аршиномъ, копанъ подъ стѣну для 
воды въ глубину 107 стоекъ ка-
менныхъ, мѣрою 6 сажень 2 арши-
на. Оп. Изборску, 153–154, 1701 г. 
2. Тогда погании видевше, яко 
никто же гоняше по них, они же 
паче деръзновение приимше, 
приидоша к новому городку Ко-

быле, марта въ 4 день… и, принес-
ше под град хврастие съ смолою, 
зажгоша град. Лет. II, С, 1480 г., 
л. 213 об. (сп. XV в.). 
5. Вдова Христина Ефремова, 
дочь Степановская, жена Самой-
лова продала есми псковитину, 
посадцкому человѣку, Сергѣю 
Иванову сыну Поганкину… на 
Новои улицы, противо похваль-
ские колоколни, под гору, на тя-
глом мѣсте дворъ свои, со всѣмъ 
пазовымъ запасомъ. Кн. Поганки-
на, 1, 1644–1678 гг. 
6. Того же лѣта Литва поганая со 
многими силами приидоша под 
Стародуб и биша его много мно-
жество. Лет. I, П, 1535 г., л. 672 об. 
(сп. XVI в.). А в то время Нѣмци 
развергоша миръ съ псковичи и, 
перехавше Норову, повоеваша 
села псковская. И пакы по том… 
воеваша Островскую волость 
и Изборскую; и, приехавше подо 
Псковъ, пожгоша Завеличье. 
Лет. II, C, 1348 г., л. 174 об. (сп. 
XV в.). А инаиа рать, пришедше 
под Велье, стояша 4 дни и 4 нощи 
и много всуе тружавшеся и не учи-
ниша граду ничто же, отъидоша, 
богъ бо храняше град. Лет. II, С, 
1408 г., л. 184. (сп. XV в.). Егда при-
йти ему [царю Сенахириму] под 
Ерусалим град и град осадившу, 
на утрие же воставшу Сенахири-
му царю асирийску и обрете уби-
тых своих вой сто восемьдесят 
пять тысещ. Пов. прихож. Бато-
рия, 136, XVI в. Изъ того числа въ 
прошломъ во 158 году, по госу-
дареву цареву и великого князя 
Алексѣя Михайловича всеа Ру-
сии указу и по отписки боярина 
и воеводъ князя Ивана Никитича 
Хованскаго с товарищи, воево-
да Ларионъ Татищевъ… послалъ 
подо Псковъ… пять пушекъ со-
роковыхъ полковыхъ. Опись арт. 
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наряду, 54, 1654 г. + XVI в.: Надп.  
икон. 
7. Архиепископа жь Псковска-
го клѣти и мѣста клѣтные, что 
даны ему по государевѣ жалова-
ной грамотѣ 132 (1624) году подъ 
житницу безоброчно на Ржа-
ной нивѣ. Вып. кн. писцовых 1, 
288, 1624–1627 гг. Въ Д днь взято 
шестьнатцать алтын четыре день-
ги у мнстрьского плотника у Ге-
расимка Поляка что дал кабалу 
на него печерскои посацкои жи-
лец Михаила Коложинскои под 
мѣсто. Кн. прих.-расх. пск. Печ. м, 
л. 2, 1674–1675 гг. 
11. Чюжой земли приехавъ или 
подъ пожаръ за нѣделю или по 
грабежу, и тотъ иметъ записатся, 
ино тотъ судъ судить на того волю. 
ПСГ, 4, ст. 17, 1462–1472 гг.
II. 32. Боголюбивыи же князь 
Домонтъ, ехав и зажже островъ, 
и пожже ихъ [Немцев] под тра-
вою, а инии побѣгоша, а власи их 
зажжени горятъ. Лет. III, Стр., 
1271 г., л. 7 об. (сп. XVI в.). Се судъ 
княжей, ожъ клѣть покрадутъ за 
зомкомъ или сани подъ полстью 
или возъ подъ титягою или лодью 
подъ полубы…, то все судъ кня-
жой. ПСГ, 1, ст. 1, 1462–1472 гг. 
Да перед чюдотворным обра-
зом чаша серебряная а в неи не-
угасимая свѣща подсвѣшникъ 
под чашею мѣднои. Кн. пер. пск. 
Печ. м., л. 95 об., 1652 г. Въ городѣ 
у городовыхъ воротъ стоить пи-
щаль полуторная Красногород-
ная въ стану на колесах; станъ 
и колеса подъ нею добры. Опись 
арт. наряду, 52, 1654 г. Государе-
ва грамота изъ Монастырьского 
приказу… и под тою государевою 
грамотою [находится] челобит-
ная Ондрея Захарова. Кн. писц. 
II, 104, 1653 г. Отписка ко госу-
дарю къ Москвѣ…, и что вынято 

писемъ въ Григорьевѣ дворѣ Ар-
темонова и послано къ государю 
къ Москвѣ, и тѣмъ писмамъ подъ 
тою отпискою роспись и списокъ 
съ писемъ. Там же, 109. И съ тѣхъ, 
государь, памятей списки подъ 
сею челобитною за нашими рука-
ми сиротъ твоихъ, чтобъ тебѣ ве-
ликому государю извѣстно было. 
А. земск. торг. д., 9, 1664–1665 гг. 
——  В древней системе счета. По 
сем 87-го году под седьмою ты-
сещею, во второе лето по Полот-
цком взятии, разсвирепися и роз-
гордися лютый той варвар, литов-
ский король Степан. Пов. прихож. 
Батория, 128, XVI в. ||  Предмета, 
места, у нижней части которых 
находится что-н. Птичка да пи-
щал мѣдная хвостуша на собачке 
три пищали затинных под Ни-
колскою лесницою в чюланце. Кн. 
пер. пск. Печ. м., л. 8, 1652 г. Ся ку-
пися Филипя попя у брата своего 
у Вашиля у попя землю на Камне 
и землю под Ригиною горою. Гр. 
Новг. и Пск., № 343, 329, 1680 г. 
Да имъ же Попомъ и Диакономъ 
стараго своего мѣста, которое 
подъ деревянною ихъ Поповскою 
избою, имъ больничнымъ стари-
цамъ, какъ они Попы отгородятъ 
себѣ, гдѣ класть дрова и лучину 
дать мѣсто. Сп. письма Аарона, 
133–134, 1709 г. Положено было 
пороховой казны подъ болвер-
комъ у Богоявления Господня со 
Псковы съ двѣсти бочекъ. Надп. 
Петропавл. собор., 163, 1710 г. + 
XVII в.: Опись арт. наряду. 
33. Сие лѣто въ Псковскои зем-
ли многым христианомь бысть 
велми притужно о хлѣбе, поне же 
съ осени пал снѣг на талую зем-
лю, и по том быша мрази… и по 
мхамь и по болотомъ воды и грязи 
люты не померзли, и по удолом 
где по низкым мѣстом под сне-
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гомъ подпрѣлъ корень ржаныи. 
Лет. II, С, 1485 г., л. 222 (сп. XV в.). 
У образа Прчстые Бдцы что под 
окладомъ в киотѣ венца и камеш-
ков нѣтъ. Нетные кн. пск. Печ. м., 
л. 338, 1682 г. Посмотри товар на 
верху, в середку да под исподом, 
как тебѣ товар по подобию-ль 
/ по обычаю-ль. Разговорник Т. Ф., 
338, 1607 г. Да три крста серебря-
ных тощих четырѣ понагѣи кру-
глые под хрусталем. Кн. пер. пск. 
Печ. м., л. 87, 1652 г. Да над тѣми 
ж мѣсными образы вверху Образ 
Прчстые Бдцы Одигитрия в киоте 
жестяном под слудою пядница об-
ложена серебром. Там же, л. 40 об. 
Шуба кунья подъ дамскимъ сук-
номъ. Кн. Ямского, 11, до 1726 г. 
36. И посадникъ Иванъ Сидоро-
вич и посадникъ Якимъ Павло-
вич даша сребро князю Витов-
ту 1000 рублевъ, и полоненыя 
под Котелномъ у себѣ посади. 
Лет. I, Т, 1427 г., л. 48 об. — 49 (сп. 
XVII в.). Князь Витовтъ прииде 
в Новогородскую власть в силѣ 
велицѣи, и ста первое под Выше-
городом, и стоялъ два дни. Лет. I, 
Т, 1428 г., л. 49–49 об. (сп. XVII в.). 
Князь местерь, събравъ силы сво-
ея множество ратных вои, прииде 
къ Изборску, и ходиша 2 неде-
ли, пленяюще и жгуще волости 
псковскыа около Острова около 
Котелна, и под Островомъ и под 
Котелномь стояша, а подо Пско-
вом не быша. Лет. II, С, 1406 г., 
л. 181 об. (сп. XV в.). А князь Юрьи, 
гоня по немь [князе Василии] ра-
тью, прииде к Москве в четвер-
ток великии, и стоя под городом 
неделю. Лет. II, С, 1433–1434 гг., 
л. 196 (сп. XV в.). Да тѣхъ же нивъ 
пожня въ Дягилевѣ подъ Пер-
ховымъ болотомъ, подлѣ Иван-
сково жъ монастыря ниву, сѣна 
ставитца 8 копенъ. Кн. писц. I, 1, 

1585–1587 гг. А что пожня черне-
ческая подъ Сменовымъ дворомъ, 
а та Смену с сябры и чернцемъ не 
надобѣ. Гр. Новг. и Пск., № 345, 
330, XV в. А будетъ учнетъ король 
стоять подъ Куконосомъ и под 
ыными подъ нѣметцкими городы, 
а ко Пскову не почаять его. Кн. 
писц. II, 2, 1580 г. Тако же и сему 
горделивому королю Степану слу-
чися подо Псковом неизречен-
ным промыслом божииим, яко 
и Сенахириму царю. Пов. прихож. 
Батория, 136, XVI в. Поступился я 
[Осип Фалелеев] Ивану Богосло-
ву въ Костельниковъ монастырь… 
своею нивкою и поженкою вѣчно, 
на Псковы рѣки и отъ Торошенки 
рѣчки идучи вверхъ подъ Долма-
товскимъ полемъ, за вписъ по ду-
шамъ. Зап. поступная, 93, 1612 г. 
По лѣвую сторону отъ стѣны до 
дворовъ улица 1 сажень ½ арши-
на; подъ дворами 9 сажень. Оп. 
Изборску, 154, 1701 г. + XVI в.: Кн. 
писц. I; XVII в.: Лет. Авр. (1375 г.), 
Опись арт. наряду, Пам. послуш- 
ная.
43. А подъ людми тогда быти во-
еводамъ по полкомъ боярину 
и воеводѣ князю Семену Дани-
ловичю Пронскому съ товарыщи. 
Кн. писц. II, 8, 1580 г. Правящим 
и[м], государем нашим, добре 
православныя християнство Ро-
сийское царство, от окольных же 
неверных царей и королей и вся-
ких начальник, воюющих и наси-
лующих его, государя, Росийское 
царство, православных, и яже под 
его царскою десницею всех жи-
вущих обороняше и защищашя. 
Пов. прихож. Батория, 124, XVI в. 
А другая половина тое пустоши 
съ пашнею писана подъ монасты-
ремъ 210 копенъ, лѣсу пашенного 
полдесятины. Вып. кн. писцовых 1, 
282, 1627 г. 
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48. Что, будучи мнѣ у ихъ госу-
дарскихъ дѣлъ по выбору всѣхъ 
посадцкихъ людей за руками, ка-
ковы статьи, подъ челобитною къ 
нему великому государю отпуще-
ны съ челобитчики изо Пскова. 
А. земск. торг. д., 12, 1664–1665 гг. 
Видѣ [Дорофей Кузнец] нужными 
очима своима явѣ свѣтъ вѣликъ, 
шествиемъ осѣняющъ… и подъ 
онымъ свѣтомъ идущу на воздусѣ 
Пресвятую Владычицу нашу Бо-
городицу и Приснодѣву Марию. 
Надп. икон, 156–157, 1581 г. 
ПОД2, предлог. I. с вин. п. Упо-

требляется при обозначении: 1. Пред-
мета, места, пространства, внутрь 
или в пределы которого направлено 
действие, движение. Жар был, а где 
зайдёш пат тень, так хладна. Гд. Чуд-
ская Рудница, 1966. Ты пут тень ляк. 
Гд. Лядины, 1959. Нги лмя, рев-
матзные ни, ндо пот писк ходть. 
Полн. Замогилье, 1946. Яйц прибрла, 
фсё сидт, сну път кар зну, пусь там 
балтицца. Холм. Выставка, 1964. Тут 
рактина, так ан нагнфшы, и ма, 
сдем пад ту му. Порх. Вязка, 1998. 
Ан пашл пад двор, а граз туд. 
Пушк. Синичино, 1989. Канапткай 
пклю клпля и клпля пат пас. Остр. 
Жавры, 1961. А ты под опочевльню 
пошл. Порх. Боровичи, 1998. 
2. Предмета, на который направле-
но действие. Венчлись ф црквы, 
трйкъ потпряжнъ път тарантс. 
Стр. Яблонец, 1975.
3. Условий, обстановки, в которых 
что-н. совершается, происходит 
и т. п. Попла под блокду. Пл. Гор-
бово, 1986. Я пат калхс паплъ. Стр. 
Хредино, 1975. Там ён папл под пур-
г. Гд. Чудская Рудница, 1996. А па тм 
он пад аврию папл. Н-Сок. Маево, 
1994. Хазин был, рбу лавл, и па-
пл пад аврию. Пуст. Вербилово, 
1990. >  П о д  и с п у г  п о п  с т ь. 
Испугаться. Башк-тъ наврнъ, памя-

шлась, пад ыспк папл. Печ. Лисьё, 
1974. >  П о д  о б  д у  н е  д а в  т ь 
кого. Не позволять обижать. Ни да-
вйти пад абду Шшатниху, дфки. 
Беж. Плессы, 1969.
4. в сочетании с глаголом «играть». 
Игры, развлечения. Пат крнки игр-
ли, пат кат, «у вас рсы валас», «у 
вас заплснифшы», прихдит катра 
назнчили кат, пат фнты игрли. 
Печ. Заходы, 1995. Мы игрли пат 
прт ки. Пск. Огурцово, 1977. Пад ка-
сй тынк игрют, рябта. Палк. Са-
мохвалово, 1961. Пад адн рху иг-
рют, и двацки игрют, пад мнга 
рюх мужык игрют. Палк. Самохва-
лово. 1961. Пот прья игрют ряб-
та, станвяцца ф крук, кам бдя ас-
тфшы: «Прья, прья». Палк. Само-
хвалово, 1961. + Доп. 
5. в словосочетаниях со словом «раз». 
Места данного действия в ряду других, 
повторяющихся действий. Собрли 
застлицу, выпивют, заксывают, 
а под ынй рас и раздярцца. Остр. 
Еремицы, 1960.
6. Внешнего признака предмета (цве-
та, формы и т. п.). Тлька пад анн 
крску нда крсить, каршный цвет-
та хараш. Остр. Кайново, 1960. 
II. с твор. п. Употребляется при обо-
значении: 7. Условий, обстановки, в ко-
торых что-н. совершается, происхо-
дит и т. п. Фси двтцать дворф жли 
път крнъй избй. Гд. Новинка, 1971.

ПОД, а, м. 1. Нижняя поверхность 
топки русской печи. Пот, та униз 
у пчки, где дрвы кладёш. Усв. Се-
верики, 2011. У пчки есть пот и свот, 
пот вниз, яв клли с абжыгннава 
кирпич́а, штбы прачне был, куд 
гаршк ствили, хлеп. Беж. Шестако-
во, 1982. На смом том пад пякцца 
хлбы, дно ф пяч. Тор. Назарино, 
1963. Пот дъ тав нъкаллси, што 
хлбы згарли. Аш. Верендаль, 1958. 
γли зγарт, и ствили скаварад, пот 
у пчки уж наγарл, и вот на тат пот 
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скаварад ствили. Вл. Поречье, 2010. 
Првила, плка рвная, мрит ей 
печнк, штоп пот был рвный, куд 
драв кладёш, гаршк ствиш, штоп 
свот вшыл врна. Н-Сок. Фетини-
но, 1965. гли вгрябут, памялм 
впашут, и сажли ф пчку на пот, не 
на скавартку, а прста на пот. Беж. 
Сысова, 1982. В пчки рскай пярёт, 
чал назывицца, внутрь, где гаршк 
ствют — пот. Дед. Ламово, 1972. Там 
ф пчи стя пот и свот, куд чугун 
ствят, дрвы кладт, хлбы сажют, 
та пот. Гд. Прибуж, 1968. Хлеп пякт 
на пад, пъмялм впашыш чста 
и сажеш на пот. Остр. Магиново, 
1960. Ат плу сантимтроф шыздист 
рбяцца апчки, выстилецца дс-
кам, насыпецца кирпичм, та 
назы вецца пот. Н-Сок. Руново, 1973. 
Бпка салмки настля на пад, мен 
пада дт бпки ф пчку, а вад на пот 
льёцца, не мнга, не каг в бни. Остр. 
Бобыли, 1960. Кирпячм пот встя-
лиш, так хараш, да выдярецца бст-
ра, тепрь у мян агняупрный, так 
хараш. Оп. Макушино, 1971. Пот кир-
пя чм выстилют, выпхивают чс та, 
и ложт на пот хлеп. Пуст. Симоново, 
1990. Под бли поктыи [в снето-
вых печах], штбы стякли [снетки]. 
Гд. Ветвеник, 1991. ||  Пространство 
внутри русской печи. А тя гава рт, 
што Мша в йхнем пде сха вфшы. 
Пушк. Бирюли, 1984. Ф пот хл бы 
ствя печ. Сер. Люботеж, 1968. Пяк-
л ф пде, памялм впашэш и ф пот 
паствиш. Пск. Филатова Гора, 1970.
2. Глинобитный пол риги, гумна. 
В авне пот нстлан, гнлай набта, 
а ат краёф здланы душник, штбы 
дух прахадл, схли снап. Вл. Тара-
сы, 1952. Рей, гувн аммзана глнай 
глтка, пот ва рью. Кач. Стукалово, 
1946. [Зерно] на пот чстый спицца. 
Остр. Скуратово, 1997. Пол в рги и 
в гумн пдъм звли, он глниный 
был. Слан. Монастырёк, 1958. 

3. Деревянная подставка в виде сто-
ла, на которой стоят жернова. Как 
стол такй здлан для жрен, на нев 
жрны ствяцца, пот назывлся, зб-
ран с аднй старан, штоп мук не 
аспалась. Остр. Шики, 1973. А мы 
фсё сми длали. Катрый пабльшэ, 
за жрнаф, а катрый памньша, на 
пот стнит и кртять вдвох. Н-Рж. 
Глухово, 1961. На пад жрны ста, 
дски збты как стол, штоп мук 
ня спалась. Остр. Кахново, 1960. 
Под — та даск, в ней дрка, а там 
вирятёна, плный ячи наспала, 
ня прамалть, па вирятёну врхний 
кминь и хдить. Вл. Клинцево, 1973. 
В жрнави пот, куд мук спицца. 
Гд. Ветвеник, 1966. Жрны, ан стат 
на пад, с них мук и спхивъиш. Пск. 
Дуб-Бор, 1968. Нжний назывли 
пот, а сврху што — кминь. Пушк. 
Бирюли, 1984. На пад жрны стат 
и гаршк. Н-Рж. Губкино, 1984. Мук 
малли сми на пад, на нём стали 
жэрнав. Себ. Норинка, 2005. + Беж. 
Цевло, 1962; Вл. Дроздово, 1963, Ра-
вонь, 1962, Хмелёво, 1963; Гд. Ветве-
ник, 1958, Замогилье, 1959, Низовицы, 
1961; Дед. Кипино, 1962; Кар. Борок, 
1961, Ладыгино, 1960, Подсевы, 1962; 
Кун. Каськово, 1962; Локн. Грехново, 
1960, Михайловский Погост, 1971; Нев. 
Крутелёво, 1963; Ляд. Кареловщина, 
1959; Н-Рж. Вехно, 1958, 1968, Гриди-
но, 1957, Извоз, 1957, Козловка, 1958, 
Посадниково, 1957, Семенкино, 1957, 
Селиваново, 1957; Оп. Анченки, 1967, 
Глубокое, 1958, Наклы, 1958; Остр. 
Каношино, 1961, Мышкино, 1957, При-
езжино, 1960, Савино, 1959; Палк. 
Иваново, 1958; Печ. Терехово, 1960; 
Пск. Болотово, 1991, Мельницы, 1962, 
Шарино, 1971, Шахницы, 1959; Порх. 
Борок, 1963, Курышкино, 1962, Михал-
кино, 1976; Пуст. Лосно, 1962, Стан-
ки, 1962; Пушк. Лайкино, 1961; Себ. 
Аннинск, 1962, Припиши, 1962; Сер. 
Ровницы 1956; Сл. Поддубница, 1957, 
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Сакоево, 1957, Тинеи, 1957, Флорёво, 
1957; Сош. Мясово, 1957, Садки, 1958. 
4. Покрытие нижней поверхности 
в постройке, пол. Истёпка пат палм, 
там ляжть картшка, агурц, капс-
та, кав хош станав, у аннй и пот 
здлан жэлзный, на пад фсё наств-
лена: и мёт, и агурц. Остр. Бобыли, 
1960. Мтка побгла за самагнкай 
в дервню к Тимшыхе. Гаварть: 
«Фсё стала на пад, но тава мла». 
Пушк. 2009.

ПОД, союз. До тех пор, в то вре-
мя. Пок грбили нас, под бло, 
а то прь нет ни ф ков, колхс. Кр. 
Зубавы, 1999. 

ПОДАВЛИЦА, ы, ж. Женщина 
высокого роста. Копаневич. ср. боль-
шха. 

ПОДАВЛКА1, и, ж. 1. Длинные 
деревянные вилы с двумя или тремя 
зубьями для подачи и укладки сена, 
снопов и др. Снап з гумн в ргу пъ-
дат пъдавлъчкъй, пъдавлка диря-
внная, длнная. Сл. Слобода, 1957. 
Падавлка, бывала смахнёш, плка з 
двум сучкм, как врде влка. Беж. 
Цевло, 1962. Длнная падавлка с суч-
км, штоп наврх падавть. Дед. Вы-
шегород, 1962. Дйти-ка мне тяпрь 
пъдавлку, а то тими влами уж ни 
дастть. Сош. Шатуново, 1958. Влы-
та как назвть, рньшэ ан бли 
диривнныи, патаму их назывют 
трёжукии, а двужкии, так падавлка, 
падат, сли выска. Дн. Должицы, 
1969. Ани пашли с вилами, с пада-
валками. Остр. Заноги, 1961. Сна 
падавли падавлкай, в ней канц на 
две чсти раздвивались, вилйкай 
на зывли. Локн. Пузево, 1971. Н 
пада влку, плка так с сукм, 
хубш захвтят и пихют. Гд. Замо-
гилье, 1972. Лтам нда карвам сна 
гатвить, вот сксим и кувырким ев 
ф стаг падавлкай. Порх. Шмойлово, 
1970. Падавлки влы деревнные, 
дванки или транки, сматр скка 

сукф. Пыт. Артёмы, 1983. Пкълки, 
та ф стаг, а на сток бли пъдавлки, 
ан выски, штоп падть на стк. 
Палк. Ушаки, 1981. + Аш. Котово, 
1958; Дед. Клепово, 1958; Кар. Андрю-
шино, 1962, Емельяново, 1960, Локоть, 
1957, Подсевы, 1962; Ляд. Алёксино, 
1958; Н-Рж. Семенкино, 1957; Оп. 
Есипово, 1959; Остр. Долгино, 1964, 
Трушки, 1970, Тузы, 1968; Палк. На-
умково, 1970; Порх. Пещивицы, 1957; 
Пск. Зуёво, 1957; Пушк. Лайкино, 
1961, Лисицы, 1958, Романово, 1959; 
Сл. Амосово, 1957, Сакоево, 1957, Ти-
неи, 1957, Шатуново, 1960; Слав. Ки-
риллово, 1961; Стр. Шилино, 1957. ср. 
вилшка, двйни, жанк; подавлочка. 
>  Б о л ь ш  й  к а к  п о д а в  л к а. 
О крупном, высокого роста и несклад-
ном человеке. Ан такя бальшя, 
как падавлка. Сош. Сл. пск. посл. 
и погов., 110. >  Д л  н н ы й к а к 
п о д а в  л к а. О чем-н. непомерно 
длинном, вытянутом в длину. Наднь 
длнную [юбку], как падавлка. Пск. 
Сл. пск. посл. и погов., 110. ||  Приспосо-
бление, с помощью которого снимают 
фрукты с дерева: палка с разветвле-
нием на конце. Пъдавлка, плъчкъ 
длнная тнинькая, блаки снимть, 
рябну, на канц сухарёк, две плачки 
(рагтинкай), а для блак бльшы — 
читри. Порх. Славковичи, 1995.
2. Доска с загнутыми краями, на ко-
торую ставят посуду при переноске, 
поднос. Ня тскай нос, с нсам, как 
с падавлкай. Палк. Горбунова Гора, 
1976. 
3. Емкость, которой черпают воду 
в бане. Бнка, катрай вад лйут, пада-
вшка назывицца ли падавлка. 
Дед, Ламово, 1972. 

ПОДАВЛКА2, и, ж. Женщина, 
которая ухаживает за больным. Доп. 
+ Даль III. 

ПОДАВЛО, а, с. Кто подает не-
вод из саней во время подледного лова 
рыбы. Рпушъй тих [когда лови-
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ли], карта разрби и вот тих два 
пъдавла, он на два крыл, вот такя 
мтка идё, куд пъпадит та рба, 
тут стат падавла и там падавла, 
пъдавлъ пъдаёт првый зазды [ве-
ревки], а патм сти. Гд. Подолешье, 
1996. + Копаневич. 

ПОДАВЛОЧКА*, и, ж. 1. То же, 
что подавлка1 1. Адн падавлачкай 
киде [лен], а чтьвера бьють. Аш. 
Трубецкое, 1962. Снап з гумн в ргу 
пъдат пъдавлачкай. Сл. Слобода, 
1957. Вот ту падавлачку малнька 
падвньти сюд, плачку, на катрай 
вирёфка држыцца, бильё и павшы 
бдит. Локн. Миритиницы, 1974. 
2. Приспособление для плетения по-
ясов: пластинка с концами вилообраз-
ной формы. Так пъдавлъчка, на ту 
плку-дванку заврниш и плятёш. 
Остр. Долгино, 1964. ср. двонка.

ПОДАВЛЬНИЦА, ы, ж. То же, 
что подавльщица. Падавльницы — 
те, кто лён в машну падавл. Пуст. 
Шамолово, 1975. 

ПОДАВЛЬНЫЙ: >  П о д а -
в  л ь  н о е  к о р  т о  см. корто. 

ПОДАВЛЬНЯ, и, ж. Игра, в ко-
торой подкинутый шар нужно ударить 
палкой. «А то ф шарк игрли» — «Ф 
пъдавльню?» — «Ф пъдавльню. 
Я кнула шарк, а Ллька вдрил 
шарк». Печ. Городище, 1972. 

ПОДАВЛЬЩИК, а, м. Кто по-
дает сено при метании стога. Кто на 
стаг стат, тот мятльшшик, а тот, 
кто сниз стат и падаёт, тот пада-
вльшшик. Остр. Перевоз, 1970. Кто 
подаёт сно на стох, пода вльш-
шык, а навярх мя тльшшык, а кто 
подгребит, подгрпшшык. Гд. Оре-
ховцы, 1959. Хто падаёт сна на ад-
нак, тот пада вль шшик, сна вилм 
падаёт. Нев. Крутелёво, 1963. Вниз 
стга стат пада вльшшик, а наверх 
метльшшик, пада вльшшик падаёт. 
Ляд. Васильевщина, 1959. Есь хазин, 
есь падавльшшик, ён длжэн път-

пирть. Аш. Торчилово, 1962. На вяр-
х аднка мёччык стать, а вниз 
пада вльшшик. Локн. Перелучье, 
1969. Нрма был чатре цнтнера 
на вть на вос, сем стак стила 
пада вльшшыку и навивльшшыку 
дсять стак. Кр. Рагозки, 1961. Пъдъ-
вльшшики сна пъдат. Оп. Духно-
во, 1961. ср. подавшк.

Вар. подавльщик. 
ПОДАВЛЬЩИЦА, ы, ж. 

Женск. → подавльщик. Нарду мла, 
заствили мин сна падавть, а какя 
жэ я пъдавльшшица. Остр. Подмоги-
лье, 1988. ср. подавльница.

ПОДАВТЕЛЬНИЦА см. препо-
давтельница. 

ПОДАВТЬ, д а ,  д а ё т, ё, , 
несов. I. 1. что. Протягивая, переда-
вать из рук в руки. Стапл пчку, убрл 
скатну, рбу падаёт, я пачстила. 
Пушк. Велье, 1980. Хадла ва Пскоф 
пиридчу дать [в тюрьму], туд пада-
ёш и спсываш, што пъсылш. Гд. Са-
молва, 1960. Палатниц весь замчит, 
другй падаёш. Печ. Рагозино, 1998. 
——  кому. Я забла, хто мне дйку 
падавл, лмит нги, рки. Локн. За-
горье, 1971. Чорт залмывая бык, 
кжу снял, падаёт цыгну [Сказка]. 
Беж. Скурдино, 1982. Она [вельможа] 
принося это письмо, подае ему [Ма-
кур Богатому]. Чернышев, Сказ. и лег., 
34. ||  Давать, поднося (обычно в обря-
де). Дньги им [молодым] падавли, 
бывла ф хлеп натркають и падать. 
Остр. Демешкино, 1978. На падшки 
сидть нявста, плтють дньги за 
кас, он пайд, падать руп, таγд 
жаних сдють с ей рдам. Пушк. Ли-
сицы, 1958. Кагд на кшу зьдили, 
на свдьбу, нам свадёбные псни 
пли, а им [песельникам] капйки 
пъдавли. Пушк. Стречно, 1985. Ког 
опевют — ён и падаёт дньги. Печ. 
Выставка, 1965. ср. давть. ||  кому. 
Протянув, помогать надеть. Плат мне 
Шрка падавла. Локн. Загорье, 1971. 
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Такя был абрда, што жншшынам 
фсё пъдавли. Печ. Кашино, 1986. 
2. что, чего. Подняв, продвинув, пере-
давать тому, кто принимает, под-
хватывает. Патм ваз крутла, хто 
клвир пъдавл, 15 капик платли. 
Сл. Сакоево, 1957. А сно стя пода-
вть н вос, то тжэла. Порх. Вяз-
ка, 1998. Шрка на аднак падавл 
сна. Н-Рж. Извоз, 1957. Збивиш 
в збйку граблм [сено] и на ваз 
падаёш. Порх. Михалкино, 1976. Я 
в Эстнии жла, две снап ржуть, 
а я пада, вот и надарвлась па-
жнскаму, дитй-та и н была. Печ. 
Кулье, 1972. Мётшшыки — адн стат 
на стаг, другй падаёт и мятють. 
Холм. Ледно, 1964. Плка на вилх 
выская, падаёш [сено]. Нев. Трех-
алёво, 2009. Кагд печ клли, и глну 
падавли, и кирпич падавли. Пуст. 
Алоль, 1985. ——  кому. Падаём ям 
салмы, спрвъ млкъй. Гд. Канунов-
щина, 1968. ——  чем. Тскают [сено], 
штбы ан уплатлась, падат на 
скирд влам. Палк. Выставка, 1961. 
На сток падат сна далгм влам 
з длнным стеблавйм. Сл. Тиней, 
1957. Бътажнъй на сток пъдат. 
Остр. Гривы, 2000. ——  О животных. 
Адн пчлка вжыт [соты], а други 
пъдат мътирьл. Палк. Лоси, 1968. 
||  что. Двигая, неся, помещать куда-н. 
та ухвт, штбы гаршк ф пчку 
падавть. Вл. Хмелёво, 1963. Къляс 
такя крглая, запряжна лшать, 
ан кругм хдить и падаёш, шэсь 
павсим падавли, кагд мли. Попов, 
Пск., Большие Толбицы, 1963. 
3. что. Приносить, ставить на стол 
(еду, напитки). Ян подавлъ харч на 
стол. Стр. Сковородка, 1962. Рньшы 
прста мсъ наврють и падавли. 
Пушк. Стречно, 1985. Кисль с клк-
вай пъдавли [на свадьбу]. Пл. Заянье, 
1986. Не гибай, не ломай — весь пи-
рог подавай [Песни обрядовые]. Копа-
невич, Нар. песни. ср. давть. 

4. Позволять взять, предоставлять. 
——  кому. Я паду бес часф, кжный 
скжыт, што я уж падарфшы, што 
ш я час тяб бду падавть. Дн. Чер-
тёны, 1969. Дник стлькъ, дърагй, 
твай жан пъдавй. Порх. Турово, 
1975. Он [сосед] падаё мне дньги на 
прадкту, а он мне нся. Слан. Заручье, 
1988. Ян им калтку пат, штбы 
падавли. ЛАРНГ, Нев. Лутище, 1999. 
Пришл нчью четри мушшны: 
«Падавй дньги». Пушк. Васильев-
ское, 1980. ср. давть. >  П о  д а в  й 
е м у,  е й  что. О чьем-н. настойчи-
вом требовании чего-н. та дчка-та 
у мин так затеванная, падвай ей 
пёсика. Стр. Страшево, 1965. «Па да-
вй тплинае малак, сыря ни люб-
л». Вл. Залучье, 1963. Виш, лошко-
мйник, кшу исть не хча, слсти 
ем падавй. ЛАРНГ, Остр. Епагино, 
2003. ||  О Боге. Даровать, ниспосы-
лать. Прирда хоршая, да вот нам 
Бог мло дождь подаёт. Пуст. Усохи, 
1961.
5. Возвращать владельцу, отдавать. 
Давай, дроля, раставацца, падавай 
маи вишшя, падай белинький плато-
чык, два сиребряных кальца [Частуш-
ка]. Остр. Шики, 1976. ср. отдавть.
6. Платить (деньги) за товар или ус-
лугу. ——  кому. И мнгим дньги не 
па дат рабчим. Н-Рж. Жуково, 
1961. За гриб пъдавл ям три рубл. 
Порх. Крутец, 1976. ср. заплчивать2, 
пла тть1. ||  Платить в качестве на-
лога. И мълак пъдавла [в качестве 
налога]. Порх. Слобода, 1967. 
7. кому что. Жертвовать как милосты-
ню. Граш ям н руки падат. Аш. 
Малиновка, 1962. Ан па бирха, ф 
прз ники ей падат дньги, яч ки. Дн. 
Михалёво, 1965. Рньшы в рад тиль-
ский день па да вли [у церкви], мн га 
стала [нищих]. Пл. Заянье, 1986.
8. что. Предоставлять в письменном 
виде (заявление, жалобу и т. п.). Кто 
нактку падавл, там тсна бла. 
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Палк. Петришно, 1961. Прихаж да-
мй и гавар: «Я вкличку пада», 
ну, ф цркви начтывают прит вин-
цм. Гд. Замогилье, 1972. Подаёт ба-
рин записку [прокурору]. И. Богаты-
рёв, Сказки, 220. Как бывю ф црк-
ви, так паминавнье падю. ЛАРНГ, 
Пуст. Станки, 1999. ——  эллиптиче-
ски. И ф Пскф здилъ, и в Маскв 
[хлопотать о пенсии], пъдавлъ 
фс ду. Печ. Заходы, 1972. Взъвити 
Лиа н даву, ан падавла на мин. 
Пск. Подклинье, 1980. ср. задавть, 
заяв лть. >  П о д а в  т ь  в  с у д. 
Предъявлять иск для возбуждения дела 
в суде. сли хто у кав што укрл, 
пъда вй ф сут. Гд. Кануновщина, 1968. 
Ид падавй ф сут. Холм. Залесье, 
1964. >  П о д а в  т ь  в  р  з ы с к и. 
Заявлять об исчезновении кого-н. 
для возбуждения розысков. Пахала 
в грат, в рзыски падавть, мужык 
йнова искть. Тор. Назарино, 1963. А 
в рзыски ня падаёш. Остр. Демешки-
но, 1978. 
9. кого. Предоставлять в чье-н. рас-
поряжение, пользование, отдавать. 
С кжнъй симь чылавка брину 
пыдавй в рабтники. Дн. Рвы, 1966. 
А ўнчку жўка ш падть, ўнчку ан 
[дед и баба] ни падат [волку] [Сказ-
ка]. Себ. Аннинск, 1971. 
II. 10. что, кого. Заставлять двигать-
ся в каком-н. направлении; сообщать 
движение кому-, чему-н. Чалнк, 
катрый падаёт нтку, хдит туд 
и сюд, как на ткцкай фбрике. Нев. 
Прудище, 1963. Сабчка падаё каляс. 
Палк. Самохвалово, 1961. Вапшш 
шле, штбы назт лчшэ лшать 
падавть. Локн. Михайловский Погост, 
1971. ||  охотн. Выслеживая, подни-
мать (зверя) для преследования. Убл 
кабан 19,5 пудф, он был рненый, 
три раз вдрил, тад он паваллся. 
Нужн сабки харшые, штбы ан 
их падавли. Вл. Хмелево, 1963. 
11. что. рыб. Перехватывая, подтал-

кивать протаскиваемый подо льдом 
невод во время зимнего лова. Адн [ры-
бак] нват пада ф тшку. Беж. Аксё-
ново, 1969. Тут стат падавла и там 
падавла, пъдавлъ пъдаёт првый 
зазды [веревки], а патм сти. Гд. 
Подолешье, 1996. ср. передавть, пере-
нимть. 
12. что. ткач. Протягивать, проде-
вать (нити) при работе на ткацком 
станке. [Когда ткёшь] две нтки, 
каблка или зуп назывют, па аннй 
нтки в нчанки падаёш. Порх. Горки, 
1962. Аснву чрес нченки пъдавть. 
Порх. Вязка, 1998. Я и сицс зню 
прясть, бёрда, што падавть, а нит 
натнуты. Кр. Рыбаки, 1999. ср. давть. 
>  П о д а в  т ь  в  н и т  (в  н и т ) 
см. нит. 
14. что. Ударом направлять партне-
ру по игре, кидать. Сичс я ста з 
блкай, ан мне падаёт тат, лапт, я 
удрю такаю лапт. Печ. Кулье, 1972. 
ср. брость, кидть. 
15. что по чему. Сообщать о чем-н., 
используя технические средства, пере-
давать. Вот типрь пъдат па тиля-
взъру къравды. Палк. Лисичкино, 
1993. ——  с придат. предлож. Па 
рцыи падат, што мста есть, сама-
лёт при летл, нас и вабрл. Гд. Ремда, 
1989. ср. передавть.
III. 16. Идти, распространяться. Ды-
ма хт аткрть, вйшка, штбы ис 
пч ки жар ф труб не шол, так жар 
у пчки станвицца, он там тлька 
вйот, а сюд не падаёт. Гд. Драготина, 
1966. Он пекл на капснам лист, 
ишш зпах падаёт. Порх. Теребуши-
но, 1998. А вад-та фсё шыбурлася, 
пузырьк падавлъ. Остр. Демешки-
но, 1978.

>  М  т ы  п о д а в  т ь. Нецен-
зурно ругаться. Таке мты пъдавл, 
што ой. Стр. Городно, 1973. ср. калть, 
матерться. >  Г у л  п о д а в  т ь 
см. гул1. >  П о д а в  т ь  г  л о с см. 
глос. >  П о д а в  т ь  г о л о с  к см. 
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голоск. >  П о д а в  т ь  п о к л  н 
см. поклон. >  П о д а в  т ь  р  к у  см. 
рука. >  З н  к у  н е  п о д а в  т ь  см. 
знак. 

1. ||  Вручать. Того же лѣта 
[6977] в самыа свадебници при-
еде въ Псков пресвященныи ар-
хиепископъ Иона, и съборова 
у святѣи Троици, и подъездъ свои 
на попах побра и отъеха… а вдо-
вым попам подавал грамоты своя 
благословеныа. Лет. II, С, 1469 г., 
л. 207 об. (сп. XV в.). Он же [ли-
товский король Андрей] наскоре 
подаваше имъ [послам] исправу 
о всѣм с кротостию и, много по-
чествовавъ и одаривъ их, отпусти. 
Лет. II, С, 1484 г., л. 218 об. (сп. 
XVI в.).
4. От грома и от молнии сгорѣвши 
въ Ушиствѣ церкви, и начаша ста-
вити на сеи сторонѣ церковь, а на 
другои другую, и по том начаша 
с новои стороне подниматися 
пѣнязи с прѣпростою чадью всѣмъ 
вечемъ въ град по послу; посад-
ники с вече пристави подаваше 
на старую церковь бестудством 
и злобою отнимати даное бого-
ви в наслѣдье тъи божии церкви. 
Лет. III, Стр., 1471 г., л. 135 об. 
(сп. XVI в.).
6. Мало за товар подаешь, тебѣ то-
вару от меня не купить. Разговор-
ник Т. Ф., 431, 1607 г. О чём ты так 
<мало>  подаешь на моём товару? 
Есть-ли по тебѣ аль не по тебѣ? 
Там же. 
8. Билъ челомъ я Сергѣй государю 
царю… и челобитную подавалъ… 
на него Мишку во крестьянствѣ. 
А. тягл. II, 57, 1628 г. И челобит-
ные подаемъ во Псковѣ твоимъ 
государевымъ воеводамъ о своей 
бѣдности. А. земск. торг. д., 24, 
1665–1666 гг. А буде Попы и Диа-
коны и Церковные Причетники 
кто съ кѣмъ станетъ въ Церкви го-

ворить, и тѣхъ людей записывать 
на роспись именно, а тѣ росписи 
подавать за своими руками Вели-
кому Господину повседневно. Сп. 
указ., 136, 1712 г. 
9. Владыка Макареи… упроси 
у великого князя Ивана Васи-
льевича всеа Русии и у его мате-
ри великои княгине Елены, во 
вдовы, на свое бремя Тотар царя 
Шигалѣя людеи жен.. и подава-
ше их священником, и повелѣ их 
крестити во крестьяньскую вѣру. 
Лет. I, П, 1536 г., л. 673 (сп. XVI в.). 

>  П о д а в а т ь  х в а л у  кому. 
Восхвалять, восславлять. И якоже 
приближися князь [Александр] къ 
граду Пскову, игумени же и по-
пове и весь народ срѣтоша и пред 
градомъ съ кресты, подающе хва-
лу богови и славу господину кня-
зю Александру. Лет. II, С, б. г., 
л. 159 об. (сп. XV в.). 
ПОДАВТЬСЯ, д а  с ь, д а ё т -

с я, несов. 1. Двигаться, перемещать-
ся в каком-н. направлении. Ид, а ён 
падаёцца фперед, палзё, змей. Печ. 
Павлово-Блины, 1970. Машна ф 
ст рану Цаплки падавлась, я шла, 
в дила. Стр. Подложье, 1967. Пада-
вйся, падавйся, Мля, тиб тут 
д лать нчиво. Печ. Павлово-Блины, 
1970. [Столу при перестановке, шут-
ливо:] А ты падавйся сюд. Порх. 
Слобода, 1967. ——  к чему. Три влка, 
и ан чствавали, што мы дим, и па-
давцца стли к лсу. Ляд. Заполье, 
1968. Нда падавцца г дму. Н-Рж. 
Пришвино, 1957. ср. двгаться. 
2. Сдвигаться, смещаться. Убрнинь-
ка, хараш палжыш [сено], никуд 
не здаёцца, спцы држат, никуд 
ня падаёцца, а та — то на тт бок, то 
на другй. Сл. Поддубница, 1957. ср. 
двгаться.
3. перен. Уступать, соглашаться. 
А ка тра [девушка] падаёцца, ту и бя-
р. Печ. Стуколово, 1966. 
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4. перен. Приближаться к завершению, 
продвигаться. Кад мужик придт на 
покс на подмгу, тогд и дло пода-
ёцца. Пл. Нежадово, 1964. ||  Происхо-
дить, делаться. Назяёцца, назяёцца, 
што-та дма падаёцца. Нев. Осовик, 
1962. ср. двгаться.
5. О растениях. Становиться выше, 
больше, расти. Огурц плха пада-
цца, хлонно, хлонно, ян л бят 
тяпл. Гд. Драготина, 1960. Агур ц-
та падацца, лстики уш хар шыя 
стли. Палк. Горбунова Гора, 1976. 
Рётка тлька к сени бальшя д ла-
ецца, сейчс дажжй н была, па-
даёцца памалньку. Беж. Аксёново, 
1969. Угурц мы мнга рас палли 
и рахлли, а фсё плхъ пъдацца. 
Печ. Зимний Борок, 1974. Што-тъ фсё 
ни пъдаёццъ. Гд. Ямок, 1990. ср. заби-
рть1, занимться. 
6. Доноситься, слышаться. ——  кому. 
И я как ни стну кричть, фсё аттда 
глос подаёцца мне, ф какй сторон 
он заблудлась. Дед. Занево, 2002. 
7. кому. Получаться, удаваться. А ям 
фсё ляхк падавлася. Холм. Аполец, 
1975. Жысть ей падаёцца. Оп. Духново, 
1960. ср. втрпливаться, давться, идт. 
8. Страд. → подавть 3. Что за ку-
шанье, что всякий от него питается, 
но за стол оно не подается? (Женское 
молоко). Евлентьев, Загадки.
9. Страд. → подавть 8. Мйная раб-
та у вас, мити нги тлька, а на бу-
мшки-та падаёцца фсё. Палк. Крю-
ково, 1961. 

ПОДАВШКА, и, ж. Сосуд для за-
черпывания воды. Бнка, катрай вад 
льют, падавшка назывицца. Дед. 
Латово, 1972.

ПОДАВТЬ1, в л ,  в и т, сов., 
что. 1. Нажимая, давя, растолочь. 
Кар тшку падавть нда бла. Остр. 
Жавры, 1961. ту чернку бывлъ, 
по двим, пескм посплем и слте-
нькъ. Пл. Лядинки, 1968. ср. втолочь, 
исколотть. 

2. Нажав, надавив, помять, сло-
мать. Ведр у мин тут упла, я йив 
и падавла. Порх. Гвоздно, 1967. Фча-
рсь на чалавка машна сря шф-
шы, и ксти бли фсе падв лены. Гд. 
Подборовье, 1959. 

ПОДАВТЬ2, в л ,  в и т, сов., 
что. Сжимая, нажимая, подержать 
некоторое время. [После укуса змеи] я 
ни лячлся, подавл так, пожл рку. 
Пуст. Вербилово, 1990. Он [змей] её 
кусл, он подавла нгу и пошл 
дльшэ в годы. Ляд. Лединки, 1946. 

ПОДАВТЬСЯ, в л  с ь, в и т -
с я, сов. 1. Причинить себе боль, уду-
шье чем-н. застрявшим в горле. Как 
вкаласилась жта, кукшка пере-
ставе [куковать], так шабш, мина-
влась, а гаварт, падавлась калас-
км и переставе. Пушк. Алуфёрово, 
1985. Катрыи шшкам ялвым пада-
влися, катры вшалися, катрыи 
в зяре Бездннам [утопились]. Себ. 
Дивны, 1951. Красненький клубочек 
по двору катился, пылью подавился 
(Кровь животного, когда его режут). 
Евлентьев, Загадки. Аднм кускм 
ни налась — фтарм падвишся, 
фтарй рас змуш ни пайдёш. Палк. 
Полены, 1999. |  перен. С снъм мин 
сявдня абманли, на двццъть руб-
лй пиридал, а фсё равн ян и пад-
вицца деньгми, прапьёт их, и ей жы 
хжы бде. Кр. Платишино, 1983. ср. 
задавться. 
2. Лишить себя жизни удушением; пове-
ситься. В ей падавлся муш. Кар. Лю-
тые Болота, 1961. Я падавлся тагд. 
Печ. Давыдовские Хутора, 1960. А ён, 
сын мой, был такй халакрвный, 
а ан стла, стла страдть, вот и па-
да влась. Печ. Высокий Мост, 1972. 
Муш падавлся. Остр. Демешки-
но, 1978. А тат падавлся. Остр. 
Антшино, 1970. ср. задавться. 
3. чем. перен. Измучиться от давления 
тяжелых обстоятельств. Мы б-
ли пъдавфшы рабтай и забтай, 
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а тепрь мы сты и рабта лёхкая. 
Печ. Бельско, 1960. 

ПОДАВЛЩИЙ, я я, е е. Умер-
ший неестественной смертью, пове-
сившийся. Падавлшшими их назыв-
ют. ЛАРНГ, Порх. Сопши, 2000. 

ПОДВНЕ см. подвно. 
ПОДВНЕЕ см. подвней1. 
ПДАВНО, нареч. Много време-

ни тому назад, давно. На израх вот 
бла, но пдавна уж. Тор. Назарино, 
1969. ср. давн, подвней1.

ПОДВНО и ПОДВНЕ, нареч. 
Тем более. Бригадру и то паччы-
нюцца, а притсидтилю падвна. 
Остр. Дубки, 1976. Мне и в истёпку-
то не слезть, а на потолк и подвно 
(без транскр. в источн.). Дед. Поро-
жек, 1970. Падвны ни паслхыю 
таб. Паткуль, Остр. Ерёменцы, 1971. 
А уж ан так ы падвни. Печ. Бобко-
во, 1960. Зайчик [бобру]: «Нет, тебе 
не выгнать, волк гнал ― не выгнал, 
а тебе подавне не выгнать». Чернышев, 
Сказ. и лег., 81. ср. подвней2.

ПОДВНЕЙ1 и ПОДАВНЙ, на-
реч. 1. То же, что пдавно. Рньшы 
бла, падавнй, так пакупли мёт. 
Н-Сок. Маево, 1994. 
2. В недалеком прошлом, недавно. По-
двней, гаварт, пашл в лес. Пуст. 
Сочихино, 1966. Лёнька кк-та падав-
нй гаварл, што всимдисят капик 
спчки. Локн. Качалово, 1992.

ПОДВНЕЙ2, нареч. То же, что 
подвно. Тот: «Я теб не павжу, на 
кой ты мне здлся, а та и падвней». 
Палк. Марково, 1961. Апть Кте 
с ним ни ужть, уж тут кажный день 
пьё, да яшш и бьё яё, а там и па-
двней. Дед. Подсобляево, 1968. А ся-
вння падвняе так бдя. Остр. Фе-
дурково, 1970.

Вар. подвнее. 
ПОДВОЛЬ, нареч. До полно-

го удовлетворения, вдоволь. Фплоть 
падваль цпачкам хлба да. Палк. 
Симоняты, 1981. 

ПОДАВЛЬЩИК см. подавль-
щик. 

ПОДАВШК, , м. Кто подает, 
прислуживает при работе. Доп. ср. 
подавльщик. 

ПОДВЫВАТЬ, несов., чего. Да-
вать, предоставлять иногда, изред-
ка, в небольшом количестве. Сццу 
блъ ни дастть, с халст длали фсё, 
а патм стли сццу подвывать, да 
глъвы ламли [как его лучше ис-
пользовать]. Порх. Быково, 1976. 
С хл бам тга, сабруцца в адн мага-
зн… Мжна дма спецц, муццки 
падвывают. Аш. Поженка, 1962. М-
жа, он ей падвывал капик. Остр. 
Тузы, 1961.

ПОДАДТЬСЯ, сов. То же, что 
подться1 2. Збежли ф сарй, зар-
лись ф солму и сидм, когд стем-
нлъ — куд подадццъ? Поволоклсь 
домй. Гд. Раскопель, 1966.

ПОДАЛЁКО см. подалёку.
ПОДАЛЁКУ и ПОДАЛЁКО, на-

реч. 1. На довольно большом расстоя-
нии, вдалеке. А где падалёка-та, прапл 
бы с вшням, кто далёка ад дарги, 
и ничав ня здлаеш с вшням. 
Остр. Пашково, 1961. Мы жли па-
далёку ад другх деревнь. Гд. Ремда, 
1972. Малнька падльшы, падалёку 
балта, рдам лес. Гд. Замогилье, 1972. 
+ подалёку: Порх. Малые Пети, 1975. 
ср. далек, дали, подличе. 
2. На большое расстояние, вдаль. Я 
дмала, вы падалёку хадли, а вы 
тут блска. Холм. Вытереб, 1962. ср. 
вдаль, далче, дали. 

ПОДАЛЁШКИНО. Название поля 
в Себежском районе. Пъдалёшкинъ — 
пли. Себ. Забелье, 1999. 

ПОДАЛ, нареч. С большого рас-
стояния, издали. А я нидвна вдила 
их, змей, падал и блска. Тор. Мещо-
ки, 1963. Вдила змей падал, блска-
та я ни патхадла, ан на приграк 
выхадли пагрцца. Слан. Столбово, 
1988. ср. далче, отдал. 
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ПОДЛИТЬСЯ, сов. Стать даль-
ше. Доп. + Даль III. 

ПОДЛИЧЕ, нареч. Подальше. 
Доп. ср. подалёку. 

ПОДННЫЙ, о г о, м. Отдан-
ный в рабство, подневольный. Мы не 
поднные, сойдём ф Спас или кагд-
нибуть в гот адн рас сойдём. Н-Рж. 
Туровец, 1961. 

ПОДНОЕ, о г о, с. То, что пода-
дут, подаяние. Сид у мря, жди ув-
терья, а мы ждём паднова. Печ. Ку-
лье, 1972. ср. пдать, подча, подание, 
поданьице.

ПОДАНТНЕНКИ. Название 
сельскохозяйственного угодья. Падан-
т ненки, там пхата, пакс. Кр. Лямо-
ны, 1951. 

ПОДРА, ы, ж. Буря или волнение 
в реке или в озере. Опыт. + Даль III.

ПОДАРЁННЫЙ, а я, о е. Кото-
рый получен в подарок, дареный. Плат 
фсё бльшы типрь падарёные. Порх. 
Гвоздно, 1967. Бла рмень у мен па-
дарёный. Остр. Юршино, 1968. Ма-
трья у мин падарёная. Остр. Ла-
рино, 1968. Платк адн падарёный, 
а другй ф самй кпленый. Палк. 
Слопыгино, 2000. 

ПОДРИТЬ, сов. Перепахать 
вторично (землю). Картшку сажть 
нильз, нда падрить. Пыт. Шелено, 
1999. 

ПОДАРТЬ, д а р ,  д  р  т (ь), 
и, ,  п о д  р и т, и, сов. 1. что. От-
дать в дар, в качестве подарка. Есь 
в Нди какя-нибуть трпка — сняс, 
падря. Оп. Пузырьково, 1982. Станху 
нву доч падарла. Вл. Хмелево, 1963. 
Рнь шэ в бальнцу пайт, так нда 
бла пада рть што-лба, рньшэ 
на взтках хали, пасулш взтку — 
дла бдет. Палк. Самохвалово, 1961. 
Котры мжъ рдственники как 
сва, так мжа и платчик падрит. 
Гд. Быковщина, 1968. Ппа [папе] был 
две лш ки падринъ. Слан. Китково, 
1988. Нивстъ плат подри. Пушк. 

Острие, 1992. ——  кому. Ян [Ольга] 
вам падарть па платк. Печ. Лисы. 
1974. Мы когд жли на огордах на 
овош шнх, так нам по шэрстянму 
плтью хозин подарл за псни. 
Полн. Борисово Поле, 1946. Кто кав 
лбя, тот тав и кпя, падар ям 
калцка. Остр. Демешкино, 1961. Кля 
мне падрил крточку. Печ. Горонча-
рово, 1964. Кагд залегестлравались, 
тагд и свдьба был, и мнга ей 
пъдарли. Слан. Заручье, 1988. Альбм 
не её, подрена ей. Печ. Кулье, 1995. 
А тат-та платк был мне падрен 
с Киршын. Печ. Киршино, 1995. Мне 
зъ харшую рабту павскъ падринъ. 
Пск. Подосьё, 1997. ——  ирон. Мы их, 
жукф [колорадских], не вдывали 
и не знли, гаварт, та Амрика 
нам падарла. Пушк. Велье, 1999. ср. 
подть. ||  без доп. Сделать подарок. 
Нявста хча свякрфке падарть, 
на материл дньги кладть, а патм 
свякрфки атдат. Остр. Бобыли, 
1960.
2. что. Подать, пожертвовать (мило-
стыню). Ну, дмаю, тут падар нам, 
а ан хлба каршачку падар и фсё. 
Остр. Подмошинка, 1961. Пада рте 
рди Христ. Оп. Мамоново, 1961. 
А старавры и не падрют ничав. 
Там же. А сабиршки мне ни ми-
шют, я и сичс падар, рнь шэ 
дарла, а и типрь падар. Вл. Ку-
рово, 1963. [Девочки] идть и пере-
гавривають прамш себ: «Давй 
па пабиремся», — стать: «Пада-
рте мластинку!» Оп. Духново, 1971. 
||  кого. Оделить милостыней. Стрн-
ники, как ншшии, хадли, их пад-
риш, ну, млассинку даш. Оп. Каме-
но, 1971. ср. подть.
3. кого. Наделить подарками, ода-
рить. А Ктя Трашха тя падарла? 
Пушк. Гришино, 1958. Давй пад дар 
склька днек, радн падарть. Печ. 
Кулье, 1961. Паязд [свадебная] бла 
трццать чалавк, и фсю паязд пада-



393

рла. Пуст. Мясово, 1961. Фсю рду 
нда падарть, я семнццать челавк 
падарла. Печ. Стуколово, 1966. Ня-
вста падрить тава жанха. Остр. 
Федосино, 1968. Бывла, абдлаемся 
цыгнами, трбу наднем, прсим: 
«Падарте нас!» А нам за плску дадт 
шт-либа. Н-Рж. Самсониха, 1974. 
тръм свякрфкъ бди я [невесту], 
ян далжн свякрфку пъдарть. Гд. 
Горско-Росово, 1985. Тяпрь брасють 
[деньги], а рньшэ фсю сямь 
пъдарть ндъ. Печ. Кашино, 1986. Ну, 
жли ни выхдить хазин, ничив ни 
дрить, тагд ям начинють: «Ня даш 
яйц, здхнить афц, ня даш другва, 
здхнить карва». А жыли падрють, 
так ухдят тагд валншшыки, идт 
да другй хты. Вл. Поречье, 2010. 
Сейчас потребовали меня обратно, 
туда. Не знаю зачем иду. Не беда, что 
только подарил [барин], — и наказать 
может. И. Богатырёв, Сказки, 224. Кто 
нас не пыдарть — на агн сгарть! 
Песни Пск. земли 1, Кр., Кучелеево. 
——  чем. Я прма вот ям заявла: 
«Как хчыш, у мян дарф нет, я уш 
и так дяньгми падарла крёснава 
и крёсную». Печ. Кулье, 1972. Фсех 
падарть, и пъдарть штпилим, на 
стиц-тъ и ни гляд. Печ. Вишняко-
во, 1960. ср. благотворть. ||  кого. На-
делить чем-н., вознаграждая за что-н. 
Я бальшнькая был, каγд цркафь-
та стрили, лес для цркви вазла, 
свяшшнник абешшл бисплтна 
павинчть, а так-та еγ падарть нда. 
Вл. Нюссо, 1963. 

Вар. подрить.
1. Шапка соболья… что Тыр-

товъ подарилъ. Кн. Ямского, 12, до 
1726 г. 
3. Я тебѣ того дѣля не подарил, 
что тебѣ меня опя<ть> одаро-
вать. Разговорник Т. Ф., 223, 1607 г. 
——  чем. И князь великии подумав 
со отцом митрополитом Феодоси-
ем, что не мощно быти во Пскове 

владыки, зане же искони не бы-
вал, а не стол во Пскове, и пода-
риша посла верблудом. Лет. I, П, 
1464 г., л. 639 (сп. XVI в.). Я тебе 
серебряною чаркой подарю. Раз-
говорник Т. Ф., 434, 1607 г. ||  кого. 
Наделить чем-н., вознаграждая за 
что-н. Подари ты меня, что я за 
тебе стряпал в том дѣлѣ. Разговор-
ник Т. Ф., 223, 1607 г.
ПОДАРТЬСЯ, сов. Во время сва-

товства обменяться подарками с бу-
дущими родственниками. шка ка мне 
прихал, я пада р лася, та каг заклт. 
Остр. Бобыли, 1960. Кагд пра-
свтают, падряцца, бгу пам ляц-
ца, нядлю да свдьбы жа нх здит, 
падрки взит. Оп. Балахи, 1975. 
Падарцца, свдьбу спр вять. Кр. Ля-
моны, 1951. Залфка при несл дар 
и падарлась. Пуст. Мясово, 1962. 

ПОДРКА1, и, ж. Повторная 
вспашка земли. Три рас рабталась 
зямл, тртий рас назывецца падр-
ка. Остр. Каношино, 1961. 

ПОДРКА2, и, ж. Дугообразное со-
оружение, арка. Падрка бальшя ва 
двар. Пск. Щучья Гора, 1970. 

ПОДАРОВТЬ, р  ю, сов. То же, 
что подарть 1. Жнка ей падара- 
вла кальц. Себ. Пучнино, 1961. 
——  образно. Одна милая далеко, А 
другая близко. Вот я дальнюю милую 
Людям подарую, Свою ближнюю со-
седку Приду поцелую. Копаневич, 
Нар. песни, 1. 

ПОДРОК, р к а, м.; род. мн. п о -
д  р к о в  и п о д  р о к. 1. То, что да-
рят, преподносят в дар. У няв па др-
ки привязны гарс харшыи. Беж. 
Фатейково, 1962. Падрки мне д-
лаить, вот и лтась карбачку скл ил, 
привёс. Тор. Мартюхи, 1963. Свдь-
ба бдет, смые радне прет свдь-
бай бдут запены, невста далж н 
падрки дарть. Нев. Прудище, 1963. 
Ну, падрки как и счас, рнь шы 
жыли мян пригласт, я ид, платк 
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дар ли палатнцэ. Холм. Ледно, 
1964. Пошл вот и са свам и поз на-
кмилась, как я там позна кмилась, 
так нидлю он там жыл у брата, фсё 
придё: «Ну, давй падр ки» — «Ника-
кх у мне падрак шшас нет». Дн. 
Чертены, 1969. Он везе, везе подарок 
дорогой. Фридрих, 1962. [Молодые 
на свадьбе] наи грюцца, а им: «В рай 
з бирёсками, из ря с падрками». 
Печ. Кулье, 1995. Что принесут на 
крестьбины — подр ком называется 
(без транскр. в источн.). ЛАРНГ, Гд. 
Чудские Заходы, 2000. ср. подарха; 
подрочек. >  Н а  п о д  р о к, в  п о -
д  р к и. В качестве подарка. Ан мне 
нъ падрък пъдарла шалну. Порх. 
Дубровно, 1968. На падрок, мжыт, 
мядвижнка дадт, а бярть. Пск. Не-
ёлово, 1998. Принсют мне фсё: «Бба 
Мня, тяб ф падрки», — гаварт. 
Пушк. Стречно, 1985. 
2. Премия, денежное поощрение. Мой 
брат мяхникам па трактарм, хар-
шый канбанёр был, бальше падрки 
давли. Остр. Дубки, 1973. Стршэй 
дчке подрки на завде к прзникам 
дат. Гд. Сосно, 1965. 
3. То, чем отплачивают за работу, ус-
лугу. Бпки [повитухе] падрки даёт, 
то на плтьи счки, то на кфту, то на 
пку сржы. Кун. Жижица, 2012. 
4. перен. О чем-н., появляющемся не-
ожиданно. — А вам нту падрка [пу-
зырьков на поверхности чая в чаш-
ке]? та шшитецца падрак такй. 
Пл. Заянье, 2007.

ПОДРОЧЕК*, ч к а, м. То же, 
что подрок. 1. Крёснаму бтьке: 
«Бла гадрства, бтюшкъ, на твах 
пад рочках». Пск. Патрово, 1946. 
Пайд купл рски, падрачек. Пав. 
Берёза, 1964. Ну што там? Вешшчки 
рз ные, одёшка. Подрочки, однм 
слвом. ЛАРНГ, Н-Сок. Рылово, 2006. 
Ступай, Борис, на рыночек гулять! 
Купи жене подарочек, Подарочек — 
китаечки конец. Копаневич, Нар. пес-

ни 1, 7. Миленький идет, Мне подаро-
чек несет, Подарочек дорогой — Пер-
стенечек золотой. Фридрих, 32. 
3. Вот вам подрочик, тлько ни ви-
д ти никуд. Ляд. Заполье, 1968. При-
визё [брикет], падрачик нда зд лать 
[шоферу], трёшку дать. Печ. Лисьё, 
1974. 

ПОДАРХА, и, ж. То же, что 
подрок. 1. Доп. 

ПОДРЩИК, а, м. В свадебном 
обряде: помощник молодых, который 
собирает подарки. Точно не помню, 
как назывался. Подрщик, вроде. Но 
точно был такой. Он помогал жени-
ху с невестой подарки собирать (без 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Пск. Се-
рёдка, 2006. 

ПОДРЩИЦА, ы, ж. Женск. → 
подрщик. Падрки сабирла падр-
щица с паднсам. ЛАРНГ, Кун. Кова-
ли, 2000. 

ПОДРЫВАТЬ1, несов., что. 
Вторично или в третий раз вспахи-
вать землю. «Пахть» ни гаварли: 
«паду падрывать», та фтарй рас 
змлю пахть. Порх. Амосово, 1965. 
Нда три рас пахть, с вясн взарть, 
навс навзют, заарт, забарнют, 
а па тм апть падрывают. Нов. Мо-
ложане, 1946. Баранють, падры-
вають, тад сють. Кач. Дядно, 1945. 
Пад ръвают, првый рас глбжы 
[пашут], трав сьвнет, пазём вязт, 
па тм падръвают. Остр. Магиново, 
1960. Вяснй падрывают, штоб зям-
л мякшы был. Печ. Высокий Мост, 
1972. Пад рош, сицс нацынют пад-
рывать, тяпрь падрывають, а па-
тм бдут сить. Пушк. Мельница, 
1947. Падрывают падрку, падр ку 
па дравали, па-деревнски падр-
ка. Н-Рж. Жуково, 1961. Забарнють 
аба рфшы, а тртий рас падрывать, 
сить рош. Остр. Каношино, 1961. 
Пру жну симисуквую зъпрягт и 
па д рывать ня нда. Печ. Иваново 
Болото, 1969. Ндъ агарт пад ры-
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вать, фтарй рас пахть. Кар. Тешко-
во, 1961. Ушфшы падрывать ыга-
рт. Пск. Авдоши, 1971. Ян спяр в 
ккы разбть, а патм тлька под-
рывать мжна. Остр. Пестово, 1966. 
Надо подрывать, потом навоз воз-
ить. А мы подорали второй раз (с не-
полной транскр. в источн.). Пск. Сух-
лово, 1966. ——  чем. Сахй падра-
вали, фтарй рас пшут. Остр. На-
деждино, 1960. Сначла па цылин 
барнють, фтарй рас падрываецца, 
падрываеш плгой. Остр. Полозы, 
1960. Пахли сначла сахй, плгай 
падрывали, и тртий рас сажли пот 
сах. Печ. Гверстонь, 1961. + Н-Рж, 
Яковлевское, 1959; Остр. Пашково, 
1961, Троицкие Ворота, 1960; Печ. Ку-
лье, 1961. ср. двоть, перерывать. 

ПОДРЫВАТЬ2, несов., что. Вру-
чать в качестве подарка, дарить. Я 
тебе подрываю шаль. Себ. Барлово, 
1963. ср. дарть, подарть.

ПОДРЫВАТЬСЯ, а е т с я, несов. 
Страд. → подрывать1. Сначла па 
цылин барнють, фтарй рас под-
рываецца. Остр. Полозы, 1960.

ПОДАРТЬ, несов., что. То же, 
что подрывать2. Шли сы шматф 
кисты гля тыбак, пыдарли ухаж-
рым свам. Остр. Гораи, 1968. 

ПОДТЛИВЫЙ, ая, о е. Ласко-
вый, приветливый. Доп. 

ПОДТНО, нареч. и безл. преди-
кат. I. нареч. Успешно, споро. Подт-
на, падацца дла, хараш идё. Н-Рж. 
Посадниково, 1957. 
II. безл. предикат. с инф. Удобно, спо-
дручно. Халм на пакси, никк кас 
[не провести], и ни падтна касть, 
фсё халмья. Пушк. Лескутино, 1947. 

ПОДТНЫЙ, а я, о е. 1. Охотно 
повинующийся, послушный. Ты взну-
здл лшать, ан падтная, пад гру 
паваратть ли куд. Порх. Жгилёво, 
1965. ср. подтчивый, подтчистый.
2. Добрый, услужливый; щедрый. Ан 
бба падтная, фсё здлает, што па-

прсиш. Дед. Кипино, 1962. + Копане-
вич. 
3. О ветре. Попутный. А сли втер 
падтный, прусъм идёш дамй. Пск. 
Дуб-Бор, 1968. 

ПОДТЧИВЫЙ, а я, о е. То же, 
что подтный 1. Доп. 

ПОДТЧИСТЫЙ, а я, о е. То же, 
что подтный 1. Доп.

ПДАТЬ, и, ж.; мн. п  д а т и, 
п о д а т . 1. Государственный сбор, на-
лог, пошлина (до 1917 г.). Па дат-та 
не заплатть бла, как ка р вы нту. 
Остр. Ерёминцы, 1960. Ён сабирл 
пдати. Печ. Кулье, 1961. Пда-
ти платли, дяньгм, нямнга пла-
тли, абрк назывлся. Пуст. Усохи, 
1961. А рньшы пъдат-тъ пла тли ф 
Слфкъвичах. Кар. Малые Пети, 1961. 
Рньшы пдати платли ў в ласти, 
диньγм. Пуст. Козадои, 1965. Рньшэ 
падат платли. Печ. Ротово, 1970. 
Да, был скот, за скот пла тли пдати, 
скльки залжа кулк. Беж. Плес-
сы, 1969. Абрк пла тли валаснму 
управлнию, штра хфку платли, 
падат. Палк. Горбунова Гора, 1970. 
Збунтавлся люд галдный: стли 
пдати збирть [Песня]. Гд. Канунов-
щина, 1968. Типрь налк, а рньшы 
пдать. Пуст. Красное, 1975. Бывла, 
пдъти платли [в 1910–1912 гг.]. 
Гд. Ямм, 1990. ср. обложние, обрк, 
подча. 
2. Что подают из сострадания, мило-
стыня. Около цэрквы собирал пода-
ти. Такова не любили (без удар. в ис-
точн.). ЛАРНГ, Усв. Усвяты, 2001. ср. 
подное. 

1. Запустѣли деи тѣ дерев-
ни… от хлѣбного недороду, и от 
повѣтрея и от дорогие описи и от 
государевых податей. Гр. льготн., 
116, 1588 г. И впредь намъ [бра-
тьям Зуевым с Мартином]… вся-
кия государевы подати со кре-
стьяны плотити вмѣстѣ и дѣло 
на него [Ивана] дѣлати. Там же, 
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342, 1690 г. И платечи государе-
вы подати съ церковные вотчины 
съ пуста, и церковь деи Божия 
и прѣдѣлъ Иванна Предотеча и 
у Трехъ Святителей опустѣли, 
стоятъ безъ пѣнья. Кн. писц. I, 9, 
1585–1587 гг. И пришедъ мнѣ, Бо-
риску, на тое деревню на Верхние 
Горки, старые хоромы постраива-
ти и новые ставити и дворъ стро-
ити… пашни пахати и пожни рас-
чищати… и монастырской пятой 
снопъ по выдѣлу строителя з бра-
тею изъ хлѣба изо ржи… въ мона-
стырь возити, и государевы пода-
ти по окладу со крестьяне вмѣстѣ 
съ своего повытка платити. По-
рядн. зап. Никандр. м., 578, 1624 г. 
Крестьяне Чиркина… [должны] 
съ живущие пашни государевы 
всякия волостныя подати пла-
тити и помѣщицкое всякое дѣло 
дѣлати. А. тягл. I, 5, 1627 г. А онѣ 
[прожиточные люди]… заклады-
ваютъ по шести рублевъ съ копей-
ки, своимъ изволомъ, для того, 
закладываютъ съ лишкомъ что-
бы тѣмъ прожиточнымъ людемъ 
отъ тѣхъ порубовъ и отъ податей 
въ избылыхъ быть. А. земск. торг. 
д., 25, 1665-1666 гг. Въ писцовѣ 
книгѣ 135-го году… въ дворцо-
выхъ селѣхъ, въ той Никольской 
Большой Губѣ пустошь Щурово-
Щенково и Барашкова ненаписа-
ною, и о томъ для вѣдома послать 
въ Дворцовой Приказъ память, 
чтобы съ той пустоши податей 
впредь въ Дворцовой Приказъ не 
сбирать. Док. Любят. м., 22, 1690 г. 
И великому государю… прика-
щикъ Степашко Устьяновъ бьетъ 
челомъ, чтобъ великий государь… 
не велѣлъ съ тѣхъ дву дворовъ… 
стрелѣцкого хлѣба, сухарей, 
крупъ, и толокна, и всякихъ по-
датей съ нихъ спрашивать. Челоб. 
Устьянова, 301, 1674 г. 

ПОДТЬ, п о д  м, д  с т, д  с -
т и т, д  с ь, сов. I. 1. что. Дать, 
протянув, поднеся, передать из рук 
в руки. Падй ты мне нжни, вон, 
на стин вист. Вл. Нюссо, 1963. Там 
одн человк жывёт, старовр, в рки 
дньги ни подст и с рук у теб не 
возьмёт. Нев. Трехалёво, 2009. Я ям 
памагла, вад падть ли што. Полн. 
Борисово Поле, 1946. Мне Капитн 
ацк падл. Остр. Демешкино, 1961. 
В рки бнку тяб падм, дъжыдй. 
Порх. Михалкино, 1976. «Мамш, на 
карц, падй квсу! — «Сич падм». 
Дед. Дубишно, 1968. Мам, ид папй, 
и мне падстиш. Ляд. Верховье, 1959. 
Степан взял, понес к государю это-
во барана. Принес этово барана, по-
дал. Чернышев, Сказ. и лег., 50. Прид 
к ней, ян падсь. Оп. Меньшиково, 
1966. ср. дать, задть. ||  Принести, 
подвинуть, предложив. Вазьм стулк 
и падй ей, табуртацку. Остр. Блан-
ты, 1961. А он стла падл Мни. 
Локн. Большой Бор, 1971. ||  Торже-
ственно вручить. Пдъли письм г 
жнскъму дню. Стр. Посткино, 1965. 
2. что, чего. Предложить (еду, питье, 
лекарство и т. п.); угостить. Ницав, 
шта вам блки ня дли, я вам падм 
блку, сли хцыте. Оп. Камено, 1971. 
Не, подм я трёхлитровую [банку мо-
лока], литр куд-нибуть дните. Дед. 
Занёво, 2002. Скслась малак? сли 
скслась, я другва вам падм, дбра-
ва. Беж. Цевло, 1977. ——  с инф. А в-
пить-та вам падли? Остр. Сорокино, 
1978. ср. дать. ||  Дать, задать (корм 
животным). А сна падла им [коро-
вам], а ан наврнаи джы распус-
тли, так што к вчиру ни ахт бдит 
малак. Кун. Жижица, 2012. Нда ям 
[поросенку] падть хрпы. Вл. Па-
хомово, 1963. ——  с инф. Ну, сходть 
подть пость зрькам. Пушк. Крыло-
во, 1984. ср. внести, дать, задть. 
3. что. Принести, поставить на стол 
(еду, напитки). Падй фсю [водку], 
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я ня любл глытяшкм, я ни любл 
аптки, падй фсю. Пушк. Велье, 1980. 
Стли прасть закски — ня припасл, 
ня падли. Печ. Лавры, 1976. Яшш 
ни пакшал, што паддина, а пить 
уш хчить, я и гавар: «Во вадах-
лёп». Локн. Загорье, 1971. Ни падла 
картшку, дмала, халнная. Пуст. 
Лосно, 1962. Не мргай, а иш, што 
паддина. Паткуль, Остр. Ерёменцы, 
1971. Чай пданъ. Порх. Турово, 1975. 
>  П о д  т ь  н а  с т о л. Сматрн 
в дфках фси бались: ня так скжэш, 
ня так пасмтриш, ня так на стол па-
дш, сват и не залбят. ЛАРНГ, Оп. 
1991. 
4. что. Подняв, продвинув (сено, соло-
му и т. п.), передать тому, кто при-
нимает, подхватывает. Стагавли ф 
калхзи, на сток падат, а такми [ко-
роткими вилами] на сток ни падш. 
Пл. Заянье, 2007. Прихала с прнем, 
к сну как рас, такй дитна, фсё 
хвс тался: «Я аднак смитю», 
и згнил нфик, на аднак сна ни мок 
па дть, та тиб ни грат. Дед. Обухо-
вец, 2003. «Ннъ, пъддуш [помоги] 
мне, падй нарды нъ чярдк». Порх. 
Михалкино, 1976. 
5. что. Дать кому-н. возможность 
обладать чем-н., разрешить взять. 
Вы сайдёти к ним, узнити, как там 
с мёдам, а я патм бначки падм. 
Кр. Шелгуны, 1999. Хчиш, я тяб 
тат плат падм, в ём пайдёш. Беж. 
Турово, 1962. Падй мне лпти, вить 
у те б есь лшния. Локн. Подберезье, 
1962. Вот начльница у вас фску чуш 
пшэ, вот ня падйте кам читть. 
Беж. Кудеверь, 1977. Гавар [муж]: 
«Да вй ключ!», а ан [жена] не даё, 
а и па дть бы ключ и пусь пашл 
бы. Остр. Шики, 1973. Стли спать 
лажц ца, он [офицер] гаварт: «Вам 
не жы вть, падйте дньги». Холм. За-
лесье, 1964. Тлькъ ан [партизаны] 
спать укллись, мы падли им адё-
жы. Порх. Ладово, 1976. Запислись 

ф калхс, падли зерн, лшади, 
хармы сажгл, мы атселлись ф 
Пдма ладья. Холм. Залеси, 1964. Я ему 
денцы падал, холонн бло. Палк. 
Спасское, 1971. ||  Предоставить. Дня 
два-три [отпуска] падй и не гряш: 
псле палчки нда впить. Остр. 
Крюки, 1978. ||  Выдать в соответ-
ствии с установленным порядком, 
положением. Дакумнты ям врач 
н руки ни падли, ты, гаварт, в да-
рги патиреш. Беж. Турово, 1962. ср.  
дать. 
6. кого. Отпустить с кем-н., предо-
ставить в чье-н. распоряжение. Ты 
мжэш итт, а внцку я не падм. 
Остр. Шики, 1976. Дарагва свав 
м лава никам ни падм [Гадание]. 
Палк. Родовое, 1970. Марк гаварт: 
«Падйте мне тава рябёнка, я вам 
дань прашш», ан падли тава ря-
бёнка [Сказка]. Вл. Курово, 1963. Вто-
рой [черт] ишшо оттуда выскакывае. 
«Давай, говорит, бороться: кто в нас 
повали, то барыню подадим». Черны-
шев, Сказ. и лег., 66. 
7. кого. Выдать (замуж). Свтал 
млую, а падли струю, та былца, 
былца. Пыт. Кокшино, 1983. Падш, 
вазьмть мян [замуж]. Локн. Ольхи-
мово, 1961. ср. вдать. 
8. Дать (милостыню) из сострада-
ния. А хать брансь, да падй, што 
пришлсь, то и плятём. Остр. Демеш-
кино, 1961. Варавтые лди таке, 
пра них гаварт: «Укрл да прадл каг 
бох падл». Себ. Усадище, 1961.
9. что. Отдать безвозмездно. Пала-
тнца на икнку длннае, падал туд, 
в библиатку, пусть там вист. Вл. 
Поречье, 2010. Хатла палс купть, 
а Натша гаварт: «Пагад, я сяб 
нвый купл, а свой теб падм». 
Пуст. Симоново, 1990. В вас лшки, 
падйти мне. Н-Рж. Вехно, 1968. та 
пальт падал Пли, реткабйна ан, 
мкинькае. Локн. Осаново, 1980. У нас 
был стаф, дъ был паддин сустки. 
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Локн. Лежакино, 1961. Кравти падя-
лли ан [муж и жена при разво-
де], стол раздвижнй ям падал. 
Оп. Лобово, 1975. Салфтки фсе ей 
падал. Аш. Поженка, 1962. Атцэпла 
я карву, и падли её партизнам. Оп. 
Лобово, 1975. Лвять лди [рыбу], 
мне пададть, я ижжрю. Вл. Синие 
Ворота, 1962. + Н-Рж. Туровец, 1961. 
>  П о д  т ь  в  р  к и. Раздать по 
владельцам. Фсё развалли, падли 
в рки скот, катрый харшый, 
плахй зарзали. Палк. Ушаки, 2000. 
||  Выделить в чье-н. пользование, вла-
дение. Вот у нас Скраб дярвня, 
кам ш ты падш ту змлю, хто яё 
вазьмёт. Пуст. Скрабы, 1990. Йон им 
свой агар́от падл. Локн. Пузево, 1977. 
10. что. Отдать в дар, подарить. ти 
канфты у мя пданы. Гд. Быковщина, 
1991. ——  кому. Плямнницы прсень 
падал и дчке прсень падал, ну, 
падарла. Локн. Пузево, 1971. Я ям 
[жениху] плат падал, он мне дняк 
скка-та падл, мы задарлись. 
Н-Сок. Козлово, 1952. Кк-та пахал 
[муж] на камсию и аттда кпил 
такй двайнк, пашырй, на плтья, 
галубй, я яв падал патм Дньке 
пад вянц. Оп. Духново, 1971. А ты бы 
сплёл да падл дяфчтам, сли ан 
антирисюцца. Остр. Перевоз, 1970. 
Я бы тяб цвет падал. Н-Рж. Луни-
но, 1974. Вот няблагадтныя бли, 
и нвае пакрывла бла им пдана, 
фсё мла. Н-Рж. Туровец, 1961. В-
линцы мне падли. Пуст. Чертёны, 
1966. льке, нявске, стиц падлъ 
на плтье да кфту. Н-Рж. Кузьмино, 
1978. Ннке май пдана старнная 
сторублёфка. Н-Рж. Туровец, 1961. 
ср. подарть. ||  Даровать, ниспослать. 
——  в образном контексте. Нива, 
нива, ой, падй ма силу, ой, нива, 
нива! Падй ма силу, ой, даб(ы)р 
кан — гриву, ой, нива, нива! Песни 
Пск. земли 1, Вл. Крупошево.
11. что. Отдать куда-н. с какой-н. 

целью, сдать. Адн [телевизор] тут 
падден ремантравать. Беж. Бардо-
во, 2003. А падал на пчту письм, 
патм г друшкм свам зашл. Остр. 
Гривы, 1978. Я вам псни напа, а вы 
их пъдадти в рдио. Стр. Квашни-
на Горка, 1962. >  Под т ь  т е л е -
г р  м м у. Сообщить что-н. теле-
граммой, телеграфировать. Хач ти-
ли грму подть. Дн. Чертёны, 1969. 
Тили грмму бы падал мми, што ф 
синтябр учцца бдиш. Остр. Пере-
воз, 1970. Я на пшту два рс хадлъ, 
а тилигрм заблъ падть. Порх. Верх-
ний Мост, 1976. 
12. что. Отдать обратно владельцу, 
вернуть. Давй, дрля, раста вц-
ца, Пада вй ма вишш, Падй б-
линький пла тчык, Два сирбря-
ных кальц [Частушка]. Остр. 
Шики, 1976. Нат ра прходит та 
Зна, вливню пл чет: «Падй хоть 
палавну». Беж. Турово, 1962. Пад-
ли взат смдясят рублёф. Дед. Фи-
липпово, 1965. Падм тяб зфтра 
нжницы, дай на сявдня. Холм. Апо-
лец, 1975. Хто у нас растерша? Пай-
дём, кальц теб падм. Беж. Ашево, 
1977. Лашадй нам ни падли, карф 
ни вазвратли. Локн. Михайлов По-
гост, 1971. Нда мне дньги падть, 
Вля, атсцтывай дньги. Остр. Де-
мешкино, 1961. «Матвй, пад, падй 
ей», ― гаварт, а ён: «Я ня браў, и па-
давть ня бду». Н-Сок, Алё, 1969. 
Забла Вськи смку падть с Акс-
ниным барахлм. Пуст. Симоново, 
1990.  + Н-Рж. Гридино, 1961, Жуково, 
1961. ср. воротть, заворотть, отдть. 
13. что. Заплатить или отдать как 
плату при покупке чего-н. или расчете 
за услугу. Срак чатре капйки ан, 
кжэцца, падла за пру. Пыт. Гав-
ры, 1965. За картшку падй дньги 
хазйки. Пыт. Кокшино, 1983. [Дом] 
кплен, шасст паддена. Беж. Сы-
сова, 1982. Вот кад што, ремнт 
ма шны, дьвсьти рублй падла. 
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Пушк. Велье, 1999. Пол-лтру падал 
вин, дньги ан ня взли. Локн. 
Пузево, 1971. Взла и падла ям 
два рубл, ён дал карасй. Н-Рж. 
Тимохи, 1961. Пять рублй падлъ 
Ксьти, што свёс [картошку]. Н-Рж. 
Залужье, 1978. ||  без доп. Заплатить 
за работу. Здлаеш, тагд падм. 
Остр. Демешкино, 1961. Ксим каг 
для калхза, мн-та падли, за тава 
па дли, четре капёшки бли, я 
пагру зл на трктар и атвёс. Порх. 
Жгилёво, 1965. ср. заплатть2. ||  От-
дать, заплатить в качестве налога. 
Сльная несправедлвась: есь кры, 
нет, а йийчки падй. Пушк. Краси-
хино, 1947. Хош ф пли ни радсь, 
а тсяцы три падй. Сл. Кириллово, 
1961. Парасёнка сли заржыш, кжу 
сайм и падй [в колхоз]. Беж. Меж-
ник, 2004. Карфку падал, свинй 
падал, авчку падал, уж слу 
сва фсю падал калхзу. Вл. Равонь, 
1962. ——  кому. Нда падть малак 
гасудрству. Вл. Синие Ворота, 1962. 
||  Выдать на что-н., для приобретения 
чего-н. Я им два рубл на даргу падм, 
тлька пусть придут. Беж. Кудеверь, 
1977. У атц тава мльчика пданы 
дньги за малак, а ан [жена] фсё 
истртила и не аддаёт [молочнице]. 
Слан. Заручье, 1988. Забла Ннке 
дньги падть на гребёнку. Н-Рж. 
Жуково, 1961. ср. отдть. ||  Дать взай-
мы. Валрке надёжна падть днек. 
Беж. Скурдино, 1982. ср. дать, д а т ь 
в  д о л г  (см. дать).
14. что. Предоставить в письмен-
ном виде (заявление, жалобу и т. п.). 
Мне гаварт: «Падй в Яраслфскую 
бласть письм, тяб начслют», я 
падал. Пуст. Красное, 1975. У нас, 
Сяргй, заявлние пдана, нька 
шшитла, бдет пять свдьбаф. Остр. 
Подмогилье, 1985. Падлъ зъявлние 
[о выделении торфа]. Пыт. Лини-
но, 1979. Ян их, илямнты, падла. 
Пуст. Лосно, 1962. Зять хатл тстя 

застрилть, и тесть падл в милцыю. 
Н-Рж. Самсониха, 1974. ——  на кого. 
Паддин на нив алимнты. Пуст. 
Андрохново, 1966. Он [полицай] падл 
на мин заявлння, а с млиньким 
куд ш я паду. Пуст. Вербилово, 
1990. Пусь бы на няв падли, ба 
бли п винавты. Вл. Хмелёво, 1963. 
——  на что. У мян бла паддена на 
пнсию, да претседтиль атказл. Тор. 
Кресты, 1963. ——  с придат. пред-
лож. Спрсит: «У вас кржа был?» Я 
глаз вгалила. Гаварт: «Вот лди 
падли, што у вас драв фкрли». Да я 
уж забла. Остр. Врёв, 1978. ср. дать. 
>  П о д  т ь  в  (н а )  с у д. Предъ-
явить иск для возбуждения дела в суде. 
Ббушку разбл [сосед], та подла ф 
сут, и ф тюрьм сидл. Дед. Навере-
жье, 2005. Жыл ян ф сястр, падал 
ф сут [на сына]. Пушк. Поляне, 1980. 
Ян падал у сут, всудила мнга 
алимнтаф на двачку. Тор. Михай-
ловское, 1963. сли возьмт какю 
вшшу, то ф сут подадм. Н-Рж. 
Шики. 1961. Типрь ф сут падстит. 
Гд. Рядковщина, 2003. сли кав увжу 
чужх, срзу падм на сут. Печ. Кир-
шино, 1995. У мен и на детй пдана 
ф сут. Пл. Заянье, 1986. Натшка 
с Втькай ватжылась, а патм на 
нив ф сут падал. Н-Рж. Самсониха, 
1974. >  П о д  т ь  в  р  з ы с к. За-
явить об исчезновении кого-н. для воз-
буждения розысков. В рзыск падла, 
малнька праслшала и апть замёр-
ла. Пуст. Лосно, 1962. Мы в рзыск 
падли, в Рбински нам атвтили: 
«Вбыла». Пушк. Поляне, 1980. 
>  П о д т ь  р а с ч ё т см. расчёт.
15. что. перен. Послать, наслать. 
Фта рй рас гненныи йазык с нбъ 
пдъ ны. Пск. Смержаха, 1980.
16. что. Со многими существитель-
ными образует сочетания со значени-
ем того или иного действия по смыслу 
существительного. Мужык сваев 
бер, а то теб нагрску падл, а сам 
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сидт. Н-Рж. Самсониха, 1974. Я 
пмню, какй-та тавришш мне 
првую пмащ падл [Песня]. Кр. 
Бичи, 1961. Кагд уж к той [соседке] 
итт, то нда званк падть, да ан 
паγлядт, шо тяб, и ня пстит. Нев. 
Трехалёво, 2009. Тут ръспалх фсим 
падлъ. Пск. Филатково, 1991. Не, 
никаква разгавра ни падў, тльки 
сказў, што вот Стаяквай мяшк. 
Н-Сок. Алё, 1969. Он мне атвту ни 
падл на та. Вл. Курово, 1963. ср. 
д а т ь  о т в  т  (см. отвт).
II. 17. Переместиться, сдвинуться. 
Хатл ф стръну падть и ввирухлси 
ф канву. Н-Рж. Вёска, 1966. ср. по-
вер нть, подться1.
18. что. Сдвинуть в каком-н. на-
правлении. Мжнъ зънавску падть 
туд-тъ ф стръну, а то вам тёмнъ тут. 
Пск. Быки, 1980. Лшъть-тъ маладя, 
падлъ вжжы, млец вскъчил, конь 
с аглбиль вшъфшы. Печ. Заходы, 
1972. 
19. что. ткач. Протянуть, продеть 
(нити) при работе на ткацком стан-
ке. В мян кфки нсканъ, челунк 
пданъ. Гд. Кануновщина, 1968. Стаф 
зувьём на кулду, в нчалки падстиш, 
чилунчик вазьмёш и кидиш, вот так 
и чркаиш. Гд. Доможирка, 1959. Как 
начинть ткать, чрес бёрда на калду 
навивть: навьёш эту аснву, псли 
перидаёш в нченки, в нченки 
пъдл, уснву нда, заматть бёр-
да. Порх. Вязка, 1998. Ёна фсё знет: 
и сновть, и нарядть как тат стаф, 
в нит подть и на колду навть. 
Дед. Занёво, 2002. ср. вдеть. 
20. что. Сообщить, передать. ——  с 
придат. предлож. Ня знли, што 
вайн бде, вдрук пдали, што вайн 
бде, закпывай што е. Гд. Драготина, 
1966. ср. задть, и з в с т е н ь е  д а т ь 
(см. извстенье), известть, и з в  с т ь 
д а т ь  (ср. извсть), передть1. 
21. что. О растениях. Образовать по-
беги, корни, прорасти. В бнки лист 

стат, пак карешк не пададт, не 
сажю. Гд. Ремда, 1972. 

>  П о д  т ь  в  д. Принять 
какой-н. вид, создать какое-н. впе-
чатление. Он сурвый, вдиш, паття-
нлся, ты падй свой вит харшый. 
Вл. Равонь, 1962. >  В  д а  н е  п о -
д  т ь. Не позволить заметить, по-
нять что-н. Каке-та сна валакёцца 
ззди, а я никаква вду ня падла. 
Н-Рж. Погорелово, 2006. >  П о д  т ь 
г  л о с см. глос. >  П о д  т ь  г у л 
см. гул. >  П о д  т ь  р а с ч ё т см. 
расчёт. >  П о д  т ь  р  к у см. рук. 
>  Р у к  й  п о д  т ь  см. рук. 

I. 1. Подай мнѣ того. Разговор-
ник Т. Ф., 256, 1607 г. 
5. ||  Предоставить. И отроком 
своим вол[ю вели]ку подастъ 
[князь], да и они тако же творят, 
яко же и г[осподин] их злая творя-
ше. Введ. пск. взятии, 300, 1510 г. 
10. ||  Даровать, ниспослать. При-
ходит же благоверный царь госу-
дарь в соборную церковь Живо-
начальныя Троица и припадает 
со слезами пред святым образом 
живоначальней троицы и молит 
в троицы славимаго бога, дабы 
ему, государю, бог подал милость 
свою свыше и победу на неверные 
враги. Пов. прихож. Батория, 125, 
XVI в. 
13. Досыть я тебѣ за своём товарѣ 
(!) давал / подал/ подавал. Разго-
ворник Т. Ф., 431, 1607 г.
14. Игумения Старо-Вознесен-
ского монастыря Еуфимья подала 
харатеиную даную. Нов. Пск. гр., 
№ 11, 55, XVI–XV вв. И марта, го-
сударь, въ 3 день Павелъ Хвостовъ 
подалъ намъ, холопемъ твоимъ, 
роспросные рѣчи нѣмчина Пан-
телейка Иванова. Кн. писц. II, 28, 
1631 г. В Съѣзжеи Избѣ… про-
давецъ, псковитинъ, Петръ Ти-
хановъ сынъ Нагинъ подалъ сию 
купчюю и сказалъ: продалъ-де 
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онъ во Псковѣ… дворъ свои пско-
витину, посадцкому человѣку 
Сергѣю Поганкину. Кн. Поган-
кина, 5, 1670 г. Во Псковѣ въ 
съѣзжей избѣ… Петръ Степановъ 
сынъ Елагинъ подалъ челобит-
ную и поставилъ къ роспросу дву 
человѣкъ. Гр. порядн., 329, 1678 г. 
И Василеи Сумороцкой подалъ 
тѣмъ землямъ противо росписи 
и чертежа мѣрную роспись за ру-
кою. Дан. стольн., 83, 1677 г. Во-
евода князь Алексѣй Федоровичъ 
Лыковъ да дьякъ Микифоръ Та-
лызинъ отдали… по отводной па-
мяти, какову подалъ Псковской 
помѣщикъ Богданъ Беклешовъ… 
отхожую землю въ Полѣнахъ. Дан. 
Мирож. м., 71, 1645 г. Написавъ 
и за руками лутчихъ людей подать 
во Псковѣ въ съѣзжей избѣ, окол-
ничему и воеводамъ Афонасью 
Лаврентьевичю Ордину Нащо-
кину съ товарыщи. А. земск. торг. 
д., 3, 1665 г. Ильинского дѣвича 
монастыря съ Запсковья строи-
тельница монахиня Харитина съ 
сестрами, да Псковского казака 
вдова Марья Матвѣевская жена 
Подрѣзова подали за руками че-
лобитную. Вып. кн. меновых, 90-91, 
1695 г. Дваровой человек Леонти-
ева сына Зеленого Иван Васильев 
сын… подал ведение: с поместья 
помещика моего с сельца Ратно-
ва, из деревень и с крестьян поме-
щику моему денежных и хлебных 
даходов никаких не бывало. Ист. 
хоз., № 277, 345, 1719 г., Холм. + 
XVII в.: Вып. из дела, Пам. послуш-
ная, Там. кн. г. Великие Луки. 
16. И воевода, государь, князь Фе-
доръ Елетцкой да диаки… того же 
дни въ ночи писали къ нему, Дми-
трею, изо Пскова…, чтобъ онъ, 
не ходя во Псковъ, прося у Бога 
милости, надъ литовскими людми 
промышлялъ, сколко милосердый 

Богъ помочи подастъ. Кн. писц. II, 
59, 1634 г. 
ПОДТЬСЯ1, д  м с я, д  с т с я, 

сов. 1. Пойти, побежать, поехать 
в каком-н. направлении. Нда итт 
пр ва лсам, а там ф страну падцца. 
Палк. Крюково, 1961. Падлся па гри-
б. Сер. Троицкая Гора, 1946. Мшка 
глять в акн — нмцы, атц-тъ ня 
знай как, впрыгнул дъ и падлся ага-
рдъ ми. Порх. Ясно, 1974. Ты тлька 
ни бгай крюкм па дарги, маш на 
тиб абйдит, туд падстца. Н-Рж. 
Самсониха, 1974. Мы првыи пад-
лись вот сюд за дирвню в ту ст-
рану. Вл. Поречье, 2010. Гром грямл, 
Вся срзу сюд падлся, штоп ня 
убла. Печ. Кулье, 1972. Тагд ан [ло-
сиха] в лес падлась. Печ. Борок, 1986. 
ср. напрвиться, поддиться, подть.
2. Отправиться, направиться куда-н. 
на жительство, работу, службу и т. п. 
Аттда прихал, жынлся, падлся 
на жалзную даргу. Остр. Пашково, 
1961. Паряшли мы з ддъм на Урл 
падцца, к старшй дчки. Пл. Не-
жадово, 1964. Куд падццъ? чень 
хотлось в артилрию. Гд. Раскопель, 
1966. Сын их в Ыстнию подлся, 
а дчка памёршы. Гд. Самолва, 1960. 
Маладёш подлася в грат. Слан. За-
ручье, 1988. Мне сенью нда бла 
иттть с партизн, и мы падалсь 
да мй. Слан. Изборовье, 1988. Так 
што скра пададтись г дму. Остр. 
Шики, 1976. [Деревня сгорела] куд 
подцца? Похали мы туд, ф парти-
зншшину, жывём. Дед. Навережье, 
2005. В дярвню тяпрь фсе падацца, 
а рньшы в грат, шшют фсё лехче 
жызнь. Гд. Быковщина, 1991. У деда 
Гистрак сын некуды у манастырь 
падусь, черникам стаў. ЛАРНГ, Нев. 
Городище, 2001. Ва врмя ривалцыи 
он [барин] падлся, гавар, в Лтвии 
жыл. Кр. Гришково, 1983. 

ПОДТЬСЯ2, д  м с я, д  с т с я, 
д  с т и т с я, сов. 1. Сдвинуться, сме-
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ститься. Взрывлись снарды, и ма 
изб падалсь ат вздуху. Н-Сок. 
Фетинино, 1952. Тяжал бла, каг 
рябр падался. Вл. Равонь, 1962. Тот, 
стрый [дом] не испльзавали, тот 
падлся блжэ г дарги. Пск. Мелёто-
во, 1963. Друг сид с робёнкъм, тък 
ан уш ни падстицца ф стръну, ни 
устпи мста. Гд. Каменная Стража, 
1960.
2. Стать выше, больше, начать хо-
рошо расти (о растениях). А ничав, 
и ляшга падлъсь. Порх. Слобода, 
1967. 
3. Распространиться, расшириться, 
заняв какую-н. территорию. Калхс 
бальшй наш, туд падфшы, сюд 
падфшы. Локн. Миритиницы, 1977. 
4. Измениться с возрастом, осла-
беть, состариться. Я-та малжы ёй, 
и то падлысь. Пск. Рычково, 1965. 
Подалсь я, а крпкъя рньшы был. 
Стр. Бровск, 1971. Сли, а он и гава-
рт, как ты пдалась за вайн, а вить ты 
был лчшы фсех нас. Гд. Быковщина, 
1991. >  З д о  р в ь е м  п о д т ь с я. 
Ти прь здарвьем падлась, плха 
стла. Палк. Самохвалово, 1961. ср. 
в з о й т  в  м а л о с и л е  (см. 
взойт), заклхаться, занест год 
(см. год), измчь, износться, изой тсь, 
одряхлть, ослбнуть, от жть, охрть, 
п о й т  п о д  г р у  (см. гор), р к и 
(р ч у ш к и)  н е  в з д ы м ю т с я 
(см. вздымться). 
5. кому. Получиться, удаться. А муш 
папл у мин ф плен, а псли пажл 
нямнгъ, фсё у няв внутр згнлъ, 
пмир в Линингрди, там личёба яму 
ни пъдалсь. Кр. Платишино, 1983. 
——  безл., с инф. Ни падлъсь нам 
с табй нъписть псин. Остр. Пуни-
но, 1961. 

>  В  р к и  п о д т ь с я. Позво-
лить поймать себя, даться кому-н. 
Я страя, да в рки никк бы ям, 
нмцу, ня падлась. Остр. Трушки, 
1970. 

5. Как подастся / удастся. Раз-
говорник Т. Ф., 440, 1607 г.
ПДАЧА, и, ж. То же, что пдать 

1. Схтка, та бла каγд не сельсавт, 
а власть, таγд сабирлись, склька 
кам пдачи платть, там и γаврють, 
склька кам пдачи платть. Нев. 
Мисники, 1962. Нда бла платть 
п дачи. Себ. Борисенки, 1961. >  Х о -
д т ь  п о  п д а ч а м. Собирать на-
логи. Сльский хадл па пдачам или 
па абркам. Себ. Холое, 1961. 

ПОДЧА, и, ж. 1. Сдвиг, смеще-
ние. Никуд уж падчи ни бди, рас 
в рас дверь фхадлъ ф паз. Пыт. 
Болваны, 1979. 
2. То, что дается, передается кому-н. 
А кт-то уж дазру падчи дал, кто-
то ахерстовал, рас ужэ нет [пищи]. 
Локн. Пузево, 1971. ср. подчка. 

>  В  п о д ч у. В придачу, допол-
нительно. Две и адн ф падчу. Локн. 
Пузево, 1977.

ПОДЧКА*, и, ж. 1. То же, 
что подча 2. Пришл партизны, 
гаварт, штбы дма бти и штоб нам 
был падчка. Остр. Шики, 1973. 
2. презрит. То, что дают из милости, 
снисхождения. Вот на васьм рублх и 
жывёт, кал кто што дсти, так и жы-
вёт падчкай. Пск. Смержаха, 1980. 
3. Банное ведро. СРНГ 27. 

ПОДАНИЕ, я, с. Пожертвование 
кому-н. (обычно из милости, сострада-
ния). Падмги мне ниаткда нет, ни ат 
кав падания нет. Пыт. Гавры, 1965. 
Мне ни атклицца ат них ничив, я 
падания ни жду. Порх. Павы, 1996. 
ср. млостыня, поданьице. 

Вѣнецъ Богородицы Одиги-
трии… вѣсомъ пять фунтовъ шесть 
золотниковъ, подаяние Поганки-
ныхъ, и кто вѣнецъ сниметъ, су-
дитъ Богъ. Надп. венц., 162, 1700 г. 
И то бы имъ [псковичам] утѣшно 
отъ прошедшаго оскорбления 
было, а впредь бы ко всякому 
подаянию и къ споможению ко 
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всякому радостны были. А. земск. 
торг. д., 11, 1665 г. 
ПОДАНЬИЦЕ*, а, с. То же, 

что подание. Пыбирха выблазня 
пыданьица, такя нахртая. Пат-
куль, Остр. Ереминцы, 1971. 

ПОДАЩИЙ, е г о, м. Щедрый, не 
скупящийся на подаяние. Пъдашшай 
никагд не скудя. Сер. Боровище, 
1958. 

ПОДБВ, [а], м. То, что прибавле-
но к чему-н. Карпов. ср. добвка, пд-
бавь.

ПОДБВИТЬ, в л ю, в и т, сов. 
чего. Немного прибавить к чему-н. Под-
бвлена свёклы [в суп], ня ннешней, 
а прашлагднева гду. Беж. Турово, 
1962. Да схару падбвиш ф квс-та. 
Палк. Слопыгино, 2000. Мслъ сма-
кеш, ешш подбвлю. Пл. Комарово, 
1968. Падбфь яшшё спу. Н-Рж. Ка-
руза, 1957. Я скатны падбвила [кор-
му] и пашл в мъгазн. Порх. Михал-
кино, 1976. Я хатла дроф падбвить, 
и ни вайт в бйню. Порх. Гнилицы, 
1961. ср. вкнуть, впустть, доб- 
вить.

ПОДБАВЛТЬ,  ю,  е т, несов., 
чего. 1. Несов. → подбвить. Блый аф-
сный ки сль, навриваицца хараш; 
гус тть бди, вад падбавлют. Гд. 
Песковицы, 1959. Подбавлйти и иш-
шё кисел. Вл. Залучье, 1963. ср. добав-
лть, запускть, надбавлть.
2. кому. Помогать. Я тиб бду пъд-
бавлть, а ты гриб дльшэ. Пск. Бо-
лотово, 1991. ср. впкивать.

ПДБАВЬ, [и], ж. То же, что 
подбв. Карпов.

ПОДБЛИВАТЬ, а е т, несов. Не-
много болеть. Жэн тжа падбливат. 
Остр. Демешкино, 1961.

ПОДБЛОВТЬ, сов. кого. Ис-
портить излишним вниманием, балов-
ством. Ан дфка падбалвана, у них 
фсяв да вли, и ухажр есть. Н-Сок. 
Воёво, 1973. Ма [дочь] ня чень пад-
блавана, парабтывала [много]. 

Н-Сок. Воёво, 1973. ср. занжить, изб-
ловать, набаловть.

ПОДБАЛОВТЬСЯ, сов. Отвык-
нуть от работы. И пъдбълавфшы 
мъладёш, ни хчить служть. Вл. Се-
меново, 2002.

ПОДБЛТЫВАТЬ, несов., что, 
чем. Добавлять муку во что-н. водя-
нистое, жидкое, перемешивая. Карт-
филь фксный, как мукй блый 
пад блтывают, у их мда такя; а кар-
тфиль худе, вадвае, так ни фксна. 
Холм. Лосиная Голова, 1964.

ПОДБРЫВАТЬ, а ю, а е, несов., 
что. 1. Взрыхлять землю, приваливая 
ее к стеблю растения. И картшку 
падбрываю, рукми паткчиваю. Гд. 
Самолва, 1960. ср. окчивать, подк-
чивать.
2. Разгребая, подбрасывать. А лис 
подбрывае, подбрывае на доргу 
сня т [Сказка]. Гд. Чудская Рудница, 
1966.

ПОДБЧИВАТЬСЯ, несов. Под-
бочениваться. Копаневич.

ПОДБЕГТЬ,  ю,  е т,  е, не-
сов. Быстро подъезжать куда-н. Вдрук 
пъдбяге машна «Пабда». Пск. 
Большая Дуга, 1973.

ПОДБГИВАТЬ, несов. Подоль-
щаться, подлизываться к кому-н. Кар-
пов. ср. вдбриваться, подбливать2, 
под вливать.

ПОДБЕЖТЬ, б е г  ,  б е ж у, 
б е ж  т (ь ),  б е г  т, сов. 1. Прибли-
зиться бегом к кому-, чему-н. Двачка 
падбяжлшы смтрит на мать 
с аццм. Кр. Мозули, 1951. Лскавый 
такй был [сын], падбягт, цмк 
у шшёку. Вл. Поречье, 2010. Масйка 
подбяжл, за галфку паддяржл. Кр. 
Отево, 1961. Кав првава нашл, тот 
бдит вадла, а сли ушл, кт-нибуть 
падбежт ишш рас, апть он снва 
сабирет [палочки]. Пл. Горка, 2007. 
Правдо, как вот так дружно станиш 
с таваришшами — ты, бывая, малень-
ко мне падхватишь серяпком, а я тябе 
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падхвачу, падбяжу. Песни Пск. зем-
ли 1, 122, Пушк. Воронково. А мышка 
подбежала: «Дева, дева, дай комка». 
Чернышев, Сказ. и лег., 63. ср. подбчь.
2. Двинуться бегом. Вот, таγд мы 
падбежм, такй марс. Остр. Пока-
ты, 1997. ср. грмнуть, днуть, жига-
нть, забчь, завихрить, задунь, за-
ку рться, затурлкать2, побежть.
3. О воде. Понизиться уровнем. А ва д 
как нямнга падбежть, ну, памнь-
шаеть, знчить, так и брки пускли. 
Холм. Гора, 1962. ср. обмелть1.

ПОДБЖКА, [и], ж. 1. Быстрый 
шаг с короткими пробежками. Карпов.
2. Присылка вещей, продуктов в по-
мощь кому-н. Карпов. 

> П о д б  ж к а  д е н е г. Торговый 
оборот (?). Пад бж ка днег. СРНГ 28: 
Карпов.

ПОДБЛ, а, м. Растение подбел 
обыкновенный, сем. вересковых. Andro-
meda polifolia. Падбл, вот сли на γ 
балть, примрна, нарф на на γ, 
жар вытгивает. Пуст. Станки, 1962.

ПОДБЛИВАТЬ1, несов. Несов. 
→ подбе лть 1. Н-Рж. Дубровы, 1957. 
ср. заб ливать.

ПОДБЛИВАТЬ2, несов. То же, 
что подбгивать. Даль III, 162.

ПОДБЛИНА, ы, ж. Более 
светлая полоса на чем-н. Тча с пад-
блинами, паластая; бувить, што з 
гразй, а бувить, што и так прайдёть. 
Вл. Тарасы, 1952. Тча с падблинами 
прядвяшшет шт-та няхаршая; 
ззду падблины идть, паласм, 
сперв чрная. Там же. Такя тлстая 
лзить балачна с такм падблинам. 
Кун. Залучье, 1965.

ПОДБЕЛТЬ1, б е л ,  и т, 
сов., что. Приправить пищу смета-
ной или молоком. Сайм смятну 
свярх, падбялм суп. Остр. Жав-
ры, 1961. Падаёцца смитна к спу, 
хто хчыш, падбил. Оп. Деревень-
ки, 1961. Падблять суп — лшки 
так ы свистть. Пыт., Гавры, 1965. 

Пъдбял-ка шт, фкуснй бдя. Сош. 
Садки, 1958. ——  чем. сли пусте 
шши вриш, так смятнкой подбелть 
ндъ. Гд. Драготина, 1960. Падблиш 
смятнай, так гарс фксна. Н-Рж. 
Шики, 1961. + Гд. Прибуж, 1962, Са-
молва, 1960; Остр. Свёклино, 1976; 
Пуст. Алоль, 1985. ||  Добавить в пищу 
масло. И бди кисль, и з ушы ни 
аттниш, а сли мслам падблиш, 
так го-г бдит. Кр. Бережане, 1961.

ср. забелть.
ПОДБЕЛТЬ2, сов. Сов. → подб-

ливать2. Даль III, 162.
ПОДБЕРЕГТЬ, несов. 1. что. 

То же, что подбергивать 1. Дньги 
падберягла. Слан. Куккин Берег, 1958.
2. кого. Подкармливать, прикармли-
вать. Мы мълыш-тъ пъдберегем. 
Сош. Шмойлы, 1958.

ПОДБЕРГИВАТЬ, а ю, а е т, 
несов. 1. что. Экономно расходовать. 
Я фсё падбиргиваю дрвы. Гд. Замо-
гилье, 1959. Нда корм падбяргывать, 
зря ни раскдывать. Печ. Заходы, 
1995. Мса рньшэ падбергивали. 
Печ. Киршино, 1995. + подбергывать: 
Гд. Замогилье, 1971; Пск. Быки, 1980. 
ср. подберегть, подблюдть.
2. что. Сохранять про запас, прибере-
гать. Зчали хлеп брать фсе, дмали, 
што вайн, кждый падбяргивает 
себ хлба на фский слчай. Холм. 
Авдунино, 1964. К свдьби-та их [поло-
тенец] гатвили мнга гарс, падби-
ргывали, а патм згарла фсё. Слан. 
Куккин Берег, 1958. ср. подблдывать.
3. кого. Щадить чьи-н. силы, не пере-
гружать. Выезнх лашадй падбя-
рёгывали. Гд. Гвоздно, 1972. Падби-
ргывала тиб на пакси, там тяб 
ня грзна бла. Слан. Куккин Берег, 
1958. >  П о д б е р  г и в а т ь  с а м  
с е б . Заботиться о своем здоровье, 
щадить свои силы. Ан падбергиваит 
сам себ. Гд. Драготина, 1996.

Вар. подбергывать, подберёгы-
вать, подбергивать.
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ПОДБЕРГЫВАТЬ см. подбер-
ги вать.

ПОДБЕРЖИЦА, ы, ж. Спуск 
под берег. Карпов. ср. подбержье.

ПОДБЕРЖЬЕ, я, с. То же, что 
подбержица. Карпов.

ПОДБЕРЗИНЫЙ, а я, о е. О воз-
расте. Преклонный. Ма γад уж 
падби р зины; што знчыт падбир-
зиный: умирть пар, страя, ня взд-
лию, рабтать ня вздлию. Усв. Ан-
тропово, 2011.

ПОДБЕРЗНИК, а, м. То же, что 
подберёзовик 1. У нас принсят и пад-
берзники, и падгрёбы, гархи. Локн. 
Опоки, 1962. Абпки, а кто на зы вт 
падберёзники, ан фсё пад берёзами 
растт. Дед. Городно, 1974. то гри б, 
гаршки, падберёзники. Беж. Куде-
верь, 1977. Падберёзники, кто аб бач-
кам завёт. Себ. Борисенки, 1971. + под-
берёзник: ЛАРНГ, Печ. Печоры, 1996. 

Вар. подберёзник.
ПОДБЕРЗЬЕ, я, с. Лес с преобла-

данием берез. сли бярёс [много], то 
бярзьникъм, ли пъдбярзьим [на-
зывают]. ЛАРНГ, Н-Сок. Санталово, 
2007. ср. берзник.

ПОДБЕРЧЬ, сов., кого. Подкор-
мить. Ан бы их падберегл, кбы 
ан кшку ли, ан бы и падужли, 
густа. Вл. Курово, 1963.

ПОДБЕРЁГЫВАТЬ см. подбер-
гивать.

ПОДБЕРЁЗНИК см. подберзник.
ПОДБЕРЁЗОВИК, а, м. 1. Съе-

добный гриб с бурой шляпкой, снизу 
губчатой, растущий в березовых лесах. 
Падберёзавики, тненький карешк 
выский и жэлтовтая шлпка. Гд. 
Прибуж, 1968. Падбярёзавик та 
грип, пад бярёзай растёт. Остр. Кано-
шино, 1961. Абпки, ли падбярёзави-
ки, ан пъд бярёзъм растт. Оп. Зех-
ново, 1961. Падбирёзавик, ли аббак, 
растёт ф трав, ва мху, ни минна 
пад бирёзами, и пат сснами; цвет 
брый, ншка рбая, бтта махнтая, 

нис шлпки как ста; у няв шлпка 
из двух палавнак: нжняя как ста, 
а врхняя тла, ну, плтная чясть гри-
б. Остр. Надеждино, 1960. Ён аббак 
назывлся, а тапрь падбярёзавик. 
Тор. Мартюхи, 1963. ср. б  л ы й  г р и б 
(см. гриб1), оббок, подберзник, под-
берёзок; берёзовичек, подберёзовичек.
2. Белый гриб; его разновидность с бо-
лее светлой шляпкой. Падбирёзъ-
вик он такй крпкий, у них крни 
крпкие, блые; у нас фсё падбирёзъ-
вик завт, тепрь и блые начинют 
звать. Сл. Поддубница, 1957. Баравик 
фсё падберёзавиками завт, тлстые, 
цстые, блые. Н-Рж. Шики, 1961. 
Што баравик, што падберёзавики, 
фсё блые. Палк. Симоняты, 1981. Ф 
такм лес, где бор да мошк жлтый, 
и боровик растт, блые гриб с чёр-
ной шпочкой, а з блой шпочкой, 
со свтленькой такй, подберёзовики 
назывем. Пл. Дворец, 1968 + Дн. За-
лесье, 1987; Кар. Тешково, 1961; Остр. 
Каношино, 1961, Кахново, 1980; Порх. 
Шмойлово, 1970; Пушк. Поляне, 1980; 
Сер. Ровницы, 1956; Сл. Сакоево, 1957, 
Тинеи, 1957; ЛАРНГ, Дн. Дно, 1996; 
Копаневич. ср. б  л ы й  г р и б  (см. 
гриб1), боровк, оббок.

ПОДБЕРЁЗОВИЧЕК*, ч к а, 
м. То же, что подберёзовик 1. Есть 
грзьдья, падгрёбы, горночки, под-
берёзовички — фские есть, тлькъ 
дож бы был. Дн. Крутец, 1963.

ПОДБЕРЁЗОК, з к а, м. То же, 
что подберёзовик 1. Я бывла γрибў 
принясть, я вчашшю падбярёски 
и ў суп. Нев. Трехалёво, 2003.

ПОДБЕРХА, [и], ж. 1. Женщи-
на, которая носит короткую одежду. 
Карпов. ср. подберша.
2. м. и ж. Тот, кто все подбирает, при-
сваивает себе. Карпов. ср. подберша, 
подбирха, подбиршка.

ПОДБЕРША, и, м. и ж. 1. 
О том, кто носит короткую одежду. 
Карпов. ср. подберха.
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2. То же, что подберха 2. Карпов.
ПОДБЕРГИВАТЬ см. подбер-

гивать.
ПОДБЧЬ, б е г ё т, сов. 1. Прибли-

зиться бегом к кому-, чему-н. И к нам 
падбк мльчик. Н-Рж. Рудняха, 2006. 
К нам падбк, я скарй спрталась. 
Остр. Приезжино, 1960. Так падбгла 
ка мне тавришка ма и сказла, штоп 
ни хадла с ним. Нев. Дубокрай, 1963. 
хный пятх пъдбягёт к мам крам. 
Порх. Дубровно, 1968. Подбгли мы 
к кхне. Палк. Марково, 1961. Бба 
падбгла г дупл и гаварт: «Дупл, 
а дупл, как мне мужук аслепть?» 
[Сказка]. Кр. Дубари, 1961. ——  подо 
что. Вшла на влицу пагулть, пад 
машну и падбгла. Аш. Трубецкое, 
1962 + Вл. Смыки, 1963; Нев. Чёрные 
Стайки, 1962; Н-Сок. Назиново, 1968; 
Порх. Вязка, 1998, Гвоздно, 1967, Гни-
лицы, 1961; Чернышев, Сказ. и лег. ср. 
подбежть.
2. Быстро подъехать, подкатить 
к чему-н. Ншы дрвни к смай мль-
ницы падбгли, а нам смшна. Печ. 
Печки, 1970.

ПОДБИВЛОЧКА, и, ж. Широ-
кая дощечка с зазубринами для уклад-
ки соломы при покрытии крыши. На 
жрди салму, жрди прибта к шп-
рам, салму падбивлачкай падби-
вим. Порх. Лунина Гора, 1962. ср. ло-
птка.

ПОДБИВЛЬЩИЦА, ы, ж. Кто 
укладывает солому при покрытии кры-
ши. Нда падбивть, а я какя тяпрь 
падбивльшшыца. Гд. Замогилье, 1959.

ПОДБИВТЬ,  ю,  е т (ь),  е, 
несов. 1. что. Прибивать к чему-н. сни-
зу. Таке дравнки, так палаз и так 
плачки, ешш тармаз падбивли, 
штбы слска, не слска, так и ни 
пайдт. Пск. Рыдалы, 1967. Снзу 
пат палаз уж жалзные тармаз 
пад би вют, штоп лкче бежли ан 
[сани]. Беж. Бардово, 1969. тим 
гвздикъм падбивют кжыцу, па-

дш ву. Остр. Крюки, 1978. ||  Приби-
вать ниже чего-н. Бывла мальчшки 
пытсякть [березу], пыдбивли лтык 
и пытставлли гаршк, сок нызывли 
сыкавца. Н-Рж. Гридино, 1957. Л-
так падбивли, с ялны он здлан, 
чрачка падбта. Гд. Чечевино, 1972. 
От так кажур с сасн апчсте, ёлач-
кай здлае, падбиве бнки, варнки 
такя, смал патяч туд. Пуст. Крас-
ное, 1975. ср. набивть.
2. что чем. Подшивать чем-н. снизу 
для прочности. Кожнки тъ кусчки 
кжы, котрым подбивют лпти. 
Пл. Лядинки, 1968. Вирли [лапти], 
кжэй подбивли бывло, гвздики 
надлают дерявнные. Беж. Цев-
ло, 2004. Крме лаптй круцйки 
бли, та лпти круцаврные, а есь 
падбивют кжэй. Кр. Дубари, 1961. 
А гни плял из вярёвачик, как лпти, 
дма хадть, нктарыи падбив-
ли кжый. Беж. Цевло, 2004. ср. ви- 
рть1.
3. что. Подравнивать края соломенной 
крыши, ударяя специальной лопаткой. 
Кршу крльшшыки крли, пад 
лаптку крли, ей салму падбивли. 
Беж. Бардово, 1969. Кржу крют 
са лмай, камлми внис и лапткай 
такй падбивют; наклдывают, рас-
пускют тат сноп, патм лапткай 
такй падбивют и зглжывают. Дед. 
Ламово, 1972. Ппа кржы крыл со-
лмой, под лоптку; лоптка з зупцм, 
штоп лофчй подбивть. Беж. Цевло, 
2004. + Кар. Борок, 1961; Кр. Зубвы, 
1999; Локн. Михайловский погост, 
1971; Н-Рж. Погорелово, 2006.
4. что подо что. Ставить для подпор-
ки, поддержания чего-н. Падбивют 
кол пат капн. Вл. Пахомово, 1963.
5. что. Ударяя, всовывать, втиски-
вать. А патм канаптили; та кад 
мох тарчт в рзные стръны мжду 
брёвнами, и такю лаптъчку длали 
с рчкъй, лаптъчкъй той брли кра 
мха, зъгибли и пъдбивли ф пас 
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туд. Вл. Лосево, 2006. ср. втскивать, 
затркивать.
6. что. Ударяя снизу, заставлять ле-
теть, падать. Бывла рактки дири-
внныи, поткдываиш мчик, под-
би виш. Порх. Теребунино, 1998. Ну, 
шелу г — набьёшь… И как только 
двери аткрываишь, так эту шелугу 
ногой под бивишь прямо к маладм 
к кровти. Песни Пск. земли 1, 17, 
Палк. Небоги. ср. подкдывать.
7. что. Ударами делать более плот-
ной. Вот как падбивть нда капн, 
падбивй, падбивй. Остр. Свёклино, 
1976. ср. бить.
8. что. Размешивая, взбивать. Я раг-
тинкай и тста инагд падбивю. 
Холм. Выставка, 1964.
9. что. Наносить повреждения, сти-
рать кожу на чем-н. Вйлак нда пат 
хамт падлажть, што ня падбивла 
плчи [лошади] та хамутна. Гд. 
Гвоздно, 1978.
10. что, чем. Подрывать, взрывать. 
Рвли машны, тжы падбивли γра-
нтами. Себ. Белогурово, 1962.
11. кого. Склонять к чему-н., подстре-
кать. Нихт Тнькинава Лёшыньку 
ни падбивл на то, штоп он нжык 
схва тл. Остр. Свёклино, 1976. ср. на-
тл кивать, подвёртывать2.
12. что. Заключать, заканчивать, 
суммируя. Итги падбивет [руково-
дитель] вшы. Локн. Пузево, 1977.

>  П о д б и в  т ь  к о с . Удара-
ми плющить, острить лезвие косы. 
Кас-тъ бывлъ падбивла сам. Пск. 
Рыдалы, 1967. ср. н а б и в  т ь  к о с  
(см. набивть). Δ  П о д б и в  т ь 
к л  н ь я  к кому. Ухаживать за 
кем-н., добиваясь расположения, люб-
ви. Он к ней давн клнья подбивл. 
Словарь пск. посл. и погов. 44, Порх. 
ср. подбивться. ◊  П о д б и в  т ь 
к л и н  к . Привлекать к себе внима-
ние, добиваясь расположения, любви. 
Такя дяфчшечка падбиветь клин-
к, бгаеть за ним, не даёть прахду. 

Вл. Пахомово, 1963. ср. завлекть1, 
подбивться. 

ПОДБИВТЬСЯ,  ю с ь,  е т с я, 
несов. 1. Прибиваться к чему-н. снизу. 
Как падмётка падбивицца, павр-
ка как падмётка. Остр. Пашково, 
1961. ||  Прибиваться ниже чего-н. 
Сакавца, патсчку у бярёзы длали, 
с лучнинки язычк падбивлся. 
Беж. Цевло, 1962.
2. чем. Подшиваться снизу для проч-
ности. Лпти-та кжэй падбивлись. 
Н-Рж. Кролино, 1961.
3. Ударами граблей придвигаться, под-
гребаться к чему-н. Збйка, падби-
вецца к наг сна, вес 8–10 килагрм. 
Аш. Овинищи, 1962.
4. к кому. перен. Искать сближения 
с кем-н., стараться войти в доверие. 
Он ешш маладй, ат салдт ата-
шццы, γаварть, к рабёнку падби-
вецца, прде, пасткае в акн. Кр. 
Зубавы, 1999. Посмтриш начнёт 
под бивцца г бригадру. Стр. Тере-
буни, 1962. При нмцах нмцэм был 
[бывший староста], ншы пришл, 
к ншым стал падбивцца. Остр. Дуб-
ки, 1976. ср. подбориваться.
5. к кому. перен. Добиваться распо-
ложения, любви. Дефчнка маладя 
фсё к ншэму Вси падбивлась. 
Н-Рж. Жуково, 1961. Свый был, а 
к мо лодй двушке подбивлся. Гд. 
Ореховцы, 1959. Я был за бжэнца 
вшэт шы, у яв тре рибятшэк, 
стал падбивцца, а мн-та н с кем 
бла дм-та стрить. Гд. Островцы, 
1972. ср. п о д б и в  т ь  к л  н ь я 
(см. под бивть), подбирться.
6. Снашиваться, стаптываться. Бй-
тись, бйтись каблучк, Падби вй-
тись башмачк [Частушка]. Кр. От-
ево, 1961. ср. бться.

ПОДБВКА, и, ж. Подкладка 
одежды. А падбфка атлсная. ЛАРНГ, 
Себ., 1997. + ЛАРНГ, Дн., 1994.

ПОДБВОЧКА, и, ж. Тесем-
ка, шнурок. Подбвочки, верёвочки 
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таке чрные бли нткан. Стр. Си-
ковицы, 2001.

ПОДБИЖТЬ, несов., кого. При-
чинять обиду кому-н. Брт-та и взял 
её [сестру] к сяб, а у няв уш сва 
дти, ну, и падбижли Вриньку-та. 
Порх. Шмойлово, 1970. ср. забижть, 
оби жть.

ПОДБИРТЬ,  ю,  е т,  е, не-
сов. 1. что. Брать, собирать, подни-
мать. Падбирй тльки швиль, нам 
и то хватя, на шт нам рубть. Пушк. 
Тучи, 1958. Пмню, ну сафсм γлат 
нас дапёк, γде калхзная картшка 
был на палх, мы вяснй с ммай 
хадли, падбирли, катрую синью 
ни убрли чста. Вл. Поречье, 2010. 
Кашшники снятк падбирли. Печ. 
Кулье, 1972. Жемчужная сережка 
разсыпалася, Красная девица рас-
плакалася; Стала плакать и рыдать, 
Мелкий жемчуг подбирать. Копане-
вич, Нар. песни 1, 15. Кжную сеннку 
ндъ пъдбирть. Пл. Которск, 1962. 
||  кого. Собирать для уничтожения. 
сенью тртней падбирют, их рбят, 
крлья абрубют и ввалкивают их 
вон з дмика. Н-Рж. Губкино, 1984.
2. что. Собирать, срывая. Ничав лес, 
а зимлянку па кустм падбирют. 
Остр. Гривы, 1978. сли па багну 
га набль падбиреш, как втки на-
пьёшся. Себ. Борисенки, 1971. Ф пла-
тчык падбирла малнку льги, 
внчки. Локн. Пузево, 1969. А гърат-
ские падбирют фсё, крме мухамра. 
Пуст. Вербилово, 1990. ср. набирть.
3. кого. перен. Брать на свое попечение. 
Ребёнка он [приказчик] засовывает 
в рукав, оторванный от тулупа купца. 
Его подбирают и воспитывают. Чер-
нышев, Сказ. и лег., 21. ср. брть1.
4. Наводить порядок, убирать. А 
к прзнику хараш падбирли [в 
доме]. Дед. Ламово, 1972. Никто не 
хчет падбирть в дцкам сад, я за 
фсем убирю, и бумшки. Палк. Гри-
були, 1981. + Порх. Верхние Горки, 

1961. ср. подбирться. ||  что. Убирать 
после еды, наводя порядок на столе. Вот 
джыли, за нми посду подбирют. 
Дн. Юрково, 1987.
5. что. Сжинать, убирая урожай. Рош 
снимют с Иль, в августи падбирли 
хлиб. Беж. Аксёново, 1969. Жнйкай 
падбирли рош и свливали ф кчки, 
а псля вязли снап. Пушк. Бирюли, 
1989. Где касй не смахнёш [рожь], 
серпм падбирли. Гд. Островцы, 
1996.
6. что. Состригать, снимать. Шэрсть 
у авц падбирли нажнм. Гд. Гвоздно, 
1972.
7. что. Откладывая, собирать. Брат 
жа нлся, днишки падбирл и капл. 
Гд. Самолва, 1980. ср. копть1.
8. что. Брать себе, присваивать. Ст-
рый прецэдтиль падгавнл: чет ре 
стга прдал, а ён днишки пад бирл 
да себ дмик стрил. Слан. Загривье, 
1958. ср. драть, жлить, за бгривать, 
за биршничать, захап чи вать, захв-
ты вать, корстовать. >  П о д  б и -
р  т ь  п о д  с е б   что. а) Захва-
тывать, присваивать. Тут бльшэ 
бла палкаф, стла земль тсна, 
дяллись, и стли змли падбирть 
пат себ. Себ. Томсино, 1961. б) Вклю-
чать в свой состав. Какй бдный 
кал хс, пъдбирит сафхс път сиб. 
Гд. Бешкино, 1982.
9. кого. Захватывая, уводить. Дяфч-
нак какх и то падбирл нмец [для 
отправки на работу в Германию]. Пск. 
Пикалиха, 1997. ср. г н  т ь  в  у г  н 
(см. гнать), забирть1.
10. кого. Арестовывать. Ф таё врмя 
сльна нарт падбирли, как кто што 
пртиф влсти скжэ. Себ. Борисенки, 
1971. А тут калхзникаф падбирли, 
штоп ня фсё аглсна бла, и дбрых 
людй растрливали. Пуст. Красное, 
1975. ср. брать1, забирть1, обирть.
11. что. Забирать вверх, приподнимать 
(края чего-н.). Рньшэ шыркие пки 
пъдбирли, кал грясь. Сер. Мозги-
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рино, 1968. Ит нда как па пжне, 
сърафн нда пъдбирть па пяс. Печ. 
Городище, 1972. Длнные-то бли 
плтья идё [девушка] и подбире. Гд. 
Ямм, 1990.
12. что, кого. Убирать подо что-н. Па-
вй зашнривали, валас там падби-
рли. Пуст. Красное, 1975. Замжнии 
насли павй, влосы падбирют, 
ади вют павй. ЛАРНГ, Себ., 1997. 
Кад цыплта введены, крица их 
пат себ падбире. Себ. Борисенки, 
1971. ср. запртывать.
13. что. Съедать. Пърасёнък фсё 
пъдбире. Остр. Погорелка, 1985. + 
Карпов.
14. что. Тянуть, подтягивать. Ка-
шф шык испт подбирл, нис запса-
та. Гд. Островцы, 1972.
15. что, кого. Осуществлять под-
бор нужного, подходящего для чего-н. 
Жрна, два кмня, кмни падбирють 
каке нужн. Н-Рж. Гридино, 1957. 
А шыть я у тех [очках] ни маг, 
тлько вдаль вжу; я их падбирла 
па глазм в Ленингрди. Локн. Заго-
рье, 1971. А ён знл и падбирл людй 
птных. Пушк. Поляне, 1980. Тяпрь 
пъдбирй срзу па апитту и танцй 
с тем, с катрым палжываиш. Остр. 
Кайново, 1961. Лпили, фся кфта 
в заплтках, подбирли [лоскутки] 
малнька, штоп ня так рким. ЛАРНГ, 
Беж. Красный Луч, 1995. ——  под кого. 
Ходили ряженые в Рождество… Хто 
дед, а хто Баба-Яга… Баба-то некра-
сивая, надо под неё подбирть. Пес-
ни Пск. земли 1, 12, Нев. Топоры. ср. 
выбирть, отбирть.
16. что. спец. Подкладывать, укре-
пляя. Дом ствили, кмни падбирли. 
Беж. Скурдино, 1982. ——  чем. Фунд-
мента в нас нет — углави кмни, 
а па тм, кагд пастрют дом, км-
ням падбирют. Н-Рж. Извоз, 1957. 
Падбирть фундамнт бдут кмеш-
към. Слан. Загривье, 1958.

>  П о д б и р  т ь  п  р у с. рыб. 

Уменьшать площадь паруса (при силь-
ном ветре). Кузнецов. Δ  Н о г  н е 
п о д б и р  я  (бежать). Очень бы-
стро. Пушк. Кошкино, 1945. Δ  П о д -
б и р  т ь  с л е д . рыб. В поверье — 
идти вслед за первым рыбаком (как бы 
убирая следы, вредить ему). Кузнецов. 
Δ  Т  л ь к о  п  т к и  п о д б и р  т ь 
см. птка.

ПОДБИРТЬСЯ,  ю с ь,  е т с я, 
несов. 1. Наводить порядок, произво-
дить уборку где-н., убираться. К прз-
нику падбиримся, дам мим. Оп. 
Глубокое, 1958. Ну, кагд Псха, пад-
бя римся. Н-Сок. Воёво, 1973. Пад-
ме тли рньшэ вникам берёзавым, 
тлька па субтам мли пал, тлька 
к васкреснью падбирлись. Себ. Бо-
рисенки, 1971. Падбиримся к прз-
нику. Беж. Цевло, 1962. Ты к птни-
цэ падбирешся, скра гастй бдет 
мнга к прзнику. Беж. Бардово, 1969. 
Прихаж дамй с рабты, падбя-
рюся к вчару, придёть суст. Локн. 
Перелучье, 1969. Тётка прибгла: 
«Пъд бирйтесь, жанх дет!» Пуст. 
Копылок, 1966. ср. подбирть. ||  При-
водить себя в порядок, причесываться. 
Ан паглдывает на теб, уш хараш 
сявнни падбиресся. Дед. Городно, 
1967. ср. глдиться, зачсываться.
2. Управляться по хозяйству. Ндъ итт 
мне падбирцца, скатну выганть 
нда. Дед. Кипино, 1969. Паразвлякй 
гастй, пак я падбирюсь, а то мне 
нкагда, картшка пригарть. Н-Сок. 
Воёво, 1973.
3. к чему. Делать приготовления к 
празднику, свадьбе. Нябсь к прз-
ни ку падбирлась. Вл. Кашевицы, 
1962. Скра прзник, нда пад бя-
рц ца, рбу ф Прхаве закпиш, 
ви н-та здесь набярёш. Порх. Гвозд-
но, 1974. К свдьбе нявста падби-
рец ца; свякрви вжэть, на рубш-
ку пакупеть, штоп падрки бли 
де верьм. Н-Сок. Фетинино, 1952. 
Пъд бирюцца к свдьбе, угаш ш-
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ние свдьбишнъе. Оп. Глубокое, 1958. 
К свдь бы недли две и три падби-
рюц ца. Вл. Пахомово, 1963. Падби-
рлися к таму прзьнику хараш. 
Локн. Байково, 1992. + Порх. Усадище, 
1976. ср. готвиться.
4. Собираться пойти, поехать куда-н. 
Ты не пъдбирйся дамй, а начй 
у мен. Локн. Подберзье, 1962. Нда 
падбирцца туд. Кар. Лютые Болота, 
1961. ср. обирться.
5. Собираться делать что-н. Ни пад-
бирйся, ни падбирйся, мтушка, 
я сам фсё здлаю, абдлаю, длайте 
сваё дла. Беж. Ухошино, 1977. 
——  с инф. Дчька падбирицца пол 
мыть, а я гавар: «Давй вмаю». 
Порх. Гвоздно, 1967. Нда падбирцца 
крсны ткать, уж бальшй пост 
настл. Беж. Бардово, 1969. Ишш 
[дождь] тлька сабирецца, падби р-
ецца итт. Беж. Турово, 1962. Падби-
рйся памярть. Н-Сок. Алё, 1952. Ну, 
падбирйся тепрь сна сушть. Беж. 
Цевло, 2004. Картшку падбирлась 
капть, да дош. Нев. Туричино, 1961. 
ср. готвиться, зачинть.
6. Подходить крадучись, незаметно для 
других. Мы к акн падбирлись тхъ, 
штоп ня слхивали. Стр. Негино, 
1975.
7. к кому. перен. Стараться добить-
ся расположения, любви. Ан ня пад-
бярюцца к ням, ан он сам падбя-
рицца г ббам, прятсядтиль. Локн. 
Опоки, 1962. А адн с Пужгор на-
чльник ка мне падбирлся. Пушк. 
Синичино, 1989. А прень какй-
нибуть бдит падбирцца, вот и бдит 
два. Оп. Звоны, 1975. ср. подбивться.
8. О каком-н. событии. Приближать-
ся, подходить. Спирв згавриваюцца 
сми, патм к радтилям, патм на-
чи ницца дла к свдьбы падби рцца. 
Пуст. Скробы, 1990. У мен трц-
цать пять грдусаф и недлю, и две. 
Владмир Плыч, смерть падби-
рецца. Беж. 2001. ср. блзиться.

9. чем. Придвигаться, поддержи-
вая что-н. Бпки вазли в гувн, 
вос зъпракнулся, а дверь гаварт: 
«Пъдбирйси спинй». Шшл нула 
шт-тъ, г дактарм ня сва з ли. Пушк. 
Стречно, 1985.
10. Страд. → подбирть 15. Спецы-
льна падбирлась такя кривна 
[для клещей]; нахдисся па кустм, 
што нда падабрть, с любй бярёзы 
не здлаеш. Остр. Покаты, 1997. ср. 
выбирться.
11. чем. спец. Укрепляться. Как он 
[дом] стат, так и бдит, а снзу-та 
б дит падбирцца кмешкам, как 
фундминт. Порх. Евановичи, 1962.
12. Собираться, скапливаться. Вот 
у нас Дхаф день прзнуют; рньшэ 
падбирлась нарда мнок, шшяс не, 
лсам заршшы. Беж. Ухошино, 1977. 
ср. бунтовться, ватжиться.

ПОДБРКИ, р о к, мн. Необ-
ходимые составные части чего-н. 
Падбрки, фсё падбирють к ству: 
нит, панжы. Н-Рж. Кудяево, 1957.

ПОДБИРХА, [и], м. и ж. 1. То 
же, что подберха 2. Карпов.
2. Количество чего-н. подобранного. 
Карпов.

ПОДБИРХА, [и], м. и ж. То же, 
что подберха 2. Карпов.

ПОДБИРШКА, и, м. и ж. 1. м. 
и ж. То же, что подберха 2. Карпов.
2. ж. Женщина, которая добивается 
чьего-н. расположения. СРНГ 27.

ПОДБРЧИВЫЙ, а я, о е. 
Вкрадчивый. Карпов.

ПДБИТЬ, [и], ж. Сдоба (в те-
сте). Карпов.

ПОДБТЬ, б ь ,  б ь ё т, б ь ё, 
сов. 1. что. Сов. → подбивть 1. Пад-
мётки на сапагх нда падбть. Пушк. 
Подсосонье, 1957. Падшву падбла 
в бартках. ЛАРНГ, Пуст. Каськово, 
1993. У кав палзья снак бла жа-
лзам падбта, та вапш бли л ди 
у нас на вес злата. Вл. Поречье, 2010. 
Хамт: снзу клшшы, сврху зец, 
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сврху зйца кршка идёт, снзу 
вй лак падбт. Печ. Выставка, 1965. 
«Подбй ветрнки», — так плтнику 
гаварт, и он фсё панимет. Пск. Жи-
дилов Бор, 1966.
2. что чем. Сов. → подбивть 2. Лпти 
кажурнам падабьть, штоп длга 
на слись. Остр. Каношино, 1961. 
Лп ти ндъ подбть кожнкъм. Пл. 
Лядинки, 1968.
3. что чем. Пришить с изнанки, сде-
лать подкладку из чего-н. Ракавчки 
свжут, пачтафркай падабьт для 
тяпл и штоп ня жскаи бли. Пушк. 
Бирюли, 1994. Корзинка прекрас-
ная, из белых лент атласная, р зовой 
тафтой подбитая, блым кружевом 
обшитая (Шляпка). Евлентьев, За-
гадки. || Пришить по краям одежды 
как украшение. А зимй маладхи 
саб усё бльшэ шубйки справлли. 
Их тжэ из афчнак шли, ван 
карткие бли, па калнки, и штоп 
снзу мхам был падбта. ЛАРНГ, 
Кун. Каськово, 1994. 
4. что. Зашить, подгибая узкой поло-
сой край чего-н. А ты сма ня мгиш 
падбть плтье? Оп. Ладыгино, 1969.
5. чем. Укрепить, подкладывая что-н. 
Висн наступит, завлинки атти-
вали; зимлёй акпывалась, ну км ним 
падбта там пад брёвнам. Вл. Поречье, 
2010.
6. что подо что. Сов. → подбивть 4. 
Сна на наслках пирянасли, две 
жардны таке, их падабьёш пат кап-
н и нясёш. Печ. Иваново Болото, 
1961. Валакша сна валачть, па-
дабьт вчки из берёзы, пад аднак 
падабьт и тнут. Пушк. Крылово, 
1984. ср. подвернть. ||  кого подо что. 
Загнать побоями. Мужк пад лфку 
жан падабьёт, тягит з касы. Вл. 
Карцево, 1973.
7. что. Сов. → подбивть 5. И он [во-
дящий в игре «Масло»] вот тай 
лапткай длжън был [рюху] адбть 
так, штбы тот, кто с ним вмсти, 

в ив камнди, длжън падбть 
и вбть в мсла. Вл. Поречье, 2010.
8. что. Граблями собрать, сгрести. 
Падабьёш к наг сна, патм граблм 
захвтиш, вот и грабшка. Гд. Орехов-
цы, 1959. Пошл, пособла Мне сно 
подбть. Дн. Залесье, 1987. Аднишшя, 
туд хвраст закдывают, штбы 
сна ня прла; патм падабьть яв 
и на лашадх тшшять. Вл. Клинцево,  
1973.
9. что, безл. Подмыв, повредить. Дом 
мой падбла, валн был, кмня нет, 
так и падбла. Эст. Межа, 1960.
10. что. Ударив, повредить. сли маё 
[яйцо] тваё [яйцо] падабьёт, я уж та 
тваё забирю. Вл. Поречье, 2010.
11. кого. Нанести удары кому-н., по-
бить. Падабьё детй, а пасёстра 
пажлицца. Палк. Горбунова Гора, 
1970. Лдянай сястр муш жнш-
ши ну падбл, ну, не нсмерть, а так. 
Н-Сок. Воёво, 1973. Глухавта стла, 
нм цы падбли, плёткай стигли, 
хъ и аглхла. Порх. Крутец, 1995. 
Две крицы падбты, валке наг. 
Кар. Малые Пети, 1961. ср. входить, 
д а т ь  в м  т к у  (см. вмтка), забть, 
нат рить, отвзить, отсадть, отсоб-
ровать. ||  что. Повредить, причинить 
увечье. Где ш тяб глас падбли? 
Пушк. Подсосонье, 1957. Что тебе Па-
раша наша, порастрепана коса, пад-
битые глаза? Фридрих, 58.
12. кого. Лишить жизни, убить. По-
шл ф Костжыцы и пмерла. Кто 
подбл её? Дн. Юрково, 1967. Мой 
мужк был увравафшы, маллся, 
маллся, а фсё равн падбли. Палк. 
Самохвалово, 1991.
13. что, безл. Изменить в худшую сто-
рону. А ннча падбла пагду. Беж. 
Цевло, 1962.
14. Причинить вред, ущерб. Тлька ни 
падбла п вайн, а так жыть хараш. 
Беж. Аксёново, 1969. ср. замешть. 
||  Лишить здоровья, способности ра-
ботать. Страсть падбла; а стрые 
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стли, уж ня ф слу стла рабтать. 
Остр. Врев, 1978.
15. что. Срезать косой (траву), ско-
сить на каком-н. участке. Сын сна 
пад бл фчарсь для жыват. Тор. 
Мартюх, 1963. Друг нфку сам 
пад бла, атву, другю трав уж 
наня л за бутлку. Н-Рж. Губкино, 
1984. Падбть бы хараш ту палску 
нда, да Клька куд-та тарпицца. 
Холм. Большая Ельня, 1975.
16. что и без доп. Закончить какую-н. 
работу. Абяшьчлъсь Тня притть, 
да пусь малнька синакс падабьёт. 
Холм. Бредцово, 1975. Никк бла 
в ага рде ня кнчить, ну, там пад-
бли. Локн. Пузево, 1977. Сна пад-
бть нда. Остр. Анциферово, 1964. ср. 
вша бшить, закнчить, откарть.
17. что. Подсчитать, суммируя. Ты ни 
падбл трудадн? Падбй, интерсна, 
склька за мсяц вйдет. Порх. Ева-
новичи, 1962.
18. кого. Сов. → подбивть 11. Я век 
ня дмала за яв змуш-то итт, две 
сястрёнки падбли мян. Беж. Цевло, 
1977.
19. что. Съесть, склевать. шти 
гътки, пак птцы ни падбли. Кр. 
Заречье, 1983. ср. забротть.

Δ  П о д б  т ь  к л и н. Поме-
шать кому-н. в чем-н. Ён приписл 
мтири, што взъви мин, ив хатли 
атпустть, а врак нашлся, падбл 
клин, ив и ни атпустли. Гд. Камен-
ная Стража, 1960. ср. загородть1.

3. Кафтанъ суконный сѣрого 
цвѣту, подбитъ лазоревымъ ста-
медомъ. Кн. Ямского, 11, до 1726 г.
ПОДБТЬСЯ, п о д о б ь  с ь, 

б ь ё т с я, сов. 1. подо что. Попасть, 
забиться. Вытскивали, так ян [уто-
нувшая женщина] пад лёт падблась. 
Остр. Трушки, 1970. Как нырнл, так 
прапл, там запрда, пат кмень пад-
блся, вташшили, захаранли. Вл. 
Смыки, 1963.
2. Устать. Залатя ни лите, кр-

лышки падблися [Частушка]. Печ. 
Печки, 1970. ср. зморться.
3. с чем. Испытать недостаток в 
чем-н., нехватку чего-н. Я сейчс з 
день гм подблась. Пл. Нежадово, 
1964.
4. к кому. Сов. → подбивться 4. 
В нас был жтиль, шэсь нявстак; 
бывла, нявстки бли падбйныи, 
падабьцца к свякрви, и есь, што 
хчя. Остр. Бобыли, 1960. Ёй [со-
седке] дсять лет претстала [сидеть 
в тюрьме], падблась к претседтелю, 
застал за неё, не дли. Оп. Духново, 
1971. Та бба псле вайн пришл, 
к тай тётке падбфшы. Беж. Ухоши-
но, 1977. + Н-Рж. Семёнкино, 1972. ср. 
подблзиться, подвть.
5. к кому. Сов. → подбивться 5. 
Завлякте ншых парнй, а вы уш 
сми кк-нибуть падбйтись к ним. 
Остр. Шики, 1976. Я был висёлая, 
пла, захоч с прнем погулть, так 
и подобьсь. Порх. Опоки, 1981. + 
Остр. Бобыли, 1960; Пск. Царевщина, 
1980. ||  Добиться обладания девушкой, 
женщиной. Хозяйские девки смирно 
живут, а работницы… подобьется хо-
зяин, хозяйский сын, а то хозяйский 
работник какой… Якушкин, 118.
6. с чем. Справиться. Падблись бы 
с рабтай да и накасли. Остр. Паш-
ково, 1961. ср. перевернть.

>  Г о д   п о д б  л и с ь. О на-
ступлении старости. Гад падблись 
и здарвье плахе. Пуст. Чурилово, 
1975.

ПОДБЛЗИТЬСЯ, б л  ж и т с я, 
сов. То же, что подбться 4. С йим 
[полицейским] хараш, хто тка пад-
блжыцца. Остр. Трушки, 1970.

ПОДБЛЮДТЬ, несов., что. 
Экономно расходовать. Картшку я 
падблюдла, кшу ли бльшэ. Тор. 
Назарино, 1963. ср. подбергивать.

ПОДБЛЮДТЬСЯ, несов., в чем. 
Сдерживаться в употреблении чего-н. 
Подблюдцца ф харчх, сйэдмъе 
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аставлть к прзнику. Локн. Рожново, 
1962.

ПОДБЛДНИК, а, м. 1. Метал-
лический лист с загнутыми краями 
для переноски посуды, подачи еды на 
стол. Падблдник, ли паднсник, 
на катрам блды нсиш ф прзник. 
Себ. Аннинск, 1962. Паднс мжна 
на звть падблдник. Гд. Кобылье Го-
родище, 1960. Падблдник — паднс 
па-ншэму. Себ. Масенково, 1961. ср. 
блдо, поднс.
2. Блюдце, тарелка, служащие под-
ставкой для чего-н. Падблдник — 
тарлачка, падблдник пат стакн, 
пад рмачьки даёцца. Тор. Мещо-
ки, 1963. Вот вдиш, цвет стат на 
падблднике, таке блда. Кр. Сине-
никола, 1961. ср. блдо.

1. 4 подблюдника оловянныхъ. 
Кн. Ямского, 16, до 1726 г.
ПОДБЛДЫВАТЬ, а е т ь, несов. 

Сохранять про запас. Магазншык 
у нас мъладц, пъдблдываеть, дъ 
асттнива мешк ни аддаёть. Локн. 
Рожново, 1962. ср. подбергивать.

ПОДБЛДЫВАТЬ, несов. груб. 
Гулять, вступать во внебрачные поло-
вые связи. Ан фсё падблдывала; фсё 
адбивют мав Вню. Остр. Крёхово, 
1961. ср. погливать.

ПОДБЛЮСТСЬ, сов. Начать 
экономить. Падблсьтесь, не тртте 
мног днек. Локн. Подберезье, 1962.

ПОДБОГАТТЬ, сов. Стать за-
житочным. Сичс падбагатли, ан 
[соседи] нас и завт амярикнцы. 
Беж. Сусельница, 1977. ср. зажться1, 
за ко ренться.

ПОДБОДРТЬ, сов., безл., кому. 
О появлении сил, энергии у кого-н. Я 
ляжла, дошть пиряшл, мне шт-та 
падбадрла, и я ряшла пахать. Беж. 
Турово, 1962.

ПОДБОДРТЬ, несов. Поддержи-
вать, поощрять. Атц падбадрл: «Ты 
мжыш пъгулть». Печ. Давыдовы Ху-
тора, 1960.

ПОДБИНА, ы, ж. Часть балки 
потолка. Ат слег падбина вшла. 
Сош. Шмойлы, 1958.

ПОДБЙКА, и, ж. 1. Приспосо-
бление в виде металлической стопы 
на стойке, на которую надевают об-
увь при починке подметки. Падбйка 
и лпа, надевют на её, штоп надевть 
буфь. Дед. Городно, 1967. ср. лпа1.
2. кузн. Подставка под боевой молот 
при ковке. Падбйка, нжна пири-
жть. Гд. Замогилье, 1959.
3. рыб. Набивной киль под носовой ча-
стью лодки. Кузнецов.

ПОДБЙНЫЙ, а я, о е. Умеющий 
добиться своего, найти подход к людям. 
А я фсё-таки падбйная был, фсё-
таки даблась. Палк. Марково, 1961. 
Ан учтильница, ан падбйная 
бы л, баевя. Н-Рж. Брянцево, 1984. 
Ян такя падбйная дяфчнка. Порх. 
Дубровно, 1968. Внька падбйный 
млиц. Пушк. Молчаново, 1959. + Аш. 
Федорцево, 1959; Порх. Картолино, 
1976. ср. подбйчивый. ||  Умеющий ла-
ской, лестью добиться расположения 
кого-н. Нявстки бли падбйныи, 
падабьцца к свякрви, и есь, што 
хчя. Остр. Бобыли, 1960. Никрасва 
ан, а падбйная, буфччицэй рабта-
ла. Н-Рж. Крутцы, 1981. ——  к кому. 
шка был падбйный г ббушки, бп-
ка ев любла. Остр. Бобыли, 1960.

ПОДБЙЧИВЫЙ, а я, о е. Уме-
ющий найти подход к людям. Наш 
Втька падбйчивый, он фсем влдя. 
Н-Рж. Вехно, 1968. ср. подбйный.

ПОДБОЛТТЬ, несов., чего. Мно-
го рассказать, наговорить. Тя-та ня 
знет, какх вам [студентам] шара-
мк пад балтть. Слан. Попкова Гора, 
1958. ср. набять.

ПОДБЛТКА, и, ж. Заправка 
из муки. А нкътърыи грждъни мук 
им [лошадям] принсят на падблку. 
Пск. Дуб-Бор, 1968. ср. заблка.

ПОДБЛЬШИЙ, а я, е е. Сред-
ний по возрасту. С тех пор бльшава 
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и падбльшава сынавй я жду. Кр. 
Отево, 1961.

ПОДБОМБТЬ, сов., кого. По-
разить, сбрасывая бомбы. Нмцы кой-
шт паддлывали [по отношению 
к местным жителям], но и их [наши 
самолеты] падбамбли. Н-Сок. Воёво, 
1973.

ПОДБР, а, м. 1. Разнообразное 
угощение. Для приглашных ндъ мн-
гъ падбра. Локн. Машутино, 1966.
2. Каблук у сапога. Сапаг — та гале-
ншша, та прет, падбр, зд ник. 
Себ. Черная Грязь, 1965. + Копаневич.
3. рыб. Часть невода, которую выбира-
ют в лодку, чтобы легче было тянуть 
его. Кузнецов. >  Н  ж н и й  п о д -
б  р. Нижняя веревка рыболовной 
сети. ЛАРНГ, Печ., 1997. ср. н  ж -
н я я  п о д б  р а  (см. подбра).
4. спец. То же, что подбрка1 2. Пад-
бирю кмешки, такй падбр с км-
ня; пастрен двор бальшй. Беж. Фа-
тейково, 1962.

>  Л о д к а  н а  п о д б  р е. рыб. 
Положение лодки при вытаскивании 
осеннего невода, когда поднят якорь 
и она держится на тяге самой снасти. 
Кузнецов.

ПОДБРА, ы, ж. 1. Нижний край 
платья, подол. Распорлась подбра 
у плтья. Полн. Борисово Поле, 1957. 
+ Полн. Мишина Гора, 1957. ср. подл.
2. рыб. Веревка, продетая по краю 
сети. Стку ндъ пъсадть на подбру. 
Гд. Раскопль, 1966. ср. злитц. 
>  В  р х н я я  п о д б  р а. Верхняя 
веревка рыболовной сети. На нжнюю 
подбру вжут кмешки, на врхнюю 
плафсртства. Гд. Раскопель, 1966. 
+ ЛАРНГ, Печ., 1987. ср. врхница, 
вбежка. >  Н  ж н я я  п о д б  р а. 
Нижняя веревка рыболовной сети. На 
нжнюю подбру вжут кмешки. Гд. 
Раскопель, 1966. ср. испд, н  ж н и й 
п о д б  р  (см. подбр), нжница.

ПОДБРИСТЫЙ, а я, о е. 1. 
Статный, стройный, подтянутый. 

Сн-та мой рньшэ падбристый 
был, а типрь расплшшился. Порх. 
Шмойлово, 1970. Падбристый [воен-
ный], харшый. Порх. Верхний Мост, 
1995. ——  О животном. Жли мы на 
хтари, и вот адн рас прибежл прмъ 
к акн лось, и такй пастанвный да 
падбристый. Аш. Черемша, 1962.
2. Бойкий, энергичный. Ён млец пад-
бристый. Гд. Заречье, 1958. ср. бое-
вй2.
3. Склонный к ссорам, дракам. Он был 
падбристый, задра. Гд. Островцы, 
1996. ср. задирстый, задрный.

ПОДБРКА1, и, ж. Подготовка. 
Скра прзник, нда падбярцца; 
бес падбрки и прзник ня прзник. 
Порх. Гвоздно, 1974. Мня сна дажы-
дит, в Гермнии слжыт, падбрка 
шшяс в ей идёт. Дед. Овинец, 1966.

>  П о д б  р к а  п а р у с а. рыб. 
Уменьшение площади паруса (при уве-
личении силы ветра). Кузнецов.

ПОДБРКА2, и, ж. То же, что 
подбрник. Насли падбрки, абяз-
тильна маладхи насли. Н-Рж. Вех-
но, 1958. Падбрка крглинькая, ззди 
засувривалась ан шнуркм. Н-Рж. 
Козловка, 1958. Падбрки двушки 
ни насли, в мян нет. Пушк. Крыло-
во, 1947. Падбрку насли, в ммки 
май, власы падбирли, шпучкуй. 
Н-Рж. Шастово, 1999. Хош павй, 
хош падбрка, таргвыи, шлись. 
Н-Рж. Селиваново, 1957 + Н-Рж. Ба-
раново, 1959.

ПОДБРКА3, и, ж. спец. Кам-
ни, которые подкладывают под дом 
для его укрепления. Фун дмента в нас 
нет, углави кмни, а патм, кагд 
пастрют дом, кмням падбирют — 
падбрка. Н-Рж. Извоз, 1957. ср. 
подбр.

ПОДБРКА4, и, ж. Женщина, не 
состоящая в законном браке. та же 
ни жнки, а таке падбрки. Стр. Си-
ковицы, 1959.

ПОДБРКИ, [р о к], мн. рыб. 
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Метки по середине крыла невода как 
ориентиры для его равномерной посад-
ки. Кузнецов.

ПОДБОРНВЫВАТЬ см. подбо-
ро нвывать.

ПОДБРНИК, а, м. Головной убор 
замужней женщины. Падбрники 
и мы захватли, как шпацка, а ззду 
засуврка есь, паттниш и завжыш. 
Н-Рж. Посадниково, 1957. Патм пад-
брник падвжут, а хош павй. Н-Рж. 
Вёска, 1965. На галав падбрник. 
Н-Рж. Деревицы, 1945. Кто павйник, 
кто падбрник [называет]. Беж. Ту-
ровец, 1962. + Н-Рж. Осинкина, 1945, 
Соболицы, 1962. ср. подбрка2, повй1; 
подбрничек.

ПОДБРНИЧЕК*, ч к а, м. То 
же, что подбрник. Как тлька павин-
чецца, так с-пат плту тат падбр-
ничек падвзывает. Беж. Турово, 1962.

ПОДБОРНОВТЬ см. подбо ро но-
вть.

ПОДБОРНВЫВАТЬ см. подбо-
ро нвывать.

ПОДБРНЫЙ, а я, о е. Подо-
бранный по какому-н. признаку. Голо-
с-то фсё подбрные. Гд. Горско-Ро-
гово, 1985.

ПОДБОРДНИК, а, м. 1. То 
же, что подбордок 1. Вот Мтька, 
напримр, кжный день дирёцца, 
и пад глзам падбт, и падбардник 
свёрнут. Оп. Камено, 1971. та мста 
назы вицца барад, падбардник. Гд. 
Замогилье, 1972.
2. Ремень уздечки под шеей лошади. 
Ремнь снзу за склъм лшъди идёт, 
штоп узд не слетла — та падба-
рдник. Пск. Дуб-Бор, 1968. Падба-
рнник пат снками идё, штоп узд 
ня здявлась. Остр. Кахново, 1960. + 
Сл. Амосово, 1957, Сл. Тинеи, 1957.
3. То же, что подбордок 2. СРНГ 27.
4. Мясистый нарост под клювом пе-
туха. Грбень, падбардник у петух. 
Беж. Бардово, 1960. ср. бород.

ПОДБОРДНИЧЕК*, ч к а, м. 

То же, что подбордок 2. Бтта пад-
бардничык нимнга есь. Дн. Чертё-
ны, 1969.

ПОДБОРДОК, д к а, м. 1. Вы-
ступающая округлость нижней части 
лица. Красвая был, на падбартки 
мачка. Пск. Мельницы, 1962. И 
сто я, платцък ф подбортку. Гд. 
Островцы, 1958. ср. бород, гб, под-
бо рдник, снка.
2. Жировая кожная складка между 
подбородком и шеей у тучных людей. 
Падбардак вниз, пад барадй, где 
шя. Остр. Козлы, 1960. + Пушк. Гри-
шино, 1958. ср. подбордничек.

ПОДБОРНКА, и, ж. Рыхление 
земли бороной после вспашки. Под-
борнка фперёт семн. Гд. Драготи-
на, 1966. ср. бороньб1.

ПОДБОРОНОВТЬ, б о р о н  е, 
сов., что. 1. Разрыхлить землю боро-
ной после вспашки. Падбарнавть нда 
пле. Нев. Осовик, 1962. Запшэш, 
нда падбаранавть, а патм засеш. 
Аш. Трубецкое, 1962.
2. Вторично обработать поле боро-
ной. Заор мужк, забаране, патм 
падбаране. Н-Рж. Жуково, 1961. + 
Остр. Пашково, 1961. 

Вар. подборновть.
ПОДБОРОНВЫВАТЬ, несов., 

что. Несов. → подбороновть. 1. ту 
змлю пъд бар нвывали бъранй, та 
штоп зим л мхкъя был. Порх. Сме-
на, 1996.
2. Лён падбарнвывают, кагд сют. 
Вл. Нюссо, 1963. 

Вар. подборнвывать, подборнвы-
вать.

ПОДБОРТЬ, сов., что. Сов. 
→ под брывать. Капсту пъдбарть 
нжна. Гд. Самолва, 1960. Сявнни 
в агарде две гряд падбарла. Гд. 
Островцы, 1972.

ПОДБРША, и, ж. неодобр. Кто 
все съедает, подбирая. У ты [кошка] 
падбрша! На стол не стыдцца, лзя. 
Оп. Духново, 1961.
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ПОДБОЧНИТЬСЯ, н ю с ь, 
н и т с я, сов. Выпрямиться, уперев-
шись руками в бока. Што сташ падба-
чнифшы? Пск. Подгорье, 1963. Тваё 
дла, не ншэ гре, хад пъдбач ниф-
шы. Н-Рж. Вехно, 1968. Стоит ферт 
подбоченившись (Самовар). Евлен-
тьев, Загадки. ср. подбочниться, под-
бо чться.

ПОДБЧИНА, [ы], ж. 1. О том, 
что находится близко, под боком. Кар-
пов. + Даль III. ср. пдбочь.
2. Любовница. Карпов. + Даль III. ср. 
пасёстра.

ПОДБОЧНИТЬСЯ, сов. То же, 
что подбочниться. Карпов.

ПОДБОЧТЬСЯ, ч  с ь, ч  т с я, 
ч и т с я, сов. 1. То же, что подбо-
чниться. А хадть умя, падбаццца, 
сам на сяб глядть. Пушк. Тучи, 
1958. Фсё рскава плшуть, рукми 
пад бцыцца, и пайдть тапатть на-
г ми. Кр. Отево, 1961. Рньшы пля-
с ли падбацфшы. Палк. Грибули, 
1976. Бывла падбцэмся и пайдём 
тря пак плясать. Остр. Каношино, 
1961. Бувла двушка падбачца 
и пай дёт, а тапрь, как мушшны пя-
ря бя рют нагми да и фсё. Сош. Вла-
димирцы, 1945. Рньшэ друге тнцы 
бли, казачёк, адн преть другй 
падбачлшы плшэт. Кр. Заболоцкое, 
1961. Гаварт и падбачцца, и кл-
нююцца. Печ. Шумилкино, 1960, + 
Н-Рж. Гнилки, 1957, Дубровы, 1957, 
Шики, 1961; Остр. Дубки, 1976; Пск. 
Жидилов Бор, 1962; Тор. Назари-
но, 1963; Паткуль, Остр. Ерёминцы, 
1910–1920. ||  Положить руки на пояс. 
Двор разбирли, здну пять пудф 
и пе ре няс, падбачсь и переняс. 
Остр. Крюки, 1971.
2. чем. Подпоясаться. Нда пъдба-
цц ца; пашл, гъвар, ремнём пъдба-
цф шы, не скжэ апахъфшы. Сл. 
Слобода, 1957. ср. запосаться, пере-
по саться.

ПОДБЧНЫЙ, а я, о е. Нахо-

дящийся поблизости. Лес падбчный, 
а брать нельзя. Чернышев, Пушк., 129.

ПДБОЧЬ, [и], ж. 1. Подкладка 
под бок чего-н. (для выравнивания по-
ложения). Карпов.
2. То же, что подбчина 1. Даль III, 
162.

ПОДБОРИВАТЬСЯ, несов. То 
же, что подбивться 4. СРНГ 27.

ПОДБОРКА, и, ж. В свадебном 
обряде: подружка невесты. Сабярцца 
падбарки нявсту абряжть. Тор. 
Мартюхи, 1963. Пять штук палжэна 
пъдбарък. Вл. Печёненки, 1963. Пад-
ба рак сажли за стол, падршки та 
ни встины. Вл. Курово, 1963. Пъд-
бар ки — с нивстай двушки сидт. 
Тор. Мещоки, 1963. + Оп. Рунихино, 
1964. ср. борка.

ПОДБРСЫВАТЬ, а ю, а е т, 
несов. 1. что. Бросать вверх что-н. 
Шувкать знчит качть, падбр сы-
вать кврху. Пушк. Поляне, 1980. Вот 
так падбрсывали [снопы], вот так, 
и рахлли, и туд пад приуз. Гд. Ка-
нуновщина, 1968.
2. что. Опускать в воду. Пшней ру-
бли [прорубь] — та канвники, а 
жр ники запс падбрсывали да тя-
нли. Печ. Кулье, 1972. ср. забр сывать.
3. что. Бросая, добавлять. Ня бду 
падбрсывать [дрова] бли, дхам 
хлеп дайдёть. Холм. Выставка, 1964.
4. кого. Подкладывать тайком. Ку-
кшка детй свах в рзные гнёзда 
падбрсывает. ЛАРНГ, Кун., Слепнево, 
1997.

ПОДБРТЬ см. подобрть.
ПОДБРДИТЬСЯ, сов. Прина-

рядиться. Хач и я падбрдицца, вот 
и шйу нвый фртук. Беж. Бардово, 
1969.

ПОДБРЕСТ, б р е д , б р е д ё т, 
сов. Подойти, приблизиться к кому-, 
чему-н. К нам падбрел туд ншы, 
рские. Остр. Покаты, 1997. Пад-
брёл, гаварть: «Тётя Ншка, ни кры-
ц». Остр. Сорокино, 1978. ср. всту-
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пить. ||  Подплыть. Вот стань купцца, 
падбряд к вру, и тиб затнит. Кр. 
Отево, 1961.

ПОДБРТЬ, б р  ю, б р  е т, сов. 
Побрить с боков или по краям. Пад-
брть, патпрвить, малатцм паст-
вить. Оп. Попки, 1961.

ПОДБРСИТЬ, б р  ш у, б р  -
с и т, сов. 1. что. Сов. → подбр сывать 
1. Прияжжет к тёшше зять… Сврнут 
такой мяч или куклу, или што им там 
паткнут, падбрсят. И што — ставь 
водку. Песни Пск. земли 1, 17, Печ. 
Лавры.
2. что. Тайком подложить что-н. про-
павшее. У кав што пътирфшы бла, 
а патм нашлсь, вот и гъварт, пад-
бршына. Ляд. Лосицы, 1959.
3. что. Сов. → подбрсывать 3. Тамра 
уйдё, а ан ишш пятк палнък пад-
брсит. Порх. Дубровно, 1968.
4. кого. Подвезти, довезти куда-н. На 
машне он их сюд падбрсил. Пушк. 
Васильевское, 1980. В город ходили, до 
поворота шли пешком, а оттудова нас 
подбрсили на машине (без транскр. 
в источн.). Порх. Полоное, 1962. ср. 
подвезт, подвест2.
5. что. Привезти, доставить. Кан-
фтки нам ни падбрся. Пск. Заборо-
вье, 1947. ср. завезт1, подвезт, под-
вест2.
6. что. Принести. А фльтшыра мне 
тись и три кас падбрсила адбивть. 
Слан. Заручье, 1988.

ПОДБРШИНА, ы, ж. 1. Жир-
ное свиное мясо с брюшной части туши. 
Падбршыну мла хто ядт, рулт д-
лают. Оп. Лобово, 1975.
2. Шерсть с брюха овцы. С пад бр-
шыны, млая, нтък ни спрядш ни 
на што. Кр. Остропяты, 1958. 
3. То же, что подбршник 1. Изо льн 
ткли подбршыну для лшади. Пл. 
Лядинки, 1968.

ПОДБРШНИК, а, м. 1. Часть 
конской упряжи: ремень, удержива-
ющий седло или седелку, затягиваю-

щийся под брюхом лошади; подпруга. 
Подбршник то ремнь под брхо 
лшади, штоп пд гору лшать не 
бежла сль но, он поддёрживае телгу. 
Ляд. Марьинское, 1959. Падбршник 
та пат прга. Пушк. Бирули, 1974. 
Пад брш ник снзу, штбы збря ни 
шра быс тлась. Пуст. Станки, 1962. 
Бес пад бршника ня дмай пад гар 
спус кц ца с взам. Пушк. Подсосонье, 
1957. та падбршник, штоп кчки 
н была никакй. Пушк. Велье, 1975. 
+ Гд. Чернево, 1968; Дед. Харлово, 1967, 
Красные Горки, 2002; Н-Рж. Дубровы, 
1957; Оп. Крымы, 1964, Полеи, 1971; 
Порх. Вязка, 1998; Пск. Щучья Гора, 
1970; Пуст. Симоново, 1990; Пушк. 
Синицыно, 1959; Себ. Сутоки, 1967; 
Сл. Поддубница, 1957. ср. подбршина, 
под бршница, п о д  б р  ш  н ы й  р е -
м  н ь  (см. подбршный), под прга.
2. Нижняя часть живота. Даль III, 
162.
3. Чересседельник. Паттгивают аглб-
ли падбршникъм. Порх. Слобода, 
1967. + Копаневич.

ПОДБРШНИЦА, ы, ж. То же, 
что подбршник 1. Падбршница, 
ремнь пад груднай лшади, патся-
дёлак држыт. Сл. Поддубница, 1987. 
Подбршница, где в гру кан не 
влисти, ремн пад брха. Порх. По-
лянка, 1973.

ПОДБРШНЫЙ: >  П о д -
б р  ш  н ы й  р  м  н ь. То же, что 
подбршник 1. На лшъть зпряш 
адя вли, внис рямнь падбршный. 
Остр. Немоево, 2000. Ён пашл зъ-
прягть, а рминь падбршный раз-
йхал си сафсм. Сл. Амосово, 1957.

ПДБРШЬЕ, я, с. 1. Нижняя 
часть брюха животного. У авц сли 
снзу шэрсть срязют, та с пад бр-
шйа. Гд. Гвоздно, 1972. Шэрсь с пад-
бршйа плахя. Гд. Драготина, 1966.
2. Кожа с живота животного. Под-
бршйэ — тнкая кжа на съпаг. Гд. 
Апалёво, 1959.
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3. Широкая повязка для поддержания 
живота, которую носят женщины 
в дородовый и послеродовый периоды, 
а также тучные люди. Пдбрюшье. 
Карпов.
4. Нижняя сторона шляпки гриба. 
А блыи [грибы], их ня салть, кад 
у них падбршйи жлтаи; сли мал-
динькай, то пасалм. Остр. Трушки, 
1970. Таке гриб што грькие, суёш 
пад брха ем языкм, так грькие 
гарькшы, таке сзае падбршйэ 
у них. Палк. Ушаки, 1981.

Δ  С  в о е  п о д б р  ш ь е. не-
одобр. В обращении к немолодому муж-
чине. Свъе падбршйэ, чив тиб 
в дфкъх-та? Пыт. Линино, 1979.

ПОДБУГР, [а], м. Отвесный 
склон берега. Пъдбугр — крутй 
склон б ри га. Гд. Партизанская, 1990.

ПОДБУГРТЬ, сов. экспр. Вы-
пить спиртного. Ждте, ждте, а сли 
Стя пн Фёдарыч падбугрл, он вас 
и бла гаславт. Гд. Прибуж, 1968.

ПОДБУЗКНУТЬ, сов., кого. 
Уговорить, убедить, подтолкнуть к 
чему-н. Нда Вктара мне падбузк-
нуть, пусь сва жысь уст рит. Кр. 
Перлица, 1961.

ПОДБУКСРИТЬ, и т, сов. 
Взять на буксир. На зере бывет 
аврия мотра, друге звян вручит, 
падбуксрит, та взамная вручка. 
Гд. Сосно, 1965.

ПОДБУРТЬ, сов. Опьянеть. А ты 
пъдбурл фчар как нда. Оп. Пузырь-
ково, 1982. ср. забурть2, опьянть.

ПОДБУТЛИВАТЬ, а е т, несов. 
шутл. Пить спиртное. Дет сявдня 
апть падбутливает. Н-Рж. Семён-
кино, 1995.

ПОДВЖИВАТЬ1, а е т, несов., 
что. Подвозить, доставлять куда-н. 
Ан свинй ухжывает, а он крам 
пад вжывает. Вл. Курово, 1963. Ты не 
ту д падвжываеш драв. Слан. Ку-
клина Гора, 1958. Снап взють на 
са нх, падвжывають, на салмы лк-

че вист. Холм. Ледно, 1964. ср. под-
возть.

ПОДВАЖИВАТЬ2, сов. Привле-
кать внимание мужчины к себе. А я не 
чень ев падлбливала, не хатла 
падвжывать. Палк. Симоняты, 1981. 
ср. завлекть1.

ПОДВЛ, а, у, м. 1. Помещение 
под жилой частью избы, дома, ис-
пользуемое для хранения продуктов. 
Кар тшка, угурц, варнье — фсё 
ф под вли. Печ. Горончарово, 1964. 
Падв лы, зимй с ызб [вход], а то 
с лицы; у нас мда ф падвли хра-
нть агурц, картфиль. Кр. Лямоны, 
1956. Бес падвла няльз, там фсё, 
принадлжнась фся: свёкла, кар тш-
ка, капста, ф кав мса — фсё туд на 
зимавю атправлеш. Н-Рж. Посад-
никово, 1957. Малак мы ф пад вли 
држым, штоп халднае бла, кар-
тшку тжэ там хранм. Кр. Дубари, 
1961. Есь у нас и падвлы, картшку 
там хранм, пгреп яшшё назывют. 
Пск. Филатова Гора, 1970. Во какй 
втер с падвлу, двярну аткрла. Оп. 
Макушино, 1971. Нмиц изб зажк, 
ан ф падвли сидли. Н-Рж. Крут-
цы, 1961. Падвл аткрт, нда две 
свчки паствить, и кав увдиш, за 
тав и вдиш. Гд. Чернёво, 1968. ср. 
истёбка, пгреб, подвлец, подвлина, 
подвлье, подвльня, подмст, подпл, 
подплье, подзбица.
2. Землянка. Ншы жли в лес, 
вры ли падвл, сврху дярнм зава-
лли, лсам. Остр. Трушки, 1970. На 
чстам пли накапли три падвла, 
там жли. Печ. Заходы, 1995. ср. зем-
лнка2.
3. Место на краю кладбища, у изгоро-
ди. Рньшэ кто рки на себ налажл, 
тав не атпевли и харанли пад пад-
влам, так сказть, на крю клд-
бишшя, у згаради. Пав. Берёза, 1964.

ПОДВАЛНА см. подвлина.
ПОДВЛЕЦ, л ь ц а, м. То же, 

что подвл 1. Плхъ, кармлицы, ни 
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падвльцъф нтути, ничёва. Кар. Ма-
лые Пети, 1961.

ПОДВЛИВАТЬ, несов. Раска-
чиваться в такт гребле. Разднимся, 
фси глыи и стним валть: «Шатй, 
нша, знай падштывай, знай падв-
ливай, валй». Печ. Кулье, 1972.

ПОДВЛИВАТЬСЯ, а ю с ь, 
а е т с я, несов. Несов. → подвалться 1. 
Кшка, как сду, так ка мне и пад-
вливаецца. Палк. Плетнёво, 1981.

ПОДВЛИНА, ы, ж. 1. То же, 
что подвл 1. Мы ф падвлину вазь-
мём их [цыплят] и загним. Остр. 
Троицкие, 1960. Свёклу ф падвалну 
зарем, пескм, ан и не пртицца. 
Палк. Подгорни, 1976. И ф падвлины 
лзали палици. Локн. Пузево, 1969. + 
Стр. Гаврилова Гора, 1957.
2. Одно из бревен в основании дома. 
Падвлина, крглая блка, падв ли-
ны, блки пат стну, сли фундменту 
нет. Кр. Зили, 1961. Брявн пад дм 
кладёцца, падвлина нъзывицца, 
ли лжэнь. Порх. Усадище, 1976. 
Пад влина гарст благя. Кар. Лады-
гино, 1960. + подвлина: Н-Рж. Выбор, 
1957; Остр. Паляк (Паляки?), 1969. 
ср. лжень3, подвлинье. ||  Крайнее 
бревно в основании дома, к которому 
подсыпается завалинка. Ня нда ты 
брявшки пилть, ян нъ падвлины 
пайдт. Сл. Пищевицы, 1957.
3. Невысокая насыпь вокруг основа-
ния дома для утепления его. Вакрк 
падвлины, землёй наспъна, тут 
тепл. Пск. Красные Пруды, 1966. Изб 
абрывют, штоп ни шл бы вздух 
халдный, завлина, ли падвлина 
назывют, хто как. Сер. Троицкая Гора, 
1946. Изб стня, ешшё падвлины 
не збраны. Оп. Броды, 1957. Пад 
акшкам кменная, цэмнтная, пе-
ск — падвлина; кагд снек, штп 
ня забивлся пат стны, штоп стны 
ня гнли, штоп картшка, капста ня 
смёрзла зимй. Аш. Плёссы, 1962. Дет 
на падвлине сидл. Пушк. Синицыно, 

1959. На падвлины стат пятн. Печ. 
Косыгино, 1958. + подвлина: Кар. Бо-
рок, 1961; Печ. Печки, 1970; Сл. Сло-
бода, 1957; Сош. Шмойлы, 1958; Стр. 
Горушка, 2000. ср. завлина.

Вар. подвална.
ПОДВЛИНЬЕ, я, с. То же, что 

подвлина 2. Кладт чытри кмня, 
на ты кмни, знчыт, кладт првыи 
брёвны, тъ нъзывицца падвлинья. 
Гд. Кануновщина, 1968.

ПОДВАЛТЬ, в а л ,  и т, сов. 
1. чем. Подложить, подсыпать что-н. 
в основание дома. В мян избёнка на 
камнх, патм падвалл, патшубнил 
кой-чм и зямлёй завалл. Остр. 
Жавры, 1961.
2. что. Накосить. Склька сна пад-
валёна. Аш. Поженка, 1962.
3. что. Уронить подо что-н. Куд 
лаптху дла, апть пат пчку падва-
лла? Н-Сок. Алё, 1969. Ф падвл [под 
пол] падвалли, наврна. Остр. Зех-
ново, 1960.
4. что. Надеть, завязав концы. Фртук 
падвлиш да и хдиш. Вл. Курово, 
1963. ср. подвязть.
5. безл. О болезненном ощущении стес-
нения в груди. Ильч тлстый, сяр-
дчник, гъварт: «Сюд [к груди] пъд-
валла как, так ня вздахнть». Палк. 
Самохвалово, 1981.
6. Подойти, наступить. Врмя пад-
валла, пар в гриб. Беж. Бардово, 
1969. ср. наступть2.
7. Произойти, свершиться. Тут рива-
лцыя падвалла. Пск. Подклинье, 
1980.

ПОДВАЛТЬСЯ, л  с ь, и т с я, 
сов. 1. Сесть или лечь, прислонившись 
к чему-, кому-н. Погрешся, к пчке 
подвлишся, с робты придёш. Пл. 
Горбово, 1968. Г зарде падваллся 
[пьяный] и заснл. Пушк. Ганьково, 
1970. Спать бде, кт мжэ пад ва-
лцца. Гд. Островцы, 1996. Нчью ня 
спит [ребенок], дмаиш пад валцца 
малнька. Пушк. Велье, 1985. Я давн 
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паглдываю, каг бы туд падвалцца. 
Остр. Кахново, 1960.
2. Упасть, свалиться. Лшать падв-
лицца в вду и затухит. Остр. Козлы, 
1960. Анска пъдваллась ф птпъл, 
садрла кжу на наг и на рук. 
Н-Рж. Туровец, 1961. Кля, тлька 
на грбилки не садсь, а то ишш 
пад влишся. Н-Рж. Самсониха, 1974. 
——  подо что. Лшать падвлицца пат 
стнку, тад яв нда паднть. Палк. 
Самохвалово, 1961. Падваллся пад 
лфку, и ни влисти никк. Локн. 
Миритиницы, 1977. + Дед. Вышегород, 
1962. ср. обвалться. ||  Бросившись, по-
пасть куда-н. Паша нёсся инй рас, 
так он [пес] падвлицца пад нги. 
Остр. Семехино, 1960.
3. Оказаться в неблагоприятных об-
стоятельствах. Хуть он пъд машну 
пъдвался, ни жлка. Кр. Мокрицы, 
1983.
4. Прийти, появиться. Ходли, гад-
ли, чартй [ряженых] привял в дом, 
ну, таке чдо подваллось. Пл. Пе-
редкино, 2004.
5. Перейти какую-н. возрастную гра-
ницу. Тлька груднй ребёнак малак 
пил [в пост], а сли падваллся [за 
2-3 года], то не пьёт. Себ. Борисенки, 
1971.

ПОДВЛОК см. подволк. 
ПОДВЛЬЕ, я, с. То же, что под-

вал 1. Ф падвлье лесь, картшку 
дастнь. Тор. Мартюхи, 1963. Бло 
у мен ф подвлье две ктки с хлбом, 
так кое-шт натскано из одёжы б-
ло. Пл. Дворец, 1968.

ПОДВЛЬНЫЙ, а я, о е. Веду-
щий в подвал. Ф падвле есть дври, 
катрые падвльные дври, их нда 
утеплть. Гд. Драготина, 1966. А та 
дверь падвльна назывецца. Слан. 
Загривье, 1958.

ПОДВЛЬНЯ, и, ж. То же, что 
подвл 1. Варнья ф падвльнях пр-
таим, ан тма ня пртицца. Порх. 
Гвоздно, 1974.

ПОДВАЛТЬСЯ, сов. Подрасти. 
Вот он падвалфся, а радлся так саф-
см млинький. Себ. Борисенки, 1961.

ПОДВРИВАТЬ, а е т, несов., 
что. Подвергать варке некоторое вре-
мя. Други гриб тжы падвриваит 
да в засл. Порх. Каменка, 1980. ср. 
отвривать.

ПОДВРКИ, [р о к], мн. Подо-
гретое вчерашнее кушанье. Карпов. + 
Даль III. ср. подврыши, подврышки.

ПОДВРЫШИ, [е й], мн. То же, 
что подврки. Карпов. + Даль III.

ПОДВРЫШКИ, [о в], мн. То же, 
что подврки. Даль III, 163.

ПОДВЕВТЬ, несов. Дуть слегка, 
поддувать. На пал хладнъ, снзу б-
дит падвивть. Пск. Ряднево, 1980. ср. 
вт рить, вять, вывевть, дуть, идт.

ПОДВВКИ, [в о к], мн. Отходы 
при веянии зерна. Карпов. + Даль III. 
ср. охвстье, подвйки.

ПОДВВОК, [в к а], м. Провеянное 
чистое зерно. Карпов. + Даль III.

ПОДВЖИВАТЬ: >  П о д  в  -
ж и в а т ь  и г л  й. Шить, подде-
вая иглой края ткани. Иш как иглй 
падвжыват, так и плтья мне к в-
чиру гатва бдя. Печ. Моложба, 
1961. Падвжывай иглй-та, а ня сяд 
как мёртвая, тлька бы бгать па гу-
лнкам. Там же.

ПОДВЗА, [ы], м. и ж. О том, кто 
неотступно следует за кем-н. Карпов.

ПОДВЕЗТ, в е з ,  в е з ё т, 
в е з ё, сов. 1. кого. Привезти, доста-
вить куда-н. Ппка падвёс гулть на 
рманку. Аш. Поженка, 1962. Мы вас 
на лтки да спки падвязём, а там вы 
сми. Печ. Моложба, 1961. Сна пад-
вязт, а Внька сток смятл бы. Тор. 
Назарино, 1963. Бывла наймёт такс 
и падвязё к падйзду. Остр. Орлово, 
1997. ср. подбрсить, подвест2. ||  Взяв 
с собой, довезти. дит бтька в грат, 
жншшина ид, хвиль. «Садсь, 
пад вяз». Оп. Балахи, 1975. А мжы 
патрпицца, с кем лшать бди, так 
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падвязё. Кр. Бережане, 1961. Падуць 
аттда. «Падвяз нас, рннинький». 
Себ. Черная Грязь, 1951. Слязю, как 
падвязл, гавар: «Спасба». Н-Сок. 
Маево, 1994.
2. чего. Доставить для снабжения, обе-
спечения кого-н. Мжы хлба падвизт, 
пакль блыскишси па Миву. Н-Сок. 
Маево, 1994. ср. подбрсить, подве- 
ст2.
3. безл., кому. Несколько повезти, по-
счастливиться. Ншым-тъ так пад-
вязл: срзу квартру палучли. Стр. 
Бровск, 1971. Нямнгъ мне пъдвязл 
сявдня. Остр. Зехново, 1960. Под-
везл мне: неожданно дньги полу-
чла. Ляд. Марьинское, 1959. И с раб-
тай кк-та ям падвязл. Вл. Поречье, 
2010. Им падвязл: ан гатвый дом 
купли. Холм. Аполец, 1975. Ня пъд-
вязл вам прихать ндълго. Аш. 
Федорцево, 1959. ср. вдрать, задво-
рть, задворться, заклнить, засчаст-
лвить, заточть2, зачасть, подвест2.
4. эвфем. Выпустить газы из кишечни-
ка. На урки ф клсси кт-та падвёс. 
Печ. Рагозино, 1950. ср. навонть. ||  За-
вонять. Карпов.
5. Причинить неприятность. АМДК, 
Тор.

ПОДВЙКИ, [ е к], мн. То же, 
что подввки. Даль III, 166.

ПОДВЕНЧНАЯ, о й, ж. Узкая 
полоска бумаги с изображениями свя-
тых и религиозными надписями, ко-
торую кладут на лоб покойнику. А на 
главу мушчны и жншшины, по-
кй нику, кладт падвенчную, бу-
мш ка, где напсаны фсе святе. Сл. 
Тинеи, 1957. На лоп наклдывали пад-
ве нчную. ЛАРНГ, Гд., Чудские Захо-
ды, 2000. + Гд. Горка, 1971. ср. внчик.

ПОДВЕНЧНЫЙ, а я, о е. Пред-
назначенный для венчания. Плтья 
блые шли падвенчные. Печ. Вы-
ставка, 1965. У невсты плтье под-
венчное, фат ли венк. Ну, то 
подвенчный нард. ЛАРНГ, Стр., 

Жабенец, 2006. На вичирнки нивс-
та аддать жаних падвинчную руб-
ху. ЛАРНГ, Нев., Мигулище, 2006. 
>  П о д в е н  ч н о е  к о л ь ц   см. 
кольц. Δ  П о д в е н е ч н а я  с у д ь -
б а. Венчанная жена. Я худая и блед-
ная — вековешная твоя подвенешная 
судьба. Фридрих, 46.

ПОДВРГНУТЬ, сов., что. Пере-
вернуть для просушки. Трав сксють, 
разабьть, падврγнуть, тад ў ка-
пёшку, тад ў аднак. Нев. Мелюхи, 
1963. ср. перевернть, подвернть.

ПОДВЕРГНУТЬ, сов., что. 
Отдать в чье-н. владение, распо-
ряжение. А тѣ вотчины церков-
ные подвержены… приходцкимъ 
церквамъ великихъ государей 
царей жалованными грамотами. 
А. земск. торг. д., 3, 1605 г.
ПОДВЕРНТЬ, н ,  н ё т, сов. 

1. Загибая края чего-н., подогнуть. 
Бдиш кармн шыть, где нирвна, 
там падврниш. Остр. Троицкие, 1960. 
Страя, а не вмная, карче нсит, 
цльный падварт падвёрнута [юбка]. 
Беж. Ашево, 1977. Я вот тут падашй, 
там ы так патшт, тут падврнута. Вл. 
Черпеса, 1952.
2. что. Перевернуть для просушки. Он 
касл, а ан нимнга падвирнли 
син ц. Вл. Курово, 1963. Скасла авёс, 
тяпрь падвярн. Пуст. Чурилово, 
1975. На шт яв [сено] раскдывать, 
рас падврнем да ф сарй. Пуст. 
Алоль, 1985. Сна падвернли да в аст-
рвье сметли. Пуст. Никитино, 1962. 
ср. подвргнуть.
3. что. Повернуть, подкрутив. Рпи-
на вздымет виретёшку, падвёрнеш, 
ан падаймёцца и нтку тнет. Сер. 
Ровницы, 1956. ||  Повернув, отрегу-
лировать. Начнёш тут пяч, та ни 
гас, ничав ни падврниш. Остр. Со-
рокино, 1978. ||  Подкрутив, увеличить 
огонь в лампе. Падвярн святльню-
та, пасвятлй бдя. Дед. Вышегород,  
1962.
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4. что подо что. Повернув, подста-
вить. Ужмёт [лодку], падвернёт пад 
валн. Печ. Красная Гора, 1966.
5. что подо что. Подложить, подсу-
нуть. Он асвр пат кминь падвярнл, 
пайд кминь, асвр здну. Сер. Бу-
диха, 1968. ср. подбть.
6. кого. Закрыть где-н. Квхъ курй 
удбивя, ндъ я пъдвярнть, пак 
кры кладцца. Нев. Туричино, 1961.

Δ  Х в о с т  п о д в е р н  т ь  кому. 
Привлечь внимание мужчины к себе. 
Был он прихафшы в гсти, ан хвост 
ям падвирнла, гулла с ним. Кр. Ра-
гозки, 1961.

ПОДВЕРНТЬСЯ, н  с ь, н ё т -
с я, сов. 1. Изогнуться крючком вниз, 
загнуться. Флина лунь завт, нос 
у няв падвернфшы у нис. Вл. Кар-
цево, 1973.
2. Перевернуться, сместиться. Пала-
жла даск хадть в ызб, и даск 
падвярнлась, я так грмнулась и ап 
стнку галавй. Пушк. Поляне, 1980.
3. Повредиться от неловкого движе-
ния, шага. Я пъдвярнлась так нялф-
ко. Вл. Починки, 1963. Аднье метл, 
падвернлась наг и захрамл. Остр. 
Оборотни, 1963. И глову тут убла, 
и ног подвернлась у мен, вот 
и болт, болт колнка у мен. Стр. 
Яблонец, 1971.
4. Случайно оказаться перед кем-н., по-
пасться на глаза кому-н. Две двушки 
бла, кагд нмцыф ня бла, прати-
знам падвярнлись, гулять стли 
с пратизнами. Остр. Врёв, 1978. Ан 
ям падвирнлась, хатла днек; он её 
адл, абл. Остр. Крюки, 1978. Вдрук 
подвярнлся опть молодй млец, 
тлько с рмии вшэл. Беж. Кудеверь, 
2003. Спрхывала, кагд падвернлся. 
Н-Рж. Тимохново, 1961.
5. Прийти, приехать обратно. Он тут 
подвярнлся домй [с фронта]. Гд. 
Полна, 1990. ср. воротться.
6. Подойти к кому-н. Вдит, што па-
лчшы [девушка], и пъдвярнлся. 

Порх. Дубровно, 1968. Другй рас г 
бри гадру падвирнсь: «Давй сйж-
жу на мльницу, убяр сваё млатоё». 
Печ. Печки, 1970.
7. Подъехать к чему-н. Как пыдвярнся 
к машни. Печ. Горончарово, 1964.
8. Начать совершаться, происходить. 
Вайн пъдвирнлъсь тут. Пыт. Сит-
ки, 1979. ср. начться.

ПОДВЕРНЯЙ, [я], м. 1. Метель, 
вьюга. Карпов. ср. подввщик.
2. Кто умеет подольститься, приспо-
собиться к кому-н., услужить кому-н. 
Карпов.

ПОДВЕРТТЬ, сов., чего. Изгото-
вить немного (масла) из сметаны или 
сливок путем взбалтывания, сбивания. 
Мслица падвертла. Пск. Большая 
Дуга, 1973. ср. навертть.

ПДВЕРХ, нареч. По направлению 
к верху. Патскачла пдвирьх. Порх., 
Турово, 1965. ср. вверх.

ПОДВРЫВАТЬ, а е т ь, несов., 
что. То же, что подвирть1. Лчкам 
падвръвали лпти, кастыгм, гарс 
длга насли. Дед. Вышегород, 1962. 
Мой дет, как цни спртиш, так пад-
врываить их. Остр. Трушки, 1970.

ПОДВС, а, м. 1. Занавеска, за-
крывающая низ кровати. У Марси 
на кравть падвс вшыта. Остр. 
Кайново, 1961. Дв прстыни и два 
пад вса купла. Пск. Черемша, 1960. 
Падзрник, а кто падвсым зав. 
Н-Рж. Вехно, 1960. У мян падвс 
с прз ника да прзника висть, я 
анн жыв ён ня мжыцца. Остр. Гри-
вы, 1978. та падвс к кравти, на ней 
пршвы и вшыфка. Н-Рж. Михал-
кино, 1966. Падвс на кравти, штоп 
матрс ни вдна бла. Беж. Плёссы, 
1969. + Беж. Шестаково, 1982; Порх. 
Слобода, 1967. ср. подвска, подвсок, 
подзр.
2. плотн. Выступающая, нависаю-
щая часть крыши. Падвс-та, гавар, 
здлали бальшй. Гд. Пнёво, 1958. ср. 
навс.
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3. плотн. Фронтон. Падвс па-рнь-
шаму, а тепрь фартн, фся часть пат 
кршэй. Пуст. Бубново, 1961.
4. Приспособление для подвешивания 
чего-н. Пмню калакал спускли, 
грым па лсницэ, так скатлися, а на 
пад всах висли. Гд. Гвоздно, 1972. 
Как рньшэ качли деревнные: столп 
и падвс на крюкх, и даск де ря-
внна. Пушк. Велье, 1989. ср. под вса.

ПОДВСА, ы, ж. То же, что 
подвс 4. Катёл на падвсы: три ца-
пц ки, ня сльна тлстые, за што 
зацэ плют. Пуст. Вербилово, 1990.

ПОДВЕСЕЛТЬ, сов., кого. Не-
много подпоить. Сшка падвеселла 
притсидтиля з бригадрам. Локн. 
Опоки, 1969.

ПОДВЕСЕЛТЬСЯ1, сов. О солн-
це. Выйдя из-за туч, начать ярко све-
тить. Подвисиллась снца-мтуш-
ка. Вл. Равонь, 1962.

ПОДВЕСЕЛТЬСЯ2, сов. На-
питься пьяным. Ты пъд вясёлъчку, 
пъдвисялфшы сльна. Палк. Марко-
во, 1961.

ПОДВЕСЕЛ, нареч. предика-
тивно. В состоянии алкогольного опья-
нения. Лза своем дрли стинку 
пихнла на виншко, опть подвесел 
бдет. Гд. Ореховцы, 1959. ср. навесел.

ПОДВСИК, а, м. То же, что под-
вска 1. Ф стърин чапчка [была], три 
падвсика бла. Палк. Ушаки, 1981.

ПОДВСИТЬ, в  ш у, в  с и т, 
сов. 1. что. Закрепить в висячем поло-
жении. Лльку приняс, падвшу на 
бярёзину. Печ. Крупп, 1995. К рука-
мй нику утирнник падвсиш, и па-
сд ная трпка бла. Порх. Крутец, 
1976. На освре подвсют и качют 
зб ку (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Беж., Красный Луч. А крёст-
тъ нъ гайтни падвшън. Стр. Кваш-
нина Горка, 1962. дуть, дуть жэних, 
зван к падвшэны лашадм. Остр. 
Новоселовка, 1969. ср. повсить, подв-
шать.

2. что. Опустить, наклонить. Стат, 
глъву падвсифшы. Пск. Лопатино, 
1960. ср. наклонть, опустть1, пов-
сить.
3. кого. Лишить жизни через повеше-
ние. Аднав немца ншы мужык 
пад всили. Печ. Юшково, 1976. ср. 
вздёр нуть, повсить.
4. кому. экспр. Очень сильно ударить 
кого-н. У нас на фестивли прню 
аннам так падвсили, што двццать 
минт дъбывли ев сазнние. Пск. 
Дуб-Бор, 1968. ср. врзать, загвоздть, 
з а к а  т  т ь  с т о л б  х у  (см. зака-
тть), за па лть1, лпнуть.

ПОДВСКА, и, ж. 1. Подвешенное 
украшение. Фсё бльшъ с падвскам 
срьги насли. Пск. Мазилино, 1977. 
У нас бывлъ так в акрги: фсигд фат 
с цвятми, и падвски таки, каг бсы, 
вист. Порх. Мехи, 1999. У невсты на 
галав пучёк из валс, вакрк цвит 
и падвски длнныи, красвыи. Слан. 
Заручье, 1988. Срьги бывют таки 
з длнными падвсками. ЛАРНГ, 
Пуст. Каськово, 1993. ср. подвсик. 
||  Висячие серьги. Мы насли бывла 
падвски из злата, сярябр. Локн. 
Перелучье, 1969. На ушх вот я наш 
падвски. ЛАРНГ, Н-Рж. Заходы, 
1995. И падвски з гласкм бли, 
фские, рзные. ЛАРНГ, Дед. Рубини-
но, 1995. И падвски сные нъцапла. 
ЛАРНГ, Пск. Силово, 1992.
2. мн. Карманные часы на цепоч-
ке. У няв падвски залати. Порх. 
Гвоздно, 1974.
3. То же, что подвс 1. Нда падвсить 
падвску на кравть. Оп. Мышино, 
1966. Падвска такя, кълинкр б-
лый с кружавми. Палк. Шабаны, 
1993. Синльник Тньке набл пад-
вску. Оп. Духново, 1961.
4. Вышитое полотенце, используемое 
как украшение для иконы. В угл пад-
вска г бжыньки, штъп красвъ 
блъ, зфси так длъю. Остр. Паш-
ково, 1960. Руш нк завётца падвска 



424

у икон. Пушк. Крылово, 1984. ср. руш- 
нк.
5. Оконная занавеска. Мм, падням 
падвску, тямн стла. Локн. Перелу-
чье, 1969. ср. звеса.

1. Привязка жемчужная съ 
подвѣсками. Кн. Ямского, 9, до 
1726 г.
ПОДВЕСНК, а, м. Лодка с под-

весным мотором. здили на пъдвись-
ник — матри. Гд. Островцы, 1996. 
ср. мотрка.

ПОДВЕСНЙ,  я,  е. Укреплен-
ный в висячем положении. Падвесня 
жрдачка та гртка, на ней занавску 
вшаем. Пск. Заборовье, 1947. А па 
падвеснм рльсам въгантка хдит. 
Пск. Красные Пруды, 1966. Ф прзник 
насли падвесне срьги. Печ. Кир-
шино, 1995.

ПОДВСОК, с к а, м. 1. Предмет, 
подвешенный к иконе. В абразх ячки 
привзывали, ламптку вшали, пад-
всак назывлся. Ляд. Васильевщина, 
1959.
2. То же, что подвс 1. И падвсак 
к кравти, кружавна вдоль кравти. 
ЛАРНГ, Беж., 2006. Не шыт у теб 
падвсък-та? Пск. Залита, 1958. + 
Остр. Махново, 1968.

ПОДВЕСТ1 и ПОДВСТЬ, в е -
д ,  в е д ё т (ь), в е д ,  в е д ё, сов. 
1. кого. Ведя, приблизить к кому-, 
чему-н. Падвял нявсту г жаних. 
Пск. Жидилов Бор, 1962. Свел на 
за вт, падвел к машнам. Кр. Ля-
моны, 1956. Поднес [дед] хомут, 
подвел лошать к дргам. Чернышев, 
Сказ. и лег., 61. Δ  П о д в е с т   п о д 
м о н а с т  р ь  кого. Поставить в без-
выходное положение. Вы падвядти 
мян пад манастрь, та па-чснаму. 
Нев. Трехалёво, 2009. Δ  П о д в е с т  
п о д  о б  х  см. обх.
2. кого. Привести. Рньшэ в мен вки 
пабливали, падвял мне адн рас 
дктара залфка. Оп. Духново, 1971. 
Ншых [партизан] мнга бла пад-

вдена вшать [фашистами]. Пуст. 
Алоль, 1985.
3. кого. Познакомить. Лди падвил, 
мы и узнли друг дрга. Порх. Гвоздно, 
1967.
4. кому. Сосватать. Адн гърманст 
был, гарс мян любл, дъ ни судьб, 
вннъ. Ям пъдвял [другую], он 
гъварт: «Я ня зню яё». Ям гъварт, 
што ничав; так и жанлся. Порх. 
Ясно, 1974.
5. кого. Подготовить к чему-н. З гат 
рябёнка ня падвяст ей [учитель-
нице], штоп он здл, так што ш за 
учтильница. Остр. Трушки, 1970.
6. что. Неся, приблизить к кому-н. 
Лшку падвед к сяб, а сапл в лшку 
кап. Оп. Лобово, 1975.
7. к чему. Пристроить. Трястнак 
падвёл г дму. Оп. Духново, 1961.
8. что. Отрегулировать музыкальный 
строй инструмента. Стрны нат-
нить, падвидёть стрны, штоп игрли 
лчшы. Нев. Крутелево, 1963. ср. наст-
рить2.
9. что. Сделать, осуществить. Рямнт 
падвял мы вдваём. Аш. Поженка, 
1962. ср. зрабтать.
10. что. Подкрасить, подрисовать. 
Ан гпки падвял, вясёлая. Пуст. 
Красное, 1975. Он подвел брви, 
тёмна-та цвта н была-тъ, падвядё 
бр ви химческим карандашм; ой, 
как мы пасматрли и посмелись; по-
шл к ряк да вмалась. Гд. Ремда, 
2008.
11. Сделать фальшивое подобие чего-н. 
естественного. У нив глас падвидён, 
как насташший. Порх. Михалкино, 
1976. На том мсте крофь фстфшы, 
крска пат крофь падведён. Беж. 
Ашево, 1967. 
12. кого. Своими действиями поста-
вить в затруднительное, неприятное 
положение, обмануть чьи-н. ожидания. 
Паврил на гаратскх рабтникаф, 
а ан падвел яв. Остр. Семехино, 
1960. А курй нет, вот пршлый гот 
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мен хрь подвёл, пять штук положл 
во хляв. Беж. Кудеверь, 2003. Я думал 
своей жены, как своей души: жена 
моя подвела, погиб я навсегда. Чер-
нышев, Сказ. и лег., 122. Мать у нив 
памёрла рнъ, пъдвял. Пск. Смер-
жаха, 1980. Нас падвял кукурза. 
Остр. Брюшки 1968. Блъ пъдвядёнъ 
так, штоп мы пагбли. Остр. Паш-
ково, 1960.  ||  Вызвать какие-н. за-
труднения своим плохим состоянием. 
Погода б не подвела, так справимся 
(без транскр. в источн.). ЛАРНГ, Оп., 
1991. А типрь рчынька трястсь 
стла и пачт фсё, рчынька падвял, 
бнная. Н-Сок. Руново, 1973. Рук-тъ 
[парализованная] ннче мин пъд-
вил. Гд. Ореховцы, 1990. В там гад 
падвёл уражй агурц. Пск. Неёлово, 
1998. ||  кого. Намеренно поставить 
в тяжелое положение; выдать, пре-
дать. Свой чоловк подвёл, указл 
окпы. Дн. Крутец, 1963. Перцф 
зав давал партизнам, патм ншы 
пере бшшыки яв падвял, убли 
яв. Вл. Карцево, 1973. Их [партизан] 
нмцы убнаржыли, падвёл какй-тъ 
пад вччик. Гд. Рогачёво, 1989.

>  П о д в е с т   (п о д  в  с т ь) 
ч а  с . Передвинуть стрелки на часах, 
изменяя показания времени. Чяс тад 
нам нда падвист. Скка на вшых? 
Ншы нямншка падвядти. Пореч. 
Липник, 1952. Ма час стали, ндъ 
мне па в шым падвсть. Кун. Спичино, 
1961. >  П о д  в е с т   п о д  к р  ш у 
(дом). плотн. Закончить построй-
ку (дома). С всимисят фтарва дом 
пат кр шу падвидён. Пск. Москота,  
2002.

1. По велицѣ дни, во Фамину 
неделю, князь Михаило Тверъ-
скии подвелъ рать литовьскую 
втаи…. а самъ же князь Михаило 
Тверъскии пришедши взя град 
Дмитровъ, а посадъ и села пожже. 
Лет. Авр., 1372 г., л. 3 (сп. XVII в.).
13. кого. Привести тайно, со злым 

умыслом. Жити мнѣ Симану у него 
старца Пафнотия въ кельѣ въ ке-
лейникахъ тихо и смирно, и ни-
куды покрадчи не сбѣжать, и во-
ровъ не подвести. Гр. порядн., 331, 
1679 г.
14. кого. Обмануть, провести. 
Бяху бо перевет держали с Нѣм-
цы плесковичи: подвелъ Твер-
дила Иванкович со инѣми, а сам 
нача владѣти Псковом с Нѣм цы. 
Лет. III, АII, 1240 г., л. 3 (сп. XVI в.).
ПОДВЕСТ2, в е д , в е д ё, сов. 

То же, что подвезт. 1. Я ат Клье 
на вила сипде хатл хать, а мин ф 
Кир шын шафёр падвёл. Печ. Кир-
шино, 1999. Пидвид мне волокшу. 
Гд. Усадище, 1989. Типрь фсё падви-
дёнъ. Гд. Ветвеник, 1982. 
2. Кренделкф падведт в васкре-
снье. Печ. Кулье, 1961. Круп з гръ-
да пъдвид. Гд. Каменка, 1981. ср. под-
брсить.
3. Кам как падвядё, как паствицца. 
Печ. Кулье, 1961. Ем падвял, што ха-
дть нельз. Пуст. Андрохново, 1966.

ПДВЕСЬ, [и], ж. Рисунок узо-
ра для тканья. Пдвесь та всемь 
клтъчек, узр, тъ нъ бумге. Порх. 
Слобода, 1967.

ПОДВТРЕННИК, а, м. Узкая до-
ска, закрывающая края крыши по фрон-
тону. Вл. Равонь, 1962. ср. втреник.

ПОДВТЬ, и, ж. Пристройка 
к дому, открытая с одной стороны, 
для хранения дров, инвентаря и т. п. 
Драв хранлись пъд падвтий. Остр. 
Островки, 1969. + Оп. Мышенькино, 
1959. ср. повть.

ПОДВЕХ… см. подвеш…
ПОДВЕЧЕРТЬ, в е ч е р , 

сов. Поесть между обедом и ужином. 
Падзфтрыкаю и пазфтрыкаю, пада-
бдаю и паабдаю, падвичир и па-
вичир. Вл. Поречье, 1994. ср. пове-
черть.

ПОДВЕЧЁРКИВАТЬ, несов. Есть 
между обедом и ужином. А патм 
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апсле абда на рабте мжна бла 
падвичркивать, падвичрак прит 
жынам. Себ. Припиши, 1962. ср. п-
ужи нать, подвечёрнывать.

ПОДВЕЧЁРНИШНЫЙ, а я, о е. 
Захватывающий послеобеденное и ве-
чернее время. С утр да абда тряшная 
пршка, а патм падвичрнишная 
упржъчка. Себ. Борисенки, 1961. ср. 
подвечёрошний.

ПОДВЕЧЁРНЫВАТЬ, несов. 
То же, что подвечёркивать. Падвя-
чрнывать та мжду абдам и жы-
нам закусть. Себ. Бородулино, 1962.

ПОДВЕЧРОК, р к а, м. 1. Часть 
рабочего дня с полудня до вечера. Вот 
втринний упржык с утр да плдня, 
а с абда падвичрак, падвечрашний 
упржык. Себ. Борисенки, 1961.
2. Прием пищи между обедом и ужи-
ном, полдник. Падвичрак прит жы-
нам. Себ. Припиши, 1962. ср. пжин, 
пжина.

ПОДВЕЧЁРОШНИЙ, я я, е е. То 
же, что подвечёрнишный. А с абда 
падвичрак, падвечрашний упр-
жык. Себ. Борисенки, 1961.

ПОДВШАТЬ, а е т ь, сов., что. 
То же, что подвсить 1. та патсчки, 
вяснй патсякть дряво, бначку 
пад вшають, и плную бначку сма-
л набярть. Пуст. Галузино, 1962. 
Вот ти цвят падвшать нда. Остр. 
Пашково, 1961. Залзуть пат плак, на 
кльца падвхаить яв. Вл. Синие Во-
рота, 1962. На тых гарх пад в шан 
бчка на цапх, з златам [Сказка]. 
Остр. Врёв, 1978. Грхатам сиш, пад-
вшаны на вирёвачки, яв и ка чиш. 
Печ. Кулье, 1972. ——  кого. А у ми н 
к спин был внчик падвхан, ям 
гда три бла. Н-Рж. Туровец, 1961. 

Вар. подвхать.
ПОДВЕШТЬ,  е, несов., что. То 

же, что подвшивать. Г двярм зачм-
та пъдвяшют дядвник. Остр. Зехно-
во, 1960. Ндъ грзу бльшы к часм 
падвяхть. Кр. Треньки, 1984. Гилёк, 

рукамйник, падвяхли на вярёвачке 
к паталк. Палк. Грибули, 1989. Тпять 
бйню врисам и там падвяхють 
свянну кврьху и капт. Остр. Труш-
ки, 1970. Падвяшют [к сети] пучк 
сулмы, штоп ни врязлась вирёфка [в 
дно]. Гд. Ветвеник, 1958. Жли рншъ 
[аисты], а тяпрь ни жывт, и къляс 
пъдвяшли, а ни жывт. Порх. Бе-
клешово, 1976. А патм на верёфке 
кто падвехе. Остр. Свёклино, 1960. 
Пслан кравть, а сврху жырдны 
ли првлака, к ей падвишли плак. 
Н-Рж. Шастово, 1999. + подвешть: 
Локн. Сосново, 1981; Оп. Духново, 
1971, Камено, 1971; Остр. Подмоги-
лье, 1985; Порх. Усадище, 1976; Пушк. 
Крылово, 1984; подвехть: Остр. При-
езжино, 1960; Палк. Ушаки, 1981; 
Порх. Михалкино, 1976.

Вар. подвехть.
ПОДВЕШТЬСЯ, несов. То же, 

что подвшиваться. У рябт зпки 
пъдвяшлись ны цаплях, и качли 
патм. Порх. Усадище, 1976. Гилёк 
такй зъкруглёный, и пъдвишлся, 
с рашкм. Остр. Гривы, 2000.

ПОДВШИВАТЬ, а ю, а е т, не-
сов., что, кого. Прикреплять к чему-н. 
в висячем положении. Зпки, рябт 
тут класть, рньшэ фсё подвхывали 
пат паталк. Палк. Крюково, 1961. 
Пад зры, та к кравти падвшывали. 
Кун. Жижица, 2012. Сла салли, 
пас лют такй шшык, и на чирдак 
пад вшывали, штоп вздух фсё врмя 
пра хадл бы. Вл. Поречье, 2010. В нас 
бльшэ палки урдавали [во время 
оккупации]; вот падвшывают чела-
вка з наги, три дня павист, а на 
тртий день снимют, а он чёрный 
уш, каг галавёшка. Пуст. Алоль, 1965. 
Ячмнь талкл ф стпе, а пес падв-
хивали. Пск. Красные Пруды, 1966. ср. 
навешть, навшивать, подве шть.

Вар. подвхивать, подвхывать.
ПОДВШИВАТЬСЯ, а ю с ь, 

а е т с я, несов. Закрепляться в висячем 
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положении. Цпка там бла, шэст, 
пест падвшывался. Палк. Лоси, 1968. 
Нвая дверь падвшывацца. Сл. Сло-
бода, 1997.

ПОДВЁРТА, ы, ж. Подогнутый 
край подола платья. Падвёрту апуст, 
дчка, ф плтйа. Беж. Ашево, 1977.

ПОДВЁРТКА, и, ж. Узкая поло-
са ткани, которой обматывалась го-
лень над обувью. И падвёртки насли; 
вниз пад лптим партнки, а кврху 
падвёртки. Гд. Гвоздно, 1972. Сверьх 
партнки падвёртку, блая, кася. 
Остр. Жавры, 1961. Подвёртки — то 
блые длнные, мжно назвть по-
лтнишши, им опкрчивали нги 
почк до колн. Стр. Ждани, 1962. 
Тапрь ф сапагх да ф тпацках х-
дють, а рньшы в лаптшках да ф 
паршншках, падвёртки насли, 
их на наг к калну, как пка ис 
клньеф. Палк. Петригино, 1961. 
Анчи — тъ партнки, а тненькие 
длнные — тъ падвёртки. Стр. Кваш-
нина Горка, 1962. Жншыны падвёрт-
кам абр тывали нги, хланна им 
бла зимй. Остр. Пашково, 1966. + 
Гд. Партизанская, 1990; Остр. Зех-
ново, 1960, Шитики, 1960; Печ. Под-
грамье, 1962; Пск. Черемша, 1960; 
Сер. Мазгирино, 1968; Стр. Страшево, 
1965; ЛАРНГ, Печ. Ротово, 1992. ср. 
обра1, подввка.

ПОДВЁРТЫВАТЬ1, а ю, а е т, 
несов., что. Несов. → подвернть 1. 
Нжнъ блъ ни так подвёртывать 
халт. Порх. Павы, 1996.

ПОДВЁРТЫВАТЬ2, а е, несов. То 
же, что подбивть 11. Ат людй цуз-
ва ни бирла, а кафхзнава, как шыш 
паттлкивая, γспади праст; гавар: 
«Вазьм, вазьм». В дамх я ни тр-
гала, а калхзнава, как шыш падвёр-
тывая, то картфину, то кав. Остр. 
Демешкино, 1961.

ПОДВЁРТЫВАТЬСЯ, а е т с я, 
несов. Подкручиваться. Вот рпина 
под вёртываецца, штобы катшка по-

крп че держлась. Дед. Капустино, 
2005.

ПОДВЗДМ: >  Т я ж ё л ы й  н а 
п о д в з д  м. Который с трудом, с не-
охотой трогается с места. Тяпрь-тъ 
ян жывёт брыний, тяжлъ как на 
падвздм. Гд. Елешно, 1968.

ПОДВИВТЬ, а е т ь, несов. О до-
жде. Идти, не переставая. Ннечя 
падвиветь и падвиветь дошшь. Вл. 
Кашевицы, 1962.

ПОДВВКА, и, ж. 1. То же, что 
подвёртка. Подвфки, скут, слпы 
завртывали; сукнные длают, за-
вс кам завжут; скут у жншшин, 
а у муш шн подвфки. Ляд. Марьин-
ское, 1959. ср. подввочка.
2. Основа для клубка ниток — кусочек 
бумаги или ткани. На нтку ня скра 
навьш, а вазьмш шмат бумги, 
и пад вфка. Н-Рж. Селиваново, 1957. 
С тый трпки няльз падвфку 
длъть, ян сыря, нтки згнить. 
Н-Рж. Яковлевское, 1959. ср. подв- 
вок.
3. Накладные волосы. Здлала пад-
вфку ис свах валс, хатла кукль 
здлать, причску такю. Остр. Тро-
ицкие, 1960. Зимй падвфку фкл-
дывъю в валас. Стр. Негино, 1975. ср. 
подввок.

ПОДВВК, в к а, м. 1. То же, 
что подввка 2. Подввок. Пушк. Ро-
маново, 1959.
2. То же, что подввка 3. У мен был 
пъдвивк, штъ влъсы мленькие, 
рденькие, тад был пъд вивк. Остр. 
Орлово, 1992.
3. Третья прядь, которой подплетают 
веревку. Подввок. Карпов.

ПОДВВОЧКА*, и, ж. То же, 
что подввка 1. Дуплнки с кжы, 
в здник обринку вдявли, кругм 
ног подввочку бленькую, с тчи-
ва; портночкой обрнем, потм под-
ввочкой завьём, сверьх, нешыркая 
подввочка, лтку обртывали. Пл. 
Дворец, 1968.
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ПОДВВЩИК, а, м. Метель, 
вьюга. Карпов. ср. метлица, подвер- 
нй.

ПДВИГ, а, м. 1. Движение, пере-
мещение кого-н. Тртень, так и на 
челавка гаварт, ни взат, ни фпярёт, 
пдвига нет никаква. Беж. Ухошино, 
1987.
2. Сдвиг в сторону чего-н. Кагд пд-
вик бдя, тъ нижалтильна. Палк. 
Лоси, 1968.
3. Героический, самоотверженный по-
ступок, совершаемый в боевых услови-
ях. У няв рдин за пдвик на вайн. 
Печ. Лавры, 1962.
4. ирон. Приносящие вред действия, ху-
лиганство. Мы с мужыкми клкали, 
а патм пашл катцца на трктари па 
дирвни, кур давть, та у нас пдвик 
был. Вл. Поречье, 2010.

3. Тако же государевы бояре 
и воиводы крестом благославиша 
и святою водою окропиша и на 
подвиг вооружиша; тако же и всех 
вои и пскович вооружиша силою 
воображенья креста Христова 
и все на подвиг готовившеся. Пов. 
прихож. Батория, 142, XVI в.
ПОДВИГТЬ, несов., чем. Де-

лать движения какой-н. частью тела. 
Кълакм пъдвигють [танцуя]. Остр. 
Шики, 1988. ср. подвгивать.

ПОДВГАТЬ, сов. 1. что. То же, 
что подвнуть 1. Я рмку впила, 
а патм фперёт падвгала. Ляд. Васи-
льевщина, 1959.
2. Пойти, двинуться. Карфки подв-
гали к рек, их поднимть не ндо, я 
зню, куд их. Стр. Всини, 1965. Пад-
в гъл дамй [пес]. Н-Рж. Басино, 
1978.

ПОДВИГТЬСЯ,  ю с ь,  е т -
с я, несов. Немного передвигаться 
в каком-н. направлении. Вот так зн-
чыт гнать нда, нажымть, штбы ан 
ни скальзла, штбы жэрть-та падви-
глась фпярёт. Попов. Пск. Большие 
Толбицы, 1963.

ПОДВИГАТЬСЯ, несов., на 
что. Иметь намерение сделать 
что-н. И пришедше паки погании 
Нѣмцы под Ивангородъ, и измо-
риша гладом, и взяша в немъ мно-
жество много наряду и зелеи, и на 
большее подвигошася, восхотѣша 
взяти и славныи град Псков. 
Лет. I, О, 1588 г., л. 698–698 об. 
(сп. 1636 г.).
ПОДВГИВАТЬ, а е т, несов., 

чем. Двигать, шевелить. Идёт-та, пле-
чми падвгивает, бахвл. Палк. Горо-
ховище, 1961. ср. подвигть.

ПОДВГИВАТЬСЯ, а е т с я, не-
сов. Двигаясь, приближаться к кому-, 
чему-н. А тат чилавк сичж жэ пад-
вгываецца. Пуст. Лосно, 1962. 

Вар. подвгываться.
ПОДВИГХА, [и], ж. Передви-

жение с места на место; переселение, 
переезд. Карпов. ср. подвжка.

ПОДВГЫВАТЬСЯ см. подвги-
ваться.

ПОДВДЕТЬ, сов. Увидеть, за-
метить. Мла ли што, мжа ан и ни 
падвдила. Остр. Родовое, 1965. ср. 
взтить, замтить1.

ПОДВДЕТЬСЯ, сов., безл., кому. 
Показаться, представиться. Да де-
рв ни-та килмитраф двять. А как 
кам падвдицца. Печ. Печки, 1970. 
ср. гнуть.

ПОДВИЖИТЬСЯ, сов. 1. Пой-
ти, двинуться. И събра [король] 
силу велику, и наполни корабля 
многы полковъ своих, подвижеся 
в силѣ тяжцѣ, пыхая духомъ рат-
ным, и прииде в Неву. Лет. II, С, 
б. г., л. 157 (сп. XV в.).
2. Двинуться с места, передви-
нуться. Начаша пѣти канон мо-
лебенъ святѣи богородици… в то 
время подвижеся икона сама 
о собе; народи же видѣвше се, съ 
слезами вси зваху: господи поми-
луи. Лет. II, С, 1169 г., л. 168 (сп. 
XV в.). + XVII в.: Посл. Корн.
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ПОДВЖКА, [и], ж. То же, что 
подвигха. Карпов.

ПОДВЖНИК, м. Человек, 
изнуряющий себя молитвами, ли-
шениями во имя служения богу. 
Всякъ подвижникъ, начинаяи 
дѣло благо, тщится и печалуется, 
како бы его свершити бес порока. 
Прип. Палеи, 303, 1478 г.
ПОДВЖНЫЙ, а я, о е. Не 

имеющий постоянной даты, передви-
гающийся (о памятных днях, празд-
никах). Пска завсит ат пастф, 
ан падвжнъя. Пск. Большая Дуга,  
1973.

ПОДВИЗАТЬСЯ, несов. 1. 
Идти, двигаться куда-н. И по семъ 
паки князь великии литовьскии 
Олгердъ собра воя многы, и в силѣ 
тяжцѣ подвизася зѣло, а в думѣ 
по слову со одиного со княземъ 
тверьским с Михаиломъ, что хо-
тятъ итить ратию к Москвѣ. Лет. 
Авр., 1372 г., л. 5 об. (сп. XVII в.).
2. на что. Направляться, устрем-
ляться. Благодать же божия и упо-
вания на всесильную помощь, 
всем сердца на подвиг подвиза-
шеся. Пов. прихож. Батория, 139, 
XVI в.
ПОДВЛИВАТЬ, несов. 1. чем. 

Размахивать. Сидт подвливает тут 
грзным рукм, собьёш шт-нибуть. 
Стр. Ждани, 1962. ср. вертухть.
2. Подольщаться, подлаживаться 
к кому-н. Карпов. + Даль III. ср. подб-
гивать.

ПОДВЛЬНИК, а, м. Вилы, ко-
торыми накладывают навоз на телегу. 
Падвльники ф хлев стат. Пск. За-
ходы, 1957.

ПОДВИНТЬСЯ, сов. Оказаться 
виноватым. Падвиншся — пад рзги 
нжна. Остр. Магиново, 1960.

ПОДВИНТТЬ, в и н ч ,  в  н -
т и т, сов., что. Завинтить добавоч-
но, потуже. Ндъ винт ф плги пад-
винтть. Дн. Щиленка, 1965. Калн-

частый вал, дятль на весь трктар, 
а там фкладлись патшп ники, ндъ 
блъ их атвинтть, а патм апть 
падвинтть. Остр. Орлово, 1997.

ПОДВНУТЬ, н у, н е т, е, сов. 
1. что. Немного переместить. Па 
првасти [на свадьбе] гастнцам ки-
дють, а аттль нацнт садть гархам 
им в глзы, и фсё жаних ктять, ён 
падвня шпку, штбы глзы ня 
встябали. Пушк. Лисицы, 1958. ср. 
подвгать.
2. чем. Сделать движение. Мав сна 
расстрилли, ня зню, за што; я си-
дла дма кълъ стал, слшу Кля 
сказл, ни рукй ни падвнул. Пск. 
Большая Дуга, 1973.
3. Пойти, отправиться куда-н. Па-
тома я падвнула абряжцца и курят 
на нашырсть сажать. Н-Рж. Лентье-
во, 1966. Кад вы падвните да дму? 
Пуст. Алоль, 1985.
4. кого во что. Опубликовать (заметку 
в газете), сообщив о достоинствах, за-
слугах кого-н. Зачм вы мин в газту 
падвнули! Вы бы лче старшке 
пъмагл, газта мин не крми. Слан. 
Загривье, 1958.
5. кому. Исполниться. Ёй скра девя-
нста падвня. Остр. Покаты, 1997.

ПОДВНУТЬСЯ, н у с ь, н е т с я, 
сов. 1. Немного переместиться. Тебе 
вльно там сидть, а то я подвнусь. 
Пл. Дворец, 1968. А мма тихнечка 
падвнулась. Слан. Заручье, 1988. Не-
мншка мы ни рашшитли [копая 
колодец], нда бла нам чуть пад-
внуццца туд, у нас бы был блжэ 
вад. Вл. Поречье, 2010.
2. Сдвинуться с места. Зямл аснвана 
на вадх и ввек ня падвницца. Пуст. 
Усохи, 1966.
3. Пройти какое-н. расстояние. Прай-
дте, пасидти, ешш падв нитесь. 
Беж. Ашево, 1977.
4. Побежать. Как дал дожж, фсе пад-
внулися, кто куд. Холм. Сопки, 1975. 
И как падвнулся нарт па лсницам, 
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патм фсё утхла. Холм. Стрежино, 
1975.

Δ П о д в  н у т ь с я  г о л о в  й 
см. голов1.

ПОДВНЧИВАТЬСЯ, а е т -
с я, несов. Прикрепляться с помощью 
винта. У плуга: нос, крыл, трмас 
падвнчиваецца. Н-Сок. Фетинино, 
1952.

ПОДВИРТЬ,  ю, несов., что. 
1. Подплетать подошву лаптя для 
прочности или ремонтируя. Падвирй 
лпти, штоп пакрпче бли. Пушк. Ли-
сицы, 1958. Коль лапать прахудцца, 
яв и падвирють лпинай. Беж. Бо-
лотница, 1968. Бершшеники пад-
вирть нда, падвирют лкам, шт-
бы дльшы наслись. Порх. Корж, 
1963. Тюнь сплят, а крутцм пад-
вирю с-пад нзу. Беж. Бардово, 
1969. Крутцм падвирли лпти, как 
цынли штоль. Остр. Пашково, 1966. 
+ Вл. Клинцево, 1973; Дед. Городно, 
1974; Кун. Жижица, 2012; Остр. Родо-
вое, 1965; Палк. Иваново, 1958; Порх. 
Гнилицы, 1961; Пск. Пахомово, 1906; 
Пуст. Галузино, 1962, Усохи, 1961, 
Яссы, 1990; Пушк. Новгородка, 1962; 
Себ. Борисенки, 1971, Опросово, 1961. 
ср. вирть, подврывать, подврывать, 
подвривать.
2. что. Чинить, ремонтировать. Нуж-
но подвирть сапоги (без транскр. 
в источн.). Порх. Аксенище, 1957.

ПОДВРИВАТЬ, несов. Подправ-
лять. Платк здлали на станк, та 
я дма спрвила; станк-та ка кй: 
чатри плки, да иглкай падв ри-
вала, фсё справлла. Печ. Печки, 1970.

ПОДВРИНА, ы, ж. Брак 
в ткани: оторванная нитка в основе. 
Абарвёцца нтка, и ан ня свзана 
нкатарая врмя, та падврина. Беж. 
Скурдино, 1982.

ПОДВРКА, и, ж. 1. Подплетен-
ная часть подошвы лаптя. Падврка, 
падшва, лпти тлстым верёфкам 
пад врывають; прва сплятть, тагд 

падврка, за стрки падврывають, 
зацэ пють. Себ. Усадище, 1961. У лап-
тй ръзнаслась падврка. Палк. Дуд-
никово, 1958. Как падврка снсицца, 
я яё апть падвирю. Беж. Бардово, 
1969. + Вл. Клинцево, 1973.
2. рыб. Способ ужения рыбы (с лодки), 
когда удилище опускается вертикаль-
но вниз и концом его ведут по дну снизу 
вверх по течению. Кузнецов. >  Л о в 
в  п о д в  р к у. Кузнецов.

ПОДВРЫВАТЬ, несов., что. То 
же, что подвирть 1. Падврывают 
лпти лкам из лпы, длают фтарй 
рят. Ляд. Васильевщина, 1959. А к лап-
тм падврывали каг бы фтарй 
слет на падшвы. Палк. Самохва-
лово, 1981. Блее тлстай вярёфкай 
падврываеш, и как падшва пал-
чиц ца. Пуст. Яссы, 1990. Сидш бы-
вла, падврывъиш лпти. Н-Рж. Ка-
руза. Кастк жэлзный, кривй, им 
падврывать, паткавривать лпти. 
Палк. Наумково, 1970. + Нов. Углы, 
1946; Оп. Духново, 1971; Палк. Мар-
ково, 1961; Печ. Печки, 1970; Порх. 
Корж, 1963, Сухлово, 1965; Пуст. Ан-
дрейково, 1973.

ПОДВИРТЬ, сов., что. Подпле-
сти подошву. Лпти снсяцца бывет, 
ну, падвирть нда, другй [слой] на-
ла жть. Палк. Марково, 1961. Ттька 
падвирл мне лпти, и снва пашл ф 
шклу. Остр. Шики, 1976.

ПДВИСЬ, и, ж. Край рыболовной 
сети. СРНГ 27, Печ.

ПОДВТЬ, сов. 1. что. Добавить, 
закрепить, наполняя пространство 
между верхом и подкладкой одежды. 
Кухйки с втай пад втай, тужрки 
насли с сукн. Нев. Мелюхи, 1963.
2. к кому. То же, что подбться 4. Ан 
срзу падвла к тай Мшке, падру-
жлась. Пыт. Артёмы, 1983.

ПОДВД1, а, м. 1. Намеренное 
введение в заблуждение, обман. Ря-
шли, што падвт та, наршна та 
аммнывають. Палк. Самохвалово, 
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1966. Мжыт ан [назвавшиеся пар-
тизанами] и пъртизны, а мжыт 
ка кй падвт. Порх. Слобода, 1967. 
Вси баццъ выхадть, кад пришл 
[Красная Армия], вдрук падвт 
какй. Порх. Михалкино, 1976. ср. 
ложь, облжство, обмн. >  Д  л а т ь 
п о д  в  д  под кого. Тлькъ дмаю, 
што падвт пъд нас длают [немцы]. 
Печ. Мартышово, 1974. ||  Злой умы-
сел, подвох. Звал ан мин с какм-
та пад вдам, загубли п мин. Локн. 
Осаново, 1980. А старк пъдашл 
к мы, впит, а мы бомси, мжэ 
какй пъдвт. Сер. Ровницы, 1956. + 
Вл. Пухново, 1963.
2. Наводка, наущение. сли п падвда 
не блъ, цыгн лшади не укрл 
бы, кт-тъ падвёл. Локн. Подберезье, 
1962. Мян, гаварт [сумасшедшая 
женщина], убть хатли па птинаму 
пад вду. И ан нчью ня спал, за-
крлась с серядны. Беж. Ашево, 
1977. ||  Донос. Падвт какй ал што 
ашш кто здлал, яв здесь и нашл 
в бйни. Остр. Пашково, 1966.
3. Оставление места службы воен-
нослужащим, дезертирство. Мнга 
падвда бла в вайн, бежли дамй 
салдты. Гд. Ремда, 1972.

ПОДВД2, а, м. Твердая набойка 
на подошве обуви под пяткой; каблук. 
Баретки же были вроде как туфли, 
такие закрытые, на низком подводе 
(без транскр. в источн.). ЛАРНГ, Нев. 
Новохованск, 1994. Камаши, как те-
перь ботинки, на высоком подвде, 
их на выход носили (без транскр. 
в источн.). ЛАРНГ, Нев. Новохованск, 
1994. ср. каблк, копл.

ПОДВД3 см. подвда.
ПОДВДА, ы, ж. и ПОДВД3, 

а, м. 1. Телега, сани, запряженные ло-
шадью для перевозки людей, грузов. 
Падвды — куда хать ли што ви-
зёш, лшать зъпряжш, лес вазли, 
синью лён вазли, зярн вазли 
зда вть, лшъть зъпряжш ф тилгу. 

Порх. Славковичи, 1995. Дай падвды 
за дхтъръм сйздить. Пск. Спасовщи-
на, 1978. Пак бпка искла падвду, 
мы ухали. Остр. Тузы, 1961. Брли 
[артиллеристы] падвду пъракнную. 
Палк. Лоси, 1968. Атправлли пд-
въды [сани; удар. так]. Гд. Безьва, 
1967. Назём семь падвд вазли, пад 
лён. Пуст. Скробы, 1990. Влавят 
рбу ситми, пять тон на падвдах 
вва зли. Себ. Угоринка, 2005. Сястр 
атпус тлъ подвдъй. Гд. Раскопель, 
1966. Поглядте-ка подвд-то скль-
ко понахало! Порх. Павы, 1962. По-
тм ннял три падвды, заплатл за 
них што спрасли и нагрузл он их. 
Остр. Покровское, 1945. Катрыи 
ндр вились, сажли на падвт и вяз-
л дамй. Н-Сок. Мартиново, 1968. 
ср. конь1, заклдка; драндулт; под-
вдушка. >  П о д в о з  т ь  п о д -
в  д ы  см. подвозть. 
2. распростр. Попутное средство пере-
движения. На рйсъвъм падите ли 
как падвда бдит вам? Гд. Горско-
Рогово, 1985.
3. чаще мн. Поездки по доставке на 
конной тяге грузов, людей (по разна-
рядке, назначению, найму — как вид 
деятельности). С собй на покс 
подвды назнчаш. Пл. Толошницы, 
1946. Рас пришл, назнчили падвт, 
у кав кни палцце. Н-Рж. Шики, 
1961. Ярьмк ф падвды на шбу [на-
девали]. Порх. Малые Пети, 1975. Ф 
падвды раб тать атпрвили. Остр. 
Козлы, 1960. >  (В )  п о д в  д ы 
(п о д в  д а х )   з д и т ь. Зани-
маться перевозками. Я на лаштке 
не пахла, барнавть барнавла, 
падвды здила. Дед. Заново, 2002. 
Дтушък нда бла здымть, муш 
здил ф падвды. Слан. Кукин Берег, 
1958. Мы тагд ф падвдах здили 
и фсе закрутли па прню. Слан. Ку-
клина Гора, 1958. >  В  п о д в  д ы. 
О таких поездках. Прессовли здесь 
сно, здавли в Зардинье, и возли 
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ф Плссы, то и назывлось ф 
подвды; два рас в недлю здили. 
Пл. Дворец, 1968. ||  О такой достав-
ке, работе. Микху ф падвду взли 
нмцы. Н-Рж. Жуково, 1961. И ф пад-
вды назнацли. Кар. Малые Пети, 
1961. Назнцут мен ф подвду. Пск. 
Шики, 1968. Сын пслан ф подвды. 
Палк. Спасское, 1971. Кагд нанимли 
сйздить за таврам на свай лшади, 
назывлась нанть ф падвду. Ляд. 
Язьва, 1959. Придт и назнчят теб… 
Знчит хать ф подвды. Ляд. Марьин-
ское, 1959. Ф падвды хъть придть, 
а лшать пъткрвливълъ. Печ. Вишня-
ково, 1960. Ф пъдвды уежжли. Порх. 
Радилово, 1965. Придиш с падвт, 
зърабтъеш капйки на соль. Гд. 
Партизанская, 1999. Мльцык взят 
был ф падвды к сиб мжам мам. 
Н-Рж. Жуково, 1961. + Гд. Спицы-
но, 1981; Ляд. Марьинское, 1959; Пл. 
Горбово, 1986, Дворец, 1968. >  Б ы т ь 
в  п о д в  д а х. Исполнять такую ра-
боту. А я ф падвдах был, снарды 
вазли нмцам. Остр. Трушки, 1970. 
Мы рас ф падвдах бли. Стр. Да-
выдово, 1962. Я ф падвдъх нскалькъ 
рас был. Печ. Иваново Болото, 1960. 

1. ——  О конных упряжках, по-
ставляемых по повинности мест-
ными жителями князьям, гонцам 
и т. п. Прѣпроводиша [псковичи] 
ея [царевну] за рубѣжь с великою 
честью, нолна к неи приехавши 
новогородскии пристави, и взя-
ше казну ея на своа подводы у на-
шихъ подводщиковъ. Лет. III, 
Стр., 1473 г., л. 155 об. (сп. XVI в.) 
И за болших старостъ денег с тѣхъ 
пустошей в тѣ лготные лѣта не 
плотити, и къ городовому дѣлу 
посохи, и наемъ съ подводами 
ямщиковъ не ставити. Гр. льготн. 
1, 117, 1588 г. И переѣзщиковъ, 
и выходцовъ, и полоняниковъ, за 
которыми скорые вѣсти будутъ, 
присылать ко государю къ Москвѣ 

на подводахъ, да и кормецъ… по-
лоняникомъ въ дорогу давати. Кн. 
писц. II, 18, 1626 г. Во 141-м. Взял 
государь с монастыреи псков-
ских первую подать… А поѣхали 
к Москвѣ… По том взяли за под-
воду по 5-ти рублевъ к Москвѣ. 
Лет. III, АII, 1633 г., л. 229–229 об. 
(сп. XVII в.). А людие на него [кн. 
Дмитрия Еуфимьева] оплоши-
лися, чаяли обороны от Литвы… 
а монастыремъ и церквам в под-
водах много шкоты учинилося, 
а Литва во Псковщинѣ и во Ржове 
жгли и сѣкли. Лет. III, АII, 1634 г., 
л. 229 об. (сп. XVII в.). Вели, Го-
сударь… отписать по той своей 
Государевой грамотѣ, какъ онѣ, 
всегородные старосты, городомъ, 
и засадами, и пригороды въ разо-
ренье и послѣ разоренья въ про-
шлыхъ годѣхъ ямъ строили и под-
воды отпускали. Челоб. Гераси-
ма 1, 277, 1-я четв. XVII в.

ПОДВОДА. Прозвище. Отпу-
щены были… колодники Аксенъ 
Андреевъ и Василий Подвода. 
Д. пск. провинц. канц., 110, 1757 г.
ПОДВОДТЬ, в о ж ,  в  д и т, 

в  д и, несов. 1. что. Доставлять 
куда-н.; подвозить, приближая 
к чему-н. Я фсё врмя ф Тёртовине, 
то корм подводла, клвер сяла. 
Пск. Дворец, 1968. ——  к чему. Сна 
на вшках к стгу подвдя. Гд. Горка, 
1972. ср. подвозть. ||  Плотно прибли-
жать к чему-н., приставлять. Рньшэ 
фсё азарничли, таке В нечкины 
бли две сестр, и тру б-та им 
закрывли, и дрвни-та пъдвадли [к 
дверям, чтобы не открыть их]. Порх. 
Вязно, 1991.
2. кого. Ведя, доставлять куда-н., 
приводить. Адн пры стрилась ф 
сдики рабтать и сваи в [ребён-
ка] падвадла. Остр. Шики, 1976. 
——  кому. Кад фсе жаних али нявс-
ты пиривядцца, двушки падвадли 
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жаних з другй дярвни, или прьню 
дфку. Порх. Теребушино, 1998.
3. кого от кого. Удалять, уводить. Ат 
людй карф пъдвадли. Печ. Лавры, 
1960.
4. что. плотн. Помещать подо что-н., 
на место чего-н., укрепляя (построй-
ку). Брёвнъ подводли, штоп изб ни 
сажлась. Порх. Павы, 1996.
5. что подо что. Прокладывать, со-
оружать под чем-н., в толще чего-н. 
И пъд зямл мян бярцца свяст 
[в метро]. Как та так пад змлю 
падвдят, так бяд з земл ввести 
мнга трудв нда. Печ. Красная Гора, 
1966. ср. проводть.
6. кому. Передавать что-н. для сбыта, 
продажи. А крли-та рньшы сва 
вар, а цыгну падвадли тль ка. 
Холм. Ветно, 1962.
7. что. ткач. Натягивать в определен-
ной последовательности (нити основы 
разных цветов). Подвдиш цвет на 
став. Стр. Теребуни, 1968.
8. что. Приводить в нужное состояние, 
регулируя (механизмы, приборы). Ан 
ж гремт, ти прлки, их падвадть 
нда, та пасидлки бли, спрятки. 
Себ. Борисенки, 1971. Ф пярдняй 
час кжный рас фсё падвадть нда, 
астацца чтй-та. Вл. Хмелево, 1963.
9. что. Подкрашивать, подрисовы-
вать, очерчивать более чётко. Ан 
нича в, гбы падвдит, румны кла-
дёт. Н-Рж. Крутцы, 1961. ср. подво-
дться.
10. кого к чему. Определять наказание 
кому-н. в соответствии с законом, 
приговаривать. Кто виновт, твъ 
пъд водли к растрлу. Стр. Лудони, 
1975. >  П о д  т в ё р д о  п о д в о -
д  т ь  кого. Настойчиво осущест-
влять какое-н. судебное постановле-
ние в отношении кого-н. Мам и вб-
рали… Ан высилла, пат твёрда 
пад вадла кулакф, апкладли [их 
налогами], а патм и высилли. Кр. 
Блины, 1971.

11. кого к чему. Признавая соответ-
ствие, приближать к чему-н., соот-
носить с чем-н. К камунзьму нас па 
культрнасти падвдять, ляпястр-
частва дли. Тор. Михайловское, 1963.
12. к чему. Приобщать, напоминая. 
К старннаму та фсё падвдют [в 
передача по радио], как рньшэ бла. 
Палк. Грибули, 1981. 
13. кого на что. Побуждать, склонять 
к чему-н. Но сколько батюшка ни 
старался, пришлось ему навпрямую 
царской дочери признаться, зачем он 
к ней так часто ходит и на что её под-
водит (без транскр. в источн.). Кр. По-
ляково, 1958.
14. без доп. Подхватывать, продол-
жать песню, подпевая. Кад за сталм 
[на свадьбе], крта пать. Саберём-
ся артлей, хто завде, хто падвде, 
хто вазвкае. Фси ббы падвдять, 
ан [соседка] запеве. Оп. Духно-
во, 1971. И глас харшый, и лёг-
ка, как падвдють, а как адном — 
уж не стянть… Вот, напримр, 
завадха и заваж, а [они] падвдють, 
падхвтывают ма слвы и падгйкам. 
Песни Пск. земли 1, 19, Вл. Поречье. ср. 
п е т ь  з а  г о т  в ы м  (см. готвый), 
подгйкивать, подпевть.
15. кого. Своими действиями ставить 
в затруднительное, неприятное по-
ложение. Што нильз гъварть, то 
нильз, зачм чьлавкъ пъдвадть. 
Н-Рж. Кузьмино, 1978. Бли пра-
мнш шыки тжа на вайн, свах 
падва дли. Локн. Опоки, 1963. ||  Сво-
им болезненным состоянием вызывать 
у кого-н. затруднения. Вот в мян рук 
падвдит. Стр. Княжищи, 1970.

>  П о д в о д  т ь  ф у н д  м е н т 
(п о д  д о м). Сооружать основание 
постройки. На фундминти [дом], 
сперв на кменьи, пот кждым 
углм кминья, патм уш падвдиш 
фунд минт. Пск. Большие Толбицы, 
1963. Валть ка, тяб нда фундмент 
пад дом падвадть, дом пакасфшы. 
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Пуст. Симоново, 1990. Δ  Б р  х о 
п о д  в   д и т. О состоянии голода. А то 
иду сичас, а брюхо так и подводи (без 
транскр. в источн.). Дед. Малая Храпь, 
1966.

16. кого. Сообщать кому-н. 
о возможности кражи у кого-н.; 
наводить. Никакимъ мнѣ Левош-
ку и женѣ моей Домницѣ, живя во 
дворѣ у Федора Омельяновича… 
воровствомъ не воровати… и во-
ровъ не подводити. А. тягл. II, 86, 
1642 г.
ПОДВОДТЬСЯ1, в о ж  с ь, в  -

д и т с я, несов. 1. Подкрашивать, под-
рисовывать себе брови, глаза, губы; 
кра ситься. Адевлась я тагд хараш, 
пад вадлась. Оп. Лобово, 1975. Чав 
та рнь шэ не падвдились, кос зави-
вли, члку насли. Оп. Лобово, 1975. 
ср. ликовться, наводться, под водть.
2. подо что. Становиться похожим 
в каком-н. отношении на что-н. Зйцы 
пат снеγ падвдяцца блые, а тад 
срые, он линеть. А лтку срый 
пад зямл падвдицца. Нев. Чёрные  
Стайки, 1962.

ПОДВОДТЬСЯ2: Δ  К  н у л  
п о д в о д  т ь с я. Заканчиваться, 
утрачиваться, сходить на нет. У нас 
фсё тепря к нул подвдицца. Палк. 
Сколыгино, 2000.

ПОДВОДХА, и, ж. Женщина, 
девушка, продолжающая песню за за-
певалой. Антка знет вша немнга 
[песен], ан не завадха был, а пад-
вадха. Вл. Смыки, 1963. ср. подвд-
чушка.

ПОДВДНЫЙ1: >  П о д в  д -
н а я  л  д к а  см. лдка.

ПОДВДНЫЙ2, а я, о е. Ловкий, 
пронырливый. Он так подвдная, 
фсё достнет. Порх. Верхние Горки, 
1961. ср. абантый, лвкий, мдрый, 
н ренький.

ПОДВОДНЫЙ: >  П о д в о -
д н ы е  с п у с к и  см. спуск.

ПОДВОДСКИЙ, м. То же, 

что подвоиский 1. Внезапу удари-
шася на них [новгородцев] рать 
великого князя, и не быша имъ 
божия пособия… И по томъ но-
вогородцы прислаша во Псковъ 
подводского Есипа гонцемъ… 
чтобы есте намъ помогли противу 
великаго князя. Лет. I, Т, 1456 г., 
л. 67–67 об. (сп. XVII в.).
ПОДВДУШКА, и, ж. Ласк. 

→ подвда 1. Не ждет ли он от роди-
теля-батюшки К себе скорой подво-
душки [Свадебная песня]. СРНГ 27, 
1907.

ПОДВДЧИК, а, м. Возница на 
подводе. Сажют на дрвни и дат 
вжжы в рки, ня нда падвччыка. 
Порх. Подсухи, 1961. Ив [сына] ф 
падвтчики назнчили. Лшать дадт 
и назнчат вист. Дед. Плещевка, 
1971. Какй вас падвччик вёс? Остр. 
Заходы, 1960. Падвтчику дсять лет 
блъ. Гд. Спицино, 1989. Как пъдвазл 
подвды, подвтчики назывались. 
Ляд. Марьинское, 1959. + Ляд. Ново-
гоща, 1946; Оп. Балахи, 1975; Пл. Дво-
рец, 1968; Пск. Подклинок, 1980. ср. 
взчик, подвзчик.

ПОДВДЧУШКА, и, ж. флк. То 
же, что подводха. Стоят гости не 
званые, Не званые, не знамые. Завод-
чушке — сорок яец, Подводчушкам — 
по десяточку, Мехоносчушке — пара 
яец да пирога конец. Копаневич, Нар. 
песни 1, 6.

ПОДВОДЩИК, м. Возница 
на подводе. И тако прѣпроводиша 
[псковичи] ея [царевну] за рубѣжь 
с великою честью, нолна к неи 
приехавши новогородскии при-
стави, и взяше казну ея на своа 
подводы у нашихъ подводщиковъ. 
Лет. III, Стр., 1473 г., л. 155 об.  
(сп. XVI в.).
ПДВОЕ, нареч. Вместе с кем-н. 

другим, вдвоем. Мжэ вы батись 
[спать в маленькой времянке]? А то 
никт не придё, там мазрикаф нту, 
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нахльных мушшн нет, пдвое-
та лгете. Слан. Изборовье, 1988. ср. 
вдвоём, в  (в - п о)  п  р е  (см. пра1), 
в п  р у  (см. пра1), две, двоём, д в у х 
в  д в у х  (см. два), н а  п  р е  (см. 
пра1), н а  п  р у  (см. пра1), п  р о й 
(см. пра1), п  р а м и  (см. пра1), под-
воём, подвоёх.

ПОДВОЕВОДА, м. Помощник 
воеводы (градоначальника). И при-
слалъ во Псковъ листъ подвоевода 
полотцкой Янъ Лисовской. Кн. 
писц. II, 83, 1638 г.
ПОДВОЁМ, нареч. То же, что 

пдвое. Ан насли мълак пъдваём. 
Пск. Песчанка, 1977. Фстаём подваём. 
Пыт. Подлипье, 2007.

ПОДВОЁХ, нареч. То же, что 
пдвое. Пахъли на лткь падваёх. 
Остр. Липино, 1962.

ПОДВЗ1, а и у, м. Плата за до-
ставку товара. В госудрственных 
[магазинах] пад в зу не шшитли, 
вязд срак пять капек бутлка 
стила. Палк. Парфеева, 1961.

ПОДВЗ2, а, м. Прицеп к саням. 
Подвз брёвны вазть, г дрвням 
при цаплеш и взиш. Сер. Люботеж, 
1946.

ПОДВОЗТЬ, в о ж ,  в  -
з и т (ь), несов. 1. что, кого. Достав-
лять куда-н., к какому-н. месту, 
привозить. Сивдня варчали, гриб-
л, кчки падвазли в адн мста. 
Холм. Лосиная Голова, 1964. А Тня 
пъдвазла бурлкъф в Вёску. Н-Рж. 
Туровец, 1961. А рньшэ сна клли на 
хварастны. Две хварастны лжат, 
а патм на вжжы и падвзят. Кр. Ду-
бари, 1961. Сна наксим и ф кчы 
склдывам, стох смчут. Кчы на ка-
нёх падвазли. Беж. Ухошино, 1977. 
——  к чему. Мужык на вълакшъх 
хвръст падвзят к скирдм. Порх. 
Михалкино, 1976. ср. подвживать1, 
под водть. ||  Привозить для снабже-
ния, обеспечения, использования. Зи-
мй сна падвазли [из далёких мест]. 

Порх. Быково, 1976. Бригадр дрвы 
падвзить. Н-Сок. Королёво, 1968. 
Зяр н падвазли на лашадх, на пять 
пу дф, мяшк такй. Ну лшади гр-
вий падвазли. Оп. Балахи, 1975. Вот 
крм-та падвазть с аднкаф, вот и 
бде рабта. Н-Рж. Крутцы, 1961. Он 
[директор магазина] здил чста на 
бзу, фсё таке падвазл, кам какй 
спрос, а я тарγю. Вл. Поречье, 2010.
2. Совершать перевозки как вид де-
ятельности; возить. Нам нда [ло-
шадей], штоп падвазть, пахть. Н, 
нам давли такх. Нев. Трехалёво, 
2009. >  П о д в о з  т ь  п о д в  д ы. 
Ездить на телеге, повозке; быть воз-
чиком. Как пъдвазл подвды, под-
втчики назывлись, здили на ло-
шадх. Ляд. Марьинское, 1959.

ПОДВОЗТЬСЯ, в  з и т с я, не-
сов. Страд. → подвозть 1. Кашэл, на 
ней сна падвзицца. Брасеш влам 
сна на ней, ан привзана вярёвач-
кам [к бортам повозки]. Атпстиш 
вярёвачку, а сна куврк кврху. Нев. 
Прудище, 1963.

ПОДВЗКА1, и, ж. Привоз, до-
ставка. В Ленинγрди н была ничав 
[во время войны], н была падвски 
хлба. Печ. Заходы, 1995. ср. доств, 
доствка, подвз1.

ПОДВЗКА2 см. пдвзки.
ПДВЗКИ, п  д в о з о к  и 

п о д  в  з о к, мн., ПОДВЗКА2, и, 
ж. и ПОДВЗОК, з к а, м. Прицеп на 
полозьях к основным саням для пере-
возки бревен, жердей и т. п. Пад вс-
ки к дравнм, сли брев н-та длн-
но, так на них канц. Печ. Кулье, 
1961. Пдваски — та в них фсё, как 
в дравнх, тлька м лень кие, при-
взывали к дравнм, штоп длин не 
бли. Ляд. Васильевщина, 1959. А зи-
мй к санм пад вски бли, ан ф 
полдравнй, снзу падвз ник жалз-
ный, сврху рм ка, ан и выс ти ва-
ли лес. Остр. Гришманы, 1960. Ид 
падвски г дра внкам пътцып. Сер. 
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Смержаха, 1958. Пдваски — воз 
длнный вязёш, вот их и патцапеш. 
Пушк. Воронково, 1958. Севдня на 
пд восках в лес за дровми подем. 
Кр. Остропяты, 1957. А то ешш под-
вска был, здю в рду [с дровнями]. 
Пл. Дворец, 1968. Падвска: ползья, 
капыл, кльца [на концах полозьев 
спереди], пастрмки [прикреплены 
к кольцам]. У падвски палзйа, калёс 
нет, та тлька зимй здили. Гд. Ле-
динки, 1959. + пдвозки: Кр. Остропя-
ты, 1959; Оп. Сидуниха, 1961; пдвозки: 
Гд. Замогилье, 1959, Ульдига, 1959; Ляд. 
Марьинское, 1959; Оп. Ротово, 1975; 
подвзки: Гд. Бешкино, 1982, Ветве-
ник, 1966, Драготина, 1966, Замогилье, 
1972, Лединки, 1959, Ремда, 1978, Са-
молва, 1972, Теплицыно, 1957, Чернево, 
1968; Кар. Коконогово, 1959; Оп. Визги, 
1961; Печ. Давыдовские Хутора, 1960, 
Кулье, 1961, Моложба, 1961, Подгра-
мье, 1962, Ротово, 1970, Стуколово, 
1961, 1966; Пл. Дворец, 1968, Должи-
цы, 1962, Заянье, 1986; Пск. Перелазо-
во, 1957, Пономарёво, 1957, Серёдка, 
1961; Сер. Подклинье, 1958, Подъябло-
нье, 1956; Слан. Монастырёк, 1958, 
Сошихино, 1958; Стр. Давыдово, 1962, 
Остров, 1959; СРНГ 27. ||  Небольшие 
сани для перевозки грузов вручную. На 
подвсках и возили [дрова], тогд к-
ней н было, ну то так мленьки 
дрвни. Гд. Ремда, 2008. Я бяльё на 
падвскъх пъвязл пъласкть. Стр. 
Квашнина Горка, 1962. Цлый день 
возли дров на подвзках. Сер. Под-
клинье, 1958. Дрвы пъмалньку нъ 
падвскъх пиривяз. Пск. Серёдка, 
1961. + подвзки: Гд. Ручьи, 1982; 
Печ. Давыдовские Хутора, 1960; 
Пск. Перелазово, 1957. ср. дровнки, 
подвзки; подвзочки. ||  Количество 
груза (обычно дров) на таких санях. 
Мы привезли из леса одни подвзки 
дров (без транскр. в источн.). Пск. 
Нижние Галковичи, Лухново, 1958. 
||  Санки для катания с горы. Лёт на 

рек, а мы на подвсках катемся. 
Ляд. Марьинское, 1959. На падвсках 
и с бальшй гры ни стрш на хать. 
Печ. Рагозино, 1950. Садмся на так 
подвски и подем под гру. Гд. Чече-
вино, 1972. Посадли на под вски. Ё, 
жэлнники, я разабйсь! Ляд. Марьин-
ское, 1959. см. пдвзки. Взли дрвни 
и с подвском. Как он литли [с 
горы]! Чытри узорнцы и хнули 
[упали]. Пл. Заполье, 1968.

Вар. пдвозки.
ПОДВЗОК см. подвзки.
ПОДВЗОЧКИ*, к о в, мн. Не-

большие санки для перевозки грузов. Нъ 
пъдвзъчкъх дрвы вазли. Гд. Беж-
кино, 1982.

ПОДВЗЧИК, а, м. Кто перевоз-
ит грузы. Падвшчыки придт. Сер. 
Троицкая Гора, 1946. ср. подвдчик.

ПОДВОИСКИЙ, м. 1. Княже-
ский гонец, вестник в Новгороде. 
И присла князь великии въ Псков 
своих послов, веля псковичамъ 
възсѣсти на кони на своего брата 
на Великии Новгород… А в то вре-
мя новгородци прислаша своего 
посла, моложшого боярина, под-
воиского, к своему брату Пско-
ву… з гордынею, глаголя: врека-
етеся ли пособити намъ противу 
великого князя. Лет. II, С, 1471 г., 
л. 207 об. — 208 (сп. XV в.). ср. под-
водский.
2. Судебный пристав (вызываю-
щий ответчика в суд). А кото-
рие пристави, княжей человѣкъ 
или подвоскои, или псковитинъ, 
а поѣдетъ человѣка позвать на 
судъ или росковать или сковати. 
ПСГ, ст. 64, 1462–1472 гг.

Вар. подвоскои.
ПОДВЙ, я, м. 1. Кусок ткани для 

обертывания ноги под обувь; портянка. 
В морозы мужики и носки надевали, 
и подвой сверху наворачивали (без 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Пск. Си-
лова, 1992.
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2. То же, что повйник 1. Рньшы 
дфкя как вдя змуш, так падвй 
нся. Печ. Лезги, 1960. + ЛАРНГ, Печ. 
Ротово, 1992.

ПОДВЙНИК, а, м. То же, что 
повйник 1. Как вйде змуш, так 
и нсит падвйник вафс. Аш. Тор-
чилово, 1962. Подвойник — чепец под 
плат (без транскр. в источн.). ЛАРНГ, 
Печ., 1994.

ПОДВЙНЫЙ:  >  П о д  в  й -
н о е  о к н  . а) Вторая внутренняя 
рама, вставляемая на зиму. На зму 
утиплют дом, фставлють пад-
вйныя вкны, утари рмы. Себ. 
Аннинск, 1962. б) Окно с двойными 
рамами. Подвйные кны. СРНГ 27, 
Нев., 1978. >  П о д  в  й  н а я  р  м а 
см. рма.

ПОДВОЛКИВАТЬ, а ю, а е т, 
несов., что. 1. Слегка волочить (ногу). 
Ты идёш и фсё наг кк-та падва-
лкываш. Беж. Цевло, 1982. Фсё 
гаварли, што он дбрый ня бдит, он 
нгу падва лкивал. Оп. Балахи, 1975. 
Вы и тот рас бли, тък я кастылла да 
падва лкивала [ногу]. Гд. Каменная 
Стража, 1960. ср. волочть.
2. Волоча, доставлять. Жрть сячм, 
пъд валкивают. Брёвна мжна пъд-
ва лкивать. Сер. Клин, 1956.

Вар. подволкивать.
ПОДВЛКИ, [о в], мн. В игре: те, 

кто прячется от волков — тех, кто 
ищет спрятавшихся. А рньшо бла 
[игра], назывли влки, подвлки. 
Тжа н дви пртии [делились игро-
ки]. Адня пртия прчицца, а влки 
шшют овц. Гд. Ремда, 2008.

ПОДВОЛЖИВАТЬ, несов., что. 
Несов. → подволжить. ——  чем. На-
льть [гороховый кисель], застдють, 
и, как хлеп, тяпрь ржут млиньким 
ку счкам и тим мслам [льняным] ў 
м сачку падвалжують. Нев. Трехалё-
во, 2009.

ПОДВОЛЖИТЬ, сов., что. 
Слегка сдобрить (маслом), подмас-

лить. Кшу нда палть мслам, пъ-
ва л жыть; валш, пъдвалш. Оп. 
Глубокое, 1958. Бывла фсё гаварли: 
пад ва лш-ка кшу. та фсё равн 
што падмсли. Себ. Аннинск, 1962. Ну, 
пыдвалш кшу, а то ян ни мслин-
на. Н-Рж. Каруза, 1957. ——  чем. 
Рть ки принясть, натрть, мслам 
пад валжуть — вот тяб и пиряхвтка 
гатва. Остр. Кахново, 1960. + Беж. 
Цевло, 1962. ср. подволжить.

ПДВОЛК, и ПОДВЛОК,  а, 
м. 1. Потолочное перекрытие стро-
ения. Подволк плохо заделали, хо-
лодно (без транскр. в источн.). Кр. 
Гавры, 1961. В нвом дме подволк 
утеплли омльем (без транскр. 
в источн.) Пыт. Гавры, 1969. Вниз 
в амбре примстък, а сврху 
падвалк, вмсто паталк. Гд. Самол-
ва, 1972. Падвалк та ня ф кждава, 
он в амбри, а сячс амбраф нт. Дед. 
Кипино, 1962. + подволк: Пыт. Гав-
ры, 1959, 1969. ср. подволка1. ||  По-
толок. Вчер мы окливали подволк 
(без транскр. в источн.). Ляд. Сербино, 
1959. ||  Пространство между потолоч-
ным перекрытием и крышей в построй-
ке. Антрясли назывюцца падвалк, 
та в анбри бла. Порх. Берёза, 
1974. + подволк: СРНГ 27, Н-Рж. ср. 
подволка1. ||  чего. Количество чего-н., 
помещающееся в таком пространстве. 
Цлый пдвълък снъ пълажлъ г 
зим казм. Себ. Максютино, 1966. 
2. Чердак в доме; чердачное помеще-
ние. Чердк-то подвалъкм назы-
влся. Другой рас скжут: слзий на 
подвалк. Пыт. Артёмы, 1983. Под-
в лак, ни чирдк, гаварли. Н-Рж. 
Велье, 1965. И павсят вники на 
хты, на падвалку, пат кршэй. 
Себ. Усадище, 1981. На подволоке 
проделали небольшое оконце (без 
транскр. в источн.). Пушк. Банино, 
1957. На падвалк сняс влинки, 
а то в изьб валюцца. Остр. Борзово, 
1968. Плтьё стирлъ, вхъть нгде, 
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придццъ нъ пъдвалке сушть. Оп. 
Тоболино, 1962. На нашем пдволоке 
живут голуби (без транскр. в ис-
точн.). Остр. Большая Губа, 1958. И 
с подволка избы утепляют, кладут 
сухие листья с деревьев (без транскр. 
в источн.). Беж. Турово, 1961. На 
подволк кад сно складём, он-
то дух хорший [имеет] и там спать 
мжно. Дн. Крутец, 1967. + подвлок: 
Пыт. Артёмы, 1983; пдволок: Локн. 
Сельцо, 1959; Даль III; подволк: 
Н-Рж. Ладино, 1959, Октябрь, 1963; 
Оп. Волково, 1962, Гавры, 1964, Галу-
ха, 1959, Зуево, 1961, Камено, 1971, 
Козырёво, 1957, Лобово, 1958, Маку-
шино, 1958, 1961, 1966; Остр. Анци-
ферово, Брюханы, 1968, Демешкино, 
1957, Дубки, 1976, Кахново, 1960, При-
езжино, 1960, Семехино, 1960; Палк. 
Анашкино, 1958, 1960, Плетнево, 1981; 
Пыт. Артёмы, 1983, Болваны, 1966, 
Гавры, 1957, Кокшино, 1958, Поддуб-
ново, 1957, Тележники, 1958; подволок 
[без удар.]: Оп. Опочка, 1966, Попцо-
во, 1957; Пушк. Юрцово, 1957; Пыт. 
Пощупино, 1982; СРНГ 27. ср. вшка, 
гр, изб, спдок2, подволка1, чердк. 
||  Количество чего-л., помещающееся 
на чердаке. Цлый пдвълък бильй 
стрънавъ навшъла. Себ. Балбуни, 
1967. ср. подволка.
3. Навес над входом в амбар, с улицы 
у амбарной стены. Подволк — свес 
на лицу в амбри. Стр. Горбы, 1964. 
>  В  п о д в о л  к е. Под таким на-
весом. Сабки жли на двар, лба 
в амбри ф падвалки, ти сабки 
на цап бли. Сл. Тинеи, 1967. ср. 
подволка.

ПОДВОЛКА1, и, ж. То же, что 
пдволк. 1. На чирдак мжыт быть 
труб ляжчая — браф, на падвалки 
то ись. Кр. Бичи, 1961. ||  Потолок. 
Остр. Гальнево, 1961. ||  Простран-
ство между потолочным перекры-
тием и крышей в постройке. Чердк 
[амбара] назывлся падвалка, сна 

ла ж ли на падвалки. Остр. Родо-
вое, 1965. Нъ пъдвалки [в амбаре] 
курты кладцца. Оп. Малые Рогат-
ки, 1962. Подволка [над конюшней, 
амбаром]. Копаневич, Пск. Холм., Оп., 
1903 г.
2. Падвалка на паталке, наверёх 
кад лзиш. Кр. Лямоны, 1951. Бывла 
хош чардк, хоть пъдвалка. Оп. Ма-
кушино, 1958. Слазь на подволку 
за лукнм. Опр ки вбрось на 
подволку (без транскр. в источн.). 
Остр. Заходы, 1958. На изб наверх 
пъдвалка та кя. Крша, срзу 
пъдвалка, мжнъ и бяльё вшать. 
Остр. Магиново, 1960. И павсят 
вники на хты, на падвалку, пат 
кршэй. Себ. Усадище, 1961. На 
подволку лзили по ступн ницэ. 
Стр. Посткино, 1966. + Кр. Заболоц-
кое, 1961, Зили, 1960, Синяя Никола, 
1961; Оп. Опочка, 2000, Кирово, 1965, 
Рассохи, 1962; Остр. Демешкино, 1961, 
Дубки, 1973, Козлы, 1960, Рясцы, 1965, 
Троицкие, 1960; Пск. Романово, 1967; 
Пушк. Бакино, 1958, Гришино, 1958, 
Кошкино, 1947, Семехново, 1992, Со-
фьино, 1945, Степанько, 1957; Себ. 
Томсино, 1961; Белинский; подволока 
[без удар.]: АМДК, № 192, Вл., № 198, 
Холм.; СРНГ 27. ||  Чердак холодной 
части дома или хозяйственной по-
стройки. Слзий на падвалку, а на 
избы ня назывецца падвалкай. Ф 
санёх бывить падвалка. Вл. Тарасы, 
1952. + СРНГ 27: Копаневич, Оп., Пск., 
Холм. 1902–1904.
3. Падвалка — навс нат крыльцми 
в анбри, на мш шывалась. Беж. Цев-
ло, 1962.

ПОДВЛКА2, и, ж. 1. рыб. Ры-
боловная сеть (меньше невода, но боль-
ше криги) для летнего и осеннего лова. 
та лтня сеть — падвалка, н-
ват — змняя. Нев. Мисники, 1962. 
Пад валка — тя ш смая, што и н-
ват, тлька шта памньшы. Здесь ча-
три чилавка нда на падвалку, 
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кры л да ста сажний. Себ. Чернея, 
1962. Мутк… бльшы брдня, а пад-
валка — тя ешш бльшы, а нват 
сафсм бальшй. Нев. Мисники, 
1961. Падвалка мтраф двццать — 
трццать, таг захдиш и тниш, тжа 
два чылавка, зайдёш, канц вмсте 
свдиш и тниш. Пуст. Яссы, 1990. 
Крга, кто падвалкай назывет, 
рбу лвят, как нват. Беж. Аксёно-
во, 1960. + подволка: Нев. Ч. Стайки, 
1962; Н-Сок. Алё, 1969; Оп. Глубокое, 
1958; Пуст. Красное, 1975, Мясо-
во, 1958, Станки, 1962, Усохи, 1961; 
СРНГ 27: Копаневич, Порх. 1902–1904; 
подвлока: СРНГ 27, 1904–1918. ср. 
брднь, крга, нвод; подволчка. 
||  Такая сеть для летнего лова на озё-
рах. СРНГ 27, Оп., 1904–1918. ||  Та-
кая сеть для лова с лодки, с двух лодок. 
Падвалки бли, нявадк нябальшй, 
на лтки лавли, заяжжли. Пуст. 
Галузино, 1962. Фчар Внькъ пъд-
валкъй мнгъ рбы паймл [на лод-
ке]. Оп. Лобово, 1958. Падвалка — 
рбу лвють, пять сажней, садсся 
в лтку, тркниш у бириγ, и пахал 
раскдывать. Нев. Крутелёво, 1963. 
Падвалка, заежжли [на лодке] мт-
раў на пяддест. Нев. Осовик, 1962. 
Раскидывают с лодки [с двух лодок] 
подволоку, саженей пять, летом ло-
вят. СРНГ 27, 1968. + подволка: 
Пуст. Алоль, 1985. ср. п л а в н  й 
(п о п л а в н  й)  н  в о д  (см. н-
вод). ||  Такая сеть для лова с бере-
га, с берега и лодки. В зири рбу 
лвим сятм рзным. Падвалки бы-
вют, как невадк, хдят [на лодке] 
и с сабй нсят. Оп. Камено, 1971. 
Матрам, а рньшы ббай-дткай [с 
берега] тяγли падвалку. Нев. Мис-
ники, 1962. + подволка: СРНГ 27: Ко-
паневич, Пск. ||  Такая сеть на жердях 
для лова на мелководье (в озере) с по-
лотном сети на жердях. Рбы в зере 
мнга. Лвим падвалками — та 
нват такой з двум шостми. Пуст. 

Андрейково, 1973. Падвалкай в зери 
лвят рбу, а тай [бродцом] тлька 
в рчке. Беж. Бардово, 1969. ср. крга.
2. рыб. Веревка, к которой прикреплено 
сетное полотно. Вярёўки [сети] бли, 
падвалки назывались. Нев. Осовик, 
1962. ср. изволка, походн, пятна, 
сдмница. ||  Верёвка, к которой при-
креплена жердь рыболовной сети (при 
тенетном лове). Подволка. Кузнецов.
3. Веревка, которой привязывают сено 
на волокуше (при подвозке его к стогу). 
Гд. Козлов Берег, 1960.

1. А рыбу ловили съ того исада 
во Псковскомъ озерѣ двѣма нево-
ды, и сѣтми, и мережами, и подво-
локи. Кн. писц I, 81, 1585–1587 гг. 
А ловятъ на томъ исадѣ съ Талав-
ского исада Климко Микитинъ 
Блица съ товарыщи однимъ не-
водомъ… и подволоками. Там 
же, 84, 1585–1587 гг. А ловятъ тое 
ловлю съ масленого заговѣна до 
Петрова дни однимъ неводомъ, 
и сѣтми, и мережами, и котцы, 
а лѣтѣ и въ осенинахъ до перволе-
дья подволокою да сѣтми. Там же, 
96, 1585–1587 гг.

ПОДВОЛОКА, ж. Нарядная 
женская одежда в виде пелерины. 
А подволоку свою камчатую даю 
Успенью св[я]теи б[огоро]д[и]ци 
в м[о]настырь на престолъ. Нов. 
пск. гр., № 33, с. 73, 1417–1421 гг.
ПОДВОЛСКИ, о в, мн. Корот-

кие волосы на висках, затылке, по краю 
лба, не попадающие в прическу. Влъсы 
зъчаш назт, а пъдвалски никк не 
зъчасть. Н-Рж. Яковлевское, 1959. 
Виск, а то власы и пъдвалски. 
Пск. Б. Толбицы, 1946. Пъдвалскаф 
мнгъ, то бдя братьёф ф тваив мжъ 
мнгъ, пъдвалски. Остр. Магиново, 
1960.

ПОДВОЛСНИК, а, м. Нарядная 
(обычно костяная) заколка, гребенка 
для волос. Рньшы дфки заклывали 
на прзник в власы падвалсник. Оп. 
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Мекышково, 1966. А дфки на гулнку 
идть, чатри грябёнки в галав, а ф 
кас падвалсник. Оп. Камено, 1971. 
Падвалсники кастяне насли. Га-
лав-то как жар гарт. Кр. Блины, 
1971.

ПОДВОЛЧКА, и, ж. Ум. → под-
влка2 1. Падвалкай рбу лвят, 
падвалчка — мленькая стач ка. 
Нев. Чёрные Стайки, 1962.

ПОДВОЛЧНИЧЕК, ч к а, м. 
ласк. То же, что повйник 1. Зимой 
подвалч ничек такой, как чепчик, 
и сверху плат (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Пуст., 1975.

ПОДВОЛЧЬ, в о л о к ,  в о -
л о к ё т, сов., что. 1. Подтащить, до-
ставить волоком, приволочь. Ад нак 
был незавершный, слажли в че-
ром, а сявдня малавта бла на ад-
нак, кчка бла падвалачна. Пашл, 
палаж яв [сено этой кучки] на 
аднак. Дед. Занёво, 2002. ——  кому. 
Он мне падвалк хварастну, а патм 
брсил. Пушк. Васильевск, 1980. 
||  к чему. Подвезти, доставить куда-н. 
Рньшэ трк тор попрсиш, подво-
локёт ко дво р одночек, разламеш 
и нсиш [в сарай]. Дед. Занёво, 2002. 
||  Помочь донести. Он [сосед] ат 
тава брда фсё равн падвалакёт, 
памжыт. Н-Рж. Погорелово, 2006.
2. Подмести (пол); привести в порядок 
(помещение). Хлбы ствлю да в-
тину, а патм збу пъдвълак. Н-Рж. 
Глухово, 1961. ср. впахать, замест, 
перепахть2.

ПОДВОЛКИВАТЬ см. подвол-
кивать.

ПОДВОРЧИВАТЬ, несов., что. 
Ворошить, растрясать (сено), раз-
гребая, переворачивая. Пайд сна 
пад варчивать, разбивть [валки], 
су шть нда, граблм грбить — пад-
врывать. Вл. Залучье, 1963. ср. воро-
тть, ворочть, грбать, грбть, ер-
шить, заворчивать, копть, подв-
рывать1.

>  П о д в о р  ч и в а т ь  к  с е б . 
Усваивать, воспринимать то, что 
узнал, с чем встретился. Ан [пре-
ступники] аттдава [из тюрьмы] ни 
вй дут людьм, ат сиб ни бдут 
атк дывать ф страну [всё плохое], 
фсё бдут к сиб падварчивать. Слан. 
Столбово, 1988.

ПОДВОРЧИВАТЬСЯ, а е т с я, 
несов. 1. Слегка наклонившись, прохо-
дить с поворотом под поднятой рукой 
партнера (в танце). Карбъчку [та-
нец] вдваём идт з руки, кр жуццъ 
две, а брышня пд руку пъдва р-
чываецца, та спакйный тниц. Себ. 
Стеймака, 2005.
2. что у кого. Неожиданно вспоми-
наться, приходить на ум (о словах). 
Кк-тъ у няё пъдварчываюццъ слав 
таке. Себ. Чернея, 1961.

ПОДВРИЦА, ы, ж. 1. Крестьян-
ская усадьба (дом с хозяйственными 
постройками и двор). Падврицъ у нас 
бальшя. Дно, 1970. ср. подврище, 
подврье.
2. Огороженное пространство между 
домом и хозяйственными постройка-
ми. Папраш сваев брта вйти на 
шыркую падврицу. Пуст. Галузи-
но, 1962. ср. двор, дворна, забврок, 
издврок, ободврок, одврок, печна2, 
план, подврка2, подврье, придврок, 
усдьба; дворк.
3. Окраина деревни, околица. Падв-
рица — мста блска кала дярвни. 
Холм. Козеевка, 1964. ср. изгн, ок-
лица, окрина.

ПОДВРИЩЕ, а, с. 1. То же, что 
подврица 1. то бло зажточно 
подвришшэ, был пострйка, бло 
хоршо подвришшэ. Гд. Иголдино, 
1959. + Оп. Макушино, 1961. 
2. Место, на котором стоял дом. Пажр 
такй был, адн падврище астлась. 
Печ. Моложба, 1961. Подвришше, 
сожгл нмцы дярвню. Гд. Иголдино, 
1959. ср. городще, дворще, здврок, 
избще, печна, печще, подврье.
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ПОДВРКА1, и, ж. Рыхление, 
вторичная вспашка (земли). Трание, 
што падврка, зямл падврывать 
нда. Нев. Крутелёво, 1963.

ПОДВРКА2, и, ж. То же, что 
подврица 2. Я выхадла с падврки, 
так и шла, падымлась в даргу, он 
[пёс] ва двар мен схватл. Пушк. 
Велье, 1999.

ПОДВРНАЯ, о й, ж. Женщи-
на-дворник. Мжа ан падврная, ну 
дврник. Кр. Татарино, 1971.

ПОДВРНЫЙ: >  П о д в  р н а я 
к н  г а. Книга учета крестьян, их зе-
мельных владений какого-н. населен-
ного пункта. Я ни зню, с каква я 
гда, а ан [сестра] знла с падврнай 
кнги. Беж. Барыкино, 1969.

Δ  П о д в  р н а я  т в о   г о л о -
в .  Бранно. [Блудливой кошке:] Пад-
врная кашчья гълав тва! Порх. 
Слобода, 1967. ср. б е с с   в е с т н а я 
т в о   г о л о в   (см. го ло в1).

ПОДВОРОВТЬ, сов. Украсть 
немного чего-н. Сенц-та нет-нет да 
и падварем, бывет. Палк. Марково, 
1961.

ПОДВОРОЖТЬ, сов., кого. 
Привлечь к себе ворожбой, колдов-
ством; приворожить. Хчет [девушка] 
прня пъдвъражть. Остр. Подмоги-
лье, 1970.

ПОДВОРЖКА, и, ж. Приворот, 
колдовство. Ёй фсё кжыцца, што 
падваршка гд-та есь. Холм. Выстав-
ка, 1964. ср. колдовние.

ПОДВРОК1, р к , м. 1. То же, 
что подврье 1. Падвркъ-тъ н былъ, 
фси жли вмсти. Сл. Сакоево, 1957. 
Из б тут стала ашш, ан тут жли на 
там падврки. Остр. Троицкие, 1960.
2. То же, что подврье 2. На сва-
ём падврки капиш, и т чста ни 
вкапаиш [картошку]. Остр. Трушки, 
1970. + Палк. Марково, 1961.
3. То же, что подврье 3. Ты жла ф 
падврки, падврок страй, где дом 
стал. Гд. Рябинкино, 1959. + Карпов; 

Даль III. ||  Место, на котором распо-
лагается двор. Карпов.
4. Земля, пашня вблизи деревни. 
сли пшня кругм дярвни, то та 
назывецца на падврке. Локн. Мих. 
Погост, 1971. А на подврке, кала 
дервни, памньшэ зямл давли. 
Палк. Грибули, 1976. ——  мн. в знач. ед. 
Подврки — то пшня кълъ дамф, 
кълъ дварф. Ляд. Марьинское, 1959.

>  П о д в  р о к  с к  т н ы й. 
Скотный двор. Падврак ў памш-
ши ка, ў хазина, γде сктники были, 
на зывлся падврак сктный. Нев. 
Дубокрай, 1963.

ПОДВРОК2, [р к а], м. Шапочка 
замужней женщины (из шерстяной или 
шелковой ткани), которая завязыва-
ется спереди тесёмками. Н-Рж. Ду-
бровы, 1957. ср. повй.

ПОДВОРТ, а, м. 1. Подвёрну-
тый конец (ткани, тканого изделия). 
Тничка, вот туд, подворт [полови-
ка], к стнки. Печ. Заходы, 1995.
2. Полоса ткани по краю какой-н. де-
тали одежды, подворачиваемая наи-
знанку для подшивки. Страя, а не 
вм ная: карче нсит [внучка], на ц-
лый падварт падвёрнута [укорочена 
юбка]. Беж. Ашево, 1977.

ПОДВОРОТТЬ1, сов., что. 
1. Несколько искривить, зазубрить. 
Та пр уж немнга падварчена, м-
жэт быть ап гвость какй. Гд. Быков-
щина, 1961.
2. Загнуть, подвернуть край чего-н. 
наизнанку, подшивая или укорачивая 
что-н. Нда падваратть, паштафрка 
у плтья. Остр. Заноги, 1961.

ПОДВОРОТТЬ2, в о р о ч , сов., 
кого. Направить в определенную сто-
рону, заставить свернуть. Я карў 
пад варач, и ан бдуть ляжть [в хле-
ве]. Вл. Синие Ворота, 1962. Цыгнка 
[кличка тёлки] тжы был ушццы, я 
йиё пазвал, Егр падваратл нимн-
га, ан и вирнлась. Порх. Гвоздно, 
1967.
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ПОДВОРОТТЬСЯ1, сов. Завер-
нуться, загнуться книзу. Край пъдвъ-
ратфшы, как валнхи, — та грузд. 
Порх. Корж, 1963.

ПОДВОРОТТЬСЯ2, в о р  -
т и т с я, сов. Прижаться, прильнуть 
к кому-, чему-н. (с доверием, лаской). 
Ён [пёс] падвартицъ, веть с мъ-
лълцтвъ кълъ людй. Кар. Малые 
Пети, 1961.

ПОДВОРТЩЕ, а, с. То же, 
что под вортня 3. И подвортня, 
и под вортишше, рзно назывют, 
кто как назовёт [порог под ворота-
ми, в гумне]. Ляд. Марьинское, 1959. 
~ Подвортще. Название низмен-
ного места у поворота дороги к дер. 
Крылово Пушкиногорского района 
с сенокосным и пахотным участка-
ми. Пад грку спстишся — Пад-
ва ратшшэ. Пушк. Крылово, 1984. 
Зячья низна, Падвартишшэ — та 
пал. Там же, 1984. Падва ратшшэ — 
ет часть пахат, а часть сна там 
[косят], и пшут там и сна — ет 
тжэ пля. Там же, 1984. А у нас пад 
гркай Падваратшшэ — сна ко-
сют. Там же, 1984. Падваратшши. 
Там пахат и куст. Там же, 1984. 
Падваратшше, такя балатна, там 
рньшы фсё касли. Там же, 1984.

ПОДВОРТНИК, а, м. 1. То же, 
что подвортня 2. Вынь пъдвартник, 
а то ни прадиш в вартъ. Сош. Садки, 
1958.
2. Попрошайка. Подвортник. Кар-
пов. ||  бран. Нищий. Подвортник. 
Даль III, 166. 
——  Подвортник. Прозвище мужчи-
ны. Нев. Осовик, 1962.

ПОДВОРОТНК, , м. Узкая по-
лоска ткани, пришиваемая под ворот-
ник; подворотничок. Н-Рж. Дуброво, 
1957.

ПОДВОРТНИЦА, ы, ж. бран. 
Нищенка. Подвортница. Даль III, 
166. ср. жебрчка, нщая, нщенка, 

поби рха, побиршка, побирха, поби-
рш ка; побирушнка.

ПОДВОРОТНИЧК, ч к , м. 
Вырез по вороту рубахи. Подварат-
ничк — крглый вриз в рубхи. 
ЛАРНГ, Порх. Павы, 1993. ср. врот1.

ПОДВОРТНИЩЕ, а, с. То же, 
что подвортня 1. Падвартнишше 
скае, сабка ни пралзит. Холм. Ко-
зеевка, 1964.

ПОДВОРТНЫЙ: >  П о д в о -
р  т  н ы й  п о д к р  л о к. рыб. Не-
большое боковое полотнище рыболовно-
го снаряда ризца. Кузнецов.

ПОДВОРТНЯ, и, ж. 1. Про-
странство, щель под воротами, две-
рью сарая. Вот тясвыи варат, ан 
паднимюцца, вот ы гаварт: закрл 
ли ты падвартню? Беж. Борихно-
во, 1962. Подвортня — закреш, не 
бдет плова места. Ляд. Марьинское, 
1959. Кабль-та наш ф падвартню 
павдился лзыть. Н-Рж. Большое 
Елисеево, 1957. Он [соседка] влзет 
в пъд вортню, нгде в дом попсть [во-
круг забор], так ф пъдвортню. Стр. 
Лудони, 1975. Ан сумашлые, палзут 
ф пъдвартню и ни сшшиш. Остр. 
Ивахново, 2005. Тагд [в день Егория] 
йца в падвартню закпывыли — 
там на склька-та дней. Вазьмть, где 
скатна ухдя, — вот так пыд навзик, 
пыд салмку, палжа. Вот скатну 
выгонишь, так вот па тим йцам. 
Песни Пск. земли 1, 25, Пыт. Бубнёво. 
Сивый жеребец в подворотню гля-
дит (Луна). Евлентьев, Загадки. ср. 
подвортнище. ||  Дыра в воротах сни-
зу для домашних животных. Накарм 
курт, тка аткрй падвартню. Пск. 
Мельницы, 1966. Сам [петух] убягл 
ф падвартню. Пск. Мельницы, 1965. 
Хорь, наврнъ, ф падвартню влес. 
Оп. Тоболино, 1962.
2. Доска, закрывающая отверстие, 
щель под воротами. Где прдварък, там 
бальше вартъ, даск пъд вартам — 
пъдвартня, штоп дрки н былъ. 
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Оп. Деревеньки, 1961. Падвартня, где 
бывлъ варат, кладт на зямл такю 
даск. Пушкинские Горы, 1975. + Ко-
паневич. ср. подвортник.
3. Порог в нижней части проема двери, 
ворот. Дверь, а внизу подвортня. Ф 
калтке порк есть, в гумн подво-
ртня. Ляд. Марьинское, 1959. ср. под-
вортще.

ПОДВОРТЧИЩЕ, а, с. Место 
со следами бывшего дома, хозяйствен-
ных построек. Дом згърл, а абадврък 
астлшы, ли пъдвартчишше. Пушк. 
Стречно, 1985. ср. ободврок, под-
врье.

ПОДВОРОЧЩИ. Название поля 
у дер. Крылово Пушкиногорского райо-
на. Пушк. Крылово, 1947.

ПОДВРОЧНЫЙ, а я, о е. За-
нимаемый усадьбой (об участке земли). 
Копаневич.

ПОДВОРСТЬСЯ см. подфорс-
ться.

ПОДВОР, нареч. На пользу 
чему-н., на счастье. СРНГ 27: Карпов.

ПОДВРЫВАТЬ1, несов., что. 
То же, что подворчивать. Пайд 
сна падварчивать, разбивть [вал-
ки], сушть нда, граблм грбить — 
падврывать. Вл. Залучье, 1963.

ПОДВРЫВАТЬ2, несов., что. 
Взрыхлять, рыхлить, проводя пахо-
ту еще раз. Трания, што падврка, 
зямл падврывать нда. Нев. Круте-
лёво, 1963. Подврывали зямл, штоп 
мхчи был. Нев. Крутелёво, 1963. ср. 
перерывать.

ПОДВРЬЕ, ь я, с. 1. Дом и все 
хозяйственные постройки с земель-
ным наделом; усадьба; отдельное хо-
зяйство. Ф Спцыне блъ падврье 
в бринъ, там ы жли. Гд. Новинка, 
1971. Я тут на падврье рабтаю: гу-
сй нда накармть, карве сту 
дать, изб фспахть. Кр. Дубари, 1961. 
Подврье — дом и двор, фсё. Эст., 
Желачек, 1960. Пасматр маё пад-
врье. Пушк. Велье, 1985. ср. губо вна2, 

двор1, дворна, задврок, из дв рок, 
ободврок, огорд, одврок, пе чна2, 
план3, подврица, подврище, по дв-
рок1, прдворок1, усдьба, дво рк.
2. Земельный участок, на котором 
стоит изба, дом. А где изб стат — 
пад врье; на шыркам падврье. Гд. 
Молековщина, 1959. Ни узнть мс-
ста своёва подврья, одврок свой 
ни узнть, одврок — та на чом дом 
стот. Гд. Пнево, 1960. На моём пад-
врье нвы дом срблен. Слан. Загри-
вье, 1958. Изёпку слдили, кждый на 
стром подврье остлся. Гд. Орехов-
цы, 1959. ср. ободврок, подврок1.
3. Место со следами бывшего дома, 
хозяйственных построек. кала боль-
нцы ншэ стръе падврье. Гд. Са-
молва, 1972. Подврье — дом где 
был и двор, снесл сли. Ляд. Ма-
рьинское, 1959. ср. дворна, издврок, 
ободврок, подврок1, подвортчище. 
||  Место, на котором прежде стоял 
дом. Где дом стал, ншы гаварли, 
што падврье. Гд. Драготина, 1966. 
Дво ршшэ — жыл чоловк, бл дом, 
дма нет — дворшшэ остлось или 
под врье, издврье. Гд. Апалёво, 1959. 
ср. дврще, издврье, ободврок, 
подврище, под врок1. ||  Место, на 
котором прежде стоял скотный двор, 
хлев. Оп. Макушино, 1961. 
4. Участок земли между домом и хо-
зяйственными постройками; двор. На 
замте нафтканы клья, штоп кур-
ты и пырты в агарт ня пр гали, 
а на падврье бгали. Холм. Выстав-
ка, 1964. Я курй дирж, ан в мин 
ф падврье хдют. Печ. Кашино, 1986. 
Гавар: дра, па падврью-та б диш 
насть [боты]. Палк. Наумково, 1970. 
Подврье — у мя двор бальшй, а тут 
на лицэ кастр жигт [солдаты]. 
Пл. Заянье, 1986. Пуст, дара γй Лё-
шынька, в застлье Паγу лть мне на 
тткинам падврье [Песня]. Себ. Ан-
нинск, 1971. Агнь пере кнул с пад-
врья на хармы, я так спал халась. 
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Н-Сок. Руново, 1973. ср. двор1, залок, 
издврок, ободврок, подвриця.
5. Хлев. Падврье сксилъся, та ска-
тнка, там хлеф, скатнка ста зимй. 
Сл. Парница, 1988. ср. баз, гаржник, 
двор1, закт, охлв, хлев.
6. Родной край, отчий дом. Радлась я 
там, на том падврье, а змуш вшла 
в тат край. Гд. Быковщина, 1991.

1. И подаваша [кн. великий] 
тѣх за приставы, кои были в грид-
не, и поидоша за приставы по 
подворьям, и начаша скручатися 
к Москве... з женами и з дѣтми, 
и животы легкие взяша с собою... 
и взяша псковичь всѣх 300 семеи. 
Лет. I, П, 1510 г., л. 661 (сп. XVI в.). 
А поперег того дворового мѣста по 
пустое ж мѣсто тритцат три саже-
ни... а кружечного двора мѣсто 
под мирожское подворье не от-
мѣрено. Дан. на землю, 108, 1630 г.
7. Дом, палаты для проживания. 
И Псковъ отрядив посадниковъ 
три и послалъ на Москву... а по-
минка послали сто рублевъ князю 
великому. И князь великои по-
слов псковскых с подворья спро-
вадил, на очи не пустилъ, ни дару 
не принялъ; и они, стоявъ 5 днеи 
шатром на поли, и без отвѣта ко 
Пскову приехали. Лет. III, Стр., 
1474 г., л. 165 об. — 166 (сп. XVI в.). 
||  Двор, дом, жильё для приезжих 
гонцов, послов, купцов и т. п. Пско-
вичи отрядиша послом посадника 
Ивана Гахоновича, и с ним бояръ, 
бити чолом князю великому на 
его жаловании и на помощи; и не 
даде имъ ни подворья ни к собѣ 
на очи не пусти, и стоявше на 
поли 3 дни, отъехаша безъ отвѣта. 
Лет. II, С, 1474 г., л. 209 (сп. XV в.). 
На котором подворьѣ ты при-
ставаешь? Разговорник Т. Ф., 424, 
1607 г. Пожалуй, оспе осударь, пу-
сти меня в своём подворьѣ ночё-
вать. Там же, 204. Коли твой товар 

привезен, и ты приди ко мнѣ в мое 
подворье. Там же, 276. ——  ед. 
в знач. мн. И Псков… отрядивъ 
посадников и соцкых и бояръ ис 
концовъ противу их [воинов ве-
ликого кн.], с хлѣбомъ и с воло-
гою и с медом въстрѣчю с честью 
послал противу их, подворье имъ 
ослобонили, все Завеличье вы-
прятали, гдѣ ни которому будет 
пригоже; и поиде сила князя ве-
ликого во Псковъ кои же на свое 
подворье. Лет. III, Стр., 1474 г., 
л. 160 (сп. XVI в.). И князь великии 
Иван Васильевичь прислал воево-
ду своего… [со] своими людьми 
воиском, по псковскому челоби-
тью, в помощ псковичам на Не-
мец, и даша псковичи подворие 
Пѣски и Броди, а были во Пскове 
3 дни и 3 нощи. Лет. I, П, 1480 г., 
л. 642–642 об. (сп. XVI в.). Приеха 
во Псков великого князя сыно-
ве князь Ондрѣи и князь Борис 
в помощ псковичем, и даша им 
подворие княжь двор да в Острая 
лавица и Полонище, и псковичам 
быша много протореи. Лет. I, П, 
1481 г., л. 643 об. — 644 (сп. XVI в.). 
||  Усадьба, дом, двор (принадле-
жащие монастырю или храму) для 
приезжих духовных лиц, княжеских 
посланцев. И псковичи ему [боя-
рину великого кн.] дали подво-
рье у святого Спаса в монастыри 
за рѣкою. Лет. III, Стр., 1471 г., 
л. 141 (сп. XVI в.). Приехала ко 
Пьскову сила новогородская в по-
мочь на Немци, а воеводою в них 
былъ посадникъ новогородскеи 
Фома Андрѣевичь. И Псковъ имъ 
подворья далъ у святого Спаса на 
Мирожи и по иным манастырем. 
Лет. III, Стр., 1474 г., л. 163 об. 
(сп. XVI в.). Приеха въ Псковъ 
преосвященныи архиепископъ… 
владыка Феофил… на свои подъ-
ездъ и на старины. И Псковъ и все 
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священство, вышедше противъ 
его съ кресты по старине, и при-
яша и честно, и подворьа имъ 
подаваша. Лет. III, Стр., 1477 г., 
л. 177 об. (сп. XVI в.). ——  ед. в знач. 
мн. И быша [воевода Федор Юрье-
вич] во Псковѣ недѣлю; а пскови-
чи даша имъ [воеводе и его людям] 
подворие [в Арх. I сп.: подворья] 
у Спаса в монастыри у Мирожи и 
у святого Николы на Завеличии. 
Лет. I, Т, 1463 г., л. 80 (сп. XVII в.).
ПОДВРЬЯ, и й, мн. Ворота во 

двор крестьянского хозяйства, усадь-
бы. Рньша такя ствили сталб, 
калт ка такя — та падврья 
назывли, ан на засф закрывлись. 
Остр. Надеждино, 1960. ср. ворта.

ПОДВОСКОИ см. подвоиский.
ПОДВОТЬ, несов., что. Подхва-

тывать с плачем причитание (в сва-
дебном обряде). сли ан [невеста] 
пл кать ня умет, то плчет за неё 
стр шая барка, а астальне кають, 
пад вять и кають. Локн. Опоки, 1962. 
ср. кать.

ПОДВЖИНИК, а, м. Переку-
сывание перед ужином. Падвжыник 
сей чс, жынать ешш бдем. Вл. Жи-
жица, 1963. ср. пжин.

ПОДВУЗКИВАТЬ и ПОДВЫ-
ЗКИВАТЬ, несов., кого. 1. Разго-
ворами склонять к чему-н., подгова-
ривать. Кулак вас пъдвузкивъют, 
го во рт, што хжэ ф калхзе. Стр. 
Лудони, 1975.
2. Выдавать, предавать. Дапстим, 
д вушка партйна, кто зне, тък пъд-
вы зкивали, кто зне, и убли иё. Гд. 
Чудские Заходы, 1960.

ПОДВУЗКНУТЬ и ПОДВЫ-
ЗК НУТЬ, сов., кого. 1. Сов. → под-
вуз кивать 1. Нда каква-ни бть 
пад вузкнуть, штоп утянл, а я п пас-
мат рла. Палк. Горбунова Гора, 1976. 
ср. за музкнуть, подвукть, подгово-
рть.
2. Предупредить о чем-н. Падвы зк-

нули, спасба, рябта, мол фа шст 
там бяжт. Печ. Ротово, 1976.

ПОДВУКТЬ, сов., кого. Подгово-
рить сделать что-н. Как бтъ я тяб 
падвукл, што ты нъ мян фсё св-
ливъиш. Остр. Сочково, 1960. ср. под-
вузкнуть.

ПОДВБИТЬ, сов. В ка кой-н. 
степени испортить, топча (травяной 
покров), вытоптать. фцы под в-
били, а то трав мнго [на лугу]. Гд. 
Чечевино, 1958. ср. вбить, в топ- 
тать.

ПОДВЫВТЬ, несов. Выть время 
от времени. Так падвывют, пават-
пават да и ух дят. Остр. Скуратово, 
1997.

ПОДВВОДИТЬ, сов., кого. Из-
дергать кого-н., досадить кому-н., 
неоднократно выводя его из себя дерз-
кими поступками. А ан [Катя] сн-
халась з дргам Вськиным [муж 
Кати], залюбзничила. У Ктьки 
в ж пе засвистла, выхдить [она] за 
[друга] Гену. Ён [Катя] ев [мужа] 
пад в вадила, деньжнак притскала 
себе. Вот тат друк как апсадл Вась-
ку. Н-Сок. Воево, 1973.

ПОДВВЕСТИ, сов., кого. Ча-
стично, в некоторой степени уничто-
жить, истребить. та шшлкалка мух 
шшлкать. тай шлапшкай я пад-
ввела малнька. Палк. Плетни, 1976.

ПОДВЕСТЬ, сов., что. Под-
грызть частично, в какой-н. части. 
Зарзы кшки падвели [полог] мне, 
я ив падлатла вниз. Вл. Синие Во-
рота, 1952. ср. вгрызть, весть.

ПДВЖДА, ы, м. и ж. 1. ж. При 
игре в бабки: очередность бросать свою 
бабку перед выждой (игроком, броса-
ющим последним). Ма вжда, тва 
пд выжда, а у тиб пттрижда уж. 
Дн. Щиленка, 1966.
2. метон. Игрок, бросающий свою бабку 
перед выждой. Кто фтарй [выиграл 
при определении очередности] — 
пд выжда, другй — пттрижда. Дн. 
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Щиленка, 1965. + подвжда: Копане-
вич; СРНГ 27, 1902–1904.

ПОДВЫЗКИВАТЬ см. подвуз-
кивать.

ПОДВЫЗКНУТЬ см. подвузк-
нуть.

ПОДВПИВШИЙ, а я, е е. 
Слегка пьяный. Бтька падвпифшы 
был, падбк, так балалйку аб злю 
раз бл. Вл. Поречье, 2010. Чилавк 
пад в пифшый, пйный и сть. Стр. 
Плечино, 2001. ср. пьный.

ПОДВПИТЬ, сов. Выпить не-
много, какое-н. количество спиртного. 
Каншна, нда падвпить. Канш-
на, рабта мазгавтая, тяжлая. Печ. 
Юшково, 1976. «А где ш вы начев-
ли?» — «Пад забрам». — «А вжу не-
мн га падвпишфы». Холм. Залесье, 
1964. В власти и судли, сли прави-
ншса, то ф халдную сажли, падв-
пйэш, напримр. Вл. Нюссо, 1963. 
Лда пшэт: па рябтам саскчила. 
Апсна, смые таке лет, чав хош 
мгет быть: падкурть, падвпить, 
ря бта хдют, мжна напсть [на 
них]. Беж. Ашево, 1977. Иня бба 
пад впифшы псни паёт. Кр. Рагоз-
ки, 1961. Я падвпифшы маг саядя-
нцца к нарду, рньша плясха бы-
л. Кр. Рагозки, 1961. + Гд. Быковщи-
на, 1991; Пл. Горбово, 1986.

ПОДВРАСТИ, в  р а с т у, 
в   р а с т е т, сов. Подрасти, стать 
старше. Падврас пабльша, в рабт-
ники фстал к пап. Н-Рж. Хахалево, 
1961. Стли жыть, пак сын пад в-
растить. Аш. Овинищи, 1962. Подв-
расла я, стла работать. А как васим-
нццать минла, на тарф стла ра-
бтать. Пск. Ольгино Поле, 1970. Под-
вросла, ф шклу мян не отпускли, 
робты бло мнго. Порх. Опоки, 
1998. ——  О животном. Падврас 
кот, а худльный, худль ный, ни па-
дрчыш — как фркне. Дед. Вышего-
род, 1962. ср. в годоваться, опрться. 
||  Достичь взрослого возраста, вы-

расти. Па тм мин в афицрскую 
стал вую устрили, я тут павзраслла, 
пад врасла. Кждый день уклтка, 
кар начка, и мальчшки ухжывали. 
Дн. Искра, 2013.

ПОДВРИВАТЬ, несов., что чем. 
Подплетать (веревочкой, лыком) по-
дошвы (новых лаптей) для прочности. 
Сначла их плятт, патм ти лпти 
яшш падвривают вирвачками. 
Оп. Новоселье, 1961. ср. подвирть.

ПОДВРОСШИЙ, а я, е е. 
Взрослый на вид, рослый. Вот какй 
кс ка у тиб подвросшый. Ляд. За-
полье, 1966.

ПОДВСИТЬ, сов., что. Слегка 
увеличить, повысить. Патм хатли 
пад всить пнсию. Порх. Усадище, 
1976.

ПОДВЫСКИЙ: ~ Подвыская 
Лядна. Название угодья на месте вы-
рубленного леса в 1 км от дер. Дроздово 
Великолукского района. Пад выская 
лядна — места так назы вицца, 
рньшы лес какй был, а тя прь фсё 
врубили, завлы адн аст лись. Вл. 
Дроздово, 1963.

ПОДВСПАТЬСЯ, сов. Вы-
спаться. Я зат так лежла, уж пад-
вс пафшы. Сл. Поддубница, 1957. ср. 
в спаться.

ПОДВСТОЯТЬ, в  с т о е, сов., 
что. Работая, пробыть на ногах до 
конца чего-н.; отстоять. Покс под-
встая и подут рбу ловть с пр-
вово числ с вгуста. Гд. Подборовье, 
1959. ср. встоять.

ПОДВТЯНУТЬ, сов., кого. 
С трудом обеспечивая всем необходи-
мым, вырастить, воспитать. Тепрь 
подвтянула детй, так лкче. Пл. 
Звягино, 1964. ср. втянуть.

ПОДВЬЖНИК, а, м. Под-
ставка под шпулю (вьюшку) ткацкого 
станка. та падвйжник, а та вот 
сукла [для ниток]. Порх. Вязка, 1998.

ПОДВЖИВАТЬ, несов., что. 
Прикреплять планку (вязок) на ру-



447

коятке косы в нужном месте. Слы 
мньшэ, мньшэ падвжывай [вя-
зок — ручку косы], мньшэ захвт. Гд. 
Драготина, 1966.

ПОДВЯЗ (без удар. в источн.), а, 
м. То же, что пдвязь 2. ЛАРНГ, Печ., 
1997.

ПДВЯЗА и ПОДВЗА1, ы, ж. 1. 
Верёвка, узкая попона для обвязывания 
крупа лошади. Кагд в зира диш, 
абвзываеш лшать падвзай. Кагд 
лшать ўв лиш в вад, бис падвзы ни 
падбирёсси к нем. Гд. Лядины, 1959.
2. рыб. То же, что пдвязь 1. А тенёты 
вжут, пдвизы — нтки [для сетей], 
и ствили на плки. Гд. Каменный Ко-
нец, 1991.
3. рыб. То же, что пдвязь 2. Впуск 
[сеть в виде мешка] — тъ куд рбу 
с рстикаф выпускют, ан шйтца 
тжа з запса, чстинькъ, пдвизы [с 
верёвкой] и зашмкиваиццъ длнный 
такй мяшк. Гд. Островцы, 1996.

ПОДВЗА2, ы, ж. Связанное кру-
жево, деталь украшения (пришивае-
мые к скатерти). Падвза — сктирти 
та ки шшкам и с кистм. Пушк. Ли-
сицы, 1958.

ПОДВЯЗТЬ1, в я ж ,  в я з , 
в  ж е т, в  ж е, сов., что. 1. При-
крепить, завязав; привязать. Он 
вз ли коньк подвязли, катлись. 
Полн. Борисово Поле, 1946. Вда [два?] 
кань к падвзън, ляднку мзълъ.., 
кат лись. Остр. Сазоны, 1964. Ндо 
лка найт слпы подвязть. Стр. 
Ждани, 1962. Падвязли яво [отца] 
р минь за лшадью, бяжт, тльки 
нги переставлить. Локн. Пузево, 
1969. Ндъ блъ пъдвязть панжы — 
дири внные таке, плачки, на них 
стана вццъ, кад ткёш какй цвет. 
Порх. Славковичи, 1995. Жрна: два 
кмня, млен, карц… Захш памк-
шэ малть, пъдвзана што вздымть, 
катицца на вярятёне, кмни пад-
бирют каке нужн. Н-Рж. Гридино, 
1957. ——  к чему. Званк падвзана, 

ех, как всяла хать, г дуг. Двянцать 
лашадй запрягли, бальши паезд. 
Н-Сок. Фетинино, 1952. ——  на чем. 
А собака етот, когда падышоў, де 
костки подвязана на дубу, задраў го-
лову и брехаў. Сказ. Пск. обл., 104, 
Нев. Падвязл яўрй каблк на лбу, 
млец ўзл ўс ремн парзал, бтька 
еγ забл, што парзал жыдва баγа-
ма лнье. Нев. Прудище, 1963. ср. 
вздеть, обсуврить. ||  кого. Прикре-
пить, привязать к чему-н. Иш ты, как 
их [лошадей] подвязли па сма акн, 
к себ б вел. Н-Рж. Михалкино, 1966. 
А лашад фси падвзаны, у кждава 
далжн нжык быть ф кармни, тагд 
вот так и тягли лашадй. Печ. Кулье, 
1972. ср. навязть.
2. Соединив концы чего-н. узлом, за-
вязать. Падажд, спецца малнь ка 
из мяшк-та, падвязть нда. Дед. Го-
родно, 1967. ср. обвязть1.
3. Затянуть поясом (одежду по талии, 
бедрам); подпоясать. Найди апаяску 
платьи падвизть. ЛАРНГ, Дн., 1995. 
——  чем. Бывалъ раньше мамка купит 
платьишкъ на выръст, апаясникам 
падвяжэт, и хажу. Частъ надену си-
стровъ платье, падпаяхаюсь, штоп ни 
спала, и на вулицу бигу (с частичной 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Беж., 
1995. ср. запосать.
4. Надеть на голову, завязав концы; 
повязать. Малад был, приабрял 
платчык батставый и тльки вве-
чар на гулнье и падвяж. Пск. 
Ольгино Поле, 1970. И бойчну кра-
свую подвязла. Стр. Ждани, 1962. 
Хлъднъ, пъдвяж вязёнку [на го-
лову]. Сош. Шатилово, 1958. Вот — 
ян на Ивнъф день шла капрнъвы 
платк пъдвязфшы. Гд. Раскопель, 
1966. Пъдвязла шалнку нвую и ф 
цркву пашл. Дн. Юрково, 1972. Од-
н старшка падвязла платчик б-
линь кий, смротку жду. Печ. Кулье, 
1995. Павй насли, к смрти бяре г, 
падвжуть. Пыт. Антошково, 1971. 
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Пъдвяж платчик чрный, Пайд 
нъ рабтушку, Мян никт ни при-
ласкя, Гркую сиртушку [Частуш-
ка]. Пск. Шахницы, 1952. Павй, па-
тм плат падвжут. Пушк. Баслаки, 
1947. Я в тай цркви веньчлась, 
шпку шшли, сврху платк падвя-
зли. Локн. Михайлов Погост, 1971. 
——  кому. [Внучке:] Павярнсь ка 
мне личкм, я тяб платк падвяж. 
Остр. Каношино, 1961. ——  на что. 
Нявста бла ф фат, а на фат 
платк пад взан. Палк. Самохвало-
во, 1981. [Внучке:] Нда касначьку 
падвязть на галфку, а то камар 
заксят. Пуст. Алоль, 1985. ——  подо 
что. Дай мне шалнку нвую пот 
плат подвязть. Дн. Залесье, 1987. 
Внцка такй плат подвжыт, пат 
пальтху, гляж: дабр, джа к лиц 
идёт. Оп. Камено, 1971. + Гд. Самол-
ва, 1959, Чернево, 1968; Дн. Дубро-
во, 1961, 1963; Кар. Тешково, 1961; 
Кр. [без деревни] 1983, Зубавы, 1999, 
Перлица, 1961; Нев. Подложье, 1957; 
Н-Рж. Вёска, 1961, Вехно, 1968, По-
горелово, 2006, Самсониха, 1974, Се-
ливаново, 1967, Шики, 1961; Н-Сок. 
[без деревни] 1994; Остр. Блины, 1961, 
Дубки, 1973, Кахново, 1960, Покаты, 
1997, Шатуново 2000; Палк., Крюко-
во, 1961, Петригино, 1961; Печ. Лезги, 
1960, Ротово, 1976; Пл. Дворец 1968; 
Порх. Славковичи, 1995, Хохлово, 1965; 
Пск. Залядинье, 1995, Красиковщи-
на, 1980, Крюково, 1961, Старухино, 
1977; Пушк. Велье, 1980, Ганьково, 
1970, Пундровка, 1970; Сл. Тинеи, 
1957; Холм. Залесье, 1964. ср. навязть, 
обвязть1, пвязать. >  П о д в я з  т ь 
п о д  г у б   (платк). Повязать с уз-
лом под подбородком. Платк подв-
жэт пъд губ и хдит. Кунья, 2007.
5. Надеть поверх одежды, завязав на 
талии тесёмки. Стархи падвжут 
фртук. Сош. Шатуново, 1960. Приш-
л к сасду, внук абт врит, я гъвар 
[ему]: «Пирнник пъдвяж, пзъ пи-

ри мжыш». Порх. Михалкино, 1976. 
Гу лть хадли так, в рубхи и пя-
рн ник падвзан, ф прзник каша-
мравый. Пушк. Лисицы, 1958. + Гд. 
Кюровщина, 1959, Дн. Юрково, 1972, 
Н-Рж. Крутцы, 1961, Себ. Аннинск, 
1971.
6. Обвязать, обернуть, покрыть чем-н., 
завязав концы. Танша, ты пад вяж 
галфку [платком]. Порх. Лунина Гора, 
1962. Гълав-тъ хъть пъд вяжти. Пск. 
Большая Дуга, 1973. Жнш шинам с 
пад взаннай галавй хадть нда б-
ла. Пушк. Поляне, 1980. Плат нах м ри-
ла, пъдвязла шшки, ид. Порх. Ко-
лотилово, 1998. ——  кому. Пад ви зть 
γалўку ям, накрйся. Себ. Ляхово, 
1951. Ой, бпка, нда хоть мне кд ри 
сваи падвязть [платком], их нет-та 
хоть. Н-Рж. Погорелово, 2006. + Порх. 
Хартошино, 1976. ср. обвя зть1.
7. Надеть на шею (бусы, бубенцы на 
ремне и т. п.). Жарлье ни падвжыш, 
кал врат глухй. Локн. Подбере-
зье, 1962. Бывла [у] лашадй шарк 
падвжут, лшадь галавй шэвелт, 
ан бркают вафс. Остр. Дубки, 
1973. ср. обвязть1.
8. Надеть на ноги (обувь с завязка-
ми); обуть. Пршни ис кжы насли, 
пъдвжэш бывла на сенакс, абеш 
с партнкай и фсё. Сл. Тинеи, 1957.

ПОДВЯЗТЬ2, сов., что. Надста-
вить что-н., связав новые ряды; над-
вязать. Пъгалёнък пъдвжэш ешш 
и нсиш. Печ. Заложье, 1960.

ПОДВЯЗТЬСЯ, несов., к кому. 
Приставать к кому-н., надоедая ча-
стыми разговорами. Ан [соседка] 
завдавала, што у мин усдьба баль-
шя. Я малч, ан дльшы, дльшы 
стла ка мне падвизяцца, ан ругиц-
цъ. Беж. Меленик, 2004.

ПОДВЯЗТЬСЯ, в я ж  с ь, 
в  ж е т с я, в  з е т с я, сов. 1. Подпоя-
саться. ——  чем. Рубашнкъ вшытъ, 
пясъм падвжышся. Пыт. Болваны, 
1979. Пъдвязлся кушыкм, как в лес 
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собрлся. Дн. Юрково, 1972. Бело пла-
тье я одену, Скатерёткой подвяжусь 
(без транскр. в источн.) [Частушка]. 
Остр. Бланты, 1957. ср. запосаться, 
обвязться.
2. Надеть на свою голову (платок, 
шарф); повязаться. Дай-къ мне пъд-
вя зцца-тъ, надцца. Гд. Подолешье, 
1996. От подвязлъсь, там ы под-
взъвъть нчъвъ. Порх. Верхние Горки, 
1961. ср. запосаться, обвязться.
3. Пристать к кому-н., надоедая или 
придираясь. Как падвзица са сва-
ми разгавръми, так и ни уйт. Холм. 
Стрепсино, 1975. Бес какй пад-
вя злся. Пуст. Андрохново, 1966. 
——  к кому. Ён подвязлся к ям. Кр. 
Бартули, 1961. Рас мльцы падви-
з лись к нам. Остр. Сорокино, 1978. 
Што йта ён к вм пъдвязлся. Холм. 
Стрепсино, 1975.
4. Передаться кому-н. (о болезни). 
У фсех свньи, вот тлька сичс пад-
вязлась какя-та балзьнь, акаля-
вють свньйи. Беж., Турово, 1962.

ПОДВЯЗИ, мн. Строитель-
ные леса. Плотникомъ велѣни 
смѣтить, сколко… надобно… на то 
полатное дѣло на кружала досокъ 
и на подвези всякого лѣсу. Кн. 
писц. II, 81, 1636 г.
ПОДВЯЗНКА. Название хутора 

в Печерском районе. Пъдвязнка — 
тжа хтар, канц пшни вскии. 
Печ. Петровск, 1961.

ПОДВЗИЦА. Название луга 
у дер. Дуняги Локнянского района. 
Падвзица — лук ксят. Локн. Заго-
рье, 1973.

ПОДВЗКА, и, ж. 1. обычно мн. 
Узкие матерчатые полоски, тесём-
ки, которыми подвязывают чулки на 
ногах. Я забла в бйни сва пад-
вски. Дед. Подсобляево, 1967. «Мам, 
ну ниужли у тиб нет харшых рез-
нак для чулок?» — «А зачм? Я их ни 
любл, падвски лччы; как заха тла, 
так и завязла — и пакрпчы и па-

слабе». Дед. Подсобляево, 1968. Не 
дъ вшый игр, не дъ вшый плс ки, 
Разарвлись у мян шлкъвы пад-
вски [Частушка]. Дед. Пошибай-
лово, 1968. Пад вски — чем чюлк 
падвзывали. Себ. Черная Грязь, 1965. 
+ Дед. Анкипово, 1967; Дн. Крутец, 
1957, Панкратово, 1957.
2. мн. Завязки (на одежде) в виде те-
сёмок. Штоп збар [на одежде] кръ-
сивй сидли, ззду длъли падвс ки. 
Н-Рж. Вехно, 1968.
3. Пояс. Завзывать стли подвзкам 
[стануху] (без транскр. в источн.). 
Пск. Ягодкино, 1965. ср. запоска, ку-
шк, лнта, опоска.
4. То же, что подвзник 2. Подвзка, 
плат, подшльник (без транскр. в ис-
точн.) ЛАРНГ, Печ. Ротово, 1992. Вить 
γд-тъ тут блъ ма падвскъ [на го-
лову]. Нев. Турчиново, 1961. 
5. То же, что подвзник 4. Подвзка. 
Я подвязл подвзку (без транскр. 
в источн.). ЛАРНГ, Печ. Ротово, 1992.
6. Тонкий прут для связывания пучков 
соломы и крепления их к каркасу кры-
ши. Зъ падвскъм ндъ итт [когда 
кроют крышу соломой]. Порх. Любас-
ницы, 1961.
7. Лыко, верёвка, скрепляющие части 
сохи (рогач и обжи). Нябсь и са х ня 
вдывали… Лемяш, ан надя цца 
на деряв, ешшё прсах туд перя-
дливають, рагч падвскам саеди-
неть вбжы з дерявм. Тор. Мартю-
хи, 1963. Сах, лимяш, падвски, 
из зялза присх, вбжы. Пушк. По-
ташово, 1947.

ПОДВЗКИ, [о к], мн. То же, что 
подвзки 1. СРНГ 27.

ПОДВЗНИК и ПОВЗНИК, а, 
м. 1. Лоскут тёплой материи, подвя-
зываемый к телу для согревания. Под-
взник. Н-Рж. Кудяево, 1957.
2. Головной платок. А бывлъ рдиш 
и ндъ жать. Вон ф падвзник пал-
жыш яв [младенца] и жнёш. Кр. 
Платишино, 1983. ср. бйка2, обвзка, 



450

плат, подвзка, п о д в я з н  й  п л а -
т  к  (см. подвязнй); подвзочка.
3. Занавеска. Подвзник. Даль III, 
167. ср. завса.
4. Передник без нагрудной части, 
фартук. Падвзник али пирнник 
с л мычкым ззди завзываицца. 
Пад вяж падвзник, штоп пза ня 
мзълъсь. Н-Рж. Дубровы, 1957. Абвя-
жсь павзникам-та, апáч каишся. 
Беж. Савкино, 1969. Напзником 
называли. Ну ещё подвзник. Чтоб 
не измазаться носили. Дак щас но-
сим (с частичной транскр. в ис-
точн.). ЛАРНГ, Пск. Залорицы, 1995. 
Падвзник, завски за взывать 
[на талии]. ЛАРНГ, Дед. Дубинино, 
1995. Падвзник тлькъ на писке 
падвзавълси. ЛАРНГ, Пушк., 1995. 
Падвзник пачт фсигд на пках 
насли. ЛАРНГ, Нев., 1993. + Даль III. 
ср. гшник2, напердник, на пзник, 
пердник, передха, подвзка, фртук. 
5. Кожаный ремень с бубенцами (на шее 
лошади или на дуге упряжи). Шарк 
[на дуге], кагд на свдьбу хали. 
Падвзник ш шаркм, ли чхи. Беж. 
Цевло, 1962. ср. ожерёлок.
6. ткач. То же, что пдвязь 6. 
Сабирть чинь длга ев. Сначла 
сам стаф в тяниш. Патм нда фсё 
привязть, уста навть: то подвзники 
не падай дт, то то, то друге. Порх. 
Вязки, 1998.
7. чаще мн. Часть телеги: брус, со-
единяющий: а) оглобли и настил. Так, 
типря шпнки и ти, и падвзники, 
две пары падвзникъф [связывают 
оглобли и настил]. Попов, Пск. Боль-
шие Толбицы, 1963. б) подушку с ниж-
ней грядкой. Ф падшку и в гртки 
падвзники фставлюцца жалзныи, 
патхвты; в аннй падшки чятри 
патхвта ззди и сприди. Остр. Тро-
ицкие, 1960. Две падшки — пирд-
ние и здние, и сайидинюцца пад-
взниками з балтми. Остр. Пере-
воз, 1970. А какй римнт, апть ф 

кзницу привидё; пътм ствят два 
падвзникъ пад нис [телеги], кваны, 
з жылза, для упръ. Гд. Кануновщина, 
1968. Катрыи кладём на падшки 
и на дги [телеги] — та гртки 
назы вюцца. Длают падвзники — 
лазвыи плки, к ним грды прив-
зывают. Пуст. Яссы, 1990. ср. пдвязь, 
подхвт.
8. чаще мн. Деревянные или металли-
ческие поперечные скрепы копыльев, 
полозьев саней. В дрвни — змние 
сни, падвзники жалзные адевют 
ф сирядну. Дед. Городно, 1967. Пад-
взники [у саней, дровней] сниз, 
штъп дяржлъсь. Остр. Пашково, 
1960. В дравнх падвзники, дрвни 
св зъ ны, жалзъм привнчины. 
Порх. Дубровно, 1968. Штоп сни ни 
ръз ламлись, ан ствяццъ на пад-
вз ники. Аш. Торчилово, 1962. Пад-
вз ники свзывают снки, штоп ни 
разваллись; вяс з дрива, агиб нёцца 
плъс. Остр. Магиново, 1960. Пад-
взники жалзны ст нуты на ка пы-
лх. Падвзники таки к пълазм идт 
жалзныи. Сл. Амосово, 1957. Под-
взники гну з жэлза, на йих крепцца 
головшки. Пл. Должицы, 1962. Ф 
ползья коплья вдлбливъюцца, 
ста нк нъ капльях, подвзники пд 
нис кладт мжду ползьями. Порх. 
Радилово, 1965. А зимй к санм 
пад вски бли, ан ф полдравнй; 
сн зу падвзник жалзный, сврху 
рмка; ан и выстивали [нагружен-
ный] лес. Остр. Гришманы, 1960. Два 
пад взника вниз, спряди и ззди, 
штбы палзьи вмистх ни схадлись. 
Гд. Сырой Лес, 1968. + подвзники: 
Остр. Долгино, 1964; СРНГ 27, 1911; 
+ подвзник: Дн. Щиленка, 1962, Сер. 
Заходы, 1956. ср. жердь, подвзье. 
||  Копылки в санях. Подвзник. Копа-
невич, 1903. ср. копл.

Вар. повзник.
ПОДВЯЗНЙ: >  П о д в я з н  й 

п л а т  к. То же, что подвзник 2. 
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Платк пъдвязнй даст. Пск. Большие 
Толбицы, 1946.

ПОДВЗОЧКА*, и, ж. Легкий 
платок, косынка. Летом в лес да [в] 
огород такие подвзочки легонькие 
[носили] (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Пуст., 1995. ср. коск1, 
коснка1; ко ся чк, лстовка1.

ПОДВЗЫВАТЬ1, а ю,  а е т, не-
сов. 1. что, кого. Несов. → подвязть 
1. Свжым [лён] в пук, падвжым 
пад кршу. Пск. Залазы, 2001. Цпки 
такя бли, ни т падвзвъли, па-
лжът нъ жарёдъчку их и нит пад-
взъвъли. Порх. Беклешово, 1976. 
И на чинють ткать, цпки — нит на 
них подвзывають. Панжы — там на-
гм двгаеш и ткёш. Пушк. Рядковцы, 
1958. ——  к кому, чему. Свекровь пла-
чет, подвязывает к женщине ребенка 
(рук-то у нее не было) и отпускает 
ее. Сказки Пск. обл., 131. Падвзыват 
салму к км ню, пстку салмы 
сврня там и при вжут к кмню, вот 
тагд уж вмсти идёт [сеть на дно]. 
Попов, Пск. Большие  Толбицы, 1963.
2. кого. Перевязывать по туловищу 
чем-н. Дршкъ свдьбу вёл, поло-
тнцым ев подвзывают. Гд. Горско-
Рогово, 1985. ср. обвзывать1.
3. что. Прикреплять, обвязывая (ногу) 
несколько раз. Лпти-та рньшы с аб-
рам бли, ну, штоп к наг [лапти] 
падвзывать. Порх. Гвоздно, 1974. Мы 
в лаптх хадли, а штоб диржлись, 
абры падвзавали да смава кална. 
Вл. Беседино, 2006. Абры лпти 
пад взывать вакрк нок. Палкино. 
Абрина, пантрха, как хош назы-
вай, лапти пад взывать, у мушшны 
тненькие, зенькие, у жншшины 
пашрей. Пуст. ——  чем. Ф пршни 
вдявли аб ры. Поршни црным 
абръм пад взывали. Сер. Мозгирино, 
1968. ср. обвзывать1.
4. что. Несов. → подвязть 4. Под-
взывай, в теб же нвый есть плат 
(без транскр. в источн.). Дед. Поро-

жек, 1970. Подвзывали шлкавую 
каснку, кагд идть в нард. Оп. 
Рассохи, 1962. Плат падвзывай, уш 
х лъдна на лицэ. Остр. Меленка, 
1961. Дирявнски шырстян платк 
пад взывали патяпле. Печ. Захо-
ды, 1995. ——  кому. Кас ръсплятют 
дфке, псле свдьбы нивсте платк 
пад взывают, винк с малдушки 
сни мют. ЛАРНГ, Пуст. Соино, 1998. 
Кагд харнют, двачки платк ни 
пад взывают. Вл. Курово, 1963. ——  на 
чем. Шарфны шалквые на галов 
пад взывали. Печ. Иваново Болото, 
1961. ——  на что. А на главу плат 
подвзывали шалквый. Остр. Демеш-
кино, 1978. + Остр. Козлы 1960; Печ. 
Высокий Мост 1972; Пск. Шики 1968; 
Пыт. Болваны 1979. ср. обвзывать1. 
>  П о д в  з ы в а т ь  в о  к р у ж  к. 
Повязывать (платок) с узлом на за-
тылке. Молодхи подвзывали кас-
ночку въ кружк. Палк. Борохново, 
1999. >  П о д в  з ы в а т ь  н а п е -
р ё д. Повязывать (платок) с узлом 
под подбородком. Платк насли шэр-
стине, наперёт падвзывали. Остр. 
Дубки, 1973.
5. что. Несов. → подвязть 5. Перн-
ник падвзываеш. Холм. Ледно, 1964. 
Пярдник бывла падвзываеш. Аш. 
Трубецкое, 1962.
6. что. Завязывать узлом, обернув во-
круг шеи. ва, глстук падвзывай 
и сту пй. Палк. Наумково, 1970.
7. что. Несов. → подвязть 7. Лашадй 
украшали [на свадебном поезде], 
шар к, шарчки, таке пазванк пад-
взывали. Дед. Городно, 1976.

ПОДВЗЫВАТЬ2, что чем. Над-
ставлять по краю чем-н. вязаным, 
украшая. Прастын падвзывали кру-
жа вм. Вжэш крук аддльна, патм 
свжэш, ввижэш кружавну такю 
[и пришьёшь]. Слан. Изборовье, 1988. 
ср. обвзывать1.

ПОДВЗЫВАТЬСЯ, а е т с я, не-
сов. 1. Завязываться тесемками, шнур-
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ками. Падвзник тлькъ на писе 
пад взывалси. ЛАРНГ, Пушк., 1995. 
Ры бчьи сапаг з галиншшями ва 
фсю лшку, бахилы падвзывались 
пад ладшками, пат калнками. 
ЛАРНГ, Себ., 1997.
2. Подпоясываться (поясом). Апт-
гивацца, апасывацца, падвзывацца, 
пътпахивацца. ЛАРНГ, Себ., 1997. 
——  чем. Калный ён [гашник] гарс, 
каг бба им падвзываицца. Н-Рж. 
Туровец, 1961. Падвзывались паи-
см. Бли рзныи в нас апаски. 
ЛАРНГ, Себ., 1997. ср. обвзываться, 
опосываться, подпосываться.
3. во что. Надевать на себя что-л., 
одеваться во что-л. На прзники ва 
фсё нвае, ф прзничную адёжу пад-
взывълися, ни васкрсную, а н вую. 
Пск. Темша, 2000.
4. к кому. Приставать, надоедая или 
придираясь. А к пьяному лучше не 
подвзываться (без транскр. в ис-
точн.). Н-Рж. Лужки, 1966. Ни пад-
взывайся ты к ям пьнаму. Н-Рж. 
Плужкино, 1967.
5. к кому. Проявлять интерес к кому-н., 
ухаживать за кем-л. Литфцы г ббам 
падвзывались. Оп. Макушино, 1958.

ПДВЯЗЬ, и, ж. 1. рыб. Тол-
стая нить из очесов пеньки, льна для 
крайних рядов ячей рыболовной сети. 
Пдвизь — нтка такя тлстая, ей 
привзывают врхний и нжний 
канц сти к вярёфки, к пажлини. 
Храмцова, Гд. Козлов Берег, 1966. 
Пдвясь та нить, её длають сми. 
Кад лён тряпл, приняс [волокно], 
пряд и тку сам. Н-Сок. Назимово, 
1973. + Кузнецов. ср. пдвза.
2. рыб. Край рыболовной сети с одним-
двумя рядами ячей из толстых ниток 
(для продевания в них веревки, шеста). 
Пдвизью завт в нас врхнию часть 
сти, я сдют на пажлину; ряд 
в два пдвись. Храмцова, Пск. о. За-
лита, 1958. + ЛАРНГ, Печ., 1997. ср. 
подвяз, пдвза.

3. Деревянная или металлическая 
стяжка под настилом телеги. А ашше 
в тялеги была две пдвязи, два крю-
ка, десять спиц, две загвостки — вот 
и фся тялга. Беж. Друсино, 1969. 
ср. подвзник. ||  Жердь, соединяющая 
переднюю и заднюю оси телеги. СРНГ 
27, Порх. ||  Палка, поддерживающая 
шкворень под настилом телеги. Копа-
невич, 1903.
4. Ремень для стягивания хомута, су-
понь. Пдвясь — та супнь, хамт 
вни з завзывают; супнь — та пр-
вильна, а пдвясь — так старик гава-
рт. Пушк. Бирюли, 2016. + Сер. Ров-
ницы, 1956.
5. ткач. Подвязывание нитей основы 
для определенного рисунка тканого по-
лотна; порядок такого подвязывания. 
Пдвясь к ниченкам надо сделать 
(с частичной транскр. в источн.). 
Дн. Юрково, 1962. Риснок [тканого 
полотна] завсит от пдвязи. Беж. 
Скурдино, 1992.
6. ткач. То, чем подвязывают нити 
основы для получения определенного 
рисунка ткани. Пдвязи такя бли, 
к нитм [основы] натнуты на ству. 
Пушк. Бирюли, 1980. ср. подвзник. 
||  Рисунок, схема на бумаге для тако-
го подвязывания нитей основы. Мой 
ттька бывла фсё напшэт пдвясь, 
вот так клтачкам; вот падвзывать 
нда панжы, падвжэш и хдиш по 
ним, штоп в аснве был зеф. Беж. 
Скурдино, 1982. Е у тя пдвясь-тъ 
стаф нъряжть? Стр. Бровск, 1965. 
Пд вясь — как нърижть стаф. Па 
пд визи ткли. Порх. Желавкино, 
1995. Ткёш па пдвязи ф чатре нит. 
Порх. Жгилево, 1965. Такй пдвязи 
уж нту. Нмец фсе пдвизи жжок. 
Порх. Коломно, 1961.

ПОДВЗЬЕ, ь я, с. То же, что 
под взник 8. А какй римнт, апть 
ф кзницу привидё. Пътм ствят два 
пад взникъ пад нис.., кваны ж жы-
лза… Ан от вшы пълзий пад взье 
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ствитцъ. Гд. Кануновщина, 1968. Пад-
взьями свзываюцца дрвни, а на 
ви рёх кладёцца криставна, штобы 
класть сна. Печ. Иваново Болото, 
1961. 
~ Подвзье. 1) Название местности 
в 1,5 км на запад от дер. Подмошенка 
Островского района. Ф Падвзьи сял 
бла. Остр. Подмошенка, 1961. 2) На-
звание части деревни за ручьем вблизи 
дер. Губино Островского района. Леве 
Гбина — Аншкина и Падвзье — 
как адна дярвня, тка через ручй. 
Остр. Шики, 1963.

ПОДВЛИВАТЬ, несов. Слег-
ка подсушивать на воздухе. та кад 
сырй гот, нямншка падвливали 
сна, и так ан высыхла. Кун. Жижи-
ца, 2012.

ПОДВНУТЬ, н е т (ь), сов. Слег-
ка подсохнуть на воздухе. Я суш 
[яблоки] на акн, ан завнут, патм 
плит пратапл, ани падвнут, патом 
ишш ан всахнут. Пушк. Велье, 
1999. Ня снимй плтье, пусь пад-
внеть. Н-Сок. Назимово, 1973. ср. об-
втреть, обв литься, обвнуть, обвть.

ПОДВРТЫВАТЬ, несов., что. 
Подкручивая, поворачивая (регуляторы 
изображения, звука и т. п.), настраи-
вать на прием определенной передачи 
(по телевизору). [Ребята] и павртют 
[телевизор], фсё падвртывьют да 
пад вртывьют; ан дки, ан мастя-
р, а смы ничяв ня знют. Пск. Ры-
далы, 1967.

ПОДВТЬ, сов. То же, что 
подвнуть. Вня сна кладё, падвла 
сявнни. Остр. Кахново, 1960.

ПОДГЙКИВАТЬ, несов. Подпе-
вать голосом, без слов. Падγйкиваем 
мы. Свадёбные псни пли, а мы пад-
γй кывали. Палк. Слопыгино, 2000. 
Ма сястр завадла, а мы пад гй ка-
вали. Палк. Слопыгино, 2000. ср. воз-
вкивать, п е т ь  з а  г о т  в ы м  (см. 
готвый), подводть, подгйкать, под-
дёргивать, подпевть.

Вар. подгйкывать.
ПОДГЛИСТЫЙ, а я, о е. О де-

реве. С широко раскинувшимися и на-
висшими ветвями, развесистый. Раз-
вилистое или подгалистое дерево, 
в нас так говорт. ЛАРНГ, Печ., 1997. 
Спли ват падглистае дриво. Печ. 
Моложва, 1997. Подглистое дрива, 
бис счь иф, яв патпливать нда. 
Печ. Моложва, 1997. ср. ветвстый, 
разв листый.

ПОДГАМЗТЬ, сов., что. экспр. 
Приготовить какую-н. еду. К аб-
ду тут сми чев-нибть пад гам зти. 
Дед. Обуховец, 2003. ср. подгошть.

ПОДГНИВАТЬ1, а е, несов. Слег-
ка подгонять. Передм пастх идёт, 
а ззди, то подгнивае. Пл. Дворец, 
1968.

ПОДГНИВАТЬ2, а е т, несов., 
что. Добывать, изготовлять перегон-
кой время от времени. Дша вша фсё 
пад гниваит самагнку? Дед. Барыки-
но, 1969. 

ПОДГНИТЬ1, сов., чем. Под-
вязать в качестве подошвы. У мин 
с тча тфли бли, а снзу падгнины 
крутцм. Беж. Шестаково, 1982.

ПОДГНИТЬ2, сов., что. экспр. 
Начать громко петь. Шли дфки 
с кин да как псню падгнють, таг 
даля к стла слшна. Остр. Ерёмин-
цы, 1960. ср. гйнуть, грмнуть, запть, 
лпнуть.

ПОДГР, а, м. Выгоревшее место. 
У нас в лесу был подгр (без транскр. 
в источн.). ЛАРНГ, Кун. Кунья, 1997.

ПОДГАРНТЬ, н , сов. экспр. 
Собрать в кучу яйца, на которых кури-
ца должна сидеть. Цаплтъ скръ б-
дут, зфтръ палзу, пъдгарн ф кри-
цы. Кр. Треньки, 1984.

ПОДГШНИКИ, о в, мн. Кре-
пления в сохе. Падгшники — та 
скреплния [в сохе]. Аш. Поженка, 
1962. 

ПОДГЙКАТЬ, несов. Подпевать. 
Вот, например, завадхы и зава ж, 
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а [они] падвдють, падхыв тывают 
ма слов и падгйкам. Так хараш 
эты масленые песни! Песни Пск. зем-
ли 1, 19. Вл. Поречье. ср. под гйкивать.

ПОДГИБНТЬ, сов., что Согнуть 
в коленях. Нша пец, кав на нй 
лгеш, нги падгибн, плха. Кр. Си-
неникола, 1961.

ПОДГБНТЬСЯ, г  б н е т с я, 
сов. 1. Непроизвольно согнуться в ко-
ленях (о ногах). Наг падгбнулась 
гарс. Остр. Ануфриево, 1961. Кагд 
[у коровы] вды вй дут, ншки не 
покзываюцца, уж и с рукм лзеш, 
то бывет ншка подгибнфша, то 
га лфка, то бывет здом идёт. Порх. 
Вязка, 1998. Не, не, пагибнлась у неё 
наг. Остр. Ануфриево, 1961. «Пая-
жйти дамй, сястр умярл», нги 
ма падгибнлись, здлал [т. е. на-
колдовал] челавк, на катрава вы 
ни апридилити. Беж. Турово, 1962. 
З двух стакнаф пва нги бы пад-
гиб нлись. Беж. Цевло, 1962. диш. а 
у ниё [лошади] наг как падгбницца, 
я и сва ллась и убла наг. Порх. 
Гвоздно, 1967. >  Н  г и  п о д  г  б -
н у т с я. Кто-н. станет физически сла-
бым. Бес хлба бдиш есть, нги ск ра 
падгбнуцца. Дед. Вышегород, 1962.
2. Принять форму дуги, согнуться. 
Плха пшыт, пяр стярфшы, атла-
млся или падгибнлся. Беж. Турово, 
1962. ср. подгнуть.
3. Сгорбиться, ссутулиться. Сидт 
под окнм пъдгибнфшы. Я гавар: 
«Няльз на пжни ляжть». Дн. Кру-
тец, 1963.
4. Под действием тяжести накло-
ниться, нагнуться. Я пайд в м рюш-
ка, налься. «Падгибнся, лвенка, 
зза любви пагибю. Пусь ня знет 
мминька» [Частушка]. Оп. Мышино, 
1966. ср. осврить.

ПОДГБЫВАТЬ, несов. Заги-
бать край чего-н. Чяв ты варатнк-та 
падгбываиш туд, некрасва. Порх. 
Гвоздно, 1967.

ПОДГБЫВАТЬСЯ, несов. Не-
произвольно сгибаться в коленях (о 
ногах). Нги чин, чин, так и падгбы-
ваюцца. Сл. Поддубница, 1957. ср. 
выворчи ваться, гибться.

ПОДГНУТЬ, сов. Принять фор-
му дуги. У вас што с тим пльцэм, ён 
у вас падгнут. Остр. Крёхово, 1961. 

ПОДГЛДИТЬ, сов., кому. экспр. 
Сделать что-н. дурное. Уврилась на 
людй, лди ей и подглдили. Гд. 
Ремда, 1972.

ПОДГЛЖИВАТЬ, несов., что. 
Делать ровным, гладким. Печ кладёт 
печкн, лаптка у нив такя, глну 
падглжывать. Себ. Борисенки, 1971. 
Осёлкай с той и з другой старан пад-
глжываеш палатн кас. Гд. Чернёво, 
1968.

ПОДГЛЗНИК, а, м. Синяк под 
глазом. Ншы мльцы рньша чста 
с падглзниками хадли, джэ дрца 
любли. Пушк. Бирюли, 1989. Он [пар-
тизан] весь сний был, падглзники 
таке бли, кравяни патьтёки 
и фсё. Дед. Красные Горки, 2002.

ПОДГЛЗЬЕ, я, с. 1. Место под 
глазом. Падглзье пад глзъм снее. 
Кар. Борок, 1961. Брав, а би, таг бр-
ви, снзу падглзье. Себ. Борисенки, 
1961. Сьтёпа Тнин падглзья зьбл, 
и фсё патм выгдывал. Кар. Тешково, 
1961. Пад глазм бывют синяк ли 
што, так падглзья падбты, гаварт. 
Печ. Иваново Болото, 1961. Апть 
Шрка ноч-тъ ни спал, падглзье 
снее. Гд. Елешно, 1968. 
2. Синяк. С плямнникъм Ннка, 
ян гуллъ три гдъ, ён ян пабл, 
так фсё, ни хчит. А падглзья ён 
ей паствил харшые. Гд. Елешно,  
1968.

ПОДГЛОДТЬ, сов., что. Оско-
блить зубами со всех сторон, обгрызть. 
бланю падгладли, ан иссхла, 
кр сы, наврна. Порх. Горка, 1962.

ПОДГЛБИТЬ, сов., что. Сде-
лать глубже. Калдец вкапан 
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сенью, неглубкий, нда бде ев 
падглбить. Остр. Березница, 1997.

ПОДГЛУПТЬ, сов. Совершить, 
сделать глупость. Я-тъ пъдглуплъ. 
Кар. Малые Пети, 1961.

ПОДГЛЯДТЬ,  ю, несов. По-
сматривать время от времени. Я фсё 
подглядла. Пл. Горбово, 1986. Я па 
сторонм никуд не смот р, тлько 
подглядю в нги. Пл. Житловицы, 
1986. ср. возглыбться, выглдывать1, 
заглдывать.

ПОДГЛЯДТЬ, сов. Увидеть, 
заметить что-н. Ну и што-та я 
так посидла, посидла [в клубе] 
и пошл домй, и вот прень одн, 
да подглядл и за мной. «Разряшти 
пра вадть». Гд. Ремда, 2008. ——  что. 
У аднй маншки д нех мнох 
астлась, адн принь пад γлядл ту 
кис и узл за сяб. Пуст. Станки, 
1962. Где што пъдгля дт. Гд. Раско-
пель, 1966. ——  с придат. предлож. 
Пъдглядлъ, где къшалёк, и ст рилъ. 
Кр. Люмжево, 1984. Ни падглядла, 
куд та Марнка пашл, за грибм 
пашл. Остр. Свёклино, 1976.  ||  Во-
время увидеть, заметить. Прихала 
у нас тут адн, задавцца хатла, 
мужк злой, фсё ям ни упкать. 
Ха раш падглядли, вярёфку падга-
твила. Остр. Свёклино, 1976. Кто 
бы пъдглядл, вташшыли бы [то-
нувшего мальчика]. Пск. Ершово, 
1973. ньшый рас и бацнак палятт 
далй, ни падглядш, заксьнит 
[пиво]. Остр. Пашково, 1966. Он ни 
пъд гядл и астлси дуракм [при игре 
в карты]. Аш. Федорцево, 1959. 
2. Рассмотрев, выбрать. У мен там 
подглжэна, пойдём свтать. Ляд. 
Марьинско, 1959.
3. Присмотреть за кем-н. Малнькъ 
пъд глядш и тлитца. Остр. Мар-
шевицы, 1970. Вот млиньким был, 
в акн упл и стал гарбтый, мать 
ни падглядла. Дед. Ламово, 1972. Ну 
он [хозяин] ня пъдглядл, ня знал, 

карва забалла. Н-Рж. Семенкино, 
1998.

ПОДГЛДЫВАТЬ, а ю, а е т, 
несов. 1. Украдкой время от времени 
наблюдать за кем-, чем-н. Маладха 
гава рт: «Я бду падглдывать, ни 
диш ли ты». Вл. Курово, 1963. А там 
то дфки падгл дъвают, то маль ц. 
Остр. Воровские, 2000. Масла бй х-
дит и пад глдывайит, как сраб тана. 
Пуст. Чурилово, 1975. Пайд на снъ 
падгл дывать, штоп дош ни замачл. 
Пушк. Алуферово, 1985. Я фсю вясн 
падгл дываю на ту ракту. Пушк. 
Алуферово, 1985. ср. заглядть.
2. кого. Подыскивать. Вучтись, тагд 
мльцъф падглдывъйти харшых. 
Кр. Рогаткино, 1984.

ПОДГЛДЫВАТЬСЯ, несов. Вни-
мательно наблюдать, изучать. У нас 
тнцы длают, а здесь падглды ва-
юцца друг г дршку. Н-Рж. Туровец, 
1961. 

ПОДГНСТЬ, сов. 1. Согнуть, 
сгорбить. Карпов.
2. безл. Сделать впалым, втянуть 
(живот). Живот подгнял. Карпов. + 
Даль III.

ПОДГНТ, а, м. и ПДГНТА, 
ы, у, ж.; чаще мн. п о д г н  т а , 
п о д г н  т ы. 1. Тонкая щепка сухо-
го дерева, лучина для растопки печей, 
костра. Драв дравм, а пъдгнта сь 
тёса или даск, пчку пожжыгть, 
раз гня чют йим. Гд. Ветвенник, 1958. 
Пъдгнта — та таке лучнки нъ 
растпку. Н-Рж. Гришино, 1963. Лу-
чну рньшы падгнётъ звли, пчьку 
ръстаплть. Н-Рж. Ладино, 2001. 
Падгнта — млкая лучна, с помаш-
шьйу катрай растаплют пчку. Аш. 
Плёссы, 1962. На ашстки падгнты. 
Н-Рж. Подмежье, 1966. Шшяпл 
пад гнты. Остр. Новины. Падгнты 
дб рыи, зъгнят чугнку. Пск. Анаш-
кино, 1961. С тими подгнтами бст-
ро разведёш костёр. Сош. Садки, 1957. 
ср. подгнтина, подгнтка; под гн тин-
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ка, подгнточка. ||  Береста, хворост 
для растопки. Пдгнета — рас тп ка 
их хвраста или берест. Гд. Быков-
щина, 1957. ||  Мелко наколотые дро-
ва. Пыдгнёты — палшки, пад дрвы 
палжыш ф пчу. Порх. Береза, 1974. 
Ндъ падгнёты надлать, помль че 
др вы расклют. Порх. Крутец, 1976. 
Пад гнты картенькии, дра вну 
папа лм разрбиш, на таган каг-
д тпиш. Порх. Жгилёво, 1965. Был 
чрка, на стли её раскалли, вот ы 
стла падгнта. Остр. Гришманы, 1960. 
Пад гнётъ, ндъ падгнёты надлать, 
па мльчи дрвы расклют. Порх. Кру-
тец, 1976. Падгнты прасхли, на-
врнъ, а то ндъ памльчи ръскалть. 
Пл. Кошелевицы, 1959. Рньшы дрвы 
падгнтъй нъзывли. Порх. Картоши-
но, 1976. Подгнты згорли, а сыре 
драв прадалжют лежть. Н-Рж. 
Слобода, 1957.
2. Сухая древесная растопка. Принес 
падгнту истопть чигнку. Кар. Ма-
лый Низ, 1961. тъ дрвы, а ис сха-
нькавъ длают падгнты. Н-Рж. Ка-
баны, 1961. Падгнты длают с кал-
дины, какю паклют, тъ падгнты 
път тагн, дрвы пъджыгют. Н-Рж. 
Кабаны, 1961. ва, у ей падгнты-та 
склька. Оп. Духново, 1961. С тими 
падгнтами бстро разведёш костёр. 
Сош. Садки, 1957. Фсю зму жгли пад-
гнёты. Оп. Гавры, 1964. Наруб пад-
гнётоф. Аш. Железно, 1957. Подгнт 
надлано мнга. Н-Рж. Спиры, 1961. 
А падгнты клли в чугнку. Пск. 
Амосово, 1991. Я нарзала падгнт 
тапть цугнку. Оп. Меньшиково, 
1966. Принес-ка падгнтаф. Н-Рж. 
Плушкино, 1967. Рньшы падгнтам 
пчку растаплли. Остр. Шики, 1976. 
Нда падгнтаф н зиму для чугнки 
загатвить. Н-Рж. Лужки, 1966. Я 
ныкал падгнтыф. Н-Рж. Каруза, 
1972. Вастка, ид насек подгнты. 
Порх. Борок, 1963. Спртил нгу, 
готвил подгнты и срубл. Дед. Зу-

ево, 1958. Чугнку затопла бы, да 
подгнты нет. Кар. Клубово, 1961. 
Подгнта сыря. Сл. Барадунка, 1957. 
Пча бстро разгортца, бывло, 
подгнётоф бло мнго, не линлись 
заготвливать. Дн. Телинники, 1971. + 
подгнта: Гд. Быковщина, 1957, Кану-
новщина, 1958, Раскопель, 1961, Подо-
лешье, 1970; Кар. Клубово, 1965; Н-Рж. 
Вехно, 1958, Дубровы, 1957, Каруза, 
1972, Кремьё, 1959, Лужки, 1966, Спи-
ры, 1961; Оп. Кишкино, 1966, Крымы, 
1964, Кунино, 1963, Меньшиково, 1966; 
Остр. Острейково, 1966; Пл. Кошеле-
вицы, 1959; Порх. Аксенищи, 1957, Бо-
рок, 1965, Жгилёво, 1965, Кондратово, 
1976; подгнёт: Копаневич; Белинский, 
Оп.; подгнты: Беж. Полозово, 1968; 
Гд. Подолешье, 1970; Дед. Анкипово, 
1969. Подсобляево, 1968, Юфимово, 
1958; Кар. Загрязье, 1957; Н-Рж. Ба-
раново, 1959, Бородёнки, 1965, Вехно, 
1958, Дубровы, 1957, Плужкино, 1957, 
Шики, 1957, Яковлевское, 1959. ср. 
подгнтка, подгнток1, подгнтье.

Вар. подгнёт, подгнёта.
ПДГНТА см. подгнт.
ПОДГНЕТТЬ несов., что. Под-

держивать огонь (в плите), подклады-
вая дрова. Падгнятй плит, там уж 
атхлъ. Гд. Подолешье, 1960. ср. под-
гнечть.

ПОДГНТИНА, ы, ж. 1. То 
же, что подгнт 1. Дай падгнтин 
и сернки. Пыт. Бичи, 1973. Ф пчку 
кладёш пад гнтину пад драв, лучну 
такю. Дед. Кипино, 1962. Сынк, 
нънас пад гнтин на пчьку, штбъ 
схли. Оп. Пекалиха, 1961. Подй 
сернки раз жчь подгнтины. Пыт. 
Гавры, 1959. 
2. То же, что подгнт 2. Подлож 
подгнтину в чугнку. Кар. Андрюши-
но, 1961. Мнгъ падгн тины ни бяр, 
зфтра нчим ръста пть бдя. Оп. 
Ладыгино, 1969. Под гн тина сыря 
и тлет длго. Кар. Андрюшино, 1962. 
Подгнтину при несл со двор. Кар. 
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Андрюшино, 1962. Ражжыгим плит, 
нда падгнтину сханькую. Остр. 
Бобыли, 1960. А с ни бли плные 
падгнтин. Н-Рж. Лентьево, 1966. 
3. Полено. Падгнтинъй-тъ, ан [баб-
ка] тяб лпня. Беж. Полозово, 1967.

Вар. подгнётина.
ПОДГНТИНКА*, и, ж. То же, 

что подгнт. 1. Подй падгнётинку 
с пчки. Кр. Зили, 1960. Пришл за 
лучнушкай, пашшипть, другй за-
вёт падгнтинки. Печ. Ротово, 1976.
2. Падгнтинка — харшая бдя на 
растпку. Остр. Бобыли, 1960. 

Вар. подгнётинка.
ПОДГНЕТТЬ, п о д г н е ч , 

сов. Поддержать огонь (в плите, печ-
ке), подкладывая дрова. Я падгнич, 
чю наврити, да вод дроф ф плит 
падлаж, а то фсё згарфшы уж. Гд. 
Замоглье, 1959. Фсё ф пчки згарлъ, 
ндъ падгнятть. Гд. Подолешье, 1960. 
——  что. С мен тепрь рабтник 
пла хй, мог тлько печь подгнетть. 
Дед. Дубровочки, 1957. ||  что. Не дать 
прекратиться, нарушиться чему-н., 
поддержать. Падгнят агнь пат 
плит. Н-Сок. Княжицы, 1946. ||  Под-
ложить растопку для поддержания 
огня. Вазьм-къ падгнтки ды пыд-
гнят ф плит. Гд. Новый Посёлок, 
1965.

ПОДГНТКА, и, ж. То же, что 
подгнт. 1. Нашшипйте подгнтки 
и растопте печ. Кар. Скариха, 1961. 
Я подгнётки нъшшипю, шоп печь 
ръстапть. Порх. Павы, 1996. А как 
растпливать печ, тонинькие лучны 
назывли падгнётки, вот скжэт ста-
рха, склька падгнётак тиб на-
длать. Пыт. Артемы, 1983.
2. Дров сыре, без подгнтки не 
растопть плит. Гд. Черма, 1963. На 
печке лежли сухе подгнётки. Дедо-
вичи, 1959. Вазьм-къ падгнтки ды 
пыдгнят ф плит. Гд. Новый Посёлок, 
1965. Дачш, принес-къ падгнётък 
дъ пътпаш пот, а я пак слзъю 

в истёпку зъ картфкъй. Порх. Павы, 
1963. Палаж падгнтку ф пчку. 
Аш. Котово, 1988. Зъгатф падгнтък 
для пяц. Оп. Балаши, 1961. Взянь 
подгнтку и растоп печь. Дн. Гори-
сто, 1962. Дров сыре, не растопть 
пчку без подгнток. Стр. Слезово, 
1962. Наруб подгнёток. Порх. Павы, 
1961. Загнет-ка пчку, принес под-
гнтки. Сер. Носырево, 1957. При-
готфь подгнтки, всушы. Дедови-
чи, 1957. Клва, валй-ка на печ за 
падгнткай. Гд. Кануновщина, 1946. 
+ подгнтки: Аш. Заполье. 1961; Гд. 
Гверёстка, 1946; Дед. Большая Храпь, 
1958; Кр. Суханы, 1962; Опочка, 1966; 
Пск. Красные Пруды, 1958; подгнётка: 
Дн. Михайловский Погост. 1982. 
3. Площадка перед челом русской печи, 
шесток. Бпка гаварла: «Вазьм гар-
шк на падгнтки». Пушк. Поляне, 
1980. ср. загнтка.

Вар. подгнётка.
ПОДГНТОК1, т к а, м. То же, 

что подгнт 2. Весь подгнёток сожгл, 
тепрь пчку не розжчь. Порх. Павы, 
1961. 

Вар. подгнёток.
ПОДГНТОК2, т к а, м. Таган. На 

ошёстке стоял большй подгнток. 
Н-Рж. Харитоново, 1957. 

ПОДГНТОЧКА*, и, ж. То же, 
что подгнт. 1. Падгнтацки, пцку 
растаплть. Оп. Духново, 1961. 
2. Падгнтачка у нив уж гатва, 
нашшпаны шшпки. Печ. Киршино, 
1995. 

ПОДГНТЬЕ, я, с., собир. То же, 
что подгнт 2. На ашшёстки пад-
гнтье. Н-Рж. Подмежье, 1966. На-
кла д падгнтья на дравшки и вя з. 
Остр. Бобыли, 1960. Падгнтья фсё, 
нда пригашть яшш. Н-Рж. Вех-
но, 1959. А драв — падгнтье. Пск. 
Амосово, 1991. Бяр падгнтья да 
гнят пчку. Пск. Теребще, 1963. + 
подгнтье: Н-Рж. Вёска, 1965, Кудяе-
во, 1957.
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ПОДГНЕЧТЬ, ч , несов. То же, 
что подгнетть. Ндо вам подгнечть-
то? ли и так гарчая вод? Пл. Дво-
рец, 1968. Наливй вад и падгнечй. 
Гд. Замогилье, 1959. ——  что. Тлька 
цугнку пыдгняцть сабрлысь. Пск. 
Рогово, 1962. Да ты, Вля, нас не 
слшай. Ты падгнешй пчку-то. Гд. 
Чудская Рудница, 1966. Падгнеч иль 
разгнеч плит, разгнечть мы фсё 
гаварм, тлька плит разгнечть, 
а пчку аль бню-то затаплть. Печ. 
Кулье, 1961. 

ПОДГНЁТ… см. подгнт…
ПОДГНТЬ, г н и ё т, г н и ё, 

сов. Слегка, немного подвергнуться 
гниению. Дом стрый, брёвны пад-
гнф шы. Порх. Дубровно, 1968. На 
кр шы строп падгнл. Пск. Щу-
чья Гора, 1970. Раднк, там бла 
крест паствлин, он падгнл снзу, 
разва ллся. Локн. Подберезье, 2014. 
У йный забвы дом падгнфшы, ей 
ни дмик пълюбфшы, ян Вньку 
лбит. Гд. Чудская Рудница, 1959. Зат-
хль ные блаки, заплснее, падгниё, 
натсканы в машну. Печ. Павлово-
Блины, 1970. 

ПОДГОВРИВАТЬ, а ю, а е т, 
а е, несов. 1. что. Говорить, произно-
сить. «Где бла, пабывла, Где па-
села, Где паср… Где палежла, Где 
пастала, Баба ты, Баба, Биряг силу 
ма… И дай Бог здорвье! Сноп-
Сноп!» Вот так падгаврки пад-
гавриваешь, штбы эта Бог дбра 
счастье дал. Г. Лобкова, 32, Гд. ср. 
говорть, выговривать.
2. кого. Склонять к какому-н. по-
ступку. Тя гдина пшэ, а та 
падгавривае, бса вы ферстки. Беж. 
Ухошино, 1977. Падгавривали ешш. 
Остр. Фёдурково, 1970. Мяня, мл ду, 
подговривають, Скуём тебе, скуём 
тебе Трое золоты ключи. Фридрих, 
103. ||  Уговаривать, склоняя к за-
мужеству. Я пандрвилась и стли 
падга вривать. Я фсё вду им давла 

с калцца. Я таг змуш и пашл. Печ. 
Заходы, 1995. Жэнихф сче, где-
нибть падгавривает сяб жа них. 
Фсё бльшы старнушка. Жы нихф 
сче, тяпрь уж так ня гаварт. Оп. 
Балахи, 1975. На каменушки сидит 
сам весел сокол, сидел ен да посви-
стывал, да жалко выговаривал, меня, 
красную девушку все подговаривал: 
Выйди, красная девушка, за меня, за 
добрава молодца. Шейн. Нар. песни, 
317.

ПОДГОВРИВАТЬСЯ, а е т с я, 
несов. 1. Просить, умолять о чем-н. 
Ян фсё падгавриваицца, фсё пад-
йаж жя. Остр. Тузы, 1961. [Котенку, 
который набедокурил:] Не пад гав-
ривайся, фсё равн асвабаж д ния ня 
бдит. Н-Сок. Воево, 1973. ——  к кому. 
Па мш шик падгав ри вацца стал 
к ням. Палк. Марково, 1961. 
2. Договариваться о чем-н. Часьтёху 
хадла, пъдгавриваюцца, штоп ты 
ем пъдспала, пашл б не с ним. тъ 
ржыки [на гулянье]. Порх. Колоти-
лово, 1996.

ПОДГОВНТЬ, сов. экспр. 1. Со-
вершить плохой, не соответствую-
щий требованиям морали поступок. 
Стрый прецедтель падгавнл, че-
т ре стга прдал. А ён днышки 
пад бирл да себ дмик стрил, вот 
милиёны нам длгу навйил. Слан. 
Загривье, 1958.
2. О месяце года. Оказаться не та-
ким, каким нужно. Морзная држная 
зим был, а иль подговнл. Пл. Ля-
динки, 1968.

ПОДГОВОР, м. Подстре-
кательство; совет, подсказка. 
И жила де она, Овдотьица, по 
ево [Иванки Андронова] подго-
вору, у спаского крестьянина той 
же верхомоской губы… у Фетки… 
Дан. на землю, 111, 1697 г. Фи-
липпъ изъ того полку самъ собою 
бѣжалъ безъ всякаго подговору, 
и шелъ дорогою чрезъ Псков… 
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и кормился мирскимъ подаяни-
емъ. Д. пск. провинц. канц., 94, 
1752 г.
ПОДГОВОРТЬ, ,  т, сов. 

и несов. 1. сов., кого. Тайно склонить 
к какому-н. поступку. Акзываицца 
Слвик падгаварл мальчшык убть 
сабку. Пушк. Васильевское, 1980. 
А ён пришл с тюрьм, Снька яв 
пад гаварл. Н-Рж. Шики, 1961. Ан 
мян пъдгаварлъ, а я пьян был 
с лтръ. Вл. Починки, 1963. Мжа ни 
жон убла, а м жа бли подговорё-
ныи, купли их зазр, а ан нняли, 
штоб убрть. Порх. Теребушино, 1998. 
ср. подву зкнуть.
2. сов., кого. Уговорить кого-н. Его 
бра тль ник подговорил, чтобы взли 
змуш. ЛАРНГ, Нев., 1999. Падгава-
рш ка д, кпиш винц, тава нашга 
(?). Н-Рж. Велье, 1965. Пъд гъ варли 
шафёра, ф трёх пахали к ней. Н-Рж. 
Туровец, 1961. Лшади ня в пра-
сить. Как падгаварли кав, брш ки 
залжым, в там и падмга. Н-Рж. 
Велье, 1965. ——  с инф. Ка мне ля 
пришл, падгаварла мян жыть. Печ. 
Пыжово, 1961. 
3. сов., кого. Научить говорить то, 
что нужно. Са мной брсили разгав-
ривать, стли с мальцм разгавивать, 
а яв падгаварли уж. Пушк. Васи-
льевское, 1980. 
4. сов., кого. Договориться с кем-н. Ка-
кй-то претпринимтель ев [сына] 
там ф Стргах подговорл, и вот он 
там рабтает. Стр. Ждани, 2001. 
5. сов. Добавить к рассказу о чем-н. 
нна Кузьмнишна пришл, так иш-
ш падгаварла. Н-Сок. Воёво, 1973.
6. несов., что. Говорить, рассказы-
вать. Што вам тапрь-та начть пад-
гаварть. Палк. Гороховище, 1961. 

1. А хто тое крестьянскую 
жонку бѣжать подговорилъ и гдѣ 
въ бѣгахъ жила и приставала 
и гдѣ сносные животы дѣла, про 
то невѣдомо. Вып. из дела, 84, 

1693 г. А по уложению такихъ 
бѣглыхъ девокъ кто у кого под-
говоритъ, велѣно отдавать преж-
нимъ помѣщикамъ и съ мужьями 
ихъ и з детми. Дан. на землю, 112, 
1697 г. И въ прошлыхъ де годехъ, 
тому назадъ годъ з дватцать, под-
говорилъ онъ, Степашко, у Ми-
рожского крестьянина рожниц-
кой засады, верхомоской губы, у 
Ивашка Андронова дочь ево. Там 
же, 111, 1697 г.
ПОДГОВОРТЬСЯ, сов. Догово-

риться о чем-н. В МТС пъдгъварлся 
и с калхзъ снлся. Пск. Ровница, 
1962. ——  с кем. Кт-та хдя [люди за 
ягодами], вы хоть падгъварлись бы 
с ним. Пушк. Велье, 1980. Приходли 
жэ нх з бртъм покупть двушку 
и под говорцъ с оцм о фсём. Стр. 
Хредино, 197. 

ПОДГОВРКА, и, ж. Слова 
просьб, обращений к кому-н. «Где бла, 
пабы вла, Где пасела, Где паср… 
Где палежла, Где пастала, Баба 
ты, Баба, Биряг силу ма… И дай 
Бог здорвье! Сноп-Сноп!». Вот так 
падгаврки падгавриваешь, штбы 
эта Бог дбра счастье дал. Г. Лобкова, 
32, Гд.

ПОДГОВОРНЫЙ, а я, о е. 
Тайно склоненный к какому-н. 
поступку. Извѣтъ и челобитье 
псковитина посадцкого человѣка 
Гришки Федотова въ ево подго-
ворной б́глой дочери дѣвки Авге-
ньицы. Кн. писц. II, 110, 1653 г. 
ПОДГОГКИВАТЬ, а е т ь, не-

сов. Поддакивать (?). Сидт и подγо-
γ киваить. Дн. Михайловский Погост, 
1963. 

ПОДГОЛШИВАТЬ, а ю, а е т, 
несов. Голосить, причитать на свадьбе, 
обращаясь к кому-н. Падгалшывают 
радтелям: «Рнная мтушка да рн-
ный бтюшка, аддл ты мен грь-
кую, нешшсную». Гд. Драготина, 
1966. 
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ПОДГОЛНКИ см. подголёнки.
ПОДГОЛЁНКИ, о в, мн. (ед. 

п о д г о л ё н о к, н к а, м. и п о д г о -
л ё н к а, и, ж.). Чулки без стопы. Ране 
таргвык чулк ни насла, падгалён-
ки надвжыш и нас. Себ. Гаврильцы, 
1963. Басякм хдиш жать, абдярёш 
да крви нжыньки, жнивнк, он 
жы клкий, вазьмш чулк абржыш 
сляд, падгалёнки здлаиш. Пуст. 
Яссы, 1990. Падгалёнки надявли, 
у них ни птки, ни наскф нет, штоп 
лтки бла тёпла. Вл. Клинцево, 1973. 
Жать рош, штоп ни апкалть нги, 
надла пъдгалёнки. Аш. Федорцево, 
1989. Падгалёнак на лижнки. Оп. Ки-
рово, 1965. Снасла наск, я ступнь 
атрязла, а што на лтке астаёцца — 
та падгалёнак. Беж. Бардово, 1969. 
Пыдгалёнук — чулк, катруй анн 
гыляншша. Н-Рж. Вехно, 1958. сли 
чулк бес след, то то подголёнок. 
А если со следм — чулк. ЛАРНГ, 
Локн. Сатанино, 1995. Подголёнкоф 
у мен мнго, нош их вмсто чулкф. 
Пуст. Симоново, 1962. К тъму пъдга-
лёнку привязть птку палчиццъ 
харшый чулк. Оп. Лобово, 1958. 
Падгалёнки, гаварть, я надвязла, 
падгалёнки здарвые, а нис снасла. 
Холм. Ледно, 1964. Сляд ф чулкх 
снаслись, а пъдгалёнки крпкии. 
В влинкъх и пъдгалёнкъх тёплъ. 
Аш. Федорцево. Атржыш птку, а та 
падгалёнки, патм надвжыш. Беж. 
Загрязье, 1962. Ф падгалёнках нги 
замрзли. Беж. Романово, 1963. Как 
тёплъ, тък рабтъли бъсикм. Жли ф 
пъдгалёнкъх, как и сичс. Аш. Верен-
даль, 1958. Чулк снаслись, астлись 
падгалёнки. Пуст. Мясово. Падга-
лёнки надевли, кагд ишл жать 
рош. Оп. Рассохи, 1962. Схаж-ка на 
посидки, нвасти узню, подгалнки 
пыдвяж. Оп. Екимцево, 1969. + под-
голёнки: Аш. Пентелкино, 1957; Вл. 
Кашевицы, 1962, Клинцево, 1973; Локн. 
Подберезье, 1962; Н-Рж. Акулово, 

1958, Гнилки, 1959, Козловка, 1958, 
Ладино, 1959, Никулино, 1963; Н-Сок. 
Фетинино, 1965; Оп. Крымы, 1964, 
Пекалиха, 1961; Пуст. Козодои, 1952; 
Стр. Поречье, 1964; подголнки: Аш. 
Федорцево, 1962; подголёнок: Н-Рж. 
Пришвино, 1957; Оп. Макушино, 1961. 
ср. подголёночки.

Вар. подголнки.
ПОДГОЛЁНОЧКИ*, о в, мн. (ед. 

п о д  г о л ё н о ч е к, ч к а, м.). То же, 
что подголёнки. Картенькие-то пад-
галёначки, а чулк так и есть чулк. 
Беж. Бардово, 1969. 

ПОДГОЛВНИКИ, о в, мн. Чере-
сполосица при единоличном хозяйстве 
(?). Анне пля идё вдоль, а друге 
пъпярёк, вот вам и пъдгалвники. 
Кар. Загорье, 1961. 

ПОДГОЛВНИЧЕК*, ч к а, м. 
Шапочка или платочек на голову груд-
ного ребенка. Падгалвничек — платк 
такй ли шпочка. Падгалвничек 
рябёнку падвжут и савьт ф пялё-
начку. Беж. Аксеново, 1969. 

ПОДГОЛВНЫЙ, а я, о е. От-
носящийся к преступности, престу-
плениям и их наказуемости, уголовный. 
А брат ев судлсъ па падгалвнаму 
длу. Пав. Залужье, 1964. 

ПОДГОЛОВОК, м. Ларец, 
обычно с деньгами, который ста-
вится в головной части кровати. 
Подголовокъ, окованъ холмо-
горскимъ желѣзомъ, въ нем раз-
ныя письма. Досмотр убитым 
телам псковитина Петра Лябина, 
XVIII в. (ПГВ, 1873 г., № 29, 285). 
Прикажите пожаловать отдать 
людямъ моимъ баулъ мой съ пись-
мами, также и подголовокъ (ПГВ, 
1874 г., № 27, 286). В новом анбаре 
святых икон 9, 2 блюда цыновных, 
сундук с столярным припасом, 
2 шандала медные, 2 сита, 2 ко-
робки да подголовак с письмами 
запечатаны. Ист. хоз. № 274, 342, 
1719 г., Холм. В одной горницы 
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божия милосердия святых икон — 
образ пресвятые бъгородицы всех 
скорбящих венец и гривенка сере-
бреные золоченые, да 4 иконы на 
красках, печь кирпичная поста-
вец, подголовок порозшей, 3 сто-
ла, 3 скамьи. Там же, № 263, 325, 
1719 г., Тор. Подголовокъ корни-
ловский, что Пелагея держала. Кн. 
Ямского, 12, до 1726 г. 
ПОДГОЛВЬЕ, я, с. Подушка, ле-

жащая в изголовье постели. А у чсных 
схар ис падгалвья тшшят. Гд. Дра-
готина, 1966. 

ПОДГОЛБИТЬСЯ, сов. экспр. 
Стать немного пьяным. А дет-та 
падга лбифшы, впифшы. Остр. 
Подмошинка, 1961. 

ПОДГОЛБКА, и, ж. Придание 
голубизны ткани. Холст набивли цвя-
тм и с падгалпкай. Сл. Поддубница, 
1947. 

ПОДГН1, а, м. Действие по уско-
рению какой-н. работы, движения. 
Фсё падганют мен [сёстры], фсё 
падгн. Пуст. Алоль, 1985.

ПОДГН2, а, м. Пиво третьего 
выпуска, самое слабое. Патм падгн, 
смая жткая [пиво]. Остр. Козлы, 
1960. 

ПОДГОНШИВАТЬ, несов. Заго-
тавливать. Дроф нда падганшывать 
к зим. Дарм ш мне никт ни при-
вязёт, нда падрабтать. Себ. Аннинск, 
1962. 

ПОДГОНОШТЬ, несов., кого. 
Снабжать всем необходимым. Пъдгъ-
нашй ян змуш. Остр. Линино, 1962. 

ПОДГОНЛА, ы, м. и ж. Кто 
заставляет работать быстрее, что-
бы сделано было больше. «Ты не была 
агнтом?» — «Нет. Я тлькъ пъдга-
нлъй был». Пск. Подклины, 1980. 
Рньшы пъдганлы с раёнъ прииж-
жли, а сичс уж фсё равн фсем. Пл. 
Заянье, 2000. 

ПОДГОННЫЙ, а я, о е. Ко-
торый подогнан в определенное место. 

Нашл адн мста, γде ан дрлись, 
и там машна падγанная. Пуст. 
Станки, 1962. 

ПОДГОНТЬ,  ю,  е т,  е, не-
сов. 1. кого. Гоня, приближать к чему-н. 
Тагд падганем кан, я станавлсь 
на дрги и навивю вос. Оп. Рассохи, 
1962. рмия аташл, падвзят ардия, 
салдт падганют и наступлнием 
длают. Пуст. Шалахово, 1979. 
>  П о д  г о н  т ь  ш е л у г . а) В сва-
дебном обряде: на второй день свадь-
бы катить тряпичный мяч к месту, 
где ночуют новобрачные. Шылыг 
зятьм пъдганли, длъли яё ис 
трпък, нарьвёш с плтьиф, сьвжыш 
ф камк. Пск. Боровицы, 2001. ср. 
г н а т ь  ш е л у г   (см. гнать). б) Уго-
щать зятя вином. Яшшё бутлки 
зятьм ствили, тош пъдганть 
шылы г назывлъсь. Пск. Боровицы, 
2001. >  П о д г о н  т ь  к  д  л у. 
Заставлять получить хорошее обра-
зование, хорошую специальность. Ты 
нас растла, ни балавла, тлька г 
длу падганла. Остр. Троицкие, 1960. 
||  что чем. Сгребать в одно место. Мы 
яв [сено] γрблями патм падγанли, 
штоп кчу бальшю здлать. Вл. Поре-
чье, 2010. ||  кого. Гоня, заставлять пе-
реместиться куда-н. [Гонца] држут: 
«Ганц, ганц, падганй кшык пат 
пец». Н-Рж. Дрянино, 1984. ||  Пере-
двигать (стрелки часов), устанавли-
вая их на другое время. Чис атстат, 
так я фсё пъдганю па пять минт. 
Печ. Ротово, 1986. 
2. кого. Заставлять делать что-н. 
быстрее. Фсё падганют [меня] [сё-
стры], фсё падгн. Пуст. Алоль, 1985. 
Плвать в мачлах [учился], пири-
плывёш, каг ззду бдут падганть. 
Пск. Рыдалы, 1967. Ппъ у нас ра-
бтъл ктивстъм, ну, пъдганл фсех. 
Пск. Хвоёнково, 1991. Бтька-та пад-
ганл, што и ня зниш как. Пушк. 
Поляне, 1980. ——  О наступающей 
зиме. Мы туравлись [торопились ?] 
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збу-та стрйить, зим падганла. 
Пск. Ольгино Поле, 1970. ||  Ускорять 
движение чего-н. На круг лягк [мо-
лотить], пасадли на крг рябёнка, он 
и падганет. Беж. Сокова, 1982.
3. что. Доводить до нужного разме-
ра, чтобы подходило одно к другому. 
Патм рбят дривъ, пудганют адн 
к аднам бревн, убирют ф пас. 
Остр. Крюки, 1978. Вот он её [клет-
ку] абдлъит, там сккъ на квашнку 
её ндъ. Ну да увди млъ, так он 
дабви. От и пъдганит. Гд. Канунов-
щина, 1968.
4. что. Помещать в стоячем положе-
нии, ставить. Нъ зим инвинцрь 
пъдганют пат шах. Порх. Михалки-
но, 1967. 
5. что. Помещать на более высокое 
место. Тут и ўсё, тут и кастёр гарть, 
и касьтёр выско падганли, выско 
падымли. На низ ня жгли. Песни 
Пск. земли, 113. Себ. Чернея. 

>  П о д г о н  т ь  с л е з . Начи-
нать плакать. А мне мтица исть ни 
даёт, я сляз и падганю. Остр. Тро-
ицкие, 1960.

ПОДГОНТЬСЯ,  е т с я, несов. 
Начинаться. Нда ф пли рабтать, а 
днём маляря падганицца, прступ 
начиницца. Остров, 2005.

ПОДГР см. подгра.
ПОДГРА ы, ж. и ПОДГР, а, 

м. Склон горы. Падгра — вот г бйни 
к ншый спускицца, а дом наш на 
сугрки, на гаршки. Н-Рж. Крут-
цы, 1961. У нас мста гарз дабр, ни 
падгры, ни нагры. Н-Рж. Крут-
цы, 1961. Падгра — та кад з гар 
спускишся. Н-Рж. Крутцы, 1961. 
Рвная дарга, гра и падгра нет. 
Н-Рж. Крутцы, 1961. ср. подгрка. 
~ Подгра. Название улицы на южном 
берегу острова Залит. Посерётке у нас 
Гра тнется, а вниз — Подгра, 
а там — Загра. Пск. о. Залит.

ПОДГОРТЬ,  ю,  е т  и ПОД-
ГОРТЬ, несов. Приобретать горелый 

вид, вкус, запах. Схър-тъ пъдгарит, 
памшывать ндъ варнье. Стр. Не-
гино, 1975. Анню п кплинку фка-
ралила, кша и ни падгарла. Ан 
тка начял падгарть. Остр. Бобыли, 
1960. Там у тяб кша бдит падгарть. 
Остр. Заходы, 1960. ||  О земле. Стано-
виться подвявшей от жаркого солнца. 
Зямл втряная — пяск жалтк, ан 
падгарит. Пуст. Мясово, 1961. 

ПОДГОРБШКА, и, ж. Хлеб-
ный мякиш около горбушки. Ис пираг 
дяфчта падгарбшку хватют, штоп 
змуш быстрй вйти. Н-Сок. Фети-
нино, 1965. ср. подгорбшечка.

ПОДГОРБШЕЧКА*, и, ж. То 
же, что подгорбшка. У хлба пр ням 
подгорбшычки, штоб дфки лю-
бли, а дфкам горбшычки. Порх. 
Дубровка, 1998.

ПОДГОРЛЫЙ, а я, о е. Горя-
чий, нагретый сильным огнем, жаром. 
«Есть вад?» — «А зашто жы? есь». — 
«Ну бяр, катрая падгарлая, бяр». 
Пск. Рыдалы, 1967.

ПОДГОРТЬ, р  т, сов. 1. При-
обрести горелый вид, вкус, запах. Фсё 
подгорлъ там нчистъ. Стр. Стра-
шево, 1962. Вду нда закипятть на 
кисль и хлпья туд, а патм мяшть, 
штоп ни падгарла. Сл. Заручье, 1981. 
2. Подсохнуть при жарке. Ма ди-
тшки любли блинчки-та пат-
сх ныи, я вот и наравл, штоп пад-
гарли. Холм. Выставка, 1964. 
3. Приобрести загар, загореть. А бтта 
вы малнька падгарли и папалнли. 
Кр. Шелгуны, 1999. 

ПОДГРКА, и, ж. То же, что 
подгр, подгра. Спускм пъ падгрке. 
ЛАРНГ, Гд. Кануновщина, 1994. 

ПОДГРНАЯ, о й, ж. Назва-
ние бального танца (какого?). И пад-
γрную танцывли. Вл. Поречье, 2010. 

ПОД ГРНИЙ см. подгрный.
ПОДГРНЫЙ, а я, о е  и ПОД-

ГРНИЙ, я я, е е. 1. Расположен-
ный на невысоком месте, под возвы-
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шенностью. Трав ръсьтё — балта, 
падгрная балта. Вл. Демидово, 1952. 
~ В составе топонима: Подгрная Л-
жа. Название сенокосного угодья около 
дер. Шестаково Бежаницкого района. 
Пайдёмти на Падгрную Л жу, каг 
з дярвни выхдиш, там ням ншка 
нискась. Беж. Шестаково, 1982.
2. Живущий на невысоком, невоз-
вышенном месте.   в знач. сущ. 
Здесь бли грные [жители], там 
падгрнии. Стр. Яблонец, 1975. 

ПОДГОРОВТКА, и, ж. Место 
между двумя возвышенностями, ов-
раг (?). Падгаравтка — та мжду 
γарми, тут γар и тут, а ан ф сярёт-
ки. Пуст. Козодои, 1952. 

ПОДГОРОДТЬ, сов., что. 1. 
Окружить изгородью, огородить до-
полнительно. Он хотл подгородть ф 
сво усдьбу колдец, а колдец наш 
пшчий. Ляд. Марьинское, 1959. 
2. что, кому. перен. Выделить в соб-
ственное пользование. А Слвка раб-
тал там, где у трхтарах гараж, 
и та фсё. И Слвик падгарадл им 
вот тат трктар, и што там нда, то 
трктар тлька спрасть нда. Кр. 
Шелгуны, 1999.

ПОДГОРДИЦА, ы, ж. 1. Приго-
род, пригородное село. С падγардицы 
я, с Нўля. Нев. Мисники, 1962. ср. 
подгордище, подго рдье.
2. собир. Жители пригорода, пригород-
ного села. Падгардица — ня то дяря-
внские, ня то гаратске. Локн. Опо-
ки, 1962. + Опыт, Оп. ||  Крестьяне, 
живущие вблизи города. Копаневич. 

ср. подгордчина.
ПОДГОРДИЩЕ, а, с. То же, 

что подгордица 1. СРНГ 27: Карпов.
ПОДГОРДНЫЙ, а я, о е. При-

городный. Подгородные жители. Ие-
ропольский, Холм.

ПОДГОРДСКИЙ, о г о, м. Жи-
тель пригорода. Падгартские плха 
жли, гатвили на пецрке, ницяв 
н была. Палк. Петричино, 1961. 

ПОДГОРОДСКОЙ, а я, о е. 
Пригородный. Милосердный Царь 
Государь… вели… отписать по той 
своей Государевой грамотѣ, какъ 
онѣ, всегородные старосты… въ 
прошлыхъ годѣхъ ямъ строили 
и подводы отпускали и нынѣ какъ 
устроенъ во Псковѣ подгороц-
кой ямъ. Челоб. Герасима 1, 276,  
XVII в.
ПОДГОРДЧИНА, ы, ж. То же, 

что подгордица. 1. А падгартчина — 
знчит блска, пад градам. Я фсю 
жызьнь на залсицы жыл, тлька 
пат страсть пририбралсь ф пад га-
ртчину. Остр. 2005. Ф падга ртчыни 
жли, ад града нидаляк. Остр. Бо-
были, 1960. Здесь у нас падгартчина, 
фсё на базр, нядалик ад града жы-
вём. Остр. Пашково, 1966. 
2. собир. Падгарччина нас назавли. 
Н-Рж. Шастово, 1999. Падгарчина 
фся гаварт: «Палшы, папфшы». 
Кун. Залучье, 1965. Пъдагтцына-тъ 
ён грбая. Сер. Ремда, 1956. + Копа-
невич. 

ПОДГОРДЬЕ, я, с. То же, что 
подгордица 1. СРНГ 27: Карпов.

ПОДГОРЩИНА, ы, ж. Натя-
нутая на обруч сетка для просеива-
ния чего-н. Падгаршшина — рашат 
рткае, сстае. Вл. Пахомово, 1963. 

ПДГОРСКИЙ: ~ Пдгорская 
г ра. Название возвышенности око-
ло дер. Подгорье Порховского района. 
Пдгорская гра, раз дярвня Пд-
горье. Дед. Занево, 2002. 

ПОДГРСКОЙ, а я, о е. Живу-
щий в деревне Подгра. Я подгрской, 
под Грой на жном берег жыв, 
в Подгры, а там — Загра. Пск. За-
лита, 1981. 

ПОДГОРШТЬ1,  т, сов. Огор-
чить кого-н. Ни подгоршт никогд, 
тлько в рдость. Кр. Зубавы, 1999. 

ПОДГОРШТЬ2, сов., чего. За-
ранее запасти, заготовить. Жыв, 
сухарй пъдгарш. Остр. Ануры, 1970. 
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ПОДГОРШКА*, и, ж. Склон воз-
вышенности. Сидт на пыдгаршки 
и паглдывает. Н-Сок. Шерстиново, 
1977?.

ПОДГРЫ, [г о р], мн. Подножие 
возвышенности, горы. Падгры — еты 
низ гар. «Ид нашл?». На гры — 
наверх знчит, ли падгры. Дед. 
Кипино, 1962. ср. пдгрье.

ПОДГРЬ, и, ж. Склон возвы-
шенности, горы. Вдрук атц идёть 
с падгри. Пуст. Галузино, 1962. 

ПДГРЬЕ, я, с. Подножие воз-
вышенности, горы, гор. А вы апть 
туд [в лес] упарли, ф падгрье. 
Печ. Лавры, 1976. Там, ф пдгорье, 
чень мнга дшки. Дед. Занево, 2002. 
Пашл на падгрье лавть жжылицу. 
Палк. Филатово, 1981. Вод дарга идё, 
падгрья, кагд пъд гар. Остр. Орло-
во, 1960. Карвы пастся у подгрья. 
ЛАРНГ, Вл. Волчки, 1991. сли мнга 
гор, то внизу — подгрье, а сли 
одн — то прсто под грой. ЛАРНГ, 
Оп., 1991. У падгрья он и увдил 
мин. Оп. Мякишево, 1991. Пъ 
падгрью пайдём да сктника. Пай-
дём в гру, там млинькии тялтачки. 
Печ. Городище, 1972. Падгрье холм 
зъболчинъ. ЛАРНГ, Гд. Кануновщи-
на, 1994. Падгрье — самое широкое 
в гор. ЛАРНГ, Вл. Дубровка, 1996. 
Когд ид трвы собирть, то в гру 
уж не лзу, фсё блшы на подгрья. 
ЛАРНГ, Гд., 1993. С падгрья мне уж 
ни паннца, страя стла сафсм. 
ЛАРНГ, Пск. Залита, 1981. На 
падгрье карвы пасцца. ЛАРНГ, 
Пск., Щиглицы, 1994. Лук под горй — 
подгрье. ЛАРНГ, Остр., 1993. Он 
[речка] ни зъмёрзит, он нъ кипунх, 
од Головц [деревня] по подгрью. 
Порх. Верхние Горки, 1961. Корвы 
хдят тут на пъдгрье. Гд. Раско-
пель, 1966. Луг кала рчьки, луг 
афчлятскии, фсё па падгрью кала 
ряк. Беж. Шестаково, 1982. Пы 
падгрью дарга прямя ид. Н-Рж. 

Селиваново, 1957. На нтам подгрье 
и гриб бывлоть растть, маслёнки 
да моховик попадють. Кун. Кась-
ково, 1994. Подгрье, но в нас их 
нету. ЛАРНГ, Пск. Барбаши, 1996. + 
подгрье: Печ. Печоры, 1996. 

ПОДГОРТЬ см. подгорть.
ПОДГОРЯЧТЬ, сов., что. Сде-

лать горячим, разогреть. Суп я пъдгъ-
рячлъ. Гд. Раскопель, 1966. Каг бы 
тяб супц пъдгъряцть. Сер. Боро-
вик, 1958. 

ПОДГОТВЛИВАТЬ, а ю, а е т, 
несов., что. 1. Делать что-н. предвари-
тельно для организации, устройства, 
использования чего-н. Стли свдь бу 
падгатвливать. Придная падгатў-
ливает, пярну. Н-Сок. Козлово, 1962. 
Пржде нтки ешш на снавльни 
падгатвливают. Пск. Ольгино Поле, 
1970. Падгатвливаат пле. Остр. Фе-
досино, 1997. Змлю барнют, к сву 
падгатвливают, та земл падзадлак 
назывецца. Кр. Дубари, 1961. Какю 
мне адёжу падгатвливать? Локн. За-
горье, 1971. 
2. Готовить пищу, стряпать. Жыл на 
квартре адн прень, нжнъ блъ 
кам-тъ абт пъдгатвливать. Н-Рж. 
Туровец, 1961. 

ср. подготовлть.
ПОДГОТВЛИВАТЬСЯ, несов. 

Становиться готовым к чему-н. Агур-
ц пъдгатвливъюццъ [к цветению], 
пупк е. Порх. Хрычково, 1965. 

ПОДГОТВИТЬ, в л ю, и т (ь), 
сов., что. 1. Сделать что-н. предва-
рительно для организации, устрой-
ства, использования чего-н.; выпол-
нения какого-н. действия. Я вам тут 
фсё падгатвлю. Пушк. Поляне, 1980. 
Пчва был падγатвляна. Нев. Чер-
ные Стайки, 1962. Уш у них фсё пад-
гатвлена, втяним рсцы, тжа был 
старк такй, са старикм втяним 
рсцы, атпрвим уж ф пчи, ат крй-
ицца зира, срзу нда ствить рсцы 
в вду, снятк-та лавть. Печ. Кулье, 
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1972. А патм, кад падгатвют зямл 
сять и малтють рожь, и этот зажин, 
штобы в лукшечка — первым штоб 
засявть, вот, што бло у старках. 
Песни Пск. земли 1, 119, Вл. Мартин-
ково. Подготвить змлю сначла 
ндо, а потм уж пажать (без транскр. 
в источн.). ЛАРНГ, Локн., 1995. Я 
влажала фсе плтья свай састки. 
Тлька праш агарт абрабтать. Он 
[муж соседки] мне пъдгатвил змлю, 
штбы фспахть, забаранть. Пушк. 
Велье, 1980. Он падγатвить брўна, 
аптшэть йих и бдеть рубть еγ. Нев. 
Прудище, 1963. Ты послна, у тя уш 
и кншка падгатўлена. Н-Сок. Коз-
лово, 1952. Вът я срьп подготвила, 
дък он [теленок] убяж, он тъкй 
брткъй, ш-тъ, а выхдя со хлев път 
хлеф на снцэ ляжть. Гд. Подолешье, 
1996. Атц плку падгутил и ззди 
хвистанл. Гд. Быковщина. 1991. 
[Парни] пъдгатвили на нас пух. Мы 
зашл, и пхнули, и фсё зълиплъ. 
Кр. Платишино, 1983. 
2. Приготовить пищу, состряпать. 
Для мян фся хараш рба, как пад-
га твиш. Кр. Рагозки, 1961. 

ср. подгошть.
ПОДГОТВИТЬСЯ, и т с я, 

сов. Сделать всё необходимое для на-
чала чего-н. Подгот вифшы змуш 
выходть, так у той уж зарнии 
здлана: тфильки нвиньки, и фсё 
там. И фсё там: нжне бельё, и плтья 
хоршы, красвенныи, и фа т е. Гд. 
Ремда, 2008. А шшяс апть калхс 
пъдгатвился к мссаву лву [рыбы]. 
Попов, Пск. Большие Толбицы. У мян 
ишё агурц ни цвитт, а уж к цвту 
падгатвифшы. Н-Рж. Самсони-
ха, 1974. С вчира тврють тста, 
нчью ан пахдит, падгатвицца. 
Оп. Духново, 1971. Фси бы́ли пъдга-
то ́вифшы [к отправке в Германию] 
были не́мцы ва фсех дирявня́х. Печ. 
Мартыново, 1974. ——  с инф. Адн 
паренёк гаварть: «Ббушка, ани 

[космонавты] с парашта сваллись, 
пад гатвились спускатца, парашт ни 
раскрлся». Локн. Загорье, 1971. 

ПОДГОТВКА, и, ж. 1. Пред-
варительная работа для устройства 
чего-н. Падγатфка к палатн, та фсё 
гатвють, штоп палатн бла. Нев. 
Крутелево, 1963. 
2. Обучение для получения знаний для 
чего-н. Пълигн там казёный был, 
пъдгатфку там нъвадли. Печ. Захо-
ды, 1972. 

ПОДГОТОВЛТЬ,  ю,  е т, не-
сов. То же, что подготвливать. 1. 
что, кого. Што ш огронм прслън-
ный, ндъ знать, как сйить, змлю 
пъдготовлть. Стр. Рагозино, 1975. 
Пъд землянку пъдгътавлл плш-
шать. Гд. Раскопель, 1966. С сини 
пад га тавлеш пшню пад яравю. Оп. 
Мышино, 1951. Пч ву падγатавлли 
и лшыть. Вл. Починки, 1963. Рньшы 
с лашадьм пад гатавлли, плга ми 
пахли. Аш. Трубецкое, 1962. Г бтюш-
ки нявста ня дли хдит падγатав-
лють к вянц. Нев. Крутелево, 1963. 
Их [немцев] в Наровы утопфшы 
тсячи. Перв здесь столи, подго-
товлли. Пл. Горбово, 1986. 
2. что. А глаз-та каке харшыи у ей 
[мамы] бли. Бувла завдит внка 
здали и кричт: «Мрфа, падга-
тав лй абт». Порх. Шмойлово, 1970. 
Падгатавлеш кшанья. Аш. Пожен-
ка, 1962. А к вчиру слшшы дължн 
пыдгытавлть яд. Остр. Гораи, 1968.

ПОДГОТОВЛТЬСЯ, несов. Де-
лать приготовления к чему-н., гото-
виться. Падгатавллись к прзнику 
как слдуйит. Остр. Пашково, 1966. 
Фсё шли в чстый чятврк, падга-
тав ллись к Псхи. ЛАРНГ, Пушк., 
1999.

ПОДГОТТИТЬСЯ, и т с я, сов. 
Стать готовым к чему-н. Вяснй, но 
псли культр, прва авёс, патм яч-
мнь, как пчва падгаттицца. Остр. 
Немоево, 1966. 
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ПОДГОШТЬ, несов. 1. что. Под-
готавливать что-н. Нжна куплть, 
пъдгашть фсё к смрти. Остр. Подго-
релка, 1985. Кагд сабирлась за мян 
змуш и фсё падгашла. Остр. Под-
мошинка, 1961. Я фсё раст убрывла 
ф картшки, падгашла для карфки. 
Палк Наумково, 1970. Нда пъдгашть 
пжни, пъдгатвливать. Остр. По-
горелка, 1985. Сичс переврим мы 
сваё варнье, ндъ гаршк пъдгашть. 
Оп. Деревеньки, 1961. Ты падгашй 
яцьки, у мин скаварда мгам на-
греца. Кр. Агарышево, 1958. Ну гар-
шк мы падгашем, так што изви-
нтя, пажлуйста. Пушк. Васильев-
ское, 1980. Ня нять хадть ражть 
пад гашть смяртню рубху, мнок 
па ми рли. Беж. Цевло, 1982. ср. под-
готвливать.
2. Готовиться к чему-н. Куд ли 
ухать, нда падгашть г зфтрему. 
Палк. Горбунова Гора, 1976. Зарш 
мтку сва и мы тяб прмем ф пр-
тию. Ой, сестрча, от такя бяд. Уж 
он подгашють. Кр. Зубавы, 1999. 
——  с инф. К свдьбе май падгашли 
варть два чугун стдню. Остр. Кур-
тыши, 1962. + Беж. Ухошино, 1966. ср. 
подгошться.
3. Готовить пищу. Вот уж падгашеш, 
штбы пайсть кав-нибудь дтям. 
Остр. Врёв, 1978. Ты пъдгашй-ка, 
варть бдим, кав бдити пъдгашть. 
Оп. Деревенька, 1961. Ну кав мне вам 
на зўтра падгашть? Пушк. Тучи, 
1958. ср. подготвливать.
4. что. Запасать. Два племнника ф 
Пушграх, кабан не памагли, гбла 
я сафсм. Картшку, дроф падгашют 
на зимавю. Пушк. Крылово, 1984. Ча-
в ты к прзнику падгашеш? Остр. 
Куртыши, 1961. Хлба ввлю, нда 
падгашть. Кр. Наволок, 1958. Хъра-
ш, я ив [какой-то продукт] бду 
пъдгашть. Сош. Поддубье, 1968. 

ПОДГОШТЬСЯ,  ю с ь,  е т -
с я, несов. Готовиться к чему-н. Дага-

ва рца пра свдьбу, вот тагд и падга-
шюца. Придут прияжжня, нада 
ш чем-та накармть. Оп. Макушино, 
1971. тат жтиль падгашеццы, 
хлба кпять. Остр. Каношино, 1961. 
Падгашлись-та к прзникам ка 
фсим. У кав што бла, фсё даста-
вли. Беж. Сысово, 1982. Пайд пыд-
га шццъ ф пле. Пушк. Арапово, 1969. 
Тяпрь падгашйся, скра лта прай-
дёт. Остр. Сорокино, 1978. Фставть, 
падгашцца, пасёть. Пушк. Синичи-
но, 1980. Падгашемся бтто мы, ан 
фсё гаварть. Пушк. Крылово, 1984. 
На лашадх, на тялгах сабирли 
тала км, друх дргу памагли. Вот на 
аннй лшади ня скра, сйздит па 
вчерди, пятм быстрй, бясплтна, 
абдам кармли, падгашлись. Кр. 
Лямоны, 1951. Тца палз, падгашцца 
г даж ндъ. Пушк. Алуферово, 1985. 
А он шшяс ф шклу хдит, пъдга-
шитцъ, штоп писть, шшитть. Кр. 
Заречье, 1983. Крски нда пакуплть, 
падгажюца к Псхе, нда изб па-
кр сить. Остр. Покаты, 1997. Сйз-
диш пасвтуеш двушку. Атц, мать 
здили, типрь пастанавли, што 
ни свтать. Ни ф тот день вазь мт, 
падгашюцца с нидлю, паку пют, 
шйт. Пушк. Поляне, 1980. Падга-
шцца — та вбирцца куд-та хать. 
Пушк. Крылово, 1984. Ан дут, а я 
падгашюсь. Остр. Меленка, 1961. 
Уж картшка кипт, дтушки, 
пъд га шйтися. Сл. Тинеи, 1957. ср. 
подгошть.

Вар. подгожться.
ПОДГШТЬ, ,   т (ь ), сов. 

1. что. Подготовить к чему-н.; при-
готовить для чего-н. Падгашна, 
адела, фсё рассьтлина, каг бамбть, 
таг бижть. Остр. Бобыли, 1960. Вот 
у ней падгашна фсё вам. Остр. Крю-
ки, 1978. Нивста сидт, а фхдят ф 
кмнату и у каждава ф кармнах пад-
гшына жта. Пушк. Крылово, 1984. 
Такй запс был падгашн. Н-Рж. 
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Гридино, 1961. Он бы пришл дом 
станавть, фси падгашли п, плт-
ника ям нда. Локн. Загорье, 1971. 
Кагд в другй рас придёте, я пад-
гаш вам. Пушк. Тучи, 1958. Бли 
гси перерзаны, падгашны и па-
вшаны ф каридре. Остр. Тучи, 
1960. Фсё в мин бла пъдгашна. 
Н-Рж. Вехно, 1960. Падгашть, на-
прягла да пригатвила. Н-Рж. По-
садниково, 1957. Нжна вёдры падга-
шть. Оп. Рясино, 1958. Пошл 
в б ню, бельё подгашли. Кр. Зуба-
вы, 1999. Бтька тльки рас сказл, 
штбы дамй. Падгашл рямн, заб-
рл ян [внучку] мжду нок и да вй 
стягть. Пушк. Поляне, 1980. Дрвы 
ф пчку падгашны, тлька зата-
пть. Остр. Оборотни, 1961. Ндъ 
дра в пъдгашть [на зиму]. Пыта-
лово, 1958. Вот пъдгашнъ [одежда], 
ндъ пиридтцъ, да никк. Кр. Мо-
крицы, 1983. На ляншки ничфка 
под га шна. Порх. Долганы, 1965. тъ 
ляпнье к смрти, фсё падгашнъ. Кр. 
Мокрицы, 1983. Я пъдгашлъ видёркъ 
сходть за водй. Кр. Мокрицы, 1983. 
Сам хармы срубла. Он брявн 
србит, я яв падгаш, пак он при-
дёт. Беж. Цевло, 1962. Пъдгашла 
фсё в даргу. Оп. Галуха, 1959. Нда 
лмпу падгашть, сявнни в нас 
чиридь пасидлки сабирцца. Остр. 
Косино, 1957. К нам севдня придуть 
шпан. Зацм ты принясл [деньги]. 
А ён [муж] падгашл тапр, а мя-
лцыи атйавла, [жена] сказла. 
Кр. Зубавы, 1999. У мян уж фсё 
падгашна к смрти. Пушк. Володы-
кино, 1958. Бба пат падшкай склку 
падгашла, кагд поп пришл, взя л 
и давй хадть па пап [Сказка]. Остр. 
Шики, 1973. Фсё пъдгаш нъканни 
свдьбы, вязть дабр. Аш. Верендаль. 
1958. зьдил праверть, как семе-
н спрвифшы. Как вы к вясн пад-
гашны, семен падгашны. Остр. 
Шитики, 1960. ——  чего. А к Пски 

фсягд и мсла мурвачку сьмяшиш 
рагткай и ячик пъдгашш. Беж. 
Друсино, 1969. Ляск-та падгашли 
и пастрили па-нваму. Пушк. Тучи, 
1958. Лса пъдгашна бла. Пушк. 
Красихино, 1947. Рубшку мя мне 
и свёкару и в бньку прид — вадцки 
падгашть. Пушк. Зимари, 1947. 
А дроф кли падгашш, таг бдя дра-
в, пакль есь, дык пъдгашть нда. 
Пушк. Велье, 1980. Схад, сын, пъд-
гаш дроф. Пуст. Афимьево, 1966. 
Ндъ падгашть к зфтраму ка-
рфку. Оп. Новоселье, 1961. Ндъ 
итт пъдгашть дроф ф чугнку. Аш. 
Верендаль, 1958. Я бярёзъвых дра в-
шык пъдгашл. Аш. Федорцево, 1958. 
Наршти картшки, пъдгашти кру-
п, а къгд закипть, я пълаж. Н-Рж. 
Вёска, 1961. ——  с инф. Падга шла 
убрку развадть. Пушк. Александрова 
слобода, 1985. Падгашна прадавть 
пучк лаз. Оп. Духново, 1961. ||  кого. 
Приобрести для кого-н. всё необходи-
мое для предстоящих занятий. Тяб ф 
шклу пъдгашть нда. Остр. Мель-
ница, 1968. + подгошть: Остр. Елены, 
1961; Пушк. Поташово, 1947.
2. что. Приготовить для еды, питья. 
Подгаш чт-нибдь к обду. Сош. 
Никитино, 1957. Нда рябёнку што-
тъ пъдгашть. Н-Рж. Вехно, 1960. 
Рябты, пашти пръстакшки, я тут 
вам пъдгаш. Аш. Торчилово, 1962. 
Прв да ан падгашть-та умит, 
ан да нмцыф ф сталвай рабтала. 
Остр. Ануфриево, 1961. Хазйка жы-
ну падгашла, пажынаете и пайдте 
на рчку. Дед. Ламово, 1972. У мян 
закска пъдгашн. Пушк. Велье, 1980. 
А та в мян куртам хлеп пад гашн. 
Дед. Лямоны, 1972. Питьё карвы 
падгаш. Н-Рж. Гридино, 1961. Пивъ 
нда здлать — падга шть. Н-Рж. 
Гридино, 1961. ——  чего. К абду нда 
чего-нибть харшыга падгашть. 
Остр. Лаврово, 1963. Пад гаш 
тварашк. Пушк. Мельница и Басла-
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ки, 1947. У жнки бла пъдгашн 
винц, ан там впили и лягл спать. 
Оп. Деревеньки, 1961. Мам, падгаш 
халаннки малнька, а то бльна 
жрка. Остр. Куртыши, 1962. Праслъ 
я: «Пъдгаш хрпки для свинй». Дак 
нет, ня падгашл. Н-Рж. Селюгино, 
1961. Картшки пъд га шш и на пству 
с сабй. Оп. Глубокое, 1958. ——  с инф. 
Есьть пъд га шнъ. Остр. Жерныльское, 
1970. Пад гашть папть. Н-Рж. Гри-
дино, 1961. ср. нагото шть, под гамзть, 
под готвить.
3. что. Припасти, припрятать. 
Каки-та бахмрки шйот, у мин 
фсё падгашна: и пка, и кфтачка. 
Оп. Полеи, 1971. сли ни падгашш, 
рзве бде? Кр. Наволок, 1958. Вот 
у мин бли дньги падгашны, а ти-
прь вот патирлись. Остр. Перевоз, 
1960. Хвтит хлба, у мян падгашна, 
плкать я ня бду. Пуст. Алоль, 1985. 
У мян ли усё кплено. Тяпрь вась-
птывать у дяшвым хараш. А вот 
каг бальше, вод дьве прстыни 
атлажла, плтья два харшых, так 
пак жвы, падгаш малнька. Пушк. 
Тучи, 1958. Ляпёшки падгашны не-
вс ки бли, а их внук сйл. Пушк. 
Крылово, 1984. Хлбы падгашн для 
Ярёмки. Остр. Врёв, 1978. ср. нагот-
вить.

ПОДГОШТЬСЯ, сов. Сов. → 
под гошться. Мы ш н были пъд га-
шфшы, што нмиц придёт. Остр. 
Ануры, 1988. А ан фсё тут пад га ш-
лась. Аш. Торчилово, 1962. Я гастй 
жду и у мян фсё падга шм шы. Остр. 
Врёв, 1978. От мхи, пагныи, так ф 
къридр и пихюц ца. Я дверь тль-
ки аткрю, а ян уж пъдгашф-
шы сидт, тлькъ и дъжыдюццы, 
штоп дверь аткрла. Кр. Платишино, 
1983. Я уж падгашлась к прзнику. 
Н-Рж. Спиры, 1961. ||  Оказаться под-
готовленным для чего-н. А папрбуй 
пастирть, вот уш нарта кча биль-
та, и та уж падгашфшы, грзнае 

фсё, и та сти рть нда. Н-Рж. Копы-
лово, 1984. + Оп. Карузы, 1963; Сош. 
Колазово, 1957. 

ПОДГРБЛЬЩИК, а, м. То 
же, что подгрбщик. Подгра бльш-
шика ни днъва дня не бло, фсе 
мы набли, типрь подгрбальшшик 
пришл. Остр. Сковородка, 1959. 
Пвля, ты фсё запиш, а то пада-
вльшыку идё в день пидьдисят руб-
лй, а падграбльшыку ничав. Остр. 
Каношина, 1961. 

ПОДГРБТЬ,  ю,  е т,  е, не-
сов. Собирать, сгребать сено в копны. 
Фчярсь косли, а тут подграбли. Гд. 
Орёл, 1958. Я-та бду там падгрбать, 
так мне и аддш. Остр. Приезжино, 
1960. Их пъдграбть заствят. Порх. 
Шмойлово, 1998. Тих бртикоф ф 
пле тжы подграбть [послать]. Дн. 
Юрково, 1977. ——  что. На Филпа-
вам-та ага рди подгрбыш сна, 
подграбем мы. Дед. Плещевка, 1962. 
Он нкаить вязьд, вязьд смтрить, 
кагд сна пад грабють. Локн. Заго-
рье, 1971. Идте, подграбйте кчки. 
Стр. Кочегоще, 1959. ||  Сгребая, под-
бирать рассыпавшееся сено. А мы 
подграбли ззду за мужыкм. Дн. 
Юрково, 1962. Нда фсю даргу пад-
грбать. Ляд. Лосицы, 1959. Я потм-
то фсё подграбла, хдо подграбть-
то, кчка уж слжына бла. Пл. 
Дворец, 1968. Жншшыны падграбю, 
где какй клачк упадё́. Остр. Жавры, 
1961. Я уйд, а за мной пъдграбть 
бдиш. Порх. Любасницы, 1961. То 
ан, то я пъдграбли ба. Остр. Гри-
вы, 1960. Пъдграбли нчыстъ, дла-
ли пжынь. Пск. Струглицы, 1966. 
Мльцы з граблм, наврнъ, пад-
грбъть, где снъ абирли. Кр. Люм-
тево, 1984. ——  чем. Забирем в рёл-
ки, больши кпны, а граблм под-
грабим к ног. Пл. Лядинки, 1968. 
Ззди Сшкъ пъдграби граблкъй 
нъ лшъди. Пск. Старухино, 1977. ср. 
ограбть, подгрбывать.
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ПОДГРБАТЬ, сов., что. Сгребая, 
собрать рассыпавшееся сено. Падгрп 
малнька кул капн. Пск. Шахницы, 
1959. ср. подграбть, подгрбить.

ПОДГРАБТЬ, сов., что. То же, 
что подгрбать. Аддала карф, пад-
гра бла снъ. Пск. Гора Бобыли, 1967. 

ПОДГРБИТЬ, б л ю, б и т, сов. 
1. что. Гребя, собрать в кучу. Я разк 
пъдгрблю и фсё, гаспть вдъя. Кар. 
Малые Пети, 1961. Здесь вот, ря-
бта, падгрбить нда. Пушк. Бабины, 
1985. Сна астфшы не пад гр лен ная, 
и дожж замачл яв. Беж. Скурдино, 
1982. Ид, ид, я пад грб лю [сено]. 
Порх. Гвоздно, 1974. Сын нямншкъ 
падгрбил. Гд. Залахтовье, 1989. Зин, 
там падгрбила. Тор. Назарино, 1963. 
Што падгрбят млъ чь, назывют 
падгрёнки. Печ. Терехово, 1960. Ф 
кпни вадли, так я пад грбила 
тлька. Слан. Куккин Берег, 1958. Пад-
грёбина: сна ли авёс иль ячьмнь 
падгрбить. Остр. Магиново, 1960. 
Мжъ, пасбиш пад грбить снъ. 
Остр. Фролёнки, 1964. Под прикрлик 
[навес] падгрбили аспафшыеся 
зерн. Остр. Косино, 1957. Нда 
граблм, я падгрблю сна. Локн. Пу-
зево, 1971. Тут грбълкъ фсё падгрбит. 
Кр. Могильники, 1983. ——  чего. Жарк 
атда падгрблю, дроф налаж на 
жар. Пушк. Алуферово, 1985. Жарк 
падгрбим шшас. Остр. Жавры, 1961. 
галья падгрблю и фсё. Сер. Ла-
тево, 1956. Пцка тпитца-та и пя-
кёш [блины], угалькф пад грбиш 
пат скаварад. Нов. Моложане, 1946. 
Угалькф падгрбиш път скъвърад 
и пякёцъ. Порх. Слобода, 1967. Ндъ 
падгрбить снъ. Гд. Партизанская, 
1994. ——  чем. Пъдгрбить граблми. 
Пск. Назимово, 1961. + Н-Рж. Кудя-
ево, 1957. ||  Сгребая сено, соорудить, 
сложить. С абда три капёшки пад-
грбила. Остр. Семехино, 1960.
2. Подгрести граблями рассыпавшееся 
сено. Ндъ, гъвар, то там падгрбить, 

то там паджть. Остр. Шики, 1988. 
Тр пачьку тапрь патчиридм, пад-
гр бим. Порх. Загорье, 1965. Бба 
Сма падгрбит мне. Дед. Дягжо, 
1967. Нды идт подгрбить кол дво-
р. Дн. Замостье, 1965. Граблм зби-
вю ахпку, снес ф кчу, а та пад-
грблю. Кр. Треньки, 1958. ср. под гр-
бать, подграбть, подгрбнуть.

ПОДГРБКИ, [б о к], мн. Рассы-
павшееся после укладки копён, стога 
сено, которое убирают граблями. Нас 
млиньких брли на сенокс под-
грпки под гре бть. Стр. Ждани, 1962. 
Млкия асттки сна — падгрпки. 
Порх. Берёза, 1974. Падгрпки, аста-
литца сна, фская, трав. Гд. За-
могилье, 1959. Подгрпки остлись, 
когд сно убирли. Ляд. Марьинско, 
1969. ср. погрбки, подгрбцы, под-
грб1, подгрбина, подгрбины, под-
гребл, подгрёбина, подгрёбины, под-
грёбки, подгрёбы, подгрбки; подгра-
бшки. 

ПОДГРБНУТЬ, г р а б н , сов. 
Подобрать граблями остатки сена. 
Ид г двачкам, капнй, тта, што 
ас т лась, я падграбн. Порх. Гвоздно, 
1974. ср. подгрбить.

ПОДГРАБШКИ*, [ш е к], мн. То 
же, что подгрбки. Где там кипют? 
Под грбушки, кпнушки кладт. Дн. 
Залесье, 1987. 

ПОДГРБЦЫ, [о в], мн. То же, 
что подгрбки. Псли убрки сна 
аста ца падгрпцы. Стр. Подложье, 
1967. 

ПОДГРБЩИК, а, м. Кто под-
гребает сено к копне, стогу. Кто по-
даёт сно на стох — подавльшшык, 
а навярх мятльшшык, а кто под-
гребит — подгрпшшык. Гд. Орехов-
цы, 1959. ср. грабльщик, гребльщик, 
гребльщик, гребц, гребщик, гре-
бльщик, грестц, подгрбльщик, 
под гребла, подгребльщик, подгребц. 

ПОДГРБЫВАТЬ, несов. Соби-
рать граблями, подгребать сено к коп-
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не, стогу. И я фчира синакс пашл 
падгрбывать. Н-Сок. Синичкино, 1994. 
ср. подграбть, подгребть.

ПОДГРБЫШ, а, м. Клок сена, 
оставшийся после уборки его в коп-
ну, стог. Кад сна убрли, сляд 
назывицца. Так, как яв назвть? 
Агрбышы, падгрбышы. Агрбыш — 
та клок сна, хоть грабк адн. Дн. 
Должицы, 1969. На филпавам-та 
ага рди подгрбыш сна, подграбем 
мы. Дед. Плещевка, 1962. ср. огрбыш.

ПОДГРЖИВАТЬ, а е т, несов., 
чем. Делать угрожающий жест, гро-
зить. Сьвёкар-та стрый, паралц 
у няв, а фсё пльцым падгржывает. 
Остр. Пашково, 1966. ср. грозть1.

ПОДГРАНЧНЫЙ, а я, о е. То 
же, что погранчный 2. Нам зьдлали 
всилку с падгранчнай палас. Гд. 
Крапивно, 1959.

ПДГРЕБ1, а, м. Помещение ниже 
уровня земли для хранения припасов, 
погреб. В дмы пдгрип яш был. 
Опочка, 2004. ср. пгреб.

ПОДГРБ1, а, м. Остатки сена 
после уборки, которые необходимо 
убрать граблями. На вос кладть, 
аст лась, от и падгрбины, агрябиш 
сна, падгрб. Остр. Жавры, 1961. ср. 
огр бины, подгрбки, подгрбцы, под-
гр бины, подгребл, подгрёбина; под-
гр бушки, подгрёнки.

ПДГРБ2 см. подгрёб.
ПОДГРЕБЛА, ы, м. и ж. То же, 

что подгрбщик. Кто сна згрибит, 
назывют падгрибла. Пушк. Бирюли, 
1984.

ПОДГРЕБЛОЧКА, и, ж. Кочер-
га. Подгреблочка. Н-Рж. Кролино, 
1961. ср. кочерг.

ПОДГРЕБЛЬНИЦА, ы, ж. При-
способление на корме, чтобы грести, 
кормовое весло. Подгребльница ли 
подгрёпка. Полн. Подборовье, 1946. ср. 
подгрёбка.

ПОДГРЕБЛЬНЫЙ: >  П о д -
г р е  б  л ь н ы й  к р ю ч  к. Под-

ставка для кормового весла. Где 
грябт, там падгрибльныи крючк 
назывитца. Пск. Большие Толбицы, 
1946. Клад птесь на подгребльный 
крючк. Сер. Заходы, 1956. 

ПОДГРЕБЛЬЩИК, а, м. То 
же, что подгрбщик. Сно грбим, 
подгребльшшык грбил. Стр. За-
черенье, 1959. Сявнни касц пашл 
касть на гпку, а пъдгрябльшчики 
чяв дасидли, датркали, сна дож 
зымачл. Н-Рж. Селиваново, 1957.

ПОДРЕБНЬЕ, я, с. Сбор рассы-
павшегося после уборки сена граблями. 
Как асттки сна так и падгребнья 
бдут, на мкафку падымют. Печ. 
Иваново Болото, 1961. 

ПОДГРЕБТЬ,  ю,  е т, несов. 
1. что. Гребя, собирать в одно место. 
Клявяршше плхъ падгрябть. Оп. 
Пасихино, 1975. В тай кчи вясёл-
ка, но есть и глушьё, джы альшна. 
Я сна за кчами падгрябла, вот ы 
схватла альшну фтарапх. Н-Сок. 
Воёво, 1973. Падгребл — кагд 
яраве уберём — на пле фсё равн 
астацца, вот ев и падгрябть. Печ. 
Выставка, 1965. Нас, мленьких, бр-
ли на сенакс подгрпки подгребть. 
Стр. Ждани, 1962. Севн ни у нас 
фсе готвяцца, и свну под гре бют 
и внутр прибирют. Дн. Крутцы, 
1967. Павкасили учра, ни пад-
γрябли. Нев. Дубокрай, 1963. Пад-
гребй, дацш, шма мнга. Печ. Пав-
лово-Блины, 1970. ||  Сгребая, собирать 
рассыпанное сено. Сна падгрябють, 
баль ше унясть, а млкае падгря-
бють — та падгрёбины. Н-Рж. Из-
воз, 1965. Ан падгрябла за мной. 
Палк. Плетни, 1976. Куплиш на 
двцать рублй пут сна. Валкм 
сабрет, брсит, а мы падгрябли, где 
нячста. Оп. Макушино, 1958. Самом 
подгребть придёца [сено]. Пл. Григо-
рьевка, 1964. Ззди бду пъдгрябть, 
кагда тъ снъ ф сарй сняс. Печ. 
Бельско, 1960. Патм кала стга как 
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зд лают, падгребют, та пъдгрёби на 
лашадм. Палк. Ушаки, 1981. Муш-
шны капнют, а жншшины пад-
гри бют. Порх. Шмойлово, 1970. Нъ-
въ лачли, а пъдгрябть нжнъ, нихт 
ня хчит. Гд. Партизанская, 1994. 
Подгребют, грбли-тъ в рукх вж-
жут. Дн. Залесье, 1987.  ——  чем. Плка 
на вилх выская. Падаш [сено], 
так выска, граблм падгрябть. Нев. 
Трехалево, 2009. ср. подграбть. ||  что. 
Подцепив снизу, собирать во что-н. 
Вот нъставлют [ручной комбайн для 
сбора ягод] и пъдгрибють [ягоды] 
туд. Пск. Палкино, 1991. ||  Сгребать, 
сбрасывать часть содержимого ка-
кой-нибудь емкости, возвыщающуюся 
над краями. В мрки 7 ай 8 грцыф. 
Наспал цав в мрку, плацкай пад-
грёп и рвна. Остр. Врёв, 1978.
2. Работать веслом, грести. Челавк, 
катрый падгрябет, кармшык. Гд. 
Драготина, 1966. Пъдгребй фпрва. 
Пск. о. Залита, 1958.
3. Гребя, приближаться к чему-н. Он 
хали вслам, кармшык падгребет 
и вдит он, што утпленник улыбец-
ца. Сер. Заходы, 1956.

ПОДГРБАТЬ, а е т, сов. То же, 
что побраковть 2. жли ня пад-
грбъит, пушшй два стакнъ мачи 
впьет. Дед. Кипино, 1962.

ПОДГРЕБНЬЕ, я, с. Ряд скошен-
ной травы. Падгрибнье — грбинь 
астаёца, кагд ксят. Гд. Самолва, 
1972. ср. вал1.

ПОДГРЕБЦ, б ц а, м. То же, 
что подгрбщик. Кто сна згрибит, 
назывют падгрибц. Пушк. Бирюли, 
1984.

ПОДГРБИНА, ы, ж. То же, 
что подгрб1. Падгрбина-та — та 
млкие асттки сна. Порх. Шмойлово, 
1970. Млкия асттки сна агрбина 
назывицца, мжна и падгрбина. 
Остр. Трушки, 1970. Млкии асттки 
сна завт падгрёбина. Кар. Тешково, 
1961. Двинь падгрбину вязл. Пск. 

Ротово, 1963. Патм кала стга, как 
здлают, падгрибют, та падгрёбина 
лашадм. Палк. Ушаки, 1981. Пад-
грёбина, сена али авёс, иль ячьмнь 
падгрбить. Остр. Магиново, 1960.

Вар. подгрёбина.
ПОДГРБИНЫ, [б и н], мн. То 

же, что подгрб1. На вос кладть, 
астлась, от и падгрбины, аграбиш 
сна, пад грп. Остр. Жавры, 1961. 
Сна растру сш кругм, та бдут 
падгр бины. Кр. Бичи, 1961. Сна 
падгря бють, бальше унясть, 
а млкае пад грябють — та падгрё-
бины. Н-Рж. Извоз, 1965.

Вар. подгрёбины.
ПОДГРЕБЛ, а, с. Мелкие остат-

ки сена, травы, зерновых после убор-
ки урожая. Падгребл, когд ф пли 
ярави убирёш, на пле фсё равн 
астацца, вот ив и падгрябть. Печ. 
Выставка, 1965. Падгрябл рвна 
наспать, верх падгрябть. Оп. Глубо-
кое, 1965. ср. подгрб1.

ПОДГРЕБНЙ, о г о, м. Ру-
левой в лодке, гребущий одним вес-
лом. Падгрибнй — та нет прнава 
ключь к. Печ. Кулье, 1961.

ПОДГРБНЯ, и, ж. Трава, про-
пущенная при косьбе, её приходит-
ся подкашивать серпом. Захвт-та 
мленький, таг здесь аставлецца гр-
бень, подгрбня, говорт, оствлена. 
Гд. Драготина, 1966.

ПОДГРБЫШ см. подгрёбыш.
ПОДГРЗИТЬ, сов. экспр. Обво-

ровать. У мин никагд ня змнут. 
Бпкъ гъварт: «Аглдут уж тиб, 
падгрзют». Порх. Поддубье, 1965.

ПОДГРНУТЬ, н у, сов., что. 
Подцепить, зачерпнуть. А зацм весь 
пяск принясл? Загрла п пстку 
и фсё. Кал сам ня мгиш, так я 
падгрну лжку. 

ПОДГРЕСТ, п о д г р е б , 
г р е  б ё т, сов. 1. что. Гребя, сгребая, 
приблизить к чему-н. Сюд жарк 
падгрябёш, и на тых пякёш блин. 
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Вл. Поречье, 2010. Памишй клкай ф 
пч ки и падгриб жар блжы. Остр. 
Косыгино, 1957.
2. что. Выровнять граблями, сгребая 
сено. Подгрябл рвна наспать, верх 
падгрябть. Оп. Глубокое, 1965. Сна 
раструсш кругм, тад падгрибт 
кругм, та бдут падгрбины. Кр. 
Бичи, 1961. ср. подгрбать, подграбть, 
подгрбить.

ПОДГРЁБ, а, м. 1. Пластинчатый 
гриб с широкой, чаще белой, иногда 
с синеватым оттенком или желто-
ватой шляпкой, вогнутой внутрь, на 
белой толстой, полой внутри ножке; 
собирая такой гриб, необходимо раз-
двигать опавшие листья. Гриб растёт 
и на сухх, и на сырх местх. Гриб 
съедбный, годтся для любго при-
готовлния, его мжно жрить, ва-
рть, сушть, салть. В ляс грибф 
мнга: и абпки, и падгрёбы, таки 
блыи, крпкии, их жрят, сшат, 
салт (с частичной транскр. в ис-
точн.). Остр. Приезжино, 1960. Пад-
грёбы — гриб бальше блые, 
растт, где листвянй лес, пдает лист 
на ей, и анн ис-пот лист вылезют, 
в сухм мсте растт. Пуст. Усо-
хи, 1961. Падгрёбы — блыи, блыи 
гриб, красвыи, да чав харшыи 
гриб, патсинёныи шлпки, загнтыи 
кришки, где бальши ляс [растут], 
пад ялнай, пат стрым лстьям. 
Порх. Горка, 1962. Падгрёбъф трннъ 
найт. Аш. Котово, 1959. Падгрёбы 
блыи, пъмякшъ валнхи. Остр. 
Долгино, 1964. Падгрёбы блыи, тжа 
пда мхом растть. Дед. Ламово, 1972. 
А гриб — он рзныи есть, подгрёп, 
он таки блыи на нзеньки корн. 
Стр. Лазунь, 1964. Падгрёбы растть 
пъд лстикъми, падгрёп бяле, пад-
грёп — сльнъ харшый грип. Порх. 
Стёпаново, 1970. Падгрёбы — блыи 
гриб, малнькъ синивтъи, пъд бя-
рёзъй. Сл. Кириллово, 1961. Падгрёбы, 
ан блыи, крайк пъдвыратфшы, 

так и лзуть з зямл. Н-Рж. Гридино, 
1957. Падгрёбы — фксные гриб, 
нис у них рядчкам. Я падгрёбы 
любл, што хрустт. Сл. Поддубница, 
1957. Падгрёбы — блыи, харшыи 
таки, тлстыи, шлпка такя блая, 
принизстыи. Порх. Жгилёво, 1965. 
В ляс есть падгрёбы, блые, каг 
грамафн гриб. Кр. Дубари, 1961. 
Падгрёбы — та шыркенькие, блые, 
а вниз праршками. Дед. Кипино, 
1962. А падгрёбы, ян фсё ф хрпачку. 
Н-Рж. Дренино, 1984. Падгрёп, кад 
кшаиш, ён так и хрпаит. Дед. Го-
родно, 1967. Падгрёбы пасляцца, 
так фксные бывють. Аш. Трубецкое, 
1962. Падгрёбы, катрыи салть, пад 
дярвьями, пад лями, блыи ан, 
шлпка блая, и ан па аднам ни 
растт, в вгусти ан растт. Беж. 
Шестаково, 1982. Падгрёп пахш 
на грусь. Оп. Полеи, 1971. А пъ салё-
ным пъдгрёп — сма харша блца. 
Дн. Горелик. Падгрёбы есьти, блыи 
гриб, пъсалть хъраш. Порх. Верх-
ний Мост, 1978. Гриб харшыи есть, 
падгрёбы, валу, их слят, жлтыи 
ан. Остр. Гривы, 1978. Падгрёбы — 
ян в листкх, тапрь нажрим, 
наврим. Остр. Машново, 1960. Пад-
грёбы — ян фси пад бирёзай растт, 
чуть втарнуфшы. Дед. Кипино, 1962. 
А падгрп на харшый зямл растёт, ён 
тлстый. Беж. Ухошино, 1977. Падгрё-
бы — эт сксные хрпалки таке. Дед. 
Плещевка, 1962. Грибф бла мнга, 
бывло здну мйку, набир грибф: 
баравикф мнга, пдгреп есь — грип 
такй, каг грусьть, но фкус другй. 
Пуст. Андрейково, 1973. Подгрёбы 
в бирязьнги он. Порх. Хрычково, 
1965. Падгрёб блый, весь у зямльки 
такй, где асьё. Пуст. Красное, 1975. 
Падгрёбы — тъ бальши гриб. 
Пск. Афанасово, 1977. Свинух — та 
чёрные таке, ва мху растт, и пад-
грёп как свинух, тлька тот чёрный 
сврху, а у тава блая, каг грусьть, 
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но расьтё тлька лтам, и ти падгрё-
бы слткие, а грзьди — ти сянью 
пайдт на засл. Остр. Шики, 1973. 
Ф тым ляс мнга падгрёбъф растё. 
Стр. Ксти, 1962. Падгрёбы — грибы 
так, где асны, пад листьм. Палк. 
Симоняты, 1981. Падгрёбы растт 
на сухх местх. Пушк. Пентяши, 
1957. Падгрёбы растт в аснавнм 
пад лью. Остр. Дубки, 1976. Падгрё-
бы — ан ня грькие. Локн. Пузево, 
1969. Нападбие груст падгрёп, ев 
худь зжриш, хуть свриш, он фсё 
хрустт, как сыравтый. Себ. Борисен-
ки, 1971. Падгрёбы растт па сырм 
местм и в низнке. Остр. Заходы, 
1960. Падгрёбы — эта блыи, как з 
бумги лист. Дед. Заходы, 1967. Пад-
грёбы — блые толстые гриб, врде 
груздф, тлька грузд пабяле, а ты 
пажалте. Эст. Кикита, 1946. Там 
и падгрёбы и скрипун, падгрёбы 
нападбие грузд, тлька грький. 
Стр. Сиковицы, 1959. Падгрёбы — 
гриб таке, синебелавтые, каг 
гарнки каг рас, жрят, квсят. Пад-
грёп, адн дак, в ляднах ан. Тор. 
Назарино, 1963. Падгрёб завфшы, 
а твёрдый, а грусть — он весь 
завернфшы внутрь. Остр. Родовое, 
1965. Гаршки нападбии падгрё-
ба, каг грзьди, гладш — падгрёп 
и слткий блый такй, крпкий. Дед. 
Плещевка, 1962. Падгрёбы есь, блый 
тлстый церен такй. Остр. Троиц-
кие, 1960. Расл падгрёп, и грзьдья, 
падгрёбы жрить мжна, а грузьдь 
тлька салть. Н-Рж. Крутцы, 1961. 
Падгрбы-та харшыи гриб, твёр-
дыи, ян фсё бльшы кол дарги 
растт. Дед. Вышегород, 1962. Пад-
грёбы, где мяст ян такя, нжна 
плацкам разгрябть. Остр. Машново, 
1960. Падгрёбы, блыи фсе, смыи 
харшыи, пад листми растт. Дед. 
Городно, 1974. Вот падгрёбы я и в рот 
ни вазьм, зачм хруст ан. Остр. 
Зехново, 1960. А смыи харшыи 

гриб — падгрёбы, блыи. Пыт. Бол-
ваны, 1979. Падгрёбы — такй блый 
аббак с такм блым малакм, пад 
аснай растёт. Вл. Кашевицы, 1962. 
Гриб в нас рзныи: грузд и падгрё-
бы, ф пъдгрёбъх крюшки глткии. 
Гд. Чудская Рудница, 1959. Падгрёп 
такй жэ фрмы, каг грусьть, тлька 
фкус другй. Жрить ли варть, што 
хош. Падгрёбы ти растт в земл, 
чуть-чуть з зимл вдна. Вылязет 
из зимл плный грип, шлпка блая, 
крень блый. Он фкуснй за грусьть. 
Беж. Скурдино, 1982. Гриб — 
валншки, дуплнки, грзды, 
подгрбы — блые тжы гриб. Остр. 
Романята, 1968. В ляс блцы рзные 
растть, а пдгреп то тлька сеню. 
Н-Рж. Семенкино, 1957. + подгрёб: 
Аш. Торчилово, 1962; Беж. Бардово, 
1969, Болотница, 1968, Кудеверь, 1977, 
Сысова, 1982, Турово, 1962; Дед. На-
вережье, 2005, Плещевка, 1962; Дн. 
Искра, 2013, Крутец, 1963, Кр. Бли-
ны, 1971; Локн. Опоки, 1962, Рожно-
во, 1962; Нев. Осовик, 1962; Н-Рж. 
Ладино, 1984, Долысец, 1984, Дубровы, 
1957, Извоз, 1957, Лунино, 1974, Кудя-
ево, 1957, Михалкино, 1966, Самсони-
ха, 1974, Семенкино, 1957, Тараскино, 
1957; Н-Сок. Маево, 1994, Фетинино, 
1965; Оп. Глубокое, 1958, Камено, 1971, 
Мышино, 1966, Лобово, 1975; Остр. 
Анциферово, 1964, Врёв, 1978, Гришма-
ны, 1960, Новосёловка, 1968, Крёхово, 
1961, Кахново, 1960, Пашково, 1966, 
Приезжино, 1960, Свёклино, 1976, Со-
рокино, 1978, Шики, 1976; Пав. За-
черенье, 1964; Палк. Грибули, 1960, 
Дяджо, 1976; Печ. Шумилкино, 1960; 
Порх. Берёза, 1974, Евановичи, 1969, 
Гвоздно, 1967, Поддубье, 1965, Сухло-
во, 1965, Хрычково, 1965; Пск. Афа-
насово, 1977, Щучья Гора, 1970; Пуст. 
Станки, 1962; Пушк. Крылово; Пыт. 
Гавры, 1965, 1996, Сл. Сакоево, 1957, 
Тинеи, 1957; Стр. Ксти, 1962, Стра-
шево, 1965, Шилино, 1957; Холм. Ко-
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зеевка, 1964; ЛАРНГ, Дн. Белая, 2007; 
Пыт. Крупенята 1984, Остр. Пашково 
1945, 1996; Копаневич, Вл.; подгрб: 
Остр. Миритиницы, 1970, Шестипёро-
во, 1970; Копаневич; Даль III. ср. под-
грёбец, подгрёбок. >  Р ж а н  й  п о д -
г р ё б. Гриб, который вырос летом. ти 
назывюцца аржани падгрёбы, што 
рна врасли. Остр. Машново, 1960.
2. Такой гриб, внешне напомина-
ющий груздь, годится только для 
солки, иногда жарят. А салть есь 
салянц и падгрёбы блаи, а шпачка 
валнстая. Остр. Трушки, 1970. Пад-
грёб з груздм — брат. Он из зимл 
тарчт замшмшы с-пад бакф. 
Остр. Перевоз, 1970. Падгрёбы — 
таке блыи, наврди гаршык, но их 
салть нда, таг грькие. Остр. Пере-
воз, 1970. Падгрёп пахш на грздя 
блава, крпкий такй, здесь бывют 
мжду дубф. Пушк. Стречно, 1985. 
Падгрёбы мы мчым и слим, пътам 
мачхи нъзывюцца. Локн. Рож-
ново, 1962. Мам гастм гарс пад-
грёбы салёные пандрвились, знай 
падхвливають. Н-Рж. Спиры, 1961. 
Падгрёбы блыи таки, йих и салть 
мжна. Н-Рж. Семенкино, 1957. Пад-
грёбаф на слку принясл. Пушк. 
Подсосонье, 1957. Падгрёбы мчють, 
слють, атвривають. Паслиш, ай 
дабр. Вл. Букино, 1952. Грздья, 
падгрёбы кал бирёс растт — та фсё 
салть. Дн. Должицы, 1969. Падгрёбы 
варть нда, салть, а шшяс умакют. 
Дед. Городно, 1974. Падгрёб — блый 
грип, ев салть, каншна, нжна, 
он салянц, ев варть ни нда. 
Пыт. Артёмы, 1983. Падгриб блыи, 
две мрки бла паслина. Оп. Дух-
ново, 1961. Падгрёбы есьть, блъя 
такя шлпкъ и тлькъ салть ндъ. 
Палк. Дорохино, 1993. Падгрёбы, где 
арехавнк растт, тлька гараст гнить 
стли, растт, где лстья, пат шмай, 
падгрёбы слим. Беж. Аксёново, 
1969. Падгрёбы мачть их, квсить 

н зиму. Беж. Несвино, 1962. Ишш 
падгрёбы — гриб, салхи, блыи 
так, с-пад зямл их и ня вядть, 
а тлька грачка так збугрицца, 
нагй-та яё паддш, он и вскачит. 
Порх. Шмойлово, 1970. Падгрёбы 
бальше, та салть дбря, падгрёп 
тлшше и беле валнйки. Себ. Ма-
сенково, 1961. Слют гриб рзныи, 
падгрёп — такй блый тлстый, 
абчна чстый, такй ризтинький 
пад низм. Пуст. Шалахово, 1975. 
А падгрёбы — таки бальши, блыи 
гриб, он грбый такй и хрпкий, 
салники ан, салт их тлька. 
Остр. Чертовидово, 1970. Падгрёбы, 
блыи, почт как лубнки, слить 
их. Дн. Юрково, 1987. Падгрёбы, 
салнки, ан блыи, но зилинавтъ-
синивтыи. Порх. Славковичи, 1995. 
Падгрёбы, мачнки, смыи харшыи 
мачть. Оп. Мышино, 1966. Пад-
грёп, вымцивають, слють пад-
грёбы, пад бярёскам, ян бдуть 
няскра, врде грузду. Жрить их, 
ужрять. Пуст. Мясово, 1961. Пад-
грёп врди грузьд, тлька прямй. 
Пск. Рыдалы, 1967. В нас тут падгрё-
бы да грузд събирют, падгрёбы 
блыи, каг грузд. Пыт. Бухоново, 
1984. Падгрёбы — тжы каг груст, 
блыи, крпинькии. Палк. Марко-
во, 1961. Падгрёбы есь, каг груст. Кр. 
Блины, 1971. Падгрёб — такй, как 
и груст, груст шшадрвый, падгрёп 
паглжы. Кр. Гартутино, 1961. Кагд 
листвный лес, там бльшы падгрёбы, 
такй блый грип, па фрме пахш 
на гаршку. Остр. Ерёминцы, 1960. + 
подгрёб: Вл. Букино; Н-Рж. Жуково; 
Оп. Духново; Остр. Бобыли, 1960, Де-
мешкино, 1960, Каношино, 1961; Порх. 
Галузино, 1962, Гвоздно, 1974, Жгилёво, 
1965, Любасницы, Малые Пети, 1975; 
Себ. Масенково. ср. подгрёбец, подгрё-
быш, подгрб. >  Б  л ы й  п о д г р ё б. 
Гриб фские рзные есь, и чрные 
падгрёбы, а блых мла. Пушк. Алу-
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фёрово, + ЛАРНГ, Беж., 1992; Н-Сок. 
Монино, 1997. >  Ч ё р н ы й  п о д -
г р ё б. Принисл мнго подгрёбоф. 
Бду салть. Они бывют и блые, 
и чёрные. Крпкие таке. Н-Сок. Мо-
нино, 1997. Он, падгрёбы, фские 
бывют, блыи и чёрныи. ЛАРНГ, 
Беж., 1992. + Пушк. Алуфёрово, 1992. 
3. Гриб груздь. Вот здесь назывют 
падгрёбы, а таг грзди. Н-Рж. Луни-
но, 1974. Грзди у нас нъзывют пад-
грёбы. Н-Рж. Вехно, 1968. Грзьди — 
та падгрёбы. Пушк. Крылово, 1984. 
Падгрёп — тжа аббак, назывицца 
грзди. Беж. Ухошино, 1977. Пад-
грёп — тат грип как взай кврху, 
цвту блава, некатарые завт их 
грздем. Локн. Липшаны, 1971. Пад-
грёбы — та грзди. Локн. Мирити-
ницы, 1992. Падгрёбы — та грзьди 
так назывют. Беж. Кудеверь, 2003. 
Падгрёбы, так ишшё грзди завт. 
Аш. Трубецкое, 1962. Падгрёбы — та 
грзди, таке бальши растт, тлька 
ни махнтыи. Беж. Загрязье, 1962. 
Сабирли и гарнки, и падгрёп — 
смый фксный грип, что баравк, 
што падгрёп или груст. Пуст. Скро-
бы, 1990, Пыт. Гавры, 1958. + подгрёб: 
Беж. Бежаницы, 1964. ср. груздь, под-
грёбок; грздик. >  Б  л ы й  п о д -
г р ё б. Подгрёп блый, в лстьях ра-
стёт, груст. Стр. Всини, 1967. ||  Белый 
груздь. Подгрёбы эт, бывло, под 
ёлками ростт. Это блыи грзьди. 
Солли-тъ подгрёбы. Дн. Залесье, 
1987. Падгрёп — та блый грусть. 
Локн. Миритиницы, 1977. Бли 
гриб падгрёбы — та грздья, тлька 
грздья — та чёрные, а та блые. 
Дед. Городно, 1974. ||  Гриб черный 
груздь. Падгрёп — та грусть, тлька 
чёрный. Печ. Высокий Мост, 1972.
4. Гриб сыроежка. А та вот пагрёп, 
сы рашка. Остр. Подмогилье, 1965. 
Падгрёбы сыри ядт. Н-Рж. При-
швино, 1957. Падгрёб — сырашка. 
Остр. Савино, 1959.

5. Гриб свинушка. У нас свиншку 
падгрёбъм назывют. Беж. Сущевка, 
1997.
6. Белый гриб, боровик (?). Падгрё-
бы — та блыя гриб, вымыть их, 
пасушть, уксныя такя, как сыр 
блыя с-пад земл. Н-Сок. Алё, 1969. 
А смыи харшыи гриб — падгрё-
бы, блые. Пыт. Болваны, 1979. Пад-
грёбы — блыя гриб. Сл. Слобода. 
Падгрёпцы, ну, падгрёбы, бе́лыи, 
бальшы́и, харо́шыи. Н-Сок. Маево, 
1994. ср. подгрб.
7. Несъедобный гриб, похожий на 
груздь. Падгрёбы врди груздй, их ня 
ядт. Оп. Рябинино, 1961. Эсто падгрё-
бы исьть, ня птай, бпка, паγныя 
гриб. Пуст. Мясово, 1961.

Вар. погрёб, пдгрб.
ПОДГРЁБ… см. подгреб…
ПОДГРЁБЕЦ, б ц а, м. То же, 

что подгрёб. 1. Хдят за грибм в Ва-
лшнинский бор падаснавачки, 
апта, падархавачки, падгрёпцы, ну, 
падгрёбы, блыи, бальши, харшыи. 
Н-Сок. Маево, 1994.
2. Грибф мнга, падгрёпцаф мжна 
найт местчка, блыи таки сксныи 
гриб, слим, падгрёбы — эт сксные 
хрпалки таке. Дед. Плещевка, 1962.

ПОДГРЁБКА, и, ж. То же, что 
подгребльница. Подгрёпка или под-
гре бльница. Полн. Подборовье, 1946. 
А на карм кто рулт не вяслм, 
а паттёскай, а в Астрфцах падгрёпка. 
Гд. Драготина, 1966. 

ПОДГРЁБКИ, [о в], мн. То же, 
что подгрбки. Падгрёпки, грябёш 
сна да ня чста, вот ан и астаца. 
Пуст. Яссы, 1990. Падгрёпки, ну, 
куд их палажть. Фскую сяннку 
пат скр биш. Вл. Клинцево, 1973. Што 
пад грбят млъчь, назывют падгрён-
ки. Печ. Терехово, 1960.

Вар. подгрёнки.
ПОДГРЁБОК, б к а, м. То же, что 

подгрёб. 1. Падгрёбък, он такй жы, 
каг блый груст, но сухй. Пуст. Вер-
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билово, 1990. За падгрёпками здил на 
матацкли и падзник патирл. Вл. 
Клинцево, 1973.
3. Ма бпка блый [груздь] падгрёп-
кам звла. Остр. Крюки, 1997.

ПОДГРЁБЫ, о в, мн. То же, 
что под грбки. сли сна ня чста 
згрбили, та падгрёбы астлись. 
Локн. Перелучье, 1969. Кагд убирют 
салму ли сена, падгрёбы астаюц-
ца, смае пла хе, чрнае уж, на 
патстлку берт. Остр. Приезжино, 
1960.

ПОДГРЁБЫВАТЬ, несов., чем. 
Помогать грести, управлять лодкой. 
Садсьси на лтку и вяслм пад-
грё́бывать. Н-Сок. Маево, 1988.

ПОДГРЁБЫЙ, о г о, м. То же, 
что подгрёб 1. Есть у нас маслнки, 
пятушк, падгрёбые. Остр. Дубки, 
1973.

ПОДГРЁБЫШ, а, м. То же, что 
подгрёб 2. синью идёш лсам, а там 
падгрбышый палн, наступнёш, так 
он хлпнет. Стр. Подложье, 1967. 
Абпки, падгрёбышы, так блыи га-
р шыцки. Н-Рж. Селюгино, 1961.

Вар. подгрбыш.
ПОДГРЁНКИ см. подгрёбки.
ПОДГРБ, а, м. То же, что под-

грёб. 2. Падгрбы — ти γриб слють, 
падγрбы врди ржыкаф, крпкии. 
Пуст. Козодои, 1965. Падгрбы, чинь 
твёрдый з блай шпкай грип, ив 
атвривают и слят. Локн. Машутино, 
1961. Грзьдья есть блые и чёрные, 
подгрбы. Слан. Заручье, 1988.
6. Подгрп — та блый грип. Палк. 
Горбунова Гора, 1970. Падгрбы — 
блый грип, их не слють. Остр. 
Шитики, 1960. + Локн. Миритиницы, 
1977.

ПОДГРБКИ, [о в], мн. То же, 
что под грбки. Што пъдгрбят, 
мелъчь назы вют падгрпки. Печ. Те-
рехово, 1960.

ПОДГРБЩИНА, ы, ж. Кусок 
полотна, которым обивают крышку 

гроба изнутри. Кршку в граб пад-
грп шыный пакрывют. Остр. Козлы, 
1960.

ПОДГРОЗТЬ, сов. Сделать угро-
жающий жест рукой, пригрозить. Я ей 
пъдгразла, ян тяпрь ни идё дамй. 
Дн. Крутец, 1963.

ПОДГРХЫВАТЬ, несов. Делать 
более мелкой, измельчать землю при об-
работке. Рньшы фтарй рас мясли, 
патм баранють, падгрхывають, па-
тм сять. Холм. Ледно, 1964.

ПОДГРДИЦА, ы, ж. Часть тела 
человека под молочными железами. 
Втрам ахватла, падгрдица балт, 
чста в ив васпалния. Вл. Залучье, 
1963.

ПОДГРДНИЧЕК*, ч к а, м. Не-
большой передник, закрывающий грудь, 
нагрудник. Рябёнку нъдявлся пад-
грнницък кляённый. Палк. Марково, 
1960.

ПОДГРДНЫЙ, а я, о е. Об 
одежде. С высокой, под грудь талией. 
Сарафн был ф тлию и падгрнный. 
Гд. Замогилье, 1972.

ПОДГРЗДНИК, а, м. То же, что 
подгрздок. Падгрзники каг грузд, 
тлька жлтинькие. Палк. Логово, 
1961.

ПОДГРЗДНИЧЕК*, ч к а, м. То 
же, что подгрздок. То же, что под-
грздок. Е грузд, белнки, валнш-
ки, падгрзнички. Печ. Шумилкино, 
1960.

ПОДГРЗДОВИК, а, м. То же, 
что подгрздок. И падгрздавики рас-
тт. Он тжы блый, салдный, сла 
мньшы грузд. Гд. Драготина, 1966.

ПОДГРЗДОК, д к а, м. Съедоб-
ный пластинчатый гриб, похожий на 
груздь. В лес как пайдём, а пад ва-
лжникам падгрскаф. ЛАРНГ, Себ. 
Томсино, 2004. Грузд кча ми рас-
тть. Млинькии грузд — падгрс-
ки. ЛАРНГ, Себ. Томсино, 2004. ср. 
под грздник, подгрздовик, подгрзд-
ничек.
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ПОДГРЗДЬ, я, м. Съедобый 
пластинчатый гриб, вид груздя. Вал-
ншки, падгрздя, грузд. Пск. Боль-
шая Дуга, 1973.

ПОДГРУНТОВТЬ, сов. Сде-
лать мелкий ремонт фасада, покрыв 
его первым слоем краски, грунтовки. 
Падзадлок — врде каг грунтфка, 
падгрунтовл ли паткрсил, 
патпрвил. Кр. Синеникола, 1961.

ПОДГРХАТЬ, сов. экспр. По-
есть. Малнька падгрхала, малнька 
пала. Оп. Макушино, 1971.

ПОДГРМЫВАТЬ, несов. Слегка 
греметь (о громе). Падгрмывълъ где-
тъ, бась грамк з дцтвъ, сду в гъл 
и сиж. Палк. Небош, 1993.

ПОДГРДА, ы, ж. Земля, обра-
ботанная под грядки, но без посадок. 
Рньшы у нас харшый агард был, 
спазёмленый, падгрды фсе кпаты. 
Кр. Дубари, 1961. Подгрды фсе кпа-
ты бли, вяснй три рза агарт 
павер нёш, раздлаиш. Земл што 
пух бде. Кр. Дубари, 1961. Сначлъ 
и падгрды ни давл, ничвъ ни 
пасжынъ, тлькъ зямл гатвицъ пад 
гртки — падгрдъ. Пск. Смержаха, 
1980.

ПОДГУБТЬ, б л ,  г  б и т, 
сов. Нанести вред кому-н., причинить 
страдания. Вот нмец-та мнга пад-
губл. Гд. Островцы, 1972 г. ——  кого. 
Вайн мян малнь ка падгубла. 
Пушк. Трубецкое, 1985. 

ПОДГУДТЬ, г у д  т, сов. Под-
шутить. Мжът быть, и пъдгудт там 
[на свадьбе]. Себ. Чернея, 1961.

ПОДГЗНИК, а, м. 1. Лямка, при-
шитая к заплечному мешку. Павсь за 
падгзники, а то кшки расчхают. 
Беж. Сысова, 1965. Подгзник ндо 
сдлать — легче бдет (без транскр. 
в источнике). Аш. Заполье, 1961. Скла-
д фсё в шалгн да в истёпку пока 
и положь, а то за подгзники подвесь 
(с частичной транскр. в источн.). Беж. 
Бежаницы, 1964.

2. Задняя часть брюк. Ой, не помню. 
Как же… как же… [Задумалась]. Вро-
де подгзником звали (без транскр. 
в источн.). ЛАРНГ, Печ. Богомолово, 
1992.

ПОДГЗНИЧЕК*, ч к а, м. То же, 
что подгзок. Назывли придным 
для малыш одеяло, простнка, пе-
лёнка, подгзничек. ЛАРНГ, Остров, 
2000.

ПОДГЗОК, з к а, м. Небольшая 
пеленка, сложенная треугольником, 
для обертывания нижней части тела 
младенца. Гля млава рабёнка пад-
гски нда да и фсё. Дн. Вышегород, 
1962. ср. гнька, подгнник; гнечка, 
подгзничек.

ПОДГЗЫ, о в, мн. Лямки за-
плечного мешка. Шэлгун, как мех, 
с пад гзам, штоп хлеп насть. Беж. 
Сысова, 1982.

ПОДГКАТЬ, а ю, сов., кому. 
Подбадривая кого-н., несколько раз из-
дать звуки, подобные короткому гудку. 
Ход, я тебе подгкаю, дятёнок ты 
мой, спужлся небось. ЛАРНГ, Кун.

ПОДГЛИВАТЬ, а е т, а е, не-
сов. 1. с кем. Встречаться, проводить 
время с любимым человеком. льга 
с тава дма, Слфка с ёй падгливал, 
а тяпрь ан ажынлася. Оп. Лобо-
во, 1975. ——  О животных. шутл. Где 
лучше жить? У таг, с кем ты [Жуч-
ка] падгливала. Оп. Лобово, 1975. ср. 
гулть.
2. с кем. Изменять жене (мужу), встре-
чаясь с любимым человеком на стороне. 
Муж ня дярёцца? Ня падгливая ни 
с кем? Остр. Подмогилье, 1995. ——  от 
кого. Он ат неё падгливал, он здил 
ат ней па чужм дирявнм. Беж. Ше-
стаково, 1982. ср. блудть1, вжиться2, 
водться, вождхаться, возться2, 
слукться.

ПОДГУЛЬНТЬ, сов. Развлечься, 
погулять. В ншой дярвни ни пъд-
гульнёш, а там [в Верхнем Мосту] и 
кны е и фсё. Порх. Михалкино, 1976.
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ПОДГУЛВШИЙ, а я, е е. Не-
трезвый, захмелевший. Спит падгу-
лф шый на лфке мужк. Пав. Берё-
за, 1964. + Пушк. Бирюли, 1984.

ПОДГУЛТЬ,  ю,  е т, сов. 1. 
Выпить немного (спиртного), быть не-
трезвым. Придёт млец падгулфшы. 
Гд. Быковщина, 1991. А он тагд пад-
гулфшы был, висёлый. Холм. Бред-
цово, 1975.
2. Сыграть свадьбу, жениться. Он 
млиц харшый, няпитшшый, па-
тм жанлси, падгулл. Холм. Бред-
цово, 1975. В вгусти ан хатли бы 
пад гулть, да радтили гаварят, што 
рна. Холм. Большая Ельня, 1975. ср. 
и г р  т ь  с в  д ь б у  (см. игрть).
3. Завязать любовные отношения 
с кем-н. У мян нет падглина, ни  
зна кма ни с кем. Остр. Кайново, 
1961.

ПОДГУЛТЬСЯ, сов., с кем. На-
чать встречаться, завязать любов-
ные отношения. И падгуллися мы 
с йим. Остр. Владимирцы, 1970. Дф-
ки, прни сайдццъ, пъшум, дъ пръ-
вядть — какй с катръй ня мнш-
къ пъдгулфшы тжъ. Пыт. Линино, 
1979.

ПОДГННИК, а, м. То же, что 
подгзок. Гни дъ падгнники типрь 
для рибёнкъ нивазмжнъ купть, 
дръгъ. Пушк. Федосеево, 1992.

ПОДДАВЛА, ы, м. рыб. Ры-
бак, опускающий невод в прорубь 
при подледном лове рыбы. Начинют 
рубть паддавльное ка ртъ, в нев 
апускют нвот, под йэжжет водовк 
к таму карту, пад давлы опускют 
нвот. Гд. Подолешье, 1959. Те, 
катрые падат запс, пад давлы, два 
паддавлы. Гд. Чудская Рудница, 1966. 
Кто тнет нват — тягн; паддавлы 
нват опускют. Гд. Замогилье, 1972. 
В артли бла два пъд давлъ. Сер. 
Ремда, 1956. + Беж. Аксёново, 1969; 
Гд. Драготина, 1960, Козлов Берег, 
1966, Островцы, 1972; Полн. Спицыно, 

1957; Сер. Заходы, 1954. ср. испдник, 
поддавльщик, под дтчик.

ПОДДАВЛКА, и, ж. Ковш, ко-
торым льют воду на каменку в бане, 
поддавая пар. Чем пар пъддат, тъ 
пъддавлкъ. Порх. Слобода, 1967. ср. 
поддавшка, поддашка.

ПОДДАВЛЬНИЦА, ы, ж. рыб. 
Прорубь, в которую опускают не-
вод при подледном лове. Пск. Дуб-Бор, 
1968. ср. корто, п о д д а в  л ь н о е 
к о р  т о  (см. корто), лнка, окн, 
прорубь, ров.

ПОДДДАВЛЬНЫЙ: >  П о д -
д а  в  л ь н о е  к о р  т о  см. корто.

ПОДДАВЛЬЩИК, а, м. 1. Че-
ловек, подбрасывающий обмолоченные 
снопы, чтобы высыпалось оставшее-
ся в них зерно. Паддавльшшик бьёт 
и брасет салму, катрый паддаёт 
разрзанные снап. Гд. Драготина, 
1966.
2. рыб. То же, что поддавла. Два 
пъддавльшыка нват в вду пуш-
шют. Гд. Замогилье, 1959. + Гд. Низо-
вицы, 1961.

ПОДДАВНИЕ, я, с. Подбрасы-
вание обмолоченных снопов, чтобы вы-
трясти оставшиеся в них зерна. Сверх 
аббьеш, сниз нда. Повортим, 
граб лавшам патрхывают сноп, пад-
давние назывется. Гд. Драготина, 
1966.

ПОДДАВТЬ, д а ,  д а ё т, 
д а , несов. 1. чем. Несов. → поддть 
1. В рхи игрли, плкам паддавли. 
Порх. Воробино, 1996. ||  что чем. Уда-
рять снизу вверх толчком ноги, пинать. 
А пагнки ня брли, а шэлыгли — 
пинеш, идёш и ногм паддаёш. Печ. 
Моложва, 1997. ср. пинть, шелыгть. 
2. Несов. → поддть 2. Слядть за ним 
и пъддавть ндъ. Локн. Лежохино, 
1961. Адн нмиц пришл, ох ем 
[другому немцу, который гонялся на 
мотоцикле за старухой] и паддавл, 
здрава бил. Слан. Столбво, 1988. 
Кагд гри блъ, и пъддавлъ [де-
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тям], на них рнку збивлъ. Локн. 
Ольхимово, 1961.
3. Подцеплять, подхватывать снизу. 
ти тфли я шшыл свой жан, я их 
плёл. Из древа калдачка длаецца, 
абавь верёвачкай край; кастг на-
зы влся па-старнушке, кастыгм 
тим паддяёш, а патм иглй прадя-
ёш. Оп. Лобово, 1975. Зёрн ў кче, 
и вялачькай длают: паддаш и што 
слы брасеш. Мякна блска лиет-
ет, а чстае зеирн лёγкае, как пух 
лиетт. Пуст. Станки, 1962. ||  что. 
Поднимая снизу, давать в руки кому-н. 
стоящему наверху. Трайн — вл ки 
диривнные с трим зубми. Падда-
вть сна хараш. Пуст. Станки, 1962.
4. чего. Придавать, прибавлять 
какое-н. свойство, качество. [Коса] 
пъд даёт вду чялавку. Остр. Долги-
но, 1964. >  Н  р в ы  п о д д а в  т ь 
кому. Беспокоить, тревожить кого-н., 
добавляя к физическим страданиям 
нервные. Чалавк ляжт, а ты ешш 
нр вы паддаёш ям. Печ. Крутц, 
1995.
5. чего. Предвещать, предсказывать. 
Фсе птшки-кинарйки так жлъснъ 
пать, а нам с табй, милёнък, раз-
лки пъддать. [Песня]. Нев. Туричи-
но, 1961.
6. что. рыб. Опускать (невод) в прорубь 
при подледном лове. Паддат пад лёт 
запс, паттн. Гд. Драготина, 1996. 
[Подздья — что это такое?] Запс 
пъддавть, с краба, с шшыка запс 
пъддавть. Пск. Большие Толбицы, 
1963. Паддавла паддаёт. Тут стат 
паддавла, тут паддавла. Гд. Подоле-
шье, 1996. ||  что. Подтягивать (верев-
ки невода) с саней к проруби. Испдник 
паддаёт гуж, а патм пушшет ми-
рёшку. Гд. Мяковщина, 1959.
7. Несов. → поддть 5. Двернку 
аткрйиш, паддаёш; камнья сипт, 
сухй пар [идет]. Пск. Жуково, 1977. 
Ни паддавй мнга — в мян срцэ 
слбае. Печ. Рагозино, 1950. Флька 

стал паддавть на кменку, бух! А 
нмяц и убежл. Кун. Залучье, 1965.  
——  чего. Кминка — пчка в бйне 
с кмня, на ян паддавть вад, 
с няё выхдить зной, и стябиш 
сяб вникам. Беж. Турово, 1962. + 
Кр. Блины, 1971; Пуст. Яссы, 1990. 
>  П о д д а в  т ь  ж а р. Увеличивать 
количество пара и тепла в бане, плес-
нув на каменку горячей воды. В бни 
кменка есть, та и пчкай не назвть, 
в ней жар паддат. Пушк. Крылово, 
1984. >  П  р у  п о д д а в  т ь. То 
же. У наз два гаршк, кменка, нам 
и хватет. Камнья нагрюцца, пру 
паддаёш и мешся. Дед. Городн, 
1967. >  П о д д а в  т ь  з н о ю  см. 
зной. ср. плескть. ||  Лить воду на руки 
умывающегося человека. Ид мйся, я 
паддавть бду. Себ. Маленково, 1961. 
ср. поливть.
8. экспр. Часто пить спиртное, пьян-
ствовать. Т-та ни выпиве, так мне 
нипантна та впифка, а Жнька 
другй рас падда, я ив ругю. Н-Рж. 
Рудница, 2006. Ан гнли [самогон] 
фсё врмя, паддавли фсё врмя. Кр. 
Зубавы, 1999. Ан [девушка] с Мт-
рафки, то есть нша. Ня зню, чав ей 
ня панрвилась; ну, мать паддавла, 
выпивла. Н-Рж. Погорелово, 2006. 
Чириз дм, чириз два — кждый 
гнит втку и паддать. Нев. Тре-
калёво, 2009. Наш дет зня пъддаёт. 
Пск. Похвальщина, 1977. + Вл. Черно-
зем, 1972; Н-Рж. Руднеха, 2006; Печ. 
Киршино, 1995; Пск. Подклинье, 1980; 
Пушк. Поляне, 1980. ср. выпивть, 
в  р  м к у  г л  д ы в а т ь  (см. гл-
ды вать), закладть, з а к л а д  т ь 
к а к  м у ж  к  (см. мужк), зали-
вть1, з а л и в  т ь  г  р л о  (см. зали-
вть1), з а л и в  т ь  з а  щ е к   (см. 
заливть1), запивть.

ПОДДАВТЬСЯ, д а  с ь, д а -
ё т с я, а  т с я, несов. 1. кому, чему. 
Уступать воздействию кого-, чего-н. 
Маслта бстра паддацца червм. 
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Остр. Подмогилье, 1985. А типрь 
фсё на палх ядахимикты рзныи, 
а жук ни паддацца, и ф калхзнам 
пли ти каралтскии жук. Пуст. 
Шалахово, 1975.
2. кому. Соглашаться, не противить-
ся, поступать в соответствии с же-
ланиями, требованиями другого. От 
што двна: Бря вить ей поддаётся. 
Дн. Замогилье, 1965. А вы не падда-
вйтесь сафшницким-та. Палк. На-
умково, 1970. Я давн с ним знлъся, 
но ни пъддавлъся [Частушка]. Гд. 
Кануновщина, 1968. Ям так фсе 
поддфшы. Стр. Ждани, 1962. ||  По-
зволять кому-н. быть грубым, оби-
жать себя. Дрцца он ня дрлся, што 
я ни паддавлась. Беж. Митрошино, 
2003. Завалачла, замчяла кшэчку, 
затаскла. А те катта не паддацца. 
Беж. Ухошино, 1977. ||  чему. Ока-
зываться во власти какого-н. чув-
ства, состояния. Никакй бли я 
ня пъддавлась [после операции]. 
Пск. Большая Дуга, 1973. Фсё равн 
не поддавлись нича м, фсё бло 
всело. Палк. Слопгино, 2000.
3. кому. перен. Поступать в чьё-н. рас-
поряжение, доставаться. Ни пад да-
вйся, ма младасьть, такму три-
пач. Пушк. Брюхово, 1989.
4. Получаться так, как следует, в ре-
зультате чьих-н. действий; удавать-
ся. Я шшяслвая, мне как кто путь 
укзываить, ешш какй-та есть та-
лн: как што здмаю, мне и паддаёц-
ца. Локн. Загорье, 1971. Ну што там 
у тиб, пъддаёццъ? [спрашивает ба-
бушка у девочки, которую она учит 
вязать] Гд. Спицыно, 1989.
5. Осуществляться, совершаться. Пи-
римны ншы ни хлёсткъ пъд дац цъ. 
Гд. Спицыно, 1989.
6. в сочетании с сущ. с предлогом «в». 
Означает наступление, осуществление 
действия, обозначенного существи-
тельным. Што тъ ты в рост не подда-
ёшса? Стр. Страшево, 1962.

7. Продвигаться, сокращаясь (об оче-
реди). В мавзолй чырить длнная-
длнная, идв паддаёцца. Остр. Дуб-
ки, 1976.
8. Подсовываться куда-н., подо что-н. 
Снзу яв [гужа] поддацца пад аг-
лблю дуг, а патм и навярёх. Пуст. 
Вербилово, 1990. ср. поддёвываться.

ПОДДАВШКА, и, ж. То же, 
что поддавлка. Где пъддавшка? 
Вазьм ян ды плхни на кминку 
яшш вад. Пушк. Синичино, 1959. 
Кфшык дай — паддавшку, вад 
нда налть. Остр. Надеждино, 1960. 
Кфшык — паддавшка па-страму. 
Аш. Овинищи, 1992. В бйни чарпачк 
паддавшкай завт, ей чарпют вду 
и паддат, вду льют на кминку. 
Беж. Аксёново, 1969. + Пушк. Арапо-
во, 1969; Молчаново, 1959, Юрьево,  
2003.

ПОДДВЫВАТЬ, а е т, несов. 
Время от времени давать понемно-
гу (деньги, продукты), помогая этим 
кому-н. ——  кого. А мать поддвывает 
то тов, то другво; ну, да разве напо-
магешся. Дн. Крутец, 1967. ——  кому.
Ты тлька им паддвывъй. Кар. Лю-
тые Болота, 1961.

ПОДДИВАТЬ, а ю, а е т, несов. 
Выдаивать молоко из вымени до конца. 
Не фска карва аппарту малак ад-
даёт, нда рукми паддивать. Слан. 
Заручье, 1988. Памагли рябтки мне. 
Вот Вля и Вся, ан рди люба пц ва 
хадли са мной, вядёрки у них игр-
шычныи бли, ан падют, а я патм 
паддиваю. Беж. Кудеверь, 2003.

ПОДДКНУТЬ, н у, н е т, сов. 1. 
Подтвердить чьи-н. слова, чей-н. со-
вет. Мтка γаварть: «Ид» ўзамуш, 
и ён паддкнул, што ид. Нев. Мелю-
хи, 1963.
2. Поддержать разговор, дополнить 
чей-н. рассказ. Галав разламла, ни-
ч ва ни фспмнить; пасаб им, и мы 
паддкним. Печ. Иваново Болото, 
1961.
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ПДДННЫЙ1, а я, о е. 1. Со-
стоящий в подданстве какого-н. госу-
дарства. Мы бли эстнскийи пд-
данныйи. Печ. Лисьё, 1957.
2. Находящийся в непосредственном 
подчинении у кого-н., зависящий от 
кого-н. Што я тиб — паддная, шт 
ли? Ты мне таке слав гаварш! 
Локн. Миритиницы, 1977.

1.   в знач. сущ. И прибыль 
великого государя казнѣ учи-
нить, безъ оскорбления людцко-
го, постояннымъ дѣломъ, яко отъ 
вѣрныхъ подданныхъ на вѣчную 
славу государству Псковскому. 
А. земск. торг. д., 2, 1665 г.
3. Верный, преданный. Мы по-
сылаем к вам нашего вѣрного, 
поддано<го>, послушно<го>, 
тайного и ближного думца. Разго-
ворник Т. Ф., 265, 1607 г.
ПДДАННЫЙ2, а я, о е. Пья-

ный, навеселе. Фсе пдданныйи бли, 
пьные. Гд. Островцы, 1996. ср. подд-
тый.

ПДДАНСТВО, а, с. Политиче-
ская и правовая принадлежность к чис-
лу граждан государства; гражданство. 
Сейчс и пдданства взта у тава 
прня [который женился на немке 
и живет в Германии]. Слан. Слобода, 
1988.

ПОДДРА, ы, , ж. 1. Подарок. 
Паддра даш кав-нибть кам. Беж. 
Турово, 1962. Мужк мне паддры 
давл. Стр. Сковородка, 1971.
2. мн. В свадебном обряде: деньги, ко-
торые дает жених в рукобитье родным 
невесты. На них невеста покупает по-
дарки для родных жениха. Жанх да-
вл невсте поддар в рукабтье, так 
мнга днех давл. Ляд. Лосицы, 1959. 
Жанх дрит нивсте пъддар, та 
дньги даёт, штобы ан купла што. 
Ляд. Лосицы, 1959. Жэнх за невсту 
давл поддар, а невста должн бла 
купть што-нибть жынихвай рды. 
Ляд. Алёксино, 1958. 

3. мн. Подарки невесты родне жениха; 
как правило, вещи, сделанные её рука-
ми. Паддар справлют, кад змуш 
идт, вшшы дрят, сма рабта, 
вешшы так назы вют. Остр. Приез-
жино, 1960. Падда р — сми вшшы 
назывют, кад змуш идёт, таг 
длаит. Остр. Приезжино, 1960.

ПОДДСТИТЬСЯ см. поддться.
ПОДДТЧИК, а, м. рыб. То же, 

что поддавла. Пад лёт-та патпускют 
паддтчики, друге нват тат тнут 
н берек. Дед. Городно, 1967.

ПОДДТЫЙ, а я, о е. То же, что 
пдданный2. Ды, мжа, паддтый был. 
Пушк. Юрьево, 2005. Мжэт быть, б-
ли паддтъйе. Остр. Скуратово, 1997.

ПОДДТЬ, д  м, д  с т, сов. 1. 
кого, что. Сильно ударяя снизу, под-
бросить вверх. Шрсти с карвы наб-
риш мнга, скатиш в мчик, пад-
дш — лятт. Пушк. Крылово, 1989. 
Шылц, с плки здлана; па дарги 
чярт [начертишь], шылц паддадт 
плкай и бягт. Порх. Горка, 1962. Как 
пъддадт тю шылыг! Пуст. Вербило-
во, 1966. ——  безл. кого. Ян ни усплъ 
съскачть с асны, ян как паддлъ 
кврху. Порх. Дубровно, 1968. ||  кого. 
Толкнуть, ударить ногой, пнуть. Но 
патм гаварт [бабка]: «Ан [девочка] 
наврна, памрёт». Мы спрасли, ат 
чев та [болезнь] пристаёт. «та, — 
гъварт, — наврна, паддал ан 
нагй кшку иль сабку». Порх. Ясно, 
1974. А он [змей] и говорит: А до тех 
пор буде стоять [дуб], покуда кто пе-
ряедет, наиспшку ногой поддаст, 
тогда он рассыплется на серебро да на 
золото в котлы, тогда ня будет стоять. 
Сказки Пск. обл., 150, Дед.
2. кому. Нанести удары, избить кого-н. 
Паддть им ндъ, штобы знли. Пыт. 
Заозерье, 1957. Ну сли приду да-
мй — паддм. Локн. Лежакино, 1961. 
Он пашл ф пианерлгерь, и там ем 
паддли и в зера брсили. Слан. 
Столбово, 1988.
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3. кому. Публично высказать осужде-
ние за недостойные поступки. Тяпрь 
апшшственскай сут разбирцца 
бдит. Паддли п им харашнька. Вл. 
Хмелево, 1963.
4. в сочетании с сущ. Прибавить, уси-
лить в ком-, чем-н. то, что назва-
но существительным. >  П о д  д  т ь 
г н и л ь . Вызвать гниение сена; 
сделать сено гнилым. Иль пад дст 
гниль. Палк. Сопры, 2000. ср. д а т ь 
г н и л ь   (см. дать). >  П о д  д  т ь 
д о с  д ы  кому. Доставить неприят-
ность, досадить. Ай а какя я — трам 
дасды пъддал. Пускй дасда фсем 
трам, гулть ня бду ни с аннм 
[Частушка]. Пск. Детятино, 1959. 
>  П о д д  т ь  з а д  р у. Вызвать 
в ком-н. задор, готовность (с)делать 
что-н. Так лтка-та идё, так и идё 
фпярёт, пат псни-та, и самм лёх-
ка. А как сли п ён не паддл задру-
та таква, так и н была п тав, ни 
шла п так лтка-та. Печ. Кулье, 1972. 
>  З д о р  в ь я  п о д д  т ь. Облег-
чить чьи-н. душевные страдания, от-
влекая, развлекая чем-н. Пагаварш 
[с диалектологами] — каг здарвья 
паддать [женщина забывает на вре-
мя о своём горе]. Палк. Грибули, 1981. 
>  С т  р о с т и  п о д д  т ь  кому. 
На Ирнку я наплкафшы, ан мне 
страсьти паддал. Сл. Поддубница, 
1957. Он [сын] мне стръсьти паддл. 
Порх. Верхний Мост, 1976.
5. Плеснуть (воду) на раскаленную ка-
менку для усиления жара, увеличения 
пара в бане. Нда паддть да палсть 
на палк паприцца. Печ. Рагозки, 
1950. Как паддадть, так и бде жркъ, 
а на лвъцки картъ, вот и млись. 
Остр. Сазоны, 1964. Пакль хдити, 
я тут [в бане] и паддм, фсё абдлаю 
вам. Пушк. Алуфёрово, 1985. Бдем 
прицца. Вот сюд паддадм, и жар 
бде. Пушк. Алуфёрово, 1985. ——  что.
Чем пар паддат — тъ пъддавлкъ. 
Порх. Слобода, 1967. ——  чего. На 

кменку бр сиш вад, и пар ударе. 
А паддй вад на кменку, ну, Саша, 
паддй-ка. Кр. Рагозки, 1961. ——  чем. 
Как паддш вадй на кминку, 
так и сипт. Аш. Федорцево, 1959. 
——  на что. Жрка ни паддш на 
камнья — мжыш вльна мцца 
бис пру. Вл. Залучье, 1963. Пржде 
чем итт в бню, аткрть фсе дври, 
виршнк и паддть на кминку. Ну 
как? Плиснть вадй гарчий, тъ 
штобы угр и дым паслнний ушл. 
А кагд кидеш на кминку, а ан ни 
сипт ни фиг, ну да, пъддаёш, тъ 
знчит дхъ нет в бни. Вл. Лосево, 
2006. Паддй на кминку пабльшы. 
Аш. Федорцево, 1958. ——  О мытье 
в русской печи. Как млись рньшэ? 
Ф пчь ку залзиш, паддш в угалк, 
штоп дух пашл, или пар, как типрь 
назы вють, заслнкай заслнишся 
и п ришся, хвастешся вникам. 
Н-Сок. Назимово, 1973. >  П о д д  т ь 
д  х у. Увеличить количество пара 
и тепла в бане, плеснув на каменку го-
рячей воды. Ашшё дху пъддать. Вл. 
Починки, 1963. >  П о д д  т ь  ж  р у. 
То же. Паддй йишш жру — [а то] 
мло. Порх. Корж, 1963. >  П о д д  т ь 
п  р у. То же. Паддй пру. Остр. 
Свёклино, 1960. А бня у нас харшая, 
нда ф кминку падлть вду — пад-
дть пру, и фсё, прицца мжна. 
Пушк. Бирюли, 1989. У нас гаварт — 
пру паддй, а знчит — типлй зд-
лать. Пск. Щучья Гора, 1970. + Пуст. 
Мясово, 1961. >  П о д д  т ь  з н  ю 
см. зной.
6. кому. Оказать сильное воздействие 
на кого-н. Па лсу мы шли дамй, 
и дош паддл нам. Пуст. Симоново, 
1990. Тчи нашл, паддли нам. Печ. 
Борок, 1986.
7. что кому. Отдать во владение. Бр-
ская дярвня был, брину паддф-
шы. Пушк. Алуфёрово, 1985.
8. кого. Предать, выдать врагу, недо-
брожелателю. Фсё падрки насли, 
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што никав ни паддл. Остр. Калина, 
1997.
9. кого. Поставить в опасное положе-
ние, подвергнуть смертельной опас-
ности. Ён мен пат плю паддл, 
чрис ев пракзы я чуть жзьни ни 
пътерл. Локн. Рожново, 1962.
10. безл. Об ослаблении боли, облегчении 
болезненного состояния; отпустить. 
У Сни сичс податашл, поддла. 
У нив нги и рки — фсё атнёмшы 
бло. Дед. Плещевка, 1974.
11. экспр. Выпив спиртного, опьянеть. 
Мма, — пшуть, — праст ты нас, мы 
бли ат тяб за трццать килметраф, 
в страви, да ни магл прихать — 
паддфшы бли здрава. Остр. Пере-
воз, 1970. Где жэ он так [напился]? 
Да вон с Филпилиным Барисм, 
тот тжэ так поддл, што на чаты-
рёх кастх дамй пришл. Гд. Горка, 
1972. Птя нарабтался да и паддл 
ма лнька, вот и спить тяпрь, как 
лён прадфшы. Н-Сок. Воёво, 1973. 
Навр на, он [парень] паддлшы, па-
шл Валю искть, да бтька яё тяб 
пад зат надаёт и фсё. Пушк. Велье, 
1980. Ппи па тем вриминм нильз 
бла там где-та хадть или паддўшы, 
или што-нибть. Вл. Поречье, 2010. 
ср. забу рть, залунть, захмелть, на-
брться, нажрться, настебться, на-
сус литься, нашпкаться, одеревенть, 
пере грзнуть.

Δ  П о д д  т ь  п о д  с у д  кого. 
Подвергнуть судебному расследованию. 
Паддли мян пат сут. Беж. Аксёново, 
1969.

ПОДДТЬСЯ, д а  с ь, д а ё т -
с я, несов. 1. кому. Прекратив сопро-
тивление, признать себя побежден-
ным. Ншы [войска] ни паддлись. 
Печ. Зимний Борок, 1972. Фсё равн 
ни пддълися [немцам]. Гд. Гаглово, 
1989. ||  без доп. Сдаться в плен. Сынк 
не паддлся нмцу. Гд. Раскопель,  
1966.
2. кому. Став предателем, служить 

захватчикам. [Сын] н был нмцу 
паддфшы. Остр. Гришино, 1988.
3. Оказаться во власти какого-н. со-
стояния, привычки и т. п. Арганзм 
паддлся и ни магл астанавццъ 
[пьянствовать]. Стр. Негино, 1975.
4. кому. Дать возможность поймать, 
схватить себя. Как-то собка как 
влку поддлась. Ляд. Лединки, 1946. 
Зяц не поддстисся ей, лис, ён 
рицца, ре бальше длает. Гд. По-
долешье, 1960.
5. Согласиться, уступить в результа-
те уговоров и просьб. Как та вы ям 
паддлись? Пушк. Синичино, 1989. 
||  Согласиться на половую близость, 
уступив чьим-н. уговорам, просьбам. 
Ан гулла с прним, он яё ня брал, 
рас паддлася без врми. Рзви бдит 
жыть хараш с мужыком? Бьёт он яё. 
Локн. Пузево, 1969. Гулла с прним 
и паддалсь, он придмал, а взять 
ни взял [замуж]. Придмана дфка. 
Н-Рж. Ладино, 1984.
6. кому. Не выдержать сравнения 
с кем-н. в каком-н. отношении, ока-
заться менее достойным по сравне-
нию с кем-н., уступить. Фсе жывт, 
и я не хач людм паддтся, жть-та 
нда. Палк. Симоняты, 1971. Я был 
плная, бывла, мужык ни паддмся 
нигд, здарвая я был бба. Печ. Печ-
ки, 1970.
7. безл. Удаться, получиться. Ттька 
на зера здил, на мерёжу рбу лавл. 
Рбы мнга. А как лвиш? Как пад-
дстицца [на крючок или сетью]. Гд. 
Каменный Конец, 1991.

Вар. поддститься.
ПОДДЧА, и, ж. 1. рыб. Про-

рубь, в которую опускают невод при 
подледном лове. Ф паддчу спускют 
нвът. Печ. Кулье, 1961. Пахали нъ 
пад дчу, та прруп, где апускют 
нвът. Пск. Залита, 1958. Где тнут 
нват — длнная лнка — втяшка, 
а где падат — крглая, поддча. Беж. 
Аксёново, 1969. Прарбиш дрья, 
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прадалгавту, мтра два — паддца. 
Печ. Медли, 1972. Аткда запускицца 
нват — паддча, а тут — вимка. Себ. 
Чернея, 1962. Паддча и втяшка — 
та зимй лнки так завт. Ф паддчу 
апускют, из втяшки вытскивают 
нват. Вл. Дроздово, 1963. + Вл. Спичи-
но, 1963; Себ. Черная Грязь, 1965.
2. рыб. Опускание невода в прорубь. 
Поддча. Гд. Козлов Берег, 1966. Заяж-
жють на паддчу в двх лтках: адн 
суд, другя суд и да браγа. Себ. Чер-
нея, 1962.
3. Обливание раскалённой каменки во-
дой для образования пара, повышения 
температуры в бане. Поддча вадй в 
бйне на кменку. Ляд. Лосицы, 1959.
4. устар. Участок земли, выделен-
ный дополнительно (помещику или на 
всех крестьян деревни). Паддча — 
вот зимл ддена на дервню, но не 
хватла земл, и вот дат змлю 
в другм мсте, вот та и сть паддча. 
Кр. Синеникола, 1961. Паддцъ — дав-
н тъ блъ, да Гражднскай вай н, 
лужк кругм ручь, тъ блъ при-
бвлен дсеть гектр, меж Афсй-
кавъ, меж Пагарльцэва. Оп. Дере-
веньки, 1961. сли пакс аддль на, 
тагд наз. [так!] паддча, или даб вач-
ная зимл. Пушк. Новгородка, 1958.

ПОДДАШКА, и, ж. То же, что 
поддавлка. Матрён! Дй-ка пъд да-
шку, кну вадцки на кминку. Оп. 
Кирово, 1961. ||  Количество воды, вхо-
дящее в ковш. Мнькъ приццъ лбя, 
влья вад ни анн пъдашку на к-
минку, патм сафсм смадэйе, и г-
лая ф кълидр. Оп. Ладыгино, 1969.

ПОДДВИГТЬСЯ, несов. Дви-
гаясь, приближаться, придвигаться. 
Ты — кисель, ты сыта, поддвигйся 
сюда, Молодые тут сид с сытоёй, 
с медоёй и Петя с тобоёй. Фридрих, 96.

ПОДДВНУТЬ, н у, н е т, сов., 
кого, что. 1. Вывести на передние по-
зиции. Паддьвнут вайск и фсё. Пск. 
Китино, 1980.

2. Немного переместить в сторо-
ну, освобождая место для сидения. 
Паддвнули яв с мста, вмсти фсе. 
Пск.

ПОДДВРОК, р к а, м. Земля 
под жилым домом с надворными по-
стройками и угодьями. Кул дма, 
пат смим дмам зямл назыветца 
паддврак; туд на тю страну, кул 
смых стен, там есть згарать. Гд. 
Глушь, 1959. Пат смым дмам зямл 
назывецца паддврак. Пск. Сельцо, 
1959. ||  Приусадебный участок. Пять 
чэловк в дервне, и ка жн хчет 
себ захватть. Во у Н шы семь 
поддвркоф. Дн. Залесье, 1987.

ПОДДВОРЩЕ, а, с. Участок 
земли, где раньше была усадьба. В нас-
та рньшы хтар был, а тяпрь анн 
паддваршше астлась. Печ. Иваново 
Болото, 1961.

ПОДДВЙКА, и, ж. Участок 
земли, вспаханный дважды. Пад двй-
ка — пад зму взярть дожжь перепо-
лшшить и тагд начинють переара-
вать. Пушк. Лисицы, 1958.

ПОДДЕВТЬ1,  ю,  е т, п о д -
д е ё, несов., что. Надевать под другую 
одежду (обычно для тепла). Ян прядё, 
а Вра вжэ ям жалтку, ён яё пад-
дяё. Беж. Сусельница, 1977. Поддевть 
под верхнюю одежду — это, помню, 
говорили, а по-другому как — и не 
слыхивала (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Палк. 1995. Зимй-тъ фсё 
вр мя паддёфку паддивли пан нис. 
ЛАРНГ, Беж. 1995. Път сърафн кф-
ту пъддивли. ЛАРНГ, Пушк., 1995. 
Ббы станхи пъддивли, штоп тяп-
лй. Себ. Соина, 1963. Адевй как сл-
дует сам, паддевй, бальшя уж д-
вач ка. Локн. Михайлов Погост, 1971. 
+ Кун. Подовалово, 1994; Нев., 1993; 
Н-Рж., 1993; Оп. Дачное, 1994; Пл. 
Плюсса, 1994; Порх. Пальцево, 1995; 
Пушк. Загоски, 1992; ЛАРНГ, Дн., 1995

ПОДДЕВТЬ2,  ю,  е т,  е, 
п о д д е  т ь, несов. 1. что. Захваты-
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вать чем-н. снизу. От такй лаптачкай 
паддяёш, а зярн в анбр. Вл. Карцево, 
1952. Да ты паддявй [простоквашу] 
пабльшы, нда бдя, яшш вазьмёт. 
Остр. Дмитрово, 1997. Совчкъм 
поддять, штоп пръвять [о зерне]. 
Пуст. Вербилово, 1990. Лаптачкай 
паддиёш на так зирн и малтиш. 
Локн. Алексино, 1992. + Нев. Мелю-
хи, 1963. ср. поддеть. ||  Подцеплять 
лыко, проталкивая его под другое лыко 
при плетении лаптей. Лпти плял 
капылм, кастком паддявли. Вл. 
Пахомово, 1963. тим кастыкм 
паддивли лпти. Пуст. Алоль, 1985.
2. что. Черпать (воду), набирать 
в какой-н. сосуд. Взял я плку 
и пашл х бри гу, а там паддевют 
вду жншыны. Н-Рж., Ледино, 1984. 
Ёв, вад падде вй отсда. Остр. Паш-
ково, 1963. Парншка увдел, што вы 
вад паддяёте, и не пашл к калццу. 
Пушк. Крылово, 1984. ——  чем. 
Кршкай паддявють паваршка, бу-
вй ить и такя кршка. Вл. Букино, 
1952. + Аш. Малиновка, 1962.
3. что. Подтягивать кверху, не да-
вая упасть; поддергивать. Я гавар: 
«Сынк, вы мин извинте, я штан 
паддевть бду». Порх. Гвоздно, 1967.
4. кого. перен. Подшучивать над 
кем-н., подкалывать кого-н. Ишь ты, 
мать поддевет. Пск. Андреховщина, 
1963. Иш дфка какя врдная, тък 
и пад диви. Н-Рж. Вехно, 1960. ср. 
под др живать.

ПОДДЕВТЬСЯ, несов. Страд. 
→ поддевть1. Кртка на вты, без ру-
кавф, вшэ калн, не шыркая, под-
девлась для тепл, тненькая такя, 
шли па тлу. ЛАРНГ, Дн. 1995. + 
ЛАРНГ, Печ. Ротово, 1992.

ПОДДЕВШКА, и, ж. То же, 
что поддёвка 1. Зимй таки марзы 
бывють, што бис пъддявшки на 
влицу ня вйдиш. Кр. Остропяты, 
1958. Паддивли пад адешку, вот 
паддившка и назывлась. ЛАРНГ, Оп. 

Сосновка, 1995. Наснь пъддившку 
сявння, а то заморзишся. ЛАРНГ, 
Кун. Подовалово, 1994. Поддевшка 
негжая у неё был. ЛАРНГ, Локн. Бо-
родино, 1994. + ЛАРНГ, Локн. Сатани-
но, 1995; Пск. Ротово, 1992.
2. Была и верхняя юбка, и поддевшка 
(без транскр. в источн.). ЛАРНГ, 
Пуст. Каськово, 1995.

ПДДВКА см. поддёвка.
ПДДЕВОЧКА см. поддёвочка.
ПОДДЕВЛИТЬ, сов. 1. Деть. 

Даль III, 172.
2. Стащить, украсть. Сиж я у вас, 
панрвилась што-нибть, ну складе-
шк тат [например], вот я и паддив-
лил. та ня крпная кржа. Пуст. 
Усохи, 1961. + Даль III.

ПОДДЕДЛИТЬ, сов., что. 
экспр. Присвоить, украсть. Вра хатлъ 
дабр фсё взять, срьги зълатйи да 
зълатшкъ-тъ и паддядлила. та 
как укрла. Порх. Полянка, 1976. Под-
дедюлил денюшки и помалкивай (без 
транскр. в источн.). Стр. Слёзово, 
1962. Поддедлил себ куцавйку 
и фор ст. Кар. Андрюшкино, 1962. Где 
ты такой ножичек поддедюлил, не ку-
пил же ты? (без транскр. в источн.) Гд. 
Залахтовье, 1961. + Дед. Сельцо, 1961; 
Сл. Заполье, 1957; Копаневич. ||  Взять 
без спросу. Он поддедлил твою 
конфетку (без транскр. в источн.). 
Кар. Подсадье, 1960. ср. поддедрить, 
поддеклшить.

ПОДДЕДРИТЬ, несов., что. 1. 
экспр. То же, что поддедлить. Па-
всила мяшк на тын суштца, а яв 
кт-та и паддядрил. Печ. Рагозино, 
1950. Пъддядрил хамт у Вньки. 
Остр. Сочково, 1959. + Пуст. Верби-
лово, 1966; АМДК, Вл. Лукин Торопец. 
||  Захватить, использовать незаконно. 
Ён кричл нъ яв, а ён срезл у яв 
учстък, вот тък пъддядрил. Локн. 
Рожново, 1962. ||  Взять без спросу. 
Дшыны наск паддидрила; Дша 
сам пайд. Н-Рж. Гридино, 1957. Ты 
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апть ма фуфйку пъддидрил. 
Палк. Родовое, 1980.
2. Сделать подвох, пакость. Под де-
дрить. АМДК, № 191, Тор.

ПОДДЕКЛШИТЬ, сов., что. 
1. экспр. То же, что поддедлить. 
||  Взять без спросу. Кто мои грабли 
поддеклешил? (без транскр. в ис-
точн.). Пушк. Молчаново, 1957. 
——  от кого. Призна вйтись, хто пъд-
дякл шыл ат мян игл. Пушк. Мол-
чаново, 1957.
2. Положить куда-н. так, что трудно 
найти; задевать. Апть Лдъ куд-тъ 
нжницы пъддиклшылъ. Пушк. Фе-
досеево, 1992. ср. задевть, закладть, 
закрутть, запропастть.

ПОДДКНУТЬСЯ, н е т с я, сов., 
безл. Стать ясной, безоблачной (о по-
годе). Когд поддкнецца, тък фсё 
видть. Гд. Раскопель, 1966. Другй 
рас поддкнуфшы, видть истнский 
брик. Гд. Спицыно, 2001.

ПОДДЕКРТИТЬСЯ, сов. экспр. 
1. подо что. Приноровиться, подла-
диться к чему-н., приспособиться. Ён 
фт рый был мужк, паддикртился 
пад н вую власть. Остр. Пашково, 
1966.
2. к чему. Приготовить всё необходи-
мое для чего-н., приготовиться. Вот 
как дфка паддякртилась г зимфке: 
исптки приабрел, насчки, аднм 
слвам, падзапсилась. Тор. Назари-
но, 1963. ср. подзапситься.

ПОДДЛАТЬСЯ, а ю с ь, а е т -
с я, сов. 1. к кому. Вызвать в ком-н. 
симпатию, расположить к себе. Ан 
[дочь] гаварт: «Я к ням [попу] 
паддлаюсь». А я [мать] гавар «Не 
паддлаешся к ням». Гд. Прибуж, 
1962. Жыл ян ф Сярётки, тряплкъ 
ян, ян паддлъиццъ хыть к кам, 
нъсташшъвъ мжъ нту. Сер. Город-
ня, 1968.
2. Найти способ воздействовать на 
кого-, что-н. Ребёнок спать захочет, 
так занжится [закапризничает], не 

поддлаешься. Сер., Серёдка, 1972. 
(без транскр. в источн.).
3. под кого. Подчиниться оккупан-
там, служа им, выполняя каратель-
ные функции по отношению к мирно-
му населению (о полицаях). А бли 
ншы под нмцэф поддлафшысь, да 
полици. Стр. Сковородка, 1959.
4. Организоваться, подготовиться к 
ка кому-н. совместному действию. Г дя-
втаму январ паддлались, мласти 
у цар прасть. Остр. Пашково, 1966.
5. Придать себе более красивый вид, 
прихорошиться. Свёклай шшки на-
ти рли [девушки] — нда жэ падд-
лацца. Гд. Чернево, 1968. ||  Собираясь 
в путь, привести в порядок свою одеж-
ду. Он взял надл шынль, кк-та там 
паддлался. Остр. Тузы, 1961.

ПОДДЕЛТЬ, ю, и т, сов., что. 
Отнять, отделить от целого. Гал-
вачьки всушым и малатлкам бдим 
малатть, штоп смя паддялть. Гд. 
Драготина, 1965.

ПОДДЛКА и ПОДДЁЛКА, и, ж. 
1. Искусственный материал, имити-
рующий натуральный и использующий-
ся вместо него. Грбые рабчие сапоги 
назывлись лавые, крзовые, сде-
ланы из не чистой кожи, а с паддёл-
ки. Н-Рж., Заходы, 1996. Нет тапрь 
шырстянх [платков], фсё паддлки. 
Н-Рж., Вехно, 1960.
2. То, что служит украшением чего-н., 
отделка. Сърафн в ей с паддлкъй. 
Сер. Мозгирино, 1968. ср. отдлка.

ПОДДЛК1, л к а, м. 1. Каше-
мировый или полушерстяной головной 
платок с набивным рисунком. Пла-
тк паддлак взли, цвятм. Он с та-
ква матярьлу, рньшы назы влись 
кашамравыйи плат, а сячс пад-
д лак назывецца. Беж. Фатейково, 
1962. Плат паддлак, а ня прастй, ня 
сцывый, а то уш тёплый плат. Локн. 
Подберезье, 1962. В нас с Ншкъй 
ади нкии паддлки. Остр. Добычи, 
1965. Паддлак — платк не калин-
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к равый, жэлтавта цвта, кайм кру-
гм, разрисван сврху. Беж. Красный 
Луч, 1995. Паддлак — пла тк по лу-
шарстянй. Там же, 1995. Паддлак 
пахш на шэрстянй платк, у нас 
рнь шы бли. Остр. Семехино, 1960. 
Ни то тёплый, ни то ни, са льн д-
ла ют, та паддлак, платк такй. 
Палк. Ушаки, 1981. Главу паддлкам 
па вжу нвым, плат с стца та, вот 
и на рнна. Дед. Заходы, 1967. + под-
д лок: Кр. Загорье, 1933, Заломово, 
1962, Остропяты, 1957; Н-Рж. Усти-
ново, 1966; Оп. Карузы, 1961, Мышен-
кино, 1959; Пуст. Чурилово, 1975. ср. 
поддлочек.
2. Небольшой ситцевый или хлопчато-
бумажный платок, его пододевали под 
шерстяную шаль для тепла. Я зимй 
усегда под пуховый платок пъдделк 
легкий ситцевый насовывала, штоб 
теплее было и штоб теплый с голо-
вы не спадал (с частичной транскр. 
в источн.). ЛАРНГ, Кун. Каськово, 
1994. Паддлък внис падвжыш. 
Оп. Крымы, 1964. Носили поддлок 
под тёплым большим платом зимой. 
ЛАРНГ, Кр., 1995. При сильном ве-
тре под плат поддлок носили (без 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Локн. Бо-
родитно, 1994. Паддлок адивли под 
нис другво плат, он мкинький, 
фсегд тепл. ЛАРНГ, Н-Рж. За-
ход, 1995. Паддлак та плат такй, 
яв нсють пад другм, штоп тяплй 
бла. Н-Рж., Крутец, 1995. + ЛАРНГ, 
Кун. Подовалово, 1994.
3. Тонкое домотканое полотно (?). 
Рньшы сми втким, паддлък на-
зы вица. Пск. Ряднево, 1980. И был 
ишш матрия, паддлок назывли, 
полосм рзным, тжа красвая. 
Гд. Самолва, 1960. + поддлок: Сер. 
Мозгирино, 1968. ||  Изделие, одежда 
из такой ткани. Сарафн — паддлак 
адинрный. Пск. Великое Поле, 1968. 
ср. поддлыш.

ПОДДЛОК2, л к а, м. Бревна, 

вставляемые в сруб вместо сгнивших. 
Поддлък — бывет, ф стнке брёвна 
плахе, назывют паддлък. Ляд. Ма-
рьинско, 1959.

ПОДДЛОК3, л к а, м. Уча-
сток земли, полностью подготовлен-
ный к севу. Змлю барнют, к сву 
падгатвливают, та земл падзадлак 
назывецца, а кто паддлак гаварт. 
Кр. Дубари, 1961.

ПОДДЛОЧЕК*, ч к а, м. То же, 
что поддлок1 1. Паддлачьки так 
насли. А платк дишвыи таки. 
Не, на мне шшяс сццывай, а тот 
пада ржы бдит. Дед. Дягжо, 1974. 
Пад длъчьки бли — платк прастй 
такй, харшынький, на базри пръ-
да вли. Пск. Залядинье, 1995.

ПОДДЛОЧНЫЙ, а я, о е. С на-
бивным рисунком (о головном плат-
ке). Платк шълквинькии и пад-
длъш ныи насли. Кар. Малые Пети,  
1961.

ПОДДЛЫШ, а, м. Головной пла-
ток из домотканого тонкого полотна. 
Ё у мян плат, паддлыш завт, он 
ряткм, паддлыш. Локн. Опоки, 1962. 
ср. поддлок1.

ПОДДЛЬНЫЙ, а я, о е. 1. Нена-
стоящий, фальшивый. Каг жа та пад-
дльныи дньги длают, как выраб-
тывают? Локн. Большой Бор, 1970. 
||  Лишь внешне похожий на настоящий; 
ложный. А есьть нясйадб ныи гриб, 
ти паддльныи мы йих фсё завём. 
Вот ан каг блыйи, мы йих баравик 
завём, ан такйи жэ, как и ти, 
но вот пад низм мжа распазнть, 
та мста, где махр у них, разавтая. 
Н-Рж. Погорлово, 2006.
2. перен. Невенчанный, живущий в не-
зарегистрированном браке. А он жэ, 
мучтель каврный и злой, аспал 
багтствъм и лскай, хатл мен 
здлать паддльнай жанй [Песня]. Гд. 
Козлов Берег, 1958.

ПОДДЕРГЙ, я, м. Подрастаю-
щий молодой юноша не особенно бла-
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гонравного поведения. АМДК, № 191, 
Тор.

ПОДДРГТЬ,  е, несов. То же, 
что поддёргивать. 1. Да не поддергй 
ты! Вл. Черпеса, 1952.
3. кого. Есь так взадр гавар, патам 
што в брань, кагд адн другва пад-
диргя пригавркай. Н-Рж. Дрени-
но, 1984. А чста и мен паддергют 
маладёш-та, коль слва што не так 
скажу. Аш. Трубецкое, 1962. ||  Резкими 
замечаниями останавливать, застав-
лять прекратить какие-н. действия. 
Мя н мужк стала (так!) пыддргать. 
Н-Рж. Вехно, 1960.

Вар. поддргать.
ПОДДЕРЖНИЕ, я, с. Обеспе-

чивание средствами существования. 
На паддержние бедным срцтва са-
бирли. Гд. Ремда, 1972. Рбиль зъ-
пла тл для пъддяржния. Сер. Под-
лудвичье, 1968.

ПОДДЕРЖТЬ, д е р ж , и т, 
сов. 1. Не дать кому-, чему-н. упасть, 
подхватив. Ста я так, с лвачьки 
сов — и туд; спасба дчьник-та 
паддержл. Дед. Городно, 1967.
2. кого. Оказать материальную по-
мощь кому-н. Тут вот в дервне жы-
вёт милицанр, мы сь ним лдим; он 
уж палквник, он, па сти дла, на 
пньсии, но дчиник ряшл паддир-
жть пак, так вот рабтаит. Локн. 
Сельцо, 2014. Пакупй, мать, изб, 
я тяб паддярж. Остр. Шики, 1976. 
Почем мму не хош поддержть? 
Дед. Филиппово, 1965.
3. кого, что. Выразить свое согла-
сие с кем-, чем-н. Ни паддяржш — 
прапл. Пушк. Мельница, 1947. ср. 
задрживать. >  П о д  д е р ж  т ь 
(чье-н.) с л  в о. Подтвердить чье-н. 
заявление, чей-н. рассказ. Предъявил 
[матрос] гусарам и матросам, рядо-
вым солдатам: «Что хотите с меня 
возьмите, только за меня говорите, 
что, туда ехалши, штап-капитан умер 
и мы бросили в море». — «Поддер-

жим твое слово». Чернышев, Сказ. 
и лег., 114. >  П о д д е р ж  т ь  чью-н. 
р  к у. То же. Паддерж ма рку, 
штбы пакасл. Н-Рж. Велье, 1968.

3. Вас все священство и всь 
Псков своих благословляю сыно-
вѣи, и коли т[ыя] святительскыа 
вещи положите на мнѣ, то и сами 
увѣдите какову о томъ наипаче ва-
шея крѣпости духовную крѣпость 
о всяком церковномъ управле-
нии и о священникех поддержю. 
Лет. III, Стр., 1469 г. л. 124 об. 
(сп. XVI в.).
ПОДДЕРЖТЬСЯ, д е р ж  с ь, 

и т с я, сов. 1. Крепко ухватиться ру-
ками за что-н., чтобы не упасть. Я 
гавар: паддиржтися, как бы ни 
вкинула са льн, дарга плахя [при 
езде в кузове груженой автомашины]. 
Беж. Овинищи, 1969.
2. Сохранить, поддержать в себе 
(силы, здоровье и т. п.) Кагд вдиш, 
што пчёлы дхнут, даёш им сурп, 
штоп поддержлись. Ляд. Язьва, 1959. 
Поддяржтись, скръ домй. Кар. 
Загорье, 1961. ——  чем. Так блак 
наклли [в подвал], я фсю зму ла, 
таг дмаю, паддяржлась я малнька 
блаками-та. Н-Рж. Погорелово, 2006.  
+ Порх. Слобода, 1967.

ПОДДРЖИВАТЬ, а ю, а е т (ь ), 
а е, несов. 1. что. Служить опорой, 
удерживать. Шпры — брёвна, ан 
кршу паддржывають. Нев. Пру-
дище, 1963. Кол пржде вабьть, 
а патм вакрук нив сна, так ан 
шршнем ляжть, а кагд асядеть, 
то кол паддржываеть. Вл. Пахомово, 
1963. Сталп паддржыват ачльник. 
Палк. Самохвалово, 1961. ||  Не давать 
спуститься, утратив нужную форму 
(о детали одежды). Прймы пад[д]
ержвели спну. Остр. Черепягино, 
1968. ср. держть.
2. что. Не расходовать, не пускать 
в оборот в течение какого-н. време-
ни, экономить. Рньшы хлба мнга 
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бла, хоть мяхм бяр, а шшяс мла 
хлба, фсё бльшы лташнава хлеба 
[зерна] дат; паддржывают, мжа, 
вайн бацца. Локн. Погорелка, 
1962.
3. кого. Оказывать помощь кому-н. 
(деньгами, продуктами и т. п.). Он [ку-
пец] рабчых съдяржл, а дярвний 
пъддржывали. Печ. Лисьё, 1974. 
Папршши стлъ прит канцм [во-
йны], пъначлу-тъ плхъ блъ, мы 
сми себ паддржывъли, хадли 
к ним [немцам] рабтъть. Стр. Неси-
но, 1975. ——  чем. Брат идиналшник 
был, при Стлини-тъ. Дли дсить 
лет. А сястр йив паддржывъла 
йидй, паслки фскии, ён и вжыл. 
Кр. Платишино, 1983. Паддржывали 
кусцкъм зямл. Пск. Ровница, 1962. 
||  в чем. Делать то же, что другие, уча-
ствовать в каком-н. деле. Ни бдиш 
паддржывъть в вин, скжут — ты 
ни артльный. Порх. Михалкино, 1976. 
||  Добавлять к обычному корму, под-
кармливать. Прихадлась бухнку н 
три чсьти и паддржывъть карву. 
Печ. Подгорье, 1960.
4. кого. Иметь, держать в хозяй-
стве, содержать. Жли на футарх, 
зимл дли; кто умл хараш жыть, 
кто стартильный, двух-трёх карф 
дяржли, бык паддржывали. Остр. 
Дубки, 1976. ср. вест1, водть, дер-
жть, кормть.
5. что. Выражать своё согласие 
с чем-н., одобрять что-н. Депуттъм я 
был да вайн пять лет. Такю штку 
я паддржываю, я ня жалла свах 
сил. Беж. Фатейково, 1962.
6. кого. Сохранять чьё-н. существо-
вание, не давать кому-н. погибнуть. 
А как ан икр вбросит, так рбу 
ни лвим, зьдлают каг заповдник 
зьдесь, мальк паддржываем, штоп 
ев ни убли сафсм. Печ. Медли, 
1972.
7. Служить для замедления, сдержи-
вания быстрого хода лошади. Под-

бршник поддёржывае, чтоп пд 
гору лшать сльно не бежла, задёр-
жывае. Ляд. Марьинско, 1959.
8. чего. При движении стараться на-
ходиться ближе к чему-н., придержи-
ваться. Нмцы атступли не путми, 
не даргами, не паддржывали ан 
дарк. Порх. Жгилёво, 1965.
9. кого. Помогать скрыть чье-н. пре-
ступление, укрывать виновных. Вар 
милцыя паддржывала, ан мен 
абвинли. Пушк. Васильевское, 1980.
10. Прерывать половое сношение в мо-
мент эякуляции, выбрасывая спер-
му в тряпку. [Диалектолог: «А „не 
в трпку плевть“ это что значит?»] 
Ну, есть паддржывают мужыки. Ну 
как та? Катрый паддржываицца 
мужк, там жы спрма та у няв, ну, 
он вытирит, трпку [держит]. Кун. 
Жижица, 2012. ср. поддрживаться.

ПОДДРЖИВАТЬСЯ, а ю с ь, 
а е т с я, несов. 1. Отказываться от 
каких-н. действий, воздерживать-
ся. А как забрлъ, в бальнцэ ляжл, 
дмал, так прайд; пить ня пьш, пад-
држываешся. Пить ндъ па мдным 
дням, кагд гсти придт. Оп. Баби-
нино, 1975. Тяпрь-та я стлъ нямнгъ 
пъддржывъццъ, а рньшы фсё гъва-
рлъ, ня зню, врать ня бду. Гд. 
Елешно, 1968. ——  с инф. Аксх, што 
ты лйисся, ндъ паддржывацца тъ 
слвъ нъ детй гъварть. Локн. Рож-
ново, 1962.
2. Страд. → поддрживать 6. жыли 
он ни бдит ей поддржывъццъ, он 
пропьёццъ. Стр. Лудони, 1975.
3. То же, что поддрживать 10. Ну, 
есть паддржывают мужык. Ну, как 
та, катрый паддржываицца му-
жк, там жы спрма та у няв, и он 
вытирит, трпку [держит]. Кун. Жи-
жица, 2012.
4. кому. Общаться, иметь какие-н. 
отношения с кем-н. Я паддржывъся 
пър тизнъм, съпаг шыл. Печ. Кир-
шино, 1974.
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ПОДДРЖКА1, и, ж. 1. Действие. 
→ поддрживать 1. Кол для паддршки 
стаг назывйитца гнёт. Пск. Лягини-
но, 1980. 
2. Утолщение на вертикальной оси 
жерновов для удержания в горизон-
тальном положении верхнего жернова. 
А прапнца надявеца на вяретин, 
паддршка врхняму кмню. Остр. 
Грехново, 1961.
3. Помощь, содействие в каком-н. деле. 
Он [муж] у мян в рмках сидть; 
как с рмки вйде, так прапл. А он 
малжэ, нжэн для паддршки. Остр. 
Подмогилье, 1985. Их на паддршку 
[партизан] сагнли. Остр. Крю-
ки, 1978. >  П о д д  р ж к у  д а т ь. 
Оказать какую-н. помощь кому-н. Я 
страхфку палучил двццать адн 
тсячу, и калхс паддршку дал 
чатриста рублей бизвазмзна, вот я 
дом тат и купл. Остр. Дубки, 1976.

ПОДДРЖКА2, и, ж. Деталь 
ткацкого станка: род гребенки для бо-
лее плотного прибивания нитей утка 
друг к другу. Пршва с паддршкай, 
накрчиваш, штоп тγо палатн, пад-
дршка з зупцм, жылзная такя. 
Нев. Крутелёво, 1963.

ПОДДЕРНУТЬ см. поддёр-
нуть.
ПОДДЕРБАТЬ, а ю, сов., кого. 

Поколотить, избить. Взлся пад-
дирцца, ншава-тъ [деда] паддяр-
бали хараш. Остр. Сорокино, 1978. ср. 
входить, забть, натрить, отвзить, 
отсадть, отсобровать, побть.

ПОДДТЬ1, сов., что. Надеть 
под другую одежду для тепла, подо-
деть. Падднь път кафтн жылтку. 
Н-Рж. Вехно, 1960. Падднь пан нс 
пат шбу ту кфту. ЛАРНГ, Кун. 
Подовлово, 1994. Паддёшка в мян 
паддта. ЛАРНГ, Печ. Лезги, 1993. 
Падднь внис пиньжк. Остр. Пуни-
но, 1961. А вязёнка пад нис паддта. 
Дед. Овинец, 1966. + Аш. Федорцево, 
1959; Кр. Зили, 1960; Локн. Самани-

но, 1995; Нев. Новохованск, 1994; Оп. 
Сосновка, 1995; Порх. Пальцево, 1995; 
Пск. Заходы, 1958; ЛАРНГ, Беж. Крас-
ный Луч, 1995; Кун. Каськово, 1994, 
Подовалово, 1994.

ПОДДТЬ2, д  н у, е т, сов. 
1. что. Захватить чем-н. снизу. 
Грбельцы-та хараш, как паддниш, 
так срзу фси крни вдерниш. Печ. 
Иваново Болото, 1961. Сноп вазь-
мёш, вярёфкай запашыш и крюкм 
паддниш, за галфки ачсываиш. 
Печ. Печки, 1970. Ракту дрла, такй 
гваздк, паддниш и аддярёш [кору]. 
Порх. Горка, 1962. Так ни паддниш 
вядр. Н-Рж. Гридино, 1961. ||  чем. 
Подцепить (лыко), протягивая его 
под другое лыко при плетении лап-
тей. [А чем плел лапти?] Кастыгм, 
кастыгм плёл. Падднит кастыгм, 
пакалтит кастыгм. Пск. Большие 
Толбицы, 1963. ||  кого. Подхватив 
снизу, поднять, выбросить наверх. 
Капиш змлю и её, жбу, паддниш. 
Жба в зямл жывёт. Пуст. Симоново, 
1990. Весь баркн сьядть на грдах 
[крысы]. Я рас паддла навярёх яв, 
Тобик затаскл яв. Н-Рж. Дрени-
но, 1984. ||  Подхватив снизу, сорвать, 
взять в руки. Ух, на картне виногрт, 
так и паддл бы ев! Стр. Страшево,  
1965.
2. чего, что. Набрать некоторое ко-
личество жидкого, захватывая чем-н. 
снизу, зачерпнуть. Падднь мне вад 
с вядр, пачрни кршкай. Беж. 
Аксёново, 2003. Даляк-та идётя, 
дваньки, истамлись, нябсь. Вон 
паддньтя ф ключ вадцы. Порх. 
Гвоздно, 1974. Нда папть, так чем-
нибть паддть вад. Н-Рж. Гриди-
но, 1961. Паддень суп карцм. Пушк. 
Лазарево, 1961. Пат калнку схад, 
калидр памй. ли с рукамйника 
вад задть. Хош — падднь, хош 
заднь, иль патчрни. Пушк. Вех-
но, 1985. + Беж. Скурдино, 1982; Кр. 
Блины, 1971; Н-Рж. Петрово, 1967; 
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Себ. Волочагино, 1969. ср. задть1, 
зачрнуть2, зачерпнть, начернть, 
подчрнуть, подчерпнть. ||  Зачерпнуть 
пищу с тарелки. Хазин првую лшку 
длжын паддть. Н-Рж. Вехно, 1960. 
Што ты так мла на влку бярёш, 
падднь лшкай. Вл. Залучье, 1963. 
|  перен. Украсть, взять чужое. Да ан 
сва бли, а фсё глядли, как паддть. 
Зат удеш в грат, ф сундукх фсё 
паварчена. Палк. Симоняты, 1981. 
ти дньги сестр паддла, а ев 
забрли. Пуст. Алоль, 1985. Как ан 
сто рублй паддла! Такая… невжная 
[о квартирантке]. Оп. Духново, 1971.
3. Сов. → поддевть2 3. Калгц ки 
вляццъ, ид, я паддну. Беж. Фа-
тейково, 1989. тъ — чулк паддть 
рязнка. Гд. Драготина, 1960.
4. что. Придать более высокое по-
ложение, приподнять, подтянуть. 
Нда Кльку папрасть, штоб дверь 
кркам паддл, а то ан па паргу 
скрбае. Беж. Бардово, 1969.  ||  кого. 
Ударить, боднуть снизу. Да потсад ты 
ев [телёнка] под зат [коровы], под-
днет ев. Пл. Горбово, 1980. Дмаю, 
бык сарвёцца, падднет в зат-та. Пск. 
Гора Бобыли, 1967.
5. что. Приделать, прицепить. Крюк, 
таскть вду; был журвль, сломли, 
поддли крюк. Пушк. Крылово, 1984. 
Вазьмём плуг, паддним стримнки. 
Н-Рж. Васино, 1978.
6. кого. перен. Обмануть, провести. 
А та ня вгрузила Тню, внисла 
фсё палччия; вот жнка паддла 
свяк рф. Н-Сок. Воево, 1973.
7. кого. Заметив жульничество, разо-
блачить. Вот свшъй, абман, мы 
ср зу тиб паддним. Н-Рж., Кузьми-
но, 1978.

ПОДДТЬСЯ, сов. Одеться, подо-
дев что-н. теплое под верхнюю одеж-
ду. Гаварли бывло, падднь што-
нибуть, патипле бдит, падднис-
ся — патипле бдит. ЛАРНГ, Порх. 
Пальцево, 1996.

ПОДДЕШИТЬ, сов. Украсть, 
обокрасть. АМДК, № 192, Вл. Лукин.

ПОДДЕЛЬНИК см. пододель-
ник.

ПОДДЕТЬ, несов. что. То же, 
что поддевть2 1. А патм на трхтары 
павизл, трхтарам паддят и вязт 
нас на настли такм. Беж. Савкино, 
1964.

ПОДДЁВА, ы, ж. То же, что под-
дёвка 1. Поддёву-та патиплй аднь. 
ЛАРНГ, Н-Сок., 1994.

ПОДДЁВИНКА*, и, ж. То же, 
что поддёвка 1. Паддёвинку наднь, 
хладна бдя. Слан. Куккин Берег, 
1958.

ПОДДЁВКА и ПДДВКА, и, ж. 
1. То, что надевают дополнительно, 
обычно для тепла. Я не мёрзну, в мен 
поддёфка тёплая. ЛАРНГ, Пушк. За-
госки, 1992. Поддёфка хоршая, так 
спасл от хлода. Гд. Низовщина, 1961. 
Что ж ты паддёфку не одела? Паддёф-
ка — ну это когда холодно, второй 
свитер одеть надо, ну или рубашку 
под свитер (с частичной транскр. в ис-
точн.). ЛАРНГ, Пск. Загорицы, 1995. 
Дшна, нда паддёфку снять. Дед. 
Корушино, 1980. Паддёфка — аджда 
пад нис тёплай аджды. Пуст. Скре-
бы, 1990. Под одежду какую называли 
поддвкой. Пл. Плюсса, 1994. ср. под-
дёва, поддевшка, поддёвинка, под-
дёжка.
2. Нижняя юбка, которую надевали 
для тепла или для пышности. Адивли 
сарафны, а ў нис пддивачку; нда 
нжнюю пддифку здлать. Себ. Ан-
нинск, 1971. Иш, плтицэ слвнае, 
барстае, и никакх паддёвък нет, 
наврнъ. Гд. Каменная Стража, 
1960. Нижняя юбка, которая надета 
под другую юбку, называется под-
дёвкой. ЛАРНГ, Печ. Каменка, 1994. 
+ поддёвка: Беж. Красный Луч, 1995; 
Нев. Новохованск, 1994; Н-Рж. Се-
ливаново, 1957; Себ. Просни, 1962. ср. 
поддевшка, пддевочка, поддёвочка.



492

3. устар. Мужская верхняя одежда с 
застежкой сбоку от плеча, со сборками 
сзади по талии. А мушшны но сли 
паддёфки, шлись ф тлию. Гд. Апа-
лёво, 1959. А мушскя пальтха — пад-
дёфка. Сер. Троицкая Гора, 1946. На-
зывли ф пржнинско врмя поддёф-
ки, пльта ф тлию. Ляд. Марьинское, 
1959. Паддёфку адниш з барм, анч-
ки блы и лпти. Печ. Заходы, 1995.
4. Мужская шуба со сборками по та-
лии (?). Паддёфка — шба мушскя, 
зьдесь [сзади] збарнки. Слан. Черно, 
1958. Мушшны в збарх [шубы] 
насли — паддёфки. Там же, 1958. ср. 
поддёвочка.

ПОДДЁВОК, в к а, м. Небольшой 
хлопчатобумажный платок, который 
носят под шерстяной шалью в сильный 
мороз. Ф сльный марс пад шалну 
и паддёвак надевли. ЛАРНГ, Пуст. 
Каськово, 1995.

ПОДДЁВОЧКА* и ПДДЕ ВОЧ-
КА*, и, ж. 1. То же, что поддёвка 2. 
пки нжнии — та паддёвачки. Вл. 
Синие Ворота, 1962. Адивли сараф-
ны, а ўнис пддивачку, нда нжнюю 
пддифку здлать. Себ. Аннинск, 1971. 
Пад пку насли пку, паддёвачку. 
ЛАРНГ, Нев., 1995.
2. устар. То же, что поддёвка 3. В нас 
мальчики хорошеньки, в них поддё-
вочки каротеньки. Фридрих, 11.

ПОДДЁВЫВАТЬСЯ, несов. То 
же, что поддавться 8. На плтинку 
на би вли лемих, жэлзная штка 
пад д вылась пат перятк. Остр. Ка-
сыгино, 1961.

ПОДДЁГАНЬЕ, я, с. Прибреж-
ная полоса воды. У нас мишокльцы 
то мсто ф траст, куда фплывим, 
паддёганье назывют, то у брега. 
ЛАРНГ, Пск., 1993.

ПОДДЁЖКА, и, ж. То же, что 
поддёвка 1. Внис паддёшку надла. 
ЛАРНГ, Пуст. Каськово, 1993. Пад-
дёшка в мян паддта. ЛАРНГ, Печ. 
Лезги, 1993.

ПОДДЁЛКА см. поддлка.
ПОДДЁРГИВАТЬ и ПОДДЁР-

ГЫВАТЬ, а ю, а е т, несов. 1. что. 
Подхватывать, подцеплять снизу, 
подбрасывая. Патм пличкай паддёр-
гивайиш [обмолоченное зерно] и на-
чиниш вять. Гд. Замогилье, 1972. ср. 
поддргть.
2. Начинать подпевать, присоеди-
няться к поющим. Нда псни у Лны 
у Гусхи и у Фёклы спрасть. Ан 
завдя, а другя паддёргывають. 
Остр. Кахново, 1960. ср. подгйкивать.
3. кого. Задевать колкими замечани-
ями, подшучивать над кем-н. Другй 
рас паддёргивъю парнй, как идт па 
лицы. Гд. Ямм, 1990. Мы прихали, 
ян нас фсё паддргивали. Гд. Пнево, 
1958. ср. поддргть, поддирть.

Вар. поддргивать.
ПОДДЁРГИВАТЬСЯ, а е т с я, не-

сов. О подоле юбки. Приподниматься. 
У май ммы бла старнная юпка, 
на абрачке начинецца кружэвна; 
рньшэ вот так паддёргивались, чю-
тк нжная пка был винн. Беж. 
Цевло, 1977. Мы бес штанф ходли, 
плтье паддёргивацца, а он [мужи-
ки] смецца. Пл. Звягино, 1964.

ПОДДЁРГЫВАТЬ см. поддёрги-
вать.

ПОДДЁРНУТЬ, н у, н е т, сов. 1. 
что. Поднять наверх, зачерпнув воды. 
Паддёрни ашшё видр. Оп. Новоселье, 
1961.
2. что. Приподнять, подвернув подол 
юбки. Поддерни стануху (без транскр. 
в источн.). Кар. Малый Низ, 1961.
3. что. Легким рывком прикрыть дверь 
более плотно. Я тю дьверь паддёрну, 
я другю. Кар. Лютые Болота, 1961.
4. кого. Задеть колким замечанием. 
[Бабы] дъкарли друг дрга: анн ска-
зла, што у неё т-то, а другя йиё пад-
дёрнула, што и у ниё дфка на базри 
пьнъя был. Палк. Ушаки, 1981. При 
нарди врди свесть пра шыбёт, сли 
поддёрнеш. Остр. Пашково, 1961. 
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||  Подшутить над кем-н. Ан хатли 
яв паддёрнуть, пат смить. Остр. 
Крюки, 1978. А вы зап сываити што 
гавар, и можэ, паддр ните мин. 
Оп. Камено, 1971. ср. подсметь.

Вар. поддрнуть.
ПОДДИРТЬ, несов. То же, что 

поддёргивать 3. Зацм ты гаварш 
цав ты паддирйиш? Цэла вк ни 
цэлавк — ня нда бла гава рть. 
Пушк. Мельница, 1947 + Пушк. Басла-
ки, 1947.

ПОДДРИСТЫЙ, а я, о е. 
Склонный к насмешкам, задиристый. 
На рт паддристый, смецца. Остр. 
Козлы, 1980.

ПОДДРКА, и, ж. 1. Мелочный 
упрёк, замечание. Паддрка есь, штоп 
мян смястть. Сл. Демиденки, 1945.
2. Несправедливое замечание, обвине-
ние как повод для применения каких-н. 
карательных мер. ——  к чему. При 
немцах хда бла, х кждаму слву 
паддрка был. Палк. Наумково, 1970. 
——  к кому. Пасадли яв, гот дли, 
паддрка был к ям. Н-Сок. Шер-
стиново, 1977.

ПОДДБРТЬСЯ, и т с я, сов., 
к кому. Хитростью, лестью вой-
ти в доверие, вызвать расположение 
к себе. Ан паддабрлися ка мне. 
Палк. Васильево, 1961. Матра-та ску-
пя, придё, паддбрицца. Н-Рж. Жу-
ково, 1961.

ПОДДБРЫЙ, а я, о е. Не са-
мый нарядный, но и не повседневный (о 
платье, одежде). «Паддбра плтья 
надну». — «А я — сма дбра плтья 
надну!» Слан. Монастырек, 1958.

ПОДДОБРТЬСЯ, несов., к кому. 
Стараться понравиться кому-н., вы-
звать интерес к себе. Фсё паддаб-
рюцца к такм маладм. Кр. Блины, 
1971. ——  кого. Гаварт, ты кжнава 
паддабрешся, вот тяб фсё и длаит. 
Дед. Кипино, 1962.

ПОДДОБТЬ, д о б  д е т ь, сов., 
что. Получить, раздобыть. У ншэй-

та стархи паддабдить што. Палк. 
Самохвалово, 1961. ср. добть1.

ПОДДОБТЬСЯ, сов. 1. То же, 
что поддобть. Где коло колхза 
жли, так мжно бло поддабцца, 
а сейчс нет. Гд. Глушь, 1959. ——  чем. 
Ну, па дирвни прашл, паддаблъсь 
ли чем [цыганка]? Дн. Щиленка, 1963. 
——  чего у кого. Ну, паддаблъсь ли 
чав ф тёти Ншы? Там же, 1963.
2. Доказать вину, добыть улики. Иеро-
польский, 37.

ПОДДОЖДВЕННЫЙ, а я, о е. 
Намокший под дождем (о сене). Пад-
даждвеннае сна, ни убрть, фсё 
дош. Пуст. Вербилово, 1990.

ПОДДОЖИДТЬ, а ю, несов. 
что. Пребывать в ожидании чего-н., 
зная заранее, что оно произойдет. Па-
лцку пъддъжыдю. Остр. Долгино, 
1964. ср. поддождывать.

ПОДДОЖДЫВАТЬ, а ю, а е т, 
несов., кого. Проводить время, пребы-
вать в ожидании кого-н. Я фсё сва 
Лдачку паддаждываю. Остр. Крё-
хово, 1961. Ан паддаждывала др-
лю. Палк. Симоняты, 1981. Я теб 
паддаждывать бду. Локн. Мишути-
но, 1961. ——  чего. Никалю пъдда-
ждъвълъ фсё гасьтнца — къра мль-
ку лбъ баршкъ. Печ. Вишняково, 
1960. + Стр. Давыдово, 1962. ||  кого. 
Находиться в состоянии, предпола-
гающем рождение ребенка (о женщи-
не). Тяпрь уш яв, рябёнкъ падда-
ждывът. Гд. Горскоросово, 1985.

ПОДДОМТЬСЯ, сов. Сняв жи-
лье, квартировать, жить там. А вы 
уж поддомфшы жывёте, а он при-
жжые. Дн. Юрково.

ПОДДОМКРЧИВАТЬ, несов. 
что. Приподнимать и удерживать 
в таком положении при помощи дом-
крата. Падрп — та кагд нжнии 
вянц згнит, падрубиш та, лик-
ви друиш нис, мжыш кирпичём 
вла жыть, та назывица падрубиш, 
или кк — наршьчиваиш; данкрт 
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држыт, и падганиш брявн, патм 
апускиш. Локн. Подберезье, 2014. За 
рекй з бу паддамкрчивали, а ха-
зйка спр талась, вин не дал. Холм. 
Залесье, 1964.

ПОДДН, а, м. То же, что 
подднок 1. Сидш и пьёш прма ис 
чшки иль ф паддн нальёш. Порх. 
Ясно, 1974. Мжа, тяб паддн дать 
пад варнье? Пушк. Синичино, 1989.

2. Металлический круг, кото-
рый приделан к сосуду и служит 
ему опорой. Да оловяникъ на 
поддонѣ на высоком. Кн. пер. пск. 
Печ. м., л. 139 об., 1652 г. Три чар-
ки серебряные плоские лосчатые 
немѣцкого дѣла в серединах зо-
лочено одна на поддонѣ. Нетные 
кн. пск.-печ. м., л. 318 об., 1682 г. 
Ковшъ серебрян глаткои болшои 
на поддонѣ. Кн. пер. пск. Печ. м., 
л. 122, 1652 г. ср. поддние.
ПОДДНА, ы, ж. Дно плетеной 

корзины. С прутф карзны плял, 
с рчкай, ллькай такй, прадлгай, 
палукрглая вниз, паддна такя 
и абрп кругм. Беж. Сысова, 1982.

ПОДДОНИЕ, с. То же, что 
поддн 2. Чаша водосвещен-
ная серебреная з двемя концы 
серебреными золочены поддо-
ние серебреное ж через лошку 
золочено. Кн. пер. пск. Печ. м., 
л. 117 об. —118, 1652 г.
ПОДДНКА, и, ж. То же, что 

подднок 1. Блццэ назывлась пад-
дн ка. Порх. Берёза, 1974.

ПОДДНКИ, н о к,  мн. (ед. п о д -
д  н о к,  [ н к а ],  м.) 1. Остатки сена 
на месте, где стоял стог. Подднки 
астлись, сна астлась, пайд на 
падднки падгрблю нямншка. Гд. 
Яктушино, 1959. Фсё сна карвы 
скармли, анни падднки астлись. 
Сл. Амосово, 1957.
2. Осадок на дне сосуда. Ншка накл-
ла падднак мне, ан варла ганабль, 
в лам цлу карзнку набрли. Остр. 

Демешкино, 1961. Вот пьют там чай 
или кфе, так ф чйнике фская муть 
астаёцца, та падднак. Остр. Приез-
жино, 1960. ср. осдка4, осдок1.

ПОДДННИК, а, м. 1. То же, 
что подднок 1. Налй ча в под-
донник, пусть остынет (без транскр. 
в источн.) Дн. Крутев, 1957. У нас чай 
пьют — падднник назывеца, стакн 
на паддник ствица. Пуст. Усохи, 
1961. Влей чай ф падднник. Дедови-
чи, 1957. Чйный падднник. Печ. Бо-
рок, 1986. + Дн. Замогилье, 1959; Остр. 
Меленка, 1961; Порх. Хохловы Горки, 
1965; Сл. Гнилицы, 1957.
2. Продолговатое неглубокое блюдо,  
на которое ставят самовар. Пат са-
ма врам есьть паддник, штобы галь 
ня правливался. Пуст. Усохи, 1961.
3. Нижняя стенка, основание сосу-
да, ёмкости. Паддна в маслнки 
[маслобойки] пашри, чем шйка, 
падднник или днушка ишшё завть. 
Себ. Аннинск, 1962. ср. дно, поддно.
4. Подставка для кастрюли, чайника 
и др. горячих предметов. Падднник 
пад утк паствим, на яв и кастрли 
ствят, он жэлзнай, с ншками. Тор. 
Назарино, 1963.

ПОДДННО см. поддно.
ПОДДННЫЙ, а я, о е. 1. Пред-

назначенный для действия под водой. 
На падднных лткаф. Чернышев, 
Пск., Выбуть, 172.
2. Находящийся ниже уровня зем-
ли. Джэ лшать не сламит, пак 
не пападт падднныи кмни, ан 
в земл, пада днм, йих не видть. Гд. 
Новинка, 1959.

ПОДДНО, а, с. То же, что 
поддн ник 3. В диривнскай маслабй-
ки лпають мсла рагтачкай, балб-
чуть, калтять мсла, знчить бьють, 
в ней падднна пашри, а шйка 
пажы. Себ. Аннинск, 1962.

Вар. подднно.
ПОДДНОК, н к а, м. 1. Чайное 

блюдце. Падй мне блткъ чй нъйи, 
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яв яшш нъзывют паддн към. 
Сл. Кириллов, 1961. Севння пад-
днак разбла, жна жлка — такй 
красвый, в зтя был кплин ф 
Падрах вмсти с чшкай. Дед. Под-
собляево, 1968. Вмыла стакн с пад-
днкам, скатла. Пушк. Тучи, 1958. 
Рас сидли, чай пли, и падднак 
ввалился. Пск. Гора Бобыли, 1967. 
Стакн станвят на блце [так!], так 
падднак, разобйш адн, гъвар: 
разбл адн падднак. Н-Рж. Туро-
вец, 1961. Блтка тапрь, тарлацка, 
па-рньшаму падднак. Палк. Са-
мохвалово, 1961. Патстфка гаварт 
и падднак, кто как гаварт; пат 
стакн ствить. Кр. Наволок, 1958. 
Тва дацшъ сявнни ръссадлъ 
падднък, анн царепк. Порх. 
Кириллово, 1965. [На святки] па 
падднкам гадли, млкие блццы 
таке. Остр. Дмитрово, 1997. + Аш. 
Авинцево, 1957, Пошибайлово, 1958, 
Смородовка, 1963, Федорцево, 1959, 
Цвень, 1962; Беж. Большие Стари-
ки, 1978, Никулино, 1970, Сорокино, 
1964, Сысова, 1965, 1982, Турово, 1962; 
Дед. Большая Храпь, 1962, Вышегород, 
1962, Городно, 1967, Дубинино, 1968, 
Дягжо, 1974, Ламово, 1972, Рисково, 
1959, Сельцо, 1961, Юфимово, 1958; 
Дн. Бурошкино, 1965, Вишенка, 1962, 
Выскодь, 1962, Вязовно, 1966, Гарицы, 
1957, Гористо, 1961, 1962, Дно, 1970, 
Дуброво, 1961, Замостье, 1965, Кру-
тец, 1967, 1983, Люта, 1957, Михай-
ловский Погост, 1963, Панкратово, 
1957, Рвы, 1957, Телинниково, 1971, 
Хотовань, 1957, Юрково, 1972; Кар. 
Белая Гора, 1957, Загорье, 1961, Клу-
бово, 1961, 1965, Коконосово, 1959, 
Мазельцево, 1957, Малый Низ, 1961, 
Скариха, 1961; Кач. Тульцево, 1957, 
Шумилово, 1957; Кр. Гавры, 1961, За-
лазы, 1966; Нов. Подложье, 1957; 
Н-Рж. Акулово, 1958, Бараново, 1957, 
Никулино, 1963, Харитоново, 1957, 
Шики, 1957, Яковлевское, 1959; Оп. 

Гавры, 1964; Остр. Анисимы, 1968, Ар-
темы, 1962, Бланты, 1957, Борзово, 
1968, Демешкино, 1960, Заноги, 1961, 
Козлы, 1960, Крюки, 1966, Куртыши, 
1961, 1962, Остров, 1957, Пальцево, 
1966, Пашково, 1963, Савинцы, 1964, 
Сергино, 1964, Рубилово, 1967, Трубко-
во, 1966, Шики, 1976; Пав. Боровичи, 
1957, Червище, 1957; Палк. Анашкино, 
1958, Дорожино, 1993, Носово, 1960, 
Родины, 1957, Родовое, 1982; Печ. Ива-
ново Болото, 1957, Лавры, 1961, 1962, 
Пожеревицы, 1957; Порх. Акатово, 
1957, Аксеницы, 1957, Борок, 1963, 
1965, Вир, 1961, Гвоздно, 1974, Гучено, 
1957, Долганы, 1965, Курышкино, 1962, 
Подсухи, 1961, Полоное, 1963, Порхов, 
1957, Славковичи, 1995, Слобода, 1967, 
Степерино, 1957, Узлово, 1957, Хозо-
ново, 1961, Яровня, 1957; Пск. Жарки, 
1963, Климкино, 1968, Мельницы, 1965, 
Щучья Гора, 1970; Пушк. Васильевское, 
1967, Ганьково, 1960, Зимари, 1958, 
Рожество, 1957; Пыт. Бичи, 1973, 
Гавры, 1958, 1959, Заводино, 1958, 
Кокшино, 1957, Линово, 1957, Тележ-
ники, 1957; Сер. Малышево, 1957; Сл. 
Амосово, 1957, Большая Радунка, 1957, 
Гнилицы, 1957, Заполье, 1957, Поддуб-
ница, 1957; Сош. Садки, 1957; Стр. По-
речье, 1969; Белинский, Оп. ср. блдка, 
блдко, блдо, дно, поддн, поддн-
ка, подднник, подднце; поддно- 
чек.
2. Мелкая тарелка. сли шт-та ат-
клдуют на мелкую пръдългавтую 
тарлку, то тарлка — падднък. 
Н-Рж. Черноярово, 1957. Бли [масло] 
на клку, мсла ф падднак тякл, 
а из бину патм скатны, браву кар-
мли. Беж. Друсино, 1969. ср. блдо, 
блдце.
3. Слой хвороста, на который уклады-
вают стог. Падднак — внис стялть 
с хвръста. Н-Рж. Туровец, 1961. Вес-
ной от стогов остаются поддонки (без 
транскр. в источн.) Пушк. Ганьково, 
1960.
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4. Плоская подставка для светца. 
Сьвитц — на ту и на другю страну 
лучна фтрнута. Ф сьвяцц вниз 
так падднък, стат, ни апракницца. 
Падднък — плха впилина, а сви-
тц жылзнай. Гд. Ульдига, 1959. ср. 
тлка.
5. (Значение ?) Пъдабрл ай нет пад-
днък на сни? Кар. Лютые Болота, 
1961.

ПОДДНОЧЕК*, ч к а, м. 1. То 
же, что подднок 1. Дч, дай гстьям 
паддначьки, гарчяй чяй-ат. Дед. За-
ходы, 1967. Падй мьн падднъчьки, 
блдичьки т исьть. Дн. Загузье, 
1998. Так ня слтка и жрка, вон 
пад дначки-та есьть. Остр. Каноши-
но, 1961. Ф паддначки нальёш сл-
дасти пчёлам. Палк. Симоняты, 1984. 
Паддначки пат цвятк нда бла 
паствить. Печ. Ротово, 1976. + Остр. 
Малая Губа, 1957; Палк. Марково, 
1960.
2. Деревянная крышка бочки. Приняс 
падднъчик. Остр. Пунино, 1961.

ПОДДНЦЕ, а, с. То же, что под-
днок 1. Блдичькъ назывли рньшы 
падднцы, пат чшкъй пътамштъ. 
Порх. Усадище, 1976.

ПОДДОРЖИЦА, ы, ж., собир. 
Люди, живущие вдоль больших до-
рог с интенсивным движением. А там 
в Звонх нарт такй, паддар жыца; 
твёрдый нарт такй, нясазн тель-
ный, начевть никагд ня пстят, 
баца, што их там убьт бандты. Оп. 
Лобово, 1975.

ПОДДОРЖНИК, а, м. 1. Мно-
голетнее полевое растение, Plantago 
major, подорожник. сли што сржыш, 
пъддаржникъм привзывъиш, он 
жар вытгивъит. Порх. Загорье, 1965. 
Поддоржники хорош к нарвам 
при кладть. Стр. Ждани, 1962. ко-
ло дорги растт поддоржники. 
Ляд. Сербино, 1959. Поддоржник 
крфь останвливает. Стр. Горбы, 
1964. С поддоржника, бывла, в г-

лот шти варли. Пл. Дворец, 1968. 
Пъд да ржник сшут ф тен, ни ф 
цыла ф нъвъм мишчьки. Пск. Жу-
ково, 1977. + Вл. Нюссо, 1963; Пуст. 
Станки, 1962; Себ. Аннинск, 1971. ср. 
папш, поддоржница, подоржник, 
при птник.
2. Гриб, растущий вдоль дорог (типа 
трюфеля?) Паддаржник — б-
лень кий грибк, джна сренький, 
жрють яв, ня слят. Тор. Назарино, 
1963. А есь нябальши таки грипк, 
паддаржникам завт, снинькии, 
харшынькии. Дед. Вышгород, 1962. 
ср. поддоржница.
3. Гриб волнушка. Вы говорти вол-
ншка, а мы — поддоржник. Дн. Лу-
комо, 1963.

ПОДДОРЖНИЦА, ы, ж. То 
же, что поддоржник. 1. Паддарж-
ницы — сли балт, так прилажть 
хараш. Дед.
2. Паддаржницы, па даргам бльшы 
растт. Вл. Кашевицы, 1962.

ПОДДС, а, м. и ПОДДСА, ы, 
ж. Металлическая планка, которая 
врезается в деревянную ось в том ме-
сте, где к ней прикрепляют оглобли, 
чтобы при движении ось не перетира-
лась. Поддс — жалзная плнка, кагд 
тялга дирявннам хад, штоб ось ни 
збивлась. Н-Рж. Извоз, 1957. Паддс 
патклдываецца, ня сти рец ца ось 
и лкче хать. Н-Рж. Гридино, 1957. 
Без поддоса деревянная ось быстро 
снашивается (без транскр. в источн.) 
Пыт. Гавры, 1959. В дирявнных хадх 
пад ось паткл дывали паддсу. Н-Рж. 
Вехно, 1958. Вреш паддсы в здний 
ас, а я ф пярдний. Сош. Скуратово, 
1957. Паддса делается, штобы вось 
не тёрлась. Оп. Матшкино, 1957. + 
поддс: Аш. Котово, 1958; Кар. Боль-
шие Пищевицы, 1959; Н-Рж. Семенки-
но, 1957; Остр. Косино; Пушк. Подсо-
сонье, 1957, Сошихино, 1957; поддса; 
Н-Рж. Кудяево, 1957, Пришвино, 1957. 
ср. под дска.
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ПОДДСА см. поддс.
ПОДДСКА, и, ж. То же, что 

поддс. Пддоска приγаницца г жа-
лз най вси. Вл. 

Вар. пддоска.
ПОДДОХНТЬ, н , сов. Немного 

отдохнуть, передохнуть от работы. 
Паддахнть пар, нарабтался я си-
вння. Пск. Щучья Гора, 1970. Ни-
мнш ка паддахн. Слан. Изборовье, 
1988. ср. передохнть.

ПОДДРБЛИВАТЬ, а е т, не-
сов. Пристукивать каблуками. Ан 
[школьница] стат кыл даск, пат-
пл сывът ды паддрбливът. Порх. Ду-
бровно, 1968.

ПОДДРЖИВАТЬ, несов., кого. 
Подшучивать, подсмеиваться над 
кем-н. Ан мян как-та паддр жы-
вают, смецца. Гд. Ореховцы, 1959. ср. 
дкать, катться, лоскотть, м ы т ь 
з  б ы  (см. зуб), о с к а л  т ь  з  б ы 
(см. зуб), поддевть2. 

ПОДДРЖИТЬ, ж е , сов. Сов. 
→ поддрживать. Ён вазьмё и пад-
држа. Остр. Тузы, 1961.

ПОДДРТЬСЯ, сов. Использовать 
чьи-н. слова как предлог для возраже-
ния, придраться. Сказлъ — и бльшы 
ни пъддерёшся. Локн. Машутино, 
1961. ср. загнётиться, заколпиться.

ПОДДРЖИВАТЬ, несов. Нахо-
диться в дружеских отношениях, дру-
жить. Хазева паддржывают, и ка-
рвы вмсьте: Лысха, Вишнёфка, 
Рза — рдам фсе. Н-Рж. Брянцево, 
1984. ср. дружть.

ПОДДРЖИВАТЬСЯ, а е т с я, 
несов., с кем. Проводить вместе время; 
заигрывать. С Клвай тай он давн 
паддржываецца. Себ. Козихи, 1961. 
ср. дружть.

ПОДДРУЖТЬСЯ, сов., с кем. 
Вступить в дружеские отношения. Он 
паддружлся с ним; да адн маль-
чшэцка, памньшэ яв, маль чшка 
небалавнй, тихй, склдный такй. 
Остр. Бобыли, 1960. ср. влюбться, 

заводться2, задружть, задружться, 
заподружться.

ПОДДРЧИТЬ, сов., кого, что. 
экспр. 1. Принести приплод, родить. 
Фсё дыжыдла я ат тяб двух ягнт, 
а ты мне паддрцыла аннав, плю-
гфка. Пушк. Молчаново, 1959.
2. Дать, вручить. Маг таб гарлую 
паддрчить, кли ты жыватм мнс-
ся. Пушк. Молчаново, 1959.

ПОДДБ. Название места недале-
ко от озера Урицкое в Великолукском 
районе. Дирвня назы влась Дубва 
Лук, а мста там у в зира — Паддп. 
Вл. Синие Ворота, 1962.

ПОДДУБЁНОК, н к а, м. Гриб 
масленок. Паддубёнак завём маслён-
ки. ЛАРНГ, Беж. ср. казачк, мочёни-
ки, маслёнок.

ПАДДУБНЩИНА, ы, ж. Мест-
ность по берегам р. Дубни; население 
этих мест. А в нас пскфская Падду-
бньшшина. Рчька тяпрь пяра сы-
хе, как канва стла, Дубн ей звнье 
бла, а тяпрь и канва мжна. Остр. 
Шики, 1973.

ПОДДБЕЦ, [б ц а], м. Неплодо-
родная земля. У нс-та аддал рош ни-
чяв. Грбая зямл, нясклдная пад-
дбец. Н-Сок. Алё, 1952. Под дбиць, 
грубя несклнная [земля]. Там же.

ПОДДБИНКА, и, ж. Выселок 
под лесом. Даль III, 171.

ПОДДБИЦА, ы, ж. Название ду-
бового леса недалеко от дер. Овинчины 
Локнянского района. Паддбица — та-
кой лес, дуб растт. Локн. Овинчины, 
1992.

ПОДДБНИК, а, м. Название гри-
ба (какого ?). Есть у нас паддбник, 
падархавик; паддбник чёрный. 
Локн. Пузево, 1971.

ПАДДБНИЦА, ы, ж. Дубовая 
палка. Хвост у змя да закта снца 
шавлицца. Я-та паддбницу вазьм, 
бду гда бить. Пуст. Галузино, 1962.

ПОДДБОК1, б к а, м. Молодой не-
высокий дуб. Зню тлько мленький 
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дубк — поддбок. ЛАРНГ, Пл. Пеле-
ши, 2007. ср. дубк.

ПОДДБОК2, б к а, м. Удар-
ная часть цепа. Малатлку приузм 
назывли, бальш плка — ки, м-
ленька — паддбак. Гд. Подолешье, 
1959. ср. кеп2.

ПОДДУВЙЛО, а, с. Отверстие 
в дымоходе русской печи для чистки 
его от сажи. А та паддувйла, с нив 
чсьтим пчьку. Вл. Залучье, 1963. ср. 
душнк.

ПОДДУВЛО, а, с. I. 1. Отвер-
стие под топкой печи (кроме русской 
печи), через которое поступает воз-
дух для усиления тяги. А та плит, та 
паддувла, налжым драв, а снзу их 
паддувет. Беж. Бардово, 1969. Йисть 
паддувла, туд вздух прахдит. Гд. 
Новинка, 1959. А у плит вняз дрка 
есть, паддувла, штоп вздух г дравм 
шол. Дед. Заходы, 1967. Паддувла — 
штоп агнь шпчи шол, штоб гарла 
лчшы. Себ. Аннинск, 1962. Ф пчи есть 
паддувла и калазк [колосник, ре-
шетка] для прахаждения воздуха. Гд. 
Гвоздно, 1995. Паддувла — закриш 
дврку [топки], аттда и дя. Палк. 
Самохвалово, 1961. Ндъ пъддувлъ ф 
чюгнки прочсьтить. Стр. Залазы, 
1966. ср. душнк, поддувльник.
2. Деталь духового утюга: полость 
под днищем с отверстиями по пери-
метру — для доступа воздуха к горя-
щим углям, нагревающим утюг. Утк 
плахй, нет там ряштки, паддувла 
ф сирядни. Локн. Загорье, 1971.
II. 3. Нижняя, начальная часть ды-
мохода русской печи. Пра пчку я вам 
расскзывала, да забла ска зть, што 
есь браф, дымахт, кат рый пра х-
дит па чердак, а вниз пад дувла. 
Пск. Филатова Гора, 1970. Печ у нас 
рс ская. Есть паддувла, штобы лчче 
га р ли драв. Дн. Должицы, 1969. + 
Кун. Жижица, 2012; Стр. Подложье, 
1967. 
4. Углубление в левом углу шестка 

русской печи, куда загребают горячие 
угли, золу. Мнгъ зал нъ ашстки 
нъкаплъсь, згряб ф пъддувлъ. 
Остр. Сеново, 1968. + Оп. Литвиново, 
1959. ср. згнтка. 
5. Отверстие в стенке русской печи, 
куда вставляется труба самовара. 
Паддувла. Стр. Остров, 1959. ср. 
душнк.
III. 6. кузн. Приспособление для руч-
ной подачи воздуха в кузнечный горн; 
мех. Ф кзницэ нжно горн, вро-
де пчьки, поддувло стот, плкой 
качиш, как тха, вздух идёт. Порх. 
Боровичи, 1998. ср. мех3.
IV. 7. Комплект из двух нижних юбок, 
он придавал дополнительную пышность 
одежде женщин. пки с паддувлам, 
две пки назывли паддувлам; длян-
нй адн, другя навярёх карче. Себ. 
Масенково, 1961.

ПОДДУВЛЬНИК, а, м. То же, 
что поддувло. I. 1. Паддувльник, 
штбы драв лччи гарли. Гд. Оре-
ховцы, 1959. Поддувльник — то пот 
пчкой, то выгребем зол. Дн. Кру-
тец, 1967. Снзу-та паддувльник, 
штоп лчшы гарла. Слан. Кукин Бе-
рег, 1958. + Гд. Заречье, 1958; Оп. Ма-
кушино, 1958.
II. 3. Там [в дымоходе] три абарта: 
атсдава вот рас агнь идёт. Кагд 
спсьтють аттдава сжу, атсда вы-
п хиваю, тут паддувльник, што ли. 
Пуст. Красное, 1975.

ПОДДУВТЬ, а ю, а е т, несов. 
Обвевать, обдувать. Лучше всего сено 
сохне, когда солнце пеке и ветерок 
поддувает (без транскр. в источн.). 
Оп. Глубокое, 1991. ср. поддшивать. 
||  безл. Дуть, нагнетать воздух (в топ-
ку). Душнк, или пъддувлъ, штобы 
гарлъ хъраш, штобы пъддувлъ. 
Пск. Малышево, 1980. ||  безл. О про-
никновении куда-н. холодной струи 
воздуха. Наруквники вязли, чтоб 
рукм н было хлодно. Таке 
мленькие, вот сюд надевли [на за-



499

пястье], чтоб в рукав не поддувло 
(без транскр. в источн.). ЛАРНГ, Нев. 
Новохованск, 1994. ——  кого. сли п 
стльеф не была [подставлено], та 
адяла п слязла, тяб п паддувла. 
Локн. Михайлов Погост, 1971.

ПОДДУВЛЬНЫЙ, а я, о е. От-
носящийся к поддувлу 1. Запчисьтй 
мнга нда [для сооружения чугунной 
печки]: и дврка нда, и падду вльнай 
дврка нда. Пуст. Алоль, 1985.

ПОДДТЬ,  е т, сов. 1. Начать 
проникать в какое-н. отверстие, за-
дувать (о струе воздуха, ветре). Про-
дирёццъ дркъ, где гвост, и начнёт 
кпать, патм втир поддит в дрку. 
Порх. Павы, 1996.
2. безл. перен. Повезти, удаться. сли 
сявдня у Дськи ня поддит [по-
мыться в бане], тък я стапл бйню. 
Н-Сок., Шерстиново, 1977.

ПОДДХА, и, ж. неодобр. Физи-
чески слабая женщина. Кав ш с ей 
здлаеш, с паддхой такй. Оп. Дух-
ново, 1961.

ПОДДУХТРИТЬСЯ, сов., 
к кому. Подольститься к кому-н., 
стремясь расположить к себе, до-
биться желаемого. Ты и пъддухтрься 
к ня м, штоп он кавёр дал тяб. Кар. 
Лютые Болота, 1961.

ПОДДШИВАТЬ, а е т, несов. 
О ветре. Дуть несильно, подувать. Две 
дфки грбят [сено], подвзаны вот 
так, и ветерк паддшывает. Н-Рж. 
Туровец, 1961. ср. поддувть.

ПОДДШИНА1, ы, ж. Подгнив-
шее место (в стволе дерева, в плодах). 
У асны есть паддшына: вес лёх-
кий. Локн. Пузево, 1971. ти блаки 
с паддшынъй. Сош. Шмойлы, 1958.

ПОДДШИНА2, ы, ж. То же, что 
поддувло I. 1. У паддшыне внго 
жру. Н-Рж. Октябрь, 1963.

ПОДДШИСТЫЙ, а я, о е. 
О льне. С бльшим, чем у долгунца, 
слоем толстых волокон. Его легче те-
ребить и трепать. Лён быве лёхький, 

паддшыстый, и скльский, долгй. 
Пушк. Острие, 1992.

ПОДДУШТЬ,  т ь, сов. кому. 
Помочь. Ннъ, паддуш мне, падй 
нарды на чярдк. Порх. Михалки-
но, 1976. Вот мълацц двъцки, мне 
пъддушли, фсё снъ пиринасли. 
Порх. Верхний Мост, 1976. Хуть как 
слуцсь, никал ни пъдду шть. Оп. 
Карузы, 1963. «Ой, трн на фстать, как 
лшать, малнька пад ду шть нда». 
«[как?]» — «А рукй». Остр. Подмоги-
лье, 1985.

ПОДДМ, а, м. 1. Восхождение, 
подъем наверх. Поддым в гору. Даль 
III, 190.
2. Переселение, отъезд. Поддым на но-
вые мест. Даль III, 190.

>  Н а  п о д д  м. При определении 
тяжести кого, чего-н. без весов, под-
нимая руками. Поросёнок на поддм 
был большй. Гд. Нсовка, 1985. + 
Даль III. >  Н е  в  п о д д  м  кому. 
О чьей-н. физической невозможности 
поднять или сдвинуть с места что-н. 
тяжелое. Тяга не в поддым человеку. 
Даль III, 190.

ПОДДЫМТЬ см. поднимть.
ПОДДМЩИНА, ы, ж. устар. 

В дореволюционной России: покос на 
участке, прилегающем к дому кре-
стьянина. У брских покс был кълъ 
дмъ, нъзывлся поддмшынъ. Гд. 
Раскопель, 1966.

ПОДДНТЬ, н у, н , сов. 1. 
что. Отделив от земли, пола, удер-
жать на весу, поднять. Другй рас 
д рево ни здниш, а подднуть нда, 
вот и подднеш. Гд. Драготина, 1960. 
Ня зним, што унясьт, налжым, 
ня паддынть. Пск. Ольгино Поле, 
1970. Пъддын карзну мне с травй-
тъ, ли нги идт. Гд. Елешно, 1968. 
Грз но робтиш, поддниш, так и 
пуп с мста сошл. Гд. Драготина, 
1960. ——  кого. Мужк нырнл в в-
ду и пъддынл яв [тонущего маль-
чика] з въласы. Сер. Боровик, 1958. 
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+ под дынть: Гд. Спицино, 1963; Кар. 
Воробьёво, 1957; Н-Рж. Кудяево, 1957; 
Печ. Лезги, 1961; Сош. Садки, 1958. ср. 
поднть. ||  Приподняв, разместить, 
закрепить что-н. выше, чем прежде. 
Под дын корзну повшэ мне на 
сп ну. Печ. Клименка, 1961. Дверь ни-
кк не закрывлась; пятл перес т-
вил, падднул — ничев не памаге, 
а Мша срзу здлал. Гд. Подолешье, 
1960. ср. поднть. |  метон. что. Пере-
местить вверх и закрепить диск на 
маятнике настенных часов, чтобы 
отрегулировать их ход. Клькъ м[я]
т ник пъдднул аль апусьтл, атста-
вть стли. Печ. Вишняково, 1960. 
2. что. Придать чему-н. вертикаль-
ное положение. Голвушки блъ ни 
пъдднуть, фсё грим в гълав. Гд. 
Чудская Рудница, 1959.
3. кого. Помочь кому-н. поместиться 
на высокое сиденье. На дылевю лфку 
пад днула [отца], посадла. Ттька, 
дай поддну теб повшэ. Гд. Оре-
ховцы, 1959. ||  Помочь лежачему боль-
ному подняться, сесть. Бба-та в мян 
на влъм ляж чятвёрты стки, тлька 
што паддним, накрмим. Гд. Подо-
лешье, 1959.
4. кого. Побудить, заставить рабо-
тать. Снисхождние бло им, он 
фсё беднот, их не подднеш; вин 
пить таг дюжй, а рабтать — боль-
нй. Стр. Всини, 1998. 
5. что. Приподняв, перевернуть дру-
гой стороной кверху (сено). «Поль! 
Ты за дварм падднула, паваратла 
[сено]?» — «Нет, шлпашник тльки 
убабрла». Порх. Перхово, 1962. Ма-
лнь ка хать паддын, пушй пасх нет 
[сено] малнька пажывй. Порх. Пер-
хово, 1962.

6. что. Разбросать, привести в беспо-
рядок. Заговорли истнцы прмеш 
си б, фсё подднута в дми бла, 
вш шы разбрсаны. Гд. Самолва, 
1960. ср. перевернть.
7. безл. Дать подойти, разбухнуть 
(о кислом тесте). На дрожжх так 
и подднуло п. Стр. Горбы, 1964.
8. что. перен. Вспомнить забытое, 
оживить. Я сма хадла к ним [на по-
сиделки], сдут, так фсю старнушку 
падднуть. Печ. Стуколово, 1966.

ПОДДЫНТЬСЯ, сов. 1. Накре-
ниться назад (об автомашине и т. п.) 
Трктар как паддынлся, чуть сиб 
я главу ни сламл. Стр. Подложье, 
1967.
2. Появиться над землей, прорасти (о 
всходах). Кто пасадл недвно угарц, 
у тав ан ешш и не паддынлись. 
Гд. Подборовье, 1960.
3. Проснувшись, встать с постели. 
Поддынлъсь рнъ тръм и похъла 
в лес. Гд. Подолешье, 1959. ср. встать1.

ПОДДЫХЙЛО, а, с. То же, что 
поддыхло. Ох, мы бли задыхвшись, 
боялись на втобус опоздать, ажны 
в поддыхайле заболело (без транскр. 
в источн.). Себ. Гаврильцево, 1963.

ПОДДЫХЛО, а, с. Нижняя 
часть груди, впадина между ребрами. 
Он мне ф поддыхло вдрил. Остр. 
Оборотни, 1963. ср. поддыхйло.

ПОДДЫШТЬ, сов. Отдохнуть, 
поспать (?). Давй-къ пъбежм [до-
мой] скорй, пъддшым малнькъ. 
Пл. Которск, 1962.

ПОДДХИЙ, а я, о е. Ху-
дой и слабый. Ан-тъ дюжя, а -тъ 
паддхъя. Порх. Картошино, 1976.
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